
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
ВЕРХНЕЮРСКИХ, МЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОПОРНОЙ СКВАЖИНЕ 1-Р 
НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОФАУНЫ

По данным глубокого бурения в последние годы выяснилось, что под 
покровами четвертичных и неогеновых отложений огромная территория 
Западно-Сибирской низменности сложена чрезвычайно мощными одно
образными песчано-глинистыми толщами третичных и мезозойских по
род. В центральной части Западно-Сибирской низменности нет естест
венных выходов этих отложений. Они обнажаются только на окраинах 
низменности и в отдельных районах по р. Оби. Мезозойские и третичные 
осадки здесь исследуются только по керновым материалам опорных, 
разведочных и крелиусных скважин. Таким образом, детальная страти
графия этих отложений в основном может быть дана на основании изу
чения микрофауны.

Изучение микрофауны (фораминифер, радиолярий и остракод) мезо
зойских и третичных отложений главным образом из керна Тюменской 
опорной скважины, разведочных скважин района г. Тюмени и Барабин- 
ской опорной скважины производилось с целью детального стратиграфи
ческого расчленения мощной однообразной песчано-глинистой толщи.

Керновый материал из скважин был отобран и описан геологами
В. С. Мелещенко, А. В. Хабаковым, Н. Н. Ростовцевым, Т. И. Осыко и 
М. В. Ш алавиным.

Микрофаѵнистическому анализу было подвергнуто более 1000 об
разцов.

Нижняя часть разреза скв. 1-Р Тюмени в интервале глубин 1434—
1098 м  и разрезы роторных скважин в районе г. Тюмени изучены и опи

саны В. И. Романовой. На основании определения фораминифер из 
керна Тюменской опорной скважины ею установлен верхнеюрский воз
раст отложений на глубинах 1426— 1343 м  и неоком на глубинах 1343— 
1098 м,  а такж е расчленены верхнеюрские отложения на келловей, окс- 
форд, кимеридж, а неоком — на валанжин, готерив-баррем.

Остальная часть разреза скв. 1-Р Тюмени (1098—4 м) ,  а такж е р а з 
резы разведочных скважин в районе г. Тюмени изучены и описаны 
P. X. Липман. На основании определения фораминифер и радиолярий 
ею установлены в этом интервале отложения нижнего мела, верхнего 
мела, палеогена и расчленены эти осадки на апт-альб, сеноман-турон, 
турон, коньяк (?), сантон, сантон-кампан, кампан-маастрихт, датский 
ярус, палеоцен, эоцен и нижний олигоцен.

В настоящей работе приведены данные по геологии и стратиграфии 
Западно-Сибирской низменности, а такж е по расчленению разрезов не
которых скважин, любезно сообщенные А. В. Хабаковым, H. Н. Ростов
цевым, Т. И. Осыко и, Н. П. Туаевым.

Ряд  сведений по определению фораминифер и расчленению мезозой
ских и третичных отложений Западно-Сибирской низменности по дан 
ным микрофауны сообщены палеонтологами В Н И ГРИ  — H. Н. Субботи- 
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ной, Л. Г. Дайн, Е. В. ЛЛятлюк, Л. К. Богдановичем, Н. К. Быковой и 
Е. В. Быковой, а по Восточному Прпуралью — А. И. Еремеевой.

Определение остракод выполнено М. И. М андельштамом, третичных 
пелеципод и гастропод — Н. С. Волковой, верхнемеловых пелеципод — 
H. Н. Бобковой, В. С. Глазуновым и Н. С. Воронец, верхнемеловых ам
монитов— Н. П. Лупповым, юрских аммонитов и пелеципод — В. И. Бо- 
дылевским, спор и пыльцы И. М. Покровской, В. В. Зауер и М. А. Се
довой.

Результаты изучения микрофауны из Тарской опорной скважины 
сообщены Э. Н. Кисельман, 3. И. Булатовой и М. В. Ушаковой.

На обзорной карте (см. рисунок) указаны пункты, из которых со
брана и изучена фауна настоящими и предшествующими исследовате
лями.

О бзорная карта располож ения пунктов сбора фауны 
/  - п у н к т ы  сбора фауны BC EP F.H ; 2—  п у н к ты  сбора ф ауны  В Н И Г Р И

Первые данные о стратиграфии мезозойских и третичных отложений 
центральной части Западно-Сибирской низменности получены в 1936 г. 
сотрудниками Нефтяного геолого-разведочного института в результате 
обработки кернового материала ряда буровых скважин на станциях 
Ганькино, Убинская, Татарская, Называемо, Макушино, Смирново, Кия- 
линская, Асаново.

Впервые изучением микрофауны отложений Западно-Сибирской низ
менности занималась Л. Г. Данн, которая по микрофаунс расчленила 
меловые и третичные отложения Шумихинского района Челябинской об
ласти. Почти одновременно с Л. Г. Дайн, H. Н. Субботиной (1939) дана 
первая схема расчленения мезозойских и третичных отложений Западно- 
Сибирской низменности по данным изучения микрофауны.

Схема H. Н. Субботиной в дальнейшем была уточнена и детализиро
вана В. С. Заспеловой (1948), которая изучила микрофауну из многих 
скважин Западно-Сибирской низменности.
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В 1948 г., в результате своих исследований, В. С. Заспелова и 
А. Н. Нецкая опубликовали две небольшие статьи, в которых описали 
преимущественно новые и характерные виды из верхнеюрских и мело
вых отложений Западно-Сибирской низменности.

В. С. Заспеловон (1948) в Западно-Сибирской низменности выделено 
пять зон: зона с A m m odtscus ienuisslm us  ( G ü m b e l ) ,  характеризую 
щ ая верхнеюрские отложения; зона с Globultna lacrima  R е u s s, отве
чающая нижним горизонтам неокома; зона с ѴепгеиШіпа asanovlensls 
Z a s p e l o v a ,  отвечающая средним горизонтам апта; зона с Gaudrylna  
filiform ls  В е г t h е 1 і п, относящ аяся к альбу и зона с Haplophragmotdes 
varlabilis Z a s p e l o v a  сеноманского или нижнесенонскс5го возраста.

П редлагаемая в этой работе схема деления мезозойских и третичных 
отложений, полученная по данным изучения микро- и макрофауны в ре
зультате исследования обширного кернового материала, является более 
детальной по сравнению со схемами, которые были даны прежними ис
следователями по другим скважинам Западно-Сибирской низменности.

М икрофауна мезозойских и третичных отложений Западно-Сибирской 
низменности имеет свои особенности и значительно отличается от микро
фауны К авказа, Русской платформы, Средней Азии и других районов. 
Монографически она почти не описана. В изученном нами материале 
было найдено очень много новых видов фораминифер; радиолярии до 
наших исследований никем не определялись и не описывались. В след
ствие этого в нашей работе многие формы не могли быть определены до 
вида и в дальнейшем, при монографическом изучении этой фауны, мно
гие определения будут уточнены

ЮРА 

ВЕРХНЯЯ ЮРА

В результате определения макро- и микрофауны из керна Тюменской 
опорной скважины 1-Р выясняется, что из верхнеюрских отложений ею 
вскрыты келловейский (?), оксфордский, кимериджский и волжские 
ярусы.

К Е Л Л О В Е И  (?)

З о н а  и звестковисты х  ф о р ам и н и ф ер

Над угленосной толщей средней юры, где присутствуют многочислен
ные обломки обуглившихся растительных остатков, в интервале глубин 
1426,0— 1419,8 м  встречены обломки и целые раковины пелеципод и га- 
стропод. В этом же интервале обнаружены единичные ядра остракод, 
неопределимые до рода, и A m m odtscus  sp. в значительном количестве, 
коричневого цвета, большей частью пиритизированные. Определение воз
раста этих отложений по столь скудным находкам затруднительно.

Выше по разрезу в буро-зеленых и зеленовато-серых плитчатых глау- 
конито-глинистых алевролитах и глинах, переполненных плохо сохра
нившимися раковинами M ytilus, Macrodon, на глубине 1418 м  встречена 
фауна фораминифер келловейского и оксфордского облика. Х арактер
ного типичного комплекса фауны для келловейского яруса не обнару
жено. Здесь были встречены E pistom lna stelligeraform is  М j a 1 1 i u k, 
Cristellaria  aff. erucaeformis W i s n . ,  Cristellaria  aff. pehtea  B y k o v a ,  
Am m odtscus  sp. nov.

Cristellaria  aff. erucaeformis W i s n .  и С. aff. pehtea  B y k o v a  яв
ляются характерными видами для келловейского яруса. С. erucaeformis 
W i s n .  была описана Висневским (1890) из орнатовых глин келловея 
окрестностей г. Кракова.

Таким образом, на основании присутствия Cristellaria  aff. erucaefor-
-90



m is W i s n. и литологических данных глины мощностью 6 м условно от
несены нами к келловейскому ярусу.

В Барабикской скважине келловейский ярус отмечен в интервале 
глубин 2086— 2105,4 м.

О К С Ф О Р Д

Зона с Epistomina stelligeraform is  M j a t l i u k  и Ammobaculites
sp. поѵ.

Зеленовато-серые неяснослоистые жирные глины, содержащие мел
кие округлые или овальные мергельные конкреции, охарактеризованные 
макрофауной Cardloceras cf. alternons В и с h., относятся к оксфордским 
слоям и охватывают собой интервал 1419,8— 1407,6 м. В этих отложе
ниях встречен следующий комплекс фораминифер: Н aplophragmoid.es 
sp., Crlstellaria  sp., Guttulina  sp., Polym orphlna  sp., Globulina  sp. nov., 
Trocham m ina  sp., D entalina  sp., Proteonina compressa  P a a 1 z о w, Glo
bulina oolithica ( T e r q u e m ) ,  Epistom ina stelligeraform is  M j a t l i u k ,  
Nodosaria  ex gr.  prim a  S c h w a g e r ,  A m m odiscus  sp., Spiroplectam m ina  
aff. biformls ( P a r k e r  et J o n e s ) ,  Gaudryina  sp., Crlstellaria com- 
pressaform is P  a a 1 z о w, C. aff. lim ata  S c h w a g e r ,  Am m obaculites  sp.

Здесь впервые появляются в большом количестве чрезвычайно мел
кие раковины представителей рода Epistomina. Epistom ina slelllgerafor- 
mis M j a t l i u k ,  согласно устному сообщению Е. В. Мятлюк, является 
характерным видом для данных отложений. Обнаруженный здесь же 
в большом количестве Am m obaculites sp. nov. не выходит за пределы 
данного яруса. Globulina oolithica ( T e r q u e m )  — среднеюрская форма, 
описанная впервые для батского яруса Франции (из департамента М о
зель) и Польши. Вид этот переходит и в верхнюю юру. Е. В. М ятлюк 
(1939) отмечает присутствие Globulina oolithica  ( T e r q u e m )  в зоне 
среднеюрских полиморфинид (пятая зона) севера Западно-Сибирской 
низменности.

Таким образом сопоставляя тюменский комплекс фораминифер окс
фордского яруса с комплексами других районов, мы находим ряд общих 
видов с фораминиферами, приведенными Е. В. М ятлюк (1939) из Сред
него Поволжья, А. В. Фурсенко (1950)’ из Эмбенской нефтеносной обла
сти и Е. В. Быковой (1947) из Самарской Луки.

Помимо фораминифер, здесь были найдены редкие остракоды, об
ломки пелеципод и гастропод.

