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СТРОЕНИЕ 1 БИОСТРАИГРАМЯ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ й МОРСКОЙ ЮРЫ ТИМАНО-УРАЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Во внутренних районах Тжмано-Уральокой области юрские отложе
ния залегают на значительной глубине и пройдены многочисленными 
ежважинами. Повсеместно юрскнй разрез делится на две части: нижнюю 
- континентальную, имеющую преимущественно яесчаннй состав, и верх
нюю - морскую, сложенную в основном глинами.

В результате многолетних исследований континентальная толща, 
условно сопоставляемая с нижней? - средней ярой, разделена на сви
ты, выявлены особенности ее строении в характер изменения мощнос
тей я различиях районах |Ч, 5, 6J. Изучение морской толщи яозволи
ло выделить в ной все ярусы верхней юры я разработать но аинонятан 
я привязанным к ним комплексам фораиияяфер схему ее детальной стра
тиграфии е расчленением де нодвирусов н зон £ 9J. Кеометря на высо
кую точность проведениях нооледованяй, стратиграфический обмм от
дельных интервалов разреза определяется неоднозначно н требует бо
лее надекноге обоснования.

Анализ отроении яореходиях слоев между контннентальней и мор
оке! врой н пересмотр приуроченных к ним аееощиапяй форамяняфер но 
некоторым ранее научениям охваяииам яеавеляет значительно уточнить 
бностратнграфив втих отложений.
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Хотя в основу статьи по
ложен небольной фактический 
материал (14 скважин), разме
щение разрезов по площади 
(рис.1) дает общее представле
ние о строении пограничных 
слоев и распределении в них 
фораминифер во многих районах 
Тимано-Урадьской области.

Б большинстве рассмотрен
ных разрезов (рис.2) верхняя 
часть континентальной толщи, 
выделяемой в сысольскув свиту 
£6], сложена песками мелкозер
нистыми, иногда переходящими в 
алевриты, светло-серыми, квар
цевыми или полевоилатово-квар- 
цевыми, прослоями каолинизиро- 
ванными. Среди песков наблю
даются прослои (0,05-2,0 м) и 
пачки (до 20,0 м) глин, глини
стых алевритов, темно-серых, 
участками с коричневатым 
тенком, иногда светло-серых, изредка зеленовато-серых и светло
серых алевритов. Для осадков характерны тонкая горизонтальная,ре
ке - косая слоистость, скопления слюды и обугленных растительных 
остатков по наслоению. Пески часто заключают обугленную древеси
ну, пиритовые конкреции. В некоторых разрезах глинисто-алеврито
вые пачки приурочены к кровле сысольской свиты (рис.2 скважины 74, 
73). Ее мощность составляет от 25 до 120 м.

Сысольская свита повсеместно перекрыта морскими, преимущест
венно глинистыми, осадками чуркинской свиты, стратиграфический 
объем которой либо ограничивается келловееи L63, либо рассматри
вается как бат-келловей С2].

Чуркинекая свита, имеющая мощность 65-110 м, в пределах ниж
них 20-30 м разреза, сложена глинами, часто тонкоотмученными или 
алевритистымн, реже алевритовыми, иногда переслаивающимися с гли
нистыми алевритами. Осадки имеют черную, темно-серую о коричнева
тым оттенком, либо светло-серую окраску (рис.2). Участками в них 
встречаются прослои и включения рассеянного гравия. Почти повсюду

Рис.) Обзорная чарта

1-снватины 2-площадь распространения комплекса 
Riyadhella sibirica; 3-контур современного распростра 
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Рис.2 Сопоставление пограничных слоев континентальной и мбрской юры

/-гравий, гальна;.2-песон; 3-алеврит; 4-глинистый алеврит;5-глинистый гесон.б-алевритистая глина; 7-глина; S-сероцветные осадки; 9-тем но- 
цветные осадки, /0-компленс с Ammodiscus pseudoinfimus и Lenticulina Ivolganica. //-комплекс с, Lenticulina sp.. /2-комплекс с  Riyad-hella 
sibirica, / J -нижне и нижне-срепненелловейсние комплексы фораминифер. 14,15, /^-распространение Riyadnella sibirica (Mjatl) (14-от .1 до 5 ра
ковин, 15-от 5 до 2 0  рановин, 16-более 50-раковин), /7-распространен»^ агглютинированных фораминифер./^-распространение секрецион- 
ных фораминифер,/9-место отбора образцов на микрофауну.



