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Исследования систематического состава маа-
стрихт-датских комплексов фораминифер показали 
его значительное изменение на рубеже мела – па-
леогена Западной Сибири. Секреционно-известко-
вые фораминиферы в верхах ганькинской свиты (од-
ноименного горизонта, далее – свиты) стали менее 
разнообразными, значительно сократился систе-
матический состав и количественное содержание, 
возникли новые таксоны бентосных и планктонных 
раковин, характерных для раннепалеоценовых или 
датских отложений. Эти изменения состава микро-
фауны и литологии вмещающих пород могут быть 
объяснены проявлением первых альпийских текто-
нических движений в пределах Западной Сибири, 
которые привели к структурным преобразованиям 
региона: местами к опусканию его северного борта 
и некоторому поднятию южных территорий. 

Структурным перестройкам территории соот-
ветствовало изменение направления трансгрессии 
с южного на северное. По этой причине наблюда-
ются значительные изменения в литологии пород 
и комплексах фораминифер. В самых верхних слоях 
ганькинской свиты (горизонта) отмечаются опесча-
нивание, опоковидность пород, полностью исчезает 
карбонатный материал. Также уменьшается разно-
образие позднемаастрихтского комплекса форами-
нифер и численность особей видов; появляются но-
вые таксоны секреционно-известковых и планктон-

ных форм, характерных для датского яруса (нижний 
палеоцен). Вследствие действия положительных 
вертикальных тектонических движений происходит 
постепенное обмеление маастрихтского бассей-
на и далее местами его осушение. Вышележащие 
нижние слои датских отложений по этой причине 
частично сохранились от размыва в основном в по-
нижениях территории Западной Сибири. 

История исследования 

Положение датского яруса в Западной Сиби-
ри – значительная проблема, потому что форамини-
феры этого возраста найдены пока в разрезах верх-
них слоев ганькинской свиты в Зауралье, Омской 
и в Усть-Тымской впадинах, а также в бассейне ме-
ридионального течения р. Васюган. Эти форамини-
феры приурочены к верхним слоям литологически 
измененной ганькинской свиты или (реже) к пере-
ходным слоям к талицкой свите. Следует отметить, 
что данные слои по литологии (алевритистые серые 
глины) и найденным в них видам фораминифер, 
по мнению автора, могут входить в состав сохра-
нившихся от размыва верхних слоев ганькинской 
свиты. По вмещаемым фораминиферам слои могут 
быть датированы нижним палеоценом или датским 
ярусом. Начавшийся подъем территории Западной 
Сибири под действием первой фазы альпийской 
эпохи тектогенеза привел к обмелению и изме-
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нению гидрологического режима маастрихтского 
бассейна, а затем, возможно, и к его осушению. 
Осадконакопление датских отложений (верхи гань-
кинской свиты) происходило в бассейне с пониже-
нием температуры водных масс, что в дальнейшем 
(в среднем палеоцене) привело к увеличению ко-
личества растворенного кремнезема и появлению 
кремнистой микрофауны. С подъемом территории 
размывались накопившиеся нижнепалеоценовые 
отложения. 

Нижние слои датского яруса, сохранившиеся 
в понижениях рельефа в верхах ганькинской свиты, 
выделены в зону Brotzenella praeacuta, по шкале 
планктонных фораминифер [19] соответствующую 
самой нижней зоне палеоцена Euglobigerina taurica. 
Вышележащие зоны планктонных фораминифер 
датского яруса Globoconusa daubjergensis и Acarinina 
inconstans в Западной Сибири из разреза выпада-
ют. В последней унифицированной региональной 
стратиграфической схеме [18] ранее известная дат-
ская зона Brotzenella praeacuta, по нашему мнению, 
ошибочно перенесена в нижнюю половину талиц-
кой свиты. Слои с датскими фораминиферами вы-
делены автором и другими исследователями [3, 5, 
16] в верхах ганькинской свиты, известны в разрезах 
Омской впадины и, видимо, в других понижениях 
рельефа [7, 11, 13, 14]. На востоке в Усть-Тымской 
впадине в ряде разрезов скважин автором обнару-
жены синхронные слои предположительно датского 
возраста. В противоположность секреционно-из-
вестковым фораминиферам из западных разрезов 
указанные слои включают в основном агглютини-
рованные примитивно устроенные формы, выде-
ляемые как комплекс с Bathysiphon nodosarieformis, 
Glomospira corona [11, 14].

В верхах литологически измененной ганькин-
ской свиты в Шумихинском районе Южного Заура-
лья Л. Г. Дайн в 1937 г. [7] впервые установила зону 
фораминифер Clavulina parisensis, Anomalina am-
monoides var. acuta условно датского возраста. Ука-
занный вариетет впоследствии был переименован 
в самостоятельный вид Anomalina praeacuta Vassi-
lenko [6]. В. М. Подобиной этот вид рассматривал-
ся в объеме рода Brotzenella и вида-индекса зоны 
B. praeacuta датского возраста [12]. Ранее этот ком-
плекс с Anomalina praeacuta исследовался Э. Н. Ки-
сельман [5], возраст был определен, как и другими 
исследователями, как предположительно датский 
[14] (табл. I).

