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схема их соответствия стандартным для многих зональных подразделений. Существенно преобразованы шкалы по 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Д л я р а з в и т и я геологических исследова
ний постоянно необходимо совершенствовать 
стратиграфические представления, использу
емые в качестве координат практически при 
любых геологических работах. Во всем мире 
периодически (раз в 15-20 лет) издаются свод
ки по стратиграфии отдельных т о л щ ф а н е р о -
зоя к р у п н ы х регионов. В России периодичес
ки (через 8 _ 1 0 лет) публикуются стратигра
фические схемы систем по крупным регио
нам. Принципы детализации стратиграфичес
ких представлений, обобщений новых и и з 
вестных по предшествующим исследованиям 
стратиграфических материалов постоянно пе
ресматриваются с привлечением новых мето
дик, ра зрабатываемых специалистами, иссле
д у ю щ и м и р а з н ы е толщи фанерозоя . 

П р е д л а г а е м а я вниманию читателей мо
нография "Юрская система" является состав
ной частью серии "Стратиграфия нефтегазо 
носных бассейнов Сибири", включающей т а к 
ж е книги по стратиграфии докембрия, кемб
рия , ордовика, силура Сибирской п л а т ф о р 
мы, триаса и мела Сибири, палеозоя и к а й 
нозоя З а п а д н о й Сибири, подготовленные в 
соответствии с планами Н И Р СО Р А Н и М и 
нистерства п р и р о д н ы х ресурсов России. В 
этой с е р и и обобщаются и у н и ф и ц и р у ю т с я 
представления по стратиграфии Сибири, сло
ж и в ш и е с я к концу второго тысячелетия . 

Ю р а севера азиатской части России в 
силу большого разнообразия фациальной кон
струкции разрезов , высокой степени изучен
ности, насыщенности толщ фоссилиями, ин
тенсивности ее всесторонних исследований 
является полигоном д л я создания и совершен
ствования методов и приемов по разработке 
стратиграфических шкал для бореального ме
зозоя. 

И с с л е д у е м а я т е р р и т о р и я о х в а т ы в а е т 
З а п а д н у ю и Восточную Сибирь и сопредель
ные районы. З а время, прошедшее с момента 
п р и н я т и я и у т в е р ж д е н и я последних стратиг
р а ф и ч е с к и х схем юры, накоплено громадное 
количество новых материалов по палеонтоло

гии и стратиграфии, уточняющих, а иногда 
и коренным образом меняющих существую
щие представления. Использование современ
ных методов исследования, комплексный ана
л и з био-, лито- , цикло- и сиквенсстратигра-
фических данных с учетом материалов гео
ф и з и ч е с к и х методов исследований , тонкой 
геохимии пород потребовали р е в и з и и всего 
накопленного м а т е р и а л а и переосмысления 
картины с т р а т и ф и к а ц и и юрских т о л щ по-но
вому. В последние годы особенно интенсивно 
по материалам бурения исследовались з а к р ы 
тые т е р р и т о р и и в связи с необходимостью 
оценки нефтегазоносности. Все эти новые дан
ные опубликованы л и ш ь частично, очень схе 
матично и рассеяны в труднодоступных и з 
даниях. Единых обобщающих сводок пока нет. 

В подготовке рукописи участвовали па
леонтологи, и з у ч а в ш и е аммониты, белемни
ты, двустворки, ф о р а м и н и ф е р ы и острако-
ды, палинологи , литологи и р е г и о н а л ь н ы е 
геологи. В итоге составлена монографическая 
а н а л и т и ч е с к а я сводка, с т р у к т у р а и подача 
материала в которой существенно отличают
ся от опубликованных в 7 0 - 8 0 - е годы обоб
щений по стратиграфии юры Севера России. 

В монографии всесторонне освещается 
современная система стратиграфических ко
ординат, которая используется при р а з л и ч 
ных геологических работах. По детальности 
проработки данных разных методов исследо
вания с одновременным комплексированием и 
увязыванием их в единую систему представ
лений по столь гигантской территории, я в л я 
ющейся одной из ключевых д л я решения про
блем стратиграфии юры, и унификации пред
ставлений публикуемая сводка пока не имеет 
аналогов в мировой литературе по бореальной 
и суббореальной юре. Авторы надеются, что 
монография долгое в р е м я с м о ж е т с л у ж и т ь 
справочным пособием по стратиграфии для всех 
геологов, изучающих юрские толщи. 

Б о л ь ш о й новый ф а к т и ч е с к и й м а т е р и а л 
по био- и л и т о с т р а т и г р а ф и и , п о л у ч е н н ы й за 
последние д е с я т и л е т и я , п р и в о д и т с я в к н и -



ге в с ж а т о м виде , п р е и м у щ е с т в е н н о на мно
гочисленных рисунках . Комплексный а н а л и з 
его н а п р а в л е н на обоснование нового поко
ления с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем ю р ы н е ф т е 
газоносных бассейнов Сибири, этой основы 
д л я всех геолого -съемочных и н е ф т е г а з о -
поисковых работ. П р и подготовке м а т е р и а 
лов а в т о р ы и с п о л ь з о в а л и с в е д е н и я о п а л е 
онтологической х а р а к т е р и с т и к е , б и о с т р а т и г 
р а ф и и , литологии , геологическом строении 
изучаемой т е р р и т о р и и , и з л о ж е н н ы е в мно
гочисленных п у б л и к а ц и я х по с т р а т и г р а ф и и 
и геологии к а к Сибири , т а к и с м е ж н ы х т е р 
риторий России. 

Структура книги и подача материала в ней 
организованы таким образом, чтобы специали
сты разного профиля могли легко найти в ней 
необходимые сведения, касающиеся как воп
росов о конструкции биостратиграфических 
шкал юры, их роли в создании циркумборе-
альных шкал этого интервала, так и био- и ли
тостратиграфии конкретных регионов Сибири. 

В списке л и т е р а т у р ы п р и описании и с 
пользованных источников приведен полный 
перечень всех авторов публикаций с целью 
включения их в а л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь , ко
торым снабжена книга. Такой п р и е м позво
ляет всем и н т е р е с у ю щ и м с я работами к а к о 
го-либо специалиста легко найти его к о л л е к 
тивные публикации , которые использованы 
в нашей сводке. 

В книге п р и в о д и т с я т а к ж е а л ф а в и т 
ный у к а з а т е л ь л а т и н с к и х наименований и с 
к о п а е м ы х о с т а т к о в и и н д е к с о в з о н а л ь н ы х 
п о д р а з д е л е н и й , у п о м и н а ю щ и х с я в т е к с т е 
и на р и с у н к а х , по к о т о р о м у м о ж н о н а й т и 
всю н е о б х о д и м у ю и н ф о р м а ц и ю о б и о 
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 , а и н 
т е р е с у ю щ и й с я п а л е о н т о л о г и ч е с к о й и б и о 
с т р а т и г р а ф и ч е с к о й х а р а к т е р и с т и к о й кон
к р е т н ы х р а з р е з о в геолог м о ж е т о т ы с к а т ь 
соответствующую и н ф о р м а ц и ю по опорным 
р а з р е з а м е с т е с т в е н н ы х в ы х о д о в и к е р н у 
скважин . 

К р о м е того, в книге есть а л ф а в и т н ы й 
у к а з а т е л ь основных р е г и о н а л ь н ы х и мест 
ных 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 й , д а 
ющий о б щ у ю х а р а к т е р и с т и к у горизонтов , 

свит, п а ч е к и их п о л о ж е н и е в к о н к р е т н ы х 
р а з р е з а х . 

Авторы книги постоянно обсуждали мно
гие дискуссионные вопросы стратиграфии и 
геологического строения конкретных т е р р и 
торий с академиком А.Э. Конторовичем - ини
циатором создания серии книг по стратигра
ф и и нефтегазоносных бассейнов. Большое зна
чение имели консультации с председателем 
СибРМСК Ф.Г. Гурари, дискуссии с которым 
позволи авторам более точно сформулировать 
многие представления о литостратиграфии . 
Консультации с составителем и знатоком Стра
тиграфического кодекса России членом-кор
респондентом Р А Н А.И. Ж а м о й д о й д а л и воз 
можность более точно выстроить и е р а р х и ю 
стратиграфических подразделений. Ценные 
советы получены от известных специалистов 
по с т р а т и г р а ф и и мезозоя Ю.В. Б р а д у ч а н а , 
В.А. З а х а р о в а , В.М. Подобиной. Б о л ь ш у ю 
помощь в уточнении представлений о био- и 
литостратиграфии юры Западной Сибири ока
з а л и о б с у ж д е н и я э т и х п р о б л е м с 
B.C. Бочкаревым, А.Л. Бейзелем , Л.Г. В а к у -
л е н к о , Н .К . Г л у ш к о , В .М. К а б а н о в о й , 
А.И. Киричковой , В.Г. К н я з е в ы м , В.К. К о -
миссаренко, В.А. Конторовичем, О.Н. Костеша, 
А.И. Лебедевым, Н.К. Лебедевой, М.А. Л е в -
чуком, В.А. Мартыновым, В.И. Москвиным, 
Т.И. Нальняевой , Л.В. Ровниной, З.Я. С е р 
дюк, Л.В. С м и р н о в ы м , Г.М. Т а т ь я н и н ы м , 
Н А . Тимошиной, В.А. Федоровой, А.Ф. Ф р а д 
киной, А.Н. Фоминым, Г.Г. Шеминым. В об
работке материала по отдельным районам уча
ствовали Л.А. Глинских и Л.К. Левчук. 

Всем перечисленным специалистам а в 
торы приносят искреннюю благодарность. 
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Введение 

До сих пор основная часть нефти , не 
обходимой д л я экономического развития Рос 
сии, извлекается из резервуаров меловой тол
щ и З а п а д н о й Сибири. Д л я сохранения о б ъ е 
мов добычи н е ф т и необходим о п е р е ж а ю щ и й 
прирост разведанных запасов. В Западной Си
бири е щ е немало районов, в которых в о з 
можно о б н а р у ж е н и е к р у п н ы х скоплений уг
леводородов в меловой толще . Однако м е л о 
вой э т а ж м е з о з о я основных осадочных бас
сейнов Сибири за последние несколько д е 
с я т и л е т и й у ж е достаточно хорошо и з у ч е н и 
в р я д ли следует о ж и д а т ь здесь значитель 
ного прироста запасов. Необходимы поиск и 
р а з в е д к а н е ф т и на других э т а ж а х . Одной из 
п е р с п е к т и в н е й ш е й в этом отношении счита 
ется т о л щ а юрских осадочных образований 
Сибири. В этой т о л щ е у ж е обнаружено не 
одно крупное месторождение нефти . 

Ю р с к а я система з а н и м а е т особое место 
с р е д и д р у г и х п о д р а з д е л е н и й ф а н е р о з о я . 
Именно на р а з р е з а х юры в Западной Е в р о 
пе разработаны принципы выделения и м е ж 
региональной к о р р е л я ц и и основных с т р а т о -
нов от отдела до зоны. На п р и м е р е юрских 
о т л о ж е н и й в 30-е годы X I X века происхо
дило становление п о н я т и я о ф а ц и я х , а по
зднее с о з д а в а л и с ь п е р в ы е п а л е о г е о г р а ф и 
ческие карты. 

Ю р с к и е о т л о ж е н и я , широко распрост 
р а н е н н ы е в с е в е р н о й п о л о в и н е Р о с с и и 
(рис. 1), п р е д с т а в л е н ы почти и с к л ю ч и т е л ь 
но терригенными породами и на большей ее 
части входят в состав чехла к р у п н ы х с т р у к 
т у р д р е в н и х и молодых п л а т ф о р м ( Б а р е н ц е -
воморская п л а т ф о р м а , П е ч о р с к а я и В и л ю й -
ская синеклизы, Енисейско-Ленский прогиб 
и т. д.). В конце триаса и юре формировалась 
уникальная по размерам и особенностям стро
е н и я З а п а д н о - С и б и р с к а я плита , чехол кото
рой содержит большие запасы н е ф т и и газа. 
Б о р е а л ь н ы е бассейны, я в л я ю щ и е с я , по су
ществу, буферными (переходными м е ж д у П а -

леоатлантикой и П а л е о п а ц и ф и к о й ) , р а с п р о 
странены в юре на обширной ц и р к у м п о л я р 
ной т е р р и т о р и и ( Б о р е а л ь н ы й палеобиогеог
р а ф и ч е с к и й пояс), з н а ч и т е л ь н у ю часть к о 
торого з а н и м а л и и м е ю щ и е наибольшую спе 
ц и ф и к у биоты а р к т и ч е с к и е а к в а т о р и и (севе
ра Сибири и А з и и в целом, К а н а д ы , А л я с 
ки, А р к т и ч е с к и х островов). Ц е н т р а л ь н о е п о 
л о ж е н и е в этой б у ф е р н о й зоне з а н и м а л и п а -
леобассейны, о к р у ж а ю щ и е Сибирскую п л а т 
ф о р м у с запада , севера и востока (рис. 2). 
К о н ф и г у р а ц и я , п л о щ а д ь и п о л о ж е н и е гра
ниц основных бореальных зоохорий во мно
гом о п р е д е л я л и с ь не только к л и м а т и ч е с к и 
ми условиями, но и о ч е р т а н и я м и о к р у ж а ю 
щ и х массивов суши, палеогеографическими 
с в я з я м и морей и п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и м и ба
рьерами, площадью з е р к а л а внутренних бас
сейнов, в л и я н и е м т е ч е н и й и д а ж е в а р и а ц и я 
ми солености вод. 

История становления и р а з в и т и я сибир
с к и х палеобассейнов , п о л о ж е н и е и х в п а 
леогеографической с т р у к т у р е с е д и м е н т а ц и -
онных бассейнов А р к т и к и , особенности в л и 
я н и я (несомненно, большого) на к л и м а т и ч е 
ские, гидроциркуляционные , биотические и 
о б щ е б о р е а л ь н ы е п е р е с т р о й к и в т е ч е н и е 
юры-— это и н т е р е с н е й ш и е проблемы, дос
т о в е р н ы е р е з у л ь т а т ы по к о т о р ы м м о г у т 
быть п о л у ч е н ы только с применением м а к 
симально дробной с т р а т и г р а ф и ч е с к о й осно
вы. П о л о ж е н и е северосибирских осадочных 
бассейнов в одном к л и м а т и ч е с к о м п о я с е , 
постоянная с в я з ь с ц е н т р а л ь н ы м а р к т и ч е с 
ким морем (на т е р р и т о р и и современной А р 
ктики) , соседство с к р у п н ы м массивом с у ш и 
(Сибирская суша) — источником сноса оса
дочного м а т е р и а л а — о п р е д е л и л и общность 
главных х а р а к т е р и с т и к экосистем: широкое 
распространение терригенного осадконакоп-
л е н и я ( п р е о б л а д а н и е п е с к о в , а л е в р и т о в , 
глин) и специфического типа биоты — д о 
минирование высокобореальных организмов, 
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1500 км 

Рис. 1. Юрские седиментационные бассейны (темная заливка). 

низкое таксономическое разнообразие , пол
ное отсутствие кораллов , среднеземномор-
ских групп ф а у н ы (рудисты, неринеи и др.) 
и простейших тинтинид , к р а й н я я редкость 
морских е ж е й и других н и ж н е б о р е а л ь н ы х и 
тетических групп ф а у н ы (Палеогеография. . . , 
1983). Именно на п р и м е р е сибирских ю р 
ских палеобассейнов р а з р а б а т ы в а л и с ь мето
ды оценки топологической с т р у к т у р ы катен 
бентоса, неоднородности которой на п л о щ а 
ди хорошо показывают изменение глубины 
по мере у д а л е н и я от палеоберега , т. е. р е 
л ь е ф дна палеобассейна в зоне р а с п о л о ж е 
ния к а т е н ы (Захаров , Ш у р ы г и н , 1984, 1985) 
(рис. 3, 4). С р а в н и т е л ь н о - т о п о л о г и ч е с к и й 
анализ сообществ бентоса позволил оценить 
различие тектонического р е ж и м а отдельных 
районов и связанные с ним и з м е н е н и я р е 
л ь е ф а дна палеобассейнов в р а з н ы е в е к а 
юры (Каплан и др., 1979; З а х а р о в , Ш у р ы 
гин, 1979; Ш у р ы г и н , 1979). 

В целом в юре площадь седиментаци-
онных бассейнов севера России постоянно на
растала , увеличивались и р а з м е р ы областей 
морской седиментации — юрский этап отли
чается наименьшим в мезозое развитием пре 
сноводных и солоновато-водных отложений. 
Судя по распределению морских толщ, ос
новное направление трансгрессий в ранней юре 

было восточным, средней — северным, по
здней — северным и северо-западным. Ю р с 
кие бассейны на некоторых этапах х а р а к т е 
ризовались некомпенсированным осадконакоп-
лением. 

С е д и м е н т а ц и я в б о р е а л ь н ы х бассейнах 
ю р ы п р о и с х о д и л а к а к в п л а т ф о р м е н н ы х , 
т а к и в г е о с и н к л и н а л ь н ы х у с л о в и я х . П л а т 
ф о р м е н н ы е б а с с е й н ы р а с п р о с т р а н я л и с ь в 
з а п а д н о й и ц е н т р а л ь н о й ч а с т я х севера Р о с 
сии, г еосинклинальные — з а н и м а л и восточ
ную часть . Н е с м о т р я на р а з н о о б р а з н ы е т е к 
тонические р е ж и м ы бассейнов , в них п о 
всеместно н а к а п л и в а л и с ь п р е и м у щ е с т в е н 
но т е р р и г е н н ы е осадки . К а р б о н а т ы о б р а 
з у ю т з а м е т н ы е пласты л и ш ь на к р а й н е м з а 
паде З а п а д н о й Сибири (некоторые п а ч к и во -
гулкинской т о л щ и с л о ж е н ы органогенно-об-
ломочными породами) . О т д е л ь н ы е з а м е т н о 
обогащенные карбонатом прослои з а к л ю ч е 
ны т а к ж е в баженовской свите З а п а д н о й С и 
бири. О б щ и й объем осадков ю р ы , с о х р а н и в 
ш и х с я в б о р е а л ь н ы х юрских бассейнах Р о с 
сии, по п р и б л и з и т е л ь н ы м п о д с ч е т а м р а в е н 
8824 тыс. км 3 , немногим м е н ь ш е 20 % кото
р ы х п р и х о д и т с я на п л а т ф о р м е н н ы е бассей
ны. О б ъ е м ы р а н н е - , с р е д н е - и п о з д н е ю р с -
ких т о л щ в п л а т ф о р м е н н ы х б а с с е й н а х с е в е 
ра с о с т а в л я ю т 23, 38 и 39 % с о о т в е т с т в е н -



ВВЕДЕНИЕ 7 

Биогеографическое районирование 
позднеплинсбахского арктического 

бассейна по двустворкам 

Бореально-
Тихобкеанская 

область 

Тетический 

Батиметрический профиль и катены бентоса 
Хатангского палеобассейна (А) в позднем плинсбахе 

Таймыр Нордвик Анабарский залив р. Анабар 

i т 
\ Бореально-

Тихоокеанская 
область 

Ассоциации микрофитопланктона: 
D1 - Nannoceratopsis 
Ассоциации фораминифер: 
F1 - Ammodiscus-Saccammina 
F2 - Recurvoides-Kutsevella-Trochammina 
F3 - Trochammina-Lenticulina 
F3"- Conorboides-Anmarginulina 
F3' - Trochammina-Pyrulinoides 
F4 - Astacolus-Anmarginulina 
Асоциации двустворок: 
B1 - Harpax laevigatus-Myophoria 
B2 - Harpax spinosus-Homomya 
B3 - Meleagrinella-Tancredia 
B4 - Nuculoma-Radulonectites 
B5 - Modiolus-Homomya 
B6 - Taimyrodon-Homomya 

Предполагаемые направления 
течений: 
поверхностные теплые < 
придонные холодные < — 
Палеотемпературы, °С 
23.1 
Биономические зоны: 
I I I - мелководная 
I I - умеренно глубоководная 
I - относительно глубоководная 
b - приближенная к берегу 
а - удаленная от берега 

Северосибирский морской бассейн в позднем плинсбахе 
и распределение биономических зон 

Рис. 2. Биогеография Арктического бассейна в позднем плинсбахе, биономические зоны и 
батиметрический профиль северосибирского палеобассейна с распределением ассоциаций мик
рофитопланктона, фораминифер и двустворок. 
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Биогеографическое районирование 
позднетоарского арктического 

бассейна по двустворкам 

\ 
Бореально-

\Я)ЬТихоокеансхая 

Бореально 
Атлантическая 

область 

Батиметрический профиль и катены бентоса 
Хатангского палеобассейна (А) в позднем тоаре 

Таймыр Нордвик Анабарский залив р. Анабар 

1 
? j D r ; 

D2 I D1 
! f 

1 
F1 • F2 | F1" i F1" 
В1 i В2 ! в г : ВГ 
I I I ' I I ! Ш а ! ШЬ 

Бореально-
Пихоокеанская 

область 

Ассоциации микрофитопланктона: 
D1 - Nannoceratopsis-Phallocysta 
DY - Phallocysta-Nannoceratopsis 
D2 -Phallocysta 
Ассоциации фораминифер: 
F1 - Ammodiscus-Trochammina 

^ С ; F1' - Saccammina-Ammodiscus 
FY - Astacolus-Trochammina 
F2 - Lenticulina-Astacolus 
Ассоциации двустворок: 
В1 -Liostrea 
BV - Liostrea-Meleagrinella 
B1" - Meleagrinella-Tancredia 
B2 - Dacryomya-Tancredia-

Pseudomytiloides 

Предполагаемые направления 
течений: 
поверхностные теплые •< 
придонные холодные < — 
Палеотемпературы, "С 
23.1 

Биономические зоны: 
I I I - мелководная 
I I - умеренно глубоководная 
b - приближенная к берегу 
а - удаленная от берега 

Северосибирский морской бассейн в позднем тоаре 
и распределение биономических зон 

Рис. 3. Биогеография Арктического бассейна в позднем тоаре, биономические зоны и бати
метрический профиль северосибирского палеобассейна с распределением ассоциаций микрофи
топланктона, фораминифер и двустворок. 
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Биогеографическое районирование 
позднеааленского арктического 

бассейна по двустворкам 

Батиметрический профиль и катены бентоса 
Хатангского палеобассейна (А) в позднем аалене 

Таймыр Нордвик Анабарский залив р. Анабар 

Ассоциации микрофитопланктона: 
D1 - Phallocysta 

Ассоциации фораминифер: 
F1 - Trochammina-Ammodiscus 
FY - Ammodiscus-Glomospira 
FY - Trochammina 
F2 - Trochammina-Vemeuilinoidas 
F3 - Dentalina-Lenticulina 
F4 - Trochammlna-Lenticulina 

Ассоциации двустворок: 
B1 - Arctotls-Arctlca 
B2 - Arctlca-Retroceramus-Nuculana 
ВЗ - Nuculana 

Предполагаемые направления 
течений: 
поверхностные теплые -4 
придонные холодные < — 
Палеотемпературы, °С 
23.1 
Биономические зоны: 
I I I - мелководная 
I I - умеренно глубоководная 
I - относительно глубоководная 
b - приближенная к берегу 
а - удаленная от берега 

Северосибирский морской бассейн в позднем аалене 
и распределение биономических зон 

Рис. 4. Биогеография Арктического бассейна в позднем аалене, биономические зоны и бати
метрический профиль северосибирского палеобассейна с распределением ассоциаций микрофи
топланктона, фораминифер и двустворок. 
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но. Средние скорости осадконакопления д л я 
этих бассейнов о ц е н и в а ю т с я п р и б л и з и т е л ь 
но в 0,008 мм в год (Палеогеография. . . , 1983). 
В течение ранней и средней юры характер се
диментации по векам был нестабильным (с мак
симумами средней скорости осадконакопления 
в плинсбахе, средней юре и минимумом в тоа
ре), в поздней юре в целом наблюдается за 
метное снижение скоростей осадконакопления 
в платформенных бассейнах. 

По х а р а к т е р у и мощности разрезов юры 
на севере России р а з л и ч а ю т с я т р и к р у п н ы е 
области. В западной (Баренцевоморская плат 
форма, З а п а д н о - С и б и р с к а я плита) юра и м е 
ет относительно четкое двучленное строе 
ние — в основании залегают преимуществен
но пресноводные (континентальные) песча -
но-глинистые о т л о ж е н и я ( н и ж н я я - с р е д н я я 
юра), с м е н я ю щ и е с я преимущественно мор
скими существенно глинистыми к е л л о в е й -
верхнеюрскими осадками. Д л я всей толщи х а 
р а к т е р н ы п е р е р ы в ы , объем которых дости
гает одного-двух подъярусов . Мощность юры 
варьирует от 4 0 0 - 6 0 0 до 1000-2000 м. 

В центральной области (Енисейско-Лен-
ский и П р и в е р х о я н с к и й прогибы, В и л ю й с -
кая синеклиза) н и ж н е ю р с к а я т о л щ а с л о ж е 
на п р е и м у щ е с т в е н н о морскими и п р и б р е ж -
но-морскими с е р и я м и терригенных осадков. 
Среднеюрская толща , и м е ю щ а я морской ге 
незис в северном и восточном обрамлении 
Сибирской п л а т ф о р м ы , в Вилюйской синек-
лизе представлена чередованием пресновод
ных и мелководно-морских образований, с 
сокращением количества последних вверх по 
разрезу . В е р х н я я юра остается существенно 
морской только в Енисейско-Ленском проги
бе, а в П р и в е р х о я н ь е и Вилюйской синекли-
зе верхняя часть юры сложена континенталь
ными часто угленосными осадками. Мощность 
юры с з а п а д а на восток с о к р а щ а е т с я от 2500 
в низовьях Е н и с е я до 6 0 0 - 7 0 0 м на Л е н о -
Анабарском м е ж д у р е ч ь е , н а р а с т а я в П р и 
верхоянье до 2500 м и вновь с о к р а щ а я с ь до 
800-1000 м в Вилюйской синеклизе . 

В восточной области России в п р е д е л а х 
В е р х о я н о - Ч у к о т с к о й с к л а д ч а т о й с и с т е м ы 
юра р а з в и т а в к о н т р а с т н ы х с т р у к т у р а х и 
строение ее здесь очень изменчиво. 

Естественно, что в последнее время наи
больший интерес исследователей п р и в л е к а 
ют н е ф т е с о д е р ж а щ и е т о л щ и ю р ы западной 
и центральной областей севера России в п р е 
д е л а х п л а т ф о р м е н н ы х с е д и м е н т а ц и о н н ы х 

бассейнов, д л я к о т о р ы х х а р а к т е р е н набор 
ф о р м а ц и й , з а к о н о м е р н о и з м е н я ю щ и й с я с 
з а п а д а на восток. В З а п а д н о й Сибири н и ж -
не-среднеюрские о т л о ж е н и я ранее р а с с м а т 
р и в а л и обычно как континентальную у г л е 
носную сероцветную ф о р м а ц и ю , а в е р х н е 
юрские к а к морскую терригенную сероцвет
ную ф о р м а ц и ю , обособляя иногда глубоко
водную морскую битуминозную ф о р м а ц и ю 
д л я верхних частей верхней ю р ы (Палеоге
ография. . . , 1983; и др.). На юге и юго-восто
ке Западной Сибири известны и красноцвет -
ные о т л о ж е н и я ( татарская , т я ж и н с к а я сви
ты) , что дало основание, р а с с м а т р и в а я их 
к а к с в и д е т е л ь с т в о а р и д и з а ц и и , в ы д е л я т ь 
здесь и красноцветную полимиктовую ф о р 
м а ц и ю (Ростовцев , 1955; К а з а р и н о в , 1958; 
Боголепов, 1967). На севере З а п а д н о й Сиби
р и и д а л е е в северном обрамлении Сибирс 
кой п л а т ф о р м ы д л я н и ж н е й и средней юры 
обособлялись п е р е х о д н а я и мо р ская т е р р и -
генные сероцветные формации . Е щ е более 
сложное формационное строение описывалось 
д л я юрской т о л щ и В и л ю й с к о й с и н е к л и з ы 
(Палеогеография. . . , 1983; и др.). 

П р и создании д е т а л ь н ы х с т р а т и г р а ф и 
ческих схем ю р ы Сибири, я в л я ю щ и х с я ос
новой д л я всех последующих геологических 
изысканий , большие з а т р у д н е н и я возника 
ли и з - з а значительной литологической и з 
менчивости отложений , широкого в а р ь и р о 
вания мощностей одних и т е х ж е стратонов 
(от десятков до т ы с я ч метров) , недостаточ
ной изученности биостратиграфических , л и -
тологических и с т р у к т у р н ы х х а р а к т е р и с т и к 
юрских т о л щ в т р у д н о д о с т у п н ы х районах , и 
особенно в тех , где юра з а к р ы т а покровом 
более молодых толщ. Однако большой объем 
стратиграфических и палеонтологических ис
с л е д о в а н и й , в ы п о л н е н н ы х з а п о с л е д н и е 
40 лет сотрудниками к р у п н е й ш и х в России 
палеонтолого -стратиграфических к о л л е к т и 
вов О И Г Г М СО Р А Н , В Н И Г Р И , З а п С и б -
Н И Г Н И , Севморгео, И Г и Р Г И , С Н И И Г Г и М С а 
совместно со специалистами производствен
н ы х о р г а н и з а ц и й М и н и с т е р с т в а геологии 
Р С Ф С Р и СССР (позже Министерство п р и 
родных ресурсов России), позволил накопить 
достаточно н а д е ж н ы е , х о т я и не и с ч е р п ы в а 
ющие данные о строении и в заимоотношени
я х юрских т о л щ Сибири и с м е ж н ы х регио
нов. 

Ю р с к и е о т л о ж е н и я на т е р р и т о р и и н е ф 
тегазоносных районов Сибири р а с п р о с т р а -
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нены п р а к т и ч е с к и повсеместно, з а л е г а я на 
р а з л и ч н ы х горизонтах триаса , п а л е о з о я и 
д о к е м б р и я , иногда с у гловым несогласием 
во внешнем поясе своего р а з в и т и я , где р е 
д у ц и р о в а н ы те или иные н и ж н и е горизон
ты системы. В ц е н т р а л ь н ы х ч а с т я х д е п р е с 
сий (в наиболее полных р а з р е з а х ) н и ж н и е 
с л о и ю р ы ч а с т о о б р а з у ю т е д и н ы е л и т о -
стратоны с верхнетриасовыми (береговая сви
та? З а п а д н о й Сибири, к ы б ы т т ы г а с с к а я сви
та П р и в е р х о я н ь я и др.). В силу р а з л и ч н о й 
постседиментационной истории геологиче
ского р а з в и т и я и у с л о в и й ф о р м и р о в а н и я 
о с а д к о в н е ф т е г а з о п е р с п е к т и в н ы е р а й о н ы 
ограничены территорией Западно-Сибирской 
п л и т ы и м е з о з о й с к и х д е п р е с с и й севера и 
востока Сибирской п л а т ф о р м ы . Заметим, что 
т о л щ а юрских о т л о ж е н и й п р о с л е ж и в а е т с я в 
ш е л ь ф о в ы х зонах Карского моря и моря Л а п 
тевых , где она е щ е практически не и з у ч е 
на, но весьма вероятно , по аналогии с Б а -
ренцевоморским шельфом, т а к ж е может быть 
нефтегазоносной. 

Н а р я д у с о т м е ч е н н ы м и в ы ш е с у щ е 
ственными различиями , строение разрезов , 
условия р а з в и т и я и залегания юрских отло
ж е н и й в Западной, Средней и Восточной С и 
бири имеют и очень много общего. П р е ж д е 
всего это относится к тесной связи верхне 
триасовых и нижнеюрских отложений, - об
р а з у ю щ и х генетически связанные ф а ц и а л ь -
ные р я д ы в наиболее полных р а з р е з а х сис
тем. В значительной мере сходна на всей ог
ромной т е р р и т о р и и обрамления Сибирской 
п л а т ф о р м ы цикличность строения разрезов , 
о б у с л о в л е н н а я , возможно , э в с т а т и ч е с к и м и 
причинами. Д л я всех сибирских палеобассей
нов х а р а к т е р е н терригенный седиментогенез 
и единый тип биоты. Последнее обстоятель
ство позволило разработать единую д л я Си
бири ш к а л у региональных горизонтов и ком
бинацию п а р а л л е л ь н ы х зональных ш к а л по 
р а з н ы м группам макро- и микрофауны, п р и 
менимые на всей территории севера России и 
в смежных регионах. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и е схемы юры состав
л е н ы по всем к р у п н ы м регионам севера а з и 
атской части России и в большинстве своем 
р а с с м а т р и в а ю т с я к а к у н и ф и ц и р о в а н н ы е 
или, в х у д ш е м случае , как корреляционные . 
П о с л е д н и е о ф и ц и а л ь н о п р и н я т ы е с х е м ы , 
обосновывающие д е т а л ь н у ю с т р а т и г р а ф и ю 
ю р ы (включая и н е ф т е н о с н ы е районы) д л я 
севера С р е д н е й Сибири, у т в е р ж д а л и с ь на 

с т р а т и г р а ф и ч е с к о м совещании в 1978 г., а 
д л я З а п а д н о й Сибири — в 1990 г. ( Р е ш е 
ния.. . , 1981, 1991). 

В последние десятилетия , благодаря об
щ е м у прогрессу стратиграфии , с одной сто
роны, и огромному новому материалу , кото
р ы й получили по р е з у л ь т а т а м глубокого бу
рения и сейсмостратиграфии — с другой, 
представления о с т р а т и г р а ф и и юры З а п а д 
ной и Средней Сибири потребовали коренно
го пересмотра . З а это в р е м я региональная 
ш к а л а юры претерпела значительные изме 
нения, особенно коснувшиеся н и ж н е - и сред-
неюрской частей схем. Аммонитовая ш к а л а 
стала существенно более дробной, и з м е н и 
лась трактовка возраста некоторых зон и зо 
нального с о д е р ж а н и я отдельных подъярусов 
бореальной юры, пересмотрен объем средне
го Отдела за счет включения в него к е л л о -
вейского яруса , который на п р е ж н и х отече
ственных стратиграфических схемах рассмат
ривался в составе верхней юры. Е щ е более 
существенно преобразованы н и ж н е - с р е д н е -
юрские ш к а л ы по белемнитам, двустворча
т ы м моллюскам, ф о р а м и н и ф е р а м , острако
дам, спорово-пыльцевым комплексам, появи
лись новые сведения по литостратиграфии . 
На современном этапе исследований коррек
т н ы е п р е д с т а в л е н и я о с т р а т и г р а ф и и ю р ы 
центральных и ю ж н ы х районов Западной Си
бири, Вилюйской синеклизы, некоторых р а й 
онов Енисейско-Ленского прогиба, не п р о 
тиворечащие схемам с т р а т и ф и к а ц и и относи
тельно детально изученных с м е ж н ы х реги
онов севера Западной Сибири и Лено-Ана-
барской впадины, тесно с в я з а н ы с исполь
зованием новейших сведений о положении 
границ, особенностях расчленения , д и а п а з о 
нах, особенностях географического р а с п р е 
деления общих и региональных с т р а т и г р а ф и 
ческих подразделений в бореальных мезозой
ских т о л щ а х на севере России. 

В п р е д л а г а е м о й к н и г е на о с н о в а н и и 
многочисленных новых данных, р е в и з и и все 
го накопленного палеонтологического м а т е 
риала и с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем юрских от
л о ж е н и й З а п а д н о й и Средней Сибири сде 
лана попытка у н и ф и ц и р о в а т ь представления 
о положении границ общих и региональных 
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 й ю р ы С и 
бири и соответствующего пересмотра и уточ
нения л и т о с т р а т и г р а ф и и . Проведен а н а л и з 
и п р е д л о ж е н ы в а р и а н т ы р е ш е н и я р я д а спор
ных и до сих пор н е р е ш е н н ы х вопросов р а с -
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ч л е н е н и я и к о р р е л я ц и и с о о т в е т с т в у ю щ и х 
толщ. 

Д а л ь н е й ш и е и с с л е д о в а н и я с т р а т и г р а 
ф и и ю р ы нефтегазоносных районов севера 
России д о л ж н ы и д т и по п у т и всесторонне
го и з у ч е н и я обильных новых палеонтологи
ческих м а т е р и а л о в , д е т а л и з а ц и и биострати
г р а ф и ч е с к и х ш к а л и их комбинирования д л я 
р е ш е н и я з а д а ч попластовой к о р р е л я ц и и на 

внутризональном уровне. К о м п л е к с н ы й а н а 
л и з лито- , био- и с е й с м о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
д а н н ы х с а д а п т а ц и е й к н е м у м а т е р и а л о в 
ГИС, э к о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х и сиквенс -стра -
т и г р а ф и ч е с к и х исследований — х о р о ш а я ос
нова д л я высокоразрешающей стратиграфии, 
позволяющей и з б е ж а т ь разночтений при и н 
дексации и сопоставлении н е ф т е с о д е р ж а щ и х 
пластов. 



Глава 1 
СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 

Современные п р е д с т а в л е н и я о д е т а л ь 
ной с т р а т и г р а ф и и мезозоя Сибири и юры, в 
ч а с т н о с т и , ф о р м и р о в а л и с ь в т е ч е н и е н е 
скольких д е с я т и л е т и й , и первые работы от
носятся е щ е к довоенному периоду (Емель-
я н ц е в , 1939; и др.). В е с ь м а п о л н ы й обзор 
э т и х п у б л и к а ц и й приводится в сводках по 
с т р а т и г р а ф и и ю р ы к а к Севера СССР в ц е 
лом (Сакс и др., 1963; Стратиграфия . . . , 1976; 
и др.), т а к и З а п а д н о й Сибири (Ростовцев, 
1958; и др.). 

Базой для детального стратиграфическо
го расчленения мезозоя послужили исследо
вания по общей стратиграфии и биострати
графии юры нефтегазоносных территорий З а 
падной и Восточной Сибири. Большой вклад в 
эти исследования внесли работы В.А. В а х -
рамеева, В.И. Бодылевского, Т.М. Емельянце-
ва, Н.С. Воронец, А.А. Герке, 3.3. Ронкиной, 
Н.В. Шаровской, Н.И. Шульгиной, Л.Г. Дайн, 
Т.Л. Д е р в и з , Т.И. К и р и н о й , B.C. К р а в е ц , 
Г.Я. Крымгольца, Н.Н. Тазихина, В.А. Захаро
ва, И.Г. Климовой, Е.Ф. Ивановой, В.А. Басо
ва, А.С. Турбиной, Н.И. Вячкилевой, З А . Вой-
цель, Т.Ф. Возженниковой, А.И. Киричковой, 
Г.Э. Козловой, С П . Яковлевой, Н.А. Б о л х о -
витиной, Н.К. Могучевой и многих других. 

На ф о р м и р о в а н и е с о в р е м е н н ы х п р е д 
с т а в л е н и й о с т р а т и г р а ф и и м е з о з о я Сибири 
большое в л и я н и е о к а з а л и работы З.Т. А л е с -
керовой , А.Р. А н а н ь е в а , А.Д. А р х а н г е л ь с 
к о г о , К . В . Б о г о л е п о в а , Г.К. Б о я р с к и х , 
Ф.Г. Г у р а р и , И Т . З а л ь ц м а н а , И.В. Л е б е д е 
в а , М.С. М е с е ж н и к о в а , Л . В . Р о в н и н о й , 
Н.Н. Р о с т о в ц е в а , С Б . Шацкого , В.Н. С а к 
с а , Т . И . О с ы к о , М . А . Т о л с т и х и н о й , 
Г.Н. К а р ц е в о й , П.Ф. Л и , Ю.В. Б р а д у ч а н а , 
А.А. Б у л ы н н и к о в о й , С П . Б у л ы н н и к о в о й , 
Е.Е. Даненберга , Ю.В. Т е с л е н к о , В.Я. Ш е -
р и х о р ы и д р у г и х специалистов , е щ е на са 
м ы х р а н н и х э т а п а х своих исследований уг 
л у б л е н н о и з у ч а в ш и х ю р с к и е т о л щ и , не 
только в с к р ы т ы е в е с т е с т в е н н ы х выходах , 
но и по к е р н у с к в а ж и н на з а к р ы т ы х т е р р и 
ториях . 

Особое значение д л я разработки д е т а л ь 
ной с т р а т и г р а ф и и ю р ы на з а к р ы т ы х т е р р и 
ториях имели исследования м и к р о ф а у н ы и 
ее распределения в мезозойских т о л щ а х Си
б и р и , и з д е с ь с л е д у е т у п о м я н у т ь т р у д ы 
B.C. З а с п е л о в о й , Е.В. Б ы к о в о й , Е.В. М я т -
л ю к , В .Ф. К о з ы р е в о й , Н.Н. Б е л о у с о в о й , 
В.И. Романовой, В.И. Левиной, В.К. Комис-
с а р е н к о , Ф . С . П у т р я , С.А. Б е л я в с к о й , 
О.М. Лев , Г.М. Татьянина и др. 

З а последние два д е с я т и л е т и я н а к о п 
лено большое к о л и ч е с т в о н о в ы х д а н н ы х о 
палеонтологической х а р а к т е р и с т и к е , лито- , 
био- и с е й с м о с т р а т и г р а ф и и ю р ы З а п а д н о й , 
и Восточной Сибири. З а этот п е р и о д с у щ е 
ственно и з м е н е н ы з о н а л ь н ы е ш к а л ы б о р е -
альной ю р ы , с х е м ы ц и р к у м б о р е а л ь н о й к о р 
р е л я ц и и , у т о ч н е н ы о б ъ е м ы я р у с о в и о т д е 
лов. Н а с о в р е м е н н о м э т а п е и с с л е д о в а н и й 
необходима у н и ф и к а ц и я п р е д с т а в л е н и й о 
п о л о ж е н и и границ общих и р е г и о н а л ь 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 й в ю р с 
к и х т о л щ а х Сибири на основании р е в и з и и 
всего накопленного м а т е р и а л а , п е р е с м о т 
ра и у т о ч н е н и я л и т о с т р а т и г р а ф и и и схем 
к о р р е л я ц и и . 

Основное внимание в н а ш е й работе со
средоточено на и з у ч е н и и н е ф т е г а з о н о с н ы х 
территорий Сибири и приграничных с ними 
регионов, где в той или иной степени п р е д 
ставлены все я р у с ы юры. Д е т а л ь н ы й а н а л и з 
последних официально п р и н я т ы х стратигра
ф и ч е с к и х с х е м ю р ы С и б и р и ( Р е ш е н и я . . . , 
1981, 1991) с учетом новейших данных пока
зывает , что как в части общих и региональ
н ы х ш к а л , т а к и в к о р р е л я ц и о н н о й части 
схем, где приведены сведения о н е ф т е г а з о 
носных территориях , имеется р я д недорабо
ток. Много изменений произошло с момента 
принятия схем и в понимании положения гра
ниц общих стратиграфических подразделений 
(отделов и ярусов) в мезозойской т о л щ е Си
бири. В значительной мере это касается н и ж -
не-среднеюрских о т л о ж е н и й и отчасти в е р х 
неюрских. 
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О б щ и е с в е д е н и я о п а л е о н т о л о г о - с т р а т и г р а ф и ч е с к о й и з у ч е н н о с т и 
ю р ы С и б и р и 

Б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к о е расчленение и 
к о р р е л я ц и я ю р ы Сибири базируются на ана 
л и з е стратиграфического р а с п р о с т р а н е н и я 
морских моллюсков (прежде всего аммони
тов, белемнитов и двустворчатых моллюс
ков), м и к р о ф а у н ы , д и н о ф л а г е л л а т , спор и 
пыльцы. 

В основе региональных стратиграфиче 
ских ш к а л юры л е ж и т зональная аммонито-
вая шкала , разработанная на р а з р е з а х морс
ких отложений севера Сибири и соотнесенная 
(в меру достижимой точности) с международ
ным стандартом по аммонитам. С использова
нием региональной аммонитовой ш к а л ы в ка 
честве эталона и реперных общебореальных 
уровней нивелировки бентоса проведена кор
реляция с международным стандартом всех 
автономных шкал, основанных для юры на изу
чении белемнитов, двустворчатых моллюсков, 
фораминифер , остракод, спорово-пыльцевых 
комплексов (рис. 5). 

На детально изученных (опорных) р а з 
резах , хорошо охарактеризованных аммони
тами, у с т а н а в л и в а е т с я с т р а т и г р а ф и ч е с к о е 
положение границ зон автономных (по д р у 
гим группам ф а у н ы и флоры) шкал , кото
р ы е з а т е м и с п о л ь з у ю т с я д л я д е т а л ь н ы х 
внутри- и межрегиональных корреляций на 
обширных т е р р и т о р и я х Западной , Восточ
ной Сибири и Северо-Востока России. И м е н 
но комплексное изучение дает возможность 
датировать не с о д е р ж а щ и е аммониты интер 
валы р а з р е з о в ю р ы Западной Сибири, у с т а 
навливать ч е р е з автономные зональные ш к а 
лы их аналоги в р а з р е з а х П р и в е р х о я н ь я и 
Северо-Востока России, где в соответству
ющих частях р а з р е з о в есть находки аммо
нитов. Таким образом, с большей или мень
шей степенью детальности в настоящее в р е 
мя можно д а т и р о в а т ь п р а к т и ч е с к и любые 
интервалы нижней и средней ю р ы Сибири. 
Сочетание в з а и м о у в я з а н н ы х ш к а л по р а з 
личным группам ископаемых резко повышает 
р а з р е ш а ю щ у ю способность биостратиграфи
ческой основы геологического картирования . 
Особо в а ж н у ю роль п а р а л л е л ь н ы е автоном
ные з о н а л ь н ы е ш к а л ы играют при и з у ч е 
нии юры на з а к р ы т ы х т е р р и т о р и я х З а п а д 
ной С и б и р и , где к а р т и р о в а н и е в о з м о ж н о 
только по керну, в котором наиболее часто 

встречаются остатки спор и пыльцы, иногда 
микрофауна и раковины двустворок. 

Биостратиграфические схемы юры р а з 
рабатывались и продолжают совершенство
ваться на естественных выходах , и м е ю щ и х 
ся в окраинных частях Сибирской п л а т ф о р 
мы — в Лено-Анабарском районе, на севере 
Западной Сибири, путем комплексного и з у 
чения разрезов. В последнее время региональ
ная биостратиграфическая ш к а л а ю р ы Сиби
ри, особенно нижней и средней, претерпела 
з н а ч и т е л ь н ы е изменения . А м м о н и т о в а я з о 
нальная ш к а л а стала почти вдвое более дроб
ной, изменилась в о з р а с т н а я трактовка р я д а 
зональных подразделений. Существенно п р е 
образованы ш к а л ы по д в у с т в о р ч а т ы м м о л 
л ю с к а м , ф о р а м и н и ф е р а м , о с т р а к о д а м , б е 
лемнитам, которые к а к автономные ш к а л ы 
зонального уровня введены в с т р а т и г р а ф и 
ческие схемы Западной Сибири только в пос
ледние годы. Все это р е з у л ь т а т детального 
многократного исследования стратиграфичес 
ки в а ж н ы х разрезов юры, опорных д л я С и 
б и р и , и п о с л е д у ю щ е г о м о н о г р а ф и ч е с к о г о 
изучения палеонтологических образцов, про
в е д е н н ы х с о т р у д н и к а м и О И Г Г М С О Р А Н , 
СНИИГГиМСа, ЗапСибНИГНИ, В Н И И О к е а н -
геология и др. Изменения биостратиграфичес
кой ш к а л ы потребовали пересмотра и уточне
ния возрастных диапазонов региональных го
ризонтов, отдельных свит и их частей на т е р 
ритории Западной Сибири. На основе восточ
носибирской эталонной биостратиграфической 
ш к а л ы по керновому м а т е р и а л у разработана 
биостратиграфическая ш к а л а д л я З а п а д н о й 
Сибири. 

В а ж н ы м в сравнении с п р е ж н и м и с х е 
мами я в л я е т с я пересмотр в сторону у д р е в -
н е н и я и н т е р в а л а р а з р е з о в , р а н е е относимо
го к бату и н и з а м келловея , зональное р а с 
членение верхнего тоара , новые п р е д с т а в 
л е н и я о п о л о ж е н и и границы н и ж н е й и сред 
ней юры в опорных р а з р е з а х Сибири, в к л ю 
чение келловейского я р у с а в состав с р е д 
ней, а не в е р х н е й ю р ы (см. рис. 5). После 
рекомендации Люксембургских м е ж д у н а р о д 
ных коллоквиумов 1 9 6 2 и 1 9 6 7 гг. в большин
стве стран мира келловей р а с с м а т р и в а е т с я 
к а к в е р х н и й я р у с среднего отдела юры. В 
Р о с с и и до н е д а в н е г о в р е м е н и к е л л о в е й 
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включался в верхний отдел юры. И хотя воп
рос о месте к е л л о в е я п р о д о л ж а е т д и с к у т и 
роваться , Постановлением М е ж в е д о м с т в е н 
ного стратиграфического комитета от 26 я н 
в а р я 1989 г. принято решение включить к е л -
л о в е й с к и й я р у с в состав среднего о т д е л а 
юры д л я т е р р и т о р и и бывшего С С С Р (Рос
сия и с т р а н ы ближнего з а р у б е ж ь я ) , а гра
ницу м е ж д у средним и верхним отделами 
рекомендовано проводить в кровле к е л л о -
вейского - п о д о ш в е оксфордского я р у с о в ; 
м е ж д у с т а н д а р т н ы м и з о н а м и Q u e n s t e d t o -
ceras l a m b e r t i и V e r t u m n i c e r a s mar i ae . 

К н а с т о я щ е м у времени имеются с у щ е 
ственные д о с т и ж е н и я в палеонтологических 
исследованиях основных групп ф а у н ы и ф л о 
р ы д л я о б о с н о в а н и я с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
ш к а л ю р ы Сибири. Монографически и з у ч е 
ны (хотя и неполно) п р а к т и ч е с к и все с т р а 
т и г р а ф и ч е с к и в а ж н ы е группы юрской мак 
ро- и м и к р о ф а у н ы Средней Сибири, благо
д а р я ч е м у значительно изменены п р е д с т а в 
л е н и я о системе, р а з н о о б р а з и и и стратиг 
р а ф и ч е с к о м з н а ч е н и и этих групп. И з - з а м а 
лого к о л и ч е с т в а к е р н а и н е д о с т а т о ч н о г о 
и с с л е д о в а н и я х у ж е м о н о г р а ф и ч е с к и и з у 
ч е н а м а к р о - и м и к р о ф а у н а ю р ы З а п а д н о й 
Сибири . 

Аммониты и зональная шкала 

Распределение аммонитов в сибирских 
р а з р е з а х весьма неравномерное (рис. 6): в 
нижнем лейасе известны л и ш ь спорадичес
кие находки, а в верхнем плинсбахе и тоаре 
а м м о н и т ы м н о г о ч и с л е н н ы и о т н о с и т е л ь н о 
разнообразны. К н а с т о я щ е м у времени наибо
лее хорошо монографически изучены аммо
ниты верхнего плинсбаха и нижнего тоара. 
Следует отметить, что находки верхнеплин-
сбахских аммонитов в С и б и р и достаточно 
разрознены: нет разрезов с полной непрерыв
ной последовательностью аммонитовых ком
плексов. Наиболее массовые сборы аммони
тов из этого интервала сделаны в р а з р е з а х 
П р и в е р х о я н ь я и Вилюйской синеклизы (Кня
зев и др., 1991). Однако в с м е ж н ы х районах 
Северо-Востока России верхнеплинсбахские 
аммониты многочисленны и детально и з у ч е 
ны (Репин, 1974, 1983; Дагис , 1976; и др.). 
Это обстоятельство позволило использовать 
с о о т в е т с т в у ю щ и е ш к а л ы и д л я с и б и р с к и х 
р а з р е з о в (Фанерозой... , 1984; К н я з е в и др., 
1991; З а х а р о в и др., 1997; и др.). Частично 
с и б и р с к и е а м м о н и т ы в е р х н е г о п л и н с б а х а 

Рис. 5. Зональная стратиграфия юрской системы Сибири и Северо-Востока России: 
1-7 - местонахождение зон бореального стандарта: 1 - север Сибири, 2 - Восточная 

Гренландия, 3 - Восточно-Европейская равнина, 4 - Северо-Восток России, 5 - Канада, 6 -
Приполярный Урал, 7 - Шотландия. 

Палинозона 1 - Dipterella oblatinoides, Alisporites pergrandis, Camptotriletes cerbriformis, Dipteridaceae, 
Quadraeculina anellaeformis; палинозона 2 - Cycadopites medius, Cycadopites spp., Stereisporites infragranulatus, 
Polycingulatisporites triangularis, Quadraeculina anellaeformis, Protopicea cerina; слои со спорами и пыльцой 
3 - Cycadopites spp., Uvaesporites argentaeformis,Dipterella oblatinoides,Paleoconij'eras assacatus; палинозона 
4 - Stereisporites spp., Uvaesporites argentaef ormis, Cycadopites dilucidus; палинозона 5 - Tripartin a variabilis; 
слои 5a - Osmundacidites,Cycadopites dilucidus, Stereisporites,Quadraeculina limbata; слои 56 - Cyathidites 
minor,Obtusisporis junctus.Dipteridaceae, Marattisporites scabratus; палинозона 6 - Cyathidites, Dipteridaceae, 
Marattisporites scabratus, Klukisporites variegatus, Classopollis; палинозона 7 - Piceapollenites variabiliformis, 
Cyathidites minor, Osmundacidites spp., Dipteridaceae, Marattisporites scabratus; слои 7a - Cycadopites dilucidus, 
Stereisporites,Dictyophyllidites spp., Contignisporites problematicus; слои 76 - Piceapollenites spp., Stereisporites 
spp., Quadraeculina limbata,Dictyophyllidites spp., Marattisporites scabratus; палинозона 8 - Cyathidites minor, 
Osmundacidites jurassicus, Piceapollenites variabiliformis, Stereisporites spp., Sciadopityspollenites 
multiverrucosus; палинозона 9 - Neoraistrickia rotundiformis, Lycopodiumsporites intortivallus, Dicksonia densa, 
Pinus divulgate; слои 9a - Cyathidites minor, C. coniopteroides, Osmundacidites, Lycopodiumsporites spp., Leiotriletes 
adiantiformis; слои 96 - Cyathidites australis, Microlepidites crassirimosus, Hemitelia parva, Neoraistrickia truncata, 
Neoraistrickia spp., Podocarpidites rousei, Monolites couperi; слои 9в - Neoraistrickia spp., Lycopodiumsporites 
spp., Osmundacidites spp., Stereisporites, Cyathidites minor, Alisporites bisaccus; палинозона 10 - Lophotriletes 
torosus, Gleicheniidites, Quadraeculina limbata, Sciadopityspollenites macroverrucosus; слои 10a - Cyathidites 
spp., Piceapollenites spp., Gleicheniidites, Quadraeculina limbata, Sciadopityspollenites macroverrucosus, 
Marattisporites scabratus,Classopollis; слои 106 - Perotrilites zonatoides,Leiotriletes pallescens,Osmundacidites 
spp., Perinopollenites elatoides. 
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Рис. 5 (начало). 
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шкалы нижней и средней юры севера Сибири и Северо-Востока России 
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шкалы нижней и средней юры севера Сибири и Северо-Востока России 

по белемнитам по двуствор-
кам (Ь-зона) 

по фораминиферам (f-зона) по диноцистам 

Lagonibelus gustomesovi Buchia unschensis 

Cylindroteuthis 
jacutica 

Buchia 
obliqua 

Ammodiscus veteranus, 
Evolutinella volossatovi 

Paragonyaulacysta 
borealis, 

Tubotuberella 
rhombiformis 

Pachyteuthis 
mamillaris 

Cylindroteuthis 
septentrionalis 

Pachyteuthis obesa 

Pachyteuthis ingens, 
Cylindroteuthis oweni 

cuspidata 

Buchia 
taimyrensis 

Buchia 
russiensis 

Buchia 
rugosa 

Buchia 
mosquensis 

Buchia ex gr. 
tenuistriata 

Dorothia tortuosa 

Tristix taimyrensis 

Sigmomorphina taimyrica 

Lenticulina 
djabakensis ' 

Kutsevella 
haplophragmoides 

Tubotuber. apatela, 
Pareodin. ceratophora 

Pseudolamarckina 
lopsiensis 

Buchia 
concentrica 

Haplophragmoides (?) 

canuiformis 

Recurvoides disputabilis 
disputabilis 

Aldorfia dictyota, 
Nannoceratopsis pellucida 

Praebuchia 
kirghisensis 

Ammodiscus thomsi, 
Tolypammina svetlanae 

Clathroctenocystis asaphum, 
Crussolia sp. 

Trochammina oxfordlana 

Praebuchia 
orientalis 

Conorboides taimyrensis 

Ammobaculites igrimensis 

Pachyteuthis 
subrediviva 

P. anabarensis 

S 
ъ 
(A 

Lingulina deliciolae 

Gr. leskevitschi 

Recurvoides 
singularis 

Dorothia insperata 

Kuts. memorabilis, 
Guttul. tatarensis 

Crussolia dalei, 
Paragonyaulacysta 

retifragmata 
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N - Normannites, Ps - Pseudolioceras, Ar - Arkelloceras, St - Stephanoceras, В - Bradfordia, 
Ls - Lissoceras, Pr - Parachondroceras, S - Strigoceras, Ox - Oxycerites, Pc - Paracephalites, 
H - Holcophylloceras, M - Macrophylloceras, Pph - Pseudophylloceras, Ph - Phylloceras, 
Br - Boreiocephalites, С - Cranocephalites, A - Arctocephalites, At - Arcticoceras, Cs - Costacadoceras, 
Cd - Cadoceras, P - Pseudocadoceras, R - Rondiceras, Sn - Stenocadoceras, L - Longaeviceras, 
E - Eboraciceras, Qu - Quenstedtoceras (Soaniceras), V - Vertumniceras, Sc - Cardioceras 
(Scarburgiceras), Pv - Pavloviceras, G - Goliathiceras, К - ?Kepplerites, Er - Erymnoceras 

Oppeliidae 

Hildoceratidae 

JyJy^ Phylloceratidae Роды-иммигранты, 
единичные находки 

/ / / / Cardioceratidae '//у// Количество видов 

Pseudolioceras \ / ; ; ; / / / / / / / / / / / / ; / / / / / / / / ; / / / / / ; ; ; ; ; ; / > . 
(Tugurites) Cardioceratidae 

Nannobelinae 

Passaloteuthinae 

Megateuthinae 

Paramegateuthis 

P - Parahastites, H - Hastites, N - Nannobelus, CI - Clastoteuthis, Pss - Passaloteuthls, 
Ps - Pseudodicoelites, L - Lenobelus, Ms - Mesoteuthis, H - Holcobelus, A - Acrocoelites, 
Ca - Catateuthis, В - Brachybelus, S - Sachsibelus, Pm - Paramegateuthis, С - Cylindroteuthis, 
Ph - Pachyteuthis, Ac - Acroteuthis 

Cylindroteuthidae 

Hastitidae 

Pseudodicoelitinae 

Количество видов 

zzz> Cylindroteuthidae 

Ph 
'зС---! 

Ph 
.20" 

Phv 

Ph 
2-C--
. С 
1 
Pm 
2;V 

vPfr 
2 0 

С 

Prtv 

.Ph 

с 

Ph. 
1-2. 

y>y'y';A^te^is^psbubelatbrallsy'y:y 

har ish cr bar fal an em R key sub obi gl 
Нижний Средний Верхний Нижний Сред Верхний Нижний 

Байос Бат Келловей Оксфорд 

Рис. 6. Характер изменения таксономической структуры арктических среднеюрских комп
лексов головоногих: А - аммонитов, Б - белемнитов. 

Аммонитовые зоны (c.gl) см. рис. 10, 11. 
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описаны в работе А.А. Дагис (1976). Накоп
лен значительный материал по основным си
бирским р а з р е з а м (Анабарская губа, П р и в е р -
хоянье, В и л ю й с к а я синеклиза и др.), кото
рый требует монографической обработки и 
ревизии п р е ж н и х представлений о таксоно
мическом разнообразии аммонитов и коррек 
тировки зональной аммонитовой ш к а л ы верх
него плинсбаха этого региона. Х о т я достаточ
но достоверно установлено положение грани
цы с и б и р с к и х а м м о н и т о в ы х зон s tokes i и 
m a r g a r i t a t u s , объем а-зоны* stokesi до сих 
пор не ясен в связи с условностью проведе
ния нижней границы зоны в конкретных р а з 
резах, которая обычно проводится по появ
лению первых представителей Amaltheus, но 
смена комплексов аммонитов в приграничных 
с л о я х н и ж н е г о и в е р х н е г о п л и н с б а х а не 
ф и к с и р у е т с я и з - з а их отсутствия в подсти
лающих толщах. 

Объем и соответствие стандарту в е р х 
ней зоны сибирского плинсбаха (Amal theus 
viligaensis) т а к ж е пока достаточно условны. 
Ч е т к а я смена комплексов аммонитов в этом 
интервале известна только в р а з р е з а х Севе 
ро-Востока России, по аналогии с которыми 
и в ы д е л я е т с я в е р х н я я аммонитовая зона в 
сибирских разрезах . До сих пор в Сибири не 
о б н а р у ж е н ы р а з р е з ы , с о д е р ж а щ и е н е п р е 
р ы в н у ю п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь а м м о н и т о в ы х 
к о м п л е к с о в в е р х о в в е р х н е г о п л и н с б а х а и 
низов тоара , соответственно т р у д н о точно 
оценить объем зоны viligaensis. Более того, 
по н а ш е м у м н е н и ю , т р е б у е т с я р е в и з и я 
таксономического состава и монографичес 
кое изучение с позиций политипической кон
цепции вида именно сибирских представи
телей а м а л ь т е и д из комплексов аммонитов 
верхней зоны плинсбаха. 

Б о л ь ш о е количество п у б л и к а ц и й в пос
л е д н и е д е с я т и л е т и я п о с в я щ е н о а м м о н и т а м 
и з о н а л ь н о м у р а с ч л е н е н и ю нижнего и в е р х 
него тоара Сибири (Дагис, 1968, 1974; К н я 
зев , 1983, 1991; и др.). Наиболее д е т а л ь н о 
и з у ч е н ы а м м о н и т ы в е р х н е й части нижнего 
тоара . Относительно достоверно удалось у с 
т а н о в и т ь соответствие с т а н д а р т у д в у х в е р 
х н и х з о н н и ж н е г о т о а р а ( D a c t y l i o c e r a s 
c o m m u n e и Z u g o d a c t y l i t e s b r a u n i a n u s ) . О д 
нако м а с с о в ы е с б о р ы д а к т и л о ц е р а т и д на 

р а з р е з а х Вилюйской синеклизы показали, что 
эндемизм сибирских комплексов не столь в е 
лик, как это представлялось , а большое ко
личество видов, описываемых ранее из р а з 
ных местонахождений, возможно, связано с 
недостатком материала : требуется современ
ная р е в и з и я таксономического состава этих 
комплексов с точки з р е н и я политипической 
концепции вида, а значит, и пересмотр мно
гочисленных определений, с у щ е с т в у ю щ и х в 
геологической и стратиграфической л и т е р а 
туре по тоару Сибири и Северо-Востока Рос 
сии. 

Объем, соответствие стандарту и п а л е 
онтологическая х а р а к т е р и с т и к а второй сни
з у зоны нижнего тоара Сибири (Harpoceras 
falciferum) считаются точно установленны
ми. Однако положение н и ж н е й границы ее в 
сибирских р а з р е з а х не ясно и з - з а отсутствия 
в подстилающих о т л о ж е н и я х аммонитов, х а 
р а к т е р н ы х д л я зоны Dactyl ioceras t enu icos -
t a t u m стандарта или ее североазиатского ана
лога Til toniceras p r o p i n q u u m , установленно
го на р а з р е з а х Северо-Востока России. Д л я 
достоверного р е ш е н и я этого вопроса требует 
ся монографическое изучение и сравнитель 
ный а н а л и з коллекций аммонитов из этого 
интервала ра зрезов Сибири и Северо-Восто
ка России. 

В последнее десятилетие В.Г. Князев и 
Ю.С. Репин (Князев, 1991; Князев и др., 1991; 
Репин, Полуботко, 1993; и др.) внесли боль
шой вклад в изучение аммонитов и разработку 
схем зонального расчленения верхнего тоара 
Сибири. Многолетние сборы аммонитов (пре
имущественно представителей Pseudolioceras), 
монографическое изучение последних и срав
нительный анализ их стратиграфического рас
пространения в Сибири, в р а з р е з а х Северо-
Востока России и в стандарте позволили уста
новить трехчленное деление верхнего тоара. 
Практически одновременно на одних и тех ж е 
р а з р е з а х для Сибири и Северо-Востока Рос
сии разработаны две зональные схемы верх
него тоара: одна — В.Г. Князевым (1991, 1997; 
Князев и др., 1991), другая — Ю.С. Репиным 
и И.В. Полуботко (1993; Репин, 1991, 1997; По
луботко, Репин, 1994), в которых верхний тоар 
расчленен на три зоны (по последовательнос
ти видов рода Pseudolioceras). Однако из-за ра з -

*3десь и далее зоны: а-зона - по аммонитам, b-зона - по двустворкам, Ы-зона - по белемнитам, f-
зона - по фораминиферам, о-зона - по остракодам. 



22 ГЛАВА 1 

ного понимания объемов и номенклатуры ви
дов (у Ю.С. Репина и И.В. Полуботко — п р е 
и м у щ е с т в е н н о э н д е м и к и , у В.Г. К н я з е 
ва — космополиты) номенклатура и объемы 
зон в этих схемах различны (рис. 7). Обе схе
мы имеют хождение в настоящее время в гео
логической литературе , поскольку официаль
но не утверждена ни одна и з них*. К сожале 
нию, полная ревизия тоарских и нижнеаален-
ских представителей Pseudolioceras Сибири еще 
не опубликована, поэтому нет ясности в воп
росах, вызывающих наибольшие споры: объем 
наиболее распространенных, в а ж н ы х д л я стра
тиграфии и наиболее часто встречающихся в 
стратиграфических списках видов (Ps. alie
num, Ps. maclintocki, Ps. beyrichi и др.). Ве 
роятно, в будущем придется вернуться к р е 
визии североазиатских представителей рода 
Pseudolioceras для выработки более универсаль
ных представлений об объеме отдельных ви
дов. В этой работе мы используем схему В.Г. К-
нязева, с зональными подразделениями кото
рой у в я з а н ы стратиграфические диапазоны 
комплексов двустворок, фораминифер , спор 
и пыльцы. В.Г. К н я з е в ы м обосновано выде
л е н и е з о н P s e u d o l i o c e r a s c o m p a c t i l e , 
Ps . w u r t t e n b e r g e r i и Ps . fa lcodiscus, более 
менее достоверно сопоставляемых со стандар
том (Князев, 1991; Князев и др., 1991). Хотя 
стратотипы первых двух установлены в р а з 
резах Северо-Востока России, а последней — 
в Приверхоянье , в Сибири к настоящему вре 
мени доказана полная последовательность зон 
в перекрывающихся р а з р е з а х отдельных ин
тервалов верхнего тоара (Князев и др., 1991; 
Репин, Полуботко, 1993; Захаров и др., 1997) 
(см. рис. 5). 

Т а к и м образом, д а ж е д л я наиболее д е 
тально охарактеризованного аммонитами и 
хорошо изученного интервала нижней юры 
(верхний п л и н с б а х - т о а р ) остается еще много 
проблем, требующих решения . Первоочеред
ные из них: монографическое изучение си
б и р с к и х а м а л ь т е и д и з в е р х о в в е р х н е г о 
плинсбаха , исследование смены аммонито
вых комплексов близ границы плинсбаха и 
тоара (сравнительный а н а л и з на базе м а т е 
риалов по Сибири и Северо-Востоку России), 
монографическая ревизия сибирских предста
вителей Pseudolioceras. 

В н и ж н е й части н и ж н е й ю р ы Сибири 
( геттанг -нижний плинсбах) находки аммони
тов крайне редки. Представления об аммо
нитовых зонах этого интервала базируются 
в основном на данных по р а з р е з а м Северо-
Востока России (Фанерозой.. . , 1984; и др.). 
Только в самых низах юры Сибири досто
в е р н о у с т а н о в л е н а а м м о н и т о в а я з о н а 
Psiloceras planorbis (Возин, Дагис, 1972; Стра 
тиграфия..., 1976; К н я з е в и др., 1991; и др.), 
хотя объем ее не совсем ясен. Спорадичес
кие и не всегда достоверные находки Uptonia 
и Polymorphites обычно у к а з ы в а ю т на при
с у т с т в и е н и ж н е г о п л и н с б а х а (Сакс и др., 
1963; Стратиграфия. . . , 1976; и др.), однако 
такого рода доказательства н е л ь з я считать 
д о с т а т о ч н о обоснованными. К а к п р а в и л о , 
присутствие геттанга -нижнего плинсбаха в 
Сибири связано с находками в р а з р е з а х х а 
рактерных комплексов п а р а с т р а т и г р а ф и ч е с -
ких групп ф а у н ы , которые встречаются со
вместно с аммонитами в геттанг -нижнеплин-
сбахских толщах Северо-Востока России, где 
разработана зональная аммонитовая ш к а л а 
д л я этого интервала . 

Особенности аммонитов среднего отдела 
юры в Сибири проявляются не только в их 
неравномерном распределении в разных его ча
стях (сравнительно редки — в аалене и н и ж 
нем байосе, более обильны в верхнем б а й о с е -
келловее), но и в том, что аален и низы н и ж 
него байоса охарактеризованы только перешед
шим из верхнего тоара родом Pseudolioceras 
(Hildoceratidae), а начиная с верхнего байоса 
среди аммонитов доминируют представители 
бореального эндемичного семейства Cardioce
ratidae. Филогенетическая последовательность 
видов этих семейств положена в основу зо 
нальной аммонитовой ш к а л ы средней юры Во
сточной Сибири. 

Н и ж н я я граница ааленского я р у с а р а 
нее (по схеме 1961 г.) с о в м е щ а л а с ь с подо
швой слоев с Pseudolioceras alienum, х о т я 
п о л о ж е н и е этой ч а с т и р а з р е з а о т н о с и т е л ь 
но с т а н д а р т а понималось и с с л е д о в а т е л я м и 
неоднозначно. По р е з у л ь т а т а м м о н о г р а ф и 
ческого и з у ч е н и я п р е д с т а в и т е л е й Pseudo
lioceras В.Г. К н я з е в ы м ( 1 9 8 3 , 1991) в и д 
Pseudolioceras alienum п р и з н а н м л а д ш и м 
синонимом в е р х н е т о а р с к о г о P . compactile, 

'Правильнее, по мнению СВ. Мелединой, не унифицировать северо-восточную схему тоара на всю Сибирь, а 
принять для Средней Сибири иное деление нижнего подъяруса (см. рис. 7); деление ж е верхнего подъяруса на три зоны 
представляется вообще неоправданным. 
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Рис. 7. Сопоставление схем зонального расчленения верхнего тоара Сибири и Северо-Востока России. 
Жирными линиями отмечены верхняя и нижняя границы верхнего тоара. 

б л а г о д а р я ч е м у с л о и с Pseudolioceras 
"alienum" п е р е н е с е н ы в в е р х н и й т о а р , а 
объем нижнего аалена соответственно сокра
щен. Н и ж н и й п о д ъ я р у с а а л е н а п р и р а в н и в а 
ется т е п е р ь к единственной лоне P s e u d o 
lioceras mac l in tock i , а н и ж н я я граница а а л е 
на, я в л я ю щ а я с я одновременно и границей 
нижнего и среднего отделов юры, проводит
ся по п о я в л е н и ю п о д р о д а Pseudolioceras 
(Tugurites), с м е н я ю щ е г о в е р х н е т о а р с к и е 
Pseudolioceras s. str . (Sey et al., 1986). В н и ж 
ней ч а с т и этой лоны в бассейнах рек В и л ю й 
и О л е н е к по н а х о д к а м д р е в н е й ш е г о в под-
роде вида Р . (Т.) beyrichi в ы д е л я ю т с я од 
ноименные слои, что о т р а ж е н о в р е г и о н а л ь 
ной б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к о й ш к а л е (Князев и 
др., 1991). 

Верхний п о д ъ я р у с аалена т о ж е п р е д 
ставлен единственной лоной Р. (Т.) tugurensis , 
сменяющейся вверх по р а з р е з у нижнебайос-
ской лоной Р. (Т.) fastigatum. Данных об аален-
ских и нижнебайосских аммонитах за после
дние годы не появилось, а основанные на них 
подразделения не претерпели изменения за 
последние 10 -15 лет (Фанерозой... , 1984; З а 
харов и др., 1997). Переизучение разрезов аале
на, новые сборы аммонитов и их исследование 
для более дробного подразделения яруса ос
тается одной из серьезных задач стратигра
фии средней юры. 

Наименее охарактеризованный аммонита
ми остается нижний подъярус байоса над сло
ями с Р. (Т.) fastigatum. В этом интервале сред
ней юры за последние годы нет новых находок 
аммонитов. Не исключена возможность присут
ствия в Восточной Сибири, как на Дальнем 
Востоке и на Северо-Востоке России, нижне-
байосского рода Arkelloceras и соответствующего 
его распространению зонального подразделения, 
отвечающего стандартной зоне Otoites sauzei. 
Найденные в осыпи на побережье Анабарской 
губы аммониты, описанные как верхнеааленс-
кие Erycitoides (?) (Меледина, 1974), по мне
нию С В . М е л е д и н о й , а т а к ж е И.И. С е й и 
ЕД. Калачевой (1987), могут оказаться пред
ставителями рода Arkelloceras. Однако для на
дежного переопределения требуются дополни
тельные коллекции, лучшие по сохранности, 
чем имеющиеся отпечатки аммонитов, кото
рые невозможно получить без дополнительных 
полевых работ. На современной стадии изучен
ности авторы считают допустимым наметить в 
нижнем байосе слои с Arkelloceras(?). 

В последние годы опубликовано моногра
фическое описание редких в Сибири н и ж н е 
б а й о с с к и х а м м о н и т о в : Normanites s p . , 
Stephanoceras sp., некоторых Phy l loce ra t idae 
(Меледина, 1991a, б), единичные находки ко
торых у ж е упоминались в с т р а т и г р а ф и ч е с 
кой л и т е р а т у р е , но не были о т р а ж е н ы в схе -
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ме 1981 г. Однако и эти аммониты по-прежне
му не дают полного представления о зональ
ных комплексах и объеме слоев, о х а р а к т е р и 
зованных ими. Н и ж н и й подъярус байоса (без 
самой н и ж н е й его части) остается в Сибири 
нерасчлененным. Н у ж н о специальное и з у ч е 
ние нижнего байоса, п р е ж д е всего в А н а б а р -
ском районе, и поиск аммонитов не только 
над слоями с Р. (Т.) fastigatum, но и выше , 
в части р а з р е з а , ранее считавшейся в е р х н е -
байосской, а теперь отнесенной к верхам н и ж 
него байоса. 

С а м ы е з н а ч и т е л ь н ы е и з м е н е н и я п р о 
и з о ш л и за последние годы в части так н а 
зываемого "бореального б а т а " — о т л о ж е 
ний сибирской ю р ы с д р е в н и м и п р е д с т а в и 
т е л я м и семейства Card ioce ra t idae . Эта часть 
р а з р е з а , о х а р а к т е р и з о в а н н а я с м е н я ю щ и м и 
д р у г д р у г а р о д а м и Boreiocephalites — 
Cranocephalites — Arctocephalites — 
Arcticoceras, р а з д е л я л а с ь на соответствую
щ и е зоны с родовыми индексами, т р и н и ж 
ние из которых т р а к т о в а л и с ь к а к батские, 
а в е р х н я я — как н и ж н е к е л л о в е й с к а я . Г р у п 
пой исследователей из ОИГГМ СО Р А Н про
в е д е н а б о л ь ш а я р а б о т а по п е р е и з у ч е н и ю 
среднеюрских о т л о ж е н и й на п-ове Ю р ю н г -
Тумус , в Анабарском районе, низовьях р. Л е 
ны с п о с л е д у ю щ е й монографической обра
боткой аммонитов , белемнитов, двустворок , 
ф о р а м и н и ф е р , о с т р а к о д , с п о р о в о - п ы л ь ц е -
вых комплексов (Меледина и др., 1991). В 
р е з у л ь т а т е аммонитовые родовые зоны р а с 
пались в большинстве своем на видовые, а 
новые находки н е и з в е с т н ы х р а н е е в Сиби
ри аммонитов п о в л е к л и за собой пересмотр 
в сторону у д р е в н е н и я с а м ы х н и ж н и х к а р -
диоцератидовых зон и всей в ы ш е л е ж а щ е й 
их последовательности. Удалось в з н а ч и т е л ь 
ной м е р е п р е о д о л е т ь с у щ е с т в о в а в ш е е р а 
нее р а с х о ж д е н и е во в з г л я д а х на зональное 
расчленение бата и п о л о ж е н и е границы бат -
ского и келловейского ярусов в Сибири по 
сравнению с восточно-гренландской схемой 
(см. рис. 5). 

Б л а г о д а р я с о в м е с т н ы м н а х о д к а м на 
п-ове Юрюнг-Тумус Boreiocephalites borealis 
и в е р х н е б а й о с с к и х Lissoceras backeri, 
Holcophylloceras costisparsum и др., уточнен, 
а и м е н н о р а с ш и р е н в н и з , о б ъ е м л о н ы 
Boreiocephali tes boreal is (прежде обозначае
мой как В. pseudoboreal is) , и возраст ее и з 
менен на позднебайосский (Меледина и др., 
1987; Меледина, 1991а, б). В н и ж н е м байосе 

рассматривается теперь и с л е д у ю щ а я лона 
Cranocephal i tes gracilis (вместо С. vulgaris) , 
подразделенная на две части — С. gracilis и 
С. car lsbergensis , а лоны, основанные на в и 
дах рода Arctocephalites (A. a rc t icus и A. aff. 
g reenlandicus , на которые распалась б ы в ш а я 
лона A. e legans) , примерно отвечают н и ж 
нему бату. Это следует из общей зональной 
последовательности, а т а к ж е подтверждается 
распространением в низах лоны A. a rc t icus 
представителей рода Oxycerites, в частности 
вида О. cf. aspidoides, место которого в стан
д а р т е по новейшим данным (Dietl, 1982) — 
нижний бат, вблизи границы с верхним бай-
осом. 

У д р е в н е н ы и п о с л е д у ю щ и е м е с т н ы е 
зоны. На биостратиграфической схеме 1978 г. 
(Решения..., 1981) келловейский я р у с н а ч и 
нался зоной Arc t icoceras kochi. В процессе 
п е р е и з у ч е н и я юрских о т л о ж е н и й на п-ове 
Юрюнг-Тумус , в Анабарском районе и ни
зовье р. Лены, проведенного за последнее 
д е с я т и л е т и е г р у п п о й и с с л е д о в а т е л е й и з 
ОИГГМ СО Р А Н , установлена дискретность 
распределения аммонитов из рода Arcticoceras 
в этой зоне, в р е з у л ь т а т е чего зона п о д р а з 
делена на две: нижнюю — A. ha r l and i и верх
нюю — A. i shmae . Вследствие п е р е д а т и р о 
вок, а именно удревнения н и ж е л е ж а щ и х зон 
средней юры, зоны с Arcticoceras отнесены к 
среднему бату. Верхний бат заполнили вновь 
в ы д е л е н н ы е в В о с т о ч н о й С и б и р и з о н ы 
Arct icoceras (?) c ranocephalo ide и Cadoceras 
barns toni , а келловей начинается теперь зо 
ной С. falsum. 

На первом этапе построения новой з о 
н а л ь н о й с х е м ы б а т а - н и ж н е г о к е л л о в е я к 
н и ж н е м у к е л л о в е ю о т н е с е н а т а к ж е з о н а 
С. ba rns ton i (Меледина, 1989, 19916; М е л е 
дина и др., 1991). Однако т а к а я возрастная 
интерпретация пограничных зон бата и к е л 
ловея вызвала критику со стороны некото
р ы х исследователей (Сей, К а л а ч е в а , 1992). 
Это побудило к проведению видовой р е в и 
зии сибирских Cadoceras и пересмотру н и ж -
некелловейских аммонитов с Печорского Се 
вера из собранной ранее С В . Мелединой кол
лекции, а т а к ж е коллекции печорских кадо-
цератин, переданной ей М.С Месежниковым. 
Выводы, п о л у ч е н н ы е С В . М е л е д и н о й п р и 
из у ч ен и и аммонитов с Печорского Севера , 
оказались весьма в а ж н ы м и д л я с т р а т и г р а ф и 
ческой интерпретации сибирских данных. На 
р. П и ж м е , притоке Печоры, в отложениях , 
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ранее относимых к зоне Cadoceras e la tmae , 
установлена зональная последовательность, 
свидетельствующая о присутствии здесь верх
него бата и нижнего келловея. Верхний бат 
представлен зоной Cadoceras variabi le , и зве 
стной т а к ж е и з Восточной Г р е н л а н д и и . В 
Восточной Сибири ей отвечают слои с variabile 
в верхней части зоны С. barns toni . В ы ш е на 
р. П и ж м е , как и в Восточной Сибири, встре 
чен вид Cadoceras falsum Voron., по которо
му в Сибири выделена одноименная зона. 

На р. П и ж м е С. falsum встречен в со
четании с.многочисленными С. ex gr. elatmae 
(Nik.), морфологически весьма сходными с 
а м м о н и т а м и , п р е д с т а в л е н н ы м и в р а б о т а х 
Ф. Квенштедта (Quens ted t , 1849, 1887) и но
минально возведенными недавно группой ев 
ропейских исследователей в ранг нового вида 
Cadoceras suevicium (Callomon, Wr igh t , 1989). 
В р а з р е з а х нижнего келловея Западной Е в 
ропы этот вид распространен выше слоев с 
Kepplerites keppleri (Sow.), ф и к с и р у ю щ и х ос
нование к е л л о в е я . Т а к и м о б р а з о м , и в и д 
С. falsum можно считать нижнекелловейским, 
отвечающим н и ж н е й части зоны Масгосе -
phal i tes hervey i . Зона С. fa lsum на сибирской 
схеме отнесена теперь к низам келловея , а 
предшествующая ей зона С. barnstoni смещена 
в верхний бат. 

Оппоненты опубликованной ранее си 
бирской зональной схемы И.И. Сей, Е.Д. К а -
лачева т а к ж е п р и ш л и к выводу о том, что в 
установленной д л я Сибири зональной после
довательности вид С. falsum занимает , оче
видно, самый н и ж и й уровень в келловее. П р и 
этом они не исключают возможности и еще 
большего удревнения названного вида и оха
р а к т е р и з о в а н н о й им з о н ы — до позднего 
б а т а , в с о о т в е т с т в и и с п р е д с т а в л е н и е м 
Дж. Кэлломона о батском возрасте другого 
вида Cadoceras — С. calyx S p a t h , морфоло
г и ч е с к и б л и з к о г о к с и б и р с к о м у в и д у 
С. falsum и, по всей вероятности, з а н и м а ю 
щего сходную стратиграфическую позицию. 

В р е з у л ь т а т е ревизии раннекелловей-
ские кадоцерасы из разрезов Сибири, опре
д е л я в ш и е с я р а н е е Н.С. В о р о н е ц (1962) и 
С В . М е л е д и н о й к а к С. elatmae, о тнесены 
теперь к группе С. an abarense. Зона, сменя
ю щ а я зону С. fa lsum (бывшая С. e la tmae , по 
С В . Мелединой, 1989), на звана С. a n a b a -
rense и к о р р е л и р у е т с верхней частью стан
дартной зоны hervey i . Неизменной в регио
нальной зональной ш к а л е келловея осталась 

местная зона Cadoceras emelianzevi , к о р р е 
л и р у е м а я с другими зонами нижнего келло
вея стандарта , но, очевидно, без его верхней 
зоны или ее части. В основании среднего к е л 
ловея в Восточной Сибири повсеместно про
с л е ж и в а е т с я р а з м ы в , а с р е д н и й к е л л о в е й 
имеет сокращенный объем. 

И з у ч е н и е собранной А.Н. Алейниковым 
из р а з р е з а н и ж н е г о к е л л о в е я Восточного 
Т а й м ы р а коллекции аммонитов и п е р е и з у 
чение с т а р ы х сборов из этого р а з р е з а по
зволили С В . Мелединой и А.Н. Алейникову 
установить распространение в верхней ч а с 
т и н и ж н е г о к е л л о в е я в и д а Cadoceras 
septentrionale Freb. , ранее известного толь 
ко в Арктической Канаде , где он использу
ется в качестве зонального индекса, и, со
ответственно, уточнить зональную разбивку 
келловея на Восточном Таймыре . Авторами 
ревизии предложено внести в схему аммо
нитовых зон келловея Сибири слои с индек
сом С. septentrionale д л я обозначения соответ
с т в у ю щ и х с л о е в на Т а й м ы р е , о с т а в и в 
С. emel ianzevi как индекс зоны, установлен
ной в более южном Лено-Анабарском регио
не. З о н а л ь н а я схема двух верхних п о д ъ я р у -
сов к е л л о в е я з а последнее д е с я т и л е т и е не 
и з м е н и л а с ь (Фанерозой. . . , 1984; З а х а р о в и 
др., 1997). Средний келловей неделим и обо
значен как слои с Rondiceras milaschevici и 
Erymnoceras sp., верхний — состоит из мест
н ы х зон L o n g a e v i c e r a s k e y s e r l i n g i и E b o -
rac iceras s u b o r d i n a r i u m . 

З а в р е м я , п р о ш е д ш е е с п о с л е д н е г о 
официального обсуждения с т р а т и г р а ф и ч е с 
кой схемы юры Восточной Сибири (Новоси
бирск, 1978 г.) и ее у т в е р ж д е н и я (Решения..., 
1981), в з о н а л ь н у ю схему верхнего отдела 
юры внесены з а м е т н ы е изменения . Основная 
заслуга в этом п р и н а д л е ж и т М.С. М е с е ж н и -
кову, з а н и м а в ш е м у с я верхнеюрской зональ
ной стратиграфией и аммонитами о к с ф о р д с 
кого, кимериджского и волжского ярусов. Н е 
которые изменения в схему, в частности в 
зональную разбивку О к с ф о р д а Восточной Си
бири, внесены А.Н. Алейниковым и С В . М е 
лединой. 

Практически не изменилась зональная 
ш к а л а нижнего Оксфорда Восточной Сиби
ри , п о с т р о е н н а я на р е з у л ь т а т а х и з у ч е н и я 
аммонитов из рода Cardioceras. Она р а з р а б о 
тана В.Г. К н я з е в ы м (1975) на Восточном Т а й 
м ы р е и р . А н а б а р , где и м е ю т с я наиболее 
полные р а з р е з ы Оксфорда. В основании оке-
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ф о р д а , в соответствии со схемой В.Г. К н я з е 
в а , п о к а з а н а м е с т н а я з о н а C a r d i o c e r a s 
o b l i t e r a t u m , н и ж н я я граница которой р а с 
сматривается к а к н и ж н я я граница О к с ф о р д а . 
А.Н. А л е й н и к о в ы м в 1987 г. н а Восточном 
Т а й м ы р е (р . Ч е р н о х р е б е т н а я ) в основании 
зоны С. ob l i t e r a tum найден аммонит, опре
деленный к а к С. (Scarburgiceras) scarburgense 
(I. et В.), что позволило этому исследовате
лю вместе с С В . Мелединой п р е д л о ж и т ь н а 
званный вид н а р я д у с С. (S.) obliteratum д л я 
индексации н и ж н е й зоны сибирского О к с ф о р 
да. Однако этот вид признан неудачным з о 
нальным индексом и з - з а его морфологичес
кой невыразительности, а С. (S.) scarburgense, 
я в л я ю щ и й с я подзональным индексом в стан
дарте , был бы, безусловно, предпочтитель 
нее для индексации сибирской зоны нижнего 
О к с ф о р д а . Х о т я полностью отказаться о т и с 
пользования С. (S.) obliteratum в качестве з о 
нального индекса пока невозможно, так к а к 
находка С. (S.) scarburgense единственная . 
Таким образом, н и ж н ю ю зону О к с ф о р д а в 
Восточной Сибири предложено обозначать к а к 
зону С. ob l i t e r a tum и С. sca rburgense . В ы ш е 
следует зона Card ioceras glor iosum с подзо
н а м и С. p r a e c o r d a t u m ( н и ж н е й ) и 
С. glor iosum (верхней), зоны С. p e r c a e l a t u m 
и С. co rda tum. 

Зональное деление среднего и в е р х н е 
го О к с ф о р д а в Сибири з а последнее д е с я т и 
летие сильно преобразовано. Это связано с 
новыми находками аммонитов, монографичес
ким изучением о к с ф о р д с к и х кардиоцератид 
из европейской части России, проведенным 
М . С М е с е ж н и к о в ы м , Е.Д. К а л а ч е в о й и 
Л.М. Ротките , и соответствующими измене
ниями зональных схем, п р е д л о ж е н н ы х эти
ми авторами (Месежников и др . , 1989; М е -
с е ж н и к о в , К а л а ч е в а , 1989; и др . ) . Типовым 
разрезом О к с ф о р д а Сибири признан р а з р е з 
на р. Чернохребетной (Восточный Таймыр) , 
где в скрыты все т р и подъяруса и все зоны, 
слагающие Оксфорд. М.С. Месежников интер
претировал новую зональную схему средне
го и верхнего О к с ф о р д а Р у с с к о й п л а т ф о р 
мы, которая в значительной мере совпадает 
с бореальным зональным стандартом С е в е 
ро -Западной Европы (Месежников и др. , 1989; 
Месежников, Калачева , 1989). П е р е с м а т р и 
вая прежние определения аммонитов н а ос
нове современного понимания объемов в и 
дов и их диапазонов, М.С. Месежников у с т а 
новил на. Восточном Т а й м ы р е : средний Окс 

ф о р д — зону Cardioceras densiplicatum; верх
ний О к с ф о р д — лону Amoeboce ras a l ternoides; 
слои с мелкими Amoeboceras, условно сопос
тавляемыми со стандартной зоной A. ser ra tum, 
и лону A. ravni. Вид A. altemans, х а р а к т е р и 
з у ю щ и й на п р е ж н е й сибирской схеме н и ж 
нюю часть верхнего О к с ф о р д а , был (после его 
ревизии) исключен из стратиграфической но
менклатуры. 

Бол§е дробное зональное деление сред 
него и верхнего подъярусов О к с ф о р д а у с т а 
новлено д л я Восточного Т а й м ы р а А.Н. А л е й 
никовым и С В . Мелединой (1991, 1993). В его 
основу положено изучение новой коллекции 
аммонитов, собранной А.Н. Алейниковым во 
время полевых исследований летом 1987 г. 
Новая зональная схема почти полностью по
вторяет западно-европейскую стандартную в 
части подразделения среднего и верхнего О к 
с ф о р д а на зоны и л и ш ь отчасти — на подзо
ны (см. рис. 5). М о н о г р а ф и ч е с к и о п и с а н ы 
виды-индексы из впервые установленных в 
Восточной Сибири зон и подзон верхнего и 
среднего О к с ф о р д а (Алейников , М е л е д и н а , 
1993; Aleynikov, Meled ina , 1993). 

Н а х о д к и в и д о в - и н д е к с о в д о к а з ы в а ю т 
присутствие в сибирском среднем О к с ф о р д е 
зон C a r d i o c e r a s d e n s i p l i c a t u m и С. t e n u i 
s e r r a t u m , а в верхнем — зоны Amoeboce ra s 
glosense с подзонами: н и ж н е й A. ilovaiskii и 
верхней A. glosense. Находки вида A. serratum 
подтверждают наличие в верхнем О к с ф о р д е 
одноименной зоны, присутствие которой рань 
ше лишь предполагалось. Представители вида 
A. (Paramoeboceras) regulare S p a t h в слоях , 
из которых ранее М.С. Месежниковым (1967) 
описывались виды A. (Prionodoceras) freboldi 
S p a t h и А. (P.) leucum S p a t h , п озволи ли от 
нести н и ж н ю ю часть верхнего О к с ф о р д а к 
зоне A. r e g u l a r e , по аналогии с Восточной 
Гренландией , а его верхнюю ч а с т ь о п р е д е 
л и т ь к а к слои с A. ex gr. rosenkrantzi (в бо-
р е а л ь н о м с т а н д а р т е у с т а н о в л е н а з о н а 
A. rosenkrantz i ) . 

Разработка сибирской зональной ш к а л ы 
кимериджского яруса всецело п р и н а д л е ж и т 
М.С. Месежникову. В ы ш е д ш а я в свет в 1984 г. 
монография по кимериджскому и волжскому 
я р у с а м Севера СССР я в л я е т с я и с ч е р п ы в а ю 
щ е й сводкой, где есть описание наиболее пол
ных разрезов кимериджа и волжского я р у с а из 
восточного склона Урала , Западной Сибири, 
Т а й м ы р а , бассейна рек Хатанги и Анабар , 
низовьев р. Лены; монографически описаны 
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86 видов к и м е р и д ж с к и х и волжских аммони
тов, обосновано зональное деление к и м е р и д -
жского и волжского ярусов северных р а й о 
нов России и к о р р е л я ц и я этих отложений, 
как на территории России, так и за ее п р е д е 
лами. 

К и м е р и д ж с к и е и волжские отложения 
севера России содержат обильные и разно 
образные комплексы аммоноидей. С учетом 
некоторых форм, определенных в открытой 
номенклатуре , М.С. М е с е ж н и к о в упоминал 
91 вид из кимериджских , 119 — из н и ж н е -
средневолжских и 34 вида аммонитов из верх
неволжских отложений. В то ж е время число 
родов и семейств невелико. В к и м е р и д ж е и з 
вестно 10 родов, п р и н а д л е ж а щ и х к четырем 
семействам, в волжском ярусе — 25 родов 
из трек семейств. Комплексы этих аммонитов 
образуют р я д достаточно определенных дис
кретных ассоциаций, что позволило разрабо
тать д е т а л ь н ы е зональные ш к а л ы д л я к а ж 
дого я р у с а и подъяруса . Зональную ш к а л у 
к и м е р и д ж а Восточной Сибири, отраженную 
в схеме 1978 г. (Решения..., 1981), М.С. Месеж
ников п о з ж е несколько детализировл . Н и ж 
няя граница к и м е р и д ж а на севере России по
всеместно у с т а н а в л и в а е т с я по п о я в л е н и ю 
Amoeboceras (Amoebites) и на западе рассмат
риваемой территории (исключая бассейн П е 
чоры) — рода Pictonia. Поэтому д л я з а п а д 
ных районов в основании кимериджа в ы д е л е 
на зона Pictonia involuta , а на востоке (Тай
мыр, низовья р. Лены, Северо-Восток Рос 
сии) нижнекимериджские отложения объеди
нены в зону Amoeboce ras kitchini. 

В е р х н я я ч а с т ь нижнего к и м е р и д ж а в 
з а п а д н ы х р е г и о н а х Сибири п р е д с т а в л е н а , 
зоной Rasen i a evo lu t a с д в у м я подзонами: 
Rasenia pseudouralensis (нижняя) и R. uralensis 
(верхняя) (Месежников, 1984). Замена ранее 
используемого в и д а - и н д е к с а R. borealis на 
R. evoluta связана с уточнением номенклату
р ы и с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о п о л о ж е н и я 
R. borealis. Верхний подъярус кимериджа со
стоит из т р е х зон, объем и обозначения кото
р ы х по сравнению с принятым в стратигра
ф и ч е с к и х схемах 1978 г. (Решения. . . , 1981) 
принципиально не изменялись. Уточнена лишь 
родовая принадлежность вида-индекса самой 
в е р х н е й з о н ы к и м е р и д ж а , к о т о р а я т е п е р ь 
н а з ы в а е т с я O x y d i s c y t e s t a i m y r e n s i s (ранее 
St rebl i tes ta imyrensis) . 

З о н а л ь н а я биостратиграфическая ш к а 
ла волжского я р у с а Восточной Сибири р а з 

работана В.Н. Саксом, М.С. Месежниковым, 
Н.И. Шульгиной к совещанию 1978 г. и с тех 
пор практически не изменилась . Монографи
ческое описание многих видов и родов вол
ж с к и х а м м о н и т о в С и б и р и в ы п о л н е н о 
Н.И. Шульгиной (1967, 1969) и М.С. М е с е ж 
никовым (1984; Захаров , Месежников , 1974). 

В в о л ж с к о м я р у с е Восточной Сибири 
установлены т р и п о д ъ я р у с а . В н и ж н е в о л ж 
ском п о д ъ я р у с е наиболее широко п р о с л е ж е 
на и отображена на зональной схеме в е р х 
н я я зона P e c t i n a t i t e s p e c t i n a t u s , р а с с м а т р и 
в а е м а я в качестве сибирского аналога зоны 
I lowaiskya p s e u d o s c y t h i c a с т р а т о т и п а я р у с а 
на р. Волге. М.С. М е с е ж н и к о в (1984) у к а з ы 
вал находки более д р е в н и х н и ж н е в о л ж с к и х 
родов Subdichotomoceras и Eosphinctoceras 
л и ш ь из р а з р е з о в бассейна р. Хатанги , ин
т е р п р е т и р у я их к а к п о к а з а т е л ь более ш и 
рокого, чем это п р е д с т а в л я е т с я сейчас , р а з 
в и т и я н и ж н и х зон н и ж н е в о л ж с к о г о п о д ъ я 
руса. З о н а л ь н ы е п о д р а з д е л е н и я , д л я кото
р ы х х а р а к т е р н ы эти аммониты, не б ы л и в в е 
д е н ы в региональную часть с т р а т и г р а ф и ч е с 
ких схем, п р и н я т ы х совещанием 1978 г. (Ре 
шения. . . , 1981). В биостратиграфических схе 
мах роды Subdichotomoceras и Eosphinctoceras 
отмечались на соответствующих им з о н а л ь 
н ы х у р о в н я х — п р о т и в с т а н д а р т н ы х зон 
I lowaiskya kl imovi и I. sokolovi (Месежников , 
1984, табл. 4). Н а з в а н и я этих родов, поме
щ е н н ы е в ф и г у р н ы е скобки, п о к а з а н ы в ц и 
т и р у е м о й работе в общей к о р р е л я ц и о н н о й 
схеме и поэтому могут быть, очевидно, в ы 
несены аналогичным способом на у н и ф и ц и 
р о в а н н у ю р е г и о н а л ь н у ю ш к а л у Восточной 
Сибири в г р а ф е "подзоны и слои с аммони
тами" . 

В средневолжском подъярусе выделяются 
шесть зон, основанных на аммонитах из под
семейства Dorsoplani t inae. В четвертой снизу 
зоне М.С. Месежников сохранил п р е ж н е е на
звание Taimyrosphinctes excentricus только для 
западных регионов Восточной Сибири (Цент
ральный и Восточный Таймыр, бассейн р. А -
набар), а д л я восточных (низовье р. Лены и 
часть Лено-Оленекского междуречья) исполь
з о в а л в к а ч е с т в е зонального и н д е к с а вид 
Dorsoplanites sachsi ( М е с е ж н и к о в , 1984; 
Jurassic. . . , 1988). В остальном зональная ш к а 
ла волжского яруса Восточной Сибири до сих 
пор сохранена без изменений. 

В п р е д е л а х З а п а д н о й Сибири в е р х н е 
юрские морские о т л о ж е н и я р а з в и т ы ч р е з -
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вычайно широко. Наиболее полные, о х а р а к 
теризованные ф а у н о й р а з р е з ы к и м е р и д ж с -
кого и волжского я р у с о в описаны с Восточ
ного склона Приполярного У р а л а (Захаров , 
Месежников , 1974; Месежников , 1989). З о 
нальная схема этих ярусов , в основе кото
рой л е ж а т д а н н ы е проведенного М.С. М е 
с е ж н и к о в ы м м о н о г р а ф и ч е с к о г о и з у ч е н и я 
аммонитов, полностью сохраняет свое з н а 
чение и я в л я е т с я частью п р и н и м а е м ы х схем 
для З а п а д н о й Сибири. Б л а г о д а р я накопив
шимся за много лет к о л л е к ц и я м аммонитов 
из кернов с к в а ж и н и возросшему числу на 
д е ж н ы х их определений установлено зональ
ное строение верхнеюрской т о л щ и д л я всей 
т е р р и т о р и и З а п а д н о й Сибири (Брадучан и 
др. , 1984; Б а ж е н о в с к и й горизонт. . . , 1986; 
Решения . . . , 1991; и др.). Эта з о н а л ь н а я схе 
ма подкреплена монографическими описани
ями большого числа аммонитов и п р о и л л ю 
стрирована их многочисленными и з о б р а ж е 
ниями в у ж е у п о м я н у т ы х в ы ш е работах , а 
т а к ж е в относительно недавно опубликован
ной сводке по м а к р о ф а у н е З а п а д н о й Сиби
ри (Атлас..., 1990). 

В мировой и отечественной л и т е р а т у 
ре не п р е к р а щ а е т с я д и с к у с с и я о п о л о ж е 
нии границы юрской и меловой систем в р а з 
н ы х регионах , н а п р я м у ю с в я з а н н о й с п о 
н и м а н и е м о б ъ е м а в о л ж с к о г о я р у с а и его 
с о п о с т а в л е н и я с титоном и берриасом. Э т о 
му вопрос у п о с в я щ е н о м н о ж е с т в о п у б л и 
к а ц и й р о с с и й с к и х с п е ц и а л и с т о в , в ч и с л е 
к о т о р ы х и н е д а в н и е обобщения М.С. М е -
с е ж н и к о в а (Зоны.. . , 1982; Ju rass ic . . . , 1988) 
и Н.И. Ш у л ь г и н о й (1985). В последнее д е 
с я т и л е т и е о б с т о я т е л ь н ы й а н а л и з разнооб
р а з н ы х п р е д с т а в л е н и й , к а с а ю щ и х с я вопро
сов с о п о с т а в л е н и я волжского я р у с а с я р у 
сами с т а н д а р т а и п о л о ж е н и я границы ю р ы 
и м е л а в б о р е а л ь н ы х р а з р е з а х , п р о в е л и 
И.И. С е й и Е.Д. К а л а ч е в а (1990, 1993а, б, 
1997). Они и з у ч и л и р а з р е з ы пограничных от
л о ж е н и й ю р ы и мела в о к р а и н н ы х экотон-
ных р а й о н а х юрской Б о р е а л ь н о й палеобио
г е о г р а ф и ч е с к о й области (на Д а л ь н е м Вос
токе и К а в к а з е ) , где совместно р а с п р о с т 
р а н е н ы п р е д с т а в и т е л и б о р е а л ь н ы х и т е т и -
ч е с к и х а м м о н и т о в и б у х и и (Bivalvia) , х а 
р а к т е р н ы е д л я этого и н т е р в а л а р а з р е з о в в 
Б о р е а л ь н о м поясе . О с н о в ы в а я свои в ы в о д ы 
на р е з у л ь т а т а х и з у ч е н и я аммонитов и бу -
хиид , на а н а л и з е и к о р р е л я ц и и с е р и й р а з 
р е з о в переходного типа (от с т р а т о т и п и ч е -

ских к субтетическим , с у б б о р е а л ь н ы м и бо-
р е а л ь н ы м ) , И.И. Сей и Е.Д. К а л а ч е в а п о 
к а з ы в а ю т с у щ е с т в у ю щ е е , по и х мнению, 
несовпадение объемов п о г р а н и ч н ы х я р у с о в 
ю р ы и м е л а в Б о р е а л ь н о й и Т е т и ч е с к о й об
л а с т я х . Н и ж н и й и с р е д н и й п о д ъ я р у с ы в о л 
жского я р у с а э к в и в а л е н т н ы , к а к полагают 
э т и а в т о р ы , титону , а в е р х н и й п о д ъ я р у с 
они со п о став л яю т с н и ж н е й ч а с т ь ю с р е д и 
земноморского б е р р и а с а и р я з а н с к и м гори
зонтом Ц е н т р а л ь н о й России. Т а к и м образом, 
И.И. Сей и Е.Д. К а л а ч е в а п р е д л о ж и л и гра 
ницу ю р ы и мела в б о р е а л ь н ы х т о л щ а х п р о 
в о д и т ь по г р а н и ц е с р е д н е г о и в е р х н е г о 
п о д ъ я р у с о в волжского я р у с а . Этот уровень , 
к а к они считают , с о о т в е т с т в у е т и л и наибо
л е е близок к о ф и ц и а л ь н о п р и н я т о й г р а н и 
це ю р ы и м е л а на р у б е ж е титона и б е р р и 
аса (Сей, К а л а ч е в а , 1997) (рис. 8). П р и р а в 
няв н и ж н и й и с р е д н и й п о д ъ я р у с ы в о л ж с 
кого я р у с а к титону , они п р е д л а г а ю т у н и 
ф и ц и р о в а т ь п р е д с т а в л е н и я о п р и г р а н и ч н ы х 
я р у с а х ю р ы и мела и в ы д е л я т ь в этом о б ъ е 
ме титон в Б о р е а л ь н о й области. 

П р е д л о ж е н и е юрской и меловой комис
сий по поводу к о р р е л я ц и и титонского , в о л 
жского я р у с о в и р я з а н с к о г о горизонта , опи
р а ю щ е е с я на описанные в ы ш е п р е д с т а в л е 
н и я И.И. С е й и Е.Д. К а л а ч е в о й , в п о с л е 
днее в р е м я было у т в е р ж д е н о М С К России 
(Постановления. . . , 1997). О д н а к о с р е д и спе 
ц и а л и с т о в г л а в н ы м образом по бореальной 
юре с о х р а н я ю т с я п р о т и в н и к и у п р а з д н е н и я 
волжского я р у с а из ш к а л ы о б щ и 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 й . В р я д е п у б л и 
каций отмечаются недостатки а р г у м е н т а ц и и 
сопоставлений И.И. Сей и Е.Д. К а л а ч е в о й и 
сведения , п р о т и в о р е ч а щ и е т а к о й к о р р е л я 
ции. П о - п р е ж н е м у на Р у с с к о й п л а т ф о р м е 
в ы д е л я е т с я в о л ж с к и й я р у с с т р е м я п о д ъ я -
р у с а м и (Митта , 1993; Герасимов и др., 1995; 
К у з н е ц о в а , 1998). О б с у ж д а е т с я на м е ж д у 
народном уровне и два р а з н ы х варианта про
в е д е н и я н и ж н е й г р а н и ц ы б е р р и а с а и соот
ветственно г р а н и ц ы ю р ы и м е л а ( Z a k h a r o v 
et al., 1996). 

До р е ш е н и я д и с к у с с и о н н ы х вопросов 
п о л о ж е н и я юрско-меловой границы мы в на 
с т о я щ е й работе, к а к и в п р е д ы д у щ е й ( З а 
харов и др., 1997), р а с с м а т р и в а е м в к а ч е 
стве терминального я р у с а бореальной юры 
в о л ж с к и й я р у с в составе т р е х п о д ъ я р у с о в с 
зональным расчленением , п р и н я т ы м в Р о с 
сии (Jurassic . . . , 1988; Зональная . . . , 1991). 
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Белемниты 

В исследовании этой группы ископаемых 
основные достижения последних десятилетий 
связаны с уточнением диапазонов в е р т и к а л ь 
ного распространения отдельных видов в тех 
разрезах , которые комплексно переизучались 
сотрудниками ОИГГМ СО Р А Н в северных 
районах Восточной и Западной Сибири. П а 
раллельно с д е т а л и з а ц и е й аммонитовой ш к а 
лы более четко обозначились виды белемни
тов, и м е ю щ и е ограниченное в е р т и к а л ь н о е 
распространение, и виды, проходящие с ш и 
роким вертикальным распространением; уточ
нились и географические а р е а л ы эндемичных 
д л я Сибири видов. 

Основной этап монографического и з у 
чения белемнитов сибирской юры был з а в е р 
шен около 20 лет тому назад. Систематичес
ки публикуемые монографии (помимо мно
гочисленных статей) В.Н. Сакса и Т.И. Н а л ь -
няевой (1964, 1966, 1970, 1975 и др.) подыто
ж и л и сведения о системе сибирских юрских 
белемнитов, накопленные к тому времени. В 
последующие годы монографическое п е р е 
изучение юрских белемнитов, с учетом но
вых стратиграфических и палеогеографичес
ких д а н н ы х , п р а к т и ч е с к и не проводилось , 
хотя потребность в такого рода работе, бе
зусловно, имеется . 

К с о ж а л е н и ю , в с и б и р с к и х р а з р е з а х 
нижней юры белемниты широко распростра
нены, изобильны и разнообразны лишь в тоа
ре. Имеющиеся свидетельства о более н и з 
ких находках белемнитов (Стратиграфия. . . , 
1976; Князев и др., 1991) пока не системати
зированы и весьма сомнительны. К настояще
му времени в Сибири максимальное количе
ство видов белемнитов (до 50), в том числе 
эндемичных , и з в е с т н о из в е р х о в н и ж н е г о 
тоара. Основу нижнетоарского комплекса со
с т а в л я ю т п р е д с т а в и т е л и N a n n o b e l i n a e , 
P a s s a l o t e u t h i n a e , M e g a t e u t h i n a e ( С а к с , 
Нальняева , 1975, 1979; М е с е ж н и к о в и др., 
1983; Нальняева, 1986). 

В аалене и байосе частота встречаемос 
ти белемнитов в р а з р е з а х с о к р а щ а е т с я , н е 
сколько увеличивается в верхах байоса и бате 
и вновь с о к р а щ а е т с я в келловее . В верхней 
юре представительство белемнитов в о р и к -
тоценозах существенно в о з р а с т а е т по с р а в 
нению с келловейским. В а р и а ц и и комплек 
сов белемнитов в средне- и верхнеюрских тол

щ а х Сибири о т р а ж а ю т общую этапность р а з 
в и т и я бореальной биоты этого времени (см. 
рис. 6). Т.И. Н а л ь н я е в а о т м е ч а л а два отно
сительно к р а т к о в р е м е н н ы х этапа , о т л и ч а ю 
щ и х с я своеобразием ассоциаций белемнитов 
( п о з д н е т о а р с к и й - р а н н е а а л е н с к и й и поздне -
ааленский-начальнобайосский) , и один д л и 
т е л ь н ы й (поздний б а й о с - к и м е р и д ж ) (Меле 
дина и др., 1997). 

Значительным достижением можно счи
тать переход в последнее в р е м я от стандарт 
ной характеристики комплексов белемнитов, 
свойственных д л я ярусов и подъярусов , к по
строению схем зонального расчленения юры 
Сибири по белемнитам. Такого рода схемы для 
нижней и средней юры Сибири п р е д л о ж е н ы 
Т.И. Нальняевой на основе и з у ч е н и я р а з р е 
зов на р. Анабар , Анабарской губе, п-ове 
Юрюнг-Тумус , в бассейне рек Вилюй, О л е 
нек и Омолон, низовьях р. Л е н ы (Нальняе 
ва, 1986; Меледина и др., 1987, 1991; М е л е 
дина, Нальняева , 1991). П о з ж е аналогичные 
работы на р а з р е з а х верхней юры п-ова Н о р д -
вик и бассейна р. Хеты провел О.В. Ш е н ф и л ь 
(1995). Естественно, что вслед за изменением 
представлений о стратиграфическом п о л о ж е 
нии и объеме аммонитовых зон меняется и 
возрастная трактовка биостратонов, в ы д е л я 
емых по белемнитам. 

В унифицированной части региональной 
стратиграфической схемы ю р ы Сибири, п р и 
нятой совещанием 1978 г. (Решения. . . , 1981), 
приводились л и ш ь к о м п л е к с ы белемнитов , 
х а р а к т е р и з у ю щ и е определенные и н т е р в а л ы 
келловея и верхней юры. В настоящее в р е м я 
появилась возможность показать в части р е 
гиональных стратиграфических п о д р а з д е л е 
ний схем белемнитовые зоны, ч е р е д у ю щ и е 
ся со слоями, обозначенными ч е р е з в и д ы -
индексы, охватывающие от одной-двух а м 
монитовых зон до п о д ъ я р у с а и более. 

Так , в последние годы п р е д п р и н я т ы по
п ы т к и создать автономную з о н а л ь н у ю ш к а 
л у по белемнитам д л я тоара Сибири: в ы д е 
л е н ы т р и биостратона в ранге слоев с б е л е м 
нитами и зон, границы которых с о в м е щ а ю т 
ся с границами аммонитовых зон (внутри н и ж 
него тоара и с границей нижнего и верхнего 
тоара ) ( Н а л ь н я е в а , 1986; М е л е д и н а и др., 
1987; и др.). Однако в приведенной при этом 
х а р а к т е р и с т и к е смены комплексов белемни
тов в основном а к ц е н т и р у е т с я внимание на 
смене родового состава. Ф а к т и ч е с к и (несмот
р я на бинарные индексы стратонов) — это 



СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 31 

тейльзоны родов, что, видимо, связано с от
сутствием в последнее в р е м я работ р е в и з и 
онного плана по тоарским белемнитам. К о л и 
чество родов и видов этих белемнитов, и з в е 
стное в л и т е р а т у р е к н а с т о я щ е м у времени, 
таково, что оперировать видами при биостра
тиграфических построениях стало невозмож
но. Т р е б у е т с я с е р ь е з н а я р е в и з и я всего на 
копленного м а т е р и а л а с позиций политипи
ческой концепции вида. Тем не менее при 
диагностике геологического возраста слоев 
по керну с к в а ж и н белемниты з а ч а с т у ю дают 
ценную информацию. В средней юре в ы д е 
лены семь биостратонов в ранге зон и слоев 
по белемнитам (Меледина и др., 1987, 1991; 
М е л е д и н а , Н а л ь н я е в а , 1991), а в в е р х н е й 
юре — ш е с т ь ( Ш е н ф и л ь , 1995). 

К сожалению, и оперативное использо
вание выделенных по белемнитам биострато
нов при непосредственной корреляции весьма 
затруднено специфическими (именно для этой 
группы) таксономическими проблемами. Осо
бенно последнее касается верхней юры З а п а д 
ной Сибири, где из толщ васюганского и геор
гиевского горизонтов (васюганской, георгиев
ской, абалакской свит и др.) по керну большо
го числа скважин давно известны многочис
ленные находки белемнитов (Козырева и др., 
1957; Д е р в и з , 1959; Л и и др., 1960; Сакс , 
Нальняева , 1964, 1966; Б а ж е н о в с к и й гори
зонт..., 1986; и др.). Проблема при изучении 
верхнеюрских белемнитов, и звлеченных из 
керна, состоит обычно в том, что находки кус
ков крупных (взрослых) форм обычно ничего 
не дают в связи с особенностями точной диаг
ностики белемнитов, возможной только по це
лым рострам. Целые мелкие ростры (часто юве-
нильных форм) т а к ж е невозможно точно д и 
агностировать, поскольку видоспецифические 
признаки часто в ы р а ж е н ы только на взрослых 
стадиях. На современном этапе необходима 
адаптация морфолого-систематических и био
стратиграфических представлений о белемни
тах Сибири к использованию на материале из 
керна скважин, п р е ж д е всего путем специ
альных сравнительно-морфологических иссле
дований коллекций, собранных из керна и из 
естественных выходов. 

Двустворчатые моллюски 

По частоте в с т р е ч а е м о с т и в р а з р е з а х 
юры эта группа стоит на первом месте (а не 
редко и единственная ) в к о м п л е к с а х м а к р о 

ф а у н ы к а к в к е р н а х с к в а ж и н , т а к и в е с т е 
ственных выходах . Именно поэтому в пос 
л е д н и е годы интенсивно а н а л и з и р о в а л о с ь 
с т р а т и г р а ф и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
пределение наиболее широко распространен
н ы х таксонов д в у с т в о р ч а т ы х моллюсков . В 
п р и н я т ы х М С К с т р а т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х 
ю р ы севера С и б и р и (Решения. . . , 1981), я в 
л я ю щ и х с я до сих пор основой д л я геологи
ч е с к и х работ, у ж е б ы л и в ы д е л е н ы слои с 
двустворками. Г р а н и ц ы этих слоев проводи
лись п р е и м у щ е с т в е н н о на основании смены 
комплексов д в у с т в о р о к и, к а к п р а в и л о , со
в м е щ а л и с ь с г р а н и ц а м и а м м о н и т о в ы х зон. 
Д л я схем ю р ы З а п а д н о й Сибири б и о с т р а т о -
ны по двустворкам вообще до недавнего в р е 
мени в ы д е л е н ы не были. 

В ранней и средней юре Сибири не су
ществовало быстро эволюционирующих а в -
тохтонно р а з в и в а ю щ и х с я п о л и ф а ц и а л ь н ы х 
групп двустворок, за исключением иноцера-
мов, по которым р а з р а б а т ы в а л и с ь на ф и л о 
генетической основе ш к а л ы , с о с т а в л е н н ы е 
из "иноцерамовых" слоев (Полуботко, Сей, 
1981) и зон (Полуботко, 1991). Д л я отдельных 
интервалов нижней ю р ы р а з р а б а т ы в а л и с ь на 
той ж е основе ш к а л ы по пектинидам (Полу
ботко, Милова , 1986; и др.). О д н а к о и з - з а 
большой ф а ц и а л ь н о й изменчивости юрских 
т о л щ по л а т е р а л и п р е д с т а в и т е л ь с т в а в ком
плексах к о н к р е т н ы х слоев доминантов р а з 
ных звеньев катен бентоса, зоогеографичес -
кой д и ф ф е р е н ц и а ц и и бореальных двустворок 
(см. рис. 3 - 5 ) находки видов-индексов ф и -
лозон весьма р е д к и (особенно в н и ж н е й юре). 
Филозоны трудно прослеживаемы в большин
стве районов и тем более на з а к р ы т ы х т е р 
риториях. 

К настоящему времени накоплен обшир
ный материал, свидетельствующий о возмож
ности дробного расчленения н и ж н е й и сред 
ней юры по двустворкам. Удалось обосновать 
з о н а л ь н о е р а с ч л е н е н и е этого и н т е р в а л а в 
Сибири д л я разрезов разной фациальной при
роды (Шурыгин, 1986; 1987а, б; и др.). В ы д е 
ленные биостратоны по своему содержанию — 
это зоны комплексного обоснования. Д л я п р о 
ведения границ зон использовался комплекс 
приемов: от тейльзонального расчленения до 
выделения эпибол и зон совместного распро
странения (Шурыгин, 1989) и иногда экозон 
в смысле, принятом В.А. Красиловым (1970, 
1977; и др.). Выяснилось , что з а ч а с т у ю гра
ницы зон по двустворкам (b-зон) не совпада-
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ют с таковыми по аммонитам и другим груп
пам макро- и микрофауны. Это обстоятель
ство позволяет при использовании всего на
бора ш к а л (от аммонитовых до микрофаунис -
тических) выделять и коррелировать очень 
у з к и е уровни (интервалы п е р е к р ы т и я зон — 
к о и н т е р в а л ы ) (Nik i t enko , S h u r y g i n , 1994а; 
Шурыгин и др., 1995, 1998). В зональной ш к а 
ле по двустворкам выделены параллельные 
биостратоны " у з к и е " и "широкие" , которые 
опознаются в нижне-среднеюрских т о л щ а х 
разной фациальной природы при недостатке 
материала , ф а ц и а л ь н о й смене комплексов и 
т. д. Последовательность биостратонов просле
ж е н а на огромной территории вокруг Сибир
ской п л а т ф о р м ы как в естественных выхо
дах, т ак и по керну скважин (Суолемская, 
Восточная и другие площади). 

Так, д л я н и ж н е й и средней ю р ы Сиби
ри удалось создать автономную зональную 
шкалу , в к л ю ч а ю щ у ю 30 биостратонов в р а н 
ге слоев с двустворками и зон, с помощью 
которой (в зависимости от фациальной п р и 
роды р а з р е з а ) можно маркировать от 15 до 
25 у р о в н е й в э т о м и н т е р в а л е ( Ш у р ы г и н , 
1986, 1987а, б; Меледина и др., 1987; К н я 
зев и др., 1991; и др.). 

Наиболее слабо и з у ч е н ы н и ж н е л е й а с о -
в ы е д в у с т в о р к и . С е р ь е з н ы х р е в и з и й э т и х 
групп на сибирском м а т е р и а л е до сих пор 
нет. О п р е д е л е н и е таксономического состава 
комплексов в з н а ч и т е л ь н о й степени о п и р а 
ется на с в е д е н и я по с и с т е м а т и к е , и з л о ж е н 
ные в р я д е работ по П р и в е р х о я н ь ю и с м е ж 
ным т е р р и т о р и я м С е в е р о - В о с т о к а Р о с с и и 
( К о ш е л к и н а , 1962; П о л е в о й атлас. . . , 1968; 
Милова , 1976; и др.). Соответственно пока 
не д е т а л и з и р о в а н о р а с ч л е н е н и е н и ж н е л е й -
асовых т о л щ С р е д н е й Сибири с той дробно
стью, к о т о р а я достигнута д л я с м е ж н ы х т е р 
риторий С е в е р о - В о с т о к а России (Полубот
ко, Милова , 1986; и др.). 

Л у ч ш е и с с л е д о в а н ы в е р х н е п л и н с б а х с -
кие и т о а р с к и е к о м п л е к с ы двустворок С и 
бири, хорошо п р е д с т а в л е н н ы е на обширной 
т е р р и т о р и и в слоях , в о з р а с т к о т о р ы х м а р 
к и р у е т с я к о м п л е к с а м и а м м о н и т о в . З д е с ь 
опознаются и ш и р о к о п р о с л е ж е н ы ч е т ы р е 
биостратона в в е р х н е м плинсбахе , два — в 
нижнем и т р и — в в е р х н е м т о а р е ( Ш у р ы 
гин, 1987а, б; К н я з е в и др. , 1991; и др.) 
(см. рис. 5). Однако е щ е не з а в е р ш е н а п о л 
ная монографическая обработка верхнеплин-
сбахских и тоарских двустворчатых моллюс

ков и р е в и з и я п р е ж н и х п р е д с т а в л е н и й об 
их с и с т е м а т и ч е с к о м составе . В с в я з и с пос 
л е д н и м обстоятельством до сих пор д и с к у с 
сионны объемы многих наиболее в а ж н ы х д л я 
стратиграфии этого интервала видов двуство
рок. Основные с в е д е н и я по их с и с т е м а т и к е 
б а з и р у ю т с я на р а б о т а х 3 0 - л е т н е й давности 
( К о ш е л к и н а , 1963; В е л и к ж а н и н а , 1966; и 
др.). П р а в д а в последнее в р е м я о п у б л и к о в а 
ны р е з у л ь т а т ы р е в и з и и по н е к о т о р ы м г р у п 
пам н и ж н е ю р с к и х п е к т и н и д Сибири ( Ш у 
рыгин, Л у т и к о в , 1991) и н е к о т о р ы м п а л е о -
таксодонтам ( Ш у р ы г и н , 1983). Слабо и з у 
ч е н ы и наиболее ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы е 
в комплексах двустворок этого интервала ге-
теродонты, часто в с т р е ч а ю щ и е с я в к е р н а х 
с к в а ж и н . 

Большие изменения произошли в т р а к 
товке объема и стратиграфического п о л о ж е 
ния b-зон приграничных т о л щ средней юры 
в связи с новыми находками представителей 
некоторых западно-европейских иммигрантов 
в низах средней юры (Luciniola, Sowerbya), 
с существенными уточнениями межрегиональ
ной корреляции по последовательности севе 
росибирских b - зон и "выводом" их на р а з р е 
зы, где имеются находки аммонитов, с п е р е 
изучением аммонитов низов и верхов средней 
юры и существенной передатировкой соответ
ствующих интервалов (Меледина и др., 1987, 
1991; Ш у р ы г и н , 1986, 19876; К н я з е в и др., 
1991; и др.). 

Насыщенность среднеюрских морских 
ориктоценозов двустворками достаточно в ы 
сока во всех интервалах средней юры, одна
ко таксономическое р а з н о о б р а з и е не везде 
равномерно (рис. 9). Так, если для низов сред
ней юры таксономическое разнообразие дос
таточно велико, то в в е р х а х а а л е н а - н и з а х 
байоса оно резко сокращается , а в верхнем 
байосе-бате вновь нарастает. Причем зачас 
тую количественно преобладают в ориктоце-
нозах гетеродонты и десмодонты — э в р и ф а -
ц и а л ь н ы е группы, п р е д с т а в и т е л и к о т о р ы х 
имеют широкий стратиграфический диапазон 
распространения и малоэффективны для дроб
ного расчленения разрезов. Отметим, что эти 
г р у п п ы до сих пор м о н о г р а ф и ч е с к и слабо 
изучены. В л и т е р а т у р е в с т р е ч а ю т с я л и ш ь 
р а з р о з н е н н ы е о п и с а н и я о т д е л ь н ы х видов 
(Крымгольц и др., 1953; Захаров , Шурыгин, 
1978; и др.). Вряд ли имеющиеся на данный 
момент сведения о родовой структуре комп
лексов гетеродонт и десмодонт (а соответствен-
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но, и о палеогеографических связях и в ко
нечном счете об определении их стратигра
фических диапазонов) можно считать коррек
тными. У ж е только сравнение с новейшими 
данными, полученными при изучении верх-
неюрско-нижнемеловых гетеродонт Сибири, 
показало, что таксономическое разнообразие 
их среднеюрских представителей существен
но больше, чем это представлялось ранее. А 
ведь это одна из наиболее часто встречаю
щ и х с я в к е р н а х с к в а ж и н нефтегазоносных 
районов групп макрофауны. Таким образом, 
требуется специально поставленное т щ а т е л ь 
ное монографическое изучение среднеюрс
ких гетеродонт, десмодонт и таксодонт из ес
тественных выходов д л я дальнейшего уточ
нения стратиграфических диапазонов отдель
ных видов, что, несомненно, повысит р а з р е 
ш а ю щ у ю способность этих групп двустворча
тых моллюсков при решении задач расчлене
ния и корреляции толщ на з а к р ы т ы х терри
ториях по керну. 

Представители анизомиарий, как одной 
из наиболее в а ж н ы х д л я стратиграфии сред
ней юры групп, и зучены значительно л у ч 
ше на м а т е р и а л е Сибири и смежных т е р р и 
торий (Крымгольц и др., 1953; В е л и к ж а н и -
на, 1966; Б о д ы л е в с к и й , 1968; Полевой а т 
лас..., 1968; З а х а р о в , Ш у р ы г и н , 1974, 1978; 
и др.). Однако и здесь требуется существен
ная р е в и з и я объемов многих стратиграфичес
к и в а ж н ы х в и д о в и з р о д о в Oxytoma, 
Propeamussium, Mclearnia, Retroceramus, 
которые часто п р и в о д я т с я в с т р а т и г р а ф и 
ческих работах как виды-индексы отдельных 
биостратонов и и з о б р а ж а ю т с я на фототабли
цах без тщательного описания особенностей 
морфологии в к о н к р е т н ы х выборках и без 
оценки диапазонов изменчивости и т. д. (Стра
тиграфия.. . , 1976; З а х а р о в , Ш у р ы г и н , 1978; 
Меледина и др., 1991; и др.). Такое положе
ние приводит, по н а ш е м у мнению, к у к а з а 
нию до пяти-семи близкородственных видов 
из единого ориктоценоза, что в дальнейшем 
ведет к путанице при расчленении и к о р р е 
л я ц и и (Стратиграфия.. . , 1976). 

В последнее в р е м я после переизучения 
аммонитов т о а р а - а а л е н а (Князев, 1991; К н я 
зев и др., 1991) и б а й о с а - б а т а (Меледина, 
1991а, б; Меледина и др., 1991) и исследова
ния таксономического состава ориктоценозов 
пограничных слоев средней юры с одновре
менной фиксацией уровней находок аммони
тов и двустворок удалось относительно точ-

Рис . 9 . И з м е н е н и я т а к с о н о м и ч е с к о й 
с т р у к т у р ы б а т - к е л л о в е й с к и х а с с о ц и а ц и й 
двустворок, остракод, фораминифер Сибири. 

Заливкой показано количество появившихся 
родов. 

но установить в типовых местонахождениях 
д и а п а з о н ы р а с п р о с т р а н е н и я многих видов 
двустворок, ранее т р а к т у е м ы е по-разному. 
Эти виды нередко я в л я ю т с я индексами био
стратонов: Retroceramus bulunensis, R. vagt, 
Pseudomytiloides marchaensis, Arctotis 



34 ГЛАВА 1 

marchaensis и др. П р и этом доказано , что 
обычной я в л я е т с я ситуация , когда в р а з р е 
зах граница b - зон не только не совпадает с 
зональными границами, установленными по 
другим группам ф а у н ы , но и часто не соот
ветствует границам местных стратиграфичес
ких подразделений, проходя внутри после
дних или д а ж е пересекая их (b-зона lucifer, 
b -зона ke l imyarens is и др.) (Шурыгин и др., 
19966). 

Установленная последовательность био
стратонов по двустворкам хорошо у в я з а н а 
на р а з р е з а х Сибири с таковой по м и к р о ф а у 
не, спорам и пыльце и т. д. и частично про
тягивается в северные районы Западной Си
бири. В этом крупном нефтегазоносном реги
оне параллельное использование всех ш к а л 
позволяет р е ш и т ь задачи детальной корре 
л я ц и и т о л щ на обширных территориях . Ес 
тественно, что по к е р н а м с к в а ж и н прово
дить столь ж е дробное расчленение по д в у 
створкам как на севере Сибири невозможно. 
Однако р я д р е п е р н ы х уровней и здесь про
слежива е т с я достаточно отчетливо (рис. 10). 

В западно-сибирских схемах нижней и 
средней юры региональной ш к а л ы по д в у 
створкам до сих пор не приводилось. В схе 
мах, принятых на последнем Межведомствен
ном совещании по Западной Сибири (Тюмень, 
1990 г.), д а н ы л и ш ь р а з р о з н е н н ы е опреде 
ления двустворок в описании свит. При этом 
о б н а р у ж е н н ы е в к е р н а х с к в а ж и н н и ж н е -
среднеюрские двустворки до сих пор моно
г р а ф и ч е с к и не и з у ч е н ы , не описаны и не 
изображены в публикациях. Разработка з о 
нальной ш к а л ы по д в у с т в о р к а м д л я схем 
н и ж н е й и средней ю р ы З а п а д н о й Сибири, 
естественно, должна опираться п р е ж д е все
го на м а т е р и а л ы скважин из северных р а й о 
нов Западной Сибири, где соответствующие 
толщи имеют морской генезис. 

К н а ч а л у 90-х годов накоплено много 
д а н н ы х о р а с п р е д е л е н и и двустворок в к е р 
не с к в а ж и н Бованенковского , Х а р а с а в э й с -
кого , А р к т и ч е с к о г о , У с т ь - Е н и с е й с к о г о , 
Уренгойского районов и т. д. На некоторых 
уровнях (например , в вымской свите) здесь 
встречены и п р е д с т а в и т е л и двустворок , х а 
р а к т е р н ы х д л я неполносоленых, возможно, 
пресных водоемов. Ю ж н е е , в ц е н т р а л ь н ы х 
районах З а п а д н о й Сибири, к а к р а з после
дние часто в с т р е ч а ю т с я в к е р н а х с к в а ж и н 
на о п р е д е л е н н ы х у р о в н я х в м о н о в и д о в ы х 
скоплениях. И з представителей морских д в у 

створок в н и ж н е й и средней юре ц е н т р а л ь 
н ы х р а й о н о в З а п а д н о й С и б и р и и з в е с т н ы 
л и ш ь р а з р о з н е н н ы е р е д к и е р а к о в и н ы 
Ctenodon t idae , Arc t i c idae и др . Отметим, что 
часто (по о п р е д е л е н и я м р а з н ы х авторов) и з 
с р е д н е й ю р ы э т о й о б л а с т и ( н а п р и м е р , в 
Шаимском, Красноленинском, Уренгойском 
районах) п р и в о д я т с я д в у с т в о р к и , к о т о р ы е 
в палеонтологических з а к л ю ч е н и я х ф и г у р и 
р у ю т к а к Pronoellal, Corbicula?, Acyrena, 
Trigoni idae , Ferganoconcha и т. д. (Девятов , 
Казаков , 1991; и др.). Такое обилие н а з в а 
ний вовсе не о т р а ж а е т истинного разнооб
р а з и я ф о р м двустворок , а я в л я е т с я л и ш ь 
следствием множества мнений авторов оп
ределений. П о л н ы х монографических иссле 
дований гетеродонтных двустворок до сих 
пор не проводилось не только на м а т е р и а 
л е средней ю р ы З а п а д н о й Сибири, но и на 
к о л л е к ц и я х из относительно х о р о ш о и з у 
ченных р а з р е з о в средней ю р ы Северной С и 
бири. М а т е р и а л по гетеродонтам с л о ж е н д л я 
изучения , требует т щ а т е л ь н о й кропотливой 
р а б о т ы в т е ч е н и е д л и т е л ь н о г о в р е м е н и и 
больших м а т е р и а л ь н ы х з а т р а т , не о б е щ а я 
немедленного практического э ф ф е к т а . Все 
эти обстоятельства и приводят к с л о ж и в ш е й 
ся в настоящее в р е м я ситуации , когда при 
определении двустворок с п е ц и а л и с т ы - п а л е 
о н т о л о г и р а з н о й к в а л и ф и к а ц и и д а ю т не 
только совершенно р а з л и ч н ы е н а з в а н и я , но 
и совершенно по-разному и д е н т и ф и ц и р у ю т 
среду их обитания (от п р е с н ы х до морских 
обстановок). З а к л ю ч е н и я палеонтологов з а 
тем используются д л я п о д т в е р ж д е н и я п р е д 
п о л о ж е н и я о том, ч т о м о р с к о й б а с с е й н в 
З а п а д н о й Сибири продвигался (например , в 
лайдинское время) д а л е к о на юг или , наобо
рот, отступал к северу (если использовать 
иные н а з в а н и я тех ж е с а м ы х двустворок) . 
В ю ж н ы х р айо нах З а п а д н о й Сибири в к е р 
не с к в а ж и н из среднеюрских т о л щ и з в е с т 
ны находки аналогичных гетеродонт, кото 
р ы х з д е с ь о п р е д е л я ю т к а к Corbula, 
Corbicul idae , р а с с м а т р и в а я их как , в е р о я т 
нее всего , о б и т а т е л е й не м о р с к и х вод, а 
т а к ж е типично морские двустворки (изред 
ка в с т р е ч а ю т с я в прослоях средней и в е р х 
ней частей средней юры): Musculus, Malletia, 
Tancredia, Arctica. 

По р е з у л ь т а т а м и з у ч е н и я ф о с с и л и й из 
керна с к в а ж и н северных районов З а п а д н о й 
С и б и р и ( Б о в а н е н к о в с к а я , А р к т и ч е с к а я , 
Мессояхская , Новопортовская , Уренгойская 
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площади , Усть -Енисейский район и др.) у с 
тановлено, что последовательность комплек
сов р а з н ы х групп м а к р о ф а у н ы и их сочета
ние хорошо сопоставимы с т а к о в ы м и севе 
ра Средней Сибири, где они у в я з а н ы с под
р а з д е л е н и я м и о б щ е й с т р а т и г р а ф и ч е с к о й 
ш к а л ы ( И л ь и н а , 1 9 8 5 ; Ш у р ы г и н , 1986 , 
1987а, б; Никитенко , 1991, 1992, 1994; и др.). 
Т а к и м образом, появилась возможность в в е 
сти автономную ш к а л у по двустворкам в р е 
гиональную часть с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем 
З а п а д н о й Сибири (Девятов и др., 1994; Ш у 
рыгин и др., 1995) (см. рис. 10). Так , д л я 
н и ж н е й и средней ю р ы северной части З а 
падной Сибири в ы д е л е н ы 15 биостратонов в 
ранге слоев с д в у с т в о р к а м и (Шурыгин и др., 
1995), отдельные уровни п р о с л е ж и в а ю т с я и 
в ю ж н ы е районы. 

Существенно л у ч ш е до недавнего в р е 
мени были и з у ч е н ы верхнеюрские двуствор-
ки, и более высоко , чем у с р е д н е ю р с к и х , 
оценивалась р а з р е ш а ю щ а я способность их 
комплексов при решении биостратиграфичес
ких з а д а ч на верхнеюрских толщах. После 
серии целенаправленных обобщений по ос
новным крупным группам верхнеюрских дву-
створок С и б и р и ( A n i s o m y a r i a , A s t a r t i d a e , 
Arct ic idae, Buchi idae) , выполненных за пос
ледние 30 л е т с п е ц и а л и с т а м и ОИГГМ СО 
Р А Н (Захаров , 1966, 1970, 1981; Санин, 1976; 
Санин и др., 1984; Язикова, 1993; и многие 
другие ) , т а к с о н о м и ч е с к о е р а з н о о б р а з и е и 
с т р а т и г р а ф и ч е с к а я роль верхнеюрских д в у -
створок были хорошо определены. Р а з р а б о 
танная В.А. Захаровым на филозональной ос
нове ш к а л а верхней ю р ы Сибири по бухиям 
до сих пор широко используется в стратигра
ф и ч е с к и х схемах, подвергаясь л и ш ь неболь
шим корректировкам со стороны ее автора. 
Поскольку з н а ч и т е л ь н а я часть т е р р и т о р и и 
Западной Сибири в поздней юре п р е д с т а в л я 
ла собой морской бассейн, напрямую соеди
н я ю щ и й с я со среднесибирским, все сведения 
о двустворках верхней юры Средней Сибири 
в полной мере применимы к Западной Сибири 
(рис. 11). Именно на основе этих положений 
разработанная д л я верхней юры и неокома 
севера Сибири ш к а л а по бухиям в последнее 
десятилетие была адаптирована В.А. З а х а р о 
вым совместно с А.И. Лебедевым (Захаров, 

Лебедев, 1986; Лебедев, 1987) применитель 
но к западно-сибирским схемам этого интер 
вала и вошла в официально п р и н я т ы е стра
тиграфические схемы (Решения. . . , 1991). 

Полные сведения по верхнеюрским дву
створкам Западной Сибири, включая моногра
фическое описание наиболее в а ж н ы х таксо
нов, данные об их стратиграфическом (с ис
пользованием шкал как общих, так и местных 
стратонов) и фациальном распространении на 
з акр ытых территориях, обобщены В.А. З а х а 
ровым, А.С. Турбиной, А.И. Лебедевым в "Ат
ласе моллюсков и фораминифер. . . ." (1990). Как 
у ж е отмечалось выше, в качестве верхнеюрс
кой ш к а л ы по двустворкам применяется ф и -
лозональная бухиевая шкала . Однако при ис
следовании конкретных разрезов нередка си
туация , особенно при изучении керна сква
жин, когда обнаруживаются только предста
вители других (а не этой архистратиграфичес
кой) групп двустворок. Часто это гетеродон-
ты, другие (не бухииды) анизомиарии, десмо-
донты, ктенодонтиды. Д л я оперативного ком
плексного стратиграфического расчленения и 
корреляции верхней юры по материалам из 
скважин явно не достает ш к а л ы политаксон-
ных комплексных зон и слоев, которую мож
но было бы использовать параллельно с бухи-
евой шкалой. 

Другие группы макрофауны 

В ориктоценозах некоторых интервалов 
юрских разрезов Сибири довольно обильны и 
другие группы макрофауны. Так, в верхнем 
плинсбахе и верхней юре часты брахиоподы, 
в плинсбахе, тоаре и верхней юре — гастро-
поды, в нижнем лейасе, верхнем плинсбахе и 
верхней юре — офиуры. Не очень давно ста
ло известно об уникальных д л я юры севера 
России н а х о д к а х п р е д с т а в и т е л е й P o l y p l a -
cophora (в верхнем плинсбахе на побережье 
моря Лаптевых) (Меледина и др., 1987). 

Систематическое изучение большинства 
п р е д с т а в и т е л е й этих групп, м о н о г р а ф и ч е с 
кое их описание и р е в и з и я пока не проводи
лись. Детально исследованы л и ш ь в е р х н е ю р 
ские б р а х и о п о д ы (Дагис, 1968), но оценка 
стратиграфического з н а ч е н и я их к н а с т о я 
щ е м у времени у ж е существенно у с т а р е л а , а 

Рис. 11. Региональные стратиграфические шкалы келловея и верхней юры Сибири. 
Темной заливкой показаны существенно глинистые горизонты. 
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новых р е в и з и й до сих пор нет. Относительно 
с в е ж и е данные монографического и з у ч е н и я 
верхнеюрских представителей гастропод Си
бири п р и в е д е н ы А.Л. Б е й з е л е м (1983), но, к 
с о ж а л е н и ю , они не а д а п т и р о в а н ы к и з м е 
нившимся с тех пор п р е д с т а в л е н и я м о с т р а 
тиграфической разбивке верхней юры Сиби
ри. Заметим, что находки представителей в ы 
ш е п е р е ч и с л е н н ы х групп, к а к правило , дос
таточно редки , р а з о б щ е н ы по р а з р е з у , ч а с 
то п р и у р о ч е н ы л и ш ь к с п е ц и ф и ч е с к и м ф а 
циям, что не д а е т возможности пока п р о 
анализировать их в смысле обособления стра
т и г р а ф и ч е с к и в а ж н ы х комплексов. Обычно 
эти находки ф и к с и р у ю т с я в общих комплек 
сах м а к р о ф а у н ы при описании стратиграфии 
разрезов . О п р е д е л е н и е т а к и х групп д е л а е т 
ся с у ч е т о м палеонтологических описаний 
сходных ф о р м , и з в е с т н ы х из с м е ж н ы х с С и 
бирью т е р р и т о р и й России и з а р у б е ж ь я по 
л и т е р а т у р е т р и д ц а т и - с о р о к а л е т н е й давнос
ти (Атлас..., 1947; Б о д ы л е в с к и й , 1953; П о 
левой атлас..., 1968; и др.). Т е м не менее не 
редко удается использовать и эти группы при 
комплексном обосновании геологического воз 
р а с т а пород и д л я к о р р е л я ц и и , но п о с л е 
днее ч а щ е всего п у т е м у ч е т а их при т а ф о н о -
мической х а р а к т е р и с т и к е слоев д л я б л и ж 
них к о р р е л я ц и й . 

Микрофауна 

Первые сведения о фораминиферах и ос-
тракодах юры Сибири получены в конце 30-х 
годов в связи с началом разведочного буре 
ния мезозойских и верхнепалеозойских отло
ж е н и й на н е ф т ь и газ. На п-ове Ю р ю н г - Т у 
мус (Нордвикский с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы й 
район) Е.В. Мятлюк установила микрофауни-
стические "зоны", обеспечивающие сопостав
ление двух скважин, и кратко описала н е 
скольких х а р а к т е р н ы х видов ф о р а м и н и ф е р 
(Мятлюк, 1939). Несколько позднее, Е.Г. Ш а 
рапова (1940) описала из среднеюрских отло
ж е н и й этого ж е района ч е т ы р е вида рода 
Cytherissa (= Camptocythere) и три вида рода 
Orthonotacythere. В последующие годы пуб
ликации о юрской м и к р о ф а у н е носили спора
дический х а р а к т е р (Мятлюк, 1947; Ш а р а п о 
ва, 1947; Василенко, 1951). Однако по мере 
развертывания поискового бурения и накоп
ления материала , уточнения стратиграфичес
ких диапазонов распространения видов совер
шенствовалась корреляция удаленных р а з р е 
зов скважин по микрофауне . В 1953 г. в ы ш л а 
работа А.А. Герке, посвященная р а с п р е д е л е 

нию м и к р о ф а у н ы в мезозойских отложениях 
Енисейско-Ленского края . Выделенные этим 
автором микрофаунистические "горизонты" и 
"зоны", несмотря на слабую разработанность 
стратиграфических схем по макрофауне , у с 
пешно использовались при к о р р е л я ц и и юрс
ких отложений, в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и внут
ри Нордвикского района. Была проведена у в я з 
ка микрофаунистических стратонов с я р у с а 
ми и литостратонами местных разрезов . От
мечая таксономическую бедность и значитель
ную степень эндемизма юрской м и к р о ф а у н ы 
Сибири, А.А. Герке, тем не менее, устано
вил д л я средней юры ч е т ы р е м и к р о ф а у н и с 
тические "зоны" (например, "зона" с грубо
зернистыми аммодискусами). К сожалению, 
в этой крупной сводке д а н ы только списки 
видов ф о р а м и н и ф е р и остракод, большинство 
из которых были определены в открытой но
менклатуре или под номерами, без описания 
и изображений (Герке, 1953). Аналогично при
ведены только списки м и к р о ф а у н ы д л я юры 
Усть-Енисейского района в монографии В.Н. -
Сакса и 3 .3 . Ронкиной (1957). 

В 1940-1961 гг. в связи с р а з в е р н у т ы м 
бурением опорных скважин крупномасштаб
ные исследования верхнеюрской м и к р о ф а у 
ны Западной Сибири параллельно проводи
л и с ь к о л л е к т и в а м и В Н И Г Р И (Л.Г. Д а й н , 
B.C. Заспелова и др.), ВСЕГЕИ (Р.Х. Липман) 
и ЗапСибнефтегеология (В.Ф. Козырева и др.). 
З а это в р е м я были и з у ч е н ы верхнеюрские 
ф о р а м и н и ф е р ы главным образом из ю ж н ы х 
районов Западной Сибири (Омская, Б а р а б и н -
ская , Тюменская , У в а т с к а я и другие опор
ные скважины). Р е з у л ь т а т ы этих исследова
ний ч а с т и ч н о о п у б л и к о в а н ы ( С т р а т и г р а 
фия. . . , 1957; Решения. . . , 1959, 1961; и др.) и 
ш и р о к о и с п о л ь з о в а л и с ь п р и р а с ч л е н е н и и 
опорных разрезов верхней юры юга З а п а д 
ной Сибири (Алескерова и др., 1960а; Л и и 
др., 1960а; и многие др.). К сожалению, ос
новная часть материалов и з л о ж е н а в неопуб
ликованных отчетах. В качестве основы д л я 
биостратиграфического анализа при состав
лении отчетов брались сведения о таксоно
мических особенностях и с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
д и а п а з о н а х ф о р а м и н и ф е р в р а з р е з а х ю р ы 
Русской платформы. Верхнеюрская м и к р о ф а 
уна некоторых районов (в основном юго-вос
тока Западной Сибири), где бурились опор
ные с к в а ж и н ы (Омская, Б а р а б и н с к а я и др.), 
и зучалась В.Ф. Козыревой. В конечном сче
те были сконструированы первые схемы р а с 
членения верхней ю р ы Западной Сибири по 
комплексам микрофауны, з а ч а с т у ю не у в я 
з а н н ы е с т а к о в ы м и по м а к р о ф а у н е (Стра-
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тиграфия. . . , 1957). Несколько п о з ж е интен
сивные исследования м и к р о ф а у н ы из к е р 
нов с к в а ж и н п р о в о д и л и с ь во В Н И Г Р И , и 
общая биостратиграфическая схема юры по 
микрофауне была составлена в начале 60-х 
годов (Решения. . . , 1961). В схеме использо
вались данные в основном по р а з р е з а м з а 
падной части Западной Сибири, а т а к ж е све
дения по распределению м и к р о ф а у н ы в ес 
тественных выходах верхней юры П р и п о л я р 
ного З а у р а л ь я , где стратиграфические д и а 
пазоны комплексов м и к р о ф а у н ы о п р е д е л я 
лись с учетом аммонитовой шкалы. 

З а м е т и м , что э т а п ы становления био
стратиграфических исследований в е р х н е ю р 
ской и н и ж н е - с р е д н е ю р с к о й м и к р о ф а у н ы 
Сибири существенно различны. Историчес 
ки сложилось так, что зональная ш к а л а верх
ней юры Сибири по м и к р о ф а у н е изначально 
р а з р а б а т ы в а л а с ь на м а т е р и а л а х по с к в а ж и 
нам, сконцентрированным в центральной и 
западной частях Западной Сибири, а з атем 
выделенные биостратоны прослеживались в 
естественных выходах синхронных т о л щ на 
севере Средней Сибири. Однако в кернах сква
ж и н аммониты встречались и встречаются 
довольно редко и часто имеют плохую сохран
ность, з а т р у д н я я точное определение стра
тиграфического объема установленных по ф о 
р а м и н и ф е р а м зон и слоев. Более того, и з - з а 
спорадичности отбора керна всегда стоит про
блема отсутствия в конкретных разрезах смы-
каемости границ ф о р а м и н и ф е р о в ы х биостра
тонов, и с к а ж а ю щ а я картину полной после
довательности. Б о л ь ш и е трудности возника
ли и и з - з а сильного субъективизма таксоно
мических определений при отсутствии опуб
ликованных сводок с монографическими опи
саниями микрофауны. П е р в ы е статьи, посвя
щенные монографическому описанию юрской 
м и к р о ф а у н ы , появились в конце 50-х и нача
ле 60-х годов. Среднеюрские виды форамини
ф е р и остракод из Усть-Енисейского, Норд-
викского, Лено-Оленекского районов описа
л и Н . В . Ш а р о в с к а я ( 1 9 5 7 , 1 9 5 8 , 1960) 
и О.М. Лев (1961). 

По р е з у л ь т а т а м монографического изу 
чения собранных коллекций аммонитов, бе
лемнитов и двустворок было предложено зо 
нальное расчленение ярусов нижней и сред
ней юры севера Средней Сибири (Воронец, 
1962; Меледина , Нальняева , 1972; М е л е д и 
на, 1973; и др.), разрабатывалась свитная р а з 
бивка юрских толщ (Карцева и др., 1974; Сакс 
и др., 1978; Шурыгин, 1978), уточнялись стра
тиграфические объемы свит, а соответствен
но, и положение комплексов микрофауны. В 

эти годы списочные данные о распределении 
микрофауны в н и ж н е - и среднеюрских отло
ж е н и я х приводились в многочисленных пуб
ликациях: по Анабарскому району (Сакс и др., 
1959, 1963; Лев, 1966; Басов и др., 1967; Л е в -
чук, 1985; и др.), по Я к у т и и (Рунева, 1961, 
1980; Кирина, 1966; Сапьяник, 1986), по Лено-
Оленекскому (Емельянцев и др., 1960; Басов, 
Соколов, 1983) и Усть-Енисейскому районам 
(Карцева и др., 1971, 1974). 

Накопленный к середине 70-х годов ма 
т е р и а л по юрской м и к р о ф а у н е Сибири был 
о б о б щ е н А . А . Г е р к е с с о а в т о р а м и и 
О.М. Лев (Стратиграфия.. . , 1976). На основа
нии этих данных в п р и н я т ы х на м е ж в е д о м 
ственных совещаниях по мезозою и кайно
зою (1976 и 1978 гг.) д л я Западной Сибири и 
д л я севера Средней Сибири с т р а т и г р а ф и ч е с 
ких схемах н и ж н е й и средней юры показаны 
комплексы ф о р а м и н и ф е р , х а р а к т е р н ы е д л я 
отдельных интервалов. 

Так, в стратиграфических схемах н и ж 
ней и средней юры севера Сибири приведены 
следующие характерные комплексы ф о р а м и 
нифер (Решения.. . , 1981): д л я геттанга -сине-
мюра — с Ammodiscus ex gr. asper, Pseudo-
nodosaria dea\ д л я нижнего и нижней части 
верхнего плинсбаха — с Trochammina lapidosa, 
Nodosaria nordvikensis; для большей части вер
х н е г о п л и н с б а х а — с Marginulinopsis 
hatangensis, Discorbis? buliminoides; д л я н и ж 
него тоара — с Saccammina inanis, Ammo
discus glumaceus; д л я нижнего а а л е н а — с 
Ammodiscus glumaceus, Riyadhella syndas-
coensis; д л я верхнего аалена — с Saccammina 
ampullacea, Lenticulina nordvikensis; д л я н и ж 
него байоса — с Ammodiscus pseudoinfimus 
forma granulata; д л я верхов нижнего и верх
него байоса — с Trochammina praesquamata, 
Marginulina septentrionalis; д л я бата — с 
Recurvoides anabarensis, Globulina praecircum-
phlua. Параллельно показаны комплексы ост
ракод: с Ogmoconcha tigjanica и др. (геттанг-
синемюр), с О. olenekensis и др. (нижний и ниж
н я я половина верхнего плинсбаха), с О. ovata 
и др. (верхи верхнего плинсбаха — а-зона 
v i l i g a e n s i s ) , с Camptocythere porrecta, 
С. mandelstami (нижний тоар), с С. occalata 
(нижний аален), с С. aff. adiki и с С. nord
vikensis (верхний аален), с Orthonotacythere(l) 
schweyeri (нижний байос), с Camptocythere 
solida (верхи нижнего и в е р х н и й байос), с 
С. dextra (нижний—средний бат), с Ругосу-
theridea(l) ржа (верхний бат) (Решения..., 1981). 
Нетрудно заметить, что выделенные комплексы 
ф о р а м и н и ф е р и остракод х а р а к т е р и з о в а л и 
подъярусы общей стратиграфической шкалы, 
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р е ж е аммонитовые зоны. Более того, в связи с 
изменением стратиграфического положения 
границ свит, которое было сделано на основе 
анализа макрофауны, часть комплексов мик
рофауны в корреляционной части схем оказа
лись не в свойственных д л я них толщах (Ре
гиональные... схемы..., 1981; Никитенко, 1991, 
1992, 1994; и др.). 

Вообще до недавнего времени во многих 
п у б л и к а ц и я х с т р а т и г р а ф и ч е с к о е з н а ч е н и е 
микрофауны оценивалось весьма своеобразно. 
Обычно описывались комплексы ф о р а м и н и 
ф е р , х а р а к т е р и з у ю щ и е я р у с ы , п о д ъ я р у с ы 
либо выделенные по аммонитам или другим 
группам макрофауны биостратоны. Фактичес 
ки давалась микропалеонтологическая х а р а к 
теристика более или менее опознаваемых под
разделений общей или местной (свит, пачек) 
стратиграфической ш к а л ы , и только д л я в е р 
хней юры Западной Сибири были обособлены 
самостоятельные биостратоны по форамини
ферам (Региональные... схемы.. . , 1981; Р е ш е 
ния..., 1981; и др.). 

В 1967 г. к о л л е к т и в о м а в т о р о в и з 
ВНИГРИ, З а п С и б Н И Г Н И , СНИИГГиМСа и 
производственных организаций Мингео и Мин
топэнерго впервые составлена унифицирован
ная биостратиграфическая схема по микро
фауне д л я Западной Сибири. В последующие 
годы углубленные исследования биостратиг
рафического значения м и к р о ф а у н ы и п р е ж 
де всего ф о р а м и н и ф е р дали массу новых д е 
тальных сведений, значительная часть кото
рых получена сотрудниками З а п С и б Н И Г Н И 
и СНИИГГиМСа. В верхней юре З а п а д н о й 
Сибири многочисленные и разнообразные ф о -
раминиферы встречаются в широком спектре 
фаций (от солоноватых до нормально-соле
ных). С точки з р е н и я практической стратиг
рафии эта группа постоянно п р и в л е к а л а и 
привлекает внимание исследователей (Стра
тиграфия..., 1957; Стратиграфо-палеонтологи-
ческая основа..., 1972; Фораминиферы.. . , 1972; 
Татьянин, 1979а, б, 1985, 1988; Биостратиг
рафия. . . , 1982; Атлас..., 1990; Практическое 
руководство..., 1991; и др.). Р а з р а б а т ы в а л и с ь 
биостратиграфические схемы по ф о р а м и н и 
ферам д л я отдельных районов, учитывающие 
фациальные особенности конкретных комплек
сов. В унифицированной части региональных 
стратиграфических схем верхней юры З а п а д 
ной Сибири показывались единые слои по ф о 
раминиферам, параллельно которым д л я от
дельных с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы х районов 
приводились слои с ф о р а м и н и ф е р а м и с р а з 
ной номенклатурой, отражающей в значитель
ной степени не эволюционные, а биотопичес

кие и, в какой-то мере , тафономические ва 
риации ассоциаций и комплексов ф о р а м и н и 
фер . По объему слои соответствовали п о д ъ я -
русу или нескольким аммонитовым зонам. 

Несмотря на широкую публикацию спис
ков определений микрофауны, фактически на 
п р о тяж ен и и последних д в у х десятилетий си
стематического монографического изучения и 
ревизии ранее выделенных таксонов почти не 
проводилось. Л и ш ь в некоторых работах опи
сывались отдельные группы ф о р а м и н и ф е р 
Якутии и Оленекского района (Рунева, 1980; 
Соколов, 1985; Сапьяник, 1991), выделялись 
слои с ф о р а м и н и ф е р а м и (Басов , Соколов , 
1983; Практическое руководство..., 1991; Са
пьяник, 1991). 

Углубленные монографические исследо
вания ф о р а м и н и ф е р из отдельных интерва 
лов юры Сибири проводились сотрудниками 
ОИГГМ СО РАН. Обычно они сосредоточива
лись на границах отделов и систем. Так, д е 
тальному изучению подвергались сибирские 
ф о р а м и н и ф е р ы келловейского (Лутова, 1981) 
и волжского ярусов (Иванова, 1973; Бокова, 
Иванова, 1991). Однако д а ж е на прекрасно об
н а ж е н н ы х и насыщенных м а к р о - и м и к р о ф а 
уной р а з р е з а х на севере Средней Сибири пол
ного анализа биостратиграфической последо
вательности комплексов и этапности р а з в и 
т и я м и к р о ф а у н ы в юре до недавнего времени 
не проводилось. Именно поэтому составлен
ная по ф о р а м и н и ф е р а м ш к а л а ю р ы Средней 
Сибири, в о ш е д ш а я в последние официально 
п р и н я т ы е с т р а т и г р а ф и ч е с к и е с х е м ы этого 
региона (Решения. . . , 1981), весьма сходна с 
таковой западно-сибирских схем, повторяя 
все недостатки последней. 

З а п о с л е д н и е два д е с я т и л е т и я схема 
б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о р а с ч л е н е н и я ю р ы 
Сибири по м и к р о ф а у н е п р и н ц и п и а л ь н о не 
менялась — п о в ы ш а л с я ранг биостратонов 
от слоев с х а р а к т е р н ы м и видами к зоне, м е 
нялись в и д ы - и н д е к с ы и т. д. Палеонтологи
ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а и обоснование о б ъ е 
мов зон, п р е д л о ж е н и я по из мен ени ю номен
к л а т у р ы зон п р и в е д е н ы в многочисленных 
п у б л и к а ц и я х (Комиссаренко и др., 1970; Л е 
вина, 1970; Фораминиферы. . . , 1972; Б и о с т р а 
т и г р а ф и я . . . , 1982; П р а к т и ч е с к о е р у к о в о д 
ство..., 1991; и др.). С небольшими у т о ч н е 
н и я м и это зональное р а с ч л е н е н и е по м и к р о 
ф а у н е показано и в последней о ф и ц и а л ь н о 
принятой региональной с т р а т и г р а ф и ч е с к о й 
с х е м е в е р х н е й ю р ы З а п а д н о й С и б и р и 
(рис. 12). З д е с ь д л я в е р х н е й ю р ы и неокома 
приведена последовательность из 19 биостра
тонов в ранге зон и слоев с ф о р а м и н и ф е р а м и 
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графическая шкапа 

Региональные стратиграфические подразделения 
(Решения..., 1991) Предлагаемые изменения 

I Подъ-
ярус 

Местная зона, слои 
с аммонитами 

Слои 
с бухиидами 

Зона, слои 
с фораминиферами 

Гори
зонт 

Гори
зонт 

Зона, слои 
с фораминиферами 

m 
pulcher 
С. taimyrensis 

Buchia 
unschensis 

С. subditus 

К. fulgens 

Buchia 
obliqua 

_ybgul.-Groen._ 
Crendonites spp. 

Dors, maximus 

Dors, ilovaiskii 

Buchia 
mosquensis, 

Buchia 
russiensis 

Pavlov, iatriensis 

Ниж
ний 

P. pectinatus 

S. subcrassum 

E. magnum 

Верх
ний 

fv_ autissiodorensis 
_ A._eudoxus 

A. sosvaensis 

Ниж
ний 

R. evoluta 

P. involuta 

pseudo-
cordata 

is 
2 2 

Amoeboceras 
spp. 

Сред
ний 

C.tenulserratum 

C.densiplicatum 

Cardioceras s. str. 

Cardioceras 
(Scarburgiceras) 
spp. 

Q. lamberti 
E. subordinarium 

Longaeviceras 
keyserlingi 

Сред
ний 

R. milaschevici, 
K. ex gr. jason 

Ниж
ний 

Sigaloceras spp. 

Cadocerati пае 

Buchia 
mosquensis 

Buchia ex gr. 
tenuistriata 

Buchia 
concentrica 

Buchia 
concentrica, 
Praebuchia 
kirghisensis 

Praebuchia 
oriental is 

Meleagrinella 
exgr. 

echinata 

Ammodiscus 
veteranus, 
Evolutinella 
volossatovi 

Spiroplectam. 
viclnalis, 
•orothia 
tortuosa 

".is. 
ж 
и a 

»"o" 
s 
о 
X 
e 
1С 

Ammodiscus veteranus, 
Evolutinella volossatovi 

"i a x 
* 
a 
10 

Splroplectammina 
vicinalis, 

Dorothia tortuosa 

Ps. voliaensls 

Pseudolamarckina 

Hi (?) canuiformis 

omskensis, gractosus 

a x 

A* 

<*A -о 

Ps. voliaensis 

j<utsevella 
ragmoides 

Pseudolamarckina 
lopsiensis 

Recurvoides 
disputabilis 
disputabilis 

« 
'-4 

Haplop. (?) canuiformis 

Trochammlna omskensis, 
Vemeuilinoides graciosus 

A. pseudoinfimus, 
T. svetlanae 

A.tobolskensis, 
T. oxfordiana 

Dorothia 

insperata, 

Trochammina 

rostovzevl 

Recurvoides disputabilis 

Ammodiscus thomsi, 
Tolypammina svetlanae 

Ammobac. tobolskensls, 
Trocham. oxfordiana 

В 

S I Щ 
s 
я 
ti 
Щ 
I 

Я 
Ч 

* f e *x 
4 •£ 
J 
XI 

D. insperata, 
E. paraconica r Globulina 

paalzovl 

Dorothia insperata, 

Trochammina rostovzevl 

Kutsevella memorabilis, 
Guttulina tatarensis 

Рис. 12. Сопоставление региональных стратиграфических шкал келловея и верхней юры 
Западной Сибири. 

(Решения... , 1991). Кроме общих для З а п а д 
ной Сибири биостратонов по фораминиферам в 
последних схемах параллельно показано для 
конкретных районов большое количество мес
тных зон и слоев, отличия которых друг от 
друга отражают, по мнению их авторов, мест
ные фациальные особенности комплексов ф о -
р а м и н и ф е р (Фораминиферы. . . , 1972; Р е ш е 
ния..., 1991; и др.). Ш к а л а у ж е широко исполь
зуется при геологических работах. Однако ана

лиз литературных данных о распределении фо-
раминифер по р а з р е з у с позиции современных 
знаний о биостратиграфии верхней юры и нео
кома и р е з у л ь т а т ы изучения поступающего 
нового материала заставляют вносить с у щ е 
ственные коррективы в представления об объе
ме и положении границ ряда ф о р а м и н и ф е р о -
вых биостратонов. На стратиграфической схе
ме, у т в е р ж д е н н о й М С К (Решения. . . , 1991), 
границы фораминиферовых зон (f-зон) и ело-
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ев в большинстве случаев совпадают с грани
цами а-зон, т. е. аммонитовые биостратоны про
сто "наполняются" фораминиферовыми комп
лексами, которые часто бывают одинаковыми 
в приграничных интервалах смежных а-зон. Со
впадение границ биостратонов, выделенных по 
столь разным группам фауны, вряд ли можно 
считать естественным: аммониты и форамини
феры, несомненно, имели разные темпы эво
люции, р а з н ы е этологию и скорость мигра
ции, по-разному реагировали на изменения аби
отических факторов и т. д. 

К настоящему времени накоплен м а т е 
риал, свидетельствующий о возможности бо
лее дробного расчленения нижней и средней 
юры по ф о р а м и н и ф е р а м и остракодам, чем 
это отражено на схемах 1991 г. На основе тех 
ж е принципов , что и по двустворкам , д л я 
нижней и средней ю р ы Сибири разработаны 
автономные п а р а л л е л ь н ы е зональные ш к а л ы 
по ф о р а м и н и ф е р а м и остракодам (Никитен-
ко, 1992; Niki tenko, Shuryg in , 1994а; Ш у р ы 
гин и др., 1995; и др.). 

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь в ы д е л е н н ы х био
стратонов как по ф о р а м и н и ф е р а м , так и по 
остракодам прослеживается на огромной т е р 
ритории обрамления Сибирской п л а т ф о р м ы , 
в Западной Сибири, на Северо-Востоке Рос
сии, севере европейской части России. Б о 
л е е того, и з у ч е н и е р а с п р е д е л е н и я юрской 
м и к р о ф а у н ы на севере Сибири дало возмож
ность наметить р я д реперных уровней, по
з в о л я ю щ и х п р о в о д и т ь м е ж р е г и о н а л ь н у ю , 
циркумбореальную корреляцию. Отдельные 
р е п е р н ы е уровни сибирских ш к а л по мик
р о ф а у н е п р о с л е ж е н ы в р а з р е з а х ю р ы на 
А л я с к е (Таррап , 1955), в Арктической К а 
наде (Wall, 1983; Basov et a l , 1992), на Б а -
ренцево-Карской плите (Басов и др., 1989), 
в Северном море (Nagy, J o h a n s e n , 1991; и 
др.), в Англии (Copes take , 1984; Copes take , 
Johnson , 1981) и Германии (Riegraf, 1985; и 
др.). Т а к и м образом, разработанные ш к а л ы 
по м и к р о ф а у н е могут с л у ж и т ь стандартом 
для всего бореального бассейна и могут быть 
включены в качестве региональных подраз 
делений в стратиграфические схемы З а п а д 
ной Сибири. 

Остракоды 

Первые сведения о юрских остракодах 
Сибири принадлежат Е.Г. Шараповой (1940) 
и А.А. Герке (1953). П о з ж е микропалеонто

логическая характеристика юрских толщ Ени-
сей-Хатангского прогиба и низовьев р. Лены 
и монографическое описание ряда типичных 
видов приводились в работах О.М. Лев (1958, 
1961, 1966). В итоге в принятых д л я севера 
Сибири стратиграфических схемах (Стратиг
рафия..., 1976; Решения..., 1981) установлено 
несколько комплексов остракод, х а р а к т е р и 
з у ю щ и х аммонитовые зоны и я р у с ы общей 
стратиграфической шкалы. Следует отметить, 
что этим комплекам остракод свойствен на
бор близких видов, и комплексы часто слабо 
отличаются друг от друга, особенно н и ж н е 
юрские (Решения.. . , 1981). Причем р я д х а р а к 
терных д л я комплексов видов не был моно
графически изучен. В схемах юры Западной 
Сибири до недавнего времени материалы по 
остракодам вообще не рассматривались (Ре
гиональные... схемы..., 1981; и др.). 

Остракоды в н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х от
л о ж е н и я х Сибири в с т р е ч а ю т с я значительно 
р е ж е , чем ф о р а м и н и ф е р ы . Тем не менее пос
ледовательности видов рода Ogmoconcha в 
н и ж н е м и среднем л е й а с е и рода Campto
cythere в верхнем л е й а с е и средней юре х о 
рошо в ы д е р ж а н ы на всей территории . Ост
р а к о д ы часто э в р и ф а ц и а л ь н ы и и м е л и отно
сительно высокие темпы эволюции. В особен
ности это к а с а е т с я п р е д с т а в и т е л е й р о д а 
Camptocythere. 

Р а с п р е д е л е н и е остракод в н и ж н е - с р е д 
неюрских о т л о ж е н и я х Сибири весьма н е р а в 
номерное как в таксономическом отношении, 
т ак и по частоте встречаемости э к з е м п л я 
ров. Так , в н и ж н е м геттанге н а й д е н ы р е д к и е 
п р е д с т а в и т е л и родов Ogmoconcha, Одто-
conchella и Paracypris. В в ы ш е л е ж а щ и х т о л 
щ а х (верхний геттанг -нижний плинсбах) т а к 
сономическое разнообразие с н и ж а е т с я , об
н а р у ж е н ы т о л ь к о е д и н и ч н ы е Ogmoconcha 
longula. В в е р х н е м п л и н с б а х е ( а - з о н а 
A m a l t h e u s stokesi — н и ж н я я половина а-зоны 
A. vil igaensis) вновь становятся относитель 
но многочисленными п р е д с т а в и т е л и родов 
Ogmoconcha, Nanacythere, "Mandelstamia" и 
редкие Ogmoconchella. Следует отметить , что 
п р е д с т а в и т е л и плинсбахских " м а н д е л ы п т а -
мий" остаются слабо и з у ч е н н ы м и , х о т я и м е 
ют достаточно узкое стратиграфическое р а с 
пространение и поэтому весьма и н ф о р м а т и в 
ны в плане стратиграфии . Огмоконхи иссле 
дованы гораздо лучше , хотя и эта группа т р е 
бует ревизии объемов р я д а видов. В в е р х а х 
верхнего плинсбаха и низах нижнего тоара 
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(верхи а-зоны A m a l t h e u s viligaensis — а-зона 
T i l ton ice ra s p r o p i n q u u m ) т а к с о н о м и ч е с к о е 
разнообразие и количественная п р е д с т а в и 
тельность остракод вновь с н и ж а е т с я : обна
р у ж е н ы л и ш ь е д и н и ч н ы е Ogmoconcha и 
Ogmoconchella. Б л и з г р а н и ц ы а - з о н 
T i l t o n i c e r a s p r o p i n q u u m и H a r p o c e r a s 
falciferum нижнего тоара комплексы остра 
код резко меняются : полностью исчезают и 
не в с т р е ч а ю т с я в в ы ш е л е ж а щ и х о т л о ж е н и 
ях п р е д с т а в и т е л и н и ж н е - с р е д н е л е й а с о в ы х 
родов Ogmoconcha, Ogmoconchella, Nana-
cythere. На смену им приходят виды родов 
Т г achy су there, Kinkelinella, Polycope, 
"Monoceratina" и многочисленные Campto
cythere {Camptocythere). Интересно отметить, 
что в р а з р е з а х З а п а д н о й Европы, К а н а д ы 
примерно на этом ж е уровне (верхи а - зоны 
D a c t y l i o c e r a s t e n u i c o s t a t u m — н и з ы 
H a r p o c e r a s fa lc i ferum) происходит сходная 
с т р у к т у р н а я и таксономическая перестрой
ка комплексов остракод (Bate, Coleman, 1975; 
Riegraf, 1985; и др.). По-видимому, это с в я 
зано с общебореальным позднеплинсбахским-
раннетоарским кризисом биоты, ф и к с и р у е 
мым по р а з л и ч н ы м группам ф а у н ы (Хэллем, 
1978; N ik i t enko , S h u r y g i n , 1994b; и др.). В 
в ы ш е л е ж а щ е й т о л щ е нижнего т о а р а - н и з о в 
нижнего аалена комплексы остракод резко 
обеднены: о б н а р у ж е н ы только Camptocythere 
{Camptocythere). В н и ж н е м а а л е н е (а -зона 
Pseudol ioceras macl in tocki) таксономическое 
разнообразие остракод вновь несколько по
в ы ш а е т с я , однако количественно комплек 
сы п о - п р е ж н е м у бедны. В с т р е ч е н ы единич
ные п р е д с т а в и т е л и Camptocythere (Camp
tocythere), С. (Anabaro-cythere), Procytherura, 
Paracypris, Orthono-tacythere. В в е р х н е м 
а а л е н е и н и з а х н и ж н е г о б а й о с а ( а - з о н ы 
w h i t e a v e s i и f a s t i ga tum) комплексы остра 
код постепенно обедняются , достигая мини
мума в н и з а х нижнего байоса. Во второй по
ловине нижнего байоса (слои с Normannites) 
резко в о з р а с т а ю т количественная п р е д с т а 
вительность и таксономическое разнообразие 
остракод. Становятся обильными Camptocy
there (Camptocythere), С. (АпаЪагосуthere), 
многочисленными Orthonotacythere, частыми 
"Monoceratina", P y r o c y t h e r o i d e a и др. В в е р 
хнем байосе и н и ж н е м бате остракоды хотя 
и редки , но п о - п р е ж н е м у относительно р а з 
нообразны. До сих пор остаются п р а к т и ч е с 
ки не и з у ч е н н ы м и п р е д с т а в и т е л и с р е д н е ю р -
ских ортонотацитер , пироцитероидей , п р о -

ц и т е р у р , моноцератин, хотя они достаточно 
часто в с т р е ч а ю т с я в к е р н а х с к в а ж и н н е ф т е 
г а з о н о с н ы х р а й о н о в . Т а к и м о б р а з о м , д л я 
д а л ь н е й ш е й д е т а л и з а ц и и схем р а с ч л е н е н и я 
юры по остракодам требуется специально по
ставленное монографическое и з у ч е н и е н и ж -
не -среднеюрских " м а н д е л ы п т а м и й " , ортоно
т а ц и т е р , п и р о ц и т е р о и д е й и др. к а к из е с т е 
ственных выходов, т а к и п р е ж д е всего из 
т о л щ на з а к р ы т ы х т е р р и т о р и я х по керну. 

Установленная на р а з р е з а х Сибири пос
ледовательность биостратонов по остракодам 
у в я з а н а с зональными ш к а л а м и по м а к р о 
ф а у н е , ф о р а м и н и ф е р а м и с палинозонами и 
прослежена на севере З а п а д н о й Сибири. До 
сих пор в западно-сибирских схемах регио
нальной ш к а л ы по остракодам не приводи
лось (Решения..., 1991). О б н а р у ж е н н ы е здесь 
остракоды монографически не изучались и не 
приведены в публикациях . Накоплен м а т е р и 
а л по распределению остракод в керне сква
ж и н Бованенковской, Х а р а с а в э й с к о й , А р к 
тической площадей и Усть-Енисейского р а й 
она. Причем на некоторых уровнях (напри
мер, в леонтьевской, китербютской свитах) 
их количественная представительность неред
ко больше, чем у фораминифер. Изучение ком
плексов остракод н и ж н е й и средней ю р ы З а 
падной Сибири позволило выделить пять био
стратонов в ранге слоев с остракодами и впер
вые ввести их в региональную часть стратиг
р а ф и ч е с к и х схем Западной Сибири (Девятов 
и др., 1994; Никитенко, 1994; и др.) (рис. 13). 

Имеются хорошие возможности для м е ж 
региональной циркумбореальной к о р р е л я ц и и 
юры по остракодам. Комплексы остракод сред
него лейаса севера Сибири и З а п а д н о й Евро
п ы с о д е р ж а т о б щ и е р о д ы , т а к и е к а к 
Ogmoconcha, Ogmoconchella, Nanacythere. 
Тоарские слои с Trachycythere verrucosa, о-
зона C a m p t o c y t h e r e m a n d e l s t a m i и слои с 
Camptocythere occalata Сибири хорошо сопо
ставляются с аналогичными одновозрастны-
ми биостратонами в Западной Европе, благо
д а р я наличию общих видов, стратиграфически 
узко распространенных (Bate, Coleman, 1975; 
Exton, Grads te in , 1984; Riegraf, 1985). Ц и р -
кумбореальные сопоставления среднеюрских 
отложений по остракодам пока затруднены, 
х о т я о т м е ч а ю т с я о п р е д е л е н н ы е р е п е р н ы е 
у р о в н и , к а к , н а п р и м е р , в а а л е н е (слои с 
Camptocythere foveolata), бате, которые мог
ли бы послужить в б у д у щ е м основой такой 
корреляции. 
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Фораминиферы 

Эта группа — одна из в а ж н е й ш и х д л я 
юрской б и о с т р а т и г р а ф и и . Ф о р а м и н и ф е р ы 
наиболее многочисленны в широком спект
ре ф а ц и й , н а ч и н а я от типично морских и 
кончая неполносолеными. В официально п р и 
нятых с х е м а х ю р ы д л я Сибири в ы д е л е н ы 
комплексы с ф о р а м и н и ф е р а м и , х а р а к т е р и 
з у ю щ и е п о д ъ я р у с ы ( р е ж е а м м о н и т о в ы е 
зоны) общей и региональной стратиграфичес 
ких ш к а л (Региональные... схемы... , 1981; Р е 
шения..., 1981; и др.). Д л я схем юры Западной 
Сибири в последнее в р е м я установлены био
стратоны в ранге слоев с ф о р а м и н и ф е р а м и , 
соответствующие ярусам, р е ж е подъярусам 
(Решения..., 1991). 

Фактический материал, накопленный к 
настоящему времени, дает возможность более 
дробно расчленять юру по фораминиферам, 
которые достаточно многочисленны по всему 
разрезу юры, но таксономическое разнообра
зие не везде равномерно. Так, ориктоценозы 
геттанг-синемюра обеднены в таксономическом 
отношении, в плинсбахе разнообразие посте
пенно нарастает, вновь снижаясь лишь к кон
цу позднего плинсбаха. Д л я тоарских комплек
сов ф о р а м и н и ф е р характерно относительно 
невысокое разнообразие видов и родов, коли
чество которых возрастает в аалене , резко 
сокращается в низах и самых верхах нижнего 
байоса, в нижнем бате вновь нарастает и по
степенно снижается к среднему-верхнему бату. 
Количественно преобладают в ориктоценозах 
представители аммодисцид, литуолид, троха-
минид, вернеуилинид, аммосфероидинид и в 
ряде случаев полиморфинид, цератобулими-
нид, нодозариид и вагинулинид. Последние 
особенно важны для зональной биостратигра
фии, так как имеют достаточно высокие тем
пы эволюции и слабо зависят от фаций. 

С л е д у е т приз нать , что п р е д с т а в л е н и я 
об о б ъ е м е в и д о в и з р о д о в Lenticulina, 
Astacolus и др., с ложившиеся к настоящему 
времени, н у ж д а ю т с я в серьезной ревизии . 
Например , и з о б р а ж е н н ы е ранее без д о л ж 
ной оценки и з м е н ч и в о с т и многочисленные 
виды тоарских лентикулин (Герке, 1961; Са-
пьяник, 1991) приводятся из единых орикто-
ценозов (по 5 - 7 близких видов), что соот
ветственно создает путаницу при д а л ь н е й 
шем расчленении отложений и корреляции 
по комплексам видов этих родов. Аналогич
на ситуация и с трохаминидами. Новейшие 

данные, полученные при и з у ч е н и и н и ж н е -
среднеюрских вагинулинид Сибири, показа 
ли , что т а к с о н о м и ч е с к о е р а з н о о б р а з и е их 
существенно больше, ч е м это п р е д с т а в л я 
лось ранее . Так , при исследовании только 
нижнеюрских вагинулинид определены пред
ставители родов Saracenaria Defrance , 1824, 
Palmula Lea, 1833, Citharina d 'Orbigny, 1839, 
ранее неизвестные из н и ж н е й ю р ы Сибири. 

В составе н о д о з а р и и д о п р е д е л е н род 
Grigelis M i k h a l e v i c h , 1981 , п р е д с т а в и т е л и 
которого в верхнем плинсбахе и а а л е н е се 
вера Сибири до последнего в р е м е н и о п р е 
д е л я л и с ь к а к в и д ы и з р о д а Nodosaria 
L a m a r c k , 1812. У с т а н о в л е н о , ч т о Grigelis 
отличается от Nodosaria ш а р о в и д н ы м и , э л 
л и п с о и д н ы м и к а м е р а м и , п о с л е д о в а т е л ь н о 
с о е д и н я ю щ и м и с я м е ж д у собой д л и н н ы м и 
т о н к и м и ш е й к а м и ( Н и к и т е н к о , Я д р е н к и н , 
1998). В серьезной р е в и з и и н у ж д а е т с я сис
т е м а т и ч е с к и й с о с т а в р о д а Marginulina 
d 'Orb igny , 1826. Так , Б.Л. Н и к и т е н к о (1992), 
благодаря и з у ч е н и ю внутреннего строения 
раковин сибирских ф о р а м и н и ф е р , удалось 
в ы д е л и т ь н о в ы й р о д Anmarginulina, д л я 
которого характерны сильная объемлемость 
к а м е р т и п а псевдонодозариевой , л у ч и с т о е 
устье и другие типичные признаки. Этот род, 
по-видимому, следует относить к нодозарии-
дам. При исследовании других представите
лей маргинулин можно выделить группы ви
дов, которые , возможно , о к а ж у т с я родами 
или, по крайней мере, подродами. 

Р е в и з и я только некоторых п р е д с т а в и 
телей нижне-среднеюрских северосибирских 
литуолид, вернеуилинид, аммосфероидинид, 
полиморфинид, цератобулиминид позволила 
в п е р в ы е у с т а н о в и т ь в С и б и р и р я д родов , 
широко распространенных в других районах 
Бореального бассейна, что значительно р а с 
ш и р я е т возможности межрегиональной кор
реляции. Удалось обосновать зональное р а с 
членение нижней и средней юры в Северной 
С и б и р и д л я р а з р е з о в р а з н о й ф а ц и а л ь н о й 
природы. В типовом д л я Нордвикского струк-
турно-фациального района р а з р е з е установ
л е н ы зоны и слои с ф о р а м и н и ф е р а м и , про
с л е ж и в а ю щ и е с я в р а з р е з а х юры Анабарско-
го района, низовьев р. Лены, Приверхоянья , 
Вилюйской синеклизы, Северо-Востока Рос 
сии как в естественных выходах, т а к и в к е р 
нах с к в а ж и н (Никитенко, 1990, 1991, 1992; 
Меледина и др., 1991; Nik i t enko , S h u r y g i n , 
1994а, b). В ы д е л е н н ы е биостратоны — это 
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зоны комплексного обоснования (Никитенко, 
1990, 1992; Ш у р ы г и н и др., 1998; Niki tenko, 
Shuryg in , 1994а) или ж е монотаксонные ф о -
раминиферовые зоны (Сапьяник, 1991). 

Р е з у л ь т а т ы и з у ч е н и я р а с п р е д е л е н и я 
микрофауны на севере Сибири позволили на 
метить р я д f-зон, р е п е р н ы х д л я межрегио
н а л ь н о й , ц и р к у м б о р е а л ь н о й к о р р е л я ц и и 
(Шурыгин, Никитенко, 1996). Таковы, напри
мер , к о м п л е к с ы с е в е р о с и б и р с к и х в е р х н е -
плинсбахских f-зон buliminoides—taimyrensis, 
сопоставляемых с западно-европейской f-зо-
ной S a r a c e n ar ia sublaevis (Copestake, 1989). 
Н и ж н е т о а р с к а я с и б и р с к а я f - з о н а l o b u s -
kisselmani прослеживается в р а з р е з а х З а п а д 
ной Европы, Аляски , Арктической К а н а д ы 
(Wall, 1983; Riegraf , 1985; и др.). Н и ж н е -
ааленская f-зона Verneuil inoides syndascoensis 
надежно устанавливается на Аляске , в А р 
ктической К а н а д е (Wall, 1983) и Северном 
море ( З а п а д н а я Европа ) (Nagy , J o h a n s e n , 
1991) . О т м е ч а л и с ь н а х о д к и Lenticulina 
nordvikensis и сопутствующего комплекса в 
верхнем аалене Арктической Канады. С л е 
дующий хорошо опознаваемый репер — f-зона 
Riyadhel la sibirica, п р о с л е ж и в а е м а я в р а з р е 
з а х ю р ы на Б а р е н ц е в о м о р с к о м ш е л ь ф е , в 
Арктической Канаде , на А л я с к е и др. (Ники
тенко, 1991; Basov et al., 1992; и др.). В в ы 
ш е л е ж а щ и х отложениях хороший к о р р е л я 
ц и о н н ы й у р о в е н ь о т м е ч а е т с я п о я в л е н и е м 
Lenticulina galeatha в низах среднего бата на 
севере Сибири, в Арктической Канаде , А н 
глии (Никитенко, 1991; Copes take , Johnson , 
1981; Basov et al., 1992). 

К н а с т о я щ е м у в р е м е н и доказано , что 
разработанная на р а з р е з а х севера Средней 
Сибири автономная ш к а л а нижней и средней 
юры по ф о р а м и н и ф е р а м хорошо применима 
в северных районах Западной Сибири, а р я д 
уровней опознается в центральных и д а ж е 
южных районах этого региона (Шурыгин и 
др., 1995). Конечно, расчленение н и ж н е й и 
средней юры Западной Сибири по ф о р а м и 
н и ф е р а м , столь д е т а л ь н о е , к а к на с е в е р е 
Сибири, в р я д пока е щ е возможно и з - з а р е д 
кого отбора керна в скважинах . Однако свя 
зывающие региональные ш к а л ы р е п е р н ы е 
уровни с л е д я т с я достаточно отчетливо (см. 
рис. 10). 

Сведения о присутствии морских про
слоев в средней юре севера Западной Сибири 
(п-ов Ямал) п о л у ч е н ы в конце 60-х годов, 
когда в керне из скважин на Новопортовской 

п л о щ а д и б ы л и о б н а р у ж е н ы с р е д н е ю р с к и е 
фораминиферы. Позднее приводились данные 
о нескольких новых находках среднеюрской 
микрофауны из центральных частей З а п а д 
ной Сибири (Ярайнерская площадь) (Тылки-
на, Комиссаренко, 1977). Постепенное накоп
ление в 70 -80-е годы новых материалов позво
лило выделить нижне-среднеюрские комплек
сы ф о р а м и н и ф е р ( К о м и с с а р е н к о , 1987): с 
Textularia areoplecta и Trochammina inusitata 
(для нижней части плинсбаха), с Trochammina 
lapidosa (для верхней половины плинсбаха), с 
Saccammina inanis и Ammodiscus glumaceus 
( д л я т о а р а ) , с Riyadhella syndascoensis, 
Ammodiscus glumaceus (для н и ж н е й части 
аалена); с Trochammina praesquamata (для 
верхней части аалена-байоса) ; с Recurvoides 
anabarensis, Globulina praecircumphlua (для 
бата). Позднее, на Межведомственном стра
т и г р а ф и ч е с к о м с о в е щ а н и и (г. Т ю м е н ь , 
1990 г.), в п е р в ы е д л я н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х 
отложений Западной Сибири были п р е д л о ж е 
ны слои с фораминиферами, х а р а к т е р и з у ю 
щие ярусы (реже подъярусы) общей страти
графической шкалы. 

К настоящему времени накоплены но
вые сведения о р а с п р е д е л е н и и ф о р а м и н и 
ф е р в кернах скважин Бованенковского, Х а -
расавэйского , Арктического , Уренгойского, 
Усть-Енисейского и других районов, в кото
р ы х они встречены по всему р а з р е з у ю р ы и 
на которые, соответственно, должна опирать 
ся разработка обновленной ш к а л ы по ф о р а 
м и н и ф е р а м д л я Западной Сибири. И м е ю щ и й 
ся материал позволяет у ж е сейчас предло 
ж и т ь г о р а з д о более дробное р а с ч л е н е н и е 
нижней и средней юры по ф о р а м и н и ф е р а м , 
в основе которого л е ж и т з о н а л ь н а я шкала , 
разработанная на р а з р е з а х севера Сибири. В 
ц е н т р а л ь н ы х и ю ж н ы х р а й о н а х З а п а д н о й 
Сибири ф о р а м и н и ф е р ы обычно встречаются 
в отдельных прослоях морского генезиса по 
всей толще нижней и средней юры (в Ш а и м -
ском, Красноленинском, Уренгойском, Н ю -
рольском и других районах). 

Н и ж н е - с р е д н е ю р с к и е ф о р а м и н и ф е р ы 
З а п а д н о й Сибири практически нигде моно
графически не описаны, д а ж е и з о б р а ж е н и й 
их в опубликованной л и т е р а т у р е нет. Это 
обстоятельство приводит к тому, что на мно
гих стратиграфических схемах и в списках 
определений в л и т е р а т у р е часто ф и г у р и р у 
ют невалидные названия неопубликованных 
видов или ж е нижне-среднеюрские ф о р а м и -
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ниферы определяются под видовыми назва 
ниями, х а р а к т е р н ы м и д л я совершенно иных 
стратиграфических интервалов (например, в 
нижнеюрских комплексах указывались совме
стно виды, типичные д л я триасовых и нео-
комских комплексов ф о р а м и н и ф е р ) , что, в 
свою очередь, создает путаницу при р а с ч л е 
нении и сопоставлении разрезов скважин (Ко-
м и с с а р е н к о , 1987 ; и др . ) . 

Несколько л у ч ш е и з у ч е н ы в е р х н е ю р 
ские фораминиферы Западной Сибири. Основ
ные сведения по вертикальному и л а т е р а л ь 
ному распределению их на территории З а 
падной Сибири с у к а з а н и е м приуроченности 
к конкретным литостратонам, краткими опи
саниями и и з о б р а ж е н и я м и обобщены в "Ат
ласе моллюсков и фораминифер . . . " (1990). И з 
известных (в большинстве своем по опреде 
лениям и таксономическим спискам в стра 
тиграфических работах) в верхней юре и нео
коме Западной Сибири более чем 350 видов 
ф о р а м и н и ф е р в "Атласе . . . " кратко описаны 
и и з о б р а ж е н ы 313 видов. Заметим, однако, 
что и здесь сведены данные, полученные в 
разные годы. Монографическая р е в и з и я т а к 
сономических о п р е д е л е н и й р а з н ы х л е т на 
основе современных представлений о номен
к л а т у р е ф о р а м и н и ф е р и с и н о н и м и з а ц и я 
многих явно и з л и ш н е выделенных видов до 
сих пор не проведена. Н е т в "Атласе . . . " р е 
визии представлений о тейльзонах руково
д я щ и х видов и оценки с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
диапазонов комплексов на современных, су
щественно измененных и усовершенствован
ных ш к а л а х общих подразделений и зональ
ных по аммонитам и бухиям. Вновь большин
ство границ выделенных по ф о р а м и н и ф е р а м 
биостратонов (Атлас. . . , 1990, т. 2, прил. 1, 
с. 192-198) совмещается , хотя часто и у с 
ловно, с границами аммонитовых зон регио
нальной стратиграфической шкалы. Все это 
значительно з а т р у д н я е т использование упо
минаемой в ы ш е сводки на практике при р а с 
ч л е н е н и и и к о р р е л я ц и и р а з р е з о в в е р х н е й 
юры конкретных скважин. 

ПАЛИНОЛОГИЯ 

Палинологические исследования юрских 
отложений Сибири проводятся у ж е несколь
ко д е с я т и л е т и й в биостратиграфическом и 
палеогеографическом аспектах и в значитель
ной степени выполняются д л я обеспечения 
н у ж д нефтяной геологии. Традиционный спо-

рово-пыльцевой анализ является ведущим био
стратиграфическим методом при расчленении 
и к о р р е л я ц и и р а з н о ф а ц и а л ь н ы х континен
тальных толщ, широко распространенных в 
Сибири. Последовательность эталонных пали-
нокомплексов, установленная в морских, ф а -
унистически охарактеризованных отложени
ях , позволяет у в я з ы в а т ь стратиграфическое 
положение и объем палиностратонов с аммо-
нитовой региональной ш к а л о й юры, а т а к ж е 
с п а р а л л е л ь н ы м и ш к а л а м и по двустворкам, 
микрофауне и другим парастратиграфическим 
группам ископаемых и с л у ж и т основой д л я 
зонального расчленения юрских отложений и 
прямой корреляции морских и континенталь
ных т о л щ палинологическим методом. 

В последнее десятилетие д л я обоснова
ния Региональной схемы с т р а т и г р а ф и и юрс
ких отложений Сибири выполняются комп
л е к с н ы е п а л и н о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я , 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и е одновременное и з у ч е 
ние как спор и п ы л ь ц ы н а з е м н ы х растений, 
т ак и р а з л и ч н ы х групп микрофитофоссилий , 
встречаемых в юрских о т л о ж е н и я х (цисты 
д и н о ф л а г е л л а т , а к р и т а р х и , п р а з и н о ф и т ы , 
з е л е н ы е зигнемовые водоросли и др.). Д л я 
разработки детальной с т р а т и г р а ф и и морской 
юры наиболее п е р с п е к т и в н ы среди м и к р о 
фитопланктона цисты динофлагеллат , кото
р ы е у ж е давно и успешно используются в 
нефтяной геологии за рубежом. Находки а к -
ритарх , празинофитов , зигнемовых водорос
лей у ч и т ы в а ю т с я при палеонтолого-стратиг-
р а ф и ч е с к о й х а р а к т е р и с т и к е р е г и о н а л ь н ы х 
стратиграфических подразделений и я в л я ю т 
ся особенно полезными д л я палеогеографи
ческих и ф а ц и а л ь н ы х реконструкций. 

Споры и пыльца наземных растений 

П е р в ы е и с с л е д о в а н и я спор и п ы л ь ц ы 
из юрских отложений Сибири приурочены к 
концу 30-х годов нашего столетия. Д е т а л ь 
н ы й и с т о р и ч е с к и й обзор основных э т а п о в 
р а з в и т и я палинологического метода при и з у 
чении юры Сибири приведен в публикациях 
(Ильина, 1985; и др.). 

Н и ж н е - и среднеюрские отложения Си
бири на больших площадях представлены кон
тинентальными ф а ц и я м и или переходными от 
неморских к морским. В этом случае д л я р е 
шения задач стратиграфии нефтегазоносных 
о т л о ж е н и й особенно э ф ф е к т и в е н спорово-
пыльцевой анализ , позволяющий расчленять 
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разнофациальные континентальные отложения 
и прямо коррелировать их с толщами морско
го генезиса, насыщенными макро- и микрофа
уной и детально расчлененными. Таким обра
зом, стратиграфическое положение и объем 
палиностратонов хорошо фиксируются на ам-
монитовой зональной шкале и ш к а л а х общих 
и региональных подразделений. 

К 8 0 - 9 0 - м годам, б л а г о д а р я у с и л и я м 
м н о г и х п а л и н о л о г о в и п р е ж д е в с е г о 
Н.С. Сахановой, М.М. Одинцовой, С.А. К л и м -
к о , Л . Г . М а р к о в о й , А . Ф . Ф р а д к и н о й , 
Л.В. Ровниной, Н.К. Глушко , В.И. Ильиной 
и других , была установлена геологическая 
последовательность х а р а к т е р н ы х палиноком-
плексов в н и ж н е й и средней юре р а з н ы х р е 
гионов Сибири (Решения. . . , 1981, 1991; и др.). 
Однако д л я однозначного понимания объема 
и стратиграфического положения слоев с эта 
лонными палинокомплексами относительно 
ш к а л общих и региональных стратиграфичес
ких подразделений был необходим палиност-
ратиграфический стандарт, разработанный на 
морских, фаунистически охарактеризованных 
разрезах . Д л я р е ш е н и я этой з а д а ч и детально 
изучены опорные р а з р е з ы морской юры (от 
геттангского до волжского яруса) на севере 
Восточной Сибири (Ильина, 1985). В р е з у л ь 
тате создана палиностратиграфическая ш к а 
ла н и ж н е й и средней ю р ы севера Сибири, 
у в я з а н н а я с расчленением этого интервала по 
аммонитам, двустворкам и другим группам 
морской ф а у н ы . В основу обособления п а л и 
ностратонов ш к а л ы положены обусловленные 
как филогенезом, т ак и изменениями к л и м а 
та преобразования ф л о р ы , которые о т р а з и 
лись в историко-геологической последователь
ности эталонных палинокомплексов. Эта пос
ледовательность прослеживалась в серии р а з -
нофациальных н и ж н е - и среднеюрских р а з 
резов р а з н ы х регионов Сибири и Северного 
Казахстана , что позволило п р е д л о ж и т ь па -
л и н о с т р а т и г р а ф и ч е с к у ю ш к а л у н и ж н е й и 
средней ю р ы севера Сибири в качестве авто
номного биостратиграфического стандарта для 
расчленения и прямой корреляции в преде 
лах Сибирской фитогеографической области 
морских и континентальных т о л щ соответ
ствующего и н т е р в а л а ю р ы (Ильина , 1985, 
19976; З а х а р о в и др., 1997; I ly ina , 1986) (см. 
рис. 5, 10). 

П а р а л л е л ь н о на т е р р и т о р и и З а п а д н о й 
Сибири проводились интенсивные палиноло
гические исследования в связи с необходи

мостью расчленения и к о р р е л я ц и и континен
тальных нижне-среднеюрских т о л щ как са
мостоятельного объекта поисков и р а з в е д к и 
углеводородов. Ш и р о к и й р а з м а х глубокого 
бурения п о с л у ж и л источником нового мате 
риала д л я палинологической х а р а к т е р и с т и 
ки н и ж н е - и среднеюрских отложений р а з 
л и ч н ы х р а з в е д о ч н ы х п л о щ а д е й З а п а д н о й 
Сибири (Маркова, Скуратенко , 1983; Ровни-
на и др. , 1978, 1985, 1989, 1990; Г л у ш к о , 
Ш е й к о , 1987; П у р т о в а , И г н а т о в а , 1987; 
Шейко , Шатова , 1987; Ильина , 1988а, б; К о -
стеша и др., 1990, 1991; и др.). 

П р и н ц и п и а л ь н о в а ж н ы м моментом д л я 
разработки схемы с т р а т и г р а ф и и ю р ы З а п а д 
но-Сибирской п л и т ы стало в с к р ы т и е б у р о 
выми с к в а ж и н а м и м е л к о в о д н о - м о р с к и х от
л о ж е н и й н и ж н е й и с р е д н е й ю р ы на п-ове 
Я м а л (Арктическое , Б о в а н е н к о в с к о е и Н о -
вопортовское м е с т о р о ж д е н и я ) и д е т а л ь н о е 
р а с ч л е н е н и е и х на основе и з у ч е н и я к о м п 
лексов ф о р а м и н и ф е р (Комиссаренко , 1987; 
Решения . . . , 1991). В с л е д з а э т и м д е т а л ь н о 
палинологически и с с л е д о в а н ы р я д с к в а ж и н 
Новопортовской площади , в р е з у л ь т а т е чего 
у с т а н о в л е н ы п а л и н о к о м п л е к с ы в е р х н е г о 
п л и н с б а х а , т о а р а , а а л е н а , байоса и бата , 
с тратиграфическое положение которых кон
тролировалось находками в тех ж е слоях ф о 
р а м и н и ф е р (Глушко, Ш е й к о , 1987; Р о в н и -
на и др., 1989). 

В 1988-1989 гг. на п а л и н о л о г и ч е с к и х 
коллоквиумах специалисты З а п С и б Н И Г Н И , 
И Г и Р Г И , ОИГГМ СО Р А Н , СНИИГГиМСа и 
других организаций определили геологичес
кую последовательность х а р а к т е р н ы х комп
лексов спор и пыльцы н и ж н е й и средней юры 
Западной Сибири и оценили п р о с л е ж и в а е -
мость ее в р а з н ы х с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы х 
районах региона. На этой основе в ы д е л е н ы 
палиностратоны в ранге слоев со спорами и 
пыльцой, которые включены в качестве р е 
гиональных 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 
ний в Региональную схему стратиграфии юры 
Западной Сибири (Решения. . . , 1991). С т р а т и 
графическое положение установленных д л я 
З а п а д н о й Сибири палиностратонов относи
тельно подразделений общей ш к а л ы опре 
делялось по стандартной палиностратигра -
фической ш к а л е Сибири, увязанной с зональ
ным расчленением по аммонитам, двуствор
к а м и ф о р а м и н и ф е р а м (Ильина, 1985), а т а к 
ж е путем сопоставления с одновозрастными 
палинокомплексами из р а з р е з о в п-ова Ямал, 
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где они датированы по находкам двустворок 
и фораминифер . 

Общие д л я в с е й т е р р и т о р и и С и б и р и 
закономерности р а з в и т и я флоры, связанные 
с ф л у к т у а ц и я м и климата в течение ранней 
и средней юры, обусловили одинаковую пос
ледовательность палинокомплексов в р а з н ы х 
ее регионах . Н а и б о л е е ч е т к о в ы д е л я ю т с я 
палиностратоны, о т р а ж а ю щ и е э т а п ы п е р е 
стройки ф л о р ы , в ы з в а н н ы е к л и м а т и ч е с к и 
ми событиями разного масштаба, такими как 
позднеплинсбахское похолодание, раннето -
арское потепление и последовавшее за ним 
постепенное п о х о л о д а н и е с п е с с и м у м о м в 
аалене , байосская г у м и д и з а ц и я к л и м а т а и 
потепление в бате (Ильина, 1985, 19976). 

К о н с т р у к ц и я региональных сибирских 
шкал верхнеюрских палиностратонов, п р и 
нятая в опубликованных стратиграфических 
схемах, существенно отличается от таковой 
н и ж н е й и средней ю р ы (Решения. . . , 1991). 
Известно , что н а ч и н а я с батского века на 
т е р р и т о р и и С и б и р и н а м е т и л а с ь ш и р о т н а я 
д и ф ф е р е н ц и а ц и я флоры, о т р а ж а ю щ а я к л и 
м а т и ч е с к у ю зональность и особенно р е з к о 
в ы р а ж е н н а я в келловее и поздней юре. На 
этом этапе р а з в и т и е сибирской ф л о р ы про
ходило в сложной климатической и палео
географической обстановке, приведшей к ко
р е н н ы м п р е о б р а з о в а н и я м ф л о р ы и р е з к о й 
д и ф ф е р е н ц и а ц и и ее на территории Сибири. 
Соответственно для интервала келловей-верх-
няя юра оказалось возможным определение 
биостратонов по спорам и пыльце , л а т е р а л ь 
ная протяженность которых находится в п р е 
делах одного или двух с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь -
ных районов и, следовательно, п р я м а я к о р 
р е л я ц и я по ним ограничена провинциальным 
уровнем. 

Палинологическая характеристика кел 
ловея и верхней юры Сибири изучена с р а з 
ной степенью детальности и полноты. На се 
вере Восточной С и б и р и о п о р н ы е р а з р е з ы 
келловея и верхней юры в морских ф а ц и я х в 
основном приурочены к обрамлению Сибир
ской п л а т ф о р м ы . Палинологические исследо
вания этих отложений были начаты в 60-е 
годы (Кара -Мурза , 1954, 1958, 1960; Болхо-
витина, 1956, 1959). В Усть-Енисейском р а й 
оне по керну с к в а ж и н установлены палино-
комплексы оксфордского и волжского я р у 
сов (Бондаренко, 1971; Левина и др., 1972). 
П о з ж е последовательность палинокомплек
сов келловейского, оксфордского и волжско

го ярусов изучалась по р а з р е з а м на побере
ж ь е Анабарской губы и п-ове Пакса (Ильи
на, 1985, 1988а). Хорошо известны по л и т е р а 
т у р н ы м данным и спорово-пыльцевые комп
лексы из континентальной верхней юры Я к у 
тии, д л я которых определены очень широкие 
стратиграфические диапазоны, позволяющие 
датировать отложения только с точностью до 
отдела или к р у п н ы х его частей. И н т е р в а л ы , 
д л я которых эти комплексы приводились как 
характерные , приближенно отвечают ф л о р и 
с т и ч е с к и м г о р и з о н т а м , у с т а н о в л е н н ы м по 
крупномерным остаткам растений (Болхови-
тина, 1956; Фрадкина , 1967; Киричкова , 1982; 
Петрова, 1983). 

Более детально келловей-верхнеюрские 
толщи изучены в Западной Сибири. В р а з 
н ы х р а й о н а х из р а з р е з о в многочисленных 
скважин указывались палинокомплексы, при
уроченные к келловейскому, келловей-окс -
фордскому , к и м е р и д ж - в о л ж с к о м у и в о л ж 
скому ярусам. Детальная характеристика этих 
палинокомплексов приведена в серии публи
каций (Ильина, 1968, 1988а; Г л у ш к о , 1970; 
Маркова, 1971; Ровнина, 1972; Ровнина и др., 
1978, 1985, 1989, 1990; Г л у ш к о , П у р т о в а , 
1980, 1987; Пуртова , Игнатова, 1987; и др.). 
Б о л ь ш а я часть этих материалов использова
на д л я обоснования палиностратонов в Реги
ональной схеме с т р а т и г р а ф и и к е л л о в е я и 
верхней юры Западной Сибири (Решения. . . , 
1991). Отметим, что в последнее д е с я т и л е 
тие особое внимание у д е л я е т с я детальному 
и з у ч е н и ю н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х к о н т и н е н 
тальных т о л щ Западной Сибири, рассматри
ваемых как самостоятельный объект д л я по
исков углеводородов (Конторович и др., 19946, 
1995а, б, 1998). 

Цисты динофлагеллат 

Одноклеточные п л а н к т о н н ы е водорос
ли - д и н о ф л а г е л л а т ы - широко распростра 
нены в микрофитопланктоне мезозойских мо
рей. Такие события, как трансгрессия и рег
рессия моря, эвстатические колебания у р о в 
ня мирового океана, потепление-похолодание 
климата , существенно в л и я л и на р а с п р е д е 
ление динофлагеллат . Т е м п е р а т у р а и соле
ность воды, удаленность от береговой линии 
моря я в л я л и с ь о п р е д е л я ю щ и м и ф а к т о р а м и в 
ра звитии ассоциаций д и н о ф л а г е л л а т в юрс
ких морских бассейнах. В ископаемом состо
янии сохранились только оболочки цист д и -



50 ГЛАВА 1 

нофлагеллат (диноцисты), по систематичес
кому составу, количественной представитель
ности, латеральному и вертикальному распре
делению которых в морских р а з р е з а х юры 
можно получить представление о развитии 
этой альгофлоры в морях юрского периода. 

Впервые на территории Сибири диноци
сты о б н а р у ж е н ы в верхнеюрских отложени
ях П р и е н и с е й с к о й ч а с т и З а п а д н о - С и б и р 
ской п л и т ы и м о н о г р а ф и ч е с к и о п и с а н ы 
Т.Ф. В о з ж е н н и к о в о й (1967) к а к новый род 
Imbatodinium. В 70-е годы широкое распро
странение диноцист в юре Сибири было обо
сновано н а х о д к а м и их во многих местона
х о ж д е н и я х при палинологическом а н а л и з е 
о б р а з ц о в . М о н о д о м и н а н т н ы й к о м п л е к с с 
Fromea у становлен в к е л л о в е е Шаимского 
нефтегазоносного района З а п а д н о й Сибири 
(Затонская, 1975). На севере Восточной Си
бири при палинологических исследованиях 
верхнего плинсбаха и тоара на п о б е р е ж ь е 
Анабарской губы, на р. Анабар, в Вилюйс
кой синеклизе обнаружены многочисленные 
э к з е м п л я р ы диноцист рода Nannoceratopsis 
(Ильина, 1969, 1971, 1973; и др.). Эти иссле
дования носили рекогносцировочный х а р а к 
тер. Специальное и планомерное и з у ч е н и е 
диноцист в юрских о т л о ж е н и я х Сибири д л я 
биостратиграфических целей начато совсем 
недавно (Затонская , 1983; Глушко, 1987; И л ь 
ина, 1985, 1988а, 1989; Поспелова, 1995; Н и 
китенко, Поспелова, 1996; I lyina, 1986, 1996; 
и др.). 

Послойное изучение морской юры Си
бири показало, что диноцисты р а с п р е д е л е 
ны по р а з р е з у неравномерно. Проникновение 
и распространение динофлагеллат в морские 
бассейны Сибири связаны с периодами к р у п 
ных трансгрессий, когда в условиях нормаль
ного газового р е ж и м а и солености вод в па -
леобассейнах в моменты потепления клима
та они были наиболее развиты. В Сибири п е р 
вые д и н о ф л а г е л л а т ы п о я в и л и с ь в к о н ц е 
плинсбаха, п р о ц в е т а л и в тоаре , в момент 
климатического оптимума, и з а т е м постепен
но р е д у ц и р о в а л и с ь в с и б и р с к о й биоте на 
рубеже тоарского и ааленского веков (Иль
ина, 1985, 1989; Поспелова, 1995). 

Именно в последние годы особое вни
мание у д е л я л о с ь и з у ч е н и ю н и ж н е ю р с к и х 
диноцист. Повышенный интерес к ним свя
зан с уточнением положения границы м е ж д у 
плинсбахом и тоаром и проблемой присут 
ствия верхнетоарского п о д ъ я р у с а в р а з р е 

з а х Сибири. В р е з у л ь т а т е д е т а л ь н ы х иссле
дований верхнеплинсбахских и тоарских д и 
ноцист монографически описаны и и з о б р а ж е 
ны (с использованием светового и сканирую
щ е г о э л е к т р о н н о г о м и к р о с к о п о в ) ч е т ы р е 
вида и три подвида Nannoceratopsis. Доказа 
на валидность Nannoceratopsis deflandrei Evit t 
emend . Iljina и в ы д е л е н ы т р и подвида этого 
вида (один из них новый). С т р а т и г р а ф и ч е с 
кая последовательность комплексов диноцист, 
о т р а ж а ю щ а я развитие динофлагеллат в р а н 
ней юре севера Сибири, использована к а к 
основа д л я разработки зональной ш к а л ы по 
диноцистам д л я верхов плинсбаха и тоара 
этого региона (Ильина и др., 1994; З а х а р о в и 
др., 1997; I ly ina , 1996). Ш к а л а в качестве а в 
тономного биостратиграфического стандарта 
способствовала уточнению п о л о ж е н и я грани
цы м е ж д у плинсбахом и тоаром. И з у ч е н и е 
стратиграфического распределения диноцист 
в нижней юре Анабарского района было про
должено В.Ю. Поспеловой (1995; Pospelova, 
1996), а на территории Вилюй-ской синекли-
з ы — Г.В. Касаткиной (1998), которая в р а з 
р е з а х скважин в верховьях р. М а р х и устано
вила зональный комплекс верхнетоарской д и -
нозоны (Ильина и др., 1994). В аалене Сибири 
диноцисты до недавнего времени не были об
наружены. В качестве одной из причин их 
отсутствия рассматривалось связанное с этим 
временем похолодание климата (Ильина, 1985). 
Однако сейчас появились первые сведения о 
находках диноцист в верхнем аалене А н а б а р 
ского района (Никитенко, Поспелова, 1996). 
И з морских т о л щ байоса и бата Сибири и з в е 
стны л и ш ь единичные находки цист д и н о ф 
лагеллат (Ильина, 1985). 

Распределение диноцист в келловее и 
в е р х н е й юре на севере Восточной Сибири 
изучалось по опорным р а з р е з а м на побере
ж ь е Анабарской губы, на р. Анабар и на о-
ве Бегичев (Ильина, 1985; I ly ina , 1996). В 
р е з у л ь т а т е исследований установлено , что 
наиболее массовая представительность д и 
н о ф л а г е л л а т в к о м п л е к с а х и и х наиболее 
широкое распространение в к е л л о в е й - в е р х -
неюрской толще на севере Сибири п р и у р о 
чены к слоям, ф и к с и р у ю щ и м раннекелловей-
скую и поздневолжскую трансгрессии моря. 
Б о л е е того, в в е р х н е в о л ж с к и х глубоковод
ных отложениях на мысе У р д ю к - Х а я подме
чена р е к у р р е н т н а я зависимость р а с п р е д е л е 
ния и ритмичной смены комплексов диноцист 
и празинофитов , связанная с ритмичным ч е -
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редованием типов фаций. Комплекс динофла 
геллат приурочен к голубовато-серым глинам 
умеренно глубоководных фаций с нормальным 
газовым режимом, а комплекс с обилием п р а -
зинофитов — к темно-серым битуминозным 
прослоям с ф о с ф а т н ы м и конкрециями более 
глубоководных ф а ц и й с недостатком кисло
рода. В непрерывном р а з р е з е верхов юры и 
бореального берриаса на п-ове Пакса уста 
новлен комплекс с многочисленными Рагадо-
nyaulacysta borealis (Brid. e t F isher) S tove r e t 
Evitt, Tubotuberella rhombiformis Vozzhen. и 
другими бореальными видами диноцист (Иль
ина, 1985, 1988а). В мелководных и лагунных 
отложениях волжского яруса на р. Анабар и в 
Западной Я к у т и и (сытогинская свита) обнару
ж е н к о м п л е к с с о б и л и е м м и к р о ф о с с и л и й 
Laevigatisporites lenaensis F rad . (Ильина, 1985, 
1989). 

Диноцистовые комплексы юры Западной 
Сибири пока еще слабо изучены. До недав
него времени имелись только разрозненные 
сведения о находках диноцист и других групп 
микрофитопланктона в нижне-среднеюрских 
отложениях этого региона. Единичный экзем
пляр Nannoceratopsis cf. deflandrei обнаружен 
в тогурской свите нижнего тоара в Ханты-Ман
сийской синеклизе (скв. 6, инт. 3202-3220 м) 
(Ильина, 1985). Следы кратковременных мор
ских ингрессий во время формирования биту
минозных аргиллитов тогурской свиты отме
чены по наличию акритарх Micrhystridium в 
разрезе скв. Пономаревской-2 и других на тер 
ритории Нюрольской впадины и Приколтогор-
ского мегапрогиба. 

В с р е д н е ю р с к и х о т л о ж е н и я х б а й о с -
с к и е к о м п л е к с ы с м н о г о ч и с л е н н ы м и 
Micrhystridium в с т р е ч е н ы в с к в а ж и н а х 
Олымской-9060 и Вишьенской-10055 , пробу
ренных в Ш а и м с к о м районе. Морские про
с л о и с а к т р и т а р х а м и Micrhystridium и 
Veryhachium о б н а р у ж е н ы и в бате Ш а и м с -
кого района, а т а к ж е в р а з р е з е скв. 2797 на 
Талинском месторождении Красноленинско-
го свода. В Северо-Демьянском н е ф т е г а з о 
носном районе в р а з р е з е скв. 194 (инт. 2 8 7 0 -
2860 м, 1,8 и 4 м от начала керна) найден 
комплекс с многочисленными Nannoceratopsis 
spiculata S t o v e r и р е д к и м и Chlamydopho-
rella — подобными цистами на фоне а к р и 
т а р х Micrhystridium, Pterospermella, 
Veryhachium. Геологический возраст этих от
ложений спорный. По составу диноцист и спо-
рово-пыльцевому комплексу он м о ж е т быть 

о п р е д е л е н к а к б а т с к и й ( з а к л ю ч е н и я 
В.М. Кабановой и В.И. Ильиной) . Массовое 
п р о н и к н о в е н и е Nannoceratopsis spiculata, 
распространенного в западно-европейских мо
рях , возможно, произошло в момент к р у п 
ной трансгрессии, сопровождаемой п о т е п л е 
н и е м к л и м а т а , в н а ч а л е б а т а ( в р е м я 
Arctocephal i tes) . В то ж е время , согласно з а к 
лючению В.В. Сапьяника , определившего в 
том ж е и н т е р в а л е с к в а ж и н ы ф о р а м и н и ф е -
ры , эта часть р а з р е з а р а с с м а т р и в а е т с я к а к 
байосская , хотя , по мнению Б.Л. Никитенко , 
соответствующий комплекс ф о р а м и н и ф е р не 
исключен и в б а т е - к е л л о в е е . В Ш а и м с к о м 
р а й о н е н а У з б е к с к о м м е с т о р о ж д е н и и 
(скв. 9075) в верхних ч а с т я х тюменской сви
ты, относимых к бату, в с т р е ч е н ы е д и н и ч 
н ы е д и н о ц и с т ы Fromea tornatilis ( D r u g g ) 
L e n t i n e t Wil l iams и Pareodinia sp . В п е р е 
к р ы в а ю щ и х о т л о ж е н и я х в ы д е л е н комплекс 
диноцист с м н о г о ч и с л е н н ы м и Fromea tor
natilis, приуроченный к слоям C a d o c e r a t i n a e 
нижнего кел"ловея. 

В последние годы особое внимание у д е 
л я е т с я и з у ч е н и ю к е л л о в е й - в е р х н е ю р с к и х 
диноцист Западной Сибири, на территорию 
которой в конце юрского периода сместился 
основной морской бассейн Сибири (Ровнина 
и др., 1989, 1990; Ильина, 1997а, 1998; I lyina, 
1998). Ц е л ь ю э т и х и с с л е д о в а н и й я в л я е т с я 
р а з р а б о т к а з о н а л ь н о й д и н о ф л а г е л л а т о в о й 
ш к а л ы в к а ч е с т в е б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о 
с т а н д а р т а д л я р а с ч л е н е н и я и к о р р е л я ц и и 
морских разрезов верхов средней и верхней 
ю р ы Западно-Сибирского нефтегазоносного 
бассейна (см. рис. 5, 10, 11). 

В р е з у л ь т а т е палинологического и з у 
ч е н и я м а т е р и а л о в глубокого б у р е н и я у с т а 
новлены к о м п л е к с ы диноцист в н и ж н е м и 
в е р х н е м к е л л о в е е , Оксфорде и н и ж н е м к и -
м е р и д ж е Ш а и м с к о г о и С е в е р о - Д е м ь я н с к о г о 
районов. Р а з н о о б р а з н ы е по составу н и ж н е -
и с р е д н е о к с ф о р д с к и е к о м п л е к с ы диноцист , 
сходные с о д н о в о з р а с т н ы м и а с с о ц и а ц и я м и 
д и н о ф л а г е л л а т С е в е р о - З а п а д н о й Е в р о п ы , 
о б н а р у ж е н ы В.И. И л ь и н о й в р а з р е з е скв. 
Западно-Новогодней-210 , Стахановской-910 
и д р у г и х на северо-востоке З а п а д н о - С и б и р 
ской п л и т ы (Ильина , 1997а, 1998; I ly ina , 
1998). К о м п л е к с ы диноцист из в е р х о в к и м е -
р и д ж а - с р е д н е в о л ж с к о г о п о д ъ я р у с а установ
л е н ы в р а з р е з е скв. В е з д е х о д н о й - 4 на юго-
востоке З а п а д н о й Сибири. С т р а т и г р а ф и ч е 
ское п о л о ж е н и е многих из у к а з а н н ы х комп-
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л е к с о в д и н о ц и с т в к о н к р е т н ы х р а з р е з а х 
с к в а ж и н о п р е д е л я л о с ь н а х о ж д е н и е м в т е х 
ж е слоях х а р а к т е р н ы х аммонитов , д в у с т в о 
рок и ф о р а м и н и ф е р . В е р х н е в о л ж с к и е комп
л е к с ы диноцист н а й д е н ы т а к ж е в б а ж е н о в -
ской свите на Ч у э л ь с к о й п л о щ а д и (Ровнина 
и др., 1990). В р я д е р а з р е з о в , в с к р ы в ш и х 
б а ж е н о в с к у ю свиту , д и н о ц и с т ы о т с у т с т в у 
ют, а м и к р о ф и т о п л а н к т о н п р е д с т а в л е н и с 

к л ю ч и т е л ь н о п р а з и н о ф и т а м и Leiosphaeridia 
и Pterospermella spp. , что м о ж е т у к а з ы в а т ь 
на ф о р м и р о в а н и е э т и х осадков в а н о к с и д -
н ы х условиях . 

Таким образом, у ж е наметилась перс 
пектива создания зональной автономной ш к а 
л ы по диноцистам в качестве стандарта д л я 
расчленения и корреляции отдельных интер 
валов морской юры Сибири. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА, ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ И МЕСТНЫЕ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СИБИРИ 

Приведенный в ы ш е обзор предшеству 
ю щ и х б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х исследований 
с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что к н а ч а л у 90-х 
годов создана новая, хотя и не во всем еще 
совершенная, принципиальная биостратигра
ф и ч е с к а я основа д л я детализации региональ
ных стратиграфических схем Сибири. 

П р и изучении истории осадочных бас
сейнов Сибири с самого н а ч а л а было о ч е 
видно, что ранне-среднеюрский и позднеюр-
ский э т а п ы р а з в и т и я палеобассейнов прин
ципиально р а з л и ч н ы в смысле з а к о н о м е р 
ностей ф о р м и р о в а н и я осадочных толщ. Пос
ледний этап обычно рассматривался в к а ч е 
стве единого с неокомским, а начало его свя 
з ы в а л о с ь с п о з д н е ю р с к о й т р а н с г р е с с и е й , 
фиксируемой д л я всего бореального бассей
на и з а х в а т и в ш е й почти 1,5 млн к м 2 т е р р и 
тории Западной Сибири. Переломный момент 
(начало трансгрессии) в Сибири ранее обыч
но д а т и р о в а л с я н а ч а л о м келловея . Однако 
новые сведения о положении границы бата 
и келловея в сибирских р а з р е з а х , основан
ные на сопоставлении местных аммонитовых 
зон с зонами стандарта , привели к п е р е д а 
тировке ряда сибирских зон в приграничных 
средне-верхнеюрских толщах. Соответствен
но н и ж н я я г р а н и ц а слоев , ф и к с и р у ю щ и х 
начало общебореальной трансгрессии, д а т и 
руется в е р х а м и верхнего бата (Шурыгин и 
др., 1995, 1996а, б; и др.). Более того, келло-
вейский я р у с в России рассматривается , со
гласно р е ш е н и ю М С К , в составе с р е д н е й 
юры, как это было ранее принято в з а р у 
бежных схемах (см. рис. 5). 

Согласно и з л о ж е н н ы м представлениям, 
практически начиная с п е р в ы х региональных 
стратиграфических схем, в конструкции ко

торых у ж е были з а л о ж е н ы обособленность и 
р а з д е л ь н ы й анализ с т р а т и ф и к а ц и и (лито- и 
био-) нижне-среднеюрских и верхнеюрских 
т о л щ (Решения. . . , 1959; и др.), в д а л ь н е й 
шем в многочисленных публикациях , р е ш е 
ниях коллоквиумов по ф а у н е и биострати
графии , в р е ш е н и я х региональных с т р а т и 
г р а ф и ч е с к и х с о в е щ а н и й по Сибири схемы 
с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н о г о р а й о н и р о в а н и я и 
региональные стратиграфические , к а к п р а 
вило, ра зрабатывались раздельно д л я н и ж 
н е й - с р е д н е й и в е р х н е й ю р ы , существенно 
отличаясь наборами с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы х 
зон, степенью палеонтологического обосно
вания, детальностью региональных ш к а л и 
конструкцией (Региональные. . . схемы... , 1981; 
Решения. . . , 1981, 1991; и др.). 

С т р а т и г р а ф и ч е с к а я схема и райониро
вание н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х о т л о ж е н и й З а 
падно-Сибирской равнины р а з р а б а т ы в а е т с я 
с 50-х годов, с момента п о я в л е н и я п е р в ы х 
геолого-геофизических материалов по ее глу
бинному строению (рис. 14). На Первом М е ж 
в е д о м с т в е н н о м с о в е щ а н и и по р а з р а б о т к е 
унифицированных с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем 
Сибири в Ленинграде (Решения..., 1959) н и ж 
ний и средний отделы ю р ы были объедине
ны в заводоуковскую серию. Считалось, что 
на большей части т е р р и т о р и и З а п а д н о - С и 
бирской равнины она представлена угленос
ной тюменской свитой. 

П о з ж е , на совещании в г. Новосибир
ске, кровля тюменской свиты была в к л ю ч е 
на в келловей, а в Колпашевско-Нарымском 
районе в нее вошла в е р х н я я часть нижней 
юры с выделенной в подошве свиты тогурс-
кой пачкой черных аргиллитов раннеюрско-
го возраста (Решения..., 1961). На следующем 
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стратиграфическом совещании в г. Тюмени 
(Решения..., 1969, 1970) объем тюменской сви
ты был расширен до геттанга с выделением 
трех подсвит, а морские н и ж н е - с р е д н е ю р -
ские о т л о ж е н и я Усть -Енисейского р а й о н а 
расчленены на семь свит: зимнюю, л е в и н -
скую, джангодскую, лайдинскую, вымскую, 
леонтьевскую, м а л ы ш е в с к у ю в составе боль-
шехетской серии. На стратиграфической схе
ме, утвержденной МСК в 1978 г. (Указания..., 
1984), тюменская свита т а к ж е расчленена на 
три подсвиты, н и ж н я я и в е р х н я я из них, в 
свою очередь, подразделяются на р я д пачек. 
Средняя подсвита показана в объеме тоара. 

В Усть-Енисейском районе оставлены 
свиты большехетской серии. Средний и н и ж 
ний отделы, по предложению И.И. Нестерова 
(Конторович и др., 1975), р а з д е л е н ы на пять 
г о р и з о н т о в : ш е р к а л и н с к и й , д ж а н г о д с к и й , 
лайдинско-вымский, леонтьевский и м а л ы -
шевский. П р и подготовке к П я т о м у М е ж в е 
домственному региональному с т р а т и г р а ф и 
ческому с о в е щ а н и ю по З а п а д н о й Сибири , 
проведенному в г. Тюмени в 1990 г. ( Р е ш е 
ния..., 1991), в о п р о с а м с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
стратиграфической схемы нижней и средней 
юры было посвящено значительное количе
ство работ (см. н и ж е дискуссию о расчлене
нии н и ж н е й и средней юры Западной Сиби
ри) (Шурыгин и др., 1995). В некоторых из 
них обсуждались принципиальные вопросы 
с т р а т и ф и к а ц и и нижней и средней юры З а 
падной Сибири в целом либо очень крупных 
ее частей. 

Так, Ю.В. Б р а д у ч а н (1985) тюменскую 
свиту рассматривает на большей части р а в 
нины, а болыпехетскую серию — в Усть-Ени
сейском и Ямальском районах. Выделены зим
ний, левинский, джангодский (с тремя подго-
ризонтами), лайдинский, вымский, леонтьев
ский, малышевский горизонты, объединенные 
в з а в о д о у к о в с к и й надгоризонт . В р а б о т а х 
А.А. Нежданова и В.В. Огибенина (1987; Н е ж 
данов и др., 1990) свиты большехетской серии 
п р и н я т ы т а к ж е д л я Я м а л о - Г ы д а н с к о г о и 
Усть-Енисейского районов. На остальной т е р 
ритории, разделенной на р я д районов, т ю 
менская свита с тремя подсвитами приведена 
в объеме средней юры (без низов ааленского 
яруса). Н и ж н я я юра и часть аалена объедине
ны в шеркалинскую, горелую, котухтинскую, 
самбургскую и худосейскую свиты, сменяю
щие друг друга по латерали (см. рис. 14). Од
новременно в составе нижне-среднеюрских 

отложений Западной Сибири выделены пять 
региональных циклитов (зимний, левинско-
нижнеджангодский, средне-верхнеджангодс-
кий, лайдинско-вымский, леонтьевско-малы-
шевский), отвечающих соответствующим сви
там большехетской серии. 

Иной принцип районирования (палеогео
графический в своей основе) и соответствую
щ а я конструкция стратиграфической схемы 
п р е д л о ж е н ы специалистами СНИИГГиМСа. 
Ими в пределах Западно-Сибирской п л и т ы 
выделены т р и к р у п н ы е ф а ц и а л ь н ы е области 
распространения нижне-среднеюрских отло
ж е н и й : морская Ямало-Гыданская , переход
ная Обь-Тазовская и континентальная Обь-
И р т ы ш с к а я (Гурари и др., 1988а). В первых 
двух приняты литостратиграфические подраз
деления большехетской серии, за исключе
нием д ж а н г о д с к о й с в и т ы , в м е с т о к о т о р о й 
п р е д л о ж е н ы шараповская , тогурская и надо-
я х с к а я свиты. В Обь-Тазовской области уста 
новлен континентальный аналог зимней сви
ты — береговая свита. Д л я Обь-Иртышской 
области Ф.Г. Гу р ар и п р е д л о ж е н ы ш е р к а л и н -
ская, тогурская и тамбаевская (с т р е м я под
с в и т а м и ) с в и т ы . В п о с л е д у ю щ е й р а б о т е 
А.М. Казакова и В.П. Девятова (1990) д л я пе
реходной Обь-Тазовской области приведена 
самостоятельная литостратиграфическая схе
ма (снизу вверх): береговая , т а р к о с а л и н с к а я , 
ч е р н и ч н а я , т о г у р с к а я , с е л ь к у п с к а я , п е р е 
в а л ь н а я , т о л ь к и н с к а я , с а н д и б и н с к а я и на 
д ы м с к а я свиты, я в л я ю щ и е с я аналогами мор
ских свит Я м а л о - Г ы д а н с к о й области. В со
с т а в е т а м б а е в с к о й с в и т ы О б ь - И р т ы ш с к о й 
области, вслед з а Ф.Г. Г у р а р и (Гурари и др., 
1988а), п о к а з а н ы т р и подсвиты, но с другим 
их в е щ е с т в е н н ы м и генетическим с о д е р ж а 
нием. Эта схема и я в и л а с ь основой п р е д л о 
женного специалистами С Н И И Г Г и М С а а л ь 
тернативного варианта региональной стратиг
р а ф и ч е с к о й схемы н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х от
л о ж е н и й З а п а д н о й Сибири на П я т о м М е ж 
ведомственном с т р а т и г р а ф и ч е с к о м совеща
нии в г. Тюмени (1990 г.) (см. рис. 14). На 
основании д о п о л н и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в по 
глубокому бурению, сейсмическим работам, 
по находкам ф а у н ы и ф л о р ы впоследствии 
были уточнены ф а ц и а л ь н о е районирование , 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и й д и а п а з о н и р а с п р о с т р а 
нение стратонов (Девятое и др., 1994; Ш у 
рыгин и др., 1995). 

Необходимо отметить, что в п р е д л о ж е н 
ной сотрудниками СНИИГГиМСа схеме в ы -
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деление единой тогурской свиты (низы н и ж 
него тоара) д л я морской, переходной и кон
т и н е н т а л ь н о й областей , строго говоря , не 
отвечает принципам латеральной с т р а т и ф и 
кации, принятой авторами. В северных р а з 
резах (Ямало-Гыданская область) отложения 
этого возраста представлены преимуществен
но с е р о ц в е т н ы м и , о т н о с и т е л ь н о б е д н ы м и 
органическим веществом морскими глинами 
и аргиллитами. Понятно, что использование 
для реперной пачки нижнего тоара н а з в а 
ния "тогурская свита" д л я всех т р е х ф а ц и -
альных областей — это, в известной мере, 
дань т р а д и ц и я м и глубоко у к о р е н и в ш и м с я 
среди геологов представлениям о трансрегио
нальном распространении этой толщи ( Ш у 
рыгин, 1978; Нежданов , 1984; Девятов, 1987; 
и др.). Однако тогурские глины и аргилли
ты — это о т л о ж е н и я крупных озер, перио
дически сообщавшихся с открытым морем, 
значительно более богатые планктоно- и бен-
тосогенным органическим веществом, кото
рое обладает на порядок более высоким ге
нерационным потенциалом по сравнению с 
северными районами. Х о т я следует отметить, 
что типично морс кая ф а у н а обнаружена в 
тогурских глинах д а ж е в ф а ц и а л ь н ы х р а й о 
нах ю ж н ы х территорий Западной Сибири. Ви
димо, название "тогурская свита" следует со
хранить за глинистой толщей низов нижнего 
тоара У с т ь - Т ы м с к о й , Нюрольской впадин , 
южной части Колтогорского мегапрогиба и 
н е к о т о р ы х д р у г и х районов , где они будут 
встречены в озерно-ингрессионных ф а ц и я х 
и обогащены органическим веществом. 

Тогурская свита (первоначально в к а 
честве пачки) была установлена Ф.Г. Гура
ри в Колпашевско -Нарымском районе (Ре 
шения..., 1961), который в настоящее время 
рассматривается в составе переходной и кон
тинентальной областей. В северной (Ямало-
Гыданской) фациальной области синхронная 
пачка морских глин является , вероятно, ана 
логом широко известного на севере Сибири 
китербютского реперного горизонта (Емель-
янцев , 1939а, б; Сакс и др., 1963; Шурыгин , 
1978; и др.). Морские отложения этого стра
тиграфического интервала несут индивиду
альные ч е р т ы относительно спокойноводно-

го седиментогенеза и отличаются тонкодис
персным составом, тонкой слоистостью, з а 
частую битуминозностью. Р а н е е в Усть-Ени-
сейском районе эти образования (среднеджан-
годская толща) назывались еще и "китербют-
ским горизонтом" (Решения 1981). Видимо 
п р а в и л ь н ы м было бы в Я м а л о - Г ы д а н с к о й 
области нижнетоарские аргиллиты именовать 
китербютской свитой, а понятие "тогурская" 
сохранить д л я синхронной толщи переход
ной и континентальной областей. Однако пол
ное соответствие стратиграфического объе 
ма "китербютских" и ямало-гыданских "то
гурских" (среднеджангодских в п р е ж н и х схе
мах) глин пока не доказано. Судя по после
дним сведениям по распределению м и к р о ф а 
уны и палинокомплексов в кернах из соот
ветствующего и н т е р в а л а с к в а ж и н , с т р а т и 
графического п е р е р ы в а , у к а з ы в а е м о г о д л я 
севера Средней Сибири на границе плинсба-
ха и тоара (Шурыгин, 1978; и др.), в Ямало-
Гыданской области, по-видимому, нет. 

