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В статье рассмотрены вопросы стратиграфии и палеогеографии альбского (терминальный
нижний мел) этапа существования западносибирского эпиконтинентального морского бассейна
на территории Среднего и Южного Зауралья. Приведена детальная литолого-стратиграфическая
характеристика ханты-мансийской свиты, отложения которой соответствуют этому этапу. В рас-
сматриваемом районе ханты-мансийская свита представлена только лишь своей верхней под-
свитой. Макрофауна в породах свиты в Среднем и Южном Зауралье не найдена, другие фосси-
лии представлены, главным образом, фораминиферами. Фораминиферы, исключительно песча-
нистые агглютинирующие, образуют два стратиграфически значимых комплекса, интервалы рас-
пространения которых выделяются в ранге слоев с фауной. Нижний комплекс с Ammobaculites
fragmentarius датирован ранним?-средним альбом, верхний комплекс с Verneuilinoides borealis
assanoviensis – средним?-поздним альбом. Датировки произведены по фактам находок в поро-
дах ханты-мансийской свиты вне пределов рассматриваемой территории аммонитов и иноцера-
мов, а также с широким использованием корреляционных сопоставлений с комплексами фора-
минифер из других регионов Палеоарктики. Палеогеографически территория Южного Зауралья
представляла собой в альбе сравнительно узкий южный залив западносибирского моря, при
этом его физико-географические параметры несли черты бассейна эвксинного типа. Фауна фо-
раминифер, населявших залив, была полностью сформирована мигрантами, пришедшими из
более северных акваторий севера Западной Сибири, Ямала, Карского моря. Статья сопровож-
дена кратким очерком истории изучения альбских отложений на рассматриваемой территории,
начиная с 30-х годов ХХ века вплоть до настоящего времени.

Ключевые слова: альб, нижний мел, Западная Сибирь, Зауралье, фораминиферы, стратиг-
рафия, палеогеография.

AGGLUTINATED FORAMINIFERA ASSEMBLAGES
FROM KHANTY-MANSIYSK SUITE (ALBIAN, LOWER CRETACEOUS)

IN THE MIDDLE AND SOUTH ZAURALYE (TRANS-URALS)

E.O. Amon
Institute of Geology and Geochemistry, Urals Branch of RAS

In the article are considered questions of stratigraphy and paleogeography of Albian (terminal
lower Cretaceous) epoch of time-existence of Cretaceous Westsiberian epicontinental marine basin within
the limits of territory in recent Middle and Southern Zauralye (Trans-Urals). The detailed lithologic-
stratigraphic characteristics of regional Khanty-Mansiysk Suite, which rocks corresponds to this stage,
is resulted. Khanty-Mansyisk Suite in examined area is represented by only its upper member. Fossil
remains of macrofauna in rocks of the Suite here are not found, others fossils are represented mainly
by foraminifers. Forams are exclusively arenaceous agglutinated, they form two stratigraphically
significant assemblages, which intervals of distribution are singled out in a rank of layers with
characteristic fauna. Lower assemblage with Ammobaculites fragmentarius is dated as early?-middle
Albian, upper assemblage with Verneuilinoides borealis assanoviensis – as middle?-late Albian. Age
determinations are made on the basis of finds in rocks of Khanty-Mansyisk Suites of ammonites and
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Краткий исторический очерк

Ханты-мансийская свита в качестве
особого характерного литостратона была впер-
вые выделена и описана Н.Н. Ростовцевым в
1954 г. со стратотипом по разрезу Ханты-Ман-
сийской опорной скважины (инт. 1662,0-1376,0 м),
пробуренной у г. Ханты-Мансийска Тюменской
области1. Позднее было установлено ее широ-
кое географическое распространение на севе-
ре, в центре и западе Западной Сибири и в За-
уралье на площади около 540 000 км2 [Арген-
товский и др., 1968]2. По данным Л.Ю. Арген-
товского с коллегами, восточная граница
ханты-мансийской свиты проходит по линии
от верховьев р. Надым, через пос. Пойкино,
пос. Малиновка до г. Петропавловска. На юге
свита замещается средней частью леньков-
ской и верхами талдыкской свит, на западе –
верхней частью синарской свиты, и на восто-
ке – средней частью покурской свиты. Ханты-
мансийская свита согласно залегает на вику-
ловской и согласно же перекрывается осадка-
ми уватской свиты; мощность колеблется в
пределах 60–300 м [Аргентовский и др., 1968].

Ханты-мансийская свита подразделяется
на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Нижняя
подсвита представлена морскими темно-серы-
ми аргиллитоподобными глинами с тонкими

прослоями алевролитов, известняков и сиде-
ритов. Верхняя подсвита сложена прибрежно-
морскими сероцветными алевролитами с про-
слоями песчаников и глин, отмечается углис-
тый детрит на плоскостях напластования. Вер-
хняя подсвита, в свою очередь, подразделяет-
ся на две пачки: нижнюю, преимущественно
песчаную, с прослоями алевролитов и аргилли-
тов, и верхнюю, алевролито-глинистую, с про-
слоями песчаников. К западу и югу количест-
во песчано-алевритового материала уменьша-
ется, вследствие чего в крайних западных и
южных разрезах (Еремино, Петухово) разде-
ление на две подсвиты становится затрудни-
тельным [Аргентовский и др., 1968].

В породах свиты установлены довольно
разнообразные фоссилии, главным образом
из групп простейших и беспозвоночных: аммо-
ниты, двустворчатые моллюски, остракоды,
фораминиферы, радиолярии, фрагменты кос-
тистых рыб (зубы и чешуя), фрагменты
мшанок, иглы морских ежей, споры и пыльца
растений. Макромерная фауна и радиолярии
характеризуются плохой или очень плохой
сохранностью, напротив, фораминиферам, спо-
рам и пыльце свойственна хорошая сохран-
ность. По палиноостаткам выделен комплекс
ПК-VI альбского возраста, устойчиво просле-
живающий на территории всей Западной Си-

inocerams (outside of limits of examined territory), and also with wide use of correlational comparisons
of local forams assemblages to ones in other regions of Paleoarctic belt. Paleogeographically, the territory
of Southern Zauralye represented itself during Albian the rather narrow southern gulf of Westsiberian
sea, thus its physic-geographical parameters carried features of euxinic type basin. Foraminiferal fauna,
dwelled the gulf, has been completely generated by the migrants whom have come from more northern
water areas of the north of Western Siberia, Yamal, Kara sea. The article is conducted with brief overview
of history of study Albian sediments in examined territory since 30th years of XX century up to present
time.

Key words: the Albian, Lower Cretaceous, Western Siberia and Zauralye (Trans-Urals),
foraminifera, stratigraphy, paleogeography.

1 – Ханты-Мансийская опорная скважина 1-Р была заложена в юго-восточной части г. Ханты-Мансийска на
правом берегу р. Иртыш, в 25 км от его впадения в р. Обь. Бурение скважины было начато 9 мая 1951 г. и полностью
закончено 5 декабря 1952 г., работы по опробованию керна закончены 22 июля 1954 г. Проектная глубина скважины
составила 2500 м; до глубины 376 м бурение велось без отбора керна, ниже этой глубины керн отбирался вплоть до
забоя скважины; выход керна составил 43,4 % к общей проходке [Козлов и др., 1961].

2 – В.А. Захаров с коллегами приводят иную оценку площади распространения свиты в Западной Сибири – около
1 млн. км2 [Захаров и др., 2000а].
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КОМПЛЕКСЫ АГГЛЮТИНИРУЮЩИХ ФОРАМИНИФЕР ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ СВИТЫ

бири [Ровнина, 2002]. Начиная с 1960 г. и по
настоящее время возраст ханты-мансийской
свиты в соответствии с решениями Сибирской
РМСК МСК России принят в пределах альб-
ского яруса нижнемеловой подсистемы [Ар-
гентовский и др., 1968; Решения…, 1961, 1969,
1970, 1991]. Аналогичное решение было при-
нято Уральской РМСК [Унифицированные…,
1980; Стратиграфические…, 1997]. Нередко
возраст нижней подсвиты оценивается как
ранне- и среднеальбский, верхней подсвиты –
как средне- и позднеальбский [Аргентовский
и др., 1968]. Несмотря на такую определен-
ность возрастной датировки ханты-мансий-
ской свиты в ряде работ указывается услов-
ность ее границ [Папулов, 1974; Стратигра-
фия…, 1987; Захаров и др., 2000а].

В настоящее время к альбскому ярусу
в Западной Сибири отнесены следующие сви-
ты: ханты-мансийская в полном объеме, мар-
ресалинская (нижняя часть), яронгская в пол-
ном объеме, покурская и леньковская в сред-
них их частях, долганская (нижняя половина),
яковлевская (верхняя часть), пировская (поч-
ти полный объем), кийская (нижняя часть ниж-
ней подсвиты) [Решения…, 1991; Захаров и др.,
2000а,б]. Большинство из перечисленных свит
имеют континентальный или континентально-
морской генезис и только ханты-мансийская
имеет полностью морское происхождение.
Подстилающие и перекрывающие отложения
соответственно викуловской и уватской свит
(мелкозернистые песчаники и алевролиты в
разной степени глинистые) также были сфор-
мированы в континентальных или прибрежно-
континентальных условиях.

Породы ханты-мансийской свиты содер-
жат представительные комплексы форамини-
фер. Это обстоятельство, а также морской ге-
незис свиты, неоднократно привлекали внима-
ние стратиграфов и палеонтологов. Свита пре-
красно прослеживается по латерали и хорошо
картируется, не в последнюю очередь благода-
ря присутствию фораминифер, что выгодно ее
отличает от ее латеральных фациальных кон-
тинентальных или полуконтинентальных ана-
логов, подстилающих и кроющих толщ. Ис-
следования, проведенные разными специа-

листами в разное время, преимущественно в
50-70-е годы XX столетия, доставили много
ценной информации, но вместе с тем были
высказаны различные точки зрения по пово-
ду возраста комплексов фораминифер. Ниже
мы кратко охарактеризуем некоторые из наи-
более заслуживающих внимания публикаций
по этой теме, однако, прежде следует сказать
о находках макромерной руководящей фауны
в породах ханты-мансийской свиты.

З.И. Булатова в стратотипе ханты-ман-
сийской свиты по Ханты-Мансийской опорной
скважине выделила по комплексам форами-
нифер две зоны: нижнюю Ammobaculites
agglutinans (инт. 1665-1600 м) и верхнюю
Verneuilina assanoviensis3  (инт. 1600-1505 м).
Возраст этих зон до находки альбского аммо-
нита определялся апт-альбским, а после этой
находки нижняя зона стала считаться нижне-
альбской, верхняя – верхнеальбской. Решаю-
щим аргументом в пользу альбского возрас-
та зоны Ammobaculites agglutinans стал ам-
монит Cleoniceras bicurvatoides Sinz., найден-
ный в инт. 1657-1649 м, который, по заключе-
нию В.И. Бодылевского, указывает на ранне-
среднеальбский возраст вмещающих пород
[Козлов и др., 1961].

А.Е. Глазунова с коллегами приводят
данные о том, что в Леушинской опорной сква-
жине 1-Р на глубине 1207 м в ханты-мансий-
ской свите установлен Inoceramus anglicus
Woods (определение В.П. Ренгартена), а в Уват-
ской опорной скважине 1-Р на глубине 1587 м
обнаружена Syncyclonema ex gr. darius Orb.
(определение А.Е. Глазуновой), которая извес-
тна лишь из альбских отложений [Глазунова
и др., 1960]. В этой же работе А.Е. Глазунова
сообщает, что в Ханты-Мансийской скважине
на глубине 1538-1530 м найден Inoceramus cf.
hercynicus Petr. (определение А.Е. Глазуновой).
А.Е. Глазунова упоминает I. hercynicus также
и в перечне определений по двустворкам, ко-
торые были найдены в Березовской опорной
скважине 1-Р: «Следующая находка относит-
ся к Березовской скважине 1-Р, где на глубине
426-420 м был также найден иноцерамус, от-
несенный А.Е. Глазуновой к Inoceramus ex. gr.
labiatus Schl. Эти формы, вследствие плохой

3 – Здесь и далее в историческом очерке написание латинских названий видов дается по литературному
источнику, без учета современных представлений о систематике форм.
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сохранности, другими исследователями были
определены как: Inoceramus sp. (cf. labiatus
Schl.) (определение В.И. Бодылевского), I. sp.
ex gr. labiatus Schl. (определение Н.Н. Бобковой
и Л.В. Романовской), I. hercynicus Petr. (опре-
деление В.П. Ренгартена)» [Глазунова и др.,
1960, с. 33]. Надо сказать, что в послойном
описании керна Березовской опорной сква-
жины в указанном интервале действительно
приводится I. labiatus со ссылкой на опреде-
ления А.Е. Глазуновой, однако, здесь совер-
шенно отчетливо речь идет о нижней части
кузнецовской свиты, но никак не о ханты-ман-
сийской, которая в Березовской скважине не
охарактеризована определимой макрофауной
[Боярских и др., 1962]. А.Е. Глазунова призы-
вает исследователей с сомнением относиться
к определениям В.П. Ренгартена [Глазунова и
др., 1960, с. 33, 141], но с другой стороны, ряд
авторов призывает с сомнением относиться
к определениям самой А.Е. Глазуновой,
особенно в том, что касается определения
I. hercynicus в Ханты-Мансийской опорной
скважине [Козлов и др., 1961, с. 51].

В фундаментальном издании «Фора-
миниферы меловых и палеогеновых отложе-
ний Западно-Сибирской низменности» приве-
дены те же данные о находках макромерной
фауны в ханты-мансийской свите, о которых
сказано выше, и, дополнительно, сообщается
следующее [Фораминиферы…, 1964, с. 34]. В
Ханты-Мансийской опорной скважине на глу-
бине 1538-1530 м в породах, содержащих ком-
плекс фораминифер Verneuilinoides borealis
assanoviensis, найден иноцерам Inoceramus
anglicus Woods (определение Ф.Р. Корневой). В
отложениях, охарактеризованных тем же ком-
плексом фораминифер в Мало-Атлымской
опорной скважине 1-Р на глубине 1369-1344 м
в трех образцах обнаружены многочисленные
Inoceramus anglicus Woods, что определяет
среднеальбский возраст фораминиферового
комплекса [Булатова, 1976а].

Краткий обзор находок макрофауны
в керне ханты-мансийской свиты приведен
З.И. Булатовой по югу Западной Сибири
[Булатова, 1976а,б]. Упомянутыми выше из-
даниями, собственно, и ограничивается круг
публикаций, в которых приведены первич-
ные данные о находках аммонитов и иноце-
рамов в ханты-мансийской свите. Затем в те-
чение почти полувека новых находок не было
сделано, и в разнообразных и многочислен-

ных публикациях, посвященных стратиграфии
мела Западной Сибири и Зауралья, приводят-
ся ссылки на данные, изложенные в назван-
ных работах [Сигов, 1969; Папулов, 1974; Стра-
тиграфия…, 1987, и др.]. Имеется серия статей,
в которых приводятся данные об обнаруже-
нии в керне свиты створок раковин двуствор-
чатых моллюсков (например, в районе Мужин-
ского Урала), но все они настолько плохой со-
хранности, что не позволяют проводить не
только видовую идентификацию, но и уверен-
ные родовые определения. Все это подчерки-
вает исключительную редкость находок в
керне ханты-мансийской свиты определимой
макромерной фауны удовлетворительной со-
хранности, и, с учетом того обстоятельства,
что породы свиты нигде не выходят на днев-
ную поверхность, – незначительность шансов
сделать новые находки.

В.А. Захаров, В.А. Маринов с коллегами
в недавних публикациях ревизовали сведения
о всех известных ранее находках макромер-
ной фауны и привели новые данные по серии
скважин Западной Сибири (Красноленинский
свод, Ямал, Шаимский и Омско-Ларьякский
районы) [Захаров и др., 2000а, б]. В этих рабо-
тах внимательно проанализированы особенно-
сти стратиграфического распространения мол-
люсков и фораминифер по разрезу ханты-ман-
сийской и, отчасти, викуловской свит, предло-
жена новая схема биозональности (рис. 1).
Последняя существенно уточняет зональный
стандарт Сибири [Захаров и др., 1997].