Исследования многочисленных разрезов вы-
шележащей талицкой свиты показали, что по лито-
логии это совершенно другие породы по сравнению 
с ганькинской. Свита состоит из серых и темно-се-
рых, пластичных плотных, местами опоковидных 
глин. По породам и содержащейся в них кремни-
стой микрофауне можно определить, что они фор-
мировались в бассейне, созданном бореальной 
трансгрессией. Фораминиферы в центральном 
районе представлены агглютинированными квар-

цево-кремнистыми раковинами и кремнистыми 
радиоляриями. Это другая кремнистая микрофау-
на, распространившаяся из Арктики в бассейн За-
падной Сибири. Большая нижняя часть талицкой 
свиты датирована зеландским ярусом (средний 
палеоцен), и в этих породах установлена зона Am-
moscalaria friabilis [11, 11, 14]. В окраинных районах 
наряду с агглютинированными кварцево-кремни-
стыми или без них местами встречены секрецион-
но-известковые формы, определяемые автором как 
слои с комплексом Cibicidoides proprius. 

Исследования керна ряда скважин на юго-вос-
токе (окрестности г. Северска, Томский район) по-
казали, что наряду с единичными агглютинирован-
ными фораминиферами присутствуют секреционно-
известковые формы. Это дало возможность выявить 
здесь весьма разнообразный зеландский комплекс 
с Cibicidoides proprius, а в нем определить преоб-
ладающие известковые бентосные и планктонные 
фораминиферы, по-видимому, попавшие сюда 
через Мариинский пролив из Казахстанской про-
винции. Они являются доказательным материалом 
зеландского возраста (средний палеоцен) большей 
нижней части талицкой свиты [11].

Необходимо отметить, что наиболее разно-
образный зеландский комплекс с Cibicidoides pro-
prius обнаружен в разрезе скв. Т-29 в окрестностях 
Северска. Многие виды, представленные на палеон-
тологических табл. II–IV, характерны для зеландско-
го яруса Швеции [20]. Кроме того, вид Morosovella 
aff . angulata (White) (см. табл. IV) типичен для од-
ноименной нижней зоны зеландия по шкале план-
ктонных фораминифер [19]. 

Комплексы фораминифер и биостратиграфия 
датского яруса палеоцена Западной Сибири

Нижний палеоцен a
(Нижний подотдел a)
Датский ярус a1d

Верхи ганькинского горизонта
В статье обобщены сведения по датским фо-

раминиферам, слои с которыми выделены места-
ми в литологически измененной верхней части 
ганькинской свиты или в переходных слоях к та-
лицкой. Датские фораминиферы на западе в раз-
резах Южного Зауралья и Омской впадины состо-
ят в основном из секреционно-известковых форм 
комплекса с Brotzenella praeacuta. В восточных раз-
резах по р. Тым (Усть-Тымская впадина) в синхрон-
ных породах обнаружен условно датский комплекс 
с Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides. 
Подобные комплексы известны в разрезах мери-
дионального течения р. Васюган и в Зауралье, но 
в  них присутствуют и единичные известковые фор-
мы. Датские отложения сохранились от размыва 
только в пониженных формах рельефа Западной 
Сибири и соответствуют, по-видимому, самой ниж-
ней планктонной зоне фораминифер Euglobigerina 
taurica [19].
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По данным автора [11], в талицкой свите уста-
новлены отложения среднего палеоцена (зеланд-
ский ярус), а в ее верхах – верхнего (танетский 
ярус). Местами в понижениях рельефа выделены 
нижние слои датского яруса, сохранившиеся от 
размыва (в  верхах ганькинской свиты или в пере-
ходных слоях к талицкой) и содержащие комплекс 
фораминифер с Brotzenella praeacuta (секреционно-
известковые фораминиферы). Кроме Зауралья, они 
прослежены в разрезах скважин Омской впадины 

(поселки Новологиново, Саргат, Большеречье, Тара 
и др.). На востоке слои с комплексом Bathysiphon 
nodosarie formis, Glomospira charoides в разрезах 
скважин 1, 2, 3, 152, пробуренных Пайдугинской 
партией в Усть-Тымской впадине, по положению 
в разрезе соответствуют датским отложениям на 
западе региона. В тымских разрезах установлены 
в основном агглютинированные кварцево-кремни-
стые фораминиферы. Подобный комплекс, несколь-
ко измененный и обедненный по систематическому 

Нижний палеоцен, датский ярус, зона  Brotzenella praeacuta; Западная Сибирь, 
Омская область, пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83–552,18 м; ганькинский гори-
зонт, датский ярус; ×80; вид со стороны: а – спинной, б – брюшной, в – устья 
Фиг. 1. Brotzenella praeacuta (Vassilenko). Экз. № 1361
Фиг. 2. Anomalina danica (Brotzen). Экз. № 1358 
Фиг. 3. Parella lens Brotzen. Экз. № 1353 
Фиг. 4. Cibicidoides spiropunctatus Galloway et Morrey. Экз. № 1357 
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составу, прослежен в центральном районе в разре-
зах скважин меридионального течения р. Васюган 
в отложениях верхов ганькинской свиты и переход-
ных слоях к талицкой, представленных темно-се-
рой плотной алевритистой глиной. В этих породах 
в разрезе скв. 4 (Западная партия) на гл. 415,0 м 
определены немногочисленные фораминиферы 
смешанного состава: примитивно устроенные фора-

миниферы, характерные для разрезов Усть-Тымской 
впадины, и единичные секреционно-известковые 
формы. Здесь установлен вид Brotzenella praeacuta 
(Vassilenko), обнаруженный ранее в разрезах За-
уралья и Омской впадины. Вероятно, при дальней-
ших исследованиях будут сделаны новые находки 
датских фораминифер, приуроченных к верхам 
ганькинской свиты или к переходным слоям между 

