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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ Р А С ЧЛ ЕН ЕН ИЕ  ДЕВОНСКИХ,
ВЕРХНЕЮРСКИХ, МЕЛОВЫХ И ТРЕТИЧНЫХ ОТ ЛОЖ ЕНИ И  

ПО БАРАБИНСКОЙ ОПОРНОЙ С К В А Ж И Н Е  1-Р НА ОСНОВАНИИ  
ИЗУЧЕНИЯ МИКРОФАУНЫ

Изучение фораминифер и радиолярий из образцов керна Барабинокой 
опорной скважины позволило авторам настоящей статьи произвести де- 
талыное стратиграфическое расчленение мощной песчано-глинистой толщи 
мезозойских и третичных отложений в интервале глубин 2408,55—37 м.

Кроме того, большое значение для установления возраста этих отло
жений имело изучение моллюсков, остракод и растительных остатков, 
производившееся коллективом палеонтологов ВСЕГЕИ  и других орга
низаций.

Определение юрских и нижнемеловых аммонитов и пелеципод произ
ведено В. И. Бодылевским, верхнемеловых аммонитов и пелеципод — 
H. Н. Бобковой, В. П. Ренгартаном, Н. П . Лупповым и А. Е. Глазуновой, 
остраікод — М. И. М андельштамом, остатков высших растений —
А. Н. Криштофовичем, спор и пыльцы растений — В. В. Зауер и 
М. А. Седовой.

Изучением микрофауны мезозойских отложений в 1936— 1944 гг. зани
мался коллектив палеонтологов Всесоюзного нефтяного научно-исследо
вательского геолого-разведочного института (В Н И Г Р И ): H. Н. Суббо
тина, J1. Г. Дайн, В. С. Заспелова, А. К. Богданович, А. И. Нецкая. 
В настоящее время опубликованы только работы В. С. Заспеловой (1948) 
и А. И. Нецкой (1948).

Пункты сборов фауны, изучавшейся палеонтологами В Н И ГРИ , ука
заны на прилагаемой обзорной карте. Там же указаны пункты, фауна 
из которых изучалась коллективом сотрудников ВСЕГЕИ.

В процессе работы над настоящей статьей авторы пользовались 
рукописными работами и коллекциями фауін коллектива палеонтологов 
и геологов В Н И ГРИ , перечисленных выше, а такж е Н. П. Туаева и 
Е. В. Мятлюк, Западно-Сибирской экспедиции ВСЕГЕИ — А. В. Хаба- 
кова, H. Н. Ростовцева, Т. И. Осыко и треста Запсибнефтегеология — 
Э. Н. Кисельман, 3. И. Булатовой, М. А. Ушаковой.

Нижняя часть керна скважины, в интервале 2408—2269 м,  изучена и 
описана P. X. Липман. По данным определения радиолярий предпола
гается девонский возраст этих отложений.

Осадки в интервале 2234—2097 м  изучались В. И. Романовой, а от 
глубины 2097 до 727,5 м В. Т. Балахматовой. Описание этой части р аз
реза произведено В. Т. Балахматовой. В указанных интервалах по комп
лексу фауны фораминифер, остракод и моллюсков устанавливаю тся верх
неюрские отложения, в которых по фораминиферам выделяется нижний 
волжский ярус; по остракодам определяется неоком в пресноводной 
фации; кроме того, выявлен ряд комплексов фораминифер и остракод, 
возраст которых был датирован на основании изучения моллюсков как 
верхний мел.
70



Отложения в интервале 728,5—37 м изучены и описаны P. X. Липман. 
В результате определения фораминифер и радиолярий из этой толщи 
устанавливается, что она сложена отложениями сантоиа, камнан-мааст- 
рихта, палеоцена, эоцена и нижінего олигоцена.

100 О W0 200 J00 Ѵ)0км  М I Ф2  t I I I I і

Обзорная карта расположения пунктов сбора фауны
/ - п у н к т ы  сбора ф ауны  В С Е Г Т И ; 2 - п у н к т ы  сбора ф ау н ы  В Н И Г Р И

Техническая обработка образцов керна, отмучивание и отбор микро- 
фауиы производились лаборантами М. А. Степановой, Н. В. М еркурье
вой и М. А. Костыговой.

СТРАТИГРАФИЯ 

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Д е в о н  (глубина 2408,55—2234 м ) . В интервале глубин 2408,55 — 
2269 м в отложениях, представленных аргиллитами и туфами, были най
дены радиолярии, из которых P. X. Липман определены следующие 
формы: Cenosphaera sp., Carposphaera sp., Thecosphaera sp., Cromyosp- 
haera sp., Xtphosphaera  sp., X iphostylus  sp., Stylosphaeridae, Stylosphaera  
sp., Am phisphaera  sp., A m phisty lus  sp., Stylocrom yum  sp., S taurosphaeri- 
dae, Staurosphaera  sp., S taurosly lus  sp., Staurolonche  sp., Stauroxiphus  
sp., Stauroconttum  sp., Staurocrom yum  sp.

Радиолярии очень плохой сохранности представлены семействами 
Stylosphaeridae и Staurosphaeridae, причем из родов наиболее распрост
ранены Staurolonche  и A m phistylus.

Этот комплекс имеет сходство с радиоляриями пз зеленокаменных 
толщ Урала, возраст которых датируется нижним девоном. Таким обра
зом, возраст отложений, пройденных Барабииской опорной окважиной
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в интервале 2408,55—2269 м, предположительно можно такж е считать 
девонским.

Осадки на глубине 2269—2234 м, не отличающиеся по литологии и 
условиям залегания от той части разреза, в которой были обнаружены 
радиолярии, Т. И. Осьжо относит к верхнему девону, что подтверждается 
и данными спорово-пыльцевого анализа.

МЕЗОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

ЮРА

Рэт-лейас и средняя юра (2234—2105 м ). М икрофауна в 18 образцах 
из указанного интервала не обнаружена. Фауна фораминифер и остра- 
ікод найдена только в отложениях верхней юры.

В ерхняя юра. К е л л о в е й  (2105—2086 м ). В данном интервале 
глубин вскрыты мелкооолитовые глинистые доломитизированные извест
няки и темносерые аргиллиты с прослоями песчаников и алевролитов, 
залегающие с размывом на отложениях среднеюрской угленосной толщи. 
М икрофауна обнаружена только в двух образцах аргиллитов, поднятых 
с глубиін 2101,3—2099,7 и 2097—2090 м.

В первом образце (2101,3—2099,7 м) В. И. Романовой определены 
фораминиферы Cristellaria hoplites W i s п., С. fo lium  W i s п., Cristellarla  
sp., D entaltna  sp., Globultna ooltthica (T e г q u e m), A m m odiscus incertus 
Orb., а М. И. М андельштамом — остраікоды H udsonia  hom esta  M a n d  el., 
сходная с H. naltvkln l L ü b.

Во втором образце (2097—2090 м) В. Т. Балахматовой определены 
Trochammina  sp., Proteonlna  sp., Frondlcularia nodulosa  F  u г s s. et 
P о  1 j en о v a, Cristellarla hoplites W i s п., Pseudoglandullna tu tkow skii 
M j a 1 1 i u k.

Оба комплекса фораминифер значительно различаются между собой 
и отличаются от комплекса известковистых фораминифер, обнаруженного
В. И. Романовой в Тюменской опорной скважине на глубине 1418 м. 
Таік же 'как и последний, оба вышеуказанных 'комплекса фораминифер 
из Барабинской скважины точных указаний на возраст отложений не 
дают, но принадлежность их «  верхней юре не вызывает сомнений.

Остракоды такж е дают указание на верхнеюрский возраст отлож е
ний, не моложе киммериджа.

Возраст данного интервала пород устанавливается Т. И. Осьжо на 
основании определения фауны аммонитов и белемнитов В. И. Бодылев- 
ским и Г. Я. Крымгольцем. П о данным этих палеонтологов, определен
ные ими Q uenstedtlceras sp. и C yllndroteuthls cf. beaum onh  O r b .  встре
чаются в среднем и верхнем келловее.

