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В В ЕД Е НИЕ 

Верхнемеловые отложения под покровом более молодых осадков 
повсеместно р аспространены на территории Западно-Сибирской низмен
ности. С ними связаны перспективы открытия р азличных полезных иско
п аемых, в том числе нефти, газа и :железных руд. 

На ибольший интерес представляет нижняя ч а сть верхнего мела, 
в толще которой за  последние годы уже открыты крупные месторожде
ния железных руд ( Нарымский рудный горизонт) и природного газа  
( Охтеурье, Тазовская площадь) . Поэтому более детальное познание 
стратигр афии верхнего мела имеет большое н аучное и пр актическое 
значение. 

В данной р аботе в основном были исследованы туронские-нижнесе
нонские отложения центральных и восточных р а йонов ни:iменности с 
целью ярусного и внутриярусного их р а счленения. 

На иболее обильными и широко р аспространенными  палеонтологиче
скими остап<ами,  необходимыми для установления тех или иных стра
тиграфических подразделений в исследуемых породах являются форами
ниферы, р адиолярии,  реже остракоды. Находки макрофауны здесь очень 
р едки и по  этой причине имеют подчиненное значение. Данная  р абота 
посвящена изучению наиболее в ажных групп фораминифер , стратигр а
фическому расчленению на  их основании исследуемой то,;�щи пород, 
выяснению палеогеографической обста�-iовки централы-!ых и восточных 
р а йонов Западной Сибири в период существования туронских-нижне
сенонских фораминифер, а также их сопоставлению с ф ауной других 
р егионов мира .  

Исследование фораминифер с учетом сведений по моллюскам дало 
nозможность в фациально почти однородной толще пород уточнить по
ложение отдельных подъярусов турона ,  выделить отложения коньяка,  
н ижнего и верхнего са �пона .  

Р а счленение туронских-нижнесенонских отложений Западной Сибири 
н а  отдельные ярусы и подъярусы было значительно облегчено больши:v� 
сходством сибирских комплексов фораминифер с усть-енисейскими, со
провождающимися н аходками хар актерных групп м акрофауны. 

Для уто<rнения возраста выделенных стратжра фi1ческих подразделе
ний проводилось сопоставление содержащихся в них фораминифер с 
а налогичными фораминифер ами Приуральской ч а сти низменности, во
сточного склона Урала ,  Средней Азии и Русской платформы.  Сибир
ские фораминиферы из исследуемой толщи сопоставлялись также с од
новозр астными фораминифер ами Западной Европы (Англия,  И р ландия, 
Фр анция, ГДР, ФРГ,  Польша,  Швеция,  Австрия ) ,  Северной Америки 
(Канада,  Аляска, США)  и других регионов. 

На основании сравнения сибирских фораминиферсвых комплексов 
с одновозрастной фауной сопредельных и далеко от�тоящих р�гионов 
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прослежены границы отдельных биогеографических обл а стей со сход
ными физико-географическими  условиями.  

Биостратиграфически оха р актеризованные слои, соответствующие в 
р яде случаев отдельным ярусам или подъярусам исследуемых осадочных 
образований,  увязывались с каротажными диагра м м а ми,  что было ис
пользовано при построении схем р асчленения и сопоставления верхне
меловых отложений. 

Помимо описания микрофауны и стратиграфических выводов стави
лась задача выяснения р азвития туронских-нижнесенонских форамини
фер в рамках р азличных тектонических элементов, в зависимости от фа 
ций ,  п алеогеографии .  

Р абота проводилась автором с 1957 до 1965 г .  Материалом для дан
ной р а боты послужили около 2500 образцов керн а  из 8U скнажин,  из ко
торых 6 опорных (Тымская,  Л арьякская, Омская,  Тарская, Ново-Ва 
сюганская и Пудинская)  и 30  р азведочных скважин, пробуренных быв
шим трестом «З апси,бнефтегеология», впоследствии переименованным в 
Новосибирское территориальное геологическое упр авление. Керновые 
м атериалы из р азведочных скважин, р асположенных южнее Омска,  
были присланы на  анализ Омской геологической экспедицией. По  ко
лонковым скважинам ,  пробуренным Новосибирской геолога-поисковой 
экспедицией, изучались р азрезы Тымского, В ахского, В асюганского, 
Обского, Парабель-Чузикского, Уйского профилей, СредI-!е-Гiар абель
ской, Усть-Сильгинской, Н арымской, Ново-В асильевской площадей.  
Местоположение перечисленных скважин,  образцы керна которых яви
Jrись основой для данной р а боты, пок'азано на прилага емой карте фак
тического м атериала ( рис. 1 ) .  

Территория низменности с указанными выше скважинам и  р азделена 
а втором на  три р айона,  отличавшихся друг от друга р азличыыми физи
ко-геогр афическими условиями,  существовавшими в придонных часгях 
верхнемеловых бассейнов. Первый р айон, называемый центральным, 
включает в основном территорию Обь-Иртышского междуречья, за 
исключением его восточной окраины.  Второй - в0сточный - район, охва 
тывает пр авобережье среднего течения р .  Оби, низовья р .  Васюгана ,  а 
также нижнее и среднее течение рек Парабель-Чузик и Средней П а р а
бели. 

Третий р айон, южный, включает территорию низменности, р а споло
женную южнее главной железнодорожной магистр а .. 1и. Это р а йонирова
ние положено в основу дальнейших описаний комплексов фораминифср, 
их географического р аспространения и фациальной приуроченности.  

Среди туронских-нижнесенонских фораминифер Западной Сибири 
большое значение имеют представители семейства Lituolidae. 

Первый максимум р азвития данной группы ф ауны R верхнемеловую 
эпоху приходится на туронское время, когда наряду с зональным видом 
Gq,udryina filiformis в комплексе преобладают представители р одов 
Labrospiгa и Haplophragmoides . Однако особенно заметна роль литуолид 
в с антонском веке. Совместно с единичными Textulariidae они пред
ставJlяют здесь основное содержание комплекса с Н aplopli ragmoidqs и 
Spiгoplectammina, выделенного в свое время 3. И .  Булатовой по преоб
л аданию последних двух р одов ( Булатова и др" 1957) . 

Исследование гаплофрагмоидных форм показало, что в объем дан
ной группы фауны входит несколько отдельных самостоятельных ро
дов, многие из которых до настоящего времени не были известны на 
исследуемой территории. Таким образом,  вместо р анее уст а новленного 
одного рода Haplophгagmoides выделены роды !�аЬгоsрiга, Haplopliгag
moides, Cгibгostomoides. Cyclammina, A lveolophгa.fl:nium, Аdегсоtгута, 
Recurvoides. Изучение данной группы ф ауны в пределах сантон-ка мпаз
ских ОТ{'ОЖений сов �1естно с учетом изменения по р азрезу некоторых дру-
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Рис. 1 .  Карта фа1<тичес1<ого материала с основными структурными элементами: 

1 --11рофн�·;r...ш.;(� ко:н·:·1•оuые сква:жины; 2 -разведочные скважины; З -опор11!.Н� с1-:F.ажнны; I-Н11ж1·rе

Вартовский сrюµ.; II - Александровскиii: вал; III - I(аi'1 мысоnский свод; IV - Средв�·В�1сюганr1н1it 

nал; V - Сенькино-Си;1ьrинскнй: вал; \71 - Старицкое куполовидное nоднятне; VII - Межовскпй 

свод; VIII - Михайловский вал; IX - Старосолдатский мегавал; Х - Омская впадина; XI - Тарско-
Муромцевский прогиб; XII - !(олтогорсю1й мегапроrнб; X!II - Нюрольская впадина 

�их сстугсгвующих видов дало возможнос1ь выделить вместо ком
п лекса с Haplophragmoides и Spiroplectammina отдельные комплексы 
более узкого стратиграфического распространения. Большое значение 
для исследуемой части р азреза и меют также представители семейств 
Tгochamminidae (род Trochammina) и Ataxophгagmi idae  (род Clavulina) ,  
составляющие в туронское время иногда основное содержание комплек
сов .  К:роме того, изучены единичные представители семейств D iscorb ldae  
(род Baggina) , Epistomin idae (род Epistomina) , Anomal in idc:e (рода 
Ga1.,1elinella, Ciblcides, Ciblcidoides ) , Bul iminidae (рода Praebulimina и 
N eobulim.ina) , хара ктерные для восточных р айонов Зап адно-Сибирской 
н и з менности. 

Для иллюстр ации родственных отношений между близкими видами 
использован графический прием,  предложенный для таких целей 
В .  П .  Василенко (Василенко и др. ,  1961 ) .  Вместе с тем , сдела н а  попытка 
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отр азить в схемах предпол агаемых генетических связей геогр афическое 
р аспространение некоторых видов и подвидов. 

При установлении объема отдельных таксономических едини11, ис
пользовались все известные критерии в систематике фораминифер : мор
фологический, геохронологический, географический и экологический 
( Раузер-Черноусова ,  1956, 1960 ;  Фурсенко, 19 60). При этом учитыва
лось наличие у фораминифер резко выраженного чередования поколе
ний ( микро- и мегасферического), что нашло свое отр ажешrе в р азли
чии морфологических признаков отдельных особей одного вида.  

В объеме отдельных видов выделялись подвиды, обязанные своим 
существованием географической или экологической изоляции или свя
занные с р азличным геологическим возрастом популяции данного вида .  
Особи впервые описанного вида в отличие от других позднее установ
.1енных подвидов данного вида в настоящей р а боте считаются основны
ми, 1ы�и типичными. Несколько отл1ичны м является мнение Д.  М. Раузер
Чер ноусово{1 ( 19 56) и других исследователей, предложивших первоапи
санную форму называть номинальной.  

Техническая обработка исследуемых обр азцов проводилась всеми 
р а нее известными методами .  Дезинтегр ация глинистых и песчанистых 
пород проводил ась путем раз·:v1ягчения и кипячения в воде с до<бавлени
ем углекисло-натриевой ( питьево1"1) соды. З атем из отмытых образцов 
отбиралась фауна и помещалась в камер ы  Ф р анке. 

Однако для изучения внутреннего строения р аковин наряду c:J шли
фованием применялись петрогр афические иммерсиОI-!НЫе жидкости 
ОJодобина,  19 63). Плохо просвечивающие инвалютные раковины, имею

щие значительную толщину, приходилось шлифовать, чтобы рассмотреть 
их внутреннее строение, но  в данном случае не обязательно было полу
чение цельных шлифов. 

Таким образом, при  совокупности указанных методов было исследо
в а но внутреннее строение всех нижеописанных фораминифер . Это дало 
возможность более п р авильно трактовать их систематическое положе
ние, что необходимо для определения или уточнения возраста вмещаю
щих пород. 

Для сравнения изучались коллекции фораминифер,  а также фондо
вые материалы Сибирского н аучно-исследовательского института гео
логии, геофизюш и минерального сырья (СНИИГГИс\'\.С), Всесоюзно
го нефтяного н аучно-исследовательского геологоразведочного института 
(ВНИГРИ), Всесоюзного н аучно-исследоватег.ьского геологического ин
ститута (ВСЕГЕИ), Научно-исследовательского института геологии 
Арктики (НИИГ А), Горно-геологического института Уральского филиа
ла АН СССР, Уральского и Тюменского территориальных геологических 
управлений. 

Работа выполнена в Институте геологии и геофизики Сибирского от
де.ТJения Академии н а ук СССР и в Комплексной тематической экспеди
ции Новосибирского территориального геологического управления ( КТЭ 
НТГУ) под руководством члена-кор респондента Академии наук БССР 
А. В .  Фурсенко. 

В н аписании работы большую помощь оказали член-корреспондент 
АН СССР В. Н. Сакс, доктор геолого-минералогических наук Н. Н. СуG
ботина ,  кандидат геолого-минералогических н аук З .  И .  Булатова ,  на 
чальник микрофаунистической партии КТЭ НТГУ В .  Ф .  Козырева,  н а
чальники тектонического и стратиграфического отрядон партии по обоб
щению м атериалов КТЭ НТГУ В .  В.  Гребенюк и В. Я Шерихора .  

Препарировка м атериалов выполнена техниками-л аборантами 
О .  М. Чернышевой, Е .  Н .  Марунченко, Г.  И .  Уржумцевой ,  Г .  Д .  Пехтере
вой, М. И. Мещеряковой, Н. П. Фирсовой и К И. Сер геевой.  

Рисунки фораминифер на  прилагаемых 19 таблицах выполнены с на 
туры художниками А.  П .  Золотаревой и Н .  И .  П а рфеновой . 



Глава первая 

ИСТОРИЯ ИС СЛ ЕДОВА Н ИЙ В ЕРХН Е М ЕJ10ВЫХ 

ФОРАМИНИФ ЕР З А П АД Н ОЙ СИБИРИ 

Первые микропалеонтологические исследования в З ападной Сиби
ри проводились в 1 937 г .  сотрудникам.и Н ефтяного геологор азведочного 
института (НГРИ ) - Н. Н. Субботиной, Л. Г. Даин,  А. К Богда:rович 
и др.  

Н. Н. Субботиной на  основании изучения вертикального р аспростра
нения фораминифер, р адиолярий и остракод была предложена nервая. 
биостратиграфическая схема  мезокайнозойских отложений .  

В Шумихинском разрезе Приуралья в отложениях от апта до ниж
него палеогена Л. Г. Даин были выделены шесть микрофаунистичесюrх 
зон, из которых каждая названа по наиболее хара ктерному виду фора м и
нифер . 

К сожалению, этИ сведения долгое время оставались не опубликован
ными, что осложнило м ногие палеонтологические исследования .  В 1 96 1  г .  
Л. Г. Даин опубликовала сведения по Шумихинскому р азрезу, изменив 
н азвание зоны с Gaudryina filiformis на  Haplophragmoides schumikhaen
sis. Однако возраст этой зоны по-прежнему считался Л .  Г. Даин альб
ским. Вопрос о возрасте годрииновой зоны (по Л. Г.  Даин ·-зона 
Haplophragmoides schumik!iaensis) на протяжении нескольких после
дующих лет оставался спорным.  Р. Х. Липма н, так  же как  и сотрудники 
ННИГРИ, считала эту зону альбской, а В.  Т. Балахматова определяла 
возраст зоны в объеме верхнего мел а .  В дальнейшем З.  И. Бул а товой 
( 1 .957) благодаря н аходкам характерных моллюсков удалось уточнить 
возраст годрииновой зоны как туронский .  Некоторые из остальных зон, 
выделенных Л.  Г. Даин, например ,  с DiscorЬis siЬiricus, Spiroplectammina 
kasanzevi, и Spiroplectammina kelleгi с дополнениями других хаР'актер
н ыл видов, сохранил и  ·свое название до настоящего .времени. В озраст 
зоны с DiscorЬis siЬiricus изменялся в пределах от альба по сантон 
включительно и в настоящее время нет еще достаточно 'I'вердого обосно
·вания стратиграфического положения этой зоны. 

В 1 948 г .  опубликованная р абота В .  С. З аспеловой явилась одной из 
первых,  послуживших началом моногра фического изучения фпуны ис
следуемого региона .  В .  С .  Заспеловой были описаны некоторые новые 
в иды фораминифер из  семейств Ammodiscidae,  L ituol idae, Textular i i dae ,  
Ataxophragmi idae, Lageпidae,  Polymoгphiп idae,  н а  основании которых 
юрские и меловые отложения З ападной Сибири были  подразделены на 
пять микрофаунистических зон .  

Микрофаунистические зоны, выделенные В . С .  З аспеловоИ из мело
вых отложений,  отличались от р анее выделенных как  своими названия
ми ,  так  и стратигр афическим положением. В последствии выяснилось, 
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что руководящий вид одной из зон - Н aplopliragmoides variabllis 
является сборной групшой ,  включающей как р а зличные виды рода 
Haplop!iragmoides, так и другие роды. Ввиду неясности системати
ческого 'Положения данного вида  зона с Haplop!iragmoides variabilis 
потеряла свое значение и в р а ботах последующих исследователей не 
упоминается. В свою очередь обилие в этой части р азреза литуолиJ: 
и спироплектаМ'мин дало основание 3. И. Булатовой ( 1 957) в ыделить 
яону с Haplophragmoides и Spiroplectammina. По-види мому, эта 
'Зона по своему объем у  ч астично со·В1падает с зоной Spi,roplectammi
na chicoana, выделенной Л. Г.  Даин по Шумихинско�1у р азрезу. Ука
занный вид был изучен З аспеловой ( 1 948) , в результате чего в ыде
лен в качестве нового вида - Spiroplectammina lata Zaspelova. Впо
следствии В .  Т. Балахматова ( Гл азунова ,  Балахматова ,  Липман  
и др . ,  1 960) использовала Spiroplectammina lata как руководящий вид 
для обозначения микро:фаунистической зоны в сантон -ка�панских отло
жениях. 

В 1948 г .  А .  И. Нецкой обрабатывались верхнесенонские форамини 
феры  из семейств Textul a ri iclae, Verпeu i l iп idae ,  Valvu l iп idae, Rota l i i dae, 
Aпomal in idae, Globlger in idae .  Совместно с описанием 1�екоторы х  новых 
видов А. И.  Нецкой приведена краткая характеристика двух типов  верх
несенонской микрофауны в З а1Падной Сибири :  за 1п адного - Курган
ского и восточного - Ганькинского. 

С 1949 г. в р аз р аботке стратиграфии З ападной Сибири принюоют 
участие палеонтологи Всесоюзного научно-исследовательского геологи
ческого института ( В СЕ ГЕИ ) . Из них м икропалеонтологические иссле
дования верхнемеловых отложений ведут, в основном, В. Т. Балахма:о
ва и Р. Х.  Липман .  Почти одновременно микрофауной в Западной Си
бир и  начинают заниматься 3. И .  Булатова,, Э.  Н .  Кисельман и другие 
палеонтологи бывшего треста «Заюсибнефтегеология». 

В этот период исследовалась микрофауна из  разрезов Барабинсий 
и Тюменской опорных скважин.  Меловые отложения по первой из упо
мянутых выше опорных скважин были р асчленены В. Т.  Б ал ахматовой 
и Р .  Х.  Липман ( 1 955)  на  неоком,  готерив-баррем,  апт-альб, альб-сено
м а н, турон, коньяк-сантон-кампан, кампан-маастрихт. В разрезе Тюмен
ской опорной скважины Р .  Х .  Липман и В. И . Романова ( 1 955)  предло
жили расчленение меловых отложений на  ва,1анжнн, готерив-барреы,  
сеноман-турон, тур он ,  коньяк (?) -сантон-·ка мпан ·и  кампан-маастрихт. 
Одновременно эти палеонтологи яв.riяются автор а ми м ногочиСjJенных от
четов и нескольких статей, часть из которых опубликована в трудах 
ВСЕГЕИ.  

Микр опалеонтологами треста «Запсибнефтеrеология» (с 1 958 г. 
НТГУ) также обрабатывался м атериал многих опорных (Тарская, 
Л ар ьякская ,  Покурская и др . )  и разведочных скважин. На  основании 
изучения микрофауны верхнего мела почти повсеместно былн устаноR
лены подразделения турона, коньяка (?) - нижнего сантона,  верхнего 
сантона-кампана (?) и м аастрихта ,  что отражено во м ногих ежегодных 
отчетах в период десятилетия ·с 1 950 до 1 960 г .  Статья Г .  Н. Папулова 
и Л. А. Ум новой ( 1 956) , сотрудников Горно-гео.1оп1ческого института 
Ур альского филиала АН СССР,  касается стр атигр афии меловых и па 
леогеновых отложений Шадринского р айона восточного склона Урала. 
Авторами в пределах верхнего мела выделены континентальные от.10-
:жения альб-сеномана ,  а морские расчленены н а  турон, сантон, кампан
м аастрихт и датский я рус. 

Сотрудниками  Уральского геологического управления С.  Д. Раби
нович и А. И .  Еремеевой ( 1 956) на  основании м икропалеоптологичесюrх 
исследований произведено р асчленение меловых отложений восточ�rоrо 
склона Урала и Зауралья и установлены вс:е ярусы верхнего мел а .  Сено-
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м а н-туронские осадки в противоположность породам остальных ярvсов 
также р ассм атривались как континентальные. В морс1шх сантонских от
ложениях С. Д. Р абинович и А.  И. Еремеевой отмечены наиболее харак
терными Discorbls tclieljablnskiensis Dain и Conorblna ma1-fini B гotzen, 
для кампана - Ataxopliragmium variabllis (Orb. )  и Planulina tayloren
sis ( Carsey) . 

Таким образом,  из всех проведенных р а бот к 1 956 г. накопнлось м1ю
го  новых сведений по стр атиграфии и палеонтологии Западно-С11б11рской 
низменности и восточного склона Ур ала .  Для их сбпбщения в начале 
1 956 г .  в Ленинграде было созвано Межведомстве1-щое совещание по 
стратиграфии Сибири,  на котором принята первая унифициров а 1 1 ная  
схема стратигр афии м езо-кайнозойских отложений За падно-Сибирской 
низменности. 

К этому времени 3. И .  Булатовой выделена вышеупомянутая зона с 
н aplophгag moides и s eirп,nler:tammina верхнесантонского-кампанского 
возр аста .  

Основными зонами ,  прослеженными микропалеонтологами  треста 
«Запсибнефтегеолргия» и вошедшими в унифицированную схему 1956 г" 
были : 

Турон - зона с Gaudryina filiformis. 
Коньяк и нижний са 1пон - зона нехарактерных фораминифер. 
Верхний сантон и кампан - зона с Haplopliгagmoides и Spiroplecfam-

mina. 
Ка мпан и нижний м аастрихт - з•она с Spiгoplectammina kelleri. 
Верхний ма астрихт - зона со Spiгoplectammina kasanzevi. 
Датский ярус (?) - комплекс с A nomalina praeacuta. 
Подробное описание указанных зон со схем а;vш их геогр афического 

распространения, а также с прилаrаемыми таблицами  характерных ви
дов фораминифер, радиолярий и остра код было помещено в 1 957 г. в свод
ной р а боте по стратиграфии З ападно-Сибирской низменности ( Булатова  
и др"  1 957) . В дальнейшем в результате р азбурив ания восточной и юж
ной частей низменности н ак,опились новые сведения о р аспространении 
фораминифер, в частности, из годриинового комплекса . На основании 
этих сведений 3. И.  Булатовой ( 1959) сообщается о двух типах годрии
нового комплекса - запади.ого и восточного, отличающихся друг от дру
га наличием или отсутствием известковых фор а минифео. В следующем 
году опубликована  крупная  р абота 3. И. Бул атовой ( 1 960) , касающаяся 
вопросов стратиграфии альба,  сеномана ,  турона  с подробной характери
стикой альбских и тур,онских фораминиферовых зон.  Одновременно ·  
Ф. В .  Киприяновой ( 1 960) в двух статьях были описаны новые виды фо
р аминифер с известковой ·И песчанистой р аковиной из меловых и п алеоге
новых отложений восточного склона Урала .  

Как видно из изложенного в ыше, все известные работы в период. 
десятилетия после 1 949 г. включали сведения о составе верхнемеловьп 
комплексов фораминифер , их характерных чертах и стратиграфическом 
з начении. 

Однако моногр афические работы, являющиеся основой стратиграфии,. 
з анимали подчиненное положение, были довольно р едки и касм1ись опи
сания единичных в большей части новых видов фор аминифер. Но в эти 
годы коллективом палеонтологов ВСЕГЕИ уже было начато изучение 
фауны меловых и п алеогеновых отложений данного региона .  Результа
том этого труда в отличие от предыдущих исследовани�"� явилась ра бота, 
включающая описания и изображения в ажнейших 1рупп фауны (фора
м иниферы, радиолярии,  остракоды, пелециподы, гастроподы, аммониты) 
и биостратигр афические схемы р асчленения меловых отл.оженнй За:rад
ной Сибири ( 1 960) . Возраст годрииново(! зоны определялся уже как гу
р онский .  Вместо известной по р аботам 3. И. Б улатовой ( l 957) зоны (:° 
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Haplophragmoides и Spiroplectammina верхнесантонского-кампанского 
возраста в эт.ой части р азреза В. Т. Балахм атова установила зону со 

.Spiгoplectammina lata (Глазунова,  Балахматова и др" 1 960) . 
Крупное обобщение м атериалов по стрэ.тиграфии  Западной Сибири  

приводится в трудах стратиграфического совещания в 1960 г .  геологами 
и палеонтологам и  Новосибирского территориалы-1.ого геологического 
управления, Сибирского н аучно-исследовательского института геологии. 
�·еофизики и минерального сырья ,  Уральского и Тюменског.о терр итори
альных геологических упр авлений,  Горно-геологического института 
Уральского филиала Академии н аук СССР и других организаций.  В тру
дах совещания З. И. Булатовой по-нов.ому тр актовался r�озр аст некото
рых зон, например,  зона с Haplop!iragmoides и Spi.roplectammina датиро
ваJ1ась кампаном. Н а ряду с более полным описанием известных 'комплек
сов фораминифер в восточных районах З. И. Бул атовой был выделен в 
турою:- бу.rтиминовый комплекс ф,ор аминифер, а Е I\ампане - ктлплекс с 
Bat!iysiphon nodosarieformis. 

Г. Н. Папуловым ( 1 9 6 1) приводились новые сведения о распростра не
нии  дискорбисового комплекса в Приуралье с пересмотром его возраста  в 
.пользу коньяка - нижн·его сантон а .  В трудах совещания автором по·ме" 
щены сведения о новых комrплек-сах фор а минифер из туронских и сантон
кампанских отложений восточных р айонов Заrпадно-·Сибирс·кой н изменно
сти . Э .  Н. Кисельман  и Н. Н. Субботиной на основании  исследования фо
р аминифер окончательно был установлен на терр итории Западно-Сибир
ской низменности датский ярус.  

В эти же .годы ( 1 960- 1 961 ) опуiбликовано большое количество не
·больших статей , посвященных вО1просам стр ати1графии и палеонтологи�� 
верхнемеловых отложений исследуемого регион а .  

Крупная сводка результатов изучения фораминифер из меловых и па
леогеновых отложений восточного склона Урала ,  западной ч асти За
уралья и Северного Казахстан а  опубликов а н а  в 1 96 1  г. А .  И_  Еремеевой 
и Н .  А. Белоусовой. В р аботе приводится более детальное р асчленение 
верхнемеловых отложений этих р айонов, впервые отдельно устан авлива 
ются в р азрезе кампанские отложения с A taxophrag;mium vaгiaЬilis. Ди
·ск,орбисовый комплекс считается а налогом комплекса со Spiroplectam
mina chicoana ( =Spiroplectammina lata) и его возраст рассматривается 
коньяк-сантонским .  В р аботе приводится также описание многих в идов 
фораминиrфер из меловых и .палеогеновых отложений восточного склона 
Урала ,  послуживших основой для выводов по стратигр афии исследуемой 
терр итории .  

В 196 1  г .  опубликов а н а  р абота Ф .  В .  Киприяновой, касающаяся ана 
лиза  существующих верхнемел·овых комплексов форам·инифер с обосно
ванием их возраста.  В р аботе р ассм атривается также п алеогеографйя во
сточного скл,он а  Урала и Приур алья в верхнемеловую эпоху. 

В 1 962 г. З. И. Булатовой и Э.  Н. Кисельман  изучены некоторые фора
миниферы из семейств Reophacidae  и L a genidae верхнемел овых отложе
ний  Западно-Сибирской низменности (Булатова ,  1 962 ; Кисельм ан,  1 962 ) . 
В течение 1 96 1- 1 963 гг. Ф .  С .  Путря описаны некоторые фор а миниферы 
из семейств Mil io l idae ,  Nonion idae  и L a genidae верхнего мел а  и палеоге
на данного региона ( Путря, 196 1 ,  1962, 1963) . М. И.  Таначевой ( 1 962) 
приводятся .обобщающие сведения о р аспространении дискорбисовой зо
ны в Приур альской части н изменности. В эти же годы коллективом па
леонтологов СНИИГГИМСа выполнен а  крупная  р а бота по биострати
графии мезозойских и третичных отложений Западной Сибири с прил а
гаемым атласом палеонтологических таблиц, а также два крупных 
отчета,  в которых освещаются вопросы стратиграфии исследуемого ре
гиона .  В 1 963- 1 964 гг. а втором опубликованы некоторые новые сведения 
о сенонских комплексах фораминифер центр альных и восточных р айонов 
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З а п адно-Сибирской низменности (Подобина ,  1 963а , 1 964 ) . Проведено 
р а счленение сантон-кампанс1<Их отложеЕий данных р а йонов на отдель
ные форг.миниферовые зо1-1ы.  В последней р а боте приводятся также опи
сания некоторых агглюти1-1·ирован1-1ых фораминифер из семейства L i tuo l i 
d ae ,  благодаря которым,  а также и другим видам, с учетом данных по  
м а крофауне, было проведено расчленение сантона н а  отдельные подъ
ярусы . 

Таким образом,  из кр аткого обзора опубликовэнных до ! 964 г. р а 
бот, касающихся фау1-1ы и стратигра ф ии верхнемеловых отложений За
падной Сибири в идна недостаточность моногр афических исследований ,  
необходимых для установления ярус1-1ых и внутриярусных п,адр азделений 
верхнего мела исследуемой территори и . 

Поэтому в ажной и своевременной явилась крупная монография по 
фораминифер а м  мела и палеогена Западно-Сибирской низменности, вы
полненная под руководством Н .  Н .  Субботиной ( 1 964) . В с.оздании моно
гр афии принимали также участие З.  И .  Бул атова ,  С .  П .  Булынникова ,  
В .  И .  Кузина ,  Л .  А.  Наливайчик-Мицкевич,  Э .  Н .  Кисельман ,  Е .  В .  Фрей
ман и другие исследователи .  Впервые подробно исследовано больши1-1 -
ство наиболее примитивных организмов из семейств Astroгh i z i clac. Rh i 
zammiп idae ,  S accammiп idae ,  Hyperammin i cl ae .  С достаточной полнотой 
освещена систематика Textul a гi i dae  и других семейств . 

В раб,атах предшествующих исследователей имеется значител ьный 
ма гериал по микрофауне и стратиграфии  верхнемеловых отложений За
падно-Сибирской н изменности . Однако остались 1-1,;разрешенными вопро
.сы,  касающиеся в ажных для стратиграфии некоторых агглютинирован
ных и известковых фораминифер из туроr-rских- 1-шжнеС'енонских пород, 
что и определило напр авление да1-1ных исследований . 



Г лава вторая 

ФОРА М И  Н И  Ф ЕРЫ ТУРО Н С К И Х-Н ИЖН Е С Е НОН С К ИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

ОТРЯД AMMO D I S C I DA 

Н АДС ЕМЕйСТВО LIТUOLIDEA REUSS, 1861 
[пот. tгansl. Glaessner, 1945 (ех gг.- L11tuolidae Reuss, 1861)] 

С Е М  Е й  С Т  В О LIТUOLIDAE REUSS. 1861 

ПОДС ЕМЕЙСТВО LIТUOLINAE REUSS, 1861 
[пот. transl. Н. В. Brady, 1884 (ех Lituolidae Reuss, 1861)] 

Род Labrospira Hoglund, 1 947 emend. Podoblпa, 1 966 

Т и п  р о д  а - Haplop!i гagmium cгassimaгgo Norman,  1 892; современ
ный, Атлантический океан .  

Р аковин а  свободная ,  спирально-плоскостная,  состоит из нескольких 
оборотов спирали,  от полуинволютной до полностью эв.олютной, камеры 
обычно трапециевидной формы, септальные швы широкие, часто двух
контурные, устье овальное, аркообразное или  в виде небольшой прям.ой 
щели ,  открывающееся выше  основания последней камеры (по Hoglund, 
1 947, устье - интерио-·ареальное) . Устье этого типа пол ностью окружено 
м атериалом, входящим в состав стенок р аковины, .образует как верхаюю, 
так и нижнюю губы. В ископаемом состоянии эти губы обычно неза
метны. С1 енка однослойная ,  агглютинированная ,  и з  р азличной веJiнчины 
зерен кварца,  скрепленных цементом .  

Представители рода Labrospira встречены в мелу З а п а ююй Сибири, 
неогене Камчатки и современных отложениях фиордов Скандинавин. 

3 а м е ч  а н  и е. В л итературе и меются разногласия в отношени и  по
нимания объема и самостоятель ности родов Labгospira, Cгibrostomoides 
и Alveolopliгagmium. ХёгJiунд п р и  установлении р ода Labгospiгa с ти
п ичным видом Haplopliгagmium cгassimaгgo Noгman ввел в его сино
нимику род Cгibгostomoides, выделенный Кушманом ( CLls\1111an,  1 9 1  О), 
считая, ч·ю один  из типичных видов этих родов ( Lituola subglobosa 
S aгs и Cгibrostomoides bradyi CL!shman )  является синонимом. В .  А. Во
лошинова и А. И.  Будашева ( 1 96 1 ) ,  понимая объем р ода Labгospiгa по 
Хёг лунду и также считая указанные выше виды синонимами, изменил и 
его название н а  Cгibгostomoides согласно правил а м  п р иоритета в зооло
гической номенклатуре.  Эта точка зрения отражена в советском справоч
н ике для палеонтологов «Основы п алеонтологии» и в статье этих авторов 
по третичным л итуолида м  Ка.мчатки ( 1 96 1 ) .  

1 2  



Однак,0 а втор н астоящей монографии  не  согласен с подобным выво
дом, так как у рода Cгibrostomoides по описанию, данному Кушманом в 
1 9 1 0  г . ,  устье у молодых особей в виде щели у основания устьевой по
верхности, з атем устьевую щель окружают с нижней и верхней сторон 
зубовидные выросты, а у взрослых особей устье пре,дставлено рядом ок
руглых отверстий. У р ода Labгospira устье в виде щели и арки сохра няется 
на протяжении всего рода р а ковины, включая и взрослые экземпля р ы  
( рис. 2)  . 

Н а расшJiифованных сибирских экземпля рах рода Cгibгostomoides 
незаметно смещение устья и фораменов от .основания ка 111еры на сеп
тальную поверхность (рис. 2 ,  д). 

@88@@}@ 
а о fJ i о , е 

Рис. 2. Положение устья и фораменов у родов Cribrostomoides и Labrospira 

а, 6, в - положение устья у рода Cг;bгostomoidcs; г - положение устья у рода Labгospira; 

д�- положение фораменов у рода Cгib1·ostomoidcs; с - положенне фораменов у рода Labros

pira 

Подобное их базальное положение мы наблюдаем н а  шлифе р ода 
Cribrostom.oides, приводимом Лебличем и Тэп п а н  в своей новой сводке 
по фораминиферам ( LoeЬl icl1 апd  Таррап ,  1 964) . Н аоборот, у экземпля
ров р ода Labrospiгa н а  шлифах,  изготовленных из сибирского материа
ла , а также п р и  просвечивании р акови н  в иммерсионных жидкостях 
отчетливо видно небольшое смещение устья и фораменов от основания 
камер , причем подобное септальн.ое положение последних сохра няется 
на протяжении всего роста раковины ( рис .  2е) . 

Наблюдается также резкое р азличие в мор фологии самих раковин.  
Исследованные экземпляры из верхнемеловых отложений  ЗСJпадной 
Сибири ,  отнесенные к р оду Cribгostomoides, обладают в большинстве 
своем вздутой ш аровидной, инв,олютной р аковиной, камеры обычно тре
угольной формы, септальные швы узкие, поверхностные, сте1ша обычно 
белого цвета ,  состоит из мелкозернистого или среднезернистпго кварце
вого материала ,  скрепленног,0 кремнистым цементом. Представители же 
рода Labгospiгa имеют полностью эволютную или более плотно сверну
тую раковv.ну, уплощенную с боковых сторон; камеры трапециевидные, 
септальные швы обычно довольно широкие, стенка состоит из р азлич
ных зерен кварца ,  зачастую крупных (до 0,06 мм), скрепленных чаще 
известковистым цементом. 

Исходя из вышеизложенного, автор считает Labгospiгa н Cгibгo
stomoides вполне самостоятельными р одами , н аходки котор ых пр осле
жены в вЕ:рхнемеловых отложениях Западной Сибири .  

Леблич и Тэппан  ( LoeЬl icl1 апd Tappan ,  1 953) р ассматривали р од 
Labrospiгa как младший синоним рода A lveolopliragmium, установJiен
ного 3. Г.  Щедриной ( S tscl1edr iпa ,  1 936) в с,овременных отложениях 
Арктики. По  их мнению, вид A lveolophгagmium oгblculatum Stscl1edr ina ,  
являющийся типовым для рода A lveolopliгagmium, по септальному поло
жению устья, окаймленного верхней и н ижней губами, подобен Haplo
phragmium crassimaгgo Nоrшап. Альвеолы в стенке р а ковин р ода A lveo
lophгagmium Леблич и Тэппан  рассматривали не как 2лызеоJiярную 
структуру, а как каверны, образованные за счет выпадения входящих в 
состав стенки зерен кварца .  В своей нов.ой сводке по фораминифер ам 
Л еблич и Тэппан  ( 1 964) считают род Labгospira младшим синонимом 
р ода Cгibгostonioides, а A lvelopli гagmium рассматривается ими к а к  са-
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мостоятельный р од со t:ложной структурой стенки и септальным поло-
жением устья . 

Автором п р и  исследовании в нутреннего строения н а  сибирском ма 
териале были выделены экземпляры с септа.1ы-1ым положением устья,_ 
l: прост.ой однослойной,  без альвеолярного строения стенкой, по всем 
основным признакам соответствующих роду Labrospira, и экземпляры 
с базальным устьем и альвеол ярной стенкой, по-видимому, р ода Лlveo
lop!1тg-тiu11i. Поэтому автор считает род Labгospira не младшим сино
нимом р одов Cribrostomoides или  Alveolophragmium, а впол не само
стоятельным р одом .  

Сибирскими палеонтол.огами  роды Labгospira, Cгibrostonиicles и 
Alveolophгag·mium р а нее не  выделялись.  Все виды , относимые ниже к 
данным родам ,  определялись П'Од родовым названием Haplophragmoides. 

Некоторые сибирские фора миниферы из  р ода Lab1-ospfra, отличаю� 
щиеся полностью р азвернутой р аковиной, в практике работ сибирских 
палеонтологов причислялись к р оду Tгochamminoides. По диа гнозу, 
п риводимому Кушманом (Cushшaп,  1 9 1 0, 1 933) , представител и рода 
Troc/iamminoides обладают спирально-плоскостной раковиной, нераано
мерно подр азделенной на камеры, с устьем на конце последней камеры. 
Выделен этот род Кушм а ном в 1 9 1 0  г. по меловой форме Тliocliamniina 
pгoteus Каггег .  Однако первоначальные зарисовки, п риводимые Карре
ром ( Каггег, 1 865, табл .  I, р ис. 1 -8) , ясно показывают, что спирально
глоскостной завиток не типичен; большинство зарисованных р аковин 
имеют трохоидную или стрептоидную спираль.  Н ачальная часть некото
рых раковин,  относимых к роду Thoc/iamminoides, как в последствю1 по
казал Майнк при исследовании топотипичног.о м атери ал а ,  может быть 
иногда не расчленена на камеры (Маупс, 1 952) . Этот признак подтвер
ждает, что род Troc/iamminoides произошел от Ammodiscus и может 
р ассматриваться как промежуточна я  форма между Aшmocliscidae  и 
Lituo l idae.  Р аковины верхнемеловых снбирских экземпляров,  р анее 
относимых к Troc!iammi-noides, в противоположность �приведенному 
выше, состоят из постепенно  возр астающих в р азмере, хорошо р а1-
личимых камер,  р асположенных по спирали в одной плоокости ,  с а р ко
видным,  септалы-�ым устьем. Д аже среди особей одного и того же под
вида (например,  Labrospira fraseгi stata) можно выделить полностью 
эволютные или полуэволютные формы. Поэтому, если считать для рода 
Trochamminoides характерной лиш ь  эволютность р аковин, то особи. 
одного вида могут попасть в р азные роды - Trochamminoides. и Labra
spiгa. Поэтому для отнесения тех или иных особей к определенному 
роду необходи мо руководствоваться целым рядо;v� морфологических 
признаков. 

Группа Labrospira fraseri 

Основными  морфологическими пр изнакам и  этой группы являются 
эволютная или полуэволютная р а ковина; в последнем обороте вздутые, 
трапециевидные камеры, в центре боковых сторон широкий, углублен
ный пупок, в котором видны предыдущие обороты спирали,  широкие, 
углубленные, септальные швы, арковидное септальное ус гье. По ха
р а ктеру роста камер последнего оборота,  общим р азмера м  р ако
вин, ширине и углубленности пупочной обл асти в группе Labгospiгa 
f гаsегi выделены два вида - Labrospiгa fraseri (Wickendeп ) , р аспро
стр а ненная в турон-кампанских отложениях З а п адной Сибири,  Кампан
ских Северной Америки ( Канада)  и Labrospira parabellensis Podobl n a  
s p .  nov" выделенная в нюкне-сантонских отложениях Западной Сибири  
( рис. ��) . 

В кампанских отложениях Северной Америки ( Канады) впервые Ви
кенденом (Wickeп deп, 1 932) был выделен вид Haplophragmoides fras_eri 
Wickeпden, в настоящее время перемещенный автором в род Labгospira. 
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Экземш1яры Labгospira fгaseгi (Wickenden ) ,  встреченные на  территор 1пr' 
Западной Сибири,  отличаются между собой некоторыми морфологиче
скими признаками и р азличным стратигр афиче.ским положением в р аз 
р езе .  Особи из туронских ,отложений, выделяемые под назваюrем Lab
гospiгa fгaseri (Wickenden) subsp .  stata Podobi п a  subsp .  nov., отличаются 
более плоскими, в большей части менее развернутыми р аковинами  с пре
обладанием мелкозернистого агглютинированного материала  в составе· 
стенки. В вышележащих сантон-кампанских отложениях дл я р а ковин 
подвида Labrospira f raseгi 
(\Vickenden ) subsp.  ргорепsа 
Podoblпa subsp.  nov. харак
терна знач ительная вздутость 
камер последнего оборота, 
широкоокруглый  перифериче
ский край, грубозернистый аг
гл ютинированный материал в 
составе стенки. Упомянутые 
выше разновидности вида Lab
гospira fraseгi (Wickeпden) на 
территории Западной Сибири 
встречаются единичными эк
земплярами. 
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Отмеченные отл ичия между Рис. 3. Схема предполагаемых генетических 

особя,ми вида из туронских и связей видов группы Labгospira Jгaseri 

сенонских отложени й  несом-
ненно связаны с регионал ьны
ми  изменениями физико-гео
графических условий б ассейна ,  
что  отражалось на  составе и 

1 - Labгospiгa fraseri fraseri (\Vicken c\cп ) :  2 ·- ! . . fm
seгi stala PocloЬina Sllbsp. nov . ;  З - L. fraseri pro
pensa Рос\оЬ iпа subsp.  1юv. ;  4 - L.  paгabelle1<si;; 

PodoЬina sp. f!OV. 
Условные обозначения ко всем схемам предпо

лагаемых генетических связей 

характере отлагавшихся в нем Распространение отде� Ы!ЫХ видов и nодвндов на тер

осадко·в .  Все это ВЛИЯЛ<О на  со- ритории:  1 - ЗаСiадно-Снбирской низменности; 2 - Се
верноii Лмер11ю1 : 3 - Заnад1·10-Сибнрской низменности 

СТ а В СТеНКИ раКОВИН И ре)КИМ и Северноii Амернки;  4 - Русской nлатформы:  5 - За-
ИХ существования. · nадно-Снбирскоii низменности и Pyccкoii платформы; 

Н а  территории Канады в G - Северной Амер111ш и Западной Европы (Ш вецин, 

СеНОМа Н-турОНСКИХ О 1.� 0:tI\eHИ - Германия) ; 7 - З ападно-Сибирской низ менностн , Рус

ЯХ ВСТречаеТСЯ ВИД Н apfo- c1<oii платформы и За падной Еврог.ы (Швецня, Герма -
ния ) : 8 - Западно-Сибирс!{ОЙ низменности н вocтo�IНO-

pfiгagmoides fюwaгdensis V<JГ .  г о  склона Урала 
manifesta S te lck et Wal l ,  Do сво-
ей морфологической характеристике очень сходный с сибирски м и  особя
ми Labгospiгa fraseгi (Wickeпden) stata Podoblпa s11bsp.  nо\Т.  

Перех,одными формами от туронских к типичным кампанским особям 
вида, по всей вероятности, являются представители подвида Labгospiгa 
/гаsегi ргорепsа, распространенные в сантон-кампанских отложениях 
З ападной Сибири .  

Labrospira parabellensis Podoblna sp .  nov. из нижнесантонских отло
жений З а падной Сибири отличается от предыдущего в ида значительно 
меньшими р азмер ами р аковин, довольно медленно возрастающими в 
р азмере камерами,  широким, немного углубленным пупком. Особи дан
ного вида,  rПО-види мому, отделились от форм Labrrospira fraseгi в коньяк
ское время.  

Labros pira f raseri (Wickenden) 

Н aplophragmoides f гaseri: Wickeпdeп, 1 932, Proc. and  TrLiпs. Roy. Soc. Сапаd, се
рия 3, т. 26, разд. 4, стр . 86, табл. I ,  р1�с. 2; Cushшaп, 1 946, Prof. Paper U. S. Geol . 
Suuey, N 206, стр. 21-22, табл. 3, рис .  1 .  

Haplophгagmoides howardense var. manifesta: Stelck апd Wall ,  1 954, Res. Counsil 
Alberta, Rept., 68, стр. 26-27, табл. 2, рис. !, 2. 
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Г о л  о т  и п в коллекции Национального музеп Канады из  фС)р м а ции 
бэапо ( Веаграw, кампа·н ) провинции Ал1:;берта,  Канада .  

Д и а г н о з . Р а ковина эволютная или полуэволютная ,  округл.о-оваль
ная,  в последнем обороте 7- 1 0  трапециевидных i<амер ,  широкий откры
тый пупок, устье в виде высокой арки .  

О п  и с а 1-1 и е .  Р аковина  эволютная или полуэволютная,  округло
овальнсг,о очертания ,  несколько сжатая с боковых сторон.  В 2-4 оборо
тах спирали, образующих раковину, насчитывается 1 0-26 выпукло-тра 
пециевидных камер ,  неплотно прилегающих друг  к другу и постепеr-1r-rо 
увеличива ющихся в р азмере по мере нар астания.  Вь взрослом  состоя
н и и  в последнем обороте 7- 1 0  камер .  В центре боковых сторон широ 
1шй, немного углубленный пупок, в котором видны предыдущие оборо
ты. Септальные швы отчетливые, широкие, �пря мые, у·глубленные, р адиаль
ные.Спиральный шов ровный, обычно хорошо р азличимый на всем своем 
протяжении.  Периферический кра й  закругленный, слеп<а  волнистый, по 
1 олщи1-rе в 1 ,5-3 р а з а  меньше диаметр а р аковины. Устьевая поверх
ность закругленная,  выпукл ая,  к основанию немного углубляется. Устье 
в виде небольшой высок,ой арки, расположено близ основания устьевой 
поверхности. Форамены занимают септальное положение на всем своем 
протяжении. Стенка а гглютинированная ,  из кварцевых зерен, сщ)епле1-1 -
ных известковистым цементом, цвет светло-коричневый или серый .  

Размеры, лtм ]\олнчество камер 
д, д, т д Д,:Т Общее В послед1 1с:\1 

обороте спн-
рали 

Голотип .0 , 30 0 , '13 2 , 3  9 
Плезиотип 

наибольший экз . 0 , 62 0 , 45 0 , 20 0 , 25 3 , 1  22 10  
наименьший экз. 0 , 32 0 , 32 0 , 22 0 , 12 1 , 5 1 0  7 

* Д1-на11болы1шй диаметр рако вины, Д2-нанменьшнй диаl\1етр раковины, Д -дна�1етр пупк?, Т-толщина 
ракошtны 

У исследуемых экземпляров непостоянны р азмеры р аковин ,  количе
ство камер,  выпуклость камер последнего обор,ота спирали, толщина 
периферического края .  В стречаются формы с более резко вздуты ми 
последними четырьмя-пятью камерами или с р авномер r� ы м  возрастани
ем их р азмеров.  Резкое изменение количества камер , р азмеров р аковин, 
по-видимому, связано с р азличными генерациями в ида .  В полуэволют
ных р аковинах мегасферической генер ации отмечается довольно крупная 
начальная камер а ( d - 0,070 мм) и небольшое общее количество камер 
( 1 0- 1 2 ) , р асполагающихся в 1 ,2-2 оборотах спирали.  У особей микро
сферической генерации  диаметр н ачальной камеры небольшой ( d  -
0,025 мм) , а в 3,5-4 оборотах 1 7-26 камер ,  образующих почти пол
ностью ЭЕ,ОЛЮтную р аковину. 

Особи из туронских отложений,  выделяемые ав гороJ1л как Lab гospiгa 
fгaseгi (Wickendeп) subsp.  stata PodoЬina subsp . поv. ,  отли с1 аются более 
плоскими,  в большей части менее р азвернутым и  раковинамн с преобл а 
данием мелкозернистого агглютинированного материал а в составе стешш. 

В сантон-кампанских отложениях Западной Сибири рак.овины опи
сываемого вида по сравнению с типичны м и  канадскими,  а также с рас
пространенньв1и ниже туронскими юредставителюн1,  несколько крупнее. 
более грубозернистые ;  камеры последнего оборота спирал!-! знзчительrю 
вздуты, периферический край  широкоокруглый .  Наличие этих призна
ков дает возм,ожность выделить подвид Labгospira f гаsегi (�' ickeпcleп)  
subsp .  р горепsа PodoЬ ina subsp .  поv. ,  приуроченный к от;1ожениям сан 
тона-ка мпана  Западной Сибири .  Типичные канадские экземпляоы из 
кампанских отложени й  в отличие от указанных подвидов отнесены J( под
виду Labгospiгa fгaseгi ( \\f ickeпden)  suЬsp .  fгaseгi (Wickeпdeп) . 

С р а в н е н и е. Описываемый вид близок к Hap!ophrag·moides howaг
densis \1ar .  m.anifesta Stelck et \Va l l ,  выделенному из формации каскапо 
( Kaskapau ,  сеном ан-турон ) ,  штата Альберта Канады. Представители 
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обоих видов имеют почти одинаковые р азмеры, количество к амер , одина 
ковый контур к амер и р аковины. Но главное отличиt::: состоит в том ,  что 
у описываемого вида устье в виде небольшой высокой арки  р а спол агает
ся на устьевой поверхности, а у канадскот вида в виде неясной щели -
у ее основания.  Учитывая,  что внутреннее строение канадских особей 
не изучено и ,  нозможно, поэтому не за.мечено не:когорое смещение устья 
нз септальную поверхность, можно дум ать об их синонимичности . По 
очертанию камер,  их выпуклости , сеnтальному положению устья боль
шое сх.одство наблюдается с Labrospira collyra ( N aнss ) . Однако у опи
сываемого в ида гораздо шире септальные швы,  к амеры постепенно уве
.пичиваются в р азмере, раковина более эволютная и устье �представлено 
более высокой аркой .  Некоторое сходство в х а р а ктере швов,  строении 
спир ал и  можно отметить с Haplophragmoides pacalis Stelck et  Wal l ,  
выделенном С телком и Воллом ( S.te lck а .  Wal l ,  1 954, 1 955)  из формации 
каскапо площади Пис Ривер (Реасе R iveг )  провинции Альберта в Ка
н аде. Главное .отличие между указанными видами можно отметить а 
положении и очертании устья и общих р азмерах р а ковины. У описыва
емого в ида устье имеет форму более высокой арки, р асположено не
сколько выше основания устьевой поверхности и наибольший диаметр 
0 ,30-0,62 мм против 0, 1 4-0, 1 6  мм, толщина 0 , 1 3-0,20 мм против 0,06 мм. 

3 а м е ч  а 1-1 и е .  Следует отметить, что при изучении внешних морфоло
гических признаков р а ковины устье обычно неразличимо,  т а к  к а к  з а 
б ито породой или же кажется расположенным у самого основания 
устьевой поверхности. Но при пр,опитывании р а ковин салициловым ме
тиленом и р ассматривании их в проходящем свете нли при  их шлифова
нии  отчетливо видно септальное положение фораменов и устья. Воз
можно, Вт<енден (Wickenden, 1 932 ) , Стелк и В олл ( 1 954, 1 955 ) , не 
изучая внутреннего строения р а ковин,  не заметили,  что устье у них за 
ним ает септальное п,оложение. Одна ко большое сходство остальных 
морфологических призна ков, существование этих видов почти в одно 
геологическое время позволяет предположить, что сибирский в ид Lab
rospira fraseri (Wickenden) ,  в объеме которого здесь выдеJ1ены два под
вида и канадские виды Haplophragmoides fraseri \Vickendeп и Н. fiowar
densis vаг. manifesta Stelck et W a l l  являются сш-1,анимг.ми.  

Следует также отметить, что сибирские экземпляры L. f raseri (Wic
kenden)  первоначально :причислялись автором к р оду Troc!ianiminoides. 
О р азличии между этими родами указывалось при  описании рода 
Labrospiгa. 

- Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 1-1 и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Си1бирь;  турон, кузнецовский горизонт, комплекс с 
Gaudгyina filiformis; нижний сант,он, березовский горизонт, ко:vшлекс 
с Recuгvoides memorandus; верхний сантон, березовский горизонт, ком
плекс с Anunomarginulina hyppocampus, CгibrostomoiLies cгetaceus 
exploratus; кампан, березовский горизонт, комплекс со Spiroplectammina 
cptata. Канада, провинция Альберта ;  нижний турон, формация каска
по ( l{askapau ) , зона с Haplop!iragmoides spiгitense; �<ампан, формация 
беапо ( Веагр а\v) . , 

Labrospira fraseri (Wickenden) subsp. stata 1 
PodoЬina subsp. nov. 

Та бл. !, фиг. 7 а, б; 8;  9 а, б 

Г о л  о т  и п (�подвида) в коллекции НТГУ No 1 42 .  З ападно-СибирскаJi 
н изменность, Омская обл асть, совхоз «Лаврино», скв. 1 3 -Р ,  глубина 
1 00 1 ,0- 1 0 1 0,0 м ;  турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Gaadryina 
filiforrnis . Десятки р аковин хорошей сохранности. 

1 Stэ.tus (лат.) - определенный, назначенный. 
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К р а т  к о е о п и с а н и е. Р а ковина небольших р азмеров,  н есколько 
уплощенная с боковых сторон,  в последнем обороте 7- 1 0  трапециевид
ных камер,  периферичеокий край  закругленный,  в составе стенки пре
обладает мелкозернистый квар цевый м атериал. 

Размеры, AMt 
д ,  д ,  т д Д,:Т Количество камер 

общее в последне:'\t 
обороте 

спира;ш 

Голотип № 142 . 0 , 37 0 , 32 0 , 1 7 0 , 10 2 , 1  1 7  8 
Паратип № 143 . 0 , 35 0 , 27 0 , 16 0 , 07 2 , 2  1 2  7 

» № 144 . .  0 , 62  0 , 45 0 , 20 0 , 25 3 , 1  22 10 

Н аиболее значительно варьируют р азмеры р акович, количество ка
мер и характ<:;р навивания спирали.  У одних особей р ак.овина  эволют
ная, а у других более плотно свернутая .  Но постоянными признаками 
остается относительно мелкозернистый кварцевый м атер иал в составе 
стенки, очертание камер,  швов, периферического края ,  устьевой поверх
ности и устья .  

От типичных канадских представителей этого вида из вышележащих 
кампанских отложений описываемый подвид отличается более уплощен
ной с боковых сторон р а ковиной и мелкозернистым кварцевым м атериа
лом в составе стенки. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й 
в о з р а с т. З ап адная Сибирь ,  Омская область: Большереченская, С а р 
гатская, Камышловская площади, совхоз «Лаврино»,  Уйский п рофиль, 
Тарская и Омская опорные скважины;  Томская обл а сть:  Амбарская 
ПJiощадь, Тымская,  Ново-Васюганская опорные скважины;  турон,  кузне
цов·ский горизонт, комплекс с Gaudryina filiformis. 

Labrospira fraseri ( Wickenden) subsp. propensa 1 Podoblna subsp. поv. 

Табл. I, фиг. 1 а, б; 2;  3 а, б;  4; 5 а, б; 6 

Г о л  о т  и п ( подвида) в коллекции НТГУ № 1 38 .  Западно-Сибирская 
низменность, Томская область, Амбарская площадь, скв. 1 -Р ,  глубина  
7 1 2, 24-71 8,34 м; кампан ,  березовский горизонт, комплекс со Spirople
ctammina optata. 

П а р  а т 1и �п в коллекции НТГУ № 1 39 ,  Западно,Сибир·ская низмен
ность, Томская область, Тымская опорная скв. I -P ,  глубина  423,0-
43 1 ,7  л-� ;  верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с A mniomar
gir:ulina hyppocampus, Cribrostomoides cгetaceus exploгatus. Встречены 
единичные хорошей сохранности р аковины. 

К р а т  к о е о п и с а н и е. Р а ковина со значительно вздvтыми каме
рами последнего оборота спирали;  широк,оокруглый пер

-
иферический 

край ,  широкий,  открытый пупок, стенка состоит из средне- и крушюзер
нистого кварца, скрепленного известковистым цементом. 