присутствует стяжения пирита, створки пелеципод, фораминяферы и 
остракоды. В распределении отдельных разностей осадков и их окрас
ки по вертикали и по площади не наблюдается общей закономерности 
(рис.2). Значительная изменчивость литологического состава нижних 
слоев чуркинской свиты обусловила различную детальность их расчле
нения. В них выделяется от одной до трех литологических пачек (ри& 
2), мощность каждой из которых составляет от 3,0 м до 27,0 м.

В многочисленных скважинах, пробуренных на территории Тимано- 
Уральской области, граница между онсольской и чуркинской свитами 
проведена по смене состава отложений, которая наблюдается при опи
сании керна и фиксируется на электрокаротажных кривых ([63. Наибо
лее отчетливо переход между свитами выражен при налегании чурквя- 
ских глин на снсояьскне пески (рнс.2, скв.б, 79 , 50 , 63, 240, 523). 
Приуроченнесть к кровле снсольской свиты глинисто-алевритовой пач
ки или повышенное содержание алевритового и песчаного материала в 
нижних слоях чуркинской свиты £4, 6] осложняет их разделение по 
каротажу1 ). В этих случаях граница свит корректируется по керну, 
а при его отсутствии не может быть проведена однозначно. При нали
чии керна положение подошва чуркинской свиты уточнялось появлением 
в глинах фораминифер и двуотворок, так как снсольские отложения на 
больней части региона рассматривались как континентальные C6J.

Как показал пересаотр приуроченности фораминифер к разреэу, 
их присутствие не всегда контролирует границу между снсольской и 
чуркинской свитами. В ряде случаев фораминяферы появляются в по
двиге чуркинекях глин (рис.2, скв.б, 63, 3, 98, 523), а в некото
рых разрезах - в 5,0-13,0 м выне нее, хотя литологический состав 
базальной части свиты не меняется (рис.2, скв.22, 79). Часто фора- 
мняиферм присутствуют в верхних олеях снсольской свиты. Они встре
чаются в 6,5-20,0 м ниже её кровли в прослоях глин среди песков 
(рис.2, окв.50, 128, 240) или в глинисто-алевритовой пачке12)(окв. 
74, 73), В целом, анализ даже небольшого фактического'материала 
показывает, что появление фораминифер не может служить критерием

х) В скважинах Адзьвинского района (ВК-8 и др.) даже при на
личии керна подразделение рассматриваемых отложений на свиты не
возможно, так как они представляют единую песчаную толщу.

хх) Можно предполагать, что в верхах оаоолХокой овита форами- 
ниферы встречаются гораздо чаще, но редкий отбор образцов вследст
вие незначительного выхода керна не всегда незволяет выявить их 
присутствие.



для уточнения границы сысольской и чуркинской свит.
В рассматриваемых отложениях выделяются два последовательно 

сменяющих друг друга комплекса фораминифер: нижний - с Aomodiacua 
paeudoinfioua и Lenticulina volganica (в некоторых разрезах 
ему соответствует комплекс с Lenticulina app.) и верхний - с Bi- 
yadhalla aibirica.

