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но и по всему региону. Это указывает на широкое 
распространение туронской трансгрессии почти 
во всей Западной Сибири.

Фораминиферы и биостратиграфия сенома-
на и турона северного района Западной Сибири 
ранее изучены А. И. Еремеевой, Н. А. Белоусовой, 
В. И. Заспеловой, В. И. Захаровым и др., В. М. По-
до биной [1–10].

В данной работе приводится систематический 
состав позднесеноман-раннетуронских комп лексов 
фораминифер в разрезе Парусовой скв. 1016, 
а также описывается их стратиграфическое зна-
чение. Кроме того, на трех микрофотографиях 
(рис. 2, 3, а, б) представлены некоторые виды, 
в том числе и виды-индексы позднесеноманского 
и двух раннетуронских комплексов фораминифер.

На рис. 4 показаны интервалы глубин отбо-
ра керна в разрезе Парусовой скв. 1016, из образ-
цов которого извлечены фораминиферы. Граница 
между уватским и кузнецовским горизонтами про-
ведена условно, в основном по геофизическим 
данным. Литологическая и микрофаунистическая 
характеристика рассматриваемого разреза со-
вмещена с данными по биостратиграфии уват-
ского и кузнецовского горизонтов, а также с ука-
занием видов-индексов отмеченных комплексов 
и одноименных фораминиферовых зон.

Впервые в нижнем туроне Парусовой пло-
щади обнаружен род Asarotammina, установлен-

Объект исследования – биостратиграфия 
сеноман-туронских отложений северного района 
Западной Сибири. Материалом послужили 20 об-
разцов керна, отобранные из разреза Парусовой 
скв. 1016, расположенной восточнее п-ова Ямал 
(рис. 1). В результате микрофаунистического ана-
лиза в каждом образце обнаружены комплексы 
фораминифер разного систематического состава, 
представленные агглютинированными кварцево-
кремнистыми раковинами. Эти комплексы найде-
ны в уватском и кузнецовском горизонтах и явля-
ются почти единственной основой для установ-
ления возраста вмещающих пород. Определение 
возраста указанных горизонтов имеет большое 
практическое значение, поскольку к уватскому 
горизонту приурочены промышленные залежи 
углеводородов, а кузнецовский представляет со-
бой единую глинистую покрышку, сохранившую 
эти углеводороды от разрушения. Сеноманские 
комплексы фораминифер ранее встречены в раз-
резах уватского горизонта на других площадях 
северного района (Ван-Еганская, Тазовская, Пур-
пейская площади), где они указывают на морские 
условия формирования отложений начавшейся 
бореальной трансгрессии. В отличие от сеноман-
ских комплексов туронские повсеместно встре-
чаются не только на севере Западной Сибири, 
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The paper presents recent data on the Late Cenomanian and Early Turonian foraminiferal assemblages 
from the Parusovaya area located eastwards of the Yamal Peninsula of Western Siberia. The ages of the 
horizons have been confi rmed: the Late Cenomanian for the uppermost Uvatskian Horizon and the Early 
Turonian for the lowermost Kuznetsovskian Horizon. The graphic log of the Parusovaya borehole 1016 section 
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ный П. Бронниманом [11] в голоцене Бразильско-
го шельфа. Новый раннетуронский вид данного 
рода – A. antisa Podobina sp. nov. – отличается от 
типового, однако имеет некоторое морфологиче-

ское сходство, описанное для этого рода и вида 
(рис. 5).

Комплекс позднего сеномана разреза Парусо-
вой скв. 1016 отличается от таковых Ван-Еганской 

Рис. 1. Район исследований (Парусовая площадь) 
1 – граница Западно-Сибирской равнины; 2 – Парусовая площадь; 3 – железные дороги; 4 – скважины разной глу-
бины
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и других площадей [5]. Он значительно обеднен по 
систематическому составу, и агглютинированные 
кварцево-кремнистые раковины отдельных видов 
недостаточно хорошо сохранились, так что ви-
ды-индексы и характерные сопутствующие виды 
установить трудно. Раннетуронский комплекс, об-
наруженный почти во всех отобранных образцах 
данного разреза из низов кузнецовского горизон-
та, очень разнообразен, преобладает вид-индекс 
Gaudryinopsis angustus Podobina. Этот комплекс 
сходен с изученными В. М. Подобиной во многих 
разрезах Западной Сибири [4, 6–10].