К И М Е Р И Д Ж

Зона мелких известковистых фораминифер с Cristellaria  
russiensis M j a t l i u k

Кимериджский ярус, мощностью 33 м, представлен оливково-серыми 
слоистыми мергелистыми глинами с прослойками мергеля. Найденная 
в этих слоях фауна (Rasenia  cf. uratensis О г b., Entolium , пелециподы — 
Modlola, P inna , A starle  и др.) свидетельствует о их кимериджском воз
расте. В глинах на глубинах 1407,6— 1374 м  была встречена микрофауна 
остракод и фораминифер. Фораминиферы представлены в большинстве 
случаев известковистыми гладкими и ребристыми формами, в малом 
числе видов, немногочисленными по количеству экземпляров. Наряду 
с мелкими пиритизированными экземплярами появляется ряд крупных 
форм хорошей сохранности, преимущественно из семейства лагенид.

Здесь были встречены следующие бнды фораминифер: Polym orphina  
sp., Cristellaria joliacea  S c h w a g e r ,  С. ex gr.  varions B o r n e m a n n ,  
С. russiensis  M j a t l i u k ,  С. aff. russiensis M j a t l i u k ,  C. aff. sphaerica  
K ü b l e r  et Z w i n g l i ,  C. in f lata W i s n i o w s k i i ,  C. subhum ilis
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F и r s s. et P о 1., С. lim ala  S с h w a g e  г., С. aff. comae B y k o v a ,  
С. prim aform is M j a 1 1 i u к, Frondicularia  sp., F. nodulosa  F  u г s s. et 
P о 1., M arginulina  aff. robusta  R e u s s, D enialina quenstedti S c h w a -  
g e r ,  D. oppeli S c h w a g e r ,  Trochammlna  sp., Darbyella  sp.

Вышеприведенный список фораминифер характеризует кимеридж- 
скнй возраст этих отложений. Такие виды фораминифер, как Crlstellarla  
russiensis M j a 1 1 i u k, С. aff. russlensis  M j a 1 1 i u k, F rondicularia  
nodulosa  F u г s s. et Po l . ,  в Тюменской скважине за пределы кимеридж- 
ского яруса не выходят.

Кроме отмеченных видов, здесь впервые появляется род Darbyella  
из семейства лагенид, относящийся к асимметричным кристелляриям, 
у которых на одной стороне видны все обороты спирали, а на другой — 
только последний.

По определению М. И. М андельш тама, встреченные остракоды (род 
Palaeocytheridea  sp.) распространены в отложениях юры и нижнего 
мела Поволжья. Из интервала 1386— 1387 м  с достоверностью удалось 
определить только один вид Palaeocytheridea  sp., оказавш ийся новым. 
В интервале глубин 1402— 1393 м  встречены две раковины другого вида 
рода Palaeocytheridea  sp. и Palaeocytheridea  sp. поѵ. В интервале отло
жений 1401— 1408 м найдены те же представители рода Palaeocytheridea.

По мнению М. И. М андельш тама обнаруженные формы рода Palaeo
cytheridea  позволяют говорить о наличии в этом интервале ( 1 4 0 1 -  
1408 м) отложений кимериджского возраста.

Д ля разреза Тюменской скважины характерно исчезновение ко вре
мени образования осадков кимериджа всех представителей рода эписто- 
мин. На смену им появляются немногочисленные, в большинстве случаев 
пиритизированные формы кристеллярий. Среди мелких кристеллярий 
попадаются и крупные плоские совершенно прозрачные раковины Сгі- 
stellaria russiensis  M j a t 1 i u к, которые дают возможность подтвердить 
кимериджский возраст этих отложений.

В Барабинской скважине на глубине 2081 м В. И. Бодылевским опре
делены обломки аммонита Rasenia  sp. Представители рода Rasenla  
характерны для отложений кимериджа.

Ниже, в интервале глубин 2097— 2090 м, встречены многочисленные 
представители фораминифер, а именно F rondicularia nodulosa  F и г s s. 
et P o l . ,  Pseudoglandulina tu tkow skii M j a t l i u k ,  Cristellaria  aff. hopli
tes W i s п., C. sp.

Подобный комплекс, но с большим числом видов был встречен в на
шем материале на глубинах 1407,6— 1374,0 м и отнесен, как видно из 
вышеизложенного, к кимериджским слоям.

Помимо перечисленных фораминифер и остракод, в кимериджском 
ярусе было обнаружено большое количество члеников офиур (иглоко
жие), которые в Тюменской скважине характеризуют только этот ярус, 
не распространяясь ниже и выше по разрезу.

В О Л Ж С К И Е  Я РУ С Ы

Зона с Ammobacttlites haplophragm oides  F u r  s s. et P o l .  
и Ammodiscus tenuissimus ( G i i m b e l )

Отложения нижнего волжского яруса, вскрытые Тюменской скваж и
ной 1-Р на глубине 1374— 1343 м \  представлены внизу серыми извест- 
ковистыми глинами, а вверху — оливково-зелено-серыми рыхлыми квар- 
цево-глауконитовыми алевролитами и глинистыми песчаниками с Pachy- 
ihetilhis ex gr. subquadrata  R a т . ,  ходами червей и мелкими лингулами.

1 П. Ф. Л и (1955) отлож ения волжских ярусов, вскрытых Тюменской скважиной, 
относит к валанж ину на основании сопоставления с другими разрезам и  скваж ин З а 
падной Сибири.
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В образцах керна с глубин 1374 -1343 м  содержится разнообразный, но 
довольно бедный по своему видовому составу комплекс видов, характер
ный для нижнего волжского яруса. Здесь определен следующий комплекс 
фораминифер: A m m odiscus tncertus ( O r b i g n y ) ,  Cristellaria  sp., С. ex 
gi. varions B o r n e m a n n ,  C. foltacea  S c h w a g e r ,  C. hoplites Wi s n . ,
C. aff. batrakiensls M j a t l i u k ,  Cristellaria  sp., G uttulina  sp., Haplo- 
phragmoides aff. nonlonlnoides ( R e u s  s ), H. aff. latidorsatus ( B o r n e 
m a n n ) ,  H. nonlonlnoides (R e u s s ) , H. excavata  C u s h m a n  et W a 
t e r s  var. um billcaiula  D a i n, H. sp., Lagena  aff. hisplda  R e u s s, Mar- 
glnullna  sp., Polym orphlna  sp., Saracenaria pravoslavlevi F u r s s. et 
P о 1., A m m odiscus tenulssim us  ( G ü m b e l ) ,  Am m obaculites haplophrag- 
moides F  u r s s. et P  о 1. и др.

Вид Am m obaculites haplophragm oides F u г s s. описан A. В. Фур- 
сенко (1950) из зоны Pavlovia panderi нижнего волжского яруса северо- 
западного побережья оз. Индер. Е. В. М ятлюк (1939) обнаружила пред
ставителей этого вида в верхнем оксфорде Самарской Луки — в глинах 
с Cardloceras alternons. В разрезе Тюменской опорной скважины A m m o 
baculites haplophragm oides F u r s s. et P  о l. обнаружен .на глубине 
1361 — 1364 м. Весь этот комплекс сходен с комплексом нижневолжских 
фораминифер Эмбенской нефтеносной области по ряду форм, описан
ных А. В. Фурсенко и E. Н. Поленовой (1950) из северо-западного по
бережья оз. Индер.

Однако видовой состав комплекса, определенного нами, оказался 
значительно беднее описанного в районе Индера. В Тюмени отсутствуют 
такие характерные для Индера виды, как Cristellaria em baensis F u r s s. 
et P о 1., C. ornatissim a  F u r s s. et P о 1., C. dafleini K a s a n z e v ,  C. 
kasanzevi F u r s s., C. hum ilis  R e u s s, C. lam ellosa  F u r s s., Flabella- 
m ina lldia  F  u r s s. et P  о 1., Saracenaria m lrabillissim a  F u r s s. et P  о 1., 
M arglnulina  aff. robusta  R e u s s и ряд других.

Общими видами для Тюмени и Индера являются Saracenaria pravo
slavlevi F u r  s s., Am m obaculites haplophragm oides F  u r s s. et P  о 1., 
Cristellaria foliacea  S c h w a g e r ,  C. hoplites W i s п., т. e. виды, харак
терные для одной из зон нижнего волжского яруса —- зоны Pavlovia  
panderi.

Сходная фауна фораминифер известна и Среднем Поволжье, Общем 
Сырте, в Черном Затоне (р. Урал) и в Татарской АССР (р. К арла).

Близкие виды фораминифер были отмечены Л. Г. Д айн (1948) такж е 
б зоне Pavlovia panderi Вольского района Саратовской области, где она 
подчеркивает отсутствие зон Virgatites virgatus  и Virgatites nlkitini. 
В изученном материале, из Тюменской скважины такж е не установлены 
более молодые слои нижнего волжского яруса, а именно зоны Virgatites 
virgatus  и Virgatites nikltini. Имеется ряд общих видов в составе фауны 
Тюмени и Самарской Луки, где она изучалась Е. В. Быковой (1947) 
в Костычевском и Репьевском районах. Количество экземпляров к аж 
дого вида невелико, сохранность форм хорошая.

В разрезе Тюменской опорной скважины наблюдается уменьшение 
мощностей ярусов примерно в два раза по сравнению с разрезом Бара- 
бинской скважины 1-Р, которая находится в области более глубоких 
мезозойских погружений Западно-Сибирской низменности. Нижний 
волжский ярус, по данным В. Т. Балахматовой, проходит в Барабинской 
скважине 1-Р на глубине 2001 — 1970 м , а интервал 1970— 1924 м  не оха
рактеризован микрофауной и предположительно отнесен к верхнему 
волжскому ярусу. Ниже, на глубине 1978 м , обнаружен хотя и не пол
ный, но значительный комплекс нижневолжских фораминифер: H aplo
phragm oides cf. volgensis M j a t l i u k ,  Trocham mlna  sp., M iliolidae, 
M arglnulina m atutlna  ( Or b . ) ,  Discorbis sp.

По микрофауне Тюменской опорной скважины выделить верхний 
волжский ярус не представилось возможным.
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А. В. Хабаков отложения в интервале 1363— 1343 м  Тюменской опор
ной скважины относит к верхнему волжскому ярусу. Палеонтологически 
эти слои недостаточно охарактеризованы. Е. В. Быкова (1948) выделяет 
в Репьевском районе верхний волжский ярус по присутствию в этих от
ложениях таких видов, как Crlstellaria m iinsteri R ô m e r  и С. aqullonica  
M j a t l i u k ,  описанных Е. В. М ятлюк (1939) как руководящие виды 
зон Craspedites okensis О г b. и Craspedites kaschpirlcus Т г a u t. верх
него волжского яруса Самарской Луки. В Тюменской опорной скважине 
ни этих видов, ни других характерных верхневолжских форм встречено 
не было. Напротив, здесь содержится комплекс фауны нижнего волж 
ского яруса. Вследствие этого отложения в интервале 1374— 1343 м  от
несены нами к нижнему волжскому ярусу.

Зона Am m odiscus tenulssim us  ( G ü m b e l ) ,  выделенная В. С. Заспе- 
ловой (1948) для верхнеюрских отложений, совпадает с нашим нижним 
волжским ярусом. Ниже эта зона не прослеживается и, повидимомуу 
ограничивается этими отложениями.

МЕЛ 

НИЖНИЙ МЕЛ

В интервале глубин 1343— 1098 м встречены неокомские отложения. 
Условно эту толщу можно разделить на валанжинский (1343— 1246 м ) 
и готерив-барремский (1246— 1098 м) ярусы.

В А Л А Н Ж И Н

Отложения валанжина по комплексу микрофауны из Тюменской 
скважины подразделяются на две зоны: зона песчанистых и известкови- 
стых фораминифер с Globulina lacrima  (R e u s s) и зона крупных песча
нистых фораминифер с H aplophragm oides nonioninoides ( R e u s  s).