О к с ф о р д  (2086—2081 м ) . Темносерые плотные аргиллиты с обиль
ной фауной пелеципод, гастропод и белемнитов условно отнесены 
Т. И. Осьжо к оксфордским отложениям. М икрофауна из пород этого' 
интервала не изучалась.

К и м е р и д ж  (2081—2001 м ). Однообразная толща серых, темносе
рых и почти черных аргиллитов с прослоем серого глинистого известняка 
в основании, залегаю щ ая без перерыва іна нижележащ их отложениях. 
Микрофауна в этой толще не обнаружена (изучено семь образцов), хотя 
встречаются многочисленные следы организмов: рыбные остатки, Llngula, 
обломки пелеципод, птеропод, белемнитов и аммонитов. С глубины 
2081 м В. И. Бодылевеюим определен руководящий для отложѳний ниж 
него кимериджа аммонит Rasenla  sp., что и явилось для Т. И. Осыко 
определяющим аргументом для обоснования возраста пород этого 
интервала.

В о л ж с к и е  я р у с ы  (2001 — 1925 м ) . Отложѳния в этом интервале 
резіко литологичеоки отличаются от нижележащих іи вышележащих слоев 
появлением карбонатных пород — мергелей и известковистых глин.
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Нижшяя часть этой пачки (2001 — 1970 м) фаунистически охаракте
ризована аммонитами, пелециподамн и фораминиферами. Однако плохая 
сохранность моллюсков позволила сделать определения их только до 
рода: Tancredia sp., M acrodon  (?) sp., Corbicella sp., что не определяет 
геологического возраста отложений. Что же касается фораминифер, то 
они датируют возраст этой пачки как нижний волжский ярус. На глубине 
1978 м обнаружена довольно многочисленная фауна фораминифер, из 

которых определены Haplophragmoldes cf. volgensis  М j a 1 1 i u k, Trocham- 
mlna sp., M arglnulina m atutlna  ( O r b i g n y ) ,  M iliolidae, Discorbls sp.

Перечисленные виды были отмечены Е. В. М ятлюк (1939, 1949) 
в нижінем волжском ярусе Поволжья и Эмбенской области, а В. С. Заспе- 
ловой (1948) — в нижнем волжском ярусе Ганыкинской скважины в З а 
падной Сибири. В Тюменской опорной скважине В. И. Романовой 
обнаружен более богатый комплекс нижневолжских фораминифер, сход
ный с вышеуказанным по родовым названиям (глубина 1387— 1350 м). 
Однако и данный обедненный комплекс фораминифер характеризует, 
несомненно, отложения нижнего волжокого яруса.

Ниже, в интервале 2001 — 1997 м, обнаружены единичные Proteonina  
sp., R hlzam m ina  sp., не указывающие на возраст отложений.

Верхняя часть описываемой пачки пород, в интервале 1970— 1925,0 м, 
фауной не охарактеризована. Однако, ввиду литологического сходства 
с отложениями нижнего волжского яруса и отсутствия стратиграфических 
перерывов внутри этой пачки пород, она отнесена к верхнему волжскому 
ярусу.

МЕЛ

Н е о к о м .  К неокому относится песчано-глинистая, большей частью 
пестроцветная толща пород в интервале глубин 1925,0— 1323,5 м, не 
содержащ ая фораминифер.

Валанж ин (1925,0— 1849 л<). В нижней половине — неравномерное 
чередование зеленовато-серой алевритовой, иногда песчаной глины и 
мелкозернистого известковистого песчаника, мергеля и алевролита. Х а
рактерно отсутствие слоистости и наличие обломков морской фауны, ме
стами растительного детрита, пыльцы и спор.

В верхней половине — песчаники светлосерые, мелкозернистые, извест- 
ковистые, разной степени цементации с редкими прослоями глинистого 
известняка, мергеля и глины. Здесь определены Aucella  sp. средневалан- 
жинского облика, Corbula sp., Teltlna  sp., E ntollum  sp., Esterla  sp.

Валанжинские морские отложения в Северном Зауралье залегаю т 
с перерывом и трансгрессивно на нижневолжских слоях. Данных о харак
тере контакта валанжинских отложений с нижележащими отложениями 
it Барабинской опорной скважине не имеется ввиду отсутствия керна 
в интервале 1930— 1925,0 м.

В Тюменской опорной скважине валанжинские отложения (глубина 
1343— 1296,5 м) охарактеризованы более богатыми комплексами моллю
сков и фораминифер (зона песчанистых и известковистых фораминифер 
с Globulina lacrima  и зона с Haplophragtnoides nonioninoldes).

Готерив il баррем  (1849— 1323,5 м ). Пестроцветная толща песчано
глинистых пород, являю щ аяся хорошо выдержанным маркирующим 
горизонтом в южной части Западно-Сибирской низменности, относится 
к готериву и баррему. Фауна моллюсков встречается в этой толще 
чрезвычайно редко. На глубине 1657 м  отмечена Gervülla  sp., не даю щ ая 
прямых указаний на возраст отложений, но являю щ аяся показателем 
мелководности отложений. В интервале глубин 1845— 1693 м были най
дены пресноводные остракоды и оогонии харовых водорослей, указываю 
щие на опреснение бассейна.

М. И. М андельштамом определены остракоды Cypridea consulta  
М d I s t., Darwinula barabinskensis  M d 1 s t., Origollyclprls fid/s M d 1 s t.
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Tlm trlasevla  sp., Lycopterocypris sp., на основании которых возраст 
отложений в этом интервале он относит к  вельду (континентальная 
фация неокома). Вышележащие отложения пестроцветной толщи ввиду 
однородности ее литологического состава и, следовательно, однородности 
физико-химических условий ее образования такж е относятся ік неокому.

В Тюменской опорной скважине готеривские и барремские отложения 
также не отделяются друг от друга и выражены пестроцветными глинами 
почти без фауны, только с единичными переотложенныміи радиоляриями. 
Мощности всех ярусов меловых отложений в Тюменской опорной сква
жине значительно меньше, чем в Барабинской. Особенно велика разница 
в мощности готерива и баррема. В Тюменской опорной скважине сум
марная мощность этих отложений около 184 ж, а в Барабинской 525 м.

А п т-а л ь б (1323,5— 1038,4 м ). Выше красноцветных неокомских о т 
ложений залегает толща песчано-глинистых пород с прослоями бурого 
угля (так называемая угленосная то л щ а). Фауны эта толща почти не 
содержит. Лишь на глубине 1201 м Н. С. Воронец и H. Н. Бобковой 
определена Tellina  sp., не даю щ ая указания на возраст, но характери
зующая морские неглубоководные условия отложения осадков. Н а глу
бине 1152 м обнаружена Crlsteliarla  sp., которая такж е не дает у к аза 
ния на возраст отложений. Наконец, на глубине 1143 м А. Н. Кришто- 
фовичем определена флора — A splénium  dlcksonianum  Н е е г, — у казы 
ваю щ ая на альбский или верхнемеловой возраст отложений.

Условия образования этой толщи преимущественно континентальные. 
Она прослежена в разрезах Тарской и Омской опорных скважин.

А л ь б - с е н о м а н  (1038,4—992 м ). М ежду угленосной толщей апт- 
альба и вышележащей характерной толщей с янтарями залегаю т 
довольно мощные песчаники, мелкозернистые, светлосерые, слабо сце
ментированные, реже крепкие, известковистые, переслаивающиеся с  але
вролитами; последние местами переходят в песчаные глины. Породы 
тонко горизонтальнослоистые, реже косослоистые. Наблю даю тся обиль
ный растительный детрит и крупные витренизированные остатки растений. 
П реобладает пыльца голосеменных растений, много пыльцы Cedrus, р аз
нообразный состав папоротников. Растительные остатки по составу 
спорово-пыльцевых комплексов близки к таковым альб-сеноманских отло
жений Каменского района восточного склона Урала.

Фауна, в том числе и микрофауна, не обнаружена. Условия образо
вания этих песчаников, как и нижележащей угленосной толщи, вероятно, 
такж е континентальные.

В Тарской опорной скважине трудно указать соответствующие по 
возрасту слои, так как угленосная толща и толща с янтарями там грани
чат непосредственно, без промежуточной песчаной пачки (глубина 1172 м ).