д ,  д, 
Размеры, лцt 
т д д,:т Количество 1<амер 

общее в последнем 
обороте 
спирали 

Голотип № 138 0 ,40 0 , 32 0 ,-17 0 , 10 2 , 2  1 7  8 , 5  
Паратип № 139 0 , 4 7  0 , 42 0 , 24 0 , 15 1 , 9 26 9 

» № 140 0 , 32  0 , 32 0 , 22 0 , 1 2  1 , 5  10 7 
» No 141 0 , 65 0 , 62  0 , 35 0 , 22 1 , 8 1 8  8 , 5 

С р а в н е н и е. Описываемый подвид из  кампанских отложений За 
падной Сибири  по очертанию периферическ,ого края ,  хара ктеру спирали, 
количеству камер в последнем обороте наиболее близок к изображению 

1 PropensLIS (лат. ) - важный. 
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и описанию голотипа Haplop!iгagmoides fraseгi Wickenden из  формации 
neaino ( Bearpaw, ка:v1пан )  штата Альберта в Канаде. Однако у описыва
емого подвида несколы<а крупнее общие р азмеры рак.овин (наи60,1ьший 
диаметр - 0,40 1им г;1.ютив 0 ,30 мм, толщина 0 , 1 7  против О,  1 3  лt.м ) и в 
составе стенок бол ее грубозернистый агглютинированный м атериал . 
Большое сходство остальных морфологических п р изнаков, существова
ние ·сибирских и н:а.надоких фор·м в одно геоJiогичеокое время п озном1�т 
отнести п редставителей Labгospira fгaseгi (Wickenden) к р азным подви
дам одного вида. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й 
в о з р а с т. З ападная Сибирь; Омская область : Б,ольшереченская,  Ка
мышловская площади, Уйский профиль, Тарская опорная  скважина ;  
Томская область : Амбарская,  Средне-Парабельская, Н а рымская,  Усть
Сильгинская площади, В асюганский, Обской, Тымский, П а р абель-Чу
зикский профили, Тымская,  Ново-В асюганская опорные скважины ; ниж
ний  сантон, березовский горизонт, комплекс с Recurvoides memorandus; 
верхний сантон, березовский г,оризонт, комплекс с A mmomarginulina 
it yppocampus, Cгibгostomoides cгetaceus exploratus; кампан ,  березовский 
горизонт, комплекс со Spiroplectam.rnina optata. 

Labrospira parabellensis Podoblna sp. nov. 

Табл. I I , фиг. 4 а, б; 5 

Г о л  о т  и п в коллекции НТГУ № 1 54, Запади.о-Сибирская низмеа
ность, Томская обл а сть, Средне-П а р абельская площадь, скв.  20-К, глу
бина  268,0-276,0 м; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с 
R.ecurvoides memorandus. 

П а р  а т  и п в коллекции НТГУ № 1 55, Западно-Сибирская низмен
ность, Томская область, Средне-Парабельская площадь, скв. 20-К, глу
б и н а  268 ,0-276,0 м; нижний сантон, берез.овский горизонт, комплекс с 
R.ecurvoides memorandus. В стречены единичные экзеfiпляры хорошей. 
сохранности. 

Д и г г н о  з .  Р аковина полуэволютная,  небольшая,  во в нешнем обо
р оте 6-8 выпуклых, трапециевидных камер,  пупок широкий,  плоский,. 
в нем р азличимы предыдущие обороты спирали.  

О п и с а н и е. Раковина полуэволютная, округлоовальная,  небрль
ших р аз меров, образованная на взрослых стадиях роста 1 ,5-2,5 оборо
тами спирали.  В нутренний оборот состоит из очень м аленьких, в сухом 
состоянии раковины плох.о р азличимых камер,  внешний оборот из 6-
8 камер .  Все камеры выпуклые, тр апециевидного очертания, неплотно 
п р илегают друг к другу, по  мере н а растания постепенно увеличива ются 
в размер ах. Септальные швы немного р асширенные, углу,бленные, пря
м ы е, р адиальные, хорошо р азличимые в последнем обороте. С r1ираль
ный шов также заметен, углубленный, слегка волнистый .  Перифериче
ский край закругленный ,  волнистый, постепенн,а р асширяющийся в 
толщину по мере роста р аковины.  Устьевая  повер хность выпуклая,  за 
кругленная,  ближе к основанию имеет небольшую вогнутость, где р ас
положено устье в виде прямой  небольшой щели.  Форамены также 
занимают септальное положение на всем своем протяжении.  Стенка 
а гглютинир,ованная ,  среднезернистая,  кварцевая, с редкими вкрапле
ния ми  более крупных зерен кварца ,  цемент известковистый .  

д, д, 
Размеры, лtлt 

т д д,:Т Количество кai1.,rep 

общее в последнем� 
обороте 

спирали 

Голотип № 154 0 , 27 0 , 27 0 , 1 5  0 , 07 1 , 8 1 2  8 
Паратип № ·1 55 0 , 35 0 , 28 о, 17  0 , 07 2 , 0  1 1  7 

» № 156 0 , 25 0 , 22 о ,' 1 5  0 , 07 '1 , 7 18  8 
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Как видно из п р иведенных выше данных, несколько изменчивы р аз
меры р аковин и общее количество камер,  что ,  по-видимому, связано с 
р азличными генерациями.  Н а  имеющемся в нашем р аспоряжении м ате
риале удалось выделить особи микро- и мегаоферической генераций.  Ра 
ковины мш<росферического поколения несколь�ко ·крупнее, с относительно 
мале!-iькой н ачальной ка1мерой ( d = 0,025 м.м) с 17 последующимч, по
степенно возрастающими в р азмере камерами .  У представителей мега
сферического поколения раковины по р азмерам меньше, начальн ая ка
мера довольно крупная ( d = 0,06 мм) , превосходит по величине две-три 
последующие камеры, общее их количество не превышает 6-- 1 2. 

С р а в н е н и е . Некот,орое сходство с Labгospira соl!уга (Nauss) se
nonica Podobiпa наблюдается в очертании камер и характере устья.  Но 
у описываемого вида спираль более р азвернута ,  пупок больших р азме
ров,  �общие размеры р аковин гораздо меньше (наибольший диаметр 
0,25-0,35 мм против 0,48-0,60 мм, толщина О, 1 5-0 , 17 мм против 0,23-
0,30 мм ) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 1-1 и е  и г е о л о г и ч е с к и й 
в о з р а с т. Западная Сибирь,  Томская область:  СредЕе-П а р а бельская 
площадь; нижний сантон, .березовский горизонт, комплекс с Recuгvoides 
memoгandus. 

Группа Labrospira collyra 

В этой группе выделяются три вида : Labгospiгa collyгa (N auss) , L.? 
гug·osa (Cushman et Waters ) , L. cognata Podobina sp.  nov" имеющие 
в пределах верхнего мела р азличное стратитрафическое р а спростране
ние.  Общими чертами в морфологической характеристике указанных 
пндов, что особенно характерно для данной группы, является полуэво
лютная , реже полуинволютная р аковина ,  более узкие, углубленные, сеп
тальные швы и что не менее в ажно - щелевидное устье (см. рис. 4) . 
Наиболее широко р аспространенным из них видом является Labгospiгa 
collyгa (Nauss) , встреченная в туроне - нижнем сеноне З ападной Си
бири и туроне Северной Америки ( Канада ) . Более типичные туронские 
п редставители данного вида, выделенные в подвид Labгosp iгa collyгa 
(N auss)  Sl !bsp.  collyгa (N auss) , широко распространены как на  терри
тории Западной Сибири,  так и Северной Америки ( Канада ) . Вышеле
жащие сенонские представители данного вида отнесены к подвиду 
Labгospiгa со!lуга ( N auss)  subsp.  senonica Podob lпa ,  отличием которого 
являет1ся грубозернистый м атериал в составе стенки р а ковин, грибо
образная форма периферического края  (с устьевой стороны) , обычно мень
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Рис. 4. Схема предполагаемых гене
т11ч�с1шх связей видов группы Lal:;ro-

spira co/lyra 
1 - Labrospira collyra collyra (Nauss) ; 

2 - L. collyra senonica Podobln�; 3 - L.? 

rttgosa (Cushman et \Vaters) : 4 - L. cog-

nafa Podoblna sp. no\'. 
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шее количество камер в последнем 
обороте спирали.  Распространенные в 
нижнеса нтонских отложениях Запад
ной Сибири п редставители нового ви
да Labгospiгa cog·nata Podoblna sp .  
поv" отличаются плотнее свернутой,  
чаще полуинволютной р аковиной, со 
значительно колеблющимся количе
ством тр апециевидных камер в по
следнем обороте ( 5-8) , меш<озерни
стым кварцевым материалом в составе 
стенки. П р едполагается, что !�abгospi-. 
!'а? гugosa (Cusl1maп et 'waters) гене
тически связана с указанными вида ми.  
Этот в ид известен из соответствующих 
кампан-маастрихту отложений форма
ций тэйлор (Taylor)  и наварро ( Navar
ro)  побережья Мексиканского залива 
в С ША. 



La brospira collyra (Nauss) 

Haplophragmoides collyгa: N auss, 1 947, J. Pгleontol., т. 2 1 ,  № 4, стр. 332, табл. 49, 
рис.  2, 5. 

Haplophragmoic/qs darwini: З аспелова,  1 949, Труды ВСЕГЕИ. Атлас ру1,ов. 1 1скоп. 
фауi{ СССР, r. 1 0, стр. 6 1 ,  табл. ! ,  рис.  1 1 ; Б алгхматова, 1 960, Труды ВСЕГЕИ, т. 29, 
нов. серия, стр. 54, табл. 3, рис. 9 ( без описаl-!ия ) ;  Даин, 1 96 1 ,  Труды ВНИ ГРИ, <:б. 1 :2, 
вы п .  1 70, стр. 1 8-20, табл. ! ,  рис.  4, табл. 2, рис. 1 8. 

Labrospira darwini (Dain)  subsp. senonica: Подобина, 1 964, Геология и геофизи
ка,  };о 1 ,  с1р .  66-68, табл. ! , рис. 1 -5. 

Г о л  о т  и п в коллекции Стэндфордского университета ,  Калифорния,  
№ 7939, из верхней части формации ллойдминстер ( L l oydminsteг, турон ) , 
провинция Альберта, Канада .  

Д и а г н о з . Р аковин а  средних или крупных р азмеров ,  полуэволют
ная ,  округл ая или овальная ,  в пупочной области  иногда видна ч асть 
в нутренних оборотов, в последнем обороте 7-8,5 трапециевидных к а 
м е р ,  устье щелевидное. 

О п  н с  а н  и е. Раковина  округлого или овального очертания,  полу
эволютная ,  средних или крупных размеров. На взрослых стадиях в 
последнем пnороте 7-8,5 камер,  постепенно возрастающих в ра:змере 
по мере н а р аста ния. У недеформирова нных особей эти камеры обычно 
вздутотрапециевидной формы.  П ол ностью з авиток состоит из двух-трех 
оборотов с 9-22 камер ами,  внутреннее очертание которых .  округлотра
пециевидной формы. С ,обеих сторо1-i р аковины широкий,  немного углуб
ленный пупок, в котором р азличима периферическая часть пре
дыдущего оборота. Септальные швы относительно узкие, vглубленные, 
отчетливые, прямые.  Спиральный шов волнистый ,  хорошо различим в 
последнем обороте. Периферический край шнрокоокруглый,  лопастаый ,  
постепенно или более резко возрастающий в толщину по мере роста 
р а ковины. В последнем случае  р аковин а  с периферического края при
обретает грибообразную форму. Устьевая поверхн,ость закругленная,  
выпуклая,  к основанию рез1<0 вдавленная .  Устье в виде небольшой щели 
несколько выше основания устьевой поверхности, ч а сто неразличимо,  
так  как  забито породой.  Редко з аметны в ископаемом с.остоянии губы ,  
окаймляющие устье и являющиеся одним и з  хар актерных признаков 
для современных представителей рода Labrospira. Форамены Т<Ш же, 
как устье, занимают септальное положение. Стенка а гглютинированная ,  
ИЗ кварцевых зерен различных р азмеров ( d = O,rOl -0,06 м.м ) ' скреплен
ных известковым или кремнистым цементом.  

Разыеры, лш 
Д, д, т д Д 1 : Т I<ол11чсство камер 

общее в nоследвем 
обороте 
спирали 

Голотип . . 0 , 46 0 , 33 0 , 1 5  3 , 0  7 
Плезиотип 

наибольший экз . 0 , 80 0 , 67 0 , 32 0 , 25 2 , 5  1 9  8 
наименьший экз. . 0 , 37 0 , 32 0 , 1 5  0 , 10 2 , 6  1 6  8 , 5  

Изменчивость вида пр,оявляется в общих р азмер ах и степени эволют
ности р аковин,  а также в количестве камер последнего оборота спирали .  
У недеформированных особей камеры обычно вздутотрапециевидной 
формы,  у деформированных камеры плоские или даже могут быть вогну
ты. Периферический край также изменяется по своему очерта нию от 
широкоокруглого у недеформированных до приостренного у деформи·· 
рованных особей.  

Следует отметить, что деформиров а ны в основном р аковины,  имею
щие, более мел козернистую стенку, а следовательно, и более эластичный 
м атериал для деформации.  На изучаемом м атериале лрослежены две 
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генер ации в ида,  из которых экземпляры микросферической генер ации 
Gолее крупных размеров и характеризуются относительно быстры м  уве
личением камер последних оборотов спирали.  У особей мегасфериче
ской генерации большие р аз меры начальной камеры ( d = 0,03 мм :против 
0,0 1 N.м ) и большее количество ·камер в послещне;м обороте спирала 
(8 ,5  против 7-7,5) . Общее количество камер для м егасферической ге
нерации обычно 9- 1 0, для м икросферической до 22 камер .  По харак
теру м атери ал а ,  слагающего стенку, очертанию устьевой поверхности в 
объеме описываемого вида выделяются отдельные rюдвиды, обладаю
щие р азличным стр атиграфическим р аспростр анением. Типичный под
в ид из туронских отложений Labrospira collyra ( N a u ss )  subsp.  collyr11 
( N auss )  отличается в основном тонкозернистой агглютинированной ра 
ковиной ( d зер. O,Ol-0,02 м111) и более уплощенным периферически·м кр а
.ем (у  недеформированных особей) . 

Сенонский подвид - Labrospira collyra (N  auss )  subsp .  senonica 
Podoblna представлен грубозернисты м и  а гглютинированными р аковина
ми ( dзер. 0,03-0,06 мм) с грибообразной формой устьевой поверхности. 

С р а в н е н и е. О писываемый вид и меет большое сходство с типич
ным канадским Haplophrag·moides collyra N auss  по форме и количеству 
камер в последнем обороте спирали,  характеру спирали и пупочной об 
ласти р аковин.  Однако Н аусс не проводил изучения внутреннего строе
ния р аковин этого вида, возможшо, поэтому им не  з амечено некоторое 
смещение устья от основания устьевой поверхности. Поэтому можно ду
м ать о тождестве этих форм,  если учесть большое сходство всех осталь
ных морфсл.огических признаков, а также и одновременность их суще
ствования в геологическом прошлом.  Большое сходство в очертан и и  ра 
ковины, количестве камер в последнем обороте спирали наблюдается с 
видом Haplophragmoides howardensis Stelck et Wal l , выделенным Стел
ком и Воллом из отложений фор м а ции каскапо провинции Альберта,  
Канада. Однако у описываемого вида более крупные разыеры р аковин 
(наибольший диаметр 0,37-0,95 мм против 0,23--0,30 л�м , толщина 
0 , 1 5-0,35 мм против 0,07 мм) и септальное положение устья. От Labro
spira fraseri (Wickenden) описываемый вид отличается более инво,1ют
ной р аковиной, меньшим количеством камер в п,аследнем обороте спи
р али ( 7-8,5 против 8- 1 0) , менее широкими септальными швами  и бо
лее узким ,  щелевидным устьем. В отличие от Haplophragmoides bonan
zaensis Stelck et Wal l  из формации каскапо описываемый вид имеет 
более эволютную р а ковину, большее количество камер в последнем 
обороте спи р али (7-8,5 против 6-7) и более крупные р азмеры р ако
юш ( наи:больший диаметр 0,37-0,95 мм против 0,22 мм, толщина 0, 1 5-
0,35 мм против 0,09 мм) .  

Можно также отметить большое сходство с видом Labгospira crassi
margo ( Norman) , выделенным Хёглундом из современньiх отложений 
фиордов Скандинавии,  в строении спирали,  очертании устьевой поверх
ности и характере устья. Отличительными признаками описываемого 
вида являются меньшие р аз меры р аковин (наибольший диаметр 0,37-· 
0,95 мм против 1 ,25-2,75 мм, толщина 0, 1 5-0,35 против 0,6- 1 ,3 мм) 
и менее отчетливо выраженное устье, что объясняется деформ а цией 
ископаемых форм.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й 
в о з р а с т. З ападная Сибирь;  турон,  кузнецовский гориз,онт, комплек
сы с Gaudryina filiformis, Haplophragmoides rota sib lricus, Neobulimina 
albeгtensis, Ciblcides westsiblricus ; коньяк, березовский горизонт, ком
плекс нехарактерных фораминифер ; сантон, березовский !'оризонт, ком
плекс со Spiroplectammina lata; кампан,  березовский горизонт, комплекс 
со Spiroplectammi.na optata. Канада ,  п ровинция Альберта ;  турон,  фор
м а ция ллойдминстер ( Lloydminster ) . 
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Labros pira collyra ( Nauss) subsp. collyra ( Nauss) 

Табл. I I , фиг. l a, б; '2, За, б 

П л  е з и ,о т и п в I<оллекции НТГУ № 1 45. З а п адно-Сибирская низмен
ность.  Омская область, совхоз «Лаврино»,  с 1ш. 1 3 -Р ,  глубина 1 00 1 ,0-
1 О 1 0 ,0 м; турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Gaudгyina filifonnis. 

Десятки р аковин хорошей сохранности. 
К р а т  к о е о п  и с а 1-1 и е .  Раковина овальная ,  полу=Jво.r.ютная, сред

них р азмеров, несколько уплощенная с б,оковых сторон.  В последнем 
обороте 7,5-8,5 трапециевидных камер,  постепенно увеличивающихся. 
П олностью завиток состоит из  2,5-3 оборотов с 1 6-22 камер ами .  Сеп
талыIЫе швы хорошо различимые, угл убленные, пря мые, несколько рас
ш и р енные. Периферический край лопастный ,  постепенно р а сш иряющий
ся по мере роста раковины.  Устьевая поверхность закру.гленная, выпу.к
.rr ая ,  неширокая, к основанию резко вдавленная .  

Устье септальное, в виде небольшой щели ,  и ногда окаймленной гу
ба ми .  Стен�<а состоит из кварцевых зерен относительно мелких размеров 
(dзер . 0,0 1 -0,02 .м.м ) , скрепленных извес11ков·истым цементом;  цвет ко
р ичневатый или серый.  

Плезиотип д, д, 
Размеры, лш 

т д Д,:Т Количество камер 

общее в последнем 
обороте 

спирали 

№ 145 0 , 80 0 , 67 0 , 32 0 , 25 2 , 5  19  8 
№ 146 0 , 62 0 , 54 0 , 30 0 , 10 2 , 0  1 8  ' , ;:э 
№ 147 0 , 37 0 , 32 0 , 1 5  0 , 10 2 , 6  1 6  8 , 5  
№ 148 . 0 , 60 0 , 46 0 , 20 0 , 12 3 , 0 18  7 , 5  
№ 149 . 0 , 95 0 , 77 0 , 35 0 , 17 2 , 7  22 7 

И зменчивость подвида выражается в общих р азмерах р акови i-1 , коли 
честве камер, что, по-видимому, зависит от р азличных генераций,  а так
же от возраста р аковин. 

Мелкозернистой структурой стенки, более уплощенной р аковиной,  не
сколько б,ольшим 1<оличеством камер в последнем обороте описываемый 
подвид отличается от р аспространенной в сенонских осадках Lab гospiгa 
collyra (Nauss)  senonica PodoЬina .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная · Сибирь ,  Омская область:  Большереченская, Ка
мышловская, Саргатская площади, совхозы «Победитель» и «Лаврино», 
Уйский профиль, Омская и Тарская опорные скважины ; Томская об
л асть : Усть-Сильгинская, Н азинская площади, . В ахскнй профиль,  
Пудинскгя ,  Ново-В асюганская, Ларьякская опорные скважины;  Новоси
бирская область:  Бочкаревская, Ме)15овская площади ; турон,  кузнецов
ский горизонт, комплексы с Gaudryina filifonnis, Haplop/1rщ5moides rota 
siЬ iricus, Neo b ulimina albertensis, Ciblcides zvestsib lricus. 

Labrospira collyra (
_
Nauss) subsp. senonica Podoblna 

Табл. I I I , фиг.  ! а , б; 2а, б; 3; 4 ;  5а, б; 6 ;  

Табл. IV, фиг.  l a, б 

Г о л о т и п  (подвида ) в коллекции НТГУ № 1 0 1 .  З а п адно-Сибирская 
низменность, Томская область, Средне-Парабельская п.rr.ощадь, скв. 1 4- К, 
глубина 254,0 м; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с A m 
momaгg inulina /iyppocampus, Cribгostomoides cгetaceus Pxploгatus .  

П а р а т  и п в коллекuии НТГУ № 1 0 1  а .  Западно-С ибирская низмен
ность,  Томс·кая область, Средне-Парабельская площадь, с�ш. 1 6-К, 
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глубина 279,0 м ;  верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с Am
momarginuUna liyppocampus, Cribrostomoides cretaceus exploratus. 

Десятки экземпляров хорошей сохранности. 
К р а т  к о е о п  ·И с а н  и е. Р аковина шолуэволютная, овальная,  в по· 

следнем обороте 7-8 вздутотрапециевидных камер,  относительно быстро 
увеличивающихся в р азмере. В центре боковых сторон углубленный ши
рокий пуп,ок, в котором иногда р азличима  периферическая часть внутрен
них оборотов. Септальные швы относительно узк!1е, прямые, угJ!ублен
ные. Периферический край  з акругленный, лопастный, часто неровный из
з а  грубозернистости м атериала  в составе стенки, с устьевой поверхности 
грибообразной формы .  Устье щелевидное, септальное, обычн.о неразли
чимо, так как забито породой. Стенка шероховатая,  сложенн а я  грубо
зернистым кварцем р азмером 0,03-0,06 мм в диаметре.  Кварцевые пес
чинки скреплены кремнистым цементом ; цвет р а коюш обычно светло-ко
ричневатый. 

Размеры, лtJ1t 
д, д, д т Д,:Т Количество J{al\fcp 

в последнем обора· 
те спирали 

Голотип № 101 0 , 48 0 , 35 О , 10 . 0 , 23 2 7 
Паратип № 100 0 , 60 0 , 50 0 , 1 2  0 , 28 2 8 

№ 101-а 0 ,42 0 , 32 о ,  10  0 , 1 8  2 , 3  7 

Подвид значительно варьирует в отношении р азмеров и общего ко
личества камер .  Иногда н аблюдаются более свернутые экземпляры с 6 
камерами в последнем обороте спирали.  

С р а в н е н и е . От более типичной туронской Labrospira collyra colly
ra сенонский подвид отличается грибообр азной формой периферического 
края  со стороны устьев,ой поверхности, относительно меньшим количест
вом камер в последнем обороте и значительно грубозернистым м атериа
лом в составе стенки (dзер 0,03-0,06 мм против 0,0 1 -0,02 .мм) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ападная  Сибирь;  Омская область : Камышловская, Саргат
ская, Большереченская, Ново-В асильевская ,  Чебурлинская площади, 
совхозы «Победитель», «Сосновский», «Цветочный», «Лаврино», Уйский 
профиль, Тарская и О мская опорные скважины ;  Тюменская область: 
Сургутская площадь; Томская юбл асть : Усть-Сильгинская, Н арымская , 
Средне-Парабельска.я площади, В асюганский, Обской, Тымский, П а р ;:� 
бель-Чузикский профили, Ново-Ва1сюга1-ккая, Тымокая, Пудинrская опор 
ные 1с1кважины; нижний ·са нтан, березовС'кий гор изонт, комплекс с 
Ammobaculites dignus, Clavulina hastata admota; верхний сантон,  бере
зовский горизонт, комплекс с Cribrostomoides cгetaceus exploгatus, Am.
mom aгginulina hyppocampus ; кампан,  березовский горизонт, компл екс 
со Spiгoplectammina optata. 

Labrospira cognata 1 Podoblna sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 2а, 6; За, б; 4 ;  5а, б; 6 

Г о л  о т  и п в коллекции НТГУ № 1 50 .  З ападно-Сибирская низмен
ность, Томская область, Тымский профиль, скв. 2-К, глубина 545,0-
553,0 ,н нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с Ammobaculi
tes dignus, Clavulina hastata admota. 

П а р  а т  и п в коллекции НТГУ № 1 5 1 .  З а1Падно-Сибирская низмен
ность, Томская область, Средне-Парабельокая площадь, скв.  8-К, глуби
на 273,75-288,45 м; нижний сантон, березrавский горизонт, комплекс 
с Ammobaculites dig·nus и Clavulina hastata admota. 

1 C.:ognatus (лат. ) -- соответствующий, родственный, близкий. 



Для исследования имелось несколько р акови н  в р азличной степени 
деформиров анных. 

Д и а г 1-1 о з .  Р аковин а  полуинволютная,  округл ая, небольшая ,  g по
следнем об,ороте 5-8 камер ,  устьевая  поверхность слегка выпуклая или 
плоская, невысокая,  устье щелевидное. 

О п  и с а 1-1 и е. Р аковина полуинволютная ,  округлого очертания,  не 
больших р азмеров, уплощенная с боковых сторон .  В последнем обороте 
спирали 5-8 вьшуклотрапециевидных камер,  п,остепенно увеличиваю
щихся в р азмере.  Весь завиток представлен 1 ,5-2,5 оборотами, на кото
рых р аспол агается 7- 1 9  камер.  В центре боковых сторон довол ьно 
широкий, углубленный пупок, в котором  обычно не  видны камеры преды
дущего оборота. Септальные швы прямые, р адиальные, неглубокие, зачас
тую плохо р азличимые. Последняя камера по  своему очертанию п рибл и
жается к квадрату, уменьшаясь в высоту к устьевой поверхности. 
Периферический край  закругленный, слегка волнистый, постепенно уве
л ичивающийся в толщину. Устьевая  поверхность немного выпуклая ,  не
высокая, закругленная .  Устье в виде небол ьшой прямой щели нескол ько 
выше основания устьевой поверхности, обычно неразличимо, так как з а 
бито породой. Стенка агглютинированная ,  состоит и з  мелких зерен ква р 
ц а  с о  значительным количеством известковистого цемента , цвет изменя
ется от белого до серого. 

Размеры, Аtм 

Д1 д, т д д, :Т  Количество камер 
общее в лоследнеr."1 

обороте 
сш1рали 

Голотип No 1 50 0 , 32 0 , 27 0 , 1 5  0 , 05 2 , 1  19  8 

Паратип No 1 5 1  0 , 37 0 , 27 0 , 1 5 0 ,07 2 , 6  1 1  7 

)) No 1 52 0 , 57 0 , 55 0 , 18 0 , 10 3 , 1  7 5 
)) No 153 0 , 25 0 , 22 0 , 12 0 , 04 2 , 0  6 

В ид значительно в ар ьирует в отношении общих р азмеров и инволют-
1-юсти р аковины. В следствие изменения последнего признака р азмеры 
пу�почной области изменяются от 0,05- до О, 1 О мм. Общие р азмеры п 
особенно толщина р аковин большей частью з ависят от деформ ации, рез
ко изменяющей их первоначальный облик. Кром е  того, колеблется холи
чество камер в последнем обор,оте спирали от 5 до 8,  связанное в одних 
случаях с возрастной изменчивостью, а в других с р азличными генера 
циями  вида. Удалось выделить микро- и мегасферическую генерации, от
личающиеся р азмера м и  н ачальной камеры и общим количеством камер 
( мегасферическая генерация 7-8 камер,  микросферическая 1 1 -20 ка
мер ) и их количеством в последнем обороте спирали (мегасферическая 
генерация 5-6 камер , мик.р о·сферическая генер ация 7-8 каме-р ) .  

С р а в н е н и е. Благодаря эластичн,ости м атериала  в составе с генки 
р а ковины этого вида часто подвержены деформации. В этом случае  от
мечается сходство с Haplophragmoides excavatus Cushшan et \Vaters .  
Однако, по мнению автора ,  последний вид является сборной группой,  в 
которую входят деформиров анные р аковины нескольких видов, имеющие 
в составе стенки мелкозернистый м атериал .  

По р азмерам,  положению устья и фор аменов описываемый вид схо
ден с Lab rospira parabellensis Podoblna sp .  nov. Однако у него пупок го
раздо меньших р азмеров, более ровный периферический кра й  и значи
телы-rо более мелксзерни1стый агглютшшрованный материал в со·ста G е  
стенки. Близким к описываемому виду янляется Haplophragmoides rota 
N a uss ,  выделенная Н ауссом из формации ли п а р к  (Lea Р а гk ,  сенон ) про
винции Альберта ,  Канада .  В отличие от канадского вида у Labrospiгa 
cognata более широкий пупок, зачастую более р азвернутая р акоаина ,  
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меньшее количество ·камер ·в ·последнем обороте спир али ( 5-8 tпро гчш 
8-- 9 ) . Н о главное отлиЧlие в положении устья : у канадской фор м ы  оно 
базальное, у описываемого вида - септальное. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь ;  Омская обл а сть :  Уйский профиль, совхоз 
«Сосновский», Та-рская опорная  скважин а ;  Томская обл а сть :  Средне-Па 
рабельская площадь, Тымский профиль, Ново-Васюганская опорная сква
жин а ;  Тюменская обл асть : Сургутская площадь ; нижний сантон, бере
зовский горизонт, коМ'плекс с Ammobaculites dignus и Clavulina hastata 
adniota. 

Р о д  Haplophagmoides Cushman, 1 9 1 0  

Robulammina: Gal li tel l i ,  1 947, .Мет. Atti Soc. Тоsсапа Sa ieпse, т. 54, стр. 1 74-1 95, 
рис. 1 ,  2. 

1 
Т и п  р о д  а - Nonionina canaгiensis ОгЬi gпу, 1 839; современный, у 

Канарских остр,овов. 
Р аковина свободная ,  спирально-плоскостная , состоит из нескольких 

оборотов спирали, обычно полностью инвал ютная ,  камеры треугольной 
формы, септальные швы узкие, устье базальное, щелевидное (по Хёглунду, @ @ @ fi) ��;��

икр
�:::)�-м���ин;�:��, 

"' этого типа иногда прослежива-
ется губа ,  состоящая из мате-

' риала с�;,енок ра·ковины .  Стенка 
r i ·" � однослоиная,  агглютинирован-

Рис. 5. Положение устья и фораменов у родов 
l.abrospira и Haplopliragmoides 

а-положение устья у рода Labrospiю; 6-положенне 

устья у рода Haplop/1гagmoides; в-положение фораменов 

у рода Labrospira; г-положение фораменов у рода 
Haplopl1ragmoides 

ная ,  обычно из  "Кварцевых пес
чинок, скрепленных цементом .  

П р едставипл и  рода Hap
lophragmoides встречаются от 
кар бона? ,  юры до настоящего 
времени, р аспространены поч-
ти во всех региона х  мира .  

З а м е ч а н и е. Хёглунд ( I-Iogluпd,  1 947) при  исследовании совµемен
иых представителей данного рода из его объема в ыделил новый род 
Cabrospiгa, отличающийся септальным положением устья (по  Хёглунду, 
устье интерио-ареальное или внутренне а реальное) . Для оставшихся осо
бей в объеме р ода Haploplirag-т oides характерно базальное устье (по  
Хёглунду. устье внутрикр аевое) ( р ис Ба, 6) . 

Форамены на  всем протяжении у представителей рода Labrospira 
также занимают септальное, а у рода Haplopliragmoi.des базальное по
ложение ( рис. 5 в, г ) . 

Н а  сибирском материале удалось подтвердить самостоятельное суще
ствование в природе указанных двух родов и проследить их стратиграфи
ческое р аспространение. Дополн ительные морфологические признаки 
приведены выше ( стр .  1 2 ) . 

Синонимом описываемого рода является Robulammina с типичны м  
видом Haplophragmoides? robulus G a l l i tel l i .  П р едставители данного 
рода выделены на  основании деформированных агглютинированных 
форм,  встречаемых в фл ишевых породах Аппенин Италии. Среди сибир
ского материала прослежено большое количество деформированных осо
бей,  бесспорно относящихся к роду Haplopliragmoides. Деформации под
вергались, по-видимому, в первую очередь незаполненные породой р а 
ковины, обладавшие эластичной тонкозернистой агглютинированной 
стенкой с большим количеством цемента ,  вероятно, органической при-
роды. , 

На  территории  Западной Сибири выделены р азличные виды рода 
Haplophragmoides, описание которых приводится ниже. 
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Группа Haplophragmoides rota 

К этой группе относятся два вида : Haplophragmoides гоtа Nau·ss и 
Н .  tumidus Podoblna sp .  nov" общими п р изнаками которых явля ются 
6-8, чаще 7 треугольных камер в последнем обороте спирали,  волни
стый периферичес·кий край,  постепенно увеличивающийся в толщину, 
н ебольшое пупочное углубление и ·крупные р азмеры р аковин (рис. 6 ) . 

Представители в ида Haplop!i гagmoides rota Nauss  первоначал ьно 
б ыл и  описанЬ1 Н а уссом (Nauss,  1 945)  из сенонских отложений формации 
шрэйдэ блаф (Schrader B luff) , провин- r 
ция Альберта, Канада . Позднее наход- � 
ки вида отмечались Тэппан из ниже- ,__.,.___ __ 
лежащих туронских отложений форма- i ции сиби (Seabee) Северной Аляски. � 

Н а  территории Западной Сибири в г-�-+--N-----1г---- -----и---1 
туронских-нижнесенонских отлож:ениях � _Jo 
р а спростр анены особи,  несколько ук- г-�-+--�----1-}-------..v 
лоняющиеся от более типичных а мери- � канских представителей, выделяемые � 
как  под:вид Haplophragmoides rota Na- г-+-------1-...-----__,. 

2 

uss ,  subsp. siblricus Zaspelova. В ту- � 
ронских отложениях особи подвида � 
н аиболее широко р аспростр э.нены, г-i§--+------'�-�----1/-----1 
иногда составляя основное содержание � комrплекса ;  в коньяке- санто-не они -��------�--
встречаются довольно редко. УnоN1яну
тая р азновидность отличается от ти
пичных американских .особей меньшим 
количеством камер в последнем обо
роте и более овальной формой р акови
н ы .  На некоторое отличие в морфоло
гической характеристике указанного 
в ида возможно повлияла значительаая 

Рис. 6. Схема предполагаемых ген�
тических связей видов группы 

Haplophragmoides rota 

!-предполагаемый общий предо1<; 2-Haplo

p/1ragmoides rota rota Nauss; 3 а, б-Н. rota 

siЫricus Zaspelova; 4-H.fttmidtts Podoblпa sp. 
nov. 

географическая  р азобщенность регионов, что способствовало р азличию 
условий существования данных форм .  Одновременное появление вида 
на территории Западной Сибири и Северной Америки наводит на мысль 
о более древнем общем предке, существовавшем уже в сеноманское вре
мя н а  терр итории одного какого-то региона ,  потомки которого з атем 
р асселились на значительно удаленные территории.  

В сантонских отл ожениях Западной Сибири известны особи нового 
вида Haplop!iragmoides tumidus Pocloblna sp .  nо\т . ,  произошедшего, по
видимому, от Н. rota Nauss .  

Н а ряду со сходством многих морфологических п р изнаков (количест
во камер в последнем обороте спирали,  очертание раковины, камер ,  
швов ,  периферического края)  р аковины Haplophгagmoides tumidus 
о бычно крупных размеров, более вздутые и грубозернистые. 

Haplophragmoides rota Nauss 

Haplophragmoides rota:  Nauss, 1 947, J.  Paleontol" 2 1 ,  N 4, стр. 332, табл. 49, 
р ис. 1, 3 ;  Таррап, 1962 ,  Prof. Paper U .  S .  Geol. Survey, № 236-С, ч .  3, стр. 1 34, табл. 3 1 ,  
р иr:. 1 6- 1 8. 

Haplophragmoides siЬiricus: Засnелова, 1 949, Труды ВСЕГЕИ,  Атлас рукав.  форм 
ископ. фаун СССР, т. 1 0, стр. 60, табл. ! ,  рис .  8 .  

Haplopliragmoides semiinvolutus:  Балахматова ,  1 960, Труды ВСЕ ГЕИ, т. 29 нов. 
серия, стр. 54, табл .  3, рис. 4 (без описания ) .  

Н aplophragmoides е х  gr. nonioninoides. Еремеева , 1 96 1 ,  Материалы по геол. и по
лезн. ископ. Урала, вып. 9, стр . .  64,  табл.  7, рис. 1 ,  2. 

Haplophragmoides schumikhaensis : Даин, 1 96 1 ,  Труды ВНИГРИ, сб. 12, вып. 170, 
стр. 1 6-18, табл. 1, рис. 1 -3. 
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Г о л  о т  и п в коллекции Стэндфордского университета, Калифорню. , 
из формации  бэлли р ивер ( Ba l ly R iver, сантон ) п ровинции Альберта 
Канада.  Несколько десятков р аковин в различной степени деформиро� 
ванных. 

Д и а г н о з . Овальная,  плотно свернутая  р аковина,  средних р а з меров,  
с 6-9 треугольными камера.ми .  В последнем обороте небольшой углуб
ленный пупок. 

О п  и с а 1-1 и е. Р аковина овальная,  средних размеров,  инвалютная,  в 
2 ,5-3,5 оборотах спирали р а сполагается обычно 1 6-2 1 камер,  и мею
щих изогнуто-трапециевидное внутреннее очертание. В наружном обо
роте обычно насчитьшается 6-9 треугольных камер,  своим и  концами 
сходящихся к центру р аковины, в центре боковых сторон небол ьшой 
углубленный пупок. По мере роста р аковины отмечается обычно посте
пенное увеличение камер , так что последняя из них по  своему р азмеру 
почти в три  р а з а  п ревосходит первую внешнего оборота  спирали.  Сеп
тальные швы узкие, немного изогнутые или прямые, р адиальные, углуб
ленные. Периферический край у недефор м ированных экземпляров за
кругленный, несколько волнистый .  Устьевая  поверхность закругленная,  
подкововидная.  Устье в виде щели у основания устьевой повер�ности, 
обычно неразличимо,  так как забито породой. Фора мены, так же как 
устье, заним ают базальное положение. 

Стенка состоит из относительно небольших зерен кварца ( d з е р  -
- 0,0 1 л1м) ,  окреnленных цементом ;  цвет коричневатый или серый .  

Размеры, .м.лt 

д, д, т Д, : Т  Количество �<амер 
в последне :м. обороТ 

спир алн 

Голотип 0 , 68 0 , 55 0 , 20 3 , 4 8 
Плезиотип 

наибольший, экз .  0 , 67 0 , 50 0 , 27 2 , 5  7 
наименьший, экз. 0 , 45 0 , 42 о , 1 2  3 , 7  7 

У описываемого в ида резко выражена изменчивость в размерах р а ко
вин и количестве камер ,  что, по-видимому, связано с возра·стом р аковины 
ч с р азличны м и  генерациями вида. Многие экземпля р ы  деформиро
ваны, в р езультате чего они приобрели  округло-лепестковидную форму. 
Раковины, полностью з аполненные пиритом, менее поддаются дефо р м а 
uии, сохраняя свой первона чальный облик. У особей микросферической 
генер ации отчетливо видны 3,5 оборота спирали,  на которых р аспол а 
гается 2 1  камер а .  К мегасферической генерации отнесенрr экземпля р ы  с 
обшим количеством камер до 1 6  и относительно большой начал ьной 
камерой.  

С р а в н е н и е. По  основным морфологическим п ризнакам (характер 
спирали ,  очертание камер,  швов, периферического края ,  устьевой поверх
нссти и др. )  между сибирскими и канадскими особями (Haplophгag·moi
des rota Nauзs) на<блюдается полное сходство. Однако у сибирских 
экземпляров меньшее количество камер в последнем обороте спирали 
(6-7,5 против 8-9) и более овальная форма р аковин. Эти небольшие 
р азличи?. положены в основу выделения отдельных подвидов, из ко го
рых типичный канадский н а м и  определяется под названием Haplophmg"
moides rota Nauss subsp.  !'Ota Nauss, сибирский - Haplophmgmoides 
rota Nauss subsp . sibl1-icus Zaspelova. О б а  подвида имеют р азличное 
стр атиграфическое р а спростр анение, и соответственно - а реал обитания .  

Ог Haplopliragmoides cliapmani Morosova,  выделенного В .  Г.  Моро
зоnсй из нижнемеловых отложений Сочинского р а йона ,  вид ·отличается 
симметричной р аковиной, более глубоким �{ отчетливым пупком, более 
уплощенной с боковых сторон раковиной, м<::�ее широким перифер иче-
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сю�:м краем и большим кол ичеством камер в посл еднем обороте спираJJ.и 
( 6-9 против 6) . По некоторым �признакам ,описываемый вид близок к 
1-faplofJhragmoides umЬilicatlus D a i п  из верхнего апта  Эмбенской обла 
стн, о г  котор ого отличается меньшим количеством камер в последнем 
обороте ( 6-9 против 1 0) и менее углубленным,  меньших размеров 
пупком .  От сибирского сенонского вида Haplop!iгagmoides tumidus Po
.dobina sp .  nov.  отличается меньшими размерами ( н аибольший диаметр 
0,45-0,68 мм против 0,70- 1 ,07 мм, н аименьший диамет р  0,42-0,55 1ил1. 
против 0,50-0,90 мм, толщина 0, 1 2-0,27 мм против 0,35-0,42 мм) и 
з н а чнте,1 ьно меньшим диаметром зерен кБарца,  слагающего стенку ра 
ковин ( dзер · 0,0 1 мм против 0,03-0,05 мм) . Несколько 1сходными с опи
сываемым видом являются представ ители Haplop!iragmoides latidoгsa
tum ( Boгnemann ) ,  выделенные Этгером и з  меловых отложений Бавар 
о:нх Альп.  Но в отличие от указанного, описываемый вид бо.ТiЕ:е уплощен 
и имеет менее изогнутые или прямые септальные швы. 

По ряду морфологических признаков н а бл юдается схо цство с Haolo
p!iгc1gmoides collyгa Nauss  var .  b ulloc.ki S te l ck et \Va l l  из форм а ции 
I<аскапо ( Kaskapau,  сеном ан  - турон )  штата Альберта,  Канада.  Отли
ч ается более инвалютной р аковиной и большими р азмер а м и  ( наиболь
ш и й  диаметр 0,-15-0,67 м.+� п р01 ив 0,42-0,50, толщина 0, 1 2 -0,27 мм про · 
тив 0,08-0, 1 8  мм) . Сибирские особи описываемого вида очень близки к 
сопутствующему Н aplophгagmoides crickmayi Stelck et W a l l ,  выделенному 
в туронских отложениях. Однако,  в отл ичие от последнего ,  у описывае
мого вида больше камер в посл еднем обороте спирали  ( 6-9 против 5-
6)  и большие размеры р аковин ( наибольший диа,метр 0,45--0,68 против 
О ,37·-0,45 ,нм, н аименьший диа метр 0,42-U,55 п ротив 0,30-0,4 1 .мм, 
то.пщиш� . 0, 1 2-0,27 против 0, 1 6-0,22 мм) .  

З а м е ч  а н  и е.  В сводке Тэппан (Tappan,  1 962) по  верхнемеловым 
фораминифераrvr Аляски приведены описание и изображение несколью1х 
представителей рода Haplop!iragmoides. Из них виды Haplopluagmoides 
го tа N a t1ss и Н. bonanzaensis Ste lck et Wa l l ,  по мнению Тэппан ,  отли
чаются один от другого толщиной, очертанием периферического кра 11 
и I\слебанием количества камер в последнем обороте спиралк. Н а  м ате
р иа ,л е  из туронских отложений центральных, южных и восточных р а йо
I-ЮБ Западной Сибири автору удалось проследить, что вышеуказанные 
нр1 13наки,  положенные Тэппан в ос!-юву для р азличия двух в идов фора 
мюшфер более соответствуют изменчивости одного в ида Haplopgragmoi
des гоtа N aнss ,  з ависящей от деформ а ции  р аковин и р азличных генера 
ц и й  вида. Однако ·одна и з  изображенных р аковин Haplophragmoides 
bonпnzaensis Stelck et Wal l  (Таррап ,  1 962, табл.  30, р ис .  1 7 ) имеет широ
к и е  швы,  более эволютную раковину и ш ирокий пупок. Благодаря н али 
ч и ю  этих п ризнаков раковина соответствует в иду HaplopliгagmoUes 
bonanгaensis S te lck et vVa l l ,  выделенному Стелком и Воллом из сеноман
туронских отложений провинции Альберта,  Канада.  Остальные же 
Haplop!iгagmoides bonanzaensis , помещенные в р аботе Тэппан (Tappan ,  
1 962,  табл.  30 ,  р ис.  1 6, 1 8, 1 9 ) , по мнению автора ,  соответствуют виду 
Haplop!uagmoi.des гоtа N auss .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р  о с т р а н е н  и е и г е о л о г  и ч е -
е к и й  в о з р а с т. Западная Сибирь ;  турон, кузнецовский горизонт, 
комплексы с Gaudгyina filiformis, Haplophгagm.oides rota siЬiricus, Neo 
bultтnina albertensis и CiЬicides westsiЬiricus. Канада,  пров инция Альбер 
та ,  сенон, формация л и  парк  ( Lea  P ark) , Северная Аляска ; турон,  фор
м а ция сиби ( Seabee ) ; сенон, формация шрэйдэ бла ф  ( S chrader B lu ff ) . 
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Haplophragmoides rota Nauss sL1bsp.  siblricus Zaspelova 

Табл. IV, фиг. 7а, б; табл. V, фиг. la, б;  2; За, 6 

П л  е з и о г и п в коллекции НТГУ № 1 67 .  Западно-Сибирская н измен
ность , Омская обл асть, Уйский п рофиль, скв. 20-К.,  глубина 830,0 1н ; 
турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Gaudryina filiformis. 

П л  е з н о т  и п в коллекции НТГУ № 1 68.  Западно-Сибирская низ мен 
ность, Томская область, В асюганский профиль, скв. I - Г К, глубина 
722,2-73 1 ,0 м; турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Haplopliгag·
moides rota sib lricus. 

Материалом для исследования пос.сiужrш и  несколько десятков р ако-
1.шн ,  большей частью деформированных. 

К р а т  к о е о п и с а н и е. Р аковина плотно свернутая ,  овальная,  в по
следнем обороте обычно 6-7,5 треугольных камер ,  постепенно возрас
тающих в размере, периферический край  немного приостренный, устье
Бё Я поверхность высокая ,  слегка выпуЕл ая ,  немного вогнутая к оснона
юпо . Устье щелевидное, у основания устьевой поверхности. Стенк а  мел 
козернистая ,  из зерен кварца, скрепленных известковистым цементом. 

Размеры, AfAt 

Плезиот1rп д, д, т д, : Т  Количество камер 
в последнем обороте спирали 

No 167 0 , 67 0 , 50 0 , 27 2 , 5  7 
No 168 . 0 , 60 0 ,45 0 ; 30 2 , 0  7 , 5 
No 1 69 . 0 , 57 0 , 45 0 , 14 4 , 0 7 
№ '170 . 0 ,45 0 , 42 0 , 1 2  3 , 7  7 

Как выше отмечалось, сибирские туронские особи неско.Jiько отли
чаются от более молодых по геологическому возрасту канdдских форм 
менее уплощенной,  овальной р а ковиной и меньшим кол ичеством ка меiJ ъ 
последнем обороте спирали (6-7,5 против 8 --9 ) . Н а  основании этих рпз
личий и выделен подвид Н. гоtа siblгicus. Но в остальных морфологиче · 
с1шх признаках,  составляющих основу характеристики вида (характер 
спирали, очертание камер и р а ковины, очертание швов, пупка ) , между 
сибирскими !1 канадским и  особям и  наблюдается полнан аналогия.  

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т. Запад
Еая Сибирь;  Ом<:кая обл асть : Большереченска?. ,  Камышловская ,  С а р 
гатская площади, совхозы «Сосновский» и «Победитель», Уйский про
филь,  Омская,  Т арская опорные скважины; Тюменская обл а сть :  Сургут
ская шлощадь; Томская область :  Назинская, Ам�барская , Л укашкин-Яр
ская ,  Усть-Сильгинская площади, В ахский ,  В асюганский п рофили,  Ново
В асюганская опорная скважина ;  Новосибирская обл асть :  Межовская, 
Бочкаревская площади; турон, •кузнецовский горизонт, комплексы с 
Gaudгyina filifoгmis, Haplophrag-тoides гоtа siblгicus, Neob ulimina 
alt1ertensis и CiЬicides westsiblricus. 

Очень редки экземпляры дан·но.го вида в сантоне. 

Haplophragmoides tumidus 1 Podoblna sp. nov. 

Табл. VI, фиг. l a, б; 2а, б; За, б; табл. \l! I , фиг. ! ,  2; За, б; 4, 5 

Г о л  о т  и п в к·оллекци.и НТГУ № 1 76 .  З ападно-Сибирская  низмен
ность, Томская область, Тымски:й профиль,  скв. 2 -К, глубина 428,5-
439,3 м; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с A mmomar
g;inulina hyppocampus, Cribrostomoides aetaceus e.xploratus. 

1 TJJтт1id11s (лат. ) - вздутый. 
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П а р  а т  и п в коллекции НТГУ № 1 77 .  Западно-Сибирская низм.сн
ность ,  Томская область, Средне-П а р абельская площадь, скв .  1 1 -К, г.1у
бина  233,5-243,5 .м; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с 
A mmomarginulina !iyppocanipus, Cгibгostomoides cretaceus exploratus. 
Десятки р аковин р азличной степени сохр анности. 

Д и а г н о з . Р а ковина инвалютная ,  округлая ,  вздутая ,  доволr,1-10 
крупная,  с 6-8 треугольными камер а м и  в последнем обороте. 

О п и с а н и е. Р аковина пнвошотная ,  с округлым или слегка овал;,
н ы м  контуром, крупных р аз меров, иногда с.1егка сжатая с боковых сто
рон .  Н аружный оборот спираJ!и  состпит из 6-8, чаще 7, плотно приле
гающих друг к другу треугольных камер .  Весь завиток состоит из 1 ,5-
3 оборотов , н а  которых р аспол агается 1 2- 1 8  камер ,  и меющих изогнуто
трапециеЕид1-юе внутреннее очертание и постепенно увеличивающихся в 
р азмере по мере н а растания.  Септальные шпы отчетливые, узкие, пря
мые,  углубленные, р адиальные. Пупочная  область с довольно широким,  
отчетливым,  углубленным пупком.  Периферический край широкоо1<руг
л ы й, волнистый, постепенно расширяющийся по мере р оста р аковины. 
Устьевая поверхность последней камеры сравнительно высокая,  округ
л ая ,  выпуклая ,  вдавленная  к основанию.  Устье в виде узн:ой шели в ос
новании устьевой поверхнос ти, обычно плохо р азличимо, так  как забито 
породой. Базальное положение фораменов сохр аняется в течение всего 
рсста р а ковины. 

Стенка агглютинированная ,  состоит из крупнозернистого квар 1 1 а ,  
скрепленного известковистым цементом .  Размер  зерен от  0,03 до 0,05 ,им. 

Размеры, .млt 
д, д, т Д,: Т  Количество камер 

в последнем обороте спирал 11 

Голотип No 176 0 , 77 0 , 70 0 , 42 1 , 8 7 
Гlа ратип No 1 77 0 , 70 0 , 50 0 , 35 2 , 0  6 

)) No 178 0 , 82 0 , 72 0 , 40 2 , 0  7 
)) No 1 79 1 , 07 0 , 90 0 , 50 2 , 0  8 

Индивидуальная изменчивость проявляется в большей или меньшей 
волнистости и округлости периферического края, I<оличестве камер и 
р азмере раковин.  В ар ьирует та·кже и строение пупочной области, что 
связано ,  по-видимому, с деформацией р а ковин. у более сдавленных форм 
п упок мuжет быть совершенно плоским и едва заметным. Редко 
встречаются вздутые р а ковины также с едва заметным п упком .  Н а  ис
с-1 едуемом м атериале обнаружены мю<ро- и мегасферическая генерации 
вида. Для представителей м икросферической генера ции  характерна 
очень м аленькая н ачальная камера с последующими постепенно возрас
тающими по мере н а растания 1 7  камерами. У мегасферической генера 
ции начальная камер а более крупная,  превышает по р аз меру две-три по 
следующие, кроме нее еще насчитываются 1 2- 1 4  камер .  

С р а в 1 1  е н и  е. Н аблюдается сходство с Haplophгagmoides гоtа 
Na uss s11bsp .  siblгicus Zaspelova, широко р аспространенным в З ападной 
С ибири в более низких горизонтах верхнего мел а .  От указанного оnи
с ыnаемый вид отл ичается более крупнозернистым ква рцевым м атериа
лом в составе стенки ( dзер · 0,03-0,05 против 0,0 1 мм) и более крупны 
ми р азмер ами  раковин (наибсльший диаметр 0,70- 1 ,07 против 0,4.S-
0,Ы мл·t � наименьший диа·метр 0,50-0,90 'против  0,42-0,50 л1м ,  толщина 
0,35 -0,50 п ротив 0, 1 2-0,50 мм) . От сопутствующего вида - Haplophгa
gnioides eggeri Cll shman описываемый в ид отличается более крупнымт:r 
р 11�мер а ми (наибольший диаметр 0,70- 1 ,07 .-ил-t против 0,30-0,55 м,и, 
толщина О,ЗS-0,40 ,11м против 0 , 1 8-0,32 мм) , большим количеством ка
мер в последнем обороте спир али (6-8 против 5,5-6) , более широ1<И :vr, 
r.нчетливым и углу�бленным пупком ,  хорошо р азличимыми швами ,  более 
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округлым контуром последней камеры и волнистым периферическим 
1.;p <JEM.  Некоирое сходство можно отметить с Haploµli ragmoides calcula 
Cusl1man et  Waters, uыделенным Кушманом и Уотерсом из сенонских от
ложений Ка н ады и побережья Мекс!л<анского залива в США. Однако 
американский вид отличается сильно сжатой с боковых сторон ракови
на�':; ,  плоскими неразличимыми камерами ,  ш1осю1ми  септальными швами 
и дс.,вольно крупгюзернистым материалом в составе стенки. Раковины с 
т<J кой грубозернистой неэл астичной стенкой обычно мало поддаются .ТJ.е
q:ормации, разрушаясь п р и  метамор физс�ции вмеща ющих пород. Приме
ром этому может служить крупнозернистая нижнесенонскэ.я  фауна  З а 
nаr.ной Сибири .  На  основании этого, а также учитывая другие мор фоло
гические п ризнаки, можно ·пред�положить, что так называемый Hapto
p!uagmoides ::alcula Cushшan et Waleгs яьляется ранней стадией роста 
одного из видов рода Ammobaculites. К такому же .предположению при
� 1 i ел Кушм ан (Cushman,  1 946 )  п р и  описатш данного вида из верхнеме
лоuых от,1 0.жений Мексика нского побережья С ША. Большое сходство 
наб.пюдается с Haplophragmoides colusaens is Cl lsl1man et Goudkoff ,  JЗЫ
.r;еленным Кушманом и Гудковым из верхнемеловых отложений Кал и
форнии.  В отличие от указанной формы у описываемого вида меньшее 
ко;1ичество кa;vrep в последнем обороте спирали ( 6- 8  против 8- 10 ) , 
гораздо бол ьшие общие размеры р аковин ( наибольший диаметр 0,70-
1 ,07 ,им против 0,42-0,63 мм, наименьший диаметр 0,50-0,90 .мм против 
0,45-0,50 мм, толщина 0,35-0,50 против 0,25-0,30 111.М} .  Кроме того , 
р с.� 1\овины описываемого вида в отличие от калифорнийского имеют более 
з ;шругленный периферический 1<р <1 й .  

Г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с n р ·о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е-
е у и й в о з р а с т: Западная Сибирь ;  Омская область: Большеречен
ская ,  Камышловская ,  Ново-В асильевская площади, Уйский профиль ,  Ом
ская ,  Тарская опорные скважины;  Томская область: Амбарская,  

Н азинская,  У сть-Сильгинская ,  С ред нс-П а р а
бельская , Нарымская площади, П а рабель-Чу
зикский ,  В ахский, Тымский, В э сюганский, 06-
ской  пр·офили, П удинская ,  Тымская,  Ново-Ва 
сюганская опорные скважины;  сантон,  бере
зовский горизонт, комплексы с A mmomaгgi'nu
lina hyppocampus, Cribrostomoides cretaceus 
exploгatus и A mmobaculites dig·nus, Clavulina 
hastata admota; кампан ,  бсрезовский гориз о !-IТ, 
комплекс со Spiгoplectammina optata. 
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Рис. 7. Схема предпола
г2е�1ых генетических cRяJei\ 
в1щов группы Н aolop/irnя-

moides crickmayi 

1 - Нaplopliragmoid�s cгiclunayi 

Stelck et \Va l l :  2 ·- Н. eggeri 

Cushшaп ; З - Н. acerbus 

Belouso1·a 

Группа Haplopliragrnoides cri ckrnay i 

Х а р а ктернымн морфологичес-кими призна
ками для этой группы видов являются неболь
шое количество треугольных камер в послед
нем обороте спирали (5-6) , постепенное пх 
возрастание в р азмере, относительно неболь
шие общие р азмеры раковин (рис. 7 ) . 0Дf!ако 
по изменению очертания периферического 
края ,  высоты устьевой поверхности , углублен
ности септальных швов и пупка, зерлистости 
а ггл ютинированного материала в составе стен
ки в данной группе выделяются три  rтда :  
Haplophragmoides cгickmayi S t e lck et \1/a l ! ,  
Н. eggeгi Cushm an и Н. асегЬиs Belousova. 
Первый из упомянутых видов широко р аспро
странен на  территории Северной Америки 



( Канада) в отложениях формации каскапо ( Kaska p a u ) , эквивалентной 
по  возрасту сеноману-турону Европейской стратиграфичеокой шкалы и 
в туронскнх отложениях Западной Сибири. В некотор ых слоях обоих 
регионов особи вида достигают больших скоплений;  в Западной Сибири 
особенно многочисленны его находки в верхней части турона. 