П е р в ы е с т р а т и г р а ф и ч е с к и е с х е м ы р а с 
членения нижне-среднеюрских отложений на 
т е р р и т о р и и Сибирской п л а т ф о р м ы в совре 
менном виде появились е щ е в 30-е годы. Р е 
з у л ь т а т ы д е т а л ь н ы х исследований по м а т е 
р и а л а м с к в а ж и н и рекогносцировочных м а р 
ш р у т о в и оценки перспектив н е ф т е г а з о н о с 
ное™ севера территории опубликованы в ста
т ь я х Т .М. Е м е л ь я н ц е в а , А . И . Б е р з и н а , 
М.К. К а л и н к о п р и у ч а с т и и В.И. Б о д ы л е в -
ского и Е.В. Мятлюк . В послевоенные годы 
исследования перспективных районов продол
ж а л и с ь , однако, к а к и п р е ж д е , н и ж н е - с р е д -
неюрские о т л о ж е н и я описывались поярусно, 
и л и к а к слои с ф а у н о й , п р и этом отмечались 
м а р к и р у ю щ и е г о р и з о н т ы ( к и т е р б ю т с к и й ) 
(Емельянцев , 1953). Д л я Усть -Енисейского 
района В.Н. Сакс и 3 . 3 . Р о н к и н а (1957) в 
обобщающей работе, описывая стратиграфию 
п о я р у с н о , п р и в е л и с в и т н о е р а с ч л е н е н и е , 
обозначая стратоны по п р е о б л а д а ю щ и м по
родам (свита песчаников и глин). Аналогич
ным образом р ассм атр ив ал о сь расчленение 
р а з р е з о в Анабаро-Хатангского м е ж д у р е ч ь я . 
И л и ш ь в 1956 г., по п р е д л о ж е н и ю М. К. К а 
линко, у т в е р ж д е н ы п е р в ы е л и т о с т р а т и г р а -
ф и ч е с к и е п о д р а з д е л е н и я : а р а н г а с т а х с к а я 

Рис. 14. Сопоставление схем расчленения нижней и средней юры Западной Сибири (преды
дущие исследования и предлагаемый вариант). 

Заливкой показаны существенно глинистые горизонты. 
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и ю р ю н г т у м у с с к а я с в и т ы (Труды... , 1957). 
Позднее свиты были установлены и д л я Усть-
Енисейского района (Решения... , 1969). Окон
ч а т е л ь н а я схема р а с ч л е н е н и я н и ж н е - с р е д 
неюрских о т л о ж е н и й этого района опубли
кована р я д о м геологов (Байбародских и др., 
1968). У ч и т ы в а я потребности геологической 
практики , литостратиграфическое р а с ч л е н е 
ние было разработано и д л я восточной части 
Енисей-Хатангского прогиба (Карцева и др., 
1971, 1974). Д л я н и ж н е й ю р ы п р и н я т ы те ж е 
свиты, что и на з а п а д е , д л я средней — у т 
в е р ж д е н н ы е совещанием в 1956 г. (арангас-
т а х с к а я и ю р ю н г т у м у с с к а я ) . К Т р е т ь е м у 
Межведомственному стратиграфическому со
в е щ а н и ю л и т о с т р а т и г р а ф и я н и ж н е й и сред 
ней юры севера Средней Сибири пересмот
рена и ревизована с учетом новых сведений 
о ярусной и зональной разбивке этого и н 
тервала , уточнено п о л о ж е н и е границ литос -
тратонов на ш к а л е общих с т р а т и г р а ф и ч е с 
ких подразделений , определены и описаны 
новые с в и т ы (Сакс и др., 1978; Ш у р ы г и н , 
1978). Так , в основании р а з р е з а была остав 
лена з и м н я я свита, а в ы ш е в ы д е л е н ы а и р -
к а т с к а я и сайбылахская . 

На М е ж в е д о м с т в е н н о м с о в е щ а н и и по 
с т р а т и г р а ф и и Сибири в Ленинграде (Тру 
ды..., 1957) в р я д е д о к л а д о в с о д е р ж а л и с ь 
сведения о в ы д е л я е м ы х в н и ж н е - с р е д н е ю р -
ской т о л щ е с е в е р а и в о с т о к а С и б и р с к о й 
п л а т ф о р м ы с в и т а х (хоронгская , ч е к у р о в с -
кая) . До этого в ранге с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
подразделений в ы с т у п а л и т о л щ и (например, 
укугутская ) , слои ( "кардиниевые" , "ледо-бе -
лемнитовые") , часто несущие и д и а л о г и ч е с 
к у ю , и п а л е о н т о л о г и ч е с к у ю н а г р у з к у . В 
1961 г. на Межведомственном совещании по 
с т р а т и г р а ф и и Я к у т и и (г. Якутск) у т в е р ж д е 
на новая схема по восточной части т е р р и т о 
рии. На Т р е т ь е м Межведомственном регио
нальном с т р а т и г р а ф и ч е с к о м совещании по 
мезозою и кайнозою С р е д н е й Сибири, со
с т о я в ш е м с я в г. Новосибирске в 1978 г. (Ре 
шения..., 1981), п р и н я т а с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
схема, я в л я ю щ а я с я последней до н а с т о я щ е 
го в р е м е н и из у т в е р ж д е н н ы х МСК по этой 
т е р р и т о р и и . Э т а с х е м а у ж е не о т р а ж а е т 
современного состояния с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
данных по н и ж н е й и средней юре Сибири. 
Заметим, что при подготовке к совещанию 
были опубликованы м а т е р и а л ы по основным 
в ы д е л я е м ы м в ра ссматриваемом и н т е р в а л е 
литостратиграфическим подразделениям (Но

вые данные. . . , 1978), у ч т е н ы ранее установ 
ленные "литостратоны" и обобщены р а з л и ч 
ные авторские варианты , в р е з у л ь т а т е чего 
к о р р е л я ц и о н н а я часть схемы приобрела со
временный вид. Позднее л и т о с т р а т и г р а ф и ч е 
ское расчленение н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х от
л о ж е н и й н е ф т е г а з о п е р с п е к т и в н ы х районов 
Средней Сибири было дополнено обособле
нием к ы р и н с к о й с в и т ы Л е н о - А н а б а р с к о г о 
прогиба (Девятое, Казаков , 1991). Н а с т у п и 
ла пора переосмысливания стратиграфии р а з 
личных районов. Появились публикации , в 
которых на основе разработки новых з о н а л ь 
ных ш к а л и комплексного б и о с т р а т и г р а ф и 
ческого а н а л и з а относительно точно на со
временной ш к а л е общих с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
подразделений о п р е д е л я л и с ь объем и поло
ж е н и е границ широко и з в е с т н ы х в л и т е р а 
т у р е свит (Шурыгин, 1986, 1987а, б; К н я з е в 
и др., 1991; Меледина и др., 1991). О п у б л и 
кованы новые варианты схем расчленения не
которых интервалов н и ж н е й и средней ю р ы 
д л я отдельных районов (Репин, 1983; С л а с -
тенов и др., 1986, 1991; Галабала и др., 1989, 
1990; и др.), п о д л е ж а щ и е апробации по м а 
т е р и а л а м других исследователей и у в я з к е с 
современными биостратиграфическими ш к а 
лами. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и е с х е м ы к е л л о в е я и 
в е р х н е й ю р ы Восточной и З а п а д н о й Сиби
ри, р а з р а б а т ы в а е м ы е п а р а л л е л ь н о с с а м ы х 
п е р в ы х л е т и с с л е д о в а н и я м е з о з о я Сибири , 
всегда с ч и т а л и с ь более д е т а л ь н ы м и и био-
с т р а т и г р а ф и ч е с к и л у ч ш е обоснованными по 
сравнению с т а к о в ы м и д л я н и ж н е й и с р е д 
ней юры. Такое п р е д с т а в л е н и е базировалось 
на б о л ь ш е й н а с ы щ е н н о с т и в е р х н е ю р с к и х 
т о л щ м а к р о - и м и к р о ф а у н о й , л у ч ш е й обна
ж е н н о с т и э т и х т о л щ на с е в е р е Сибири , бо
л е е ш и р о к о м р а с п р о с т р а н е н и и и более ин
тенсивном их и з у ч е н и и . П о с л е д н е е особен
но к а с а е т с я т е р р и т о р и й З а п а д н о й Сибири, 
где к е л л о в е й - в е р х н е ю р с к и е т о л щ и м о р с к о 
го г е н е з и с а с и з о б и л ь н ы м и ф о с с и л и я м и 
очень ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы и в с к р ы в а 
ются практически всеми пробуренными сква
ж и н а м и . Т р а н с г р е с с и в н ы й х а р а к т е р э т о й 
т о л щ и очевиден е щ е с с а м ы х п е р в ы х р а б о т 
по с т р а т и г р а ф и и м е з о з о я З а п а д н о й Сибири 
(Ростовцев , 1955, 1956, 1958; и др.). Х а р а к 
т е р н ы е д л я о т л о ж е н и й этого т р а н с г р е с с и в 
ного этапа р а з в и т и я З а п а д н о й С и б и р и ч е р 
т ы в е р х н е ю р с к о й т о л щ и (небольшие м о щ 
ности, п р е о б л а д а н и е г л и н и с т ы х пород, н а -
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р а с т а ю щ е е снизу в в е р х по р а з р е з у ) посто
янно о т м е ч а л и с ь в п у б л и к а ц и я х , п о с в я щ е н 
ных геологии и с т р а т и г р а ф и и этого к р у п 
нейшего в России нефтегазоносного р е г и о 
на (Сакс , Р о н к и н а , 1957; Ростовцев , 1958; 
Решения . . . , 1959, 1961, 1981, 1991; Б р а д у -
чан и др. , 1968; Конторович и др. , 1975; и 
др.). Д е т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я к о н к р е т н ы х 
районов п о с л у ж и л и основанием д л я обособ
л е н и я и описания многочисленных л и т о с т -
ратонов, о б р а з у ю щ и х е д и н ы й ф а ц и а л ь н ы й 
р я д (от морских глин даниловской свиты на 
з а п а д е до солоновато-водных образований 
т я ж и н с к о й и м а к с и м о я р с к о й свит на юго-
в о с т о к е ) ( С т р а т и г р а ф и ч е с к и й с л о в а р ь . . . , 
1978; Решения. . . , 1991; и др.). Г р а н и ц ы л и -
тостратонов обычно рассматривались как от
носительно и з о х р о н н ы е , хорошо с л е д я щ и е -
ся на огромной т е р р и т о р и и , что п р и в е л о в 
конечном с ч е т е к обособлению о б ъ е д и н я ю 
щих л и т о с т р а т о н ы по л а т е р а л и р е г и о н а л ь 
ных с т р а т и г р а ф и ч е с к и х горизонтов , к о т о 
рые и с п о л ь з о в а л и с ь п р е и м у щ е с т в е н н о на 
т е р р и т о р и и З а п а д н о й Сибири (Конторович 
и др., 1975; Региональные . . . схемы.. . , 1981; 
Р е ш е н и я . . . , 1991; и др.) . Л у ч ш а я и з у ч е н 
ность, многочисленные интенсивные и с с л е 
дования литолого-фациального и биостратиг
р а ф и ч е с к о г о планов в е р х н е ю р с к и х т о л щ в 
конкретных регионах (Ростовцев, 1958; Сакс 
и др. , 1963; С т р а т и г р а ф и я . . . , 1976; и др.) 
о п р е д е л я л и п о с т о я н н о б о л е е д е т а л ь н о е 
с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н о е р а й о н и р о в а н и е по 
сравнению с т а к о в ы м д л я н и ж н е й и с р е д 
ней ю р ы , з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш у ю (иногда, по 
н а ш е м у мнению, и з л и ш н ю ю ) п е с т р о т у опи
санных литостратонов . Однако массовость 
м а т е р и а л о в и отсутствие обобщающих р е 
в и з и й н е р е д к о в последнее в р е м я п р и в о д и 
ли к п р о т и в о р е ч и я м в п р и н я т ы х р е г и о н а л ь 
н ы х с т р а т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х в е р х н е й 
юры. Особенно это к а с а е т с я т е р р и т о р и й З а 
падной Сибири. На специально п р о в о д и м ы х 
рабочих совещаниях и коллоквиумах по м а к 
р о - и м и к р о ф а у н е , спорам и п ы л ь ц е , м а к 
р о ф л о р е ( г . Я к у т с к , 1961; г. Новосибирск , 
1972, 1977; г. Ленинград , 1976, 1977, 1978; 
г. Тюмень , 1978, 1990, 1991; и многие д р у 
гие) постоянно вносились у с о в е р ш е н с т в о в а 
ния в у н и ф и ц и р о в а н н у ю ( б и о с т р а т и г р а ф и 
ческую) ч а с т ь схем. Однако нередко в о з н и 
к а л а с и т у а ц и я , когда п е р е м е щ е н и е границ 
биостратонов и п р е д е л о в р а с п р о с т р а н е н и я 
х а р а к т е р н ы х комплексов , утопленное и з о 

билием новых м а т е р и а л о в , не у ч и т ы в а л о с ь 
при п о с л е д у ю щ е м составлении к о р р е л я ц и 
онной ч а с т и р е г и о н а л ь н ы х с т р а т и г р а ф и ч е с 
ких схем. Соответственно т и п и ч н ы е к о м п 
лексы, первоописание которых связано с на 
х о ж д е н и е м в р е а л ь н ы х геологических т е л а х 
(определенных в л и т о с т р а т о н а х ) , о к а з ы в а 
лись в региональной ч а с т и п р и н я т ы х схем 
на и н ы х с т р а т и г р а ф и ч е с к и х у р о в н я х по 
с р а в н е н и ю с м а т е р и н с к и м и л и т о с т р а т о н а м и 
в к о р р е л я ц и о н н о й ч а с т и (см. рис . 1 2 - 1 4 ) . 
Т а к а я с и т у а ц и я и м е е т место , н а п р и м е р , в 
п р и н я т ы х в 1978 г. схемах ю р ы С р е д н е й С и 
бири (Решения . . . , 1981). В п о с л е д с т в и и п о 
добные о ш и б к и п е р е х о д и л и и з с х е м ы в с х е 
му, д о ж и д а я с ь с е р ь е з н ы х р е в и з и й . 

Т щ а т е л ь н о й р е в и з и и с т о ч к и з р е н и я 
валидности , согласно С т р а т и г р а ф и ч е с к о м у 
к о д е к с у (1992), т р е б у ю т п р е д с т а в л е н и я о 
л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к о м р а с ч л е н е н и и н е к о 
т о р ы х ш и р о к о и з в е с т н ы х и постоянно п р и 
м е н я е м ы х в с х е м а х п о д р а з д е л е н и й . Сведе 
ния по л и т о с т р а т и г р а ф и и в е р х н е й ю р ы З а 
падной Сибири, н а к о п л е н н ы е к н а с т о я щ е 
му в р е м е н и , н а с т о л ь к о о б ш и р н ы , что н е 
к о т о р а я п у т а н и ц а , в о з н и к ш а я при с о с т а в 
л е н и и и п о с л е д у ю щ е й д е т а л и з а ц и и п е р в ы х 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем и з - з а н е д о с т а т к а 
м а т е р и а л а и несовершенства на п е р в ы х э т а 
пах с т р а т и г р а ф и ч е с к о й н о м е н к л а т у р ы , п р о 
сто "тонет" в нем, п е р е х о д я из одних р е 
шений со в ещ ан и я в другие . П о л о ж е н и е у с у 
г у б л я е т с я е щ е и тем , что сторонники п л о с 
к о п а р а л л е л ь н о й модели с т р о е н и я в е р х н е й 
ю р ы и неокома предпочитают избегать изоб
р а ж е н и й на с т р а т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х 
с к о л ь з я щ и х г р а н и ц л и т о с т р а т о н о в , тогда 
к а к и с п о в е д у ю щ и е к л и н о ф о р м н ы е модели , 
р и с у я многочисленные п р о ф и л и со с к о л ь 
з я щ и м и г р а н и ц а м и л и т о с т р а т о н о в , к а к п р а 
вило, не п р е д л а г а ю т с о о т в е т с т в у ю щ и х сво
им м о д е л я м с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем, о т 
в е ч а ю щ и х т р е б о в а н и я м С т р а т и г р а ф и ч е с к о 
го кодекса . 

К р а й н е необходимо к н а с т о я щ е м у в р е 
мени уточнить с т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е 
ние р я д а обычно и с п о л ь з у е м ы х к а к р е п е р -
ные литостратонов и их границ. Т а к , почти 
повсеместно в З а п а д н о й Сибири , где р а з 
в и т ы морские образования нижнего в в е р х 
ней юре васюганского горизонта , в р а з р е 
з а х на границе с тюменской свитой у с т а 
н а в л и в а е т с я б а з а л ь н ы й п е с ч а н ы й п л а с т , 
часто с о д е р ж а щ и й остатки морской ф а у н ы , 
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но плохо о т л и ч а ю щ и й с я на к а р о т а ж н ы х ди 
аграммах от пласта Ю 2 в кровле тюменской 
свиты. В современных схемах он р а с с м а т р и 
вается как пласт Ю° и в ы д е л я е т с я , по п р е д 
ложению геологов из "Новосибирскгеология", 
в качестве пахомовской пачки (Атлас..., 1990; 
Решения. . . , 1991; и др.). Обычно в с х е м а х его 
с в я з ы в а ю т с основанием верхней юры. По 
с о в р е м е н н ы м д а н н ы м его с л е д у е т с ч и т а т ь 
среднеюрским (Шурыгин и др., 1995; и др.). 

Верхняя граница слоев, отвечающих з а 
вершению позднеюрской трансгрессии, т а к 
ж е не совпадает с границей юры и мела и 
обычно рассматривается внутри берриаса или 
еще выше. Опорный отражающий горизонт Б 
связывают с наиболее глубоководными отло
жениями, фиксирующими максимум поздне-
юрско-раннемеловой трансгрессии. Своеобра
зие модели строения верхнеюрско-неоком-
ского э т а ж а чехла Западно-Сибирской пли
ты, постоянно отмечаемое в последнее в р е 
мя в публикациях , связано со специфичес 
кой картиной сейсмической характеристики, 
согласно которой площадное распространение 
отражений сигмоидного типа имеет обрамля
ющий характер (Решения..., 1991; и др.). 

В схемах , у т в е р ж д е н н ы х с о в е щ а н и е м 
1990 г., н а у н а к с к а я свита включена в пол
ном объеме в состав васюганского горизонта 
(Решения... , 1991) (верхние границы их со
вмещены), который с современных позиций 
рассматривается в объеме верхов верхнего 
б а т а - н и ж н е й половины верхнего Оксфорда 
(Шурыгин и др., 1995; и др.). Однако анализ 
макро- и микрофауны, известной из этой сви
т ы , п р е д п о л а г а е т в о з р а с т н о е с к о л ь ж е н и е 
верхней границы наунакской свиты в преде 
л а х верхов слоев с Amoeboceras spp. — а-зоны 
ravni . 

До сих пор не ясно территориальное со
отношение васюганской и наунакской свит. 
Еще на стратиграфическом совещании 1967 г. 
высказывалось мнение о нецелесообразности 
выделения наунакской свиты из - за нечеткого 
определения ее границ. Довольно обширный 
район, где соответствующая толща имеет п е 

реходный м е ж д у наунакской и васюганской 
свитами характер , на стратиграфических схе
мах , п р и н я т ы х на п о с л е д н е м с о в е щ а н и и , 
включена в Сильгинский район, д л я которо
го п о к а з а н а н а у н а к с к а я свита (Решения. . . , 
1991). В р я д ли такое р е ш е н и е можно считать 
корректным, поскольку строение разрезов в 
этом районе не соответствует стратотипичес-
кому д л я наунакской свиты Усть -Тымской 
впадины. 

Требует обсуждения валидность приме
нения н а з в а н и я " м а р ь я н о в с к а я свита" д л я 
толщи пород начиная с верхов верхнего Окс
форда , как и р е в и з и я с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о 
объема стратотипа (в типовом р а з р е з е , ис 
пользованном Ф.Г. Г у р а р и (1959), б а ж е н о в -
ской свиты. 

До сих пор осталась неопределенность 
в понимании объема и стратиграфического 
п о л о ж е н и я барабинской пачки , в которую 
первоначально, судя по публикациям, в не 
которых районах включали песчаники, в н а 
стоящее в р е м я р а с с м а т р и в а е м ы е в схемах 
к а к п а х о м о в с к а я п а ч к а ( Р о с т о в ц е в , 1955, 
1956; Осыко, 1958; и др.). 

В к а ч е с т в е р е г и о н а л ь н о й ш к а л ы в 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х в е р х н е й ю р ы , 
помимо горизонтов , р а с с м а т р и в а ю т с я т а к 
ж е п о д р а з д е л е н и я зонального р анга , обо
собленные автономно по р а з н ы м г р у п п а м 
м а к р о - и м и к р о ф а у н ы . Д е т а л ь н ы е и с с л е д о 
в а н и я и п е р е и з у ч е н и е и з в е с т н ы х в З а п а д 
ной Сибири к о м п л е к с о в м а к р о - и м и к р о ф а 
у н ы и н о в ы е н а х о д к и постоянно в ы н у ж д а 
ют д е т а л и з и р о в а т ь ш к а л ы и у т о ч н я т ь п о 
л о ж е н и е г р а н и ц б и о с т р а т о н о в о т н о с и т е л ь 
но с т а н д а р т а , а в с л е д з а ними , и г р а н и ц 
местных с т р а т и г р а ф и ч е с к и х подразделений . 
Т а к , в р е г и о н а л ь н у ю ч а с т ь ш к а л в в е д е н а в 
п о с л е д н е е в р е м я а в т о н о м н а я ш к а л а по бу -
х и и д а м (Решения . . . , 1991) , п е р е с м о т р е н ы 
о б ъ е м ы и н о м е н к л а т у р а зон по ф о р а м и н и -
ф е р а м , п р е д л о ж е н о в в е с т и а в т о н о м н у ю 
ш к а л у по белемнитам , к о т о р ы е часто в с т р е 
ч а ю т с я в к е р н а х с к в а ж и н ( З а х а р о в и др. , 
1998; Ш у р ы г и н и др. , 1998; и др.). 



Глава 2 
СОСТОЯНИЕ ШКАЛЫ ОБЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

В мезозойской эратеме юрская система 
занимает срединное положение. Она р а з д е 
лена на т р и отдела. 

Ярусная и зональная стратиграфические 
шкалы юры, используемые в качестве м е ж 
дународного стандарта , продолжают совер
шенствоваться благодаря активной деятель 
ности М е ж д у н а р о д н о й с т р а т и г р а ф и ч е с к о й 
подкомиссии по юрской системе и ее рабо
чих групп. Работа проводится в направлении 
уточнения и детализации стандарта, попол
нения палеонтологической х а р а к т е р и с т и к и 
стратонов, у с о в е р ш е н с т в о в а н и я принципов 
распознавания, фиксации границ и л а т е р а л ь 
ного прослеживания стратонов, что достига
ется комплексным переизучением стратоти-
пов ярусов и зон, обоснованием региональных 
парастратотипов, монографическим изучени
ем всех известных в стратотипах и парастра-
тотипах групп ископаемой фауны, уточнени
ем биостратиграфического значения таксонов. 
Подразделения зонального ранга именуются 
по выбранному из руководящей группы ис
копаемой ф а у н ы виду-индексу. В юре эта роль 
отведена аммоноидеям. 

Главным принципом совершенствования 
стандартной ш к а л ы я в л я е т с я установление 
в стратотипе границ (поверхностей, плоско
стей) биостратонов. По договоренности опре
д е л я е т с я н и ж н я я граница каждого п о д р а з 
деления, в е р х н я я — автоматически отвеча
ет нижней границе в ы ш е л е ж а щ е г о стратона 
того ж е ранга . О с н о в а н и е самого низкого 
члена и е р а р х и и (зоны, подзоны) о п р е д е л я 
ется по б а з а л ь н о й границе в назначенном 
типовом разрезе . Посредством такого приема 
выполняется требование обеспечения р е а л ь 
ного я к о р я (точки отсчета) в р а з р е з а х д л я 
в с е й и е р а р х и ч е с к о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и . 
Стратотипы стандартных подразделений юры 
Международной стратиграфической ш к а л ы 
находятся на территории Англии и Северо-
Западной Европы. 

В настоящее время для всех ярусов ю р 
ской системы разработаны зональные и под-
зональные ш к а л ы по разрезам Северо-Запад

ной Европы (международный стандарт, исполь
зуемый в качестве эталона), которая в ю р 
скую эпоху входила в состав Суббореальной 
палеобиогеографической области (см. рис. 2— 
5). Параллельно созданы зональные ш к а л ы д л я 
Юго-Восточной Европы, бывшей в юре час 
тью Среднеземноморской палеобиогеографи
ческой области. Обе ш к а л ы хорошо увязаны 
между собой, хотя имеющиеся в ш к а л а х р а з 
личные обозначения зон и подзон отображают 
палеобиогеографическую специфику фауны Бо-
реального и Тетического поясов. 

Д л я у н и ф и к а ц и и понимания стандарт 
ных подразделений при составлении регио
нальных с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем и прове 
дении любых геологических работ на обшир
ной территории бывшего СССР, комиссия по 
юрской системе п р и М С К России под р у к о 
водством Г.Я. Крымгольца на основе а н а л и 
за и обобщения и м е ю щ и х с я данных состави
ла общую я р у с н у ю и зональную ш к а л ы ю р 
ской системы и схему к о р р е л я ц и и региональ
ных биостратиграфических ш к а л со стандар
том и рекомендовала их д л я использования 
п р и и з у ч е н и и ю р с к и х о т л о ж е н и й ( К р ы м -
гольц, 1978; Зоны..., 1982). 

Однако за п р о ш е д ш е е с тех пор в р е м я 
в стандартную западно-европейскую зональ 
ную ш к а л у ю р ы б ы л и внесены з а м е т н ы е и з 
м е н е н и я , к о т о р ы е с л е д о в а л о у ч и т ы в а т ь в 
унифицированной части всех новых страти
графических схем т е р р и т о р и и России. Часть 
новых рекомендаций можно н а й т и в более 
позднем и з д а н и и упомянутой книги о зонах 
юрской системы (Jurassic..., 1988). 

Р я д существенных изменений в зональ 
ном стандарте ю р ы внесен М е ж д у н а р о д н о й 
п о д к о м и с с и е й по ю р е в с а м ы е п о с л е д н и е 
годы. В приведенном н и ж е обзоре у ч т е н ы 
изменения , происшедшие в зональном стан
д а р т е за последнее в р е м я и освещенные в 
публикациях з а р у б е ж н ы х коллег (Соре e t al., 
1980; Diet l , 1982; Ca l lomon e t al., 1989a,b; 
H a h n et al., 1990; и др.). 

Б л а г о д а р я тому , что ю р с к и е о т л о ж е 
ния широко р а з в и т ы в Европе , А з и и , А м е -
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рике и т.д. и богаты окаменелостями, эта си
стема изучена з н а ч и т е л ь н о л у ч ш е других. 
Н и ж н и й отдел р а с ч л е н я е т с я на ч е т ы р е я р у 
са. С т а н д а р т н а я з о н а л ь н а я ш к а л а н и ж н е й 
ю р ы н а с ч и т ы в а е т к н а с т о я щ е м у в р е м е н и 
с в ы ш е 24 зон и подзон . Х о т я п о л о ж е н и е 
границы ю р ы и триаса до сих пор не отчет
ливо. Н и ж н я я граница нижнего отдела юры, 
а соответственно, и н и ж н я я граница систе 
мы в целом до настоящего времени прово
д и л а с ь в основании геттангского я р у с а по 
подошве зоны Ps i loceras p lanorbis . Эта зона 
обычно р а с с м а т р и в а е т с я к а к р е п е р в гло
бальном масштабе (Dean et al., 1961). До сих 
пор п о л а г а л и , что именно с этого у р о в н я 
н а ч а л о с ь коренное обновление комплексов 
аммонитов. Однако в р а з р е з а х с т р а т о т и п и -
ческой местности (Англия , Ф р а н ц и я , Г е р 
мания) н и ж е слоев с P . planorbis и над т р и 
а с о в ы м и с л о я м и с Choristoceras marcheri, 
Rhaetavicula contorta есть слои, л и ш е н н ы е 
аммонитов. Сходная с и т у а ц и я наблюдается 
в р а з р е з а х Северо-Востока России (бассейн 
рек Кедон, Вилига, Гижига) . Однако здесь 
над з а в е д о м ы м т р и а с о м и н и ж е с л о е в с 
Psiloceras cf. planorbis, P. viligaensis обна
р у ж е н ы а м м о н и т ы , о п и с а н н ы е в к а ч е с т в е 
нового рода и вида Primapsiloceras primulum 
(Полуботко, Р е п и н , 1981). Слои с э т и м и а м 
монитами широко р а с п р о с т р а н е н ы на С е в е 
ро-Востоке России и сопоставлены а в т о р а 
ми вида -индекса с подпланорбисовыми сло
ями Англии и слоями с мелкими Schlotheimia 
в Бельгии. Т а к и м образом, И.В. Полуботко 
и Ю.С. Р е п и н п р е д л о ж и л и обоснование но
в о й с а м о й д р е в н е й в г е т т а н г е з о н ы 
Pr imaps i loce ras p r i m u l u m (Зональная с т р а 
т и г р а ф и я . . . , 1991; Р е п и н , 1997). О д н а к о в 
Б у р - О л е н е к с к о м р а й о н е С и б и р и в н и з а х 
кыринской свиты Primapsiloceras primulum 
н а й д е н ы с о в м е с т н о с Psiloceras planorbis 
в ы ш е находок P. olenekense, т. е. в комп
л е к с е а м м о н и т о в в ы д е л я е м о й з д е с ь з о н ы 
P. p l anorb i s ( К н я з е в и др., 1991). С у д я по 
этим н а х о д к а м , р е ш е н и е вопроса о п о л о 
ж е н и и г р а н и ц ы т р и а с а и ю р ы требует д а л ь 
нейшего детального и з у ч е н и я р а з р е з о в Се 
веро-Востока России и Сибири. М е ж д у н а р о д 
н а я с т р а т и г р а ф и ч е с к а я п о д к о м и с с и я по 
с т р а т и г р а ф и и ю р ы не у т в е р д и л а предлага 
емую на Северо-Востоке России д л я осно
в а н и я н и ж н е й ю р ы з о н у P r i m a p s i l o c e r a s 
p r i m u l u m и з - з а редкости находок и слабой 
выразительности зонального комплекса . 

В целом геттангский я р у с в стандарте 
рассматривается в составе двух подъярусов 
и т р е х зон: Ps i l oce ra s p l a n o r b i s , A l s a t i t e s 
liasicus, Schlotheimia angula ta . Единообразия 
в понимании объема подъярусов в страторе -
гионе до сих пор нет. Немецкие исследова
т е л и проводят границу нижнего и верхнего 
подъярусов в "черной юре" (Buch, 1839) м е ж 
д у зонами Alsa t i t e s l iasicus и Sch lo the imia 
angu la ta (между "черной юрой а л ь ф а один и 
а л ь ф а д в а " Ф. К в е н ш т е д т а ( Q u e n s t e d t , 
1843)), тогда к а к в Англии, вслед за Д. А р -
келлом, к н и ж н е м у п о д ъ я р у с у геттанга от
носят только зону Psi loceras planorbis . В на
стоящий момент принято р а з д е л е н и е геттан
га на п о д ъ я р у с ы в соответствии с последней 
точкой з р е н и я , т. е. по границе зон p lanorbis 
и l iasicus (Зональная стратиграфия. . . , 1991; 
Jurassic.. . , 1988). 

С и н е м ю р с к и й я р у с д е л и т с я на д в а 
подъяруса , объединяющих по три зоны: н и ж 
ний — зоны Arie t i tes buck land i , Arn ioceras 
semicos ta tum, Caenisi tes t u rne r i ; верхний — 
Aste roceras o b t u s u m , Oxynot ice ras oxyno tum, 
Echioceras r a r i cos ta tum. 

П л и н с б а х с к и й я р у с состоит и з д в у х 
подъярусов: нижний включает зоны Uptonia 
jamesoni , Tragophyl loceras ibex, P rodac ty l io -
ceras davoei; верхний — A m a l t h e u s stokesi, 
A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s , P l e u r o c e r a s 
s p i n a t u m . 

Тоарский я р у с в последнее время р а с 
с м а т р и в а е т с я в о б ъ е м е д в у х п о д ъ я р у с о в : 
н и ж н и й состоит из т р е х зон — Dactyl ioceras 
t e n u i c o s t a t u m , H a r p o c e r a s f a l c i f e r u m , 
H i l d o c e r a s b i f r o n s ; в е р х н и й — H a u g i a 
v a r i a b i l i s , G r a m m o c e r a s t h o u a r s e n s e , 
Dumor t i e r i a levesquei . 

На с р е д н е ю р с к у ю э п о х у п р и х о д и т с я 
в р е м я н а р а с т а н и я и з о л я ц и и в з ападном сек
торе А р к т и к и , обособившей р а й о н ы с т р а т о -
регионов ярусов от т е р р и т о р и й , п р и м ы к а ю 
щ и х к Арктическому океану (см. рис. 4). Если 
в начале средней ю р ы е щ е с о х р а н я ю т с я с в я 
зи североевропейских палеоморей с а р к т и 
ческими, то во второй половине эпохи в в ы 
соких ш и р о т а х обособилась Б о р е а л ь н а я п а 
леобиогеографическая область , о х в а т ы в а в 
ш а я север А м е р и к и и Е в р а з и и (включая се 
в е р н ы е т е р р и т о р и и России) и В о с т о ч н у ю 
Г р е н л а н д и ю с х а р а к т е р н ы м с у щ е с т в е н н о 
обедненным составом биоты и высоким энде 
мизмом таксонов. С р е д н е ю р с к и е о т л о ж е н и я 
в бореальном секторе России и С е в е р о - З а -
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падной Европе ф о р м и р о в а л и с ь в р а з н ы х п а 
леобиогеографических областях , и п р я м а я 
к о р р е л я ц и я р а з р е з о в средней юры этих т е р 
риторий не осуществима. Это обстоятельство 
обусловило необходимость р а з р а б о т к и д л я 
верхнего байоса, бата и к е л л о в е я б о р е а л ь -
ной ю р ы з о н а л ь н о й ш к а л ы , о т л и ч н о й от 
стандартной суббореальной. В п е р в ы е подоб
ная ш к а л а была создана в Восточной Г р е н 
ландии, где в среднеюрских комплексах а м 
монитов, в отличие от бореальной ю р ы Р о с 
сии, и м е е т с я б о л ь ш а я примесь суббореаль-
ных элементов , что обеспечивает достаточ
но хорошую к о р р е л я ц и ю восточно-гренлан
дской ш к а л ы байоса, бата и к е л л о в е я с з а 
падно-европейскими с т а н д а р т а м и этих я р у 
сов. Соответственно восточногренландская 
ш к а л а п р и н я т а д л я большей части средней 
юры з а бореальный стандарт , и к о р р е л я ц и я 
средней ю р ы бореальных регионов России со 
стандартом о с у щ е с т в л я е т с я ч е р е з эту ш к а 
лу (см. рис. 5). 

Ааленский я р у с в стандарте подразде 
ляется на два подъяруса : нижний представ
лен зоной Le ioce ra s o p a l i n u m , в е р х н и й — 
зонами Ludwigia m u r c h i s o n a e и Graphoce ra s 
concavum. 

В байосском ярусе рассматриваются два 
п о д ъ я р у с а : н и ж н и й в к л ю ч а е т з о н ы — 
Hyper l ioceras disci tes, Witchell ia laeviuscula 
(выделяется вместо п р е ж н е й зоны "Sonninia 
s o w e r b y i " ) , O to i t e s s auze i и S t e p h a n o c e r a s 
h u m p h r i e s i a n u m ; в е р х н и й — S t r e n o c e r a s 
n i o r t e n s e ( в м е с т о в ы д е л я е м о й р а н е е 
S. s u b f u r c a t u m ) , G a r a n t i a n a g a r a n t i a n a и 
Park inson ia parkinsoni . 

Б а т с к и й я р у с состоит из т р е х п о д ъ я р у -
сов: нижний представлен зонами Zigzagiceras 
z igzag и A s p h i n c t i t e s t e n u i p l i c a t u s ; с р е д 
н и й — P r o c e r i t e s p r o g r a c i l i s , T u l i t e s 
s u b c o n t r a c t u s и Mor r i s i ce ras morr is i ; в е р х 
ний — P r o c e r i t e s hodsoni , Oxyce r i t e s orbis 
(вместо бывшей ранее "Ox. aspidoides", по
скольку местонахождение вида О. aspidoides 
Орр., как теперь установлено, — н и ж н и й бат, 
в б л и з и г р а н и ц ы с байосом) и C lydon ice ra s 
discus. 

До н е д а в н е г о в р е м е н и к е л л о в е й с к и й 
ярус помещался на всех отечественных био
стратиграфических схемах в верхний отдел 
юры, а граница м е ж д у средним и верхним 
ее отделами проводилась м е ж д у батским и 
келловейским ярусами . Однако во всех стра
нах мира келловей рассматривался в соста

ве среднего отдела юры, в соответствии с 
рекомендацией Люксембургских коллоквиу
мов по юре 1962 и 1967 гг. 

В ф е в р а л е 1989 г. Постановлением М е ж 
ведомственного стратиграфического комите
та у т в е р ж д е н о р е ш е н и е расширенного з а с е 
дания Бюро юрской комиссии о необходимос
ти рассматривать келловей в средней юре и 
на территории бывшего СССР п р е ж д е всего 
д л я удобства к о р р е л я ц и и юрских отложений 
в международном масштабе. 

К е л л о в е й с к и й я р у с с о с т о и т и з т р е х 
подъярусов . В н и ж н е м в ы д е л я ю т с я с т а н д а р 
т н ы е з о н ы M a c r o c e p h a l i t e s h e r v e y i , P r o -
p lanu l i t es koenigi и S iga loceras cal loviense. В 
с в я з и с большим объемом проведенных п а 
леонтологических исследований и п е р е и з у 
чением стратотипических р а з р е з о в келловея 
уточнены н о м е н к л а т у р а и с т р а т и г р а ф и ч е с 
кое п о л о ж е н и е о т д е л ь н ы х таксонов, в том 
числе и с п о л ь з у е м ы х в качестве з о н а л ь н ы х и 
подзональных индексов в с т а н д а р т е к е л л о 
вея . Именно по этой причине п р е ж н я я и н 
д е к с а ц и я н и ж н е й зоны к а к Macrocepha l i t e s 
m a c r o c e p h a l u s заменена на М. h e r v e y i (по
с к о л ь к у точное м е с т о н а х о ж д е н и е первого 
вида, к а к установлено, — зона P r o p l a n u l i t e s 
koenigi) . Зона Siga loceras cal loviense, ранее 
в ы д е л я в ш а я с я в н и ж н е м к е л л о в е е над зоной 
m a c r o c e p h a l u s , р а з д е л е н а на две самостоя 
т е л ь н ы е з о н ы P r o p l a n u l i t e s k o e n i g i и 
S iga loceras cal loviense, к а к это в свое в р е м я 
было на схемах , п р е д л о ж е н н ы х Д. А р к е л -
лом. К а ж д а я и з т р е х зон нижнего к е л л о в е я 
п о д р а з д е л я е т с я на подзоны: по т р и — в д в у х 
н и ж н и х и д в е — в в е р х н е й (Cal lomon e t al., 
1989а, b). 

Зональное деление среднего и верхнего 
подъярусов к е л л о в е я в стандарте осталось 
п р е ж н и м : з о н ы K o s m o c e r a s j a s o n и 
E r y m n o c e r a s c o r o n a t u m — в с р е д н е м и 
Pe l toceras a th le t a и Q u e n s t e d t o c e r a s l a m b e r -
ti — в верхнем. Все зоны состоят из подзон, 
в которых установлены горизонты с аммони
тами. Однако д л я корреляции с зонами, в ы 
деляемыми в Сибири, столь дробное р а з д е 
л е н и е с т а н д а р т н о й ш к а л ы н е с у щ е с т в е н н о . 
Поэтому на унифицированной ш к а л е стан
дарта келловейского яруса показаны только 
его зоны. 

Д л я нижнего келловея , к а к и д л я боре-
ального бата, разработана на р а з р е з а х Вос
точной Г р е н л а н д и и а в т о н о м н а я з о н а л ь н а я 
шкала , построенная на аммонитах из семей-
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с т в а C a r d i o c e r a t i d a e и с у б б о р е а л ь н ы х 
K e p p l e r i t i n a e , в с т р е ч а ю щ и х с я только в этом 
регионе (см. рис. 6). В последнее в р е м я бла
годаря нахождению Kepplerites в верхнем бате 
Северо-Западной Германии и уточнению диа
пазонов видов в генетической последователь
ности рода Kepplerites была уточнена корре 
л я ц и я восточно-гренландских зон с зонами 
западно-европейского стандарта. 

Верхний бат в Восточной Гренландии 
объемлет зоны Cadoceras variabile и С. calayx, 
а келловей начинается с зоны С. a p e r t u m , 
в ы ш е к о т о р о й п о к а з а н а з о н а С. n o r d e n -
skjoeldi. Две последние зоны приравнивают
ся к б о л ь ш е й ч а с т и з о н ы M a c r o c e p h a l i t e s 
herveyi . Выше , после п е р е р ы в а в наблюде
нии, в ы д е л я е т с я зона Sigaloceras calloviense 
(Callomon, 1985). В Восточной Сибири у с т а 
н о в л е н ы с п е ц и ф и ч е с к и е в и д ы Cadoceras, 
индексирующие последовательный р я д зон: 
С. ba rns ton i (со слоями .с С. variabile в верх
ней ч а с т и ) , С. f a l s u m , С. a n a b a r e n s e , 
С. emelianzevi . Граница м е ж д у батом и к е л -
л о в е е м п р о в о д и т с я в о с н о в а н и и з о н ы 
С. fa lsum, которая вместе с п е р е к р ы в а ю щ е й 
ее зоной С. anaba rense приравнивается к ниж
ней зоне келловея Macrocephal i tes he rvey i и 
к о р р е л и р у е т с в о с т о ч н о - г р е н л а н д с к и м и 
Cadoceras a p e r t u m и С. nordenskjoeldi . Такое 
сопоставление несколько условно и не может 
считаться окончательным. 

В среднем и верхнем келловее состав 
аммонитовых ассоциаций в р а з н ы х регионах 
выравнивается , поэтому повсеместно приме
нимой становится зональная ш к а л а м е ж д у 
народного стандарта . 

Зональный стандарт оксфордского яруса 
разработан, за исключением верхней части 
среднего подъяруса , на р а з р е з а х Англии и 
Нормандии. Основу зонального р а з д е л е н и я 
с о с т а в л я ю т а м м о н и т ы и з с е м е й с т в 
Card iocera t idae и Per i sphinc t idae . В настоя
щ е е в р е м я Оксфорд п о д р а з д е л е н на т р и 
подъяруса. Относительная однородность ком
плексов аммонитов в н и ж н е м Оксфорде я в 
ляется предпосылкой однообразного понима
ния объема и зонального с о д е р ж а н и я этого 
подъяруса всеми исследователями в З а п а д 
ной Европе (см. рис. 5). 

Н а ч и н а я со среднего Оксфорда, все з а 
метнее проявляется межбассейновая д и ф ф е 
ренциация ф а у н . Комплексы аммонитов обо
собившейся в это в р е м я Средиземноморской 
провинции существенно о т л и ч а ю т с я от т а 

ковых страторегиона с е в е р о - з а п а д н о - е в р о 
пейского стандарта . В связи с этим д л я сред 
него и верхнего Оксфорда этой провинции 
разработана зональная ш к а л а , не п о х о ж а я 
на стандартную (Jurassic..., 1988). В стандарте 
и н д е к с а ц и я з о н а л ь н ы х п о д р а з д е л е н и й сред 
него-верхнего Оксфорда з акреплена за п р е д 
с т а в и т е л я м и семейства Pe r i sph inc t i dae . П о 
скольку они п р а к т и ч е с к и отсутствуют в О к 
сфорде а р к т и ч е с к и х и с у б а р к т и ч е с к и х бас 
сейнов (включая Шотландию) , возникла н е 
обходимость создания параллельной стандар
ту аммонитовой ш к а л ы д л я этих регионов. 
Ш к а л а , в основе зонального д е л е н и я кото
рой л е ж и т последовательность комплексов 
п р е д с т а в и т е л е й (родов и видов) бореального 
семейства аммонитов Ca rd ioce ra t i dae , п р е д 
л о ж е н а Р . С а й к с о м и Д ж . К э л л о м о н о м 
(Sykes , Cal lomon, 1979). Она р а з р а б о т а н а на 
р а з р е з а х Восточной Г р е н л а н д и и и Ш о т л а н 
дии. Апробация этой ш к а л ы п о к а з а л а п р и н 
ципиальную возможность ее широкого п р и 
менения в р а з н ы х регионах огромной т е р р и 
тории: на Русской п л а т ф о р м е , в З а п а д н о й 
Сибири, на Сибирской п л а т ф о р м е ( М е с е ж 
ников и др., 1985, 1989; В я ч к и л е в а , 1987; и 
др.) (см. рис. 11). Сейчас эта ш к а л а п р и з н а 
на в качестве бореального стандарта О к с ф о р 

да. Однако ш к а л а , р а з р а б о т а н н а я д л я суб
бореальных о т л о ж е н и й России (Месежников 
и др., 1989), имеет , по с р а в н е н и ю с боре-
а л ь н ы м стандартом, р я д особенностей. В то 
ж е в р е м я новые находки аммонитов на Вос
точном Т а й м ы р е , с д е л а н н ы е А.Н. А л е й н и 
ковым, позволили п р и й т и к выводу о полной 
идентичности смены видов к а р д и о ц е р а т и д в 
с р е д н е м - в е р х н е м О к с ф о р д е этого региона и 
Восточной Гренландии. Следовательно , м о ж 
но считать доказанной возможность п р и м е 
нения бореального зонального стандарта д л я 
расчленения среднего-верхнего Оксфорда Во
сточной Сибири (Алейников, Меледина , 1991, 
1993). 

З а последнее в р е м я и в зональные под
р а з д е л е н и я западно-европейского стандарта 
О к с ф о р д а внесены некоторые изменения . В 
н и ж н е м Оксфорде в ы д е л я ю т с я з о н ы 
Ver tumnice ra s ma r i ae и Cardioceras corda tum. 
Средний по дъяр у с р а з д е л е н на две зоны — 
н и ж н ю ю P e r i s p h i n c t e s plicatil is и верхнюю 
P e r i s p h i n c t e s pumi l i s (вместо G r e g o r i c e r a s 
t ransversar ium) . Верхний подъярус состоит из 
д в у х зон- ( в м е с т о п р е ж н и х т р е х ) — 
P e r i s p h i n c t e s c a u t i s n i g r a e и R i n g s t e a d i a 
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pseudocorda ta (Sykes , Callomon, 1979; Соре 
et al., 1980). Все зоны О к с ф о р д а подразделе
ны в стандарте на подзоны. Поскольку неко
торые установленные в Оксфорде на терри
тории Сибири аммонитовые биостратоны со
поставимы именно с подзонами западно
европейского стандарта, целесообразно от
ражать подзональное деление стандартных 
зон в соответствующей графе стратиграфи
ческих схем Сибири. В зоне m a r i a e — под
зоны S c a r b u r g i c e r a s s c a r b u r g e n s e и 
C a r d i o c e r a s p r a e c o r d a t u m ; в зоне c o r d a -
t u m — подзоны С. bukowsk i i , С. pe rcae l a -
t u m и С. c o r d a t u m ; в зоне p l i c a t i l i s — 
С. v e r t e b r a t e и P e r i s p h i n c t e s a n t e c e d e n s ; в 
зоне pumi l i s — P. p a r a n d i e r i и A m o e b o c e r a s 
n u n n i n g t o n e n s e ; в зоне c a u t i s n i g r a e — 
P. c a u t i s n i g r a e и P . v a r i o c o s t a t u s ; в зоне 
p s e u d o c o r d a t a — подзоны R. c a l e d o n i c a , 
R. p seudoyo , R. p s e u d o c o r d a t a , R. evoluta . 

Особо следует остановиться на сложно
сти корреляции зональных подразделений 
бореальной шкалы со стандартом, посколь
ку это напрямую затрагивает вопрос корре
ляции со стандартом подразделений Оксфор
д а севера Сибири. В литературе имеются 
разные варианты корреляции этих шкал, в 
частности, пограничных зон среднего и вер
хнего Оксфорда. В значительной мере раз
ные толкования связаны с различным пони
манием объема среднего подъяруса Оксфор
д а . К а к справедливо указали М.С. М е с е ж н и -
ков с соавторами, при включении в средний 
О к с ф о р д зоны Pe r i sph inc tes pumil is в составе 
двух подзон становится невозможным сопос
тавление кровли этой зоны и зоны 
t r an sve r sa r i um. П р и таком понимании сред
него Оксфорда теряется единственный кри
терий проведения границы среднего и верх
него Оксфорда в бореальных разрезах — по 
смене C a r d i o c e r a s s.l. на A m o e b o c e r a s , по
скольку в А н г л и и уровень появления 
A m o e b o c e r a s оказывается уже в среднем 
Оксфорде в подзоне A. nunn ing tonense (Ме-
сежников и др., 1989). Д л я преодоления это
го противоречия было предложено вернуться 
к пониманию среднего Оксфорда в объеме 
одной зоны P . plicatilis, как это предлагали 
французские исследователи ( E n a y e t al., 
1967). В Пуату , на южном обрамлении П а 
рижского бассейна, горизонт с Ca rd ioce ra s 
t e n u i s e r r a t u m (аналог одноименной зоны в 
бореальной юре) приурочен к верхней части 
подзоны P . an t ecedens , т. е. к кровле зоны 

plicatilis. Соответственно кровлю этой и боре
альной зон t e n u i s e r r a t u m , о б р а з у ю щ и х хоро
шо трассируемый изохронный уровень, пред
лагается рассматривать как границу средне
го и верхнего О к с ф о р д а (см. рис. 5, 11). П р и 
т а к о м п о н и м а н и и среднего О к с ф о р д а зона 
Cardioceras t e n u i s e r r a t u m д о л ж н а быть сопо
ставлена только с верхней частью подзоны 
P. an tecedens . Однако в Англии средний О к с 
ф о р д п р и н я т в о б ъ е м е д в у х зон , а з о н а 
Amoeboce ra s glosense п о м е щ а е т с я английс
кими исследователями у ж е в верхний О к с 
ф о р д (Соре e t al., 1980, fig. l l a , b ) . Поэтому 
зону С. t e n u i s e r r a t u m приходится приравни
вать еще и к более высокой зоне Per i sph inc tes 
pumilis . Более условной я в л я е т с я к о р р е л я 
ция со стандартом зон верхнего Оксфорда: 
glosense и s e r r a t u m — с зоной cau t i sn igrae , а 
r e g u l a r e и с л о е в с Amoeboceras e x g r . 
rosenkrantzi — с зоной pseudocorda ta . 

К и м е р и д ж с к и й я р у с до сих пор в ы з ы 
вает много дискуссий как в отношении п о д ъ я -
русного деления , т ак и в определении его 
объема. По этим вопросам в л и т е р а т у р е име
ются два варианта — британский и конти
нентальный. Н и ж н я я граница я р у с а — в ос
новании зоны P ic ton ia bay le i , в ы д е л е н н о й 
Г. З а л ь ф е л ь д о м (Salfeld, 1913, 1914), п р и 
нимается всеми однозначно. С л о ж н е е ситуа
ц и я с в е р х н е й границей яруса . На Втором 
к о л л о к в и у м е по юрской системе , п р о ш е д 
шем в Люксембурге в 1967 г., рекомендова
но проводить верхнюю границу к и м е р и д ж а 
в о с н о в а н и и з о н ы G r a v e s i a g r a v e s i a n a 
(Resolution..., 1970). Н и ж н и й п о д ъ я р у с киме
р и д ж а р а з д е л е н на зоны Pic ton ia bayle i и 
R a s e n i a c y m o d o c e , в е р х н и й — на з о н ы 
A u l a c o s t e p h a n u s m u t a b i l i s , A. e u d o x u s и 
A. autissiodorensis . Д л я английских геологов 
стратиграфический объем в у к а з а н н ы х в ы ш е 
границах я в л я е т с я только нижним к и м е р и д -
ж е м (Соре et a l , 1980, fig. 14), тогда как д л я 
остальных европейских, в том числе и рос
сийских геологов, п р и в е д е н н а я с у м м а зон 
означает оба подъяруса кимериджа . 

Н а ч а в ш а я с я в середине О к с ф о р д а д и ф 
ф е р е н ц и а ц и я европейской ф а у н ы п р о д о л ж а 
лась и в кимеридже . Б о р е а л ь н ы е и тетичес -
кие ассоциации аммонитов к и м е р и д ж а весь 
ма р а з л и ч н ы . Соответственно д л я Ю ж н о й 
Европы создана п а р а л л е л ь н а я м е ж д у н а р о д 
ному стандарту и существенно о т л и ч а ю щ а 
я с я от него з о н а л ь н а я ш к а л а . Обе ш к а л ы 
надежно у в я з а н ы м е ж д у собой в части верх-
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него кимериджа; п а р а л л е л и з а ц и я ж е н и ж н е -
кимериджских зон севера и юга Европы бо
лее условна (Зоны..., 1982). 

В наиболее северных районах Б о р е а л ь 
ной области в к и м е р и д ж с к и х отложениях из 
аммонитов в с т р е ч а ю т с я только Card ioce ra 
t idae. Поэтому н и ж н е м у к и м е р и д ж у самых 
северных территорий отвечает местная зона 
A m o e b o c e r a s k i t c h i n i ( М е с е ж н и к о в , 1968, 
1984). Д л я верхнего к и м е р и д ж а особенностью 
а р к т и ч е с к и х комплексов я в л я е т с я п р и с у т 
с т в и е с п е ц и ф и ч е с к и х к а р д и о ц е р а т и д — 
Euprionodoceras и Hoplocardioceras. Слои с 
представителями названных родов установ
лены в низовье Енисея, на З е м л е Ф р а н ц а -
Иосифа и Шпицбергене. 

В качестве терминального яруса юры в 
бореальных бассейнах до последнего време
ни рассматривался волжский. К а к у к а з ы в а 
лось выше, представления о положении верх
ней границы юры в Бореальной области свя 
з а н ы с понимаем объема волжского и берри-
асского ярусов в этой области и соответствием 
их титону и берриасу стандарта. М е ж в е д о м 
ственный стратиграфический комитет России 
в последнее в р е м я вынес постановление о 
переводе волжского я р у с а и з категории об
щих в категорию региональных стратиграфи
ческих п о д р а з д е л е н и й в ранге региояруса . 
Рекомендуется оставить в общей ш к а л е по
граничных отложений юры Бореальной об
ласти только титонский и берриасский я р у 
сы, относя к верхней юре н и ж н и й и средний 
п о д ъ я р у с ы в о л ж с к о г о я р у с а , а в е р х н и й 
подъярус волжского я р у с а включать в низы 
б е р р и а с а (Постановления . . . , 1997). О д н а к о 
д а л е к о не все с п е ц и а л и с т ы по с т р а т и г р а 
фии бореальной юры согласны с этим п р е д 
л о ж е н и е м , основанным на п р е д с т а в л е н и я х 
И.И. Сей и Е.Д. Калачевой (1997 и др.), р а с 

сматриваются р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы к о р р е л я 
ции со стандартом, при которых в о л ж с к и й 
я р у с в Бореальной области сохраняет свое 
значение (Герасимов и др., 1995; З а х а р о в и 
др., 1997; Z a k h a r o v e t al., 1996; и др.) (см. 
рис. 8). До окончательного р е ш е н и я вопроса 
на международном уровне мы сохраняем в 
своей работе п р е ж н е е представление о в о л ж 
ском ярусе (Зональная стратиграфия. . . , 1991; 
и др.). 

Волжский я р у с выделен на территории 
России. З о н а л ь н а я ш к а л а этого яруса , р а з 
р а б о т а н н а я о т е ч е с т в е н н ы м и геологами на 
р а з р е з а х в бассейне р. Волги, за п р о ш е д 
шие 15 лет не претерпела принципиальных 
изменений. Зональное деление , соответству
ю щ е е таковому в страторегионе волжского 
яруса , используется в унифицированной ча 
сти стратиграфических схем Сибири л и ш ь с 
незначительными коррективами. 

Н и ж н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с по др аз дел ен 
на т р и зоны — I lowaiskya kl imovi , I. sokolovi 
и I. p seudoscy th ica ; с р е д н е в о л ж с к и й о б ъ е м -
л е т зоны — Dorsoplan i tes p a n d e r i с подзона
ми Pavlovia pavlovi и Zara i sk i t e s zara iskens is , 
Vi rga t i t e s v i r g a t u s с подзонами V. v i r g a t u s 
и V. rosanov i и Ep iv i rga t i t e s niki t ini , кото
р а я на подзоны не п о д р а з д е л я л а с ь . В этой 
зоне сначала у к а з ы в а л и с ь слои с Е. nikitini 
в н и з у и Е. bipliciformis в в е р х у (Зоны.. . , 
1982), позднее в н и ж н е й ч а с т и зоны з а ф и к 
сировано р а с п р о с т р а н е н и е Epivirgatites, а 
в в е р х н е й — P a r a c r a s p e d i t e s (Месежников , 
1 9 8 4 ) . В п о с л е д н е м в а р и а н т е с х е м ы 
(Jurassic... , 1988) зона Е. n ik i t in i состоит и з 
подзон Lomonossovel la b lake i и Е. niki t ini , а 
в ы ш е в ы д е л я е т с я с а м о с т о я т е л ь н а я з о н а 
P a r a c r a s p e d i t e s oppressus . В е р х н е в о л ж с к и й 
п о д ъ я р у с в к л ю ч а е т в себя зоны K a c h p u r i t e s 
fulgens, C ra sped i t e s s u b d i t u s и С. nodiger . 



Глава 3 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе исследований применялись 
методы, п р и н я т ы е д л я и з у ч е н и я о п о р н ы х 
разрезов мезозойских терригенных толщ Си
бири (Опорный разрез.., 1969, 1981; Меледи-
на и др., 1987, 1991; и др.), использовались 
у к а з а н и я и м е т о д и ч е с к и е р е к о м е н д а ц и и 
"Стратиграфического кодекса СССР" (1992), 
специального руководства ВСЕГЕИ "Задачи 
и правила изучения и описания опорных стра
т и г р а ф и ч е с к и х р а з р е з о в " (Предтеченский , 
1983). Главной особенностью принятой мето
дики явилось комплексное (одновременное в 
полевых и камеральных условиях) изучение 
разрезов специалистами нескольких геологи
ческих дисциплин , совместно и автономно 
решающих как вопросы стратиграфии, так и 
о с у щ е с т в л я ю щ и х достаточно обстоятельное 
литолого-геохимическое, фациально-генети-
ческое и палеонтологическое, палеоэкологи
ческое и биофациальное изучение о т л о ж е 
ний по основным группам ископаемых (аммо
ниты, двустворчатые моллюски, форамини-
ф е р ы , остракоды, споры и пыльца, флора). 

В части стратиграфических з а д а ч пос
ледовательно выполнялись следующие опе
рации: а) расчленение изученных р а з р е з о в 
по литолого-фациальным признакам на дис 
кретные геологические тела — свиты, п а ч 
ки, слои, б л и ж н и е и д а л ь н и е к о р р е л я ц и и ; 
б) литологическое и палеонтолого-биостра-
т и г р а ф и ч е с к о е и з у ч е н и е в ы д е л е н н ы х под
р а з д е л е н и й в частных р а з р е з а х , определе 
ние обобщенных литологических и палеон
тологических характеристик стратиграфичес
ких п о д р а з д е л е н и й , обоснование основных 
корреляционных уровней и в конечном сче
те местных стратиграфических схем. 

В п о л е в ы х условиях особое внимание 
обращалось на границы стратиграфических 
подразделений (постепенные, быстрые, р е з 
кие, с размывом) , на сопряженность смены 
комплексов органических остатков со сменой 
литологических характеристик , на т а ф о н о -
мические особенности слоев и их л а т е р а л ь 
ную изменчивость. 

Изучение ф а у н ы включало сбор и оп
ределение палеонтологических остатков с их 
количественной оценкой, биостратиграфичес
кий а н а л и з зонального и внутризонального 
уровней на основе комбинации п а р а л л е л ь н ы х 
зональных шкал , исследование тафономичес-
ких особенностей и а н а л и з палеоэкологичес
ких х а р а к т е р и с т и к палеосообществ. Выбор
ки окаменелостей по возможности делались 
максимально обширными. 

Корреляции осуществлялись последова
тельно , в н а ч а л е д л я р а з р е з о в в п р е д е л а х 
одного участка , з а т е м в ы п о л н я л и с ь к о р р е 
л я ц и и сводных разрезов и, наконец, доста
точно удаленных районов. В п р е д е л а х у ч а с 
тков основными к о р р е л и р у ю щ и м и п р и з н а к а 
ми с л у ж и л и реперные уровни с н а д е ж н ы м и 
биостратиграфическими д а т и р о в к а м и и и н 
т е р в а л ы , ф и к с и р у ю щ и е р е з к и е п е р е с т р о й 
ки биоты, состав и облик пород, последова
тельность их напластования с учетом данных 
геофизических методов исследований (особен
но в р а з р е з а х с к в а ж и н ) , т а ф о н о м и ч е с к и е 
особенности слоев и специфика минеральных 
включений. П р и м е ж р а й о н н ы х сопоставлени
я х р е ш а ю щ е е значение приобретали регио
нальные горизонты, ц и р к у м б о р е а л ь н ы е р е 
перные биостратиграфические уровни и р у 
б е ж и общебореальных биотических кризисов 
(рис. 15) и перестроек , литологические р е 
п е р ы (региональные глинистые горизонты, 
последовательность их залегания) , особенно
сти общей цикличности коррелируемых толщ. 

И с т о р и ч е с к и с л о ж и л о с ь так , что д л я 
юры Сибири региональные горизонты обыч
но рассматривались на основе этапности осо
бенностей осадконакопления, а не на биостра
тиграфической основе, как это рекомендует
ся для фанерозойских толщ в С т р а т и г р а ф и 
ческом кодексе (1992, ст. IV. 4). Границы го
ризонтов, таким образом, отвечают измене
ниям р е ж и м а осадконакопления. Единствен
ный способ использовать хорошо опознавае
мую циклическую смену таких существенно 
песчаных и существенно глинистых горизон-
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Рис. 15. Таксономическая структура ассоциаций фораминифер низов нижнего байоса ("ам-
модискусовые фации") разных районов Бореального бассейна: 

а - Анабарский залив, обн. 1.1, пачка 22, слой 25, низы верхней подсвиты арангастахской свиты; б -
Северное море, Statfjord area, well 34/10-1, нижняя часть Rannoch formation (Nagy et al., 1990); в - Анг

лия, Yorkshire coast, SE section, нижняя часть Yons Nab Beds (Nagy et al., 1990). 

T O B в качестве региональных подразделений, 
как инструмент д л я корреляции с относитель
но изохронными границами — это прослежи
вание их от стратотипов с фиксированным 
биостратиграфическим путем объемом. 

Определение п о л о ж е н и я границ и о б ъ е 
ма стратонов региональных схем относитель
но ш к а л ы общих (планетарных) стратигра
ф и ч е с к и х п о д р а з д е л е н и й о с у щ е с т в л я л о с ь 
преимущественно с использованием комби
нации п а р а л л е л ь н ы х зональных ш к а л и р е 
шетки реперных уровней, ф и к с и р у ю щ и х гло
бальные и ц и р к у м б о р е а л ь н ы е перестройки 
биоты (в первую очередь, на основе данных 
по аммонитам, д в у с т в о р ч а т ы м моллюскам, 
ф о р а м и н и ф е р а м , спорам и пыльце) . П р и н и 
мались во внимание положение слоев в об
щей стратиграфической последовательности, 
сведения по макроцикличности и сиквенс-
стратиграфии, теоретической основой кото
рой я в л я е т с я концепция эвстатических к о 
лебаний уровня Мирового океана различной 
периодичности. Так, сравнение кривой пос
ледовательности средне-позднеюрских транс
грессивно-регрессивных (Т-Р) событий, и н 
т е р п р е т и р у е м ы х по р а з р е з а м Нюрольской 
впадины З а п а д н о й Сибири и прилегающих 
районов , с к о л и ч е с т в е н н о й э в с т а т и ч е с к о й 
кривой ю р ы Русской п л а т ф о р м ы (Sahag ian 
et al., 1996) показало хорошую корреляцию 

(более 90 %) в сходных временных интерва 
л а х (рис. 16, 17). Практически полностью со
впадают кривые д л я Оксфорда: три Т-собы-
т и я и три Р-события. Достаточно хорошо кор-
р е л и р у ю т с я события и на келловейском эта 
пе (см. рис. 17). Следовательно , можно по
лагать, что если вариации уровня моря про
исходили параллельно в достаточно изоли
рованных морях юга З а п а д н о й Сибири и в 
центральных ч а с т я х Русской п л а т ф о р м ы , то 
одним из основных факторов , синхронно кон
тролировавших р е ж и м осадконакопления в 
этих бассейнах в течение б а т а - н а ч а л е к и 
м е р и д ж а , б ы л а э в с т а т и к а ( З а х а р о в и др., 
1998). Соответственно эвстатические кривые 
можно использовать как независимый метод 
межрегиональной корреляции. 

Сиквенс-стратиграфический метод интер
претации осадочных толщ в последнее время 
широко применяется при стратиграфических 
исследованиях в нефтегазоносных областях 
(Mitchum et al., 1993). Корреляционным при
знаком служит сама последовательность свое
образных осадочных тел (сиквенсов), ограни
ченных сверху и снизу поверхностями регио
нальных несогласий. Сопоставление последо
вательностей сиквенсов и системных трактов 
использовалось нами при корреляции осадоч
ных толщ юры некоторых районов Западной 
Сибири. Так, д л я верхней юры юго-востока 

Рис. 16. Глинистые (серая заливка) и песчаные горизонты Западной Сибири и вероятные (на 
основе анализа лито-биофаций, площадей морской седиментации и т. д.) относительные изменения 
уровня моря в Западной Сибири (в сравнении с эвстатической кривой юры (Haq et al., 1988)). 

Заметны сопряжения некоторых интервалов кривых (но разной амплитуды) и существенные различия 
в других интервалах. 
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Западной Сибири определены четыре сиквен-
са, в которых четко выделяются трансгрес
сивные, низкого и высокого стояния систем
ные тракты (Шурыгин и др., 1999) (рис. 18). 
При этом довольно хорошо опознаются и ин
дексируются песчаные пласты, иногда пере 
определяется генетическая и стратиграфичес
кая приуроченность песчаных толщ в реду
цированных последовательностях. Маломощ
ность описываемых литостратонов часто не 
дает возможности обособить группы парасик-
венсов, что иногда сильно затрудняет опоз
навание индивидуальных системных трактов. 
Однако границы сиквенсов и трансгрессивные 
поверхности в большинстве случаев хорошо 
фиксируются в р а з р е з а х и прослеживаются 
по латерали. 

Таким образом, расчленение и к о р р е 
ляция юры Сибири базировались на р е з у л ь 
татах выявленных закономерностей строения 
разрезов, анализа стратиграфического р а с 
пространения морских моллюсков ( п р е ж д е 
всего аммонитов и двустворок) , м и к р о ф а у 
ны, динофлагеллат , спор и пыльцы, оценки 
этапности р а з в и т и я экосистемы бореальных 
бассейнов. Т р и известных принципа страти
графии л е ж а т в основе используемой стра
тиграфической методики: последовательность 
напластования (принцип Стенона), гомотак-
с а л ь н о с т ь с т р а т и г р а ф и ч е с к и х п р и з н а к о в 
(принцип Гексли) и хроностратиграфическая 
взаимозаменяемость признаков (принцип Мей-
ена) (Мейен, 1989). В качестве основных ра 
бочих литостратонов использовались слой, 
пачка, свита. Рабочими биостратонами я в л я 
лись слои с конкретной группой фоссилий и 
зоны по группе фоссилий, определенные са
мыми р а з н ы м и способами (филозоны, т е й л ь -
зоны, эпиболы, комплексные зоны и т. д.). В 
основу выделения биостратонов положено оп
ределение последовательности и ф и к с а ц и я 
границ вертикального распределения как спе
цифических комплексов биофоссилий, так и 
оригинальных (даже при сходных таксономи
ческих наборах) особенностей структуры био-

ты и неповторимой последовательности пере 
строек этой с т р у к т у р ы во времени. Все р а з 
нообразие зон рассматривается не только в 
качестве ступеней к обоснованию зоны (= хро-
нозоны) как части яруса , но и как операци
онная биособытийной п р и р о д ы комбинация 
шкал, используемая непосредственно при био
стратиграфическом расчленении,опознавании 
реперных горизонтов (точек отсчета) д л я р а с 
членения по к а р о т а ж у , цикло- и сейсмостра-
тиграфическом анализе , в н у т р и - и м е ж р е г и 
ональной корреляции юры Сибири как в ес 
тественных выходах, т ак и по керну сква
жин . 

Ц и р к у м б о р е а л ь н а я к о р р е л я ц и я регио
нальных биостратиграфических ш к а л по р а з 
ным группам и их сопоставление с подразде 
лениями стандарта обычно подразумевает ис
пользование в качестве корреляционного ин
с т р у м е н т а зональной аммонитовой ш к а л ы . 
Значительно чаще , чем аммониты, особенно 
это к а с а е т с я з а к р ы т ы х т е р р и т о р и й , в юре 
Сибири встречаются п а р а с т р а т и г р а ф и ч е с к и е 
группы: двустворчатые моллюски, м и к р о ф а 
уна, споры и пыльца и др. Находки предста 
вителей этих групп известны и в прослоях 
морского генезиса в "переходных" (от мор
ских к континентальным) т о л щ а х нижней и 
средней юры, широко р а с п р о с т р а н е н н ы х в 
З а п а д н о й Сибири и я в л я ю щ и х с я одним из 
в а ж н е й ш и х р е з е р в у а р о в н е ф т и и газа (шер-
калинская , тюменская свиты и др.). Соответ
ственно д л я зонального расчленения и опера
тивной детальной к о р р е л я ц и и юрских отло
жений в пределах единых палеобассейнов при 
геолого-съемочных и поисково-разведочных 
работах (в том числе и на з а к р ы т ы х т е р р и т о 
риях) большую роль играют ш к а л ы по этим 
группам, составленные в основном из поли-
таксонных зон по двустворкам (Bivalvia), ф о -
р а м и н и ф е р а м ( F o r a m i n i f e r a ) , о с т р а к о д а м 
(Ostracoda), палинозон, зон по диноцистам и 
др. Это могут быть зоны совместного распро
странения , тейльзоны, экозоны либо комп
лекс п а р а л л е л ь н ы х филозон и т. д. ( Ш у р ы -

Рис. 17. Строение верхов средней и верхней юры юго-востока Западной Сибири и кривая 
относительных изменений уровня моря в келловее и поздней юре Западной Сибири в сравнении 
с количественной эвстатической кривой поздней юры Русской платформы и эвстатической кривой 
юры (Haq et al., 1988): 

1 - песчаники; 2 - глины, аргиллиты; 3 - алевролиты; 4 - песчаные алевролиты, алевритистые 
песчаники; 5 - алевритистые глины и глинистые алевролиты; 6 - углисто-глинистые толщи. Обозначения 
находок макро- и микрофауны и индексы биостратонов см. рис. 10, 11; TS - трансгрессивный системный 
тракт, SBj - граница сиквенсов первого типа между сиквенсами; обозначения фауны см. на рис. 18, 88, 102. 
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гин, 1986, 1987а, б; Ш у р ы г и н и др., 1995, 
1996а, б; Niki tenko, Shuryg in , 1994а; и др.). 
Заметим, что, несмотря на многочисленные 
к настоящему времени свидетельства циркум-
бореальной протяженности реперных уровней 
по парагруппам (Шурыгин, Никитенко, 1996; 
и др.), до сих пор существует мнение, что 
прямая м е ж р е г и о н а л ь н а я к о р р е л я ц и я этих 
шкал к а к внутри бореального бассейна, так и 
с р а з р е з а м и стандартов ярусов не возможна 
из-за большой фациальной зависимости и ве 
роятного эндемизма бентоса. Усугубляют это 
мнение и широко распространенные представ
ления о "террейновой" эволюции палеогеог
рафической с т р у к т у р ы юрских бореальных 
бассейнов (Савостин и др., 1984; Белый , По-
х и а л а й н е н , 1990; C h u r k i n , T r e x l e r , 1981; 
W e s t e r m a n n , 1984; и др.). При палеогеодина-
мических реконструкциях часто привлекают
ся сведения о находках экзотических (тети-
ческого происхождения) юрских аммонитах в 
районах предполагаемых "террейновых морей" 
Омолонии, Охотии, Анюи, Алазеи , и не ана 
л и з и р у ю т с я с т р у к т у р а и состав бентосных 
ассоциаций, которые практически не отлича
ются от синхронных в р а з р е з а х по окраинам 
Сибирского кратона (Шурыгин, 1987а,б; Н и 
к и т е н к о , 1992, 1994; N i k i t e n k o , S h u r y g i n , 
1994а; и др.), типичных д л я арктического ю р 
ского палеобассейна. 

Этапы смены как таксонов, так и ж и з 
ненных форм в катенах бентоса, реконструи
рованных для сибирских палеоморей (Заха
ров, Ш у р ы г и н , 1978, 1984, 1985; Ш у р ы г и н , 
1979; Палеогеография. . . , 1983; и др.), обычно 
не совпадают у разных групп бентоса. Конеч
но ж е они не совпадают и с этапами эволю
ции аммонитов, положенными в основу созда
ния зональной аммонитовой шкалы. Исполь
зуя общие закономерности эволюции катен 
бентоса (смена таксонов, жизненных форм и 
доминантов в отдельных звеньях) , автоном
ные зональные ш к а л ы по различным груп
пам бентоса (Шурыгин, 1986; Шурыгин и др., 
1996а, б; Niki tenko, Shuryg in , 1994а; и др.) 
могут быть составлены из политаксонных зон 
(рис. 19). Разработка шкал по парастратигра-
фическим группам велась путем прослежива
ния реперных уровней (отвечают моментам ни
велировок бореальной биоты) и сопоставления 
зон, з а ж а т ы х м е ж д у р е п е р а м и (Шурыгин , 
1986; и др.). Выделенные таким образом зоны 
по парастратиграфическим группам по своему 
содержанию больше всего соответствуют эко-

зонам в понимании В.А. Красилова (1970,1977): 
интервал разреза , охарактеризованный опре
деленной сопряженностью рекурренции фаций 
и ассоциаций. В принципе полная палеонтоло
гическая характеристика таких зон содержит
ся в элементарном циклите (или литмите, по 
Ю.Н. Карогодину (1976 и др.)) первого типа 
(проциклит) или в полуциклите третьего типа 
(про-рециклит). Границы этих зон (обычно ниж
ние) проводятся по появлению новых ассоциа
ций, новых таксонов (как в результате ф и л о 
генеза, так и иммиграций) как границы ин
тервалов совпадения эпибол характерных ви
дов (из ядер палеосообществ) и т. д. В опера
ционном плане в р а з р е з а х мы фиксируем не 
поверхности смены таксономического состава 
(биогоризонты, по Хедбергу), а последователь
ности слоев (толщ), отличающихся по таксо
номическому составу, структуре комплексов 
фоссилий, закономерности смены комплексов 
в р е к у р р и р у ю щ и х фациях . Границы м е ж д у 
смежными биостратонами в последовательно
сти всегда имеют тот или иной интервал нео
пределенности. 

Датировка зон по парагруппам относи
тельно подразделений общей с т р а т и г р а ф и 
ческой ш к а л ы и оценка их с т р а т и г р а ф и ч е с 
кого объема проводились по находкам в них 
а м м о н и т о в и с и с п о л ь з о в а н и е м р е п е р н ы х 
уровней самих ш к а л по парагруппам, хоро
шо сопоставляемых с таковыми в р а з р е з а х 
Западной Европы, Канадской Арктики , Се 
верной Аляски и т.д., где часть выделенных 
биостратонов н епо ср едств енн о опознается . 
Изохронность (естественно в п р е д е л а х точ
ности метода) реперных уровней, прослежен
ных на основе сравнительного а н а л и з а ассо
ц и а ц и й бентоса , иногда ц и р к у м б о р е а л ь н о 
(рис. 20) контролировалась н а л о ж е н и е м на 
независимую корреляционную р е ш е т к у ам
монитовой зональной шкалы. Хорошими р е 
перами с л у ж а т некоторые интервалы р а з р е з а 
юры с удивительно однотипными х а р а к т е 
ристиками не только комплексов ф а у н ы , но 
и л и т о л о г и ч е с к и м и , п р о с л е ж и в а е м ы м и на 
гигантских территориях в бореальном бассей
не (например, китербютский горизонт в тоа-
ре, тогурская свита Западной Сибири и др.) 
(Шурыгин, 1978 и др.). К а к реперные уровни 
используются и критические рубежи , кото
р ы е ф и к с и р у ю т начало р е з к и х перестроек 
сообществ бентоса и хорошо п р о с л е ж и в а ю т 
ся по всему бореальному бассейну. Наиболее 
резкие перестройки биоты приходились либо 
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на моменты общебореальных трансгрессий, ко
торые обычно связываются с эвстатикой (кри
зис первого типа — как, например, в начале 
тоара), либо на моменты возникновения изо 
ляций в критических д л я Палеоарктики эко-
тонных зонах (например, районы Северного 
моря, Г р е н л а н д и и и т. д.) (кризис второго 
типа — например , байосская перестройка бо
реальной биоты) (рис. 21, 22). Последнее могло 
быть связано с локальными тектоническими 
причинами, но в критической (чаще пригра
ничной) зоне палеобассейна (Шурыгин, Н и -
китенко, 1996; N ik i t enko , S h u r y g i n , 1994b; 
и др.). 

Фактически для определения объемов зон 
мы ф и к с и р у е м последовательность и сочета
ние событий разной природы (хорологичес
кой — проникновение мигрантов; экосистем-
ной — перестройка сообществ, смена доми-
нантов, расцвет какого-либо таксона или ж и з 
ненной формы; филогенетической — автох
тонное появление нового таксона) (см. рис. 19). 
Параллельно в ы д е л я ю т с я зоны узкого и ш и 
рокого диапазонов с разной характеристикой 
комплексов д л я р а з н ы х фаций. Это позволяет 
сопоставлять р а з н о ф а ц и а л ь н ы е и н т е р в а л ы 
через р а з р е з ы переходного типа, индексиро
вать отложения в случае недостатка данных 
по одной из п а р а л л е л ь н ы х частей ш к а л ы и 
т. п. Обязательно при корреляции сопостав
ление последовательности биостратонов (на
пример, зон по двустворкам) с последователь
ностью, а не b - з о н ы с b-зоной. П р и таком 
принципе корреляции (как корреляционный 
п р и з н а к и с п о л ь з у е т с я последовательность 
событий) вероятность ошибочных сопоставле
ний существенно уменьшается . Сравнение ва
риаций р я д а геохимических и седиментоло-
гических параметров в сибирских и экотон-
ных палеобассейнах (на фоне эволюции сооб
ществ бентоса на критических рубежах) при
водит к м ы с л и об общебореальном х а р а к т е р е 
эволюции абиотических факторов , контроли

ровавших перестройку бентосных сообществ 
и процессов осадконакопления этого времени 
(Nikitenko, S h u ry g in , 1994а, b). Соответствен
но, при удаленных межрегиональных к о р р е 
л я ц и я х зональные ш к а л ы по бентосу можно 
рассматривать как "биособытийные" шкалы, 
в которых реперные и н т е р в а л ы о х а р а к т е р и 
зованы неповторимой последовательностью ре 
зультатов сочетаний биологических событий 
разной природы (филогенетической, хороло
гической и экосистемной). Именно ф и к с и р о 
в а н н а я последовательность событий разной 
(независимой друг от друга ) п р и р о д ы имеет , 
по-видимому, наибольшую вероятность изох
ронности при опознавании в р а з н ы х регио
нах. 

Границы зон, в ы д е л е н н ы х в комбина
ции п а р а л л е л ь н ы х ш к а л по р а з н ы м группам 
ф а у н ы , не совпа 'дают, и э т о е с т е с т в е н н о , 
поскольку т е м п ы эволюции, миграционные 
и адаптационные способности и т. п. групп 
неодинаковы. Сочетание всех ш к а л дает очень 
дробную последовательность смены комплек
сов р а з н ы х групп и их комбинаций, опреде 
л я ю щ и х о б ъ е м ы коинтервалов (как м ы их 
назвали) (рис. 23). Эта последовательность 
коинтервалов, т. е. интервалов п е р е к р ы т и я 
зон с м е ж н ы х ш к а л , я в л я е т с я хорошим инст
р у м е н т о м д л я достоверной к о р р е л я ц и и на 
в н у т р и з о н а л ь н о м у р о в н е ( Ш у р ы г и н и др., 
1998; Niki tenko, S h u ry g in , 1994а; и др.). И с 
пользуя интервалы п е р е к р ы т и я биостратонов 
п а р а л л е л ь н ы х а в т о н о м н ы х ш к а л , у д а е т с я 
очень дробно сопоставлять р а з р е з ы естествен
ных выходов и по керну скважин, у л а в л и 
вать выклинивающиеся по л а т е р а л и интерва
лы, относительно точно устанавливать объе 
мы выпадений и т. д. (рис. 24). 

Роль одних и тех ж е биостратонов па 
р а л л е л ь н ы х ш к а л п р и о п р е д е л е н и и у з к и х 
интервалов п е р е к р ы т и я р аз л и ч на на р а з н ы х 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и х уровнях . К а ж д ы й био-
стратон при анализе комбинации п а р а л л е л ь -

Рис. 19. Комбинация параллельных зональных шкал (в центре), принцип конструирования 
шкал с использованием данных анализа распределения бентоса по биономическим зонам (III — 
мелководная, II — умеренно глубоководная, I — относительно глубоководная), анализ перестрой
ки катен бентоса во времени (правая часть рисунка) и использование комбинации шкал для 
региональной корреляции (левая часть рисунка). 

В правой части рисунка показаны стратиграфические уровни и латеральный диапазон (в звеньях ка
тен) внедрения иммигрантов (усл. обозн. двустворок и фораминифер см. рис. 18) и направления миграции 
(стрелки); в левой - стандартные литологические обозначения (см обозн. рис. 17, 88, 102); вертикальная 
штриховка - стратиграфические перерывы. 



76 ГЛАВА 3 

l e g | о о и в д 1 н в LT в V 1 d e о 1 хвдониии 

Ко
м

пл
ек


сы

 ф
ор

а
м

ин
иф

ер
 

1 eouiqis 1 

] вцвчрвА!у | 

? 

A
m

m
od

is
. 

cf
. a

sp
er

 

с-

Fl
ab

el
la

-"
 

m
m

in
a 

sp
.1

 

с-

Q - O 
о к 
m с 

О 

К И П i 

s 6 - B w d o < ) > ^ ! d * 1 s 6 и X 

s 

IIS 
CL 

1 ^ 3 • j » ю 

E S > c 

О E . C 

« j a n 
a . » w 

я E = 
О Q- c 

S|SU9) | !ApU0U о 

eouiqis у 

uomoufiosi 

С
Л

О
И

 

f-
зо

н
ы

 

in
fr

a
-

c
a
ll

o
v
i-

e
n
s
is

 

si
b

ir
ic

a
 

X 1 и i .1 
2 2 

X 
CO 

l€
-0

 n
u

ri
 

c
ro

l 
a
ta

f 

ar
a 

ii 
я 

§ S 
i Б с 
< S 

1 я 

in 
я » 

ffi t 

а . я 

il 
3 5 
CO CD 

E g 

8 I I i 
•8 Ъ с E 

I g3 (A 
' Я 

E 

S { s u e s u 3 | siiopjy 1 вв1ив6|в 

S Я H » « 

eouiqis 
вцв1 |рвХ!у 

s i s u s j B q B u e у - s i s 

- u e i 4 0 B ] S B 6 u B J B V 

1 0 5 см 

- 1 
и о 
Я (A 

. a w 

1 ? 
E Ь 

B ) B ) S O O 

I a o b u b n 

В|п6ио| шбо 

. . а в 

• p i o u i u j i i n q 

S n 4 B 6 | A 9 B | 

I'uomouBosiL_ 

s n e o E i i o j B B J d 

s n | O 0 B ) s v 

я о 

* E ! 

s [ s u e e u e | S f l o y u y 

S n ) e 6 | A 9 B | 

X B d J B H 

m 2 • 
Ф 

О 

d o ) и e J g d О и j i и n Q 

я? 

с ̂ с 

л
л

л
л

л
л

 

с- с*- с 

I 4 H 0 E - J 
ID 

-а JF
15

 

JF
14

 

JF
13

 

ZWR 

JF
11

 

JF
10

 

I 4 H 0 E - J 
ID 

-а JF
15

 

JF
14

 

JF
13

 

13 я JF
11

 

JF
10

 

Зо
на

ль
на

я 
ш

ка
ла

 

te
nu

ip
lic

. 

zi
gz

ag
 

pa
rk

in
so

n.
 

ga
ra

nt
ia

n.
 

ni
or

te
ns

e.
 

hu
m

ph
rie

s 

sa
uz

ei
 

so
w

er
t>

yi
 |
 

co
nc

av
um

 

m
ur

ch
i-

so
na

e 

op
al

in
um

 

le
ve

sq
ue

i 

th
ou

ar
se

n.
 

va
ria

bi
lis

 I
 

bi
fr

on
s 

fa
lc

ife
ru

m
 | 

te
nu

ic
os

t. 
1 

sp
in

at
um

 

m
ar

ga
ri-

ta
tu

s 

Зо
на

ль
на

я 
ш

ка
ла

 

Н
и

ж


н
и

й
 

В
ер

х
ни

й 

Н
иж


ни

й 

В
ер

х
ни

й 

Н
иж


ни

й 

В
ер

х
ни

й 

Н
иж


ни

й 

В
ер

х
ни

й 

Зо
на

ль
на

я 
ш

ка
ла

 

l eg о о и в д н e l i b V D в о I хедэниии 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 77 

ных ш к а л может выступать в качестве зна 
чимого (определяющего объем и опознавание 
узкого интервала в комбинации — коинтер -
в а л а ) , к а к сам по себе ( н а п р и м е р , Ь - зона 
marchaens i s верхнего тоара) , т ак и в сочета
нии с одним или несколькими биостратонами 
по другим группам, д а ж е если речь идет о 
биостратоне широкого с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о 
д и а п а з о н а (например , н и ж н я я комбинация 
нижнего тоара: b -зона i n f l a t a - b i c a r i n a t a + f-
зона t a imyrens i s + о-зона longula на рис. 23). 
Тот ж е биостратон м о ж е т в ы с т у п а т ь в д р у 
гих коинтервалах л и ш ь как дополнительная 
характеристика комбинации. Обычно значи
мым в комбинации биостратон становится в 
пограничных интервалах своего стратиграфи
ческого диапазона и дополнительной х а р а к 
теристикой —- в центральной части д и а п а з о 
на (см. например, b-зона laevigatus на рис. 10, 
19, 23: в двух с л у ч а я х как значимый в ком
бинации стратон и в ч е т ы р е х — дополнитель
ный). Некоторые комбинации вообще не вклю
чают значимых биостратонов и могут быть 
опознаны л и ш ь в последовательности при оп
ределении в ы ш е - и н и ж е л е ж а щ и х комбина
ций со значимыми биостратонами. Однако они 
ж е могут выступать как значимые д л я более 
широких диапазонов. 

Естественно, что не в к а ж д о м р а з р е з е 
можно опознать всю последовательность у з 
ких и н т е р в а л о в п е р е к р ы т и я биостратонов. 
Однако комплексный а н а л и з п а р а л л е л ь н ы х 
ш к а л по р а з н ы м группам, к а к правило , дает 
р е з у л ь т а т большей р а з р е ш а ю щ е й способно
сти, чем по к а ж д о й ш к а л е отдельно. З д е с ь 
возможно большое р а з н о о б р а з и е р а з л и ч н ы х 
сочетаний. Метод апробирован на п р и м е р е 
корреляции разрезов юры (естественных в ы 
ходов и по к е р н у скважин) Анабарского р а й 
она и д а л х о р о ш и й р е з у л ь т а т (N ik i t enko , 
S h u r y g i n , 1994а). Полный комплексный ана 
л и з керна опорных скважин , в с к р ы в ш и х юру 
в З а п а д н о й Сибири, позволил о п р е д е л и т ь в 
их р а з р е з а х с т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е 
коинтервалов с высокой (внутризональной) 
точностью, как , н а п р и м е р , по скв. З а п а д -
но-Новогодней-210 (рис. 25) (Шурыгин и др., 
1998). О п р е д е л е н н ы е в р а з р е з а х с к в а ж и н ко-
и н т е р в а л ы п р и н и м а л и с ь п р и д а л ь н е й ш е й 
к о р р е л я ц и и по к а р о т а ж у з а р е п е р н ы е у р о в 
ни — точки отсчета д л я о п р е д е л е н и я с т р а 
т и г р а ф и ч е с к и х д и а п а з о н о в п р о д у к т и в н ы х 
п л а с т о в и п е р е к р ы в а ю щ и х и х г л и н и с т ы х 
толщ. Точное определение п о л о ж е н и я гра-
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Рис. 21. Изменения таксономической струк
туры плинсбах-тоарских ассоциаций двуство-
рок, остракод, фораминифер Сибири и транс
грессивно-регрессивные (Т-Р) циклы. 

З а ч е р н е н о - к о л и ч е с т в о п о я в и в ш и х с я родов , 
стрелками п о к а з а н ы м о м е н т ы и м м и г р а ц и й м а к р о - и 
микробентоса , с т р е л к а с в о л н и с т о й з а л и в к о й - к р и 
зис биоты п е р в о г о типа. С у щ е с т в е н н о глинистые и 
песчаные р е г и о н а л ь н ы е горизонты см. рис. 10. 

ниц основных глинистых горизонтов позво
лило строить достоверные с х е м ы и з о п а х и т 
отдельных т о л щ и п о л о ж е н и я поверхности 
основных горизонтов. 

Таким образом, использование комбина
ции ш к а л позволило хорошо у в я з а т ь р а з р е з ы 
внутренней части Арктической России, в том 
числе и в Западной Сибири и Вилюй-ской 
синеклизе при отсутствии аммонитов ( Ш у р ы 
гин и др., 1996а; и др.). В настоящее в р е м я с 
большей или меньшей степенью детальности 
удается датировать практически любые ин
т е р в а л ы юры Сибири. 

Б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и е схемы ю р ы р а з 
р а б а т ы в а л и с ь и п р о д о л ж а ю т с о в е р ш е н с т в о 
в а т ь с я на е с т е с т в е н н ы х в ы х о д а х и по к е р н у 
с к в а ж и н р а з р е з о в морских т о л щ , и м е ю щ и х 
ся в о к р а и н н ы х ч а с т я х З а п а д н о - С и б и р с к о й 
п л и т ы и Сибирской п л а т ф о р м ы — в Л е н о -
Анабарском районе , П р и в е р х о я н с к о м к р а е 
вом прогибе, в бассейне р. В и л ю й , п у т е м 
комплексного и з у ч е н и я р а з р е з о в по р а з н ы м 
группам ископаемой ф а у н ы и ф л о р ы . С у ч е 
том восточно-сибирской ш к а л ы р а з р а б о т а 
на и п р о д о л ж а е т с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я био
с т р а т и г р а ф и ч е с к а я основа д л я З а п а д н о й 
С и б и р и . С о з д а н н а я п о д р у к о в о д с т в о м 
М.С. М е с е ж н и к о в а ш к а л а по аммонитам ох
в а т ы в а е т ю р у от келловейского до в о л ж с 
кого яруса . Н и ж н я я и с р е д н я я ю р а З а п а д 
ной Сибири (за и с к л ю ч е н и е м о т д е л ь н ы х ин
т е р в а л о в верхнего байоса и к е л л о в е я ) м о 
ж е т быть установлена , р а с ч л е н е н а и с к о р -
релирована л и ш ь с помощью д в у с т в о р ч а т ы х 
моллюсков , м и к р о ф а у н ы и п а л и н о л о г и ч е с 
к и х д а н н ы х (см. рис. 10). Естественно , что 
б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и е ш к а л ы по п а р а с т р а -
т и г р а ф и ч е с к и м группам , основанные на м а 
т е р и а л а х из керна , имеют з а ч а с т у ю м е н ь 
ш у ю дробность, чем восточно-сибирская (на
п р и м е р , ш к а л а по двустворкам) . Ш к а л ы по
стоянно у т о ч н я ю т с я по м е р е п о с т у п л е н и я 
новых д а н н ы х и кернового м а т е р и а л а . С по
мощью комбинации у в я з а н н ы х м е ж д у собой 
п а р а л л е л ь н ы х ш к а л о с у щ е с т в л я е т с я в пос
л е д н е е в р е м я к о р р е л я ц и я и оценка в о з р а с т 
ного д и а п а з о н а литостратонов ю р ы в З а п а д 
ной Сибири (Девятов и др. , 1994; Ш у р ы г и н 
и др., 1995, 19966; и др.). 

Литостратификация для корреляционной 
части региональных стратиграфических схем 
изначально опирается на литологическое изу
чение разрезов , начиная с описания керна и 
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обнажений, визуального определения пород, 
текстур, с т р у к т у р , м и н е р а л ь н ы х и органи
ческих включений. Опробование пород про
изводилось по возможности так, как это р е 
комендуется при исследовании опорных стра
т и г р а ф и ч е с к и х р а з р е з о в ( П р е д т е ч е н с к и й , 
1983). В лабораторных условиях осуществля
лось уточнение диагноза пород, особеннос
тей их состава и строения посредством пет
рографического изучения в прозрачных ш л и 
фах, гранулометрического и минералогичес
кого анализов алевритовой и пелитовой ф р а к 
ций, геохимии пород и их тонких (глинис
тых) фракций . 

О п р е д е л е н и е физического с о д е р ж а н и я 
литостратонов основывалось на ф а ц и а л ь н о -
генетических исследованиях (т. е. на в ы д е 
лении и к а р т и р о в а н и и ф а ц и й горных пород 
определенного генезиса и установление ос
новных п а р а м е т р о в с р е д ы седиментации) , 
осуществляемых д л я всех л и т о с т р а т и г р а ф и -
ческих п о д р а з д е л е н и й с учетом составляю
щих их единиц и р е з у л ь т а т о в б и о ф а ц и а л ь -
ного а н а л и з а , в частности , а н а л и з а к а т е н 
бентоса д л я реконструкции р е л ь е ф а дна па -
леобассейнов ( З а х а р о в , Ш у р ы г и н , 1985; и 
др.) (см. рис . 2 - 4 , 19). П р и м е н и т е л ь н о к 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и м з а д а ч а м такого рода и с 
следования дают возможность в ы я в и т ь ге
нетические связи разнофациальных толщ, оп
р е д е л и т ь з о н ы ф а ц и а л ь н ы х переходов, п р а 
вильно и н т е р п р е т и р о в а т ь и у в я з ы в а т ь р а з -
н о ф а ц и а л ь н ы е комплексы органических ос
татков и в конечном счете создать п р и е м л е 
мую модель строения бассейна и схему его 
стратиграфии. 

В настоящее в р е м я имеется очень об
ш и р н а я литература , посвященная как част 
ным вопросам, так и общей методике ф а ц и -
ально-генетического анализа. Наиболее круп
ные сводки методических приемов даны в пуб
л и к а ц и я х Д.В. Наливкина (1956), Г.Ф. К р а 
шенинникова (1971), Б . П Ж и ж ч е н к о (1974), 
Н .Н. В е р з и л и н а ( 1 9 7 9 ) , Г .Э. Р е й н е к а , 
И . Б . С и н г х а ( 1 9 8 1 ) , Ф . Д ж . П е т т и д ж о н а 
(1981), В.И. Славина, Н.А. Ясаманова (1982), 
Ю.П. Казанского (1983), А. Хэллема (1983), 
А.В. Гольберта (1984), Х.Г. Рединга (Обста
новки..., 1990) и др. В фациально-генетичес-
ких построениях широко применяются резуль
таты изучения механического состава пород 
( Р у х и н , 1959 ; Г о л ь б е р т , Д е в я т о в , 1983 ; 
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Р и с 22. Изменения таксономической струк
туры аален-байосских ассоциаций двустворок, 
остракод, фораминифер Сибири и трансгрес
сивно-регрессивные (Т-Р) циклы. . 

Зачернено — количество появившихся родов, 
стрелками показаны моменты иммиграций макро- и 
микробентоса, стрелка с волнистой заливкой - кри
зис биоты второго типа. Существенно глинистые и пес
чаные региональные горизонты см. рис. 10. 

Passega , 1957; Passega , Byramjee , 1969), ин
терпретации минерального состава (Батурин, 
1947; Страхов 1957; Теодорович, 1958; и др.), 
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Рис. 23. Использование комбинации параллельных зональных шкал для детальных (внутри-
зональных) расчленения и корреляции: определения коинтервалов. 

В круглых скобках - биостратоны, взаимозаменяемые в комбинации, в фигурных - биостратоны, 
определяющие более широкие интервалы перекрытия. 

Рис. 24. Геологический профиль нижней и средней юры и корреляция разрезов скважин 
(В-1, В-3, В-4 - Восточная площадь, С-21, С-22, С-25, С-26 - Суолемская площадь) и есте
ственных выходов в Анабаро-Нордвикском районе (схема расположения разрезов - см. левый 
нижний угол) с использованием комбинации параллельных зональных шкал. 

В1-В30, F1-F24 - зоны по двустворкам (b-зоны) и фораминиферам (f-зоны) см. рис. 28, литологичес-
кие обозначения см. рис. 17, 88, 102. 
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слоистости (Ботвинкина, 1965; Кутырев , 1968; 
и др.), методы палеоэкологии (Геккер, 1957; 
Марковский, 1966; Захаров , Шурыгин, 1978, 
1979, 1984, 1985; Палеогеография. . . , 1983; и 
др.) и геохимии. 

Вся совокупность признаков , позволя
ющих выделить ф а ц и и и установить основ
ные ч е р т ы условий их ф о р м и р о в а н и я д л я 
определения генетически связанных геологи
ческих тел в качестве литостратонов, услов
но делится на пять групп (Опорный разрез..., 
1981, с дополнениями и изменениями): 

A. Структурно-геологические признаки: 
а) общие черты строения разреза , б) условия 
залегания слоев горных пород и их морфоло
гия, в) вторичные изменения, г) структура и 
тренды изменений цикличности отложений. 

Б. Литологические признаки: а) тексту
ра и структура пород, направленность их и з 
менения, б) петрографические и минераль 
ные особенности обломочных и аутигенных 
образований, в) форма и состав конкреций и 
других, в том числе минеральных и органо
генных включений. 

B. Физико-химические признаки: а) ок
раска пород и ее изменения, б) общий х и м и 
ческий состав, в) с о д е р ж а н и е р я д а компо
нентов, химических элементов и их изото
пов, г) пористость и плотность. 

Г. Палеонтолого-тафономические п р и 
знаки: а) систематический состав и количе
ственная характеристика таксонов и ж и з н е н 
ных форм, б) тафономические х а р а к т е р и с 
тики ориктоценозов, автохтонные и аллох -
тонные элементы, в) трофическая , отологи
ческая структуры автохтонных составляющих 
ориктоценозов и суммарная толерантность к 
основным абиотическим факторам. 

Д. Геофизические признаки: а) электро
метрические , б) сейсмогеологические. 

Слои горных пород, имеющие общность 
этих признаков, несущих генетическую ин
ф о р м а ц и ю , р а с с м а т р и в а л и с ь к а к ф а ц и и 
(группы фаций) . 

Общие ч е р т ы строения р а з р е з а д а ю т 
первую, но часто достаточно точную и н ф о р 
мацию о генезисе и з у ч а е м ы х отложений, а 
условия залегания — о постоянстве и лока

лизации различных факторов осадконакопле
ния и о тектоноседиментационных событиях 
геологического прошлого. При описании к е р 
на и обнажений особое внимание обращалось 
на вторичные изменения. Поскольку в ф а ц и -
ально-генетических построениях они д о л ж 
ны быть "сняты", важно точное понимание 
их природы. Заметим, что часто они способ
ствуют л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у р а с ч л е н е 
нию, так как несут и н фо р мац и ю о первичном 
химическом составе отложений , а следова
тельно, и о среде осадкообразования. 

Изучение цикличности строения р а з р е 
зов хотя и не являлось специальным п р е д 
метом исследований, но в р я д е случаев д а 
вало неоценимую информацию. В ы д е л е н и е 
и интерпретация циклитов, к а к веществен
н о - с т р у к т у р н ы х ассоциаций горных пород 
(Карогодин, 1980), д а в а л и возможность су
дить о периодичности явлений седиментоге-
неза, направленности изменений среды осад
конакопления и о ф а к т о р а х транспортиров
ки и а к к у м у л я ц и и терригенного материала . 

В полной мере (за исключением специ
альных исследований конкреций) использо
вана группа литологических признаков , ко
торая вместе с группой А я в л я е т с я основной 
при определении и картировании фаций. Наи
более ценная и н ф о р м а ц и я получена при и з у 
чении структурно-текстурных особенностей 
пород. Текстура горных пород несет и н ф о р 
мацию о динамике среды, в первую очередь, 
отраженной в ф о р м а х слойчатости. Анализ ее 
вертикальных и латеральных изменений (плюс 
структуры пород) позволяет судить о х а р а к 
тере , месте и времени воздействия р а з л и ч 
ных факторов переноса и о т л о ж е н и я осадков. 
Структурные признаки исследовались по воз
можности на базе массовых данных грануло
метрического анализа (ситового и в шлифах) . 
Эти р е з у л ь т а т ы оценивались посредством ку
м у л ятив н ых кривых и гистограмм. Дополни
тельно рассчитывалась величина суммарной 
зернистости пород (Левчук, 1977). Этот пока
затель в цифровом выражении возрастает при 
увеличении р а з м е р а терригенных частиц и 
ухудшении сортировки, наглядно иллюстри
рует вариации структурного состава о т л о ж е -

Рис. 25. Коинтервалы, трансгрессивно-регрессивная кривая и расчленение юры в разрезе, 
вскрытом скв. Западно-Новогодней-210. 

Серыми прямоугольниками показаны диапазоны выделенных в разрезе биостратонов по разным груп
пам фоссилий; заливкой между стрелками - диапазоны коинтервалов. Усл. обозн. см. рис. 28, 29, 88. 
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ний в р а з р е з е , генетическая интерпретация 
которых при анализе к у м у л я т и в н ы х кривых 
и гистограмм графиков (Гольберт, Девятов, 
1983) позволяет сравнительно просто р а з л и 
чать в морских отложениях ф а ц и и спокой
ных, подвижных вод и стабильных водото
ков. 

Интерпретация минералого-петрографи-
ческого состава пород основывалась на сово
купном анализе их терригенной и аутиген-
ной составляющих. Состав терригенной час 
ти пород рассматривался с точки з р е н и я со
ответствия его составу области сноса и п р и 
чине к о л е б а н и й в с о д е р ж а н и и о т д е л ь н ы х 
компонентов. П р и этом использовалась к л а с 
с и ф и к а ц и я обломочных пород по В.Д. Ш у 
тову (1967). Диагностика минеральных ново
образований дает дополнительную х а р а к т е 
ристику о генезисе и физико-химических ус 
ловиях образования осадков. Минеральный со
став легкой и т я ж е л о й алевритовой ф р а к ц и й 
а н а л и з и р о в а л с я и в с в я з и с и з м е н е н и я м и 
вверх по р а з р е з у минеральных компонентов, 
сгруппированных по устойчивости к перено
су. Д л я оценки зрелости пород областей сно
са дополнительно рассчитывались к о э ф ф и 
циенты мономинеральности и устойчивости 
(Сигов, 1956; Казаринов , 1958, 1963) как от
ношение устойчивых компонентов к неустой
чивым в легкой и т я ж е л о й фракциях . 

В качестве дополнительного материала 
в фациально-генетических построениях при 
определении облика литостратонов использо
вались и другие геохимические показатели: 
содержание элементов и их соотношения в по
родах, глинистой фракции для оценки палео-
солености и степени мористости среды осад
конакопления — Fe : С (Страхов, З а л -

пир орг 4 г ' 

манзон, 1955), Sr : Ва (Катченков, 1959, 1961; 
Яночкина, 1983), MnO : MgO. Привлекались 
материалы палеотермометрических определе
ний (О 1 8 : О 1 6 ) по массивным скелетным ос
таткам моллюсков (Боуэн, 1969; Тейс, Н а й -
дин, 1973; и др.), выполненных в Институте 
океанологии А Н СССР (Николаев и др., 1982). 

П р е д с т а в л е н и я о связи этапов р а з в и 
т и я биоты с седиментационной цикличнос
тью, трансгрессивно-регрессивными ц и к л а 
ми, эвстатикой (см. рис. 6, 16, 17, 19) я в л я 
лись одним из инструментов , к о р р е к т и р у ю 
щ и х о б щ у ю к а р т и н у э т а п н о с т и р а з в и т и я 
юрской бореальной биоты, л е ж а щ у ю в ос
нове всех з о н а л ь н ы х б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
построений. 

Организмы, н а с е л я ю щ и е биотопы, со
ставляют неразрывное единство с абиотичес
ким фактором среды и активно на него воз 
действуют. Поэтому палеоэкологические по
к а з а т е л и часто я в л я ю т с я более точными ин
д и к а т о р а м и с р е д ы о с а д к о н а к о п л е н и я , чем 
литолого-геохимические признаки. Б и о ф а ц и -
альный анализ с л у ж и т основой при реконст
р у к ц и и д и н а м и к и вод, солености, газового 
режима , анализ катен бентоса позволяет су
дить о градиенте уклона дна и в какой-то 
степени о глубинах и удаленности исследуе
мых зон от палеоберега (Палеогеография. . . , 
1983; З а х а р о в , Ш у р ы г и н , 1985; и др.) (см. 
рис. 2 - 4 , 19, 21, 22). П р и оценке глубин и 
основных элементов р е л ь е ф а дна бассейна во 
в р е м я ф о р м и р о в а н и я слоев литостратонов 
использовались т а к ж е принципы унаследо-
в а т е л ь н о с т и в р а з в и т и и к р у п н ы х м о р ф о -
структур и о т р а ж е н и я основных тектоносе-
диментационных этапов в составе и мощнос
ти коррелированных отложений. 

Естественно , что ф а ц и а л ь н ы й а н а л и з 
отложений, в с к р ы т ы х буровыми с к в а ж и н а 
ми, значительно осложняется м а л ы м и объе
мами керна и недостаточным его выносом. 
Дополнительная и н ф о р м а ц и я получалась пу
тем интерпретации промыслово-геофизичес-
ких характеристик скважин (ГИС). Д л я р а з 
резов по глубоким скв аж ин ам анализирова 
лись промыслово-геофизические х а р а к т е р и 
стики (в масштабе 1 : 500, 1 : 200): к а ж у 
щееся сопротивление — КС, спонтанная по
л я р и з а ц и я — ПС, изменение диаметра сква
ж и н ы — KB, гамма- и нейтронный гамма-
к а р о т а ж — ГК и НГК, р е ж е боковой каро 
т а ж — Б К З , индукционный — ИК, акусти
ческий — АК и некоторые другие виды. П р и 
анализе ГИС п р е ж д е всего подразумевалось 
изучение распределения р а з н ы х классов по
род по л а т е р а л и и в стратиграфической пос
ледовательности. Р а з л и ч н ы е группы ф а ц и й 
х а р а к т е р и з у ю т с я р а з л и ч н ы м и , но з а к о н о 
мерными изменениями геофизических п а р а 
метров. Так , например , в а л л ю в и а л ь н ы х и 
турбидитных образованиях, в пределах па
чек, п р о и с х о д и т у м е н ь ш е н и е з е р н и с т о с т и 
терригенных частиц вверх по р а з р е з у и со
ответственно увеличение ПС и уменьшение 
КС (аналогично ГК и НГК), часто отмечает 
ся у в е л и ч е н и е д и а м е т р а с к в а ж и н ы ; мини
м а л ь н ы м одновременным а н о м а л и я м ГК и 
НГК соответствуют пласты углей и углистых 
аргиллитов. В случае проградирующей д е л ь -
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ты формируются осадки с обратным р а с п р е 
делением классов пород (Итенберг, 1972; К о -
нибер, 1979; Чернова , 1980; Муромцев, 1984; 
и др.). Однако сегодня в р я д ли можно ис
пользовать рекомендации некоторых авторов 
по ч р е з в ы ч а й н о дробной д и ф ф е р е н ц и а ц и и 
фаций (Муромцев, 1984). Если ограничиться 
обобщенным набором ф а ц и й с устойчивой на
правленностью изменения, главным образом 
гранулометрического состава, то использова
ние кривых ГИС дает достаточно достовер
ные результаты . Р а з р е ш а ю щ а я способность 
стандартных зондов позволяет интерпрети
ровать геофизические параметры л и ш ь срав 
нительно крупных слоев. П р и этом остаются 
невыясненными важные генетические призна
ки пород — их состав, структура , текстура 
и т. д. Поэтому совершенно необходимо все
сторонне изучать имеющийся керновый ма
териал. Образцы керна исследовались комп
лексно, как и образцы, отобранные в обна
жениях , по приведенной в ы ш е схеме. 

С е й с м о ф а ц и а л ь н ы й а н а л и з временных 
сейсмических р а з р е з о в , в первую очередь , 
п о д р а з у м е в а е т их с т р а т и ф и к а ц и ю , т. е. в ы 
явление региональных о т р а ж а ю щ и х сейсми
ческих горизонтов, ограничивающих отдель
ные сейсмокомплексы определенного ранга, 
а т а к ж е п р и в я з к у о т р а ж а ю щ и х горизонтов 
к с т р а т и г р а ф и ч е с к и м уровням, установлен
ным по р а з р е з а м скважин . Применительно к 
поставленным з а д а ч а м это касалось сейсмо-
стратиграфического комплекса м е ж д у отра 
ж а ю щ и м и горизонтами Б (подошва баженов-
ского горизонта) и 1а (подошва юры) на се 
вере З а п а д н о й Сибири, Б (или На — б а ж е -
новский горизонт) и Ф (фундамент) на юге 

этой территории , Па (подошва яновстанской 
свиты и ее аналогов) и III (подошва юры) на 
севере Сибирской платформы, (кровля ма-
рыкчанской свиты и ее аналогов) и Ю Т (по
дошва юры) на востоке п л а т ф о р м ы . Наиболее 
информативны временные сейсмические р а з 
р е з ы Западной Сибири, что связано с л у ч 
шими условиями наблюдений и большим опы
том подобных работ. Региональные о т р а ж а ю 
щ и е горизонты, в ы д е л я е м ы е в н и ж н е - с р е д -
н е ю р с к о м с е й с м о к о м п л е к с е , к а к п р а в и л о , 
состоят из нескольких ф а з отражений , коли
чество которых максимально в переходных 
зонах от континента к ш е л ь ф у и на ш е л ь ф е , 
в этом ж е направлении возрастает интенсив
ность (выраженность) высокоамплитудных от
ражений. Анализировалась степень прослежи-
ваемости отдельных отражений , свидетель
с т в у ю щ а я о х а р а к т е р е ф а ц и а л ь н о й изменчи
вости р а з р е з а по латерали , их интенсивность 
(контрастность изменения акустической ж е 
сткости в вертикальном разрезе ) и взаимоот
ношения (геометрия сейсмофаций) , несущие 
информацию о динамике осадконакопления во 
времени. Соотношения типа кровельного при
легания к основным о т р а ж а ю щ и м горизон
там интерпретировались как с к р ы т ы е сейс-
мостратиграфические несогласия (Сейсмичес
к а я стратиграфия.. . , 1982). Устойчивая про-
слеживаемость стратифицированных регио
нальных сейсмических горизонтов, о т о ж д е 
ствляемых с существенно глинистыми стра 
тиграфическими подразделениями, оконтури-
вает территории р а з в и т и я р а з н о ф а ц и а л ь н ы х 
отложений в пределах седиментационного бас
сейна, а значит, и территории латерального 
распространения литостратонов. 



Глава 4 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ: ДИСКУССИЯ И КРИТИКА 

У н и ф и ц и р о в а н н а я с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
схема юры Сибири, используемая в настоя
щее время , была принята на Третьем М е ж 
ведомственном региональном с т р а т и г р а ф и 
ческом совещании по мезозою и кайнозою 
Средней Сибири (Новосибирск, 1978 г.) (Ре 
шения..., 1981). Д л я Западной Сибири стра
т и г р а ф и ч е с к а я схема п р и н я т а М е ж в е д о м 
ственным с т р а т и г р а ф и ч е с к и м с о в е щ а н и е м 
(г. Тюмень , 1990 г.) и у т в е р ж д е н а МСК в 
1991 г. только в качестве корреляционной. 

Со времени у т в е р ж д е н и я с т р а т и г р а ф и 
ческих схем накоплены новые сведения по 
палеонтологии , био- и л и т о с т р а т и г р а ф и и , 
существенно м е н я ю щ и х о т р а ж е н н ы е в схе 
мах п р е д с т а в л е н и я к а к о региональных, т ак 
и местных 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 
ниях , их объемах , п о л о ж е н и и границ отно
сительно общих с т р а т и г р а ф и ч е с к и х п о д р а з 
делений. 

Основная масса новых сведений по па 
леонтологическому обоснованию и биостра
тиграфии и з л о ж е н а в многочисленных пуб
л и к а ц и я х с о т р у д н и к о в И Г Н Г СО Р А Н , 
СНИИГГиМСа, З а п С и б Н И Г Н И и др. (Ильи
на, 1966, 1985, 1989, 1991; Тылкина , Комис-
саренко, 1977; Шурыгин, 1978, 1986, 1987а, б, 
1989; Басов , Соколов, 1983; Фанерозой С и 
бири, 1984; Д е в я т о в , К а з а к о в , 1985, 1991; 
Ровнина и др., 1985; Глушко, Шейко , 1987; 
Меледина и др., 1987, 1991; Никитенко, 1990, 
1991, 1992, 1994; Касаткина , 1991; Князев и 
др., 1991; К о с т е ш а и др., 1991; С а п ь я н и к , 
1991; Меледина , 1991а, б, 1994; Ш у р ы г и н и 
др., 1995, 1996а, б, 1998; и др.). Кроме опуб
ликованных, получено много новых м а т е р и 
алов по кернам с к в а ж и н в районах Средней 
Сибири (на Восточной, Суолемской, Говоров-
ской п л о щ а д я х и др.). 

В Западной Сибири основные, особенно 
интересные, новые находки м а к р о ф а у н ы из 

нижних и средних горизонтов ю р ы обнару
ж е н ы при изучении кернов с к в а ж и н А р к т и 
ческой (скв. 16), Б о в а н е н к о в с к о й (скв. 67, 
116, 121, 130 и др.), Харасавэйской (скв. 45) 
площадей, в Шаимском районе (Саморьяхс-
кая-10255, Тальниковая-10177, Л а з а р е в с к а я -
10126, Вишьенская-10055 и др.), в Усть -Ени-
сейском районе , в Уренгойских с к в а ж и н а х 
(414, 266), Геологической-14, Таркосалинских 
скважинах (72, 98 и др.), Западно-Новогод-
ней-210, В е р х н е - Т о л ь к и н с к о й - 5 , С т а х а н о в -
ской-910, в Нюрольском районе (Ютымские, 
Табаганские, Тамбаевские, Урманские сква
ж и н ы , П е ш к о в с к а я - 1 3 , П о н о м а р е в с к а я - 2 , 
Салатская -1 и др.). Новые находки м и к р о ф а 
уны установлены на еще более широкой пло
щади: в районах Талинского месторождения 
(скв. Е м - Е г а н о в с к а я - 8 0 8 , Т а л и н с к и е - 2 8 8 4 , 
2973 и др.), в Ямало-Гыданском, Ф р о л о в с -
ком, Уренгойском, Варьеганском, Н ю р о л ь с 
ком ф а ц и а л ь н ы х районах и др. Б о л е е того, 
при изучении м а к р о - и м и к р о ф а у н ы из сква
ж и н северных районов Западной Сибири в ы 
яснилось, что последовательности комплек
сов двустворок и комплексов ф о р а м и н и ф е р 
юры весьма сходны с известными из р а з р е 
зов севера Средней Сибири, где они п р е к р а с 
но датированы находками аммонитов. В этих 
ж е скважинах отчетливо в ы д е л я ю т с я и хо 
рошо опознаются в р а з н ы х районах интер 
в а л ы со своеобразными комплексами спор и 
пыльцы, диноцист. Последовательность сло
ев со спорами и пыльцой хорошо у в я з ы в а 
ется с биостратонами по м а к р о - и м и к р о ф а 
уне, прослеживаясь как в Средней Сибири, 
так и далеко на юг в р а з р е з а х западно-си
бирских скважин. 

Таким образом, создана достаточно хо
р о ш а я основа д л я д е т а л ь н о й комплексной 
биостратиграфической к о р р е л я ц и и местных 
стратиграфических подразделений, в ы д е л я -
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емых как в Западной Сибири, так и на т е р 
ритории Средней Сибири (см. рис. 10, 11, 14). 

Естественно, что при таком комплекс
ном подходе передатировка последователь
ности Ь-зон , f -зон, п а л и н о з о н в р а з р е з а х 
морской юры Сибири, вслед за пересмотром 
возраста аммонитовых зон, влечет за собой 
и смещение всех границ местных стратигра
ф и ч е с к и х п о д р а з д е л е н и й по всей Сибири, 
поскольку корреляция , вещественный объем 
и в з а и м о р а с п о л о ж е н и е стратонов по п а р а -
стратиграфическим группам от этого не и з 
меняются . Это обстоятельство необходимо 
у ч и т ы в а т ь при и з у ч е н и и новых к е р н о в ы х 
материалов, датировке свит Западной Сиби
ри по новым и ранее известным скважинам 
и т. д. И с п о л ь з о в а н и е п р е ж н и х датировок 
комплексов м и к р о ф а у н ы , спор и п ы л ь ц ы , 
разрозненных находок двустворок и сделан
ных на этой основе п р е ж н и х заключений о 
возрасте в м е щ а ю щ и х пород ведет к большой 
путанице в схемах сопоставления отдельных 
районов при к о р р е л я ц и я х (даже с примене
нием о п у б л и к о в а н н ы х с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
схем), а вслед за этим и к некорректным р е 
шениям во всех геологических, прогнозных 
и поисковых построениях. 

Так, например , достаточно хорошо оха
рактеризована макро- , микрофауной и спо-
рово-пыльцевыми комплексами л а й д и н с к а я 
свита Западной Сибири и синхронные ей в 
Средней и Восточной Сибири н и ж н я я часть 
арангастахской свиты и в е р х и сунтарской 
свиты, относящиеся к лайдинскому горизон
ту. Появление х а р а к т е р н ы х д л я лайдинско-
го горизонта комплексов п а р а с т р а т и г р а ф и -
ческих групп, датированное находками а м 
монитов в Л е н о - А н а б а р с к о м и Вилюйском 
районах, приурочено к низам аалена. Таким 
образом, "лайдинский" комплекс двустворок 
(с Dacryomya gigantea, Retroceramus ex gr. 
elegans и др.), о б н а р у ж е н н ы й в с к в а ж и н а х 
Западной Сибири, и ф о р а м и н и ф е р (анало
г и ч е н т а к о в о м у f - з о н ы V e r n e u i l i n o i d e s 
syndascoensis) , совместно со спорово-пыльце-
вым комплексом (ПК-8), д о л ж е н датировать 
отложения не древнее нижнего аалена (верх
няя граница свиты проходит внутри верхнего 
аалена). Следовательно, радомская пачка и 
ее аналоги в Западной Сибири, входящие в 
лайдинский горизонт и с о д е р ж а щ и е х а р а к 
терные спорово-пыльцевые комплексы и в 
некоторых с л у ч а я х типичные комплексы ф о 
раминифер , д о л ж н ы быть отнесены к а а л е -

ну, а, соответственно, в е р х н я я ч а с т ь под
стилающей песчаной пачки ( Ю 1 0 — по к л а с 
с и ф и к а ц и и тюменских геологов = Ю 1 6 — по 
классификации томских геологов) т а к ж е " за 
ходит" в низы аалена. 

Интересен комплекс м а к р о - и м и к р о ф а 
уны в ы ш е л е ж а щ и х т о л щ (верхи арангастах
ской свиты Средней Сибири, вымская свита 
и нижнетюменская подсвита Западной Сиби
ри и вымский горизонт). Именно с кровлей 
этой толщи связывают м а р к и р у ю щ и й на юге 
Западной Сибири пласт угля У . Этот интер 
вал разрезов в восточных районах Сибири со
д е р ж и т обильную м а к р о - и микрофауну , по
з в о л я ю щ у ю его относить к верхам верхнего 
а а л е н а - н и з а м н и ж н е г о байоса ( Ш у р ы г и н , 
1978, 1986; Решения . . . , 1981; Н и к и т е н к о , 
1991; Ш у р ы г и н и др., 1996а, б; и др.). В се 
верных районах Западной Сибири в вымской 
т о л щ е н а й д е н ы Arctotis lenaensis, Arctica 
humiliculminata, представители Unionidae (?) 
и другие совместно с х а р а к т е р н ы м комплек
сом м и к р о ф а у н ы (Ammodiscus arangasta
chiensis и др.) и спорами и пыльцой (ПК-9). 
Ю ж н е е в с к в а ж и н а х о б н а р у ж е н ы из макро
ф а у н ы только редкие представители Arctica, 
довольно многочисленные Unionidae (?) и ред
кие ф о р а м и н и ф е р ы (Ammodiscus arangasta
chiensis, Trochammina praesquamata и др.) со
вместно с аналогичным указанному выше спо-
рово-пыльцевым комплексом. Т а к и м образом, 
и здесь имеются все основания д л я п р о в е д е 
ния п а р а л л е л и м е ж д у толькинской , в ы м с 
кой свитами и нижнетюменской подсвитой 
(или верхней частью нижнетамбаевской под-
свиты, по Ф.Г. Г у р а р и (1992)), проводя н и ж 
нюю границу вымского горизонта внутри в е р 
хнего аалена , а верхнюю — в н и з а х н и ж н е 
го байоса. 

Довольно многочисленные новые наход
ки м а к р о ф а у н ы из с к в а ж и н северных облас
тей Западной Сибири, в том числе и пред
ставителей Retroceramus, позволяют относи
тельно точно сопоставить приграничные час 
ти леонтьевской и малышевской свит с верх
ней частью юрюнгтумусской с в и т ы севера 
Средней Сибири, п р о т я н у в соответственно 
л е о н т ь е в с к и й и м а л ы ш е в с к и й г о р и з о н т ы . 
Здесь , в свою очередь, слои с аналогичным 
комплексом двустворок, м и к р о ф а у н ы , спор 
и пыльцы, с о д е р ж а щ и е и аммониты, отнесе
ны в верхний байос. Следовательно, граница 
средней и верхней подсвит тюменской сви
ты, включаемых в леонтьевский и Малышев-
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ский горизонты, рассматривается как прохо
д я щ а я внутри верхнего байоса. 

После п е р е с м о т р а на севере Средней 
Сибири стратиграфических диапазонов а м -
монитовых зон в приграничных отложениях 
бата и келловея биостратоны по п а р а с т р а -
тиграфическим группам существенно смес
тились вниз на ш к а л е общих с т р а т и г р а ф и 
ческих подразделений, соответственно "сме
стились" и в м е щ а ю щ и е их толщи — в е р х 
н я я подсвита тюменской свиты, м а л ы ш е в -
ская свита (и одноименный горизонт), точин-
ская, к е л и м я р с к а я и чекуровская свиты, сви
ты васюганского горизонта Западной Сиби
ри, что, в свою очередь, приводит к необхо
димости н и ж н ю ю границу васюганского го
ризонта (репер, с в я з ы в а е м ы й обычно с к е л -
ловейской трансгрессией) переместить в в е р 
хнюю часть верхнего бата (см. рис. 11, 16). 

Таким образом, новые сведения по био
стратиграфии юры Сибири существенно м е 
няют и корреляционную часть с т р а т и г р а ф и 
ческих схем. 

Основу р е г и о н а л ь н ы х ш к а л , согласно 
С т р а т и г р а ф и ч е с к о м у кодексу , с о с т а в л я ю т 
горизонты. В п р е ж н и х схемах севера Сред
ней Сибири г о р и з о н т ы не п р и в о д и л и с ь , а 
использовались биостратиграфические под
р а з д е л е н и я д л я непосредственного опреде 
л е н и я в о з р а с т а о т л о ж е н и й о т н о с и т е л ь н о 
ш к а л ы общих стратиграфических подразде 
лений (Решения..., 1981). 

В принципе с той или иной степенью 
обоснованности в Восточной и Западной Си
бири установлены все я р у с ы н и ж н е й юры, 
хотя достоверность выделения геттанга и си-
немюра в последнем регионе до сих пор ос
тается под сомнением. Однако непосредствен
но пользоваться общей с т р а т и г р а ф и ч е с к о й 
шкалой при расчленении и корреляции р а з 
резов, особенно в с к р ы т ы х скважинами, весь
ма сложно д а ж е в районах, где юрские тол 
щ и хорошо охарактеризованы комплексами 
ископаемых остатков. К тому ж е общие стра 
тиграфические подразделения не о т р а ж а ю т 
этапность и историю р а з в и т и я конкретных 
регионов, поскольку сами они выделены в оп
ределенных областях с собственной, у н и к а л ь 
ной историей. Обычно расчленение ведется 
с использованием в качестве "точки отсче
та" реперных (маркирующих) уровней — спе
ц и ф и ч е с к и х по литологии (соответственно 
хорошо опознаваемых по к а р о т а ж у ) , комп
лексам ф а у н ы и т. д. Д л я корреляции п р и 

меняются региональные (в широком смысле) 
стратиграфические подразделения : горизон
ты, слои с ф а у н о й или флорой. П р и этом по 
мере уточнения п о л о ж е н и я и объема свит 
(входящих в горизонты, в том числе и в стра -
тотипах горизонтов) д е т а л и з и р у е т с я и п е р е 
сматривается состав региональных с т р а т и 
графических шкал. Если ранее границы гори
зонтов, определяемых , например , д л я юры 
Западной Сибири, совмещались, как прави
ло, с ярусными и подъярусными, то сейчас 
достоверно доказано несовпадение этих гра
ниц, что является , на н а ш взгляд, более л о 
гичным (рис. 26). 

В многочисленных публикациях по стра
тиграфии юрских толщ Западной Сибири па
раллельно использовались две, в общем не 
сильно р а з л и ч а ю щ и е с я схемы региональных 
стратиграфических подразделений, одна из 
которых у т в е р ж д е н а на П я т о м М е ж в е д о м 
ственном региональном с т р а т и г р а ф и ч е с к о м 
совещании по мезозою Западно-Сибирской 
равнины (Решения..., 1991), а вторая д е т а л и 
зирована группой стратиграфов СНИИГГиМСа. 
В первом случае используются общеизвест
ные в Западной Сибири региональные гори
зонты, понимание объемов которых основано 
на представлениях об объеме соответствую
щ и х (стратотипических) свит. Большинство 
этих свит выделено в Усть-Енисей-ском р а й 
оне по морским отложениям н и ж н е й и сред
ней юры и в центральных районах д л я верх
ней юры: зимний, шеркалинский , левинский, 
джангодский, лайдинский, васюганский, ге 
оргиевский, баженовский и другие горизон
т ы (Решения..., 1969, 1970, 1991; Конторович 
и др., 1975; Региональные. . . схемы. . . , 1981; 
Указания..., 1984; Ровнина и др., 1985; Н е ж 
данов, Огибенин, 1987; и др.). Во втором слу
чае вместо джангодского горизонта п р е д л а 
гается в ы д е л я т ь три самостоятельных регио
нальных подразделения: шараповский, тогур-
ский и надояхский горизонты, т а к ж е на ос
нове вновь установленных одноименных свит 
(Гурари, Еханин, 1987; Г у р а р и и др., 1988а; 
Казаков , Девятов, 1990; и др.). Следует от
метить, что объем, стратиграфическое поло
ж е н и е и обоснование к а к региональных, так 
и стратотипических д л я них местных подраз 
делений этой части р а з р е з а принципиально 
не меняются, повышается только ранг мест
ных подразделений: бывшая джангодская сви
та переводится в ранг серии, а ее подсвиты 
рассматриваются как самостоятельные свиты 
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Рис. 26. Объем и стратиграфическое положение горизонтов нижней и средней юры Сибири. 
Серой заливкой показаны существенно глинистые горизонты. 

с соответствующими новыми названиями (Гу
рари и др., 1988а). В качестве одной из при
чин, в ы з в а в ш е й такое расчленение, обычно 
рассматривается необходимость обособления 
раннетоарских глин (средняя часть так на
зываемого "джангодского горизонта") (Каза
ков, Девятов, 1990; и др.) как межрегиональ 
ного стратиграфического репера (Шурыгин, 
1978; Девятов, 1987). Существенно изменяет 
ся л и ш ь укоренившееся в некоторых работах 
представление о тюменской свите, к которой 
относили в р я д е районов юга Западной Сиби
ри всю нижне-среднеюрскую толщу, вклю
чая тогурские глины (среднетюменская под-
свита) и подстилающие их отложения (Реги
ональные... схемы... , 1981), тогда как в стра-
тотипе (т. е. скважине , по которой она в п е р 
вые была выделена) — это только неполная 
среднеюрская часть осадочной толщи. Во и з 

бежание этого несоответствия и было пред
ложено рассматривать нижне-среднеюрскую 
т о л щ у юга Западной Сибири в качестве т ю 
м е н с к о й с е р и и , а с о б с т в е н н о с р е д н е ю р с -
кие континентальные образования объединять 
с верхами н и ж н е й юры (надтогурская часть 
нижней юры) в тамбаевскую свиту. Таким об
разом, н и ж н е ю р с к а я существенно песчаная 
подтогурская толща (в качестве ш е р к а л и н с -
кой свиты — песчаники, как предполагает 
ся, преимущественно р е ч н ы е и в р е м е н н ы х 
потоков) отделяется тогурской свитой (гли
нистый репер — возможно, бассейновый ге
незис) от существенно песчаной (также с мощ
ными прослоями русловых песчаников) сред-
неюрской толщи (Гурари, Еханин, 1987; Гу
рари и др., 1988а). Заметим, что такое р е ш е 
ние вопроса т а к ж е нельзя признать удачным, 
поскольку при этом н а р у ш а е т с я р я д статей 
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Стратиграфического кодекса (см. дискуссию 
о расчленении нижней и средней юры). 

Палеонтологическая х а р а к т е р и с т и к а и 
соответственно положение границ горизонтов 
относительно подразделений общей стратиг
рафической ш к а л ы определяются на р а з р е 
зах морской нижней и средней юры З а п а д 
ной Сибири и на основе сопоставления с ана 
л о г и ч н ы м и т о л щ а м и с е в е р а С р е д н е й С и 
бири (Шурыгин, 1978, 1987а, б; Князев и др., 
1991; М е л е д и н а , 19916; Н и к и т е н к о , 1992, 
1994; Ш у р ы г и н и др., 1995, 1996а, б; и др.). 

В ы ш е указывалось, что горизонты юры 
Западной Сибири изначально устанавливались 
не на биостратиграфической основе, реко
мендованной д л я фанерозойских толщ в Стра
тиграфическом кодексе (1992, ст. IV.4), а как 
толщи, о т р а ж а ю щ и е специфические этапы 
осадконакопления. Границы горизонтов, таким 
образом, отвечают изменениям режима осад
конакопления (рис. 27). Однако если прини
мать горизонт, как это предлагается иногда 
для Западной Сибири (Нестеров и др., 1984), 
в виде латерального ряда свит (их полного 
объема) , то с о в е р ш е н н о очевидно , что не 
может быть и речи об изохронности границ 
таких "горизонтов" на всей территории. Если 
ж е рассматривать горизонты, согласно Стра
тиграфическому кодексу, как региональные 
подразделения с изохронными границами, то 
ясно, что границы горизонтов и входящих в 
него по латерали свит (выделяемых в основ
ном по литолого-фациальным характеристи
кам) нередко будут пересекаться, д а ж е если 
мы имеем дело с одноименными свитами со
седних ф а ц и а л ь н ы х районов (см., например, 
левинскую свиту на рис. 14). Кроме того, в 
Стратиграфическом кодексе горизонты ф а н е -
розоя (и другие региональные подразделения) 
декларируются как устанавливаемые на био
стратиграфической основе (Стратиграфичес
кий кодекс..., 1992, с. 32). Лона (= провинци
а л ь н а я зона) — таксономическая единица, 
подчиненная горизонту (Там ж е , ст. IV. 6). 
Таким образом, горизонты рассматриваются 
как сумма лон (= провинциальных зон) (Там 
же , ст. IV.6), т. е. границы горизонтов совпа
дают с нижней и верхней границами последо
вательности наполняющих его провинциальных 
зон. Следуя этой логике, в региональной час 
ти опубликованных схем юры Западной Сиби
ри обычно и давались палеонтологические ха 
рактеристики горизонтов (или их частей) по 
разным группам ф а у н ы и ф л о р ы (Решения..., 

1969, 1991; Региональные.. . схемы.. . , 1981; и 
др.), что приводило к искусственному "подтя
гиванию" границ горизонтов к границам об
щих стратиграфических подразделений (яру
сов, подъярусов, зон) (см. рис. 26). 

К н а с т о я щ е м у в р е м е н и с т р а т и г р а ф и 
ческие схемы Восточной и З а п а д н о й Сиби
ри существенно преобразованы. В большей 
степени это к а с а е т с я н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х 
схем, в которых д л я з а к р ы т ы х т е р р и т о р и й 
(Западная Сибирь) аммонитовая ш к а л а п р а к 
тически не использовалась , и в меньшей -
верхнеюрских . Наиболее з н а ч и т е л ь н а я п е 
р е с т р о й к а с д е л а н а в ч а с т и р е г и о н а л ь 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 й схем, ко
т о р а я повлекла за собой и с у щ е с т в е н н ы е п е 
р е м е щ е н и я в корреляционной части. В схе 
мы юры Средней Сибири введена комбина
ция п а р а л л е л ь н ы х з о н а л ь н ы х ш к а л по р а з 
ным группам ф а у н ы и ф л о р ы . После чего 
удалось проследить п о д р а з д е л е н и я сибирс
ких п а р а л л е л ь н ы х ш к а л зонального уровня 
по двустворкам, ф о р а м и н и ф е р а м , острако-
дам, палинозоны в З а п а д н о й Сибири и в к л ю 
чить соответствующие ш к а л ы в части реги 
ональных подразделений стратиграфических 
схем ю р ы этой т е р р и т о р и и (Девятое и др., 
1994; Конторович и др., 1995а, б; Ш у р ы г и н 
и др., 1995, 19966), где до сих пор, если не 
с ч и т а т ь а м м о н и т о в у ю и б у х и е в у ю ш к а л ы 
в е р х н е й юры, в ы д е л я л и с ь только слои по 
ф о р а м и н и ф е р а м (более широкого д и а п а з о 
на, чем предлагаемые) и слои по спорам и 
п ы л ь ц е (см. рис. 10-13) (Решения.. . , 1991). 

С введением в региональную часть стра
т и г р а ф и ч е с к и х схем п а р а л л е л ь н ы х з о н а л ь 
ных ш к а л по р а з н ы м группам ф а у н ы и ф л о 
р ы в ы я с н и л о с ь , что г р а н и ц ы в ы д е л я е м ы х 
по р а з н ы м группам ф а у н ы и ф л о р ы биостра
тонов (наполнение горизонта) з а ч а с т у ю не 
совпадают друг с другом и тем более с гра
ницами горизонтов (Региональные.. . схемы.. . , 
1981; Решения.. . , 1981; Ш у р ы г и н и др., 1995, 
19966; и др.). Такое п о л о ж е н и е вполне е с 
тественно, поскольку т е м п ы эволюции р а з 
л и ч н ы х групп ф а у н ы и ф л о р ы неодинако
вы, и, к а к правило , п е р е с т р о й к а п а л е о с о -
обществ (под в л и я н и е м к а к местных, т ак и 
глобальных причин) о п е р е ж а л а или отста 
в а л а от с у щ е с т в е н н ы х ф а ц и а л ь н ы х п е р е 
строек в конкретных регионах. Весьма с л о ж 
но в т а к и х с и т у а ц и я х (да и не н у ж н о , по 
н а ш е м у мнению) отдать п р е д п о ч т е н и е к а 
кой-либо группе ф а у н ы или ф л о р ы , э т а п -
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ность перестроек которой м о ж н о было бы 
положить в основу определения объемов го
ризонтов. Кроме того, выбор одной из п а 
р а л л е л ь н ы х ш к а л в качестве ш к а л ы лон (на
полнения горизонтов) потребует полного п е 
ресмотра всей ш к а л ы горизонтов ю р ы З а 
падной Сибири , в ы д е л е н н ы х в н а с т о я щ е е 
время преимущественно на основе к р у п н ы х 
этапов л и т о л о г о - ф а ц и а л ь н ы х п е р е с т р о е к . 
Таким образом, н е л ь з я р а с с м а т р и в а т ь об
щеизвестные горизонты ю р ы З а п а д н о й С и 
бири как сумму лон (= провинциальных зон), 

как рекомендовано в Стратиграфическом ко
дексе . 

Единственно приемлемый путь исполь
зования горизонтов как региональных стра
тиграфических подразделений — это, по на
ш е м у мнению, п р о с л е ж и в а н и е с помощью 
любых признаков (и п р е ж д е всего биостра
тиграфических критериев) изохронных гра
ниц горизонта, в з я в за точку отсчета поло
ж е н и е их границ в стратотипе относительно 
границ общих подразделений и границ био
стратонов п а р а л л е л ь н ы х зональных шкал. 

ОБЪЕМ И ПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ ГОРИЗОНТОВ 

На современном этапе исследований как 
для Западной, т ак и Восточной Сибири есте
ственно использовать наиболее дробную схе
му региональных стратиграфических подраз 
делений , в к о т о р о й о т д е л ь н о о п р е д е л е н ы 
такие реперные уровни, как тогурский, л а й -
динский и др. (см. рис. 26, предлагаемый ва
риант), хотя эти модифицированные схемы 
официально не у т в е р ж д е н ы . Причина з а к 
лючается в многолетнем отсутствии Регио
нальных стратиграфических совещаний. Но
вые с х е м ы р е в и з о в а н ы не только в ч а с т и 
шкал общих и региональных биостратигра
фических подразделений, но в соответствии 
с современными представлениями о биостра
тиграфии юры Сибири изменены т а к ж е гра
ницы и объемы горизонтов и свит. 

Д л я удобства использования данных по 
разным публикациям в таблице параллельно 
приводятся соответствующие друг другу на 
звания горизонтов и их частей и стратигра 
ф и ч е с к и е о б ъ е м ы по р а з н ы м с х е м а м (см. 
рис. 26). 

В р е г и о н а л ь н о й с т р а т и г р а ф и ч е с к о й 
схеме н и ж н е й и с р е д н е й ю р ы С и б и р и (в 
целом д л я З а п а д н о й и Восточной) п р е д л а 
гается р а с с м а т р и в а т ь с л е д у ю щ и е горизон
ты снизу вверх . 

З и м н и й горизонт. В качестве страто-
типа обычно имеется в виду з и м н я я свита, 
в ы д е л е н н а я в Усть -Енисейском районе по 
скв. С е м е н о в с к о й - 1 - Р (инт. 2 7 4 8 - 2 5 6 9 м) 
(Карцева и др., 1971; Конторович и др., 1975; 
и др.). Позднее она прослежена в восточной 
части Енисей-Хатангского прогиба (Карцева 
и др., 1974), где по находкам ф а у н ы (в том 
числе и аммонитов) в е р х н я я граница, про
ведена в низах верхнего плинсбаха (внутри 

а-зоны stokesi) (Шурыгин, 1978). Таким обра
зом, зимний горизонт рассматривается в объе
ме геттанга—низов верхнего плинсбаха (см. 
рис. 10, 26). В З а п а д н о й Сибири горизонт 
включает группу песчаных пластов Ю 1 2 (по 
классификации тюменских геологов) и их ана
логи (например, пласт Ю 1 7 — по к л а с с и ф и 
кации томских геологов) и часть п е р е к р ы в а 
ющей их средней подсвиты урманской свиты 
на юго-востоке территории) . 

Ленинский горизонт. В качестве стра-
тотипа обычно принимается левинская сви
та , в ы д е л е н н а я по скв. М а л о х е т с к о й - 1 0 - Р 
(инт. 2197-2136 м) (Байбародских и др., 1968). 
Объемы левинской свиты в типовой местнос
ти, а соответственно и левинского горизон
та весьма дискуссионны. Ясно, что это к а 
кая -то н и ж н я я часть верхнего плинсбаха, о 
чем с в и д е т е л ь с т в у ю т к о м п л е к с ы м а к р о - и 
микрофауны, спор и пыльцы, известные из 
многочисленных р а з р е з о в ( К а р ц е в а и др., 
1971, 1974; и др.). П р о с л е ж е н н ы е на востоке 
Енисей-Хатангского прогиба левинские гли
ны в верхней части, как выяснилось , весьма 
диахронны по л а т е р а л и и имеют "скользя 
щ и й " в возрастном отношении контакт с в ы 
ш е л е ж а щ и м и нижнеджангодскими песчани
ками (Шурыгин, 1978). Находки аммонитов 
средней а-зоны верхнего плинсбаха извест
ны в восточных частях региона как из л е -
винских глин, т ак и из джангодских песча
ников. Повсюду их сопровождают комплексы 
ф о р а м и н и ф е р и двустворок, установленные 
в р а з р е з а х страторегиона левинского гори
зонта. Соответственно граница левинской и 
в ы ш е л е ж а щ е й свит в типовой местности (а 
вслед за ней и горизонтов) принимается ус 
ловно по середине верхнего плинсбаха. На 
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севере Средней Сибири левинский горизонт — 
это широко известные верхнеплинсбахские 
глины, часто с линзами гальки. В Западной 
Сибири это хорошо с л е д я щ а я с я в большин
стве районов существенно глинистая толща, 
ра зделяющая группу песчаных пластов Ю 1 2 

(по к л а с с и ф и к а ц и и тюменских геологов) и 
подстилающая "шеркалинские" (по Нестеро
ву и др., 1964) песчаники ( Ю п ) . На юго-вос
токе Западной Сибири она рассматривается 
как а р г и л л и т ы среднеурманской подсвиты 
(рис. 28). 

Шараповский горизонт (ранее н и ж н е -
джангодский). В качестве стратотипа имеет
ся в виду н и ж н я я т о л щ а джангодской сви
ты, выделенной по скв. М а л о х е т с к о й - 1 0 - Р 
(инт. 2136-1907 м) (Байбародских и др., 1968; 
Булынникова и др., 1970; и др.). Эту ж е тол 
щу б ы л о п р е д л о ж е н о р а с с м а т р и в а т ь к а к 
шараповскую свиту ". . .вместо н и ж н е й т о л 
щи д ж а н г о д с к о й свиты . . . " ( Г у р а р и и др. , 
1988а, с. 64). Соответственно в схемы был 
введен шараповский горизонт. Толща хоро
шо в ы д е р ж а н а по л а т е р а л и и прослежена в 
восточной части Енисей-Хатангского проги
ба, где совместно с х а р а к т е р н ы м для типо
вого р а з р е з а комплексом ф о р а м и н и ф е р , д в у 
створок, спор и п ы л ь ц ы в ней найдены а м 
мониты верхней части верхнего плинсбаха 
(Шурыгин, 1978; и др.). В е р х н я я граница тол 
щи по подошве общеизвестного в Сибири 
глинистого маркирующего горизонта (ранее 
тогурский в Западной Сибири, китербютский 
в Средней Сибири и т. д.) совмещается с гра
ницей плинсбаха и тоара (см. рис. 10, 26). На 
т е р р и т о р и и С р е д н е й Сибири ш а р а п о в с к и й 
горизонт — это очень широко распростра 
н е н н ы е на с е в е р е и востоке п о д т о а р с к и е 
песчаники, а в Западной Сибири — ш е р к а 
линские песчаники и их аналоги (группа п е с 
ч а н ы х п л а с т о в Ю а — по к л а с с и ф и к а ц и и 
тюменских геологов, Ю 1 6 — по к л а с с и ф и к а 
ции томских геологов в Нюрольской впадине 
и на с м е ж н ы х территориях) . 

Китербютский горизонт (ранее средне-
джангодский, тогурский). В качестве с т р а 
тотипа принята средняя толща джангодской 
свиты, выделенной по скв. Малохетской-10-Р 
(Байбародских и др., 1968; Б у л ы н н и к о в а и 
др., 1970; и др.). Среднеджангодская толща и 
ее аналоги ч а щ е всего в стратиграфических 
с х е м а х С р е д н е й С и б и р и ф и г у р и р у ю т к а к 
м а р к и р у ю щ и й " к и т е р б ю т с к и й г о р и з о н т " 
(Емельянцев, 1939а, б), а в Западной Сиби

ри — под названием "тогурская свита (пач
ка, толща)" , к о т о р а я установлена Ф.Г. Г у 
рари по скв. Колпашевской-2 . Эта глинистая 
т о л щ а — один и з наиболее в ы д е р ж а н н ы х р е 
перов не только в Западной (Решения..., 1970, 
1978, 1991; и др.) и Средней Сибири (китер
бютский горизонт) (см. рис. 27), но и за п р е 
делами Сибири (Сакс и др., 1963; Шурыгин , 
1978, 1986; Девятов , 1987; К н я з е в и др., 1991; 
и др.). Причем толща удивительно в ы д е р ж а 
на по литологическому составу, комплексам 
м а к р о - и м и к р о ф а у н ы , палинокомплексам , 
а в пределах Средней Сибири и по мощности 
(Шурыгин, 1978; Ильина , 1985; и др.). 

Повсеместно в ней р а с п р о с т р а н е н т и 
пичный комплекс м и к р о ф а у н ы , двустворок 
и белемнитов тоара, который датирован по 
найденным вместе с ним на севере Сибири и 
Северо-Востоке России аммонитам к а к н и ж -
н е т о а р с к и й ( н а ч и н а я с а - з о н ы H a r p o c e r a s 
falciferum). Комплекс м а к р о - и м и к р о ф а у н ы 
н и ж н е й а - з о н ы т о а р а (Ti l ton iceras p r o p i n 
q u u m ) , известный из р а з р е з о в Северо-Вос
тока России, еще имеет черты , унаследован
ные от плинсбаха (Князев и др., 1991). Таким 
образом, перелом в формировании новых со
обществ бентоса в сибирских раннеюрских 
м о р я х п р и х о д и л с я , с к о р е е всего, на ф а з у 
Harpoce ra s falciferum. К а к следствие, в схе 
мах стратиграфии Средней Сибири у к а з ы в а 
ется стратиграфический п е р е р ы в в н и з а х то 
ара. Однако в самых н и ж н и х слоях тогурской 
толщи Западной Сибири обнаружен палино-
комплекс, весьма сходный с таковым верхов 
верхнего плинсбаха Сибири, а "маркирующий" 
палинокомплекс теплолюбивых ф о р м (комп
лекс палинозоны 6 на схеме — см. рис. 10) 
обычно встречается несколько выше подошвы 
тогурской пачки. Переходный (надплинсбах-
ский) комплекс с Tripartina variabilis и др. 
(из палинослоев 56) отмечен в н и ж н и х 30 см 
китербютского горизонта на Анабарской губе 
и известен из глин сунтарской свиты Вилюй
ской синеклизы, где он как будто бы датиро
ван тоарскими аммонитами. 

Т а к и м о б р а з о м , п р е д с т а в л я е т с я , что 
р а з р е з тогурской т о л щ и З а п а д н о й Сибири 
стратиграфически более полон по сравнению 
с таковым "китербютского горизонта" С р е д 
ней Сибири. Есть п о д т в е р ж д е н и я тому и по 
комплексам ф о р а м и н и ф е р . Соответственно 
н и ж н я я граница регионального к и т е р б ю т с 
кого горизонта совмещается с границей плин
сбаха и тоара без стратиграфического несог-
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ласия, указываемого для районов севера Сред
ней Сибири. 

Г р а н и ц а с р е д н е д ж а н г о д с к о й ( к и т е р -
бютской и тогурской) т о л щ и и п е р е к р ы в а 
ю щ и х ее слоев т о а р а в б о л ь ш и н с т в е опуб
л и к о в а н н ы х схем с о в м е щ а е т с я с границей 
н и ж н е г о и в е р х н е г о тоара . О д н а к о к о м п 
л е к с ы д в у с т в о р о к , м и к р о ф а у н ы , с п о р и 
п ы л ь ц ы , а н а л о г и ч н ы е т а к о в ы м из т о г у р -
ских глин и п е р е к р ы в а ю щ е й их толщи, х о 
рошо д а т и р о в а н ы на с е в е р е С р е д н е й С и 
бири н а х о д к а м и аммонитов (в аналоге с р е д 
н е д ж а н г о д с к о й п о д с в и т ы - к и т е р б ю т с к о м 
горизонте ) (Стратиграфия . . . , 1976; Сакс и 
др., 1978; и др.): в в е р х а х глин и н и з а х п е 
р е к р ы в а ю щ е й п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й т о л щ и 
найдены п р е д с т а в и т е л и Dactylioceras. Т а к и м 
о б р а з о м , в е р х н я я г р а н и ц а к и т е р б ю т с к о г о 
горизонта проходит в в е р х н е й ч а с т и н и ж 
него т о а р а ( в н у т р и а - з о н ы D a c t y l i o c e r a s 
c o m m u n e ) . В северном и восточном о б р а м 
л е н и и С и б и р с к о й п л а т ф о р м ы г о р и з о н т 
в к л ю ч а е т н и ж н ю ю ч а с т ь б ы в ш е й с а й б ы л а х -
ской ( = к и т е р б ю т с к а я с в и т а ) , с у н т а р с к о й , 
к е л и м я р с к о й свит и других , а на б о л ь ш е й 
ч а с т и т е р р и т о р и и З а п а д н о й С и б и р и — 
о б ъ е м л е т тогурскую свиту , на к р а й н е м юго-
востоке — и л а н с к у ю (см. рис. 28). 

Н а д о я х с к и й г о р и з о н т (ранее в е р х н е -
джангодский). В качестве стратотипа приня 
та в е р х н я я толща джангодской свиты, в ы д е 
ленной по скв. Малохетской-10-Р (Байбарод-
ских и др., 1968; Булынникова и др., 1970; и 
др.). Эту ж е т о л щ у Ф.Г. Гурари с соавтора
ми п р е д л о ж и л и рассматривать в качестве са
мостоятельной надояхской свиты, соответ
ственно переименовав и региональный гори
зонт, п р и р а в н и в а я его объем к неполному 
верхнему тоару (Гурари и др., 1988; и др.). 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й д и а п а з о н н и ж н е й 
ч а с т и в е р х н е д ж а н г о д с к о й т о л щ и (которая 
хорошо п р о с л е ж и в а е т с я в восточной части 
Енисей-Хатангского прогиба) определен по 
находкам х а р а к т е р н ы х комплексов макро- и 
м и к р о ф а у н ы однозначно как нижнетоарский 
(Карцева и др., 1974; Стратиграфия.. . , 1976; 
Шурыгин , 1978, 1986; Ильина , 1985; и др.). 
Относительно возраста верхней ее части до 
сих пор нет единого мнения. До недавнего вре 
мени вообще ставилось под сомнение наличие 
верхнего тоара в Сибири. Однако в настоящее 
время доказано присутствие полной последо
вательности аммонитовых зон верхнего тоара 
в Сибири (Князев и др., 1991). 

На основе р а з р а б о т а н н ы х автономных 
зональных ш к а л по двустворкам , ф о р а м и 
н и ф е р а м , спорам и п ы л ь ц е с использовани
ем р е п е р н ы х уровней (отвечают иммиграци
ям п р е д с т а в и т е л е й н и ж н е б о р е а л ь н ы х дву
створок , ф о р а м и н и ф е р , д и н о ф л а г е л л а т и 
т. д. в арктические бассейны) доказано , что 
приграничные слои н и ж н е й и средней юры 
в Сибири с о д е р ж а т идентичные комплексы 
ф а у н ы и ф л о р ы , а слои, относимые ранее 
к средней юре (Решения... , 1978; и др.), сле 
д у е т ч а с т и ч н о п о м е щ а т ь в в е р х н и й т о а р 
(Шурыгин, 1986, 1987а, б; Никитенко , 1991; 
и др.). 

В а в т о н о м н ы х з о н а л ь н ы х ш к а л а х по 
двустворкам граница тоара и а а л е н а опре
д е л е н а в в е р х н е й ч а с т и b - з о н ы A r c t o t i s 
m a r c h a e n s i s , а по ф о р а м и н и ф е р а м — н и ж е 
п о д о ш в ы f - з о н ы V e r n e u i l i n o i d e s s y n d a s -
coensis. В З а п а д н о й Сибири в в е р х н е й части 
джангодской свиты в типовой местности и 
на п-ове Я м а л ( А р к т и ч е с к а я , Б о в а н е н к о в -
ская площади и др.) т а к ж е в ы д е л я ю т с я слои 
с Arctotis marchaensis, в ы ш е которых у с т а 
новлена ч а с т ь слоев с Dacryomya gigantea, 
о т в е ч а ю щ а я b - з о н е k e l i m y a r e n s i s С р е д н е й 
Сибири , а эпибола Verneuilinoides synda-
scoensis приходится на н и з ы в ы ш е л е ж а щ е й 
лайдинской свиты. Значит , и здесь последо
вательность комплексов м а к р о - и м и к р о ф а у 
ны идентична северосибирской, и граница 
т о а р а и а а л е н а п р о х о д и т в н у т р и слоев с 
Arctotis marchaensis, т. е. н и ж е к р о в л и 
джангодской свиты. Соответственно н а д о я х 
ский горизонт п р и н и м а е т с я в объеме в е р х 
ней ч а с т и н и ж н е г о т о а р а - н и з о в н и ж н е г о 
аалена (см. рис. 10, 26). 

В с е в е р н о м и восточном о б р а м л е н и и 
Сибирской п л а т ф о р м ы очень изменчивая по 
л а т е р а л и толща горизонта (песчаники, п е р е 
слаивание алевритов, песчаников и глин) хо
рошо прослеживается в естественных выхо
дах, з а ж а т а я д в у м я глинистыми маркерами, 
и включает верхнюю алевритопесчаную часть 
бывшей сайбылахской свиты (Сакс и др., 1978; 
Решения. . . , 1981) (= эренская и хоргонская 
свиты), короткинскую свиту на Т а й м ы р е и 
ч о н о к с к у ю в ю г о - в о с т о ч н о м о б р а м л е н и и , 
часть сунтарской и келимярской свит и др. 
На т е р р и т о р и и З а п а д н о й Сибири горизонт 
объемлет хорошо опознаваемые в большин
стве случаев песчаники Ю 1 0 (по к л а с с и ф и к а 
ции тюменских геологов) или, как в Нюроль-
ской впадине и на с м е ж н ы х территориях , — 
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Общая шкала 

От
дел Подъярус 

Верхний 

Средний 

Нижний 

Верхний 

Нижний 

Верхний 

Нижний 

Верхний 

Нижний 

Верхний 

Нижний 

Верхний 

Нижний 

Верхний 

Нижний 

З а п а д н а я С и б и р ь 
Р е г и о н а л ь н ы е с т р а т и г р а ф и ч е с к и е п о д р а з д е л е н и я 

Слои 
с двустворками 

Praebuchia 

с 
I 
з а 

В12 
gr. porrectus, 
sublaevis 

§1 

В7 

вв 

Meleagrinella 
ovalls, 

Dacryomya 
ovum 

B14 
R. ex gr. 

retrorsus, 

Arctotls 
sublaevis 

B13 
F12 

B11 
M. decussate, 

T. ovlformis 
B10 

Arctotls ex gr. 
lenaensis, 
Unionidae 

89 
R. ex gr.elegans, 

A. lenaensis 
BB 

D. gigantea, 
Sowerbya sp. 

Arctotis 
marchaensis 

B5 
B4 

Meleagrinella 
faminaestriata 

Dacryomya inflata, 
Tancredia 
bicarinala 

B3 
Tancredia 
kuznetsovi 

Harpax laevigatus, 
Anradulonectites 

B1 

Слои 
с фораминиферами 

Trocham. rostovzevl 

Globulina 
praecircumphlua 

F13 

FB 

L. incurvare, 
R. anabarensls 

Globulina 
oollthica 

F11 

F10 
Ammodiscus 

arangastachiensis 

Astacolus 
zwetkovi, 

Lenticulina 
nordvikensis 

F9 

Ft 

Vemeullinoides 
syndascoensis 

Ammodiscus 
glumaceus 

FB 

Ammobac. lobus, 
Saccam. inanls 

F5 
R. taimyrensis, 

F4 K. barrowensls 

Trochammina 
lapidosa 

F3 
Ammodiscus 

F2 siliceus 

F1 T. inusitata 

Слои 
с остракодами 

Campt. micra 

Camptocythere 
arangastachi
ensis 

OS 

04 

Camptocyt. 
spinulosa 

Camptocythere 
nordvikensis 

оз 

8i.3§|||i 

Camptocythere 
mandelstami 

02 

Ogmoconcha 
longula 

01 

Палинозоны 
и слои 

10 

Фи» 
s 8-iii I 

Я- s <8 
3(513 

Г 8 ! 

£ .a 

i s * 

7 

lf|1 
ipil 
q .£e8e 

76 

7a 

6 Cyathidites 
spp., Marattispori
tes scabratus, Di
pteridaceae и др. 

Tripartlna 
variabilis 

Stereispori
tes spp., Uvaes
porites argenta-
eformis и др.* 

u u Е й e c 3 

Горизонт 

Леоитьеккий; -M i l 

Вымский 

Надояхский 

Шараповский 

Левинский 

Зимний 

Р и с 28. Региональная стратиграфическая схема нижней и средней юры (без келловея) Сибири. 
Темной заливкой показаны существенно глинистые горизонты. П2...П10 - комплексы палинозон 

2-3.. .10. 
* Полное наименование см. в гл. 4. 
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З а п а д н а я С и б и р ь 

Ямало-Г "ыданская фациальна я область Обь-Таэовская фациальная область | 

Ямальский 
район 

Гыданский 
район 

Усть-Енисейский 
район 

Надымский 
район 

Уренгойский 
район 

Малышевская свита 
Песчаники, алевролиты и аргиллиты, пакеты флишоидного 
переслаивания, включения антраконита, с Cranocephalites 
sp., Retroceramus gr. retrorsus, Arctotis sublaevis, Malletia val-
ga, Meleagrinella avalis, Globulina praecircumphlua Recurvoi-

i desanabarensis, Trochammina aff. praesquamata, Campto-
>cythere arangastachiensis, П-9, 10 

200-300 м 

Ю Н М , ЮЯ 2 . Ю Е , „ 

•j Леонтьевская свита 
> ^ M H i l l a p r ! " ™ T b ' c антраконитом. Retroceramus gr. porrec-^rL^?"ilena?n%s,' Meteagrinella decussata, Ammodiscus .arangastachiensis, Globulina oolithica, Recurvoides anabaren-cs/s, I rochammma praesquamata, Camptocythere spp., П-9 

Ю Н * ЮЕ, 75-475 м 

j Вымская свита 
>лвь£££л! а л е в Р ° ™ т ь | . аргиллиты cArctica humiliculminata, 
(A. lenaensls, Ammodiscus arangastachiensis, Camptocythere spp 
(П-8,9 ЮН 7 . 9 , ЮЯ 7 . 0 . Ю Е М . 70-250 м 

, Лайдинская свита 
, Аргиллиты с рассеяной галькой, прослои алевролитов 
, Retroceramus ex gr. elegans, V. syndascoensis, П-8 

45-100 м 

> Надояхская свита 
> Песчаники, алевролиты, аргиллиты с прослоями 
с'углистых пород, Dacryomya Mate, D gigantea 
S Tancredia bicarinata, Arctotis marchaensis, Ammodiscus 
' glumaceus, Globulina sibirica, П-7 

185-300 м 

Ю Н 1 0 , Ю Я 1 0 , Ю Е 1 0 . 1 ; 

Китербютская свита 
Глины аргиллитоподобные тонкоотмученные с D inflata 
Т. bicarinata, A. lobus, S. inanis, Recurvoides sp.. П-6 

40-60 м 

? Шараповская свита 
Песчаники и алевролиты с Tancredia kuznetsovi Harpax laevigatus, Т. lapidosa, П-4 5 
100-200 м тш* 

г - * Левинская свита 
Глины с Harpax laevigatus, Т. lapidosa, 
Т. inusitata, A. siliceus, П-4 

?

ю я 12 10-80 м ] 
Зимняя свита 
Песчаники и алевролиты с Ogmoconcha longula, 
Ammodiscus siliceus, Trochammina inusitata, П-2-3 

600 м 

Рис . 28 (продолжение) . 

Верхняя подсвита (надымская) 
Переслаивание темно-серых глин, глинистых песчаников, алевроли
тов с буроватым оттенком, отмечаются биотурбированные прослои 
пирит С Guttulina cf. tatarensis, Globulina gr. praecircumphlua 
Marginulinopsis gr. praecomptulaformis, Recurvoides anabaren'sis 
Сейсмогоризонт Т ю < (T,) приурочен к нижней части, П-9, 1 о 

90-230 м 

ЮГ 2 .„ , Ю В М 

Средняя подсвита (сандибинская) 
Неравномерное переслаивание глин темно-серых с глинистыми 
песчаниками и алевролитами с A. gr. lenaensis, A. cf. humiliculminata, 
Retroceramus? sp. ind., V. koczevnikovi, G, oolithica, S. gr. compacta, 
Trochammina sp. ind., П-9 

! ? r i ' e , I O B 5 - e _ 90-160_м 
Нижняя подсвита (толькинская). Переслаивание песчаников с алев
ролитами. Характерен растительный детрит. С Unionidae, "Pronoel-
la?", Arctica sp. ind., T. gr. praesquamata, П-8, 9 100-200 м 
Сейсмогоризонт Тщ (T 2) приурочен к верхам ЮГ 7 . 8 . Ю В 7 . 8 

Верхняя подсвита (радомская) 
Глины уплотненные темно-серые, иногда битуминозные с просло
ями песчаников и алевролитов с Retroceramus gr. priscus Dacrvo-
mya sp. ind., Sowerbya sp. ind., A. cf. humiliculminata, V cf 'synda
scoensis, A. glumaceus, S. gr. inanis, R. gr. metensis, Kutsevella? S D 
ind., П-8 K 

Сейсмогоризонт Т ф (T 3) 
ЮГ, 0 

20-140 м 

Нижняя подсвита 
Песчаники серые, зеленовато-серые, чередующиеся с алевролита
ми и уплотненными глинами, иногда биотурбированы, у выступов 
фундамента появляются гравелиты. Характерен растительный 
детрит, ризоиды, пирит, сидерит. 
В нижней части с Ammodiscus gr. glumaceus, Saccammina cf. inai 

до 130 м 

)Тогурская свита 
s Глины темно-серые, иногда слабобитуминозные с D. cf. inflata, P. gr. 
Smyuleformis, M. cf. striatula, T. bicarinata, T. gr. kisselmani, A. glumaceus, 
}Recurvoides sp. и др., П-6 
рСейсмогоризонт T, g (Т 4) 40-50 м 

Черничная свита 
Чередование песчаников, алевролитов и глин, серых с растительным 
' ч ^ . - детритом с Т. gr. kuznetsovi, Т. gr. lapidosa, П-4, 5а 

K V 4 ~ - _ Ю Г 1 3 . 1 7 ? , Ю В ц . 1 2 до 270 м 

{ Ягельная свита. Глины аргиллитоподобные, темно-
? серые с К. gr. brodnaensis, D. gr. nordvikensis, Tancre-)dia sp. ind., л gr. lapidosa, A. cf. siliceus, A. gr. alaskaen-Ssis и др., П-4 
, Сейсмогоризонт T j a g (T 5) ЮГ 1 8 _ 1 д ? до 150 м 

Береговая свита i 
Песчаники грубозернистые, гравелиты, конгломераты, | 
с подчиненными прослоями серых глин. Отмечается 
растительный детрит и остатки флоры, П-2-3 

до 270 м 

ЮГ,, 
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З а п а д н а я С и б и р ь 

Корреляция местных стратиграфических подразделений 

Обь-Тазовская фациальная область 

Нижнеобский 
район 

Фроловский 
район 

Варьеганский 
район 

Часельский 
район 

Приенисейский 
район 

J Даниловсю S васюганс 
, абалакская, кая свиты ^ Абалакская, васюганская, точинская свиты 

Верхняя подсвита (надымская) 
Переслаивание глин серых, темно-серых, < 
биотурбированных с глинистыми песча
никами и алевролитами. Характерен рас
тительный детрит, пирит, ризоиды. С Рго-
noella sp., Saccammina sp., A. gr. arangas
tachiensis, Т. alt. praesquamata, Я алаоа-
rensls, Globulina sp., П-9,10 

30-140 м 

ЮК2_4, ЮС2-4, ЮВ2.4, ЮНдц 

Средняя подсвита (сандибинская) 
Неравномерное чередование глин с алев
ролитами. Отмечаются прослои углей. С 
Ctenodontidae (?), Heterodonta, Saccammi-< 
па sp., Psaemmosphaera (?), П-9 ' 

30-110м 
ЮК^в, ЮС^з, ЮВзд, юн^ 

|Шжняя подсвита Столыпинская) 
Переслаивание песчаников и алевроли
тов с Unionidae (?), П-8,9 до 110 м ; 

ЮК7_9, ЮС,_9, Ю В , * ЮН,.д ( 

Кварцевые гравелиты и 
песчаники с прослоями 
глин темно-серых, аргигй 
литоподобных, П-4,5а 

ЮК„, ЮН„ 
ЮС11.13, Ю В „ . , 2 

я -я • • - -

111 3 
® й 0 . 0 . 0 о. 
Ю -Sra с i ю . 

Sgc т 
Нижняя 
подсвита 
Переслаивание 
|глин темно-се
рых, с песчани
ками, алевроли
тами, углями. В 
нижней части с 
|А cf. glumaceus, 
S. gr. /лал/s, 
П-7, 8? 50-70 м< 

ЮС,о, ЮВщ 
ЮК,<>, ЮН ю 

1 Тогурская свита 
>Глины темно-серые, 
' онкоотмученные 

: редкими форами
ниферами. П-56, 6 

20-30м 

Глины аргиллитоподобные 
с подчиненными просло
ями песчаников и алевро
литов, П-4 

Песчаники с прослоями 
гравелитов и алевролитов, 
П-2, 3 

Верхняя подсвита (надымская) 
Переслаивание песчаников серых с буроватым оттенком с темно-серыми 
биотурбированными глинами и алевролитами с обильным растительным 
детритом, ризоидами, древесиной, пиритом. С Pronoella sp., Recur
voides anabarensis, A. gr. arangastachiensis, Globulina praecircumphlua, 
T. gr. praesquamata, П-9,10 

60-140 м 

ЮСм, Ю В М , Ю Т М 

Средняя подсвита (сандибинская) 
Чередование глин, песчаников, алевролитов буровато-серых с просло
ями углей. Породы иногда биотурбированы. С единичными Heterodonta, 
Т. praesquamata, A. gr. arangastachiensis, S. cf. ampullacea, G. gr. gordi-
a " s . П-9 „ 

60-170 м 
ЮС^в, ЮВ^в, Ю Т ^ 

Нижняя подсвита (толькинская). Песчаники серые, иногда бурова
тые с прослоями алевролитов, глин, углей. С ядрами Unionidae (?), 
П-8, 97 Ю С , * Ю В , * Ю Т М до 130 м 

Перевальная свита 
' Глины уплотненные, темно-серые, иногда битуминозные с ходами илоедов, 
\ прослоями песчаников, иногда углистые. С Pronoella ? sp., П-7-87, 8 — " 

15-60 м 

1 Селькупская свита 
' Песчаники серые, иногда зеленоватые, с прослоями глин темно-серых, 
! иногда углистых, алевролитов и гравелитов. С единичными фораминифе-
5 рами, П-7, 7-8 

50 -120м 

ЮС,о, ЮВ,о, ЮТадиг 

1 Тогурская свита. Глины аргиллитоподобные, темно-серые, зелено-
' ватые, иногда битуминозные с прослоями песчаников. С Onychites sp., 
' D. cf. inflate, Tancredia sp. ind., Lingula sp., T. gr. kisselmanl, Я metensis, B. 
'strigosus, S. inanls, Conchostraca sp., N. grac;//s, П-56,6 

Черничная свита. Песчаники серые, чередующиеся с глинами ар-
гиллитоподобными, с прослоями гравелитов с Т. lapidosa, П-4, 5а 

ЮС„.,з, ЮВц.12. ют13.,8 
до 200 м 

5 Ягельная свита. Глины аргиллитоподобные 
' темно-серые с прослоями фавелитистых пес-
(чаников, П-4 ЮГ,, до 150 м , 

Береговая свита 
Песчаники грубозернистые,гравелиты, 
конгломераты, с подчиненными прослоями 

' глин темно-серых, уплотненных. Отмечает-
\ ся обильный растительный детрит, остатки 
, листовой флоры, П-2-3 

до 270 м 

ЮГ* 
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Корреляция местных стратиграфических подразделений 

Обь-Тазовская фациальная область Обь-Иртышская фациальная область 

Нюрольский 
район 

Тымский 
район 

Уват-Мегионский 
район 

Васюганская, наунакская свиты Даниловская, абалакская, 
васюганская 

Верхняя подсвита (надымская) 
Глины серые, алевритистые, чередующиеся с глинис
тыми песчаниками и алевролитами, а в наиболее 
прогнутых частях с пропластками углей. С Nuculana 
gr. acuminata, Malletia cf. valga, Saccammina sp., Re
curvoides anabarensis, Geinitzinita gr. crassata, Gut-
tulina gr. tatarensis, Marginulinopsis sp. и остатками 
П-9,10 

60 -120м 

Ю В М , (Юм) ( У м ) 

Средняя подсвита (сандибинская) 
В верхней части песчаники серые с прослоями алев
ролитов и углистых глин, в нижней - чередование 
глин, алевролитов и песчаников. По всему разрезу 
4 -8 пластов угля, П-9 

до 150 м 
Ю В М , ( Ю 7 И 0 ) ( У м ) 

Нижняя подсвита (толькинская) 
В верхней части переслаивание глин и алевролитов, 
в нижней песчаники, пропластки углей, П-8, 9 

ЮВ 7 . 8 , ( Ю ц . и ) (Уцнз) до 140 м 

Верхняя подсвита (радомская) 
Глины уплотненные, темно-серые, иногда битуминоз
ные, углистые с прослоями песчаников и алевроли
тов, П-7-8?, 8 

(У 1 4 в кровле) 

Нижняя подсвита 
Переслаивание алевролитов углистых с песчаника 
ми серыми от грубозернистых до глинистых с 
остатками флоры, П-7, 8 

ЮВ,„, (Ю 1 6 ; 

Ь Тогурская свита. Аргиллиты темно-се-
Ьрые, зеленоватые с прослоями алевроли-
Ьта с ? Pronoella sp. ind., Trochammina sp., 
SCyclogyra sp., Ammodiscus glumaceus, 
>П-5б, 6 10-40 м 

Верхняя подсвита. Песчаники се
рые с прослоями алевролитов с ред
кими филлоподами, П-4, 5а 

Ю, 6_ 10-40 м _ " \ 

— ^ Средняя подсвита 
Аргиллиты темно-серые с пропласт
ками алевролитов, песчаников, 
углей, П-2, 3?, 4 5-100 м 

Нижняя подсвита 
Разнозернистые полимик-
товые песчаники, алевро
литы с пропластками 
аргиллитов; у выступов 
фундамента - гравелиты, 
П-2-3 

10-100 м 

Верхняя подсвита 
Переслаивание глин 
и песчаников. Харак
терны растительный 
детрит, корневые 
системы, единичные 
двустворки, П-10 

70 -160м 

ЮК 2 ^, ЮС 2_4, ЮН 2 . 

Средняя подсвита 
В верхней части песча
ники слабосортирован-
ные, в нижней - глины 1 

с редкими форамини
ферами и двустворка-
ми, П-9 50-120 м 

К Ж И ^ Ю С ? * ^^54_ 
Нижняя подсвита 
Нередование песчаников С 
|и алевролитов, П ^ В ^ ^ 

ЮК7.д, ЮСод, ЮН7.д 
Пешковская свита( 
Кварцевые песча
ники, фавелиты, 
с прослоями 
аргиллитоподоб-
ных темно-серых 
глин, П-7, 8 

40 -150м 

ЮКю, ЮНю 

Шеркалинская свита 
Верхняя подсвита 
Кварцевые фавелиты и песчаники 
с прослоями аргиллитоподобных 

30-200 м 

Рис. 28 (продолжение) . 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 99 
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Корреляция местных стратиграфических подразделений 

Обь-Иртышская фациальная область 

Омский 
район 

Колпашевский 
район 

Нижне
чулымский 

район 

Ажарминский 
район 

Чулымо-Енисейский 
район 

Кулун-
динский 

район 

Васюганская, татарская, наунакская свиты Тяжинская, наунакская 
свиты 

Верхняя подсвита 
Алевролиты и песчаники, чередующиеся с серыми и зеленовато-серыми 
аргиллитами с многочисленными растительными остатками, П-9,10 

40-200 м 

Ю 2 * У2.5 

Средняя подсвита 
Неравномерное чередование аргиллитов, алевролитов, песчаников с 
преобладанием последних в верхней части. Пласты угля по всему разрезу. 
Остатки флоры, растительный детрит, П-9 

Ю 7 . 1 0 , Ув-о 
30-110 м 

Нижняя подсвита. Переслаивание серых алевролитов, песчаников и редких 
прослоев аргиллитов, пласты угля. Отмечаются древесина, растительный 
детрит, П-8, 9 Юц . , 4 , У 1 0 . 1 3 60-140 м 

Чередование песчаников, 
алевролитов, аргиллитов 
углистых, редкие пласты 
угля близ кровли, П-7, 8 

60-150 м 

Чередование песчаников, 
алевролитов, аргиллитов 
углистых, редкие пласты 
угля близ кровли, П-7а, 7 ,8 

25-130 м 

Ю,, У 1 4 в кровле 

'Тогурская свита. Аргиллиты и 
'алевролиты темно-серые, серые 
З с прослоями песчанистых алев-
)ролитов и остатками флоры, 
)П-5б, 6 20-40 м 
' Урманская свита 
'Верхняя подсвита 
> П-4,5а "10-30м 

Песчаники с прослоями 
алевролитов и 
пропластками угля 

Песчаники серые, иногда зе
леновато-серые с пропласт
ками алевролитов, П-5а, 5 

Ю 1 6 8-34 м Аргиллиты темно-серые 
иногда зеленоватые с прос
лоями алевролитов, песчани
ков, П-4 1 0 _ 2 0 м 

Алевролиты,глины 
серые, песчаники, 
пласты угля большой 
мощности. В верхней 
части глины и алевро- ~ 
литы с редкими пла
стами угля. Пресно
водные двустворки, 
флора, П-9,10 

75-390 м 

Пачка 2 
Чередование песчани
ков, алевролитов, 
глин и пластов угля, 
П-8 

30-140 м 

Пачка 1 
Песчаники светло
серые с гравием, 
алевролиты, редкие 
прослои угля, П-7 

50 -130м 

) Иланская свита 
> Алевролиты, глины, зелено-
ч цветные песчаники в основа
нии. Конхостраки и флора, 
- П " 6 50-130 м 

Верхняя подсвита 
Алевролиты, глины, 
пласты угля, прослои 
песчаников, П-5 

20 -160м 
Средняя подсвита 
Алевролиты и 
глины с пластами 
угля, П-3,4 

15-60 м 

8*5 < 

m S < 

s< 

3 
> ; 
с 

Песчаники с гравием, галь
кой, алевролиты, угли, П-2 

2 5 - 6 0 м 
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Корреляция местных стратиграфических подразделений 

Л е н о - В и л ю й с к а я ф а ц и а л ь н а я область 

Ботуобинский 
район 

Вилюйский 
район 

Чонская свита 
Пески, П-7, 8 20 м 

f ч 
S 5-g 8 

° I • 
S со Jg 

2 а.'в 8 г-
С СО 0) .(В . 

"III'? II s 81 
8*CL2. •§ <g 

Ш < Еч E 

Алданский 
район 

Н и ж н е в и л ю й с к а я с в и т а 

(Якутская свита 
) Песчаники и алевролиты с про

слоями и пачками аргиллитов с 
Arctotis lenaensis, Arctica humili
culminata, Mcleamia kelimyarensis, 
Retroceramus lucifer, R. nudus, R. 
ct.Jurensis, Isognomon sp., Lentl-
culina nordvikensis, Verneuilinoides 
syndascoensis, Ammodiscus aran
gastachiensis, Recurvoides anaba-
rensls, Riyadhella slblrica, Margl-
nulina septentrionalis, Camptocyt
here (C.) nordvikensis, C. (A.) 
praespinulosa, П-8-10 

240 м 

Сугджинская свита 
Песчаники и алевролиты с про
слоями аргиллитов с Retrocera
mus porrectus, R. ex gr. retrorsus, 
R. lucifer, R. sp., Arctotis lenaen
sis, Propeamusstum olenekense, 
Dacryomya jacutica, Ammodiscus 
arangastachiensis, Trochammina 
praesquamata, Recurvoides ana-
barensis, Glomosplra ex gr. 
gordialis 

200-280 м 

Жиганский 
район 

Джаскойская свита 
Внизу и вверху песчаники, в сре
дней части переслаивание алев-
ролитов, аргиллитов, углей 
с Recurvoides anabarensls 

300-400 м 

хоронгская свита 
Песчаники иногда известковис-
тые с Cranocephalites spp., О. cf. 

\jugatus, R. retrorsus, A. lenaensis, 
R. slblrica, R. anabarensls, G. pra
ecircumphlua, C. arangastachien
sis, C. scrobiculataformis 280 м 

Кыстатымская свита 
В нижней части цикличное пе
реслаивание алевролитов, ар
гиллитов, песчаников, вверху -
аргиллиты с P. maclintocki, Р. {Т. )| 
whiteavesi, Р. (Т.) fastigatum, 
Borelocephalites sp., L. psllodls-
cus, R. elegans, R. jurensis, R. 
porrectus, R. clinatus, R. lucifer, 
M. kelimyarensis, A. marchaensis, 
L. nordvikensis, V. syndascoensis, 
L incurvare, G. oolithica, C. gr. 
foveolata, C. nordvikensis, C. pra
espinulosa, C. spinulosa, C. aran 
gastachiensis, A. arangastachien
sis 160 M 

Сунтарская свита 
Глины и аргиллиты в основании тонкоотмученные и битуминозные, вверх по разрезу опесчанивающиеся, с 
прослоями алевролитов с Eleganticeras elegantulum, Harpoceras spp., Dactylioceras spp., Grammoceras sp., 
Zugodactylites monestieri, Pseudolioceras compactile, P. falcodiscus, P. beyrichi, Arctotis marchaensis, Mcleamia 
kelimyarensis, Oxytoma jacksoni, Propeamussium olenekense, Pseudomytiloides marchaensis, Meleagrinella 
famlnaestriata, Dacryomya inflata, Tancredia bicarinata, Verneuilinoides syndascoensis, Lenticulina multa, Astacolus 
praefoliaceus, Ammodiscus glumaceus, Trochammina klsselmani, Ammobaculltes lobus, Bulbobaculites strigosus, 
Globulina sibirica, Camptocythere occalata, C. mandelstami, C. aff. occalata, Nannoceratopsis deflandrei subsp. 
anabarensis, N. deflandrei subsp. deflandrei, N. deflandrei subsp. senex, N. gracilis, Phallocysta eumekes, P. elongata, 
Susadinium scrofoldes, Mancodinium, Valvaeodinium aqullonlum и др., П-56-76, 8 

60 м 

Нижняя под
свита. Алев
ролиты и пес-| 
чаники с галь
кой с A. tiun-
gensis, P. pse-
udovulgata, 
P. dea и др., 
П - 4 ' 5 3 0 м 

Тюнгская 
свита. Глины, 
алевриты с 
\Amaltheus sp., 
Т. kuznetsovi, 
V. vlligaensls, 
Т. lapidosa 
и др. 40 м 

Укугутская свита. Песчани 
ки с прослоями алевролитов 
аргиллитов, внизу - конгло-
' мератов, с Unio sp., Utsc-

Jiamiella sp., "Pseudomytiloi
des" ex gr. rassochaensis, 

Ammodiscus siliceus, 
Tunitellella volubilis, 

joafV П-1?,2,3 

! I § \ ioo м 

S I m см 
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Красноалданская свита 
Алевролиты и песчаники с про
слоями аргиллитов с Amaltheus 
sp., Meleagrinella tiungensis, 
Harpax terquemi, Tancredia 
kuznetsovi 

90 м 

Килляхская свита 
(верхняя часть) 
Песчаники и алевролиты с про
слоями и пачками аргиллитов, 
конгломератов 

120 м 

Верхняя подсвита 
Алевролиты,аргиллиты 
с галькой с Amaltheus spp., 
М. tiungensis, Н. terquemi, 
Т. kuznetsovi, С. buliminoi-
des, Anmarginulina spp., 
Ogmoconcha spp. и др., 

150 м 

Нижняя подсвита 
Алевролиты и аргиллиты с 
редкими пачками песчани
ков с Amaltheus sp., V. vili-
gaensis, Harpax spp., T. lapi
dosa, T. inusitata, A. siliceus, 
T. volubilis, O. longula и др., 
П-2,3 

140 м 

Рис. 28 (продолжение). 

file:///jugatus
file:///Amaltheus
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В о с т о ч н а я С и б и р ь 

Корреляция местных стратиграфических подразделений 

Л е н о - Е н и с е й с к а я ф а ц и а л ь н а я о б л а с т ь 

Лено-Анабарский 
район 

Нордвикский 
район 

Восточно-Таймырский 
район 

Хатангский 
район 

3 Чекуровская свита 
Алевролиты,песчаники 
с редкими пачками 
аргиллитов с Arcticoce
ras spp., Paracephalites ? 
belli, Retroceramus vagt, 
R. anabarensis . . . 

100 м 

Т о ч и н с к а я с в и т а 

Верхняя подсвита. Алевролиты и мелкозернистые песчаники 
с поликристаллами кальцита с Arcticoceras spp., Arctocephalites spp., 
Retroceramus vagt, R. polaris, R. bulunensis, Arctotis sublaevis, Arctica 
humiliculminata, Musculus czekanovskii, Globulina praecircumphlua, 
Guttulina tatarensis, Lenticulina tatarensls, L. galeatha, Camptocythere 
(С. I scrobiculataformis и др., П-10. 
1 150-180 м 

то u с -2 
•С 2 О <О И 

о со см 

« о р я » 8 n P o> я 

Нижняя подсвита. Аргиллиты со звездчатыми кристаллами 
кальцита с Arctocephalites spp., Oxycerites spp., Cranocephalites spp. 
Boreiocephalites spp., Retroceramus retrorsus, R. porrectus, R. clina-
tus, R. lucifer, Arctotis lenaensis, A. sublaevis, Dentalina nordviktana, 
Riyadhella sibirica, Recurvoides anabamnsis, Lenticulina incurvare, 
Globulina oolithica, Lenticulina hatangensls, Camptocythere (A.) spp. 

П-96, 9B и др., 

80-170 м 

ф я 
* а. 

=ё М «* 32. М 2 о о> о -2 •с . (О _ 

ii*4i 
sltil 

ill 
5 8 

Арангастахская свита. Алевролиты с прослоями аргиллитов, гра
вия, гальки, лвптохлоритовых песков, с Pseudolioceras (Т.) spp., R. ele-
gans, R. lucifer, R.jurensis, A. lenaensis, A. humuliculminata, A. arangastachi
ensis, L nordvikensis, A. zwetkovi, С. (C.) sp., C. (A.) praespinulosa 
идр : ,П-8 ,9а 4 с _ 1 6 5 м 

Апрелевская свита 
Переслаивание алевролитов и 
аргиллитов, с R. cf. elegans, А. 
zwetkovi, L. d'Orbignyi, R. dreheri, 
V. syndascoensis и др. 

60 м 

i s - 5 . 

5 о 

_G 0» 

'Sjl5lSE 

Хоргонская свита. Переспаивание гли
нистых и песчаных алевролитов с рао-
сеяной галькой и валунами с P. (afcooSs-
cus, A marchaensis и др., П-76 15-30 м 

? 8 | . а 8 8 
> И Я "П "О :О 

™- — ТА TR Ь -II > 

* С О. К 0 . 4 4 

; 3 Э 

Эренская свита 
Переслаивание пачек аргиллитов и 
алевролитов с Dactylioceras commu
ne, Zugodactylites ex gr. braunlanus, 
Pseudolioceras sp., Arctotis marchaen 
sis, Pseudomytiloides marchaensis, 
Meleagrinella faminaestriata, Tancre
dia anabarensis, Dacryomya inflate, 
Modiolus numismalis, Lenticulina sp., 
Ammodiscus glumaceus, Camptocyt-
here occalata и др., П-7а, б 110 м 

Короткинская свита 
Глины и алевриты с Catacoeloce-
ras crassum, Dacryomya inflata, 
D. gigantea, Tancredia bicarinata, 
Pseudomytiloides marchaensis, 
Astacolus praefoliaceus, Lenticuli
na multe, Trochammina kisselmani 
и др. 

8 5 - 9 0 м 

Малышевская свита 
Песчаники, алевролиты с плас
тами аргиллитов с М. valga, N. 
aff. acuminata, М. cf. ovalis, Т. 
subtilis, Retroceramus sp., S. co-
mpacta, A. arangastachiensis, R. 
anabarensis, R. sibirica, T. aff. 

praesquamata, G. tatarensis, 
G. crassata, D. gr. nordvlklana, 

P. comaeformis, M. praeco-
mptulaformis 

700 M 

Леонтьевская свита. Глины и 
аргиллиты с A. humiliculminata, 
Tancredia sp. juv., Nuculana sp., 
A. arangastachiensis, S. compacta, 
A. borealis, R. anabarensis, R. si
birica, G. oolithica, C. spinulosa 

475 M 
ВЫМСКАЯ СВИТА. ПЕРЕСЛАИВАНИЕ 
ПЕСЧАНИКОВ, АРГИЛЛИТОВ, АЛЕВРОЛИ
ТОВ С К humiliculminata, A. arangas
tachiensis, S. ampullacea, A. lapidosus 

.Т. praesquamata, С. nordvikensis, С. 
|\ (А.) praesplnlosa 170-250 

Лайдинская свита. Аргилли
ты с прослоями алевролитов с 
S. ampullacea, R. syndascoensis, 
A. glumaceus, A. praefoliaceus, С.\ 
gr. occalata, Pyrocytheridae sp. 
и д р - 100 М 

Надояхская свита 
Переслаивание аргиллитов и 
алевролитов с прослоями песча
ников с S. inanis, A. glumaceus, 
G. gr. gordialis, N. benovola, L. 
multa, A. praefoliaceus и др. 

300 м 

Г г £ н £ б и Т р С г ! и ^ в основании часто битуминозные с ^ ^ Э а " ^ в ^ £ ^ Р ; - ' 
ceras so. ind., D. inflate, Г. bicarinata, S. inanis, A. glumaceus, A. lobus, В stngosus, T. kingakensis, T. kissel-

' Evolutinella sp., D. kiterbubca, G. sibirica, C. mandestamiJVS 24 м 60_м_ 

Верхняя подсвита. Алевролиты с прослоями глин с Amaltheus spp, 
Tancredia kuznetsovi, Meleagrinella tiungensis, Recurvoides taimyren
sis, Anmarginulina arctica и др., П-5а e Q м 

Нижняя подсвита Глины с Harpax laevigatus, 
Velata viligaensis, Anradulonectites incertus, Troc
hammina lapidosa, C. buliminoides, F. dubiella и др., П-4 

70 м 

Шараповская свита. Чередова
ние аргиллитов, алевролитов 
с прослоями песчаников с А. 
siliceus, A. pulhra 200 м 

Левинская свита. Аргиллиты, 
глинистые алевролиты с Н. laevi
gatus, Т. gr. lapidosa, A. siliceus, 
М. ventrosa 450 м 

- и I-S 

G С га M-S Ч 

5 = < I | .» 
g 1-sa-s 1 g 

Зимняя СВИТА 
Алевролиты, аргиллиты с прослоями песчаников, гравелитов, конгломератов с Amaltheus cf. stokesi, 
Velata viligaensis, Myophoria lingonensis, Anradulonectites anabarensis, Harpax laevigatus, H. ex gr. spinosus 
Otapiria limaeformis, О. inopinata, Meleagrinella subolifex, Pseudomytiloides sinuosus, Ogmoconcha longula, 
Ammodiscus siliceus, Glomospira perplexa, Trochammina lapidosa, T. inusitata, Turritellella volubilis, 
Gaudryina ex gr. kelleri, Pseudonodosaria dea, Nodosaria candella, Lenticulina sinemurensis, L. burensis, 

п _ 1 _ 3 180 м 

з с я s p •§ 
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Горизонт Палинозоны и слои Динозоныи подзоны 
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106 - Perotrilites zonatoides, 
Lelotriletes pallescens, Osmun
dacidites, Perinopollenites 
elatoldes 

10a - Cyathidites spp., Piceapolle
nites spp., Gleichenildites, Qua
draeculina limbata, Sciadopityspo
llenites macroverrucosus, Marat
tisporites scabratus, Classopollls 
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9 B - Neoraistrickia spp., 
Lycopodiumsporites spp., 
Osmundacidites spp., Stereispo
rites spp., Cyathidites minor, 
Alisporites bisaccus 

9 6 - Cyathidites australis, Microlepidi-
tes crasslrlmosus, Hemitella parva, др. * 
9a - Cyathidites minor, C. conioptero-
Ides, Osmundacidites и др. * 

? 

8 

Cyathidites minor, Osmundacidites 
jurassicus, Piceapollenites variabiliformis, 
Stereisporites, Sciadopityspollenites 
multiverrucosus 

Надояхский 

76 
Piceapollenites spp., 
Stereisporites spp., 
Quadraeculina limbata, 
•ictyophyllidites spp., 
Marattisporites scabratus 
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Надояхский 

76 
Piceapollenites spp., 
Stereisporites spp., 
Quadraeculina limbata, 
•ictyophyllidites spp., 
Marattisporites scabratus 
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Valvaeodinlum aquilonlum, 
Nannoceratopsis cf. triangulata 

Ph/S-vn 

Phallocysta eumekes ph/S-phe 
Надояхский 

7a Cycadopites dilucidus, 
Stereisporites, Dictyophyl-
lidites spp., Contignispori-
tes problematicus Pi
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Nannoceratopsis gracilis 

Ng 
6 Cyathidites, Dipteridaceae, Marattisporites 

scabratus, Klukispoiites variegatus, 
Classopollls 

| 
N
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to
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Nannoceratopsis deflandrei 
subsp. senex 

Nd-s 
56 Cyathidites minor и др. * 5 

Tripartina 
variabilis 

| 
N
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ce
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to
ps

is
 

de
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Nannoceratopsis deflandrei 
subsp. anabarensis 

Nd-a 
Шараповский 

Левинекий 

5a Osmundacidites, Cycadopi
tes dilucidus, Stereisporites, 
Q. limbata 

5 
Tripartina 
variabilis 

| 
N
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no

ce
ra

to
ps

is
 

de
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nd
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z a 

Nannoceratopsis deflandrei 
subsp. anabarensis 

Nd-a 
Шараповский 

Левинекий 

4 
Stereisporites spp., Uvaesporites 
argentaeformis, Cycadopites spp. 

? 

Зимний 

3 Cycadopites spp., Uvaesporites 
argentaeformis, Dipterella oblatJnoides, 
Paleoconiferus assacatus ? 

Зимний 

2 

Cycadopites medius, Stereisporites 
infragranulatus, Polycingulatlsporites 
triangularis, Quadraeculina 
anellaeformis, Protopicea carina 

? 

Зимний 

1 Dipterella oblatinoides, Alisporites pergrandis и др. * 

? 

Рис . 28 (продолжение). 
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Зоны и слои по 
остракодам 

Зоны и слои по 
фораминиферам 

Зоны и слои по 
двустворкам 

Camptocythere micra Trochammina rostovzevi Praebuchia anabarensis 

Camptocythere 
scrobiculataformis 

0 1 4 

Camptocythere 
arangastachiensis 

F 2 2 

0 1 3 

praearangastachien. Q 1 2 | 
Camptocythere 

O H spinulosa 

Camptocythere 
praespinulosa 

0 1 0 <3§ 

Camptocythere 
foveolata 

F 1 5 

0 8 

Camptocythere 
aff. occalata 

0 7 

F13 I 

Camptocythere 
occalata 

0 6 

Camptocyth. mandelstami 

Trachycythere 
verrucosa Q 4 0 5 F10 

Nanacythere 
costata 

0 3 
F 4 

Retroceramus 
vagt 

B 2 6 

Globulina 
praeclrcumphlua 

Retroceramus 
bulunensls B 2 5 

Retroceramus polaris B 2 4 

F 2 4 

F 2 3 Dentalina nordvikiana 

Lenticulina incutvare, F 2 1 
Marginulinopsis pseudoclara 

F 2 0 Globulina oolithica, 
Llngulonodosaria nobillssima 

Retroceramus 
retrorsus 

B 2 3 B 2 2 

Retroceramus porrectus B 2 1 

F 1 9 

Retroceramus cllnatus B 2 0 

Solemya strigata B 1 9 

Ammodiscus 
arangastachiensis 

Retroceramus lucifer B 1 8 

F 1 8 Retroceramus jurensis 
Lenticulina nordvikensis 

F 1 7 B 1 7 

Astacolus zwetkovi 
F 1 6 

Retroceramus 
elegans 

B 1 6 

Verneuilinoides 
syndascoensis 

F 1 4 
B 1 4 

Mclearnla 
kellmyarensis 

Astacolus praefoliaceus, 

Lenticulina multa 

Arctotis 
marchaensis 

B 1 3 

B 1 5 

B 1 2 

Pseudomytiloides marchaensis B 1 1 

B 1 0 

Meleagrinella 
faminaestriata 

F 1 2 

Ammobaculites lobus, 
Trochammina kisselmani 

Dacryomya inflata, 
Tancredia bicarinata 

F 1 1 

F 9 
Recurvoides taimyrensis 

B 9 

F 8 
Anmarginulina arctica 

Anmarginulina gerkei 

F 5 
Tancredia kuznetsovi 

B 8 

B 7 

Anradulonectites 
incertus 

Tr. lapidosa, Frondicul. dubiella 

Ammodiscus siliceus 
F 3 

Velata viligaensis 
B 6 

я 5 

B 5 

Harpax ex gr. spinosus 

Ogmoconcha 
longula 

Trochammina inusitata, 
Turritellella volubllls 

B 4 

B 2 

F 2 
Otapiria limaeformis 

B 3 

0 2 Trochammina 
sublapidosa 

Meleagrinella 
subolifex, 

Pseudomytiloides 
sinuosus 

Ogmoconcha 
buurensis 

0 1 F 1 Pseudomytiloides sinuosus B 1 ~ | 
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В о с т о ч н а я С и б и р ь 

Общая шкала 
Региональные стратиграфические подразделения 

Общая шкала 

Зоны и слои по 
белемнитам 

Зоны и слои по 
аммонитам З о н а Подъярус 
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(Tugurites) 
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Arietites bucklandi 
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Р и с . 28 (окончание). 
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Ю 1 5 (по классификации томских геологов) (см. 
рис. 28). 

Лайдинский горизонт. В качестве с т р а -
тотипа обычно имеется в виду л а й д и н с к а я 
свита, в ы д е л е н н а я в Усть-Енисейском р а й 
оне по скв. М а л о х е т с к о й - 1 0 - Р ( Б а й б а р о д 
ских и др., 1968; Б у л ы н н и к о в а и др., 1970; 
и др.). Свита хорошо п р о с л е ж и в а е т с я в Я м а -
ло-Гыданской ф а ц и а л ь н о й области Западной 
Сибири и отвечает радомской т о л щ е более 
ю ж н ы х районов. На севере Средней Сибири 
аналогом свиты я в л я е т с я н и ж н я я подсвита 
а р а н г а с т а х с к о й с в и т ы , в е р х и с у н т а р с к о й 
свиты и т. д. Последние с о д е р ж а т многочис
ленные м а к р о - и микроокаменелости , д а т и 
рованные в р я д е районов находками аммо
нитов. О б ъ е м лайдинского горизонта з а ф и к 
сирован находками в этих р а з р е з а х аммо
нитов (Tugurites spp. , Pseudolioceras spp.), 
комплексов двустворок, соответствующих b -
зонам D a c r y o m y a g i g a n t e a , R e t r o c e r a m u s 
e legans и R. j u rens i s , комплексов ф о р а м и 
н и ф е р из f-зон Verneui l inoides syndascoensis , 
Astacolus zwetkovi . В З а п а д н о й Сибири в со
о т в е т с т в у ю щ е й т о л щ е п р о с л е ж е н ы слои с 
Dacryomya gigantea и с Arctotis lenaensis и 
Arctica humiliculminata, а т а к ж е р я д сло
ев , о х а р а к т е р и з о в а н н ы х р е т р о ц е р а м а м и 
(см. рис. 10). 

Т а к и м образом, в е р х н я я граница л а й 
динского горизонта проходит внутри в е р х 
него аалена: горизонт принимается в объеме 
верхней части нижнего и нижней части верх
него аалена . В З а п а д н о й Сибири горизонт 
включает хорошо прослеживающуюся радом-
скую пачку, з алегающую на песчаниках Ю 1 0 , 
алевритоглинистую верхнюю пачку новогод
ней свиты (Уренгойский ф а ц и а л ь н ы й район) 
или ее аналоги в пешковской, салатской сви
тах (Нюрольская впадина и смежные т е р р и 
тории) (см. рис. 28). К верхам горизонта при
урочен известный на юге Западной Сибири 
репер — пласт угля У н . 

Вымский горизонт. В качестве страто-
типа принимается вымская свита, выделен
ная в Усть-Енисейском районе по скв. Мало-
хетской-10-Р (Байбародских и др., 1968; Б у 
лынникова и др., 1970; и др.). Свита хорошо 
прослеживается в Ямало-Гыданской фациаль 
ной области и соответствует верхней подсви-
те арангастахской свиты на севере Средней 
Сибири (Шурыгин, 1978; Сакс и др., 1978), 
низам кыстатымской свиты и др. Объем гори
зонта определяется находками в р а з р е з а х се

вера Средней Сибири представителей аммо
нитов Pseudolioceras (Tugurites). Х а р а к т е р н ы е 
д л я горизонта н и ж н е б а й о с с к и е к о м п л е к с ы 
двустворок с Retroceramus lucifer, R. jurensis 
и др., комплексы ф о р а м и н и ф е р , свойствен
н ы е f - з о н а м L e n t i c u l i n a n o r d v i k e n s i s , 
A m m o d i s c u s a rangas tach iens i s , и з в е с т н ы не 
т о л ь к о в р а з р е з а х С р е д н е й Сибири , но и 
обнаружены в с к в а ж и н а х Западной Сибири. 
Соответственно горизонт принимается в объе
ме верхней части верхнего аалена и низов 
нижнего байоса. 

На т е р р и т о р и и З а п а д н о й Сибири гори
зонт о б ъ е м л е т п е с ч а н ы е п л а с т ы Ю ? _ 9 (по 
к л а с с и ф и к а ц и и т ю м е н с к и х геологов), а на 
юге в Нюрольской в п адин е и на с м е ж н ы х 
т е р р и т о р и я х в к л ю ч а е т песчаники Ю п _ 1 4 (по 
к л а с с и ф и к а ц и и томских геологов) ( н и ж н я я 
подсвита тюменской свиты с углем У ) 0 в кров
ле) (см. рис. 28). 

Л е о н т ь е в с к и й горизонт . В к а ч е с т в е 
стратотипа принимается леонтьевская свита, 
выделенная по скв. Малохетской-10-Р (Бай
бародских и др., 1968; Б у л ы н н и к о в а и др., 
1970; и др.). Свита хорошо п р о с л е ж и в а е т с я в 
Ямало-Гыданской ф а ц и а л ь н о й области и со
о т в е т с т в у е т х о р о ш о о х а р а к т е р и з о в а н н о й 
фауной нижней части юрюнгтумусской сви
ты севера Средней Сибири. Горизонт содер
ж и т богатые комплексы двустворок и ф о р а 
минифер , известные из с к в а ж и н севера З а 
падной Сибири. Аналогичные комплексы и з у 
чены в р а з р е з а х севера Средней Сибири, где 
о н и д а т и р о в а н ы н а х о д к а м и а м м о н и т о в 
(Boreiocephalites spp., Cranocephalites spp.) и 
о т в е ч а ю т b - з о н а м R e t r o c e r a m u s l u c i f e r , 
R. c l inatus , R. po r rec tus и части R. re t rorsus . 
Сходные двустворки о б н а р у ж е н ы и в сква
ж и н а х на севере Западной Сибири. Соответ
ственно после п е р е д а т и р о в к и аммонитовых 
зон на севере Сибири и вслед за ними Ь-зон 
(см. гл. 1) леонтьевский горизонт в настоя
щее время рассматривается в объеме верх
ней части нижнего байоса и низов верхнего 
байоса. 

Принятое в настоящее в р е м я п о л о ж е 
ние верхней границы леонтьевского и м а л ы -
шевского горизонтов относительно ш к а л ы об
щих стратиграфических подразделений в зна
чительной степени определяется у к а з а н и е м 
на находку в малышевской свите одной из 
скважин Усть-Енисейского района аммони
та (Cranocephalites? sp. ind. juv.) (Сакс и др., 
1963; Р е ш е н и я 1969; С т р а т и г р а ф и я . . . , 
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1976; и др.)- Отметим, что в естественных 
выходах на севере Сибири, где пригранич
ные т о л щ и леонтьевского и малышевского 
горизонтов хорошо охарактеризованы ф а у 
ной (в том числе и аммонитами), существен
ное опесчанивание пород заметно, начиная 
с более высокого стратиграфического уров 
ня — приблизительно с верхов нижнего бата 
(в современном понимании) — близ верхней 
границы b - зоны r e t ro r su s или в низах f-зоны 
p r a e c i r c u m p h l u a , т. е. в толще соответству
ющей верхней части слоев с Arctocephalites 
или с Arcticoceras (см. юрюнгтумусскую и ч е -
куровскую свиты в работах С В . Мелединой 
и др. (1987, 1991; и др.)). Если принимать во 
внимание п р е д с т а в л е н и я об общем северо
южном направлении бореальных трансгрес
сий-регрессий этого времени на территории 
Сибири, то возникает вопрос — не я в л я е т с я 
ли п р и в я з к а обсуждаемой границы горизон
тов с помощью этой находки аммонита а р т е 
фактом. Вполне вероятны и неточная диагно
стика ювенильного аммонита, п р и н а д л е ж а щ е 
го к группе, р о д ы которой на ювенильных 
стадиях слабо различаются , и неточная при
вязка к геологическому т е л у — м а л ы ш е в с -
кой свите — или ж е неточности в определе 
нии ее объема по каротажу в конкретной сква
жине . До окончательного р е ш е н и я поставлен
ных вопросов мы рассматриваем положение 
обсуждаемой границы горизонтов в п р е ж н е м 
варианте. 

На территории Западной Сибири леон
тьевский горизонт представлен п р е и м у щ е 
ственно т о н к о з е р н и с т ы м и о б р а з о в а н и я м и , 
однако в р я д е районов обособляются не все 
гда п р о с л е ж и в а ю щ и е с я по л а т е р а л и песча
ные пласты группы Ю 5 _ 6 (по классификации 
тюменских геологов) или Ю 7 _ 1 0 (на юге — в 
Нюрольской впадине и на с м е ж н ы х т е р р и 
ториях , по к л а с с и ф и к а ц и и т о м с к и х геоло
гов) (средняя подсвита тюменской свиты) (см. 
рис. 28). 

М а л ы ш е в с к и й горизонт . В к а ч е с т в е 
стратотипа имеется в виду м а л ы ш е в с к а я сви
та, в ы д е л е н н а я по скв. М а л о х е т с к о й - 1 0 - Р 
(Байбародских и др., 1968; Б у л ы н н и к о в а и 
др., 1970; и др.). Свита хорошо п р о с л е ж и в а 
ется в Ямало-Гыданской фациальной облас
ти и соответствует верхней части юрюнгту-
мусской и чекуровской свите севера С р е д 
ней Сибири. В р а з р е з а х малышевского гори
зонта как на севере Средней, так и в З а п а д 
ной С и б и р и и з в е с т н ы н а х о д к и аммонитов 

(Arctocephalites spp., Arcticoceras и др.). Ком
плексы двустворок с о д е р ж а т виды, х а р а к 
т е р н ы е д л я b - з о н R e t r o c e r a m u s r e t r o r s u s , 
R. polaris, R. vag t и др. П е р е к р ы в а ю т с я об
разования малышевского горизонта слоями, 
с о д е р ж а щ и м и п е р в ы е Praebuchia, о б н а р у 
ж е н н ы е как в Средней, т ак и в кернах сква
ж и н Западной Сибири. 

С у щ е с т в е н н о е и з м е н е н и е д а т и р о в о к 
аммонитовых зон приграничных отложений 
бата и келловея , сделанное в последнее в р е 
мя на р а з р е з а х севера Средней Сибири, по
влекло за собой передатировку зон по д в у 
створкам, ф о р а м и н и ф е р а м , палинозон и т. д. 
(Меледина и др., 1991; и др.) и соответствен
но, изменились представления об объеме и 
положении границ малышевского горизонта. 
В настоящее время горизонт рассматривает 
ся в объеме от верхов верхнего байоса до 
нижней половины верхнего бата (Шурыгин 
и др., 1995, 1996а, б; и др.). З а м е т и м , ч т о 
сомнения, высказанные выше по поводу объе
ма леонтьевского горизонта, касаются т а к о 
вого и малышевского. 

Группы песчаных пластов Ю 2 _ 4 (по клас 
сификации тюменских геологов), объемлемых 
м а л ы ш е в с к и й горизонтом, обычно хорошо 
прослеживаются в р а з р е з а х скважин на т е р 
ритории Западной Сибири, на юге которой (в 
Нюрольской впадине и на смежных террито
риях) сюда включаются песчаники Ю 2 _ 6 (вер
х н я я подсвита тюменской свиты) (см. рис. 28). 

Васюганский горизонт. В качестве стра
тотипа принята васюганская свита, выделен
ная по скв. Нововасюганской-1-Р (инт. 2 7 7 2 -
2702 м) (Шерихора, 1961; Стратиграфо-пале -
онтологическая основа..., 1972; и др.). Соответ
ственно делению свиты приняты подгоризон-
ты: нижний — глинистый и верхний — пре
имущественно песчаный. Практически одно
временно и независимо эта ж е толща была 
установлена как локосовская свита в Среднем 
Приобье (Гурари, 1962) и позднее прослеже
на в ц е н т р а л ь н о й части З а п а д н о й Сибири 
( С т р а т и г р а ф о - п а л е о н т о л о г и ч е с к а я основа..., 
1972). По находкам разнообразной морской 
ф а у н ы , в том числе и аммонитов, в е р х н я я 
граница свиты помещена в в е р х и верхнего 
Оксфорда (внутри слоев с Amoeboceras spp.). 
Н и ж н я я граница васюганской свиты, в связи 
с переопределением аммонитов на севере Си
бири и соответственно удревнением комплек
сов макро- и микрофауны, спор и пыльцы, 
проводится в верхах верхнего бата (см. рис. 11, 
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28) (Шурыгин и др., 1995 и др.), а не в низах 
нижнего келловея, как это предполагали ра 
нее (Решение..., 1991). Таким образом, васю-
ганский горизонт рассматривается в объеме 
верхов верхнего б а т а - н и ж н е й половины в е р 
хнего Оксфорда. 

В Западной Сибири васюганский гори
зонт в к л ю ч а е т в а с ю г а н с к у ю , н а у н а к с к у ю , 
даниловскую, абалакскую, точинскую и си-
говскую свиты или их части (рис. 29), а на 
востоке Сибирской п л а т ф о р м ы он представ 
лен к о н т и н е н т а л ь н ы м и образованиями . На 
территории Западной Сибири со свитами ва-
сюганского горизонта с в я з ы в а ю т песчаные 
пласты группы Ю г Почти повсеместно в З а 
падной Сибири, где р а з в и т ы морские обра
зования васюганского горизонта, в р а з р е з а х 
на границе с тюменской свитой устанавли
вается в разной степени песчанистый базаль -
ный пласт, который нередко плохо следит-
ся по латерали . В современных схемах он р а с 
сматривается к а к пласт Ю° и выделяется , по 
предложению геологов из "Новосибирскгео-
логия", в качестве пахомовской пачки (Ат
лас..., 1990; Решения. . . , 1991; и др.). П л а с т 
часто содержит остатки морской ф а у н ы , но 
плохо отличается на к а р о т а ж н ы х диаграм
мах от п л а с т а Ю 2 тюменской свиты, х о т я 
визуально в керне отличия этих песчаников 
"бросаются в глаза". Подошва пласта Ю° близ
ка к изохронной, тогда как в е р х н я я его гра
ница " с к о л ь з и т " от н и ж н е г о к е л л о в е я до 
нижней части верхнего келловея. При этом 
наиболее низкое стратиграфическое п о л о ж е 
ние эта граница имеет в зонах депрессий, а 
наиболее высокое — на сводах и валах. Ве 
роятно, нередко возникает путаница с ин
дексацией пластов в конкретных скважинах 
и в связи со сложностью разграничения пла 
стов Ю° и K) 5 , j при редукции глинистых про-
пластков , о г р а н и ч и в а ю щ и х последние, т ем 
более ч т о с т р а т и г р а ф и ч е с к и е д и а п а з о н ы 
этих пластов перекрываются . 

Г е о р г и е в с к и й г о р и з о н т . В к а ч е с т в е 
стратотипа принята георгиевская свита, в ы 
д е л е н н а я по с к в . Б о л ь ш е р е ч е н с к о й - 1 - Р 
(инт. 2547 -2533 м) (Решения..., 1969; С т р а -
тиграфо-палеонтологическая основа..., 1972). 
Горизонт имеет глинистый состав и непосто
янную мощность. Стратиграфическое положе
ние и объем георгиевской свиты в типовой 
местности, а соответственно и георгиевского 
горизонта дискуссионны. Так, на стратигра
фических схемах, у т в е р ж д е н н ы х на после

днем совещании, н и ж н я я граница георгиевс
кого горизонта и одноименной свиты прове
дена внутри слоев с Amoeboceras spp., при
равниваемых к двум нижним зонам верхнего 
Оксфорда (Решения..., 1991). Однако а н а л и з 
распространения аммонитов из низов георги
е в с к о й с в и т ы П у р п е й с к о - В а с ю г а н с к о г о и 
С и л ь г и н с к о г о р а й о н о в с в и д е т е л ь с т в у е т о 
присутствии только верхней зоны верхнего 
Оксфорда (а-зона r avn i в Западной Сибири). 
Лишь находка A. (A.) cf. transitorium как буд
то бы м о ж е т свидетельствовать о более н и з 
ком положении н и ж н е й границы свиты — в 
верхней части слоев с Amoeboceras spp. З а 
падной Сибири. Однако в в е р х а х васюганс-
кой свиты тех ж е районов о б н а р у ж е н ы стра
тиграфически "более высокие" Amoeboceras 
ex gr. altemans. В соседних районах (Туру-
хано-Елогуйском и Усть-Енисейском) в ни
з а х аналогов георгиевской свиты (верхнеси-
говской подсвиты) встречены аммониты, х а 
р а к т е р н ы е л и ш ь д л я а - зоны ravn i Западной 
Сибири или ж е встречающиеся в пределах 
всего верхнего подъяруса . Кроме того, д л я 
низов георгиевского горизонта в принятых со
вещанием стратиграфических схемах приво
д и т с я f - з о н а R e c u r v o i d e s d i s p u t a b i l i s 
d i s p u t a b i l i s (Решения. . . , 1991), к о т о р а я по 
современным представлениям рассматрива 
ется в верхнем Оксфорде, но без интервала 
соответствующего а-зоне ravni . Здесь ж е в 
основании георгиевской, марьяновской свит 
и в верхнесиговской подсвите (см. выше) об
н а р у ж е н ы ф о р а м и н и ф е р ы , т и п и ч н ы е д л я 
в ы ш е л е ж а щ е й f - з о н ы T r o c h a m m i n a 
omskensis — Verneui l inoides graciosus, объем
л ю щ е й а-зону ravn i — н и з ы нижнего киме
р и д ж а или более высокие уровни (Решения..., 
1991). Более того, этот ж е комплекс ф о р а 
минифер приводится и из кровли васюганс-
кой свиты скв. Нижневартовской- 22-Р (Бра-
дучан и др., 1968). Таким образом, более л о 
гично проводить н и ж н ю ю границу георгиев
ской свиты (и соответственно георгиевского 
горизонта) не в н у т р и слоев с Amoeboceras 
spp., а не н и ж е зоны ravni . Таким образом, 
георгиевский горизонт п р и н и м а е т с я в объе 
ме верхи верхнеоксфордского -низы н и ж н е 
волжского подъяруса (а-зона r avn i — н и ж 
н я я п о л о в и н а а - з о н ы S u b d i c h o t o m o c e r a s 
subcrassum) . 

На т е р р и т о р и и З а п а д н о й Сибири гори
зонт представлен п р е и м у щ е с т в е н н о глини
стыми образованиями. Однако в его подошве 
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в большинстве районов обособляется пачка 
песчаников с глауконитом (Ю° — барабинс-
к а я пачка в современном понимании индек
сирована по п р е д л о ж е н и ю Г.М. Татьянина) , 
которую е щ е в 1969 г. Ф.Г. Г у р а р и с соавто
рами предлагали рассматривать в составе ге
оргиевской свиты (Решения.. . , 1969, с. 120. 
Особое мнение), что и сделано в современ
ных с х е м а х (Решения... , 1991). 

Б а ж е н о в с к и й г о р и з о н т . В к а ч е с т в е 
стратотипа имеется в виду одноименная сви
та, в ы д е л е н н а я (сначала к а к пачка) по сква 
ж и н а м Саргатской п л о щ а д и и скв. Б о л ь ш е -
реченской-1 -Р (Гурари, 1959). В схемах, п р и 
н я т ы х с т р а т и г р а ф и ч е с к и м с о в е щ а н и е м 
1961 г., с тратотип баженовской пачки р а с 
с м а т р и в а е т с я в одной из с к в а ж и н Саргат 
ской п л о щ а д и (Решения . . . , 1961). П о з д н е е 
предлагалось использовать в качестве с т р а 
тотипа баженовской свиты скв. Б о л ь ш е р е -
ченскую-1 -Р (инт. 2533-2506 м) (Стратигра-
фо-палеонтологическая основа..., 1972; и др.). 
В одной из последних сводок, автором кото
рой я в л я е т с я и Ф.Г. Г у р а р и , в качестве л е к -
тостратотипа п р е д л а г а е т с я скв. С а р г а т с к а я -
2-Р (инт. 2 5 0 3 - 2 5 3 0 м), а к а к гипострато-
т и п р а с с м а т р и в а е т с я скв. С а л ы м с к а я - 1 7 0 
(инт. 2 8 4 4 - 2 8 8 1 м) ( Б а ж е н о в с к и й г о р и 
зонт.. . , 1986). 

Толща хорошо в ы д е р ж а н а по л а т е р а л и 
и прослежена в южных, центральных и се
верных вплоть до Уренгоя районах З а п а д н о -
С и б и р с к о й п л и т ы на п л о щ а д и о к о л о 
1 млн км 2 . Н и ж н я я и в е р х н я я границы сви
ты четко ф и к с и р у ю т с я по данным электро 
к а р о т а ж а по резкому (до 3 0 - 7 5 Ом • м) у в е 
л и ч е н и ю з н а ч е н и й КС. В многочисленных 
р а з р е з а х б а ж е н о в с к о й с в и т ы совместно с 
х а р а к т е р н ы м д л я типового р а з р е з а комплек
сом ф о р а м и н и ф е р , двустворок, спор и п ы л ь 
цы найдены и аммониты. Н и ж н я я граница сви
ты проведена в нижней части н и ж н е в о л ж с 
кого подъяруса (а-зона subcrassum) , а в е р х 
н я я — в низах нижнего берриаса (а-зона 
kochi). Таким образом, баженовский горизонт 
принимается в объеме верхов н и ж н е в о л ж 
ского п о д ъ я р у с а - н и з о в нижнего берриаса. 

На большей части Западной Сибири го
ризонт представлен битуминозными аргилли
тами, включая баженовскую и, частично, ма-
рьяновскую, даниловскую, яновстанскую и 
другие свиты. В качестве нефтеносного гори
зонта рассматривается пласт Ю 0 . На севере 
Средней Сибири — это глинистая толща пак-
синской свиты, а в восточном обрамлении Си
бирской платформы — часть буолкалахской 
свиты, песчаники чонокской и континенталь
ные образования бергеинской свит (см. рис. 29). 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ ШКАЛЫ 

На севере, востоке и западе Сибири у с 
тановлены все я р у с ы юры. На основе м е ж р е 
гиональной к о р р е л я ц и и а м м о н и т о в ы х зон, 
межрегионального прослеживания некоторых 
реперных уровней по другим группам мак 
ро- , м и к р о ф а у н ы и диноцист зональные под
разделения юры Сибири сопоставлены со стан
дартными, естественно с разной степенью до
стоверности в р а з н ы х интервалах . Комплекс
ный а н а л и з (см. гл. 3 )вертикального распро
странения всех в е д у щ и х групп ископаемых, 
известных из ориктоценозов юры Сибири, по
зволил определить последовательность био
стратонов в п а р а л л е л ь н ы х ш к а л а х по р а з н ы м 
группам фоссилий, оценить их зачастую р а з 
л и ч а ю щ и й с я объем и положение стратигра
фических границ относительно ш к а л ы общих 
стратиграфических подразделений. В конеч
ном счете создана с е р и я ( к о м б и н а ц и я ) п а р а л 
л е л ь н ы х автономных зональных шкал , кото

рые в настоящее в р е м я включены к а к в вос
точно-сибирскую, так и в западно-сибирскую 
стратиграфические схемы юры в части реги
ональных стратиграфических подразделений. 
Совместное использование р я д а ш к а л обес
печивает повышенную степень дробности рас 
членения юрской осадочной толщи (не толь 
ко до зон, но и их частей) и придает у н и в е р 
сальность всей системе шкал , позволяя п р и 
менять те из них, которые р е ш а ю т з а д а ч и 
стратиграфии в зависимости от особенностей 
геологической ситуации. К а к у ж е отмечалось 
выше, находки м а к р о - (в основном двуствор-
ки) и м и к р о ф а у н ы в н и ж н е - с р е д н е ю р с к о й 
(подвасюганской) толще в Западной Сибири 
достаточно редки. Однако благодаря этим на
ходкам и здесь удается опознать часть р е 
перных уровней нижне-среднеюрских п а р а л 
лельных шкал Западной Сибири и "привязать" 
глинистые и песчаные толщи, вскрытые кон-

Рис. 29. Региональная стратиграфическая схема келловея и верхней юры Сибири. 
Темной заливкой показаны существенно глинистые горизонты. 
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К о р р е л я ц и я местных 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 й 

Ф а ц и а л ь н ы е районы З а п а д н о й С и б и р и 

Чулымо-Тасеевский Тебисский Омский 

Марьяновская свита 
Глины аргиллитоподобные, темно-
серые до черных, тонкоотмученные, 
прослоями битуминозные с Н. cf. 
kochi, Dorsoplanites sp. Ind., Rasenia 
sp., Aulacostephaninae, Pictonia sp., 
S. cf. mosquensis, T. rosaceaformis, A. 
veteranus, S. vicinalis, D. tortuosa, P. 
lopslensls, P. voliaensis, T. omskensis, 
V. graclosus и др. 

Баженовская свита 
Аргиллиты битуминозные, черные, 
с коричневатым оттенком, с прослоями 
листоватых разностей, радиоляритов, 
глинистых известняков, иногда в основа
нии глауконит. С Hectoroceras spp., Doreo 
planites spp., Buchia spp., A. veteranus, D. 
tortuosa и др. 

Сейсмогоризонт Б 

Ю 0 7-90 м 

Георгиевская свита 
Глины аргиллитоподобные, темно-серые 
до черных, тонкоотмученные с неравно
мерным распределением глауконита. 
С Amoeboceras spp., Buchia spp., P. lop-
siensis, H. canuiformis, T. omskensis и др. 

30-220 м 
Барабинская пачка 

Песчаники серые и зеленовато-серые, часто 
глауконитовые с карбонатными конкрециями, 
иногда с прослоями темно-серых глауконитовых 
глин. С Amoeboceras spp. 

до Ю м 

1-50 м 

Татарская свита 
Глины кирпично-красные, голубовато-зеленые, с прослоями песчаников и 
алевролитов с Meleagrinella ex gr. ovalis 

до 120 м 

Рис . 29 (продолжение). 
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Рис . 29 (продолжение) . 
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К о р р е л я ц и я местных 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 й 

Ф а ц и а л ь н ы е районы З а п а д н о й и Восточной С и б и р и 

Гыданский, Хатангский Тазо-Хетский Паксинский Таймырский 
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t г jo о 
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§11 
I— < CQ 

до 950 м 
Яновстанская свита 
Глины и аргиллиты от тонкоотмученных 
до алевритовых с подчиненным коли
чеством пластов песчаников и алев
ролитов с Craspedites spp., Laugeites sp. 
ind., Dorsoplanites sp. ind., Pectinatites 
spp., Amoeboceras spp., Rasenia spp., 
Pmrasenia sp. ind., Pictonia sp. ind., Buchia 
spp., A. veteranus, E. volossatovi, S. 
vicinalis, D. tortuosa, P. lopsiensis, H. 
canuiformis и др. 

ЯН^-ЯНд 

Паксинская свита (нижняя часть) 
Гпины тонкоотмученные, часто биту
минозные. С Buchia fisheriana, В. mos
quensis, Trochammina septentrio-
nalis, Ammodiscus veteranus и др. 

>300 м 

до 700 м Сиговская свита 

Верхняя подсвита 
Песчаники и алевролиты серые, в разной 
степени глауконитовые, с прослоями 
аргиллитов. С Rasenia spp., Amoeboceras 
i spp. H. canuiformis и др. 

СГ,. 2 
20-200 м 

Барабинская п. г. 
Песчаники с A. regulare до 5 м 

Песчаники и алевролиты с прослоями 
аргиллитов. С Oxydiscytes taimyrensis, 
Amoeboceras sokolovi, Aulacostephanus 
spp., Amoeboceras spp., Rasenia spp., 
Buchia spp., Eboraciceras spp., Quen
stedtoceras spp., Conorboides taimyren
sis, T. oxfordiana, R. disputabilis, P. lop
siensis и др. 

Нижняя подсвита 
Песчаники и алевролиты серые, с 
буроватым и зеленоватым оттенком, 
с прослоями аргиллитов. 
С Recurvoides disputabilis, Trochammina 
oxfordiana, Lenticulina memorabilissima 
и др. 

20-200 м 

СГмОО, ) 

55 м 

Точинская свита 
Глины и аргиллиты темно-серые алевритовые, с прослоями алевролитов 
и песчаников в середине с Longaeviceras spp., Rondiceras spp., Cadoceras spp., 
?Arcticoceras sp. ind., D. insperata, T. rostovzevi, K. memorabllis, A. bomalis, 
R. scherkalyensls, R. singularis, Camptocythem spp. и др. 

СГ, 

Пахомовская 
пачка 
Песчаники и алевролиты слабо 
отсортированные с обломками древесины 

4-10 м 
25-200 м 
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К о р р е л я ц и я местных 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 й 

Ф а ц и а л ь н ы е районы Восточной С и б и р и 

Нижнеленский Жиганский Лено-Вилюйский 

Буолкалахская свита 
(нижняя часть) 
Алевриты, глины, прослои ПОСКОЕ 
в основании фавелиты. С Peris-
phlnctldae, Buchia mosquensis, Т. 
septantrlonalls, A. veteranus, E. vo
lossatovi и др. 

35 м 

до 150 м \ 

\ 

\ 
\ 
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> '* 
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X 
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окская свита 
чаники в нижней части глауконитовые 
пькой и линзами фосфатов, с прослоями 
зролитов и аргиллитов. С Buchia spp., 
otls Intennedla, Cyllndroteuthls spp. и др. 

15-180 м 

Верхняя подсвита. Песчаники с про
слоями алевролитов и аргиллитов. 
С Cladophlebis aldanensls 

90-150 м 

Бергеинская свита 
Песчаники с прослоями аргиллитов, алевролитов, 
углей и остатками листовой флоры 

265-450 м 

Буолкалахская свита 
(нижняя часть) 
Алевриты, глины, прослои ПОСКОЕ 
в основании фавелиты. С Peris-
phlnctldae, Buchia mosquensis, Т. 
septantrlonalls, A. veteranus, E. vo
lossatovi и др. 

35 м 

до 150 м \ 

\ 

\ 
\ 
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Ш 6. « 
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Средняя подсвита 
Переслаивание песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с пластами 
углей. 
С Haplophragmoides zhiganicus. Н. sp., 
Trochammina sp. 

90-250 м 

Марыкчанская свита 
Переслаивание аргиллитов, алевролитов, 
песчаников с пластами и прослоями угля и 
остатками листовой флоры 

100-140 м 

Буолкалахская свита 
(нижняя часть) 
Алевриты, глины, прослои ПОСКОЕ 
в основании фавелиты. С Peris-
phlnctldae, Buchia mosquensis, Т. 
septantrlonalls, A. veteranus, E. vo
lossatovi и др. 

35 м 

до 150 м \ 

\ 

\ 
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Нижняя подсвита 
Песчаники с маломощными пачками 
алевролитов, с редкими морскими 
звездами 

100-250 м 

Нижневилюйская свита 
Песчаники с прослоями алевролитов, аргиллитов, 
линзами углей и остатками листовой флоры 

100-320 м 

Рис . 29 (продолжение) . 
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Региональные стратиграфические подразделения Восточной Сибири 

М е с т н а я з о н а , п о д з о н а , с л о и 
Гори
зонт по спорам и пыльце по диноцистам по фораминиферам 

со 

1 6 - Pinuspollenites spp., Podocarpidites spp., 
Converrucosisporites utriculosus, Gleicheniidi
tes, Cicatricoslsporites 

Paragonyaulacysta 
borealis, 

Tubotuberella 
rhombiformis 

Ammodiscus veteranus, 
Evolutinella volossatovi 

РЬЯг F 4 5 

1 5 - Piceapollenites, Sciadopityspollenites macrover-
• - - i rucosus, Classopollis, Converrucosisporites - • 

\ utriculosus, Sestrosporites pseudoalveolatus i 

Tubotuber. apatela, 
Pareodin. ceratophora Ta/Pc 

F 4 4 
Dorothia tortuosa 

Tris. taimyrensis F 4 3 

Sigm. taimyrica F 4 2 

Lenticulina 
djabakensis 

F 4 1 

Kutsevella F 4 ° 
haplophragmoides 

1 4 - Piceapollenites spp., Podocarpidites, 
Classopollis, Cyathidites australis, 
Osmundacidites 

Aldorfia dictyota, 
Nannoceratopsis pellucida 

Ad/Np 

1 3 - Piceapollenites spp., Classopollis, Gleiche
niidites, Densoisporites velatus, Vitreisporites 
pallidus, Kiukisporites variegatus 

Clathroctenocystis 
asaphum, 

Crussolia sp. 
Ca/C 

1 2 - Piceapollenites, Cyathidites, Gleicheniidi
tes, Sciadopityspollenites macroverrucosus, 
Classopollis 

1 1 - Cyathidites australis, Classopollis, Osmun
dacidites spp., Kiukisporites variegatus, 
Microlepidites sp. 

Cd/Pr 

Crussolia dalei, 
Paragonyaulacysta 

retifragmata 

1 0 - Lophotriletes torosus, Gleicheniidites, 
Quadraeculina limbata, Sciadopityspollenites 
macroverrucosus 

Pseudolamarckina 
lopsiensis 

F 3 6 

Haplophragmoides (?) 
canuiformis 

F 3 5 

Recurvoides disputabilis 
F 3 4 

Ammodiscus thomsi, 
Tolypammina 

svetlanae 

F 3 3 

Trochammina 
oxfordiana 

F 3 2 

Conorboides 
taimyrensis рз-j 

A. igrimensis F 3 0 

Lingulina deliciolae 

F 2 9 

M to 
о - с 

54 

D. insperata F 2 8 

Kutsevella 
memorabilis, 

Guttulina 
tatarensis 

F 2 6 F 2 7 
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Региональные стратиграфические подразделения Восточной Сибири 

М е с т н а я з о н а , п о д з о н а , с л о и 

по двустворкам 

Buchia 
unschensis 

В 4 0 

Buchia 
obliqua 

B 3 9 

Buchia 
taimyrensis 

B 3 8 

Buchia 
russiensis 

B 3 7 

Buchia 
rugosa 

B 3 6 

Buchia 
mosquensis 

B 3 5 

Buchia ex gr. 
tenuistriata 

B 3 3 

Buchia 
concentrica 

B 3 2 

Praebuchia 
kirghisensis 

B 3 1 

Praebuchia 
orientalls 

Grammatodon 
schourovskii 

л 

м a m 

B 3 0 

по белемнитам 

Lagonibelus 
gustomesovi 

Cylindroteuthis 
jacutica 

Pachyteuthis 
mamillaris 

Cylindroteuthis 
septentrionalis 

Pachyteuthis obesa 

Pachyteuthis ingens, 
Cylindroteuthis oweni 

cuspidata 

по аммонитам 

Chetaites chetae 

Craspedites taimyrensis 

Craspedites 
okensis 

S. originalis 

Cr. okensis 
V. exoticus 

Epilaug. vogulicus 
L. groenlandlcus 

Evaria-
bilis 

Taimyrosphinc. excentricus 

Dorsoplanites maximus 

Dorsoplanites ilovaiskii 

Pavlovia latriensis 

Pectinatites pectinatus 

Subdichotomoceras 

Eosphinctoceras 

Oxydiscytes 
taimyrensis 

Aulacostephanus 
eudoxus 

Aulacostephanus 
mutabilis 

2Щ 

Rasenia 
borealis 

Pictonia 
involuta 

Amoeb. ex gr.rosenkrantzi 

Amoeboceras regulare 
Amoeboceras serratum 

Amoeboceras glosense 

Cardioceras 
tenuiserratum 

Cardioceras 
densiplicatum 

Cardioceras 
cordatum 

Cardioceras gloriosum 

Cardioceras praecordatum 
C. obliteratum-scarburgense 

B 2 7 

Pachyteuthis 
subrediviva 

Eboraciceras 
subordinarium 

Longaeviceras 
keyseriingi 

Rondiceras milaschevici 

Cadoceras emelianzevi 

Cadoceras anabarense 
Cadoceras falsum 

Cadoceras barnstoni 

О б щ а я ш к а л а 

З о н ы no 
а м м о н и т а м 

О 

Craspedites nodiger 

Craspedites subditus 

Kachpurites fulgens 

Paracrasp. oppressus 
Epivirgatites nikitini 

Virgatites virgatus 

Dorsoplanites 
panderi 

II. pseudoscythica 

Ilowaiskya sokolovi 

Ilowaiskya klimovi 

Aulacostephanus 
autissiodorensis 

Aulacostephanus 
eudoxus 

Aulacostephanus 
mutabilis 

Rasenia cymodoce 

Pictonia baylei 

Ringsteadia 
pseudocordata 

Decipia decipiens 

Perisphinctes cautisnigrae 

Gregoriceras 
transversarium 

Perisphinctes 
plicatilis 

Cardioceras 
cordatum 

Vertumniceras 
mariae 

* 
с 
о 
ос 

9 
О . 
О о 

•е-

Quenstedtoceras 
lamberti 

Peltoceras athleta 

Erymnoceras coronatum 

Kosmoceras jason 

Sigaloceras calloviense 
Proplanulites koenigi 

Macrocephalites 
herveyi 

Oxycerites orbis 

Р и с 29 (окончание). 
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кретными скважинами, к региональной стра
тиграфической ш к а л е Западной Сибири (Кон
торович и др., 1995а, б; Шурыгин и др., 1995, 
19966; и др.). 