Т у р о н  (992—732 м ). В этом интервале глубин (992—758 м) р аз
виты отложения, получившие название зоны с янтарями (Т. И. Осыко,
А. В. Хабаков, H. Н. Ростовцев). Они представлены песчано-глинистымн 
породами зеленовато- серой окраски с. эпизодическими прослоями пестрых 
глин и кремнистых опоковидных глин с обильным растительным детритом 
и включениями янтаря, пирита и сидерита. Эта зона, так же как и угле
носная толща апт-альба, вскрыта в Тарской и Омской опорных скважинах.

В Тюменской и Березовской опорных скважинах ей, вероятно, 
частично соответствуют слои с Verneulllna asanovlensis  Z a s р. или 
вернейлиновая зона.

Комплекс фораминифер вернейлиновой зоны представлен местными 
западнооибирсими формами или видами, не имеющими стратиграфиче
ского значения. Поэтому комплекс микрофауны этой зоны не может 
служить показателем возраста отложений и только данные по фауне 
моллюсков позволяют определить стратиграфическое положение этой 
зоны.
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В Тюменской (по определению В. С. Глазунова) и Березовской (по 
определению А. Е. Глазуновой) опорных скважинах в верхней части 
вернейлиновой зоны обнаружены иноцерамы туронского возраста — 
Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. var. lata  S o w .  и I. cf. labiaius S с h 1., 
a в слоях, залегающих на 50 м  стратиграфически ниже подошвы этой 
зоны, в керне Ханты-Мансийской опорной скважины (по определению
В. И. Бодылевокого) найден аммонит нижінеальбского возраста — Сіеопі- 
ceras bicurvatoldes S i n z.

Присутствие этого характерного нижнеальбского вида в отложениях, 
подстилающих вернейлиновую зону, не позволяет определить ее возраст 
древнее, чем альб. Наличие же туронских иноцерамов в верхней части 
отложений вернейлиновой зоны дает возможность отнести ее «  отложе
ниям туронского возраста. Впервые предположение о туронском возра
сте вернейлиновой зоны высказал А. В. Хабаков.

Условия осадкообразования этих отложений, по данным Барабинской, 
Омской и Тарской скважин, преимущественно континентальные. В Тю
менском и Березовском районах частично соответствующие им образо
вания представлены морской фацией вернейлиновой зоны.

З о н а  Gaudryina filiform ts. На глубинах 754,3—732 м  выделяется 
характерный комплекс микрофауны, так назы ваемая зона Gaudryina  
filiformts. Кроме зонального вида, здесь встречаются обильные Нар- 
lophragm oides siblricus Z a s p., Trochamm ina subbotinae  Z a s p. В не
большом количестве найдены Am m odiscus parvus  Z a s p., Reophax  sp., 
Haplophragmoldes sp., Verneutlina  aff. polystropha  ( R e u s s ) ,  Globtgerina 
cretacea О г b. и пиритовые ядра радиолярий родов D ictyom itra  и Litho- 
strobus, морфологически весьма оходные с видами из вышележащих 
отложений «нижней радиоляриевой толщи». Зона с Gaudryina filiform is, 
или годрииновая зона, прослеживается в Тюменской, Тарской, Ханты- 
Мансийской, Покурокой, Ганькиінской, Называевской, Татарской, Асанов- 
ской, Купинской, Макушиінской и Шумихинской скваж инах Западной 
Сибири.

По аналогии со Средним Поволжьем и Эмбенской областью возраст 
этой зоны до самого последнего времени палеонтологами определялся 
как альбекий. Однако накопилось много фактов, заставляю щ их крити
чески пересмотреть это определение возраста отложений.

Gaudryina filiform is  В e г t h e 1 і п, как показали исследования совет
ских палеонтологов, не является строго зональной формой. В Эмбенской 
области, по данным Е. В. М ятлюк (1949), она известна не только 
в альбе, но и в апте. В Средней Азии, согласно устному сообщению 
Н. К- Быковой, эта форма известна в туроне. В Западной Сибири, по 
наблюдениям P. X. Липман, весьма близкие к этому виду формы встре
чены в сантонских отложениях, по данным Барабинской опорной сква
жины (глубина 594 м ), и В. Т. Балахматовой — в маастрихт-кампанских 
отложениях, по данным Тарской (глубина 654,6—649 м) ,  Ханты-М ансий
ской (глубина 779—767 м) и Карасукской скважин (глубина 559 м ).

Сопутствующий этому виду комплекс микрофауны годрииновой зоны 
в подавляющем большинстве форм представлен местными западноси
бирскими видами: A m m odiscus parvus  Z a s p . ,  H aplophragm oldes sibiri- 
cus Z a s p . ,  Trocham m ina subbotinae  Z a s p . ,  и сходство его с комплек
сом микрофауны из альба Среднего Поволжья наблюдается только по 
родовому составу фауны, а не по видовому.

В Эмбенской области в альбеких отложениях наряду с песчаными 
формами встречались в большом количестве представители семейств 
Rotaliidae и Lagenidae. При этом раковины с известковой стенкой пре
обладают, и названия микрофаунистических зон даны не по видам с пес
чанистой стенкой, а по видам с известковистой стенкой раковины, — 
пальмулевая и спинулиферовая зоны.
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Итак, общее сходство фауны фораминифер зоны с G audryina filifor
mis Западной Сибири и аль'бских отложений Поволжья и Эмбенского 
района, вероятно, только фациальное, а не возрастное. Интересно было 
бы проверить эти выводы на фауне радиолярий, сравнив комплексы ее 
из вышеуказанных отложений Западной Сибири и Поволжья. Следует 
отметить, что общее морфологическое сходство радиолярий из зоны 
с Gaudryina filiform is  с радиоляриями из нижней радиоляриевой зоны 
в Западной Сибири говорит в пользу верхнемелового возраста зоны 
Gaudryina filiformis.. П равда, то обстоятельство, что радиолярии в зоне 
Gaudryina filiform is  представлены пиритовыми ядрами, не позволяет 
произвести детальное сравнение в видами из нижней радиоляриевой зоны 
и прийти к окончательному заключению о их генетических взаимоотно
шениях.

Радиолярии из верхнеальбских отложений Поволжья еще совершенно 
не изучены.

Все эти данные, а такж е и то, что в Тарской опорной скважине 
отложения годрииновой зоны непосредственно подстилают отложения 
верхнего сантона, охарактеризованные фауной моллюсков (Pteria tenul- 
rostala  R o e  in.) и радиолярий, заставляю т относить зону Gaudryina  
filiform is к верхнему м е л у 1.

К о н ь я к ?  (732—728,5 м ). В указанном интервале микрофауна не 
обнаружена; предположительно эти отложения отнесены к коньякскому 
ярусу.

С а н т с  н (728,5—542,4 м ). Зона с мелкими дискорбисами и аномали- 
нами. На глубинах 728,5—724 м в серо-зеленьих алевритовых глинах 
в небольшом количестве найдены очень мелкие известковистые фора- 
миниферы и единичные остракоды. Большинство видов представлено еди
ничными экземплярами. P. X. Липман определены следующие формы: 
M iliolina  sp., M argtnulina  sp., D entallna  sp. I, D. sp. 2, Polym orphinidae, 
Giimbelina globulosa  ( E h r e n b . ) ,  Virgulina  sp., B ullm ina  sp., Bolivina  
sp., Discorbis sibirlcus D a i n, Valvulinerla w estsiblrica  D a i n, Cyroidina  
sp., Epistom lna  sp., Anom alina  ex gr. lorneiana  O r b . ,  Anom allna  sp.

М. И. М андельштамом определены остракоды Cylherels sp., С. turni- 
lis M d 1 s t.

На основании этих определений осадки в указанном интервале отне
сены к зоне с дискорбисами и аномалинами.

Подобный комплекс фораминифер1 был впервые встречен Л. Г. Дайн 
при обработке керна из скважины Б-5 Ш умихинского района Челябин
ской области. Л. Г. Дайн установила зону с мелкими дискорбисами, ука
зывая, что эти формы напоминают нижний сенон Швеции и что возраст 
этой зоны не древнее апта и не моложе сантона. Впоследствии 
Л. Г. Дайн эту зону отнесла к сеноману.