Зона песчанистых и известковистых фораминифер с Globulina
lacrima  (R е u s s)

Отложения этой зоны охарактеризованы фауной: Garnlericeras fol- 
liense  N i k., Tollla  ex gr. stenom phalia  P  a v 1., Polyptychltes  ex gr. 
keyserlingi N e u m. и ауцеллами. Они представлены внизу слоистыми из- 
вестковистыми глинами. В глинах и алевролитах была найдена бедная 
по видовому составу фауна фораминифер, представленная песчаными и 
известковистыми фораминиферами, с преобладанием песчаных форм. 
Здесь определены следующие виды фораминифер: A m m odiscus incertus 
( O r b .) ,  Crlstellaria  aff. planuiscula  ( R e u s  s),  C. parallela  R e u s  s,
C. aff. infrauolgaensts F u r s s. et P  о 1. var. neocomlana  R o m a n o v a ,  
D entalina  sp., Glomospira m uliuoluta  R o m a n o v a ,  Haplophragm oides  
ex gr.  nonioninoides ( R e u s  s),  H. nonioninoides ( R e u s  s ) , H. aff. 
nonioninoides ( R e u s  s ) , H. sp., H yperam m lnoides pattela  sp. nov. nom. 
m ns., M arginulina jonesl R e u s s, M. ex gr. gracilissim a  R e u s s, 
Trochammina subbotinae  Z a s p e l o v a ,  T. neocomiana  M j a t l i u k ,  
Trochammina  sp., Verneuilina  sp.

Подобный комплекс указывается В. С. Заспеловой (1948) для отло
жений неокома Ганькинской, Асановской и других скважин в Западно- 
Сибирской низменности. В. С. Заспелова, по аналогии с Эмбенской 
нефтеносной областью, относит их к глобулиновой зоне, которая отвечает 
нижним горизонтам неокома Западно-Сибирской низменности.

Среди фораминифер глобулиновой зоны есть много общих форм 
с нашими; к таковым относятся H aplophragm oides nonioninoides 
( R e u s  s ), Globulina sp., M arginulina gracilissim a  R e u s  s, Glomospira 
sp., Trochammina  sp. и др.
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В тюменском материале вид Globullna lacrlma  R е u s s, который
В. С. Заспелова (1948) считает руководящим и устанавливает по нему 
целую зону, не обнаружен, однако сопутствующие, указанные выше, виды 
были установлены. На этом основании отложения этого интервала от
несены нами к глобулиновой зоне.

При сравнении фауны глобулиновой зоны Западно-Сибирской низ
менности с северными районами по работе В. П. Василенко можно видеть 
ее сходство с фауной из горизонта «С», который относится к нижнему 
йелу севера Западно-Сибирской низменности. В. П. Василенко отмечает 
также преобладание песчаных форм и довольно сильную их деформа
цию, что прослеживается и на нашем материале.

Вид Crlstellaria infravolgaensts F и г s s. et P o l .  широко распро
странен в отложениях нижнего волжского яруса Эмбенской области, 
в районах Общего Сырта, Среднего Поволжья, ст. Озинки. Е. В. М ятлюк 
(1930) этот вид отмечен в зонах с Perisphtnctes panderl О г b. и Vtrga- 
tites vlrgatus  нижнего волжского яруса. В тюменском материале близ
кий к нему вид Crlstellaria  aff. tnfravolgaensis F  u r s s. et P  о 1. var. 
neocomlana R o m a n o v a  был встречен в заведомо неокомских отложе
ниях (валанж ин).

Зона крупных песчанистых фораминифер с Haplophragm oides 
nonioninoides (R е u s s)

Д анная зона представлена буровато- и зеленовато-серыми листова
тыми аргиллитами с прослоями глауконитовых алевролитов и рыхлых 
песчаников с раковинами пластинчатожаберных, пыльцой и спорами. По 
микропалеонтологическим данным границу готерива и баррема мы про
водим на глубине 1246 м.

В этих отложениях сосредоточена довольно многочисленная фауна 
фораминифер, состоящая из песчаных и реже известковистых форм. Сле
дует отметить также, что в большинстве случаев преобладают песчаные 
формы фораминифер, представленные родом H aplophragm oides. Р ак о 
вины крупных размеров и довольно сильно деформированы, что затруд
няет видовое определение. Здесь установлен следующий комплекс видов: 
Am m obaculltes ex gr. agglu tinons  ( Or b . ) ,  A. ex gr.  Infravolgaensts 
M j a 1 1 i u k, Gaydrytna gradata  В e r t h e 1 i n,  Crlstellaria  ex gr.  navi- 
cula Or b . ,  Glomospira m ultivoluta  R o m a n o v a ,  H aplophragm oides 
nonioninoides ( R e u s s ) ,  H. aff. nonioninoides ( R e u s  s ), H. aff. latidor- 
salus (В о r n e m a n n ) , H. ex gr. latidorsatus (В о r n e m a n n ) , H. aff. 
slbirica Z a s p e 1 о v a, //. excavata  C u c h m a n  et W a t e r s  var. umbi- 
licatula D a 1 n, H. sp., H yperam m inotdes sp., Pseudocyclam m ina grandis 
R o m a n o v a ,  Trochammina neocomiana  M j a t l i u k ,  Trocham mina  sp., 
Verneuilina neocomiensis M j a t l i u k .  .

В Тюменской опорной скважине виды H aplophragm oides aff. chap- 
mani M o r o z o v a ,  H. ex gr. latidorsatus (В о r n e m a n n ) , H. aff. 
sibirtca Z a s p e l o v a ,  Pseudocyclam m ina grandis  sp. nov. не выходят за 
пределы данной зоны, хотя, по литературным данным, перечисленные 
виды имеют более широкое стратиграфическое распространение и встре
чены! во всех ярусах неокома. Р яд  остальных перечисленных выше форм 
установлен и в более древних отложениях. Особенно характерным видом 
для неокома является Haplophragmoides nonioninoides (R e  s s ). Он 
впервые был описан Рейссом (1862) из альба Северной Германии. Чеп- 
ман (Chapm an, 1891 — 1898) обнаружил его в альбе Фолкстона Юго- 
Восточной Англии. По данным Л. Г. Д айн (1948), эта форма часто 
встречается в деформированном состоянии в неокомских темных глинах 
Темирского района. Е. В. М ятлюк (1930) обнаружила ее в большом 
количестве экземпляров в слоях с S im blrskites versicolor Т г. в барреме 
из разрезов Городища и Ульяновска.



H aplophragm oides nonioninoides (R e  u s  s) встречается такж е и в ва 
ланжинских отложениях Кашпира. Trochamm lna neocom iana  M j a t  
1 i u к такж е является характерным видом для отложений неокома и от 1 
мечена Е. В. М ятлюк (1939) для верхнего неокома Среднего Поволжы 
в черных глинах зоны Sim birskites versicolor Т г. Этот вид имеет узка 
вертикальное распространение; в Тюмени он был найден только в неэ 
коме. A m m obaculites  ex gr. agglu tinons  (О г b.) является широко распро
страненным видом. В Тюменской скважине 1-Р он был зафикоироваі 
в неокоме. P. X. Л ипман (см. описание сеноман-туронских отложений) 
в этой же скважине обнаружила его и о более молодых стратиграфиче
ских горизонтах в сеноман-туроне. Вид H aplophragm oides excavata 
C u c h m a n  et W a t e r s  var. um bilicatula  D a і n, по данным Тюменской 
скважиньи 1-Р, оказался такж е широко распространенным и был встре
чен в нижнемеловых отложениях в готериве и в сеноман-туроне. Однако 
Л. Г. Дайн (устное сообщение) этому виду придает более узкое страти
графическое значение и приводит его только для аптских слоев Джаксы- 
Б ая  и Ч убар-Д ж лана Темирского района.

Все перечисленные песчаные и известковмстые виды имеют широкое 
распространение в неокомских отложениях в пределах Советского Союза: 
в Эмбенской нефтеносной области (Дайн, 1948; Дампель, 1934; К азан 
цев, 1936), в Среднем Поволжье (Мятлюк, 1939), в Западно-Сибирской 
низменности (Заспелова ,1948), а такж е в отложениях неокома Западной 
Европы (Remer, 1841; Reuss, 1862; Berthelin, 1880; Bornem ann, 1855).

Морской нижний неоком, по материалам А. В. Хабакова, обнаружен 
в низовьях р. Енисея и в северной части Западно-Сибирской низмен
ности.

Г О Т Е Р И В -Б А Р Р Е М  

Зона харовых водорослей и пресноводных остракод

Непосредственно над отложениями валанжина залегает мощная 
пестроцветная угленосная толща готерив-баррема. В Тюмени общая 
мощность этой толщи достигает 148 м. Она вскрыта в интервале глубин- 
1246— 1098 м. В этой своеобразной пестроцветной толще, которая по 
своим литологическим свойствам может служить маркирующим горизон
том, обнаружены единичные радиолярии очень плохой сохранности, 
неопределимые до вида. Повидимому, радиолярии переотложены. Н ика
ких других органических остатков не найдено. По мнению Н. П. Туаева, 
А. В. Хабакова и других геологов, эта пестроцветная толща, достигаю
щ ая большой мощности, имеет барремский возраст.

В Барабинской скважине 1-Р в интервале глубин 1845— 1593 м были| 
найдены многочисленные пресноводные остракоды и оогонии харовых 
водорослей. М. И. М андельштамом определен здесь следующий комплекс 
остракод: Cypridea consulta  М a n d e 1 s t., D arw inula barabinsk&nsii 
M a n d e 1 s t., Origoilyocipris fid is  M a n d e 1 s t. Возраст данных отложе
ний М. И. М андельштам определяет как ®ельд (континентальная фация 
неоком а).

А П Т -А Л Ь Б

Над пестроцветными глинами баррема в интервале от 1098,0 до
986,9 м  в алевролитах и пестроцветных глинах микрофауны не найдено. 
Предположительно отложения в этом интервале отнесены к апт-альбу.

ВЕРХНИИ МЕЛ 
С ЕН О М А Н -Т У РО Н  

Зона с Verneuilina asanoviensis
Н а глубинах 986,9—887,8 м в песчано-глинистых отложениях была 

найдена обильная фауна песчанистых фораминифер, редких известкови- 
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стых фораминифер и единичных радиолярий. Осадки в указанном интер
вале отнесены к зоне с Verneuilina asanovlensls.

Здесь были определены следующие фораминиферьи: R hizam m ina  sp., 
Bathysiphon  sp., H yperam m ina  sp., Reophax scorplurus M o n t . ,  Reophax  
ampullacea  B r a d y ,  A m m odlscus incertus ( Or b . ) ,  Glomospira gaultina  
( B e r t h e l . ) ,  Haplophragmoides aff. chapm anl M o r o z o v a ,  H. aff. 
latidorsatum  B o r n . ,  H. nonioninoides ( R e u s s ) ,  H. slblrica  Z a s p . ,  
H. excavata  C u s h m a n  et W a t e r s  var. um bilicatula  D a i n, H. sp. sp., 
Am m obaculites  ex gr. agglu linans  ( Or b . ) ,  A. sp., Textularia  ex gr. conu- 
lus R e u s s ,  Verneuilina asanoviensis  Z a s p . ,  V. asanoviensis Z a s p . ,  
V. asanoviensis  Z a s p .  var. 1 (конический), V. asanoviensis Z a s p .  
var. 2 (широкий), V. asanoviensis  Z a s p .  var. k (мелкий), Heterosto- 
mella sp. nov., Trochammina subbotinae  Z a s p . ,  T. sp., Dentalina  sp., 
Cristellaria sp. sp., Lam arkina  ? sp., Nodosaria  sp., M iliam m ina  sp., Mar- 
glnulina  sp., Discorbis dampelae  M j a t l i u k ,  Rotalia  sp., Epistom ina  aff. 
aptiensis M j a 1 1 i u k.