Благодаря новым находкам моллюс-
ков в ханты-мансийской и яронгской свитах
установлен нижний альб по аммонитам
Arcthoplites  (Subarcthoplites) sp. ind. и
«Cleoniceras cf. bicurvatoides»; средний альб
по совместным находкам аммонитов Pseudo-
pulchellia sp. ind. и иноцерамов Inoceramus
anglicus Woods; нерасчлененный средний-вер-
хний альб по Inoceramus anglicus Woods. Слои
с фораминиферами в Западной Сибири, по
крайней мере на трех уровнях, сопоставимы
с их аналогами в пределах Арктики и Вос-
точной Европы. Прежде выделяемые в ниж-
ней ханты-мансийской подсвите слои с
Gaudryina tailleuri, переименованные в слои
с Ammosiphonia nonioninoides, хорошо кор-
релируются с зоной Gaudryina tailleuri ниж-
него альба Северной Аляски. Слои с Ammo-
baculites fragmentarius и Verneuilinoides
borealis assanoviensis Западной Сибири по
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комплексу общих видов сопоставляются с
аналогичными слоями среднего альба на Кар-
ском и Баренцевоморском шельфе, в Аркти-
ческой Канаде и на Северной Аляске. Ана-
логи зоны Verneuilinoides borealis assanovien-
sis прослеживаются в нерасчлененных средне-
верхнеальбских отложениях на севере Вос-
точно-Европейской платформы и Баренцево-
морском шельфе. Остаются проблемными обе
границы альба, при этом верхняя граница
альба вообще не имеет никаких палеонто-
логических свидетельств, поскольку пробле-
матичен даже верхнеальбский подъярус.
[Захаров и др., 2000а].

Изучение микрофауны мезозойско-кай-
нозойского возраста на Урале и в Западной
Сибири было начато во ВНИГРИ, затем во
ВСЕГЕИ и ряде других геологических орга-

низаций СССР. Первые находки фораминифер
в нижнемеловых отложениях Западной Сиби-
ри были сделаны в 1936 г. Л.Г. Даин по сква-
жине, пробуренной в районе пос. Шумиха Кур-
ганской (тогда Челябинской) области4; и в
1937 г. Н.Н. Субботиной по Ганькинской, Ма-
кушинской и Называевской скважинам, про-
буренным в Петропавловской (Казахстан) и
Омской областях. Одна из наиболее ранних  ра-
бот, посвященных фораминиферам рассматри-
ваемой ханты-мансийской свиты Западной Си-
бири, принадлежит перу В.С. Заспеловой
[1948]. Автором по материалам скважин Маку-
шинского и Ганькинского районов выделена
фораминиферовая зона Verneuilina asanoviensis
(с агглютинированными Rhabdammina? aptica
Dampel, Miliammina? sp., Haplophragmoides
excavatus Cushman et Waters var. umbilicatula

Западная Сибирь,
по материалам [Захаров и др., 2000а, с. 775]
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Рис. 1. Биостратиграфические шкалы альба Западной Сибири по моллюскам и форамини-
ферам (по материалам [Захаров и др., 2000а, с. 775]), и фораминиферовые комплексы Зауралья
(по нашим данным).
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Dain, Gaudryina oblonga sp.n., Verneilina
asanoviensis sp. n.). По присутствию R. aptica
и H. excavatus umbilicatula В.С. Заспелова да-
тировала новую зону Verneuilina asanoviensis
аптом, но, к сожалению, вид-индекс Verneilina
asanoviensis Zaspelova sp. n. в цитируемой
работе не был формально описан. Позднее эта
форма под названием Verneuilinoides borealis
Tappan assanoviensis Zaspelova описана Н.Ф. Дуб-
ровской, Н.Н. Субботиной [Фораминиферы…,
1964, с. 200-202]5  и именно это название стало
общеупотребительным. В.С. Заспелова к альбу
отнесла вышележащую зону Gaudryina fili-
formis (Ammodiscus parvus sp. n., Glomos-
pira gaultina Berthelin var. confusa var. n.,
Haplophragmoides sibiricus sp.n., Ammobaculites
ex gr. agglutinans (d’Orb.), Amm. tuaevi sp. n.,
Gaudryina filiformis Berthelin, Trochammina
subbotinae sp. n.). Подавляющее большинство
видов комплекса составляют новые, ранее не-
известные, виды и только лишь присутствие
G. filiformis позволило В.С. Заспеловой сде-
лать заключение об альбском его возрасте. Поз-
днее, под названием Gaudryinopsis filiformis
angusta этот комплекс стал маркировать от-
ложения раннего турона в Западной Сибири
[Подобина, 1989, и др.].

В 1957 г. З.И. Булатова изложила резуль-
таты своих исследований по стратиграфии фо-
раминифер мела Западной Сибири, основыва-
ясь на материале по серии скважин, в том чис-
ле опорных (Ханты-Мансийская 1-Р и др.) [Бу-
латова, 1957]. Подтверждено выделение в раз-
резе альба зоны Verneilina asanoviensis (полное
отсутствие известковистых форм и крупные
размеры раковинок, массовое развитие вида-
индекса, присутствие ряда новых видов и дру-
гие характерные признаки комплекса). Кроме
того, предложено выделение еще одной альб-
ской зоны – Ammobaculites agglutinans, впер-
вые выделенной автором в 1951 г. по разрезу
Ханты-Мансийской скважины. В комплексе
этой зоны, залегающей ниже зоны Verneilina
asanoviensis, наиболее часто встречаются
Rhabdammina aff. aptica  Dampel, Haplo-
phragmoides umbilicatulus  Dain, H. aff.

nonioninoides (Reuss), Ammobaculites ag-
glutinans (Orb.), Cyclammina sp., Textularia
contorta sp.n., Verneilinella pussila sp. n.,
Verneuilina praeasanoviensis sp. n., Trocham-
mina ex gr. rosaceae Zasp., Rhehakia operta
sp. n., Gaudryina sp. (ex gr. filiformis Berth.),
Miliammina rasilis sp.n. Довольно много пред-
ставителей семейств Lagenidae и Rotaliidae,
из которых Discorbis ex gr. dampelae Mjatl.,
Eponides turgidus sp.n., Eponides sp.n. 1 игра-
ют основную роль. На стратиграфическом
жаргоне зона Ammobaculites agglutinans стала
назваться аммобакулитовой зоной, зона
Verneilina asanoviensis – вернейлиновой, оба
названия на долгие годы получили устойчивое
распространение и хождение, в том числе в ли-
тературе, на совещаниях и проч.

Л.Г. Даин и Н.Н. Субботина долгое вре-
мя не публиковали результаты своих исследо-
ваний, поэтому хронологически раньше выш-
ла монография сотрудников ВСЕГЕИ [Глазу-
нова и др., 1960], в которой фораминиферы
нижнего мела описаны В.И. Романовой и
В.Т. Балахматовой, а раздел «Стратиграфия»
составлен А.Е. Глазуновой, В.Т. Балахматовой,
В.И. Романовой, Р.Х. Липман. Материалом
исследования, продолжавшегося с 1949 по
1956 гг., послужили образцы из 70 скважин,
пробуренных в самых разных районах Запад-
ной Сибири, присланные во ВСЕГЕИ геоло-
гами различных геологических организаций.
Авторы подтвердили валидность выделения
зоны Ammobaculites agglutinans, дополнив
список видов новыми формами, но предло-
жили именовать зону двойным видовым обо-
значением: Ammobaculites agglutinans  –
Verneilina praeasanoviensis , введя вид
Verneuilina praeasanoviensis Balakhm. sp. nov.
для того, чтобы отличать зону от аптского
комплекса фораминифер Прикаспийской впа-
дины [Глазунова и др., 1960, с. 31]. Возраст вер-
нейлиновой зоны с Verneulina asanoviens ав-
торы предложили считать сеноман-туронским.

В 1961 г. Л.Г. Даин опубликовала неко-
торые результаты своих исследований по ма-
териалам из скважины пробуренной в районе

4 – Микрофаунистическая схема расчленения меловых Шумихинского района докладывалась Л.Г. Даин на
Международном геологическом конгрессе в 1937 г.

5 – Формальной датой опубликования данного вида следует считать 1964 г., а не 1948 г., когда вид был впер-
вые упомянут в печати.
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пос. Шумиха Курганской области [Даин, 1961].
Всего выделено шесть фораминиферовых
зон, из которых зона I или зона агглютини-
рованных фораминифер Haplophragmoides
schumikhaensis, H. darwini, Ammobaculites
agglutinoides отнесена к отложениям верхнего
апта-нижнего альба. Зона подразделена на  две
подзоны, нижнюю и верхнюю, нижняя подзо-
на получила наименование Trochammina
dampelae, верхняя – Haplophragmoides
schumikhaensis – Ammobaculites agglutinoides.

Уральские микропалеонтологи А.И. Ере-
меева, Н.А. Белоусова опубликовали сводку
результатов изучения фауны фораминифер в
меловых и палеогеновых отложениях восточ-
ного склона Урала, Зауралья и Северного Ка-
захстана (Свердловская, Челябинская, Курган-
ская и Кустанайская области) с описанием 126
видов фораминифер, из которых 52 явились но-
выми [Еремеева, Белоусова, 1961]. Альбские
глинистые породы прослежены ими в преде-
лах изученной территории в Ивдельском,
Марсятском, Гаринском, Алапаевско-Ирбитс-
ком, Талицком, Шумихинском районах. Во всех
районах встречен один и тот же комплекс
фораминифер: Ammodiscus ex gr. incertus
(Orb.), Glomospira sp., Miliammina sp.,
Haplophragmoides umbilicatulus Dain, Textu-
laria constricta  Ehrem. sp. n., Verneilina
asanoviensis Zasp., Trochammina sp. (подчерк-
нуты руководящие, по мнению авторов, виды).
Макрофауна нигде не была встречена. В нача-
ле этот комплекс фораминифер датировался
аптом, но после решений Стратиграфического
совещания 1956 г. отложения с данным комп-
лексом сопоставлены с нижней частью ханты-
мансийской свиты и датированы альбом. В
более ранней публикации А.И. Еремеевой
[Рабинович, Еремеева, 1956] то геологическое
образование, которое в настоящее время по-
нимается как ханты-мансийская свита, было
названо отложениями апта, а под тем, что бы-
ло названо отложениями альба, следует сейчас
понимать уватскую и кузнецовскую свиты.

Ф.В. Киприянова, изучив разрезы сква-
жин восточного склона Урала, пришла к зак-
лючению, что на восточном склоне6  разрез
морского мела начинается в большинстве слу-
чаев породами вернейлиновой зоны, а ниже-

лежащие горизонты представлены аналогом
аммобакулитовых слоев континентального
генезиса [Киприянова, 1961]. Зафиксировав
появление Verneilina asanoviensis Zasp. в по-
дошве кузнецовской свиты (например, по раз-
резу Шадринской скважины 3-К), возрастной
интервал вернейлиновой зоны Ф.В. Киприяно-
ва оценила в пределах альба-сеномана.

В 1964 г. увидела свет большая коллек-
тивная монография под общей редакцией
Н.Н. Субботиной, подготовленная к изданию
сотрудниками ВНИГРИ, СНИИГГИМС, НТГУ,
ТТГУ, в которой были обобщены материа-
лы, полученные по нескольким десяткам
скважин, пробуренных к тому времени на
территории Западной Сибири [Фораминифе-
ры…, 1964]. Монография сыграла исключи-
тельно важную роль в изучении форамини-
фер и в развитии представлений о стратигра-
фии мела Западной Сибири; книга не потеря-
ла своего значения по сегодняшний день. В
«Стратиграфическом очерке», сопровождаю-
щем эту монографию, систематизированы
многочисленные данные, относящиеся к рас-
сматриваемой нами проблеме.

Среди фораминифер, характеризующих
ханты-мансийскую свиту, выделены три зо-
ны. Нижняя, залегающая в основании свиты,
зона Ammobaculites fragmentarius представ-
ляет собой переименованную зону Ammo-
baculites agglutinans, выделенную ранее
З.И. Булатовой. Характерными агглютинирую-
щими видами зоны, помимо вида-индекса
Ammobaculites fragmentarius Cushm., являются:
Hyperammina aptica  (Damp. et Mjatl.),
Haplophragmoides umbilicatulus  Dain,
Ammomarginulina obscurus Loebl., Miliam-
mina owunensis  Tapp., M. sprolei  Nauss,
Verneuilinoides praeassanoviensis Balakhm.,
Verneilina urnula Balakhm., Spirolocammina
subcirculata (Tapp.). В зоне постоянно присут-
ствие известковистых форм Eponides morani
Tapp., Globulina gibba Orb., Rectoglandulina
netrona Tapp.; встречаются виды, распрост-
раненные по всей толще альбских отложений.
Отмечено, что латеральное распространение
зоны не во всем совпадает с общей площа-
дью распространения морских альбских от-
ложений, оно меньше, и ее не удалось просле-

6 – В настоящее время эта территория носит обобщенное название «Зауралье».
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дить в южных и западных краевых частях
альбского бассейна (лишь немного западнее
Шаима и немного южнее Тюмени).

Средняя зона фораминифер ханты-ман-
сийской свиты, получившая название зоны
Verneuilinoides borealis assanoviensis, имеет
значительно большее географическое распрос-
транение, практически совпадающее с преде-
лами распространения свиты. Зона охватыва-
ет среднюю часть свиты. Помимо зонального
вида-индекса Verneuilinoides borealis Tappan
assanoviensis Zaspelova, характерными агглю-
тинирующими видами являются: Hippocre-
pina vermiculata  Bulat. sp. n., Reophax
heteroloculus Bulat. sp. n., R. manci Balakhm.,
Haplophragmoides umbilicatulus  Dain.,
Verneilinoides sp., Miliammina spolei Nauss,
Gaudryina oblonga Zasp., Gaudryinella irenen-
sis Stelck et Wall, Saccammina orbiculata Bu-
lat. sp. n., S. testideformabilis Bulat. sp. nov.,
Thurammina undosa Bulat. sp. nov., Crithio-
nina granum Goes., C. dubia Bulat. sp. n.,
Hyperammina aptica  (Damp. et Mjatl.),
Hipocrepina vermiculata Bulat. sp. n., Hyper-
amminoides patella Roman., Agathammina
miliolidaeformis Balakhm., Miliammina sp.,
Uvigerinammina uvigeriniformis (Balakhm.).
Редко могут быть встречены единичные изве-
стковистые фораминиферы, принадлежащие
к родам Discorbis и Guttulina.

Верхняя зона фораминифер, названная
зоной мелких милиаммин и саккаммин,
охватывает верхи ханты-мансийской свиты.
Эта часть разреза свиты, отражающая нача-
ло регрессии альбского бассейна Западной
Сибири, часто представлена чередованием
глинистых прослоев с фораминиферами и
песчанистых прослоев без фораминифер. Из-
за этого обстоятельства зона может быть ус-
тановлена только спорадически и прослежи-
вается далеко не на всех участках террито-
рии Западной Сибири; так, ее нет в краевых
частях альбского бассейна, особенно в юж-
ных и западных районах. Зона названа по
имени наиболее широко распространенных
родов, всегда представленных здесь мелкими
формами. Кроме милиаммин и саккаммин, в
зоне обнаружены некоторые виды форамини-
фер, свойственные нижней и средней зонам

(Hyperammina aptica , Haplophragmoides
umbilicatulus, Verneuilinoides borealis assa-
noviensis, последний вид представлен бо-
лее мелкими особями).

В 1976 г. опубликована монография
З.И. Булатовой, посвященная фораминиферам
и биостратиграфии апт-альбских отложений
Западно-Сибирской равнины [Булатова, 1976а].
В соответствии с результатами своих иссле-
дований, З.И. Булатовой (рис. 2) в альбских от-
ложениях Западной Сибири выделены три
зоны фораминифер (снизу вверх): Gaudryina
tailleuri, Ammobaculites fragmentarius,
Verneuilinoides borealis assanoviensis. Первая
из них встречена в верхах викуловской сви-
ты, две последних характерны для ханты-
мансийской свиты.