Сеноманский ярус K2cm
Верхний подъярус K2cm2

Уватский горизонт
Из пород инт. 1031,5—1048,8 м отобрано во-

семь образцов, литологически представленных 
неизвестковыми серыми алевролитами, иногда 
с прослоями светло-серого песчаника. В их от-
мытых крупнозернистых фракциях доминиру-
ют зерна кварца, пластинки слюды, единичные 
aгглютинированные крупнозернистые раковины 
фораминифер, черные хитиноидные выстилки из 
их раковин. У последних намечаются углубления 

Рис. 2. Комплекс фораминифер с Gaudryinopsis nanushukensis elongatus. Западная Сибирь, Парусовая скв. 1016, 
инт. 1040,5–1048,8 м, 1,45 м.н.к., гл. 1041,95 м. Меловая система (К), верхний отдел (К2), сеноманский ярус (К2сm), 
верхний подъярус (К2сm2), уватский горизонт
1–2 – Haplophragmoides cf. variabilis Podobina; 3–6 – Ammomarginulina cf. sibirica Podobina; 7–9 – Trochammina aff. 
wetteri Stelck et Wall tumida Podobina; 10 – Gaudryinopsis aff. nanushukensis (Tappan) elongatus Podobina
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в виде отпечатков прежних камер. Большинство 
раковин фораминифер из уватского горизонта 
недостаточно хорошей сохранности, поэтому ви-
довые признаки определяются с трудом. Наряду 
с указанными остатками организмов обнаруже-
ны желтоватые фрагменты диатомовой флоры 
в виде мелких округлых дисков.

Во всех восьми образцах, отобранных из 
уватского горизонта, в основном преобладают 
почти неопределимые остатки раковин форами-
нифер. Однако наряду с ними из наиболее хо-

рошо сохранившихся форм удалось установить 
виды позднего сеномана с условным определе-
нием некоторых видов родов Haplophragmoides, 
Ammomarginulina, Trochammina, Verneuilinoides, 
Gaudryinopsis. Также отмечен вид-индекс одного 
из комплексов – Gaudryinopsis nanushukensis elon-
gatus (см. рис. 2).

В целом, определены следующие виды: 
Psam mosphaera laevigata White, Saccammina 
micra Bulatova, Rhabdammina discreta Brady, 
Haplo phragmoides cf. variabilis Podobina, Ammo-

Рис. 3. Комплекс фораминифер с Gaudryinopsis angustus. Западная Сибирь, Парусовая скв. 1016, инт. 1012,0–1019,9 
м, меловая система (К), верхний отдел (К2), туронский ярус (K2t,) нижний подъярус( K2t1), кузнецовский горизонт
а – гл. 1016,65 м, 4,65 м.н.к.: 1 – Labrospira stata Podobina; 2 – Labrospira collyra (Nauss); 3 – Haplophragmoides 
rota Nauss sibiricus Zaspelova; 4 – Asarotammina antisa sp. n.; 5–6 – Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva); 
7 –12 – Trochammina wetteri Stelck et Wall; 13 – Trochammina subbotinae Zaspelova; 14–19 – Gaudryinopsis angustus 
Podobina
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marginulina cf. sibirica Podobina, Ammoscalaria sp. 
indet., Trochammina aff. wetteri Stelck et Wall tumida 
Podobina, Gaudryinopsis aff. nanushukensis (Tap-
pan) elongatus Podobina. Наиболее многочислен-
ны очень уплощенные остатки раковин родов 
Ammomarginulina и Trochammina.

Встречены единичные псевдоморфозы из-
вестковых раковин фораминифер отряда Rotaliida 
и остракод. Необходимо дальнейшее обобщение 
материалов по фораминиферам и стратиграфии 
сеномана – турона северного района Западной 
Сибири, так как к этой части разреза приурочены 
промышленные и, вероятно, пополняемые запасы 
углеводородов.