Зональное расчленение юры Сибири 
по аммонитам (а-зоны) 

Н и ж н я я граница юры в Восточной Си
бири проводится в основании зоны Psiloceras 
p lanorbis , н а и л у ч ш и м д л я Сибири образом 
представленной в Оленёк-Келимярском р а й 
оне. З д е с ь , с у д я по последним данным, в 
кыринской свите в слоях с Psiloceras planorbis 
обнаружены и Primapsiloceras primulum (Кня
зев и др., 1991). Однако н и ж е глин с комп
лексом геттангских аммонитов и в ы ш е з а в е 
домо т р и а с о в ы х о т л о ж е н и й имеется пачка 
алевритов , не с о д е р ж а щ а я аммониты, но с 
двустворками и фораминиферами , распрос
траненными в ы ш е (в слоях с геттангскими 
аммонитами). Отвечает ли она зоне P r i m a 
psiloceras p r i m u l u m Северо-Востока России 
либо, у ч и т ы в а я совместные находки Prima
psiloceras и Psiloceras planorbis, следует по
ставить под сомнение выделение этой зоны 
на Северо-Востоке России? Этот вопрос пока 
остается открытым. , 

Н и ж н я я юра Сибири охарактеризована 
аммонитами неравномерно. Наиболее д е т а л ь 
ная зональная ш к а л а по аммонитам р а з р а 
ботана д л я верхнего плинсбаха и тоара. В 
нижнем лейасе в наиболее полных р а з р е з а х 
пока выделена в основании юры одна зона 
Psiloceras planorbis , приравниваемая по объе
му к стандартной. Описание стратотипа и обо
снование объема зоны и з л о ж е н ы в работе 
ВТ . К н я з е в а и др. (1991). О с т а л ь н а я часть 
нижнелейасовой толщи в Сибири не содер
ж и т аммониты, но достаточно уверено р а с 
членяется и сопоставляется с р а з р е з а м и Се 
веро-Востока России, хорошо охарактеризо 
ванными аммонитами, с помощью зональных 
ш к а л по другим группам ф а у н ы (Фанерозой..., 
1984; Шурыгин , 1986, 1987а, б; и др.). 

Н а и б о л е е слабо и з у ч е н пока н и ж н и й 
плинсбах, который в ы д е л я е т с я условно (по 
положению в разрезе ) . В связи с отсутствием 
аммонитов совершенно не ясно пока и точ
ное положение границы геттанга и синемю-
ра в сибирских разрезах . 

Верхний плинсбах в большинстве сибир
ских разрезов содержит аммониты из семей
ства Amal the idae , представленные как и во 

всей Бореальной области единственным ро
дом Amaltheus со з н а ч и т е л ь н ы м числом эн
демичных видов. Н и ж н я я граница верхнего 
плинсбаха в сибирских р а з р е з а х проводится 
по появлению амальтеид и я в л я е т с я н а д е ж 
ным хроностратиграфическим репером в пре 
д е л а х всего Бореального пояса. В в е р х н е м 
п л и н с б а х е р а с с м а т р и в а ю т с я т р и з о н ы по 
аммонитам, н и ж н и е две из них аналогичны 
стандартным, а в е р х н я я ( A m a l t h e u s vi l igaen-
sis) приравнивается к стандартной Pleuroceras 
s p i n a t u m по положению в р а з р е з е (Зоны..., 
1982; К н я з е в и др., 1991; и др.). 

Тоар Сибири детально расчленен п р е ж 
де всего по а м м о н и т а м . К с о ж а л е н и ю , до 
настоящего времени нет ясности с п о л о ж е 
нием границы тоара и плинсбаха, поскольку 
в Сибири не о б н а р у ж е н ы аммониты, х а р а к 
терные д л я низов тоара. В п р е д е л а х обрам
ления Сибирской п л а т ф о р м ы аналогов н и ж 
ней зоны тоара Ti l toniceras p r o p i n q u u m , в ы 
деленной на Северо-Востоке России, до сих 
пор достоверно не установлено. П о с л е д н я я 
п р и р а в н и в а е т с я к з о н е D a c t y l i o c e r a s 
t e n u i c o s t a t u m с т а н д а р т а . С у д я по д а н н ы м 
сравнительного изучения палеонтологической 
характеристики приграничных слоев плинс
баха и тоара в р а з р е з а х Северо-Востока Рос 
сии и Сибири, в северосибирских р а з р е з а х 
с о о т в е т с т в у ю щ а я т о л щ а вообще в ы п а д а е т 
(Фанерозой..., 1984; Шурыгин , 1986; и др.). В 
С и б и р и у с т а н о в л е н о п р и с у т с т в и е о б о и х 
подъярусов тоара, р я д его стандартных зон 
и аналоги остальных. 

В н и ж н е м т о а р е Сибири хорошо обо
с о б л я ю т с я п о а м м о н и т а м т р и з о н ы : 
H a r p o c e r a s f a l c i f e r u m , D a c t y l i o c e r a s 
c o m m u n e , Zugodac ty l i t es b r a u n i a n u s . В ы д е 
ленные зоны достаточно уверено сопостав
ляются со стандартом в связи с широким р а с 
пространением в сибирских зональных комп
лексах ряда видов, в с т р е ч а ю щ и х с я в р а з р е 
з а х Западной Европы, в том числе и страто
типических. 

Верхний тоар Сибири содержит аммо
ниты только из рода Pseudolioceras, которые 
продолжают с нижнего тоара генетическую 
последовательность видов, з а в е р ш а ю щ у ю с я 
в байосе. З а последнее 1 0 - 1 5 л е т в р а з н ы х 
регионах севера азиатской части России были 
обнаружены р а з р е з ы верхнего тоара в пол
ном объеме и предпринята попытка его зо 
нального подразделения (Князев , 1991; К н я 
з е в и др. , 1991; Р е п и н , П о л у б о т к о , 1992; 
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Полуботко, Р е п и н , 1994; и др.). На основе 
изучения генетической последовательности 
видов Pseudolioceras, обнаруженных как на 
территории Северо-Востока России, так и в 
обрамлении Сибирской п л а т ф о р м ы , и реви
зии всех ранее известных из этих разрезов 
аммонитов ВТ. К н я з е в ы м предложено т р е х 
ч л е н н о е д е л е н и е в е р х н е г о т о а р а Сибири . 
З д е с ь в ы д е л е н ы з о н ы P s e u d o l i o c e r a s 
compac t i l e ( п р и р а в н и в а е т с я к зоне H a u g i a 
variabil is стандарта) , P. w u r t t e n b e r g e r i (со
о т в е т с т в у е т зоне G r a m m o c e r a s t h o a r s e n s e 
стандарта) и P. falcodiscus (приравнивается 
к зоне Dumor t i e r i a levesquei стандарта) (Кня
зев, 1997). Д р у г а я зональная схема верхнего 
тоара севера А з и и разработана Ю.С. Р е п и 
ным и И.В. Полуботко, которыми в верхнем 
т о а р е т а к ж е у с т а н о в л е н ы т р и зоны, осно
в а н н ы е н а п о с л е д о в а т е л ь н о с т и в и д о в 
Pseudolioceras, но с иной номенклатурой — 
в качестве индексов зон использованы энде
мичные виды (Полуботко, Репин, 1994). П о 
зднее этими ж е авторами предложено в ы 
делять в верхнем тоаре севера А з и и ч е т ы р е 
зоны: Pe ronoce ras s p i n a t u m , ранее сопостав
л я е м а я с верхами нижнего тоара, помещена 
в верхний тоар (см. рис. 7) (Репин, Полубот
ко, 1996; Репин, 1997). 

Граница м е ж д у нижней и средней юрой 
в С и б и р и п р о в о д и т с я в о с н о в а н и и з о н ы 
Pseudolioceras (Tuguri tes) maclintocki — един
ственной в н и ж н е м аалене . Верхний а а л е н 
представлен зоной Р. (Т.) t u g u r e n s i s , кото
р а я достаточно н а д е ж н о с о п о с т а в л я е т с я с 
двумя зонами верхнего аалена в стандарте. 

Н и ж н я я часть байоса в ы д е л я е т с я как 
слои с Pseudolioceras (Tugurites) fastigatum, 
о т в е ч а ю щ и е в с т а н д а р т е п р и м е р н о д в у м 
нижним зонам байоса. Более высокая часть 
нижнего байоса представлена в Сибири сло
ями с Normannites sp., Stephanoceras sp. и, 
возможно, с Arkelloceras (?) (Шурыгин и др., 
1996а; З а х а р о в и др., 1997; и др.). Последние, 
установленные в Канаде , а т а к ж е на Д а л ь 
нем Востоке и Северо-Востоке России, я в 
ляются четким аналогом стандартной зоны 
Otoites sauzei (см. рис. 5). 

Верхний п о д ъ я р у с байоса ра зделен на 
сибирской с х е м е на м е с т н ы е з о н ы . З о н а 
Boreiocephali tes boreal is (нижняя в верхнем 
байосе) ч е р е з р я д общих родов и видов, в п е р 
вые у с т а н о в л е н н ы х в Сибири, сопоставля 
ется с зоной M e g a s p h a e r o c e r a s r o t u n d u m 
Ю ж н о й А л я с к и , которая , к а к доказано по 

аммонитам, к о р р е л и р у е т с я с н и ж н е й зоной 
в е р х н е г о байоса в с т а н д а р т е ( М е л е д и н а , 
1991а, 1994). П е р е к р ы в а ю щ а я ее сибирская 
зона Cranocephal i tes gracilis, р а з д е л е н н а я на 
две части, т а к ж е х а р а к т е р и з у е т с я комплек
сом верхнебайосских видов (см. рис. 6, 30) и 
приравнивается к двум верхним зонам верх
него байоса в стандарте. 

Н и ж н я я граница зоны Boreiocephal i tes 
borea l i s , в ы в о д я щ а я ч е р е з ю ж н о - а л я с к и н 
скую зону M e g a s p h a e r o c e r a s r o t u n d u m на 
нижнюю границу верхнего байоса в стандар
те (или основание зоны S t r enoce ra s nior tense) 
я в л я е т с я надежным изохроном. П р и у д а л е 
нии от этой границы вверх по р а з р е з у на
дежность корреляции сибирских биострато
нов со стандартными у х у дш ается . Так, обе 
границы батского я р у с а в бореальной юре 
Сибири недостаточно определенны, особенно 
до н е д а в н е г о в р е м е н и э т о к а с а л о с ь его 
верхней границы. 

В качестве нижней границы бата р а с 
с м а т р и в а е т с я г р а н и ц а м е ж д у з о н а м и 
C r a n o c e p h a l i t e s g r ac i l i s и A r c t o c e p h a l i t e s 
a rc t i cus . П о к а з а т е л е м п р а в и л ь н о с т и т а к о й 
к о р р е л я ц и и с л у ж а т н а х о д к и Oxycerites, в 
частности О. cf. aspidoides (Орр.), по кото
р ы м н и ж н я я часть зоны A. a rc t icus отделя
ется в самостоятельную подзону. Упомяну
т ы й вид Oxycerites характерен , как установ
лено в стратотипических р а з р е з а х Северо-
Западной Германии (Dietl, 1982), д л я самой 
нижней части бата, а не д л я верхнего бата, 
как указывалось в стандарте ранее. Верхнюю 
часть нижнего бата в Сибири составляет зона 
Arc tocephal i tes aff. g reen land icus , в верхней 
ч а с т и к о т о р о й у с т а н о в л е н ы с л о и с 
Paracephalites (?) belli. 

Зона A r c t i c o c e r a s koch i , н а ч и н а в ш а я 
ся р а н е е на сиби р ских с х е м а х в к е л л о в е е , 
п о д р а з д е л е н а на д в е с а м о с т о я т е л ь н ы е 
зоны — A. h a r l a n d i и A. i s h m a e , место к о 
т о р ы х определено п р и м е р н о в с р е д н е м бате. 
Верхний п о д ъ я р у с бата состоит из вновь в ы 
д е л е н н ы х на н и ж н е л е н с к и х и н и ж н е о л е н е к -
с к и х р а з р е з а х з о н A r c t i c o c e r a s (?) 
c ranocepha lo ide и Cadoce ra s ba rns ton i , а к е л 
ловей н а ч и н а е т с я зоной C a d o c e r a s fa l sum, 
т. е. с п о я в л е н и я в о т л о ж е н и я х н а с т о я щ и х 
Cadoceras с в з д у т о й , с г л а ж и в а ю щ е й с я на 
последних оборотах раковиной . В п р е д л о 
ж е н н о й р а н е е з о н а л ь н о й р а з б и в к е сибирс 
кого б а т а ( М е л е д и н а , 1989 , 19916) э т о т 
я р у с з а в е р ш а л с я з о н о й A r c t i c o c e r a s ( ? ) 
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Рис. 30. Структура (семейства, роды и виды) арктических ассоциаций аммонитов средней 
юры. 

Стрелками показаны направления иммиграций: 3 - запад, В - восток. 



120 ГЛАВА 4 

c r a n o c e p h a l o i d e , а с л е д у ю щ а я з о н а — 
C a d o c e r a s b a r n s t o n i , у с т а н о в л е н н а я в н и з о 
в ь я х р. Л е н ы (рис. 31), п о м е щ а л а с ь в н и ж 
ний к е л л о в е й (Меледина и др., 1991). С т а 
кой т р а к т о в к о й не все с п е ц и а л и с т ы в н а ш е й 
с т р а н е и з а р у б е ж о м б ы л и согласны (Сей, 
К а л а ч е в а , 1 9 9 2 ) , п о с к о л ь к у г р у п п а 
Cadoceras elatmae на сибирской схеме попа
дала на слишком высокий д л я нее уровень — 
над г р а н и ц е й бата и к е л л о в е я . П р о в е д е н н о е 
недавно п е р е и з у ч е н и е р а з р е з о в в С е в е р о -
З а п а д н о й Г е р м а н и и и аммонитов из рода 
Cadoceras, и з в е с т н ы х по р а н е е опубликован
ным р а б о т а м Д ж . К в е н ш т е д т а и п р и н а д л е 
ж а щ и х к общей г р у п п е С. elatmae, п о з в о 
л и л о у с т а н о в и т ь , в о - п е р в ы х , н е о д н о р о д 
ность этой группы, в о - в т о р ы х , з а к о н о м е р 
ность р а с п р е д е л е н и я в р а з р е з е о т д е л ь н ы х 
видов Cadoceras, в - т р е т ь и х , приуроченность 
всех аммонитов к н и ж н е й зоне и н и ж н и м 
подзонам к е л л о в е я (Cal lomon, W r i g h t , 1989; 
Ca l lomon e t al., 1989a, b). Это о б с т о я т е л ь 
ство п о д т о л к н у л о к п р о в е д е н и ю р е в и з и и 
р а н н е к е л л о в е й с к и х кадоцерасов из р а з р е з о в 
Сибири и европейского севера России , что 
п р и в е л о к о т к а з у от о п р е д е л е н и я в и д а 
Cadoceras elatmae в С и б и р и и п е р е и м е н о в а 
нию з о н ы C a d o c e r a s e l a t m a e в сибирской 
схеме в з о н у С. a n a b a r e n s e (см. рис. 5, 11) 
и п е р е м е щ е н и ю г р а н и ц ы бата и к е л л о в е я из 
о с н о в а н и я з о н ы C a d o c e r a s b a r n s t o n i в ее 
к р о в л ю , т. е. к п е р е м е щ е н и ю г р а н и ц ы на 
одну зону в в е р х по с р а в н е н и ю с п р и н я т ы м 
р а н е е ее п о л о ж е н и е м (Меледина , 1994). А р 
гументом в п о л ь з у необходимости пересмот 
ра н и ж н е й г р а н и ц ы к е л л о в е я в сибирских 
р а з р е з а х , а именно п е р е н е с е н и я ее в в е р х , 
п о с л у ж и л и и н о в ы е д а н н ы е , п о л у ч е н н ы е 
при и с с л е д о в а н и и Печорского Севера . Б л а 
годаря совместному н а х о ж д е н и ю на р. П и ж 
ме Cadoceras falsum V o r o n . и С. e x g r . 
elatmae (Nik . ) , к о т о р ы е м о р ф о л о г и ч е с к и 
весьма б л и з к и к новому в и д у С. suevicium, 
в ы д е л е н н о м у н о м и н а л ь н о (Cal lomon e t al., 
1989а), у с т а н о в л е н р а н н е к е л л о в е й с к и й в о з 
раст С. falsum, поскольку вид С. suevicium 
в З а п а д н о й Е в р о п е з а н и м а е т с т р а т и г р а ф и 
ч е с к у ю п о з и ц и ю в н и ж н е к е л л о в е й с к о й зоне 
M a c r o c e p h a l i t e s h e r v e y i , н а д с л о я м и с 
Kepplerites keppleri. П о с л е д н и е ф и к с и р у ю т 
н и ж н ю ю г р а н и ц у к е л л о в е я . Т а к и м образом, 
келловей в Сибири начинается теперь с зоны 
С. f a l s u m , т. е. на о д н у з о н у в ы ш е , ч е м 
было п р е д л о ж е н о ранее . 

Следующей зоной нижнего келловея я в 
л я е т с я Cadoce ra s a n a b a r e n s e , в ы д е л я е м а я 
вместо зоны С. e l a tmae , в ее сокращенном 
объеме (Меледина и др., 1991). В ы ш е следу
ет зона С. emel ianzevi , у с т а н о в л е н н а я д л я 
Лено-Анабарского района , а на Восточном 
Т а й м ы р е е е а н а л о г о м я в л я ю т с я с л о и с 
С. septentrionale. Оба эти подразделения при
мерно отвечают верхней части нижнего кел 
ловея, самая в е р х н я я часть которого повсе
местно в Сибири размыта . Неизменными ос
т а л и с ь в е р х н я я з о н а н и ж н е г о к е л л о в е я 
Cadoce ra s emel ianzevi , в ы д е л е н и е среднего 
келловея как единого подразделения в р а н 
ге с л о е в с Rondiceras milaschevici и 
Erymnoceras sp. и д в у х з о н а л ь н о е строение 
в е р х н е г о к е л л о в е я , с о с т о я щ е г о и з з о н 
L o n g a e v i c e r a s k e y s e r l i n g i и E b o r a c i c e r a s 
s u b o r d i n a r i u m . После признания места к е л 
л о в е я в средней, а не в в е р х н е й юре, его 
в е р х н я я граница, т. е. в е р х н я я граница зоны 
Е. s u b o r d i n a r i u m , я в л я е т с я одновременно 
границей м е ж д у средним и верхним отдела
ми бореальной юры. 

В е р х н я я юра начинается с оксфордско
го яруса , который р а з д е л е н на т р и п о д ъ я 
руса. Зональное деление нижнего п о д ъ я р у 
са сохраняется в настоящее в р е м я п р а к т и 
чески в п р е ж н е м виде, к а к это было в 80-е 
годы (Князев , 1975; С т р а т и г р а ф и я . . . , 1976; 
Р е ш е н и я . . . , 1 9 8 1 ; М е л е д и н а , А л е й н и к о в , 
1995; и др.). Снизу вверх в ы д е л я ю т с я зоны 
C a r d i o c e r a s o b l i t e r a t u m и С. s c a r b u r g e n s e 
(вместо п р е ж н е й C a r d i o c e r a s o b l i t e r a t u m ) , 
С. p r a e c o r d a t u m , С. glor iosum и С. co rda tum. 
Зональное деление среднего и верхнего Ок
сфорда существенно детализировано . В сред
нем Оксфорде установлены зоны Card ioceras 
dens ip l i ca tum и С. t e n u i s e r r a t u m , в верхнем 
Оксфорде — зона A m o e b o c e r a s g losense с 
двумя подзонами — A. ilovaiskii и A. glosense; 
зоны A m o e b o c e r a s s e r r a t u m , A. r e g u l a r e и 
слои с A. ex gr. rosenkrantzi. Последние два 
биостратона заменили на Восточном Т а й м ы 
ре зону Amoeboce ra s ravn i , выделенную р а 
нее М.С. М е с е ж н и к о в ы м (1967). Э т а зона 
в п е р в ы е была выделена в бассейне р. Х е -
ты, на р. Левой Боярке , откуда описан бога
т ы й видовой комплекс Amoeboceras. Сравне 
ние состава видов из сибирской зоны A. ravni 
и верхних зон бореального О к с ф о р д а З а п а д 
ной Европы показало, по признанию автора 
з о н ы , с б о р н о с т ь з о н а л ь н о г о к о м п л е к с а 
A. r avn i и соответствие этой зоны двум верх-
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ним зонам Оксфорда в схеме Р. Сайкса и 
Дж. К э л л о м о н а (Sykes , Cal lomon, 1979), а 
именно зонам A. r egu l a r e и A. rosenkran tz i 
(Месежников и др., 1989). Последние четко 
обособлены в р а з р е з а х Оксфорда на побере
жье Восточной Гренландии. Благодаря наход
ке А.Н. Алейниковым на Восточном Т а й м ы 
ре разнообразного комплекса видов Amoebo
ceras, в сочетании в западно-европейским в и 
д о м - и н д е к с о м A. regulare S p a t h . , з о н а 
A. r egu l a r e была обособлена в этом районе, в 
котором ранее выделялась зона A. ravni . В 
слое над зоной A. regulare найдены только два 
экземпляра A. ex gr. rosenkrantzi, позволив
шие отделить его в качестве слоев с A. ex gr. 
rosenkrantzi, условно включив в них и л е ж а 
щие выше косослоистые (дельтовые) пески без 
фауны (~32 м). Последние перекрыты без сле
д о в п е р е р ы в а н и ж н и м к и м е р и д ж е м с 
Amoeboceras (Amoebites) sp. Д л я более ю ж 
ных районов (бассейн р. Хеты) , где подраз 
делить верхнюю часть Оксфорда не удается , 
сохранена зона A. ravni . 

Н и ж н я я граница к и м е р и д ж а на севере 
а зиатской части России у с т а н а в л и в а е т с я в 
основании зоны Pic tonia invo lu ta д л я р а й о 
нов Приполярного У р а л а , З а п а д н о й Сиби
ри, низовьев Енисея и бассейна р. Хатанги, 
а д л я Восточного Т а й м ы р а , А н а б а р о - Л е н -
с к о г о м е ж д у р е ч ь я и С е в е р о - В о с т о к а 
Р о с с и и — в о с н о в а н и и м е с т н о й з о н ы 
A m o e b o c e r a s ki tchini . П о с л е д н я я п р и р а в н е 
на ко всему н и ж н е м у п о д ъ я р у с у к и м е р и д 
жа, т. е. сумме зон Pictonia involuta и Rasenia 
borea l i s ( в ы д е л я е т с я вместо R. evo lu t a — 
Месежников (1984)) (см. рис. 11, 29). Повсе 
местно в Сибири зона R. boreal is р а з д е л е н а 
на две подзоны: в Восточной Сибири — под
зоны R. o r b i g n y и Zonovia ura lens is , Rasen ia 
magnif ica , а в З а п а д н о й Сибири — подзоны 
R a s e n i a o r b i g n y и Z o n o v i a u r a l e n s i s 
(Jurassic. . . , 1988). Верхний к и м е р и д ж в С и 
б и р и о б ъ е м л е т з о н ы A u l a c o s t e p h a n u s 
mutabi l i s , A. e u d o x u s и Oxyd i scy tes (вместо 
Strebl i tes) t a imyrens i s . 

С а м ы е н и ж н и е г о р и з о н т ы в о л ж с к о г о 
я р у с а в е с т е с т в е н н ы х в ы х о д а х в а з и а т с к о й 
части России пока и з в е с т н ы только на П р и 
полярном У р а л е . Н а х о д к и Eosphinctoceras и 
Subdichotomoceras в б а с с е й н е р . Х а т а н г и 
я в и л и с ь о с н о в а н и е м д л я в ы с к а з а н н о г о 
М.С. М е с е ж н и к о в ы м п р е д п о л о ж е н и я о том, 
что в ы д е л я е м ы е на П р и п о л я р н о м У р а л е две 
н и ж н и е з о н ы н и ж н е в о л ж с к о г о п о д ъ я р у с а 

E o s p h i n c t o c e r a s m a g n u m и S u b d i c h o t o 
m o c e r a s s u b c r a s s u m б ы л и р а с п р о с т р а н е н ы 
з н а ч и т е л ь н о ш и р е — в п р е д е л а х всего з а 
падного и центрального секторов А р к т и к и . 
Н а х о д к и у п о м я н у т ы х в ы ш е аммонитов ц е 
лесообразно о т о б р а з и т ь на схеме в колонке 
р е г и о н а л ь н ы х зон, в з я в р о д о в ы е н а з в а н и я в 
ф и г у р н ы е скобки, к а к это сделано М.С. М е 
с е ж н и к о в ы м (1984, табл . 4). Н и ж н я я г р а н и 
ца волжского я р у с а на П р и п о л я р н о м У р а л е 
проводится в основании зоны Eosphinc toceras 
m a g n u m . В е р х н я я ч а с т ь н и ж н е в о л ж с к о г о 
п о д ъ я р у с а в ы д е л я е т с я к а к зона P e c t i n a t i t e s 
p e c t i n a t u s . В с р е д н е в о л ж с к о м п о д ъ я р у с е 
р а з л и ч а ю т с я з о н ы P a v l o v i a i a t r i e n s i s , 
D o r s o p l a n i t e s i l o v a i s k i i , D . m a x i m u s , 
T a i m y r o s p h i n c t e s e x c e n t r i c u s и E p i v i r g a t i t e s 
v a r i a b i l i s . И н д е к с з о н ы T a i m y r o s p h i n c t e s 
excent r icus сохранен л и ш ь д л я р а з р е з о в Т а й 
м ы р а и бассейна р . А н а б а р . Д л я более вос 
т о ч н ы х районов С и б и р и (бассейн н и ж н е г о 
т е ч е н и я р. Л е н ы , ч а с т ь А н а б а р о - Л е н с к о г о 
м е ж д у р е ч ь я ) в ы д е л я е т с я р а в н а я по о б ъ е м у 
зона Dorsoplan i tes sachs i (Месежников , 1984; 
Jurass ic . . . , 1988). К восточно-сибирской зоне 
Ep iv i rga t i t e s var iabi l i s на П р и п о л я р н о м У р а 
л е п р и р а в н и в а ю т с я д в е з о н ы — L a u g e i t e s 
g r o e n l a n d i c u s ( н и ж н я я ) и E p i l a u g e i t e s 
vogul icus (верхняя) . В е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я 
р у с с о с т о и т и з зон : C r a s p e d i t e s o k e n s i s , 
С. t a i m y r e n s i s и C h e t a i t e s c h e t a e . В п е р в у ю 
зону о б ъ е д и н е н ы подзоны V i r g a t o s p h i n c t e s 
exo t icus , C r a s p e d i t e s okens i s и С. o r ig ina l i s , 
о с т а л ь н ы е з о н ы не р а з д е л я ю т с я на п о д з о 
ны. Г р а н и ц а волжского и берриасского я р у 
сов в С и б и р и п р о в о д и т с я в к р о в л е з о н ы 
C h e t a i t e s c h e t a e ( Р е ш е н и я . . . , 1 9 8 1 , 1991; 
Фанерозой . . . , 1984; и др.). 

Естественно, что столь дробная совре
менная зональная схема ю р ы Сибири по ам
монитам не всегда применима д л я разрезов 
на з а к р ы т ы х территориях , комплексы мак 
р о ф а у н ы из к о т о р ы х и з в е с т н ы т о л ь к о по 
керну скважин, х а р а к т е р и з у ю щ е м у зачастую 
разрозненные не п е р е к р ы в а ю щ и е с я и н т е р 
валы. Это в основном касается громадных т е р 
риторий Западной Сибири. 

В н и ж н е й и н и ж н е й половине средней 
юры Западной Сибири аммониты не найде
н ы , и з в е с т н ы л и ш ь о т д е л ь н ы е н а х о д к и 
Cranocephalites sp. juv . из м а л ы ш е в с к о й сви
ты Усть-Енисейского района. Многочислен
ные находки аммонитов встречаются , начи
ная с верхов верхнего бата, в келловее и в 
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Рис. 31. Расчленение чекуровской свиты (верхи бата - низы келловея) в естественных выхо
дах на южном крыле Булкурской антиклинали и северном крыле Чекуровской антиклинали. 

Усл. обозн. см. рис. 29, 88, 102. 

верхней юре (свиты васюганского, георгиев
ского и баженовского горизонтов). 

В начале 80-х годов были ревизованы 
многие п р е ж н и е и добавлены новые опреде
ления аммонитов из керна скважин, уточне
на с т р а т и г р а ф и ч е с к а я последовательно сть 
комплексов и у в я з к а их с одновозрастными 
комплексами из Средней Сибири. В п е р в ы е 
разработана зональная ш к а л а по аммонитам 
и бухиям д л я верхней юры Западной Сибири 
(Месежников и др., 1984, 1985). Эта зональ
ная стратиграфическая схема келловея и в е р -
хнеюр-ских отложений Западной Сибири по 
аммонитам , п р и н я т а я рабочим М е ж в е д о м 
ственным стратиграфическим совещанием по 
биостратиграфии мезозоя Сибири и Дальнего 
Востока (г. Новосибирск, 1983 г.), обычно и 

используется до сих пор при из у ч ен и и верх
ней юры з а к р ы т ы х территорий. Понятно, что 
ревизии аммонитов этого интервала с сосед
них территорий вносят некоторые корректи
вы в схему, особенно в части номенклатуры 
видов-индексов и соответственно зон. Совре
менная аммонитовая зональная ш к а л а келло
вея (рассматривается как терминальный ярус 
средней юры) и верхней ю р ы Западной Сиби
ри в некоторых частях заметно отличается от 
среднесибирской. 

Келловей на территории Западной Си
бири р а с п р о с т р а н е н достаточно ш и р о к о и 
опознается по находкам б о р е а л ь н ы х родов 
к а р д и о ц е р а т и д : Cadoceras (?), Pseudo-
cadoceras, Rondiceras (?), Eboraciceras, 
Quenstedtoceras, Longaeviceras, а т а к ж е еди-
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ничных космоцератид из родов Kepplerites, 
Sigaloceras и Kosmoceras (последние не и з 
вестны на с е в е р е Сибири , но в и з о б и л и и 
р а з в и т ы на Русской платформе) . Вероятно 
присутствие редких Peltoceras (определения 
П.А. Г е р а с и м о в а ) . У с т а н о в л е н ы в с е т р и 
подъяруса келловея . Фактический м а т е р и а л 
п о з в о л я е т д о в о л ь н о н а д е ж н о в ы д е л и т ь и 
проследить слои и зоны по аммонитам. 

Н и ж н и й п о д ъ я р у с к е л л о в е я З а п а д н о й 
Сибири обозначен к а к слои с C a d o c e r a t i n a e , 
самая н и ж н я я часть которых, ф и к с и р у ю щ а я 
начало "кадоцерасовой" трансгрессии в Си
бири, вероятно , о т в е ч а е т в е р х а м верхнего 
бата (зоне Cadoceras ba rns ton i Средней Сиби
ри). Основанием д л я в ы д е л е н и я биостратона 
п о с л у ж и л и определения Pseudocadoceras sp. 
ind. в б а з а л ь н о м слое д а н и д о в с к о й свиты, 
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в с к р ы т о й на Д а н и л о в с к о й п л о щ а д и ; 
Cadoceras? sp. ind. — в низах абалакской свиты 
на Игримской площади и нередкие раннекел -
ловейские C a d o c e r a t i n a e в низах абалакской 
свиты на Чуэльской , Алешкинской, Б о л ь ш е -
каменной и Убинской площадях . Неопреде 
лимые до рода C a d o c e r a t i n a e найдены в ба-
зальном слое васюганской свиты на З а п а д н о -
Сургутской п л о щ а д и (скв. 928, инт. 2782— 
2788 м), в низах васюганской свиты М у р а в -
ленковского месторождения и Ю ж н о - Я р а й -
нерской площади (скв. 50, инт. 3436-3450 м). 
На Ямале C a d o c e r a t i n a e обнаружены в дани
л о в с к о й с в и т е на Н е й т и н с к о й п л о щ а д и 
( с к в . 2 7 , и н т . 2 5 6 6 - 2 5 8 0 м; с к в . 3 3 , 
инт. 2763-2777 м ) и переходной зоне абалак
ской и даниловской свит в скважинах Б о в а -
ненковской площади. На р я д е площадей уда 
лось обособить верхнюю часть нижнего к е л 
ловея как слои с Sigaloceras (приравниваются 
к верхней зоне Cadoceras emel ianzevi сибирс
кой шкалы). Эти слои выделены в верхах н и ж 
него подъяруса в юго-западной части З а п а д 
ной Сибири. Обоснованием послужили редкие 
находки Sigaloceras в низах абалакской сви
т ы , в с к р ы т о й с к в а ж и н а м и П а л ь я н о в с к о й 
(скв. 96, инт. 2494—2509 м) и Верхненазымс-
кой (скв. 280, инт. 2565-2577 м) площадей. 

Средний подъярус келловея рассматри
вается как слои с Rondiceras milaschevici и 
Kosmoceras ex gr. jason. Аммониты, сходные 
с Rondiceras milaschevici (Nik.), обнаружены 
в низах абалакской свиты на Алешкинской 
площади и в низах даниловской свиты на Ней
тинской площади. В низах абалакской свиты 
на С р е д н е н а з ы м с к о й п л о щ а д и (скв . 2 5 1 , 
и н т . 2 6 1 0 - 2 6 5 2 м) н а й д е н Kosmoceras 
(Gulielmites) ex gr. jason (Rein.). Малочислен
ность находок среднекелловейских аммонитов 
не допускает деления его на зоны. 

Верхний п о д ъ я р у с к е л л о в е я Западной 
Сибири л у ч ш е о х а р а к т е р и з о в а н аммонита 
ми. Как и в Средней Сибири здесь выделены 
две зоны: н и ж н я я — Longaeviceras keyserl ingi 
и верхняя — Eboraciceras subord ina r ium. Зона 
Longaeviceras keyser l ingi устанавливается по 
п р и с у т с т в и ю в р а з р е з е а м м о н и т о в р о д а 
Longaeviceras. Последний в Бореальной обла
сти встречается во всем верхнем келловее и 
поэтому на з а к р ы т о й территории Западной 
Сибири, где находки ф а у н ы единичны и н е 
р е д к о т р у д н о о п р е д е л и м ы , обособить з о н у 
Longaeviceras keyser l ingi от п е р е к р ы в а ю щ е й 
ее Eborac iceras s u b o r d i n a r i u m не всегда у д а 

ется. Зона Longaeviceras keyser l ingi доволь
но н а д е ж н о у с т а н о в л е н а по н а х о д к а м 
Longaeviceras cf. keyserlingi (Sok.) в низах аба
л а к с к о й с в и т ы на Э р г и н с к о й ( с к в . 96 , 
инт. 2815-2825 м) и Новопортовской (скв. 96, 
инт. 2030-2042 м) площадях . Представители 
Longaeviceras sp. cf. L. nikitini (Sok.) найдены 
в в а с ю г а н с к о й с в и т е на К о м с о м о л ь с к о й 
п л о щ а д и ( с к в . 4 0 3 , и н т . 3 0 1 6 - 3 0 2 8 м) , 
Longaeviceras sp. ind. — в с к в а ж и н а х Средне-
И т у р с к о й - 7 9 0 , Т а з о в с к о й - 5 2 (инт. 3 5 4 6 -
3554 м), Уренгойской-253 (инт. 3656-3670 м). 
Вид Longaeviceras cf. nikitini (Sok.) встречен 
и в районе Усть-Енисейского порта. Услов
но (с неточным определением вертикально
го объема) зона установлена в низах абалак
ской и васюганской свит в с к в а ж и н а х Вос-
точно-Пякутинской, Пограничной, Федоров 
ской и Северо-Чупальской площадей. 

Комплекс аммонитов верхней зоны верх-
некелловейского подъяруса (зона Eboraciceras 
subord ina r ium) в Западной Сибири значитель
но богаче и разнообразнее: н а р я д у с продол
ж а ю щ и м и свое существование Longaeviceras, 
здесь появляются Eboraciceras и р а з л и ч н ы е 
Quens ted toce ra t inae (Lamberticeras, Quensted
toceras s. str.). Д л я комплекса характерно ш и 
рокое распространение Soaniceras. Этот се
веросибирский подрод Quenstedtoceras развит 
почти на всей территории Западной Сибири, 
з аходя далеко на юг, до ш и р о т ы Заозерной 
и Усть -Балыкской площадей. Однако наибо
лее многочисленны его находки в с к в а ж и 
нах северных районов, в частности, на Яма
ле на Бованенковской, Нейтинской и Ново
портовской площадях , где Soaniceras часто 
едва ли не единственные из представителей 
Quenstedtoceras в с а м ы х в е р х а х к е л л о в е я . 
Х а р а к т е р н ы м и здесь т а к ж е я в л я ю т с я гру-
боребристые Longaeviceras (Percacosticeras) из 
группы L. (P.) novosemelicum (Bodyl.). В р а з 
р е з а х Западной Сибири найдены не только 
все известные к настоящему времени виды 
подрода Soaniceras, но и новые, пока не и з 
вестные из других регионов. 

На Ямале , в переходной зоне данилов
с к о й и а б а л а к с к о й с в и т , о п р е д е л е н ы 
Quenstedtoceras (Soaniceras) parvulum Meled., 
Q. (S.) sp. nov. и Q. (S.) sp. из с к в а ж и н Б о в а 
н е н к о в с к о й п л о щ а д и (скв. 82, инт . 2 0 3 9 -
2049 м; скв. 96, инт. 2030-2042 м; скв. 126, 
инт. 2830-2841 м). В с к в а ж и н а х Новопортов
ской площади найдены: Q. (? S.) sp.; Q. (S.) 
parvulum M e l e d . , Q. s p . , Q. (? S.) aff. 
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principale (Sason.) и Q. (S.) parvulum MelecL, 
а т а к ж е Longaevlceras (Percacosticeras) cf. 
novosemelicum (Bodyl) . На западе Западной 
С и б и р и в а б а л а к с к о й с в и т е о б н а р у ж е н ы 
L. (P.) cf. novosemelicum (Bodyl.) (Убинская 
площадь) , L. sp. ex gr. L. (P.) novosemelicum 
(Bodyl.) (Сотэюганская площадь) , Quensted-
toceras (Soaniceras) sp. (Кислорская площадь) 
и Q. (? S.) sp. nov. (Нарыкарская площадь) . 
На Красноленинском своде в абалакской сви
те определены: Q. (S.) sp. ind. (Емъеганская 
площадь), Q. (S.) cf. involutum (Troizk.) (Ка
менная площадь) , Ammonites gen. et sp. ind., 
Q. ? cf. novosemelicum (Bodyl.) (Емъеганская 
площадь) и Longaeviceras (Percacosticeras) cf. 
novosemelicum ( B o d y l . ) , Quenstedtoceras 
(Soaniceras) sp. (Инжегорская площадь) . Вос
точнее, в Широтном Приобье, в абалакской 
свите встречены Quenstedtoceras (Soaniceras) 
parvulum Meled. (Сыньеганская и Восточно-
Фроловская площади) и Q. (S.) sp. ind. (Зао
зерная площадь — самая ю ж н а я точка р а с 
пространения Soaniceras). В скважинах Н и ж -
несортымской площади найден Longaeviceras 
(Percacosticeras) cf. novosemelicum (Bodyl.). В 
переходной зоне абалакской и васюганской 
свит вид L. (P.) novosemelicum (Bodyl.) опре
делен на Усть -Балыкской площади. В Ш и 
ротном Приобье в васюганской свите встре 
чены: L. (P.) cf. novosemelicum (Bodyl.) и 
Ammonites g e n . e t sp . i n d . ? cf. L. (P . ) 
novosemelicum (Bodyl.) (Восточно-Сургутская, 
Еловая, И к и л о р с к а я и Ватьеганская площа
ди); Ammonites gen. sp. inde t . ? cf. L. (P.) 
novosemelicum (Bodyl . ) и Quenstedtoceras 
(Soaniceras) sp. (Русскинская площадь); Q. (S.) 
involutum (Troizk.) и Q. (S.) ex gr. principale 
Sason. (Икилорская площадь) , Q. (S.) sp. (Во
сточно-Сургутская площадь) и Q. (S.) sp. juv . 
(Ватьеганская площадь) . Вид Longaeviceras 
(Percacosticeras) novosemelicum (Bodyl.) уста 
новлен на Иохтурской площади и L. sp. indet . 
cf. L. (P.) novosemelicum (Bodyl.) — на 3 a -
падно-Котухинской площади. На Уренгойской 
п л о щ а д и о п р е д е л е н ы Quenstedtoceras 
(Soaniceras) sp . , Q. (S.) sp .? cf. Q. (S.) 
parvulum Meled., Longaeviceras filarum Meled. 
и ?cf. L. (P.) novosemelicum (Bodyl.). 

Представители Eboraciceras в Западной 
Сибири найдены в единичных разрезах . Так, 
на Ямале (Южно-Тамбейская площадь) опре
делены Eboraciceras sp. ind. cf. E. nikolaevi 
(Bodyl.) и ? E. sp. ind., а в скважинах Н е й -
т и н с к о й п л о щ а д и н а й д е н Е. s p . i n d . cf. 

Е. nikolaevi (Bodyl.). В переходной зоне аба
л а к с к о й и васюганской свит ( У с т ь - Б а л ы к -
с к а я п л о щ а д ь ) в с т р е ч е н Е. s p . i n d . cf. 
Е. subordinarium B u c k m a n ; а в васюганской 
свите (Путлунская площадь) ? Eboraciceras 
sp . Н е о п р е д е л и м ы й точно а м м о н и т (Ebo
raciceras sp. nov. или Pavloviceras) найден в 
скважинах Западно-Харампурской площади в 
васюганской свите. И з аммонитов, составля
ю щ и х комплекс зоны Eborac ice ras s u b o r d i 
n a r i u m , и з о б р а ж е н ы и о п и с а н ы (Атлас. . . , 
1990): Quenstedtoceras (Lamberticeras) cf. 
flexicostatum (Phill.) и з а б а л а к с к о й с в и т ы 
(Пунгинская площадь) , Q. sp. cf. Q. henrici 
Douv. juv. (Пальяновская площадь) , Q. (Lam
bert iceras) ex gr. l amber t i (Sowerby) (Талинс-
кая площадь), Q. (L.) ex gr. lamberti (Sow.) ? 
sp. nov. (Каренская площадь) и Q. (L.) ex gr. 
lamberti (Sow. ) ( У р е н г о й с к о й п л о щ а д ь ) , 
Q. (Quenstedtoceras) henrici R. Douv., Q. (Q.) 
leachi (Sow.), Q. sp. ind. (Q. cf. angulatum Troizk. 
juv. или Q. cf. trapezoidalis Troizk. juv.) (Тюмен
с к а я п л о щ а д ь ) , Q. (Lamberticeras) ex gr . 
lamberti (Sow.) и Q. (L.) cf. henrici R. Douv. в 
васюганской свите (Федюшкинская площадь), 
Q. (Quenstedtoceras) cf. leachi (Sow.) (скв. Ю ж -
но-Ярайнерская-50 , инт. 3436-3450 м). 

И з зоны Quens t ed toce ra s l amber t i про 
исходят верхнекелловейские представители 
рода Kosmoceras, не встреченные до сих пор 
на севере Сибири: Kosmoceras (Kosmoceras) 
gemmatum (Phill.) j uv . (Сотэюганская п л о 
щ а д ь ) , К. (? Spinikosmokeras) cf. transiti
ons N i k . ( В е р х н е н а з ы м с к а я п л о щ а д ь ) , 
К. (Kosmoceras) sp. ind. juv . (Сыньеганская 
площадь) и Kosmoceras s. si. sp. juv . и з васю
ганской свиты (скв. С е в е р о - П а м я л и я х с к а я -
52, инт. 3298-3300 м). Н и ж н я я граница верх
ней зоны келловея ф и к с и р у е т с я на Кислорс-
к о й п л о щ а д и , где и з к е р н а о п р е д е л е н ы 
Quenstedtoceras (Soaniceras) sp . ind., а н и 
ж е — Quenstedtoceras (? Longaeviceras), х а 
р а к т е р н ы й д л я н и ж н е й зоны верхнего к е л 
ловея. Значительно больше данных д л я про
ведения верхней границы зоны Eborac iceras 
s u b o r d i n a r i u m , я в л я ю щ е й с я одновременно 
границей к е л л о в е я - о к с ф о р д а . Так , на Я м а л е 
(Бованенковская площадь) довольно много
численные Quenstedtoceras (Soaniceras) сме
н я ю т с я Cardioceras; в с к в а ж и н а х Е м ъ е г о в -
ской п л о щ а д и в с т р е ч е н ы Quenstedtoceras 
subgen . et sp. ind. и Ammonites sp. ind. (? cf. 
Longaeviceras novosemelicum (Bodyl.)) и з в е р 
хов келловея ; на Талинской п л о щ а д и опре -



126 ГЛАВА 4 

д е л е н Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr . 
scarburgense (Young et Bird) , у к а з ы в а ю щ и й 
на самую н и ж н ю ю зону О к с ф о р д а , а верхне -
к е л л о в е й с к и е ?Quens ted toceras (? Longae
viceras) и Q. (Lamberticeras) ex gr. lamberti 
(Sow.) в с к в а ж и н а х Пальяновской площади 
сменяются на нижнеоксфордские Cardioceras; 
на Нижнесортымской площади установлены 
Longaeviceras (Percacosticeras) cf. novoseme-
licum (Bodyl.) и показатель нижнего О к с ф о р 
да — Cardioceras ex gr. alphacordatum Spa th ; 
в скважинах Усть-Балыкской площади встре
ч е н ы L. (P.) cf. novosemelicum (Bodyl.) и 
Eboraciceras sp . ind . cf. E. subordinarium 
B u c k m a n — основные составляющие элемен
ты комплекса аммонитов зоны Eborac iceras 
s u b o r d i n a r i u m , а н а д н и м и о б н а р у ж е н ы 
Cardioceras (Scarburgiceras), свидетельству
ющие о н и ж н е м О к с ф о р д е ; на Федоровской 
площади граница келловея и Оксфорда про
в о д и т с я по н а х о ж д е н и ю в ш т у ф е 
Quenstedtoceras и Cardioceras. 

Оксфордский я р у с в западно-сибирских 
с х е м а х р а с с м а т р и в а е т с я в о б ъ е м е т р е х 
подъярусов. Оксфорд охарактеризован исклю
ч и т е л ь н о а м м о н и т а м и и з п о д с е м е й с т в а 
Card ioce ra t inae . В н и ж н е м О к с ф о р д е распро
с т р а н е н ы р о д Cardioceras, с п о д р о д а м и 
Scarburgiceras и Cardioceras s. s t r . , ? 
Pavloviceras и Goliathiceras, в среднем — под-
р о д ы Plasmatoceras, Scoticardioceras, 
Vertebriceras, Subvertebriceras, Maltoniceras, 
Miticardioceras и ? Cawtoniceras и в в е р х 
нем — род Amoeboceras. Зональное деление 
нижнего п о д ъ я р у с а хорошо сопоставляется 
с таковым, разработанным д л я севера Сиби
ри (см. выше) , а среднего и верхнего — с 
бореальным зональным стандартом Р. Сайк-
са и Дж. Кэлломона (Sykes, Callomon, 1979). 

В н и ж н е й ч а с т и н и ж н е г о п о д ъ я р у с а 
О к с ф о р д а в ы д е л е н ы с л о и с Cardioceras 
(Scarburgiceras) sp., которые сопоставлены с 
зонами Cardioceras obi l i te ra tum — Cardioceras 
gloriosum нижнего О к с ф о р д а севера Сибири. 
Слои устанавливаются в конкретных с к в а ж и 
нах преимущественно по находкам разнооб
р а з н ы х Scarburgiceras, к о т о р ы е не всегда 
о п р е д е л и м ы до вида. П р о в е с т и з о н а л ь н о е 
расчленение нижнего О к с ф о р д а на керновом 
материале пока не удается . О присутствии 
с а м ы х н и ж н и х слоев О к с ф о р д а , в ероятно , 
соответствующих зоне Cardioceras ob l i t e ra tum 
и С. s ca rbu rgense , можно говорить по наход
ке в даниловской свите (Новопортовская пло

щадь) аммонита, условно отнесенного к п е р 
вому из зональных видов-индексов. Основа
ние Оксфорда ф и к с и р у е т с я на Ачимовской 
площади, где в васюганской свите определен 
Cardioceras (Scarburgiceras) sp . ind. ex gr. 
C. (S.) scarburgense (Young, et Bird.). П р е д 
ставители Scarburgiceras, сходные с видом 
Cardioceras (S.) nikitinianum Lah., отмечают 
базальные слои О к с ф о р д а на Восточно-Сур
гутской площади (скв. 156, инт. 2870-2876 м). 
В низах абалакской свиты (скв. Каменная -11 , 
инт. 2406-2410 м и Т а л и н с к а я - 1 1 3 , инт. 2 5 1 5 -
2524 м) С. (S.) praecordatum R. Douv., х а р а к 
терные д л я н и ж н е й части зоны Card ioceras 
g lo r io sum, и С. (S.) ex gr . alphacordatum 
S p a t h из зоны Cardioceras glor iosum обнару
ж е н ы на З а о з е р н о й , З а п а д н о - Ф р о л о в с к о й 
(скв. 4, инт. 2796-2802 м), Н и ж н е с о р т ы м с 
к о й , У р е н г о й с к о й , В о с т о ч н о - С у р г у т с к о й 
(скв. 28, инт. 2869-2877 м), Конитлорской, 
С р е д н е в а т ь е г а н с к о й (скв . 88 , инт . 3127 — 
3137 м) площадях . Аммониты, с разной до
лей надежности отнесенные к виду Cardioceras 
gloriosum Arkel l , определены из абалакской 
свиты на Е м ъ е г а н с к о й (скв. 4, инт. 2 3 3 1 -
2335 м, скв. 517, инт. 2409-2421 м) и П а л ь 
яновской (скв. 43, инт. 2473-2488 м) площа
дях. Помимо разнообразных представителей 
Cardioceras в слоях с Scarburgiceras spp. и з 
вестны т а к ж е Goliathiceras (Korythoceras) cf. 
rotundum ( N i k i t i n ) ( Е л и з а р о в с к а я - 2 5 , 
инт. 2458-2462 м) и Goliathiceras subgen . e t 
sp. ind. (Ханты-Мансийская , Уренгойская и 
Новопортовская площади). Неопределимые до 
вида Scarburgiceras, у к а з ы в а ю щ и е на присут
ствие одноименных слоев нижнего Оксфорда, 
найдены в с к в а ж и н а х на многих других пло
щадях : Эсской, Яхлинской, Н и ж н е ш а п ш и н -
ской, Салымской, Заболотной, У с т ь - Ч а с е л ь -
ской, Солкинской и Харампурской . 

В е р х н я я часть нижнего Оксфорда З а 
падной Сибири р а с с м а т р и в а е т с я к а к слои с 
Cardioceras s. str., которые п р и р а в н и в а ю т с я 
к з о н а м C a r d i o c e r a s p e r c a e l a t u m и 
С. c o r d a t u m севера Сибири, у к а з ы в а е м ы м в 
ранее существующей схеме О к с ф о р д а З а п а д 
ной Сибири. В н а с т о я щ е е в р е м я п р и ш л и к 
выводу, что эти з о н ы и з - з а обедненного со
става комплексов не могут быть строго р а з 
д е л е н ы в З а п а д н о й Сибири, н е с м о т р я на д о 
вольно многочисленные находки з о н а л ь н ы х 
видов-индексов или аммонитов , сходных с 
этими видами, но о п р е д е л е н н ы х в о т к р ы т о й 
номенклатуре . 
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А м м о н и т ы , п р и с у щ и е в е р х н е й ч а с т и 
нижнего Оксфорда, найдены в керне сква 
ж и н на м н о г и х п л о щ а д я х : Cardioceras 
(Cardioceras) cf. cordatum (Sow.) — в аба 
л а к с к о й с в и т е ( с к в . С е л и я р о в с к а я - 1 8 , 
инт. 2842-2851 м и Эргинская площадь) , а 
С. (С.) ex gr. cordatum (Sow.) — в д а н и л о в 
ской свите (скв. К а р а б а ш с к а я - 3 , и н т . 1 8 7 1 -
1874 м и Согринская площадь) , в а б а л а к с 
к о й ( с к в а ж и н ы Ш е р к а л и н с к а я - 1 3 1 , 
инт. 2205-2210, Елизаровская-27 , инт. 2 4 5 0 -
2458 м и А й п и м с к а я - 1 5 , инт. 2940-2951 м) 
и васюганской свитах (Заболотная , Т у к а н -
с к а я п л о щ а д и , скв. Ю ж н о - П о с е л к о в а я - 1 , 
инт. 2820-2823 м). И з абалакской свиты (Чу-
э л ь с к а я , Ш у х т у н г о р т с к а я , Ф и л и п п о в с к а я , 
Елизаровская , Айпимская площади, с к в а ж и 
ны А й т о р с к а я - 7 , инт. 2410-2414 м, С а л ы м -
ская -11 , инт. 2886-2889 м) известны наход
ки С. (С.) cf. percaelatum Pav . П р е д с т а в и т е 
ли Cardioceras s. str., х а р а к т е р и з у ю щ и е в е р 
хнюю половину нижнего п о д ъ я р у с а , обна
р у ж е н ы т а к ж е в абалакской свите на С р е д -
немулымьинской и З а о з е р н о й п л о щ а д я х , в 
зоне перехода абалакской и васюганской свит 
на У с т ь - Б а л ы к с к о й и в васюганской свите 
на Вачимовской площадях . Граница нижнего 
и среднего п о д ъ я р у с о в Оксфорда у с т а н о в л е 
на по смене комплексов аммонитов — з а м е 
щ е н и ю С. (Cardioceras) на С. (Plasmato-
ceras), С. (? Vertebriceras), С. (Subvertebri-
ceras) и С. (Maltoniceras) — на р я д е п л о щ а 
дей: Ш е р к а л и н с к о й , Айторской, Е м ъ е г а н с -
кой, Пальяновской , Елизаровской , Эргинс-
кой, Заозерной , Сальемской и Солкинской. 

Заметное изменение претерпело за пос
ледние годы з о н а л ь н о е д е л е н и е среднего 
подъяруса О к с ф о р д а Западной Сибири, что 
связано как с поступлением новых палеонто
логических материалов (в основном с запада 
и юго-востока региона), так и с преобразова
нием зональной ш к а л ы среднего и верхнего 
Оксфорда в бореальных районах, основанных 
на работах Р. Сайкса и Дж. Кэлломона (Sykes, 
Callomon, 1979) д л я Восточной Гренландии и 
Шотландии и М.С. Месежникова с соавтора
ми (1989) д л я Центральной России. Ранее в 
Западной Сибири средний подъярус в ы д е л я л 
ся в объеме зоны Amoeboceras al ternoides, в 
основании которой, как считалось, были р а з 
виты Plasmatoceras. В настоящее время в сред
нем О к с ф о р д е установлен своеобразный ком
плекс аммонитов и выделяются две зоны — 
Cardioceras (Subver tebr iceras) dens ip l ica tum и 

С. (Miticardioceras) t e n u i s e r r a t u m (Вячкилева, 
1987, Решения . . . , 1991). В зоне Ca rd ioce ra s 
densi p l ica tum в Западной Сибири намечаются 
д в е ч а с т и , с о о т в е т с т в у ю щ и е п о д з о н а м 
C a r d i o c e r a s ( V e r t e b r i c e r a s ) v e r t e b r a l e и С. 
(Maltoniceras) mal tonense бореального средне
го Оксфорда. Н и ж н я я часть прослеживается 
по н а х о д к а м Plasmatoceras: Cardioceras 
(Plasmatoceras) tenuicostatum (Nik.) (Заозерная 
площадь), С. (P.) cf. tenuicostatum (Nik.) (IHep-
калинская и Елизаровская площади), С. (Р.) 
aff. tenuicostatum (Nik.) (Эргинская площадь), 
С. (P.) cf. tenuistriatum Boriss. (Шеркалинская 
площадь), а т а к ж е эндемичных видов С. (Р.) 
salymensis Popl. (Салымская и Убинская пло
щади), С. (P.) cf. salymensis Popl. (Солкинская 
площадь), С. (P.) cf. bodylevskii Кп . (Эргин
ская площадь) и многочисленных С. (P.) sp. 
ind. в скважинах Шухтунгортской, Тунгинс-
кой, Филипповской, Айторской, Эргинской, 
Заозерной, Камынской и Нижнесортымской 
площадей. На нижнюю часть зоны Cardioceras 
densi p l icatum указывают находки аммонитов, 
похожих на подзональный вид-индекс (Хан-
гокуртская и Н и ж н е с о р т ы м с к а я площади) , 
Cardioceras (Subvertebriceras) sp. ind. (Емъеган
ская площадь), ? cf. Cardioceras (Vertebriceras) 
vertebrale (Sow.) (Западно-Левинская площадь), 
С. (Vertebriceras) sp. (Шеркалинская и З а о з е р 
ная площади) и Cardioceras (? Vertebriceras, 
ISucwertebriceras) sp. ind. (Камынская площадь). 
Кроме того, д л я нижней подзоны х а р а к т е р 
н ы р а з н о о б р а з н ы е Cardioceras (Scoticar-
dioceras), встречающиеся и в верхних слоях 
н и ж н е г о Оксфорда: Cardioceras (Scoticar-
dioceras) cf. excavatum (Sow.) (Каменная, З а о 
зерная и Камынская площади), и многочис
ленные Cardioceras (Scoticardioceras) sp. ind., 
определенные из керна скважин Шухтунгорт
ской, Шеркалинской , Елизаровской, Камен
ной, П а л ь я н о в с к о й , Эргинской, М а м о н т о в -
с к о й , В о с т о ч н о - С у р г у т с к о й , А й п и м с к о й , 
Уренгойской и Катыльгинской площадей. 

В в е р х н е й половине зоны Ca rd ioce ra s 
d e n s i p l i c a t u m п о я в л я ю т с я Cardioceras 
(Maltoniceras), которые ф и к с и р у ю т основа
н и е п о д з о н ы C a r d i o c e r a s ( M a l t o n i c e r a s ) 
ma l tonense в бореальных р а з р е з а х . Подрод 
Cardioceras (Maltoniceras) встречается и в н и ж 
ней части, в ы ш е л е ж а щ е й зоны Car-dioceras 
t e n u i s e r r a t u m , п о э т о м у г р а н и ц а з о н 
Cardioceras dens ip l ica tum и С. t e n u i s e r r a t u m 
по материалам из керна четко не установле
на. Раковины Cardioceras (Maltoniceras) sp. nov., 
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близкие виду С. highworthensis Arkel l , най
дены в скважинах Катыльгинской площади в 
глинисто-карбонатной конкреции из нижней 
части верхней подсвиты васюганской свиты 
(Тевризская площадь) , в аргиллитах из сква
ж и н Емъеговской, Елизаровской, Эргинской 
и Верхнесалымской площадей, а в с к в а ж и 
н а х Е м ъ е г о в с к о й и Э р г и н с к о й п л о щ а д е й 
встречены т а к ж е Cardioceras (Maltoniceras) 
sp. cf. kokeni Boden. Довольно много находок 
Cardioceras (Maltoniceras) sp. и Cardioceras 
(Maltoniceras) sp. nov. в с к в а ж и н а х Заозерной 
площади, единичные находки С. (М.) sp. ind. 
и з в е с т н ы на П а л ь я н о в с к о й , К а м ы н с к о й и 
Федюшкинской площадях . 

Н и ж н я я граница в е р х н е й зоны средне 
го Оксфорда в З а п а д н о й Сибири (Card ioceras 
t e n u i s e r r a t u m ) проводится в р а з р е з а х по по
явлению Cardioceras (Miticardioceras). В н и ж 
ней половине этой зоны е щ е в с т р е ч а ю т с я 
Cardioceras (Maltoniceras). Присутствие зоны 
Card ioce ras t e n u i s e r r a t u m в З а п а д н о й Сиби
ри доказано на р я д е площадей находками х а 
р а к т е р н ы х а м м о н и т о в : Cardioceras (Miti
cardioceras) sp. в в е р х н е й подсвите васюган
ской свиты на Ю ж н о - Т а б а г а н с к о й площади , 
С. (?Miticardioceras) sp. на Камынской и З а о 
з е р н о й п л о щ а д я х , а т а к ж е Cardioceras 
(Subvertebriceras) zenaidae Ilov. на Каменной 
и, вероятно , З а п а д н о - К о т у х т и н с к о й п л о щ а 
дях , Cardioceras sp. ind. (? cf. zenaidae Ilov.) 
на К а р а с е в с к о й площади . Установлено, что 
вид Cardioceras (Subvertebriceras) zenaidae Ilov. 
п о я в л я е т с я и в в е р х н е й ч а с т и з о н ы 
Card ioce ras d e n s i p l i c a t u m , но более х а р а к 
терен д л я зоны Cardioceras t enu i se r ra tum. Од
нако до сих пор есть неясности с самой в е р х 
ней частью среднего п о д ъ я р у с а , поскольку 
д о с т о в е р н о не у с т а н о в л е н ы Cardioceras 
(Cawtoniceras), т и п и ч н ы е д л я п о д з о н ы 
Cardioceras (Cawtoniceras) blakei верхов сред
него Оксфорда в бореальных р а з р е з а х (Sykes, 
Cal lomon, 1979). Очень условно к подроду 
Cardioceras (Cawtoniceras) отнесены некото
р ы е э к з е м п л я р ы аммонитов , н а й д е н н ы е в 
с к в а ж и н а х Западно-Ловинской , Заозерной , 
З а п а д н о - К о т у х т и н с к о й и, в о з м о ж н о , Ф е 
дюшкинской площадей . Граница среднего и 
верх него подъярусов , с о в п а д а ю щ а я с к р о в 
лей зоны Card ioce ra s t e n u i s e r r a t u m , прово
дится по появлению Amoeboceras. Н е п о с р е д 
ственно в р а з р е з е граница среднего и в е р х 
него Оксфорда з а ф и к с и р о в а н а в с к в а ж и н а х 
Камынской и З а о з е р н о й площадей , где х о 

рошо прослеживается последовательная сме
на среднеоксфордских Cardioceras в е р х н е 
оксфордскими Amoeboceras, а именно в и д а 
ми, б л и з к и м и Amoeboceras (Amoeboceras) 
alternoides (Nik.). 

В верхнем подъярусе Оксфорда З а п а д 
ной Сибири распознаются два биостратона: 
нижний — слои с Amoeboceras spp., соответ
с т в у ю щ и е зонам A m o e b o c e r a s g losense , и, 
предположительно, Amoeboce ra s s e r r a t u m в 
стратотипе бореального верхнего Оксфорда 
на о-ве Скай (Шотландия) , и верхний — зона 
Amoeboceras ravni , п р и р а в н и в а е м а я по объе
му к зонам Amoeboce ras r egu l a r e и A. rosen
krantz i (см. рис. 11, 29). До недавнего време 
ни в стратиграфической схеме Западной Си
бири верхний п о дъяр у с О к с ф о р д а был под
разделен на зоны Amoeboce ra s a l t e r n a n s и 
Ringsteadia pseudocordata . 

Основание слоев с Amoeboceras spp., а 
следовательно, и основание верхнего п о д ъ я 
руса проводится в р а з р е з а х по появлению 
аммонитов, близких Amoeboceras alternoides 
(Nik.). Подобные аммониты встречены в аба
лакской и васюганской свитах ( Ч е р к а ш и н -
ская, Заозерная , Х а р а м п у р с к а я площади) и 
в основании яновстанской свиты (Среднеяров-
ская площадь) . На н и ж н ю ю часть верхнего 
подъяруса у к а з ы в а ю т и определенные в от
к р ы т о й н о м е н к л а т у р е а м м о н и т ы , б л и з к и е 
виду Amoeboceras glosense (Bigot a n d Brasil). 
Они обнаружены в с к в а ж и н а х Новопортов-
ской площади, в в е р х а х васюганской и аба
лакской свит на Харампурской и Салым-ской 
площадях . Присутствие самых н и ж н и х слоев 
верхнего Оксфорда ф и к с и р у е т и Amoeboceras 
cf. kostromense (Nik.) (Омская площадь) . Б о 
лее высокий интервал , отвечающий средне
сибирской зоне Amoeboce ra s s e r r a t u m , н а м е 
чается в скважинах на Харампурской площа
д и , г д е в в а с ю г а н с к о й с в и т е н а й д е н 
Amoeboceras sp. cf. A. serratum (Sow.). Слои с 
Amoeboceras spp. установлены в васюганской 
свите на Малоичской п л о щ а д и по находке 
Amoeboceras ex gr. alternans (Buch). 

Зона Amoeboce ra s r avn i довольно хоро
шо представлена в р а з р е з а х Западной Сиби
ри. Здесь встречены аммониты, х а р а к т е р н ы е 
д л я в е р х н е й половины верхнего Оксфорда: 
Amoeboceras freboldi S p a t h — в с к в а ж и н а х 
Войкарской площади и васюганской свите на 
Т а л о в о й п л о щ а д и , Amoeboceras cf. leucum 
S p a t h emend . Mesezhn. — в даниловской сви
те на Обской площади и георгиевской свите 
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на Лонтыньяхской и Стахановской площадях , 
Amoeboceras regulare Spa th — в основании вер
хней подсвиты сиговской свиты на У с т ь - Ч а -
сельской и Amoeboceras sp. ex gr. A. regulare 
S p a t h — в в е р х а х васюганской свиты на Х а 
рампурской площадях . В скважинах З а п а д -
н о - Ф р о л о в с к о й п л о щ а д и о б н а р у ж е н ы 
Amoeboceras rosenkrantzi S p a t h — показатель 
верхних горизонтов бореального Оксфорда. В 
сиговской свите (Усть-Часельская площадь) 
на э т о м ж е у р о в н е н а й д е н ы м е л к и е 
Amoeboceras sp. ind. juv. ? cf. A. bauchini (Opp.) 
и Amoeboceras sp . indet . j uv . ? cf. A. tubercula-
toalternans (Nik.). 

Р а з л и ч н ы е п р е д с т а в и т е л и р о д а 
Amoeboceras из зоны Amoeboce ras ravni оп
ределены из скважин Карабашской, Омской, 
Верхнечасельской и Усть-Часельской площа
дей. Отмечены верхнеоксфордские Amoebo
ceras, не определенные до вида, в с к в а ж и 
нах Бованенковской, ?Тюменской, Сартынь-
инской, Озерной , Половинкинской, П а л ь я -
новской , В е р х н е с а л ы м с к о й , М у р а с о в с к о й , 
С е в е р о - К а л и н о в о й , Бахиловской , У с т ь - К о -
тухтинской, Харампурской , Кынской, Усть-
Часельской, Туруханской и Елогуйской пло
щадей. Граница оксфордского и к и м е р и д ж -
ского ярусов достоверно ф и к с и р у е т с я в сква
ж и н а х Верхнечасельской площади, где на 
блюдается смена оксфордской ф а у н ы н и ж -
некимериджским комплексом аммонитов. Так, 
в с к в а ж и н а х Усть-Часельской площади оп
ределены Amoeboceras sp. juv. и сопровожда
ю щ а я его другая ф а у н а верхнего О к с ф о р д а , 
а в ы ш е — Amoeboceras (Amoebites) и Rasenia 
sp. ? cf. К. coronata Mesezhn. из зоны Rasenia 
evoluta нижнего кимериджа . 

В ы ш е л е ж а щ а я т о л щ а к и м е р и д ж с к о г о 
яруса , распространенная в Западной Сиби
ри практически повсеместно, разделена на 
два подъяруса , комплексы аммонитов кото
р ы х составляют представители перисфинк-
т и д , а и з к а р д и о ц е р а т и д — о б и л ь н ы е 
Amoeboceras (Amoebites). В современном з о 
н а л ь н о м д е л е н и и н и ж н е г о п о д ъ я р у с а нет 
изменений по сравнению с официально при
нятой стратиграфической схемой (Решения.. . , 
1991). Что ж е касается зонального деления 
верхнего п о д ъ я р у с а , необходимо отметить , 
что обособление зон в о ф и ц и а л ь н о п р и н я 
той и используемой в последнее время схе 
ме опиралось в основном на конструкцию, 
р а з р а б о т а н н у ю по о б н а ж е н и я м к и м е р и д ж а 
Приполярного Урала. Эту схему пока с л о ж 

но использовать при с т р а т и ф и к а ц и и толщ по 
материалам бурения в Западной Сибири. 

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 З а п а д 
ной Сибири охарактеризован аммонитами до
вольно полно. В е р т и к а л ь н о е р а с п р е д е л е н и е 
п е р и с ф и н к т и д в р а з р е з а х позволяет обосо
бить д в е зоны — Pic tonia invo lu ta и Rasen ia 
evoluta . П р и с у т с т в и е зоны Pic tonia invo lu ta 
установлено в с к в а ж и н а х Т а т а р с к о й п л о щ а 
ди, где определен комплекс аммонитов ос
н о в а н и я к и м е р и д ж а : Pictonia s p . j u v . , 
Prorasenia sp. и Rasenia sp. П о - в и д и м о м у , 
зона, х о т я бы частично, п р и с у т с т в у е т в р а з 
р е з а х О м с к о й п л о щ а д и , где в с к в а ж и н а х 
н а й д е н ы IProrasenia sp. ind., и на востоке 
равнины, где в к е р н е с к в а ж и н Тапской пло
щ а д и встречен Ammonites (IPictonia) sp. ind. 
На т е р р и т о р и и Надым-Тазовского м е ж д у р е 
чья вид Pictonia sp. ind. определен в скв. Ю ж -
но-Ярайнерской-51 (глубина 3352 м). В ы ш е 
л е ж а щ а я зона Rasenia evoluta особенно х о 
рошо в ы р а ж е н а на востоке З а п а д н о й Сиби
ри, где отдельные находки последних лет , 
дополняя палеонтологическую х а р а к т е р и с т и 
ку, д а ю т почти полное п р е д с т а в л е н и е о со
ставе и объеме зоны. З о н а л ь н ы й вид найден 
в верхней подсвите сиговской свиты ( З а п а д -
но -Красноселькупская площадь) совместно с 
Rasenia (Eurasenia) cf. triplicata Mesezhn. Пос
ледние , в свою очередь , и з в е с т н ы и из ос
нования яновстанской свиты ( У с т ь - Ч а с е л ь с 
к а я п л о щ а д ь ) . В в е р х а х сиговской с в и т ы 
( У с т ь - Ч а с е л ь с к а я площадь) н а й д е н ы виды, 
близкие Rasenia (Rasenia) optima Mesezhn. , 
а в основании яновстанской и в е р х а х сиговс
кой свиты — определенные в о т к р ы т о й но
м е н к л а т у р е а м м о н и т ы , с х о д н ы е с в и д о м 
Rasenia (Rasenia) repentina M e s e z h n . В 
скв. Стахановской-920 (инт. 3299 -3306 м) в 
аргиллитах георгиевской свиты встречены ам
мониты IRasenia, IZonovia, которые услов
но можно соотнести с н и ж н и м - н и з а м и в е р х 
него к и м е р и д ж а . 

О п р и с у т с т в и и н и ж н е г о п о д ъ я р у с а с 
а м м о н и т а м и рода Rasenia м о ж н о говорить , 
основываясь на м а т е р и а л а х с к в а ж и н Ю ж н о -
Т а м б е й с к о й п л о щ а д и , Войкарского п р о ф и 
л я , А л т а т у м п с к о й , Е в р и н с к о й , К р у г л о й и 
А б а л а к с к о й п л о щ а д е й . П е р и с ф и н к т и д ы , х а 
р а к т е р и з у ю щ и е верхнюю часть зоны Rasenia 
evo lu ta нижнего п о д ъ я р у с а и н и ж н ю ю часть 
з о н ы A u l a c o s t e p h a n u s m u t a b i l i s в е р х н е г о 
п о д ъ я р у с а , н а й д е н ы в к е р н е из с к в а ж и н А р 
к т и ч е с к о й п л о щ а д и , где в о б р а з ц а х из т о л -
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щ и ч е р н ы х а р г и л л и т о в — аналогов георги
евской свиты, в зоне п е р е х о д а а б а л а к с к о й 
и д а н и л о в с к о й свит о п р е д е л е н ы Zonovia 
(Xenostephanus) cf. thurrelli A r k e l l e t 
Cal lomon. На Обской п л о щ а д и из д а н и л о в с 
к о й с в и т ы п р о и с х о д и т Zonovia (Xeno
stephanus) sp., a Zonovia sp. j u v . о б н а р у ж е н 
в с к в а ж и н а х В л а д и м и р с к о й площади . Этот 
ж е с т р а т и г р а ф и ч е с к и й и н т е р в а л з а ф и к с и 
рован в с к в а ж и н а х Тюменской , В я т к и н с к о й 
и В и к у л о в с к о й п л о щ а д е й по н а х о д к а м рода 
Zonovia. А м м о н и т ы , о п р е д е л е н н ы е к а к 
Rasenia (? Zonovia) sp. нижнего п о д ъ я р у с а 
и, в о з м о ж н о , низов верхнего п о д ъ я р у с а к и 
м е р и д ж а , н а х о д и л и в с к в а ж и н а х В л а д и м и р 
ской, Покровской , Ч е л н о к о в с к о й п л о щ а д е й , 
в георгиевской свите Х а р а м п у р с к о й п л о щ а 
ди и в основании яновстанской свиты У с т ь -
Ч а с е л ь с к о й площади . 

Заметим, что в большинстве случаев ниж
ний подъярус кимериджа в Западной Сибири 
опознается по обильным находкам разнообраз
ных Amoeboceras (Amoebites), которые на юго-
западе равнины распространены вплоть до вер
хнего п о д ъ я р у с а (до зоны A u l a c o s t e p h a n u s 
mutabilis) (Карабашская, Владимирская и Ви-
куловская площади), а на большей части т е р 
ритории приурочены к нижнему подъярусу. В 
Западной Сибири найдены практически все 
монографически описанные до настоящего вре
мени виды Amoebites: Amoeboceras (Amoebites) 
kitchini (Salf.) emend . S p a t h (Харампурская 
п л о щ а д ь , г е о р г и е в с к а я свита) , A. (A.) cf. 
subkitchini S p a t h (Усть-Часельская площадь, 
основание яновстанской свиты и Западно-Яро-
тинская площадь, аналог георгиевской свиты, 
в зоне перехода абалакской и даниловской 
свит) , A. (A.) cf. alticarinatum Mesezhn . e t 
R o m m (Усть-Часельская площадь, верхи си-
говской свиты), A. (A.) cf. modestum Mesezhn. 
et R o m m (Суходудинская площадь, сиговская 
свита), A. (A.)sp. cf. A. salfeldi S p a t h (Верхне-
часельская площадь, сиговская свита, осно
вание в е р х н е й подсвиты, У с т ь - Ч а с е л ь с к а я 
площадь, верхи сиговской свиты и Х а р а м п у р 
ская площадь, георгиевская свита), A. (A.) cf. 
uralense Mesezhn. (Ятринский профиль, лоп-
синская свита и, возможно, Няргинская пло
щадь). 

П р е д с т а в и т е л и рода Amoeboceras, от 
носимые к группе видов A. (A.) kitchini (Salf.) 
e m e n d . S p a t h , без точной бинарной диагнос
тики о п р е д е л я л и с ь из керна с к в а ж и н Вос-
т о ч н о - Т а р к о с а л и н с к о й , В е р х н е ч а с е л ь с к о й , 

У с т ь - Ч а с е л ь с к о й , С е в е р о - Т о л ь к и н с к о й и 
Круглой площадей , ?Amoeboceras (Amoebites) 
cf. pingue (Salf.) — в с к в а ж и н а х З а п о л я р 
ной, A. (A.) cf. cricki (Salf.) — В о с т о ч н о -
Таркосалинской площадей . В с к в а ж и н а х Н о -
вопортовской и Харасавэйской площадей най
д е н ы A. (A.) pulchrum Mesezhn . e t R o m m , 
которые на севере Сибири в бассейне р. Х а 
т а н г и " п р о х о д я т " в о с н о в а н и е в е р х н е г о 
подъяруса . П р е д с т а в и т е л и Amoeboceras, от
н е с е н н ы е к г р у п п е в и д о в A. (A.) spathi 
Schulg. , определены из керна с к в а ж и н Вос-
т о ч н о - Т а р к о с а л и н с к о й , В е р х н е ч а с е л ь с к о й , 
Усть-Часельской и Даниловской площадей (в 
основании м а р к и р у ю щ е й зоны конкреций) и, 
возможно, на Х а р а с а в э й с к о й п л о щ а д и — в 
аналогах георгиевской свиты, в зоне п е р е 
хода абалакской и даниловской свит. П р е д 
ставители Amoebites, о п р е д е л е н н ы е в о т р ы 
той номенклатуре как б л и з к и е виду А. (А.) 
mesezhnikovi Syk. e t Sur. , и з в е с т н ы из си
говской свиты Верхнечасельской площади , 
где они приурочены к основанию верхней под
свиты, Amoebites и з г р у п п ы видов А. (А.) 
rasenense S p a t h найдены в с к в а ж и н а х В е р х 
нечасельской, У с т ь - Ч а с е л ь с к о й и М а л о х е т -
ской площадей . 

В е р х н и й п о д ъ я р у с к и м е р и д ж а на т е р 
ритории собственно З а п а д н о й Сибири аммо
нитами о х а р а к т е р и з о в а н слабо, и в конкрет 
ных р а з р е з а х зональные границы часто не 
опознаются. На присутствие в р а з р е з е в е р х 
него п о д ъ я р у с а к и м е р и д ж а у к а з ы в а ю т на 
ходки аммонитов Aulacostephanus на з а п а д е 
и юго-западе З а п а д н о й Сибири. Так , в е р х 
ний п о д ъ я р у с по находкам Aulacostephanus, 
к о т о р ы е , в о з м о ж н о , о т н о с я т с я к п о д р о д у 
Aulacostephanoceras, х а р а к т е р н о м у д л я д в у х 
верхних зон верхнего п о д ъ я р у с а с т р а т о т и -
па, установлен в с к в а ж и н а х на Уренгойской 
п л о щ а д и (в а р г и л л и т а х , видимо, ошибочно 
отнесенных к баженовской свите). На Я м а л е 
( Х а р а с а в э й с к а я площадь) в ч е р н ы х а р г и л 
л и т а х аналогов георгиевской свиты найдены 
аммониты плохой сохранности, условно оп
р е д е л е н н ы е к а к в е р х н е к и м е р и д ж с к и е . В 
Шир о тно м Приобье (Тагринская площадь) в 
верхней половине георгиевской свиты в с т р е 
чены Amoeboceras (Nannocardioceras) sp., х а 
р а к т е р н ы е д л я д в у х верхних зон к и м е р и д ж а 
в стратотипе . 

Наиболее полно о х а р а к т е р и з о в а н а а м 
монитами в З а п а д н о й Сибири т о л щ а в о л ж с 
кого яруса , что позволяет у с т а н а в л и в а т ь все 
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т р и п о д ъ я р у с а с соответствующим з о н а л ь 
ным расчленением , отчасти д е т а л и з и р о в а н 
ным в последнее время . В ранее п р и м е н я е 
мой с т р а т и г р а ф и ч е с к о й схеме д л я з а к р ы т о й 
т е р р и т о р и и З а п а д н о й С и б и р и в н и ж н е м 
п о д ъ я р у с е о б о с о б л я л а с ь т о л ь к о з о н а 
Pec t in a t i t e s l ideri , вид-индекс которой я в 
л я е т с я м л а д ш и м синонимом в и д а - и н д е к с а 
зоны Pec t in a t i t e s pec t in a t u s в в е р х а х п о д ъ я 
руса на современных схемах (Месежников , 
1984). Б о л е е н и з к и е уровни нижневолжского 
п о д ъ я р у с а , с и н х р о н н ы е з о н а м E o s p h i n c 
t o c e r a s m a g n u m и S u b d i c h o t o m o c e r a s 
subcrassum Приполярного Урала, аммонитами 
о х а р а к т е р и з о в а н ы не были. До сих пор н и ж 
н е в о л ж с к и х аммонитов в керне с к в а ж и н З а 
п а д н о й С и б и р и н а й д е н о н е м н о г о — э т о 
?Subdichotomoceras sp. и Ilowaiskya ex gr. 
sokolovi (Ilov.) из основания баженовской сви
ты, о б н а р у ж е н ы на Я м а л е Pectinatites sp. ind. 
из в ы ш е л е ж а щ е й зоны Pec t ina t i t e s pect in a tus 
н и ж н е й ч а с т и б а ж е н о в с к о й с в и т ы и 
?Pectinatites sp. ind. и з даниловской свиты. В 
связи с этим уникальной я в л я е т с я в после
днее в р е м я находка Eosphinctoceras magnum 
из скв. Егурьяхской-22 (инт. 2778-2785 м), 
п о з в о л я ю щ а я однозначно идентифицировать 
н и ж н ю ю зону нижневолжского подъяруса . 

Зональное деление среднего подъяруса 
принято в соответствии со схемой, разрабо
танной д л я Приполярного Урала. В том или 
ином виде в скважинах Западной Сибири при
сутствуют практически все зоны средневолж-
ского подъяруса. Так, зона Pavlovia iatriensis 
фиксируется по находкам Pavlovia cf. iatriensis 
Ilov. e m e n d . Michl . и Dorsoplanites sp. (cf. 
D. antiguus Spath) , Pavlovia cf. hypophantica 
Ilov. e m e n d . Michl. в баженовской свите и 
Strajevskya cf. hypophantiformis Michl. из гли
нисто-карбонатной конкреции баженовской 
свиты. Присутствие зоны Dorsoplanites ilovaiskii 
определяется по находкам аммонитов, с р а з 
ной долей условности отнесенных к зонально
му виду-индексу. Эта зона отмечается в ра зре 
зах Егурьяхской площади (скв. 22). Наиболее 
полно представлена в р а з р е з а х с к в а ж и н и 
ш и р о к о п р о с л е ж е н а з о н а D o r s o p l a n i t e s 
maximus. Виды, близкие к зональному индек
су, определены в скважинах Коликъеганской, 
Салымской, Западно-Салымской, Тундринс-
кой, Егурьяхской, Пякутинской, Янчинской и 
многих других площадей. Отдельные характер
ные виды зонального комплекса найдены на 
еще более широкой территории: Dorsoplanites 

cf. flavus S p a t h — в скважинах Северо-Сик-
торской и Тагринской площадей, Dorsoplanites 
cf. panderiformis Michl. — на Северо-Сикторс-
кой и Салымской п л о щ а д я х , Dorsoplanites 
subdorsoplanus Mesezhn. — на Ярайнерской 
площади, a Dorsoplanites cf. subdorsoplanus 
Mesezhn. — на Северо-Сикторской площади, 
Dorsoplanites cf. tricostatus Michl. — на Камен
ной и Вэнгаяхинской площадях, Dorsoplanites 
cf. transitorius Spa th — на Кислорской и Тунд-
ринской площадях, Dorsoplanites cf. sibiriakovi 
Ilov. emend. Michl. — на Западно-Салымской и 
Тагринской площадях , Dorsoplanites dainae 
Mesezhn. — на Ярайнерской, a Dorsoplanites 
aff. dainae Mesezhn. — на Ярайнерской и З а -
падно-Катыльгинской, Dorsoplanites cf. dainae 
Mesezhn . — на Ореховской , a Pavlovia cf. 
ponomarevi Ilov. emend. Michl. — на Северо-
Сикторской и Тагринской площадях. Аммони
ты, определенные более или менее надежно, 
к а к сходные с видом Dorsoplanites crassus 
Spath , типичным для зон Dorsoplanites ilovaiskii 
и Dorsoplanites maximus , найдены в скважи
нах Северо-Варьеганской и Приразломной пло
щадей. О присутствии в разрезах скважин зоны 
Laugeites groenlandicus свидетельствуют наход
ки вида-индекса на Выинтойской и Вынгапу-
р о в с к о й п л о щ а д я х : Laugeites cf. borealis 
Mesezhn. , Laugeites cf. stschurovskii (Nik.), 
Laugeites sp. aff. L. stschurovskii (Mich. non. Nik.) 
и Laugeites sp., а зона Epilaugeites vogulicus 
подтверждена находками зонального вида-ин
декса (Ломовая , Р а к и т и н с к а я , Т а г р и н с к а я , 
Северо-Салымская, Выинтойская площади) и 
вида Epilaugeites cf. iatriensis Mesezhn. (Етыпу-
ровская площадь). По всей территории распро
странения баженовской свиты и ее аналогов в 
Западной Сибири найдены многочисленные 
представители родов Dorsoplanites и Laugeites 
и еще более многочисленные средневолжские 
Dorsoplanitinae не установленной родовой при
надлежности (Атлас..., 1990; и др.). 

З о н а л ь н о е р а с ч л е н е н и е в е р х н е в о л ж 
ского п о д ъ я р у с а , п р и в о д и м о е до н е д а в н е 
го в р е м е н и в с т р а т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х З а 
падной Сибири , основано на р а з р е з а х Вос 
точного склона П р и п о л я р н о г о У р а л а . О д 
нако, к а к п о к а з ы в а е т а н а л и з накопленного 
м а т е р и а л а , ц е л е с о о б р а з н е й в З а п а д н о й С и 
бири и с п о л ь з о в а т ь з о н а л ь н у ю схему , р а з 
р а б о т а н н у ю д л я с е в е р а С и б и р и по к р а й н е й 
м е р е д л я н и ж н и х д в у х т р е т е й п о д ъ я р у с а . 
Так , зона C r a s p e d i t e s okens i s , о х в а т ы в а ю 
щ а я н и ж н ю ю п о л о в и н у в е р х н е в о л ж с к о г о 
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п о д ъ я р у с а и с о о т в е т с т в у ю щ а я з о н а м 
K a c h p u r i t e s fu lgens и C r a s p e d i t e s s u b d i t u s 
стандарта , х о р о ш о о п о з н а е т с я по многочис
ленным н а х о д к а м зонального в и д а - и н д е к с а 
Craspedites [Craspedites) okensis (Orb.) , a 
т а к ж е С. (С . ) e x g r . okensis ( O r b . ) и 
Craspedites sp. (cf. C. fragilis Trd.) (Атлас. . . , 
1990; и др.). Основание з о н ы ф и к с и р у е т с я 
в с к в а ж и н а х К о л п а ш е в с к о й п л о щ а д и по 
находке Kachpurites subfulgens Nik. Ш и р о 
ко п р е д с т а в л е н а в З а п а д н о й Сибири зона 
C r a s p e d i t e s t a i m y r e n s i s , о п р е д е л я е м а я по 
н а х о д к а м в и д а - и н д е к с а Craspedites 
(Craspedites) taimyrensis Bodyl . или а м м о 
н и т о в , р а с с м а т р и в а е м ы х к а к б л и з к и е к 
виду-индексу . В с т р е ч а ю т с я и аммониты, х а 
р а к т е р н ы е д л я зонального комплекса . Так , 
Craspedites canadensis J e l e t z k y в с т р е ч е н ы 
в с к в а ж и н а х З а п а д н о - С а л ы м с к о й , Удачной, 
Западной , П р и д о р о ж н о й , З а п а д н о - С и к т о р -
ской и К о н д а к о в с к о й п л о щ а д е й . Ч а с т ь у к а 
з а н н ы х в ы ш е н а х о д о к н е к о т о р ы е а в т о р ы 
склонны относить к Praetollia. Другой вид 
Craspedites ex gr . mosquensis Schu lg . (non 
G e r a s . ) ( п р е д п о л о ж и т е л ь н о и з з о н ы 
C r a s p e d i t e s t a i m y r e n s i s ) о п р е д е л е н в с к в а 
ж и н а х М а л о б а л ы к с к о й и П р и р а з л о м н о й 
п л о щ а д е й . Н а с а м ы е в е р х н и е г о р и з о н т ы 
в о л ж с к о г о я р у с а у к а з ы в а ю т н а х о д к и 
Subcraspedites (Subcraspedites) sp. cf. turbinae 
K l i m o v a и ?Subcrasped i tes (Volgidiscus) sp. 
ind. Р а н е е в в е р х н е й ч а с т и ю р ы п р е д л а г а 
лось в ы д е л я т ь слои с Shulginites spp . (Ме-
с е ж н и к о в и др., 1984, 1985). С е й ч а с п р е д 
ставляется наиболее вероятным, что находки 
рода Shulginites в р а з р е з а х З а п а д н о й Сиби
ри, скорее всего, п р и у р о ч е н ы к основанию 
мела , т а к к а к ч а щ е в с т р е ч е н ы в к о м п л е к 
се с Praetollia (Атлас. . . , 1990; и др.). 

Неоднократно дискуссию в ы з ы в а л и и 
у к а з а н и я на находки из р а з р е з о в З а п а д н о й 
Сибири рода Virgatosphinctes. Отметим од
н а к о , ч т о а м м о н и т ы , п о д о б н ы е в и р г а т о -
сфинктам, описанным Н.И. Шульгиной (1967) 
и з в о л ж с к о г о я р у с а с е в е р а С и б и р и , в с е 
ч а щ е в с т р е ч а ю т с я в керне с к в а ж и н З а п а д 
ной Сибири, как, н а п р и м е р , найденные н е 
давно в скв. М а л о - П я к у т и н с к о й - 5 4 3 . Стоит 
обратить внимание на о б н а р у ж е н н ы е на В а -
тьеганской п л о щ а д и скопления т а к и х аммо
нитов и находки их совместно с к р а с п е д и -
т и д а м и ( Т у л ь е г а н с к а я п л о щ а д ь ) . Н е р е д к о 
при о п р е д е л е н и я х аммонитов из керна в и р -
г а т о с ф и н к т ы п р и н и м а ю т с я за Laugeites (ха

р а к т е р н ы д л я зоны L. groenlandicus) или д и 
а г н о с т и р у ю т к а к б л и з к и е к Dorsoplanites 
ilovaiskii M e s e z h n . ( и н д е к с о д н о и м е н н о й 
зоны), но ч а щ е в и р г а т о с ф и н к т ы , к а к и х е -
т а и т ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е п о г р а н и ч н ы е 
слои ю р ы и мела , т е р я ю т с я с р е д и много
ч и с л е н н ы х н е о п р е д е л и м ы х в о л ж с к и х д о р -
зопланитин . 

Зональное расчленение ю р ы Сибири 
по белемнитам (Ы-зоны) 

Б е л е м н и т ы — одна из широко распро
страненных и хорошо сохраняющихся в ю р 
ских т о л щ а х групп ископаемых. В н и ж н е й 
ю р е Сибири (за исключением тоара) наход
ки ростров белемнитов практически не и з 
вестны. И з р е д к а в л и т е р а т у р е п о я в л я л и с ь 
сведения о н а х о д к а х в н и ж н е м и среднем 
лейасе Сибири единичных рострообразных 
образований, принимавшихся за белемниты 
(Сакс, Нальняева , 1975; К н я з е в и др., 1991; 
и др.). Однако до сих пор все эти находки 
рассматриваются как экзотические и сомни
тельные: часто упоминается возможность их 
а л л о х т о н н о с т и и л и н е т о ч н о с т и д а т и р о в к и 
материнской толщи (особенно в пригранич
ных слоях плинсбаха и тоара) , недостаточ
ность доказательств их таксономической при
надлежности к белемнитам, а не к каким-то 
белемнитообразным Coleoidea. Заметим, что 
в подтоарских интервалах н и ж н е й ю р ы З а 
падной Европы белемниты довольно широко 
распространены. Соответственно, вполне воз 
можно, что и в сибирские моря они прони
к а л и э п и з о д и ч е с к и е щ е до т о а р а , о д н а к о 
начало массового з а с е л е н и я и автохтонного 
р а з в и т и я белемнитов в арктических палео -
бассейнах, несомненно, приходится на тоар. 
В тоаре, средней и верхней юре Сибири ро
стры белемнитов я в л я ю т с я одной и з посто
я н н ы х с о с т а в л я ю щ и х о р и к т о ц е н о з о в т о л щ 
морского генезиса. Распределение их по р а з 
резу , как и по площади, весьма неравномер
но. Массовые в тоаре , они с о к р а щ а ю т свое 
представительство в ориктоценозах аалена , 
довольно редки в байосе и вновь начинают 
часто встречаться в бате, келловее и в е р х 
ней юре. 

Сведения о нижне-среднеюрских белем
нитах Западной Сибири весьма скудны, что 
связано не только с редкой их встречаемос
тью в кернах скважин, но и с трудностями 
видовой диагностики по обломкам ростров. 
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Последнее обстоятельство часто приводило 
к определениям типа Belemnites gen. et sp. ind., 
ничего не д а ю щ и м д л я с т р а т и ф и к а ц и и толщ, 
что сильно ослабило интерес к исследова
нию белемнитов из этого региона. 

Белемниты из естественных выходов то
ара и средней ю р ы северного и восточного 
обрамлений Сибирской п л а т ф о р м ы моногра
фически хорошо изучены (Сакс, Нальняева , 
1970, 1975; и др.), что послужило основой д л я 
разработки зонального уровня ш к а л по белем
нитам д л я этого интервала юры (Нальняева , 
1986; Меледина и др., 1987, 1991; и др.). 

Так , в р е з у л ь т а т е а н а л и з а последова
тельной смены комплексов белемнитов тоара 
обособлены т р и биостратона (см. рис. 5, 10, 
28). В с а м ы х н и з а х нижнего тоара белемни
ты еще весьма редки , а массовые находки 
ростров белемнитов в р а з р е з а х начинаются 
с а - зоны H a r p o c e r a s falciferum. Самый д р е в 
ний из тоарских комплексов белемнитов Си
бири представлен видами исключительно з а 
п а д н о - е в р о п е й с к и х р о д о в (Acrocoelites, 
Mesoteuthis, Orthobelus и др.). Соответствен
но д л я нижнего тоара Сибири определены 
слои с Acrocoelites triscissus, о б ъ е м л ю щ и е 
н и з ы н и ж н е г о т о а р а , в к л ю ч а я а - з о н у 
Harpoce ras fa lc i ferum (Нальняева , 1986) (см. 
рис. 5, 10). В е р х н я я ч а с т ь нижнего т о а р а 
(а-зоны c o m m u n e и b raun ianus ) содержит бо
гатый в таксономическом отношении и и з о 
бильный количественно комплекс белемни
тов — это разнообразные виды Nannobelus, 
Brachybelus, Passaloteuthis, Clastoteuthis, со
провождаемые новыми автохтонного проис 
х о ж д е н и я в и д а м и р о д о в Catateuthis, 
Mesoteuthis. Д о м и н и р у ю щ и м и в комплексе 
я в л я ю т с я Nannobelus и Passaloteuthis. Соот
в е т с т в у ю щ а я т о л щ а р а с с м а т р и в а е т с я в си 
бирских р а з р е з а х к а к б е л е м н и т о в а я зона 
Nannobe lus pavlovi (Нальняева , 1986; М е л е 
дина и др., 1987, 1991; и др.) (см. рис. 28). 
Для верхнего тоара и нижнего аалена х а р а к 
терен своеобразный комплекс белемнитов, в 
котором, н а р я д у с п е р е ш е д ш и м и из н и ж н е 
го т о а р а Nannobelus, Clastoteuthis и 
Parahastites, появляются Hastites motortschu-
nensis Naln. , H. vesicularis Naln . и р е д к и е 
игловидные р о с т р ы Rhabdobelus sp. Этот и н 
тервал обозначен в схемах как слои с Hastites 
motortschunensis (Нальняева , 1986; М е л е д и 
на и др., 1987). 

Верхнеааленских и нижнебайосских ам
монитов Pseudolioceras (Tugurites) с о п р о 

в о ж д а е т специфический комплекс видов бе
л е м н и т о в и з р о д о в Sachsibelus, Hastites, 
Pseudodicoelites (см. рис. 6), по которому у с 
тановлены слои с Sachsibelus mirus. Одноро
ден и весьма в ы р а з и т е л е н состав белемнитов 
в и н т е р в а л е , о б ъ е м л ю щ е м более в ы с о к у ю 
ч а с т ь н и ж н е г о и ч а с т ь в е р х н е г о б а й о с а 
(а-зону borealis). Здесь (главным образом в вер
хней части вместе с Boreiocephalites) распро
с т р а н е н ы д в а в и д а р о д а Paramegateuthis 
(P. parabajosicus Naln. и P. nescia Naln.) и 
редкие Pachyteuthis. Соответствующая тол
щ а р а с с м а т р и в а е т с я к а к слои с Parame
gateuthis parabajosicus. 

В ы ш е с л е д у е т b l - зона C y l i n d r o t e u t h i s 
spa th i с комплексом белемнитов, состоящим 
из весьма многочисленных ростров разнооб
р а з н ы х видов и з родов Cylindroteuthis и 
Pachyteuthis (см. рис. 6). Эта Ы-зона объемлет 
интервал от а-зоны gracilis до Arctocephal i tes 
aff. greenlandicus , а возможно, и часть а-зоны 
Arct icoceras ha r l and i (Меледина, Нальняева , 
1991). В пределах bl-зоны Cylindroteuthis spathi 
в сибирских р а з р е з а х четко обособляется у з 
кий интервал, который совпадает с нижней 
частью а-зоны Arctocephal i tes arc t icus (=быв-
ш а я а-подзона Oxycer i tes juga tus ) и в котором 
встречаются многочисленные Paramegateuthis 
manifesta N a l n . — в и д , и с п о л ь з у е м ы й 
Т.И. Нальняевой в качестве вида-индекса ука
занных слоев (см. рис. 5, 10). Н а д Ы-зоной 
C y l i n d r o t e u t h i s s p a t h i в ы д е л е н ы с л о и с 
Cylindroteuthis confessa, с о о т в е т с т в у ю щ и е 
в с е й и л и т о л ь к о б о л ь ш е й в е р х н е й ч а с т и 
а-зоны Arcticoceras har landi и перекрывающи
еся Ы-зоной Pachy teu th i s t schernyschewi . Ди
апазон последней, к а к т е п е р ь установлено, 
отвечает а-зоне Arct icoceras i shmae. Комплек
сы белемнитов слоев с Cylindroteuthis confessa 
( к р о м е в и д а - и н д е к с а ) в к л ю ч а ю т т а к ж е 
Pachyteuthis optima S a c h s e t Naln. , P. cf. 
tschernyschewi K r i m h . , а д л я b l - з о н ы 
Pachy teu th i s t schernyschewi характерно п р е 
обладание в комплексах вида-индекса, совме
стно с которым встречаются Cylindroteuthis 
sp. и Paramegateuthis ishmensis Gust . В преде 
л а х верхнего бата—нижнем келловее на севе
р е С и б и р и р а с п р о с т р а н е н ы в и д ы р о д а 
Pachyteuthis (см. рис. 6), вертикальные диа 
п а з о н ы к о т о р ы х не д о с т а т о ч н о в ы я с н е н ы . 
З д е с ь преобладают P . subrediviva (Lem.) и 
P. optima Sachs et Naln. Первый из них изве 
стен в качестве вида-индекса д л я обозначе
ния соответствующих слоев с белемнитами в 
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верхнем бате — нижнем келловее на севере 
Р у с с к о й п л а т ф о р м ы (бассейн р . П е ч о р ы ) , 
объемлющих интервал от слоев с Cadoceras 
variabile до слоев с Kepplerites cf. tychonis 
(Меледина и др., 1998). Приблизительно в том 
ж е объеме , с некоторой долей условности, 
этот биостратон прослеживается и в североси
бирских р а з р е з а х (Шурыгин и др., 1996). 

Сведения о верхнеюрских белемнитах 
и их вертикальном распределении в р а з р е 
зах Восточной и Западной Сибири более об
ш и р н ы (Сакс, Нальняева , 1964, 1966; Голь-
берт и др., 1972; Граница. . . , 1972; Стратиг
рафия . . . , 1976; Ш е н ф и л ь , 1995; и др.). Н а 
копленные м а т е р и а л ы позволили в последнее 
десятилетие разработать автономную зональ
ную ш к а л у по белемнитам д л я к и м е р и д ж -
ского и волжского ярусов Сибири. В ы д е л е 
ны и описаны шесть биостратонов в ранге 
зон и слоев с белемнитами (Шенфиль , 1995). 

На основе анализа стратиграфического 
распределения в северосибирских р а з р е з а х 
к и м е р и д ж с к и х комплексов белемнитов в ы д е 
лены три Ы-зоны (см. рис. 11, 29). Самая н и ж 
няя из них з а к л ю ч а е т в себе н и ж н е к и м е р и д -
ж с к и й (а-зона kitchini) комплекс белемнитов 
с д о м и н и р у ю щ и м и в нем п р е д с т а в и т е л я м и 
р о д о в Pachyteuthis, Cylindroteuthis и 
Lagonibelus. Встречается здесь и единствен
н ы й п р е д с т а в и т е л ь р о д а Acroteuthis — 
A. (Boreioteuthis) absoluta (Fish.). В качестве 
в и д о в - и н д е к с о в Ы - з о н ы О.В. Ш е н ф и л е м 
(1995) п р е д л о ж е н о и с п о л ь з о в а т ь наиболее 
п р е д с т а в и т е л ь н ы е в ориктоценозах Pachy
teuthis ingens и Cylindroteuthis oweni cuspidata. 
В н и ж н е й части верхнего к и м е р и д ж а обособ
л я е т с я Ы-зона P a c h y t e u t h i s obesa, выделен
ная в объеме а-зон A. mutabi l i s и A. eudoxus . 
Родовой состав комплексов белемнитов в ней 
о с т а е т с я п р е ж н и м , но п о я в л я ю т с я н о в ы е 
виды, в том числе и вид-индекс , обладаю
щий коротким ростром специфического обли
ка. В в е р х н е й ч а с т и верхнего к и м е р и д ж а 
Средней Сибири исчезает р я д видов, распро
страненных ниже , и появляется новый вид 
С. (Arctoteuthis) septentrionalis B o d y l , д л я 
которого х а р а к т е р н ы крупные и очень д л и н 
н ы е ростры. По смене комплекса белемнитов 
в ы д е л я е т с я b l - з о н а C y l i n d r o - t e u t h i s 
sep ten t r iona l i s , соответствующая по объему 
а-зоне ta imyrens is . 

С у щ е с т в е н н ы е и з м е н е н и я видового со
става белемнитовых комплексов происходят 
на р у б е ж е к и м е р и д ж с к о г о и волжского я р у 

с о в . К о м п л е к с б е л е м н и т о в в Ы - з о н е 
P a c h y t e u t h i s mamil la r i s , о б ъ е м л ю щ е й и н т е р 
в а л от а - з о н ы m a g n u m ( н и ж н е в о л ж с к и й 
подъярус ) до а - зоны okensis (низы в е р х н е 
волжского подъяруса ) ( Ш е н ф и л ь , 1995), т а к -
сономически весьма разнообразен : п р и с у т 
ствуют представители подродов Pachyteuthis, 
Simobelus, Cylindroteuthis, Arctoteuthis, 
Lagonibelus, Holcobeloides и Boreioteuthis. К о 
личественно преобладают здесь симобелусы 
и цилиндротетисы, особенно это относится 
к виду Pachyteuthis (Simobelus) mamillaris 
(Eichw.). Н и ж н я я граница Ы-зоны проводит
ся по первому появлению вида -индекса и со
в м е щ а е т с я с н и ж н е й г р а н и ц е й в о л ж с к о г о 
я р у с а (а-зона m a g n u m ) с некоторой долей 
условности, только с у д я по р а з р е з а м , и з у 
ченным на П р и п о л я р н о м Урале . На севере 
Средней Сибири нет р а з р е з о в , в к о т о р ы х b l -
зона P a c h y t e u t h i s mami l l a r i s н а б л ю д а е т с я в 
полном объеме ( Ш е н ф и л ь , 1995). В п р е д е л а х 
описываемой Ы-зоны в сибирских р а з р е з а х 
обособляется интервал , соответствующий по 
объему а -зонам va r i ab i l i s -okens i s , в котором 
ч а с т ы н а х о д к и Cylindroteuthis (Cylindro
teuthis) jacutica S a c h s et Naln., что послу
ж и л о основанием д л я в ы д е л е н и я слоев с 
Cylindroteuthis jacutica. Н а д Ы-зоной P a c h y 
t e u t h i s mami l l a r i s в ы д е л я е т с я в в е р х н е в о л 
ж с к о м п о д ъ я р у с е - н и ж н е м берриасеЫ-зона 
L a g o n i b e l u s g u s t o m e s o v i и C y l i n d r o t e u t h i s 
knoxvi l lens i s , о б ъ е м л ю щ а я и н т е р в а л от а-
зоны t a i m y r e n s i s до средней части а - зоны 
ana logus . 

До настоящего в р е м е н и б е л е м н и т ы при 
р а с ч л е н е н и и и к о р р е л я ц и и р а з р е з о в на з а к 
р ы т ы х т е р р и т о р и я х п р а к т и ч е с к и не исполь 
зовались. П р и исследованиях ископаемых ос
т а т к о в из к е р н а с к в а ж и н З а п а д н о й Сибири 
эпизодически у к а з ы в а л и с ь отдельные наход
ки ростров белемнитов . Р о с т р ы в о б р а з ц а х , 
к а к правило , п р е д с т а в л е н ы обломками р а з 
ной степени сохранности , что з а т р у д н я л о 
определение их видовой принадлежности . По 
н а х о д к а м Onychites ( как п р е д п о л а г а е т с я , 
к р ю ч ь я — остатки белемноидей) , часто у к а 
з ы в а е м ы м из в е р х н е ю р с к и х т о л щ З а п а д н о й 
Сибири и с в и д е т е л ь с т в у ю щ и м о морском ге 
н е з и с е пород, н е в о з м о ж н о пока у с т а н о в и т ь 
в о з р а с т в м е щ а ю щ и х их о т л о ж е н и й . К е л л о -
в е й - в е р х н е ю р с к и е б е л е м н и т ы и з с к в а ж и н 
З а п а д н о й С и б и р и о п р е д е л я л и с ь в р а з н ы е 
г о д ы Г.Я. К р ы м г о л ь ц е м , Т . Л . Д е р в и з , 
П .А. Г е р а с и м о в ы м , В.И. Б о д ы л е в с к и м , 
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В.Н. Саксом и Т.И. Н а л ь н я е в о й . Эти о п р е 
д е л е н и я о т р а ж е н ы в р я д е п у б л и к а ц и й по 
с т р а т и г р а ф и и и палеонтологии ю р ы З а п а д 
ной Сибири. Это р а б о т ы В.Ф. К о з ы р е в о й и 
др. (1957), В.И. Б о д ы л е в с к о г о ( Б о д ы л е в с -
кий, Ш у л ь г и н а , 1958), Ф.Г. Г у р а р и (1959), 
Т.Л. Д е р в и з (1959), П.Ф. Л и и др . (1960а), 
Л.В. Ровниной (1962), Т.И. Н а л ь н я е в о й ( Б а 
ж е н о в с к и й горизонт. . . , 1986) и др., а т а к ж е 
с п е ц и а л ь н ы е п о с в я щ е н н ы е б е л е м н и т а м м о 
н о г р а ф и и В.Н. С а к с а и Т.И. Н а л ь н я е в о й 
(1964, 1966). Наиболее детально изучены ком
п л е к с ы в е р х н е ю р с к и х белемнитов из р а з 
р е з о в на восточном склоне П р и п о л я р н о г о 
У р а л а ( с е в е р о - з а п а д З а п а д н о й Сибири) (Гу-
с т о м е с о в , 1960 , 1964 ; С а к с , Н а л ь н я е в а , 
1964, 1966; Гольберт и др., 1972; Н а л ь н я е 
ва, 1992; Б о г о м о л о в , Д з ю б а , 1998; и др.) . 
Т.И. Н а л ь н я е в о й (1992) описаны к о м п л е к 
сы белемнитов (с о п р е д е л е н и е м в и д о в - и н 
дексов), х а р а к т е р н ы е д л я о т д е л ь н ы х и н т е р 
валов в е р х н е й ю р ы и нижнего мела П р и п о 
лярного У р а л а и б л и з к и е по т а к с о н о м и ч е с 
кому составу , к а к в ы я с н и л о с ь , к т а к о в ы м 
из о д н о в о з р а с т н ы х о т л о ж е н и й севера С р е д 
ней Сибири (Решения.. . , 1981). 

К н а с т о я щ е м у в р е м е н и накоплено мно
го новых д а н н ы х по б е л е м н и т а м из к е р н а 
с к в а ж и н Пурпейско -Васюганского и С и л ь -
гинского районов З а п а д н о й Сибири. З д е с ь в 
к е л л о в е е н а й д е н ы с л е д у ю щ и е б е л е м н и т ы : 
Hibolites calloviensis (d 'Orb. ) (Дервиз , 1959), 
Lagonibelus beaumontianus hemisulcatus Sachs 
e t N a l n . ( С а к с , Н а л ь н я е в а , 1 9 6 4 ) , L . 
beaumontianus beaumontianus (d 'Orb.) , L. ex 
gr. okensis Nik., Pachyteuthis cf. optima Sachs 
et Naln . , Pachyteuthis sp . j u v . (?P . subre-
diviva (Lem.)) ( с к в а ж и н ы А л е к с а н д р о в с к а я -
11, С Г - 6 , Ю ж н о - П я к у т и н с к а я - 1 7 и др.) . 
Наиболее н и з к а я в с т р а т и г р а ф и ч е с к о м от
н о ш е н и и н а х о д к а б е л е м н и т а Lagonibelus 
beaumontianus hemisulcatus S a c h s e t Naln . 
известна из скв. Б о л ь ш е р е ч е н с к о й - 1 - Р О м 
ского ф а ц и а л ь н о г о р а й о н а (Сакс, Н а л ь н я е 
ва, 1964), где он был н а й д е н вместе с а м м о 
нитами, отнесенными к Macrocephalites, что, 
как с ч и т а л и р а н ь ш е , соответствовало сло
ям с Arcticoceras к е л л о в е я Сибири. В н а с т о 
я щ е е в р е м я слои с Arcticoceras в Сибири 
с ч и т а ю т с я в е р х н е б а т с к и м и . П о з д н е е 
С В . М е л е д и н о й п е р е о п р е д е л е н ы а м м о н и т ы 
из скв. Б о л ь ш е р е ч е н с к о й - 1 - Р , в р е з у л ь т а 
те чего и н т е р в а л р а з р е з а этой с к в а ж и н ы , в 
котором н а й д е н ы а м м о н и т ы и Lagonibelus 

beaumontianus hemisulcatus, п р и р а в н и в а е т 
ся к с л о я м с C a d o c e r a t i n a e . И н ы м и с л о в а 
ми, самые н и ж н и е находки L. beaumontianus 
hemisulcatus п р о и с х о д я т из п о д о ш в ы в а с ю 
ганского г о р и з о н т а , с а м ы е н и з ы которого 
относятся к в е р х а м верхнего бата. С в е д е н и я 
о н и ж н е - и с р е д н е о к с ф о р д с к и х б е л е м н и т а х 
З а п а д н о й С и б и р и очень с к у д н ы , а в в е р х 
нем о к с ф о р д е - к и м е р и д ж е б е л е м н и т ы отно
сительно многочисленны. З д е с ь х а р а к т е р н ы 
Cylindroteuthis oweni cuspidata S a c h s e t 
Naln. , Pachyteuthis cf. panderiana (d 'Orb. ) , 
Cylindroteuthis sp. ind., Lagonibelus sp. ind. 
Н а и б о л е е часто в этом и н т е р в а л е в с т р е ч а 
ются р о с т р ы Cylindroteuthis oweni cuspidata 
Sachs e t Naln . ( с к в а ж и н ы Ю ж н о - К а т ы л ь г и н -
ская -1 1 6 , Р ы б а л ь н а я - 4 0 6 и др.). В н и ж н е м и 
в е р х н е м к и м е р и д ж е о б н а р у ж е н ы Pachy
teuthis explanata (Phil l .) , P. cf. troslayana 
( d ' O r b . ) , P. cf. priva G u s t . , P . cf. ingens 
K r i m h . , Lagonibelus kostromensis (Geras . ) , 
Acroteuthis absoluta (Fish.) ( с к в а ж и н ы Л э -
п о в с к а я - 1 , С е в е р о - М о и с е е в с к а я - 3 0 , Ф е -
д ю ш к и н с к а я - 5 и др.). В в о л ж с к о м я р у с е на 
т е р р и т о р и и П у р п е й с к о - В а с ю г а н с к о г о и 
Сильгинского районов З а п а д н о й С и б и р и р о 
с т р ы белемнитов многочисленны, но плохой 
с о х р а н н о с т и . О н и о п р е д е л я л и с ь к а к 
Lagonibelus cf. sibiricus S a c h s e t N a l n . , 
L. magnificus ( d ' O r b . ) , Pachyteuthis cf. 
insignis S a c h s e t Naln . ( с к в а ж и н ы М е ж д у -
р е ч е н с к а я - 1 1 , В а р ь е г а н с к а я , П о с е л к о в а я - 5 
и др.). И з в е с т н ы т а к ж е н а х о д к и Acroteuthis 
russiensis (d 'Orb . ) (Сакс, Н а л ь н я е в а , 1966), 
Pachyteuthis cf. subbreviaxis S a c h s e t Naln. , 
Acroteuthis sp. (?A. uralensis S a c h s e t Naln.) , 
Cylindroteuthis sp. (?C. repentina S a c h s e t 
Naln.) ( Б а ж е н о в с к и й горизонт. . . , 1986). В са 
м ы х в е р х а х в е р х н е в о л ж с к о г о п о д ъ я р у с а -
н и ж н е м б е р р и а с е н а й д е н ы Lagonibelus cf. 
gustomesovi S a c h s e t Na ln . В б а ж е н о в с к о й 
свите в с р е д н е в о л ж с к о м п о д ъ я р у с е Ф р о л о в -
с к о г о р а й о н а н а й д е н Lagonibelus cf. 
magnificus (d 'Orb. ) (скв. С е в е р о - С е л и я р о в -
с к а я - Р - 8 2 ) . И з георгиевской с в и т ы Омского 
р а й о н а у к а з ы в а л с я Cylindroteuthis oweni 
cuspidata S a c h s e t Naln . (Сакс, Н а л ь н я е в а , 
1964). В сиговской свите Т у р у х а н - Е л о г у й с -
кого р а й о н а (на востоке З а п а д н о й Сибири) 
о б н а р у ж е н ы Pachyteuthis cf. breviaxis 
(Pavl.) , х а р а к т е р н ы е д л я к и м е р и д ж а с е в е 
ра С р е д н е й Сибири. В я н о в с т а н с к о й свите 
н а й д е н ы Pachyteuthis cf. explanata (Phill.), 
обычные в к о м п л е к с а х белемнитов верхнего 
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к и м е р и д ж а Б о р е а л ь н о й о б л а с т и , и 
Lagonibelus gorodischensis G u s t . ( С а к с , 
Н а л ь н я е в а , 1964), х а р а к т е р и з у ю щ и й в о л ж 
ские о т л о ж е н и я . И з Усть -Енисейского р а й 
о н а В . И . Б о д ы л е в с к и м ( Б о д ы л е в с к и й , 
Ш у л ь г и н а , 1958) о п и с а н ы Pachyteuthis 
panderiana ( d ' O r b . ) , Cylindroteuthis aff. 
puzosiana (d 'Orb . ) , C. aff. oweni (Phill.) и з 
верхнего о к с ф о р д а - н и ж н е г о к и м е р и д ж а и 
?С. cf. magnificus ( d ' O r b . ) , Pachyteuthis 
ingens K r i m h . , P . cf. explanata (Phil l .) и з 
волжского я р у с а . И з в е с т н ы и к р а й н е р е д 
кие н а х о д к и б е л е м н и т о в на т е р р и т о р и и Т е -
бисского, А ж а р м и н с к о г о и М а к с и м о я р с к о -
го районов , т а к и е к а к Cylindroteuthis oweni 
cuspidata S a c h s e t Naln . и з нижнего к и м е 
р и д ж а , Pachyteuthis e x g r . excentralis 
( Y o u n g e t B i r d ) ( Т е б и с с к и й р а й о н ) , 
Pachyteuthis sp. ind. ( М а к с и м о я р с к и й р а й 
он), Lagonibelus sp. j uv . (ex gr. sibiricus S a c h s 
et Naln.) ( А ж а р м и н с к и й район) . Ч а щ е всего 
р о с т р ы б е л е м н и т о в из с к в а ж и н ю ж н ы х и 
ю г о - в о с т о ч н ы х р а й о н о в З а п а д н о й С и б и р и 
п р а к т и ч е с к и не о п р е д е л и м ы и у п о м и н а ю т с я 
к а к Belemnites gen . e t sp. ind. 

В схемах , п р и н я т ы х последним М е ж 
ведомственным с т р а т и г р а ф и ч е с к и м совеща
нием по мезозою З а п а д н о й Сибири, п р и в о 
д я т с я л и ш ь р а з р о з н е н н ы е о п р е д е л е н и я б е 
лемнитов в описании свит (Решения. . . , 1991). 
Однако по мере накопления материала по р а з 
личным т е р р и т о р и я м появилась возможность 
обособить и проследить в к е л л о в е е и в е р х 
ней юре З а п а д н о й Сибири р я д биостратонов 
в ранге слоев с белемнитами. Именно благо
д а р я многочисленным находкам белемнитов 
в келловее и в е р х н е й юре Васюганского и 
Сильгинского районов д л я этого и н т е р в а л а 
по белемнитам в ы д е л е н ы ч е т ы р е биострато-
на, р а с с м а т р и в а е м ы х в региональной ш к а л е 
З а п а д н о й Сибири в качестве слоев с ф а у н о й 
(см. рис. 11, 29): 

1) слои с Lagonibelus beaumontianus, со
ответствующие верхам бата (а-зона Cadoceras 
barnstoni) — келловею; 

2) слои с Pachyteuthis panderiana и 
Cylindroteuthis oweni cuspidata, объемлющие 
верхний О к с ф о р д — к и м е р и д ж ; 

3) слои с Pachyteuthis ingens и Lagonibe
lus kostromensis, отвечающие кимериджу; 

4) слои с Pachyteuthis ex gr. mamillaris, 
соответствующие волжскому ярусу. 

Представления о специфических особен
ностях западно-сибирских комплексов белем

нитов нижнего и среднего Оксфорда, а т а к 
ж е с а м ы х верхов верхневолжского п о д ъ я р у 
са и берриаса и з - з а недостатка д а н н ы х весь 
ма неопределенны. П о л о ж е н и е границ био
стратонов по белемнитам относительно а м 
монитовых и з - з а ф р а г м е н т а р н о с т и керново-
го м а т е р и а л а точно не з афиксировано . 

Оценка п а л е о г е о г р а ф и ч е с к о й д и ф ф е 
р е н ц и а ц и и белемнитов Сибири п о к а з ы в а е т 
и н т е р е с н ы е закономерности , х о р о ш о и н т е р 
п р е т и р у е м ы е с п о з и ц и й п о з д н е ю р с к о й и с 
тории р а з в и т и я Западно-Сибирского бассей
на. Основная масса белемноидей , и з в е с т н ы х 
из к е л л о в е я и в е р х н е й ю р ы З а п а д н о й Сиби
р и , п р и н а д л е ж и т с е м е й с т в у C y l i n d r o 
t e u t h i d a e , которое , н а ч и н а я со с р е д н е й ю р ы 
и до готерива в к л ю ч и т е л ь н о , было ш и р о к о 
распространено в бореальной бассейне. С у д я 
по п р и с у т с т в и ю Lagonibelus (Holcobeloides и 
Hibolites (сем. Be l emnops idae ) ) , к е л л о в е й с -
кие к о м п л е к с ы белемнитов З а п а д н о й С и б и 
р и по т а к с о н о м и ч е с к о м у составу наиболее 
сходны с восточно-европейскими , чем ком
п л е к с ы к е л л о в е й с к и х б е л е м н и т о в С р е д н е й 
Сибири. Н а х о д к и э т и х ф о р м совместно с а м 
м о н и т а м и р о д о в Kosmoceras, Kepplerites, 
Macrocephalites, Quenstedtoceras п о з в о л и л и 
в свое в р е м я допустить существование в кел 
ловее п р о л и в а м е ж д у З а п а д н о - С и б и р с к и м 
морем и В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к и м бассейном 
(Сакс, Н а л ь н я е в а , 1966). Н и ж н е - и с р е д н е -
о к с ф о р д с к и й комплекс белемнитов З а п а д 
ной Сибири очень слабо изучен . И з в е с т н ы е 
в З а п а д н о й Сибири р о с т р ы белемнитов из 
э т о г о и н т е р в а л а о п р е д е л я л и с ь к а к 
Cylindroteuthis e x gr . puzosi (d 'Orb . ) , С. cf. 
oweni ( P r a t t ) , Cylindroteuthis s p . i n d . , 
Pachyteuthis sp. ind . Очень ценной д л я э т о 
го и н т е р в а л а я в л я е т с я н е д а в н я я н а х о д к а 
вида Pachyteuthis kirghisensis (d 'Orb . ) , об
н а р у ж е н н о г о в а - з о н е C a r d i o c e r a s d e n s i p l i 
c a t u m с р е д н е г о Оксфорда ( Л е в ч у к и др. , 
2000, о п р е д е л е н и е Т.И. Н а л ь н я е в о й ) , что 
с б л и ж а е т комплекс о к с ф о р д к и х белемнитов 
З а п а д н о й Сибири с т а к о в ы м Р у с с к о й р а в 
нины. В е р х н е о к с ф о р д - к и м е р и д ж с к и е к о м п 
л е к с ы белемнитов З а п а д н о й Сибири очень 
б л и з к и по т а к с о н о м и ч е с к о м у составу синх
р о н н ы м к о м п л е к с а м , и з в е с т н ы м из р а з р е 
зов на с е в е р е С р е д н е й Сибири (Решения. . . , 
1981). Вид Pachyteuthis panderiana х а р а к т е 
р е н д л я верхнего о к с ф о р д а - н и ж н е г о к и м е 
р и д ж а Сибири , а вид Cylindroteuthis oweni 
cuspidata — д л я к и м е р и д ж а . П о с л е д н и й , 
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н а р я д у с Pachyteuthis ingens, я в л я е т с я в и 
д о м - и н д е к с о м слоев по б е л е м н и т а м , в ы д е 
л е н н ы х в н и ж н е м к и м е р и д ж е С р е д н е й С и 
бири ( Ш е н ф и л ь , 1995). В о л ж с к о - б е р р и а с -
ские а с с о ц и а ц и и б е л е м н и т о в З а п а д н о й С и 
б и р и , в к л ю ч а ю щ и е Pachyteuthis cf. 
subbreviaxis S a c h s e t Naln. , P. cf. insignis 
S a c h s e t N a l n . , Lagonibelus magnificus 
( d ' O r b . ) , L. cf. sibiricus S a c h s e t N a l n . , 
L. gorodischensis G u s t . , Acroteuthis 
russiensis (d 'Orb . ) , ф о р м и р о в а л и с ь , с у д я по 
всему , под в л и я н и е м к а к у р а л ь с к и х , т а к 
северосибирских . 

Западно-сибирские ростры белемнитов, 
как о т м е ч а л и В.Н. Сакс и Т.И. Н а л ь н я е в а 
(1964; Б а ж е н о в с к и й горизонт.. . , 1986), и м е 
ют мелкие р а з м е р ы (особенно в комплексах 
из в о л ж с к и х отложений) по сравнению с т а 
ковыми, встреченными в других районах Си
бири. П о с к о л ь к у к р у п н ы е ростры, широко 
распространенные в верхней юре на севере 
Сибири, вместе с мелкими не встречались , 
допускалась принадлежность последних к са
мостоятельным видам, имеющим небольшие 
ростры. Второе возможное объяснение н е 
больших размеров состояло в том, что в З а 
падно-Сибирское море, д л я которого, напри
мер, в волжском веке предполагаются глу
бины моря до 500-800 м (Баженовский го
ризонт... , 1986), з а п л ы в а л и только молодые 
особи, а в зрослые предпочитали более м е л 
ководно-прибрежные условия. Среди послед
них находок ростров белемнитов в керне сква
ж и н Западной Сибири попадаются ростры и 
средних размеров , в том числе и из в о л ж с 
ких отложений. Отметим, что практически все 
э к з е м п л я р ы ростров хорошей сохранности, 
которые удавалось обнаружить в керне сква
ж и н З а п а д н о й Сибири , о п р е д е л я ю т с я к а к 
виды, известные и в бассейнах смежных р е 
гионов, т. е. исследователи предпочитают рас 
сматривать западно-сибирские мелкие рост
ры как ростры молодых особей, попадающих 
(с течениями?) в удаленные от берега части 
акватории. 

Зональное расчленение юры Сибири 
по двустворкам (Ь-зоны) 

На севере и востоке Сибири установлены 
все ярусы юрской системы. Для обоснования 
объемов и корреляции местных стратиграфи
ческих подразделений используется серия а в 
тономных региональных стратиграфических 

шкал , созданных к настоящему времени не 
только по аммонитам, но и по двустворча 
тым моллюскам, микрофауне, динофлагелла-
там, спорам и пыльце растений. 

Зональное расчленение н и ж н е й и сред
ней юры по двустворкам стало приводиться 
в р е г и о н а л ь н о й ч а с т и с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
схем Сибири совсем недавно. В официально 
п р и н я т ы х с т р а т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х по 
Средней Сибири показаны слои с х а р а к т е р 
ными видами двустворок (Решения..., 1981), 
а в схемах по Западной Сибири биостратоны 
по двустворкам д л я н и ж н е й и средней юры 
ранее не выделялись (см. рис. 13). Описание 
составленных д л я Средней Сибири п а р а л 
л е л ь н ы х з о н а л ь н ы х ш к а л по двустворкам , 
принципы их в ы д е л е н и я , объем, палеонто
логическая характеристика и положение гра
ниц b - зон относительно аммонитовой ш к а л ы 
и з л о ж е н ы в р я д е п у б л и к а ц и й ( Ш у р ы г и н , 
1986, 1987а, б, 1989; Шурыгин , Никитенко, 
1996; Nik i t enko , S h u r y g i n , 1994а;и др.) (см. 
рис. 19, 20). Однако н а к о п л е н н ы е новые ма 
т е р и а л ы у ж е сейчас з а с т а в л я ю т к о р р е к т и 
ровать опубликованные д а н н ы е о с т р а т и г р а 
ф и ч е с к о м п о л о ж е н и и b - з о н и их границ от
носительно общих с т р а т и г р а ф и ч е с к и х под
р а з д е л е н и й , х о т я последовательность Ь-зон 
и к о р р е л я ц и я региональных ш к а л с м е ж н ы х 
т е р р и т о р и й принципиально при этом не м е 
няется . 

При обобщении данных по всем группам 
м а к р о ф а у н ы на з а в е р ш а ю щ е м этапе исследо
ваний северосибирской н и ж н е й юры (Князев 
и др., 1991) удалось определить объем при
граничных b - зон тоара и аалена по находкам 
в них аммонитов. Более того, при тщательном 
изучении ориктоценозов двустворок нижней 
и средней юры как в естественных выходах, 
т ак и в кернах скважин (Восточная и Суо-
лемская площади Анабаро-Хатангского райо
на) (см. рис. 24) удалось о б н а р у ж и т ь некото
рые относительно редкие таксоны двустворок, 
до сих пор известные из очень у з к и х стра
тиграфических интервалов разрезов Западной 
Европы (из стандартов ярусов и б л и з л е ж а 
щ и х районов). Это были, вероятно , иммиг
ранты, периодически проникающие в сибир
ские палеоморя . Т а к и е находки позволяют 
определять соответствующие и н т е р в а л ы р а з 
резов к а к р е п е р н ы е , с в я з ы в а ю щ и е ш к а л ы 
Сибири и Западной Европы. Таковы, напри
мер, Luciniola — в тоаре, Sowerbya — в аалене 
и др. 
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Н а и б о л е е д е т а л ь н о з о н а л ь н а я с х е м а 
н и ж н е й и средней ю р ы по двустворками р а з 
работана д л я р а з р е з о в северного и восточно
го о б р а м л е н и я Сибирской п л а т ф о р м ы ( Ш у 
рыгин, 1986, 1987а, б; К н я з е в и др., 1991; и 
др.) (см. рис. 10, 28). Н и ж н я я часть н и ж н е й 
юры и в этих р а з р е з а х пока е щ е слабо р а с 
членена . В ц е л о м д л я г е т т а н г а - с и н е м ю р а 
в ы д е л е н ы слои с Meleagrinella subolifex и 
Pseudomytiloides sinuosus, в объем которых 
включены слои с Ps. sinuosus снизу (отвеча
ют п р и б л и з и т е л ь н о зоне Ps i loceras planorbis) 
и слои с Otapiria limaeformis, п р и р а в н и в а е 
мые к в е р х н е м у синемюру. Эти биостратоны 
прослежены в зимней свите Анабарского р а й 
она (рис. 32), кыринской свите О л е н е к - К е -
лимярского района, моторчунской свите П р и -
в е р х о я н ь я . С л о ж н е е с и т у а ц и я с н и ж н и м 
плинсбахом, д л я которого условно (по поло
ж е н и ю в р а з р е з е ) в ы д е л я ю т с я слои с Harpax 
ex gr. spinosus, н и ж н я я граница которых до 
сих пор весьма у с л о в н а я в конкретных р а з 
р е з а х и п о л о ж е н и е ее относительно с т а н д а р 
тной ш к а л ы точно не определено. 

В е р х н и й плинсбах Сибири р а с ч л е н е н 
достаточно дробно. Здесь в ы д е л е н ы по дву
створкам ч е т ы р е зоны разного (перекрыва
ющегося) объема, с помощью которых м о ж 
но коррелировать в р а з н ы х ф а ц и я х три стра 
тиграфических уровня. Граница вновь в ы д е 
л е н н о й b - з о н ы A n r a d u l o n e c t i t e s i n c e r t u s 
(объем, обоснование и стратотип описаны в 
работе В.Г. Князева и др. (1991)) и подстила
ю щ е й ее b - зоны Velata viligaensis проходит 
внутри аммонитовой зоны A m a l t h e u s stokesi 
(см. рис. 5, 10). 

Д л я нижнего тоара по двустворкам в ы 
д е л е н ы два биостратона , граница которых 
п р о в о д и т с я в н у т р и а - з о н ы D a c t y l i o c e r a s 
c o m m u n e : b - з о н а D a c r y o m y a i n f l a t a и 
Tancred ia b i ca r ina t a со слоями с Meleagrinella 
faminaestriata в верхней части. Верхний тоар 
т а к ж е разбит на два биостратона: верхний 
(b-зона Arc to t i s marchaens i s ) — объемлет и 
н и ж н ю ю часть низов аалена , т. е. в е р х н я я 
граница тоара (граница н и ж н е й и средней 
ю р ы ) п р о х о д и т в н у т р и b - з о н ы A r c t o t i s 
m a r c h a e n s i s , а н и ж н и й ( b - з о н а P s e u d o 
myti loides marchaens i s ) отвечает нижней ам
монитовой зоне сибирского верхнего тоара и 
хорошо т ра с с ируется по всему обрамлению 
Сибирской п л а т ф о р м ы независимо от ф а ц и -
альной природы морских отложений в конк
ретных разрезах . 

В р е з у л ь т а т е д а т и р о в а н и я последова
т е л ь н о с т и п р и г р а н и ч н ы х b - з о н по наход
к а м аммонитов в о т д е л ь н ы х р а з р е з а х (Кня
з е в и др., 1991) и и с п о л ь з о в а н и я реперов 
( Ш у р ы г и н , Н и к и т е н к о , 1996) (см. рис . 19, 
20) у с т а н о в л е н о , ч т о г р а н и ц а н и ж н е й и 
с р е д н е й ю р ы в Сибири п р о х о д и т в верхней 
ч а с т и b - з о н ы A rc to t i s m a r c h a e n s i s (= н и ж 
н я я часть b - з о н ы D a c r y o m y a g i g a n t e a в дру
г и х ф а ц и я х ) . В ы ш е л е ж а щ а я Ь - з о н а 
M c l e a m i a k e l i m y a r e n s i s (= в е р х н я я часть 
b - з о н ы D a c r y o m y a g i g a n t e a ) , о т в е ч а ю щ а я 
с р е д н е й ч а с т и нижнего а а л е н а , отчетливо 
в ы д е л я е т с я в П р и в е р х о я н с к и х р а з р е з а х , 
В и л ю й с к о й с и н е к л и з е , К е л и м я р - О л е н е к -
ском районе , на Восточном Т а й м ы р е и от
с у т с т в у е т в р а з р е з а х Анабарского района 
(см. рис. 32). 

И н о ц е р а м о в а я юра Сибири н а ч и н а е т 
ся b -зоной R e t r o c e r a m u s e legans , в н у т р и ко
торой п р о х о д и т граница н и ж н е г о и в е р х 
него аалена . Эта b - з о н а х о р о ш о опознается 
по х а р а к т е р н о м у к о м п л е к с у д в у с т в о р о к в 
р а з р е з а х П р и в е р х о я н ь я , Восточного Т а й 
мыра , в К е л и м я р - О л е н е к с к о м р а й о н е (в ке 
л и м я р с к о й с в и т е ) , и д о к а з а н о е е о т с у т 
с т в и е в а н а б а р с к и х р а з р е з а х ( Ш у р ы г и н , 
1986 и др.). В я к у т с к о й свите Вилюйской 
с и н е к л и з ы с о о т в е т с т в у ю щ и й у р о в е н ь так 
ж е не опознается . 

В ы ш е л е ж а щ а я b - з о н а R e t r o c e r a m u s 
j u r e n s i s п р о с л е ж е н а п р а к т и ч е с к и по всем 
разрезам , как в естественных выходах, так 
и по кернам скважин: в арангастахской сви
те анабаро-нордвикских р а з р е з о в она с ра з 
м ы в о м з а л е г а е т на b - з о н е A r c t o t i s m a r 
chaensis; в приленских р а з р е з а х и в П р и в е р -
хоянье эта часть р а з р е з а хорошо опознается 
в келимярской и сюнгюдинской свитах; ус
тановлено присутствие соответствующего ин
тервала и в Вилюйской синеклизе . К а к и пре
д ы д у щ а я , b-зона ju rens i s з анимает пригра
ничное положение: граница аалена и байоса 
проходит внутри нее. 

Н и ж н е б а й о с с к а я b - з о н а R e t r o c e r a m u s 
lucifer, я в л я я с ь п р е к р а с н ы м м е ж р е г и о н а л ь 
ным репером, имеет очень х а р а к т е р н ы й ком
п л е к с д в у с т в о р о к . В н а с т о я щ е е в р е м я ее 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем оценивается толь
ко в одну а - зону стандартной ш к а л ы (По-
луботко, Сей, 1981; Ш у р ы г и н , 19876; и др.). 
Интересно , что в р а з р е з а х А н а б а р о - Н о р д -
викского района эта b - зона о б ъ е м л е т весь
ма р а з н ы е по ф а ц и а л ь н ы м особенностям 
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т о л щ и : в е р х н ю ю ( с у щ е с т в е н н о п е с ч а н у ю ) 
часть арангастахской и нижнюю часть юрюн-
гтумусской свиты (преимущественно глины), 
которые, в свою очередь , хорошо сопостав
л я ю т с я с вымской и н и з а м и леонтьевской 
свиты З а п а д н о й Сибири (Сакс и др., 1978; 
Ш у р ы г и н , 1978). 

В ы ш е л е ж а щ а я п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
b - зон в связи с передатировкой аммонитов, 
обнаруженных здесь , в последнее в р е м я су
щ е с т в е н н о у д р е в н е н а . З о н а R e t r o c e r a m u s 
c l ina tus (с b-зоной Solemya s t r iga ta в нижней 
ее части) теперь помещена в верхи нижнего 
байоса, b - зона R e t r o c e r a m u s por rec tus , вслед 
за аммонитами , о п у щ е н а в н и з ы верхнего 
байоса. Г р а н и ц а байоса и бата проводится 
внутри в ы ш е л е ж а щ е й b - зоны R e t r o c e r a m u s 
re t ro rsus . Объем верхних b - зон средней юры, 
которые теперь перемещены из келловея в 
бат , с у щ е с т в е н н о п е р е с м о т р е н и у т о ч н е н 
после исследований аммонитов и ретроцера -
мов из ра зрезов стратотипов b - зон (р. Лена, 
чекуровская свита) (Меледина и др., 1991) (см. 
рис . 31). По последним п р е д с т а в л е н и я м в 
в е р х а х средней ю р ы Сибири р а з л и ч а ю т с я 
b-зона R e t r o c e r a m u s polaris, b -зона Re t roce 
r a m u s bulunensis , в н у т р и которой п р о х о д и т 
граница нижнего и среднего бата , и Ь-зона 
R e t r o c e r a m u s vag t , о б ъ е м л ю щ а я п р и г р а н и ч 
н ы е с л о и с р е д н е г о и в е р х н е г о б а т а (см. 
рис. 5, 10). 

Параллельно описанной последователь
ности биостратонов рассматриваются Ь-зоны 
более широкого диапазона, опознаваемые в 
специфических ф а ц и я х при отсутствии бо
л е е дробного р а с ч л е н е н и я : b - з о н а Arc to t i s 
l enaens i s (от верхней части нижнего аалена 
до г р а н и ц ы нижнего и верхнего байоса) и 
b-зона Isognomon isognomonoides (от верхней 
части верхнего байоса до верхов бата). 

Приведенная в ы ш е последовательность 
среднеюрских b - зон повсеместно на севере 
Сибири п е р е к р ы в а е т с я слоями, с о д е р ж а щ и 
ми существенно иной комплекс двустворок, 
в котором полностью отсутствуют предста
вители Retroceramus, появляются многочис
л е н н ы е Grammatodon, Thracia, п е р в ы е 
Praebuchia и т. д. (Шурыгин, 1986, 1987а, б). 
В зависимости от фациальной природы р а з 
реза здесь опознаются слои с Grammatodon 
leskevitschi или слои с Praebuchia anabarensis. 
Эти роды знаменуют начало у ж е нового по-
зднеюрского этапа р а з в и т и я бореальной ф а 
уны (см. рис. 9). В большинстве разрезов на 

севере Сибири соответствующие слои отве
чают точинской свите или ее аналогам (в том 
числе и н и з а м васюганского горизонта З а 
падной Сибири) . До недавнего в р е м е н и на 
основании сопоставления аммонитовых ш к а л 
Сибири со стандартом именно по подошве 
этих слоев проводилась граница бата и кел 
ловея. Однако переизучение кадоцерасовых 
комплексов аммонитов привело к у д р е в н е -
нию нижней кадоцерасовой а-зоны Cadoceras 
b a r n s t o n i . С о о т в е т с т в е н н о г р а н и ц а Ь - з о н ы 
R e t r o c e r a m u s v a g t и с л о е в с Praebuchia 
anabarensis проводится в верхней части верх
него бата Сибири (см. рис. 10, 28). 

В схемах н и ж н е й и средней ю р ы З а п а д 
ной Сибири зональная ш к а л а по двуствор
кам до сих пор не приводилась . К н асто ящ е
му времени накоплен достаточный м а т е р и а л 
по кернам скважин из северных и ц е н т р а л ь 
ных районов Западной Сибири, позволяющий 
и здесь наметить последовательность слоев с 
двустворками. По результатам изучения мак
ро- , м и к р о ф а у н ы и палинологических комп
лексов из керна с к в а ж и н северных районов 
З а п а д н о й Сибири (Бованенковская , А р к т и 
ческая , Мессояхская , Новопортовская пло
щади , Усть -Енисейский район и др.) у с т а 
новлено, что последовательности к о м п л е к 
сов и их сочетания хорошо сопоставимы с 
таковыми севера Средней Сибири, где они 
у в я з а н ы с подразделениями общей страти
графической ш к а л ы (Ильина, 1985; Ш у р ы 
гин, 1986, 1987а, б; Никитенко , 1991, 1992, 
1994; Ш у р ы г и н и др., 1995; и др.). Таким об
разом удалось проследить подразделения си
бирских параллельных ш к а л зонального уров
ня по двустворкам, ф о р а м и н и ф е р а м , п а л и -
нозоны в Западной Сибири и включить соот
ветствующие ш к а л ы в части региональных 
подразделений стратиграфических схем З а 
падной Сибири (см. рис. 10, 13), где до сих 
пор выделялись только слои по ф о р а м и н и 
ф е р а м (более широкого диапазона , чем пред
лагаемые) и слои по спорам и п ы л ь ц е (Ре
шения..., 1991). 

Д л я западно-сибирской н и ж н е й юры по 
д в у с т в о р к а м в ы д е л е н ы с л о и с Harpax 
laemgatus и Anradulonectites (верхний плинс-
бах), хорошо о п о з н а в а е м ы е в в е р х а х з и м 
ней, левинской и шараповской свитах Яма
ло-Гыданской ф а ц и а л ь н о й области. П а р а л 
лельно в верхах верхнего плинсбаха (в ш а 
р а п о в с к о й с в и т е ) у с т а н о в л е н ы с л о и с 
Tancredia kuznetsovi. В китербютском и на -
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Анабарский залив, западный берег (обн. 12-10) 
90° 110" 130° 75' 
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Анабарская губа, восточный берег (об. 108,109) 
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д о я х с к о м г о р и з о н т а х о б н а р у ж е н ы слои с 
Dacryomya inflata и Tancredia bicarinata (ниж
ний и низы верхнего тоара), характерный ком
плекс двустворок которых обнаружен в к е р 
нах скважин, в с к р ы в а ю щ и х китербютскую и 
надояхскую свиты Ямало-Гыданской фациаль -
ной области и тогурскую и селькупскую сви
ты Обь-Тазовской фациальной области. В вер
хней части упоминаемых в ы ш е т о л щ п а р а л 
л е л ь н о в ы д е л е н ы с л о и с Meleagrinella 
faminaestriata (верхи нижнего и низы в е р х 
него тоара) . 

В в е р х а х надояхской и низах лайдинс-
кой свит Усть-Енисейского района и соот
ветственно надояхского и лайдинского гори
зонтов в Ямало-Гыданской фациальной об
ласти достаточно хорошо опознаются слои с 
Dacryomya gigantea и с л о и с Arctotis 
marchaensis, причем первые заходят и в н и ж 
нюю часть лайдинской свиты. Проблема н и ж 
ней границы лайдинского горизонта З а п а д 
ной Сибири до сих пор весьма дискуссионна. 
В настоящее в р е м я в низах лайдинской сви
ты (скв. 125, 131 Бованенковской площади и 
др.) над слоями с Arctotis marchaensis обна
р у ж е н комплекс двустворок (с Dacryomya cf. 
gigantea Shur. , Oxytoma sp. juv., Sowerbya sp., 
Tancredia bicarinata Schur . и др.), обычный в 
верхней части b - з о н ы D a c r y o m y a g igan t ea 
севера Сибири. Более того, в скв. Бованен
ковской-125 из лайдинской свиты происхо
дит и комплекс, сходный с таковым в ы ш е л е 
ж а щ е й b - зоны R e t r o c e r a m u s e legans севера 
Сибири (R. ex gr . elegans Kosch. , Arctotis 
lenaensis (Lah . ) , Arctica humiliculminata 
Shur., Tancredia ex gr. gigantea Vor., Mcleamia 
(?) sp. ind.). 

В то ж е в р е м я в ряде скважин в в е р 
хах надояхского горизонта (в джангодской 
свите) (Бованенковская-67, Средне-Мессоях-
ская-4, с к в а ж и н ы Усть-Енисейского района 
и др.) найдены Arctotis marchaensis (Petr .) , 
Tancredia bicarinata Shur. , Pseudomytiloides 
ex gr. marchaensis (Pe t r . ) , Modiolus ex gr. 
numismalis (Opp.) и др. — комплекс, отвеча
ю щ и й b - з о н е A r c t o t i s m a r c h a e n s i s с е в е р а 
Сибири, з а х о д я щ е й в типовой местности в 
низы аалена. Таким образом, и в Западной 
Сибири возможно выделение слоев с Arctotis 
marchaensis в верхней части надояхского го
ризонта и с л о е в с Dacryomya gigantea и 
Sowerbya sp., в е р х н я я (нижнеааленская) часть 
которых совместно с в ы ш е л е ж а щ и м и слоя
ми с Retroceramus ex gr. elegans и Arctotis 

lenaensis отвечает неполному лайдинскому 
горизонту (лайдинская свита, радомская пач 
ка и т. д.). 

Интересно , что в этой последователь 
ности первые типичные представители груп
пы Arctotis lenaensis появляются в верхней 
ч а с т и и н т е р в а л о в , о х а р а к т е р и з о в а н н ы х 
Dacryomya gigantea и Sowerbya sp., т. е. пос
ледовательность появления в р а з р е з а х типич
ных представителей комплексов двустворок 
весьма сходна с таковой в н и ж н е м аалене 
севера Средней Сибири. 

Выше, в переходных слоях от лайдинс
кого горизонта к вымскому и в вымском гори
зонте обнаружен весьма своеобразный комп
лекс двустворок с Arctotis lenaensis (Lah.), 
Nuculana cf. acuminata (Goldf . ) , Arctica 
humiliculminata Shur., Tancredia ex gr. nordica 
Shur., Unionidae (?) и др. (скважины Бованен-
ковская-116, 121, Харасавэйская-45 и т. д.). В 
то ж е время из Бованенковских скважин 121, 
130 известен и отличный от описанного комп
л е к с в ы ш е л е ж а щ и х слоев с Meleagrinella 
decussata, Tancredia oviformis Lah., Arctotis 
lenaensis Lah., Arctica humiliculminata Shur . и 
др. (низы леонтьевской свиты). Таким образом, 
вымскому горизонту соответствуют слои с 
Arctotis ex gr. lenaensis и Unionidae (?), воз
можно, захватывающие и самые верхи л а й 
динского горизонта. Под названием Unionidae 
(?) здесь имеются в виду двустворки, образу
ющие моновидовые скопления (вероятно, в ф а 
циях опресненных водоемов), ранее датируе
мые ааленом и фигурировавшие в з аключе
н и я х под р а з н ы м и в и д о в ы м и н а з в а н и я м и 
(Pronoella, Trigoniidae, Acyrena, Corbicula и др.). 
Аналогичные двустворки встречены на том ж е 
стратиграфическом уровне и в более южных 
районах (скважины Уренгойская-414, 282, Во-
с т о ч н о - Т а р к о с а л и н с к а я - 7 2 , Ю г а н с к а я - 2 1 0 , 
Западно-Новогодняя-210 и др.). 

К о м п л е к с д в у с т в о р о к низов верхнего 
байоса , х о р о ш о с о п о с т а в и м ы й с т а к о в ы м 
b - з о н ы R e t r o c e r a m u s p o r r e c t u s с евера С и 
бири, о б н а р у ж е н в с р е д н е й ч а с т и л е о н т ь е в 
ской свиты скв. Бованенковской-130 . Б о л е е 
того, совместно с Tancredia cf. subtilis Lah. , 
Musculus czekanovskii (Lah.), Arctotis ex gr. 
sublaevis Bodyl . здесь н а й д е н ы Retroceramus 
ex gr . porrectus (Eichw.), с х о д н ы е с в и д о м -
индексом с о о т в е т с т в у ю щ е й b - з о н ы севера 
Сибири. В в е р х н е й ч а с т и л е о н т ь е в с к о й с в и 
т ы (в скв. Х а р а с а в э й с к о й - 4 5 и др.) у с т а н о в 
л е н комплекс д в у с т в о р о к (Arctotis sublaevis 
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B o d y l , Retroceramus ex gr. retrorsus, Arctica 
humiliculminata S h u r . и др.), х а р а к т е р н ы й 
в с и б и р с к и х р а з р е з а х д л я Ь - з о н ы 
R e t r o c e r a m u s r e t r o r s u s , з а л е г а ю щ е й на Ь-
зоне p o r r e c t u s . С х о д н ы й комплекс д в у с т в о 
рок, в котором в с т р е ч е н ы т а к ж е Pleuromya 
uniformis (Sow.), Malletia valga S h u r . и др., 
распространен и в ы ш е — в н и з а х м а л ы ш е в -
ской с в и т ы ( с к в а ж и н ы А р к т и ч е с к а я - 1 6 , Х а -
р а с а в э й с к а я - 4 5 и Усть-Енисейского района 
и др.). Т а к и м образом, в ы д е л я е м ы е в З а 
падной Сибири слои с Retroceramus ex gr. 
retrorsus и Arctotis sublaevis охватывают в е р 
хи леонтьевского и н и з ы м а л ы ш е в с к о г о го
ризонтов. Б о л е е того, и з м а л ы ш е в с к о й с в и 
ты Усть -Енисейского района и з в е с т н ы н а 
ходки а м м о н и т о в — Cranocephalites, что 
п о д т в е р ж д а е т с т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е 
ние слоев с Retroceramus retrorsus по а н а л о 
гии с северосибирской b - зоной r e t r o r s u s (см. 
рис. 10). 

Выше , д л я большей части малышевско
го горизонта, х а р а к т е р е н комплекс двуство
рок, в котором п р е д с т а в и т е л ь с т в о Arctotis 
резко сокращается (как и на севере Сибири) 
и, напротив, распространены Meleagrinella ex 
gr. ovalis (Phill.) (на севере Сибири появляет 
ся в а р к т о ц е ф а л и т о в ы х слоях) , Nuculoma 
variabilis (Sow.), в с т р е ч е н ы Dacryomya cf. 
ovum (Phi l l ) , Arctica humiliculminata Shur. , 
Musculus ex gr. czekanovskii (Lah.), Tancredia 
subtilis (Lah.) ( с к в а ж и н ы Усть-Енисейского 
района, Харасавэйская -45 , Бованенковская-
130, Новопортовская-137, Арктическая-16 и 
др.). Соответствующая толща рассматривает 
ся как слои с Meleagrinella ovalis и Dacryomya 
ovum. Стратиграфический объем слоев опре
деляется находками Arctotis sublaevis (не под
н и м а ю т с я в ы ш е а - з о н ы A r c t o c e p h a l i t e s 
arcticus нижнего бата на севере Сибири) со
вместно с х а р а к т е р н ы м д л я нижнего бата Си
бири комплексом двустворок и положением 
слоев м е ж д у аналогами b - зоны R e t r o c e r a m u s 
r e t r o r s u s с н и з у и слоями с Praebuchia sp. 
сверху. Таким образом, слои с Meleagrinella 
ovalis и Dacryomya ovum отвечают по объему 
верхней части нижнего, среднему и н и з а м 
верхнего бата. 

Описанная последовательность слоев с 
двустворками перекрывается слоями с типич
ным д л я васюганского горизонта и его ана 
логов комплексом двустворок (Praebuchia sp., 
Grammatodon e x g r . leskevitschi (Bor r . ) , 
Meleagrinella ovalis (Phill.) и др.), широко р а с 

пространенным и хорошо и з в е с т н ы м как в 
Западной, т ак и на севере Средней Сибири. 
Н и ж н я я граница слоев с Praebuchia прохо
дит, судя по последним данным (см. выше) , 
в верхней части верхнего бата, а в е р х н я я — 
условно по границе нижнего и среднего кел 
ловея. 

В верхней части средней ю р ы Сибири 
(келловейский ярус рассматривается в соста
ве средней юры) выделены слои с Praebuchia 
orientalis и их аналог в других ф а ц и я х — слои 
с Grammatodon schourovskii, отвечающие по 
объему верхнему келловею. Более широкий 
д и а п а з о н з а н и м а ю т п а р а л л е л ь н ы е слои с 
Thracia scythica — от верхов нижнего келло
вея (примерно с подошвы а-зоны Cadoceras 
emelianzevi) до границы келловея и Оксфорда. 

П р и составлении зональной ш к а л ы по 
двустворкам д л я в е р х н е й ю р ы Сибири при
м е н я л и с ь н е с к о л ь к о и н ы е п р и н ц и п ы , чем 
д л я н и ж н е й и с р е д н е й юры. Если н и ж н е -
с р е д н е ю р с к а я ш к а л а м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь 
ся к а к преимущественно биособытийная , со
с т о я щ а я из политаксонных зон (см. рис. 19), 
то в е р х н е ю р с к а я построена к а к типично ф и -
лозональная . В в е р х н е й юре Сибири ш и р о 
ко р а с п р о с т р а н е н ы многочисленные в о р и к -
тоценозах по всей толще , э в р и ф а ц и а л ь н ы е , 
р а з в и в а ю щ и е с я на этом этапе в з н а ч и т е л ь 
ной м е р е автохтонно р а з н о о б р а з н ы е в и д ы 
Buchi idae . Эта группа двустворок к н а с т о я 
щ е м у времени хорошо и з у ч е н а и моногра
ф и ч е с к и описана . Д е т а л ь н е й ш и м о б р а з о м 
о ц е н е н о ее с т р а т и г р а ф и ч е с к о е з н а ч е н и е 
( З а х а р о в , 1981; З а х а р о в , Л е б е д е в , 1986; и 
др.). На детально р а с ч л е н е н н ы х р а з р е з а х ес
т е с т в е н н ы х выходов в е р х н е й ю р ы Сибири 
разработана зональная бухиевая ш к а л а этого 
интервала , к о т о р а я в последнее д е с я т и л е 
тие широко и с п о л ь з у е т с я п р и геологичес
ких работах и составлении с т р а т и г р а ф и ч е с 
ких схем о т д е л ь н ы х регионов Сибири (см. 
рис. 5, 11, 29). 

В качестве региональной ш к а л ы в с т р а 
т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х в е р х н е й ю р ы З а п а д 
ной Сибири, к а к и повсеместно , помимо го
р и з о н т о в р а с с м а т р и в а ю т с я п о д р а з д е л е н и я 
зонального ранга , обособленные автономно 
по р а з н ы м г р у п п а м м а к р о - и м и к р о ф а у н ы . 
Детальные исследования и п е р е и з у ч е н и е и з 
в е с т н ы х в З а п а д н о й С и б и р и к о м п л е к с о в 
макро- и микрофауны, новые находки и срав 
н и т е л ь н ы й а н а л и з и с п о л ь з у е м ы х ш к а л и 
аналогичных с м е ж н ы х территорий постоянно 
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в ы н у ж д а ю т д е т а л и з и р о в а т ь з а п а д н о 
сибирские ш к а л ы и уточнять положение гра
ниц биостратонов относительно с т а н д а р т а , 
а в след за ними и границ м е с т 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 й . Соответственно 
в п о с л е д н е е в р е м я в р е г и о н а л ь н у ю ч а с т ь 
схем в е р х н е й ю р ы З а п а д н о й Сибири в в е д е 
на а в т о н о м н а я ш к а л а по б у х и и д а м , р а з р а 
б о т а н н а я на основе общесибирской ( Р е ш е 
ния..., 1991) (см. рис. 12). Все и з в е с т н ы е к 
тому в р е м е н и с в е д е н и я о н а х о д к а х в е р х н е 
юрских п р е д с т а в и т е л е й B u c h i i d a e из к е р н а 
с к в а ж и н З а п а д н о й С и б и р и р е в и з о в а н ы 
В . А . З а х а р о в ы м ( О И Г Г М С О Р А Н ) , 
А . И . Л е б е д е в ы м ( З а п С и б Н И Г Н И ) и 
А.С. Турбиной (СНИИГГиМС) (Захаров , Л е 
б е д е в , 1986; Атлас . . . , 1990; и др.) . П о с л е 
чего, в соответствии с п о л у ч е н н ы м и в р е 
з у л ь т а т е р е в и з и и д а н н ы м и , о б щ е с и б и р с к а я 
з о н а л ь н а я ш к а л а в е р х н е й ю р ы по б у х и я м 
была а д а п т и р о в а н а к с х е м а м З а п а д н о й С и 
бири. В современном виде р а с ч л е н е н и е в е р 
хней ю р ы З а п а д н о й Сибири по б у х и я м п р е д 
с т а в л я е т с я с л е д у ю щ и м образом. 

В приграничных т о л щ а х средней и в е р 
хней ю р ы установлены пока самые древние 
из б у х и е в ы х биостратонов на т е р р и т о р и и 
З а п а д н о й С и б и р и — с л о и с Praebuchia 
orientalis. Они в с к р ы т ы с к в а ж и н а м и на И к и -
лорской , Н и ж н е с о р т ы м с к о й , Н о в о п о р т о в с -
кой, А й п и м с к о й , Н е й т и н с к о й , Т а л о в о й и 
д р у г и х п л о щ а д я х . В с л о я х с Praebuchia 
orientalis о б н а р у ж е н ы аммониты, определен
ные как верхнекелловейские Quenstedtoceras 
и нижнеоксфордские Cardioceras. В централь
н ы х р а й о н а х З а п а д н о й С и б и р и в с л о я х с 
P. orientalis, которые здесь соответствуют 
нижней т р е т и н и ж н е й подсвиты васюганской 
свиты и н и ж н е й четверти абалакской свиты, 
в к о м п л е к с е двустворок , с о п р о в о ж д а ю щ и х 
бухии, обнаружены Malletia megionica A. Leb., 
Nuculoma variabilis (Sow.), Dacryomya sp. ind., 
Meleagrinella ovalis (Phill.), Oxytoma expansa 
(Phill.), Entolium demissum (Phill .) , E. aff. 
nummulare (Fisch.), Lima sp. ind., Limatular 
sp. ind., Inoceramus sp. ind., Liostrea sp. ind., 
Astarte extensa (Phill.), Thracia sp. ind. (Ат
лас..., 1990; и др.). 

В ы ш е л е ж а щ и е с л о и с Praebuchia 
kirghisensis в скрыты с к в а ж и н а м и на Тоболь
ской, В е р х н е - Ч а с е л ь с к о й , У с т ь - Б а л ы к с к о й , 
Х а р а м п у р с к о й , Тугровской и К а р а б а ш с к о й 
площадях . З д е с ь совместно с п р а е б у х и я м и 
найдены бухии Buchia cf. concentrica (Sow.) 

(Верхне-Часельская , У с т ь - Б а л ы к с к а я сква
жины). Оксфордский возраст слоев подтвер
ж д е н н а х о д к а м и а м м о н и т о в Cardioceras 
(Plasmatoceras). 

Х а р а к т е р н ы е д л я к и м е р и д ж а Сибири 
слои с Buchia concentrica обнаружены на мно
гих площадях: Северо-Сикторской, Х ар ам п у р 
ской, Усть-Часельской, Новомолодежной, Ка
рабашской, Восточно-Таркосалинской, Верх
нечасельской, Северо-Хохряковской и др. В 
этих слоях , к р о м е в и д а - и н д е к с а , н а й д е н ы 
Buchia ex gr. concentrica (Sow.), В. sp. ind., 
IPraebuchia sp. ind. Нижнекимериджский воз
раст слоев подтверждается находками аммо
нитов Amoeboceras (Amoebites), Rasenia. 

По мнению А.И. Лебедева , в ц е н т р а л ь 
н ы х р а й о н а х З а п а д н о й С и б и р и с л о и с 
Praebuchia kirghisensis и с л о и с Buchia 
concentrica четко не р а з д е л я ю т с я : только на 
северо - западе в средней ч а с т и абалакской 
свиты встречены р е д к и е Praebuchia ex gr. 
kirghisensis (D. Sok.) и P. aff. kirghisensis 
(D. Sok.). Суммарный объем соответствует, по 
данным А.И. Лебедева, и н т е р в а л у от кровли 
нижней трети нижней подсвиты васюганской 
свиты до пласта известковых конкреций ге
оргиевской свиты и от кровли н и ж н е й чет 
верти р а з р е з а абалакской свиты до 4 / 5 м о щ 
ности абалакской свиты (Захаров , Лебедев, 
1986; Атлас. . . , 1990; и др.). Х а р а к т е р н ы й ком
плекс сопутствующих двустворок включает : 
Malletia megionica A. Leb., Dacryomya sp. ind., 
Camptonectes lens (Sow.), Entolium demissum 
(Phill.), E. nummulare (Fisch.), Liostrea sp., 
L. plastica (Trd.), Meleagrinella ovalis (Phill.), 
M. subovalis Zakh., Oxytoma expansa (Phill.), 
Limatula sp. ind., Limea sp. ind., Mcleamia sp. 
ind., Inoceramus sp. ind. 

В ы ш е л е ж а щ и е слои с Buchia tenuistriata 
обнаружены пока л и ш ь на нескольких пло
щ а д я х в западной части Западно-Сибирской 
равнины (Тобольской, Таборинской, Б е р е з о в 
ской). В комплексе бухий, кроме в и д а - и н 
декса, определены В. cf. tenuistriata (Lah.), 
В. sp. ind. (cf. tenuistriata Lah.). Геологический 
возраст слоев у с т а н а в л и в а е т с я по п о л о ж е 
нию в р а з р е з е над н и ж н е к и м е р и д ж с к и м и и 
под средневолжскими , а т а к ж е на основа
нии корреляции их с одноименной зоной по 
бухиям на севере Сибири и в Т и м а н о - У р а л ь -
ской области. Поскольку сохранность остат
ков не всегда позволяет д а т ь точные опре
деления , а вид-индекс по р я д у признаков р а 
ковин близок к Buchia mosquensis, то н е л ь з я 
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исключить принадлежность кровли слоев к 
нижневолжскому подъярусу . На территории 
центральных районов Западной Сибири слои 
с В. tenuistriata (Lah.) не установлены. 

Н и ж н е - с р е д н е в о л ж с к и е слои с Buchia 
mosquensis, в к о т о р ы х о б н а р у ж е н ы т а к ж е 
В. ex gr. mosquensis Buch., В. rugosa (Fisch.), 
вскрыты скважинами практически повсюду, 
где р а з в и т баженовский горизонт. В керне 
часто наблюдаются массовые скопления ос
татков В. mosquensis ( р а к у ш н я к и ) в виде 
тонких, немногочисленных прослоев, особен
но в баженовской свите. В центральных р а й 
онах Западной Сибири вид-индекс встречен 
в прикровельной части георгиевской и аба 
лакской свит. В конкретных р а з р е з а х кровля 
слоев с последними (самыми высокими на
ходками) В, mosquensis проводится п о - р а з 
ному относительно границ местных страти
графических подразделений: на расстоянии 
1/3 мощности (считая от подошвы) пачки 3 в 
нижней подсвите тутлеймской свиты; в ба
женовской свите с салымским типом р а з р е 
за — по кровле нижней четверти пачки 4, 
в р а з р е з а х нижневартовского типа — в сред
ней части пачки 1, а р а з р е з а х баженовской 
свиты охтеурского типа — в средней части 
пачки 2. 

Слои с Buchia russiensis, параллельные 
верхней части слоев с Buchia mosquensis и 
содержащие в комплексах двустворок кроме 
вида-индекса е щ е и В. fischeriana (d 'Orb.), 
В. mosquensis Buch., В. cf. russiensis, вскры
ты скважинами на Покамасовской, Вэнгаяхин-
ской, Южно-Сургутской, Олбинской, Х а р а м -
пурской площадях. Стратиграфическое поло
ж е н и е с л о е в , п р и н а л и ч и и в к о м п л е к с е 
В. mosquensis, ограничивается, видимо, кров
лей средневолжского подъяруса . Моновидо
вые скопления вида-индекса или сонахожде-
ние с В. fischeriana могут принадлежать ни
зам верхневолжского подъяруса. В централь
ных районах Западной Сибири в средневолж-
ской части слоев с В. mosquensis и слои с 
В. russiensis (в кровле слоев с mosquensis) 
содержатся относительно обедненные комп
лексы с о п р о в о ж д а ю щ и х бухии двустворок. 
Наиболее многочисленны из них иноцерамы: 
Inoceramus ex gr. impurus Zakh. , I. ex gr. 
vereschagini Poch., I. aff. subplanus Zakh. et 
Turb. , в с т р е ч а ю т с я т а к ж е Liostrea plastica 
(Trb.) и Aequipecten arachnoideus Sok. et Bodyl. 

Верхневолжские слои с Buchia obliqua 
вскрыты с к в а ж и н а м и на Южно-Сургутской, 

Салымской, Покамасовской, Н и ж н е с о р т ы м -
ской площадях . В комплексе бухий, кроме 
в и д а - и н д е к с а , в с т р е ч а ю т с я Buchia tere-
bratuloides (Lah.) , В. ex gr . terebratuloides 
(Lah.), B. cf. terebratuloides (Lah.), B. ex gr. 
fischeriana ( d ' O r b . ) . Н а х о д к и а м м о н и т о в 
Craspedites sp. ind. в том ж е с т р а т и г р а ф и ч е с 
ком интервале определяют принадлежность 
слоев к нижней и средней ч а с т я м верхневол
жского подъяруса . 

Самые верхние в юре З а п а д н о й Сиби
ри слои с Buchia unschensis установлены на 
Х а р а м п у р с к о й , Омбинской, Ю ж н о - С у р г у т 
ской, Западно-Варьеганской, Покамасовской, 
Лодочной п л о щ а д я х . В составе к о м п л е к с а 
двустворок в тонких р а к у ш н я к о в ы х пропла-
стках , кроме вида -индекса , н а й д е н ы В. ех 
gr. unschensis (Pavl.), В. ex gr. terebratuloides 
(Lah.), B. cf. fischeriana (d'Orb.). Точное ви
довое определение бухий в т аких скоплени
ях, где раковины, как правило, д е ф о р м и р о 
ваны (сплющены), не всегда возможно. Стра 
тиграфическое п о л о ж е н и е слоев по наход
кам в них аммонитов Craspedites, Praetollia 
определяется в интервале в е р х и верхневол
жского п о д ъ я р у с а - о с н о в а н и е берриаса. 

В скважинах ц е н т р а л ь н ы х районов З а 
п а д н о й С и б и р и с л о и с Buchia obliqua и 
В. unschensis по х а р а к т е р н ы м комплексам 
бухий достаточно уверенно опознаются , но 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем их относительно 
ш к а л ы местных стратиграфических подраз 
делений точно определить часто не возмож
но. Суммарная мощность их ограничивается 
несколькими метрами в верхней части биту
минозных отложений: в средней части пач 
ки 3 нижней подсвиты тутлеймской свиты и 
в с р е д н е й - в е р х н е й частях пачки 3 баженов
ской свиты с сал ымским типом р а з р е з а , в 
нижней части пачки 4 таркосалинского типа 
разреза . Среди сопровождающих бухий д р у 
гих двустворок в указанном интервале встре
чаются Inoceramus vereschagini Poch., I. cf. 
subplanus Zakh. et Turb . , Inoceramus sp. ind., 
Aequipecten arachnoideus Sok. e t Bodyl. (Ат
лас.. . , 1990; и др.). 

Зональное расчленение юры Сибири 
по остракодам (о-зоны) 

Специальные исследования нижне-сред 
неюрских остракод, проведенные в последнее 
д е с я т и л е т и е ( Н и к и т е н к о , 1994; N i k i t e n k o , 
Shurygin , 1994а, b; и др.), позволили создать 
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; схему зонального расчленения н и ж н е й части 
юры Сибири по их комплексам, тогда как спо
р а д и ч е с к и е с в е д е н и я по в е р х н е ю р с к и м 
остракодам Восточной и Западной Сибири до 
последнего времени не д а в а л и создать цело
стное п р е д с т а в л е н и е о последовательности 
их комплексов и при стратиграфических и с 
следованиях до сих пор практически не ис 
пользуются . В ранее опубликованных стра 
т и г р а ф и ч е с к и х схемах по Средней Сибири 
приведены л и ш ь отдельные комплексы ост
ракод д л я н и ж н е й и средней юры (Решения..., 
1981), а в официально п р и н я т ы х схемах по 
З а п а д н о й Сибири (Решения. . . , 1991) с в е д е 
ния по остракодам вообще отсутствовали (см. 
рис. 13). Совсем недавно опубликованная з о 
нальная ш к а л а н и ж н е й и средней юры Сиби
р и по о с т р а к о д а м ( N i k i t e n k o , S h u r y g i n , 
1994а) у ж е требует корректировки с учетом 
появившихся за последнее в р е м я новых дан
ных (см. рис. 10) (Никитенко, 1994). 

Так, на основе изучения коллекции ост
ракод из нижнего лейаса бассейна р. Оленек 
( н и ж н я я ч а с т ь к ы р и н с к о й свиты) в п е р в ы е 
выделены слои с Ogmoconcha buurensis, объем
лющие нижний и низы верхнего геттанга. Кро
ме вида-индекса в этих слоях встречаются 
Ogmoconchella sp. 1, Paracypris sp. 1. В типо
вом р а з р е з е в описываемых слоях помимо ос
тракод найдены нижнегеттангские Psiloceras 
(Князев и др., 1991) и комплекс двустворча
т ы х моллюсков , х а р а к т е р н ы й д л я слоев с 
Meleagrinella subolifex, н и ж н я я часть которых 
на Северо-Востоке России датирована по на
ходкам в них геттангских аммонитов ( Ш у р ы 
гин, 1987а, б; и др.). Ранее выделяемые слои с 
Ogmoconcha longula переведены в ранг одно
именной зоны, которая (по уточненным дан
ным) охватывает интервал от верхней части 
верхнего геттанга до низов нижнего тоара 
(Никитенко, 1994). Комплекс остракод, х а р а к 
терный д л я о-зоны и содержащий относитель
но многочисленные Ogmoconcha, Ogmocon
chella, Nanacythere, "Mandelstamia", встречен 
в верхах зимней и аиркатской свитах (Вос
точный Таймыр и Анабаро-Нордвикский р а й 
он) (см. рис. 32, 33), в верхней половины к ы 
ринской свиты (бассейн р. Оленек), в тюнгс-
кой свите (Вилюйская синеклиза) , в мотор-

чунской свите (Предверхоянский прогиб), в 
буорсалырской и ундюлингской свитах (Вер-
хоянье), в левинской свите (север Западной 
Сибири) и в некоторых р а з р е з а х Северо-Вос
тока России. В слоях, содержащих типичный 
для о-зоны longula комплекс остракод, в се
веросибирских р а з р е з а х встречены аммони
ты Amaltheus spp., а на Северо-Востоке Рос
сии — верхнеплинсбахские Amaltheus spp. и 
нижнетоарские Tiltoniceras propinquum. Внут
р и о-зоны O g m o c o n c h a longula обособлены 
слои с Nanacythere costata (средняя часть верх
него плинсбаха), для которых характерны мно
гочисленные Nanacythere costata, "Mandel
stamia" s p p . и O g m o c o n c h a n o r d m k e n s t s , 
Ogmoconchella spp. 

В ы ш е л е ж а щ а я о-зона C a m p t o c y t h e r e 
m a n d e l s t a m i (неполный н и ж н и й тоар) п р о 
с л е ж и в а е т с я по в с е м у о б р а м л е н и ю С и б и р с 
кой п л а т ф о р м ы (кроме П р и в е р х о я н ь я , где 
д о к а з а н о ее выпадение ) , на с е в е р е З а п а д 
ной Сибири и С е в е р о - В о с т о к е России , о х 
в а т ы в а я к и т е р б ю т с к и й горизонт ( к и т е р б ю т -
ская , частично с у н т а р с к а я и к е л и м я р с к а я 
свиты) и п е р е к р ы в а ю щ у ю его п а ч к у глин. 
Д л я о - зоны ч а щ е всего х а р а к т е р н ы п р а к т и 
ч е с к и моновидовые обильные с к о п л е н и я р а 
ковин в и д а - и н д е к с а . И н т е р е с н о о т м е т и т ь , 
что п р и т щ а т е л ь н о м и з у ч е н и и о р и к т о ц е н о 
зов и з низов о - зоны (на Восточном Т а й м ы 
ре ) (см. рис . 33) у д а л о с ь о б н а р у ж и т ь н е 
сколько видов остракод , до сих пор и з в е с т 
н ы х только из узкого с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о 
(низы нижнего тоара ) и н т е р в а л а в н и ж н е й 
юре З а п а д н о й Е в р о п ы и К а н а д ы . Это п о з в о 
л и л о в ы д е л и т ь с л о и с Trachycythere 
verrucosa, д л я к о т о р ы х к р о м е в и д а - и н д е к 
са о - зоны C a m p t o c y t h e r e m a n d e l s t a m i х а 
р а к т е р н ы Trachycythere verrucosa, 
Kinkelinella sermoisensis, Polycope pelta, 
"Monoceratina vulsa" и др. (Никитенко , 1994; 
N i k i t e n k o , S h u r y g i n , 1994b). В т о л щ е , со 
о т в е т с т в у ю щ е й о - з о н е C a m p t o c y t h e r e 
m a n d e l s t a m i , в с е в е р о с и б и р с к и х р а з р е з а х 
н а й д е н ы н и ж н е т о а р с к и е а м м о н и т ы Elegan
ticeras spp. , Harpoceras spp . и Dactylioceras 
spp . ( К н я з е в и др. , 1991). 

Слои с Camptocythere occalata, т а к ж е с 
п р а к т и ч е с к и моновидовым комплексом (кро-

Рис. 33. Сводный разрез нижней и средней юры, вскрытый в береговых обрывах на мысе 
Цветкова (Восточный Таймыр). 

Усл. обозн . см. рис. 28, 29, 88, 102. 
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ме в и д а - и н д е к с а и з в е с т н ы л и ш ь р е д к и е на 
х о д к и Kinkelinella debilis), у с т а н о в л е н ы в 
объеме верхов н и ж н е г о - н и з о в верхнего т о 
ара (верхи а - зоны Dacty l ioceras c o m m u n e -
н и з ы а - з о н ы Pseudo l ioce ras w u r t t e n b e r g e r i ) 
и п р о с л е ж е н ы в многочисленных р а з р е з а х 
естественных выходов и по к е р н у с к в а ж и н 
Сибири (надояхская , э р е н с к а я , короткинс -
к а я , к е л и м я р с к а я , с у н т а р с к а я свиты) и С е 
в е р о - В о с т о к а Р о с с и и . Т о л ь к о в р а з р е з а х 
н и ж н е й ю р ы П р и в е р х о я н ь я доказано их от
сутствие. 

В ы ш е л е ж а щ и е слои с Camptocythere aff. 
occalata (верхи верхнего т о а р а - н и з ы н и ж н е 
го а а л е н а ) в ы д е л е н ы в с у н т а р с к о й с в и т е 
Предверхоянского прогиба, в нижней поло
вине б а т а р ы н ь и н с к о й с в и т ы В е р х о я н ь я , в 
верхней части сунтарской свиты Вилюйской 
с и н е к л и з ы и в е р х н е й ч а с т и короткинской 
свиты Восточного Таймыра . С л е д у е т отме
тить, что этот интервал плохо о х а р а к т е р и 
зован остракодами (встречены редкие наход
ки одного вида) и н у ж д а е т с я в дополнитель
ном изучении. 

Слои с Camptocythere foveolata установ
л е н ы в ааленской т о л щ е Сибири ( в е р х н я я 
половина н и ж н е г о - н и з ы верхнего аалена) и 
прослеживаются в пределах апрелевской сви
ты на Восточном Т а й м ы р е (см. рис. 33), сун
тарской свиты в Предверхоянском прогибе, 
Верхоянье и Вилюйской синеклизе . Остра 
коды в этом интервале ра зрезов хотя и р а з 
нообразны, но достаточно редки. Здесь кроме 
вида-индекса встречены виды-иммигранты из 
З а п а д н о й Е в р о п ы Procytherura e x g r . 
multicostata, P. ex gr. reticulata и в п е р в ы е 
появляются представители Orthonotacythere, 
Camptocythere (Anabarocythere). 

В ы ш е л е ж а щ а я о-зона C a m p t o c y t h e r e 
n o r d v i k e n s i s , о б ъ е м л ю щ а я в е р х н ю ю ч а с т ь 
верхнего аалена и почти весь н и ж н и й байос, 
прослежена по всему обрамлению Сибирской 
платформы и на севере Западной Сибири (вер
хи лайдинской, вымская , н и з ы леонтьевской, 
арангастахская , н и з ы юрюнгтумусской, к е 
л и м я р с к а я , кыстатымская , я к у т с к а я и д р у 
гие свиты). В комплексе остракод о-зоны мно
гочисленны Camptocythere (Camptocythere) 
spp. , С. (Anabarocythere) spp. , Orthonotacy-
there spp. В интервале о-зоны C a m p t o c y t h e r e 
nordvikens is обособляется до трех биострато
нов, опознаваемых в р а з н ы х сочетаниях в з а 
висимости от ф а ц и а л ь н о й природы р а з р е з а : 
слои с Camptocythere praespinulosa, о-зона 

C a m p t o c y t h e r e spinulosa и слои с Campto
cythere praearangastachiensis. 

Слои с Camptocythere praespinulosa у с 
тановлены в объеме верхней части верхнего 
а а л е н а - н и з о в н и ж н е г о байоса в р а з р е з а х 
Восточного Таймыра , Анабаро-Нордвикско-
го района (см. рис. 32, 33), Вилюйской си
неклизы, Предверхоянского прогиба и оха
р а к т е р и з о в а н ы находками Orthonotacythere 
sp . 2, Glyptocytherel sp . , Camptocythere 
(Camptocythere) nordvikensis. Совместно с 
остракодами здесь найдены верхнеааленские 
и н и ж н е б а й о с с к и е д в у с т в о р к и Ь - з о н 
R e t r o c e r a m u s ju rens i s , R. lucifer и в е р х н е 
ааленские аммониты Tugurites whiteavesi. В ы 
ш е л е ж а щ а я о-зона C a m p t o c y t h e r e spinulosa 
( в е р х н я я ч а с т ь н и ж н е г о байоса) я в л я е т с я 
прекрасным репером и п р о с л е ж и в а е т с я по 
всем р а з р е з а м средней ю р ы обрамления Си
бирской п л а т ф о р м ы и севера Западной Си
бири. Комплекс остракод о-зоны spinulosa по 
сравнению с н и ж е л е ж а щ и м существенно бо
гаче. Д л я него х а р а к т е р н ы Camptocythere 
(Camptocythere) nordvikensis, С. (С.) solida, 
Orthonotacythere tuberculata, О. schweyeri, 
Bairdia sp., Pyrocytheridea? sp., Shuleridea? 
sp., "Monoceratina" sp. С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем описываемой о-зоны з а ф и к с и р о в а н по 
находкам в нижней ее части нижнебайосских 
Retroceramus lucifer, а в верхней части — 
комплекса двустворок b-зон cl inatus и str igata. 
В юрюнгтумусской свите на севере Сибири 
в верхней части о-зоны nordvikens is и о-зоны 
s p i n u l o s a х о р о ш о о б о с о б л я ю т с я с л о и с 
Camptocythere praearangastachiensis, кото 
р ы е , с у д я по многочисленным н а х о д к а м в 
этом интервале Retroceramus clinatus, соот
ветствуют самым верхам нижнего байоса в 
п р е д е л а х Ь-зоны c l ina tus . 

Верхнебайосская о-зона C a m p t o c y t h e r e 
a rangas tach iens i s установлена в р а з р е з а х Во
сточного Т а й м ы р а , А н а б а р о - Н о р д в и к с к о г о 
района, бассейна р. Оленек, Вилюйской си
н е к л и з ы , П р и в е р х о я н ь я , на севере З а п а д 
ной Сибири и Европейском С е в е р е России 
( в е р х и л е о н т ь е в с к о й , н и з ы м а л ы ш е в с к о й , 
юрюнгтумусская, к е л и м я р с к а я и другие сви
ты). Стратиграфический объем о-зоны хоро
шо зафиксирован по находкам в тех ж е сло
я х аммонитов Boreiocephalites spp. , Crano
cephalites spp. 

В ы ш е л е ж а щ и е слои с Camptocythere 
scrobiculataformis выделены в низах нижнего 
бата и прослежены в р а з р е з а х Анабаро-Нор-
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двикского района, бассейна р. Оленек, в П р и -
верхоянье и на Европейском Севере России 
(юрюнгтумусская, верхи келимярской, хорон-
гская и другие свиты). С т р а т и г р а ф и ч е с к о е 
положение верхней границы слоев не совсем 
ясно, так как в перекрывающих отложениях 
(верхняя часть малышевского горизонта) на
ходки остракод крайне редки, а таксономи
ческий состав комплексов остракод еще сла
бо изучен (Никитенко , 1994). В сибирских 
р а з р е з а х в п р е д е л а х описываемых слоев с 
Camptocythere scrobiculataformis найдены ниж-
небатские аммониты Oxycerites spp., Arcto
cephalites spp. (см. рис. 32). 

В ы ш е у ж е упоминалось, что в п р е ж н и х 
схемах н и ж н е й и средней юры Западной Си
бири ш к а л а по остракодам отсутствовала. В 
настоящее в р е м я фактический материал , на 
копленный за многие годы изучения керна 
скважин севера Западной Сибири, позволя
ет выделить последовательность биострато
нов по остракодам в юре этого региона, у в я 
зав их с таковыми на Сибирской платформе 
и соответственно со ш к а л а м и по аммонитам, 
двустворкам и ф о р а м и н и ф е р а м (Никитенко, 
1994). Так, в левинском горизонте, вскрытом 
с к в а ж и н а м и в У с т ь - Е н и с е й с к о м р а й о н е и 
Ямало-Гыданской фациальной области (скв. 
Бованенковская-114 и др.), обнаружен комп
лекс о с т р а к о д , х а р а к т е р н ы й д л я о - з о н ы 
O g m o c o n c h a l ongu la . П о д о б н ы й к о м п л е к с 
встречен и в средней части шараповской сви
ты Усть-Енисейского района. 

В китербютском горизонте в скважинах 
У с т ь - Е н и с е й с к о г о р а й о н а о б н а р у ж е н ы 
Camptocythere mandelstami. Спорадичность 
находок остракод в приграничных плинсбах-
тоарских о т л о ж е н и я х севера Западной Си
бири не позволяет однозначно р е ш и т ь воп
рос о наличии или отсутствии п е р е р ы в а в 
низах нижнего тоара этого региона. Находки 
представителей Camptocythere и сопутству
ющего комплекса, характерного д л я о-зоны 
nordvikensis, в вымском и нижней части л е -
онтьевского горизонта Усть-Енисейского и 
Ямальского районов (скв. Бованенковская-121 
и др.) позволяют однозначно установить при
с у т с т в и е з д е с ь с л о е в с Camptocythere 
nordvikensis. Н и ж н я я часть леонтьевской сви
ты на севере Западной Сибири о х а р а к т е р и 
з о в а н а о т н о с и т е л ь н о м н о г о ч и с л е н н ы м и 
Camptocythere spinulosa, а слои с Camp
tocythere arangastachiensis, установленные как 
в Усть-Енисейском, т ак и в Ямальском р а й о 

не ( скважины Бованенковская -67 , 121, 130, 
Харасавэйская-45) , объемлют верхи леонть -
евского -низы малышевского горизонтов. К а к 
и на севере Средней Сибири, в е р х н я я часть 
малышевского горизонта плохо о х а р а к т е р и 
зована остракодами, и соотношение слоев с 
Camptocythere arangastachiensis и в ы ш е л е ж а 
щ и х (васюганских) слоев с Camptocythere 
micra не ясно (Никитенко, 1994). 

Зональное расчленение юры Сибири 
по фораминиферам (f-зоны) 

В ы ш е у ж е отмечалось , что р а з р а б о т к а 
ш к а л по ф о р а м и н и ф е р а м д л я н и ж н е й - с р е д 
ней и в е р х н е й ю р ы Сибири ш л а р а з н ы м и пу
тями. В 5 0 - 7 0 - е годы основная масса сведе 
ний о стратиграфическом распределении ф о 
р а м и н и ф е р в в е р х н е ю р с к и х т о л щ а х посту
пала с т е р р и т о р и й З а п а д н о й Сибири. Именно 
поэтому с т р а т и г р а ф и ч е с к а я п о с л е д о в а т е л ь 
ность в е р х н е ю р с к и х комплексов ф о р а м и н и 
ф е р , особенности их ф а ц и а л ь н о й и з м е н ч и 
вости и ш к а л а биостратонов по ф о р а м и н и 
ф е р а м р а з р а б а т ы в а л и с ь на этих м а т е р и а л а х , 
а затем определенная в Западной Сибири пос
ледовательность комплексов ф о р а м и н и ф е р 
трассировалась в р а з р е з а х естественных в ы 
ходов на севере Средней Сибири, где д а т и 
ровки комплексов о п р е д е л я л и с ь по находкам 
аммонитов в т е х ж е слоях. Соответственно 
при введении ш к а л ы слоев с ф о р а м и н и ф е р а 
ми в региональную часть с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
схем в е р х н е й ю р ы п р а к т и ч е с к и все границы 
этих слоев совпадали с т а к о в ы м и аммонито-
вых зон (см., например , (Решения. . . , 1981); 
и др.). И н а ч е говоря, аммонитовые зоны про
сто "наполнялись" микрофаунистической х а 
рактеристикой , аналогично тому к а к в з а 
падно-сибирских схемах этого в р е м е н и оп
р е д е л я л и с ь л и ш ь д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е по 
ф а ц и а л ь н ы м районам (с учетом р а з н и ц ы в 
доминировании о т д е л ь н ы х таксонов) х а р а к 
терные комплексы ф о р а м и н и ф е р д л я отдель
ных в е р х н е ю р с к и х и н т е р в а л о в , а г р а н и ц ы 
этих интервалов с о в м е щ а л и с ь с границами 
региональных горизонтов либо общих 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 й (Региональ
ные.. . схемы.. . , 1981). 

С о в р е м е н н а я к о н с т р у к ц и я з о н а л ь н ы х 
ш к а л по ф о р а м и н и ф е р а м д л я н и ж н е й и 
с р е д н е й ю р ы Сибири р а з р а б а т ы в а л а с ь по
зднее . И с х о д н ы м м а т е р и а л о м с л у ж и л и с в е -
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д е н и я о с т р а т и г р а ф и ч е с к о м р а с п р е д е л е н и и 
ф о р а м и н и ф е р в р а з р е з а х е с т е с т в е н н ы х в ы 
ходов на с е в е р е и востоке о б р а м л е н и я С и 
бирской п л а т ф о р м ы , где была в о з м о ж н о с т ь 
относительно точно з а ф и к с и р о в а т ь п о л о ж е 
ние г р а н и ц ы смены комплексов ф о р а м и н и 
ф е р относительно границ а м м о н и т о в ы х зон 
и зон по д р у г и м г р у п п а м ф а у н ы , с к о т о р ы 
ми, к а к в ы я с н и л о с ь , они часто не совпада 
ли (см. рис. 3 1 - 3 3 ) . Т а к о й а н а л и з был п р о 
веден в последнее д е с я т и л е т и е , когда ш к а 
л ы н и ж н е й и с р е д н е й ю р ы по ф о р а м и н и ф е 
рам в з ападно-сибирских с х е м а х еще не ф и 
г у р и р о в а л и . П о л у ч е н н ы е на р а з р е з а х с е в е 
ра С р е д н е й Сибири р е з у л ь т а т ы а д а п т и р о 
в а н ы и д л я з а п а д н о - с и б и р с к и х схем ( Н и к и 
т е н к о , 1991 , 1992; Р е ш е н и я . . . , 1991; Ш у 
рыгин и др., 1995, 19966, 1998; и др.). У ч и 
т ы в а я и з л о ж е н н о е в приводимом н и ж е об
зоре р е г и о н а л ь н ы х ш к а л , м ы и р а с с м а т р и 
ваем н и ж н е - с р е д н е ю р с к у ю и в е р х н е ю р с к у ю 
их ч а с т и р а з д е л ь н о . 

В п о с л е д н и х о ф и ц и а л ь н о п р и н я т ы х 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х н и ж н е й и с р е д 
ней ю р ы с е в е р а С р е д н е й Сибири п р и в е д е н 
р я д комплексов ф о р а м и н и ф е р , х а р а к т е р и 
з у ю щ и х я р у с ы , п о д ъ я р у с ы , р е ж е а м м о н и -
товые з о н ы общей с т р а т и г р а ф и ч е с к о й ш к а 
л ы (Решения . . . , 1981). З а м е т и м , что в с в я з и 
с уточнением п о л о ж е н и я границ общих под
р а з д е л е н и й в к о н к р е т н ы х р а з р е з а х и соот
в е т с т в у ю щ и м с м е щ е н и е м границ свит отно
сительно ш к а л ы общих п о д р а з д е л е н и й , н е 
которые к о м п л е к с ы ф о р а м и н и ф е р , сместив 
ш и с ь в м е с т е с с о д е р ж а щ и м и их свитами в 
к о р р е л я ц и о н н о й части , в региональной ч а 
сти схем, в в и д у о т с у т с т в и я д о л ж н о й р е в и 
зии, о к а з а л и с ь на у р о в н е несвойственных 
д л я них т о л щ ( Н и к и т е н к о , 1991, 1992). К 
настоящему времени разработаны параллель 
ные з о н а л ь н ы е ш к а л ы ю р ы Сибири по ф о 
р а м и н и ф е р а м , описание к о т о р ы х и п р и н ц и 
пы их в ы д е л е н и я , объем, п а л е о н т о л о г и ч е с 
к а я х а р а к т е р и с т и к а и п о л о ж е н и е г р а н и ц 
f-зон относительно границ биостратонов по 
аммонитам, д в у с т в о р к а м и о с т р а к о д а м п р и 
ведены в р я д е публикаций (Никитенко, 1991, 
1992 ; С а п ь я н и к , 1 9 9 1 ; Ш у р ы г и н и д р . , 
1995, 1996а, б, 1998; З а х а р о в и др., 1997; 
N i k i t e n k o , S h u r y g i n , 1 9 9 4 а ; и др . ) (см. 
рис. 19, 20). В общем в н и ж н е - и с р е д н е ю р 
ских р а з р е з а х Сибири опознается до 24 био
стратонов , х о р о ш о о т л и ч а ю щ и х с я по комп
л е к с а м ф о р а м и н и ф е р (см. рис. 5, 10, 28). 

С а м а я н и ж н я я в ю р е С и б и р и f -зона 
T r o c h a m m i n a s u b l a p i d o s a у с т а н о в л е н а в 
объеме г е т т а н г а - н и ж н е г о синемюра. Х а р а к 
т е р н ы й комплекс ф о р а м и н и ф е р относитель
но беден: кроме вида-индекса здесь в с т р е 
ч е н ы Astacolus ex gr . minuta, Nodosaria 
candella, Glomospira perplexa, Saccammina 
sp., Psaemmosphaera sp. и др., но f-зона от
четливо прослеживается в нижней части зим
ней с в и т ы А н а б а р с к о й губы и Восточного 
Т а й м ы р а , в н и з а х кыринской свиты бассей
на р. Оленек. 

Комплекс ф о р а м и н и ф е р в ы ш е л е ж а щ е й 
f-зоны T r o c h a m m i n a inus i ta ta и Turri tel lel la 
volubilis гораздо богаче. Стратиграфический 
объем f-зоны приравнивается к верхнему си-
н е м ю р у - н и з а м верхнего плинсбаха. По спе
цифическому комплексу ф о р а м и н и ф е р эта f-
зона хорошо опознается в верхней части зим
ней свиты Анабарского района (см. рис. 32) и 
Восточного Т а й м ы р а (см. рис. 33), средней 
части кыринской свиты Оленекского района, 
в нижней части моторчунской свиты прилен-
ских разрезов Предверхоянского прогиба и в 
р а з р е з а х Вилюйской синеклизы (Никитенко, 
1992). Аналогичные слои установлены и на 
севере Западной Сибири. П р е к р а с н ы м р е п е 
ром в нижней юре Сибири я в л я е т с я f-зона 
A m m o d i s c u s s i l i ceus , п р о с л е ж и в а ю щ а я с я 
практически по всему обрамлению Сибирс
кой п л а т ф о р м ы и на севере Западной Сибири. 
В комплексе ф о р а м и н и ф е р этой f-зоны резко 
преобладает вид-индекс. Н и ж н я я граница вер
хнего п л и н с б а х а п р о х о д и т в н у т р и f - зоны 
siliceus и ее стратиграфический объем оцени
вается как верхняя часть н и ж н е г о - н и з ы в е р 
хнего плинсбаха. 

Верхнеплинсбахская f-зона Trochammina 
lapidosa и Frondiculinita dubiella соответству
ет по своему объему только средней части 
а-зоны A m a l t h e u s stokesi и прослежена прак
тически по всем разрезам морской нижней юры 
Сибири как в естественных выходах, так и по 
кернам скважин. Для комплекса фораминифер 
характерно резкое преобладание Trochammina 
lapidosa, т и п и ч н ы Frondiculinita dubiella, 
Pseudonodosaria dea, Nodosaria turgida, 
Ichthyolaria lustrata, Marginulina s p p . , 
Marginulinopsis hatangensis и др. 

П е р е к р ы в а е т п о с л е д н ю ю f - з о н а 
A n m a r g i n u l i n a gerkei , п р о с л е ж е н н а я в р а з 
р е з а х аиркатской свиты Анабаро-Нордвик-
ского района (см. рис. 32, 34) и Восточного 
Таймыра , в верхней части кыринской свиты 
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Оленекского района, верхней половине мо-
торчунской свиты Жиганского фациального 
района , н и з а х тюнгской свиты Вилюйской 
синеклизы. Стратиграфический объем ее оце
нивается в пределах верхов а -зоны s t o k e s i -
низы а -зоны m a r g a r i t a t u s верхнего плинсба
ха. С л е д у ю щ а я верхнеплинсбахская f-зона 
Anmarg inu l ina arctica т а к ж е устанавливается 
практически по всему обрамлению Сибирс
кой п л а т ф о р м ы и отвечает в е р х а м а - зоны 
m a r g a r i t a t u s - н и з а м а-зоны viligaensis. Комп
лекс м и к р о ф а у н ы этой f -зоны о т л и ч а е т с я 
б о л ь ш и м т а к с о н о м и ч е с к и м р а з н о о б р а з и е м 
известковистых ф о р а м и н и ф е р : Conorboides 
buliminoides, Pseudonodosaria pseudovulgata, 
Pyrulinoides anabarensis, Frondiculinita lobata, 
Marginulinopsis schleiferi, Nodosaria spp . , 
Lenticulina margarita и др. (Никитенко, 1992; 
Nik i tenko, S h u r y g i n , 1994a). 

Граница м е ж д у плинсбахом и тоаром 
п р о х о д и т в н у т р и в ы ш е л е ж а щ е й f - з о н ы 
Recurvoides ta imyrensis . В нижней (плинсбах-
ской) ч а с т и f - зоны t a i m y r e n s i s в с т р е ч е н ы 
только плинсбахские ф о р а м и н и ф е р ы , тогда 
как в верхней (нижнетоарской), соответству
ющей а-зоне Til toniceras p r o p i n q u u m , обна
р у ж е н ы к а к плинсбахские , так и тоарские 
виды, распространенные в ы ш е в н и ж н е т о 
а р с к о й f - з о н е A m m o b a c u l i t e s l o b u s и 
T r o c h a m m i n a kisselmani. В р а з р е з а х на севе
ре Средней Сибири р е з к а я смена комплек
сов ф о р а м и н и ф е р зафиксирована близ гра
ницы плинсбаха и тоара (по подошве к и т е р 
бютского горизонта) . В и д ы ф о р а м и н и ф е р , 
проходящие из верхнеплинсбахских о т л о ж е 
ний, в низах тоара (низы китербютского го
ризонта) этих разрезов практически отсут
ствуют. На Северо-Востоке России в верхах 
f-зоны Recurvo ides t a imyrens i s (в интервале 
нижней а - зоны нижнего тоара) обнаружены 
характерные д л я верхнего плинсбаха ф о р а 
м и н и ф е р ы Lenticulina gottingensis, Mar-
ginulina spinata interrupta, Trochammina 
lapidosa и др., не встреченные в п е р е к р ы в а 
ющих отложениях . Совместно с последними 
п р и с у т с т в у ю т и т и п и ч н о т о а р с к и е в и д ы 
Trochammina kisselmani, Reinholdella 
pachyderma, Globulina sibirica и др., широко 
р а с п р о с т р а н е н н ы е в в ы ш е л е ж а щ е й f-зоне 
A m m o b a c u l i t e s l o b u s и T r o c h a m m i n a 
kisselmani. Сходная ситуация — с т р у к т у р н а я 
перестройка комплексов ф о р а м и н и ф е р в са
мых низах тоара (см. рис. 21) — наблюдается 
в м н о г о ч и с л е н н ы х р а з р е з а х н и ж н е й ю р ы 

Аляски, Канады, Западной Европы (Таррап, 
1955; Exton, Grads te in , 1984; Riegraf, 1985; и 
др.) (см. рис. 20). Судя по всему, на севере 
Средней Сибири отсутствует в е р х н я я часть 
f-зоны Recurvo ides t a imyrens i s (соответству
ю щ а я а -зоне Ti l toniceras p r o p i n q u u m ) , д л я 
которой х а р а к т е р н ы смешанные комплексы 
фораминифер , состоящие из последних п р е д 
ставителей типично плинсбахской и первых — 
типично тоарской микрофауны. К сожалению, 
самая в е р х н я я часть верхнего плинсбаха и 
низы нижнего тоара на севере Средней Сиби
ри не содержат аммониты. Анализ смены ком
плексов двустворчатых моллюсков, остракод 
и первых тоарских белемнитов в погранич
ных плинсбах-тоарских о т л о ж е н и я х на севе
ре Средней Сибири привел к аналогичному 
выводу о стратиграфическом перерыве в этих 
р а з р е з а х , отвечающем, вероятно, н и ж н е й а-
з о н е н и ж н е г о т о а р а ( = в е р х и f - з о н ы 
Recurvoides ta imyrens is ) (Захаров , Шурыгин , 
1978, 1979; Ш у р ы г и н , 1979, 1986; Н и к и т е н 
ко, 1994; и др.) (см. рис. 19, 28). Ф о р а м и н и -
ф е р о в а я зона Recurvoides t a imyrens i s просле
ж е н а (в полном или не полном объеме) п р а к 
тически по всему обрамлению Сибирской плат
ф о р м ы (кроме П р и в е р х о я н ь я и Оленекского 
района, где доказано ее выпадение из р а з р е 
зов) и на Северо-Востоке России. Соответству
ющие ей слои установлены на севере в З а 
падной Сибири и, вероятно, имеют более пол
ный стратиграфический объем, чем на севе
ре Средней Сибири. В западно-сибирских р а з 
резах рекурвоидесы и сопутствующий им ком
плекс приводятся из низов глинистых толщ 
к и т е р б ю т с к о г о г о р и з о н т а ( К о м и с с а р е н к о , 
1989). 

Параллельно рассмотренной в ы ш е в е р -
хнеплинсбах-нижнетоарской последователь
ности биостратонов в ы д е л я ю т с я f-зоны бо
лее широкого стратиграфического д и а п а з о 
на, опознаваемые в р а з р е з а х в р а з н ы х соче
таниях с вышеописанными в зависимости от 
местных ф а ц и а л ь н ы х особенностей н и ж н е ю р 
ской толщи. Так, в р а з р е з а х , в с к р ы в а ю щ и х 
толщи прибрежно-морского мелководного ге
н е з и с а н а д f - з о н о й A m m o d i s c u s s i l i ceus , 
удается (в связи со спецификой комплексов 
фораминифер) обособить только биостратон, 
объемлющий почти весь верхний плинсбах и 
низы нижнего тоара, — f-зоны T r o c h a m m i n a 
lapidosa. В р а з р е з а х толщ, сформировавшихся 
в зоне мелководья , удаленного от берега и 
открытого моря, над f-зоной T r o c h a m m i n a 
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lapidosa и Turr i te l le l la volubilis выделяется f-
зона Conorboides bul iminoides в объеме боль
ш е й верхней части верхнего плинсбаха (см. 
рис. 5, 10). 

В ы ш е л е ж а щ а я н и ж н е т о а р с к а я f -зона 
A m m o b a c u l i t e s l o b u s и T r o c h a m m i n a 
kisselmani я в л я е т с я хорошим репером в н и ж 
ней юре и п р о с л е ж и в а е т с я в китербютском 
горизонте и з а л е г а ю щ е й на нем п а ч к е глин 
в анабаро-нордвикских и восточно-таймыр
ских р а з р е з а х , в н и з а х к е л и м я р с к о й свиты 
О л е н е к с к о г о р а й о н а , в н и з а х с у н т а р с к о й 
с в и т ы В и л ю й с к о й с и н е к л и з ы , в р а з р е з а х 
Северо-Востока России. Аналогичные слои 
четко у с т а н а в л и в а ю т с я в р а з р е з а х с к в а ж и н 
З а п а д н о й С и б и р и , на Б а р е н ц е в о м о р с к о м 
ш е л ь ф е , в многочисленных р а з р е з а х А л я с 
ки, К а н а д ы , З а п а д н о й Е в р о п ы ( Ш у р ы г и н , 
Никитенко , 1996; Nik i t enko , S h u r y g i n , 1994а, 
b; ) (см. рис. 20). Д л я комплекса ф о р а м и н и 
ф е р f - з о н ы A m m o b a c u l i t e s l o b u s и 
T r o c h a m m i n a kisselmani, кроме видов-индек
сов, х а р а к т е р н ы Globulina sibirica, Triplasia 
kingakensis, Palmula tenuistriata, Bulbo-
baculites strigosus, Ammoglobigerina cannin-
gensis, Evolutinella taimyrensis и др. С л е д у 
ю щ а я в в е р х по р а з р е з у f - зона A s t a c o l u s 
praefo l iaceus и Len t i cu l ina m u l t a выделена в 
объеме верхней части нижнего т о а р а - н и з о в 
нижнего аалена . Она хорошо опознается в 
эренской и хоргонской с в и т а х в А н а б а р о -
Нордвикском районе (см. рис. 32, 34), в в е р 
хней части к е л и м я р с к о й свиты в О л е н е к с -
ком районе, в верхней части сунтарской сви
ты и н и з а х к ы с т а т ы м с к о й и я к у т с к о й свит 
Приверхоянья и Вилюйской синеклизы, в ко-
роткинской и н и з а х апрелевской свиты Вос
точного Т а й м ы р а , в р а з р е з а х Северо-Восто
ка России и на Баренцевоморском ш е л ь ф е . 
Аналогичные слои установлены и в р а з р е з а х 
скважин на севере З а п а д н о й Сибири. Н и ж -
н е а а л е н с к а я f - з о н а V e r n e u i l i n o i d e s s y n 
dascoensis, о п р е д е л я е м а я по эпиболе в и д а -
индекса и распространению видов Lenticulina 
dOrbignyi, Reinholdella dreheri, Kutsevella 
operta и др., п р о с л е ж е н а в р а з р е з а х Восточ
ного Т а й м ы р а , П р и в е р х о я н ь я , Оленекского 
района, Вилюйской с и н е к л и з ы и З а п а д н о й 
Сибири. Д о к а з а н о , что в р а з р е з а х а а л е н а 

Анабаро-Нордвикского района она отсутству
ет. П а р а л л е л ь н о описанным в в е р х н е й части 
тоара и н и з а х а а л е н а у с т а н о в л е н ы f-зона 
T r o c h a m m i n a kisselmani (верхняя часть н и ж -
н е г о - н и з ы верхнего тоара) и f-зона T r o c h a 
m m i n a t a imyrens i s (верхи верхнего т о а р а т 

н и ж н я я часть нижнего аалена) . 
Ф о р а м и н и ф е р о в а я з о н а A s t a c o l u s 

zwetkovi выделена на Восточном Т а й м ы р е в 
в е р х а х а п р е л е в с к о й - н и з а х арангастахской 
свит в объеме верхней части н и ж н е г о - в е р х 
него аалена и прослежена в многочисленных 
р а з р е з а х аалена обрамления Сибирской плат
формы: в арангастахской свите Анабаро-Нор
двикского района она с размывом п е р е к р ы 
в а е т f - з о н у A s t a c o l u s p r a e f o l i a c e u s и 
L e n t i c u l i n a m u l t a ; в р а з р е з а х б а с с е й н а 
р. Оленек и Приверхоянья она хорошо опоз
нается в келимярской и кыстатымской сви
тах; верхняя часть f-зоны установлена в я к у т 
ской свите Вилюйской синеклизы. П р и с у т 
ствие f-зоны Astacolus zwetkovi в р а з р е з а х 
аалена , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и в З а п а д н о й 
Сибири, доказано по находкам х а р а к т е р н о 
го комплекса ф о р а м и н и ф е р в к е р н е ( Ш у 
рыгин и др., 1995; и др.). П а р а л л е л ь н а я в е р 
хней части f-зоны Astacolus zwetkovi в е р х -
неааленская f-зона Len t icu l ina nordvikens is 
установлена по эпиболе вида-индекса и х а 
р а к т е р н о м у с о п р о в о ж д а ю щ е м у к о м п л е к с у 
фораминифер . Она хорошо опознается в р а з 
р е з а х северного и восточного о б р а м л е н и я 
Сибирской п л а т ф о р м ы (Никитенко, 1992). 

Граница f-зоны Lent icu l ina nordvikens is 
и f-зоны Ammodiscus arangas tachiens is совме
щ а е т с я в Сибири с границей аалена и байоса. 
Ф о р а м и н и ф е р о в а я зона A m m o d i s c u s a r a n 
gastachiensis , будучи межрегиональным р е 
пером (см. рис. 15, 20, 22), вмещает своеоб
р а з н ы й комплекс ф о р а м и н и ф е р : д л я нее х а 
р а к т е р н ы массовые скопления очень к р у п 
ных аммодискусов, хорошо в и з у а л ь н о р а з 
личимых и опознаваемых непосредственно в 
полевых условиях. Интересно отметить , что 
в р а з р е з а х Анабаро-Нордвикского района 
f-зона объемлет верхнюю существенно пес
чаную часть арангастахской свиты и п е р е 
к р ы в а ю щ у ю ее нижнюю существенно глинис
тую часть юрюнгтумусской свиты. Такое ж е 

Рис. 34. Сводный разрез нижней и средней юры, вскрытый в береговых обрывах п-ова 
Юрюнг-Тумус. 

Усл. обозн. см. рис. 28, 29, 88, 102. 
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приграничное положение описываемого био
стратона в свитах, о т л и ч а ю щ и х с я литологи-
ческим составом пород, отмечается и в р а з 
р е з а х на севере З а п а д н о й Сибири: слои с 
Ammodiscus arangastachiensis объемлют в е р 
хи песчаной вымской и н и з ы глинистой леон
тьевской свит (Шурыгин и др., 1995, 19966). 

В ы д е л я е м а я в ы ш е f - з о н а G l o b u l i n a 
oolithica и Lingulonodosaria nobilissima х а р а к 
т е р и з у е т с я комплексами , в которых очень 
разнообразны в таксономическом отношении 
известковистые ф о р а м и н и ф е р ы . Установлен
ная в объеме верхней части нижнего байоса 
(нижняя часть юрюнгтумусской свиты) А н а 
баро-Нордвикского района эта f-зона просле
ж е н а в келимярской свите Оленекского р а й 
она и низовьев р. Лены, в кыстатымской свите 
Предверхоянского прогиба (Князев и др., 1991; 
Никитенко , 1992; и др.). С о о т в е т с т в у ю щ и е 
слои в ы д е л я ю т с я и в Западной Сибири. Гра 
ница нижнего и верхнего байоса в сибирских 
р а з р е з а х совпадает с нижней границей верх-
небайосской f-зоны Len t i cu l ina i n c u r v a r e и 
Marginul inopsis pseudoclara . 

В связи с ревизией аммонитов "бореаль-
ного бата" и пересмотром объемов верхнего 
байоса и бата на севере Сибири (Меледина, 
1991а, 6; и др.) последовательность f-зон это
го интервала в последнее время датируется не
сколько иначе, чем это было приведено в п р е 
ж н и х публикациях (Никитенко, 1991, 1992; и 
др.). Так, f-зона Dental ina nordvikiana рассмат
ривается теперь в объеме только верхов верх
него байоса (верхи а - зоны g r a c i l i s - н и ж н я я 
часть а -зоны carlsbergensis) . Соответственно 
н и ж н я я граница f -зоны G l o b u l i n a p r a e c i r 
cumphlua проходит в верхах верхнего байоса, 
а объем этой f-зоны устанавливается как в е р 
хи верхнего б а й о с а - н и ж н я я половина верхне
го бата. Последовательность верхнебайосских 
и батских f-зон прослежена в Анабаро-Норд-
викском, Оленекском районах, в р а з р е з а х юры 
низовьев Лены, в Предверхоянском прогибе и 
Вилюйской синеклизе. Представляется целе
сообразным параллельно описанной д л я при
граничных слоев байоса и бата последователь
ности f-зон выделить f-зону Riyadhella sibirica 
(верхняя часть нижнего б а й о с а - н и з ы нижнего 
бата), я в л я ю щ у ю с я межрегиональным репе
ром, прослеженным на севере Сибири, Б а 
ренцевоморском шельфе , Европейском Севе
ре России, Аляске и в Канаде (Басов и др., 
1989; Никитенко, 1991; Basov e t a l , 1992; Ш у 
рыгин, Никитенко, 1996; и др.) (см. рис. 20, 

31, 32). В специфических ф а ц и я х (слабо оха
рактеризованные фораминиферами осадки как 
типично морских, т ак и неполносоленых зон 
бассейнов) в интервале от верхов нижнего аале
на до нижней части верхнего байоса устанав
ливается f-зона T r o c h a m m i n a p r ae squama ta , 
прослеженная в р а з р е з а х скважин, вскрыв
ших среднюю юру мелководноморского гене
зиса в Усть-Енисейском и других районах З а 
падной Сибири (см. рис. 10). 

Батская f-зона Globulina praec i rcumphlua 
во всех изученных на севере Сибири р а з р е 
з а х юры перекрывается слоями с существен
но иным комплексом ф о р а м и н и ф е р , содер
ж а щ и м многочисленные Dorothia insperata, 
Recurvoides singularis, Trochammina rostovzevl 
и др. и отражающим начало нового этапа р а з 
вития бореальной микрофауны. В разных рай
онах Сибири в зависимости от фациальной 
конструкции разрезов в этом интервале в ы 
деляются f-зона Recurvoides singularis, мень
ш а я по стратиграфическому объему п а р а л 
лельная ее нижней части f-зона Kutseve l la 
memorabil is и Gu t tu l ina ta tarens is или, напро
тив, более широкая в смысле стратиграфи
ч е с к о г о д и а п а з о н а f - з о н а T r o c h a m m i n a 
rostovzevi (см. рис. 10, 13). Н и ж н и е части пе
речисленных f-зон отвечают точинской свите 
или ее аналогам, которые ранее относились 
к нижнему келловею — по подошве этих слоев 
проводилась граница бата и келловея. Однако 
после пересмотра комплексов аммонитов из 
этого интервала н и ж н я я из кадоцерасовых 
а-зона Cadoceras barns toni была приравнена к 
верхам верхнего бата (Меледина и др., 1997). 
Соответственно граница f - зоны G l o b u l i n a 
p r a e c i r c u m p h l u a и в ы ш е л е ж а щ и х слоев с 
Recurvoides singularis (она ж е н и ж н я я грани
ца f-зоны T r o c h a m m i n a rostovzevi) проводит
ся в настоящее время в верхней части верх
него бата. 

Разработанная ш к а л а зонального д е л е 
ния нижней и средней юры Сибири я в л я е т с я 
д о с т а т о ч н о н а д е ж н ы м и н с т р у м е н т о м д л я 
внутрирегиональной и, отчасти, м е ж р е г и о 
н а л ь н о й к о р р е л я ц и и . С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем выделенных биостратонов соответству
ет либо части а-зоны, либо одной-двум а м -
монитовым зонам, р е ж е подъярусу . П р и м е 
нение ш к а л ы д л я детального расчленения и 
к о р р е л я ц и и н и ж н е й и с р е д н е й ю р ы е с т е 
ственных выходов и ра зрезов с к в а ж и н дало 
х о р о ш и й р е з у л ь т а т (Шурыгин и др., 1998; 
Niki tenko, Shuryg in , 1994а; и др.) (см. рис. 24). 
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Ряд реперов шкалы, прослеженных ц и р к у м -
бореально, позволяют проводить межрегио
нальные корреляции и хорошо увязывать т е р 
риториально разобщенные р а з р е з ы внутри 
Бореально-Арктической области (см. рис. 20). 
Таким образом, разработанная для Сибири ав 
тономная параллельная зональная шкала ниж
ней и средней юры по фораминиферам может 
быть предложена в качестве стандарта для всей 
Бореально-Арктической палеозоогеографичес-
кой области (Шурыгин, Никитенко, 1996). 

Ш к а л а по ф о р а м и н и ф е р а м активно ис 
пользуется при расчленении и к о р р е л я ц и и 
нижней и средней ю р ы на з а к р ы т ы х т е р р и 
ториях З а п а д н о й Сибири. В региональной 
части схем н и ж н е й и средней юры Западной 
Сибири, п р и н я т ы х на последнем совещании 
(Решения..., 1991), приведены слои с ф о р а 
м и н и ф е р а м и , ч а щ е всего о т в е ч а ю щ и е по 
объему ярусу , р е ж е подъярусу общей стра
тиграфической ш к а л ы (см. рис. 13). Накоплен
ный в последнее в р е м я материал по ф о р а 
миниферам из кернов скважин северных р а й 
онов Западной Сибири позволил усовершен
ствовать и детализировать официально у т 
вержденную и используемую в схемах ш к а 
лу по ф о р а м и н и ф е р а м , у в я з а в ее с f -зональ-
ным расчленением северосибирских р а з р е 
зов, со ш к а л а м и по аммонитам, д в у с т в о р 
кам, остракодам, спорам и пыльце. 

Так , в приграничных т о л щ а х зимней и 
левинской свит Усть-Енисейского и Я м а л ь с 
кого р а й о н о в х о р о ш о о п о з н а ю т с я слои с 
Trochammina inusitata, о х а р а к т е р и з о в а н н ы е 
многочисленными Ammodiscus siliceus, Tro
chammina inusitata, "Textularia areoplecta", 
Gaudryina sp. и др. (скв. Новопортовская-125, 
146, 161 и др.). Эти слои могут быть сопос
т а в л е н ы с с е в е р о с и б и р с к о й f - з о н о й 
T r o c h a m m i n a inusi ta ta и Turri tel lel la volubilis. 
Слои с Ammodiscus siliceus выделены по эпи-
боле в и д а - и н д е к с а и соответствуют одно
именной северосибирской зоне ( Б у л ы н н и к о 
ва и др., 1989; и др.). 

В ы ш е в р а з р е з а х с к в а ж и н достаточно 
уверенно у с т а н а в л и в а ю т с я слои с Trocha
mmina lapidosa, о б ъ е м л ю щ и е л е в и н с к и й , 
шараповский и, возможно, основание китер 
бютского горизонта. Заметим, что в свете но
вых данных по стратиграфическому р а с п р е 
делению комплексов ф о р а м и н и ф е р в с к в а ж и 
нах граница левинской и шараповской свит, 
если ее принимать в том виде, как это в ы д е 
ляется по к а р о т а ж у , отнюдь не изохронна. В 

некоторых с к в а ж и н а х смена комплексов, ха 
р а к т е р н ы х д л я слоев с Ammodiscus siliceus и 
Trochammina lapidosa, з а ф и к с и р о в а н а п р и 
близительно в приграничных слоях левинс
кой и шараповской свит, тогда как в д р у 
гих — граница свит проходит внутри слоев с 
Trochammina lapidosa. Слои установлены по 
керну скважин в Усть-Енисейском (скв. Тун-
д р о в а я - 1 - Р и др.), Ямальском (Бованенковс-
кие, Новопортовские), Гыданском (Тотаяхин-
с к а я - 2 5 , Среднемессояхские ) , Уренгойском 
(Западно-Новогодняя-210, Верхне-Толькинс-
к а я - 5 и др.) районах, где д л я соответствую
щ и х комплексов ф о р а м и н и ф е р , кроме вида-
индекса, характерны Pyrulinoides anabarensis, 
Verneuilina pudica, Ammodiscus cf. siliceus, 
Jaculella jacutica, Recurvoides sp. ind. и др. Судя 
по данным В.К. Комиссаренко (1989), слои 
прослеживаются и в более ю ж н ы х районах. 
Так, из с к в а ж и н Верхнеколикъеганской пло
щ а д и и з в е с т н ы н а х о д к и Discorbis? 
(?=Conorboides), Verneuilinoides sp., Jaculella 
jacutica и др., распространенных в этих сло
я х видов ф о р а м и н и ф е р . Слои с Trochammina 
lapidosa по стратиграфическому объему со
ответствуют одноименной f-зоне или п а р а л 
лельным ей ч е т ы р е м северосибирским f-зо-
нам (см. рис. 10). 

С л о и с Recurvoides taimyrensis и 
Kutsevella barrowensis охватывают верхнюю 
часть шараповского и, возможно, н и з ы ки 
тербютского горизонтов. Комплекс ф о р а м и 
н и ф е р , х а р а к т е р н ы й д л я этих слоев, у с т а 
новлен в ш а р а п о в с к о й свите в Я м а л ь с к о м 
(скв. Новопортовская-136 и др.), Гыданском 
(Среднемессояхская- 4 и др.) и других р а й о 
нах. Своеобразная ассоциация ф о р а м и н и ф е р 
найдена в керне с к в а ж и н из приграничной 
зоны Уренгойского и Варьеганского районов 
(скв. С е в е р о - В а р ь е г а н с к а я - 1 9 , Т а г р и н с к а я -
119). Здесь в комплексе ф о р а м и н и ф е р из "се
р ы х т о н к о о т м у ч е н н ы х а р г и л л и т о п о д о б н ы х 
г л и н " ( в о з м о ж н о , т о г у р с к и х ) о п р е д е л е н ы 
Evolutinella sp . ind. , Recurvoides sp . ind. , 
Trochammina ex gr. inusitata, Verneuilinoides 
sp. ind., Nodosa r i idae и др . (Комиссаренко , 
1989). Набор родовых таксонов описанного 
комплекса больше всего близок к таковому 
из основания китербютского горизонта З а 
п а д н о й С и б и р и ( f - з о н а R e c u r v o i d e s 
ta imyrensis) . 

Слои с Ammobaculites lobus и Saccam
mina inanis (аналоги северосибирской н и ж -
нетоарской f - зоны A m m o b a c u l i t e s lobus и 
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Trochammina kisselmani) прослежены в сви
тах китербютского и самых низах надояхско
го горизонта многих районов: Ямальского и 
Гыданского (скважины Бованенковские, М е с -
с о я х с к и е , Н о в о п о р т о в с к и е ) , У р е н г о й с к о 
го ( скважины Уренгойские , Геологические 
и др.), Варьеганском, Нюрольском (Сергеев-
ская-5 и др.) и т. д. Параллельно описанной 
последовательности биостратонов д л я р а з р е 
зов, в которых детальное расчленение в виду 
редкости кернового м а т е р и а л а затруднено , 
выделяются слои более широкого д и а п а з о 
на. Слои с Ammodiscus glumaceus рассматри
ваются в объеме нижнего т о а р а - н и ж н е й час 
ти нижнего аалена (в китербютском и низах 
лайдинского горизонта). В нижней части л а й 
динского г о р и з о н т а м о г у т б ы т ь в ы д е л е 
ны слои с Verneuilinoides syndascoensis (ана
лог одноименной нижнеааленской североси
бирской f-зоны), п р о с л е ж е н н ы е в Я м а л ь с 
ком и Гыданском (скв. Бованенковская-67 и 
др.), Уренгойском (Уренгойская-411 , З а п а д -
но-Новогодняя-210 и др.), Усть-Енисейском 
р а й о н а х по н а х о д к а м Verneuilinoides cf. 
syndascoensis, Ammodiscus glumaceus, 
Saccammina ex gr. inanis, Kutsevellal sp. ind. 
и др. Т а к и м образом, в слоях с Ammodiscus 
glumaceus, о б ъ е м л ю щ и х ш и р о к и й стратиг 
р а ф и ч е с к и й диапазон , установлены два х о 
рошо о п о з н а в а е м ы х р е п е р н ы х и н т е р в а л а : 
н и ж н и й ( н и ж н е т о а р с к и й ) — с л о и с 
Ammobaculites lobus и Saccammina inanis и 
в е р х н и й ( н и ж н е а а л е н с к и й ) — с л о и с 
Verneuilinoides syndascoensis. Дробно н е р а с -
ч л е н я ю щ а я с я с р е д н я я ч а с т ь с л о е в с 
Ammodiscus glumaceus м о ж е т быть сопостав
лена со среднесибирской f-зоной Astacolus 
p raefo l iaceus и L e n t i c u l i n a mu l t a . На этом 
уровне в н и з а х новогодней свиты Уренгойс
кого района(скв . Верхне-Толькинская-5) най
дены Astacolus ex gr. praefoliaceus, Globulina 
e x g r . sibirica, Saccammina inanis, 
Ammodiscus glumaceus. 

Слои с Astacolus zwetkovi и Lenticulina 
nordvikensis установлены в верхах лайдинс
кого и низах вымского горизонтов Усть-Ени
сейского р а й о н а ( в е р х и нижнего—верхний 
аален) и сопоставляются с северосибирской 
f-зоной As taco lus zwetkovi . Д л я комплекса 
ф о р а м и н и ф е р этих слоев х а р а к т е р н ы н а й 
денные в керне с к в а ж и н Усть-Енисейского 
района Saccammina ampullacea, Ammodiscus 
arangastachiensis, Dentalinaex gr. communis, 
Lenticulina nordvikensis, Astacolus ex gr . 

praefoliaceus, Globulina ex gr. lacryma и др. 
В Ямальском районе (скв. Бованенковская -
6 7 , 9 8 , 121 и д р . ) в с л о я х в с т р е ч е н ы 
Lenticulina nordvikensis, Trochammina 
praesquamata, Globulina ex gr . oolithica, 
Astacolus zwetkovi и др. (Комиссаренко, 1987).. 

В верхней части вымского-низах леон-
тьевского горизонта в У с т ь - Е н и с е й с к о м и 
Ямальском районах (скважины Бованенковс-
кой и Арктической площадей) установлен сво
еобразный комплекс ф о р а м и н и ф е р (практи
чески моновидовые скопления Ammodiscus 
arangastachiensis, с р е д к и м и Trochammina 
praesquamata и др.), характерный д л я низов 
байоса во многих районах бореальных бассей
нов. Слои с Ammodiscus arangastachiensis я в 
ляются хорошо опознаваемым репером прак
тически во всех р а з р е з а х (аналог североси
бирской f-зоны Ammodiscus arangastachiensis) . 

К о м п л е к с ф о р а м и н и ф е р и з с л о е в с 
Globulina oolithica, хорошо сопоставимый с 
таковым северосибирской f-зоны Globu l ina 
oolithica и Lingulonodosar ia nobil issima, об
н а р у ж е н в нижней части леонтьевской сви
т ы Усть-Енисейского района (скв. Т у н д р о -
в а я - 1 - Р ) . З д е с ь н а й д е н ы м н о г о ч и с л е н н ы е 
п р е д с т а в и т е л и в и д а - и н д е к с а , Lingulono
dosaria nobilissima, Geinitzinita crassata, 
Lenticulina hatangensis и др . В Я м а л ь с к о м 
районе (скв. Бованенковские) соответствую
щ и й комплекс несколько обеднен — встре 
чены Globulina oolithica, Glomospira ex gr. 
gordialis, Dentalina e x g r . communis, 
Ammobaculites borealis и др. 

Т и п и ч н ы й комплекс ф о р а м и н и ф е р из 
слоев с Lenticulina incurvare и Recurvoides 
anabarensis хорошо опознается в керне М а -
лохетских скважин Усть-Енисейского р а й о 
на, где встречены такие виды, как Dentalina 
vasta (=D. nordvikiana), Guttulina tatarensis, 
Saccammina compacta и др. В скважинах Тун
дровой п л о щ а д и набор видов изохронного 
к о м п л е к с а н е с к о л ь к о иной: Trochammina 
praesquamata, Marginulinopsis pseudoclara, 
Geinitzinita crassata, Recurvoides anabarensis 
и др. Характерные ф о р а м и н и ф е р ы обнаруже
ны как в глинистой (леонтьевская свита), так 
и в существенно песчанистой (малышевская 
свита) частях разреза . В Ямальском районе 
слои установлены в Бованенковских, Новопор-
товских и д р у г и х с к в а ж и н а х по н а х о д к а м 
Recurvoides anabarensis, Lenticulina incurvare, 
Globulina ex gr. oolithica и др. Западно-сибир
ские слои с Lenticulina incurvare и Recurvoides 
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anabarensis сопоставляются с двумя северо
сибирскими f-зонами Lent icul ina i n c u r v a r e -
M a r g i n u l i n o p s i s p s e u d o c l a r a и D e n t a l i n a 
nordvikian а. Параллельно описанной последо
вательности биостратонов выделяются слои с 
ф о р а м и н и ф е р а м и , о б ъ е м л ю щ и е ш и р о к и е 
стратиграфические диапазоны и опознавае
мые в специфических ф а ц и я х (от морских до 
неполносоленых). Так, слои с Trochammina 
praesquamata, соответствующие по объему 
одноименной северосибирской f-зоне, хорошо 
диагностируются не только в Усть-Енисейс
ком, Ямальском и Гыданском районах З а п а д 
ной Сибири, но и в гораздо более ю ж н ы х (на
пример, Фроловском, Надымском, Уренгой
ском и др.), где они прослежены в интервале, 
охватывающем верхнюю часть лайдинского-
леонтьевский горизонт. 

Слои с Globulina praecircumphlua (ана
лог одноименной северосибирской f -зоны) 
объемлют верхнюю (большую) часть м а л ы 
шевского горизонта, хорошо прослеживают
ся в р а з р е з а х , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и , по 
всему северу Западной Сибири и опознаются 
в более ю ж н ы х районах: Шаимском, Ф р о 
ловском, Нюрольской, Часельском и др. Х а 
р а к т е р н ы й комплекс ф о р а м и н и ф е р , кроме 
в и д а - и н д е к с а , с о д е р ж и т Ammodiscus 
arangastachiensis, Lenticulina sp., Marginulina 
suprajurensis, Vaginulinopsis e x g r . 
kozchevnikovi, Recurvoides sp. и др. В в е р х 
ней подсвите тюменской свиты в скв. З а п а д -
н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 в с л о я х о б н а р у ж е н ы 
Guttulina tatarensis, Globulina e x g r . 
praecircumphlua, Marginulinopsis e x g r . 
praecomptulaformis, Recurvoides? sp. ind. 

О п и с а н н а я в ы ш е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
западно-сибирских нижне-среднеюрских био
стратонов отвечает специфическому (до "ка-
доцерасовой трансгрессии") этапу р а з в и т и я 
сибирской микробиоты (см. рис. 9). П е р е к р ы 
вается она, судя по р а з р е з а м многочислен
ных скважин, слоями с типичным д л я точин-
ского горизонта и его аналогов комплексом 
ф о р а м и н и ф е р (Trochammina rostovzevi, 
Dorothia insperata, Recurvoides singularis и 
др.), ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы м и хорошо 
известным как в Западной, т ак и на севере 
Средней Сибири. По последним данным н и ж 
н я я г р а н и ц а f - з о н ы D o r o t h i a i n s p e r a t a -
T r o c h a m m i n a rostovzevi проходит в верхней 
части верхнего бата, а в е р х н я я — совмеща
ется с границей к е л л о в е я и Оксфорда (см. 
рис. 10, 11). 

Как отмечалось в ы ш е , ф о р а м и н и ф е р о -
в а я ш к а л а верхней ю р ы и, отчасти, к е л л о 
вея изначально р а з р а б а т ы в а л а с ь на м а т е р и 
а л а х по скв аж и н ам Западной Сибири. В к е л 
ловее и верхней юре этого региона много
численные и разнообразные ф о р а м и н и ф е р ы 
встречаются в широком спектре ф а ц и й (от 
слоев, сформировавшихся в солоновато-вод
ных зонах палеобассейнов, до т о л щ осадков 
нормально-соленых бассейнов) на б о л ь ш е й 
части территории. С точки з р е н и я п р а к т и 
ческой с т р а т и г р а ф и и эта группа постоянно 
привлекала внимание исследователей (Стра
тиграфия . . . , 1957; Ф о р а м и н и ф е р ы . . . , 1972; 
Биостратиграфия. . . , 1982; Татьянин, 1979а, б, 
1985, 1988; Атлас..., 1990; и др.). В региональ
ных с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схемах , п р и н я т ы х 
последним стратиграфическим совещанием по 
Западной Сибири (Решения..., 1991), д л я к е л 
ловея, верхней юры и неокома показана пос
ледовательность из 19 биостратонов в ранге 
зон и слоев с ф о р а м и н и ф е р а м и . Кроме общих 
(региональных) для Западной Сибири биостра
тонов по ф о р а м и н и ф е р а м п а р а л л е л ь н о д л я 
конкретных районов в ы д е л я е т с я большое ко
личество местных зон и слоев, отличия кото
р ы х друг от друга отражают , по мнению их 
авторов, местные ф а ц и а л ь н ы е особенности 
таксономического состава ассоциаций ф о р а 
м и н и ф е р и к о л и ч е с т в е н н ы х с о о т н о ш е н и й 
представителей р а з н ы х видов в них (Фора
миниферы.. . , 1972; Решения. . . , 1991; и др.). 
П р и н я т а я на последнем стратиграфическом 
совещании (Решения. . . , 1991) система келло-
вейских и верхнеюрских биостратонов по ф о 
раминиферам , в ы д е л я е м ы х д л я р а з н ы х ф а -
ц и а л ь н ы х районов З а п а д н о й Сибири , у ж е 
широко используется при геологических р а 
ботах. Однако анализ опубликованных данных 
о распределении ф о р а м и н и ф е р по р а з р е з у с 
учетом современных сведений о биострати
г р а ф и и верхней юры и поступление нового 
материала заставляют вносить существенные 
коррективы в представления об объеме и по
ложении границ р я д а ф о р а м и н и ф е р о в ы х био
стратонов верхней юры Западной Сибири (см. 
рис. 12). Заметим, что на стратиграфической 
схеме, утвержденной МСК (Решения..., 1991), 
границы фораминиферовых зон и слоев в боль
шинстве случаев совпадают с границами а м 
монитовых зон, т. е. аммонитовые биостра
тоны просто "наполняются" ф о р а м и н и ф е р о -
выми комплексами, которые в приграничных 
интервалах с м е ж н ы х аммонитовых зон мо-
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гут быть (и часто бывают) одинаковыми. Со
впадение границ биостратонов, выделенных 
по столь р а з н ы м группам ф а у н ы , в р я д ли 
можно считать естественным: аммониты и 
ф о р а м и н и ф е р ы несомненно и м е л и р а з н ы е 
темпы эволюции, р а з н ы е этологию и скорость 
миграции, по-разному реагировали на изме 
нения абиотических факторов и т. д. 

У с о в е р ш е н с т в о в а н н а я с у ч е т о м в с е х 
новых с в е д е н и й п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь б и о 
стратонов, в ы д е л я е м ы х по смене к о м п л е к 
сов ф о р а м и н и ф е р в и н т е р в а л е , о х в а т ы в а 
ющем в е р х и в е р х н е г о бата (низы в а с ю г а н 
ского горизонта ) , к е л л о в е й и в е р х н ю ю ю р у 
З а п а д н о й Сибири , и с п о л ь з у е т с я в п о с л е 
дние годы в к а ч е с т в е одной из основных 
региональных ш к а л и в ы г л я д и т с л е д у ю щ и м 
образом ( З а х а р о в и др. , 1997; Ш у р ы г и н и 
др., 1998; и др.). 

С а м а я н и ж н я я в п о с л е д о в а т е л ь н о с т и 
f - зона D o r o t h i a i n s p e r a t a - T r o c h a m m i n a 
rostovzevi, объемлющая верхи верхнего б а т а -
келловей, п е р в о н а ч а л ь н о р а с с м а т р и в а л а с ь 
как слои, о х а р а к т е р и з о в а н н ы е комплексом 
с Recurvo ides scherka lyens i s . И з верхней ч а 
сти этой ж е т о л щ и нередко у к а з ы в а ю т с я на 
х о д к и а м м о н и т о в в е р х н е г о к е л л о в е я 
[Longaeviceras spp.), а н и ж н я я часть слоев 

^ о х а р а к т е р и з о в а н а п р е д с т а в и т е л я м и C a d o -
ce ra t inae . На севере Средней Сибири самые 
низы f -зоны п р и х о д я т с я на и н т е р в а л р а з р е 
зов с п о з д н е б а т с к и м и Cadoceras barnstoni 
(Лутова, 1981; Меледина , 1994; и др.), в с р е д 
ней и в е р х н е й ч а с т я х f - з о н ы D o r o t h i a 
i n s p e r a t a - T r o c h a m m i n a ros tovzevi н а й д е н ы 
к е л л о в е й с к и е Cadoceras spp . , Rondiceras 
milaschevici, Longaeviceras spp., Eboraciceras 
spp. и др. О п и с ы в а е м а я f-зона очень широко 
прослежена в А р к т и ч е с к о м секторе России: 
Западной Сибири, Енисей-Хатангском про
гибе, на Арктических островах (Земля Ф р а н 
ца-Иосифа, о-в Шпицберген). Наиболее дроб
но она была расчленена в р а з р е з а х Енисей-
Хатангского района (о-в Б о л ь ш о й Бегичев) , 
где п о д р а з д е л я л а с ь на слои с Recurvoides 
singularis, с л о и с D o r o t h i a insperata, с 
Lingulina deliciolae, с Ammobaculites igri-
mensis и слои с Conorboides taimyrensis (Лу
това, 1981). В р а з р е з а х Западной Сибири ком
плекс фораминифер , характерный д л я f-зоны, 
почти повсеместно имеет однородный таксо
номический состав. В р а з л и ч н ы х районах З а 
падной Сибири меняются л и ш ь количествен
ные соотношения х а р а к т е р н ы х видов комп

лекса. На юго-востоке этой т е р р и т о р и и отме
чается отсутствие одного из видов-индексов 
Dorothia insperata, и в пределах f-зоны здесь 
в ы д е л я ю т с я м е с т н ы е с л о и с Recurvoides 
scherkalyensis и Trochammina rostovzevi с обо
с о б л е н н ы м и в в е р х н е й ч а с т и с л о я м и с 
Globulina paalzovi (с монотаксонным комплек
сом), соответствующими верхам верхнего к е л 
л о в е я (Биостратиграфия . . . , 1982). В с а м ы х 
низах f-зоны Dorothia i n s p e r a t a - T r o c h a m m i n a 
rostovzevi в некоторых районах Западной Си
б и р и о б о с о б л я ю т с я с л о и с Kutsevella 
memorabilis и Guttulina tatarensis. Эти слои, 
рассматриваемые приблизительно в объеме 
верхов верхнего б а т а - н и ж н я я часть нижнего 
келловея , п р о с л е ж е н ы в абалакской, д а н и 
ловской, васюганской, точинской свитах се
верных, западных, северо-восточных и цен
тральных районов Западно-Сибирской равни
ны. В Усть-Енисейском районе и на севере 
Средней Сибири им соответствуют одноимен
ные слои, стратиграфический объем которых 
зафиксирован по находкам аммонитов а-зон 
C a d o c e r a s b a r n s t o n i , С. f a l s u m , С. а п а -
ba rense , и коррелирующие , по всей вероят 
ности, с ф о р а м и н и ф е р о в ы м и слоями II и III 
Нордвик-Хатангского района (Герке , 1953; 
Шурыгин, 1978). 