Средний палеоцен, зеландский ярус, зона Ammoscalaria friabilis, слои с Cibi-
cidoides proprius; юго-восток Западной Сибири, район г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 233,0 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; ×60; вид со стороны: а – бо-
ковых или спинной, б – брюшной, в – устья 
Фиг. 1. Cyclammina coksuvorovae Uschakova. Экз. № 3000 
Фиг. 2–3. Asanospira grzybowski (Mjatliuk). Экз. № 3001
Фиг. 4. Cribrostomoides paleogenicus Podobina. Экз. № 3003
Фиг. 5–6. Trochammina pentacamerata Lipman: 5 – экз. № 3004, 6 – экз. № 3005.
Фиг. 7. Astacolus aff . grayi Brotzen. Экз. № 3006
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ней и талицкой. Но талицкая свита, представленная 
темно-серыми плотными пластичными глинами, как 
уже указывалось, в центральном районе повсемест-
но включает зеландский комплекс с Ammoscalaria 
friabilis и выше танетский с Glomospira gordialiformis, 
Cibicidoides favorabilis; слои с данными комплекса-
ми представляют собой отдельные зоны среднего 
и  верхнего палеоцена [14]. 

В южной части Тургайского прогиба в подобных 
породах, относимых к датскому ярусу, встречены 
секреционно-известковые планктонные и бентос-
ные фораминиферы, по которым В. Н. Беньямов-
ский и др. [6] установили зону нижнего палеоцена 
Globoconusa daubjergensis, Cibicides lectus, Reusella 
paleocenica. В Западной Сибири она, по-видимому, 
выпадает из разреза. Возможно, в южном Тургае 

Средний палеоцен, зеландский ярус, зона Ammoscalaria friabilis, слои с Cibicidoides 
proprius; юго-восток Западной Сибири, район г. Северска, скв. Т-29, гл. 230,0 м; та-
лицкий горизонт, зеландский ярус; ×60; вид со стороны: а – боковых или спинной, 
б – брюшной, в – устья 
Фиг. 1. Ceratobulimina tuberculata Brotzen. Экз. № 3007 
Фиг. 2. Gyroidinoides pontoni Brotzen. Экз. № 3008 
Фиг. 3. Gavelinella lellingensis Brotzen. Экз. № 3009 
Фиг. 4. Cibicidoides proprius Brotzen. Экз. № 3017 
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в  породах, соответствующих переходным или со-
хранившимся от размыва верхним слоям ганькин-
ской свиты, кроме самой нижней зоны Euglobige-
rina taurica, обнаружена вышележащая датская зона 
планктонных фораминифер Globoconusa daubjer-
gensis. 

Результаты исследований

Типовой разрез зоны Brotzenella praeacuta 
установлен автором в пределах Омской впадины 

(пос. Саргат, скв. 1-р, инт. 558,83–552,18 м) [7]. Вме-
щающие породы – литологически опесчаненные, 
немного опоковидные верхние слои ганькинской 
свиты или переходные к талицкой (мощность слоев 
до 6 м). Зональный комплекс в этом разрезе состоит 
из видов Gaudryina giganti ca (Subboti na), Clavulina 
parisiensis Orb., Lenti cula inusitata (Kisselman), Par-
rella lens Brotzen, Anomalina danica (Brotzen), Cibi-
cides spiropunctatus Galloway et Morrey, Brotzenella 
praeacuta (Vassilenko).

Средний палеоцен, зеландский ярус, зона Ammoscalaria friabilis, слои с Cibi-
cidoides proprius; юго-восток Западной Сибири, район г. Северска, скв. Т-29, 
гл. 230,2 м; талицкий горизонт, зеландский ярус; ×100; вид со стороны: а – бо-
ковых или спинной, б – брюшной, в – устья
Фиг. 1. Globigerina varianta Subboti na. Экз. № 3013 
Фиг. 2. Globigerina triloculinoides (Plummer). Экз. № 3010 
Фиг. 3–4. Morosovella aff . angulata (White): 3 – экз. № 3011, 4 – экз. № 3012
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В Усть-Тымской впадине этой части разреза, по-
видимому, соответствуют слои, вмещающие комплекс 
с Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides [7] 
с преобладанием примитивно устроенных форамини-
фер Bathysiphon nodosarieformis Subboti na, Glomospira 
gordialiformis Podobina, G. charoides Parker et Jones 
Кроме того, содержатся и более сложно устроенные, 
а также реликтовые формы – Spiroplectammina sp. 
(aff . S. kasanzevi Dain), Trochamminoides lamentabilis 
Podobina, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophrag-
moides fastosus Podobina, Adercotryma horrida (Grzy-
bowski), Trochammina completa Lipman.

Слои с этим комплексом впервые установле-
ны в бассейне р. Тым в разрезе скв. 1 на гл. 470,0 м 
(Пайдугинская партия), а также в скважинах 2, 3, 
152. Несколько измененный и обедненный ком-
плекс прослежен в разрезах скважин меридиональ-
ного течения р. Васюган в отложениях, переходных 
к талицкой свите. В скв. 4 (Западная партия) на 
гл. 415,0 м определены немногочисленные фора-
миниферы видов Ammodiscus glabratus Cushman et 
Jarvis, Glomospira charoides Parker et Jones, G. gor-
dialiformis Podobina, Brotzenella cf. praeacuta (Vas-
silenko). 