Из радиолярий здесь определены Porodiscus sp., Spongodiscus  sp., 
Am phibrachium  sp. и ближе неопределимые Sphaeroidea и Discoidea.

Найденные нами © Тюмени виды ранее были обнаружены В. С. Зас- 
пеловой (1948) в Асановской скважине, а некоторые описаны Е. В. М ят
люк (1949) из аммобакулитовой зоны нижнего апта Ю жно-Эмбенского 
нефтеносного района. Е. В. Мятлюк из апта описаны Discorbis dem pelae  
M j a t l i u k . ,  Glomospira gaultina  ( B e r t . ) ,  Haplophragm oides excavata  
C u s h m a n  et  W a t e r s  var. um bilicatula  D a i n ,  Am m obaculites  ex gr.  
agglutinans  ( Or b . ) ,  Verneuilina polystropha  R e u s s  (близкая форма 
к Verneuilina asanoviensis  Za ' s p . ) ,  причем вместе с перечисленными 
фораминиферами в Южно-Эмбенском районе были найдены Acantoceras 
trautscholdi S i n z., Nucullna subllm ata  N i k i t i n a  и другие аптские 
виды.

Кроме того, в вернейлиновой зоне Тюмени были найдены виды, кото
рые Л. Г. Дайн (устное сообщение) указывает для апта Д ж аксы -Б ая 
и Ч убар-Д ж алана Темирского района, а именно B athysiphon  'sp., 
Haplophragmoides excavata  C u s h m a n  et W a t e r s  var. um bilicatula  
D a i n ,  причем последний является, по мнению Л. Г. Дайн, руководя
щей формой для апта Темирского района. В разрезе Тюменской сква
жины эта форма имеет более широкое вертикальное распространение. 
Как уже отмечено выше, В. И. Романовой она найдена в более древних 
слоях в неокоме (гогериве).

Верхняя граница вернейлиновой зоны нами проведена по исчезнове
нию Verneuilina asanoviensis Z a s p .  на глубине 887,8 м. Мощность этих 
отложений 99 м. Вернейлиновая зона была вскрыта только глубокими 
скважинами в западной части Западно-Сибирской низменности. Кроме 
района г. Тюмени, нами она была встречена в скв. 1-Р Лучинкина на 
глубине 642,25—601,1 м, в скв. 1-Р Заводоуковска на глубине 877,40—
884,4 м  к в скв. 1-Р Ханты-Мансийска на глубине 1572— 1511 м. В вос
точных района, в опорных скважинах Барабинска и Тары, зоны с Ver
neuilina asanoviensis не обнаружено. Там в разрезе ниже зоны 
с Gaudryina filiform is в верхнем мелу никакой микрофауны не было 
найдено.

А. В. Хабаковым в скв. 1-Р Тюмени на глубине 941,2—900,1 м были 
найдены единичные экземпляры макрофауны очень плохой сохранности, 
из которой определения форм были сделаны, только до рода, а именно: 
Inoceramus sp., Perna sp. и Gervlllia sp. На глубине 909,5—904,5 м  в од
ном образце вместе с многочисленными Verneuilina asanoviensis  Z a s p .  
был найден один экземпляр иноцерамуса очень плохой сохранности, 
который В. С. Глазуновым был определен как Inoceram us ex gr. labiatus 
S c h 1 о t h. var. lata  S o w .  Главным образом на основании этой находки,
А. В. Хабаков считает эти слои нижним туроном.
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В 1951 г. сотрудниками треста Запсибнефтегеология в Ханты-Мансий^ 
ской скважине 1-Р на глубине 1650 м  в осадках ниже зоны с Verneallim  
asanovtensis был найден аммонит, который В. И. Бодылевский определи» 
как Cleoniceras blcurvatold.es S i n z., и тем самым он установил нижне» 
альбский возраст вмещающих его осадков.

Эти находки фауны (Inoceram us ex gr. labiatus S c h l o t h .  var. lata 
S o w .  и Cleoniceras bicurvaioldes S i n z . )  заставляю т нас отказаться от 
прежнего определения по данным микрофауны, согласно которым воз
раст вернейлиновой зоны считался аптским, и признать его для верней- 
линовой зоны не древнее альба и не моложе турона, т. е. сеноман-турон- 
ским.

Т У РО Н

Отложения на глубинах 887,8—776,27 м представлены алевролитами, 
глинами и песчанистыми глинами. М икрофауна в этом интервале редка 
и представлена главным образом радиоляриями и в небольшом коли
честве преимущественно песчанистыми фораминиферами. В этой части 
скважины встречаются слои значительной мощности (до 30 м ), совер
шенно не охарактеризованные микрофауной.

Здесь были найдены следующие радиолярии: Sphaeroidea (неопреде
лимые), P runoidea, Porodiscus sp., Spongodiscus  sp. и овальные кремни
стые тела, псвидимому губки из рода Erylus. Среди фораминифер опре
делены A m m odiscus  cf. incertus ( Or b . ) ,  Allom orphina  ? sp., Globulina 
lacrtma  ( R e u s s ) .

На глубине 775 м в песчанистых глинах были обнаружены песчаные 
фораминиферы и радиолярии; известковистые фораминиферы (лагени* 
ды ), распространенные в верхней юре, неокоме и редкие в сеноман-ту- 
роне, здесь уж е совершенно не встречаются. Из фораминифер здесь 
определены B athysiphon  sp., Spiroplectam m lna  aff. chicoana L a l i c k e r  
«  A m m odiscus Incertus ( Or b . ) .  Среди радиолярий найдены Sphaeroidea, 
Am phibrachlum  spongiosum  sp. nov., Spongodiscus  sp., Porodiscus sp. 
и овальные кремнистые тела, повидимому губки из рода Erylus, и спи- 
кулы губок.

Интервал без ,фауны

Выше по разрезу, на глубинах 764,87—652,00 мм, отложения пред
ставлены алевролитами, глинами, песчаниками и песчанистыми гли
нами. Весь этот интервал немой в отношении микрофауны, однако воз
раст этой толщи определяется по залеганию между вернейлиновой и год-1 
рииновой зонами.

Зона с Gaudryina filifo rm is

Осадки на глубинах 652— 639,9 м  отнесены к зоне с G audryina fili
formis, так как на глубине 639,9 м в песчанистых глинах был найден 
комплекс только песчаных фораминифер, из которых нами были опреде
лены R hizam m ina  sp., Hlppocreptna  sp., Haplophragm oides  aff. chapmanl 
M o  r o  z o v a ,  H. aff. glom eratum  B r a d y ,  H. sp. nov., H. sp., Glomospira 
gaultlna  В e  г t h e 1 i n var. confusa  Z a 's  p., Gaudryina filiform is  B e r t h e -  
1 i n, Trochammina  ex gr. subbotinae  Z a s p., T. sp., Textularia  sp. nov., 
Reophax  sp., A m m ûdiscus parvus  Z a s p.

Указанный комплекс фораминифер был ранее описан В. С. Заспело- 
вой (1948) из скваж ин Западно-Сибирской низменности (в Называеве, 
Асанове, Макушине, Ганькине, Купине, Татарске), в песчано-глинистых 
отложениях. В. С. Заспелова выделила эти отложения в зону с Gaudryina 
filiform is мощностью 30—60 м  и отнесла к альбу, так как она считает, 
что раковины Gaudryina filiform is  В e r t h e 1 i n  из Западной Сибири co- 
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поставляются с раковинами, описанными Е. В. М ятлюк (1939) из альба 
Поволжья іи Бертеленом (1880) из альба Монтеклей Северной Франции.

Отложения, включающие в себя зону Gaudrytna flllform ls, в преде
лах Западно-Сибирской низменности широко распространены. Помимо 
находок В. С. Заспеловой, эта зона установлена в скваж инах Бара- 
бинска, Ханты-Мансийска, Тары и Шумихи. Однако возраст ее в Запад- 
но-Оибирской низменности различными авторами принимается по-раз
ному. В скв. 1-Р Барабинска В. Т. Балахматовой (см. настоящий 
сборник) зона с Gaudrytna ftltform ts обнаружена на глубине 754—732 м 
и отнесена предположительно к верхнему мелу, к  верхнему турону. 
В скв. 1-Р Тары зона с Gaudrytna ftltform ls  встречена на глубинах
864,64—840,5 м. Там 3. И. Булатовой определены A m m obaculites  ex gr. 
agglutinons  ( Or b . ) ,  Haplophragmoides slbirtcus Z a s p., H. sem linvolutus  
Z a s p., H. chapm ani M o r o z o v a ,  H. darvini D a i n, H. sp., Gaudrytna 
filiform is B e r t h e l . ,  Clavulina  sp., Trochammina  sp. 1, T. sp. 2, T. ex gr. 
subbotinae  Z a s p. Эти отложения 3. И. Булатовой отнесены к эмшеру.

Л. Г. Д айн (устное сообщение) указывает, что в Шумихинском райо
не Челябинской области Gaudrytna flllform ls найдена в первой зоне 
с песчанистыми фораминиферами, аналогичными аптским Эмбенской 
нефтяной области, т. е. вместе с H aplophragm oides nonlonlnoides 
( R e u s  s),  H. latldorsatum  C h a p m a n  (non B o r n e m a n n ) ,  Tro
cham m ina frankel E i c h e n b e r g .

В Эмбенской нефтеносной области и на М ангышлаке Gaudryina  
filiform is найдена Е. В. М ятлюк (1949) и А. В. Фурсенко в отложениях 
альба.

По данным H. Н. Субботиной (1949), Gaudryina flllform ls  B e r t h e -  
1 i n описана из верхнего апта — нижнего альба р. Убин, южного склона 
К авказа. Эта форма там найдена вместе с A m m obaculites aequalls 
(R о e m e r) — руководящим видом для нижнего альба. Н. К. Быковой 
Gaudryina filiform is  В е г t h e 1 i n найдена в туроне Средней Азии 
вместе с очень богатым комплексом известковистых туронских ф ора
минифер.

За пределами СССР Gaudryina filiform is В е г t h e 1 i n впервые была 
описана Бертеленом (1880) из разреза альба Монтклей (M ontcley) Се
верной Франции. Эта форма была найдена вместе с руководящими 
альбскими видами, т. е. с Inoceram us concentrlcus, Rostellarla parkinsonl, 
Natlca gaultlna. Чепман (1891 — 1898) описал Gaudryina flllform ls  
B e r t h e l i n  из гольта (альба) Фолькстона Англии.

Таким образом, из всего сказанного выше следует, что Gaudryina 
filiform is B e r t h e l i n  не является характерным видом для нижнего 
мела и, в частности, для альба. В 1953 г. из Уватской скважины 1-Р 
на глубине 1027— 1035 м из годрииновой зоны В. И. Бодылевским был 
определен B aculttes rom anovskil A r c h . ,  что явилось доказательством 
туронского возраста зоны с Gaudryina filiformis.

К О Н Ь Я К  (?) -С А Н ТО Н -К А М П А Н  

Нижняя радиоляриевая толща (сантон-кампан)

Толща песчанистых глин на глубинах 638— 514,9 м  выделена по при
сутствию обильной радиоляриевой фауны в самостоятельную стратигра
фическую единицу, которую мы называем нижней радиоляриевой тол
щей, в отличие от верхней радиоляриевой толщи, установленной в тре
тичных отложениях.

Нижняя радиоляриевая толща может быть расчленена по фауне р а 
диолярий на три части.

Нижняя часть этой толщи, распространенная на глубинах 638—
583,5 м, охарактеризована очень бедной фауной. Здесь обнаружены ра- 
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диолярии, единичные песчанистые фораминиферы и спикулы губок. Из 
фораминифер здесь найден только Am m odiscus Incertus ( Or b . ) .  Среди 
радиолярий определены Cromiodruppa concentrlca  L i p m a n, Diseoidea,1 
Porodiscus vulgaris L i p m a n, Spongodiscus  aff. volgensis L i p m an, 
5 . ex gr. citrus L i p m a n.