В к а ч е с т в е местного а н а л о г а f - з о н ы 
Dorothia i n s p e r a t a - T r o c h a m m i n a rostovzevi в 
специфических к р а е в ы х ф а ц и я х в р я д е р а й 
онов Западной Сибири рассматриваются слои 
с Ammodiscus uglicus ( Ф о р а м и н и ф е р ы . . . , 
1972; и др.), и м е ю щ и е несколько б о л ь ш и й 
стратиграфический объем. Слои с Ammodiscus 
uglicus В.И. Романова считала н и ж н е о к с ф о р 
дскими, а Л.Г. Дайн — б а т - к е л л о в е й с к и м и 
( Р о м а н о в а , 1 9 6 4 ; Д а й н , 1 9 7 1 , 1 9 7 2 ) , а 
В.И. Левина (1968) проследила распростра
нение слоев и уточнила возраст их как к е л 
ловейский. Присутствие слоев с Ammodiscus 
uglicus установлено в р а з р е з а х с к в а ж и н в 
северо- и юго-западных р ай о нах З а п а д н о й 
Сибири. О б н а р у ж е н ы они и в центральных 
районах равнины, где х а р а к т е р н ы й комплекс 
найден в слоях с аммонитами, отнесенными 
к представителям Cadocera t inae . Монотаксон-
ный комплекс ф о р а м и н и ф е р (только п р е д 
ставители вида-индекса) , не редкий д л я от
дельных прослоев описываемого биострато
на, известен из соответствующего интерва 
ла разрезов Полярного и Приполярного З а 
у р а л ь я и отмечен (локальное распростране 
ние) на юге Западной Сибири (р. К а р а б а ш -
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ка). Довольно многочисленные виды, обыч
ные в комплексах ф о р а м и н и ф е р относитель
но м о р и с т ы х ф а ц и й и з этого и н т е р в а л а , 
встречаются в низах маурыньинской, дани
ловской и абалакской свит. 

Особенностью з а н и м а ю щ и х пригранич
ное п о л о ж е н и е (в в е р х а х к е л л о в е я и н и з а х 
О к с ф о р д а ) с л о е в с Dorothia insperata-
Eomarssonella paraconica (Левина, 1968; Б и о 
стратиграфия . . . , 1982) я в л я е т с я смешанный 
х а р а к т е р комплекса ф о р а м и н и ф е р : встреча 
ются как келловейские , т ак и оксфордские 
ф о р м ы . Н и ж н я я граница о п р е д е л я е т с я по 
находкам Eomarssonella paraconica совмест
но с Dorothia insperata. На схеме, принятой 
П я т ы м Тюменским совещанием (Решения... , 
1991), слои к о р р е л и р у ю т только с н и з а м и 
н и ж н е г о Оксфорда ( с л о и с Cardioceras 
(Scarburgiceras)). Однако в Шаимском р а й о 
не (скв. 10132 Л а з а р е в с к о й площади) первые 
п р е д с т а в и т е л и Eomarssonella paraconica со
вместно с Dorothia insperata найдены в об
р а з ц а х с в е р х н е к е л л о в е й с к и м а м м о н и т о м 
Longaeviceras cf. nikitini. С л е д о в а т е л ь н о , 
н и ж н я я граница слоев с Dorothia insperata-
Eomarssonella paraconica, часто о п р е д е л я е 
мая по появлению в р а з р е з е характерного со
четания видов-индексов, должна проводиться 
в в е р х а х верхнего келловея , а не с о в м е щ а т ь 
ся с границей к е л л о в е я и Оксфорда. С т р а 
т и г р а ф и ч е с к и й о б ъ е м с л о е в с Dorothia 
insperata-Eomarssonella paraconica д о л ж е н 
п р и н и м а т ь с я к а к соответствующий в е р х а м 
верхнего к е л л о в е я - н и з а м нижнего Оксфорда 
(в о б ъ е м е в е р х о в а - з о н ы L o n g a e v i c e r a s 
keyser l ing i и слоев с Cardioceras (Scarbur
giceras)). Слои у с т а н о в л е н ы в абалакской , 
даниловской и васюганской свитах в Б е р е -
зово-Шаимском районе и частично в Ш и р о т 
ном Приобье . 

В ы ш е залегает , а в некоторых районах 
и частично з а м е щ а е т верхнюю часть слоев с 
Dorothia insperata-Eomarssonella paraconica 
н и ж н е о к с ф о р д с к а я f - зона A m m o b a c u l i t e s 
t o b o l s k e n s i s - T r o c h a m m i n a oxford iana (Био
стратиграфия . . . , 1982), ранее в ы д е л я в ш а я 
с я в к а ч е с т в е f - з о н ы A m m o b a c u l i t e s 
tobolskensis и Eomarssonel la paraconica (Ле
вина, 1968). Н и ж н е о к с ф о р д с к о е положение 
f-зоны ф и к с и р у е т с я довольно многочислен
ными к настоящему времени находками ам
монитов рода Cardioceras (Атлас. . . , 1990; и 
др.). Н а и б о л е е хорошо f-зона в ы р а ж е н а в 
р а з р е з а х в е р х н е й юры, в с к р ы т ы х с к в а ж и 

нами на Пальяновской площади. Ф о р а м и н и -
ф е р о в а я зона A m m o b a c u l i t e s t o b o l s k e n s i s -
T r o c h a m m i n a oxfordiana широко представле
на в Западной Сибири и хорошо известна в 
р а з р е з а х Енисей-Хатангского прогиба. В ин
т е р в а л а х р а з р е з о в , с о о т в е т с т в у ю щ и х в 
з ападных районах Западной Сибири нижней 
части f-зоны, в ы д е л я л и с ь слои с комплекса
ми ф о р а м и н и ф е р с Ammobaculites tobolskensis 
и Eomarssonella paraconica (Левина, 1968). На 
юге Западной Сибири локально распростра
нен комплекс, представленный исключитель
но нодозариидами (Решения. . . , 1991). В р а з 
р е з а х верхней ю р ы в П о л я р н о м и П р и п о л я р 
ном З а у р а л ь е в п р е д е л а х f-зоны обособля
ются слои с Recurvoides eotrochus (Форами
ниферы. . . , 1972). 

В среднем Оксфорде З а п а д н о й Сибири 
в ы д е л я е т с я f - з о н а A m m o d i s c u s t h o m s i -
To lypammina sve t l anae (см. рис. 5, 11), ранее 
о б о з н а ч а в ш а я с я в с х е м а х к а к с л о и с 
Ammodiscus ex gr. pseudoinfimus—Eomarsso
nella paraconica (Левина, 1968). Слои прирав 
ниваются к среднему Оксфорду в связи с на
ходками в них среднеоксфордских аммонитов 
Cardioceras (Plasmatoceras) salymensis и др. 
Синхронные слои, содержащие характерный 
к о м п л е к с ф о р а м и н и ф е р , с о п р о в о ж д а е м ы й 
оксфордскими аммонитами, установлены и в 
западных районах Западной Сибири (Атлас..., 
1990). Эта f-зона, наиболее хорошо представ
ленная на Салымской площади, широко р а с 
п р о с т р а н е н а в З а п а д н о й С и б и р и (юг 
п-ова Ямал, Березово-Шаимский район, час
тично Широтное Приобье и Полярное З а у р а 
лье). На юге центральной части Западной Си
бири выделяются среднеоксфордские слои с 
Ammodiscus thomsi (= A. ex gr . pseudoin
fimus)—Trochammina oxfordiana, рассматри
в а е м ы е к а к м е с т н ы е п а р а л л е л ь н ы е f-зоне 
Ammodiscus thomsi—Tolypammina sve t lanae , 
а в р а з р е з а х Приполярного У р а л а — слои с 
Tolypammina svetlanae, преобладающие в со
о т в е т с т в у ю щ и х к о м п л е к с а х ф о р а м и н и ф е р 
этого района. 

В официально утвержденной региональ
ной стратиграфической схеме верхней юры 
Западной Сибири f-зона Ammodi scus t h o m s i -
T o l y p a m m i n a s v e t l a n a e рассматривалась как 
с о о т в е т с т в у ю щ а я по объему д в у м а - з о нам 
среднего Оксфорда (Cardioceras dens ip l i ca tum 
и С. t e n u i s e r r a t u m ) (Решения. . . , 1991). Одна
ко в аналогичных f-зоне слоях с Ammodiscus 
ex gr. pseudoinfimus—Eomarssonella paraco-
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nica, выделенных в центральной и северо-за 
падной ч а с т я х З а п а д н о й Сибири, найдены 
аммониты как среднего (Cardioceras zenaidae, 
Cardioceras spp.), т ак и верхнего О к с ф о р д а 
(Amoeboceras alternoides, Amoeboceras spp.) 
(Левина, 1968; и др.). З а п а д н о - с и б и р с к о й 
f -зоне A m m o d i s c u s t h o m s i - T o l y p a m m i n a 
svet lanae соответствуют одноименные слои на 
севере Средней Сибири. В Приенисейской 
части Западной Сибири в нижнем и среднем 
О к с ф о р д е в ы д е л я е т с я f-зона T r o c h a m m i n a 
ox fo rd i ana ( п а р а л л е л ь н а я f - зонам A m m o 
baculites tobolskens is -Trochammina oxfordiana 
и A m m o d i s c u s t h o m s i - T o l y p a m m i n a s v e 
t lanae) , хорошо п р о с л е ж и в а е м а я в Оксфорде 
Восточной Сибири. 

Н и ж н я я часть верхнего Оксфорда п р е д 
ставлена f - зоной R e c u r v o i d e s d i spu t ab i l i s , 
практически повсеместно распространенной 
в верхней юре Западной и Восточной Сиби
ри. На з а п а д е З а п а д н о й Сибири в области 
развития абалакской и даниловской свит (в 
районах Березовской моноклинали, Верхне -
Кондинского мегапрогиба, на п о г р у ж е н и я х 
Шаимского мегавала, в восточной части Во
сточно-Туринской и северной половине Ва
сюганской моноклиналей) в ы д е л я ю т с я мест
н ы е с л о и с Recurvoides disputabilis и 
Spiroplectammina tobolskensis, соответству
ю щ и е п о о б ъ е м у f - з о н е R e c u r v o i d e s 
disputabilis. В этих слоях н а р я д у с рекурвои-
десами многочисленны спироплектамины и 
нодозарииды. В в е р х а х васюганской свиты в 
Широтном Приобье и по окраинам Западной 
Сибири f-зоне Recurvo ides disputabi l is соот
ветствуют слои с небогатым комплексом ф о 
раминифер , в котором преобладает вид-ин
декс. Вместе с типичным комплексом ф о р а 
минифер описываемой f-зоны на Обской пло
щади найдены аммониты, х а р а к т е р н ы е д л я 
верхнеоксфордских слоев с Amoeboceras spp. 

В н и з а х верхнего О к с ф о р д а ю ж н ы х и 
юго-восточных р а й о н о в З а п а д н о й С и б и р и 
(Новосибирская, Омская , Т о м с к а я области; 
Т у р у х а н - Е р м а к о в с к и й район) , с л о ж е н н ы х 
породами специфического облика (прибреж
ные ф а ц и и васюганской и наунакской к р а е 
вых зон Западно-Сибирского бассейна), обо
с о б л е н ы а н а л о г и ч н ы е по о б ъ е м у f - з о н е 
R e c u r v o i d e s d i s p u t a b i l i s м е с т н ы е с л о и с 
Glomospirella galinae (Шаровская , 1966). Опи
сываемые слои содержат в большинстве р а з 
резов о б и л ь н ы е с к о п л е н и я ф о р а м и н и ф е р , 
состоящие почти на 100 % из гломоспирелл, 

и только изредка им сопутствуют предста 
в и т е л и д р у г и х видов ф о р а м и н и ф е р , свой
ственных д л я комплекса f-зоны Recurvo ides 
disputabil is . В районе Касманской площади 
с о в м е с т н о с ф о р а м и н и ф е р а м и с л о е в с 
Glomospirella galinae найдены аммониты рода 
Amoeboceras, но до сих пор не ясно, какими 
слоями с ф о р а м и н и ф е р а м и ограничиваются 
снизу слои с Glomospirella galinae, посколь
ку в конкретных р а з р е з а х комплексы ф о р а 
м и н и ф е р из п о д с т и л а ю щ и х о т л о ж е н и й не 
известны. 

П о л о ж е н и е н и ж н е й г р а н и ц ы f - з о н ы 
Recurvoides disputabil is , судя по находкам как 
в ней, так и в подстилающей ее f-зоне в е р х 
н е о к с ф о р д с к и х а м м о н и т о в Amoeboceras 
alternoides, Amoeboceras spp. (Практическое 
руководство..., 1991; Решения..., 1991; и др.), 
определено в низах верхнего О к с ф о р д а (внут
ри слоев с Amoeboceras spp.). Р а н е е f-зона 
R e c u r v o i d e s d i spu t ab i l i s , о п р е д е л я е м а я по 
эпиболе в и д а - и н д е к с а , р а с с м а т р и в а л а с ь в 
объеме слоев с Amoeboceras spp . и а - зоны 
Amoeboceras r avn i (верхний Оксфорд). 

Однако если судить по р а з р е з а м Окс
ф о р д а Приполярного У р а л а и севера С р е д 
ней Сибири, где в соответствующем и н т е р 
в а л е д о в о л ь н о ч а с т ы н а х о д к и а м м о н и т о в 
(Опорный р а з р е з , 1969; М е с е ж н и к о в , 1984), 
то становится ясным, что в комплексах ф о 
р а м и н и ф е р из верхов верхнего Оксфорда (а-
зона A. ravni ) в с т р е ч а ю т с я л и ш ь единичные 
э к з е м п л я р ы Recurvoides disputabilis. Х а р а к 
т е р н ы м и в этих комплексах я в л я ю т с я п р е д 
ставители ф о р а м и н и ф е р из ассоциаций в ы 
ш е л е ж а щ и х f-зон, т а к и е к а к Trochammina 
omskensis, Tr. minutissima, Ammobaculites 
ex g r . multiformis, Astacolus sibirensis, 
Verneuilinoides grasiosus и др . Б о л е е того, 
непосредственно на т е р р и т о р и и З а п а д н о й 
Сибири в к р о в л е васюганской свиты (слои с 
Amoeboceras spp.) в скв. Нижневартовской-22 
встречен комплекс ф о р а м и н и ф е р , х а р а к т е р 
ный д л я f - зоны T r o c h a m m i n a omskensis— 
Verneu i l ino ides g rac iosus (Ceratocancris aff. 
ambitiosus, Lenticulina inflatiformis, L. ex 
gr. pseudocomptulaformis и др.) ( Б р а д у ч а н и 
др., 1968). Т а к и м образом, граница f -зоны 
Recurvo ides disputabi l is и п е р е к р ы в а ю щ е й ее 
f - зоны T r o c h a m m i n a o m s k e n s i s - V e r n e u i l i 
noides grac iosus , к о т о р а я ранее сопоставля 
лась с границей Оксфорда—кимериджа (Ат
лас.. . , 1990; П р а к т и ч е с к о е руководство . . . , 
1991; Решения.. . , 1991; и др.), д о л ж н а п р о -



РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 161 

водиться в в е р х а х верхнего Оксфорда, п р е д 
п о л о ж и т е л ь н о по н и ж н е й границе а-зоны 
A m o e b o c e r a s r a v n i . С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем f -зоны Recu rvo ides d isputabi l i s отве 
чает соответственно н и ж н е й части в е р х н е 
го Оксфорда — слои с Amoeboceras spp . (без 
н и ж н е й части) , а не всему в е р х н е м у Окс
форду , к а к это считалось ранее (Решения... , 
1991; и др.). 

В ы ш е л е ж а щ а я f-зона H a p l o p h r a g m o i 
d e s ^ ) canuiformis, в ы д е л я ю щ а я с я в нижней 
части георгиевского горизонта в объеме верх
ней части верхнего оксфорда-неполного н и ж 
него кимериджа, является межрегиональным 
репером и прослежена в разрезах верхней юры 
Западной и Восточной Сибири, Северной Аляс 
ки, о-вов Шпицбергена (Nagy et al., 1990) и, 
вероятно, присутствует в юре Канадской А р 
ктики (Hedinger, 1993). Характерный комплекс 
ф о р а м и н и ф е р f -зоны состоит из массовых 
Haplophragmoides'?) canuiformis, относительно 
многочисленных Spiroplectammina supraju-
rassica, Lenticulina michailovi, Trochammina 
omskensis, Verneuilinoides graciosus, Cera-
tocanris ambitiosus, Saracenaria subsuta и др. В 
интервале, охарактеризованном этим комплек
сом, во многих р а з р е з а х верхней юры З а п а д 
ной Сибири найдены верхнеоксфордские и ниж-
некимериджские аммониты. В большинстве 
разрезов верхней юры Западной Сибири па
р а л л е л ь н о f - з о н е H a p l o p h r a g m o i d e s ( ? ) 
canuiformis выделяются два биостратона: f-зона 
T r o c h a m m i n a o m s k e n s i s - V e r n e u i l i n o i d e s 
g r a c i o s u s и с л о и с Haplophragmoides{?) 
canuiformis. 

Ф о р а м и н и ф е р о в а я зона T r o c h a m m i n a 
omskens i s -Verneu i l i no ides grac iosus широко 
распространена по всей т е р р и т о р и и З а п а д 
ной Сибири, в ы д е л я е т с я в даниловской, аба 
л а к с к о й , г е о р г и е в с к о й , в е р х а х сиговской 
свиты (см. рис. 29). Комплекс ф о р а м и н и ф е р , 
х а р а к т е р н ы й д л я f - з о н ы T r o c h a m m i n a 
omskens i s -Verneu i l i no ides graciosus , хорошо 
отличается от такового подстилающих сло
ев за счет существенного обновления т а к 
сономического состава. П р и п р о с л е ж и в а н и и 
по л а т е р а л и отмечаются л и ш ь н е з н а ч и т е л ь 
ные и з м е н е н и я видового состава комплекса . 
Наиболее богатые в таксономическом отно
шении и количественно изобильные комп
лексы ф о р а м и н и ф е р описываемой f-зоцы об
н а р у ж е н ы в глинах георгиевской свиты юго-
восточных районов З а п а д н о й Сибири. Осо
бенно многочисленны здесь п р е д с т а в и т е л и 

р о д о в Bulbobaculites, Spiroplectammina, 
Trochammina, Verneuilinoides. П р и б л и з и т е л ь 
но в т о м ж е и н т е р в а л е , ч т о и f - з о н а 
T r o c h a m m i n a o m s k e n s i s - V e r n e u i l i n o i d e s 
g rac iosus , в р а з р е з а х вдоль западного бор
та Мансийской с и н е к л и з ы (поселки Б е р е -
зово , И г р и м , Пунга , Ш у х т у н г о р т , Ш а и м ) 
и н о г д а о б о с о б л я ю т с я с л о и с Astacolus 
igrimensis-Darbyella erviei ( Л е в и н а , 1962, 
1968; П у т р я , 1972; Ф о р а м и н и ф е р ы . . . , 1972), 
комплекс ф о р а м и н и ф е р к о т о р ы х р е з к о от
л и ч а е т с я от всех и з в е с т н ы х в е р х н е ю р с к и х 
комплексов З а п а д н о й Сибири. А м м о н и т ы в 
этих слоях не н а й д е н ы и слои с Astacolus 
igrimensis-Darbyella erviei о т н о с я т с я к в е р 
х н е м у о к с ф о р д у - н и ж н е м у к и м е р и д ж у по 
п о л о ж е н и ю в р а з р е з е . 

Р а н е е в ю ж н ы х и восточных районов 
Западной Сибири выделялись в верхнем Окс 
ф о р д е слои с Hoeglundina tjumensis. С т р а 
тиграфический объем этих слоев т а к ж е не 
подтвержден находками аммонитов. В насто
я щ е е в р е м я представляется более целесооб
разным относить их к в е р х а м верхнего окс-
ф о р д а - н и з а м к и м е р и д ж а и не в ы д е л я т ь в 
к а ч е с т в е особого биостратона . Основанием 
д л я такого п р е д л о ж е н и я п о с л у ж и л и много
численные находки Hoeglundina tjumensis в 
комплексах ф о р а м и н и ф е р , охарактеризован
н ы х м а с с о в ы м и Verneuilinoides graciosus, 
Trochammina omskensis, Haplophragmoides{?) 
canuiformis и др. (на Пихтовской, Песчано-
Дубровской, Ереминской, Тюменской п л о щ а 
д я х ) . С л е д о в а т е л ь н о , слои с Hoeglundina 
tjumensis соответствуют f-зоне T r o c h a m m i n a 
omskensis-Verneui l inoides graciosus. В р а з р е з е 
верхней юры, вскрытом скв. Тюменской- 1-Р, 
комплекс ф о р а м и н и ф е р , типичный д л я слоев 
с Hoeglundina tjumensis, встречен в глауко-
нитовых аргиллитах , скорее всего п р и н а д л е 
ж а щ и х георгиевскому горизонту (Стратигра-
фо-палеонтологическая основа..., 1972; и др.). 
На севере европейской части России сход
ный комплекс с Hoeglundina известен в н и ж 
нем к и м е р и д ж е с аммонитами Amoeboceras 
(Amoebites) sp., Rasenia sp., Prorasenia sp. 
(Месежников, 1984). 

Ранее f-зона T r o c h a m m i n a o m s k e n s i s -
Verneuilinoides graciosus приравнивалась толь
ко к низам нижнего к и м е р и д ж а (в объеме а-
зоны Pic tonia involuta) (Решения. . . , 1991; и 
др.) (см. рис. 12). Однако в р а з р е з а х по р. Лоп-
сии ( П р и п о л я р н ы й Урал ) в в е р х н е й части 
э т о й f - з о н ы н а й д е н ы а м м о н и т ы а - з о н ы 
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Rasenia evoluta, к верхней части которой при
урочена смена комплексов фораминифер (Ме-
сежников, 1959, 1984; и др.). Естественно в 
таком с л у ч а е проводить верхнюю границу 
f - з о н ы T r o c h a m m i n a o m s k e n s i s - V e r n e u i 
l ino ides g r a c i o s u s в н у т р и а - з о н ы R a s e n i a 
evoluta. Таким образом, стратиграфический 
о б ъ е м f - з о н ы T r o c h a m m i n a o m s k e n s i s -
Verneuilinoides graciosus рассматривается, как 
отвечающий верхам верхнего о к с ф о р д а - н и ж -
ней ч а с т и н и ж н е г о к и м е р и д ж а : от а - зоны 
Amoeboce ras r avn i до низов а -зоны Rasenia 
evoluta. 

Слои с Haplophragmoides{l) canuiformis, 
в ы д е л я е м ы е в верхней части нижнего киме
р и д ж а Западной Сибири, ранее в региональ
ных стратиграфических схемах определялись 
как толща с комплексом ф о р а м и н и ф е р , д л я 
к о т о р о г о х а р а к т е р н ы Haplophragmoides 
sacharoides и Ceratocancris ambitiosus (Месеж-
ников, 1959). С т р у к т у р а комплекса ф о р а м и 
н и ф е р , типичного д л я слоев с Haplophra-
gmoides(l) canuiformis, в верхнем кимерид-
ж е р а з н ы х районов Западной Сибири меняет
ся слабо. Вид Ceratocanris ambitiosus много
численный в соответствующих комплексах 
фораминифер по окраинам Западно-Сибирской 
равнины, л и ш ь несколько р е ж е встречается 
в центральных и з а п а д н ы х ее районах. Т и 
п и ч н ы й по н а б о р у в и д о в д л я с л о е в с 
Haplophragmoides(?) canuiformis комплекс 
ф о р а м и н и ф е р установлен в лопсинской, аба
лакской, даниловской, георгиевской и сигов-
ской свитах. В с к в а ж и н а х Обского п р о ф и л я 
в т о л щ е , в ы д е л я е м о й к а к слои с Haplo-
phragmoides(?) canuiformis, найдены аммони
т ы Amoeboceras (Amoebites) cf. spathi Schulg. 
juv. В других районах Западной Сибири н и ж -
некимериджское положение слоев п о д т в е р ж 
дено находками характерного комплекса ф о 
р а м и н и ф е р с о в м е с т н о с а м м о н и т а м и 
Amoeboceras kitchini, Zonovia ex gr. uralensis 
и Rasenia (Zonovial) sp. indet . (Владимирская , 
К а р а б а ш с к а я , В о с т о ч н о - Т а р к о с а л и н с к а я , 
Верхне -Ча с е ль ская , Я р а й н е р с к а я площади и 
др . ) . О т м е т и м , ч т о р а н е е с л о и с Нар-
lophragmoides(?) canuiformis приравнивались 
по объему только к н и ж н е к и м е р и д ж с к о й а-
зоне Rasenia evoluta (Решения..., 1991). Одна
ко в с т р а т о т и п е на р . Л о п с и и в с л о я х с 
HaplophragmoidesC?) canuiformis найдены ам
м о н и т ы Amoeboceras kitchini, Amoeboceras 
spp . , Zonovia ilovaiski, Rasenia incostans, 
R. laevigata, Rasenia spp. (Месежников, 1959, 

1984; и др.) . В о с н о в а н и и в ы ш е л е ж а щ е й 
f - зоны P s e u d o l a m a r c k i n a lops iens is т а к ж е 
встречены аммониты а-зоны Rasenia evoluta. 
Таким образом, граница слоев Haplophragmo
ides (?) canuiformis и п е р е к р ы в а ю щ е й ее 
f-зоны P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis проходит 
внутри верхней части а -зоны Rasenia evoluta, 
а стратиграфический объем этих слоев соот
ветствует лишь средней части а -зоны Rasenia 
evoluta. 

В в е р х н е й части н и ж н е г о к и м е р и д ж а 
р а н е е в ы д е л я л и с ь и с л о и с Astacolus 
praesibirensis (Фораминиферы.. . , 1972), про 
тягивающиеся узкой полосой с юго-запада на 
юго-восток Западной Сибири (от Тюмени до 
Песчано-Дубровки). В районе Пихтовской и 
Покровской п л о щ а д е й в слоях с Astacolus 
praesibirensis, п е р е к р ы в а ю щ и х здесь толщу, 
охарактеризованную комплексом ф о р а м и н и 
ф е р и з f - з о н ы T r o c h a m m i n a o m s k e n s i s -
Verneui l inoides graciosus, найдены аммониты, 
с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е о п р и с у т с т в и и а - зоны 
Rasenia borealis (Стратиграфия. . . , 1957; Стра-
тиграфо-палеонтологическая основа..., 1972; 
и др.). Стратиграфический объем и п о л о ж е 
ние границ этих слоев относительно границ 
общих стратиграфических подразделений точ
но пока не установлены и з - з а редкой в с т р е 
чаемости аммонитов. Можно предположить , 
ч т о в е р х н я я ч а с т ь с л о е в с Astacolus 
praesibirensis может соответствовать низам f-
зоны P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis, т ак как в 
Рявкинских с к в а ж и н а х в комплексе ф о р а м и 
н и ф е р с л о е в н а й д е н ы Lamarckina s p . 
(?=Pseudolamarckina). В официально п р и н я 
тых региональных стратиграфических схемах 
верхней юры Западной Сибири слои с Astaco
lus praesibirensis приведены к а к соответству
ющие верхнему кимериджу—низам нижневол
жского п о д ъ я р у с а (Решения. . . , 1991). Если 
судить по данным, имеющимся в настоящее 
время, то слои с Astacolus praesibirensis сле
дует рассматривать в объеме верхов нижнего 
и, возможно, низов верхнего кимериджа . 

На т е р р и т о р и я х северного обрамления 
Сибирской п л а т ф о р м ы , большей части З а 
падной Сибири и на Европейском Севере Рос 
сии о п и с а н н а я в ы ш е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
f-зон п е р е к р ы в а е т с я f-зоной P s e u d o l a m a r 
ck ina lopsiensis (Месежников, 1959), относи
мой ранее к верхнему к и м е р и д ж у (Форами
ниферы. . . , 1972; Решения. . . , 1991; и др.). П р и 
сутствие f-зоны P. lopsiensis в лопсинской, 
даниловской, абалакской, георгиевской, си-
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говской и яновстанской свитах установлено 
во многих р а з р е з а х верхней юры Западной 
Сибири. Локально она представлена в окра 
инных районах Западной Сибири: вдоль вос
точного склона Полярного, Приполярного Ура
ла, бассейн р. Конды, юго-западнее — р а й 
он с. П о к р о в к а - К а р а б а ш , единичные р а з р е 
зы на северо-востоке — район пос. Игарка. 
Широко распространена f-зона P. lopsiensis 
в центральной части — в Широтном Приобье 
(Сургутский, Н и ж н е в а р т о в с к и й , А л е к с а н д 
ровский районы) и на севере Западной Сиби
ри. З а пределами Западной Сибири эта f-зона 
прослежена в р а з р е з а х Енисей-Хатангского 
района и на севере Средней Сибири. Таксоно
мическая структура и количественные х а р а к 
теристики видов в комплексе ф о р а м и н и ф е р 
f-зоны P. lopsiensis существенно варьируют 
в р а з н ы х районах. Так, в окраинных районах 
(западных, юго-западных и северо-восточных) 
Западной Сибири, т. е. в п р и б р е ж н ы х зонах 
п о з д н е к и м е р и д ж с к о г о Западно-Сибирского 
моря, в к о м п л е к с а х ф о р а м и н и ф е р обычны 
лишь секреционные формы. Ч а щ е всего аг
глютинирующие ф о р а м и н и ф е р ы здесь вооб
ще отсутствуют, а комплекс фораминифер со
стоит из раковин одних псевдоламаркин. В 
центральных районах Западной Сибири в ком
плексах ф о р а м и н и ф е р довольно многочислен
ны и агглютинирующие формы. Иногда з а 
метные изменения ассоциаций ф о р а м и н и ф е р 
наблюдаются и вверх по разрезу , в связи с 
чем в f-зоне P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis в ы 
делены две подзоны, хорошо представленные 
в р а з р е з а х на Приполярном и Полярном У р а 
ле : н и ж н я я — P. lops iens is и в е р х н я я — 
P. lopsiensis-Lenticul ina iatriensis (Форамини
феры..., 1972; Решения. . . , 1991). 

В н и ж н е й ч а с т и f - з о н ы P s e u d o 
l a m a r c k i n a lopsiensis (р. Лопсия, П р и п о л я р 
ный Урал) , ранее приравниваемой ко всему 
в е р х н е м у к и м е р и д ж у (Решения.. . , 1991), в 
стратотипическом р а з р е з е найдены н и ж н е -
к и м е р и д ж с к и е а м м о н и т ы а - з о н ы R a s e n i a 
evoluta (Месежников , 1959, 1984). Во многих 
р а з р е з а х в е р х н е й юры З а п а д н о й Сибири в 
слоях, с о д е р ж а щ и х комплекс ф о р а м и н и ф е р 
f-зоны P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis, обнару
ж е н ы а м м о н и т ы Aulacostephanus, Amoe
boceras (Nannocardioceras?) sp. и др. Соответ
ственно с т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем f - зоны 
P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis принимается от 
верхов н и ж н е г о до в е р х н е г о к и м е р и д ж а 
( в е р х и а - з о н ы R a s e n i a e v o l u t a - a - з о н а 

A u l a c o s t e p h a n u s aut i ss iodorens is ) (см. рис. 5, 
11, 29). 

Параллельно описанной в ы ш е f-зоне в 
з ападных районах Западной Сибири в ы д е л я 
ются слои с Tolypammina virgula и Planularia 
pressula более широкого стратиграфическо 
го диапазона , включающего и часть н и ж н е 
волжского п о д ъ я р у с а (Левина 1968; Комис
саренко , Т ы л к и н а , 1978; Решения . . . , 1991). 
Аммониты совместно с обычным в слоях с 
Tolypammina virgula-Planularia pressula ком
плексом ф о р а м и н и ф е р не встречены. Стра 
тиграфический диапазон слоев определяет 
ся их положением в р а з р е з е к а к верхи н и ж 
него к и м е р и д ж а — н и з ы н и ж н е в о л ж с к о г о 
подъяруса . В наиболее полных р а з р е з а х эти 
слои непосредственно подстилаются f-зоной 
Haplophragmoides(?) canuiformis . Точное по
л о ж е н и е в е р х н е й г р а н и ц ы слоев не ясно. 
Присутствие слоев с Tolypammina virgula-
Planularia pressula установлено в р а з р е з а х 
верхней юры в з а п а д н ы х (от п-ова Ямал на 
северо-западе до Шаимского района на юго-
западе) , ц е н т р а л ь н ы х , с е в е р н ы х и северо 
восточных районах Западной Сибири. Исклю
чение составляют ю ж н ы е районы Западной 
Сибири, где условно в объеме н и ж н е в о л ж с 
кого подъяруса в ы д е л я ю т с я местные слои с 
Kutsevella haplophragmoides, з алегающие на 
f-зоне P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis. Скорее 
всего, эти слои пр о сл еж ив аю тся т а к ж е и в 
Усть-Енисейском районе, где вместе с н и ж 
неволжским Pectinatites rotor обнаружен мо-
новидовой к о м п л е к с ф о р а м и н и ф е р , р а н е е 
о п р е д е л я в ш и х с я к а к Ammobaculites minu-
tissimus {=Kutsevella haplophragmoides) (IHa-
ровская, 1968). В р а з р е з а х верхней юры на 
Полярном и Приполярном Урале , локально в 
некоторых районах юго-запада (Половинкин-
ская площадь) и юго-востока З а п а д н о й С и 
б и р и в ы д е л я ю т с я м е с т н ы е с л о и с Pseu
dolamarckina voliaensis, о б ъ е м л ю щ и е н и ж 
нюю часть н и ж н е в о л ж с к о г о п о д ъ я р у с а (па
р а л л е л ь н ы е в е р х н е й ч а с т и с л о е в с 
Tolypammina virgula-Planularia pressula) 
(Фораминиферы. . . , 1972; Р е ш е н и я . . . , 1991). 
Д л я к о м п л е к с а ф о р а м и н и ф е р с л о е в с 
Pseudolamarckina voliaensis х а р а к т е р н ы мно
г о ч и с л е н н ы е п с е в д о л а м а р к и н ы , тогда к а к 
п р е д с т а в и т е л и остальных родов ( п р е и м у щ е 
с т в е н н о н о д о з а р и и д ы , а и н о г д а е с т ь и 
Spiroplectammina vicinalis) здесь единичны. 
На П р и п о л я р н о м У р а л е в слоях с описанны
ми к о м п л е к с а м и ф о р а м и н и ф е р в с т р е ч е н ы 
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н и ж н е в о л ж с к и е а м м о н и т ы Eosphinctoceras 
magnum и Subdichotomoceras subcrassum. 
Н и ж н е в о л ж с к и е к о м п л е к с ы ф о р а м и н и ф е р 
о б н а р у ж е н ы в З а п а д н о й Сибири в к р о в л е 
маркирующего слоя с карбонатными конк
рециями абалакской и в средней части дани
ловской свиты. 

В ы ш е л е ж а щ а я f-зона Sp i rop lec t ammina 
v i c i n a l i s - D o r o t h i a t o r t u o s a (Левина , 1968; 
Дайн, 1972; Ф о р а м и н и ф е р ы . . . , 1972; Р е ш е 
ния..., 1991) выделяется в Западной Сибири 
в объеме средневолжского подъяруса и от
части верхов нижневолжского. В соответству
ю щ е й т о л щ е (район Окуневской площади) 
найдены а м м о н и т ы Laugeites cf. borealis и 
Laugeites sp. ind. и др. (Баженовский гори
зонт..., 1986; и др.). Распространена эта f-зона 
в Западной Сибири на очень большой т е р р и 
тории, не включающей, однако, районы р а з 
вития сильнобитуминозных толщ баженовс
кой свиты, практически не с о д е р ж а щ и х ком
плексы фораминифер. Фораминиферовая зона 
Sp i rop lec t ammina v ic ina l i s -Doro th ia to r tuosa 
хорошо опознается в р а з р е з а х верхней юры 
У с т ь - Е н и с е й с к о г о , Е н и с е й - Х а т а н г с к о г о и 
Анабарского районов, где в ее пределах най
дены волжские аммониты Dorsoplanites spp., 
Epivirgatites spp . В Анабарском и Енисей-
Хатангском районах в верхах f-зоны обособ
ляются слои с Dorothia tortuosa. Наиболее 
дробно верхняя часть f-зоны Spiroplectammina 
v ic ina l i s -Doro th ia to r tuosa расчленена в р а з 
р е з а х Т а й м ы р а , где в ы д е л я ю т с я с л о и с 
Lenticulina djabakensis, с Sigmomorphina 
taimyrica и с Tristix taimyrensis. 

В некоторых районах Западной Сибири 
(наиболее отчетливо в р а з р е з а х Шаимского 
района) в пределах f-зоны S p i r o p l e c t a m m i n a 
vic inal is-Dorothia tor tuosa по смене комплек
сов ф о р а м и н и ф е р в ы д е л я ю т с я два биостра
тона: н и ж н и й , в к о м п л е к с е ф о р а м и н и ф е р 
которого большая роль п р и н а д л е ж и т нодо-
з а р и и д а м , — с л о и с Spiroplectammina 
vicinalis—Saracenaria pravoslavlevi, и верхний 
с комплексом, состоящим преимущественно 
из а г г л ю т и н и р у ю щ и х ф о р м , — с л о и с 
Spiroplectammina vicinalis-Dorothia tortuosa. 
Граница м е ж д у этими биостратонами в кон
кретных р а з р е з а х у л а в л и в а е т с я по у в е л и ч е 
нию таксономического р а з н о о б р а з и я комп
лексов ф о р а м и н и ф е р с одновременным со
кращением п р е д с т а в и т е л ь с т в а и з в е с т к о в и с -
того бентоса . Т а к с о н о м и ч е с к а я с т р у к т у р а 
комплекса ф о р а м и н и ф е р , характерного д л я 

f-зоны S p i r o p l e c t a m m i n a v i c ina l i s -Doro th i a 
tor tuosa , в а р ь и р у е т по л а т е р а л и в з а в и с и 
мости от ф а ц и а л ь н ы х особенностей районов. 
Своеобразие комплексов ф о р а м и н и ф е р р а з 
н ы х ф а ц и а л ь н ы х районов о т р а ж е н о в р а з 
л и ч н о й и н д е к с а ц и и биостратонов по ф о р а 
м и н и ф е р а м , о п р е д е л я е м ы м д л я этого и н т е р 
в а л а в к о н к р е т н ы х районах . Так , в р а з р е 
з а х П р и п о л я р н о г о З а у р а л ь я (реки Я т р и я , 
Толья , Волья , Я н ы - М а н ь я , Лопсия) в опи
с ы в а е м о м и н т е р в а л е в ы д е л я ю т с я слои с 
Saracenaria pravoslavlevi и в ы ш е л е ж а щ а я 
f-зона L e n t i c u l i n a sosvaens i s , в П о л я р н о м 
З а у р а л ь е ( п о с е л к и О б с к а я - Л а б ы т н а н г и , 
В о й к а р ) — с л о и с Spiroplectammina 
vicinalis-Kutsevella labythnangensis и в ы ш е 
л е ж а щ а я f-зона S p i r o p l e c t a m m i n a v i c i n a l i s -
Doro th ia to r tuosa . 

М е с т н ы м и ф а ц и а л ь н ы м а н а л о г а м и f-
з о н ы S p i r o p l e c t a m m i n a v i c i n a l i s - D o r o t h i a 
t o r t u o s a я в л я ю т с я и слои с Trochammina 
septentrionalis, в ы д е л е н н ы е А.А. Г е р к е и 
Н.В. Ш а р о в с к о й ( Р е ш е н и я . . . , 1981) к а к 
с р е д н е в о л ж с к и е в р а з р е з а х Н о р д в и к с к о г о 
района. В з а п а д н о - с и б и р с к и х р а з р е з а х ком
п л е к с ф о р а м и н и ф е р , очень с х о д н ы й с об
н а р у ж е н н ы м в Н о р д в и к с к о м р а й о н е в с р е д -
н е в о л ж с к о м п о д ъ я р у с е , п р и у р о ч е н обычно 
к с л а б о б и т у м и н о з н ы м а р г и л л и т а м , р а з в и 
т ы м в р а й о н а х , о к о н т у р и в а ю щ и х з о н ы р а с 
п р о с т р а н е н и я б и т у м и н о з н ы х о т л о ж е н и й , 
в к л ю ч а е м ы х в б а ж е н о в с к у ю свиту . Н а юго-
востоке З а п а д н о й С и б и р и в и н т е р в а л е , со 
о т в е т с т в у ю щ е м с л о я м с Spiroplectammina 
vicinalis—Saracenaria pravoslavlevi, 
В.Ф. К о з ы р е в о й о п р е д е л е н к о м п л е к с ф о р а 
м и н и ф е р с м н о г о ч и с л е н н ы м и Ammodiscus 
zaspelovae. П я т н о о б р а з н ы е з о н ы р а с п р о с т 
р а н е н и я такого т и п а ф а ц и й с а м м о д и с к у с о -
вым комплексом отмечены по р а з р е з а м ц е н 
т р а л ь н ы х районов ( С а б у н с к а я п л о щ а д ь ) . В 
П р е д ъ е н и с е й с к о й ч а с т и З а п а д н о й С и б и р и 
в т и п и ч н о м д л я этой f - зоны к о м п л е к с е ф о 
р а м и н и ф е р в м е с т е с в и д а м и - и н д е к с а м и 
в с т р е ч а ю т с я Glomospirella porcelania и 
Kutsevella haplophragmoides. В ц е л о м ф о 
р а м и н и ф е р ы f - зоны и з в е с т н ы и з ф е д о р о в 
ской , д а н и л о в с к о й , т у т л е й м с к о й , м а р ь я -
новской, я н о в с т а н с к о й свит. 

З а в е р ш а е т последовательность ф о р а м и -
ниферовых биостратонов верхней юры З а п а д 
ной Сибири f-зона A m m o d i s c u s v e t e r a n u s -
Evolut inel la volossatovi. Эта т о л щ а в н ач ал е 
была обособлена B.C. Заспеловой (1948) как 
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зона Ammodi scus tenuiss imus , а позднее опи
сывалась с у к а з а н и е м современных видов-
индексов и уточненным стратиграфическим 
объемом (Комиссаренко, Левина , 1968; Р е 
шения.. . , 1991). Приравнивание с т р а т и г р а ф и 
ческого объема f-зоны Ammodiscus veteranus— 
Evolut inel la volossatovi к в е р х н е в о л ж с к о м у 
подъярусу и низам берриаса основано на на
ходках в ней аммонитов, х а р а к т е р н ы х д л я а-
зон K a c h p u r i t e s sub fu lgens ( К о л п а ш е в с к а я 
площадь) и H e c t o r o c e r a s kochi ( Т а т а р с к а я 
площадь) (Атлас.. . , 1991; и др.). Кроме того, 
в р а з р е з а х верхних частей юры на М у л ы м ь -
инской п л о щ а д и f-зона подстилается слоями, 
в которых обнаружены аммониты Laugeites sp. 
и к о м п л е к с ф о р а м и н и ф е р f - з о н ы S p i r o 
p lec tammina v ic ina l i s -Doroth ia tortuosa. Здесь 
ж е в толще, п е р е к р ы в а ю щ е й f-зону A m m o 
discus ve t e r anus -Evo lu t ine l l a volossatovi, най
дены комплексы м и к р о ф а у н ы берриаса. На 
севере Средней Сибири в пределах f-зоны 
Ammodiscus ve te ranus-Evolu t ine l la volossatovi 
установлены к а к верхневолжские аммониты 
Virgatosphinctes sp . , Craspedites okensis, 
С. canadensis, т а к и н и ж н е б е р р и а с с к и е 
Praetollia spp. и др. (Басов и др., 1970). 

В п р и г р а н и ч н ы х с л о я х в е р х н е й ю р ы и 
н е о к о м а З а п а д н о й С и б и р и н а д f - з о н о й 
A m m o d i s c u s v e t e r a n u s - E v o l u t i n e l l a 
vo lossa tov i в н е к о т о р ы х р а з р е з а х о т м е ч а 
ются прослои , с о д е р ж а щ и е к о м п л е к с ф о 
р а м и н и ф е р с Trochammina kondaensis— 
Evolutinella emeljanzevi, р а с с м а т р и в а е м ы й 
как х а р а к т е р н ы й д л я п е р е х о д н ы х слоев от 
волжского я р у с а к б е р р и а с с к о м у . В наибо
лее п о л н ы х р а з р е з а х н а б л ю д а е т с я и смена 
комплексов ф о р а м и н и ф е р , т и п и ч н ы х д л я 
п е р е х о д н ы х с л о е в с Trochammina kon
daensis-Evolutinella emeljanzevi, на б е р р и -
асские к о м п л е к с ы , х а р а к т е р н ы е д л я слоев 
с Trochammina rosaceaformis ( А т л а с . . . , 
1990; и др.). Б у д у ч и п р е к р а с н ы м р е п е р о м , 
f-зона A m m o d i s c u s v e t e r a n u s - E v o l u t i n e l l a 
volossa tovi очень ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н а в 
з а п а д н ы х , ю ж н ы х и в о с т о ч н ы х ч а с т я х З а 
падной С и б и р и — в т у т л е й м с к о й , д а н и л о в 
ской, м у л ы м ь и н с к о й , м а р ь я н о в с к о й , к у -
ломзинской , я н о в с т а н с к о й , н и ж н е х е т с к о й 
свитах (см. рис . 29). Она и з в е с т н а в р а з р е 
зах, в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м в Б е р е з о в о - И г -
римском р а й о н е , в б а с с е й н а х р е к К о н д ы , 
Северной Сосьвы, п р о с л е ж е н а от Ш а и м с -
кого р а й о н а на юго-восток до г. Т ю м е н и и 
с. Покровка , а т а к ж е В.Ф. К о з ы р е в о й о т 

м е ч е н о ее р а с п р о с т р а н е н и е во многих р а з 
р е з а х в д о л ь ю ж н о г о и юго-восточного об
р а м л е н и я З а п а д н о й С и б и р и (район городов 
Т а т а р с к а , Омска , К о л п а ш е в о ) ( С т р а т и г р а 
фия.. . , 1957). На с е в е р е и с е в е р о - в о с т о к е 
З а п а д н о й Сибири f -зона у с т а н о в л е н а в в е р 
х н е ю р с к о й т о л щ е в б а с с е й н а х р е к К у н о в а т 
и П о л у й , Т у р у х а н и в н и з о в ь я х Е н и с е я , 
п р о с л е ж е н а на с е в е р е С р е д н е й С и б и р и (бу-
о л к а л а х с к а я , п а к с и н с к а я с в и т ы ) , Б а р е н -
ц е в о м о р с к о й п л и т е ( Б а с о в и др. , 1989). На 
с е в е р е С р е д н е й С и б и р и f - зона A m m o d i s c u s 
v e t e r a n u s - E v o l u t i n e l l a vo lossa tov i п е р е к р ы 
в а е т с я с л о я м и с Trochammina rosacea-
formis—Evolutinella fimbriata, г р а н и ц а с 
к о т о р ы м и п р о в о д и т с я в с р е д н е й ч а с т и б е р -
р и а с с к о й а - з о н ы H e c t o r o c e r a s koch i . В З а 
п а д н о й С и б и р и п р и м е р н о на этом у р о в н е f-
з о н а A m m o d i s c u s v e t e r a n u s - E v o l u t i n e l l a 
v o l o s s a t o v i с м е н я е т с я с л о я м и с Tro
chammina rosaceaf ormis. П р е и м у щ е с т в е н н о 
м о н о в и д о в ы е с к о п л е н и я Trochammina 
rosaceaf ormis и з в е с т н ы в з а п а д н о 
с и б и р с к и х р а з р е з а х в и н т е р в а л е не н и ж е 
б е р р и а с с к о й а - з о н ы H e c t o r o c e r a s koch i (Та 
т а р с к а я и д р у г и е п л о щ а д и ) . 

С л е д у е т е щ е р а з отметить , что з о н а л ь 
ная ш к а л а в е р х н е й юры по ф о р а м и н и ф е р а м , 
приведенная в официально п р и н я т ы х на П я 
том Межведомственном совещании стратиг
р а ф и ч е с к и х с х е м а х (Решения. . . , 1991), со
стоит из д в у х частей: правой, где п р и в е д е 
ны зоны и слои с ф о р а м и н и ф е р а м и к а к р е 
г и о н а л ь н ы е п о д р а з д е л е н и я д л я З а п а д н о й 
Сибири в целом, и левой, в которой показаны 
фораминиферовые биостратоны по конкретным 
структурно-фациальным районам, отличающи
еся в ряде случаев названиями, но не объе
мом. По-видимому, авторы схемы хотели под
черкнуть большое разнообразие ф а ц и а л ь н ы х 
районов и соответственно фациальные р а з л и 
чия одновозрастных комплексов микрофауны. 
Выделение в разных районах таких параллель
ных биостратонов, имеющих практически ана
логичные комплексы микрофауны, но разные 
виды-индексы, на н а ш взгляд, в большинстве 
случаев не оправдано. Так, в Оксфорде П р и 
полярного З а у р а л ь я (в Шаимском районе) вы
деляется f-зона Ammodiscus aff. pseudoinfimus 
(=Ammodiscus thomsi в современном понима
нии) — T o l y p a m m i n a sve t lanae . В Ямало-По-
кровском районе на этом уровне установлена 
f - з о н а A m m o d i s c u s aff. p s e u d o i n f i m u s 
( = A m m o d i s c u s t h o m s i ) - E o m a r s s o n e l l a 
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paracon ica (Левина, 1968; Решения.. . , 1991). 
Основным отличием комплексов ф о р а м и н и 
ф е р соседних районов я в л я е т с я присутствие 
в одном из них многочисленных Eomarssonella 
paraconica, что и п о с л у ж и л о основой д л я 
в ы д е л е н и я одного и того ж е биостратона под 
р а з н ы м и названиями . Восточнее, в с м е ж н ы х 
р а й о н а х ( Т у р и н с к о - О м с к о м , С и л ь г и н с к о -
А ж а р м и н с к о м ) вновь у с т а н о в л е н а f - зона 
A m m o d i s c u s aff. p s e u d o i n f i m u s ^ A m m o 
discus t h o m s i ) - T o l y p a m m i n a s v e t l a n a e , т ак 
к а к п р е д с т а в и т е л и Eomarssonella paraconica 
здесь как будто бы редки. 

Аналогичная картина наблюдается и с 
в ы ш е л е ж а щ е й f-зоной Recurvoides disputabilis. 
В Приполярном З а у р а л ь е в верхнем О к с ф о р 
де установлена f-зона Recurvoides disputabilis, 
а в Ямало-Покровском районе вместе с т и 
пичным комплексом встречены многочислен
ные Spiroplectammina tobolskensis, что и по
с л у ж и л о основанием д л я выделения п а р а л 
л е л ь н о й f - зоны R e c u r v o i d e s d i spu t ab i l i s и 
S p i r o p l e c t a m m i n a tobolskensis. В Пурпейско-
Омском районе спироплектаммины редки и 
вновь у с т а н а в л и в а е т с я f -зона R e c u r v o i d e s 
disputabil is , а в Пурпейско-Васюганском р а й 
оне в ы д е л я е т с я к а к f - з о н а R e c u r v o i d e s 
disputabi l is , т ак и Recurvo ides d i s p u t a b i l i s -
S p i r o p l e c t a m m i n a tobolskensis . Обозначение 
под р а з н ы м и названиями в р а з н ы х районах 
параллельных и одновозрастных f-зон с прак 
тически одинаковыми комплексами м и к р о ф а 
уны вносит, на наш взгляд, л и ш ь путаницу 
при использовании этих ш к а л в стратигра
фических работах. 

К а к отмечалось выше , исторически сло
жилось так, что зональная ш к а л а по ф о р а 
м и н и ф е р а м д л я верхней юры р а з р а б а т ы в а 
лась изначально на р а з р е з а х скважин, скон
центрированных в центральной и западной 
частях Западной Сибири, а з атем выделен
ные биостратоны п р о с л е ж и в а л и с ь в р а з р е 
зах на севере Средней Сибири. Редкость на 
ходок аммонитов в кернах скважин, спора
дичность отбора керна — причины проблем с 
о п р е д е л е н и е м с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о о б ъ е м а 
ф о р а м и н и ф е р о в ы х зон и р е ш е н и я вопросов 
смыкаемости их границ. Оптимальным в а р и 
антом р е ш е н и я этих проблем являются , по-
видимому, специальные д е т а л ь н ы е исследо
вания м и к р о ф а у н ы в наиболее полных и хо 
рошо о х а р а к т е р и з о в а н н ы х а м м о н и т а м и и 
двустворками р а з р е з а х верхней юры севера 
Средней Сибири и Приполярного Урала , р а з 

работка на этих р а з р е з а х автономной п а р а л 
лельной зональной ш к а л ы по ф о р а м и н и ф е 
рам и прослеживание выделенных биостра
тонов на з а к р ы т ы х т е р р и т о р и я х З а п а д н о й 
Сибири, а не наоборот. 

Зональное расчленение юры Сибири 
по данным палинологии 

В течение многих лет палинологи огра
ничивали биостратиграфические исследова
ния юры установлением последовательности 
х а р а к т е р н ы х палинокомплексов, которая з а 
тем использовалась при расчленении и кор
р е л я ц и и разрезов . Однако палинокомплексы 
только х а р а к т е р и з у ю т тот или иной биостра
тон, но не я в л я ю т с я им (Вахрамеев, 1982; и 
др.). В последние 1 0 - 1 5 лет при составлении 
региональных схем с т р а т и г р а ф и и юры ста
ло необходимым в ы д е л е н и е э л е м е н т а р н ы х 
биостратонов (зон, слоев) по р а з н ы м груп
пам ф а у н ы и флоры, определение их стра-
тотипов д л я однозначного понимания стра 
тиграфического объема, создание п а р а л л е л ь 
ных ш к а л зонального уровня и использова
ние их д л я расчленения и к о р р е л я ц и и р а з 
резов по принципу хронологической взаимо
заменяемости признаков (Мейен, 1989), про
с л е ж и в а н и е биостратонов по л а т е р а л и в р а з -
н о ф а ц и а л ь н ы х р а з р е з а х в качестве регио
нальных стратиграфических подразделений. 
Интенсивное использование данных палино
логии д л я расчленения и корреляции т о л щ 
юры на з а к р ы т ы х т е р р и т о р и я х и в районах, 
где другие группы ископаемых часто отсут
ствуют, стимулировало работы по в ы д е л е 
нию палиностратонов, н а р я д у с биострато
н а м и по п а р а с т р а т и г р а ф и ч е с к и м г р у п п а м 
ф а у н ы (Тимошина, Меньшикова , 1980, 1983; 
Фанерозой. . . , 1984; Ильина , 1985; Т и м о ш и 
на, 1997; и др.). З о н а л ь н а я палиностратигра-
ф и ч е с к а я ш к а л а юры севера Сибири р а з р а 
ботана на основе и з у ч е н и я палинокомплек
сов из опорных р а з р е з о в морской ю р ы се 
верного и восточного обрамления Сибирской 
платформы, детально расчлененных по ам
монитам и другим группам ф а у н ы (Ильина, 
1985; I ly ina , 1986). Ш к а л а состояла из п а л и -
нозон и слоев со спорами и пыльцой, стра
тиграфический объем которых соответствовал 
одной или нескольким аммонитовым зонам. 
Границы палинозон определялись по смене 
х а р а к т е р н ы х палинокомплексов, отвечающей 
этапности р а з в и т и я ф л о р ы , а с т р а т и г р а ф и -
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ческий объем — путем сопоставления с з о 
нальными биостратонами по аммонитам и дву
створкам, обособленным в тех ж е разрезах . 
Большинство палинозон выделялись как био
стратоны комплексного обоснования на осно
ве эволюционных и климатомиграционных 
изменений палинокомплексов. Ведущими кри
териями при определении палиностратонов и 
их границ были появление, исчезновение х а 
рактерных видов, оценка объема и просле
живание эпиболей х а р а к т е р н ы х видов, у р о 
вень эволюционных преобразований, оценка 
интервалов совместного распространения так 
сонов. Д л я д и ф ф е р е н ц и а ц и и палиностратонов 
в интервалах юры, соответствующих перио
дам частых перестроек флоры, обусловлен
ных изменениями климата (конец п л и н с б а х а -
начало аалена) , большое значение имели по
явление, максимум и исчезновение в сибирс
кой ф л о р е спор и п ы л ь ц ы растений-иммиг
рантов из южной Евро-Синийской фитогеог-
рафической области. 

В последнее время зональная палиност-
ратиграфическая шкала юры Сибири с у щ е 
ственно уточнена и детализирована (Ильина, 
19976; Захаров и др., 1997). Коррекция, касав
шаяся п р е ж д е всего привязки палинострато
нов к ш к а л е общих стратиграфических под
разделений, связана с ревизией региональной 
аммонитовой ш к а л ы Сибири, в которой сдела
ны существенные изменения, особенно в ин
тервалах верхи плинсбаха-аален и байос-ниж-
ний келловей (Князев, 1991; Меледина и др., 
1991; К н я з е в и др., 1991, 1993; Меледина , 
1994). Большую роль при этом сыграло и сопо
ставление ш к а л ы палинозон с созданными и 
детализированными в последнее время парал
лельными зональными шкалами юры по дву
створкам, фораминиферам, остракодам и ди-
ноцистам (Шурыгин, 1986, 1987а, б; Князев и 
др., 1991; Никитенко, 1992; Ильина и др., 1994) 
(см. рис. 5, 10, 11). Полученные в последние 
годы новые палинологические материалы по 
нижней и средней юре побережья Анабарской 
губы, низовьев рек Лены, Моторчуны, р а з р е 
зов опорных скважин в центральной и юго-
восточной частях Западной Сибири позволили 
уточнить объем некоторых палиностратонов, 
положение их границ и характеристику зональ
ных комплексов, широко проследить последо
вательность палиностратонов в разных регио
нах Сибири (Ильина, 1989; Меледина и др., 
1991; Конторович и др., 1995а, б; Шурыгин и 
др., 1995; и др.). 

Зональная палиностратиграфиче-
ская шкала нижней и средней юры 
Сибири (геттанг—бат) 

В р е з у л ь т а т е уточнения и усовершен
ствования палиностратиграфической ш к а л ы 
юры Сибири в интервале от геттанга до бата 
(включительно) п р и н я т ы следующие палино-
стратоны (см. рис. 10, 28). 

Палинозона 1 — Dip te re l l a oblat inoides, 
A l i s p o r i t e s p e r g r a n d i s , C a m p t o t r i l e t e s 
cerebr i formis , D ip t e r idaceae , Q u a d r a e c u l i n a 
anel laeformis — выделена по акме т р е х п е р 
в ы х видов-индексов , р е г у л я р н о м у п р и с у т 
с т в и ю D i p t e r i d a c e a e , Quadraeculina 
anellaeformis Mai., Cycadopites percarinatus 
(Bolch.) Iljina, Podocarpidites permagna Bolch., 
Sciadopityspollenites sp. Х а р а к т е р н ы й п а л и -
нокомплекс к н а с т о я щ е м у времени хорошо 
и з у ч е н , а д е т а л ь н а я х а р а к т е р и с т и к а его 
опубликована ранее (Ильина, 1985, табл. 14, 
ПК- I ) . П а л и н о з о н а у с т а н о в л е н а в р а з р е з е 
нижней юры в низовьях р. Оленек, где п р е д 
ставлена пачкой коричневых глин с ранне -
геттангскими аммонитами Psiloceras jacuticum 
A. Dagis. В ы д е л я е т с я палинозона и в основа
нии юры на западном берегу Анабарской губы 
предположительно в объеме а -зоны Psiloceras 
p l ano rb i s н и ж н е г о геттанга . На Восточном 
Т а й м ы р е эта палинозона объемлет слои, от
носящиеся к b-зоне Pseudomyt i lo ides sinuosus. 
Она широко распространена по Северному 
обрамлению Сибирской п л а т ф о р м ы в р а з р е 
з а х морской н и ж н е й юры (Ильина, 1985). В 
к о н т и н е н т а л ь н ы х о т л о ж е н и я х п а л и н о з о н а 
прослежена в н и ж н е й части укугутской сви
т ы вилюйской синеклизы и в низах чайкинс-
кой с в и т ы А н г а р о - В и л ю й с к о г о прогиба. В 
Канско-Ачинском угленосном бассейне, судя 
по данным Н.С. Сахановой, к этой палинозо-
не предположительно относятся самые низы 
макаровской и п ер еясл о в ско й свит ( Р е ш е 
ния..., 1981; Ильина , 1985). В Западной Сиби
ри низы геттанга достоверно не установлены. 
В о з м о ж н о , этой п а л и н о з о н е с о о т в е т с т в у е т 
самая в е р х н я я часть ятринской свиты, где 
обнаружен палинокомплекс с высоким содер
ж а н и е м Dip t e r idaceae (Ровнина, 1972). 

П а л и н о з о н а 2 — C y c a d o p i t e s m e -
d i u s , C y c a d o p i t e s s p p . , S t e r e i s p o r i t e s 
i n f r a g r a n u l a t u s , P o l y c i n g u l a t i s p o r i t e s 
t r i a n g u l a r i s , Q u a d r a e c u l i n a a n e l l a e f o r m i s , 
P r o t o p i c e a c e r i n a — в ы д е л е н а по а к м е 
Polycingulatisporites triamgularis (Bolch.) Playf. 
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e t D e t t m . , п р и с у т с т в и ю Stereisporites 
infragranulatus Schulz вместе с разнообраз 
ными Cycadopites и х а р а к т е р и з у е т с я своеоб
р а з н ы м п а л и н о к о м п л е к с о м (Ильина , 1985, 
табл. 14, ПК-П) . Палинозона установлена в 
низах юры на западном берегу Анабарской 
губы (низы зимней свиты с геттанг-синемюр-
скими д в у с т в о р к а м и ) , где п р и б л и з и т е л ь н о 
соответствует интервалу b-зон Meleagrinel la 
subolifex и Otapi r ia l imaeformis (Шурыгин и 
др., 1966а; Меледина и др., 1997) (см. рис. 32). 
В низовьях р. Оленек (мыс Тумул) в слоях, 
относящихся к верхней половине этой п а л и -
нозоны, н а й д е н ы с и н е м ю р с к и е а м м о н и т ы 
Oxynoticeras (Возин, Дагис, 1972). С т р а т и 
графический диапазон палинозоны определя
ется как геттанг (без н и ж н е й зоны)—синемюр. 
Границы ее д а н ы к а к предположительные . 
Палинозона распространена в р а з р е з а х мор
ской юры северного обрамления Сибирской 
платформы. В континентальных ф а ц и я х па 
линозона наиболее детально изучена в В и 
люйской синеклизе . З д е с ь она о х в а т ы в а е т 
значительную часть укугутской свиты, ис 
ключ а я н и ж н и е и верхние слои, и содержит 
позднеукугутский палинокомплекс . Ю ж н е е 
эта палинозона прослежена в н и ж н е п е р е я с -
ловской подсвите Канского бассейна и в р а с -
падской свите Кузбасса. На юго-востоке З а 
падной Сибири она выявлена в н и ж н е м а к а -
ровской подсвите Чулымо-Енисейского ф а -
циального района, в е р х н я я половина ее пред
ставлена в урманской свите в Усть-Тымской 
и Нюрольской в п а д и н а х (Ильина , 1985). В 
других р а й о н а х З а п а д н о й Сибири п р и с у т 
ствие соответствующей т о л щ и пока досто
верно не доказано. 

С л о и со с п о р а м и и п ы л ь ц о й 3 — Cyca
d o p i t e s spp . , U v a e s p o r i t e s a r g e n t a e f o r m i s , 
D i p t e r e l l a o b l a t i n o i d e s , P a l e o c o n i f e r u s 
asacca tus — в ы д е л е н ы по регулярному п р и 
с у т с т в и ю в п а л и н о к о м п л е к с е е д и н и ч н ы х 
Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Schulz , 
Neoraistrickia taylorii Playf. e t D e t t m , п ы л ь 
цы Paleoconif erus asaccatus Bolch. совместно 
с Cycadopites medius (Bolch.) Iljina, C. dilucidus 
(Bolch.) I l j ina и более редкой п ы л ь ц ы группы 
Alisporites pergrandis-Di pterella oblatinoides. 
Детальная характеристика палинокомплекса 
слоев о п у б л и к о в а н а р а н е е (Ильина , 1985, 
табл. 14, П К - Ш ) . Палиностратон установлен 
в верхней части зимней свиты в р а з р е з е н и ж 
ней юры на западном берегу Анабарской губы, 
где он приблизительно (без верхов) соответ

ствует слоям с Harpax ex gr. spinosus, отно
симым к нижнему плинсбаху. В е р х н я я часть 
палиностратона п р е д с т а в л е н а в б а з а л ь н ы х 
слоях юры на р. Анабар, которые по комп
лексам двустворок относятся к низам Ь-зоны 
H a r p a x laevigatus в основании верхнего плин
сбаха. В этом р а з р е з е вышеописываемых сло
ев н а й д е н ы а м м о н и т ы , х а р а к т е р н ы е д л я 
а-зоны Amal theus stokesi (Шурыгин, 1986; Ш у 
рыгин и др., 1996а; Меледина и др., 1997). В 
Вилюйской синеклизе слои 3 обособлены в 
верхней части укугутской свиты, относимой 
по комплексу ф о р а м и н и ф е р к нижнему плин
сбаху ( Р е ш е н и я . . . , 1981). Т а к и м о б р а з о м , 
слои 3 предположительно отвечают интерва
лу нижнего и самым низам верхнего плинсба
ха. Слои прослежены в р а з р е з а х морской юры 
Приверхоянья и Ангаро-Вилюйского прогиба. 
Иногда они выделяются и в р а з р е з а х юры кон
тинентальных фаций , но ч а щ е не отделяют
ся здесь от н и ж е - или в ы ш е л е ж а щ и х п а л и 
ностратонов. В К а н с к о - А ч и н с к о м бассейне 
слои 3 п р е д п о л о ж и т е л ь н о п р и с у т с т в у ю т в 
нижней половине среднепереясловской и сред-
немакаровской подсвит, а в Кузбассе они про
с л е ж и в а ю т с я в абашевской свите (Ильина, 
1985). В Западной Сибири эти слои не отделя 
ются от н и ж е л е ж а щ и х , но имеют относитель
но четкую верхнюю границу. З д е с ь в ы д е л я 
ется палиностратон, отвечающий слоям 3 и 
части палинозоны 2 севера Сибири ( Р е ш е 
ния..., 1991) (см. рис. 10). 

Отметим, что описанная в ы ш е последо
вательность палинокомплексов т р е х н и ж н и х 
палиностратонов ю р ы о т р а ж а е т медленное 
развитие раннеюрской ф л о р ы Сибири, сле 
довавшее за постепенным похолоданием: дос
таточно т е п л ы й гумидный климат (в начале 
геттанга) постепенно в течение синемюра и 
плинсбаха сменялся теплоумеренным. 

П а л и н о з о н а 4 — S t e r e i s p o r i t e s spp. , 
U v a e s p o r i t e s a r g e n t a e f o r m i s , C y c a d o p i t e s 
di lucidus — выделена по акме Uvaesporites 
argentaeformis, Hymenozonotriletes utriger 
(Bolch.) Sem., максимуму разнообразия и со
д е р ж а н и я сфагноидных спор рода Stereispo
rites, появлению Camptotriletes tenellus N a u m . 
ex Iljina и присутствию Chasmatosporites hians 
Nils. Д е т а л ь н а я характеристика палинокомп
л е к с а о п у б л и к о в а н а р а н е е ( И л ь и н а , 1985, 
табл. 14, ПК-IV). Палинозона установлена в 
р а з р е з а х верхнего плинсбаха на западном бе
регу Анабарской губы, на р. Анабар и в Ви
люйской синеклизе в слоях, в которых най-
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дены аммониты Amaltheus и многочисленные 
верхнеплинсбахские двустворки и форамини
ф е р ы (Шурыгин и др., 1996а, б; Меледина и 
др., 1997). Стратиграфический объем п а л и -
нозоны здесь достаточно точно з а ф и к с и р о 
в а н в и н т е р в а л е в е р х н е й ч а с т и а - з о н ы 
A m a l t h e u s stokesi и а -зоны A. m a r g a r i t a t u s 
в е р х н е г о п л и н с б а х а . В З а п а д н о й С и б и р и 
(п-ов Ямал и север центральной части) ана 
логичное стратиграфическое положение па -
линозоны подтверждено находками типичных 
для верхнего плинсбаха комплексов ф о р а м и 
н и ф е р и двустворок в слоях с х а р а к т е р н ы м 
для нее палинокомплексом (Комиссаренко, 
1987; Ш у р ы г и н и др., 1998). Палинозона дос
таточно четко опознается в конкретных р а з 
резах по характерному палинокомплексу и 
широко прослежена в р а з л и ч н ы х регионах 
Сибири к а к в морских, т ак и в континен
тальных ф а ц и я х (Ильина, 1985, 19976; Г л у ш 
ко, Шейко , 1987; Костеша и др., 1990, 1991; 
Конторович и др., 1995а, б; и др.). С т р у к т у р а 
палинокомплекса о т р а ж а е т пришедшийся на 
момент позднеплинсбахского похолодания рас
цвет раннеюрской т е п л о у м е р е н н о й ф л о р ы 
Сибирской фитогеографической области, р а з 
вивавшейся в это в р е м я в гумидном тепло-
умеренном климате (Ильина, 1985). 

П а л и н о з о н а 5 — T r i p a r t i n a v a r i a b i 
lis — в ы д е л е н а по м а к с и м а л ь н о м у р а з в и 
тию в п а л и н о к о м п л е к с е в и д а - и н д е к с а , п о 
ч т и п о л н о м у и с ч е з н о в е н и ю Uvaesporites 
argentaef ormis, постепенному с о к р а щ е н и ю 
разнообразия и количества Stereisporites, по
я в л е н и ю D i p t e r i d a c e a e , Marattisporites 
scabratus Coup, и некоторых других спор р а 
стений-иммигрантов из ю ж н о й Евро-Синий-
ской ф и т о г е о г р а ф и ч е с к о й области, к о л и ч е 
ство к о т о р ы х постепенно у в е л и ч и в а е т с я в 
верхней ч а с т и п а л и н о з о н ы на ф о н е в о з р о с 
шего с о д е р ж а н и я Leiotriletes и Cyathidites 
minor Coup . Н а ч и н а я с основания п а л и н о 
зоны п о я в л я ю т с я и п е р в ы е диноцисты рода 
Nannoceratopsis (N. deflandrei Ev i t t e m e n d . 
Ilj ina). Д е т а л ь н а я х а р а к т е р и с т и к а п а л и н о 
к о м п л е к с а о п у б л и к о в а н а р а н е е ( И л ь и н а , 
1985, табл . 14, П К - V , VI). П а л и н о з о н а у с 
тановлена в р а з р е з а х морской н и ж н е й ю р ы 
на з а п а д н о м б е р е г у А н а б а р с к о й г у б ы , 
р. А н а б а р и в В и л ю й с к о й с и н е к л и з е в в е р 
хах плинсбаха и н и з а х тоара и п р и р а в н и в а 
е т с я п о о б ъ е м у к а - з о н а м A m a l t h e u s 
vi l igaensis и T i l ton ice ras p r o p i n q u u m . Осно
вание п а л и н о з о н ы совпадает с н и ж н е й г р а 

ницей слоев с Tancredia kuznetsovi (по ш к а 
л е b - з о н ) ( Ш у р ы г и н , 1986, 1987а, б; К н я з е в 
и др . , 1991 ; Ш у р ы г и н и др . , 1996а , б), а 
т а к ж е с подошвой динозоны N a n n o c e r a t o p s i s 
d e f l a n d r e i и с о о т в е т с т в е н н о с о с н о в а н и е м 
п о д з о н ы N. d e f l a n d r e i s u b s p . a n a b a r e n s i s 
(Ильина и др., 1994). В е р х н я я граница п а 
л и н о з о ны о п р е д е л я е т с я по п о я в л е н и ю в п а -
л и н о с п е к т р а х р а з н о о б р а з н ы х спор е в р о - с и -
нийских папоротников и многочисленных д и 
н о ц и с т Nannoceratopsis deflandrei s u b s p . 
senex (Van He lden ) I l j ina . В р а з р е з а х н и ж 
ней ю р ы В и л ю й с к о й с и н е к л и з ы и С е в е р о -
Востока Р о с с и и с этого ж е у р о в н я ф и к с и 
р у ю т с я н а х о д к и аммонитов Eleganticeras в 
подошве а - з о н ы H a r p o c e r a s f a l c i f e rum (Кня 
з е в и др., 1991). В б о л ь ш и н с т в е р а з р е з о в в 
п а л и н о з о н е х о р о ш о о б о с о б л я ю т с я слои со 
спорами и п ы л ь ц о й 5а и 56. 

Слои 5а — Osmundacidi tes , Cycadopites 
dilucidus, Stereisporites, Quadraecul ina l imba
ta — приурочены к нижней половине палинозо
ны. Они характеризуются палинокомплексом, 
в котором на фоне Tripartina variabilis Mai., 
Cyathidites minor Coup., Leiotriletes продолжают 
в с т р е ч а т ь с я (но в м е н ь ш е м к о л и ч е с т в е ) 
Stereisporites, Cycadopites, Disaccites, присут
ствуют Dipter idaceae, Marattisporites scabratus. 
Слои 5a отвечают верхней части плинсбаха и 
предположительно выделены в объеме а-зоны 
Amal theus viligaensis и сопоставляемых с нею 
слоев с Tancredia kuznetsovi (Шурыгин, 1987а, б; 
Князев и др., 1991; Шурыгин и др., 1996а). 

Слои 56 — Cyathidi tes minor, Obtusisporis 
j u n c t u s , D i p t e r i d a c e a e , M a r a t t i s p o r i t e s 
scabra tus — соответствуют верхней части па
линозоны. В характерном палинокомплексе вме
сте с Tripartina variabilis более часто встреча
ются Dip te r idaceae и Marattisporites scabratus, 
редкие Contignisporites problematicus (Coup.) 
Doring. и другие споры папоротников-иммиг
рантов из Евро-Синийской области. Верхи сло
ев зафиксированы в маломощном прослое в ос
новании китербютского горизонта на р. Анабар 
и на западном берегу Анабарской губы (Ильи
на и др., 1994; Поспелова, 1995). Очевидно, 
эти слои присутствуют и в самых низах сун
тарской свиты Вилюйской синеклизы. Внутри 
палинозоны в конкретных р а з р е з а х возможны 
стратиграфические перерывы небольшого мас
штаба, не фиксируемые по данным палиноло
гии. 

Палинозона T r i p a r t i n a variabil is хорошо 
опознается в р а з р е з а х н и ж н е й юры р а з л и ч -
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ных регионов Сибири как в морских, т ак и в 
к о н т и н е н т а л ь н ы х ф а ц и я х ( И л ь и н а , 1985, 
19976). Она широко прослежена (чаще без р а з 
деления на слои) в континентальных т о л щ а х 
угленосных бассейнов юга Сибири. В Канско-
Ачинском бассейне этот палиностратон з а ф и к 
сирован в верхнепереясловской и в в е р х н е -
м а к а р о в с к о й п о д с в и т а х (Решения . . . , 1981; 
Ильина , 19856). В Кузбассе палинозона (без 
р а з д е л е н и я на слои) установлена в верхнео-
синовской подсвите, изученной к а к в есте 
ственных выходах на р. Томь, т ак и по Ч у -
с о в и т и н с к о м у и д р у г и м п р о ф и л я м б у 
ровых с к в а ж и н в Центральной мульде и в 
Доронинской впадине (Ильина, 1976, 1985 и 
др.; Костеша и др., 1991; Костеша, Кабано
ва, 1998). Палинозона широко распростране
на в Западной Сибири. В ряде разрезов , как 
в морских, т ак и в континентальных ф а ц и 
ях , п а л и н о з о н а п р е д с т а в л е н а в неполном 
объеме. Палинокомплекс , х а р а к т е р н ы й д л я 
этой палинозоны, о т р а ж а е т преобразования 
ф л о р ы Сибири во в р е м я начальной стадии 
потепления климата в конце плинсбаха и в 
начале тоара. 

П а л и н о з о н а 6 — C y a t h i d i t e s s p p . , 
D i p t e r i d a c e a e , M a r a t t i s p o r i t e s s c a b r a t u s , 
Kluk ispor i t es v a r i e g a t u s , Classopollis — в ы 
делена по х а р а к т е р н о м у палинокомплексу , 
в котором на фоне сибирских ф о р м макси
мально разнообразие и содержание спор и 
пыльцы евро-синийских растений, мигриро
вавших в Сибирь в момент раннетоарского 
климатического оптимума. Детальная х а р а к 
т е р и с т и к а п а л и н о к о м п л е к с а о п у б л и к о в а н а 
ранее (Ильина, 1985, табл. 14, ПК-VII) . П а 
линозона установлена в нижнеюрских слоях 
морского генезиса, в которых найдены н и ж -
нетоарские аммониты, двустворки, ф о р а м и 
н и ф е р ы , в Вилюйской синеклизе , в к и т е р -
бютском горизонте на р. Анабар, на з а п а д 
ном и восточном берегах Анабарской губы, 
на Восточном Т а й м ы р е и в других регионах 
с е в е р а С и б и р и (Ильина , 1969, 1973, 1985, 
19976; и др.). Стратиграфический объем па 
линозоны, который приравнивается к объему 
а-зоны Harpoce ra s falciferum и нижней поло
вины а -зоны Dactyl ioceras c o m m u n e , совпа
д а е т с т а к о в ы м п о д з о н ы N a n n o c e r a t o p s i s 
def landre i subsp . senex, выделенной по дино-
цистам (Ильина и др., 1994). Стратиграфичес 
кое положение нижней границы последней, 
так ж е как и палинозоны 6, определено по 
находкам в подошве аммонитов Eleganticeras 

из а -зоны Harpoceras falciferum в бассейне 
р. Левый Кедон (руч. Астрономический) и в 
сунтарской свите Вилюйской синеклизы (Кня
зев и др., 1991; Ильина и др., 1994). В е р х н я я 
граница палинозоны проходит внутри а-зоны 
Dactyl ioceras c o m m u n e и определена по су
щественному сокращению представительства 
евро-синийских видов спор и п ы л ь ц ы в п а л и -
нокомплексе в ы ш е л е ж а щ и х слоев. Палинозо
на приурочена к нижнесунтарским слоям в 
Вилюйской синеклизе , к китербютскому го
ризонту (исключая самые его низы) Л е н о -
Анабарского, Таймырского ф а ц и а л ь н ы х р а й 
онов севера Сибири, к тогурской свите (без 
самых н и ж н и х слоев) Западной Сибири (см. 
рис. 28). На юго-востоке Западной Сибири и 
в угленосных бассейнах юга Сибири эта па 
линозона установлена в зеленоцветных пес-
чано-алевритовых породах иланской свиты, 
в нижней части терсюкской свиты Кузбасса 
и в иданских песчаниках Иркутского бассей
на (Ильина, 1976, 1985; Ровнина и др., 1985; 
Костеша и др., 1990, 1991; Костеша, Кабано
ва, 1998). Палинозона 6, четко п р о с л е ж и в а е 
мая как в морских, так и в континентальных 
т о л щ а х нижнего тоара р а з л и ч н ы х регионов 
Сибири, я в л я е т с я межрегиональным репером 
(см. рис. 5), о т р а ж а ю щ и м раннетоарский кли
матический оптимум и используемым при ш и 
роких межрегиональных к о р р е л я ц и я х н и ж 
ней юры на территории Сибирской и ряда 
регионов Евро-Синийской фитогеографичес -
ких областей. 

П а л и н о з о н а 7 — P i c e a p o l l e n i t e s 
va r i ab i l i fo rmis , C y a t h i d i t e s m i n o r , O s m u n 
dac id i tes spp., D i p t e r i d a c e a e , M a r a t t i s p o r i t e s 
s c a b r a t u s , п е р е к р ы в а ю щ а я м е ж р е г и о н а л ь 
н ы й р е п е р н и ж н е г о тоара , в ы д е л е н а по су
щественному обеднению п а л и н о к о м п л е к с а в 
с в я з и с постепенным и с ч е з н о в е н и е м спор и 
п ы л ь ц ы е в р о - с и н и й с к и х в и д о в р а с т е н и й 
(Klukisporites variegatus C o u p . , Соп-
tignisporites problematicus, Classopollis и др.) 
п р и у в е л и ч е н и и с о д е р ж а н и я Cyathidites 
minor, Stereisporites, Osmundacidites, 
Piceapollenites variabiliformis (Mai.) P e t r . Д е 
т а л ь н а я х а р а к т е р и с т и к а ее п а л и н о к о м п л е к 
са о п у б л и к о в а н а р а н е е ( И л ь и н а , 1 9 8 5 , 
табл . 14, ПК-VI I I ) . П а л и н о з о н а у с т а н о в л е 
н а в в е р х н е й ч а с т и н и ж н е г о т о а р а 
( а - з о н ы D a c t y l i o c e r a s c o m m u n e , Z u g o -
d a c t y l i t e s b r a u n i a n u s ) и в е р х н е м т о а р е в х о 
рошо р а с ч л е н е н н ы х по многочисленным н а 
х о д к а м аммонитов , двустворок , белемнитов , 
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ф о р а м и н и ф е р р а з р е з а х морской нижней юры 
на п о б е р е ж ь е А н а б а р с к о й губы, в В и л ю й с 
кой с и н е к л и з е , в П р и в е р х о я н с к о м прогибе, 
на Восточном Т а й м ы р е и в д р у г и х р а й о н а х 
севера Сибири. И с х о д я из этого, с т р а т и г р а 
ф и ч е с к и й объем п а л и н о з о н ы о п р е д е л е н д о 
статочно точно в и н т е р в а л е , с о о т в е т с т в у ю 
щ е м в е р х н е й ч а с т и а - з о н ы D a c t y l i o c e r a s 
c o m m u n e — в е р х н е м у тоару . В с в я з и с п е 
ресмотром с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о п о л о ж е н и я 
слоев с Pseudolioceras alienum, к о т о р ы е р а 
нее относились к а а л е н у (Решения.. . , 1981), 
а сейчас с ч и т а ю т с я в е р х н е т о а р с к и м и ( К н я 
зев и др. , 1991), в палинозону 7 в к л ю ч е н ы 
т а к ж е слои, о п р е д е л я в ш и е с я ранее к а к слои 
8а н и ж н е г о а а л е н а (Ильина , 1985). По осо
бенностям с т р у к т у р ы х а р а к т е р н о г о п а л и н о -
комплекса , в котором к о л и ч е с т в е н н а я п р е д 
ставительность отдельных таксонов и з м е н я 
ется в в е р х по р а з р е з у , в большинстве с л у 
чаев (но не всегда) в н у т р и п а л и н о з о н ы у д а 
ется обособить слои со спорами и п ы л ь ц о й 
7а и 76 (Ильина , 19976). 

С л о и 7а — C y c a d o p i t e s d i l u c i d u s , 
S t e r e i s p o r i t e s , D i c t y o p h y l l i d i t e s s p p . , 
Contignispori tes p rob lemat icus — х а р а к т е р и 
з у ю т с я палинокомплексом, в котором е щ е 
п р и с у т с т в у ю т р е д к и е Contignisporites 
problematicus и р е г у л я р н о в с т р е ч а ю т с я 
Dip t e r idaceae и Marattisporites scabratus на 
фоне Piceapollenites variabiliformis, Cyathidites, 
Osmundacidites и д р у г и х сибирских форм. 
Слои 7а отвечают верхней части нижнего то
ара и с о в п а д а ю т по о б ъ е м у с д и н о з о н о й 
Nannoceratopsis gracilis (Ильина, 19976). 

С л о и 7 6 — P i c e a p o l l e n i t e s s p p . , 
S t e r e i spo r i t e s spp. , Q u a d r a e c u l i n a l imba t a , 
Dic tyophyl l id i tes spp., M a r a t t i s p o r i t e s s c a b 
ra tus — определяются присутствием единич
ных Dip t e r i daceae и Marattisporites scabratus 
в характерном комплексе, основное ядро ко
т о р о г о с о с т а в л я ю т Cyathidites s p p . , 
Stereisporites spp., Osmundacidites jurassicus 
(K.-M.) K u z i t s c h . , Lycopodimsporites spp . , 
Piceapollenites variabiliformis, Gink-
gocycadophytus и Quadraeculina limbata Mai. 
Слои установлены в пределах верхнего тоара 
и отвечают по объему динозоне Phal locysta 
e u m e k e s - S u s a d i n i u m scrofoides (Ильина и др., 
1994). 

П а л и н о з о н а 7 ш и р о к о п р о с л е ж е н а в 
морских о т л о ж е н и я х Усть-Енисейского про
гиба, в Вилюйской синеклизе и в бассейне 
р. Лены. В к о н т и н е н т а л ь н ы х т о л щ а х она 

(чаще без р а з д е л е н и я на слои и с предпола
гаемыми границами) опознается в р а з р е з а х 
ю р ы р а з л и ч н ы х регионов Сибири . В р я д е 
р а з р е з о в н и ж н е й ю р ы в К а н с к о - А ч и н с к о м 
бассейне, Кузбассе и, по-видимому, на т е р 
ритории Западной Сибири палинозона ф и к 
с и р у е т с я в неполном объеме , что, видимо, 
я в л я е т с я результатом р а з м ы в а отложений в 
конце т о а р а - н а ч а л е аалена. Палинокомплекс 
описываемого биостратона о т р а ж а е т измене 
ния структуры ф л о р ы в момент ее перестрой
ки в связи с начавшимся во второй половине 
тоара в Сибири постепенным похолоданием 
климата. 

П а л и н о з о н а 8 — C y a t h i d i t e s m i n o r , 
O s m u n d a c i d i t e s j u r a s s i c u s , P i c e a p o l l e n i t e s 
v a r i a b i l i f o r m i s , S t e r e i s p o r i t e s s p p . , S c i a 
dopi tyspol leni tes mu l t i ve r rucosus — выделена 
по х а р а к т е р н о м у п а л и н о к о м п л е к с у , с у щ е 
ственно обедненному систематическим соста
вом спор папоротникообразных и п ы л ь ц ы го
лосеменных в результате исчезновения п ы л ь 
ц ы д р е в н и х х в о й н ы х г р у п п ы Dipterella 
oblatinoides—Alisporites pergrandis и спор евро-
синийских видов растений. В палинокомплек
се д о м и н и р у ю т Cyathidites minor Coup . , 
Cyathidites spp., часто встречаются Osmun
dacidites jurassicus ( K . - M ) K u z i t s c h . , 
Ginkgocycadophytus, Piceapollenites variabi
liformis (Mai.) Petr . , р е ж е Stereisporites spp., 
Lycopodiumsporites spp., Tripartina variabilis 
Mai., Obtusisporis junctus (K.-M.) Pocock , 
Aletes striatus Sach . e t I l j ina , Sciadopitys
pollenites multiverrucosus (Sach . e t I l j ina ) 
Iljina, а т а к ж е Neoraistrickia rotundiformis 
(K.-M.) T a r a s (в палиноспектрах из верхней 
части). П а л и н о з о н а у с т а н о в л е н а в р а з р е з а х 
морской с р е д н е й ю р ы (на з а п а д н о м берегу 
А н а б а р с к о й губы, на р е к а х М о т о р ч у н а , К е -
л и м я р и В о с т о ч н о м Т а й м ы р е ) в с л о я х с 
ааленскими аммонитами, двустворками и ф о 
р а м и н и ф е р а м и . Н и ж н я я граница п а л и н о з о 
ны соответствует в е р х н е й г р а н и ц е д и н о з о -
н ы P h a l l o c y s t a e u m e k e s - S u s a d i n i u m 
scrofo ides , к о т о р а я , в свою о ч е р е д ь , п р и 
б л и ж е н н о с о в м е щ а е т с я с г р а н и ц е й т о а р а и 
аалена . Это д а е т основание о п р е д е л я т ь и н 
тервал палинозоны 8 приблизительно в объе 
ме аалена . У ч и т ы в а я большое сходство п а 
линокомплексов с а м ы х в е р х н и х слоев в е р х 
него т о а р а и низов а а л е н а и т р у д н о с т ь их 
р а з д е л е н и я , не исключено , что н и ж н я я гра 
ница п а л и н о з о н ы 8 м о ж е т п р о х о д и т ь в са 
м ы х н и з а х н и ж н е г о а а л е н а , с о о т в е т с т в у я 
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границе надояхского и лайдинского горизон
тов (см. рис. 5, 10). Палинозона широко про
слеживается в р а з р е з а х морской нижней юры 
на севере Сибири. В континентальных тол 
щ а х она предположительно в объеме аалена 
выделена в Кузбассе , Канско-Ачинском и 
И р к у т с к о м угленосных бассейнах (Ильина, 
1985). В Западной Сибири палинозоне соот
ветствуют слои со спорами и пыльцой VIII, 
показанные в региональной стратиграфичес 
кой схеме юры этого региона, как выделен
ные условно в п р е д е л а х аалена , но широко 
п р о с л е ж и в а е м ы е в р а з н ы х районах ( Р е ш е 
ния..., 1991). Палинокомплекс палинозоны 8, 
распространенной только в Сибирской ф и т о -
географической области, отражает перестрой
ку ф л о р ы Сибири в течение ааленского к л и 
матического пессиума. 

П а л и н о з о н а 9 — N e o r a i s t r i c k i a 
rotundiformis, Lycopodiumspori tes intortivallus, 
Dicksonia densa, P inus divulgata — выделена 
по акме Neoraistrickia rotundiformis, появле
нию и акме Lycopodiumsporites intortivallus 
(Sach. et Iljina) Iljina, Dicksonia densa Bolch., 
появлению Pinus divulgata Bolch. Детальная 
характеристика ее палинокомплекса опубли
кована ранее (Ильина 1985, табл. 14, ПК X I -
XIV). Палинозона установлена в байосе в р а з 
р е з а х морской средней ю р ы на р. Анабар , 
на западном и восточном п о б е р е ж ь е А н а б а р 
ской губы, хорошо расчлененной по аммо
нитам, м н о г о ч и с л е н н ы м б е л е м н и т а м , д в у 
створкам и комплексам м и к р о ф а у н ы . С т р а 
тиграфический интервал палинозоны 9 в пос
леднее в р е м я р а с ш и р е н за счет в к л ю ч е н и я в 
него слоев, относимых к палиностратону, оп
р е д е л я е м о м у ранее как палинозона 10 ( И л ь 
ина, 1985). П о с л е д н я я п р и р а в н и в а л а с ь ранее 
по объему к а-зонам Boreiocephalites borealis 
и Cranocephal i tes vulgaris , п о м е щ е н н ы м т е 
перь в верхний байос (Меледина и др., 1991). 
Основанием д л я у в е л и ч е н и я объема палино
зоны п о с л у ж и л о присутствие в слоях, в ы 
д е л я е м ы х ранее к а к самостоятельные п а л и -
н о с т р а т о н ы , о б щ и х х а р а к т е р н ы х в и д о в 
Neoraistrickia rotundiformis, Pinus divulgata 
и др. В н а с т о я щ е е в р е м я палинозона 9 п р и 
р а в н и в а е т с я только к байосу, с т р а т и г р а ф и 
ческий объем которого в сибирских р а з р е 
з а х р а с с м а т р и в а е т с я в современной и н т е р 
претации (Меледина, 1994; Меледина и др., 
1997) (см. рис. 5, 10, 28). По особенностям 
изменения структуры палинокомплекса вверх 
по р а з р е з у и появлению некоторых видов в 

п р е д е л а х палинозоны 9 в большинстве р а з р е 
зов выделяются слои со спорами и пыльцой 
9а, 96 и 9в. 

С л о и 9а — C y a t h i d i t e s m i n o r , 
С. coniopteroides , Osmundac id i t e s , Lycopodi 
umspor i t e s spp., Leiotr i letes adiant i formis — 
выделены по появлению в палинокомплексе 
спор последнего вида-индекса и регулярному 
присутствию Neoraistrickia rotundiformis. Х а 
рактерный палинокомплекс этих слоев еще 
близок по общему составу к комплексу в е р х 
н е й ч а с т и п а л и н о з о н ы 8 ( И л ь и н а , 1985, 
табл. 14, ПК-XI) . Слои приурочены к низам 
байоса и приблизительно отвечают по о б ъ е 
м у а - з о н е P s e u d o l i o c e r a s ( T u g u r i t e s ) 
f a s t iga tum, поскольку совместно с типичным 
палинокомплексом на западном берегу А н а 
барской губы о б н а р у ж е н ы а м м о н и т ы этой 
а-зоны. 

С л о и 9 6 — C y a t h i d i t e s a u s t r a l i s , 
Microlepidites crass i r imosus, Hemite l ia pa rva , 
Neora i s t r i ck ia t r u n c a t a , N eo ra i s t r i ck i a spp. , 
P o d o c a r p i d i t e s rouse i , Monol i tes coupe r i — 
выделены по появлению в палинокомплек-
cax Microlepidites crassirimosus T imosch . , 
Hemitelia parva (Dor.) Timosch. , Cyathidites 
australis Coup., распространенных в байосе 
М а н г ы ш л а к а , а т а к ж е по п р и с у т с т в и ю 
Podocarpidites rousei P o c o c k и Monolites 
couperi Tra lau . Они установлены в р а з р е з е 
юры на левом берегу р. Анабар , где прибли
з и т е л ь н о о т в е ч а ю т по о б ъ е м у а - з о н е 
Arkel loceras tozeri нижнего байоса или Ь-зоне 
R e t r o c e r a m u s lucifer (Шурыгин и др., 1995; 
З а х а р о в и др., 1997). 

С л о и 9в — N e o r a i s t r i c k i a s p p . , 
Lycopodimspor i tes spp., Osmundac id i t e s spp., 
S tere ispor i tes , Cya th id i t e s minor , Al ispori tes 
bisaccus — выделены по акме группы видов 
Neoraistrickia и почти полному исчезновению 
из комплекса спор с р е д н е а з и а т с к и х видов 
растений. Стратиграфический диапазон сло
ев охватывает верхи нижнего байоса и весь 
верхний байос. Стратиграфическое п о л о ж е 
ние нижней части слоев контролируется на
ходками в этом интервале на р. Анабар спе
цифических д л я верхов нижнего байоса ком
плексов двустворок и белемнитов Parame
gateuthis parabajosicus. Позднебайосский воз 
раст верхней части слоев определен по на
ходкам в этом интервале р а з р е з о в на з а п а д 
ном б е р е г у А н а б а р с к о й г у б ы и на п - о в е 
Ю р ю н г - Т у м у с а м м о н и т о в Boreiocephalites 
borealis и Cranocephalites vulgaris, а т а к ж е 
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п о д т в е р ж д а е т с я комплексами двустворок и 
микрофауны. 

П а л и н о з о н а 9 п р о с л е ж е н а во многих 
р а з р е з а х морской средней ю р ы на севере 
Сибири. В континентальных т о л щ а х средней 
юры Канско-Ачинского угленосного бассей
на и р а з н ы х регионов Западной Сибири она 
(чаще без разделения на слои) уверенно опоз
н а е т с я по х а р а к т е р н о м у палинокомплексу , 
д л я которого свойственно большое таксоно
мическое разнообразие и преобладание спор 
папоротникообразных (Ильина, 1985; Ровнина 
и др., 1985; Костеша и др., 1991; Шурыгин и 
др., 1995; и др.). В Западной Сибири этой па-
линозоне соответствуют выделяющиеся здесь 
одноименные слои со спорами и пыльцой с 
аналогичным палинокомплексом, объем ко
торых условно приравнивается к байосу (Ре 
шения . . . , 1991). П а л и н о з о н а 9 о х в а т ы в а е т 
слои, сформировавшиеся в период развития 
сибирской среднеюрской ф л о р ы , п р и х о д я 
щ и й с я на момент максимальной гумидизации 
климата в байосский век. К этому времени 
приурочен расцвет среднеюрской ф л о р ы па
поротникообразных. Палинокомплексы слоев 
9а, 96 и 9в о т р а ж а ю т р а з н ы е этапы измене
ния климата Сибири: от умеренно теплого в 
самом начале байоса к теплому и сильно гу-
мидному в з о н а л ь н ы й момент Arke l loceras 
tozeri с последующим постепенным похоло
данием, максимум которого приходился на 
п о з д н и й б а й о с ( в р е м я B o r e i o c e p h a l i t e s 
borealis). 

Палинозона 10 — Lophot r i l e t es torosus , 
Gleicheni idi tes , Q u a d r a e c u l i n a l imbata , Sc ia
dopi tyspol leni tes m a c r o v e r r u c o s u s — в ы д е л е 
на п о п о я в л е н и ю и а к м е Lophotriletes 
(Eboracia) torosus Sach . et I l j ina, р е г у л я р н о 
м у п р и с у т с т в и ю Gleicheniidites s p . , 
Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thier.) 
I l j ina, р е д к и х Classopollis и появлению в п а -
линокомплексах верхней ее половины спор 
Perotrilites zonatoides S c h u z , Leiotriletes 
pallescens Bolch. Д е т а л ь н а я х а р а к т е р и с т и к а 
палинокомплекса опубликована ранее (Иль 
ина, 1985, табл. 14, П К - X V , XVI). В описы
ваемой ш к а л е палиностратонов палинозона 10 
объемлет и н т е р в а л ы средней юры, в кото
р ы х р а н е е обособлялись п а л и н о с т р а т о н ы , 
о п р е д е л я е м ы е к а к палинозоны 11 и 12 (Иль 
ина, 1985). Основанием к объединению этих 
палиностратонов п о с л у ж и л о присутствие в 
палинокомплексах всех описываемых и н т е р 
валов характерного вида-индекса Lophotri

letes torosus yi р я д а д р у г и х о б щ и х видов : 
Quadraeculina limbata, Sciadopityspollenites 
macroverrucosus и др. В с в я з и с и з л о ж е н 
ным, палиностратоны т е п е р ь п р и н и м а ю т с я в 
к а ч е с т в е обособленных слоев со спорами и 
пыльцой, но в составе единой палинозоны. 
Стратиграфический объем палинозоны опре
делен в р а м к а х (границах) батского яруса , 
рассматриваемого по уточненной аммонито-
вой ш к а л е средней ю р ы севера Сибири (Ме
ледина , 1994). С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е 
ние границ палинозоны к о н т р о л и р у е т с я на 
ходками в соответствующих слоях (в низо 
вьях Л е н ы и на западном берегу Анабарской 
губы) б а т с к и х а м м о н и т о в Arctocephalites, 
Arcticoceras и Cadoceras barnstoni (Меледи
на и др., 1991; Меледина , 1994). В большин
стве р а з р е з о в палинозона хорошо р а с ч л е н я 
е т с я на слои со спорами и п ы л ь ц о й 10а и 106. 

С л о и 10а — C y a t h i d i t e s spp . , P i c e a 
pollenites spp., Gleicheniidi tes , Q u a d r a e c u l i n a 
l imbata, Sciadopityspollenites macrover rucosus , 
Mara t t i spor i t es scab ra tus , Classopollis — у с 
тановлены по появлению зонального вида-ин
декса Lophotriletes torosus, Trachysporites sp., 
присутствию редких Marattisporites scabratus, 
Vitreisporites pallidus ( R e i s s . ) N i l s , и 
Classopollis. Слои 10a о п р е д е л е н ы в объеме 
а - зон A r c t o c e p h a l i t e s a r c t i c u s и A. g r e e n -
landicus нижнего бата и п р е д п о л о ж и т е л ь н о 
Arc t i coceras h a r l a n d i среднего бата (Меле 
дина, 1994; З а х а р о в и др., 1997). П о л о ж е н и е 
в е р х н е й границы слоев п р и н я т о условно, не 
исключено, что ее н у ж н о п о м е щ а т ь на ш к а 
ле общих с т р а т и г р а ф и ч е с к и х подразделений 
несколько выше . 

С л о и 106 — P e r o t r i l i t e s z o n a t o i d e s , 
Leio t r i le tes pa l lescens , O s m u n d a c i d i t e s spp., 
Perinopolleni tes elatoides — установлены no 
появлению в палинокомплексах Perotrilites 
zonatoides, Uvaesporites cerebralis T r a l a u , 
Densoisporites velatus Weyl. et Krieg., Leiotriletes 
pallescens. По объему они предположительно 
п р и р а в н и в а ю т с я к и н т е р в а л у а - з о н 
Arcticoceras i s h m a e - C a d o c e r a s barns toni батс
кого яруса. Верхняя граница слоев 106 и„ со
ответственно, палинозоны 10 совмещается с 
кровлей а-зоны Cadoceras barnstoni , в преде
лах которой в низовьях р. Лены установлен 
о б е д н е н н ы й п а л и н о к о м п л е к с с Perotrilites 
zonatoides (Меледина и др., 1991). Судя по 
данным, полученным при палинологическом 
а н а л и з е образцов, отобранных из р а з р е з о в 
хорошо охарактеризованных аммонитами при-
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граничных слоев бата и келловея, на севере 
Сибири именно к этой границе приурочены 
как смена комплексов палинозон 10 и 11, так 
и п о я в л е н и е (в н и з а х к е л л о в е я , а - з о н а 
Cadoceras falsum на западном берегу Анабар
ской губы) цист динофлагеллат, характерных 
д л я к о м п л е к с а д и н о з о н ы Crusso l i a d a l e i -

Paragonyaulacys ta re t i f ragmata . Присутствие 
палинозоны 10 установлено как в морских, 
так и в континентальных отложениях Сибири. 
Она широко прослежена (чаще без разделе 
ния на слои) в бате большинства фациальных 
районов Сибири. В Западной Сибири выделя 
ются слои со спорами и пыльцой Cyathidites 

spp., Sciadopityspollenites affluens, Lopho-

triletes torosus, Gleicheniidites sp., Classopollis, 

которые соответствуют описываемой палино-
зоне и в региональной стратиграфической схеме 
юры этого региона условно приравниваются к 
бату (Решения.. . , 1991). 

В р е з у л ь т а т е начавшейся с бата на т е р 
ритории Сибири широтной и межпровинци
альной д и ф ф е р е н ц и а ц и и ф л о р ы палиноком-
плексы палинозоны 10, сохраняя определя 
ющие общие признаки , имеют свои особен
ности в р а з н ы х ф а ц и а л ь н ы х районах. 

Распространение палиностратонов 

в нижней и средней юре (геттанг— 
бат) Западно-Сибирского нефтега
зоносного бассейна 

А н а л и з истории р а з в и т и я юрской ф л о 
р ы Сибири, н а ш е д ш е й о т р а ж е н и е в геологи
ческой последовательности палинокомплек
сов, позволил обосновать возможность и с 
пользования палиностратиграфической ш к а 
лы н и ж н е й и средней юры севера Сибири в 
качестве биостратиграфического стандарта 
д л я расчленения и корреляции одновозраст-
ных отложений более ю ж н ы х нефтегазонос
ных и угленосных бассейнов исследуемого 
региона (Ильина, 1978а, 1985, 19976). В т е 
чение ранней и средней юры (от геттанга до 
бата) вся т е р р и т о р и я Сибири входила в С и 
бирскую фитогеографическую область с еди
ной, характерной д л я всех ее районов тен
денцией р а з в и т и я ф л о р ы . Ш и р о т н а я д и ф ф е 
ренциация ф л о р Сибири в это в р е м я была 
в ы р а ж е н а слабо, в р е з у л ь т а т е чего состав 
ранне-среднеюрской ф л о р ы был в целом од
нотипным на всей территории региона (Вах-
рамеев и др., 1970; Вахрамеев , 1988; и др.). 
Эти общие п р е д с т а в л е н и я о р а н н е - с р е д н е 

юрской истории развития ф л о р ы Сибири под
крепляются данными проведенных в р а з н ы х 
районах этого региона и с м е ж н ы х т е р р и т о 
рий палинологических исследований, в р е 
зультате которых в н и ж н е й и средней юре 
Сибирской фитогеографической области по
всеместно установлена одинаковая последо
вательность палинокомплексов (Войцель и 
др., 1966; И л ь и н а , 1969, 1970, 1985, 19976; 
Ровнина и др., 1976, 1985; М а р к о в а и др., 
1979, 1985; Глушко, Шейко , 1987; Пуртова , 
Игнатова, 1987; Шейко, Шатова , 1987; Кос
теша и др., 1990, 1991; Касаткина , 1991; К а 
банова, Костеша, 1997; Ровнина, 1997; Кос
теша, Кабанова, 1998; и др.). Т а к и м образом, 
шкала палиностратонов нижней и средней (без 
келловея) юры, разработанная на р а з р е з а х 
севера Сибири, в которых представлены мор
ские фации , м о ж е т быть использована как 
эталон д л я выделения региональных палино
стратонов в нижне-среднеюрских т о л щ а х З а 
падно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 
и определения их стратиграфического объе 
ма (см. рис. 10). Однако в таком обширном, 
со с л о ж н ы м геологическим строением реги
оне р е ш е н и е этой з а д а ч и возможно только 
при комплексном палеонтолого-стратиграфи-
ческом и литолого-геохимическом и з у ч е н и и 
опорных разрезов с учетом особенностей гео
логического строения, ф а ц и а л ь н о й и з м е н ч и 
вости и своеобразия ф о р м и р о в а н и я юрских 
т о л щ в р а з н ы х ф а ц и а л ь н ы х районах . Подоб
ные комплексные исследования юрских от
ложений Западной Сибири проводятся в пос
леднее в р е м я в И н с т и т у т е геологии н е ф т и и 
газа СО Р А Н . П е р в ы е р е з у л ь т а т ы , получен
ные при из у ч ен и и н и ж н е й и средней юры 
Талинского м е с т о р о ж д е н и я и Н ю р о л ь с к о й 
впадины, у ж е опубликованы в серии статей 
(Конторович и др., 1995а, б; Ш у р ы г и н и др., 
1995, 19966; Ильина , 19976; М е л е д и н а и др., 
1997). Доказано , что общий состав палино
комплексов, х а р а к т е р н ы х д л я определенных 
палиностратонов, м о ж е т в а р ь и р о в а т ь в р а з 
л и ч н ы х ф а ц и а л ь н ы х районах , но о п р е д е л я 
ющие опознавание палинозон и оценку их 
стратиграфического объема основные ассо
циации в палинокомплексах остаются ста 
бильными на всей площади , и з м е н я я с ь т о л ь 
ко во времени. Естественно, что п р и р а с ч л е 
нении континентальных т о л щ границы п а л и 
ностратонов более условны, чем в р а з р е з а х 
морской ю р ы севера Сибири соответствен
но, и менее точна их п р и в я з к а к общей гео-
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логической ш к а л е . На з а к р ы т ы х т е р р и т о р и 
я х Западной Сибири определение положения 
границ палиностратонов в конкретных р а з р е 
зах осложняется еще и в связи с фрагментар
ностью отбора керна. Тем не менее в р е з у л ь 
тате комплексных палинологических исследо
ваний опорных (относительно хорошо представ
ленных керном) разрезов нижней и средней 
юры в центральных, юго-восточных и северо
восточных районах Западной Сибири (скважи
ны Талинская-2797, Тугровская-4, Пономарев-
ская-2, Салатская -1 , Пешковская-13 , Дедов-
ская-2, Вездеходная-4, Западно-Новогодняя-
210, Стахановская-910, Уренгойская-673, Вер -
хне-Толькинская-5 и др.), а т а к ж е обобщения 
и ревизии опубликованных материалов по мно
гим скважинам удалось обособить, увязав их 
с палиностратиграфической шкалой Сибири, 
следующие палиностратоны, рассматриваемые 
нами в качестве региональных стратиграфи
ческих п о д р а з д е л е н и й Западно-Сибирского 
нефтегазоносного бассейна. 

С л о и со с п о р а м и и п ы л ь ц о й 2 - 3 — 
Disaccites, Cycadop i t e s m e d i u s , Cycadop i tes 
spp., D ip te re l l a oblat inoides , Pa leoconi fe rus 
asacca tus — приближенно отвечают нерасч-
лененным палинозоне 2 (возможно, только 
верхней ее половине) и слоям 3 палиностра
тиграфической ш к а л ы нижней и средней юры 
Сибири. С т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем слоев , 
границы которых проводятся условно, опре
деляется в интервале ?геттанг-синемюр-ниж-
ний п л и н с б а х . В е р х н я я г р а н и ц а п а л и н о -
стратона проходит близ границы зимнего и 
левинского горизонтов в самых низах верхне
го плинсбаха (аналогично слоям 3 на севере 
Восточной Сибири). Слои 2 - 3 установлены в 
низах юры (в нижней и низах средней под-
свиты урманской свиты), вскрытой с к в а ж и 
нами в наиболее глубоких депрессиях Усть-
Тымского и Нюрольского ф а ц и а л ь н ы х райо
нов. Наиболее детально изучены палинокомп-
лексы, стратиграфическое положение кото
рых определяется в интервале с и н е м ю р - н и ж -
ний плинсбах, из низов средней (аргиллито-
вой) подсвиты урманской свиты по р а з р е з а м 
скважин Пономаревской-2 (инт. 3086-3100 м), 
Толпаровской-1 , Урманской-4 и др. (Глуш
ко, Шейко , 1987; Костеша и др., 1990; К а 
саткина, 1991; Конторович и др., 19956; И л ь 
ина, 19976; Кабанова, Костеша, 1997). На се
в е р е ц е н т р а л ь н о й ч а с т и З а п а д н о й Сибири 
слои 2—3 обнаружены в береговой свите в са
мых низах юры по скважинам Ю ж н о - Ч а с е л ь -

с к о й - 1 5 ( 3 8 5 4 м) и С т а х а н о в с к о й - 9 1 0 
(инт. 4295-4283 м) (рис. 35). Основу палино-
к о м п л е к с а з д е с ь с о с т а в л я ю т Disaccites, 
Cycadopites s p p . , о т н о с и т е л ь н о р е д к и е 
Dipterella oblatinoides M a i . , Alisporites 
pergrandis (Bolch.) Il j ina, A. cf. robustus Nils., 
Paleoconiferus asaccatus Bolch., Protoconiferus 
funarius (Naum.) Bolch., Ginkgocycadophytus 
и Chasmatosporites sp. и споры Osmundacidites 
s p p . , р е д к и е Lycopodiumsporites s p . , 
Stereisporites psilatus (Ross) Pf lug, единичные 
Dip t e r idaceae и мелкие ф о р м ы Duplexispo-
rites, а т а к ж е п е р е о т л о ж е н н ы е п а л е о з о й с 
кие споры. Последние у к а з ы в а ю т на близость 
к зоне размыва и контакта с палеозоем. М о ж 
но предположить , что к этим ж е слоям дол
ж н ы быть отнесены о т л о ж е н и я , в с к р ы т ы е 
скв. Семьинской-24-у (152 м) в р а з р е з е охт-
лямской свиты Сосьвинского района (Глуш
ко, 1989). Возможно, к этому ж е стратигра
фическому интервалу н и ж н е й ю р ы относят
ся слои, из которых Л.В. Ровнина (1997) оп
р е д е л и л а с п е ц и ф и ч е с к и й п а л и н о к о м п л е к с 
(ПК B e n n e t t i t a l e s - D i c t y o p h y l l u m - D i p tere l la 
oblat inoides) в р а з р е з е скв. Радомской-138 . 
Предполагается присутствие верхней части 
п а л и н о с т р а т о н а и в р а з р е з е п л и н с б а х а , 
вскрытом скв. Б а л а х н и н с к о й - 1 (инт. 2 7 9 2 -
2800 м) в Хатангской впадине. 

П а л и н о з о н а 4 полностью по объему от
вечает одноименной палинозоне, установлен
ной в морских о т л о ж е н и я х юры севера Си
бири в интервале а-зон A m a l t h e u s stokesi (без 
низов) и A. m a r g a r i t a t u s верхнего плинсба
ха (Ильина, 1985, 19976). Палинозона д е т а л ь 
но изучена по р а з р е з а м с к в а ж и н З а п а д н о -
Новогодней-210 (инт. 3910-3944 м) (рис. 36), 
Ю ж н о - Ч а с е л ь с к о й - 1 5 , где она хорошо обо
собляется в глинистых породах ягельной сви
т ы и присутствует (по данным А.Ф. Ф р а д 
киной) в той ж е свите в р а з р е з е , вскрытом 
скв. Сугмутской-423 (инт. 3876-3868 м). Этот 
палиностратон в морских ф а ц и я х представ 
лен в левинской свите (скв. Б а л а х н и н с к а я - 1 , 
инт. 2182-2201 м). Очевидно, ему ж е соот
ветствуют верхнеплинсбахские отложения , 
и з у ч е н н ы е С И . Пуртовой (Пуртова , Игна
това, 1987) на Северо-Варьеганской площа
ди. На юго-востоке Западной Сибири п а л и 
нозона 4 широко прослежена в Нюрольском, 
У с т ь - Т ы м с к о м , А ж а р м и н с к о м и в д р у г и х 
ф а ц и а л ь н ы х районах , где она обычно п р и 
урочена к наиболее аргиллитовой части сред-
неурманской подсвиты, но иногда включает 
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и базальные слои верхнеурманской подсвиты 
(пласт Ю 1 6 ) . Х а р а к т е р н ы й палинокомплекс ее 
детально изучен по керну из ра зрезов сква
ж и н Приколтогорской-2, Северо -Фестиваль -
ной-2, Сенькинской-37, Салатской-1 , Поно-
маревской-2 , Вездеходной-4 и др. (Костеша 
и др., 1990, 1991; Конторович и др., 19956; 
Ильина , 19976; Кабанова, Костеша, 1997; и 
др.). З а па д не е этот палиностратон выделен в 
ш е р к а л и н с к о й свите ( Ю К П ) на Т а л и н с к о м 
м е с т о р о ж д е н и и (Конторович и др., 1994а, 
1995а). В морских отложениях , с о д е р ж а щ и х 
верхнеплинсбахские комплексы ф о р а м и н и 
ф е р , х а р а к т е р н ы й палинокомплекс установ
лен т а к ж е в р а з р е з е скв. Новопортовской-91-
Р на п-ове Я м а л (Глушко, Шейко , 1987). 

П а л и н о з о н а 5 соответствует одноимен
н о м у п а л и н о с т р а т о н у , у с т а н о в л е н н о м у в 
в е р х а х п л и н с б а х а (слои 5а) — н и з а х т о а р а 
(слои 56) в р а з р е з а х морской ю р ы с е в е р а 
Сибири. В о ф и ц и а л ь н о п р и н я т о й р е г и о н а л ь 
ной с т р а т и г р а ф и ч е с к о й схеме н и ж н е й ю р ы 
З а п а д н о й С и б и р и п о к а з а н ы о д н о и м е н н ы е 
этой п а л и н о з о н е слои со спорами и п ы л ь 
цой, р а с с м а т р и в а е м ы е в качестве региональ
ного стратиграфического п о д р а з д е л е н и я д л я 
аналогичного и н т е р в а л а (Решения . . . , 1991). 
На с е в е р е ц е н т р а л ь н о й ч а с т и З а п а д н о - С и 
бирской п л и т ы палинозона в ы я в л е н а в ч е р 
ничной свите (скв. Западно-Новогодняя-210 , 
инт. 3830 -3857 м). С у д я по составу п а л и н о 
комплекса (см. рис. 36), здесь в с к р ы т а н и ж 
н я я ч а с т ь (слои 5а) палинозоны. В р а з р е з е , 
вскрытом скв. Верхне-Толькинской-5 , п а л и 
нозона, о х в а т ы в а я в е р х и ч е р н и ч н о й и са 
мые н и з ы тогурской свит, п р и с у т с т в у е т , в е 
роятно , в полном объеме , но на слои не р а с 
членена . П р е д п о л о ж и т е л ь н о н и ж н я я в е р х -
н е п л и н с б а х с к а я ч а с т ь палинозоны (слои 5а) 
есть в с к в а ж и н а х Ю ж н о - Ч а с е л ь с к о й - 1 5 (глу
бина 3730 м) и У р е н г о й с к о й - 6 7 3 (глубина 
4794,5 м). В е р х н и е слои (56 ) у с т а н о в л е н ы в 
о с н о в а н и и т о г у р с к о й с в и т ы в р а з р е з е , 
в с к р ы т о м скв . З а п а д н о - П е р е в а л ь н о й - 1 1 а 
(инт. 3715-3727 м) (Касаткина , 1991). П а л и 
нозоне T r i p a r t i n a var iab i l i s отвечают , п о -
в и д и м о м у , о т л о ж е н и я , в с к р ы т ы е С е в е р о -
Варьеганскими скв. 10-П (инт. 3429-3438 м), 
1-П (инт. 3 3 6 3 - 3 3 7 2 м) и 2 -П (инт. 3 3 5 3 -
3363 м) (Пуртова, 1989). В юго-восточной ча 
сти Западной Сибири палинозона 5 (чаще без 
разделения на слои) широко прослежена в Ню-
рольском фациальном районе (Костеша и др., 
1990, 1991; Кабанова, Костеша, 1997). В пол

ном об*ъеме с р а с ч л е н е н и е м на слои 5а и 56 
она установлена в р а з р е з е скв. П о н о м а р е в -
ской-2 в в е р х а х урманской свиты (инт. 3 0 7 0 -
3074 м) и в т е м н ы х а р г и л л и т а х низов т о 
гурской с в и т ы (на глубине 3068 м) (Конто
рович и др., 19956). В А ж а р м и н с к о м ф а ц и 
альном р а й о н е в е р х н я я и н и ж н я я ч а с т и п а 
л и н о з о н ы в ы д е л е н ы в р а з р е з е , в с к р ы т о м 
скв. Вездеходной-4 . Н а юге З а п а д н о й С и 
бири в Доронинской в п а д и н е К у з б а с с а эта 
палинозона п р и у р о ч е н а к верхнеосиновской 
п о д с в и т е ( К о с т е ш а и др. , 1991; К о с т е ш а , 
Кабанова , 1998). В е р х н и е слои п а л и н о з о н ы 
п р и с у т с т в у ю т т а к ж е в р а з р е з е скв. Д е д о в -
ской-2 (глубина 3031,5 м). Установлено , что 
в некоторых р а з р е з а х палинозона п р е д с т а в 
лена л и ш ь частично в с о к р а щ е н н о м с т р а 
т и г р а ф и ч е с к о м о б ъ е м е , ч т о о б у с л о в л е н о , 
очевидно, р а з м ы в а м и в в е р х а х п л и н с б а х а и 
н и з а х тоара . В з а п а д н ы х р а й о н а х З а п а д н о й 
Сибири палинозона п р о с л е ж е н а в р а з р е з а х 
Т а л и н с к и х с к в а ж и н 2797 и 1900. В первом 
из них у д а л о с ь у с т а н о в и т ь т о л ь к о н и ж н и е 
слои (5а) в к р о в л е п л а с т а Ю К ш е р к а л и н с 
кой свиты. Во втором р а з р е з е на глубине 
2622 м в основании китербютского горизон
та о б н а р у ж е н п а л и н о к о м п л е к с , т и п и ч н ы й 
д л я верхов п а л и н о з о н ы (слои 56) (Конторо
вич др., 1995а). 

Сравнительный а н а л и з палинокомплек
сов, х а р а к т е р н ы х д л я палинозоны 5 в р а з 
ных ф а ц и а л ь н ы х районах Западной Сибири, 
п о к а з а л , что основные ч е р т ы , о п р е д е л я ю 
щ и е объем и стратиграфическое положение 
палиностратона, стабильны: во всех палино-
спектрах отмечено увеличение с о д е р ж а н и я 
группы спор Cyathidites-Leiotriletes-Tripartina 
variabilis, появление и з а т е м регулярное при
сутствие спор растений-иммигрантов из Евро-
Синийской фитогеографической области. Пос
леднее отражает преобразования ф л о р ы в свя
зи с начавшимся в конце плинсбаха и у с и 
л и в ш и м с я в раннем тоаре потеплением к л и 
мата на территории Сибири (Ильина, 1985, 
19976). Количество отдельных компонентов в 
палиноспектрах, в том числе и евро-синийс
ких видов растений-иммигрантов , м о ж е т ва 
рьировать в р а з н ы х районах. Н а п р и м е р , в 
Среднем Приобье в р а з р е з а х с к в а ж и н Локо-
совской-31 и Усть-Балыкской-1200 , согласно 
Л.В. Ровниной (1994), в отложениях , отвеча
ющих данной палинозоне, наблюдается по
вышенное с о д е р ж а н и е спор Marattisporites 
scabratus. 
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Таксоны 

Лабораторный номер образца, место и глубина взятия 

Таксоны 
5419, 
1,2 м 

от кровли, 
4284,2 м 

5420, 
1,3 м 

от кровли, 
4284,3 м 

8080, 
5,5 м 

от подошвы, 
4289,5 м 

5421, 
3,3 м 

от кровли, 
4286,3 м 

8078, 
0,5 м 

от подошвы, 
4294,5 м 

Lycopodiumsporites subrotundus (K.-M.) Vinogr. — — 1,0% — — 
Lycopodiumsporites cf. subrotundus (K.-M.) Vinogr. 1 — — — — 
Osmundacidites spp. 10 1 9,0 % 13 1 
Osmundacidites (?) spp. 9 13 — 1 — 
Stereisporites compactus (Bolch.) Iljina — — 1,0% — — 
Stereisporites spp. 1 — — — — 
Stereisporites (?) spp. — — — 2 — 
Leiotriletes spp. со

 
1 - 1 1 

Periplecotriletes spp. 1 — 1,0% — — 
Lophotriletes spp. — — — 4 — 
Acanthotriletes spp. — 1 1,0% — — 
Итого спор папоротникообразных 25 экз. 16 экз. 1 3 % 21 экз. 2 экз. 
Cycadopites spp. — — 16,0% 1 — 
Cycadopites cf. orbicularis (Sach. et Iljina) Iljina — — — 1 — 
G/n/rgocycac/opny-fiVs 3 — — — — 
Ginkgocycadophytus (?) — 6 — 5 — 
Podocarpidites spp. 1 — 1,0% — — 
Coniferales ind. (десрормированные) 3 — 18,0% — 3 
Coniferales ind. (с четкой дисрференциацией 
элементов) 5,0 % — — 
Coniferales древнего облика (крупные) 4 1 — — — 
Coniferales древнего облика (среднего размера) — — 2 1 , 0 % — 2 
Dipterella oblatinoides Mai. 1 — 3,0 % — 
Coniferales (cf. Pseudopinus) 3 — 6,0 % 1 
Coniferales (cf. Piceites) — 2 — — — 
Coniferales (cf. Piceapollenites) 3 — 7,0 % 1 1 
Coniferales (cf. Pinuspollenites) 4 1 9,0 % 1 — 
[Алого пыльцы голосеменных 22 экз. 10 экз. 8 7 % 10 экз. 6 экз. 
Всего микрсхритосроссилий 51 экз. 45 экз. 169 экз. 55 экз. 8 экз. 
Из них неопределенные срормы (споры, 
пресноводные образования?) 4 экз. 19 экз. 69 экз. 24 экз. — 
Таблица составлена А.Ф. Фрадкиной; процентное содержание компонентов подсчитыилось при наличии не менее 100 экземпляров 
микросритофоссилий 

Рис. 35. Общий состав палиноспектров из нижнеюрских отложений, вскрытых скв. Стаха-
новской-910 в интервале 4295,0-4283,0 м. 

П а л и н о з о н а 6 по всем признакам отве
чает соответствующему палиностратону об
щесибирской палиностратиграфической ш к а 
лы, о т р а ж а ю щ е м у преобразования ф л о р ы в 
течение раннетоарского климатического оп
тимума. На севере Западной Сибири (в Усть-
Енисейской впадине) х а р а к т е р н ы е палино-
комплексы обнаружены в керне из скважин 
Суходудинской-1-Р (инт. 1648-1664 м), З и м -
н е й - 1 - Р (инт. 2601-2611,0 м), М а й с к о й - 1 - Р 
(3079,2-3081,6 м) (Шейко, Безрукова , 1970). 

В скв. Балахнинской-1 (глубина 1977 м) т и 
пичный палинокомплекс найден в китербют-
ских глинах, где вместе с ним обнаружены 
нижнетоарские двустворки и диноцисты. В 
серии скважин на Новопортовской площади 
п-ова Я м а л палинозона хорошо обособлена 
в китербютском горизонте, где из соответ
ствующих слоев известны находки тоарских 
ф о р а м и н и ф е р ( Г л у ш к о , Ш е й к о , 1987; К о 
миссаренко, 1987). Присутствие палинозоны 6 
установлено на Уренгойской площади (сква-
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ж и н ы 6 7 3 , и н т . 4 7 0 2 - 4 7 0 9 м и С Г - 6 , 
инт. 4 9 9 7 - 5 0 3 5 м), Геологической (скв. 14, 
инт . 4 5 1 7 - 4 5 2 7 м) , С е в е р о - В а р ь е г а н с к о й 
(скв. ЗП, инт. 3368-3370,0 м), З а п а д н о - К о 
т у х т и н с к о й (скв. 141 , инт. 3 5 2 4 - 3 5 3 2 м), 
Самотлорской (скв. 5Р, инт. 2900-2906 м) и 
других п л о щ а д я х З а п а д н о й Сибири. В ранне-
тоарских палиноспектрах из этих разрезов 
п р е о б л а д а ю т споры папоротникообразных , 
среди которых почти ч е т в е р т ь составляют 
Marattisporites scabratus, D i p t e r i d a c e a e , 
Kiukisporites, Contignisporites и другие спо
р ы е в р о - с и н и й с к и х р а с т е н и й - и м м и г р а н т о в 
(Пуртова , 1989; П у р т о в а , Игнатова , 1994). 
Х а р а к т е р н о й ч е р т о й п а л и н о к о м п л е к с а из 
тогурской свиты, вскрытой скв. Таркосалин-
ской-99 (инт. 4082,5-4087,5 м), является при
сутствие в нем Leptolepidites spp., типичных 
д л я посидониевых сланцев нижнего т о а р а 
Г е р м а н и и , и Uvaesporites scythicus Sem. , 
в п е р в ы е описанных в лингулово-эстериевых 
слоях тоара У к р а и н ы (Schulz, 1967; С е м е 
нова, 1970), вместе с разнообразными спо
рами евро-синийских видов растений, сопро
в о ж д а е м ы м и а к р и т а р х а м и и п р а з и н о ф и т а м и 
( Т р у б и ц ы н а , С у ш а к о в а , 1998). В к а ч е с т в е 
опорного р а з р е з а д л я палиностратиграфичес-
кого р а с ч л е н е н и я н и ж н е й ю р ы П у р - Т а з о в -
ского м е ж д у р е ч ь я принят р а з р е з скв. С т а -
хановской-910(инт . 3998-3980 м), по о б р а з 
цам из которого тогурский палинокомплекс 
детально и з у ч е н (рис. 37, 38). Д л я него х а 
р а к т е р н о сочетание форм , п р и с у щ и х ассо
ц и а ц и я м к а к Сибирской, т ак и Евро -Синий-
ской фитогеографической области. Совмест
но с Cyathidites s p p . , Leiotriletes, 
Osmundacidites, Lycopodiumsporites з д е с ь 
в с т р е ч е н ы Marattisporites scabratus, 
Dictyophyllidites spinescens Sem., D. harrisii 
Coup., Contignisporites problematicus (Coup.) 
Dor. В палиноспектре из образца, взятого на 
глубине 3991 м, определен Polycingulatispori
tes liassicus Schulz, х а р а к т е р н ы й д л я н и ж н е 
го тоара Германии (Schulz, 1967). Почти во 
в с е х п а л и н о с п е к т р а х п р и с у т с т в у е т 
Uvaesporites scythicus S e m . , ч а с т ы 
Duplexisporites anogrammensis (K.-M.) Schug. 
(до 20 %), Tripartina variabilis. В пыльцевой 
ч а с т и к о м п л е к с а р е г у л я р н о в с т р е ч а ю т с я 
Classopollis (на глубине 3996-3997,0 м — до 
20 %), редкие Vitreisporites pallidus (Reiss.) 
Nils., Piceapollenites и Cycadopites. П р и с у т 
ствие празинофитов и а к р и т а р х в образцах 
из интервала 3980-3998 м свидетельствует о 

накоплении осадков в морской обстановке, 
чему соответствуют и находки здесь морских 
двустворок Dacryomya inflata, Tancredia sp. 
(определения Б.Н. Шурыгина) . Б л и з к и й по со
ставу палинокомплекс найден в тогурской сви
те , вскрытой в скв. В е р х н е - Т о л ь к и н с к о й - 5 
(инт. 3566,0-3571,0 м). 

На ю г о - в о с т о к е З а п а д н о й С и б и р и , в 
Нюрольской , Усть -Тымском, А ж а р м и н с к о м 
и других районах палинокомплекс , о т р а ж а 
ю щ и й раннетоарский к л и м а т и ч е с к и й опти
мум, широко прослежен в тогурской свите, 
в с к р ы т о й м н о г о ч и с л е н н ы м и с к в а ж и н а м и 
(Маркова, Скуратенко ,1983; Ровнина и др., 
1985; Глушко, Шейко , 1987; Костеша и др., 
1990, 1991; Касаткина , 1991; и др.). В к а ч е 
стве опорных р а з р е з о в д л я этого района при
н я т ы р а з р е з ы с к в а ж и н П о н о м а р е в с к о й - 2 , 
Салатской-1 , Пешковской-13 , Вездеходной-4 
и др. (Конторович и др., 19956; Ш у р ы г и н и 
др., 1995; Ильина , 19976). Х а р а к т е р н о й осо
бенностью палинозоны 6 в Нюрольской впа
дине я в л я е т с я ч е р е д о в а н и е в ее р а з р е з а х 
палиноспектров с преобладанием спор папо
ротникообразных и палиноспектров с преоб
ладанием п ы л ь ц ы Classopollis, п р и н а д л е ж а в 
ш е й ксерофитным голосеменным растениям, 
что связано со спецификой в а р и а ц и й ф а ц и 
альной обстановки в этом районе в тогурс-
кое время (Конторович и др., 19956). В А ж а р 
минском фациальном районе на Вездеходной 
площади (скв. 1, 3, 4) р е п е р н а я д л я н и ж н е 
го тоара палинозона 6 установлена в зоне 
фациального перехода от тогурской к иланс-
кой свите (рис. 39), а юго-восточнее она про
слежена в зеленоцветных породах иланской 
свиты в Канско-Ачинском бассейне (Шейко, 
Безрукова , 1970; Смокотина и др., 1995). На 
смежных с Западной Сибирью т е р р и т о р и я х 
(в Доронинской и Центральной впадинах К у з 
басса) х а р а к т е р н ы й д л я палинозоны палино
комплекс приурочен к пестроцветным слоям 
н и ж н е й части т е р с ю к с к о й с в и т ы (Ильина , 
1976, 1985; Костеша и др., 1991). Наиболее 
д е т а л ь н о палинозона о х а р а к т е р и з о в а н а по 
керну скв. Ташаринской-275 , в которой ус 
тановлена в е р т и к а л ь н а я последовательность 
палинокомплексов, аналогичная их последо
вательности в р а з р е з а х тоара на юго-восто
ке З а п а д н о й Сибири (Костеша , Кабанова , 
1998). 

В западных районах Западной Сибири 
палинозона в ы д е л я е т с я в тогурской свите на 
Т а л и н с к о м м е с т о р о ж д е н и и (по с к в а ж и -
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нам 2797, 1900, 850, 1, 5, 6, 102) и в Ханго-
к у р т с к о й в п а д и н е (по скв. Т у г р о в с к о й - 4 , 
инт. 2 3 9 7 , 1 - 2 4 0 2 , 5 м) и х а р а к т е р и з у е т с я 
з д е с ь п а л и н о к о м п л е к с о м с п р е о б л а д а н и е м 
р а з н о о б р а з н ы х спор (Ровнина и др., 1985; 
Г л у ш к о , Ш е й к о , 1987; К о н т о р о в и ч и др. , 
1995а; Ильина , 19976; Трубицына, С у ш а к о -
ва, 1998). Видимо, и з этого ж е палинострато-
на происходит палинокомплекс ( П К - Ш — 
Marattisporites, D i p t e r i d a c e a e , Duplexispo-
rites, Klukisporites, Classopollis), свойствен
ный д л я нижнего тоара Радомской, Ш е р к а 
линской, Ханты-Мансийской , У с т ь - Б а л ы к с -
кой и других разведочных площадей (Ровни
на, 1994, 1997). 

На юге З а п а д н о й Сибири в п а л и н о з о 
не 6 н а й д е н м и к р о ф и т о п л а н к т о н , у к а з ы в а 
ю щ и й на к р а т к о в р е м е н н ы е ингрессии м о р я 
в глубь континента в т ечение раннего тоара . 
Так , в скв. П о н о м а р е в с к о й - 2 в этой п а л и 
нозоне у с т а н о в л е н ы два и н т е р в а л а , в к о т о 
р ы х о б н а р у ж е н м и к р о ф и т о п л а н к т о н (Конто
рович и др., 19956). П е р в ы й из них п р и у р о 
чен к т е м н о - с е р ы м и ч е р н ы м а р г и л л и т а м 
н и ж н е й ч а с т и тогурской с в и т ы (инт. 3 0 6 0 -
3058,5 м), где ч а с т ы е а к р и т а р х и Micrhy
stridium в с т р е ч а ю т с я в м е с т е со с п о р а м и 
папоротников и пыльцой Classopollis. Во в т о 
ром и н т е р в а л е — в т е м н о - с е р ы х а р г и л л и т а х 
с ч е ш у я м и р ы б в в е р х а х с в и т ы ( 3 0 4 4 , 0 -
3039,7 м) — м н о г о ч и с л е н н ы е а к р и т а р х и 
Micrhystridium spp. , р е д к и е п р а з и н о ф и т ы 
Leiosphaeridia и Pterospermella с о п р о в о ж д а 
ют п а л и н о с п е к т р ы с п р е о б л а д а н и е м Clas
sopollis. З д е с ь ж е н а й д е н ы р а к о о б р а з н ы е 
Conchostraca ( о п р е д е л е н и я Б.Н. Ш у р ы г и н а 
и Б.Л. Н и к и т е н к о ) . С у д я по м а т е р и а л а м 
О.Н. К о с т е ш а и В.М. Кабановой (Костеша и 
др., 1991; и др.), п р и с у т с т в и е Micrhystridium 
в тогурских п а л и н о к о м п л е к с а х отмечено в 
Приколтогорском прогибе, У с т ь - Т ы м с к о й и 
Нюрольской впадинах в р а з р е з а х р я д а сква 
жин . Ю ж н е е , в с к в а ж и н а х по обрамлению 
Межовского свода а к р и т а р х и о б н а р у ж е н ы 
вместе с Leiosphaeridia и ф и л л о п о д а м и в то 
гурской свите , в с к р ы т о й скв. П е ш к о в с к о й -
13 ( Ш у р ы г и н и др., 1995). На п о д н я т и и в 
зоне восточного борта Колтогорского ж е л о 
ба в скв. Сергеевской-5 тогурский п а л и н о 
комплекс с п о в ы ш е н н ы м с о д е р ж а н и е м Clas
sopollis ( о п р е д е л е н и я С.А. Климко) сопро
в о ж д а е т с я комплексом ф о р а м и н и ф е р с п р е 
обладанием Ammodiscus glumaceus. В р а з 
р е з е тогурской свиты, в с к р ы т о м скв. Х а н -

т ы - М а н с и й с к о й - 6 , т а к ж е о б н а р у ж е н экзем
п л я р Nannoceratopsis cf. deflandrei. 

Таким образом, р е п е р н а я д л я нижнего 
тоара Сибири палинозона 6 четко выделяется 
во всех изученных р а з р е з а х по характерному 
палинокомплексу, о т р а ж а ю щ е м у раннетоар -
ский климатический оптимум, и очень ш и р о 
ко прослежена на территории Западно-Сибир
ского нефтегазоносного бассейна как в морс
ких, т ак и в континентальных ф а ц и я х к и т е р -
бютского горизонта, с тратиграфический ин
тервал которого определен в п р е д е л а х а-зон 
Harpoce ra s fa lc i ferum — н и ж н е й половины 
Dactyl ioceras c o m m u n e нижнего тоара. В е р х 
няя граница палиностратона совпадает с кров
лей тогурской свиты (соответственно и ки -
тербютского горизонта) и проходит внутри 
нижнего тоара. 

П а л и н о з о н а 7 с х а р а к т е р н ы м п а л и н о 
комплексом, вполне соответствующим тако
вому одноименного палиностратона, выделен
ного в интервале верхней половины нижнего 
тоара и верхнетоарского п о д ъ я р у с а в морс
ких р а з р е з а х севера Сибири (Ильина, 1985, 
19976), широко распространена в морских и 
континентальных о т л о ж е н и я х верхней части 
нижней юры на территории Западно-Сибир
ского нефтегазоносного бассейна и в п р и л е 
гающих регионах. В е р х н я я граница палино
зоны рассматривается как предполагаемая и 
условно с о в м е щ а е т с я с в е р х н е й г р а н и ц е й 
надояхского горизонта в самых низах а а л е 
на. При этом н и ж н я я часть интервала соот
ветствует слоям 7а, установленным в объеме 
верхней половины нижнего тоара, а верхняя — 
отвечает слоям 76, выделенным в пределах 
верхнего тоара и ?самых низов аалена. 

В качестве опорных р а з р е з о в этого па
л и н о с т р а т о н а на с е в е р о - в о с т о к е З а п а д н о й 
Сибири п р и н я т ы р а з р е з ы новогодней свиты, 
в с к р ы т ы е скв. З а п а д н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 и 
Верхне-Толькинской-5 . Существенно песча
ные слои нижней части новогодней свиты в 
р а з р е з е с к в . З а п а д н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 
(инт. 3780-3772 м), п е р е к р ы в а ю щ и е тогур-
ские глины, относятся к н и ж н и м слоям (7а) 
палинозоны и соответствуют н и ж н е й части 
надояхского горизонта (в пределах нижнего 
тоара) , а палинокомплексы из в ы ш е л е ж а щ и х 
отложений (инт. 3702,0-3698,0 м) более т и 
пичны д л я верхних слоев (76) этой палинозо
н ы (см. р и с . 36) . В р а з р е з е , в с к р ы т о м 
скв. В е р х н е - Т о л ь к и н с к о й - 5 (инт. 3 5 6 6 , 4 -
3518,0 м), палинозона установлена без р а з -
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Таксоны 

Номер образца, место и глубина взятия 

Таксоны 
8089/13, 
0,5 м от 

подошвы, 
3997,5 м 

8090/12, 
2 м от 

подошвы, 
3996,0 м 

8091/15, 
7 м от 

подошвы, 
3991,0 м 

8092/14, 
7,5 м от 

подошвы, 
3990,5 м 

8093/16, 
кровля, 
3980,0 м 

Микрофитопланктон 
Micrhystridium sp. - + - + + 

Veryhachium spp. - + - - ++ 

Leiosphaeridia ++ ++ ++ + + 

Cymatiosphaera sp. - - - - + 

? Schizosporis + - + + -
Споры 

Stereisporites congregatus (Bolch.) Iljina - + + + + 

Stereisporites seebergensis Schulz - - + - -
Lycopodiumsporites spp. - - + - + 

Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Dor. - + + - + 

Uvaesporites scythicus Sem. - + + - + 

Marattisporites scabratus Coup. - + + + ++ 

Osmundacidites spp. - - + + + 

Cyathidites minor Coup. ++ + ++ + + 

Cyathidites australis Coup. - - + - + 

Cyathidites spp. - - ++ - + 

Pteridaceae - + + - -
Dipteridaceae ++ + +++ - + 

Dictyophyllidites spinescens Sem. + + + - + 

Dictyophyllidites harrisii Coup. + + + + + 

Tripartina variabilis Mai. - - ++ - -
Obtusisporis junctus (K.-M.) Pocock + - + - -
Leiotriletes (20-26 мкм) +++ ++ ++ + + 

Toroisporis sp. - - + - + 

Contignisporites problematicus (Coup.) Dor. - + + - + 

Duplexispor'ites anogrammensis (K.-M.) Schug. ++ - +++ + + 

Polycingulatisporites liassicus Schulz - - + - -
Пыльца голосеменных 

Classopollis ++ +++ + + + 

Cycadopites dilucidus (Bolch.) Iljina - - + - + 

Ginkgocycadophytus + - + - -
Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nils. - - + - -
Podocarpidites spp. - - + - + 

Piceapollenites variabiliformis (Mai.) Petr. + + + - -
Переотложенные палеозойские споры - - - - + 

Преобладают споры папоротникообразных над 
пыльцой + + + + + 

Общее количество микросритосроссилий 50 40 112 12 25 
Кол-во изученных препаратов 3 4 2 3 7 

Рис. 38. Общий состав микрофитофоссилий из нижнего тоара (китербютский горизонт) по 
разрезу скв. Стахановской-910 (инт. 3980,0—3998,0 м). 

+ - единично до 5 %; ++ - 5 -10 %; +++ - более 10 %. 
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Интервал, м Характерный комплекс Подъярус, палино
зона, слои 

3054 ,0 -3057 ,0 

М и к р о ф и т о п л а н к т о н . Chlorophyta: Ovoidites spp., Schizosporis limbatus 
(Sach. et Iljina) Iljina 
С П К Д ; Marattisporites scabratus Coup., Cyathidites; Сд: Dipteridaceae, 
Contignisporites problematicus (Coup.) Dor., Duplexisporites anogrammensis 
(K.-M.) Schug.; C: Dictyophyllidites spinescens Sem., D. harrisii Coup., 
Klukisporites variegatus Coup., Pteridaceae, Osmundacidites spp., Todisporites 
sp., Lycopodiumsporites subrotundus (K.-M.) Vinogr., Tripartina variabilis Mai., 
Obtusisporis junctus (K.-M.) Pocock, Toroisporis sp., Classopollis, Cycadopites 
dilucidus (Bolch.) Iljina, Podocarpidites sp., Piceapollenites variabiliformis (Mai.) 
M. Petr. spp., Disaccites 

Нижний тоар, 6 

3057 ,0 -3058 ,7 

М и к р о ф и т о п л а н к т о н . Chlorophyta: Ovoidites sp. (в обр. 6a - часто), 
Schizosporis limbatus, Aletes striatus Sach. et Iljina 
С П К Д : Tripartina variabilis, Cyathidites spp.; Сд: Osmundacidites spp., 
Piceapollenites spp., иногда Duplexisporites anogrammensis; C: Stereisporites 
seebergensis Schulz, S. spp., Lycopodiumsporites subrotundus, Dipteridaceae, 
Dictyophyllidites harrisii, Marattisporites scabratus, Pteridaceae, Contignisporites 
problematicus, Obtusisporis junctus, Ob. corniger (K.-M.) Pocock, 
Acanthotriletes tomiensis Iljina, Camptotriletes cerebr'iformis Naum. ex Jarosh., 
C. tenellus Naum. ex Iljina, Eucommiidites, Cycadopites dilucidus, 
Ginkgocycadophytus, Podocarpidites spp., Quadraeculina limbata Mai. 

Нижний тоар (низы), 
5 ( 5 6 ) 

3058 ,7 -3070 ,8 Образцы отсутствовали 

3063 ,0 -3097 ,0 
обр. 9а - 3070,8 

С П К Д : Cyathidites minor Coup., Tripartina variabilis; Сд: Leiotriletes, 
Piceapollenites spp., Disaccites; C : Stereisporites compactus (Bolch.) Iljina, S. 
bujargiensis (Bolch.) Schulz, ?Equisetites, Lycopodiumsporites marginatus 
Singh, Osmundacidites spp., Obtusisporis corniger, Camptotriletes cerebr'iformis, 
Dipteridaceae, Cycadopites dilucidus, Ginkgocycadophytus 

Верхний плинсбах 
(верхи), 5 (5а) 

3097 ,0 -3103 ,4 

М и к р о ф и т о п л а н к т о н : Schizosporis limbatus - редко 
С П К Д : Disaccites; Сд: Stereisporites (S. compactus, S. congregatus (Bolch.) 
Schulz, S. psilatus (Ross) Pflug, S. incertus (Bolch.) Sem. , S. bujargiensis), 
Osmundacidites spp., Cyathidites minor, Piceapollenites spp.; C: 
Lycopodiumsporites subrotundus, Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Schulz, 
Perotrilites, Tripartina variabilis, Obtusisporis junctus, Acanthotriletes tomiensis, 
Camptotriletes cerebriformis, Podocarpidites spp., Quadraeculina limbata, 
Protoconiferus funarius (Naum.) Bolch. 

Верхний плинсбах, 4 

Рис. 39. Палинологическая характеристика и расчленение нижней юры в разрезе скв. Вез
деходной-4 (инт. 3054-3103 м). 

Усл. обозн. см. рис. 36, 37. 

деления на слои. Судя по опубликованным ма
териалам, о т л о ж е н и я с палинокомплексом, 
характерным д л я палинозоны 7, обнаружены 
в С е в е р о - В а р ь е г а н с к и х с к в а ж и н а х 3 - П 
(инт. 3235,0-3247,0 м) и 10-П (3335-3345,0 м) 
(Пуртова, 1989). На северо-востоке н и ж н и е 
слои палинозоны (7а), отвечающие верхней 
половине нижнего тоара, выделены в р а з р е 
зе, вскрытом скв. Балахнинской-1 (инт. 1837— 
1977 м), а на п-ове Ямал в р а з р е з е тоара в 
скв. Штормовой-122 (инт. 3973-3962 м) уста
новлены только верхние слои (76). В палино-
комплексе последних обнаружены обильные 
с п о р ы Cyathidites minor, Leiotriletes, 
Osmundacidites spp . , р е д к и е Obtusisporis 
junctus ( K . - M . ) P o c o c k , Stereisporites, 
Dipter idaceae и пыльца Ginkgocycadophytus. 
Характерно -присутствие в этих слоях еди
ничных экземпляров верхнетоарских бореаль

ных диноцист Phallocysta elongata (Beju) Riding 
и мелких празинофитов Leiosphaeridia, сви
детельствующих о накоплении осадков в мор
ской обстановке. На Талинском месторожде
нии палинозона 7 приурочена к песчаному 
горизонту Ю К 1 0 (Конторович и др., 1994а, 
1995а). В р а з р е з а х нижней ю р ы на юго-восто
ке Западной Сибири палинозона 7, р а с ч л е 
ненная на слои, установлена в салатской и 
пешковской свитах , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и 
Пономаревской-2 в Нюрольской впадине, Са-
латской-1 на Средневасюганском мегавале , 
Пешковской-13 (рис. 40) и Дедовскими-2 , 3 
по обрамлению Межовского поднятия и др. 
(Костеша и др., 1991; Конторович и др., 19956; 
Ш у р ы г и н и др., 1995, 19966; Ильина , 19976). 
В континентальных т о л щ а х юга Сибири па
линозона (обычно без р а з д е л е н и я на слои и с 
предполагаемыми границами) прослежена в 
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верхах нижней юры Кузбасса и Канско-Ачин
ского угленосного бассейна (Ильина , 1985, 
19976; Костеша, Кабанова, 1998). В о ф и ц и 
ально принятой региональной стратиграфичес
кой схеме н и ж н е й юры Западной Сибири по
к а з а н ы одноименные палинозоне 7 слои, в ы 
деленные в р а з л и ч н ы х ф а ц и а л ь н ы х районах 
региона (Решения. . . , 1991). Можно предполо
ж и т ь , что П К - I V — Leiotriletes, D i p t e r i d a 
c e a e , Triangulina spinosa, Paleoconif erus 
rugate, описанный J I B . Ровниной (1997) как 
типичный д л я верхней половины тоара в р а з 
ных районах З а п а д н о й Сибири, т а к ж е соот
ветствует по основным признакам х а р а к т е р 
ному комплексу д л я палинозоны 7. В р я д е 
р а з р е з о в н и ж н е й юры, к а к на т е р р и т о р и и 
Западной Сибири, т ак и в прилегающих р е 
гионах, палинозона 7 ф и к с и р у е т с я в непол
ном объеме, что, по-видимому, я в л я е т с я р е 
зультатом р а з м ы в а пограничных отложений 
тоара и аалена. 

П а л и н о з о н а 8, о п р е д е л я е м а я в З а п а д 
ной Сибири по однообразному и существен
но обедненному таксономическому составу, 
по всем п р и з н а к а м отвечает соответствую
щ е м у палиностратону п а л и н о с т р а т и г р а ф и -
ческой ш к а л ы средней ю р ы Сибири, п р и н я 
тому в объеме аалена (без самых низов). На 
территории Западно-Сибирского н е ф т е г а з о 
носного бассейна она приурочена к нижней 
части среднеюрской толщи, о х в а т ы в а ю щ е й 
л а й д и н с к и й и с а м ы е н и з ы вымского гори
зонта (Шурыгин и др., 1995, 1996а, б;*Меле-
дина и др., 1997). Опорным р а з р е з о м палино
зоны 8 д л я севера и северо-востока З а п а д н о -
Сибирской п л и т ы принят р а з р е з , в с к р ы т ы й 
скв. З а п а д н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 (см. рис. 36). 
Н и ж н я я часть палинозоны здесь установле
на в и н т е р в а л е 3665-3652 м, п р е д с т а в л е н 
ном алеврито-глинистыми породами верхней 
подсвиты новогодней свиты (радомская п а ч 
ка), а в е р х н я я — в интервале 3610—3575 м в 
песчаных о т л о ж е н и я х с прослоями а л е в р и 
тов (низы тюменской свиты), составляющих 
ааленскую часть вымского горизонта. Грани
ца м е ж д у ааленом и байосом в опорном р а з 
резе скв. Западно-Новогодней-210 проходит 
п р и б л и з и т е л ь н о в и н т е р в а л е 3575 -3494 м, 
поскольку в ы ш е (на глубине 3494 -3474 м) 
установлен у ж е палинокомплекс , свойствен
ный д л я н и ж н и х слоев байоса (Шурыгин и 
др., 1998). В с м е ж н ы х районах палинозона 8 
прослежена в р а з р е з а х , в с к р ы т ы х с к в а ж и 
нами Уренгойской-673 (инт. 4 4 8 4 - 4 4 8 9 м), 

Ярайнерской-23 (инт. 3535-3553 м), Приозер-
ной-92(инт. 3011-3039 м). 

На северо-востоке Западно-Сибирской 
плиты, если судить по составу палинокомп
лексов из лайдинской и вымской свит, п а л и 
нозона присутствует в серии р а з р е з о в сред
ней юры, в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и на Долган
ской, Суходудинской и Тундровой разведоч
ных п л о щ а д я х (Ровнина, Ш е й к о , 1972). На 
северо-западе Западной Сибири палиноспек-
т р ы с Leiotriletes, Cyathidites, Osmundacidites, 
Stereisporites, Ginkgocycadophytus, р едкими 
Leiotriletes segmentatus Rovn. и Sciadopityspol
lenites multiverrucosus (—Sciadopitys sauerae 
Rovn.), вполне сопоставимые с х а р а к т е р н ы м 
комплексом палинозоны 8, обнаружены в р а з 
р е з а х , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и Новопортов -
скими-58-Р, 66-Р на п-ове Ямал и в ряде д р у 
гих (Ровнина, 1972; Ровнина, Шейко , 1972). 
Палинозона 8 прослежена в средней юре Ш а -
имского нефтегазоносного района и на Т а л и н -
ском месторождении (скв. 2797) (Конторович 
и др., 1994а, 1995а). На юго-востоке Западной 
Сибири она присутствует в р а з р е з а х , в с к р ы 
т ы х с к в а ж и н а м и Салатской-1 , С е в е р о - Ф е с -
тивальной-2 , Карайской-3 , Пономаревской-2 
(только верхи), в В е р х - Т а р с к о м н е ф т е г а з о 
носном районе — Пешковской-13 , Дедовски-
ми-2, 3, Голубинской-1 , Малоичской-7 и др. 
(Ильина , 1968, 1985; М а р к о в а и др., 1979; 
Климко, 1988; Кабанова и др., 1989; Костеша 
и др., 1991). В р а з р е з е средней юры, в с к р ы 
том скв. Дедовской-3 , граница м е ж д у н и ж 
ней и средней юрой приблизительно прохо
дит на уровне 2939 м, а в образцах с глубины 
2926,2 м найден палинокомплекс обедненного 
таксономического состава с Cyathidites minor, 
Leiotriletes, Lycopodiumsporites, Tripartina 
variabilis и Piceapollenites variabiliformis, т и 
пичный д л я низов палинозоны. Эту ж е часть 
палинозоны характеризуют сходные палинос-
пектры из лайдинского горизонта в р а з р е з а х 
с к в а ж и н Дедовской-2 (инт. 2942-2948 м) и 
Пешковской-13 (инт. 2930-2937 м). Более р а з 
нообразный в таксономическом отношении 
палиноспектр получен из образцов керна, в з я 
т ы х на глубине 2846,5 м в скв. Дедовской-3. 
В нем на фоне в ы ш е у к а з а н н ы х таксонов п р и 
сутствуют разнообразные Stereisporites spp., 
Osmundacidites spp., Lycopodiumsporites spp., 
Obtusisporis junctus, Leiotriletes pyramidalis 
K.-M., пыльца Podocarpidites и Quadraeculina 
limbata Mai., что свойственно д л я комплекса 
в е р х о в п а л и н о з о н ы , о т в е ч а ю щ и х н и з а м 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 185 

Тю
м

ен
ск

ая
 

св
ит

а 

< • 
ехивэ ивмэаохгпэи 

То
гу

рс
ка

я- 
k 

св
ит

а 

О ) с м 
О ) 
о > 
с м 

о 
V -
о 

S 

ft 

о ю о 

га 
U 
ш 
О) 
о . 
со 
S 
о 
X 
о 

• 

Б 1 И 8 Э ивюнэмоц. Ч • 
e i n a o ввжививэ 

1 
ii 

, о m 

со id 
и 

га <? 
= s 

£8 ю 
t > . 0 0 t>* 

Г ~ 

га 
•Is 51 1 со 

ю 1 * 1 Л 

0 0 Г -
С 0 СО 
О О 
с о с о 

О T f 

о о 

loss 
о 

ехиао ивнонэиои. В 1 И 8 0 B B M O I B L T B O 

1 О ) 1 1 
п 

к 1 со 

•1 о . 1 1 
О ) 1 1 

п 
•1 ю 

2 

ii со 2 

П г -
Г~- Г -
СО 0 0 
с о с о 
с м с м 

о ю 
о с о 
Г - 0 0 
с м с м 

с м 
с о 
с о 
с м 

СП 
о 
с я 
с м 

0 0 * 7 О я •* 
с м с м СМ 

га и S 
я 
я к 
о ><! S и 
о 
ш 
(г-S 
С S 
Ь 
О 
Н 
га 
а 
Е-
О 

са S 
а 
s 

ю s О >s 
о в « 
я 
В 
Я 

га 
я и 
о 
о 
о 
са 

ft 
2 

« 
ш 
И 
О) 
а 
о 

>S 
в 
S в 
ш S в 
1 1 в 
ч 
СГ 
о 
я 

CU 
О 

S 

ей 

g m s e e r m q u B W 
и и м э 

- я в ч А н о е ц 
m 3 и и х э н и Э Д в ! / И И Л Э х в о У в н 

х 
CD 

§ 

со 

о 
О) 
т 
S 

• е -
со 

е -

X 2 о 
s х с 

О ! 
С : 

о : 

£ с 

Ji 
) e ; e u j e n b s 8 e i d e u i i u L u e g o o i i ' 

о ш 

i 8 

CJ) CO 

о я 

8 Ё 

18 
• § 8 

E l 

о о 5 6 £ Е 2 

в б | в л в д в ц Е И 
B ) B U ! i u | n o | | | u i n i | у 

3 ю | 
в 4 

1^ : и I 
| О) с I 3 £ I сл ф С I сп с га 

Is: ia-s:e«: 
В ) В и | Ш | П Э | | 1 Ш П Ц B 0 H 0 J V 1 

'sjsuaeuai siiopjy j 

• о а 

э Л о и я В Ь и xdeg|tfadQ и и н ж и н M M H x d o g иинжин M M H x d e g иинжин M H H x d o g И И Н Ж И Н M M H x d s g ж и н a жин 

oXdtf ± в g о о и в g н 9 Lf в v d в о j . Х В д О Н И и у I d O I H e H M Q i J H B J L L B J 

u e B i o 

в d сч в в и В в d э в d сч и и н ж и н 



186 ГЛАВА 4 

вымского горизонта. Можно предположить, что 
приблизительно на этом уровне в описывае
мом р а з р е з е проходит граница палинозон 8 и 
9 (и соответственно граница аалена и байоса), 
поскольку перекрывающие отложения (на глу
бине 2845,5 м) у ж е вмещают палинокомплекс 
палинозоны 9, свойственный д л я байоса. В гео
логической последовательности нижне-средне
юрских палинокомплексов Западной Сибири, 
рассматриваемой Л.В. Ровниной (1997) в каче 
стве опорной, характерному комплексу п а л и 
нозоны 8 соответствует П К - V — Leiotriletes -
L. s e g m e n t a t u s - O s m u n d a c i d i t e s - G i n k g o a l e s , 
который т а к ж е установлен в пределах при
близительно ааленского яруса, 

П а л и н о з о н а 9 определяется в р а з р е з а х 
средней ю р ы Западной Сибири по типично
му палинокомплексу, который по основным 
х а р а к т е р и с т и к а м полностью соответствует 
палинокомплексу одноименной палинозоны 
п а л и н о с т р а т и г р а ф и ч е с к о й ш к а л ы с р е д н е й 
юры Сибири, установленной в объеме байо
са (Ильина, 19976). В Западно-Сибирском бас
сейне она приурочена к наиболее угленос
ной части средней юры и охватывает верхи 
вымского, леонтьевский и н и з ы м а л ы ш е в с 
кого горизонта (Шурыгин и др., 1995, 1996а; 
Меледина и др., 1997). Палинозона хорошо 
опознается в р а з р е з е и широко прослежена 
как в морских, так и в континентальных тол 
щ а х р а з н ы х регионов Сибирской фитогео 
графической области. 

В к а ч е с т в е о п о р н ы х д л я севера и с е в е 
ро-востока З а п а д н о й Сибири р а з р е з о в п а 
л и н о з о н ы 9 п р и н я т ы р а з р е з ы , в с к р ы т ы е 
с к в а ж и н а м и Западно-Новогодней-210 ( н и ж 
ние и в е р х н и е слои) и П р и о з е р н о й - 9 2 (сред
н я я ч а с т ь палинозоны) . Г р а н и ц а м е ж д у п а -
л и н о з о н а м и 8 и 9 в р а з р е з е скв. З а п а д н о -
Новогодней-210 п р о х о д и т п р и б л и з и т е л ь н о в 
и н т е р в а л е 3 5 7 5 - 3 4 9 4 м, поскольку у ж е на 
глубине 3494 м (и в ы ш е до 3474 м) р а с п р о 
с т р а н е н п а л и н о к о м п л е к с н и ж н и х слоев (9а) 
п а л и н о з о н ы 9. Этот п а л и н о к о м п л е к с и м е е т в 
целом много о б щ и х ч е р т с а а л е н с к и м , но 
о п р е д е л я ю щ и м п р и з н а к о м его я в л я е т с я р е 
г у л я р н о е п р и с у т с т в и е Neoraistrickia 
rotundiformis, N. truncata (Cooks.) P o t o n i e , 
Lycopodiumsporites cf. intortivallus (Sach. e t 
I l j ina) I l j ina, Leiotriletes adiantiformis Vinogr. 
и Pteridaceae, что п о з в о л я е т с ч и т а т ь в м е 
щ а ю щ и е о т л о ж е н и я байосскими, р а с с м а т 
р и в а я их к а к в е р х н ю ю ч а с т ь вымского го
ризонта . С р е д н я я ч а с т ь палинозоны, п р е д 

с т а в л е н н а я слоями 96, п р и у р о ч е н н ы м и к л е -
онтьевскому горизонту, и зучена по образцам 
к е р н а из скв. П р и о з е р н о й - 9 2 (инт. 2 9 0 3 -
2883 м). Д л я палинокомплекса здесь х а р а к 
т е р н о д о м и н и р о в а н и е Cyathidites minor, 
С. s p p . , ч а с т ы е Osmundacidites s p p . и 
Ginkgocycadophytus, весьма разнообразные 
Stereisporites (четыре вида) . О п р е д е л я ю щ и 
ми с п е ц и ф и к у палинокомплекса в и д а м и я в 
л я ю т с я Neoraistrickia rotundif ormis, 
N. truncata, Lycopodiumsporites cf. intor
tivallus, Microlepidites crassirimosus Timosh. , 
Leiotriletes adiantiformis, P t e r i d a c e a e , 
D ickson iaceae , C y a t h e a c e a e , Camptotriletes 
cerebri)'ormis N a u m ex Ja rosh . , Pilasporites 
marcidus Ba lme , Salv in iaceae . В п ы л ь ц е в о й 
части палиноспектра о п р е д е л е н ы Podocar
pidites, Piceapollenites s p p . и Sciadopi
tyspollenites sp. 

Верхние слои (9в) палинозоны п р и с у т 
ствуют в р а з р е з е с р е д н е й ю р ы , в с к р ы т о м 
скв. З а п а д н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 (инт. 3 3 8 7 -
3374 м). Д л я них свойствен более бедный и 
однообразный палинокомплекс (см. рис. 36). 
По общему составу спор и п ы л ь ц ы п о л у ч е н 
ный из образцов керна палинокомплекс бли
ж е всего к эталонному палинокомплексу , у с 
т а н о в л е н н о м у д л я м о р с к и х с л о е в с 
Boreiocephalites и Cranocephalites верхнего 
байоса на с е в е р е С и б и р и (Ильина , 19976, 
Меледина и др., 1997). Основываясь на в ы 
шеизложенном, отложения , в м е щ а ю щ и е этот 
палинокомплекс , сопоставляются с в е р х а м и 
байоса в п р е д е л а х н и ж н е й ч а с т и м а л ы ш е в с 
кого горизонта. Граница м е ж д у байосом и ба-
том в скв. Западно-Новогодней примерно про
ходит на уровне 3374 м. Н и ж е этого у р о в н я 
есть в е р х н е б а й о с с к и й п а л и н о к о м п л е к с , а 
выше (инт. 3374-3360 м) — палинокомплекс, 
х а р а к т е р н ы й д л я бата Сибири, вместе с к о 
торым в керне найдены батские ф о р а м и н и 
ф е р ы (Ильина, 1985, 19886; Ш у р ы г и н и др., 
1998). Палинозона 9 п р о с л е ж е н а в р а з р е з а х , 
в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и Я р а й н е р с к о й - 2 3 
(3379 м) и С т а х а н о в с к о й - 9 1 0 (инт. 3 4 7 0 -
3380 м) (см. рис. 38). На Уренгойской пло
щ а д и в скв. 673 комплекс , о т в е ч а ю щ и й п а 
линозоне 9, о б н а р у ж е н в к е р н е из и н т е р в а 
ла 4 1 1 1 - 3 9 5 3 м. Можно п р е д п о л о ж и т ь , что 
установленный здесь в а л е в р о л и т а х на глу
бине 4111 м относительно бедный палиноком-
п л е к с , в к л ю ч а ю щ и й Osmundacidites, 
Cyathidites s p p . , Leiotriletes, р е д к и е 
Neoraistrickia sp., Cyathidites australis Coup. 
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и P t e r i d a c e a e , х а р а к т е р и з у е т н и ж н и е слои 
(9а) палинозоны и приурочен к в е р х а м в ы м 
ского горизонта. Богатый и разнообразный 
палиноспектр из верхов описываемого интер 
вала с п р е о б л а д а н и е м спор Neoraistrickia 
truncata (Cooks.) Po ton ie , N. rotundif ormis 
( K . - M . ) T a r a s . , Hemitelia parva ( D o r . ) 
T imosh . , Leiotriletes adiantiformis, P t e r i 
daceae , C y a t h e a c e a e , т и п и ч н ы х д л я байоса 
р а з н ы х регионов Сибири, Казахстана и М а н 
г ы ш л а к а ( Т и м о ш и н а , М е н ь ш и к о в а , 1980; 
Ильина , 1985, 19976; Ровнина и др., 1989), 
отвечает , по н а ш е м у мнению, слоям 96, в ы 
деленным в леонтьевской горизонте. 

На севере Западной Сибири палинозона 
опознается по богатому палинокомплексу с 
преобладанием разнообразных спор папорот
никообразных в р а з р е з а х , вскрытых с к в а ж и 
нами в Усть-Енисейском районе (Суходудин-
ской-1 -Р , Д о л г а н с к и м и - 1 - Р , 2 -Р , 3-Р), Н а -
дым-Тазовском м е ж д у р е ч ь е (Медвежьей-32-
Р, Ю ж н о - Р у с с к о й - 1 4 - Р и др.), на п-ове Ямал 
(Новопортовскими-66-Р, 58-Р, Сюнай-Салин-
ской-42-Р) и в Сургутском своде (Ровнина, 
Ш е й к о , 1972; П у р т о в а , Поповичева , 1975; 
Глушко и др., 1983; Ровнина и др., 1989). На 
юго-востоке Западной Сибири она п р о с л е ж е 
на в наиболее угленосной части тюменской и 
итатской свит в Нюрольском, Колпашевском, 
Ажарминском, Нижнечулымском и в других 
районах по р а з р е з а м , вскрытым скважинами 
Салатской-1 , Смоляными-1 , 2, Ажарминской-
450 (рис. 41 , 42), Дедовской-3 и др. (Костеша 
и др., 1991; Ш у р ы г и н и др., 1995; Ильина , 
19976). 

На с е в е р о - з а п а д е З а п а д н о й Сибири (в 
Шаимском нефтегазоносном районе) палино
зона 9 ш и р о к о п р о с л е ж е н а на Узбекском, 
Сыморьяхском месторождениях , а т а к ж е на 
Вишьенской, Л а з а р е в с к о й и других р а з в е 
дочных п л о щ а д я х (Трубицына, 1998). Н а и 
более детально в этом районе о х а р а к т е р и з о 
ваны палинокомплексы, и зученные В.И. И -
льиной и А.Н. Трубицыной по образцам из 
керна скв. Вишьенской-10055 . В н и ж н е й ч а 
сти р а з р е з а э т о й с к в а ж и н ы (на г л у б и н е 
2213 м) п р е д п о л о ж и т е л ь н о п р и с у т с т в у ю т 
нижние слои (9а), в палиноспектре которых 
определены несколько видов Stereisporites, 
Lycopodiumsporites, Osmundacidites spp., еди
ничные Neoraistrickia rotundif ormis на фоне 
многочисленных Cyathidites spp., Leiotriletes 
и более р е д к и е Piceapollenites variabiliformis 
и Disaccites. В ы ш е (на глубине 2205 м) у с 

тановлен разнообразный палинокомплекс сло
ев 96, в котором на ф о н е Cyathidites spp., 
С. australis Coup., Lycopodiumsporites spp., 
Osmunda-cidites spp., Stereisporites (пять в и 
дов), единичных Camptotriletes cerebriformis 
и Tripartina variabilis п р и с у т с т в у ю т р е д к и е 
Neoraistrickia rotundif ormis, N. truncata, 
Dicksonia densa, Leiotriletes adiantiformis, 
Hemitelia parva и P t e r i d a c e a e . В пыльцевой 
ч а с т и п а л и н о к о м п л е к с а о п р е д е л е н ы 
Piceapollenites variabiliformis, Podocarpi
dites, P. rousei Pocock, Quadraeculina limbata, 
Alisporites oblatinoides (Mai.) Sem. , Cyca
dopites dilucidus и Ginkgocycadophytus. В е р 
хние слои 9в, судя по образцам, в з я т ы м на 
глубине 2174 м, х а р а к т е р и з у е т палиноспектр 
обедненного таксономического состава с р е 
г у л я р н ы м и Neoraistrickia rotundif ormis и 
Dicksonia cf. densa, что п о з в о л я е т относить 
в м е щ а ю щ и е его о т л о ж е н и я к в е р х а м байоса, 
р а с с м а т р и в а я их как н и з ы малышевского го
ризонта . Граница м е ж д у байосом и батом в 
р а з р е з е скв. В и ш ь е н с к о й - 1 0 0 5 5 п р о х о д и т 
предположительно не в ы ш е отметки 2159 м, 
на уровне которой и в ы ш е установлен п а л и 
нокомплекс, у ж е т и п и ч н ы й д л я бата Сиби
ри. В палинозоне 9 на т е р р и т о р и и Ш а и м с к о -
го и д р у г и х р а й о н о в н а й д е н ы а к р и т а р х и 
Micrhystridium spp. , Veryhachium spp , что 
свидетельствует о к р а т к о в р е м е н н ы х ингрес-
сиях краевой зоны эпиконтинентального моря 
в течение байоса в глубь континента . 

По основным п р и з н а к а м х а р а к т е р н ы й 
д л я палинозоны 9 комплекс близок к П К — 
Leio trile tes - E b o r а с еае-Neorais trie kia 
rotundif ormis, который Л.В. Ровнина (1997) 
рассматривает в качестве эталонного д л я бай-
осских о т л о ж е н и й З а п а д н о й Сибири. П а л и 
нокомплекс хорошо опознается в р а з н о ф а -
ц и а л ь н ы х среднеюрских о т л о ж е н и я х , а оп
р е д е л я ю щ и е его с п е ц и ф и к у п р и з н а к и ста 
бильны на всей т е р р и т о р и и Сибирской ф и 
т о г е о г р а ф и ч е с к о й области , х о т я иногда и 
наблюдаются некоторые отклонения в содер
ж а н и и отдельных компонентов. В наиболее 
полно о х а р а к т е р и з о в а н н ы х р а з р е з а х байоса 
З а п а д н о й Сибири в н у т р и палинозоны 9 обо
собляются слои, у с т а н о в л е н н ы е д л я этого 
палиностратона в эталонных морских р а з р е 
з а х Восточной Сибири, но границы слоев и з -
за фрагментарного отбора керна в конкрет 
ных с к в а ж и н а х часто бывают не о п р е д е л и 
мы или, в л у ч ш е м случае , д а ю т с я к а к п р е д 
полагаемые. 
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Интервал, м Характерный палинокомплекс Палинозона Ярус 

2461-2548 

Д: Disaccites; Сд: Cyathidites coniopteroides, Cyathidites spp., 
Ginkgocycadophytus, Cycadopites spp., Piceapollenites; C: Ste
reisporites compactus, Lycopodiumsporites spp., Neoraistrickia 
spp., Osmundacidites spp., Dipteridaceae, Obtusisporis junctus, 
Classopollis, Podocarpidites spp., Quadraeculina limbata, Picea
pollenites spp., Sciadopityspollenites macroverrucosus 

10. Cyathidites spp., 
Sciadopityspollenites 
macroverrucosus, Lo
photriletes torosus, Glei
cheniidites, Classopollis 

Бат 

2570,9-2709,1 

Д: Cyathidites coniopteroides; Сд: Cyathidites spp., Ginkgocycado
phytus, Pinaceae, Disaccites; C: Stereisporites incertus, S. bujar-
giensis, S. compactus, S. congregatus, Lycopodiumsporites intorti-
vallus, Lycopodiumsporites spp., Neoraistrickia rotundiformis, Neo
raistrickia spp., Dicksonia densa, Dictyophyllidites sp., Eboracia sp., 
Osmundacidites spp., Tripartina variabilis, Duplexisporites sp., 
Obtusisporis junctus, Salviniaceae, Araucariacites, Piceapol
lenites, Pinus divulgate, Sciadopityspollenites, Protoconiferus fu-
narius 

9. Cyathidites spp., Neo
raistrickia rotundiformis, 
Lycopodiumsporites 
intortivallus, Dicksonia 
densa Байос 

2855,0-2861,8 

Д: Disaccites, Сд: Cyathidites coniopteroides, Cyathidites spp., 
Ginkgocycadophytus, Pinaceae; C: Stereisporites incertus, Neorais
trickia sp., N. rotundiformis (ед.), Lycopodiumsporites spp., Osmun
dacidites spp., Ginkgocycadophytus, Cycadopites spp., Podocarpid
ites spp., Piceapollenites spp., P. variabiliformis, Sciadopityspol
lenites, Classopolis (ед.), Afetes 

8. Cyathidites minor, 
Osmundacidites juras
sicus, Piseapollenites 
variabiliformis, Stereis
porites spp., Ginkgocy
cadophytus sp., Sciado
pityspollenites multiver
rucosus 

Аален 

Рис. 41. Палинологическая характеристика и палинозоны средней юры по разрезу скв. А ж а р -
минской-450 (по материалам О. Н. Костеша, В. М. Кабановой, ТО СНИИГиМСа). 

П а л и н о з о н а 10 определяется по распро
странению палинокомплекса , основные п р и 
знаки которого сходны с таковым соответ
ствующего палиностратона палиностратигра-
фической ш к а л ы средней юры Сибири, п р и 
нятого в о б ъ е м е батского я р у с а (Ильина , 
19976). Палинозона установлена в в е р х н е й 
части тюменской и итатской свит и в самых 
н и ж н и х слоях васюганской свиты, отвечаю
щих малышевскому (без низов) и самым ни
зам васюганского горизонта (Шурыгин и др., 
1995; Меледина и др., 1997). Она широко про
слежена по л а т е р а л и в р а з н ы х регионах Си
бирской фитогеографической области. Одна
ко в отличие от байоса х а р а к т е р н ы й палино
комплекс ее в отдельных ф а ц и а л ь н ы х р а й о 
нах имеет у ж е хорошо в ы р а ж е н н ы е специ
фические только д л я этой территории черты. 
В официально у т в е р ж д е н н о й региональной 
стратиграфической схеме юры Западной Си
бири в стратиграфическом интервале , соот
ветствующем палинозоне 10 (после к о р р е к 
тировки с уточненной аммонитовой шкалой) , 
были показаны одноименные слои со спорами 
и пыльцой и о т л о ж е н и я с С П К - Х (1-6), р а 
нее относимые к низам келловея . Причем в 

качестве характеристики слоев в региональ
ной части схем приводилось п я т ь ф а ц и а л ь 
ных палинокомплексов разного типа, сохра
няющих в целом основные ч е р т ы зонального 
комплекса (Решения. . . , 1991; Ильина , 19976). 

Известный из разрезов морского бата в 
Усть-Енисейском районе палинокомплекс бли
зок по таксономическому составу и соотно
шению отдельных компонентов к эталонному 
комплексу палинозоны 10 севера Восточной 
Сибири (Ровнина, Шейко, 1972; Ильина, 1985). 
В полном объеме палинозона 10 вскрыта на 
севере центральной части Западно-Сибирской 
плиты скв. Западно-Новогодней-210, р а з р е з 
которой принят в качестве опорного д л я этой 
территории (см. рис. 36). Граница палинозон 9 
и 10 в этом р а з р е з е проходит приблизитель
но на уровне 3374 м, чему не противоречит 
комплекс батских ф о р а м и н и ф е р , обнаружен
ный в интервале 3374-3360 м (Шурыгин и др., 
1998). В глинисто-алевритовых породах верх
ней подсвиты тюменской свиты в интервалах 
3374-3360 и 3304-3253 м этой скважины най
ден палинокомплекс с разнообразным соста
вом спор папоротникообразных и п ы л ь ц ы го
лосеменных растений, х а р а к т е р н ы й д л я ело-
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Рис. 42. Интервалы (м) нижне-среднеюрс
ких палинозон и слоев со спорами и пыльцой, 
установленных в разрезах скважин Вездеход
ной и Ажарминской площадей. (Составлено с 
использованием данных Л. В. Ровниной (1997), 
ЗапСибНИГНИ, ТО СНИИГГиМСа.) 
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ев 10а, предположительно охватывающих в 
описываемом разрезе большую часть бата. Вер
хние слои (106) палинозоны выделены в низах 
васюганской свиты, в морских породах кото
рой на глубине 3251-3242 м с пиритизирован-
ными остатками растений найдены редкие ди-
ноцисты Batiacasphaera sp., Cleistosphaeridium 
sp., Chlamydophorella sp. В палинокомплексе, 
обнаруженном здесь, встречаются Cyathidites 
s p p . и Lycopodiumsporites s pp . , р е д к и е 
Stereisporites, Neoraistrickia bacculifera (Mai.) 
I l j ina , P t e r i d a c e a e , Osmundacidites spp. , 
Duplexisporites anogrammensis, Gleicheniidites 
sp. и х а р а к т е р н ы е д л я с а м ы х верхов бата 
Lycopodiacidites minor Schulz и Trachysporites 
sp. , а т а к ж е п ы л ь ц а Piceapollenites spp . , 
Podocarpidites s pp . , Ginkgocycadophytus, 
Quadraeculina limbata Mai. , Classopollis и 
Sciadopityspollenites macroverrucosus. Н и ж н я я 
и в е р х н я я части палинозоны 10 достаточно 
полно охарактеризованы в разрезе , вскрытом 
скв. Стахановской-910 (см. рис. 37). Граница 
м е ж д у палинозонами 9 и 10 в этом разрезе , 
хорошо определяемая по смене палинокомп
лексов и появлению спор и пыльцы, харак 
терных д л я батских отложений, проходит при
близительно на уровне 3380,0 м. Верхняя часть 
палинозоны 10 вскрыта в интервале 3318— 
3298 м, но кровля ее из - за отсутствия керна 
не установлена. Палинозона 10 присутствует 
т а к ж е в р а з р е з а х , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и 
Ярайнерской-23 (3129,5 м), Приозерной-92 и 
Уренгойской-673 (инт. 3869-3874 м). Судя по 
составу известных по публикациям палиноком
плексов, она широко распространена в морс
ких и континентальных разрезах бата и в дру 
гих районах севера Сибири (Ровнина, Ш е й 
ко, 1972; П у р т о в а , Игнатова , 1987; Ш е й к о , 
Шатова , 1987; Стрепетилова, 1987; Ровнина 
и др., 1989; Шатова, 1989; и др.). В р а з р е з а х 
с р е д н е й ю р ы , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и на 
Южно-Русской и Новопортовской площадях, 
стратиграфический диапазон палинозоны кон
тролируется по находкам здесь ж е батских 
ф о р а м и н и ф е р (Ровнина, Шейко , 1972; Р о в 
нина, 1997). 

С п е ц и ф и ч е с к о й особенностью п а л и н о -
спектров бата на п-ове Ямал , судя по об
разцам из скв. Новопортовской-66, я в л я е т 
ся сравнительно высокое содержание п ы л ь 
цы Ginkgocycadophytus (17 %) , а и з скв. 
С ю н а й - С а л и н с к о й - 4 2 - Р — ч а с т ы е н а х о д к и 
Quadraeculina limbata ( Р о в н и н а , Ш е й к о , 
1972). Только в батских спектрах П р и п о л я р 

ного З а у р а л ь я встречен вид Dicksonia jatrica 
Rovn. (Ровнина, 1972). Н а северо-западе З а 
падной Сибири в батском палинокомплексе 
повышено со дер ж ани е Sciadopityspollenites 
macroverrucosus (=Sciadopitys affluens (Bolch.) 
Rovn.), что обусловлено, очевидно, близос
тью этих районов к северо-восточным окра 
инам Евро-Синийской фитогеографической 
области бата, приуроченным к северу Р у с 
ской п л а т ф о р м ы и Тимано-Печорскому бас
сейну, в палинофлорах которых этот таксон 
т а к ж е широко распространен . Н а т е р р и т о 
р и и Ш а и м с к о г о н е ф т е г а з о н о с н о г о р а й о н а 
палинозона 10 прослежена в с к в а ж и н а х У з 
бекского, Сыморьяхского месторождений, на 
Вишьенской , Л а з а р е в с к о й , Т а л ь н и к о в о й и 
других разведочных площадях (Трубицына, 
1998). В качестве типичного р а з р е з а палино
зоны д л я этих территорий предлагается р а з 
р е з , в с к р ы т ы й с к в . В и ш ь е н с к о й - 1 0 0 5 5 
(инт. 2159-2113 м). Верхняя граница палино
зоны 10 в Шаимском районе установлена в 
р а з р е з е скв. Узбекской-9075, в котором она 
проводится по увеличению в палиноспект -
р а х с о д е р ж а н и я Sciadopityspollenites 
macroverrucosus, п р о и с х о д я щ е м у в том ж е 
интервале , что и появление комплекса д и 
ноцист с Fromea tornatilis, который х а р а к т е 
рен в З а п а д н о й Сибири д л я а м м о н и т о в ы х 
слоев с Cadoce ra t inae . 

На юго-востоке З а п а д н о й Сибири п а л и 
нозона 10 установлена в в е р х н е й подсвите 
тюменской свиты и в самых н и з а х васюган
ской свиты, в с к р ы т ы х з д е с ь многочислен
ными с к в а ж и н а м и в Нюрольской, У с т ь - Т ы м -
ской впадинах , на К а й м ы с о в с к о м своде, в 
Колтогорском мегапрогибе и ю ж н е е по об
р а м л е н и ю Межовского свода (Маркова и др.-, 
1979; К л и м к о , 1988; К о с т е ш а и др. , 1991; 
Ш у р ы г и н и др., 1995, 19966; и др.). Х а р а к 
т е р н ы й д л я палинозоны в этих районах па 
линокомплекс отличается разнообразием как 
спор папоротникообразных , т а к и п ы л ь ц ы 
голосеменных растений (рис. 43), х о т я в ц е 
лом основные о п р е д е л я ю щ и е п р и з н а к и па 
линозоны и здесь хорошо в ы д е р ж а н ы . Так , 
во всех палинокомплексах постоянно присут
с т в у ю т Lophotriletes torosus, Cyathidites 
australis, Classopollis и д о м и н и р у ю т споры 
Cyathidites, но в одних п а л и н о с п е к т р а х бо
л е е ч а с т ы Osmundacidites и л и Lyco
podiumsporites, в д р у г и х — повышено со
д е р ж а н и е Piceapollenites и л и Quadraeculina 
limbata, что, вероятно , связано с ф а ц и а л ь -
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ной с п е ц и ф и к о й в м е щ а ю щ и х отложений. В 
р а з р е з е , вскрытом скв. С а л а т с к о й - 1 , в е р х 
н я я граница палинозоны проводится прибли
зительно на глубине 2266 м, н а ч и н а я с к о 
торой существенно у в е л и ч и в а е т с я с о д е р ж а 
ние п ы л ь ц ы Classopollis и п о я в л я е т с я в р а з 
р е з е комплекс диноцист с Fromea tornatilis 
(Drugg) Len t in e t Wil iams, Chytroeisphaeridia 
s p . , Lithodinia s p . , Sentusidinium s p . , 
Cleistosphaeridium. 

П р и с у т с т в и е палинозоны 10 у с т а н о в л е 
но и в р а з р е з а х с р е д н е й ю р ы на ю г о - з а п а д е 
К а н с к о - А ч и н с к о г о бассейна . Х а р а к т е р н ы й 
д л я нее п а л и н о к о м п л е к с хорошо и з у ч е н по 
образцам из обнажений верхней части и т а т -
ской с в и т ы и низов т я ж и н с к о й с в и т ы на 
р. З о л о т о й К и т а т и из скв. 938 (инт. 122— 
129 м), пробуренной в Н а з а р о в с к о й в п а д и 
не (Ильина , 19886). З д е с ь основными ч е р т а 
ми п а л и н о к о м п л е к с а я в л я ю т с я повышенное 
с о д е р ж а н и е Quadraeculina limbata на ф о н е 
р а з н о о б р а з н ы х Piceapollenites, Pinus-
pollenites, Podocarpidites, р е г у л я р н о е п р и 
сутствие небольшого количества Classopollis, 
Araucariacites pexus, Perinopollenites 
elatoides, Sciadopityspollenites macro
verrucosus, Eucommiidites troedssonii, 
?Phyllocladidites, р е д к и х Callialasporites 
dampieri (Balme) Dev. и С. trilobatus (Balme) 
Dev., а т а к ж е спор Dicksonia magnifica, 
Lophotriletes torosus, Microlepidites 
crassirimosus, Marattisporites scabratus, 
Leiotriletes mirus Vinogr. , Todisporites minor 
Coup., п р и с у щ и х байос -батским п а л и н о к о м -
п л е к с а м М а н г ы ш л а к а и д р у г и х регионов 
Е в р о - С и н и й с к о й области. И з голубовато-се 
р ы х глин с п р о с л о я м и у г л я (основание т я 
ж и н с к о й свиты) в с а м ы х в е р х а х п а л и н о з о 
ны н а й д е н п а л и н о к о м п л е к с менее ра знооб
разного состава , но в целом с о х р а н я ю щ и й 
п р и з н а к и п р е д ы д у щ е г о . В этом п а л и н о к о м 
плексе ч а щ е в с т р е ч а ю т с я Classopollis (7 — 
14 % ) , н е с к о л ь к о р е ж е Quadraeculina 
limbata и в п е р в ы е п о я в л я ю т с я р е д к и е 
Leiotriletes pallescens Bolch., Lycopodiacidites 
minor Schulz , х а р а к т е р н ы е д л я верхов бата. 
Описанный в ы ш е п а л и н о к о м п л е к с из б а т с -
ких о т л о ж е н и й юга З а п а д н о й Сибири о т р а 
ж а е т п е р е с т р о й к у ф л о р ы в момент н а ч а в 
шегося потепления , которое в ы з в а л о ш и р о 
кую миграцию евро-синийских и с р е д н е а з и 
атских видов растений . Особенно это косну
лось м е з о ф и л ь н ы х папоротников , которые 
мигрировали в бате на т е р р и т о р и ю Сибири 

в с в я з и с н а ч а в ш е й с я в это в р е м я в Е в р о -
С и н и й с к о й ф и т о г е о г р а ф и ч е с к о й о б л а с т и 
а р и д и з а ц и е й климата . Юг З а п а д н о й Сибири 
в батском веке п о п а д а л в зону экотона С и 
бирской и Е в р о - С и н и й с к о й ф и т о г е о г р а ф и -
ч е с к и х областей , в которой, с у д я по соста
ву палинокомплексов , ф л о р а р а з в и в а л а с ь в 
у с л о в и я х влажного и очень теплого к л и м а 
та, близкого к палеосубтропическому . 

Таким образом, а н а л и з латеральной и з 
менчивости х а р а к т е р и с т и к и палинозоны 10 
показал , что палиноспектры из батских от
л о ж е н и й р а з н ы х районов п р и с о х р а н е н и и 
основного ядра имеют хорошо в ы р а ж е н н ы е 
специфические особенности, обусловленные 
начавшейся в это время широтной и провин
циальной д и ф ф е р е н ц и а ц и е й ф л о р ы на т е р 
ритории Сибири. 

Геологическая последовательность 
палинокомплексов и расчленение 
разрезов келловея и верхней юры 
Сибири 

В конце бата , к е л л о в е е и особенно в 
п о з д н е й ю р е п а л е о г е о г р а ф и ч е с к а я обста 
новка в Сибири сильно у с л о ж н и л а с ь в р е 
з у л ь т а т е суммарного э ф ф е к т а р я д а субгло
б а л ь н ы х с о б ы т и й : п о т е п л е н и е к л и м а т а и 
а р и д и з а ц и я его на юге, о б ш и р н а я б о р е а л ь -
н а я т р а н с г р е с с и я на севере (см. рис. 16, 17), 
п е р е м е щ е н и е к концу ю р ы основного м о р 
ского бассейна севера А з и и с востока в п р е 
д е л ы З а п а д н о й Сибири и п р е в р а щ е н и е з н а 
ч и т е л ь н о й ч а с т и Я к у т и и в о з е р н о - а л л ю в и -
а л ь н у ю р а в н и н у в р е з у л ь т а т е п о д н я т и я 
суши. 

Контрастность климатов и обособление 
палеогеографических зон в р а з н ы х ч а с т я х 
Сибири отразились на составе ф л о р ы , в ы з 
вав р е з к у ю ее д и ф ф е р е н ц и а ц и ю . Зона теп-
лоумеренного климата сместилась далеко на 
север, что привело соответственно к п е р е 
мещению в более высокие ш и р о т ы границы 
м е ж д у Сибирской и Евро-Синийской ф и т о -
географическими областями. Юг Сибири, где 
ф л о р а развивалась в условиях семиаридно-
го климата , стал в это в р е м я северной окра
иной Е в р о - С и н и й с к о й о б л а с т и ( М а р к о в а , 
1971; Гольберт, 1987; В а х р а м е е в , 1988). На 
северо-западе Сибири обособились Уральская , 
Б е р е з о в с к а я и О б ь - И р т ы ш с к а я п а л и н о -
флористические провинции (Маркова, 1971; 
Ровнина, 1972), и только на севере Восточ-
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ной Сибири, который, по-видимому, относил
ся к Ленской провинции, выделенной А.И. К и -
ричковой (1982) по крупномерным остаткам 
растений, продолжала развиваться теплоуме-
ренная ф л о р а Сибирской фитогеографичес
кой области. Д и ф ф е р е н ц и а ц и я ф л о р ы обус
ловила значительную разницу состава поздне-
юрских палинокомплексов ю ж н ы х и север
ных районов Сибири. Латеральное распрост
ранение палинокомплексов, х а р а к т е р н ы х д л я 
разных интервалов верхней юры тех или иных 
районов Западной Сибири, ограничено одной 
или р е ж е несколькими смежными ф а ц и а л ь -
ными районами, в связи с чем п р я м а я корре 
ляция келловей-верхнеюрских отложений от
дельных районов Сибири по данным спорово-
пыльцевого анализа оказалась возможной толь
ко на провинциальном уровне. 

Восточная Сибирь. Палинологическая 
характеристика и геологическая последова
тельность палиностратонов келловей-верхне
юрских отложений севера Восточной Сибири 
составлены на основе изучения опорных р а з 
резов морской юры на побережье Анабарс
кой губы, р. Анабар, на о-ве Бегичев, в ни
зовьях Лены, на п-ове Пакса (Ильина, 1985, 
1988а). Последовательность палиностратонов 
относительно хорошо устанавливается и про
слеживается по простиранию в интервалах 
к е л л о в е й - о к с ф о р д а и средне- и в е р х н е в о л ж 
ского подъярусов (см. рис. 29). Палинологи
ческие к о м п л е к с ы к и м е р и д ж а , нижнего и 
части среднего волжского яруса по р а з р е з а м 
севера Восточной Сибири практически не изу
чены. Выделенные в ранге палинозон и слоев 
со спорами и пыльцой келловей-верхнеюрс-
кие биостратоны у в я з а н ы с региональной ам-
монитовой шкалой келловея и верхней юры 
севера Восточной Сибири по находкам в тех 
ж е толщах аммонитов и комплексов диноцист 
(Меледина и др., 1997; Захаров и др., 1997). 
В келловей-волжских отложениях в Восточ
ной Сибири установлены следующие палино
стратоны. 

Палинозона 11 — Cya th id i t e s aus t ra l i s , 
C l a s sopo l l i s , O s m u n d a c i d i t e s spp . , K i u k i 
spor i tes v a r i e g a t u s , Microlepidi tes sp. — в ы 
делена по р е г у л я р н о м у присутствию в па 
л и н о к о м п л е к с а х п ы л ь ц ы Classopollis, 
Microlepidites crassirimosus, Kiukisporites 
variegatus и и с ч е з н о в е н и ю к р у п н ы х спор 
Perotrilites, с б л и ж а е м ы х с Se lag ine l l aceae . 
Детальная х а р а к т е р и с т и к а палинокомплекса 
опубликована ранее (Ильина, 1985, табл. 14, 

П К - X V I I ) . С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е 
палинозоны определено по находкам в ней 
на западном берегу Анабарской губы н и ж -
некелловейских аммонитов а - зон Cadoce ra s 
f a l s u m , С. a n a b a r e n s e и С. e m e l i a n z e v i . 
Стратиграфический объем палинозоны 11 со
впадает с объемом динозоны Crussol ia dalei— 
P a r a g o n y a u l a c y s t a r e t i f r a g m a t a , у с т а н о в л е н 
ной в диапазоне т р е х н и ж н и х а - зон нижнего 
келловея . В е р х н я я граница палинозоны со
в м е щ а е т с я предположительно с верхней гра
ницей а - зоны Cadoce ra s emel ianzev i (Меле 
дина и др., 1997). Палинозона достаточно у в е 
ренно п р о с л е ж и в а е т с я в р а з р е з а х А н а б а р с -
кого района (на западном и восточном б е р е 
гах Анабарской губы) и о б н а ж е н и я х к е л л о 
в е я на о-ве Бегичев . 

С л о и со с п о р а м и и п ы л ь ц о й 12 — 
Piceapo l len i t es , C y a t h i d i t e s , Gle ichen i id i t e s , 
S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s m a c r o v e r r u c o s u s , 
Classopollis — установлены по х а р а к т е р н о м у 
палинокомплексу, в котором по сравнению с 
подстилающими отложениями резко сокра
щ а е т с я р а з н о о б р а з и е спор папоротникооб
разных и исчезают Microlepidites sp., Hemitelia 
parva и другие среднеазиатские формы. Х а 
рактеристика палинокомплекса опубликова
на ранее (Ильина, 1985, табл. 14, ПК-XVIII ) . 
С т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем палиностратона 
приравнивается к интервалу среднего-верх
него келловея и части нижнего Оксфорда. П о 
л о ж е н и е границ условно. Н и ж н я я граница 
совмещается с верхней границей динозоны 
Crussol ia d a l e i - P a r a g o n y a u l a c y s t a r e t i f r a g 
m a t a , а проведение верхней границы опре
д е л я е т с я п о я в л е н и е м п а л и н о к о м п л е к с а с 
Classopollis и Concavissimisporites sp., типич
ного д л я в ы ш е л е ж а щ и х слоев 13. Слои 12 
установлены в обнажениях юры на о-ве Б е 
гичев и предположительно присутствуют в 
келловее и нижнем Оксфорде на побережье 
Анабарской губы. В стратотипе на о-ве Б е 
гичев в них найдены аммониты Longaeviceras 
keyserlingi (Меледина, 1977). 

Палинозона 13 — Piceapol len i tes spp., 
Classopol l is , G l e i c h e n i i d i t e s , D e n s o i s p o r i t e s 
ve la tus , Vi t re ispor i tes pal l idus , Kiuk ispor i t es 
va r i ega tu s — выделена по характерному па
линокомплексу, в котором появляются спо
р ы Concavissimisporites sp., регулярно при
сутствует значительное количество пыльцы 
Classopollis, р е д к и е Densoisporites velatus 
Weyl. et Krieg. и Vitreisporites pallidus (Reiss.) 
Nils. Детальная характеристика палинокомп-
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л е к с а о п у б л и к о в а н а р а н е е ( И л ь и н а 1985, 
табл. 14, ПК-ХГХ). По с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у 
о б ъ е м у п а л и н о з о н а соответствует слоям с 
д и н о ц и с т а м и Clathroctenocystis asaphum, 
Crussolia sp., о п р е д е л я е м ы м с у с л о в н ы м и 
г р а н и ц а м и в д и а п а з о н е от основания а - зоны 
C a r d i o c e r a s p e r c a e l a t u m до к р о в л и нижнего 
Оксфорда ( З а х а р о в и др., 1997). В о б н а ж е 
нии нижнего Оксфорда на з а п а д н о м берегу 
А н а б а р с к о й губы в п р е д е л а х п а л и н о з о н ы 
н а й д е н ы а м м о н и т ы Cardioceras spp . (Стра 
тиграфия . . . , 1976). П а л и н о з о н а 13 у с т а н о в 
лена только в с т р а т о т и п и ч е с к о м р а й о н е на 
з а п а д н о м берегу А н а б а р с к о й губы (Ильина , 
1985). 

С л о и со с п о р а м и и п ы л ь ц о й 14 — 
Piceapo l l en i t e s spp. , Podoca rp id i t e s , Classo
pollis, Cya th id i t es aust ra l is , Osmundac id i t e s — 
выделены по существенно обедненному в т а к 
сономическом отношении палинокомплексу, 
в котором преобладает пыльца голосеменных 
и е с т ь р е д к и е Lycopodiumsporites s p p . и 
Gleicheniidites. Слои с условно проводимыми 
границами приравниваются по объему к сло
я м с Aldorfia dictyota-Nannoceratopsis 
pellucida верхнего Оксфорда (Захаров и др., 
1997). В обнажении Оксфорда на мысе Урдюк-
Х а я в соответствующих слоях найдены аммо
ниты Amoeboceras sp. (Стратиграфия. . . , 1976). 
Слои установлены только в стратотипическом 
районе на п-ове Пакса (мыс Урдюк-Хая) . 

Палинологическая характеристика в ы 
ш е л е ж а щ е й толщи к и м е р и д ж а и нижней по
ловины волжского яруса на севере Восточ
ной Сибири слабо изучена и последователь
ность палиностратонов в ней не определена. 
В з а в е р ш а ю щ и х юру слоях верхней части 
средневолжского и верхневолжском п о д ъ я 
русе хорошо обособляются (по крайней мере 
в р а з р е з а х Хатангского залива) два палино-
стратона. 

П а л и н о з о н а 15 — P i c e a p o l l e n i t e s , 
S c i a d o p i t y s p o l l e n i t e s m a c r o v e r r u c o s u s , 
Classopollis, Converrucos ispor i tes u t r iculosus , 
Sestrospori tes pseudoalveolatus — выделена no 
х а р а к т е р н о м у палинокомплексу , в котором 
п о я в л я е т с я Converrucosisporites utriculosus 
(Krasn . ) P o c o c k , р е г у л я р н о п р и с у т с т в у е т 
Sestrosporites pseudoalveolatus (Coup.) De t tm. 
Детальная характеристика палинокомплекса 
опубликована ранее (Ильина, 1985, табл. 14, 
П К - Х Х ) . По стратиграфическому объему па 
линозона приравнивается к а-зоне Epivirgatites 
v a r i a b i l i s с р е д н е в о л ж с к о г о п о д ъ я р у с а . 

Н и ж н я я граница ее в р а з р е з е на мысе Ур
д ю к - Х а я (п-ов Пакса ) проводится условно 
(Ильина, 1985, 1988а). Границы палинозоны 
совмещены с границами динозоны T u b o t u b e -
rella a p a t e l a - P a r e o d i n i a ce ra tophora , страти
графический объем которой принят прибли
зительно в тех ж е пределах (Захаров и др., 
1997). Палинозона установлена только в стра-
тотипе на п-ове Пакса. 

Палинозона 16 — Pinuspol leni tes spp., 
P o d o c a r p i d i t e s spp . , C o n v e r r u c o s i s p o r i t e s 
utr iculosus, Gleicheniidi tes , Cicatricosisporites 
(ед.) — выделена по характерному палино
комплексу, в котором регулярно присутству
ют Converrucosisporites utriculosus, Verru-
cosisporites orbiculatus ( K r a s n . ) S e m . , 
Leptolepidites verrucatus Coup, и Concavissi
misporites и п о я в л я ю т с я е д и н и ч н ы е 
Cicatricosisporites sp. Д е т а л ь н а я х а р а к т е р и с 
тика палинокомплекса опубликована ранее 
(Ильина, 1985, табл. 14, ПК-ХХ1). 

Стратиграфический объем палинозоны 
определяется находками в соответствующей 
т о л щ е а м м о н и т о в и з к о м п л е к с о в а - з о н 
Craspedi tes okensis, С. t a imyrens i s , Che ta i tes 
che tae и С. sibiricus (верхневолжский п о д ъ я 
рус и низы берриаса) и двустворок (предста
вители Buchia) из комплексов b - зон (бухиа-
зон) того ж е интервала (Захаров , 1981). Вер 
х н я я граница палинозоны проводится услов
но. С л е д у ю щ е е вверх по р а з р е з у заметное 
преобразование в составе палинокомплексов 
о т м е ч е н о в и н т е р в а л е , с о о т в е т с т в у ю щ е м 
а-зоне Hectoroceras kochi нижнего берриаса, 
где параллельно сменяется и комплекс ди
ноцист , поэтому , в о з м о ж н о , что в е р х н ю ю 
границу палинозоны следует проводить внут
ри слоев, относящихся к а-зоне Hectoroceras 
kochi или д а ж е выше. Палинозона 16, уста
новленная в с т р а т о т и п и ч е с к о м р а з р е з е на 
мысе У р д ю к - Х а я (п-ов Пакса) , прослежена 
в обнажениях на р. Хете , где ее палиноком
плекс о т л и ч а е т с я большим р а з н о о б р а з и е м 
спор р а с т е н и й (Григорьева , 1981; Ильина , 
1985, 1989). 

З а п а д н а я Сибирь . К е л л о в е й - в е р х н е ю р -
ские о т л о ж е н и я на т е р р и т о р и и З а п а д н о - С и 
бирского нефтегазоносного бассейна в ос
новном п р е д с т а в л е н ы м о р с к и м и ф а ц и я м и , 
с о д е р ж а щ и м и микрофитопланктон , споры и 
п ы л ь ц у н а з е м н ы х растений, количественные 
соотношения которых в палинокомплексах 
в определенной степени з а в и с я т от степени 
мористости отложений . В р е з у л ь т а т е ана-
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л и з а вертикального р а с п р е д е л е н и я палино
к о м п л е к с о в , п р о в е д е н н о г о п р и и з у ч е н и и 
керна многочисленных скважин, пройденных 
в р а з н ы х ф а ц и а л ь н ы х районах Западной Си
бири, геологическая последовательность па 
линокомплексов, х а р а к т е р н ы х д л я опреде 
ленных интервалов келловея и верхней юры, 
к н а с т о я щ е м у времени определена ( И л ь и 
на, 1968, 1988а; Г л у ш к о , 1970, 1982, 1987; 
М а р к о в а , 1971; Ровнина , 1972; Р о в н и н а и 
др., 1978, 1985, 1989, 1990; Пуртова , И г н а 
това , 1987; Ш е й к о , Ш а т о в а , 1987; и др.). 
Однако, к а к у ж е отмечалось в ы ш е , в ы д е 
л я е м ы е в и н т е р в а л е к е л л о в е й - в е р х н я я юра 
на тех и л и и н ы х р а з р е з а х биостратоны по 
спорам и п ы л ь ц е л а т е р а л ь н о п р о с л е ж и в а 
ются л и ш ь в п р е д е л а х одного или двух ф а 
ц и а л ь н ы х районах , хотя ч е р е з р а з р е з ы п е 
реходного типа можно проводить к о р р е л я 
цию на провинциальном уровне. Это нашло 
о т р а ж е н и е в региональной с т р а т и г р а ф и ч е с 
кой схеме к е л л о в е я и верхней юры З а п а д 
ной Сибири, в которой показаны х а р а к т е р 
ные д л я определенных с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
интервалов палинокомплексы, д и ф ф е р е н ц и 
рованные по восьми ф а ц и а л ь н ы м районам 
(Решения. . . , 1991). К а ж д ы й из палинокомп
л е к с о в , х а р а к т е р н ы й д л я о п р е д е л е н н о г о 
с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о д и а п а з о н а , и м е е т об
щие ч е р т ы , но в то ж е в р е м я о т л и ч а е т с я 
от других набором специфических п р и з н а 
ков, о т р а ж а ю щ и х преобразования ф л о р ы в 
конкретном регионе. Н а п р и м е р , в п а л и н о 
комплексах к е л л о в е й - о к с ф о р д а П р и п о л я р 
ного З а у р а л ь я и Ямало-Шаимского района 
п о в ы ш е н о с о д е р ж а н и е п ы л ь ц ы Sciadopi
tyspollenites macroverrucosus, а в комплек
сах из т е х ж е отложений в Сильгинско-Ва-
сюганском и Ч у л ы м о - Е н и с е й с к о м р а й о н а х 
доминируют Classopollis (в последнем р а й о 
не вместе с Quadraeculina limbata). 

Степень детальности расчленения к е л -
ловей-верхнеюрских толщ в к а ж д о м ф а ц и 
альной р а й о н е т а к ж е р а з л и ч н а , что обус
ловлено полнотой отбора керна в буровых 
скважинах, палинологической изученностью, 
насыщенностью проб спорами и пыльцой, а 
т акже возможностью п р и в я з к и границ смен 
палинокомплексов к региональной шкале юры 
по макро- и микрофаунистическим остаткам 
и комплексам диноцист. В качестве регио
нального подразделения общего д л я З а п а д 
ной Сибири пока предлагается в описывае
мом интервале только один палиностратон. 

С л о и со с п о р а м и и п ы л ь ц о й 11 — 
C l a s s o p o l l i s , C y a t h i d i t e s s p p . , S c i a d o 
pityspollenites macroverrucosus , Quadraecul ina 
l imbata — установлены в морских о т л о ж е 
ниях нижнего келловея (в н и ж н е й подсвите 
васюганской свиты). Р а з р е з скв. Салатской-
1 (инт. 2630-2615 м) в Нюрольской впадине 
принят в качестве стратотипа. В х а р а к т е р 
ном п а л и н о к о м п л е к с е д о м и н и р у е т п ы л ь ц а 
Classopollis, часто в с т р е ч а ю т с я Cyathidites 
spp. , р е г у л я р н о в н е б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е 
п р и с у т с т в у ю т Stereisporites sp. , Lycopo
diumsporites spp., Neoraistrickia bacculifera, 
Cyathidites australis, Gleicheniidites, 
Pter idaceae , Podocarpidites, Disaccites. Х а р а к 
т е р н о д л я п а л и н о к о м п л е к с а п р и с у т с т в и е 
Sciadopityspollenites macroverrucosus и 
Quadraeculina limbata. Стратиграфическое по
л о ж е н и е палиностратона определяется по со
провождающим палинокомплекс диноцистам 
динозоны F r o m e a to rna t i l i s , в ы д е л е н н о й в 
слоях с C a d o c e r a t i n a e в Шаимском районе. 
Палиностратон в целом к о р р е л и р у е т с я с па -
линозоной 11 палиностратиграфической ш к а 
л ы юры севера Сибири (Ильина, 19976). В е р 
х н я я граница палиностратона принята услов
но по к р о в л е н и ж н е г о к е л л о в е я . Слои 11 
установлены в р а з р е з а х на юго-востоке З а 
падной Сибири и прослежены в континенталь
ных отложениях т я ж и н с к о й свиты в юго-за
падной части Канско-Ачинского бассейна. 

Д л я келловея других ф а ц и а л ь н ы х р а й 
онов и верхней юры Западной Сибири пока 
известны только х а р а к т е р н ы е палинокомп
лексы, приуроченные к определенным стра 
тиграфическим и н т е р в а л а м юры. Х а р а к т е р и 
стика многих из них о п у б л и к о в а н а р а н е е 
(Маркова, 1971; Левина и др., 1972; Ровни
на, 1972; Глушко, 1982, 1987; Ильина , 1988а; 
и др.) и учтена в региональной с т р а т и г р а ф и 
ческой схеме верхней ю р ы Западной Сибири 
(Решения. . . , 1991). З а последнее десятилетие 
при изучении разрезов морского келловея и 
верхней юры северных районов центральной 
части Западной Сибири получены новые дан
н ы е о р а с п р е д е л е н и и п а л и н о к о м п л е к с о в , 
характеристика которых с привлечением л и 
т е р а т у р н ы х данных приводится н и ж е более 
детально. 

И з - з а фрагментарного отбора керна из 
келловея палинокомплексы установлены толь
ко д л я отдельных интервалов. Так, в нижней 
части васюганской свиты, вскрытой с к в а ж и 
нами 5-Р (инт. 3160-3170 м) и 47 (инт. 2 9 9 0 -



196 ГЛАВА 4 

3005 м) на Западно-Красноселькупской пло
щади, обнаружен палинокомплекс, в котором 
основу составляют Cyathidites spp., относи
тельно частые Osmundacidites spp., в неболь
шом к о л и ч е с т в е в с т р е ч е н ы Stereisporites, 
Neoraistrickia rotundiformis, Tripartina 
variabilis. Характерно д л я него присутствие 
р е д к и х Gleicheniidites sp . , Kiukisporites 
variegatus. Среди пыльцы регулярно встреча
ются Classopollis (до 7 %) , р е д к и е Sciado
pityspollenites на ф о н е Disaccites, Picea
pollenites, Ginkgocycadophytus (Пуртова, Иг
натова, 1987). Возможно, эту ж е часть келло
вея характеризует палинокомплекс, установ
ленный Л.А. Шатовой в васюганской свите, 
в с к р ы т о й с к в а ж и н а м и 2 1 4 - Р (инт. 2 9 7 0 -
2995 м) и 215-Р (инт. 2992-3005 м) на К ы н -
с к о й п л о щ а д и , и в т о ч и н с к о й с в и т е в 
скв. 351-Р (инт. 2895-2908 м) на Ю ж н о - К ы -
пакынской площади. Близкий по составу па
линокомплекс , но с большим с о д е р ж а н и е м 
Classopollis (10-12 %) обнаружен в разрезе скв. 
Геологической-9 (инт. 3637-3650 м), в которой 
в слоях с верхнекелловейскими аммонитами 
Quenstedtocerat inae (инт. 3614-3625 м) найден 
палинокомплекс с более высоким содержани
ем Classopollis ( 2 0 - 4 0 %) и со с п о р а м и 
Gleicheniidites, D ickson iaceae , е д и н и ч н ы м и 
Densoisporites velatus, Neoraistrickia bacculifera, 
Neoraistrickia spp., Kiukisporites variegatus и 
д р у г и м и на ф о н е Cyathidites и п ы л ь ц ы 
Piceapollenites spp., Podocarpidites, Cycadopites 
и единичных экземпляров Sciadopityspollenites 
macroverrucosus (Thier.) Iljina (Стрепетилова, 
1987). 

Т а к и м образом , п а л и н о к о м п л е к с ы и з 
нижней части келловея имеют много общих 
черт с батскими, но в них регулярно п р и 
сутствует пыльца Classopollis, и в морских 
отложениях встречается микрофитопланктон. 
В палинокомплексах из в е р х н е й половины 
к е л л о в е я у в е л и ч и в а е т с я с о д е р ж а н и е 
Classopollis (примерно до 13 -30 %) и стано
в и т с я более разнообразным состав спор. С р е 
д и п о с л е д н и х р е г у л я р н о п р и с у т с т в у ю т 
Densoisporites velatus, Kiukisporites variegatus 
и д р . В целом палинокомплексы верхней по
ловины к е л л о в е я очень б л и з к и по общему 
составу к оксфордским, что крайне з а т р у д 
н я е т их разделение . Они часто определяют
ся как нерасчлененные палинокомплексы кел 
л о в е й — О к с ф о р д а , п о з в о л я ю щ и е д а т и р о в а т ь 
вмещающие отложения только в широком д и 
апазоне (от келловея до О к с ф о р д а ) . Подобный 

палинокомплекс установлен в точинской сви
те на Западно-Красноселькупской площади 
( с к в . 4 5 , и н т . 3 1 0 5 - 3 1 1 5 м и с к в . 4 7 , 
инт. 2975-2990 м) и в васюганской свите на 
И о х т у р с к о й п л о щ а д и (скв. 52, инт. 2 9 3 0 -
2960 м) (Пуртова, Игнатова, 1987). 

В р а з р е з а х , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и З а 
падно-Новогодней-210 (инт. 3160-3219 м) и 
Стахановской-910 (инт. 3213-3269 м), обна
р у ж е н палинокомплекс, свойственный нерас-
члененным о т л о ж е н и я м среднего, нижнего 
О к с ф о р д а и верхов келловея . В этом комп
лексе , д е т а л ь н а я х а р а к т е р и с т и к а которого 
приведена на рис. 36 и 38, преобладает п ы л ь 
ца г о л о с е м е н н ы х (Classopollis и л и Picea
pollenites). К е л л о в е й - о к с ф о р д с к и й палиноком
плекс установлен в васюганской свите на С у р 
гутском своде (скв. Еловая-7 , Имнинская-190, 
В о с т о ч н о - Я г у н с к а я - 2 5 0 ) ( Ш е й к о , Ш а т о в а , 
1987). В нем доминирует пыльца голосемен
ных растений, среди которой наиболее часты 
Classopollis (30 %), регулярно присутствуют 
Piceapollenites, Quadraeculina limbata, 
Ginkgocycadophytus. В м а ц е р а т а х образцов 
о б н а р у ж е н т а к ж е м и к р о ф и т о п л а н к т о н (до 
15 %), состав которого не указан . П о в ы ш е н 
ное содержание Classopollis, по сравнению с 
описанными выше палиноспектрами, возмож
но, обусловлено более ю ж н ы м местонахож
дением у к а з а н н ы х разрезов . 

П а л и н о к о м п л е к с ы О к с ф о р д а З а п а д н о й 
Сибири изучены наиболее детально. Они уста
новлены в васюганской свите, вскрытой сква
жинами Западно-Новогодней-210 (инт. 3 1 6 0 -
3219 м), Стахановской-910 (инт. 3213-3234 м) 
и Ярайнерской-23 (инт. 2983,5-2991 м) и в си
говской свите по р а з р е з у Верхне-Толькинс-
кой-5 (инт. 2827-2847 м). В палинокомплексах 
доминирует п ы л ь ц а к с е р о ф и т н ы х хвойных 
Classopollis или Disaccites, Piceapollenites. Суб
д о м и н а н т а м и я в л я ю т с я Cyathidites spp . и 
Osmundacidites. В целом основу споровой час
ти составляют юрские виды ш и р о к о г о стра
т и г р а ф и ч е с к о г о диапазона. Характерно присут-
с т в и е Gleicheniidites sp . , Neoraistrickia 
bacculifera (Mai.) Iljina, Concavissimisporites, 
Leptolepidites sp., Contignisporites problematicus 
(Coup.) Dor., р е д к и х Sestrosporites pseudo
alveolatus (Coup.) Dettm. , P te r idaceae . Среди 
п ы л ь ц ы г о л о с е м е н н ы х р а с т е н и й н а р я д у с 
Piceapollenites, Podocarpidites, Ginkgocyca
dophytus присутствуют Vitreisporites pallidus 
(Reiss.) Nils., Eucommiidites, Araucariacites sp., 
Quadraeculina limbata Mai., Sciadopityspollenites 
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macroverrucosus (Thier.) Iljina, единичные эк
з е м п л я р ы Callialasporites, Chasmatosporites 
hians Nils, и Perinopollenites elatoides Coup. П о 
вышенное с од е рж а ние п ы л ь ц ы к с е р о ф и т н ы х 
х в о й н ы х Classopollis и п р и с у т с т в и е п а л и н о -
м о р ф , х а р а к т е р н ы х д л я евро -синийских в и 
дов р а с т е н и й , обусловлены м и г р а ц и е й пос
л е д н и х на север в с в я з и с н а с т у п и в ш и м в 
О к с ф о р д е п о т е п л е н и е м к л и м а т а , к о т о р о е 
привело к ослаблению широтной д и ф ф е р е н 
ц и а ц и и ф л о р ы . С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е 
ние слоев , в м е щ а ю щ и х описанные п а л и н о 
к о м п л е к с ы в с к в а ж и н а х З а п а д н о - Н о в о г о д 
ней-210 и Стахановской-910 , определено по 
сопутствующим им комплексам микрофитоп
л а н к т о н а д и н о з о н W a n a e a f i m b r i a t a и 
Rigaudel la a e m u l a как предположительно со
о т в е т с т в у ю щ е е и н т е р в а л у нижнего и с р е д 
него Оксфорда. В е р х н я я граница р а с п р о с т 
р а н е н и я п а л и н о к о м п л е к с а в скв. Я р а й н е р с -
кой-23 проведена в н и з а х верхнего Оксфор
да, поскольку здесь он о б н а р у ж е н вместе с 
д и н о ц и с т а м и и верхнеоксфордскими фора
миниферами (Ильина , 1998; I ly ina , 1998). В 
о б р а з ц а х из р а з р е з а , вскрытого скв. В е р х -
н е - Т о л ь к и н с к о й - 5 , у д а л о с ь в ы д е л и т ь п а л и 
нокомплекс, предположительно отвечающий 
н е р а с ч л е н е н н ы м о т л о ж е н и я м О к с ф о р д а 
(рис. 44). 

Палинокомплекс из верхневасюганской 
подсвиты установлен Л.А. Шатовой (1989) в 
р а з р е з а х , вскрытых скважинами Х а р а м п у р -
ской-324 (инт. 2879-2917 м), Ю ж н о - К ы п а -
кынской-351-Р (инт. 2803-2840 м), Кынской-
214-Р(инт . 2859-2907 м) и 215-Р (инт. 2 8 6 7 -
2896 м). В нем преобладает пыльца хвойных с 
двумя воздушными мешками (Piceapollenites, 
Pinuspollenites, Podocarpidites). П ы л ь ц а 
Classopollis ( 2 -12 %, редко до 20 %) присут
ствует регулярно. Среди спор, как и п р е д ы 
д у щ е м комплексе , много Cyathidites spp . и 
часто встречаются Osmundacidites. Х а р а к т е р 
но п р и с у т с т в и е в н е б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е 
Kiukisporites variegatus, Densoisporites velatus, 
Gleic heniidites. 

Спорово-пыльцевой комплекс слоев ге
оргиевской свиты, д а т и р о в а н н ы х по ф о р а 
м и н и ф е р а м к и м е р и д ж е м , установлен в р а з 
р е з а х с к в а ж и н 2 1 1 - Р (инт. 2860 -2874 м ) н а 
К ы н с к о й п л о щ а д и и Х а р а м п у р с к о й - 3 2 4 
(инт. 2 8 5 6 - 2 8 7 0 м). В этом п а л и н о к о м п л е к 
се т а к ж е п р е о б л а д а е т п ы л ь ц а голосемен
н ы х в основном Disaccites плохой с о х р а н 
н о с т и ( Ш а т о в а , 1989). С о д е р ж а н и е Clas

sopollis к о л е б л е т с я от 10 до 35 %. На ф о н е 
Cyathidites s p p . , Lycopodiumsporites, 
Osmundacidites, Duplexisporites и д р у г и х 
ю р с к и х ф о р м х а р а к т е р н о п р и с у т с т в и е 
Converrucosisporites utriculosus ( K r a s n . ) 
Pocock, Concavissimisporites sp., Gleicheni
idites sp. H.K. Г л у ш к о о б н а р у ж и л а п а л и н о 
к о м п л е к с с б о л е е в ы с о к и м с о д е р ж а н и е м 
п ы л ь ц ы Classopollis (до 52 % ) в р а з р е з е 
скв. Х а р а м п у р с к о й - 3 0 2 в и н т е р в а л е 2 9 3 5 -
2946 м. К и м е р и д ж с к и й в о з р а с т о т л о ж е н и й 
в этом и н т е р в а л е определен по находкам ам
монитов ^Amoebites spp . П р и в е д е н н ы е п а 
л и н о к о м п л е к с ы с о д е р ж а т м е н ь ш е п ы л ь ц ы 
Classopollis, чем с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е с п е к т 
р ы из к и м е р и д ж а более ю ж н ы х регионов 
(например , Широтного Приобья) . В п о с л е 
д н и х п ы л ь ц а к с е р о ф и т н ы х х в о й н ы х 
Classopollis достигает 7 0 - 9 0 %. 

В в о л ж с к и х о т л о ж е н и я х , в с к р ы т ы х 
скв. Ярайнерской-23 на глубине 2965 м, об
н а р у ж е н очень бедный спорово-пыльцевой 
спектр, в котором преобладают Piceapollenites 
и Disaccites. Большинство микрофитофосси-
лий трудно определимы из - за плохой сохран
ности. Субдоминантами в этом палинокомп
лексе я в л я ю т с я Classopollis, определены т а к 
ж е редкие Callialasporites sp., Podocarpidites, 
споры Cyathidites и Duplexisporites. В з а п а д 
ных и ю ж н ы х районах Западной Сибири па
линокомплексы из в о л ж с к и х слоев абалакс 
кой, мулымьинской, баженовской и м а р ь я -
новской свит найдены в р а з р е з а х , в с к р ы т ы х 
скважинами Лазаревской-10126 (инт. 2 0 6 7 -
2110 м) , В и ш ь е н с к о й - 1 0 0 5 5 (инт . 2 0 6 4 -
2074 м) в Ш а и м с к о м р а й о н е , М ы л ь д ж и н -
с к о й - 6 2 (инт. 2 3 4 5 - 2 3 5 2 м), Д е д о в с к о й - 3 
(инт. 2504-2508 м) и Вездеходной-4 (глубина 
2342 м) на юго-востоке региона (рис. 45). В 
о б р а з ц а х з д е с ь п р е о б л а д а е т м и к р о ф и т о 
планктон. В палиноспектрах доминирует пыль
ца Classopollis, Disaccites, присутствуют т а к 
ж е Gleicheniidites sp . , Cyathidites s p p . , 
Sestrosporites pseudoalveolatus, Perotrilites sp., 
Vitreisporites pallidus, Parvosaccites radiatus 
Coup., Callialasporites spp. и др. 

П р и в е д е н н а я х а р а к т е р и с т и к а п а л и н о 
комплексов, свойственных д л я определенных 
стратиграфических интервалов верхней юры 
Западной Сибири, может дать только общее 
п р е д с т а в л е н и е о геологической последова 
тельности палинофлоры. Трудность к о р р е л я 
ции верхнеюрских разрезов по данным па 
л и н о л о г и и о б у с л о в л е н а , к а к у к а з ы в а л о с ь 
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Вездеходная площадь, скв. 1, 4 Мартовская площадь, скв. 4 3 0 Няргинская площадь, скв. 1 

Скв. 4, глубина 2342,0 м 
Д : Classopollis classoides; 
С: Cyathidites spp., Gleichenidites 
cenonicus, Gleichenidites sp., Concavis
simisporites sp., Leptolepidites sp., Se
strosporites pseudoalveolatus, Lei
otriletes, Callialasporites dampieri, C. 
turbatus, Podocarpidites, Piceapollenites 
spp., Pinuspollenites, Disaccites 

Скв. 1, 2370 ,0 -2376 ,0 м 
Д : Classopollis (95 % ) ; 
C: Cyathidites spp., Tripartina variabilis, 
Ginkgocycadophytus, Quadraeculina 
limbata, Podocarpidites spp., Piceapol
lenites variabiliformis, Piceapollenites 
spp., Disaccites 

2363 ,0 -2391 ,0 м 
Д : Classopollis (74 % ) ; 
Сд: Cyathidites spp.; 
С: Stereisporites spp., Densoisporites 
velatus, Verrucosisporites orbiculatus, 
Uvaesporites argentaeformis, Neorais
trickia rotundiformis, Leptolepidites ver-
rucatus, Eboracisporites, Kiukisporites 
variegatus, Tripartina variabilis, Cy
cadopites, Eucommiidites troedssonii, 
Podocarpidites, Quadraeculina limbata, 
Sciadopytispollenites macroverrucosus 

2262 ,1 -2285 ,1 м 
Д : Classopollis (37 % ) ; 
С : Stereisporites spp., Densoisporites 
velatus, Converrucosisporites utriculo
sus, Verrucosisporites orbiculatus, Cyca
dopites sp., Ginkgocycadophytus, Dis
accites 

2299 ,0 -2285 ,1 м 
Д : Classopollis ( 8 0 - 9 0 % ) ; 
C: Densoisporites velatus, Cyathidites 
spp., Eboracisporites sp., Dicksoniaceae, 
Podocarpidites spp. 

Рис. 45. Палинокомплексы кимеридж-волжских отложений юго-востока Западной Сибири 
(по материалам ИГНГ СО РАН, ЗапСибНИГНИ, ТО СНИИГГиМСа). 
Пояснения см. рис. 43. 

выше , особенностями р а з в и т и я ф л о р ы в т е 
чение п о з д н е ю р с к о й эпохи на т е р р и т о р и и 
Сибири. Данные по комплексам спор и п ы л ь 
цы наземных растений могут с л у ж и т ь толь 
ко в качестве дополнительных критериев при 
разработке схем стратиграфии морских от
ложений верхнего отдела юры Сибири. Д л я 
достоверного обоснования последовательно
сти палиностратонов верхней юры Западной 
Сибири необходимы детальные палинологи
ческие исследования опорных разрезов сква
жин, пройденных с полным отбором керна, и 
комплексный анализ д и ф ф е р е н ц и а ц и и палео
географических обстановок во времени накоп
ления осадков. Комплексное изучение в па 
л и н о л о г и ч е с к и х п р е п а р а т а х спор, п ы л ь ц ы 
наземных растений и микрофитопланктона , 
безусловно, будет способствовать более д е 
тальному и обоснованному расчленению к е л -
ловей-верхнеюрских т о л щ Сибири. Несомнен
но, что разработка детальной стратиграфии 
морской верхней ю р ы по комплексам дино
цист на территории Западной Сибири более 
э ф ф е к т и в н а , чем по палинокомплексам. От 
носительно высокие темпы эволюции д и н о ф 
лагеллат и их большие миграционные способ
ности обусловили б о л ь ш у ю р а з р е ш а ю щ у ю 
способность диноцист д л я дробного р а с ч л е 
нения морских толщ. 

Зональное расчленение юры Сибири 
по цистам динофлагеллат 

Ц и с т ы одноклеточных планктонных во 
дорослей д и н о ф л а г е л л а т я в л я ю т с я одной из 

наиболее ценных д л я с т р а т и г р а ф и и ископа
емых групп микрофитофоссилий . В перспек 
тиве п р и работах по д е т а л ь н о м у р а с ч л е н е 
нию и к о р р е л я ц и и р а з р е з о в морского в е р х 
него мезозоя , в том числе и в н е ф т я н о й гео
логии, значение этой г р у п п ы постоянно бу
дет расти. В силу достаточно высоких т е м 
пов эволюции, слабой зависимости от конк
р е т н ы х ф а ц и й , х о р о ш е й сохранности и ч а с 
той встречаемости к а к в естественных в ы х о 
дах , т ак и в к е р н а х с к в а ж и н , особенности 
эволюционных и хорологических п р е о б р а з о 
ваний динофлагеллат можно успешно исполь
зовать д л я создания схем глобальных к о р 
реляций . Диноцисты у ж е давно и э ф ф е к т и в 
но используются в н е ф т я н о й геологии за р у 
б е ж о м , а в п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е с т а л и 
объектом пристального внимания при р а з р а 
ботке с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем морских от
л о ж е н и й ю р ы особенно на з а к р ы т ы х п л о щ а 
д я х нефтегазоносных бассейнов и в н а ш е й 
стране. 

Послойное изучение опорных разрезов 
на севере Восточной Сибири и в З а п а д н о й 
Сибири показало , что распределение дино
цист в толще морской ю р ы Сибири весьма 
неравномерно (Ильина, 1985, 1997а). Судя по 
имеющимся к настоящему времени данным, 
динофлагеллаты в течение геттанг-синемю-
ра и большей части плинсбаха отсутствовали 
в северосибирском морском бассейне, мик
рофитопланктон в котором в это в р е м я был 
представлен только а к р и т а р х а м и и редкими 
празинофитами (Ильина, 1985). П е р в ы е д и 
н о ф л а г е л л а т ы проникли в северосибирские 
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моря в конце плинсбаха, были широко р а с 
пространены здесь в тоаре и, практически 
исчезнув из сибирской биоты на р у б е ж е м е ж 
ду тоаром и ааленом, снова, начиная с к е л 
ловея, массово развивались в позднеюрском 
м о р с к о м б а с с е й н е С и б и р и . О т м е т и м , ч т о 
вспышки в развитии ассоциаций динофлагел
лат в сибирских юрских бассейнах приходят 
ся на периоды крупных трансгрессий, когда, 
по-видимому, в обстановке нормального газо
вого р е ж и м а и солености вод, особенно в 
моменты потепления климата , устанавлива 
лись наиболее благоприятные условия д л я 
их существования. 

П е р в ы е д и н о ф л а г е л л а т ы , о б н а р у ж е н 
ные в верхнем плинсбахе севера Восточной 
Сибири, п р и н а д л е ж а л и к роду Nannocera
topsis, мигрировавшему в позднеплинсбахс-
кие моря Сибири из бореально-атлантическо-
го бассейна Северо-Западной Европы (Ильи
на др., 1994). В самом конце плинсбаха и на
чале тоара единственный известный в Сиби
ри вид этого рода Nannoceratopsis deflandrei 
Evit t emend . Il j ina широко расселился в севе
росибирских морях. Однако у ж е в позднем 
п л и н с б а х е о б о с о б и л и с ь т р и п о д в и д а 
Nannoceratopsis deflandrei subsp . deflandrei 
(Evitt) I l j ina, N. deflandrei subsp . senex (Van 
H e l d e n ) I l j i n a и N. deflandrei s u b s p . 
anabarensis I l j ina, последний из них домини
ровал среди микрофитопланктона на рубе 
ж е плинсбаха и в начале тоара (до начала 
зонального момента H a r p o c e r a s falciferum). 
Во в р е м я раннетоарской трансгрессии, со
п р о в о ж д а е м о й потеплением, н а ч а в ш и м с я в 
конце плинсбаха и достигшим максимума в 
раннем тоаре (зональные моменты falciferum 
и п е р в а я половина commune) , з а ф и к с и р о в а 
но максимальное распространение подвида 
N. deflandrei s u b s p . senex, к о т о р ы й в это 
в р е м я преобладал в ассоциациях д и н о ф л а 
геллат как в северосибирских морях, т ак и в 
бассейнах Северной Европы и Арктической 
Канады. Во второй половине раннего тоара 
Nannoceratopsis deflandrei у с т у п и л господ
ствующее положение в ассоциации д и н о ф 
лагеллат виду N. gracilis Albert i . На р у б е ж е 
раннего и позднего тоара в северосибирской 
ассоциации динофлагеллат произошли с у щ е 
ственные преобразования — сменились д о 
минирующие таксоны на уровне семейств. В 
позднем тоаре впервые в А р к т и к е р а с п р о 
странилась собственно бореальная ассоциация 
динофлагеллат. Бореально-атлантический род 

Nannoceratopsis был существенно вытеснен 
диноцистами рода Phallocysta и разнообраз 
ными Heterocapsaceae . Эта ассоциация в кон
це тоара распространялась циркумполярно 
в бореальных акваториях Северной Е в р а з и и 
и Арктического п о б е р е ж ь я Америки , иног
да проникая и южнее . 

Можно предположить , что в тоаре в з а 
падно-сибирском морском бассейне были р а с 
пространены те ж е ассоциации динофлагел 
лат , что и на севере Восточной Сибири. Сви
детельством этого с л у ж а т единичные наход
ки Phallocysta elongata (Beju) Riding на фоне 
редких празинофитов Leiosphaeridia в верх
н е м т о а р е на п - о в е Я м а л (скв. Ш т о р м о -
вая-122, глубина 3972 м) и Nannoceratopsis 
cf. deflandrei в нижнем тоаре Х а н т ы - М а н с и й 
ской впадины (скв. 6, инт. 3202-3220 м). От
метим однако, что в палиноспектрах морско
го верхнего плинсбаха и тоара , и зученных по 
разрезам , вскрытым скважинами на Новопор-
товской площади (Глушко, 1987) и на Б о в а -
ненковском м е с т о р о ж д е н и и , д и н о ц и с т ы не 
обнаружены'. В тогурской свите П у р - Т а з о в -
ского м е ж д у р е ч ь я микрофитопланктон п р е д 
с т а в л е н т о л ь к о р е д к и м и а к р и т а р х а м и 
Micrhystridium, Veryhachium и п р а з и н о ф и -
тами Leiosphaeridia. Следы кратковременных 
морских ингрессий в раннем т о а р е (время 
формирования тогурских глин) з а ф и к с и р о в а 
ны по находкам Micrhystrdium spp. и п р а з и 
нофитов Leiosphaeridia в разрезах тоара в Хон-
гокуртской (скв. Тугровская-4) , Нюрольской 
впадинах, Приколтогорском прогибе, по об
рамлению Межовского свода (скв. П е ш к о в -
ская-13). Эти ж е микрофитофоссилии найде
ны и в более высоких слоях тоара в скв. Са-
латской-1 (глубина 2891 м) в Нюрольской впа
дине (Костеша и др., 1991; Конторович и др., 
19956; Шурыгин и др., 1995; и др.). 

Судя по исчезновению диноцист из па 
л и н о к о м п л е к с о в н и ж н е а а л е н с к и х м о р с к и х 
осадочных т о л щ Восточной Сибири, в нача
ле средней юры д и н о ф л а г е л л а т ы резко со
к р а щ а ю т свое представительство в морских 
бассейнах этого региона (Ильина и др., 1994; 
Поспелова, 1995). Возможно, одной и з п р и 
чин этого было н а ч а в ш е е с я е щ е в тоаре и 
достигшее максимума в аалене похолодание 
климата. Предположительно реликты редуци
рованной позднетоарской бореальной ассоци
ации динофлагеллат были обнаружены в к е р 
не из скважин на Восточной площади (Ана-
барский район), в котором найдены и ф о р а -
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миниферы f-зоны Lenticulina nordvikensis вер 
хнего аалена (Никитенко, Поспелова, 1996). 
В морских о т л о ж е н и я х байоса и бата на севе
ре Восточной Сибири известны только л и ш ь 
единичные находки Evansia evittii (Pocock) 
Janson ius (в в е р х а х а -зоны borealis на з а п а д 
ном берегу Анабарской губы) и Lithodinia sp. 
ind. совместно с многочисленными а к р и т а р -
хами Leiofusa spp. (в верхах келимярской сви
т ы в низовьях Лены). 

