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ВВЕДЕНИЕ

Подсемейство аммонитов Collignoniceratinae 
(Collignoniceratidae, Acanthoceratoidea) появилось 
в позднем сеномане и существовало до позднего 
коньяка [1]. Из-за широкого географического 
распространения и высокой скорости эволюции 
эти аммониты часто используются как индексы 
зон и подзон. Для некоторых регионов, таких 
как Западный Внутренний бассейн Северной 
Америки, Северо-Западная Германия и Япония, 
по последовательности Collignoniceratinae раз-
работаны детальные шкалы среднего-верхнего 
турона и нижнего коньяка [1]. В других случаях 
зоны, выделенные по Collignoniceratinae, череду-
ются с зонами, установленными по аммонитам 
из других семейств [2]. В связи с редкостью нахо-
док аммонитов в туроне Сибири и их слабой изу-
ченностью стратоны по аммонитам здесь до сих 

пор не выделялись. Расчленение туронского яру-
са этого региона основывается на последователь-
ности зон по иноцерамидам и микрофоссилиям 
(фораминиферам и диноцистам) [3‒5]. 

Находки аммонитов в туроне Западной Сиби-
ри и прилегающих районах Енисей-Хатангско-
го регионального прогиба упоминаются в пу-
бликациях достаточно давно [6‒10]. Изображе-
ния аммонитов (без точной стратиграфической 
привязки) также приводились в нескольких ра-
ботах [11‒13], но до самого последнего времени 
присутствие Collignoniceratinae здесь не отмеча-
лось. Лишь недавно из скв. Харампурская 2067 
было приведено изображение Collignoniceras 
woollgari (Mantell) [14, табл. 1, фиг. 4; 15, фото-
табл., фиг. 4], что позволило наметить в нижней 
части среднего турона Западной Сибири присут-
ствие одноимённой зоны [15]. 

МАТЕРИАЛ

Материалом для настоящей работы послужи-
ли аммониты подсемейства Collignoniceratinae, 
обнаруженные в последние годы В.А. Мари-
новым в керне скважин, пробуренных на севе-
ре Западной Сибири, а также небольшой об-
ломок аммонита, найденный В.А. Захаровым 
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уточнить палеогеографию туронского века. Исходя из частоты встречаемости Collignoniceras 
woollgari regulare в керне скважин на севере Западной Сибири наиболее вероятно их проник-
новение в Западносибирский бассейн через Арктику из Внутреннего Западного моря Северной 
Америки. Впервые Collignoniceratinae определены в верхнетуронском подъярусе р. Янгоды (запад 
Енисей-Хатангского регионального прогиба).
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в “скафитовом горизонте” верхнего турона раз-
реза на р. Янгоде [9] в конце 80-х годов ХХ века 
(рис. 1). Все экземпляры, которые отнесены 
к роду Collignoniceras, происходят из керна сква-
жин. Большая часть изученных образцов (5 эк-
земпляров, рис. 2.1-3) происходят из одной кон-
креции (скв. Харампурская 105, гл. 1059 м). Они 
демонстрируют типичную для рода очень высо-
кую степень внутривидовой изменчивости, ко-
торая выражается главным образом в значитель-
ных различиях частоты и грубости рёбер, наблю-
дающейся у разных экземпляров при сходном 
диаметре раковины. Тем не менее, особенности 
строения наклонённых в сторону устья рёбер и 
киля с выраженными зубчиками позволяют от-
нести эти находки к хроноподвиду C. woollgari 
regulare (Haas, 1946), который является индек-
сом верхней подзоны зоны C. woollgari Северной 
Америки, и встречается также в Западной Евро-
пе и Иране [1]. По нашему мнению, эти экзем-
пляры являются микроконхами, самые крупные 
из них представляют собой образцы с конечной 
жилой камерой (рис. 2.1-2). Единственный об-
ломок крупного Collignoniceras, встреченный 
в керне скв. Береговая 54 (рис. 2.4) представлен 
частью фрагмокона и, несомненно, является 