По отношению к более мол одым Haplophragmoides eggeri Cush
ш a п  и Н. acerbus Belousova,  указанный вид является предковой 
формой.  

Haplophragmoides eggeri Cushm an  известен на территории побережьq 
Мексиканского залива Северной Америки из формаций тэйлор (Taylor)  
и нэварро  (Navarro) , соответствующих по  возрасту верхам сантона ,  
ка мпану и мааст рихту, и в нижнем сантоне Западной Сибири.  

Haplophragmoides acerbus Belousova р аспространен в сантонских от
ложениях восточного склона  Урал а .  Единичными экземпля р а м и  встре
чается на территории З ападной Сибири.  В коньякских отложениях особи 
группы Haplophragmoides crickmayi пока не обнаружены. Возможно, ус
ловия существоаания на данный период в Западной Сибири и Северной 
Америке были неблагоприятными и переходные формы между турон
скими и сантон-маа стрихтскими видами, по-видимому, развивались в 
Уа1шх-то других областях. 

Ha plophragmoides crickmayi Ste\ck et Wall 

Табл. V, фиг. 4а, б; 5а б; 6 

Haplophragmoides crickmayi: Stelck et Wal l .  1 954, Res. Council Alberta, Rept. 68, 
стр. 47, табл. 2, рис. 1 6, 1 7, 22, 23, табл. 3, р ис. 22-24. 

Haplopliragmoides siЬiricus : Бала хмэтова, 1 960 (но не Засnелова, 1 948 ) ,  Труды 
ВСЕГЕИ, нов. серия, т .  29, стр. 54, табл. 3, рис.  8 (без описания ) .  

Г о л  о т  и п происходит из отложений формации каскапо ( Kaskapau,  
сеноман -турон)  провинции Альберта,  Канада.  

П л е з и о т и п в коллекции НТГУ .№ 1 7 1 .  Западно-Сибирская низ
менность, Томская область,  В асюганский п рофиль ,  скв .  1 - ГК, глубина 
722,2-73 1 ,  7 м; тур он, кузнЕЩОБский горизонт, комплекс с Gaudryina f ili
formis. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 1 72 .  Западно-Сибирская низ
менность, Уйский п рофиль ,  скв. 20-К, глубина 830,0 м;  турон, кузнецов
ский гориз·JНТ, комплекс с Gaudryina filiformis. 

Десятки р а ковин в р азличной степени ,деформированных. 
Д и а ·г н о  з .  Ра-ковина небольшая,  округло-овальная,  в 1Последне \1 

обороте пять-1Шесть треу.гольных камер , септальные швы узкие, прямые 
иJJ и немного изогнутые, пупок небольшой, углубленный. 

О п и с а н и е. Р а ковина полность ю ·  инвалютная ,  несколько сжатая с 
б оковых сторон, небольшая ·по  р аз меру, округло-овалыюго очертания,  
с пятью-шестью камерами в последнем обороте. Камеры внешнего обо
р ота выпуклые, треугольные, плотно п р илегающие друг к другу, посте
пенно увел ичиваются в р азмере по мере нарастания.  Весь з авиток пред
ставлен обычно двумя оборотами ,  на которых р асполагается девять ка 
:v1ер ,  имеющих трапециевидное внутреннее очертание. В центр е  боковых 
сторон небольшой, углубленный пупок. Септальные швы узкие, углуб
J1 енные, р адиальные, п р ямые или немного изогнутые. Перифер ический 
край закругленный, вол нистый, значительно возрастающий в толщину 
по мере роста р аковины. Устьевая поверхность з акругленная ,  довольно 
высокая,  выпуклая, к основанию немного углубля ется . Устье в виде 
короткой щели у осно�:sания устьевой поверхности. Форамены также 
з анимают базальное положение н а  п ротяжении всего роста р ако
вины. Стенка агглютинированная ,  состоит из мелкозернистого кварца,  
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скрепленного известковистым цементом ,  цвет коричневатый ИЛ !f 
серый.  

Размеры, млt 

Плезиотип д, д, т д, :т :f(олнчество камер 
в последнем 

обороте спирали 

No 171 0 , 40 0 , 32 0 , 22 1 , 8 5 , 5  
No 172 0 , 45 0 , 41 0 , 17  2 , 6  5 , 5  
No 173 0 , 37 0 , 32 0 , 16  2 , 3  6 
No 174 0 , 57 0 , 50 0 , 20 2 , 8 6 
No 175 0 , 37 0 , 30 0 , 17 2 , 2  5 

Из-за мелкозернистости а гглютинированного м атерv.ал а ,  слагающега 
стенку, а также характера  цемента , часто встречаются деформировзн
ные особи ,  у которых трудно п роследить изменчивость основных видовых 
п ризш1коu. Обращает на  себя внимание измеЕение количества камер в 
последнем обороте спирали ( 5-6) и общих размеров раковин. Встре
чаются также особи, у которых последние две-три камеры,  как бы  стре
мясь к эволютности, более резко возрастают в высоту, отчего р аковин � 
г.риобретает овальное очертание. Следует таюке отметить, что у деф'Jр
миропанных особей периферический край  более ровный и приостренный. 
Пупок у данных экземпляр ов сбтоrчно р а сплr:,rв чат•оrй ,  камеоы плоские нли 
же нем11 .:::Jго вдавленные. 

Н а  имеющемся в н а шем р а споряжении  м атериале отдельные генера
ции вида не прослежены. 

С р а в н е  н и е. От сопутствующего сибирского Н aplop!iгagmoides гоtа 
N a u::;s s1 1 b s p .  siЬiricus Z a spelova описываемый вил отJшчается меньшими: 
размерами раковин (наибольший диаметр 0,37-0,45 л-tм против 0,45-
0,67 мм, наименьший диаметр 0,30-0,4 1 ,ttм п ротив 0 ,42-0,55 ,чм, тол
щина 0, 1 6-0,22 мм против 0, 1 2-0,30 мм ) и меньшим количеством ка
мер в последнем обороте спирали  ( 5-6 против 6-7,5) . 

По очертанию камер ,  периферического края ,  устьевой поверхности и 
размерам р аковин отмечается некоторое сходство с Haplophгagmoides 
асегЬиs B e l ousova, выделею1ого Н .  А. Белоусовой из сенонских отJlоже
ний rюсточ!-юго склона Урала .  Отличием туронского Haplophгagmoides 
cгic!�mayi Stel c1{ et W a l l  являются меньшие размеры и менее глубокий 
пупок, треугольные, почти плоские камеры, менее углубленные септаль
ные швы и более тонкозернистая  стенка р аковин. 

Н аблю:.1ается небольшое схо,а,ство с Haplophmgmium Latidorsatum 
( B oгл em a r. n ) , выделенным Чэпменом из гольта Англо-Па рижского бuс
сейна .  В отличие от указанной фоrмы р аковины описываемого видя wre
нee вздуты, периферический кра й  несколько уплощен, пупок более углуб
леР.ный. От Haplophгa.gmoides chapmani Moгosova, выделенноi'О 
В. Г.  Морозовой из нижнемеловых ( альбских) отложений Сочинско10 
р а йона ,  вид отличается более глубоким и отчеттшым пупком, менее ши
роким периферическим краем,  более уплощенной симметричной рако
виной,  у которой на боковых сторонах в пупочной области не р азличи
мы камер ы предпоследнего оборота .  Септальные швы также углублен
нее по сравнению с сочинской формой. В отличие от Haplop!iгagmoicles, 
описанного Борнеманном п од названием Nonionina Latiodorsata B orne
П ! a п n  из олигоцена Гермсдорфа ,  описываемый вид более уплощен, имеет 
менее широкий периферический край и углубленный пупок. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и г е о л о г  и ч е с  к и й  в о з р а с т. Запад
ная Сибирь;  Омс1сая область : Большереченская,  Камышловская, С аргат
ская площади, совхозы «Сосн·овский» и «Победитель»,  Уйский профиль, 
Омс1сая ,  Тарская опорные скважины; Тюменская обл асть : Сургутская 
площадь ; Томская обл а сть:  Назинская ,  Амбарская,  Лукашкин-Я рская, 
Ус1 ь-Снльгиr-1сr<ая  площади, В а хский, В асюганский п рофили, Ново-Ва
сюгансю:15l опорная скважина ;  Новосибирская область: Межовская, Боч-
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каревская площади; турон,  кузнецовский горизонт, комплексы с GaudYyi·
r:a filiformis, Haplophragmoides rota s iЬ iricus, Neobulimina albertensis 
и CiЬicides westsiЬiricus. Канада,  провинция Альберта, сеном а н-турон, 
формация каск:шо ( Kaskapau ) . 

Haplophragmoides eggeri Cushrnan 

Та бл. V I I ,  фиг. ба, б; табл. V I I I ,  фиг. l a, б; 2 

Haplophragmoides eggeri: Cushrnan, 1926, Bu i l .  Arner. Assoc. Petrol. Geol., с. 1 0, 
стр. 583, табл. 15, рис. 1 ;  Cushman, 1 932, Proc. U. S. Nat .  Mus" т. 80, ч. 1 4, стр. 1 2, 
таб;1 . 3, рис. 2; CL1shman, 1946, Prof. Paper U. S. Geoi. Survey, № 206, стр. 20, табл. 2, 
р нс.. 9, 1 0. 

Г о л  о т  и п происходит из сланцев вел аско (Vel asko shale,  верхний 
сенон ) Мексики.

' 

П л е з н о т и п  в коллекции НТГУ № 1 8 1 .  З ападно-Сибирская низ 
м енность, Томская область, С редне-Парабельская площадь, скв. 8 -К, 
глубина 29 1 ,  75--30 1 ,05 м; нижний сантон, березовский горизонт, комп
.:�екс с Ammobacиlites dignus, Clavulina liastata admota. 

,Для исследования были взяты десятки р а ковин хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Рак·овина инвалютная,  овальная,  средних · размеров, 

обычно с 5,5-6 камерами в последнем обор оте спирали. Последняя ка
мера  значительно возвышается н ад периферическим краем предыдущего 
о борота,  периферический край  довольно ровный,  з акругленный. 

О п и с а н и е . Р аковина инв·олютная ,  овального очертания,  средних 
р а змеров, немного сжатая с бо1(овых сторон,  с 5 ,5-6 камерами в послед
нем обороте. Камеры треугольного очертания, плотно прилегают друг к 
другу, постепенно увеличиваясь в р азмере по  мере н а растания. В двух
трех оборотах спирнли, образующих раковину, обычно насчитывается 
1 0- 1 4  камер,  имеющих округл о-трапециевидное внутреннее очертание. 
У бол ьшинства особей последняя �<амера  более резко возрастает в высо
ту и ширину, п ревосходя по  своему р азмеру почти в два с половиной р аз а  
первую камеру внешнего оборота спирал и. С боковых сторон эта камера 
имеет очертание треугольника, внешняя сторона которого расположена 
симметрично относительно периферического �<рая  начал ьной камеры по
следнего оборота спирали. В uентре боковых сторон немного углублен
н ы й  распл�ошчатый пупок. Септз.льные швы р адиальные, слабо углуб
:1 е1-r нL1е или плоские, узкие, прямые, плохо различимые. Периферический 
край  закругленный, ровный,  р авномерно р асширяющийся по мере роста 
р а ковины. Устьевая  поверхность з акругленная ,  выпукл ая,  несколько 
вд а вленная к основанию камеры. Устье в виде щели у основания устье
вой поверхности, обычно нер азличимо, так как з абито породой .  Фора
м е н ы  также р асположены у основания камер .  Стенка агглютинирован� 
r� а н ,  состоит из зерен кварца средних, реже крупных р азмеров,  скреп
ленных известковистым цементом, цвет серый или белый.  

Раз:r..·rеры, млt 

Плезпотип д1 д, т Д,: Т I<оличество 1<а�1ер 
в посJ1еднем 

обороте спирали 

№ 180 0 ,4 1  0 , 32 0 , 22 1 , 9 6 
№ 181 0 , 55 0 ,47 0 , 32 1 , 7 6 
№ 182 0 , 30 0 , 25 0 , 18 1 , 7 5 , 5  
№ 183 0 , 50 0 ,37 0 ,30 1 , 6 6 

Данный вид значительно в ар ьирует только в отношении общих р аз 
меров раковин. Н аиболее постоянными признаками являются прямые, 
слегка уг.11убленные швы, р асплывчатый, незначительно углубленный 
пупок, очертание камер, периферического края и х а р а ктер устьевой по
верхности. 
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Н а  имеющ'"мся в нашем распоряжении м атериале отде.пьные гене
рации вида не прослежены. 

С р а в н е н и е. По очертанию камер и р аковины вид имеет некоторое 
сходспю с Haplophragmoides tumides Podob i n a  sp. ПО\Г .  Однако у опи
сывс- емоrо вида последняя камера значительно нозвыш<1ется над пери
ферическнм краем предыдущего оборота , менее угл убленные швы. бо.п r:е 
р асплывчатый, немного углубл енный пупок и более ровный контур пери
ферического края .  От Н aplophragmoides chapmani Morosova ,  выделен
ного В. Г.  Морозовой из нижнемеловых отложений Сочинского р айона,  
отличается более уплощенной с боковых сторон и симметричной рако
виной .  Небо�1 ы110е сходстuо можно отмети:ь с нижележащим rvooнcf<ИM 
Haplop!iгagmoides cгickmayi Sielck et W a l l ,  в отличие О'! которог·о у опи
сьша емого nида более вздутая  раковин а ,  ровный периферический край и 
60:, ее грубозернистый аггл ютинированный материал в составе стенки. 

З а  ы е ч а н  и е .  Кушм а н  первоначально от1 1ес иссл едоuанный и м  
вегхнеме;r овой американский вид к форме Haplophrag·moides fontinense 
Terq uem, выделенной Эггером из верхнемеловых отл ожений района Рс
генсбурга,  Ф Р Г  (Egger, 1 9 i 0 ) .  Однако указанный вид р а нее был описан 
Тэрквэмом из юрских отложений Центральной Европы и по своим мор
фологическим признакам отличается от верхнемелового, установленного 
Эггером . Вслед-::твие этого Кушман переименовал его в Haplop!iгagmoi
cles eggeгi Cushmaп . 

В сенонских отложениях З ападной Сибири был и  встречены ра :<0-
нины, близкие к изображению и описанию верхнемелоnого н меоикаr{ско
го вида Haplophгagmoi,des eg·g eгi Cu'Shmaп ,  но имеющие мало общего с 
регенсбургской формой,  выделенной Эггером. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь ;  Томская о бл асть : Средне-Парабельская 
площадь, Парабель-Чузикский, :Вахский профил и ;  нижний сантон ,  бере
зовский горизонт, комплекс с Ammobaculites dignus, Clavulina hastata 
admota. США, побережье Мексиканского з алива : сенон, формации тэй
лор (Taylor)  и наварро (Navarro) . Мексика ;  верхний сенон, формация 
веласко (Ve l asco) . Тринидад; верхний мел .  

Haplopliragmoides acerbus Belousova 

Н aplophragmoides acerbus :  Белоусова, 1 9 6 1 ,  Материалы по геол. и полезн. ископ. 
Урала, вып. 9, стр. 62, табл. 5, рнс. 6. 

В ид описан Н. А. Белоусовой нз сенонских отл ожений восточнr)ГО 
склона Ура л а .  Единичные экземлл�ры данного вида встречены 13 сантон 
ских отложениях Западной Сибири,  в комплексе со Spiгoplectammina 
lata. 

Haplophragmoides ruidus Ehren1eeva 

Haplophragmoides ruidus: Е ремеева, 1961 , Материалы по геол. и полезн . ископ. Ура
ла,  вып. 9, стр . 60, табл. 4, р ис. 3. 

Г о л  о т  и п в коллеющи ВНИГРИ. Восточный склон Урала ,  Талиц
кий р айон, датский я рус и палеоцен. 

Д и а г н о з . Раковина инволютная ,  округлоовальная,  средних р азме
ров . В последнем обороте пять-шесть вздутых, треугольных камер,  резко 
возраст2ющих в р аз мере. Пупок большой, углубленный, отчетл ивый.  
Устье в юrде небольшой арки .  

О п и с а н и е. Раковина инволютная,  округлоовальной формы,  сред
них р азмеров, вздутая  с боковых сторон,  на взрослой стадии роста со
с1 оит из двух оборотов, на которых р аспол агается 1 0- 1 1 камер, имею
щих трапециевидное внутреннее ·очертание. В последнем обороте пять-
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illecть резко возрастающих в р азмере, вздуто-треугольных камер,  послед
няя v.з которых по своему р азмеру почти в четыре  р аз а  превосходит пер
вую камеру внешнего оборота . 'В центре боковых сторон довольно широ
кий,  глубокий и отчетл ивый пупок. Септальные швы узкие, углубленные, 
прямые, р адиальные, хорошо р азличимые. Периферический край с уст r,е
i2ОЙ стороны грибообразной формы, закругленный, волнистый, с р остом 
раковины значительно увеличивающийся в толщину. Устьевая поверх
ность закругленная,  выпукл а я ,  к основанию резко углубляется . Устье в 
в иде небольшой арки у основания устьевой поверхности. Форамены т а к
же занимают базальное положение. Стенка агглютинированная ,  сред
незернистая ,  ква р цевая ,  цвет от белого до серого. 

Голотип . . . . .  . 
Плезиотип 

наименьший экз . 
наибольший экз . 

Размеры, лtAt 

д1 д, 

0 ,47 

0 ,45 
0 , 72 

0 , 40 
0 , 55 

т 

0 , 25 

0 , 35 
0 , 30 

д,:т I(олнчество кш,"1ер 
в последнеr-.·1 

обороте с пира .тiи 

1 ,8 5 

·1 , 3  5 , 5  
2 ,4 5 

Н а блюдается некоторое различие в х а р а ктере н авивания наруж
ного оборота спирали, что ведет к колебанию размеров и очертания пуп
ка, очертания камер и всей р аковины. Встречены особи, у которых по
следняя камера стремится к эволютности, р аковина становится более 
оgальной, пупок довольно широкий и глубокий. Изменчиво также коли
чество камер ( 5--6) в последнем обороте спирали и очертание послед
ней камеры от более резко вздутой до 1-1ес1<олько уплощенной. Последнее 
явление, по-видимому, можно 'Объяснить деформацией, изменяющей 
первоначал r.ный облик р аковины. 

Исследуемые экземпляры из са 1-пон-ка мпанских отложений цент
ральных и восточных районов низменности несколько отлl!чаются от - го 
Л ОТiiШl Haplophragmoides ruidus Ehreшeeva,  описанного А. И .  Еремее
вой из датского яруса - палеоцена восточного склона Урала .  У сантон
кампанских оообей более резко возрастают в размере камеры, значи
тельно углублена к основанию устьевая поверхность, довольно широ
кий,  глубокий пупок и более утолщенный · периферический край .  По 
мнению автора ,  сенонские р акс'!Зины можно выделить как подвид выше
указанного вида - Н. ruidus EЬremee\'a s11bsp .  crispus  1 Podoblna subsIJ' .  
n � .  -

С р а в н е н и е. Значительное сходство  оnисываемого вида наблюдает
ся с Haplophragmoides tumidus PodoЬ ina  sp. nov. во вздутости камер,  
в зернистости слагающего стенки р аковин материал а ,  в очертании этой 
последней, в волнистости периферического края .  Однако, несмотря н а  
это, ме:жду ними имеется ряд существенных разл ичий.  Прежде всего 
следует отметить у описываем01'0 вида резкое возрастан!-!е к'амер,  более 
широкий и глубокий пупок и маленькое арковидное устье. Кроме того, 
р азл ично очертание устьевой поверхности, которая  у описываемого вида 
бoJiee резко углублена к основанию.  Молодые особи вида несколько 
сходны с Haplopfiragmoides kirki \\!ickenclen по  количеству камер послед
н его оборота спираJiи (4) и по р азмер а м  зерен а гглютинированного мэ. 
териала в состс;ве стенки. Одна ко v описываемого в ида Кё.меры менее 
плотно прилегают друг к другу, более ш а ровидны ,  с боковых сторон 
глу бокий и широкий пупок. Устье также имеет иное очертание :  в в иде 
небольшой короткой арки у резко углубленного основания устьеной по
Берхности. Некоторое сходство можно отметить с в идом Haplophragrnoi
des spfiaeriloculum Cushш an , описанным Кушманом из современных 

1 (ri6pus (лат. ) - волнистый. 
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t:тложений с�верной ч асти Тихого океана .  В противоположность послед
нему описываемый вид меньших р азмеров ( наибольший диаметр 0,4.5-
0,72 мм против 1 ,0 мм) , камеры менее вздуты ( у  Haplophгagmoides 
spliaeгiloculum Cushman оыи шаровидны) , в составе стенки более грубо
зерн истый кварцевый м атериал .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о J r  о г и ч е-
е к и й  в о з р а с т. З а п адная Сибирь :  верхний сантон,  березовский гори
зонт, комплекс с A mmomaгgim<lina hyppocam1JUS, Cгibrostomoides cretu
ceus exploratus ; кампан ,  березовский горпзонт, комплекс со Spiroplec
tammina optata. В.осточньlй  склон Урал а ;  датский ярус - палеоцен. 

Haplopltragrnoides ruidus Ehremeeva subsp. crispus Podoblna subsp. nov. 

Табл. V I I I ,  фиг. За, б; 4 

Г о л  о т  и п (подвида)  в коллеюrии НТГУ No 1 84.  З а падно-Сибирская 
низменность, Томская область, Амбарская' площадь, скв. 1 -Р ,  глубин а  
7 1 2 , 27-71 8,37 м;  кампан ,  березовский горизонт, комплекс с о  Spiroplec
tшnmirщ optata. 

П а р  а т  и п в коллекции НТГУ № 1 85 .  З ап адно-Сибирская низмен
ность , Омская область,  Тарская опорная  скв. 1 -Р, глуби н а  748,5 1 --
749,60 .м ; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с A mmomargi
nulina fiyppocanipus, Cгibrostomoides cretaceus exploratus. 

К р а т  к о е о п и с а н и е. Р аковина округлоовального очертания,  
средних р аз меров, инвалютная ,  в последнем обороте четыре - шесть 
вздуто-треугольных, резко возраста ющих в р азмере,  неплотно прилегаю
щих друг к другу камер. Периферический край широкоокруглый,  вол
нистый, в центре боковых сторон широкий, глубокий, резко очерченный 
пупок. Устье в виде небольшой арки у 'JСI-ювания устьевой поверхности. 
Стенка агглютинированная ,  состоит из среднезернистого кварца ,  скреп
ленного кремнистым цементом, цвет от белого до серого. 

Р азмеры, лtл� 

д, д, т д,:Т Количество камер 
в последнем 

обороте спирали 

Голотип № 184 • 0 ,45 0 , 40 0 , 35 1 , 3 5 , 5  
Паратип № 185 . 0 ,72 0 , 55 0 , 30 2 , 4 5 

№ 186 0 , 47 0 , 37 0 , 32 1 ,4 6 
» № 187 . 0 , 30 0 1 25 0 , 1 5  2 , 0  4 

l\ак  следует из приведенных р азмеров и описания,  сенонские особIС 
несколько отличаются от дато,;о-палеоuеновых, выдеJiенных А. И .  Ереме
евсй по восточному склону Ура.11а .  у описываемого подвида более urир.J
кий периферический край ,  значительно глубже и больших р азмеров рез
ко очеrченный пупок. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ападная Сибирь;  Омская обл асть : Тарская опор н ая сква 
жина ;  Томская область : Н арымская ,  Средне-Парабельокая,  Амбарская 
площади ; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с A mmomar
ginulina liyppocampus, Cгibгostomoides cretaceus exploгatus; кампан ,  бе
резовский горизонт, комплекс со Spiгoplectammina optata. 

Н aplophragrnoides giganteus Belousova 

Табл. IX, фиг . \ а, 6 
Haplophragmoides giganteus: Белоусова, 1 9 6 1 ,  Материалы по геол_ и полезн. ископ. 

Урала, вып. 9, стр. 6 1 ,  табл. 4, рис. 5. 

Г о л  о т  и п в коллекции УГУ № 96. Восточный склон Урала ,  Алапасв
ско-Ирбитский район,  скв .  1 1 2, глубина 1 8 1 ,0 м;  маастрихт. 
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П л  е з и о т и п  в коллекции НТГУ № 1 88.  З ападно-Сибирская 
янзменность, То.мека я  область, Средне-П а р а бельская площадь, скв .  
1 1 - К, г:1 убина 233,5-243,5 м ;  верхний сантон, б�резовский . горизонт, 
1\0ilmJle!\c с A mmomarginulina !1yppocampus, Cribrostomoiries cretacгus 
ЕХ ploratus. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 1 89. Западнп-Сиби рсю1я низмен-
1-JОСТЬ, Омская .область, Тарская опорная скважина, глубина 739,0 м; 
каыпан ,  березовский горизонт, комплекс со Spiroplectammina optata. 
Единичные экземпляры р азличной сохранности. 

Д и а г н о з .  Ракови н а  инвОJ[Ютная,  очень крупная,  с 7-9 треугольны
м и  камерами в последнем обороте, периферический кран закругленный, 
БОJfЮ!СТЫЙ. 

Вид описан А. И .  Белоусовой из маастрихтских отложений восточно
го склона Урала ( 1 96 1 ) .  Однако автор считает необходимым дополнить 
изменчивость основных морфологических п р изнаков в ида и его nерти
J<альное р аспространение в р азрезе  верхнемеловых отложений.  

Для наглядности п.риводим ниже в та блице измерения нескольких 
раз.r. ичных экзе\1пляров.  

Размеры, Atлt 

д. д, т Д,:Т I(оличество камер 
в последнем 

обороте спирали 

Голотип 1 , 25 1 , 00 0 ,42 2 i 9 8 
Плезиотип № 1 88 1 , 27 1 ,  10  0 , 50 2 , 5  9 

}) № '189 1 , 60 1 , 30 1 , 1 5  1 , 3 7 

Имеющиеся в нашем распоряжении раковины данного вида зна 1ш
·1 ел ыю различаются р азмерами и 1<оличеством  камер в последнем оборо
те спирали ( 7-9) . Непостоянным признаком  являются также размеры 
лоследней камеры,  котор ая в отпичие от голотипа ,  выделенного Н .  А. Бе
л оусовой, более высокая по сравнению с предыдущими камера ми внеш
него оборота. В зависимости от изменения размеров последней камеры 
изменяется и контур устьевой · поверхности, являющийся у сантон-кам
танских экзеl\шляров более высоким и узким.  Можно отметить также, 
что у менее деформированных особей более углубленный и менее рас
плывчатый пупок. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким является Haplopliragmoides gran-
.diformis Cushman, выделенный К.ушманом из современных о тложений у 
берегов Ф илиппинских островов. В противоположность rюследнему у 
о п исываемого в идСl меньшие размеры р а ковин (наибо.l!ьший диз 1нетр 
1 ,25- 1 ,60 л1лt, против 3,00 мм) и менее грубозернистый кварцевый мате
р иал в состаFе стенки. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е-
'С к и й  в о з р а с т. Западная Сибирь;  Ом.екая область : Тарская опорная  
скважина ;  Томс1<ая  область : Средне-Парабельская площадь ; верхний 
с а нтон, березовский горизонт, комплекс с A mmomargi.nulina hyppocam
pus, Cribrostomoides cretaceus exploratus; кампан ,  березовский горизонт, 
-комплекс со Spil'oplectammina optata. �Восточный склон Урала, Алапаев
ско-Ирбитский р айон;  маастрихт. 

На plo phragmoides kir ki  Wickenden 

Табл. V I I I ,  фиг_ 5а, б; 6; 7а, б 

Нaplophragmoides kirki: Wickenden, 1 932, Proc. апd Tгans. Roy. Soc. Canad., с. 3, 
·т .  26, разд. 4, стр. 85, табл. I, рис. 1 ;  Cushman, 1 946, Prof. Paper U. S. Geol. Survey, 
№ 206, стр. 2 1-22, табл. 2, р ис. 23. 

Г о л  о т  и п происходит из фор·м ации беапо ( Bearpaw, кампан)  !Про· 
13инция А лЬlберта, Канада. 
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П л  е з и о т  и 1П в коллекции НТГУ № I 6 1 .  З ападно-Сибирская низмен·  
ность, Томская обл асть, Амбарская площал,ь, скв .  1 -Р ,  глубина 
7 1 2 ,27-71 8,37 м; кампан ,  березовский горизонт, комплекс со Spiroplec
tammina optata. 

Г1 л е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 1 62.  З ап адно-Сибирская н изм2н
н r,сть, Омс1<ая  обл а сть, Большереченская площадь, скв. 2 -Р ,  глубина 
828,2--834,2 м; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с A mmo
marginulina hyppocampus, Cгibrostomoides cretaceus exploratus. Исследо
вано несколько десятков р аковин в р азличной степени деформированных. 

Д и а г н о з . Р аковина небольшая,  инвалютная,  округлая,  с 4-4,5 
камер ами  u посЛеднем обороте спирали .  

О п и с а н и е. Р а ковина инвал ютная ,  округлой формы,  небольших 
размеров. Н а  взрослых стадиях роста в последнем обороте 4-4,5 плот
но прилегающих друг к другу вздутых, треугольных камер .  Весь з ав иток 
состоит из 3 оборотов спирали,  на  которых располагается 1 3- 1 4  ка мер ,  
имеющих тра пециевидное вну1 рен нее очертание, no  мере  роста постепен
но увеличивающихся в раз мере.  В щентре боковых сторон р аковины не
значительный,  углубленный пупок. Септальные швы прямые, узкие, 
углубJ1енные, отчетливые, радиальные. Периферический край ш11роко 
закругленный, слегка волнистый,  по мере роста раковины постепенно 
увеличивающийся в толщину. Устьевая поверхность з акругленная ,  вы
пую� с. я ,  нео;олько углубляющ<:яся к осЕованию.  Устье в виде длинной 
узкой �цели у основания устьевой поверхности. Форамены занима ют 
база.1ьное положение на всем своем п ротяжении.  Стенка а гглютиниро 
ванная .  состоит из среднезернистых ква рцевых зерен со значительным 
I<ОЛ}:с:сством r.;ремнистого цемента .  

Размеры . Аt"н 

д, д, т д,: т Количество камер 
в последнем 

обороте спирали 
Голотип 0 , 33 0 , 20 1 , 6 4 , 5  
Плезиотип № 161 0 ,40 0 , 32 0 , 30 1 , 3 4 

» № 162 0 , 40 0 , 30 0 , 25 1 , 6 4 
№ 1 63 0 , 22 0 , 20 . 0 , 1 8  1 , 3 4 

К:а;.; видно из данных р азмеров, н а ибо,;;ее изменчива толщ1rна рако
вин,  что скорее является следствием деформацюк., а не изменения основ
ных морфологических признаков вида . К: другим особенностя м некото
рых особей относится значительное увеличение р азмера последней каме
ры ,  стремящейся к эволютности. Различные генерации в ид::�. не 
прослежены.  

С r· а в н е  н и  е.  От голотипа ,  выделе1шого R икен;т,еном нз верхнего 
мел а  Канады, сибирские экземпляры отличаются только более крупны
ми р азмер а м и  (наибольший диа,метр 0,22-0,40 мм против 0,33 мм, тол
щиш:1 О, l � -n,30 мм против 0,20 м.м) .  В остальных же видовых признаках 
( характер спирали,  очертание швов ,  количество камер ) между сибир

скими и канадскими р аковиш�ми наблю;т,ается полное сходство. При 
сра ннешrи с Haplophragmoides tenuis Cushman, выделенным Н .  Н .  Суб
ботиной из эльбурганского горизонта Северного Кавка з а ,  можно отме
т1пь, что описываемый вид отличается большими размерами ( li аиболь
ший диаметр 0,22-0,40 мм п ротив 0,30 MJ!t, толщина 0 , 1 8-0,30 мм п ротив 
0,09 .н,и ) и более грубозернистым м атериалом в ссставе стенки.  От 
Н aplopf1гagmoides sewellensis Olsson, описанного Олсоном из соответ
ствующих маастрихту отложений штата Нью-Джерси (США ) ,  и от 
одноименного 'Сибирского ·в ида из нижнесенонских отложений, Haplo
phragmoides kiгki Wickenden отличается более плотно прилегающими и 
постепенно увеличивающимися в р азмере ка·мерами, более шир око за-
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I<ругленным периферическим кpae:vi ,  меньшими р азмерами пу1Пка  р ако
вины, меньшим количеством камер в последнем обороте спирали ( 4-4,5· 
против 5-6) и устьем в виде длинной,  узкой щели .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р  о с т р  а н  е н и  е и г е о л о г  и ч е -
е к и й  в о з р а с т. З ападная Сибирь ;  Омская  область:  Камышловская,  
Большереченская ,  Ново-Васильевская площади, Уйский профиль,  Тор 
ская  опорная скважина ;  Томская область: Средне-Парабельская ,  На 
рымская,  Амбарская,  Н аз инская площади, В ахс �шй,  1 ЫJ'»!С:кий, Обской ,  
В г сюганский,  Парабель-Чузикский п рофили,  Пудинская .  Ново-Васю
ганская,  Тымская опорные скваж:илы;  нижний сантон, березовский гори
зонт, кпмплексы с Recuгvoides mcmoгandus и с A mmobaculites dig·nus, 
C!m1ulina lиstata admota; верхний сантон, березовский гор изонт, ком
плекс с Ammomaгginulina liyppocampus, Cгib1 ostonioides cгetaceus explo
гatus; кампан ,  березовский горизонт, комплекс со Spiгoplectammina 
optata. Канада, провинuия Атrчберта ; сенон, формаuия ли п а р к  ( Lea 
Р агk) , кампан ,  формация беапо ( В еагра\\т) ; США, побережье Мексикан 
ского з СJлива ;  сенон, формации тейлор (Taylor)  и наварро ( N avarro) . 

Н aplophragmoides sewellensis Ol ssoп 

Haplophragmoides tenuis: Субботина, 1 950, Труды ВНИГРИ, нов. серия, вып. 5 1 ,. 
сб. 4, стр. 78-79, табл. 3, р ис.  1 ,  2. 

Hap/ophragmoides sewellensis: Olssoп, 1 960, J.  Pa leoпtol . ,  т .  34, № 1, стр. 5, 
табл. I ,  рнс. 1 ,  2. 

Haplop/1ragmoides parvus : Белоусопа, 1 96 1 ,  Материалы по геол. и полезн. нскоп. 
Урала, вь1п. 9, стр. 6 1 ,  табл. 4, рис.  4.  

Г о л  о т  и п происходит из формаци и  нью-иджнпт (Ne\\r-Eg·ypt,  
м <� острихт - датский) штата Нью-Джерси,  CillA. Единичыые экзем
пляры, в р азличной степени деформированные. 

Д и а г н о з . Небольшая ·овальная ,  инволют!-!ая р аковина с мелкозер
н истой стенкой. В последнем обороте обычно пять треугольных к а мер ,. 
пупок небольшой, углубленный;  устье в яиде небольшой а рки .  

О п и с а н и е. Р а ковина инвалютная ,  оnа.пыrая ,  небольших р азмеров.  
На взрослых стадиях роста в последнем обороте спирали четыре -
шесть, но  обычно пять камер ,  по  мере н а растания значительно увел ичи
в ающихся в р2.змерах:.  Камеры треуго.•1ыюй формы, из-за  деформации 
ул.r1 ощенные, своими кmщ<:� м и  почти вплотную сходятся к центру р ако
вины,  оставляя небольшой, углубленный пупок.  Весь завиток состоит из: 
6-1 5  камер ,  имеющих изогнуто-трапециевидное внутреннее очертание. 
С:с:па.тrьные швы узкие, углубленные, отчетливые, прямые или немного 
изогнутые, р адиальные. Периферический край  закругленный,  чаще при
остренный, волнистый, с ростом р аковины постепенно увеличивающийся 
в толщину. . . 

У·стьевая поверхность у редких недеформиров анных форм з акруглен
НJЯ,  выпу1и1ан ,  немного углубленная к основанию.  Устье в виде н·еболь
I.LОЙ арки  у основания устьевой поверхности. Подобное базальное поло 
жение характерно также и для фораменов. 

Стенка  р аковин гладкая аг.глютинированная ,  состоит из мелкозерни -· 
стого кварца,  скрепленного цементом ,  цвет светло- коричневый или серый. 

Размеры, л�.м. 

д1 д ,  т Д1 : Т  :Количество камер 
в последне:м 

обороте спирали 

Голотип 0 , 15 5 
Плезиотип 

наибольший экз . 0 , 30 0 , 25 0 , 15 2 5 
наименьший экз. 0 , 20 0 , 18 0 , 12  1 , 6 5 
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У данного вида в арьирует количество камер в последнем обороте 
с п и р али от четырех до пяти. Изредка более р азвернутые формы насчиты
вают до шести камер .  В пупочной области у данных форм видна неболь
!JJая  ч асть п редыдущего оборота  спирали .  Молодые особи обычно ш11еют 
в последнем обороте четыре плотно свернутых камеры. Изменчи
вость вида проявляется также в колебаниях общих р азмеров р а ковин 
и в отношении наибольшего ди аметр а к толщине. Из-за мелкозерни
стости м атериала  в составе стенки и ,  по-видимому, И'з-з а  хар актер а 
uемента, р ю<ОВИ'НЫ отличаются ч резвычайной эластичностью, допуска
ющей их зн·ачителЬ'ную дефор мацию.  Поэтому обычно встреча 
ются экземпляры, сжатые с боковых сторон, с заостренным перифери
ческим краем. У более редких, заполненных пиритом особей, менее 
подверженных деформации ,  р аковина  имеет закругленный перифериче
ский край .  

Выяв�1ены микро- и мегасферическая генерация вида .  У м икр·JС'фери
чес1юй генерации н ачальная камера оче·нh  м аленькая, с последующими 
постепенно увеличивающимися в р азмере 1 1 - 1 4  камерами .  Для мега
ссt,ерической генер ации характерн а  относительно крупная начальная к а 
мера с общим их количеством,  не превышающим 7 .  

С р а в н е н и е. От более типичных а мериканских экз емпляров сибир
сюrе особи отJ1 1 1чаются поrтепснным возоастанием размера камер,  мeIIee 
уг.;! убленным пупком и большими размера м и  р аковин. Эти небольшие 
р 3ЗJ1 ичия в м:Jрфологической хара ктеристике, а также различное страти
графическое р аспространение сибирских и а мериканских особ�й послу
ж�.-, л и  основой для выделения сибирского подвида Haplophragmoiiies 
sew;ellcnsis Olsson subsp: parvus Belouso\'R .  

По характеру хорошо отсортированного мелкозернистого м атериал ::� ,  
кол ичеству J<амер в последнем обороте и 1 1 х  очертанию, описыв11емый 
ыщ о<rень близок к Н aplophragmoides snatolensis Bнdashe\Тa из палео
Г<":. на  К::� мчав:п (снатольский и то<iилинский горизонты) . Одна rю,  в про
тиьопо"11 о)кность последнему, у описываемого вида более отчетливые и 
углубленные септальные швы, более sа 1сругленный у недеформиrован
ных особей периферический 1.;: р а й . К тому же общие р азмеры да!-lного 
вида несколько меньше по сравнению с третичным 'Ка.мчатским видом 
(наибс:льший л,иаметр 0, 1 5-0,30 мл.� п ротив 0,35-0,40 л.�м, толщина 
0 , 1 2 -(), 1 5  мм против 0,075 млt ) . Молодые особи с четырьмя камер а м и  в 
m;следнеi\11 обороте по  своему облику очень сходны с HaplophragmoidPs 
kiгlli \Vickeпden, выделенного В икенденом  чз сено:на Канады и п росле
женного в аналогичных ОТJ10Жени.ях Зап адной Сибири,  отличансh от 
пс.с.11 еднего значительно меньшими размерами и коротким арковидным 
устьем. От современных предст а вителей Haplophгagmoides tenuis Cush
man, выде,.11 енаых Кушманом из современных отложений обл асти зс>.п а:J.
не:r·о побережья Северной Америки, описываемый вид отличается З Н'1ЧИ
теJJ ьно мен.L>шими р азмерами (наибольший диаметр 0, 1 5-'-О,30 мм про
тив 0,45 .11м, толщина 0 , 1 2--0, 1 5  мм против 0,35 мм) 11 более коротким 
3 JЖОUПДНЫМ устьем. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е :н и е и г е о л о г и ч е-
е к и й  в о з р а с т. Западная Сибирь;  турон, куз:нецовский горизонт, 
I<смплекс с Gaudryina filiformis ; сантон, березовский горизонт, комплек
•сы с Am:nomarginulina hyppocampus, Cribrostomoides cretaceus exploгa
tus и ,  A mmobaculites dignus, Clavulina h.astata admota ; к а мпан ,  березов
с1ш й  горизонт, комплекс со Spiroplectammina optata. Восточный скло=r 
Урс>.ла ,  Свердловская область, Ала!Паевско-Ирбитск·ий  р айон ;  верхний 
.сенон. США, ш гат Нью-Джерси;  м а астрихт-датский ярус, формация нью-
И,Jжипт (:'-Je\v-Egypt) . 

· · · · · 
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Hap·top·h·ragmoides sewellensis Olsson subsp. par'VUS Belousova 

Та бл. V I I I .  фиг. 8, а, б; 9; ТО; I Ia, б; 1 2а, б; !1За, 6 

П л  е з  и о т  и п в коллекции НТГУ № 1 57. Западно-Сибир ская низмен
:ность, Томс:<ая область, Н азинская площадь, скв. 1 - Р,  глубина 57 1 -
:574 м ;  верхний сантон ,  березовский горизо!iт, комплекс с A mmomaгgi
-пulina hyТJpocampus, Cribrostomoities cretaceus exploratus. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ No 1 60 .  З а п адно-Сибирская н измен
н ость, Томская область, Тымская опорная  скв. 1 -Р,  глубина 403, 1 -

-4 1 3 ,6 .�t; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с A mmobaculi
tes dignus, Clavulina /iastata шimnta. 

К р а т  к о е о п и с а н и е. Р аковина небольших р азмеров,  овальная ,  
r,лотно свернутая, в последнем обороте четыре - шесть, но  обычно пять 
треугольных камер, пупок м аленький ,  немного угл убленный,  стен·ка серо
го или желтоватого цвета , сост.оит из мелкозернистого кварца ,  скреп
.J1енного кремнистым цементом .  Устье небольшое, арковидное, у основа-
.1-шя устьевой поверхности. 

Размеры, Аt.м 

ПJiезиотип д, д, т д, :т Количество кш.·rер 
в последнем 

обороте спирали 

№ '157 0 , 30 0 , 25 0 , 1 9  2 5 
№ 158 0 , 20 0 , 1 8  0 , 1 2 1 , 6 5 

№ 1 59 0 , 22 0 , 20 0 , 10 2 , 2  5 
№ 1 60 0 , 30 0 , 25 0 , 05 6 6 

От ·типичных а мериканских представителей описываемый подвид 
-отличается менее углубленным пупком и нерезко возрастающими в р аз
мере  к2мерами последнего оборота спирали. Кроме того, встречаются 
особи ·с четырьмя или шестью камер а м и  в последнем обороте. 

Г е о г р  а ф и ч е с  к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е 
е к и й  в о з р а с т. Западная Сибирь;  Тюменст<ая область : Сур гутскап 
пJющадь; О мская область : Камышловская ,  Ново-Васильевская,  Больше
;реченская ,  Чебурлинская площади, Тя рская опорная скважина ;  Том
ская область :  Средне-Парабельская, Н а рымская ,  Амбарская ,  Н азинская,  
ЛукRшкин-Ярская площади, В ахский, Тымский, Парабель-Чузикский ,  
В асюганский профили, Ново-В асюганская, Тымская,  Пудинская опорные 
скважины; турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Gaudryina filifoг
mis ;  сантон, березовский горизонт, комплексы с A mmomarginulina hyp 
pocampus, Cribrostonioides cгetaceus exploratus и A mmobaculites dignus, 
'Clavulina hastata admota; кампан,  березовский горизонт, комплекс со 
.Spircplectammina opfata. 

Род Cribrostomoides Cushman, 1 9 1 0  

Т и п  р о д а Cгibrostomoides bradyi Cushman, 1 9 1 0 ; современный, 
Арктические моря.  

Р аковина свободная ,  спирRльно-плоскостная,  полностью инволютн 1я ,  
·состоит из многочисленных, обычно треугольных камер ,  р асполагающих
ся в неско.;rью�х оборотах спирали. Ка меры плотно прилегают друг к 
другу, зачастую пJioxo р азличимы и по  мере н а р астания постепенно или 
резко увеличиваются в р азмере. Септальные швы обычно узкие, 
поверхностные. Устье базальное,  на р анней стадии р азвития в в иде 
щели ,  которая з атем по  мере роста р аковины окружается з убовид
н ым и  выростами ;  во в зрослом состоянии устье представляет р яд 
почти округлых отверстий {см.  рис. 2 ) . Стенк а  однослойная,  довольно 
ты1стая ,  а гглютинированная,  меш<азернистая и.rш среднезернистая ,  
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состоит из песчинок кварца ,  скрепленных цементом. П редставители рода 
Cribrostomoides встречены в верх·нем мелу Северной Америки,  о-ва Трини
дада ( Карибс-кое море) , З а1п адной Сибири,  в третичных отложениях Са
халина ,  Камчатки, Японии и в современных отложениях  северных морей. 

3 а м е ч а н  и е .  Род Cгibгosto.'1ioides впервые был выделен Кушманом 
в 1 9 1 0  г .  н :� осно!Зании  в идов Haplopliгng;mium latidorsatum Brady (п оп 
Borne111an п )  ( B ra dy, 1 884) и Cгibrostomoides bmdyi Cushmaп ( Cushman,  
1 9 1 0) . На  основании сходства молодых особей Cгibгostomoides, и меющих 
щелевидное устье, окруженн·ое зубовидными выроста ми ,  с характерными 
представнтеля м и  нового рода Labгospiгa, вид Cгibгostomoides bгadyi 
Ct1sl1 111an ,  1 9 1 0  был ошибсчно помещен Х�глундом ( Hoglund ,  1 947) u 
синонимику с Lituola subg-Zobosa S a rs,  1 868, являющейся одной из типич
ных для Р.:ового рода Labrospiгa ( по-видимому, это объясняется тем, что 
зубовидные выросты у рода Cгibгostomoides ч а сто  бывают слабо 
з а остренными,  чем н а поминают губы, окружающие устье у рода 
Lпbгospira ; кроме того, при  рс:ссмотрении устья у рода Cгibгostomoidгs 
бл агоп а ря эти:-.1 зубовидным выростам ,  иногда окружающим его нижню�с 
сторону, создается впечатление, что с амо  устье имеет септ<::1л ьное поло
женне и п риподнято н ад осР.:оВаР.:ием устьевой поверхности) . Как ук<! ЗЫ
в :1лось n ы u re:,  эту точку з рения Хёглунда поддержа:� и советские палеон
то.1ог11 М. А.  Волошинова и А. И.  Будашева ( l 9G 1 ) ,  изменив в свою 
очередь, соиr асно п равил а м  п риоритета в зоологичес1<ой 1-юменкл атуре ,  
название рода Labrospira на  Cribrostomoides. Против точ1ш зрения Хёг
лунда за  с а мостоятельность рода Cribгostomoides выступили Фрицель,  
Шварц ( Fr izze l l  ,and Sch\vartz ,  1 950) и Майнк (Maync, 1 952 ) , указывая 
в то же время на  неубедительность выводов относительно рода Labгospi
гa и, следовательно, на недостаточную обоснованность выделения послед
него. Автор полностью ,поддерживает мнение указанных исследователей  
о самостоятельности рода Cгibrostomoides. его отличии как от Нар[ос 
phragmoides, так  и от Labгospira и на основании изучения сибирских верх
немеловых литуолид считает, ч то род Labrospira в природе существует, 
хс..тя возможно генотип для этого рода РЫбр а н  Хёглундом неудачно.  
Фрице.-1 ь и Шварц ( Fr izze l l  C1 11 d  Schwartz ,  1 950) предложили отдетп ь  
меловые формы Cгibгostomoides от современных п ре.:�,ставителе !01 данного 
р од;:� .  Известные меловые виды р ода Cгibгostomoides , а именно Cribro
stomoides cretaceus Cushrnan et Goudkoff ( 1 944) и Cribrostomoides trini
tatensis Cushшan et J arvis ( ]  928) были отнесены ук::�1а 1-1ными авторачи 
к новому роду Ba,vkerina. Типовой вид последнего - Вагkегiпа baгl<eгen
sis Friz.ze l l  et Sch\\1artz  из альба Техаса отличается, по мнению Ф рице.1я 
и Jllв<t p цa ,  от типичных представителей рода Cгibi-ostomoides на.'lичием 
бс:за .%ного в виде ряда отверстий устья и подразделенных на отдельные 
частI I  полостей камер.  Устье у п редставителей рода Cribгostomoides, по  
мнению этих а второв, является сеnтал ьным, причем округлые устьевые 
е;твеrJСтин  заметт..rы только у ирослых особей . 

.f\1 3 й r-1 ку ( Maync, 1 952 ) удалось исследовать в шлифах топотипичный 
м г. териа.11 видов Вагkегiпа barkeгensis, Cribгostomoides tгinitatensis и 
С. Ъ 1-adyi, отнесенных Ф рицелем и Шв:зрцем к роду Barkerina. Шлифы 
Barl�e·rina barkerensis полностью. подтвердили приводимую данными 
авторами  характеристику для рода Barkeгina, в п ротивоположность ко
торым шлифы топотипичных экземпляров Cribrostomoides tгinitatensis 
1 1  С. b,radyi показали неподразделенные ;<еtмеры и без сомнения быт1 
отнr>сены Майнком к роду Cгibrostomoides. Тпк же, как и в шлифах.  при 
водимых Майнком, у с ибирских экзем пляров форамены занимают базаль
ное положение н а  в сем п ротяжении роста раковины,  а полости камер не  
подразделены н а  отдельные ч асти ( р ис .  2 ) . Следовательно, на  примере 
изучения  сибирского м атериала можно в основном подтвердить характе
ристику рода Cгibrostomoides, п риведенную Кушманом в 1 9 1 0  г .  Однако 
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аnтор не согласен с существующим мнением о септальном положении  
устья и ·фораменов у представителей данного рода .  П олученные ка·к 
М а йнком,  так и автором шлифы !Показывают базальное, а не септальное 
положение фораменов на протяжении всего роста раковин (табл .  XI ,  
фиг .  2-3) . Округлые устьевые отверстия, образованные, по-видимому, 
сросшимися зубовидными выроста ми,  кажутся несколько припод.нятыми 
над основанием устьевой поверхности. То  же ·::: а �1 ое мож�ю на блюдать у 
ыоло.дых особей, у которых щеле1шдное устье окружено зубовиднымн 
выростами ( см .  стр. 44) . 

Трухильо (Tr11j i l lo ,  1 960) н а  основании изучения шлифов верхнеме.10 -
вых предсавителей рода Cribrostomoides из Калифорнии также отме
чает базальное по,1ожение устья и фораменов и отсутствие 1юдр;;�зделе
н и й  внутр 11 камер. Фрицель и llJвapц, по-видимому, не имели для ис
с.1е,::;,овання экземпляров меловых видог: Cгibгo>tomoides creta.�eus 
C.:ust1man et Goudkoff и С. trinitatensis Cush •лan et .J arvis ,  так  как дан
н ые виды fiыли включены в род Barkeгina без изучения их  внутреннеrо 
строения.  Доводы автора  о р азличии между родами Labгospi.гa и Cгib
гostomoides приводятся выше,  при  описании рода Labгospira. 

Группа Cribrostomoides cretaceus 

В данную группу входят два вида : Cгibгostonioictes cгetaceus Cush
man et Goudkoff и С. tгinitatensis CL1sl1man  C't .J a rvis ,  общими морфоло
гическими чертами которых 51 Вляются инвал ютная округл а я ,  вздутая  
р аковина ,  широкоокругЛый, ровный периферический край  и неясные, 
плоские, септальные швы. Однако пер -
вый из упомянутых видов, в отличие от 
второго, имеет более крупные р азмеры 
р аковин, углубленный, иногда резко 
очерченный пупок и слегка дуговидно 
изогнутую устьевую поверхность 
( рис. 8 ) . В его объеме выделяются 
три подвида.  Первый из них - Crib
гostomoides cretaceus Cu.shmaп et 
Goнdkoff subsp. oretaceus CL1shman  et 
Go11 dkoff является наиболее типичным 
для данного вида и р аспространен в 
коньяк-сантонских отложениях Север
ной Америки ( Калифорния ) .  Другие 
два подвида - CгiЬ.гostomoides cгeta
ceus Cushman et Goudkoff subsp . explo
ratus PodoЬ ina  и С. cretaceus Cushman 
·et Goudkoff subsp. astrictus Podob lna  
·subsp .  поv. встречаются в сантон-кам
панских отложениях З ападно-Сибир
ской низменности. В объеме более мо
лодого вида Cristostomoides trinitaten
sis Cushmaп et Jarvis ,  отличающегося 
меньшими размерами раковины и под
кововидной устьевой поверхностью, 
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Рис. 8. Схема предполагаемых гене
тических связей видов группы Cri

brostomoides cretaceus 
1 - Cribrostomoides cretaceus cretaceus 

Cus\·1man et Goudko[f; 2 - С. cretaceus 

exploratus Podoblna; З -· С. cretaceus 

astriclus Podoblпa subsp.  noy 4 - С. 
trinitatensis trinitatensis C u shmaп �t 

Jaryis;  5 - С. lrinitatensis siЬiricus Po-

doblпa subsp. nnY. 

выделяются два подвида : Cribгostomoides trinitatensis Cнshman et Jar
Yis subsp .  trinitatensis Cushman et J arvis,  встречаемый на  территории 
о -ва  Тринидада в формации лизард спрингс ( Lizard  Spr iпgs ) , прибли
з ительно эквивалентной средней части сенона (верхам сантона и кам
п а ну)  и Cribrostomoides trinitatensis Cushmaп et Jarvis �ubsp .  siЬiricus 
Podoblпa subsp . поv" распространенный в отложениях верхнего санто
на - маастрихта ( низы) Западно-Сибирской низменности. 
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П редставители вида Cribrostomoides cretaceus Cushman et Goudkoff" 
появляющиеся с коньякского века, в кампане почти з а ка нчивают свое 
существование.  Кушман  и Гудков впервые описали данный вид из р а з 
резов Калифорнии,  считая его возраст верхнемеловым.  Позднее Тру
хильо, изучив топотипичный м атериал данного вида, уточнил его страти
графическое р аспр остранен'Ие в пределах коньяка-сантона .  На террито
рии  З ападной Сибири менее типичные представители вида встречаются 
f1 отложениях сантона -кампана .  По-видимому, от ос0бей данного вида. 
в середине сантона отделяется второй вид Cribrostomoides tri.nitatensis 
Cushman et Jarvis ,  представленный вышеуказанными двумя подвидами .. 

Cribrostomoides cretaceus Cushman et Goudkoff 

Cribrostoп�oides crclaceus :  Cushman et Goudkoff, 1 944,  Contrib. C11shman Lab. Fo
гam. Res., т. 20, ч.  3, стр. 54, табл. 9, рис .. 4 ;  Truj i\10, 1"960, J, Pa leontol" т. 34, № 2�. 
стр. 30li-307, табл. 43, рис. 7, 8.  

Haplopliragmoides гotundus: Еремеева, 196. 1 ,  Материалы по геол. и полезн. ископ. 
Урала, вып.  9, стр . 62, табл. 5, рис .  4 (не 2. 3, 5 ) . 

Cгibrostomoides exploratus : Подобина, 1 964, Геолол!я и геофизика, № 1 ,  стр. 69--
70, табл. 2, рис. 5, 6. 

Г о л  о т  и п п роисходит из верхнего мел а Калифорнии.  
Д и а г н о з . Р а ковина вздутая,  инвалютная, средних р азмеров.  Устье

ван поверхность слегка дуговидно изогкутая, пупок углубленный, инос1:rд 
резко очерченный .  

О п и с а н и е . Р акоаина средних р азм.еров, округлой  формы, полно-
стью инволютная .  Опираль образова·на 1 ,5-2 оборотами,  на  котор ых: 
р асполагаются постепl:нно увеличивающиеся в р азмере 8- 1 3  камер" 
имеющих прямоуго.т:ьное вн_утреннее очертание. В о  внешнем обороте 
7-8 треугольных, почти !-Iеразличимых камер,  концы которых неплотно 
сходятся к центру, оставляя углубленный. пупок. Септалы-rые швы пря
мые, узкие, р а JJ_иальные, плоские. почти неразличимые .  Периферичес!шй  
край  широкоокруглый, ровный, с ростом р аковины резко воз р а стающий 
в толщину. Устьевая поверхность широкая,  невысокая,  с.1f'гка дугопидно 
изогнутая .  У основания устьевой поверхности иногда р азличим ряд 
небольших округлых отверстий, представляющих собою устье р а ковины.  
Форамены на всем своем протяжении занимают базальное положение· 
и выражены щелью, обычно снабженной зубовидным и  выростами .  Стен
к а  агглютинированная,  состоит из кварцевых песчинок, скреплен liЫХ 
кремнистым цементом .  