В средней юре (исключая верхи бата и 
келловей) Западной Сибири, представленной 
в значительной степени породами континен
тального генезиса с редкими морскими про
слоями, диноцисты не обнаружены. Морские 
прослои с а к р и т а р х а м и Micrhystridium и р е д 
кими Veryhachium встречены в р я д е сква
ж и н , в с к р ы в ш и х байос и бат в Ш а и м с к о м 
н е ф т е г а з о н о с н о м р а й о н е ( О л ы м с к а я - 9 0 6 0 , 
Вишьенская-10055 и др.), в бате на Красно-
ленинском своде (скв. 2797), в Нюрольской 
впадине (скв. Салатская-1) и в обнажении на 
р. Золотой К и т а т в Чулымо-Енисейской впа
д и н е ( И л ь и н а , 19886). В б а т с к о й т о л щ е , 
вскрытой с к в а ж и н а м и на Сургутском своде, 
о б н а р у ж е н ы п р а з и н о ф и т ы и е д и н и ч н ы е 
IPareodinia плохой сохранности (Ровнина и 
др., 1989), а в в е р х а х тюменской свиты в Ш а 
имском районе (скв. Узбекская-9075) встре 
чаются редкие диноцисты Fromea tornatilis 
(Drugg) Len t in et Williams (Ильина, 19976). 

Начало нового этапа расцвета и ш и р о 
кого распространения диноцист в палеобас-
сейнах северных областей России приходит
ся на самый конец б а т а - к е л л о в е й и связано, 
по-видимому, с "кадосерасовой" трансгрес
сией в бореальных бассейнах. На р у б е ж е бата 
и келловея впервые проявилась в сибирском 
морском бассейне провинциальная специфи
ка а с с о ц и а ц и й д и н о ф л а г е л л а т , что могло 
быть следствием д и ф ф е р е н ц и а ц и и палеогео
г р а ф и ч е с к и х о б с т а н о в о к , о б у с л о в л е н н о й 
трансгрессией и н а ч а в ш и м с я потеплением, 
особенно резко в ы р а ж е н н ы м в пограничных 
районах Бореальной и Бореально-Атланти-
ч е с к о й п а л е о б и о г е о г р а ф и ч е с к и х областей . 
Судя по таксономическому составу в комп
лексе диноцист, известных из нижнего к е л 
ловея западного берега Анабарской губы, в 
начале келловея в восточно-сибирском море 
господствовала ассоциация с Crussolia dalei 
S m e l r o r e t A r c h u s , Paragonyaulacysta 
retifragmata (Dor. e t Davies) Below, Chyt-
roeisphaeridia hyalina ( R a y n . ) L e n t i n e t 

Williams, распространенная в это в р е м я ц и р 
кумполярно в Арктическом бассейне (Ilyina, 
1996; Ильина , 1997а). Однако если учитывать 
таксономический состав комплексов диноцист, 
обнаруженных в н и ж н е м келловее Ш а и м с к о -
го района и Нюрольской впадины (Ильина, 
1991; Меледина и др., 1998; и др.), то можно 
сделать вывод, что в западно-сибирском море 
в это в р е м я была распространена ассоциация 
динофлагеллат с Fromea tornatilis, п р и с у щ а я 
восточно-европейскому бореально-атлантичес-
кому бассейну. 

В течение поздней ю р ы большая часть 
акваторий эпиконтинентальных морей севе
ра А з и и переместилась на территорию З а 
падной Сибири. В р е з у л ь т а т е келловейского 
потепления климата т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м 
западно-европейских и сибирских морей в 
раннем и среднем О к с ф о р д е был существен
но выровнен. Это способствовало ш и р о к о й 
миграции и расселению в западно-сибирском 
морском бассейне бореально-атлантических 
в и д о в д и н о ф л а г е л л а т г о н и а у л о к о и д н о г о 
типа — Gonyaulacysta jurassica subsp . adecta 
var . longicornis (Defl.) S a r j e a n t , Rhyncho-
diniopsis cladophora (Defl.) Below и др., а т а к 
ж е Wanaea fimbriata S a r j e a n t и х о р а т н ы х 
Rigaudella aemula (Defl.) Below (Ильина, 1998; 
I lyina, 1998). В позднем О к с ф о р д е из ассо
циации динофлагеллат исчезают последние 
Rigaudella aemula и с т а н о в я т с я р е д к и м и 
Nannoceratopsis pellucida Defl. С у д я по комп
лексам диноцист, известным из георгиевской 
и даниловской свит Западной Сибири, в ки -
м е р и д ж е были распространены р а з н о о б р а з 
ные Cleistoshaeridium spp. , Stephanelytron 
spp. , ч а с т о в с т р е ч а л и с ь Rhynchodiniopsis 
cladophora вместе с Endoscrinium luridum 
(Defl.) Gocht , Gonyaulacysta jurassica subsp. 
jurassica (Def l . ) P o u l s o n , Scriniodinium 
crystallinum (Defl.) Klem., Chytroeisphaeridia 
spp., Prolixosphaeridium, Systematophora sp., 
Subtilisphaera? inaffecta (Drugg ) Bu jak et 
D a v i e s , а т и п и ч н о б о р е а л ь н ы е в и д ы 
Paragonyaulacysta borealis и Valensiella magn a 
(Davey) Court , были редки. 

На р у б е ж е юры и мела р а з л и ч и я ассо
циаций динофлагеллат восточно- и западно
сибирских морей снова усиливаются . Так, в 
комплексах диноцист верхов юры и берриаса 
на севере Восточной Сибири, и з у ч е н н ы х в 
непрерывном р а з р е з е этих т о л щ у мыса У р 
д ю к - Х а я (п-ов П а к с а ) , п р е о б л а д а ю т виды 
Paragonyaulacysta borealis и Tubotuberella 
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rhombiformis, широко р а с п р о с т р а н е н н ы е в 
о д н о в о з р а с т н ы х о т л о ж е н и я х а р к т и ч е с к и х 
районов Европы и Канады. Они, очевидно, и 
составляли в конце юры и начале мела ос
новное я д р о а с с о ц и а ц и и д и н о ф л а г е л л а т в 
Бореальной палеобиогеографической облас
ти (Ильина , 1985, 1988а). В более ю ж н ы х 
районах и, в частности, в з ападно-сибирс 
ком морском бассейне, если судить по комп
лексам диноцист, известным из скважин З а 
п а д н о й С и б и р и , в с р е д н е в о л ж с к о е в р е м я 
была распространена смешанная ассоциация 
динофлагеллат , представленная к а к бореаль-
н ы м и в и д а м и Paragonyaulacysta borealis, 
Valensiella magna и др., т ак и типично суб-
б о р е а л ь н ы м и п р е д с т а в и т е л я м и р о д о в 
Oligosphaeridium и Perisseasphaeridium. 

Таким образом, а н а л и з хорологическо
го и хронологического р а с п р е д е л е н и я ассо
циаций динофлагеллат в юре Сибири пока
з а л , что в с и б и р с к и х п а л е о б а с с е й н а х э т и 
представители а л ь г о ф л о р ы в конце плинс
баха и тоаре , в к е л л о в е е и в течение п о 
здней юры доминировали среди микрофито
планктона. В связи с этим ископаемые цисты 
динофлагеллат могут использоваться в к а ч е 
стве в е д у щ е й г р у п п ы м и к р о ф и т о ф о с с и л и й 
д л я зонального расчленения морских р а з р е 
зов юры северного о б р а м л е н и я Сибирской 
п л а т ф о р м ы и Западной Сибири. 

Геологическая последовательность ком
плексов диноцист, установленная в опорных 
р а з р е з а х юры и п р о с л е ж е н н а я по простира
нию, послужила основой д л я выделения по 
диноцистам региональных подразделений в 
ранге зон (динозон). О п р е д е л я ю щ и м и к р и т е 
риями при выделении динозон и проведении 
в конкретных р а з р е з а х их границ были п е р 
вое и последнее появление вида-индекса , а 
в некоторых с л у ч а я х и а к м е х а р а к т е р н ы х 
в и д о в . С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е и 
объем б и о с т р а т о н о в к о н т р о л и р о в а л и с ь по 
находкам в тех ж е слоях аммонитов, д в у 
створок и комплексов микрофауны. 

Наиболее хорошо и з у ч е н н ы е опорные 
р а з р е з ы морской нижней юры Сибири и з в е 
стны из районов северного и восточного об
рамления Сибирской платформы. Именно на 
основе и з у ч е н и я этих р а з р е з о в р а з р а б а т ы 
вались зональные ш к а л ы нижней юры Си
бири по аммонитам, белемнитам, двуствор
кам, ф о р а м и н и ф е р а м (Стратиграфия. . . , 1976) 
(см. рис. 32-34) . Этот регион был использо
ван в качестве стратотипического при р а з 

работке зональной ш к а л ы верхов плинсбаха 
и тоара Сибири по диноцистам. 

По данным монографического изучения 
диноцист и оценки их стратиграфического 
распределения в опорных р а з р е з а х верхне 
го плинсбаха и тоара Вилюйской синекли
з ы , П р и в е р х о я н с к о г о прогиба , п о б е р е ж ь я 
Анабарской губы и Восточного Т а й м ы р а в 
этом интервале установлена последователь
ность из двух динозон с п я т ь ю подзонами 
(Ильина и др., 1994; З а х а р о в и др., 1997). В 
последние годы зональная динофлагеллато -
в а я ш к а л а верхов плинсбаха и тоара севера 
Сибири была усовершенствована и в настоя
щее время снизу вверх по р а з р е з у п р и н я т ы 
следующие биостратоны (см. рис. 5, 10, 28). 

Д и н о з о н а Nannocera tops i s def landre i 
(Nd) выделена в интервале от первого появ
ления в р а з р е з а х Nannoceratopsis deflandrei 
Evit t до первого появления Nannoceratopsis 
gracilis Alberti . В характерном комплексе при
с у т с т в у ю т т р и п о д в и д а N. deflandrei 
(N. deflandrei s u b s p . deflandrei E v i t t , 
JV. deflandrei subsp. senex (Van Helden) Il j ina, 
N. deflandrei subsp. anabarensis Iljina) и в верх
ней (нижнетоарской) части динозоны встре 
чаются единичные э к з е м п л я р ы Mancodinium 
semitabulatum Morgenro th . С т р а т и г р а ф и ч е с 
кий объем динозоны определен в интервале 
в е р х и п л и н с б а х а - н и ж н и й т о а р ( а - з о н а 
A m a l t h e u s vil igaensis — н и ж н я я половина а-
зоны Dactyl ioceras commune) . Н и ж н я я гра
ница ее совпадает с основанием слоев с д в у 
створками Tancredia kuznetsovi (Шурыгин и 
др., 1996а). Динозона п о д р а з д е л я е т с я на две 
п о д з о н ы N a n n o c e r a t o p s i s deflandrei s u b s p . 
anabarensis и N. deflandrei subsp . senex (см. 
рис. 10, 28), установленные ранее на севере 
Сибири (Ильина и др., 1994). Стратотипом я в 
л я е т с я р а з р е з верхов плинсбаха и нижнего 
тоара на западном берегу Анабарской губы, 
севернее мыса Аиркат . Динозона (без нижних 
слоев) присутствует в р а з р е з е нижней юры 
на восточном берегу А н а б а р с к о й губы, на 
р. Анабар, в р я д е ра зрезов н и ж н е й юры в 
Вилюйской синеклизе , на Восточном Т а й м ы 
ре и в других районах северной Сибири (Иль
ина и др., 1994). 

П о д з о н а N a n n o c e r a t o p s i s d e f l a n d r e i 
subsp. anabarensis (Nd-a) установлена в ин
тервале от первого появления Nannocerato
psis deflandrei subsp. anabarensis в основании 
динозоны до границы м е ж д у эпиболами это
го п о д в и д а и п о д в и д а Nannoceratopsis 
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deflandrei subsp . senex. Н и ж н я я граница под
зоны, с о в п а д а ю щ а я с основанием слоев с 
Tancredia kuznetsovi (Шурыгин , 1986; Ш у 
рыгин и др., 1996а), совмещается с нижней 
границей а-зоны Amal theus viligaensis, а верх
н я я — с н и ж н е й границей а-зоны Harpoceras 
falciferum. В р а з р е з а х нижней юры Вилюйс
кой синеклизы смена комплексов диноцист 
з а ф и к с и р о в а н а в слоях с н и ж н е т о а р с к и м и 
аммонитами и проходит в основании слоев с 
Eleganticeras elegantulum, соответствующих 
нижней части а -зоны Harpoceras falciferum 
нижнего тоара. По стратиграфическому объе
м у п о д з о н а с о в п а д а е т с п а л и н о з о н о й 5 
T r i p a r t i n a variabilis (Ильина, 1985, 1997а). Б о 
лее детально возраст этого биостратона обо
снован ранее (Ильина и др., 1994). Наиболее 
полные р а з р е з ы подзоны установлены на з а 
падном берегу Анабарской губы, в бассейне 
р. Анабар и в среднем течении р. Вилюй. 

П о д з о н а N a n n o c e r a t o p s i s de f landre i 
subsp. s e n e x (Nd-s) выделена в интервале , 
с о о т в е т с т в у ю щ е м а к м е Nannoceratopsis 
deflandrei subsp . senex. В е р х н я я граница про
водится по первому появлению Nannocera
topsis gracilis. В низах подзоны из комплек
сов диноцист исчезает N. deflandrei subsp . 
anabarensis. В характерном д л я подзоны ком
плексе при явном преобладании вида-индекса 
встречаются Nannoceratopsis deflandrei subsp. 
deflandrei и о ч е н ь р е д к о Mancodinium 
semitabulatum. С т р а т и г р а ф и ч е с к и й о б ъ е м 
п о д з о н ы о п р е д е л е н в д и а п а з о н е а - з о н ы 
H a r p o c e r a s fa lc i fe rum и н и ж н е й половины 
Dactyl ioceras c o m m u n e нижнего тоара. В ни
зах подзоны в Вилюйской синеклизе найде
ны аммониты а-зоны Harpoceras falciferum. 
Н а С е в е р о - В о с т о к е Р о с с и и в б а с с е й н е 
р . Л е в ы й К е д о н (руч . А с т р о н о м и ч е с к и й ) 
н и ж н я я граница подзоны т а к ж е установле
на в о с н о в а н и и с л о е в с а м м о н и т а м и 
Eleganticeras elegantulum. В анабарских р а з 
р е з а х н и ж н я я граница подзоны соответству
ет н и ж н е й г р а н и ц е слоев с б е л е м н и т а м и 
Acrocoelites triscissus (Захаров и др., 1997) и 
с о в м е щ а е т с я с н и ж н е й г р а н и ц е й f - з о н ы 
Ammobacul i tes l o b u s - T r o c h a m m i n a kisselmani 
и о-зоны C a m p t o c y t h e r e m a n d e l s t a m i (Шу
рыгин и др., 1996а; Меледина и др., 1997). 
С т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем подзоны р а в е н 
объему реперной палинозоны 6, отвечающей 
к л и м а т и ч е с к о м у о п т и м у м у раннего т о а р а 
(Ильина, 1985, 1989, 19976). К этому ж е ин
тервалу тоара приурочено массовое распро

странение Nannoceratopsis deflandrei subsp . 
senex (=N. senex) в р а з л и ч н ы х регионах Се 
веро-Западной Европы и Арктической К а н а 
ды. Подзона у с т а н о в л е н а в р я д е р а з р е з о в 
нижнего тоара в Вилюйской синеклизе (реки 
Вилюй, М а р х а , Тюнг и др.), п р о с л е ж е н а в 
р а з р е з а х Лено-Анабарского, Приверхоянско-
го, Восточно-Таймырского и д р у г и х ф а ц и 
альных районов севера Сибири и на Северо-
Востоке России (в бассейне р. Л е в ы й Кедон). 
Она четко опознается в р а з р е з е и м о ж е т р а с 
сматриваться в качестве реперного горизон
та в морских о т л о ж е н и я х нижнего тоара на 
территории Сибири. 

Динозона Nannoceratopsis gracilis (Ng) 
выделена в интервале от первого появления 
в и д а - и н д е к с а до п о я в л е н и я Phallocysta 
eumekes D o r . e t D a v i e s , P . elongata, 
Susadinium scrofoides Dor. et Davies. В х а р а к 
т е р н о м к о м п л е к с е п р е о б л а д а ю т Nan
noceratopsis gracilis на ф о н е JV. deflandrei 
subsp. deflandrei и более редких JV. deflandrei 
subsp. senex. Первоначально этот биостратон 
р а с с м а т р и в а л с я к а к п о д з о н а д и н о з о н ы 
Nannocera tops is de f l and re i -N . gracilis (Ильи
на и др., 1994). Стратиграфический объем д и 
нозоны соответствует верхней половине а-
з о н ы D a c t y l i o c e r a s c o m m u n e и а - з о н е 
Zugodac ty l i t es b r a u n i a n u s . Н и ж н я я граница 
динозоны совмещается с н и ж н е й границей 
палинозоны 7 (Ильина, 1985, 19976). В е р х 
н я я — условно п р и н я т а по кровле а - зоны 
Z u g o d a c t y l i t e s b r a u n i a n u s , т а к к а к с а м ы е 
верхние находки представителей Zugodactylites 
в р а з р е з а х нижнего тоара на р е к а х Вилюй, 
М а р х а и К е л и м я р происходят из верхней ча 
сти описываемой динозоны. В е р х н я я граница 
динозоны совпадает т а к ж е с н и ж н е й грани
цей Ь - з о н ы P s e u d o m y t i l o i d e s m a r c h a e n s i s 
(Шурыгин, 1987а, б; Ш у р ы г и н и др., 1996а). 
Динозона широко распространена в р а з р е з а х 
тоара Вилюйского, Приверхоянского , Лено-
Анабарского и Восточно-Таймырского райо
нов Севера Сибири. 

Д и н о з о н а P h a l l o c y s t a e u m e k e s -
Susadinium scrofoides ( P h / S ) определена в 
интервале биозон видов Phallocysta eumekes, 
P. elongata, Susadinium scrofoides. В верхней 
половине ее в комплексах диноцист появля
ются Nannoceratopsis cf. triangulata P rauss , 
Valvaeodinium aquilonium Dor. et Davies. Био
стратон охватывает интервал нижней юры, 
соответствующий диапазону возникновения, 
становления, расцвета и исчезновения боре-
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альной ассоциации Phallocysta—Susadinium-
Parvocysta—Valvaeodinium. В характерном ком
плексе присутствуют Dodekovia syzygia Dor. 
e t D a v i e s , Mancodinium semitabulatum, 
Maturodinium sp. , Moesiodinium raileanui 
Anton., Nannoceratopsis deflandrei, N. gracilis, 
N. ridingi, N. cf. triangulata, Parvocysta spp., 
Phallocysta eumekes, Ph. elongata, Scriniocassis 
weberi G o c h t , S. prisca ( G o c h t ) B e l o w , 
Susadinium scrofoides, S. spp. и другие в со
п р о в о ж д е н и и м н о г о ч и с л е н н ы х а к р и т а р х 
Leiofusa spp. Стратиграфический объем дино
зоны соответствует верхнему тоару (Ильина, 
1989). Н и ж н я я граница ее совмещена с осно
ванием Ь-зоны Pseudomyti loides marchaensis , 
а верхняя — проводится в р а з р е з а х по ис
чезновению как характерного комплекса, так 
и в целом диноцист, и приблизительно отве
чает н и ж н е й границе а - зоны Pseudol ioceras 
maclintocki нижнего аалена. Ранее биостра-
тон индексировался как динозона Phallocysta 
e u m e k e s - D o d e k o v i a scrofoides-Valvaeodinium 
aqui lonium (Ильина и др., 1994), установлен
ная в верхнем тоаре Вилюйской синеклизы 
(разрезы на р. Мархе) и прослеженная в тоа
ре Лено-Анабарского, Приверхоянского и Во
сточно-Таймырского ф а ц и а л ь н ы х районов. 
Подразделяется на две подзоны. 

П о д з о н а Phal locys ta e u m e k e s ( P h / S -
phe) установлена в интервале , соответству
ющем акме вида-индекса . Н и ж н я я граница 
ее совпадает с основанием динозоны, а в е р х 
н я я проводится по первому появлению комп
л е к с о в д и н о ц и с т с Nannoceratopsis cf. 
triangulata. В характерном д л я подзоны ком
п л е к с е диноцист п р е о б л а д а е т в и д - и н д е к с , 
р е г у л я р н о п р и с у т с т в у ю т Mancodinium 
semitabulatum, р е д к и Phallocysta elongata, 
Susadinium scrofoides, ?Maturodinium sp., 
единичны Moesiodinium raileanui, Valvaeodi
nium aquilonium и Parvocysta sp. К этому ин
т е р в а л у приурочено массовое распростране
ние акритарх Leiofusa jurassica Cooks, et Eisen. 
в сибирских р а з р е з а х . С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем подзоны определен путем сопоставле
н и я в е р х н е т о а р с к и х комплексов диноцист 
севера Сибири с таковыми в р а з р е з а х в е р х 
него тоара северо-запада Западной Европы 
и Арктической Канады. Оценивается он п р и 
близительно к а к н и ж н я я половина в е р х н е 
го тоара (Ильина и др., 1994; Riding e t al., 
1996). В р а з р е з а х верхнего тоара в В и л ю й 
ской синеклизе , на п о б е р е ж ь е Анабарской 
г у б ы и на В о с т о ч н о м Т а й м ы р е п о д з о н а 

Pha l locys ta e u m e k e s по с т р а т и г р а ф и ч е с к о 
му о б ъ е м у п р и м е р н о о т в е ч а е т и н т е р в а л у 
м а с с о в о г о р а з в и т и я Pseudomytiloides 
marchaensis. С т р а т и г р а ф и ч е с к о е положение 
верхней границы биостратона п р и н я т о у с 
ловно. 

П о д з о н а V a l v a e o d i n i u m a q u i l o n i u m -
Nannoceratopsis cf. triangulata ( P h / S - v n ) в ы 
делена в интервале от первого появления до 
исчезновения Nannoceratopsis cf. triangulata. 
В характерном комплексе диноцист р е г у л я р 
но присутствуют Valvaeodinium aquilonium, 
Phallocysta elongata, Susadinium scrofoides, 
Susadinium spp. , Moesiodinium raileanui и 
более р е д к и е , чем в п р е д ы д у щ е й подзоне 
Phallocysta eumekes. В е р х н я я граница подзо
ны проводится по исчезновению комплекса 
диноцист и а к р и т а р х . С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем подзоны на основании сходства х а р а к 
терного д л я нее к о м п л е к с а с а с с о ц и а ц и е й 
д и н о ф л а г е л л а т и з а - з о н ы D u m o r t i e r i a 
levesquei Северо-Западной Германии (Prauss , 
1989) рассматривается к а к п р е д п о л о ж и т е л ь 
но соответствующий верхней половине в е р 
хнего тоара . Подзона установлена в т о а р е 
Вилюйской синеклизы (левый берег ) Е т 
хи, н и ж е устья р. Лохайи) и прослежена в 
р а з р е з а х верхнего тоара Приверхоянского , 
Лено-Анабарского и Восточно-Таймырского 
ф а ц и а л ь н ы х районов (Ильина и др., 1994). 

Таким образом, последовательность из 
т р е х динозон с ч е т ы р ь м я подзонами, у с т а 
новленная в верхах п л и н с б а х а - т о а р е на севе
р е Восточной Сибири , достаточно ш и р о к о 
прослеживается по л а т е р а л и и у в я з а н а с р е 
гиональными зональными п о д р а з д е л е н и я м и 
н и ж н е й ю р ы по а м м о н и т а м , д в у с т в о р к а м , 
микрофауне , спорам и пыльце. В связи с этим 
она может с л у ж и т ь автономным биостратиг
р а ф и ч е с к и м с т а н д а р т о м д л я о п р е д е л е н и я 
возраста , расчленения и к о р р е л я ц и и морс
ких разрезов нижней ю р ы севера Сибири. 

К а к у ж е о т м е ч а л о с ь в ы ш е , пока нет 
данных д л я определения стратиграфической 
значимости диноцист д л я среднеюрской (за 
исключением келловея ) т о л щ и Сибири, но 
начиная с келловея диноцисты вновь хоро
шо представлены в ориктоценозах. Система
тический состав комплексов и особенности 
стратиграфического распределения цист д и 
нофлагеллат изучены на р а з р е з а х келловея 
и в е р х н е й ю р ы на п о б е р е ж ь е А н а б а р с к о й 
губы, на р. Анабар, о-ве Бегичев, на п-ове 
П а к с а с е в е р а Восточной С и б и р и (Ильина , 
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1985, 1989; и др. ) и по к е р н у с к в а ж и н , 
вскрывших келловей и верхнюю юру в р а з 
ных ф а ц и а л ь н ы х районах Западно-Сибирс
кого нефтегазоносного бассейна. Установле
но, что таксономический состав комплексов 
диноцист из нижней части келловея Восточ
ной и Западной Сибири различается , отра
ж а я у с и л и в ш у ю с я в начале келловея про
винциальную д и ф ф е р е н ц и а ц и ю ассоциаций 
динофлагеллат в сибирском морском бассей
не. Вследствие этого д л я нижнего келловея 
у к а з а н н ы х регионов Сибири в ы д е л е н ы по 
диноцистам два р а з н ы х (провинциального 
уровня) биостратона. 

Динозона Crussolia dalei—Paragonyaula
cysta retifragmata (Cd/Pr) выделяется в р а з 
резах на севере Средней Сибири в интерва
ле, соответствующем первому появлению и 
акме зональных видов-индексов, встречаю
щихся вместе с Chytroeisphaeridia hyalina, 
Chytroeisphaeridia spp. и Crussolia perireticulata 
Arhus et al. В верхней части биостратона в 
комплексах диноцист п о я в л я ю т с я Kalyptea 
stegasta ( S a r j e a n t ) W i g g i n s и Pareodinia 
prolongata Sarjeant . В характерном комплексе 
п р и с у т с т в у ю т т а к ж е Batiacasphaera sp . , 
Chlamydophorella sp . , Chytroeisphaeridia 
cerastes D a v e y , Ch. chytroeides ( S a r j e a n t ) 
D a v e y , Evansia evittii ( P o c o c k ) J a n s . , 
Gonyaulacysta jurassica subsp. adecta Sarjeant , 
Gonyaulacysta spp., Lithodinia sp., Nannoce
ratopsis pellucida Defl., Pareodinia ceratophora 
Defl., Rhynchodiniopsis cladophora, Sentu-
sidinium spp., Sirmiodinium grossii (Alberti) 
War ren , Tubotuberella dangeardii Sar jean t и 
очень редкие Fromea tornatilis. Анализ стра
тиграфического р а с п р о с т р а н е н и я наиболее 
характерных таксонов в других регионах по
зволил оценить стратиграфический объем ди
нозоны. Так, Crussolia dalei Smelror et A r h u s 
известен на островах Шпицбергена, З е м л е 
Франца-Иосифа и на севере Норвегии в ин
тервале верхи б а т а - н и ж н и й О к с ф о р д с акме в 
келловее (Smelror, Arhus , 1989). Представи
т е л и Chytroeisphaeridia hyalina и Chyt-
roeisphaeidia spp. приурочены к верхам бата и 
н и ж н е м у к е л л о в е ю Ш п и ц б е р г е н а , З е м л и 
Ф р а н ц а - И о с и ф а и Восточной Г р е н л а н д и и 
(Bjaerke, 1980; Smelror , 1988а, b). Вид Para
gonyaulacysta retifragmata описан из нижнего 
келловея Свердрупского бассейна (Johnson, 
Hills, 1973). По появлению и акме последнего 
вида и P. calloviensis (John, et Hills) Dor. et 
Davies в Свердрупском бассейне определяет

ся динозона Paragonyau lacys ta calloviensis, в 
о с н о в а н и и к о т о р о й н а й д е н Cadoceras 
bodylevskyi, а в верхах — С. septentrionale. В 
комплекс диноцист этой динозоны, как и в 
Сибири, входят Chytroeisphaeridia chytroeides, 
Pareodinia ceratophora, P. prolongata и 
Rhynchodiniopsis cladophora. Таким образом, 
на основании вышеизложенного объем дино
з о н ы C r u s s o l i a d a l e i - P a r a g o n y a u l a c y s t a 
re t i f ragmata можно определить как соответ
ствующий нижнему келловею. В подошве ди
нозоны на западном берегу Анабарской губы 
найдены аммониты а-зоны Cadoceras falsum, 
что позволяет совмещать н и ж н ю ю границу 
динозоны с нижней границей келловея. В бо
лее высоких слоях динозоны обнаружены ам
мониты, характерные д л я а-зоны Cadoceras 
a n a b a r e n s e Сибири. Верхняя граница динозо
ны условно совмещается с границей нижнего 
и среднего келловея (с верхней границей а-
зоны Cadoceras emelianzevi). В пользу такого 
предположения свидетельствуют находки в 
верхней части динозоны редких Pareodinia 
prolongata и Kalyptea stegasta, с тратиграфи
ческий диапазон которых, зафиксированный 
по находкам аммонитов в других регионах бо
реального бассейна, ограничивается пока сни
з у верхами нижнего келловея, а т а к ж е ана
л и з с т р а т и г р а ф и ч е с к о й п р и у р о ч е н н о с т и 
Paragonyaulacysta calloviensis и P. retifragmata 
в келловее Арктической Канады. Динозона 
Crussolia da le i -Paragonyau lacys ta re t i f ragmata 
выделена в нижнем келловее на западном бе
регу Анабарской губы (север Восточной Сиби
ри). По сходству характерных комплексов она 
х о р о ш о с о п о с т а в л я е т с я с п о д з о н о й 
Paragonyaulacys ta calloviensis Свердрупского 
бассейна Арктической Канады (Johnson, Hills, 
1973), с динозоной L a c r y m o d i n i u m w a r r e n i i 
(подзона b / c ) нижнего к е л л о в е я Восточной 
Гренландии и Шпицбергена (Smelror, 1988а) и 
со слоями с нижнекелловейскими диноциста-
ми, известными в других регионах Бореаль 
ной палеобиогеографической области. 

В н и ж н е м келловее З а п а д н о й Сибири 
выделена отличная от описанной выше ди
нозона, о т р а ж а ю щ а я провинциальную спе
ц и ф и к у комплексов диноцист этого региона 
(см. рис. 10, 29). 

Динозона Fromea tornati l is (Ft) уста 
новлена в н и ж н е м келловее Западной Сиби
ри в интервале , в котором вид-индекс в пер 
вый р а з после его появления в верхах бата 
достигает максимальной представительности 
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в ассоциациях диноцист. Кроме вида Fromea 
tornatilis, который иногда я в л я е т с я един
ственным, в х а р а к т е р н о м комплексе могут 
п р и с у т с т в о в а т ь Chytroeisphaeridia s p p . , 
Lithodinia sp , Pareodinia spp., Sentusidinium 
sp. С у д я по резкому преобладанию Fromea 
tornatilis в комплексах диноцист, описывае
мый биостратон сопоставим с одноименной 
динозоной, выделенной в н и ж н е м келловее 
Печорского бассейна (в интервале слоев с ам
монитами Cadoceras ex gr. elatmae-C. falsum 
и С. pishmae) и в Московской синеклизе (ин
т е р в а л а - зоны С. e la tmae) в слоях, сопостав
л я е м ы х с нижней зоной келловея европейс
кого стандарта (Ильина, 1991; Меледина и 
др., 1998,). По аналогии с динозоной, в ы д е 
ленной на Русской платформе , с т р а т и г р а ф и 
ческий объем западно-сибирской динозоны 
принят как предположительно соответствую
щий нижней части келловея . Н и ж н я я грани
ца динозоны F r o m e a tornat i l i s в Западной Си
бири совмещается с нижней границей келло
вея, а в е р х н я я — условно проводится внутри 
нижнего келловея . Динозона установлена в 
нижнем келловее Шаимского района по р а з 
резу, вскрытому скв. Узбекской-9075 (глуби
на 1664 м), и прослежена в этом районе З а 
падной Сибири в слоях с Cadocera t in ае на 
Д а н и л о в с к о й ( с к в . 108) и П о т а н а й с к о й 
(скв. 22-Р , 16-Р) площадях . В васюганской 
свите Нюрольской впадины динозона з а ф и к 
с и р о в а н а в скв . С а л а т с к о й - 1 (инт. 2621 — 
2627 м). 

Отметим, что в к о м п л е к с а х диноцист 
нижнего келловея Восточной Европы Fromea 
tornatilis нередко преобладает , как и в З а 
падной Сибири. Это м о ж е т рассматриваться 
как свидетельство тесной связи и сходства 
морского р е ж и м а раннекелловейских а к в а 
торий восточно-европейских морей Б о р е а л ь -
н о - А т л а н т и ч е с к о й о б л а с т и с з а п а д н о 
сибирским палеобассейном. В раннем келло
вее альгофлора восточно-европейских морей 
Бореально-Атлантической области была го
раздо богаче и разнообразнее , чем в з а п а д 
но-европейском бассейне. Судя по известным 
комплексам диноцист из среднего келловея 
Шаимского района , м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , 
что связи м е ж д у западно-сибирскими и вос
точно-европейскими морями п р о д о л ж а л и су
ществовать и в среднекелловейское время. 

К настоящему времени накоплено дос
таточно много новых сведений о диноцистах 
верхнего келловея и верхней юры Западной 

Сибири. Установлено, что в этом интервале 
ю р ы диноцисты распространены более ш и 
роко, чем это представлялось ранее . Геоло
гическая последовательность комплексов д и 
ноцист верхнего к е л л о в е я и в е р х н е й ю р ы 
Западной Сибири, оцененная на основе изу 
чения керна многих скважин, в с к р ы в ш и х эту 
толщу, использована д л я выделения следу
ющих зональных биостратонов. 

Динозона Pareodinia prolongate (Рр) ус 
тановлена в интервале распространения ха 
рактерного комплекса диноцист, в котором, 
к р о м е в и д а - и н д е к с а , в п е р в ы е п о я в л я ю т с я 
Gonyaulacysta jurassica s u b s p . adecta va r . 
longicornis и Rigaudella aemula (Defl.) Below, 
в с т р е ч а ю т с я Chytroeisphaeridia cerastes, 
Ch. hyalina, Endoscrinium sp . , Fromea 
tornatilis, Gonyaulacysta eisenackii Defl . , 
G. jurassica subsp . adecta, Nannoceratopsis 
pellucida, Pareodinia ceratophora, Sirmiodinium 
grossii, ?Scriniodinium crystallinum (Defl.) 
Klem., Sentusidinium sp. Верхняя граница ди
нозоны проводится в р а з р е з а х по исчезнове
нию вида-индекса. Стратиграфический объем 
динозоны приравнивается к объему а-зоны 
Longaeviceras keyserlingi верхнего келловея, 
поскольку по основным признакам зональный 
комплекс динозоны весьма сходен с комплек
сом диноцист, обнаруженным в верхнем кел 
ловее совместно с аммонитами Longaeviceras 
keyserlingi в бассейне р. Печоры на Русской 
платформе (Меледина и др., 1998). 

Динозона установлена в абалакской сви
те Северо-Демьянского района по р а з р е з у , 
вскрытому скв. Немчиновской-1 (инт. 2 8 2 3 -
2833 м), где в соответствующих слоях обна
р у ж е н ы верхнекелловейские фораминиферы. 
Она прослежена в абалакской свите в Ш а 
имском районе ( с к в а ж и н ы У з б е к с к а я - 9 0 7 5 
( г л у б и н а 1660 м) , С ы м о р ь я х с к а я - 1 0 2 1 3 
(инт. 2055-2068 м) и др.) и п р е д п о л о ж и т е л ь 
но присутствует в Приенисейской части З а 
п а д н о й С и б и р и ( А н о м а л ь н а я п л о щ а д ь , 
скв. 51). В опорном д л я севера Восточной 
Сибири р а з р е з е верхнего келловея с аммо
нитами а-зоны Longaeviceras keyser l ingi (на 
о -ве Б е г и ч е в ) д и н о ц и с т ы не о б н а р у ж е н ы 
(Ильина, 1985). 

Динозона Wanaea thysanota (Wth) в ы 
делена в интервале распространения х а р а к 
терного комплекса диноцист, в котором по
я в л я е т с я в и д - и н д е к с и л и Trichodinium 
scarburghensis. В е р х н я я граница проводится 
по появлению Wanaea fimbriata или Crussolia 
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deflandrei, х а р а к т е р н ы х д л я комплекса д и 
ноцист в ы ш е л е ж а щ е й динозоны. Д е т а л ь н а я 
характеристика комплекса опубликована р а 
нее (Ильина, 1998) (рис. 46). Первое появле 
ние Wanaea thysanota в р а з р е з а х юры Севе 
р о - З а п а д н о й Европы, о х а р а к т е р и з о в а н н ы х 
аммонитами, ф и к с и р у е т с я в верхнем келло
вее (Riding, T h o m a s , 1992; Smel ro r , Below, 
1992; и др.). По появлению в комплексе д и 
ноцист Trichodinium scarburghensis и Wanaea 
thysanota динозона выделена в пределах в е р 
хней а -зоны келловея на Русской п л а т ф о р 
ме (в Московской с и н е к л и з е и Печорском 
б а с с е й н е ) ( Р а й д и н г и д р . , 1 9 9 7 ) . В и д 
Trichodinium scarburghensis использован как 
вид-индекс д л я динозоны верхнего келловея 
Восточной Гренландии, с тратиграфическим 
эквивалентом которой в районах ш е л ь ф а Б а 
ренцева моря я в л я е т с я биостратон Tr i cho
d i n i u m s c a r b u r g h e n s i s - W a n a e a t h y s a n o t a 
(Smelror , Below, 1992). Уровень появления в 
к о м п л е к с а х диноцист в З а п а д н о й Сибири 
Wanaea fimbriata (вида-индекса в ы ш е л е ж а 
щ е й динозоны) по аналогии с таковым в р а з 
р е з а х верхней юры Северо-Западной Европы, 
Русской п л а т ф о р м ы и К а н а д ы сопоставляет
ся с границей келловея и Оксфорда (граница 
средней и верхней юры). 

Т а к и м о б р а з о м , с т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем динозоны W a n a e a thysano ta в З а п а д 
ной Сибири определен предположительно в 
п р е д е л а х в е р х н е й а - з о н ы E b o r a c i c e r a s 
s u b o r d i n a r i u m верхнего келловея. Динозона 
установлена в васюганской свите П у р - Т а з о в -
ского м е ж д у р е ч ь я Западной Сибири по р а з 
резам, вскрытым скважинами Западно-Ново
годней-210 (инт. 3214,5-3219 м) и Стахановс
кой-910 (инт. 3249-3269 м ) (см. рис. 25, 46). 

Динозона Wanaea fimbriata (Wf) выде 
лена в объеме , с о о т в е т с т в у ю щ е м биозоне 
вида-индекса. Н и ж н я я граница ее в разрезах 
определяется т а к ж е по первому появлению 
Crussolia deflandrei в комплексах диноцист. В 
диноцистовых комплексах нижней части био
с т р а т о н а в с т р е ч а ю т с я п о с л е д н и е Wanaea 
thysanota и W. accolaris, а в верхах динозоны 
исчезает Trichodinium scarburghensis. Деталь 
ная характеристика комплекса диноцист опуб
ликована ранее (Ильина, 1998) (см. рис. 46). 
По появлению в комплексах Wan аеа fimbriata 
в р а з р е з а х ю р ы С е в е р о - З а п а д н о й Европы, 
Русской платформы и Канады по диноцистам 
о п р е д е л я е т с я о с н о в а н и е О к с ф о р д а (Ri ley, 
Fenton, 1982; Wollam, Riding, 1983; Ильина, 

1991; Riding, Thomas , 1992; и др.). В Англии 
стратиграфическое распространение Wanaea 
fimbriata о г р а н и ч е н о н и ж н е й а - з о н о й 
Ver tumnice ras mar i ae О к с ф о р д а . В Восточной 
Гренландии, на Свальбарде, ш е л ь ф е Б а р е н 
цева моря и в Свердрупском бассейне А р к т и 
ческой Канады этот вид найден в нижнем Ок
сфорде (Johnson, Hills, 1973; Smelror , 1988a,b; 
Smelror, Below, 1992; и др.). На Русской плат
форме в Московской синеклизе одноименная 
динозона т а к ж е установлена в объеме, соот
ветствующем обеим а-зонам нижнего О к с ф о р 

да (Ильина, 1991; Райдинг и др., 1997). По 
появлению комплексов диноцист, в которых 
Crussolia deflandrei в с т р е ч а е т с я в м е с т е с 
Wanaea fimbriata, проводится граница м е ж 
ду келловеем и Оксфордом в р а з р е з а х верх
ней юры на ш е л ь ф е Баренцева моря (Smelror, 
Below, 1992). Виды Trichodinium scarburghensis 
и Liesbergia liesbergensis появляются в верхах 
келловея, но наиболее распространены в н и ж 
нем Оксфорде (Ильина, 1991; B e r g e r , 1986; 
Smelror , Below, 1992). Таким образом, на ос
новании всего вышеизложенного стратигра
фический объем динозоны W a n a e a f imbriata 
на территории Западной Сибири рассматри
вается в интервале нижнего Оксфорда (а-зоны 
mar iae и cordatum). Динозона установлена в 
васюганской свите в Пур-Тазовском м е ж д у 
речье, где она представлена в р а з р е з а х сква
ж и н З а п а д н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 (инт. 3172 — 
3214,5 м), С т а х а н о в с к о й - 9 1 0 (инт. 3 2 2 6 -
3241 м) и Ярайнерской-23 (глубина 2991 м). 
Она прослежена в абалакской свите (скв. Се-
веро-Демьянская-7 , глубина 2965 м) (Ильи
на, 1998; Ilyina, 1998). 

При расчленении и к о р р е л я ц и и О к с ф о р 

д а З а п а д н о й С и б и р и д и н о з о н а W a n a e a 
f imbr ia ta м о ж е т с л у ж и т ь хорошим биостра
тиграфическим маркером, по которому уве 
р е н н о о п р е д е л я е т с я п о л о ж е н и е г р а н и ц ы 
средней и верхней ю р ы в конкретных р а з р е 
з а х и который м о ж е т и с п о л ь з о в а т ь с я д л я 
ш и р о к и х м е ж р е г и о н а л ь н ы х к о р р е л я ц и й . 
Н и ж н я я часть динозоны, объем которой оп
р е д е л я е т с я интервалом п е р е к р ы т и я биозон 
W a n a e a t hysano ta и W. f imbria ta , я в л я е т с я 
хорошим репером при к о р р е л я ц и и н и ж н и х 
горизонтов Оксфорда в морских р а з р е з а х З а 
падной Сибири. 

На севере Средней Сибири ( западный 
берег Анабарской губы) в н и ж н е м Оксфорде 
у с т а н о в л е н ы с л о и с Clathroctenocystis 
asaphum-Crussolia sp., которые, судя по на-
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ходкам в этой толще аммонитов, условно при
равниваются по стратиграфическому объему 
к интервалу от основания а-слоев Cardioceras 
p e r c a e l a t u m до подошвы среднего Оксфорда 
(Захаров и др., 1997). 

Динозона Rigaudel la aemula (Ram) у с 
тановлена в интервале , к которому приуро
чено максимальное распространение вида -
индекса и последний максимум представи
тельства в комплексах диноцист Nannocera
topsis pellucida. Н и ж н я я граница проводится 
по исчезновению Wanaea fimbriata, а в е р х 
н я я — по исчезновению вида-индекса . Д е 
т а л ь н а я характеристика комплекса опубли
кована р а н е е (Ильина , 1998) (см. рис. 46). 
Хоратные диноцисты Rigaudella aemula р а с 
пространены в нижнем и среднем Оксфорде 
Гренландии (Smelror , Below, 1992). В в е р х 
ней юре Шотландии, центральных и север
ных районов Северного моря максимально 
распространен Rigaudella aemula в среднем 
Оксфорде, в ы ш е которого этот вид не встре
чается. В этом ж е интервале О к с ф о р д а отме
ч а е т с я и последний м а к с и м у м р а з в и т и я в 
комплексах диноцист вида Nannoceratopsis 
pellucida, который исчезает только в н и ж 
нем к и м е р и д ж е (Riding, 1987). 

В Западной Сибири стратиграфическое 
положение и объем динозоны хорошо опре
д е л я е т с я п у т е м сопоставления с f -зонами, 
х а р а к т е р н ы е комплексы ф о р а м и н и ф е р ко
т о р ы х н а й д е н ы совместно с диноцистами . 
Так, в р а з р е з е Оксфорда, вскрытом скв. З а 
падно-Новогодней-210, динозона Rigaudel la 
aemula по объему приблизительно соответ
с т в у е т f - з о н е A m m o d i s c u s t h o m s i -
T o l y p a m m i n a s v e t l a n a e , принятой в преде 
л а х среднего О к с ф о р д а (Шурыгин и др., 1998) 
(см. рис. 25). В е р х н я я ж е часть динозоны, 
судя по р а з р е з у , вскрытому скв. Я р а й н е р -
ской-23, соответствует самым низам верхне 
го Оксфорда ( н и з ы f - з о н ы R e c u r v o i d e s 
disputabil is) (см. рис. 11, 29, 47). Таким обра
зом, с т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем динозоны в 
Западной Сибири м о ж е т быть определен как 
соответствующий среднему Оксфорду и ни
зам верхнего Оксфорда. Динозона Rigaudel la 
aemula установлена на севере Западной Си
бири в васюганской свите (скважины З а п а д -
но-Новогодняя-210 (инт. 3160-3172 м), Ста-
хановская-910 (инт. 3213-3224 м), Я р а й н е р -
ская-23 (глубина 2983,5 м), Уренгойская-673). 
Она прослежена в васюганской свите на юго-
востоке Западной Сибири (скв. Новонадеж-

д и н с к а я - 1 , инт. 2354,7-2347,1 м) и в среднем 
О к с ф о р д е в Шаимском районе, где в абалакс 
кой свите, вскрытой скв. Вишьенской-10055, 
х а р а к т е р н ы й комплекс диноцист встречен в 
слоях с ф о р а м и н и ф е р а м и Ammodiscus thomsi 
и Tolypammina svetlanae. 

Динозона Ctenidodinium ornatum (Co) 
выделена по характерному комплексу, в ко
тором (помимо вида-индекса) часто встреча
ю т с я Fromea tornatilis, п р и с у т с т в у ю т 
?Chlamydophorella, Chytroeisphaeridia chytro
eides (Sarj.) Dow. e t Sar j . , Dingodinium cf. 
tuberosum (G-itmez) F i s h e r e t Ri ley , Endo-
scrinium sp., Gonyaulacysta jurassica subsp . 
jurassica, Pareodinia spp. , Nannoceratopsis 
pellucida. Н и ж н я я граница динозоны проводит
ся по исчезновению Rigaudella aemula и пос
ледним находкам Crussolia deflandrei, а верх
няя — по исчезновению вида-индекса. Вмес
те с д и н о ц и с т а м и в с т р е ч а ю т с я а к р и т а р х и 
Michrystridium и распространенные в верх
нем О к с ф о р д е и в о с н о в а н и и к и м е р и д ж а 
Soilysphaeridium stimuliferum (Defl.) Stapl. et 
al. Судя по разрезам верхней юры Западной 
Европы, стратиграфическое распространение 
Ctenidodinium ornatum ограничено верхним 
Оксфордом (Riding, Thomas , 1992; Williams et 
al., 1993). Отмечалось, что этот вид исчезает 
в н и ж н е й п о л о в и н е в е р х н е г о О к с ф о р д а 

(Williams et al., 1993). В верхнеюрских р а з р е 
зах центральной части Русской п л а т ф о р м ы 
последнее появление Crussolia deflandrei в 
комплексах диноцист фиксируется в верхах 
Оксфорда (Райдинг и др., 1997). В стратотипи
ческом разрезе динозоны (скв. Вишьенская-
10055, глубина 2089 м) комплекс диноцист 
с о п р о в о ж д а е т с я ф о р а м и н и ф е р а м и f - з о н ы 

Recurvoides disputabilis. Основываясь н а вы
ш е и з л о ж е н н о м , с т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем 
динозоны определяется в интервале верхне
го Оксфорда (без самых низов), а положение 
верхней границы принимается условно. Дино
зона выделена только в стратотипическом 
районе. 

На севере Восточной Сибири (в обна
ж е н и и у мыса У р д ю к - Х а я ) в верхнем оке-
ф о р д е с аммонитами Amoeboceras установ
лены слои с диноцистами Aldorfia dictyota-
Nannoceratopsis pellucida, стратиграфический 
объем к о т о р ы х условно п р и р а в н и в а е т с я к 
верхнему Оксфорду (Захаров и д р . , 1997). Слои 
в ы д е л е н ы только в стратотипическом р а з 
резе по первому появлению бореального вида 
Paragonyaulacysta borealis (Brid. e t F i sher ) 
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S t o v e r e t E v i t t и п о с л е д н и м н а х о д к а м 
Nannoceratopsis pellucida. 

Динозона Rhynchodiniopsis cladophora 
(Rc) выделена в интервале, к которому при
урочено максимальное распространение вида-
индекса. Верхняя граница слоев проводится 
по исчезновению вида-индекса. В верхах д и 
нозоны исчезают Gonyaulacysta jurassica subsp. 
jurassica, Endoscrinium luridum (Defl.) Gocht, 
Scriniodinium crystallinum и п о я в л я ю т с я 
Gochteodinia mutabilis (Fisher et Riley) Below, 
Tubotuberella rhombiformis Vozzhen., Apteo-
dinium sp. В комплексах диноцист не с самого 
основания динозоны появляется Subtilisphaera 
sp., в нижней половине динозоны разнообраз
ны Cleistosphaeridium spp . , в в е р х н е й — 
Stephanelytron spp. Кроме указанных диноцист 
в х а р а к т е р н о м к о м п л е к с е п р и с у т с т в у ю т 
Chytroeisphaeridia chytroeides, Cleistosphae
ridium? tribuliferum (Sarj.) Davey, Dingodinium 
tuberosum, Gonyaulacysta eisenackii, 
G. pectinigera (Gocht) Fens., Endoscrinium sp., 
Leptodinium subtile Klement , Occisucysta sp., 
Paragonyaulacysta borealis, Prolixosphaeridium 
sp., Sirmiodiniopsis orbis Drugg , Stephane
lytron scarburghense S a r j . , Subtilisphaera 
?inaffecta ( D r u g g ) B u j a k e t D a v i e s , Sys-
tematophora sp., Tubotuberella apatela (Cooks et 
Eisen.) Sarj . и др. 

Одноименный биостратон установлен в 
бореальных р а й о н а х в и н т е р в а л е ч е т ы р е х 
нижних а - зон к и м е р и д ж а ( b a y l e i - e u d o x u s ) 
европейского стандарта (Fisher, Riley, 1980). 
В таком ж е стратиграфическом объеме в ы 
делена динозона Gonyaulacysta jurassica subsp. 
jurassica в бореальной к и м е р и д ж е на Русской 
платформе (Райдинг и др., 1997). Последняя 
по таксономическому составу характерного 
комплекса диноцист хорошо сопоставляется 
с динозоной Rhynchodin iops is c ladophora Си
бири. Со средней частью описываемой дино
зоны (исключая нижнюю часть и самые в е р 
хи) м о ж е т б ы т ь с о п о с т а в л е н б и о с т р а т о н 
Endoscr inium lu r idum, установленный в А н 
глии в объеме нижнего к и м е р и д ж а стандарт
ной ш к а л ы (Riding, Thomas , 1992). 

Т а к и м о б р а з о м , с т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем динозоны Rhynchodin iops i s c ladophora 
в Сибири о п р е д е л я е т с я в п р е д е л а х н и ж н е 
го и части верхнего к и м е р и д ж а (предполо-

Рис. 47. Расчленение, палеонтологическая, 
юры, вскрытой скв. Ярайнерской-23. 

Усл. обозн. см. рис. 28, 29, 88. 

ж и т е л ь н о до к р о в л и а - з о н ы eudoxus ) . В З а 
падной Сибири в н и ж н е й ч а с т и динозоны 
н а й д е н ы а м м о н и т ы а - з о н ы A m o e b o c e r a s 
k i t c h i n i н и ж н е г о к и м е р и д ж а ( Ш а и м с к и й 
район, скв. Л а з а р е в с к а я - 1 0 1 2 6 ) , а с т р а т и 
г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е в е р х н е й г р а н и ц ы 
динозоны о п р е д е л е н о условно. Е с л и у ч и т ы 
в а т ь , что Endoscrinium luridum и Rhyn
chodiniopsis cladophora в к о м п л е к с а х д и н о 
цист европейского с т а н д а р т а и с ч е з а ю т од
новременно на р у б е ж е н и ж н е г о и верхнего 
к и м е р и д ж а (S tove r e t al., 1996), то, в о з м о ж 
но, в е р х н ю ю г р а н и ц у з а п а д н о - с и б и р с к о й 
динозоны следует проводить несколько выше. 
В качестве стратотипа п р е д л а г а е т с я р а з р е з , 
в с к р ы т ы й скв. Н о в о н а д е ж д и н с к о й - 1 в и н 
т е р в а л е 2340 ,3 -2345 ,4 м ( георгиевская сви
та юго-востока З а п а д н о й Сибири) . У с т а н о в 
лено присутствие динозоны (возможно т о л ь 
ко н и ж н е к и м е р и д ж с к о й ее части) в р а з р е 
з а х а б а л а к с к о й с в и т ы Ш а и м с к о г о р а й о н а 
( с к в а ж и н ы Л а з а р е в с к а я - 1 0 1 2 6 (инт. 2110— 
2 1 8 м ) , В и ш ь е н с к а я - 1 0 0 5 5 ( г л у б и н а 
2 0 7 7 , 4 м) , У з б е к с к а я - 9 0 7 6 ( и н т . 1 6 6 0 -
1672 м)). 

Д и н о з о н а O l i g o s p h a e r i d i u m p a t u l u m 
(Op) выделена по х а р а к т е р н о м у комплексу 
диноцист, включающему как бореальные, так 
и суббореальные виды, в котором р е г у л я р 
но встречается вид-индекс. Кроме вида -ин
декса в комплексе п р и с у т с т в у ю т Adnatos-
phaeridium? sp., Ambonosphaera? staffiensis 
(Gitmez) Poulsen et Riding, Batiacasphaera sp., 
Chlamydophorella sp., Cleistosphaeridium sp., 
Cribroperidinium sp . , Circulodinium sp . , 
Endoscrinium s p . , Gonyaulacysta s p p . , 
Imbatodinium kondratjevi (Vozzhen.) Lent , et 
Vozzhen , . Lagenadinium? membranoidium 
(VozzhenJ Lent, et Vozzhen., Oligosphaeridium 
patulum Riding et Thomas , Paragonyaulacysta 
borealis, Pareodinia ceratophora, Perisseias-
phaeridium?, Prolixosphaeridium s p . , 
Sentusidinium spp . , Sirmiodinium grossii 
( A l b e r t i ) W a r r e n , Sirmiodiniopsis orbis, 
Tanyosphaeridium sp., Tubotuberella apatela, 
Valensiella magna (Davey) Court., Wallodinium 
krutzschii (Alberti) Habib . Комплекс диноцист 
сопровождается п р а з и н о ф и т а м и Tasmanites, 
Leiosphaeridia, Cymatiosphaera и р е д к и м и 
Pterospermella sp. 

лито- и биостратиграфическая характеристика 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 211 

Ярайнерская-23 

2971 
Георг. 

5ЙГ 

Тогур
ская 

3755 
Ягель
ная 

3822 

7 £ 

2981 
Ю," 

3015 

«Ю2 

Ю 3 

Ю„ 

Ю„ 

3822 

ю 1 2 

2900 

2950 

3000 

U- 3040 
3050 ЧЬ 3050 

3100 Н 

3150 

0 10 20 
0 50 100 
0 125 0М.М пС 

2970-58 
ф 2984-71 
ф 2997-86 

Макрофауна 

т - ~ г т 3200 

= - ~ - £ \ 3250 

!-=_—_=• 3300 

\т:— lr-i 3350 Ч 

Е==1=| 3400 

-=-—-=• 3450 

= - = • - 3500 

. — _ - 3550 
Ц- 3535 

3549 
П- 3561 

3600 

3650 

3700 

— — ^ 3750 

3800 

3850 

3900-"-

3375 
3390 Ф 3387 

ф 3538 

ф 3560 

J- 3730 
3742 

3841 
3851 
10 

Buchia sp. Ind., много
численные Onychites 
Entholium cf. demlssum, 
Buchia sp. ind., (ex gr. 

. concentrica), Meleagri-
|i nolle cf. avails, Homo-
\\mya sp. ind. 

Tancredia ex gr. magna, 
Buchia sp. Ind., Meleag
rinella cf. ora//s, Homo-
mya sp. Ind. 

Микрофауна 

Verneuilinoides ex gr. 
graciosus, Trocham
mina sp. Ind. (2980) 

Многочисленные 
Recurvoides disputa
bilis, Lenticulina sp. 
ind., Haplophragmium 
ex gr. pokrovkaensis 
(2984-2981,2) 

Arctica ex 
gr. humiliculminata, 
Homomya sp. Ind. 

'Pronoella"sp, ind. 
(Unionidae ?) 
Homomya? sp. Ind. 

Палинология 

2965. —». Я 
2983 

2991 

Ram 
Wf 

3120 10 

3129 

3375 

3390 

3535 

file:////mya


212 ГЛАВА 4 

В стратотипическом р а з р е з е волжского 
я р у с а на р . В о л г е ( Г о р о д и щ е , К а ш п и р ) 
Oligosphaeridium patulum в средневолжском 
подъярусе максимально распространен в а-зоне 
Dorsoplanites panderi . В разрезе волжского яру 
са, вскрытом скв. Вездеходной-4 (в А ж а р м и н -
ском фациальной районе), в слоях под дино-
зоной найдены Buchia mosquensis (Buch.), стра
тиграфический диапазон которых ограничен 
нижне-средневолжским подъярусом (Захаров, 
1981). Оценка стратиграфических диапазонов 
видов, входящих в характерный комплекс ди
ноцист, не противоречит определению объема 
динозоны, как соответствующего средневол-
жскому подъярусу. Н и ж н я я и верхняя грани
цы динозоны совмещаются с границами подъя
руса условно. Динозона присутствует в б а ж е 
новской свите на Средне-Васюганском мега-
в а л е ( с к в . М ы л ь д ж и н с к а я - 6 2 , г л у б и н а 
2342,9 м), в Ажарминском районе (скв. В е з -
деходная-4, глубина 2342 м). К этой ж е дино-
зоне, вероятно, относятся отложения, вскры
тые в юго-восточной части Западной Сибири в 
скв. Дедовской-3 (инт. 2504-2508 м) и в Ш а -
и м с к о м р а й о н е в скв . В и ш ь е н с к о й - 1 0 0 5 5 
(инт. 2067-2064 м). 

В в е р х н е й ю р е на с е в е р е Восточной 
Сибири э т о м у б и о с т р а т о н у с о о т в е т с т в у ю т 
с л о и с Tubotuberella apatela-Pareodinia 
ceratophora, в ы д е л е н н ы е по последним на 
ходкам Pareodinia ceratophora и охарактери
зованные очень бедным комплексом бореаль
ных д и н о ц и с т : р е д к и е Gonyaulacysta sp. , 
Paragonyaulacysta borealis, Tubotuberella 
apatela, T. rhombiformis, ?Valensiella magna. 
Слои установлены только в стратотипичес
ком р а з р е з е на мысе У р д ю к - Х а я (п-ов П а к 
са), где они по стратиграфическому объему 
соответствуют а-зоне Epivi rga t i tes variabilis. 
Стратиграфическое положение нижней гра
ницы этого биостратона точно не определе
но. Диапазон ее возможного положения очень 
широк — от к и м е р и д ж а до средневолжско
го подъяруса (Ильина, 1988а). 

В комплексах микрофитопланктона в е р 
хневолжского и нижнеберриасского п о д ъ я 
русов к а к в З а п а д н о й , т ак и в Восточной 
Сибири широко распространены п р а з и н о ф и -
ты. Так, в баженовской свите п р а з и н о ф и т ы 
Leiosphaeridia, Tasmanites, Pterosphaeridia, 
Tythodiscus и особенно Pterospermella spp . 
составляют подавляющее большинство сре 
ди микрофитофоссилий (скважины Л а з а р е в 
ская-10126 (инт. 2067-2094 м), Западно-Вах-

ская-104 (глубина 2307 м) и др.), что связа 
но с ф а ц и а л ь н о й с п е ц и ф и к о й этой толщи. 
К о м п л е к с ы д и н о ц и с т в е р х н е в о л ж с к о г о 
подъяруса , состоящие в основном и з боре
альных видов, наиболее широко п р е д с т а в 
лены в среднесибирских р а з р е з а х , где и оп
ределены стратотипы соответствующих д и 
нозон. 

Динозона Paragonyaulacysta b o r e a l i s -
Tubotuberella rhombiformis (Pb /Tr) выделе
на по акме видов-индексов. В характерном 
комплексе кроме видов-индексов присутству
ют Apteodinium spp., Cleistosphaeridium spp., 
Cribroperidinium sp., Gonyaulacysta eisenackii, 
G. dualis (Brid. e t F i she r ) S t o v e r e t Ev i t t , 
Leptodinium sp., Occisucysta thulia Davies , 
Sirmiodinium grossii, Tanyosphaeridium sp., 
Tubotuberella apatela и часто в с т р е ч а ю т с я 
Valensiella magna. Динозона установлена в 
непрерывном р а з р е з е пограничных о т л о ж е 
ний волжского и берриасского ярусов у мыса 
У р д ю к - Х а я (п-ов Пакса) , хорошо расчленен
ном по аммонитам и бухиям на зоны (Стра
тиграфия . . . , 1976; З а х а р о в , 1981). Н и ж н я я 
граница динозоны совмещается с нижней гра
ницей а-зоны Craspedi tes okensis и бухиазо-
ны obliqua. В е р х н я я граница, вероятно, про
ходит внутри а - зоны Hec to roce ra s kochi , в 
слоях которой таксономический состав дино-
цистовых комплексов существенно беднеет 
( И л ь и н а , 1985 , 1988а) . С о г л а с н о д а н н ы м 
Н.К. Лебедевой, можно предположить с т р а 
тиграфическое положение верхней границы 
динозоны и выше в берриасе (Захаров и др., 
1997). Интересно отметить , что в исследо
ванном на п-ове Пакса р а з р е з е комплексы 
диноцист п р и у р о ч е н ы к г о л у б о в а т о - с е р ы м 
глинам, ритмично чередующимся с просло
я м и темных битуминозных глин, в которых 
о б и л ь н ы п р а з и н о ф и т ы Leiosphaeridia, 
Pterospermella s p p . , Cymatiosphaera, 
Pterosphaeridia и Tasmanites (Ильина, 1985, 
1988a). 

Динозона м о ж е т б ы т ь сопоставлена с 
биостратоном, в к л ю ч а ю щ и м сходный комп
лекс бореальных диноцист и установленным 
в титоне Свердрупского бассейна А р к т и ч е с 
кой Канады (Brideaux, Fisher , 1976; Pocock, 
1976, 1980). С у д я по и м е ю щ и м с я д а н н ы м , 
бореальная ассоциация с Paragonyaulacysta 
borealis в поздневолжское и р а н н е б е р р и а с -
ское в р е м я была распространена циркумпо
л я р н о в а к в а т о р и я х А р к т и ч е с к о й К а н а д ы , 
севера Сибири, Шпицбергена и других а р к -
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тических регионов Е в р а з и и и Америки (Иль-
ина,1988а). 

На севере Западной Сибири динозона 
присутствует в баженовской свите, в с к р ы 
той скв. Ярайнерской-23 (глубина 2965,0 м). 
Возможно, к этой ж е динозоне следует от
носить о т л о ж е н и я , в с к р ы т ы е в Ш а и м с к о м 
районе скв. Лазаревской-10126 (инт. 2101— 
2067 м). 

Фитостратиграфическое расчленение 
нижней и средней юры Сибири 

Принципы обособления и х а р а к т е р и с т и 
ки фитогоризонтов и слоев с флорой в к а ч е 
стве региональных стратиграфических под
разделений д л я расчленения и корреляции 
юры и мела разработаны А.И. Киричковой 
(1985) п р и исследовании к о н т и н е н т а л ь н ы х 
толщ мезозоя в Ленском бассейне Якутии. В 
нижней и средней юре ею выделены два го
ризонта — укугутский и якутский. П е р в ы й 
объединяет по л а т е р а л и укугутскую, тюнгс-
кую и к ы з ы л с ы р с к у ю свиты (см. рис. 28). В 
бассейне р. А л д а н этому горизонту отвеча
ют к и л л я х с к а я и красноалданская свиты. По 
находкам морской и пресноводной ф а у н ы и 
палинологическим данным стратиграфичес 
кий объем фитогоризонта был определен как 
соответствующий нижней половине нижней 
юры. В укугутском флористическом комплек
се А.И. Киричковой установлены Annulario-
psis sp., Neocalamites sp., Equisetites asiaticus 
P r y n . , E. Undensis K i r i t c h . , E. vilujensis 
Kir i t ch . , Hausmannia ussuriensis K r y s h t . , 
Cladophlebis vaccensis Ward , C. cf. whitbiensis 
(Brongn.) Brongn., Cladophlebis sp., Raphaelia 
diamensis S e w . , Ginkgo Celebris K r y s h t . , 
Sphenobaiera ex gr. spectabilis (Nath.) Flor., 
Czekanowskia s p . , Phoenicopsis s p . , 
Pseudotorellia cf. ensiformis (Na th . ) Flor. , 
Schizolepis glumaceus K i r i t ch . , S. liassica 
Kiritch., S. magnifica Kiritch., Pityophyllum 
nordenskioldii (Hee r ) Na th . , Platylepidium 
vilujensis Kir i tch. 

В м о р с к и х н и ж н е с у н т а р с к и х слоях с 
р а н н е т о а р с к и м и а м м о н и т а м и в б а с с е й н е 
р. В и л ю й н а й д е н ы о с т а т к и л и с т ь е в в и д а 
Ptilophyllum sibiricum Samyl. , впервые опи
санного из верхов нижнего тоара (ранее от
носились к среднему тоару) бассейна р. Ко
лымы (Самылина, Ефимова , 1986). Эти ци-
кадофиты были обычно распространены во 
флоре Евро-Синийской палеофлористической 

о б л а с т и . В с о о т в е т с т в у ю щ е м и н т е р в а л е 
А.И. Киричковой (1985) установлены слои с 
Ptilophyllum, считая их биостратиграфичес 
ким репером д л я н и ж н е й ю р ы Сибири. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й о б ъ е м я к у т с к о г о 
горизонта, установленный по находкам в нем 
остатков морской ф а у н ы , рассматривался в 
пределах а а л е н а - б а т а . Флористический ком
плекс этого горизонта, судя по х а р а к т е р и с 
тике, приведенной А.И. Киричковой, в к л ю 
чает Equisetites beanii (Bunb.) Sew., Coniopteris 
cf. hymenophylloides ( B r o n g n . ) S e w . , 
Cladophlebis vaccensis W a r d , C. williamsonii 
(Brongn. ) Brongn . , C. cf. parvifolia Genk . , 
C. ex gr. haibumensis (L. et H.) Sew., Raphaelia 
diamensis Sew., R. kirinae Kir i tch. , Heilungia 
sp., Sphenobaiera ex gr. czekanowskian a Heer , 
Ginkgo ex gr. sibirica Heer , G. cf. tapkensis 
Dolud. et Rassk., Czekanowskia sp., Phoenico
psis sp., Ixostrobus heeri Pryn. , Leptostrobus 
heeri P ryn . , Pseudotorellia cf. nordenskioldii 
(Nath.) Flor., Pityophyllum sp. 

Систематическое накопление коллекций 
и изучение ф л о р ы по макроостаткам р а с т е 
ний из юрских отложений, в с к р ы т ы х много
численными с к в а ж и н а м и в З а п а д н о й Сиби
ри, н а ч а т ы сравнительно недавно. П е р в ы е 
итоги изучения в основном единичных спо
р а д и ч е с к и х находок остатков р а с т е н и й из 
глубоко залегающих горизонтов ю р ы Сиби
ри приведены Ю.В. Тесленко (1970) в моно
графии, посвященной с т р а т и г р а ф и и и ф л о 
ре юрских о т л о ж е н и й З а п а д н о й и Ю ж н о й 
Сибири и Тувы. Основным материалом д л я 
этой работы п о с л у ж и л и коллекции макроос
татков ф л о р ы из юры Кузбасса , Красноярс 
кого к р а я , Иркутского бассейна и Тувы, а 
т а к ж е небольшая коллекция из с к в а ж и н З а 
падной Сибири. В р е з у л ь т а т е с учетом п а л и 
нологических и фаунистических данных были 
составлены корреляционная стратиграфичес 
к а я схема юры этих районов и схема сопос
т а в л е н и я юрской ф л о р ы Северного К а з а х 
стана, Урала и П р и у р а л ь я (Там же) . 

В последующие годы ф и т о с т р а т и г р а ф и -
ческие исследования проводились Л.И. Б ы 
стрицкой, и з у ч а в ш е й р а с т и т е л ь н ы е остатки 
из верхней части тюменской и васюганской 
свиты Томской области и с м е ж н ы х т е р р и т о 
р и й ( Б ы с т р и ц к а я , 1979, 1987, 1992; Б ы с т 
р и ц к а я , Т а т ь я н и н , 1979, 1983). Наконец , в 
1992 г. в ы ш л а в свет монография , посвящен
н а я д е т а л ь н о й ф и т о с т р а т и г р а ф и и ю р с к и х 
угленосных о т л о ж е н и й юга З а п а д н о й Сиби-
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ри, основанной на р е з у л ь т а т а х и з у ч е н и я 
большого палеонтологического м а т е р и а л а по 
Кузбассу , новых д а н н ы х по Красноярскому 
к р а ю и Томской области (Киричкова и др., 
1992). Несомненный интерес и ценность пред
с т а в л я е т монографическая часть этой рабо
ты, схемы д е т а л ь н о й в н у т р и - и м е ж б а с с е й 
новой корреляции . Однако использовать эти 
данные при современных стратиграфических 
работах затруднительно. Дело в том, что при
н я т а я а в т о р а м и и н т е р п р е т а ц и я возрастных 
диапазонов этапности р а з в и т и я юрской ф л о 
р ы и соответствующее ей обоснование поло
ж е н и я границы нижней и средней юры в кон
тинентальных о т л о ж е н и я х плохо согласуют
ся с с у щ е с т в у ю щ и м и к н а с т о я щ е м у времени 
палиностратиграфическими схемами и п р е д 
ставлениями о стратиграфическом объеме р е 
гиональных горизонтов, о т р а ж е н н ы м и в о ф и 
циально у т в е р ж д е н н ы х региональных с т р а 
т и г р а ф и ч е с к и х схемах ю р ы Сибири ( Р е ш е 
ния.. . , 1981, 1991). С учетом новых палеон
тологических и с т р а т и г р а ф и ч е с к и х данных, 
п о л у ч е н н ы х по р а з р е з а м ю р ы З а п а д н о й С и 
бири, т р е б у е т с я с у щ е с т в е н н а я к о р р е к ц и я 
п р е д с т а в л е н и й о с т р а т и г р а ф и ч е с к о й з н а ч и 
мости н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х комплексов мак 
роостатков ф л о р ы . З а м е т и м , что до после
днего М Р С С (Решения. . . , 1991) р е з у л ь т а т ы 
и з у ч е н и я макроостатков растений из керна 
с к в а ж и н не находили о т р а ж е н и я при р а з р а 
ботке у н и ф и ц и р о в а н н о й части схем ю р ы З а 
падной Сибири. 

З а последнее д е с я т и л е т и е д л я оценки 
перспектив нефтегазоносности н и ж н е - с р е д 
неюрских отложений Западной Сибири про
ведены интенсивные комплексные исследо
вания. С увеличением объема бурения и от
бора к е р н а и з н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х т о л щ 
работы по фитостратиграфическому р а с ч л е 
нению в 80-х годах стали более планомерны
ми, постепенно р а з р а б а т ы в а л и с ь методичес
кие приемы и принципы ф и т о с т р а т и г р а ф и -
ческого расчленения континентальных отло
ж е н и й ю р ы З а п а д н о й Сибири. Р е з у л ь т а т ы 
исследований, проведенных в отдельных р а й 
онам и областях Западной Сибири, приведе 
ны в р я д е публикаций (Могучева, 1990; Б ы 
стрицкая и др., 1992; Киричкова и др., 1992; 
К и р и ч к о в а , Т р а в и н а , 1993, 1995). О д н а к о 
сопоставление о п у б л и к о в а н н ы х д а н н ы х по 
р а з н ы м районам при д е т а л ь н ы х ф и т о с т р а -
т и г р а ф и ч е с к и х и с с л е д о в а н и я х с в я з а н о с 
большими трудностями, а з ачастую и невоз

можно, вследствие использования их авто
рами р а з н ы х стратиграфических схем З а п а д 
ной Сибири, неоднозначного подхода к по-
свитным разбивкам разрезов скважин и обо
снованию возрастных датировок. 

С 1985 г. комплексные и детальные стра
тиграфические исследования с послойными 
сборами палеонтологических остатков и з р а з 
резов юрских отложений, в с к р ы т ы х много
численными скважинами в р а з н ы х ф а ц и а л ь 
ных областях Западно-Сибирской плиты, про
водятся в СНИИГГиМСе. К настоящему в р е 
мени собраны представительные коллекции ос
татков растений, все находки которых точно 
и надежно п р и в я з а н ы к р а з н ы м уровням р а з 
резов: к интервалам со специфическими ха 
рактеристиками по данным ГИС, к опреде 
л я е м ы м по ГИС и керну границам литостра
тонов и границам региональных стратонов, в ы 
деленных по р а з н ы м группам ф а у н ы . Р е з у л ь 
т а т ы и з у ч е н и я этих к о л л е к ц и й позволили 
впервые использовать палеофлористические 
данные п р и составлении региональной с т р а 
тиграфической схемы нижней и средней юры, 
принятой V МРСС (Решения..., 1991). В час 
ти региональных с т р а т и г р а ф и ч е с к и х п о д р а з 
делений схемы были приведены т р и ф л о р и с 
тических комплекса, х а р а к т е р н ы х д л я опре
деленных интервалов — один для нижней юры 
и два д л я средней (Могучева, 1990). И з у ч е 
ние новых коллекций позволяет в настоящее 
время значительно детализировать фитостра -
тиграфическое расчленение и впервые д л я 
нижней и средней юры Западно-Сибирской 
п л и т ы составить достаточно детальную ф и -
тостратиграфическую схему (рис. 48). Анализ 
стратиграфического и латерального распрос
транения комплексов макроостатков растений, 
установленных в р а з р е з а х более 150 скважин 
Западной Сибири, д а л возможность оценить 
последовательные и з м е н е н и я и о п р е д е л и т ь 
этапность р а з в и т и я ф л о р ы в течение ранней 
и средней юры, которая была обусловлена как 
эволюционными преобразованиями, т а к и пос
ледовательной сменой палеоландшафтов, пре
обладающих в данном регионе в р а з н ы е вре 
менные интервалы (Казаков , Девятов , 1994). 
Практически д л я всех региональных горизон
тов нижней и средней ю р ы удалось обособить 
х а р а к т е р н ы е ф л о р и с т и ч е с к и е к о м п л е к с ы и 
выделить слои с флорой. Стратиграфические 
диапазоны флористических комплексов опре
д е л я ю т с я их приуроченностью к региональ
ным горизонтам, с тратиграфические объемы 
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которых хорошо з а ф и к с и р о в а н ы с помощью 
зональных ш к а л ю р ы Сибири (Шурыгин и др., 
1995, 1996а, б; З а х а р о в и др., 1997). 

С а м ы й н и ж н и й в юре з и м н и й горизонт 
( г е т т а н г - н и з ы верхнего плинсбаха) п а л е о -
ф л о р и с т и ч е с к и слабо о х а р а к т е р и з о в а н . О с 
т а т к и р а с т е н и й в н е м н а й д е н ы т о л ь к о в 
У р е н г о й с к о м и Ч а с е л ь с к о м р а й о н а х . Они 
п р и н а д л е ж а т в основном к ч е к а н о в с к и е в ы м 
и хвойным, а ч а щ е всего в с т р е ч а ю т с я р а з 
л и ч н ы е семена. Вместе с т ем в к е р н е н е к о 
т о р ы х с к в а ж и н Уренгойского района н а й 
д е н ы о т п е ч а т к и м е л к и х х в о щ е в ы х , мхов и 
пера папоротника . На р а н н е ю р с к и й в о з р а с т 
фло рис т ич е с ког о к о м п л е к с а зимнего гори
з о н т а у к а з ы в а е т п р и с у т с т в и е в н е м 
Ricciopsis tomiensis B a t . , Neocalamites 
pinitoides ( C h a c h l . ) C h a c h l . , Equisetites 
turgaicus (Vlad.) Kir i tch . , E. gracilis (Nath.) 
H a l l e , Carpolithes tricostatus T u r . - K e t . , 
C. ivanovskyi Tesl. 

Однако в нескольких скважинах в Урен
гойском районе (410, 411 , 414, 673, СГ-6) в 
н и ж н е й части толщи, отнесенной здесь к бе 
реговой свите, в х о д я щ е й в зимний горизонт, 
собраны остатки растений , у к а з ы в а ю щ и е на 
позднетриасовый возраст в м е щ а ю щ и х отло
ж е н и й : Neocalamites ex gr. carcinoides Har r i s , 
N. ex gr. carrerei (Zeil.) Halle , Equisetites cf. 
muensteri S t e r n b . , Todites sp . П е р в ы й и з п е 
р е ч и с л е н н ы х видов х а р а к т е р е н д л я в е р х н е 
го т р и а с а Восточной Гренландии , Восточно
го Т а й м ы р а , Челябинского бассейна , К у з 
басса , Горного А л т а я , А ф г а н и с т а н а . В т о 
рой — известен из верхнего триаса В ь е т н а 
ма, Ш в е ц и и , П р и м о р ь я , Средней Азии , Ч е 
лябинского бассейна, Кузбасса , Восточного 
Т а й м ы р а , Горного А л т а я . Т р е т и й вид описан 
из в е р х н е г о т р и а с а Г е р м а н и и , Восточной 
Гренландии, Ирана , Афганистана . И н т е р е с 
но отметить , что хвощевые , особенно неока-
л а м и т е с ы , играли , по -видимому , б о л ь ш у ю 
роль в позднетриасовой ф л о р е З а п а д н о й С и 
бири, часто о б р а з у я обильные моновидовые 
захоронения . Подобного типа скопления р а с 
т и т е л ь н ы х остатков н а й д е н ы в к у л ь д и м и н с -
кой и немцовской свитах Восточного Т а й м ы 
ра, в угленосной т о л щ е П ы ж и н с к о г о место
р о ж д е н и я Горного А л т а я , в Ч е л я б и н с к о м 
бассейне , о т к у д а А.И. К и р и ч к о в о й (1969) 
описан комплекс х в о щ е в ы х с преобладанием 
неокаламитесов. 

В береговой свите Уренгойского р а й о 
на, с у д я по к е р н у в с к р ы в ш и х ее скважин , 

ф л о р и с т и ч е с к и е ассоциации, в к о т о р ы х по
я в л я е т с я большое количество остатков т р и 
асовых неокаламитесов и полностью отсут
ствуют п р е д с т а в и т е л и юрской ф л о р ы , р е з к о 
отличаются от в с т р е ч а ю щ и х с я в ы ш е в п р е 
д е л а х той ж е свиты ассоциаций. Это с л у ж и т 
основанием д л я предположения о начале ф о р 
мирования береговой свиты в Уренгойском 
районе в позднем триасе . Описанную в ы ш е 
триасовую часть береговой свиты иногда р а с 
сматривают в качестве д в у х самостоятель 
ных свит — витютинской и варенгаяхинской 
(Решения... . , 1991). 

В левинском горизонте находки остат
ков растений еще более редки , чем в з и м 
нем, и приурочены они к тем ж е ф а ц и а л ь -
ным районам (рис. 49). Флористический ком
плекс левинского горизонта наследует ч е р 
ты зимнего. Хотя он беднее в таксономичес
ком отношении, чем комплекс зимнего гори
зонта, но в целом эти комплексы очень близ 
ки. И х можно рассматривать как единый ф л о 
ристический комплекс, состоящий п р е и м у 
щественно из голосеменных с небольшой при
месью хвощевых. Видимо, в н а ч а л е ю р ы гиг-
ромезофильные сообщества растений имели 
очень ограниченное распространение в З а 
падной Сибири, что возможно было с в я з а 
но с сильной расчлененностью р е л ь е ф а это
го региона, водораздельные пространства ко
торого з анимали леса из чекановскиевых и 
хвойных. 

П а л е о ф л о р и с т и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а 
в ы ш е л е ж а щ е г о ш а р а п о в с к о г о г о р и з о н т а 
(верхи верхнего плинсбаха) более предста 
вительна как в отношении таксономического 
состава флоры, так и площадного распрост
р а н е н и я н а х о д о к м а к р о о с т а т к о в р а с т е н и й 
(рис. 50). Они найдены в шараповском гори
зонте во всех ф а ц и а л ь н ы х областях — Яма
ло-Гыданской (Усть-Енисейский район), Обь-
Тазовской (Уренгойский, Ф л о р о в с к и й , Ч а -
сельский, Н ю р о л ь с к и й районы) и О б ь - И р 
тышской (Колпашевский район). Ш а р а п о в -
ский флористический комплекс отличается 
от зимне-левинского значительным у в е л и ч е 
нием в нем роли папоротников и сокращени
ем представительства голосеменных. И м е н 
но к ш а р а п о в с к о м у горизонту п р и у р о ч е н о 
первое появление в комплексах макроостат
ков ф л о р ы папоротников Todites, Phlebopte-
ris, Coniopteris, Cladophlebis. П р и м е ч а т е л ь 
но, что из них наиболее часто встречается 
Coraopter t ' s , п р е д с т а в л е н н ы й н е с к о л ь к и м и 
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видами. На эту специфическую особенность 
позднеплинсбахского шараповского комплек
са Западной Сибири следует обратить вни
мание, поскольку широкое распространение 
кониоптерисов некоторые исследователи свя 
зывают с началом среднеюрской эпохи, и по 
появлению комплексов макроостатков р а с т е 
ний, обогащенных кониоптерисами, прово
дят границу нижней и средней юры. По на
ш е м у мнению, подобные п р е д с т а в л е н и я не 
подтверждаются палеонтологическими д а н 
ными, в том числе противоречат р е з у л ь т а 
там, полученным при изучении западно-си
бирской юрской флоры. 

О с т а т к и голосеменных , в с т р е ч а ю щ и е 
редко и единично в шараповском горизонте 
(см. рис. 50), п р и н а д л е ж а т гинкговым и ч е -
кановскиевым. Очевидно, что в позднем плин
сбахе произошли заметные преобразования 
ф л о р ы З а п а д н о й Сибири, где широко р а с 
пространены сообщества гигро- и м е з о ф и л ь -
ных растений, что могло быть обусловлено 
р а с ш и р е н и е м зон р а в н и н н ы х л а н д ш а ф т о в . 
П о я в л е н и е во в т о р о й п о л о в и н е п о з д н е г о 
плинсбаха в Западной Сибири относительно 
р а з н о о б р а з н ы х папоротников , п р и с у т с т в и е 
здесь отдельных представителей хвощевых, 
х а р а к т е р н ы х д л я ю ж н ы х палеофлористичес -
ких провинций, было, видимо, связано с на
ч а в ш и м с я в конце плинсбаха потеплением 
климата , ф и к с и р у е м ы м по палинологическим 
данным (Ильина, 1985). 

Ф л о р и с т и ч е с к и й комплекс китербютс-
кого г о р и з о н т а ( н и ж н и й т о а р ) о т р а ж а е т 
д а л ь н е й ш е е преобразование ф л о р ы , с в я з а н 
ное с п р и х о д я щ и м с я на это в р е м я к л и м а т и 
ческим оптимумом (Там же) . Возможно, что 
р е д к а я встречаемость р а с т и т е л ь н ы х остат 
ков в этом горизонте З а п а д н о й Сибири обус
ловлена ш и р о к и м р а з в и т и е м морской т р а н с 
грессии в раннем тоаре . И з в е с т н ы е к насто
я щ е м у времени находки макроостатков ф л о 
р ы в китербютском горизонте п р и у р о ч е н ы 
только к р а з р е з а м тогурской свиты Обь -Та 
зовской ф а ц и а л ь н о й области (Уренгойский, 
Ф р о л о в с к и й , Н ю р о л ь с к и й , В а р ь е г а н с к и й 
районы). В тогурском комплексе , к а к и в ш а 
раповском, преобладают папоротники, мень 
шую роль играют х в о щ е в ы е при подчинен
ном значении голосеменных (рис. 51). Среди 
х в о щ е в ы х н а р я д у с Neocalamites и Equisetites 
turgaicus п о я в л я е т с я Neokoretrophyllites 
lineariformis Tesl., о т с у т с т в у ю щ и й в н и ж 
них горизонтах юры. В группе папоротни

ков п о - п р е ж н е м у многочисленны кониопте-
рисы, п р и н а д л е ж а щ и е ч а щ е всего к с р е д 
н е а з и а т с к и м й и д а м , х а р а к т е р н о п р и с у т 
ствие более ч а с т ы х и более р а з н о о б р а з н ы х 
Phlebopteris, е д и н и ч н ы х Clathropteris sp. , 
Todites princeps Pres l . В п е р в ы е д л я сибирс
кой ф л о р ы здесь в с т р е ч а е т с я и ц и к а д о ф и т 
Otozamites cf. latior S a p o r t a — иммигрант из 
Евро-Синийской области. З а м е т н о е у в е л и 
чение в тогурском комплексе роли т е п л о л ю 
бивых р а с т е н и й — несомненное с в и д е т е л ь 
ство раннетоарского потепления климата З а 
падной Сибири. Ш а р а п о в с к и й (верхнеплинс -
бахский) и тогурский (нижнетоарский) ком
п л е к с ы м а к р о о с т а т к о в р а с т е н и й З а п а д н о й 
Сибири достаточно хорошо р а з л и ч а ю т с я по 
таксономическому составу и с т р у к т у р е , от
р а ж а я р а з н ы е э т а п ы р а з в и т и я раннеюрской 
флоры. 

Флористический комплекс надояхского 
горизонта (верхи н и ж н е г о - в е р х н и й т о а р -
н и з ы аалена) довольно богат и разнообразен 
в таксономическом отношении. В нем есть 
представители мхов, хвощевых, папоротни
ков, единичные цикадофиты, гинкговые, ч е -
кановскиевые и хвойные (рис. 52). В отличие 
от шараповского и тогурского комплексов д л я 
надояхского характерно увеличение роли го
лосеменных растений. Одной из примечатель 
ных особенностей его я в л я е т с я большое ко
личество остатков Ginkgo, которые, судя по 
и м е ю щ и м с я м а т е р и а л а м б у р е н и я , р е д к о 
встречаются в других и н т е р в а л а х юры (за 
исключением лайдинского горизонта). И м е ю 
щиеся в изученных коллекциях остатки р а с 
тений надояхского комплекса собраны глав
ным образом в Обь-Тазовской (Уренгойский, 
Варьеганский, Часельский , Тымский , Ф р о 
ловский, Нюрольский районы) и в меньшей 
степени в О б ь - И р т ы ш с к о й ( Н и ж н е ч у л ы м с 
кий, Колпашевский районы) ф а ц и а л ь н ы х об
ластях . 

В надояхском флористическом комплек
се есть р я д форм , с тратиграфическое р а с 
пространение которых ограничено в Сибири 
только нижней юрой (см. рис. 52). К ним от
н о с я т с я Neokoretrophyllites, Neocalamites, 
Annulariopsis, Clathropteris obovata, Phle
bopteris sp . П р и ч е м Neokoretrophyllites и 
Clathropteris obovata встречены только в ки 
тербютском и надояхском горизонтах. О т м е 
тим, что в надояхском горизонте не обнару
ж е н вид Equisetites turgaicus, неизменно п р и 
с у т с т в у ю щ и й в к о м п л е к с а х макроостатков 
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Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Riccbpsis tomiensis + 

Thallites sp. + 

Neocalamites cf. pinitoides + 

Neocalamites ex gr. carrerei + 

Neocalamites sp. + + + + + 

Equisetites cf. gracilis + 

Equisetites cf. turgaicus sp. + X 
Equisetites cf. muensteri + 

Equisetites ferganensis X 
Annulariopsis sp. + 

Sphenopteris sp. + + + 

Cladophlebis sp. X 
Czekanowskia ex gr. rig/da + + + + X X 
Phoenicopsis sp. + 

Ginkgo cf. tapkensis X 
Sphenobaiera sp. + + + + 

Sphenobaiera spectabilis + X 
Ixostrobus heeri x 
Pityophyllum nordenskioldii + + x X 
Samaropsis plicatiformis + 

Samaropsis rotundata sp. sp. x 
Samaropsis tersiensis + 

Pityospermum cf. parvum X 
Carpolithes cinctus + + x 
Carpolithes minor + 

Carpolithes tricostatus + 

Carpolithes cf. h/anovskyi +x 

Рис. 49. Комплекс макроостатков растений из зимнего (+) и левинского (х) горизонтов. 
Скважины и интервалы (м): 1 - Геологическая-14, 5030-5031; 2 - Уренгойская-282, 5008-5024, 4872-

4883; 3 - Уренгойская-411, 5273-5290; 4 - Уренгойская-414, 5057-5075; 5 - Уренгойская-673, 4974-4993; 
6 - Северо-Толькинская-304, 3735-3750; 7 - Ево-Яхинская-356, 5176-5393; 8 - Харампурская-340, 3925-
3935; 9 - Черничная-46, 3969-3984; 10 - СГ-6, 5555-5591,9; 11 - Южно-Часельская-15, 3742-3753; 12 -
Саемтахская-800, 4043,6-4049,1; 13 - Харампурская-340, 3800-3815; 14 - Уренгойская-673, 4860-4870; 
верхний триас: 15 - СГ-6, 5691,9-5636,6; 16 - Уренгойская-414, 5075-5216; 17 - Уренгойская-411, 5300-
5317; 18 - Уренгойская-410, 5270-5278, 5293-5300; sp. - определение вида в открытой номенклатуре. 

ф л о р ы ч е т ы р е х н и ж н и х горизонтов нижней 
юры. Только в зимнем и надояхском горизон
тах найден Annulariopsis — характерный ком
понент позднетриасовых и раннеюрских флор. 
Н а р я д у с представителями среднеазиатских 
видов папоротников, тяготеющих в Западной 
Сибири в основном к нижней юре, в надояхс
ком комплексе появились виды папоротников, 
очень широко распространенные в средней 
юре. Таким образом, таксономическая струк
тура этого комплекса о т р а ж а е т з а в е р ш е н и е 
раннеюрского этапа р а з в и т и я западно-сибир
ской ф л о р ы . В е р х н я я граница надояхского 
горизонта в настоящее в р е м я проводится в 

н и з а х н и ж н е г о а а л е н а ( Ш у р ы г и н и др . , 
1996а), и фиксировать точно положение гра
ницы нижней и средней ю р ы в конкретных 
р а з р е з а х по макроостаткам растений пока не 
представляется возможным. 

Во флористическом комплексе лайдинс
кого горизонта (аален) средней юры в отличие 
от надояхского преобладают голосеменные ра
с т е н и я , р е ж е в с т р е ч а ю т с я п а п о р о т н и к и , 
еще меньшую роль играют хвощевые, снижа
ется разнообразие и встречаемость кониопте-
рисов.. Макроостатки растений в этом горизон
те найдены в 25 с к в а ж и н а х Обь-Тазовской 
(Нюрольский, Фроловский, Уренгойский рай-
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Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 12 13 14 15 16 

Hepaticites cf. haiburnensis + 

Neocalamites sp. + 

Equisetites cf. turgaicus + + + 

Equisetites sp. + + + + 

Todites sp. + 

Phlebopteris polypodhides + 

Phlebopteris sp. + 

Coniopteris maakiana + 

Coniopteris zindanensis + 

Coniopteris spectabilis + + 

Coniopteris cf. angarensis + 

Coniopteris cf. hymenophylbides + 

Coniopteris cf. porcina + + 

Coniopteris sp. + + + 

Cladophlebis haiburnensis + + 

Cladophlebis nebbensis + 

Cladophlebis williamsonii + 

Cladophlebis williamsonii var. punctata + 

Cladophlebis sp. + + 

Sphenobaiera czekanowskiana + 

Czekanowskia ex gr. rigida + + 

Phoenicopsis angustifolia + 

Carpolithes minor + 

Sphenopteris sp. + 

Рис. 50. Комплекс макроостатков растений из шараповского горизонта. 
Скважины и интервалы (м): 1 - Уренгойская-411, 4940-4955-5005; 2 - Западно-Таркосалинская-99, 

4082-4118; 3 - Средне-Мессояхская-4, 3062-3077; 4 - Западно-Новогодняя-210, 3830-3857, 5 - Восточно-
Сабунская-10, 3150-3162; 6 - Усть-Балыкская-1200-П, 3329-3339; 7 - Ево-Яхинская-356, 4912-4929; 8 -
СГ-6, 5128-5140,7; 9 - Южно-Часельская-15, 3590-3605; 10 - Черничная-46, 3786-3800, 11 - Эргинская-26, 
3008-3013; 12 - Западно-Нялинская-22, 3023-3029; 13 - Апрельская-24, 3068-3083; 14 - Сенькинская-37, 
3006,6-3013,8; 15 - Южно-Катыльгинская-115, 2801,5-2804,5; 16 - Колтогорская (Куль-Еганская)-2, 3183,3-
3190,4. 

оны) и Обь-Иртышской фациальных областей 
(Нижнечулымский, Тымский районы). Ассо
циации преимущественно голосеменных р а с 
т е н и й в с т р е ч е н ы в с к в . П и х т о в о й - 2 0 0 
(инт. 3142-3150 м) — Czekanowskia ex gr. rigida 
Heer , Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer , 
Pseudotorellia? sp . , Leptostrobus s p . , 
Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nath., 
в с к в . Г е р а с и м о в с к о й - 8 ( и н т . 2 8 2 5 , 4 -
2831,4 м) — Coniopteris sp., Pseudotorellia cf. 
longifolia Dolud., Czekanowskia ex gr. rigida 
Heer , Phoenicopsis ex gr . angustifolia Hee r , 
Pityophyllum nordenskioldii (Hee r ) N a t h . , 
Sorosaccus sp., Samaropsis rotundata Heer. Ос

татки папоротниковых обнаружены в с к в а ж и 
нах А р м е й с к о й - 1 (инт. 2808 ,7-2814 ,9 м — 
Coniopteris spectabilis Brick, С. cf. sachi Tesl.), 
Н о в и к о в с к о й - 1 ( и н т . 2 8 2 1 - 2 8 2 8 м — 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew., 
C. latifolia Brick вместе с Pityophyllum), Сень-
кинской-37 (инт. 2881,7-2888,9 м — Coniopteris 
hymenophylloides (Brongn.) Sew., С. nerifolia 
Genk. , Czekanowskia ex gr. rigida Heer ) , И л ь -
якской-2 (инт. 2803,2-2809,2 м — Coniopteris 
burejensis ( Z a l . ) S e w . , Cladophlebis 
williamsonii (Brongn.) Brongn. , Sphenobaiera? 
s p . , Pityophyllum s p . ) , Г л у х а р и н о й - 1 
(инт. 2845,7-2852,2 м — Coniopteris porcina 
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Вид 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 
Neokoretrophyllites lineariformis + 
Neocalamites sp. + + + + 
Equisetites turgaicus + 
Equisetites ferganensis + 
Equisetites cf. beanii + 
Todites princeps + + 
Phlebopteris polypodbides + + + 
Phlebopteris cf. angustiloba + + 
Phlebopteris cf. braunii + 
Phlebopteris sp. + + 
Coniopteris murrayana + 

Coniopteris cf. maakiana + + 
Coniopteris cf. spectabilis + + 
Coniopteris cf. pulcherrima + 
Coniopteris cf. nerifolia + 
Coniopteris cf. zindanensis + 

Coniopteris sp. + + + + + + + + 
Clathropteris sp. + + 
Cladophlebis denticulate + 
Cladophlebis nebbensis + + + + 
Cladophlebis haiburnensis + + + 
Cladophlebis crispata + 
Cladophlebis cf. concinna + 

Cladophlebis cf. delicatula + 
Cladophlebis sp. + + 
Sphenopteris cf. schmidtiana + 
Otozamites cf. latior + 
Ginkgo sp. + 
Baiera setacea + 
Ixostrobus heeri + 
Czekanowskia ex gr. rigida + 
Phoenicopsis angustifolia + 
Pityophyllum sp. + + + + 
Carpolithes minor + + 

Рис. 51. Комплекс макроостатков растений из китербютского горизонта. 
Скважины и интервалы (м): 1 - Арчинская-54, 3128,4-3141,3; 2 - Кулгинская-142, 3077,2-3088,4; 3 -

Колпашевская-10, 2874,4-2890,1; 4 - Угольная-21, 3193,2-3198; 5 - Сенькинская-37, 2992,1-2994,4, 2994,4-
3006,6; 6 - СГ-6, 5008,7-5035,2; 7 - Западно-Новогодняя-210, 3830-3844; 8 - Западно-Перевальная-11а, 
3700-3715,0; 9 - Уренгойская-411, 4815-4830; 10 - Уренгойская-673, 4690-4700; 11 - Геологическая-14, 
4517-4527; 12 - Малый-Аган-904-П, 3029- 3036,5; 13 - Тагринская-111, 3780-3770; 14 - Южно-Колтогор-
ская-1, 3165-3172; 15 - Хвойная-2, 3155-3176; 16 - Пешковская-13, 3023-3030; 17 - Сергеевская-5, 
3026,4-3031,9; 18 - Солоновская-45, 3025-3031,2; 19 - Ольховская-259, 3292-3300; 20 - Тугровская-4, 2407,5; 
21 - Средне-Проточная-9, 2785,9-2793,6; 22 - Соболиная-175, 2851,6-2856,8, 2830-2844; 23 - Киев-Еган-
ская-352, 3086,9-3691,5, 24 - Трассовая-316, 3033,4-3041,4. 

Brick , С. cf. spectabilis Br ick , Cladophlebis 
williamsonii (Brongn.) Brongn). Остатки хво
щевых собраны из керна в скважинах Ю ж н о -
К о л т о г о р с к о й - 1 (инт. 3 0 5 4 , 7 - 3 0 6 2 , 5 м — 
Equisetites asiaticus Pryn., Coniopteris burejensis 
(Zal.) Sew., C. cf. spectabilis Brick вместе с ос

татками Pseudotorellia, Podozamites, Pityophyllum, 
Squama), Ольховской-259 (инт. 3110-3123 м — 
Equisetites lateralis (Phill.) Phill., E. aff. gracilis 
( N a t h . ) H a l l e , Radicites sp . , Ginkgo sp . , 
Sphenobaiera sp., Phoenicopsis sp., Carpolithes 
minor P ryn . ) , Тюменской-СГ-6 (инт. 4 7 2 2 -
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(инт. 4722-4744,9 м — Equisetites cf. lateralis 
(Phill.) Phill., Radicites sp.). В керне из скважин 
Средней-10 (инт. 3160,7-3168 м) и Косаль-
ской-16 (инт. 2931-2939 м)встречены скопле
ния остатков Ginkgo sibirica Heer. В керне из 
лайдинского горизонта, вскрытого скважинами 
З а п а д н о - П е р е в а л ь н о й - 1 1 , Уренгойской-282, 
Лянторской-301, Тугровской-4, Угольной-21, 
Салатской-21, Светлогорской-300, собраны ос
татки преимущественно гинкговых, чекановс-
киевых и хвойных. 

В комплексах макроостатков растений из 
лайдинского горизонта (как и в надояхском) 
сравнительно часто встречаются остатки гин
кговых. Находки их приурочены в основном к 
р а з р е з а м Нюрольского, Тымского и Н и ж н е 
чулымского ф а ц и а л ь н ы х районов. Однако в 
лайдинском комплексе роль хвощевых и па 
поротников мала, отсутствуют присущие р а н -
неюрской ф л о р е представители этих групп, 
б е д н е е т а к с о н о м и ч е с к и й с о с т а в р о д а 
Coniopteris и всего комплекса в целом. Таким 
образом, лайдинский флористический комп
лекс отражает существенное обеднение аален-
ской ф л о р ы по сравнению с раннеюрской. Это 
подтверждается и палинологическими данны
ми (Ильина, 1985). 

Флористический комплекс вымского го
ризонта (верхи а а л е н а - н и з ы байоса) богаче 
и разнообразнее в таксономическом отноше
нии, чем лайдинский. П л о щ а д ь местонахож
дений этого комплекса в Западной Сибири 
с у щ е с т в е н н о больше. О с т а т к и р а с т е н и й в 
вымском горизонте найдены в р а з р е з а х бо
лее 55 скважин Ямало-Гыданской (Усть-Ени-
сейский район), Обь-Тазовской (Уренгойский, 
Часельский , Нюрольский, Фроловский, В а -
рьеганский районы) и Обь-Иртышской (Омс
кий , У в а т - М е г и о н с к и й , Н и ж н е ч у л ы м с к и й 
районы) ф а ц и а л ь н ы х областей. Вымский ком
плекс макроостаков р а с т е н и й п р е д с т а в л е н 
мхами, плауновидными, разнообразными па 
п о р о т н и к а м и , е д и н и ч н ы м и ц и к а д о ф и т а м и , 
гинкговыми, чекановскиевыми и хвойными. 
Наиболее многочисленные остатки растений 
обнаружены в керне скважин, пробуренных 
в Томской и Омской областях. Так, из вымс
кого горизонта, вскрытого скв. Сенькинской-
38 (инт. 2646,7-2749,5 м), собраны Equisetites 
lateralis (Phill.) Phill., Radicites sp., Coniopteris 
burejensis (Zal.) Sew. , C. hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., Lobifolia lobifolia (Phill.) Rass. 
et E. Leb., Cladophlebis delicatula Yabe et Oishi, 
C. denticulata (Brongn.) Font., Pterophyllum sp., 

Baiera ahnertii K r y s h t . , Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Nath. , Schizolepis antiqua 
( H e e r ) P r y n . , Elatides sp. , Antholithes sp. , 
Angariella sp. Б л и з к и й флористический комп
лекс обнаружен в керне из скв. Западно-Кол-
гачской-104 (инт. 2999-3006 м — Coniopteris 
maakiana (Heer) Pryn. , С. margaretae Harr is , 
С. hymenophylloides (Brongn.) Sew., Todites 
sp . , Cladophlebis williamsonii ( B r o n g n . ) 
Brongn. , Williamsoniella? sp., Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Nath. , Schizolepis sp.). В 
В е р х н е - К о м б а р с к о й скв. 293 (инт. 2 7 2 4 , 2 -
2732,6 м) найдены Lycopodites sp., Coniopteris 
hymenophylloides (Brongn.) Sew., C. maakiana 
( H e e r ) P r y n . , C. cf. murrayana ( B r o n g n . ) 
Brongn., Podozamites sp. Остатки кониопте-
рисов встречены в керне с к в а ж и н З а п а д н о -
Пихтовой-305 (инт. 2892-2903 м — Coniopteris 
cf. vsevolodii Е. Leb., С. cf. saportana (Heer) 
V a c h r . ) , К у л г и н с к о й - 1 4 2 ( и н т . 2 9 0 7 , 9 -
2921 м — С. cf. simplex (L. e t H.) Har r i s ) , 
Ново-Ютымской-141 (инт. 2846,9-2852,4 м — 
С. nerifolia Genk.). 

Флористический комплекс с преоблада
нием голосеменных установлен в с к в а ж и н е 
С м о л я н о й - 1 ( и н т . 2 9 0 2 - 2 9 2 4 , 8 м) — 
Equisetites sp., Coniopteris spp. , Raphaelia? 
e x g r . tapkensis P r y n . , Cladophlebis 
kamenkensis Thorn., C. cf. aktashensis Br ick, 
Ginkgoites tapkensis D o l u d . e t R a s s . , 
Phoenicopsis angustifolia H e e r , P. speciosa 
Heer , Ixostrobus heeri P r y n . , Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Na th . , Desmiophyllum 
s p . , Sorosaccus s p . , Schizolepis s p . , 
Samaropsis rotundata Heer , Carpolithes minor 
P r y n . Многочисленные остатки р а с т е н и й об
н а р у ж е н ы в вымском горизонте в Уренгой
ском районе в к е р н е с к в а ж и н З а п а д н о - Т а р -
косалинской-98 (инт. 3535 ,6-3600 м), У р е н -
г о й с к и х - 2 5 9 ( и н т . 4 2 1 2 - 4 2 2 0 м ) , 279 
(инт. 4344-4359 м); 411 (инт. 4493-4503 м), 
282 (инт. 4 1 2 0 - 4 1 3 5 и 4 2 9 7 - 4 3 1 2 м), 266 
( и н т . 4 1 0 8 - 4 1 9 5 м ) , С а м б у р г с к о й - 7 0 0 
( и н т . 4 7 8 4 - 4 7 9 9 м ) , Г е о л о г и ч е с к о й - 1 4 
( и н т . 4 1 8 8 - 4 1 9 2 м ) , Т ю м е н с к о й - С Г - 6 
(инт. 4347-4619 м), Западно-Новогодней-210 
(инт. 3474-3481 м). В изученном комплексе 
макроостатков растений из упомянутых выше 
местонахождений присутствуют Hepaticites cf. 
wonnacotti Наг., Lycopodites trichiatus Pryn. , 
Equisetites lateralis (Phill.) Phill., Coniopteris 
maakiana (Heer) Pryn. , C. cf. spectabilis Brick, 
C. cf. burejensis (Zal.) Sew., C. ex gr. vsevolodii 
E. Leb . , Cladophlebis bidentata T u r . - K e t . , 
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С. kamenkensis T h o r n . , С. williamsonii 
(Brongn.) Brongn. , С. cf. nebbensis (Brongn.) 
Nath., C. cf. argutula (Heer) Font., Sphenobaiera 
angustiloba (Heer) Flor., Czekanowskia rigida 
H e e r , Phoenicopsis angustifolia H e e r , 
Pityophyllum nordenskioldii ( H e e r ) N a t h . , 
Carpolithes heeri Tur . -Ket . В керне из скв. С-
редне-Мессояхской-4 (инт. 2870-2880 м) со
б р а н ы е д и н и ч н ы е о с т а т к и ц и к а д о ф и т а 
Heilungia sp. вместе с Equisetites lateralis 
(Phill .) Phil l . , Coniopteris sp. , Cladophlebis 
williamsonii (Brongn.) Brongn., C. haiburnensis 
(L. et H.) Brongn. 

Таким образом, в отличие от лайдинс
кого в вымском комплексе доминируют спо
ровые растения , преимущественно папорот
ники, при подчиненном значении голосемен
ных, в составе которых установлены единич
ные ц и к а д о ф и т ы Pterophyllum, Heilungia, 
Williamsoniella?. Среди представителей папо
ротников рода Coniopteris и зредка встреча
ются остатки, сходные с видами, распрост
раненными преимущественно в самых в е р 
х а х средней и в в е р х н е й юре (С. simplex, 
С. embensis, С. vsevolodii). 

В в ы ш е л е ж а щ е м леонтьевской горизон
те (байос) о с т а т к и р а с т е н и й относительно 
редки. Они найдены в керне скважины Обь-
Т а з о в с к о й ( Ч а с е л ь с к и й , Н а д ы м с к и й , Н ю 
рольский районы) и Обь-Иртышской ф а ц и 
альных областей (Уват-Мегионский, Н и ж н е 
чулымский, Омский районы). Во ф л о р и с т и 
ческом комплексе леонтьевского горизонта, 
который наследует ч е р т ы вымского, з н а ч и 
т е л ь н у ю р о л ь играют папоротники , р е д к о 
встречаются мхи и хвощевые (рис. 53). Го
л о с е м е н н ы е , к а к и в в ы м с к о м г о р и з о н т е , 
имеют подчиненное значение , но в их со
с т а в е з а м е т н о п р е о б л а д а ю т ц и к а д о ф и т ы 
Nilssonia, Doratophyllum, Williamsoniella, что 
сближает леонтьевский флористический ком
плекс с комплексом в ы ш е л е ж а щ е г о м а л ы 
шевского горизонта. 

Характеристика комплексов макроостат
ков растений малышевского горизонта (вер
хи байоса -бат ) наиболее полная. Этот комп
лекс хорошо изучен по находкам макроос
татков растений в керне более 105 скважин 
Ямало-Гыданской, Обь-Тазовской и О б ь - И р -
т ы ш с к о й ф а ц и а л ь н ы х областей. 

Малышевский флористический комплекс 
наиболее разнообразен в таксономическом от
ношении из нижне-среднеюрских комплексов 
(рис. 54), о т р а ж а я флору , достигшую к бату 

своего расцвета в Западной Сибири. В нем 
представлены более 100 видов растений из 
всех групп флоры, х а р а к т е р н ы х д л я мезозоя 
Сибири. В отличие от большинства ф л о р и с 
т и ч е с к и х комплексов д р у г и х горизонтов в 
м а л ы ш е в с к о м з а м е т н у ю р о л ь и г р а ю т мхи 
Thallites и Hepaticites, л е п и д о ф и т ы Selaginella 
и Lycopodites. Здесь есть обычные д л я юры 
хвощевые, представленные родом Equisetites. 
Велика роль р а з н о о б р а з н ы х папоротников. 
Н а р я д у с многочисленными кониоптерисами 
и кладофлебисами достаточно часто встреча
ются Raphaelia, Lobifolia lobifolia (Phill.) Rass. 
et E. Leb. Наиболее характерной особеннос
тью ассоциаций папоротников я в л я е т с я час 
т а я встречаемость мелкоперышковых видов 
Coniopteris simplex ( L . e t Н.) H a r r . , 
С. furssenkoi P ryn . , С. vialovii T u r . - K e t . и 
С. embensis Pryn. Малышевский комплекс от
личается от других обилием и частотой встре
чаемости цикадофитов, особенно рода Nilssonia: 
N. compta (Phill.) Phill., N. vittaeformis Pryn., 
N. gracillima Pryn., N. majskaja Bystr., N. cf. 
lacinulata Ba t , N. aff. rara S ix t , N. ex gr. iniqua 
Kiritch., N. ex gr. lobatidentata Kiritch. Кроме 
того, в комплексе представлены Doratophyllum 
sp., Heilungia amurensis (Novop.) Pryn., H. cf. 
iczetujensis Vach r . e t S rebr . , Jacutiella sp., 
IPseudocycas aff. baranovae Kiritch. Весьма раз 
нообразны в малышевском комплексе хвойные: 
кроме обычных для н и ж е л е ж а щ и х горизонтов 
Pityophyllum и Podozamites здесь встречаются 
Pagiophyllum setosum (Phill.) Sew., Brachy-
phyllum sp., Taxocladus cf. sibiricus (Chachl.) 
Tesl., Elatocladus cf. manchurica (Yok.) Yabe, 
Pityocladus aff. ferganensis Brick. Заметную роль 
в комплексе играют гинкговые и чекановские-
в ы е родов Ginkgo, Baiera, Pseudotorellia, 
Sphenobaiera, Leptotoma, Ixostrobus, Czeka
nowskia, Phoenicopsis, Leptostrobus, многочис
ленны и разнообразны репродуктивные орга
н ы и с е м е н а : Sorosaccus, Schizolepis, 
Pityospermum, Samaropsis, Carpolithes, 
Burejospermum. Перечисленные особенности 
позволяют хорошо опознавать малышевский 
флористический комплекс в конкретных р а з 
резах. 

Детальные монографические исследова
ния коллекций макроостатков растений, со
бранных послойно из разрезов , вскрытых мно
гочисленными скважинами, анализ стратигра
фического и площадного распространения ви
дов, характерных д л я разных интервалов юры 
Западной Сибири, позволили оценить этапность 
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Вид 1 2 

CO
 4 5 6 7 00

 

CO
 10 11 12 13 14 15 

Hepaticites cf. wonnacotti + 

Hepaticites sp. + + 

Thallites sp. + 
Equisetites lateralis + + + 
Equisetites beanii + 
Equisetites asiaticus + 
Coniopteris simplex + 

Coniopteris burejensis + Cf. + + + 
Coniopteris hymenophylloides + cf. + + + 
Coniopteris maakiana + 
Coniopteris cf. murrayana + 

Coniopteris cf. margaretae + + 
Coniopteris cf. spectabilis + + 
Coniopteris sp. + + + + + 
Cladophlebis denticulate + 

Cladophlebis nebbensis + 
Nilssonia majskaja + 

Nilssonia cf. acuminata + 

Doratophyllum sp. + 
Williamsoniella sp. + 

Pseudotorellia angustifolia + + + 
Czekanowskia ex gr. rigida + 

Phoenicopsis angustifolia + + 
Podozamites angustifolius + + 
Pityophyllum nordenskioldii + + + + 
Carpolithes sp. + 

Рис. 53. Комплекс макроостатков растений из леонтьевского горизонта. 
Скважины и интервалы (м): 1- Демьянская-23, 3040,5-3050; 2 - Пельгинская-3, 2724,7-2737,1; 

3 - Самлатская-2, 2840-2847,4; 4 - Приколтогорская-1, 2854-2878,6; 5 - Северо-Черталинская-400, 2982,3-
2987; 6 - Сенькинская-38, 2628,8-2641,7; 7 - Западно-Аленкинская-402, 2326,5-2328,9; 8 - Ильякская-2, 
2708-2714; 9 - Колтогорская (Куль-Еганская)-2, 2939,5-2946,7; 10 - Карасево-Танловская-18, 3650-3665; 
1 1 - Асомкинская-18-Р, 3132-3139; 12 - Глуховская-1, 3178-3184; 13 - Северо-Толькинская-304, 3010-
3023; 14 - Западно-Красноселькупская-50, 3195-3207; 15 - Западно-Красноселькупская-47, 3079-3088; 
cf. - определение вида в открытой номенклатуре. 

и последовательность развития ф л о р ы в этом 
регионе в течение ранней и средней юры. Свое
образие таксономического состава ф л о р ы З а 
падной Сибири на каждом этапе, связанное с 
ее реорганизацией во время периодически по
вторяющихся региональных палеогеографичес
ких перестроек (Казаков, Девятое, 1994), от
ражено в различиях таксономического соста
ва и количественной структуры комплексов 
макроостатков растений большинства регио
нальных горизонтов нижней и средней юры 
Западной Сибири. Одинаковая в юре разных 
районов Западной Сибири стратиграфическая 
последовательность комплексов макроостатков 
растений послужила основой для обособления 

в этом диапазоне биостратонов в ранге слоев 
с флорой. Такого рода фитостратиграфичес-
к а я схема н и ж н е й - с р е д н е й ю р ы З а п а д н о й 
Сибири приводится впервые (см. рис. 48). Со
ответствие стратиграфических объемов в ы д е 
ленных биостратонов объему общих стратиг
рафических подразделений оценивалось с и с 
пользованием ш к а л ы региональных горизон
тов, увязанной на р а з р е з а х морской юры с 
зональными подразделениями по двустворкам 
и микрофауне. На основании этого западно
сибирскую ш к а л у биостратонов, установлен
ных по комплексам макроостатков ф л о р ы , 
можно рассматривать как эталонную д л я Си
бирской палеофлористической области. 
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Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CO
 14 15 

Hepaticites sp. + 

Thailites sp. + + + + + 

Selaginella sp. + 

Lycopodites tenerrimus cf. cf. 
Lycopodites trichiatus + 

Lycopodites falcatus + sp. 

Equisetites lateralis + + + + + + + 

Equisetites beanii cf. + 

Equisetites asiaticus + cf. 

Equisetites cf. ferganensis + 

Coniopteris simplex + + + + + + + + + 

Coniopteris furssenkoi + + + cf. + + cf. 

Coniopteris vialovii + 

Coniopteris embensis + + + cf. cf. + 

Coniopteris burejensis + cf. cf. + + 

Coniopteris hymenophylloides + + cf. + cf. + cf. cf. + + 

Coniopteris maakiana + cf. 
Coniopteris snigirevskae + + + 

Coniopteris ci. murrayana + + cf. 
Coniopteris cf. nerifolia + 

Coniopteris porcina + 

Coniopteris cf. latilobus + + 

Coniopteris cf. latifolia + 

Coniopteris cf. lobata + 

Coniopteris jurensis + + 

Coniopteris aff. depensis + 

Lobifolia lobifolia + 
Cladophlebis denticulata + + 

Cladophlebis williamsonii cf. + 

Cladophlebis delicatula + 

Cladophlebis argutula + 

Cladophlebis sp. + + + + 

Cladophlebis cf. embensis + 

Raphaelia diamensis + + 

Nilssonia majskaja + + + cf. 

Nilssonia compta + 

Nilssonia cf. acuminata + 

Nilssonia cf. gracillima + + 

Nilssonia aff. rare + 
Heilungia cf. amurensis + 

Heilungia cf. iczetujensis + 

Baiera ex gr. ehnerti + 

Pseudotorellia angustifolia + cf. + 

Czekanowskia rigida + + + + 

Phoenicopsis angustifolia + + + + + + + + + + 

Leptotoma borealis + 

Leptostrobus laxiflora + 

Ixostrobus heeri + 
Podozamites angustifolius + sp. 

Elatocladus manchurica sp. + 

Pityophyllum nordenskioldii + + + + + + + + + 

Pagiophyllum setosum + sp. + 

Schizolepis cf. ferganensis + sp. 

Pityospermum pachypteron + 

Pityospermum cf. karetaviense + sp. + 

Samaropsis plicatiformis + 
Samaropsis rotundata + sp. + sp. + 

Carpolithes balejensis + 
Carpolithes cinctus + + 

Carpolithes karatavicus + 

Рис. 54 . Комплекс макроостатков растений из малышевского горизонта. 
Скважины и интервалы (м): 1 - Новопортовская-117, 2085-2110; 2 - Геологическая-10, 3608-3617; 

3 - Геологическая-35, 3750-3866; 4 - Лензитская-72, 3530-3600; 5 - Западно-Новогодняя-210, 3240-3388; 
6 - Ольховская-259, 2867-2965; 7 - Уренгойская-66, 3832-3946; 8 - Осомкинская-18-Р, 3005-3020; 9 -
Укратусская-2, 2497-2504; 10 - Западно-Пихтовая-305, 2796-2892; 11 - Каймысовская-1, 2778-2782; 12 -
Приколтогорская-2, 2812-2832; 13 - Армичская-1, 2540-2590; 14 - Северо-Черталинская-402, 2895-2901; 
15 - Южно-Махнинская-3, 2514-2519; cf., sp. - определение вида в открытой номенклатуре. 
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В предлагаемом, в известной мере п р е д 
варительном, варианте фитостратиграфичес -
кой схемы нижней и средней юры Западной 
Сибири приведены восемь флористических 
комплексов, х а р а к т е р н ы х д л я девяти регио
нальных горизонтов, и шесть слоев с ф л о 
рой, выделенных с большей или меньшей обо
снованностью, которая связана с разной сте
пенью полноты сборов остатков растений. 

В н и ж н е й юре Западной Сибири выде
лены следующие биостратоны: 

— слои с Equisetites turgaicus, установ
ленные в диапазоне стратиграфического рас 
пространения вида-индекса, объемлют четы
ре горизонта (зимний, левинский, шарапов
ский, китербютский) , отвечающих по стра
тиграфическому объему интервалу от геттан
га до нижней половины нижнего тоара; 

— слои с Phlebopteris polypodioides, 
в ы д е л е н н ы е как тейльзона вида-индекса в 
интервале верхний п л и н с б а х - т о а р , отвеча
ют шараповскому, китербютскому и надоях-
скому горизонтам; 

— слои с Coniopteris zindanensis, выде
ляющиеся по характерному комплексу, в ко
тором впервые появляются кониоптерисы вида-
индекса и других видов, объемлют шараповс
кий горизонт (верхи верхнего плинсбаха); 

— слои с Otozamites, установленные по 
х а р а к т е р н о м у комплексу , в котором п р е д 
ставлены ц и к а д о ф и т ы Otozamites, отвечают 
китербютскому реперному горизонту н и ж н е 
го тоара и сопоставляются по стратиграфи
ческому объему со слоями с Ptilophyllum Лен
ского бассейна (Киричкова, 1985); 

— слои с Neokoretrophyllites, Clathropteris 
obovata, выделенные по характерному комп
лексу , в котором п о я в л я ю т с я и совместно 
встречаются Neokoretrophyllites и Clathropteris 
obovata, объемлют китербютский и надояхс
кий горизонты, отвечающие тоару. 

В средней юре можно выделить слои с 
Coniopteris simplex, С. furssenkoi, С. vialovii, 
Nilssonia, д л я комплекса макроостатков ф л о 
р ы к о т о р ы х х а р а к т е р н а н а и б о л е е ч а с т а я 
в с т р е ч а е м о с т ь а с с о ц и а ц и й кониоптерисов , 
п р и н а д л е ж а щ и х к видам-индексам, и боль
ш о е к о л и ч е с т в о и р а з н о о б р а з и е в и д о в 
Nilssonia. Эти слои по объему соответствуют 
малышевскому горизонту (верхи байоса-бат) . 

Установленная последовательность ф л о 
ристических комплексов может использовать
ся д л я внутри- и межрегиональных корреля
ций и обоснования проведения границ триаса 

и юры, нижней и средней юры в континен
тальных отложениях Западной Сибири. Отме
тим, что она может быть использована и д л я 
фитостратиграфического расчленения юры в 
смежных с Западной Сибирью районах. 

В свете новых данных интересно обра
тить внимание на палеофлористические к р и 
терии проведения границы м е ж д у нижней и 
средней юрой в континентальных отложени
я х Сибири. Этот вопрос до сих пор в ы з ы в а е т 
оживленную дискуссию среди специалистов. 
Разногласия , существующие в опубликован
ных работах, обусловлены тем, что при про
ведении границы н и ж н е й и средней юры в 
континентальных т о л щ а х Сибири некоторые 
исследователи опираются на раннюю концеп
ц и ю В.А. В а х р а м е е в а (1982), о с н о в а н н у ю 
главным образом на представлениях о р а з 
витии юрской ф л о р ы Евро-Синийской палео-
флористической области. Согласно этой кон
цепции, граница н и ж н е й и средней юры дол
ж н а проводиться в р а з р е з а х по массовому 
появлению в комплексах макроостатков ф л о 
р ы разнообразных Coniopteris и Nilssonia, что 
никак не согласуется с имеющимися в на
стоящее время данными об этапах р а з в и т и я 
сибирской флоры. 

Позднее В.А. В а х р а м е е в (1988) согла
с и л с я с д о в о д а м и Ю . В . Т е с л е н к о и 
В.И. И л ь и н о й о с п е ц и ф и ч е с к о м х а р а к т е р е 
и б ы с т р ы х п е р е с т р о й к а х ф л о р ы Сибири в 
конце плинсбаха , тоара и аалена , обуслов
ленных неоднократными и з м е н е н и я м и к л и 
м а т а в т е ч е н и е этого в р е м е н и (Тесленко , 
1963, 1970; Ильина , Тесленко , 1971; И л ь и 
на, 1985; и др.). В.А. В а х р а м е е в отмечал , что 
ф л о р ы р а з л и ч н ы х ф и т о х о р и й значительно 
о т л и ч а ю т с я не только по таксономическо
му составу, но и по закономерностям р а з 
вития , часто обусловленным к л и м а т и ч е с к и 
ми воздействиями, и п р и з н а в а л допустимым 
появление в Сибири и распространение от
носительно разнообразных Coniopteris в кон
це ранней ю р ы (Вахрамеев и др., 1982; В а х 
рамеев , 1988). 

Установленная нами этапность р а з в и 
т и я западно-сибирской ф л о р ы т а к ж е согла
суется с выводами Ю.В. Тесленко о необ
ходимости п р о в е д е н и я г р а н и ц ы н и ж н е й и 
средней ю р ы по исчезновению в к о м п л е к 
сах макроостатков растений , х а р а к т е р н ы х 
д л я н и ж н е й ю р ы в и д о в , т а к и х к а к 
Annulariopsis inopinata, Neocalamites 
pinitoides, Neokoretrophyllites linear if ormis, 
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Clathropteris obovata, Phlebopteris poly-
podioides (Тесленко, 1970; Ильина , Т е с л е н -
ко, 1971). Эти виды в З а п а д н о й Сибири най
дены в шараповском, тогурском и н а д о я х с 
ком горизонтах, но ни один из них не обна
р у ж е н в ы ш е , в среднеюрских отложениях . 
Что ж е к а с а е т с я рода Coniopteris, то у ж е в 
ш а р а п о в с к о м г о р и з о н т е , т. е. в в е р х н е м 
плинсбахе, достаточно часто встречаются не

сколько его видов. Много кониоптерисов в то-
а р с к и х комплексах макроостатков растений , 
особенно в надояхском горизонте, а в а а л е н -
ских, напротив , количество и разнообразие 
к о н и о п т е р и с о в с о к р а щ а е т с я . З а т е м вновь 
вверх по р а з р е з у средней ю р ы п р е д с т а в и 
тельство их в комплексах постепенно у в е л и 
чивается , достигая максимума в бате ( м а л ы 
шевский горизонт). 
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Глава 5 
ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Ф о р м а ц и о н н ы й а н а л и з юрских о т л о ж е 
ний севера А з и и свидетельствует о с у щ е 
ственных и з м е н е н и я х в конце с р е д н е й - п о 
здней юре палеогеографической ситуации в 
этом регионе и смещении центров стабиль
ного морского осадконакопления из восточ
ных районов Сибири в западные . Н а ч а л о з а 
в е р ш а ю щ е й с т а д и и тектонического ц и к л а 
р а з в и т и я Яно-Колымской миогеосинклина-
ли и и н в е р с и я этого блока земной коры в 
поздней юре, в той или иной мере п о в л и я в 
шие на всю восточную часть Средней Сиби
ри, о б у с л о в и л и с п е ц и ф и к у д в у х к р у п н ы х 
этапов юрского тектогенеза : р а н н е - с р е д н е -
юрского и позднеюрского , р а з л и ч а ю щ и х с я 
по степени качественных изменений т е к т о 
нического р е ж и м а отдельных областей. С у 
щ е с т в е н н а я р а з н и ц а р е ж и м о в этих этапов 
седиментогенеза сибирских палеобассейнов 
связана с постепенной сменой н а п р а в л е н и я 

основных трансгрессий, с у щ е с т в е н н ы м и и з 
м е н е н и я м и к л и м а т а , относительно р е з к и м 
п е р е м е щ е н и е м депоцентра морского осадко
накопления с востока на з а п а д с п р а к т и ч е с 
ки з е р к а л ь н ы м и п а л е о л а н д ш а ф т а м и д л я на 
ч а л а и конца ю р ы (Палеогеография. . . , 1983; 
Девятов , 1991; и др.). О т м е т и м , что п е р е 
лом долговременных, п р е о б л а д а ю щ и х в т е 
чение д в у х эпох трендов р а з в и т и я седимен
т о г е н е з а и н а и б о л е е с у щ е с т в е н н ы е п е р е 
с т р о й к и п а л е о г е о г р а ф и ч е с к о й с т р у к т у р ы 
сибирских бассейнов с е д и м е н т а ц и и п р и х о 
д я т с я приблизительно на начало келловея . 
Именно этим обстоятельством и б ы л и п р е 
допределены р а з л и ч и я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь -
ного р а й о н и р о в а н и я н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х и 
к е л л о в е й - в е р х н е ю р с к и х образований т е р р и 
т о р и и Сибири , ко то р о е и с п о л ь з у е т с я п р и 
конструировании р е г и о н а л ь н ы х с т р а т и г р а 
ф и ч е с к и х схем юры. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ДИСКУССИЯ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

К о н с т р у к ц и я к о р р е л я ц и о н н о й ч а с т и 
стратиграфической схемы в значительной сте 
пени зависит от положенного в ее основу рай
онирования рассматриваемого региона. До пос
леднего времени обычно использовались схе
мы фациального районирования юры, состав
ленные отдельно для крупных регионов: севе
ра Средней и Западной Сибири. Принципы, 
положенные в основу этих двух схем, суще
ственно различаются , как и их названия: в 
первом случае "Структурно-фациальное рай
онирование...." (Решения..., 1981, с. 35), во вто
ром "Районирование по типам разрезов..." (Ре
шения..., 1991, с. 17). При районировании юры 
севера Средней Сибири отмечено, что основу 
его составляют строение, состав, типы (гене
зис) отложений, мощность и полнота разрезов. 
Однако выделенные при этом структурно-фа-
циальные зоны и области не были системати
зированы с позиций учета их палеогеографи

ческой специфики. Так, например, в Лено-Ви-
люйскую область включены районы, в типо
вых разрезах которых представлены в одном 
случае морские отложения юры, а в другом — 
отложения пресноводных водоемов (Решения..., 
1981, с. 36). 

Еще сложнее с и т у а ц и я с районирова
нием юры Западной Сибири. В последнее вре 
мя д л я этой территории обычно применяется 
схема районирования, принятая П я т ы м М е ж 
ведомственным региональным с т р а т и г р а ф и 
ческим совещанием по мезозойским отложе
ниям Западно-Сибирской равнины (Решения..., 
1991). Принципы и методы районирования ме
зозоя Западной Сибири ранее были и з л о ж е 
ны в общем виде (Брадучан, Ясович, 1970). 
До последнего стратиграфического совеща
ния обычно использовалась схема райониро
вания, определенного д л я всей юры в целом 
(Указания..., 1984, с. 15). Сильная д и ф ф е р е н -
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циация районов на этой схеме обусловлена 
прежде всего большими латеральными изме
нениями фациального облика пород, мощно
стей и т. д. верхней части юры. 

С о в е р ш е н н о с п р а в е д л и в о , по н а ш е м у 
мнению, авторы последней официально у т 
вержденной региональной стратиграфической 
схемы юры Западной Сибири указывают , что 
разработка самостоятельных схем райониро
вания "...для относительно у з к и х стратигра
фических интервалов (в данном случае от
дельно д л я н и ж н е й - с р е д н е й и д л я верхней 
юры. — Замечание наше) делает районирова
ние более стройным, логичным и, к а к п р а в и 
ло, сокращает количество районов" ( Р е ш е 
ния..., 1991, с. 19). Однако особенности мето
дических приемов, которые использовали а в 
торы принятого на последнем совещании р а й 
онирования ю р ы З а п а д н о й Сибири, обобщен
ная характеристика выделенных при этом рай
онов и их отличия друг от друга в опублико
ванной л и т е р а т у р е в общем-то не известны. 
Более того, авторы избегают называть такое 
районирование ф а ц и а л ь н ы м или структурно-
фациальным, как это обычно принято, а оп
ределяют как районирование по типам р а з р е 
зов (Решения..., 1991). П р и этом конструкция 
схемы районирования имеет р я д противоре
чий. 

Так , у к а з ы в а е т с я , что принцип р а й о 
нирования — это оконтуривание территорий 
с одинаковым строением р а з р е з а (т. е. н у ж 
но понимать, с одинаковым набором свит. — 
Замечание наше), а выделение х о т я бы одной 
новой свиты приводит к обособлению нового 
района (Решения.. . , 1991, с. 19). В р я д ли с 
таким у т в е р ж д е н и е м можно согласиться к а к 
с логичным, скорее его можно о п р е д е л и т ь 
к а к "крайний изоляционизм" . Учитывая , что 
районирование проводится все -таки д л я до
статочно к р у п н ы х (в смысле с т р а т и г р а ф и 
ческого и н т е р в а л а ) т о л щ , в р я д л и м о ж н о 
полагать, что в течение столь большого в р е 
менного интервала к а ж д ы й и з обособленных 
д л я какого-то п а л е о м о м е н т а районов ж и л 
полностью своей изолированной (в смысле 
тектоники, палеогеографии, областей пита 
ния и т. д.) жизнью. А р а з так, то стало быть 
в р я д ли можно предположить , что геологи
ческие тела , налегающие друг на друга , в 
р а з р е з а х конкретных районов всегда имеют 
одни и те ж е пространственные ограниче

ния — л а т е р а л ь н ы е границы. Особенно это 
вызывает сомнения, если учитывать извест
ные по л и т е р а т у р е сведения о периодичес
ких нивелировках условий осадконакопления 
на обширных т е р р и т о р и я х и сменяющих их 
этапах д и ф ф е р е н ц и а ц и и в течение юры. Л о 
гичнее, на н а ш взгляд , было бы предпола
гать, что д л я с м е ж н ы х районов, г еографи
ческие контуры которых проведены по л ю 
бому принципу (скажем, д л я времени мак
симального обособления), в т и п и ч н ы х р а з 
р е з а х всегда будут иметь место как интер 
в а л ы с существенно разной последователь
ностью литостратонов (обособленных только 
д л я одного района), т ак и и н т е р в а л ы сход
н ы х п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й л и т о с т р а т о н о в , 
п р о с л е ж и в а ю щ и х с я в д в у х , т р е х и более 
смежных районах (см. рис. 28, 29). 

Н е с м о т р я на п р е д л о ж е н и е р а й о н и р о 
вать по принципу "крайнего и з о л я ц и о н и з 
ма", д а ж е его а в т о р ы не смогли у д е р ж а т ь 
ся на его п о з и ц и я х при составлении конк
ретных схем. Так , в схемах р а й о н и р о в а н и я 
н и ж н е й и средней юры, п р и н я т ы х совеща
нием, этот принцип не всегда в ы д е р ж и в а 
ется. Н а п р и м е р , в Я м а л о - Г ы д а н с к о м и У с т ь -
Е н и с е й с к о м р а й о н а х п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
свит одинакова. В П у р п е й с к о - К о т у х т и н с к о м 
и Уренгойском районах набор свит н и ж н е й 
и средней юры т а к ж е совершенно и денти
чен: от береговой, к о т о р а я в П у р п е й с к о - К о 
тухтинском представлена частично, до т ю 
менской. Очевидно при районировании и м е 
лись в виду е щ е и полнота р а з р е з о в , т и 
п и ч н а я д л я д а н н о г о р е г и о н а , н е к о т о р ы е 
ф а ц и а л ь н ы е особенности т о л щ (морские, с 
м о р с к и м и п р о с л о я м и , н е м о р с к и е и т. д.), 
п р е и м у щ е с т в е н н о х а р а к т е р н ы е д л я б о л ь 
шинства р а з р е з о в , у ч и т ы в а л а с ь и порайон
ная р а з н и ц а мощностей местных 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 й . С о о т в е т с т в е н н о 
в ы д е л е н н ы м районам в п р и н я т ы х совеща
нием схемах на большей части т е р р и т о р и и 
З а п а д н о й Сибири д л я средней ю р ы (без ни
зов аалена) показана единая тюменская свита 
с т р е м я подсвитами. Н и ж н я я юра и часть 
аалена объединены в ш е р к а л и н с к у ю , горе
л у ю , к о т у х т и н с к у ю и х у д о с е й с к у ю свиты, 
с м е н я ю щ и е д р у г д р у г а по л а т е р а л и (см. 
рис. 14). Д л я Ямало-Гыданского и У с т ь - Е н и 
сейского районов п р и н я т ы о б щ е и з в е с т н ы е 
свиты большехетской серии (Байбародских 
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и др., 1968; Н е ж д а н о в , Огибенин, 1987; Р е 
шения..., 1991; и др.). 

Районы, выделенные по типам р а з р е 
зов, и последовательный л а т е р а л ь н ы й р я д 
ф а ц и а л ь н ы х районов имеют в значительной 
мере неадекватный смысл. Д и ф ф е р е н ц и а ц и я 
т е р р и т о р и и З а п а д н о й Сибири с з а п а д а на 
восток на районы по типам разрезов , приве 
денная в упоминаемой в ы ш е схеме райони
рования, представляется нам весьма произ 
вольной. В седиментационном бассейне не 
определены ф а ц и а л ь н ы е области. Соответ
ственно т а к а я схема районирования не от
р а ж а е т , на н а ш взгляд , палеогеографичес
ких особенностей и закономерностей распре 
деления ф а ц и й в ранне-среднеюрском седи
ментационном бассейне З а п а д н о й Сибири. 
Упор на типизацию разрезов , по-видимому, 
не у ч и т ы в а е т всего комплекса литолого-фа-
циальных особенностей осадочных толщ, со
ставляющих основу литостратиграфии. Соот
в е т с т в у ю щ а я этому районированию регио
нальная стратиграфическая схема, по н а ш е 
му мнению, не дает возможности учитывать 
при расчленении и корреляции одновозраст-
ных отложений л а т е р а л ь н у ю фациально-ге -
нетическую последовательность осадков мор
ской, переходной и континентальной облас
тей седиментогенеза. 

В этой схеме в п р е д е л а х З а п а д н о й С и 
бири д л я н и ж н е й и средней юры в ы д е л я ю т 
ся три субширотного п р о т я ж е н и я ф а ц и а л ь 
ные области, в которых р а з л и ч и я осадоч
ных т о л щ имеют ф а ц и а л ь н о - г е н е т и ч е с к и й 
х а р а к т е р : в с е в е р н о й ( Я м а л о - Г ы д а н с к о й ) 
н и ж н е - с р е д н е ю р с к а я т о л щ а с л о ж е н а п р е 
и м у щ е с т в е н н о породами морского г е н е з и 
са, в средней (Обь-Тазовской) — п р и б р е ж -
но-морскими с участием дельтовых и кон
тинентальных, в южной (Обь-Иртышской) — 
п о ч т и и с к л ю ч и т е л ь н о к о н т и н е н т а л ь н ы м и 
образованиями (Гурари и др., 1988а). Т а к и м 
образом, г р а н и ц ы областей — это ф а к т и 
чески г р а н и ц ы зон п р о н и к н о в е н и я р а н н е -
среднеюрского м о р я в З а п а д н о - С и б и р с к о м 
регионе (т. е. максимальной и минимальной 
трансгрессий моря в эти эпохи). З а к о н о м е р 
ности вертикальной д и ф ф е р е н ц и а ц и и т о л щ 
объясняются эвстатическими и тектониче 
скими причинами, а л а т е р а л ь н о й — п а л е о 
географической спецификой районов. Р а з д е 
л е н и е о б л а с т е й на ф а ц и а л ь н ы е р а й о н ы , 
сменяющие друг друга с з а п а д а на восток (в 
общем виде — районы субмеридиональной 

п р о т я ж е н н о с т и ) , о т в е ч а е т п а л е о г е о г р а ф и 
ческой и палеотектонической ситуации — от 
прибортовых частей до ц е н т р а л ь н о й наибо
л е е прогнутой части ф а ц и а л ь н о й области с 
н а р а щ и в а н и е м с т р а т и г р а ф и ч е с к о й полноты 
и мощности разрезов . Используется при этом 
и м е р и д и о н а л ь н а я зональность ф а ц и й , свя 
з а н н а я с у д а л е н и е м от источников сноса. В 
южной (Обь-Иртышской) области общая м е 
р и д и о н а л ь н а я п р о т я ж е н н о с т ь ф а ц и а л ь н ы х 
районов несколько н а р у ш а е т с я , к а к и з а к о 
номерность в н а р а щ и в а н и и полноты и м о щ 
ности р а з р е з о в к центр ал ьн о й зоне облас 
ти, что естественно связано с з а м ы к а н и е м 
седиментационного бассейна на юге и иным 
р е ж и м о м осадконакопления вблизи областей 
питания ( А ж а р м и н с к и й и Ч у л ы м о - Е н и с е й с -
к и й ф а ц и а л ь н ы е р а й о н ы ) ( Г у р а р и и др. , 
1988а; К а з а к о в , Д е в я т о в , 1990; Д е в я т о в и 
др., 1994; и др.). Соответственно ф а ц и а л ь -
ному районированию его а в т о р ы и з н а ч а л ь 
но предлагали иную конструкцию региональ
ной с т р а т и г р а ф и ч е с к о й с х е м ы н и ж н е й и 
средней ю р ы З а п а д н о й Сибири, в ы д е л и в при 
этом р я д новых свит в переходной ф а ц и а л ь 
ной области. 

Отметим, что п р е д л о ж е н н а я стратигра
ф и ч е с к а я схема была логически противоре
чива: постулируя существенные генетичес
кие отличия разрезов ф а ц и а л ь н ы х областей 
и в ы д е л я я на этой основе новые свиты (вме
сто ранее принятых) , ее авторы сохраняли, 
вместе с тем, и одинаковые свиты как в об
ласти морского осадконакопления , т ак и в 
области континентального (см. рис. 14). Б о 
лее того, авторы описываемой с т р а т и г р а ф и 
ческой схемы впадают, по н а ш е м у мнению, 
в другую (по сравнению с авторами райони
рования и стратиграфической схемы ЗапСиб
НИГНИ) крайность, поскольку свиты в пред
ложенных схемах рассматриваются у ж е как 
подразделения , п р о с л е ж и в а ю щ и е с я в преде 
л а х ф а ц и а л ь н ы х областей (т. е. практически 
полностью с запада на восток). Одна из свит 
прослеживалась в пределах всех областей З а 
падной Сибири. Ф а ц и а л ь н ы е районы в облас
тях отличались лишь изменением полноты раз 
резов, мощности отдельных свит, некоторы
ми фациальными переходами внутри свит. Вер 
х н я я и н и ж н я я г р а н и ц ы э т и х свит (и это 
понятно, е сл и в е р т и к а л ь н а я смена облика 
т о л щ осадка с в я з ы в а е т с я только п р е и м у щ е 
ственно с эвстатикой . — Замечание наше) 
(см. рис. 16, 17) ф а к т и ч е с к и р а с с м а т р и в а -
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лись к а к и з о х р о н н ы е (или квазиизохронные, 
как их определяют авторы) поверхности на 
всем протяжении. Особенно это касалось н и ж 
ней границы, подчеркнутой глинами. Понят
но, что такое положение вещей м о ж е т иметь 
место в о т д е л ь н ы х и н т е р в а л а х (например , 
китербютский-тогурский уровни), но в р я д ли 
его можно полагать постоянным на всем р а н -
не-среднеюрском этапе р а з в и т и я сибирских 
седиментационных бассейнов, полностью и с 
клю ч а я при этом участие локальных текто 
нических процессов, работы местных источ
ников сноса и т . д. в формировании осадоч
ной толщи конкретных районов. Отметим т а к 
ж е , что имеется р я д палеонтологических сви
детельств диахронности появления глинистых 
горизонтов в р а з р е з а х юры р а з н ы х районов 
Сибири (Фанерозой. . . , 1984; К н я з е в и др. , 
1991; и др.) (см. рис. 27, 28). Границы ф а ц и 
альных районов и областей, в ы д е л я е м ы х в 
описываемой альтернативной схеме райони
рования , ч р е з в ы ч а й н о с л о ж н ы , особенно в 
зонах сочленения отрицательных и п о л о ж и 
тельных структур . Более того, следуя с ф о р 
мулированному принципу районирования, его 
авторы вынуждены постоянно пересматривать 
контуры этих границ в связи с появлением 
новых находок морской ф а у н ы в прослоях 
конкретных скважин. В основу фациального 
районирования, как отмечают его авторы, по
л о ж е н ы три основополагающих признака : ге
незис отложений, с тратиграфическая полно
та р а з р е з о в и их мощность, а при вычлене 
нии ф а ц и а л ь н ы х зон и районов, помимо п е 
речисленных, важное значение имел состав 
осадков (Гурари и др., 1988а; Казаков , Д е в я -
тов, 1990). Однако непонятно — какую часть 
р а з р е з а нижней и средней ю р ы д о л ж н ы со
ставлять прослои морских отложений, чтобы 
соответствующая т е р р и т о р и я была отнесена 
к морской, переходной или континентальной 
фациальной области? Таким образом, п р е д 
л а г а е м а я на основе а л ь т е р н а т и в н о й схемы 
районирования новая региональная страти
г р а ф и ч е с к а я схема, будучи в основе (в смыс
ле принципов районирования) вполне логич
ной, т р е б у е т е щ е о с м ы с л и в а н и я , т е о р е т и 
ческого обоснования и адаптации (т. е. р е в и 
зии всего ранее накопленного м а т е р и а л а с 
ее позиций) к геологическим работам в З а 
падной Сибири. 

При составлении региональных с т р а т и 
графических схем нижней и средней юры не
которых районов Западной Сибири нередко 

используется тектоническое районирование. 
Однако если с р а в н и т ь с х е м у ф а ц и а л ь н о г о 
районирования, предложенную сотрудника
ми СНИИГГиМСа, и схемы р а с п р е д е л е н и я 
основных тектонических с т р у к т у р Западной 
Сибири, то нетрудно заметить корреляцию 
контуров ф а ц и а л ь н ы х зон и тектонических 
структур . Авторы фациального районирова
ния, д е л а я упор в обосновании на палеогео
графию, проводили п р я м у ю аналогию палео
географической специфики районов с текто
нической. 

П о н я т н о , что в к о н к р е т н ы х р а й о н а х 
можно проводить детальное районирование , 
обособляя районы о т р и ц а т е л ь н ы х и п о л о ж и 
т е л ь н ы х с т р у к т у р . Так , н а п р и м е р , на юге 
З а п а д н о й Сибири в Нюрольской, У с т ь - Т ы м -
ской впадинах и Пешковской котловине в по
г р у ж е н н ы х зонах н и ж н е - с р е д н е ю р с к а я т о л 
ща представлена ч е р е д у ю щ и м и с я пачками 
глинистых и грубообломочных пород, в ней 
ф р а г м е н т а р н о р а з в и т ы н и ж н и е горизонты 
юры и мощность отложений до 560 м. В смеж
ных с ними районах , с в я з а н н ы х с п о л о ж и 
тельными структурами и приуроченных к по
лосе выклинивания нижне-среднеюрских от
ложений , преобладают грубообломочные по
роды, на отдельных п л о щ а д я х отсутствует 
вся н и ж н е - с р е д н е ю р с к а я толща , мощности 
песчаных пачек увеличены. Однако , несмот
р я на р а з н у ю с т е п е н ь п о л н о т ы р а з р е з о в , 
здесь , естественно, будут в ы д е л я т ь с я одни 
и те ж е свиты или, вернее , их части. С л о ж 
но географически обособить границы таких 
районов по единому к р и т е р и ю , поскольку 
полнота р а з р е з о в будет постепенно в о з р а с 
тать от прибортовых к ц е н т р а л ь н ы м частям 
впадин. В такой ситуации т р у д н о выбрать 
единый к р и т е р и й проведения границ, общий 
д л я конкретных районов и всей т о л щ и н и ж 
ней и средней юры. Н а п р и м е р , районирова 
ние по л и т о ф а ц и а л ь н ы м т и п а м глинистых 
пачек и полноте р а з р е з о в с учетом зоны р а с 
п р о с т р а н е н и я тогурских глин будет с у щ е 
ственно о т л и ч а т ь с я от такового, проведен
ного с учетом р а с п р о с т р а н е н и я глин л е о н т ь -
евского горизонта, и т. д. Т е м не м е н е е п р и 
м е н е н и е такого д е т а л ь н о г о р а й о н и р о в а н и я 
конечно ж е д а е т ц е н н у ю к о н к р е т н у ю и н 
ф о р м а ц и ю об о т д е л ь н ы х н е б о л ь ш и х р а й о 
нах , х о т я это р а й о н и р о в а н и е в р я д л и м о ж 
но н а з в а т ь с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы м . П о х о 
ж у ю к о н с т р у к ц и ю с т р а т и г р а ф и ч е с к о й с х е 
м ы , п р а в д а д л я н е б о л ь ш о г о р а й о н а , и с -
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пользовал Ф.Г. Гурари (1992), показав в кор
реляционной части схемы серии отдельных ко
лонок (последовательности литостратонов) для 
поднятий и депрессий Демьянского района. Не
сомненно, что подобная детализация райони
рования — дело ближайшего будущего. 

Р а с с м о т р е н н ы е в ы ш е п р и н ц и п ы р а й о 
н и р о в а н и я , естественно с с у щ е с т в е н н ы м и 
коррективами (в смысле снятия высказанных 
в ы ш е к р и т и ч е с к и х з а м е ч а н и й и проблем) , 
могут быть использованы д л я создания схем 
фациального районирования всех эпиконти-
нентальных бассейнов Сибири. А поскольку 

в юре это была единая с в я з а н н а я система 
седиментационных бассейнов, р а с п о л о ж е н 
ных вблизи стабильной Сибирской п л а т ф о р 
мы, то можно составить единую с х е м у ф а 
циального районирования юрских отложений 
Сибири, включив в нее к а к З а п а д н у ю , так и 
Восточную Сибирь. К а к известно , д л я юрс
кого этапа р а з в и т и я А р к т и к и х а р а к т е р н о се-
веро-южное направление основных трансгрес
сий и регрессий. Оба р а с с м а т р и в а е м ы х бас
сейна и м е л и субмеридиональную п р о т я ж е н 
ность и были с в я з а н ы друг с другом Х а т а н г -
ским м о р е м - п р о л и в о м (см. рис. 2 -4 ) . 

СХЕМА ФАЦИАЛЬНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ НИЖНЕ-СРЕДНЕЮРСКИХ 
(БЕЗ КЕЛЛОВЕЯ) ОТЛОЖЕНИЙ 

Л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с ч л е н е н и е 
нижне-среднеюрских отложений базируется 
на представлении о едином сибирском седи-
ментационном бассейне, постепенном циклич
ном (возвратно-поступательном) наступлении 
морского р е ж и м а осадконакопления с севе
ра и северо-востока на юг и существенном 
влиянии эвстатики на седиментационный р е 
ж и м сибирских морей (см. рис. 16, 17). В ос
нове стратиграфической схемы юрских от
ложений Сибири л е ж а т палеонтологические, 
био- и литостратйграфические сведения, по
лученные при изучении естественных выхо
дов юры по берегам рек Лены, Оленек, Ана
бар, Хатанги и многих других, береговых об
рывов моря Лаптевых, данные комплексных 
исследований керна скважин , с ейсмофаци-
альный анализ региональных, в меньшей сте
пени площадных сейсмических профилей и 
корреляции по к а р о т а ж н ы м диаграммам. 

Н и ж н е - с р е д н е ю р с к и е т о л щ и С и б и р и 
сформировались в течение единого тектоно-
с е д и м е н т а ц и о н н о г о ц и к л а р а з в и т и я этого 
региона, х а р а к т е р и з у ю щ е г о с я относительно 
низкой тектонической активностью земной 
коры, талассократическим режимом, т е р р и 
генной седиментацией. Соответственно общая 
схема фациального районирования седимен
тационных бассейнов обрамления Сибирской 
п л а т ф о р м ы составлена нами как единая д л я 
всей нижней и средней юры (рис. 55). Одна
ко следует отметить, что в течение средней 
юры море постепенно покидало восточные 
склоны Сибирской платформы, где домини

р у ю щ е е положение в эту эпоху стали з а н и 
мать образования переходной ( м о р е - к о н т и 
нент) области. В это ж е в р е м я в Западной 
Сибири морской бассейн существенно р а с ш и 
рялся . Море проникало на юг почти до ю ж н о 
го складчатого обрамления, достигая широ
т ы г. Омска (Девятов , К а з а к о в , 1991; Ш у 
рыгин и др., 1995; и др.). В качестве основы 
д л я предлагаемого фациального районирова
ния использовались генезис отложений, стра
т и г р а ф и ч е с к а я полнота р а з р е з о в и и х м о щ 
ность, а д л я ф а ц и а л ь н ы х районов еще и со
став осадков. 

В нижне-среднеюрском седиментацион-
ном бассейне Сибири выделяются следующие 
ф а ц и а л ь н ы е области, примерно соответству
ющие основным структурно-тектоническим 
е д и н и ц а м : м о р с к и е ( Я м а л о - Г ы д а н с к а я и 
Лено-Енисейская) , переходные (Обь-Тазов-
ская и Лено-Вилюйская) и континентальные 
( О б ь - И р т ы ш с к а я и Ангаро-Алданская ) (см. 
рис. 55). Отметим, что континентальная А н 
гаро-Алданская область Средней Сибири, в 
связи с отсутствием в ней признаков н е ф т е -
газоносности, здесь практически не рассмат
ривается . К а ж д а я из областей х а р а к т е р и з у 
ется своим набором ф а ц и а л ь н ы х районов и 
большинством (но н е всех) л и т о с т р а т и г р а -
фических подразделений (см. рис. 28). 

Ю р с к и е отложения на т е р р и т о р и и Си
бири, залегающие на р а з л и ч н ы х по возрас
ту и составу образованиях от триаса до до
кембрия, в прибортовой части прогибов со
д е р ж а т многочисленные диастемы. В полных 
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Рис. 55. Схема фациального районирования нижней и средней (без келловея) юры Сибири. 
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р а з р е з а х нижней и средней юры Сибири в ы 
деляются девять региональных горизонтов (см. 
рис. 26). Б а з о й д л я их обособления п о с л у ж и 
ло с т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с ч л е н е н и е ю р ы в 
Ямало-Гыданской и Лено-Енисейской ф а ц и 
альных областях (Усть-Енисейский район). В 
области р а з в и т и я морских отложений н и ж 
н я я и средняя юра представлены четким ч е 
редованием глинистых (левинский, китербют
ский или тогурский, лайдинский и леонтьев
ский горизонты) и песчаных (зимний, ш а р а 
повский, надояхский, вымский и м а л ы ш е в с 
кий горизонты) толщ, в значительной степе
ни о т р а ж а ю щ и х эвстатический аспект ж и з 
ни бассейнов седиментации (см. рис. 16, 27). 
В основном к а ж д о м у горизонту в пределах 
областей соответствуют свои литостратигра-
ф и ч е с к и е п о д р а з д е л е н и я различного ранга 
(свита, подсвита или пачка). 

Глинистые горизонты в морских облас
т я х имеют относительно р е з к у ю в литологи-
ческом отношении нижнюю границу, места
ми, возможно , с д и а с т е м а м и , и более или 
менее постепенную верхнюю, ч а щ е , в и д и 
мо, полихронную. Мощность их обычно не 
п р е в ы ш а е т 100 м, но в Хатангской впадине 
достигает 457 м (скв. Балахнинская -2 , леон
тьевский горизонт). Соответствующие лито-
стратоны с л о ж е н ы преимущественно тонко-
отмученными глинами и аргиллитами, иног
да в прослоях битуминозными, с остатками 
морских организмов. Обычно вверх по р а з 
р е з у породы становятся все более алеврито 
выми, п е р е х о д я т в а л е в р и т ы , а з а т е м и в 
пески, песчаники п е р е к р ы в а ю щ и х горизон
тов. По л а т е р а л и наблюдается аналогичная 
закономерная ф а ц и а л ь н а я смена, усиливаю
щ а я с я к прибортовым частям бассейнов. В п е 
реходных ф а ц и а л ь н ы х областях глинистые 
горизонты опесчаниваются , с о д е р ж а т п р о -
п л а с т к и п а р а л и ч е с к и х у г л е й , с м е ш а н н ы е 
комплексы остатков морской, лагунной и п р е 
сноводной ф а у н ы , ф р а г м е н т ы растительнос
ти. В континентальной фациальной области 
описываемые горизонты представлены тол 
щей чередования глин, углей, алевритов и 
песков (при доминировании первых) , в кото
рой встречаются остатки пресноводных орга
низмов, часто большое количество м а к р о -
остаков ф л о р ы , корни растений в автохтон
ном захоронении, п л а с т ы и пропластки к а 
менных углей. 

Отметим, что на региональных времен
ных сейсмических п р о ф и л я х MOB ОГТ на 
территории Западной Сибири глинистые го
ризонты (левинский, китербютский, лайдин
ский, леонтьевский) идентифицируются как 
основные отражающие горизонты. Левинский 
горизонт соотносится с нижней частью груп
пы отражений Т 4 , а китербютский — с верх
ней. Лайдинскому горизонту отвечает нижняя 
часть многофазного сейсмического горизонта 
Т 2 , а леонтьевскому — н и ж н я я часть отраже
ний группы (см. рис. 28). Минеральный со
став глин от разреза к р а з р е з у варьирует сла
бо и, судя по данным рентгеноструктурного 
а н а л и з а , з д е с ь п р е д с т а в л е н ы гидрослюда , 
смешанослойные (гидрослюда + монтморил
лонит), хлорит, часто каолинит. 

Песчаные горизонты я в л я ю т с я образо
ваниями этапов крупных и относительно про
д о л ж и т е л ь н ы х регрессий. Мощность их и з 
меняется в очень ш и р о к и х п р е д е л а х (от п е р 
вых метров в прибортовой зоне прогибов до 
700 м в Хатангской впадине). В областях мор
ского осадконакопления они п р е д с т а в л е н ы 
циклично построенными мелководно-морски
ми образованиями с остатками морской ф а у 
ны. Это переслаивание песков, алевритов и 
глин, включающих (близ палеоберега) тон
кие прослойки и л и н з ы углей, гравелитов , 
галечников. Количество углей и мегакластов 
резко возрастает в переходных ф а ц и а л ь н ы х 
областях и достигает максимума в континен
тальных. Среднеюрская эпоха на территории 
Сибири знаменует собой этап особенно ин
тенсивного углеобразования , ц е н т р т я ж е с 
ти которого приходится на вторую половину 
ааленского века и начало байоса (вымский 
горизонт) — в р е м я самого крупного падения 
уровня сибирских морей. На временных сей
смических р а з р е з а х песчаные горизонты со
ответствуют верхней части сейсмокомплек-
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Т, Западной Сибири. Преимущество в этих 
горизонтах имеют кварц-полевошпатовые и 
п о л е в о ш п а т о в о - к в а р ц е в ы е г р а у в а к к и , р е д 
ко — м е з о м и к т о в ы е к в а р ц е в ы е песчаники. 
Состав обломочных з е р е н п е с ч а н и к о в под 
микроскопом ч а щ е всего граувакковый. 

К а ж д а я из областей, в свою очередь, 
р а з д е л я е т с я на ф а ц и а л ь н ы е районы, в пре
делах которых нижне-среднеюрские отложе
ния различаются , помимо генезиса, страти-
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г р а ф и ч е с к о й полнотой, мощностью, в е щ е 
ственным составом и набором ф а ц и й (см. 
рис. 28, 55). В Ямало-Гыданской (морской) 
фациальной области выделены три ф а ц и а л ь 
ных района: Ямальский, Гыданский и Усть-
Енисейский (соответственно на западе , в цен
тре и на востоке области). В Ямальском р а й 
оне р а з в и т ы морские , мелководно-морские 
глинистые и мелкокластические отложения 
с довольно частыми в ориктоценозах остат
ками двустворок и фораминифер . На изучен
ных к настоящему времени площадях н и ж 
ние горизонты юры ( геттанг -нижний плинс
бах) обычно отсутствуют, средние мощнос
ти отложений достигают 800-950 м. Р а з р е з ы 
Усть-Енисейского фациального района отли
ч а ю т с я ч а с т о п о в ы ш е н н ы м и м о щ н о с т я м и 
нижней и средней юры (до 1400 м), п р е д 
ставленной обычно в полном объеме (за ис 
ключением разрезов ряда мелких локальных 
поднятий), ра звитием морских глинистых и 
песчано-алевритовых отложений с остатка
ми морской ф а у н ы . И м е ю щ и е с я в нашем р а с 
поряжении м а т е р и а л ы по н и ж н е - с р е д н е ю р -
ским о т л о ж е н и я м Гыданского фациального 
района достаточно скудны. Л и ш ь Тотаяхин-
ская с к в а ж и н а в с к р ы л а 1328 м р а з р е з а и 
вошла в з и м н и й горизонт. Район , с у д я по 
всему, х а р а к т е р и з у е т с я р а з р е з а м и , в кото
рых н и ж н я я юра представлена в полном объе
ме и сложена наиболее глубоководными и 
мелкообломочными осадками. 

Обь-Тазовская переходная область р а з 
д е л я е т с я на д е в я т ь ф а ц и а л ь н ы х районов : 
Н и ж н е о б с к и й , Н а д ы м с к и й , Ф р о л о в с к и й , 
У р е н г о й с к и й , В а р ь е г а н с к и й , Ч а с е л ь с к и й , 
Приенисейский, Нюрольский и Т ы м с к и й (см. 
рис. 55), простирание которых п р е и м у щ е 
ственно м е р и д и о н а л ь н о е . В общих ч е р т а х 
Нижнеобский и Приенисейский районы от
вечают в н е ш н е м у поясу плиты, где мощнос
ти отложений сокращены (соответственно до 
350 и 500 м), а н и ж н и е горизонты юры от
сутствуют. Н а д ы м с к и й и Часельский районы 
относятся к з а п а д н о й и восточной к р а е в ы м 
частям внутренней погруженной области пли
ты. Здесь мощности отложений у в е л и ч и в а 
ются соответственно до 1150 и 1270 м, а н и ж 
ний и средний от д е лы ю р ы п р и с у т с т в у ю т 
практически полностью. Уренгойский район 
занимает наиболее прогнутую часть плиты, 
приурочен к Колтогорско-Уренгойскому м е -

гажелобу и х а р а к т е р и з у е т с я р а з р е з а м и мак 
симальной мощности (1760 м на п о д н я т и я х 
и более 2000 м в прогибах) и с т р а т и г р а ф и ч е 
ской полноты. На п р о д о л ж е н и и Уренгойско
го района к югу в ы д е л я е т с я Варьеганский 
ф а ц и а л ь н ы й район, который отличается р а з 
р е з а м и меньшей мощности (до 1045 м), от
с у т с т в и е м в р а з р е з а х н и ж н и х горизонтов 
юры. Фроловский район, который продолжает 
к югу Надымский , тя готея к к р а е в о й зоне 
седиментационного бассейна, х а р а к т е р и з у 
ется р а з р е з а м и небольшой мощности (660 м) 
и выпадением из них нижних горизонтов юры. 
Нюрольский и Т ы м с к и й районы, п р и у р о ч е н 
ные к одноименным впадинам, п р е д с т а в л е 
ны чередующимися пачками глинистых и гру-
бообломочных пород и имеют фрагментарное 
представительство в р а з р е з а х н и ж н и х гори
зонтов системы и мощность о т л о ж е н и й до 
560 м. 

О б ь - И р т ы ш с к а я к о н т и н е н т а л ь н а я об
ласть делится на девять ф а ц и а л ь н ы х р а й о 
нов: Приуральский , Шаимский , Уват -Меги-
онский, Омский, А ж а р м и н с к и й , К о л п а ш е в -
с к и й , Н и ж н е ч у л ы м с к и й , К у л у н д и н с к и й , 
Чулымо-Енисейский. Все районы, приурочен
ные к полосе выклинивания н и ж н е - с р е д н е 
юрских отложений, имеют п р е и м у щ е с т в е н 
но р а з в и т ы е грубообломочные породы, р а з 
р е з ы нижней и средней юры с максимальной 
мощностью до 6 0 0 - 8 0 0 м, а на о т д е л ь н ы х 
площадях здесь отсутствует вся н и ж н е - с р е д -
н е ю р с к а я толща . В К у л у н д и н с к о м р а й о н е 
нижне-среднеюрские о т л о ж е н и я р а з в и т ы в 
отдельных грабенообразных впадинах вдоль 
обрамления плиты. Судя по палинологичес
ким данным, в р а з р е з а х р а з н ы х впадин н и ж -
н е - с р е д н е ю р с к а я т о л щ а представлена р а з 
личными частями. Мощность отложений дос
тигает 800 м. 

В с е в е р н о м и восточном о б р а м л е н и и 
Сибирской п л а т ф о р м ы в Л е н о - Е н и с е й с к о й 
морской области в ы д е л я ю т с я Х а т а н г с к и й , 
Восточно-Таймырский, Нордвикский, Лено-
Анабарский, Жиганский, Б е г и д ж а н с к и й ф а 
циальные районы (см. рис. 55). Д л я разрезов 
нижней и средней юры Хатангского и Лено-
Анабарского районов х а р а к т е р н ы глинисто-
алевритовые породы с обычно наибольшей 
стратиграфической полнотой. Мощность от
л о ж е н и й в Х а т а н г с к о м р а й о н е — б о л е е 
3000 м, в Лено-Анабарском до 800 м. Восточ-
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н о - Т а й м ы р с к о м у и Нордвикскому районам 
присущи общие ч е р т ы строения разрезов — 
цикличное переслаивание глинистых и гли
нисто-песчаных толщ. В основании таких цик-
литов залегают более грубозернистые поро
д ы (в низах нижней юры обычны пачки кон
гломератов), вверх по р а з р е з у сменяющие
ся глинами. Р е д к и е пачки имеют обратную 
последовательность смены зернистости пород; 
мощность таких пачек составляет от первых 
до первых десятков метров. Только средне-
юрская часть ра зрезов на Восточном Т а й м ы 
ре слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н а в структурном 
отношении, что с б л и ж а е т ее с изохронной 
толщей Лено-Анабарского фациального р а й 
она. Мощность отложений до 800 м. 

Л е н о - А н а б а р с к и й ф а ц и а л ь н ы й р а й о н 
отличается глинистым составом пород по все
му р а з р е з у нижней и средней юры и слабой 
д и ф ф е р е н ц и а ц и е й их гранулометрического 
состава как вверх по р а з р е з у , так и по л а т е -
рали. Мелководно-морские песчаники п р е д 
ставлены обычно л и ш ь в в е р х а х разрезов . 
Мощность н и ж н е й и средней ю р ы до 6 0 0 -
650 м. К югу в п р е д е л а х Лено-Енисейской 
фациальной области происходит существен
ное опесчанивание нижне-среднеюрских об
разований. Так, если н и ж н я я юра Ж и г а н с -
кого фациального района представлена п р е 
имущественно глинистыми отложениями, то 
в среднем отделе здесь наблюдается четкое 
чередование глинистых и глинисто-песчаных 
пачек, что характерно д л я осадков мелкого 
ш е л ь ф а . Жиганский район по л а т е р а л и сме

няется Бегиджанским, в котором фиксиру
ется появление по всему р а з р е з у (в мень
ш е й степени в нижнем отделе системы) мощ
ных пачек песчаников, что позволяет рас
сматривать Бегиджанский район в качестве 
п е р е х о д н о г о к Л е н о - В и л ю й с к о й области . 
Мощность о т л о ж е н и й и з м е н я е т с я соответ
ственно от 400 до 800 м. 

В состав Лено-Вилюйской переходной 
области в о ш л и Ботуобинский , Вилюйский , 
Алданский, Ыгыатинский и Китчанский ф а 
циальные районы. Периферийные Вилюйский 
и Алданский фациальные районы отличают
ся ра звитием в р а з р е з а х полифациального 
ряда (по бортам, в том числе с континенталь
ными прослоями) преимущественно дельто
вых и мелководно-морских песчано-алеврито-
глинистых отложений. Мощность их около 
300 м и в погруженных частях структур дос
тигает 700 м. На востоке Вилюйского фаци
ального района р а з в и т ы р а з р е з ы нижневи-
люйского типа, представленные обычно пес-
чано-глинистыми отложениями дельтового и 
морского комплексов с более или менее за
метным цикличным строением. Мощность ниж
ней и средней юры около 500 м и увеличива
ется в восточном направлении. Китчанский 
фациальный район отличается существенно 
песчаным составом толщ нижней и средней 
юры, поскольку аккумуляция здесь происхо
дила преимущественно во фронтальной час
ти дельт. Отдельные глинистые (только!) го
ризонты местами отсутствуют, мощность от
ложений достигает 900 м и более. 

СХЕМА ФАЦИАЛЬНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ КЕЛЛОВЕЙ-ВЕРХНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

Схема районирования келловея и верхней 
юры, используемая в последнее время в пуб
л и к а ц и я х в качестве о ф и ц и а л ь н о у т в е р ж 
денной, принята на последнем стратиграфи
ческом совещании как "схема районирования 
по типам разрезов", в которой районы харак
теризуются определенным набором свит (Ре
шения, 1991, с. 28). Принципы такого райони
рования анализировались при обсуждении схем 
нижней и средней юры (см. выше). Как и в ниж-
не-среднеюрской схеме, принцип, постулиру
емый д л я определения районов, не выдержан 
и здесь: одни и те ж е свиты приведены для 
схем разных районов (Решения... , 1991). 

Альтернативный вариант схемы ф а ц и 
ального районирования келловей-верхнеюр
ских толщ Сибири, р а з р а б а т ы в а е м ы й в пос
леднее время сотрудниками СНИИГГиМСа 
и Института геологии н е ф т и и газа СО Р А Н 
и опирающийся на те ж е принципы, что и 
а л ь т е р н а т и в н о е р а й о н и р о в а н и е н и ж н е й и 
средней юры, хотя еще д а л е к от совершен
ства , но т а к ж е м о ж е т о б с у ж д а т ь с я . Отме
тим, что история ф о р м и р о в а н и я осадочной 
толщи и условия седиментации на келловей-
позднеюрском этапе существенно отличались 
от предшествующего, что обусловило и боль
ш у ю разницу в контурах ф а ц и а л ь н ы х облас-
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тей и районов. В целом в это время депоцентр 
морского осадконакопления Сибири сместил
ся в Западную Сибирь, а на востоке Сибирс
кой п л а т ф о р м ы установились континенталь
ные условия. 

Единое фациальное районирование д л я 
келловея и верхней ю р ы Сибири, большое 
значение при котором имели генетические 
признаки осадков, выглядит достаточно сво
еобразно (рис. 56). Оконтурены единые д л я 
Сибири О б ь - Л е н с к а я м о р с к а я ( о б р а м л я е т 
Сибирскую п л а т ф о р м у на западе , севере и 
северо-востоке), две переходные — Омско-
Ч у л ы м с к а я (в Западной Сибири) и Алдано-
Жиганская (в восточном обрамлении Сибир
ской п л а т ф о р м ы ) и д в е к о н т и н е н т а л ь н ы е 
ф а ц и а л ь н ы е области — Ч у л ы м о - Т а с е е в с к а я 
и Южно-Сибирская . 

К а ж д а я из областей х а р а к т е р и з у е т с я 
своим набором ф а ц и а л ь н ы х районов, типов 
разрезов и последовательностью литострати-
графических подразделений, иногда з а м е щ а 
ющих друг друга по л а т е р а л и в р а з н ы х со
четаниях (см. рис. 29). 

К а к и н и ж н я я ч а с т ь юры, к е л л о в е й -
верхнеюрская толща в большинстве районов 
Сибири, к а к правило, довольно четко д и ф 
ф е р е н ц и р о в а н а на и н т е р в а л ы , в к о т о р ы х 
преобладают глинистые или алеврито-песча-
нистые породы. Исторически сложилось так, 
что региональные горизонты келловея и верх
ней юры Сибири (васюганский, георгиевский, 
баженовский) изначально выделялись на ос
нове этапности осадконакопления, а не на био
стратиграфической (см. рис. 11, 12). Все они 
выделялись по одноименным типовым свитам 
на территории Западной Сибири. 

Отметим, что по поводу выделения ва-
сюганского горизонта (с д в у м я подгоризон-
тами), как это показано в последних о ф и ц и 
ально п р и н я т ы х региональных стратиграфи
ческих схемах юры Западной Сибири ( Р е ш е 
ния..., 1991), имеются определенные сомне
ния. Нам к а ж е т с я , что д л я Сибири логичнее 
в ы д е л е н и е с а м о с т о я т е л ь н ы х точинского и 
сиговского горизонтов, определяющих т р а н с -
грессивный и регрессивный этапы ф о р м и р о 
вания к е л л о в е й с к и х и о к с ф о р д с к и х толщ. 
Существенно глинистые горизонты в р а й о 
нах р а з в и т и я морских отложений имеют от
носительно четкую нижнюю литологическую 
границу, местами, возможно, с диастемами, 

и более или менее "постепенную" верхнюю, 
чаще , видимо, полихронную. 

С п е ц и ф и к а в е р т и к а л ь н о й к о н с т р у к ц и и 
к е л л о в е й - в е р х н е ю р с к и х т о л щ , л а т е р а л ь н о 
го и в е р т и к а л ь н о г о р а с п р е д е л е н и я в ы с о 
к о б и т у м и н о з н ы х о т л о ж е н и й , х а р а к т е р и з у 
ю щ и х своеобразные у с л о в и я ф о р м и р о в а н и я 
осадков , п о с л у ж и л и основой д л я в ы д е л е 
н и я ф а ц и а л ь н ы х районов. В р а с п о л о ж е н и и 
и п р о т я ж е н н о с т и б о л ь ш и н с т в а ф а ц и а л ь н ы х 
районов , у с т а н о в л е н н ы х на т е р р и т о р и и З а 
падной Сибири, з а ф и к с и р о в а н а с у б м е р и д и 
о н а л ь н а я д и ф ф е р е н ц и а ц и я обстановок ф о р 
м и р о в а н и я о с а д о ч н ы х т о л щ и т е р р и т о р и 
ального р а с п р е д е л е н и я р а з л и ч н ы х типов 
осадков, к о н г р у э н т н а я основным н а п р а в л е 
н и я м п о с т у п л е н и я обломочного м а т е р и а л а : 
с юго-востока и востока на северо- запад . И с 
к л ю ч и т е л ь н о к о н т и н е н т а л ь н ы х образований 
к е л л о в е я - в о л ж с к о г о я р у с а з д е с ь не и з в е 
стно. О т д е л ь н ы е з а к л ю ч е н и я о к о н т и н е н 
т а л ь н о м г е н е з и с е с о о т в е т с т в у ю щ и х т о л щ 
(Долгушин и др., 1995) т р е б у ю т е щ е п а л е 
онтологического обоснования . 

В Омско-Чулымской ф а ц и а л ь н о й обла
сти типичные р а з р е з ы к е л л о в е й - в е р х н е ю р -
ской толщи охарактеризованы внизу преиму
щественно лагунными и озерными о т л о ж е 
ниями (мощностью до 8 0 - 1 0 0 м), постепен
но з а м е щ а ю щ и м и с я по л а т е р а л и д е л ь т о в ы 
ми и морскими образованиями, а вверх по 
р а з р е з у сменяющимися мелководно-морски
ми и морскими отложениями (до 100 м), со
д е р ж а щ и м и остатки морской ф а у н ы . В Обь-
Ленской фациальной области мощность к е л -
л о в е я - в е р х н е й юры и з м е н я е т с я от первых 
десятков до 100 м в Казым-Кондинском ф а 
циальной районе и до 1200 м в Т а з о - Х е т с -
ком. В р а з р е з а х келловея и верхней юры Обь-
Ленской ф а ц и а л ь н о й области п р а к т и ч е с к и 
полностью преобладают глинистые породы, 
за исключением Пур-Иртышского , Т а з о - Х е т -
ского, Паксинского и Нижнеленского р а й о 
нов, где оксфордские образования представ 
лены алеврито-песчаной т о л щ е й мощностью 
до 200 м (сиговская свита и ее аналоги). 

Сюда ж е можно было бы включить и 
часть Североямальских территорий , но, ве 
р о я т н е е всего, п р и д а л ь н е й ш е м и з у ч е н и и 
Карского ш е л ь ф а здесь обособится ф а ц и а л ь -
ная зона самостоятельной Карской области, 
где комплекс факторов , способствующих р а з -
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Обь-Ленская фациальная область 
(область морского седиментогенеза) 

Омско-Чулымская фациальная область 
(область переходного седиментогенеза) 

Чулымо-Тасеевская фациальная область 
(область континентального седиментогенеза) 

Границы: 

фациальных областей 

\ фациальных районов 

Рис. 56. Схема фациального районирования келловея и верхней юры Сибири. 
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витию высокобитуминозных отложений, по-
видимому, имеет более раннее заложение . 

На к р а й н е м з а п а д е , в П р и у р а л ь с к о м , 
Ямало-Тюменском и Казым-Кондинском ф а 
ц и а л ь н ы х р а й о н а х , на к р у п н ы х в ы с т у п а х 
фундамента , келловей и в е р х н я я юра места
ми нацело с л о ж е н ы песчано-гравийными об
разованиями и органогенными обломочными 
известняками. 

В з а п а д н ы х районах северного обрамле
ния Сибирской п л а т ф о р м ы (Гыданском и Х а 
тангской) конструкция келловей-верхнеюрс-
кой толщи изучена недостаточно. В извест
ных р а з р е з а х Гыданского района она п р е д 
ставлена глинистыми отложениями мощнос
тью до 950 м, а в р а з р е з а х , вскрытых сква
ж и н а м и в Хатангской впадине, в е р х н я я юра 
местами отсутствует (см. рис. 29). Ориенти
ровка ф а ц и а л ь н ы х районов северного обрам
ления соответствует крупным унаследован
ным структурам: Усть-Енисейской и Х а т а н 
гской впадинам, Лено-Анабарскому прогибу, 
Анабаро-Хатангской седловине. 

На в о с т о к е С и б и р с к о й п л а т ф о р м ы в 
п е р е х о д н ы х Ж и г а н с к о м и А л д а н с к о м ф а ц и 
а л ь н ы х районах , о б ъ е д и н е н н ы х нами в А л -
д а н о - Ж и г а н с к у ю область , остатки морской 
ф а у н ы в с т р е ч а ю т с я либо только в в о л ж с 
ком ярусе , либо в некоторых отдельных п р о 
слоях по всему р а з р е з у в е р х н е й ю р ы ( Ж и -
ганский район). Мощность к е л л о в е й - в е р х н е -
ю р с к и х о т л о ж е н и й з д е с ь не п р е в ы ш а е т 
600 м. 

К е л л о в е й - в е р х н е ю р с к а я толща конти
н е н т а л ь н о й Ю ж н о - С и б и р с к о й ф а ц и а л ь н о й 
области п р е д с т а в л е н а мощными, часто уг
леносными образованиями (с пластами рабо
чей мощности), накопившимися в обособлен
н ы х Л е н о - В и л ю й с к о м , Ю ж н о - Я к у т с к о м и 
Улугхемском районах. Максимальные м о щ 
ности х а р а к т е р н ы д л я Южно-Якутского р а й 
она, где они достигают 1950 м. В р а з р е з а х 

Лено-Вилюйского фациального района воз
можно п р и с у т с т в и е прослоев мелководно-
морских образований (в керне иногда наблю
даются следы, напоминающие ходы песко
жилов , другие виды биотурбаций). Вероят 
но, и з - з а д о с т а т о ч н о слабой и з у ч е н н о с т и 
палеонтологических и тафономических харак
теристик этих отложений, считающихся не 
перспективными д л я поисков з а л е ж е й угле
водородов, на эти биотурбаций до последне
го времени обычно не обращали особого вни
м а н и я . М о щ н о с т ь к е л л о в е й - в е р х н е ю р с к и х 
отложений в Вилюйской синеклизе и приле 
гающих районах Предверхоянского краево
го прогиба местами достигает 700 м. 

Отметим, что отличительной особенно
стью к е л л о в е й - в е р х н е ю р с к и х о т л о ж е н и й , 
р а з в и т ы х на т е р р и т о р и и мезозойских про
гибов северного обрамления Сибирской плат 
ф о р м ы , я в л я е т с я н а с ы щ е н н о с т ь их остат 
ками разнообразных фоссилий — п р е д с т а 
в и т е л е й о р т о - и п а р а с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
групп (аммониты, б е л е м н и т ы , д в у с т в о р к и , 
ф о р а м и н и ф е р ы , диноцисты и др.). Это об
стоятельство позволяет использовать типо
вые р а з р е з ы к е л л о в е я и в е р х н е й ю р ы Обь-
Л е н с к о й ф а ц и а л ь н о й о б л а с т и в к а ч е с т в е 
опорных (эталонных) д л я р е ш е н и я вопросов 
зональной и и н ф р а з о н а л ь н о й с т р а т и г р а ф и и 
юры бореальных районов. Другая особенность 
верхнеюрской т о л щ и Сибири з а к л ю ч а е т с я , 
к а к у ж е отмечалось в ы ш е , в неповсемест
ном р а с п р о с т р а н е н и и э т и х о б р а з о в а н и й и 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и х х и а т у с а х в, к а з а л о с ь бы, 
однородных на огромных р а с с т о я н и я х гори
зонтах. Последнее можно р а с с м а т р и в а т ь в 
качестве свидетельства существенного в л и 
я н и я т е к т о н и ч е с к и х ф а к т о р о в , к а к сопро
в о ж д а в ш и х осадконакопление , т ак и пост-
седиментационных, обусловленных инверси
онными процессами в Яно-Колымском сек
торе Сибири. 



Глава 6 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТОСТРАТИГРАФИИ ЮРЫ СИБИРИ 

Несмотря на почти 40-летнюю историю 
разработки и совершенствования стратигра
фических схем, описания и детализации ме
стных 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 й 
Сибири , е щ е и м е е т с я много н е р е ш е н н ы х 
проблем и неревизованных сведений по л и -
т о с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у расчленению, кото
рые з а ч а с т у ю автоматически переносились 
во все с х е м ы , п р и н и м а е м ы е в п о с л е д н е е 
время на стратиграфических совещаниях (Ре
шения..., 1981, 1991; и др.). 

Так, в 1991 г. МСК утвердил региональ
ную с т р а т и г р а ф и ч е с к у ю с х е м у н и ж н е й и 
средней ю р ы З а п а д н о й Сибири, в которой 
определены горизонты, отличные в некото
рых и н т е р в а л а х по объему и наименованию 
от используемых в предлагаемой работе (см. 
рис. 13, 26). Это п р е ж д е всего джангодский 
горизонт с т р е м я подгоризонтами: нижним, 
средним и верхним, которые выделены на базе 
одноименной свиты и подсвит Усть-Енисей
ского района (Байбародских и др., 1968). От
метим, что в качестве гипостратотипов гори
зонтов нижней и средней юры Западной Си
бири в последнее время рассматриваются р а з 
резы юры, вскрытые с к в а ж и н а м и на п-ове 
Ямал, куда автоматически были перенесены 
названия свит Усть-Енисейского района. Сей
час у ж е неясно, чем обусловливалось объе
динение внутри единой свиты геологических 
тел, казалось бы, свитного ранга. В ранге под
свиты использовался д а ж е у ж е известный к 
тому времени трансрегиональный стратигра
фический репер — раннетоарские глины. Учи
тывая современный уровень детальности био
стратиграфических шкал , можно привести в 
единообразную систему р а н ж и р о в к у регио
нальных стратиграфических подразделений 
(Девятов и др., 1994; Шурыгин и др., 1995, 
1996а; и др.). П е р в ы е п р е д л о ж е н и я по этому 
п о в о д у о п у б л и к о в а н ы с о т р у д н и к а м и 
С Н И И Г Г и М С а , к о т о р ы м и в м е с т о н и ж н е - , 

средне- и верхнеджангодского подгоризонтов 
использованы шараповский, тогурский и на-
дояхский горизонты на основе обособления со
ответствующих самостоятельных литострато
нов (Гурари и др., 1988; и др.). 

Б о л ь ш и н с в о мнений , с у щ е с т в у ю щ и х к 
н а с т о я щ е м у в р е м е н и в л и т е р а т у р е о с т р а 
т и г р а ф и ч е с к о м о б ъ е м е и к о н с т р у к ц и и м е с 
т 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 й , их 
последовательности в юре и латеральном рас 
п р о с т р а н е н и и в п р е д е л а х Сибири , обычно 
приводит к массе н а к л а д о к п р и н е ф т е г а з о -
поисковых и прогнозных работах . Так , до 
сих пор нет е д и н о о б р а з и я в п р е д с т а в л е н и я х 
о тюменской свите и л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с -
кой к о н с т р у к ц и и н и ж н е й юры. Э в о л ю ц и я 
в з г л я д о в на т ю м е н с к у ю с в и т у д о с т а т о ч н о 
широко освещена в л и т е р а т у р е (см. рис. 14), 
однако общей с и с т е м а т и з и р о в а н н о й сводки 
до недавнего в р е м е н и не было, что п р и в о 
дило к отсутствию консенсуса м е ж д у с п е 
ц и а л и с т а м и (Решения . . . , 1991. Особые мне
ния). Н и ж н я я часть юрского р а з р е з а З а п а д 
ной Сибири р а с с м а т р и в а е т с я в о ф и ц и а л ь н о 
п р и н я т ы х с х е м а х в виде л а т е р а л ь н о г о набо
ра свит ( ш е р к а л и н с к о й , горелой, к о т у х т и н -
ской, худосейской) , о т в е ч а ю щ и х о п р е д е л е н 
ному т и п у р а з р е з а . К а ж д а я и з н а з в а н н ы х 
свит д е л и т с я на д в е п о д с в и т ы , а по дсв и 
та •— е щ е на две пачки . В целом, у ч и т ы в а я 
этапность р а з в и т и я бассейна , э т и с в и т ы со
с т а в л е н ы из ч е т ы р е х геологических тел , со
о т в е т с т в у ю щ и х ч е т ы р е м г о р и з о н т а м — ш а -
р а п о в с к о м у , к и т е р б ю т с к о м у , н а д о я х с к о м у 
и лайдинскому . У к о р е н и в ш и е с я с р е д и гео
логов п р е д с т а в л е н и я об о б ъ е м е т ю м е н с к о й 
и ш е р к а л и н с к о й (и ее аналогов) свит часто 
не совпадают д р у г с д р у г о м и с о ф и ц и а л ь н о 
п р и н я т ы м и в схемах , что п р и в о д и т к п у т а 
нице и о ш и б к а м п р и п р о г н о з н ы х и р а з в е 
дочных работах. С и т у а ц и я у с у г у б л я е т с я е щ е 
и тем, что и в о ф и ц и а л ь н о п р и н я т ы х с х е -
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мах д о п у щ е н р я д ошибок, п р о т и в о р е ч а щ и х 
и с х о д н о м у п о н и м а н и ю о б ъ е м о в свит , к а к 
того т р е б у е т " С т р а т и г р а ф и ч е с к и й кодекс" . 
В с в я з и с н е о б х о д и м о с т ь ю у п о р я д о ч е н и я 
э т и х д о с т а т о ч н о в а ж н ы х , на н а ш в з г л я д , 
д л я н е ф т я н о й геологии вопросов в н а с т о я 
щ е й работе а н а л и з у истории обособления и 
д и с к у с с и и по у п о м я н у т о й в ы ш е проблеме 
п о с в я щ е н а с п е ц и а л ь н а я глава (см. ниже) . 

Ц и к л и ч е с к а я к о н с т р у к ц и я ю р с к и х 
т о л щ , р а з в и т ы х на т е р р и т о р и и мезозойских 
депрессий Сибирской п л а т ф о р м ы , аналогич
на з а п а д н о - с и б и р с к о й (см. рис. 27). Так , в 
основании большей ч а с т и свит, в ы д е л я е м ы х 
в ю р е Н о р д в и к с к о г о ф а ц и а л ь н о г о р а й о н а 
(страторегион д л я многих — долина р. А н а 
бар и А н а б а р с к а я губа) (см. рис. 32), з а л е 
гают п а ч к и а р г и л л и т о в ( с о о т в е т с т в у ю щ и е 
у р о в н я м г л и н и с т о й с е д и м е н т а ц и и ) , а 
в ы ш е — о б ы ч н о ц и к л и ч н о п о с т р о е н н ы е 
а л е в р и т о - г л и н и с т ы е и л и п е с ч а н о - а л е в р и т о -
глинистые толщи. Эта особенность строения 
ю р ы и и с п о л ь з о в а л а с ь обычно д л я обособ
л е н и я почти во всех с в и т а х д в у х подсвит, 
н и ж н я я из них соответствует т р а н с г р е с с и в 
ному, а в е р х н я я — регрессивному э т а п а м 
о с а д к о н а к о п л е н и я ( Ш у р ы г и н , 1978; и др.). 
Однако , н а п р и м е р , д е т а л ь н о е и з у ч е н и е р а з 
р е з о в стратотипа сайбылахской свиты (Сакс 
и др., 1978) п о к а з а л о , что здесь в о з м о ж н о 
обособление т р е х с а м о с т о я т е л ь н ы х свит (см. 
рис. 32, 57). Н и ж н я я из них о т в е ч а е т ш и 
роко и з в е с т н о м у к и т е р б ю т с к о м у м а р к и р у 
ю щ е м у горизонту глин (около 25 м). С р е д 
н я я , р а с с м а т р и в а е м а я нами к а к э р е н с к а я 
с в и т а (по м ы с у Э р е н , А н а б а р с к а я губа) , 
имеет мощность около 110 м и сложена п а ч 
к а м и циклично п е р е с л а и в а ю щ и х с я а л е в р о 
литов и аргиллитов . В основании т а к и х п а 
чек обычны прослои и л и н з ы з е м л и с т о - с е 
р ы х с и д е р и т и з и р о в а н н ы х песчаников с л е п -
тохлоритом , состав к о н к р е ц и о н н ы х о б р а з о 
в а н и й — с и д е р и т о в ы й , в н и ж н е й части с в и 
ты п р е о б л а д а ю т а л е в р о л и т ы с и з в е с т к о в и с -
т ы м и к о н к р е ц и я м и . В е р х н я я в описываемом 
и н т е р в а л е свита , н а з в а н н а я хоргонской (по 
м ы с у Хорго, А н а б а р с к и й з а л и в ) , м о щ н о с 
тью около 24 м, п р е д с т а в л е н а п р а к т и ч е с к и 
монотонной т о л щ е й а л е в р о л и т о в и а р г и л л и 
тов с р а с с е я н н о й галькой, р е д к и м и в а л у н а 
ми и ф о с с и л и я м и . С т р а т о т и п ы свит о п р е д е 
л е н ы в р а з р е з е н и ж н е й ю р ы , в с к р ы т о й в 
береговых о б р ы в а х Анабарского з а л и в а (см. 
рис. 32). 

После изучения стратотипических р а з 
резов свит, распространенных в Жиганском 
районе, большое сомнение в ы з в а л о обособ
ление в этих районах сюнгюдинской свиты, 
расчленяемой на т р и толщи (Кирина и др., 
1978; Решения... , 1981). Детальные исследо
вания показали, что н и ж н я я т о л щ а я в л я е т 
ся по существу сунтарской свитой, а сред
н я я и верхняя по стратиграфическому поло
ж е н и ю и диагностической х а р а к т е р и с т и к е 
соответствуют ранее выделенной к ы с т а т ы м -
ской свите с двумя ее подсвитами (Девятов 
и др..., 1988). 

Дискуссионным продолжает оставаться 
вопрос о присутствии верхнетоарских отло
жений в р а з р е з а х центральной части Вилюй
ской синеклизы и прилегающих территорий 
Предверхоянского краевого прогиба, а сле
довательно, и о возрастном скольжении их 
границ и стратиграфических перерывах внут
ри сунтарской свиты. Д л и т е л ь н о е в р е м я в 
литературе приводились интерпретации р а з 
нообразных стратиграфических и палеонто
логических свидетельств с двух точек зрения. 
Представления о стратиграфических переры
вах в тоарской толще, согласно первой, от
р а ж е н ы в соответствующей части стратигра
фических схем, утвержденных МСК (Реше
ния..., 1981). Другая точка зрения, изложен
ная в многочисленных публикациях по этому 
вопросу (Князев и др., 1991), исповедует при
сутствие тоарского яруса на территории этих 
структур в полном объеме (как это вытекает 
из фациальной преемственности стратиграфи
ческого разреза и квазисинхронного стратиг
рафического наполнения Вилюйской синек
лизы). З а последнее десятилетие собраны до
казательства о ра звитии тоарского яруса в 
полном объеме в р а з р е з а х восточного обрам
л е н и я Сибирской п л а т ф о р м ы , но л и ш ь для 
бортовых частей рассматриваемых структур 
(Князев и др..., 1991). Последовавший за этой 
публикацией пересмотр датировок комплек
сов ф о р а м и н и ф е р (устное сообщение В.В. Са-
пьяника) , и з в е с т н ы х из сунтарской свиты, 
подтверждает квазисинхронность ее на всей 
территории. Стратиграфический диапазон сун-
тарских глин в настоящее в р е м я рассматри
вается от "китербютского" (только часть н и ж 
него тоара) на р. Чоне до тоарско-раннеаа-
ленского в п о г р у ж е н н о й ч а с т и Вилюйской 
синеклизы. Такое "скольжение" верхней гра
ницы свиты вполне у к л а д ы в а е т с я в рамки 
основного закона с т р а т и г р а ф и и — возраст-
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Рис. 57. Сопоставление схем свитного расчленения нижней и средней юры северного обрам
ления Сибирской платформы. 

Темной заливкой показаны существенно глинистые свиты. 

ной миграции граничных поверхностей геоло
гических тел. И з вышеизложенного вытекает 
необходимость пересмотра объема и страти
графического положения ряда других лито
стратонов, выделенных во времена увлечения 
региональными стратиграфическими несогла
сиями. 

Странная ситуация возникла с представ
лениями об укугутской свите Вилюйской си
неклизы, выделенной еще в 1954 г. (Арсень-
ев, Иванова , 1954; Решения.. . , 1981). Н е с о 
гласованность в работе юрской подсекции 

СибРМСК привела к тому, что в Ботуобинс-
ком фациальном районе в е р х н я я песчанико
в а я часть свиты была обособлена как орук-
т а х с к а я свита, но при этом за оставшейся 
н и ж н е й ч а с т ь ю было с о х р а н е н о н а з в а н и е 
"укугутская свита". Если следовать рекомен
дациям Стратиграфического кодекса, то т а 
кие изменения объемов свит недопустимы, 
так как вносят путаницу в сопоставление схем 
расчленения и корреляции , составленных в 
ра зные годы. Нами в схемах д л я Вилюйско-
го района укугутская свита оставлена в п р е -
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ж н е м объеме без изменений , с в я з а н н ы х с 
выделением оруктахской свиты (см. рис. 28). 
З а с л у ж и в а е т внимания и вопрос о валиднос-
ти тюнгской свиты (верхний плинсбах р а з р е 
зов Вилюйской синеклизы) (Решения.. , 1981), 
поскольку свита с аналогичным названием 
выделена в 1961 г. Н.А. Игнатченко в д р у 
гом стратиграфическом диапазоне. Этим ж е 
автором д л я угленосных отложений верхней 
юры Вилюйской синеклизы предложено в ы 
д е л я т ь мархинскую свиту, что было п о з ж е 
при составлении региональных с т р а т и г р а ф и 
ческих схем просто проигнорировано. 

Согласно решению СибРМСК, из соста
ва нижней части якутской свиты на северо-
западе Вилюйской синеклизы выделены так 
называемые лохаинские слои (в ранге само
стоятельного литостратиграфического под
разделения) , о б ъ е д и н я ю щ и е морские отло
ж е н и я в противоположность якобы "конти
нентальным" я к у т с к и м пескам. До сих пор 
остается неясным их отличие от покрываю
щ и х отложений. К а к предполагалось, з а к л ю 
ч а е т с я оно в степени насыщенности пород 
раковинами морских двустворок. Однако пос
ледние нередко встречаются по всему р а з 
р е з у якутской свиты в тех ж е местонахож
дениях . Следовательно , нет оснований д л я 
обособления этого в сущности локального и 
по всем канонам вспомогательного с т р а т и 
графического п о д р а з д е л е н и я в ранге л и т о -
стратона местных шкал . Целесообразнее , как 
нам представляется , рассматривать лохаин
ские слои в составе якутской свиты как пач 
ку (линзу), что не будет противоречить сло
ж и в ш е й с я практике стратиграфических ис 
следований. 

В с т р а т и г р а ф и ч е с к о й схеме в основа
нии юры в этих ж е районах показаны два 
памятника истории стратиграфии , объем и 
положение которых неясны (Решения..., 1981). 
Это верхние (юрские) части устьвилюйской 
и килляхской свит. В принятой региональной 
стратиграфической схеме триаса Сибирской 
п л а т ф о р м ы таких стратонов нет. Устьвилюй-
ская свита (верхний триас? -основание н и ж 
ней ю р ы ) , согласно а в т о р а м , в п е р в ы е ее 
выделившим (Горшенин и др., 1961), в к л ю 
чает часть горизонта кварцитовидных песча
ников (ныне муосучанская свита). Судя по 
современным данным о расчленении триаса 
в низовьях р. Вилюй, на муосучанской сви
те залегает со стратиграфическим несогла
сием кыбыттыгасская свита, в верхней части 

которой о б н а р у ж е н ы юрские окаменелости 
(Сластенов и др., 1986). Таким образом, вер
х н я я часть триасово-юрской кыбыттыгасской 
с в и т ы я в л я е т с я аналогом у с т ь в и л ю й с к о й . 
Название первой широко вошло в практику 
геологических работ, второе название валид
но по п р а в у приоритета . Аналогичные мо
менты возникают при а н а л и з е стратиграфи
ческого положения килляхской свиты. В Кит-
чанском ф а ц и а л ь н о й р а й о н е до недавнего 
времени в нижне-среднеюрской толще обо
соблялись амбарюлегирская , кюндюдейская, 
сунтарская , октаханская свиты. Автор пер-
воописания этих свит, после дополнитель 
ных исследований, п р и ш е л к новому вари
анту расчленения : амбарюлегирскую свиту 
предложил разделить на елюндженскую и се-
мидьинскую, к а ж д у ю с д в у м я подсвитами; 
кюндюдейскую переименовать в н а м ы к ы т с -
кую, с у н т а р с к у ю — в биллэхскую, вместо 
октаханской — картировать нюлькючанскую 
и иванчанскую (Сластенов и др., 1986). 

В с т р а т о т и п и ч е с к о й местности Л е н о -
Анабарского ф а ц и а л ь н о г о р а й о н а (долина 
р. Оленек) литостратиграфическое расчлене
ние нижней юры в свое в р е м я завершалось 
выделением кыринской свиты (Девятов, Ка
заков, 1985). П р и этом было обосновано пе
ремещение нижней границы в ы ш е л е ж а щ е й 
келимярской свиты в основание м а р к и р у ю 
щ е й (курунгской) пачки раннетоарских би
т у м и н о з н ы х а р г и л л и т о в (рис. 58). Однако 
п о з ж е группой сотрудников В Н И Г Р И , кото
рые руководствовались положением о необ
ходимости д е т а л и з а ц и и расчленения юры в 
связи с ра звертыванием крупномасштабного 
геологического к а р т и р о в а н и я , б ы л и описа
ны 12 новых свит в нижней и средней юре 
этого района, вместо т р е х ранее известных 
(Галабала и др., 1990). П р и этом проведено 
фактически необоснованное изменение воз
раста, объемов и ранга кыринской и кели
мярской свит, переведенных в ранг серий, 
что по п р ав и л ам должно бы повлечь за со
бой смену названий. Главным достоинством 
местных стратиграфических подразделений, 
очевидно, я в л я ю т с я их прослеживаемость и 
картируемость . Описанные ж е в упомянутой 
в ы ш е статье с в и т ы (мощностью до 2 м) с 
трудом можно опознать д а ж е в стратотипи
ческом д л я них разрезе . Е щ е большие т р у д 
ности о ж и д а ю т сторонников предложенной 
схемы расчленения при изучении смежных 
разрезов и, конечно ж е , немыслимо исполь-
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зование данной схемы при расчленении р а з 
резов глубоких скважин. Поэтому предложен
ные стратоны можно воспринимать л и ш ь в 
качестве вспомогательных при исследовании 
конкретного разреза . 

До сих пор не было полной ясности с 
литостратиграфическим расчленением н и ж -
не-среднеюрской толщи на Таймыре , где не 
было выделено ни одной свиты. Заметим, что 
варианты литостратиграфических схем это
го района в отдельных публикациях все ж е 
имеются, но не претендуют на однозначное 
восприятие. В н а ш е й работе д л я с т р а т и ф и 
кации юры Восточного Т а й м ы р а за базовую 
принята стратиграфическая схема Нордвик-
ского района, но в тоарско-ааленской части 
р а з р е з а в ы д е л е н ы новые свиты: а п р е л е в с -
кая и короткинская (см. рис. 57). 

Не меньшие проблемы имеют место в 
вопросах литостратиграфии келловейских и 
верхнеюрских отложений Сибири, несмотря 
на, к а з а л о с ь бы, однозначное р а с ч л е н е н и е 
разрезов и в целом л у ч ш у ю биостратигра
фическую изученность. Тщательной ревизии 
требуют представления о л и т о с т р а т и г р а ф и -
ческом расчленении с точки з р е н и я валид-
ности (согласно Стратиграфическому кодек
су) некоторых широко известных подразде 
лений. М а т е р и а л по литостратиграфии это
го и н т е р в а л а З а п а д н о й Сибири, накоплен
ный к н а с т о я щ е м у времени, настолько об
ширен, что обнаружить "утопленную" в нем 
п у т а н и ц у в н о м е н к л а т у р е л и т о с т р а т о н о в , 
разночтения в сопоставлении с т р а т и г р а ф и 
ческих объемов свит и биостратиграфичес
ких подразделений часто очень сложно. Об
с у ж д е н и е и р е ш е н и е проблем расчленения 
верхней ю р ы в Западной Сибири и на севере 
Сибирской п л а т ф о р м ы м о ж е т составить от
д е л ь н у ю книгу. В настоящее в р е м я можно 
отметить л и ш ь некоторые из этих проблем, 
требовавших корректировки в связи с совре
менными п р е д с т а в л е н и я м и о с т р а т и г р а ф и 
ческом р а с ч л е н е н и и верхнего отдела ю р ы 
Сибири. 

Так, в схемах, у т в е р ж д е н н ы х совеща
нием 1990 г. (Решения... , 1991), н а у н а к с к а я 
свита включена в полном объеме в состав 
васюганского горизонта (верхние границы их 
совмещены), который рассматривается в на
с т о я щ е е в р е м я в о б ъ е м е в е р х о в верхнего 
бата—нижней половины верхнего Оксфорда 
(Шурыгин и др., 1995; и др.). В свите редки 
находки двустворок , аммониты не обнару

ж е н ы , но найдена м и к р о ф а у н а Recurvoides 
disputabilis и Glomospirella galinae. В ряде 
районов на юге Западной Сибири (Ажармин-
ском и др.) в самых в е р х а х свиты встречен 
комплекс с Hoeglundina tjumensis (скв. Пих-
товская -1 -Р и др.), который ранее коррели
ровал с комплексом с Recurvoides disputabilis. 
Однако первые цератобулиминации в З а п а д 
ной Сибири появляются л и ш ь в самом конце 
позднего Оксфорда (фаза ravni ) и х а р а к т е р 
ны для комплексов с Trochammina omskensis— 
Verneuilinoides graciosus и с Haplophra-
gmoides? canuiformis. Кроме того, в скв. Н я р -
гинской в верхах свиты найдены Ceratocancris 
ambitiosus, Verneuilinoides graciosus и др. (ком
плекс f-зоны Т. omskens i s -V. graciosus). Если 
принимать во внимание все эти находки, то 
следует предполагать возрастное скольжение 
верхней гр'аницы наунакской свиты в преде 
л а х верхней части слоев с Amoeboceras spp. — 
а-зоны ravni . 

Широко известная васюганская свита в 
опубликованных с х е м а х п р и н я т а в объеме 
васюганского горизонта (до нижней полови
ны верхнего Оксфорда) (Решения..., 1991). Для 
нее у к а з ы в а ю т с я многочисленные находки 
разнообразных двустворок, аммонитов и мик
рофауны. Васюганская свита в этих схемах 
рассматривается в объеме от f-зон Dorothia 
i n s p e r a t a - T r o c h a m m i n a rostovzevi до низов 
f-зоны Recurvoides disputabilis. Однако в кров
ле васюганской свиты из скв. Н и ж н е в а р т о в -
ской-22-Р (Брадучан и др., 1968) приводится 
комплекс ф о р а м и н и ф е р , х а р а к т е р н ы й д л я 
f-зоны Т. o m s k e n s i s - V . graciosus . Следова
тельно, и здесь можно предположить сколь
жение верхней границы свиты в пределах вер
хов f - зон R. d i s p u t a b i l i s и Т. o m s k e n s i s -
V. graciosus. Напомним, что в свете совре
менных представлений о датировке пригра
ничных слоев бата и келловея Сибири, н и ж 
няя граница свиты, как и васюганского гори
зонта, рассматривается внутри верхнего бата 
(Шурыгин и др., 1995; и др.) (см. рис. 5, 10, 
26, 28). 

До сих пор не ясно т е р р и т о р и а л ь н о е 
соотношение васюганской и наунакской свит. 
Еще на стратиграфическом совещании 1967 г. 
высказывалось мнение о нецелесообразнос
ти в ы д е л е н и я наунакской свиты в связи с 
нечеткостью определения ее границ. Отме
чалось, что, по существу, свита в ы д е л я е т с я 
в т р е х районах, где н и ж н я я подсвита васю
ганской свиты з а м е щ а е т с я частично конти-
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нентальными осадками (Гурари и др., 1969). 
Современные представления о латеральном 
р а с п р о с т р а н е н и и э т и х свит в Н ю р о л ь с к о й 
впадине и на с м е ж н ы х территориях опира
ются на анализ типов разрезов (Белозеров и 
др., 1988), латерального распределения мик
р о ф а у н ы (Татьянин, 1985) и р а з н ы х типов 
спорово-пыльцевых комплексов. Последние, 
несмотря на и х одновозрастность, достаточ
но хорошо р а з л и ч а ю т с я в зависимости от их 
принадлежности к васюганской, наунакской 
свитам или к межугольной т о л щ е в зоне п е 
рехода от одной свиты к другой (Чеснокова, 
1989). Т е р р и т о р и я р а з в и т и я наунакской сви
т ы о б р а м л я е т с я Усть -Тымской впадиной и 
прилегающими к ней с востока районами (ог
раничена с з апада Пудинским мегавалом и 
Калгачским выступом). Западнее Среднева-
сюганского мегавала простирается зона р а с 
пространения васюганской свиты. З н а ч и т е л ь 
ная часть ю ж н ы х районов Нюрольской впа
дины попадает в зону перехода от васюганс
кой к н а у н а к с к о й свите ( Б е л о з е р о в и др., 
1988; Чеснокова, 1989). В р а з р е з а х верхней 
юры этой зоны в той или иной мере обособ
л я е т с я так н а з ы в а е м а я межугольная толща, 
з а м е щ а ю щ а я частично верхи нижней и (или) 
низы верхней подсвиты васюганской свиты. 
М е ж у г о л ь н а я толща, как считают томские 
геологи, омола ж ива ется и выклинивается с 
востока на запад , з а м е щ а я с ь угольным плас 
том, и р а с с м а т р и в а е т с я как континенталь
ная, связанная с наунакской свитой (Белозе
ров и др., 1988; и др.). Эта переходная зона 
на стратиграфических схемах, принятых на 
последнем совещании, включена в Сильгин-
ский район, д л я которого показана наунакс
кая свита (Решения..., 1991). Вряд ли такое 
р е ш е н и е м о ж н о с ч и т а т ь к о р р е к т н ы м , п о 
скольку строение р а з р е з о в в этой зоне не 
соответствует стратотипическому д л я наунак
ской свиты Усть-Тымской впадины. Не в я 
ж е т с я т а к а я трактовка и с представлениями 
томских геологов, детально изучивших зону 
перехода свит, в которой межугольная тол
щ а иногда представлена ф а к т и ч е с к и только 
углем У г 

Много путаницы в публикациях по стра
т и г р а ф и и верхней ю р ы Западной Сибири и с 
п о л о ж е н и е м н и ж н е й границы васюганской 
свиты (васюганского горизонта соответствен
но). Так, в с к в а ж и н а х н и ж н я я граница свиты 
устанавливается по резкому увеличению ка
ж у щ е г о с я сопротивления в отложениях , не 

посредственно подстилающих глинистую тол
щ у низов васюганской свиты. Иногда при р а з 
витии песчаных пластов в низах свиты гра
ница с подстилающей тюменской свитой оп
р е д е л я е т с я по к а р о т а ж у достаточно услов
но. Н и ж н я я пачка васюганской свиты (да и 
горизонта), часто опесчаненная в п р е д е л а х 
сводов, иногда индексируется к а к Ю 2 . З а м е 
тим, что песчаный пласт Ю 2 одни исследо
ватели относят к континентальным о т л о ж е 
ниям тюменской свиты, другие считают его 
базальным горизонтом верхнеюрской морс
кой трансгрессии, п р и н а д л е ж а щ и м к низам 
васюганской свиты. К а к отмечалось на сове
щ а н и и 1990 г., действительно на п р а к т и к е 
з а ч а с т у ю трудно отличить на к а р о т а ж н ы х 
диаграммах алевролиты и песчаники верхов 
тюменской свиты от таковых из низов васю
ганской. Макроскопически в керне эти пес
чаники хорошо различимы. Специфические 
базальные песчаники и алевролиты васюган
ской свиты распространены в Западной Си
бири почти повсеместно, но и х мощность в 
отдельных с т р у к т у р а х сильно и з м е н я е т с я , 
а возраст верхней их части рассматривался 
в а р ь и р у ю щ и м от низов н и ж н е г о к е л л о в е я 
(верхи верхнего бата в современном понима
нии) до в е р х н е г о к е л л о в е я в к л ю ч и т е л ь н о . 
Вероятно, при и з у ч ен и и приграничной тол 
щ и малышевского и васюганского горизон
тов следует говорить о группе пластов Ю 2 . 
Нижневасюганский б а з а л ь н ы й пласт обога
щ е н с и д е р и т о в ы м и о о л и т а м и и с о д е р ж и т 
обычно у ж е довольно многочисленные ос
т а т к и представителей морской м а к р о - и мик
рофауны. Т а к а я картина хорошо ф и к с и р у 
ется в р я д е с к в а ж и н (Атлас.. . , 1990; и др.). 
Соответственно на последнем с т р а т и г р а ф и 
ческом совещании верхние песчаные п л а с 
ты тюменской свиты проиндексированы как 
Ю 2 , а б а з а л ь н ы е п е с ч а н и к и и а л е в р о л и т ы 
васюганской свиты отнесены к пластам Ю°, 
которые показаны в п р и н я т ы х схемах в ка 
ч е с т в е п а х о м о в с к о й п а ч к и (Атлас. . . , 1990; 
Решения.. . , 1991; и др.). Генезис последней 
рассматривается как трансгрессивно-морской. 
Подошва пласта Ю°, развитого почти повсе
местно в зоне распространения морских об
разований низов верхней юры, близка к изох
ронной, тогда как в е р х н я я граница "сколь
зит" в широких пределах (от нижнего к е л 
ловея до н и ж н е й части верхнего келловея) . 
При этом наиболее низкое с т р а т и г р а ф и ч е 
ское положение эта граница занимает в з о -
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нах депрессий, а наиболее высокое — на сво
дах и валах. Именно с трудностью разграни
чения по к а р о т а ж у песчаников верхов тюмен
ской свиты (Ю 2 3 ) , действительно с о д е р ж а 
щих иногда отдельные прослои с батской мор
ской макро- и микрофауной, и низов васю
ганской свиты (Ю 2 ) связаны нередкие у к а з а 
ния в конкретных с к в а ж и н а х находок морс
кой ф а у н ы келловея и повышенного содер
ж а н и я Classopollis в п а л и н о к о м п л е к с а х из 
пластов Ю 2 j тюменской свиты. Особенно ч а 
сто возникает т а к а я ситуация, если в е р х н я я 
часть бата тюменской свиты (соответствую
щ а я регрессивному малышевскому горизон
ту) в р а з р е з е редуцирована или вообще от
сутствует. В таких случаях иногда д а ж е пред
лагается рассматривать морские песчаники, 
принимаемые за пласты Ю 2 _ 4 , в составе ва 
сюганской свиты, или, напротив , включать 
пласт Ю° в верхи тюменской свиты. Досто
верное опознавание пластов Ю 2 и Ю° возмож
но, по-видимому, только визуально в керне 
и с использованием данных палеонтологии. 
Вероятно, возникает путаница с индексаци
ей пластов и в связи со сложностью р а з г р а 
ничения пластов Ю° и Ю5"* (если последние 
в ы р а ж е н ы в р а з р е з е — обычно в к р а е в ы х 
зонах Западной Сибири) при редукции гли
нистых пропластков , ограничивающих пос
ледние , т ем более что с т р а т и г р а ф и ч е с к и е 
диапазоны этих пластов перекрываются . 

Сомнителен вопрос с валидностью п р и 
менения в схемах н а з в а н и я "марьяновская 
свита" д л я т о л щ и пород, н а ч и н а ю щ е й с я с 
верхов верхнего Оксфорда на т е р р и т о р и я х 
Тебисского и Ажарминского районов. М а р ь 
я н о в с к а я свита первоначально в ы д е л е н а в 
качестве одноименной подсвиты тебисской 
свиты (Осыко, 1958; Ростовцев, 1958; Р е ш е 
ния..., 1959; А л е с к е р о в а и др., 1960а, б; и 
др . ) в объеме келловея—низов нижнего мела. 
Указывалось , что в н и ж н е й части р а з р е з а 
в с т р е ч е н ы Cardioceras cf. kostromense 
(=Amoeboceras cf. kostromense в современном 
понимании (Атлас..., 1990)), Cardioceras spp. 
и ф о р а м и н и ф е р ы келловея и низов О к с ф о р 

да. Н и ж н и е 6 м аммонитами не охарактери
зованы и условно были отнесены к келловею 
(Алескерова и др., 1960а; и др.). Ф.Г. Гурари 
(1959), описывая в тех ж е районах т о л щ у у ж е 
в качестве марьяновской свиты и рассмат
ривая в ее н и ж н е й части баженовскую п а ч 
ку, п р и в е л подробную палеонтологическую 
характеристику , в которой у к а з а л присут 

ствие в н и з а х с в и т ы а м м о н и т о в к е л л о в е я 
(Cadoceras sp. ind., Macrocephalites) и другой 
ф а у н ы . И з о б р а ж е н и я аммонитов келловея , 
найденных в марьяновской свите в р я д е сква
жин , опубликованы (Стратиграфия. . . , 1957). 
По мнению С В . Мелединой, эти аммониты 
м о г у т б ы т ь о т н е с е н ы к к е л л о в е й с к и й 
C a d o c e r a t i n a e . Т а к и м образом, в качестве 
марьяновской свиты первоначально, по-ви
димому, р а с с м а т р и в а л а с ь толща , д е й с т в и 
тельно н а ч и н а в ш а я с я в келловее . Позднее, 
на стратиграфическом совещании в 1967 г., 
вместо марьяновской свиты были выделены 
барабинская, георгиевская, баженовская сви
ты, а в е р х н я я ее часть включена в в ы ш е л е 
ж а щ у ю к у л о м з и н с к у ю с в и т у (Решения. . . , 
1969; Стратиграфо-палеонтологическая осно
ва..., 1972). Однако здесь ж е принято р е ш е 
ние сохранить название марьяновской сви
ты за глинистыми небитуминозными отложе
ниями, р а з в и т ы м и на юге и з а п а д е низмен
ности, при этом объем свиты был показан су
щественно отличным от первоначального (ки-
м е р и д ж - н и з ы нижнего мела; в современном 
понимании в е р х и верхнего Оксфорда—низы 
н и ж н е г о м е л а ) . С о о т в е т с т в е н н о , согласно 
Стратиграфическому кодексу, введение ма
рьяновской свиты в таком искаженном объе
ме в схемы невалидно. 

До сих пор не все ясно с л а т е р а л ь н ы м 
р а с п р о с т р а н е н и е м м а р ь я н о в с к о й с в и т ы на 
территории Западной Сибири. В схемах р а й 
онирования верхней юры Западной Сибири, 
п р и н я т ы х на последнем совещании ( Р е ш е 
ния..., 1991), на северо-востоке региона по
казан Харампурский район (включает Х а р а м -
пурские, Верхне-Толькинские и другие пло
щади , судя по схеме районирования) , про
тягивающийся узкой меридиональной поло
сой. Д л я этого района в качестве л а т е р а л ь 
ного аналога м е ж д у георгиевской и баженов
ской свитами (на западе) и сиговской и час
тично яновстанской свитами (на востоке) при
нята марьяновская свита. Л и т о с т р а т и г р а ф и -
ческая конструкция р а з р е з а этой узкой зоны 
перехода м е ж д у областями распространения 
георгиевской, баженовской, сиговской и янов
станской свит постоянно р а с с м а т р и в а л а с ь 
разными авторами по-разному. Так, р я д стра-
тиграфов предлагали д л я этой зоны обосо
бить толькинскую свиту (аналог георгиевс
кой, в котором п о я в л я ю т с я п е р в ы е песча 
ные пласты) и х а д ы р ь я х и н с к у ю (аналог ба
женовской , но с битуминозностью л и ш ь в 
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отдельных прослоях и сильно в а р ь и р у ю щ е й 
мощностью (от 60 до 170 м) и с появлением в 
зоне максимума мощностей песчано-алеври-
т о в ы х прослоев) ( К у л а х м е т о в и др., 1984). 
И с с л е д у я р а з р е з скв. Х а р а м п у р с к о й - 3 2 4 , 
Ю.В. Б р а д у ч а н обособил в нем баженовскую 
(около 75 м) и георгиевскую свиты (около 
40 м). Е с л и судить по к а р о т а ж у (Атлас. . . , 
1990, рис. 9), то выделенная в качестве ба
женовской свиты толща битуминозна л и ш ь в 
отдельных прослоях. Отметим, что в Х а р а м -
пурском районе (Решения. . . , 1991) смена су
щественно песчаной толщи на глинистую (ко
торую и предлагалось рассматривать как ма -
рьяновскую свиту) происходит значительно 
в ы ш е по р а з р е з у , чем в ю ж н ы х типовых д л я 
марьяновской свиты районах Западной Си
бири (на юге — в верхах верхнего Оксфор
да, в Харампурском районе — в верхах н и ж -
н е г о - в е р х н е м кимеридже , как, например, в 
скв. Верхне-Толькинской-5 , на Х а д ы р ь я х и н -
ской площади и др.). 

В п р и н я т о й нами схеме ф а ц и а л ь н о г о 
районирования келловея и верхней юры С и 
бири Х а р а м п у р с к и й район не обособляется. 
С у м м и р у я вышеизложенное , мы предлагаем 
рассматривать описываемую зону лишь как 
зону латерального перехода разрезов разно 
го типа, в которой в толще георгиевского и 
баженовского горизонтов к востоку увеличи
ваются мощности, уменьшается битуминоз-
ность прослоев, появляются в низах песча
ные горизонты, а на запад мощности сокра
щаются , количество прослоев битуминозных 
пород растет , пока они не сливаются в еди
ную т о л щ у баженовской свиты. Т а к а я ситуа
ция — достаточно широкие зоны ф а ц и а л ь 
ных переходов — типична не только в опи
сываемом районе, но и на юге Западной Си
бири, и не только в верхней юре, но и д л я 
толщ нижней и средней юры (Шурыгин и др., 
1995; и др.). 

Есть неясности и с пониманием о б ъ е 
ма, и стратиграфического п о л о ж е н и я бара -
бинской пачки , в которую первоначально , 
судя по публикациям , в к л ю ч а л и в некото
р ы х ра йона х песчаники, р а с с м а т р и в а е м ы е в 
с х е м а х к а к п а х о м о в с к а я п а ч к а . Т а к , 
Н.Н. Ростовцев п р и описании барабинских 
слоев, п е р е к р ы в а ю щ и х тюменскую свиту в 
Барабинской опорной с к в а ж и н е (инт. 2105— 
2086 м), относил их к в е р х н е м у келловею 
и, возможно, Оксфорду, с соответствующей 
фауной, найденной как в этих слоях (Алес 

керова и др., 19606), т а к и их аналогах в 
Т а т а р с к о й с к в а ж и н е (Ростовцев, 1955, 1956). 
В сводке по геологии Западной Сибири, опуб
ликованной коллективом геологов под р у к о 
водством Н.Н. Ростовцева , отмечалось , что 
" . . .нижняя г р а н и ц а б а р а б и н с к о й п а ч к и по 
электрокаротажной диаграмме не устанавли
в а е т с я в в и д у сходства х а р а к т е р а к р и в ы х 
т ю м е н с к о й с в и т ы и б а р а б и н с к о й п а ч к и " 
(Осыко, 1958, с. 51). Следовательно , описы
валась как р а з ситуация , и м е ю щ а я место на 
границе верхов тюменской свиты и пахомов-
ской пачки (пласты Ю 2 и Ю°) (см. выше) . О д 
нако при первом описании барабинских сло
ев был приведен ее и н т е р в а л в Омской опор
ной скважине (2400-2386 м) (Ростовцев, 1956, 
фиг. 2), и з которого впоследствии у к а з ы в а 
лись Cardioceras ex gr . alternans и С. aff. 
kostromense (Стратиграфия. . . , 1957) ( = A m o e 
boceras cf. kostromense (Атлас..., 1990)), сви
д е т е л ь с т в у ю щ и е о в е р х а х верхнего Оксфор
да. Т а к и м образом, первоначально в р а з н ы х 
скважинах в качестве барабинской пачки рас 
сматривались п л а с т ы песчаников с глауко
нитом с р а з н ы х с т р а т и г р а ф и ч е с к и х уровней 
(келловейского и в е р х н е о к с ф о р д - к и м е р и д ж -
ского) (в с о в р е м е н н о м п о н и м а н и и п л а с т ы 
Ю° — пахомовская и Ю° — барабинская пач 
ки). Эта с и т у а ц и я упоминалась в р е ш е н и я х 
стратиграфического с о в е щ а н и я 1967 г., где 
у к а з ы в а л о с ь , что в р а з р е з а х в ы ш е тюменс
кой свиты в ы д е л я ю т с я два у р о в н я песчаных 
с глауконитом пластов. Н и ж н и й из них в Ом
ском районе предлагалось р а с с м а т р и в а т ь в 
качестве барабинской свиты, возраст кото
рой оценивался как келловей (по Б а р а б и н с 
кой скважине ) — Оксфорд (по Омской сква
жине) . Напомним, что ранее в е р х н е о к с ф о р 
дские аммониты из Омской с к в а ж и н ы , от
меченные в ы ш е , считались н и ж н е о к с ф о р д 
скими. Верхний пласт (аналогичный по л и -
т о ф а ц и а л ь н о й х а р а к т е р и с т и к е н и ж н е м у ) , 
сопоставляемый с в е р х а м и Оксфорда и р а з 
витый в Васюганской районе , был отнесен к 
в е р х а м васюганской свиты (Решения.. . , 1969, 
с. 73 -74) . З а м е т и м , что он к а к р а з и соот
ветствует уровню песчаников с Amoeboceras 
в Омской скважине . З д е с ь ж е на совещании 
Ф.Г. Гу р ар и с соавторами п р е д л о ж и л и в к л ю 
чить верхние песчаники (Ю° — барабинская 
пачка в современном понимании) в основа
ние георгиевской с в и т ы (Решения. . . , 1969, 
с. 120. Особое мнение), к а к это и сделано в 
современных схемах (Решения.. . , 1991). О д -



252 ГЛАВА 6 

нако, судя по истории выделения , в р я д ли 
их можно н а з ы в а т ь "барабинскими" . 

С позиций соответствия с т р а т и г р а ф и ч е 
ской номенклатуры требованиям Стратигра 
фического кодекса следует обратить внима
ние и на баженовскую свиту, хотя представ 
ления о ней настолько "устоялись" в геологи
ческой практике , что какие-либо изменения 
здесь в р я д л и уместны. 

Не меньшие номенклатурные и другие 
проблемы расчленения верхней юры имеют 
место на севере территории , д л я которой на 
последней стратиграфической схеме п р и в е 
дена гольчихинская свита в объеме к е л л о в е я -
волжского яруса . Ранее здесь выделялись то 
ч и н с к а я , сиговская и в о л ж с к о - н е о к о м с к а я 
яновстанская свиты. Позднее Г.Н. Карцевой 
с коллегами (1983) в связи с обнаружением 
новых р а з р е з о в верхней юры, не с о д е р ж а 
щ и х песчаники сиговской свиты, д л я этого 
интервала была предложена глинистая д е р я -
бинская свита с д в у м я подсвитами ( к е л л о в е й -
берриас) , х а р а к т е р и з у ю щ а я центральные и 
северные зоны Енисей-Хатангского прогиба. 
З а т е м Д.П. Куликов (1989) опубликовал ма 
т е р и а л ы по выделению новой свиты — голь-
чихинской, основанием д л я чего ему послу
ж и л и выводы (неверные, по нашему мнению) 
о территориальной разобщенности даниловс
кой свиты Западной Сибири и рассматривае 
мой глинистой т о л щ и верхней ю р ы Усть-Ени
сейского района, представления о строении и 
стратиграфическом объеме дерябинской сви
т ы и п р е д л о ж е н и я Т.С. К у к у ш к и н о й и 

В.И. Кислухина (1983). Гольчихинская свита 
и была включена в о ф и ц и а л ь н о п р и н я т ы е 
стратиграфические схемы, но, заметим, так
ж е с номенклатурными н а р у ш е н и я м и (с из 
мененным с т р а т и г р а ф и ч е с к и м объемом — 
только в е р х н я я юра). " С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем гольчихинской с в и т ы соответствует 
нижней подсвите дерябинской свиты Г.Н. Кар
цевой, или точинской, сиговской и яновстан
ской свитам ю ж н ы х районов прогиба" (Кули
ков, 1989, с. 12). Подобную ссылку читаем в 
статье Г.Н. Карцевой с соавторами (1983, с. 
100): дерябинская свита "...отвечает трем сви
там: точинской, ...сиговской,... и яновстанс 
кой..."! И дерябинская , и гольчихинская сви
ты залегают на малышевской и перекрыва 
ются нижнехетской свитой. Палеонтологичес
к а я характеристика и приводимый в статье 
Д.П. К у л и к о в а рисунок , и л л ю с т р и р у ю щ и й 
"скольжение" кровли гольчихинской свиты от 
верхней юры до нижнего в а л а н ж и н а , еще бо
лее у б е ж д а ю т , что ф а к т и ч е с к и произошла 
подмена одного наименования другим и, сле
д о в а т е л ь н о , и г н о р и р о в а н и е р е к о м е н д а ц и й 
Стратиграфического кодекса (правило приори
тета). 

Э т и м и п р и м е р а м и д а л е к о не о г р а н и 
ч и в а е т с я к р у г п р о б л е м р а с ч л е н е н и я ю р с 
к и х о т л о ж е н и й С и б и р и . Р е ш е н и е о с н о в 
н ы х п р о б л е м с т р а т и г р а ф и и т р е б у е т д л и 
т е л ь н о г о в р е м е н и д л я т щ а т е л ь н о й р е в и 
з и и всего н а к о п л е н н о г о м а т е р и а л а и под 
с и л у т о л ь к о к р у п н ы м м е ж в е д о м с т в е н н ы м 
к о л л е к т и в а м . 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ 
ЮРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ОБОСНОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

До недавнего времени в работах по гео
логии, н е ф т е г а з о н о с н о с т и и с т р а т и г р а ф и и 
большей части территорий Западной Сибири 
(см. рис. 14) н и ж н я я и средняя юра обычно 
рассматривались в составе нижней, средней 
и, иногда, частично верхней подсвит тюмен
ской с в и т ы по с т р а т и г р а ф и ч е с к о й схеме , 
принятой на IV Тюменском межведомствен
ном стратиграфическом совещании в 1976 г. 
и утвержденной МСК в 1978 г. В этой схеме 
н и ж н я я подсвита тюменской свиты со спо-
р о в о - п ы л ь ц е в ы м и комплексами (СПК) гет-
т а н г - с и н е м ю р а - п л и н с б а х а подразделена на 

три пачки: нижнюю — песчаную, среднюю — 
глинистую и верхнюю — песчаную. Средняя 
подсвита (глинистая по составу) с о д е р ж и т 
СПК нижнего тоара и обычно соотносится с 
т о г у р с к о й п а ч к о й и ч а с т и ч н о , в о з м о ж н о , 
в ы ш е л е ж а щ е й толщей. 

З а последние два д е с я т и л е т и я в связи с 
открытием крупного Талинского месторож
дения нижне-среднеюрские о т л о ж е н и я ста
ли объектом пристального внимания иссле
дователей. Появились работы по уточнению 
стратиграфической схемы 1976 г., но един
ства мнений по ее новому в а р и а н т у не было. 
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На Ме ж ве д омс т ве нном с т р а т и г р а ф и ч е с к о м 
с о в е щ а н и и (г. Тюмень , 1990 г.) п р и н я т а и 
впоследствии у т в е р ж д е н а МСК новая стра
т и г р а ф и ч е с к а я схема, в основу которой по
л о ж е н ы р а з р а б о т к и специалистов З а п С и б -
Н И Г Н И (см. рис. 14). В Красноленинском р а й 
оне н и ж н е ю р с к и е о т л о ж е н и я о б ъ е д и н е н ы 
ими в ш е р к а л и н с к у ю свиту, о х а р а к т е р и з о 
ванную СПК плинсбаха и тоара. Радомская 
пачка, которая иногда ранее сопоставлялась 
с тогурской, была показана в кровле ш е р к а 
линской свиты близ границы аалена и тоара. 
Под радомской п а ч к о й з а л е г а е т п е с ч а н ы й 
пласт Ю К ] 0 тоарского возраста , п е р е к р ы в а 
ющий нижнетоарскую тогурскую пачку. Гли
нистую тогурскую пачку подстилает плинс-
бахский песчаный пласт Ю К П , который имеет 
более полимиктовый состав, чем Ю К 1 0 (Неж
данов, Огибенин, 1987; Нежданов и др., 1987; 
Решения..., 1991; и др.). 

К настоящему времени на территории 
З а п а д н о й Сибири установлен п р а к т и ч е с к и 
н е п р е р ы в н ы й литологический р я д н и ж н е -
среднеюрских отложений. При этом маркиру
ющие горизонты и песчаные р е з е р в у а р ы ин
дексируются по схеме, предложенной тюмен
скими геологами (Решения.. . , 1991), либо на 
основе и с с л е д о в а н и й , п р о в е д е н н ы х в Т О 
СНИИГГиМСа, в результате которых между 
двумя основными маркерами в нижне-средне-
юрской толще — тогурской пачкой и глинами 
нижневасюганской подсвиты — выделены 14 
песчаных пластов ( Ю 2 ~ Ю 1 5 ) (Белозеров и др., 
1985; и др.). Подтогурские отложения нижней 
юры иногда обособляют в качестве отдельной 
свиты, например , урманской в Нюрольской 
впадине (Егорова, 1992), береговой, ягельной 
и шараповской в центральных и северных ча 
стях Западной Сибири (Решения.. . , 1991; Де-
вятов и др., 1994; и др.). 

В о т л и ч и е от о ф и ц и а л ь н о п р и н я т ы х 
совещаниями 1976 и 1990 гг. схем специали
стами С Н И И Г Г и М С а был р а з р а б о т а н свой 
вариант стратиграфической схемы нижней и 
средней юры Западной Сибири (Гурари и др., 
1988; и др.). Подтогурскую толщу нижней юры 
на з а п а д е и юго-востоке Западной Сибири в 
этой схеме принимали в качестве ш е р к а л и н 
ской свиты ( = н и ж н я я подсвита тюменской 
свиты (Региональные. . . схемы. . . , 1981) (см. 
рис. 14). Ш е р к а л и н с к а я свита рассматрива
лась к а к сложенная преимущественно пес
чаниками и с о д е р ж а щ а я СПК плинсбаха. П е 
р е к р ы в а ю щ а я ее толща глин обособлена как 

тогурская свита, выделенная в объеме одно
именной пачки и соответствующая средней 
подсвите тюменской свиты по с т р а т и г р а ф и 
ческой схеме 1976 г. 

Сейчас у большинства специалистов как 
будто бы нет в о з р а ж е н и й против обособле
ния на всей т е р р и т о р и и З а п а д н о й Сибири 
свит китербютского горизонта. Что касается 
отложений м е ж д у китербютским и васюган-
ским горизонтами , то з д е с ь т о ч к и з р е н и я 
р а з н ы х групп исследователей существенно 
расходятся : в одних работах вся эта толща 
рассматривается в качестве тамбаевской сви
ты (Гурари и др., 1988а; Гурари , 1992; и др.), 
в других — вся она или большая ее часть 
о т н о с и т с я к т ю м е н с к о й с в и т е ( Н е ж д а н о в , 
Огибенин, 1987; Решения.. . , 1991; Ш у р ы г и н 
и др., 1995; и др.). 

Вопрос о стратиграфическом объеме и 
положении тюменской и шеркалинской (и ее 
аналогов) свит издавна в ы з ы в а л среди спе
циалистов оживленную дискуссию (Гурари, 
1959; Решения... , 1969; Ровнина и др., 1985; 
и др.). Особо острые споры возникли после 
принятия в схемах последним с т р а т и г р а ф и 
ческим совещанием по мезозою Западной Си
бири тюменской свиты в объеме только сред
ней юры, начиная с уровня вымского гори
зонта (Решения..., 1991). В серии публикаций 
сотрудников СНИИГГиМСа за последние два 
десятка лет активно о б с у ж д а л с я этот вопрос 
и постоянно делались попытки устранить из 
стратиграфических схем юры Западной Си
бири само понятие "тюменская свита" , д о 
казав ее невалидность в таком с т р а т и г р а ф и 
ческом объеме. В качестве одного из основ
ных аргументов д л я устранения тюменской 
свиты обычно и с п о л ь з у е т с я необходимость 
б о л е е д е т а л ь н о г о р а с ч л е н е н и я н и ж н е й и 
средней юры и в ы д е л е н и я в самостоятель
ную свиту н и ж н е т о а р с к и х глин (тогурская 
пачка, по Ф.Г. Г у р а р и (Решения..., 1961), ко
торые я в л я ю т с я прекрасным репером в н и ж 
ней ю р е ( К а п л а н , 1972; Н е ж д а н о в , 1984; 
Гурари , 1986; Девятое , 1987; и др.). С пред
л о ж е н и е м о более дробном р а с ч л е н е н и и и 
выделении самостоятельной тогурской сви
т ы н е л ь з я не согласиться . П о п ы т к и более 
дробного расчленения нижне-среднеюрской 
т о л щ и предпринимались давно, но не все 
гда удачно (Брадучан и др., 1968; Ровнина и 
др., 1985; и др.). 