Комплекс С Aomodiacua paeudoinfioua И Lenticulina volgani- 
ca. установленный в большинстве разрезов, распространен в сысо- 
льской свите (рис.2, скв.240) или переходит и в нижние слои чур
кинской свиты (скв.74, 73, 50), а иногда содержится только в по
следних (скв.22, 3, 63, 128). Мощность слоев С Aomodiacua paeudo- 
1пТ1шиа и Lenticulina Tolganlca изменяется от 1,0 до 19,0 м.
Для комплекса С Aomodiacua paeudoinfiaua И Lenticulina volganl- 
са характерны многочисленные агглютинированные форамияиферн 
(около 30 видов) Lituotula ар., Aomodiacua paeudoinfioua Gerke et 
Soaaip., Eecurvoidea ex gr. rentoaua (Habarova), Haplophragooidea 
ap., Kutaevella MBorabilia (Scharov.) единичные нодозарииды 
Lenticulina volganica (Pain), L. mironovl (Pain), Darbyella kut- 
aeri Pain, L. app., Marginulina app. и полиморфиииды. Соотноше
ние агглютинированных и секреционных фораминифер заметно меняется 
по площади (рис.2). Так, например, в скважинах 74 и 50 виды с сек- 
реционной стенкой исключительно редки и напротив в скважинах 240 я 
523 отсутствуют агглютинированные формы. В последнем случае выде
ляется комплекс с Lenticulina app. Наиболее полно ассоциация с 
Aaaodiacua paeudoinfiaua И Lenticulina volganioa представлена 
в скважине 63, где наблюдается максимальное развитие и агглютини
рованных и секреционных фораминифер. Большинство встреченных в 
этом комплексе видов известны из байооских отложений Саратовской 
области Q3], возраст которых определяется находками Parkinaonia 
cf. parkinaoni Sow. Некоторые виды секреционных фораминифер 
(Lenticulina aironovi, Soguttulina ар.), а также Aomodiacua рое- 
udoinfimus отмечаются в среднеюрских комплексах Усть-Енисей- 
ского и Нордвикского районов QI0, 8]. Следует еще сказать, что ни 
один из встреченных видов семейства Hodoaariidae не известен из 
отложений моложе бата.

Вверх по разрезу комплекс О Aomodiacua paeudoinfiaua и Len
ticulina roiganica сменяется ассоциацией фораминифер с Eiyadhei- 
la aibirica, которая широко прослежена на территории Тимано-Ура- 
льской области (ряс.1,2). Повсеместно комплекс с Riyadheiia aibi
rica приурочен к нижней части чуркинской свиты, объединяя по пло-



щади отложения различного литологического состава, что позволяет 
выделять одноименные сдоя мощностью ох 1,0 до 29,0 м (рис.2).

Комплекс с Hiy»dh*lia albirloa насчитывает более 50 видов из 
семевохв iaaodlscidao, Lituolida*, Ataxophraeaiidao, Hodoaarilda», 
Polyaorphinidaa и Caratobuliajjoidaa. Преобладают в нем агглюти
нированные форамияяферы. Среди наиболее характерных видов можно

назвать 8ассаад1па coapacta Garka, Aaaodiacua paandolsfiana Garka 
•t Soaalp., Aaaobaculitae lapidosua Garka at Scbarcnr. * Bulbobaeu- 
litaa calloaua Jakovleva, Biyadhalla aibirica (MJatl.), Lantleull-
na airoaovi (Sain), L. voiganlea Dais % Piacorbia tjoplovkaanala 
Pain.
Вертикальные границы комплекса определяются пределами распростра
нения вида-индекса. Почти все виды, известные в нижележащем комп
лексе, продолжают свое развитие и в сдоях с Blyadhelxa siblrlca. 
Наибольший вертикальный диапазон имеют виды о агглютинированной 
стенкой, многие из которых, появляясь в слоях с Aaaodiacua paeudo- 
lofiaua и Lantlculiaa voiganlea, прослеживаются в ннжнекел- 
ловейских комплексах. Секрецяониые же фораминиферы, такие как ьаа- 
ticulina voiganlea, L. mlronovi, Darbyella kutaavl, обладают бо
лее узким стратиграфическим интервалом я не поднимаются выме ниж
ней части жомплекса е в. aibirica. В верхней части комплекса по
являются раянекелловейоквв - Guttulina tatarienaia Mjatl., Margi- 
nulisa ajatliukae Sboehlna, Dantallna plabaja Tarquea и др. Ин
тересно отметить тот факт, что вид-индекс появляется почтя всегда 
В массовом количестве и далее вверх по разрезу число его раковин 
постепенно сокращается (ряс.2). Несмотря на то, что в целом комп
лекс о в. albirloa имеет довольно достоянный систематический со
впав, в больиинотве разрезов наблюдается отчетливое прерывистое 
распространение вида-индекса1) (ряс.2). Комплекс с Biyadhalla ai
birica вверх но раареау сменяется сообществами фораминифер, кото
рые отличаются наменчявим систематическим составом, а я щ я я л от
сутствием характерямх видов, что при слабой изученности кеиловей- 
оких фораминифер не позволяет однозначно определять их. Соностав- 
леиие комплекса с Biyadhalla albirloa с юрскими ассоциациями 
фораминифер других регионов выявило его сходство оо ореднеюрскими 
комплексами Поволжья и Сибири.