Комплекс перечисленных радиолярий указывает на верхнемеловоі 
возраст. Возможно, что отложения этого интервала по возрасту отноі 
оится к коньяку.

Средняя часть—слои на глубине 581—564 м —характеризуется при
сутствием обильной радиоляриевой фауны. Особенностью этой части 
нижней радиоляриевой толщи является присутствие большого числа 
представителей семейства Lithocampidae.

Здесь определены Xiphoshaera  ex gr. irregularis L i p  m a n ,  Stylos- 
phaera sp., Prunoidea, Ellipsoxiphus ex gr. asper R ü s t., Cromiodruppa 
concentrlca L i p m a n, Spongoprunum  crassum  L i p m a n, 5 . articulatum  
L i p m a n, Ttiactiscus ex gr. trlacum inatus L i p m a n, Porodiscus vul
garis L i p m a n ,  Am phibrachium  concentrlcum  sp. nov., A. spongiosum  
sp. nov., H istiastrum  cf. aster  L i p m a n, Spongodiscus aff. volgensis 
L i p m a n, S. ex gr. citrus L i p m a n, Llthostrobus rostovzevi 'sp. nov., 
Llthostrobus sp., D lctyom itra  sp. 2, D lctyom itra  sp. 3, D. stria ta  L i p- 
m a n.

Верхняя часть—слои на глубине 564,0—514,90 м —такж е содержит 
обильные радиолярии, в частности представителей семейства Porodisci- 
dae.

Здесь определены, следующие радиолярии: Sphaeroidea, Stylosphaera  
sp., Conosphaera ex gr. m am m ilata  L i p m a n, Prunoideae, Cromiodruppa 
concentrica L i p m a n, Spongoprunum  crassum  L i p m a n, S. articulatum  
L i p m a n, Cenodiscus sp., Ttiactiscus ex gr. trlacum inatus L i p ra a n, 
Porodiscus vulgaris L i p m a n ,  Stylod ictya  sp., Am phbrachium  concen- 
tricum sp. nov., A. spongiosum  sp. nov., A. sp., H istiastrum  cf. aster 
L i p m a n ,  Spongodiscus im pessum  L i p m a n ,  S. aff. volgensis L i p m a n ,  
S. volgensis  L i p m a n ,  5.  ex gr.  citrus L i p m a n ,  Stylo trochus octocan- 
tus  L i p n a n, Sethocyrtls  sp.. D lctyom itra  sp. 1.

Комплекс радиоляриевой фауны, найденный на глубине 567—
514,9 м, указывает на сантон-кампанский возраст этих отложений. Ана
логичная радиоляриевая фауна впервые была описана P. X. Липман 
(1952) из саінтона и «ампана района г. Кузнецка Пензенской области, где 
вместе с обильными радиоляриями были фораминиферы и пластинчато
жаберные, по которым отложения сенона были расчленены В. Т. Балах
матовой и H. Н. Бобковой (P. X. Липман, 1952) на сантоп, кампан 
и Маастрихт. Сантон там был установлен, с одной стороны, по присутст
вию Pteria tenuicostata  (R о m e r ) —руководящего вида для сантона, 
а с  другой стороны, сантон, кампан и Маастрихт были установлены по 
большому числу видов фораминифер, характерных для перечисленных 
ярусов.

Радиоляриевая фауна нижней радиоляриевой толщи из скв. 1-Р. Тю
мени сопоставляется с радиоляриями сантон-кампана Кузнецка, так как 
имеется большое число общих видов радиолярий в Тюмени и Кузнецке. 
Следовательно, на основании определения радиолярий возраст нижней 
радиоляриевой толщи на этих глубинах надо считать не древнее сантона. 
Возможно, что слои на .глубинах 567—565,2 м относятся к сантону, а слои 
на глубинах 565,2—514,9 м — к кампану.

Помимо радиолярий, в интервале 638—514,9 м, т. е. в нижней ра- 
диоляриевой толще, были найдены песчанистые фораминиферы и в ни
зах толщи — обильные спикулы губок.

П о фораминиферам эта толща пока не расчленяется, поэтому дается 
комплекс фораминифер для всей нижней радиоляриевой толщи. Здесь 
были найдены Rhozam m inidae, B athysiphon  sp., Proteonina  'sp., Ammodls- 
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eus incertus ( Or b . ) .  A. sp., Haplophragmoides aff. latldorsalum  Born., 
H. aff. g lom eratum  В r a d y, H. aff. excavata  C u s h m a n  et W a t e r s ,  
H. aff nonioninoides R e u s s ,  H. sp. 1, H. sp. 2, Spiroplectam m ina  sp., 
S. ex gr. kelleri D a i n ,  S. aff. chicoana ( L a l i c k e r ) ,  Gaudryina  sp., 
Trochammina 'sp.

Как видно из приведенного списка фораминифер, здесь найдено боль
шое число разнообразных видов из родов Haplophragmoides и Spiroplec
tammina.

Нижняя радиоляриевая толща в пределах Западно-Сибирской низ
менности широко распространена. Она найдена P. X. Липман (см. на
стоящий сборник, статья P. X. Липман «  В. Т. Балахматовой) в скз. 
1-Р Барабинска на глубине 597—542 м и характеризуется такой же 
обильной фауной радиолярий и песчаных фораминифер. В той же 
скважине на глубине 539,5 м Н. Н. Бобковой определена Pteria tenuicos- 
lata (Roem er).

В скважине 1-Р Тары нижняя радиоляриевая толща отмечена на 
глубине 840,5—726 м, но в Таре комплекс радиоляриевой фауны очень 
беден, тогда как комплекс песчаных фораминифер обилен и разнообра
зен. Из фораминифер здесь такж е установлено большое число видов из 
родов Haplophragmoides и Spiroplectam m ina. Pteria tenuicoslata  (Roem.) 
в указанной скважине найдена на глубине 814—812 м.

В. С. ЗаспелО'Ва (1948) отложения, представленные сильно песча
нистыми глинами с прослоями песков и песчаников, отнесла к сеном а н у -- 
нижнему сеному и выделила в них зону с Haplophragmoides variabilis 
Z a s p .  Она указывает, что преобладающими органическими остатками 
этой зоны являются радиолярии и спикулы губок, но, кроме них, в ней 
также встречены и песчаные фораминиферьк

Л. Г. Дайн в Шумихинском районе Челябинской области эти же слои 
в низах верхнего мела выделила в зону с Spiroplectam m ina chicoana 
L a l i c k e r .

По данным P. X. Липман, нижняя радиоляриевая толща включает 
зону с Haplophragmoides variabilis, а такж е зону со Spiroplectam m ina  
chicoana, что дает возможность уточнить возраст этих зон, так как най
денная в этих отложениях Pteria tenuicoslata  ( R o e m e r )  в скв. 1-Р 
Барабинска и скв. 1-Р Тары определяет сантонекий возраст этих осадков. 
Следует отметить, что находки Pteria tenuicoslata  опровергают прежние 
данные Н. П. Туаева, который считал, что в Западно-Сибирской низмен
ности осадки сантона отсутствуют.

Нижняя радиоляриевая толща по своему фаунистическому составу 
и мощности разная в различных районах. В западной часта Западно- 
Сибирской низменности, т. е. в р а й о н а х ,  прилегающих к Уралу, эта тол
ща становится более мощной и содержит более богатую радиоляриевую 
фауну, чем в центральной части Западно-Сибирской низменности; даж е 
отложения Маастрихта в некоторых Приуральских районах содержат 
обильную радиоляриевую фауну, тогда как в центральной части Западно- 
Сибирской низменности эти осадки характеризуются преимущественным 
распространением фораминиферовой фауны. Таким образом, отложения 
верхнего мела представлены в Западной Сибири разными фациями.

КАМПАН-МААСТРИХТ 

Зона кампан-маастрихтских фораминифер

Породы этой зоны, представленные зелеными известковистыми гли
нами, вскипающими от соляной кислоты, распространены на глубинах от 
508 до 477 м. Они содержат чрезвычайно разнообразную и обильную 
известковистую и значительно менее распространенную песчанистую 
фораминиферовую фауну. Присутствуют здесь также в небольшом «оли-
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честве плохо сохранившиеся радиолярии, спиікулы губок и овальные!) 
кремнистые тела, повидимому губки из рода Erylus. !

П о фауне фораминифер эти отложения H. Н. Субботиной выделены' 
в 'зону  маастрихт-кампанских фораминифер. Нами эти известковистые 
глины такж е отнесены к маастрихт-кампану, так  как здесь были встре
чены следующие фораминиферы: Bathysiphon  sp., Proteonina  sp., Am m o
discus incertus ( Or b . ) ,  Glomosptra sp., Trocham mlnoldes ' sp., Haplophrag
moides aff. deform e  ( A n d r e a e ) ,  H. 'sp., Am m obaculites  sp., Sptroplec- 
tam m ina rosula  (E hrenb.), S. kellerl D a i n, S. kasanzew i D a i n, S . umbl- 
llcatula  ( N e c k . ) ,  5 . aff. chicoana L a l i c k e r ,  5 . sp., Gaudryina rugosa 
O r b .  var. splnulosa  N e c k . ,  Gaudryina sp., C lavullna angularls О г b.,
С. sp., Dorothia bulletta  ( C a r s e y ) ,  Trochammina  sp., Crlstellaria rotu- 
lata  Zam., C. 'sp., M arginullna  sp., Nodosarla  sp., N. cf. raphanus L i n n e ,  
D entallna  aff. Inornata O r b . ,  D. aff. legum en  R e u s ' s ,  D. sp., Globullna 
prtsca  R e u s s, G. gibba  О r b., Polym orphlna horrtda  R e u s ,  P. sp. 
O rbygnyna sacheri ( R e u s s ) ,  N onionella  sp., Giimbellna globulosa  
( E h r e n b . ) ,  B ulllm lna  ex gr.  rosenkrantzl B r o t z . ,  Loxostom um  plaltum  
C a r s e y ,  Reussella m inuta  ( M a r s s . ) ,  Elllpsonodosarla pseudoscripta 
C u s h m . ,  Valvultnerta allomorphinold.es R e u s s ,  V. sp., Gyroldlna sol- 
danii О r b., G. octocamerata C u s h m a n  et H anna, G. sp., Pulvinult- 
nella culter ( P a r k e r  et J o n e s ) ,  P ullenia quinqueloba  ( R e u s s ) ,  
P. sphaeroides О r b., Globigerina bulloldes О r b., G. pseudobulloldes 
P l u m . ,  G. ex gr.  dubia E g g e r ,  G. trlloculinoldes P l u m . ,  Globigerinella  
aspera  ( E h r e n b . ) ,  A nom allna acuta  P l u m . ,  A. grosserugosa  G ü m b.,
A. sp., Ciblcldes ex gr. sussedens  B r o t z . ,  C. globigeriniform ls  N e c k . ,
C. ex gr. rubigtnosus ( C u s h m a n ) ,  C. gankinoensis  N e c k . ,  C. actula- 
gayensis  V a s s i l e n k o . ,  C. aff. bem bix  ( M a r  s . ) , Cibicldes sp.

Радиолярии в этих отложениях пиритазированы и большинство из 
них не имеет целых сохранившихся скелетов. Радиолярии удалось опре
делить в основном только до семейства и рода. Здесь найдены: Sphae
roidea, Discoidea, P runoidea, Spongodiscus  sp., D ictyom itra  sp.

Кроме микрофауны, в этих глинах были найдены остатки рыбного 
•скелета и иглы ежей.