Следует сказать, что наиболее типичные
аптские фораминиферы на территории Запад-
ной Сибири встречены в породах кошайской
свиты [Булатова, 1970, 1976а], при этом ком-
плексы фораминифер здесь довольно разно-
образны и содержат секреционные, в том чис-
ле планктонные, фораминиферы. Форамини-
феры викуловской свиты более редки, ком-
плексы представлены агглютинированными
формами и почти не содержат секреционные
формы7, тем не менее З.И. Булатова [1970]
объединяет кошайские и викуловские ком-
плексы в единую зону, и, по материалам из
викуловской свиты скважин Березовского
района, выделяет зону Gaudryina tailleuri с
датировкой апт-начало раннего альба. Апт-
ский возраст обусловлен, по мнению З.И. Бу-
латовой, присутствием аптских элементов, а
раннеальбский возраст зоны Gaudryina tailleuri
обоснован присутствием альбских элементов
и отдаленными корреляциями с Англией и  Се-
верной Америкой (Аляска, формации Фортресс
Маунтин и Торок, зона Gaudryina tailleuri по
[Tappan, 1962]). З.И. Булатова признает, что
окончательного заключения о составе, расп-
ространении и возрасте викуловских ком-
плексов Gaudryina tailleuri сделать невозмож-
но [Булатова, 1970, с. 56; 1976а, с. 26]. О.Т. Ки-
селева [1977] уточнила, что зону Gaudryina
tailleuri удается проследить лишь на неболь-
шой части территории Западной Сибири.

Каждую из зон Ammobaculites fragmen-

7 – За исключением профиля Салехард – Яр-Сале [Булатова, 1970].
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tarius, Verneuilinoides borealis assanoviensis
З.И. Булатова подразделяет на три четко да-
тированные подзоны (рис. 2). Все подзоны
считаются полноправными стратонами, и, на
основании изменений или вариаций коли-

чественного и качественного состава фора-
миниферовых ассоциаций подзон, автор вы-
страивает палеогеографию альба на террито-
рии Западной Сибири [Булатова, 1976а].
О.Т. Киселева [1977, с. 47] заметила, что не
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(Tapp.), Trochammina ribstonensis Wick.,
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kansasensis (Loebl. et Tapp.), Saracenaria jarsalensis
Bulatova sp. nov., Globorotalites alaskensis Tapp.

Recurvoides leushiensis

Reophax troueri Tapp., Ammodiscus kiowensis Lоebl. et
Tapp. Glomospirella gaultina (Berth.), Cribrostomoides

flossiformis Вulatova sp nov., Ammobaculites
fragmentarius Сush., A. wenonahae Tapp., A.
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Bulatova sp. nov., Haplophragmoides роstis Stelck et
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Phenacophragma selenae Вulat., Pseudobolivina contorta

Bulatova sp. nov., Quadrimorphina ruckerae (Tapp.)
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Gaudryina tailleuri
Glomospira corona Cush. et Jar., Glomospirella gaultina

(Berth.), Haplophragmoides topagorukensis Tapp.,
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Рис. 2. Фораминиферовые зоны и подзоны альба Западной Сибири (по материалам
З.И. Булатовой [1976а, с. 22-23]).
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удается выделить и проследить подзоны обе-
их зон в разных местах Западной Сибири.
Последнее действительно имеет место и мы
согласны с мнением В.А. Захарова с коллега-
ми [2000а, с. 773], что, строго говоря, З.И. Бу-
латова не имела достаточных аргументов для
вынесения столь определенных суждений о
датировках подзон, и что они имеют фациаль-
ную природу. Дополнительно отметим, что на
степень флуктуаций в составе и численнос-
ти комплексов серьезный отпечаток накла-
дывает такой фактор, как представительность
кернового материала.

В коллективной монографии «Форами-
ниферы мезозоя», подготовленной к изданию
большой группой авторитетных специалистов,
суммированы накопленные к концу 80-х годов
ХХ века сведения о распространении форами-
нифер в альбских отложениях Западной Сиби-
ри, прилегающих и сопоставимых территорий
[Фораминиферы…, 1991]. Издание оформлено
в виде энциклопедического справочника, в ко-
тором каждая статья имеет обязательные эле-
менты содержания, в частности – название
зоны фораминифер, стратотип, комплекс в
стратотипе, характерные виды, особенности
комплекса в пределах географического расп-
ространения, стратиграфическое положение.

Описаны три альбские зоны (снизу
вверх): Gaudryina tailleuri, Ammobaculites
fragmentarius, Verneuilinoides borealis
assanoviensis, и, в целом, описание зон пред-
ставляет собой отражение той информации,
которую приводила в своих работах З.И. Була-
това, но с некоторыми уточнениями. Зона
Gaudryina tailleuri уже не содержит ссылок
на викуловскую и кошайскую свиты, распрос-
транение ее показано в низах нижней подсви-
ты ханты-мансийской свиты северо-западных
районов Западной Сибири, исключены апт-
ские элементы, стратиграфическая позиция
определена как низы альба, возраст установ-
лен по сопоставлению с одноименным ком-
плексом Северной Аляски.

Для зоны Ammobaculites fragmentarius
показано распространение в нижней подсвите
ханты-мансийской свиты, в яронгской, яков-
левской свитах Западной Сибири и Усть-Ени-
сейского района, стратиграфическая позиция
дана в пределах верхи нижнего альба-сред-
ний альб по соответствию лоне Vnigriceras (V.)
sinzovi. Для зоны Verneuilinoides borealis
assanoviensis показано распространение в

Зауралье, в северо-западных, юго-западных,
южных и центральных частях Западной Си-
бири в верхней подсвите ханты-мансийской
свиты, стратиграфическая позиция дана в
пределах верхнего альба по примерному соот-
ветствию лоне Inoceramus anglicus.

Наконец, спустя почти четверть века
после выхода в свет монографии З.И. Булато-
вой [1976а], в литературе появилась новая
информация о ханты-мансийской свите и ее
биозонации по макрофауне и фораминиферам,
опубликованная В.А. Захаровым с коллегами
[2000а,б]. О слоях с моллюсками было сказа-
но выше, а здесь сосредоточим свое внимание
на биозонации по фораминиферам, приведен-
ной в этой работе (рис. 1).

Биостратоны по фораминиферам, выде-
ляемые В.А. Мариновым [Захаров и др.,
2000а,б], имеют различный стратиграфический
ранг: среди них присутствуют слои с характер-
ными комплексами фораминифер и одна пол-
ноправная зона Verneuilinoides borealis
assanoviensis. Среди фораминифер доминиру-
ют агглютинирующие формы, но вместе с
тем представлены и секреционные. Слои с
Thurammina undosa обнаружены в верхах та-
нопчинской свиты Ямала, их датировка – вер-
хний апт. Слои с Ammosiphonia nonioninoides
установлены в низах ханты-мансийской свиты
в западной части Западной Сибири, и, по мне-
нию авторов, это аналог слоев с Gaudryina
tailleuri по З.И. Булатовой [Булатова, 1976а;
Фораминиферы…, 1991]. Стратиграфическая
позиция определяется по положению в разре-
зе, корреляцией комплекса с одновозрастны-
ми аналогами Канадского Арктического архи-
пелага и Баренцевоморского шельфа, ранне-
альбский возраст доказан находкой в слоях
Ammosiphonia nonioninoides  аммонитов
«Cleoniceras cf. bicurvatoides».

Зона Verneuilinoides borealis assano-
viensis занимает значительный объем ханты-
мансийской свиты, но авторы не выделяют зо-
ну Ammobaculites fragmentarius, считая ее фа-
циальной разновидностью нижней части зоны
Verneuilinoides borealis assanoviensis [Заха-
ров и др., 2000а, с. 782]. Внутри объема зоны
выделены три слоя с характерными комплекса-
ми фораминифер.

Слои с Ammobaculites fragmentarius –
Ammosiphonia beresoviensis соответствуют
по объему ранее выделявшейся зоне Ammo-
baculites fragmentarius [Решения…, 1991].
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По материалам авторов они прослежены на
западе Западной Сибири, а также на Ямале.
Раннеальбский возраст слоев доказан на-
ходками в них аммонитов Arcthoplites (Sub-
arcthoplites) sp.

Слои с Verneuilinoides borealis assano-
viensis – Ammosiphonia beresoviensis  распро-
странены весьма широко на северо-западе и
западе Западной Сибири, вплоть, примерно,
до широты Тюмени. Среднеальбский возраст
слоев доказывается совместными находка-
ми аммонита Pseudopulchella sp. и иноце-
рамов Inoceramus anglicus Woods. Слои с
Verneuilinoides borealis assanoviensis  –
Ammosiphonia jamalica установлены автора-
ми на Ямале, в комплексе присутствует груп-
па видов с известковистой стеной раковины, и
по находкам иноцерамов Inoceramus anglicus
Woods предполагается средне-позднеальбский
возраст слоев [Захаров и др., 2000а, б].

Особенности распространения
и  литологии ханты-мансийской свиты

в Среднем и Южном Зауралье;
стратиграфические интервалы
распространения комплексов

фораминифер

Излагаемые ниже данные получены,
главным образом, сотрудниками Института
геологии и геохимии УрО РАН Н.И. Архангель-
ским, Г.Н. Папуловым, Л.А. Умовой, Ф.В. Кип-
рияновой, З.И. Ситниковой, И.С. Эдигер и ав-
тором настоящих строк, в разные годы зани-
мавшихся проблемами стратиграфии и па-
леонтологии мела восточного склона Урала и
Зауралья. Часть из представленного здесь
материала была опубликована ранее [Папу-
лов, Умова, 1956; Архангельский, 1960; Кипри-
янова, 1961; Папулов, Ситникова, 1964; Умова
и др., 1968; Ситникова, Эдигер, 1971; Папулов,
1974; Ситникова и др., 1985; Амон, 1990, и др.],
часть публикуется впервые.

Породы ханты-мансийской свиты рас-
пространены только в Зауралье и отсутствуют
на восточном склоне Урала. Географические
понятия «восточный склон Урала» и «Зауралье»
применительно к мезозойско-кайнозойскому
покровному осадочному чехлу мы понимаем в
том смысле, какой им придавал Н.И. Архан-
гельский [1960]. То есть, восточным склоном
Урала следует называть территорию, ограни-
ченную на востоке линией, соединяющей пос-

ледние восточные выходы пород палеозоя на
дневную поверхность в долинах рек; а Заура-
льем – территорию, расположенную к востоку
от восточного склона Урала и, приблизитель-
но, до меридиана г. Тюмени (66 в.д.) [Архан-
гельский, 1960, с. 47]. Особенностью Полярно-
го, Приполярного и, частично, Северного Ура-
ла являются или отсутствие, или весьма узкая
полоса собственно восточного склона Урала
(из-за резкого погружения палеозоя под мезо-
зойско-кайнозойский покров) и приближен-
ность Зауралья к Уральской горной системе.
Все это полезно иметь в виду, так как в лите-
ратуре, особенно в работах сибирских геоло-
гов, часто под восточным склоном понимается
Зауралье, или Зауралье именуется Приуральем.

Отложения ханты-мансийской свиты
распространены преимущественно в восточ-
ном Зауралье на площадях Кустанайского и
Ирбитского погружений, Тугулымо-Березовско-
го и северной части Восточно-Уральского под-
нятий (подробнее о структурно-тектонических
элементах см. в [Умова и др., 1968; Папулов,
1974; Ситникова и др., 1985]). Часть Запад-
ного Зауралья и восточный склон Урала в пе-
риод формирования осадков ханты-мансий-
ской свиты на западной периферии альбско-
го морского бассейна представляли собой
возвышенную равнину, где накапливались
континентальные сероцветы и красноцветы
синарской свиты.

Ханты-мансийская свита залегает на от-
ложениях викуловской, а на самой западной
границе своего распространения – на породах
выветрелого палеозойского фундамента или на
континентальных отложениях апта. В Север-
ном Зауралье свита обычно подразделяется на
две подсвиты, нижнюю и верхнюю. Площадь
распространения нижней подсвиты меньше,
чем верхней: ее западная граница прослежи-
вается от р. Пелым в юго-юго-восточном
направлении до р. Исеть, до места ниже впа-
дения в р. Исеть р. Миасс, где она начинает
поворачивать к востоку. Отложения верхней
подсвиты отмечаются в районе г. Ивделя, где
западная граница свиты простирается почти
в меридиональном направлении вдоль палео-
зойского уступа, южнее несколько отклоняет-
ся к востоку [Умова и др., 1968], и, по нашим
данным, продолжается приблизительно по
широте южной границы Курганской области.

Мощность свиты равномерно увели-
чивается в северо-восточном направлении,
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достигая 196 м (максимум) в верховьях р. Кон-
ды. В Южном Зауралье самые значительные
мощности (80-86 м) наблюдаются вблизи за-
падной границы свиты, они приурочены к
эрозионно-тектоническим депрессиям, образо-
вавшимся в верхнеюрско-неокомское время
[Умова и др., 1968].

Ханты-мансийская свита сложена пре-
имущественно тонкоотмученными глинисты-
ми породами. На северо-востоке Зауралья
она представлена аргиллитоподобными гли-
нами, среди которых сравнительно часто
встречаются тонкие прослои известняков, а
западнее, в центральной части площади, ар-
гиллитоподобными глинами с прослоями
алевролитов, приуроченных, в основном, к ни-
зам свиты (например, в Туринской опорной
скважине [Папулов, Ситникова, 1964]). Еще
западнее, там где свита представлена только
своей верхней подсвитой, ее отложения со-
стоят из тонкоотмученных аргиллитоподоб-
ных глин с небольшим количеством алев-
ритового материала в виде мелких гнезд.
Вдоль западной границы распространения
свиты прослеживается узкая полоса более
мелководных осадков, представленных
аргиллитоподобными глинами с алевроли-
тами и песчаниками, а в южном Зауралье –
песками и алевритами с редкими прослоями
глин, в подошве иногда встречается гравий.
Для обеих подсвит характерно сравнительное
однообразие литологического состава, преоб-
ладание в разрезе глинистых тонкоотмучен-
ных осадков, каолинитово-гидрослюдистый со-
став пород, наличие обугленного растительно-
го детрита, стяжений пирита и сидерита [Умо-
ва и др., 1968; Ситникова и др., 1985].

На западе Северного Зауралья, в преде-
лах Серовского и Ивдельского районов Сверд-
ловской области, на территории Североураль-
ского марганцеворудного бассейна, мощность
ханты-мансийской свиты варьирует, состав-
ляя в среднем 32 м (размах вариабельности
от 2 до 50 м). Свита сложена характерными
аргиллитоподобными глинами, при этом чаще
всего разрез начинается базальными песка-
ми, переслаивающимися с прослоями глин,
имеется также пласт гравелита в самом ос-
новании [Рабинович, 1971]. Палеонтологичес-
кие остатки представлены спорами и пыль-
цой растений, комплексом фораминифер, со-
ответствующем зоне Verneuilinoides borealis
assanoviensis.

В Среднем Зауралье по типовому раз-
резу Туринской опорной скважины (скважина
пробурена в 15 км к северо-востоку от г. Ту-
ринска Свердловской области) ханты-мансий-
ская свита установлена в интервале глубин
675-560 м, мощность составляет 115 м [Папу-
лов, Ситникова, 1964]. Набор пород здесь ти-
пичен для ханты-мансийской свиты: аргилли-
ты или аргиллитоподобные глины с мало-
мощными прослоями песчаника, алевроли-
та и сидеритолита, приуроченные к нижней
части свиты. Свита имеет однородный лито-
логический состав, но по пикам на электро-
каротажной диаграмме и по характеру рас-
пространения в ней комплексов форамини-
фер может быть подразделена на две пачки
(подсвиты), при этом нижняя пачка имеет
мощность 40 м, верхняя – 75 м. Из палеонто-
логических остатков найдены споры и пыль-
ца растений (редко макромерные флористи-
ческие остатки – веточка Aracaurites sp.),
фораминиферы, отмечен углистый расти-
тельный детрит. В нижней пачке распростра-
нен комплекс фораминифер зоны Ammoba-
culites fragmentarius , в верхней – зоны
Verneuilinoides borealis assanoviensis (опре-
деления фораминифер Ф.В. Киприяновой).
Фораминиферы представлены в основном агг-
лютинирующими формами, в комплексе верх-
ней пачки обнаружены дополнительно извест-
ковистые формы (представители родов
Discorbis, Epistomina). Констатируется, что в
более южных и западных районах Среднего
Зауралья (г. Ирбит, пос. Бутка Свердловской
области) нижняя пачка и, соответственно,
зона Ammobaculites fragmentarius выпадают
из разреза ханты-мансийской свиты, за счет
чего мощность свиты сокращается до 10-30 м
[Папулов, Ситникова, 1964].