макроконхом. По особенностям скульптуры он 
также может быть определён как Collignoniceras 
woollgari regulare. Обломок аммонита из обнаже-
ния 5 на р. Янгоде [9] деформирован и имеет худ-
шую сохранность по сравнению с экземпляра-
ми из керна скважин (рис. 2.5). У этого образца 
рёбра ветвятся в приумбональной части оборо-
та. Такой тип ветвления рёбер редко встречает-
ся у Collignoniceras, а более типичен для предста-
вителей подсемейства Collignoniceratinae, отно-
сящихся к родам Prionocyclus и Subprionocyclus. 
Поскольку фрагмент оборота небольшой и 
особенности строения киля у данного образ-
ца не видны, решить к какому роду принадле-
жит эта находка затруднительно. Следует отме-
тить, что в комплексе аммонитов “скафитового 
горизонта” р. Янгоды резко преобладают на-
ходки гетероморфных аммонитов (скафитид и 
бакулитид), тогда как обсуждаемый экземпляр 
Collignonicerainae – единственный не гетеро-
морфный аммонит, который был здесь обнару-
жен за несколько полевых сезонов.

Изученная коллекция хранится в Апрелев-
ском отделении ФГБУ ВНИГНИ (номер коллек-
ции MAR6). 

Рис.  1. Географическое распространение аммонитов подсемейства Collignoniceratinae (роды Collignoniceras 
и Subprionocyclus) в среднем-верхнем туроне северного полушария (А – на современной географической осно-
ве, В – на палеогеографической карте). Цифрами обозначены местонахождения, материал из которых изображён 
в статье: 1 – р. Янгода; 2 – скв. Береговая 54; 3 – скв. Харампурская 105, Харампурская 2067. 1 – местонахожде-
ния, а – на географической карте, b – на палеогеографической карте; 2 – море; 3 – суша; 4 – предполагаемые пути 
расселения Collignoniceratinae. Палеогеография по [17], с изменениями и упрощениями. Геодинамическая основа 
сгенерирована с помощью сайта https://www.odsn.de/odsn/services/paleomap/paleomap.html. 
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ОБСУЖДЕНИЕ

Аммониты подсемейства Collignoniceratinae 
распространены в среднем-верхнем туроне Се-
верного полушария очень широко (рис. 1). Тем 
не менее, исходя из особенностей географиче-
ского распространения этих аммонитов можно 
предположить наиболее вероятные варианты их 
расселения и путей проникновения в Западно-
сибирский бассейн. В туроне Западносибирский 
бассейн, с одной стороны, соединялся на юге 
с бассейнами Средней Азии, а с другой сторо-
ны – через Арктику с морями Северной Амери-
ки. Находки Collignoniceras известны в среднем 
туроне всех этих бассейнов. При этом в Север-
ной Америке находки этих аммонитов необы-
чайно многочисленны и, как правило, преоб-
ладают в комплексах аммонитов [1]. В Средней 
Азии Collignoniceras встречаются во многих ме-
стонахождениях (рис. 1), но их находки здесь, 
судя по наблюдениям авторов и упоминаниям 

в публикациях, сравнительно редки. Только 
в бассейне р. Эмбы эти аммониты встречаются 
чаще, но и здесь нельзя сказать, чтобы они были 
по-настоящему многочисленными. Всего здесь 
из четырёх местонахождений отмечено немно-
гим более 20 экземпляров [17]. Западнее, в разре-
зах Русской плиты, эти аммониты крайне редки: 
известна одна находка во Ярославской области и 
на Волыни, несколько экземпляров на Донбас-
се. Находки Collignoniceratinae (Subprionocyclus, 
Prionocyclus и неопределимых представите-
лей подсемейства) упоминаются из турона 
Крыма. Такие особенности распространения 
Collignoniceras позволяют сделать вывод, что 
скорее всего в Западносибирский бассейн эти 
аммониты проникли с севера, через Арктику, а 
не с юга, через Тургайский пролив (рис. 1), тем 
же путём, которым в позднем сеномане рас-
селялись Borissiakoceras [12, 18]. Вероятность 
того, что Collignoniceras могли попасть в Аркти-
ку из Европы через Норвежско-Гренландский 
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Рис. 2. Аммониты подсмейства Collignoniceratinae из туронского яруса Западной Сибири. Длина масштабной ли-
нейки 1 см. 1–4. Collignoniceras woollgari regularis (Haas), среднетуронский подъярус, зона C. woollgari, подзона 
C. woollgari regularis, охтеурьевская свита. 1–3 – микроконхи, скв. Харампурская 105, гл. 1059 м; 1 – экз. 105Х-
1/2, a-b –x2; с-d –x1, a, c – вид сбоку; b, d – вид с вентральной стороны; 2 – экз. 105Х-1/3, вид сбоку; 3 – экз. 
105Х-1/4, a-c –x3; d-f –x1, a, d – вид сбоку; b, e – вид с вентральной стороны; c, f – вид со стороны устья; 4 – скв. 
Береговая 54, гл. 1218 м, экз. 54Бер_14, a – вид сбоку; b – вид с вентральной стороны; c – вид со стороны устья; 
5. Collignoniceratinae indet., р. Янгода, обн. 5, сл. 2, верхнетуронский подъярус, “скафитовый горизонт”.  
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пролив невелика: в Англии и Северной Фран-
ции эти аммониты встречаются часто, но в Вос-
точной Гренландии они редки [19, 20], а в Север-
ной Гренландии не найдены. В тихоокеанском 
регио не Collignoniceras известны из разрезов Ка-
лифорнии, Орегона и Южной Аляски, а также 
северной Японии (о-в Хоккайдо). Скорее всего, 
расселение этих аммонитов происходило вдоль 
северных берегов Палеопацифики.