Раз1'1еры, ALЛL 

д,. д� т ,J. , : T КоJJичестео �<амер 
в последнем 

обороте спирали 

Голотип • 0 , 50 0 , 45 0 , 45 1 ' .l 9 
Плезиотип 

наибольший Э!<З. 0 ,.67 0 , 62 0 "40 1 , 6 7 
наименьший экз . 0 ,42 0 , 35 0 , 20 2 ,.1 7 

;,т описываемого вида значительно изменчивы, в основно�1 ,  общие раз
меры р аковин. Однако из-за деформ а!J,ии, изменившей I Iервоначальный 
облик многих особей, зачастую трудно определить исти ,1ные их размеры.  
Кроме того, значительно колеблется ширина и углуnленность пупка .  
В стречаются особи, в центре боковых сторон которых р .э спо.1агается 
большой, глубокий, резко очерченный IIy1101<:. У иных форм I Iупок неболь
ш их размеров, но также углубленный. Довольно разнообразно выr Jiядит 
устье ( щель, щель с з азубринами, округлые или почти кв.:щратные отвер
стия ) , что, по-видимому, связано с возрастной изменчивостью вида.  
По р азличной морфологической характеристике ( количгство камер 7--9, 
р азличная  зернистость агглютинированного м атериала в составе стенки, 
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а также толщина периферического края и очертание устьевой поверхно
сти )  в объеме описываемого вида автором выделяются три подвида -
Cribrostomoides cretaceus Cushman et Goudkoff subsp .  cгetaceus Cushman 
et Goudkoff, С. cretaceus tushman et Goudkoff subsp . exoloгatus Podoblna 
и С. cгetaceus Cushman et GoLldkoff subsp.  astгictus Рос!оЬiпэ subsp .  поv., 
каждый из котор ых обладс1ет своим геогр афическим apeaJlOM обитания 
и отличается пределами стратиграфического р аспространения. Типичный 
подвид Cгibгostomoides cretaceus Cushma n  et Goudkoif s uhsp . cretaceus 
Cusl1man et Goudkoff обладает признаками,  п рисущими голотипу дан
ного вида и известен по р а боте Кушмана  и Гу!LКОБ а ( C !J slнлan et Gourl 
ko lf ,  1 944) из верхнего м ел а  Калифорнии.  

У некоторых кампанских сибирских форм,  более близких к калифор
нийскому голотипу, стенка сложена мелкозернистыы кварцевым матери
алом сахаристо-белого цвета ,  количество камер во gнешне�·! обороте 
равно восьми. Но в нижележащих верхнесантонских отложениях этого же 
региона наблюдаются особи более грубозернистые, имеющие во взрослом 
состоянии на последнем обороте обычно семь едва р азличимых камер . 
Эти несколько уклоняющиеся по некоторым морфологическим призна
кам особи от  типичных калифорнийских мы выделяем как подвид Cгib-
1 ostomoides cгetaceus Cushman et Goudkoff subsp.  exploгatus Podob lпa .  

Для подвида Cгibгostomoides cretaceus Cusl1man e t  Goudkoff subsp .  
astгictus Podoblпa  subsp.  nov.  характерна несколько уп.1ощенная с боко
вых сторон р аковина с постепенно увеличивающимися в р аЗ'мере каме
р ами,  с периферического края  имеет грибкообр азную форму.  

Среди исследованных при шлифовке экземпляров выделены преДстJ
вители микро- и мегасферической генер ации. Для микросферической 
генер а ции характерна  относительно небольшая н ачальная камер а с по
следующими резко возрастающими в р азмере 1 3- 1 8  камерами.  Особи 
мегасферической генерации отличаются крупной н ачальной камерой, 
обычно превышающей по  своему размеру три последующие, с общим ко
л ичеством камер, не превышающим восьми.  

С р а в н е н и е . От типичных Cгibгostomoides tгinita tens[s CLlshm a п  
e t  J a гvis,  а таюке о т  сибирских экземпляров этого ·вида Cгibгostomoides 
cгetaceus отличается большими  р азмер а м и  ( наибольший диаметр 0,48-
0,67 мм против 0,32-0,45 мм, н аименьший диаметр 0,27-0,42 мм против 
0,35-0,62 мм, толщина 0, 1 7-0,42 мм против 0,40-0,45 мм) ,  более уг
луб.1енным, иногда резко очерченным пупком, б6льшим количеством КR 

мер в последнем обороте спирали ( 7-8 против 6-7) и дуговидt-!О 
изогнутым очертанием устьевой поверхности.  

Некоторое сходство можно отметить с Cгibгostomoides bгadyi Cush
man,  выделенным Кушманом из современных отложений север ной части 
Тихого океана.  В противоположность указанной форме у описываемого 
в ида значительно меньше р азмеры р аковин ( наибольший диаметр 0,48-
0,67 . . мм против 3 ,0 мм ) ; более резко возрастают в то.1щину камеры.  зна
ч ительно углубленный большой пупок и почти плоские· септальные швы.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь ;  верхний сантон, березовский: горизонт, 
комплекс с Ammomaгginulina hyppocampus, Cribгostomoides cretaceus 
exploгatus ; кампан, березовский горизонт, комплекс со Spiroplectammina 
optata. Калифорния, коньяк-сантон. 

Cribrostomoides cretaceus Cushman et Goudkoff subsp. exploratus PodoЬina. 

Табл. Х ! ,  фиг. ! а, б; 2;  З;  4а, б; 5а, 6 

Г о л о т  и п ( подвида ) в коллекции НТГУ № 1 1 2 .  З а п адно-СибирсJ�ай 
низменность, Томская область, профиль Парабель-Чузик, скв . 3 -К, глу
бина  397, 1 5-408, 95 м; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс 
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с Ammomaгginulina hyppocampus и Cгibгoslomoides cгetaceus explo
гatus .  

П а р  а т  и п в коллекции НТГУ № 1 1 2 - а .  Западно-Сибирская низмен
ность, Амбарская площадь, скв. 1 -Р ,  глубина 7 1 2 ,  27-7 1 8, 37 м ;  кампан ,  
березовский горизонт, комплекс со  Spiгoplectammina optata. Р а ковины 
встречены в единичных экземплярах,  обычно дефор м ированных. 

К р а т к о е о п и с а н и е . Р аковина вздутая,  округлоовальной формы, 
в последнем обороте обычно семь треугольных камер .  В центре боковых 
·сторон углубленный пупок. Периферический край  широкоокруглый,  ров
ный,  устьевая поверхность невысокая, дугонидно изогнутая, плоская или 
резко углубленная к основанию.  Устье базальное, в виде р яда почти 
округлых отверстий или в виде зазубренной щели .  Стенка сахаристо
белого цве1 а ,  среднезернистая, из кварцевых песчинок, скрепленных 
кремнистым цементом .  

Размер ·_,1 , лt J.t 

д ,  д, т д,:т Количество 1<ш1,·1ер 
в последнем 

обороте спирали 

Голотип .№ 1 1 2  0 , 48 0 , 35 0 ,45 1 , 0 7 
Паратип No '112-а 0 , 60 0 , 55 0 ,40 1 , 2 7 

No 1 1 2-6 0 , 67 0 , 62 0 ,40 1 , 6 7 

Из-за особенностей м атериала в составе стенки обычно все раковины 
деформированы,  так что трудно выявить изменчивость морфологических 
признаков описываемого подвида.  Можно только отметить колебание 
р азмеров раковин, изменение количества камер в последнем обороте 
( 6- 8, чаще 7 камер ) ,  углубленности пупка и вышеуказанную изменчи
вость устья.  

3 а м е ч а н  и е .  Среди особей вида Haplophгagmoides гotundus Ehre
meeva ,  выделенного А.  И .  Еремеевой из сантонских отложений Ивдель
ского района Урала ,  од;нr экземпляр ( Еремеева и Белоусова ,  1 96 1 ;  
табл.  V, рис. 4 )  п о  своим морфологическим признакам близок к извест
ным представителям описываемого вида . Автору удалосt· посмотреть 
подобную особь в коллекции фораминифер,  хранящейся во ВНИГРИ.  
Эта  р аковнна вздутая,  инвалютная,  устье представлено · з азубренной 
щелью, что характерно дJ1я молодых особей р ода Cribrostomoides. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ападная Сибирь ;  О мская область: Большереченская, Ново
В асильевская площади, Уйский профиль, Тарская,  О мская опорные 
скважины; Тюменская область:  Сургутская площадь; Томская область: 
Средн�-Парабельская , Нарымская, Амбарская, Н азинс·кая ,  Усть-Силь
гинская площади, В ахский, Тымскнй, П ар абель-Чузикский, В асюганский 
профили, Тымская,  Н ово -Васюганская опорные скважины;  верхний сан
тон, березовский горизонт, •комплекс с A mmomarginulina hyppocampus, 
Cгibmstomoides cгetaceus exploгatus; кампан ,  березовский горизонт, ком
плеr<с со Spiгoplectammina optata. 

Cribrostomoides cretaceus Cushman et Goudkoff subsp. astrictus 1 
Podoblna sнbsp. nov. 

Табл. IX, фиг. 2а, б; За, б; 4 

Г о л  о т  и п ( подвида )  в коллекции НТГУ № 1 90, Западно-Сибирская 
-низменность, Омская область, Тарская опорная скважина 1 -Р ,  глубина 
727, 78 м;  верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с Ammomar
_ginulina hyppocampus, Cribгostomoides cretaceus explorattls. 

П а р  а т  и п в коллекции НТГУ № 1 9 1 .  Западно-Сибирская низмен-

1 Astrict!ls (лат. ) - сжзтый. 



ность, Тымский 'Профи.Jiь ,  скв. 2 -К:, глубина 438,0 м ;  верхний сантон, бере
зовский горизонт, славгородская свита, комплекс с A mmomarginu !ina 
!1yppocampus, Cгibrostotnoides cretaceus exploratus. 

Встречены единичные р аковины различной степени сохранности. 
К: р а т  к о е о п и с а н и е. Р аковина округлоовального очертания, 

средних размеров, несколько уп:ющенная с боковых сторон.  Во  внеш
нем обороте обычно семь едва различимых трапециевидных камер,  
п о  мере нарастания постепенно увеличивающихся в размере .  В центре 
боковых сторон довольно углубленный, значительных р азмеров,  иногда 
хорошо очерченный пупок. Периферический край  з а кругленный, с устье
вой стороны имеет грибообразную форму. Устьевая  поверхность шир око 
з акругленная, плоская, углубленная к основа нию.  Устье в виде неболь
ш их почти квадратных отверстий у основаЕия устьевой поверхности. 
Стенка белого цвета, а гглютинированная,  из среднезернистого кварца с 
редко разбросанными более крупнымн зернами, скрепленными кремни
стым цементом.  

Размеры, лt.м 

д, д, т Д, :Т Количество 1<амер 
в последнем: 

обороте спирали 

Голотип No 190 0 , 47 0 , 40 0 , 30 1 , 5  7 
Паратип No 191 0 , 50 0 , 42 0 , 30 1 , 6 7 

)) No 192 0 , 45 0 , 40 0 , 25 1 ,8 7 
)) No 193 . 0 ,42 0 , 35 0 , 20 2 , 1  . 7 

П одвид изменчив в отношении общих р азмеров р аковин, толщины и 
высоты последней камеры внешнего оборота спирали .  Встречаются осо
би с более равномерным возр астанием толщины камер : с устьевой сто
р оны раковина у этих особей выглядит довольно уплощенной. Но наряду 
с этим встречаются экземпляры с резко увеличившейся толщиной по
следней камеры, р аковина в этом случае приобретает с устьевой сторо
ны широко закругленный контур .  Размеры пупка кол('блютсп, так что 
у некоторых особей пупок становится довольно широки:.� ,  углубленным 
и р езко очерченным. З ач астую из-за преобладания более мелкозерни
стого кварца в составе стенки и ввиду особенностей цемента наблюдает
ся значительная деформация раковин, приобретающих з;:�остренный пе
р иферический край ;  очертание устьевой поверхности  в этом случае также 
р езко изменяется, становясь почти треугольным. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т .р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й 
в о з р а с т. З ападная Сибирь;  Омская область: Большереченская пло
шадь, совхоз «Победитель» ; Тарская опорная скважина ;  Томская 
область:  В асюганский, Тымский, В ахский профили, Нарымская,  Средr-11.:
Пара бельская,  Амбарская  площади; верхний сантон, березовский гори
з онт, комплекс с Ammomarginulina hyppocampus и Cribrostomoides creta
ceus exploгatus ; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с 
A mmobaculites dignus и Clavulina hastata admota. 

Cribrostomoides trinita tensis Cushman et Jarvis 

Cribrostomoides trinitatensis: Cushman апd Jarvis, 1 928, Contrib; Cushmaп Lab . 
Foram. Res., т. 4, стр. 9 1 ,  табл. 1 2, рис. 1 2 ;  Cushmaп et Jarvis, 1 932, Proc. U. S. Nat .  
Mus . ,  т.  80, ч.  1 4, стр. 1 2- lЭ, табл. 3, рис. 3; Cushman, J.946, Prof .  Рарег U. S .  Geol. 
S u rvey, No 206, стр . 22, табл. 3, рис. 3;  Подобина, 1 964, Геология и геофизика, No 1 ,  
стр. 68-69, табл. 2 ,  рис. 1 ,  2 ,  3, 4 .  

Baгkerina trinitatensis: Основы палеонтологии, 1 959, общая часть, простейшие, 
стр. 1 86, рис. 1 22. 

Г о л  о т  и п происходит из верхнего мела о-ва Тринидада (Карибское 
Mf)De) . 

·д и а r н о  з. Р аковина  инволютная,  вздутая,  средних р азмеров. 
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Устьевая поверхность подкововидная, в последнем обороте шесть
семь камер . Стенка из тонкозернистого, реже среднезернистого мате-
ригла .  ' 

О п и с а н и е . Р аковина п очти шаровидная,  полностыо инволютная,  
средних р азмеров .  На взрослых стадиях роста в 1последне:v1 обор о ге 
шесть-семь едва р азличимых треугольного очертания камер ,  по мере ро
ста раковины постепенно увеличивающихся в раз �:ерах .  Весь завиток 
( 1 ,5-2 оборота ) п р едставлен 9 - 1 2  1<амерами ,  имеющими прямоуголь
ное внутреннее очертание.  Камеры наружного оборота сходятся свои�ш 
концами к центру, образуя узкий, немного углубленный пупок. Септаль
ные швы прямые, узкие, неглубокие и почти нер<.1зличиыые.  Перифериче
ский край широко закругленный, ровный, устьевая поверхнпсть подково
вил:ная, ш ир окая,  с отношением высоты к ширине около трех. Устье 
базальное, в виде небольших округлых отверстий, которые редко удается 
р азличить, так как они забиты породой .  Фора!V'.ены занимают базальное 
положение на  всем п ротяжении роста р аковины . Стенка белого или серо
го цвета, гладкая, сравнительно толстая,  агглютинированная , мелкозер
нистая,  реже среднезернистая, состоит из песчинок I<Варца ,  скрепленных 
кремнистым цементом .  

Размеры , .М;l·t 

д, д ,  т Д , : Т  J(оличество камер 
в последнем 

обор оте спнралн 

Голотип . 0 , 60 0 , 50 0 , 50 1 , 2 6 
Плезиотип 

наибольший экз. 0 , 45 0 , 42 0 , 42 '1 ,' l  7 
наименьший экз. 0 , 32 0 , 27 0 , 1 7  '1 , 8  7 

Вид значительно варьирует в отношении р азмеров и общего количе
ства камер . Наличие указанных различий в морфоJiогических п р изнаках 
между тринидадскими и сибирскими особями дало основание к выделению 
l! объеме описываеыого вида двух подвидов :  типичного - Cribrosiomoi
des tгinitatensis Cusl1man et J arvis subsp .  trinitatensis Cushman et J ar
vis и С. tnnitatensis Cushman et Jarvis sнbsp .  siЬin'cus PodoЬina  SL1bsp. 
nov. Сибирские экземпляры меньших р азмеров (наибольший диаметр 
0,32-0,45 мм п ротив 0,60 млt, н аименьший диаметр 0,27-0,42 мм п ротив 
0,50 лu.t, толщина О, 1 7-0,42 мм против 0,50 мм) ,  но количество �{а мер 
в последнем обороте у взрослых особей увеличивается до сЕ:ми. 

У сибирских представителей вида выделены две генерации. 
Для микросферической генерации характерна  небольшая нRчаJ1ьная 

камера с 1 1  последующими, постепенно возр астающими в р азмере каме
р ами.  К мегасферической генерации отнесены р аковины, обладающие 
крупной начальной камерой, у которых общее их количество обычно 
р авно восьми-девяти. 

С р а в н е н и е . От сибирского Cribгostomoides cгetaceus Cнshman et 
Gouclkoff s11bsp.  exploгatus Podob lпa  описываемый вид отличается мень
шими размерами ( наибольший диаметр 0,32-0,45 мм п ротив 0,48-
0,67 мм, наименьший диаметр 0,27-0,42 мм против 0,35-0,62 млt, тол
щина 0, 1 7-0,42 мм против 0,40-0,45 м111 ) ,  иным очертанием устьевой 
поверхности ( подкововидным, вместо слегка дуговидно изогнутого) 
и менее отчетливо выраженным небольшим углубленным пупком .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь;  верхний сантон, березовский горизонт, 
комплекс с A mmomaгginulina hyppocampus, Cribrostomoides cгetaceus 
exploratus; кампан ,  березовский горизонт, комплекс со Spiroplectammina 
optata. О-в Тринидад, верхний мел. 
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Cribrostomoides trinitatensis Cusl1man et Jarvis subsp. siblricas 
Podoblna subsp. nov. 

Табл. 1 0, фиг. !а ,  б; 2;  За, б; 4;  5а, б; ба, б 

Г о л о т  и п ( подвида)  в коллекции НТГУ No 1 08.  Западно-Сибир
<;кая низменность, Томская обла сть, Амбарская  площадь, скв . 1 -Р ,  глу
бина 7 1 2 ,0-7 1 8,0 м; кампан, березовсюrй горизонт, комплекс со Spiгople
ctammina optata. Встречены единичные, ч асто деформированные экзем
пля р ы .  

К р  а т  к о е о п и с а н и е. Р аковина вздут ая ,  шароrзидrюй формы, 
с семью, реже шестью, треугольными камера м и  в последнем обороте 
спиrали, септальнше швы плоские, почти неразличимые, перифер ический 
кр а й  широкоокруглый,  устьевая  поверхность подкововидная, устье ба 
�1альное в виде ряда округлых отверстий или  :� азубренной щели ;  из-за  
деформации рзковин или заполнения породой оно обыч�-;о неразли·1имо.  
Стен;.; а  белого или серого цвета ,  тонкозернистая ,  реже среднезерш1стая ,  
из кварца, скрепленного кремнистым цементом .  

Раз;-.1еры, мл� 

д, Д ,  т Д,:Т Кол11чество ка��ер 
в последнеr.r 

обороте Спирали 

· Голотиn No 108 0 , 4 2  0 ,40 0 , 37 1 ,  1 7 
Паратип No 1U8-a 0 ,45 0 ,42 0 ,42 1 ,  1 7 

» No 108-6 0 , 32 0 , 27 0 , 1 7  1 ,8 7 

От типичных описываемые экземпляры отличаются, в основном , :v1ень
шшvш р азмерами (наибо"тьший диаметр 0,32-0,45 мм протнв 0,60 мм, 
н а нменьший диаметр 0,27-0,42 мм против 0,50 м.-11 , толщина 0, 1 7-
0,42 мм против 0,50 мм) и большим количеством ка мер в последнем 
обороте спирали ( 6-7 против 5-6) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь, Омская область :  Б ольшереченская пло
щадь, Тарская опорная  скважина ;  Томская о бл а сть :  Амбарс �-:г я, Н арым· 
с1< ая  площади, Вахский, В асюганский п рофили ;  верхний сантон, березов
ский гориз·онт, комплекс с Ammomaгginulina hyppocampus и Cгibrosta
тnoides cгetaceus exploгatus ; кампан,  березовский горизонт, комплекс со 
Spiгop!ectammina optata. 

Род Adercotryma LoeЬlich et Tappan, 1 952 

Т и п  р о д а - Аdегсоtгута glomeгata (Bracly) , 1 952 ; совреме}с!НЫЙ, 
арктические моря.  

Ра 1(овина свободная,  округлоов альной формы, средних р азмеров, вы• 
тянутая  по оси навивания или несколько уплощенная с боковых сторон. 
В нутр енний оборот повернут под небольшим углом относительно внеш
него, что делает р а ковину неl\нrого асимметричной.  Во  внешнеы обороте 
обычно четыре-пять вздугых, треугольных ка1\1ер ,  плотно прилегающих 
друг к другу. Септальные швы узкие, углубленные, р адиальные. Перифе
рический край широко закругленный, волнистый .  Асимметричность, свя
занная  с отклонением оси навивания,  сказывается на р азJiичном р аспо
'IОЖении пупка на  боковых сторонах р аковины и на  смещении устья 
к одной из ее боковых сторон. Устье базальное, в виде короткой 
щели или низкой ар 1ш, обычно неразличимо, так как забито породой.  
::::те:нка грубозернистая, агглю гинированная ,  состоит из зерен кварца ,  
�крепленных цементом .  Род р аспростра нен от верхнемеловых до совре
'viенных отложений. Его находки обнаружены на территории Западной 
:::ибири,  Камчатки, Сахалина и в современных арктических морях.  
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А dercotr ута glomeratoformis ( Zaspelova) 

Табл. X I I ,  фиг. la, б;  2 ;  За, 6 ;  4а, 6 

Haplopliragmoides g lomeratoformis : З2спелова, 1 948. Труды ВНИГРИ, сб. ! ,  нов. 
се;шя,  :зып.  3 1 ,  стр. 1 97 табл. ! ,  рис. 4 ;  Заспелова, 1 949, Труды ВСЕГЕИ, Атлас рукав .  
форм.  ископ. фаун СССР, т .  1 0, стр. 59-60, табл. ! ,  р ис. 7 .  

Adercotryma glomeratoformis: Подобина 1 964, Геология и геофизика, No 1 ,  стр. 72-
73, табл. 2, рис. 7. 

Г о л  о т  и п в коллекции В НИГРИ № 1 602. З а п адно-Сибирская низ
менность, Г анькинская скважина, нижний сенон. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 1 1 5 .  З а падно-Сибирс!(а я  низ
менность, Томская область, Средне-Парабельская площадь, скв. 1 4-К, 
глубина 254,0 м;  верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с A m
momarginulina hyppocampus, Cribrostomoides cгetaceus exploratus. 
Несколько десятков р аковин в р азличной степени деформированных. 

Д и а г н о з  (уточненный) . Р аковина асимметричная,  из двух оборо
тов спирали, на в нешнем обороте 4-5,5 треугольных камер почти р ав
ных по  величине. Периферический край закругленный, лопастный. 

Подробное описание вида в объеме р ода Adercotryma п риведено ав
тором в 1 964 г .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З а п адная Сибирь, Омская обл а сть :  Бол ьшереченская, Ново
В асильевская, Камышловская 11лощади, Уйский профиль, Тарская опор
ная скважина ;  Томская область : Средне-Парабельская, Нарымская, 
Усть-Сильгинская, Амбарская,  Назинская площади, Вахский, Обской, 
Васюганский, Тымский, П а р абель-Чузикский профили, Ново-Васюган
ская, Тымская опорные скважины; верхний сантон, березовский гори
зонт, комплекс с A mmomaгginulina hyppocampus и Cribгostomoides cгe
taceus exploratus ; кампан ,  березовский горизонт, комплекс со Spiгople
ctamm.ina optata. 

Р од Recurvoides Earland, 1 934 

Т и п  р о д а Recuгvoides contoгtus Earl and,  1 934; современный Атл ан
тический океан .  

Раковина свободная,  асимметричная,  состоит из несколышх оборотов 
спирали, состоящих каждый из нескольких камер .  Ось навивания меняет 
свое направление в одних случаях постепенно, а в других более резко, 
вследствие чего посJ!едние обороты расположены сначала под углом 
п римерно в 30°, а з атем почти под прямым углом или же сразу под пря
мым углом относительно начэлLных оборотов спирали.  Подобный харак
тер навивания спирали в рнде п алеонтологических р абот известен п од 
названием стрептоидного. Последний оборот обычно охватывает п реды
дущие, оставляя в некоторых случаях в пупс,чной области одной из сто
рон раковины только их периферическую часть. Пупочная область 
противоположной стороны у таких особей более углублена,  подчеркивая 
тем самым ярко выр аженную асимметричность р аковпны. Но встреча
ются особи, у которых последний оборот полностью обuемлет начальные, 
образуя на первый югляд почти симметричную сппрально-нлоскостпую 
р аковину. В подобных слутrаях асимметричность р юювины можно з аме
тить в основноl\1 с устьеnой стороны по  некоторому смещению камер на
чальной части последнего оборота к одной из боковых сторон и по асим
метрично р а сположенному устью .  Однако в нутреннее строение подобных 
особей остается характерным для рода Recuгvoides и отличается измене
нием угла оси навивания. Септальные швы обычно широкие, двухконтур
ные, устье септальное, в виде небольшой щели или ова.�ьного отверстия, 
иногда окаймлено губами .  Форамены также з анимают септальное поло
жение на всем п р отяжении роста р а ковины.  Стенка состоит из зерен 
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ква рца  различного размер а ,  скрепленного це:v�ентом :  цвет обычно серый, 
реже белый. 

Представители рощ1 Recuгvoides встречены в юре Западной Европы, 
в юре, мелу, палеогене Западно-Сибир :::кой низменности, З ападной Ук
р а v ны,  Прикаспийской nпадины, в п алеогене Средней Азии, Камчатки, 
в мисцене Сахалина .  

Recurvoides rnernorandus P odoblna 

Тсбл.  X I I I , фиг.  l a, б; 2 
Recuгvoides memorandus: Подобина,  1 964, Геология и геофизика, No 1 ,  стр. 70-7 1 ,  

табл. ! ,  рис.  6 ,  7. 

Г о л  о т  и п в коллекции НТГУ № 1 03,  Западно-Сибирская низмен
н ость, Томская обл а сть, Нарымск.ая  площадь, скв. 3 -К, глубина 349,3-
352,3 л1 ; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с Recuгvoi
des memoгandus. 

11 а р  а т  и п в коллекции НТГУ № 1 03 -б .  З<шадно-Сибирская низмен
ность, Томская область, Средне-Парабельская площадь, скв . 1 4-К,  глу
б и н а  264,0 .м; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с A mmo
baculites clignus, Clavu,lina hastata admota. 

Несколько десятков раковин хорошей сохранности. 
Д · и  а г н о  з .  Раковина округлая, неплотно ·свернутая, аси:мметр ичная,  

средних р азмеров.  С одной боковой стороны иногд а  з аметна болылRя 
нач алын ая ка'Мер а .  Устье в виде небольшого полумесяца .  

О п и с а н и е. Раковина средних р азмеров,  округлого очертания, упло
щеrшая,  полуинволютная, образованная 1 ,5-2 оборотам и  спирали.  
К амеры последнего оборота (5-8) трапециевидные, по  мере росга 
незначительно увеличиваются в размерах.  Начальная камера у м егасфе
р ических особей ш аровидная, довольно крупных р азмеров, хорошо р аз
личима  у большинства р аковин.  Начальная часть . з авитка повернут а  
почти под прямым углом к наружному обороту. Септальные швы широ
кие,  слабо изогнутые, хорошо р азличимые. Устьевая  поверхность закруг
ленная ,  углубленная к основанию камеры, немного скошена н а  одну из 
сторон  р аковины. Устье септальное в виде небольшого п олумесяцэ.. 
Ф о рамены также занимают септальное положение на  протяжении всего 
роста р аковины. Стенка серого цвета ,  агглютинированная,  состоит из 
среднезернистого кварца,  скрепленного кремнистым цементом.  

Размеры, AUL 

д, д, т д,:т Количество 
кaJ\Iep в 

последнем 
обороте 

Голотип No 103 0 , 35 0 , 32 0 ,20 1 , 7 6 , 5  
Паратип No 103-а 0 ,42 0 , 37 0 , 22 1 , 9 7 

)) No 103-б 0 , 30 0 , 25 0 ,20 1 , 5 5 

Удалось исследовать много р аковин данного вида и выяснить измен
ч и вость  количества камер в последнем обороте спирали (5-8) -
5-6 камер для ме:гасфе.ричееких, 7-8 для микросферических, а т акже 
и о бщего их количества (7- 1 7 ) , 7-9 для мегасферических и 1 0- 1 7  для 
м икросферических особей. 

С р а в н е  н и  е .  От сопутствующего Recurvoides optivus Podoblna 
описываемый вид отличается более уплощенной р а ковиной и большим 
количе,ством камер в последнем обороте (5-8 против 5-6) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т .  З ападная Сибирь; Томская область: Н а ры мская, Средне� 
П а р абельская площади, В асюганский профиль; нижний сантон,  березов• 
ский горизонт, комплекс с Recurvoides memorandus и комплекс с A mmo
baculites dignus, Clavulina hastata admota. 
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Rгcur·voi d e s  optivus Podoblna 

Табл. Х ! ! , фиг. 5, а, б;  табл. X I I I , фиг . 3, а, 6, в 

Recuruoides optivus: Подобина, 1 964, Геология и геофизика, № 1 ,  стр. 7 1 -72, 
табл. 1 ,  рис. 8. 

Г о л  о т  и п в коллекции НТГУ № 1 04 .  Западно-Сибирская  низмен
нGсть, Томская область, Васюгансюrй профиль, скв. 3-К, глубина 
449,2·-462,8 ;  нижний сантон, березовс1шй горизонт, комплекс с Recuгvoi
des memoгandus. 

П а р  а т  и п в коллекции НТГУ № 1 04- а .  Западно-Сибирская низмен
ность, Омская обл асть, Большереченская площадь, скв. 2-Р, глубина 
824 ,24 -828,24 м; ·верх1ний сантон, березовс1шй гор изонт, комп\/Jеq<с с 
Ammomaгginulina !iyppocampus, Cгibгosfomoides cгetaceus exploгatus. 
В стречены единичные экземпляры хорошей сохранности. 

Д и а г н оз .  Значительно вздутая,  небольшая,  округлая  раковина,  
на внешнем обороте 5-6 камер.  

О п и с а н и е . Р аковинн почти шаровидная ,  плотно с-вер1�утая ,  содер
жащая 5-6 камер Е: последнем обороте спирали.  Н ачальная и две по
следующие камеры повернуты почти под прямым углом к ос тальному 
обороту спирали, что делает р аковину асимметричной . Камеры внешнего 
оборота вздутые, треугольной формы,  суживаются к пупочной области, 
образуя углубленный,  небольшой пупок, р з сположенный ассиме1 рично 
на  боковых сторонах ран:овин, септ<1льные ШiЗЫ широкие, не�нюго утлуб
ленные. Периферический Ерай  широко закругленный, ровный ,  Устьеван 
поверхность широкоокруглая .  Устье в виде небо"1ьшого отверстия н а  
устьевой поверхности, немного отступя о т  основания.  Стенкз темно-серо
го цвета ,  а гглютинированная ,  состоит из зерен кварца средней величины, 
скрепленАых кремнистым цементом .  

Размеры, J1/ЛL 

д1 д, т Д,:Т Количество 
камер в 

последнем 
обороте 

Голотип № 104 0 , 32 0 , 30 0 , 30 1 , 0 5 , 5  
Паратип № 104-а 0 , 39 0 , 30 0 , 30 1 , 3 6 

» № 104-б 0 , 32 0 , 25 0 , 21 1 , 5 5 

Изменчивость описываемого вида заключается в р ёзличных общих 
р азмерах р аковины, особенно ее толщины :  встречаются r ::�ковины менее 
вздутые или почти ш аровидной формы.  Отдельные генер а ции вида на 
имеющемся ы а гериале выявить не удалось. 

С р а в н е  н и  е .  От совместно встречаемых i(.ecuгuoides memorandus 
Podob iпa  и R. magnificus РоdоЬ i п а  sp .  поv. описыrзаемый вид отличается 
небuльшой, более пJ1отно свернутой, шаровид!НОЙ рако,виной и менышш 
количество111 камер в последнем обороте спирали ( 5--6 п ротив 5--8 у 
Recuгvoides memoгandus и 6-7 у R. magnificus ) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ап адная Сибирь;  Омская область: Большереченская пло
щадь; Томская область : Амбарская,  Н а рымская площади, В асюганский 
профиль; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с Recuгvoides 
memorandus и компле1<с с Amm'obaculites dignus, Clavulina hastata ad
mota; верхний сангон,  березоuский горизонт ,  комплекс с A mmomarginu
lina fч;ppocampus, Cгibгostomoides cгetaceus exploгatus; 1<ампан, березов
ский горизонт, комплекс со Spiгoplectammina optata. 
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Recurvoides magnif icus 1 Podoblna sp. nov. 
Та'бл. Х Ш-, фиг. 4а, б, в ;  5 

Г о л о т  и п в коллекции НТГУ № 1 1 0. Западно-Сибирская низмен
ность, Томская облnсть, Амбарская площадь, скв. 1 -Р ,  глvбина  7 1 2-
7 1 3  м;  кампан ,  березовский Горизонт, комплекс со Sp iroplectammina 
optata. 

П а р  а т  и п в к::JЛлекции НТГУ № 1 1 1 - а .  Западно-Сибирская низмен-
1-юсть, Томскnя обл асть, п рофиль П а р абель-Чузик, скв. 3-К, глубина 
397,65-408,95 1н ; верхний сантон,  березовский горизонт, комплекс A mmo
maгgiпulina !iyppocaтnpus, Cгibгostomoides cгetaceus exploгatus. 

Для исследования имелось несколько десятков р аковин хорошей 
сохранности. 

Д и а г н о з . Плотно свернутая ,  овальная,  асимметричная р а 1<овина 
средних размеров, с 6-7 трапециевидными камерами в последнем обо
роте спио а:1и ;  устье щелевидное .  

О п и с а н и е. Овальная ,  асимметричная  раковина средних размеров.  
Н а  взрослых стnдиях роста в последнем обороте 6 -7 трnпециевндных 
камер ,  постепенно увеличивающихся в размере .  Весь завиток обычно 
представJiен двуыя оборот2.ми,  на  котор ых располагается 12 ка мер .  Внут
ренний оборот под некоторым углом  повернут относительно внешнего, 
п р ичем 1<амеры каждого оборота расположены не в одной плоскости,  а по  
слабо восходящей спирали.  Аси:vrметрия раковины, связанная  с переме
щением оси навива1-!ия, сказывается на  р азличном расположении камер 
на обеих сторонах раковины. С одной стороны р а ковина и нвол 1отная и 
в идны камеры только последнего оборота спирали, с другой - полуэво
.пю1 ная ,  так что частично виден периферический край  предыдущего обо
р ота .  Септальные швы двухконтурные, пря�ше, углубi1ен r-ше. Перифери
ческий !(р а й  слегка лопа·ст•ный, широ•коокруглый.  Устье щелевидное, 
почти у осчования устьевой поверхности, несколько смеш,енное к одной 
из боковых сторон.  Стенка серого или желтоватого цвета ,  агг.'!ютиниро
в анная,  состоит из мелко- или среднезернистого кварца ,  скрепленного 
кремнистым цемента�'! . 

Рдзl\1еры, лt"и 
д, д, т д,: 1 I(ол11чест�о 

�<амер в 
последнем 

обороте 
спирали 

Голотип № но 0 ,42 0 , 32 0 , 30 1 , 4 7 
Паратип № 1 '17 0 , 47 0 , 37 0 , 37 1 , 3 6 

)) No 1Н-а 0 , 47 0 ,42 0 , 32 1 , 5 6 
)) № 111-б 0 ,42 0 , 37  0 , 37 1 ' '1  6 

Изменчивость вида проявляется в р азличнсм р асположенин послед
него оборота спирали по отношению J{ начальному. У одних особей нави
вю-:ие последнего оборота происходит с незначитеJ�ышм отклонением 
от первого, у других почти под прямым углом. Наблюдается р азличная 
степень эво.1ютности ра.ковин. У некоторых более свернутых экземпляров 
в последне!lf обороте обычно шесть камер ,  которые по  мере рост;�, быстрее 
увеличиваются в р азмерах.  У этих особей резко возрастает в ширину по
следняя камер а ,  так что ее ширина в два раза  превышает высоту. 
У других экземпляров с ростом р а·ковины наблюдается постепенное 
увеличение камер и последняя из них по размеру незначительно отли
чается от п редыдущих. Устье также меняет сrюе очертание от щелевид
ного до арr:овидного. 

1 Mag-nif icL1 s  (лат. ) - вели!(олепный, славный. 
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С р а в н е н и е. Некоторые характерные признаки вида являются об
щими с Recurvoides obskiensis Rom anova , известным из более древних -
валанжинских ОТJlОжений З а п адно-Сибирской низмс�-rности. Основными 
отличительными особенностями нового вида являются характер навива
ния спирали, меньшее количество камер в последне�,, обороте ( 6-7 про
тив 1 3- 1 4) . Камеры по своей форме менее удлиненные, более широкие, 
трапециевидные. От представителей Recuгvoides optivus Podob ina ,  рас
пространенного, в основном, в нижнесантонских, реже верхнесантонских 
н кампанских отложениях вид отJiичается более крупными размерами 
(наибольший диаметр 0,42-0,47 мм против 0,32-0,39 л1 м ,  толщина 
0,30-0,37 J>tм против 0,2 1 -0,30 .млt ) , большим количеством камер в по
следнем обороте (6-7 против 5-6 ) ,  более овальной формой раковины.  
От Recurvoides memorandus Podoblna, опи,сываемый вид отличается зна
чительной асимметрией р аковины, ее большей вздутостью и более оваль
ной формой.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ападная Сибирь, О мска.я область:  Большереченская пло
щадь, Тарская опорная скважина ;  Томская обJi асть : Амбарская площадь, 
Парабель-Чузикский профиль; верхний сантон, березовский горизонт, 
комплекс с Ammomarginulina liyppocampus, Cribrostomoides cгe
taceus explomtus; кампан,  березовский горизонт, коr1шлекс со Spiroplec
tammina optata. 

Род С yclammina Brady, 1 876 

Т и п  р о д а - Cyclammina cancellata B rady, 1 876;  современный, се
верная часть Атлантического океана .  

Раковина спирально-плоскостная,  большей частью инвалютная, реже 
слегка эволютная, многокамерная,  устье щелевидное, баз альное, с допол
н ительными крупными порами на устьевой поверхности. Стенка агглю
тинированная,  мелкозернистая, из зерен кварца,  скрепленных цементом .  
В прозрачных шлифах видно сложное строение стенки, состоящей из  двух 
cVIoeв:  наружного, непористого, или эпидермального и внутреннего - аль
веолярного или субэпидерм ального. В нутренний слой называется такж:е 
иногда губчато-пористым .  Эти два слоя у представителей данно.го рода 
р азличимы как в стенке, так и септах. В нутри  камер прослеживаются 
древовидно разветвляющиеся выросты стенок и септ, часто почти ПОJ1НО· 
стыо заполняющие полости камер.  · 

Представители рода Cyclammina встречены в верхнем мелу Западной 
Сибири и Северной Америки, в третичных отложениях Западной Сибири, 
Камчатки, Калифорнии, в современных отложениях Атлантического и 
Тихого океанов .  

З а м е ч а н и е. Внутреннее строение полостей камер,  а также стенки 
у представителей данного рода впервые бь1J10 исследовано Б рэди ( Brady, 
1 879) на экземпляре вида Cyclammina cancellata Brady из современных 
отложений Атлантического океана.  Им был установлен термин  «лабирин
товая» структура, относящийся в основном к внутренним выростам в нут
ри камер.  Брониманн, также исследовавший современных преставителей 
Cyclammina cancellata, пришел к выводу, что так называемая лабирин
товая структура стенки состоит из трех типов альвеол, поэтому, по его 
мнению, стенка у цикламмин не лабири нтовая, а альвеолярная ( Bronni
mann, 1 95 1 ) .  

Майнк опять предложил применение термина «лабиринтовая стенка», 
придав ему смысл не беспорядочности, запутанности альвеолярных 
каналов,  а их сл,ожного р а сположения в определенном порядке . . 
Майнком предложено также вышеуказ анное деление стенки н а  два 
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слоя : наружного или эпидермального и внутреннего - субэпидерм ально
го, соединенного с -р азветвляющимися выростам и  внугри камер (Маупс, 
1 952) . 

В верхнем мелу З ападно-Сибирской низменности в настоящее время 
известны два вида данного р ода  - Cyclanunina flexuosa PodoЬ ina  sp .  n .  
и Cyclanunina sooica Kypr i anova.  Первый из указа1шых видов, р аспро
страненный в нижнесенонских отложениях, отличается примитивным 
строением структурных элементов по сравнению с более .молодыми кай
нозойс1шми и совреil!енными формами.  Внутри камер у представителей 
данного вида прослеживаются небольшие слабо р азветвляющиеся выро
сты стенок, в результате чего р анее вид Cyclammina f lexuosa выделялся 
в объеме р ода Haplop!iragmoides. Cyclammina sooica Kvpr i anova выд�
лена Ф. В. :Киприяновой из верхнесенонских отложений восточного скло
на  Урала .  О внутреннем строении данного вида ничего не известно. 

Cyclamrnina flexuosa 1 Podoblпa sp. поv .. 

Табл. X IV, фиг. ! а, б; 2; За, б; 4а, б 

Г о л  о т  и п в коллекции НТГУ No 1 95. Западно-Сибирская низыен
ность, Томская область, Тымский профиль, скв . 2 -К, глубина 500 л1 ; верх
ний сантон ,  березовский горизонт, комплекс с A mmomarginulina !iyppo
campus, Cribrostomoides cretaceus exploratus . 

. П а р  а т  и п в коллекции НТГУ No 1 96. З а падно-Сибирская низмен
ность, Томская обл асть, Средне-Парабельская площадь, скв. 1 6-К,  глу
бина 270 м ; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с Ammo
niarginulina !iyppocampus и Cribгostomoides cretaceus exploratus. 

П а р  а т  ·И п в колле1щии НТГУ No 1 97.  Западно-Сибирская низ�rеч
ность ,  Томская область, Амбарская площадь, скв . 1 -Р ,  глубина 7 1 2 ,24-
7 1 8,34 м; кампан,  березовский горизонт, коМ'плекс со Spiroplectammina 
op.tata. 

Для исследования имелись единичные экземпляры в р азличной степе
ни деформированные. 

Д и а г н о з .  Гаковина инвалютная, овальная, 20 внешнем обороте 
восемь-девять треугольных камер . Устьевая поверхность  треугольной 
формы с небольшими бугорками, соответствующими  алr.,веолам внутре!-1-
него слоя септы. 

О п и с а н и е. Раковина инвалютная ,  овальной формы,  ·средних р аз ме
ров ,  с восемью-девятью камер а м и  в последнем обороте спирали. Камеры 
тр еугольной формы, плотiю п рилегают друг к другу, постепенно увеличи
в аяс=- в р азмере по  мере н а растания. Последняя  из них н аиболее крупная 
и п ревосходит почти в четыре  р аз а  первую камер у  внешнего оборота спи
р али .  В трех оборотах, о бычно составляющих р аковину, р асполагается 
1 6-20 камер . Раковина в большей части сжата с боковых сторон,  в цент
р е  которых небольшой, углубленный пупок. Периферич�ский край  слегка 
волнистый, заостренный, по своей толщине в 2,6-3,5 р аз а  меньше наи
большего диаметра р аковины. Септальные швы узкие, слегка изогнутые, 
углубленные, р адиальные, хорошо р азличимые. Устьевая поверхность 
почти треугольной формы, с небольшими, едва р азличимыми бугорками,  
соответствуюшими альвеолам в нутреннего слоя септы. Устье ,щелевидное, 
б азальное, часто нер азличимо, так  как забито породой. Стенка белого 
цвета, толстая, агглютинированная,  мелкозернистая,  состоит из кварце
вых  песчинок, скрепленных кремнистым цементом .  В стенке р азличи�rы 
два слоя, из которых н а р ужный:, называемый Майнком и не 1<оторыми 
другими авторами эпидерм альным, подстилается утолщенным субэпидер
мальным (Maync, 1 952) или альвеолярным слоем. Внутри камер наблю · 

1 FlexLIOSLlS ( .�ат. ) - извилистый 
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дэ ются ветвящиеся отростки стенок, которые в глуб ь  камер оканчивают-
С51 тонкими нитями .  

Раз!'.1еры • .м,н 
д, д, т Д,: l Ко л11честr:о K2J\1ep 

в пuследнеJ\1 
обороте сп11рали 

Голотип № 195 . 0 , 97 0 , 82 0 , 37 2 , 6  8 

Г!аратип № 196 . 0 , 87 0 , 67 0 , 30 2 , 9  8 

}) № 197 .0 , 77 0 , 65 0 , 22 3 , 5 9 

№ 199 . 0 , 60 0 , 50 0 , 32 2 , 0  8 

Наблюдается значительное изменение общих р азмеров раковин и ко
личества ка мер в последнем обороте спи р али .  Встречаются экземпляры 
с резко возросшей в высоту и толщину последней камерой внеш него обо
рота спирали .  В связи с этим меняется очертание р аковины к более 
овальному, а также и очертание периферического края .  На поверхности 
стенки иногда заметны крупные альвеолы внутреннего альвеолярного 
слоя. Возможно, эта особенность связана  с разрушением внешнего слоя,  
вследствие чего обнажился внутренний альвеолярный слой .  Отдельные 
генерации  вида проследить не  удалось. 

С р а в н е н и е. По р яду морфологических признакоа (количество ка
ыер в пос,rrеднем обороте спирали,  приостренный,  слегка волнистый пери
феричестшй крайj описываемый вид .близок к Cyclanunina bradyi Cu
shшaп, пыделенной Кушманом из современных отложений северной части 
Тихого океана .  Но наряду со сходством н аблюдается ряд отличий, из ко
торых наиболее существенными являются меньшие размеры р 3 ковин 
(наибольший диаметр 0,77-0,97 мм против 1 ,2-1 ,5 мм) ,  более резко 
в ыделяющаяся последняя камера внешнего оборота спирали и ,  кроме 
того, менее углубленный, зачастую расплывчатый пупок. 

От Cyciammina sooica I(yp r iaпova,  выделенной Ф.  В. Киприяновой из 
кампан-ма астрихтских отложений восточного склона Урала,  описывае
мый вид отличается инволютной раковиной, мечьш и �'I количестпом камер 

. R  последнем обороте (8-9 против 1 0- 1 1 )  и меньшими раз r"rерами ра
ковин (наибольший диа :>1етр 0,60-0,97 протv.в 1 ,69 .'ЛМ, наименьший 
диаметр 0,50-·О,82 мм п ротив 1 ,44 мм, толщина 0,22-0,37 против 
0,55 M.ftt ) .  Можно также привести сравнение с Cyclammina sc!ie11 cki 
C1Jsl-imaп,  выделенной Кушманом из верхнемеловых отложений Кали
фс·рнии .  У описываемого вида более значительно выделяется последняя 
кaJ.VIepa внешнего оборота спирали,  на котором р асполагается меньшее 
кол11чество камер ( 8 -9 против 1 2 )  и по р азмерам сибирские экземпля
ры значитtльно меньше калифорнийских ( наибольший диаметр 0,60-

,0,�7 против 2,0 мм, наименьший диаметр 0,50-0,82 против 1 ,75 мм, тол
щи.на  0,22-0,37 против 0,60 мм) . Некоторое сходство наблюдается с 
Cyclammina cok-suvorovae Uschakova,  выделенной М. В .  Ушаковой из 
палеоценовых отложений Западно-Сибирской низменности .  Однако 
у описываемого вида менее углубленный пупок, менее вздутая и более 
и нволютная р аковина, отсутствует также резко выраженная губа ,  окайм
.тяющая устьевую щель у п алеоценового вида.  От Cyclammina incisa 
Stact1e из третичных отложений К:а.пифорнии  описываемый в ид отличает
ся более прйостренньн·: периферическим краем,  более выделяющейся по 
р азыер а м  относите.тьно предыдущих последней камерой внешнего оборо
та спирали. Большое сходство н аблюдается с Haplophгagmoides excauata 
Cushшan and \\laters (Cushшan, 1 946, табл .  2, р ис. 1 3, J -1 .  1 5 ) ,  выделен
ным К.ушм а ном и Уотэрсом  из верхнемеловых отложений о-ва Трини

дада и побережья Мексиканского залива Северной Америки. Однако 
.У ОI!Исываемого вида значительнее выделяется последаяя камера внеш
него оборота  и l\!еньше р азмеры р аковин ( наибольший диаметр 0,60-
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·о,97 против 1 ,00 мл-� ) . О сходстве внутренних структурных элементов 
раковин ничего неизвестно, ввиду неизученности внутреннего строения 
у а мериканского вида.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р з с т. Западная Сибирь ;  Омская область : Тарская опорная сква 
жина ; Томская область: Амбарская,  С редне- П а р абельская, Назин
ская ,  Нарымская площади, В а·сюганский, Тымский, В а хский �п рофили,  
Ново-Васюганская огюрная  скважина ;  нижний сантон, березовский 
горизонт, компле1\с с A mmobaculites dignus и Clavu lina ha stata admota; 
верхний сантон, березовский горизонт, комплекс .с Ammomarginulina 
Jiyppocampus и Cl-ibrostomoides cгetaceus exploгatus; кампан,  березов
ский горизонт, ·комплекс со Spiгoplectшnmina optata. 

Р од Alveolophragmium Stsched1· ina, 1 936 
Reticulopiiгagmium : Маупс, 1 955, J. Pa leoпtol . ,  т .  29, стр. 557-558. 

Т и п  р о д  а A lveolopfiгag-тium oгblculatum Stschedr iпa ,  1 936;  совре
менный, Японское море.  

Раковина свободная, спирально-плоскс;стпая ,  инволютная, состоит 
из нескольких оборотов спирали.  Устье в виде полумес,1ца или щеJ'1и ,  
бсtз<:1.11ьное, снабжено н а  верхнем крае губой.  Стенка раковины и септ 
сос гоит нз двух слоев : неперфорированного тонкого наружного и тол
стого альвеоляр ного внутреннего. По Майнку (Маупс, 1 952 ) , Н:1ру:жный 
слой можно назвать эпидермальным,  а внутренний - субэпидермальным.  
Встре•1ается в кампане Западно-Сибирской низменности, м иоцене Юж
ной Al\IepPKИ, современных отложениях Японского моря .  

3 а м е ч  а н  и е .  Jv\айнк исследовал фораминиферы, подобные Haplo
p!imgmoides из олигоцена - миоцена Венесуэлы,  у которых им была 
обнаружена альвеолярная структура  стенки. Ссылаяс1, на  р аботу Леб
лича и Тэппан ( LoeЬ l icl1 · апd Таррап,  1 953) , в �ото рой  данными автора 
м и  доказывается отсутствие альвеолярной структуры стенки у р ода 
A lveolophгagmium Stscl1edri п a  и соответствие последнего роду Labгo
spiгa, Ма�!нк предлагает для форм с альвеол я рной структурой стенки 
новый род Reiicu lopliгagmium (Маупс, 1 955 ) . В недавно опубликованной  
сводке по фора минифера м  Леблич и Тэппан ( LoeЬl ich а пd Таррап ,  
1 964 ) признают самостоятельность Reticulophгagmium и A lveolopliгag
.mium, считая, что оба рода имеют альвеолярную структуру стенки, 
но отличаются положением устья (базальное или септальное) . 

При  описании типичного вида Alveolopliгagmium oгblculatшn и дру
гих rшдов одноиNrе 1ш ого р ода 3 .  Г .  IЦедр'Ина (Stscl1edг iпa ,  1 936) отмеча
ет,  что устье в виде полумесяца р а сположено у О'Сно•в ания устье.вой по
верхности rюследней камеры, причем с верхней стороны устье ока ймлено 
тубой.  На  сибирском м атериале вполне псдтверждается существтзание 
в природе рода A lveolophгagmium с альвеолярной структурой С"'енки и 
базальным поJ1ожением устья, снабженного губой.  Следовательно, есть 
основание предполагать, что р од Reticulophгag;miшn, выделенный Майч
ком на  основании альвеолярной структуры стенки и базального поло
жения устья, является младшим синонимом рода A lveolop/iгag·mium. 

Alveolop!iragmium gratum 1 P0ticЫ11a s p .  поv. 

Табл. XV, фиг. ! а, б; 2 

Г о л  о т  и п в коллекции НТГУ № 202 . Западно-Сибирr.кая низмен
ность,  Томская обл асть, Ноно-В асюганская опорная скв. 1 -Р ,  глуби
на 735, 2-74 1 ,6 м;  кампан ,  березовский горизонт, комплекс со Sп1>·ople
ctammina optata. 

1 Gra!uп1 (лат. ) - приятиый, вг.жиый.  
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П а р  а т  и п в коллекцю1 НТГУ № 203. З ападно-Сабирская ни05r,rен
ность, Томская область, В ахский профиль, скв . 9 -К, глубина  680,О м; 
кампан, березовский горизонт, комплекс со Spiroplectammina optata. 
В ст речены единичные экземпляры р азличной сохранносп: . 

Д и а г н о з . ДовоJ)ьно вздутая, овальная, иН'волютная р аковина,  в по
следнем обороте шесть-семь треугольных камер,  пупок р асп"1ывчатый, 
слабо углубленный, периферический край  широкоокруглый,  ровный,. 
\rстье щелевидное. - О п  и с а н и е .  Полностью инвалютная, овальная,  вздутая, средних 
р азмеров р аковина . В п оследнем обороте шесть-семь плотно п р илегаю
щих друг к другу, слегка выпуклых, треугольных камер,  п остепенно уве
личивающихся в р азмере  по мере нарастания. Камеры сноими конца�r и 
сходятся к центру, оставляя небольшой, неглубоки!� ,  р а сплывчатый 
пупок. Последняя камера  по  своим р азмерам немного пре13ышает пре" 
дыдущую, по в 2,5 р а з а  больше первой камеры 13неш 1-Iего оборота 
спир али.  Весь з ав иток состоит из 1 0- 1 4  камер,  р а спо.пагаюЩЕХС\. 
в 2,5 оборотах спирали.  Се1Птальные швы слегка углубленные, узкие 
прямые, радиальные. Пер иферический край широкоокруглый,  ровный 
с устье10ой стороны имеет вид грибка .  Устьевая поверхность закруи!ен
ная ,  плоская. Устье обычно неразличимо, так как забито породой. Стен
ка толст<Jя, агглютинированная,  ;-,rелкозернистая,  состоит из зерен квар
ца, с�,репленных кремнистым цементом, цвет светло-желтый .  В стенке 
хорошо различимы два слоя :  н аружный или эпидер!\JаJ1ьный и внутрен
ний - альвеолярный или субэпидермальный (Maync, 1 952) . В нутренний 
альвеолярный слой более толстый, весь пронизан альвеолами и 11 х 
отsетвлениями .  

Размеры, лt Jн 

д, д, т Д,: I Количество каr-.1ер 
в последнем 

обороте спирала 

Г.олотип ·№ 202 . 0 , 65 0 , 52 0 , 37 1 , 7 7 
Паратип № 203 . 0 , 35 0 , 30 0 , 20 1 , 7 6 

}) № 204 .0 , 57 0 ,42 0 , 35 1 , 6 7 

Изменчивость вида проявляется наиболее р езко в очертании и тол
щине последней камеры.  У бо�1ее молодых особей пос.1едняя 1<амера по  
своей толщине лишь немного бо.1ьше первой камеры ваешнегс оборота 
спирали.  Очертание i1оследней камеры изменяется от более п,1оского до 
более выпу:<лого, имеет подкововидную форму или 11-.:е форму треуголь
ника с закругленными вершинами,  что связано с дефuр�·r ацией р аковин 
и не явлJ-1 ется i1Юрфо.;югическим п р изнаком  вида .  Как  в идr:о из пр rше
денных цифр, варьируют также количество Еамер в последнем ouoroтe 
спирали и общие размеры р аковин.  На Иil!еюшемся неGольшо�� матер иа 
,11е не удалось проследить отдельные генерации вида . Однако в получен
ных шлифах можно отметить довольно крупную по  ;:�с�.змерам начальную 
1.,:амеру при  сравнительно небольшом общем их количе�тве .  Из литера
турных источников известно, что подобные прiвнаки более х.арактерны 
для мегасферических генераций. 

С р а в н е н и е . По внешним \1Орфологическим признакам описывае
мый вид имеет сходство с Cyclamniina f lexuosa PodoЬina  sp .  nov. Однако 
в отл ичие от у!\а:sанного вида у A lveolopliragmium grJ.tum !1-Iеньшее ко
.1ичество ка мер в последнем обороте спира.1и ( 6-7 против 8-9 ) , более 
вздутая с ровным контуром раковина и менее углубленные швы.  От Cyr
lammina cok-suvorovae Uscl1 akova ,  выделенной М. В. Уша ковой (Суббо
тина. и др. , 1 964) из палеоценовых отло:жений Западной Сибири, описы
вае'лый вид отличается меньшим количеством камер в г:оследнеi\1 обора-
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те спирали ( 6-7 против 8-9) , 111енее углубле1-1ны111 пупком, полностью 
инЕ,олютной, вздутой, с ровным ,контуром р аковиной, отсут·ствием резко 
выраженных губ, ока ймляющих устье, отсугствием на поверхности стен
ки бугорков-вздутий, соответствующих альвеола м  внутреннего а.пьвео
.лярного слоя. По внутреннему строению между представнтелями рода 
Cyclammina и описываемым вндом набтодаетс51 резкое р азличи<: . 
. У Alveolopliragmium g;ratuni внутри камер нет ветвящихс51 выростов сте
нок, что является одним из основа ний отнесения их к р а зличным родам.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь ;  Томская область :  Амбарская площадь, 
В ахский профиль, Ново -Васюганская опорная скважина;  кампан, бере
.::>овский горизонт, комплекс со Spiroplectammina optata. 

Р о д Ammobaculites Cushman, 1 9 1  О 

Т и п  р о д а - Spirolina agglutinans Obrigпy, 1 846;  миоцен, Венский 
бассейн .  

Н ачальная часть спирально-плоскостная,  поздняя однорядная.  Каме
р ы  спирально-плоскостной части вздутые, треугольные или трапецие
в идные. Камеры однорядного отдела с устьевой стороны округлой фор
мы.  Устье на  спиральной части щелевидное, на  однорядной округлое, 
конечное, иногда р азличима шейка. Стенка агглютинированная, цемент 
р азличный. Род географически широко р аспростра нен, известен в отло
_жениях с каменноугольного периода до настоящего времени. 

Ammobaculites dignus Podoblna 

Табл. X l l I ,  фи!'. 6, 7, 8 

Ammobaculites dignus : Подобина, 1 964, Геология и геофизика, № ! ,  стр. 73-74, 
·табJl .  1, рис.  9, 1 0, 1 1 .  