При обработке кернов скважин в Тюмени, Омске, Таре и др. зо ;т  
с дискорбисами не была найдена.

Воз-раст зоны с дискорбисами мы считаем саитонским. Это доказы 
вается тем, что ниже ее, на глубине 754,3—732 м, распространена зона 
Gaudryina filiform is В е г t h е 1. верхнетуронского возраста, а на глубине 
619 м она перекрывается нижней радиоляриевой зоной сантонского воз
раста и, как уже указывала Л. Г. Дайн, в отложениях этой зоны содер
жится комплекс фораминифер, сходный с иижиесантонским комплексом 
Швеции.

Кроме всего сказанного, следует отметить, что выше, на глубине
539,5 м, найдены многочисленные Pteria tenuirostata  ( R o e  ni.) — руко
водящий верхнесантонский вид.

С л о и  б е з  ф а у н ы  (глубина 724—594,6 м ). Над зоной с дискорби
сами и аномалинами леж ат алевритовые песчаники и пески, в которых

' Кроме того, в керне Уватской опорной скважины в зоне Gaudryina filiformis был 
найдеіг верхнетѵронский аммонит ВасиШся romanoi'skyi  А г І< Іі.
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фауна не была найдена. В ряде исследованных образцов были обнару
жены только растительные остатки.

Так как эти слои залегаю т между палеонтологически охарактеризо
ванными сантонскими осадками, подстилаются зоной с дискорбисами 
и аномалинами, а перекрываются нижней радиоляриевой зоной, то эти 
слои без фауньг такж е можно относить к сантону.

Присутствие в верхнемеловой толще разреза стометровой пачки 
слоев без фауны является специфической особенностью Барабинского 
разреза. В других скважинах (в скв. 1-Р Тюмени, скв. 1-Р Тары) над 
зоной с Gaudryina filiform is леж ит нижняя радиоляриевая толща.

Н и ж н я я  р а д и о л я р и е в а я  т о л щ а  (619—542,4 м ) . В этом 
интервале залегаю т опоковидные глины, иногда с прослоями песчаников. 
В них найдены многочисленные и разнообразные радиолярии и обильные 
песчанистые фораминиферы, представленные главным образом разными 
видами из родов Splroplectam m lna  и H aplophragmoides. Кроме них, 
установлены остракоды, спикулы губок и остатки рыбного скелета.

. P. X. Лппман в этом интервале определены следующие радиолярии: 
Sphaeroidea, Cenodtscus sp., Cromiodruppa concentrica  L i p m a n, Spon- 
goprunum  articulatum  L i p m a n, S. crassum  L i p in a n, 5. angustum  
L i p m a n, Porodlscus vulgaris  L i p m a n, Porodiscus sp., Am phibrachium  
concentricum  sp. nov., A. spongiosum  sp. nov. 2, A. ornatum  sp. nov., 
Spongodiscus im pressum  L i p m a n, 5. volgensis  L i p m a n, 5. ex gr. 
citrus L i p m a n, S. sp., Spongotripus  sp., D ictyom itra striata  L i p m a n, 
D. ex gr. gigantea  L i p m a n, D. sp. 1, D. sp. 2, Lithocampe  sp., Lithost- 
robus rostovzevi sp. nov., L. sp. 2, Theocampe sp.

Перечисленный комплекс радиолярий является характерным для 
нижней радиоляриевой толщи.

Подобный комплекс радиолярий впервые был встречен и описан 
P. X. Липман в 1952 г. из сантона и кампана г. Кузнецка Пензенской 
области. Вместе с радиоляриями там найдена Pteria tenuicostata  
( R o e m . )  (определение H. Н. Бобковой), a такж е большое число фора
минифер, которые были определены В. Т. Балахматовой и отнесены 
к сантону и кампану.

По керну Барабинской опорной скважины нижнюю радиоляриевую 
толщу следует признать сантонского возраста, так как на глубине 539,5 м 
найдена Pteria tenuicostata  ( R o e m . ) ,  а выше с глубины 537 до 472 м 
выделяется зона кампан-,маастрихтских фораминифер.

В пределах Западно-Сибирской низменности комплекс вышепере
численных радиолярий встречен во многих скважинах. В скв. 1-Р 
Тюмени этот комплекс значительно более богатый и разнообразный, чем 
в Барабинске, был найден на глубине 638—514,9 м\ по обильному при
сутствию радиолярий содержащие их осадки были выделены в нижнюю 
радиоляриевую толщу, возраст которой там принят сантон-кампанским.

В скв. 1-Р Тары нижняя радиоляриевая толща залегает на глубине 
840,5—726 м.

Помимо перечисленных скважин эта толща вскрыта скважинами в 
Тюмени, Макушине, Асановс, Называеве, Татарске, Омске, Смирнове и др.

Кроме радиолярий, в интервале 594,6—542,4 м было найдено большое 
количество песчанистых фораминифер, из которых P. X. Липман опре
делены следующие: Rhizam m inidae, Proteonina sherbornlana  (C h  a pm. ) ,  
Reophax scorpiurus M o n t . ,  R. ampullacea  B r a d y ,  R. sp., A m m odiscus  
incertus ( Or b . ) ,  A. parvus  Z a s p., Glomosplra ex gr.  gau ltina  B e r t h . ,
G. sp., Haplophragmoides chapm ani M o r o z . ,  H. ex gr. chapm ani M o r o z . ,
H. aff. chapmani M o r o z . ,  H. latidorsatum  B o r n . ,  H. aff. latidorsatum  
B o r n . ,  H. variabilis Z a s p., H. sem iinvolutus  Z a s p., H. sp. 1., H. sp.  2, 
Ammobaculitrs ex gr. agglu tinans  ( O r b . ) ,  A. aff. fon tinense  ( T e r q . ) ,
A. sp., Spiroplectam m ina lata  ( Z a s p . ) ,  5.  aff. chicoana L a 1 i c., S. aff. 
alexanderi L a 1 i c., S. aff. kelleri D a i n . ,  S. sp. nov. 1, S. sp. nov. 2,
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5. sp. поѵ. 3, Textularia  sp., V erneuilina  sp., G audryina  sp., C lavulina  sp., 
M iliam m ina  sp., Trochamm ina subbotinae  Z a s p . ,  T. globigerlnlform is 
D a i n . ,  T. sp., Cristellarla  sp. 1, C. sp. 2, Nodosaria  sp., Polym orphinidae, 
Globulina  ex gr. lacrtma  R e u s s .

Подобный комплекс фораминифер в нижней радиоляриевой толще 
был встречен во многих скважинах Западно-Сибирской низменности: 
скв. 1-Р Тюмени, скв. 1-Р Тары, скв. 1-Р Омска, М акушина, Н азываев- 
ской и др. При этом в скв. 1-Р Тюмени комплекс фораминифер более 
беден, чем в скв. 1-Р Барабинска.

Таким образом, в приуральской части Западно-Сибирской низмен
ности нижняя радиоляриевая толща более мощная и содержит более 
обильную радиоляриевую фауну (скв. 1-Р Тюмени, скважины Тюмен
ского района), тогда как в центральной части Западно-Сибирской низ
менности (скв. 1-Р Тары, скв. 1-Р Омска, скв. 1-Р Барабинска) эта 
толща содержит более богатую фауну песчанистых фораминифер, пред
ставленную многочисленными видами из родов H aplophragm oldes  и 
Splroplectam m ina.

JI. Г. Дайн в Ш умихинском районе Челябинской области в нижней 
части верхнего мела выделила эти слои в зону со Splroplectam m ina  aff. 
chicoana L а 1 і с k е г и считала ее возраст турон-нижнесенонским.

В. С. Заспелова (1948) осадки выше зоны с Gaudryina filiform is, 
представленные песчанистыми опоковидными глинами, выделила в зону 
с Haplophragm oldes variabills Z a s p .  и отнесла к нерасчлененным отло
жениям сеномана — нижнего сенона.

Наши исследования (определение радиолярий), а такж е находки 
макрофауны в этих осадках позволили уточнить возраст этих слоев как 
сантонский.