В Южном Зауралье ханты-мансийская
свита распространена в Курганской области.
Западная ее граница совмещается прибли-
зительно с линией, соединяющей Шадринск–
Шумиху–Целинное, южная примерно совмеща-
ется с линией, соединяющей Целинное–Звери-
ноголовское–Петухово. Свита представлена
здесь осадками верхней подсвиты, поскольку,
как было сказано выше, южная граница ниж-
ней подсвиты проходит в южных районах Тю-
менской области.

В соответствии с данными, полученны-
ми по материалам многочисленных скважин,
пробуренных в Курганской области [Умова и
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др., 1968; Папулов, 1974; Ситникова и др., 1985;
Амон, 1990; Рыжий, 1972, 2000; Рыжий, Амон,
2002, 2004] (рис. 3, табл. 1) верхняя часть хан-
ты-мансийской свиты залегает повсеместно
на континентальных осадках викуловской
свиты и перекрывается породами полумор-
ской уватской свиты. В нескольких случая
(скважины 116, 149, 3-К, 7-К Березовского про-
филя, скважина 37-ВК Затобольского профиля)
место ханты-мансийской свиты в разрезе за-
нимает континентальная мысовская (которая

распространена преимущественно западнее,
на восточном склоне Урала), что позволяет
предположить наличие в точках бурения не-
которых скважин небольших островов (или
полуостровов), окруженных ханты-мансийским
морем. Средняя мощность свиты составляет
примерно 37 м, при этом мощность и глубина
залегания увеличиваются в направлении к
востоку и северо-востоку. Ханты-мансийская
свита прекрасно выделяется на геофизичес-
ких каротажных диаграммах и является свое-

Рис. 3. Схема географического местоположения Южного Зауралья (А), расположения изу-
ченных профилей (Б) и примерный контур альбского морского бассейна.

1 – точки бурения опорных скважин; 2 – аномалии: 1 – Сарынкинская, 2 – Ипполитовская, 3 – Мат-
веевская, 4 – Дулинская, 5 – Писаревская, 6 – Угловая, 7 – Березовская, 8 – Окуневская, 9 – средняя по
Еткульскому профилю; 3 – профили: А–А – Еткульский опорный профиль, В–В – продольный геофизи-
ческий профиль; C–C – Бродокалмакский, D–D – Березовский, E–E – Петровский, F–F – Затобольский,
J – Новопетропавловский; 4 – современный контур Урала и Казахского нагорья; 5 – примерный контур
альбского морского бассейна и южная граница распространения верхней подсвиты ханты-мансийской свиты;
6 – примерное положение южной и юго-восточной границ распространения нижней подсвиты ханты-ман-
сийской свиты. Схема составлена с использованием материалов [Ситникова и др., 1985; Рыжий, Амон, 2002, 2004].
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образным литолого-геофизическим марке-
ром в рассматриваемом районе [Рыжий, 1972,
2000; Рыжий, Амон, 2002, 2004].

Ханты-мансийская свита в Южном Зау-
ралье представлена однородной толщей серых,
темно-серых, буроватых глин, во влажном со-
стоянии пластичных и вязких. Глины тонко-
слоистые, гидрослюдисто-каолинитового-монт-
мориллонитового состава, с примесью кварце-
вого и полевошпатового алеврита, глауконита
и пирита, в низах количество алевритового ма-
териала несколько более увеличено и здесь
он образует тонкие прослои. Отмечено обилие
диспергированного углистого растительного
детрита, в нижней части толщи нередки пири-
тизированные веточки растений, куски лигни-
тизированной древесины. Из фоссилий отме-
чены фораминиферы, радиолярии, споры и
пыльца растений. Характерными литологичес-
кими особенностями свиты являются: 1) гли-
нистый тип разреза; 2) обилие углистого дет-
рита и лигнитизированной древесины; 3) пре-
обладание в пелитовой фракции каолинита и
монтмориллонита; алевритовый и песчаный
материал представлен угловатыми и полу-
окатанными зернами кварца, полевого шпата,
кремня, чешуйками хлорита и слюды; 4) в тя-
желой фракции преобладают аутигенные ми-
нералы пирит и сидерит, а также ильменит;
5) в единичных знаках отмечены магнетит,  ге-
матит, циркон, турмалин и др.; 6) по сравнению
с викуловской свитой здесь значительно боль-
ше неустойчивых минералов. Определения ми-
нералов и минеральных ассоциаций сделаны
З.И. Ситниковой [Ситникова и др., 1985].

В соответствии с тем, что свита в рас-
сматриваемом районе не содержит аргилли-
тов и прослоев известняков (что характерно
для нижней подсвиты ханты-мансийской сви-
ты севера и центра Западной Сибири), а пред-
ставлена только глинами, сделано заключение
о том, что в Южном Зауралье распространена
лишь верхняя часть ханты-мансийской сви-
ты. Каротажные геофизические диаграммы
показывают, что свита в районе однородна в
литологическом и геофизическом отношениях
и не может быть подразделена на подсвиты
или пачки. Накопление осадков свиты проис-
ходило в районе южной периферии бореально-
го морского бассейна.

Опишем особенности стратиграфическо-
го распределения фораминифер в ханты-ман-
сийской свите Южного Зауралья по типовому
разрезу скважины 49-ВК, пробуренной на юго-
востоке Курганской области. Местоположение
скважины показано на рис. 3; данные по мик-
рофаунистическому опробованию (точки отбо-
ра проб) приведены на рис. 4; фотоизображе-
ния фораминифер даны на фототабл. I, II;
цифровые фотографии сделаны автором. Кол-
лекция фораминифер хранится в Институте
геологии и геохимии УрО РАН. Полный систе-
матический перечень встреченных видов фора-
минифер дан в табл. 2. Встречаемость форами-
нифер в пробах относительно редкая, сохран-
ность хорошая и удовлетворительная, раковин-
ки хрупкие. Все встреченные фораминиферы
относятся к группе агглютинирующих форм.

Стратиграфическое распределение фо-
раминифер показывает, что они образуют два

Свиты Скважины

10-K 11-K 12-К 13-K 14-K 116 3-K 4-K 7-K 149 6-K 157

Уватская 426,0 378,5 395,0 425,0 455,0 395,7 398,3 465,0 340,0 397,7 431,0 462,5

Мысовская — — — — 417,6 — — 353,4 420,3 — —

Х.-мансийская 460,0 396,5 414,0 460,0 499,0 — — 472,0 — — 449,0 —

Викуловская 492,0 438,0 452,4 503,0 543,5 435,6 447,5 507,0 362,5 438,4 521,0 480,0

Киялинская 626,0 — 496,5 625,3 595,0 — 582,0 633,0 — — 672,0 —
Юрские конт.

отложения 651,0 — — 728,0 — — 638,4 658,8 — 645,0 775,0 —

Таблица 1
Глубины залегания ханты-мансийской свиты в Южном Зауралье (по подошве, м)

Примечание. Местоположение скважин показано на рис. 3.
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характерных комплекса, граница между кото-
рыми проходит внутри литологически единой
и однородной пачки пород между точками от-
бора проб № 49-05 (глуб. 613,0 м) и № 46-06
(глуб. 605,0 м) приблизительно на глубине
609 м (табл. 2, рис. 4). Первый комплекс, уста-
новленный в интервале глубин 630,5-613,0 м,
по ряду признаков отличается от второго,
установленного выше в интервале глубин
605,0-570,0 м. Так, для первого комплекса
характерно большее развитие реофаксов, тог-
да как для второго – саккаммин и милиаммин.
Аммосифонии в первом комплексе тяготеют
к низам интервал распространения, во вто-
ром единственный вид аммосифоний приуро-
чен к верхам интервала. Рекурвоидесы, пла-
копсилины, аммотиумы характерны только

для первого комплекса. Среди аммобакулите-
сов большая часть распространена в интер-
вале первого комплекса и только один вид
имеет распространение в обоих интервалах.
С другой стороны, годриины, два вида эгге-
релл, один вид псевдоболивин распростра-
нены только во втором комплексе.

Различия между первым и вторым ком-
плексами хотя и значительны, но не настоль-
ко, чтобы могла зайти речь о резкой смене
таксономического состава комплексов. Раз-
личия сглажены тремя группами обсто-
ятельств. Во-первых, напомним, что граница
между комплексами проходит внутри единой
и однородной литологической пачки, т.е. не
существовало физико-географических усло-
вий для резкой смены состава комплексов.
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Рис. 4. Схема строения разреза ханты-мансийской свиты, точки отбора наиболее инфор-
мативных проб по скв. 49-ВК в Южном Зауралье (А); гипсометрия подошвы ханты-мансийской
свиты в Южном и Среднем Зауралье (Б).

1 – глины ханты-мансийской свиты; 2 – алевролиты и глины уватской свиты; 3 – пески и песчаники
викуловской свиты; 4 – точки отбора проб и их номера. На А справа показаны интервалы распростране-
ния комплексов фораминифер. Нумерация скважин соответствует рис. 3.
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Слои с комплексами фораминифер

Ammobaculites fragmentarius
Verneuilinoides borealis

assanoviensis

Номера образцов

49-01 49-02 49-03 49-04 49-05 49-06 49-07 49-08 49-09

Bathysiphon proprius
Bulatova [Ba-pr] *

Saccammina sp. [Sa-sp] * * * * *
S. orbiculata Bulatova

 [Sa-or] * * *
S. lathrami Tappan [Sa-la] *
S. regula Bulatova [Sa-re] * * * * *
S. micra Bulatova [Sa-mi] **

S. testideformabilis Bulatova
[Sa-te] ** *** *

S. alexanderi Loeblich et
Tappan [Sa-al] *

Reophax sp. [Re-sp] * *
R. sherborniana (Chapman)

[Re-sh] *
R. manci Balakhmatova

[Re-ma] * *
R. troyeri Tappan [Re-tr] **
R. heteroloculus Bulatova

[Re-he] * **
Miliammina ischnia Tappan

[Mi-is] ** *
M. virgata Bulatova [Mi-vi] *

M. awunensis Tappan
 [Mi-aw] * *

M. sproulei Nauss [Mi-sp] * **
M. rasilis Bulatova [Mi-ra] ** ***

M. cognata Bulatova [Mi-co] *
Psamminopelta sp. [Ps-sp] *

Таблица 2
Распространение видов фораминифер в ханты-мансийской свите

в Южном Зауралье по скв. 49-ВК
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Слои с комплексами фораминифер

Ammobaculites fragmentarius
Verneuilinoides borealis

assanoviensis

Номера образцов

49-01 49-02 49-03 49-04 49-05 49-06 49-07 49-08 49-09

Ammosiphonia beresoviensis
(Bulatova) [Am-be] * * *

A. nonioninoides (Reuss)
[Am-no] *

A. jamalica Marinov [Am-ja] *
Recurvoides leushiensis

Bulatova [Rc-le] * *
Ammobaculites

fragmentarius Cushman
[Ab-fr] * ** * **

A. wenonahae Tappan [Ab-
we] ** ** ** *

A. inornatus Bulatova [Ab-
in] * ***

Placopsilina captiosa
Bulatova [Pl-ca] *

Ammotium braunsteini
(Loeblich et Tappan) [At-br] *

Evolutinella cf.
topagorukensis (Tappan)

[Ev-to]
** *

Pseudobolivina contorta
Bulatova [Ps-co] * * *

P. merita Bulatova [Ps-me] *
P. rayi (Tappan) [Ps-ra] *
Verneuilinoides borealis
assanoviensis Zaspelova

[Ve-as]
* *** * * ***

Eggerella improvisa
Bulatova [Eg-im] * * ** * **

E. kansasensis (Loeblich et
Tappan) [Eg-ka] *

Gaudryina oblonga
Zaspelova [Ga-ob] ***
Gravellina urnula

(Balakhmatova) [Gr-ur] * * * * *
Trochammina cf. umiatensis

Tappan [Tr-um] * * * *
Примечание. * – единично (few), **– редко (rare), *** – обычно и обильно (common).

Окончание таблицы 2

В квадратных скобках – коды видов, соответствуют рис. 5.
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Фототаблица I

Фиг. 1. Bathysiphon proprius Bulatova.  53. Обр. 107, глуб. 605,0 м,
экз. 49-06-01.

Ф и г .  2 . Saccammina orbiculata Bulatova. 67. Обр. 106, глуб. 595,0 м,
экз. 49-07-14.

Фиг. 3. Saccammina lathrami Tappan. 45. Обр. 110, глуб. 626,0 м,
экз. 49-04-14.

Фиг. 4. Saccammina regula Bulatova. 60. Обр. 102, глуб. 570,0 м,
экз. 49-09-19.

Фиг. 5. Saccammina micra Bulatova. 80. Обр. 106, глуб. 595,0 м,
экз. 49-07-07.

Фиг. 6. Saccammina testideformabilis Bulatova.  64. Обр. 106,
глуб. 595,0 м, экз. 49-07-09.

Фиг. 7. Saccammina alexanderi Loeblich et Tappan. 58. Обр. 112,
глуб. 630,5 м, экз. 49-01-09.

Фиг. 8. Reophax sp. 45. Обр. 110, глуб. 626,0 м, экз. 49-04-25.
Фиг. 9. Reophax sherborniana (Chapman). 45. Обр. 110, глуб. 626,0 м,

экз. 49-04-04.
Фиг. 10. Reophax manci Balakhmatova. 45. Обр. 102, глуб. 570,0 м,

экз. 49-09-21. Разломанный экземпляр, внутри полости раковинки видны
кристаллики пирита.

Фиг. 11. Reophax sherborniana (Chapman). 45. Обр. 110, глуб. 626,0 м,
экз. 49-04-35.

Фиг. 12. Reophax troyeri Tappan. 51. Обр. 110, глуб. 626,0 м,
экз. 49-04-16.

Фиг. 13. Reophax heteroloculus Bulatova. 45. Обр. 110, глуб. 626,0 м,
экз. 49-04-06.

Фиг. 14. Miliammina ischnia Tappan. 47. Обр. 108, глуб. 613,0 м,
экз. 49-05-04.

Фиг. 15. Miliammina virgata Bulatova. 57. Обр. 104, глуб. 587,0 м,
экз. 49-08-01.

Фиг. 16. Miliammina awunensis Tappan. 50. Обр. 104, глуб. 587,0 м,
экз. 49-08-20.

Фиг. 17. Miliammina sproulei Nauss. 61. Обр. 104, глуб. 587,0 м,
экз. 49-08-07.

Фиг. 18. Miliammina virgata Bulatova. 50. Обр. 106, глуб. 595,0 м,
экз. 49-07-01.

Фиг. 19. Miliammina virgata Bulatova. 51. Обр. 106, глуб. 595,0 м,
экз. 49-07-02.

Фиг. 20. Ammosiphonia beresoviensis (Bulatova).  50. Обр. 111,
глуб. 629,0 м, экз. 49-03-07.

Фиг. 21. Ammosiphonia nonioninoides (Reuss).  56. Обр. 112,
глуб. 630,5 м, экз. 49-01-21.

Фиг. 22. Ammosiphonia jamalica Marinov. 57. Обр. 102, глуб. 570,0 м,
экз. 49-09-20.

Все экземпляры из отложений ханты-мансийской свиты,
скв. 49-ВК Восточно-Курганской площади, Южное Зауралье.
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Фототаблица II

Фиг. 1. Ammobaculites fragmentarius Cushman. 52. Обр. 112,
глуб. 630,5 м, экз. 49-01-15.