Г о л о т и п  в коллекции НТП/ No 1 07 .  Зап адно-Сибирская низмен
ность, Томская область, Средне-П а р абельская площадь, скв.  8 -К, глу
бина  273,4-282,7 м; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с 
A mmobaculites dignus и Clavulina !iastata admota. 

П а р  а т  и п в коллекции НТГУ No 1 06. З а падно-Сибирская низмен
ность,  Томская область, Ново-Васюганская опорная скв.  1 -Р, глуби
на 795,0-800,0 м ;  нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с 
Ammobaculites dignus и Clavulina hastata admota. Единичные р аковины 
хорошей сохранности . 

Д и а г н о з  (уточненный) . Раковина небольшая, удлиненная.  Спи
р аль нз 7- 1 1  камер,  развернута я  часть из 3-4 камер . Диаметр спирали 
не<.:ко.ТJько больше по размеру р аспр ямлеш-iого ол,1-юрядного отдела, сеп
талыiые швы однорядного отдела пр 51мые, немного уг"1убJrенные, узкие. 

О п  и с а 'Н и е в и д  а приведено в р а боте автора за  1 964 г .  
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  

в о з р а с т. З ап адная Сибирь;  Омская обл а сть : Тарская опорная  скважи
н а ;  Томская область :  Средне-Парабельская, Нарымст<ая, Межовская 
площади, Васюганский, Тымский профили,  Ново -Васюг:знская, Тьшская 
опорные скважины; Тюменская о бл асть : Сургутская плошадь; нижний 
сантон, березовский горизонт, комплекс с A mmobaculites dignus, Clauu
lina !iastata admota и комплекс с Recurvoides memorandus. 

Ammobacnlites aggltitinoidгs Dain 

A mmobaculites agяlutinans: Заспелова, 1 948, Труды .ВНИГРИ, сб. 1 ,  нов серия, 
вып.  З l ,  стр. 1 98, табл. ! ,  рис. 5. 

Ammobaculites agglutinoides: Дзин, 1 96 1 ,  Труды ВНИГРИ, сб. 12,  вып. 1 70, 
стр. 20-2 l ,  табл. 1, рис. 6. 
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С ибирские представители вида сначала были описаны В .  С .  З аспело· 
вой ( 1 948) из альба - нижнего сенона Татарского р азреза Новосиб;-�р 
ской области, позднее Л .  Г .  Даин ( 1 95 1 )  из апта -альба  Шумихинского 
р азреза Челябинской области.  Уже В .  С. З аспелова ( 1 948) отмети.'l а 
некоторые отличительные черты в морфологии между сибирскими мело 
выми  особями и более типичными представителями данrюго rзида из  тре· 
тичных отложений Венского бассейна .  

Л.  Г.  Даин меловые формы, встреченные в зоне  с Gaudгyina filifo.•·· 
mis . выделены в качестве нового самостоятельного вида. Однако воз
р аст зоны, определяемый Л. Г .  Даин апт- альбским, на основании даль· 
нейшего изучения сопрово>кдающего комплекса с[юр аминифер,  а также 
н аходок м акрофауны ( Baculites гomanowskii Arkh. ,  In.oceгamus lab latu.<; 
S ch loth . )  определился туронским.  

П редставители данного вида н а  территории Западной Сибири встре
чаются также в вышележащих сенонских осадках. 

Ammobaculites tuaevi Zaspelova 

A 11и1obacцlites tuaev; :  Заспелова, 1 948, Труды ВНИГРИ, сб. 1 ,  нов. серия,  в ы п .  З 1 ,  
стр. 1 97, табл. ! ,  рис. 6 .  

Вид описан В. С .  З а спеловой из альба Макушинского разреза З а 
п адной Сибири, в зспе с Gaudгyin.a filifoгmis. Как указывалось sыше, 
возра•ст с.rгоев с этим ко·м·плексом 1впоследствии был переоrотрен как 
туронский. 

О Т Р Я Д  ATAXO P H RAGM I I DAE 

С Е М  Е й  С Т  В О TROCHAMM I N I DAE S H W A GER, 1877 

Р о д  T rochammina 1 Parker et Jones, 1 859 

Т и п  р о д а - Nautilus inflatus Montagu, 1 808; современный, Англия .. 
Р аковина снободная или прикреплешrая ,  трохоидная, многокамер·  

ная .  Септальные швы углубленные, реже поверхностные. Устье - вну
трикраевая щель на  брюшной стороне между пупком и периферическим 
краем.  Стенка агглютинированная,  из минеральных частиц, скреплен�rых 
цементом. 

Род географически ш ироко р а спространен, встречается на  терр ито
рии  Северной Америки, Европы, Азии ( включая Западно-Сибирскую 
низменность) ; воз раст от силура до современных. 

Групnа Trochammina wetteri 

В данную группу объединены четыре вида : Tl"oc!iammina шef teгi 
S telck et Wal l ,  Т. bO!imi Fra1 1ke, Т. гibstonensis Wickenden, Т. sцbbotinae 
Zaspelova, р аспространенные в пределах сеномана-камшша на террито
рии Западной Сибири,  Северной Америки и Западной Европы ( р ис.  9 ) . 

Общими чертами  в стр оении р аковин, позволшощими объединить 
вышеуказанные юrды,  является относительно небольшое колнчество
камер на брюшной стороне ( 4-7) , закругленный, лопастный перифери
ческий край,  закругленная,  выпуклая,  устьевая поверхность, углуб,1ен
ный пуuок. С другой стор оны, некоторые р азличия в морфологических 
признаках между ними, например, количества камер на брюшной сто
р оне, высоты спирали,  хар актера роста камер ,  р азмеров и очертания
р а ковин, очертания камер,  углубленности пупка, зернистости м атериала 

1 Синонимику описываемого рода см. в сводке по фораминиферам Леблича и Тэп
паи (l .oeЫ icl1 апd Tappan,  1 964) . 
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в составе стенки позволяют отделить друг от друге�_ вышеуказ а нные 

виды. В объеме вида Tгoc!iammin.a wetteгi выделяется типичный подвид 

Tгochanunina wet teгi S telck et Wa l l  sL1bsp .  wetteгi SteJck et Vlfa l l ,  широко 

распространенный на тер р итории Канады в формации каскапо ( сенСi\·1ан
турон)  и в туронских отложениях З а
п адно-Сибирской низменности. В вы
шележащих отложениях сенона За
п адной Сибири известен второй под
вид Tгochammina wetteгi Stelck et 
W а!! subsp.  senoni;:a B'2!011sova, обыч
но встречаемый единичными экземпля
р ам и .  

О т  вида Tгoc!iamniina wetteгi Stelck 
et W a l l  в начале турсна ,  по-видимому, 
отделил ась Tгocliammina subbotinae 
Z aspelova, широко р аспространенная 
на территории З ап адно-Сибирской 
низменности. Очень редкие экземпля
ры данного вида п рослеживаются · не
сколько выше, в отложениях нижнего 
сенона .  

В начале коньяка, по-видимому, от 
Тгосhаттiпа wetteгi Ste lck et Wall  
происходит Tгochamrnina bohmi f'гan
ke,  широко распростр аненная в сан
тонских, реже кампанских отложениях 
З а п адной Сибири и коньяк-сантонских 
отложениях Северной Америки ( Кали
форния) . На  территории Ф Р Г  данный 
вид известен из от.1.ожений эмшер а .  
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Рис. 9. Схема предполагаемых гене
тических связей видов группы Tro

cliammina wetteri 

1 - Trocliammina wetteri Stelck et \\Tall;  

2 - Т. wetteri senonica Belousov a ;  З -
Т. subbotinae Zaspelova ; 4 - Т. Ьб/11пi 

Franke;. 5 - Т. ribstonensis ru tlieгfordi 

Stelck et \Vall;  6 - Т. ribs tonensis 

Wickenden 

В Северной Аляске в форм ациях сиби ( Seabee) , соответствующей 
турону, шрэйдэ блаф ( Schrader B l uff)  - сенону и Канады - в форма
ции ли  парк ( Lea P ark) , эквивалентной коньяку-сантону-кампану, изве
стен вид Tгocliammina гibstonensis Wickendeп.  По мнению автора ,  одни 
туронские особи данного вида, в ыделяемые Тэппан н а  Аляске как подвид. 
Trochammina гibstonensis гutheгfordi Stelck et Wa l l ,  являются р азновид
ностыо Tгocliammina wetteгi Stelck et Wal l ,  другие же очень сходны с 
сибирской Trochammina subbotinae Zaspelova. К тому же более типич
ные особи вида Trochammina ribstonensis Wickendeп, впервые выделен
ные на территории  Канады В икенденом в формации ли п а р к  ( Lea  P ark) , 
морфологически несколько отличны от аляскш-rских форм .  

Т rochammina wetteri Stelck e t  Wall.  

Tгochammina globlguгiniformis : C.1shmaп, 1 9' 10,  Bll l l .  U .  S .  Nat .  Mlls , т. 7 1 ,  ч .  1 .  
стр. 1 24, рис. 1 93- 195; Cllshmaп e t  Jar\iis ,  1 932, Proc. U .  S .  Nat .  Mlls., т. 30, ч .  1 4, 
стр. 2 1 ,  табл. 6, р ис. 2-5; CL1shmaп, 1 9•46, Prof. Paper U. S. Geol, Sшvey, № 206, с-1 р .  5 1 ,  
табл. 1 .5, рис. 8, 1 0, 1 1 ; Киприянова, 1 960, Труды Горно-геол. ин-та Урал. фи.�. АН 
СССР, вып. 5 J ,  табл. 2, рис. 5 (без описаш1я ) .  

Troc:liammina wetteri: Stelck e t  Wal l ,  1 955, Res. CoL1пc i l  Alberta, Rept" 70, стр . 59, 
табл. 2, р ис. 1, 2, 3, 6. 

Trochammina dampelae: Даин, 1 96 1 , Труды ВНИГРИ, сб. 12,  вып. ! 70, стр. 27-2"9, 
табл. 2, рис. 5-7. . 

Tгocliammina omata: Еремеева, 1 96 1 ,  Матгриалы по геол. и полезн. ископ. Ypilлa, 
вып. 9, стр. 77, табл. 1 8, рис. 3-4. 

Trochammina senonica: Белоусова, 1 96 1 ,  Материалы по геол. и полезн. ископ. Ура· 
ла, вып. 9, стр. 76, табл. 1 7, рис. 3. 

Г о л  о т  и п происходит из формации каска по  ( Kaskapall ,  сеноман
тур он ) , провинции Альберта, Канада.  

6З: 



Д и а г н о з . Небольшая округлая  р аковина ,  на  брюшной стороне че
тыре-пять вздутых, треугольных камер,  на спинной стороне камеры на 
ч альных оборотов значительно возвышаются относительно внешнего 
оборота. В центре брюшной стороны м аленький углубленный лупок. 

О п и с а н и е . Небольшая р аковина округлой фор м ы, в двух-трех обо
ротах спинной стороны н асчитывается 7- 1 3  быстро возрастающих в р аз
мере ,  выпуклых камер,  причем начальные обороты значительно возвы
шаются. На брюшной стороне четыре реже пять треугольных камер ,  
которые суживаясь к пупочной области, создают небольшой углублен
ный пупок Септальные швы на  обоих сторонах р а ковины прямые, узкие, 
углубленные, отчетливые.  Спиральный шов на  спинной стороне р акови
ны углубленный, хорошо различимый.  Периферический край закруглен
ный, лопастный. Устьевая  поверхность закругленная,  выпуклая .  Устье 
в виде узкой щели у основания устьевой поверхности на ее брю.шной 
.стороне, из-за заполнения породой часто неразличимо. Стенка агглюти
нированная,  мелкозернист а я, из кварца ,  скрепленного нзвестковистым 
цементом, цвет обычно серый или желтоватый . 

Размеf)ы, _,,нл-1 
д1 д, т д,: l Количество каиер 

спинная брюшная 
Плезиотип сторона сторона 

наибольший экз . 0 , 37 0 , 35 0 , 27 1 , 3 10 5 
наименьший экз. 0 , 20 0 , 20 0 , 1 5  1 , 3 10  4 

Н а  имеющемся м атериале удалось выявить колебания общего коли
чества ка мер,  размеров р а1�овин и р рзмеров в нутренних оборотов спира 
ли. что, по-видимому, связано с двумя генерациями вида. У предста ви
телей микросферической генерации р аковины более крупных р азмеров 
с относительно небольшой начальной камерой,  в 2,5 оборотах  спирали 
1 1 -·- 1 3  камер.  Р аковины мегасферической генерации более мелкие, коли
чество камер колеблется в предела х  от 7 до 9, причем начальная камера 
значительно крупнее и возвышается над 1 ,5-2 оборотами спира.'Iи. 
Пупок, как и устье, иногда плохо р азличим, так как з абит породой. 
Р аковины описьшаемого вида почти все деформированы.  У единичных 
недеформированных особей ра :{овина,  как п равило, забита  породой, что 
спосо.бствовало сохранению ее первоначального обликR. 

Наблюдается также значительное р азличие в зернистости м атериз.
л а  в составе стенки. Более молодые сенонские особи обладают в отличие 
от туронских шероховатой грубозернистой р аковиной, что в сочетании 
с некоторыми другими пр,изнаками дает возможность выделить в объеме 
описываемого вида отдельные подзиды. Турснский подвид, как более 
близкий к голотипу, отмечен под названием Troc!iammina wetteri S teklc 
et \Va l l  suЪsp. wetteгi S telck et W a l l .  Более молодой сеноr.fский подвид 
назвСJ.н Trocliammina wetteri Stelck et \Val l  s ubsp .  senonica B elollsova .  

С р а в н е н и е. От Troc!iammina wickendeni Loebl icl1 ,  выделенной 
Леблнчем из сланцев пэппер (Papper sha le, сеноман-турон)  штата Техас  
(США) , описываемый вид отличается более волнистыУI перафер ическим 
краем, белее округлыми ка мерами,  относительно большими по раз::11ерю1 
и более выпуклыми внутренними оборотэми спирали. Некоторое сход
ство можно отметить с Troc!iammina bo!uni Fraпke, выделенной в З а п ад
ной Сибири из сантон-кампанских отложений. Однако описываемый вид 
обладает меньшими р азмерами ( наибольший диаметр 0,22-0,37 против 
0,42-0, 70 мм, толщина О, 1 7-0,27 против 0,28-0,42 Аtм) , более выпук
лы::1ш и больших р азмеров внутренними оборотами.  Большое сходство 
наблюдается с некоторыми представителями Trochammina ribstonensis 
Wickendeп, приводимыми Тэппан  в сводной р а боте по меловым фора 
миниферам Аляски. Н о  в отличие о т  указанного (Тарrап, 1 962)  описы-

1)4 



ваемый вид юrеет меньшее общее количество камер ( 7- 1 3  против 
1 3- 1 9 ) , меньшее количество камер в последнем обороте спирали 
(4-5 против 5-7) и более вздутые округлые камеры .  По строению спи
р али ,  очертанию камер описываемый в ид сходен с Trocfiammina gloЬ i
geгiniformis (Parker et Jones ) , выделенной П apкepol\II и Джонсо� из со
в ременных отложений побережья Мексиканского залива Северной Аме
р ики. Но по р азмерам описываемый вид почтv. в два рr.за  крупнее и 
имеет меньше оборотов спирали ( 1 ,5-2,5 против 3 ) . 

З а м е ч а н и е. Этот вид рядом палеонтологов ( Cнshman,  1 9 1 0 ; C u 
s l1шan and Jarvis, 1 932 ; Киприянова ,  1 960) определялся Еак Trochaпuni
na glob lgeriniformis (Parker et Joпes ) . Однако, как пок2зали исследова
ния ,  между верхнемеловым и современным видом Tгoc!iammina gloЬi
gerini[oгmis м ало общего, отличаются же они р а з мерами,  строением 
спирали и очертанием камер.  Меловой (туранский )  вид был описан  
Л .  Г .  Даин в 1 937 г .  из раз реза Шумихинского р айона Челябинской об
л асти под названием Trochammina dampelae Daiп .  В печати описание 
этого вида появилось только в 1 9 6 1  г . ,  поэтому согласно пр авил а м  п р и
оритета в зоологической номенкл атуре пришлось ввести его в синоними
ку вида Tгochammina 1wetteri Stelck et Wall ,  из:вестного с 1 955 г. из ·Сено·· 
ман -туронских отложений п ровинции Альберта,  Канада.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь;  турон,  ку3нецовский горизонт, комплекс 
с Gaudгyina filiformis ; сантон, березовский горизонт, комплекс со Spiгo
p leciammina lata; кампан,  березовский горизонт, комплекс со Spiro
p lectammina optata. Канада,  провинция Альберта ;  сеном ан-турон, фор
м а ция каскапо ( Kaskapau ) . 

Trochammina wetteri Stelck et Wall subsp. wetteri Stelck et Wall. 

Табл. XVI I ,  фиг. ! а, б, в 

П л  е з и о т  и п в колл�кции НТГУ № 1 24 .  Западно-Сибирская низ
менность, Омская область, совхоз «Победитель», скв.  1 0-Р ,  глубина 
990,0- 1 ()00,0 н� ; тур он, J<узнецовский горизонт, комплекс с Gaudгyina 
filifoгmis. 

П л е з и о т и п  в коллекции НТГУ № 1 25 .  Западно-Сибирская низ
менность, Томская область, Ново-Васюганска>< опорная скв.  1 -Р ,  глу
бина 868,3-87 1 ,8 м ;  турон,  кузнецовский горизонт, комплекс с Gaudгyi
na filifoгmis. Материалом для исследования послужили несколько десят
ков р аковин хорошей сохр анности. 

К р а т к о е о п и с а н и е . Небольшая, округлая,  реже овальная,  
плотно свернутая р аковина .  Камеры выпуклые, треугольной формы,  
б ыстро возрастают в р азмере по  мере ростq р аковины. В н ачальных обо
р отах камеры значительно возвышаются над внешним оборотом спира.аи .  
Септальные швы на  обеих сторонах р аковины прямые, узкие, углублен
ные, отчетливые. Периферический край  з акругленный, лопастный. 

Стенка мелкозернистая,  из кварца,  скрепленного известковистым це
м ентом ;  цвет серый  или желтов атый. 

Разr."1еры, J11Jн 
д, д, т д,: 1 Количество камер 

спинная брюшная 
сторона сторона 

Плезиотиr1 № 124 0 , 3 7  0 , 35 0 , 27 1 , 3 1 0  5 

№ 125 0 , 22 0 , 20 0 , -17  1 , 3  7 4 
№ ·126 0 , 35 0 , 30 0 , 25 1 , 4 1 3  4 

Сибирские особи описываемого подвида п о  характеру спирали,  коли
честву камер на брюшной и спинной сторонах, зер нистости кв<J.рца ,  ела-
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гающего стенку, очень близки к изображению и описанию голотипа 
Trochшnmina wetteгi Stelck et Wall ,  выделенному Стелко:vt и В оллом из; 
формации каскапо  ( l\aska p au ,  сеноман-турон )  провинции А.т1 ьберта,  Ка
нада . В отличие о г  распространенного в З ападной Сибири сенонского 
подвида ошrсываеыый подвид имеет более мелкозернистый кво.рцевый 
материал в составе стенки, белый или жес'1Товатый цвет, более отчетли
вые септальны�.; и слиральный швы,  выпуклые 1<амеры на  протяжении 
всего роста р акоnины. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З а п адная Сибирь ;  О мская область: Саргатская,  Камышлов
ская , Ново-В асильевская плошади, совхоз «Победитель», Шумихинский 
р айон, Тарская и О мская опорные с1шажины;  Томская об.1 асть : Усть
Сильгинская, Н азинская, Амбарская ,  Лукашкин-Ярская площади. 
В ахский, Тымский, В <:1 сюга1-1с1шй  профили;  турон, кузнецовский гори
зонт, комплекс с Gaiidryina filiformis. 

Trocha mmina wetteri Sтelck et Wal l  subsp. senonica Beloнsova 

Табл_ XVI, фиг_ За, б, в 

11 л е з  и о т  и п в коллекции НТГУ № 254. Западно-Сибирская низ
менность, Томская область, Усть-Сш1ьгичская площащ" скв. 2 -ГК, глу
бина 388,0 м;  сантон, березовский горизонт, коыплекс со Spiroplectam
mina lata. 

Единичные экземпляры удовлетворительной сохр анности. 
К р а т  к о е о п и с а н и е . Раковина небольшая,  от округлого до оваль

ного очертания, с резко возр астающими в р азмере, плохо р азличимыми: 
1<ю1ерами.  Ввиду значительной деформ а ции всех исследованных 9кземп
ляров внутренние обороты на  спинной стороне незначительно или почти 
не возвышаются относительно внешнего оборота спирали . Септальные 
швы хорошо р азличимы только в последнем обороте спирали, где они 
узкие, несколько уг.iiубленные, прямые;  во внутренних оборотах швы, 
так же как и камеры, почти неразличимы. 

Стенка шероховатая, среднезернистая ,  состmrт из кварцевых песчи
ноr;, скрепленных известковистьв1 цементом. 

Ра зыеры, Atлt 

д1 д, т Д,:Т Количество каJ\1ер 

спинная брюшная 
сторона сторона 

Плезиотип No 254 0 , 27 0 , 27 0 , 7  3 , 8  н 4 
)) No 255 0 , 20 0 , 20 0 , 1 5  1 , 3 '10 4 

No 256 0 ,42 0 , 32 0 , '12 3 , 2  '12  5 
)) No 257 0 ;40 0 , 32 0 , 10  4 , 0  1 1  5 

Описываемый сенонский подвид отличается от типичного туронского 
более грубозернистым м атериалом в составе стенки, неясны м и  септзль
ными швами и плохо р азличимыми камер ами внутренних оборотов 
спирали.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ападная Сибирь;  Томская обл" Тымская, Ново-Васюганская 
опорные скважины, Амбарская, Н азинская, Н а рымская площади, В асю
ганский, Тымский ,  I3ахский профили ;  сантон, березовский горизонт, ком
плекс со Spiгoplectanimina lata; кампан ;  березовский горизонт, комплекс 
со Spimplectammina optata. 
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Т rochammina sabbotinae Zaspelova 

Табл. XVII ,  фиг. 2а, 6, в 

Trocfюmmina suЬ iюtinae: Заспелова, l 9t48, Труды ВНИГРИ, сб. 1 ,  ноз.  серия, 
1шп. 3 1 ,  стр. 20, табл. 2, рис. 2. 

Trochammina webbl: Stelck and \Val l, 19'54, Res. Council Alberta, Rept., No 68, 
стр. 33-34, табл. 2, рис . 1 1 .  

Trochammiпa rutherfordi var .  2 :  Stelck and Wall ,  1 958, Res. CoLtncil Alberta, Bll l l .  
2, ч .  I ,  стр . 34, тзбл 4, рис .  1-5. 

Troclшmmina гibstпnensis Wickenden SL1bsp .  rutherfordi (Part . ) : Tap pan , 1 962 ; Prof. 
Ра рег, U. S. Geo l .  Sur\rey, No 236-С, ч. 3, стр. 1 55, табл. 35, рис. 18-20. 

Г о л  о т  и п в коллекции В Н И ГРИ № 1 6 1 2 . Западно-Сибирская низ
менность, ТюменсI<ая обл а·сть, Макушинская скважина, турон. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 205. Западно-Сибирская низ
мешюсть; О мская обла•сть, Саргагская площадь, скrв . 1 -Р ,  глубнr1а 
959,5-965,6 м ;  турон, кузнецо1вский горизонт, ко:vшлекс с Gaudryina fi 
liformis. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ J\J"o 206. З ападно-Сибирская низ-
111 енность, ОмсЕая область Камышловская площадь, сI<в .  1 -Р ,  глубина 
95 1 ,53-958,0 л·� ; турон, I<узнецовский горизонт, комплекс с Gaudryina 
filiformis. 

Для исследования были использованы десятки раковин р азлично!} 
степени сохранности . 

Д и а г н о з . Небольшая округло-овальная р аковина, н а  брюшной сто
роне 6-7,5 трапециевидных камер,  на спинной стороне каj\\еры нач аль
ных оборотов незначительно возвышаются над внешним оборотом_  
В центре брюшной стороны довольно ш ирокий, отчетливый пупок. 

О п и с а н и е . Раковина от округлой до овальной формы, небольших 
р азмеров, на  спинной стороне в 2-2,5 оборотах р асполагается 1 0-
1 6  изогнуто-треугольных камер,  постепенно увеличивающихся в р азмере.  
Камеры внутренних оборотов незначительно возвышаются относительно 
в нешнего оборота . Н а  брюшной стор оне 6-7,5 трапециевидных камер,  
которые неплотно сходятся к центру, оставляя широкий, у глубленный, 
отчетливый пупок. Септальныс швы узкие, углубленные, на  брюш ной 
стороне почти прямые, на  спинной неско,ч ько изогнутые. Спиральный 
шов обычно плохо виден, но также узкий и углубленный .  Перифериче
ский край закругленный, волнистый . Устье из-за  з аполнения его породой, 
а также в связи с частой деформацией р аковин этого· вида почти нераз
л ичимо.  

С1 енка агглютинированная,  мелкозернистая,  реже среднезернистая, 
1ша рцевая,  с известковистым цементом ,  цвет серый .  

Размеры, Аtм 

д, д, т д, :т Кол ичество камер 

спинная брю ш ная 
сторона сторона 

Плезиотип No 205 0 , 30 0 , 27 0 , 10 3 16  7 , 5  
}) No 206 0 , 32 0 , 25 0 , 12 2 , 7  '11 6 , 5  
}) No 207 0 , 27 0 , 20 0 , 10 2 , 7  10 6 

Большинство встреченных экземпляров значительно деформировано, 
так что трудно проследить изменчивость вида. Однако р аковины, запол
ненные пиритом, сохранили  до некоторой степени сЕой первонача.1ьный 
облик.  У этих экземпш1ров уда.лось выявить изменение общего количе
ств а  камер ( 1 O-i 6 ) , а та кже проследить основные хаiJ актерные при 
знаки вида, как например, характер спирали,  очерта ние швов и перифе
рического края  раковины. Судя по  р езкому колебанию общего количе
ства камер, можно предположить, что в ид представлен дrзумп поколения
ми. К микросферическому поколению могут быть отнесены экземплпры 
с количеством ка!\1ер от 13 до 16 и относительно небольшой начальной 

5* .67 



камерой.  Н<lоборот,  такие п р из наки, как небольшое количестrзо камер 
( 1 0-- 1 3) , довольно крупная начальная камера характеризуют предста
в ителей м егасферического поколения. Представители Tmcfiammina sub
botinae Zaspelova из вышележащих сантонских ОТЛ<)}Кений отличаются 
более овальной формой ,  более грубозериистьш м атериалом в составе 
стенки. В дальнейшем с накоплением м атериала в объеме Данного вида 
возможно выделятся отдельные подвиды, в хар актеристику одного из 
которых войдут вышеуказанные отличительные п ризнаки .  

С р а в н е н и е. П р и  сравнении с канадским голотипом  Tгoc!iammina 
ribstonensis V/ickcnden, установленным В икенденом нз формации л и  
парк  ( Le a  P ark, сенон) ,  описываемый вид отаичае1 ся более крупными 
р азмерами,  меньшим количеством камер ( 1 0-- 1 6  против 2 1 )  и более 
овальным очертанием р аковин. Большое сходст1ю наблюдается с Tгo
chammina riibstonensis Wickenden subsp. rutherfordi Stelck et Wal l ,  выде
ленной Тэп п а н  из формации сиби (Se abee, турон) Северной Аляски, и с 
Trochammina rutherfordi var.  2 S tclck et \\Ta l l ,  выделенной Стелко!\1 и 
Во.:rлом из фораv1 ации дунвенган  (Dunvengan, сеноман )  провинции 1\ль
берта, Канада .  П одобно западносибироким формы из Аляош и Кана 
ды имеют примерно одинаковое общее число камер и нс?высокую кониче
скую спираль.  Камеры постепенно увеличиваются в р азмере,  отделяясь 
друг от друга на спинной стороне слегка изогнутыми н аз ад, на б рюшной 
стороне почти прямыми,  р адиальными,  септальными швамн .  Почти пол
ное сходство в описании и изобр ажении указа нных фор� наводит на 
мысль об  их тождестве. Н аблюдается также сходство с Trochammina 
webЬi  Stelck et WaH из формации каскапо провинции Альберта, Канада.  
В отличие от последнего, описываемый вид не имеет на  брюшной стороне 
возвышающегося валика,  окружающего пупок р акпвины.  Возможно, 
этот в алик образовался за счет деформ ации незаполненных камер внеш
него оборота . От Trochammina rutherfordi Stelck et \Va l l  из  формации 
каскапо провинции Альберта описываемый вид отличается более круп
ными р азмера м и  (наибольший диаметр 0,27-0,32 п ротив 0, 1 5--0,20 .мм, 
толщина 0, 1 0-0, 1 2  п ротив 0,04-0, 1 мм) , более волнистым перифериче
СКИi11 краем и менее возвышающимися внутренними оборотами н ад 
в нешним оборотом спирали .  Н екоторое сходство у описываемого вида 
с Troc!iammina albertensis Wickendeп, выделенной В икенденом из фор
м ации беапо ( Bearp aw, кампан )  п ровинции Альберта .  В отличие от по
следнего описываемый вид и меет более лопастный периферический 
край ,  большее количество камер в п оследнем обороте спирали (6-7,5 
против 5 ) , менее выпуклую спинную сторону р аковины и менее изогн'.'· 
тые на этой стороне септальные швы.  В ид сходен с Trochammina tayio
r ana Cusl1man, установленной Кушм аном в формации тэйлор (Taylor, 
сантон-кампан )  побережья Мексиканского залива в CillA. Но по срав
нению с указанным видом у Trochammina subbotinae Zaspelova более 
округлое очертание р аковин,  меньше р азмер пупка и более з акруглен
ный периферический кр ай .  Сходство можно отметить с Trochammina 
diagonis ( Carsey) , установленной Кушманом из верхнего мела штата 
Техас США. Однако у описываемого в ида более выделяются внутренние 
обороты спирали и гораздо меньше р азмеры р аковин ( н аибольший ди:::� 
метр 0,27 -0,32 против 0,65-0,80 мм) . 

З а м е ч а н и е .  В .  С .  З аспелова ( 1 948) первоначально описала этот 
вид из отложений З ап адной Сибири,  условно относимых ею к нижнему 
мелу ( альбу) . Впоследствии выяснилось, что как сопутствующий фора
м иниферовый комплекс ( Gaudryina filiformis ) ,  так и н аходки м акрофау
ны (Inoceramus lab latus)  указывают н а  более молодой,  туронский, воз
р аст вмещающих отложений. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь ;  Омская область:  Саргатская, Большере-
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ченская,  К:амышловская,  Ново-Ва сильевская площади, совхоз «Победи
�:ель», Уйский профиль ,  Тарская, О мскап опорные скважины ; Тюменская 
область :  Сургу гс1(ая площадь; Новосибирская обл асть : Межовскап пло
ща,r:.ь; Томская область : Аыбарская,  Лукашкин-Ярская, Усть-Сильгин
ская площади, Васюганский, В ахский профил;.1, Ново-Вгсюганская  опор
ная скважина ; тур он, кузнецовский горизонт, комплекс с Gaudгyina fili
formis. 

Т rochammina bo!uni Franke 

Табл. XVI, фиг.  / а, б, в; 2а, б, в 
Trochammina blf1mi : Fгапkе, 1 928, Abh PseufЗ. Geo l .  Laпdesaпst, Heft. I I I ,  стр 1 64, 

табл. 1 5, рис. 24; Truj i l lo, 1 960, J. Ра !еопtо! , т .  34, № 2, стр. 304, табл. 44, рис. ! .  
Г о л  о т  и п происходит и з  эмшера Вестфалии,  Ф Р Г. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 1 2 1 .  З ападно-Сибирс.кая  низ
менность, Томская область, Ва сюганский п рофиль, скв. 3 -К:, глубина 
449,2-462,2 м ;  нижний сантон, березовский горизонт комплекс с Recur-
voides memoгandus. 

' 

Р аковины вс11речаются единично, обычшо з начительно деформи
рованы. 

Д и а г н о з. К:рупная, о.к'Ру:глая  р а�юви:на с 4-4,5 камерами  н а  брюш
тюй стороне, ·Из которых по.следняя  более резко возра<енает в толщину и 
в деформиров анном состоя.нии занимает по р азмеру почти половину 
r1нешнего оборота. 

О п и с а н и е. Раковина крупных р азмеров, округл·ого очертания, двоя
ковьrпуклая .  На спинной стороне р азличимы 1 ,5-2 оборота, на которых 
р а сполагается 9- 1 1  р езко возрастающих в р аз•мере,  со апинной стороны 
нзогнуто-Т>р апециевидных камер. К:амеры н ачально.го оборота нжтолыко 
м алы по р азмеру, что почти соrвсем не возвышаются от1нооительно внеш-
него оборота. Н а  брюшной стороне 4, реже 4,5 треугольшые камеры, и з  
которых последняя иногда овальной фор·мы и р авна  по р азмеру трем 
предыдущим камерам .  Септаль,ные швы 1на .опив.ной стороне углублен
ные, изогнутые, узкие. На брюшной - швы изо:гнуты меньше, почти лря
!'.<tЫе, но  также уз1ше и углубленные. Спи1р альный ш ов почти не  з аметен. 
В центре брюшной стороны небольшой, углубленный, отчетл ивый пупок. 
Периферический край у недеформ·ирО1ва.нных экзем.пляров широкоокру·г
J1ый  с резко выраженной :волнистостью. У:стье в виде щели у основания 
устьевой поверхности н а  брюшной .стороне р аковИ1ны, зачастую з абито 
породой и почти неразличимо. Стенка толстая,  среднезернистая,  кварце
в ая ,  с кремнистым цементом, цвет обычно белый. 

Раз!\·tеры, мм 

д. д, т Д,:Т Количество камер 
спинная брюшная 
сторона сторона 

Плезиотип № 121 0 ,45 0 , 37 0 , 32 1 , 4 9 4 
» № 122 0 , 70 0 , 60 0 ,42 1 , 5  1 1  4 , 5  
» № 122-а 0 , 42 0 , 37 0 , 28 1 , 5 9 4 

И меющиеся экземпля,ры отличаюТ>ся между собой, .в оон овном,  общи
ми р а змерами,  количестшом камер и размерами внуТ>ренних оборотов 
опи рали.  Обычно встречаются дефар.мирован:ные пло.окие р аковины с 
последней камерой, по р азмеру составляющей половину внешнего обс:


рота .  Зачастую эта каrмера почти н а1п9ло1Вину приI<рывает н а  опи.ннои 
стороне внутренние обороты. У недефор1миро·ванных экземпляров на 
брюшной стороне четыре вздутых, постепенно :возрастающих в р азмере 
I·:амеры.  В этом случае с периферического к,р ая  ·видно резкое возра ста-
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ние .последней
_ 
камеры в толщи.ну и скошенность ее на  брюшную сторону. 

Б стречают.ся экземпляры с внутренним и  обо.ротами от.носительно боль
ших р азмеров по С.р а1В,нению с тем.и ,  у которых он так м ал,  что еле р аз
личим . 

С р а •в н е ·н и е. Вид, 011меченный Н .  Н .  Субботиной ( 1 950) как 
Trocftarnmina advena CL!chman,  из  эльбурганского горизонта Северного 
Кавказа ,  отличается от .описываемого меньшим количеством камер 
( 7  .проти.в 9- 1 1 ) и более •волнистым перифер.ически м •кр аем . Большое 
сходство наблюдается также с недефор.ми,рова.нной особью Troc!шmmina 
tenuisa Belousova описанной Н .  А. Белоусовой из нижнего сенона Ала 
•r�аев.ского р айона Свердловской области .  Одна1ко описыв аемый вид  имеет 
мень!Ше оборотов опирали ( 1 ,5-2 проти1в 3) , •соот,ветственно меньшее 
количество каме1р (9- 1 1 �против 1 2) и ,  кроме того , значительно кру.пнее 
по свои1м р аз.мер а·м (наибольший диаметр 0,42-0,70 против 0,34 лiл1, �н аи
меньший диаметр 0,37-0,60 проти�в 0,32 м м ,  толщи.на 0,28-0,47 проти;3 
0, 1 5  мл-� ) . Сходство в количестве камер в .последJнем обороте опирали на
блюдается и с особям.и Tгochamrnina wetteri subsp. senoni;ca B elousova,  
встречаемыми ·сов,местно с описЬ11в аемым видом на  территории З ападно
Сибирской низ1менности. Однако .в проти1ваположность указанному под
виду у Trochammina bohmi более рез1ко воз-р астают в р а.змере камеры, 
вну11ренние обо,роты гораздо меньше по с.р а'Вlнению с �внешним оборотом 
-спир али. Основным.и ха р а1ктерными признаками описываемый вид оче·нь 
сходен с Trochammina ЬOhmi Fтanke, ·в ьщеленной Трухильо (Tryj i l lo ,  
1 960) .и.з коньякоких и санто:нских отложений Калифорнии.  Но, по-види
�юму, в раопоряжении Трухильо был только деформирован.ный м ате
риал,  чем объясняется нес·колько неточное у него описание вида относи
тельно более плоской спинной стороны р а ковины и '1-J аличия плоских 
ка1мер 1в последнем обороте опи•рали.  По ряду призна.ков ( строение спи
р али, очертание камер, швов ) описыв аемый ,вид �подобен Trochammina 
wickendeni LoeЫich, выделенной Лебличем -из сланцев пеппер (Pepper 
S haJe ,  сенома·н-турон) штата Техас  США. Но .по сравнению с теха.сским 
у описываемого вида гораздо больше р азмеры р а ковин (наибольший 
диаметр 0,42�0,70 .против 0, 1 7-0,40 мм, толщина  0,28-0,42 против 
0,07 мм ) и более грубозер нистый материал в .составе стенки. В характе
rе спирали ·и количестве камер большое сходст.во отмечается с Trocham
mina rotaliformis Wrigllt, выделенной Хеглундом ( 1 94 7) из сов.ременных 
отложений фиордов Скандинавии.  Однако у описываемого вида значи
тельно больше р азмеры р аковин и значительно меньше общее количе
ство ка мер (9- 1 1 п ротив 1 6 ) .  

3 а м е ч а н ·и е. Как .видно из изложенного выше, о.писание вида почтн 
пол.ностью сов1падает с текстом,  �приводимым Франке для особей 
7'rochammina ЬO!imi Franke из эмшер а Вестфал.ии (Fгanke ,  1 928) . Но, по 
мнению а.втор а ,  .вестфальский голотип изобр ажен неудачно и причем 
только со с.пинной стороны, так что на пер.вый .взгляд м ало соответствует 
описа·нию, пр.иво.димому Фр аю<е. 

Г е о .г р а ф и ч е с к о е р а с п ·Р о с т р а .  н е н и е и г е о л о ·Г и ч е .с к и й 
Б о з р а с т. З ападная Сибирь ;  О мская область : Большереченская,  Ка
мышловская, Ново- В а.сильевская .площади, совхоз «Победитель», Уйский 
профиль, Тарокая,  Омская опорные ск1в ажины; Том.екая область : Сред
не-Парабельская, Амбарская,  Н а•ры м ская,  Усть-Сильгинс.кая .  Н азин
ская площади, Васюган.ский, П а1р абель-Чузикский, . Тымский, Вах.с1шй 
профили, Тымская, Но.во-В асюганск ая опорные скваж,ины ;  нижний сан
тон,  бе.резовский горизонт, комплекс с Ammobaculites dignus, Clavulina 
!iastata admota; верхний ·Сантон, бер езо.вский горизонт, комплекс с Ammo
nюrginulina hyppocampus, Cribrostomoides cretaceus exploгatus; кампан ,  
березовский горизонт, комплекс ·СО Spiroplectammina optata. ФРГ ( Вест
ф алия) , эмшер. Калифорния, коньяк-сантон. 
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Trochammina arguta 1 Podoblna sp. nov. 

Табл. XVI, фиг. 4а, 6, в 

Т о л  о т  и п в коллекции НТГУ No 250. Зап адно-Сибирская низмен
ность,  О мская обл. , Тарская опорная скв. 1 -Р ,  глубина 846,6-858,2 м; 
турон, куз.нецав.ский: горизонт, ком1плекс с Gaudryina filiformis. 

П а 1р а т  и 1п в колле1щии НТГУ No 25 1 .  З а1падJНО-СИ1бир,ская низмен
ность,  Омская обл . Омская опорная скважина 1 -Р ,  глубина 960,2-
96G.2 м; турон, кузнецовский: горизонт, комn·лек·с с Gaudryina filiformis. 

Единичные р а.1ювины удовлетворительной: со:х,ранности . 
Д и а г н о з . Овалы1ая,  небольшая .р акав,ина ,  на  брюшной стороне 

семь-восемь вздутых, трапециевидных камер,  на опинной: стороне камеры 
начальных оборото·в значительно вда1влены относительно В•Нешнето обо
рота .  В центре брюшной: стороны большой: углу,бленный пупок. 

О п и с а н и е. Овальная р а,кови.на неболь1Ших 'р азмерОIВ,  ,в 2-2,5 обо
ротах сп·ирали насчитывается 1 2- 1 4  т1р а�пециевид1ных ка,мер,  з1н ачитель
но возрастающих в р азмере по .ме,р е наржтания .  Н а  брюшной сто.ране 
семь-во,семь камер, которые неплотно сходятся к центру пупочной: обла
·СТИ, создавая дОlвольно большой, округлый, углубленный: пуп ок. Послед
няя камера ·в.нешнего оборота неокольк·о скошена к брюшной стороне. 
С ептальные швы на обеих сторонах р акО1Вины rцря1мые, уз1кие, уrлублен
ЕЫе, отчетливые. Gпиральный шо.в на опинной: ,стороне углу,бленный:, 
:хорошо р азличимый на  протяжен-ни всего роста р акови·ны. Перифериче
ский: I<рай:  закру,rленный:, лопа,стный:. Устьевая поверхность закругленная ,  
iRЫПуклая.  Устье обычно нер азлич,имо, так как за-бито поро\дОЙ.  Стенка 
шероховатая , ж.глютинированная ,  е;реднезернистая,  состоит из К'ва1рце
вых п есчинок, с 1\Jрепленных известковистым цементом. Цвет от белого до 
желтов а того. 

Размеры, лt ... 1t 

д, д, т Д,:Т Количество 1<амер 
СПИННШI брюшная 
сторона сторона 

Голотип No 250 0 , 25 о , '17  0 , 10 2 , 5  14  8 
Паратип № 251 0 , 22 0 , 17  0 , 07 3 , 1  14  8 

» № 252 0 , 30 0 , 30 0 , 1 5  2 , 0  1 4  7 
» № 253 0 , 27 0 , 22 о ,  17  1 , 6 12  7 

Из:У!енчи,вость р а �ювин овязана  .с колебаниям и общих р азмеров и 
оообенно толщины периферического края .  Последняя о.собенность, по-ви
ди мому, связана с деформацией: р а:1ювин,  �придающей: некоторое при
острение перифер·ическому краю.  

На имеющемся :vr ат�риале р азличные генерации  .вида не ·прослежены. 
С р а 1в н е  1-1 и е. Ол.исываемый 'Вид сходен с Trochammina diagonis 

Carsey, выделен,ной: Кушманом и Уотерсом из верхнего мела Техаса .  
От личие:vr от последнего являются более пря1мые септальные швы н а  
спинной стороне ,р а1ков-ины,  несколько ,скошенная ·н а  брюшную .сторону 
последняя ка1мера внешнего оборота,  более ,вдавленные камер ы  внутрен
них оборото·в и гораз.до меньших •р азмеров •р а·1ювины (наибольший: диа
м етр 0,22-0,30 против 0,65-0,80 мм) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с: п р 9 с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з 'Р а с т . За1па ,::r.ная Сибирь ;  Омокая область :  Омская ,  Тарсжая опор
ные скважины; Томская область :  Н азинская, Амбарская площади;  турон,  
1<узнецовский: горизонт, комплексы с Gaudryina filiforniis и Ciblcides 
westsiЬiricus. 

1 ArgL1tнs (лат. ) - важный, многозначительный. 

71 



С Е М Е й  С Т  В О ATAXO P H RAGM I I DA E  S C HWAG ER, 1877 

П ОД С ЕМ Е Й СТ В О  VALV U L I N I NA E  C U S HMAN, 1927 

Р о д  С la1oulina Orblgny, 1 826 

Pseudoclavulina: Cusl1man 1 936, Cushman Lab. Foram. Res. Spec. РuЫ. 6, стр .  1 6. 

Т и п  р о д а - Clavulina parisiensis Oгblgny, 1 826;  средний эоцен, 
Парижский бассейн .  

Р аковина удлиненная,  в начальной стадии р оста - трехрядная,  на  
более поздней - однорядная ; между ними иногда прослеживается не
большая двухрядная стадия р азвития. Камеры трехрядного отдел а немно
го выпуклые, плоские или вогнутые, треугольные в поперечном сечении ; 
камеры однорядного отдела округлые в поперечном сечении. Устье на 
трехрядной стадии р азвития а р ковидное, у внутреннего края последней 
камеры, на однорядной - срединное, округлое, иногда терминальное 
с шейкой.  У некоторых экземпляров в устье р азличим зуб. Стенка агглю
тинированная из  минеральных зерен, скрепленных цементом .  

Род широко р аспространен в верхнем мелу Северной Америки 
( С ША, Мексика ,  Канада ) , З а п адно-Сибирской низменности, Европы.  

3 а м е ч а н  и е .  В советском спр авочнике «Основы палеонтологии.  
П ростейшие» ( 1 959) в объеме рода Clavulina подсемейства ValvLt ! iп iпae  
выделяется подрод Pseudoclavulina. Из р а бот а мериканского палеонто
лога Кушмана ( Cushman,  1 936, 1 937) известно, что особи родов Clavu
lina и Pseudoclavulina отличаются друг от друга наличием или отсут
ствием в устье зуба .  Этот же морфо.1огический признак Кушман  р ас
сматривает как один из основных для отличия выделенных им семейств 
Veгneu i l in idae  и Valvu l in i cl ae .  Впоследствии Тэпп а н  к р оду Pseudocla
vulina ,[вид Pseudoclavulina hastata ( Cusl1man) ] были отнесены клаву
линовидные особи, встреченные в туронских отложениях Северной 
Аляски (Таррап ,  1 962) . Сибирские особи подобного типа по своей мор
фологической характеристике (строение р аковины, отсутствие в устье 
зуба)  имеют м ного общего с аляскинскими и ,  по-видимому, составляют 
с ними один вид. Из первоначального описания Орбиньи рода Clavulina 
также не указывается в устье п рисутствие зуба (Oгblgny, 1 826) . Это 
дает основание считать род Pseudoclavulina младшим синонимом Clavu
lina. В нопой ·ово,:�:ке по фораминифер ам Леблич и Тэппан (LoeЬlich and 
Таррап; 1 964) также рассматривают вышеуказанные роды синонимами ,  
относящимися к подсемейству Valvul in inae .  

Clavulina hastata ( Ct1shman) 

Bigenerina hastata: Cushmaп, 1 927, Trans. Royal Soc. Сапаdа,  серия 3, т. 2 1 .  
раэд. 4 ,  стр. 1 3 1 ,  табл. I ,  рис. 9 ;  Cushmaп, 1 946, Prof. Paper U .  S .  Geol.  Sшvey, N'� 206, 
стр. 30, табл. 6,  рис. 25. 

Clar•ulina prodigiosa : Булатова, 1 957, В i<Н . :  «Стратигрг.фия �1езозоя и кайнозоя 
Заг . -Снб. низменности». табл. 9, рис.  7, 8 ( без описания ) .  

Clavulina porrecta: Киприянова, 1 960, Труды Горно-геол. ин-та Урал. фил. АН 
СССР, вып. 46, стр . 1 20- 1 2 1 ,  табл. 1, рис. 5, 6, 7. 

Ps"udoclauulina liastata: Таррап, 1'962, Prof. Paper U .  S.  Geol .  Survey, .N'o 236-С, 
стр. 1 5 1 ,  табл. 36, рнс. !С,  1 1 . 

Г о л  о т и п происходит из верхнего мела провинции Манитоба, Ка
нада.  

Д и а г н о з . Раковина удлиненная, средних р азмеров,  камеры неболь
шого трехрядного отдела чаще неразличимы, камеры почти цилиндри
ческого однорядного отдела незначительно увеличиваются в р азмерах, 
плотно налегают друг на  друга ;  устье округлое, срединное, без зуба .  

О п и с а н и е . Раковина удлиненная, средних р азмеров, на  р анней 
стадии развития 5- 1 0  камер расположены трехрядно, камеры плохо 
р азличимы, обычно быстро возрастают в р а з мере;  на более поздней ста.-
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дии 1 -7 камер р асположены прямолинейно, плотно налегаю1 друг на  
друга , незначительно увеличиваются в р азмере.  Камеры однорядного 
отдела сбоку прямоугольного или квадратного очертания. Трехрядна я  
ч а сть по своей ширине обычно немного превышает начальную часть 
однорядного отдела.  Швы тонкие, немного углубленные, почти неразли
ч имые в трехрядной части и горизонтальные в однорядной . Устье трех
рядного отдела арковидное, у в нутреннего края устьевой поверхности ; 
однорядного - срединное, округ.'!ое, без зуба .  

Стенка агглютинированная ,  кварцевая,  со знач ительным количество�1 
известковистого цемента ,  цвет желтовато-коричневый, реже серый. 

д 

Плезиотип 
наибольший экз . . . 1 , 25 
наименьший экз . . . 0 , 40 

* Д - длина, 
Ш 

- ширина. 

ш 
трехрядн. 

0 , 30 
0 , 17  

Ш КоJJнчестно камер 

однорядн. В трехряд· В одноряд
ной частн ной частн 

0 , 12 
0 , 1 5  9 

6 
1 

Изменчивость вида особенно резко выр ажена в р азличии р азмеров 
камер трехрядного отдела ,  выпуклости последнего относительно одно
р ядного отдела ,  в общем количестве камер как трехрядного, так и одно
р ядного отделов.  Эти варьирующие признаки зависят, по-видимому, от 
наличия двух генераций : мега- и микр осферической и возр аста р аковин.  
Особи мегасферического поколения имеют небольшую трехрядную ч а сть 
с пятью - семью постепенно возрастающими в р азмере камер ами,  из 
которых начальная камера относительно крупных р азмеров.  В одноряд
ном отделе у таких особей количество камер достигает четырех - семл. 
Особи микросферического поколения также имеют небольшую трехряд
ную часть, но с более острым начальным концом за счет м аленькой на 
чальной камеры и относительно быстро возрастающих в р азмере после
дующих семи - девяти камер .  Всего в трехрядной части раковин дан
ного поколения обычно насчитывается восемь - десять, а в однорядной 
от одной до шести, чаще две-три камеры.  Между трехрядной и однор яд
ной стадиями роста у р аковин микросферической генерации очень редко 
прослеживаются три-четыре  1<амеры, р асположенные двухрядно. 

Значительно меняется структура стенки, ч аще встречаются особи 
тонко-, реже глубозернистые, что, по-видимому, зависит от хар акте р а  
субстрата, на  котором обитали данные особи. 

В зависимости от расположения трехрядной ч а сти относительно одно
рядной, характера камер обеих стадий развития и р азмеров р а·ковин 
в объеме описываемого в ида выделяются два подвида. Более близкие 
к голотипу экземпляры из туронских отложений Западной Сибири,  у ко
торых зн ачительнее по ширине,  относительно невысокий трехрядный от
дел, ширина камер однорядного отдела вдвое больше высоты, выделя
ются в подвид Clavulina hastata ( Cushman)  subsp . hastata ( Cushman ) .  
В вышележащих сантонских отложениях известны несколько уклоняю
щиеся по морфологическим признакам формы данного вида, выделяеi\!ые 
в 1подвид Clavulina liastata (CusГiman ) subsp. admota 1 PodoЬi r"!a 
subsp .  nov. 

С р а в н е н и е. От наиболее сходной Clavulina arenata ( Cushman ) , 
выделенной К:ушманом из меловых отложений штата Арканзас С ША, 
описываемый вид отличается более р авномерным возр астанием в высоту 
камер однорядного отдела .  Несколько сходны с Clavulina hastata 

1 Admotus (лат. ) - близкий. 
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· (Cushmaп)  экземпляры Clavulina anglica Cushmaп,  выделенные К:уш
·маном из эоцена Англии .  В п ротивоположность последней ,  у описывае
·мого вида камеры трехрядного отдела выпуклые, а не уплощенные или 
вогнутые. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т. Западная Сибирь ;  турон, кузнецовский горизонт ,  ком 
плекс с Gaudryina filiformis ; нижний сантон, березовский горизонт, ком
плекс с A mmobaculites dignus, Clavulina hastata admota. Восточный 
ск,1::�н ;,'рал а ;  турон, ко:v1пле;кс с Gaudryina filiformis. К:анада ; верхний 
мел . Северная  Аляска ; турон,  формация сиби ( S eabee) , зона с Pseudo
clavulina hastata - Arenobulimina torula. 

С lavulina liasta ta ( Cнshman ) sнbsp. hasta ta ( Cнshman ) 

Табл. Х\1, фиг .  3, а, б; 5а, 6 

П л  е з и о т  и п в 1<оллекции НТГУ № 280. З а1падно-Сибирская низ
менность, О мская обл" Уйский профиль, скв.  20-К, глубина 830,0 м; 
турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Gaudryina filiformis. 

П л  е з и о т  н п в коллекции НТГУ № 28 1 .  З ападно-Сибирская низмен
ность, Омская обл" Уйский профиль, скв. 20-К:, глубина 830,0 м ;  турон, 
кузнецовский горизонт, комплекс с Gaudryina filiformis. Встречено не
сколько десятков экземпляров хорошей сохранности. 

К: р а т  к о е о п и с а н и е. Р а ковина удлиненная ,  средних размеров, 
трехрядный отдел по ширине несколько выделяется относительно на ,  
чальной части однорядного отдела ,  более выпуклый по сравнению с трех
рядным отделом сенонских особей .  Ширина камер однорядного отдела 
почти вдвое больше высоты.  

Стенка а гглютинированная,  обычно мелко, реже среднезернистая, 
с:остоит из песчинок кварца ,  скрепленных большим количеством изве
стковистого цемента ; цвет желтовато-коричневый. 

Размеры " М..н 
д ш Количество �<амер 

общая трехрядн. трехрядн. однорядн. в трехрядн . в однорядн. 

Тlлезиотип .N'o 280 0 , 75 0 , 22 0 , 27 0 , 25 8 2 

.N'o 281 0 , 97 0 , 20 0 , 20 0 , 27 5 5 

» .N'o 282 1 , 07 0 , 25 0 , 27 0 . 22 9 6 

)) .N'o 283 1 , 2 0 , 1 5  0 , 15  0 , 1 7  5 7 

От особей, р аспростр аненных в вышележа щих нижнесантонских от
ложениях, описываемый подвид отличается более ·крупными р азмерами,  
значительным колебанием р азмеров трехрядного отдела у микро- и ме
гасферической генерации, небольшой высотой трехрядного отдела по  
ср авнению с подобным отделом сенонских особей, наличием большого 
количества камер у однорядного отдела ,  ширина  камер которого вдвое 
больше высоты. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь ;  Омская область: Та рская, Омская опорные 
скважины, Малиновская, Большереченская площади, совхозы «Лаври
НО» и «Победитель», Уйский профиль ;  Томская область:  Ново-В асюган
ская опорная скважина,  Усть-Сильгинская ,  Назинская,  Амбарская,  Лу
кашкин-Яр ская площади, В асюганский, В ахский профили ;  Новосибир
ская область :  Бочкаревская площадь; Тюменская область :  Сургутская 
площадь; тур он, кузнецовский горизонт, комплек·с с Gaudгyina f iliformis ; 
Аляска ;  турон, формация сиби ( Seabee) , зона с Pseudoclavulina has
.fata - Arenob ulimina torula. 



Clavulina lzastata ( Cushman) subsp. a dmota Podoblna subsp. nov. 

Табл. Х\1, фиг. 4а, 6 

Г о л  о т  и п (подвида ) в I<оллекции НТГУ № 284. Западно-Сибир
·ская низменность, Томская обл . ,  Тымская опорная скважина 1 -Р ,  глу
бина 4 l 3,0-423,О м; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс 
с A mmobacu lites dignus, Clavulina hastata admota. 

П а  р а т и  п в коллекции НТГУ № 285. З а п адно-Сибирская низмен
ность, Томская обл . ,  Сургутская площадь, скв. 1 -Р ,  глубина 865,0-
870,0 м; нижний сантон, березовский гор изонт, комплекс с A mmobacu
lites digлus и Clavulina hastata admota. Исследовались единичные эк
земпля ры хорошей сохранности. 

К р а т к о е о п и с а н и е . Раковина  удлиненная,  трехрядный отдел 
у мегасферических особей симметрично расположен относительно одно
рядного отдела, у микросферических особей немного скошен на  одну 
сторону. Камеры трехрядного отдела почти нер азличимы, у большинства 
особей значительно возрастают в высоту, у м икросферических особей 
между трехрядным и однорядным отделами  редко прослеживается дву
рядная стадия рост а ;  камеры однорядного отдела обычно немногочис
ленны, почти р авной высоты, с боковых сторон квадратного очертания .  
Стенка светло-желтого цвета ,  агглютинированная, состоит из мел ких 
1шарцевых зерен, скрепленных большим количеством известковистого 
цемента .  

Размеро1, мл� 

д ш КоличестЕо камер 
общая трехрядн. трехрядн. однорядная в трехрядн. в однорядн. 

Толотип № 284 0 , 52 0 , 27 0 , 20 0 , 17 7 2 

Паратип № 285 0 , 40 0 , 30 О , '17 0 , 1 5  9 1 

№ 286 0 , 55 0 , 25 0 , 17 0 , 20 10 2 

Значительной изменчивости в р азличных экземплярах подвида не 
замечено. Изменения, выраженные в колебаниях количества камер трех
рядного отдела,  его очертания, количества камер однорядного отдела,  
связаны с различными генерациями, о которых указывалось выше.  