Естественные выходы маастрихт-кампанских отложений распростра
нены на восточном склоне У рала и северной окраине Западно-Сибирской 
низменности. В пределах центральной части Западно-Сибирской низмен
ности маастрихт-кампанские зеленые глины широко распространены. 
По данным H. Н. Субботиной и В. С. Заспеловой, они были вскрыты 
многими скважинами: Ганькинской, Называевской, Макушинской и мно
гими другими. В районе г. Тюмени эта толщ а была встречена в скв. 
4 -К Заводоуковска на глубине 393 м, в скв. 1-Р Лучинкина на глубине 
353—333 ж и в  скв. 2-К Дербыши на глубине 485,1—479,8 м.

В скв. 1-Р Барабинска маастрихт-кампанские глины распространены 
на глубинах 537— 469 м и содержат чрезвычайно обильную разнообраз
ную фацию фораминифер прекрасной сохранности.

В скв. 1-Р Тары маастрихт-кампанские глины достигают значитель
ной мощности. Они распространены на глубинах 726—592 м  и охаракте
ризованы чрезвычайно обильной и разнообразной фораминиферовой фау
ной превосходной сохранности. Из маастрихт-кампанских глин скв. 1-Р 
Тары Э. Н. Кисельман определено более 120 видов фораминифер, по ко
торым она расчленила эти отложения на четыре микрофаунистические 
зоны: I (глубина 726—695 м ) и II (695— 640 м) отнесены ею к кампану, 
III (640—602 м) к Маастрихту и IV (602—594 м )— к датскому ярусу.

J1. Г. Дайн в Темирском районе расчленила отложения сенона на 
4 микрофаунистических горизонта. Первые три («а», «Ь», и «с») она 
отнесла к кампанскому ярусу, а четвертый («d») к Маастрихту. Впослед
ствии Н. А. Калинин (1937) изменил стратиграфическое положение го- 
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ризонта «а» отнеся его к еантону на основании того, что в  Темирском 
районе в этих отложениях была найдена PterLa tenutcostata  ( R o e  m e  г).

В скв. 1-Р Тюмени маастрихт-кампанские зеленые известковистые 
глины не расчленяются на более дробные микрофаунистические зоны, 
так как во всех слоях найдены одинаковые ассоциации фораминифер.

Комплекс фораминифер маастрихт-кампана Западно-Сибирской низ
менности является своеобразным. Несмотря на то что в верхнем сеноне 
Западной Сибири имеются общие виды с верхнемеловыми фораминифе- 
рами, описанными Л. Г. Д айн из Темирского района, Н. А. Калининым 
(1937) из Бактыгарына, В. П. Василенко (1950) из Днепровско-Донец
кой впадины и Эмбенской области, В. Т. Балахматовой (1937) из По
волжья, Н. Н. Субботиной (1934— 1950) и Б. М. Келлером (1939) с К ав
каза, в Западной Сибири эти виды встречаются не в тех количественных 
соотношениях, как в перечисленных районах.

С другой стороны, своеобразие сибирской маастрихт-кампанской 
фауны фораминифер заключается в  распространении ряда видов из ро
дов Spiroplectam m ina, Bulim ina, Bolivina, Bolivinoid.es, A nom alina, Cibl- 
cldes и др., которые имеют руководящее значение для Западной Сибири 
и пока не были найдены за ее пределами. О бращ ает на себя внимание 
еще то, что среди этой фауны совершенно отсутствует род Globotrun- 
сапа, характерный для меловых отложений К авказа и Европейской части 
Союза.

Все верхнесенонские виды фораминифер Западной Сибири, которые 
были описаны А. И. Нецкой (1948), нами были найдены при изучении 
кернов верхнесенонских зеленых известковистых глин. Помимо описан
ных и уже известных, встречено много новых видов, которые имеют руко
водящ ее значение для стратиграфии этих известковистых глин в преде
лах Западно-Сибирской низменности.

М акрофауна в этих отложениях в общем редка и очень плохой со
хранности. Пока ее находки немногочисленны и монографического опи
сания еще не сделано.

Н. Н. Б о б к о в о й  (см. статью В. Т. Балахматовой и P. X. Липман 
в настоящем сборнике) в скв. 1-Р Барабинска на глубинах 541 до 469 м 
были определены пелециподы. Ею приводится следующий список послед
них: Cyprimerla?  sp. indet., Pecten  sp. indet., P. sp., nov., P. (Aequtpec- 
ten) aff. pulchellus  N i  I s  s., Gervillia sp., Ostrea  sp. indet., Lim a  sp. 
indet., Inoceram us ex gr. regulatus H a g e  n o w ,  I. 'sp. indet., Corbula sp. 
■indet., Luclna  sp. indet., Area  'sp. indet., Perna  sp. indet., A starte  sp., 
indet., Pholadom ya  ex gr. cordata T a t., Gryphaea sp. indet. (возможно, 
ex gr. vesicularis L i m. ) ,  G. ex gr. hippopodium  N i 1 s s., Venus (?) sp. 
indet., Pteria  cf. tenuiocostata  ( R o e m e r ) ,  P. sp. indet.

H. H. Бобкова отмечает, что перечисленные остатки пелеципод свиде
тельствуют о сенонском возрасте этих отложений, но их недостаточно для 
точного расчленения на ярусы.

Н. П. Лупповым (см. статью В. Т. Балахматовой и P. X. Липман 
в настоящем сборнике) из скв. 1-Р Барабинска на глубинах 478,5
524,8 ж определены следующие аммониты: B aculltes  sp., В. sp. indet
В. cf. knorrianus D e  s т . ,  В. aff nochstetteri L i e b u s ,  Scaphltes  ex gr.  
constrictus  S o w .

По заключению H. П. Луппова, по общему комплексу аммонитовая 
фауна имеет сенонский облик.

И з этих же известковистых глин в скв. 1-Р Тарьи Н. С. Воронец на 
глубинах 605,6—722 м  были определены Cardlum  (?) sp. indet., Chlamys 
cf. acutiplicatus A 11 h., Liostrea  sp., (cf. oxiana  R o m. ) ,  Ostrea  sp. indet., 
Pseudocucullaea  (?) sp. indet., Lucina  sp. indet., A nom ia  'sp. (? cf. cryp- 
tostria ta  R o m. ) ,  Pltcatula  sp. indet., Serpula  sp., Gasteropoda  sp. et g. 
indet., M icraster  sp. indet.
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На основании перечисленной фауны она устанавливает верхнемеловой 
возраст этих отложений.

Зеленые известковистые глины маастрихт-кампана являются очень 
характерным горизонтом в литологическом и микрофаунистическом отно
шениях и имеют чрезвычайно широкое распространение в Западно- 
Сибирской низменности, благодаря чему этот горизонт может служить 
опорным для построения структурных карт.

Д А Т С К И Й  Я РУ С  (?)

Зона с Ammobaculites incultus

Сильно песчанистые глины, распространенные на глубинах от 475 до
437,9 м, выделены нами в зону с A m m obaculites incultus  E h r e m e e v a  
и условно отнесены к датскому ярусу.

М икрофауна представлена здесь преимущественно довольно крупными 
песчанистыми фораминиферами и обильными радиоляриями. Кроме ука
занной фауны, обнаружены отдельные представители семейства Lageni- 
dae и овальные кремнистые тела, которые мы относим к губкам, к роду 
Erylus. Иногда попадались остатки рыбного скелета. Из фораминифер 
здесь определены Bathysiphon  ex gr. rufescens C u  s h m., Proteonina  
com planata  ( F r a n k e ) ,  P. dlfflugiform is ( B r a d y ) ,  H yperam m ina  sp., 
Reophax ex gr. suzakensis  N. B y k o v a ,  A m m odiscus incertus ( Or b . ) ,  
Trochammtnoides sp., H aplophragm oides ex gr. excavata  C u s h m a n  et 
W a t e r s ,  H. walteri ( G r z y b . ) ,  H. sp., A m m obaculites Incultus E h r e 
m e e v a ,  Sptroplectam m ina  sp., B igenerina  sp., Verneuillina  sp., Trocham- 
mina sp., Cristellaria  sp., M arglnulina  'sp., Nodosarla  sp., D entallna  sp.

И з радиолярий найдены многочисленные Sphaeroidea, редкие Dis- 
coidea и единичные D lctyom itra  sp.

Несмотря на то что радиолярии в этих слоях чрезвычайно много
численны, все они плохой сохранности и ближе, чем до семейства, не 
определяются.

Комплекс микрофауны из этих слоев резко отличается от ниж ележ а
щего маастрихт-кампанского комплексса фораминифер и такж е резко 
отличается от вышележащего палеоценового комплекса мелких ожелез- 
ненных фораминифер, преимущественно представленных семейством 
Anomalinidae. Это позволило выделить данные слои -в самостоятельную 
зону—зону с Am m obaculites incultus E h r e m e e v a .  К датскому ярусу 
эти слои отнесены на основании того, что их подстилают слои с микро
фауной Маастрихта и перекрывают слои с фораминиферами палеоцена. 
Ассоциация видов, встреченная в этих песчанистых глинах на глубинах 
475—437,9 м, сходна с видами, описанными Н. Н. Субботиной (1950) 
из эльбурганского горизонта Северного К авказа и Н. К. Быковой (ІЭЗЭ') 
из сузакского' яруса Ферганы'.

В Приуральских районах зона с Am m obaculites incultus E h r e 
m e e v a  имеет очень широкое горизонтальное распространение. По сооб
щению А. И. Еремеевой, она встречена на восточном склоне Урала 
в ряде скважин. По нашим данным, в районе г. Тюмени эта зона обна
ружена в скважинах 3-К Заводоуковска на глубинах 393—358 м, 1-Р 
Лучинкина на глубинах 333—284 м  и 2-К Лучинкина на глубинах
313,65—295,45 м.

В центральной части Западно-Сибирской низменности, в скв. 1-Р Ба- 
рабинска эта зона, повидимому, занимает глубины 469—464 л и в  скв.
1-Р Тары 584—560 м. В скв. 1-Р Барабинска в светлосерых глинах на 
глубинах 469—464 м  был найден более бедный комплекс песчанистых 
фораминифер, чем перечисленный выше для скв. 1-Р Тюмени.
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ТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
П А Л Е О Ц Е Н  

З о н а  мелких аномалинид

Выше песчаных -глин зоньг с Am m obaculttes incultus Ehremeeva, на 
глубинах 437,90—372 м, леж ат бурые, коричневые глины, местами пес
чанистые. В этих глинах в интервале глубин 437,90—372 м найден но
вый, очень характерный комплекс фораминифер, состоящий из очень 
мелких преимущественно ожелезненных, коричневого цвета известко- 
вистых раковинок Anom alinidae, очень крупных редких Crlstellaria 
и мелкопесчанистых фораминифер. Эти слои мы выделили в самостоя
тельную зону 'И по наиболее распространенным в ней формам назвали 
зоной мелких аномалинид.

Здесь были определены Rhizam m inidae, B athysiphon  sp., Proteonlna  
sp., H yperam m ina  sp., Reophax sp., A m m odiscus Incertus ( Or b . ) ,  A. sp., 
Haplophragmoides aff. perlferoexcavata  S u b b., H aplophragm oides sp., 
H. ex gr. excavata  C u s h m a n  et W a t e r s ,  Am m obaculttes  'sp., Boli- 
vlnopsis scanlca  B r o t z  en ,  Verneulllna sp., Gaudryina  sp., C lavultna  ex 
gr. partstensts O r b . ,  Cornusplra involvens ( R e u s s ) ,  Trochamm ina  sp. 1, 
Trochammina  sp.  2, Crlstellaria  ex gr. rotulata  ( L a m. ) ,  C. karasevi 
Lipm an, M arginulina  sp., D entalina cyllndrica  L i p m a n, D entallna  sp. 1, 
Polymorphina  sp., Nonion sibirlcus L i p m a n ,  Globigerlna sp., Orbulina  
sp.. Anom alia  sp., A. infrapaleogentca N. B y k o v a ,  Cibictdes favorabllis 

V a s' s i 1 e n k o, Ciblcldes vassilenko  L i p m a n .
Наиболее распространенными видами здесь являются Ciblcides 

favorabllis V г\ s 's  i 1 e n k о, C. vassilenko  L i p m a n ,  A nom alina infra- 
paleogenlca  N. B y k o v a .  Виды Cibictdes favorabllis V a  s 's i l .  и C. ex 
gr. lunatus ( B r o t z . )  (нами этот вид назван С. vassilenko  L i p m a n )  
были описаны В. П. Василенко (1950) из палеоцена (монтского яруса) 
Днепровско-Донецкой впадины, a Anom alina tnfrapaelogenica  описана 
Н. К. Быковой из сузакского яруса Средней Азии. Таким образом, на 
основании определения фораминифер эти отложения отнесены 
к  палеоцену.