В бассейне меридионального течения р. Васю-
ган в разрезе скв. 5 (Западная партия) на гл. 443,0 м 
в темно-серых алевритистых, местами опоковидных 
глинах с включением светло-серого песка также об-
наружены единичные фораминиферы комплекса 
с  Bathysiphon nodosarieformis, Glomospira charoides; 
доминируют примитивно устроенные раковины ви-
дов Bathyshon nodosarieformis Subboti na, Glomospira 
charoides Parker et Jones, G. gordialiformis Podobina. 
Наряду с ними встречены более высокоорганизо-
ванные реликтовые маастрихтские формы видов 
Heterostomella aff . foveolata (Marsson) и Nodosaria 
aspera (Reuss). Комплекс подобного обедненно-
го видового состава с преобладанием примитив-
ных форм обнаружен также в северном Зауралье 
(пос. Березово) в разрезе скв. 86 (Федоровская 
партия) на гл. 273,0–268,0 м. В глинах зеленовато-
серых оскольчатых слюдистых с примесью серого 
мелкозернистого песка определены фораминифе-
ры условно датского возраста с видами Bathysiphon 
nodosarieformis Subboti na, Hyperammina inferbulbata 
Bulatova, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, 
Glomospira charoides Parker et Jones, Cribrostomoides 
paleogenicus Podobina, Recurvoidella lamella (Grzy-
bowski) и др.

Н. Н. Субботиной и Э. Н. Кисельман [16] про-
анализирован систематический состав комплекса 
Brotzenella praeacuta и установлено его сходство 
с  таковым датского яруса, известного во многих 
районах бывшего СССР. Среди найденных западно-
сибирских фораминифер есть планктонные формы 
датского яруса (Globigerina pseudobulloides Plummer, 
G. trivialis Subboti na, G. compressa Plummer) совмест-
но с бентосными видами фораминифер в  верхних 
слоях ганькинской свиты. 

Находки Nauti lus bellerophon Ludgr. в отложе-
ниях, соответствующих верхам ганькинской свиты, 
подтверждают датский возраст этой части разреза 
Западной Сибири, выделенной автором как зона 
Brotzenella praeacuta [15]. 

Следует отметить, что для датских комплек-
сов фораминифер западного (Brotzenella praea-
cuta) и  восточного (Bathysiphon nodosarieformis, 
Glomospira charoides) Омской и Усть-Тымской впа-
дин характерно присутствие реликтовых поздне-
маастрихтских форм. В разрезах скважин Омской 
впадины выявлен комплекс с Brotzenella praeacuta 
с характерными видами датского комплекса фора-
минифер [5, 7, 11, 14, 16]. В Зауралье и Омской впа-
дине, как уже было сказано, мелководные ассоци-
ации датских фораминифер включают в основном 
виды бентосных раковин с секреционно-известко-
вой стенкой, реже планктонные формы в комплексе 
с  Brotzenella praeacuta. На востоке Западной Сиби-
ри (Усть-Тымская впадина) этой части разреза соот-
ветствуют слои с комплексом преимущественно аг-
глютинированных фораминифер, в котором преоб-
ладают примитивно устроенные формы (комплекс 
с  Bathyshon nodosarieformis, Glomospira charoides). 
В других разрезах (меридиональное течение р. Ва-
сюган, Северное Зауралье) встречены единичные 
примитивные фораминиферы, однако они отлича-
ются от восточного комплекса с Bathysiphon nodosa-
rieformis, Glomospira charoides (Усть-Тымская впади-
на) присутствием единичных известковых раковин 
характерных видов. 

Датские комплексы фораминифер обнаруже-
ны в верхах литологически измененных пород гань-
кинской свиты или (реже) в переходных к талицкой 
свите слоях, относимых также к ганькинскому гори-
зонту. В унифицированной региональной стратигра-
фической схеме [18] слои или зона Brotzenella praea-
cuta ошибочно сопоставлены со слоями с комплек-
сами диноцистов, выделяемых в талицкой свите, 
где повсеместно распространена зеландская зона 
среднего палеоцена Ammoscalaria friabilis, а выше – 
танетская зона верхнего палеоцена Glomospira gor-
dialiformis, Cibicidoides favorabilis. 

Эти материалы необходимо учесть при созда-
нии новой унифицированной региональной страти-
графической схемы палеогеновых отложений.

Средний палеоцен (a)
Средний подотдел

Зеландский ярус (azl2)
Талицкий горизонт 

Талицкая свита (горизонт) установлена в 1955 г. 
З. Т. Алескеровой, Т. И. Осыко [4], представлена тем-
но-серыми, иногда почти черными, часто пластич-
ными, плотными глинами. Условия залегания пород 
свиты, ее мощность и контакты с подстилающими 
и перекрывающими отложениями указывают на 
то, что в восточном направлении Обь-Иртышского 
междуречья она сохранилась не в полном объеме. 
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Мощность свиты здесь обычно колеблется в преде-
лах 10–15 м (в стратотипе с. Талица Свердловской 
области – до 320 м). Нередко верхние слои свиты 
полностью размыты, в разрезе прослеживается 
только ее нижняя часть. В бассейне р. Чижапка, на-
оборот, из разреза выпадают верхние слои свиты, 
что особенно четко заметно там, где в разрезе не 
прослеживается верхняя зона маастрихта. По на-
блюдениям М. В. Ушаковой [17], в южной части рав-
нины (Славгород, Октябрьское, Рявкино) морские 
отложения талицкой свиты часто отсутствуют.

Более полный разрез талицкой свиты и, соот-
ветственно, среднего палеоцена изучен в централь-
ном районе на примере Уватской опорной скважи-
ны. Мощность свиты здесь достигает 125,0 м, по ли-
тологическому составу она подразделяется на две 
подсвиты – нижнюю (примерно 80,0 м) и верхнюю 
(45,0 м). Мощности выделяемых здесь слоев с фо-
раминиферами также неравнозначны. Так, в  раз-
резе Уватской скважины мощность нижних слоев 
(зона Ammoscalaria friabilis) 105 м, верхних (зона 
Glomospira gordialiformis, Cibicidoides favorabilis) 
20 м. Следовательно, в центральном районе верх-
няя зона верхнего палеоцена составляет лишь самые 
верхние слои талицкой свиты и низы серовской.