H. Н. Бобковой Pterla tenuicostata  R o e m .  определена в скв. 1-Р 
Барабинска на глубине 539,5 ж и в  скв. 1-Р Тары на глубине 8 1 4 - 812 ж. 
А. Е. Глазуновой в скв. 3-К Заводоуковки на глубине 442,85—422,5 м 
определены Pterla tenuicostata  R o e m .  и в  интервале 442,85—414,10 м  — 
Syncyclonem a anlaevis G 1 a s и п., Inoceram us  sp. (cf. cardissoldes 
G o l d f . ? ) ,  Lingula  sp., Turrltella  sp.

Эти определения макрофауны такж е указываю т на сантонский воз
раст отложений.

Таким образом, нижняя радиоляриевая толща занимает интервал 
594,6—542,4 м  и относится к сантону.

Перечисленная микро- и макрофауна позволяет предполагать, что 
осадки нижней радиоляриевой толщи отлагались в условиях неглубокого 
холодноводного морского бассейна с теплыми течениями, которые несли 
несметные стаи радиоляриевой фауны.

П е р е х о д н а я  з о н а  (541—537 м ). С глубины 541 м глины стано
вятся известковистыми, и состав микрофауны в этих слоях резко из
меняется. Появляются в большом количестве разнообразные известко- 
вистые фораминиферы, которые достигают исключительного обилия и 
распространения в вышележащих слоях кампан-маастрихта; остаются 
еще довольно распространенными песчанистые фораминиферы, особенно 
Splroplectam m ina, и исчезают радиолярии. Поэтому в интервале 
541— 537 м  мы выделяем переходную зону, в которой P. X. Липман были 
определены фораминиферы Am m odiscus Incertus ( O r b . ) ,  Glomosptra  ex 
gr.  charoldes ( J o n .  èt P a r . ) ,  Haplophragm oldes sp., Splroplectam m ina  
kellerl D a i n, 5 . variabills (N e с k a j a ) , S. aff. senom ana  L a 1 i c., S. aff. 
chicoana L a 1 i c., Gaudryina rugosa  О r b., Globulina lacrima  R e u s s , .  
G. prisca  R e u s s ,  Polym orphinidae, Cristellarla  sp. sp., Elltpsonodosaria  
pseudoscripta  C u s h  m., P alm ula reticulata  R e u s s ,  Giimbellna globifera  
R e u s s ,  Reussella m inuta  ( M a r s  s o n ) ,  B ullm lna  sp., B ullm lnella  aff. 
obtusa  ( O r b . )  Gyroidina soldanil O r b . ,  G. ex gr. depressa  (A 1 t h . ) ,  
Globlgerinella aspera ( E h r e n b . ) ,  A nom allna grosserugosa  G ü m b.„ 
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G. gankinoensis N e с к a j a, C. aktu lagayensis  V a s s i 1., C. rublglnosus 
(C u s h m.).

М. И. М андельштамом здесь определены остракоды Orthonotacythere 
austra L i e p i n, 0 .  (?) dorsotuberculata  M d I s t., Krelte sim plex  M d 1 s t.

Так как Pterla tenulcosiata  ( R o e m . )  найдена на глубине 539,5 м, то 
возраст этой переходной зоны сантонский. Верхняя граница сантона про
ведена на глубине 537 м. Осадки этой зоны морские.

К а м п а н - М а а с т р и х т  (537—472 м) и зона кампан-маастрихт- 
ских фораминифер. С глубины 537 м  мы проводим нижнюю границу 
кампана по появлению Cibicides globigerlniform is  N е с k a j a, C. globl- 
geriniformls N e c k a j a var. compressa  N e с k a j a, Eponides sibirlcus 
N e c k a j a ,  Bollvlnoldes senonlcus D a i n, Gyroidina umbtlicata  О г b.,
G. sp., Nodosaria aspera R e u s s, N. sp. sp., D entallna com m unis  О г b., 
D. sp. sp., Miliolidae.

Такие виды, как Cibicides globigerlniform is N e c k a j a, Eponides slbi- 
rtcus N e c k a j a ,  являющиеся характерными для кампан-маастрихта 
Западно-Сибирской низменности, встречаются в изобилии в этих отло
жениях и вместе с большим числом других видов кампан-маастрихта рас
пространены в разрезе Барабинской опорной окважины до глубины 
472 м. Вследствие этого осадки на глубинах 537—472 м, представленные 
светлосерыми, зеленовато-серыми известковистыми глинами с включе
нием пирита и содержащие исключительно богатую и разнообразную 
фауну прекрасной сохранности известковистых и песчанистых форами
нифер, остракод, обломки макрофауны — пелеципод и аммонитов, мы 
относим к зоне кампан-маастрихтских фораминифер.

P. X. Липман здесь определены фораминиферы A m m odiscus tncertus 
( Or b . ) ,  Glomospira gordlalis ( J o n .  et P a r . )  G. charoides ( J o n .  et 
P a r . ) ,  H aplophragm oides sp. sp., Textularla  sp., Spiroplectam m ina rosula  
E h г., 5. kasanzevl D a i n. 5. kelleri D a i n, S. variabllis ( N e c k a j a ) ,  
S. aff. alexanderl L a 1 i c., 5. aff. senonana  L a 1 i c., S. aff. chlcoana 
L a 1 i c, Gaudryina rugosa  О r b., G. rugosa  O r b .  var. splnulosa  
N e c k a j a ,  G. ex gr. pupoides О r b., G. sp., H eterostom ella carinata 
F r a n k e., C lavullna  ex gr. parlslensis О r b., Arenobulim lna? obesa 
( R e u s  s),  Ataxophragm ium  aff. crassum  ( O r b . ) ,  M iliolidae sp. sp., 
Globulina lacrima  R e u s s, G. prisca  R e u s s, Guttultna  sp., Polym orphlna  
horrida R e u s s, Polym orphinidae, Globulina glbba  О r b., Cornuspira  aff. 
carinata ( C o s t a ) ,  C. cretacea R e u s s, Cristellarla  ex gr.  rotulata  
( L a m . ) ,  Cristellaria  sp. sp., M argtnulina  sp., D entallna soluta  R e u s s, 
D. aff. filiform is  R e u s s, D. sp. sp., D. com m unis  O r b . ,  Nodosaria  
raphanus ( L i n n é ) ,  Elllpsonodosaria pseudoscrlpta  C u s h m., Nodosaria  
aspera R e u s s., N. af f lnls О r b., N. sp. sp., Lagena globosa  M o n t . ,  
Nonlon ovatus  B a l a k h m a t o v a ,  Palm ula  reticulata  R e u s s, Fron- 
dlcularia w atersl C u s h m.,  Gümbellna globlfera  R e u s s, Bollvinoides 
senonlcus D a i п., В. decoratus J o n .  var. delicatula  D a i n, Pseudouvl- 
gerina plum m erae  C u s h m . ,  Reussella m inuta  ( M a r s  s o n ) ,  B ullm lna  
sp. 1, B. sp. 2, B ullm lnella  aff. obtusa  ( O r b . ) ,  Bollvlna Incrassata  
R e u s s, Bolivlna plalta  C a r s e y, B. decurrens (E h r e n b .) , Dlscorbls 
sp., Valvulineria allomorphinoldes ( R e u s  s),  V. kallninl M j a t l . ,  Gyroi- 
dina soldanil O r b . ,  G. ex gr. depressa  ( Al  t h . ) ,  G. um bilicata  O r b . ,
G. sp., Eponides sibirlcus N e c k a j a ,  E pistom lna  sp., Ceratobullm lna  sp., 
Pullenla qulnqueloba  ( R e u s  s),  P. quaternaria  ( R e u s  s),  Globlgerlna  
cretacea O r b . ,  G. sp., Globigerinella aspera  ( E h r e n b . ) ,  Anom allna  
acuta P l u m . ,  A. pseudopaplllosa  С a r s e y, A. grosserugosa  G ü m b.,
A. sp., Cibicides globigerlniform is N e c k a j a ,  C. globigerlniform is  
N e c k a j a  var. compressa  N e c k a j a ,  C. gankinoensis  N e c k a j a ,
C. aktulagayensis V a s s i 1 e n k о, C. gankinoensis  N e c k a j a  var. kurga- 
nlka N e c k a j a, C. rublglnosus  ( C u s h m ) ,  C. sp.
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М аастрихт-кампанские глины имеют чрезвычайно широкое распро
странение на территории Западно-Сибирской низменности. Они обна
жаются по восточному склону Урала и на северной окраине Западно- 
Сибирской низменности. В ее центральной части эти осадки вскрыты 
многочисленными скважинами: скв. 1-Р Тюмени на глубине 503—477 м, 
скв. 4-К Заводоуковска на глубине 393 м, скв. 1-Р Лучинкипа па глубине 
353—333 м, скв. 2-К Дербыши на глубине 485,1—479 м, скв. 1-Р Омска 
на глубине 791—592 м, скв. 1-Р Тары на глубине 726—594 ж и т. д.