О б щ у ю с х е м у дробного р а с ч л е н е н и я 
нижне-среднеюрской толщи с обособленной 
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тогурской свитой п р е д л о ж и л и с о т р у д н и к и 
СНИИГГиМСа (Гурари, 1986, 1992; Гурари , 
Еханин, 1987; Г урари и др., 1988а; Казаков , 
Девятов, 1990; и др.). Оставшуюся надтогур-
скую часть нижне-среднеюрской толщи З а 
падной Сибири они при этом рассматривали 
либо как тамбаевскую свиту (в ю ж н ы х райо
нах З а п а д н о й Сибири), либо р а с ч л е н я л и и 
ее на р я д самостоятельных свит (для цент
р а л ь н ы х и северных районов). Если с после
дним можно согласиться (дискуссионными 
здесь остаются только принципы райониро
вания, выделения свит и их прослеживания 
по латерали) , то первое д е т а л и з и р у е т р а с 
членение только в том случае , если п р е д 
шественница тамбаевской — тюменская сви
та — рассматривается в объеме всей н и ж 
ней и средней юры, а не в качестве средне-
юрской, как это принято в последних стра 
т и г р а ф и ч е с к и х с х е м а х (Решения. . . , 1991). 
И н а ч е , наоборот , п р о и с х о д и т у к р у п н е н и е 
свит. О д н а к о п р и т а к о м подходе а п р и о р и 
предполагается , что вся н и ж н я я и средняя 
юра ранее относилась к тюменской свите, и 
соответственно выделив тогурскую свиту, мы 
тем самым (обычно здесь д е л а е т с я ссылка 
на С т р а т и г р а ф и ч е с к и й кодекс) в ы н у ж д е н ы 
устранить тюменскую свиту из схем (Гура
ри, 1992; и др.). П р и таком расчленении воз 
никают две проблемы: 1) как и з б е ж а т ь н е 
доумения геологов, п р и в ы к ш и х к названию 
тюменская свита (хотя в р а з л и ч н ы х публи
кациях она приводится в р а з н ы х объемах); 
2) к а к согласовать у с т р а н е н и е тюменской 
свиты с п о л о ж е н и я м и Стратиграфического 
кодекса и п р е ж д е всего с п р а в и л а м и п р и 
оритета и валидности ( С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
кодекс, 1992, ст. XI.3, XII.1-XII.5; и др.). 

В качестве р е ш е н и я первой проблемы 
предлагалось использовать название "тюмен
ская серия" д л я нижне-среднеюрской толщи 
Западной Сибири, отбросив ранее принятое 
"заводоуковская серия" , поскольку "тюмен
с к а я " предпочтительнее , более известное и 
«...термин... совсем вытеснил название " заво
д о у к о в с к а я серия"» (Гурари , 1992, с. 115). 
Н у ж н о сказать , что в публикациях сотруд
ников СНИИГГиМСа термин "тюменская се
р и я " у ж е используется как принятый без осо
бых пояснений (Гурари и др., 1992; и др.). 
Однако термин "тюменская" не мог в ы т е с 
нить название "заводоуковская" по той п р и 
чине, что в л и т е р а т у р е по геологии и стра
т и г р а ф и и ( и с к л ю ч а я п о с л е д н и е р а б о т ы 

СНИИГГиМСа) первый термин использовал
ся, когда речь ш л а о свитах , а второй — 
когда речь ш л а о сериях, и эти н а з в а н и я "не 
конкурировали" друг с другом. Термин "за
водоуковская серия" на п р о т я ж е н и и всей по
чти 40-летней истории с момента появления 
постоянно фигурировал в геологической ли
т е р а т у р е и Р е ш е н и я х всех стратиграфичес 
ких совещаний по мезозою Сибири. Обсуж
дать ж е валидность применения термина "тю
менская серия" (в предлагаемом объеме (Гу
рари , 1992; и др.)) не имеет смысла, посколь
ку основания д л я его использования н а п р я 
мую противоречат статье XII.5 С т р а т и г р а ф и 
ческого кодекса (1992). Скорее можно согла
ситься с предложением о выделении вместо 
заводоуковской двух серий (Казаков и др., 
1992), что не противоречит положениям ко
декса. Авторы этого п р е д л о ж е н и я отмечают, 
что " . . .нижне-среднеюрские о т л о ж е н и я на 
большей части территории Западно-Сибирс
кой п л и т ы р а с ч л е н я ю т с я на две к р у п н ы е 
внутренне единые и с р е з к и м и границами 
толщи, отличающиеся с т р у к т у р н о - т е к с т у р 
ными и генетическими особенностями" (Ка
заков и др., 1992, с. 105). Предлагаемые се
рии отвечают двум существенно р а з н ы м эта
пам формирования мезозойского седимента-
ционного бассейна Западной Сибири и круп
ным циклам осадконакопления. Эти ж е ис
следователи приводят х а р а к т е р и с т и к у серий, 
стратиграфический состав и предлагают на
звать нижнюю из них уренгойской ( геттанг-
нижний аален) , а верхнюю — варьеганской 
(верхний а а л е н - н и ж н и й келловей) . П р и этом 
у к а з ы в а е т с я стратиграфическое положение 
серий на основе региональной шкалы. Гра 
ница м е ж д у сериями принимается на уровне 
границы м е ж д у лайдинским и вымским го
ризонтами (Казаков и др., 1992), т. е. как раз 
по нижней границе тюменской свиты в объе
ме, принятом на последнем с т р а т и г р а ф и ч е с 
ком совещании (Решения..., 1991). Однако со
вершенно справедливо ни одна из серий не 
названа тюменской (Стратиграфический ко
декс, 1992, ст. V.15). По-видимому, б ы в ш а я 
з а в о д о у к о в с к а я с е р и я , в с л у ч а е п р и н я т и я 
предложенного расчленения на серии, дол
ж н а рассматриваться в ранге заводоуковс-
кого комплекса. Несколько уточнен д о л ж е н 
быть и возраст в ы д е л я е м ы х серий, что лег
ко сделать , используя установленную к на
стоящему времени ш к а л у горизонтов З а п а д 
ной Сибири: уренгойская серия — г е т т а н г -
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низы верхнего аалена , варьеганская серия — 
верхи верхнего а а л е н а - н и з ы верхнего бата. 

Сложнее ситуация со второй из отме
ченных в ы ш е проблем устранения тюменс
кой свиты из стратиграфических схем. И м е 
ющиеся в л и т е р а т у р е и Р е ш е н и я х страти
графических совещаний сведения об объеме 
и положении тюменской свиты очень проти
воречивы и существенно р а з л и ч н ы в р а з н ы х 
публикациях. Детальный анализ л и т е р а т у р ы 
свидетельствует о том, что в течение почти 
40-летней истории изучения нижней и сред
ней юры Западной Сибири стратиграфичес 
кий объем тюменской свиты постоянно р а с 
ш и р я л с я за счет присоединения снизу все 
новых и новых слоев (рис. 59). Это и понят
но, поскольку первые скважины были про
бурены в районах , где нижнеюрские отло
жения , как правило, отсутствовали. 

Н а з в а н и е " т ю м е н с к а я с в и т а " д а н о 
Н.Н. Ростовцевым (1955) д л я верхней, более 
обогащенной прослоями угля, свиты угленос
ной толщи. Тюменская свита рассматривалась 
как среднеюрская , а подстилающая ее омс
кая свита — как нижнеюрская . Конкретное 
описание свит в этой публикации не приво
дилось. 

О д н а к о у ж е в 1956 г. о п у б л и к о в а н ы 
"Очерки по геологии СССР", где Н.Н. Рос 
товцевым приведено более полное описание 
этих свит. Здесь ж е на схеме сопоставления 
разрезов (Ростовцев, 1956, рис. 2) показана 
литологическая характеристика и интерва 
л ы скважин, в которых автор обособил т ю 
менскую свиту, подстилающую ее омскую и 
п е р е к р ы в а ю щ и е слои. В о з р а с т т ю м е н с к о й 
свиты и здесь у к а з а н как среднеюрский. Б о 
л е е того, в п р е д в а р и т е л ь н ы х з а м е ч а н и я х 
Н.Н. Ростовцев отмечал, что "...целесообраз
но выделенным свитам... присваивать геогра
фические названия главным образом по наи
менованию скважин, вскрывших ту или иную 
свиту" (Ростовцев, 1956, с. 113). Таким об
разом, при выделении свиты были соблюде
ны все правила , обеспечивающие ее валид-
ность и приоритет (Стратиграфический ко
декс, 1992, ст. XI. 3, XII. 3). Х о т я в 1956 г. 
еще не приводили стратотипы свит, однако 
упомянутое выше замечание Н.Н. Ростовце
ва можно рассматривать как косвенное у к а 
зание на типовой р а з р е з (=стратотип) свиты. 
По крайней мере районы, д л я которых сви
та п о к а з а н а на р и с у н к е (Ростовцев , 1956, 
рис. 2), можно принимать как страторегион 

( С т р а т и г р а ф и ч е с к и й к о д е к с , 1992, прил . , 
ст. 1.1). Можно т а к ж е рассматривать все эти 
с к в а ж и н ы как п а р а с т р а т о т и п ы (Стратигра
фический кодекс, 1992, прил., ст. 1.2). 

Тюменская свита у к а з а н а Н.Н. Ростов
ц е в ы м в с к в а ж и н а х : Т ю м е н с к о й опорной 
( и н т . 1 4 2 6 - 1 4 6 7 м) , Р я в к и н с к о й - 1 - Р 
( и н т . 1 4 6 0 - 1 4 8 5 м ) , О м с к о й о п о р н о й 
(инт. 2 5 1 8 - 2 7 5 9 м), Б а р а б и н с к о й опорной 
(инт. 2 1 0 5 - 2 2 1 5 м), М а к с и м о я р с к о й (или 
М а к с и м к и н я р с к о й — н а п и с а н и е в р а з н ы х 
р а б о т а х р а з л и ч н о ) о п о р н о й (инт . 2 0 9 2 -
2500 м), причем в последней скважине под
стилающие о т л о ж е н и я не вскрыты. 

Следует отметить, что Максимоярская 
скважина по современным схемам с т р у к т у р -
н о - ф а ц и а л ь н о г о р а й о н и р о в а н и я н и ж н е й и 
средней юры п р и н а д л е ж и т к Ч у л ы м о - Е н и -
сейскому фациальному району (Булыннико
ва и др., 1968, с. 9; Решения... , 1991; и др.). 
Однако д л я Чулымо-Енисейского района еще 
до установления тюменской свиты были в ы 
делены и описаны в н и ж н е й юре макаровс -
к а я свита, р а з в и т а я в депрессионных струк
т у р а х (Тегульдетской, Кемчугской и др.), а 
в средней юре — и т а т с к а я свита (А.Н. Сит-
никова в работе И.С. Пельдякова (1954)). Дей
ствительно, в этом районе в н и ж н е й и сред
ней юре ранее обычно рассматривались н и ж 
н я я угленосная т о л щ а (она и описана к а к 
макаровская свита), безугольная и в е р х н я я 
угленосная (описаны как итатская свита), т. е. 
собственно с о д е р ж а щ а я многие у г о л ь н ы е 
пласты толща здесь (в отличие от с м е ж н ы х 
юго-западных территорий Западной Сибири) 
начинается с н и ж н е й юры. Поскольку мака
ровская и и т а т с к а я свиты установлены р а н ь 
ш е т ю м е н с к о й , то р а с п р о с т р а н е н и е з о н ы 
развития тюменской свиты на Максимоярскую 
с к в а ж и н у неправомочно. Именно в связи с 
этим и возникала путаница , когда геологи, 
считая нижнюю часть тюменской свиты н и ж 
неюрской, в ы н у ж д е н ы были показывать д л я 
одной и той ж е территории (северо-запада 
Чулымо-Енисейского района) перекрывающие 
друг друга зоны распространения тюменской 
и макаровской свит (Булынникова и др., 1968; 
Стратиграфический словарь..., 1978, прил. 3; 
и др.). 

В современных схемах д л я Чулымо-Ени
сейского района в ы д е л я ю т с я макаровская и 
итатская свиты в тех ж е объемах, что и р а 
нее (Решения. . . , 1991). Таким образом, М а к 
симоярская скважина д о л ж н а быть исклю-
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чена из страторегиона тюменской свиты. Б о 
л е е того, с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е к о м п л е к с ы , 
известные по керну из Максимоярской сква
ж и н ы , в которой И.М. Покровская опреде 
л и л а н и ж н и й комплекс — нижнеюрский и 
верхний — среднеюрский (Булынникова и 
др., 1968, с. 15), б ы л и п е р е с м о т р е н ы , и в 
Р е ш е н и я х с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о с о в е щ а н и я 
1976 г. д л я Максимоярского района на схе 
мах у к а з ы в а л и с ь только среднеюрская часть 
р а з р е з а и выпадение нижней юры. Сходным 
образом изменилась интерпретация р а з р е з а 
в Омской и Барабинской опорных скважинах . 
О м с к а я свита, ранее о п р е д е л я е м а я в этих 
с к в а ж и н а х к а к р э т - л е й а с о в а я , ныне поме
щена в триас , а з а л е г а ю щ а я на ней угленос
ная толща по всем известным в л и т е р а т у р е 
данным д а т и р у е т с я только средней юрой. 

Сложнее ситуация с датировкой интер 
вала, в котором Н.Н. Ростовцев (1956) пока
з ы в а л тюменскую свиту в Тюменской опор
ной скважине . До 70-х годов при упоминании 
этой с к в а ж и н ы в л и т е р а т у р е повсеместно 
приводились только среднеюрские датиров
ки по макрофлоре и спорово-пыльцевым ком
плексам д л я всего интервала (1426—1467 м в 
Тюменской опорной скважине) (Зауер , Мчед-
лишвили , 1954; Осыко, 1958; и др.). В 1976 г. 
Л.В. Ровниной опубликованы новые сведе 
ния, полученные ею при дополнительном ис
следовании образцов из тюменской с в и т ы 
Т ю м е н с к о й о п о р н о й с к в а ж и н ы ( Р о в н и н а , 
1976; Ровнина и др., 1978; и др.). Б ы л о выс
казано пре д полож е ние о значительном п е 
р е р ы в е в изученном интервале , отвечающем 
большей части средней юры: д л я интервала 
1463-1458 м п р и в о д и л с я комплекс спор и 
пыльцы, интерпретируемый как н и ж н е т о а р -
ский и сравниваемый со сходным из близко 
расположенной скв. Я р с к а я - 3 , который "...ха
р а к т е р и з у е т самую нижнюю часть верхнего 
лейаса" (Ровнина и др., 1978, с. 40). В ы ш е 
(пачка 18 м) предполагалось "...наличие... толь
ко батских отложений" (Ровнина и др., 1985, 
с. 46). С а м ы е в е р х и интервала , определен
ного в этой скважине Н.Н. Ростовцевым как 
т ю м е н с к а я с в и т а , о т н е с е н ы к к е л л о в е ю 
(инт. 1440-1427 м). Заметим, что в современ
ной трактовке региональных подразделений 
это т о ж е верхи бата. Т а к и м образом, если 

принимать п р е д л о ж е н и я Л.В. Ровниной, то 
в Тюменской опорной с к в а ж и н е на фунда
менте залегает небольшая часть (около 5 -
8 м) тогурской (в современном понимании) 
пачки, п е р е к р ы в а е м а я батскими отложени
ями. Л.В. Ровнина т а к ж е в ы с к а з ы в а л а сомне
ния относительно позднелейасового возрас
т а с п е к т р а спор и п ы л ь ц ы и з н и з о в ю р ы 
Тюменского р а й о н а ( Р о в н и н а и др. , 1978, 
с. 40). К а к считают большинство исследова
телей , на т е р р и т о р и и Тюменского П р и у р а -
лья , Березово-Шаимского района и т. д. (т. е. 
западного и юго-западного обрамления З а п а д 
ной Сибири) н и ж н я я и часть средней юры в 
р а з р е з а х отсутствуют. Проблема здесь в од
н о з н а ч н о м п р о ч т е н и и с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы х 
к о м п л е к с о в с п е ц и а л и с т а м и - п а л и н о л о г а м и . 
Так, на территории этого обрамления в Б е -
резово-Шаимском районе при детальном изу 
чении в последнее время керна из нижней 
части юрской толщи, вскрытой рядом сква
ж и н (например, Олымской и др.), спорово-
пыльцевые комплексы древнее байосских не 
обнаружены, тогда как в тех ж е с к в а ж и н а х 
из тех ж е интервалов (скважины Л а з а р е в с -
к а я - 1 , 10134, О к у н е в с к а я - 9 0 7 5 , О л ы м с к а я -
9060) ранее определялся тоарский спорово-
пыльцевой комплекс (Ровнина и др., 1990). К 
з а к л ю ч е н и ю об отсутствии н и ж н е й ю р ы в 
Кондинско-Иртышском районе, где и распо
ложена Тюменская опорная скважина , при
ш л и и на последнем стратиграфическом со
в е щ а н и и , что о т р а ж е н о в п р и н я т о й схеме 
(Решения..., 1991). 

После первичного описания тюменской 
свиты Н.Н. Ростовцевым на Стратиграфичес 
ком с о в е щ а н и и 1956 г., р е ш е н и я которого 
опубликованы в 1959 г., возраст свиты был 
расширен до среднего лейаса включительно 
(=верхнего плинсбаха по современной ш к а 
ле) (см. рис. 14, 59). На схемах, п р и н я т ы х со
вещанием, низы тюменской свиты не сопос
тавлялись с н и ж н и м лейасом ( = г е т т а н г ~ н и ж -
ний плинсбах по современной шкале) в от
личие от того, как это у к а з ы в а е т с я в неко
торых работах (Гурари, 1992; и др.). Ошибка 
в прочтении схем происходит, по-видимому, 
от того, что в работе , в ы ш е д ш е й только в 
1959 г., принят очень мелкий их масштаб. Од
нако у ж е в 1958 г. Н.Н. Ростовцевым опубли-

Рис. 59 . Сопоставление объемов и датировок свит нижней и средней юры юга Западной 
Сибири: эволюция представлений о стратиграфических подразделениях. 

Темной заливкой отмечена тюменская свита. 
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кована работа, в которой на схеме сопоставле
ния отчетливо показано, что, согласно Р е ш е 
ниям совещания 1956 г., н и ж н я я граница тю
менской свиты совмещается с нижней грани
цей среднего лейаса (=верхний плинсбах со
временной шкалы) (Ростовцев, 1958, табл. 1). 

К а к видно из многочисленных статей, 
опубликованных в Т р у д а х совещания рань 
ш е самих схем и р е ш е н и й , в е щ е с т в е н н ы й 
объем тюменской свиты в с к в а ж и н а х страто-
региона не увеличивался , а просто произво
дилась передатировка нижней границы сви
ты (Труды..., 1957). П р и этом все авторы ссы
лались на установление в тюменской свите 
двух спорово-пыльцевых комплексов: н и ж н е 
го-нижнеюрского и верхнего-среднеюрского. 
Детально проблему передатировки н и ж н и х 
с л о е в т ю м е н с к о й с в и т ы р а с с м а т р и в а л 
Ф.Г. Г ура ри (1959). И м показано, что все оп
ределения листовой ф л о р ы , приводимые как 
из с к в а ж и н страторегиона, так и с других 
территорий , отвечают только среднеюрско-
му возрасту тюменской свиты. Комплексы спор 
и пыльцы т а к ж е среднеюрские. Имелось лишь 
два у к а з а н и я на нижнеюрский возраст пород 
тюменской свиты. Одно из них — это опреде
ления палинологов треста "ЗапСибгеология" 
в 1955 г. по Саргатским с к в а ж и н а м 1-Р и 
2-Р, в которых они в нижних интервалах при
вели нижнеюрский спорово-пыльцевой комп
лекс. Однако Саргатские с к в а ж и н ы не были в 
числе других, в которых Н.Н. Ростовцев впер
вые обозначил объем тюменской свиты. К р о 
ме того, как отметил Ф.Г. Г у р а р и , э т и оп
р е д е л е н и я б ы л и в 1956 г. п е р е с м о т р е н ы са
мими ж е а в т о р а м и , поскольку н и ж е в т е х 
ж е с к в а ж и н а х они о б н а р у ж и л и с п о р о в о -
п ы л ь ц е в ы е к о м п л е к с ы с р е д н е й ю р ы ( Г у р а 
ри, 1959, с. 17 -18 ) . 

Другое у к а з а н и е на нижнюю юру — это 
определение И.М. Покровской двух спорово-
пыльцевых комплексов (нижне- и среднеюр-
ского), на которое с с ы л а ю т с я З.Т. А л е с к е -
рова и др. (1957). Эти комплексы выделены 
И.М. Покровской в Максимоярской опорной 
с к в а ж и н е ( Б у л ы н н и к о в а и др. , 1968), д л я 
которой Н.Н. Ростовцев у к а з ы в а л тюменскую 
свиту при первоописании. Однако, как пока
зано выше, скв. Максимоярская должна быть 
исключена из страторегиона тюменской сви
ты — она входит в Чулымо-Енисейский р а й 
он, где в н и ж н е й юре описана макаровская 
свита. Более того, по современным данным 
и в этой скважине нет нижнеюрских отло

ж е н и й (Региональные... схемы.. . , 1981; и др.). 
Таким образом, все имевшиеся в то время в 
л и т е р а т у р е сведения и известные определе
н и я п о д т в е р ж д а ю т м ы с л ь , в ы с к а з а н н у ю 
Ф.Г. Гу р ар и более сорока лет тому назад о 
том, что "...большинство ф а к т о в доказывает 
с р е д н е ю р с к и й в о з р а с т т ю м е н с к о й с в и т ы " 
(1959, с. 18). 

Несмотря на это, в большинстве статей 
в Т р у д а х совещания (Труды..., 1957), посвя
щенных с т р а т и г р а ф и и юры, с учетом опи
санных выше у к а з а н и й на нижнеюрские спо
рово-пыльцевые комплексы приводился ниж
неюрский (без уточнения до среднего лейа
са, как это принято на совещании) возраст 
низов тюменской свиты, но конкретный ве
щественный объем толщи, отнесенной к тю
менской свите, как правило, не рассматри
вался . Н.Н. Ростовцев с соавторами (1957), 
у к а з ы в а я д л я тюменской свиты только сред-
неюрскую макрофлору , с с ы л а л с я на выде
ление двух спорово-пыльцевых комплексов, 
рассматривая при этом макаровскую свиту 
к а к н и ж н ю ю угленосную часть тюменской 
свиты д л я Чулымо-Енисейского района. Дру
гие и с с л е д о в а т е л и — В.К. Б о г а т и к о в а , 
Л.В. Ровнина и др. отмечали, что н и ж н я я юра 
установлена в Омском и Уватском районах, 
имея в виду подстилающие т о л щ у континен
тальных угленосных отложений слои (Алес-
керова и др., 1960а; и др.) (ранее омская сви
та - рэт -нижнеюрская ) , а из угленосных от
л о ж е н и й у к а з ы в а л с я на основании данных 
И.М. П о к р о в с к о й с р е д н е ю р с к и й с п о р о в о -
пыльцевой комплекс в районе Тюмени, Ува-
та, Покровского поднятия (Богатикова и др., 
1957). Т.И. Гурова с коллегами (1957) т а к ж е 
отмечали, что нижнеюрские о т л о ж е н и я ус 
тановлены пока только в Омской, Барабин-
ской и Уватской скважинах , и не включали 
их в тюменскую свиту, которую рассматри
вали как среднеюрскую. 

Палинологи треста "ЗапСибнефтегеоло-
гия", охарактеризовав юрские спорово-пыль
ц е в ы е комплексы, п р о с л е ж е н н ы е по опор
ным скважинам, в числе которых и с к в а ж и 
ны страторегиона, отмечали, что н и ж н е ю р 
с к и е к о м п л е к с ы у с т а н о в л е н ы т о л ь к о "...в 
Увате, Омске и Мариинске" (Иванова и др., 
1957, с. 162). И з названных только Омская 
скважина фигурировала при первоописании 
тюменской свиты. К а к у к а з ы в а л о с ь в ы ш е , 
н и ж н я я юра в этой скважине включалась в 
омскую свиту, но по современным данным 
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н и ж н я я юра в Омской скважине отсутствует. 
В Уватской опорной скважине , не в с к р ы в 
шей всю т о л щ у тюменской свиты, в самых 
низах у к а з ы в а л и с ь спорово-пыльцевые ком
плексы, которые в работах, опубликованных 
позднее, по мнению З.А. Войцель, И.М. Пок
ровской и Н.В. Кручининой , о п р е д е л я л и с ь 
как среднеюрские (Ли и др., 1960а, б). 

Только в одной с т а т ь е по с т р а т и г р а 
ф и и ю р ы в упомянутых в ы ш е Т р у д а х сове
щания — статье Т.Л. Дервиз — приведены 
конкретные р а з р е з ы с к в а ж и н с у к а з а н и е м 
интервалов распространения в них конкрет
ных геологических тел (Там ж е , рис. 1). Она 
обособила пачки, сравнивая их с п р е д л о ж е н 
ными ранее свитами: "В основании некото
рых разрезов (Омск, Колпашево) в ы д е л я е т с я 
крупная пачка или свита, относимая к р э т -
л е й а с о в ы м о т л о ж е н и я м " ( Д е р в и з , 1957 , 
с. 150). Соответственно на приведенных р а з 
резах показаны интервалы обособленных па 
чек. Так ж е как у Н.Н. Ростовцева, в Омской 
скважине была обособлена н и ж н я я р э т - л е й а -
совая пачка (омская свита, по Н.Н. Ростов
цеву (1956)) и в ы ш е л е ж а щ а я — "...континен
тальные угленосные образования нижней ча 
сти келловея и средней ю р ы " (Дервиз, 1957, 
с. 150) (тюменская свита по Н.Н. Ростовце
ву). Напомним, что по современным данным в 
Омской скважине нет нижнеюрских о т л о ж е 
ний. Инт е ре с но отметить , что Т.Л. Д е р в и з 
(1957, рис. 1) приведен разрез скв. Колпашев-
ской-2-Р, в котором обособлены аналогичные 
пачки. П р и этом первая пачка в интервале 
2767-2880 м т а к ж е отнесена к рэт-лейасу , а 
сопоставляемые с тюменской свитой пачки II 
и III обособлены выше. Именно в низах н и ж 
ней пачки, которую Т.Л. Д е р в и з помещала 
н и ж е слоев , с о п о с т а в л я е м ы х с тюменской 
с в и т о й , б ы л а в п о с л е д с т в и и в ы д е л е н а 
Ф.Г. Гур а ри тогурская пачка, которая, соот
ветственно со всей в ы ш е л е ж а щ е й толщей пач
ки I (по Т.Л. Дервиз) , была присоединена к 
тюменской свите. 

Т а к и м образом, а н а л и з л и т е р а т у р н ы х 
данных показал , что несмотря на передати
ровку низов тюменской свиты, д л я которой, 
как выясняется , не было оснований, в е щ е 
ственный (стратиграфический) объем тюмен
ской свиты в страторегионе не был у в е л и 
чен и на с т р а т и г р а ф и ч е с к о м с о в е щ а н и и 
1956 г. Более того, в ряде публикаций, о ф о р 
мленных в период подготовки и проведения 
этого совещания и в ы ш е д ш и х в свет п р а к т и 

чески одновременно с Р е ш е н и я м и совещания, 
имеются сведения того ж е х а р а к т е р а . Так, 
Т.И. Осыко у к а з ы в а л а в качестве х а р а к т е р 
ного п р и з н а к а т ю м е н с к о й с в и т ы н а л и ч и е 
пластов угля и приводила флористическую 
характеристику д л я Тюменской опорной сква
ж и н ы и некоторых других, расположенных 
в том ж е районе , к а к "...с несомненностью 
д а т и р у ю щ у ю среднеюрский возраст" (1958, 
с. 45). В этой ж е работе есть ссылка на оп
ределения И.М. Покровской двух палиноком
плексов, п е р в ы й из которых — н и ж н е ю р 
ский — обнаружен в Уватской и Мариинской 
скважинах (Осыко, 1958, с. 48). Однако, как 
мы у к а з ы в а л и выше, эта ссылка не м о ж е т 
быть использована д л я обоснования н и ж н е 
юрского возраста тюменской свиты. Кроме 
того, далее Т.И. Осыко как "...синхронные от
л о ж е н и я м тюменской свиты..." в районе севе
ро-восточной части Западно-Сибирской р а в 
нины рассматривает морские о т л о ж е н и я в е р 
хнего аалена, байоса и бата (Там же) . В обоб
щающей работе "Стратиграфия мезозоя и кай
нозоя Западно-Сибирской низменности" (1957) 
д л я конкретных скважин страторегиона тю
менской свиты имеются только у к а з а н и я на 
среднеюрский возраст определений по ф л о р е 
и спорово-пыльцевым комплексам. 

В серии публикаций по опорным р а з 
резам, в ы ш е д ш и х в 1959-1960 гг., даны по
слойная литологическая х а р а к т е р и с т и к а от
л о ж е н и й , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и , к о т о р ы е 
использовал Н.Н. Ростовцев при определении 
объема тюменской свиты, и послойная п а л и 
нологическая х а р а к т е р и с т и к а , и з в е с т н а я к 
тому времени. Во всех этих работах д л я т ю 
менской свиты приведены данные о средне-
юрских комплексах листовой ф л о р ы и спор 
и п ы л ь ц ы , а б о г а т ы е с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е 
комплексы, которые в то в р е м я считались 
нижнеюрскими, показаны в слоях, отнесен
ных к омской свите. Распространение низов 
тюменской свиты в нижнюю юру обосновы
валось здесь обычно положением в р а з р е з е 
(Алескерова и др., 1959, 1960а, б). Так, опи
сывая район Р я в к и н с к и х скважин , в кото
рых у к а з ы в а л а с ь тюменская свита при п е р 
воописании, З.Т. А л е с к е р о в а с соавторами 
(1959, с. 8), отметив д л я скважин 1-Р и 3-Р 
залегание тюменской свиты в карбоне, при
вели только среднеюрский и более молодой 
возраст спорово-пыльцевых комплексов, оп
р е д е л я я стратиграфическое положение т ю 
менской свиты по п о л о ж е н и ю в р а з р е з е и 
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литологическому сходству с р а з р е з а м и с м е ж 
ных регионов. 

В дальнейшем (в период м е ж д у стра 
тиграфическими совещаниями 1956 и 1960 гг.) 
интенсивно и з у ч а л с я керн глубоких скважин, 
вскрывших н и ж н и е горизонты юры. В док
ладе, сделанном на совещании 1960 г. от име
ни группы стратиграфов (Ф.Г. Гурари и др.), 
было п р е д л о ж е н о "...в подошве тюменской 
свиты... Нарым-Колпашевского района ...вы
делить тогурскую пачку ч е р н ы х листоватых 
аргиллитов, возраст которой... определяется 
к а к н и ж н я я юра , в о з м о ж н о с а м ы е в е р х и 
триаса" (Гурари и др., 1961, с. 36). Совеща
ние утвердило "в Колпашевско-Нарымском 
районе в подошве тюменской свиты..." тогур
скую п а ч к у нижнеюрского возраста ( Р е ш е 
ния.. . , 1961, с. 13). Отметим, что в схемах, 
п р и н я т ы х совещанием , т о г у р с к а я п а ч к а и 
соответственно подошва тюменской с в и т ы 
показаны как в е р х н я я часть среднего лейаса 
(=верхнего плинсбаха в современной шкале) , 
т. е. г е т т а н г - н и ж н и й плинсбах к тюменской 
свите не относились (см. рис. 59). Таким об
разом, пачку, которую ранее Т.Л. Дервиз (см. 
выше) не включала в толщу, соответствую
щ у ю тюменской свите, присоединили к этой 
свите снизу , о г р а н и ч и в о б ъ е м т ю м е н с к о й 
свиты снизу геологическим телом, возраст 
которого сейчас понимается однозначно как 
нижнетоарский (см. рис. 10, 14, 28, 59). 

Х о т я п о с л е с о в е щ а н и я 1960 г. с т а л о 
ясно, что п р и н я т а я схема н у ж д а е т с я в су
щественном уточнении (Боярских , 1968). В 
буровых с к в а ж и н а х вскрывались новые бо
лее глубокие (подтогурские) горизонты юры. 
Соответственно в 1963 г. специально создан
ная рабочая комиссия Тюменского т е р р и т о 
риального геологического у п р а в л е н и я п р и 
участии большого коллектива специалистов 
разработала схему районирования т е р р и т о 
рии деятельности ТТГУ, куда входили неко
торые с к в а ж и н ы страторегиона тюменской 
свиты, и сопредельных площадей , выделив 
38 районов в д е в я т и с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н ы х 
зонах (Боярских, 1968). Согласно райониро
ванию была составлена с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
схема, которая рассматривалась на рабочем 
совещании по доработке и уточнению уни
фицированной и корреляционной стратигра
фических схем мезозоя и кайнозоя З а п а д н о -
Сибирской низменности (г. Тюмень, 1964 г.). 
М а т е р и а л ы к этой стратиграфической схеме 
опубликованы в специальном сборнике, в ы 

шедшем, к сожалению, л и ш ь в 1968 г. (Ма
териалы..., 1968), но до выхода в свет реше
ний следующего стратиграфического совеща
ния (Решения..., 1969). 

Х а р а к т е р и з у я п р е д л о ж е н н у ю страти
графическую схему, руководитель комиссии 
Г.К. Боярских указывал , что объем заводо-
уковской серии приходится расширять , вклю
чив в ее состав отложения всех ярусов ниж
ней юры. В н и з а х р а з р е з а была выделена 
новая свита , п о д с т и л а ю щ а я тюменскую, а 
возраст последней рассматривался от верх
него лейаса (=тоара в современном понима
нии) до средней ю р ы и частично келловея 
(Боярских, 1968). Напомним, что сейчас часть 
разреза , с ч и т а в ш а я с я ранее низами нижне
го келловея , отнесена к верхнему бату (Де
вятов и др., 1994). Авторы схемы рассматри
в а л и в е щ е с т в е н н ы й ( с т р а т и г р а ф и ч е с к и й ) 
объем тюменской свиты как соответствующий 
принятому в схемах совещания 1960 г., они 
лишь изменили возраст низов тюменской сви
ты (=тогурская пачка в схемах 1960 г.) со 
среднелейасового ( = в е р х н и й плинсбах) на 
верхнелейасовый (=тоар) (Боярских, 1968). 

Однако в некоторых статьях этого сбор
ника у ж е прослеживается тенденция к уве 
личению вещественного объема тюменской 
свиты. Т а к , Ю.В. Б р а д у ч а н с с о а в т о р а м и 
(1968) пачку, сопоставляемую с ш е р к а л и н с -
кой, присоединил к тюменской свите снизу. 
П р и этом а в т о р ы п р и д е р ж и в а л и с ь своих 
предложений, опубликованных при описании 
Сургутской опорной скв. 51-Р (1-Р), когда они 
всю толщу нижней юры, залегающую на ф у н 
даменте, отнесли к тюменской свите, обосо
бив нижний интервал (3013-3070 м) в каче 
стве нижнеюрской шеркалинской пачки тю
менской свиты, а з алегающую в ы ш е пачку 
рассматривали как среднеюрскую александ
ровскую (Нестеров и др., 1964). П о з ж е н и ж 
н я я часть заводоуковской серии в скв. Ш е р 
калинской-139 описывалась как ш е р к а л и н с -
кая подсвита тюменской свиты (нижняя юра 
и часть рэта) (Ровнина, 1965). 

История выделения и оценки стратигра
фического объема шеркалинской свиты, так 
ж е к а к и тюменской, очень запутана . При 
подготовке к рабочему стратиграфическому 
совещанию 1964 г. полное описание ш е р к а 
л и н с к о й с в и т ы с д е л а л а Х.А. И ш т и р я к о в а 
(1968). Тюменская свита указывалась в том со
ставе, как это было принято на стратигра
фическом совещании 1960 г. (т. е. начиналась 
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с тогурских глин), а в качестве шеркалинс
кой свиты выделялась н и ж н я я часть нижне
юрской толщи, перекрываемая верхнелейасо-
вой глинистой пачкой тюменской свиты (т. е. 
тогурской свитой в современном понимании). 
Предлагался стратотип шеркалинской свиты 
по скв. 139-Р Шеркалинской площади, и сви
та рассматривалась в составе трех пачек: н и ж 
ней — песчано-глинистой с гравелитами, сред
ней — глинистой, верхней — преимуществен
но песчаники. Здесь ж е давалась детальная 
литологическая характеристика , указывались 
петрографо-минералогические особенности, 
отличающие шеркалинскую свиту от тюмен
ской. В статье приведены и определения спо
рово-пыльцевых комплексов, принадлежащие 
Л.В. Ровниной, согласно которым в ш е р к а 
линской свите обнаружены два комплекса — 
нижне- и среднелейасовый (последний х а р а к 
терен д л я верхней песчаной пачки шеркалин
ской свиты) (Иштирякова, 1968). 

П о х о ж а я характеристика шеркалинской 
свиты и п е р е к р ы в а ю щ и х ее верхнелейасо -
вых битуминозных аргиллитов низов тюмен
ской свиты была дана и д л я Березовского 
газоносного района (Боярских и др., 1968). 
При этом указывалось , что в е р х н я я песча
ная пачка свиты обычно и известна под на
званием шеркалинской пачки. Подробная па
линологическая характеристика ш е р к а л и н с 
кой свиты в рассматриваемом объеме опуб
ликована несколько раньше (Ровнина, 1965). 

Однако п р е д л о ж е н и я упомянутой в ы ш е 
группы исследователей по расчленению н и ж 
ней и средней юры Западной Сибири, и з л о 
ж е н н ы е на с т р а т и г р а ф и ч е с к о м с о в е щ а н и и 
1967 г., существенно отличались от р а з р а 
ботанных ими к рабочему совещанию 1964 г. 
(Климушина и др., 1969). Авторы, стремясь 
сделать стратиграфическую схему централь 
ных территорий Западной Сибири сопоста
вимой с таковой Чулымо-Енисейского райо
на, оставили в шеркалинской свите только 
д в е н и ж н и е п а ч к и с в и т ы , о п и с а н н о й 
Х.А. Иштиряковой , а верхнюю (собственно 
шеркалинский пласт) и тогурскую пачку глин 
объединили в р а д о м с к у ю свиту. Т а к а я ж е 
точка зрения излагалась и позже , когда пред
лагалось е щ е в н и ж н е й ч а с т и и н т е р в а л а , 
определяемого первоначально как ш е р к а л и н -
ская свита, выделить погребенинскую свиту 
(Ровнина и др., 1985). Таким образом, соглас
но и з л о ж е н н ы м в ы ш е п р е д с т а в л е н и я м , на 
стратиграфическом совещании 1967 г. было 

предложено отделить н и ж н ю ю (тогурскую) 
ч а с т ь от т ю м е н с к о й с в и т ы (понимаемой в 
объеме, принятом совещанием 1960 г.), в к л ю 
чив ее во вновь п р е д л а г а е м у ю р а д о м с к у ю 
свиту, а ш е р к а л и н с к и й пласт не относить к 
шеркалинской свите. В связи с допущенны
ми номенклатурными н а р у ш е н и я м и на сове
щании не было принято предлагаемое р а с 
членение, а подтогурскую т о л щ у присоеди
нили к тюменской свите снизу (см. рис. 14, 
59). Одновременно в Р е ш е н и я х с о в е щ а н и я 
в п е р в ы е было о п у б л и к о в а н о р а с ч л е н е н и е 
тюменской свиты на подсвиты: подтогурская 
толща рассматривалась в качестве н и ж н е й 
подсвиты, а тогурская и, по-видимому, в не 
которых районах в ы ш е л е ж а щ а я пачка до р а -
домского уровня (присоединенные к тюмен
ской свите на совещании 1960 г.) — в к а ч е 
стве средней подсвиты (сопоставлялась со 
средней и верхней пачками джангодской сви
ты севера Западной Сибири) (Решения..., 1969) 
(см. рис. 14). 

Отметим, что на том ж е совещании было 
принято решение относительно "...возможно
сти оставления стратотипа свиты..." в разрезе 
Тюменской опорной скважины (Климушина и 
др., 1969, с. 117. Примечание от редколлегии). 
Таким образом, р е ш е н и е совещания можно 
рассматривать как назначение лектостратоти-
па тюменской свиты в Тюменской опорной 
скважине (Стратиграфический кодекс, 1992, 
прил. 1, ст. 1.2). Омскую и Уватскую скважи
ны можно рассматривать как парастратоти-
пы. Кроме того, на этом ж е совещании был 
определен и гипостратотип тюменской свиты 
в у ж е расширенном ее объеме, который, ко
нечно, не м о ж е т з а м е н я т ь л е к т о с т р а т о т и п 
( С т р а т и г р а ф и ч е с к и й кодекс, 1992, прил. 1, 
ст. 1.4). В качестве гипостратотипа в опубли
кованной работе "Изменения и дополнения..." 
о б о з н а ч е н а с к в . Ш е р к а л и н с к а я - 1 3 9 - Р 
(инт. 2541-2330 м) (Решения..., 1969, с. 71). И 
здесь вновь произошла к а к а я - т о путаница , 
поскольку авторами описания шеркалинской 
свиты комплексы спор и пыльцы нижнего и 
среднего лейаса из подстилающей тогурскую 
пачку (и тюменскую свиту в их понимании) 
свиты в стратотипической для последней сква
жине (Шеркалинской-139-Р) приводились из 
более низких интервалов (ниже 2541 м) (Иш
тирякова, 1968; Ровнина, 1965; Ровнина и др., 
1985; Нежданов, Огибенин, 1987; и др.). Если 
при публикации Решений совещания не пере
путаны ц и ф р ы интервала гипостратотипа тю-
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менской свиты, то получается, что и в гипос-
тратотипе тюменская свита понималась начи
ная с тогурского уровня. Однако в более по
здних работах, где отмечалось, что после обо
собления Н.Н. Ростовцевым тюменской свиты 
"... разведочными скважинами были вскрыты 
более глубокие... горизонты... нижне-среднеюр
ских отложений, которые большинством ис
следователей стали включаться в состав тю
м е н с к о й с в и т ы " ( Б у л ы н н и к о в а , Я с о в и ч , 
1972, с. 11), показан другой интервал тюмен
ской свиты (инт. 2329-2657 м) в скв. Ш е р к а 
линской-139-Р . Возможно, при публикации 
Решений совещания 1967 г. просто была до
пущена редакторская ошибка с указанием ин
тервала скв. Шеркалинской-139-Р. Так, здесь 
ж е говорится, что "...подошва тюменской сви
ты понижена до нижней половины геттангс-
кого яруса" (Решения..., 1969, с. 71). 

В Р е ш е н и я х совещания 1967 г. отмече
но, что н и ж н я я подсвита тюменской свиты 
(песчаники, г р а в е л и т ы и а л е в р о л и т ы с п а ч 
кой аргиллитов в средней части) ранне -сред -
нелейасового (т. е. подтогурского) возраста 
установлена только во Фроловском районе 
(Решения... , 1969, с. 71). З а м е т и м , что опи
сание н и ж н е й подсвиты здесь весьма сход
но с таковым шеркалинской свиты Х.А. И ш -
тиряковой (1968), а с р е д н я я подсвита н а ч и 
н а е т с я с тогурской пачки. Т а к и м образом, 
б ы л и о б о с о б л е н ы п о д с в и т ы , о т н ю д ь не 
"...близкие по с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у объему и 
литологии..." (как это у к а з ы в а е т Ф.Г. Г у р а 
ри, 1992, с. 114) к п р е д л о ж е н н ы м Л.П. К л и -
мушиной и др . (1969) свитам. Скорее н и ж н я я 
подсвита отвечала шеркалинской свите в пер 
в о н а ч а л ь н о м ее п о н и м а н и и ( И ш т и р я к о в а , 
1968). 

Предложения по включению шеркалин
ской свиты в стратиграфические схемы юры 
Западной Сибири публиковались и позже. Так, 
Ф.Г. Гурари предлагал рассматривать подто-
гурскую толщу нижней юры как шеркалинс-
кую свиту (Гурари , 1986; Г у р а р и , Еханин, 
1987; и др.), т. е. восстановить свиту в перво
начальном ее понимании. 

Существенно о т л и ч а ю т с я от первона 
чальных представления о шеркалинской сви
те , о п у б л и к о в а н н ы е А.А. Н е ж д а н о в ы м и 
В.В. Огибениным (1987). П р е д л о ж е н и е этих 
авторов было позднее использовано при со
ставлении стратиграфической схемы юры З а 
падной Сибири на последнем с т р а т и г р а ф и 
ческом совещании (Решения..., 1991). Они на 
основании анализа цикличности и своих пред

ставлений о сопоставлении разрезов конкрет
ных с к в а ж и н Ш е р к а л и н с к о й , Радомской и 
Погребенинской площадей с разрезами Талин-
ского месторождения считали, что глины ни
зов разреза юры Шеркалинского района вклю
чаются в подтогурскую т о л щ у неправильно. 
Отмечая циклично устроенную (песчаная пач
ка—глинистая пачка—песчаная пачка) нижнюю 
часть р а з р е з а и ссылаясь на новые данные по 
спорово-пыльцевым комплексам, они сопос
т а в л я л и эти глины с тогурскими (Нежданов, 
Огибенин, 1987, с. 21-23) . Однако заметим, 
что аналогичная последовательность песчаных 
и глинистых пачек характерна во многих рай
онах Западной Сибири и д л я плинсбахских 
(подтогурских) отложений, в х о д я щ и х соот
ветственно в зимний, левинский и шараповс
кий горизонты (Девятов и др., 1994; Ш у р ы 
гин и др., 1995, 1996а, б). Поэтому непонят
но, почему авторы считают пласт Ю К 1 0 "шер-
к а л и н с к и м " ( Н е ж д а н о в , О г и б е н и н , 1987, 
с. 23). Более того, табл. 1 этой статьи, в ко
торой приведены датировки спорово-пыльце
вых комплексов из известных с к в а ж и н и на 
которую авторы ссылаются д л я передатиров
ки низов шеркалинского р а з р е з а , только под
т в е р ж д а е т представления о подтогурском по
ложении шеркалинской свиты в первоначаль
ном ее понимании. Так, д л я скв. Ш е р к а л и н -
ской-139-Р в и н т е р в а л е 2 5 0 8 - 2 5 3 3 м (т. е. 
в ы ш е шеркалинской свиты по Х.А. И ш т и р я -
ковой (1968)) приводится тоарский (?) возраст 
п а л и н о к о м п л е к с а , а д л я и н т е р в а л а 2 5 7 0 -
2576 м (т. е. верхов шеркалинской свиты по 
Х.А. Иштиряковой (1968)) — плинсбах-тоар-
ский(?). В скв. Радомской-138-Р плинсбахс-
кий палинокомплекс дается в интервале 2496-
2512 м (Нежданов, Огибенин, 1987, табл. 1), 
т. е. в верхней песчаной пачке (выше глинис
той) шеркалинской свиты (Иштирякова , 1968, 
с. 75). Т а к и м о б р а з о м , с у д я по т а б л и ц е 
А.А. Нежданова и В.В. Огибенина, нет ни
каких оснований сопоставлять глинистую пач
ку низов юры на Шеркалинской и Радомской 
п л о щ а д я х с тогурской. Соответственно нет 
никакой н у ж д ы р а с ш и р я т ь ш е р к а л и н с к у ю 
свиту до радомских глин, как это принято на 
последнем стратиграфическом совещании (Ре
шения..., 1991). 

В период после п у б л и к а ц и и Р е ш е н и й 
стратиграфического совещания 1967 г. (Ре
шения..., 1969) до последнего с т р а т и г р а ф и 
ческого с о в е щ а н и я в 1990 г. в р а б о т а х по 
стратиграфии Западной Сибири (за неболь-
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шим исключением — см. выше) и на страти
графических совещаниях (Указания..., 1984; 
Региональные.. . схемы.. . , 1981; и др.) тюменс
кая свита обычно рассматривалась как н и ж -
не-среднеюрская (единственная в заводоуков-
ской серии), состоящая из трех подсвит. Уточ
нялся только возраст отдельных ее пачек и 
полнота представленности свиты в конкрет
ных структурно-фациальных зонах. Р е г у л я р 
но в публикациях обсуждался вопрос о том, 
что в данном объеме свита слишком велика 
и необходимо ее расчленить на ряд самосто
ятельных свит. В конечном счете на после
днем стратиграфическом совещании тюмен
ская свита включена в схемы как среднеюр-
ская (начиная с уровня вымского горизонта) 
угленосная толща, а д л я нижней юры пока
зан л а т е р а л ь н ы й р я д самостоятельных свит, 
в том числе и шеркалинской в объеме, не 
соответствующем первоначальному (см. выше) 
(Решения..., 1991) (см. рис. 14). 

Р е ш е н и я последнего совещания вызва 
ли критику, основные моменты которой и з 
л о ж е н ы в особых мнениях (Решения..., 1991) 
и ряде публикаций (Гурари, 1992; Гурари и 
др., 1992; и др.). Особенно активно о б с у ж 
дался вопрос о расчленении и устранении из 
стратиграфических схем тюменской свиты в 
публикациях сотрудников СНИИГГиМСа как 
до совещания, т ак и после него. 

Так, группа специалистов СНИИГГиМСа, 
опираясь на общую д л я н и ж н е й и средней 
юры Сибири картину циклической смены пес
ч а н ы х и глинистых т о л щ (Каплан, 1976; и 
др.) , п р е д л о ж и л а р а с ч л е н и т ь н и ж н ю ю и 
среднюю юру З а п а д н о й Сибири на р я д само
стоятельных д л я р а з н ы х ф а ц и а л ь н ы х облас
тей свит, объем которых примерно соответ
ствует объему региональных горизонтов, оп
р е д е л я е м ы х в последнее в р е м я в Западной 
Сибири (см. рис. 26, 59) (Девятов и др., 1994). 
Постепенно с о в е р ш е н с т в у я свою схему ф а 
циального районирования и схему стратиг
рафичес кой последовательности литострато
нов, а в т о р ы п р е д л о ж и л и вполне логичную 
к а р т и н у р а с ч л е н е н и я д л я северной морской 
(Ямало-Гыданской) и переходной (Обь-Тазов-
ской) ф а ц и а л ь н ы х областей (Гурари и др., 
1988; К а з а к о в , Девятов , 1990; и др.), с ко
торой можно соглашаться или нет в з а в и с и 
мости от р е з у л ь т а т о в дискуссии по поводу 
принципов районирования и расчленения. Од
нако, когда речь идет о южной ( О б ь - И р т ы ш 
ской) ф а ц и а л ь н о й области, логика р а с ч л е 

нения , п о л о ж е н н а я в основу схемы, н а р у 
ш а е т с я (Девятов и др., 1994). В этом случае 
основанием д л я выделения надтогурской тол
щ и н и ж н е й и средней ю р ы в тамбаевскую 
свиту с л у ж и т не стремление к более дроб
ному расчленению и не принципы, п о л о ж е н 
ные авторами в основу в ы д е л е н и я последо
вательности существенно п е с ч а н ы х и глини
стых толщ, обособляемых в к а ч е с т в е само
с т о я т е л ь н ы х свит д л я д р у г и х районов, а н е -
валидность тюменской свиты, если ее пони
мать в объеме, п р и н я т о м на последнем с т р а 
т и г р а ф и ч е с к о м совещании (объем ее здесь 
меньше, чем объем предлагаемой т а м б а е в с -
кой свиты) (Решения... , 1991; Г у р а р и , 1992; 
и др.). При этом часть авторов из СНИИГГиМСа 
считают, что за надтогурской т о л щ е й м о ж 
но сохранить название "тюменская свита" для 
ю ж н ы х районов, и с ними согласуется точка 
з р е н и я р я д а исследователей из других орга
низаций (Решения..., 1991. Особые мнения III, 
IV), и т акое р е ш е н и е п р о б л е м ы не п р и з н а 
ют валидным, р а с с м а т р и в а я тюменскую сви
ту только в объеме , п р и н я т о м на с т р а т и г 
р а ф и ч е с к о м с о в е щ а н и и 1967 г. ( Г у р а р и , 
1992; и др.). 

С у т в е р ж д е н и е м о невалидности тюмен
ской свиты, когда ее рассматривают в объе
ме, меньшем, чем вся н и ж н я я и средняя юра, 
трудно согласиться (см. рис. 59). Р е з ю м и р у я 
и з л о ж е н н у ю в ы ш е и с т о р и ю р а с ч л е н е н и я 
нижне-среднеюрской толщи Западной Сиби
ри, можно прийти к следующему з а к л ю ч е 
нию. Не в ы з ы в а е т никаких сомнений необхо
димость выделения тогурских глин в к а ч е 
стве самостоятельной тогурской свиты, как 
это п р е д л а г а е т Ф.Г. Г у р а р и с с о а в т о р а м и 
(Гурари, 1986; Г у р а р и и др., 1988а; и др.). 
Ш е р к а л и н с к у ю свиту (и ее аналоги, обособ
ленные в отдельных ф а ц и а л ь н ы х районах под 
другими названиями) следует рассматривать 
к а к подтогурскую т о л щ у , к а к это п р е д л о 
ж е н о при ее выделений, а не так, как п р и 
нято на стратиграфическом совещании 1990 г. 
Именно в первоначальном виде она отвеча
ет требованиям валидности С т р а т и г р а ф и ч е с 
кого кодекса . Тогда, н а п р и м е р , у р м а н с к а я 
свита Нюрольской впадины я в л я е т с я анало
гом шеркалинской свиты в первоначальном 
понимании последней. 

Что ж е касается тюменской свиты, то 
здесь могут быть два решения . Если у ч и т ы 
вать общепринятую точку з р е н и я на возраст 
пород в Тюменской опорной скважине и д р у -
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гих с к в а ж и н а х страторегиона, то, включив 
тюменскую свиту в стратиграфические схе 
мы к а к среднеюрскую, на с т р а т и г р а ф и ч е с 
ком совещании 1990 г. только вернулись к 
первоначальному (валидному, с точки з р е 
ния Стратиграфического кодекса) пониманию 
этой свиты. Соответственно, ссылка Ф.Г. Гу 
р а р и (1992, с. 115; и др.) на с татью IX. 12 
Стратиграфического кодекса (статья XII. 9 в 
последней п у б л и к а ц и и кодекса) не состоя
тельна, поскольку и средняя , и н и ж н я я (по 
Р е ш е н и я м . . . , 1969; и др.) п о д с в и т ы б ы л и 
присоединены снизу к тюменской свите пос
ле ее первоописания и после с т р а т и г р а ф и 
ческого совещания 1956 г. (см. рис. 59). 

Е щ е р а з подчеркнем, что н и ж н я я гра
ница тюменской свиты принята на с т р а т и 
графическом совещании 1991 г. совпадающей 
с п о д о ш в о й в ы м с к о г о г о р и з о н т а . И м е н н о 
здесь , к а к считают некоторые специалисты 
СНИИГГиМСа , проходит граница д в у х су
щественно о т л и ч а ю щ и х с я с т р у к т у р н о - т е к 
с т у р н ы м и и г е н е т и ч е с к и м и особенностями 
толщ, которые сейчас п р е д л а г а е т с я обосо
бить как серии (Казаков и др., 1992). В этом 
случае нет необходимости включать в схемы 
большую по объему тамбаевскую свиту, но 
остается необозначенным и н т е р в а л м е ж д у 
тогурской и тюменской свитами на значитель
ной части территории центральных и ю ж н ы х 
районов Западной Сибири. 

Второе решение проблемы объема т ю 
менской свиты связано с иными представле
ниями о возрасте пород из низов соответству
ющего интервала в Тюменской опорной сква
ж и н е (Ровнина, 1976; и др.). Если принимать 
точку зрения Л.В. Ровниной о тоарском воз
расте пород самых низов юрской толщи в этой 
с к в а ж и н е , то н а з в а н и е " т ю м е н с к а я свита" 
следует применять для обозначения надтогур
ской части р а з р е з а нижней и средней юры, 
к а к э т о п р е д л а г а л о с ь Л . В . Р о в н и н о й и 
Л.П. Климушиной (Решения..., 1991. Особые 
мнения IV) и г р у п п о й с п е ц и а л и с т о в 
СНИИГГиМСа и ГГП "Томскнефтегазгеология" 
(Решения..., 1991. Особые мнения III). И в этом 
случае нет необходимости вводить в схемы там
баевскую свиту, полностью отвечающую по 

объему тюменской (с точки зрения датировок 
Л.В. Ровниной) (см. рис. 59). 

Мы п р и д е р ж и в а е м с я первого решения 
проблемы тюменской свиты. В соответствии с 
изложенными выше соображениями о возрас
те тюменской свиты в стратотипе мы не счи
таем возможным, учитывая правило приори
тета, исключать эту свиту из региональной 
схемы и предлагаем сохранить тюменскую сви
ту в схемах в том возрастном диапазоне, в 
к а к о м она б ы л а в ы д е л е н а п е р в о н а ч а л ь н о 
Н.Н. Ростовцевым, уточнив, естественно, ее 
возрастное положение с учетом новейших из
менений в региональных шкалах . 

При таком понимании шеркалинской (и 
ее аналогов на с м е ж н ы х территориях) , то
гурской и тюменской свит возникает пробле
ма обособления и описания ряда новых свит 
д л я разных ф а ц и а л ь н ы х районов в централь
ных и ю ж н ы х районах Западной Сибири в 
и н т е р в а л е м е ж д у т о г у р с к о й и тюменской 
свитами: пласт Ю 1 0 ( Ю 1 5 д л я Нюрольской впа
дины по к л а с с и ф и к а ц и и томских геологов; 
в е р х н я я часть нижнего т о а р а - с а м ы е низы 
нижнего аалена) и п е р е к р ы в а ю щ а я его ра-
домская пачка и ее аналоги (нижний и низы 
верхнего аалена) . Так , в соответствующем 
интервале на территории Нюрольского, Тым-
ского и Уват-Мегионского ф а ц и а л ь н ы х рай
онов к настоящему времени обособлены са-
л а т с к а я и пешковская свиты соответственно 
(Шурыгин и др., 1995, 19966) (см. рис. 40). 

Д л я Уренгойского фациального района 
мы предлагаем выделить м е ж д у тогурской и 
тюменской свитами новогоднюю свиту с дву
м я подсвитами, описание и д е т а л ь н а я пале
онтологическая характеристика которой при
водятся ниже. Название взято по наиболее 
полно охарактеризованной керном и соответ
ственно палеонтологически скважине Запад
но-Новогодней-210 ( Ш у р ы г и н и др. , 1998) 
(рис. 60). В смежном с Уренгойским, Фро-
ловском ф а ц и а л ь н о й районе в этом стратиг
рафическом интервале в ы д е л я е т с я тугровс-
к а я свита. В Варьеганском, Часельском и При-
енисейском ф а ц и а л ь н ы х районах д л я того же 
стратиграфического уровня в ы д е л е н ы сель
купская и перевальная свиты (Казаков, Де-

Рис. 60. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
юры, вскрытой скв. Западно-Новогодней-210. 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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Макрофауна 

Camptonectes lens, Meleag
rinella ovalls, Oxytoma cf. 
expanse, Asterte extensa, 
Malletia ex gr. meglonlca, 
Entolium ex gr. demissum, 
Thracia scythlca, Cylindro
teuthis sp. juv., Cardiocera
tidae? (3172-3185), Eucyc-
lus ex gr. femlensis, Euspira 
ex gr. gerassimovl 

40° 60; 

Микрофауна 

"Pronoella?" (Unionidae), 
Arctica sp. ind. 

"Pronoella?" (Unionidae) 

Heterodonta? 

Retroceramus sp. ind. (ex 
gr. priscus?), Dacryomya 
sp. ind., Sowerbya sp., Arcti-\ 
ca cf. humiliculminata 

Kalentera ex gr. brodnaen-
sis, Homomya sp. ind., Tanc
redia sp. ind., Dacryomya 
ex gr. nordvikensis 

Ammodiscus ex gr. 
thomsi, Tolypammina 
cf. svetlanae, Trocham
mina sp. ind., Glomos-
pira ex gr. oxfordiana 
(3172) 

Globulina ex gr. paalzo-
vi (много), Trochammi
na ex gr. kosyrevae, 
Spiroplectammina sp., 
Ammobaculites cf. to-
bolskensis (3177) 

Glomospira ex gr. 
oxfordiana, Globu
lina ex gr. paalzovi, 
Trochammina ex gr. 
rostovzevi; Recur
voides scherkaly-
ensis, Lenticulina?, 
Saracenaria? sp. 
ind. (3206-3208) 

70° Trochammina 
rostovzevi (3254) 
Guttulina cf. tata
rensis, Globulina 
exgr. praecircum
phlua, Marginuli-
nopsis ex gr. prae-
comptulaformis. 
Recurvoides? sp. 

60° ind. 

Trochammina ex gr. 
praesquamata 

Verneuilinoides cf. syn
dascoensis, Ammodis
cus glumaceus, Sac
cammina ex gr. inanis, 
Trochammina sp. ind., 
Reophax ex gr. meten-
sis, Kutsevella? sp. ind. 

Ammodiscus ex gr. 
glumaceus, Saccam
mina cf. inanis 

Ammodiscus cf. sili
ceus, Tmchammina 
ex gr. lapidosa, Hype-
rammina odiosa, Sac
cammina sp., Jaculel
la jacutica, Glomos
pira ex gr. gordialls, 
Hippocrepina? sp., 
Lenticulina?, Astaco
lus? sp. ind. 
(3941-3936) 
Ammobaculites ex gr. 
alaskaensis, Recur
voides? sp. ind., 
Ogmoconcha sp. ind. 
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вятов, 1990; и др.). Д л я подтогурского интер 
вала н и ж н е й ю р ы в Варьеганском, Уренгойс
ком и с м е ж н ы х районах у ж е обособлены и 
приняты совещанием береговая и ягельная 
свиты , д л я к о т о р ы х т р е б у е т с я у т о ч н е н и е 
лишь стратиграфического положения в р а м 
ках усовершенствованной региональной ш к а 
лы. И н т е р в а л м е ж д у тогурской и ягельной 
свитами (=пачка 1 нижней посвиты котух-
тинской свиты) т а к ж е обособлен как чернич
ная свита (Казаков, Девятов, 1990; и др.). 

З а м е т и м , что в любом в а р и а н т е схемы 
последовательность существенно песчаных и 
а л е в р и т о - г л и н и с т ы х пачек (приблизительно 
соответствующих горизонтам) одинакова (см. 
рис. 26, 27), хотя не ве зде некоторые гли

нистые толщи выделяются достаточно отчет
ливо. Проблема з а ч а с т у ю только в номенк
латурных соответствиях и стабильности: одни 
и те ж е тела в р а з н ы х схемах — это пачки 
или подсвиты, или свиты. С х е м ы сопостав
л я ю т с я относительно просто (см. рис. 10, 13, 
14, 59). Однако в любом случае д л я опреде 
л е н и я п о л о ж е н и я границ л и т о с т р а т и г р а ф и -
ческих тел на ш к а л е общих с т р а т и г р а ф и 
ческих подразделений возможно применение 
современной схемы д а т и р о в к и границ гори
зонтов. Окончательное р е ш е н и е по дискус
сионным вопросам н о м е н к л а т у р ы литостра 
тонов м о ж е т п р и н я т ь только очередное р е 
гиональное с т р а т и г р а ф и ч е с к о е совещание и 
МСК России. 

ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ ЮРЫ С И Б И Р И ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ГОРИЗОНТАМ 

Современные представления о этапнос-
ти р а з в и т и я с е д и м е н т а ц и о н н ы х бассейнов 
Сибири, ба зирующиеся на комплексном ана
л и з е литостратиграфической структуры ю р 
ской т о л щ и этого региона, ее биостратигра
фического расчленения , особенностей сопря
женной смены трендов цикличности и после
довательных смен х а р а к т е р н ы х комплексов 
ф а у н ы и флоры, позволяют расчленять эту 
толщу на т р и специфические серии. П е р в а я 
из них (в объеме нижней юры и неполного 
аалена ) в к л ю ч а е т свиты, с м е н я ю щ и е друг 
друга в п р е д е л а х зимнего, левинского, к и -
тербютского , ш а р а п о в с к о г о и лайдинского 
горизонтов. Вторая серия (в объеме непол
ной средней юры) — свиты, соответствую
щие вымскому, леонтьевскому и м а л ы ш е в с -
кому горизонтам. Т р е т ь я серия (в основном 
к е л л о в е й - в е р х н е ю р с к а я ) , з а х в а т ы в а ю щ а я 
снизу самые верхи верхнего бата, включает 
свиты, отвечающие васюганскому, георгиев
скому и баженовскому горизонтам. Обосно
вание выделения таких серий и о ф и ц и а л ь 
ное их у т в е р ж д е н и е — задача будущего Р е 
гионального стратиграфического совещания. 
Предложение по поводу выделения н и ж н и х 
двух серий, которые их авторы обозначали 
как уренгойская и варьеганская , опублико
вано ранее (Казаков и др., 1992), верхнюю 
можно выделить как пурпейская серия (вер
хи верхнего б а т а - н и з ы берриаса) . Отчетли
во обособляются указанные серии в юрской 
толще Западной Сибири и северного обрам
ления Сибирской платформы. 

Несмотря на большой разброс мнений по 
поводу объемов и номенклатуры свит, они дос
таточно хорошо сопоставляются с помощью 
шкал региональных стратиграфических подраз
делений (горизонты, параллельные биостра
тиграфические зоны по разным группам фау 
ны и флоры). В составе свит зачастую хорошо 
обособляются серии циклически построенных 
пачек, достаточно хорошо опознаваемых как 
в естественных выходах, так и по материалам 
ГИС в разрезах скважин. Особенно это харак
терно для свит, отвечающих существенно пес
чаным региональным горизонтам. Ч а щ е всего 
по своей конструкции пачки соответствуют 
прогрессивным и прогрессивно-регрессивным 
циклитам (Карогодин, 1980; Карогодин и др., 
1980; Левчук и др., 1982; и др.). 

Увязка свит с помощью ш к а л ы регио
нальных горизонтов и соответствующая оцен
ка вещественных и стратиграфических объе
мов ограниченных границами горизонтов толщ 
юры Сибири, их латеральной протяженнос
ти и ф а ц и а л ь н ы х з а м е щ е н и й дают возмож
ность определить некоторые закономернос
ти их формирования . Снизу вверх по р а з р е 
з у в общем виде нарастает п л о щ а д ь л а т е 
рального распространения. Особенно после
днее касается литостратонов юры Западной 
Сибири (рис. 61, 62). Причем в северных, цен
т р а л ь н ы х и юго-восточных районах З а п а д 
ной Сибири динамика формирования юрской 
толщи, з аполняющей локальные впадины и 
п о к р ы в а ю щ е й в а л ы и своды, имеет общие 
закономерности, но со своей спецификой. 
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Так, в н и ж н е й и низах средней юры се
верных и центральных районов Западной Си
бири прослежены береговая, зимняя , я г е л ь 
н а я , л е в и н с к а я , ч е р н и ч н а я , ш а р а п о в с к а я , 
тогурская , китербютская , надояхская , л а й -
д и н с к а я , новогодняя , к последней на юге, 
востоке и з а п а д е примыкают ее стратигра
фические аналоги —• селькупская и переваль
ная свиты, в средней юре — тюменская , вым-
ская, леонтьевская и м а л ы ш е в с к а я свиты, в 
келловее и верхней юре — абалакская , ва -
сюганская, георгиевская , б а ж е н о в с к а я сви
ты, которые на востоке и севере з а м е щ а ю т с я 
точинской, сиговской и яновстанской свита
ми (рис. 63-66) . Д л я оценки стратиграфичес 
ких и л а т е р а л ь н ы х диапазонов распростране
ния свит на этой территории проанализиро
ваны, пересмотрены и частично ревизованы 
м а т е р и а л ы (каротажные, лито - и биостратиг
р а ф и ч е с к и е и т. д.) по более чем 90 с к в а ж и 
нам Хеттинской, Пякутинской , В е р х н е - Н а -
дымской , З а п а д н о - П е р е в а л ь н о й , К о г о л ы м -
ской, Вать-Еганской, Покачевской, Сугмут-
ской, Ю ж н о - П у р п е й с к о й , Романовской, З а 
п а д н о - К о т у х т и н с к о й , В о с т о ч н о - П р и д о р о ж 
ной, Щ у ч ь е й , С ю р п р и з н о й , В а л ю н и н с к о й , 
Большекотухтинской, Вэнгапуровской, Орт-
Ягунской, Западно-Новогодней, Ноябрьской, 
Вэнгаяхинской, Южно-Таркосалинской , Но
в о г о д н е й , С т а х а н о в с к о й , Я р а й н е р с к о й , 
Ю ж н о - Я р а й н е р с к о й , З а п а д н о - Т а г р и н с к о й , 
Тагринской, Бованенковской, Северо-Мессо-
яхской, Уренгойской, Варьеганской, Восточ-
но-Коликъеганской, Северо-Еркальской, Р у -
чьевской, Харампурской , Иохтурской, В е р -
хне -Толькинской , Холмистой , Приозерной , 
В о с т о ч н о - К а р а л ь к и н с к о й и многих д р у г и х 
с м е ж н ы х площадей (рис. 67). 

Установлено , что в ю ж н о й части Н а -
дым-Тазовского м е ж д у р е ч ь я в пределах в ы 
д е л я ю щ и х с я здесь мегавалов и мегавпадин 
(Беляев и др., 1999) мощности китербютской 
толщи (тогурская свита) достигают больших 
величин на Ярайнерском куполовидном под
нятии (Ярайнерская площадь) , Пякипурско-
Ампутинском мегапрогибе (Западно-Новогод
няя , Новогодняя п л о щ а д и ) и Я р а й н е р с к о -
Етыпуровском мегапрогибе (Вэнгапуровская 
площадь) (рис. 68). Б о л е е того, именно на 
этой части территории кровля китербютской 
толщи занимает очень низкое положение в 
абсолютных отметках (рис. 69). Существен
но более высокие абсолютные значения по
л о ж е н и я кровли тогурской свиты ф и к с и р у 

ются на востоке и юго-востоке т е р р и т о р и и 
( В е р х н е - Т о л ь к и н с к а я , В е р х н е - С а б у н с к а я , 
В е р х н е - К а р а л ь к и н с к а я площади) . На р я д е 
смежных с ними площадей (Приозерной и др.) 
тогурская свита отсутствует. Следует отме
тить, что в целом мощности тогурской сви
ты достаточно в ы д е р ж а н ы и меняются от 15 
(на наиболее поднятых участках) до 50 м, в 
целом д л я т е р р и т о р и и х а р а к т е р н ы мощнос
ти 3 0 - 4 5 м. 

Во время накопления надояхской толщи 
(нижняя подсвита новогодней свиты и ее стра
тиграфический аналог — селькупская свита) 
депоцентры осадконакопления несколько сме
щ а ю т с я к ц е н т р у т е р р и т о р и и , м а к с и м у м ы 
мощностей надояхских литостратонов распо
л о ж е н ы в районе юга Ярайнерско-Етыпуров-
ского мегапрогиба и Ярайнерского куполовид
ного поднятия (Тагринские, С а е м т а х с к и е и 
Ярайнерские площади) (см. рис. 68). Мини
мальные мощности надояхской толщи отме
чаются на самом востоке (Верхне-Сабунская, 
Верхне-Каралькинская площади и др.) и на 
юго-западе территории в Яр-Сомовской сед
ловине и смежных районах (Вать-Еганские, 
Покачевские и др.), в западной части Северо-
Сургутской моноклинали и на Сургутском сво
де мощности литостратонов существенно в ы 
равниваются , достигая примерно 8 0 - 1 0 0 м 
(Западно-Котухтинская , З а п а д н о - П е р е в а л ь 
ная, Выинтойская площади и др.). На юго-во
стоке описываемой территории (Приозерная 
и смежные площади), в местах выклинива
ния надояхской толщи, ее мощность может 
составлять 20 -40 .м. 

Мощность всей н и ж н е й юры на описы
ваемой территории варьирует от 300 до 950 м. 
Б о л ь ш и е мощности н и ж н е й юры (береговая, 
ягельная , черничная , тогурская , с елькупская 
и ее с тратиграфический аналог — н и ж н я я 
подсвита новогодней свиты) приходятся на 
Пякипурско-Ампутинский мегапрогиб, где они 
достигают от 360 до 600 м и более, Я р а й н е р -
ское к у п о л о в и д н о е п о д н я т и е (около 360— 
400 м), Ярайнерскую котловину (360-500 м). 
Зона небольших мощностей нижней юры при
урочена к с е в е р о - з а п а д у Танловской мега-
впадины ( -120-140 м), откуда они, постепен
но увеличиваясь в восточном направлении , 
достигают 300—360 м в Левохеттинской кот
ловине. В районе Северного свода и Северо-
С у р г у т с к о й м о н о к л и н а л и м о щ н о с т и л и т о 
стратонов достаточно выровнены и составля
ют от 100 до 180 м. 
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Рис. 63. Зоны распространения свит нижней юры на севере Западной Сибири. 



Рис. 64. Зоны распространения свит нижней и средней юры на севере Западной Сибири. 
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Рис. 65. Зоны распространения свит средней и верхней юры на севере Западной Сибири. 



Рис. 66. Зоны распространения свит верхней юры на севере Западной Сибири. 
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Рис. 67. Положение основных площадей и скважин, вскрывших юру на севере центральной 
части Западной Сибири и смежных территориях. 

Конфигурация депоцентров осадконакоп
ления в лайдинское время носит унаследован
ный от тоара характер . Кроме того, картина 
и з о л и н и й а б с о л ю т н ы х отметок п о л о ж е н и я 
кровли лайдинской толщи весьма напоминает 
китербютскую. Однако следует отметить, что 
абсолютные отметки залегания кровли лайдин
ской толщи распределяются существенно ме
нее контрастно, чем тогурской свиты (рис. 70). 
Максимумы мощностей лайдинских литостра
тонов (50-60 м) на юге изученной территории 
по-прежнему сосредоточены на Ярайнерской 
куполовидном поднятии, в Пякипурско-Ампу-
тинском и Ярайнерско-Етыпуровском мегап-
рогибах, Харампурско-Тагринской седловине 
(Ярайнерские, Западно-Новогодние, Стаханов
ские, Вэнгаяхинские площади) и на Верхне-
Толькинском мегавале и в смежных районах 

(Верхне-Толькинская, Верхне-Сабунская пло
щади), но контуры их зон (в отличие от ки-
тербютских) сужаются . На остальной части 
описываемой территории мощности верхней 
подсвиты новогодней свиты и ее стратиграфи
ческого аналога - перевальной свиты — дос
таточно выдержаны и соответственно контуры 
их зон существенно расширяются (см. рис. 68). 

С вымской т о л щ е й ( н и ж н я я подсвита 
тюменской с в и т ы — г р у п п ы п л а с т о в Ю , -
Ю 9 ) с в я з ы в а ю т н а ч а л о нового э т а п а ф о р м и 
р о в а н и я м е з о з о й с к о г о с е д и м е н т а ц и о н н о г о 
бассейна З а п а д н о й С и б и р и и кр у п н о го ц и к 
ла осадконакопления . К о н т у р ы зон д е п о ц е н 
т р о в о с а д к о н а к о п л е н и я и с о о т в е т с т в е н н о 
м а к с и м у м о в м о щ н о с т е й н и ж н е т ю м е н с к о й 
подсвиты (в о т л и ч и е от т а к о в ы х л а й д и н с к о 
го горизонта) с м е щ а ю т с я на юг Я р а й н е р с -
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Вост . -Каралькинская 

Рис. 68 . Мощности юрских толщ на севере центральной части Западной Сибири (местополо
жение скважин см. рис. 67): 

а - к и т е р б ю т с к о й (тогурская свита) , б - н а д о я х с к о й ( н и ж н е н о в о г о д н я я п о д с в и т а и с е л ь к у п с к а я с в и 
та), в - л а й д и н с к о й ( в е р х н е н о в о г о д н я я подсвита и п е р е в а л ь н а я свита). З д е с ь и д а л е е и з о л и н и и , м. 

ко-Етыпуровского мегапрогиба (Варьеганс-
кая и соседние площади), в район Ярайнер-
ского куполовидного поднятия (Ярайнерс-
кая площадь) и восточные районы (Бахи-
ловские, Няртольские, Верхне-Коликъеган-
ские площади и др.). Минимальные мощнос

ти отмечаются на западе и юго-западе: на 
западе Северо-Сургутской моноклинали, в 
Яр-Сомовской седловине, на Ягунском ку
половидном поднятии (Западно-Переваль
ные, Вать-Еганские, Котухтинские, Щучьи 
и др.) (рис. 71). В центре описываемой т е р -
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р и т о р и и мощности постепенно н а р а щ и в а ю т 
ся с з а п а д а на восток. 

Градиент изменения мощностей средне-
тюменской подсвиты (группы пластов Ю 5 ~ Ю 6 ) 
на изученной т е р р и т о р и и существенно мень
ше, ч е м н и ж н е т ю м е н с к о й (см. рис. 71). На 
фоне общего выравнивания отмечаются от
дельные максимумы мощностей в северной 
части Пякипурско-Ампутинского мегапроги-
ба (Западно-Новогодняя площадь) , на Я р а й 
нерской куполовидном поднятии (Ярайнерс-
к а я площадь) , в восточной части территории 
(Верхне-Толькинская , Северо-Еркальская и 
др.) и на северо-западе (юг Танловской м е -
гавпадины). 

В позднем б а й о с е - н а ч а л е позднего бата 
(время ф о р м и р о в а н и я верхней подсвиты т ю 
менской свиты) депоцентры осадконакопле
ния, судя по л а т е р а л ь н о м у распределению 
мощностей, смещены к северу и северо-вос
току изученной территории. Мощности посте
пенно нарастают с юга, юго-запада на севе
ро-восток и, в меньшей степени, с юго-вос
тока на с е в е р о - з а п а д (см. рис. 71). На юге 
максимумы мощностей приурочены к север
ной части Пякипурско-Ампутинского мега-
прогиба, Ярайнерскому куполовидному под
нятию, Средне-Пурскому мегапрогибу (рай
оны Х а р а м п у р с к о й , Ярайнерской и З а п а д 
но-Новогодней площадей) и достигают 190— 
240 м. 

Сходная картина наблюдается и в р а с 
пределении мощностей всей юры. Депоцент
ры осадконакопления сосредоточены в Е т ы -
пуровском и Восточно-Пурпейском прогибах, 
Ярайнерской котловине — здесь мощности 
юры достигали 1000-1500 м. В П я к и п у р с к о -
Ампутинском мегапрогибе (Западно-Новогод
н я я и с м е ж н ы е площади) , на севере Вынга-
пуровского мегавала , Я р а й н е р с к о й куполо
видном поднятии (Ярайнерские площади) , в 
северной части Танловской мегавпадины, на 
Северном своде, севере Северо-Сургутской 
м о н о к л и н а л и , в Х а р а м п у р с к о - Т а г р и н с к о й 
седловине (Стахановская и смежные площа

ди) мощности ю р ы и з м е н я ю т с я от 800 до 
1200 м. Минимальные мощности ю р ы отме
чаются на северо - западе Танловской мега
впадины, северо-западе и в ю ж н о й части Се 
веро-Сургутской моноклинали, южной части 
Вынгапуровского мегавала (Западно-Переваль
ная, Сугмутская , Вынгапуровские площади 
и др.) и на самом востоке т е р р и т о р и и на В е р -
хне-Толькинском мегавале (Верхне-Толькин
ская, П р и о з е р н а я и с м е ж н ы е площади) . На 
Северо-Сургутской моноклинали мощности 
юры постепенно нарастают с з а п а д а на вос
ток к центральной части изученной т е р р и т о 
рии. Сокращенные мощности юры в этих р а й 
онах, вероятно, связаны с отсутствием в р а з 
р е з а х полностью и л и ч а с т и ч н о береговой, 
ягельной, черничной, тогурской свит. 

С таким распределением мощностей как 
в целом по всей юре , т а к и по о т д е л ь н ы м 
с р е з а м х о р о ш о согласуются д а н н ы е по по
л о ж е н и ю з а л е г а н и я а б с о л ю т н ы х о т м е т о к 
к р о в л и китербютской , л а й д и н с к о й и подо
ш в ы в а с ю г а н с к о й т о л щ и (см. рис . 69, 70, 
72). А н а л и з р а с п р е д е л е н и я глубин з а л е г а 
н и я а б с о л ю т н ы х отметок по р а з н ы м с р е з а м 
п о к а з а л , что в ю р е п р а к т и ч е с к и н е и з м е н н о 
относительно н и з к о е п о л о ж е н и е э т и х т о л щ 
о т м е ч а е т с я в с т р у к т у р а х Я р а й н е р с к о - Е т ы -
пуровского мегапрогиба: Я р а й н е р с к о й к о т 
ловине и по бортам Ярайнерского к у п о л ь н о 
го п о д н я т и я , в Е т ы п у р о в с к о м и Восточно-
П у р п е й с к о м прогибах; Т а н л о в с к о й м е г а в п а 
дины: в Л е в о х е т т и н с к о й и Т а н л о в с к о й к о т 
ловинах; в П я к и п у р с к о - А м п у т и н с к о м мегап
рогибе и по его обрамлению, в Х а р а м п у р с 
к о - Т а г р и н с к о й с е д л о в и н е . Б о л е е в ы с о к о е 
п о л о ж е н и е ю р с к и е т о л щ и з а н и м а ю т на ю ж 
ной половине С е в е р о - С у р г у т с к о й м о н о к л и 
н а л и и с е в е р е Сургутского свода и на вос
т о к е т е р р и т о р и и на В е р х н е - Т о л ь к и н с к о м 
мегавалу . В целом н а б л ю д а е т с я о б щ а я з а к о 
номерность у в е л и ч е н и я м о щ н о с т и ю р с к и х 
т о л щ и с о о т в е т с т в е н н о н а и б о л е е низкого 
п о л о ж е н и я а б с о л ю т н ы х отметок в северном 
н а п р а в л е н и и . Н а и б о л е е в ы с о к и е з н а ч е н и я 

Рис. 69. Глубина залегания и рельеф кровли китербютского горизонта (тогурская свита) на 
севере центральной части Западной Сибири (местоположение скважин см. рис. 67). 

Рис. 70. Глубина залегания и рельеф кровли лайдинского горизонта (верхненовогодняя под
свита и перевальная свита) на севере центральной части Западной Сибири (местоположение 
скважин см. рис. 67). 
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Вост.-Каралькинская 

Рис. 71. Мощности юрских толщ на севере центральной части Западной Сибири (местополо
жение скважин см. рис. 67): 

а — вымской (нижнетюменская подсвита), б — леонтьевской (среднетюменская подсвита), в — малы-
шевской (верхнетюменская подсвита). 
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Рис. 72. Глубина залегания и рельеф подошвы васюганского горизонта (васюганская и точин-
ская свита) на севере центральной части Западной Сибири (местоположение скважин см. рис. 67). 

абсолютных отметок отмечаются на юге и 
востоке территории (см. рис. 69, 70, 72). Не
которые смещения депоцентров осадкона
копления в течение юры, возможно, могли 
быть связаны с активизацией тех или иных 
источников сноса осадочного материала и ме
стными палеогеографическими и тектоничес
кими причинами. 

На п-ове Ямал (Бованенковская пло
щадь) максимумы мощностей лайдинской сви
ты сосредоточены на западе, а максимумы 
мощностей вымско-малышевской толщи сме
щены в южную часть территории (рис. 73), 
хотя градиенты нарастания мощности по пло
щади в обоих случаях очень невелики. Рель
еф подошвы лайдинской и кровли малышев-
ской свит практически идентичен (рис. 74), 
отмечается лишь небольшое выполаживание 
со временем на северо-западе площади. В об
щем виде заметно постепенное погружение 
подошвы горизонтов к северу. На Новопор-

товской площади рельеф поверхности доюрс-
кого основания, подошвы китербютской сви
ты, подошвы лайдинской свиты и кровли ма-
лышевской носит унаследовательный харак
тер (рис. 75). Здесь максимальные глубины 
залегания этих поверхностей приурочены к 
северо-восточной части площади, где про
тягивается узкая зона крутых падений. Юго-
западная большая часть Новопортовской пло
щади существенно выровнена с пологой впа
диной в центрально-южной части, которая 
со временем все больше выполаживается. В 
общем виде мощности существенно песча
ных толщ нарастают вверх по разрезу. При 
этом зоны максимальных мощностей суще
ственно песчаных свит расширяются, сме
щаясь со временем к центру территории: мак
симумы мощностей шараповской свиты со
средоточены на северо-востоке территории 
в относительно узкой зоне, надояхской сви
ты — приурочены к центральной и юго-вос-
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Рис. 73. Мощности вымской, леонтьевской и малышевской свит (а) и лайдинской свиты (б) на Бованенковской площади (местоположение скважин см. рис. 74). 
точной зонам, вымской свиты — зона повышенных мощностей охватывает весь восток и центр территории, зона повышенных мощностей малышевской свиты имеет контур, унаследованный от вымской свиты, но более широкий (рис. 76, 77). Сравнение латерального распределения мощностей глинистых толщ показывает, что наименьшие градиенты характерны для китербютской и лайдинской свит (примерно 50-процентное изменение), тогда как мощности леонтьевской свиты варьируют по площади примерно вдвое. Максимальны изменения мощностей (в четыре раза) для левинской свиты, что легко объясняется ее непосредственным залеганием на доюрском основании и, стало быть, неполнотой в отдельных случаях. В целом депоцентры осадконакопления в течение ранней и средней юры на Новопортовской площади периодически мигрируют в северо-восточной и западно-юго-западной зонах. На юго-востоке Западной Сибири (см. рис. 55, 78) в приграничных районах двух крупных фациальных областей для оценки стратиграфических и латеральных диапазонов распространения свит проанализированы, пересмотрены и частично ревизованы материалы (каротажные, лито- и биостратиграфические и т. д.) по более чем 45 скважи

нам Вездеходной, Ярской, Чулымской, Кол-пашевским, Мартовской, Няргинской, Западной, Ажарминской, Максимоярской, Еланской, Тымским, Семиречной, Ванжильской, Береговой, Лебяжьей, Нарымской, Чачанс-кой, Карбинской и ряда других смежных площадей. В нижней юре территории прослежены урманская, макаровская, тогурская, иланская, пешковская свиты и нижняя подсвита итатской свиты, в средней юре — тюменская свита и верхняя подсвита итатской свиты, в келловее и верхней юре — наунакская, тяжинская, марьяновская и мак-симоярская свиты, к которым на западе примыкают баженовская и георгиевская свиты (см. рис. 28, 29). 
На этой территории, как и на севере Западной Сибири, снизу вверх по разрезу нарастает площадь латерального распространения литостратонов. Наибольшие мощности китербютской толщи (тогурская и иланская свиты) на изученной территории приходятся на район Вездеходной площади (рис. 79), приуроченной к Владимирскому валу. Более того, именно в этом районе кровля китербютской толщи занимает наиболее низкое положение как в абсолютных отметках, так и относительно подошвы георгиев-ско-баженовских глин (рис. 80). Вверх по 
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Рис. 74 . Глубина залегания и рельеф кровли малышевской (а) и подошвы лайдинской свиты 
(б) на Бованенковской площади (в). 
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Рис. 75. Глубина залегания и рельеф кровли малышевской (а), подошвы лайдинской (б), подошвы китербютской (в) и подошвы левинской (г) свит на Новопортовской площади (гЗ). 
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Рис. 76. Мощности надояхской (а), китербютской (б), шараповской (в) и левинской (г) свит на Новопортовской площади (местоположение скважин см. рис. 75). 
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Рис. 77. Мощности малышевской (а), леонтьевской (б), вымской (в) и лайдинской (г) свит на Новопортовской площади (местоположение скважин см. рис. 75). 
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Рис. 78. Положение основных площадей и скважин, вскрывших юрскую толщу на крайнем 
юго-востоке Западной Сибири. 

р а з р е з у постепенно с о к р а щ а е т с я л а т е р а л ь 
ный г р а д и е н т и з м е н е н и я мощностей л и т о с 
тратонов . К к е л л о в е ю и в е р х н е й юре м о щ 
ности у ж е относительно в ы р о в н е н ы по всей 
т е р р и т о р и и (рис. 81). М а к с и м у м ы мощнос 
тей н и ж н е ю р с к и х л и т о с т р а т о н о в п о с л е к и -
терб ют с кой т о л щ и в н а ч а л е сосредоточены, 
к а к и к и т е р б ю т с к и е , в р а й о н е В е з д е х о д н о й 
п л о щ а д и , а в с р е д н е й юре к о н т у р ы их зон 
у ж е с у щ е с т в е н н о ш и р е ( "картина з а п о л н е 
ния впадины") (см. рис. 79). В к е л л о в е е и 
н а ч а л е п о з д н е й ю р ы д е п о ц е н т р ы осадкона 
копления , с у д я по л а т е р а л ь н о м у р а с п р е д е 
лению мощностей , с м е щ е н ы к о б р а м л е н и ю 

о пи сыв аемо й т е р р и т о р и и (см. рис. 81). Со
к р а щ е н и е мощности о т л а г а е м ы х в георгиев-
ско-баженовское в р е м я осадков в с е в е р о - з а 
п а д н ы х р айо нах изученной т е р р и т о р и и (при 
о т с у т с т в и и в р а з р е з а х п е с ч а н ы х пластов) , 
по-видимому, обусловлено особенностями р е 
ж и м а с е д и м е н т а ц и и (а в о з м о ж н о , отчасти , 
и п р е о б р а з о в а н и й на с т а д и и д и а г е н е з а ) ис 
к л ю ч и т е л ь н о т о н к о з е р н и с т ы х (глинистых) 
толщ. 

Л а т е р а л ь н ы е р я д ы свит и подсвит, сме
н я ю щ и х друг друга на т е р р и т о р и и ф а ц и а л ь 
ных областей и районов Сибири, выглядят 
следующим образом (см. рис. 28, 29). 
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Рис. 79. Мощности юрских горизонтов на крайнем юго-востоке Западной Сибири (местополо
жение скважин см. рис. 78): 

а - китербютского, б - надояхского и лайдинского, в - вымского, леонтьевского и малышевского. 
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Рис. 80. Г л у б и н а з а л е г а н и я к р о в л и к и т е р б ю т с к о г о г о р и з о н т а о т н о с и т е л ь н о г е о р г и е в с к о - б а 
ж е н о в с к о й т о л щ и (а) и о т с о в р е м е н н о й п о в е р х н о с т и (б ) н а к р а й н е м ю г о - в о с т о к е З а п а д н о й С и б и р и 
( м е с т о п о л о ж е н и е с к в а ж и н с м . р и с . 7 8 ) и р е л ь е ф п о в е р х н о с т и к и т е р б ю т с к о г о г о р и з о н т а (в) ( с т р е л 
к и — п р е д п о л а г а е м ы е н а п р а в л е н и я с н о с а ) . 
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Н и ж н я я и с р е д н я я ю р а 

Зимний горизонт 

Для Обь-Иртышской фациальной обла
сти в настоящее время нет данных о степе
ни развития геттанг-раннеплинсбахских от
ложений. Имеются лишь разрозненные оп
ределения соответствующих спорово-пыль-
цевых комплексов из нижней части яны-ма-
ньинской (Лидер, 1957) и глушинской (Ада-
менко, Портнова, 1967) свит, с которыми 
частично коррелирует нижняя подсвита ма-
каровской свиты (А.Н. Ситникова в книге 
М.С. Пельдякова (1954)) Чулымо-Енисейского 
фациального района. Макаровская свита вы
делена по разрезам правобережья р. Чулым 
(Стратиграфо-палеонтологическая основа..., 
1972). Наиболее полный разрез этой свиты 

вскрыт скв. Чулымской-1 (Пояркова, 1961) 
(см. рис. 78). Строение разреза макаровской 
свиты в скв. Чулымской-1 весьма сходно с 
таковым скв. Мариинской опорной. Следует 
отметить лишь сокращение мощности плас
тов угля и несколько большую грубозернис-
тость пород в скв. Чулымской-1. 

Нижняя подсвита макаровской свиты 
обычно с размывом залегает на палеозое, в 
подошве отмечаются прослойки гравийника 
с галькой, выше песчаники светло-серые, 
'разнозернистые, с линзами и обломками 
угля, зеленоватых сланцев, базальта, с про
слоями черных углистых аргиллитов, иног
да алевритистых. Песчаники характеризуют
ся КС от 15 до 65 Ом • м, на кривой ПС им 
отвечает депрессия до 25 мВ, КС глин от 4 
до 12 Ом • м. Мощность подсвиты в Чулы-
мо-Енисейском фациальном районе меняет-
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ся от 25 до 60 м. Возраст ее по данным СПК 
о п р е д е л я е т с я к а к г е т т а н г ? - с и н е м ю р с к и й . 
Здесь встречены спорово-пыльцевые комплек
сы слоев 2. Таким образом, положение под
свиты достаточно четко определяется на р е 
гиональной ш к а л е , как в х о д я щ е й в состав 
зимнего горизонта (см. рис. 28). 

В р а з р е з а х н и ж н е й ю р ы п е р е х о д н о й 
Обь-Тазовской фациальной области имеется 
р я д палинологических свидетельств присут 
ствия нижнего лейаса. На юго-востоке Обь-
Тазовской фациальной области в Нюрольс
кой и Тымском ф а ц и а л ь н ы х районах зимний 
горизонт представлен нижнеурманской под-
с в и т о й (Егорова , 1992). У р м а н с к а я свита , 
о б ъ е м л ю щ а я здесь зимний, левинский и ш а 
раповский горизонты, по м а т е р и а л а м ГИС и 
особенностям литологической х а р а к т е р и с т и 
ки, и з в е с т н ы м по к е р н у м н о г о ч и с л е н н ы х 
скважин, отчетливо делится на три подсви
ты: нижнюю, соответствующую группе пла 
стов Ю 1 7 , среднюю — средней глинистой пач 
ке и в е р х н ю ю — группе пластов Ю 1 6 . Эта 
свита з а л е г а е т в п р е д е л а х о т р и ц а т е л ь н ы х 
с т р у к т у р первого порядка, выклиниваясь на 
склонах п о л о ж и т е л ь н ы х с т р у к т у р первого 
порядка. Мощность урманской свиты колеб
лется от 0 в зоне выклинивания до 150-180 м 
в наиболее п о г р у ж е н н ы х у ч а с т к а х депрес 
сий, закономерно увеличиваясь по мере по
г р у ж е н и я пород фундамента за счет нара 
щ и в а н и я р а з р е з а новыми стратиграфически
ми уровнями. Наиболее полные р а з р е з ы сви
ты в с к р ы т ы на территории Томской области 
в с к в а ж и н а х Н а л и м ь е й - 3 , Т а л ь я н о в с к о й - 1 , 
Пономаревской-2 (рис. 82) и др. 

Н и ж н я я подсвита урманской свиты на 
юго-востоке Западной Сибири распростране
на ф р а г м е н т а р н о в наиболее п о г р у ж е н н ы х 
участках в пределах отрицательных струк
т у р первого порядка. Возраст соответствую
щ и х ей о т л о ж е н и й по д а н н ы м С П К ранее 
был определен к а к геттанг-синемюрский в 
скв. 2 Ч е р т а л и н с к о й п л о щ а д и (инт. 3 4 1 0 -
3414 м) (Кабанова и др., 1989). По современ
ным данным — это СПК 2-3, возраст кото
рого в скв. Пономаревской-2 (Нюрольский 
район) предполагается как синемюр-ранне-
плинсбахский (Конторович и др., 19956). З а 
метим, что собственно геттангский палино
комплекс в р а з р е з а х юго-востока Западной 
Сибири пока не обнаружен (обычны в самых 
низах юры палинокомплексы 2-3) (см. рис. 10, 
28) (Шурыгин и др., 1995; и др.). Строго гово

ря, спорово-пыльцевой комплекс, у к а з ы в а е 
мый из скв. Черталинской-2 , не позволяет 
точно определить возраст, можно л и ш ь пред
полагать, что он не древнее такового пали
нозоны 2, которая на севере Сибири захва
тывает верхи геттанга снизу, но не моложе 
палинозоны 3, з а х о д я щ е й верхней своей ча
стью в низы верхнего плинсбаха. В Западной 
Сибири соответствующий палиностратон рас
сматривается как слои 2 - 3 без расчленения, 
н и ж н я я граница которых точно не установ
лена , но у к а з ы в а е т с я , что они отвечают и 
части палинозоны 2. Отметим, что в р а з р е 
з а х скважин Урманской-4 , Толпаровской-1 , 
Налимьей-3 и других в низах средней под
свиты урманской свиты (расчленение по ка
ротажу) , т. е. в глинах (казалось бы, аналог 
л е в и н с к о г о г о р и з о н т а ) , т а к ж е о б н а р у ж е н 
СПК 2-3, сходный с таковым из скв. Поно
маревской-2. Возраст этого палинокомплек
са рассматривается как синемюр-раннеплин-
сбахский. Причем, возможно, он д а ж е захо
дит в н и з ы верхнего плинсбаха, т а к как пе
р е к р ы в а е т с я слоями с палинокомплексом 4 
левинского горизонта, н и ж н я я граница ко
торых проходит в ы ш е н и ж н е й границы верх-
плинсбаха. Если сопоставлять глины с пали
нокомплексом 4 средней подсвиты урманской 
свиты с левинским горизонтом, то получает
ся, что в о т д е л ь н ы х с к в а ж и н а х глинистая 
средняя подсвита начинается на р а з н ы х стра
тиграфических уровнях (см. рис. 28, 59). Сле
довательно, есть основания предполагать ф а 
циальные замещения по л а т е р а л и песчаников 
и а л е в р о л и т о в ( группа п е с ч а н ы х пластов 
Ю 1 7 — по классификации томских геологов со
ответствуют Ю 1 2 — по классификации тюмен
ских геологов) верхней части нижней подсвиты 
(т. е. зимнего горизонта) глинами. Развитие 
этих отложений в у з к и х линейных впадинах 
внутри Пуровского прогиба и Тымской впа
дины п р е д п о л а г а е т с я нами по м а т е р и а л а м 
стратиграфической интерпретации временных 
разрезов МОГТ. 

На большей части т е р р и т о р и и Обь-Та
зовской ф а ц и а л ь н о й области (Надымский , 
Уренгойский, Часельский и частично Варь 
еганский и Приенисейский ф а ц и а л ь н ы е р а й 
оны) в пределах зимнего горизонта развита 
береговая свита (?геттанг, ? с и н е м ю р - н и з ы 
верхнего плинсбаха) со стратотипом на Б е 
реговой площади (Гурари и др., 1988а). Из 
ф а у н ы в береговой свите н а й д е н ы только 
конхостраки, а самые древние из выделен-
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Рис. 82. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
нижней и средней юры, вскрытой скв. Пономаревской-2. 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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ных палинокомплексов (в Уренгойских, Т а р -
косалинских, Стахановских и Варьеганских 
скважинах) свидетельствуют о присутствии 
палинослоев 2 - 3 (т. е. верхней половины зим
него горизонта) . Т а к и м образом, в заимоот
ношение н и ж н е й части свиты с подстилаю
щими ее триасовыми или палеозойскими тол
щами пока не достаточно ясно. 

Б е р е г о в а я свита с л о ж е н а д е л ь т о в ы м и , 
а л л ю в и а л ь н ы м и , о з е р н о - л а г у н н ы м и , м е л к о 
водно-морскими серыми, светло-серыми р а з -
н о з е р н и с т ы м и п е с ч а н и к а м и , г р а в е л и т а м и , 
конгломератами, т е м н о - с е р ы м и а л е в р о л и т а 
ми, а р г и л л и т а м и , иногда с п р о с л о е ч к а м и уг 
лей. В ц е н т р а л ь н о й и ю ж н о й ч а с т я х Н а д ы м -
Тазовского м е ж д у р е ч ь я д л я свиты х а р а к 
терно п е р е с л а и в а н и е м о щ н ы х (до 5 0 - 7 0 м) 
п а ч е к песчаников с прослоями гравелитов и 
конгломератов , с менее м о щ н ы м и (до 35 м) 
п а к е т а м и а л е в р о л и т о в и аргиллитов . П е с ч а 
ники р а з н о з е р н и с т ы е — от м е л к о - до к р у п 
н о з е р н и с т ы х с г л и н и с т ы м и л и к а р б о н а т н ы м 
цементом, часто с косой слоистостью. В кон
г л о м е р а т а х п р е о б л а д а ю т г а л ь к и к в а р ц а , 
кремней , э ф ф у з и в н ы х пород. М е л к о з е р н и 
с т ы е а л е в р о л и т ы и а р г и л л и т ы часто с о д е р 
ж а т р а с т и т е л ь н ы й д е т р и т , г о р и з о н т а л ь н о -
и волнисто -слоистые . Д л я с в и т ы х а р а к т е р 
н ы с к о п л е н и я н а о т д е л ь н ы х у р о в н я х 
Conchos t raca , остатков флоры. Мощность бе 
реговой с в и т ы и ее аналогов по с к в а ж и н а м 
к о л е б л е т с я от 170 до 420 м. А н а л и з в р е м е н 
ных сейсмических р а з р е з о в п о к а з ы в а е т , что 
в прогнутой ч а с т и п л и т ы она м о ж е т д о с т и 
гать 600 м. В целом береговая свита в ц е н т 
р а л ь н ы х ч а с т я х З а п а д н о й С и б и р и р а з в и т а 
относительно ф р а г м е н т а р н о в наиболее п о 
г р у ж е н н ы х у ч а с т к а х , но судя по новым д а н 
ным, она более ш и р о к о распространена , чем 
это п о к а з а н о на о ф и ц и а л ь н о у т в е р ж д е н н о й 
схеме (Решения . . . , 1991). М а к с и м а л ь н а я глу
бина з а л е г а н и я с в и т ы 4 5 0 0 - 5 5 0 0 м ф и к с и 
р у е т с я в наиболее п р о г н у т ы х ц е н т р а л ь н о й 
и северной ч а с т я х Н а д ы м - Т а з о в с к о г о м е ж 
д у р е ч ь я . 

В з а п а д н ы х районах Обь-Тазовской ф а 
циальной области (Фроловский ф а ц и а л ь н ы й 
район) с береговой свитой коррелирует н и ж 
няя подсвита шеркалинской свиты ( И ш т и р я 
кова, 1968 — см. в ы ш е дискуссию), р а з в и 
т а я к р а й н е ф р а г м е н т а р н о и в ы п о л н я ю щ а я 
наиболее п о г р у ж е н н ы е у ч а с т к и . П о д с в и т а 
сложена переслаиванием разнозернистых и 
грубозернистых песчаников (преимущественно 

речных и временных потоков), гравелитов с 
прослоями темных, буровато-серых алевро
литов и а р г и л л и т о в , в с т р е ч а ю т с я прослои 
мелкогалечных конгломератов. 

В р а з р е з а х ф а ц и а л ь н ы х районов северо
западного обрамления Сибирской платформы 
в низах юры обособляется зимняя свита (гет-
т а н г - н и з ы верхнего плинсбаха) с типовыми 
разрезами в Усть-Енисейском районе (Байба
родских и др., 1968). Свита развита на терри
тории Ямало-Гыданской и в западной полови
не Лено-Енисейской фациальных областей. Это 
морские, п р и б р е ж н о - м о р с к и е темно-серые , 
серые , б у р о в а т ы е а р г и л л и т ы , а л е в р о л и т ы , 
зеленовато-серые песчаники с прослоями гра
велитов и конгломератов. Галька и гравий обыч
но рассеяны по всей толще и представлены 
окатанными и угловато окатанными обломка
ми кварца, кремней, э ф ф у з и в о в , глинистых 
и карбонатных пород. В низах зимней свиты 
над базальными конгломератами практически 
повсеместно залегает маркирующая пачка гли
нистых пород мощностью до 3 0 - 4 0 м, на вос
токе территории с о д е р ж а щ а я макро- и микро
ф а у н у предположительно геттангского возра
ста, а в Западной Сибири сопоставляемая с 
отражающим горизонтом 1а. Н и ж н я я половина 
зимней свиты слабо охарактеризована остат
ками макрофауны, тем не менее здесь обна
р у ж е н ы комплексы двустворок, характерные 
д л я b - з о н P s e u d o m y t i l o i d e s s i n u o s u s , 
Meleagrinella subolifex, H a r p a x ex gr. spinosus. 
В верхней части свиты встречены Amaltheus 
cf. stokesi (Анабарский район) и двустворки ID-
З О Н Ы Velata viligaensis. Комплексы микрофау
ны в нижней части свиты обеднены, посте
пенно обогащаясь к верхам. Здесь установлено 
присутствие f-зон T r o c h a m m i n a sublapidosa, 
Т. inusi ta ta и Turri tel lel la volubilis, а т а к ж е 
f-зона Ammodiscus siliceus, я в л я ю щ а я с я пре
красным репером и прослеживающаяся по об
рамлению Сибирской п л а т ф о р м ы и на севере 
З а п а д н о й С и б и р и , f - з о н ы T r o c h a m m i n a 
lapidosa и F r o n d i c u l i n i t a dub ie l l a и о-зона 
Ogmoconcha longula. На севере Западной Си
бири (Усть-Енисейский и Ямало-Гыданский 
районы) палеонтологически охарактеризована 
только верхняя часть свиты. Здесь установле
но присутствие слоев с двустворками Harpax 
laevigatus и Anradulonectites и слоев с фора 
м и н и ф е р а м и Trochammina inusitata, 
Ammodiscus siliceus. Мощность свиты по про
стиранию меняется в широких пределах (180-
600 м). 
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На территории Лено-Анабарского ф а ц и 
ального района аналогом зимней свиты я в л я 
ется н и ж н я я часть глинистой морской кырин
ской, а в Ж и г а н с к о м — н и ж н я я п е с ч а н о -
алеврито-глинистая подсвита моторчунской 
свиты, с о д е р ж а щ и е остатки представителей 
морской фауны. К ы р и н с к а я свита (стратоти-
пическая местность — реки Б у у р и Келимяр) 
(Девятов, Казаков , 1985) общей мощностью 
около 200 м (геттанг-плинсбах) нацело сло
ж е н а глинами, редко — алевролитами т е м 
н о - с е р ы м и , часто с б о л ь ш и м к о л и ч е с т в о м 
ж е л в а к о в и конкреций карбонатного состава, 
и только в погруженной части с т р у к т у р в со
ставе свиты п о я в л я ю т с я прослои мелко- и 
среднезернистых песчаников мощностью до 
п е р в ы х метров . В н и з а х кыринской свиты 
встречены первые в юрской толще аммониты 
Psiloceras planorbis (Князев и др., 1991; и др.). 
Свита охарактеризована многочисленными и 
р а з н о о б р а з н ы м и д в у с т в о р к а м и Ь - з о н 
P s e u d o m y t i l o i d e s s i n u o s u s , M e l e a g r i n e l l a 
s u b o l i f e x , H a r p a x ex gr . s p i n o s u s , V e l a t a 
viligaensis, Anradu lonec t i t e s incer tus , H a r p a x 
laeviga tus , Tanc red ia kuznetsovi . В ориктоце-
нозах верхней части свиты вновь появляются 
аммониты Amaltheus sp. (см. рис. 58). Здесь 
ж е наблюдается полная последовательность 
геттанг-плинсбахских f-зон, за исключением 
терминальной f-зоны Recurvoides ta imyrensis : 
T r o c h a m m i n a s u b l a p i d o s a , Т. i n u s i t a t a и 
Tur r i t e l l e l l a volubi l is , A m m o d i s c u s si l iceus, 
T r o c h a m m i n a l a p i d o s a и F r o n d i c u l i n i t a 
dubie l la , Conorbp ides bu l imino ides , A n m a r 
g inul ina gerkei , A. arctica. В основании сви
ты встречен комплекс древнейших североси
б и р с к и х ю р с к и х о с т р а к о д с Ogmoconcha 
buurensis, а несколько в ы ш е — комплексы 
о с т р а к о д , х а р а к т е р н ы е д л я о - з о н ы 
Ogmoconcha longula и слоев с Nanacythere 
costata. 

Н и ж н я я часть нижней юры в Жиганс
ком ф а ц и а л ь н о м р а й о н е обособляется к а к 
нижнемоторчунская подсвита (геттанг-низы 
верхнего плинсбаха) с типовым разрезом по 
берегам р. Моторчуны (Кирина и др., 1978), 
представленная алевролитами и песчаниками 
с прослоями и пачками аргиллитов, рассеян
ной галькой и валунами, обломками углефи-
цированной древесины, многочисленными ос
татками беспозвоночных. Д л я ориктоценозов 
п о д с в и т ы х а р а к т е р н ы Meleagrinella cf. 
subolifex, Anradulonectites anabarensis, 
Otapiria limaeformis, Tancredia aff. kuznetsovi, 

Velata viligaensis и др. (Князев и др., 1981, 1991; 
и др.). В верхах подсвиты встречены аммони
ты Amaltheus sp. Установлены комплексы ф о 
раминифер, типичные для f-зон Trochammina 
sublapidosa, Т. inusitata и Turritellella volubilis, 
A m m o d i s c u s s i l i c e u s vi н и з о в f - з о н ы 
T r o c h a m m i n a lapidosa-Frondicul in i ta dubiella. 
О с т р а к о д ы п р е д с т а в л е н ы к о м п л е к с а м и с 
Ogmoconcha longula, Nanacythere costata. Мощ
ность подсвиты до 60 м. 

В переходной Лено-Вилюйской области 
зимний горизонт ф о р м и р о в а л с я на дельтовой 
п л а т ф о р м е , в р е м е н а м и з а л и в а е м о й морем, 
поэтому ф а ц и а л ь н ы й облик алеврито-песча -
ных килляхской (120 м; типовые р а з р е з ы в 
береговых обрывах среднего течения р. А л 
дан (Кошелкина, 1957)), устьвилюйской (око
ло 300 м; Усть-Вилюйский район (Горшенин 
и др., 1961)) свит и н и ж н е й подсвиты к ы з ы л -
сырской свиты (около 200 м (Сластенов и др., 
1976).), относящихся к г е т т а н г у - н и з а м в е р х 
него плинсбаха, чрезвычайно пестры, а чет 
кость корреляционных признаков пластов ча 
сто т е р я е т с я (см. рис. 26, 83). Т о л щ и с л о ж е 
ны пачками чередования (снизу вверх) пес
чаников, алевролитов и аргиллитов. Причем 
пакеты чередующихся пород имеют мощность 
от долей до п е р в ы х метров, а мощность пес
чаных прослоев в них увеличивается в севе
ро-восточном направлении. Свиты о х а р а к т е 
ризованы редкими остатками бентоса, л и ш ь 
в н и ж н е й п о д с в и т е к ы з ы л с ы р с к о й с в и т ы 
встречены Harpax ex gr. laevigatus, Tancredia 
aff. kuznetsovi и геттанг-синемюрские ф о р а 
миниферы. Более постоянен состав амбарю-
легирской свиты, выделенной в бассейне р. 
Кюндюдей Западного В е р х о я н ь я (Сластенов, 
1978). Это преимущественно песчаники, час 
то крупнозернистые , с прослоями конгломе
ратов , п а ч к а м и а л е в р о л и т о в и аргиллитов . 
Остатки морского бентоса в керне с к в а ж и н и 
о б н а ж е н и я х з а п а д н о г о склона В е р х о я н ь я 
очень редки. 

В ы д е л я е м а я в прибортовой части В и 
люйской с и н е к л и з ы у к у г у т с к а я свита (гет
т а н г - н и з ы верхнего плинсбаха) со стратоти -
пом в бассейне р. Вилюй (Арсеньев , И в а н о 
ва, 1954) имеет преимущественно а л л ю в и а л ь 
ный генезис и представлена в н и з а х р а з р е з а 
обычно конгломератовой пачкой (с прослоя 
ми песчаников, обломками у г л е ф и ц и р о в а н -
ной д р е в е с и н ы , ж е л в а к а м и м а р к а з и т а ) , а 
выше песчаниками и крупнозернистыми алев 
р о л и т а м и с прослоями и п а ч к а м и а р г и л л и -
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тов. На р. Вилюй в а р г и л л и т а х в е р х н е й ч а с 
ти свиты в с т р е ч е н ы остатки морского бенто
са . И з д в у с т в о р о к з д е с ь х а р а к т е р н ы 
"Pseudomytiloides" ex gr. rassochaensis и др., 
более разнообразны ф о р а м и н и ф е р ы и остра-
к о д ы (Ammodiscus siliceus, Turritellella 
volubilis, Trochammina lapidosa и д р . , 
Ogmoconcha longula, "Mandelstamia" spp.). Ha 
всей т е р р и т о р и и Вилюйской синеклизы в ос
новании геттанг-нижнеплинсбахских отложе
ний в ы д е л я е т с я пачка морских геттангских 
аргиллитов (20 -30 м). Она с л у ж и т хорошим 
репером: в р а з р е з а х глубоких с к в а ж и н по 
подошве этих аргиллитов проводится грани
ца т р и а с о в ы х и юрских свит. Мощность от
л о ж е н и й колеблется от 100 до 6 5 0 - 7 0 0 м и 
у в е л и ч и в а е т с я на востоко-северо-восток. 

Левинский горизонт 

В р а з р е з а х с к в а ж и н О б ь - И р т ы ш с к о й 
фациальной области присутствие левинского 
горизонта , к а к и зимнего , п р е д п о л а г а е т с я 
ч а щ е всего по м а т е р и а л а м и н т е р п р е т а ц и и 
сейсмических данных. Вместе с тем в я н ы -
маньинской свите (Приуральский фациальный 
район) и среднемакаровской подсвите (Чулы-
мо-Енисейский фациальный район) установ
лены типичные д л я левинского горизонта спо-
рово-пыльцевые комплексы. Наиболее хоро
шо к настоящему времени изучена среднема-
каровская подсвита, представленная аргил
литами темно-серыми, углистыми с прослой
ками и пластами угля и редкими светло-се
р ы м и пропластками песчаника с обильным 
обугленным растительным детритом. Значения 
КС меняются от 10 (глинистые породы) до 
125 Ом • м (пласты угля). Мощность подсвиты 
в Ч у л ы м о - Е н и с е й с к о м ф а ц и а л ь н о м районе 
меняется от 15 до 60 м. В скв. Чулымской-1 
она равна 31м. Возраст по данным СПК опре
делен как н и ж н и й - н и з ы верхнего плинсбаха 
(палинозоны 3 и 4). На крайнем северо-восто
ке О б ь - И р т ы ш с к о й ф а ц и а л ь н о й области в 
Ажарминском фациальном районе левинский 
горизонт представлен среднеурманской под-
свитой, залегающей на породах фундамента. 
Мощность подсвиты в этом районе изменяет
ся от 10 до 20 м. Представлена она зеленова
тыми темно-серыми аргиллитами с прослоя
ми алевролитов и песчаников. На Вездеход
ной площади (скв. 4) (рис. 84) из алевролитов 
с р е д н е й п о д с в и т ы у р м а н с к о й с в и т ы 
(инт. 3103,4-3097,0 м) получены палиноком-

плексы, х а р а к т е р н ы е д л я палинозоны 4 — 
S t e r e i s p o r i t e s spp. , U v a e s p o r i t e s a r g e n t a e 
formis, Cycadopites dilucidus (см. рис. 39). Та 
кие палиноспектры обычны д л я верхней час
ти левинского горизонта. Интересна находка 
в этих палиноспектрах з еленых водорослей 
Schizosporis limbatus Iljina, близких к совре
менным зигнемовым, которые характерны для 
пресноводных бассейнов озерного типа. 

В переходной О б ь - Т а з о в с к о й области 
(см. рис. 55) в составе левинского горизонта 
у с т а н о в л е н а я г е л ь н а я свита со с т р а т о т и п о м 
в скв. Уренгойской-414 (инт. 4 8 5 4 - 4 9 2 8 м) 
( Б о ч к а р е в и др., 1989). Н е с к о л ь к о п о з д н е е в 
т е х ж е ф а ц и а л ь н ы х р а й о н а х была в ы д е л е н а 
т а р к о с а л и н с к а я свита ( н и ж н я я ч а с т ь в е р х 
него плинсбаха) со с т р а т о т и п о м в скв. З а -
п а д н о - Т а р к о с а л и н с к о й - 9 9 ( К а з а к о в , Д е в я 
той, 1990). Согласно п р а в и л у п р и о р и т е т а в 
п р е д л а г а е м ы х н а м и с х е м а х и с п о л ь з у е т с я 
я г е л ь н а я свита. Она п р е д с т а в л е н а п р и б р е ж -
но-морскими, продельтовыми, о зерно-лагун-
н ы м и серыми, т е м н о - с е р ы м и м е л к о з е р н и с 
т ы м и г л и н и с т ы м и а л е в р о л и т а м и , иногда с 
рассеянной галькой, а р г и л л и т а м и с п р о с л о 
я м и к р у п н о з е р н и с т ы х р а з н о с т е й и м е л к о 
з е р н и с т ы х песчаников , с р а с т и т е л ь н ы м и ос
т а т к а м и , иногда с м е л к и м и п р о с л о й к а м и п а -
р а л и ч е с к и х углей. Мощность с в и т ы в зоне 
ее р а с п р о с т р а н е н и я к о л е б л е т с я в п р е д е л а х 
30-150 м. В центральной части Западной Си
бири мощность я г е л ь н о й с в и т ы достаточно 
стабильна : от 17 м на Р о с л а в л ь с к о й п л о щ а 
ди, где она з а л е г а е т на доюрском основа
нии, до 2 0 - 4 5 м ( Б о л ь ш е к о т у х т и н с к а я , Таг -
р и н с к а я , В а р ь е г а н с к а я п л о щ а д и и др.). В 
более с е в е р н ы х р а й о н а х ( Я р а й н е р с к а я , З а 
падно-Новогодняя , С т а х а н о в с к а я п л о щ а д и 
и др.) мощность я г е л ь н о й с в и т ы к о л е б л е т с я 
от 35 до 50 м. Максимальных мощностей (70— 
150 м) свита достигает в наиболее погру
ж е н н ы х у ч а с т к а х (Уренгойская , Е в о - Я х и н -
с к а я п л о щ а д и и др.). 

Я г е л ь н а я свита р а с п р о с т р а н е н а более 
широко в р а з р е з а х Часельского, Варьеганс-
кого и Уренгойского районов, чем подстила
ю щ а я ее зимняя, и именно с ней связывают 
фиксирующийся на сейсмопрофилях сейсмо
горизонт T j a g (Т 5). Стратиграфический диапа
зон свиты хорошо обоснован по находкам ос
татков ф а у н ы и ф л о р ы в р а з р е з а х скважин 
Западно-Новогодней-210 (двустворки, ф о р а 
миниферы, спорово-пыльцевые комплексы и 
м а к р о о с т а т к и ф л о р ы ) , У р е н г о й с к о й - 4 1 1 и 
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Диноцисты: Adnatosphaeridium ?caulleryi, Batia-
casphaera sp., Crussolia sp., Endoscrinium sp., 
Gonyaulacysta spp., Leptodinium subtile, Lithodinia 
sp., Oligosphaeridium patulum, Pareodinia ceratop
hora, ?Perisseiasphaeridium pannosum, ?Parago-
nyaulacysta borealis, Sinviodinium grossii, Tubotu-
berella apatela, Valensiella magna, Wallodinium sp. 
Двустворки: Ostrea (Deltostrea) sp. ind., Meleagri
nella cf. subovalis, Pleuromya sp. ind. 
Белемниты: Lagonibelus sp. juv. (gr. sibiricus) 
(2349,7 м) 
Двустворки: M. ex gr. ovalis (2354,7 м); 
Двустворки: Buchia mosquensis, M. ex gr. ovalis, 
Astarte cf. expanse, Pleuromya sp. ind. (2360 м) 

Пресноводный (озерный) 
микрофитопланктон: 
Ovoidites spp., Schizosporis 
limbatus, Aletes striatus 
(3051-3057 м) 
Schizosporis limbatus 
(3097-3103 м) 

Палинозоны и слои 

3057. _ 6 

тг-'-uz'l.A... 
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Рис. 84. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
юры, вскрытой скв. Вездеходной-4. Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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Сугмутской-423 (спорово-пылыдевые комплек
сы) и др. В отдельных прослоях этой толщи (в 
Уренгойском фациальном районе) обнаруже
ны раковины морских двустворок: Kalentera 
e x g r . brodnaensis, Tancredia s p . i nd . , 
Dacryomya ex gr. nordvikensis, Homomya sp. 
ind. и д р . (скв. З а п а д н о - Н о в о г о д н я я - 2 1 0 , 
инт. 3944-3917 м) (см. рис. 60), характерные 
для слоев с Harpax laevigatus и Anradulonectites 
верхнего плинсбаха, а т а к ж е сопровождаю
щие их комплексы фораминифер , типичные 
для f-зоны T r o c h a m m i n a lapidosa, и остатки 
остракод Ogmoconcha sp. ind. 

В скв. Западно-Новогодней-210 ягельная 
свита с размывом залегает на палеозойских 
толщах. В самом основании свиты, в зоне кон
т а к т а с п а л е о з о й с к и м и и з в е с т н я к а м и 
(инт. 4091-4096 м), в палиноспектрах встре
ч е н а к а к ю р с к а я п ы л ь ц а Coniferales, 
Cycadopites и Ginkgocycadophytus и др., так и 
п е р е о т л о ж е н н ы е в е р х н е д е в о н с к и е с п о р ы 
Dictyotriletes spp., Apiculatisporites, Acantho
triletes, Retusotriletes spp. и др. Вверх по р а з 
резу у ж е в метре от зоны контакта обнаруже
ны только юрские палинологические остатки, 
которые как и палинокомплексы из более в ы 
соких слоев (инт. 3944,0-3910,0 м) ягельной 
с в и т ы х а р а к т е р н ы д л я п а л и н о з о н ы 4 — 
C y c a d o p i t e s s p p . , S t e r e i s p o r i t e s s p p . , 
Uvaespor i tes argentaeformis , широко просле
женной в разнофациальных отложениях верх
него плинсбаха Восточной и Западной Сибири 
(Ильина, 1985, 19976; Пуртова, 1989; Косте
ша и др., 1990, 1991; Конторович и др., 1995а, б; 
Шурыгин и др., 1995; и др.). 

На западе во Фроловском фациальном 
районе ягельная свита з а м е щ а е т с я средней 
подсвитой шеркалинской свиты (в валидном 
понимании стратиграфического объема пос
ледней) (см. рис. 28, 59), а на юге (Нюроль
ский и Тымский фациальные районы) — сред
ней подсвитой у р м а н с к о й свиты (Егорова, 
1992), которая распространена и в смежных 
окраинных зонах Обь-Иртышской ф а ц и а л ь 
ной области. Урманская свита к настоящему 
в р е м е н и довольно хорошо изучена , и, к а к 
выяснилось, относительно широко распрос
транена в Нюрольской впадине. 

Средняя подсвита урманской свиты про
стирается на юго-восток Западной Сибири в 
п р е д е л а х о т р и ц а т е л ь н ы х с т р у к т у р первого 
порядка , выклиниваясь на склонах положи
тельных с т р у к т у р первого порядка. Подсви
та представлена аргиллитами серыми, т е м 

но-серыми часто с буроватым или зеленова
тым оттенком, черными с многочисленными 
остатками растительного детрита , у ч а с т к а 
ми углистыми, с линзами и прослоями углей 
(Бакчарская и Нюрольская впадины, Колто-
горский прогиб), слюдистыми, р е ж е опесча-
ненными и комковатыми с прослоями а л е в 
ролитов, песчаников заглинизированных, не 
в ы д е л я ю щ и х с я по г а м м а - к а р о т а ж у , а т а к 
ж е песчаных пропластков (от 2 - 3 до 8 м), 
в ы р а ж е н н ы х в диаграммах ГИС (Колтогорс-
кий прогиб, У с т ь - Т ы м с к а я впадина , восток 
Томской области). В целом д л я средней под
свиты, судя по м а т е р и а л а м ГИС, х а р а к т е р 
ны высокие значения к а ж у щ е г о с я удельно
го сопротивления 7 5 - 5 0 Ом • м, к р и в а я ПС 
положительная . На диаграммах наблюдается 
отклонение кривой ГК в сторону повышен
ных значений, достигающих 10-14 . Мощность 
подсвиты составляет 4 0 - 6 0 м, в опесчанен-
ных р а з р е з а х •— до 100 м. 

В б о л ь ш и н с т в е с к в а ж и н Н ю р о л ь с к о й 
впадины именно к глинам средней подсвиты 
урманской свиты приурочены спорово-пыль-
ц е в ы е к о м п л е к с ы п а л и н о з о н ы 4, к о т о р ы е 
иногда встречаются и в низах в ы ш е л е ж а щ и х 
песчаников (Ю 1 в ) , следовательно , подсвита 
соответствует левинскому горизонту З а п а д 
ной Сибири. Вместе с тем есть и определе 
ния спорово-пыльцевых комплексов, х а р а к 
т е р н ы х д л я палинослоев 2 - 3 , и з низов гли
нистой толщи, которая в некоторых с к в а ж и 
нах, п р о б у р е н н ы х в Н ю р о л ь с к о й в п а д и н е , 
определялась по к а р о т а ж у как с р е д н я я под
свита урманской свиты. Возможно, что эти 
образцы происходят из слоев фациального 
з а м е щ е н и я верхней части н и ж н е й подсвиты, 
либо из глинистых прослоев в песчаниках Ю 1 7 

(нижняя подсвита урманской свиты). Вопрос 
о стратиграфическом положении (либо воз 
растном скольжении) н и ж н е й границы сред-
неурманской подсвиты требует специальных 
детальных исследований. 

В официально п р и н я т ы х схемах ш е р 
калинская свита на т е р р и т о р и я х Нижнеобс 
кого и Фроловского районов (Красноленинс-
ко-Ярудейский район в п р е ж н и х схемах) ог
раничена снизу пределами шараповского го
ризонта (Решения. . . , 1991). Однако п р и д е 
т а л ь н о м и з у ч е н и и п а л и н о к о м п л е к с о в и з 
скв. 2797 Талинского месторождения удалось 
установить, что в нижней пачке свиты в этом 
р а з р е з е (до сих пор обозначалась как пласт 
Ю К И ) отчетливо обособляются и н т е р в а л ы с 
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палинокомплексами, х а р а к т е р н ы м и д л я па
линозон 4 и 5 (слои 5а) (Конторович и др., 
1995а). Палинозона 4 отвечает по объему л е -
винскому и н и з а м шараповского (бывшего 
нижнеджангодского) горизонта. По-видимому, 
нет никаких оснований совмещать нижнюю 
границу шеркалинской свиты здесь с грани
цей левинского и шараповского горизонтов. 
Полное о б с у ж д е н и е объема ш е р к а л и н с к о й 
свиты приведено в ы ш е в специальной главе. 

В ф а ц и а л ь н ы х районах северо-западно
го обрамления Сибирской п л а т ф о р м ы гори
зонт представлен типовой д л я него левинс
кой свитой (нижняя часть верхнего плинсба
ха) со с т р а т о т и п о м в скв. С е м е н о в с к о й - 1 
(Байбародских и др., 1968), распространен
ной в Ямало-Гыданской фациальной области 
и на западе Лено-Енисейской области. Свита 
с л о ж е н а м о р с к и м и т е м н о - с е р ы м и , иногда 
буроватыми аргиллитами и мелкозернисты
ми алевролитами с редкими маломощными 
прослоями песчаных контуритов и турбиди-
тов. В к р а е в ы х частях бассейна в этой толще 
часто встречается рассеянная галька к в а р 
ца, кремней, э ф ф у з и в н ы х пород. Х а р а к т е р 
но т а к ж е ч а с т о е п р и с у т с т в и е в п о р о д а х 
крупных, видимых невооруженным глазом, 
раковин аммодискусов (Ammodiscus siliceus) 
(Булынникова и др., 1989). Обычно в левинс
кой свите в комплексах ф о р а м и н и ф е р встре 
чаются Trochammina inusitata, Т. lapidosa, 
"Textularia areoplecta" и др. И з двустворок 
о б н а р у ж е н ы Harpax laevigatus, Malletia cf. 
nordica, Anradulonectites? sp. ind. и др. М о щ 
ность свиты 100-160 м. Аналогичным обра
зом, но с более обильной и разнообразной в 
ориктоценозах м а к р о - и микрофауной гори
зонт представлен в Хатангском фациальном 
районе, где его мощность достигает 450 м 
(Шурыгин, 1978, 1987а,б; Никитенко , 1990; 
Князев и др., 1991; и др.). 

В Лено-Енисейской и Лено-Вилюйской 
ф а ц и а л ь н ы х о б л а с т я х л е в и н с к и й горизонт 
представлен низами тюнгской свиты (страто-
тип в бассейне р. Тюнг) (Кирина и др., 1978), 
нижней частью ундюлюнгской свиты (страто-
тип в бассейн р. Кучу, Западное Верхоянье) 
(Зинченко и др., 1978), нижнеаиркатской под
свитой (стратотип в низовьях р. Анабар) (Сакс 
и др., 1978), среднемоторчунской подсвитой 
(стратотип на р. Моторчуне) (Кирина и др., 
1978) и верхнекызылсырской подсвитой (см. 
рис. 27, 28, 83). На этой территории свиты сло
жены преимущественно глинами и аргилли

тами. Лишь в области подводного продолже
ния палеодельт (в центральной части Вилюйс
кой синеклизы) для соответствующей толщи 
характерно переслаивание пачек аргиллитов 
и мелкозернистых песчаников. В нижней по
ловине аиркатской свиты, среднемоторчунс
кой подсвите, тюнгской свите встречены ам
мониты Amaltheus spp. Эти и другие свиты 
охарактеризованы т а к ж е комплексами дву
с т в о р о к b - з о н H a r p a x l a e v i g a t u s , V e l a t a 
viligaensis, Anradulonect i tes incertus; форами
н и ф е р и з f - зон T r o c h a m m i n a l a p i d o s a -
Frondiculinita dubiella, Conorboides buliminoides 
и др.; остракод из о-зоны Ogmoconcha longula 
и слоев с Nanacythere costata (Шурыгин, 1978; 
Князев и др., 1991; и др.). Мощность отложе
ний до 160 м. 

В Алданском, Китчанском и на востоке 
Вилюйского фациального района левинский 
горизонт представлен нижней половиной крас-
ноалданской (стратотип на р. Алдан, против 
пос. Охотский Перевоз) (Кирина и др., 1978), 
кюндюдейской (стратотип на р. Кюндюдей) 
(Сластенов, 1978) и долгайской (стратотип в 
Усть -Вилюйском районе) (Горшенин и др., 
1961) свит (см. рис. 28, 83). Это п р е и м у щ е 
ственно алевролиты и аргиллиты с прослоя
ми песчаников. Последние максимально р а з 
виты в р а з р е з а х в низовьях р. Вилюй, где 
встречены аммониты Amaltheus spp., двуствор
ки Myophoria lingonensis, Harpax laevigatus и 
фораминиферы Ammodiscus siliceus, Ammoba
culites sp. и др. Мощность горизонта здесь в 
среднем не превышает 4 0 - 8 0 м. 

Шараповский горизонт 

В континентальной О б ь - И р т ы ш с к о й об
ласти р а з в и т и я н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х отло
ж е н и й Западной Сибири шараповский гори
зонт р а с п р о с т р а н е н д о в о л ь н о ш и р о к о , но 
обычно представлен фрагментарно в п р е д е 
л а х наиболее погруженных участков. Поми
мо частей яны-маньинской (на западе) , глу-
шинской (на крайнем юге) свит и верхней 
подсвиты макаровской свиты (в Ч у л ы м о - Е н и -
сейском фациальном районе), обособляются 
т а к ж е в е р х н и е подсвиты ш е р к а л и н с к о й (в 
Уват-Мегионском фациальном районе) и у р 
манской (в Омском, Колпашевском и А ж а р -
минском ф а ц и а л ь н ы х районах) свит, с л о ж е н 
н ы е п р е и м у щ е с т в е н н о к о н т и н е н т а л ь н ы м и 
грубообломочными породами и часто п р е д 
с т а в л я ю щ и е собой б а з а л ь н ы е слои ю р ы в 
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с к в а ж и н а х этих районов. Обычно это а л л ю 
в и а л ь н ы е , д е л ю в и а л ь н ы е , п р о л ю в и а л ь н ы е , 
о зерные и озерно-болотные, э стуарные во 
дораздельные песчаники и алевролиты с про
слоями аргиллитов, гравелитов, конгломера
тов, редко углей. Часто в породах встреча
ются остатки макрофлоры. Обычны здесь па 
линокомплексы из палинозоны 4 и нижней 
части палинозоны 5. 

К настоящему времени довольно хоро
шо изучена в е р х н я я подсвита макаровской 
свиты , более ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н а я в 
Чулымо-Енисейском фациальном районе, чем 
п о д с т и л а ю щ а я ее с р е д н я я подсвита: кроме 
скв. Ч у л ы м с к о й - 1 , она отмечена в р а з р е з а х 
нижней ю р ы Ярской и Карбинской площа
дей, где з а л е г а е т на породах ф у н д а м е н т а . 
Судя по м а т е р и а л а м ГИС, д л я подсвиты ха 
р а к т е р н ы КС 3 0 - 7 5 Ом • м, к р и в а я ПС, мало 
р а с ч л е н е н н а я с н е б о л ь ш и м и д е п р е с с и я м и 
против пластов песчаника. Подсвита представ
лена п е с ч а н и к а м и серыми, светло-серыми, 
иногда зеленовато-серыми от мелко- до гру
бозернистых, с редкими прослоями углистых 
аргиллитов, пропластками угля и серых тон
кослоистых алевролитов. Мощность верхней 
подсвиты макаровской свиты меняется от 161 
(скв. Ч у л ы м с к а я - 1 ) до 34 м (скв. Ярская-1) . 
В п е с ч а н и к а х и а л е в р о л и т а х встречены спо
р о в о - п ы л ь ц е в ы е к о м п л е к с ы верхнего п л и н 
сбаха и многочисленные остатки листовой 
ф л о р ы . С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е под
с в и т ы о п р е д е л я е т с я на региональной ш к а 
ле к а к с о о т в е т с т в у ю щ е е ш а р а п о в с к о м у го
ризонту. 

В е р х н я я подсвита урманской свиты, с 
которой связана группа пластов Ю 1 6 , т а к ж е 
более широко развита в Ажарминском ф а 
циальном районе, чем подстилающая ее сред-
неурманская подсвита, и залегает на аргил
л и т а х средней подсвиты или, в зонах в ы к 
линивания последней, на породах ф у н д а м е н 
та. Судя по м а т е р и а л а м ГИС, подсвита х а 
р а к т е р и з у е т с я к а к песчаная с маломощными 
прослоями аргиллитов и алевролитов. Отме
чены редкие прослои углей. Подсвита просле
ж е н а в с к в а ж и н а х Еланской, Мартовской и 
Вездеходной площадей (см. рис. 78, 84). М о щ 
ность изменяется от 8 до 34 м. 

Возраст подсвиты по данным палино
логии определяется как верхнеплинсбахский. 
В подсвите в с т р е ч е н ы с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е 
комплексы, х а р а к т е р н ы е д л я палинозоны 5 
и, частично, в н и ж н е й части - д л я палино

зоны 4. Наиболее полная палинологическая 
х а р а к т е р и с т и к а подсвиты в А ж а р м и н с к о м 
районе получена по образцам из скв. В е з -
деходной-4 (см. рис. 39). Здесь в интервале 
3063,0-3097,0 м установлен палинокомплекс, 
т и п и ч н ы й д л я п а л и н о з о н ы 5 ( T r i p a r t i n a 
variabilis) с Cyathidites minor Coup., Tripartina 
variabilis, Leiotriletes, Piceapollenites s pp . , 
Disaccites, Stereisporites compactus (Bolch.) 
I l j i n a , S. bujargiensis ( B o l c h . ) S c h u l z , 
?Equisetites, Lycopodiumsporites margin atus 
Singh, Osmundacidites spp., Obtusisporis corniger, 
Camptotriletes cerebriformis, D i p t e r i d a c e a e , 
Cycadopites dilucidus, Ginkgocycadophytus. 
Палинокомплексы, х а р а к т е р и з у ю щ и е нерас -
ч л е н е н н у ю п а л и н о з о н у 5, о п р е д е л е н ы 
Н.К. Глушко , Л.Н. Ш е й к о , О.Н. К о с т е ш а и 
В.М. Кабановой из р а з р е з а скв. В е з д е х о д -
ной-3 (инт. 3088-3047 м) (Глушко, Шейко , 
1987; Костеша и др., 1990). 

Вдоль з а п а д н ы х окраин Обь-Тазовской 
фациальной области в п р е д е л а х ш а р а п о в с -
кого горизонта р а з в и т а в е р х н я я подсвита 
шеркалинской свиты (Фроловский ф а ц и а л ь 
ный район), а вдоль ю ж н ы х — в е р х н я я под
свита урманской свиты (Нюрольский и Т ы м 
ский ф а ц и а л ь н ы е районы). Б о л ь ш у ю цент
ральную часть области занимает черничная 
свита (верхняя половина верхнего плинсба
ха) со стратотипом в скв. Черничной-46 (Ка
заков, Девятов, 1990). В официально у т в е р 
ж д е н н ы х региональных с т р а т и г р а ф и ч е с к и х 
схемах юры Западной Сибири эти о т л о ж е 
ния обозначались как пачка 1 н и ж н е й под
свиты горелой, котухтинской и худосейской 
свит (Решения..., 1991) (см. рис. 14). Ч е р н и ч 
ную свиту слагают переслаивающиеся при-
брежно-морские , дельтовые , лагунные , а л -
л ю в и а л ь н о - о з е р н ы е с е р ы е , с в е т л о - с е р ы е 
м е л к о - и р а з н о з е р н и с т ы е , г р а в е л и т и с т ы е 
песчаники с прослоями конгломератов, т ем
но-серых алевролитов , аргиллитов. Обычны 
в этой толще остатки м а к р о ф л о р ы и споро
во-пыльцевые комплексы, х а р а к т е р н ы е д л я 
палинозоны 4 и палинослоев 5а (скважины 
Уренгойские , В а р ь е г а н с к и е , Т а р к о с а л и н с -
кие, Мессояхские и др.). 

На з а п а д е территории черничная свита 
вскрыта в р а з р е з е скв. Сугмутской-423 (инт. 
3945-3815 м) (рис. 85), где она залегает на 
породах доюрского комплекса . Наибольшее 
сходство палинокомплекс из интервала 3 8 7 6 -
3868 м р а з р е з а этой с к в а ж и н ы имеет с па -
линокомплексами палинозоны 4 и, в о з м о ж -
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но, слоев 5а. Б л и з к и й по составу палиноком
плекс получен из самого основания чернич
ной с в и т ы скв . З а п а д н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 
(инт. 3911-3834 м) (см. рис. 36, 60). Т а к и м 
образом, низы этой свиты, по данным п а л и 
нологии, могут быть соотнесены с нижней ч а 
стью верхнего плинсбаха (см. рис. 28). В пес
чаниках и а л е в р о л и т а х из верхов черничной 
с в и т ы ( с к в . З а п а д н о - Н о в о г о д н я я - 2 1 0 , 
инт. 3857-3830 м) установлен иной палино
комплекс (см. рис. 36), соответствующий т и 
пичному д л я слоев 5а (самые верхи в е р х н е 
го плинсбаха) (см. рис. 10). На востоке в скв. 
В е р х н е - Т о л ь к и н с к о й - 5 в с к р ы т ы , вероятно , 
самые в е р х и черничной свиты (инт. 3617— 
3603 м), з алегающей с размывом на породах 
доюрского основания. В этой скважине в ни
з а х описываемой толщи (глубина 3614 м) в 
песчанистых, темно-серых алевролитах най
дены ф о р а м и н и ф е р ы Trochammina lapidosa, 
Saccammina sp., х а р а к т е р н ы е д л я слоев с 
Trochammina lapidosa. И з этого ж е образца 
получен палинокомплекс, отвечающий нерас -
ч л е н е н н о й п а л и н о з о н е 5 — T r i p a r t i n a 
variabilis. В Варьеганском фациальном райо
не (Верхне-Коликъеганская площадь) в в е р 
х а х черничной свиты установлен комплекс 
д в у с т в о р о к , х а р а к т е р н ы х д л я с л о е в с 
Tancredia kuznetsovi (верхи верхнего плинс
баха). Таким образом, на основании комплекса 
макро- , микропалеонтологических и палино
логических данных стратиграфический объем 
черничной свиты достаточно точно опреде
лен как отвечающий верхней части верхнего 
плинсбаха (см. рис. 28). 

Черничная свита распространена более 
широко, чем ягельная , согласно з алегая на 
последней или на породах доюрского основа
ния. Минимальные мощности свиты (от 10 до 
60 м) отмечаются в ю ж н ы х и восточных райо
нах, где она, вероятно, представлена не в пол
ном объеме (скважины Верхне-Толькинские, 
В е р х н е - К а р а л ь к и н с к и е , Вать-Еганские , К о -
тухтинские, Верхне-Коликъеганские, Тагрин-
ские и др.). В центральной части территории, 
в которой черничная свита вскрыта в полном 
стратиграфическом объеме, мощности ее воз
растают до 130 м (скважины Ярайнерские , 
Западно-Новогодние, Стахановские, Сугмут-
ские, Западно-Перевальные , Варьеганские и 
др.), достигая максимума (140-270 м) в наи
более погруженных участках (площади Харам-
п у р с к а я , Уренгойская , Геологическая , Ево -
Яхинская и др.). 

В е р х н я я подсвита урманской свиты, з а 
н и м а ю щ а я большую п л о щ а д ь в Нюрольском 
и Тымском ф а ц и а л ь н ы х р а й о н а х в п р е д е л а х 
д е п р е с с и о н н ы х с т р у к т у р первого порядка , 
к н а с т о я щ е м у в р е м е н и довольно детально 
изучена . Подсвита сложена п р е и м у щ е с т в е н 
но песчаниками с маломощными ( 2 - 3 м) про
слоями а р г и л л и т о в и алевролитов . П е с ч а н и 
ки с е р ы е , т е м н о - с е р ы е , м е л к о - , с р е д н е - , 
р е ж е крупнозернистые с в к л ю ч е н и я м и галь
ки и з е р е н гравийной р а з м е р н о с т и , с р а с 
т и т е л ь н ы м детритом . А л е в р о л и т ы с е р ы е и 
с в е т л о - с е р ы е , к р е п к и е , м а с с и в н ы е , у ч а с т 
к а м и и з в е с т к о в и с т ы е и л и п е с ч а н и с т ы е . А р 
г и л л и т ы с е р ы е и з е л е н о в а т о - с е р ы е , у ч а с т 
к а м и опесчаненные и а л е в р и т и с т ы е , комко
ватые , трещиноватые . О т м е ч е н ы неслоистые 
песчаники. Слоистость горизонтальная , вол
нистая , косая за счет р а с т и т е л ь н о г о д е т р и 
та , г а л е к пород, прослоев а р г и л л и т а . Д л я 
подсвиты х а р а к т е р н о , что на г и п с о м е т р и 
чески более в ы с о к и х о т м е т к а х ф у н д а м е н т а 
ч а с т о п р о и с х о д и т ф а ц и а л ь н о е з а м е щ е н и е 
песчаников а р г и л л и т а м и , а л е в р о л и т а м и , уг
лями . В о з р а с т подсвиты о п р е д е л я е т с я п р е 
и м у щ е с т в е н н о по д а н н ы м палинологии . Во 
многих скважинах Нюрольского фациального 
района в подсвите о б н а р у ж е н ы к а к п а л и н о 
комплексы, х а р а к т е р н ы е д л я п а л и н о з о н ы 5, 
т а к и п а л и н о к о м п л е к с ы и з п а л и н о з о н ы 4. 
Слои 5а палинозоны T r i p a r t i n a var iab i l i s ус 
т а н о в л е н ы в в е р х н е й ч а с т и у р м а н с к о й сви
т ы в Нюрольской в п адин е и на с е в е р е Ново
с и б и р с к о й о б л а с т и ( К о с т е ш а и др. , 1990; 
К о н т о р о в и ч и др., 19956; Ш у р ы г и н и др., 
1995, 19966). В скв. Ю ж н о - У р м а н с к о й - 2 в 
п о д с в и т е н а й д е н ы ф о р а м и н и ф е р ы Tro
chammina sp. ind. М о щ н о с т ь п о д с в и т ы дос
тигает 40 м. 

В морской Ямало-Гыданской фациальной 
области шараповский горизонт представлен 
типовой для него шараповской свитой (верх
няя половина верхнего плинсбаха) (Гурари и 
др., 1988а) (см. рис. 63, 86), которая в схемах, 
официально утвержденных на последнем ре 
гиональном с т р а т и г р а ф и ч е с к о м совещании, 
обозначена как нижняя подсвита джангодской 
свиты со стратотипом в Усть-Енисейском рай
оне (Байбародских и др., 1968; Решения..., 1991). 
Свита представлена мелководно- и прибреж-
но-морскими темно-серыми, серыми алевро
литами, аргиллитами, светло-серыми песча
никами с небольшими прослоями конгломера
тов и гравелитов, с остатками морской фауны. 
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юры, вскрытой скв. Сугмутской-423. 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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СМ 

Д О Ю Р С К О Е О С Н О В А Н И Е 

Р и с . 86 . П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А Я С Х Е М А З А М Е Щ Е Н И Я С В И Т Ю Р Ы П О Л А Т Е Р А Л И ( П Р О Ф И Л Ь З А П А Д Н О - Н О В О -

г о д н я я - 2 1 0 - Х А Р А С А В Э Й С К А Я - 1 0 3 ) . 

О т т е н к а м и серого цвета п о к а з а н о п р и с у т с т в и е м о р с к и х прослоев , с а м ы е т е м н ы е з а л и в к и - свиты 
морского генезиса . 

О Б Н А Р У Ж Е Н Ы Д В У С Т В О Р К И Tancredia kuznetsovi, 

Harpax laevigatus, Meleagrinella E X G R . tuingensis 

И Д Р . ; Ф О Р А М И Н И Ф Е Р Ы Trochammina lapidosa, 

Recurvoides taimyrensis, Kutsevella barrowensis, 

Pyrulinoides anabarensis И Д Р . ; О С Т Р А К О Д Ы 

Ogmoconcha longula. К О М П Л Е К С Ы М А К Р О - И М И К 

Р О Ф А У Н Ы Т И П И Ч Н Ы Д Л Я С Л О Е В С Д В У С Т В О Р К А М И 

Harpax laevigatus И Anradulonectites, Tancredia 

kuznetsovi; Д Л Я С Л О Е В С Ф О Р А М И Н И Ф Е Р А М И 

Trochammina lapidosa, Recurvoides taimyrensis 

И Kutsevella barrowensis И С Л О Е В С О С Т Р А К О Д А М И 

Ogmoconcha longula ( С М . Р И С . 1 0 , 2 8 ) . М О Щ Н О С Т Ь 

С В И Т Ы 1 0 0 - 2 0 0 М . 

В Л Е Н О - Е Н И С Е Й С К О Й Ф А Ц И А Л Ь Н О Й О Б Л А С 

Т И , В К Р А Й Н Е З А П А Д Н О М Х А Т А Н Г С К О М Ф А Ц И А Л Ь -

Н О М Р А Й О Н Е К О Т О Р О Й Е Щ Е П Р О С Л Е Ж И В А Е Т С Я Ш А -

Р А П О В С К А Я С В И Т А , Г О Р И З О Н Т П Р Е Д С Т А В Л Е Н В Е Р Х -

Н Е А И Р К А Т С К О Й И В Е Р Х Н Е М О Т О Р Ч У Н С К О Й П О Д С В И -

Т А М И , В Е Р Х А М И Г Л И Н И С Т Ы Х К Ы Р И Н С К О Й И У Н Д Ю -

Л Ю Н Г С К О Й С В И Т ( В Е Р Х Н Я Я П О Л О В И Н А В Е Р Х Н Е Г О 

П Л И Н С Б А Х А ) ( С М . Р И С . 2 7 , 3 2 , 3 3 , 8 3 ) . Э Т О М Е Л 

К О В О Д Н О - И П Р И Б Р Е Ж Н О - М О Р С К И Е , Ч А С Т О Ц И К Л И Ч 

Н О П О С Т Р О Е Н Н Ы Е П А Ч К И К Р У П Н О З Е Р Н И С Т Ы Х А Л Е В 

Р О Л И Т О В С П Р О С Л О Я М И М Е Л К О З Е Р Н И С Т Ы Х П Е С Ч А 

Н И К О В И А Р Г И Л Л И Т О В С К А Р Б О Н А Т Н Ы М И К О Н К Р Е 

Ц И Я М И Р А З Н О О Б Р А З Н О Й Ф О Р М Ы И М О Р С К О Й Ф А У 

Н О Й . З Д Е С Ь В С Т Р Е Ч Е Н Ы А М М О Н И Т Ы Amaltheus S P P . , 

К О М П Л Е К С Ы Д В У С Т В О Р О К , Х А Р А К Т Е Р Н Ы Е Д Л Я Ь -

З О Н A N R A D U L O N E C T I T E S I N C E R T U S , H A R P A X 

L A E V I G A T U S , T A N C R E D I A K U Z N E T S O V I ; К О М П Л Е К С Ы 

Ф О Р А М И Н И Ф Е Р И З F - З О Н C O N O R B O I D E S B U L I M I -

N O I D E S , A N M A R G I N U L I N A G E R K E I , A . A R C T I C A , 

R E C U R V O I D E S T A I M Y R E N S I S И О С Т Р А К О Д И З О - З О Н Ы 

O G M O C O N C H A L O N G U L A И С Л О Е В С Nanacythere 

costata. М О Щ Н О С Т Ь Л И Т О С Т Р А Т О Н О В В О З Р А С Т А Е Т В 

В О С Т О Ч Н О М Н А П Р А В Л Е Н И И И Д О С Т И Г А Е Т 1 5 0 М . 

П Р А К Т И Ч Е С К И Т А К Ж Е В Е Р Х И В Е Р Х Н Е Г О П Л И Н 

С Б А Х А П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ы В В И Л Ю Й С К О Й С И Н Е К Л И З Е 
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(верхние части тюнгской, к ы з ы л с ы р с к о й и 
красноалданской свит), в которых прослежены 
аналогичные комплексы макро- и микрофауны. 
Однако в центральной части Вилюйского ф а 
циального района (верхнекызылсырская подсви
та) часто не удается в конкретных разрезах 
разграничить левинский и шараповский гори
зонты, представленные здесь единой дельто
вой и мелководно-морской толщей переслаива
ния пачек песчаников и аргиллитов, содержа
щих редкие остатками двустворок Meleagrinella 
tiungensis, Tancredia kuznetsovi. Мощность от
ложений около 60 м. 

Китербютский горизонт 

Р а н н е т о а р с к и е г л и н ы и а р г и л л и т ы в 
настоящее время рассматриваются как м е ж 
региональный стратиграфический р е п е р и з -
за однородного глинистого состава этой час 
ти нижней юры на огромной территории Азии 
и далеко за ее пределами, специфической и 
о д н о т и п н о й к а р о т а ж н о й х а р а к т е р и с т и к и , 
однородного состава комплексов м а к р о - и 
м и к р о ф а у н ы в морских р а з р е з а х (Каплан, 
1976; Ш у р ы г и н , 1978; П а л е о г е о г р а ф и я . . . , 
1983; Д е в я т о в , 1987; N i k i t e n k o , S h u r y g i n , 
1994b; и др.), весьма специфических споро-
в о - п ы л ь ц е в ы х к о м п л е к с о в ( И л ь и н а , 1985; 
Ш у р ы г и н и др., 1996а, б; и др.). 

В О б ь - И р т ы ш с к о й и Обь-Тазовской ф а 
ц и а л ь н ы х областях китербютский горизонт 
п р а к т и ч е с к и повсеместно, за исключением 
к р а й н е западного (Приуральского) и крайне 
ю ж н ы х (Кулундинского, Чулымо-Енисейско-
го и, частично, Ажарминского) ф а ц и а л ь н ы х 
районов, представлен тогурской свитой (ниж
н я я половина нижнего тоара) , стратотип к о 
торой определен в р а з р е з е скв. К о л п а ш е в -
ской-2 (Решения... , 1961; Казаков , Девятов , 
1990). Тогурская свита — это широко и з в е с 
тные по многочисленным публикациям лагун
ные и о з е р н ы е с прослоями морских темно-
серые , ч е р н ы е глины и аргиллиты , нередко 
битуминозные , с л и н з а м и и прослоями а л е в 
ролитов и м е л к о з е р н и с т ы х песчаников , с ос
т а т к а м и н а з е м н ы х растений и ч е ш у е й рыб, 
р а к о в и н а м и C o n c h o s t r a c a , ф о р а м и н и ф е р 
Recurvoides s p . , Ammobaculites lobus, 
Saccammina inanis, Ammodiscus glumaceus, 
Bulbobaculites ex gr. strigosus, Trochammina 
ex gr. kisselmani и др. и двустворок Dacryomya 
inflata, Tancredia bicarinata, Modiolus ex gr . 
viligaensis и др. Х а р а к т е р н ы й р е п е р н ы й р а н -

н е т о а р с к и й с п о р о в о - п ы л ь ц е в о й к о м п л е к с , 
т и п и ч н ы й д л я п а л и н о з о н ы 6, о п р е д е л е н в 
р а з р е з а х многочисленных с к в а ж и н на з а п а 
де, в ц е н т р а л ь н ы х и ю ж н ы х р айо нах З а п а д 
ной Сибири (скважины Талинские-2973 , 2884, 
2797, Северо -Варьеганская -19 , Т а г р и н с к а я -
111 , Е л л е й с к а я - 1 , В е р х н е - Т о л ь к и н с к а я - 5 , 
Стахановская -910 , Геологическая-14 , С е в е -
р о - В а р ь е г а н с к а я - З - П , З а п а д н о - К о т у х т и н с -
к а я - 1 4 1 , С а м о т л о р с к а я - 5 9 - Р , Н и ж н е т а б а г а н -
ские -11 , 12, 14, П р и к о л т о г о р с к а я - 3 , С а л а т -
с к а я - 1 , С е в е р о - Т а м б а е в с к а я - 1 , С е в е р о - У р -
м а н с к а я - 1 1 , С е в е р о - Ф е с т и в а л ь н ы е - 1 , 2, 
Сенькинская-37 , С у т ы г и н с к а я - 1 , Т а м б а е в с -
к и е - 1 , 2, Т р а с с о в а я - 3 1 6 , У р м а н с к и е - 2 , 3, 
Ф е д ю ш к и н с к а я - 2 , Х в о й н а я - 1 , Х ы л ь к и н с к а я -
2, Ч е р т а л и н с к и е - 1 , 2, Ю ж н о - У р м а н с к а я - 2 , 
Ю ж н о - Т а б а г а н с к и е - 1 3 1 - 1 3 4 , 136 и многие 
др.). В р я д е с к в а ж и н в н и з а х тогурской сви
ты о б н а р у ж е н спорово-пыльцевой комплекс , 
х а р а к т е р н ы й д л я верхов палинозоны 5 — па-
линослои 5 6 — ( П о н о м а р е в с к а я - 2 , К а р а й с -
кие, Нижнетабаганские , Трассовая -316 , З а -
п а д н о - П е р е в а л ь н а я - l l a и другие скважины) . 
Так , в р а з р е з е скв. З а п а д н о - П е р е в а л ь н о й -
11а (инт. 3730-3666 м) (рис. 87) в самом ос
новании свиты (инт. 3715-3727 м) обнаруже
н ы м н о г о ч и с л е н н ы е Cyathidites minor, 
Leiotriletes, Tripartina variabilis (до 35 %) , 
D i p t e r i d a c e a e (до 15 %) и е д и н и ч н ы е 
Matonisporites и другие , х а р а к т е р н ы е д л я 
палинослоев 56 (самые н и з ы нижнего тоара) . 
Б л и з к и е по составу палинокомплексы з а ф и к 
сированы в с к в а ж и н а х Северо-Варьеганских-
10-П (инт. 3 4 2 9 - 3 4 3 8 м), 1-П (инт. 3 3 6 3 -
3372 м) и 2-П (инт. 3 3 5 3 - 3 3 6 3 м) (Пуртова , 
1 9 8 9 ) и др . 

О т м е т и м , ч т о п р о с л о и глин морского 
г е н е з и с а в т о г у р с к о й с в и т е в с т р е ч е н ы к а к 
в ц е н т р а л ь н ы х р а й о н а х З а п а д н о й С и б и р и , 
т а к и в ю ж н ы х . В п о с л е д н е е в р е м я с д е л а н 
р я д н о в ы х н а х о д о к м о р с к о й м а к р о ф а у н ы в 
этой с в и т е . Т а к , в скв . С т а х а н о в с к о й - 9 1 0 
(рис. 88) в т е м н о - с е р ы х а р г и л л и т а х с в и т ы 
(инт. 4 0 2 5 - 3 9 7 6 м) о б н а р у ж е н к о м п л е к с 
м о р с к и х д в у с т в о р о к Dacryomya inflata, 
Tancredia sp . juv . , Pseudomytiloides ex gr . 
mytileformis, Meleagrinella cf. striatula 
( и н т . 3 9 9 5 - 3 9 8 0 м ) , х а р а к т е р и з у ю щ и й 
н и ж н ю ю ч а с т ь с л о е в с Dacryomya inflata, 
Tancredia bicarinata. В п а л и н о с п е к т р а х и з 
того ж е и н т е р в а л а , т и п и ч н ы х д л я п а л и н о 
з о н ы 6, в с т р е ч е н ы о с т а т к и м и к р о ф и т о п 
л а н к т о н а ( а к р и т а р х и и п р а з и н о ф и т ы ) . Н а -



304 ГЛАВА 6 

х о д к и м о р с к о й м и к р о ф а у н ы и з а р г и л л и 
тов т о г у р с к о й с в и т ы ф и к с и р у ю т с я на е щ е 
более о б ш и р н о й т е р р и т о р и и З а п а д н о й С и 
б и р и ( Ш у р ы г и н и др. , 1995; и др.) . Ф о р а 
м и н и ф е р ы , х а р а к т е р н ы е д л я с л о е в с 
Ammobaculites lobus и Saccammina inanis, 
о б н а р у ж е н ы в с к в а ж и н а х Щ у ч ь е й - 5 
(инт. 3 3 5 4 - 3 3 6 3 м), Х о х р я к о в с к о й - 5 8 1 7 и 
д р . И н т е р е с н ы н а х о д к и м и к р о ф а у н ы и з 
с к в . Т а г р и н с к о й - 1 1 9 , г д е , в е р о я т н о , и з 
т о г у р с к и х а р г и л л и т о в о п р е д е л е н к о м п л е к с 
( К о м и с с а р е н к о , 1989), н а и б о л е е б л и з к и й 
к т а к о в о м у и з с л о е в с Recurvoides 
taimyrensis и Kutsevella barrowensis ( с а 
м ы е в е р х и верхнего п л и н с б а х а - с а м ы е н и з ы 
н и ж н е г о т о а р а ) . Н а ю г о - в о с т о к е З а п а д н о й 
С и б и р и в т о г у р с к о й с в и т е т а к ж е н а й д е н ы 
ф о р а м и н и ф е р ы Ammodiscus glumaceus и др . 
( с к в а ж и н ы С е р г е е в с к а я - 5 , У р м а н с к а я - 3 , 
инт. 3 0 7 4 - 3 0 7 9 м и др.) . В р я д е с к в а ж и н 
ю ж н ы х р а й о н о в и з в е с т н ы т а к ж е н а х о д к и 
д и н о ц и с т и д в у с т в о р о к ( К о н т о р о в и ч и др. , 
19956; и др.) . 

Б л и з положительных с т р у к т у р крупно
го порядка в тогурской свите нередко появ 
л я ю т с я пропластки мелкозернистых песча
ников, п о р о д ы с т а н о в я т с я более грубыми, 
тем не менее морская ф а у н а обнаружена и 
здесь. Так , на востоке З а п а д н о й Сибири в 
тогурской свите, вскрытой скв. Верхне-Толь
кинской-5, т а к ж е найдены морские двуствор
ки Meleagrinella substriata (инт. 3603—3566 м), 
Pseudomytiloides sp. ind. (глубина 3569 м), 
х а р а к т е р н ы е д л я слоев с Dacryomya inflata, 
Tancredia bicarinata нижнего тоара. В этой ж е 
скважине в палиноспектрах (начиная с глу
бины 3578 м) встречается микрофитопланк
тон: Leiosphaeridia sp., L. granulosa Pocock., 
Tasmanites sp. и др. Собственно палинокомп-
лексы из инт. 3583-3578 м скв. Верхне-Толь
кинской-5 типичны д л я палинозоны 5, а выше 
(инт. 3571-3566 м) встречен палинокомплекс, 
х а р а к т е р н ы й д л я палинозоны 6 (рис. 89). 

Таким образом, судя по всем имеющим
ся данным о палеонтологической х а р а к т е р и 
стике тогурской свиты, с т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем ее повсеместно соответствует объему 
китербютского горизонта. Мощность свиты 
колеблется в пределах 2 5 - 8 0 м, ч а щ е состав

ляет 4 0 - 6 0 м. С тогурской свитой обычно свя
зывается хорошо и д е н т и ф и ц и р у е м ы й на сей-
смопрофилях сейсмогоризонт Т (Т 4). 

В з о н а х п е р е х о д а от О б ь - Т а з о в с к о й 
ф а ц и а л ь н о й о б л а с т и к О б ь - И р т ы ш с к о й на 
юго-востоке З а п а д н о й С и б и р и п л о щ а д ь , за 
н и м а е м а я т о г у р с к о й с в и т о й и ее аналога 
ми, с у щ е с т в е н н о больше , ч е м п л о щ а д ь р а с 
п р о с т р а н е н и я п о д с т и л а ю щ и х ее с в и т н и ж 
ней юры. В А ж а р м и н с к о м ф а ц и а л ь н ы й р а й 
оне, к о т о р ы й я в л я е т с я п р и г р а н и ч н о й для 
э т и х д в у х ф а ц и а л ь н ы х о б л а с т е й , отмечена 
необычная закономерность ф а ц и а л ь н о г о пе
р е х о д а свит п о л у м о р с к о й ф а ц и а л ь н о й об
л а с т и в с в и т ы к о н т и н е н т а л ь н о й области : 
собственно т о г у р с к и е ч е р н ы е г л и н ы с за 
пада на восток б ы с т р е е с м е н я ю т с я з е л е -
ноцветными глинами и л а н с к о й с в и т ы (пред
с т а в л е н а у ж е в с к в а ж и н а х В е з д е х о д н о й 
п л о щ а д и ) , ч е м п о д с т и л а ю щ и е и п е р е к р ы 
в а ю щ и е их л и т о с т р а т о н ы з а м е щ а ю т с я по 
л а т е р а л и (см. рис . 84, 90). 

И л а н с к а я свита Ажарминского и Ч у л ы -
мо-Енисейского ф а ц и а л ь н ы х районов я в л я 
е т с я к о н т и н е н т а л ь н ы м (болотно-озерным) 
аналогом тогурской свиты на к р а й н е м юго-
востоке З а п а д н о й Сибири. С в и т а сложена 
зеленовато -серыми , т е м н о - с е р ы м и аргилли
тами и а л е в р о л и т а м и с прослоями зеленова
т ы х песчаников и п р о п л а с т к а м и углей (Ре
шения. . . , 1981). В свите о б н а р у ж е н ы скопле
ния конхострак и пресноводный (озерный) 
микрофитопланктон . В А ж а р м и н с к о м и Ч у -
лымо-Енисейском ф а ц и а л ь н ы х районах илан
ская свита з алегает на п есч ан и ках урманс
кой или макаровской свит, или на породах 
фундамента. 

На В е з д е х о д н о й п л о щ а д и А ж а р м и н с 
кого р а й о н а и л а н с к а я с в и т а согласно п е р е 
к р ы в а е т п е с ч а н и к и у р м а н с к о й с в и т ы (см. 
рис . 84) и п р е д с т а в л е н а в о с н о в а н и и м е л 
кообломочным п е с ч а н и к о м с е р ы м с з е л е н о 
в а т ы м о т т е н к о м и с е р ы м г л и н и с т ы м а л е в 
ролитом, постепенно п е р е х о д я щ и м в а р г и л 
л и т ы з е л е н о в а т о - с е р ы е с б у р о в а т ы м оттен
ком, р е ж е т е м н о - с е р ы е с з е л е н о в а т ы м от
тенком, иногда с л и н з о ч к а м и песчаников , 
а л е в р о л и т о в и п р о п л а с т к а м и углей . М е с т а 
ми о т м е ч а е т с я очень т о н к о е ч е р е д о в а н и е 

Рис. 87. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
юры, вскрытой скв. Западно-Перевальной-11а. 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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а р г и л л и т о в г о р и з о н т а л ь н о - с л а б о к о с о с л о и с -
т ы х , з е л е н о в а т о - с е р ы х со с в е т л о - с е р ы м и и 
с е р ы м и п е с ч а н и к а м и и а л е в р о л и т а м и . А н а 
л о г и ч н ы е з е л е н о в а т о - с е р ы е , иногда с го 
л у б о в а т ы м о т т е н к о м п о р о д ы н и ж н е г о т о а р а 
о п и с ы в а л и с ь Л.В. Р о в н и н о й (при и з у ч е н и и 
р а з р е з а , вскрытого скв. Вездеходной-1 ) к а к 
в о з р а с т н о й аналог и л а н с к о й с в и т ы ( Р о в н и 
на и др. , 1978). 

Мощность свиты на территории В е з д е 
ходной площади около 3 5 - 4 2 м. На восток в 
скв. Я р с к о й - 1 , н е с м о т р я на с у щ е с т в е н н о е 
о п е с ч а н и в а н и е р а з р е з а , м о щ н о с т ь с в и т ы 
у м е н ь ш а е т с я до 22 м (см. рис. 79). Здесь она 
представлена переслаиванием серых, иног
да зеленовато-серых алевролитов тонкослои
стых, песчанистых с обильным растительным 
детритом и светло-серыми среднезернисты-
ми хорошо отсортированными песчаниками с 
преобладанием первых. В скв. Чулымской-1 
иланская свита (общая мощность 1-7 м) сло
ж е н а глинами аргиллитоподобными и аргил
литами серыми с прослойками серого тонко
слоистого алевролита с обугленным раститель
ным детритом и остатками макрофлоры. В 
с т р а т о т и п и ч е с к о й местности ( северо - запад 
Канско-Ачинского бассейна) свита представ 
лена чередованием зеленовато-серых аргил
литов и алевролитов и темно-серых углистых 
аргиллитов со светло -серыми песчаниками 
мощностью от 1 3 - 1 5 до 80 м (Решения . . . , 
1981). 

Палинологически иланская свита н а и 
более хорошо о х а р а к т е р и з о в а н а на т е р р и 
тории Вездеходной площади и в стратотипи
ческой местности. В скв. Вездеходной-4 у с 
тановлен палинокомплекс слоев 56 и палино
комплекс, х а р а к т е р н ы й для палинозоны 6 (см. 
рис. 84). Кроме спор и пыльцы, в тех ж е п р е 
п а р а т а х н а й д е н о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о 
Ovoidites, что свидетельствует о пресновод
ном (озерном) генезисе пород. Б л и з к и й по 
систематическому составу палинокомплекс , 
отвечающий палинозоне 6, обнаружен в а р 
гиллитах, вскрытых скважинах Вездеходной-
3 (инт. 3047-3033 м) и 1 (из зеленовато-се 
рых аргиллитов в инт. 3063-3058 м ) ( Р о в н и 
на и др., 1978). В стратотипической местнос
ти иланская свита охарактеризована типич

ным д л я палинозоны 6 палинокомплексом. 
Здесь ж е встречены многочисленные остатки 
тоарской м а к р о ф л о р ы и конхостраки. П е р е 
к р ы в а е т с я и л а н с к а я свита песчаниками п е ш -
ковской и итатской свит (см. рис. 28). 

В ф а ц и а л ь н ы х р а й о н а х Я м а л о - Г ы д а н с 
кой области толща , с о о т в е т с т в у ю щ а я к и т е р -
бютскому горизонту, р а с с м а т р и в а е т с я в пос
леднее в р е м я к а к к и т е р б ю т с к а я свита (вме
сто в ы д е л я в ш е й с я р а н е е к и т е р б ю т с к о й -
средней подсвиты джангодской свиты) , ко
т о р а я п р о с л е ж и в а е т с я и в ф а ц и а л ь н ы х р а й 
онах северного о б р а м л е н и я Сибирской п л а т 
ф о р м ы (см. рис. 57, 63). Свита на севере З а 
падной Сибири, возможно, имеет более пол 
ный с т р а т и г р а ф и ч е с к и й объем, чем ее ана 
логи на севере Средней Сибири (Девятов и 
др., 1994; Ш у р ы г и н и др. , 1995; и др.). В 
З а п а д н о й Сибири из " с е р ы х тонкоотмучен-
ных аргиллитоподобных глин" в основании 
китербютской свиты и з в е с т н ы находки ф о 
р а м и н и ф е р Evolutinella sp. ind., Recurvoides 
s p . i nd . , Trochammina e x g r . inusitata, 
Verneuilinoides sp. ind., N o d o s a r i i d a e и др . 
(Комиссаренко, 1989). Указанный в комплексе 
набор родовых таксонов больше всего бли
зок к т а к о в о м у к о м п л е к с а ф о р а м и н и ф е р , 
х а р а к т е р н о г о д л я f - з о н ы R e c u r v o i d e s 
t a imyrens i s . В е р х н я я часть этой f -зоны д а 
т и р о в а н а т о а р о м п о н а х о д к а м в н е й 
Tiltoniceras на Северо-Востоке России. В р а з 
р е з а х н и ж н е й ю р ы северного о б р а м л е н и я 
Сибирской п л а т ф о р м ы эта часть f -зоны не 
представлена . 

Китербютская толща в качестве обособ
ленной свиты в с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схемах 
нижней юры северного обрамлении Сибирс
кой п л а т ф о р м ы определяется впервые , хотя 
все п р е д п о с ы л к и д л я этого б ы л и и р а н е е 
(Девятов и др., 1994). И с т о р и я ее становле
ния началась с первоописания м а р к и р у ю щ е 
го горизонта к и т е р б ю т с к и х глин, отмечен
ного Т.М. Емельянцевым (1939а, б) д л я т е р 
риторий Нордвикского фациального района. 
Свита распространена в п р е д е л а х Нордвикс
кого, В о с т о ч н о - Т а й м ы р с к о г о , Х а т а н г с к о г о 
ф а ц и а л ь н ы х районов Лено-Енисейской и в 
Ямало-Гыданской фациальной области. К и 
тербютская свита в ы д е л я е т с я вместо средне-

Рис. 88. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
юры, вскрытой скв. Стахановской-910. 

Усл. обозн. см. рис. 28, 29. 
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Обь Няргинская Вездеходная Ярская Енисей 

Рис. 90. Принципиальная схема замещения свит юры по латерали на крайнем юго-востоке 
Западной Сибири. 

Оттенками серого цвета показано присутствие морских прослоев, самые темные заливки - свиты 
морского генезиса. 

джангодской подсвиты, стратотип которой 
расположен в Усть-Енисейском фациальном 
районе (Байбародских и др., 1968). Представ
лена она монотонной толщей аргиллитов или 
глин тонкоотмученных, в прослойках часто 
битуминозных. Глины и аргиллиты темно-се
рые, до черных, в обнажениях с коричнева
тым оттенком, часто за счет поверхностного 
выветривания полосчатые (чередование чер
ных и желтых слойков, линз), с фосфатны
ми желваками и карбонатными конкреция
ми, в мелководных фациях — с линзовидны-
ми скоплениями раковин двустворок и рост
ров белемнитов, обычно сосредоточенных в 
верхах свиты. 

Часто в глинах обильно рассеяны 
крупные ростры белемнитов, в обнажени
ях обычно загипсованные, имеются редкие 
горизонты небольших известково-глинистых 
конкреций, из верхов толщи известны на
ходки аммонитов Dactylioceras spp. Комп
лекс двустворок из этих отложений харак
терен для b - з о н ы D a c r y o m y a inf la ta -
Tancredia bicarinata и повсеместно однооб
разен. Здесь же обычны фораминиферы из 
f-зоны Ammobaculites lobus-Trochammina 
kisselmani, остракоды о-лОны Campto-
cythere mandelstami, встречаются фосси-
лизированные остатки мягких тел морских 

животных, различные проблематичные 
остатки. Мощность свиты изменяется от 20-
22 в прибортовой части бассейна до 60 м в 
погруженной. От вмещающих образований 
отличается тонким структурным составом 
и темным цветом пород. За свитой сохране
но название, данное Т.М. Емельянцевым 
(1939а, б) по р. Китербют (притоку р. Ти-
гян), правый берег Хатангского залива. 
Стратиграфический диапазон — низы ниж
него тоара (см. рис. 28). Китербютская сви
та в Нордвикском фациальном районе со
гласно (?) залегает на аиркатской свите 
верхнего плинсбаха и согласно же пере
крывается эренской, в Восточно-Таймырс
ком районе она залегает на аналогичных 
образованиях, перекрывается впервые вы
деляемой короткинской свитой. Коррелиру
ет с нижней частью келимярской и сунтар-
ской свитой востока Сибирской платформы. 
Ранее китербютскую свиту предлагалось 
выделять в качестве нижнесайбылахской 
подсвиты (Сакс и др., 1978; Князев и др., 
1991). Неоднократно она описывалась как 
"китербютские глины" без специального 
наименования в номенклатуре местных 
стратиграфических подразделений (Басов и 
др., 1967; Стратиграфия.., 1976, пачка 16; 
Шурыгин, 1978; Левчук, 1985; и др.). 
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Рис. 91. Схема сопоставления разрезов нижней и средней юры в бассейне р. Вилюй. 
Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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На востоке Л е н о - Е н и с е й с к о й ф а ц и а л ь 
ной области к и т е р б ю т с к а я свита с м е н я е т с я 
по л а т е р а л и к у р у н г с к о й (нижней) п а ч к о й 
к е л и м я р с к о й свиты, с т р а т о т и п которой н а 
х о д и т с я в бассейне р. К е л и м я р (Сороков, 
1958), и н и ж н е й ч а с т ь ю сунтарской с в и т ы 
(рис. 91) со с т р а т о т и п о м в бассейне р. В и 
л ю й (Сластенов и др., 1976). В целом на т е р 
р и т о р и и э т и х ф а ц и а л ь н ы х областей гори
зонт п р е д с т а в л е н а р г и л л и т а м и , ч а щ е т о н -
к о о т м у ч е н н ы м и , и н о г д а б и т у м и н о з н ы м и 
п о ч т и п о л н о с т ь ю ( к у р у н г с к а я п а ч к а ) и л и 
т о л ь к о в п р о с л о я х ( с у н т а р с к а я свита ) . В 
с у н т а р с к и х глинах многочисленны и о б и л ь 
ны р а з н о о б р а з н ы е о с т а т к и моллюсков , к о м 
п л е к с ы м и к р о ф а у н ы , спор и п ы л ь ц ы (Стра 
тиграфия . . . , 1976; К н я з е в и др., 1991; и др.). 
И з в е с т н ы з д е с ь н а х о д к и а м м о н и т о в 
Eleganticeras s p p . , Harpoceras s p p . , 
Dactylioceras spp . 

На т е р р и т о р и и , п р и м ы к а ю щ е й к м е р и 
диональному о т р е з к у р. Лены, на западном 
склоне Верхоянского хребта , в о б н а ж е н и я х 
и некоторых с к в а ж и н а х часто ф и к с и р у е т с я 
выпадение из р а з р е з а м а р к и р у ю щ е й пачки 
китербют с ких аргиллитов , что связано, ско
рее всего, с п о с т с е д и м е н т а ц и о н н ы м и п р о 
цессами. В этой ж е местности, р е ж е в к р а 
евой части бассейна, горизонт представлен 
слоем-конденсатом (обычно пласт с ц е м е н 
тированного "белемнитника" с ф о с ф а т н ы м и 
желваками) . 

Надояхский горизонт 

На последнем Региональном стратигра
фическом совещании по мезозою Западной 
Сибири отложения , соответствующие надо-
яхскому горизонту, рассматривались в соста
ве верхнеджангодского подгоризонта к а к в 
р а з н о й с т е п е н и п е с ч а н а я т о л щ а , к о т о р а я 
обычно хорошо опознается в р а з р е з а х гео
логами (песчаный горизонт Ю 1 0 — по к л а с 
с и ф и к а ц и и тюменских геологов, Ю 1 5 — по 
классификации томских геологов). В р а з н ы х 
ф а ц и а л ь н ы х районах эта толща обозначалась 
на схемах как н и ж н я я пачка верхней под
свиты шеркалинской , котухтинской свит и 
др. (см. рис. 14) (Решения..., 1991). 

Д л я территорий Обь-Иртышской ф а ц и 
альной области в официально п р и н я т ы х схе
мах — это была н и ж н я я песчаная пачка х у -
досейской свиты. Специалисты, отвергающие 
включение в схемы тюменской свиты, в ы д е 

л я л и н и ж н ю ю п а ч к у нижнетамбаевской под
с в и т ы ( в е р х н я я половина н и ж н е г о т о а р а -

низы нижнего аалена) (см. рис. 59) со стра
тотипом на Тамбаевской площади. Пачка опи
с ы в а л а с ь к а к с л о ж е н н а я а л л ю в и а л ь н ы м и , 
озерными, болотными песчаниками серыми 
мелко- и разнозернистыми, иногда мезомик-
товыми кварцевыми, с прослоями кварцево-
кремнисто-граувакковых гравелитов и конг
ломератов , а л е в р о л и т о в , с п л а с т а м и часто 
углистых аргиллитов и углей. Породы содер
ж а т многочисленные остатки наземных р а с 
тений, корневых систем, растительный дет 
рит, палинокомплекс 7. Мощность пачки 5 0 -
130 м (Гурари и др., 1988а). 

После детального исследования р а з р е 
зов н и ж н е й ю р ы Н ю р о л ь с к о й в п а д и н ы и 
с м е ж н ы х территорий , р е в и з и и п р е д с т а в л е 
ний о тюменской и шеркалинской свитах и 
их аналогов и обособления самостоятельной 
тогурской свиты отчетливо встала еще одна 
проблема. Если включать тюменскую свиту в 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и е с х е м ы н и ж н е й ю р ы в 
объеме, принятом на совещании 1990 г., что 
соответствует положениям С т р а т и г р а ф и ч е с 
кого кодекса (см. выше) , то интервал р а з р е 
за м е ж д у тогурской и тюменской свитами 
остается не обозначенным в ш к а л е местных 
стратиграфических подразделений (Конторо
вич и др., 1995а, б; Ш у р ы г и н и др., 1995). 
Д л я северных и центральных районов З а п а д 
ной Сибири ранее у ж е предлагалось обосо
бить в этом интервале по две свиты, отвеча
ющие по объему надояхскому и лайдинскому 
горизонтам соответственно (Казаков, Девятов, 
1990; и др.), с чем можно соглашаться или 
нет: дискуссионными при этом остаются прин
ципы районирования и л а т е р а л ь н а я протя 
женность свит. В ю ж н ы х районах Западной 
Сибири соответствующий интервал разрезов 
(нижняя часть нижней подсвиты тамбаевс
кой свиты) не р а с с м а т р и в а л с я в схемах в 
качестве самостоятельного литостратона (см. 
рис. 59). После р е в и з и и было п р е д л о ж е н о 
в ы д е л я т ь толщу, о б ъ е м л ю щ у ю надояхский 
и в ы ш е л е ж а щ и й лайдинский горизонты на 
юго-востоке З а п а д н о й Сибири , в к а ч е с т в е 
пешковской ( ф а ц и а л ь н ы е р а й о н ы О б ь - И р 
тышской области) и салатской (фациальные 
р а й о н ы юга О б ь - Т а з о в с к о й области) свит 
(Шурыгин и др., 1995; см. т а к ж е дискуссию 
выше) (см. рис. 40, 59). В зонах распростра
нения салатской свиты в в е р х а х надояхско-
лайдинского интервала более или менее от-
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четливо п р о с л е ж и в а е т с я пачка, насыщенная 
глинистыми и алевритовыми прослоями, от
вечающая по объему приблизительно лайдин-
скому горизонту и обычно с о д е р ж а щ а я в в е р 
хах угольный пласт У и . В ю ж н ы х р а з р е з а х 
( скважины П е ш к о в с к а я , Х ы л ь к и н с к а я , Д е 
довские и др.) эта алеврито-глинистая пач 
ка отчетливо не прослеживается , хотя и в 
этих районах в соответствующем интервале 
нарастает содержание прослоев тонкозерни
стых пород. Если в салатской свите пласты 
угля , кроме У в в е р х а х , п р а к т и ч е с к и не 
р а с п р о с т р а н е н ы , то в п е ш к о в с к о й с в и т е 
ю ж н ы х районов с верхней наиболее глинис
той частью р а з р е з а н и ж е пласта У н связано 
еще несколько маломощных угольных п л а с 
тов. Т а к и м образом, в п р е д л а г а е м ы х нами 
с х е м а х д л я Уват -Мегионского , Омского и 
Колпашевского ф а ц и а л ь н ы х районов надоях-
ский горизонт показан в объеме нижней ча 
сти пешковской свиты, соответствующей ча 
сти я н ы - м а н ь и н с к о й свиты П р и у р а л ь с к о г о 
района, части глушинской свиты К у л у н д и н -
ского района и н и ж н е й пачке нижней под
свиты итатской свиты Чулымо-Енисейского 
фациального района. 

Пешковская свита (Шурыгин и др., 1995) 
представлена переслаиванием песчаников и 
алевролитов с подчиненными прослоями глин 
и пластом У и близ кровли (рис. 92). Обычно 
в р а з р е з е преобладают песчаники и алевро 
л и т ы , л и ш ь в в е р х а х р о л ь а л е в р о л и т о в и 
подчиненных прослоев глин несколько у в е 
личивается . В в е р х а х (помимо угольного пла 
ста У и ) прос ле ж иваются локально 1-2 мало
мощных углистых прослоя либо маломощные 
л и н з ы углей, видимо, синхронные глинис
той части верхов салатской свиты. З а л е г а ю 
щ а я под ними п е с ч а н о - а л е в р и т о в а я т о л щ а 
соответствует группе пластов Ю 1 5 . В свите 
обнаружены спорово-пыльцевые комплексы 
палинозон 7 и 8 ( скважины Пешковская -13 , 
Т а л ь я н с к а я - 1 , Дедовская -2 , Голубинская -1 , 
Пахомовская-2 и др.), соответствующие на-
дояхскому и лайдинскому горизонтам. С л е 
д о в а т е л ь н о , в н у т р и этой с в и т ы п р о х о д я т 
я р у с н а я и две подъярусные границы: в н и ж 
ней, обычно безугольной части, — граница 

нижнего и верхнего тоара; под более глини
стой ч а с т ь ю р а з р е з а , с о д е р ж а щ е й уголь, 
У , — граница тоара и аалена, а внутри этой 
глинистой части — граница нижнего и верх
него аалена (см. рис. 28). Стратотип свиты 
п р е д л о ж е н п о с к в . П е ш к о в с к о й - 1 3 
(инт. 3010-2929 м) ( Ш у р ы г и н и др., 1995). 
Пешковская свита вскрыта многочисленны
ми скважинами , что свидетельствует о бо
лее широком ее распространении, чем под
стилающей тогурской. П р а к т и ч е с к и она вы
полняет все депрессионные и м е ж с т р у к т у р 
ные зоны, выклиниваясь в п р е д е л а х припод
н я т ы х участков крупных поднятий 1, 2, реже 
3-го порядка. Свита распространена в юж
ном обрамлении Межовского поднятия , вос
точнее Калгачского выступа , в Пешковской 
котловине и, возможно, в Кыштовской и в 
северных районах Омской впадины. Просле
ж е н а она по р я д у скважин: Пешковской-13, 
Х и л к и н с к о й - 2 , Р а з д е л ь н о й - 3 , П р и б е л и н -
ской-1 , Дедовским, Ю ж н о - Т а р с к и м , Везде 
ходным и др. Мощность свиты в а р ь и р у е т в 
зоне распространения от 60 до 150 м, в стра-
тотипе — 81 м. Она согласно залегает на гли
нах тогурской и иланской свит и перекрыва 
ется угленосной нижнетюменской подсвитой. 
В р а з р е з а х , не датированных спорово-пыль-
цевыми комплексами, свита хорошо опозна
ется по положению в ы ш е аргиллитов тогурс
кой и иланской свит, в выделении которых 
обычно нет сомнений. В е р х н я я граница кон
тролируется появлением над глинисто-угли
стой пачкой У песчаников базальных гори
зонтов тюменской свиты. К югу и юго-восто
ку — в Пешковской котловине (скважины Де
довская-2 , Прибелинская-1 ) , близ Калгачс 
кого выступа (скв. П о г р а н и ч н ы е - 1 , 2) и на 
юго-восточном склоне Пудинского мегава -
ла, — пласты углей в р а з р е з е обычно выра
ж е н ы слабо. Однако в верхней части свиты 
установлены несколько прослоев и линз уг
листых аргиллитов. Значительное угленасы-
щение верхней и, в меньшей степени, н и ж 
ней ч а с т е й свиты при сохранении облика, 
мощности, состава песчаной части наблюда
ется в с к в а ж и н а х Пешковских-11 , 13. Отно
сительно резко и з м е н я е т с я р а з р е з в К ы ш -

Рис. 92. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
нижней и средней юры, вскрытой скв. Пешковской-13 (стратотип пешковской свиты). 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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товской впадине и на ее бортах. Так, р а з р е 
зы Раздельной, Орловской и Пахомовской пло
щадей характеризуются тонким равномерным 
переслаиванием мелко- и среднезернистых 
песчаников серых, алевролитов глинистых и 
темно-серых плотных аргиллитов. Практичес
ки здесь не в ы р а ж е н о двучленное строение 
свиты: верхнюю и нижнюю части трудно обо
собить по составу, хотя в верхней части ко
личество алевритовых прослоев нарастает. От
мечается здесь и высокая угленасыщенность 
р а з р е з а (8 -10 пластов). 

На крайнем юго-востоке в А ж а р м и н с 
ком ф а ц и а л ь н о м районе п е ш к о в с к а я свита 
(часто не в полном объеме) распространена 
о ч е н ь ш и р о к о ( с к в а ж и н ы К о р б ы л ь с к о й , 
Еланской, Мартовской, Няргинской п л о щ а 
дей и др.) (см. рис. 79, 90) и согласно залега 
ет здесь на тогурской свите или на породах 
фундамента . На Вездеходной площади п е ш 
ковская свита согласно залегает на зелено
вато-серых аргиллитах и алевролитах илан
ской свиты и представлена песчаниками свет
л о - с е р ы м и , к р у п н о - г р у б о з е р н и с т ы м и , с 
обильным растительным детритом, с р е д к и 
ми прослоями более алевритистых пород. В 
верхней части свиты отмечается пачка (мощ
ностью 3 6 - 5 5 м) ч е р е д о в а н и я а р г и л л и т о в 
темно-серых с зеленоватым оттенком, иног
да ч е р н ы х углистых с пластами серых м е л 
ко- и среднезернистых песчаников. В в е р х 
ней части этой пачки в ы д е л я ю т с я пропласт-
ки угля, индексируемые как У и (см. рис. 28). 
Наиболее полная палинологическая х а р а к т е 
р и с т и к а п е ш к о в с к о й с в и т ы А ж а р м и н с к о г о 
фациального района получена при изучении 
керна и з скв. Вездеходной-1 (см. рис. 42). На 
крайнем юго-востоке Западной Сибири в сви
те т а к ж е о б н а р у ж е н ы с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е 
комплексы палинозон 7 и 8 (скважины В е з 
д е х о д н а я - 1 , А ж а р м и н с к а я - 4 5 0 и др.), соот
ветствующие надояхскому и лайдинскому го
ризонтам. 

В е з д е х о д н а я п л о щ а д ь р а с п о л о ж е н а 
вблизи границы Ажарминского ф а ц и а л ь н о 
го района , т. е. близ р а й о н а л а т е р а л ь н о г о 
фациального перехода пешковской, тюмен
ской и итатской свит (см. рис. 55, 78, 90), 
поэтому здесь в пешковской и тюменской сви
тах отмечаются прослои зеленоцветных по
род, х а р а к т е р н ы х д л я свит Ч у л ы м о - Е н и с е й 
ского фациального района. И т а т с к а я свита 
( с т р а т о т и п в о к р е с т н о с т я х п о с . И т а т ) 
(А.Н. Ситникова по И.С. Пельдякову (1954)), 

з а м е щ а ю щ а я пешковскую и тюменскую сви
ты в Чулымо-Енисейском фациальном райо
не, согласно залегает на зеленовато-серых ар 
гиллитах иланской свиты или на породах фун
дамента. На юго-восточных территориях Том
ской области и т а т с к а я свита прослежена в 
Ярских , М а к с и м о я р с к и х , К а р б и н с к и х , Ч а -
ч а н с к и х и Ч у л ы м с к и х с к в а ж и н а х . По ха 
р а к т е р у угленосности и особенностям лито-
логического состава и т а т с к а я свита р а з д е л я 
ется на две подсвиты: нижнюю — "безуголь
ную", представленную грубозернистыми р а з 
ностями пород, к кровле п е р е х о д я щ и м и в пе
реслаивание алевролитов , аргиллитов, с пла
стом угля близ кровли, и верхнюю - угле
носную, сложенную чередованием песчани
ков, алевролитов и аргиллитов с многочис
ленными п л а с т а м и у г л я р а з н о й мощности. 
Н и ж н я я подсвита итатской свиты сопостав
л я е т с я с пешковской свитой, а н и ж н я я пач
ка нижней подсвиты приравнивается по объе
му к надояхскому горизонту (см. рис. 28). 

Наиболее полные р а з р е з ы итатской сви
ты вскрыты скважинами Ч у л ы м с к о й - 1 и Я р -
ской-1. В скв. Чулымской-1 нижнеитатская 
подсвита залегает на а р г и л л и т а х иланской 
свиты. Подсвита сложена грубо- и среднезер-
нистыми песчаниками с галькой и з в е р ж е н 
н ы х пород с л и н з а м и и о б л о м к а м и угля , 
встречаются конгломераты и гравийники и 
редкие пласты аргиллитов темно-серых, угли 
образуют тонкие линзы. Величина КС песча
ников составляет 15 -64 Ом • м. В в е р х а х под
свиты встречена пачка глин аргиллитоподоб-
ных, серых, алевритистых мощностью 18 м, 
в кровле п е р е х о д я щ а я в углистые аргилли
ты и пласт угля. О б щ а я мощность подсвиты 
около 160 м. 

В с е в е р н о м н а п р а в л е н и и в скв . Я р -
ской-1 породы становятся менее грубозерни
стыми, подсвита здесь сложена песчаниками 
светло-серыми, массивными среднезернисты-
ми, с зеленоватым и голубоватым оттенками, 
с прослоями алевролитов светло-серых и се
рых мощностью 198 м. В кровле подсвиты так
ж е отмечается алевролито-песчаная пачка с 
пропластком угля. В Максимоярской с к в а ж и 
не, не пройденной до фундамента , и в скв. 
Чачанской-2 (на фундаменте) известна толь
ко в е р х н я я глинистая пачка мощностью 25 и 
17 м соответственно. Здесь установлено пе
реслаивание темно-серых и с е р ы х аргилли
тов с пропластками песчаника и прослоями 
углистых аргиллитов, переходящих в пропла-
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стки угля 0 ,5 -1 м (конструкция весьма сход
ная с таковой верхов пешковской свиты со
седних территорий) . 

Возраст подсвиты установлен по наход
кам в песчанистой ее пачке палинокомплек
сов, х а р а к т е р н ы х д л я палинозоны 7, а в гли
нистой пачке — палинозоны 8. Таким обра
зом, описываемая толща соответствует на -
дояхскому и лайдинскому горизонтам регио
нальной ш к а л ы (см. рис. 10, 28). 

Д л я обозначения надтогурского интер 
вала нижней юры в фациальных районах Обь-
Тазовской области приходится л и ш ь частич
но (для некоторых ф а ц и а л ь н ы х районов) ис
пользовать предложенные ранее свиты, по
с к о л ь к у , на н а ш в з г л я д , п о с т у л и р у е м ы е 
Стратиграфическим кодексом конструкция и 
смысловая нагрузка этого типа литострато
нов и сама конструкция стратиграфических 
схем в р я д л и соответствуют тем, которые 
в к л а д ы в а ю т в упомянутые свиты их авторы 
(Казаков, Девятов, 1990; и др.) и не предпо
лагают столь гигантской (региональной) про
тяженности свит, не з а в и с я щ е й от ф а ц и а л ь 
ных районов (см. в ы ш е дискуссию по ф а ц и -
а л ь н о м у р а й о н и р о в а н и ю ) . Т а к и м образом , 
н а д о я х с к а я т о л щ а только в Варьеганском, 
Часельском и Приенисейском районах р а с 
сматривается в качестве селькупской свиты 
(Казаков, Девятов, 1990). На западе (во Ф р о -
ловском ф а ц и а л ь н о м районе) с е л ь к у п с к а я 
свита по п р о с т и р а н и ю с м е н я е т с я н и ж н е й 
подсвитой т у г р о в с к о й свиты , на севере и 
с е в е р о - з а п а д е ( Н а д ы м с к и й и Уренгойский 
районы) — нижней подсвитой новогодней сви
ты, стратотип которой определен в скв. З а 
падно-Новогодней-210, инт. 3795-3605 м (см. 
рис. 60), а на юге области (Нюрольский и 
Т ы м с к и й ф а ц и а л ь н ы е районы) — н и ж н е й 
подсвитой салатской свиты (Шурыгин и др., 
1995) (см. рис. 40, 82, 93). С верхней подсви
той новогодней свиты или с ее с т р а т и г р а ф и 
ческими аналогами — перевальной свитой, 
верхней подсвитой тугровской и салатской 
свит (широко известная "радомская пачка") 
обычно у в я з ы в а ю т сейсмогоризонт T r g (Т 3). 

Селькупская свита (верхи нижнего тоа-
р а - н и з ы нижнего аалена) со стратотипом в 
р а з р е з е скв. Западно-Красноселькупской-47 
(Казаков, Девятов , 1990) представлена д е л ь 
товыми, лагунно-озерными, мелководно-мор
скими и аллювиальными переслаивающими
ся песчаниками серыми, светло-серыми м е л 
ко- и крупнозернистыми, иногда крупноко-

сослоистымй, с прослоями гравелитов, конг
ломератов , алевролитов и аргиллитов. Свита 
содержит остатки морских и солоновато-вод
ных двустворок Dacryomya inflata, Tancredia 
bicarinata, Corbula? sp., Hartwellia? sp. и др., 
ф о р а м и н и ф е р Ammodiscus glumaceus, 
Saccammina cf. inanis, остатки ф л о р ы , р а с 
тительный детрит. 

В селькупской свите в с к в а ж и н а х Севе -
ро-Варьеганских-З-П (инт. 3235,0-3247,0 м), 
10-П (инт. 3335-3345 м) и ряда других встре
ч е н ы с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е к о м п л е к с ы с 
Cyathidites, Leiotriletes, Osmundacidites spp., 
Stereisporites spp. , Piceapollenites, Ginkgo
cycadophytus, р е д к и м и э к з е м п л я р а м и спор 
Marattisporites scabratus, Matonisporites, 
Dip te r i daceae и п ы л ь ц ы Classopollis, х а р а к 
терные д л я палинозон 7-8 и 7 палиностра-
т и г р а ф и ч е с к о й ш к а л ы С и б и р и ( П у р т о в а , 
1989). Следует отметить, что согласно п а л е 
о н т о л о г и ч е с к и м д а н н ы м в е р х н я я г р а н и ц а 
селькупской свиты "скользит" по возрасту. 
Так, при детальном и з у ч е н и и палинокомп
лексов верхней части селькупской свиты ряда 
скважин удалось установить здесь присут 
ствие палинозоны 7, отвечающей по объему 
надояхскому горизонту, а некоторых случа
я х — палинозоны 7 и низов палинозоны 8 
(низы лайдинского горизонта). 

Свита п р о с л е ж е н а в В а р ь е г а н с к о м и 
Часельском ф а ц и а л ь н ы х районах по р а з р е 
зам многих скважин. На з а п а д е территории 
селькупская свита вскрыта с к в а ж и н а м и З а 
падно-Перевальной-11а (инт. 3666-3542 м), 
С у г м у т с к о й - 4 2 3 (инт . 3 7 5 8 - 3 6 5 0 м) (см. 
рис . 85, 87) и п р е д с т а в л е н а п е с ч а н и к а м и 
светло-серыми, крупнозернистыми, с остат
ками м а к р о ф л о р ы и обильным обугленным 
детритом, с редкими прослоями пакетов тон
кого п е р е с л а и в а н и я песчаников , а л е в р о л и 
тов и аргиллитов. П л а с т ы песчаников сель
купской свиты обычно и н д е к с и р у ю т с я к а к 
Ю С ] 0 , Ю В 1 0 , Ю Т 1 0 1 2 (см. рис. 28). О п и с ы в а е 
мые песчаники согласно п е р е к р ы в а ю т с я п а ч 
кой темно-серых аргиллитов с подчиненны
ми прослоями алевролитов и песчаников л а й 
динского горизонта, представленного здесь 
перевальной свитой. Мощность селькупской 
свиты 75-240 м. 

Тугровская свита и ее н и ж н я я подсви
та, п р е д с т а в л я ю щ а я н а д о я х с к и й горизонт, 
распространены в Приуральской части З а п а д 
ной Сибири, вдоль зоны выклинивания сред
неюрских отложений. Свита , н а з в а н н а я по 
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одноименной площади (стратотип в скв. Туг-
ровской-4) , сложена переслаиванием пачек 
аргиллитов, алевролитов и песчаников и под
р а з д е л я е т с я на две подсвиты: н и ж н ю ю — 
преимущественно песчаного состава, и верх
нюю — алевритисто-глинистую (радомская 
пачка). Н и ж н я я подсвита мощностью около 
50 м представлена песчаниками светло-серы
ми, массивными и косослоистыми, что под
черкивается углефицированным растительным 
детритом, мелкозернистыми до крупнозерни
стых а л е в р о л и т а м и или среднезернистыми 
алевролитами с прослоями сильно коалинизи-
рованных песчаников, редкими прослоями тем
но-серых аргиллитов. Стратотип определен в 
скв. Тугровской-4 (инт. 2398-2353 м). Подсви
та, я в л я ю щ а я с я латеральным аналогом сель
купской свиты и нижних подсвит новогодней 
и салатской свит, содержит спорово-пыльце
вые комплексы палинозоны 7. Известны здесь 
и редкие ф о р а м и н и ф е р ы , х а р а к т е р н ы е д л я 
слоев с Ammodiscus glumaceus. Верхняя под
свита тугровской свиты (мощностью до 2 0 -
25 м), я в л я я с ь аналогом хорошо известной 
радомской толщи, представлена аргиллитами 
и алевролитами (часто их переслаиванием) тем
но-серыми, массивными или горизонтально-
слоистыми с углефицированными раститель
ными остатками (стратотип в скв. Тугровской-
4, инт. 2353-2334 м, мощность 19 м) и содер
ж и т редкие остатки двустворчатых моллюс
ков Pronoella? sp. и палинокомплексы верхов 
палинозон 7 и 8. Отличается тугровская свита 
от латеральных ее аналогов развитием прослоев 
сильно коалинизированных песчаников в н и ж 
ней подсвите и более грубым (алевролитовым) 
составом пород верхней подсвиты. Свита про
слежена в р а з р е з а х многочисленных скважин 
(Западно- и Восточно-Фроловских, Правдин-
с к и х , П р и о б с к и х , С а л ы м с к и х и др.) (см. 
рис. 62, 64). 

Новогодняя свита , с т р а т о т и п которой 
п р е д л а г а е т с я по скв. Западно-Новогодней-
210 в интервале 3795-3605 м (см. рис. 60), 
четко делится на две подсвиты: нижнюю — 
существенно песчаную и верхнюю — а л е в -
ро-аргиллитистую. Н и ж н я я подсвита соглас
но залегает на аргиллитах тогурской свиты 
и представлена переслаиванием песчаников, 

алевролитов и аргиллитов с преобладанием 
первых. Песчаники крупно-среднезернистые 
с остатками обугленной древесины и мелким 
р а с с е я н н ы м д е т р и т о м , м а с с и в н ы е , иногда 
косолинзовидно-слоистые , слоистость под
черкивается скоплениями на плоскостях на
пластования обугленного растительного дет 
рита. Пачки песчаника чередуются с п р и м е р 
но равными им по мощности пакетами п е р е 
слаивания песчаников, алевролитов и аргил
литов серых и темно-серых с остатками р а с 
тительности. В зонах к р у п н ы х п о л о ж и т е л ь 
ных с т р у к т у р песчаники существенно п р е 
обладают. В стратотипической с к в а ж и н е под
свита вскрыта в интервале 3795-3671 м. 

Наиболее п р е д с т а в и т е л ь н ы й комплекс 
морской м и к р о ф а у н ы встречен в н и ж н е й ч а 
сти нижней подсвиты в скв. Верхне-Толькин-
ской-5 (глубина 3529 и 3523 м): Astacolus ex 
gr . praefoliaceus, Globulina ex gr . sibirica, 
Saccammina inanis, Ammodiscus glumaceus 
(см. рис. 89). Этот комплекс м и к р о ф а у н ы со
д е р ж и т в и д - и н д е к с и с о п у т с т в у ю щ и е е м у 
в и д ы , х а р а к т е р н ы е д л я с е в е р о с и б и р с к о й 
f - зоны A s t a c o l u s p r a e f o l i a c e u s - L e n t i c u l i n a 
m u l t a , к о т о р а я с о п о с т а в л я е т с я со с р е д н е й 
ч а с т ь ю з а п а д н о - с и б и р с к и х с л о е в с 
Ammodiscus glumaceus. Таким образом, опи
с ы в а е м а я часть р а з р е з а с к в а ж и н отвечает 
верхней половине нижнего—верхнему тоару. 
В самом основании подсвиты в скв. Верхне -
Толькинской-5 (глубина 3566 м) о б н а р у ж е 
н ы т а к ж е о с т а т к и м и к р о ф и т о п л а н к т о н а 
Leiosphaeridia и др . В с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы х 
спектрах из инт. 3566-3518 м этой с к в а ж и 
ны преобладают Cyathidites minor, Cyathidites 
spp. и Piceapollenites spp. Субдоминантами я в 
л я ю т с я Osmundacidites s p p . , Tripartina 
variabilis, Ginkgocycadophytus. В м е н ь ш е м 
к о л и ч е с т в е п р и с у т с т в у ю т Stereisporites 
psilatus, S. seebergensis Schulz, Stereisporites 
spp., Lycopodiumsporites sp., Hymenozonotri-
letes bicycla (Mai.) F rad . ex Sach., Uvaesporites 
argentaeformis (Bolch.) Schu lz , Cycadopites 
dilucidus,Quadraeculina limbata. Такой п а л и 
носпектр обычно х а р а к т е р е н д л я палинозо
ны 7, соответствующей надояхскому горизон
ту или верхней части верхнего т о а р а - н и з а м 
нижнего аалена. 

Рис. 93 . Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
нижней и средней юры, вскрытой скв. Салатской-1 (стратотип салатской свиты). 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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И з нижненовогодней подсвиты извест
ны остатки Phil lopoda (скв. Верхне-Толькин-
ская-5 , глубина 3529 м) и Нототуа? sp. ind. 
(скв. Я р а й н е р с к а я - 2 3 , глубина 3560 м) (см. 
рис. 47). 

Редкие раковины ф о р а м и н и ф е р (Ammo
discus ex gr. glumaceus, Saccammina cf. inanis) 
встречены в алевро-аргиллитистых прослоях 
(глубина 3782 м) в стратотипе н и ж н е й под
свиты (см. рис. 60). Эти находки свидетель
ствуют о присутствии слоев с Ammodiscus 
glumaceus региональной стратиграфической 
ш к а л ы (см. рис. 10). Учитывая , что здесь нет 
р я д а х а р а к т е р н ы х д л я н и з о в с л о е в с 
Ammodiscus glumaceus сопутствующих форм, 
а в ы ш е по р а з р е з у обнаружен комплекс ф о 
раминифер , типичный д л я верхней (лайдин
ской) части слоев, можно полагать, что в н и ж 
неновогодней подсвите и в стратотипе пред
ставлена средняя часть слоев с Ammodiscus 
glumaceus, соотносящаяся с надояхским го
ризонтом в п р е д е л а х верхов нижнего и верх
него тоара. 

С п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е комплексы, у с т а 
новленные в образцах из интервалов 3 7 8 2 -
3790, 3770-3782, 3698-3702 м стратотипичес
кой с к в а ж и н ы , относительно однотипны и 
х а р а к т е р и з у ю т палинозону 7 региональной 
с т р а т и г р а ф и ч е с к о й ш к а л ы , к о т о р а я т а к ж е 
соответствует надояхскому горизонту. Одна
ко, судя по заключению палинологов, д а ж е 
в самом верхнем из перечисленных интерва 
лов спорово-пыльцевые комплексы еще име
ют тоарский возраст. Палинокомплекс из ин
тервала 3698-3702 м х а р а к т е р и з у е т слои 76 
палиностратиграфической ш к а л ы Западной 
Сибири в пределах верхнего тоара. Таким об
разом, граница нижнего и верхнего тоара в 
стратотипе новогодней свиты проходит н и ж е 
интервала 3693-3702 м, а граница тоара и 
аалена — в ы ш е этого интервала (см. рис. 60). 
Существенно песчаная толща в этих и н т е р 
в а л а х (3782-3790, 3770-3782 , 3698-3702 м) 
соответственно соотносится с н а д о я х с к и м 
горизонтом (верхи нижнего и верхний тоар) 
и представлена нижненовогодней подсвитой 
(=пачка 1 верхнекотухтинской подсвиты (Ре
шения. . . , 1991)). 

Песчаники нижненовогодней подсвиты 
индексируются как группа песчаных пластов 
Ю 1 0 (по тюменской классификации) или как 
пласт Ю 1 5 (по томской классификации) . М о щ 
ность подсвиты в стратотипе 77 м и и з м е н я 
ется по площади от 50 до 180 м. 

Верхняя подсвита новогодней свиты сло
ж е н а алевролитами серыми и аргиллитами 
темно-серыми тонкослоистыми, практически 
не с о д е р ж а щ и м и обугленного растительного 
детрита , но в м е щ а ю щ и м и остатки м а к р о ф а у 
ны, чередующимися с пакетами тонкого пе
реслаивания песчаников, алевролитов и ар 
гиллитов с большим количеством детрита и с 
небольшими пакетами светло-серых песчаных 
алевролитов. В породах часто встречаются вер
тикальные и горизонтальные х о д ы — следы 
жизнедеятельности. В стратотипической сква
ж и н е в е р х н я я подсвита вскрыта в интервале 
3671-3605 м (см. рис. 60). 

В этой части р а з р е з а (в с а м ы х в е р х а х 
интервала 3665-3652 м) скв. Западно-Ново
годней-210 найден с п о р о в о - п ы л ь ц е в о й ком
плекс , н а с л е д у ю щ и й ч е р т ы п о з д н е т о а р с к о -
го палинокомплекса , но о т р а ж а ю щ и й д а л ь 
н е й ш и е и з м е н е н и я в составе п а л и н о ф л о р ы , 
обусловленные похолоданием климата . И з па-
линоспектра почти полностью выпадают спо
р ы и п ы л ь ц а п р е д с т а в и т е л е й ю ж н о й Евро-
Синийской п а л е о ф л о р и с т и ч е с к о й области, 
что с у щ е с т в е н н о обедняет и д е л а е т однооб
р а з н ы м его состав. В о п и с ы в а е м о м палино
к о м п л е к с е п р е о б л а д а ю т с п о р ы папоротни
кообразных , с р е д и к о т о р ы х в е д у щ е е поло
ж е н и е з а н и м а ю т Cyathidites minor и 
Leiotriletes, Osmundacidites jurassicus (K.-
M.) K u z i t s c h . , Osmundacidites s p p . , 
Lycopodiumsporites subrotundus V inogr . , 
Stereisporites spp., Tripartina variabilis и дру 
гие, т и п и ч н ы е д л я п а л и н о з о н ы 8, о б ъ е м 
л ю щ е й л а й д и н с к и й и н и з ы вымского гори
зонта в п р е д е л а х а а л е н а - н и з о в байоса (см. 
рис. 5, 10, 28). З а м е т и м , что граница тоара 
и а а л е н а к а к в З а п а д н о й , т а к и на севере 
Средней Сибири проводится в р а з р е з а х ниже 
лайдинского горизонта — в с а м ы х в е р х а х 
надояхского горизонта . С л е д о в а т е л ь н о , и в 
с т р а т о т и п е новогодней с в и т ы граница н и ж 
ней и с р е д н е й ю р ы т а к ж е п р о х о д и т н и ж е 
отметки 3665—3667 м по к р а й н е й мере с этих 
отметок н а ч и н а е т с я г л и н и с т а я т о л щ а , со
о т в е т с т в у ю щ а я лайдинскому горизонту (или 
ш и р о к о известной в З а п а д н о й С и б и р и р а -
домской пачке) и о т н е с е н н а я н а м и к в е р х 
неновогодней подсвите ( = п а ч к а 2 в е р х н е к о 
тухтинской подсвиты (Решения. . . , 1991)). Н е 
обходимо о б р а т и т ь в н и м а н и е на то, что в 
стратотипической с к в а ж и н е при ориентиров
ке по к а р о т а ж у , видимо, н у ж н о у ч и т ы в а т ь 
и п р е д п о л а г а е м о е в этом и н т е р в а л е (и в не -
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посредственно с л е д у ю щ и х в ы ш е него) с м е 
щ е н и е о т м е т о к к е р н а на 7 м в в е р х (см. 
рис. 60). С п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е с п е к т р ы , х а 
р а к т е р н ы е д л я п а л и н о з о н ы 8, у с т а н о в л е н ы 
в с т р а т о т и п е новогодней свиты т а к ж е в и н 
т е р в а л а х 3 5 9 7 - 3 6 1 0 , 3 5 8 7 - 3 5 9 7 и 3 5 7 5 -
3587 м (см. рис. 36). По з а к л ю ч е н и ю п а л и 
нологов, п а л и н о к о м п л е к с ы , о б н а р у ж е н н ы е 
в э т и х и н т е р в а л а х , т и п и ч н ы д л я в е р х н е й 
(верхнеааленской) ч а с т и палинозоны 8, т. е. 
граница н и ж н е г о и верхнего а а л е н а п р о х о 
д и т в скв. З а п а д н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 н и ж е 
о т м е т к и 3610 м. Т а к и м образом, в с т р а т о 
т и п е новогодней свиты, к а к и повсеместно 
в З а п а д н о й Сибири , граница нижнего и в е р 
хнего а а л е н а п р о х о д и т в н у т р и лайдинского 
горизонта и радомской п а ч к и (см. рис. 60), 
к о т о р а я з д е с ь р а с с м а т р и в а е т с я к а к в е р х н е 
новогодняя подсвита ( = п а ч к а 2 в е р х н е к о т у х -
тинской п о д с в и т ы (Решениям. . . , 1991)). 

Относительно у з к и й стратиграфический 
диапазон определяется по комплексам д в у 
створок и ф о р а м и н и ф е р , о б н а р у ж е н н ы х в 
образцах из интервала 3652-3665 м страто-
типа новогодней свиты (см. рис. 25). Здесь най
дены двустворки Retroceramus sp. ind. (ex gr. 
priscus), Dacryomya sp. ind., Sowerbya sp., 
Arctica cf. humiliculminata, образующие а с 
социацию, х а р а к т е р н у ю в Сибири д л я в е р х 
ней части b - зоны D a c r y o m y a g igantea , с ко
торой с о п о с т а в л я е т с я в е р х н я я ( ааленская) 
часть слоев с Dacryomya gigantea и Sowerbya 
Западной Сибири. В этом ж е интервале об
н а р у ж е н комплекс разнообразных ф о р а м и 
н и ф е р (Verneuilinoides cf. syndascoensis, 
Ammodiscus glumaceus, Saccammina e x gr. 
inanis, Trochammina sp. ind., Reophax ex gr. 
metensis, Kutsevella? sp. ind.), типичный д л я 
слоев с Verneuilinoides syndascoensis. Описан
ное в ы ш е сочетание биостратонов (коинтер-
вал), определяемых по двустворкам и ф о р а 
миниферам , однозначно у к а з ы в а е т на п р и 
надлежность рассматриваемого интервала к 
нижней части лайдинского горизонта в п р е 
делах нижнего аалена (большей верхней его 
части). Т а к и м образом, комплекс м а к р о - и 
м и к р о ф а у н ы свидетельствует о том, что гра
ница нижнего и верхнего аалена проходит 
выше отметки 3655 м (обратим внимание на 
замечание по поводу возможного смещения 
керна — см. выше). 

Остатки морской макро- и м и к р о ф а у н ы 
встречены в керне из верхненовогодней под
свиты во многих разрезах . Так, в низах этой 

подсвиты в скв. Ярайнерской-23 на глубине 
3 5 3 6 м н а й д е н ы " P r o n o e l l a " s p . i n d . 
(Unionidae?). В этой скважине в самых низах 
подсвиты (инт. 3550-3535 м) встречен так 
ж е палинокомплекс, х а р а к т е р н ы й д л я п а л и 
нозоны 8 (см. рис. 47). Находки микрофауны, 
т и п и ч н о й д л я с л о е в с Verneuilinoides 
syndascoensis, ф и к с и р у ю т с я и в более север
н ы х р а з р е з а х верхненовогодней п о д с в и т ы 
(например, в Уренгойских скважинах) . 

Мощность верхней подсвиты новогодней 
свиты в зоне ее распространения в а р ь и р у е т 
от 15 -20 до 4 5 - 9 0 м, в стратотипе — 39 м. 

Новогодняя свита установлена в У р е н 
гойском и Н а д ы м с к о м ф а ц и а л ь н ы х районах , 
где п р о с л е ж е н а по р я д у с к в а ж и н на Я р а й -
н е р с к о й , С т а х а н о в с к о й , В е р х н е - Т о л ь к и н -
ской, Уренгойской, Геологической, Б е р е г о 
вой Ево-Яхинской, М е д в е ж ь е й и многих д р у 
гих п л о щ а д я х (рис. 94). На новогодней свите 
согласно залегает существенно песчаная тол
ща, относимая к н и ж н е й подсвите тюменс
кой свиты. 

На юге Обь-Тазовской ф а ц и а л ь н о й об
ласти (Тымский и Н ю р о л ь с к и й районы) ана 
логом новогодней с в и т ы я в л я е т с я с а л а т с к а я 
свита. Она п р е д с т а в л я е т собой п е р е с л а и в а 
ние песчаников, алевролитов и аргиллитов 
(Шурыгин и др., 1995). В в е р х н е й части сви
т ы имеется пачка (часто маломощная) аргил
литов и алевролитов с пластом угля (У 1 4 ) близ 
кровли. С т р а т о т и п свиты п р е д л о ж е н по скв. 
Салатской-1 в и н т е р в а л е 2 8 3 5 - 2 9 1 8 м (см. 
рис. 93), п а р а с т р а т о т и п — по скв. Понома-
р е в с к о й - 2 в и н т е р в а л е 2 9 0 8 - 3 0 3 8 м (см. 
рис. 82). С т р а т о т и п свиты имеет двучленное 
с т р о е н и е . Н и ж н я я ч а с т ь с в и т ы ( горизонт 
Ю 1 5 — по томской к л а с с и ф и к а ц и и ) сложена 
средне - и к р у п н о з е р н и с т ы м и песчаниками, 
п р е д с т а в л я ю щ и м и собой группу сближенных 
пластов, р а з д е л е н н ы х аргиллитами, часто уг
листыми. Песчаники темно-серые , серые, ча 
сто с прослоями гравелитов , конгломератов 
и сидерита. Встречаются и л и н з ы углей. В е р 
хняя часть свиты имеет преимущественно гли
нисто-углистый состав и сложное строение 
в связи с р а с щ е п л е н и е м либо в ы к л и н и в а н и 
ем углей, п о я в л е н и е м л и н з о в и д н ы х просло
ев аргиллитов, алевролитов и песчаников. Она 
м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к е д и н а я пачка , 
и н д е к с и р у е м а я к а к У ] 4 . В свите о б н а р у ж е н ы 
палинокомплексы, х а р а к т е р н ы е д л я палино
зон 7 и 8. В скв. Салатской-1 н и ж н я я часть 
п е р е к р ы в а ю щ и х свиту слоев не о х а р а к т е р и -
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Р и с . 94 . Принципиальная схема замещения свит юры по латерали (профиль Западно-Пере-
вальная-lla - Приозерная-92) на севере Западной Сибири. 

О т т е н к а м и серого ц в е т а п о к а з а н о п р и с у т с т в и е м о р с к и х п р о с л о е в , с а м ы е т е м н ы е з а л и в к и свиты 
морского генезиса . 

зована палинокомплексами, поэтому не со
всем ясно стратиграфическое положение ее 
верхов, венчающихся пластом угля, и пере
крывающих слоев в интервале 2804-2834 м. 
Выше этого интервала обнаружен у ж е ти
пично байосский палинокомплекс, характер
ный для палинозоны 9. Свита распростране
на в Нюрольской и Усть-Тымской впадинах, 
Колтогорском прогибе, где прослеживается 
по ряду скважин: Карайским-1, 3, Прикол-
тогорской-2, Налимьей, Пономаревской-2 , 
У р м а н с к и м , С е в е р о - Ф е с т и в а л ь н о й - 2 
(рис. 95), Южно-Табаганским и др. В ю ж 
ных районах простирания свиты наиболее 
близкий по строению к стратотипу тип раз 
реза, характеризующийся нижней безугли
стой и верхней глинисто-углистой частями, 
приурочен к южному замыканию Колтогорс-

кого прогиба (Рифтовая, Тальянская площа
ди), Голубинско-Тенисской зоне поднятий, 
южному склону Верх-Тарского поднятия и 
зоне сопряжения северного борта Межовс-
кого выступа с Нюрольской впадиной (Лавс-
кая, Нижнетабаганская скважины). 

Мощность свиты в зоне распростране
ния варьирует от 4 0 - 6 0 до 100-140 м, в стра-
тотипе — 83 м, в парастратотипе — 132 м. 
Свите соответствует группа песчаных плас
тов Ю 1 5 , представляющих собой преимуще
ственно надояхский горизонт. Она согласно 
залегает на глинах тогурской свиты и пере
крывается песчаниками нижнетюменской 
подсвиты (группа пластов Ю ? - Ю д — по тю
менской классификации; группа пластов 
Ю и — по томской классификации). В разре
зах с глинизацией нижней части свиты пере-
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Северо-Фестивальная-2 

Рис. 95. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
нижней и средней юры, вскрытой скв. Северо-Фестивальной-2. Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 
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ход от подстилающих пород макроскопичес
ки постепенный, однако на к а р о т а ж н ы х д и 
аграммах граница салатской и подстилающей 
ее тогурской свит отбивается отчетливо. По 
данным к а р о т а ж а свита х а р а к т е р и з у е т с я в ы 
сокими сопротивлениями, к р и в а я ПС более 
сглажена по сравнению с тюменской свитой, 
но имеет р я д аномалий. 

На территории фациальных районов мор
ской Ямало-Гыданской области надояхский 
горизонт представлен типовой надояхской сви
той (верхи нижнего т о а р а - н и з ы нижнего аале 
на), предложенной вместо верхнеджангодской 
подсвиты (Гурари и др., 1988а). Она сложена 
мелководно-морскими, дельтовыми переслаи
вающимися песчаниками, алевролитами, а р 
гиллитами, пакетами флишоидного их ч е р е 
дования. Песчаники и крупнозернистые алев 
ролиты светло- и зеленовато-серые, серые, 
мелко- и среднезернистые. Алевролиты и а р 
гиллиты темно-серые массивные или слоистые, 
часто с мелким растительным детритом по на
слоению, с ходами илоедов, раковинами мор
с к и х д в у с т в о р о к Dacryomya inflata, 
D. gigantea, Tancredia bicarinata, Meleagrinella 
faminaestriata, Pseudomytiloides e x g r . 
marchaensis, Arctotis marchaensis, форамини
ф е р Ammodiscus glumaceus, Globulina cf. 
sibirica, Verneuilinoides ex gr. syndascoensis, 
Trochammina sp. ind., остатками флоры. Мощ
ность свиты 185-300 м. Эта ж е свита обособ
ляется в разрезах западного (Хатангский) ф а 
циального района Лено-Енисейской области. 

В целом в этой области надояхский го
ризонт представлен преимущественно морс
кими глинами и аргиллитами и л и ш ь в р а й о 
нах д р е в н и х п о д н я т и й , к р а е в ы х ч а с т е й и 
перегибов палеодна в его составе присутству
ют прослои и пачки песчаников. С т р у к т у р а 
надояхской т о л щ и северо-восточного и вос
точного обрамления Сибирской п л а т ф о р м ы 
в пределах Лено-Енисейской фациальной об
ласти заметно меняется по латерали . В Н о р -
двикском фациальном районе горизонт п р е д 
ставлен вновь в ы д е л я е м ы м и эренской и х о р -
гонской свитами (верхи нижнего т о а р а - н и з ы 
нижнего аалена) (см. рис. 27, 57). 

Эренская свита распространена в Н о р -
двикском фациальном районе (см. рис. 32, 34, 
55), где представлена циклично построенной, 
светлоокрашенной песчано-алевритовой тол
щей с пропластками и линзами зеленовато-
с е р ы х л е п т о х л о р и т о в ы х . р а з н о с т е й пород, 
изредка с о д е р ж а щ и х линзочки, насыщенные 

галькой, коричневатые и темно-серые гли
ны, подчеркивающие крупную линзовидную 
мегаслоистость, с известковистыми и сиде-
ритовыми конкрециями. Многочисленны здесь 
морские макро- и микрофоссилии, встреча
ются разрозненные остатки скелетов гиган
т с к и х р е п т и л и й . В с т р е ч е н ы а м м о н и т ы 
Dactylioceras commune, Zugodactylites ex. gr. 
braunianus и др., комплексы двустворок, ха
р а к т е р н ы е д л я b - з о н D a c r y o m y a inf la ta -
Tancred ia b ica r ina ta , Meleagrinel la f a m i n a e 
str ia ta , Pseudomyt i lo ides marchaens i s , Arctotis 
marchaens i s (раковины двустворок часто об
разуют скопления и л и н з ы р а к у ш н я к а ) , ком
плексы фораминифер из f-зон: Ammobacul i tes 
l o b u s - T r o c h a m m i n a k i s s e l m a n i , A s t a c o l u s 
praefol iaceus и Len t icu l ina mul t a , и остракод, 
т и п и ч н ы е д л я о - з о н ы C a m p t o c y t h e r e 
mande l s t ami и слоев с Camptocythere occalata. 
Мощность свиты в стратотипической местно
сти до 110 м. От п е р е к р ы в а ю щ и х отложений 
она отличается разнообразием структурно-
текстурных особенностей слагающих ее по
род. Название свита получила по мысу Эрен 
на правом берегу Анабарского залива , р а з р е з 
послойно описан ранее (Стратиграфия. . , 1976, 
пачки 17-20 ; и др.). Стратотип эренской сви
ты находится на левом берегу Анабарского 
залива в 6,0 км н и ж е мыса Аиркат . Свита со
гласно залегает на подстилающей китербют
ской и согласно п е р е к р ы в а е т с я хоргонской 
свитой. Стратиграфический диапазон эренс
кой свиты — неполный н и ж н и й - в е р х н и й тоар 
(см. рис. 28). 

Хоргонская свита в стратотипе (левый 
берег Анабарского залива , 7,3 км н и ж е мыса 
Аиркат ) (см. рис. 32) п р е д с т а в л е н а несколь
кими циклично построенными пакетами мощ
ностью 2,0-3,5 м, в основании которых обыч
но н а б л ю д а е т с я очень частое переслаивание 
глинистых и песчанистых а л е в р и т о в и слой-
ков темно-серых глин. В в е р х по р а з р е з у па
кетов у в е л и ч и в а е т с я количество и мощность 
песчанистых разностей пород, в в е р х а х па
кетов — известковистых. В породах встре 
чаются слабоокатанные в а л у н ы , р а с с е я н н а я 
галька , обломки древесины. Ориктоценозы 
бедны, внизу найдены р е д к и е р а з р о з н е н н ы е 
створки Arctotis marchaensis, в в е р х н е й ча
сти р е д к и е Tancredia sp. ind., Нототуа sp. 
ind. Мощность свиты в стратотипе 24 м. На
з в а н а свита по м ы с у Хорго ( л е в ы й берег 
Анабарского залива) , где она р а н е е описы
валась как пачка 21 сводного р а з р е з а юры 
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(Стратиграфия.. , 1976). Свита с размывом (вы
п а д а е т b - зона R e t r o c e r a m u s e legans) п е р е 
крывается алевролитами арангастахской сви
ты. С л е д ы позднеааленского р а з м ы в а , или 
максимума регрессии, в той или иной мере 
отмечаются п р а к т и ч е с к и во всех р а з р е з а х 
средней ю р ы севера Средней Сибири ( Ш у 
рыгин, 1986; и др.). 

В В о с т о ч н о - Т а й м ы р с к о м ф а ц и а л ь н о м 
районе , помимо китербютской свиты, в по
г р а н и ч н ы х слоях т о а р а и а а л е н а в п е р в ы е 
в ы д е л я е т с я короткинская свита (см. рис. 28, 
33, 57), п р е д с т а в л е н н а я монотонной т о л щ е й 
т е м н о - с е р ы х глин и аргиллитов а л е в р и т о 
в ы х и а л е в р и т и с т ы х , с м н о г о ч и с л е н н ы м и 
р я д а м и и з в е с т к о в о - г л и н и с т ы х к о н к р е ц и й , 
с т я ж е н и я м и пирита . Полное описание р а з 
р е з а и палеонтологическая х а р а к т е р и с т и к а 
п р и в е д е н ы в р я д е работ (Шурыгин, Левчук , 
1982; Л е в ч у к , 1985; пачки 15-18) . Н а з в а н а 
свита по руч. Короткому на Восточном Т а й 
мыре . Мощность свиты 8 5 - 9 0 м. Она соглас
но (?) з а л е г а е т на китербютской и согласно 
ж е п е р е к р ы в а е т с я апрелевской свитой. От 
п е р е к р ы в а ю щ и х о б р а з о в а н и й о т л и ч а е т с я 
глинистым составом и монотонным строени
ем. С т р а т и г р а ф и ч е с к и й диапазон : неполный 
н и ж н и й т о а р - н и з ы н и ж н е г о а а л е н а (см. 
рис. 28). 

В Лено-Анабарском ф а ц и а л ь н о м р а й о 
не н а д о я х с к и й горизонт представлен н и ж 
ней половиной к е л и м я р с к о й с в и т ы (верхи 
нижнего т о а р а - н и з ы нижнего аалена) : гли
ны темно-серые , в прослоях тонкоотмучен-
ные или а л е в р и т о в ы е , с прослойками а л е в 
р о л и т о в , м н о г о ч и с л е н н ы м и к а р б о н а т н ы м и 
с т я ж е н и я м и , о с т а т к а м и м о р с к о й ф а у н ы . 
Описание р а з р е з о в и их д е т а л ь н а я палеон
тологическая х а р а к т е р и с т и к а опубликованы 
ранее (Князев и др., 1991; и др.) (см. рис. 58). 
И з этой части к е л и м я р с к о й свиты известны 
а м м о н и т ы Pseudolioceras compactile, д в у 
створки b - зон D a c r y o m y a inflata и T a n c r e d i a 
b i c a r i n a t a , M e l e a g r i n e l l a f a m i n a e s t r i a t a , 
P s e u d o m y t i l o i d e s m a r c h a e n s i s , D a c r y o m y a 
g igan tea , ф о р а м и н и ф е р ы , х а р а к т е р н ы е д л я 
f-зон A m m o b a c u l i t e s lobus и T r o c h a m m i n a 
k i s s e l m a n i , A s t a c o l u s p r a e f o l i a c e u s и 
L e n t i c u l i n a m u l t a , о с т р а к о д ы о - з о н ы 
C a m p t o c y t h e r e m a n d e l s t a m i и с л о е в с 
Camptocythere occalata. Мощность отложений 
около 70 м. 

Ю ж н е е (в Ж и г а н с к о м районе) состав 
пород надояхского горизонта несколько бо

л е е алевритовый , п о я в л я ю т с я с л е д ы внут -
риформационных размывов , иногда встреча
ется ракушняк , л и н з ы слабокарбонатизиро-
ванных пород (верхняя часть сунтарской сви
ты). Отсюда известны аммониты Pseudolioceras 
falcodiscus (Князев и др., 1991), обычны здесь 
д в у с т в о р к и , х а р а к т е р н ы е д л я Ь - з о н 
Meleagrinella faminaes t r ia ta , Pseudomyti loides 
marchaens i s , Arc to t i s m a r c h a e n s i s , ф о р а м и 
ниферы, типичные д л я f-зон Ammobacu l i t e s 
lobus и T r o c h a m m i n a k isse lmani , Astacolus 
praefol iaceus и Len t i cu l ina m u l t a , найдены 
остракоды, присущие о-зоне C a m p t o c y t h e r e 
mande l s t ami и слоям с Camptocythere occalata, 
С. aff. occalata. Мощность отложений до 30 м. 

Надояхский горизонт в Лено-Вилюйской 
фациальной области т а к ж е представлен п р е 
и м у щ е с т в е н н о в е р х н е й ч а с т ь ю сунтарской 
свиты (верхи нижнего т о а р а - н и з ы нижнего 
аалена) (см. рис. 83, 91), сложенной глинами 
и алевритами темно-серыми, массивными или 
с л о и с т ы м и , с п р о с л о я м и м е л к о з е р н и с т ы х 
песков, с многочисленными разнообразными 
по ф о р м е и р а з м е р а м карбонатными конк
рециями, в краевой части бассейна с л и н з а 
ми ракушняка . Многочисленны здесь аммо
ниты Dactylioceras spp., Zugodactylites spp., 
Pseudolioceras spp., д в у с т в о р к и Dacryomya 
inflata, Tancredia bicarinata, Meleagrinella 
faminaestriata, Pseudomytiloides marchaensis, 
Arctotis marchaensis, ф о р а м и н и ф е р ы Am
mobaculites lobus, Trochammina kisselmani, 
Astacolus praefoliaceus, Lenticulina multa, 
Verneuilinoides sp., остракоды Camptocythere 
mandelstami, C. occalata, C. aff. occalata и 
другие остатки морской ф а у н ы (Князев и др., 
1991; и др.). 

З а в е р ш а я о б з о р г о р и з о н т о в н и ж н е й 
юры, отметим, что в н и ж н е ю р с к и х о т л о ж е 
ниях з а л е ж и углеводородов в Сибири к на
стоящему моменту известны во всех песча
ных горизонтах: в зимнем (Западно-Новогод
н я я площадь в Западной Сибири, Средневи-
люйское , Т о л о н - М а с т а х с к о е и д р у г и е м е с 
торождения Хапчагайского мегавала Вилюй
ской синеклизы) , в ш а р а п о в с к о й и надояхс
кой, я в л я ю щ и х с я основными продуктивны
ми пластами широко известного Талинского 
месторождения нефти. В шараповском гори
зонте сосредоточены т а к ж е основные з а п а 
сы юрских углеводородов Республики Саха 
(Якутия) . О т к р ы т а я пористость песчаников 
н и ж н е й юры и з м е н я е т с я от 8 до 2 9 - 3 0 %, 
проницаемость достигает 3038,6 мД. 
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Лайдинский горизонт 

На значительной территории континен
т а л ь н о й О б ь - И р т ы ш с к о й области соответ
с т в у ю щ а я толща ранее рассматривалась как 
в е р х н я я п а ч к а худосейской с в и т ы ( Р е ш е 
ния... , 1991) или средняя пачка нижнетамба-
евской подсвиты (верхняя половина н и ж н е -
г о - н и з ы в е р х н е г о а а л е н а ) ( Г у р а р и и др. , 
1988а; и др.) (см. рис. 14, 59). Толща сложена 
озерными, болотными, аллювиально-озерны-
ми темно-серыми алевритовыми аргиллита 
ми, мелкозернистыми глинистыми алевроли
тами с пластами и линзами углей, маломощ
ными прослоями мелкозернистых песчаников 
и алевролитов. Мощность составляет 4 0 - 7 0 м. 
В о з р а с т н а я датировка опирается исключи
т е л ь н о на д а н н ы е п а л и н о л о г и и ( спорово-
пыльцевой комплекс палинозоны 8), остатки 
других организмов или крайне редки , или 
не информативны. В настоящее время в боль
шинстве ф а ц и а л ь н ы х районов области — это 
в е р х н я я часть пешковской свиты (см. описа
ние надояхского горизонта), сопоставляемая 
с соответствующим интервалом я н ы - м а н ь и н -
ской ( П р и у р а л ь с к и й ф а ц и а л ь н ы й район) и 
глушинской (Кулундинский ф а ц и а л ь н ы й р а й 
он) свитами и верхней пачкой н и ж н е и т а т с -
кой подсвиты (Чулымо-Енисейский ф а ц и а л ь 
ный район). 