В центральном районе наиболее детально та-
лицкая свита изучена автором в разрезах скважин 
1, 4 и 5 бассейна меридионального течения р. Васю-
ган (Западная партия) Каймысовского свода. В раз-
резе скв. 1 на глубине 600,0 м обнаружен комплекс 
с  Ammoscalaria friabilis, который в унифицирован-
ной региональной схеме 1981 г. выделялся под на-
званием Ammoscalaria incultus friabilis. Как показали 
монографические исследования автора [12], позд-
немеловой вид Ammoscalaria incultus (Ehremeeva) 
отличается от палеоценового по некоторым морфо-
логическим признакам, поэтому автором в средне-
палеоценовых отложениях выделен самостоятель-
ный вид-индекс Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva). 
Комплекс фораминифер имеет следующий видовой 
состав: Bathysiphon nodosarieformis Subboti na, Psam-
mosphaera laevigata White, Glomospira gordialiformis 
Podobina, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis, 
Labrospira granulosa (Lipman), Quinqueloculina aff . 
moremani Cushman et Jarvis, Q. pulchra Putrja, Ro-
bulus discus Brotzen, Donsissonia laxata Podobina, 
Eponidus lunatus Brotzen, Cibicidoides proprius Brot-
zen, Evolutononion sibiricus (Lipman), Nonionellina 
ovata (Brotzen), Subboti na varianta (Subboti na), S. tri-
loculinoides (Plummer), Protoglobobulimina ovata 
(Brotzen) и др. Наряду с агглютинированными он 
включает и секреционно-известковые формы из 
широко распространенного в Зауралье зеландского 
комплекса с Cibicidoides proprius, многие виды 
которого известны из стратотипа зеландия в Да-
нии и монографически описаны Ф. Бротценом [20] 
в Южной Швеции (г. Мальме).

В разрезе скв. 1 (инт. 600,0–575,0 м) сре-
ди агглютинированных форм присутствуют виды 

Psammosphaera laevigata White, Glomospira gordi-
aliformis Podobina, Ammodiscus glabratus Cushman 
et Jarvis, Labrospira granulosa (Lipman), Haplophrag-
moides fastosus Podobina, Asanospira grzybowski 
(Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae Uschakova, Am-
moscalaria friabilis (Ehremeeva), Trochammina pen-
tacamerata Lipman, T. intacta Podobina, Verneuilin-
oides paleogenicus (Lipman). Следует отметить, что 
среди указанных форм преобладают (до 10–20 экз. 
на 100 г породы) мелкозернистые раковины родов 
Psammosphaera, Ammodiscus и Haplophragmoides. 
Представители вида Ammoscalaria friabilis (Ehre-
meeva) единичны, встречены только на гл. 575,0 м, 
однако везде по разрезу отмечены другие характер-
ные виды.

В районе пос. Березово (Северное Зауралье) 
в разрезе скв. 86 (Федоровская партия) в породах 
из инт. 258,0–203,0 м, представленных темно-се-
рой, почти черной, плотной, оскольчатой глиной, 
местами с примесью глауконита, встречен ком-
плекс фораминифер с Ammoscalaria friabilis. Агглю-
тинированные кварцево-кремнистые фораминифе-
ры преобладают во всех образцах, кроме таковых 
с  глубин 213,0; 208,0 и 203,0 м, где они единичны 
(см. табл. II–IV). 

В скв. 86 в инт. 258,0–203,0 м (гл. 233,0 м) на-
ряду с агглютинированными фораминиферами 
комплекса с Ammoscalaria friabilis встречены много-
численные секреционно-известковые формы ком-
плекса с Cibicidoides proprius, обнаруженного в са-
мых нижних породах указанного интервала и в его 
средней части, а отдельные виды секреционно-из-
вестковых форм прослеживаются совместно с агглю-
тинированными по всему разрезу талицкой свиты. 
Автором изучен видовой состав этих секреционно-
известковых бентосных форм, имеющий, как ука-
зывалось, большое сходство с зеландским (Дания, 
о. Зеландия) и шведским (Швеция, г. Мальме) ком-
плексами [7]. Ранее их относили к дат-монтскому 
ярусу нижнего палеоцена [9, 12], но дальнейшие 
исследования показали, что монтский ярус пред-
ставлен зоной планктонных фораминифер Aca-
rinina inconstans. Вышележащие зоны Morozovella 
angulata, M. conicontruncata и соответствующая им 
зона Ammoscalaria friabilis отнесены не к монтскому 
ярусу, а к зеландскому [14].

Приведем микрофаунистическую характери-
стику среднепалеоценовых отложений по разрезам 
ряда скважин восточного палеобиогеографическо-
го района Западной Сибири, которые наиболее де-
тально изучены автором.