Фиг. 2. Ammobaculites fragmentarius Cushman. 45. Обр. 111,
глуб. 629,0 м, экз. 49-03-11.

Фиг. 3. Ammobaculites wenonahae Tappan.  45. Обр. 111,
глуб. 629,0 м, экз. 49-03-06.

Фиг. 4. Ammobaculites wenonahae Tappan.  45. Обр. 110,
глуб. 626,0 м, экз. 49-04-21.

Фиг. 5. Ammobaculites inornatus Bulatova.  45. Обр. 110,
глуб. 626,0 м, экз. 49-04-09.

Фиг. 6. Ammobaculites inornatus Bulatova.  53. Обр. 110,
глуб. 626,0 м, экз. 49-04-33.

Фиг. 7. Placopsilina captiosa Bulatova.  45. Обр. 110,
глуб. 626,0 м, экз. 49-04-17.

Фиг. 8. Recurvoides leushiensis Bulatova.  60. Обр. 110,
глуб. 626,0 м, экз. 49-04-16.

Фиг. 9. Ammotium braunsteini (Loeblich et Tappan).  45.
Обр. 112, глуб. 630,5 м, экз. 49-01-25.

Фиг. 10. Evolutinella cf. topagorukensis (Tappan). 45. Обр. 102,
глуб. 570,5 м, экз. 49-09-09.

Фиг. 11. Pseudobolivina contorta Bulatova.  45. Обр. 112,
глуб. 630,5 м, экз. 49-01-05.

Фиг. 12. Pseudobolivina rayi (Tappan). 45. Обр. 112, глуб. 630,5 м,
экз. 49-01-10.

Фиг. 13. Verneuilinoides borealis Tappan assanoviensis
Zaspelova. 45. Обр. 108, глуб. 613, м, экз. 49-05-18.

Фиг. 14. Verneuilinoides borealis Tappan assanoviensis
Zaspelova. 45. Обр. 102, глуб. 570,5 м, экз. 49-09-06.

Фиг. 15. Verneuilinoides borealisTappan assanoviensis
Zaspelova. 45. Обр. 102, глуб. 570,5 м, экз. 49-09-16.

Фиг. 16. Eggerella improvisa Bulatova.  45. Обр. 106,
глуб. 595,0 м, экз. 49-07-08.

Фиг. 17. Gaudryina oblonga Zaspelova.  45. Обр. 108,
глуб. 613, м, экз. 49-05-10.

Фиг. 18. Gravellina urnula (Balakhmatova).  52. Обр. 106,
глуб. 595,0 м, экз. 49-07-15.

Фиг. 19. Eggerella kansasensis (Loeblich et Tappan).  52.
Обр. 102, глуб. 570,5 м, экз. 49-09-10.

Фиг. 20. Trochammina cf. umiatensis Tappan. 55. Обр. 110,
глуб. 626,0 м, экз. 49-04-02.

Фиг. 21. Psamminopelta sp.  45. Обр. 112, глуб. 630,5 м,
экз. 49-01-14.

Фиг. 22. Saccammina sp.  45. Обр. 102, глуб. 570,5 м,
экз. 49-09-10.

Фиг. 23. Обломок зуба костистой рыбы.  40. Обр. 110,
глуб. 626,0 м, экз. 49-04-07.

Все экземпляры из отложений ханты-мансийской свиты,
скв. 49-ВК Восточно-Курганской площади, Южное Зауралье.
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Во-вторых, имеется группа видов равно и оди-
наково представленная в количественном от-
ношении в обоих (первом и втором) комплек-
сах. К таким видам относится, в том числе,
исторически значимый вид Verneuilinoides
borealis assanoviensis. В-третьих, по общему ко-
личеству видов и по родовым составам ком-
плексы не слишком отличаются друг от друга,
что позволяет сделать заключение о медленной
эволюции и медленной перестройке комплек-
сов, а не о мгновенной и резкой их смене.

В составе первого комплекса установле-
ны 26 видов: Saccammina sp., S. lathrami
Tappan, S. regula Bulatova, S. alexanderi Loeblich
et Tappan, Reophax sp., R. sherborniana (Chap-
man), R. manci Balakhmatova, R. troyeri Tappan,
R. heteroloculus Bulatova, Miliammina ischnia
Tappan, Psamminopelta sp., Ammosiphonia
beresoviensis (Bulatova), A. nonioninoides
(Reuss), Recurvoides leushiensis Bulatova,
Ammobaculites fragmentarius  Cushman,
A. wenonahae Tappan, A. inornatus Bulatova,
Placopsilina captiosa Bulatova, Ammotium
braunsteini (Loeblich et Tappan), Evolutinella

cf. topagorukensis (Tappan), Pseudobolivina
contorta Bulatova, P. rayi (Tappan), Verneui-
linoides borealis assanoviensis  Zaspelova,
Eggerella improvisa Bulatova, Gravellina urnu-
la (Balakhmatova), Trochammina cf. umia-
tensis Tappan.

Почти столько же, т.е. 25 видов, выявле-
ны во втором комплексе: Bathysiphon proprius
Bulatova, Saccammina sp., S. orbiculata Bulatova,
S. regula Bulatova, S. micra Bulatova, S. testi-
deformabilis Bulatova, Reophax sp., R. hetero-
loculus Bulatova, Miliammina ischnia Tappan,
M. virgata Bulatova, M. awunensis Tappan,
M. sproulei Nauss, M. rasilis Bulatova, M. cog-
nata Bulatova, Ammosiphonia jamalica Mari-
nov, Ammobaculites wenonahae  Tappan,
Evolutinella cf. topagorukensis  (Tappan),
Pseudobolivina contorta Bulatova, P. merita
Bulatova, Verneuilinoides borealis assanovien-
sis Zaspelova, Eggerella improvisa Bulatova,
E. kansasensis (Loeblich et Tappan), Gaud-
ryina oblonga Zaspelova, Gravellina urnula
(Balakhmatova), Trochammina cf. umiatensis
Tappan.

A

B

Рис. 5. Кластеризация
групп в комплексах форами-
нифер.

A – в комплексе Ammo-
baculites fragmentarius по об-
разцам 49-01 – 49-05; B – в ком-
плексе Verneuilinoides borealis
assanoviensis по образцам 49-06
– 49-09. Пунктиром выделена
область ядра комплекса. Коды
видов соответствуют табл. 2.
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Изучение особенностей количествен-
ного распространения комплексов видов фора-
минифер по разрезу ханты-мансийской свиты
скв. 49-ВК при помощи математической стати-
стики (использовался кластерный анализ в
классической постановке) выявило следующую
картину (рис. 5). Принимались во внимание два
главных параметра: событие присутствия/от-
сутствия вида на определенном стратиграфи-
ческом уровне (уровне отбора пробы) и собы-
тие относительной частоты встречаемости,
оцениваемой в условных единицах. Анализ
проводился по двум взаимосвязанным направ-
лениям: выявлялись группы доминирования, а
также интервалы разреза свиты, в которых
комплексы наиболее отчетливо представлены.

В каждом комплексе выделяются три
группы видов. Первая группа, которую можно
назвать «ядром» комплекса, представляет со-
бой статистический «центр тяжести» ком-
плекса в пределах его распространения по
разрезу, эта группа обладает максимальной
силой связи и по ней комплексы наиболее от-
четливо отличаются друг от друга. Второй
группе, которую можно назвать «фоновой»,
свойственна меньшая сила связи и элемен-
ты данной группы равновероятно могут быть
представлены в каждом из комплексов. В
третьей группе находятся виды, отсутствую-
щие в данном комплексе, но присутствую-
щие в другом; эти третьи группы каждого из
комплексов соотносятся между собой как
фотонегатив с фотопозитивом, поэтому мы
присваиваем им имя «негативных». Для стра-
тиграфических целей наибольшее значение
имеют данные по ядрам комплексов.

Ядро первого комплекса составляют
шесть видов, к фоновой группе в первом ком-
плексе относятся 14 видов, к негативной – 20.
Ядро второго комплекса составляют четыре
вида, фоновая группа образована 13 видами,
негативная – 24. Уже по самой поверхност-
ной сравнительной оценке видно, что таксо-
номическое разнообразие во втором комплек-
се беднее, чем в первом. Это может свиде-
тельствовать о медленном, постепенном «уга-
сании» второго комплекса к верхам интерва-
ла его распространения.

Ядро первого комплекса представлено
следующими видами: A. fragmentarius, A.
inornatus, A. wenonahae, E. improvisa, V. borealis
assanoviensis, A. beresoviensis; ядро второго
комплекса представлено видами G. oblonga,

V. borealis assanoviensis, M. rasilis, S. orbiculata.
Следует помнить, что такие составы ядер были
сформированы компьютерной программой с
учетом статистического веса видов, следова-
тельно составы свободны от избирательности
пристрастных личностных оценок. Именно по
комбинациям видов, входящих в состав ядер
комплексов, комплексы, во-первых, отлича-
ются друг от друга, и, во-вторых, диагности-
руются по ним. Нелишне указать, что здесь
важна именно такая специфическая комбина-
ция видов, какая представлена в ядре, и ут-
рата любого из элементов из данного набора
может поставить вопрос о правильности ди-
агностики. Подчеркнем, что V. borealis
assanoviensis входит в состав ядер обоих
комплексов; для ядра первого комплекса
существенное значение имеют аммобаку-
литесы, а для ядра второго – милиаммины
и саккаммины.

Статистический анализ вертикального
распространения видов комплексов по разре-
зу свиты показывает, что первый комплекс с
наибольшей силой связи кластеризуется в об-
ласти интервалов образцов 40-03, 49-04, 49-05,
а второй – в области образцов 49-07, 49-09.
Такая статистическая закономерность содер-
жательно интерпретируется как явление «запаз-
дывания или сдвига», когда все основные ха-
рактеристики комплекса, включая ядра, начи-
нают отчетливо проявляться не в низах ин-
тервала его распространения, а где-то в сере-
дине или ближе к верхам. Это свидетельству-
ет о том, что точки первого появления в раз-
резе видов комплекса еще не несут доста-
точно полной информации о всех особеннос-
тях комплекса, и для того, чтобы комплекс
мог быть выделен в разрезе, недостаточно
оперировать только лишь фактами первых
появлений видов.

Идентификация комплексов, т.е. отнесе-
ние их к известным стратиграфически зна-
чимым комплексам и биостратиграфическим
зонам, не представляет особых затруднений.
Судя по видовому составу комплексов и по
ядрам доминирующих видов, оба они относят-
ся к зоне Verneuilinoides borealis assanoviensis
в трактовке В.А. Захарова с коллегами (рис. 1)
[Захаров и др., 2000а, б]. В соответствии с той
же трактовкой наш первый комплекс может
быть соотнесен с комплексом Ammobaculites
fragmentarius – Ammosiphonia beresoviensis, а
второй – с комплексом Verneuilinoides borealis
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assanoviensis – Ammosiphonia beresoviensis.
Напомним, что согласно биостратиграфической
зональности, предложенной В.А. Мариновым
(рис. 1) [Захаров и др., 2000а], в составе зоны
V. borealis assanoviensis насчитывается три
субъединицы в ранге слоев с характерными
комплексами фораминифер (снизу вверх):
Ammobaculites fragmentarius – Ammosipho-
nia beresoviensis; Verneuilinoides borealis
assanoviensis – Ammosiphonia beresoviensis;
Verneuilinoides borealis assanoviensis  –
Ammosiphonia jamalica.

В самом деле, характерным для слоев с
Ammobaculites fragmentarius – Ammosiphonia
beresoviensis по В.А. Маринову [Захаров и др.,
2000а, с. 782-783] является наличие доминиру-
ющей группы видов Ammobaculites fragmen-
tarius Cushman, Ammosiphonia beresoviensis
(Bulatova), A. nonioninoides (Reuss), Evolutinella
topagorukensis (Tappan), Pseudobolivina contorta
Bulatova, Quadrimorphina ruckerae (Tappan),
Verneuilinoides borealis assanoviensis Zaspelova.
За исключением секреционных квадриморфин
все названные виды характерны для нашего
первого комплекса.

Характерным для слоев с Ammobaculites
fragmentarius – Ammosiphonia beresoviensis
по В.А. Маринову [Захаров и др., 2000а, с. 783-
784] является наличие доминирующей группы
видов Bathysiphon proprius Bulatova, Mili-
ammina ischnia Tappan, Ammobaculites
wenonahae Tappan, Ammodiscus rotalarius
Loeblich et Tappan, Ammosiphonia beresoviensis
(Bulatova), A. nonioninoides (Reuss), Quadri-
morphina ruckerae (Tappan), Verneuilinoides
borealis assanoviensis Zaspelova, Trochammina
rutherfordi Stelk et Wall, Eggerella improvisa
Bulatova. За исключением секреционных квад-
риморфин, агглютинирующих аммодискусов,
названные виды характерны для нашего вто-
рого комплекса.

Слои с Verneuilinoides borealis assano-
viensis – Ammosiphonia jamalica в строгом
смысле [Захаров и др., 2000а, с. 784-785] на
нашем материале не могут быть распознаны,
несмотря на присутствие во втором комплек-
се обоих видов-индексов. Дело в том, что, как
видно по данным опорной скважины Южно-
Тамбейская-91, пробуренной на Ямале [Заха-
ров и др., 2000а], в комплексе этих слоев при-
сутствует значительная часть секреционных
фораминифер, имеющих немаловажное значе-
ние, чего нет в нашем материале. Однако, ряд

косвенных свидетельств позволяет предпо-
лагать стратиграфическое соответствие рас-
сматриваемых слоев нашему второму ком-
плексу. Речь идет, во-первых, о присутствии
отмеченных зональных видов-индексов и,
во-вторых, о широком развитии в южно-за-
уральском комплексе вида Eggerella impro-
visa Bulatova совместно с Verneuilinoides
borealis assanoviensis Zaspelova, оба вида по
мнению В.А. Маринова [Захаров и др., 2000а,
с. 785, рис. 5] крайне характерны для верхов
ханты-мансийской свиты в типовом разрезе
Ханты-Мансийской скважины.

Наименования альбских комплексов
фораминифер по В.А. Маринову [Захаров и др.,
2000а], не представляются нам удачными, по-
скольку в них происходит перекрывание видов-
индексов, что затрудняет кодирование и ис-
пользование кодов в компьютерных базах дан-
ных. Поэтому для нашего первого комплекса
мы оставляем старое устоявшееся название
Ammobaculites fragmentarius, для второго –
Verneuilinoides borealis assanoviensis. Эти ком-
плексы точно соответствуют одноименным
комплексам по изданию [Фораминиферы…, 1991].

Биостратиграфические
и палеобиогеографические следствия

В соответствии со схемой биозональ-
ности альба Западной Сибири, предложенной
В.А. Захаровым с коллегами (рис. 1) [Заха-
ров и др., 1997, 2000а], в ханты-мансийской
свите Южного Зауралья по фораминиферам
следует выделить зону Verneuilinoides borea-
lis assanoviensis  и принять ее стратиграфи-
ческую позицию и возраст в пределах верхов
нижнего альба-среднего альба-верхнего? альба.
При этом внутри названной зоны необходи-
мо обособить два подчиненных по стратигра-
фической значимости биостратона в ранге
слоев с характерной фауной фораминифер:
нижние слои с комплексом Ammobaculites
fragmentarius – Ammosiphonia beresoviensis,
которые следует датировать нижним альбом,
и верхние слои с Verneuilinoides borealis
assanoviensis – Ammosiphonia beresoviensis,
которые следует датировать средним-верх-
ним? альбом.

Однако, если средне-позднеальбская
оценка возраста слоев с Verneuilinoides borealis
assanoviensis – Ammosiphonia beresoviensis не
вызывает особых возражений, то по поводу
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возраста слоев с Ammobaculites fragmentarius
– Ammosiphonia beresoviensis можно высказать
некоторые сомнения.