На крайнем юго-востоке Западной Си
бири в пределах Ажарминского фациального 
р а й о н а п е ш к о в с к а я свита р а с п р о с т р а н е н а 
очень широко, но часто представлена только 
верхней (лайдинской) частью (см. рис. 78, 79, 
90). В скважинах Корбыльской площади верх
няя (соответствующая лайдинскому горизон
ту) пачка пешковской свиты маломощна (око
ло 23 м) и сложена аргиллитами серыми, тем
но-серыми, иногда углистыми, ч е р е д у ю щ и 
мися с алевролитами и песчаниками, с про
пластками угля. К востоку эта пачка сильно 
опесчанивается и увеличивается ее мощность. 
Так, в Ажарминских скважинах на породах 
фундамента залегает опесчаненная верхняя 
пачка пешковской свиты. Представлена она 
песчаниками среднезернистыми светло-серы
ми с подчиненными прослоями серых алевро
литов и темно-серых аргиллитов и имеет мощ
ность около 60 м. Палиноспектр, обнаружен
ный в этой пачке в скв. Ажарминской-450 
(инт. 2 8 5 5 - 2 8 6 1 м), с о д е р ж и т Disaccites, 
Cyathidites coniopteroides, Cyathidites spp. , 
Ginkgocycadophytus spp. , P i n a c e a e , Picea

pollenites spp., P. variabiliformis, Pinus divulgata, 
Protopicea , hycopodiumsporites spp., Neorai
strickia sp., N. rotundiformis, Dicksonia densa, 
Protoconiferus funarius, Sciadopitys, Podo
carpidites s p p . , Paleoconif erus asaccatus, 
Osmundacidites sp., Clathropteris sp., Stereisporites 
incertus, Cycadopites, A r a u c a r i a c e a e , Aletes, 
Classopollis. Этот палинокомплекс соответству
ет характерному д л я палинозоны 8. Таким 
образом, верхняя более глинистая пачка пеш
ковской свиты в скв. Ажарминской-450 отве
чает лайдинскому горизонту региональной 
стратиграфической ш к а л ы Западной Сибири 
(см. рис. 42). 

В более ю ж н ы х р а з р е з а х ( Е л а н с к а я , 
Мартовская , Няргинская площади) верхняя 
более г л и н и с т а я п а ч к а п е ш к о в с к о й свиты 
достаточно уверенно опознается как по ма
териалам ГИС, так и в керне. Она сложена 
аргиллитами темно-серыми с прослоями пес
чаников и алевролитов , с пропластками уг
л е й и имеет достаточно в ы д е р ж а н н у ю мощ
ность от 25 до 33 м. Д а л е е в восточном на
правлении на Вездеходной площади в верх
ней части пешковской свиты отмечается пач
ка ч е р е д о в а н и я аргиллитов т е м н о - с е р ы х с 
зеленоватым оттенком, иногда ч е р н ы х угли
стых с пластами серых м е л к о - и среднезер -
нистых песчаников мощностью 3 6 - 5 5 м, а в 
с а м ы х в е р х а х ее в ы д е л я ю т с я п р о п л а с т к и 
угля, индексируемые как У 1 4 (см. рис. 84). Из 
верхней более глинистой пачки этой свиты 
и з т е м н о - с е р ы х а р г и л л и т о в (инт . 2 9 5 4 -
2852 м) из скв. Вездеходной-1 известны ком
плексы палинозоны 8 — Cyahid i tes minor , Os
m u n d a c i d i t e s j u r a s s i c u s , P i c e a p o l l e n i t e s 
variabil iformis, S tere ispor i tes spp., Sc iadopi ty
spollenites mul t ive r rucosus , соответствующей 
по объему аалену. Т а к и м образом, в верхах 
пешковской свиты обнаружены спорово-пыль
цевые комплексы палинозоны 8 (Вездеходная-
1, А ж а р м и н с к а я - 4 5 0 и многие другие сква
ж и н ы юга Западной Сибири), характерные для 
лайдинского горизонта. 

В Чулымо-Енисейском фациальном р а й 
оне л а й д и н с к о м у горизонту с о о т в е т с т в у е т 
верхняя пачка нижнеитатской подсвиты. Так, 
в скв. Ярской-1 в кровле подсвиты отмеча
ется алевролито-песчаная пачка с пропласт-
ком угля, а в с к в а ж и н а х Максимоярской и 
Чачанской-2 описана в е р х н я я пачка итатс -
кой свиты мощностью 25 и 17 м, представ 
ленная переслаиванием темно-серых и серых 
аргиллитов с пропластками песчаника и про-
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слоями углистых аргиллитов, п е р е х о д я щ и х 
в пропластки угля 0 ,5 -1 м, весьма п о х о ж а я 
по строению верхней частью пешковской сви
ты соседних территорий. 

В Варьеганском, Часельском и П р и е н и -
сейском ф а ц и а л ь н ы х р а й о н а х п е р е х о д н о й 
Обь-Тазовской области лайдинский горизонт 
п р е д с т а в л е н п е р е в а л ь н о й свитой ( в е р х н я я 
половина н и ж н е г о - н и з ы верхнего аалена) со 
стратотипом в скв. Западно-Перевальной-11а 
(Казаков, Девятов , 1990). П е р е в а л ь н а я сви
та — это п р и б р е ж н о - м о р с к и е , л а г у н н ы е , 
озерные темно-серые аргиллиты и м е л к о з е р 
нистые глинистые алевролиты с прослоями 
мелкозернистых глинистых песчаников. П о 
роды часто биотурбированы, с о д е р ж а т р а -
к у ш н я к о в ы й д е т р и т , о с т а т к и д в у с т в о р о к 
Pronoella? sp., Arctica sp. ind., Tancredia sp., 
ф о р а м и н и ф е р Ammodiscus glumaceus, 
Saccammina ampullacea, Verneuilinoides ex 
gr . syndascoensis, Kutsevella operta, Recur
voides sp., Evolutinella nana, Astacolus sp. и 
ф р а г м е н т ы наземной флоры. Мощность сви
ты 3 0 - 8 5 м. 

На западе территории (скважины Запад-
но-Перевальная-11а , инт. 3542-3496 м; Суг-
мутская-423, инт. 3650-3617 м и др.) мощность 
перевальной свиты, хорошо прослеживаемой 
по каротажным диаграммам, достаточно в ы 
держана и изменяется от 30 до 50 м. В юго-
восточных и восточных районах свита часто 
з а л е г а е т на п о р о д а х доюрского основания 
(рис. 94, 96) и представлена тонким переслаи
ванием темно-серых аргиллитов и серых пес
чаных алевролитов с обильным обугленным ра
стительным детритом. В аргиллитах иногда 
встречаются вертикальные ходы. В скв. При
озерной-92 (инт. 3066-3019 м) аргиллиты и 
алевролиты перевальной свиты охарактеризо
ваны палинокомплексами (инт. 3039-3019 м), 
типичными для палинозоны 8. Здесь в пали
носпектрах преобладают споры папоротнико
образных, среди которых ведущее положение 
з а н и м а ю т Cyathidites minor и Leiotriletes, 
Osmundacidites jurassicus (K.-M.) Kuzitsch. , 
Osmundacidites spp., регулярно присутствуют 
Lycopodiumsporites subrotundus V i n o g r . , 
Stereisporites spp., Tripartina variabilis. П ы л ь 
ца голосеменных представлена Piceapollenites 
spp., Disaccites, Ginkgocycadophytus, редкими 
Cycadopites и Podocarpidites. В нижней части 
свиты в ряде скважин встречены палинокомп
лексы, свойственные для слоев 76 и палинозо
ны 8, в ряде случаев — только характерные 

д л я палинозоны 8, н и ж н я я граница которой 
совпадает с нижней границей лайдинского го
ризонта. Таким образом, перевальная свита со
ответствует самым верхам надояхского и лай-
динскому горизонту, а на отдельных площа
дях — только лайдинскому горизонту. Распре
деление максимумов мощностей свиты на юго-
востоке и востоке зон ее распространения бо
лее контрастное, чем в западных районах, и 
изменяется от 15 до 55 м. 

П е р е в а л ь н а я свита сменяется по п р о 
стиранию на западе (во Фроловском ф а ц и 
альном районе) верхней подсвитой тугровс-
кой свиты, на севере и северо- западе (На
дымский и Уренгойский ф а ц и а л ь н ы е р а й о 
ны) — верхней подсвитой новогодней свиты, 
а на юге области (Нюрольский и Т ы м с к и й 
ф а ц и а л ь н ы е районы) — верхней подсвитой 
салатской свиты (см. рис. 28). Описание кон
струкции новых свит и х а р а к т е р и с т и к а в е р 
хней их части приведены выше. 

В Ямало-Гыданской и на з а п а д е Лено-
Е н и с е й с к о й о б л а с т и л а й д и н с к и й горизонт 
представлен лайдинской свитой со с т р а т о 
типом в скв. Малохетской-10 (Байбародских 
и др., 1968). Свита охватывает верхнюю по
ловину н и ж н е г о - н и з ы верхнего аалена и сло
ж е н а морскими и мелководно-морскими тем
но-серыми тонкослоистыми аргиллитами , в 
прибортовой части бассейнов с рассеянной 
галькой, маломощными прослоями алевроли
тов и мелкозернистых песчаников с комплек
сами двустворок слоев с Dacryomya gigantea-
Sowerbya, Arctotis lenaensis—Arctica humi
liculminata, Retroceramus ex gr . elegans и 
Arctotis lenaensis. И з м и к р о ф а у н ы здесь р а с 
п р о с т р а н е н ы ф о р а м и н и ф е р ы , х а р а к т е р н ы е 
д л я слоев с Verneuilinoides syndascoensis, я в 
л я ю щ и х с я прекрасным р е п е р н ы м уровнем, а 
т а к ж е д л я с л о е в с Astacolus zwetkovi и 
Lenticulina nordvikensis, с Trochammina 
praesquamata, и о с т р а к о д ы , т и п и ч н ы е д л я 
слоев с Camptocythere nordvikensis. Мощность 
свиты 4 5 - 1 0 0 м. 

В Анабаро-Хатангской седловине к в е р 
хней части описываемого горизонта , в е р о 
ятно, п р и н а д л е ж и т верхнеааленская н и ж н я я 
п о д с в и т а а р а н г а с т а х с к о й с в и т ы (Труды.. . , 
1957). Это мелководно-морские алевролиты, 
преимущественно песчанистые, с линзочка 
ми гравия, гальки и валунами местных по
род, линзами лептохлоритовых мелкозернис
т ы х песчаников, ракушняков (Шурыгин, 1978; 
и др.) . В п о д с в и т е в с т р е ч е н ы а м м о н и т ы 
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Рис. 96. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
средней и верхней юры, вскрытой скв. Приозерной-92. 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 

Tugurites spp., двустворчатые моллюски, т и 
пичные д л я b - з о н ы R e t r o c e r a m u s ju rens i s , 
комплекс ф о р а м и н и ф е р , п р и с у щ и й f -зоне 
Lent icul ina nordvikensis , и остракоды из слоев 
с Camptocythere praespinulosa (Стратигра 
фия. . . , 1976; З а х а р о в , Шурыгин , 1978; К н я 
зев и др., 1991; и др.) (см. рис. 32). Мощность 
нижней подсвиты до 60 м. 

Соответствующая толща в р а з р е з а х Во
сточно-Таймырского района впервые обособ
лена к а к а п р е л е в с к а я свита (см. рис. 33, 57), 
сложенная ц и к л и ч н ы м п е р е с л а и в а н и е м глин 
и а л е в р о л и т о в то к р у п н о з е р н и с т ы х , то г л и 
нистых, с п р о с л о я м и и л и н з а м и , н а с ы щ е н 
ными галькой, л и н з о ч к а м и м е л к о з е р н и с т ы х 
песков, часто с обильным р а с т и т е л ь н ы м д е т 

ритом по напластованию. В породах в с т р е 
ч а ю т с я р а с с е я н н ы е в а л у н ы , г а л ь к а , иногда 
з в е з д ч а т ы е сростки к а л ь ц и т а , обломки уг-
л е ф и ц и р о в а н н о й д р е в е с и н ы и р я д ы конкре 
ций известковистого а л е в р о л и т а и л и песча
ника. Детальное л и т о - и биостратиграфичес 
кое описание р а з р е з а приведено р а н е е (Шу
рыгин, Л е в ч у к , 1982; Л е в ч у к , 1985; пачки 
19 -21) . Мощность с в и т ы на Восточном Т а й 
м ы р е около 45 м. От п е р е к р ы в а ю щ е й ее 
арангастахской свиты а п р е л е в с к а я свита от
л и ч а е т с я более грубым составом и т е к с т у р 
ными особенностями. Стратиграфический ди
апазон — неполный н и ж н и й и верхний аален 
(см. рис. 28). Н а з в а н и е дано по р у ч . А п р е -
левскому. 
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На территории Лено-Анабарского ф а ц и 
ального района лайдинскому горизонту отве
чает средняя часть келимярской свиты (вер
х н я я половина н и ж н е г о - н и з ы верхнего а а л е 
на) общей мощностью около 40 м. Здесь го
р и з о н т с л о ж е н глинами а л е в р и т и с т ы м и и 
алевритовыми, темно-серыми со слабым з е 
леноватым оттенком, внизу с многочислен
н ы м и н е б о л ь ш и м и с и д е р и т и з и р о в а н н ы м и , 
красноватыми и коричневатыми с поверхнос
ти известковистыми конкрециями, на к р а й 
нем юго-востоке — с ф о с ф а т н ы м и ж е л в а к а 
ми. Вверху встречаются р я д ы довольно к р у п 
н ы х и з в е с т к о в о - г л и н и с т ы х к о н к р е ц и й . В 
о р и к т о ц е н о з а х п р и с у т с т в у ю т а м м о н и т ы 
Pseudolioceras beyrichi; д в у с т в о р к и 
Dacryomya gigantea, Mcleamia kelimyarensis, 
Retroceramus elegans, R. jurensis и др.; ф о 
р а м и н и ф е р ы Verneuilinoides syndascoensis, 
Astacolus praefoliaceus, A. zwetkovi, 
Lenticulina multa, L. nordvikensis, L. dOrbig-
nyi и др . (Стратиграфия . . . , 1976, З а х а р о в , 
Ш у р ы г и н , 1978; К н я з е в и др., 1991; Н и к и 
тенко, 1992, 1994; и др.). 

На территории Лено-Вилюйской ф а ц и 
альной области н и ж н я я часть лайдинского 
горизонта е щ е п р е д с т а в л е н а , к а к и т о а р , 
однообразно: сюда относится в е р х н я я часть 
сунтарской свиты (часть нижнего аалена) , 
сложенная морскими и мелководно-морски
ми глинами и аргиллитами, в верхней части 
с прослоями алевролитов , песчаников с мно
гочисленными конкреционными горизонтами 
известковистого и сидеритового, р е ж е ф о с -
фатно-известкового состава. Здесь найдены 
Pseudolioceras beyrichi, комплексы двуство
рок , х а р а к т е р н ы е д л я b - з о н ы M c l e a r n i a 
ke l imyarens is и др., ф о р а м и н и ф е р ы из f-зоны 
Verneui l inoides syndascoensis и остракоды из 
слоев с Camptocythere foveolata (Князев и др., 
1991; и др.). Сунтарская свита в этом районе 
я в л я е т с я основным юрским с т р а т и г р а ф и ч е 
ским м а р к и р у ю щ и м горизонтом и ф л ю и д о у -
пором (см. рис. 83). 

В центральной части Вилюйской синек
лизы и в прилегающих районах Предверхоян-
ского краевого прогиба верхняя часть сунтар
ской свиты характеризуется аналогичным на
бором литогенетических типов пород. Лишь в 
прикрсвельной части свиты появляются мало
мощные прослои крупнозернистых алевроли
тов и мелкозернистых песчаников. В Централь
ном Верхоянье и на прилегающей территории 
распространены верхнесунтарские слои, час

то несогласно залегающие на верхнем плинс
бахе. В целом строение и возрастные взаимо
отношения слоев сунтарской свиты в Централь
ном Верхоянье весьма сложные. Не проясня
ют его и редкие находки аммонитов в скв. 5 
(Pseudolioceras sp . ) и на р . К ю н д ю д е й 
(Dactylioceras sp.). Однако от р е ш е н и я этого 
вопроса зависит достоверность реконструкций 
истории формирования и сохранения юрских 
залежей углеводородов на востоке Сибирской 
платформы, а следовательно, и оценка перс
пективности нефтегазоносности мезозойских от
ложений этой территории. Мощность свиты в 
целом не превышает 60 м. 

В е р х н я я часть лайдинского горизонта в 
Л е н о - В и л ю й с к о й ф а ц и а л ь н о й области у ж е 
сильно д и ф ф е р е н ц и р о в а н а по латерали . Она 
п р е д с т а в л е н а н и ж н и м и ч а с т я м и я к у т с к о й 
(Вилюйский ф а ц и а л ь н ы й район), сугджинс-
кой (Алданский ф а ц и а л ь н ы й район) и кыс 
татымской (Жиганский ф а ц и а л ь н ы й район — 
переход к Лено-Енисейской области) свит (см. 
рис. 27, 28, 83). Х а р а к т е р и с т и к а этих свит, 
большая часть которых приходится на вымс-
кий и л е о н т ь е в с к и й горизонты, п р и в е д е н а 
ниже . 

Вымский горизонт 

На т е р р и т о р и я х западного и северного 
о б р а м л е н и я С и б и р с к о й п л а т ф о р м ы с у щ е 
ственно п е с ч а н а я т о л щ а вымского горизонта 
хорошо представлена в большинстве р а з р е 
зов. С ней с в я з ы в а ю т начало нового этапа 
ф о р м и р о в а н и я мезозойского седиментацион-
ного бассейна З а п а д н о й Сибири и крупного 
цикла осадконакопления , что п о с л у ж и л о ос
нованием д л я обособления по его подошве 
д в у х серий — уренгойскую и варьеганскую 
( К а з а к о в и др., 1992). С т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
объем этих серий после соответствующего 
уточнения, согласованного с современным по
ниманием взаимоотношения региональной и 
общей ш к а л в З а п а д н о й Сибири, п р и н и м а е т 
с я д л я у р е н г о й с к о й к а к г е т т а н г - н и ж н и й 
а а л е н , а д л я в а р ь е г а н с к о й к а к в е р х н и й 
а а л е н - н и ж н и й к е л л о в е й ( Ш у р ы г и н и др., 
1995, 1996а, б). 

На юге З а п а д н о й Сибири в О б ь - И р т ы ш 
ской ф а ц и а л ь н о й области в ы м с к и й горизонт 
развит практически повсеместно. В большин
стве ф а ц и а л ь н ы х районов этой области го
р и з о н т п р е д с т а в л е н н и ж н е т ю м е н с к о й п о д 
свитой (верхняя часть верхнего а а л е н а - н и з ы 
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нижнего байоса) , с л о ж е н н о й а л л ю в и а л ь н ы 
ми, о з е р н ы м и , болотными с е р ы м и , с в е т л о 
с е р ы м и р а з н о з е р н и с т ы м и к о с о с л о и с т ы м и 
песчаниками , м е л к и м п е р е с л а и в а н и е м а л е в 
р о л и т о в , а р г и л л и т о в , м е л к о з е р н и с т ы х 
песчаников , с п р о с л о я м и гравелитов , с п л а 
стами у г л и с т ы х а р г и л л и т о в и углей. В осно
в а н и и п о д с в и т ы — либо р а з м ы в , либо г р у п 
па у г о л ь н ы х пластов . М о щ н о с т ь п о д с в и т ы в 
описываемых ф а ц и а л ь н ы х районах от 60 -140 
до 200 м (см. рис. 28). И с к л ю ч е н и е с о с т а в 
л я ю т к р а е в ы е ф а ц и а л ь н ы е р а й о н ы О б ь - И р 
т ы ш с к о й области : на з а п а д е в П р и у р а л ь с 
ком районе т ю м е н с к а я свита з а м е щ а е т с я т о -
льинской (глины и а л е в р о л и т ы ) , на юге в 
К у л у н д и н с к о м — в е р х н е й ч а с т ь ю г л у ш и н с -
кой свиты , а на юго-востоке в Ч у л ы м о - Е н и -
сейском р а й о н е — в е р х н е и т а т с к о й подсви
той (см. рис . 28, 90). 

Строение и биостратиграфия н и ж н е т ю 
менской подсвиты хорошо изучена в после
днее в р е м я на юго-востоке Западной Сиби
ри, по р а з р е з а м многочисленных скважин , 
в с к р ы в ш и х ее в крайне северных ф а ц и а л ь 
ных р а й о н а х О б ь - И р т ы ш с к о й ф а ц и а л ь н о й 
области (Омском, Колпашевском, Н и ж н е ч у 
л ы м с к о м и А ж а р м и н с к о м ) и в с м е ж н ы х с 
ними к р а й н е ю ж н ы х ф а ц и а л ь н ы х районах 
Обь-Тазовской переходной области (Нюроль
ской и Тымском). В этих районах н и ж н е т ю 
менская подсвита расчленяется на серию пес
чаных р е з е р в у а р о в (горизонты Ю и — Ю 1 4 — по 
к л а с с и ф и к а ц и и томских геологов), р а з д е л е н 
ных глинисто-углистыми пачками. Индекса 
ция групп песчаных пластов Ю п

- Ю 1 4 соот
ветствует угольным м а р к и р у ю щ и м горизон
там, з алегающим под пластами (Белозеров и 
др., 1985). Наиболее в ы д е р ж а н н ы м и по про
стиранию и мощными на юго-востоке З а п а д 
ной Сибири я в л я ю т с я песчаники Ю 1 4 . Песча 
ные п л а с т ы Ю и - Ю ] 3 в ы д е л я ю т с я х у ж е , не 
в ы д е р ж а н ы по площади , в них у в е л и ч и в а 
е т с я д о л я г л и н и с т о - у г л и с т о г о м а т е р и а л а 
(рис. 97). 

Породы, з алегающие в интервале п л а 
стов Ю и - Ю 1 4 , м а к р о с к о п и ч е с к и довольно 
одинаковы по всей территории. Обычно это 
переслаивание (или тонкое, или более з н а ч и 
тельное по мощности) песчаников серых и 
темно-серых разнозернистых, б л и ж е к сво
дам — к р у п н о - и среднезернистых, б л и ж е к 
центральным частям впадин — мелкозерни
стых с аргиллитами и алевролитами. Песча 
ники Ю и часто неслоистые. По мере у в е л и 

чения доли глинисто-углистого материала в 
песчаниках Ю и - Ю 1 3 , а в центральных час
т я х впадин и Ю 1 4 отмечена линзовидная , ко
сая , волнистая , горизонтальная слоистость. 
Д л я песчаников х а р а к т е р н ы большое коли
чество рассеянного растительного детрита, 
присутствие крупных обломков окремненной 
и сидеритизированной слабоуглифицирован-
ной древесины, крупных обломков слоистых 
аргиллитов , часто в с т р е ч а ю щ и е с я крупные 
рассеянные гальки. В ю ж н ы х районах уста
н о в л е н ы е д и н и ч н ы е н а х о д к и г л а у к о н и т а . 
Обычно д о л я песчаного м а т е р и а л а возрас 
т а е т на склонах п о л о ж и т е л ь н ы х с т р у к т у р 
первого порядка. Вниз по склонам структур 
и вблизи зон выклинивания р а з р е з становится 
п р е и м у щ е с т в е н н о г л и н и с т ы м , с о д е р ж а н и е 
песчаного материала уменьшается . 

В нижнетюменской подсвите в много
численных с к в а ж и н а х Нюрольской впадины 
и прилегающих территорий (Нижнетабаган-
ских, Тамбаевских, Сенькинских, Толпаров-
ских, С а л а т с к о й - 1 , Дедовской-2 , Х ы л ь к и н -
ской-2 , П е ш к о в с к о й - 1 3 и др.) о б н а р у ж е н ы 
спорово-пыльцевые комплексы, характерные 
д л я палинозон 8 и 9. Причем СПК палинозо
ны 8 найден над и под пластом У 1 4 , а типич
ный д л я палинозоны 9 обнаружен над и под 
м а р к и р у ю щ и м угольным пластом У 1 0 в вер
х а х подсвиты. Т а к и м образом, в н и ж н е т ю 
м е н с к о й п о д с в и т е о п р е д е л я ю т с я в е р х н я я 
часть палинозоны 8 и н и з ы палинозоны 9, 
т. е. подсвита соответствует вымскому гори
зонту Западной Сибири. К а к следствие, гра
ница аалена и байоса проводится внутри этой 
подсвиты (см. рис. 28, 59). Наиболее харак 
т е р н о й ч е р т о й н и ж н е т ю м е н с к о й подсвиты 
являются : высокая угленасыщенность , нали
чие большого количества р е п е р н ы х углис
то-глинистых пачек и линзовидность песча
ных пластов. Именно с этими особенностями 
песчаных пластов связан значительный раз 
брос значений к о э ф ф и ц и е н т а песчанистости 
по площади и отсутствие четких закономер
ностей в их распределении. 

На крайнем юго-востоке в А ж а р м и н с 
ком ф а ц и а л ь н о м р а й о н е н и ж н е т ю м е н с к а я 
подсвита, з алегая на пешковской свите, рас
пространена п р а к т и ч е с к и повсеместно (см. 
рис . 78, 79). На Е л а н с к о й , К о р б ы л ь с к о й , 
Мартовской п л о щ а д я х подсвита представле 
на ч е р е д о в а н и е м а р г и л л и т о в темно-серых , 
иногда углистых, со с в е т л о - с е р ы м и песча
никами и серыми алевролитами с преобла-
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данием последних мощностью 96-135 м. В во
сточном направлении (скв. Ажарминская-450) 
подсвита существенно опесчанивается и сло
ж е н а светло-серыми среднезернистыми пес
чаниками с редкими маломощными проплас-
тками аргиллитов и алевролитов мощностью 
128 м. На Вездеходной п л о щ а д и в с т р е ч е н 
т а к ж е существенно песчаный р а з р е з м о щ 
ностью 120-139 м (см. рис. 84). Палинологи
ческая характеристика нижнетюменской под
свиты в этом фациальном районе известна 
только по скв. В е з д е х о д н о й - 1 . З д е с ь близ 
г р а н и ц ы н и ж н е й и с р е д н е й п о д с в и т 
(инт. 2716-2711 м) встречен палинокомплекс 
с Selaginella rotundiformis (2 %) и Pinus 
divulgate. (5 %), относящийся к палинозоне 9. 

В е р х н е и т а т с к а я подсвита , с м е н я ю щ а я 
тюменскую свиту в Чулымо-Енисейском ф а 
циальном районе (Ярская , М а к с и м о я р с к а я , 
Карбинская , Чачанская , Ч у л ы м с к а я и д р у 
гие площади), залегает на нижнеитатской под
свите или на породах фундамента (см. рис. 28, 
90). Б л и з северной границы распространения 
верхнеитатской подсвиты в зоне ее л а т е р а л ь 
ного контакта с тюменской свитой наиболее 
полный р а з р е з вскрыт в скв. Ярской-2. Здесь 
залегают мощные пласты светло-серого с го
лубоватым и зеленоватым оттенком песчани
ка с подчиненными прослоями, в которых ч е 
редуются светло-серые плотные алевролиты, 
з е л е н о в а т о - с е р ы е а р г и л л и т ы , песчаники и 
разной мощности пласты угля. Общая мощ
ность верхнеитатской подсвиты составляет 
352 м. В описываемой скважине в интервале 
2102-1991 м встречен спорово-пыльцевой ком
плекс, характерный для палинозоны 9. Сход
ный р а з р е з верхнеитатской подсвиты (мощно
стью 305 м) вскрыт в соседней скв. Максимо-
ярской-1. 

На з а п а д е в скв. Карбинской-1 , в кото
рой в е р х н е и т а т с к а я подсвита з а л е г а е т на 
фундаме нт е , и скв. Чачанской-2 она п р е д 
с т а в л е н а ч е р е д о в а н и е м м о щ н ы х п е с ч а н ы х 
пластов и слоистых пакетов. В последних п е 
реслаиваются черные, иногда углистые а р 
гиллиты, светло-серые песчаники, серо - зе 
леноватые алевролиты и пласты угля мощ
ностью 1-2 м. О б щ а я мощность подсвиты 
здесь достигает 240 м. 

На юге мощность углистых пластов воз 
растает и достигает 5 -10 м. Так, в скв. Ч у 
лымской-1 в нижней части подсвиты установ
лены песчаники светло-серые, иногда з е л е 
новатые, с прослоями алевролитов и аргил

литов с пластами угля до 5 м. В средней ч а 
сти верхнеитатской подсвиты в этой с к в а ж и 
не отмечается пачка (около 50 м) глин а р -
гиллитоподобных, т е м н о - с е р ы х с п л а с т а м и 
угля мощностью 5 м. Н и ж н я я граница этой 
пачки хорошо заметна на к а р о т а ж н ы х диаг
р а м м а х : з н а ч е н и я К С в а р ь и р у ю т от 5 до 
500 Ом • м, а кривая ПС мелкопульсирующая, 
положительная . Вероятно, эту п а ч к у можно 
рассматривать как аналоги среднетюменской 
подсвиты. В е р х н я я половина верхнеитатской 
подсвиты представлена неравномерным п е р е 
слаиванием зеленовато-серых, желтовато -се 
р ы х до черных, углистых алевролитов , се 
рых, с ж е л т о в а т ы м оттенком до ч е р н ы х а р -
гиллитоподобных глин, светло-серых, з е л е 
новатых песчаников и пластов угля мощнос
тью до 10 м. О б щ а я мощность верхнеитатс 
кой подсвиты около 380 м. В кровле подсви
т ы о б н а р у ж е н ы о с т а т к и ф и л л о п о д 
(Conchos t raca) . В в е р х н е и т а т с к о й подсвите 
найдены спорово-пыльцевые комплексы, ха 
рактерные д л я палинозон 9 и 10. Сопоставля
ется подсвита с интервалом в ы м с к о г о - м а л ы -
шевского горизонтов в объеме верхов в е р х 
него а а л е н а - н и ж н е й части верхнего бата. 

Нижнетюменская подсвита п р е д с т а в л я 
ет собой вымский горизонт и в р а з р е з а х Обь-
Тазовской фациальной области. К а к показа 
но выше , подсвита в Нюрольском и Т ы м с -
ком ф а ц и а л ь н ы х районах — это существен
но угленосная толща преимущественно пес
чаников с угольными пластами У ) 3 _ ] 0 . Подсти
л а е т с я нижнетюменская подсвита в этих ф а 
циальных районах глинисто-углистой пачкой 
У 1 4 (в кровле салатской свиты), положение 
которой в р а з р е з е не всегда стабильно. В е р х 
н я я часть подсвиты на этой территории пред
ставлена углисто-глинистой пачкой У 1 0 , я в 
л я ю щ е й с я одним из основных реперов при 
корреляции отложений (см. рис. 28, 97). Стро
ение и состав этой пачки достаточно резко 
изменяются по площади. В целом в ней п р е 
обладают у го л ьные породы, мощность от 
дельных пластов углей достигает иногда 1 0 -
15 м. Количество угольных пластов пачки 
варьирует либо в сторону увеличения за счет 
их расщепления , либо у м е н ь ш е н и я за счет 
выклинивания и слияния. Наблюдается и з а 
мещение их по л а т е р а л и углистыми аргил
литами, аргиллитами, иногда появляются и 
л и н з ы песчаников. 

В ц е н т р а л ь н ы х и с е в е р н ы х ф а ц и а л ь 
ных р а й о н а х О б ь - Т а з о в с к о й п е р е х о д н о й об-
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Рис. 97. Песчаные пласты в нижней и средней юре на юго-востоке Западной Сибири. 
Ю 1 6 - Ю j 4 — песчаных пласты; У 7 - У 3 4 — углистые пласты. 
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л а с т и , где р а н е е п р е д л а г а л о с ь обособить 
т о л ь к и н с к у ю свиту ( в е р х н я я ч а с т ь в е р х н е 
го а а л е н а - н и з ы нижнего байоса) со с т р а т о 
типом в скв. С е в е р о - Т о л ь к и н с к о й - 3 0 4 (Ка
з а к о в , Д е в я т о в , 1990) , н и ж н е т ю м е н с к а я 
подсвита п р е д с т а в л е н а п р и б р е ж н о - м о р с к и -
ми, д е л ь т о в ы м и , л а г у н н ы м и , о з е р н о - а л л ю -
в и а л ь н о - б о л о т н ы м и серыми, с в е т л о - с е р ы м и 
м е л к о - с р е д н е з е р н и с т ы м и п е с ч а н и к а м и и 
к р у п н о з е р н и с т ы м и а л е в р о л и т а м и с п р о с л о 
я м и т е м н о - с е р ы х а р г и л л и т о в и м е л к о з е р н и 
с т ы х г л и н и с т ы х а л е в р о л и т о в , с п л а с т а м и 
у г л и с т ы х а р г и л л и т о в , р е ж е углей. В н и ж 
нетюменской подсвите этой области н а р я д у 
с прос лоями , с о д е р ж а щ и м и р а к о в и н ы п р е 
сноводных д в у с т в о р о к U n i o n i d a e (?), в с т р е 
ч а ю т с я (особенно в с е в е р н ы х р а й о н а х обла
сти) р е д к и е прослои, в о р и к т о ц е н о з а х к о 
т о р ы х есть р а к о в и н ы морских д в у с т в о р о к 
(Arctica sp . ind.) и ф о р а м и н и ф е р (Haplo-
phragmoides sp. , Dentalina sp. , Lenticulina 
sp.) . О с т а т к и д в у с т в о р о к , ф о р а м и н и ф е р , 
с л е д ы ж и з н е д е я т е л ь н о с т и обычно сосредо
точены в а л е в р о л и т о - а р г и л л и т о в ы х просло
ях , р а з д е л я ю щ и х п е с ч а н ы е пласты. М о щ 
ность п о д с в и т ы в О б ь - Т а з о в с к о й о б л а с т и 
м е н я е т с я от 60 в наиболее п о д н я т ы х у ч а с т 
к а х до 200-230 м в наиболее п о г р у ж е н н ы х 
(см. рис. 28). 

В центральной части Обь-Тазовской об
ласти (в основном Уренгойском фациальном 
районе) нижнетюменская подсвита согласно 
п е р е к р ы в а е т а р г и л л и т ы верхненовогодней 
подсвиты. Наиболее и з у ч е н керн и з р а з р е з а 
нижнетюменской подсвиты в скв. З а п а д н о -
Новогодней-210 (инт. 3605-3455 м). Подсви
та здесь представлена пластами песчаников, 
ч е р е д у ю щ и х с я с пакетами тонкого переслаи
вания и маломощными пластами темно-серых 
аргиллитов, иногда углистых и серых а л е в 
ролитов. Песчаники серые с тонкими прослой
ками углистого алевролита , подчеркивающе
го косую, линзовидную слоистость. П а к е т ы 
тонкого переслаивания сложены песчаника
ми, алевролитами и аргиллитами, с о д е р ж а 
щ и м и вертикальные ходы илоедов. 

В алевролитах и аргиллитах в скв. З а 
падно-Новогодней-210 (глубины 3602, 3576, 
3491 м) найдены двустворки H e t e r o d o n t a ? , 
"Pronoella?" (Unionidae), Arctica sp. ind., обыч
ные д л я слоев с Arctotis ex gr. lenaensis и 
Unionidae (верхи верхнего а а л е н а - н и з ы н и ж 
него байоса). Представители Unionidae, обна
руженные здесь, обычно рассматриваются как 

показатели аномалий солености вод. Вместе с 
двустворками встречены остатки фораминифер 
Trochammina ex gr. praesquamata (глубина 
3491 м), диапазон распространения которых -
верхи нижнего а а л е н а - н и з ы верхнего байоса 
(см. рис. 60). В самом основании нижнетюмен
ской п о д с в и т ы в о п и с ы в а е м о й с к в а ж и н е 
(инт. 3610-3575 м) установлены спорово-пыль
цевые комплексы, весьма схожие с лайдински-
ми (палинозона 8). Основной фон в этих пали-
носпектрах составляет группа Cyathidites spp.-
Leiotriletes, часты Osmundacidites jurassicus и 
пыльца Piceapollenites variabiliformis, регулярно 
встречаются Stereisporites и Lycopodiumsporites 
spp., Tripartina variabilis и Ginkgocycadophytus. 
О д н а к о в п а л и н о к о м п л е к с е в с т р е ч а ю т с я 
Neoraistrickia cf. rotundiformis (K.-M.) Taras., 
характерные д л я низов вымского горизонта 
(верхи верхнего аалена), и только здесь обна
р у ж е н Leiotriletes segmentatus Rovn., вид ти
пичный для ааленских комплексов спор и пыль
цы северо-западных районов Западной Сиби
ри (Ровнина, 1972, 1997). Среди пыльцы голо
с е м е н н ы х о п р е д е л е н Sciadopityspollenites 
multiverrucosus (Sach. et I lyina) Ilyina, один из 
характерных видов позднеааленского комплек
са Сибири (Ильина, 1985, 19976). В ы ш е по 
разрезу нижнетюменской подсвиты, вскрыто
му скв. Западно-Новогодней-210, в интервале 
3494-3474 м обнаружен палинокомплекс, оп
ределяющим признаком которого является ре
гулярное п р и с у т с т в и е Neorastrickia rotun
diformis, N. truncata (Cooks . ) P o t o n i e , 
Lycopodiumsporites cf. intortivallus (Sach. et 
Ilyina) Ilyina, Leiotriletes adiantiformis Vinogr. 
и P t e r i d a c e a e , свойственное н и ж н и м слоям 
байоса (9а). Таким образом, на основании ком
плексного анализа макро-, микропалеонтоло
гических и палинологических данных удалось 
установить, что в разрезе , вскрытом скв. За
падно-Новогодней-210, н и ж н я я часть нижне
тюменской подсвиты (инт. 3610-3575 м) соот
ветствует нижней части вымского горизонта 
(верхи верхнего аалена), а верхняя часть ее 
(инт. 3494-3474 м) относится к верхней части 
(нижний байос) этого горизонта. Следователь
но, граница аалена и байоса проходит в этом 
разрезе внутри инт. 3575-3494 м (т. е. в вер
хах пласта Ю в - п л а с т Ю 8 ) (см. рис. 60). 

На западе Обь-Тазовской области (Варь
еганский фациальный район) нижнетюменская 
подсвита согласно залегает на аргиллитах и 
алевролитах перевальной свиты и вскрыта в 
разрезах скважин Сугмутской-423 (инт. 3617-
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3446 м) и Западно-Перевальной-На (инт. 3496-
3342 м) (см. рис. 85, 87). В последней скважине 
в самой кровле подсвиты (инт. 3357-3342 м) 
обнаружены палинологические остатки с пре
обладанием в спектрах спор (75-83 %), много
ч и с л е н н ы х л е о т р и л е т н ы х ф о р м (40 % ) , 
O s m u n d a c e a ( 1 0 - 2 0 % ) , а т а к ж е Lycopo
diumsporites, Ginkgocycadophytus, Piceapolle
nites variabiliformis и др., что позволяет (с оп
ределенной долей условности) отнести их к са
мым верхам палинозоны 8 — палинозоне 9 (вер
хи верхнего аалена-байос) . 

Прослои пород морского генезиса про
с л е ж е н ы в р а з р е з е н и ж н е т ю м е н с к о й п о д 
с в и т ы , в с к р ы т о м с к в . Я р а й н е р с к о й - 2 3 
(инт. 3473-3306 м) (см. рис. 47), где в темно-
серых аргиллитах с прослоями алевролитов и 
песчаников (глубина 3387 м) найдены д в у 
с т в о р к и Arctica ex g r . humiliculminata, 
Homomya sp. ind. В этом ж е интервале обна
р у ж е н ы палинокомплексы палинозоны 9. Б о 
лее разнообразные палинокомплексы полу
чены из р а з р е з а нижнетюменской подсвиты, 
вскрытого скв. П р и о з е р н о й - 9 2 , инт. 3 0 1 9 -
2874 м (см. рис. 96). В этой скважине в при
граничных слоях перевальной свиты и н и ж 
нетюменской подсвиты (инт. 3 0 3 9 - 3 0 1 1 м) 
в с т р е ч е н ы п а л и н о к о м п л е к с ы , х а р а к т е р н ы е 
д л я палинозоны 8 (верхняя часть нижнего— 
верхний аален). В ы ш е (инт. 2970-2960 м) оп
р е д е л е н ы с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы е к о м п л е к с ы , 
свойственные д л я низов нижнего байоса (па-
линослои 9а) в пределах верхней части вым
ского горизонта, вместе с которыми в а л е в -
ро-аргиллитовом прослое, р а з д е л я ю щ е м пес
ч а н ы е п л а с т ы Ю 9 и Ю 8 , найдены морские 
д в у с т в о р к и Tancredia? s p . i n d . ( e x g r . 
bicarinata). В верхней части нижнетюменс
кой подсвиты в скв. Приозерной-92 в а л е в -
р о л и т о - а р г и л л и т о в о й п а ч к е (инт . 2 9 0 3 -
2893 м) м е ж д у группами песчаных пластов 
Ю 8 и Ю 7 установлен комплекс спор и п ы л ь 
цы из средней части палинозоны 9 (палино-
слои 96), типичный д л я приграничных в ы м -
ско-леонтьевских толщ. Здесь ж е определе
ны остатки Homomya? sp. ind. (?Unionidae). 

Н и ж н е т ю м е н с к и е п е с ч а н ы е п л а с т ы в 
Уренгойском, Варьеганском, Ч а с е л ь с к о м и 
других ф а ц и а л ь н ы х районах Обь-Тазовской 
о б л а с т и , з а и с к л ю ч е н и е м Н ю р о л ь с к о г о и 
Тымского районов , и н д е к с и р у ю т с я обычно 
как группы пластов Ю д - Ю 7 ( Ю Г 9 - Ю Г ? , Ю В д -
Ю В 7 , Ю С 9 - Ю С 7 , Ю Т 9 - Ю Т 7 ) (см. рис . 28). 
П у т е м комплексного а н а л и з а к а р о т а ж а , л и -

тологических и палеонтолого-палинологичес-
к и х д а н н ы х удалось н а м е т и т ь о п р е д е л е н н ы е 
б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и е к р и т е р и и групп п л а 
стов Ю д - Ю 7 в Уренгойском и Варьеганском 
ф а ц и а л ь н ы х районах. Так , в скв. З а п а д н о -
Новогодней-210 граница м е ж д у а а л е н о м и 
байосом проходит в в е р х а х пласта Ю д - п л а с -
те Ю 8 (см. рис. 25, 60), в скв. Приозерной-92 
покрышка , р а з д е л я ю щ а я Ю д и Ю 8 , соотно
сится с н и з а м и байоса, а в н и з а х Ю д о п р е д е 
л е н ы а а л е н с к и е п а л и н о к о м п л е к с ы (см. 
рис. 96), в скв. Я р а й н е р с к о й - 2 3 а р г и л л и т о -
вый пласт м е ж д у Ю 9 ~ Ю 8 т а к ж е д а т и р о в а н 
к а к байосский (см. рис. 47). Т а к и м образом, 
граница м е ж д у ааленом и байосом может про
ходить или в с а м ы х в е р х а х г р у п п ы пластов 
Ю 9 , и л и в н у т р и п о к р ы ш к и , р а з д е л я ю щ е й ю9-ю8. 

Палинокомплекс из слоев 9а (низы н и ж 
него байоса), х а р а к т е р н ы й д л я верхов в ы м 
ского горизонта, в изученных р а з р е з а х встре
чен в низах глинисто-алевролитовой покрыш
ки, р а з д е л я ю щ е й группы пластов Ю 8 ~ Ю 7 . В 
то ж е время в самых в е р х а х этой глинистой 
пачки, в других р а з р е з а х , обнаружен п а л и 
нокомплекс слоев 96, типичный д л я переход
ной вымско-леонтьевской толщи. С л е д о в а 
тельно , можно п р е д п о л о ж и т ь , что граница 
м е ж д у палинослоями 9а и 96 проходит внут 
ри алевро-аргиллитовой пачки, р а з д е л я ю щ е й 
группы пластов Ю 8 ~ Ю 7 , или в низах пласта 
Ю ? . Среди нижнетюменских групп пластов 
наиболее в ы д е р ж а н н ы м и по простиранию и 
мощными я в л я ю т с я песчаники пластов Ю д . В 
р а з р е з а х , р а с п о л о ж е н н ы х по бортам отри
ц а т е л ь н ы х с т р у к т у р , у в е л и ч и в а е т с я м о щ 
ность глинистых п о к р ы ш е к м е ж д у пластами. 
К кровле нижнетюменской подсвиты приуро
чен сейсмогоризонт T b g (Т 2). 

В зонах р а з в и т и я морских отложений в 
Ямало-Гыданской ф а ц и а л ь н о й области (см. 
рис. 55, 61 , 64, 98) и в Хатангском районе 
Лено-Енисейской ф а ц и а л ь н о й области вымс
кий горизонт представлен одноименной сви
той ( в е р х н я я часть верхнего а а л е н а - н и з ы 
нижнего байоса) со стратотипом в Усть-Ени
сейском районе (Байбародских и др., 1968). 
Свита сложена мелководно-морскими, п р и 
б р е ж н ы м и , п е р е с л а и в а ю щ и м и с я с в е т л о - с е 
рыми, серыми, м е л к о - и р а з н о з е р н и с т ы м и 
песчаниками, чередующимися с серыми, ко
ричневато-серыми алевролитами, темно-се 
р ы м и аргиллитами, пакетами флишоидного 
п е р е с л а и в а н и я с морскими Arctica humili-
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Рис. 98. Принципиальная схема замещения свит юры по латерали (профиль Ярайнерская-23 -Штормовая-122) на севере Западной Сибири. 
О т т е н к а м и серого цвета п о к а з а н о п р и с у т с т в и е м о р с к и х п р о с л о е в , с а м ы е т е м н ы е з а л и в к и - свиты 

морского генезиса . 

culminata, Arctotis lenaensis, Nuculana 
acuminata и др. и редко — пресноводными двустворками Unionidae?, с многочисленными и разнообразными фораминиферами Ammo
discus arangastachiensis, Lenticulina nordvi
kensis, Trochammina praesquamata и др. и редкими остракодами Camptocythere nordvi
kensis. Встречаются прослои углистых пород, линзы углей. Мощность свиты 70-250 м. В Нордвикском и Восточно-Таймырском фациальных районах вымскому горизонту соответствует верхнеарангастахская подсвита (верхняя часть верхнего аалена-низы нижнего байоса), представленная мелководно-морскими песчанистыми и глинистыми алевролитами светло-серыми со слабым зеленоватым оттенком, с тонкими, но протяженными линзочками коричневатых глин. Наблюда

ются участки биотурбированных пород, вертикальные норы пескожилов, рассеянная галька, гравий и валуны, диастемы, пласты и линзы известковистого алевролита. В подсвите встречаются аммониты Tugurites spp., разнообразные комплексы двустворок, характерные для b-зон Retroceramus jurensis и R. lucifer; изобильные фораминиферы Ammodiscus 
arangastachiensis, Trochammina praesquamata, 
Lenticulina nordvikensis (многочисленны в нижней части подсвиты) и др., остракоды, свойственные для о-зон Camptocythere nordvikensis, С. praespinulosa и др. (Стратиграфия..., 1976; Шурыгин, 1978, 1986; Меледина и др., 1987; Никитенко, 1991, 1992, 1994; и др.). Мощность подсвиты 40-165 м. В Лено-Анабарском районе вымскому горизонту принадлежит верхняя часть кели-
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мярской свиты, представленная темно-серы
ми глинами и алевритами, внизу с ж е л в а к а 
ми фосфоритов , с рассеянной по всей т о л щ е 
галькой, гравием и валунами. В северном на
правлении толща з а м е щ а е т с я крупнозернис
тыми светло-серыми алевролитами с м н о ж е 
ством диастем, подчеркиваемых линзами и 
прослоями мегакластов. Здесь о б н а р у ж е н ы 
д в у с т в о р к и , х а р а к т е р н ы е д л я Ь - з о н 
R e t r o c e r a m u s ju rens i s и R. lucifer, комплек
с ы ф о р а м и н и ф е р с м н о г о ч и с л е н н ы м и 
Ammodiscus arangastachiensis, Lenticulina 
nordvikensis и др . ( С т р а т и г р а ф и я . . . , 1976; 
Ш у р ы г и н , 1986, 1987а,б; Н и к и т е н к о , 1991, 
1992; и др.). 

Ю ж н е е , в Жиганском фациальном р а й 
оне, вымскому горизонту соответствует в е р х 
н я я ч а с т ь н и ж н е к ы с т а т ы м с к о й п о д с в и т ы 
(верхняя часть верхнего а а л е н а - н и з ы н и ж 
него байоса) со стратотипом на мысе К ы с т а -
тым, р. Лене (Вахрамеев, 1958; Кирина и др., 
1978). Это цикличное переслаивание светло
окрашенных мелко- , р е ж е среднезернистых 
песчаников (доминант), алевролитов и аргил
литов п р и б р е ж н о - и мелководно-морского ге
незиса , с большим количеством диастем и 
крупных изометричной ф о р м ы карбонатных 
конкреций часто с р а к у ш н и к а м и в концент
рах. В в е р х а х подсвиты найдены Tugurites 
fastigatum, в нижней части — Т. whiteavesi, 
из д в у с т в о р о к х а р а к т е р н ы к о м п л е к с ы с 
Retroceramus jurensis, R. lucifer; форамини
ф е р ы представлены в нижней части комплек
сами с Lenticulina nordvikensis, а в верхней — 
комплексом с многочисленными Ammodiscus 
arangastachiensis. Мощность нижнекыстатым
ской подсвиты в прибортовой зоне прогиба 
достигает 35 м, в погруженной части у в е л и 
чивается до 100 м. 

В Вилюйском районе на востоке Сибир
ской п л а т ф о р м ы возрастным аналогом н и ж 
нетюменской подсвиты переходной ф а ц и а л ь 
ной области Западной Сибири я в л я е т с я н и ж 
няя треть якутской свиты (верхняя часть в е р 
хнего а а л е н а - н и з ы н и ж н е г о байоса ) (см. 
рис. 83, 91) со стратотипом на р. Лене, близ 
г. Якутска (Максимов, 1941). Свита сложена 
п р е и м у щ е с т в е н н о п р и б р е ж н о - м о р с к и м и , 
дельтовыми и аллювиальными мелко- и р а з -
нозернистыми песками и песчаниками с пач 
ками алевролитов и темно-серых аргиллитов, 
с прослоями конгломератов, с линзами углей 
и углистых пород. В отдельных прослоях тол
щ и в с т р е ч е н ы Retroceramus jurensis, 

R. lucifer и др., и з ф о р а м и н и ф е р — много
ч и с л е н н ы е Ammodiscus arangastachiensis. 
Мощность рассматриваемой части р а з р е з а не 
п р е в ы ш а е т 50 м. 

Леонтьевский горизонт 

В О б ь - И р т ы ш с к о й и О б ь - Т а з о в с к о й 
ф а ц и а л ь н ы х о б л а с т я х л е о н т ь е в с к и й гори
зонт п р е д с т а в л е н п р е и м у щ е с т в е н н о (за и с 
к л ю ч е н и е м к р а е в ы х районов к о н т и н е н т а л ь 
ной области) с р е д н е т ю м е н с к о й п о д с в и т о й 
(верхняя часть н и ж н е г о - н и з ы верхнего бай
оса). Это л а г у н н ы е с п р о с л о я м и морских , 
о з е р н ы е , болотные , о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е 
и д е л ь т о в ы е м е л к о з е р н и с т ы е г л и н и с т ы е 
а л е в р о л и т ы , а р г и л л и т ы , п а к е т ы ф л и ш о и -
дов, прослои п е с ч а н и к о в и к р у п н о з е р н и с 
т ы х алевролитов с остатками наземной ф л о 
р ы и с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы м к о м п л е к с о м п а 
л ин о з о ны 9, с п л а с т а м и у г л е й (в к о н т и н е н 
т а л ь н о й области) и у г л и с т ы х пород. Б л и з 
кровли подсвиты в ю ж н ы х ф а ц и а л ь н ы х р а й 
онах ч а с т о з а л е г а е т м о щ н ы й п л а с т у г л я . 
Мощность о т л о ж е н и й в а р ь и р у е т от 20—80 
до 1 2 0 - 1 7 0 м. 

На т е р р и т о р и и ф а ц и а л ь н ы х р а й о н о в 
континентальной Обь-Иртышской области и 
самых ю ж н ы х ф а ц и а л ь н ы х районов (Нюроль
ской, Тымском) Обь-Тазовской области п е 
р е к р ы в а ю щ а я н и ж н е т ю м е н с к у ю п о д с в и т у 
байосская толща представлена сложно и не
равномерно ч е р е д у ю щ и м и с я п л а с т а м и пес
ч а н и к о в , а л е в р о л и т о в , а р г и л л и т о в , у глей . 
П р и этом доля тонкозернистых разностей в 
этой толще существенно выше, чем в под
стилающей ее нижнетюменской подсвите и 
в п е р е к р ы в а ю щ е м ее малышевском горизон
те. Толща хорошо опознается по к а р о т а ж у в 
р а з р е з а х скважин и в ы д е л я е т с я к а к средне-
тюменская подсвита на большей части юго-
восточных площадей Западной Сибири. Р а с 
пространена подсвита на этой т е р р и т о р и и 
практически повсеместно. Она почти полнос
тью выполняет депрессионные зоны и боль
шинство с т р у к т у р третьего, второго, и час 
тично первого п о р я д к а , в ы к л и н и в а я с ь на 
максимально выступающих сводах, таких как 
Калгачский и Межовский массивы. Мощность 
колеблется от 0 в зонах в ы к л и н и в а н и я до 
110-150 м, иногда достигая 200 м в наибо
л е е полных р а з р е з а х . Мощность у в е л и ч и в а 
ется закономерно по мере погружения ф у н 
дамента. 
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Х а р а к т е р н ы м д л я разрезов средней юры 
я в л я е т с я присутствие относительно мощных, 
трассируемых на значительные расстояния 
пластов углей, которые с л у ж а т основными 
реперами при корреляции отложений. Уголь
ные пласты У 6 , У 8 , У 9 обычно имеют значи
тельные мощности и в ы д е р ж а н ы по прости
ранию (Белозеров и др., 1985). Соответствен
но реперным углям в ы д е л я ю т с я и индекси
руются песчаные р е з е р в у а р ы , разделенные 
г л и н и с т о - а л е в р о л и т о - у г л и с т ы м и п а ч к а м и . 
Песчаные пласты среднетюменской подсви
ты м е ж д у угольными пластами У в и У 1 0 , про
индексированные на юго-востоке З а п а д н о й 
Сибири как Ю 7 ~ Ю 9 (по классификации том
ских геологов), иногда имеют значительную 
мощность , но не п р о с л е ж и в а ю т с я по п л о 
щ а д и (см. рис. 97). Регионально в ы д е р ж а н 
ным я в л я е т с я песчаный пласт Ю 1 0 , з а л е г а ю 
щий в подошве среднетюменской подсвиты 
и подстилаемый пластом У ] 0 . 

И з с р е д н е т ю м е н с к о й п о д с в и т ы О б ь -
И р т ы ш с к о й ф а ц и а л ь н о й области у ж е д а в 
но и з в е с т н ы в Б а р а б и н с к о й опорной с к в а 
ж и н е н а х о д к и Tancredia — д в у с т в о р о к 
обычных в п р и б р е ж н о й зоне м о р с к и х бас 
сейнов. В н а с т о я щ е е в р е м я в к е р н е с к в а 
ж и н С е в е р о - Д е м ь я н с к и х , Т а й л а к о в с к и х и 
д р у г и х з д е с ь н а й д е н ы ф о р а м и н и ф е р ы и 
д в у с т в о р к и Arctica, Musculus cf. 
czekanovskii, Malletia ex gr . valga ( Г у р а р и 
и др . , 1992; и др. ) , и з в е с т н ы е в С и б и р и 
н а ч и н а я с в е р х о в н и ж н е г о байоса ( Ш у р ы 
гин, 1986; и др.). Е с л и и с п о л ь з о в а т ь с о в р е 
м е н н ы е с в е д е н и я по д а т и р о в к е с п о р о в о -
п ы л ь ц е в ы х комплексов , то п а л и н о к о м п л е к 
сы, о б н а р у ж е н н ы е в с р е д н е т ю м е н с к о й под
свите (скважины Салатская-1 , Смоляная-1, 2, 
А ж а р м и н с к а я - 4 5 0 , Д е д о в с к а я - 3 и др.), х а 
р а к т е р н ы д л я п а л и н о з о н ы 9, с р е д н е й ч а 
сти которой соответствует л е о н т ь е в с к и й го
р и з о н т ( К о с т е ш а и др. , 1991; Ш у р ы г и н и 
др., 1995; И л ь и н а , 19976). С л е д о в а т е л ь н о , с 
у ч е т о м д а т и р о в о к в е р х н и х с л о е в н и ж н е й 
п о д с в и т ы (см. в ы ш е ) и низов в е р х н е й под
с в и т ы с р е д н я я подсвита тюменской с в и т ы 
о т в е ч а е т в е р х н е й ч а с т и н и ж н е г о и н и ж н е й 
части верхнего байоса (см. рис. 28, 59). 

В А ж а р м и н с к о м ф а ц и а л ь н о м р а й о н е 
мощность и состав среднетюменской подсви
ты очень и з м е н ч и в ы по л а т е р а л и . На Е л а н с 
кой, Корб ы ль с кой , Н я р г и н с к о й и М а р т о в 
ской п л о щ а д я х подсвита с л о ж е н а п е р е с л а и 
ванием аргиллитов темно-серых , иногда уг

листых , с подчиненными прослоями песча
ников и алевролитов мощностью от 3 2 - 4 5 м. 
К востоку ( А ж а р м и н с к а я площадь) в подсви
те (мощностю 74 м) в о з р а с т а е т роль песча
ных и а л е в р о л и т и с т ы х пород, с подчинен
ным значением темно-серых , постепенно пе
р е х о д я щ и х в углистые аргиллиты . В образ
ц а х к е р н а и з с к в . А ж а р м и н с к о й - 4 5 0 
(инт. 2570,9-2709,1 м) (см. рис. 42) обнару
ж е н палинокомплекс с доминирующими в нем 
Cyathidites coniopteroides, м е н е е ч а с т ы м и 
Cyathidites s p p . , D i s a c c i t e s , P i n a c e a e , 
Ginkgocycadophytus, Osmundacidites spp . , 
Lycopodiumsporites s p p . , L. intortivallus, 
Cycadopites s p p . , Obtusisporis junctus, 
Neoraistrickia s p p . , N. rotundiformis, 
Clathropteris s p . , Tripartina variabillis, 
Dicksonia densa, Dictyophyllidites s p . , 
M a r a t t i a c e a e , Stereisporites incertus, 
S. bujargiensis, S. compactus, S. congregatus, 
Duplexisporites s p . , Salvinia perpulchra, 
Eboracia, Piceapollenites s p p . , Pinus sp . , 
P . divulgata, Sciadopityspollenites s p . , 
Protoconiferus funarius, Classopollis, 
A r a u c a r i a c e a e , относящийся к палинозоне 9 
(Костеша и др., 1991). С л е д у е т отметить , что 
приведенный и н т е р в а л очень ш и р о к (139 м), 
а у к а з а н н ы й комплекс м о ж е т относиться как 
к средней подсвите, т а к и к н и з а м в е р х н е 
тюменской подсвиты. 

Н а В е з д е х о д н о й п л о щ а д и м о щ н о с т ь 
среднетюменской подсвиты увеличивается до 
80 м. Песчаные пласты Ю 7 9 на территории 
этой площади имеют незначительную мощ
ность, з а г л и н и з и р о в а н ы и не п р о с л е ж и в а 
ются по латерали . Е щ е ю ж н е е (в Ч у л ы м о -
Енисейском фациальном районе) среднетю-
менская подсвита з а м е щ а е т с я средней более 
глинистой частью верхнеитатской подсвиты 
(см. выше). 

Д л я большинства ф а ц и а л ь н ы х районов 
Обь-Тазовской фациальной области (исклю
ч а я Нюрольский и Тымский) ранее предла
галось толщу, соответствующую леонтьевс-
кому горизонту, обособить к а к сандибинскую 
свиту (верхняя часть н и ж н е г о - н и з ы верхне
го байоса) со стратотипом в скв. Сандибин-
ской-1 (Казаков, Девятов, 1990). В этих ф а 
циальных районах среднетюменская подсви
та представлена мелководно- и прибрежно-
морскими, продельтовыми, лагунными тем
но-серыми, коричневатыми аргиллитами с про
слоями алевролитов и мелкозернистых пес
чаников , с п а к е т а м и тонкого ч е р е д о в а н и я 
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аргиллитов и алевролитов. В среднетюменс
кой подсвите, как и подстилающей ее под
свите , п л а с т ы п е с ч а н и к о в , а л е в р о л и т о в и 
аргиллитов с прослоями углистых аргилли
тов и углей циклически чередуются , однако 
количество прослоев, обогащенных углистым 
материалом, в ней существенно больше, чем 
в нижнетюменской. 

В р а з р е з а х среднетюменской подсвиты 
центральных и северных фациальных райо
нов Обь-Тазовской области иногда обнаружи
вают прослои, с о д е р ж а щ и е представителей 
м о р с к и х д в у с т в о р о к C t e n o d o n t i n a e (?) , 
Retroceramus, Arctotis, Arctica и ф о р а м и н и 
ф е р Psaemmosphaera (?), Saccammina (?), 
Ammodiscus arangastachiensis, Trochammina 
ex gr. praesquamata и др. В многочисленных 
скважинах на Сургутском своде и на с м е ж 
ных с ним территориях в подсвите найдены 
палинокомплексы, характерные д л я палино
зоны 9 (без палинослоев 9а) и соответствую
щие верхам н и ж н е г о - н и з а м верхнего байоса. 

С р е д н е т ю м е н с к а я п о д с в и т а х о р о ш о 
опознается на к а р о т а ж н ы х диаграммах сква
жин, пробуренных в этих ф а ц и а л ь н ы х р а й о 
нах, как существенно глинистая толща, р а с 
п о л о ж е н н а я м е ж д у н и ж н е в а с ю г а н с к и м и и 
верхненовогодними (=радомскими) аргилли
тами. Среднетюменские песчаные пласты в 
Уренгойском, Варьеганском, Ч а с е л ь с к о м и 
других ф а ц и а л ь н ы х районах обычно имеют 
н е б о л ь ш у ю мощность , з а г л и н и з и р о в а н ы и 
р а з в и т ы локально, часто могут сливаться в 
один пласт и индексируются по общеприня
той тюменской к л а с с и ф и к а ц и и к а к группы 
пластов Ю 6 - Ю 5 ( Ю Г 6 - Ю Г 5 , Ю В 6 - Ю В 5 , Ю С 6 ~ 
Ю С 5 , Ю Т 6 - Ю Т 5 ) (см. рис. 28). Наибольшие 
значения мощности подсвиты приурочены к 
Уренгойскому району, постепенно у м е н ь ш а 
ясь к востоку, югу и особенно резко в з а 
падном направлении (см. рис. 71). 

В морских Я м а л о - Г ы д а н с к о й и Л е н о -
Енисейской ф а ц и а л ь н ы х областях к леонть -
евскому горизонту отнесены л е о н т ь е в с к а я 
свита (верхняя часть н и ж н е г о - н и з ы верхне 
го байоса), н и ж н я я половина нижнеюрюнг-
тумусской подсвиты, верхи келимярской сви
ты, в е р х н е к ы с т а т ы м с к а я подсвита и н и з ы 
хоронгской свиты. Это морские тонкоотму-
ченные глины и аргиллиты со звездчатыми 
сростками антраконита. Р а з р е з ы , вскрытые 
в этих ф а ц и а л ь н ы х районах, неоднократно 
послойно описывались в публикациях (Стра
тиграфия. . . , 1976; Захаров , Шурыгин , 1978; 

Кирина и др., 1978; Меледина и др., 1987; и 
др.). Толща охарактеризована многочислен
ными и разнообразными комплексами д в у 
с т в о р о к и з b - з о н R e t r o c e r a m u s l u c i f e r , 
R. c l ina tus , R. po r rec tus , R. r e t ro r sus . Ч а с 
т ы з д е с ь а м м о н и т ы Cranocephalites spp . , 
Boreiocephalites spp. (Меледина, 1994; и др.), 
присутствуют ф о р а м и н и ф е р ы , типичные д л я 
f-зон Ammodiscus a rangatachiens is , Riyadhel la 
s i b i r i c a , G l o b u l i n a o o l i t h i c a , L e n t i c u l i n a 
i n c u r v a r e и Marg inu l inops i s p s e u d o c l a r a , и 
о с т р а к о д ы и з о - з о н C a m p t o c y t h e r e 
nordv ikens i s , С. p raesp inu losa , С. spinulosa, 
С. p raea rangas tach iens i s , С. a rangas tach iens i s 
(Меледина и др., 1987; Ш у р ы г и н , 1987а,б; 
Н и к и т е н к о , 1 9 9 1 , 1992, 1994; N i k i t e n k o , 
S h u r y g i n , 1994а; и др.). Мощность о т л о ж е 
ний достигает 457 м. 

Морская в е р х н е к ы с т а т ы м с к а я подсвита 
крайне восточного Жиганского фациального 
района представлена темно-серыми, в обна
ж е н и я х с коричневатым оттенком, часто тон-
коотмученными глинами и аргиллитами с р а с 
сеянной галькой, з в е з д ч а т ы м и образования
ми антраконита и типичной д л я леонтьевско
го горизонта макро- и микрофауной . Эта под
свита в прибортовой части Предверхоянского 
краевого прогиба имеет множество диастем. 
Мощность верхнекыстатымской подсвиты ва
рьирует в зоне ее распространения в п р е д е 
лах 30-100 м. 

На юге Л е н о - В и л ю й с к о й ф а ц и а л ь н о й 
области с о о т в е т с т в у ю щ а я леонтьевскому го
ризонту с р е д н я я часть я к у т с к о й свиты (вер
х н я я часть н и ж н е г о - н и з ы верхнего байоса) 
с л о ж е н а мелководно-морскими, л а г у н н ы м и 
и дельтовыми серыми и т е м н о - с е р ы м и гли
н и с т ы м и а л е в р о л и т а м и , а р г и л л и т а м и , п о 
слойно сидеритизированными . По л а т е р а л и 
эта т о л щ а з а м е щ а е т с я м е л к о з е р н и с т ы м и 
светло -серыми п е с ч а н и к а м и с р е д к и м и п р о 
с л о я м и а р г и л л и т о в , ф р а г м е н т а м и ф л о р ы . 
И з р е д к а в о т д е л ь н ы х прослоях здесь в с т р е 
ч а ю т с я д в у с т в о р к и Retroceramus s p p . , 
Arctotis lenaensis и др. (Кирина и др., 1978; 
Ш у р ы г и н , 1986; и др.). 

Малышевский горизонт 

В Обь-Иртышской и Обь-Тазовской ф а 
ц и а л ь н ы х областях м а л ы ш е в с к и й горизонт 
представлен преимущественно (за исключе
нием к р а е в ы х районов континентальной об
ласти) в е р х н е т ю м е н с к о й подсвитой (верхи 
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верхнего байоса—низы верхнего бата). Это а л 
лювиальные , озерные, болотные переслаива 
ющиеся сероцветные песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, часто углистые, с прослоями мор
ского генезиса пород в ф а ц и а л ь н ы х районах 
Обь-Тазовской области. 

На юге З а п а д н о й Сибири в континен
тальной О б ь - И р т ы ш с к о й области и смежных 
с ней Тымском и Нюрольском ф а ц и а л ь н ы х 
районах в верхнетюменской подсвите обыч
ны маломощные , но многочисленные п л а с 
т ы у г л е й , ч т о о б е с п е ч и л о б о л е е д р о б н о е 
обособление п е с ч а н ы х пластов в р а з р е з а х 
этих районов (Белозеров и др., 1985). Н и ж 
н я я граница подсвиты проводится здесь по 
кровле угольной пачки У ? , а в е р х н я я я в л я 
е т с я в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и эрозионной : 
в е р х н е т ю м е н с к а я подсвита к о н т а к т и р у е т с 
морскими глинистыми породами васюганской 
свиты, а на части т е р р и т о р и и с континен
тальными и прибрежно-морскими породами 
наунакской и т я ж и н с к о й свит. В состав под
свиты входят углистые пачки У 6 2 и песча
ные п л а с т ы Ю „ , . 

В верхнетюменской подсвите континен
тальной О б ь - И р т ы ш с к о й области количество 
и мощность песчаных пластов больше, чем в 
средней подсвите. Латеральное их распрост
ранение т а к ж е существенно больше, чем в 
н и ж е л е ж а щ и х толщах. Широко распростра
нены песчаные п л а с т ы Ю 6 , Ю 4 , а пласты Ю 5 , 
Ю 3 , Ю 2 (по к л а с с и ф и к а ц и и томских геоло
гов) имеют линзовидный х а р а к т е р и часто 
выклиниваются . Угольные пласты не всегда 
регионально р а з в и т ы , будучи приуроченны
ми в основном к погруженным участкам т е р 
ритории. Наиболее в ы д е р ж а н ы по прости
ранию в этих ф а ц и а л ь н ы х районах угли У 2 , 
У 4 , но мощность их небольшая. Судя по д и 
а г р а м м а м Г И С м н о г о ч и с л е н н ы х с к в а ж и н , 
угольные п л а с т ы У 3 , У 5 , У 7 маломощные и 
не всегда в ы д е р ж а н ы . 

Байос -батские песчаники имеют в ос
новном косую, волнистую и горизонтальную 
слоистость. Это мелко- , р е ж е средне- и к р у п 
н о з е р н и с т ы е р а з н о с т и по составу п о л е в о -
шпатово-кварцево-граувакковые, кварц-грау-
вакковые с остатками обугленного р а с т и т е л ь 
ного детрита . Обломочный материал в основ
ном хорошо окатан, хорошей, средней, р е ж е 
плохой сортировки. Цемент глинистый, гли-
нисто-известковистый, порового, порово-пле-
ночного, р е ж е базального типа. А р г и л л и т ы 
темно-серые и черные , плотные, часто си-

деритизированные, обогащенные углистым и 
песчано-алевролитовым материалом. В соста
ве глинистого в е щ е с т в а п р и с у т с т в у е т као
линит, гидрослюда, меньше хлорит. В верх
ней части байос-батских отложений (пласты 
Ю 2

- Ю 4 ) часто отмечаются следы взмучива
ния и оползания осадка, ходы роющих орга
низмов и з н а к и придонной ряби , имеются 
находки макро- и микрофауны. 

Верхнетюменская подсвита распростра
нена практически повсеместно на террито
рии описываемых ф а ц и а л ь н ы х районов (см. 
рис. 28, 55) и довольно резко отличается от 
н и ж е л е ж а щ и х подсвит как средней, так и 
нижней. Распределение песчаных пластов в 
ней может быть равномерным, сосредоточен
ным в базальной части подсвиты или в сред
ней ее части . П р и этом п е с ч а н ы е пласты 
имеют большую мощность, которая достига
ет 20, 30 и д а ж е 50 м. Мощность подсвиты 
изменяется от 0 в локальных зон*ах выкли
нивания до 180 м в Парбигской котловине, 
достигая 200 м в А ж а р м и н с к о м фациальном 
районе. 

Спорово-пыльцевые комплексы верхне
тюменской подсвиты свидетельствуют о при
сутствии здесь верхней части палинозоны 9 и 
палинозоны 10 (см. рис. 43). Соответственно 
подсвита сопоставляется с уровнем малышев
ского горизонта в объеме верхов верхнего 
байоса и большей нижней части верхнего бата 
(см. рис. 28, 59). На границе с в ы ш е л е ж а щ е й 
толщей васюганского горизонта в ряде сква
ж и н фиксируются переходный, а несколько 
выше и типичный СПК келловея (в современ
ном понимании), встреченные, по-видимому, 
выше пласта Ю 2 в опесчаненной нижней час
ти васюганского горизонта (вероятно, анало
ги пласта Ю 2 ) . Отмечается в в ы ш е л е ж а щ е й 
толще и появление характерных д л я келло
вея диноцист. Здесь ж е в переходных слоях 
обнаружены а к р и т а р х и Micrhystridium spp. 
(скв. С а л а т с к а я - 1 , г л у б и н а 2631,8 м) (см. 
рис. 93) — показатели морских и солоновато-
водных бассейнов, и ф о р а м и н и ф е р ы Guttulina 
ex gr. tatarensis (инт. 2621,4-2630 м) — ти
пичные представители келловейских (васю-
ганских) комплексов и морских обстановок. В 
ряде скважин (Демьянских, Южно-Табаган-
ских и др.) в верхнетюменской подсвите и 
н и ж е переходных слоев найдены форамини
ф е р ы и остракоды Camptocythere, Recurvoides, 
Glomospira и др. (Конторович и др., 19956; 
Шурыгин и др., 1995; и др.). 
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В Ажарминском фациальном районе на 
Корбыльской, Еланской, Няргинской, А ж а р -
минской п л о щ а д я х мощность верхнетюменс
кой подсвиты изменяется от 200 (Корбыльс-
кая площадь) до 170-185 м (Ажарминская , 
Н я р г и н с к а я п л о щ а д и ) . В п о д с в и т е в скв. 
Ажарминской-450 (инт. 2461-2548 м) встре 
чены богатые спорово-пыльцевые комплек
сы, х а р а к т е р и з у ю щ и е п а л и н о з о н у 10 (см. 
рис. 4 1 , 42). Б л и з к и е палинокомплексы об
н а р у ж е н ы т а к ж е в с к в а ж и н а х З а п а д н о й - 1 
(инт. 2 3 7 2 , 3 - 2 8 0 8 , 0 м) и В а н ж и л ь с к о й - 2 
(инт. 2133,6-2143,0 м). В р а з р е з а х Вездеход
ной п л о щ а д и , с у д я по м а т е р и а л а м Г И С , 
верхнетюменская подсвита более песчанистая, 
представлена чередованием мощных песча
ных пластов с подчиненными пропластками 
п е с ч а н ы х а л е в р о л и т о в , аргиллитов , у г л и с 
т ы х аргиллитов и пластов угля и имеет м о щ 
ность от 189 до 194 м. 

В к р а е в ы х ф а ц и а л ь н ы х районах конти
нентальной Обь-Иртышской области верхне 
тюменская подсвита з а м е щ а е т с я верхней ча 
стью верхнеитатской подсвиты (Чулымо-Ени-
сейский район), верхней частью глушинской 
(Кулундинский район) и верхней частью то -
льинскрй свит (Приуральский район). 

В б о л ь ш и н с т в е ф а ц и а л ь н ы х районов 
переходной Обь-Тазовской области верхне 
тюменская подсвита ранее иногда обособля
лась в качестве самостоятельной надымской 
свиты (верхи верхнего б а й о с а - н и з ы верхне 
го бата) со стратотипом в скв. Надымской-2 
(Казаков , Д е в я т о в , 1990). Это п р и б р е ж н о -
морские, дельтовые , лагунные, а л л ю в и а л ь 
ные светло-серые , серые м е л к о - с р е д н е з е р -
нистые песчаники , прослоями биотурбиро-
ванные, темно-серые, серые алевролиты, а р 
гиллиты с прослоями углистых пород и м е л 
ких пластов углей. Интересны находки в р а з 
р е з а х северных районов области аммонита 
Arc tocepha l i t inae? gen. et sp. ind., двустворок 
Pronoella (?) sp., Nuculana, Malletia и др., 
ф о р а м и н и ф е р Saccammina sp., Ammodiscus 
arangastachiensis, Nodosaria sp., Lenticulina 
s p . , Trochammina aff. praesquamata, 
Recurvoides anabarensis. Мощность подсвиты 
в этих ф а ц и а л ь н ы х районах варьирует от 3 0 -
80 до 200-230 м. 

Детальная палеонтологическая х а р а к т е 
р и с т и к а в е р х н е т ю м е н с к о й подсвиты ц е н т 
ральных территорий Обь-Тазовской ф а ц и а л ь 
ной области получена в последнее время при 
изучении керна скважин Уренгойского, Ва-

рьеганского и Часельского ф а ц и а л ь н ы х р а й 
онов. Т а к , в скв. З а п а д н о - Н о в о г о д н е й - 2 1 0 
в е р х н е т ю м е н с к а я п о д с в и т а ( и н т . 3 3 9 5 -
3255 м) охарактеризована песчаниками серы
ми, с в е т л о - с е р ы м и , косолинзовидно-слоис -
т ы м и с массой обугленного р а с т и т е л ь н о г о 
детрита , с пачками тонкого субгоризонталь
н о - с л о и с т о г о п е р е с л а и в а н и я п е с ч а н и к о в , 
алевролитов и аргиллитов, иногда углистых, 
и маломощными пластами с е р ы х алевроли
тов и аргиллитов (см. рис. 60). Д л я а л е в р о -
аргиллитовых прослоев х а р а к т е р н о присут 
ствие следов ж и з н е д е я т е л ь н о с т и : горизон
т а л ь н ы е и в е р т и к а л ь н ы е ходы. В н и ж н е й 
части подсвиты (глубина 3372 м) н а й д е н ы 
остатки морской м и к р о ф а у н ы Guttulina cf. 
tatarensis, Globulina ex gr. praecircumphlua, 
Marginulinopsis ex gr. praecomptulaformis, 
Recurvoides? sp. ind., типичные д л я верхней 
части ф о р а м и н и ф е р о в ы х слоев с Globulina 
praecircumphlua (верхи нижнего б а т а - в е р х -
ний бат). И з этого ж е интервала (инт. 3 3 7 4 -
3387 м) получен бедный и однообразный па 
линокомплекс с Cyathidites minor, Cyathidites 
s p p . , Osmundacidites s p p . и п ы л ь ц а 
Piceapollenites spp . , Stereisporites psilatus 
( R o s s ) P f l u g , Lycopodiumsporites s p p . , 
Tripartina variabilis, с единичными спорами 
Cyathidites australis C o u p , и Obtusisporis 
corniger (K.-M.) Pocock и др., распространен
ный на севере Сибири в слоях с верхнебай-
о с с к и м и а м м о н и т а м и . Н е с к о л ь к о в ы ш е 
(инт. 3374-3362 м) встречен у ж е иной спо
рово-пыльцевой комплекс, в котором п о я в 
л я ю т с я т а к и е ф о р м ы , к а к Lophotriletes 
torosus Sach. e t I ly ina , Gleicheniidites sp. и 
Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thier.) 
I lyina, х а р а к т е р н ы е д л я батских палиноком
плексов Сибири (палинозона 10) (см. рис. 36). 

В керне из интервалов 3291-3304, 3 2 7 9 -
3291 и 3265-3279 м скв. Западно-Новогод
ней-210 м а к р о - и м и к р о ф а у н а не о б н а р у ж е 
на, но есть палинокомплексы, свидетельству
ю щ и е о п р и н а д л е ж н о с т и этих пород к батс -
кой части палинозоны 10. Аналогичный па 
линокомплекс, отвечающий батской части па
линозоны 10, найден в 1 м от подошвы (3253 -
3265 м). В этом ж е и н т е р в а л е , но в 1 м от 
к р о в л и , о б н а р у ж е н ы ф о р а м и н и ф е р ы Tro
chammina rostovzevi — вид-индекс н и ж н е й 
ф о р а м и н и ф е р о в о й зоны васюганского гори
зонта, н а ч и н а ю щ е й с я в самых в е р х а х в е р х 
него бата. Т а к и м образом, в изученном р а з 
р е з е н и ж н я я граница васюганского горизон-
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та, п е р е к р ы в а ю щ е г о верхнетюменскую под-
свиту, проходит н и ж е отметки 3254-3255 м, 
а граница бата и к е л л о в е я в ы ш е этой отмет
ки. Н и ж н я я часть описываемого и н т е р в а л а 
(выше 3265 и н и ж е 3255 м) м о ж е т п р и н а д л е 
ж а т ь к а к м а л ы ш е в с к о м у горизонту (с С П К 
палинозоны 10), т а к и васюганскому (батс-
кой его части) , т. е. граница тюменской и 
васюганской свит расположена в этом и н т е р 
вале (см. рис. 60). 

Верхнетюменская подсвита прослежена 
по многим с к в а ж и н а м и о х а р а к т е р и з о в а н а 
с п о р о в о - п ы л ь ц е в ы м и к о м п л е к с а м и , х а р а к 
т е р н ы м и д л я палинозоны 9 (Стахановская-
910, инт . 3 4 7 0 - 3 3 8 0 м) , п а л и н о с л о е в 9в 
(инт. 3392-3380 м) и д л я низов палинозоны 
10 (Ярайнерская-23 , инт. 3129-3120 м; Ста -
хановская-910 , инт. 3377-3303 м; П р и о з е р -
ная-92 , глубина 2751 м и др.) (см. рис. 47, 
88, 96). Интересны находки в самых верхах 
подсвиты (группа пластов Ю 2 ) палиноспект-
ров, типичных д л я верхней части палинозо
ны 10 — палинослоев 106 (верхи с р е д н е г о -
верхний бат). Эти ж е палинослои х а р а к т е р и 
зуют и базальные пласты васюганской сви
ты (и ее аналогов). Т а к и м образом, с т р а т и 
г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е песчаников Ю 2 оп
р е д е л я е т с я не н и ж е верхов среднего бата 
(аналог а р к т и к о ц е р а с е в ы х слоев). В в е р х н е 
тюменской подсвите о п и с ы в а е м ы х ф а ц и а л ь 
ных районов н а й д е н ы морские двустворки 
Arctica ex gr . humiliculminata, Dacryomya"? 
sp . ind . (скв . С т а х а н о в с к а я - 9 1 0 , г л у б и н а 
3 3 8 3 м ) , Arctica cf. humiliculminata, 
Retroceramus? sp. ind., Homomya sp. ind. (скв. 
Надояхская-300 , инт. 3285-3290 м) и другие, 
х а р а к т е р н ы е д л я слоев с Arctica humili
culminata и Malletia valga. 

Группы песчаных пластов верхнетюмен
ской подсвиты в Обь-Тазовской фациальной 
области обычно индексируются как Ю 2

_ Ю 4 

(по к л а с с и ф и к а ц и и т ю м е н с к и х геологов) . 
Мощность подсвиты в центральных районах 
Обь-Тазовской ф а ц и а л ь н о й области и з м е н я 
ется от 180—230 (Западно-Новогодняя, Ста
хановская , Верхне -Толькинская , Я р а й н е р с -
кая площади) до 85 -150 м на юге и юго-во
стоке ( П р и о з е р н а я и с м е ж н ы е площади) и 
100-140 м на западе (Западно-Перевальная , 
Сугмутская площади) (см. рис. 71). М а к с и 
мальные ее мощности, как и н и ж е з а л е г а ю -
щих подсвит, отмечаются в северных и цен
тральных ф а ц и а л ь н ы х районах. В восточном 
направлении (Часельский ф а ц и а л ь н ы й р а й 

он) и западном (Фроловский и Нижнеобский) 
они довольно существенно сокращаются . 

П е р е к р ы в а е т с я тюменская свита в Обь-
Тазовской области аргиллитами и алевроли
тами васюганской, абалакской, даниловской 
и точинской свит. 

В ф а ц и а л ь н ы х районах Ямало-Гыданс
кой области и на крайнем з а п а д е Лено-Ени
сейской области (Хатангский район) малы
шевский горизонт представлен типовой сви
той (верхи верхнего б а й о с а - н и з ы верхнего 
бата) (Байбародских и др., 1968) (см. рис. 61, 
65, 86, 98). М а л ы ш е в с к а я свита сложена мор
скими, прибрежно- и мелководно-морскими, 
продельтовыми серыми, коричневато- и свет
л о - с е р ы м и м е л к о з е р н и с т ы м и песчаниками, 
серыми алевролитами с прослоями темно-се
р ы х аргиллитов, пакетов флишоидов , иног
да со з в е з д ч а т ы м и образованиями антрако-
н и т а . З д е с ь в с т р е ч е н ы а м м о н и т ы Cra
nocephalites sp., комплексы двустворок, ха 
рактерные д л я слоев с Retroceramus ex gr. 
retrorsus и Arctotis sublaevis, Meleagrinella 
ovalis и Dacryomya ovum, р а з н о о б р а з н ы е 
ф о р а м и н и ф е р ы и з с л о е в с Lenticulina 
incurvare и Recurvoides anabarensis, Globulina 
praecircumphlua, остракоды, т и п и ч н ы е для 
комплексов с Camptocythere arangastachiensis. 
Мощность свиты в зонах ее распростране
ния достигает 200-700 м. 

В Нордвикском и Восточно-Таймырском 
ф а ц и а л ь н ы х районах ее возрастными анало
гами я в л я ю т с я верхнеюрюнгтумусская под
свита (верхи верхнего б а й о с а - н и з ы верхне 
го бата) и, как до сих пор считается , верхи 
нижнеюрюнгтумусской подсвиты (см. рис. 28, 
32, 34). Верхнеюрюнгтумусская подсвита сло
ж е н а мелководно-морскими светло -серыми 
крупнозернистыми песчанистыми алевроли
тами с бипирамидальными поликристаллами 
светло-серого к а л ь ц и т а (Сакс и др., 1978). 
Т о л щ а о х а р а к т е р и з о в а н а многочисленными 
аммонитами Arctocephalites spp., Arcticoceras 
spp.; встречены комплексы двустворок, ха
р а к т е р н ы е д л я b - зон R e t r o c e r a m u s re t ro r sus , 
R. polaris, R. bulunensis, R. vagt ; многочислен
ные фораминиферы из f-зон Riyadhella sibirica, 
D e n t a l i n a n o r d v i k i a n a , G l o b u l i n a p r a e c i r 
c u m p h l u a и остракоды, п р и с у щ и е о-зонам 
Camptocy the re arangastachiensis , С. scrobicu-
lataformis (Шурыгин, 1986; Меледина и др., 
1987; Никитенко, 1991, 1994; и др.). 

О т м е т и м , что до сих пор нет полной 
ясности с д е л е н и е м юрюнгтумусской свиты 
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на подсвиты. Обычно их обособляли как н и ж 
нюю — глинистую и верхнюю — песчанис
тую, по аналогии с леонтьевской и м а л ы -
шевской свитами Усть-Енисейского района 
(Шурыгин, 1978). П р и этом всегда у к а з ы в а 
лось на находки в м а л ы ш е в с к о й свите У с т ь -
Е н и с е й с к о г о р а й о н а а м м о н и т о в Crano
cephalites sp. juv . (Стратиграфия . . . , 1976; и 
др.). Соответственно верхнеюрюнгтумусская 
п о д с в и т а , к о р р е л и р у е м а я с м а л ы ш е в с к о й 
свитой, на с х е м а х п р и в я з ы в а л а с ь к слоям 
н а ч и н а я с а - з о н ы C r a n o c e p h a l i t e s v u l g a r i s 
(ныне две к р а н о ц е ф а л и т о в ы е а - зоны в схе 
мах — см. выше) . Однако, если у ч и т ы в а т ь 
литологическое строение верхов юрюнгтумус
ской свиты в р а з р е з а х северного обрамления 
Сибирской п л а т ф о р м ы , то становится оче 
в и д н ы м , что с у щ е с т в е н н о п е с ч а н а я ч а с т ь 
р а з р е з а н а ч и н а е т с я в ы ш е слоев с аммонита
ми Oxycerites jugatus а - зоны Arc tocepha l i t e s 
a rc t i cus (Стратиграфия . . . , 1976; Меледина и 
др., 1987; Меледина , 1994; и др.). Таким об
разом , здесь , по-видимому, и следует обо
соблять в е р х н ю ю подсвиту юрюнгтумусской 
с в и т ы (Сакс и др., 1978). Тогда аналогии с 
м а л ы ш е в с к о й свитой Усть-Енисейского р а й 
она противоречит только у к а з а н и е находок в 
последней Cranocephalites. З а м е т и м , однако, 
что р а з г р а н и ч е н и е ювенильных ф о р м родов 
Cranocephalites и Arctocephalites ч р е в а т о 
ошибками. Кроме того, нет полной у в е р е н 
ности в т о ч н о с т и п р и в я з к и этой н а х о д к и 
именно к слоям малышевской , а не л е о н т ь 
евской свиты. Если, у ч и т ы в а я все и з л о ж е н 
ное в ы ш е и, все -таки , сходную общую и с 
торию р а з в и т и я с м е ж н ы х ф а ц и а л ь н ы х р а й о 
нов Сибирского седиментационного морского 
бассейна, то следует , вероятно , пренебречь 
и м е ю щ е й с я несбивкой определений в целом 
достаточно редких аммонитов и провести па 
р а л л е л ь м е ж д у верхнеюрюнгтумусской под
свитой и м а л ы ш е в с к о й свитой. Это снимет 
многие часто в о з н и к а ю щ и е проблемы р а з н о 
ч т е н и я с т р а т и г р а ф и ч е с к и х диапазонов ком
плексов двустворок и ф о р а м и н и ф е р в этих 
ф а ц и а л ь н ы х районах , избегая которых, мы 
п о к а з ы в а е м на схемах д л я Хатангского ф а 
циального района с к о л ь з я щ у ю границу л е 
онтьевской и м а л ы ш е в с к о й свит (см. рис. 28). 
Однако в этом случае , считая опорной пос
ледовательность биостратонов хорошо и з у 
ченных в палеонтологическом и биостратиг
р а ф и ч е с к о м отношении р а з р е з о в Н о р д в и к -
ского района, следует , по-видимому, п е р е 

смотреть в сторону с о к р а щ е н и я с т р а т и г р а 
фический диапазон малышевской свиты и го
р и з о н т а соответственно . Р е ш е н и е вопроса 
требует т щ а т е л ь н о й р е в и з и и р а з р е з о в с т р а 
торегиона м а л ы ш е в с к о й свиты с точки з р е 
ния соотношения био- и литостратонов . 

В Лено-Анабарском ф а ц и а л ь н о м районе 
малышевскому горизонту п р и н а д л е ж и т верх
н я я часть келимярской и чекуровская свита 
(верхи верхнего б а й о с а - н и з ы верхнего бата) 
(см. рис. 28, 31). Стратотип последней нахо
дится в р а з р е з е на мысе Ч е к у р о в с к о й в низо
вьях р. Л е н ы (Сороков, 1958). С а м ы е верхи 
келимярской свиты (мощностью 22 м) п р е д 
ставлены морскими алевритистыми темно-се
р ы м и глинами, послойно я р о з и т и з и р о в а н н ы -
ми, алевритистыми , с л и н з а м и известково-
глинистых и сидеритизированных ф о с ф а т н о -
глинистых конкреций. По л а т е р а л и пачка з а 
м е щ а е т с я песчанистыми и песчаными серы
ми и светло-серыми алевролитами с обломка
ми минерализованной древесины и р а к у ш н и 
ком. Граница с в ы ш е л е ж а щ е й чекуровской 
свитой в р а з р е з а х юры в прибортовой части 
Приверхоянского прогиба ч е т к а я и ровная , 
обозначена слойком, н а с ы щ е н н ы м гравием с 
галькой, п е р е о т л о ж е н н ы м и ф о с ф а т н ы м и и 
карбонатными конкрециями. Собственно ч е 
куровская свита сложена крупнозернистыми 
п е с ч а н ы м и а л е в р о л и т а м и , с в е т л о - с е р ы м и , 
мелкозернистыми алевритовыми песчаниками 
с редкими прослоями коричневато-серых а р 
гиллитов и з в е з д ч а т ы м и сростками антрако 
нита, з аключенными в карбонатные с т я ж е 
ния кальцита. В толще найдены многочислен
ные аммониты Arctocephalites spp., Oxycerites 
spp., Arc t icoceras spp., встречены двуствор 
ки, х а р а к т е р н ы е д л я b - з о н R e t r o c e r a m u s 
r e t r o r s u s , R. polar is , R. bu lunens i s , R. vag t , 
ф о р а м и н и ф е р ы из f-зон Riyadhel la sibirica, 
D e n t a l i n a n o r d v i k i a n a , G l o b u l i n a p r a e c i r 
cumphlua и остракоды из о-зон Camptocy the re 
a rangas tach iens i s , С. scrobicula taformis (Ме
ледина и др., 1991). Мощность свиты достига
ет 100 м. 

В к р а й н е восточном ф а ц и а л ь н о м р а й о 
не морских областей о б р а м л е н и я Сибирской 
п л а т ф о р м ы (Жиганском) м а л ы ш е в с к и й гори
зонт п р е д с т а в л е н в е р х н е й частью хоронгс-
кой (Труды.. , 1957) и д ж а с к о й с к о й свитой 
(Тест и др., 1962), а в В и л ю й с к о м р а й о н е 
переходной Лено-Вилюйской области — в е р 
хней частью якутской свиты. Хоронгская сви
та — это монотонная т о л щ а с в е т л о - с е р ы х 
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послойно и з в е с т к о в и с т ы х м е л к о з е р н и с т ы х 
песчаников с многочисленными следами пол
з а н и я червей , гиероглифами, з н а к а м и ряби , 
скоплениями растительного детрита . В ней 
р а с п р о с т р а н е н ы Cranocephalites s p . , 
Retroceramus retrorsus, Retroceramus spp. , 
Arctotis sublaevis, Riyadhella sibirica ( З и н -
ченко и др., 1978; К и р и н а и др., 1978). М о щ 
ность с в и т ы до 240 м. Д ж а с к о й с к а я свита 
сложена светло-серыми, почти белыми р а з -
нозернистыми косослоистыми песчаниками с 
прослоями и п а ч к а м и т е м н о - с е р ы х а л е в р о 
л и т о в , в н у т р и ф о р м а ц и о н н о й б р е к ч и е й . В 
средней (угленосной) части свиты есть т о л 
щ а неравномерного ритмичного п е р е с л а и в а 
ния т е м н о - с е р ы х алевролитов , аргиллитов , 
с в е т л о - с е р ы х и белесых песчаников с п л а с 
т а м и угля мощностью 0,1—2,5 м. В ы д е л я ю т 
ся, т а к и м образом, н и ж н я я , с р е д н я я и в е р 
х н я я подсвиты. Мощность н и ж н е й — 100— 
150 м, средней — 9 0 - 1 7 0 м, в е р х н я я под
свита опознается неповсеместно (отсутству
ет с р е д н я я подсвита) , но мощность ее дос 
тигает 150 м. В т о л щ е о б н а р у ж е н ы л и ш ь 
ф о р а м и н и ф е р ы Recurvoides anabarensis. 

Я к у т с к а я свита в верхней части п р е д 
с т а в л е н а к о н т и н е н т а л ь н ы м и у г л е н о с н ы м и 
отложениями: светло-серыми разнозернисты-
ми песчаниками, алевролитами , с прослоя
ми аргиллитов и углей. 

К е л л о в е й и в е р х н я я ю р а 

Келловей-верхнеюрская толща представ
лена на огромных территориях западного и се
верного обрамления Сибирской платформы осад
ками преимущественно морского генезиса и пе
реходного типа (см. рис. 56). В Западной Сибири 
в кернах скважин многочисленны и разнообраз
ны остатки представителей морских организмов: 
моллюсков, фораминифер, диноцист (Атлас..., 
1990; и др.). Обнажения келловея и верхней юры 
Енисейске-Ленского прогиба неоднократно де
тально описывались в многочисленных публика
циях (Опорный разрез.. . , 1969; Захаров, 1970, 
1981; Князев, 1975; Стратиграфия.. . , 1976; З а 
харов, Шурыгин, 1978; Сакс и др., 1978; Кап-
лан и др., 1979; Лутова, 1981; Месежников, 1984; 
Меледина и др., 1987; Меледина, 1994; и др.), в 
которых для опорных разрезов приводились по
слойные характеристики литологического состава 
пород, систематического состава комплексов мик
ро- и макрофауны, тафономические особеннос
ти слоев и т. д. 

Изобилие фоссилий в описываемых тол
щах , многочисленные монографические ис
следования р а з н ы х групп м а к р о - и микро-
ф о с с и л и й , д е т а л ь н а я п а л е о н т о л о г и ч е с к а я 
характеристика слоев в опорных р а з р е з а х — 
все это позволило к н а с т о я щ е м у в р е м е н и 
относительно точно з а ф и к с и р о в а т ь страти
графический объем литостратонов, сопоста
вить их друг с другом, оценить диапазоны 
региональных горизонтов верхней ю р ы и со
о т в е т с т в и е и х о б щ и м с т р а т и г р а ф и ч е с к и м 
подразделениям (Атлас. . . , 1990; Решения. . . , 
1981, 1991; З а х а р о в и др., 1996; Ш у р ы г и н и 
др., 1995, 1996а, б, 1998; и др.). Т е м не менее 
новые находки макро- и м и к р о ф а у н ы , совре
менные ревизии представлений о сопостав
л е н и и р е г и о н а л ь н ы х ш к а л и ш к а л общих 
стратиграфических подразделений требуют 
постоянных уточнений региональных страти
графических схем. В приведенную нами схе
му введены все и м е ю щ и е с я к настоящему 
времени уточнения, к а с а ю щ и е с я стратигра
фического п о л о ж е н и я границ (см. в ы ш е и 
рис. 5, 11, 29), л а т е р а л ь н ы х взаимоотноше
ний и площадного распространения литост
ратонов (см., например , васюганская и на
унакская свиты на рис. 29). 

В п р е д е л а х З а п а д н о й Сибири , в кото
р у ю в поздней юре п е р е м е с т и л и с ь с восто
ка основные р а й о н ы морского седиментоге 
н е з а Сибири, л и т о л о г и ч е с к и й состав , м о щ 
ности пачек , с л а г а ю щ и х к е л л о в е й и в е р х 
нюю юру, и особенности и х п е р е с л а и в а н и я 
ч р е з в ы ч а й н о и з м е н ч и в ы к а к по в е р т и к а л и в 
р а з р е з а х , т а к и по л а т е р а л и . Н а и б о л е е мо
нотонные в литологическом о т н о ш е н и и тол 
щ и р а з в и т ы на з а п а д е и с е в е р е З а п а д н о й 
Сибири (см. рис. 65, 66). Д л я н и х х а р а к т е 
рен п р е и м у щ е с т в е н н о глинистый состав (да- » 
ниловская , а б а л а к с к а я и б а ж е н о в с к а я сви
ты) и н е б о л ь ш и е мощности , в ц е л о м в ы д е р 
ж а н н ы е по п л о щ а д и . В ц е н т р а л ь н ы х и ю ж 
н ы х р а й о н а х З а п а д н о й С и б и р и к е л л о в е й и 
в е р х н я я ю р а п р е д с т а в л е н ы б а ж е н о в с к о й , 
георгиевской и васюганской свитами , пос
л е д н я я из них х а р а к т е р и з у е т с я п р и с у т с т в и 
е м с р е д и г л и н и с т ы х о б р а з о в а н и й п е с ч а н ы х 
пластов горизонта Ю . В э т и х р а й о н а х на
блюдаются достаточно к о н т р а с т н ы е и з м е н е 
ния мощности описываемой толщи. Е щ е боль
ш и е т о л щ и н ы и м е е т в е р х н я я юра в восточ
н ы х р а й о н а х З а п а д н о й Сибири , где доста 
точно р е з к о р а с т е т мощность п е с ч а н ы х п л а 
стов, у в е л и ч и в а е т с я и х д о л я в р а з р е з е и 
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с о к р а щ а е т с я битуминозность в е р х н и х г л и 
н и с т ы х горизонтов . З д е с ь вместо георгиевс
кой и б а ж е н о в с к о й свит в е р х н я я ч а с т ь ю р ы 
в о ф и ц и а л ь н о п р и н я т ы х с х е м а х р а с с м а т р и 
в а е т с я в к а ч е с т в е м а р ь я н о в с к о й свиты (Ха-
р а м п у р с к и й район) . З а м е т и м , что в п р е д л а 
гаемой нами региональной с т р а т и г р а ф и ч е с 
кой схеме у п о м я н у т а я в ы ш е т е р р и т о р и я р а с 
с м а т р и в а е т с я л и ш ь к а к п е р е х о д н а я от П у р -
И р т ы ш с к о г о к Т а з о - Х е т с к о м у ф а ц и а л ь н о м у 
району . Обособление этой т е р р и т о р и и в к а 
ч е с т в е у з к о й восточной зоны р а з в и т и я ма -

• р ь я н о в с к о й свиты , по мнению многих и с 
с л е д о в а т е л е й , в е с ь м а с о м н и т е л ь н о (см. 
в ы ш е ) (Атлас . . . , 1990; и др.). На к р а й н е м 
в о с т о к е З а п а д н о й С и б и р и (в о б р а м л е н и и 
Сибирской п л а т ф о р м ы ) о б р а з о в а н и я к е л л о 
в е я и в е р х н е й ю р ы о т л и ч а ю т с я " р а з д у в о м " 
м о щ н о с т е й до 5 0 0 - 6 0 0 м и с у щ е с т в е н н ы м 
о п е с ч а н и в а н и е м р а з р е з а , особенно в с р е д 
ней ч а с т и (сиговская свита) . В э т и х р а й о н а х 
в к е л л о в е й - и в е р х н е ю р с к о й т о л щ е в ы д е л я 
ю т с я т о ч и н с к а я , сиговская и я н о в с т а н с к а я 
с в и т ы (частично) . 

С п о з и ц и й ц и к л и ч н о с т и к е л л о в е й - в е р -
х н е ю р с к у ю т о л щ у З а п а д н о й Сибири можно 
р а с ч л е н и т ь на два региональных ц и к л и т а — 
васюганский (верхи верхнего б а т а - н и з ы в е р 
хнего Оксфорда) и б а ж е н о в с к и й (верхи в е р 
хнего о к с ф о р д а - н и ж н я я половина б е р р и а 
са). В п е р е с л а и в а н и и существенно п е с ч а н ы х 
и г л и н и с т ы х пластов нижнего ц и к л и т а з а 
ф и к с и р о в а н а последовательность трансгрес 
с и в н о - р е г р е с с и в н ы х ( Т - Р ) с о б ы т и й (см. 
рис. 17). В б о л ь ш и н с т в е р а з р е з о в х о р о ш о 
о п о з н а ю т с я с л е д ы р е г и о н а л ь н ы х и л о к а л ь 
н ы х п е р е р ы в о в о с а д к о н а к о п л е н и я ( р а з м ы 
вы). С и к в е н с - с т р а т и г р а ф и ч е с к а я и н т е р п р е 
т а ц и я стратиграфической с т р у к т у р ы бат -ки -
м е р и д ж с к о й т о л щ и юго-востока З а п а д н о й 
С и б и р и с в и д е т е л ь с т в у е т о с у щ е с т в е н н о м 
в л и я н и и э в с т а т и к и на процессы осадкона 
к о п л е н и я в "васюганское" в р е м я ( Ш у р ы г и н 
и др., 1999) (см. рис. 17, 18). 

Очень п е с т р ы й литологический состав 
имеет в е р х н я я юра в районах ф а ц и а л ь н ы х 
областей переходного типа: Омском, Тебис-
ском, Баганском, Ажарминском и других на 
юге Западной Сибири, Жиганском районе в 
восточном обрамлении Сибирской платформы. 

В приведенном ниже обзоре мы не даем 
полную детальную палеонтологическую харак
теристику литостратонов, поскольку эти све
дения неоднократно публиковались, имеют

ся в многочисленных сводках по стратигра
ф и и (см. предыдущие главы), а по Западной 
Сибири обобщены в последнее время в спе
циальном "Атласе . . . " (1990). В большинстве 
случаев мы упоминаем только новые наход
ки фоссилий, ревизованные сведения по био
стратиграфии или приводим палеонтологичес
кую характеристику интервалов, стратигра
фическое положение которых уточняется. 

Васюганский горизонт 

Как и в официально принятых страти
графических схемах, васюганский горизонт 
подразделяется на нижний и верхний подго-
ризонты, довольно хорошо опознаваемые в ра з 
р е з а х келловея и верхней юры на территори
я х западного и северного обрамления Сибирс
кой платформы (Решения. . . , 1991). На боль
ш е й части (но не везде) исследуемой террито
рии нижневасюганский подгоризонт представ
лен преимущественно глинистыми отложени
ями, а верхний — алеврито-песчаными. На 
западе в Обь-Ленской фациальной области — 
это васюганская (Шерихора , 1961), н и ж н я я 
часть абалакской (Ли и др., 1960а), н и ж н я я 
часть даниловской (Елисеев, Нестеров, 1971) 
и гольчихинской (Куликов, 1989) свит, точин
ская свита и нижнесиговская подсвита (Бай
бародских и др., 1968), формировавшиеся в 
морской обстановке (см. рис. 29). 

Васюганская свита, стратотип которой 
определен в р а з р е з е верхней ю р ы скв. Н о -
вовасюганской-1-Р (Шерихора , 1961; С т р а -
тиграфо-палеонтологическая основа..., 1972), 
делится на две подсвиты, существенно р а з 
л и ч а ю щ и е с я литологическим составом с л а 
гающих их пород. 

Н и ж н е в а с ю г а н с к а я подсвита с л о ж е н а 
п р е и м у щ е с т в е н н о г л и н а м и и а р г и л л и т а м и 
т е м н о - с е р ы м и до ч е р н ы х , часто с бурова 
т ы м или з е л е н о в а т ы м оттенками , тонкоот-
мученными, с редкими прослойками а л е в р о 
литов на востоке территории. Мощность под
свиты около 50 м, иногда больше. В основа
нии неповсеместно в ы д е л я е т с я пахомовская 
пачка (до 10 м) — песчаники и а л е в р о л и т ы 
плохо сортированные с остатками морских 
организмов (песчаный пласт Ю°) (см. рис. 29). 

Верхневасюганская подсвита п р е д с т а в 
лена песчаниками и а л е в р о л и т а м и светло
серыми, иногда с буроватым оттенком, с п р о 
слоями аргиллитов от тонкоотмученных до 
алевритовых (приуроченных к средней час -
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ти подсвиты), на юго-востоке Западно-Сибир
ской низменности з а м е щ а ю щ и х с я глинисто-
углистыми образованиями. Мощность подсви
ты ч а щ е всего не п р е в ы ш а е т 4 0 - 7 0 м. 

В последнее в р е м я много новых сведе
ний об особенностях строения васюганской 
свиты, л а т е р а л ь н ы х з а м е щ е н и я х и в ы к л и 
ниваниях отдельных пластов в зонах перехо
да к полуконтинентальным и континенталь
ным образованиям, о специфике смены па
леонтологической х а р а к т е р и с т и к и на грани
це с подстилающей тюменской свитой и т. п. 
получено при д е т а л ь н ы х исследованиях р а з 
резов верхней юры, в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и 
в ю ж н ы х и центральных зонах меридиональ
но протягивающегося П у р - И р т ы ш с к о г о ф а 
циального района и в с м е ж н ы х с ним Т а з о -
Хетском, А ж а р м и н с к о м и Сильгинском ф а 
циальных районах. Здесь в конкретных сква
ж и н а х н и ж н я я граница васюганской свиты 
обычно устанавливается по данным к а р о т а ж 
ного зондирования по резкому увеличению 
к а ж у щ е г о с я с о п р о т и в л е н и я в о т л о ж е н и я х , 
непосредственно п о д с т и л а ю щ и х глинистую 
н и ж н ю ю часть васюганской свиты. Однако 
нередка ситуация , когда при развитии пес
ч а н ы х пластов в н и з а х васюганской свиты 
граница с подстилающими отложениями оп
р е д е л я е т с я по к а р о т а ж у достаточно услов
но. В е р х н я я граница васюганской свиты про
водится по появлению в р а з р е з а х аргилли
тов георгиевской свиты, а в случае их от
сутствия — в р а з р е з а х битуминозных отло
ж е н и й баженовской, что ф и к с и р у е т с я на к а 
р о т а ж н ы х диаграммах, в первом случае — 
р е з к и м спадом к а ж у щ и х с я сопротивлений, 
во втором — р е з к и м их возрастанием. П р и 
этом (в первом случае) в область низких зна 
чений иногда попадает и часть р а з р е з а , от
носящаяся к георгиевской свите, которая по 
своему литологическому составу и прогрес
сивной направленности в изменении грану
лометрии о т л и ч а е т с я от пород, з а л е г а ю щ и х 
н и ж е (пласт Ю° — барабинская пачка песча
ников с ф а у н о й и з е р н а м и глауконита). 

На юго-востоке Западной Сибири в н и ж -
невасюганской подсвите в наиболее полных 
р а з р е з а х в ы д е л я ю т с я т р и пачки. В е р х н я я и 
н и ж н я я пачки с л о ж е н ы аргиллитами с под
чиненными прослоями алевролитов и песча
ников, с р е д н я я — т о л щ е й глин. Мощность 
н и ж н е в а с ю г а н с к о й п о д с в и т ы з д е с ь иногда 
достигает 55 м и более. Зона выклинивания 
подсвиты проходит вдоль восточного свода 

Александровского мегавала, восточнее Сред-
невасюганского, з а х в а т ы в а е т з ападную часть 
Пудинского мегавала и занимает прилегаю
щие части Усть-Тымской впадины. Наиболее 
о д н о р о д н а я в л и т о л о г и ч е с к о м о т н о ш е н и и 
с р е д н я я пачка хорошо п р о с л е ж и в а е т с я по 
л а т е р а л и и опесчанивается л и ш ь на юго-вос
токе Нюрольской впадины в зоне перехода 
васюганской свиты в наунакскую. Д л я верх
ней пачки нижневасюганской подсвиты ха
рактерны частые ф а ц и а л ь н ы е з а м е щ е н и я по 
л а т е р а л и с песчаниками, которые индекси
руются как пласты Ю * , иногда еще и Юъ~\. 

Н и ж н я я пачка хорошо в ы р а ж е н а в ра з 
р е з а х во впадинах, а на сводах она опесча
нивается. Здесь отчетливо п р о я в л я е т с я пес
чаный пласт (Ю°), который до сих пор иног
да индексируют как Ю 2 . К а к у ж е отмечалось 
выше, песчаный пласт Ю 2 относят к конти
нентальным о т л о ж е н и я м тюменской свиты, 
но иногда т а к ж е и н д е к с и р у ю т б а з а л ь н ы е 
горизонты верхнеюрской морской трансгрес
сии, относящиеся к низам васюганской сви
ты. Мощность базальных песчаников васю
ганской свиты на юго-востоке З а п а д н о й Си
бири в отдельных с т р у к т у р а х сильно варьи
рует . Обычно она и з м е н я е т с я в п р е д е л а х 
10 м, но иногда достигает 30 м и более. 

Н и ж н е в а с ю г а н с к и й б а з а л ь н ы й пласт 
с о д е р ж и т м н о г о ч и с л е н н ы е с и д е р и т о в ы е 
оолиты, морскую макро- и микрофауну , свое
образные комплексы спор и п ы л ь ц ы с повы
шенным содержанием Classopollis. Так , в ос
новании васюганской с в и т ы скв. З а п а д н о -
Новогодней-210 (инт. 3240-3255 м) найдены 
ф о р а м и н и ф е р ы , т и п и ч н ы е д л я f - з о н ы 
Dorothia i n s p e r a t a - T r o c h a m m i n a rostovzevi, 
спорово-пыльцевые комплексы, характерные 
д л я п а л и н о з о н ы 10, и диноцисты , что по
зволяет отнести соответствующий интервал 
к н и з а м васюганского горизонта (его батс-
кой части) (см. рис. 60). Т а к и м образом, гра
ница бата и келловея в этом р а з р е з е прохо
дит выше отметки 3240-3242 м. В р а з р е з а х 
с к в а ж и н Малопякутинской-543 (инт. 3 2 3 8 -
3246 м), М а л о х е т т и н с к о й - 1 5 4 (инт. 3 3 4 3 -
3350 м), Сугмутской-423 (инт. 3258-3203 м] 
(см. рис. 85), Стахановской-910 (инт. 3 3 0 3 -
3293 м) (см. рис. 88) в базальном (Ю°) плас
те васюганской свиты встречены весьма спе
ц и ф и ч е с к и е к о м п л е к с ы д в у с т в о р о к 
(Meleagrinella ovalis, Thracia cf. lata, 
Praebuchia sp . ind. , Tancredia cf. subtilis, 
Arctica cf. humiliculminata, Grammatodon sp. 
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ind. и др.), ф о р а м и н и ф е р , спор и п ы л ь ц ы в 
сочетании, свойственном д л я верхов бата и 
самых низов келловея . 

Смена тюменских песчаников трансгрес
сивно залегающими базальными песчаника
ми васюганской свиты в р а з н ы х районах Обь-
Л е н с к о й ф а ц и а л ь н о й о б л а с т и п р о и с х о д и т 
сходным образом: в ц е н т р а л ь н ы х р а й о н а х 
Западной Сибири и на юго-востоке — в скв. 
Салатской-1 (Шурыгин и др., 1995; и др.) (см. 
рис. 93), в с к в а ж и н а х Каймысовского р а й о 
на (Атлас..., 1990) и др. 

Исследования сиквенс-стратиграфичес-
кой с т р у к т у р ы васюганского горизонта, про
в е д е н н ы е в р а й о н е К а й м ы с о в с к о г о свода, 
позволили определить здесь типичные сис
темные т р а к т ы (TST, HST, LST), комплек
сы заполнения врезанных долин, связанные 
с руслами рек, образования форсированной 
регрессии. В р а з р е з а х васюганской свиты на 
этой территории идентифицированы ч е т ы р е 
осадочных сиквенса, в которых четко в ы д е 
л я ю т с я т р а н с г р е с с и в н ы е ( T S T ) , н и з к о г о 
(LST) и высокого стояния (HST) системные 
т р а к т ы (Шурыгин и др., 1999). Сиквенсы про
с л е ж е н ы по двум п р о ф и л я м в северных (про
ф и л ь Ш а х м а т н а я - 1 - Л е д о в а я - 5 ) и ю ж н ы х 
( п р о ф и л ь К а р а н д а ш е в с к а я - 1 - М а й с к а я - 1 ) 
р а й о н а х Каймысовского свода и с м е ж н ы х 
территорий (см. рис. 18, 99). Хорошо опре
деляются в изученных р а з р е з а х граница п е р 
вого типа м е ж д у сиквенсами (SBj) в основа
нии м е ж у г о л ь н о й т о л щ и и ее аналогов и 
трансгрессивная поверхность под горизонтом 
Ю°. Оценка стратиграфических диапазонов 
новых и известных по публикациям (Татья -
нин, 1979а,б, 1988; Татьянин, Волков, 1982; 
Б р а д у ч а н и др., 1984; Атлас. . . , 1990) находок 
комплексов м а к р о - и м и к р о ф а у н ы в свете 
с о в р е м е н н ы х п р е д с т а в л е н и й о д и а п а з о н а х 
региональных стратиграфических подразде 
лений (горизонтов, слоев с м а к р о - и микро
фауной) позволила определить с т р а т и г р а ф и 
ч е с к у ю п р и у р о ч е н н о с т ь п е с ч а н ы х пластов 
горизонта Ю1 и глинистых прослоев м е ж д у 
ними (см. рис. 17). 

Единая к р и в а я относительного измене 
ния уровня моря (конец средней и поздняя 
юра на юге Западной Сибири), составленная 
на основе сиквенс-стратиграфического ана
л и з а разрезов , хорошо коррелирует с коли
чественной э в с т а т и ч е с к о й к р и в о й того ж е 
интервала Русской платформы. Следователь
но, в качестве главного фактора , контроли

рующего п а р а л л е л ь н ы е смены относитель
ного уровня моря от позднего бата до нача
л а к и м е р и д ж а в столь р а з н ы х бассейнах , 
могут рассматриваться эвстатические коле
бания. 

Б а з а л ь н ы й п л а с т н и ж н е в а с ю г а н с к о й 
подсвиты (Ю°) — это типичный трансгрес
сивный системный т р а к т (TST) на поверхно
сти резкого стратиграфического несогласия — 
размыва в кровле преимущественно континен
тальной тюменской свиты. З а л е г а ю щ а я выше 
существенно глинистая пачка нижневасюган
ской подсвиты, осадки которой формирова 
лись в относительно глубоководной обстанов
ке, представляет собой системный т р а к т в ы 
сокого с т о я н и я (HST). Эти два с и с т е м н ы х 
тракта хорошо прослеживаются во всех сква
ж и н а х на изученных профилях : Карандашов-
с к а я - З - М а й с к а я - 1 (см. рис. 18) и Л е д о в а я - 5 -
Ш а х м а т н а я - 1 (см. рис. 99). 

Вверх по р а з р е з у происходит постепен
ная глинизация отложений и переход в соб
ственно нижневасюганскую подсвиту, состав
л я ю щ у ю среднюю часть первого зонального 
циклита верхней юры. Накопление песчани
ков в ы ш е л е ж а щ е г о пласта Ю* — это р е з у л ь 
тат регрессии моря в течение с р е д н е г о - н а 
чала позднего келловея . Б о л е е точно стра 
тиграфический диапазон этого пласта уста 
новить пока не у д а е т с я и з - з а редкости нахо
док аммонитов. Эта часть васюганской толщи 
интерпретируется как системный т р а к т н и з 
кого стояния (LST) (см. рис. 17, 99). 

Верхневасюганская подсвита в р а з р е з а х 
П у р - И р т ы ш с к о г о фациального района сло
ж е н а песчаниками и алевролитами, пересла 
ивающимися с аргиллитами и редкими про
слойками углистых аргиллитов , а на юге — 
пластами угля. Подсвита включает основную 
часть продуктивного горизонта Ю1 (Ю 1 " ' и, 
возможно, отчасти Ю*, положение верхней 
границы которого в р а з р е з а х сильно варьи
рует). В верхневасюганской подсвите в мно
гочисленных скважинах установлены оксфор
дские палинокомплексы, н и ж н е - в е р х н е о к с -
ф о р д с к и е к о м п л е к с ы д и н о ц и с т , м а к р о - и 
м и к р о ф а у н ы (см. рис. 18, 36, 38, 44, 46, 60, 
85, 88, 89, 99, 100). 

В большинстве публикаций по геологии 
и нефтеносности верхней юры Западной Си
бири п е с ч а н ы е п л а с т ы васюганской с в и т ы 
рассматриваются в составе горизонта, в к л ю 
чающего п л а с т ы Ю 1,, Ю р Ю р Ю р широко 
р а з в и т ы е в ю ж н ы х районах , и п л а с т ы Ю р 
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IO'I локального распространения (Белозеров 
и др., 1980, 1985, 1988, 1989; и др.). Горизонт 
Ю1 р а с ч л е н я е т с я на две толщи, р а з д е л е н 
ные в ю ж н ы х районах зоны распределения 
свиты угольным пластом У (местами в ы д е р 
жан) , а в северных — углистыми аргиллита
ми и алевролитами с прослойками песчани
ков. Объемы у к а з а н н ы х в ы ш е т о л щ и под-
свит васюганской свиты не совпадают. Н и ж 
н я я ("подугольная") толща объединяет плас 
т ы Ю\, Ю ; и л о к а л ь н о р а с п р о с т р а н е н н ы е 
K)j, Ю®, а в е р х н я я ("надугольная") — отно
сительно хорошо в ы д е р ж а н н ы е по прости
р а н и ю п л а с т ы КЗ' , верхневасюганской 
подсвиты. Подугольная (регрессивная) и на
дугольная (трансгрессивная) части горизон
та Ю1 рассматриваются на юго-востоке З а 
падной Сибири к а к коррелятивные толщи. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и е д и а п а з о н ы песча 
ных пластов горизонта Ю1 достаточно точно 
з а ф и к с и р о в а н ы многочисленными находками 
в них м а к р о - и м и к р о ф а у н ы (Атлас.. . , 1990; 
Шурыгин и др., 1999; и др.). Пласт Ю* — сред-
не-верхнекелловейский, — нижнеоксфор
дский, IOJ — с р е д н е о к с ф о р д с к и й , Ю | — в е р 
хнеоксфордский. П е р е к р ы в а ю щ и й васюганс-
к у ю свиту б а з а л ь н ы й п л а с т георгиевского 
горизонта (пласт Ю°) отнесен к верхам в е р х 
него о к с ф о р д а - н и з а м кимериджа (см. рис. 17). 
Д а ж е на юго-востоке Западной Сибири в этих 
пластах найдена морская макро- и м и к р о ф а 
уна. Так, в пласте Ю° установлен келловей
с к и й к о м п л е к с ф о р а м и н и ф е р из с л о е в с 
Dorothia insperata и Trochammina rostovzevi 
(см. рис. 99, скв. Ледовая-5) . Аналогичный 
комплекс ф о р а м и н и ф е р обнаружен и в пла 
сте (скв. Первомайская-268) . В пласте 
встречены нижнеоксфордские комплексы ф о 
р а м и н и ф е р из слоев с Dorothia insperata и 
Eomarssonella paraconica (скв. Ш а х м а т н а я - 1 ) 
и и з слоев с Ammobaculites tobolskensis и 
Trochammina oxfordiana (скв. Первомайская-
268). В последней скважине комплекс ф о р а 
м и н и ф е р слоев с Ammobaculites tobolskensis 
и Trochammina oxfordiana обнаружен и под 
пластом К ) ' , где совместно с ним найдены 
аммониты Cardiocera t in ае. Отметим, что если 
с у д и т ь по р а з р е з у скв. Ш а х м а т н о й - 2 , то 
здесь в сокращенной по мощности верхней 
части васюганской свиты над пластом Ю* в 
в ы ш е л е ж а щ и х глинах встречены у ж е в е р х 
н е о к с ф о р д с к и е к о м п л е к с ы ф о р а м и н и ф е р . 
П л а с т K)j хорошо датирован в скв. П е р в о -
майской-268, где в нем встречены ф о р а м и 

н и ф е р ы из слоев с Ammodiscus thomsi и 
Tolypammina svetlanae среднего Оксфорда, 
вместе с которыми найдены и среднеоксфор-
д с к и е п р е д с т а в и т е л и а м м о н и т о в и з рода 
Cardioceras (Атлас. . . , 1990) (см. рис. 17). В 
основании пласта Ю 1 о б н а р у ж е н ы двуствор
ки , х а р а к т е р н ы е д л я к о м п л е к с о в слоев с 
Thracia scythica и с Praebuchia orientalis (скв. 
Понжевая-302) (см. рис. 18), а типичный д л я 
низов верхнего Оксфорда комплекс ф о р а м и 
н и ф е р из слоев с Recurvoides disputabilis у с 
тановлен в этом пласте в с к в а ж и н а х Перво-
майской-263 , 268, Оленьей-130 . К о м п л е к с ы 
ф о р а м и н и ф е р перекрывающего васюганский 
георгиевского г о р и з о н т а и з слоев с Pseu
dolamarckina lopsiensis (см. рис. 10) в сопро
вождении характерных д л я нижнего кимерид
жа представителей аммонитов Amoeboceras 
(Amoebites) найдены над пластом Ю\ в скв. -
Первомайской-268 (см. рис. 99). 

Подугольная толща в ы д е л я е т с я в р а з 
р е з а х с к в а ж и н на ю ж н ы х т е р р и т о р и я х р а с 
пространения нижневасюганской подсвиты, 
ее мощности находятся в прямой пропорци
ональной зависимости от толщин песчаных 
пластов , с л а г а ю щ и х т о л щ у осадков . З о н ы 
наибольших мощностей приурочены к пони
ж е н и я м о т р и ц а т е л ь н ы х с т р у к т у р первого 
порядка, где в р а з р е з а х подугольной толщи 
развиты оба песчаных пласта. Здесь мощность 
ее достигает 50 м и более. В кровле поду
гольной толщи находится пласт угля У или 
пропласток углистого а р г и л л и т а или угля , 
хорошо опознаваемый по комплексу радио
активного и акустического к а р о т а ж а и слу
ж а щ и й нижней границей межугольной тол
щи, которая р а з д е л я е т под- и надугольную 
и в районах ее р а з в и т и я отвечает регрессив
ному этапу седиментации на юге Западной 
Сибири. В е р х н я я граница межугольной тол
щ и часто ф и к с и р у е т с я на юго-востоке р е -
перным углем У . 

Стратиграфический диапазон межуголь
ной толщи устанавливается по присутству
ющим в ней оксфордским спорово-пыльцевым 
комплексам. Они определены в большом ко
личестве скважин и по составу основных ком
понентов соответствуют С П К из морских от
л о ж е н и й . О т л и ч и е з а к л ю ч а е т с я в м а л о м 
содержании п ы л ь ц ы Classopollis и отсутствии 
микрофитопланктона. Находки макро- и мик
р о ф а у н ы в межугольной толще редки. 

Межугольная толща ( 0 - 4 0 м) сложена 
п е р е с л а и в а н и е м м а л о м о щ н ы х а р г и л л и т о в , 
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Ю[ локального распространения (Белозеров 
и др., 1980, 1985, 1988, 1989; и др.). Горизонт 
Ю1 р а с ч л е н я е т с я на две толщи, р а з д е л е н 
ные в ю ж н ы х районах зоны распределения 
свиты угольным пластом У (местами в ы д е р 
жан) , а в северных — углистыми аргиллита 
ми и алевролитами с прослойками песчани
ков. Объемы у к а з а н н ы х выше т о л щ и под-
свит васюганской свиты не совпадают. Н и ж 
н я я ("подугольная") толща объединяет плас 
т ы Ю\, K5j и л о к а л ь н о р а с п р о с т р а н е н н ы е 
Ю р Ю^, а в е р х н я я ("надугольная") — отно
сительно хорошо в ы д е р ж а н н ы е по прости
р а н и ю п л а с т ы K)j , Ю\ в ерхневасюганской 
подсвиты. Подугольная (регрессивная) и на 
дугольная (трансгрессивная) части горизон
та K)j рассматриваются на юго-востоке З а 
падной Сибири к а к коррелятивные толщи. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и е д и а п а з о н ы песча 
ных пластов горизонта Ю1 достаточно точно 
з а ф и к с и р о в а н ы многочисленными находками 
в них м а к р о - и м и к р о ф а у н ы (Атлас.. . , 1990; 
Шурыгин и др., 1999; и др.). Пласт — сред-
не-верхнекелловейский, — нижнеоксфор
дский, K ) j — с р е д н е о к с ф о р д с к и й , Ю} — в е р 
хнеоксфордский. П е р е к р ы в а ю щ и й васюганс-
к у ю свиту б а з а л ь н ы й п л а с т георгиевского 
горизонта (пласт Ю°) отнесен к верхам верх
него о к с ф о р д а - н и з а м кимериджа (см. рис. 17). 
Д а ж е на юго-востоке Западной Сибири в этих 
пластах найдена морская макро- и м и к р о ф а 
уна. Так, в пласте Ю° установлен келловей-
с к и й к о м п л е к с ф о р а м и н и ф е р и з с л о е в с 
Dorothia insperata и Trochammina rostovzevi 
(см. рис. 99, скв. Ледовая-5) . Аналогичный 
комплекс ф о р а м и н и ф е р обнаружен и в пла 
сте Ю* (скв. Первомайская-268) . В пласте 
встречены нижнеоксфордские комплексы ф о 
р а м и н и ф е р из слоев с Dorothia insperata и 
Eomarssonella paraconica (скв. Ш а х м а т н а я - 1 ) 
и и з слоев с Ammobaculites tobolskensis и 
Trochammina oxfordiana (скв. Первомайская-
268). В последней скважине комплекс ф о р а 
м и н и ф е р слоев с Ammobaculites tobolskensis 
и Trochammina oxfordiana обнаружен и под 
пластом Ю ' , где совместно с ним найдены 
аммониты Cardiocera t in ае. Отметим, что если 
с у д и т ь по р а з р е з у скв. Ш а х м а т н о й - 2 , то 
здесь в сокращенной по мощности верхней 
части васюганской свиты над пластом в 
в ы ш е л е ж а щ и х глинах встречены у ж е верх
н е о к с ф о р д с к и е к о м п л е к с ы ф о р а м и н и ф е р . 
Пласт K)j хорошо датирован в скв. Перво-
майской-268, где в нем встречены ф о р а м и 

н и ф е р ы из слоев с Ammodiscus thomsi и 
Tolypammina svetlanae среднего Оксфорда, 
вместе с которыми найдены и среднеоксфор-
д с к и е п р е д с т а в и т е л и а м м о н и т о в и з р о д а 
Cardioceras (Атлас. . . , 1990) (см. рис. 17). В 
основании пласта K5J о б н а р у ж е н ы двуствор
ки , х а р а к т е р н ы е д л я к о м п л е к с о в слоев с 
Thracia scythica и с Praebuchia orientalis (скв. 
Понжевая-302) (см. рис. 18), а типичный д л я 
низов верхнего Оксфорда комплекс ф о р а м и 
н и ф е р из слоев с Recurvoides disputabilis у с 
тановлен в этом пласте в с к в а ж и н а х Перво-
майской-263 , 268, Оленьей-130 . К о м п л е к с ы 
ф о р а м и н и ф е р перекрывающего васюганский 
георгиевского г о р и з о н т а и з слоев с Pseu
dolamarckina lopsiensis (см. рис. 10) в сопро
вождении характерных д л я нижнего кимерид
ж а представителей аммонитов Amoeboceras 
(Amoebites) найдены над пластом Ю} в скв. -
Первомайской-268 (см. рис. 99). 

Подугольная толща в ы д е л я е т с я в р а з 
р е з а х с к в а ж и н на ю ж н ы х т е р р и т о р и я х р а с 
пространения нижневасюганской подсвиты, 
ее мощности находятся в прямой пропорци
ональной зависимости от толщин песчаных 
пластов , с л а г а ю щ и х т о л щ у осадков . З о н ы 
наибольших мощностей приурочены к пони
ж е н и я м о т р и ц а т е л ь н ы х с т р у к т у р первого 
порядка, где в р а з р е з а х подугольной толщи 
развиты оба песчаных пласта. Здесь мощность 
ее достигает 50 м и более. В кровле поду
гольной толщи находится пласт угля У или 
пропласток углистого а р г и л л и т а и л и угля , 
хорошо опознаваемый по комплексу радио
активного и акустического к а р о т а ж а и слу
ж а щ и й н и ж н е й границей межугольной тол
щи, которая р а з д е л я е т под- и надугольную 
и в районах ее р а з в и т и я отвечает регрессив
ному этапу седиментации на юге Западной 
Сибири. В е р х н я я граница межугольной тол
щ и часто ф и к с и р у е т с я на юго-востоке р е -
перным углем У,. 

Стратиграфический диапазон межуголь
ной толщи устанавливается по присутству
ющим в ней оксфордским спорово-пыльцевым 
комплексам. Они определены в большом ко
личестве скважин и по составу основных ком
понентов соответствуют СПК из морских от
л о ж е н и й . О т л и ч и е з а к л ю ч а е т с я в м а л о м 
содержании п ы л ь ц ы Classopollis и отсутствии 
микрофитопланктона. Находки м а к р о - и мик
р о ф а у н ы в межугольной т о л щ е редки. 

М е ж у г о л ь н а я толща ( 0 _ 4 0 м) сложена 
п е р е с л а и в а н и е м м а л о м о щ н ы х а р г и л л и т о в , 
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Рис. 100. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
келловея и верхней юры, вскрытой скв. Няргинской-1. 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 

алевролитов и песчаников. Характерным отли
чием толщи я в л я е т с я высокая углистость по
род в виде линз, прослоев углей или углисто
го аргиллита, а т а к ж е углистого детрита. В 
некоторых р а з р е з а х (на юге Пур-Иртышского 
фациального района) в этом стратиграфичес
ком интервале развиты относительно мощные 

пласты крупно-среднезернистых (или средне-
мелкозернистых) с градационной слойчатостью 
песчаников, часто содержащих много гравия 
и иногда гальку (скв. Северо-Карасевская-66 
и др.). Они представляют собой комплексы за
полнения врезанных долин, связанных с рус 
лами рек (см. рис. 18). 
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М е ж у г о л ь н а я толща интерпретируется 
как континентальная часть системного т р а к 
та низкого стояния. Она имеет очень пестрый 
литологический состав и генетически неодно
родна. Это ф а ц и и п р и б р е ж н ы х равнин: р у с 
ловые, м е ж р у с л о в ы е , озерные, озерно-болот-
ные. В период максимума регионального па 
дения уровня моря, приходящегося на нача
ло формирования межугольной толщи, море 
покинуло территорию Нюрольской впадины 
и с м е ж н ы х районов, что сопровождалось ин
тенсивной эрозией верхней части подуголь-
ной толщи. 

П р е д ш е с т в у ю щ и м и и с с л е д о в а т е л я м и 
т о л щ и з а п о л н е н и я ф л ю в и а л ь н ы х каналов , 
т а к и е как , н а п р и м е р , в скв. С е в е р о - К а р а -
севской-66 (см. рис. 18), нередко относили к 
песчаному пласту Ю^. Сиквенс-стратиграфи-
ческая и н т е р п р е т а ц и я показывает , что ком
плексы заполнения каналов сформировались 
раньше , чем составляющие надугольной тол
щ и и позже , чем таковые, подугольной. Это 
л а т е р а л ь н ы е аналоги континентальных м е 
жугольных отложений (Sahagian et al., 1997; 
Ш у р ы г и н и др., 1999). 

Детальное литологическое описание по
род м е ж у г о л ь н о й т о л щ и по с у щ е с т в у и з л о 
ж е н о в х а р а к т е р и с т и к е н а у н а к с к о й свиты, 
з а м е щ а ю щ е й васюганскую свиту в А ж а р 
минском и Сильгинском ф а ц и а л ь н ы х р а й о 
н а х ( М а р к о в а и др. , 1988; и др.). О д н а к о 
д л я юго-восточных р а з р е з о в васюганского 
горизонта , в к л ю ч а ю щ и х м е ж у г о л ь н у ю т о л 
щу, свойствен о п р е д е л е н н ы й х а р а к т е р и з 
м е н е н и й с о д е р ж а н и я Classopollis в п а л и н о 
к о м п л е к с а х , о т л и ч а ю щ и й их от т и п и ч н ы х 
д л я наунакской свиты (Чеснокова, 1989). М е 
ж у г о л ь н а я т о л щ а на юго-востоке З а п а д н о й 
Сибири н а к а п л и в а л а с ь в д в у х л и н е й н ы х з о 
нах субмеридионального простирания . Одна 
из зон протягивается субмеридиональной по
лосой вдоль л и н и и з а м е щ е н и я осадков в а 
сюганской с в и т ы н а у н а к с к и м и (прообразом 
к о т о р ы х и я в л я е т с я к л и н м е ж у г о л ь н о й т о л 
щи) по т е р р и т о р и и Александровского , С р е д -
невасюганского и Пудинского мегавалов , а 
з а т е м п о в о р а ч и в а е т на з а п а д , где з а н и м а е т 
ю ж н у ю ч а с т ь Н ю р о л ь с к о й впадины. Д р у г а я 
зона р а с п о л а г а е т с я вдоль восточного окон
ч а н и я Н и ж н е в а р т о в с к о г о свода, п р о я в л я я с ь 
л и н з а м и в р а й о н а х п е р е х о д а этого свода в 
К а й м ы с о в с к и й и на северо-восточной о к о 
нечности последнего. Х а р а к т е р н о й особен
ностью л а т е р а л ь н о г о р а с п р о с т р а н е н и я м е 

ж у г о л ь н о й т о л щ и я в л я е т с я н а р а щ и в а н и е ее 
мощности от в п а д и н в сторону с в о д о в ы х ч а 
стей с т р у к т у р первого п о р я д к а . С востока 
на з а п а д эта т о л щ а клином в д а е т с я в п е с ч а 
ники горизонта Ю р р а з в и в а я с ь на з а п а д е 
з а счет п е р е к р ы в а ю щ и х пород надугольной 
т о л щ и , а на востоке — за счет п о д с т и л а ю 
щ и х и п е р е к р ы в а ю щ и х о б р а з о в а н и й под- и 
надугольной т о л щ соответственно . На юго-
востоке осадки м е ж у г о л ь н о й т о л щ и с л и в а 
ются с п о р о д а м и н а у н а к с к о й , а возможно , 
и тюменской свиты без р а з д е л я ю щ е г о их л и -
тологического и л и какого-либо иного р е п е 
ра. С к о л ь з я щ и й х а р а к т е р п е р е х о д а границ 
п р и б р е ж н о - м о р с к и х о т л о ж е н и й васюганской 
и к о н т и н е н т а л ь н о й н а у н а к с к о й с в и т ы п р и 
з н а е т с я большинством а в т о р о в (см. рис. 29). 

Надугольная толща, составляющая верх
нюю часть нефтеносного горизонта Ю р з а 
легает м е ж д у угольным пластом y j (или его 
аналогом — углистым аргиллитом) и подо
швой георгиевской свиты, а в случае отсут
ствия последней — подошвой баженовской 
свиты. Сформировавшиеся в морских услови
я х осадки пластов Ю^ и Ю\ представлены пре 
и м у щ е с т в е н н о п е с ч а н ы м и о б р а з о в а н и я м и 
м е л к о в о д н ы х з о н с у б л и т о р а л и и п л я ж е й 
(Брылина, Даненберг, 1989; и др.). П р и б р е ж 
ные песчаники зоны п л я ж е й обычно я в л я 
ются л у ч ш и м и коллекторами д л я н е ф т е н а -
копления. В наиболее полных р а з р е з а х пла 
сты Ю^ и Ю\ хорошо обособлены р а з д е л я ю 
щ е й их глинистой пачкой или поверхностью 
размыва. Однако во многих р а з р е з а х Нюроль
ской впадины надугольная толща п р е д с т а в 
лена в неполном объеме. И з р а з р е з а выпада 
ют пласт IOJ или Ю} за счет р а з м ы в а в нача
ле или конце позднего О к с ф о р д а , или иногда 
оба пласта (см. рис. 18, 99). Глинисто-алевро-
л и т о в ы е прослои , р а з д е л я ю щ и е п е с ч а н ы е 
пласты Ю р Ю'р не в ы д е р ж а н ы по латерали , 
как и сами песчаники, поэтому разграниче 
ние пластов иногда возможно только за счет 
их литологической неоднородности. 

В среднем мощности отдельных песча
ных пластов надугольной т о л щ и варьируют 
на юго-востоке Западной Сибири обычно от 
3 до 7 м, редко п р е в ы ш а я их в местах р а з 
вития дельтовых ф а ц и й или баровых отло
жений . Р а й о н ы р а с п р о с т р а н е н и я песчаного 
пласта КУ\ на этой территории обычно при
урочены к склоновым частям сводов и зонам 
перехода в отрицательные с т р у к т у р ы в виде 
отдельных линз и полос. На р я д е площадей 
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(например, с к в а ж и н ы Сергеевская-3 , 5, П р и -
белинская-1 , Р и ф т о в а я - 1 , Лавская -14 и др.) 
пласт Ю* значительно глинизируется , умень
шаясь в мощности. На некоторых участках он 
вообще отсутствует , выклиниваясь в п р е д е 
лах локальных выступов (в этих случаях на 
межугольной толще залегает пласт Ю\). 

Н и ж н и й пласт надугольной толщи (Ю*) 
может интерпретироваться как трансгрессив
ный системный т р а к т (TST). Он имеет ч е р т ы 
типичного базального трансгрессивного пла 
ста: плохая сортировка терригенного м а т е 
риала , присутствие гравия, глауконита, ос
татков морской м а к р о - и микрофауны. И з в е 
стная из некоторых стратиграфически пол
ных разрезов (скважины Ледовая -5 , О л е н ь я -
130, 134, Аэросейсмическая-100) р а з д е л я ю 
щ а я п л а с т ы и Ю\ пачка аргиллитов и 
алевролитов представляет собой отложения 
высокого стояния у р о в н я моря (HST) или, 
быть может , трансгрессивные осадки (TST). 
Верхний песчаный пласт надугольной толщи 
(K)J) частично представлен осадками низко
го стояния (LST) относительного уровня моря. 
Падение относительного уровня моря после 
формирования пласта и венчающей его 
г л и н и с т о - а л е в р и т о в о й п а ч к и з а в е р ш и л о с ь 
эпизодом эрозии, что привело в некоторых 
районах юго-востока Западной Сибири к пол
ному р а з м ы в у этого пласта , как, например , 
в р а з р е з а х скважин Первомайской-263, Лон-
тынь-Яхской-60 и др. Присутствие угольно
го прослоя м е ж д у пластами Ю] и Ю\, и з в е 
стного из р а з р е з о в на Игольско-Таловском 
п о д н я т и и на з а п а д е Н ю р о л ь с к о й в п а д и н ы 
(Татьянин, Волков, 1982), можно т а к ж е р а с 
сматривать как свидетельство падения у р о в 
ня моря и возобновление континентальных 
условий осадконакопления в соответствую
щ е м районе, но без эрозии сформировавшей
ся ранее толщи. 

Распространение пласта Ю} на крайнем 
юго-востоке контролировалось многими ф а к 
торами. Г л а в н ы м из них была ф а ц и а л ь н а я 
обстановка ф о р м и р о в а н и я осадков, которая 
иногда приводила к резкому замещению или 
выклиниванию песчаного пласта д а ж е в п р е 
д е л а х одного локального поднятия . Так, на 
р я д е л о к а л ь н ы х в ы с т у п о в ю г о - в о с т о ч н ы х 
т е р р и т о р и й З а п а д н о й Сибири (Орловская , 
Сергеевская , Витимская , Пешковская , П а р -
бигская, М у р а ш е в с к а я , П р и б е л и н с к а я , Т е -
нисская, Голубинская площади и др.) пласт 
IOJ в р а з р е з е верхней юры отсутствует. М о щ 

ность пласта Ю 1, сильно и з м е н я е т с я по пло
щади , в отдельных с л у ч а я х достигая 20 м. 
Увеличивается она по н а п р а в л е н и я м к впа
динам. Заметим, что аналогичная тенденция 
роста мощности во впадинах отмечается и 
д л я верхневасюганской подсвиты в целом. 

Осадки пласта Ю} формировались в два 
этапа во в р е м я падения относительного уров
ня моря, одним из свидетельств чего я в л я 
ется нарастание грубозернистости мелковод
но-морских осадков пласта вверх по р а з р е 
зу. Эти отложения рассматриваются к а к об
разования з а в е р ш е н и я этапа высокого сто
я н и я (HST) относительного у р о в н я моря и 
стадии низкого с т о я н и я (LST). На фоне в 
целом регрессивной ф а з ы осадконакопления 
в начале позднего О к с ф о р д а падение, крат 
ковременное повышение и п р о д о л ж а ю щ е е 
ся падение уровня моря за относительно ко
роткий период обусловили нестабильность 
гидродинамического р е ж и м а осадконакопле
ния и сложную конструкцию пласта Ю ' , в 
котором неповсеместно есть прослои алеври
тов, глинистых алевролитов (скв. Первомай
ская -268 и др.). П р о д о л ж а ю щ е е с я падение 
уровня моря приводило к р а з м ы в у пласта Ю 1 

на некоторых приподнятых участках , а иног
да и н и ж е л е ж а щ и х пластов, и выпадению из 
р а з р е з а всей надугольной т о л щ и (скважины 
Ш а х м а т н а я - 1 , С е в е р о - К а р а с е в с к а я - 6 6 , 
П о н ь ж е в а я - 3 0 2 , Н а л и м ь я - 3 , Ю ж н о - М о и с е -
евская-7 , Восточно-Моисеевская-1 и др.). 

В центральных зонах Пур-Иртышского 
фациального района пласт Ю\ в скрыт в р а з 
р е з а х скважин Ярайнерских-2 , 23, Тагринс-
к и х - 1 , 53, 60 и др. В скв. Я р а й н е р с к о й - 2 3 
(инт. 2984-2981,2 м) в пласте Ю | встречены 
ф о р а м и н и ф е р ы , х а р а к т е р н ы е д л я f - зоны 
Recurvoides disputabi l is (нижняя часть верх
него Оксфорда), и комплекс диноцист (глу
бина 2983 м), типичный д л я с р е д н е г о - с а м ы х 
низов верхнего О к с ф о р д а , а, значит , соот
в е т с т в у ю щ а я ч а с т ь п л а с т а , с к о р е е всего, 
относится к н и з а м верхнего О к с ф о р д а (см. 
рис. 47). Мощность пласта в этих районах 
изменяется от 0 до 10 м. 

Кровля васюганской свиты хорошо опоз
нается на к а р о т а ж н ы х диаграммах по смене 
высокоомных и низкорадиоактивных песча
ников пласта Ю\ васюганской свиты на н и з -
коомные и часто высокорадиоактивные гли
нистые породы георгиевской свиты. 

О п и с а н н а я в ы ш е л и т о с т р а т и г р а ф и ч е -
ская конструкция васюганской свиты очень 
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изменчива по л а т е р а л и и генетически р а з 
нородна в п р е д е л а х к о н к р е т н ы х с т р у к т у р . 
Своеобразно строение разрезов в з анимаю
щих большие площади районах ф а ц и а л ь н о 
го з а м е щ е н и я васюганской свиты породами 
наунакской свиты на юго-востоке Западной 
Сибири (фациальные районы О м с к о - Ч у л ы м -
ской области — см. ниже) , абалакской сви
т ы — на з а п а д е , т о ч и н с к о й и с и г о в с к о й 
свит — на востоке. В центральных и ю ж н ы х 
районах Западной Сибири на основе анализа 
латерального распределения генетически р а з 
нородных разрезов васюганского горизонта и 
типизации их с учетом особенностей циклич
ности осадконакопления различаются р а з р е 
з ы ч е т ы р е х типов. 

К первому типу отнесены р а з р е з ы ва
сюганского горизонта , не и м е ю щ и е ч е т к о 
в ы р а ж е н н о г о д в у ч л е н н о г о с т р о е н и я 
(рис. 101). Это темно-серые, черные аргил
л и т ы с практически не представленной в е р 

хней песчаной частью. Б а з а л ь н ы й песчаный 
пласт Ю° в основании проявлен в разной сте
пени, з а м е щ а я с ь иногда глинисто-алеврито
вым прослоем, обогащенным оолитами сиде
рита, часто известковистым с примесью сла
бо отсортированного песчано-алевритового 
м а т е р и а л а (Атлас..., 1990). П р е и м у щ е с т в е н 
но глинистый состав пород у к а з ы в а е т на от
даленность источников сноса и формирова 
ние о т л о ж е н и й в зоне открытого морского 
бассейна. О т л о ж е н и я этого типа объединены 
в абалакскую свиту, р а з в и т у ю на западе и 
северо-западе (см. рис. 65, 66, 86, 98). 

Р а з р е з ы второго т и п а и м е ю т ч е т к о е 
двучленное строение. Н и ж н я я часть с л о ж е 
на темно-серыми аргиллитами с тонкими про
слойками серых алевролитов и песчаников, 
количество которых у в е л и ч и в а е т с я кверху. 
В основании залегает б а з а л ь н ы й песчаный 
пласт Ю°, обычно с о д е р ж а щ и й морскую мак
р о - и м и к р о ф а у н у верхов б а т а - к е л л о в е я (см. 

II тип 

Рис. 101. Типы разрезов бат-келловей-оксфордских отложений Западной Сибири. 
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выше). В е р х н я я часть васюганской толщи в 
этих р а з р е з а х представлена серыми песча
никами с прослоями аргиллитов, алевроли
тов, углей (песчаные п л а с т ы Ю'~*), р а з д е 
ленными углисто-аргиллитовой межугольной 
толщей на над - и подугольную части (Бело
зеров и др., 1988; и др.). 

В р а з р е з а х третьего типа двучленность 
строения описываемой т о л щ и сильно з а т у 
шевана за счет значительного опесчанива-
ния ее нижней глинистой части. Оба подго-
ризонта выглядят в этом случае к а к относи
тельно однородная по литологическому со
ставу толща, п о х о ж а я по своему строению 
на подстилающую ее континентальную тол
щ у тюменской свиты. Помимо р а з в и т ы х в 
верхней части пластов Ю1"* в ы д е л я ю т с я еще 
и пласты Ю р Ю\ в низах горизонта. Слабая 
в ы р а ж е н н о с т ь двучленного строения , с п е 
ц и ф и ч е с к а я д л я р а з р е з о в т р е т ь е г о типа , 
свойственна д л я юго-восточных зон ф а ц и 
ального перехода от морских ф а ц и й к кон
тинентальным. 

Р а з р е з ы четвертого типа, х а р а к т е р и з у 
ю щ и е с я п о л н ы м о т с у т с т в и е м двучленного 
строения, по литологическому составу п р а к 
тически не отличаются от континентальных 
отложений тюменской свиты. Морские про
слои здесь крайне редки. 

В группировках р а з р е з о в второго и т р е 
тьего типов можно в ы д е л и т ь по несколько 
подтипов в зависимости от п р и с у т с т в и я или 
отсутствия верхних песчаных пластов и м е ж 
угольной т о л щ и . Р а з р е з ы с с о к р а щ е н н о й 
мощностью верхних песчаных пластов васю
ганской свиты или д а ж е полным отсутстви
ем какой-то их части отмечались Л.Я. Т р у ш -
ковой е щ е в 1971 г., а позднее неоднократно 
ф и к с и р о в а л и с ь исследованиями Е.А. Г а й д е -
буровой. Наиболее глубокие р а з м ы в ы , когда 
из р а з р е з а в ы п а д а е т не только толща, соот
в е т с т в у ю щ а я верхневасюганскому подгори-
зонту, но и часть п о д с т и л а ю щ е й ее н и ж н е 
васюганской толщи, и звестны на Красногор
ской, Горбуновской, Барабинской площадях . 
Аналогичные р а з р е з ы о б н а р у ж е н ы в ю ж н о й 
части Обь -Иртышского м е ж д у р е ч ь я на Т а 
тарской и Болыпереченской площадях. К т е р 
ритории , в п р е д е л а х которой сохранились 
только самые н и ж н и е слои васюганского го
ризонта , на юго-востоке относятся и л о к а л ь 
ные п о д н я т и я Верхне-Демьянского , Полог-
р у д о в с к о г о , С т а р о с о л д а т с к о г о м е г а в а л о в 
(Туйская, Урненская , Т е в р и з с к а я , Я н в а р с 

к а я площади и др.). Б о л ь ш о е количество со
к р а щ е н н ы х р а з р е з о в , в которых отсутству
ют р а з л и ч н ы е части в е р х н и х горизонтов ва
сюганской свиты, з а ф и к с и р о в а н о в Н ю р о л ь 
ской впадине и Колтогорском прогибе (пло
щ а д и Глуховская , Ф е с т и в а л ь н а я , Майская , 
Е л л е й - И г а й с к а я и др.). Не составляет исклю
чения и восточная часть З а п а д н о й Сибири, 
где в п р е д е л а х Пудинского мегавала , части 
Усть-Тымской впадины (Кочебиловская, Л и 
нейная площади и др.) васюганская свита от
с у т с т в у е т полностью, что п о д т в е р ж д а е т с я 
д а н н ы м и п а л и н о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 
Л.Г. Марковой и Л.Р. Ровниной, а т а к ж е бо
л е е северные районы (Сургутский и Н и ж н е 
в а р т о в с к и й с в о д ы , л о к а л ь н ы е п о д н я т и я 
Юганской мегавпадины) . 

Помимо разрезов , в которых васюган
ская свита редуцирована, установлены локаль
но р а с п р о с т р а н е н н ы е р а з р е з ы , в к о т о р ы х 
васюганская свита, напротив , имеет повы
шенные мощности. Впервые р а з р е з , в кото
ром мощность васюганской свиты резко уве 
личена, з афиксирован К.И. Микуленко еще 
в 1967 г. (скв. И в а н о в с к а я - 1 ) . Н е т и п и ч н о 
б о л ь ш а я мощность, п р и с у т с т в и е пластов с 
крутыми углами залегания (вплоть до "сто
я щ и х на головах") и прослоев с признаками 
мутьевых потоков дали основание интерпре 
тировать пройденную описываемой с к в а ж и 
ной толщу как оползень, обусловленный сей
смическими процессами. 

Позднее Е.А. Гайдебуровой на основе 
анализа кернового материала и ГИС р а з р е 
з ы подобного типа з а ф и к с и р о в а н ы в много
численных скважинах на Сургутском, Н и ж 
невартовском сводах и с м е ж н ы х с ними т е р 
риториях. Так, установлено, что в с к в а ж и 
нах Тагринских-53 , 60, 63, Тевлинской-1 , Р а -
венской-163, Покачевской-57, Кечимовской-
1, Федоровской-97 и других т о л щ а м е ж д у хо
рошо опознаваемыми здесь тюменской и ба
женовской свитами имеет аномально высо
кие, по сравнению с типичными д л я васю
ганской свиты, мощности. Строение васюган
ской т о л щ и в у п о м я н у т ы х в ы ш е р а з р е з а х 
очень своеобразно. В основании залегает пре 
и м у щ е с т в е н н о а р г и л л и т о в о - а л е в р о л и т о в а я 
толща, которая п е р е к р ы в а е т с я алевро-пес -
чаной пачкой. Мощность последней достига
ет 60 м. З а т е м р а з р е з как бы повторяется: 
вновь идет алевролитово-аргиллитовая пач
ка (мощностью около 2 0 - 3 0 м) и в верхней 
части опять наблюдаются песчаники (мощ-
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ностью до 5 0 - 6 0 м). Только после этого тол
ща п е р е к р ы в а е т с я аргиллитами георгиевской 
и баженовской свит. Таким образом, в опи
с ы в а е м о м и н т е р в а л е происходит удвоение 
васюганской свиты, а мощность таких "сдво
енных" р а з р е з о в достигает 200 м. 

А н о м а л ь н ы е в о т н о ш е н и и м о щ н о с т и 
р а з р е з ы васюганской свиты о б н а р у ж е н ы в 
пределах западной периклинали Асомкинс-
кой с т р у к т у р ы (скважины 1, 3, 8, 9, 13, 14, 
25, 31), осложняющей северный борт Юган-
ской впадины. На этой территории максималь
ная мощность васюганской свиты (157 м) при
урочена к скв. 9. В западном направлении 
мощность о т л о ж е н и й постепенно у м е н ь ш а 
ется (до 92 м в скв. 25), а в скв. Западно-
А с о м к и н с к о й - 8 0 1 в а с ю г а н с к а я с в и т а у ж е 
имеет типичное строение. Далее к Омбинс-
кой п л о щ а д и р е д у ц и р у е т с я в е р х н я я часть 
свиты и мощность ее сокращается до 60 м. 
К востоку от з о н ы м а к с и м у м а мощностей 
(скв. Асомкинская-9) смена типов разрезов 
васюганской свиты не постепенная, а р е з к а я 
( с т у п е н е о б р а з н а я ) : у ж е в скв . А с о м к и н -
ской-10, расположенной всего л и ш ь в 3,5 км 
от скв. 9, и далее (в скв. 18, 21) свита имеет 
типичное строение (мощность не п р е в ы ш а е т 
80 м). Аналогична картина уменьшения м о щ 
ностей и вдоль проходящего севернее п р о ф и 
л я через с к в а ж и н ы Асомкинские-13, 14, 15, 
тогда как на остальной части Асомкинской 
площади ф и к с и р у ю т с я р а з р е з ы васюганской 
свиты только типового строения. В целом в 
описанном в ы ш е районе зона р а з в и т и я ано
мальных разрезов не п р е в ы ш а е т 5 км в ш и 
рину и 7 км в длину. Судя по всему, это л о 
кальные зоны тектонической природы. 

В качестве примеров аномальных р а з 
резов васюганской свиты могут р а с с м а т р и 
в а т ь с я р а з р е з ы , в с к р ы т ы е многими с к в а ж и 
нами Тагринской площади , Нюдеяхской-300 , 
З а п а д н о - П е р е в а л ь н о й - l l a , В о с т о ч н о - Н а -
дымской-70 , А й - Х е т т и н с к о й - 1 5 0 , В е л и т о й -
ской-180. 

На з а п а д е П у р - И р т ы ш с к о г о ф а ц и а л ь 
ного района васюганская свита з а м е щ а е т с я 
нижней большей частью абалакской свиты, 
р а с п р о с т р а н е н н о й и в К а з ы м - К о н д и н с к о м 
фациальном районе. Аргиллиты и аргилли
топодобные глины абалакской свиты, транс 
грессивно з а л е г а ю щ и е на континентальных 
отложениях (тюменская свита) и слагающие 
верхнюю часть средней юры и нижнюю (боль
шую) часть верхней юры Западной Сибири, 

протягиваются широкой полосой от р. Тобол 
на юге до Тазовской губы и п-ова Ямал на 
севере (см. рис. 65, 66). По с т р а т и г р а ф и ч е с 
кому объему а б а л а к с к а я свита отвечает ва-
сюганскому и георгиевскому горизонтам и 
делиться на две подсвиты (см. рис. 29). Н и ж -
н е а б а л а к с к а я подсвита р а з в и т а на з а п а д е 
низменности и представлена глинами и а р 
гиллитами темно-серыми тонкоотмученными, 
р е ж е алевритовыми, со с т я ж е н и я м и п и р и 
та, глауконитом. Мощность подсвиты обыч
но не п р е в ы ш а е т 20 м. В е р х н е а б а л а к с к а я 
подсвита аналогичного состава (верхи васю
ганского и георгиевский горизонт) , иногда 
содержит прослои битуминозных и глауко-
нитовых разностей, ее мощность до 45 м. 

А б а л а к с к а я свита, с ч и т а в ш а я с я ранее 
исключительно верхнеюрской, выделена на 
западе Западной Сибири П.Ф. Л и (1960; Ли 
и др., 19606) как толща аргиллитов, з алегаю
щ а я непосредственно на складчатом ф у н д а 
менте или на песчано-алевритистой углистой 
тюменской свите и п е р е к р ы в а ю щ а я с я ч е р н ы 
ми битуминозными аргиллитами деминской 
свиты (в з ападных районах р а з в и т и я свиты) 
или ее стратиграфическим аналогом — б а ж е 
новской пачкой нижней части марьяновской 
с в и т ы (в в о с т о ч н ы х р а й о н а х ) (Ли и др. , 
1960а, б; Решения . . . , 1961). Отметим, что в 
то время вся описываемая часть р а з р е з а рас 
сматривалась в составе низов марьяновской 
подсвиты тебисской с в и т ы (Геологическое 
строение. . . , 1958; Р е ш е н и я . . . , 1961; и др.). 
Параллельно абалакской свите в тех ж е р а й 
онах выделялась продуктивная песчано-алев-
ролитовая толща с обломками органогенно-
обломочных известняков, определявшаяся как 
вогулкинская пачка или свита (Геологичес
кое строение.. . , 1958; Ли, 1960). 

И с с л е д о в а н и я особенностей д и а л о г и 
ческого строения абалакской свиты и з ако 
номерностей и з м е н е н и я его по л а т е р а л и по
зволили установить , что а р г и л л и т ы свиты на 
з а п а д е з а м е щ а ю т с я по простиранию песча
никами вогулкинской т о л щ и или п е р е с л а и 
ваются с ними в р а з л и ч н ы х сочетаниях. В 
итоге вогулкинская толща, р а з в и т а я на к р у п 
ных в а л а х и в ы с о к о а м п л и т у д н ы х поднятиях 
Березовского и Шаимского районов (северо-
восток Казым-Кондинского и с р е д н я я часть 
Я м а л о - Т ю м е н с к о г о ф а ц и а л ь н ы х районов) , 
была включена в состав абалакской свиты 
(Решения . . . , 1961; Е л и с е е в , Ясович , 1968). 
В зависимости от взаимоотношений а б а л а к -
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ской свиты и продуктивной песчаной т о л щ и 
в ы д е л я л и с ь р а з л и ч н ы е т и п ы р а з р е з о в , ко
торые , в свою очередь , р а с ч л е н я л и с ь на спе 
ц и ф и ч е с к и е п а ч к и ( Б о я р с к и х и др., 1968; 
Елисеев , Ясович, 1968; и др.). П р а к т и ч е с к и 
повсеместно в низах свиты присутствует пес-
чано-алевролитовая пачка (базальный пласт) 
с в к л ю ч е н и я м и оолитов, глауконита , просло
я м и гравелитов , к о т о р а я трансгрессивно з а 
легает на к р и с т а л л и ч е с к о м ф у н д а м е н т е или 
на песчаниках тюменской свиты. Строение 
более высоких горизонтов абалакской свиты, 
соотношение и количество песчаных и гли
нистых пластов в ней в а р ь и р у ю т в р а з н ы х 
районах. 

П р и первоописании свиты была п р и в е 
дена к а р о т а ж н а я х а р а к т е р и с т и к а по У в а т -
ской опорной с к в а ж и н е (инт. 2820-2750 м) 
(Ли и др., 19606; А л ф е р о в и др., 1961), но, 
к с о ж а л е н и ю , эта часть р а з р е з а пройдена 
без отбора керна. С у д я по р а з р е з а м свиты, 
в с к р ы т ы м р а з в е д о ч н ы м и с к в а ж и н а м и в Т о 
больском, Уватском и М а л о - А т л ы м с к о м р а й 
онах, н и з ы ее с л о ж е н ы конгломератами, гра
в е л и т а м и , п е с ч а н и к а м и , иногда и з в е с т к о -
вистыми и мергелистыми аргиллитами, а л е в 
р о л и т а м и часто песчанистыми, п е р е х о д я щ и 
ми в темно-серые и ч е р н ы е тонкоотмучен
ные а р г и л л и т ы , и вся т о л щ а очень в ы д е р 
ж а н а в районах ее р а с п р о с т р а н е н и я как по 
мощности (от 3 0 - 5 0 до 2 0 - 8 0 м), т ак и по 
с о с т а в у ( Г е о л о г и ч е с к о е строение . . . , 1958; 
К р а в е ц , 1959; Л и , .1960; Л и и др. , 19606). 
У к а з ы в а л и с ь находки аммонитов в этих ж е 
р а з р е з а х (Тобольская площадь) , богатые ком
п л е к с ы двустворок , белемнитов и м и к р о ф а 
уны, что позволило у ж е в те годы достаточ
но точно о п р е д е л и т ь с т р а т и г р а ф и ч е с к и й д и 
апазон свиты к а к в е р х н я я юра (без в о л ж с 
кого я р у с а ) (Кравец , 1959; Л и и др., 19606). 
П р а к т и ч е с к и вся палеонтологическая х а р а к 
т е р и с т и к а (большей частью по н и з а м толщи) 
приводилась на основании сведений, полу
ченных при и з у ч е н и и керна из с к в а ж и н Т о 
больской п л о щ а д и (Кравец, 1959). 

Позднее в р а з р е з а х абалакской свиты 
были найдены аммониты, определенные как 
келловейские Cadoceras sp., к и м е р и д ж с к и е 
Rasenia ex gr . uralensis, и р а з н о о б р а з н ы е 
комплексы двустворок и ф о р а м и н и ф е р , д а в 
шие основание д л я уверенного расчленения 
абалакской т о л щ и на келловейский, оксфор
дский и к и м е р и д ж с к и й я р у с ы (Левина, 1962; 
Ровнина, 1962; и др.). Находки н и ж н е в о л ж 

ских аммонитов в кровле абалакской свиты и 
низах баженовской и тутлеймской свит по
зволили доказать , что в е р х н я я граница сви
ты приурочена к нижней части нижневолж
ского п о д ъ я р у с а (Боярских, 1968; Стратиг-
р а ф о - п а л е о н т о л о г и ч е с к а я основа... , 1972; и 
др.). Накопленные за последние десятилетия 
сведения о многочисленных находках в аба
лакской свите аммонитов, м а к р о - и микро
ф а у н ы д а л и возможность детально расчле
нить эту т о л щ у на б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к о й 
основе до п о д ъ я р у с о в и зон аммонитовой 
ш к а л ы (Боярских, 1968; Левина , 1968; Стра-
тиграфо-палеонтологическая основа..., 1972; 
Комиссаренко, Тылкина , 1977а; и др.). 

Напомним, что с а м ы е д р е в н и е аммо
ниты, найденные в абалакской свите, отно
сятся к представителям Cadoce ra t i nae , ра
нее считавшимся только раннекелловейски-
ми. По р е з у л ь т а т а м ревизии они сейчас да
т и р у ю т в м е щ а ю щ и е о т л о ж е н и я к а к верхи 
верхнего б а т а - н и ж н и й келловей. В р я д е р а з 
резов в низах абалакской свиты обнаружен 
комплекс ф о р а м и н и ф е р , х а р а к т е р н ы й д л я 
слоев с Kutsevella memorabilis—Guttulina 
tatarensis (Комиссаренко, Т ы л к и н а , 1977а), 
который на севере Сибири распространен в 
с л о я х с п о з д н е б а т с к и м и а м м о н и т а м и 
Cadoceras barnstoni (Лутова, 1981). Совмест
но с этими ж е аммонитами встречены пер 
в ы е н а х о д к и Dorothia insperata и Tro
chammina rostovzevi (Лутова, 1981) из соот
в е т с т в у ю щ е г о к о м п л е к с а о д н о и м е н н о й 
зоны, ранее считавшейся только раннекел-
ловейской. Таким образом, на основании всего 
указанного в ы ш е — передатировок комплек
сов макро- и микрофауны, палинокомплек
сов — н и ж н я я граница васюганского гори
зонта и, соответственно, абалакской свиты 
д о л ж н а проходить в в е р х а х верхнего бата 
(Шурыгин и др., 1995), а не в низах н и ж н е 
го келловея , как это считалось р а н е е (Ре
шения. . . , 1991). 

В е р х н я я граница абалакской свиты в во
сточных р ай о нах ее р а с п р о с т р а н е н и я опре
д е л я е т с я достаточно четко по появлению би
т у м и н о з н ы х аргиллитов баженовской свиты. 
В основании баженовского горизонта З а п а д 
ной Сибири на ряде площадей встречены ран-
н е в о л ж с к и е Pectinatites, Subdichotomoceras 
sp. Однако на Уренгойской и Ныдинской пло
щ а д я х из битуминозных прослоев о п р е д е л е 
н ы п о з д н е к и м е р и д ж с к и е Aulacostephanus 
(Брадучан , 1987; Решения . . . , 1991), что дало 
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о с н о в а н и е о п у с т и т ь н и ж н ю ю г р а н и ц у 
баженовской свиты в в е р х и верхнего к и м е 
р и д ж а на севере П у р - И р т ы ш с к о г о ф а ц и а л ь 
ного района. Правомерность и з м е н е н и я по
л о ж е н и я н и ж н е й границы баженовской сви
ты достаточно дискуссионна, так как в в е р 
хах абалакской и георгиевской свит в р я д е 
р а з р е з о в на севере З а п а д н о й Сибири часто 
отмечаются битуминозные прослои (Стратиг
р а ф и ч е с к и й с л о в а р ь . . . , 1978; Р е ш е н и я . . . , 
1991; и др.). 

В з а п а д н ы х р а й о н а х а б а л а к с к а я с в и т а 
п е р е к р ы в а е т с я т у т л е й м с к о й с в и т о й и ее 
аналогами . П е р е к р ы в а ю щ а я т о л щ а с л о ж е 
на а р г и л л и т а м и с п о н и ж е н н о й б и т у м и н о з -
ностью, ч е р е д у ю щ и м и с я с н е б и т у м и н о з н ы 
ми р а з н о с т я м и , к о л и ч е с т в о к о т о р ы х в з а 
падном н а п р а в л е н и и в о з р а с т а е т ( Б а ж е н о в 
ский горизонт. . . , 1986; Р е ш е н и я . . . , 1991). В 
э т и х р а й о н а х п е р е х о д м е ж д у а б а л а к с к о й 
свитой и п е р е к р ы в а ю щ и м и т о л щ а м и д о с т а 
точно п о с т е п е н н ы й , и, т а к и м образом , ее 
в е р х н я я г р а н и ц а п р о в о д и т с я ч а щ е д о с т а 
точно условно . 

В центральных, северных и восточных 
районах абалакская свита представлена п р е 
имущественно аргиллитоподобными глинами 
с маломощным песчано-алевритовым или кон
креционным пластом (Ю°) в основании (Бра -
д у ч а н , 1987; Атлас . . . , 1990; и др.). До сих 
пор слабо изучена зона фациального п е р е 
хода м е ж д у абалакской и васюганской сви
тами на востоке территории. В этой зоне в 
абалакской свите отмечаются песчаные про
слои, с т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е кото
р ы х не вполне ясно и которые в перспекти
ве могут быть нефтегазоносными. 

На з а п а д е в зонах латерального кон
такта абалакских глин и песчаной вогулкин-
ской толщи в абалакской свите выделяются 
продуктивные пласты, обычно индексируе 
мые как пласты П, н и ж н и й из них в основа
нии свиты рассматривается как базальный 
песчано-алевролитовый пласт П 3 и отвечает 
так называемой "кадоцерасовой" трансгрес
сии, приходящейся , как показано выше, на 
конец б а т а - н а ч а л о келловея . С т р а т и г р а ф и 
ческое положение н и ж н е й границы пласта 
на основе датировок по находкам в много
численных с к в а ж и н а х микро- и м а к р о ф а у н ы 
принимается сейчас в верхах верхнего бата. 
В е р х н я я граница пласта "скользит" от низов 
нижнего до н и ж н е й части верхнего к е л л о 
вея . С у д я по палеонтологическим данным, 

пласт П 3 по стратиграфическому объему со
ответствует пласту Ю° общепринятой к л а с 
сификации. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е и объем 
в ы ш е л е ж а щ и х пластов группы П и р а з д е л я 
ю щ и х их глинистых прослоев в с в я з и с не 
полной палеонтологической х а р а к т е р и с т и к о й 
до сих пор р а с с м а т р и в а л и с ь достаточно ус 
ловно. П л а с т П 2 относился к в е р х а м верхнего 
к е л л о в е я - с р е д н е м у Оксфорду. Однако и з в е 
стные из него комплексы м и к р о ф а у н ы х а 
р а к т е р н ы только д л я нижнего О К С Ф О Р Д А , а 
находки аммонитов т и п и ч н ы д л я н и ж н е г о -
среднего Оксфорда (Решения . . . , 1991), т. е. 
он, с к о р е е всего , с о о т в е т с т в у е т п л а с т а м 
j q 3 _ JQ2 П л а с т П 3 , з а в е р ш а ю щ и й т о л щ у , 
имеет более сложное строение , чем н и ж е 
л е ж а щ и е . В его составе п о я в л я ю т с я органо-
генно-обломочные и з в е с т н я к и , спонголиты и 
прослои алевролитов . По с т р а т и г р а ф и ч е с к о 
му объему он отвечает в е р х н е м у о к с ф о р д у -
н и з а м н и ж н е в о л ж с к о г о п о д ъ я р у с а . В нем 
встречены к и м е р и д ж с к и е и н и ж н е в о л ж с к и е 
аммониты и комплекс ф о р а м и н и ф е р , х а р а к 
т е р н ы й д л я в е р х о в верхнего о к с ф о р д а - н и -
зов нижнего к и м е р и д ж а . Т а к и м образом, с 
достаточной степенью условности его м о ж 
но сопоставить с п л а с т а м и Ю } - Ю° и в ы ш е 
л е ж а щ е й толщей . П р о в о д я аналогию с кон
с т р у к ц и е й в е р х н е ю р с к и х п е с ч а н ы х пластов 
горизонта K)j, хорошо известной в других 
р ай о нах З а п а д н о й Сибири, можно предпо
л о ж и т ь , что строение продуктивного гори
зонта П (сочетание п е с ч а н ы х т е л и глинис
т ы х пропластков) носит более с л о ж н ы й х а 
р а к т е р , чем это п р е д с т а в л я е т с я ныне , но 
это з а д а ч а с п е ц и а л ь н ы х исследований. 

В последнее время довольно много но
вых сведений о строении и палеонтологичес
кой характеристике абалакской свиты получе
но при исследовании разрезов, вскрытых сква
жинами в Шаимском районе (Глинских и др., 
1999). В этих разрезах приграничные с абалак
ской свитой субконтинентального генезиса тол
щи тюменской свиты сложены переслаиванием 
песчаников светло-серых, часто косослоистых, 
с массой рассеянного растительного детрита, 
серых алевролитов с остатками обугленной дре
весины и ризоидами, черными углистыми ар 
гиллитами и аргиллитами темно-серыми, слю
дистыми, часто со стяжениями и желваками 
пирита. В аргиллитовых прослоях в верхах тю
менской свиты иногда встречаются двуствор
чатые моллюски Pronoella? sp. ind., обитавшие 
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в широком спектре фаций — от морских до 
солоновато-водных (скважины Сыморьяхская-
10211, инт. 2113-2126 м; Вишьенская-0055 , 
и н т . 2 2 0 1 - 2 2 1 3 ; С ы м о р ь я х с к а я - 1 0 2 5 5 , 
инт. 2107-2119; 2058-2070 м; Тугровская 8, 
инт. 2156-2159 м и др.). Совместно с ними в ряде 
скважин встречены остатки фораминифер, ха
р а к т е р н ы х д л я слоев с Globulina praecir
cumphlua (см. рис. 102). Судя по конструкции 
толщи, ингрессии моря на территории запада 
Западной Сибири в конце "тюменского" време
ни были достаточно редкими и кратковремен
ными (Шурыгин и др., 1995). 

С существенно иным, морским этапом 
седиментации связано формирование т о л щ 
абалакской и сменяющей ее на западе дани
ловской свиты. Самые нижние горизонты аба
лакской свиты в изученных р а з р е з а х п р е д 
ставлены песчаниками серыми, коричнева 
тыми, с сидеритовыми мергелистыми (?) кон
креционными прослоями, пропластками тем
но-серых аргиллитов и коричневатых а л е в 
ролитов , с рассеянной галькой, г р а в е л и т а 
ми, обломками древесины, иногда с глауко
нитом и сидеритовыми оолитами и пирито
в ы м и с т я ж е н и я м и , с ч а с т ы м и размывного 
х а р а к т е р а г р а н и ц а м и прослоев . К о н т а к т с 
тюменской свитой обычно резкий. В керне 
скв. Лазаревской-10126 хорошо заметно ко
сое прилегание базального пласта абалакс 
кой свиты к серым алевролитам и песчани
кам тюменской свиты. Трансгрессивный ба-
з а л ь н ы й пласт васюганского горизонта и н 
д е к с и р у е т с я к а к Ю°. Мощность базального 
горизонта и з м е н я е т с я от 4 до 8 м в с к в а ж и 
нах Тальниковой-10177 , Тугровской-8 , С ы -
м о р ь я х с к о й - 1 0 2 5 5 , Л а з а р е в с к о й - 1 0 1 3 2 , 
Южно-Талинской-324 до 15—20 м, Вишьен-
ской-10055 и Лазаревской-10126. В серых пес
чаниках в основании абалакской толщи встре
чены многочисленные остатки морских дву
створок, ф о р а м и н и ф е р , гастропод. На р я д е 
площадей (Лазаревской, Вишьенской и др.) 
над песчаным пластом с ф а у н о й иногда от
м е ч а е т с я прослой (1—2 м) р а з н о з е р н и с т ы х 
светло-серых косослоистых песчаников, силь
но обогащенных обугленным р а с т и т е л ь н ы м 
детритом, у г л е ф и ц и р о в а н н о й древесиной и 
весьма похожих на песчаники тюменской сви
ты. П е р е к р ы в а е т с я этот пласт коричневатым 
известковистым (сидеритизированным) кон
креционным прослоем ( 1 - 2 м), в котором об
н а р у ж е н ы м н о г о ч и с л е н н ы е г а с т р о п о д ы 
Paludinal sp. ( скважины Лазаревская-10126 , 

инт. 2 1 4 3 , 4 - 2 1 4 4 , 5 м; В и ш ь е н с к а я - 1 0 0 5 5 , 
инт. 2109-2111 м), х а р а к т е р н ы е д л я пресно
в о д н ы х и л и н е п о л н о с о л е н ы х обстановок. 
В ы ш е вновь залегают коричневатые песча
ники и а л е в р о л и т ы , с о д е р ж а щ и е морскую 
ф а у н у и сменяющиеся вверх по р а з р е з у ти
пичными абалакскими глинами. Таким обра
зом, весьма своеобразный и легко опознава
емый по тафономическим п р и з н а к а м прослой 
с Paludina? sp. можно использовать как мар
к е р п р и к о р р е л я ц и и . В т о л щ е на р а з н ы х 
уровнях встречены многочисленные остатки 
скафопод (Dentalium sp.) и лингулы, обычно 
с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е о к р а й н е м мелководье 
в момент образования соответствующих сло
ев (близ береговой линии). Т а к и м образом, 
базальный горизонт васюганской трансгрес
сии (пласт Ю° или П 3 ) в изученном районе 
имеет полифациальное строение: сложен пес
чаниками и алевролитами, сформировавши
мися как в типично морской обстановке, так 
и в лагунно-озерной, субконтинентальной, и 
часто содержит следы перемывов. 

Морские двустворки, обнаруженные в 
описываемом районе в песчаниках пласта Ю°, 
многочисленны, разнообразны и характерны 
д л я с л о е в с Grammatodon leskevitschi-
Praebuchia orientalis и Grammatodon 
schourovskii. Здесь встречены Pleuromya cf. 
subpolaris, Grammatodon ex gr. schourovskii, 
Thracia sp. ind., Dacryomya sp. ind., Arctica ex 
gr. orientalis, Entolium sp. ind., Meleagrinella 
sp. ind. (скв. Лазаревская -10126 , инт. 2 1 4 3 -
2162 м), M. ovalis, Dacryomya ex gr. che-
taensis, Praebuchia sp. ind., Nuculoma variabilis, 
Mcleamia s p . ind . , Arctica cf. orientalis 
(скв. О к у н е в с к а я - 9 0 7 1 , инт. 1 6 8 9 - 1 6 9 6 м), 
Arctica cf. orientalis, Pronoella? sp. ind. (скв. 
У с т ь - И у с с к а я - 8 0 0 0 , и н т . 1 5 7 1 - 1 5 8 0 м), 
Nuculoma variabilis, Dacryomya e x gr . 
chetaensis, Praebuchia sp. ind. (скв. Сыморь-
яхская-10211 , инт. 2035-2059 м) и др. 

Находки ф о р а м и н и ф е р в низах абалак
ской свиты известны из многих местонахож
дений к а к в Ш а и м с к о м , т а к и в с м е ж н ы х 
р а й о н а х ( К о м и с с а р е н к о , Т ы л к и н а , 1977а; 
Атлас. . . , 1990; и др.). В р я д е р а з р е з о в в са
мом основании базального песчаного пласта 
локально пр о сл еж ив аю тся комплексы слоев 
с Kutsevella memorabilis-Guttulina tatarensis 
(Решения. . . , 1991). Более широко, практичес 
ки повсеместно на т е р р и т о р и и З а п а д н о й и 
Восточной Сибири, распространены ассоциа
ции f-зоны Dorothia i n s p e r a t a - T r o c h a m m i n a 
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rostovzevi. В состав кроме видов-индексов ком-
п л е к с о в в х о д я т Ammodiscus uglicus, 
Recurvoides scherkalyensis, R. singularis, 
Ammobaculites e x g r . primoris, Haplo
phragmoides magnus, Glomospirella sp . , 
Bulbobaculites taigaensis, Hyperammina sp., 
Reophax sp., Conorboides? sp. ind. и др. Эта 
зона прослежена в абалакской свите по сква
ж и н а м Убинской-10052 (инт. 1878-1886 м), 
Ю ж н о - Т а л и н с к о й - 3 2 4 ( н и ж н я я ч а с т ь 
и н т . 2 5 7 4 - 2 5 8 3 м) , Л а з а р е в с к о й - 1 0 1 2 6 
(инт. 2158-2129 м) (рис. 102). В е р х н я я гра
ница f - з о н ы з а ф и к с и р о в а н а в с к в а ж и н а х 
Убинской-10052 (верхи инт. 1878-1882 м), 
Ю ж н о - Т а л и н с к о й - 3 2 4 ( в е р х и инт . 2 5 7 4 -
2583 м) по смене комплекса ф о р а м и н и ф е р . 
О возрастном "скольжении" верхней грани
цы пласта Ю° свидетельствуют новые наход
ки аммонитов. Так, в скв. Окуневской-9071 в 
базальном пласте абалакской свиты найде
ны Q u e n s t e d t o c e r a t i n a e gen. et sp. ind. (самые 
в е р х и н и ж н е г о - в е р х н и й к е л л о в е й ) , а в 
скв. Лазаревской-10132 в перекрывающей ба
з а л ь н ы й пласт пачке глин — Longaeviceras 
cf. nikitini (низы верхнего келловея) . 

Над базальным пластом (Ю° или П 3 ) аба
лакской свиты залегают глины темно-серые, 
иногда слабоалевритистые, в основании ко
торых в р я д е ра зрезов встречены позднекел-
ловейские Longaeviceras cf. nikitini (скв. Л а -
з а р е в с к а я - 1 0 1 3 2 , в е р х и инт. 2049-2054 м), 
Longaeviceras sp. ind. (скв. Ю ж н о - Т а л и н с к а я -
324, верхи инт. 2574-2583 м). В этих ж е ин
т е р в а л а х и в ы ш е в скважинах Лазаревской-
10211 (инт. 2 0 3 8 - 2 0 5 0 м), С ы м о р ь я х с к о й -
10215(инт. 2056-2067 м), Тальниковой-10177 
(низы инт. 1726-1736 м) и других о б н а р у ж е 
н ы х а р а к т е р н ы е д л я с л о е в с Praebuchia 
orientalis и Grammatodon schourovskii д в у 
створки Grammatodon schourovskii, Astarte 
extensa, Entolium demissum, Limea sp. ind., 
Cosmetodon ex gr. bojarkaensis, Camptonectes 
ex gr. lens, Musculus chekanovskii, Dacryomya 
chetaensis, Thracia scythica и др. 

Б о л е е в ы с о к и е горизонты а б а л а к с к о й 
свиты в погруженных районах восточной ча 
сти территории представлены темно-серыми, 
тонкоплитчатыми аргиллитоподобными гли
н а м и с н и ж н е о к с ф о р д с к и м и а м м о н и т а м и 
C a r d i o c e r a t i n a e , 1 Goliathiceras sp. ind. (скв. 
Ю ж н о - Т а л и н с к а я - 3 2 4 , в е р х и инт . 2 5 7 4 -
2583 м) (см. рис. 102). На более приподнятых 
у ч а с т к а х (в основном на западе территории) 
в глинах появляются прослои светло-серых 

известковистых песчаников и песчанистых 
алевролитов разной мощности (от 0,5-2,5 м). 
З д е с ь в с т р е ч е н ы н и ж н е о к с ф о р д с к и е 
Cardioceras ex gr. cordatum ( скважины Убин-
ская-10052 , инт. 1873 -1878 м; С ы м о р ь я х с -
к а я - 1 0 2 1 1 , инт . 2 0 3 8 - 2 0 5 0 м), С. e x g r . 
percaelatum, С. ex gr. excavatum (скв. Л а з а -
р е в с к а я - 1 0 1 3 2 , в е р х и инт . 2 0 4 9 - 2 0 5 4 м), 
Ca rd ioce ra t i nae gen. et sp. ind. ( скважины С ы -
морьяхская-10211 , инт. 2035-2059 м; Сымо-
р ь я х с к а я - 1 0 2 1 5 , н и з ы инт. 2 0 5 6 - 2 0 6 7 м). 
Комплекс двустворок низов нижнего Оксфор
да сходен с верхнекелловейским и принад
л е ж и т с л о я м с Praebuchia orientalis и 
Grammatodon schourovskii (см. рис. 10, 11, 
29). В в е р х а х нижнего Оксфорда (скв. Т а л ь -
н и к о в а я - 1 0 1 7 7 , в е р х н я я б о л ь ш а я ч а с т ь 
инт. 1726—1736 м) происходит смена комп
лекса , появляются Buchia ex gr. concentrica, 
Oxytoma expansa и другие типичные д л я ок
сфордских слоев с Praebuchia kirghisensis и 
Buchia concentrica. Встреченные в этих ж е 
и н т е р в а л а х к о м п л е к с ы ф о р а м и н и ф е р Окс
ф о р д а более д и ф ф е р е н ц и р о в а н ы , чем к е л -
л о в е й с к и е . Т а к , в скв. Л а з а р е в с к о й - 1 0 1 3 2 
(инт . 2 0 4 9 - 2 0 5 4 м) п р о с л е ж е н ы с л о и с 
Dorothia insperata и Eomarssonella paraconica. 
В д р у г и х р а з р е з а х к е л л о в е й с к а я f - з о н а 
Doro th ia i n s p e r a t a - T r o c h a m m i n a ros tovzevi 
непосредственно п е р е к р ы в а е т с я н и ж н е о к с 
фордской f-зоной Ammobacu l i t e s tobolsken
s i s - T r o c h a m m i n a oxfo rd iana (скв. Ю ж н о - Т а 
линская-324, верхняя часть инт. 2574-2583 м) 
(см . р и с . 1 0 2 ) , к о т о р а я п р о с л е ж е н а в 
скв. Тальниковой-10177 (инт. 1726-1736 м), 
скв. Ловинской-8413 (инт. 2 2 8 1 - 2 2 9 5 м). В 
ряде случаев обедненность комплексов ф о р а 
минифер позволяет прослеживать только био
стратоны, имеющие более ш и р о к и й стратиг
р а ф и ч е с к и й диапазон (см. рис. 11, 29). Слои 
с Trochammina oxfordiana, датированные ран
ним и средним Оксфордом, у с т а н о в л е н ы в 
скв. Убинской-10052 (инт. 1879-1862 м). 

С р е д н и й и с а м ы е н и з ы в е р х н е г о Окс
ф о р д а н а д е ж н о о п о з н а ю т с я по н а х о д к а м 
к о м п л е к с а ф о р а м и н и ф е р , х а р а к т е р н о г о д л я 
f - з о н ы A m m o d i s c u s t h o m s i - T o l y p a m m i n a 
s v e t l a n a e . В скв . Ю ж н о - Т а л и н с к о й - 3 2 4 в 
к р о в л е инт. 2 5 7 4 - 2583 м эта з о н а п е р е 
к р ы в а е т н и ж н е о к с ф о р д с к у ю f - з о н у 
A m m o b a c u l i t e s t o b o l s k e n s i s - T r o c h a m m i n а 
o x f o r d i a n a . К о м п л е к с ф о р а м и н и ф е р f -зоны 
A m m o d i s c u s t h o m s i - T o l y p a m m i n a s v e t l a n a e 
с у щ е с т в е н н о обеднен по с р а в н е н и ю с н и -
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ж е л е ж а щ и м (см. рис. 102). З о н а п р о с л е ж е 
на в р а з р е з а х а б а л а к с к о й с в и т ы по с к в а 
ж и н а м Вишьенской-10055 (низы инт. 2 0 7 8 -
2 0 9 8 м) , Ю ж н о - Т а л и н с к о й - 3 2 4 ( в е р х и 
инт. 2 5 7 4 - 2 5 8 3 м), где в том ж е и н т е р в а л е 
н а й д е н ы д в у с т в о р к и , х а р а к т е р н ы е д л я с л о 
ев с Praebuchia kirghisensis и Buchia 
concentrica. С у д я по палеонтологической х а 
р а к т е р и с т и к е , п е с ч а н о - а л е в р и т о в ы е п л а с 
т ы в э той ч а с т и а б а л а к с к о й с в и т ы , обычно 
и н д е к с и р у е м ы е к а к П 2 , с о о т в е т с т в у ю т по 
с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у п о л о ж е н и ю с т а н д а р 
тной з а п а д н о - с и б и р с к о й г р у п п е п л а с т о в Ю ' 
и, в о з м о ж н о , Ю]. 

В в ы ш е л е ж а щ и х горизонтах абалакской 
свиты о б н а р у ж е н ы верхнеоксфордские а м 
мониты Amoeboceras ex gr. ravni (скв. Н а в с -
кая -10202 , инт. 1948 -1958 м), совместно с 
которыми встречены двустворки Buchia cf. 
concentrica, Mclearnia cf. broenglundi, Astarte cf. 
extensa, Meleagrinella ovalis и Amoeboceras sp. 
i n d . ( с к в . С ы м о р ь я х с к а я - 1 0 2 1 5 , в е р х и 
инт. 2056-2067 м). Комплексы ф о р а м и н и ф е р 
верхней половины верхнего Оксфорда (f-зоны 
Recurvo ides disputabil is) установлены в р а з 
резе , вскрытом скв. Вишьенской-10055 (верх
н я я часть инт. 2078-2098 м). Песчаные про
слои в этой части р а з р е з а абалакской свиты 
р а с п р о с т р а н е н ы более локально , чем н и ж 
неоксфордские. Тем не менее этот интервал 
хорошо п р о с л е ж и в а е т с я в Ш а и м с к о м районе 
(Левина, Ровнина , 1968). Так , в скв. Поло-
вшжинской-100 отмечается чередование алев
ролитов, песчанистых аргиллитов, спонголи-
тов и песчаников светло-серых, иногда глау-
конитовых, с о д е р ж а щ и х верхнеоксфордские 
аммониты Amoeboceras ex gr. alternans и ком
плексы ф о р а м и н и ф е р , типичные д л я f-зоны 
R e c u r v o i d e s d i s p u t a b i l i s (Елисеев , Ясович, 
1968). Описанные прослои песчаников я в л я 
ются, судя по всему, аналогами группы пла 
стов Ю ' и на более погруженных участках в 
глинистых р а з р е з а х абалакской свиты им со
ответствуют пропластки конкреционных тел 
(рис. 103). 

К и м е р и д ж - н и ж н е в о л ж с к и е слои а б а 
лакской свиты в Шаимском районе сложены 

аргиллитоподобными глинами, темно-серыми 
до черных с маломощными прослоями алев
ролитов темно-серых с зеленоватым оттенком 
и коричневатыми сидеритизированными про-
пластками. Н и ж н и й к и м е р и д ж здесь четко 
у с т а н а в л и в а е т с я по н а х о д к а м а м м о н и т о в 
Amoeboceras kitchini (скв. Лазаревская-10126, 
низы инт. 2110-2118 м), Amoeboceras ex gr. 
kitchini ( скв . У с т ь - И у с с к а я - 8 0 0 0 , в е р х и 
инт. 1556-1561 м), Amoeboceras cf. kitchini 
(скв . О к у н е в с к а я - 9 0 7 1 , н и з ы инт . 1 6 7 6 -
1684 м). Совместно с аммонитами в этих сква
ж и н а х в с т р е ч е н ы богатые комплексы дву
с т в о р о к с Entolium nummulare, Buchia 
concentrica, Astarte extensa, Thracia cf. lata, 
Meleagrinella subovalis, Nuculoma variabilis, 
Inoceramus sp. ind. и другими, характерными 
д л я b - зоны Buchia concentr ica. В скважинах 
Ю ж н о - Т а л и н с к о й - 3 2 4 (инт. 2 5 6 8 - 2 5 7 4 м; 
н и з ы инт. 2560 -2568 м), У б и н с к о й - 1 0 0 5 2 
( и н т . 1 8 5 8 - 1 8 6 0 м) и У з б е к с к о й - 1 0 3 5 0 
(инт. 1727-1733 м) найдены ф о р а м и н и ф е р ы , 
характерные для f-зоны Haplophragmoides (?) 
c a n u i f o r m i s , с т р а т и г р а ф и ч е с к и й д и а п а з о н 
которой установлен по находкам аммонитов 
во многих р а з р е з а х Западной Сибири в ин
тервале верхов верхнего О к с ф о р д а - н и ж н е й 
части нижнего кимериджа . В отдельных р а з 
р е з а х абалакской свиты (скв. Усть -Иусская -
8000, верхи инт. 1556-1561 м) удалось про
следить слои с HaplophragmoidesC?) canui
formis более узкого стратиграфического диа
пазона (средняя часть нижнего кимериджа) . 
Комплекс ф о р а м и н и ф е р , типичный д л я вы
ш е л е ж а щ е й реперной f -зоны P s e u d o l a m a r 
ck ina lopsiensis (верхи н и ж н е г о - в е р х н и й ки
меридж) , встречен в керне из с к в а ж и н Л а з а -
р е в с к о й - 1 0 1 2 6 ( в е р х н я я ч а с т ь инт . 2 1 1 0 -
2118 м — н и з ы инт. 2101-2110 м) и Ю ж н о -
Т а л и н с к о й - 3 2 4 ( с р е д н я я ч а с т ь инт. 2 5 6 0 -
2568 м) (см. рис. 102). 

Н и ж н е в о л ж с к и е с л о и с Kutsevella 
haplophragmoides п р о с л е ж е н ы в абалакской 
с в и т е по р а з р е з у скв . Л а з а р е в с к о й - 1 0 1 2 6 
(средняя часть инт. 2101-2110 м). С т р а т и 
г р а ф и ч е с к и й объем этих слоев ( н и ж н е в о л ж 
ский подъярус ) у с т а н а в л и в а е т с я достаточно 

Рис. 103. Литостратиграфическая модель верхов средней - верхнеюрской толщи западных и 
юго-восточных районов Западной Сибири и соотношение песчаных тел с эвстатической кривой 
этого региона (Шурыгин и др., 1999). 

Усл. обозн. см. рис. 17, 29, 88, 102; TS — трансгрессивный системный тракт, SB, — граница сиквенсов 
первого типа между сиквенсами. 
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условно, поскольку только в У с т ь - Е н и с е й 
ском районе х а р а к т е р н ы й комплекс ф о р а м и 
н и ф е р встречен с нижневолжским Pectinatites 
rotor ( Ш а р о в с к а я , 1968) . В ы ш е л е ж а щ а я 
f-зона S p i r o p l e c t a m m i n a vic inal is и Doro th ia 
t o r t u o s a о б ъ е м л е т с р е д н е в о л ж с к у ю т о л щ у 
З а п а д н о й Сибири и отчасти верхнюю часть 
нижневолжского п о д ъ я р у с а . В скв. Т у г р о в -
ской-8 ( в е р х н я я ч а с т ь инт. 2 0 8 0 - 2 0 9 0 м) в 
приграничных слоях абалакской и м у л ы м ь -
инской свит в с т р е ч е н ы относительно много
ч и с л е н н ы е Ammodiscus e x g r . veteranus, 
Spiroplectammina vicinalis, Dorothia cf. 
tortuosa и д р у г и е ф о р а м и н и ф е р ы , х а р а к т е р 
ные д л я этой f-зоны. 

На востоке аргиллиты абалакской сви
ты достаточно резко вверх по р а з р е з у сме
няются битуминозными аргиллитами б а ж е 
новской и тутлеймской свит, а в з а п а д н ы х 
районах переход м е ж д у абалакской и в ы ш е 
л е ж а щ е й мулымьинской свитами менее р е з 
кий. Здесь темно-серые аргиллитоподобные 
глины абалакской свиты постепенно сменя
ются слабобитуминозными тонкоплитчатыми 
аргиллитами, ч е р е д у ю щ и м и с я с темно-серы
ми небитуминозными разностями м у л ы м ь и н 
ской свиты. В толще , соответствующей ба-
женовскому горизонту, найдены средневол-
ж с к и е а м м о н и т ы Laugeites cf. borealis и 
Laugeites sp . ind . ( О к у н е в с к а я п л о щ а д ь ) , 
Pavlovia sp. ind. (скв. Верхне-Иусская-8003) , 
двустворки Buchia mosquensis, В. cf. tenuicollis 
и др. (скважины Тартасинская-99, Каменская-
82) и комплексы ф о р а м и н и ф е р , х а р а к т е р н ы е 
д л я f - з о н ы Spiroplectammina vicinalis и 
Dorothia tortuosa ( Б а ж е н о в с к и й горизонт.. . , 
1986; и др.). 

О б щ а я м о щ н о с т ь а б а л а к с к о й с в и т ы 
обычно составляет 6 0 - 7 0 м, иногда сокра
щ а я с ь до 30 м или увеличиваясь до 110 м. 
Увеличение мощности происходит обычно с 
юга на север. 

С м е н я ю щ а я абалакскую на западе т е р 
ритории (см. рис. 29, 65, 66, 86) даниловская 
свита сложена глинами аргиллитоподобными 
темно-серыми, от тонкоотмученных до а л е в 
ритовых, иногда глауконитовыми, в просло
я х битуминозными, на крайнем юго-западе 
с прослоями шоколадных глин. О б щ а я м о щ 
ность свиты до 120 м. 

В ы ш е у ж е у к а з ы в а л о с ь , что в з о н е 
в ы к л и н и в а н и я морских с р е д н е - в е р х н е ю р с 
ких о т л о ж е н и й (Казым-Кондинский и Я м а -
л о - Т ю м е н с к и й ф а ц и а л ь н ы е районы) в а с ю -

ганский и п е р е к р ы в а ю щ и й его георгиевский 
горизонт п р е д с т а в л е н ы единой вогулкинской 
т о л щ е й (Ли и др., 19606), з а л е г а ю щ е й на до-
юрских образованиях. Это конгломераты, гра
в е л и т ы и песчаники с прослоями а л е в р о л и 
тов ( н и ж н я я часть) , глауконитов и органо-
генно-обломочных известняков с прослоями 
глин. Мощность вогулкинской т о л щ и дости
гает 70 м. 

В П р и у р а л ь с к о м ф а ц и а л ь н о м районе 
васюганский горизонт объемлет большую часть 
маурыньинской свиты (Ли и др., 19606), пред
ставленной глинами (на севере) и алевроли
тами глинистыми с х а р а к т е р н ы м буроватым 
оттенком, глауконитом, линзами сидеритизи-
рованных известняков, в основании с линза
ми гравийных пород. Мощность свиты до 60 м. 

На севере абалакская свита сменяется 
по л а т е р а л и гольчихинской (см. рис. 29, 65, 
66, 98), распространенной в Гыданском и Ха-
тангском ф а ц и а л ь н ы х районах северо-запад
ного и северного обрамления Сибирской плат
ф о р м ы (см. рис. 56). Гольчихинская свита сло
жена аргиллитами темно-серыми, иногда с бу
роватым или зеленоватым оттенками, тонко-
отмученными или алевритовыми, в прослоях 
битуминозными. Мощность свиты до 950 м. 

На востоке Западной Сибири и в север
ном обрамлении Сибирской п л а т ф о р м ы (Тазо-
Хетский и Паксинский ф а ц и а л ь н ы е районы) 
(см. рис. 29, 56, 65, 66, 94) васюганский го
р и з о н т п р е д с т а в л е н т о ч и н с к о й с в и т о й со 
с т р а т о т и п о м в с к в . М а л о х е т с к о й - 1 0 - Р 
(инт. 1470-1425 м) (Байбародских и др., 1968, 
1969) и н и ж н е й подсвитой сиговской свиты 
со стратотипом в скв. Т у р у х а н с к о й - 1 - Р (Ар-
гентовский и др., 1968; Байбародских и др., 
1968, 1969). Точинская свита сложена аргил
л и т а м и темно-серыми, иногда с буроватым 
оттенком, с редкими прослоями песчаников 
и алевролитов в средней части. Мощность 
свиты изменяется от п е р в ы х на крайнем во
стоке до 300 м в погруженной части Усть-
Енисейской впадины. В свите найдены мно
гочисленные остатки аммонитов, двустворок 
и ф о р а м и н и ф е р верхов верхнего б а т а - н и з о в 
верхнего келловея. Н и ж н я я граница свиты оп
р е д е л я е т с я по достаточно резкой смене пес-
чано-алевролитовых толщ малышевской и тю
менской свит морскими точинскими глинами. 
В сводовых ч а с т я х п о л о ж и т е л ь н ы х структур 
в составе точинской свиты существенную роль 
начинают играть песчано-алевролитовые про
слои. Эта свита соответствует нижней , наи-
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более глинистой, ч а с т и н и ж н е в а с ю г а н с к о й 
т о л щ и (см. рис. 29). 

В северном обрамлении Сибирской плат 
ф о р м ы точинская свита хорошо изучена по 
р а з р е з а м скважин и в естественных выходах 
(Сакс и др., 1963; Карцева и др., 1971, 1974; 
Ш у р ы г и н , 1974; Стратиграфия . . . , 1976; З а 
харов, Шурыгин, 1978; Меледина и др., 1987; 
и др.). В восточных районах Западной Сибири 
свита вскрыта многими скважинами: Верхне-
Т о л ь к и н с к о й - 5 ( и н т . 2 9 7 4 - 2 9 3 0 м) (см. 
рис. 89), Приозерной-92 (инт. 2738-2698 м) 
(см. рис. 96), на Западно-Красноселькупской, 
Термокарстовой и Усть-Часельской площадях 
и др. З д е с ь она сложена преимущественно 
глинами с прослоями алевролитов и песчани
ков. Глины аргиллитоподобные, темно-серые, 
иногда с буроватым оттенком, с многочислен
ными включениями углистого детрита, мес
тами слюдистые и слабоалевритистые с час 
тыми прослойками светло-серых мелкозерни
стых песчаников мощностью от 3 до 6 см. 
Алевролиты серые, зеленовато-серые, часто 
плохо отсортированные, глинистые. Песчани
ки серые, светло-серые, мелко-среднезерни-
стые. Точинская свита, обычно четко в ы д е 
л я ю щ а я с я на к а р о т а ж н ы х диаграммах по по
вышенным значениям ГК и ПС и сравнитель
но низкому КС, я в л я е т с я одним из реперов в 
верхней юре востока Западной Сибири. В не
которых р а з р е з а х (скважины Ю ж н о - Ч а с е л ь -
ская-15, Кыпа-Кынская-352 и др.) отмечается 
опесчанивание пластов в подошве и кровле 
свиты. В этих случаях достоверно определить 
ее вертикальный объем в конкретных сква
ж и н а х бывает сложно. 

На востоке Западной Сибири наиболее 
глинистый состав и наименьшие мощности 
точинской с в и т ы п р и у р о ч е н ы к з а п а д н ы м 
районам зоны ее распространения (скважи
ны З а п а д н о - К р а с н о с е л ь к у п с к а я - 4 3 , У с т ь -
Часельская-199 , Кыпа-Кынская -352 и др.). К 
востоку от этих районов постепенно у в е л и 
чивается мощность свиты и нарастает содер
ж а н и е прослоев, обогащенных алевритовым 
и псаммитовым материалом. На крайнем вос
токе (Мангазейская, Термокарстовая , Х у д о -
сейская площади и др.) точинская свита име
ет у ж е п е с ч а н о - а л е в р и т о в о - г л и н и с т ы й со
став, а мощность достигает 60~80 м. В этих 
районах в средней части свиты появляется 
песчаный пласт мощностью 5 _ 1 0 м. Точинс
к а я свита согласно п е р е к р ы в а е т с я песчани
ками и алевролитами сиговской свиты. 

Последняя представлена песчаниками и 
а л е в р о л и т а м и светло-серыми, иногда глау-
конитовыми, с прослоями аргиллитов. М о щ 
ность свиты изменяется от п е р в ы х до 200 м, 
р е ж е достигает 300 м. Географически сигов
ская свита распространена в тех ж е п р е д е 
лах, что и точинская , а по своему строению 
и стратиграфическому положению она соот
ветствует песчаной верхней т о л щ е васюган
ской свиты и песчаным аналогам георгиевс
кой толщи. Детальная палеонтологическая ха 
рактеристика р а з р е з о в свиты, известных в 
с к в а ж и н а х и естественных выходах в север
н ы х зонах ее распространения , неоднократ
но публиковалась р а н е е (Сакс и др., 1963; 
Карцева и др., 1974, 1971; Стратиграфия . . . , 
1976; и др.). 

По общему облику пород сиговская сви
та напоминает верхневасюганскую подсвиту, 
но породы ее верхней части часто бывают 
обогащены глауконитом, особенно это х а р а к 
терно д л я крайне восточных районов (Ело-
гуйская, Т у р у х а н с к а я скважины) . Сиговская 
свита иногда делится на подсвиты, н и ж н я я 
из них соответствует самым в е р х а м н и ж н е 
васюганской и верхневасюганской подсвите. 
Верхнесиговская подсвита (достаточно услов
но) с о п о с т а в л я е т с я с н и з а м и георгиевской 
свиты. Глинизация и уменьшение мощности 
свиты происходит в западном направлении. 

В последние годы довольно хорошо и з у 
чено строение и палеонтологическая х а р а к 
теристика сиговской свиты в восточных р а й 
онах П у р - Т а з о в с к о г о м е ж д у р е ч ь я . Т а к , в 
скв. Приозерной-92 (инт. 2698-2624 м) сигов
ская свита представлена переслаиванием пес
чаников светло-серых с серыми алевролита 
ми и редкими пропластками ч е р н ы х аргил
литов (см. рис. 96). Типичны обильные ж е л 
ваки пирита , в е р т и к а л ь н ы е и горизонталь
н ы е х о д ы илоедов. В скв. Верхне -Толькинс -
кой-5 в самой кровле сиговской т о л щ и (глу
бина 2827 м), вероятно в пласте С Г р встре
ч е н ы ф о р а м и н и ф е р ы Pseudolamarckina 
lopsiensis, Marginulina ex gr . striatacostata, 
Dentalina sp . ind. и др. , свойственные д л я 
f - зоны P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis (верхи 
н и ж н е г о - в е р х н и й кимеридж) . Аналогичный 
комплекс ф о р а м и н и ф е р установлен и в осно
вании в ы ш е л е ж а щ е й глинистой толщи янов 
станской свиты (см. рис. 89). Кроме того, в 
этих приграничных интервалах сиговской и 
яновстанской свит обнаружен спорово-пыль
цевой комплекс к и м е р и д ж а - ? о к с ф о р д а , тог-
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да как несколько н и ж е (инт. 2847-2827 м) 
о п р е д е л е н т о л ь к о о к с ф о р д с к и й с п о р о в о -
пыльцевой комплекс. На р я д е площадей (Се-
веро-Толькинской) в верхней части свиты мо
гут встречаться относительно мощные пла 
сты аргиллитов (до 3 0 - 4 0 м) с аммонитами 
Amoeboceras (Amoebites) sp. ind. 

В Таймырском фациальном районе, з а 
м ы к а ю щ е м на северо-востоке (на Таймыре) 
площади распространения сиговской и голь
чихинской свит, васюганский горизонт сло
ж е н алевритовыми песчаниками и алевроли
тами песчаными светло-серыми, с остатка
ми морских фоссилий видимой мощностью до 
160 м. Местные литостратоны в верхней юре 
этого района не обособлены. 

В переходной О м с к о - Ч у л ы м с к о й ф а ц и 
а л ь н о й области васюганский горизонт п р е д 
с т а в л е н н а у н а к с к о й (Решения. . , 1969), т а 
т а р с к о й (Ростовцев , 1956) и т я ж и н с к о й с в и 
т а м и ( Т р у д ы . . , 1957) . Н а у н а к с к а я с в и т а 
А ж а р м и н с к о г о и Сильгинского ф а ц и а л ь н ы х 
районов со с т р а т о т и п о м в скв. У с т ь - С и л ь -
гинской-2 (инт. 2 3 6 5 - 2 3 0 7 м) с л о ж е н а м е л 
ководно-морскими , л а г у н н ы м и и д е л ь т о в ы 
ми с е р о ц в е т н ы м и п е с ч а н и к а м и , а л е в р о л и 
т а м и и а р г и л л и т а м и с п р е о б л а д а н и е м т е х 
или и н ы х в р а з н ы х т и п а х р а з р е з о в , с мно
г о ч и с л е н н ы м и о с т а т к а м и р а с т и т е л ь н о с т и , 
обугленным р а с т и т е л ь н ы м д е т р и т о м , п и р и 
том, с м а л о м о щ н ы м и п л а с т а м и углей , р е д 
кими м о р с к и м и д в у с т в о р к а м и , ф о р а м и н и 
ф е р а м и ( С т р а т и г р а ф о - п а л е о н т о л о г и ч е с к а я 
основа.. . , 1972; и др.). 

Н и ж н я я граница наунакской свиты у с 
т а н а в л и в а е т с я по р е з к о м у увеличению к а 
ж у щ е г о с я сопротивления в отложениях , н е 
посредственно подстилающих нижнюю с у щ е 
ственно алеврито-глинистую (с подчиненны
ми прослоями песчаника) часть наунакской 
свиты. Иногда при р а з в и т и и песчаных плас 
тов в н и ж н е й части свиты граница с подсти
л а ю щ и м и о т л о ж е н и я м и т ю м е н с к о й с в и т ы 
определяется по к а р о т а ж у достаточно услов
но. В е р х н я я граница свиты проводится по 
появлению в р а з р е з е аргиллитов марьяновс
кой (на юго-востоке территории) или георги
евской свит (на северо-западе) , а в случае 
их отсутствия — в р а з р е з е битуминозных от
л о ж е н и й баженовской. 

Мощность наунакской свиты в среднем 
в а р ь и р у е т от 20 до 70 м. На крайнем юго-
востоке Томской области ее мощность сокра
щ а е т с я с севера на юг (см. рис. 78, 81). Так, в 

скв. Еланской-1 низы наунакской свиты пред
ставлены переслаиванием песчаников светло
серых темно-серыми с аргиллитами. В в е р 
х а х свиты песчаники преобладают . О б щ а я 
мощность ее здесь около 56 м. В располо
женной севернее скв. Ванжильской-2 отме
чено сходное строение р а з р е з а при мощно
сти 59 м. В южном и юго-восточном н а п р а в 
лении (Няргинская, Мартовская , Б е л о я р с к а я 
с к в а ж и н ы ) м о щ н о с т ь н а у н а к с к о й с в и т ы 
у м е н ь ш а е т с я до 4 5 - 3 0 м и у в е л и ч и в а е т с я 
количество а л е в р о л и т о - а р г и л л и т о в ы х про
слоев. На территории Вездеходной площади 
свита представлена в н и ж н е й части алевро
л и т а м и серыми, песчанистыми, с р е д к и м и 
прослоями светло-серых песчаников, а в верх
ней — преимущественно песчаными порода
ми, с редкими прослоями алевролитов и а р 
г и л л и т о в м о щ н о с т ь ю 4 4 - 4 8 м. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й д и а п а з о н н а у н а к с 
кой свиты в н а с т о я щ е е в р е м я существенно 
уточнен. П е р в о н а ч а л ь н о в ней б ы л и у с т а 
новлены комплексы ф о р а м и н и ф е р в е р х н е 
го О к с ф о р д а (Стратиграфо-палеонтологичес 
к а я основа..., 1972). П о з д н е е в скв. Б е л о я р -
ской-1 (инт. 2238-2224? м) была найдена ок-
с ф о р д - к и м е р и д ж с к а я Buchia e x g r . 
concentrica и келловейские ф о р а м и н и ф е р ы 
(инт. 2 2 7 9 - 2 2 8 0 , 2 2 7 9 - 2 2 7 5 , 2 2 7 5 - 2 2 6 3 м) 
Recurvoides scherkalyensis, Haplophragmoides 
magnus, Globulina ex gr . oolithica, х а р а к 
т е р н ы е д л я f - з о н ы D o r o t h i a i n s p e r a t a и 
T r o c h a m m i n a ros tovzevi (Горюхин, Ф у з е е в , 
1974). Б о л е е р а з н о о б р а з н ы й комплекс ф о р а 
м и н и ф е р с Dorothia sp., Lenticulina subpolo-
nica, Recurvoides ex gr. disputabilis и др у ги 
ми о б н а р у ж е н в наунакской свите скв. Н я р -
г и н с к о й - 1 (см. рис . 100). Ф о р а м и н и ф е р ы 
Ammodiscus e x g r . arangastachiensis, 
Recurvoides disputabilis, Trochammina cf. 
oxfordiana, Eomarssonella paraconica, 
Dentalina sp., Globulina s p . , L a g e n a sp. , ха 
р а к т е р н ы е д л я с л о е в с Trochammina 
oxfordiana ( н и ж н и й - с р е д н и й Оксфорд), най 
дены в наунакской свите в скв. Еланской-1 
(инт. 2 5 9 6 - 2 5 9 9 м). В скв . Н я р г и н с к о й - 1 
(инт. 2 1 4 2 - 2 3 3 3 м) в с а м ы х в е р х а х свиты 
установлены ф о р а м и н и ф е р ы , т и п и ч н ы е д л я 
f-зоны T r o c h a m m i n a omskens i s и V e r n e u i 
l inoides grac iosus (Татьянин, 1988). У ч и т ы 
в а я последнюю находку , можно предполо
ж и т ь возрастное " с к о л ь ж е н и е " в е р х н е й гра
ницы наунакской свиты в п р е д е л а х верхов 
слоев с Amoeboceras spp . — а - з о н ы ravn i . 
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Т а к и м образом, с т р а т и г р а ф и ч е с к и й д и а п а 
зон с в и т ы по всем находкам м а к р о - и мик
р о ф а у н ы у с т а н а в л и в а е т с я к а к верхи в е р х 
него б а т а - н и з ы верхнего О к с ф о р д а . Находки 
морской м и к р о ф а у н ы по всей т о л щ е н а у н а к 
ской свиты свидетельствуют о существенно 
большей роли морских прослоев в ней, чем 
это предполагалось ранее . 

Верхнюю (большую) существенно пес
чаную часть наунакской свиты на юго-восто
ке З а п а д н о й Сибири можно индексировать 
к а к песчаный горизонт Ю ; . Б о л е е дробная 
индексация в р я д ли возможна и целесообраз
на ввиду частого, неравномерного переслаи
вания песчаников, алевролитов и а р г и л л и 
тов. В н и ж н е й ч а с т и свиты иногда м о ж н о 
обособить песчаный пласт, который индек
сируют как Ю°. Однако в большинстве слу
чаев он или маломощный, или т а к ж е п р е д 
ставлен неравномерным чередованием песча
ников алевролитов и аргиллитов. 

В ю ж н о м и юго-восточном н а п р а в л е н и и 
в Ч у л ы м о - Т а с е е в с к о м ф а ц и а л ь н о м районе 
н а у н а к с к а я свита з а м е щ а е т с я голубовато-се
р ы м и а л е в р о л и т а м и и з е л е н о в а т о - с е р ы м и 
п е с ч а н и к а м и т я ж и н с к о й свиты (см. рис. 29, 
90). Эта свита континентального генезиса со 
с т р а т о т и п о м в скв . М а р и и н с к о й о п о р н о й 
(инт. 7 8 2 - 6 7 3 м) с л о ж е н а глинами темно- , 
з е л е н о в а т о - и голубовато-серыми, с подчи
ненным з н а ч е н и е м песчаников и а л е в р о л и 
тов с е р ы х и зеленовато -серых . От подстила 
ю щ и х о т л о ж е н и й о т л и ч а е т с я о т с у т с т в и е м 
пластов угля , з е л е н о в а т о - и голубовато-се
р о й о к р а с к о й глин. А н а л и з с т а н д а р т н о г о 
к а р о т а ж а свидетельствует , что п р е и м у щ е 
ственно глинистая часть свиты х а р а к т е р и 
з у е т с я н и з к и м э л е к т р и ч е с к и м сопротивле
нием (5, р е ж е 8 - 1 2 Ом • м). Н и ж н я я грани
ца свиты хорошо о т л и ч а е т с я от н и ж е л е ж а 
щ и х т о л щ н и з к и м и з н а ч е н и я м и К С ( 5 -
20 Ом • м) и м е л к о п у л ь с и р у ю щ е й ПС. На се 
в е р е Чулымо-Тасеевского фациального р а й 
она т я ж и н с к а я свита п р о с л е ж е н а в с к в а ж и 
нах М а к с и м о я р с к о й - 1 (мощность 91 м) и 
Ярской-1 (мощность 82 м). Свита здесь пред
ставлена чередованием алевролитов и аргил
литов с р е д к и м и песчаными прослоями. Роль 
п е с ч а н ы х прослоев возрастает в н и ж н е й ч а 
сти свиты в Ч а ч а н с к и х и Карбинских сква 
ж и н а х , но в в е р х н е й ее половине и здесь 
п р е о б л а д а ю т з е л е н о в а т о - с е р ы е аргиллиты . 
Мощность свиты в этих с к в а ж и н а х до 117 м. 
В скв. Ч у л ы м с к о й - 1 т я ж и н с к а я свита (мощ

ностью до 111 м) сложена практически толь 
ко з е л е н о в а т о - с е р ы м и г л и н а м и с р е д к и м и 
прослоями а л е в р и т и с т ы х и п е с ч а н ы х пород. 
В основании свиты иногда о т м е ч а е т с я н е 
большой пласт конгломератов или песчани
ка. С у д я по данным бокового каротажного 
з о н д и р о в а н и я , п о р о д ы т я ж и н с к о й с в и т ы 
непроницаемы, л и ш ь о т д е л ь н ы е м а л о м о щ 
ные песчаники обладают небольшой прони
ц а е м о с т ь ю . В н е к о т о р ы х с к в а ж и н а х 
(Ярской-1, Чулымской-1 ) в свите у с т а н о в л е 
ны спорово-пыльцевые к о м п л е к с ы верхнего 
б а т а - о к с ф о р д а . 

Очень своеобразной т о л щ е й представ 
лен васюганский горизонт в у з к и х субширот
н ы х з о н а х ю ж н о г о о б р а м л е н и я З а п а д н о й 
С и б и р и ( Б а г а н с к и й , Т е б и с с к и й и О м с к и й 
ф а ц и а л ь н ы е районы). Здесь р а з в и т а т а т а р с 
к а я свита (мощностью до 120 м), с л о ж е н н а я 
глинами кирпично-красными, голубовато-зе
леными, с прослоями алевролитов , редко — 
зеленовато -серых песчаников , р е д к и м и ос
татками двустворок неясного систематичес
кого состава. 

В в о с т о ч н о м о б р а м л е н и и С и б и р с к о й 
п л а т ф о р м ы к области р а з р е з о в переходного 
типа отнесен Ж и г а н с к и й ф а ц и а л ь н ы й р а й 
он. В нем васюганский горизонт представлен 
большей н и ж н е й частью д ж а с к о й с к о й сви
ты ( н и ж н я я и почти вся с р е д н я я подсвита 
д ж а с к о й с к о й с в и т ы ) ( С ы ч е в и др. , 1957). 
Д ж а с к о й с к а я свита сложена с в е т л о - с е р ы м и 
песчаниками с прослоями алевролитов (ниж
н я я подсвита мощностью до 120 м) и пач 
ками п е р е с л а и в а н и я песчаников, а л е в р о л и 
тов, аргиллитов и углей, с р е д к и м и в про
с л о я х о с т а т к а м и ф о р а м и н и ф е р ( с р е д н я я 
подсвита мощностью до 55 м) (Стратигра
фия. . . , 1976; и др.). 

Континентальные нефтегазоносные об
разования васюганского горизонта распрос
т р а н е н ы и в Лено-Вилюйском ф а ц и а л ь н о м 
районе Южно-Сибирской области. К ним от
носятся н и ж н е в и л ю й с к а я и м а р ы к ч а н с к а я 
свиты (Сластенов и др., 1976). Н и ж н е в и л ю й 
ская свита представлена преимущественно 
с в е т л о - с е р ы м и п е с ч а н и к а м и с п р о с л о я м и 
алевролитов и аргиллитов, редкими л и н з а 
ми углей и остатками листьевой флоры. М о щ 
ность свиты 120-320 м. М а р ы к ч а н с к а я свита 
сложена преимущественно алевролитами и 
аргиллитами с прослоями песчаников, плас 
т а м и и л и н з а м и углей , о с т а т к а м и ф л о р ы . 
Мощность свиты 120-140 м. 
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Георгиевский и баженовский горизонты 

В литологическом отношении георгиев
ский горизонт относительно четко обособля
ется л и ш ь в З а п а д н о й Сибири, на остальной 
т е р р и т о р и и вместе с баженовским горизон
том он составляет единый л а т е р а л ь н ы й р я д 
свит, поэтому целесообразно р а с с м а т р и в а т ь 
их вместе. В морских ф а ц и я х на т е р р и т о р и и 
Сибири горизонты п р е д с т а в л е н ы большим 
количеством литостратонов , хорошо и з в е с т 
ных и неоднократно о б с у ж д а е м ы х в п у б л и 
к а ц и я х (Сакс и др., 1963; Конторович и др., 
1975; С т р а т и г р а ф и я . . . , 1976; Б а ж е н о в с к и й 
горизонт.. . , 1986; Г у р а р и и др., 19886; А т 
лас. . . , 1990; и др.). В З а п а д н о й Сибири — 
это баганская (Решения... , 1991), м а р ь я н о в -
с к а я (Алескерова и др., 1957), георгиевская 
(Решения . . . , 1969), б а ж е н о в с к а я ( Г у р а р и , 
1959) свиты, верхние части абалакской и д а 
ниловской свит, вогулкинской толщи, л о п -
синская , ф е д о р о в с к а я свиты (Труды..., 1957), 
в е р х н и е ч а с т и сиговской и гольчихинской 
свит, н и ж н я я часть яновстанской свиты (см. 
рис. 29). На севере Средней Сибири — в е р х 
н я я ч а с т ь сиговской с в и т ы , я н о в с т а н с к а я 
( Б а й б а р о д с к и х и др . , 1968) , п а к с и н с к а я 
( О п о р н ы й разрез . . . , 1981), б у о л к а л а х с к а я 
(Гольберт и др., 1983) свиты. В переходных 
областях к этому стратиграфическому интер 
в а л у о т н о с я т с я м а к с и м о я р с к а я (Труды. . . , 
1957; О м с к о - Ч у л ы м с к а я область) и чонокс-
к а я (Кирина и др., 1978; А л д а н о - Ж и г а н с к а я 
область) свиты. В континентальной Л е н о - В и 
л ю й с к о й области в ы д е л я е т с я б е р г е и н с к а я 
свита (Сластенов и др., 1976). 

Баганская свита развита на крайнем юге 
Западной Сибири (на ю ж н ы х окраинах п е р е 
ходной Омско-Чулымской фациальной обла
сти) и представлена песчаниками светло-се
р ы м и и зеленовато-серыми, иногда с глау 
конитом, прослоями аргиллитов с е р о - з е л е 
ных с красными пятнами, известковистых, с 
прослоями известняков , скоплениями д в у 
створок, ф о р а м и н и ф е р а м и и остракодами . 
Мощность свиты достигает 130 м. 

Севернее баганская свита з а м е щ а е т с я 
существенно глинистыми породами м а р ь я 
новской свиты, т е р р и т о р и я распространения 
которой обрамляет Западно-Сибирский бас
сейн на юго-востоке. Судя по последним д а н 
ным, эта т е р р и т о р и я ограничивается А ж а р -
минским и Тебисским ф а ц и а л ь н ы м и района
ми переходной О м с к о - Ч у л ы м с к о й области. 

З д е с ь м а р ь я н о в с к а я свита, з а л е г а ю щ а я на 
наунакской и татарской свитах, сложена а р 
гиллитами темно-серыми, преимущественно 
тонкоотмученными с остатками морских орга
низмов. Мощность свиты 30—220 м. В основа
нии марьяновской свиты в большинстве слу
чаев хорошо выделяется барабинская пачка — 
песчаники и а л е в р о л и т ы зеленовато -серые 
глауконитовые, иногда известковистые мощ
ностью до 10 м. В юго-восточных районах в 
свите есть прослои песчаников, р а з в и т ы е в 
разной степени. 

Так, на территории Ванжильской , Кор-
б ы л ь с к о й и А ж а р м и н с к о й п л о щ а д е й (см. 
рис. 78, 81 , 90) свита п р а к т и ч е с к и полнос
тью сложена темно-серыми аргиллитами с ма
ломощными (10-20 см) редкими прослоями 
алевролитов и песчаников. Мощность свиты 
в этих районах изменяется от 90 до 130 м. 
Ю ж н е е (Мартовская , Н я р г и н с к а я , Б е л о я р -
с к а я площади) мощность с в и т ы несколько 
у м е н ь ш а е т с я , с о с т а в л я я 8 0 - 9 5 м (см. 
рис . 81), но у в е л и ч и в а е т с я к о л и ч е с т в о и 
мощность песчаных пропластков. В основа
нии толщи в описываемых районах хорошо 
обособляется п л а с т серого п е с ч а н и к а или 
пакет чередования песчаников и алевроли
тов — барабинская пачка. В средней части 
свиты в ы д е л я ю т с я два пакета с повышенным 
с о д е р ж а н и е м г р у б о з е р н и с т ы х р а з н о с т е й 
(рис. 104) — чередование алевролитов и пес
чаников с прослоями а л е в р и т и с т ы х аргилли
тов. В восточном направлении эти два опес-
чаненных горизонта постепенно увеличива
ются по мощности, сливаясь в одну у ж е су
щественно песчаную т о л щ у на Вездеходной 
п л о щ а д и , р а с п о л о ж е н н о й в зоне п е р е х о д а 
м а р ь я н о в с к о й и м а к с и м о я р с к о й свит (см. 
рис. 90). На Вездеходной площади марьянов
ская свита в нижней части (около 20 м) пред
ставлена темно-серыми аргиллитами, посте
пенно переходящими в светло-серые , з е л е 
н о в а т о - с е р ы е п е с ч а н и с т ы е а л е в р о л и т ы и 
песчаники мощностью около 2 0 - 2 5 м, кото
р ы е мы предлагаем индексировать к а к пласт 
Ю м . В е р х н я я часть свиты сложена темно-се
рыми аргиллитами и алевролитами мощнос
тью 12-18 м. 

Судя по керну скважин , пробуренных 
на к р а й н е м юго-востоке Томской области, 
марьяновская свита содержит многочислен
ные остатки м и к р о - и макрофауны. Наибо
лее полная последовательность ф о р а м и н и ф е 
р о в ы х зон этого и н т е р в а л а у с т а н о в л е н а в 
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р а з р е з е , в с к р ы т о м скв. Н я р г и н с к о й - 1 (см. 
рис. 100). Здесь в ы д е л я ю т с я н и ж н е к и м е р и д -
ж с к и е слои с Haplophragmoid.es (?) canui
formis, в е р х н е к и м е р и д ж с к а я f - з о н а 
P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis, н и ж н е - с р е д н е -
в о л ж с к и е f - з о н ы D o r o t h i a t o r t u o s a и 
S p i r o p l e c t a m m i n a vicinalis. Кроме м и к р о ф а 
уны, в описываемом интервале найдены н и ж -
н е к и м е р и д ж с к и й а м м о н и т Amoeboceras 
(Amoebites) sp. (ex gr . uralense) и двустворки 
Astarte cf. lyapinensis (верхи н и ж н е г о - в е р х 
ний к и м е р и д ж ) (Татьянин, 1988). М а к р о - и 
м и к р о ф а у н а обнаружена и в керне из других 
скважин Ажарминского фациального района. 
Так, в скв. Белоярской-1 встречены Buchia 
ex gr. concentrica, В. cf. mosquensis, Entolium 
nummulare, Oxytoma expansa и комплекс ф о -
р а м и н и ф е р , х а р а к т е р н ы й д л я f - з о н ы 
V e r n e u i l i n o i d e s g r a c i o s u s и T r o c h a m m i n a 
omskensis . В скв. Вездеходной-4 в средней 
части марьяновской свиты (см. рис. 84) най 
дены двустворки Ostrea (Deltostrea) sp. ind., 
Meleagrinella cf. subovalis Zakh., Pleuromya sp. 
ind . , Buchia mosquensis ( B u c h ) , Astarte 
(Astarte) cf. expansa (Ph i l l . ) , б е л е м н и т ы 
Lagonibelus ex gr. sibiricus Sachs et Naln., вме
сте с которыми обнаружены многочисленные 
и разнообразные диноцисты, впервые уста 
новленные на этой территории. Представи
тельные комплексы фораминифер , х а р а к т е р 
н ы е д л я с л о е в с Haplophragmoides (?) 
canuiformis, найдены в керне из скв. В е з д е 
ходной-1. 

В с к в а ж и н а х Мартовской-430, Б е л о я р 
ской-1 , Еланской-1 встречены ф о р а м и н и ф е 
р ы из f-зоны P s e u d o l a m a r c k i n a lopsiensis, в 
скв. Б е л о я р с к о й - 1 — из f -зоны Sp i rop l ec 
t a m m i n a vic inal is и Doro th ia to r tuosa , а в 
скв. Ванжильской-2 — из f-зоны Ammodiscus 
v e t e r a n u s и Evolutinel la volossatovi. В м а р ь я 
новской свите установлены палинокомплек
сы, х а р а к т е р н ы е д л я Оксфорда, к и м е р и д ж а 
и волжского яруса (скважины М а р т о в с к а я -
430, В е з д е х о д н а я - 1 и 4, Няргинская-1) (см. 
рис. 45). Таким образом, соответствие м а р ь 
яновской свиты георгиевскому и баженовскому 
горизонтам д о к а з ы в а е т с я однозначно, если 
рассматривать марьяновскую свиту в том в е 
щ е с т в е н н о м о б ъ е м е , к а к это с е й ч а с п р и 
нято в о ф и ц и а л ь н о у т в е р ж д е н н ы х с т р а т и 
графических схемах. Напомним, что страти
графический (вещественный) объем марьянов
ской свиты в том виде, в котором она приво
дится на официально принятых схемах (Ре 

шения. . . , 1991), в ы з ы в а е т сомнения по пово
ду правильности использования стратиграфи
ческой номенклатуры (см. выше) . 

На схемах районирования верхней юры, 
п р и н я т ы х на последнем с т р а т и г р а ф и ч е с к о м 
совещании, был выделен Х а р а м п у р с к и й р а й 
он, протягивающийся у з к о й меридиональной 
полосой на северо-востоке З а п а д н о й Сибири 
(Решения. . . , 1991). С у д я по этой схеме, р а й 
он в к л ю ч а е т Х а р а м п у р с к и е , В е р х н е - Т о л ь -
кинские п л о щ а д и и др. На с т р а т и г р а ф и ч е с 
кой схеме д л я Х а р а м п у р с к о г о района в к а 
честве латерального аналога м е ж д у георги
евской и баженовской свитами (на западе) и 
сиговской и частично яновстанской свитами 
(на востоке) приведена м а р ь я н о в с к а я свита. 
Необходимо отметить , что л и т о с т р а т и г р а ф и -
ческое строение в е р х н е й части в е р х н е й юры 
этой узкой зоны перехода м е ж д у областями 
распространения георгиевской, баженовской, 
сиговской и яновстанской свит постоянно ин
т е р п р е т и р о в а л о с ь отдельными а в т о р а м и по-
разному. Так , п р е д л а г а л о с ь обособить д л я 
этой зоны толькинскую (аналог георгиевс
кой, в котором п о я в л я ю т с я п е р в ы е песча 
ные пласты) и х а д ы р ь я х и н с к у ю свиты (ана
лог б а ж е н о в с к о й , но с б и т у м и н о з н о с т ь ю 
л и ш ь в отдельных прослоях , с сильно в а р ь 
и р у ю щ е й от 60 до 170 м мощностью и с по
я в л е н и е м в зоне максимума мощностей пес-
ч а н о - а л е в р и т о в ы х прослоев) (Кулахметов и 
др., 1984). Р а с с м а т р и в а я р а з р е з скв. Х а р а м -
пурской-324 , Ю.В. Б р а д у ч а н обособил ба-
ж е н о в с к у ю (около 75 м) и георгиевскую сви
т ы (около 40 м). Если судить по к а р о т а ж н ы м 
диаграммам (Атлас. . . , 1990, рис. 9), то в ы 
д е л е н н а я им в качестве баженовской свиты 
т о л щ а битуминозна л и ш ь в о т д е л ь н ы х про
слоях. Отметим, что в Х а р а м п у р с к о м районе 
(Решения. . . , 1991) смена существенно пес
чаной т о л щ и на глинистую, которую и п р е д 
лагалось обособлять к а к м а р ь я н о в с к у ю сви
ту, происходит значительно в ы ш е по р а з р е 
зу, чем в ю ж н ы х типовых д л я марьяновской 
свиты районах З а п а д н о й Сибири: на юге — в 
в е р х а х верхнего Оксфорда, а в Х а р а м п у р 
ском районе — в в е р х а х н и ж н е г о - в е р х н е м 
к и м е р и д ж е (например , в скв. В е р х н е - Т о л ь 
кинской-5 , с к в а ж и н а х Х а д ы р ь я х и н с к о й пло
щ а д и и др.). С у м м и р у я в ы ш е и з л о ж е н н о е , м ы 
предлагаем рассматривать описываемую зону 
л и ш ь как зону латерального перехода р а з 
резов разного типа (см. рис. 29, 94), в кото 
рой в т о л щ е георгиевского и баженовского 

http://Haplophragmoid.es
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г о р и з о н т о в к в о с т о к у р а с т у т м о щ н о с т и , 
у м е н ь ш а е т с я битуминозность прослоев, по
я в л я ю т с я в н и з а х песчаные горизонты, а на 
з а п а д е — мощности с о к р а щ а ю т с я , к о л и ч е 
ство прослоев битуминозных пород растет , 
пока они не с л и в а ю т с я в единую т о л щ у ба
женовской свиты. Т а к а я ситуация (достаточно 
ш и р о к и е з о н ы п е р е х о д а р а з р е з о в разного 
типа) обычна не только в описываемом р а й о 
не, но и на юге З а п а д н о й Сибири, и не т о л ь 
ко в в е р х н е й юре, но и д л я т о л щ н и ж н е й и 
средней ю р ы (Шурыгин и др., 1995; и др.). 