Раковинки извесшовистых фораминифер здесь коричневого цвета 
вследствие ожелезнения и пиритизации.

Кроме фораминифер, в этих слоях были найдены редкие остракоды, 
остатки рыбного скелета и единичные остатки радиолярий из Sphaeroidea 
и Discoidea. Радиолярии здесь единичные, очень плохой сохранности 
вследствие пиритизации, и для определения они совершенно непригодны.

Зона мелких аномалинид имеет широкое региональное распростране
ние в пределах Западно-Сибирской низменности, таік же как и более 
древние зоны.

Она установлена на многих скважинах в районе г. Тюмени, в Покров- 
ске, в Лучинкине в скв. 2-К на глубинах 295,45—266,85 м и Заводоу- 
ковске в скв. 3-К на глубинах 358—327 м.

В скв. 1-Р Тары эта зона была встречена в интервале глубин 560— 
537 м, причем комплекс фауны фораминифер в Таре значительно беднее, 
чем в Тюменском районе. В скв. 1-Р Барабинока эта зона пока не выде
лена, так как в изученных нами образцах этой фораминиферовон фауны 
не было найдено.

Э О Ц Е Н

Верхняя радиоляриевая толща 
(эоцен—верхний эоцен)

На глубине от 353,32 м до 154,25 м  отложения представлены песча
нистыми темносерыми опоковидными глинами; в них были найдены мас
совые скопления разнообразных радиолярий, незначительное число 
песчаных фораминифер и многочисленные диатомеи.
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H. H. Субботиной эти огюковидные глины с радиоляриями были 
названы верхней радиоляриевой толщей и отнесены к  палеоцен-эоцену. 
Мы придерживаемся для этой толщи наименования, предложенного 
H. Н. Субботиной, и всю двухсотметровую толщу опоковидных глин на 
глубине 353,3— 154,2 м  считаем верхней радиоляриевой толщей. Что же 
касается ее возраста, то на основании определения радиолярий мы отно
сим ее к эоцену — к  верхнему эоцену.

Радиолярии представлены здесь комплексом разнообразных видов из 
родов Cenosphaera, Cenodlscus, Elltpsoxiphus, Trochodlscus, Heliodisctis, 
Porodlscus, Spongodtscus, Stylotrochus, Sethopyram ls, Sethocyrtls  и Theo- 
corys, имеющих сферические, линзообразные, дискоидальные, эллипсои
дальные и колпачковидные формы.

Такая ассоциация является характерной для отложений палеогена; 
она прослежена P. X. Липман (1948— 1950) по обширным коллекциям 
радиолярий из верхнеэоценовых отложений Средней Азии, Украины, 
Северного К авказа, юга Русской платформы, Тургайской низменности и 
Зауралья, а такж е описана из верхнего эоцена Кызыл-Кумов, Ферганы 
и Туркмении.

Совершенно однообразная в литологическом отношении толща опоко
видных глин по радиоляриям расчленяется на четыре пачки.

П ервая пачка занимает нижнюю часть этой толщи — глубины 353,32— 
266,50 м. Здесь распространены преимущественно дискоидальные радио
лярии: Cenosphaera sp. nov., Porodlscus urallcus sp. nov., Spongodtscus  
delenltor sp. nov., S. sp., Stylotrochus natlvus  sp. nov., Theocorys sp. 
Кроме радиолярий, найдены губки и диатомеи. Следует отметить, что 
диатомеи в первой пачке совершенно другого видового состава, чем 
в более высоких — второй и третьей пачках.

Вторая пачка — на глубинах 245—226,9 м  — содержит в массовом 
количестве сферические и  дискоидальные радиолярии, малое число 
колпачковидных и единичные башенковидные радиолярии, из которых 
были определены Cenosphaera sosnlnl sp. nov., C. sp. nov., C. polltepora  
sp. nov.. Elltpsoxiphus chabakovl L i p m a n, Cenodlscus drugow l sp. nov.,
C. sp. 1, Stylodlscus  sp. I, Trochodlscus splendldus  L i p m a n. Spongodts
cus delenltor sp. nov., S. sp., Stylo trochus paclferum  'sp. nov., Sethopyra
m ls sp. nov., Sethocyrtls elegans  L i p m a n, 5 . tam dlensts  L i p m a n, 
Theocorys sp. 1, T. unlcum  sp. nov., Llthostrobus sp. 1, Lithocam pidae. 
Помимо радиолярий, присутствуют спикулы губок и диатомеи.

По радиоляриям эти отложения могут быть отнесены к  нижней части 
верхнего эоцена, так  как  перечисленные выше формы сходны с радиоля
риями, описанными P. X. Липман из верхнего эоцена Средней Азии — из 
туркестанского яруса стратиграфической схемы О. С. Вялова (1935).

Третья пачка — на глубинах 219,5— 171,9 м. В ней были найдены 
многочисленные и разнообразные, преимущественно игольчатые, радио
лярии, из которых определены Cenosphaera sosnlnl sp. nov., C. sp. nov,, 
Xlphosphaera  'sp. nov., Staurosphaera  sp. 1, Cenodlscus 1, Stylod lscus  
sp. 1, Trochodlscus splendldus L i p m a n, T. paleogenlcus sp. nov., Hello- 
dtscus sp. nov., Spongoldlscus delenltor sp. nov., 5 . sp., Stylotrochus  
paclferum  sp. nov., Trlpllldum sp. 1, Sethocyrtls elegans L i p m a n, 
Theocorys sp. 1.

Кроме радиолярий, обнаружены спикулы губок и диатомеи.
Эта часть радиоляриевой толщи может быть отнесена к самым верхам 

верхнего эоцена, так как перечисленные радиолярии имеют большое сход
ство с описанными P. X. Липман (1948— 1950) радиоляриями из верхнего 
эоцена Средней Азии — исфаринского яруса стратиграфической схемы 
О. С. Вялова.

Четвертая пачка — на глубинах 171,5— 154,25 м  — характеризуется 
присутствием гладких сферических и дискоидальных радиолярий из 
Sphaeroidea и Discoidea, а такж е отсутствием колпачковидных скеле- 
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тов Cyrtoidea. Из этой пачки были определены Cenosphaera sosnlni sp. 
nov., C. sp. nov., Cenodiscus mlcropora sp. nov., Spongodiscus delenltor 
sp. nov., 5. sp.

В верхней части верхней радиоляриевой толщи, в интервале глубин 
207,40— 154,25 м, а такж е в ее самых низах, в интервале 353,32—350,90 ж 
были найдены редкие песчанистые фораминиферы. В средней части этой 
толщи, на глубинах 350,9—207,40 м, фораминифер не обнаружено.

Среди фораминифер определены Rhizam m inidae, Proteonina d lfflug i
form is ( B r a d y ) ,  Reophax sp., A m m odiscus incertus (О г b .), H aplophrag
moides sp., H. aff. periferoexcavata  S u b b., A m m obaculites sp., Gaudryina 
sp. и пиритизированные ядра B ulum lna  'sp., B ollvlna  sp., Globigerlna  sp.

Этот комплекс фораминифер для определения возраста почти ничего 
не дает.

В других скважинах в районе г. Тюмени, в Покровске, Лучинкине и др. 
в этой толще были найдены Spiroplectam m ina  с l o t  h o  ( G r z y b . ) ,  
5.  spectabllis ( G r z y b . ) .  5.  ex gr.  carinata  ( Or b . )  и Verneullna  sp.

Известковистые фораминиферы в этой толще совершенно отсутствуют. 
Повидимому, их раковины были полностью растворены после захороне
ния на дне моря. Скелеты радиолярий имеют прекрасную сохранность; 
они тончайшего ажурного строения, часто с тонкими длинными прозрач
ными иглами. Процессы пиритизации имели значительное развитие, 
о чем свидетельствуют найденные ядра фораминифер Bulim lna, Bollvlna, 
Globigerlna, замещенные пиритом. Скелеты радиолярий и спикулы губок 
такж е нередко пиритизированы. Хорошая сохранность радиолярий 
объясняется тем, что их скелеты кремнистые; они не поддавались раство
рению и вследствие этого хорошо сохранились.

Верхняя радиоляриевая толща в Западно-Сибирской низменности, 
повидимому, имеет почти повсеместное распространение. По данным 
Н. Н. Субботиной и В. С. Заспеловой, она была встречена во всех 
скважинах, керн которых они обрабатывали: в М акушине, Ганькине, 
Называеве, Татарске, Асанове и др. Нами эта зона была встречена также 
во всех изученных скважинах. В районе г. Тюмени она вскрыта несколь
кими окважинами, пробуренными в Ярске, Дербыш ах и Покровске; 
в Лучинкине — скв. 2-К в интервале глубин 245,8—74,25 м; в Заводо- 
уковске — шестью скважинами ( 1 - К — 6-К) ,  скв. 3-К в интервале 327— 
164 м  и 5-К в интервале 246— 137 м. В скв. 1-Р Тары она обнаружена 
на глубинах 537—314,2 м, в скв. 1-Р Барабинска — 431—383 м, в скв. 
Викулове: 1-К — на глубинах 402—285 м  и 2-К — на глубине 257 м.

Таким образом, верхняя радиоляриевая толща, вследствие характер
ного литологического состава и фауны (серые опоковидные глины 
с богатыми радиоляриями), а такж е большой мощности и чрезвычайно 
широкого горизонтального распространения, является хорошим марки
рующим горизонтом для построения структурных карт.

Н И Ж Н И Й  О Л И Г О Ц Е Н  

Зона с Cibicides khanabadensis

Н А Д Р А Д И О Л Я Р И Е В А Я  Т О Л Щ А

Выше радиоляриевой толщи, на глубине 154,25—26 м, залегаю т 
серовато-зеленые глины, которые не вскипают с соляной кислотой. Эта 
толща глин Н. Н. Субботиной названа надрадиоляриевой толщей. В ней 
только в отдельных образцах найдена фауна фораминифер, остракод, 
остатки рыбного скелета и обломки макрофауны (офиуры. гастооподы 
и пелециоподы).

Здесь были определены следующие фораминиферы: M lltolina selene  
( К а  г r e  г), Nonton morosovi L i p m a n ,  Elphldlum  rlschtanicum  N. В y-
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k o  v a ,  Discorbis ferganensis  N. B y k o v a ,  Orbullna sp., Ciblcldes niko- 
laevl L i p m a n ,  C. khanabadensis M j a s s n i k o v a ,  C. bornemanni 
N. B y k o v a .

Ряд  перечисленных видов из этого комплекса, а также близкие к ним 
виды были описаны Н. К- Быковой (1939) из нижнеолигоценовых отло
жений Средней Азии (из ханабадского и сумсарского ярусов стратигра
фической схемы О. С. Вялова) и H. Н. Субботиной (1936) из Майкопа 
Северного Кавказа.