Кроме перечисленных скважин, H. Н. Субботиной и В. С. Заспелозой 
зона маастрихт-кампанских фораминифер установлена в скважинах: 
Называевской, Ганькина, М акушина, Татарска, Асанова, Смирнова и др.

В скв. 1-Р Барабинска отделить кампан от Маастрихта и расчленить 
зону кампан-маастрихтских фораминифер на более дробные зоны не 
удалось, несмотря на чрезвычайное обилие фораминифер и их прекрас
ную сохранность. В интервале 587—472 м  были найдены общие ассоциа
ции фораминифер.

В скв. 1-Р Тюмени и скв. 1-Р Омска зона маастрихт-кампанских фо
раминифер на более дробные слои такж е не расчленяется.

В Темирском районе Л. Г. Д айн расчленила сенон на четыре микро- 
фаунистических горизонта, из которых первые три относила к кампану 
и последний к Маастрихту.

А. К- Богданович кампан-маастрихтским глинам в Западно-Сибир
ской низменности дал наименование «ганькинских слоев» и расчленил 
их на четыре микрофаунистические зоны. И з них I зону он считал соот
ветствующей кампану, II и III — Маастрихту и IV — датскому ярусу.

Подобное расчленение этих осадков па четыре микрофаунистические 
зоны произведено такж е Э. Н. Кисельман в скв. 1-Р Тары.

Кампан-маастрихтские фораминиферы Западно-Сибирской низмен
ности характеризуются своеобразными особенностями и отличаются от 
верхнесенонских фораминифер других мест, описанных Л. Г. Д айн из 
Темирского района, IT. А. Калининым (1937) из Бактыгарына, В. П. В а
силенко (1950) из Днепровско-Донецкой впадины и Эмбенской области,
B. Т. Балахматовой (1937) из Поволжья, H. Н. Субботиной (1934— 
1950) и Б. М. Келлером (1936) из отложений К авказа.

Верхнесенонские виды в Западной Сибири встречаются в других ко
личественных соотношениях, чем в сопредельных районах. Кроме того, 
сибирские верхнемеловые фораминиферы характеризуются распростра
нением вышеперечисленных видов из родов Splroplectam m ina, Bulim ina, 
Eponides, Anom altna, Cibicides, и др., которые здесь приобретают руко
водящее значение и за пределами Сибири не найдены. Среди сибирских 
фораминифер отсутствует род Globotruncana, характерный для верхнего 
мела К авказа и Европейской части Союза.

Следует отметить, что в кампан-маастрихге встречено много новых 
видов фораминифер.

М. И. М андельштам определил из отложений в интервале 528—472 м 
следующие остра коды: Protoargilloecia transitiva  M d 1 s t., Cytheridea  
liqua M d 1 s t., Clithrocytheridea strlcta  M d 1 s t., C. schweyerl L i e p i n, 
Loxoconcha sp., L. digna  M d 1 s t., L. oblonga  M d 1 s t., L. ipondls 
M d 1 s t., Cythereis notabilis L i e p i n, C. tum ults  M d 1 s t., C. kw ijal- 
kow skajae  M d 1 s t., C. septentrionales M d 1 s t., Procytheropteron uir- 
gineum  (J о n e s), Aequacytheridea interstincta  M d 1 s t., Orlhonolacythere  
austra  L i e p i n, O. sibirica L i e p i n, 0 . dorsotuberculata  M d 1 s t., O. 
infrequens M d 1 s t., O. (?) elegans L i e p i n, 0 . nodosa L i e p i n, Xesto- 
leberis sp., X. triangularis M d 1 s t., X. vendibilis M d 1 s t., K rithe curvi- 
dorsalis M d 1 s t., K. sp., K. sim plex  ( I o n  e s  et H i n  d e ) ,  Cytherella  
temporalis M d 1 s t., C. aff. neutra  M d 1 s t., C. sp., C. riparia M d 1 s t.,
C. rudis M d 1 s t., Eocythere reclints M d 1 s t., Tim iriasevia  sp., Ortho- 
notacythere ? m inaxa  M d 1 s t., Cytheretta sectilis M d 1 s t., Cythereis
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squalida M d I s t., Bylhocythere sp., Loxoconha gabbia  M d 1 s t., Lycopte- 
rocypris sp.

В этих осадках найдены также пелециподы и аммониты. H. Н. Б об
ковой в скв. 1-Р Барабинска на глубине с 541 до 469 м определены сле
дующие пелециподы: Cyprimeria ? sp. indet., Pecten  sp. indet., Pecten  sp. 
nov., P. (A equlpeclen) aff. pulchellus N i 1 s s., Gervtllla sp., Ostrea  sp. 
indet., Lim a  sp. indet., Inoceratnus ex gr. tegulatus  H a g  e n о w, /. sp. 
indet., Corbula sp. indet., Lucina  sp. indet., Area  sp. indet., P e r m  sp. 
indet., A starte  sp. indet., Pholadom ya  ex gr. cordata T a t., Gryphaea 
sp. indet. (возможно ex gr. vasicularls L i n . ) ,  Gryphaea ex gr. hippo
podium  N i 1 s s., Venus (?) sp. indet., Pteria  cf. tenuicostata  ( R o e m . ) ,  
P. sp. indet.

H. H. Бобкова считает, что эти пелециподы указываю т на сенонский 
возраст отложений, но расчленить их на ярусы по этим скудным иско
паемым невозможно.

Н. П. Лупповым из скв. І-Р Барабинска на глубине с 524,8 по 478,5 лі 
определены следующие аммониты: B aculites sp., В. sp. indet., В. cf. knor- 
rianus D e s  m., B. aff. hochstetteri L i e b u s, Scaphites ex gr. constrictus 
S o w .

Эти формы, по заключению Н. П. Луппова, по общему комплексу 
имеют сенонский облик.

В скв. 1-Р Тары на глубине 722 — 605,6 м в маастрихт-кампанских 
глинах Н. С. Воронец определен следующий комплекс, на основании ко
торого она устанавливает верхнемеловой возраст этих отложений: Саг- 
dium  (?) sp. indet., C hlam ys cf. acutiplicatus A 1th. ,  Liostrea  sp. (sf. 
exiana R o m . ) ,  'Ostrea sp. indet., Pseudocucullaea (?) sp. indet., Lucina  
sp. indet., Anom ia  sp., (? cf. cryptostriata  R o m . ) ,  Plicatula  sp. indet., 
Serpula  sp., Gastropoda g. et sp. indet., M icraster sp. indet.

В кампан-маастрихтских глинах из скв. 1-Р Ханты-М ансийска и скв. 
1-Р Омска, по данным А. Е. Глазуновой, найдены плохой сохранности 
пелециподьи, гастроподы, аммониты, лопатоногие, морские ежи, морские 
лилии и мшанки.

Из скв. 1-Р Ханты-Мансийска на глубине 779,75 — 767 м  А. Е. Г ла
зуновой определены Aporrhals ex gr. stenoptera  G о 1 d f., Pecten  ex gr. 
pulchellus N i 1 s., P. sp., A starte  (?) sp. и др.

Из скв. 1-Р Омска на глубине 791 — 592 м А. Е. Глазуновой опреде
лены Aequlpeclen pseudopulchellus G 1 a s и п., B aculites anceps L a m. 
var. leopoliensis N о w., Pycnodonta  cf. veslcularis L a m., Lim a  sp., 
Cyprina  sp., Area  sp., A nom ia  sp., Ostrea  sp., A starte  sp., Cardlum  sp., 
Natlca  sp., Cucullaea sp., înoceram us sp., Scalarla  sp., Turritella  cf. 
inlqulornata  D r e s c h .  и др.