х) Исключение составляет разрез скважины 79 на р .ватина, где 
не только нет прерывнотост* в распространении в. albirloa, но 
развитие вида идет от появления к массовому распространению н да
лее к постепенвому его исчезновению (рис.2).



Л.Г«Дакн в 1948 г. в районе Самарской Луки была выделены олок 

с Cristellaris varians volganica(=Lenticulina volganica)H 0 Cris- 
tellaria dainae (=Lenticulina dainae), байОООКИЙ возраст которых 
определялся находками Parkinsonia cf. parklnaini Sow. и Pseudото— 
notis doneziata Boriss. Среди фораминифер здесь были найдены ви
ды исключительно с секреционной стенкой: Lentlculina volganica 
(Dain), L. dainae (Kaayreva), L. mironovi (Dain), Darbyella kutsevi 
Pain. Все перечисленные виды известны и в комплексе с в. sibi- 
Пса. Основное различие сравниваемых сообществ заключается в пол
ном отсутствии агглютинированных фораминифер в комплексах, приво
димых Л.Г.Даин.

Самыми близкими к комплексу с в. slblrlca оказались ассо
циации Нордвикского района. Последние были изучены Е.В.Мятлик £83 
и А.А.Герке £13, которые отмечают массовое развитие в байосе? и 
бате агглютинированных фораминифер Saccammina compacts Gerke, Am* 
modlscus pseudoinfimus Gerke at Sossip., Trochammina praesquamata 
M;Jatl., Biyadhella sibirica O^atUJa также секрвЦИОННЫХ Lenticuli- 
na mironovi (Dain), L. epp. Возраст этого комплекса определялся 
как байос-батский, а позже - как батский, благодаря находкам в 
верхней части слоев с фораминиферами Cranocephalitea vulgaris 
Spath. И Acrocephalites elegans Spath.

Аналогичное по систематическому составу и соотношению основ
ных групп фораминифер сообщество наделено Н.К.Шаровской С Ю З  в 
байос-батских отложениях Усть-Енисёйского района и З.В.Путовой С7] 
в Средней Сибири. З.В.Лутова в зоне Acrocephalites elegans ус
тановила верхнебатский комплекс С Trochammina praesquamata И Biy— 
adhella sibirica, в котором помимо видов-индексов определены 
Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Kutsevella memorabilia 
(Scharov.), Becurvoides anabarensis Bassov, Ammobaculites borealis 
Gerke et Scharov. Все эти виды известны и в рассматриваемом 
комплексе с в. sibirica. Обращает на себя внимание тот факт, что 
в Тимано-Уральской области и на севере Сибири в. sibirica встре
чена в массовом количестве.

Таким образом, как показывает сопоставление с другими регио
нами, комплексы С Ammodiscus pseudoinfimus, Lentlculina volgani
ca и c Biyadhella sibirica по своему систематическому составу 
сходны со среднеюрскими (байос?-батскими) ассоциациями форамини
фер Поволжья и Сибири.



В скважинах Тимано-Уральской области в рассматриваемых отло
жениях аммониты .практически не встречаются. Редкие находки с ad ос е- 
гад вр. всегда приурочены к более высоким слоям чурканской сви
ты. По окраинам региона (р.р.Дрецанка, Ижма, р.Адзьва), где, су
дя по аммонитам, обнажены полные разрезы низов келловея [9] фо- 
раминиферы встречаются единично и бедны по составу, что не поз
воляет выделять комплексы, привязанные к аммоннтовым зонам. Пе
ресмотр ранее изученного материала показал, что на р.Пижме ниже 
д.Степановской (обнажение 5а В.С.Кравец, 1968) и в районе д.Чур- 
кино С9] выделяются оба рассматриваемых комплекса фораминифер 
(рис.2).

Однако недостаточная обнаженность не позволяет здесь четко 
определить положение границы свит относительно комплексов форами- 
нифер. В этом разрезе, как и в скважинах, аммониты распространены 
в более высоких слоях чуркияской свиты (рис.2), где они указывают 
на присутствие зоны Cadocerae elatmae нижнего келловея С9].