За  исключением видов из рода Ciblcldes, которые в этих осадках 
многочисленны, остальные виды фораминифер найдены всего в не
скольких экземплярах. Особенно характерно присутствие видов Cibl
cldes khanabadensis M j a s s n i k o v a ,  на основании чего мы пред
лагаем эти зеленые глины, отличающиеся и по литологии и по микро
фауне от нижележащей радиоляриевой толщи, выделить в зону с Cibici- 
des khançibadensis.

Раковиыки фораминифер в этих слоях малочисленны, преимуще
ственно коричневого цвета и очень часто пиритизированы, что указы 
вает на воздействие на них после захоронения на дне водоема желези
стых растворов, частично растворявших их и замещавш их пиритом.

Остракоды из этих отложений изучены М. И. М андельштамом. Им 
определены следующие виды: Cytheridea clarea M d 1 s t., Pterygocytherels 
permira  M d 1 s t., C. subsulana  M d 1 s t., C. spongiosa  L i e p e n, C. natlva  
M d l s l . ,  Bythocypris (?) sp., C ytherelta tum enensis M d 1 s t., Cllthro- 
cytheridea nlm la  M d 1 s t., C. sp., Loxoconchea laudabilis M d 1 s t., 
L. tablda M d 1 s t., Cythereis gravesa  M d 1 s t., L. baccata M d l 's t., 
L. septorifera  Md l ' s t . ,  L. sp., Pontocypris sp.

По заключению М. И. М андельш тама, эти виды близки к описанным 
им из нижінего олигоцена Средней Азии — ханабадского и сумсарского 
ярусов стратиграфической схемы О. С. Вялова.

Следовательно, на основании определения фораминифер и остракод 
отложения на глубине 154,25—26 м должны быть отнесены к нижнему 
олигоцену.

А. К- Богданович в своей стратиграфической схеме эти осадки выделил 
в тавдинские слои и отнес их к верхнему эоцену — нижнему олигоцену.

Н адрадиоляриевая толща, или зона с Ciblcldes khanabadensis, имеет 
почти повсеместное распространение в Западно-Сибирской низменности. 
По данным Н. Н. Субботиной и В. С. Заспеловой, она встречена во всех 
скважинах, керны которых они обрабатывали, однако фауны форамини
фер и остракод в этих глинах ими почти не найдено. По нашим исследо
ваниям, зона с Ciblcldes khanabadensis в районе г. Тюмени была 
вскрыта несколькими скважинами: в Ярске, Дербыш ах и Покровске. 
В Викулове она встречена в скв. 1-К в интервале 285— 184 м  и в скв.
2-К — 2 5 7 — 176 м. В Заводоуковске она установлена в шести скважинах 
на глубинах от 161 до 53 м. В скв. 1-Р Тары она обнаружена в интер
вале глубин 318— 170 м. В скв. 1-Р Барабинска нижнеолигоценовых форм 
не было найдено и по микрофауне эта зона не выделена.

В надрадиоляриевой толще присутствует макрофаѵна, в большинстве 
случаев плохой сохранности.

Н. С. Волковой в скв. 1-К Тюмени в интервале от 100,70 до 44,60 м 
определены Panopaea  sp., P. aff. interm edia  S o w. ,  Cyprina  sp., Cythe- 
reae?, Jsocardla cf. cyprinoides A 1. B r a u n  и отмечены неопределимые 
остатки пелеципод; в скв. 1-Р Тары в интервале глубин 189,65—242,0 м 
встречены пелециподы M eretricinae и Turritella cf. uniangularis L a m .  
Плохая сохранность фауны не позволила сделать более точные опреде
ления.

Н. С. Волкова сопоставляет эти отложения с верхнеэоценовыми отло
жениями Тургайского прогиба и по аналогии с последними, по предвари
тельным данным, относит эти глины к верхнему эоцену — нижнему оли- 
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гоцену. И. М. Покровской на основании определения спорово-пыльце
вого комплекса осадки на глубинах 84—31 м предположительно отнесены 
к палеогену. Следует отметить, что п скв. 1-Р Барабинска в третичных 
отложениях макрофауны не было найдено.

Неоген и четвертичные отложения

Верхние слои, залегающие в интервале глубин 26—4 м, представлены 
глинами, песками, песчанистыми глинами и суглинками. Микрофауны 
в них не обнаружено, вследствие чего возраст их не определен. Н а глу
бинах 26—2,4 м найден комплекс пыльцы, характерный для миоцена. 
Отложения миоцена перекрываются четвертичными осадками.

В скв. 1-Р Тары эти образования были встречены на глубине 
170— 19 м, в скв. 1-Р Барабинска — на глубинах 107—37 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате обработки материалов, полученных при бурении скв. 1-Р 
в г. Тюмени, мощная толща песчано-глинистых пород пройденная этой 
скважиной в интервале глубин 1434—4 м, представленная верхнеюрски
ми, меловыми и палеогеновыми осадками, расчленена на 15 микрофауни- 
стических зон и толщ. Большинство установленных зон и толщ имеют 
широкое горизонтальное распространение, так как фауна, характеризую 
щ ая эти зоны, была найдена и в других скважинах (Барабинск, Тара, 
северные районы и т. д.) Западно-Сибирской низменности. Следователь
но, эти зоны и толщи имеют региональное значение для большей части 
Западно-Сибирской низменности. Комплексы микрофауны, на основании 
которых произведено расчленение толщи, распределяются по разрезу 
следующим образом.

В интервале глубин 1426,0— 1343 ж мелкие и крупные известковистые 
раковины фораминифер, в основном из семейства лагенид, преобладают 
над песчанистыми формами. Осадки, содержащие эту фауну, относятся 
к верхней юре. Здесь были выделены: келловей (?) (глубины 1426,0—
1419,8 м ); оксфорд — зона с Epistom ina stelligeraform is  M j a t l i u k  
(1419,8— 1407,6 м) \ кимеридж — зона с мелкими известковистыми фора- 
миниферами и Crlstellaria russiensis M j a t l i u k  (1407,6— 1374 м ); 
нижний волжский ярус — зона с A m m obaculites haplophragm oides 
F и г s s. et P o l .  и A m m odiscus tenulsslm us  (G ü m b.) (1374— 1 3 4 3 -и).

В интервале глубин 1343— 1098 м присутствуют крупные песчаные 
фораминиферы; иногда встречаются известковистые формы, преимуще
ственно из семейства лагенид. Здесь установлен неоком, который рас
членен следующим образом: валанжин — зона с Globulina lacrima  
( R e u s s )  на глубине 1343— 1269,5 м и зона с H aplophragm oides nonio
ninoides ( R e u s s )  — 1269,5— 1246,0 м\ готерив-баррем — зона пресно
водных остракод и харовых водорослей (1246— 1098 м); апт-альб -  
интервал 1098—986 ж без микрофауны.

В интервале глубин 986,9—638 м  присутствуют обильные песчани
стые фораминиферы и в нижней части, до глубины 887,8 м, очень редкие 
лагениды, в верхней части лагениды совершенно исчезают и остаются 
только песчаные фораминиферы. Осадки на глубине 986,9—887,9 м от
несены к сеноман-турону, к зоне с Verneuilina asanoviensis  Z a s p . ;  на 
глубине 887,8—652 м — к нерасчлененному интервалу турона, а на глу
бине 652—639,9 м — к турону, к зоне с Gaudryina filiform ls.

Осадки в интервале глубин 638—477 м  отнесены к верхнему мелу и 
расчленены на коньяк?-сантон-кампан и кампан-маастрихт. В нижней 
части (глубины 638—514 м) отложений сантон-кампана содержатся 
обильные и разнообразные радиолярии, по которым установлена нижняя
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радиоляриевая толща, где, кроме радиолярий, присутствуют и песчаные 
фораминиферы.

Интервал глубин 508—477 м  характеризуется присутствием нового 
комплекса фауны, который представлен исключительно обильными и раз
нообразными, преимущественно известковистыми, фораминиферами; 
песчаные фораминиферы имеют второстепенное значение. Здесь уста
новлена зона маастрихт-кампанских фораминифер.

В интервале глубин 475—437 м  выделен датский ярус (?), характе
ризующийся присутствием песчаных фораминифер, по которым установ
лена зона с Am m obaculites incultus  E h r e m.

Палеоцен характеризуется присутствием смешанного комплекса мел
ких известковистых и песчаных фораминифер, по которым в интервале 
глубин 437,9—372 м  установлена зона с мелкими аномалинидами с Clbt- 
cldes vassilenko  L i p m a n .

Д ля эоцена характерно присутствие обильных и разнообразных радио
лярий. Эти осадки образуют верхнюю радиоляриевую толщу, которой со
ответствуют глубины 353,32— 154,25 м  и которая расчленена на четыре 
пачки. П ервая и вторая пачки сопоставляются с туркестанским ярусом, 
а третья и четвертая — с исфаринским ярусом стратиграфической схемы 
О. С. Вялова.

В интервале глубин 154,25—26 м  найдены редко встречающиеся из
вестковистые фораминиферы и оетракоды. Эти осадки выделены в зону 
с Ciblcides khanabadensis  M j a s s п. и отнесены к нижнему олигоцену.

Интервал 26—4 м  лишен микрофауны. По спорово-пыльцевым ком
плексам эти осадки относятся к неогену (миоцену).

Таким образом, почти весь разрез в районе г. Тюмени (глубины 
1434—26 м) представлен преимущественно морскими осадками. Осадко- 
накопление здесь происходило в различных условиях, о чем свидетель
ствуют различные комплексы фауны, сменяющие друг друга. Преимущ е
ственное распространение имеют фораминиферы. Радиолярии встре
чаются в мелу и палеогене, но наибольшего расцвета они достигают 
в сантон-кампане и эоцене. Оетракоды встречаются еще реже и найдены 
в юре и нижнем олигоцене.

При сравнении с другими районами верхнеюрские, меловые и палео
геновые отложения в разрезе Тюменской опорной скважины, за исклю
чением зоны маастрихт-кампана, характеризуются сравнительно бедным 
составом микрофауны, представленной далеко не полным комплексом 
тех видов, которые приводились для ряда районов и областей Эмбы, По
волжья, Средней Азии и Кавказа.

В разрезе Тюменской опорной скважины отсутствуют представители 
таких родов, как Nodobacularia  и Spirophthalm idium  из семейства Opht- 
halm ideidae, имеющие важное значение для стратиграфии верхнеюрских 
отложений, и Globotruncana —  для верхнемеловых отложений. Кроме 
того, в Тюменском разрезе з эоцене очень бедная известковая форами- 
ниферовая фауна, тогда как в сопредельных районах она очень богатая 
и разнообразная.

Большинство фораминифер, радиолярий и остракод является новыми 
видами и требует монографического описания.

Четкую границу нижнего мела и верхней юры по материалу Тюмен
ской скважины проследить не представилось возможным, так как эти 
интервалы глубин были недостаточно охарактеризованы микрофауной. 
Встреченный в этих отложениях комплекс фораминифер содержит как 
верхнеюрские (нижний волжский ярус), так и неокомские формы, т. е. 
представляет собой смешанный комплекс видов.

Граница между нижним и верхним мелом проведена по подошве зоны 
с Verneuilina assanoviensts  Z a s p., a между верхним мелом и палеоге
ном — по кровле зоны с Am m obaculites incultes  E h г e m.
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Хотя в работе отмечалось некоторое сходство микрофауны из Тюмен
ского разреза с микрофауной из Эмбы, Поволжья, Северного Урала, 
Средней Азии, оно все же не является значительным.

Западно-Сибирская низменность представляет собой особую зоогео- 
графическую провинцию или область, где специфические физико-геогра
фические условия бассейна не способствовали массовому развитию раз
нообразного состава фораминифер, особенно в верхнеюрское, палеогено
вое и даж е меловое время.
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