Отнесение слоев с комплексом Ammo-
baculites fragmentarius  – Ammosiphonia
beresoviensis к раннему альбу не вполне пра-
вомерно с точки зрения чисто корреляционных
аспектов рассмотрения стратиграфической
позиции комплекса. Если временно отвлечься
от данных о сонахождении в слоях, охарак-
теризованных фораминиферами комплекса
Ammobaculites fragmentarius – Ammosiphonia
beresoviensis, остатков макрофауны и сосре-
доточить свое внимание на поиске тех фора-
миниферовых ассоциаций, которые могли бы
стать по возможности точными стратиграфи-
ческими коррелятами (с учетом степени общ-
ности форм) рассматриваемого комплекса, то
обнаруживается следующая картина.

Комплексы фораминифер ханты-ман-
сийской свиты Южного Зауралья характери-
зуются несколькими основными особенностя-
ми, прежде всего тем, что они нацело состоят
из агглютинирующих песчаных форм, в це-
менте стенки которых отсутствует карбонат.
Кроме того, имеет место значительная внут-
ривидовая изменчивость и пластичность ви-
дов, а также относительное обилие мелких по
размерности форм, что может косвенно сви-
детельствовать о не совсем благоприятных
условиях обитания, и характерен также срав-
нительно небогатый видовой и родовой со-
став комплексов. Такие особенности, с одной
стороны, затрудняют поиск аналогичных по
составу ассоциаций фораминифер, распрос-
траненных в примерно одновозрастных морс-
ких осадочных толщах иных регионов мира,
но, с другой стороны, существенно суживают
поле поиска. Ясно, например, что бесполезно
искать точные корреляты фораминиферовым
комплексам ханты-мансийской свиты среди
ассоциаций фораминифер, распространенных
в Тетической области. Ассоциации форамини-
фер конца раннего мела даже из наиболее
географически близко расположенных типич-
но тетических районов (Прикаспий, Мангыш-
лак, Устюрт [Атлас…, 1988; Фораминиферы…,
1991]) настолько сильно отличаются от за-
уральских и сибирских, что не может быть
речи о прямых сопоставлениях. Основная
причина здесь состоит в том, что тетические
ассоциации несравненно богаче сибирских и,
главное, в них самым широким образом

представлены известковистые секреционные
формы, включая планктонные. Практически
все стратиграфически значимые тетические
виды в зауральских и сибирских разрезах
просто отсутствуют.

Вместе с тем нельзя не отметить, что
единичные виды агглютинирующих форами-
нифер являются общими для Прикаспия,
Мангышлака, Устюрта и Зауралья, так, страти-
графически значимый для Зауралья вид
Ammobaculites fragmentarius в Прикаспии и
сопредельных тетических районах имеет
биозону распространения в пределах вер-
хов среднего – середины верхнего альба. Этот
факт имеет немаловажное значение, посколь-
ку регион Прикаспия среди прочих наилуч-
шим образом охарактеризован аммонитами и
биозона Ammobaculites fragmentarius получа-
ет точную возрастную датировку в пределах
аммонитовых зон Anahoplites intermedius –
Pervinquieria inflata [Атлас…, 1988].

Районы, с которыми возможны сопо-
ставления зауральских комплексов, принадле-
жат или тяготеют к Палеоарктической облас-
ти. На севере Европейской России это Ненец-
кий национальный округ, где в апт-альбской
песчаной толще с прослоями глин и глинис-
тых алевролитов, с обугленными раститель-
ными остатками встречены редкие немно-
гочисленные фораминиферы [Фораминифе-
ры…, 1991]. Этот невыразительный комплекс
всего лишь на 5 % состоит из секреционных
форм, но чаще они отсутствуют. В комплек-
се преобладают аптские, и возможно, более
древние фораминиферы, отмечено присутст-
вие нескольких альбских видов. Зауральская
ассоциация фораминиферами сопоставляется
с рассматриваемым комплексом условно и
может быть соотнесена лишь с верхней  час-
тью его интервала.

Другой Палеоарктический район – это
острова и шельф субполярных Карского и Ба-
ренцева морей. По данным Л.В. Василенко
[1992, 1997, 2001, 2002], альбские комплексы
фораминифер здесь хорошо представлены.
Но, как прекрасно видно, например, по мате-
риалам опорной скважины Белый-1 и поиско-
вой скважины 3, пробуренных на острове Бе-
лый в Карском море [Василенко, 1997] зна-
чительную роль в комплексах играют секре-
ционные формы, причем настолько сущест-
венную, что секреционные формы вводятся
в качестве видов-индексов в наименования
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комплексов [Василенко, 2001]. Палеогеографи-
чески это вполне объяснимо, так как согласно
секвентной модели, разработанной В.А. Басо-
вым с коллегами [Басов и др., 1997], проник-
новение теплолюбивых фораминифер на
шельф Баренцева моря связано с миграцией
тетических фаун на северо-запад Европы,
начавшейся в валанжине. В начале следующе-
го мелового цикла (баррем-апт) на шельф
мигрирует фауна из Прикаспийского бассей-
на, благодаря образованию субмеридиональ-
ного морского бассейна, вытянутого вдоль
западного Урала. Влияние этого бассейна на
баренцевоморскую биоту фораминифер про-
слеживается до раннего альба включительно.
Однако, с середины альба и в начале сенома-
на на шельфе господствует арктическая фау-
на фораминифер (слои с Ammobaculites frag-
mentarius и др.) [Басов и др., 1997].

По району острова Белый Л.В. Василен-
ко выделяет в яронгской свите два характер-
ных комплекса фораминифер: с Ammobacu-
lites fragmentarius – Haplophragmoides gigas –
Discorbis norrisi и с Ammobaculites frag-
mentarius – Haplophragmoides nonioninoides –
Nodosariidae8. Оба комплекса сопоставлены
и признаны одновозрастными, с одной сторо-
ны, с комплексом зоны Ammobaculites frag-
mentarius севера Западной Сибири, который,
по мнению автора, помимо континентальной
Западной Сибири прослеживается в яронгской
свите севернее Обской губы, и, с другой сто-
роны, с комплексом с Ammobaculites frag-
mentarius – Discorbis norrisi – Quadrimorhina
ruckerae, который прослеживается в яронг-
ской свите к западу от Ямала на Русановской
и Ленинградской морских площадях [Васи-
ленко, 1997]. Все эти комплексы принадлежат
к единой, или однотипной, ассоциации фора-
минифер, в которой существенную роль игра-
ет известковистый секреционный бентос. Об-
ращает на себя внимание гипотеза, высказан-
ная Л.В. Василенко [1997, с. 145] о том, что на
Ямале зона Ammobaculites fragmentarius «по-
глощает» нижележащую раннеальбскую зону

Gaudryina tailleuri. Более поздними исследо-
ваниями было показано, что эта гипотеза не
вполне справедлива, так как в верхах таноп-
чинской свиты Ямала установлен позднеапт-
ский комплекс с Thurammina undosa, отлич-
ный от вышележащих комплексов с Ammoba-
culites fragmentarius и отделенный от после-
днего значительным стратиграфическим хиа-
тусом в объеме нижнего альба и, частично,
верхнего апта  [Захаров и др., 2000а, рис. 3].

Данная ассоциация сопоставлена Л.В. Ва-
силенко с фораминиферовыми ассоциациями
из свиты Кристофер бассейна Свердруп Канад-
ского Арктического архипелага (Christofer
Formation, Eastern Sverdrup Basin, Canadian
Arctic Archipelago) [Sliter, 1981; Wall, 1983]. В
свите Кристофер выделяются две форамини-
феровые ассоциации: раннеальбская с Gaud-
ryina tailleuri – Quadrimorphina albertensis и
ранне-среднеальбская с Verneuilinoides al-
bertensis; первая со значительным присутст-
вием известковистых секреционных форм,
вторая с преимущественным развитием аг-
глютинирующего бентоса. Высказано заклю-
чение, что комплекс с Ammobaculites frag-
mentarius – Haplophragmoides gigas – Discor-
bis norrisi из скважины Белый-I почти адек-
ватен раннеальбской ассоциации с Gaudryi-
na tailleuri – Quadrimorphina albertensis
бассейна Свердруп, особенно по составу ро-
талиид [Василенко, 1997, с. 146].

В целом, Л.В. Василенко в альбских
отложениях Карского и Баренцева морей вы-
делены ряд характерных фораминиферовых
биостратонов, возраст которых определен
исключительно по корреляциям и сопостав-
лениям с фораминиферовыми ассоциациями
континентальной Западной Сибири, островной
Арктической Канады, континентальной Кана-
ды и США. При проведении корреляций ав-
тором отдано предпочтение секреционным
известковистым формам, агглютинирующий
бентос играет вспомогательную роль. Среди
этих биостратонов названы для Карского
моря: раннеальбский комплекс Ammobaculites

8 – Остается совершенно непонятным, зачем цитируемому автору понадобилось выделять здесь два самостоя-
тельных характерных комплекса. Оба комплекса происходят из образцов, взятых из керна близко расположенных сква-
жин (первый комплекс взят из скважины Белый-I, второй – из скважины 3), из одних и тех же отложений яронгской
свиты. Единственное отличие второго комплекса от первого состоит в том, что, согласно автору, он не столь многочис-
ленен и разнообразен, сокращено количество секреционного бентоса [Василенко, 1997, с. 143-145].
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fragmentarius – Quadrimorphina ruckerae –
Discorbis norrisi, ранне-среднеальбский ком-
плекс с Ammobaculites fragmentarius, допол-
нительно охватывающий низы верхнего аль-
ба, и комплекс с Miliammina manitobensis
позднеальбского возраста. Для Баренцева
моря выделены: комплекс с Quadrimorphina
ruckerae – Rosalina dampeleae ранне-сред-
неальбского, Ammobaculites fragmentarius –
Gavelinella strictata средне-позднеальбско-
го возраста [Василенко, 1992, 2001]. Если от-
влечься от присутствия в описанных Л.В. Ва-
силенко комплексах известковистых форм и
сосредоточить свое внимание на имеющемся
агглютинирующем бентосе, то комплексы
фораминифер из ханты-мансийской свиты
Южного Зауралья наиболее корректно могут
быть сопоставлены с комплексом Ammoba-
culites fragmentarius Карского моря и с ком-
плексом Ammobaculites fragmentarius –
Gavelinella strictata Баренцева моря. Это ука-
зывает на то, что комплекс с Ammobaculites
fragmentarius – Ammosiphonia beresoviensis
в Южном Зауралье имеет скорее среднеальб-
ский возраст, нежели раннеальбский.

Другим Палеоарктическим регионом, с
которым традиционно коррелируются фора-
миниферовые ассоциации мела Западной Си-
бири и Зауралья, является Арктическое по-
бережье и внутренние территории Аляски
[Tappan, 1962; Chamney, 1978]. Альбским от-
ложениям здесь соответствует целый ряд
свит, среди пород которых преобладают гли-
ны, алевриты, пески и песчаники (для север-
ного побережья: Fortress Mountain Fm., Torok
Fm., Tuktu Fm., Topagoruk Fm., Grandstand Fm.,
Chandler Fm., Kukpowruk Fm., Corwin Fm., Kilik
Tongue Fm.; для Юкона: Martin House Fm.,
Trevor Fm., Arctic Red Fm.). Х. Теппен в альбе
выделила две фораминиферовые зоны: ранне-
альбскую Gaudryina tailleuri и средне-позд-
неальбскую Verneuilinoides borealis, при этом
в комплексах зон в разной степени присутст-
вуют агглютинирующие и секреционные фор-
мы, секреционных существенно больше во
втором комплексе, нежели в первом [Tappan,
1962]. Если принять во внимание только аг-
глютинирующие формы аляскинских ассоциа-
ций, то зауральские комплексы из ханты-ман-
сийской свиты корректно сопоставляются с
зоной Verneuilinoides borealis северного побе-
режья Аляски по Х. Теппен, и, следовательно,
не могут быть древнее среднего альба.

Т. Чемни для территории Юкона пред-
ложена значительно более дробная форамини-
феровая биозонация альба, включающая зоны
и подзоны [Chamney, 1978]. В переходном ин-
тервале между аптом и альбом выделена зо-
н а Textularia spp. – Bathysiphon cf. B. brosgei;
в нижней части нижнего альба – зона Sara-
cenaria trollopei, подразделяющаяся на две
подзоны; в верхней части нижнего альба и в
основании среднего альба – зона Ammodiscus
crenulatus – Ammodiscus mangusi, в средней
части среднего альба – зона Gaudryina cana-
densis, подразделяющаяся на две подзоны; в
средней и верхней частях среднего альба –
зона Ammobaculites fragmentarius, подразде-
ляющаяся на две подзоны; и в верхнем аль-
бе – зона Psamminopelta subcircularis  –
Verneuilinoides tailleuri. Следует заметить,
что Т. Чемни применен особый биострати-
графический прием в выделении и просле-
живании зон: выделены комплексные зоны
(assemblage zones), в которых ведущее зна-
чение имеют не только и не столько факты
первого появления тех или иных видов, а
пределы совместного распространения груп-
пы видов с учетом их эпиболей. По этой
причине, характеризуя какую-либо зону или
подзону, Чемни всегда приводит системати-
ческие составы ядер комплексов зон, кото-
рые устойчиво проявляются в разрезах по
вертикали или латерали. Этот прием оказы-
вается особенно эффективным при работе с
агглютинирующим бентосом, при этом Чем-
ни не ограничивается фиксацией пределов
совместного распространения видов в зонах,
а выстраивает филетические тренды в раз-
витии видов. Все это позволяет цитируемому
автору уверенно коррелировать выделенные
комплексы не только внутри исследуемой
территории, но и за ее пределами – с разре-
зами побережья Аляски и внутренних тер-
риторий Канады и США. Зоны фораминифер,
кроме того, точно скоррелированы с аммони-
товой шкалой Канады и США.

В соответствии с первичной докумен-
тацией, характеризующей особенности рас-
пространения фораминифер по свитам Мар-
тин Хаус, Арктик Ред, Тревор Юкона, кото-
рую Т. Чемни приводит в своей работе
[Chamney, 1978, tabl. 1 ], южнозауральский
комплекс Ammobaculites fragmentarius по
агглютинирующим видам наиболее коррект-
но сопоставляется с комплексом подзоны
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Marginulinopsis umiatensis – Marssonella spp.
юконской зоны Ammobaculites fragmentarius
и, отчасти, с зоной Gaud-ryina canadensis, обе
зоны из свиты Арктик Ред. Следовательно,
возраст южнозауральского комплекса Ammo-
baculites fragmentarius не древнее среднего
альба. Аналогично, южнозауральский ком-
плекс Verneuilinoides borealis assanoviensis
корректно сопоставляется с комплексом  юкон-
ской зоны Psamminopelta subcircularis –
Verneuilinoides tailleuri из свиты Тревор, сле-
довательно, его возраст также не может  быть
древнее среднего альба, и, возможно, являет-
ся позднеальбским.

Заметим, что Т. Чемни справедливо под-
черкнуты особые трудности, которые встают
перед исследователями, работающими с аг-
глютинирующими фораминиферами [Chamney,
1978]. К примеру, юконский материал ко-
личественно на 80-90 % представлен аг-
глютинирующими фораминиферами, при этом
их раковинки нередко значительно изменены,
искажены и повреждены процессами диагене-
тической минерализации. Кроме того, они по-
вреждаются механической абразией, которая
является обычным делом в условиях мелко-
песчаного дна на небольших глубинах. Одна-
ко, наибольшую трудность в видовой иденти-
фикации агглютинирующих форм представ-
ляют явления естественной изменчивости,
такие как диморфизм, гибридизация, морфо-
специфичность, популяционная изменчивость.
Эти затруднения, несмотря на то, что о них
редко говорят вслух, в принципе, известны
микропалеонтологам и, заметим, что они
накладывают серьезные ограничения на ме-
тодики выделения и корреляции зон, обыч-
но применяемые для секреционного форами-
ниферового бентоса и планктона. В случае
преобладания в ассоциациях агглютинирую-
щих видов более точные результаты дает ме-
тодика выделения и прослеживания зон не
по первому появлению видов, полные биозоны
которых могут быть весьма широки, а по вы-
яснению характера доминирования видов в
тех или иных интервалах разреза и по сов-
местной встречаемости характерной груп-
пы видов (ядра зоны). К примеру, полный ин-
тервал распространения A. fragmentarius в
юконском разрезе, вероятно, включает пол-
ные объемы свит Мартин Хаус и Арктик Ред,
однако, зона Ammobaculites fragmentarius вы-
делена лишь в верхней части свиты Арктик

Ред и в свите Тревор по доминированию ви-
да-индекса, который здесь дает не менее
трех вспышек максимальной численности
[Chamney, 1978, tabl. 1, 2].