Следовательно, в пределах Тимано-Уральской области стратиг
рафическое положение комплексов с Hiyadhella aibirica и

Lentlcullna rolganica и C Hiyadhella aibirica не имеет пря
мого подтверждения аммонитами, что обусловило дискуссионноеть воз
раста последнего [4, It]. В целом, учитывая сходство комплекса с 
Hiyadhella aibirica со среднеюрскимн (байосскими и батскими) со
обществами фораминифер Поволжья и Сибири и положение в разрезе 
(ниже зоны alatmaa), можно, как и ранее [II, 2} датировать его 
и вмещающие отложения как бат-ранний келловей. Это определение 
вовраста,безусловно, не является строгим и требует более досто
верных доказательств. На тех же основаниях, но с еще большей ус
ловностью обвей слоев С laaodiacua paeudoiafiaua и Lentlcullna. 
▼oiganlca может быть ограничен средней юрой (байос?-бат).

Не противоречат такому выводу о возрасте данные научения ос- 
тракод. О.М.Лев в слоях с Biyadhella aibirica мределен комплекс 
остракод о Caaptocythere dextra и С. aorobioulata. Последний 
содержит виды, жэвестные из никне- и среднебатских отложений цент
рального сектора Северной Арктики (Хатангекий, Лено-Анабарский и 
Внлюйскжй районы).

Проведенные исследования показали, что верхняя часть оыооль- 
ской свиты яа значительной территории формировалась в неустойчи
вых условиях прибрежной равнины, в пределы которой периодически 
индоссировало море. По-видимому, с этими моментами связано появ-



Женив в осадках фораминифер. Комплекс фораминифер с lasodlacua рв«- 
n/^niwM мпд н Iicuticulisa volganica, впервые установленный в 
верхних олоях оысольской свиты, в большинстве разрезов Просдежи- 
вается и в выиележампх чуркинских отложениях. Еро выделение уточ
няет стратиграфическое положение комплежса с Biyadhaila. eibirica, 
так как ранее считалось, что он приурочен к основанию чуркинской 
свиты. Отсутствие комплекса с Amodlecu* pa*adolnfi*ua и Lentlcur- 
н п .  volganica в некоторых скважинах б, 79, 240, 523) не имеет 
однозначной интерпретации. Оно может быть обусловлено фациальны
ми причинами (неблагоприятное»» условий для обитания форамннжфер) 
или размывом между сысольской и чуркинской свитами, вследствие ко
торого (Гили уничтожены слои с Aanodiacua paaudolnfiana и Lenti- 
euiina volganica. В случае размыва кровля сысольской и подоива 
чуркинской свит должны быть разновозрастными.

йзучение комплексов фораминифер показало, что изменение их 
систематического и количественного состава не связано с литологи
ческими особенностями виецаюцнх отложений. Отмечено, что при пог- 
рубенин осадков увеличиваются размеры зерен агглютинанта в стенке 
раковин Blyadballa, Bulbocaculltea И Kutaavella.

Выявлено сходство систематического состава рассматриваемых 
комплексов фораминифер со среднеюрфкнмн сообществами Поволжья и 
Сибири. На основании этого сопоставления и с учетом положения в 
разрезе комплекс с Blyadbella siblrloa датируется как бат-ранний 
келловей, а комплекс С Anmodiacua peeudoinfiau* И Lenticulina 
voiganlca как байос?-бат, хотя определение их возрасти требует 
более серьезного обоснования.
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УДК 565.33(116.2) (470.13) О.М.Лев, В.С.Кравец

ЮРСКИЕ ОСТРАКОДЫ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО РЕГИОНА 
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Настоящая статья является первой публикацией результатов изу
чения остраход из морских верхнеюрских отложений Тимано-Печорско- 
го региона*).

.В результате проведенных исследований определен состав ост- 
раход в верхнеюрских морских отложениях Тимано-Печорского региона, 
выделены характерные для них комплексы из разрезов, послойно оха-

х) Материалом для изучения послужили ископаемые остатки ост- 
ракод из разрезов буровых скважин и естественных выходов пород 
из полевых сборов геологов ВНИГРИ - В.С.Кравец, С.П.Яковлевой, 
М.СЛюовжникова, Г.Э.Козловой.
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