От распространенных в более низких горизонтах верхнего мела ( в  ту
роне)  тнпичных особей вида (подвид Clavulina liastata hastata) оп.исы
в аР.i.\' IЫЙ подвид отличается более симметрично р асполоЖенным, менее 
выпуклым трехрядным отделом относительно однорядного отдела у ме
гасферических особей,  почти квадратным очертанием камер одноряд
ного отдела и меньшими общими размерами р а ковин.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ап адная Сибирь;  Омская область :  Тарская опорная сква
жина ; Томская обл асть : Ново-Васюганская, Тымская опорные скважи
ны,  Назинская, Нар ымская площади, Васюганский профиль: Тюменская  
область : Сургутская площадь ; нижний сантон, березовский горизонт, 
ко;1 �п ,r; екс с Ammobaculites dignus, Clavulina hastata admota. 
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ОТ Р ЯД ROTA L I I DA 

НАДСЕМЕЙСТВО D I SCORB I D EA C U S H MAN, 192'1 

С Е М  Е й  С Т  В О D I SCOR B I DA E  C U S H MAN, 1927 

ПОДСЕМ Е Й СТВО BAG G I N I NA E  C U S HMAN, 1927 

Р о д  Baggina Cushman, 1 926 

Т и п  р о д а - B aggina californica Cushman,  1 926; м иоцен Кал и
форнии. 

Р аковина свободная, трохоидная, на спинной стороне эволютная или· 
полуэволютная, на  брюшной полностью инвалютная; камеры вздутые, 
почти ш аровидные, немногочисленные, швы отчетливые, углубленные, 
устье в виде высокой а рки или щели у основания устьевой поверхности 
на брюшной стор оне, протягивается иногда на периферический край,  
оторочено р азличной по  р азмеру, лишенной пор пластинкой . Стенка 
известковая, пористая, р адиально-лучистая .  

Род распространен в верхнем мелу З ападной Сибири,  третичных от
ложениях Средней Азии, В осточных Карпат, Калифорнии. 

З а м е ч  а н  и е .  Сибирские представители по основным родовым при-
знакам соответствуют диагнозу рода Bagg;ina, несколько отличаясь бо
лее щелевидным устьем.  

Описываемый род на  тер р итории Западной Сибири в исследуемых 
отложениях представлен менее характерными особями  вида Baggina· 
camerata ( Brotzen) .  Типичные особи данного вида, как и описывае�rого' 
ниже подвида известны из коньяк-нижнесантонских отложений Швеции 
в объеме рода Valvulineria. 

Baggina caтnerata ( Brotzen )  subsp. umЬilica ta ( Brotzen )  

Табл. XVI I ;  фиг. За, 6 ,  в;  4а, 6, в 
\la/vulineria camerata \rar. umbilicata: Brotzeп, 19-36, Sver. Geol. 11пdегs . ,  ежегодн. 

30, № 3, серия С, № 396, стр. 1 90, табл. 10, рис. 1 .  
Valvulineria allomorphinoides: Вапdу, 1 95 1 ,  J .  Paleontol. ,  т .  25, № 4 ,  стр. 503, 

тзбл. 74, рис. -J. 
Quadrimorphina albertensis : Mel lon апd Wall, 1956, Res. Couпcil Alberta Rept., 7Z, 

стр. 24-25, табл. 2, рис. 1 2, 1 3, 1 4. 
A nornalina sibirica: Балахматова, ,1 960, Труды ВСЕГЕИ, нов. серия, т. 29, табл. 22, 

рис. 5 (бе� описан1!я ) .  
Discorbis parvus: Еремеева, 1 96 1 ;  Материалы п о  геол. и полезн. искоn. Урала, 

вып. 9, стр. 93, табл. 27, рис. 1 0, табл. 28, рис. 1 .  

П а р  а т  и п в коллекции Палеозоологического отдел а Е стественно
исторического Государственного музея в Стокгольме, Швеция, провин
ция Шонен, Эриксдаль;  нижний сенон. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ №, 2 1 2 . З ападно-Сибирская низ
менность, Томская область, Усть-Сильгинская площадь, скв. 2 -ГК, глу
бина 585,0 м; нижний турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Neobu
limina albertensis. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 2 1 3 . Западно-Сибирская низ
менность, Томская область, Средне-Парабельская площадь, скв . 20-К, 
глубина 299,0-307,0 м;  коньяк, березовский горизонт, комплекс с La
gen idae. 

В нашем распоряжении были десятки раковин хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Раковина небольшая, округло-овальная, со вздутыми 

кю1ера ми, из которых шесть - девять на спинной, четыре-'пять на брюш
ной стороне. В центре брюшной стороны небольшой углубленный пупок. 
Над устьем тонкая, лишенная пор пластинка. 
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О п и с а н и е. Раковина небольшая,  округло-овальной формы,  на 
:пинной СТО'РОНе шесть - девять камер, р асполагающихся в 1 ,5 оборотах 
спирали. На брюшной стороне обычно четыре-пять камер,  сходящихся 
·своими концами к центру р аковины, где р асположен небольшой, отчет
л ивый, углубленный пупок. Нач альная камера округлая, выпуклая,  хо
_рошо р азличима  во всех изученных экземпляр ах .  Последня я  к а мер а 
внешнего оборот::� значительно вздута и неоколько скошена н а  брюшную 
·сторону. Форма  камер на спинной стороне обычно трапециевидная ,  а на 
брюшной треугольная . К:амеры выпуклые, довольно резко увеличивают
ся в р азмере по  мере нарастания . Септальные швы на  спинной стороне 
углубленные, отчетливые, узкие, изогнутые назад. На брюшной стороне 
.швы узкие, углубленные, р адиальные, почти п рямые. Спиральный ш ов 
также хорошо р азличим, углубленный ,  слегка волнистый .  Перифериче
·ский край широко закругленный, лопа стный.  Устьевая поверхность за 
кругленная, выпуклая,  немного углубленная к основанию. Устье в виде 
узкой щели расположено у основания септальной поверхности, протя
гива ясь от периферического края ДО пупка раковины. Над устьем хоро
шо з аметн а  тонкая, ровная, лишенная пор пластинка. Стенка тонкая, 
известковая,  мелкопористая, р адиально-лучистая,  белого или желтова
того  цвета .  

Размеры, .лtм 

д, д, т Д,:Т Количество камер 
спн нная брюшная 
сторона сторона 

Плезиотип № 212 0 , 20 о '  1 7  0 , 1 2  1 , 6  9 4 

№ 213 0 , 1 7  0 , 15 0 , 1 2 1 ,4 6 4 

№ 214 0 , 31 0 , 25 0 , 22 1 , 4 6 4 

)} № 2 1 5  0 , 20 0 , 15 0 , 12 1 , 6 8 5 

Изменчивость подвида связана с варьированием общих р аз меров ра 
ковин и общего количества камер .  У сибирских особей из отложений 
коньякского возраста в последнем обороте ч а ще насчитывается пять 
камер .  Туронские формы содержат в последнем обороте большей ч а стью 
четыре, реже пять камер. Спинная сторона у большинства экземпляров 
незначительно возвышается и иногда внутренний оборот кажется вдав
ленным по сравнению с очень выпуклыми камерами внешнего оборота.  
Однако встречаются особи со значительно выпуклой спинной стороной, 
приобретающей вид з акругленного конуса .  

Среди исследованных популяций выделены экземпляры микро- и ме
гасферической генерации. У мегасферических форм начальная к а мера  
относительно крупная и по своему размеру превышает последующие три 
камеры .  Общее количество камер у представителей данной генерации 
обычно доходит до шести-семи. У микросферической генерации началь
ная камера небольшая, а общее их количество р авно восьми-девяти. 

С р а в н е н и е . Представители данного подвида, обнаруженные в во
сточных р ай онах З ападной Сибири, по  морфологическому строению 
почти полностью соответствуют особям из нижнесенонского мергеля 
Швеции. В свою очередь как сибирские, так  и шведские особи подвида 
очень сходны со шведскими представителями, более типичными для го
л отипа Baggina camerata ( B rotzen ) , отличаясь от последнего наличием 
хорошо р азличимого, углубленного пупка (умбиликуса) . Этот морфоло
гический признак послужил Бротцену основой для выделения данного 
п одвида . Некотор ое сходство можно также отметить с Gyromorphina 
allomorphinoides ( Reuss) , выделенным Рейссом ( Reuss, 1 86 1 )  из верх
немеловых отложений Центральной Европы.  В отличие от последнего, 

· описываемый подвид имеет отчетливый, углубленный пупок. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З а п адная Сибирь ;  Н овосибирская область: Б а р а бинская, 
опорная скважина ;  Томская область ; Усть-Сильгинская,  Амбарская, На
зинская, Ермаковская, Средне-Па р а бельская площади, В асюганский, 
Тымский профили, Пудинская,  Л арья кская,  Ново-В асюганская опорные 
с1шажины ; нижний турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Neob uli
mina albertensis; коньяк, березовский горизонт, комплекс с Lageni dae ;  
сантон, березовский горизонт, комплекс с CiЬicidoides eriksdalensis 
eriksdalensis и CiЬicidoides eriksdalensis luteus. Приуральская ч а сть низ
менности ; коньяк ( ? ) - ·нижний сантон, березовский горизонт, комплекс 
с DiscorЫs siЬiricus. В отложениях кампана  и м аастрихта Западно-Си
бирской низменности заметно з атухание подвида,  отмеченное лишь ред
кими его находками .  Первоначально подвид описан из нижнесенонских 
отложений Швеции.  

НАДС ЕМ Е й СТВО C ERATO B U L I M I N I D EA G LA E S S N ER, 1 937 

С Е М Е й  С Т  В О E P I STOМ.I N ШЛ E  B ROТZ EN, 1 9ti 2  

Р о д  Epistomina 

Т и п  р о д а - Epistomina Ь ilaЬiata 
Франции. 

Terquem, 1 883 

Terqцem, 1 885;  средняя юра · 

Раковина свободная,  трохоидная,  двояковыпуклая,  на спинной сто
р оне эволютная,  камеры многочисленные, швы двухконтурные, пер ифе
р ический край приостренный, лопастный.  

Н а  периферическом крае  последней камеры р асположено щелевид
ное устье, окаймленное брюшной и спинной губами, через которые про
исходило сообщение внутренних полостей р а ковины с внешней средой. 
В предыдущих камер ах  на  местах некогда бывших устьем и мею тся 
«протофорамены», ·обычно заполненные скелетным веществом ( р ис .  1 О) . 

i 

3 

Сообщение между камерами осуществлялось 
через «дейтерофорамен», представляющий со
бой небольшое овальное отверстие, образован
ное з а  счет резор бции септы у ее основания.  
Резорбция септы происходил а каждый раз ,  ко
гда добавлял ась новая ка мера .  Последняп 
камера внешнего оборота обычно р аз рушена и 
с периферического края видна перегородка 
или зубная пластинка, разделяющая камеру 

2 н а  две «полукамеры» :  спинную и брюшную. 
Эта перегородка примыкает у периферического 
края к спинной губе устьевой щели .  Передний 
край  перегородки характеризуется складкой ,  

Рис. 1 0 .  Морфологические 
особенности оа1<овин у пред
ставителей оода Epistominn 
1 - протофораыен: 2 - дейтеро
:!юраыен; ,З - перегородка или 
зубная пластинка, соединяющая 

оба фора мена 
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загибающейся 'К брюшной стенке камеры, а ее 
внутрен�ий кра й  соединен с септой и преды
дущим оборотом (Plнmmer, 1 934;  Мятлю1.::, 
1 953) . 

Стенка известковая,  многослойная ,  мел ко
пористая,  р адиально-лучистая .  

Род географически широко р аспространен, _ 
встречается в предел ах возраста :  ю р а  - со-·
временные. 



Е pistomina f ах Nauss 

Табл. XVI I ,  фиг. 5а, б, в;  6а, 6, в, г 
Epistomina caraco/la: Fraпke, 1 925, АЫ1. Greifswald. Uпiv. Geol. Pa leoпtol" т. 6, 

стр. 88, табл. 8 ,  рис. 10; Cushшaп, 11 946, Prof. Paper U.  S .  Geol .  Survey, № 206, стр. 1 42, 
табл. 59, рис. 2. 

Epistomina partschiana: Fraпke, 1 928, Abh. PreuB .  Geol .  Laпdesaпst, № 7, Heft. II ! ,  
стр . 1 85- 186, табл. 1 7, рис.  9 .  

Epistomina }ах: Nauss, 1947, J .  Paleontol"  т. 2 1 ,  № 4, стр. 335, табл. 48,  рис.  1 5- 1 6. 
Epistomina suprac,etacea: tеп Dam, 1 948, IFP, т. 3, № 6, стр. 1 63- 1 64, табл. ! ,  

рис. 8 ;  Балахматова, 1 960, Труды В.СЕГЕИ, нов. серия, т .  29, стр. 1 1 3, табл. 2 1 ,  
рис 1 ,  2, 3. 

Hog·/undina supraиetacea: В а пdу, 1 95 1 ,  J .  Paleontol" т .  25, № 4 ,  стр. 507, табл. 74, 
рис. 3. Olssoп, 1960, J.  Paleoпtol" т .  34, No 1 ,  стр. 37-38, табл. 6, рис. 1 0, 1 1 , 12; Trнj i l !o, 
1 960, J .  Paleoпt" т. · 34, № 2 ,  стр. 338, табл. 49, рис. 3. 

Г о л  о т  и п в коллекции Стэндфордского университета, Калифорния,. 
из  формации ли парк (Lea  P ark - сенон) провинции Альберта,  Канада . 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 2 1 6 . З а п адно-Сибирская низ
менность, Томская область, Усть-Сильгинская площадь, скв. 2 -ГК, глу
бина 585,0 м ;  нижний турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Neobu
timina albertensis. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 2 1 7. З а п адно-Сибирская низ
менность, Томская обл асть, Тымский профиль,  скв. 1 4-К:, глубин а  
4 1 8 ,0-433,0 м;  верхний сантон, березовский горизонт, I<омплекс с Cibl
cidoides eriksdalensis luteus. 

Материалом для исследования послужили несколько десятков р а к·о· 
вин  хорошей сохранности. 

Д и а г н ю  з .  Раковина двояковыпуклая ,  округлая ,  ·С  плоскими  двух
контурными септаль:-�ыми швами,  периферический кра й  приостренный, 
слегка лопастный, на  спинной стороне 1 0- 1 6, на  брюш ной 6 к а мер .  

О п и с а н и е. Раковина средних р азмеров, округлой формы,  двояко
выпуклая, с трапециевидно изогнутыми  1 0- 1 6  камерами на спинной 
стороне, р асполагающимися в 2 ,5 оборотах спир али. На брюшной стороне 
обычно 6 камер треугольного очертания . Все камер ы плотно прилегают 
друг к другу, постепенно увеличиваясь в р азмере по мере н а р астания. 
Септальные швы . двухконтурные, плоские, сильно изогнутые на спинной 
и слегка изогнутые на  брюшной стороне. Периферический край  при
остренный, немного лопастный. В каждой камере н а  периферическом кр ае 
отмечает,ся «протоф ор а мею> , окаймленный брюшной и опинной губами и 
обычно з аполненный р а ковинным м атериалом.  В основании септ, р азде
ляющих камеры, р асположен «дейтерофорамею>, представленный не
большим овальным отверстием .  Последняя камера внешнего оборота· 
обычно р азрушена и с периферического края видна перегородка или зуб
ная пластинка, которая  тянется от основания I<амеры ,  обычно с.лева 
огибает «дейтерофораме1-1» и р азделяет камеру на  две <<nолукамеры» : 
спинную и брюшную, примыкая на  периферическом крае к спинной губе· 
устьевой щели (табл. 1 7, фиг. 6 а, 6, в, г) . 

Стенка тонкая, реже толстая ,  гладкая,  известковая,  мелкопористая , . 
м ногослойная,  р адиально-лучистая,  белого или желтоватого цвета .  

Размеры, JИ.Лt 

д, д, т Д,:Т Количество кal\-rep 

спинная брюшная 
сторона сторон а  

Плезиотип № 216 0 ,45 0 ,40 0 , 22 2 16  6 
» № 217 0 , 47 0 ,42 0 , 23 1 , 6 16  6 

№ 218 0 , 50 0 , 42 0 , 25 2 16  6 
» № 219 0 , 32 0 , 27 0 , 1 5  2 10  6 
� № 220 0 , 30 0 , 25 0 , 1 5  2 12  6 
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Изменчивость представителей данного вида проявляется главным 
·образом в р асположении зубных пластинок, которые встречаются в двух
трех реже в пяти последних камерах, у некотор ых особей присутствует 
в пупочной области утолщенная площадка, образованная за счет утол
щения окончаний септальных швов ;  другие же особи значительно упло
щены. 

С р а в н е н и е. Большое сходство можно отметить с Epistomina cara
colla ( Roemer ) , описанной К:ушманом и Чёрчем ( Cusl1maп апd  Church, 
1 929) из верхнего мела штата Тенесси США. Отличие описываемого вида 
состоит в более плоской спинной стороне и в менее заостренном пери
фернческом крае .  От Epistomina аппае К:ургiапоvа из маастрихта При
уральской части низменности описываемый вид отли·ч ается меньшим 
1<оличеством камер в последнем обороте спирали и п риостренным пери
ферическим краем на п ротяжении всего роста р аковины.  По р яду при
знаков описываемый вид тесно связан  с Epistomina partsc!iiana Orb" 
выделенной Фр анке из верхнего мела Вестфалии ( Fraпke, 192'8) . Но 
в отличие от последнего, у описываемого вида менее заострен перифе
рический кр ай  и менее широкие септальные швы на брюшной стороне 
р аковины .  

3 а м е ч  а н  и е .  Первоначально описываемый вид рядом исследовате
лей был отнесен к Epistomina caracolla ( Roemeг) ( Fraпke, 1 925;  Cush
m aп,  1 946) . Поводом для этого послужил подобный вид, в ыделенный 
в 1 840 г .  Рёмером из верхнего мела Севера Центральной Европы и 
названный им Gyroidina caracolla Roemer. В 1 948 г .  тен Дам ,  сделав  
ревизию рода Epis/tomina и исследовав  все основные виды, пришел к за 
ключению, что  выделенный Рёмером вид Gyroidina caracolla я вляетсн 
сборной группой, куда входят п редставители р азных видов. Прийдя 
к такому выводу, тен Дам значительно упорядочил объем различных 
видов рода Epistomina и наряду с этим счел возможным выдели'! ь но
вый вид Epistomina supracretacea, в объем которого вошел, в основном, 
верхнемеловой в ид, выделяемый р аньше под названием Epistomina 
caracolla. Бэнди ( B andy, 1 95 1 )  изменил родовое название этого вида из 
сенонских отложений Калифорнии,  определив его как  Hoglundina sup
racretacea. Однако этот исследователь при  описании р аковины почти не 
упоминает о положении зубной пластинки, являющейся основным родо
вым п ризнаком. Чтобы выяснить правильность отнесения этой группы 
вида к роду Hoglundina, автором р ассматривались типичные экземпляр ы  
этого р ода из кимериджа З а п адно-Сибирской низменности. Оказалось, 
что зубная пластинка у кимериджских представителей Hoglundina за -
1-rиыает такое же положение, как  и у верхнемеловых Epistomina, но  
встречена только в последней камере.  В «Основах палеонтологии» 
( 1 959) указывается, что зубная пластинка у рода Hoglundina сохра
нилась только в последней камере, а в остальных редуцирована .  У п ред
ставителей р ода Epistomina, куда относятся экземпляры описываемого 
вида, зубная пластинка р азличима  в нескольких камерах последнего 
оборота.  В новой сводке по фор а м иниферам Леблич и Тэпп а н  указывают 
для р азличия родов Epistomina и Hoglundina, кроме р аспространения 
зубной пластинки, еще положение «протофорамена».  Для описываемого 
р ода характерен «Протофорамен», з анимающий большую ч а сть пери
ферического края каждой камеры ( LoeЬ! i cl1 and Tappan ,  1 964) . 

Согласно п равил а м  приоритета в зоологической номенклатуре дан
ный верхнемеловой в ид Epistomina supracretacea ten Dam,  так детально 
изученный тен Дамом, пришлось ввести в синонимику вида Epistomina 
fax Nauss ,  выделенного Науссом на год р аньше из сенонских отложений 
провинции Альберта ( Канада ) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. К:роме пунктов находок вида, указанных В .  Т. Б ;:�лахматовой 
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( 1 960) п р н  описании синонима Epistomina supracгetacea Ba lakmato\1:1 , 
на  территории З а п адной Сибири вид встречен в Томской области : Усть
Сильгинская,  Амбарская ,  Лукашкин-Ярская,  Средне-П а рабельская  пло
щади, Тымский, В ахский профили ;  нижний турон, кузнецовский гори
зонт, комплекс с Neobulimina albertensis ;  коньяк, березовский горизонт, 
комплекс с Lagenidae ;  сантон, березовский горизонт ,  комплексы с CiЬi
cidoides Niksdalensis PГiksdalensis и CiЬicidoides eriksdalensis luteus. 
Кроме того, вид встречается еди.ничныУiи экземпляр ами в вышележа
щих слоях кампана и м аастрихта Западной Сибири .  В ид также известен 
из верхнего мела Европы и Северной Америки.  

НАДСЕМЕЙСТВО N O N I O N I D E д.  S C H U LTZE, 1 854 

С Е М  Е й  С Т  В О A NOMAL I N I DAE C U S HMAN, 1927 

В вопросе систематики семейства Anoma l in i dae  автор полностью со
гл асен с Лебличем и Тэппан ,  которые в своей новой сводке по форами
нифера ы  выделили, так же как в свое время Бротцен, в качестве само
стоятельных родов подроды, известные в р аботах Ф .  Б ротцена ,  В .  П .  В а 
силенко и других исследователей ( LoeЬ! ich a n d  Tappan, 1 964 ; B rotzen, 
1 936, 1 942;  В асиленко, 1 954, 1 96 1 ) .  

Н иже п риводится описание видов некоторых р одов семейства Aпo
mal in idae ,  встречаемых в туроне - нижнем сеноне восточных районов 
Западно-Сибирской низменности. . 

ПОДС ЕМ Е Й СТ В О  A NOMALI N I NA E  C U 5 HMAN, 1 927 

Р о д  G avelinella Brotzen, 1 942 

Qavelinella moniliformis (R.euss) 

Табл. XVI I I ,  фиг. l a, 6, в ;  �а, б, в 
Rosalma moniliformis: Reuss, 1 845, Verst . Bohm. Kreideform, ч. 1 ,  стр. 36, табл. 12 ,  

рис.  30,  табл.  1 3, р11с. 67. 
A nomalina moniliforinis: Egger, 1 900, АЫ1. Вауег. Akad. Wiss. ,  АЫ. 1 ,  t. 2 1 ,  табл. 1 8, 

рнс .  1 6, 1 7, 1 8 .  
Gavelinella munilif ormis : B rotzen, 1 942, s,тer. Geol .  Uпders., ежеrодн. 36, № 8, 

р г.:<д. с,  № 45 1 ,  стр . 49-50, рис. 1 7. 
A nomalina (Gavelinella) moniliformis subsp. moniliformis : Вас11лzнко, 1 954, Ано

мал 11ниды. Труды ВНИГРИ, нов. серия, вып. 80, стр. 82, табл. 8, рис. 4.  
A nomalina moniliformis subsp. monilifoгmis: Акимец, 1 96 1 ,  Труды И н-та геол. наук 

АН БССР. сб. 3, стр. 1 42, табл. 14 ,  рис. 1 .  
A nomalina (Gavelinella) moniliformis : Василе1шо, 1 96 1 ,  Труды В Н ИГРИ, зып. 1 7 ! ,  

стр. 1 08- 1 1 0, табл. 1 9, рис. 1 ,  2 ,  3 ,  5. 

Г о л  о т  и п происходит из пленер-мергеля (P l enпeгmergel ,  верхний 
сеном ан - нижний турон) , Чехословакия.  

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 22 1 .  З а п адно-Сибирская низ
менность, Томская область, Усть-Сильгинская площадь, скв. 2-ГК, глу
бина  585,О м; нижний турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Neobu
limina albertensis. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 222. З ап адно-Сибирская низ
менность, Томская область, Усть-Сильгинска я  площадь, скв. 2-ГК, глу
бина  585,0 м ;  нижний турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Neobu
limina albertensis. Для исследования имелось несколько десятков р ако
вин хорошей сохранности .  

Д и а г н о з . Раковина округло-овальная, небольшая .  На  спинной сто
роне 9 - 1 4, на брюшной 6 камер .  В центре брюшной стороны широкий, 
углубленный пупок. Устьевая поверхность выпуклая ,  округлая ,  обычно 
скошена на  брюшную сторону. 
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О п и с а н и е . Р аковина округло-овального очертания,  двояковыпук
лая ,  небольших р азмеров .  На спинной стороне в 1 ,5-2,5 оборотах спи
р али располагается 9- 1 4  камер,  постепенно увеличивающихся в раз
мере, изогнуто-трапециевидной формы,  плотно п р илегающих друг к дру
гу.  На  брюшной стороне камеры также плотно прилегают друг к другу, 
но  имеют трапециевидную форму. Своими концами они сходятся к цент
р у, оставляя углубленный,  отчетливый,  широкий пупок, окай мленн ы й  
тонкими пластинками  в ыростов камер .  Септальные швы н а  брюшной 
стороне узкие, углубленные , немного изогнутые, но чаще прямые, к пу
почной области иногда несколько расширяющиеся . На спинной стороне 
швы также углубленные, изогнуты назад и более отчетливые лишь в по
следнеы обороте спир али.  Спиральный шов различим в последних обо
р отах спирали, ровный, узкий, немного углубленный.  Периферический 
край  у представителей данного вида широкоокруглый, несколько ло
пастный .  Устьевая поверхность з акругленная,  выпуклая,  немного углуб
ляющаяся к основанию и обычно скошена на  брюшную сторону р акови
ны. Устье :В  виде узкой щели у основания устыевой поверхности , р аспо
ложено на периферическом крае  и з атем протягивается к пупочной 
области раковины.  Над устьем на брюшной стороне тянется тонкая,  
лишенная пор пластинка ,  обр азующаяся за  счет выростов камер . 

Стенка тонкая, известковая ,  р адиально-лучистая, светло-коричневоги 
цвета, поры обычно мелкие, редко р ассеянные по р а 1<:ов;�не.  На  спин 
ной  стороне наблюдаются поры немного покрупнее. 

Размеры, лtлt 

д1 д2 т Д,:Т Количество кal\lep 
спинна51 брюшная 
сторона сторона 

Плезиотип № 22·1 0 , 32 0 , 30 0 , 1 7 1 , 9 14 6 
)) № 222 0 , 22 0 , 20 0 , 1 2 1 , 9 9 6 
)) № 223 0 , 27 0 , 25 0 , '1 5  1 , 8 10  6 

Изменчивость вида наиболее резко выр ажена в степени эволютности 
спинной стороны раковины,  изменении общего количества камер и раз
меров раковин .  К.роме того, у некоторых особей последняя камера  более 
резко увеличивается в р азмере.  Большинство из в ышеперечисленных 
в ар ьирующих признаков обычно объясняются наличием двух поколений 
вида . У представителей мегасферического поколения р аковина оваль
ной формы,  с 9- 1 0  камер ами  в 1 ,5 оборотах спирали.  Спинная сторона 
полуэволютная. Начальная камера относительно крупная и по своеыу 
р азмеру обычно превышает две последующие. В нутренние обороты 
у данных особей лишь незначительно возвышаются над последним обо
ротом, а иногда  находятся почти на  одном с ними уровне. Микросфери
ческие особи более округлой формы,  с 1 1 - 1 4  камерами,  р асполагающи
м ися в 2-2,5 оборотах спирали .  Начальная камера очень маленькая 
и по своему размеру не превышает последующие камеры .  Спинная сто
рона более выпуклая, эволютная .  

С р а в н е  н и  е . От типичных представителей из сеноман-туронских 
отложений Чехословакии описываемый вид отличается округлой фор
мой, более выпуклой, эволютной спинной стороной р аковины и менее 
вздутой последней камерой.  

В отличие от мангышлакских и прикаспийских турон-коньякских осо
бей, в ыделенных В .  П. Василенко, у описываемого вида наблюдается 
меньшее количество камер в последнем обороте спирали (6  против 
6-9) , меньшая вздутость последней камеры и большая выпуклость и 
эволютность спинной стороны.  От A nomalina m.oniliformis, в ыделенной 
В икенденом в 

_
сланцах альберта (Albeгta Sha le, сеноман-турон) провюr-
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uии Альберта ( Канада ) ,  вид отличается большим общим �'оличеством 
н:аыер (9- 1 4  против 7 ) , большей эволютностью спинной стороны и ыень
ш им и  размерами раковины ( наибольший диа метр 0,27-0,32 против 
0 ,45 .мм, толщина 0, 1 2-0, 1 7  против 0,38 мл1 ) . Большое сходство н а блю
дается с Anomalina taldria Nauss ,  выделенной Н ауссом из сенонских 
отложений провинции Альберта.  В отл ичие от указанного, у описываемо
го  вида ыеньшее количество камер на  брюш ной стороне (6  против 9 )  
и несколько крупнее р азмеры  раковин ( наибольший диаметр 0,22-0,32 
п р отив 0, 1 1 -0,26 м.м ; наименьший диаметр 0,20-0,30 против 0 , 1 0-
0,23 .мм, толщина 0, 1 2-0, 1 7  п ротив 0,07-0,08 .м.м) . 

З а м е ч а н и е . Этот вид подробно описан  В .  П .  Василенко ( 1 954 ) . 
Однако существующие некоторые отличия от голотипа,  выделенного 
Рейссом из верхнего мел а Чехословакии,  и от оригиналов В. П. Б аси
Jiенкс 1из верхне·го мел а п-ова Мангышлака и П р и1каспийокой впадины, 
заставили автора  описать вид Anomalina moniliformis ( Reuss ) , встре
ченный в нижнем туроне восточной ч асти Западно-Сибирской низмен
ности . Сенонские экземпляр ы  из Приуральской части низменности, 
<Jписанные А. И .  Еремеевой под названием A nomalina moniliformis 
( Reuss ) , своими основными морфологическими признакаi\!и (характсу 
спирали,  количество камер ) более соответствуют роду Bagg·ina. Это 
заставляет усомниться в правильности определения р одовой принадлеж
ности форм,  описанных А.  И. Еремеевой из сенонских отложений П р и
уралья . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ападная Сибирь ;  Томская обл асть:  Усть-Сильгинская пло
щадь; нижний турон, кузнецовс1шй горизонт, комплекс с Neobulimina 
albeгtensis. Typoi-! Прикаспийской впадины, п -ова Мангышлака ;  ту·рон, 
коньяк БССР;  верхний сеноман - нижний турон Чехословакии.  

П ОДС Е М Е Й СТВО CIBICIDJNA E CUSH MAN, H J27 

Ро д CiЬicides Montfort, 1 927 

Ciblcides westsiblricus ( Balakhmatova) 

Табл. XV I I I , фиr. За, б, в; 4;  Ба, б, в; табл. X I X, ф иr. 1, а, б, в 
A nomalina westsiЬirica: Бала'\м<Jтова,  1 960, Труды ВСЕГЕИ, нов.  сери я ,  т. 29, 

стр. 1 20, табл. 1 8, рис. 1 2. 

Г о  Jl. о т  и п в колле1щии ВСЕГЕИ.  З а п адно-Сибирская нюменность, 
Новосибирская область, Б а р а бинская опорная скв. 1 -Р ,  глубина 724-
728 м; сантон" ком1плекс с Discor/Jis siblгicus .  

П л  е з и о т  и п в коллекu1ш НТГУ № 224 " З а п адно-Сибирская низ
менность, Томская обл а сть, Усть-Сильгинская площадь, скв. 2 -ГК, глу
бина  564,0-576,4 м;  н ижний турон, кузнецовский горизонт, комплекс 
с Neobulimina albeгtensis. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 225. З ападно-Сибирская низ
м е нность, Томская область, Назинская площадь, скв. 4-Р, глубина  
633,40-639, 1 4  м :  нижний турон, кузнецовский горизонт, комплекс 
с Neobulimina albertensis . В ид изучен на  материале более 1 00 экз. 

Д и а г н о з . Раковин а  овальная, двояковыпуклая,  средних размеров, 
с 5-8 вздутыми, треугольными, изогнутыми назад камерами .  Перифе
р ический край слабо лопастный, угловато-закругленный.  Устье прикры
то тонкой, узкой пластинкой, н а  спинной стороне волнистыми выростами  
Ш В О В .  

О п и с а н и е . Р аковина овальная,  инвалютная ,  двояковыпуклая,  сред
ни х  р азмеров.  В последнем обороте на поздних стадиях роста 5-8 взду-
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тых ка мер, п ри1ближающихся по форме к изогнутому треугольнику. 
Kai\ll epы плотно �прилегают друг к другу, постепенно увеличиваясь в р а з 
мере по мере нар астания .  В 2-2,5 оборотах спирали .р а.сполагаются 1 0-
1 5  J<амер,  которые кроме округлой начальной, имеют изогнуто-трапецие
в идное внутреннее очертание.  На брюшной стороне камеры своими более 
заостренными концами  сходятся к центру, оставляя широкий, немного 
углубленный, иногда р асплывчатый пупок. У некоторых особей в центре 
спинной стороны р азличима  часть предпоследнего оборота спирали,  но 
обычно он прикрыт выроста ми окончаний швов, образующих волнистую 
пластинку. Септальные швы отчетливые, узкие, на спинной стороне. более 
изогнутые и р асширяющиеся к центру р аковины. Спир альный шов спин
ной стороны незаметен, так как прикрыт волнистой пластинкой. Пери
ферический край слабо лопастный, угловато-закругленный, устьевая 
поверхность вздутая,  округлая,  расположена почти симметрично отно
сительно периферического края .  Устье в виде узкой щели у основания 
устьевой поверхности, п ротягивается от периферического края на  спин
ную сторону р аковины вдоль спир ального шва  последнего оборота до 
5-6 камеры.  На периферическом крае устье оторочено тонкой губой, 
2 на  сшшной стороне его пртrкрывают зубчатые выросты 0·1ю1-1чан 1 1й  
ш вов.  

Стенка тонкая, известковая,  тонкопористая, светло-коричневого 
цвета . 

Размеры, АШ 

д, д, т Количество 
н.амер в послед-

нer."r обороте 

Плезиотип № 224 0 , 4.0 0 , 35 0 , 20 7 

№ 225 0 , 35 0 , 29 0 , 17 8 

» № 226 0 , 30 0 , 25 0 , 17 5 

№ 227 0 , 28 0 , 22 0 , 12 7 

№ 230 0 , 1 7  0 , 1 5  0 , 07 8 

Размеры раковин и количество камер в последнем обороте спирали 
значительно варьируют, что,  по-видимому, связано с р азличными гене
рациями вида и возрастной изменчивостью. Камеры внутреннего оборо
та у некоторых особей скрыты под внешним оборотом и пупочная об
ласть спинной стороны в этом случае несколько углублена . Но встреча
ются экземпляры,  у которых спинная сторона более эволютна, так что 
видна часть внутренних оборотов. Уменьшение количества ка �rер в по
следнем обороте до пяти-шести, значительная их вздутость, более эво
лютная спинная сторона,  в центре которой возвышаются внутренние 
обороты с крупной начальной камерой, хара ктерны для особей l\Iегасфе
р нческой генерации .  У этих же особей на спинной стороне значительно 
расширяются к центру р а ковины септальные швы.  Экземпляры микро
сферической генерации более инволютны, симметричны, несколько сдав
лены с боковых сторон. Количество камер в последнем обороте увели
чивается до  семи-восьми .  В нутренние обороты на  спинной стороне у осо
.бей данной генерации обычно не видны. 

С р а в н е н и  е .  Наиболее близка к описываемому виду A nomalina 
frankei ( Bykova ) ,  выделенная В. П. В асиленко в сеноманских отложе
ю1ях п-ова Ма нгышлака .  Однако у Ciblcides westsiblricus брюшная сто
рона  не закр ыта  звездчатым образованием, переходящим в септальные 
швы ;  устье характерно для рода Ciblcides, п ротягивается на спинную 
· Сторону раковины. Овальное очертание р аковины, изогнутые швы, взду
тые, треугольного очертания камеры сближают описывае_}1:ьrй вид 
с A nomalinoides higlandicus ( Redbank) , выделенным Олсоном из фор-
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мании ныо-ил,жипт, штата Нью-Джерси,  США. Н о  большая эво"1 ютность 
спинной стороны и меньшее количество камер в последнем обороте 
спирали ( 5-8 против 7-9) свидетельствуют о р азличии этих видов. 
К тому же устье у описываемого вида хар актерно для рода CiЬicides. 
По р яду морфологических признаков много общего с A nomalina n elson i  
В а ггу, определенной Кушманом из форма ций  тэйлор · и наварро  побе
режья Мексиканского залива ClllA. В отличие от Anonialina nelsoni 
у описываемого вида более изогнуты септальные швы и камеры.  Устье 
п р отягивается от периферического края  на спинную сторону р а ковины, 
где оторочено зубовидными выроста м и  швов.  

З а м е ч а н и е. Комплекс фораминифер из р азреза Б а р а бинской 
опорной скважины ( инт. 728,0-724,0 м ) , в котором первоначально встре
чен  CiЬicides westsiЬ iricus ( р а нее определявшийся в объеме рода Ano
пialina) , был определен В. Т.  Б алах  матовой ( Б алахм;нова и Липман ,  
1 955)  как дискорбисовый са нто некого возр аст а .  Впоследствии выясни
лось, что это новый комплекс фор аминифер с Neobulimina ·albertensis, 
ш ироко р аспростр аненный в нижнетуронских отложениях восточных 
р айонов Западно-Сибирской низменности (Подобина,  1 96 1 ) .  Это побу
дило автора описать данный вид, уточнив его систематическое положение 
и стратиграфическое р аспространение. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т . З а п адная Сибирь,  Томская область :  Усть-Сильгинска я, Аы 
б а р ская,  Лукашкин-Ярская,  Н азинская ,  Е р м а ковская площади, Пудш1-
ская ,  Ларьякская,  Тьшская опорные скважины;  Новосибирская об.1асть :  
Б а р а бинская опорная скважина ;  нижний турон, кузнецовский горизонт ,  
комплекс с Neobulimina albertensis ; верхний турон,  кузнецовский гори
зонт, коыплекс с CiЬicides westsiЬiricus. 

Р о д  Ciblcidoides Brotzeп, 1 942 

Груnпа С iblcidoides uiksdalensis 

В изучаемой толще коньяк-сантонских отложений представителями 
данной группы ?. вляются два вида : CiЬicidoides aff. praeerilгsdalensis 
Vass i l enko и CiЬicidoides e1-iksdalensis ( B г·otzen ) , которых объединяют т э 
к и е  общие морфологические признаки, к а к  натёк 
и з  скелетного вещества н ад начальными оборо
т а м и  спинной стороны, округло-овальная ,  инва
лютная р а ковина и приостренный, иногда  с юI
лем периферический край .  В .  П. В асиленко 
( 1 96 1 )  указывает, что уже у вида CiЬicidoides 
pгaeeriksdalensis н ачинает р азвиваться СJJ а6ый,  
прозрачный натёк над начальными оборота '.1 11 
слегка выпуклой спинной стороны. У р аковш -1 
CiЬicidoides eгiks(lalensis этот п р изнак р азвива
ется еще более отчетливо.  Первый н.з указанных 
видов р аспространен в конышских отложениях 
Русской п.11 атф01рмы и п-ова Мангышлака .  

-
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&:) В вышележ ащих горизонтах верхнего ме"т а 
известен второй вид данной группы - CiЬicidoi- Рис. 1 1  · Схема предпо-

лагаемых геиетичес1шх 
des eri!гsdalensis Brotzen, В ero объеме выделены связей видов группы 
два подвида - CiЬicidoides eгiksdalerisis ( Вгоt - CiЬicidoides eriksdalensis 
zеп)  subsp.  eгiksdalensis (Вгоtzеп ) ,  р а сп ростра - 1 � CiЬicidoides praeeriksda

ненный в коньяк-нижнесантонских отложениях 
Скандинавского п-ова (Швеция ) , в нижнем сан
тоне Западно-Сибирской низменности, сантоае-

tensis Vassilenko; 2-С. erif1s-

dalensis eriksaalensis· ( B rct

zen) ; З - С. eriksda/ensis f ll  · 
teus PodoЬina subsp.  по1r. 
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1<а мпане Русской платформы и CiЬicidoides eгiksdalensis (B rotzen) sLtbsp.  
luteus Poclob lna  subsp.  nov. ,  выделяемой в верхнесантонских, изредка 
низах кампанских отложений З ападной Сибири ( р ис. 1 1 ) .  

Предком данной группы, как  следует из данных В .  П .  Василенко 
( 1 96 1 ) ,  является сеноман-турон-коньякский CiЬicides polyггaphes 
( Reuss ) , распрос.траненный в туроне-коньяке на п-ове .Ма нгышлак, а 
Донбассе, Поволжье, в туроне Волыно-Подольской плиты, БССР и Чехо
словакии.  В коньякских отложениях этих областей вид встречается до
вольно редко. 

Ciblcidoides eriksda lensis ( Brotzeп ) 
Cibicides eriksdalensis: Вгоtzеп, 1 936, Sver. Geol. Uпders, ежегодн. 30, No 3, се

р11я С, N'o 396, стр. 1 93, табл. 1 4, рис. 5. 
CiЬicides ( CiЬicidoides) eriksdalensis : В асиленко, 1 954, Труды BI-IИ ГРИ, иов. се

рия, вып. 80, стр . 1 5 1 ,  табл. 24, рис. 7 ;  Васнленко, 1 96 1 , Труды ВI-IИГРИ,  вып. 1 7 1 ,  
стр. 1 :19- 1 40, т2бл. 26, рис .  4 ,  5 ;  Акимец, 1 96 1 ,  Труды И н-та геол . наук А !-1  БССР, 
сб. :i, с1 р .  1:68- 169, табJ1. 1 7, p !·JC .  2. 

Г о л о т  и п в коллекции П алеозоологического отдела естественно
исторического государственного музея в Стокгольме № 1 43 .  Швеция, 
провинция Шонен, Эриксдаль, нижний сенон .  

Д и а г н о з . Р а ковина небольшая,  инвалютная,  округло-овальная,  
двюяковыпуклая или уплощенная со спинной стороны, в п оследнем обо
роте 8- 1 2  изогнутых треугольных камер . Периферический край от при
остренного до несколько угловатого . 

О п и с а н и е . Раковина небольшая ,  плотно свернутая ,  округло-оваль
ной формы, двояковыпукл ая,  иногда плоская или изогнутая со спинной 
стороны. Во взрослом состоянии в 2,5 оборотах спирали располагается 
1 7-22 плотно прилегающих друг к другу, постепенно увеличивающихся 
в размере камеры.  На внеш нем обороте 8- 1 2  слабовыпуклых, треуголь
ных, изогнутых назад камер .  В центре спинной стороны под слабо про
свечивающимся натеком раковинного вещества видна часть н ачальных 
оборотов . Иногда они прикрыты волнистой пластинкой, образующейся 
за  счет выростов окончаний швов. На брюшной стороне в центре пупоч
ной области иногда присутствует небольшое натечное образование .  Сеп
тальные швы на обеих сторонах двухконтурные, углубленные, слабоизо
гнутые назад, несколько расширяющиеся к центру раковины. Перифери
ческий кр ай ровный или немного волнистый, заостренный, с килем или 
немного угловатый. Устьевая  поверхность треугольного очертания, сла
бовыпукл ая, с базальным арковидным устьем ,  продолжающимся в виде 
узкой щели на  спинную сторону вдоль спирального шва последнего обо
р ота .  Стенка гл адкая, известковая ,  мелкопористая ,  светло-коричневого 
или белого цвета .  

Размеры, лtJ1t 

д1 д, т I\.OJlИlJeCтBO 
кar..·tep в послед-

нем обороте 

Голотип 0 , 34 13 9 
Плезиотип 

наибольший экз. 0 , 36 0 , 28 0 , 16  9 
наименьший экз. 0 , 25 0 , 22 0 , 1 1  � 

На имеющемся м атериале удалось проследить колебания общих 
р азмеров раковин, а также количества камер в последнем обороте 
( 8- 1 2) . Выделены экземпляры, . отличающиеся друг от друга также 
очертанием периферического края ,  уплощенностью или выпуклостью 
спинной стороны.  Указанные небольшие р азличия в морфологических 
признаках, а также р азличное стратиграфическое р аспростра нение осо
бей позволили выделить в объеме описываемого вида два подвида :  
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CiЬiciaoides eriksdalensis Brotzen subsp . eгiksdalensis Brotzen и Ciblci
doides eriksdalensis subsp .  luteus 1 Podoblna sp. nо\Т. 

С р а в н е н и е . Сибирские эюемпляры Ciblcidoides eгiksdalensis 
eriksdalensis Brotzen очень близки к особям ,  выделенным В" П.  В аси
ленко из нижнесантонских отложений Д непровско-Донецкой впадины и 
n -ова Мангышлака ,  и к голотипу, описа нному Бротценом из нижнего се
нона  Швеции . У всех указанных особей одинаковый хара ктер спирали,  
двояковыпуклая с килем р аковина ,  начальные обороты н а  спинной сто
роне часто прикрыты прозр ачными натечными образованиями р аковин
ного вещества и ряд других общих признаков.  По характеру спирали,  
очертанию раковины и швов Ciblcidoides eгiksdalensis luteus имеет сход
ство с CiЬicidoides propinquis Plotniko\Тa ,  выделенного Плотниковой из 
м а а стрихта К:онско-Ялынской впадины Причерноморья. Отличием от 
п р ичерноморского вида является менее заостренный периферический 
J< р а й  н отсутствие киля .  Большое сходство особей Cib lcidoides eгiksdalen
sis luteus обнаружено с Ciblcicloides californicus B andy, выделенным 
Б энди в К:алифорнии из отложений, соответствующих по возрасту 
м аа стрихту. Однако сибирские особи �1еньших размеров ( н аибольший 
диаметр 0,25-0,30 против 0,4 1 мм, толщин а  0, 1 2-0, 1 5  п ротив 0, 1 6  л-�м )  
и ,  кроме того, имеют гораздо более широкие септальные швы на  обеих 
сторонах р аковины. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ападная Сибирь ;  нижний са.\,пон, березовский горизонт, 
комплекс с CiЬicidoides eгiksdalensis eriksdalensis ; верхний сантон, бе
резовский горизонт,  компле1�с ic Cib lcidoides eгiksdalensis luteus; ·1<а мпан ,  
березовский горизонт, комплекс со  Spiгoplectammina optata. 

Н ижний сенон Швеции; коньяк-сантон, сантон Днепровско-Донецкой 
и П р икаспийс1<0й ы1адин, Повоюкья и п-ова Мангышлак ;  1юньяк-ка мпан  
Волыно-Подольской плиты ; нижний са нтон-кампан БССР .  

Ciblcidoides eriksdatensis (Brotzen) subsp. eriksdalensis (Brotzen) 
Табл. XIX фиг. 2а, б, в 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 23 1 .  З ападно-Сибирская низ
менность, Томская обл асть, Тымский п рофиль, скв.  1 4- К:, глубина 433,5-
448,5 м; нижний сантон, березовский горизонт, комплекс с Ciblcidoides 
eгiksdalensis eгiksdalensis. Единичные экземпляры хорошей сохр анности . 

К: р а т  к о е о п и с а н и е . Р а ковина овальная,  небольшая,  двояковы
пуклая ,  с заостре!-iным •Пернферически·N1 краем .  В 2,5 оборотах спиралн 
17  камер ,  в последнем обороте 8- 1 1 сла бовыпуклых, треугол ьных, 
изогнутых назад камер. Начальные обороты на  спинной стороне часто 
скрыты под слабопросвечивающим натечным обр азованием раковинно
г о  вещества .  Стенка тонка я, известковая,  светло-коричневого цвета .  

Разl\·1еры, ,11 ы 

д1 д, т Количество 
камер в послед-

нем обороте 

Плезиотип № 231 0 , 36 0 , 28 о ,  16 9 
)) № 232 0 , 32 0 , 27 0 , 1 2  9 

№ 233 0 , 25 0 , 22 0 , 1 1  8 

В изученных экземпляр ах изменчиво количество камер в последнем 
обороте (8- 1 1 )  и размеры р аковин .  Выделены особи более уплощенные 
по сравнению с описываемой формой, что, по-видимому, связано с их 
деформ аuией. От более молодого CiЬ icidoides eri/гsdalensis luteu.> 

1 L�1teLIS ( ,шт. ) - ничтожный. 
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описываемый п одвид ·отл ичается выпуклой с обеих сторон раковиной и 
более заостренны м  периферич·ески м кр аем.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь,  Томская обл асть:  Тымский профил ь ;  Ту
руханская опорная скважина ; нижний сантон,  березовский горизонт, 
комплекс с CiЬicidoides eriksdalensis eriksdalensis. Швеция, нижний 
сенон; Днепровско-Донецкая и Прикаспийская впадины, Поволжье, 
п-ов Мангышл ак, коньяк-сантон ; Вольыно-Подольская пл ита ,  конья 1< 
кампа1н ;  БССР,  нижний сантон-кампан .  

Ciblcidoides eriksdalensis ( Brotzen) subsp. luteus Podoblna st1bsp. nov. 

Табл. X IX, ф11г. За, 6, в 
Г о л  о т  и п (подвида)  в коллекции НТГУ No 234. Западно-Сибирска я 

низменность, Томская область, Тымский профиль, скв. 1 4�К:, глубина  
4 1 8-433,5 111 ; верхний сантон, березовский горизонт, комплекс с CiЬici
doides eriksdalensis luteus. 

П а р  а т  и п в коллекции НТГУ No 235. З ападно-Сибирская  низыен
ность, Томская обл асть, Н а р ы м ская площадь, скв. 3-К, глубина 279,5-
28 1 ,5 м; кампан, березовский горизонт, комплекс со Spiroplectammina 
optata. Единичные р аковины разл ичной степени сохранности. 

· 

К р а т  к о е о п и с а н и е . Р аковина небольшая,  округлая или оваль
ная, плотно свер нутая ,  брюшная сторона выпуклая ,  спинная вогнутая 
или плоская. На взрослых стадиях роста в 2,5 оборотах спирали 1 8-
22 камеры, в последнем обороте 9- 1 2  изогнутых назад треугольных 
камер.  На  брюшной стороне в центре пупочной области небольшое на
течное обр азование.  На спинной стороне иногда различима часть внут
реннего оборота, часто прикрытого волнистой пластинкой, образующейся 
за счет выростов окончаний швов.  Периферический край немного при 
остренный или  угловатый, почти ровный,  септалыrые швы двухконтур
ные,  углубленные, немного расширяющиеся I< своим внутренним оконча
ниям.  Устье арковидное, у оснювания устьевой поверхности, з атем про
тягивается н а  спинную сторону вдоль спирального шва последнего 
оборота ,  где прикрыто волнистой пластинкой. Стею<а известко3аЯ ,  мел
копористая, желтоватого или белого цвета .  

Размеры. J\LJ1L 

д, д, т КоJJнчество 
1<а:-.1ер в послед· 

неJ\1 обороте 
спирали 

Г олотиn № 234 0 , 30 0 , 26 0 , 12 9 

Парапш № 235 0 , 2 9  0 , 22 0 , 1 2  1 0  

» № 236 0 , 32 0 , 27 0 , 1 5  1 0  

№ 237 0 , 25 0 , 20 0 , 12 9 

Экзеыпляры подвида варьируют по форме спинной стороны, которая  
бывает то  значительно вогнутой, то  плоской.  В связи с этим меняется и 
очертание периферического края от немного приостреннЬго до угловато 
закругленного. От более типичных сибирских CiЬicidoides eriksdalensis 
eriksdalensis и одноименных шведских форм подвид отличается плоской 
или пог нутой спинной стороной, менее заостренным перифер ичес;<им  
краем и иногда наличием на спинной стороне волнистой пластинки, обра 
зованной з а  счет выростов септальных швов.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь ;  Томская область: Нарымская площадь, 
В асюганский, Обский, Тымский п рофили; ·верхний сантон,  березовский 
горизонт, комплекс с CiЬicidoides eriksdalensis luteus ;  кампан ,  березов
ский горизонт, комплекс со Spiroplectammina optata. 
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ОТРЯД B U L I M I N I DA 

t_; Е М  Е й  С Т  В О B U L I M I N I D A E  J O N ES, 1 876 

П ОД С ЕМ Е Й СТВО B U L J M I N I NA E  J O N ES, 1 876 

[nom. transl. Вгаdу, 1 884 (ех Buliminidae Jones, 1 876)] 

Р о д  Praeb1ilimina Hofker, 1 95 1  

Т и п  р о д а первоначально Хофкером н е  был установлен. Однако · 
в 1 953 г. для данного р ода Хофкер ( Hofker, 1 953) указал типичный. 
впд - Buli.mina ovulum Reuss, 1 844 , а впоследствии Морроу выяснил , 
что Bulimina ovulu m  Reuss и В .  ovula ОгЬ. являются гомонимами.  По
этому первый из указанных видов, являющийся типичным для рода 
Pгael>ulimina, был переименован  Морроу в Bulimina гeussi Morrow (Мог
ГО\V", 1 934) . 

Раковина спирально-винтовая,  вздутая ,  в каждом завитке обычно 
три камеры ; устье петлеобразной формы в основании устьевой поверх
ности, открывается в желобообразную зубную пластинку, соединяющую 
устье с предшествующим фораменом ,  а также п рослеживающуюся меж
ду всеми остальными фораменами;  стенка известковая,  пористая, ра 
диально-лучистая . 

Род широко распространен в отложениях верхнего мела  Северной 
Аыерики, Европы, З ападно-Сибирской н из менности. 

Praebulimina venttsae ( Nauss) 

Bulimina venusae : Naнss,  1 947. J. Pa leoпto l . ,  т. 2 1 ,  .N'o 4, стр. 334, табл.  48, рис. 10 ;  
Таррап, 1 95 1 ,  Contrib. CL1sl1man Lab.  Foram. Res" т. 2,  ч .  1 ,  стр'. 6, рис. 23,  25,  26 
(не  рис. 24) ; Таррап, 1 962, Ргоf .  Рарег U. S. Geol .  Sшvey, № 236-С, ч .  3,  стр . 1 813, 
табл. 49, оис 1 9-2 1 .  

Pгaebulimina alom2ta : Фрейман (Суббот111н1 н др.  1 964, Фораыиннферы мr::ла !!  
па.1еоген а ) ,  Труды ВJ-!И ГРИ, вып. 234, стр. 273-274, тz.бл. LX, рис. 9 .  

Г о л о т  и п происходит из верхней части формации ли парк  ( Lea  
P ark, сенон) провинции Альберта, Канада . 

Д и а г н о з . Небольшая ,  удлиненная р аковина,  иногда овальной фор
мы. В последнеы обороте камеры резко возрастают в высоту, заниl\!ая 
п о  своему размеру больше половины р аковины, немного суживаются и 
закругляются к устьевому окончанию .  

О п и с а н и е. Раковина небольших размеров, удл иненная,  п риострен
н а я  с начального хонца, закруr·ленная к устьевому окончанию,  трехряд
н а я ,  состоит из 3-5 оборотов спирали,  на котор ых р аспол агается 1 0-
1 3  выпуклых камер . В н ачальных оборотах камеры довольно низкие, 
ш и рокие, вплотную налегают друг на друга, постепенно увеличиваясь 
в р а з мере по мере нарастания . В последнем обороте каl\!еры резко воз
р о ст ают в высоту, занимая по оВ'оему размеру больше половины р ако
нины.  Одновременно эти камеры ссуживаются и з акругляются к устьево
му окончанию. Швы между камер ами довольно отчетливые, узкие, не
много углубленные. Устьевая поверхность широкая, з акругленная,  резко 
углубленная к основанию. Устье в ·виде узкой,  высокой пет"1и у основа
ния устьевой поверхности, иногда оторочено губой из р аковинного веще
ства .  Стенка тонкая, гладкая,  тонкопористая ,  известковая ,  коричневатого 
цвета.  

В ид варьирует в отношении общих р азмеров и количества камер . 
В стреч аются экземпляры, у которых значительно �приострен н ач альный 
конец р аковины, начальная камера в таком случае очень м аленькая .  
В озможно, подобные особи относятся к микросферическоl\!у поколению.  
У других экземпля.ров нач альный кон·ец менее лриострен, что связано-
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·с более крупными р азмерами н ачальной камеры .  Позднее сформировав
ш иеся каыеры у этих особей, з а  исключением образующих последний 

Размеры ,  uлi 

д ш Д : Ш Общее коли -
чество камер 

Голотип 0 , 22 0 , 1 2  '1 , 8  
Плезиотип 

наибольший экз . 0 , 25 о ,  1 2  2 , 0 10  

наименьший экз. 0 , 1 0  0 , 07 1 , 4 1 0  

оборот, увеличиваются в р азмерах более постепенно. В отличие от  выше
указанных, эти особи, по-видимому, относятся к мегасферическоыу поко
лению . Овальная форма р аковин, более закругленный, суживающийся 
устьевой конец, менее выпуклые камеры, закругленные боковые сторо
ны - эти признаки отличают туронских особей З ападной Сибири от ти
пичных представителей данного вида, выделенных Науссом из сенонских 
отложений Канады. Возможно, в туронских отложениях на тер р итории 
восточных р айонов З апад.но-Сибирской низменности существовала  пред-
1ивая фор�1 а данного вида , выделяемая под названием Praebulimina 
venusae (Nauss)  subsp . atomata Freimaп .  