Менее однозначны возможные пути появле-
ния Collignoniceratinae в позднем туроне р. Ян-
годы, в первую очередь из-за неоднозначного 
определения встреченного здесь экземпляра. 
В позднем туроне в Западном Внутреннем 
море Северной Америки обитали исключитель-
но роды Prionocyclus и Prionocyclites, тогда как 
Subprionocyclus и Collignoniceras в это время из-
вестны в Европе и Средней Азии, а также в ти-
хоокеанском регионе (как на востоке, в Кали-
форнии и Орегоне, так и на западе, в Японии и 
на Сахалине) [1].

Несмотря на то, что пока находок Collig no ni-
ceratinae в Западной Сибири немного, они по-
зволяют обосновать присутствие здесь аналогов 
зоны Collignoniceras woollgari среднего турона 
[15]. Зона, вероятно, представлена здесь только 
верхней подзоной C. woollgari regulare, тогда как 
наличие подзоны C. woollgari woollgari нуждает-
ся в дополнительном обосновании, поскольку 
недостаточно хорошая сохранность изображав-
шегося ранее C. woollgari не позволяет уверенно 
отнести его к тому или иному подвиду. Наход-
ка Collignoniceratinae indet. на р. Янгоде свиде-
тельствует о том, что представители рассматри-
ваемого подсемейства населяли Западносибир-
ский бассейн и в позднем туроне, но зональные 
подразделения зональные подразделения в этом 
стратиграфическом интервале скорее могут быть 
в дальнейшем установлены по гетероморфным 
аммонитам.

ВЫВОДЫ

Особенности географического распростране-
ния рода Collignoniceras в среднем туроне Север-
ного полушария подтверждают существование 
в это время Тургайского пролива, через который 
происходило расселение аммонитов. Наиболее 
вероятно, что эти аммониты проникли в Запад-
носибирский бассейн через Арктику, из Запад-
ного Внутреннего моря Северной Америки. 

Новые находки рода Collignoniceras подтвер-
ждают возможность установления в Западной 
Сибири аналогов зоны Collignoniceras woollgari 

среднего турона, предположительно только в со-
ставе ее верхней подзоны C. woollgari regulare. 
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AMMONITES OF THE COLLIGNONICERATINAE SUBFAMILY  
IN THE TURONIAN STAGE (UPPER CRETACEOUS) OF WESTERN 

SIBERIA AND THEIR SIGNIFICANCE FOR STRATIGRAPHY  
AND PALAEOGEOGRAPHY

The presence of ammonites of the subfamily Collignoniceratinae has been established in the Turonian 
Stage of Western Siberia. These findings allowed us to recognize the Collignoniceras woollgari zone in 
the Middle Turonian of this region, as well as to recognize the peculiarities of ammonite dispersal in the 
Arctic and clarify the palaeogeography of the Turonian age. Based on the frequency of occurrence of 
Collignoniceras woollgari regulare in the boreholes in the north of Western Siberia, their penetration into 
the West Siberian basin through the Arctic from the Western Interiort Sea of North America is most likely. 
For the first time Collignoniceratinae were determined in the Upper Turonian of the Yangoda River (west 
of the Yenisei-Khatanga regional trough).
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