На данной территории (восточный район) 
отложения талицкой свиты также представлены 
темно-серыми или почти черными оскольчатыми 
аргиллитоподобными глинами. Мощность свиты 
изменяется от 5 до 27 м. Здесь также прослежи-
вается зеландский комплекс фораминифер с Am-
moscalaria friabilis. В составе комплекса указанной 
зоны на исследуемой территории чаще всего встре-
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чаются виды Bathysiphon nodosarieformis Subboti na, 
Reophax diffl  ugiformis Brady, Ammodiscus incertus 
(Orb.), Labrospira granulosa (Lipman), Haplophrag-
moides fastosus Podobina, Asanospira grzybowski 
(Mjatliuk), Cyclammina coksuvorovae Uschakova, 
Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva), Verneuilinoides 
paleogenicus (Lipman). Подобный, но более разно-
образный комплекс фораминифер встречен в раз-
резе скв. 10 бассейна р. Ильяк (Ильякская партия) 
в породах из инт. 504,0–482,0 м. Обнаруженные 
здесь фораминиферы довольно многочисленны, 
разной степени сохранности, в основном пред-
ставлены агглютинированными кварцево-кремни-
стыми формами. В нижних слоях свиты (инт. 504,0–
493,0 м) комплекс фораминифер наиболее обилен 
и разнообразен: Rhabdammina discreta Brady, R. cy-
lindrica Glaessner, Bathysiphon nodosarieformis Sub-
boti na, Psammosphaera laevigata White, Saccammina 
sphaerica (M. Sars), S. complanata (Franke), Thuram-
mina papillata Brady, Reophax diffl  ugiformis Brady, 
Glomospira gordialiformis Podobina, Ammodiscus 
aff . glabratus Cushman et Jarvis, Labrospira granu-
losa (Lipman), Haplophragmoides fastosus Podobina, 
Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Adercotryma horri-
da (Grzybowski), Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva), 
Verneuilinoides paleogenicus (Lipman), Trochammina 
pentacamerata Lipman, T. intacta Podobina. Кроме 
указанных агглютинированных, встречены единич-
ные секреционные известковые формы Eponides 
lunatus Brotzen, Nonionellina ovata (Brotzen), ранее 
установленные Ф. Бротценом в палеоценовых от-
ложениях Швеции [20]. 

В бассейне р. Чижапка (Чижапская партия) ком-
плекс с Ammoscalaria friabilis встречен в разрезах 
трех скважин: 1к, 8к, 15к.

В разрезе скв. 1к фораминиферы комплекса об-
наружены в породах из инт. 322,0–295,0 м, особенно 
многочисленны в инт. 319,0–313,0 м: Rhabdammina 
cylindrica Glaessner, R. discreta Brady, Bathysiphon 
sp. indet., Psammosphaera laevigata White, Reopax 
diffl  ugiformis Brady, R. ampullacea Brady, Trocham-
minoides lamentabilis Podobina, Labrospira granu-
losa (Lipman), Haplophragmoides fastosus Podobina, 
Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Cyclammina coksu-
vorovae Uschakova, Adercotryma horrida (Grzybowski), 
Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva), Verneuilinoides 
paleogenicus (Lipman), Trochammina pentacamerata 
Lipman, T. intacta Podobina, Cibicidoides proprius 
Brotzen. Все указанные виды, за исключением по-
следнего секреционного известкового, имеют агглю-
тинированную кварцево-кремнистую среднезерни-
стую раковину удовлетворительной сохранности. По 
количеству экземпляров преобладают представи-
тели реофацид и гаплофрагмиидеи родов Reophax, 
Trochamminoides, Labrospira, Haplophragmoides, 
Asanospira, Cyclammina, Ammoscalaria. Относитель-
но разнообразный видовой состав указывает на 
благоприятные условия существования при нор-
мальной солености и газовом режиме бассейна.

В разрезе скв. 8к в темно-серых глинах из 
инт. 298,0–288,0 м видовой состав комплекса сле-
дующий: Rhabdammina cylindrica Glaessner, Psam-
mosphaera laevigata White, Saccammina complanata 
(Franke), Reopax diffl  ugiformis Brady, Haplophragmoi-
des fastosus Podobina, Asanospira grzybowski (Mjatli-
uk), Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva), Trochammina 
pentacamerata Lipman, T. intacta Podobina. Все ра-
ковины имеют разнообразную агглютинированную 
стенку хорошей сохранности. Из указанных видов 
преобладают (до 10–15 экз. на 100 г породы) Sac-
cammina complanata (Franke), Reophax diffl  ugiformis 
Brady, Asanospira grzybowski (Mjatliuk), Ammoscalaria 
friabilis (Ehremeeva), Trochammina pentacamerata 
Lipman, T. intacta Podobina.

Радиолярии, встреченные совместно с фора-
миниферами, обычно неудовлетворительной со-
хранности и представлены в основном скелетами 
из подотрядов Sphaeroidea, Prunoidea.

В разрезе скв. 15к в породах из инт. 271,0–
265,0 м встречены немногочисленные форами-
ниферы и радиолярии. Общий видовой состав 
комплекса с Ammoscalaria friabilis следующий: 
Psammosphaera laevigata White, Rhabdammina 
sp. indet., Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, 
Reopax difflugiformis Brady, R. dentaliniformis Brady, 
Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides 
fastosus Podobina, Adercotryma horrida (Grzybowski), 
Ammomarginulina deflexa (Grzybowski), Ammoscalaria 
friabilis (Ehremeeva), Trochammina pentacamerata 
Lipman. Все раковины указанных видов имеют 
грубозернистую агглютинированную стенку. Пре-
обладают (до 10–15 экз. на 100 г породы) реофа-
циды и представители вида-индекса Ammoscalaria 
friabilis (Ehremeeva). Скелеты радиолярий плохой со-
хранности, в основном представлены семейством 
Liosphaeridae.

Более полный комплекс фораминифер 
с Ammoscalaria friabilis, как указывалось, отмечает-
ся в палеобиогеографических центральном и осо-
бенно западном районах Западно-Сибирской про-
винции (Зауралье), где бассейн был относительно 
глубоководным и стабильным.