С р а в н е  н и  е .  Некоторое сходство наблюдается с Bulimina petro
leana Cusl1man  et Hedberg, выделенной из сланцев колон (Colon sha l e, 
верхний мел ) ,  Британская Колумбия .  Однако у описываемого вида на 
р а нней стадии р азвития нет тонких вертикальных ребер и значительно 
меньше общие р а змеры р аковин (Д = 0,20-0,25 мм против 0,40-0,45 мм, 
Ш = О, 1 2  мм против 0,25 мм) . От Praebu limina seabeensis Таррап  отли
чается более овальной формой,  менее выпуклыми камерами, более за 
кругленными сторонами,  более р езко возрастающими в высоту камера м и  
последнего оборота  спирали и несколько меньшими общими р азмерами 
р аковин (Д = 0,20-0,25 мм против 0,26-0,42 мм,  Ш = О, l 2 мм против 
0, 1 8  мм) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. Западная Сибирь ;  нижний турон, кузнецовский горизонт, 
комплекс с Neobulimina albertensis. Канада,  п ровинция Альберта ;  сенон, 
формация ли парк .  

Praebulimina venusae ( Nauss) subsp. atomata Freiman 

Табл. Х!Х, фиг. 7а, б 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ No 237.  З ападно-Сибирская низмен
ность, Томская область, Усть-Сильгинская площадь, скв . 2-ГК, глубина 
576,0-588,6 м ;  нижний турон,  кузнецовский горизонт, комплекс с Neobu
limina albertensis. Десятки раковин хорошей сохранности. 

К р а т к о е о п и с а н и е. Р аковина небольшая ,  почти овальная,  с за 
кругленными боковыми сторонами,  состоит из 3-4 оборотов, на  которых 
р а сполага ется 1 0- 1 3  слабовыпуклых, 'почти плоских камер .  Камеры 
начальных оборотов постепенно увеличиваются в р азмере.  В противопо
ложность им камеры последнего оборота резко возрастают в высоту, 
·суживаясь и закругляясь к устьевому окончанию р аковины. Устье в виде 
высокой петли у основания устьевой поверхности. Стенка мелкозерни
·стая,  известковая,  мелкопористая,  р адиально-лучистая, коричневого 
цвета . 

Размер'ы, .лtм 

д ш Д: Ш Общее колн-
чество 1<:ai\1ep 

Плезиотип № 237 0 , 22 0 , 1 2  1 , 8 1 3  

№ 238 0 , 1 2  о , -1 2  2 , 0  10 

№ 239 0 , 20 О ,  1 2  1 , 6 '10 
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Экземпляры исследуемого п одвида , как отмечалось выше, своей 
'Овальной формой, слабовыпуклыми или Почти плоскими камерами,  бо
лее з акругленными боковыми сторонами несколько отличаются от более 
типичных канадских, распространенных в более высоких горизонтах 
верхнего мела (в  сеноне ) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а ст. Западн ая Сибирь,  Новосибирская область:  Барабинская 
опорная скважина ;  Томская область :  Усть-Сильгинская площадь, Пудин
ская,  Тымская, Л арьякская опорные скважины; нижний турон, кузнецов
ский горизонт, комплекс с Neobulimina albertensis. 

Praebulimina reussi (Morrow) 

Bulimina ovulum: ReL1ss, 1 845, \feтst .  Bohm. Kreideform, ч.  I, стр. 37, табл. 8, 
р 11с. 57, табл. 1 3, рис.  73; Franke, 1 928, Abh. PreL1B Geol. La.ndesanst. ,  Helt I I I , новая се
рия, стр. 1 57, табл. 1 4, рис. 1 4 ;  Вгоtzеп, 1 936, S\ler. Geol .  1)пders., серия С ,  № 396, еже
годн. 30, No 3, стр. 1 25, те1<ст. р ис. 42, 49. 

Bulimina гeussi: Morгo\v, 1 934, J.  Pa leoпtol . ,  т. 8, № 2, стр. 1 95, табл. 29, рис. 1 2 ;  
Васнленко, 1 96 1 ,  Труды ВНИГРИ, вып. 1 7 1 ,  стр. 1 74- 1 76, габл. 38, рис. 2 ,  7. 

Praebulimina reussi ( МогrО\\1) subsp.  f L1 lgida :  Фрейман, 1 964, Труды ВНИГРИ, 
в ы п .  234,  стр .  27 1-273, табл.  LX,  рис. 2, 3, 4, 5, 6, 8.  

В ид гюдробно описан В .  П.  Василенко ( 1 96 1 ) в объеме р ода Bulimina 
из турон-коньякских отложений п-ова Мангышл ак. Е. В .  Ф рейман ( Суб
ботина и др . ,  1 964) на основании изучения сибирских особей данного 
вида предложила относить его к роду Praebulimina. В объеме данного 
вида Е. В. Фрейман выделен подвид Praebulimina reussi (Morrow) subsp .  
fulgida Fгe iman,  распространенный в более молодых сантон-маастрихт
ских отложениях Западно-Сибирской низменности. Типичные представи
тели данного вида встречены в нижележащих отложениях турона-конья
ка п-ова Ман1гыш:1а·к, н·ижне�го турона Таджикской де�прессии, турона Че
хос"·rовакии ,  нижнего сенона ( ф орм ация ниоб р а р а )  CUIA,  в КО!1ьяке 
З а падно-Сибирской низменности ( Средне-Парабельская площадь ) . 

П ОДСЕМЕ Й СТВО CAUCAS I N I J\JA E  BYKOVA, 1 959 

Р о д  N eobulimina Cushman et Wickenden, 1 928 

Т и п  р о д а - Neobulimina canadensis Cushman et Wickenden, 1 928 ;  
верхний мел Канады. 

Р аковина свободная,  удлиненная,  в начальной стадии трехрядная ,  
на  более поздней стадии роста двухрядная, камеры выпуклые, отчетли
вые ,  устье от аркообразного до петлевидного, иногда со  всех сторон 
кроме основания оторочено губой из раковинного вещества ,  редко при
сутствует зуб .  Стенка известковая,  пористая.  

Род широко распростра·нен в алЬ'бе л-ова Мангышлак, в альбе и верх
нем мелу Северной Америки, верхнем мелу Западной Сибири, Средней 
Азии,  третичных отложениях Прикаспийской впадины, К:ав1каза ,  К:ры м а ,  
С р едней Азии. 

Neobulimina atbertensis ( Stelck et  Wal l )  

Табл. Х!Х, фиг 4а, б; 5а, б ;  ба, б 
Giimbelitгia сгеtасеа: Stelck et Wal l ,  1 954, Res. Couпcil Albeгta, Rept. 68, стр . 23, 

табл, 2,  р ис. 23-24. 
Gйmbelitria сгеtасеа Cushmaп \rаг. albertensis: Stelck апd Wall ,  1 954, Res. Couпcil 

Al !Jerta ,  Rept. 68, стр 23, табл. 2, рис. 1 9. 
Gйmbelitria cretacea Cushman \lаг. spiritensis: Stelck and Wall ,  1 955, Res. COL1ncil  

Akcrta Rept. 70, стр . 44,  табл. 2,  рис. 1 1 .  
\iirgulina minus::ularia: Балахматова, 1 960, Труды ВСЕГЕИ, нов.  серия, т. 29. 

стр. 1 03,  табл. 1 7, рис. 9, 1 0 .  
Neobulimina albertensis: Tappan, 1 962, P1of. Paper U. S. Geul. Ser\rey, No 236-С, 

ч. 3, стр. 1 84, габл. 48, рис. 3-6. 
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Г о л  о т  и п в коллекции Национального ыузея США, пронсходит из
фор мации ·сиби (Seabee, турон )  Северной Аляски. 

П Jl е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 240. З ападно-Снбирская низ
менность, Томская область, Усть-Сильгинская площадь, скв. 2-ГК:, глу
бина 575,0 м; нижний турон, кузнецовский горизонт, коыплекс с Neobu
limina albertensis. 

П л  е з и о т  и п в коллекции НТГУ № 24 1 .  З ападно-С ибирская н ю 
менность, Томская область, Тымская опорная скв. 1 -Р ,  глубина 73 1 , 1 -
733,6 м ;  нижний турон, кузнецовский горизонт, комплекс с Neobulimina 
albertensis. Десятки экземпляров хорошей сохранности. 

Д и а г н о з . Р аковина удлиненная,  небольшая, каыеры значнтельно 
вздуты, устье в виде высокой а рки у внутреннего края устьевой поверх
ности. 

О п и с а н и е . Р аковин а  небольшая,  удлиненная,  начальный конец 
немного заостренный. Н ачальная часть трехрядная из 4-5 завитков, на  
которых р асполагается 1 0- 1 3  камер ,  р авномерно увеличивающихся 
в р азмере .  На взрослых стадиях роста раковина двухрядная,  из 2-3 вит
ков, зачастую несколько искривленных, содержащих 3-6 1<а:.1ер . Камеры 
выпуклые, плотно �прилегают друг к другу, имеют контур неп равильных 
квадо атов или шестиугоJ 1ьников. Швы узкие, углубленные, немного на
клонные, отчетливые. Устьевая поверхность з акругленная ,  на  трехрядной
стадии роста немного углублена,  на  двухрядной имеет большое углубле
ние у внутреннего края последней камеры.  Устье ооответственно у моло
п ы х  трехрядных форм в виде небольшой арки у внутреннего края устье
во i't поверхности. У нзрослых двухрядных форм оно резко увеличивается,  
представляя более высокую арку, иногда отороченную со всех сторон· 
�<роме основания губой из вещества раковины. В нутри I<амер тонкая 
устьевая  желобообразная трубка, протягивающаяся на  двухрядной ста 
дии р оста прямо в середине р аковины, соединяя устье и фораыены между 
собой ; в трехрядной же части желобообразная трубка несколько изги
бается ,  протягиваясь между фораменами камер .  

Стенка р аковины тонкая,  гладкая, известковая,  мелкопористая, р а
диально-лучистая, светло-коричневого цвета .  Поры р асположены оп-ю
сительно р авномерно по всей стенке камер в виде концентр ичных окруж
ностей.  

Размеры, AtЛt 

д ш Д:Ш Количество J\амер 
На трехряд- Нз двухряд- Общее 

ной частн нoii Чf!СТН 

Плез иотип № 240 0 , 41 0 , 12 3 , 4  1 3  6 1 9  

№ 241 0 , 27 0 , 10 2 , 7  1 0  3 1 3  

№ 242 0 , 20 0 , 1 0 2 1 0  1 0  

Известны р аковины с постепенным или резким увеличение!\/ ее толщи
ны, с заостренным или почти закругленным начальным концом, с каме
р ами, расположенными правильными или несколько искривленными ря
дами, особенно на взрослой стадии р оста .  Изменчивость указанных 
признаков можно объяснить наличием микро- и мегасферическоlr гене
р аций вида .  Особи с заостренным н ачальным концом, с довольно рез
ким увеличением камер и некоторым изгибом завитков на более поздней 
стадии роста можно отнести к микросферической генерации. Р аковины,. 
обладающие противоположными из перечисленных выше признаков, бо
лее вероятны для мегасферической генерации. 

С р а в н е н и е. От типичных представителей Neobulimina albertensis 
SieJck et Wal l .  О i1исываемый вид несколько отличается более вздуты
ми  камерами и устьем, отороченным губой из р аковинного вещества. 
Наиболее близкой описываемому виду является N eobulimina irregularis 
Cushman et P arkeг, выделенная в более низких горизонтах верхнего мела-
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С.:еверной Америки. Некоторое перекручивание камер двухрядной ста· 
дии роста, являющееся одним из характерных п ризнаков последнего . 
н аблюдается н у изучаемого вида .  Возможно, неустановившиеся при 
з наки возникшего в начале верхнемеловой эпохи (в  сеномане)  вида 
Neobulimina albeгtensis ( Stelck et W a l l )  привели к значительной его 
изыенчивости, что явилось поводом для выделения Neobulimina irregu
laris Cushman et Parker. Некоторое сходство можно отметить с Neobuli
miпa pгimil iva ( Cusl1man ) , установленной Лебличем и Тэппан из ниж
немеловых отложений Канзаса США. Однако описываемый вид обладает 
более высоким арковидным устьем, значительно вздутыми каыер аыи и 
более 1<рупными размерами (Д = 0,27-0,4 1 мм против 0,25 мм, Ш = О, 1 0-
0,  1 2  Atлt против 0,09 мм, Т = О, 1 0-0, 1 3  мм против 0,08 мм ) . От Neobuli
mina minima Т2ррап, выделенный Тэппан из нижнего мела  Техаса США, 
описываемы!� вид отличается более крупными размерами (Д = 0,27-
0,4 1 м.м п ротив 0, 1 4-0,23 .мм ) , значительно выпуклыми камер ами и н, 
двухрядной стадии роста арковидным,  высоким устьем .  Большое сход
ство наблюдается с Neobulimina canadensis Cushшan et Wickenden, вы 
деленной Куш маном и Викенденом из верхнемеловых отложений  Кана 
ды, Техаса ,  и Северной Аляски. В отличие от указанного у описываемого 
вида более вздутые и менее вытянутые в высоту камеры,  устье оторочено 
губой из  раковинного вещества ,  р аковина довольно широкая, с более 
3акругленным основааием. 

З а J\I е ч а н  и е"  Первоначально вид был описан С телком и Воллом из 
формации каскапо провинции Альберта, Канада ( Ste lck and Wal l ,  1 954 ) . 
Он  рассматривался как принадлежащий к роду Gйmbelitria из-за встре
ченных экземпляров только в трехрядной стадии р азвития, имеющих 
вздутые, почти шаровидные камеры.  В Северной Аляске в формации сиби 
Тэппан  были встречены подобные экземпляры совместно в трехрядной 
и двухрядной стадиях роста .  По мнению Тэппан,  присутствие широкого 
а р кообразного устья, двухрядной стадии р оста более характерны для 
р ода Neobulimina. Ею же вид был определен под названием Neobuli
mina albertensis ( Stelck et vVa l l )  (Тарра п , 1 962 ) . 

В З ападной Сибири этот вид первоначально был описан В .  Т. Балах
м атовой ( 1 960) под названием Virgulina minuscиlaria Ba lakhшatova из 
nредnолагае�1Ых ею сантонских отложений Б а р абинской опорной сква
жины ( Новосибирская область) и отнесен совместно с сопутствующими 
в идам и  к комш1ексу с Discorhis siЬiricus. В последствии выяснилось, что 
сопутствующиl1 комплекс является не дискорбисовым,  характерныl\l для 
более молодых отложений Приур алья, а своеобразным комплексом 
с Neobulimina canadensis, р аспространенным в туронских отложениях 
восточных районов низменности ( Подобина,  1 96 1 ) .  Описываемый вид, 
я вляющийся руководящим в вышеуказанном комплексе, автор первона
ч ал ьно отождествила с известным верхнемеловым видом Neobulimina 
canadensis Cushman et Wickenden, а затем в результате еГ'о монографи
ческой обработки с Neobulimina albeгtensis ( S te lck et Wal l ) .  Последний,  
как указывалось выше,  выделен Тэппан  из формации сиби Северной 
Аляски, а ранее Стелком и Воллом в объеме рода Gйmbelitria из форм а 
ц и и  к аскаnо провинции Альберта ,  Канада.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  
в о з р а с т. З ападная Сибирь,  Новосибирская область : Барабинская 
опорная  скважина ;  Томская область : Усть-Сильгинская, Лукашкин-Яр
ская ,  Ермаковская площади, Васюганский профиль, Ларьякская,  Тым
ская, Пудинская,  Туруханская опорные скважины ; нижний турон, куз
нецовский горизонт, комплекс с N eobulimina albertensis. Канада (Реас12 
Ri ve r  Агеа ) ; нижний турон, формация каскапо, зона с Glohigerina cre
tacea - Gйmbelina globulosa; Северная Аляска ;  турон,  формация сиби, 
зона  с Pseudoclavulina hastata - Arenobulimina torula. 

93 



Г лава трет ь я 

СРА В Н ИТ Е ЛЬ НАЯ ХАРА КТ ЕРИСТИКА 

ТУРОН С КИХ-Н ИЖН Е С Е НО Н С КИХ КОМ П Л Е КСОВ 

ФОРАМИНИФ ЕР ЗА ПАД НОЙ СИБИРИ 

И ДРУГИХ Р Е ГИОНОВ 

До недавнего времени считалось, что область Западной Сибири в ту
ронское-нижнесенонское время была географически изолирована и от
личалась своеобразными физико-географическими условиями, способ
ствовавшими р азвитию э ндемичной фауны. Из-за подобного мнения си
бирские фораминиферы турона - нижнего сенона долгое время не сопо
ставлялись с одновозр астным и  из других р егионов, что способствовало 
необоснованному становлению многих новых видов, тем самым з атруд
няя определение возраста  вмещающих пород. 

К:ак показали проведенные исследования ряда палеонтологов ( К:ип
риянова, 1 960; Булатова ,  1 96 1 ,  1 962, 1 964 ; Подобина ,  1 963, 1 964 и др . ) , 
верхнемеловые фора миниферы Западной Сибири во многих чертах 
имеют большое сходство с одновозрастными фораыиниферами других 
регионов мира ,  что дало возможность в ряде случаев уточнить стр атигр а 
фическое положение вмещающих отложений .  Сопоставление туронских
нижнесенонских комплексов микрофауны р азличных регионов имело 
целью, кроме установления возр аста отложений и их межрегиональной 
корреляции, еще и выяснение закономерностей геогр афического р аспро
странения фора минифер и их изменчивости. 

Исследование родового и видового состава сообществ фораминифер 
в различных частях Европы, Азии и Северной Америки дало возможность 
охарактеризовать отдельные биогеографические обл асти: арктическую, 
бореальную (умеренную) и средиземноморскую и выявить ряд отличи
тельных особенностей каждой из них ( р ис.  12)  � 

Арктическая область охватывала в туронское-нижнесенонское время 
территорию Западной Сибири,  Северной Аляски и К:анады. Фауна фора
минифер этой области р азвивалась, по-видимому, в условиях неглубо
кого и, учитывая теплый,  вообще говоря,  климат верхнемеловой эпохи, 
лишь относительно холодноводного бассейна, в котором накапливались 
преимущественно глинисто-песчаные терригенные осадки. Вследствие 
этого в составе комплексов фораминифер преобладают агглютинирован 
ные  фора миниферы ;  известковые формы как  бентосные, так  и пл анктон
ные,  более редки и менее разнообразны.  К:роме того, полностью отсут
ствуют теплолюбивые планктонные элементы ( G lobotгuncana, Rugoglo
Ьigerina и др . ) , широко р аспростр аненные в южных морях.  

Значительное сходство фораминифер Западной Сибири,  Северной 
Америки и К:анады, входящих в состав арктической области, явилось 
предметом детального р ассмотрения . 

94 



90 '120 ,50 

60 

30 

60 

CJ 1  

�'1 2 l:.:.:.::..:.:. 

Еj з  

1 @  1 ·  

90 

150 

1 20 

Рис.  1 2. Биогеографические области начала верхне
меловой эпохи 

1 - область моря;  2 - область суш11;  З - предпол а г а е м а я  бе
реговая лин�1 я ;  4 - н аходКi1 н:ом пле1<сов фора м11 н и ф ер турон-

скоrо-1 1 1 1 жнесе1-юнс1\01·0 возраста 
1 .  А р  к т  и ч е с к а я о б л  а с т  ь .  З ап ад ная Си б и р ь:  /-Во
сточный с1<лон �'ралс1 н Прнурал ьс1<ая ч а сть liИЗ мен ностн. 
К и п ри я ио ва ,  1 96 1 ; Еремеева и Белоусова, 1 96 1 :  2 - Це !·1траJ1 1,
ные, васточ н ы е ,  южные раiiон ы .  Булатова , 1 957, 1 �6 1 .  1 9G I ;  
Подоб 1 1 н а , 1 96 1 .  1 963. 1 9Li4 ; З - ·  �iсть- Ен11сейс1<а н �з п а д 1 1 1 1:J. Ша
ровсl(аЯ (Са"с и др" 1 %7, 1 963 ) : 4-Сеоерная А.п яска, Т о р р " " ·  
1 960, 1 9G2, К а 1 1  а д  а :  5-прови и ц и я  дльuерта . \\l ickeпcleп, 1 932: 
№ L1 s s ,  1 947;  S l elck а п с\ \Va \ \ ,  1954. 1955; G - проои и ци и  М а и и -

тоба и С а с к а ч е ва 1 1 .  \:V' ic1.::eпcleп,  1 945; D а\\' �:Ю П ,  1874. 
1 I. Б о р е а л ь н а я  ( у м е р е н  н а  я о б л а с т ь. Средняя 
Азия: 7 - Южно-Эмбенский р ай о н .  Д а м пель, 1934: Морозоо а .  
1939; Васнленко и Мятлюк, 1947; 8 - n - o o  Мангышла1< .  
13 .  П .  Василенl(о, 1 96 1 , 9 - Гисса рс1шii хребет, плато Устюрт. 
1111зовья Аму-Да р ь и .  )Ку"ова ,  1958, 1 959, 1963: 10 - Ф� га н а . 
Бьнюва .  1 939. Русс1<ая платформа: // - ХваJ1ыно-ВоJ1ьс1\иН 
p a i'loн.  В .  И. Б а рышш1 1<ооа , 1 95 1 ;  12 - Среднее Пооолж,,е, 
Б а л а х м а тоnа,  1 937; 13 - Н и ж н ее Поволжье 1 1  среднее тече
н 1 1 е  р .  Дон а .  Б d р ы ш н 1 1 ко о а ,  1955; 14 - Белорусснн. А ю 1 мец, 
1 9 6 1 : 15 - Д не11рооско-До н ецк ая  в11 ад11 1 1 а .  Келлер, 1 955; Л и n 
н и к ,  1 96 1 .  Кавказ: 1 6  - северныii Сl{Лои К а в к а з а .  Суббот1н1 а ,  
1936, 1 950; 17 - Ю ж н ы ii склон К а о к аз а .  Суббот11 и а .  1 949; 
18 - Апшеронскнй п.ов. Джаф аров, Агаларооа,  Халилов, 1951' 

Средн яя и северная части Западной Европы : /9-Чехословакия. 
Schei bпeгo\•a, 1 962, 1 963; 20- Польша. Gavnr-Biedova, 1 960; \.V i t
\\'icka, 1 96 1 ;  21-Центр. Европа (ФРГ и ГДР ) .  Fraпke, 1 925, 1 928; 
Ziegleг, 1 957; 22-Австр11я. Noth, 1 95 1 ; То\ !111аш1, 1 9бn; 23-Гол
JJандия. HoJker, 1 957; 21-Фра1щ11я. ОгЫgпу, 1846; 25-Анrлия. 
\V i l l ia111s-Mitcl1e l l ,  1 948; Вагпагd апd Ваппег, 1 %3; Вап. 1 962; 
26-Ирла ндия.  Joпes, 1 873; McGuga n ,  1 957; 27-Ш1Jеция . Brotzeп, 
1 936, 1 942. США: 28-Техас , Луизиана , Миссис11пи, Алаб;;ма (побе
режье Мексиканского залиеа Сео. Амери1п�) .  C1 .1sl1111a11, 1946; Техас. 
Carsey, 1 926; Plu111111er, 1 93 1 ;  Fri zzel l ,  1 954; 29-Арканзас. 
Cush111a11, 1 942, 1 949; CL1sh111a11 апd Deodcгick, 1 944; 30-Мнннесота, 
Во! i п ,  1956; 31-Канзас, Небраска, Да1юта. Loetteг!e, 1 937; 32-
Вайоми�н·. Caпnan, 1 929; Fox, 1 954 ; 33-Монтана. Уош1g, 1 95 1 ;  
34-Нью-Джерси. Bagg, 1 898; Jeпп iп gs, 1 936; 35-КаJ111фориня. 
CL1sl1111a11 апсl Goudkoff, 1 944; Ba 11dy , 1 95 1 ;  TгJJj i l lo, 1 960; 36-М е к
с и к а. Wl1 i te ,  1 928-1 929; Gal l�"·ey ai1d Мопсу, 1 93 1 , 

l l l .  О б J1 а с т ь  c p c д 1 1 з c l\1 1-1 o l'·•1 0 p c 1< o r o  п о я с а. 37-

о-в Куба. в;·о1111i111апп ,  1 954 ; J8 -Испаи11я . Cosijп, 1 938; 39-Ита
Jшя. Fol'Jlasiп i ,  1 899; 40-Юrсслаоия , Рарр. 1 956; 41-Егиnет. Pet r i ,  
1962; 42-Израиль. Reiss , 1 952 



В бореальной (умеренной) области, при м ыкающей с юга к арктиче
ской, агглютинированные фораминиферы в туронское-нижнесенонское 
.время несмотря на некоторое сходство в родовом и видовом составе 
составляют небольшой процент, по сравнению с обильными известковы
ми форм а �rи ,  среди ·которых пр И'сутствуют теплолюбивые планктонные 
фораминиферы, широко р аспространенные в обл а сти С редиземноморья.  
К бореальной обл асти  ·следует ·отнести бассейны, существовавшие в верх
не�1еловую эпоху ·на тер ритории южной •половrины Северной Амер:ши 
( США -Техас, Небраска,  Дакота , Ка�нзас, Юта, Калифо·рния,  Нью
Джерси 'И др . ) ,  Англии,  Ирландии, средней и северной ч а стей З ападной 
Европы (Австрия, Чехословакия, Польша ,  Ф Р Г, ГДР, Голландия, север
ния часть Ф ранции ) , Русской плагс\:юрмы,  Кав1каза ,  Средней Азии ( см .  
рис  1 2 ) .  

Средизеыноморская область отвечает терр итории Испании,  юга 
Франции, Италии, Югославии,  северной части Алжир а,  Египта ,  Израиля,  
Кубы и других регионов. Характерным для данной области является 
р азвитие орбитоидов, а также д!Jу.гих крупных бентосных фор м наряду 
с обильными глоботрунканами  и другими теплолюбивыми пелагически
ми фор аминифера м и. По своему систематическому составу форамини
феры бореальной и особенно средиземноморской областей резко отлича
ются от арктических и поэтому детальное сра внение фораминиферовых 
сообществ указанных областей не иыело смысл а проводить. 

Как показали исследования ,  наиболее сходны фораминиферы турон
ских ассоциа ций З а падной Сибири, Северной Аляски и Канады, отно
сящиеся к арктической области. В этих регионах сходство наблюдается 
не только в видовом составе фораыинифер отдельных горизонтов, но и 
в распределении видов по разрезу (Tappan ,  1 960, 1 962; Stelck a n d  Wal l ,  
1 954, 1 955;  Nauss ,  1 947 ) . 

В Северной Аляске, по данным Тэппан  (Tapp an,  1 960, 1 962 ) , турон
ские фора:11инифер ы приурочены к форм ации сиби ( Seabee ) , в нижней 
чаои котсрой ( Loweг membeг - нижняя пачка ) ,  оха рактеризованно!1 
нижнетуронскими Scaphites delicatulus W а ггеп, Borissiakoceras sp"  
lnoceramus laЬiatus Schloth . ,  встречены единичные агглютинированные 
формы из родов Sacr;ammina, Ammodiscus, Н aploplirag·moides, Spiгo
platammina, Gaudryina, Vemeuilinoides, Trochammina. Места ми в более 
мелководных отложениях отмечены Praebulimina seabeensis Таррап, 
Neobulimina albeгtensis ( Stelck et V/a l l ) , Cйmbelina globulosa (Е l1геп
Ьегg) и GloЬigerina loetterli (Nauss ) . 

В верхней ч а сти формации сиби (A iy i ak  membeг) Тэппан  выделена 
зона фораминифер с Pseudoclavulina hastata - A гenob ulimina torula, 
со.стоящая •преимущественно из агглютинированных и отча·сти известк,J
вых раковин. В списках ф ауны, приводимых Тэnпан ,  некоторые виды, 
например,  Clavulina hastata ( Cushmaп ) , Neobulimina albertensis ( S telck 
et Wa ll ) , Gйmbelina globulosa ( Ehreпbeгg) , являются общими для ту
ронских отложений обоих регионов. Некоторые виды из-за значительной 
р азобщенности исследуемых регионов отличаются друг от друга, хотя 
возможно их предки относились к одному виду. Поэтому можно пред
положить, что сибирская Gaudryina filiformis на  Северной Аляске соот
ветственно замещается Gaudгyina iгenensis Stelck et Wal l ,  а Trocliam
mina subbotinae Zaspelova является викарирующим видом по отноше
нию к Tгochammina гibstonensis Wickenclen subsp .  гut!ieгfoгdi Stelck et 
W a l 1 .  Ни1княя часть формации сиби ( S eabee) , в которой встречены эти 
фораминиферы, по своему положению в разрезе соответствует нижней 
части кузнецовской свиты, вмешающей в центр альных р а йонах, как и 
верхняя ч2сть, годрииновый комплекс, и всему объему кузнецовсIСJЙ свиты 
н восточных р айонах,  где в нижних слоях р аспространен комплекс 
с: Gaudгyina filiformis, а в более верхних комплекс с N eobulimina a lber
tensis (табл .  А ) . 
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Зона с Pseudoclavulina hastata - A leпob ulimiпa toгula, выделенная 
в верхних слоях формации сиби,  по-видимому, соответствует верхам 
кузнецовской свиты в цент р альных р айонах низменности, где также 
известен комплекс с Gaudгyiпa filifoгmis. В восточных р айонах З а падной 
Сибири зоне с Pseudoclavulina hastata - А гепоЬиliт.iпа toгula синхро
ничны самые верхние слои кузнецовской и низы ипатовской свит с единич
ными фор аминифер ами родов Labrospira, Haplophragmoides и Clavulina 
( Каргасок, Пудино) или же с комплексом фора минифер с CiЬicides 
westsiЬiricus (Назино) . 

На  территории Канады, н а  востоке провинции Альберта,  площадь 
Пис Ривер, в средней части формации каскапо (Central  Kaska p a u  -
турон) Стелком и Воллом выделены две микрофаунистические зоны, 
нз кото:рых нижняя с Haplophragmoides spiritense представлена преиму
щественно агглютинированными,  а верхняя, н азываемая «пелагической 
микрофаунистической зоной», известковыми раковинами .  ( Stelck а п d  
Wal l ,  1 954, 1 955) . Э т а  часть формации охарактеризована  !посегат.иs 
laЬ iatus Scl1 loth . ,  позволяющим п роводить корреляцию нижнетуронских 
отложений сравниваемых регионов. Некоторые канадские виды форами
r. ифер нижней зоны,  например,  Tгoclianimina wetteгi Stelck et Wal l ,  
Haplophгag·moides cгickmayi S telck et Wal l  были прослежены в анало
гичщ,1х отложениях Западной Сибири .  Другие виды исследуемого ка
надского комплекса - Haplophгagmoides howardensis Stelck et W a l J ,  
Н. bonanzaensis Stelck e t  Wa l l  имеют сходство с выделенной в За пад· 
Еой Сибири Labrospi·гa colly-ra (Nauss) . Виду Haplophгag
moides howardensis var .  manifestum S telck et Wal l  в Западной Сибири 
соответствуют особи Labгospira fraseri stata subsp .  nov. , Haplophгagmoi
des hendersonensis Stelck et W a l l  в некоторой мере подобен западноси
бирскому Haplophгagmoides rota siЬiricus, Tгochammina гutheгfoгdi 
Stelck et Wa l l  н а поминает Trochammina subbotinae Zaspelova.  В выше
лежащих слоях турона Стелком и Воллом выделена вышеуказа нная 
«пелагическая микрофаунистическая зона» с немногочисленными изве
стковыми формами,  из которых общими видами для сравниваемых ре
гионов являются Neobulimina albeгtensis ( Stelck et Wal l ) , известная в 
Канаде по р аботам Стелка и Волла ( S telck and  Wa l l ,  1 954 ) под назва
нием Gйmbelitria cretacea Cushman vаг .  albeгtensis S telck et Wal l  и 
Gйmbelina globulosa ( Ehrenbeгg) . В з ападной части п ровинции Альбер 
та ,  в породах, относимых к средней части  фор мации ллойдминстер 
(Lloydminsteг - сеноман,  турон) , отмечае"Гся та же за1кономерносн в 
р аспределении фораминифер по  р азрезу (Nauss ,  1 947) . В более нижних 
слоях (см .  табл.  А)  встречены агглютинированные раковины Нaplophrag
moides collyra N a uss ,  выделяемого в туроне З ападной Сибири в объеме 
р ода Labrospiгa и различные представители рода Нaplophragmoides 
( Haplophгagmoides gigas Cushman,  Н. glabra Cushman et Waters ) . Не
которые из них являются викар ирующими по отношению к з ападноси
бирским Нaplophragmoides rota N a u.ss  subsp. siЬiricus Z aspelova,  
Н. crickmayi S telck et Wal l  и др . Несколько выше по  р азрезу Н ауссом 
в ыделены GloЬigerina loetteгli Nauss ,  G. cretacea ОгЬigпу и Gйmbelina 
g·Zobulosa ( Ehгenberg) . Фораминиферы здесь также сопровождаются 
находками Inoceramus laЬiatus Schloth. ,  указывающими на нижнетурон
ский возраст средней части форм ации ллойдминстер .  Слои с перечислен
ными выше известковыми фор аминиферами  по положению в р азрезе и 
составу фауны соответствуют «пелагической микрофаунистической 
зоне» из средней части формации каскапо восточной части провинции 
Альберта и верхам кузнецовской свиты восточных р айонов Западно
Сибирской низменности, где . р аспространен комплекс фораминифер с 
N eobulimina albertensis (см .  табл.  А) . Следует отметить, что, несмотря 
на близкие условия существования упомянутых фор аминифер в доволь-
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но холодноводном,  мелководном бассейне, сибирские форамюшферьr 
несколько более р азнообразны в видовом отношении, что сочетается 
здесь со значительными скоплениями особей отдельных видов . 

Из умеренной области несколько сходными с Западной Сибирью по 
ф ау не являются северные р а й он ы  Средней Азии ( Гиссарский хребет, 
.Кызыл-К.умы, Устюрт) . Преобладание здесь агглютинированных фора
минифер, подобных западносибирским указывает на  связь бассейнов в 
туронское время, которая могла осуществляться только через Тургай
сю1й пролив.  Холодные воды, движущиеся с севера  через п ролив, спо
собствовали расселению а гглютинированных и оттеснению известковых 
р а ковин .в южные районы Средней Азии. ( Буха ра-Хивинская обла1сть ) .  
В свою очередь теплый ·Среднсазиатскиi1 бассейн оказыбал влияние на 
температуру вод южных частей западносибирского бассейна,  спосоD
ствуя проникновению известковых форм.  Большинство из них нашJJо 
себе подходящие условия для существования только в окраинных, более 
мелководных р айонах низменности. 

В ннж1-1етур9нсю1х ОТJJО.женинх чш-шов Устюрта,  в низовьях Аму
дарьи, К.ьtзыл-Кумов, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, в 
Таджикской депрессии Е .  А. ):I\уковой ( 1 963) в ыделены Paragaudryina 
inoгdinata S ule im. ,  Gaudryina acrabatensis Zhllkova , Haplophrag;moides 
turonica Zhukova .  Фораминиферы в этих р а йонах в большей части пред
ставлены агглютинированными формами плохой сохранности и сопро
вождаются находками пелеципод fnoceramus lablatus. Представители 
вида Gaudгyina acгabatensis Zhuko\rз очень сходны с G.  filifonnis Ber
the l i n  и, по-видимому, являЮТ'СЯ по отношению ·К ним викар ирующими. 
Извест1<овые фораминиферы в этих р айонах состоят из единичных бен
тосных ра ковин родов Discorbls, Valvulineгia, Anomalina, Ci.Ыcides . 

С продвижением в южные р айоны данного р егиона ( Бухара-Хивин
ская область) в туронских отложениях наряду с известковыми бентос-
1-rыми встречаются теплолюбивые планктонные элементы, проникшие 
сюда с областей Средиземноморского пояса .  Тур онские сообщества фо
р аминифер с преобладанием бентосных известковых р аковин, небольшим 
количеством агглютинированных форм и единичными теплолюбивыми 
планктонными элементами н аблюдаются в аналогичных пор одах Рус
ской пл атформы, средней и северной частей Западной Европы и южной 
половины Северной Америки, характеризуя , �по-видимому, промежуточ
ный тип фауны между арктической и ·средиземr-юморс•кой обл ас t·ями.  

Коньякский комплекс арктической области в ыделен пока только в 
восточных р айонах Западной Сибири.  Поэтому пришлось ограничиться 
сопоставлением сибирских фораминифер коньяка  с одновозр астными 
из бореальной области. 

К.ак указывалось в ыше, некоторые виды западносибирского коньяк
ского комплекса с Lagenidae  встречены как в смежных, так и далеко 
отстоящих регионах, где они зачастую р аспростр а нены в пределах все
го  сенона или даже верхнего мела .  Из н аиболее близких к коньякскому 
комплексу Западной Сибири следует отметить фораминиферы коньяка 
Австрии (To l lшann, 1 960) . Однако несмотря на  сходство родового со
става ,  большинство видов имеют р азличные названия. В одних случаях 
это можно объяснить некотор ы м  изменением видовы х  п р изнаков, что 
в ы зв а но значительной географической удаленностью описываемых обла 
стей . В других случаях из - за  отсутствия детального монографического 
изучения одни и те же виды значатся под р азными н азваниями.  К. ним,  
по-видимому, можно отнести Ceratobµlimina woodi Кhап,  соответствую
щую нашей Nonionella austinana Cushman,  Hog;lundina stelligeгa 
( Reuss )  - Epistomina fax Nauss ,  Dentalina communis ОгЬ.  - D. basipla
nafa Cttshman, Nodosaria aff. orthopleuгa Ret1ss - N. zippei Reuss, Buli
mina ovulum Reuss - В. гeussi. Morrow, Valvulineria len.ticula ( Reuss )  -
V. lenticula ( Reuss) var .  plummeгae Loetterle.  
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Из общих видов выделена только R amuliпa acuieata (ОгЬ . ) .  Следует 
отметить, что по сравнению с сибирским австрийский комплекс гораздо 
обильнее и р азнообр азнее. Н а ряду с бентосными известковыми р акови
нами в Австрии присутствуют планктонные представители рода Globo
truncana, проникшие сюда с юга .  

Несколько подобный австрийскому и ,  следовательно, западносибир
скоj\[у отмечается комплекс в Герм ании из отложений эмшера-коньяка 
(Franke, 1 928;  1Z i egler ,  1 957) . В отличие от сибирского коньяка в Гер
мсt 1·1ии более многочисленны и р азнообр азны в данное время предста
вители семейства L a genidae ,  а также других бентосных известковых 
и а гглютинированных форм. 

Много общего н аблюдается с комплексом фораминифер , выделен
ным Бротценом из нижнесенонского мергеля Швеции (Brotzen, 1 936) . 
Некоторые из шведских видов, такие как Valvulineria lenticula р!итте
rае Loetterle,  11. caтerata umЬilicata Brotzeп, у нас  Baggina сатегаtа 
amЬilicata (Brotzeп ) , от1мечаются ·в лагенидовом комплексе За1падной 
Сибири.  Наряду с ·ними •в сравнив аемых регионах много сходных видов, 
значащихся 1под разными назва�-шями.  Налример,  сибирской Nodosaria 
zippei Reuss в Швеции соответствует N. a ff .  ortopleura Reuss,  Dentaliпa 
megalopolitana Cushma n - D. папа Reuss,  D. tiпeaformis Scharovskaja -
D. annulata Reuss,  Nonionella austiпana Cushman - N. exteпsa B rot .  
К:роме меньшего р азнообразия родового и видового состава ,  сибирская 
ф ауна отличается от европейской еще полным отсутствием теплолюби
вых планктонных фора минифер .  

На  территории Средней Азии ()Кукова,  1 963) коньякские отложения 
выделены на основании аммонита S tantonoceras, с которым встречены 
известковые и а гглютинированные раковины родов A mniobaculites, 
Trochammnia, Gaudryiпa, Vaginuliпa, Nodosaria, Nonionella, Buliminel
La (Praebulimina) , Loxostonum, R иgogloЬigerina. П рисутствием значи
тельного количества планктонных элементов, более р азнообразным 
родовым · составом среднеазиатский комплекс значительно отличается 

r.от за•падносибирского. Одна·ко в составе 1юньякск·ой ф ауны обоих ре-
гионов ыожно проследить черты сходства по присутствию родов Nodo

- saria, Nonionella, Praebulimina и др.  
Родовой состав коньяка К:алифорнии также близок к западносибир

скому, что выражается в присутствии бентосных известковых  форами
нифер представителей родов Nodosaria, Dentalina, Marg·iпulina, Gyгoi
dina, Eponides, Epistoтina, A nomalina (Truj i l lo ,  1 960) . 

Подобно предшествующим сравнениям ассоциации фораминифер 
коньяка К:алифорнии отличаются содержанием известковых  планктон
ных форм из родов Globotruncana, R иgogloЬigeгina и довольно разно
образным составом а гглютинированных особей, представленных рода
ми Ba thysiphon, Н aplophrag·moides, Cribrostoтoides, Trochanimiпa. 

К:оньякский комплекс по родовому составу в некоторой мере сходен 
, с фораминиферами,  выделенными Лоетерли из известняков форт хэйс 
: (Fort H ays l imestone) нижней части формации ниобра р а  ( Niobrara -
:·1<0ньяк сантон) штатов К:анзаса,  Небрас·ка и Дакота США (Loetteтle ,  
1 937) , 

'
но кроме общих родов Nodosaria, Dentaliпa., Valvuliпeria, R ar:zu

(ina, Gyroidina, Bulimiпa . в ам�р иканскоl\� комплек�е �звестны �ent�cu
/ina, Saraceпaria, Frondicularщ Globulma, Eouvig·enna, Globig·enпa, 
Globo iгuпcana и · др. Эта часть формации охарактеризова н а  Inoceraтus 
deformis, что говорит, наряду с н аходками здесь некоторых других фо
р аминифер, о ее коньякском возра.сте .  Вышеуказанные коньякские ассо
циации США подобно европейским отличаются от западносибирских 
гораздо более р азнообразным родовы м  и видовым составом, а, кроме 
того, присутствием теплолюбивых планктонных элементов ( Globotrunca
na и др . ) . Эти достаточно существенные изменения фаунистического со-
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става говорят о том, что условия обитания фораминифер в указанныл 
регионах были несколько различныл11и,  т .  е. более неблагоприятные 
и холодноводные в западносибирском бассейне. 

Значительно отлична от западносибирской фауна коньяка Русской 
платформы,  где почти не встречено сходных форм.  

Сантонские комплексы фораминифер З ап адной Сибири в централь
ных и отчасти восточных районах состоят в основном из а гглютиниро
в анных р аковин и в видовом отношении не находят себе полных анало
гов в других регионах мир а .  Только отдельные виды являются сходными 
с североамериканскими,  а в большинстве выделены вика рирующие фор
мы.  Родовой же состав фора минифер сибирского сантона довольно схо
ден с одновозр астным Канады и Северной Аляски. 

В восточных р айонах Западной Сибири (восточнее Напаса )  фора
м иниферы сантона представлены преимущественно бентосными изве
стковыми р аковинами, более сходными с ф ауной Аляски и Ка нады. 

Коньякский ярус на  Северной Аляске пока не выделен (Tapp a n , 1 960, 
1 962) . Мож:но предположить, что нижняя (Rogers Creek) и средняя 
( B arrO\V" Tra i l )  пачки формации шрэйдэ блаф ( Scl1rader B !uff  - сенон) 
v)ТНосятся по возрасту к сантону ( см .  табл. А) . В средней пачке изве
стны находки нижнесантонского Inoceramus cardissoides Goldf .  совме
стно с фораминифер ами,  многие виды которых начали свое существо
в ание с турона и продолжали р азвиваться вплоть до кампанского яруса,  
которому здесь соответствует верхняя часть формации шрэйдэ бла ф  
( S ent ine l  H i l l  member ) . 

Анализируя состав сантон.ских фораминиферовых комплексов опи
сываемых Р'егионов, можно провести следующую параллель между от
дельными видами :  Bathysiphon vitta N a uss соответствует в З ападной 
Сибири Bathysip!ion nodosarieformis S ubbotiпa ,  A mmodiscus cretaceus 
( Reuss)  является общим видом, Haplophragmoides bonanzaensis Stelck 
et Wal \  соответствует L,abrospira fraseri propensa subsp .  no\r. ,  Haplo
phгagmoides rota Nauss  сходен ·с Haplophragmoides tumides sp .  поv. ,  Spi
rop lectammina moгdenensis Wickenden подобна Spiroplectammina brevis 
modesta I\isselman, Spirop!ectammina webberi Tappan соответствует 
.Spirop lectanimina ancestralis Юsselman,  Verneuilinoides frischeri Таррап 
а налогична Verneuilina sabulosa Kypr ianova ,  Gaudryina iгenensis 
( S te 1ck et Wal l )  - Gaudгyina filiformis senonica B a l akhmatova ,  Pseu
doclavulina hastata (Cushman)  - Clavulina hastata admota Podoblna 
subsp .  nov. 

Следует отметить, что многие из видов, характерных для сенона 
формации шрэйдэ блаф ( Schrader Ь luff  - сенон) Северной Аляски, на
чали свое существование в туронское время и из-за сходства  условий 
существования не претерпели особых изменений в последующие века. 
В З ападной Сибири несмотря на связь в р азвитии туронской и нижне
сенонской фораминиферовой ф ауны изменившиеся в нижнесенонское 
время  условия существования наложили свой отпечаток на р азвитие 
как отдельных видов, так и всего комплекса в целом.  Поэтому, если 
среди фораминифер сенона Аляски наблюдается почти полное сходство 
с туроном, то в З ап адной Сибири их видовой состав значительно р аз
.'I ичен . 

В некоторой мере сходны с з а падносибирскими сенонские комплексы 
К а н ады (Nauss ,  1 947) . Подобно аляскинским канадские фора миниферы 
сенона также более близки к комплексам из восточных р айонов Запад
но-Сибирской низменности, где распространены преимущественно бен
тосные известковые р аковины. 

Р ассматр ивая р аспространение фораминифер в сл анцах ли  парк  
м ож но отметить, что  к низам толщи этих пород, соответствующих по  
положению в разрезе примерно сантону, приурочены многочисленные 
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<J.гrлютинированные раковины вида Trochammina ribstonensis Wicken
den. Выше по  р азрезу встречаются Epistomina fax Nauss и A noma!ina 
solis N a uss .  Кроме того, в этой части р азреза обнаружены Bathysip!ion 
1.:itta Nauss ,  A mmodiscus sp . ,  Haplophl'agmoides sp . ,  Н. kirki Wickenden, 
Gaudгyinп painnoides NaL1ss .  'lerneuilina bearpawensis Tappan, Nodosa
гiu sp . ,  Dentalina sp . ,  Quinqueloculina sphaeгa N auss ,  Gyгoidina sp . ,  A no
malina taiaгia N a L1ss,  Pгaebulimina venusae (Nauss ) , Neobulimina cana
densis Cushman et Wickenden, Bolivina elkensis Nauss ,  GloЬigeгina сге
tасеа ОгЬ" Hastig·eгina аsрега ( E hrenberg) . 

Сравнивая вышеперечисленные фораминиферы . с сибирскими сан
тон·скими, можно видеть большее сходство лишь в р одовом составе. 
В видовом отношении из-за р азобщенности территорий и различия фа 
циальных условий, комплексы значительно отличаются. Однако все же  
отдельные виды, как, например , Quinqueloculina sphaeгa Nauss ,  Episto
mina fax N a uss,  Hasteгigeгina аsрега ( Ehrenberg) и Haplophragmoides 
kirki Wickenden являются общими для обоих регионов. Большинство 
остальных видов менее сходны и в основном являются викарирующими 
по отношению к з ападносибирским.  

В штатах Канзасе, Небраска и Дакота США 'В отложениях верхней 
части формации ниобрара ,  охарактеризованной сантонским !noceramus 
grandis ( Loetter le, 1 937) , присутствуют в основном известковые фора
мю-rифер ы ,  среди которых значительный процент падает н а  долю планк
тонных Globotruncana. Ф ауна подобного типа,  как видно из изложенного 
выше, резко отличается от сантонских комплексов Западной Сибири, со
стоящих преимущественно из а гглютинированных, реже известковых 
бентосных раковин, и относится к бореальной области. В Техасе в фор 
м ации остин ( Austin - коньяк, сантон)  преобладают р азнообразные 
известковые раковины, наряду с которыми небольшую часть комплекса 
з а нимают агглютинированные формы близкого видового состава .  Среди 
них �выделены Prammosphaeгa laevigata Wl1ite, Р. fusca Schultze, ,q_eo
phax texanus CL! shrnan et \Vateгs, Haplophragmoides eggeri CL!slш1aп ,  
Cribrostomoides trinitatensis Cushrnan et J a rv is ,  A mmobaculites agglu
tinans Orblgny ( CL!sl1rnan,  1 946) . Следует только отметить, что некото
р ы е  из указа нных выше видов имеют в Техасе более широкое верти
кальное р аспростр анение и встречаются в формациях тэйлор ( сантон
кампан)  и наварро  (кампан-маастрихт ) . 

В сантоне Калифорнии также присутствуют единичные агглютини
рованные фораминиферы, более широко р аспростра ненные в Западной 
Сибири (Truj i l l o, 1 960) . К ним относятся Bathysiphon vitta N a uss (в � а
падной Сибири ему частично соответствует Bathysiphon nodosarieformis 
S llbbotina ) , Cribrostomoides cretaceus Cushman et Goudkoff ,  Spiroplectam
mina c!iicoana Lal ickeг (в  З а·паднюй Сибири сходной является Spiroplec
tammina lata Zaspelova) и Trochammina bohmi Fгanke. 

Из смежных регионов некоторое сходство н аблюдается с фор амини
ферами северных областей Средней Азии, также относя щихся к боре
альной (умеренной)  области, где в отложениях, охарактеризованных 
сантонским аммонитом Stantonoceras guadalupae ( Roem. ) ,  известны 
единичные фораминиферы родов Clavu!ina, Gaudryinella, DiscorЬis (Жу
кова ,  1 963) . Подобные р оды на территории З ападной Сибири чаще при
урочены к нижнему подъярусу сантона,  в котором р аспространен комп
лекс фор аминифер с A mmobaculites dignus, Clavulina hastata admota 
( Подобина,  1 964 ) . 

Из изложенного видно, что н аибольшее сходство наблюдается меж
ду туронскими комплексами фораминифер Западной Сибири, Северной 
Аляски и Канады. Коньякские фораминиферы имеют некоторое сходство 
с австрийскими, герм анскими и шведскими,  однако европейская фауна 
гор аздо разнообр азнее по  р одовому и видовому составу. При ее анализе 
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видно, что встречаются в основном викарирующие виды, а видовые ана·  
логи з а нимают подчиненное положение. 

Сантонские отложения З ападной Сибири характеризуются большим 
своеобразием фораминиферовой фауны (преимущественно агглютиниро
в а н ные фор аминифер ы )  и не н аходят себе полных аналогов в других 
р егионах мира .  В восточных р айонах (Тым ) , где р аспростра нены комп
лексы с CiЬicidoides eriksdalensis eriksdalensis, Cib lcidoides eriksdalensis 
luteus, ф ауна более сходн а  с аляскинской и канадской. 

Обилие и р азнообр азие агглютинированБых сантонских форамини
фер З ападной Сибири,  не обнаруженное в других регионах, возможно 
объясняется некоторым отличием здесь биономического режима i\Iор
ского бассейна ,  хар актеризующегося не только пониженной температу
рой, но и своеобразными условиями осадконакопления.  

Таким обр азом, на  основании проведенного сопоставления фауны 
р азличных регионов можно сделать вывод о возможности широкой кор
р еляции по фораминифера м  туронских-нижнесенонских отложений 
в пределах дробных стр атиграфических подр азделений (ярусов и подъ
ярусов ) . 



Гла в а четверта я  

СТРАТ И ГРА Ф И .Я  

При изучении туронских-нижнесенонских отложений з а  основу в р ас
членении р азрезов взята унифицированная региональная стр атиграфи
ческая схема,  п ринятая на  Новосибирском стратиграфическом совеща
нии в 1 960 г" Обширный палеонтологический м атериал ,  полученный в 
последние годы, позволяет внести некоторые уточнения и детализацию 
этой схемы (табл. Б ,  В ) . 

На  н аблюдаемом автором ф актическом м атериале в ряде случаев 
прослежено несовпадение границ между свитами ,  я русами и подъяруса
ми .  Однако, вследствие практического значения свит, последние не игно
рировались, а увязывались и сопоставлялись с подразделениями J\11еж
дународной стр атиграфической шкалы, оценивался также их стратигра 
фический интервал.  

Для полноты р азреза более кратко освещаются подстилающие сено
м анские и покрывающие кампанские отложения . 

С Е Н ОМАН 

Геологический р азрез верхнего мела н ачинается с широко р аспро
стр аненных н а  низменности континентальных образований сено�1ана ,  ха
рактерными чертами которых являются наличие зеркал скольжения " 
обиJiьного растительного детрита ,  обуглившейся древесины и зерен ян
таря .  Л ишь в Приуральской части низменности появляются прОСJlОИ 
прибрежноморских пород с редкими вкшочениями фаунистических остат
ков (АJiескерова и др . ,  1 957 ;  БуJi атова и др. ,  1 957) . 

Н а  исследуемой .терр итории  сеноман представлен континентальным1-r 
отложениями верхней части покурской свиты, выдеJiенной Н .  Н .  Ростов
·цевым в 1 954 г .  СогJiасно региональной стратиграфической cxel\Ie З апад
vю-Сибирской низменности  ( 1 960) покурская свита входит в состав уват
ского горизонта ,  мощность которого от 290 до 400 м .  Отложения покур
ской свиты почти Jiишены м икрофауны. Только в самых верхних CJioяx 
изредка встречаются единичные ПJiохой сохранности фораминиферы, 
бJiизкие по своему облику к туронским формам .  Основное значение дJiя 
установJiения сеноманского возраста этих пород приобретает листовая  
флора и спорово-пьiльцевые комплексы, в которых обычно преобладают 
споры папоротников над пыльцой древних хвойных ( БуJi атова, В ойцеJiь 
и др. ,  ! 957; Биостратиграфия,  1 962 ) . 
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ТУР О Н 

Туронские отложения по своему литологическому составу резко от
л ичаются от подстилающих их пород сеномана  и относятся к кузнецов
скому горизонту. В центральных, восточных и отчасти южных р айонах 
исследуемой терр итории этот горизонт почти целиком совпадает с одно
именной свитой, представленной серыми ,  зеленовато-серыми,  темно-серы
м и  глинами,  аргиллитами с линзами  и прослоями серых известковистых 
алевролитов, песчаников кварцево-гл ауконитового состава ,  реже мерге
лями и известняками.  

По напр авлению к востоку и югу в кузнецовской свите увеличивают
ся прослои алевритового и песчаного м атериала ,  а также значительно 
повышается содержание пирита .. Кузнецовская свита выделена Н. Н. Ро
стовцевым в 1 954 г. Мощность свиты от 1 О до 65 м. 

Из палеонтологических остатков в этих отложениях встречены а ммо
ниты, пелециподы, гастроподы, скелеты рыб, фор аминиферы, р адиоля
р ии и остр акоды. Кроме того, отмечается растительный детрит и изве
стен состав спорово-пыльцевых комплексов ( Булатова и др. , 1 957 ;  Био
·стратиграфия,  1 962 ) . • 

В р азрезе Уватской опорной скважины найден верхнетуронский ам
монит Baculites romanowskii Arkh. ( определение В .  И .  Бодылевского) ,  
в разрезе Березовской опорной скважины - нижнетуронские иноцерамы ,  
о пределяемые А.  Е .  Глазуновой, В .  И.  Бодылевским ,  Н .  Н .  Бобковой и 
Л .  Д. Романовской, как Inoceramus ех gr .  lahiatus Schloth. ,  а В .  П .  Рен
гартеном как Inoceramus hercynicus Pert .  ( Гл азунова ,  1 960) .. 

Наиболее характерной особенностью кузнецовской свиты является 
массовое скопление фораминифер комплекса с Gaudryina filiformis, вы
деленного В.  С .  Заспеловой в 1 948 г. Находки совместно с ним выше
указанных нижнетуронского Jnoceramus lahiatus и верхнетуронского 
Baculites romanowskii дают осн·ование предпол агать о распростр анении 
годриинового комплекса по всей толще турон а . 

Как отмечалось выше, основным содержанием комплекса с Gaudryina 
filifoгmis являются представители семейств Lituol idae, Trochaшшinidac 
и Ataxophrag·шi idae .  В идовой и родовой состав комплекса также ·не  от
л ичается большим р азнообразием . В центральных р айонах исследуемой 
территории  (Тара ,  О мск, Ново-В асюган)  в нижней части кузнецовской 
свиты отмечается преобладание особей видов Gaudryina filiformis B eгt
!1el in ,  в верхней - Haplophragmoides rota sihiricus Zaspelova, Н. cri
ckmayi Stelck et W а ! ! .  

П р и  этом основными сопутствующими видами  в большинстве случаев 
являются Glomospira gaultina confusa Zaspel ova,  Labrospira fraseri sta
ta subsp.  n" L. collyra collyra ( Nauss ) , A mmobaculites tuaevi Zaspelova, 
А .  agglutinoides Dain, Ammomarginulina haplophragmoidaeformis ( B a 
l akh . ) ,  Haplophragmiuni subaequalis (Mj at l i uk ) , Textularia anceps Reuss, 
Jгochammina subbotinae Zaspelova, Т. wetteri wetteri Stelck et Wal l ,  Cla
vulina hastata hastata ( Cushшan ) .  

Некоторые из вышеуказ анных видов, например,  Labrospira collyra 
,eollyгa (Nauss ) , Н aplopliгagmoides cгickmayi S te lck et Wal l ,  Clavulina 
hastata hastata (Cushшa n ) , Trochammina wetteri wetteri Stelck et Wal l ,  
.характерны для туронских отложений Канады и Аляски. 