В западной внутренней Канаде (Interior
Plains of Western Canada), северная часть тер-
ритории которой также относится к субарк-
тике, в альбских отложениях выделены три
зоны: раннеальбская Saracenaria trollopei –
M. collinsi – Glomospirella spp., среднеальбская
H. gigas – G. nanushukensis – H. topagoru-
kensis, позднеальбская P. subcircularis –
M. manitobensis – Valvulineria loetterlei –
Gavelinella strictata [Chamney, 1973, 1978;
Stelck, Hedinger, 1983]. Значительный интерес
представляют оригинальные данные по фо-
раминиферам верхнего альба Британской Ко-
лумбии, приведенные К. Стелком и А. Хедин-
гером по материалам из верхней части пачки
Бакинхорс Шейл, из свиты Сиканни и из ниж-
ней части свиты Салли в районе Сиканни Чиф
Ривер (Upper Buckinghorse Shale, Sikanni Fm.,
lower Sully Fm., Sikanni Chief River area,
northeastern British Columbia, Canada) [Steck,
Hedinger, 1983]. Здесь выделена зона Miliam-
mina manitobensis с подразделением на три
подзоны, возраст зоны датирован аммонита-
ми. Названная зона прослеживается не толь-
ко в Британской Колумбии, но также в Альбер-
те, Манитобе, Вайоминге. Вся ассоциация фо-
раминифер зоны, включающая 51 вид, пред-
ставлена только песчанистыми агглютини-
рованными формами.

Сравнение ассоциаций агглютинирую-
щих фораминифер северо-востока Британской
Колумбии и юга Зауралья показывает их су-
щественную близость по родовому составу.
Нельзя говорить о полном совпадении, однако,
вывод о почти адекватном стратиграфическом
соответствии вполне может быть сделан. Зау-
ральские комплексы Ammobaculites frag-
mentarius и Verneuilinoides borealis assa-
noviensis согласно такой корреляции получа-
ют датировку в пределах какой-то части
среднего – позднего альба, или, во всяком
случае, они не древнее среднего альба. Инте-
ресно, в разрезе альба района Сиканни Чиф
Ривер распространение видов A. fragmentarius
и V. borealis охватывает почти целиком весь
интервал распространения зоны Miliammi-
na manitobensis.

Вернемся к особенностям распростра-
нения фораминифер и другой фауны в ханты-
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мансийской и других свитах севера Западной
Сибири и Ямала, описанным В.А. Захаровым
с коллегами [Захаров и др., 2000а]. Здесь авто-
ры стремятся, вероятно, соблюсти принцип
выделения и корреляции биостратонов по
первому появлению видов-индексов (что вид-
но, например, по рис. 4-6 рассматриваемой
статьи, а также по характеристике слоев с
Ammosiphonia nonioninoides на с. 782). Воз-
раст выделенных фораминиферовых биостра-
тонов определен по совместным находкам
характерной макрофауны (аммониты, дву-
створки) и по корреляции с зонами форамини-
фер в других районах Арктики и Субарктики,
но, к сожалению, находки макрофауны редки.

По поводу возраста слоев с Ammoba-
culites fragmentarius – Ammosiphonia bere-
soviensis возникают некоторые неясности.
Например, судя по оригинальным данным,
характеризующим сводный разрез яронгской
свиты Тамбейского месторождения на Яма-
ле, находки макрофауны приурочены к четы-
рем уровням (рис. 3 рассматриваемой ра-
боты). Самый нижний из них фиксирует на-
ходку ?Pseudosaynella sp. ind. в большом по
мощности интервале, не содержащем (?) фо-
раминиферы. Следующий уровень фиксирует
находку Inoceramus anglicus Woods в интер-
вале распространения комплекса Ammo-
baculites fragmentarius  – Ammosiphonia
beresoviensis. Следующий фиксирует находку
Pseudopulchellia sp. ind. и Inoceramus anglicus
Woods в интервале распространения комплек-
са Quadrimorphina ruckerae – Ammosiphonia
beresoviensis, наконец последний уровень
фиксирует Inoceramus anglicus Woods в ин-
тервале распространения комплекса Valvu-
linoides alaskensis – Ammosiphonia jamalica –
Verneuilinoides borealis assanoviensis.

Первый уровень находок редкой макро-
фауны авторы датируют аптом, второй и пос-
ледующие – средним и поздним (?) альбом.
Остается неясным, на каком основании
комплекс Ammobaculites fragmentarius  –
Ammosiphonia beresoviensis  Тамбейского
месторождения в итоговой биостратиграфи-
ческой шкале получает датировку в пределах
второй половины раннего альба (см. рис. 2
рассматриваемой работы, а также рис. 1 насто-
ящей статьи), несмотря на то, что в интерва-
ле его распространения найдены иноцерамы,
в среднеальбском возрасте которых авторы
не сомневаются?

Такое основание может появиться по
материалам Ем-Еговской скв. 548, пробурен-
ной к северу от широтного течения Оби, в
ханты-мансийской свите которой установле-
ны два уровня находок макрофауны. Первый
фиксирует находку аммонита Arcthoplites
(Subarcthoplites) sp. ind. в интервале распрос-
транения слоев с Ammobaculites fragmenta-
rius – Ammosiphonia beresoviensis, второй – на-
ходку иноцерама Inoceramus (Mytiloides) sp.
ind. в том же интервале (рис. 4 рассматривае-
мой работы). Находка аммонита Arcthoplites
(Subarcthoplites) sp. это серьезный аргумент в
пользу раннеальбского возраста слоев с Am-
mobaculites fragmentarius – Ammosiphonia
beresoviensis, поскольку многими исследова-
телями было показано, что аммониты этой
группы арктгоплитид не встречаются выше
раннеальбской зоны Leymeriella tardefurcata
(см. данные, приведенные авторами рассмат-
риваемой статьи на с. 770, 771, 777-779,
а также превосходный обзор Т. Биркелунд и
Э. Хаканссона [Birkelund, Hakansson, 1983]).

Тем не менее, несмотря на находку
Arcthoplites (Subarcthoplites) sp. ind. в интер-
вале распространения слоев с Ammobaculites
fragmentarius – Ammosiphonia beresoviensis,
с учетом материалов по Тамбейскому место-
рождению, где найден средне-позднеальбский
иноцерам, возраст рассматриваемых слоев с
фораминиферами должен быть определен как
ранне-среднеальбский, но не как исключи-
тельно раннеальбский. Более того, существу-
ет ряд трудноразрешимых вопросов, и один
из них состоит в том, насколько точно прин-
цип первого появления видов-индексов отра-
жает особенности распространения комплек-
сов фораминифер. Ясно, например, что данные,
приведенные на рис. 4 рассматриваемой рабо-
ты могут быть интерпретированы иначе: интер-
вал разреза в пределах глубин 1430-1420 м
может быть выделен как интервал слоев с
Ammosiphonia nonioninoides, в соответствии
с фактом массового проявления A. nonioni-
noides в низах интервала, и в соответствии с
принципом первого появления, которого при-
держиваются авторы. Если принять такую
интерпретацию, то тогда находка раннеальб-
ского аммонита адекватно соответствует ран-
неальбской ассоциации фораминифер Ammo-
siphonia nonioninoides. Не менее трудным
является вопрос – насколько полно в разре-
зах каждой из скважин представлены объе-
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мы свит, нет ли здесь выпадений отдельных
фрагментов, могущих нести важную биостра-
тиграфическую информацию, и которые не
фиксируются контролем по геофизическим
параметрам? Другой сложный вопрос состоит
в том, насколько полно учитываются особен-
ности эволюирования некоторых групп агглю-
тинирующих форм, что, в конечном счете,
оказывает влияние на характер стратиграфи-
ческого распространения? Напомним, что
полный интервал распространения линии A.
fragmentarius  в юконском разрезе может
включать ранний и средний альб, однако, соб-
ственно зона Ammobaculites fragmentarius
выделена в верхнеальбских отложениях по
обилию вида-индекса [Chamney, 1978]. Имен-
но недоучет таких явлений обусловил, как
нам кажется, появление гипотезы о «поглоще-
нии» на Ямале зоны Gaudryina tailleuri зоной
Ammobaculites fragmentarius (см. выше).

С учетом всех данных и оценок, приве-
денных и обсужденных выше, мы приходим
к заключению, что в Южном Зауралье ханты-
мансийская свита представлена своим непол-
ным объемом – здесь отсутствуют типич-
ные аргиллитоподобные отложения нижней
части свиты (черные углистые аргиллиты по
[Булатова, 1976а]), которые хорошо разви-
ты на севере Западной Сибири и в Север-
ном Зауралье. В глинах ханты-мансийской
свиты Южного Зауралья выделяются два ха-
рактерных фораминиферовых биостратона:
нижележащие слои с комплексом Ammoba-
culites fragmentarius и вышележащие слои с
комплексом Verneuilinoides borealis assano-
viensis, устойчиво прослеживающиеся по ла-
терали. Биостратоны выделены по комбини-
рованному принципу выделения комплексных
зон (assemblage zones) и акме зон (akme zones)
в соответствии с рекомендациями [Форами-
ниферы…, 1991]. Необходимо иметь в виду и
помнить, что при таком подходе к выделению
биостратонов, их границы получают в конк-
ретных разрезах характер интервальных оце-
нок, что несколько снижает точность границ в

сравнении с принципом выделения по перво-
му появлению отдельно взятых видов (FAD)9,
однако, небольшое снижение точности границ
компенсируется точностью корреляций ассо-
циаций. По фактам находок в интервалах рас-
пространения названных комплексов макро-
мерной фауны (аммонитов и иноцерамов), а
также по корреляции с ассоциациями фора-
минифер из других регионов той же Палеоар-
ктической биогеографической области наи-
более вероятная оценка возраста комплексов
состоит в следующем: для слоев с Ammoba-
culites fragmentarius – ранний?-средний альб,
для слоев с Verneuilinoides borealis assanovien-
sis – средний?-поздний альб.

Значительный интерес представляет па-
леобиогеографический аспект рассмотрения
проблемы. Прежде всего отметим, что в альбе
Западносибирское море представляло собой
сравнительно узкий клиновидно сужающийся
к югу внутренний эпиконтинентальный бас-
сейн, при этом море было замкнуто сушей на
юге, востоке и западе, и открыто в океан на
севере. Бассейн относился к Палеоарктичес-
кой палеобиогеографической провинции, ко-
торая, как и в позднем мелу [Захаров и др.,
2003], включала в себя острова и архипелаги,
всю материковую и шельфовую часть совре-
менной Арктики и некоторых примыкающих
с юга площадей, покрытых эпиконтиненталь-
ными морями, открывавшимися в арктиче-
скую акваторию (примерно до 50-60 совре-
менной широты). Отличительная особенность
провинции – ее относительная таксономичес-
кая бедность в сравнении с расположенной
южнее бореальной.

Как это свойственно большинству мор-
ских осадочных бассейнов, меловому бассей-
ну Палеоарктики была присуща цикличность,
связанная с общими тектоническими процес-
сами, развитием рельефа, эвстатическими ко-
лебаниями уровня Мирового океана. После-
дние особенно наглядно проявлялись в транс-
грессивно-регрессивной ритмике во внутрен-
них эпиконтинентальных морях, и, в несколь-

9 – Принцип FAD (first appearance dating) входит составной частью в распространенную ныне практику выде-
ления точек GSSP (GSSP – точка глобального стратотипа границы), которую иначе называют практикой “забивания
золотых гвоздей (golden spikes)” в стратиграфии. О некорректности подобного рода действий в стратиграфии недав-
но вновь было справедливо сказано С.С. Лазаревым. Согласно этому автору, методика GSSP стратегически означает
замену в МСШ времени геологического (т.е. времени как структуры геологических процессов), на стандарты физи-
ческого времени, что ведет, в конечном итоге, не к стабильности в стратиграфии, а к произволу [Лазарев, 2003].



127

КОМПЛЕКСЫ АГГЛЮТИНИРУЮЩИХ ФОРАМИНИФЕР ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ СВИТЫ

ко более сглаженной форме, в центральных
частях Палеоарктического океана.

Так, Т. Чемни в бассейне Юкона по ха-
рактеру распределения осадков, с учетом их
энергетики и особенностей распространения
фораминифер, очерчена трансгрессивно-рег-
рессивная кривая с резкими перепадами в
усилении/ослаблении морского режима, с пи-
ками максимума для моря Клиуотер (Clear-
water Sea, переходный интервал от апта к аль-
бу и начало раннего альба), для моря Нотики-
вин (Notikiwin Sea, ранний средний альб), мак-
симальный пик для моря Джоли Фу (Joly Fou
Sea, завершение среднего альба) и слабый пик
для моря Моури (Mowry Sea, поздний альб)
[Chamney, 1978]. По нашим данным, для аль-
ба юго-запада Западной Сибири аналогичная
кривая имеет форму единичного двухступен-
чатого трансгрессивного цикла с началом на
границе викуловских и ханты-мансийских от-
ложений, с постепенным усилением морского
режима и достижением максимума в верх-
ней подсвите ханты-мансийской свиты, за-
тем резким ослаблением режима к границе
ханты-мансийских и уватских отложений.
Этот цикл эквивалентен объединенным мак-
симумам морей Нотикивин, Джоли Фу и Моу-
ри внутренней Аляски. Основываясь на ин-
терпретации колебаний количественного со-
става фораминиферовых ассоциаций Л.В. Ва-
силенко [Басов и др., 1997] построила транс-
грессивно-регрессивную кривую для шельфа
Баренцева моря с пиком в раннем альбе, дву-
мя пиками в среднем и одним пиком в позд-
нем альбе, что в целом совпадает с Аляской
[Chamney, 1978] и Западной Сибирью по на-
шей интерпретации. Примерно такая же кар-
тина трансгрессивно-регрессивных циклов в
Западной Сибири и в целом в Палеоаркти-
ческой провинции воссоздана В.А. Захаро-
вым с коллегами [2000б], но в ней сделан
больший акцент на усиление морского режи-
ма в раннем и среднем альбе, и его ослабле-
ние в позднем альбе.

Нелишне напомнить, что альбский век
является одним из наиболее продолжитель-
ных в меловом периоде. К настоящему вре-
мени существует несколько конкурирующих
геохронометрических шкал, но если восполь-
зоваться одной из новейших [Project…, 2000],
то длительность альба составляет 12 млн. лет
(начало – 108 млн. лет, конец – 96 млн. лет). В
течение этого продолжительного времени тер-

ритория севера и запада Западной Сибири
медленно  затоплялась морем, наступавшим с
севера. Судя по литологическим данным по
Южному Зауралью, наступление морских вод
было очень медленным и со спокойной гидро-
динамикой, во всяком случае, в подошве хан-
ты-мансийской свиты в Южном Зауралье от-
сутствует характерный гравийно-галечный
базальный горизонт, свойственный быстрым
трансгрессиям с активным гидродинамичес-
ким режимом. Ханты-мансийскую опорную
скважину, в которой выделены все три подъя-
руса альба [Захаров и др., 2000а], и нашу са-
мую южную южно-зауральскую 49-ВК, в ко-
торой выделены ранний(?)-средний и позд-
ний альб в составе ханты-мансийской свиты,
разделяет расстояние, равное по широте при-
мерно 700 км. Чтобы пройти это расстояние,
наступающему морю потребовалось около
8 млн. лет, иными словами, затопление терри-
тории и отложение осадков осуществлялось со
средней скоростью 88 км/млн. лет (~ 9 см/год).