Подводя итог, можно сделать вывод, что отло-
жения с комплексом Ammoscalaria friabilis широко 
распространены в Зауралье и центральном районе; 
на востоке они часто выпадают из разрезов, а на юге 
в основном отсутствуют. Исследованные разрезы 
(скв. 10к бассейна р. Ильяк, Ильякская партия; сква-
жины 1к, 8к, 15к бассейна р. Чижапка) показывают 
восточную границу распространения этого комплек-
са, который встречается в отложениях талицкой сви-
ты небольшой мощности. Здесь известен сравни-
тельно обедненный комплекс агглютинированных 
фораминифер; возраст их определен условно как 
среднепалеоценовый.

В пределах Омской впадины из разреза скв. 8 
(Русско-Полянская площадь) исследован образец 
с глубины 272,0 м, литологически представленный 
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темно-серой с буроватым оттенком, слегка опоко-
видной, плотной глиной (талицкая свита). В нем об-
наружены немногочисленные агглютинированные, 
кварцево-кремнистые фораминиферы и окварцо-
ванные псевдоморфозы. Среди исследованных 
раковин определены виды Bathysiphon nodosarie-
formis Subboti na, Labrospira cf. granulosa (Lipman), 
Haplophragmoides sp. indet., Cyclammina sp. indet., 
Ammoscalaria cf. friabilis (Ehremeeva), Trochammina 
cf. pentacamerata (Lipman). Наряду с указанными зе-
ландскими видами обнаружены единичные оквар-
цованные псевдоморфозы, судя по облику, принад-
лежащие к секрекционно-известковым раковинам 
семейств Discorbidae, Anomalinidae и др. Слои с ука-
занным комплексом соответствуют зеландской зоне 
Ammoscalaria friabilis, широко распространенной 
в Западно-Сибирской провинции. 

В бассейне р. Тым Усть-Тымской впадины 
(скважины 2, 3, 150, Пайдугинская партия) просле-
жены слои с обедненным комплексом агглютини-
рующих фораминифер и крупными цикламмина-
ми, названный автором комплексом с Cyclammina 
coksuvorovae. Эти слои по положению в разрезе со-
ответствуют среднепалеоценовой (зеландской) зоне 
Ammoscalaria friabilis. Далее на восток и юго-восток 
глинистые породы талицкой свиты уступают место 
пескам с прослоями глин, отлагавшимся в прибреж-
но-морских условиях в отличие от мелководно-мор-
ских условий формирования талицкой свиты. При-
брежно-морские отложения палеоцена выделены 
в парабельскую свиту [2].

Радиолярии, встреченные в изученных разре-
зах талицкой свиты, отличаются удовлетворитель-
ной сохранностью. Т. А. Липницкой определены 
представители семейств Liosphaeridae, Stylosphaeri-
dae, Druppulidae, Phacodiscidae, Porodiscidae, Litho-
campinae.

На юго-востоке в образцах из низов разреза 
скв. Т-29 в окрестностях г. Северска (инт. 233,0–
230,0 м), представленных темно-серой алевритовой 
глиной (талицкая свита), обнаружены фораминифе-
ры удовлетворительной сохранности, относящиеся 
к комплексу с Cibicidoides proprius (см. рисунок, та-
блицу). В его составе определены разные ассоци-
ации видов. Так, на гл. 233,0 м обнаружены виды 
Cyclammina cf. coksuvorovae Uschakova, Trochammina 
cf. intacta Podobina, Alabamina sp. indet., Gavelinella 
cf. lellingensis Brotzen, Cibicidoides cf. proprius Brot-
zen, Morosovella aff . angulata (White). Кроме них 
в этом образце и других образцах выделены оквар-
цованные псевдоморфозы фораминифер. 

Следует отметить довольно представительную 
ассоциацию фораминифер на гл. 230,2 м: Psammo-
sphaera laevigata White, Cyclammina cf. coksuvorovae 
Uschakova, Trochammina aff . pentacamerata Lipman, 
T. intacta Podobina, Ceratobulimina tuberculata Brot-
zen. Кроме указанных бентосных форм, обнаружены 
четыре вида характерных планктонных форамини-
фер: Globigerina triloculinoides Plummer, Acarinina 

aff . pseudotopilensis Subboti na, Acarinina aff . spiralis 
Bolli, Morosovella aff . angulata (White). Два послед-
них вида характерны для нижней планктонной зоны 
зеландия (среднего палеоцена) Morosovella angu-
lata. 

Наиболее разнообразный зеландский ком-
плекс фораминифер встречен на гл. 230,0 м. Здесь 
определены 14 видов фораминифер, а также мно-
гие окварцованные их ядра и единичные ядра 
остракод. Установлены следующие виды: Troc-
hammnoides cf. lamentabilis Podobina, Labrospira 
sp. indet., Haplophragmoides aff . fastosus Podobina, 
Asanospira cf. grzybowski (Mijatliuk), Cyclammina cf. 
coksuvorovae Uschakova, Ammomarginulina cf. brevis 
(Lipman), Ammoscalaria sp. indet., Recurvoidella cf. 
lamella (Grzybowski), Adercotrima aff . horrida (Grzy-
bowski), Trochammina cf. intacta Podobina, Trocham-
mina aff . pentacamerata Lipman. 

Кроме того, здесь присутствуют характерные 
бентосные секреционно-известковые формы: Cibici-
doides cf. proprius (Brotzen) и Discorbinella aff . limbata 
(Brotzen). Определены с некоторой долей услов-
ности и два вида планктонных форм: Acarinina aff . 
spiralis Bolli и Morosovella aff . angulata (White). 

Необходимо отметить, что в составе агглюти-
нированных форм можно выделить виды, характер-
ные для одноименного комплекса зоны Ammosca-
laria friabilis. Однако зональный вид недостаточно 
хорошей сохранности и определен только до ро-
дового таксона. Присутствуют здесь и виды, в том 
числе вид-индекс Cibicidoides cf. proprius (Brotzen), 
соответствующие комплексу, широко распростра-
ненному в прибрежных фациях западносибирского 
зеландского бассейна. 