Туронский ярус K2t
Нижний подъярус K2t1
Кузнецовский горизонт

В 12 образцах из инт. 1005,0–1019,9 м обнару-
жены агглютинированные кварцево-кремнистые 
фораминиферы хорошей сохранности. Литоло-
гически образцы представлены неизвестковыми 
темно-серыми аргиллитами кузнецовского гори-
зонта. В образце с глубины 1016,4 м кроме фора-
минифер найдены обломки раковин двустворок. 
В раннетуронском комплексе с Gaudryinopsis an-
gustus преобладают представители родов Haplo-
phragmoides, Trochammina и Gaudryinopsis, причем 
количество вида-индекса в некоторых образцах 

б – гл. 1017,4 м; 5,4 м.н.к.: 1 – Lituotuba cf. confusa (Zaspelova); 2 – Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall; 3 – 
Haplophragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova; 4–9 – Trochammina wetteri Stelck et Wall; 10–11 – Pseudoclavulina 
hastata (Cushman); 12–14 – Gaudryinopsis angustus Podobina
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Рис. 4. Литология и микрофаунистическая характеристика сеномана – турона разреза Парусовой скв. 1016 
(инт. 1006,40–1048,05)
1 – аргиллит; 2 – песчаник; 3 – песчаник карбонатизированный
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достигает 50 экземпляров и более. Этот вид на-
ряду с Trochammina wetteri Stelck et Wall количе-
ственно значительно преобладает в комплек-
се над остальными. Видовой состав комплекса 
с Gaudryinopsis angustus следующий: Psammo-
sphaera laevigata White, Saccammina complanata 
(Franke), Lituotuba confusa (Zaspelova), Reophax 
inordinatus Young, Labrospira collyra (Nauss), Haplo-
phragmoides rota Nauss sibiricus Zaspelova, H. crick-
mayi Stelck et Wall, Asarotammina antisa Podobina 
sp. n., Ammomarginulina cf. haplophragmoidaeformis 
(Balakhmatova), Haplophragmium incomprehensis 
(Ehremeeva), Trochammina subbotinae Zaspelova, 
Trochammina wetteri Stelck et Wall, Gaudryinopsis 
angustus Podobina, Pseudo clavulina hastata (Cush-
man), Uvigerina manitobensis (Wickenden). Ракови-
ны с мелкозернистой стенкой светло-серого цве-
та, за исключением совершенно белых азаротам-
мин и литуотуб. Среди перечисленных видов для 
данной части разреза (нижний турон) наиболее 
характерны виды Ammomarginulina haplophragmoi-
daeformis (Balakhmatova), Uvigerina manitobensis 
(Wickenden). В комплексе преобладают трохамми-
ны и гаудринопсисы, что определяет относитель-
но глубоководные и благоприятные условия для 
развития представителей отряда Ataxophragmiida. 
В одном образце с глубины 1019,6 м раковины фо-
раминифер грубозернисты, находка вида-индекса 
единична. Однако в целом комплекс раннетурон-
ский, хотя условия обитания раковин на указанной 
глубине малоблагоприятны по сравнению с выше-
лежащими ассоциациями раннетуронских фора-
минифер.

В образце с глубины 1019,6 м наряду с фо-
раминиферами, как и в отобранном на глубине 
1016,4 м, обнаружены обломки раковин двустворок. 
В образце с глубины 1020,55 м среди аргиллитов 
наблюдаются тонкие прослойки серого песчаника.

К сожалению, между глубиной отбора нижне-
го образца из кузнецовского горизонта и образцов 
из верхов уватского горизонта наблюдается зна-
чительный разрыв в отборе керна, и поэтому не 
удалось проследить границу между указанными 
горизонтами, а следовательно, между верхним ту-
роном и нижним сеноманом (см. рис. 4).

Начавшаяся в позднем сеномане бореаль-
ная трансгрессия в начале турона значительно 
расширилась, заняв территорию не только иссле-
дуемой Парусовой площади, но и всей Западной 
Сибири: на юге до возвышенностей Казахстана, 
на западе до Урала, а на востоке до меридиана 
пос. Напас (на р. Тым). Гидрологический режим 
(глубина, температура, химический состав воды 
и другие факторы) был благоприятен для повсе-
местного развития фораминифер раннетуронско-
го комплекса с Gaudryinopsis angustus.