Классический литологический анализ
текстурных и структурных особенностей по-
род ханты-мансийской свиты и их минерало-
гического состава позволил сделать заключе-
ние о том, что накопление ее осадков в Юж-
ном Зауралье происходило на мелководье
вблизи береговой линии, причем о близости
берега свидетельствует обилие углистого
детрита и присутствие обломков древесины
[Умова и др., 1968; Ситникова и др., 1985].
Если тезис о сравнительной близости берега
в рассматриваемом районе трудно оспорить,
то по поводу глубины палеобассейна можно
сделать иное заключение. Принимая во вни-
мание характер слоистости, характер распре-
деления кластического и пелитового материа-
ла, поведения отдельных минералов в слоях
глин ханты-мансийской свиты, а также прини-
мая во внимание некоторые рекомендации по
проведению палеобатиметрических рекон-
струкций [Захаров и др., 2000в], можно сде-
лать заключение о сравнительно большой глу-
бине моря. Глубина явно превышала базис
регулярных и штормовых волн, и, вероятно,
заключалась в пределах 50–200 м, что при-
мерно соответствует зоне сублиторали и
верхней части неритической области. Эти
глубины были весьма благоприятны для оби-
тания популяций бентосных агглютинирую-
щих фораминифер. В современных высоко-
широтных окраинных морях, таких как Берин-
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для взаимодействия и обмена элементами
региональных фаун, населявших перифери-
ческие районы этого палеоклиматического по-
яса, во всяком случае в альбе здесь отсутст-
вовал ледовый щит, делающий затруднитель-
ными прямые трансарктические связи. Так, в
приполярных областях один из меловых тем-
пературных максимумов приходится на ран-
ний альб (12,5-21,6С среднегодовой темпе-
ратуры по [Захаров и др., 2002]). Этот факт
хорошо согласуется с моделью [Басов и др.,
1997], согласно которой фауна из Прикаспий-
ского бассейна проникала на шельф Баренце-
ва моря через переход (passage), существовав-
ший в барреме-раннем альбе вдоль западно-
го склона Урала. Т. Биркелунд, характеризуя
особенности распространения аммонитов
рода Arcthoplites в раннем альбе в аквато-
риях Северного полушария, рисует широкую
дугу маршрутов миграций аммонитов (sea-
ways), охватывающую на восточном фланге
Мангышлак, Русскую платформу, в центре –
северную Гренландию и Свальбард, на восто-
ке – Аляску и внутренние территории Канады
[Birkelund, Hakansson, 1983, p. 14-15, fig. 6]. По
данным В.А. Захарова с коллегами [2000а, б],
существовал дополнительный вектор рас-
пространения альбских бореальных фаун в
сторону Корякско-Камчатской зоны.

В район Южного Зауралья форамини-
феровая биота проникла с севера Западной
Сибири, из района Ямала и Карского моря.
Примерно до широты Ханты-Мансийска и се-
вернее в составе альбских фораминиферовых
ассоциаций присутствовали секреционные
формы, к югу их число резко сократилось,
и в собственно Южном Зауралье они отсут-
ствуют. В Зауралье, вероятно, на широте Ту-
ринска или несколько южнее существовал
физико-географический субширотный барьер,
препятствовавший распространению секре-
ционных форм в южном направлении. Понять
природу такого барьера позволяет сравни-
тельный анализ фаций, палеогеографии и
палеоэкологии фораминиферовых комплексов
Южного Зауралья и наиболее близкого по ха-
рактеристикам региона – внутренних терри-
торий Северной Канады.

Между альбским западносибирским
морем в районе Южного Зауралья и морем
Моури (Mowry Sea) внутренней северной Ка-
нады [Steck, Hedinger, 1983] обнаруживается
немало сходства. Западносибирское море, как

гово и Охотское, популяции песчанистых фо-
раминифер (представители родов Reophax,
Rhizammina, Rhabdammina, Trochammina и др.)
достигают максимальной плотности в интер-
вале глубин шельфа 21–200 м, резко снижая
свою численность выше и ниже этого интер-
вала [Фурсенко и др., 1979]. Вероятно, подоб-
ное было свойственно также ассоциациям
агглютинирующих фораминифер в альбском
море Западной Сибири.

Территория современного Южного Зау-
ралья в альбское время представляла собой
относительно глубокий, но не переуглублен-
ный, сравнительно узкий залив эпиконтинен-
тального моря, для которого был свойственен
спокойный, возможно застойный, гидроди-
намический режим, но без явных признаков
аноксии. В некотором отношении глины хан-
ты-мансийской свиты похожи на «аномальные
глины» неокома в том смысле, какой им при-
давал А.Л. Бейзель с коллегами [2000], являясь
показателем наиболее спокойных гидродина-
мических условий и особого режима выве-
тривания и сноса горных пород на близком
континенте. В пределах упомянутого залива
на юге, возможно, существовала группа ос-
тровов (или полуостровов), на которых в аль-
бе шло континентальное осадконакопление,
позднее смытое. Гипсометрия подошвы хан-
ты-мансийской свиты, взятая по меридиональ-
ному профилю (рис. 4), показывает, что на
границе Среднего и Южного Зауралья, при-
близительно в нижнем течении р. Миасс, су-
ществовала подводная возвышенность, «тень»
которой, возможно, и обуславливала спокой-
ный или застойный гидродинамический ре-
жим в южных акваториях.

Своеобразная фауна агглютинирующих
фораминифер ханты-мансийской свиты Юж-
ного Зауралья имеет отчетливо выраженное
северное происхождение. Не исключено, что
первоначально в ее составе находились в не-
большом числе секреционные формы, затем
не сохранившиеся в ископаемом состоянии
или испытавшие трансформации в процессе
диагенеза и катагенеза вмещающих пород, что
иногда свойственно секреционным раковин-
кам [Alve, Murray, 1995], но это не доказуемо
без получения новых данных. Представляет
интерес проследить пути миграций форамини-
фер, приведшей к возникновению этой фауны.

Прежде всего отметим, что район цент-
ра Палеоарктики не создавал препятствий
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и море Моури, являлось внутренним морским
бассейном меридионально-вытянутых очер-
таний, полузамкнутым континентальными
массивами. Оба моря были открыты на севе-
ре и связаны с Палеоарктическим океаном.
Западносибирское море на юге было блокиро-
вано сушей, а море Моури на юге через про-
лив Скилл Крик (Skill Creek connection) было
периодически связано с акваторией Мекси-
канского залива, через который поступали
южные мигранты, главным образом аммони-
ты, из Тетического океана. Свита Салли, подоб-
но ханты-мансийской свите, сложена слои-
стыми глинами, переслаивающимися с алев-
ролитами и, реже, тонкими прослоями песча-
ников. Фоссилии из нижней подсвиты свиты
Салли представлены неогастроплитидными
аммонитами, двустворчатыми моллюсками
(Pinna, Oxytoma, Posidonia, Tancredia), фора-
миниферами, остатками плезиозавров и рыб
(обычно чешуя рыб), спорами и пыльцой,
морским фитопланктоном. Заметим, что для
ханты-мансийской свиты Южного Зауралья
также характерны остатки костистых рыб
(фототабл. II, фиг. 23).

По мнению С. Стелка, фораминиферовая
биота нижней подсвиты свиты Салли Британ-
ской Колумбии, а также подстилающих сред-
неальбских отложений имеет общее арктичес-
кое происхождение, но отличается резко вы-
раженным локальным (туземным – indigenous)
характером [Steck, Hedinger, 1983]. Более полу-
сотни видов, встреченные здесь, являются
исключительно песчанистыми формами, при
этом тщательные исследования с применением
самых тонких методик не позволили выявить
формы, в цементе стенки раковин которых
присутствовал бы карбонатный компонент.
Полное отсутствие планктонных и бентосных
форм с карбонатной стенкой или карбонат-
ным цементом, особенности морфологии ра-
ковинок, размах внутривидовой изменчивости,
особенности доминирования тех или иных
морфотипов фораминифер, фациальный ана-
лиз, позволили С. Стелку дать следующую
общую характеристику моря Моури. Этот
закрытый или полузакрытый бассейн в тече-
ние среднего-позднего альба незначительно
флуктуировал в размерах, по глубине и очерта-
нию береговой линии (рис. 6А). Это было типич-
ное эвксинное море с застойным придонным
слоем и слабой циркуляцией в поверхност-
ном слое, причем последний характеризовал-

ся пониженной соленостью. Флуктуации раз-
меров и конфигурации приводили к открыва-
нию или закрыванию северного и южного
проливов. Не исключено, что в среднем альбе
море Моури было блокировано и на юге и на
севере, в начале позднего альба открылся се-
верный пролив, в конце позднего альба – юж-
ный пролив Скилл Крик. В сукцессии от сред-
него к позднему альбу наблюдается постепен-
ное углубление бассейна, но оно происходило
не градуалистически, а имело пульсационный
характер. В целом глубина менялась в направ-
лении от внутреннего шельфа к внешнему и
затем к неритическим обстановкам.

Как не раз отмечалось выше, западно-
сибирская ассоциация фораминифер ханты-
мансийской свиты в Южном Зауралье имеет
черты общности с канадской по происхожде-
нию и условиям обитания, и также носит ха-
рактер местной, но не типично эндемичной,
фауны. Следовательно, природа физико-геогра-
фического барьера, препятствовавшего про-
никновению известковистых форм форамини-
фер в Южное Зауралье и сохранявшего дли-
тельное время постоянным специфический
родовой состав обитавшей здесь форамини-
феровой фауны, состоит не в палеобатимет-
рии, гидродинамике или температурно-клима-
тической зональности, а в химизме воды.
Ханты-мансийское море в Южном Зауралье,
вероятно, обладало характеристиками бассей-
на эвксинного типа (рис. 6Б). Здесь, как и в
современном Черном море, общий водный
баланс, видимо, складывался из атмосферных
осадков, континентального стока, подтока со-
леных вод, приносимых нижними течениями
с севера, сброса избытка пресных вод верх-
ними течениями, испарением с поверхности.
Не исключен горизонтальный циклональный
кругооборот воды, следовавший вдоль бере-
гов против часовой стрелки, затрагивающий
верхние слои воды и обусловленный общей
циклональной циркуляцией атмосферы и кон-
тинентальным стоком.

В результате действия разновекторных
нижнего и верхнего течений был затруднен
вертикальный обмен придонных и приповерх-
ностных вод, что приводило к опреснению
верхнего столба воды в интервале глубин от
0 до 150-200 м (в Черном море соленость воды
в этом интервале составляет 17–18 0/00) и «за-
ражению» придонных вод сероводородом и
недостатку в них растворенного кислорода.
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Физико-химический барьер в виде низкой со-
лености здесь смогли преодолеть только те
группы, которые обладали повышенной эври-
галинностью и резистентностью к колебаниям
уровня солености воды, – а именно, песчанис-
тые агглютинирующие фораминиферы. Извес-
тно, что современные песчанистые форамини-
феры родов Miliammina, Ammobaculites,
Haplophragmoides (представители которых
весьма обильны в комплексах из ханты-ман-
сийской свиты Южного Зауралья) толерантны

Подобные условия типично внутреннего моря
значительно менее благоприятны для обита-
ния фауны и флоры, чем условия открытых
морей, известно к примеру, что фауна Черного
моря втрое беднее по таксономическому соста-
ву, нежели средиземноморская.

По этим причинам ханты-мансийское
море Южного Зауралья имело намного мень-
шее таксономическое разнообразие форамини-
фер в сравнении с открытым бассейном севе-
ра Западной Сибири, Ямала, Карского моря.
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Рис. 6. Альбские внутренние моря на Североамериканском и Евразиатском континентах.
A: Очертания внутреннего моря Моури на Североамериканском континенте в конце альбской эпо-

хи. Цифрами обозначены наиболее типичные районы: 1 – Эшвилл (Ashville, Manitoba escarpment);
2 – Джюдах (Judah, lower Smoky River, Peace River area, Alberta); 3 – Сиканни Чиф Ривер (Sikanni Chief
River locality, northeast British Columbia); 4 – Вайоминг (Wyoming); 5 – Летбридж (Lethbridge area, Alberta);
6 – Прери Крик (Prairie Creek, Strachan area, Alberta); 7 – Моберли Лейк (Moberly Lake area, British Columbia);
8 – Форт Сент-Джон (Fort St. John, British Columbia); 9 – Арктическое побережье Аляски (arctic coast of
Alaska) (по [Stelck, Hedinger, 1983]).

Б: Конфигурация Западносибирского моря в среднеальбское время.
Штриховой линией показан контур современных возвышенностей; толстой сплошной линией – кон-

тур альбского моря; светло-серым прямоугольником – примерное положение физико-географического ба-
рьера; сплошной стрелкой – направления миграций фауны фораминифер с секреционной известковистой
стенкой раковины; штриховой стрелкой – направления миграций фауны фораминифер с песчаной стенкой.



131

КОМПЛЕКСЫ АГГЛЮТИНИРУЮЩИХ ФОРАМИНИФЕР ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ СВИТЫ

в отношении газового и химического состава
морских вод, в частности, свободно перенося
опреснение в дельтах крупных рек [Сигаль,
1956]. Фораминиферовая ассоциация Южного
Зауралья полностью (0 % эндемиков) сформи-
рована видами, мигрировавшими сюда с севе-
ра, что тоже имеет аналогию с Черным морем,
где доминируют средиземноморские вселенцы,
а количество эндемиков не превышает 12 %.
Эвксинные особенности (недостаток раство-
ренного кислорода в придонных слоях) хан-
ты-мансийского моря подчеркиваются еще и
тем обстоятельством, что в Южном Зауралье
вплоть до настоящего времени ни разу не бы-
ли сделаны находки макромерной бентосной
фауны – аммонитов и иноцерамов.

Заключение

Территория Среднего и Южного Заура-
лья в доальбское время являла собой сушу,
на которую в альбе вторглись морские воды
формирующегося западносибирского эпикон-
тинентального бассейна, который затем про-
существовал здесь вплоть до приабона. По-
скольку альбский век – это наиболее ранний
этап в эволюции бассейна на данной террито-
рии, рассмотрение особенностей существова-
ния здесь биоты представляет особый интерес.

В Южном Зауралье ханты-мансийская
свита представлена своим неполным объе-
мом – здесь отсутствуют типичные аргилли-
топодобные отложения с прослоями известня-
ков нижней части свиты, которые хорошо раз-
виты на севере Западной Сибири и в Север-
ном Зауралье. В глинах ханты-мансийской
свиты Южного Зауралья выделяются два ха-
рактерных фораминиферовых биостратона:
нижележащие слои с комплексом Ammoba-
culites fragmentarius и вышележащие слои с
комплексом Verneuilinoides borealis assano-
viensis, устойчиво прослеживающиеся по ла-
терали. Биостратоны выделены по комбини-
рованному принципу выделения комплексных
зон (assemblage zones) и акме зон (akme zones).
По фактам находок в интервалах распростра-
нения названных комплексов макромерной
фауны (аммонитов и иноцерамов) вне рассмат-
риваемой территории, а также по корреляции
с ассоциациями фораминифер из других реги-
онов той же Палеоарктической биогеографи-
ческой области наиболее вероятная оценка
возраста комплексов состоит в следующем:

для слоев с Ammobaculites fragmentarius – ран-
ний?-средний альб, для слоев с Verneuilinoides
borealis assanoviensis – средний?-поздний альб.

Палеогеографически территория Южно-
го Зауралья представляла собой в альбе срав-
нительно узкий южный залив западносибирс-
кого моря, при этом его физико-географические
параметры несли черты бассейна эвксинного
типа. Фауна фораминифер, населявших залив,
была полностью сформирована мигрантами,
пришедшими из более северных акваторий
севера Западной Сибири, Ямала, Карского
моря. Примерно до широты г. Ханты-Мансий-
ска и севернее в составе альбских форамини-
феровых ассоциаций присутствовали секреци-
онные формы, к югу их число резко сократи-
лось, и в собственно Южном Зауралье они
отсутствуют. В Зауралье, вероятно, на широте
г. Туринска или несколько южнее существо-
вал физико-географический субширотный ба-
рьер (рис. 6), препятствовавший распростра-
нению секреционных форм в южном направ-
лении. Этот барьер был вызван к жизни осо-
бым типом химизма воды, свойственным
бассейну Южного Зауралья.

Автор выражает искреннюю призна-
тельность В.А. Маринову за ценные советы
и замечания, высказанные при обсуждении
данной работы и не только ее.
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