Единичные (два вида) характерные план-
ктонные формы также указывают на зеландский 
(среднепалеоценовый) возраст вмещающих пород. 
Кроме перечисленных видов фораминифер, присут-
ствуют их многочисленные окварцованные псевдо-
морфозы. Псевдоморфозы раковин и их плохая со-
хранность определяют их обитание в прибрежной 
полосе Западно-Сибирского бассейна. Чередование 
по разрезу глинистых и песчаных пород можно объ-
яснить миграцией береговой линии вследствие на-
ступления и отступления трансгрессий под влияни-
ем вертикальных тектонических движений.

Темно-серые алевритовые глины (мощность 
более 3 м), вмещающие указанный комплекс, ме-
стами слоистые или оскольчатые, жирные на ощупь. 
Они относятся к талицкой свите, формировавшей-
ся в прибрежных условиях и отличающейся увели-
ченным содержанием алевритового и песчаного 
материала, местами включающей тонкие прослои 
светло-желтого песка и сидеритизированной глины. 

Исследованный в разрезе скв. Т-29 зеландский 
комплекс фораминифер с Cibicidoides proprius впер-
вые встречен на юго-востоке Западной Сибири. Он 
указывает на расширение трансгрессии морского 
бассейна в этот период, поскольку содержит срав-
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Литологическая и микропалеонтологическая характеристика разреза палеогена скв. Т-29 (г. Северск)



23

№
 2(42) ♦ 2020

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2020, № 2 – Geology and mineral resources of Siberia

В. М. Подобина

нительно хорошо сохранившиеся раковины фора-
минифер, в том числе и планктонные формы. Мор-
ской бассейн здесь был преимущественно мелко-
водным или прибрежно-морским, и подобные фа-
ции ранее прослежены на западе (в Зауралье) и на 
востоке (Усть-Тымская впадина).

Как видно из приведенных списков форами-
нифер, наряду с бентосными здесь присутствуют 
планктонные формы родов Globigerina, Acarinina, 
Morosovella. Обнаруженные виды планктонных фо-
раминифер указывают на соответствие отложений, 
включающих этот комплекс, зоне планктонных фо-
раминифер Morosovella angulata, которая частично 
коррелируется с нижней частью зеландского яруса 
(стратотип находится близ Копенгагена, Дания). 

В Западной Сибири к зеландию относится 
большая часть талицкой свиты – зона Ammoscalaria 
friabilis, в которую входят слои с Cibicidoides propri-
us, выделенные автором в окраинных районах За-
падной Сибири (см. таблицу). 

Исследования автора показали, что вид Cibici-
doides proprius (Brotzen) из шведского зеландского 
комплекса характерен и для зеландского комплек-
са Западно-Сибирской провинции [14], и потому мы 
называем его комплексом с Cibicidoides proprius. 
Как указывалось, в разрезе скв. Т-29 он встречен 
в инт. 233,0–230,0 м совместно с агглютинированны-
ми формами комплекса зоны Ammoscalaria friabilis 
и их псевдоморфозами [8, 10, 11]. 

Рассматриваемый комплекс наиболее раз-
нообразен на гл. 230,0 м в скв. Т-29, где совместно 

присутствуют виды, характерные для комплекса аг-
глютинированных форм зоны Ammoscalaria friabilis, 
а также виды секреционно-известковых бентосных 
и планктонных раковин.

Выводы

Приведенные данные по литологии и ком-
плексам фораминифер в верхних слоях ганькин-
ской свиты (горизонта) Западной Сибири показали 
следующее. Тектонические движения первой фазы 
альпийской эпохи тектогенеза начали действовать 
уже в конце маастрихтского века и далее привели 
к обмелению и осушению позднемаастрихт-датско-
го бассейна. На востоке местами из разреза выпада-
ют отложения не только начала дата, но и верхней 
зоны маастрихта (зона Spiroplectammina kasanzevi, 
Bulimina rosenkrantzi).

Датские отложения (видимо, самые нижние 
слои) по шкале планктонных фораминифер [19] со-
ответствуют зоне Euglobigerina taurica. Они сохрани-
лись от размыва, лишь в понижениях рельефа За-
падной Сибири, в самых верхних слоях ганькинской 
свиты. Вышележащие датские отложения из разреза 
выпадают даже во впадинах этого региона. 

Изменение направления трансгрессии с юж-
ного позднекампан-маастрихтского на северное 
с начала дата и далее привело к образованию та-
лицкого бассейна, связанного с Арктикой, а также 
к резкому изменению литологии вмещающих по-
род и систематического состава комплексов фора-
минифер. 

Палеоцен-нижнеэоценовые фораминиферовые зоны и слои Западно-Сибирской провинции
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Эти сведения необходимо учесть при создании 
новой унифицированной региональной стратигра-
фической схемы палеогена Западной Сибири. 

На палеонтологических табл. II–IV представле-
ны изображения видов секреционно-известковых 
фораминифер, характерных для зеландского яруса 
(средний палеоцен) Швеции [20]. Автором они вы-
делены в комплекс с Cibicidoides proprius, слои с ко-
торым соответствуют зоне Ammoscalaria friabilis [14]. 
На основании находок в окрестностях г. Северска 
довольно разнообразного зеландского комплекса 
с Cibicidoides proprius подтвержден данный возраст 
агглютинированных кварцево-кремнистых форами-
нифер, широко распространенных в зоне Ammosca-
laria friabilis, составляющей основу талицкой свиты 
(одноименного горизонта). 
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