Приведем описание рода Asarotammina 
Broennimann, 1986 и нового вида A. antisa Podo-
bina sp. nov.

Род Asarotammina Broennimann, 1986
Ти п о в о й  в и д : Asarotammina asarotum 

Broennimann, 1986, p. 89.
О п и с а н и е . Раковина округлая, низкотро-

хоидная, выпукло-вогнутая, на спинной стороне 
внутренний оборот (завиток) значительных разме-
ров, выпуклый, с крупной округлой начальной ка-
мерой; септальные швы узкие, слегка изогнутые 
и углубленные; брюшная сторона в центре зна-
чительно вогнутая, в ней наблюдается открытое, 
округлое пупочное углубление; септальные швы 
здесь узкие, слегка углубленные, радиальные, 
устье в виде высокой арки, расположено ближе 
к периферическому краю, который немного закру-
глен. Стенка агглютинированная, неизвестковая, 
с внутренней органогенной выстилкой. Голоцен 
Бразильского шельфа.

Рис. 5. Микрофотография вида Asarotammina antisa Podobina sp. nov.; голотип № 3230 находится в коллекции ми-
кропалеонтологического отдела Палеонтологического музея ТГУ
Вид: 1 – со спинной стороны, 2 – с брюшной стороны; 3 – с периферического края
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Asarotammina antisa1 Podobina sp. nov.
Рис. 5 (1–3)

Го л о т и п  № 3230. Западная Сибирь, Па-
русо вая площадь (восточнее п-ова Ямал), 
скв. 1016, гл. 1020,55 м; кузнецовский горизонт, 
нижний турон.

П а р а т и п  № 3231. Западная Сибирь, Пару-
совая площадь (восточнее п-ова Ямал), скв. 1016, 
гл. 1020,55 м; кузнецовский горизонт, нижний турон.

М а т е р и а л . Десятки раковин удовлетвори-
тельной сохранности.

О п и с а н и е . Раковина крупная, трохоид-
ная, округлая, выпукло-вогнутая, белого цвета, на 
спинной стороне наблюдается значительных раз-
меров округлый завиток с относительно крупной 
начальной камерой; на спинной стороне камеры 
несколько изогнутые, постепенно увеличивающи-
еся в размерах; в последнем обороте насчитыва-
ется 10–11 камер; на спинной стороне септальные 
швы неглубокие, узкие, немного изогнутые. На 
брюшной стороне швы узкие, радиальные, слегка 
углубленные. В центре брюшной стороны откры-
тое пупочное углубление значительных размеров; 
периферический край узко закругленный. Устье 
неразличимо. Стенка белого цвета, агглютиниро-
ванная, мелкозернистая.

Го л о т и п  № 3230. Наибольший диаметр (вы-
сота) 0,91 мм; наименьший (ширина) 0,78 мм; тол-
щина 0,47 мм.

П а р а т и п  № 3231. Наибольший диаметр (вы-
сота) 0,70 мм; наименьший (ширина) 0,56 мм; тол-
щина 0,32 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Впервые обнару-
жен восточнее п-ва Ямал, в разрезе Парусовой 
скв. 1016, Западная Сибирь.

Ге о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т . Нижний ту-
рон, зона Gaudryinopsis angustus.

Результаты исследований
Изучено 20 образцов керна, отобранных из 

разреза Парусовой скв. 1016. В каждом образ-
це, представленном в основном темно-серыми 
аргиллитами (кузнецовский горизонт) и серыми 
алевролитами и песчаниками (уватский горизонт), 
обнаружены агглютинированные кварцево-крем-
нистые раковины фораминифер. В уватском гори-
зонте найдены позднесеноманские фораминифе-
ры. На рис. 2 представлен их комплекс с глубины 
1041,95 м. В отличие от других образцов, отобран-
ных из уватского горизонта, здесь условно уста-
новлен комплекс фораминифер с Gaudryinopsis 
nanushukensis elongatus. В других разрезах се-
верного палеобиогеографического района (Ван-
Еганская площадь) [5] слои с этим комплексом 
являются низами позднесеноманской зоны с Tro-
chammina wetteri tumida, Verneuilinoides kansasen-
sis. В других образцах из разреза уватского гори-
зонта Парусовой скв. 1016 (инт. 1032,8–1048,05 м) 

1 Antis (лат.) – изменяющийся.

обнаружены агглютинированные фораминифе-
ры недостаточно хорошей сохранности, поэтому 
на рис. 4 в графе «виды-индексы» указан общий 
позднесеноманский комплекс фораминифер без 
обозначения видов-индексов.