П е р е х о д н а я толща вскрыта рядом сква
ж и н на Ю ж н о - Р у с с к о й , Х а д ы р ь я х и н с к о й , 
Ю ж н о - Х а д ы р ь я х и н с к о й , В е р х н е - Ч а с е л ь с -
кой, Х а р а м п у р с к о й и И о х т у р с к о й п л о щ а 
дях , но к е р н а и з э т и х и н т е р в а л о в нет. С у д я 
по Г И С и аналогии со с м е ж н ы м и т е р р и т о 
р и я м и , свита з д е с ь с л о ж е н а глинами а р г и л -
литоподобными, т е м н о - с е р ы м и , тонкоотму-
ченными, р е ж е а л е в р и т и с т ы м и . В в е р х н е й 
части есть прослои высокоуглеродистых по
род, о ч е м с в и д е т е л ь с т в у ю т п о в ы ш е н н ы е 
з н а ч е н и я ГК (до 1 2 - 1 5 м к Р / ч ) , п р и у р о ч е н 
ные к к р о в е л ь н о й части р а з р е з а . В т о л щ е 
у ч а с т к а м и п р и с у т с т в у ю т п р о с л о и , р е д к о 
п л а с т ы алевролитов и песчаников. Мощность 
с в и т ы в о п и с ы в а е м о м районе сильно в а р ь и 
р у е т (от 7 0 - 8 0 до 250 м), постепенно у в е 
л и ч и в а я с ь в с у б ш и р о т н о м н а п р а в л е н и и с 
з а п а д а на восток. 

В центральной части Обь-Ленской мор
ской области и в северо-западных ф а ц и а л ь 
ных районах (Омском и Сильгинском) п е р е 
ходной Омско-Чулымской области георгиев
ский и баженовский горизонты представле 
ны типовыми д л я них свитами (см. рис. 29). 

Георгиевская свита сложена глинами и 
аргиллитами от темно-серых до черных, тон-
коотмученными, неравномерно глауконитовы-
ми, до прослоев глауконита. Мощность свиты 
в аномальных разрезах изменяетя от 0 до 80 м. 
Несмотря на чаще всего небольшие мощности, 
свита хорошо обособляется в разрезах П у р -
Иртышского (Обь-Ленская область), Омского 
и Сильгинского фациальных районов (Омско-
Чулымская область), где в последнее время ее 

особенности довольно детально изучены. В по
родах свиты встречаются многочисленные ос
татки макрофауны (аммониты, белемниты, дву
створки), богатые комплексы микрофауны, от
носительно точно диагностирующие ее стратиг
рафический диапазон в пределах самых верхов 
О к с ф о р д а , кимериджа и низов волжского я р у 
са (Атлас..., 1990; и др.). Дополнительная пале
онтологическая характеристика георгиевской 
свиты получена в последнее время при изуче
нии разреза , вскрытого скв. Южно-Ярайнерс-
кой-51,инт. 3356-3342 м (рис. 105). Здесь най
дены аммониты IPictonia (глубина 3352 м), дву
створки Buchia concentrica (глубина 3355,6, 
3355,4 м), Buchia cf. tenuistriata (глубина 3352,2; 
3350,2; 3347,2 м), белемниты Cylindroteuthis 
spicularis (глубина 3351,5 м). Кроме того, в этом 
небольшом по мощности интервале установле
на полная последовательность фораминиферо
вых зон (от верхов верхнего Оксфорда до н и ж 
ней части нижневолжского подъяруса): f-зоны 
T r o c h a m m i n a o m s k e n s i s - V e r n e u i l i n o i d e s 
g r a c i o s u s ; H a p l o p h r a g m o i d e s ? c a n u i f o r m i s ; 
Pseudolamarckina lopsiensis; Spi roplec tammina 
vicinal is-Dorothia tortuosa. 

В районах распространения васюганской 
и наунакской свит п е р е к р ы в а ю щ а я их геор
гиевская часто залегает трансгрессивно с р а з 
мывом. На основе оценки вертикальной пос
л е д о в а т е л ь н о с т и комплексов м и к р о ф а у н ы , 
палинокомплексов и анализа мощностей осад
ков на р я д е площадей были отмечены значи
тельные п е р е р ы в ы в верхах васюганской сви
ты, отвечающие интервалам с р е д н е г о - в е р х 
него келловея — частично О к с ф о р д а . Пелито-
вые (с включением глауконита) морские об
разования георгиевской свиты хорошо обособ
л я ю т с я в р а з р е з а х по ГИС. Значение есте
ственной гамма-активности у них больше, чем 
у залегающих н и ж е аргиллитов нижневасю-
ганской подсвиты, но меньше, чем у п е р е 
к р ы в а ю щ и х аргиллитов баженовской свиты. 
Довольно часто, но не всегда к р и в ы е микро
градиент и микропотенциал зондов сливают
ся в единую, п р а к т и ч е с к и п р я м у ю линию. 
Величина " з и я н и я " м е ж д у кривыми ПС и КС 
у глин георгиевской свиты больше, чем у мел-

Рис. 104. Принципиальная схема фациальных замещений по простиранию в келловей-верх-
неюрской толще Вездеходной площади и смежных районов. 

Зачерненное — интервалы отбора керна; стрелками ограничены интервалы находок: СПК — спорово-
пыльцевой комплекс, ДК — динокомплекс, F15...F30 — комплексы фораминифер, В23 — двустворки (см. 
рис. 29), Ю — индекс песчаного пласта в марьяновской свите. 
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Рис. 105. Расчленение, палеонтологическая, лито- и биостратиграфическая характеристика 
георгиевской свиты (верхняя юра), вскрытой скв. Южно-Ярайнерской-51. 

Усл. обозн. см. рис. 17, 28, 29, 88. 

ководно-морских образований васюганской 
свиты. 

В н и ж н е й части георгиевской свиты в 
р я д е с к в а ж и н х о р о ш о обособляется п а ч к а 
плохо о т с о р т и р о в а н н ы х з е л е н о в а т о - с е р ы х 
песчаников с глауконитом, ф о с ф а т н ы м и ока
т ы ш а м и , р а с с м а т р и в а е м а я в последнее в р е 
м я в с х е м а х к а к б а р а б и н с к а я п а ч к а (см. 
рис. 29). Мощность пачки в а р ь и р у е т от 1 до 
8 - 1 0 м, а д и а п а з о н " с к о л ь ж е н и я " н и ж н е й и 
в е р х н е й границ п а ч к и на юге З а п а д н о й С и 
бири и з м е н я е т с я в п р е д е л а х верхов в е р х н е 
го о к с ф о р д а - н и ж н е г о к и м е р и д ж а . П а ч к а 
обычно с в и д и м ы м р а з м ы в о м з а л е г а е т на х о 

рошо отсортированных а л е в р и т о - п е с ч а н ы х 
породах горизонта Ю1 и р е з к о о т л и ч а е т с я от 
них по в н е ш н е м у виду, в е щ е с т в е н н о м у со
ставу , к о л л е к т о р с к и м с в о й с т в а м , с т е п е н и 
окатанности и отсортированности обломочного 
материала . Д л я пород барабинской п а ч к и ха 
р а к т е р н ы п л о х а я окатанность и отсортиро-
ванность обломочного м а т е р и а л а , гнездовид-
но-линзовидные включения глинистых пород, 
присутствие аутигенного ф о с ф а т а , мономи
неральных ф о с ф а т н ы х и карбонатно-фосфат-
ных о к а т ы ш е й песчано-гравийно-галечного 
р а з м е р а , фосфатного и ф о с ф а т н о - п и р и т о в о -
го цемента , аутигенного глауконита . Ч а с т ы 
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здесь находки м а к р о ф а у н ы (белемниты, д в у 
створки) и м и к р о ф а у н ы ( ф о р а м и н и ф е р ы ) . 
К о л л е к т о р с к и е свойства пород барабинской 
пачки обычно низкие . 

В ы ш е у ж е отмечалось , что мощность 
георгиевской свиты сильно в а р ь и р у е т по л а 
терали . Так , Е.А. Гайдебуровой (1982) обо
соблены т р и зоны в центральной части З а 
падной Сибири ( П у р - И р т ы ш с к и й ф а ц и а л ь 
ный район) , о т л и ч а ю щ и е с я р а с п р е д е л е н и е м 
мощностей георгиевской свиты. Д л я р а з р е 
зов в е р х н е й юры первой зоны, связанной со 
сводами локальных поднятий, характерно от
сутствие или к р а й н е м а л ы е мощности геор
гиевской свиты (1~3 м). Эта зона относитель
но широко распространена и приурочена не 
только к сводам современных поднятий (Еты-
пуровское , с е в е р н а я и ц е н т р а л ь н а я ч а с т и 
Вынгапуровского вала , Северный свод и Р о 
мановское куполовидное поднятие и др.), но 
и к значительной части Северо-Сургутской 
моноклинали , собственно Сургутского и ч а 
сти Нижневартовского свода, а т а к ж е к н е 
которым современным прогибам и депресси
ям (часть Танловской впадины, П я к у т и н с к о -
Ампутинский мегапрогиб и др.). Вторая зона, 
и м е ю щ а я более широкое площадное р а с п р о 
странение , в к л ю ч а е т присводовые и п е р и к -
л и н а л ь н ы е у ч а с т к и л о к а л ь н ы х поднятий. В 
этой зоне можно в ы д е л и т ь р а з р е з ы д в у х т и 
пов. Д л я первого типа х а р а к т е р н ы п р и с у т 
ствие песчаного пласта в основании георги
евской свиты, приуроченность к п р и п о д н я 
т ы м у ч а с т к а м и мощность до 10 м. Р а з р е з ы 
второго типа , обычные в более погруженных 
у ч а с т к а х , о т л и ч а ю т с я н е с к о л ь к о б о л ь ш е й 
мощностью и слабым р а з в и т и е м базального 
пласта . Т р е т ь я зона, не и м е ю щ а я сплошного 
распространения , х а р а к т е р и з у е т с я р а з р е з а 
ми, в которых мощность георгиевской свиты 
у в е л и ч е н а ( 1 0 - 6 0 м и более). Это р а з р е з ы 
Я р а й н е р с к о й п л о щ а д и (до 15 м), с к в а ж и н 
Т а г р и н с к о й - 6 0 (40 м) , Р у ч ь е в с к о й - 4 (до 
50 м), Новомолодежной-3 (33 м), М и л ь т о н -
ской-41 (43 м), Велитойской-800 (16 м), О р -
т ь я г у н с к о й - 5 (12 м) , В ы н г а я х и н с к о й - 3 7 
(15 м) и т. д. 

На юго-востоке Западной Сибири геор
гиевская свита имеет ч а щ е всего небольшие 
мощности, составляющие 3 - 5 м. Наибольших 
значений мощности свиты достигают в по
г р у ж е н н ы х ч а с т я х Усть -Тымской и в юго-
восточной части Нюрольской впадин. Б о л ь 
ш а я толщина свиты зафиксирована в р а з р е 

з а х Кулгинской площади (18-22 м). В М е ж о в -
ском районе она и з м е н я е т с я от 4 - 5 до 40 м, 
а в с к в а ж и н а х Прибелинской-1 , Погранич-
ной-2 и других достигает 4 0 - 5 0 м. 

З а л е г а ю щ а я в ы ш е б а ж е н о в с к а я свита 
я в л я е т с я хорошо известным по многим пуб
л и к а ц и я м репером в мезозойской толще З а 
п а д н о й С и б и р и ( Б а ж е н о в с к и й горизонт . . . , 
1986; Условия.. . , 1988; и др.). Свита представ 
лена аргиллитами битуминозными черными 
с к о р и ч н е в а т ы м о т т е н к о м , м а с с и в н ы м и , 
плитчатыми, листоватыми, с прослоями ра 
диоляритов , глинистых известняков , остат
ками морских фоссилий. С о д е р ж а н и е орга
нического в е щ е с т в а в высокоуглеродистых 
аргиллитах иногда достигает 20 % и более. 
В аномальных р а з р е з а х она содержит про
слои песчаников, алевролитов , небитуминоз
ных аргиллитов. Мощность свиты около 30 м, 
а иногда достигает 90 м. Обычно в р а з р е з а х 
уникально богатые планктоно- и бактерио-
генным органическим веществом аргиллиты 
баженовской свиты трансгрессивно, со стра 
т и г р а ф и ч е с к и м н е с о г л а с и е м з а л е г а ю т на 
верхневасюганской подсвите или согласно п е 
рекрывают аргиллиты георгиевской свиты. 

В Сильгинском, Омском и П у р - И р т ы ш -
ском ф а ц и а л ь н ы х районах баженовская сви
та распространена практически повсеместно. 
В центральной части ее средние мощности 
находятся в диапазоне 1 5 - 2 0 м, а в южной 
и юго-восточной частях Западной Сибири они 
увеличиваются , п р и б л и ж а я с ь к 30 м, а иног
да и п р е в ы ш а я это значение. Так, на Н а р ы м -
ской, Песчаной п л о щ а д я х ее мощность дос
тигает 1 0 - 1 7 м, на востоке и юго-востоке 
(Колпашевская площадь) мощность нараста 
ет до 5 0 - 6 5 м. Отмечено, что с увеличением 
мощности в этом ж е направлении степень би-
туминозности пород у м е н ь ш а е т с я (зона п е 
рехода баженовской и марьяновской свит). 

Стратиграфический диапазон свиты по 
находкам многочисленных остатков макро- и 
микрофауны повсеместно определяется в пре 
делах верхней части нижневолжского подъя -
р у с а - н и з о в берриаса (Атлас..., 1990; и др.), 
хотя до сих пор стратиграфическое положе
ние ее верхней границы дискуссионно. В пос
ледние годы в баженовской толще установ
лены относительно богатые в таксономичес
ком отношении комплексы диноцист, распро
страненные д а ж е в ю ж н ы х районах З а п а д 
ной Сибири. Так, типичный д л я верхов верх
ней юры комплекс динофлагеллат найден в 
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керне из скв. Дедовской-3 — в образцах 1 и 
2, в з я т ы х из интервала 2504,0-2508,1 м, т. е. 
из глин лишь немногим выше песчаников груп
пы пластов Ю,. Д л я комплекса диноцист здесь 
характерны Paragonyaulacysta borealis (Brid. et 
F isher) S tove r et Evi t t , Tubotuberella rhom-
biformis Vozzhen., Lagenadinium membranoides 
(Vozzhen.) Lent in et Vozzhen., Batioladinium? 
sp., Chytroeisphaeridia sp., Chlamydophorella 
sp., позволяющие датировать вмещающие от
л о ж е н и я волжским ярусом. По комплексу д и 
ноцист пачка может быть предположительно 
сопоставлена со слоями с Paragonyaulacysta 
borealis-Tubotuberella rhombiformis, установ
ленными в верхневолжском подъярусе на п-
ове У р д ю к - Х а я (Ильина, 1985, 1988а). Бога
тый комплекс динофлагеллат обнаружен при 
изучении керна скв. Ярайнерской-23 (глубина 
2965 м) (см. р и с . 46) . З д е с ь в с т р е ч е н ы 
Paragonyaulacysta borealis (Brid. et Fisher) Stover 
et Evit t , Tubotuberella rhombiformis Vozzhen., 
Lagenadinium membranoides (Vozzhen.) Lent in 
et Vozzhen . , Batioladinium? sp. , Chytroei
sphaeridia sp., Chlamydophorella sp., позволя
ющие датировать вмещающие отложения сред-
неволжским подъярусом. 

Н е к о т о р ы е проблемы возникают и при 
определении стратиграфического п о л о ж е н и я 
н и ж н е й границы баженовской свиты, т ак к а к 
находки н и ж н е в о л ж с к и х аммонитов ч р е з в ы 
чайно р е д к и , а с т р а т и г р а ф и ч е с к и й д и а п а 
зон бухиазон весьма широк. Однако в после
днее в р е м я в баженовской свите о б н а р у ж е 
ны аммониты, с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е о п р и с у т 
ствии здесь н и ж н е й аммонитовой зоны н и ж 
неволжского п о д ъ я р у с а (ранее в З а п а д н о й и 
Восточной Сибири была не известна , а у с т а 
н а в л и в а л а с ь только в естественных в ы х о д а х 
на П р и п о л я р н о м Урале) . Так , в скв. Е г у р ь -
яхской-22 н а й д е н ы Eosphinctoceras magnum 
(инт. 2778 -2785 м) — вид-индекс н и ж н е й а-
зоны в о л ж с к о г о я р у с а , а несколько в ы ш е 
(инт. 2 7 6 4 - 2 7 7 2 м) о б н а р у ж е н ы аммониты 
Dorsoplanites ilovaiskii, Dorsoplanites aff. 
dainae и другие , х а р а к т е р н ы е д л я средне -
волжского п о д ъ я р у с а . 

П р е д ш е с т в е н н и к а м и у ж е отмечалось , 
что " с к о л ь з я щ и й " х а р а к т е р г р а н и ц т о л щ , 
п о д с т и л а ю щ и х и п е р е к р ы в а ю щ и х б а ж е н о в -
скую свиту , п р е д п о л а г а е т и некоторое в о з 
растное п е р е м е щ е н и е границ самой с в и т ы 
(Гурари , 1962; и др.). Так , на с т р а т и г р а ф и 
ч е с к и х с х е м а х , п р и н я т ы х на п о с л е д н е м со
в е щ а н и и , показано , что в н е к о т о р ы х р а й о 

н а х ( Т о б о л ь с к о - Н а д ы м с к о м , П о л у й с к о -
Я м а л ь с к о м и в зоне с о ч л е н е н и я С у р г у т с к о 
го и Нижневартовского районов) в е р х н я я гра
ница баженовской свиты з а х о д и т в н и з ы ку-
ломзинского горизонта, т. е. в н и ж н ю ю часть 
н и ж н е г о в а л а н ж и н а (Решения . . . , 1991), а 
н и ж н я я — м о ж е т з а х о д и т ь в в е р х н ю ю часть 
георгиевского горизонта (север П у р - И р т ы ш -
ского ф а ц и а л ь н о г о района ) (см. рис . 29). С 
у ч е т о м такого в о з р а с т н о г о " с к о л ь ж е н и я " 
в е р х н е й г р а н и ц ы б и т у м и н о з н ы х аргиллитов 
и большего (в неокоме) и х с т р а т и г р а ф и ч е с 
кого д и а п а з о н а и б ы л и обособлены т у т л е й м -
ская и м у л ы м ь и н с к а я свиты в з а п а д н ы х р а й 
онах З а п а д н о й Сибири (в К а з ы м - К о н д и н с -
ком ф а ц и а л ь н о м районе) . 

Б а ж е н о в с к а я свита (и ее аналоги) я в 
л я е т с я з а в е р ш а ю щ е й (финальной частью) од
ноименного регионального циклита . По сво
им ф и з и ч е с к и м п а р а м е т р а м она р е з к о от
л и ч а е т с я от в ы ш е - и н и ж е л е ж а щ и х пород. 
Высокоуглеродистые а р г и л л и т ы в своем ти
пичном в ы р а ж е н и и х а р а к т е р и з у ю т с я значе 
ниями КС от 5 до 500 Ом • м (в р а з р е з а х т а р -
косалинского типа — от 5 до 75 Ом • м), от
сутствием отрицательных аномалий ПС (кро
ме т р е щ и н о в а т ы х разностей) , высокой ес
т е с т в е н н о й г а м м а - а к т и в н о с т ь ю ( с в ы ш е 
16 м к Р / ч ) , в ы с о к и м и Н Г К , н и з к и м и ИК, 
низкими скоростями а к у с т и ч е с к и х волн (Ка
р о г о д и н , Г а й д е б у р о в а , 1985). И н т е р в а л ы 
р а з р е з а с высокими з н а ч е н и я м и КС не все
гда совпадают с п о л о ж и т е л ь н ы м и аномали
я м и ГК — последние часто бывают "сдви
н у т ы " в в е р х на 5 - 1 0 м. Р а н е е у ж е описы
валась область в ц ентр ал ьн о й ч а с т и З а п а д 
ной Сибири, в которой р а с п р о с т р а н е н ы р а з 
р е з ы с несовпадающими а н о м а л и я м и элект 
р о - и радиометрического к а р о т а ж а баженов
ской свиты (Гурари и др., 19886). Эта осо
бенность свойственна, н а п р и м е р , д л я сква
ж и н Западно-Пурпейской-710 , Уренгойских-
282, 673 и др . 

Обособление и к о р р е л я ц и я глинистой 
толщи баженовской свиты обычно не в ы з ы 
вают затруднений, однако при этом нельзя 
не заметить многообразия разрезов , которые 
отличаются м е ж д у собой и по величине КС, 
и по форме этих кривых, количеству и по
л о ж е н и ю их максимумов , х а р а к т е р у спада 
к р и в ы х КС и ПС (Гайдебурова, 1981, 1982; 
Баж ено в ский горизонт 1986; Атлас.. . ,1990; 
и др.). Ранее неоднократно предлагались мно
гочисленные в а р и а н т ы т и п и з а ц и и р а з р е з о в 
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баженовского горизонта (Баженовский гори
зонт..., 1986; и др.). Е.А. Гайдебуровой у с т а 
новлены ч е т ы р е типа и восемь подтипов ба
женовской свиты и з а к а р т и р о в а н ы зоны их 
р а с п р о с т р а н е н и я в ц е н т р а л ь н ы х и ю ж н ы х 
районах Западной Сибири. Так, зона р а з в и 
т и я баженовской свиты первого (переходно
го) типа занимает ограниченную территорию 
на востоке и юге Западной Сибири, включая 
районы перехода от марьяновской свиты (на 
юге) и яновстанской (на востоке) к баженов
ской свите. Б а ж е н о в с к и й горизонт представ 
лен темно-серыми, слабобитуминозными или 
практически небитуминозными аргиллитами 
с прослоями серых алевролитов и серых а р 
гиллитов. Отличие пород баженовской свиты 
от граничащей с ней по л а т е р а л и яновстанс
кой (площадь Верхне-Толькинская) состоит 
в увеличении значений КС. Следует отметить, 
что баженовская свита с подобной х а р а к т е 
ристикой зафиксирована в скважинах Ч е р 
ногорской, Самотлорской, Сугмутской, Н и ж -
не-Пурпейской и многих других, но только 
на локальных участках . Присутствие таких 
разрезов в локальных участках — это не п е 
реход баженовской свиты в яновстанскую или 
марьяновскую, но безусловный п о к а з а т е л ь 
сходства условий седиментации на этих у ч а 
стках, р е з у л ь т а т о м которых было у х у д ш е 
ние здесь ф л ю и д о у п о р н ы х к а ч е с т в свиты. 
М о щ н о с т ь б а ж е н о в с к о й с в и т ы в р а з р е з а х 
первого типа составляет 10 -30 м. 

Р а з р е з ы б а ж е н о в с к о й с в и т ы второго 
т и п а ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы в З а п а д н о й 
Сибири. Так , р а з р е з ы тагринского подтипа 
п р и у р о ч е н ы к П у р с к о м у прогибу и о с л о ж 
н я ю щ и м его л о к а л ь н ы м поднятиям . В эту 
зону входят р а з р е з ы скважин Новомолодеж-
ной-3 , Сикторской-76 , Тагринской, Северо-
Т а г р и н с к о й , Я р а й н е р с к о й , Е т ы п у р о в с к о й 
с т р у к т у р и др. Б а ж е н о в с к а я свита тагринс 
кого подтипа х а р а к т е р и з у е т с я з н а ч и т е л ь н ы 
ми мощностями ( 3 0 - 7 0 м), р е з к и м и п е р е п а 
дами значений КС (от 0 до 120 Ом • м) и р а 
диоактивности , что связано с ч е р е д о в а н и 
ем здесь высокоомных битуминозных а р г и л 
литов с небитуминозными. Т а к и х пачек в п е 
р е с л а и в а н и и м о ж е т быть три , пять , девять... 
С у в е л и ч е н и е м количества пачек у м е н ь ш а 
ется их мощность и т е р я е т с я четкость гра
ниц. На Тагринской п л о щ а д и установлено 
р е з к о е к о л е б а н и е мощностей баженовской 
свиты и в ы п а д е н и е отдельных слоев и п а 
чек: с севера на юг мощность и з м е н я е т с я от 

20 до 65 м. М а к с и м а л ь н о е количество па 
чек вскрыто с к в а ж и н а м и Тагринскими-52 и 
57, р а с п о л о ж е н н ы м и на к р ы л ь я х структуры. 
От к р ы л ь е в к своду количество пачек и об
щ а я мощность о т л о ж е н и й постепенно умень
ш а е т с я и в р а з р е з е , в скрытом скв. Тагрин-
ской-66, сохраняется л и ш ь одна н и ж н я я пач
ка мощностью 20 м. 

Р а з р е з ы б а ж е н о в с к о й с в и т ы т р е т ь е г о 
т и п а г р у п п и р у ю т с я в т р и п о д т и п а . Так , к 
м а л о р е ч е н с к о м у п о д т и п у о т н е с е н ы р а з р е 
з ы б о л ь ш е й ч а с т и Ю г а н с к о й в п а д и н ы , 
Л а р ь - Е г а н с к о г о в а л а , ч а с т и Н и ж н е в а р т о в 
ского и С у р г у т с к о г о сводов , ч а с т и ч н о П я -
к у т и н с к о - А м п у т и н с к о г о м е г а п р о г и б а и С е 
в е р н о г о свода . Б а ж е н о в с к а я с в и т а этого 
п о д т и п а и м е е т н е б о л ь ш и е м о щ н о с т и ( 1 0 -
15 м), о д н о ч л е н н о е с т р о е н и е , в ы т я н у т у ю 
ф о р м у к р и в о й КС. К о ч е в с к и й п о д т и п этой 
с в и т ы у с т а н о в л е н на о г р а н и ч е н н о й т е р р и 
т о р и и С у р г у т с к о г о с в о д а , в Т а н л о в с к о й 
в п а д и н е , С о и м л о р с к о м прогибе , ч а с т и С е 
в е р о - С у р г у т с к о й м о н о к л и н а л и . Д л я э т и х 
р а з р е з о в б а ж е н о в с к о й с в и т ы х а р а к т е р н ы 
с д в о е н н ы е , б л и з к о р а с п о л о ж е н н ы е п а ч к и 
со з н а ч и т е л ь н о п о в ы ш е н н ы м и з н а ч е н и я м и 
КС. С р е д н я я м о щ н о с т ь с в и т ы этого п о д т и 
па с о с т а в л я ю т 2 0 - 3 0 м. Б а ж е н о в с к а я с в и 
та юганского п о д т и п а р а с п р о с т р а н е н а на 
т е р р и т о р и и , п р и м ы к а ю щ е й к С а л ы м с к о м у 
р а й о н у , в ц е н т р а л ь н о й и з а п а д н о й ч а с т я х 
Танловской впадины. Мощность свиты здесь 
не п р е в ы ш а е т 2 0 - 3 0 м. С в и т а и м е е т т р е х 
ч л е н н ы е с т р о е н и е , с ж а т у ю ф о р м у к р и в о й 
КС с очень в ы с о к и м и и х з н а ч е н и м и . 

В з а п а д н ы х р ай о нах З а п а д н о й Сибири 
ф а ц и а л ь н ы й облик георгиевско-баженовской 
т о л щ и меняется : георгиевская свита з а м е 
щ а е т с я глинами в е р х н е й части абалакской 
свиты, а з а т е м и б а ж е н о в с к а я свита з а м е 
щ а е т с я тутлеймской и д а л ь ш е мулымьинской 
с в и т а м и ( К а з ы м - К о н д и н с к и й ф а ц и а л ь н ы й 
район). В Ямало-Тюменском фациальном р а й 
оне в п р е д е л а х георгиевского горизонта р а з 
вита в е р х н я я часть н и ж н е д а н и л о в с к о й под
свиты, а баженовскому горизонту соответ
ствует в е р х н е д а н и л о в с к а я подсвита. В к р а й 
не з а п а д н ы х р ай о нах Обь-Ленской области 
(в П р и у р а л ь е ) в в е р х н е й части верхней юры 
обособляется лопсинская свита. Она представ
лена глинами и а р г и л л и т а м и серыми с синим 
и з е л е н о в а т ы м оттенками, с прослоями гли
нистых алевролитов , в основании — глауко-
нитовыми песчаниками. Мощность свиты 1 0 -



376 ГЛАВА 6 

200 м. П е р е к р ы в а е т с я лопсинская свита ф е 
доровской, соответствующей баженовскому 
горизонту и сложенной а л е в р о л и т а м и и пес 
чаниками зеленовато-серыми, глауконитовы-
ми, с оолитами шамозита , л и н з а м и гравия и 
известковыми конкрециями и с многочислен
н ы м и в о р и к т о ц е н о з а х о с т а т к а м и морских 
организмов . Мощность ф е д о р о в с к о й свиты 
достигает 100 м. 

В западном и северном обрамлении С и 
бирской п л а т ф о р м ы (Тазо-Хетский ф а ц и а л ь 
ный район) георгиевская и баженовская сви
ты з а м е щ а ю т с я верхнесиговской подсвитой 
и нижней частью яновстанской свиты. В по
дошве верхнесиговской посвиты обычно х о 
рошо представлен базальный пласт, индек
сируемый как Ю° (барабинская пачка) (Ре 
шения. . . , 1991). 

Верхнесиговская подсвита сложена гли
нами и а л е в р о л и т а м и с прослоями и п л а с т а 
ми песчаников , количество которых у в е л и 
ч и в а е т с я снизу в в е р х по р а з р е з у . Глины и 
а л е в р о л и т ы темно-серые , иногда черные , с 
з еленоватым и буровато - зеленоватым оттен
ками, с л и н з о в и д н ы м и прослойками песча-
но -алевритового м а т е р и а л а , а т а к ж е м е л 
ким д е т р и т о м бурого цвета . П е с ч а н и к и с е 
рые , светло -серые , з е л е н о в а т о - с е р ы е , м е л -
к о - с р е д н е з е р н и с т ы е , обычно плохо о т с о р 
тированные, участками с прослойками и про
слоями глин и алевролитов . Хорошо обособ
л я ю т с я п а к е т ы п е р е с л а и в а н и я , грубозерни-
стость п о р о д в к о т о р ы х н а р а с т а е т с н и з у 
вверх (регрессивная направленность) . М о щ 
ность верхнесиговской подсвиты и з м е н я е т 
ся от 20 до 200 м, у м е н ь ш а я с ь с востока на 
з а п а д , п р е и м у щ е с т в е н н о за счет с о к р а щ е 
ния ее объема снизу в в е р х по р а з р е з у . С т р а 
т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е н и ж н е й границы 
верхнесиговской подсвиты ф и к с и р у е т с я д о 
статочно отчетливо в в е р х а х верхнего Окс
ф о р д а , а в е р х н я я ее граница в зоне р а с 
п р о с т р а н е н и я свиты "скользит" в довольно 
ш и р о к и х п р е д е л а х (к обрамлению З а п а д н о й 
Сибири), "поднимаясь" до верхов верхнего 
к и м е р и д ж а (см. рис. 29). 

З а л е г а ю щ а я на верхнесиговской подсви
те п р е и м у щ е с т в е н н о глинистая т о л щ а в ы 
д е л я е т с я в качестве яновстанской свиты со 
с т р а т о т и п о м в с к в . Т у р у х а н с к о й - 1 - Р 
(инт. 1990-2200 м) (Аргентовский и др., 1968; 
Байбародских и др., 1968; Решения... , 1969). 
Свита сложена преимущественно глинами и 
а р г и л л и т а м и т е м н о - с е р ы м и с з е л е н о в а т ы м 

оттенком, от тонкоотмученных до алеврито
вых , с р е д к и м и п р о с л о я м и б и т у м и н о з н ы х 
разностей, с подчиненным количеством пла
стов песчаников и алевролитов. В восточном 
направлении увеличивается мощность свиты, 
количество и мощность песчаных прослоев в 
ней. Многочисленные находки разнообразных 
ф о с с и л и й по з в о л и л и установить " с к о л ь з я 
щ и й " х а р а к т е р нижней границы яновстанс
кой свиты: от верхов верхнего к и м е р и д ж а 
до в е р х н е й половины нижнего к и м е р и д ж а 
(см. выше). Мощность свиты крайне измен
чива по простиранию: от 3 0 - 5 0 на з а п а д е до 
700 м на востоке. По м а т е р и а л а м ГИС янов-
станская свита обычно четко в ы д е л я е т с я в 
р а з р е з а х с к в а ж и н повышенными значения 
ми ПС и КС. Свита по особенностям строе
ния хорошо р а с ч л е н я е т с я на пачки цикли
ческого строения, которые четко опознают
ся по данным ГИС. 

В Паксинском ф а ц и а л ь н о м районе се
верного о б р а м л е н и я Сибирской п л а т ф о р м ы 
яновстанская свита з а м е щ а е т с я паксинской, 
сложенной глинами аргиллитоподобными от 
т е м н о - с е р ы х до ч е р н ы х , часто би ту м и н о з 
ными, с к о р и ч н е в а т ы м оттенком, с остатка 
ми морских организмов. Мощность свиты до
стигает 300 м. Аналогом паксинской свиты 
в Н и ж н е л е н с к о м ф а ц и а л ь н о м районе (край
не восточный район в Обь-Ленской области 
р а з в и т и я морских отложений) я в л я е т с я н и ж 
н я я часть буолкалахской свиты, п р е д с т а в 
л е н н а я а л е в р о л и т а м и и глинами , н е р е д к о 
п е р е с л а и в а ю щ и м и с я , с в е т л о - с е р ы м и и се 
р ы м и с з е л е н о в а т ы м оттенком, с подчинен
ным количеством пачек и прослоев светло
с е р ы х м е л к о з е р н и с т ы х песков. В р а з р е з а х в 
основании буолкалахской свиты хорошо про
с л е ж и в а е т с я м а л о м о щ н ы й (0,35 м) прослой 
мелкогалечного конгломерата с и з в е с т к о в и -
стым цементом. Мощность юрской части сви
ты около 35 м. 

В ю ж н ы х районах переходных (от мор
ских к континентальным) ф а ц и а л ь н ы х обла
стей, расположенных на юго-западе и на во
стоке от Сибирской п л а т ф о р м ы , георгиевс
кий и баженовский горизонты представлены 
максимоярской свитой (Чулымо-Тасеевский 
ф а ц и а л ь н ы й район Омско-Чулымской обла
сти) и чонокской свитой (Жиганский ф а ц и 
альный район Алдано-Жиганской области). 

М а к с и м о я р с к а я свита со с т р а т о т и п о м 
в скв. М а к с и м о я р с к о й - 1 (инт. 2009 -1916 м) 
с л о ж е н а п р е и м у щ е с т в е н н о г о л у б о в а т о - и 
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з е л е н о в а т о - с е р ы м и п е с ч а н и к а м и с п р о с л о 
я м и с е р ы х , з е л е н о в а т о - с е р ы х а л е в р о л и т о в 
и к р а с н о - к о р и ч н е в а т ы х глин. К свите о т н е 
сены с у щ е с т в е н н о к о н т и н е н т а л ь н ы е т о л щ и 
с м а л о м о щ н ы м и прослоями п р и б р е ж н о - м о р -
с к и х о т л о ж е н и й . В п о р о д а х р е д к о в с т р е ч а 
ю т с я о с т а т к и м о р с к и х д в у с т в о р о к , ф о р а 
м и н и ф е р , о с т р а к о д и х а р о в ы х водорослей. 
Мощность с в и т ы до 90 м. Н и ж н я я граница 
с в и т ы у с т а н а в л и в а е т с я в р а з р е з а х по р е з 
кой смене с у щ е с т в е н н о г л и н и с т о - а л е в р и -
тистой т я ж и н с к о й с в и т ы голубовато- и з е 
л е н о в а т о - с е р ы м и п е с ч а н и к а м и и а л е в р о л и 
тами . Свита х о р о ш о п р о с л е ж и в а е т с я в р а з 
р е з а х , в с к р ы т ы х с к в а ж и н а м и на Я р с к о й 
п л о щ а д и (см. рис. 78, 90, 104), в к о т о р ы х 
она п р е д с т а в л е н а с в е т л о - з е л е н ы м и п е с ч а 
н и к а м и п я т н и с т ы м и и полосчатыми , с е р о -
з е л е н ы м и а р г и л л и т а м и и п е р е с л а и в а н и е м 
с в е т л о - с е р ы х п е с ч а н и к о в с п р о п л а с т к а м и 
в и ш н е в о - б у р ы х , т е м н о - с е р ы х а р г и л л и т о в и 
а л е в р о л и т о в п е с ч а н и с т ы х с е р о - з е л е н ы х об
щ е й мощностью 88 м. 

В стратотипической скважине максимо-
я р с к а я свита х а р а к т е р и з у е т с я довольно н и з 
ким сопротивлением: д л я аргиллитов оно р а в 
но 3 _ 4 О м • м, а д л я п е с ч а н и к о в — 8 -
40 Ом • м. О т к р ы т а я пористость песчаников 
колеблется от 7,44 до 28,3 % в зависимости 
от ц е м е н т и р у ю щ е й массы (Шуменкова, Ш и -
лин, 1961). В южном направлении (скважины 
К а р б и н с к о й и Ч а ч а н с к о й п л о щ а д е й ) (см. 
рис. 78), несмотря на существенное опесча-
нивание р а з р е з а , мощность максимоярской 
свиты сокращается до 6 4 - 7 3 м, а еще ю ж 
нее ( Ч у л ы м с к а я площадь) свита отсутствует 
в р а з р е з а х (на т я ж и н с к у ю свиту л о ж и т с я н е 
посредственно илекская) . 

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а 
максимоярской свиты довольна скудная . В 
с т р а т о т и п и ч е с к о й с к в а ж и н е в о с н о в а н и и 
свиты (инт. 2007-2005 м) встречены пресно
в о д н ы е о с т р а к о д ы Darwinula cf. 
barabinskiensis, Origoilyocypris fidis, 
Timiriasevia sp. Несколько в ы ш е в этом ж е 
р а з р е з е (инт. 1 9 8 0 - 1 9 8 5 м) н а й д е н ы д в у 
створки, о п р е д е л я е м ы е р а н е е к а к морские 
Meleagrinella e x g r . echinata ( в е р о я т н о 
=Meleagrinella ex gr. subovalis в современ
ном понимании) , Modiolus sp. , Tancredia sp. 
В скв. Ярской-1 (инт. 1793 -1788 м) в поро
д а х свиты о б н а р у ж е н ы е д и н и ч н ы е ф о р а м и 
н и ф е р ы , п р е д п о л о ж и т е л ь н о к и м е р и д ж - в о л -
ж с к и е . П е р е к р ы в а е т с я м а к с и м о я р с к а я свита 
в и ш н е в о - к р а с н ы м и , п е с т р о ц в е т н ы м и глина
ми илекской свиты с пресноводными д в у 
створками, гастроподами и остракодами. 

Ч о н о к с к а я свита Жиганского ф а ц и а л ь 
ного района с л о ж е н а п е с к а м и и п е с ч а н и к а 
ми с в е т л о - с е р ы м и с з е л е н о в а т ы м оттенком, 
с п а ч к а м и и п р о с л о я м и а л е в р о л и т о в , а р г и л 
литов , л и н з а м и конгломератов . В п р о с л о я х 
довольно часто в с т р е ч а ю т с я о с т а т к и м о р с 
к и х моллюсков ( З и н ч е н к о и др. , 1978; К и 
рина и др., 1978). М о щ н о с т ь с в и т ы достига 
ет 180 м. 

В Лено-Вилюйском ф а ц и а л ь н о м районе 
континентальной Ю ж н о - С и б и р с к о й области 
георгиевскому и б а ж е н о в с к о м у горизонтам 
соответствует часть бергеинской свиты, пред
ставленной сероцветной угленосной толщей 
(Горшенин и др., 1961; Кирина и др., 1978). 
Это преимущественно песчаники с прослоя
ми и пачками переслаивания алевролитов и 
аргиллитов с пластами угля рабочей мощно
сти. Мощность свиты до 100-200 м. 



Глава 7 
СТРАТИГРАФО-ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ К ОЦЕНКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Как известно, основная часть углеводо
родов мезозойского комплекса Сибири до сих 
пор извлекается из резервуаров меловой тол 
щи. Однако И.М. Губкин е щ е в 1932 г. (на 
совещаниях в городах Екатеринбурге и Но
восибирске) д л я оценки перспектив нефтега -
зоносности Западной Сибири брал за основу 
идею перехода именно юрских угленосных 
ф а ц и й восточного склона Приполярного У р а 
ла в нефтеносную ф а ц и ю Западной Сибири. 
Действительно , со в р е м е н и о т к р ы т и я п е р 
вых месторождений в Западной Сибири зна 
чительную роль в нефтегазодобыче играют 
верхнеюрские горизонты, преимущественно 
связанные с группой пластов Ю г Особеннос
ти распределения этих пластов на т е р р и т о 
рии Западной Сибири к настоящему времени 
хорошо известны. Потенциал нефтегазонос-
ности нижне-среднеюрского э т а ж а мезозоя 
Сибири, предполагающий дальнейший п р и 
рост р а з в е д а н н ы х з а п а с о в у г л е в о д о р о д о в 
(Конторович и др., 1964, 1975, 1998; Т р о ф и -
мук, 1991; Сурков и др., 1991, 1992; и др.), 
до сих пор во многом не ясен, хотя в этой 
толще обнаружено не одно крупное место
рождение нефти. Здесь известно свыше 140 
у г л е в о д о р о д н ы х з а л е ж е й , п р и б л и з и т е л ь н о 
60 % из них приурочены к ловушкам анти
клинального х а р а к т е р а , а остальные — к л и -
тологическим. 

Территориальное и стратиграфическое 
р а з м е щ е н и е полезных ископаемых осадочно
го генезиса в значительной мере контроли
ровалось палеогеографической с п е ц и ф и к о й 
зон осадконакопления и последующей исто
рией р а з в и т и я регионов. В юрском периоде в 
С и б и р и особенно б л а г о п р и я т н ы е у с л о в и я 
существовали д л я формирования осадочных 
толщ, потенциально перспективных д л я на
копления и сохранения з а л е ж е й горючих по
л е з н ы х ископаемых — угля , н е ф т и и газа. 
Этому немало способствовали биотическая и 
абиотическая специфика ландшафтов без р е з 

кой их д и ф ф е р е н ц и а ц и и на больших площа
дях, относительно т е п л ы й гумидный климат 
юры, периодическое чередование на огром
ных т е р р и т о р и я х обстановок осадконакопле
ния от континентальных до морских. 

О б щ е й ч е р т о й з а п а д н о - с и б и р с к о г о и 
среднесибирского седиментационных бассей
нов я в л я е т с я их внутриконтинентальное (в 
широком смысле) положение с горным об
р а м л е н и е м со стороны суши , п о л у з а м к н у 
т ы й х а р а к т е р депрессий , н а к л о н д н и щ а в 
сторону бореальных морей, о к р у ж а в ш и х по
л я р н у ю область З е м л и и, как следствие это
го, существование закономерного р я д а ф а 
циальных областей с морским, переходным 
и континентальным типом седиментогенеза 
(см. рис. 1-4, 55, 56). Свободная с в я з ь юрс
ких акваторий Сибири с Мировым океаном 
обусловила непосредственное влияние эвста-
тических колебаний на процессы седименто
генеза, в ы р а з и в ш е е с я в периодическом ф о р 
м и р о в а н и я регионально р а с п р о с т р а н е н н ы х 
глинистых толщ (см. рис. 16, 17, 27, 61, 62). 

В латеральном ряду ф а ц и а л ь н ы х облас
тей наиболее хорошие, по н а ш е м у мнению, 
условия д л я формирования углеводородных 
з а л е ж е й имели области переходного типа (см. 
рис. 55, 56). Эти области, на гигантских тер 
риториях которых периодически мигрирова
ла зона стыка суши и моря, с их широким 
спектром ф а ц и а л ь н ы х обстановок я в л я л и с ь 
первым поясом интенсивной ("лавинной") ра з 
грузки терригенного материала. Здесь обра
зовывались толщи, которые по составу, сор
тировке обломочного материала , геометрии, 
фациальным и геохимическим особенностям 
были благоприятны д л я скопления углеводо
родов в л о в у ш к а х различного типа. Это — 
песчаные толщи подводных возвышенностей 
и клиноформы мелкого ш е л ь ф а , турбидиты 
и темпеститы, толщи, с л а г а ю щ и е вдольбе-
реговые бары и барьерные острова, осадки 
фронта и морского к р а я дельты, заполнения 
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дельтовых бороздин, протоков, осадки п л я 
ж е й , устьевых баров и т. д. В этой ж е ф а ц и 
альной области широко развиты и спокойно-
водные бассейны: полузамкнутые заливы и 
лагуны, озера, болота, аккумулирующие тон
кодисперсный м а т е р и а л и огромные массы 
органического вещества . Периодически вся 
область покрывалась морскими водами, остав
л я в ш и м и после себя мощные толщи аргил
литов — региональные покрышки. Таким об
разом, специфическое сочетание седимента-
ционных факторов выдвигает переходные об
ласти в число перспективных и первоочеред
ных при проведении нефтегазопоисковых ра 
бот. Н у ж н о отметить , что более 80 % всех 
известных к настоящему времени в нижней и 
средней юре Западной Сибири з а л е ж е й рас 
полагаются в переходной Обь-Тазовской об
ласти (Гурари и др., 1990), а н и ж н е - и сред-
неюрские з а л е ж и газа и конденсата Вилюйс
кой синеклизы (Анциферов, 1981) т а к ж е п р и 
урочены к Лено-Вилюйской фациальной об
ласти переходного типа. 

Детальные стратиграфические и палео 
г е о г р а ф и ч е с к и е реконструкции , сделанные 
в последнее в р е м я на основе изучения р а з 
резов н и ж н е й и средней юры восточного об
р а м л е н и я Сибирской платформы, свидетель
с т в у ю т о п р и с у т с т в и и в э т и х р а й о н а х н е 
скольких зон (полос) выклинивания песчаных 
пластов по региональному восстанию без з а 
метных стратиграфических несогласий (Кня
зев и др., 1991, рис. 16) (см. рис. 83). Ф о р м и 
рование этих зон выклинивания и л а т е р а л ь 
ного з а м е щ е н и я обусловлено палеогеоморфо-
логическими и седиментологическими особен
ностями, среди которых основное значение 
имели: наличие уступов палеодна, развитие 
дельтового комплекса, специфические пути 
транзита терригенного материала и эвстати-
ческие колебания уровня морей. Так, обна
р у ж е н н ы е в юре центральной части Л е н о -
Вилюйской нефтегазоносной провинции з а 
л е ж и газа и конденсата контролируются в ос
новном сдвоенным китербютский и лайдинс
к и й (сунтарская свита) экраном. 

На р а з р е з а х нижней юры северного и 
восточного обрамления Сибирской п л а т ф о р 
мы зафиксирована п р я м а я зависимость сме
щ е н и я э т а ж а нефтеносности вверх по р а з 
р е з у на восток и нарастания в этом ж е на
правлении представительства глинистых па 
чек — экранов (Князев и др., 1991). Так , з а 
л е ж и и п р о я в л е н и я углеводородов в Усть -

Енисейском районе отмечаются п р а к т и ч е с 
ки по всему р а з р е з у н и ж н е й ю р ы (Будников 
и др., 1989; Г у р а р и и др., 1990; и др.), а на 
Хапчагайском валу они приурочены в основ
ном к верхней части н и ж н е й юры. 

Увеличение количества глинистых па
чек в нижне-среднеюрской т о л щ е в восточ
ных районах хорошо здесь у в я з ы в а е т с я с осо
бенностями геоморфологии п а л е о ш е л ь ф а (пе
реход дельтовой п л а т ф о р м ы во ф р о н т а л ь н у ю 
часть и далее в авандельту) (Князев и др., 
1991, рис. 14), с положением путей т р а н з и 
та, дальностью разноса песчаного м а т е р и а л а 
и колебанием уровня моря. П р и повышении 
уровня моря происходило смещение зоны се
диментации песчаного м а т е р и а л а на з а п а д — 
в сторону Сибирской п л а т ф о р м ы . Отметим, 
что предтоарская регрессия в восточном об
рамлении Сибирской п л а т ф о р м ы происходи
ла на фоне самого крупного в ранней юре по
в ы ш е н и я уровня моря, поэтому верхнеплин-
сбахская зона регионального выклинивания 
песчаных пластов расположена значительно 
б л и ж е к палеоконтиненту, чем остальные. 

П р и оценке п о т е н ц и а л ь н ы х р е с у р с о в 
нижней и средней ю р ы Лено-Вилюйской н е ф 
тегазоносной провинции следует иметь в виду 
частичное (неповсеместное) отсутствие р е 
гиональных флюидоупоров (левинского, к и 
тербютского, лайдинского) в Западном В е р -
хоянье (Сластенов и др., 1986). Отсутствие в 
этих р а з р е з а х т о л щ глинистой седиментации 
связано, вероятно, не с осушением т е р р и т о 
рий (Палеогеография. . . , 1983), а с оползани
ем обводненных глинистых илов по относи
тельно крутой поверхности ф р о н т а Вилюй
ской палеодельты (Князев и др., 1991). Соот
ветственно у ж е в процессе ф о р м и р о в а н и я 
осадков создавались условия д л я рассеяния 
углеводородов в среднеюрской т о л щ е цент
ральной и восточной частей Вилюйской си
неклизы. 

На с у б м е р и д и о н а л ь н ы х т е р р и т о р и я х 
П р и в е р х о я н с к о г о о б р а м л е н и я С и б и р с к о й 
п л а т ф о р м ы н и ж н е - с р е д н е ю р с к а я т о л щ а 
ф о р м и р о в а л а с ь на относительно мелком п о 
логом ш е л ь ф е п р и м и н и м а л ь н о м в о з д е й 
с т в и и к р у п н ы х р е ч н ы х с и с т е м , с о х р а н и в 
о т н о с и т е л ь н о ч е т к у ю ц и к л и ч е с к у ю к о н с т 
р у к ц и ю . С в о е о б р а з и е л а т е р а л ь н о г о с т р о е 
н и я этой т о л щ и , з а м е т н о е п р и и з у ч е н и и и 
к о р р е л я ц и и р а з р е з о в о б н а ж е н и й и р е д к и х 
с к в а ж и н , о п р е д е л я е т в о з м о ж н о с т и поиска 
л о в у ш е к н е а н т и к л и н а л ь н о г о типа . Т а к , от 
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В е р х о я н с к о й с к л а д ч а т о й с и с т е м ы к С и б и р 
ской п л а т ф о р м е (по р е г и о н а л ь н о м у в о с с т а 
нию п л а с т о в ) п р о и с х о д и т с м ы к а н и е р я д а 
горизонтов глинистой с е д и м е н т а ц и и и в ы к 
л и н и в а н и е п р о н и ц а е м ы х ч а с т е й н е ф т е г а з о 
н о с н ы х к о м п л е к с о в ( К н я з е в и др . , 1991 , 
рис . 16). Д а л е е на север на т е р р и т о р и я х , 
п р и м ы к а ю щ и х к Оленекскому своду, н и ж 
н е - с р е д н е ю р с к а я т о л щ а в основном глинис
т а я ( к ы р и н с к а я и к е л и м я р с к а я свиты), по
этому она может рассматриваться как н а д е ж 
ный флюидоупор , к которому кровельно п р и 
легают песчаные п л а с т ы п р е и м у щ е с т в е н н о 
триасового возраста . Однако сравнение р а з 
резов н и ж н е й и средней юры, в с к р ы т ы х в 
с к в а ж и н а х (Чарчыкской , Говоровской и др.) 
и в е с т е с т в е н н ы х о б н а ж е н и я х , с в и д е т е л ь 
ствует о наличии зон латерального в ы к л и 
нивания (в н а п р а в л е н и и к Сибирской п л а т 
форме) м а л о м о щ н ы х песчаных пластов д а ж е 
в этой монотонной глинистой толще. М а л а я 
мощность пластов связана , видимо, с отсут 
ствием с к о л ь к о - н и б у д ь я р к о в ы р а ж е н н о г о 
уступа в р е л ь е ф е морского палеодна этой т е р 
ритории. Возможно , т а к о й уступ был распо
л о ж е н на северном борту Лено-Анабарского 
прогиба, и тогда на А р к т и ч е с к о м ш е л ь ф е 
ю р с к а я т о л щ а будет с о д е р ж а т ь достаточно 
мощные песчаные пласты. 

В Енисейско-Анабарской нефтегазонос
ной провинции наиболее интересными с се -
диментологических и с т р у к т у р н ы х позиций 
пре д с т а вляют с я т е р р и т о р и и Хатангской сед
ловины и ее склоновых участков . На этих 
п л о щ а д я х есть п р я м ы е п р и з н а к и н е ф т е г а 
зоносное™ — тоарские и байосские песча 
н и к и п - о в а Ю р ю н г - Т у м у с ( Е м е л ь я н ц е в , 
1939а, б; Сакс и др., 1963; М е л е д и н а и др., 
1987; и др.). З а м е т и м , что и здесь в южном 
н а п р а в л е н и и (к Сибирской п л а т ф о р м е ) п р о 
исходит в ы к л и н и в а н и е п е с ч а н ы х пластов , 
но с р е д н е ю р с к а я ч а с т ь р а з р е з а в ю ж н ы х 
р а й о н а х часто р а з м ы т а и л и п р е д с т а в л е н а 
песками, и региональных экранов не содер 
ж и т . В з а п а д н о й части Хатангской впадины 
и в Усть -Енисейском районе трудно п р е д 
п о л а г а т ь з о н ы в ы к л и н и в а н и я п е с ч а н ы х 
толщ, аналогичные описанным д л я П р и в е р 
хоянья . В связи с, вероятно , более к р у т ы м и 
у к л о н а м и палеодна песчаные п л а с т ы здесь , 
скорее всего, я в л я ю т с я "сквозными" , и м о ж 
но о ж и д а т ь кровельного п р и л е г а н и я п л а с 
тов н и ж н е й и средней ю р ы к глинистой в е р х 
неюрской толще. 

В Западно-Сибирском регионе юрские 
отложения рассматриваются в качестве од
ного из основных объектов дальнейшего на
р а щ и в а н и я запасов и добычи углеводородов. 
Общая закономерность строения ю р ы Сиби
ри з а к л ю ч а е т с я в ритмичном чередовании 
толщ контрастного литологического состава, 
которые п р е д с т а в л я ю т собой естественные 
п а к е т ы п о р о д - к о л л е к т о р о в и э к р а н о в (см. 
рис. 10, 11, 2 7 - 2 9 , 61, 62). Это дает возмож
ность с учетом общих историко-генетических 
особенностей т о л щ д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь юру 
С и б и р и на р е г и о н а л ь н ы е (разной степени 
иерархии) проницаемые и экранирующие эта
ж и , определив , т а к и м образом, н е ф т е г а з о 
носные комплексы и подкомплексы (обычно 
называются по проницаемой части). 

Особое место в этой иерархии занима
ют резервуары в зоне контакта палеозойских 
и юрских образований. Известны з а л е ж и про
мышленного значения, экранируемые в зоне 
контакта тогурскими глинами или д а ж е пач
ками средней юры (Гурари и др., 1990; Кон
торович и др., 19956; Сурков и др., 1995; и 
др.). Эти разновозрастные р е з е р в у а р ы в выс
тупах фундамента , иногда трактуемые в про
изводственной п р а к т и к е к а к "горизонт М", 
А.Э. Конторович и Е.Е. Даненберг предложи
л и н а з ы в а т ь "нефтегазоносным горизонтом 
зоны контакта мезозоя и палеозоя" (НГГЗК) 
(Конторович и др., 19946, 1995а, 6; и др.). 

В ы д е л я в ш и й с я ранее к а к е д и н ы й н и ж -
не-среднеюрский нефтегазоносный комплекс 
(Конторович и др., 1975) сейчас р а с ч л е н я е т 
ся на два обособленных комплекса . Причем 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и й и в е щ е с т в е н н ы й объем 
нижнего из них шеркалинского н е ф т е г а з о 
носного комплекса р а с с м а т р и в а е т с я с у щ е 
ственно п о - р а з н о м у ( Н е ж д а н о в , Огибенин, 
1987; Г у р а р и и др., 1990; Сурков и др., 1995). 
Одними исследователями н и ж н е ю р с к и й ком
плекс в ы д е л я е т с я в объеме з и м н е г о - л а й д и н -
ского горизонтов, а среднеюрский — в объе 
ме вымского-васюганского горизонтов, а дру 
гими — эти два комплекса р а з г р а н и ч и в а ю т 
ся по подошве надояхского горизонта. Дис
куссия в значительной мере обусловлена р а з 
ным пониманием стратиграфического и ве 
щественного объема шеркалинской свиты (см. 
выше) , с которым с в я з ы в а е т с я и объем н е ф 
тегазоносного комплекса. Вероятно, этот воп
рос требует е щ е дополнительной проработки 
с точки з р е н и я корреляционной с в я з и в сис
т е м е н е ф т е п р о и з в о д я щ и е п о р о д ы - н е ф т ь 
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(Конторович и др., 1995а, б) и палеогеогра
ф и ч е с к о й этапности ф о р м и р о в а н и я юрской 
т о л щ и З а п а д н о й Сибири. Нефтегазоносные 
подкомплексы, в общем виде соответствую
щ и е п а р а м региональных горизонтов ( р е з е р -
в у а р - ф л ю и д о у п о р ) (рис. 106, 107), в боль
ш и н с т в е с л у ч а е в в ы д е л я ю т с я о д и н а к о в о : 
з и м н е - л е в и н с к и й , ш а р а п о в с к о - к и т е р б ю т с -
кий, н а д о я х с к о - л а й д и н с к и й , в ы м с к о - л е о н -
т ь е в с к и й , м а л ы ш е в с к о - в а с ю г а н с к и й , в е р х -
н е в а с ю г а н с к о - б а ж е н о в с к и й ( Г у р а р и и др. , 
1990; и др.). 

В в ы д е л я е м ы х в ю р е п о д к о м п л е к с а х 
о б н а р у ж е н ы нефтегазовые з а л е ж и , по к р а й 
ней мере , в пределах Западной Сибири. Д а ж е 
в зимне-левинском подкомплексе известны 
з а л е ж и н е ф т и на Толпаровской и З а п а д н о -
Новогодней площадях . Так , на последней пло
щ а д и (первооткрывательница — п а р а м е т р и 
ческая скв. 210) (см. рис. 60) получено око
ло 20 м / с водонефтяной смеси, в пересче 
т е — 5 м / с нефти , хотя есть основания счи
тать проведенные испытания некачественны
ми. З а л е ж ь здесь , вероятно, литологическая, 
приурочена к базальным слоям юры и сверху 
экранирована ягельной свитой. В ш а р а п о в с -
ко-китербютском нефтегазоносном подкомп
л е к с е у с т а н о в л е н о более д е с я т и з а л е ж е й 
углеводородов на территории Тюменской и 
Томской областей (Ямальский, Уренгойский, 
Фроловский, Нюрольский и Тымский райо
ны переходной Обь-Тазовской области), в том 
ч и с л е на н е ф т я н о м гиганте — Т а л и н с к о м 
месторождении. Известные з а л е ж и относят
ся преимущественно к литологическому типу. 

В настоящее в р е м я есть все основания 
с в я з ы в а т ь п е р с п е к т и в ы нефтегазоносности 
н и ж н е й юры с надояхско-лайдинским регио
н а л ь н ы м р е з е р в у а р о м (Конторович и др., 
1998; и др.), в котором сосредоточены глав
н ы е р а з в е д а н н ы е в н и ж н е й юре запасы уг
леводородов. Помимо перечисленных выше, 
з а л е ж и , приуроченные к этому резервуару , 
о т к р ы т ы в Варьеганском фациальном р а й о 
не ( В е р х н е - К о л и к ъ е г а н с к а я , П р и о з е р н а я , 
К о ш и л ь с к а я площади) и имеют как литоло-
гический, т ак и а н т и к л и н а л ь н ы й характер . 
Основные з а п а с ы н е ф т и Талинского место
р о ж д е н и я т а к ж е сосредоточены в надояхс-
ко-лайдинском р е з е р в у а р е (надояхский го
ризонт) и, как правило, приурочены к п е р е 
ходным от континентальных к морским от
л о ж е н и я м (дельтовый и эстуарный комплек
сы). Сложность поиска з а л е ж е й в тоар -аален-

ских т о л щ а х часто с в я з а н а с т р у д н о с т я м и 
использования применительно к этим отло
ж е н и я м методики детального картирования 
по сейсморазведочным м а т е р и а л а м зон у л у ч 
ш е н н ы х к о л л е к т о р о в и л о в у ш е к , х о т я э т и 
задачи в последнее в р е м я успешно р е ш а ю т 
ся (В.А. Конторович, 1992; В.А. Конторович 
и др., 1995). 

Вымско-леонтьевский нефтегазоносный 
п о д к о м п л е к с с о д е р ж и т п р е и м у щ е с т в е н н о 
небольшие по з а п а с а м з а л е ж и н е ф т и и газа 
в Я м а л ь с к о м , Ф р о л о в с к о м , У р е н г о й с к о м , 
К о л п а ш е в с к о м и Нюрольском ф а ц и а л ь н ы х 
районах. З а л е ж и в основном антиклинально
го т и п а , э к р а н и р о в а н ы л е о н т ь е в с к о й п о 
крышкой или пропластками углистых аргил
литов. Дебиты н е ф т и и з этого р е з е р в у а р а на 
юге т е р р и т о р и и (Томская область) не п р е 
в ы ш а ю т первых кубометров в сутки. 

Основная часть разведанных в среднеюр
ской толще Западной Сибири запасов нефти и 
газа сосредоточена в малышевско-васюганском 
подкомплексе и, в частности, в пласте Ю 2 или 
Ю 2 . Насчитывается более сотни таких зале 
ж е й (Гурари и др., 1990), известных практи
чески из всех фациальных районов (за исклю
чением бесперспективных земель юга и юго-
востока Западно-Сибирской плиты). В после
днее время внимание геологов привлекают пла
сты Ю 3 , Ю 4 и Ю 5 как высокоперспективные в 
южных районах Западной Сибири, где одно за 
другим открываются все новые месторождения 
(группа Тайлаковских, Новоютымских, Каль -
чинское месторождение и др.). 

К а к видно и з приведенного обзора, зна 
чительная доля з а л е ж е й н и ж н е й и средней 
юры Западной Сибири связана с неантикли
н а л ь н ы м и л о в у ш к а м и у г л е в о д о р о д о в , ч т о 
определяет о п е р е ж а ю щ у ю значимость сейс
мических исследований в общем комплексе 
п о и с к о в ы х работ. Необходимо п р и м е н е н и е 
э ф ф е к т и в н ы х методов о б р а б о т к и полевой 
и н ф о р м а ц и и , в том ч и с л е по п р о г р а м м а м 
п р о г н о з и р о в а н и я г е о л о г и ч е с к о г о р а з р е з а , 
п р е д п о л а г а ю щ е е у ч а с т и е ш и р о к о г о круга 
специалистов, тесное сотрудничество геоло
гов и геофизиков. В комплексе первоочеред
ных задач нефтегазопоисковых работ в н и ж 
н е й - с р е д н е й юре можно рассматривать д е 
т а л ь н у ю с т р а т и г р а ф и ю э т и х т о л щ , а н а л и з 
фациального состава, литологии и к о л л е к -
торских свойств пластов, оценку закономер
ностей р а з в и т и я последних и приуроченнос
ти з а л е ж е й к определенным их генетическим 
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Рис. 106. Индексация песчаных пластов нижней и средней юры Западной Сибири. 
Здесь и далее темной заливкой показаны существенно глинистые горизонты. 

типам в р а з л и ч н ы х районах Западной Сиби
ри, выяснение катагенетической преобразо
ванное™ органического и терригенного ма
т е р и а л а , и с т о р и и ф о р м и р о в а н и я з а л е ж е й 
н е ф т и и газа. Успешное выполнение постав
ленных з а д а ч поможет ускорить открытие в 
этом к о м п л е к с е к р у п н ы х , высокодебитных 
з а л е ж е й углеводородов на территории З а п а д 
ной Сибири. 

П р и анализе нефтегазоносности ф а ц и 
альных районов северного и восточного об
рамления Сибирской п л а т ф о р м ы в связи со 
спецификой существенных латеральных и з 
менений строения нижне-среднеюрской тол

щ и обычно выделяют резервуары, включая в 
них только проницаемую часть (коллектор) и 
н а з ы в а я р е з е р в у а р ы по свите, содержащей 
коллектор : м а л ы ш е в с к и й , к ы з ы л с ы р с к и й и 
т. п. (Анциферов, 1981; и др.). В Хатангско-
Вилюйской нефтегазоносной провинции от
дельно рассматриваются Вилюйская синекли-
за с кызылсырским и якутским резервуарами 
и Енисей-Хатангский прогиб с резервуарами, 
аналогичными по названию проницаемым ча
стям вышеописанных нефтегазоносных под
комплексов Западной Сибири. 

П р о м ы ш л е н н ы е з а п а с ы углеводородов 
в юре В и л ю й с к о й с и н е к л и з ы п р и у р о ч е н ы 
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Рис. 107. Индексация песчаных пластов келловея и верхней юры Западной Сибири. 

только к кызылсырскому р е з е р в у а р у (зимний 
и шараповский горизонты) в Н и ж н е в и л ю й с -
ком фациальном районе. Флюидоупором я в 
л я ю т с я аргиллиты сунтарской свиты (китер
бютский горизонт и выше) . Генетически р е 
зервуар приурочен к краю платформы и скло
ну палеодельты, временами заливаемой мо

рем. Здесь есть п р о м ы ш л е н н ы е з а л е ж и газа, 
конденсата и проявления нефти. Широкое р а з 
витие остаточных битумов в юрских о т л о ж е 
ниях на востоке Сибирской платформы, при
сутствие здесь битуминозных аргиллитов ран
него тоара (потенциально нефтематеринских 
пород) позволяют достаточно оптимистично 
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рассматривать этот комплекс в качестве н е ф -
тегазоперспективного на всей территории м е 
зозойских прогибов п л а т ф о р м ы . В Лено-Ана
барском прогибе на севере Средней Сибири 
р е з е р в у а р ы в н и ж н е й и средней юре т р а д и 
ционно не в ы д е л я ю т с я в связи с общей гли
н и з а ц и е й р а з р е з а . О д н а к о , к а к п о к а з а н о 
выше, и в этих районах положение с н е ф т е -
газоносностью юры не безнадежно. 

В Енисей-Хатангском прогибе (за У с т ь -
Енисейского района , который нами рассмот 
р е н в составе З а п а д н о - С и б и р с к о й н е ф т е г а 
зоносной области) з а л е ж е й углеводородов 
п р а к т и ч е с к и не о б н а р у ж е н о , вероятно , и з -
за н е д о с т а т к а глубоких с к в а ж и н , д о х о д я 
щ и х до н и ж н е й юры. Л и ш ь на Б а л а х н и н с -
кой п л о щ а д и в в ы м с к о й свите о т к р ы т а н е 
б о л ь ш а я г а з о в а я з а л е ж ь с д е б и т о м 
50 тыс . м / с с н е б о л ь ш и м к о л и ч е с т в о м га
зоконденсата . З а л е ж ь п л а с т о в а я , т е к т о н и 
чески э к р а н и р о в а н н а я . Н е б о л ь ш и е п р о я в л е 
ния газа получены при испытании м а л ы ш е в 
ского р е з е р в у а р а на Д ж а н г о д с к о й п л о щ а д и . 
В целом ж е н и ж н я я и с р е д н я я ю р а этого 
района м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к аналог 
н и ж н е й и с р е д н е й ю р ы Лено-Анабарского 
п р о г и б а и х а р а к т е р и з у е т с я с у щ е с т в е н н о 
г л и н и с т ы м составом. 

Оценка потенциальной нефтегазоносно-
сти и подсчет запасов в юрской толще Сиби
ри в значительной мере связаны с однознач
ностью выделения , прослеживания и корре 
л я ц и и пластов-коллекторов или групп таких 
пластов. Однако до сих пор нет единого м е 
тодического подхода к их н о м е н к л а т у р е и 
выделению (см. рис. 106, 107). 

Б о л е е или менее единая к л а с с и ф и к а 
ция п р и н я т а д л я продуктивных н и ж н е - с р е д 
неюрских горизонтов Вилюйской синеклизы, 
что вполне объяснимо, во -первых , компакт 
ностью нефтегазоносной территории , во -вто
рых , тем, что и х р а с ч л е н е н и е п р о и з в о д и 
лось единым коллективом (Анциферов и др., 
1981). В с в я з и с п р а к т и ч е с к и м отсутствием 
органических остатков и у з к и м стратигра 
фическим диапазоном слоев-песчаников к о р 
р е л я ц и я нижне-среднеюрских продуктивных 
пластов на этих т е р р и т о р и я х проводится в 
большинстве случаев по э л е к т р о к а р о т а ж н ы м 
характеристикам. Следует отметить, что пла 
с т ы - к о л л е к т о р ы здесь не имеют строго ог
раниченных, постоянных, о т л и ч н ы х от со
седних п л а с т о в п о к а з а н и й КС, ПС и т. д. 
Индекс юрских коллекторов составляется из 
индекса системы, отдела и номера пласта . 
Так, в средней юре Вилюйской с и н е к л и з ы 
выделяется один пласт J 2 , в к ы з ы л с ы р с к о й 

свите — т р и песчаных горизонта: J 2 , J'{, J 1", 
причем к а ж д ы й из них м о ж е т разделяться 
еще на р я д пластов-коллекторов (до пяти) с 
присвоением ему буквы русского алфавита : 
Jll», J n < и т.д. 

Принципы унифицированной индексации 
и корреляции продуктивных пластов н е ф т е 
газоносных отложений Западной Сибири р а з 
рабатывались на специальных совещаниях в 
Горноправдинске (1965 г.) и Сургуте (1968 г.). 
Проницаемым пластам юрской системы был 
присвоен индекс "Ю". К настоящему времени 
практически нет разногласий в корреляции 
пластов группы Ю 0 (баженовский горизонт), 
K)j (васюганский горизонт) и Ю 2 . Напомним 
лишь, что сейчас отчетливее стал р я д нере
шенных вопросов в понимании объема и воз
можности обособления Ю 2 от в ы ш е л е ж а щ и х 
толщ (см. выше). Индексация и корреляция 
большинства остальных проницаемых пластов 
нижней и средней юры до сих пор в значи
тельной мере дискуссионны. 

П р о б л е м а и н д е к с а ц и и и к о р р е л я ц и и 
проницаемых пластов тесно связана со смыс
ловой нагрузкой п о н я т и я п л а с т а - к о л л е к т о 
ра, по-разному о п р е д е л я е м о й п р и решении 
р а з н ы х геологических з а д а ч : несет л и он 
с т р а т и г р а ф и ч е с к у ю (изохронную, к о р р е л я 
ционную) нагрузку , я в л я е т с я ли он непре 
рывным по л а т е р а л и и вертикали в простран
стве геологическим телом (поскольку имеет 
один и тот ж е индекс)? Подход к однознач
ному о п р е д е л е н и ю с и т у а ц и и был намечен 
у ж е давно. Так, А.Э. Конторович и др. (1975) 
отмечали , что "...пласт — однородное по ли
тологии геологическое т е л о с р а в н и т е л ь н о 
небольшой мощности и протяженности с чет
кими литологическими границами в кровле и 
подошве.. . Он может иметь линзовидное стро
ение и незначительное и з м е н е н и е стратиг
рафического объема на в е л и ч и н у мощности 
н и ж е - или в ы ш е л е ж а щ е г о пласта . Пластам 
п р и с в а и в а ю т с я б у к в е н н ы е , ц и ф р о в ы е или 
б у к в е н н о - ц и ф р о в ы е индексы. В к а ж д о й сви
те и н д е к с а ц и я пластов п р о и з в о д и т с я сверху 
вниз. В некоторых с л у ч а я х е д и н а я индекса
ц и я м о ж е т о х в а т ы в а т ь две и л и д а ж е три 
с м е ж н ы е по в е р т и к а л и с в и т ы " (с. 78). По
скольку песчаные пласты , р а з в и т ы е в р а з 
н ы х р айо нах в п р е д е л а х горизонта песчаной 
седиментации, не я в л я ю т с я единым геоло
гическим телом, и к а ж д ы й п л а с т не м о ж е т 
быть п р о с л е ж е н на достаточно большой т е р 
ритории, то к буквенному индексу , обозна
ч а ю щ е м у с т р а т и г р а ф и ч е с к и й и н т е р в а л пла
ста, с тали присоединять п е р в у ю букву на
з в а н и я нефтегазоносного района : " Ю К ] 0 " оз -
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начает д е с я т ы й пласт юры Красноленинско-
го района. 

Как показывает опыт корреляции по элек
трокаротажным материалам, синонимика пла
стов д а ж е на смежных площадях весьма ус
ловна. Она вызывает дискуссии и при корре
ляции в пределах одной площади на юге З а 
падной Сибири. Обусловлено это постоянны
ми разночтениями объемов и латеральной про
тяженности местных подразделений — свит. 
Более того, при расчленении разрезов по ка
р о т а ж н ы м д и а г р а м м а м геологи ч а щ е всего 
выделяют п л а с т ы действительно к а к "счет
ные" — отсчет идет от каких-либо маркеров — 
глинистых толщ. Однако затем (при корреля
ции разрезов, рисовке геологических профи
лей и т. д.) обычно "закрываются глаза" на при
мененную в данном случае "счетную" сущность 
определенных пластов, и пласты начинают рас
сматриваться как несущие стратиграфическую 
(корреляционную) нагрузку — пласты с оди
наковыми индексами коррелируются как одно-
возрастные. Иногда выход из положения нахо
дят в определении не конкретных пластов, а 
их групп по "изохронным" индексам. 

С о в е р ш е н н о очевидно , что в р а з н ы х 
палеогеографических с и т у а ц и я х р а с к л и н и 
вание п е с ч а н ы х т о л щ неодинаковым коли
чеством глинистых прослоев приводит к обо
соблению в изохронных пределах разного ко
личества п е с ч а н ы х пластов , которые д а ж е 
могут получить и о т л и ч а ю щ и е с я групповые 
индексы (см. в ы ш е ситуацию с пластом Ю° и 
п л а с т а м и Ю 5"^ васюганской свиты). П о - р а з 
ному н у м е р у ю т одни и те ж е (в смысле стра 
тиграфического положения ) г р у п п ы пластов 
геологи Новосибирского, Томского и Т ю м е н 
ского ГГП (см. рис. 106, 107). Все это с в я 
зано с отсутствием н а д е ж н о й методики к о р 
р е л я ц и и , основой которой, к а к и р а н ь ш е , 
остается п р о с л е ж и в а н и е х а р а к т е р н ы х к а р о 
т а ж н ы х реперов . Дополнительным источни
ком точности к о р р е л я ц и и я в л я е т с я п р о с л е 
ж и в а н и е не только пластов песчаников, но 
и э к р а н и р у ю щ и х их глинистых п о к р ы ш е к , 
обычно хорошо и д е н т и ф и ц и р у е м ы х на в р е 
менных сейсмических р а з р е з а х , обработан
ных по современным методикам прогнози
р о в а н и я геологического р а з р е з а . К с о ж а л е 
нию, до сих пор р а з р е ш а ю щ а я способность 
сейсморазведки и прогнозные сейсмогеоло-
гические модели, составленные по програм
м а м П Г Р , т р е б у ю т з н а ч и т е л ь н ы х з а т р а т 
в р е м е н и и средств , а п о л у ч а е м ы е р е з у л ь 
т а т ы имеют н и з к у ю подтверждаемость п р я 
м ы м и методами поисков з а л е ж е й углеводо
родов. Обусловлено это, в п е р в у ю очередь , 

слабыми техническими в о з м о ж н о с т я м и оте 
чественной а п п а р а т у р ы . 

Таким образом, при существующем под
ходе (сквозная н у м е р а ц и я проницаемых пла
стов сверху вниз) несоответствия при р е ш е 
нии задач индексации и к о р р е л я ц и и юрских 
пластов трудно избегаемы, поскольку с се
вера на юг и от центра п л и т ы к бортам зна
чительно колеблются мощности , м е н я ю т с я 
ф а ц и и и корреляционные признаки , проис
ходит выклинивание или появление новых 
пластов и т. д. Несколько более сложный путь 
индексации, но сохраняющий " с т р а т и г р а ф и 
ческую нагрузку" пластов (или по крайней 
мере их групп), видится в п р е д л о ж е н и и ин
дексации песчаных пластов, опирающейся на 
погоризонтное стратиграфическое р а с ч л е н е 
ние юрских отложений Сибири. Д л я такой 
индексации можно использовать двухбуквен-
ный индекс (первая буква " Ю " от названия 
системы, в т о р а я — п е р в а я в н а з в а н и и реги
онального стратиграфического п о д р а з д е л е 
ния — горизонта). Количество пластов с оди
наковым двухбуквенным индексом, коррели
р у е м ы х л и ш ь в п р е д е л а х горизонта, опреде 
л я е т с я д л я каждого района простым подсче
том от границы с в ы ш е л е ж а щ и м (обычно гли
нистым) репером (горизонтом). Группа п л а с 
тов зимнего горизонта будет в этом случае 
и н д е к с и р о в а т ь с я " Ю З " , ш а р а п о в с к о г о 
" Ю Ш " , надояхского " Ю Н " и т. д. Ц и ф р а м и 
внизу, как и раньше , предлагается обозна
ч а т ь количество (и порядковый номер) про
ницаемых пластов ( Ю М 2 д , ЮМ 2 ) . Обособле
ние пластов , н у м е р а ц и я и п р о с л е ж и в а н и е 
будут о с у щ е с т в л я т ь с я в п р е д е л а х каждого 
горизонта (нефтегазоносного комплекса) д л я 
нефтегазоносных областей и районов. В та 
ком подходе п р о с м а т р и в а е т с я возможность 
у н и ф и к а ц и и номенклатурной процедуры в ы 
деления и корреляции , а т а к ж е снятие оп
ределенных проблем при оценке ресурсов и 
запасов углеводородов по к а ж д о м у нефтега 
зоносному комплексу и месторождению (Ка
заков и др., 1992). Возможно, что в пределах 
малышевского горизонта за широко извест
ным пластом " Ю 2 " нужно оставить его номер 
во избежание дальнейшей путаницы. Кроме 
того, возможно употребление еще одной до
полнительной буквы, означающей нефтегазо
носный район: "ЮММ 2 " , например, будет оз 
начать второй пласт малышевского горизон
та Межовского нефтегазоносного района. 

О т м е т и м , что к н а с т о я щ е м у в р е м е н и 
трактовка стратиграфического объема и по
л о ж е н и я границ многих юрских н е ф т е г а з о 
носных комплексов ( п л а с т ы - к о л л е к т о р ы и 
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экранирующие их толщи) существенно уточ
нена. П р и этом у ч и т ы в а л и с ь с л о ж и в ш а я с я 
практика опознавания юрских горизонтов З а 
падной Сибири, как отвечающих специфичес
ким этапам осадконакопления, и современ
ная точность п р и в я з к и границы горизонтов, 
отвечающих изменениям режима осадконакоп
ления , к б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и м ш к а л а м и 
общим стратиграфическим подразделениям. 

Так, путем комплексного анализа каро 
т а ж н ы х , литологических, палеонтолого-пали-
н о л о г и ч е с к и х м а т е р и а л о в у д а л о с ь н а м е 
т и т ь о п р е д е л е н н ы е б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и е 
критерии групп пластов Ю 9 ~ Ю 7 в Уренгойс
ком и Варьеганском районах. 

Установлено, что граница м е ж д у а а л е -
ном и байосом в р а з р е з е с к в а ж и н З а п а д н о -
Новогодней-210 проходит в в е р х а х пласта 
Ю 9 - п л а с т е Ю 8 (см. рис. 60), Приозерной-92 
глинистый пакет , р а з д е л я ю щ и й Ю 9 - Ю 8 , д а 
т и р у е т с я началом раннего байоса, а в н и 
з а х пласта Ю 9 о п р е д е л е н ы ааленские п а л и 
н о к о м п л е к с ы (см. рис . 96). К р о м е того, в 
скв. Я р а й н е р с к о й - 2 3 а р г и л л и т о в ы й п л а с т 
м е ж д у Ю 9

- Ю 8 д а т и р о в а н к а к байосский. Т а 
ким образом, граница м е ж д у ааленом и бай
осом м о ж е т проходить или в с а м ы х в е р х а х 
группы пластов Ю 9 , или внутри глинистого 
пакета , р а з д е л я ю щ е г о Ю 9

_ Ю 8 . П а л и н о к о м 
плекс слоев 9а (низы нижнего байоса), х а 
р а к т е р н ы й д л я верхов вымского горизонта, 
встречен в н и з а х глинисто-алевролитового 
п а к е т а , р а с п о л о ж е н н о г о м е ж д у г р у п п а м и 
пластов Ю 8 ~ Ю 7 . В то ж е в р е м я в с а м ы х в е р 
х а х этой глинистой п а ч к и (в других р а з р е 
зах) о б н а р у ж е н п а л и н о к о м п л е к с слоев 96, 
типичный д л я переходной вымско-леонтьев -
ской толщи. Следовательно , можно п р е д п о 
л о ж и т ь , что граница м е ж д у палинослоями 
9а и 96 проходит в н у т р и а л е в р о - а р г и л л и т о -
вой п а ч к и , р а з д е л я ю щ е й г р у п п ы п л а с т о в 
Ю 8 ~ Ю 7 или в н и з а х пласта Ю ? . С т р а т и г р а 
ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е Ю 2 (верхи в е р х н е т ю 
м е н с к о й п о д с в и т ы ) , по д а н н ы м с п о р о в о -
п ы л ь ц е в о г о а н а л и з а многих с к в а ж и н , к а к 
будто бы оценивается не н и ж е верхов с р е д 
него бата (слои с Arcticoceras в Сибири). 

В связи с доказанным на р я д е ра зрезов 
" с т р а т и г р а ф и ч е с к и м с к о л ь ж е н и е м " границ 
некоторых глинистых прослоев (покрышек), 
вероятно , п е с ч а н ы е прослои, частично з а 
м е щ а ю щ и е их по латерали , следует индек
сировать как относящиеся к группе с м е ж н ы х 
с глинистыми пакетами песчаных пластов (на

пример, Ю ] 0 в низах лайдинской толщи, Ю п 

в в е р х а х левинской толщи и т. д.). 
Б а з а л ь н ы е песчаники морских транс

грессивных т о л щ , о б л а д а я с п е ц и ф и ч е с к и м 
лйтологическим составом, обычно очень хо
рошо распознаются в керне (например, па-
хомовские, барабинские слои). Гораздо слож
нее ситуация с диагностикой пластов в кон
тинентальных толщах. Так, в основании юры 
на З а п а д н о - Н о в о г о д н е й п л о щ а д и залегает 
нефтеносный песчаник, п е р е к р ы в а е м ы й гли
нами ягельной свиты (см. рис. 60). По дан
ным палинологии эта т о л щ а соответствует 
н и ж н е й половине верхнего плинсбаха, т. е. 
левинскому горизонту (Шурыгин и др., 1998). 
Песчаники в основании ягельной свиты, ско
р е е в сего , я в л я ю т с я б а з а л ь н ы м и , но по 
внешнему облику в р я д л и отличаются от та
ковых береговой свиты. Т а к и е базальные пес
чаники обычно распространены на ограни
ченных площадях и не п р о с л е ж и в а ю т с я на 
большие расстояния . Логичнее в этом слу
чае относить их к н и ж е л е ж а щ е й группе пла
стов Ю 1 2 . П р и д е т а л ь н ы х к о р р е л я ц и я х их 
можно индексировать к а к Ю 1^. 

К настоящему времени можно считать 
д о к а з а н н ы м , что ф о р м и р о в а н и е к е л л о в е й -
верхнеюрских продуктивных пластов (груп
па I O J ) Западной Сибири в значительной сте
пени контролировалось эвстатикой (Sahagian 
et al., 1997; Ш у р ы г и н и др., 1999; P inous et 
al., 1999; и др.). На основании комплексного 
палеонтолого-палинологического и литостра-
т и г р а ф и ч е с к о г о а н а л и з а , проведенного на 
р а з р е з а х верхней юры юго-востока и запада 
Западной Сибири, установлено, что под пла
стом Ю\ проходит граница верхнего и сред
него Оксфорда, пласт -— преимуществен
но среднеоксфордский, тогда к а к — н и ж 
неоксфордский, а Ю* — в е р х н е - с р е д н е к е л -
ловейский (см. рис. 17, 103, 107) (Атлас. . . , 
1990; Глинских и др., 1999; Ш у р ы г и н и др., 
1999; и др.). 

На д а н н ы й момент необходимой, по на
ш е м у мнению, я в л я е т с я работа с п е ц и а л ь 
ной г р у п п ы (возможно в составе СибРМСК) , 
к о т о р а я п у б л и к о в а л а бы р е г у л я р н ы е р е в и 
з и и и н д е к с а ц и и п л а с т о в , и х соответствие 
друг д р у г у в р а з н ы х р а й о н а х З а п а д н о й Си
бири, с т р а т и г р а ф и ч е с к и х д и а п а з о н о в групп 
пластов , с о г л а с у ю щ и х с я с н о в ы м и с в е д е н и 
я м и по общей и региональной с т р а т и г р а ф и 
ч е с к о й ш к а л е (см. рис . 5, 10, 1 1 , 28, 29, 
106, 107). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Книга является новейшей аналитической 
сводкой, в п е р в ы е с большой детальностью 
обобщающей и у н и ф и ц и р у ю щ е й представле 
ния о с т р а т и г р а ф и и ю р ы нефтегазоносных 
регионов Западной и Восточной Сибири. Все 
изложенное в какой-то мере подытоживает 
накопленные к концу второго т ы с я ч е л е т и я 
р е з у л ь т а т ы исследования стратиграфии юры 
Сибири. Проанализировано состояние стра
тиграфической изученности юрских о т л о ж е 
ний Сибири и приведены новые м а т е р и а л ы 
по био-, литостратиграфии и палеонтологи
ческой х а р а к т е р и с т и к е системы д л я обосно
вания региональных стратиграфических схем 
н е ф т е г а з о н о с н ы х т е р р и т о р и й С и б и р и (см. 
рис. 28, 29, 55, 56). 

В основе региональных стратиграфичес 
ких ш к а л ю р ы л е ж и т зональная аммонито
в а я шкала , соотнесенная в меру допустимой 
точности с а м м о н и т о в ы м м е ж д у н а р о д н ы м 
стандартом. Ч е р е з региональную аммонито-
вую ш к а л у проводится к о р р е л я ц и я с м е ж д у 
народным стандартом всех автономных шкал , 
основанных д л я ю р ы на белемнитах , д в у 
с т в о р ч а т ы х м о л л ю с к а х , ф о р а м и н и ф е р а х , 
остракодах, спорово-пыльцевых комплексах 
и диноцистах. На детально изученных (опор
ных) р а з р е з а х в естественных выходах и по 
керну скважин, хорошо охарактеризованных 
аммонитами , установлено с т р а т и г р а ф и ч е с 
кое положение границ зон автономных (по 
п а р а с т р а т и г р а ф и ч е с к и м г р у п п а м ф а у н ы и 
флоры) шкал , которые затем используются 
д л я детальных в н у т р и - и межрегиональных 
к о р р е л я ц и й на о б ш и р н ы х т е р р и т о р и я х от 
З а п а д н о й до Восточной Сибири и С е в е р о -
Востока России. Именно такое комплексное 
изучение дает возможность датировать н е 
к о т о р ы е у р о в н и р а з р е з о в , не с о д е р ж а щ и е 
аммониты в Сибири, устанавливая через а в 
тономные з о н а л ь н ы е ш к а л ы их аналоги в 
р а з р е з а х П р и в е р х о я н ь я и Северо-Востока 
России, где в соответствующих интервалах 
есть находки аммонитов. Т а к и м образом, с 
большей или меньшей степенью детальности 
удается датировать практически любые ин

т е р в а л ы юры Сибири. Сочетание таких взаи
моувязанных ш к а л по различным группам ис
копаемых в комплексе с л и т о - и циклостра-
т и г р а ф и е й р е з к о п о в ы ш а е т р а з р е ш а ю щ у ю 
способность стратиграфической основы, я в 
л я ю щ е й с я одной из систем координат при 
р а з н ы х палеогеографических реконструкци
ях, геологическом картировании, поисках и 
р а з в е д к е полезных ископаемых. 

Степень изученности р а з л и ч н ы х групп 
ископаемых организмов и р а с т е н и й в юре 
Сибири неравноценна. До сих пор остаются 
наиболее хорошо исследованными головоно
гие и л и ш ь некоторые группы двустворча 
т ы х м о л л ю с к о в , ф о р а м и н и ф е р , о с т р а к о д . 
Монографически и з у ч е н ы (хотя и неполно) 
практически все стратиграфически в а ж н ы е 
группы юрской макро- и м и к р о ф а у н ы Сред
ней Сибири и несколько х у ж е Западной и, 
отчасти, Восточной Сибири. Флора юры З а 
падной и особенно Средней Сибири остается 
пока наименее изученной среди одновозраст-
ных сибирских флор. Хотя исследование по
слойных сборов остатков растений из р а з р е 
зов многочисленных скважин Западно-Сибир
ской плиты может дать богатейший материал 
д л я восстановления этапов развития юрской 
ф л о р ы , п о с л е д о в а т е л ь н о с т и и з м е н е н и я ее 
ассоциаций во времени и пространстве. З а 
падно-сибирская и якутская флора может вы
ступать в качестве эталонной, поскольку во 
многих разрезах возраст фитостратиграфичес-
ких комплексов определяется находками мор
ской фауны. Разработка фитостратиграфиче-
ского стандарта открывает широкие возмож
ности д л я местной детальной корреляции и 
межрегиональных построений. Следовательно, 
крайне необходимо дальнейшее монографи
ческое изучение коллекций остатков ф л о р ы 
и, прежде всего, из керна скважин Западной 
Сибири. Д а ж е у ж е и м е ю щ и е с я м а т е р и а л ы 
позволяют внести коррективы в возрастные 
датировки и к о р р е л я ц и ю континентальных 
юрских отложений юга Сибири. 

Рассмотрена шкала общих стратиграфи
ческих подразделений юры, история ее со-
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вершенствования и связь сибирской регио
нальной ш к а л ы с общей. Аммонитовая зональ
ная ш к а л а юры Сибири стала почти вдвое 
более дробной: изменена возрастная трактов 
ка многих з о н а л ь н ы х п о д р а з д е л е н и й . Е щ е 
более существенно преобразованы ш к а л ы по 
двустворчатым моллюскам, ф о р а м и н и ф е р а м , 
о с т р а к о д а м , б е л е м н и т а м . Все это я в и л о с ь 
р е з у л ь т а т о м д е т а л ь н ы х исследований, про
веденных на опорных д л я Сибири р а з р е з а х 
ю р ы , и п о с л е д у ю щ е г о м о н о г р а ф и ч е с к о г о 
изучения палеонтологических образцов, в ы 
полненного сотрудниками ОИГГМ СО Р А Н , 
СНИИГГиМСа, В Н И Г Р И , ВСЕГЕИ, ЗапСиб-
Н И Г Н И , Севморгео и многих других геоло
гических организаций. Следствием изменений 
б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к о й ш к а л ы с т а л и п е р е 
смотр и уточнение в о з р а с т н ы х диапазонов 
свит (и их частей) на территории Западной 
Сибири. На основе восточно-сибирской эта 
лонной биостратиграфической ш к а л ы р а з р а 
ботана и биостратиграфическая ш к а л а д л я 
З а п а д н о й Сибири, в ы д е л е н и е биостратонов 
в которой опирается на р е з у л ь т а т ы и з у ч е 
ния многочисленных коллекций ископаемых, 
собранных из керна скважин. 

По сравнению с официально п р и н я т ы 
ми стратиграфическими схемами ф а к т и ч е с 
ки создана новая более д е т а л ь н а я и с боль
ш е й р а з р е ш а ю щ е й способностью стратигра
ф и ч е с к а я основа д л я расчленения и к о р р е 
л я ц и и ю р ы Сибири на базе п а р а л л е л ь н ы х 
автономных зональных ш к а л по двустворча
тым моллюскам, белемнитам, ф о р а м и н и ф е 
рам , о с т р а к о д а м , с п о р а м и п ы л ь ц е , д и н о -
флагеллатам . В п е р в ы е в схемы д л я севера 
Средней Сибири введены зональные ш к а л ы 
по двустворкам , ф о р а м и н и ф е р а м , острако
дам, диноцистам, д л я З а п а д н о й Сибири — 
по двустворкам, по остракодам, диноцистам, 
ш к а л а палинозон, существенно д е т а л и з и р о 
вана и сопоставлена с таковой Средней Си
бири ш к а л а по ф о р а м и н и ф е р а м , дана ф л о 
р и с т и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а региональных 
стратиграфических подразделений — гори
зонтов. На этой основе пересмотрены объем 
и п о л о ж е н и е границ горизонтов , которые , 
как установлено в настоящее время , в боль
шинстве своем не совпадают с г р а н и ц а м и 
ярусов и подъярусов . В связи с передатиров 
ками аммонитовых ш к а л и соответственно 
п а р а л л е л ь н ы х с т р а т и г р а ф и ч е с к и х ш к а л по 
п а р а с т р а т и г р а ф и ч е с к и м группам по иному 
рассматривается положение границ отделов 

юры: граница нижней и средней юры прохо
дит внутри b - зоны Arctot is marchaens i s , т. е. 
существенно ниже , чем это принято в пос
ледних официальных стратиграфических схе
мах; граница средней и верхней ю р ы сейчас 
рассматривается по подошве Оксфорда. Гра
ница бата и келловея п р и н я т а по подошве 
з о н ы C a d o c e r a s f a l s u m , а не A r c t i c o c e r a s 
kochi , к а к это было ранее . Соответственно 
изменилось положение границ малышевско
го и в а с ю г а н с к о г о г о р и з о н т о в С и б и р и на 
ш к а л е общих стратиграфических подразде
лений с келловейского на верхнебатское. 

К настоящему времени ю р с к а я система 
на рассматриваемой т е р р и т о р и и полностью 
расчленена на местные с т р а т и г р а ф и ч е с к и е 
п о д р а з д е л е н и я — серии, свиты, подсвиты, 
пачки , которые до 70-х годов в ы д е л я л и с ь 
практически только в континентальных от
ложениях , тогда как морские осадочные тол
щ и с ф а у н о й ранее делились (часто услов
но) на стратоны общей ш к а л ы . Составлена 
е д и н а я схема ф а ц и а л ь н о г о р а й о н и р о в а н и я 
юры Западной и Восточной Сибири, на кото
рой вся территория разбита на фациальные 
области трех типов: морскую, переходную и 
континентальную с присущими д л я каждой из 
них особенностями седиментогенеза и мест
ными схемами литостратиграфии. По нижне-
среднеюрским отложениям Западной Сибири 
рассмотрены два варианта фациального рай
онирования. П е р в ы й основан на типизации 
р а з р е з о в по с т р у к т у р е последовательности 
литостратонов, поэтому единицей райониро
вания является район; второй — на генезисе, 
стратиграфической полноте, мощности и ли-
тологическом составе толщ. Во втором слу
чае выделенные ф а ц и а л ь н ы е области, отве
чающие морскому, переходному и континен
тальному р е ж и м а м осадконакопления, в за 
висимости (преимущественно) от стратигра
фической полноты разрезов и генезиса осад
ков разделены на ф а ц и а л ь н ы е районы. 

П р и в е д е н а х а р а к т е р и с т и к а л и т о 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 й по горизон
там, п о к а з а н ы их л а т е р а л ь н ы е р я д ы по ф а 
ц и а л ь н ы й областям и районам. В конечном 
счете составлены е д и н ы е с т р а т и г р а ф и ч е с 
кие схемы З а п а д н о й и Восточной Сибири для 
н и ж н е й - с р е д н е й и в е р х н е й юры. В схемах 
показано с т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е ос
новных песчаных и глинистых горизонтов и 
пластов . Р е г и о н а л ь н ы е с т р а т и г р а ф и ч е с к и е 
схемы н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х и верхнеюрских 
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о т л о ж е н и й Сибири могут быть к в а л и ф и ц и 
рованы к а к у н и ф и ц и р о в а н н ы е . К н а с т о я щ е 
м у в р е м е н и п а л е о н т о л о г и ч е с к и д о к а з а н о 
присутствие в Сибири всех ярусов юрской 
системы. В региональной части схем в со
ставе биостратонов дана комбинация п а р а л 
л е л ь н ы х ш к а л из зон и подзон по аммони
там , б е л е м н и т а м , д в у с т в о р ч а т ы м м о л л ю с 
кам, ф о р а м и н и ф е р а м , споре и пыльце , д и 
ноцистам, х а р а к т е р н ы е комплексы органи
ческих остатков. В качестве л и т о 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 й в корреляционной 
ч а с т и схем ф и г у р и р у ю т свиты, подсвиты, 
пачки. 

П р е д л о ж е н о и обосновано относитель
но однозначное решение р я д а спорных воп
росов литостратиграфии (номенклатура свит, 
пластов и т. д.), часто в ы з ы в а ю щ и х разно
ч т е н и я п р и геологических и с с л е д о в а н и я х , 
нефтепоисковых и разведочных работах. О п 
р е д е л е н ы с т р а т и г р а ф и ч е с к и е закономерно
сти р а с п р е д е л е н и я з а л е ж е й углеводородов. 
Показано , что основная масса известных з а 
л е ж е й У В приурочена к областям р а з в и т и я 
дельтового комплекса З а п а д н о й и Средней 
Сибири. Р а с с м а т р и в а е т с я п р е д л о ж е н и е по 
у н и ф и к а ц и и индексации продуктивных пла 
стов на базе региональных стратиграфических 
подразделений — горизонтов. 

Первоочередные задачи и направления 
д а л ь н е й ш и х исследований, в ы т е к а ю щ и е из 
а н а л и з а накопленного с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о 
материала , следующие: 

1. И д е н т и ф и к а ц и я и с т р а т и ф и к а ц и я от
р а ж а ю щ и х горизонтов по м а т е р и а л а м сейс
мических работ, в том числе обработанных 
по программам ПГР. 

2. Разработка моделей строения седимен-
тационных бассейнов с выявлением их внут 
ренней зональности с учетом данных биофа-
циального и сиквенсстратиграфического ана
лизов д л я д е т а л и з а ц и и фациального райони
рования и разработки схем бассейновой стра
тиграфии. 

3. Выявление , картирование и х а р а к т е 
ристика зон стратиграфических несогласий, 
перерывов , ф а ц и а л ь н ы х замещений, регио
нального выклинивания — потенциальных зон 
р а з в и т и я л о в у ш е к У В н е а н т и к л и н а л ь н о г о 
типа. 

4. Выделение, корреляция и универсаль
ная индексация продуктивных пластов-кол
лекторов в составе стратифицированных ком
плексов. 

5. Усиление работ по палеонтологически 
слабо охарактеризованным базальным отло
ж е н и я м юрской системы (геттанг, синемюр, 
н и ж н и й плинсбах), поискам окаменелостей в 
н и ж н е м келловее , н и ж н е в о л ж с к о м п о д ъ я р у 
се как на территории севера Средней Сиби
ри, так и в с м е ж н ы х с ней т е р р и т о р и я х З а 
падной Сибири и Северо-Востока России, я в 
л я ю щ и х с я благодатным полигоном д л я р а з 
работки и р е ш е н и я методических и п р а к т и 
ческих вопросов с т р а т и г р а ф и и юрской сис
темы, а т а к ж е д л я создания моделей седи-
ментационных бассейнов с определением их 
внутренней зональности. 

6. Монографическое изучение сибирских 
амальтеид верхов верхнего плинсбаха д л я со
в е р ш е н с т в о в а н и я а м м о н и т о в ы х з о н а л ь н ы х 
шкал , т ак как д а ж е д л я этого наиболее д е 
тально охарактеризованного а м м о н и т а м и и 
хорошо изученного интервала н и ж н е й юры 
(верхний плинсбах-тоар) имеется много про
блем. Необходима монографическая р е в и з и я 
представителей сибирских Pseudolioceras д л я 
р е ш е н и я вопросов зонального р а с ч л е н е н и я 
тоара и низов аалена. Первоочередной з а д а 
ч е й и з у ч е н и я а м м о н и т о в н и ж н е г о л е й а с а 
Сибири я в л я е т с я поиск новых местонахож
дений: детальное исследование н и ж н е л е й а -
совых отложений наиболее перспективного 
в этом отношении Оленек-Келимярского р а й 
она. Несомненно, д л я сравнительного стра 
тиграфического анализа т р е б у е т с я и и з у ч е 
ние геттанг -нижнеплинсбахских аммонитов 
р а з р е з о в Северо-Востока России. Особенно 
это касается приграничных триасово-юрских 
толщ. Требуются дополнительные сборы ам
монитов из этого интервала других местона
х о ж ден и й (в том числе и Сибири) и моногра
фическое их изучение. Р е ш е н и е этой задачи 
имеет не только большое региональное на
учное и прикладное значение , но и м е ж д у 
народное. При исследовании нефтегазоносных 
толщ Сибири и ш е л ь ф а А р к т и к и часто весь
ма важно точно установить положение т р и -
асово-юрской границы. В будущем предстоит 
р е ш и т ь р я д вопросов по систематике сред
не- и некоторых верхнекелловейских аммо
нитов, в частности, группы груборебристых 
Longaeviceras (?), часто встречающихся в к е р 
нах скважин в Западной Сибири в погранич
ных слоях келловея и Оксфорда и в ы з ы в а ю 
щ и х затруднения при определении. Остается 
нерешенным вопрос о возможности подраз 
деления среднего келловея , что объясняет -
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ся не только сокращенным объемом п о д ъ я р у 
са во всех известных р а з р е з а х Восточной Си
бири, но и недостаточной изученностью сред-
некелловейских аммонитов. В настоящее в р е 
мя у ж е собраны палеонтологические м а т е р и 
а л ы по среднему келловею, которые п р е д 
стоит изучить . 

7. Постоянной и неизменной остается на 
б у д у щ е е з а д а ч а поиска э к з о т и ч е с к и х д л я 
Сибири родов м а к р о - и м и к р о ф а у н ы на всех 
у р о в н я х с р е д н е й ю р ы , к о т о р ы е способство
в а л и бы д е т а л и з а ц и и самой б и о с т р а т и г р а 
ф и ч е с к о й с х е м ы , и, главное , обоснованию 
достоверной к о р р е л я ц и и ее со стандартом. 
Наиболее в а ж н ы м и з а д а ч а м и д л я д е т а л и з а 
ции и обоснования с т р а т и г р а ф и ч е с к и х ш к а л 
по д в у с т в о р ч а т ы м м о л л ю с к а м с л е д у е т с ч и 
т а т ь м о н о г р а ф и ч е с к о е и з у ч е н и е и р е в и з и ю 
а в и к у л о п е к т и н и д и г е т е р о д о н т н и ж н е й и 
средней юры. Эти г р у п п ы широко п р е д с т а в 
л е н ы в р а з р е з а х Сибири и Северо -Востока 
Р о с с и и , где д и а п а з о н ы р а с п р о с т р а н е н и я 
многих видов з а ф и к с и р о в а н ы по совместным 
с ними находкам аммонитов. В конечном сче
те д л я н у ж д п р а к т и ч е с к о й геологии необ
ходимо создать а т л а с - о п р е д е л и т е л ь по н и ж -
н е - с р е д н е ю р с к и м д в у с т в о р к а м З а п а д н о й и 
Восточной С и б и р и . В с т р а т и г р а ф и ч е с к о м 
п л а н е особое в н и м а н и е с л е д у е т сосредото
ч и т ь на к о м п л е к с а х д в у с т в о р о к н и ж н е г о 
л е й а с а З а п а д н о й и Восточной Сибири, д е 
т а л ь н о с т ь р а с ч л е н е н и я которого пока е щ е 
не высока . 

8. Насущной потребностью в настоящее 
в р е м я я в л я е т с я с п е ц и а л ь н о п о с т а в л е н н о е 
монографическое изучение нижне-среднеюр
ских остракод: "мандельштамий" , ортонота-
ц и т е р , п и р о ц и т е р о и д е й и д р у г и х из е с т е 
ственных выходов и керна скважин д л я д а л ь 
нейшей д е т а л и з а ц и и ш к а л ы и оперативной 
стратификации , п р е ж д е всего т о л щ на з а к 
р ы т ы х т е р р и т о р и я х по керну. 

9. Монографическое описание и изобра
ж е н и е н и ж н е - с р е д н е ю р с к и х ф о р а м и н и ф е р 
Западной Сибири, т ак как на схемах и в л и 
т е р а т у р е ч а с т о ф и г у р и р у ю т о п р е д е л е н и я 

еще не описанных и не опубликованных ви
дов или ж е видов с совершенно ч у ж д ы х стра
т и г р а ф и ч е с к и х и н т е р в а л о в ( н а п р и м е р , из 
перми), что соответственно приводит к пу
т а н и ц е п р и р а с ч л е н е н и и и сопоставлении 
разрезов скважин. Необходимо создать ат
л а с - о п р е д е л и т е л ь по н и ж н е - с р е д н е ю р с к о й 
микрофауне Западной и Восточной Сибири. 

10. Разработка зональных ш к а л по мик
р о ф а у н е д л я верхней ю р ы Сибири, посколь
ку существующие и используемые в насто
я щ е е время схемы содержат л и ш ь х а р а к т е 
ристику комплексов м и к р о ф а у н ы , принятую 
д л я общих стратиграфических подразделе 
ний (ярусов, подъярусов и т. д.). Требуется 
создать п а р а л л е л ь н ы е зональные ш к а л ы по 
двустворкам д л я этого интервала (параллель
но существующей филозональной ш к а л е по 
бухиям), составленные из зон комплексного 
обоснования, д л я использования их в р а з р е 
з а х р а з н ы х ф а ц и й (в которых отсутствуют 
или редки бухииды). 

Н е о б х о д и м ы д а л ь н е й ш и е п о и с к и и 
изучение диноцист в н и ж н е - , средне- и верх
неюрских отложениях Сибири д л я совершен
ствования зональной ш к а л ы Сибирской юры 
по динофлагеллатам. 

Опыт обобщения материалов разнопла
новых исследований юрских толщ, получен
ный при подготовке предлагаемой книги, по
к а з ы в а е т , что только к о м п л е к с н ы й а н а л и з 
дает э ф ф е к т , обеспечивающий максимальную 
дробность расчленения и точность к о р р е л я 
ций. Разработка детальной с т р а т и г р а ф и ч е с 
кой основы и комплексирование данных р а з 
ного рода геологических и геофизических ис
следований — необходимая предпосылка для 
создания детальных непротиворечивых палео
географических реконструкций (см. рис. 2 -
4), объясняющих историю р а з в и т и я седимен-
тационных бассейнов Сибири и А р к т и к и в 
целом и являющихся необходимой основой для 
прогноза перспективных на полезные иско
паемые районов Сибири. Эту з а д а ч у можно 
рассматривать как перспективу на б л и ж а й 
шее будущее. 
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Сюнгюдинская свита (Syungyude Formation) 138, 244, 

421 

т 
Тамбаевская свита (Tambaevskaya Formation) 53, 54, 

87, 89, 253, 254, 256, 263, 264, 311, 324 
Таркосалинская свита (Tarkosale Formation) 53, 295 
Татарская свита (Tatarskaya Formation) 10, 98, ПО, 

366-368, 402, 409 
Тебисская свита (Tebisskaya Formation) 54, 250, 256, 

355 
Терсюкская свита (Tersyuk Formation) 179 
Тогурская пачка (Togur Member) 52, 54, 93, 252, 

253, 256, 257, 259-262 
Тогурская свита (Togur Formation) 53-55, 82, 91, 

93, 94, 96-99, 142, 176, 179, 181, 185, 200, 211, 
217, 253, 254, 256, 261, 263-270, 274, 275, 277, 
280, 288, 291, 301-306, 308, 309, 311-314, 316, 
317, 320-322, 330, 331, 334, 399-402, 441 
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Тогурский горизонт (Togur Horizon) 88, 89, 93, 228, 
236, 243, 420 

Тольинская свита (ТоГуа Formation) 98, 328, 339, 
401 

Толькинская свита (Tol'ka Formation) 53, 87, 96-98, 
250, 332, 369, 400, 401 

Точинская свита (Tochino Formation) 54, 81, 88, 91, 
96, 97, 101, 107, 113, 139, 141, 158, 196, 245, 252, 
267, 272, 279, 308, 320, 326, 340, 343, 353, 364, 
365, 399, 400, 404, 412, 425 

Точинский горизонт (Tochino Horizon) 239 
Трехозерная толща (Trehozernoe Body) 112, 411 
Тугровская свита (Tugrovskaya Formation) 54, 97, 

264, 269, 271, 315, 317, 325, 400 
Туринская серия (Tura Group) 256 
Тутлеймская свита (Tutlejm Formation) 112, 145, 

164-165, 273, 356-357, 360-361, 364, 374, 375, 411, 
428 

Тюменская свита (Tyumen' Formation) 52-54, 57, 58, 
68, 70, 82, 87-89, 91, 98, 99, 106, 107, 157, 184, 
185, 187, 188, 201, 211, 230, 243, 249-265, 267-269, 
271, 272, 274, 277, 278, 291, 296, 301, 302, 305, 306, 
308, 309, 311-314, 316, 319-322, 326-329, 332-340, 
344-348, 350, 351, 353-358, 360, 361, 363, 364, 366, 
370, 386, 399-402, 421, 427, 432, 438, 441 

Тюменская серия (Tyumen' Group) 89, 254, 429 
Тюнгская свита (Tyung Formation) 91, 100, 146, 213, 

246, 294, 298, 303, 310, 403, 433 
Тяжинская свита (Tyazhin Formation) 10, 98, ПО, 

192, 280, 309, 338, 366, 367, 370, 377, 402, 409 

У 
Укугутская свита (Ukugut Formation) 91, 100, 167, 

213, 245, 293, 294, 310, 403 
Укугутский фитогоризонт (Ukugut Phytohorizon) 213 
Ундюлюнгская свита (Undyulyung Formation) 146, 

298, 302 
Уренгойская серия (Urengoiskaya Group) 254, 266, 

327 
Урманская свита (Urmanskaya Formation) 54, 91-93, 

98, 99, 175, 176, 185, 253, 256, 263, 268, 280, 290, 
291, 295-300, 304, 309, 316, 321, 330, 331, 401, 
431 

Устьвилюйская свита (Ust'-Vilyuyskaya Formation) 
100, 246, 293, 294, 403 

Ф 

Федоровская свита (Fedorovskiy Formation) 112, 164, 
273, 368, 376, 411 

X 
Хадырьяхинская свита (Khadyriakh Formation) 250, 

369 
Хоргонская свита (Horgo Formation) 56, 74, 81, 100, 

140, 149, 152, 244, 245, 322, 404 

Хоронгская свита (Horongho Formation) 91, 94, 101, 
337, 341, 403 

Худосейская свита (Khudosey Formation) 53, 54, 230, 
243, 256, 299, 311, 324 

ч 
Чайкинская свита (Chaika Formation) 167 
Чекуровская свита (Chekurovskiy Formation) 56, 

88, 91, 101, 106, 122, 123, 341, 404, 435 
Черничная свита (Chernichnoe Formation) 53, 54, 82, 

91, 96, 97, 176, 211, 265-270, 277, 299-302, 306, 
308, 320, 334, 399-401 

Чонокская свита (Chonoko Formation) 100, 108, 114, 
368, 376, 377, 413 

Чонская свита (Chona Formation) 94, 403 

Шараповская свита (Sharapovo Formation) 53, 54, 91, 
93, 96, 101, 139, 149, 155, 245, 253, 267, 268, 270, 
279, 284, 300, 302, 334, 399, 404 

Шараповский горизонт (Sharapovo Horizon) 35, 44, 
67, 78, 82, 88, 89, 91, 93, 95, 102, 155, 185, 189, 
215, 216, 219, 227, 228, 236, 243, 256, 262, 266, 
270, 290, 291, 297-300, 303, 316, 321, 323, 381-
383, 385, 398, 405, 420, 422 

Шеркалинская свита (Sherkaly Formation) 53, 54, 89, 
91, 98, 176, 230, 243, 253, 256, 260-264, 269, 270, 
292, 297-299, 311, 380, 400, 401, 421, 431 

Шеркалинский горизонт (Sherkaly Horizon) 53, 88, 
89 

э 
Эренская свита (Eren Formation) 74, 81, 91, 94, 101, 

140, 148, 152, 153, 244, 245, 309, 322, 404 

ю 
Юрюнгтумусская свита (Yuryungtumus Formation) 56, 

81, 87, 91, 101, 105, 106, 139, 141, 148, 149, 152-
154, 245, 337, 340, 341, 404 

Я 
Ягельная свита (Yagel'noe Formation) 54, 82, 91, 96, 

97, 211, 253, 256, 265-270, 277, 295, 297, 300, 
302, 306, 320, 334, 381, 386, 399-401 

Якутская свита (Yakutsk Formation) 91, 100, 138, 
148, 152, 246, 294, 310, 327, 335, 337, 341, 342, 
403 

Якутский фитогоризонт (Yakutsk Phytohorizon) 213 
Яновстанская свита (Yanov Stan Formation) 85, 108, 

113, 129, 135, 163-165, 250, 252, 267, 273, 308, 
320, 326, 343, 365, 368, 369, 375, 376, 412 

Яны-маньинская свита (Yany-Man'ya Formation) 98, 
289, 295, 298, 312, 324, 401 

Ятринская свита (Yatriya Formation) 167 



Указатель латинских названий 

А 
Acanthotriletes tomiensis 178, 183 
Acanthotriletes sp. 178 180 
Acanthotriletes spp. 177 
Acanthotriletes 297 
Acrocoelites triscissus 17, 35, 104, 133, 203, 407 
Acrocoelites 20, 133 
Acroteuthis (Boreioteuthis) absoluta 134 
Acroteuthis absoluta 135 
Acroteuthis russiensis 135, 137 
Acroteuthis uralensis 135 
Acroteuthis 20, 134, 439 
Acyrena 34, 142 
Adnatosphaeridium'! sp. 210 
Adnatosphaeridium? caulleryi 296 
Aequipecten arachnoideus 145 
Aguilerella spp. 112, 411 
Aguilerella tiungensis 100, 403 
Aldorfia dictyota 19, 37, 115, 194, 209, 414 
Aletes striatus 171, 183, 296 
Aletes 188, 324 
Alisporites bisaccus 15, 102, 172, 178, 180, 198, 405 
Alisporites cf. robustus 175 
Alisporites oblatinoides 187 
Alisporites pergrandis 15, 102, 167, 168, 171, 175, 405 
Alsatites liasicus 16, 60, 67, 104, 407 
Amaltheidae 117, 438 
Amaltheus cf. stokesi 140, 292, 404 
Amaltheus margaritatus 16, 35, 60, 67, 104, 153, 169, 

175, 407 
Amaltheus sp. 100, 140, 293, 403 
Amaltheus spp. 100, 101, 146, 298, 302, 403, 404 
Amaltheus stokesi 16, 35, 42, 60, 67, 101, 104, 138, 

150, 168, 169, 175, 407 
Amaltheus viligaensis 16, 21, 35, 42, 43, 104, 117, 169, 

202, 203, 407 
Amaltheus 21, 117, 169 
Ambonosphaera? staffiensis 210 
Ammobaculites barrowensis 77, 394 
Ammobaculites borealis 101, 113, 156, 404, 412 
Ammobaculites cf. tobolskensis 265 
Ammobaculites ex gr. alaskaensis 96, 265, 399 
Ammobaculites ex gr. multiformis 160 
Ammobaculites ex gr. primoris 359 
Ammobaculites igrimensis 19, 37, 112, 115, 141, 158, 

411 
Ammobaculites lapidosus 101, 404 
Ammobaculites lobus 17, 35, 44, 76, 77, 80, 95, 96, 

100, 101, 103, 140, 147, 151, 152, 155, 156, 185, 
203, 303, 304, 309, 322, 323, 394, 395, 398, 399, 
403, 404, 406 

Ammobaculites minutissimus 163 
Ammobaculites sp. 100, 298, 403 
Ammobaculites 74 

Ammobaculites tobolskensis 41, 109, 111, 112, 159, 160, 
349, 359, 408, 410, 411 

Ammodiscus 7-9, 66, 74, 394 
Ammodiscus aff. pseudoinfimus 165, 166 
Ammodiscus arangastachiensis 17, 35, 44, 76, 87, 95, 

96, 100, 101, 103, 105, 140-141, 152-154, 156, 157, 
185, 334, 335, 337, 339, 395, 398, 399, 403, 404, 
406 

Ammodiscus cf. asper 76, 395 
Ammodiscus cf. glumaceus 400 
Ammodiscus cf. siliceus 96, 155, 265, 399 
Ammodiscus ex gr. arangastachiensis 97, 366, 400 
Ammodiscus ex gr. asper 39 
Ammodiscus ex gr. glumaceus 96, 97, 265, 318, 399 
Ammodiscus ex gr. pseudoinfimus 159 
Ammodiscus ex gr. thomsi 265 
Ammodiscus ex gr. veteranus 364 
Ammodiscus glumaceus 35, 39, 44, 46, 95, 96, 98, 101, 

156, 181, 185, 265, 303, 304, 308, 315, 317-319, 
322, 325, 398, 399, 401, 403, 404 

Ammodiscus pseudoinfimus 41 
Ammodiscus pseudoinfimus forma granulata 39 
Ammodiscus siliceus 17, 35, 44, 77, 80, 95, 96, 100, 

101, 103, 140, 147, 150, 151, 155, 185, 292, 293, 
295, 298, 394, 398, 399, 403, 404, 406 

Ammodiscus tenuissimus 165 
Ammodiscus thomsi 19, 37, 41, 109, 111, 112, 115, 

159, 160, 165, 166, 209, 349, 359, 408, 410, 411, 
414 

Ammodiscus uglicus 37, 109, 111, 112, 158, 359, 408, 
410, 411 

Ammodiscus veteranus 19, 37, 41, 109-115, 164, 165, 
369, 408-414, 443 

Ammodiscus zaspelovae 164 
Ammoglobigerina canningensis 77', 152, 394 
Ammonites (?Pictonia) sp. ind. 129 
Ammonites aspidoides 443 
Ammonites gen. et sp. ind. 125 
Ammonites sp. ind. 125 
Ammonoidea 443 
Amoebites spp. 197 
Amoebites 130 
Amoeboceras (Amoebites) (ex gr. uralense) 350, 369, 

370 
Amoeboceras (Amoebites) alternoides 128 
Amoeboceras (Amoebites) cf. alticarinatum 130 
Amoeboceras (Amoebites) cf. cricki 130 
Amoeboceras (Amoebites) cf. modestum 130 
Amoeboceras (Amoebites) cf. pingue 130 
Amoeboceras (Amoebites) cf. spathi 130, 162 
Amoeboceras (Amoebites) cf. subkitchini 130 
Amoeboceras (Amoebites) cf. transitorium 107 
Amoeboceras (Amoebites) cf. uralense 130 
Amoeboceras (Amoebites) kitchini 130 
Amoeboceras (Amoebites) mesezhnikovi 130 
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Amoeboceras (Amoebites) pulchrum 112, 130, 411 
Amoeboceras (Amoebites) rasenense 130 
Amoeboceras (Amoebites) sp. ind. 366 
Amoeboceras (Amoebites) sp. 161 
Amoeboceras (Amoebites) spathi 130 
Amoeboceras (Amoebites) 27, 68, 121, 129, 130, 144, 349 
Amoeboceras (Nannocardioceras) sp. 130, 163 
Amoeboceras (Paramoeboceras) aff. glosense 112, 411 
Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi 26 
Amoeboceras (Prionodoceras) leucum 26 
Amoeboceras (Prionodoceras) regulare 26 
Amoeboceras altera ans 26, 128 
Amoeboceras alternoides 26, 127, 128, 160 
Amoeboceras cf. bauchini 129 
Amoeboceras cf. kitchini 362 
Amoeboceras cf. kostromense 128, 250, 251 
Amoeboceras cf. leucum 128 
Amoeboceras cf. salfeldi 130 
Amoeboceras cf. tuberculatoalternans 129 
Amoeboceras ex gr. altera ans 107, 128, 362 
Amoeboceras ex gr. kitchini 362 
Amoeboceras ex gr. regulare 129 
Amoeboceras ex gr. rawit 362 
Amoeboceras ex gr. rosenkrantzi 18, 26, 37, 63, 115, 

120, 121, 415 
Amoeboceras freboldi 128 
Amoeboceras glosense 18, 26, 37, 63, 115, 120, 128, 415 
Amoeboceras ilovaiskii 26, 120 
Amoeboceras kitchini 18, 27, 37, 41, 64, 68, 109, 115, 

121, 162, 210, 360, 362, 363, 408, 415 
Amoeboceras nunningtonense 63 
Amoeboceras ravni 26, 37, 68, 120, 121, 128, 129, 160-

162, 363, 408 
Amoeboceras regulare 18, 26, 37, 113, 115, 120, 121, 

128, 129, 412, 415 
Amoeboceras rosenkrantzi 18, 26, 121, 128, 129 
Amoeboceras serratum 18, 26, 37, 115, 120, 128, 415 
Amoeboceras sokolovi 113, 412 
Amoeboceras sp. ind. juv. 129 
Amoeboceras sp. ind. 362 
Amoeboceras sp. 128, 194 
Amoeboceras spp. 37, 41, 58, 68, 106, 107, 109-113, 

128, 160-162, 248, 363, 366, 408-412 
Amoeboceras 26, 63, 121, 126, 128-130, 209, 251, 445 
anabarense 33, 122, 123 
analogus 134 
Angariella sp. 221 
angulata 35 
AngruZaitceras colymicum 16 
Anisomyaria 36, 430 
Anmarginulina arctica 17, 35, 76, 80, 101, 103, 140, 

147, 151, 153, 293, 302, 395, 404, 406 
Anmarginulina gerkei 17, 35, 76, 80, 103, 140, 147, 

150, 153, 293, 302, 395, 406 
Anmarginulina spp. 403 
Anmarginulina 7, 45, 100 
Annulariopsis inopinata 227 
Annulariopsis sp. 213, 218, 222 
Annulariopsis 217, 218 
Anradulonectites anabarensis 101, 293, 404 
Anradulonectites incertus 17, 35, 76, 80, 101, 103, 

138, 140, 147, 153, 247, 293, 298, 302, 395, 404, 
406 

Anradulonectites 35, 44, 74, 77, 95, 139, 185, 292, 297, 
302, 394, 398 

Anradulonectites? sp. ind. 298 
Antholithes sp. 221 
Apiculatisporites 178, 297 
Apteodinium sp. 210 
Apteodinium spp. 212 
arangastachiensis 395 
Araucariaceae 324, 336 
Araucariacites pexus 192 
Araucariacites sp. 178, 180, 188, 191, 196, 198 
Arcacea 439 
Arctica cf. humiliculminata 96, 265, 319, 340, 344, 399 
Arctica cf. orientalis 358 
Arctica ex gr. humiliculminata 211, 306, 333, 340 
Arctica ex gr. orientalis 358, 360 
Arctica humiliculminata 35, 44, 87, 95, 96, 100, 101, 

105, 142, 143, 185, 325, 333, 334, 340, 398, 399, 
403, 404 

Arctica sp. ind. 96, 265, 325, 332, 399 
Arctica 9, 34, 74, 87, 336, 337 
arctica 74 
Arcticidae 34, 36, 443 
Arcticoceras cf. excentricum 123 
Arcticoceras (?) cranocephaloide 16, 24, 35, 104, 118, 

120, 123, 141, 407 
Arcticoceras ex gr. excentricum 122 
Arcticoceras harlandi 16, 24, 35, 104, 118, 122, 123, 

133, 141, 173, 407 
Arcticoceras ishmae 16, 24, 35, 104, 118, 122, 123, 

133, 173, 407 
Arcticoceras kochi 24, 118, 388 
Arcticoceras sp. ind. 412 
Arcticoceras spp. 101, 106, 340, 341, 404 
Arcticoceras 20, 24, 106, 113, 119, 123, 135, 173, 386 
arcticus 33, 141, 153 
Arctocephalites aff. greenlandicus 16, 24, 35, 104, 118, 

122, 123, 133, 153, 407 
Arctocephalites amundseni 16 
Arctocephalites arcticus 16, 24, 35, 104, 118, 122, 123, 

133, 141, 143, 173, 341, 407 
Arctocephalites cf. nudus 122 
Arctocephalites elegans 24 
Arctocephalites frami 16 
Arctocephalites greenlandicus 173 
Arctocephalites pilaeformis 123 
Arctocephalites porcupinensis 16 
Arctocephalites spathi 16 
Arctocephalites spp. 101, 106, 149, 340, 341, 404 
Arctocephalites 20, 24, 51, 106, 119, 341 
Arctocephalitinae? gen. et sp. ind. 339 
Arctocephalitinae 113, 173, 412 
Arctoteuthis 134, 137 
Arctotis ex gr. lenaensis 35, 44, 77, 95, 96, 142, 185, 

332, 394, 398, 399 
Arctotis ex gr. sublaevis 142, 404 
Arctotis lenaensis 17, 35, 44, 76, 80, 87, 95, 96, 100, 

101, 103, 105, 139, 142, 185, 325, 334, 337, 395, 
398, 399, 403, 404, 406 

Arctotis marchaensis 17, 34, 35, 44, 76, 94-96, 100, 
101, 103, 138, 140, 142, 153, 185, 310, 322, 323, 
388, 395, 398, 399, 403, 404, 406 

Arctotis intermedia 114, 413 
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Arctotis sublaevis 35, 44, 95, 96, 101, 142, 143, 340, 
342, 398, 399, 404 

Arctotis 9, 74, 143, 337, 427 
Arietites bucklandi 16, 60, 67, 104, 407 
Arietites libratus 16 
Arkelloceras tozeri 16, 172, 173 
Arkelloceras 20, 23, 35, 79, 104, 118, 119, 407 
Arnioceras semicostatum 16, 60, 67, 104, 407 
Asphinctites tenuiplicatus 16, 61, 67, 104, 407 
Astacolus ex gr. minuta 150 
Astacolus ex gr. praefoliaceus 156, 308, 317 
Astacolus igrimensis 161, 411, 414 
Astacolus praefoliaceus 17, 35, 76, 77, 80, 100, 101, 

103, 140, 147, 152, 153, 156, 317, 322, 323, 327, 
394, 395, 403, 404, 406 

Astacolus praesibirensis 110, 162, 409 
Astacolus pulhra 101, 404 
Astacolus sibirensis 160 
Astacolus ? sp. ind. 265 
Astacolus sp. 325 
Astacolus zwetkovi 17, 35, 44, 76, 95, 101, 103, 105, 

147, 152, 156, 185, 325, 327, 395, 398, 404, 406 
Astacolus 7, 8, 45, 66, 74 
Astarte (Astarte) cf. expansa 296, 369 
Astarte cf. extensa 362 
Astarte cf. lyapinensis 350, 369, 370 
Astarte extensa 144, 265, 359, 362 
Astartidae 36, 430 
Asteroceras obtusum 16, 60, 67, 104, 407 
Aulacostephaninae 110, 111, 409, 410 
Aulacostephanus acanticus 18 
Aulacostephanus autissiodorensis 18, 37, 41, 63, 68, 109, 

115, 163, 363, 408, 415 
Aulacostephanus eudoxus 18, 37, 41, 63, 68, 109, 115, 

121, 134, 363, 408, 415 
Aulacostephanus mutabilis 18, 63, 115, 121, 129, 130, 

134, 415 
Aulacostephanus sosvaensis 37, 41, 68, 109, 363, 408 
Aulacostephanus spp. 111-113, 410-412 
Aulacostephanus 130, 163, 356, 360, 410, 411 
Aulacostephanoceras 130 

В 
Baiera ahnertii 221 
Baiera ex gr. ahnertii 226 
Baiera gracilis 223 
Baiera setacea 220 
Baiera 224 
Bairdia sp. 148 
barnstoni 33 
Batiacasphaera sp. 178, 180, 190, 205, 208, 210, 296 
Batioladinium ? sp. 374 
baylei 210 
Belemnites gen. et sp. ind. 133, 136 
Belemnopsidae 136 
Bennettitales 175 
Berriasella jacobi 28 
beyrichi 74 
bicarinata 74, 77 
bifrons 76, 395 
Bivalvia 29, 33, 69, 78-79, 439, 443 
borealis 79, 133, 201 

Borealites sp. 112, 411 
Boreiocephalites borealis 16, 24, 35, 104, 118, 141, 153, 

172, 173, 407 
Boreiocephalites pseudoborealis 24 
Boreiocephalites sp. 403 
Boreiocephalites spp. 101, 105, 148, 337, 404 
Boreiocephalites 20, 24, 100, 119, 133, 186 
Boreioteuthis 134 
Brachybelus 20, 133 
Brachyphyllum sp. 215, 224 
Bradfordia 20, 119 
braunianus 74, 78, 133, 247 
Buchia cf. concentrica 144, 362 
Buchia cf.fischeriana 145 
Buchia cf. mosquensis 110-112, 369, 409, 410 
Buchia cf. russiensis 145 
Buchia cf. tenuicollis 364 
Buchia cf. tenuistriata 144, 371, 372 
Buchia cf. terebratuloides 145 
Buchia concentrica 19, 37, 41, 109, 115, 144, 359, 362, 

371, 372, 408, 415 
Buchia ex gr. concentrica 144, 211, 359, 366, 369 
Buchia ex gr. fischeriana 145, 301 
Buchia ex gr. mosquensis 145, 411 
Buchia ex gr. rugosa 112, 411 
Buchia ex gr. tenuistriata 19, 37, 41, 109, 115, 372, 

408, 415 
Buchia ex gr. terebratuloides 145 
Buchia ex gr. unschensis 145, 301 
Buchia fischeriana 145, 412 
Buchia mosquensis 19, 37, 41, 109, 114, 115, 144, 145, 

212, 296, 364, 369, 408, 412, 413, 415 
Buchia obliqua 19, 37, 41, 115, 145, 408, 415 
Buchia rugosa 19, 37, 115, 145, 415 
Buchia russiensis 19, 37, 41, 109, 115, 145, 408, 415 
Buchia sp. ind. 144, 211 
Buchia taimyrensis 19, 37, 115, 415 
Buchia tenuistriata 144, 145 
Buchia terebratuloides 145 
Buchia unschensis 19, 37, 41, 109, 115, 145, 408, 

415 
Buchia spp. 110-114, 409-413 
Buchiidae 36, 143, 144 
bucklandi 35 
Bulbobaculites ex gr. strigosus 303 
Bulbobaculites strigosus 77, 97, 100, 101, 152, 394, 400, 

403, 404 
Bulbobaculites taigaensis 359 
Bulbobaculites 161 
buliminoides 46, 395 
bulunensis 76, 395 
Burejospermum 224 

С 
Cadoceras anabarense 18, 25, 37, 62, 115, 120, 141, 

158, 193, 205, 415 
Cadoceras apertum 18, 62 
Cadoceras barnstoni 16, 24, 37, 62, 104, 115, 118, 120, 

123, 136, 139, 141, 154, 158, 174, 356, 407, 415 
Cadoceras bodylevskyi 205 
Cadoceras calyx 18, 25, 62 
Cadoceras elatmae 25, 120, 206 
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Cadoceras emelianzevi 18, 25, 37, 62, 115, 120, 122, 
124, 143, 193, 205, 415 

Cadoceras ex gr. elatmae 25, 120, 206 
Cadoceras falsum 18, 24, 25, 37, 62, 115, 120, 122, 

141, 158, 174, 193, 205, 206, 388, 415 
Cadoceras nordenskjoeldi 18, 62 
Cadoceras pishmae 206 
Cadoceras septentrionale 25, 120, 205 
Cadoceras ? sp. ind. 124 
Cadoceras sp. ind. 250 
Cadoceras sp. 356 
Cadoceras spp. 113, 114, 412, 413 
Cadoceras subtenuicostatum 122, 123 
Cadoceras suevicium 25 
Cadoceras variabile 16, 25, 62, 134 
Cadoceras 20, 24-25, 62, 118-120, 122 
Cadoceratinae 37, 41, 51, 68, 109, 111, 13, 123, 126, 

135, 158, 190, 195, 250, 356, 363, 408, 410, 411 
Caenisites turneri 16, 60, 67, 104, 199, 407 
Callialasporites dampieri 178, 199 
Callialasporites sp. 180, 197, 198 
Callialasporites spp. 197 
Callialasporites trilobatus 192 
Callialasporites turbatus 199 
Callialasporites 197 
Camptocythere (Anabarocythere) 43, 148 
Camptocythere (An abar осу there) spp. 101, 148, 404 
Camptocythere (Camptocythere) nordvikensis 148, 403 
Camptocythere (Camptocythere) solida 148 
Camptocythere (Camptocythere) sp. 404 
Camptocythere (Camptocythere) spp. 148 
Camptocythere (Camptocythere) 43 
Camptocythere aff. adiki 39 
Camptocythere aff. occalata 17, 76, 80, 100, 103, 147, 

148, 323, 395, 403, 406 
Camptocythere arangastachiensis 17, 35, 44, 76, 77, 95, 

96, 100, 103, 141, 148, 149, 153, 185, 337, 340, 
341, 394, 395, 398, 399, 403, 406 

Camptocythere dextra 39 
Camptocythere ex gr. foveolata 100, 403 
Camptocythere ex gr. occalata 404 
Camptocythere foveolata 17, 43, 77, 103, 147, 148, 327, 

394, 395, 406 
Camptocythere mandelstami 17, 35, 39, 43, 44, 76, 80, 

95, 100, 101, 103, 140, 146, 147, 149, 185, 203, 
309, 322, 323, 398, 403, 404, 406 

Camptocythere micra 17, 44, 95, 103, 149, 185, 398, 
406 

Camptocythere nordvikensis 17, 35, 39, 44, 76, 95, 100, 
101, 141, 148, 149, 153, 185, 325, 334, 337, 395, 
398, 403, 404, 406 

Camptocythere occalata 17, 39, 43, 76-77, 80, 100, 101, 
103, 140, 146, 147, 153, 322, 323, 394, 395, 403, 
404, 406 

Camptocythere porrecta 39 
Camptocythere praearangastachiensis 17, 76, 103, 141, 

148, 153, 337, 406 
Camptocythere praespinulosa 17, 35, 100-101, 103, 140, 

141, 147, 148, 153, 326, 334, 337, 395, 403, 404, 
406 

Camptocythere scrobiculataformis 17, 76, 77, 100, 101, 
103, 141, 148, 149, 153, 340, 341, 394, 395, 403, 
404, 406 

Camptocythere solida 39 
Camptocythere spinulosa 17, 35, 44, 76, 95, 100, 101, 

103, 141, 148, 149, 153, 185, 337, 398, 403, 404, 
406 

Camptocythere spp. 399, 412 
Camptocythere 38, 42, 96, 113, 149, 338 
Camptonectes ex gr. lens 359 
Camptonectes lens 144, 265 
Camptotriletes cerebriformis 15, 167, 180, 183, 186, 187, 

191, 299 
Camptotriletes tenellus 168, 178, 183 
Cardioceras (? Vertebriceras) 127 
Cardioceras (Cardioceras) cf. cordatum 127 
Cardioceras (Cardioceras) cf. percaelatum 127 
Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cordatum 127 
Cardioceras (Cardioceras) 126,127 
Cardioceras (Cawtoniceras) blakei 128 
Cardioceras (Cawtoniceras) 128 
Cardioceras (Maltoniceras) maltonense 127 
Cardioceras (Maltoniceras) sp. cf. kokeni 128 
Cardioceras (Maltoniceras) sp. ind. 128 
Cardioceras (Maltoniceras) sp. nov. 68, 127, 128 
Cardioceras (Maltoniceras) sp. 128 
Cardioceras (Maltoniceras) 127, 128 
Cardioceras (Miticardioceras) sp. 128 
Cardioceras (Miticardioceras) 128 
Cardioceras (Miticardioceras) tenuiserratum 127 
Cardioceras (Plasmatoceras) aff. tenuicostatum 127 
Cardioceras (Plasmatoceras) cf. bodylevskii 127 
Cardioceras (Plasmatoceras) cf. salymensis 127 
Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenuicostatum 127 
Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenuistriatum 127 
Cardioceras (Plasmatoceras) salymensis 127, 159 
Cardioceras (Plasmatoceras) sp. ind. 127 
Cardioceras (Plasmatoceras) tenuicostatum 127 
Cardioceras (Plasmatoceras) 112, 127, 144, 411 
Cardioceras (Scarburgiceras) cf. obliteratum 112, 411 
Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr. alphacordatum 126 
Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr. scarburgense 126 
Cardioceras (Scarburgiceras) nikitinianum 126 
Cardioceras (Scarburgiceras) obliteratum 26 
Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum 126 
Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense 26 
Cardioceras (Scarburgiceras) sp. ind. 126 
Cardioceras (Scarburgiceras) sp. 37, 41, 68, 109, 126 
Cardioceras (Scarburgiceras) spp. 363, 408 
Cardioceras (Scarburgiceras) 20, 119, 126, 159 
Cardioceras (Scoticardioceras) cf. excavatum 127 
Cardioceras (Scoticardioceras) sp. ind. 127 
Cardioceras (Subvertebriceras) densiplicatum 127 
Cardioceras (Subvertebriceras) sp. ind. 127 
Cardioceras (Subvertebriceras) zenaidae 128 
Cardioceras (Subvertebriceras) 127 
Cardioceras (Vertebriceras) cf. vertebrale 127 
Cardioceras (Vertebriceras) sp. 127 
Cardioceras (Vertebriceras) vertebrale 127 
Cardioceras aff. kostromense 251 
Cardioceras bukowskii 18, 63 
Cardioceras cf. kostromense 250 

Cardioceras cordatum 18, 26, 37, 62, 63, 115, 120, 126, 
415 

Cardioceras densiplicatum IS, 26, 37, 41, 68, 109, 115, 
120, 127, 128, 136, 159, 363, 408, 415 
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Cardioceras ex gr. alphacordatum 126 
Cardioceras ex gr. alternans 251 
Cardioceras ex gr. cordatum 359, 360 
Cardioceras ex gr. excavatum 359, 361 
Cardioceras ex gr. percaelatum 359, 361 
Cardioceras gloriosum 18, 26, 37, 115, 120, 126, 415 
Cardioceras highworthensis 128 
Cardioceras obliteratum 18, 26, 37, 115, 120, 126, 415 
Cardioceras percaelatum 18, 26, 63, 126, 194 
Cardioceras praecordatum 18, 26, 37, 63, 115, 120, 209, 

415 
Cardioceras s. str. 37, 41, 68, 109, 126, 363, 408 
Cardioceras scarburgense 18, 37, 115, 120, 126, 415 
Cardioceras sp. ind. (? cf. zenaidae) 128 
Cardioceras spp. 111-114, 158, 160, 194, 250, 410, 411, 

413 
Cardioceras tenuiserratum 18, 26, 37, 41, 63, 68, 109, 

115, 120, 127, 128, 159, 363, 408, 415 
Cardioceras vertebrate 63 
Cardioceras zenaidae 160 
Cardioceras 25, 63, 125, 126, 144, 159 
Cardioceratidae 20, 22, 24, 62, 64, 119, 265, 443 
Cardioceratinae gen. et sp. ind. 359 
Cardioceratinae 349, 359, 360, 411, 412 
carlsbergensis 153, 154 
Carpolithes balejensis 226 
Carpolithes cf. ivanovskyi 218 
Carpolithes cinctus 218, 223, 226 
Carpolithes heeri 223, 224 
Carpolithes ivanovskyi 215, 216 
Carpolithes karatavicus 226 
Carpolithes minor 218-221, 223 
Carpolithes sp. 225 
Carpolithes tricostatus 215, 216, 218 
Carpolithes 224 

Catacoeloceras crassum 23, 67, 101, 104, 147, 404, 407 
Catacoeloceras sp. 101, 404 
Catateuthis 20, 133 
cautisnigrae 63 
Cawtoniceras 126 
Ceratocancris aff. ambitiosus 160 
Ceratocancris ambitiosus 161, 162, 248 
Chasmatosporites hians 168, 178, 197, 198 
Chasmatosporites sp. 175, 210 
Chetaites chetae 18, 37, 115, 121, 194, 415 
Chetaites sibiricus 28, 194 
Chetaites spp. 112, 411 
Chlamydophorella sp. 178, 180, 190, 205, 208, 374 
Chlamydophorella spp. 208 
Chlamydophorella 51, 209 
Chlorophyta 183 
Chondroceras cf. marshalli 16 
Choristoceras marcheri 60 
Chytroeisphaeridia cerastes 205, 206, 208 
Chytroeisphaeridia chytroeides 205, 209, 210 
Chytroeisphaeridia hyalina 201, 205, 206 
Chytroeisphaeridia sp. 180, 192, 208, 374 
Chytroeisphaeridia spp. 201, 205, 206 
Cicatricosisporites sp. 194 
Cicatricosisporites 115, 194, 414 
Circulodinium sp. 210 
Citharina clathratall, 394 
Citharina 45 

Cladophlebis aldanensis 114, 413 
Cladophlebis argutula 226 
Cladophlebis bidentata 215, 221 
Cladophlebis cf. aktashensis 221 
Cladophlebis cf. argutula 224 
Cladophlebis cf. concinna 220 
Cladophlebis cf. delicatula 220 
Cladophlebis cf. embensis 226 
Cladophlebis cf. kamenkensis 215 
Cladophlebis cf. nebbensis 224 
Cladophlebis cf. parvifolia 213 
Cladophlebis cf. иЛйЬгетгз 213 
Cladophlebis crispata 220 
CZadophZebis delicatula 215, 221, 225, 226 
Cladophlebis denticulata 215, 220, 221, 226 
Cladophlebis ex gr. haiburnensis 213 
Cladophlebis haiburnensis 219, 220, 222, 224 
CZadophZebis kamenkensis 221, 224 
CZadophZebis nebbensis 215, 219, 220, 225 
Cladophlebis rimenkensis 215 
Cladophlebis sp. 213, 218, 219, 222, 226 
Cladophlebis vaccensis 213 
Cladophlebis williamsonii var. punctata 219 
Cladophlebis williamsonii 213, 215, 219-222, 224, 226 
Cladophlebis 216 
Classopollis classoides 199 
CZassopoZZis 15, 44, 95, 102, 115, 170, 173, 174, 178-

183, 188-198, 250, 315, 324, 336, 344, 349, 351, 
398, 405, 414, 426 

Clastoteuthis spp. 17, 35, 104, 133, 407 
Clastoteuthis 20 
Clathroctenocystis asaphum 19, 115, 194, 207 
Clathropteris obovata 215, 217, 222, 227-228 
Clathropteris sp. 215, 217, 220, 324, 336 
Clathropteris 217 
Clatrhroctenocystis asaphum 37, 414 
Cleistosphaeridium sp. 178, 190, 208, 210 
Cleistosphaeridium spp. 201, 210, 212 
Cleistosphaeridium varispinosum 180, 208 
Cleistosphaeridium? tribuliferum 210 
Cleistosphaeridium 192 
clinatus 79, 148 
Clydoniceras discus 16, 61 
Coleoidea 132 
commune 35, 74, 78, 133, 200, 247 
compactile 74, 78 
Concavissimisporites sp. 180, 193, 197-198 
Concavissimisporites 194, 196 
concavum 35, 76, 395 
Conchostraca 97, 181, 292, 303, 329, 400 
Coniferales (cf. Piceapollenites) 177 
Coniferales (cf. Piceites) 177 
Coniferales (cf. Pseudopinus) 177 
Coniferales (cf. Pinuspollenites) 177 
Coniferales ind. 177 
Coniferales 177-178, 180, 297 
Coniopteris aff. depensis 226 
Coniopteris aff. simplex 222 
Coniopteris burejensis 215, 219-221, 225-226 
Coniopteris cf. angarensis 219 
Coniopteris cf. burejensis 221-222 
Coniopteris cf. hymenophylloides 219, 222 
Coniopteris cf. latifolia 226 
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Coniopteris cf. lobata 226 
Coniopteris cf. maakiana 220 
Coniopteris cf. margaretae 225 
Coniopteris cf. rnurrayana 221, 225-226 
Coniopteris cf. nerifolia 215, 220, 226 
Coniopteris cf. porcina 219 
Coniopteris cf. pulcherrima 220 
Coniopteris cf. sachi 219, 222 
Coniopteris cf. saportana 221 
Coniopteris cf. simplex 221 
Coniopteris cf. spectabilis 215, 220-222, 225 
Coniopteris cf. useuoZodii 221 
Coniopteris cf. zindanensis 220, 222 
Coniopteris embensis 215, 224, 226 
Coniopteris ex gr. vsevolodii 221 
Coniopteris furssenkoi 215, 224, 226-227 
Coniopteris hymenophylloides 213, 215, 219, 221, 225-

226 

Coniopteris jurensis 226 
Coniopteris kirgisica 215, 222 
Coniopteris latifolia 215, 219, 222 
Coniopteris ZatiZobus 215 
Coniopteris maakiana 215, 219, 221, 225-226 
Coniopteris margaretae 221 
Coniopteris rnurrayana 220 
Coniopteris nerifolia 215, 219, 221-222 
Coniopteris porcina 215, 219, 222, 226 
Coniopteris simplex 215, 224-227 
Coniopteris snigirevskae 215, 226 
Coniopteris sp. 219-220, 222, 224-225 
Coniopteris spectabilis 215, 219 
Coniopteris spp. 221 
Coniopteris vialovii 215, 224, 226-227 
Coniopteris vsevolodii 224 
Coniopteris zindanensis 215, 219, 227 
Coniopteris 216, 221, 224, 227-228 
Conicospirillina 66 
Conorboides ? sp. ind. 359 
Conorboides buliminoides 17, 100-101, 103, 140, 147, 

151-152, 293, 298, 302, 403-404, 406 
Conorboides taimyrensis 19, 37, 113, 115, 158, 412, 414 
Conorboides 7, 74, 155 
Contignisporites problematicus 15, 102, 169-171, 178-

180, 182-183, 196, 198, 405 
Contignisporites 179 
Converrucosisporites utriculosus 115, 194, 197, 199, 414 
Corbicula 34, 142 
Corbiculidae 34 
Corbula? sp. 315 
Corbula 34 
cordatum 63, 207 
Coroniceras siverti 16 
Cosmetodon ex gr. bojarkaensis 359 
Costacadoceras aff. blutheni 122 
Costacadoceras 20, 119 
costata 74 
Cranocephalites carsbergensis 16, 35, 104, 407 
Cranocephalites gracilis 16, 35, 104, 118, 141, 407 
Cranocephalites indistinctus 16 
Cranocephalites pompeckji 16 
Cranocephalites ? sp. ind. juv. 105, 121 
Cranocephalites sp. juv. 341 
Cranocephalites sp. 96, 399-340, 342 

Cranocephalites spp. 100-101, 105, 148, 337, 403, 404 
Cranocephalites vulgaris 172, 341 
Cranocephalites 20, 24, 119, 143, 186, 341 
cranocephaloide 33 
Craspedites (Craspedites) ex gr. okensis 132 
Craspedites (Craspedites) okensis 132 
Craspedites (Craspedites) taimyrensis 132 
Craspedites canadensis 132, 165 
Craspedites cf. fragilis 132 
Craspedites ex gr. mosquensis 132 
Craspedites nodiger 18, 28, 64, 115, 415 
Craspedites okensis 18, 37, 41, 109, 115, 121, 131, 165, 

194, 212, 408, 415 
Craspedites origin alis 121 
Craspedites sp. ind. 113, 145, 412 
Craspedites subditus 18, 28, 37, 41, 64, 109, 115, 132, 

408, 415 
Craspedites taimyrensis 18, 37, 41, 109, 121, 132, 194, 

408, 415 
Craspedites sp. 411 
Craspedites spp. 412 
Craspedites 112-113, 145 
crassum 35 
Crendonites spp. 37, 41, 109, 408 
Cribroperidinium longicorne 208 
Cribroperidinium sp. 210, 212 
Crussolia dalei 19, 37, 115, 174, 193, 201, 205, 414, 

445 
Crussolia deflandrei 178, 180, 207-209 
Crussolia perireticulata 205 
Crussolia sp. 19, 37, 194, 207, 296, 414 
Crussolia 115, 445 
Ctenidodiniumornatum31, 109, 209, 408 
Ctenodontidae 34, 97, 400 
Ctenodontinae 337 
Cyatheaceae 180, 186, 187 
Cyathidites australis 15, 102, 115, 172, 178, 180, 182, 

186, 187, 190, 191, 193-195, 198, 339, 405, 414 
Cyathidites coniopteroides 15, 102, 172, 178, 180, 188, 

324, 336, 405 
Cyathidites minor 15, 44, 95, 102, 169-172, 178, 180, 

182-184, 186, 188, 189, 299, 303, 317-318, 324, 
325, 339, 398, 405 

Cyathidites spp. 15, 44, 95, 102, 170, 171, 174, 178-
180, 182, 183, 186, 188-190, 195-199, 317, 324, 
332, 336, 339, 398, 405 

Cyathidites 15, 102, 115, 171, 176, 183, 184, 190, 191, 
193, 196, 197, 199, 315, 405, 414 

Cycadopites cf. orbicularis 111 
Cycadopites dilucidus 15, 44, 102, 168, 169, 171, 178, 

180, 182, 183, 187, 198, 295, 299, 317, 405 
Cycadopites medius 15, 95, 102, 167, 168, 175, 189, 

398, 405 
Cycadopites percarinatus 167 
Cycadopites spp. 15, 95, 167, 168, 175, 177, 178, 180, 

188, 189, 297, 336, 398, 405 
Cycadopites sp. 44, 178, 180, 191, 198, 199 
Cycadopites 168, 169, 179, 196, 297, 324, 325 
Cyclogyra sp. 77, 98, 394, 401 
Cylindroteuthidae 20, 136, 429 
Cylindroteuthis (Arctoteuthis) septentrionalis 134 
Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) jacutica 134 
Cylindroteuthis aff. oweni 136 
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Cylindroteuthis aff. puzosiana 136 
Cylindroteuthis cf. magnificus 136 
Cylindroteuthis cf. oweni 136 
Cylindroteuthis confessa 17, 35, 104, 133, 407 
Cylindroteuthis ex gr. puzosi 136 
Cylindroteuthis jacutica 19, 37, 115, 134, 415 
Cylindroteuthis knoxvillensis 134 
Cylindroteuthis oweni cuspidata 19, 37, 109, 115, 134-

136, 408, 415 
Cylindroteuthis repentina 135 
Cylindroteuthis septentrionalis 19, 37, 115, 134, 415 
Cylindroteuthis sp. ind. 135, 136 
Cylindroteuthis sp. juv. 136, 265 
Cylindroteuthis spp. 114, 413 
Cylindroteuthis spathi 17, 35, 104, 133, 407 
Cylindroteuthis spicularis 371, 372 
Cylindroteuthis 20, 133, 134, 439 
Cymatiosphaera sp. 182 
Cymatiosphaera 210, 212 
Cytherissa 38 
Czefccmowskt'a ex gr. n'gida 215, 218-220, 223, 225 
Czekanowskia rigida 224, 226 
Czekanowskia sp. 213, 215 
Czekanowskia 224 

D 
Dacryomya cf. gigantea 142 
Dacryomya cf. inflata 399, 400 
Dacryomya cf. cwwm 143 
Dacryomya chetaensis 359 
Dacryomya ex gr. chetaensis 358 
Dacryomya ex gr. norduifcensis 96, 265, 297, 399 
Dacryomya gigantea 17, 35, 44, 80, 87, 94-96, 101, 

103, 105, 138, 142, 147, 185, 247, 319, 322, 323, 
325, 327, 398-399, 404, 406 

Dacryomya inflata 17, 35, 44, 76, 77, 80, 95-97, 100, 
101, 103, 138, 140, 142, 147, 153, 179, 185, 247, 
303, 304, 306, 309-310, 315, 322, 323, 394, 395, 
398, 399, 403, 404, 406 

Dacryomya jacutica 100, 403 
Dacryomya ovum 35, 44, 95, 143, 185, 340, 398 
Dacryomya sp. ind. 96, 144, 265, 306, 340, 319, 358, 

399 
Dacryomya 8, 74, 442 
Dactylioceras athleticum 23, 153 
Dactylioceras commune 16, 21, 23, 35, 67, 94, 101, 

104, 117, 138, 140, 148, 153, 170, 171, 181, 202, 
203, 322, 404, 407 

Dactylioceras sp. ind. 404 
Dactylioceras sp. 101, 153, 327 
Dactylioceras spp. 100, 101, 146, 309-311, 323, 403, 

404 
Dactylioceras tenuicostatum 16, 21, 43, 60, 67, 104, 

117, 407 
Dactylioceras 94 
Dactylioceratidae 429, 433 
Danubisphictes palatinum 18, 28 
Darbyella erviei 112, 161, 411 
Darwinula cf. barabinskiensis 377 
davoei 35 
Decipia decipiens 18, 115, 415 
Densoisporites velatus 115, 173, 193, 196, 197, 199, 414 

Dentalina 9, 66 
Dentalina ex. gr. communis 156 
Dentalina ex. gr.nordvikiana 101, 404 
Dentalina kiterbutica 101, 404 
Dentalina nordvikiana 17, 35, 76, 101, 103, 141, 153, 

154, 156, 157, 340, 341, 395, 404, 406 
Dentalina sp. ind. 308, 365 
Dentalina sp. 332, 366 
Dentalina terquemi 77', 394 
Dentalina vasta 156 
Dentalium sp. 358 
Desmiophyllum sp. 221 
Dicksonia cf. densa 187 
Dicksonia densa 15, 44, 95, 102, 172, 187-189, 324, 

336, 398, 405 
Dicksonia jatrica 190 
Dicksonia magnifica 178, 191, 192 
Dicksonia sp. 178 
Dicksoniaceae 196, 199 
Dictyophyllidites harrisii 178-180, 182, 183, 191 
Dictyophyllidites sp. 15, 188, 336 
Dictyophyllidites spinescens 179, 180, 182, 183 
Dictyophyllidites spp. 102, 171, 178, 405 
Dictyophyllum 175 
Dictyotriletes spp. 297 
Dingodinium cf. tuberosum 209 
Dingodinium tuberosum 210 
Dinoflagellate gen. et sp. ind. 208 
Dipterella oblatinoides 15, 44, 95, 102, 167, 168, 171, 

175, 177, 180, 189, 398, 405 
Dipteridaceae 15, 44, 95, 102, 167, 169, 170, 175, 178, 

180-184, 186, 188, 189, 299, 303, 315, 398, 405 
Disaccites 44, 95, 169, 175, 178-180, 183, 187-189, 

195-197, 199, 299, 324, 325, 336, 398 
Discites 35 
Discorbis ? buliminoides 39 
Discorbis 155 
Dodekovia scrofoides 204 
Dodekovia syzygia 204 
Doratophyllum sp. 224, 225 
Doratophyllum 224 
Dorothia cf. tortuosa 364 
Dorothia insperata 19, 37, 41, 109, 111-113, 115, 154, 

157-159, 248, 344, 349-350, 356, 358, 359, 366, 
408, 410-412, 414 

Dorothia sp. 366 
Dorothia tortuosa 19, 37, 41, 109-113, 115, 164, 165, 

350, 364, 369, 371, 372, 408-412, 414 
Dorsoplanites ait dainae 131, 374 
Dorsoplanites cf. antiguus 131 
Dorsoplanites cf. dainae 131 
Dorsoplanites cf. flavus 131 
Dorsoplanites cf. panderiformis 131 
Dorsoplanites cf. sibiriakovi 131 
Dorsoplanites cf. subdorsoplanus 131 
Dorsoplanites cf. transitorius 131 
Dorsoplanites cf. tricostatus 131 
Dorsoplanites crassus 131 
Dorsoplanites dainae 131 
Dorsoplanites ilovaiskii 18, 37, 41, 109, 115, 121, 131, 

132, 374, 408, 415 
Dorsoplanites maximus 18, 37, 41, 109, 115, 121, 131, 

408, 415 
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Dorsoplanites panderi 18, 28, 64, 115, 212, 415 
Dorsoplanites sachsi 27, 121 
Dorsoplanites sp. ind. 110-113, 301, 409, 410, 412 
Dorsoplanites spp. 110, 111, 113, 164, 409-412 
Dorsoplanites subdorsoplanus 131 
Dorsoplanites 131, 411 
Dorsoplanitinae 27, 131 
Dorsoplanitoides triplicatus 18, 28 
dubiella 74 
Dumortieria levesquei 16, 23, 60, 67, 104, 118, 204, 

407 
Duplexisporites anogrammensis 178-180, 182, 183, 190, 

191, 198 
Duplexisporites sp. 188, 336 
Duplexisporites 175, 181, 197 
Durangites 18, 28 

E 
Eboraceae 187 
Eboracia sp. 188 
Eboracia 336 
Eboraciceras cf. nikolaevi 125 
Eboraciceras cf. subordinarium 125 
Eboraciceras sp. ind. 125, 126 
Eboraciceras sp. nov. 125 
Eboraciceras sp. 113, 125 
Eboraciceras spp. 412 
Eboraciceras subordinarium 18, 25, 37, 41, 109, 115, 

120, 124-126, 141, 207, 408, 415 
Eboraciceras 20, 119, 122, 124-125, 158 
Eboracisporites sp. 178, 180, 198-199 
Eboracisporites 178, 199 
Echioceras raricostatum 16, 60, 67, 104, 407 
Elatides sp. 221 
Elatocladus cf. manchurica 224 
Elatocladus manchurica 215, 226 
elegans 74, 79 
Eleganticeras elegantulum 16, 100, 203, 403 
Eleganticeras sp. 101, 404 
Eleganticeras spp. 146, 311 
Eleganticeras 169-170 
emelianzevi 33, 122, 141 
Endoscrinium galerium 178, 208 
Endoscrinium luridum 201, 210 
Endoscrinium sp. 178, 180, 206, 208-210, 296 
Entolium cf. demissum 211 
Entolium ex gr. demissum 265 
Entolium aff. nummulare 144 
Entolium demissum 144, 359 
Entolium nummulare 144, 362, 369 
Entolium sp. ind. 358, 360 
Eomarssonella paraconica 37, 41, 109, 112, 159, 166, 

349, 359, 366, 408, 411 
Eosphinctoceras magnum 37, 41, 109, 121, 131, 164, 

363, 374, 408 
Eosphinctoceras 18, 27, 37, 115, 121, 415 
Epilaugeites cf. iatriensis 131 
Epilaugeites vogulicus 18, 37, 109, 115, 121, 131, 408, 

415 
Epivirgatites bipliciformis 64 
Epivirgatites nikitini 18, 28, 64, 115, 415 
Epivirgatites spp. 164 

Epivirgatites variabilis 18, 37, 115, 121, 194, 212, 
415 

Epivirgatites 64 
Equisetites aff. gracilis 220 
Equisetites asiaticus 213, 215, 220, 225, 226 
Equisetites beanii 213, 215, 220, 225, 226 
Equisetites cf. asiaticus 222 
Equisetites cf. beanii 222 
Equisetites cf. ferganensis 226 
Equisetites cf. gracilis 218 
Equisetites cf. lateralis 221 
Equisetites cf. muensteri 216, 218 
Equisetites cf. turgaicus 215, 218, 219 
Equisetites ferganensis 218, 220 
Equisetites gracilis 215-216 
Equisetites lateralis 215, 220-222, 224-226 
Equisetites lindensis 213 
Equisetites sp. 219, 221, 222 
Equisetites turgaicus 215-217, 220, 227 
Equisetites vilujensis 213 
Equisetites 183, 224, 299 
Erycitoides 23 
Erymnoceras coronatum 18, 61, 415 
Erymnoceras 18, 20, 25, 119, 120 
Eucommiidites troedssonii 191, 192, 199 
Eucommiidites 180, 183, 196, 198 
Eucyclus ex gr. ferniensis 265 
eudoxus 210 
fiuprionodoceras 64 
Euspira ex gr. gerassimoui 265 
Яштш'а euittii 201, 205 
evoluta 372 
Evolutinella emeljanzevi 112, 165, 411 
Evolutinella fimbriata 165 
Evolutinella nana 325 
Evolutinella sp. ind. 307 
Evolutinella sp. 101, 155, 404 
Evolutinella taimyrensis 151 
Evolutinella volossatovi 19, 37, 41, 109, 112-115, 164, 

165, 369, 408, 411-414 
Evolutinella 74 
Exogyra nana 110, 409 

F 
falciferum 35, 74, 76, 78, 200, 247, 395 
falcodiscus 74, 78 
falsum 33, 123 
faminaestriata 74, 76, 395 
fastigatum 43, 79 
Ferganoconcha 34 
fibulatum 35 
Flabellammina 76, 395 
Foraminifera 33, 69, 78-79, 436, 437, 445 
fovealata 74 
Franconites vimineus 18, 28 
Fromea tornatilis 37, 51, 109, 178, 190, 192, 195, 201, 

205, 206, 208, 408 
Fromea 50 
Frondiculinita dubiella 17, 35, 76, 80, 101, 103, 140, 

147, 150, 153, 292, 293, 298, 404, 406 
Frondiculinita lobata 151 
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G 
Garantia garantiana 16, 61 , 67, 104, 407 
Garantiana 35, 76, 395 
Garniericeras 28 
Gaudrynia e x gr. kelleri 101 , 404 
Gaudrynia sp. 155 
Geinitzinita crassata 98 , 101, 156, 404 
Geinitzinita e x gr. crassata 401 
Gerkei 7i 
G i g a n t e a 74, 76, 395 
Ginkgo Celebris 213 
Ginkgo digilata 215, 223 
Ginkgo cf. tapkensis 213 , 218 
Ginkgo e x gr. sibirica 213 , 221 
Ginkgo sibirica 215, 2 2 3 
Ginkgo sp. 220 , 223 
Ginkgo 217, 224 
Ginkgoales 186 
Ginkgocycadophytus sp. 188 
Ginkgocycadophytus spp. 324 
Ginkgocycadophytus 74, 95 , 171, 175, 177, 178, 180, 

1 8 2 - 1 8 4 , 1 8 6 - 1 9 1 , 196, 198, 199, 297 , 299 , 315 , 
317, 325, 332 , 333 , 336, 398 

Ginkgoites tapkensis 221 
Gleicheniidites cenonicus 199 
Gleicheniidites sp . 4 4 , 173 , 174, 178, 180, 190, 191 , 

1 9 6 - 1 9 8 , 339 
Gleicheniidites 15, 44 , 95, 102, 115, 173, 188, 189, 1 9 3 -

195, 197, 398, 405 , 414 
Globulina cf. sibirica 151 , 322 
Globulina e x gr. lacryma 156 
Globulina e x gr. oolithica 156, 366 
Globulina e x gr. paalzovi 265 
Globulina e x gr. praecircumphlua 96, 97, 157, 265, 339, 

399 
Globulina ex gr. sibirica 156, 308, 317 
Globulina oolithica 17, 35 , 4 4 , 76, 77, 95 , 96, 100 , 

101 , 103 , 141 , 153, 154, 156, 185, 337 , 394 , 395 , 
398 , 399, 403 , 404 , 406 

Globulina paalzovi 37, 4 1 , 109, 158, 408 
Globulina praecircumphlua 17, 35, 39, 44 , 46, 76, 9 5 -

97, 100 , 101 , 103 , 141 , 153 , 154, 157, 185, 3 3 9 -
341 , 358 , 395, 3 9 8 - 4 0 0 , 403 , 404 , 406 

Globulina sibirica 77, 96, 100, 101 , 152, 394, 399, 403 , 
404 

Globulina sp. 97, 366, 400 
Glomospira e x gr. gordialis 77, 97, 100, 101, 156, 265 , 

394, 400 , 403 
Glomospira ex gr.oxfordiana 265 
Glomospira gordialis 404 
G l o m o s p i r a p e r p l e x a 101 , 150, 404 
Glomospira 9, 66, 338 
Glomospirella galinae 111 , 160, 248 , 410 
Glomospirella porcelania 164 
Glomospirella sp. 359 
g l o s e n s e 63 
Glyptocythere ? sp. 148 
Gochteodinia mutabilis 210 
Goliathiceras (Korythoceras) cf. rotundum 126 
Goliathiceras sp. ind. 3 5 9 - 3 6 0 
Goliathiceras s u b g e n . e t sp. ind. 126 
Goliathiceras 20, 126 

Gonyaulacysta dualis 208, 212 
Gonyaulacysta eisenackii 206, 210, 212 
Gonyaulacysta jurassica subsp . adecta var . adecta 178, 

208 
Gonyaulacysta jurassica subsp . adecta var . longicornis 

178, 180, 201 , 206, 208 
Gonyaulacysta jurassica subsp . adecta 178, 180, 206, 208 
Gonyaulacysta jurassica subsp . jurassica 2 0 1 , 205 , 2 0 8 -

210 
Gonyaulacysta jurassica 178 
Gonyaulacysta pectinigera 210 
Gonyaulacysta sp. 212 
Gonyaulacysta spp. 205, 210, 296 
Gracilis 33 1 5 3 - 1 5 4 , 407 
Grammatodon e x gr. leskevitschi 143 
Grammatodon e x gr. schourovskii 358 , 360 
Grammatodon leskevitschi 19, 37, 109, 115, 122, 123, 

139, 141, 358, 408 , 415 
Grammatodon schourovskii 37, 115, 143 , 358 , 359, 408, 

415 
Grammatodon sp. ind. 344 
Grammatodon 139 
Grammoceras sp. 100, 403 
Grammoceras thouarsense 16, 23 , 60, 67, 104, 118, 407 
Graphoceras concavum 16, 6 1 , 67, 104, 407 
Gravesia grawesiana 63 
Gregoriceras transversarium 18, 62, 115, 415 
g r e e n l a n d i c u s 33 
Grigelis apheilolocula 77, 394 
Grigelis 45 , 437 
Groenlandicus 41 
Guttulina cf. tatarensis 96, 98, 265, 339, 399 
Guttulinaex gr. tatarensis 338, 401 
Guttulina tatarensis 19, 37, 4 1 , 76, 77, 101 , 109, 115, 

141 , 154, 1 5 6 - 1 5 8 , 316 , 356 , 358 , 394 , 395 , 4 0 4 , 
408 , 4 1 4 

H 
Harlandi 33 
Haplophragmoides canuiformis 1 0 9 - 1 1 3 , 350 , 4 0 9 - 4 1 2 
Haplophragmoides (?) canuiformis 19, 37, 4 1 , 1 1 5 , 1 6 1 -

163, 248, 362 , 369, 371 , 372 , 408 , 4 1 4 
Haplophragmoides e x gr. pokrovkaensis 211 
Haplophragmoides magnus 359 , 366 
Haplophragmoides sacharoides 162 
Haplophragmoides sp. 114, 332 , 4 1 3 
Haplophragmoides zhiganicus 114, 4 1 3 
Harpax e x gr. laevigatus 293 
Harpax e x gr. spinosus 17, 35 , 80, 101 , 103, 138, 140, 

147, 168, 247, 292 , 293 , 404 , 406 
Harpax laevigatus 7, 17, 35 , 44 , 74, 76, 77, 80, 95 , 96, 

101 , 103, 139, 168, 185, 2 9 2 , 293 , 297 , 298 , 302 , 
310, 394, 395, 398 , 399, 404 , 406 

Harpax spinosus 7, 74 
Harpax sp. 100, 4 0 3 
Harpax terquemi 100, 4 0 3 
Harpoceras falciferum 16, 21 , 35, 43 , 67, 93 , 104, 117, 

133, 1 6 9 - 1 7 0 , 181 , 200 , 203 , 407 
Harpoceras spp. 100, 101, 146, 311 , 403 , 404 
H a r p o c e r a t i n a e 433 
Hartwellia? sp. 315 
Hastites motortschunensis 17, 35 , 104, 133, 407 
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Hastites vesiculates 133 
Hastites 20, 133 
Hastitidae 20, 439 
Haugia variabilis 16, 23, 60, 67, 104, 118, 407 
Hausmannia ussuriensis 213 
Hectoroceras cf. kochi 110, 111, 409, 410 
Hectoroceras kochi 28, 164, 165, 194, 212 
Hectoroceras spp. 110, 111, 409, 410 
Heilungia amurensis 224 
Heilungia cf. amurensis 215, 226 
Heilungia cf. iczetujensis 224, 226 
Heilungia sp. 213, 222, 224 
Heilungia 224 
Hemitelia parva 15, 102, 172, 187, 193, 405 
Hepaticites cf. haiburnensis 219 
Hepaticites cf. tuonnacotti 221, 225 
Hepaticites wonnacotti 215 
Hepaticites sp. 222, 225-226 
Hepaticites 224 
herveyi 25 
Heterocapsaceae 200 
Heterodonta 97, 265, 332, 400 
Hibolites calloviensis 135 
Hibolites 136 
Hildoceras bifrons 16, 23, 60, 67, 104, 407 
Hildoceratidae 20, 22, 119, 429 
Hippocrepina (?) sp. 265 
hodsoni 35, 443 
Hoeglundina tjumensis 111, 161, 248, 410 
Hoeglundina 161 
Holcobelus 20 
Holcobeloides 134, 136 
Holcophylloceras costisparsum 24 
Holcophylloceras 20, 119 
Homomya sp. ind. 211, 265, 297, 318, 322, 326, ; 

340 
Homomya 7, 74 
Hoplocardioceras 64 
humphriesianum 35, 76, 395 
Hybonoticeras hybonotum 18, 28 
Hymenozonotriletes bicycla 178, 317 
Hymenozonotriletes insolutus 178, 198 
Hymenozonotriletes utriger 168 
Hyperammina odiosa 265 
Hyperammina sp. 359 
Hyperlioceras discites 16, 61, 67, 104, 407 

I 
ibex 35 
Ichthyolaria lustrata 150 
Ichthyolaria spp. 77, 394 
Ichthyolaria terquemi 77, 394 
Ilovaiskya ex gr. sofcotoui 131 
Ilowaiskya klimovi 18, 27, 28, 64, 115, 415 
Ilowaiskya pseudoscythica 18, 27, 28, 64, 115, 415 
Ilowaiskya sokolovi 18, 27, 28, 64, 115, 415 
Imbatodinium kondratjevi 208, 210 
Imbatodinium 50 
incertus 74 
inflata 74, 77 
infracalloviensis 76, 395 
Inoceramus aff. subplanus 145 

Inoceramus cf. subplanus 145 
Inoceramus ex gr. impurus 145 
Inoceramus ex gr. vereschagini 145 
Inoceramus sp. ind. 144, 145, 362 
Inoceramus spp. 112, 411 
Inoceramus vereschagini 145 
involuta 372 
Involutina liassica 77, 394 
ishmae 33 
Isognomon isognomonoides 17, 35, 76, 77, 103, 139, 

141, 153, 394, 406 
Isognomon sp. 100, 403 
isognomonoides 395 
Ixostrobus heeri 213, 218, 220, 221, 223, 226 
Ixostrobus 224 

J 
Jaculella jacutica 155, 265 
Jacutiella sp. 224 
Jamsoni 35 
Jugatus 141, 153 
Jurensis 79, 138 

К 
Kachpurites fulgens 18, 28, 37, 41, 64, 109, 115, 132, 

408, 415 
Kachpurites subfulgens 132, 164 
Kalenteraex gr. brodnaensis 96, 265, 297, 399 
Kalentera 77, 394 
Kalyptea stegasta 178, 205, 208 
Kelimyarensis 34, 74, 76, 79, 94, 147, 395 
Kepplerites cf. tychonis 134 
Kepplerites keppleri 25, 120 
Kepplerites 20, 62, 119, 123, 136 
Keppleritinae 62 
Keyserlingi 30 
Kinkelinella debilis 148 
Kinkelinella sermoisensis 77, 146, 394 
Kinkelinella 43 
Kisselmani 46, 74 
Kitchini 134 

Klukisporites variegatus 15, 102, 115, 170, 183, 193, 
196, 197, 199, 405, 414 

Klukisporites 179, 181 
Kocht 108 
Kosmoceras (? Spinikosmokeras) cf. transitionis 125 
Kosmoceras (Gulielmites) ex gr. jason 124 
Kosmoceras (Kosmoceras) gemmatum 125 
Kosmoceras (Kosmoceras) sp. ind. juv. 125 
Kosmoceras ex gr. jason 37, 41, 68, 109, 124, 363, 408 
Kosmoceras jason 18, 61, 115, 415 
Kosmoceras s. si. sp. juv. 125 
Kosmoceras 113, 123, 125, 136, 412 
Kovalia grandifolia 215, 223 
Kutsevella ? sp. ind. 96, 156, 265, 319, 399 
Kutsevella barrowensis 35, 44, 95, 155, 185, 302, 304, 

398 
Kutsevella haplophragmoides 19, 37, 41, 109, 115, 163, 

164, 362, 408, 414 
Kutsevella labythnangensis 164 
Kutsevella memorabilis 19, 37, 41, 109, 112, 113, 115, 

141, 154, 158, 356, 358, 408, 411, 412, 414 
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Kutsevella operta 152, 325 
Kutsevella 7, 74 
kuznetsovi 74, 76, 395 

L 
Lacrymodinium warrenii 205 
Laevigatisporites lenaensis 51 
laevigatus 74, 77, 395 
laeviscula 35, 76 
Lagena sp. 366 
Lagenadinium membranoides 210, 374 
Lagonibelus beaumontianus beaumontianus 135 
Lagonibelus beaumontianus hemisulcatus 135 
Lagonibelus beaumontianus 37, 109, 136, 408 
Lagonibelus cf. gustomesovi 135 
Lagonibelus cf. magnificus 135 
Lagonibelus cf. sibiricus 137 
Lagonibelus ex gr. okensis 135 
Lagonibelus ex gr. sibiricus 135, 136, 296, 369 
Lagonibelus gorodischensis 136, 137 
Lagonibelus gustomesovi 19, 37, 115, 134, 415 
Lagonibehts fcostromensis 109, 135, 136, 408 
Lagonibelus magnificus 135, 137 
Lagonibelus sp. ind. 135 
Lagonibelus 134, 136, 439 
Lamarckina sp. 162 
Lamberticeras 124 
lapidosa 74 
Laugeites aff. stschurovskii 131 
Laugeites cf. borealis 131, 164, 364 
Laugeites cf. stschurovskii 131 
Laugeites groenlandicus 18, 37, 109, 115, 121, 131, 132, 

408, 415 
Laugeites sp. ind. 113, 164, 364, 412 
Laugeites sp. 112, 131, 165, 411 
Laugeites 131, 132 
Leberidocysta sp. 208 
Leioceras opalinum 16, 23, 61, 67, 104, 407 
Leiofusa jurassica 204 
Leiofusa spp. 201, 204 
Leiosphaeridae 191 
Leiosphaeridia granulosa 304 
Leiosphaeridia sp. 304 
Leiosphaeridia 52, 180-183, 200, 208, 210, 212, 317 
Leiotriletes adiantiformis 15, 172, 178, 180, 186, 187, 

191, 198, 332 
Leiotriletes mirus 178, 192 
Leiotriletes pallescens 15, 102, 173, 192, 198, 405 
Leiotriletes pyramidalis 184, 191 
Leiotriletes segmentatus 178, 184, 186, 332 
Leiotriletes turgidarimosus 178 
Leiotriletes 169, 176-180, 182-184, 186, 187, 198, 199, 

299, 303, 315, 318, 325, 332 
lenaensis 74 
Lenobelus 20 
Lenticulina burensis 101, 404 
Lenticulina djabakensis 19, 37, 113, 115, 164, 412, 414 
Lenticulina d'Orbignyi 77, 101, 152, 327, 394, 404 
Lenticulina ex gr. pseudocomptulaformis 160 
Lenticulina galeatha 46, 77, 101, 394, 404 
Lenticulina gottingensis 151 
Lenticulina hatangensis 101, 156, 404 

Lenticulina iatriensis 163 
Lenticulina incurvare 17, 35, 44, 76, 77, 95, 100, 101, 

103, 141, 153, 154, 156, 157, 185, 337, 340, 394, 
395, 398, 403, 404, 406 

Lenticulina inflatiformis 160 
Lenticulina margarita 151 
Lenticulina memorabilissima 113, 412 
Lenticulina michailovi 161 
Lenticulina multa 17, 35, 76, 77, 80, 100, 101, 103, 

140, 147, 152, 153, 156, 317, 322, 323, 327, 394, 
395, 403, 404, 406 

Lenticulina nordvikensis 17, 35, 39, 44, 46, 76, 77, 95, 
100, 101, 103, 105, 140, 147, 152, 153, 156, 185, 
201, 325-327, 334, 335, 394, 395, 398, 403, 404, 406 

Lenticulina sinemurensis 101, 404 
Lenticulina sosvaensis 164 
Lenticulina sp. ind. 211 
Lenticulina sp. 101, 157, 332, 339, 404 
Lenticulina subpobmica 366 
Lenticulina tatarensis 101, 404 
Lenticulina 7-9, 45, 74, 265 
Leptodinium sp. 212 
Leptodinium subtile 210, 296 
Leptolepidites sp. 178, 180, 191, 196, 198, 199 
Leptolepidites spp. 179 
Leptolepidites 178 
Leptolepidites verrucatus 194, 199 
Leptostrobus heeri 213 
Leptostrobus laxiflora 226 
Leptostrobus sp. 219, 223 
Leptostrobus 224 
Leptotoma borealis 226 
Leptotoma 224 
levesquei 35, 76, 395 
liasicus 35, 60 
Liesbergia liesbergensis 178, 207, 208 
Lima sp. ind. 144 
Limatula sp. ind. 144 
Limea sp. ind. 144, 359 
Lingula sp. 97, 400 
Lingulina deliciolae 19, 37, 115, 158, 414 
Lingulonodosaria nobilissima 17, 35, 76, 103, 141, 153, 

154, 156, 395, 406 
Liostrea plastica 144, 145 
Liostrea sibirica 110, 409 
Liostrea sp. ind. 144 
Liostrea sp. 144 
Liostrea 8, 74 
Lissoceras backeri 24 
Lissoceras ex gr. ooliticum 141 
Lissoceras psilodiscus 100, 403 
Lissoceras 20, 119 
Lithodinia sp. ind. 201 
Lithodinia sp. 178, 192, 206, 208, 296 
Lobifolia lobifolia 221, 224, 226 
lobus 46, 74 
Lomonossovella blakei 64 
Longaeviceras (Percacosticeras) cf. novosemelicum 125, 

126 
Longaeviceras (Percacosticeras) novosemelicum 124, 125 
Longaeviceras (Percacosticeras) 124 
Longaeviceras cf. keyserlingi 124 
Longaeviceras cf. nikitini 112, 124, 159, 359, 361, 411 
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Longaeviceras cf. novosemelicum 411 
Longaeviceras filarum 125 
Longaeviceras keyserlingi 18, 25, 37, 41, 68, 109, 115, 

120, 124, 141, 159, 193, 206, 363, 408, 415 
Longaeviceras novosemelicum 112, 125 
Longaeviceras sp. cf. L. nikitini 124 
Longaeviceras sp. ind. cf. L. (Percacosticeras) 

novosemelicum 125 
Longaeviceras sp. ind. 124, 125, 359, 360 
Longaeviceras spp. 111-113, 158, 410-412 
Longaeviceras 20, 111, 119, 121, 124, 126, 389 
longula 74, 77, 146 
Lophotriletes (Eboracia) torosus 173 
Lophotriletes (Eboracisporites) sp. 180 
Lophotriletes sp. 180, 188 
Lophotriletes spp. 177 
Lophotriletes torosus 15, 44, 95, 102, 115, 173, 174, 

178, 180, 188-192, 339, 398, 405, 414 
lucifer 34, 79, 140 
Luciniola 32, 77, 137, 394 
Ludwigia murchisonae 16, 61, 67, 104, 407 
Lycopodiacidites minor 178, 190-192 
Lycopodites falcatus 226 
Lycopodites sp. 221 
Lycopodites tennerimus 226 
Lycopodites trichiatus 221, 226 
Lycopodites 224 
Lycopodiumsporites cf. intortivallus 178, 186, 332 
Lycopodiumsporites cf. subrotundus 177 
Lycopodiumsporites intortivallus 15, 44, 95, 102, 172, 

178, 180, 188, 189, 336, 398, 405 
Lycopodiumsporites marginatus 178, 183, 299 
Lycopodiumsporites sp. 175, 178, 317 
Lycopodiumsporites spp. 15, 102, 171, 172, 178, 180, 

182, 184, 188, 190, 191, 194, 195, 198, 324, 332, 
336, 339, 405 

Lycopodiumsporites subrotundus 177-178, 180, 183, 318, 
325 

Lycopodiumsporites 179, 184, 187, 190, 197-198, 333 

M 
maclintocki 74, 78, 79, 247 
Macrocephalites herveyi 18, 25, 61, 62, 115, 120, 415 
Macrocephalites macrocephalus 61 
Macrocephalites 135, 136, 250 
Macrophylloceras grossicostatum 122 
Macrophylloceras 20, 119 
magnum 134, 372 
Malletia cf. nordica 298 
Malletia cf. valga 401 
Malletia ex gr. valga 336 
Malletia ex gr. megionica 265 
Malletia megionica 144 
Malletia valga 35, 44, 95-97, 101, 143, 185, 340, 398, 

399, 404 
Malletia 34, 74, 339 
Maltoniceras 126 
Mancodinium semitabulatum 202-204 
Mancodinium 100, 403 
mandelstami 74, 395 
Mandelstamia spp. 295 
Mandelstamia 42, 146 

Marattiaceae 336 
Marattisporites scabratus 15, 44, 95, 102, 169-171, 173, 

176, 179, 180, 182, 183, 189, 191, 192, 315, 398, 
405 

Marattisporites 181 
marchaensis 77 
margaritatus 21, 35, 74, 76, 78, 150, 395 
Marginulina ex gr. striatacostata 308, 365 
Marginulina septentrionalis 39, 100, 403 
Marginulina spinata interrupta 77, 151, 394 
Marginulina spp. 150 
Marginulina suprajurensis 157 
Marginulina 45, 74 
Marginulinopsis ex gr. praecomptulaformis 96, 157, 265, 

339, 399 
Marginulinopsis hatangensis 39, 100, 150, 403 
Marginulinopsis praecomptulaformis 101, 404 
Marginulinopsis pseudoclara 17, 35, 76, 77, 103, 141, 

153, 154, 156, 157, 337, 394395, 406 
Marginulinopsis schleiferi 151 
Marginulinopsis sp. 98, 401 
Marginulinopsis ventrosa 101, 404 
mariae 63, 207 
Matonisporites 303, 315 
Maturodinium sp. 204 
maurynijensis 37, 41, 109, 408 
Mcleamia cf. broenglundi 362 
Mcleamia kelimyarensis 17, 35, 77, 100, 101, 103, 138, 

247, 310, 327, 394, 403, 404, 406 
Mcleamia sp. ind. 142, 144, 358 
Mcleamia 33, 74 
Megasphaeroceras rotundum 118 
Megateuthinae 20, 30, 439 
Meleagrinella cf. ovalis 101, 211, 404 
Meleagrinella cf. striatula 96, 303, 306, 399 
Meleagrinella cf. subolifex 293 
Meleagrinella cf. subovalis 296, 369 
Meleagrinella decussata 35, 41, 95, 96, 142, 185, 398-

399 
Meleagrinella ex gr. echinata 41, 377 
Meleagrinella ex gr. ovalis 77, 110, 111, 143, 296, 394, 

409, 410 
Meleagrinella ex gr. subovalis 377 
Meleagrinella ex gr. tuingensis 302 
Meleagrinella faminaestriata 17, 35, 44, 80, 95, 100, 

101, 103, 138, 140, 142, 153, 185, 322, 323, 398, 
403, 404, 406 

Meleagrinella ovalis 35, 44, 95-96, 110, 143-144, 185, 
265, 301, 340, 344, 358, 362, 398, 399, 409 

Meleagrinella recta 110, 409 
Meleagrinella sp. ind. 358, 360 
Meleagrinella subolifex 17, 35, 101, 103, 138, 140, 146, 

147, 168, 247, 292, 293, 404, 406 
Meleagrinella subovalis 110, 144, 362, 409 
Meleagrinella substriata 304, 308 
Meleagrinella tiungensis 100, 101, 303, 403, 404 
Meleagrinella 7. 8, 74, 427 
Mendicodinium sp. 180, 208 
Mesoteuthis 20, 133 
Micrhystridium sp. 182 
Micrhystridium spp. 181, 187, 200, 338 
Micrhystridium 51, 181, 191, 200, 201, 209 
Microcantoceras ponti 18, 28 
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Microlepidites crassirimosus 15, 102, 172, 178, 180, 186, 
192, 193, 405 

Microlepidites sp. 115, 193, 414 
Miliammina zolotorevae 110, 409 
Miticardioceras 126 
Modiolus ex gr. numismalis 142 
Modiolus ex gr. viligaensis 303 
Modiolus numismalis 101, 404 
Modiolus sp. 377 
Modiolus 7, 74 
Moesiodinium raileanui 204 
Monoceratina sp. 148 
Monoceratina vulsa 146 
Monoceratina 43 
Monolites couperi 15, 172 
Morrisiceras morrisi 61 
multa 74 
murchisonae 35, 76, 395 
muricata 76, 395 
Musculus cf. czekanovskii 336 
MuscuZus czekanovskii 101, 142, 359, 404 
Musculus ex gr. czekanovskii 77, 143, 394 
Musculus 34 
Myophoria lingonensis 77, 101, 298, 394, 404 
Myophoria 7, 74 

N 
Nanacythere costata 17, 76, 80, 140, 146, 147, 153, 293, 

298, 302, 395, 406 
Nanacythere 42, 43, 146 
Nannobelinae 20, 30, 439 
Nannobelus pavlovi 17, 35, 104, 133, 407 
Nannobelus 20, 133 
Nannoceratopsis gracilis 35, 102, 171, 200, 400 
Nannoceratopsis cf. deflandrei 51, 181, 200 
Nannoceratopsis cf. triangulata 102, 203, 204, 405 
Nannoceratopsis deflandrei subsp. anabarensis 17, 35, 

100, 102, 169, 200, 202, 203, 403, 405 
Nannoceratopsis deflandrei subsp. deflandrei 100, 200, 

202, 203, 403 
Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex 17, 35, 100, 

102, 169-170, 200, 202, 203, 403, 405 
Nannoceratopsis deflandrei 17, 35, 50, 102, 169, 200, 

202-204, 405 
Nannoceratopsis gracilis 17, 97, 100, 102, 202-204, 403, 

405 
Nannoceratopsis pellucida 19, 37, 115, 178, 180, 194, 

201, 205, 206, 208, 209, 414 
Nannoceratopsis ridingi 204 
Nannoceratopsis senex 203 
Nannoceratopsis spiculata 51 
Nannoceratopsis triangulata 17, 35 
Nannoceratopsis 8, 50, 169, 200 
Neocalamites cf. pinitoides 215, 218 
Neocalamites ex gr. carcinoides 216 
Neocalamites ex gr. carrerei 216, 218 
Neocalamites pinitoides 216, 222, 227 
Neocalamites sp. 213, 215, 218-220, 222 
Neocalamites 217 
Neokoretrophyllites lineariformis 215, 216, 220, 222, 

227 
Neokoretrophyllites 215, 217, 227 

Neoraistrickia bacculifera 178, 180, 190, 191, 195, 196, 
198 

Neoraistrickia cf. rotundiformis 180, 332 
Neoraistrickia longibaculata 178, 198 
Neoraistrickia rotundiformis 15, 44, 95, 102, 171, 172, 

178, 180, 186, 189, 191, 196, 199, 324, 332, 336, 
398, 405 

Neoraistrickia sp. 178, 180, 186, 188, 198, 324 
Neoraistrickia spp. 15, 102, 172, 188, 196, 336, 405 
Neoraistrickia taylorii 168 
Neoraistrickia truncata 15, 172, 178, 180, 186, 187, 191, 

332 
Nilssonia aff. acuminata 101, 404 
Nilssonia aff. rara 224, 226 
Nilssonia cf. acuminata 225-226 
Nilssonia cf. gracillima 226 
Nilssonia cf. lacinulata 224 
Nilssonia compta 224, 226 
Nilssonia ex gr. iniqua 224 
Nilssonia ex gr. Xobatidentata 224 
Nilssonia gracillima 215, 224 
Nilssonia majskaja 215, 224-226 
Nilssonia polymorphs 215 
Nilssonia vittaeformis 215, 224 
Nilssonia 215, 224, 227 
niortense 35, 76, 395 
Nodosaria benovola 101, 404 
Nodosaria candella 101, 150, 404 
Nodosaria nordvikensis 39 
Nodosaria pulhra 77, 394 
Nodosaria sp. 339 
Nodosaria spp. 77, 151, 394 
Nodosaria turgida 150 
Nodosaria 45 

Nodosariidae 155, 437, 307 
nordvikensis 148, 149 
Normannites sp. 23, 35, 104, 407 
Normannites 20, 43, 79, 118, 119 
Nuculana acuminata 334 
Nuculana cf. acuminata 98, 142 
Nuculana ex gr. acuminata 401 
Nuculana sp. 404 
Nuculana 9, 101, 339 
Nuculoma variabilis 143, 144, 358, 362 
Nuculoma 7 

О 
obliqua 212 
Obtusisporis corniger 183, 299, 339 
Obtusisporis junctus 15, 169, 171, 178, 180, 182-184, 

188, 191, 198, 336 
obtusum 35 
occalata 74 
Occisucysta sp. 210 
Ogmoconcha buurensis 17, 103, 145, 293, 406 
Ogmoconcha longula 17, 35, 42, 44, 76, 80, 95, 96, 

100, 101, 103, 140, 146, 147, 149, 153, 185, 292, 
293, 295, 298, 302, 395, 398, 399, 403, 404, 406 

Ogmoconcha nordvikensis 146 
Ogmoconcha olenekensis 39 
Ogmoconcha ovata 39 
Ogmoconcha sp. ind. 265, 297 
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Ogmoconcha spp. 77, 100, 146, 394, 403 
Ogmoconcha tigjanica 39 
Ogmoconcha 42-43, 146 
Ogmoconchella sp.l 146 
Ogmoconchella spp. 146 
Ogmoconchella 42, 43, 146 
okensis 134 
Oligosphaeridium patulum 37, 109, 210, 212, 296, 408 
Oligosphaeridium 202 
Onychites 97, 134, 211, 400 
opalinum 35, 76, 395 
Oppeliidae 20, 119 
Origoilyocypris fidis 377 
Orthobelus 133 
Orthonotacythere (?) schweyeri 39 
Orthonotacythere schweyeri 148 
Orthonotacythere sp. 148 
Orthonotacythere spp. 77, 148, 394 
Orthonotacythere tuberculata 148 
Orthonotacythere 38, 43, 148 
Osmundacea 333 
Osmundacidites jurassicus 15, 44, 95, 102, 171, 178, 

180, 188, 189, 318, 324, 325, 332, 398, 405 
Osmundacidites sp. 324 
Osmundacidites spp. 15, 95, 102, 115, 170, 172,173, 175, 

177, 178, 180, 182-184, 187-191, 198, 299, 315, 
317, 318, 325, 336, 339, 398, 405, 414 

Osmundacidites 15, 102, 115, 169, 171, 172, 179, 180, 
184, 186, 190, 193, 194, 196, 197, 405, 414 

Ossicucysta thulia 212 
Ostracoda 33, 69, 78, 79, 441, 443 
Ostrea (Deltostrea) sp. ind. 296, 369 
Otapiriainopinata 101, 404 
Otapiria limaeformis 17, 35, 101, 103, 138, 140, 168, 

293, 404, 406 
Otoites sauzei 16, 23, 61, 67, 104, 407 
Otozamites cf. latior 215, 217, 220 
Otozamites 215, 227 
Ovoidites sp. 183 
Ovoidites spp. 183, 296 
Ovoidites 118, 307 
Oxycerites aspidoides 61 
Oxycerites cf. aspidoides 24, 118 
Oxycerites cf. jugatus 100, 403 
Oxycerites jugatus 16, 35, 104, 133, 341, 407 
Oxycerites orbis 16, 61, 67, 104, 115, 407, 415 
Oxycerites spp. 101, 149, 341, 404 
Oxycerites undatus 122 
Oxycerites 20, 24, 119 
Oxydiscites taimyrensis 18, 27, 37, 113, 115, 121, 412, 415 
Oxynoticeras oxynotum 16, 60, 67, 104, 407 
Oxynoticeras 168 
oxynotum 35 
Oxytoma cf. expansa 265 
Oxytoma expansa 144, 359, 369 
Oxytoma jacksoni 77, 100, 101, 394, 403, 404 
Oxytoma sp. juv. 142 
Oxytoma 33, 74 

P 

Pachyteuthis cf. breviaxis 135 
Pachyteuthis cf. explanata 135, 136 
Pachyteuthis cf. ingens 135 
Pachyteuthis cf. insignis 135, 136 
Pachyteuthis cf. optima 135 
Pachyteuthis ci.panderiana 135 
Pachyteuthis cf. priva 135 
Pachyteuthis cf. subbreviaxis 135, 137 
Pachyteuthis ct.troslayana 135 
Pachyteuthis cf. tschernyschewi 133 
Pachyteuthis ex gr. excentralis 136 
Pachyteuthis ex gr. mamillaris 37, 109, 136, 408 
Pachyteuthis explanata 135 
Pachyteuthis ingens 19, 37, 109, 115, 134, 136, 137, 

408, 415 
Pachyteuthis kirghisensis 136 
Pachyteuthis mamillaris 19, 37, 115, 134, 415 
Pachyteuthis obesa 19, 37, 115, 134, 415 
Pachyteuthis optima 133 
Pachyteuthis panderiana 37, 109, 136, 408 
Pachyteuthis sp. ind. 136 
Pachyteuthis sp. juv. 135 
Pachyteuthis subrediviva 17, 19, 35, 37, 104, 115, 133, 

135, 407, 415 
Pachyteuthis tschernyschewi 17, 35, 104, 133, 407 
Pachyteuthis 20, 133, 134, 439 
Pagiophyllum setosum 215, 224, 226 
Paleoconif erus asaccatus 15, 44, 95, 102, 168, 175, 189, 

324, 398, 405 
Paleoconif erus rugate 184 
Paleoconif erus sp. 178 
Palmula ex gr. tenuistriata 77, 394 
Palmula deslongchampsi 77, 394 
Palmula tenuistriata 52 
Palmula 45 
Paludina ? sp. ind. 360 
Paludina ? sp. 358 
Paracephalites (?) belli 16, 101, 118, 123, 404 
Paracephalites 20, 119 
Parachondroceras 20, 119 
Paracraspedites oppressus 18, 28, 64, 116, 415 
Paracraspedftes 64 
Paracypris sp. 146 
Paracypris 42, 43 
Paragonyaulacysta borealis 19, 37, 51, 109, 115, 201, 

202, 208-210, 212, 296, 374, 408, 414 
Paragonyaulacysta calloviensis 205 
Paragonyaulacysta retifragmata 19, 37, 115, 173, 193, 

201, 205, 414 
Parahastites 20, 133 
Paramegateuthis ishmensis 133 
Paramegateuthis manifesta 17, 35, 104, 133, 407 
Paramegateuthis nescia 133 
Paramegateuthis parabajosicus 17, 35, 104, 133, 172, 

407 
Paramegateuthis 20, 133 
Paraulacosphinctes transitorius 18, 28 
Pareodinia ceratophora subsp. scopaea 178, 208 
Pareodinia ceratophora 19, 37, 115, 194, 205, 208, 210, 

212, 296 
Pareodinia prolongata 37, 109, 178, 205, 206, 408 
Pareodinia sp. 51, 178, 180, 208 
Pareodinia spp. 178, 206, 208, 209 

Pachypteris sp. 215 
Pachyteuthis (Simobelus) mamillaris 134 
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parkinsoni 35, 76, 395 
Parkinsonia parkinsoni 16, 61, 67, 104, 407 
Parvocysta sp. 204 
Parvocysta spp. 204 
Parvocysta 204 
Parvosaccites radiatus 197 
Passaloteuthinae 20, 30, 439 
Passaloteuthis 20, 133 
Pavlovia cf. hypophantica 131 
Pavlovia cf. iatriensis 131 
Pavlovia cf. ponomarevi 131 
Pavlovia iatriensis 18, 37, 41, 109, 115, 121, 131, 408, 

415 
Pavlovia pavlovi 64 
Pavlovia sp. ind. 364 
Pavlovia spp. 113, 412 
Pavloviceras 20, 119, 125, 126 
Pectinatites lideri 131 
Pectinatites pectinatus 18, 27, 37, 41, 109, 115, 121, 

131, 363, 408, 415 
Pectin atites rotor 163, 364 
Pectinatites sp. ind. 131 
Pectinatites spp. 112, 113, 411, 412 
Pectinatites 356 
PeZtoceras athleta 18, 61, 115, 415 
Peltoceras 123 
Perinopollenites elatoides 15, 102, 173, 192, 197, 198, 

405 
Periplecotriletes sp. 180 
Periplecotriletes spp. 177 
Perisphinctes antecedens 63 
Perisphinctes cautisnigrae 18, 62, 63, 115, 415 
Perisphinctes parandieri 63 
Perisphinctes plicatilis 18, 62, 63, 115, 415 
Perisphinctes pumilis 62-63 
Perisphinctes variocostatus 63 
Perisphinctidae 62, 114, 413 
Perisseiasphaeridium pannosum 296 
Perisseiasphaeridium 202, 210 
Peronoceras fibulatum 23, 67, 104, 407 
Peronoceras spinatum 23, 118 
Perotrilites sp. 197 
Perotrilites zonatoides 15, 102, 173, 405 
Perotrilites 183, 193 
Phallocysta elongata 100, 183, 200, 203, 204, 403 
Phallocysta eumekes 17, 35, 100, 102, 171, 203, 204, 

403, 405 
Phallocysta 8, 9, 200, 204 
Phillopoda 308, 318 
Phlebopteris cf. angustibolia 220 
Phlebopteris cf. braunii 220 
Phlebopteris polypodioides 215, 219, 220, 227, 228 
Phlebopteris sp. 217, 219, 222 
Phlebopteris 216, 217 
Phoenicopsis angustifolia 219-221, 224-226 
Phoenicopsis ex gr. angustifolia 215, 219, 223 
Phoenicopsis speciosa 221 
Phoenicopsis sp. 213, 215, 218, 220 
Phoenicopsis 224 
Phylloceras 20, 119 
Phylloceratidae 20, 23, 119 
Phyllocladidites 192 
Piceapollenites mesophyticus 180, 198 

Piceapollenites sp. 180 
Piceapollenites spp. 15, 102, 115, 171, 173, 178, 180, 

183, 186, 188, 190-191, 193, 194, 196, 198, 199, 
299, 317, 324, 325, 336, 339, 405, 414 

Piceapollenites variabiliformis 15, 44, 95, 102, 170, 171, 
178, 180, 182-184, 187-189, 324, 332, 333, 398, 
405 

Piceapollenites 115, 179, 188, 190, 192-194, 196-198, 
315, 414 

Pictonia baylei 18, 63, 115, 415 
Pictonia involuta 18, 27, 37, 41, 109, 115, 121, 129, 

161, 408, 415 
Pictonia sp. ind. 129, 412 
Pictonia sp. juv. 129 
Pictonia sp. 110, 111, 113, 409, 410 
Pictonia 27, 371, 372 
Pilasporites marcidus 186 
Pinaceae 188, 324, 336 
Pinus divulgata 15, 102, 172, 178, 188, 324, 329, 336, 

405 
Pinus sp. 336 
Pinuspollenites sp. 178, 198 
Pinuspollenites spp. 115, 414 
Pinuspollenites 191, 192, 197-199 
Pityocladus aff. ferganensis 224 
Pityophyllum cf. karataviense 226 
Pityophyllum ex gr. nordenskioldii 215, 219, 223 
Pityophyllum nordenskioldii 213, 218, 219, 221, 224-

226 
Pityophyllum sp. 213, 215, 220 
Pityophyllum 224 
Pityospermum cf. cedrif'ormis 223 
Pityospermum cf. parvum 215, 218 
Pityospermum pachypteron 226 
Pityospermum 220, 224 
Pityophyllum sp. 219 
Pityophyllum 219 
planorbis 35, 60, 247 
Planularia pressula 19, 37, 41, 109, 112, 113, 115, 163, 

408, 411, 412, 414 
Plasmatoceras 126, 127 
Platylepidium vilujensis 213 
Platylepis cf. levis 223 
Pleuroceras spinatum 16, 60, 67, 104, 117, 407 
Pleuromya cf. subpolaris 358 
Pleuromya ex gr. subpolaris 360 
Pleuromya sp. ind. 296, 369 
Pleuromya uniformis 143 
plicatilis 63 
Podocarpidites permagna 167 
Podocarpidites rousei 15, 172, 178, 187, 191 
Podocarpidites sp. 178, 180, 183, 198 
Podocarpidites spp. 115, 177-178, 180, 182, 183, 190, 

191, 194, 198, 199, 324, 414 
Podocarpidites 115, 178, 184, 186, 187, 192, 194-197, 

199, 325, 414 
Podozamites angustifolius 225, 226 
Podozamites lanceolatus 223 
Podozamites sp. 215, 221, 223 
Podozamites 220, 224 
Polycingulatisporites liassicus 179, 180, 182 
Polycingulatisporites triangularis 15, 102, 167, 405 
Polycope pelta 146 
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Poly соре 43 
Polymorphites 16, 22 
Polyplacophora 36 
Porpoceras spinatum 16 
porrectus 79, 143 
Praebuchia aff. kirghisensis 144 
Praebuchia anabarensis 17, 19, 37, 103, 109, 115, 139, 

141, 406, 408, 415 
Praebuchia ex gr. kirghisensis 144 
Praebuchia kirghisensis 19, 37, 41, 109, 115, 144, 359, 

362, 408, 415 
Praebuchia orientalis 19, 37, 41, 109, 115, 141, 143, 

144, 349, 358, 359, 408, 415 
Praebuchia sp ind. 344, 358 
Praebuchia sp. 143 
Praebuchia 44, 95, 106, 139, 143, 185, 398 
praearangastachiensis 395 
praecircumphlua 106 
praefoliaceus 74 
Praetollia sp. 301 
Praetollia spp. 112, 165, 411 
Praetollia 132, 145 
Prasinophyceae 180 
Primapsiloceras primulum 16, 60, 117 
Primapsiloceras 117 
Procerites hodsoni 16, 61, 67, 104, 407 
Procerites progracilis 16, 61, 67, 104, 407 
Procytherura ex gr. multicostata 148 
Procytherura ex gr. reticulata 148 
Procytherura 43 
Prodactylioceras davoei 16, 60, 67, 104, 407 
progracilis 35 
Prolixosphaeridium sp. 210 
Prolixosphaeridium 201 
Pronoella sp. 96-98, 317, 325, 339, 400 
Pronoella sp. ind. 211, 319, 357-358, 401 
Pronoella 34, 142, 265, 332, 399, 400 
Propeamussium olenekense 100, 101, 403, 404 
Propeamussium 33 
propinquum 74, 78 
Proplanulites koenigi 18, 61, 116, 415 
Prorasenia sp. ind. 113, 129, 412 
Prorasenia sp. 129, 161 
Protoconiferus funarius 175, 178, 183, 188, 324, 336 
ProtopiceacerinalS, 102, 167, 405 
Protopicea 324 
Psaemmosphaera 97, 337, 400 
Psaemmosphaera sp. 150 
Pseudocadoceras sp. ind. 123 
Pseudocadoceras 20, 119, 122, 123 
pseudocordata 41, 63 
Pseudocycas aff. baranovae 224 
Pseudodicoelitinae 20, 439 
Pseudodicoelites 20 
Pseudolamarckina lopsiensis 19, 37, 41, 109-113, 115, 

162, 163, 308, 349, 350, 362, 365, 369, 371, 372, 
408-412, 414 

Pseudolamarckina voliaensis 37, 41,109-111, 163, 408-
411 

Pseudolioceras (Tugurites) beyrichi 23 
Pseudolioceras (Tugurites) ex gr. whiteavesi 140 
Pseudolioceras (Tugurites) fastigatum 16, 23, 24, 35, 

100, 118, 172, 403, 407 

Pseudolioceras (Tugurites) maclintocki 118 
Pseudolioceras (Tugurites) spp. 101, 404 
Pseudolioceras (Tugurites) tugurensis 16, 23, 104, 118, 

407 
Pseudolioceras (Tugurites) whiteavesi 16, 35, 100, 140, 

403 
Pseudolioceras (Tugurites) 20, 23, 105, 119, 133, 444 
PseMdo&oceras alienum 22, 171 
Pseudolioceras beyrichi 16, 22, 23, 35, 100, 101, 104, 

327, 403, 404, 407 
Pseudolioceras compactile 16, 22, 35, 100, 101, 104, 

118, 247, 323, 403, 404, 407 
Pseudolioceras danilovi 23 
Pseudolioceras falcodiscus 16, 22, 23, 35, 100, 101, 104, 

118, 323, 403, 404, 407 
Pseudolioceras maclintocki 16, 22, 23, 35, 43, 100, 104, 

204, 403, 407 
Pseudolioceras paracompactile 23 
Pseudolioceras rozenkrantzi 23 
Pseudolioceras s. str. 23 
Pseudolioceras sp. 101, 327, 404 
Pseudolioceras spp. 105, 323 
Pseudolioceras wurttenbergeri 16, 22, 35, 104, 118, 148, 

407 
Pseudolioceras 20-22, 117, 118, 133, 389 
Pseudomytiloides ex gr. marchaensis 77, 142, 322, 394 
Pseudomytiloides ex gr. mytileformis 77, 96, 303, 306, 

394, 399 
Pseudomytiloides ex gr. rassochaensis 100, 295, 403 
Pseudomytiloides marchaensis 17, 33, 35, 74, 76, 80, 

100, 101, 103, 138, 140, 147, 153, 203, 204, 247, 
310, 322, 323, 395, 403, 404, 406 

Pseudomytiloides sinuosus 17, 35, 101, 103, 138, 140, 
147, 247, 292, 404, 406 

Pseudomytiloides sp. ind. 304, 306, 308 
Pseudomytiloides 8, 74 
Pseudonodosaria commaeformis 101, 404 
Pseudonodosaria dea 39, 100, 101, 150, 403, 404 
Pseudonodosaria pseudovulgata 100, 151, 403 
Pseudonodosaria sowerby 77, 394 
Pseudophylloceras 20, 119 
Pseudosubplanites grandis 28 
Pseudotorellia angustifolia 225, 226 
Pseudotorellia cf. ensiformis 213 
Pseudotorellia cf. longifolia 219 
Pseudotorellia cf. nordenskioldii 213, 223 
Pseudotorellia sp. 215, 219 
Pseudotorellia 220, 224 
Psiloceras cf. planorbis 60 
Psiloceras jacuticum 167 
Psiloceras olenekense 60 

Psiloceras planorbis 16, 22, 35, 60, 67, 101, 104, 117, 
138, 167, 293, 404, 407 

Psiloceras viligaensis 60, 112 
Psiloceras 146 
Pteridaceae 178, 180, 182, 183, 186, 187, 190, 191, 

195, 196, 198, 332 
Pterophyllum cf. teslenkoi 215, 223 
Pterophyllum sp. 221 
Pterophyllum 224 
Pterospermella sp. 210 
Pterospermella spp. 52, 212 
Pterospermella 51,181 
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Pterosphaeridia 212 
Ptilophyllum sibiricum 213 
Ptilophyllum 213, 227 
pulcher 37, 41, 109, 408 
pumilis 63 
Pyrocytheridea (?) pura 39 
Pyrocytheridea sp. 101, 148, 404 
Pyrocytheridea 43 
Pyrulinoides anabarensis 77, 151, 155, 302, 394 
Pyrulinoides 7, 74 

Q 
Quadraeculina anellaeformis 15, 102, 167, 405 
Quadraeculina limbata 15, 102, 115, 169, 171, 173, 178, 

180, 183, 184, 187, 188, 190-192, 195, 196, 198, 
199, 317, 405, 414 

Quenstedtoceras (?Soaniceras) aff. principale 125 
Quenstedtoceras (?Soaniceras) sp. nov. 125 
Quenstedtoceras (?Soaniceras) sp. 124, 125 
Quenstedtoceras (Lamberticeras) cf. flexicostatum 125 
Quenstedtoceras (Lamberticeras) cf. henrici 125 
Quenstedtoceras (Lamberticeras) ex gr. lamberti 125, 126 
Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) cf. leachi 125 
Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) henrici 125 
Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) leachi 125 
Quenstedtoceras (Soaniceras) cf. involutum 125 
Quenstedtoceras (Soaniceras) ex gr. principal 125 
Quenstedtoceras (Soaniceras) involutum 125 
Quenstedtoceras (Soaniceras) parvulum 112, 124, 125, 

411 
Quenstedtoceras (Soaniceras) sp. ? cf. Q. (S.) parvulum 

125 
Quenstedtoceras (Soaniceras) sp. ind. 125 
Quenstedtoceras (Soaniceras) sp. juv. 125 
Quenstedtoceras (Soaniceras) sp. nov. 124 
Quenstedtoceras (Soaniceras) sp. 124 
Quenstedtoceras (Soaniceras) 119, 125 
Quenstedtoceras ? cf. nouosemeZicum 125 
Quenstedtoceras cf. angulatum 125 
Quenstedtoceras cf. trapezoidaZis 125 
Quenstedtoceras lamberti 15, 18, 37, 41, 61, 68, 109, 

115, 125, 363, 408, 415 
Quenstedtoceras sp. ind. 125 
Quenstedtoceras sp. 410 
Quenstedtoceras spp. 411,412 
Quenstedtoceras 20, 112, 113, 122, 124, 126, 136, 144 
Quenstedtoceratinae gen. et sp. ind. 359 
Quenstedtoceratinae 124, 196 

R 
Radicites sp. 220, 221 
Radulonectites 7 
Raphaelia diamensis 213, 215, 226 
Raphaelia ? ex gr. tapkensis 221 
Raphaelia kirinae 213 
Raphaelia 224 
raricostatum 35 
Rasenia (Eurasenia) cf. triplicata 129 
Rasenia (Rasenia) optima 129 
Rasenia (Rasenia) repentina 129 
Rasenia (Zonovia?) sp. ind. 162 
Rasenia borealis 18, 27, 115, 121, 162, 415 

Rasenia cf. coronata 129 
Rasenia cymodoce 18, 63, 116, 415 
Rasenia ewZuta 27, 37, 41, 109, 121, 129, 162, 163, 408 
Rasenia ex gr. uralensis 356 
Rasenia incostans 162 
Rasenia laevigata 162 
Rasenia magnifica 121 
Rasenia orbigny 121 
Rasenia pseudouralensis 27 
Rasenia sp. 110-112, 129, 161, 162, 409, 410 
Rasenia spp. 112, 113, 162, 411, 412 
Rasenia uralensis 27 
Rasenia 129, 130, 144, 360, 411 
ravni 41, 58, 107, 248, 366, 372 
Recurvoides ? sp. ind. 265, 339 
Recurvoides anabarensis 35, 39, 44, 46, 76, 77, 95-98, 

100, 101, 156, 157, 185, 339, 340, 342, 394, 395, 
398-401, 403, 404 

Recurvoides disputabilis disputabilis 19, 41, 107, 115 
Recurvoides disputabilis 37, 41, 109, 111-113, 160, 161, 

166, 206, 211, 248, 249, 352, 362, 366, 408, 410-
412, 414 

Recurvoides eotrochus 112, 159, 411 
Recurvoides ex gr. disputabilis 366 
Recurvoides scherkalyensis 113, 158, 265, 359, 366, 412, 

434 
Recurvoides singularis 19, 37, 113, 115, 122, 123, 154, 

157, 158, 359, 412, 414 
Recurvoides sp. ind. 155, 157, 307 
Recurvoides sp. 96, 157, 303, 325, 399 
Recurvoides taimyrensis 17, 35, 44, 76, 77, 80, 95, 

101, 103, 147, 151, 155, 185, 293, 302, 304, 307, 
394, 395, 398, 404, 406 

Recurvoides 7, 74, 338 
regulare 63 
Reinholdella dreheri 77, 101, 152, 394, 404 
Reinholdella pachydermia 77, 151, 394 
Reophax ex gr. metensis 96, 265, 319, 399 
Reophax metensis 97, 400 
Reophax sp. 359 
Reophax 66 
Retroceramus anabarensis 101, 404 
Retroceramus bulunensis 17, 33, 35, 77, 101, 103, 122, 

123, 139, 141, 340, 341, 394, 404, 406 
Retroceramus clinatus 17, 35, 76, 100, 101, 103, 105, 

139, 141, 148, 153, 247, 337, 395, 403, 404, 406 
Retroceramus cf. elegans 404 
Retroceramus cf. jurensis 100, 403 
Retroceramus elegans 17, 35, 76, 101, 103, 105, 138, 

147, 247, 323, 327, 395, 403, 404, 406 
Retroceramus ex gr. elegans 35, 44, 87, 95, 96, 142, 

185, 325, 398, 399 
Retroceramus ex gr. porrectus 35, 44, 95, 96, 100, 142, 

143, 398, 399 
Retroceramus ex gr. priscus 96, 399 
Retroceramus ex gr. retrorsus 35, 44, 95, 96, 100, 143, 

185, 398-340, 403 
Retroceramus jurensis 17, 35, 76, 100, 101, 103, 105, 

138, 140, 141, 147, 148, 153, 247, 326, 327, 334, 
335, 395, 403, 404, 406 

Retroceramus lucifer 17, 35, 76, 77, 100, 101, 103, 105, 
138, 141, 148, 153, 172, 247, 334, 335, 337, 394, 
395, 403, 404, 406 
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Retroceramus nudus 100, 403 
Retroceramus polaris 17, 35, 76, 101, 103, 106, 122, 

123, 139, 141, 247, 340, 341, 395, 404, 406 
Retroceramus porrectus 17, 35, 76, 100, 101, 103, 105, 

139, 141, 142, 153, 247, 337, 395, 403, 404, 406 
Retroceramus retrorsus 17, 35, 76, 100, 101, 103, 105, 

139, 141, 143, 153, 247, 337, 340-342, 395, 403, 
404, 406 

Retroceramus sp. ind. 399, 340 
Retroceramus sp. ind. (ex gr. priscus) 319, 265 
Retroceramus sp. 403, 404 
Retroceramus spp. 337, 342 
Retroceramus tongusensis 101, 404 
Retroceramus vagt 17, 33, 35, 101, 103, 122, 123, 139, 

141, 153, 340, 341, 404, 406 
Retroceramus 9, 33, 74, 87, 96, 100, 101, 139, 337 
retrorsus 106, 143 
Retusotriletes spp. 178, 297 
Rhabdobelus sp. 133 
Rhaetavicula contorta 60 
Rhynchodiniopsis cladophora 37, 109, 178, 180, 201, 

205, 208-210, 408 
Riasanites 28 
Ricciopsis tomiensis 215, 216, 218 
Rigaudella aemula 37, 109, 178, 180, 197, 201, 206, 

208, 210, 306, 408 
Ringsteadia caledonica 63 
Ringsteadia evoluta 63 
Ringsteadia pseudocordata 18, 37, 63, 109, 115, 128, 

408, 415 
Ringsteadia pseudoyo 63 
Ringsteadia spp. 112, 411 
Riyadhella sibirica 17, 35, 46, 76, 77, 100, 101, 103, 

121, 123, 153, 154, 337, 340-342, 394, 395, 403, 
404, 406 

Riyadhella syndascoensis 39, 44, 46, 404 
Rondiceras milaschevici 18, 25, 37, 41, 68, 109, 112, 

115, 120, 124, 128, 363, 408, 411, 415 
Rondiceras spp. 412 
Rondiceras 20, 30, 113, 119, 122 

s 
Saccammina ampullacea 39, 101, 156, 325, 404 
Saccammina cf. ampullacea 97, 400 
Saccammina cf. inanis 96, 265, 315, 318, 399 
Saccammina compacta 96, 101, 156, 404 
Saccammina ex gr. compacta 399 
Saccammina ex gr. inanis 96, 97, 156, 265, 319, 399, 

400 
Saccammina inanis 35, 39, 44, 46, 95-97, 101, 155, 

156, 303, 304, 308, 317, 398-400, 404 
Saccammina sp. 97, 98, 150, 265, 300, 308, 339, 400, 

401 
Saccammina 8, 66, 74, 337 
Sachsibelus mirus 17, 35, 104, 133, 407 
Sachsibelus 20, 133 
Salvinia perpulchra 336 
Salviniaceae 178, 186, 188, 191 
Samaropsis plicatiformis 215, 218, 226 
Samaropsis rotundata 218, 219, 221, 223, 226 
Samaropsis tersiensis 218 
Samaropsis 224 

Saracenaria pravoslavlevi 164 
Saracenaria ? sp. ind. 265 
Saracenaria sublaevis 46, 77, 394 
Saracenaria subsuta 161 
Saracenaria 45 
sauzei 35, 76, 395 
Scarburgiceras scarburgense 63 
Scarburgiceras spp. 126 
Scarburgiceras 126 
Schafhaeutlia 77, 394 
Schizolepis antiqua 221 
Schizolepis cf. ferganensis 226 
Schizolepis glumaceus 213 
Schizolepis liassica 213 
Schizolepis magnifica 213 
Schizolepis minor 223 
Schizolepis sp. 221 
Schizolepis 224 

Schizosporis limbatus 183, 295, 296 
Schizosporis sp. 180 
Schizosporis 182 
Schlotheimia angulata 16, 60, 67, 104, 407 
Schlotheimia 60 
Sciadopitys affluens 44 
Sciadopitys sauerae 184 
Sciadopitys 44, 324 
Sciadopityspollenites affluens 44, 174, 190 
Sciadopityspollenites macroverrucosus 15, 44, 95, 102, 

115, 173, 178, 180, 188-199, 339, 398, 405, 414 
Sciadopityspollenites multiverrucosus 15, 44, 95, 102, 

171, 178, 184, 188, 189, 324, 332, 398, 405 
Sciadopityspollenites sp. 167, 186, 336 
Sciadopityspollenites 188, 196 
Scoticardioceras 126 
Scriniocassis prisca 204 
Scriniocassis weberi 204 
Scriniodinium crystallinum 201, 206, 208, 210 
scrobiculataformis 76, 395 
Selaginella rotundiformis 329 
Selaginella sp. 226 
Selaginella 224 
Selaginellaceae 193 
semicostatum 35 
Semiformiceras falluxi 18, 28 
Semiformiceras semiforme 18, 28 
Sentusidinium sp. 178, 192, 206, 208 
Sentusidinium spp. 205, 210 
serratum 63 
Sestrosporites pseudoalveolatus 115, 178, 191, 194, 196-

199, 414 
Shuleridea ? sp. 148 
Shulginites spp. 132 
Shulginites 132 
sibirica 395 
Sigaloceras calloviense 18, 61, 62, 115, 415 
Sigaloceras spp. 37, 41, 68, 109, 123, 363, 408 
Sigaloceras 112, 124, 411 
Sigmomorphina taimyrica 19, 37, 115, 164, 414 
siliceus 74, 150 
Simobelus 134 
Sirmiodiniopsis orbis 210 
Sirmiodinium grossii 205, 210, 212, 296 
Soaniceras 124, 125 
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Soilysphaeridium stimuliferum 209 
Solemya strigata 35, 76, 103, 139, 141, 395, 406 
Solemya 77, 394 
Sonninia sowerbyi 61 
Sorosaccus sp. 219, 221 
Sorosaccus 224 
sowerbyi 76, 395 
Sowerbya sp. ind. 399 
Sowerbya sp. 35, 44, 95, 96, 142, 185, 265, 398 
Sowerbya 32, 77, 137, 319, 325, 394 
Sphenobaiera angustiloba 224 
Sphenobaiera czekanowskian a 215, 219 
Sphenobaiera ex gr. czekanowskian a 213 
Sphenobaiera ex gr. spectabilis 213 
Sphenobaiera spectabilis 215, 218 
Sphenobaiera sp. 218-220 
Sphenobaiera 224 
Sphenopteris cf. schmidtiana 220 
Sphenopteris sp. 218-219 
spinatum 35, 76, 395 
spinulosa 148, 395 
Spirillina 66 
Spiroplectammina suprajurassica 161 
Spiroplectammina tobolskensis 160, 166 
Spiroplectammina vicinalis 19, 37, 41, 109-113, 115, 

163-165, 350, 364, 369, 371, 372, 408-412 
Spiroplectammina sp. 265 
Spiroplectammina 161 
Squama 220 
Stenocadoceras 20, 119 
Stephanelytron scarburghense 178, 208 
Stephanelytron spp. 201, 210 
Stephanoceras humphriesianum 16, 61, 67, 104, 407 
Stephanoceras sp. 23, 35, 104, 118, 141, 407 
Stephanoceras 20 
Stereisporites bujargiensis 178, 183, 188, 299, 336 
Stereisporites compactus 177, 178, 180, 183, 188, 299, 

336 
Stereisporites congregatus 178, 180, 182, 183, 188, 191, 

198, 336 
Stereisporites incertus 178, 183, 188, 191, 324, 336 
Stereisporites infragranulatus 15, 102, 167, 168, 405 
Stereisporites psilatus 175, 178, 180, 183, 191, 198, 317, 

339 
Stereisporites seebergensis 178, 180, 182, 183, 198, 317 
Stereisporites sp. 180, 195, 198 
Stereisporites spp. 15, 44, 95, 102, 168, 171, 177, 178, 

180, 184, 188, 189, 199, 295, 297, 315, 317, 318, 
324, 325, 398, 405 

Stereisporites 15, 102, 168-172, 183, 184, 186, 187, 190, 
196, 332, 405 

stokesi 21, 35, 74, 78, 92, 151 
Strajevskya cf. hypophantiformis 131 
Strajevskya spp. 112, 411 
Streblites taimyrensis 27, 121 
Strenoceras niortense 16, 61, 67, 104, 118, 407 
Strenoceras subfurcatum 61 
Strigoceras 20, 119 
strigata 148 
Subammoglobigerina sp. 308 
subcontractus 35 

Subcraspedites originalis 18, 37, 115, 415 
subcrassum 108, 372 
Subdichotomoceras sp. 112, 356 
Subdichotomoceras spp. 411 
Subdichotomoceras subcrassum 37, 41, 107, 109, 121, 

131, 164, 363, 408 
Subdichotomoceras 18, 27, 37, 115, 121, 131, 415 
sublaevis 398 
subordinarium 33 
Subtilisphaera sp. 210 
Subtilisphaera? inaffecta 201, 210 
Subvertebriceras 126 
Surites spp. I l l , 410 
Susadinium scrofoides 17, 35, 100, 102, 171, 203, 204, 

403, 405 
Susadinium spp. 204 
Susadinium 204 
syndascoensis 74 
Systematophora sp. 201, 210 

T 
taimyrensis 46, 74, 76, 77, 134, 151, 395 
Taimyrodon 7, 74 
Taimyrosphinctes excentricus 18, 27, 37, 116, 121, 415 
Taimyrosphinctes spp. 113, 412 
Tancredia anabarensis 101, 404 
Tancredia aff. kuznetsovi 293 
Tancredia bicarinata 17, 35, 44, 76, 80, 95-96, 101, 

103, 138, 140, 142, 147, 153, 185, 247, 303, 304, 
309, 310, 315, 322, 323, 395, 398, 399, 403, 404, 
406 

Tancredia cf. subtilis 142, 344 
Tancredia ex gr. bicarinata 326, 333 
Tancredia ex gr. gigantea 142 
Tancredia ex gr. kuznetsovi 399 
Tancredia ex gr. magna 211 
Tancredia ex gr. nordica 142 
Tancredia kuznetsovi 17, 35, 44, 80, 95, 96, 100, 101, 

103, 139, 140, 169, 185, 202, 203, 293, 300, 302, 
303, 398, 399, 403, 404, 406 

Tancredia oviformis 35, 44, 95, 142, 185, 398 
Tancredia sp. ind. 96, 97, 265, 297, 322, 399, 400 
Tancredia sp. juv. 101, 303, 306, 404 
Tancredia sp. 179, 325, 377 
Tancredia stubendorffi 100, 403 
Tancredia subtilis 101, 143, 404 
Tancredia 7, 8, 34, 74, 336 
Tanyosphaeridium sp. 210, 212 
Tasmanites sp. 304 
Tasmanites 208, 210, 212 
Taxocladus cf. sibiricus 224 
Taxocladus sibiricus 215 
tenuicostatum 35, 76, 395 
tenuiplicatus 35, 76, 395 
tenuiserratum 63 
Textularia areoplecta 44, 46, 155, 298 
Thallites sp. 218, 222, 225, 226 
Thallites 224 
thouarsense 35, 76, 395 
Thracia cf. lata 344, 362 
Thracia scythica 19, 37, 109, 115, 143, 265, 349, 359, 

408, 415 
Subcraspedites (Subcraspedites) cf. turbinae 132 
Subcraspedites (Volgidisous) sp. ind. 132 
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Thracia sp. ind. 144, 358, 360 
Thracia 139 
Thurammina subfavosa 77, 394, 407 
Tiltoniceras propinquum 16, 21, 35, 43, 93, 104, 117, 

146, 151, 169 
Tiltoniceras 307 
Timiriasevia sp. 377 
Tirnovella occitanica 28 
Tithopeltoceras nescium 28 
Todisporites minor 192 
Todisporites.sp. 183 
Todites princeps 215, 217, 220, 222 
Todites sp. 216, 219, 221 
Todites 216 
Tolypammina cf. svetlanae 265 
Tolypammina svetlanae 19, 37, 41, 109, 111, 112, 115, 

159, 160, 165, 209, 349, 359, 408, 410, 411, 414 
Tolypammina virgula 19, 37, 41, 109, 112, 113, 115, 

163, 408, 411, 412, 414 
Toroisporites sp. 180, 182, 183 
tortuosa 37, 414 
Trachycythere verrucosa 17, 43, 77, 80, 103, 146, 147, 

394, 406 
Trachycythere 43 
Trachysporites sp. 173, 178, 180, 190, 198 
Tragophylloceras ibex 16, 60, 67, 104, 407 
transversarium 63 
Triangulina spinosa 184 
Trichodinium scarburghensis 178, 180, 206-208 
Trigoniidae 34, 142 
Tripartina variabilis 15, 44, 93, 95, 102, 169, 171, 176, 

178-180, 182-184, 187-189, 191, 196, 198, 199, 203, 
299, 300, 303, 317, 318, 325, 332, 336, 339, 398, 
405 

Triplasia kingakensis 77, 101, 151, 394, 404 
Tristix taimyrensis 19, 37, 115, 164, 414 
Trochammina aff. praesquamata 17, 35, 96, 101, 103, 

339, 399, 400, 404, 406 
Trochammina cf. oxfordiana 366 
Trochammina elevata 110, 409 
Trochammina ex gr. inusitata 155, 307 
Trochammina ex gr. kisselmani 96, 97, 303, 399, 400 
Trochammina ex gr. kosyrevae 265 
Trochammina ex gr. lapidosa 96, 101, 265, 399, 404 
Trochammina ex gr. praesquamata 96, 265, 332, 337, 

399, 400 
Trochammina ex gr. rostovzevi 265 
Trochammina inusitata 17, 35, 44, 46, 74, 80, 95, 96, 

100, 101, 103, 140, 147, 150, 155, 185, 292, 293, 
298, 398, 399, 403, 404, 406 

Trochammina kisselmani 17, 35, 76, 77, 80, 101, 103, 
140, 147, 151, 152, 156, 203, 309, 322, 323, 394, 
395, 403, 404, 406 

Trochammina kondaensis 165 
Trochammina lapidosa 17, 35, 39, 44, 46, 76, 77, 80, 

95-97, 100, 101, 103, 140, 147, 150-153, 155, 185, 
292, 293, 295, 297, 298, 300, 302, 308, 394, 395, 
398-400, 403, 404, 406 

Trochammina minutissima 160 
Trochammina omskensis 37, 41, 107, 109-112, 160-

162, 248, 350, 366, 369, 371, 372, 408-411 
Trochammina oxfordiana 19, 37, 41, 109, 111, 113, 

115, 159, 160, 349, 359, 366, 408, 410, 412, 414 

Trochammina praesquamata 17, 35, 39, 44, 46, 87, 95-
97, 100, 101, 103, 154, 156, 157, 325, 334, 398-
400, 403, 404, 406 

Trochammina rosaceaformis 110, 111, 165, 409, 410 
Trochammina rostovzevi 17, 19, 37, 41, 44, 95, 103, 

109, 111-113, 115, 141, 154, 157, 158, 185, 248, 
265, 339, 344, 349-350, 356, 359, 366, 398, 406, 
408, 410-412 

Trochammina septentrionalis 19, 37, 41, 109, 112, 114, 
115, 164, 408, 411-413 

Trochammina sp. ind. 96, 98, 114, 211, 265, 300, 308, 
319, 322, 399 

Trochammina sp. 401, 413 
Trochammina sublapidosa 17, 35, 103, 140, 147, 150, 

292, 293, 406 
Trochammina taimyrensis 17, 35, 103, 152, 406 
Trochammina 7-9, 66, 74, 161 
Tubotuberella apatela 19, 37, 115, 178, 194, 208, 210, 

212, 296, 414 
Tubotuberella dangeardii 205 
Tubotuberella rhombiformis 19, 37, 51, 109, 115, 202, 

208, 210, 212, 374, 408, 414 
Tugurites fastigatum 335 
Tugurites spp. 105, 326, 334 
Tugurites whiteavesi 148, 335 
Tulites subcontracts 16, 61, 67, 104, 407 
turneri 35 
Turrispirillina 66 
Turritellella volubilis 17, 35, 74, 80, 100, 101, 103, 140, 

147, 150, 152, 154, 292, 293, 295, 403, 404, 406 
Tyttodiscus 208, 212 

и 
Unio sp. 100, 403 
Unionidae 35, 44, 87, 95-97, 142, 185, 211, 265, 319, 

326, 332-334, 398-400 
Uptonia jamesoni 16, 60, 67, 104, 407 
Uptonia 22 
Usseliceras parvinodosum 18, 28 
Usseliceras tagmersheimense 18, 28 
Utschamiella sp. 100, 403 
Uvaesporites argentaeformis 215, 44, 95, 102, 168, 169, 

178, 180, 182, 183, 189, 199, 95, 297, 317, 398, 405 
Uvaesporites cerebralis 173 
Uvaesporites scythicus 179, 182 

V 
Vaginulinopsis ex gr. kozchevnikovi 157 
Vaginulinopsis kozchevnikovi 96, 399 
Valensiella magna 201, 202, 208, 210, 212, 296 
Valvaeodinium aquilonium 17, 35, 100, 102, 203, 204, 

403, 405 
Valvaeodinium 204 
variabile 25 
variabilis 35, 76, 134, 395 
Velata viligaensis 17, 35, 77, 80, 100, 101, 103, 138, 

140, 147, 153, 247, 292, 293, 298, 394, 403, 404, 
406 

Velata 74 
Verneuilina pudica 155 
Verneuilinoides cf. syndascoensis 96, 156, 265, 319, 399 
Verneuilinoides ex gr. graciosus 211 
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Verneuilinoides ex gr. syndascoensis 322, 325 
Verneuilinoides graciosus 37, 41, 107, 109-112, 160-

162, 248, 350, 366, 369, 371, 372, 408-411 
Verneuilinoides sp. ind. 155, 307 
Verneuilinoides sp. 155, 323 
Verneuilinoides syndascoensis 17, 35, 44, 46, 76, 77, 

87, 94-96, 100, 101, 103, 105, 147, 152, 156, 185, 
319, 325, 327, 394-395, 398, 399, 403, 404, 406 

Verneuilinoides 9, 74, 161 
verrucosa 74, 76, 395 
Verrucosisporites orbiculatus 194, 199 
Vertebriceras 126 
Vertumniceras mariae 15, 18, 62, 115, 207, 415 
Vertumniceras 20, 119 
Veryhachium sp. 180, 208 
Veryhachium spp. 181, 187 
Veryhachium 51, 200, 201 
vicinalis 37, 414 
viligaensis 21, 39, 74, 76, 78, 151, 395 
Virgatites rosanovi 64 
Virgatites virgatus 18, 28, 64, 115, 415 
Virgatosphinctes exoticus 18, 37, 115, 121, 415 
Virgatosphinctes sp. 165 
Virgatosphinctes 132 
Virgatoxioceras dividuum 37, 109, 408 
Vitreisporites pallidus 115, 173, 178-180, 182, 191, 193, 

196-198, 414 
vogulicus 41 

w 
Wallodinium krutzschii 210 
Wallodinium sp. 296 

Wanaea accolaris 207-208 
Wanaea fimbriata 37, 109, 178, 180, 197, 201, 206-

209, 306, 408 
Wanaea thysanota 37, 109, 178, 180, 206-208, 306, 

408 
whiteavesi 43, 79 
Williamsoniella ? sp. 221, 225 
Williamsoniella 224 
Witchellia laeviuscula 16, 61, 67, 104, 407 
wurttenbergeri 74, 78 

z 
Zaraiskites zaraiskensis 64 
zigzag 35, 76, 395 
Zigzagiceras zigzag 16, 61, 67, 104, 407 
Zonovia (Xenostephanus) cf. thurrelli 130 
Zonovia (Xenostephanus) sp. 130 
Zonovia ex gr. uralensis 162 
Zonovia ilovaiski 162 
Zonovia sp. juv. 130 
Zonovia spp. 411 
Zonovia uralensis 121 
Zonovia 112, 129, 130, 162, 360 
Zugodactylites braunianus 16, 21, 35, 104, 117, 153, 

170, 203, 407 
Zugodactylites ex gr. braunianus 101, 322, 404 
Zugodactylites monestieri 16, 23, 100, 403 
Zugodactylites sp. 153 
Zugodactylites spp. 323 
Zugodactylites 203 
zwetkovi 74 
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