Произвести расчленение этих осадков на кампан и Маастрихт до мо
нографической обработки всей фауны не представляется возможным.

М аастрихт-кампанские глины являются типичными морскими осад
ками, которые отлагались в условиях неглубокого' моря с нормальной 
соленостью в поясе умеренного климата.

Серые и серо-зеленые песчанистые и известковистые глины кампан- 
маастрихта по своему литологическому составу являются очень харак
терными и имеют чрезвычайно широкое распространение в Западно-С и
бирской низменности. Вследствие всех перечисленных особенностей эта 
зона может служить маркирующим горизонтом для построения струк
турных карт.

Из интервала 472 — 469 м не было образцов, вследствие чего микро
фауна на этих глубинах не изучалась.

Д а т с к и й  я р у с  ? (469 — 461 м ) . Н ад глинами кампан-маастрих- 
га залегаю т опоковидные песчанистые светлосерые глины. Только в об
разце с глубины 464 м были найдены фораминиферы, преимущественно 
песчаные, и плохой сохранности радиолярии. P. X. Липман определены
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следующие фораминиферы: Bathysiphon  sp., H aplophragm oldes ex gr: 
excavata  C u s h m. et W a t., H. sp., Glomospira  sp., Cristellarla  sp. и ра
диолярии Cenodtscus sp., Spongodiscus  sp.

В скв. 1-Р Тюмени над зоной кампан-маастрихтских фораминифер; 
залегаю т сильно песчанистые глины с обильной песчаной фораминифе- 
ровой фауной и многочисленными радиоляриями плохой сохранности. 
Эти осадки P. X. Липман (см. статью в этом сборнике) были выделены- 
в зону с Am m obaculites Incultus E h r e m e e v a  и отнесены ею к д ат
скому ярусу на основании того, что этот комплекс фораминифер леж ит 
выше кампан-маастрихта и под зоной мелких аномалинид палеоцена. 
В скв. 1-Р Тары подобный комплекс песчанистых фораминифер с A m m o 
baculites incultus E h r e m e e v a  залегает на глубине 584 — 560 м, 
такж е выше кампан-маастрихта и под зоной мелких аномалинид палео
цена.

В скв. 1-Р Барабинска в указанном интервале установлен более бед
ный по сравнению с Тюменью и Тарой комплекс песчанистых форамиви- 
фер, a Am m obaculites incultus  E h r e m e e v a  не найден. Зона мелких 
аномалинид палеоцена в описываемом разрезе такж е не обнаружена. 
Тем не менее на основании сопоставления с разрезами Тюмени и Тары 
мы считаем возможным предположительно осадки на глубине 469 — 
461 м  отнести к зоне Amniobaculttes incultus E h r e m e e v a  датского 
яруса.

Отсутствие фауны с известковистыми раковинами и присутствие 
только песчанистых и кремнистых форм дает возможность предполагать, 
что эти осадки — морские холодноводные нормальной солености.

ТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

П а л е о ц е н ?  (461 — 431 м ) . Выше датского яруса залегаю т светло
серые глины, иногда опоковидные, лишенные микрофауны. Предположи
тельно они отнесеньи к палеоцену, так как выше, с глубины 431 м, идет 
верхняя радиоляриевая толща эоцена.

Э о ц е н  (431 — 383,5 ж ). Верхняя радиоляриевая толща. В этом 
интервале залегаю т опоковидные глины, алевриты и песчанистые глины; 
в отдельных образцах их найдены массовые скопления разнообразных 
радиолярии, диатомей, спикул губок и остатки скелетов рыб. P. X. Л ип
ман определены радиолярии Sphaeroidea, Cenosphaera sp. nov., C. sos- 
nlni sp. nov., Xiphosphaera  sp. nov., Stylosphaera  sp., Prunotdea, E llipso- 
xiphus chabakovi L i p m a n, Dlscoldea, Cenodlscus micropora sp. nov., 
Cenodiscus sp. nov., Trochodiscus splendidus  L i p m a n, Spongodiscus  
delenitor sp. nov., Spongodiscus  sp., Stylotrochus radiatus L i p m a n, 5 . 
paciferum  L i p m a n, Sethocyrtls elegans  L i p m a n, Sethocyrtis tam dten- 
sis L i p m a  n, Theocorys unlcum  sp. nov., Theocorys sp.

Перечисленная ассоциация является характерной для эоцена и впер* 
вые была описана P. X. Липман из верхнего эоцена Средней Азии. 
Поэтому осадки этого интервала отнесены к верхней радиоляриевой 
толще эоценового возраста.

Верхняя радиоляриевая толща в Западно-Сибирской низменности 
имеет почти повсеместное распространение. Она была вскрыта скв. 1-Р 
Тюмени, скважинами в районе Тюмени, в Ярске, Дербышах, Покровске, 
Лучинкинс, Заводоуковске, Викулове, Таре, М акушине, Ганькине, Назы- 
ваевской, Татарске, Асанове и др.

В скв. 1-Р Тюмени в ней комплекс радиолярий богаче и вместе 
с ними найдены в небольшом количестве песчаные фораминиферы.

В северной части Западно-Сибирской низменности в ней, помимо- 
радиолярий, встречены такж е обильные песчаные фораминиферы.

Верхняя радиоляриевая толща сложена типичными морскими осад
ками, образовавшимися в условиях тепловодного бассейна с нормальной 
соленостью.
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Благодаря своему характерному литологическому и микрофаунисти- 
ческому составу, представленному опоковидными глинами с богатой 
радиоляриевой фауной, а такж е благодаря большой мощности и чрезвы
чайно широкому горизонтальному распространению верхняя радиолярие
вая толща имеет значение маркирующего горизонта для построения 
структурных карт.

О л и г о ц е й  (377 — 275 м ). Н адрадиоляриевая толща. В интервале 
377 — 295 м залегаю т светлосерые, зеленоватые глины, иногда песча
нистые. В разрезе Барабинской скв. 1-Р фораминифер в них не найдено. 
В нескольких образцах керна встречены остатки скелетов рыб и расти
тельные остатки.

В скв. 1-Р Тюмени, скв. 1-Р Тары, в крелиусных скважинах района 
г. Тюмени, в Лучинкине, Заводоуковске, Викулове в падрадиоляриевой 
толще найдены редкие фораминиферы, по которым эти осадки были 
выделены в зону с Clbicldes knanabadensls и отнесены к нижнему олиго
цену. Кроме фораминифер, встречены остракоды и плохой сохранности 
пелециподы, которые, по определению Н. С. Волковой, имеют верхне- 
эоценовый — нижнеолигоценовый возраст.

На основании сопоставления с ранее изученными разрезами осадки 
в интервале 377 — 285 м отнесены к падрадиоляриевой толще нижнего 
олигоцена. Осадки этого интервала морские.

МИОЦЕН—ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Толща с растительными остатками (285 — 37 м ). В верхней части 
разреза залегаю т пески, алевриты, глины и суглинки. Ни микро-, нн 
макрофауны в них не найдено. В некоторых образцах встречены только 
растительные остатки, по которым эти осадки получили свое название. 
Осадки в этом интервале континентальные.

По данным спорово-пыльцевого анализа, произведенного В. В. Зауэр 
и М. А. Седовой, эти осадки расчленены на шесть горизонтов; они отне
сены к миоцену и сопоставляются с миоценовыми отложениями юга 
Европейской части Советского Союза.

Пресноводные осадки с остракодами плиоценового и четвертичного 
возраста были найдены сотрудниками В Н И ГРИ  в Байкальском районе 
Омской области, в бассейнах pp. Тобола и Миасса.

М. И. М андельштамом там были определены следующие виды остра
код: Condona arcina L i e p i n, Lim nocythere vara L i e p i n, L. grin feld i 
L i e p i n.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изучения микрофауны в разрезе Барабинской опорной 
скважины выделен ряд микрофаунистических зон и толщ.