В отличие от позднесеноманских раковины 
раннетуронского комплекса фораминифер хоро-
шей сохранности с характерными видами, в том 
числе и видом-индексом Gaudryinopsis angustus 
Podobina. В комплексе по количеству экземпляров 
преобладают представители отряда Ataxophrag-
miida, что указывает на благоприятный гидроло-
гический режим морского бассейна (достаточная 
глубина, температура, соленость, газовый со-
став), что связано с углублением и расширением 
бореальной трансгрессии.

Раннетуронская бореальная трансгрессия 
в отличие от сеноманской распространилась 
почти на всю территорию Западной Сибири, что 
способствовало расцвету фораминифер ком-
плекса с Gaudryinopsis angustus, вмещающего 
почти все характерные для кузнецовского гори-
зонта виды.

На рис. 3, а, б показаны основные виды дан-
ного комплекса из рассматриваемого разреза. 
Вмещающие отложения кузнецовского горизонта 
инт. 1006,4–1020,55 м по данным изучения фора-
минифер соответствуют нижнетуронскому подъ-
ярусу туронского яруса (низы кузнецовского го-
ризонта) и являются хорошим биостратиграфиче-
ским репером.

Следует отметить, что в данном разрезе ту-
рона В. М. Подобиной впервые установлен новый 
вид Asarotammina antisa Podobina sp. n. рода, ра-
нее неизвестного в разрезе мезозоя и кайнозоя 
Западной Сибири. Эта находка в целом обогаща-
ет систематический состав раннетуронского ком-
плекса с Gaudryinopsis angustus, распространен-
ного в регионе.
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Всероссийская научная конференция с международным участием
28–30 октября 2014 г., ФГБУН «Институт геологии и минералогии 

им. В. С. Соболева» СО РАН (ИГМ СО РАН)

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÅ, ÐÅÄÊÈÅ È ÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ 
Â ÐÓÄÎÎÁÐÀÇÓÞÙÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

К 120-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, 
профессора Феликса Николаевича Шахова (24.10.1894–30.10.1971)

Профессор Феликс Николаевич Шахов – один из основателей сибирской геологической школы, вос-
питавший несколько поколений геологов высшей квалификации, крупнейший специалист в области 
геологии и геохимии рудных месторождений, организовавший исследования по геохимии процессов 

формирования рудных месторождений в Сибири.

В рамках тематики конференции будет организована школа-семинар для студентов и аспирантов с заказными 
докладами ведущих ученых-геологов России, раскрывающими современный уровень исследований в области 
геологии и геохимии процессов, формирующих благородно- и редкометалльное оруденение. Конференция будет 
способствовать интеграции и обмену опытом между представителями различных научных геологических школ и 
производственных направлений, поднимет престиж ННЦ и сибирской науки в целом, повысит заинтересованность 
студентов и научной молодежи в получении фундаментальных геологических знаний

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Геодинамические обстановки формирования месторождений благородных, редких и радиоактив-

ных элементов; роль плюмового магматизма.
2. Благородные, редкие и радиоактивные элементы в эндогенных процессах.
3. Благородные, редкие и радиоактивные элементы в экзогенных процессах.
4. Роль микро- и наноразмерных компонентов в рудоформирующих процессах.
5. Геохимия благородных, редких и радиоактивных элементов в углеродсодержащих рудообразую-

щих системах.
6. Современные процессы формирования месторождений благородных, редких и радиоактивных 

элементов.
7. Роль микроорганизмов в концентрировании благородных, редких и радиоактивных элементов.
8. Проблемы оценки и освоения техногенных месторождений.
9. Проблемы подготовки кадров (специалисты, аспиранты).
10. Моделирование и ГИС-технологии при изучении и оценке месторождений благородных, редких 

и радиоактивных элементов.

Информация о конференции представлена на сайте: http://shakhov.igm.nsc.ru
На правах рекламы