П ервая микрофаунистическая толща — радиоляриевая — прослежена 
на глубине 2408,5 — 2269 м. Комплекс радиолярий этой толщи имеет 
сходство с радиоляриями из зеленокаменных нижнедевопских толщ У ра
ла. На этом основании определяется девонский возраст данной толщи.

Д алее в отложениях нижней части мезозоя, представленных конти
нентальными, отчасти угленосными отложениями, микрофауна не обна
ружена.

Фораминиферы и остракоды верхінеюрского возраста были встре
чены в интервалах глубин 2101,9—-2099,7 м и 2097 — 2090 м. Выделить 
их в особую микрофаунистическую зону не представилось возможным 
ввиду незначительного количества найденных форм и трудности их сопо
ставления с выделенными ранее верхнеюрскими микрофаунистическими 
зонами — зоной с A m m odiscus tenulsslm us  (Заспелова, 1948) и зоной 
«известковистых фораминифер» (В. И. Романовой) по Тюменской опор
ной скважине (см. статью P. X. Липман и В. И. Романовой в настоящем 
сборнике).
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На глубине 1978 м  встречен довольно обильный по количеству фауні 
комплекс фораминифер «ижнего волжского яруса, который сопостав 
ляется с зоной A m m odlscus ienuisslm us  по Ганькинской и Тюменск® 
скважинам. Это первая характерная микрофаунистическая зона.

Неокомские отложения Западной Сибири представлены мощноі 
пестроцветной, преимущественно континентальной толщей. Здесь в іинтер 
вале 1845— 1693 м обнаружены пресноводные остракоды и оогонии ха- 
ровых водорослей, характерные для отложений вельда, — вторая микро 
фаунистическая зона, выделенная пока только в Барабинской опорно! 
скважине. I

Отложения верхней части нижнего мела и низов верхнего мела міикро-' 
фауной не охарактеризованы. I

В Барабинской опорной скважине отсутствует зона с Verneulltna asa-\ 
novlensis (Заспелова, 1948), прослеживаю щ аяся в Тюменской, Ханты-і 
Мансийской, Ганькинской и других скважинах Западной Сибири.

На глубине 754 — 732 м  установлена выш ележащ ая зона с Gaudryina  
filiformis, известная во всех перечисленных выше скважинах. Возраст 
этой зоны до самого последнего времени палеонтологии считали альб- 
ским, но в настоящее время новые данные по фауне (находки Baculites 
rom anovskyi A r k  h.) и палеогеографии заставляю т отнести ее к турану. 
Это — третья характерная микрофаунистическая зона Барабинской опор
ной скважины, 'имеющая региональное значение для Западно-Сибирской 
низменности.

В интервале 728,5 — 724 м установлена четвертая зона, с мелкими 
дискорбисами и аномалинами: Dlscorbis sibirlcus D a i n, Valvultnerla  
wesl'sibirica D a i п и Anom altna sibtrica  D a i n.

Возраст этой зоны' принят саптонеким. Распространение ее ограни
чено Восточным Приуральем от Ш умихинского района на юге до Ивдель- 
ского района на севере. Самым восточным пунктом распространения 
этого комплекса фораминифер является Барабинский район.

На глубине 724 — 594,6 м никакой фауны не найдено, вследствие 
чего этот интервал выделен как  пачка слоев без фауны.

Появление с глубины 594,6 м обильной радиоляриевой фауны и пес
чаных фораминифер, распространенных до глубины 541 м, позволило 
в интервале 594,6 — 542,4 м  установить нижнюю радиоляриевую толщу, 
которая такж е отнесена к сантону. Это — шестая характерная микро
фаунистическая толща, имею щая широкое региональное распространение 
на территории Западной Сибири.

В интервале 541 — 537 м выделена пятая переходная зона, в которой 
присутствуют известковистые и песчаные фораминиферьі' и остракоды, 
а радиолярии исчезают. Эти осадки отнесены к верхнему сантону, так как 
на глубине 539,5 м  найдена Pierla tenuicostata  ( R o e m ) .

Интервал 537 — 469 м выделен в шестую зону кампаи-маастрихтских 
фораминифер на основании присутствия обильных фораминифер. Верх- 
несенонский их возраст подтверждается находками пелеципод и аммо
нитов. Эта зона имеет региональное стратиграфическое значение.

Осадки на глубине 469 — 461 м условно отнесены к датскому ярусу 
на основании находок песчаных фораминифер и по данным сопоставле
ния этих осадков с осадками, изученными в других скважинах. Это — 
седьмая микрофаунистическая зона.

С глубины 461 м начинаются третичные отложения. В интервале 
461 — 431 м  условно выделяется палеоцен, так как с глубины 431 до
383,5 м идет верхняя радиоляриевая толща эоцена с обильной радиоля
риевой фауной эоцена (верхнего). Это — третья микрофаунистическая 
толща, имеющая широкое региональное распространение.

Осадки интервала 377 — 285,5 м  на основании сопоставления с  дру
гими скважинами выделены; в надрадиоляриевую толщу нижнего олиго
цена. Осадки в интервале 285,5 — 37 м, без микрофауны, но с раститель- 
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ными остатками, выделены в толщу с растительными остатками и по 
данным спорово-пыльцевого анализа отнесены к миоцену.

Мезозойские и третичные отложения мощностью 2200 м, вскрытые 
Барабинской опорной скважиной, представлены морскими и континен
тальными осадками.

Континентальными отложениями представлены триас, нижняя и сред
няя юра, неоком (пестроцветная толщ а), апт, альб, сеноман, нижний 
турон и миоцен. Морскими отложениями представлены девон, верхняя 
юра, валанжин, верхний турон, сантон, кампан-маастрихт, датский ярус, 
палеоцен, эоцен, олигоцен.

Осадконакопление морских толщ, несомненно, происходило в различ
ных условиях, так как наблюдается смена одних комплексов фауны 
другими. Известковистые фораминиферы и остракоды, пелециподы, аммо
ниты и белемниты верхней юры и валанжина сменяются комплексом 
пресноводных остракод готерив-баррема. Затем идут угленосные осадки 
апт-альба, почти без фауны, но с растительными остатками, альб-сено- 
мана — с растительными остатками и турона — с включениями янтаря.

Далее появляются комплекс песчаных фораминифер зоны с Gaudryina  
jiliformls верхнего турона, который сменяется комплексом известкови- 
стых мелких фораминифер зоны с дискорбисами сантона. Выше появ
ляется обильная радиоляриевая фауна вместе с песчаными форамини- 
ферами, Pteria tenuicostata  ( R o e m . ) ,  нноцерамами и пелециподами 
сантона, которые в свою очередь сменяются комплексом обильных 
и разнообразных известковых и песчаных фораминифер, остракод, пеле
ципод и аммонитов кампан-маастрихта. Затем появляется комплекс бед
ных песчаных фораминифер условно датского яруса. Палеоцен без фауны 
сменяется эоценом с обильными радиоляриями. Д алее идет накопление 
континентальных осадков миоцена с растительными остатками.

Преимущественное распространение в разрезе имеют фораминиферы 
и радиолярии. Фораминиферы найденыі в верхней юре, мелу и палеогене, 
а радиолярии — в верхнем мелу и палеогене, причем в сантоне и эоцене 
□ни встречаются массовыми скоплениями. Остракоды установлены 
в верхней юре, неокоме и кампан-маастрихте.

По сравнению с ,микрофауной из подобных отложений в других райо
нах — Эмбы, Средней Азии и К авказа — микрофауна разреза Барабин
ской опорной скважины, за исключением зоны кампан-маастрихтских 
фораминифер, представлена сравнительно бедными комплексами видов.

Мезозойские и палеоценовые осадки в разрезе Барабинской сква
жины сопоставляются с разрезами опорных скважин Тюмени, Тары, 
Канты-Манеийска и др., и, следовательно, выделенные стратиграфические 
іодразделения и микрофаунистические зоны имеют широкое горизон
тальное распространение на территории Западно-Сибирской низменности.

Западно-Сибирская низменность является зоогеографической провин- 
шей с особыми физико-географическими условиями, способствующими 
развитию комплексов фауны со своеобразными чертами.
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