Представители более примитивных орга низмов в общей массе комп
.лекса занимают незн ачительный процент и обычно представлены видами  
Rhabdammina irregularis Carpenter, Rhizammina indivisa Brady, Psam
mosphaera fusca Schultze, Р. laevigata White, Saccammina schaerica 
М. Sars, S. complanata ( Franke ) , Н yperammina elongata Brady, Reophax 
inoгdinatus Young, R. texanus Cushшan et Waters,  Glomospiгa numeгah ila 
Bu latova iп l itt, Ammodiscus parvus Zaspelova  и др. 

В центральных р айонах комплекс с Gaudгyina filiformis состоит из 
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vтносительно небольших агглютинированных р а ковин. Известковые фо
р а миниферы очень редки и в основном относятся к бентосным видам -
Gyroidina nitida ( Re11ss )  и Eponides sp .  iпdet .  

Кроме форамин.ифер зачастую встречаются р адиолярии представите
лей родов Cenosphaera, Cenodiscus, Poгodiscus, A mphibrac!iium, Spongo
discus, L ithocampe и Gгomyodryppa (Булатова и др" 1 957) . 

В восточном и южном направлениях, ближе к краевым частям низ
менности, как отмечалось выше, в породах кузнецовской свиты увеличи
вается содержание алевритового и песчаного м атер и ала ,  значительно 
изl\lеняется также состав и облик фораминифер .  Н а блюдается резкое 
·сокращение количества экземпляров вида Gaudryina filiformis, а в комп
лексе преобладают другие хар актерные виды - Haplophragmoides rota 
sib lricus или Clavulina hastata hastata ( Cushmaп) . Кроме того, основ
ными компонентами комплекса являются единичные особи видов Maгs
sonella ех gr . охусопа ( Reuss ) , Ammoscalaria ех gг. incultus ( Ehгemeeva ) , 
Trochamm.ina arguta sp .  поv. 

Комплекс подобного видового состава на исследуемой территории  
р а спространен в р айонах сел . Бочкаревки, Межовки, Пудино, Каргаска, 
Полтавки, Ужанихи и совхоза «Сосновского». 

В восточных р айонах в верхних слоях кузнецовской свиты, представ
л енной преимущественно серыми алевролитами,  был обнаружен комп

.лскс фора минифер по родовому и видовому составу резко отличающий
ся от годриинового, известного в этих районах в нижней части свиты. 

В Ларьяке, Напасе,  Каргаске, Пудино в комплексе преобладают бен
rосные известковые фораминиферы, относящиеся к родам Baggina, Rein
. !ioldella, Gavelinella, Ciblcides, Praebulimina, Neobulimina и др . (Подо
бина ,  1 96 1 ) .  

По широкому географическому р аспространению, а местами и преоб
-л аданию в количественном отношении необулимин,  выделенных перво
:н ачально как ви,д Neobulimi•na canadensis, комплекс получил одноимен
ное название. В настоящее время в результате более детального иссле
дования комплекса необулимины отнесены автором к виду Neobulimina 
-albertensis . Основными сопутствующими видами из известковых форм 
в комплексе отмечаются Baggina camerata umbulicata (Вгоtzеп ) , 
Ьpistomina fax Nauss ,  Reinholdella bгotzeni Olssoп, Ciblcides westsiblricus 
( B a l a kh . ) .  Quinqueloculina sphaera N auss ,  Gavelinella moniliformis 
-( Reuss ) , Praebulimina venusae atomata Freiman,  Gйmbelina globulosa 
( Ehreпberg) . В месте с известковыми формами  почти до самой кровли 

·свиты продолжают встречаться единичные агглютинированные форами
нифер ы из нижележащего годриинового комплекса .  Из них чаще всего 
отмечаются Labrospira collyra collyra ( Nauss) , Haplophragmoides rota 
siblгicus Z aspelova, Clavulina hastata hastata ( Cushman ) . Вид Gaudryina 
filiformis в этой части р азреза или совсем отсутствует или представлеrr 
·единичными экземплярами плохой сохранности .  На северо-востоке низ
менности ( район Е р макова ) в отложениях, соответствующих кузнецов
·ской свите, комплекс с Neobulimina albertensis сопровождается находка
м и  Inoceramus lablatus (определение А.  С .  Турбиной ) , доказывающими 
-его нижнетуронский возраст.  

Как отмечалось выше, виды Neobulimina albertensis ( Stelck et W a l l )  
11 Gйmbelina globulosa ( Е hгепЬегg) известны совместно с Inoceramus la
Ь iatus из нижнетуронских отложений Канады (Ste l ck et Wal l ,  1 954) , что 
дает возможность проводить межрегиональную корреляцию данных отло
жений. Следовательно, если в центр альных р айонах низменности куз
нецовская свита включает оба подъяруса турона, то на  востоке ей соот
в етствует в основном нижнетуронский подъярус .  

Ввиду отсутствия перерыва в осадконакоплении между кузнецовской 
11 вышележащей ипатовскоfi свитамJ.I к: верхнему турону, цq-щщюvrому, 
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н восточных р айонах относятся низы ипатовской свиты, соответствую-
щие по положению в разрезе в центральных р айонах верхниы слоям
кузнецовской свиты. В р айонах Амбаров ,  Лукашкина Я р а  среди массы 
агглютиниров анных р аковин годриинового комплекса встречаются в 
значительном количестве представители известковых форм из коl\шлек
с;:J с Neobulimina albertensis, создавая таким образом смешанный тип 
ф ауны в данном р айоне. 

Подобный I<OMПJreкc здесь известен в более нижних слоях 1<узнецов
ской свиты. В верхней части свиты видовой состав комплекса значитель
но обедняется, а также резко сокращается количество особей каждого 
,;ида . В выделяемом_ авторо�1 в этой ч асти о азреза коi\Iплексе с CiЬici
des westsiЬiricus присутствуют единичные виды агглютинированных 
форм - Labrospira collyra collyra ( Nauss ) , Clavulind hastata hastata 
( Cushmaп ) , Gaudryina filiformis B eгthel iп ,  широко р аспространенных в 
нижней части кузнецовской свиты. Однако по количеству экземпляров 
преобладают представители вида CiЬicides westsiЬiricus ,  поэтому ком
плекс получил одноименное название. Особи других известковых форы 
обычно единичны. Neobu limina albertensis, характерная для нижележа
щих пород турона,  в данной ч а сти разреза отсутствует. Поэтоl\! у  о вер;· 
нетуронском возрасте пород, вмещающих 1<омплекс CiЬicides westibl
ricus. Ml)Ж!-IO предполатать тольк'О по положению в разрезе между_ отло
жениями нижнего турона и коньяка, соответствии в центр альных р айо
нах верхней части кузнецовской свиты, относимой к верхнему турону. 
В р айонах Пудино, Каргаски, Напаса этим осадка м соответствуют ниж
ние слои ипатовской свиты, боле� подробно о которой будет сказано 
ниже. 

Отмеченное распределение фора минифер в восточных районах низ
менности в некоторой мере согласуется с данными 3. И.  Булатовой 
( 1 96 1 ,  1 964) . 

В Усть-Енисейской впадине в отложениях, синхроничных нижней и· 
средней частям кузнецовской свиты центральных районов и объему всей 
кузнецовской свиты в восточных р айонах низменности, совместно с ком
плексом фораминифер с Gaudryina filiformis на�"rден нижнетуронский 
lruxemmus laЬiatus Schloth" ( С а·кс и др.,  1 957, 1 963) . Верхней ч з сти 
ку.знецовской свиты центральных р айонов и низам и патовской восточ
ных районов низменности в Усть-Енисейской впадине соответствуют 
глинисто-алевритовые породы, включающие верхнетуронские Placenti
ceras cf. planum Hyatt, !noceramus ех gr. interruptus Schm. (определение 
В .  И. Бодылевского и Н. И. Шульгиной) и комплекс фораминифер с 
Gaudryina ех gr. filiformis. Вышележащие алевролиты с прослоямн ттес
чаников и глин Усть-Енисейской впадины содержат Belemnitella sp-. 
indet . ,  !посегатиs inteгruptus Schш.,  /. cf .  subalatus Bodyl . ,  /. ех gг. cu
v ieгi-lamarcki P ark (определение В. И. Бодылевского и Н. И. Ш ул ьги
ной) . Из фора ;v�инифер , по определению Н. В. Шаровской, в этих породах: 
встречаются единичные Flabellamniina pinnata. 

Эти слои, по всей вероятности, соответствуют в р айоне Назина ,  Аl\rба
ров отложениям верхней части кузнецовской свиты, включающим 
комплекс фораминифер с CiЬicides westsiЬiricus и низам ипатовской 
свиты. В. Н. С акс предполагает, что породы с Flabellammina pinnata 
составляют верхнюю часть верхнего турона ( С акс и др . ,  1 963 ) . 

Весьма спорным является вывод А. Е .  Гл азуновой ( 1 960) о верхне-· 
туронском возр асте всей годрииновой зоны.  Если учитывать положение· 
етложений в разрезе ( вертикальное р аспределение фауны ) , то датиров-
ка зоны как верхнетуронской менее соответствует действительности, так 
как к нижне:111у турону в этом случае должны относиться верхние слоч"' 
нижележащих отложений покурской свиты, богатые листовой и спорово
, 1ыщ,цев9ij флорой ceнol\ll aнa ,  К:. тому же комплекс фораминифер с 
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Характерная макрофауна 

Scaphites cuvieri Mort., 
Bacalites oьtusus Meek. 

/11ocera11шs patoot ensis Lor., 
/. steenstrupi Lor., 
!. pinniformis \Vill. var jenissensis Bodyl., 
1. toЬat"' Schlu·t. 

Jnoceramus pacliti Arkh, /. cardissoides Goldf. 

Jnoceгamtts russiensis Nik., 
1. sacJisi Воdу!" /. septentrionalis Bodyl" 
1. suЬinuolllles Bodyl. 

Bacu/ites гomanowskii Arkh., lnoceramus 
inaequiva/vis Schliit., /. /amarcki Park. 

lnoceramus labiatas Schloth. 

В. /\'\. Подобина 

По унифицированной. схеме (1961 г.} 

Верхняя часть: Вatl1ysipJ1on psetldo11odosarieformis Bulatova. Haplophrvgmoi
des gtomeratoformis Zaspelova, Haploplvagmium suЬaequalis (Mjatliuk), 
Spiroplectammina optata Kisselman. Eponides sibiгicus NeckaJa, Anomalino
ides pinguis (Jen.) neskajae Vassilenko 

Ннжняя часть: Spiroplectammina lata Zaspelova, S. vasjuganensis 
Kisselman, S. ancestralis Kisselman, AmmoЬaculites uvatia1s Bulatova, 
А. siЬiricus Bulatova 

l(омплекс нехарактерных форам.иннфер 

DiscorЬis siЬiric н s  Daiп, ConorЬina martini Brotzen, Valvulineria 
/enticн/a Reuss, Anoma/ina siЬirica Dain, Ciblcides globosus Bulatova 

Gaadryina filiformis Вertl1elin, Glomospira f!.aнttina 
Bertheliп confusa Zaspelova, G. nurнerablla Bulatova, 
Hap/opf1гagmo ides darwim· Dain, Н. cliapmani Moro
sova, Н. semiinvolutus Zaspelova, AmmoЬactl/itэs 
tuaeui Zaspelova, Spiroplecfammi11a mirabila Bu1atova, 
Ctauu/ina prodigiosa Bulatova 

Комплекс с Buliminidae 
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Региональная стратиграфическая схема 

Характерные комплексы форамнннфер 

По данным автора 

Центральные, южные, восточные районы 

Комплекс со Spiroplectammina optata 

" 

Aiueolophragmimn gratum sp. n., Spiгoplectammina optata Kisselman, 
Gyroidinoides turgidus (Hageno\v), Eponides siЫricus Neckaja, Anomalinoides 
pinguis (Gеп.) neckajae Vassilenko, Nonione/la ansata Cushman, 
Bolivinoides decorattts (Jones) 

Bathysi.phori nodosarieformis SubЬotina, Psammosliaera laevigata \Vhite, 
Нурегаттiпа elongata Brady, Ammodisшs cretaceus (Reuss), А. paгvus 
Zaspelova, Labrospira fraseri ргорепsа subsp. n., Haplop/iragmoides nu'dus 
crispas subsp. n., Spiroplectammina opfata l(isselman 

Кш.шлеJ{С с Ammomargimilina Jiyppocampus, Cribrostomoides cretaceus exploratus s 
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LaЬrospira collyra senonica Podoblпa, Haplopl1ragmoides tumidus sp. 11., Cribrostomoides cretaceus exploгalLis Podoblna, Adercotryma glomeratoformis 
(Zaspelova). R.ecurvoides magnificus sp. n./ Ammomarginalina hyppocamptis (Balakhmatova), Spiroplectammina lafa Zaspelova 
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Ком плекс с AmmoЬaculites digrшs, Claиlllina 11asfata admota 
Hyperammina elongata Bragy, Labгospira cognata sp. n., Cyclammi11a 
flexuosa sp. п .• AmmoЬaculites dignus Podoblna, А. uvaticas Bulatova, 
Spiroplectammina lata Zaspelova, C/avu/ina /1astata admota subsp. п. 

Комплекс нехарактерных форам11н11фер 

Комплекс с Gaudryina filiformis 
Glomospira gaultina Вerthelin confusa Zaspelova, Labrospira collyra collyra 
(Nauss), Haploplvagmoides rota sibirict's Zaspelova, Н. crickmayi Stelck 

Комплекс с R.ecurrюides mcmorandus 
Labrospira collyra senonica Podoblna, Haploplvagmoides sewellensis parvus 
Вelousova, Cyclammina flexuosa sp. n" Recurvoides memorandas Podoblna. 
R. optivus Podoblna. AmmoЬaculites digntis Podoblna, Spirop/ectammina 
lata Zaspelova 

Комплеl{С с Lageпidae 

Комплекс с Ciblcides westsiЬ iricus 

et Wall, Tгoclwmina subbotinae Zaspelova. Т. wetteri wefteri Stelck et \Vall. 
C!aиulifla /iastata /1astata (Cushman), Gaшiryina fi!iformis Berthelliп ------------------------------! 

Комплекс с Neobulimina alЬerlensis. 

Комплекс с Gaudryina filifoгmis 

Северо-восточные районы (восточная часть Тымского профиля) 

Единичные агглютинированные форамнннферы 

Комплекс с CiЬicidoide; eriksdalensis luteus 
Spiгoplectammina brevis modesta Kisselman, Epistomina fax Nauss, 
Reinholdella brotzeni Olsson, Eponides concinrшs р/апа \fassilenko, 
Cibicides gloЫgeriniformis Neckaja, CiЬicidoides eriksdalensis /uteus 
Podoblna subsp. nov. 

Комплекс с CiЬicidoides eriksdalensis erilzsdalensis 
C/auulina гесtа (Beissel), Spiroplectammina brevis modesta Kisselman, 
S. senonana orientalis Kisselmaп, Nodosaria obscura (Reuss). Maгginulina 
hanшloides Brotzeп, Reinholidella brotzeni Olsson, Anomalina /ornciana 
Orblgny, CiЫcidoides eriksdalensis eriksdalensis (Brotze11) 

Единичные агглютинированные форамин11феры 

Микрофауна не обнаружена 

Таблица В 

Усть-Енисейский район 
(определення Н. В. ШароЕской, 1957, 1963) 

Hap.loplvagmoid�s cf. picfas �)c�ar" AmmoЬaculites ех gr. agglutinans Orb1gny. Clavulma aff. prodigiosa Bulatova, Lenticu!ina i11gens Scharovskaja 

Компле1<с с CiЬicidoides eriksdalensis 
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/tZ·���a17t:{;/��h��:nrz���i��z;· п�ed��f��a s�hafг · saksi 
Cibicidoides af[. eriksdalerzsis (Bro izen), Miliolina sp. 

' 

Комплекс с Lagenidae 

Spiгoplectammina· ех gr. kelleri Dain, Nodosaгia J1astata Schar., 
Dentalina tineaformis Schar., 
D. ех gr. saksi Schar., Marginu/ina tignumoides Schar" Lenticulina 
af[., divina Schar. 

Коьшлекс с FiaЬellammina pinnata 

Комплекс с Gaщlryina ех gr. filiformis 

Комплекс с Oazidryina filiformis 
Haplophragmoides ех gr. canaгiensis ОгЬ" Н. siЬiricus Zaspelova, 
н. ех gr. c/1apтani Morosova, AmmoЬaculites ех gr. agglutinans 
Orb., Trochammina ех gr. subbotinae Zaspelova, Gaнdryina filiformis 
Berthelin , С tavulina prodigiosa Bulatova 



Gaudrylna fШformis, совместно с которым встречен в Увате верхнету
р онский аммонит, а в Березово нижнетуронские иноцерамы, обычно 
п р иурочен только к кузнецов.ской ,свите, нижняя часть которой на осно
вании  сопоставления с восточными р айонами р ассматривается в настоя
щее вреi\Iя как нижний турон.  

По прежним сведениям п алеонтологов ВНИГРИ породы с комплек
сом Gaudгyina filiformis считались альбскими на основании сопоставле
Rия с запад:ноезропейскими р азрезами  и Бвр·опейс1юй частью ССС? 
(Поволжье, Эмбенская нефтеносная область ) , где Gaudryina filiformis 
известна из альбских отложений . Л. Г. Даин ( 1 96 1 )  также считает альб
с кими породы, включающие комплекс с Haplophragmoides schumik!iaen
sis ,  аналогичный комплексу с Gaudryina filifonnis. 

ко н ья к  
К коньяку отнесены породы оолитовых гидрогетито-хлоритовых руд 

( н а рымский рудный горизонт) верхней части ипатовской свиты, выде
.Jiенной в 1 959 г. Ф .  Г.  Гурари .  Ипатовская свита распространена в вос
·точных р айонах исследуемой территории ( восточнее Пудино) и состав
.ляет нижнюю часть березовского горизонта. Литологически свита 
представлена мелкозернистыми  песками, слабо сцементированными 
.песчаниками, чередующимися с глинистыми алевролитами и тонкими 
п рослоями алевритовых и песчаных глин.  Цвет пород преимущественнu 
.сер ый или темно-серый.  Мощность свиты резко возрастает в восточном 
напр авлении, достигая в р айоне Напаса  270 м. Нижняя часть свиты, как 
отмечалось выше, синхронич!fа породам Усть-Енисейской впадины, оха
р а ктеризованным верхнетуронской м акрофауной. Составляющий верхи 
ипатовской свиты нарымский рудный горизонт р аспространен на значи
тел ьной площади - от широты г .  Колп ашево на во·стоке до устья р. Тым 
"и  с .  Пудино на западе. В зоне выклинивания нарымский горизонт пере
ярыт глауконитовым песчаником с хлоритово-сидеритовым цементом 
(Казанский, 1 959) . В алевролитовых прослоях между бурыми ожелез
ненными песчани·ками встречаются пелециподы, гастроподы, форамини
·Феры и другие морские организмы.  

Родовой состав фораминиферового комплекса представлен Textula
ria, Spiroplectammina, Nodosaria, Dentalina, Ram.ulina, Valvulineгia, 
Gyгoidinoides, Baggina, Epistomina, A nomalina, Ciblcidoides, Nonionella, 
Praebulimina, Bulimina, Globlgerina. Несколько чаще в комплексе встре
чаются представители семейства Lagen idae  - родов Nodosaria и Deпta·· 
lina, благодаря которым комплекс назван «лагенидовым» и под т аким 
названием он  упоминается далее в р а боте. 

В лагенидовом комплексе выделяются виды Dentalina basip laпata 
Cushman,  D. megalopolitana Reuss,  D. tiпeaformis Sharovska ja ,  D. lor
neiana Orblgny, Nodosaria zippei Reuss и виды, относящиеся к другим 
семействам - Ramulina aculeata (Orblgny) , Baggina camerata umbllica
ta (Brotzen ) , Valvulineria lenticula plummerae Loetter l e, Gyroidinoides 
turgidus (HagenO\\' ) , Anomalina siblrica Dain, CiЬicidoides aff .  praeeriksda
lensis Vassi lenko, Epistomina fax Na uss, Nonionella austinana Cusl1maп,  
Praebulimina reussi Могго\\т, Bulimina prolixa Cushman,  В. trili edra 
Cushman, Globlgeгina agalarovae Vass i lenko. 

Н аходки р а ковин с агглютинированной стенкой представляют собой 
исключение : до настоящего в ремени обнаружены только единичные 
п редставители родов Textulaгia и Spiroplectammina. Кроме того, найде
но много обломков спикул губок, игол ежей и р азличных неопределимых 
органических остатков. 

Лагенидовый комплекс прослежен в р азрезах Средне-ПарабельскоИ 
( скв .  1 6-К,  20-К) , Нарымской ( скв .  3 -К,  4 -К)  площадей и п рофиля Па 
р абель-Чузика ( скв. 3 -К) . 
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К.роме широко р аспространенных в верхнемеловых отложениях Bag� 
gina canierata umbilicata ( B rotzen) , Epistomina fax Nauss ,  Dentalina. 
megalopolitana Reuss,  Dentalina basiplanata Cushman в составе лагени
дового КО1\шлекса можно отметить виды других семейств, характерных 
для коньякских отложений - Ciblcidoides aff .  praeeriksdalet:tsis Vassi
l enko, Valvulineria lenticula plummerae Loetter le ,  Nonionella austinana 
Cusl1man и Globlgerina agalarovae Vass i lenko ( Подобина,  1 963) . 

3 .  И.  Булатова, изучавшая одновременно с автором верхнемеловые. 
отложения восточных р айонов, также выделила лагенидовый ком плекс· 
фораминифер . Возраст отложений, где встречен этот комплекс на осно
вании сопоставления с близким комплексом Усть-Енисейской впадины 
предположительно определен 3 .  И .. Булатовой ( 1 96 1 )  как верхний турон
коньяк. Крупные желтоватого цвета раковины лагенид Усть-Енисейской. 
впадины очень сходны с подобными формами  из отложений нарымского 
рудного горизонта восточных р айонов низменности. Они встречаются в 
более ниж них слоях, охарактеризованных Jnoceramus ех gr. lamarcki 
Рагk,  !. cf. subolatus Bodyl .  ( определение В. И. Бодылевского· 
и Н. И. Шульгиной ) . 

Следует также отметить сходство описываемого лагенидового комп
лекса с дискорбисовым,  р аспространенным в П р иуральской части низ
менности и по восточному склону Урала в отложениях, относимых 
А .  И .  Еремеевой и Н. А.  Белоусовой ( 1 96 1 )  к коньяку ( ? ) -сантону,. 
Ф. В. I(иприяновой ( 1 96 1 )  и Г.  Н. Папуловым ( 1 96 1 )  к коньяку-нижнему 
сантону, М. И .  Таначевой ( 1 962) к коньяку-сантону. В обоих комплексах 
встречены Anomalina siblrica D a in, Bag-gina camerata umbllicata 
( B rotzen) , t'alvulineгia lenticula рlиттегае Loetterle ,  Epistomina fax 
N a uss,  Nonionella austinana Cushman,  Nodosaria zippei Reuss, Dentalina 
megalopolitana Reuss, Dentalina basiplanata Cushman.  Однако комплекс 
с Discorbls siblricus в противоположность комплексу с Lagenidae  го
р аздо обильнее по количеству особей и разнообразнее в видовом отно
шении . Находки А .  И. Еремеевой и Н. А Белоусовой ( 1 96 1 )  дискорби
сового комплекса в слоях более высокого стратиграфического положе
ния, соответствующих славгородской свите, а также в отложениях 
непосредственно залегающих на  породах кузнецовской свиты, по-види
мому, указывают на его более широкое стратиграфическое р аспростра
нение. При  дальнейшем детальном изучении видового состава 1<0мплекса 
возможно выделятся р азновозрастные стратиграфические подвиды и 
тем самым разрешатся разногласия, существующие по поводу возр аста 
дискорбисового комплекса .  

В центральных р айонах верхней части ипатовской свиты соответ
ствуют серые, светло-серые, опоковидные глины и опоки, относящиеся 
по принятой региональной стратиграфической схеме 1 960 г .  к нижней 
части березовской свиты. Опоки и опоковидные глины по своему лито
логическому составу заметно отличаются от вышележащих отложений 
и вполне могут быть выделены в отдельную свиту. Поэтому автор в1полне 
согласен .с Ф .  Г.  Гурари (Решения и труды, 1 960) , предложивши:v1 выде
лять эти породы в отдельную свиту, названную им седельни.ковской. 

В породах этой свиты,  -особенно в верхней части, изредка встреча
ются единичные фор аминиферы р одов Rhabdammina, Hyperammina, Sac
cammina, Reophax, A mmodiscus и другие, составляющие комплекс неха
рактерных фораминифер, впервые установленный 3. И .  Булатовой ( 1 957) . 
Здесь также встречаются губки, спикулы губок Sterrasteг geodia и скеле
ты р адиолярий из подотряда D i scoidea (Липман, 1 962 ) . Р .  Х. Липман 
опоковидные поро,ды ·с этой фауной п редположительно считает 1юньяк
скими,  так как они согласно, без видимого перерыва залегают на  породах 
кузнецовской свиты туронского возраста. 3. И .  Булатова ( 1 964) считает 
эту часть р азреза по возр асту коньяк-сантонской.  
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В Приполярном Урале на р .  Сыни и Лепле Ю"  С .  Воронков ( 1 959 ) 
относит к коньяку опоковидные пески, песчанюш,  алевролиты и конгло
мер аты, мощностью 9-50 м ,  с Inoceramus cf .  anomalis Неiпе, Inocera-
1nus sp .  ( ех gr. involutus So\v. ) ,  Scaphites sp .  i ndet .  По мнению В. Н. Сак
са  и др . ( 1 963) это верхний подъярус коньяка (зона Inocerarnus involu
tus) . 

В этих же р айонах возраст вышележащих опоковидных глин слав
городской свиты за исключением ее верхних слоев определяется как 
сантонский по находкам A ctinocamax ех gr. verus Mill . ,  А .  cf .  propinquis 
Lor .  ( Галеркина, 1 959) . 

Следовательно, отсутствие перерыва в осадконакоплении, а также 
соответствие в р азрезе слоев с лагенидовым комплексом восточных р ай
онов  низменности опоковидным породам с единичными фораминифера
ми центр альных районов низменности, и со слоями с дискорбисовым 
комплексом в Приур альской части низменности дает возможность 
предположить их одновозрастность . Находки в р а й оне р .  Сыни в этой 
ч асти разреза характерной макрофауны, сходство большинства фора
м инифер лагенидового и дискор бисового комплексов с коньякскими 
видами северных областей Европы,- все это указывает на коньякски!I 
возраст данных отложений. 

СА Н Т О Н  

Вышележащая довольно однообразная п о  литологическому составу 
толща зеленовато-серых, серых, местами опоковидных, алевритовых 
глин и аргиллитов, выделенная в славгородскую свиту ( верхняя часть 
березовского горизонта)  охватывает почти всю исследуемую терр ито
р ию Западно-Сибирской низменности. Согласно региональной стр ати
г р афической схеме по  Западно-Сибирской низменности ( 1 960) славго
р одская свита распространена только в восточных р айонах.  В западном 
н а п равлении, по схеме 1 960 г. , славгородской свите соответствуют заме
щ ающие ее породы верхней части березовской свиты. Однако, по наблю
дениям автора над кер новым материалом, славгородская свита р аспро
стр а нена не только в восточных, но и в центральных р айонах низменно
сти. На всей этой территории  свита представлена сравнительнСJ 
однообразными в литологическом отношении зеленовато-серыми глина
ми и а ргиллитами, местами обогащенными алевритовым и песчаным 
м атериалом. 

В нижней части славгородской свиты содержатся иногда незначи
тельные прослои кварцево-глауконитовых песчаников и алевролитов. 
П ор оды славгородской свиты тонкоплитчатые или массивные, с м ного
численными ходами червей, содержат включения марказита ,  чешую рыб, 
р астительный детрит и р азнообр азные фаунистические остатки . Мощ
ность свиты от 35 до 1 00 м .  В восточных р айонах низменности (восточнее 
Н апаса )  известны прибрежно-морские аналоги славгородской свиты, 
в ы р аженные переслаиванием песков, ожелезненных песчаников и алев
ролитов" 

Первоначально славгородская свита, в объем которой входили ипа
товские слои, была выделена Н .  Н .  Ростовцевым в 1 954 г .  ( см .  Алеске
р ов а  и др . ,  1 957) . В настоящее время,  как видно из сказаю-юго выше, 
о бъем свиты значительно огр аничен. 

В славгородской свите исследуемой территории в.стречены различ
ные группы фауны : фораминиферы ,  р адиолярии, остракоды, губки, спи
кулы губок и пелециподы. Флор а  представлена, в основном, диатомовы
ми водорослями и растительным детритом (Бул атова и др. ,  1 957) . Из 
в ышеуказанных групп фауны наиболее обильны и разнообразны фора "  
м инифер ы  и р адиолярии .  
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ч.>ораминисреры из этих 0 1ложений изучались м ногими авторами,  на
ЧJiная с 1 937 г .  В .  С .  3 аспелова в 1 948 г .  в этой толще осадков устано
вила  комплекс фораминифер с Н aplophragmoides variabilis условно се
номанского-нижн:есенонского возраста .  Позднее 3. И. Бул атова ( 1 957) 
п редложила н азывать породы данной части р азреза зоной с Haplophгag
moides и Spiroplectammina. Основанием для выделения зоны послужило 
3 .. И .  Булатовой количественное п реобладание представителей указан
ных двух родов. В .  Т.  Б ал ахматова ( 1 9�0) сочла целесообразным выде
.r1ять в .славг-ородской свите зону ·по н аиболее хаvактерному видy -
Spiroplectammi:na lata Zaspelova. 

1 

При исследовании восточных р азрезов славгородской свиты в самыл 
верхних ее слоях, пред�ставле1шых алевритовыми зеленовато-серыми глн 
на :vrи и алевролитами,  автором было отмечено преобладание примитив-
1-1ых организмов из родов Bathysiphoп, Psammosphaera, Hyperammina и 
присутствие характерного вида Spiгoplectammina optata Юsselшan ( По
;:r.обина ,  1 96 1 ) .  

Н а  этом основании из объема отложений с комплексом Haplophгagmoi
des и Spiгoplectammina в восточных р а йонах низменности выделены слои, 
вЕлючающие комплекс фораминифер с преобладанием примитивных аг
глютинированных р аковин и характерного вида Spiгoplectammina optпta. 
Возраст пород с · этим кСJмплекоом,  как впоследствии выяснилось, -
кгмп анский. Оставшиеся н ижеле:жащие отложения зоны с Haplophгap;
moicles и Spiгoplectammina, соответствующие в данном случае слоям <: 
комплексом со Spiгoplectammina lata, также �подразделены н а  отдельные 
части, относимые, к а к  будет видно из дальнейшего, к отдельным подъ 
ярусам сантона ( Подобина,  1 964 ) . 

В результате изучения состава  к,омплекса с Haplophгagmoides и 
Spiгoplectammina автору удало�сь выяснить, что в объем изо:билующего 
в количественном отношении р ода Haplophгagmoides в•ходит ряJ. отдель
ных самостоятельных р одов, среди которых следует отметить 
Labгospiгa, Haplophrag·moides, Cribгostomoides, Аdегсоtгута, A lveoloph
гagniium, Cyclammina, Recuгvoides. Н аряду с этим обнаружилось 
изменение по р азрезу некоторых других составляющих комплекс видов, 
так что появил а·сь возможность более дробного расчленения отло
жений.  

В более нижних слоях славгородской свиты выделен комплекс фора
минифер с Amrrtobaculites dignus, Clavulina hastata admota, в средних и 

частично верхних - комплекс с A mmomarginulina hyppocampus, Cгibro
stomoides cretaceus exploratus. Как видно из прилагаемой схемы (табл.  Б) , 
слоям с A mmobaculites dignus, Clavulina hastata admota в восточных 
р айонах соответствуют зеленые а ,;rевролиты верхов н арымского рудного 
горизонта и низов слав.городской •свиты, в которых р аспростр анен свое
образный комплекс агглютинированных форм с Recurvoides memoгa.ndus 
( Подобина,  1 963) . 

Восточнее Н апаса  в соответствующих славгороцской свите алевроли
тах и песчаниках встречены фораминифер ы комплексов с Ciblcidoide..-: 
eгiksdalensis eгiksdalensis и CiЬicidoicles eгiksdalensis luteus (Подобина ,  
1 963, 1 964) . 

Возр аст слоев с нижележащим комплексом с Ciblcidoides eгiksda
lensis eгiksdalensis на основании стратигр афического положения типич
ных CiЬicidoides eгiksdalensis, общего состава  комплекса , а также 
сопоставления слоев с синхроничными -породами Усть-Енисей1ской впади
ны (р .  Яковлев а ) , охарактеризованными нижнесантонской м акрофауной 
(f noceгamus pachti Schloth . )  и сходным КОl\ШJ1ексом форам инифер, р ас
сматривается автором как нижнесантонский. По н ап равлению к цент· 
р альным р айонам низменности , слоям с этим комплексом соответствуе

_т 
нижняя часть славгородской свиты, в 1<лючающая комплексы с Recuгvoi-
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des memoгandus, A mmobaculites dignus и Clavulina hastata admota, что 
дает основание считать их  одновозрастными.  

Возр аст вышележащих пород с комплексом Ciblcidoides eriksdalensis 
luteu; установлен как верхнесантонский более условно из-за  отсутствия 
подооных фораминифер в синхроничных слоях У1сть-Енисейской впадины, 
охар акте�изованных только верхнесантонской макрофауной (lnoceramus 
paiootensis Lor. )  . 

Устан·овленное р аспределение в славгородской свите и ее а налогах 
комплексов фораминифер в некоторой мере совпадает с наблюде:шями 
по  р адиоляриям, проводимыми  Р .  Х .  Липман ( 1 962)  и Г. Э .  Козловой 
( см .  Субботина и др . 1 964 ) . 

С ан'I'онскому возрасту славгородской свиты, з а  и сключением ее самых 
верхних слоев, которым соответствуют на  р .  Сыни н аходки кампанской 
м акрофауны, не противоречат находки Oxytoma tenuicostata (Roe;ner) . 
Последняя встречена (определение Н .  Н .  Бобковой и А. Е .  Глазуновой) 
в З аводоуковской скв. 1 -Р ( глубина 4 14,0-442,85 м ) , Березовской опор
ной  с 1шажине (353,0-375,0 м)  и Бараби нской оп·орной скважине (глуби
на  539,0 м) . В Приуральской ч асти низменности (Решения и труды, 1 96 1 )  
Oxytoma tenuicostata п р иурочена к опокам и опоковидным глинам ниж
ней части березовского горизонта. В р азрезе Тарской опорной скважины 
находки Oxytoma tenuicostata (определение А.  Е .  Глазуновой) также 
известны из опоковидных пород нижней части бер езовского горизонта 
(седельниковская свита ) .  Возможно, этот вид еще недостаточно изучен 
и в более низких горизонтах верхнего мела (в  коньяке) в ыделится со 
временем его разновидность. • 

Н ИЖН И Й  ПОДЪЯ Р УС 

К.ак уже отмечалось, к нижнему сантону  ·на  исследуемой территории 
относится нижняя часть славгородской свиты и а налогичных отложени й  
в восточных р айонах низменности. Одни м  и з  наиболее широко р аспро
стра ненных комплексов фораминифер этой ч асти р азреза является комп
л екс с A mmobaculites cli,r;;;nus и Clavulina liastata admota. Наблюдается 
оrшнчательное затухание некоторых характерных туронских видов -
Gaudryina filiformis, Clavulina hastata и др.  Более широко р аспростр ане
ны особи, возникшие в 1юньяке, например,  Adercotryma glomeгatofoгmis 
(Zaspe:lo\ra ) ,  Labгospiгa collyra senonica Podoblna .  Некоторые из видов 
начинают здесь свое р азвитие, достигая р асцвета в верхнем сантоне. 

В з авнси:>юсти от фациальных условий комплекс в исследованных 
р азрезах различно представлен в видовом отношении, меняется также и 
облик фауны.  И только находrш единичных эврифациальных видов, та
ких как Ammobaculites dignus PodoЬina,  Clavulina hastata admota subsp . 
nov. дают возможность сопоставить между собой комплексы р азличных 
ф аций.  В разрезах скважин Тарской опорной, Ново-Васюганск-ой опорной 
и Сургутской 1 -Р видовой состав комплекса примерно одинаков и выра
жен преобладанием представителей р одов Bathysiphon, Hyperammina, 
Psammosphaera, Thurammina. Стенка р аковин в этих р айонах большей 
частью сложена мелкозернистым кварцем, скрепленным кремнистым 
или  реже карбонатным цементом. Сходны й  в некоторой мере в видовом 
отношении комплекс, но с более грубозернистыми р а1ювинами встречен 
в р азрезах скважин Межовской 1 -Р и Завьяловской 1 -Р .  Здесь к тому же 
з начительно уменьшается процент содержания более п р имитивных орга
низмов .  

В восточных районах исследуемой терр итории (В ахский, Тымский 
п рофили, Назинская площадь) вышеупомянутый комплекс с A mmobacu
lites dignus, Clavulina liastata admota выделяется менее отчетливо. Одна
ко  н аходки в р азрезе славгородской свиты таких видов, как АттоЬаси-
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lites dignus PodoЬina, A mmomarginulina hyppocampus (Ba lakhшatova ) , 
Clavulina hastata admota subsp .  nov. и других нее же дают возможность  
отделить слои с указанным нижним комплексом от  верхнего с Ammomaг
ginu lina liyppocampus и Cгibгostomoides cгetaceus exploratus. 

По положению в р азрезе  и наличию некоторых общих видов отложе
ниям с комплексом A mmobaculites dignus, Clavulina hastata admota соот
ветствуют н а  востоке зеленые алевролиты верхней части нарымского 
рудног-о горизонта (верхи и паТ>овской свиты) и низы славгородской сви
ты, включающие комплекс с Recurvoides memorandus (Подобина, 1 963, 
1 964) . Наиболее х а рактерными сопутствующими видами являются Lab
гospira collyra senonica PodoЬina , Haplophragmoides tumidus sp. nov. ,  
A mmobacцlites dignus Pododina ,  Spiгoplectammina lata Z a sp elova, 
известные также в комплексе с Ammobaculites dignus, Clavulina liastata 
admota. По своему облику (серый цвет р аковин, небольшие р азмеры, 
м ного пиритизированных форм )  комплекс очень близок к годрииновому, 
р аспростр аненному в нижележащих туронских отложениях, однако по 
видовому составу р езко от него отличается. Комплекс с Recuгuoides me
moгandus прослежен в разрезах Нарымской и Средне-П а рабельской п.10-
щадей В асюганского �профиля.  Как отмечалось в ыше, глины и а ргилли
ты славгородской свиты восточнее Н апаса почти полностью з амещаются 
алевролитами, песками и ожелезненными песчаниками,  отвечающими 
прибрежным фациям сантонских отложений.  В этих породах содержатся 
преимущественно известковые фораминиферы, напоминающие по своему 
составу и облику ф ауну вышележащего м аастрихта. 

В разрезах Тымского профиля удалось . проследить изменчивость 
видового состава фораминиферового комплекса и отметить особенности 
в морфологическом строении наиболее хар актерного вида Ciblcidoides 
eriksdalensis. Это послужило основанием к выделению двух подвидов 
этого вида и,  соответственно, двух комплексов фораминифер : нижнего с 
Ciblcidoides eriksdalensis eriksdalensis и верхнего с Ciblcidoides eгiksda
lensis luteus. В составе обоих комплексов присутствуют известковые фо
р аминиферы представителей родов Quinqueloculina, Discorbis, �'alvuline
ria, Gyroidinoides, Baggina, Eponides, Epistomina, Reinholdella; Ciblcidoi/· 
des, Pullenia, Pгaebulimina, Bulimina. Фораминиферы с агглютинирован
ной стенкой менее р азнообразны и относятся к р одам Textularia, Spiгop
lectammina и Ctavulina. 

В видовом составе комплекса с Ciblcidoides eriksdalensis eri!гsdalensis 
в отличие от вышележащего присутствуют Spiroplectammina senonana 
oгientalis Юsselшan, Quinqueloculina moremani Cнshшan, Nodosaгia оЬs
сига (Reнss ) , Marg;inulina hamuloides Brotzen, Anomalina lorneiana Oгblg
ny. Из других присутствующих видов следует отметить в большем коли
честве экземпляров по сравнению с вышележащим комплексом такие 
виды, ка!\ Clavulina recta B eissel ,  Rein!ioldella brotzeni Olsson. Следова
тельно, в комплексе с Ciblcidoides eгiksdalensis erilгsdalensis заметны чер
ты сходства (представители се:v�ейства Lagenidae, Spiroplecf"ammina seno
nana oгieni·alis ) с нижележащим лагенидовым комплексом, характерны:w 
в восточных р айонах низменности для I<оньякских отложений. 

Основываясь н а  установленном стратигр афическом значении типич
ных Ciblcidoides eгiksdalensis B гotzen и р яда других вышеуказанных 
видов, а также учитывая стр атиграфическое положение слоев с эт_;1м 
комплексом в р азрезе, относим отложения, вскрытые скв .  1 4- К  на  глуои
не 448,5-433,5 м к нижнему сантону ( рис. 1 3 ) . 

Слои с Ciblcidoides eгiksdalensis eriksdalensis, выделенные з восточ
ной части Тымского профиля по своему стр атигр афическому положению, 
как отмечалось выше, соответствуют в западном напр авлении низа:-л 
славгородской свиты с компле1<сами Recuгuoides memorandus и Ammoba
culites dignus, Clavulina hastata admota (см.  табл. Б, В ) . 
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В Усть-Енисейской впадине данным отложениям соответствуют с лои 
с фораминифер а м и  по своему видовому составу l[CiЬ icidoides aff . eriksda
!ensis ( B rotzeп ) , Gyroidina uniЬilicata ( Orb . ) , A nomalina af f .  lorneiana 
( Orb . ) , Spiroplectammina sp .  ( a ff .  brevis modesta Юsselman) ] очень 
fiлиз1<ие к тымскому комплексу с CiЬicidoides eгiksdalensis eri.ksdalensis, 
сопровождающиеся находками нижнесантонских пелеципод !noceгamus 
pachti Aгkh. ,  /. ех gr. cardissoides Gold .  (определение В. И. Бодылев
с кого) . 

Таким обр азом, комплекс фораминифер с CiЬicidoides erillsda!ensis 
eriksdalensis, возраст которого определен как нижний сантон по некото
р ы м  видам фораминифер, в Усть-Енисейской в падине охар актеризован 
н ижнесантонсr<ай м акрофауной. 

В ЕРХН И Й  П ОДЪЯ Р УС 

В отвечающих верхнему подъярусу сантона средних и частично верх
н их слоях славгородской свиты видовой состав ф ауны несколько изме
няется. В выделяемом в этой части р азреза в центр альных и отча сти  
восточных р айонах Западно-Сибирской низменности комплексе с A mmo
marg·inulina hyppocamous, Cгibrostomoides cretaceus exploгatus впервые 
п оявляются такие виды, как Cribгostomoides cгetaceus exploгatus Poclobl
na,  С.  tгinitatensis siЬiгicus РоdоЬiпа subsp.  nov .  и Ammomaгginulina 
fzyppocampus (Ba J akhmaiova ) .  Достигают значительных скоплений 
встречшощиеся в более низких СJюпх сантона Labгospira collyra seпonica 
Podoblna,  Haplophragmoides tumidus sp .  nov. ,  Adercotryma glomerato
formis (Zaspclo\ra ) ,  Verneuilina sabulosa Kypr i anova.  

Комплекс фораминифер в этой части р азреза в отличие от нижележа
щего характеризуется более однообр азным видовым составом.  Основная  
изменчивость связана с обеднением или  обилием видового и количествен
ного состава,  что вызвано некоторым колебанием физико-географических 
условий в придонной части бассейна .  

В общих чертах видовой состав комплекса с Ammomarginulina hyppo
campus, Cribгostomoides cretaceus exp!oratus р азнообразнее нижележаще
го, что сочетается со значительным количеством особей м ногих вид:ов.  

Представители р ода Spiroplectam'mina встречаются в обоих комплек
сах  ( нижнем и верхнем ) примерно в р авных количествах и являются 
х а р актерными для всего сантона в целом .  

Как уже указывалось, в восточном направлении от Тымской опорной 
скважины литологический состав пород резко изменяется : опоковидные 
глины и аргиллиты славгородской свиты з амещаются алевролитами и 
песчаниками прибрежных ф аций сантонских отложений .  В более верх
ниях слоях этих пород встречены формы уклоняющиеся по морфоло
г ической характеристике от типичной раковины в ида Ciblcidoides eгiksda
lensis luteus . Эта особенность наряду с небольшими изменениями в видо
вом составе фауны позволила выделить комплекс с Ciblcidoides eгiksda
lensis luteus ( Подобина,  1 963, 1 964) . Здесь н аблюдается некоторое уга
сание  видов Reinholdella brotzeni Olsson, Clavulina recta Beissel ,  но  з ато 
появ�'lяются в больших количествах Spiroplectammina brevis modesta 
Юsselman. Впервые отмечаются особи вида CiЬicides J?;loblgeгirniformis 
Neckaj a .  

Слои с комплексом Ciblcidoides eriksdalensis luteus п рослежены в р аз
р езах Тымсюrх с1шажин 1 0-К,  1 1 - К  и 1 4 - К  и соответствуют по  своему 
стратиг.р афическоУrу положению более в·ер хней части славгородской сви
ты  с комплексом Ammomarginulina hyppocampus, Cribrostomoides creta
ceus exploratus. " 

В Усть-Енисейской впадине (Сакс и др . ,  1 957, 1 963 ) описываемьш 
1<о мплекс не обнаружен и н а  п рисутствие верхнего санто!':!а в более верх-
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н их слоях указывают пелециподы Jnoceramus patootensis Lor., !. aff .  
steenstгupi Lо г" !.  lobatus Golcl . ,  Oxytoma tenuicostata ( Roem . )  (определе
ние В .  И.  Бодылевского, Н. И.  Шульгиной) . Следовательно, возраст 
комплекса с Ciblcidoides erilгsdalensis luteus устанавливается верхнесан
тонским менее твердо, так как в р айт1е Усть-Енисейской впадины отло
жения, занимающие примерно такое же стратигр афическое положение, 
охар актеризованы только верхнесантонской м а крофауной .  

3 .  И Булатовой ( 1 96 1 ,  1 964) зона с Haplopliгagm'oides и Spiгoplectam
mina подразделена на две подзоны, но в другом объеме н с иной видовой 
хар актеристикой, чем указывалось выше - нижняя подзона со Spiroplec
tammina lata и верхняя с Bathysiphon nodosarieformis. Возраст обеих под
зон р ассматривается 3 .  И. Булатовой как  кампанский.  

КАМ ПА Н 

Самые верхние слои  славгородской свиты, представленные более 
алевритовыми,  зеленовато-серыми глинами,  в северо-восточных р а йонах 
содержат в преобл адающем кош-rчестве примитивные организмы из ро
дов Bathysiplюn, Psammosphaera, Hyperammina с н аиболее характерным 
видом Spiгoplectammina optata Ю sselmaп (Подобина,  1 96 1 ) .  Ранее эти 
слои входиш1 в объем зоны с Haplophragmoides и Spiгoplectammina. 
Однако з а кономерное изменение по р азрезу видового состава форамини
фер дало возможность отделить от верхней части зоны с Haplophragmoi
des и Spiгoplectammina слои  с указгнными организмами  (табл .  Б) . 

Таким образом,  м икрофауна данного комплекса в северо-восточных 
районах низменности состоит, в основном, из агглютинированных фора
минифер. Извест 1<овые формы здесь единичны, неудовлетворительной 
сохранности. Подобный комплекс встречен в р азрезах Амбарской, На 
зинской площадей, В ахс1<ого, Тымского и Обского профилей. 

В центральных р айонах низменности (Ново-В асюгаиская, Тарская 
опорные скважины, Большереченская площадь и др. )  в I<омплексе пре
обладают бентосные известковые фор аминиферы из родов Valvulineria, 
Gyгoidinoides, Anomalinoides, Ciblcides, Ciblcidoides, Praebulimina, Buli
mina, Gйmbelina, Bolivinoides, имеющие широкое распространение в 
вышележащих породах маастрихта. Единичные агглютинированные фор 
:v�ы ко�шлекса н аоборот более .р азвиты в подстилающих сантонских 
отложениях. Но наряду с ними иногда отмечаются единичные Gaudгyina 
гugosa spinulosa, хар актерные для нижней ч асти м аастрихта .  В целом.  
фораминиферы 1<ампана переходного хар актер а и только отдельные фор 
мы,  такие как Spiroplectammina optata Юsselman, Boi'ivinoides decoгatus 
(Jones ) ,  являются характерными для данной части р азреза .  

К сказанному ·следует добавить, что комплекс со Spiгoplectammina op
tata встречается не только в самых верхах сл авгородской, но и в низах 
ганькинской свиты (см .  р ис. 1 3 ) . 

Э. Н .  Кисельман почти одновременно с автором в ыделила комплекс со 
Spiгop!ectammina optata в центральных районах низменности, где он 
представлен известковыми форм ами .  В последнее время Э.  Н .  Кисель
ман (Субботина и др" 1 964) р ассматривает слои с этим комплексом 1<ак 
нижнюю подзону зоны с Gaudгyina гug·osa spinulosa маастрихтского воз
р аста. 

В южной ч асти П р иуралья (Еремеева и Белоусова ,  1 96 1 )  в основа
нии ганькинской свиты залегает песчаная толща, названная федюшин
ской пачкой. В этой пачке в р айонах Куш:муруна и Аята найдены Belem
nitella тисгопаtа Schloth" Baculites vertebгalis Lam. и комплекс форами
н ифео с A taxop!iгag·mium vaгiaЬilis, указывающие н а  кампанский возр аст 
отло)кеннй. Комплекс с A taxophгagmium vaгiaЬilis, выделенный 
А.  И .  Еремеевой в указа нных р айонах, пока не было возможности сопо-
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ставить с комплексом Spiгoplectammina optata. Однако, если учесть их 
п р имерно одинаковое стратиграфическое положение, есть основание 
п р едполагать их одновозрастность. 

В верхней части  славгородской свиты в опоковидных глинах р айона 
р .  Сыни обнаружены Scaphites cuvieгi Niort . ,  Baculites oblusus Meek (оп
р еделение Н .  П. Мих айлова и А. Е .  Глазуновой ) , также указывающие н а  
к а м панский возраст данной ч асти р азреза  (Алескерова и др . , 1 957;  Га
л ер кина,  1 959) . 

Следовательно, н аходки кампанской макрофауны в верхах славгород
ской и низах ганькинской свит являются одним и з  доказательств кампан
ского возраста слоев с комплексом Spiгoplectammina optata. 

По мнению В. Н. Сакса ,  в Западной Сибири нижний кампан совместно 
с сантоном входит в состав славгородской и 

-
березовской свит (последняя 

р аспространена по восточному склону Урал а ) . Положение же верхнего 
кампана  остается неясным,  вероятнее его искать уже в г анькинской сви
те ,  в основном, относящейся к м аастрихту ( Сакс и др . ,  1 963 ) . 

В Усть-Енисейской впадине кампану предположительно подчинена 
толща алевролитов и глин н а  междуречье Большой и Малой Хет,  на 
р .  Яковлева ,  частично на  Танаме и Большой Л а йде. Макрофаfн а  здесь 
п р едставлена только Inocemmus sp. i ndet,  Lopatinia sp. Из фораминифер 
в стречены Haplophmgmoides pictщ� Schar . ,  Spirop[ectammina ех gr. 
kel!eгi. 

Как видно из изложенного выше, предлагаемое ярусное и подъярус
ное расчленение мор ских туронских - нижнесенонских отложений 
(см. табл.  Б ,  В) значительно отличается от известного в унифицирован
ной  стр атиграфической схеме верхнего мела ,  принятой в 1 960 г .  н а  Меж
ведомственном стратигр афическом совещании в г .  Новосибирске, и не
сколько приближается к предложенному Н. Н. Субботиной и другими 
исследователями ( 1 964) . 



Г л а в а п я т а я  

ФАЦИАЛ Ь Н АЯ И З М Е Н Ч И В ОСТЬ О САД КО В 
И П АЛ Е О Г Е О Г РА Ф И Я  

Позднемеловой б ассейн н а  исследуемой тер р итории р азвивался уна
следованно, примерно в тех же, но  значительно выположенных к началу 
верхнемеловой эпохи  структурных элементов, которые существовали с 
юрского и раннемелового времени (Омская,  Нюрольская впадины, Тар 
ско-Муромцевский п рогиб, К:олтогорский мегапрогиб, Старицкое купо
ловидное поднятие, Александровский, Средне-Васюганский, Сепышно
Сильгинский валы,  Межовский свод (см .  р ис.  1 ) .  В пределах центр аль
ных 1 1  восточных частей З а падно-Сибирской эпигерцинской платформы 
в мезозое и кайнозое выделяются области постепенного устойчивого про
гибаРия, а также области более гктивных тектонических движений пере
менного знака .  Районы устойчивого прогибания, охва тывающие запад
ную часть исследуемой территории, характеризуются длительным суще
ствованием в их п р еделах морского р ежима .  Восточные же р айоны, отли
чающиеся большей тектонической активностью, испытывают, начиная с 
верхнего мела ,  р езкие колебания береговой лщши. В целом З а падно
Сибирская низменность  в верхне.меловую эпоху была областью погру
жения и н акопления морских, отчасти континентальных осадкон и зоны 
р азмыва о тмечаются лишь на отдельных участках. 

По имеющимся данным ( Бул атова и др. ,  1 957) сеноманское море  
заняло Приуральскую ч асть низменности, о чем свидетельствуют про
слои морских осадков в уватской свите с единичными н аходками микро
фауны. На остаJJьной же территории в сеном а нский век происходило 
накопление I<онтинентальных толщ покурской свиты, включающих боль
шое количество обуглившейся древесины и растительного детрита.  

Начало туронского эта п а  осадконакопления отмечается ·р а звитием 
обширной трансгрессии. В туроне на общем фоне прогибания исследуе 
мой территории с компенсированным осадконакоплением кузнеuов,ской 
свиты выделяются области более устойчивого прогибания (Омская,  Ню
рольская впадины, Тарско-Муромцевский прогиб, Холтогорсrшй мега
прогиб) и области с отчетливо выраженными  движениями положительно
го знака .  Последние приурочены к восточным р а йонам ,  где из выделяю
щихся юоложительных структур следует отметить Межовс1шй свод, кото 
рый к началу туронск·ого времени перестает существовать в виде з амкну
той струн:туры и переходит в слабо выраженный струюурный нос. Др угие 
положительные структуры ( Сенькино-Сил ьгинский, Александровский, 
Средне-Васюганский валы, Старицкое куполовидное поднятие) р азви
вались в этих р айонах,  унаследовано без значительных изменений. 

В р аннетуронское время трансгрессия моря,  пришедшая с севера ,  
заняла почти всю низменность, протягиваясь от  восточного склона Ур ал а  
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Рис. 14 .  Схема распространения фаций в нижнетуронском бi"ссейне 
центр< льных и восточных районов Западной Снбири 

/-зона глубоководных фаций с р .1спространением комплекса форамннифер с Ga1Ldryina filiformis; 2-
·зона ыелководных фаций с распрuстранениеl\'1 смешанного комплекса фораr..н1нифер с Gaudryina filiformis и 
Neobulimina alberlenst"s; 3-зона мелководных фациii с распространением комплекса форамннифер с Ga1Ld

ryina filiformis; 4-зона прибрежно-морских фаций с распространением коl\·шлекса с Neobuli1nina a!bertensis 

н а  западе ( К.иприянова,  1 96 1 ; Бул атова ,  1 962 ) , до Пудино, Напаса  н а  
востоке, на юге д о  Павлодара .  Глубина р аннетуронс1юго б ассейна ,  судя 
по литологическим особенностям пород и включаемой ф ауне, была в 
среднем небольшой и не выход1ила з а  пределы глубин, свойственных об
ласти шельфа.  _Однако в пределах названного б ассейна можно выделить 
области р азвития относительно глубоководных, мелководных и прибреж
.номорсrшх ф аций. 

Более глубоrюводные ф ации (рис.  1 4 )  охватывают центральные р айо
ны исследуемой территории, включая р айоны Нового В асюгана ,  Сургута ,  
Омска и соответствуют области н аиболее устойчивого прогибания.  В ли
тологическом отношении это довольно однооб р азные темно-1серые, серые 
глины и аргиллиты нижней ч асти кузнецовской свиты с редким и  прослоя
:У!И алевролитов и песков. В этих породах установлено богатое сообще-
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с:тво агглютинированных фор аминифер с Gaudryina filiformis и единич
ные р адиолярии  из подотр яда D isco idea .  Кроме того, отмечаются р ыбные 
остапш, единичные споры и пыльцевы е  зерна  р астений .  В форам инифе
ровом комплексе обычно преобладают относительно небольшие, мелко
зернистые р аковины удовлетворительной С·охранности. Подобный облик 
фауны наводит на предположение о ее существовании на илистом гр1т1-пе u � • ' 
В УСJ!ОВИЯХ СПОКОИНЫХ ВОД. 

Вместе с тем относительно небольшое видовое р азнообразие при  боJ1ь
ших скоплениях особей отдельных видов указывает н а  некоторое откло
нение от норм альной солености  и на недостаточно благоприятный кисло
родный режим.  Последнее предполо.:ж-ение  :подтверждается также содер 
жанием в породе пирита, образовавше.гося за счет неполностью разло
жившейся органики. ОбJ1ик аггл ютинированных фор а:vrинифер годриино
вого комплекса совместно с литологическими  особенностями  вмещающих 
пород, а также общий •ст:руктурный план ·низменности указывают ча 
относительно значительное здесь погружение дна морского бассейна .  

Вторая группа фаций ( с м .  р ис. 1 4 )  в исследуемых р айонах представ
лена более меJ1ководными осадками r<узн ецовской свиты и примыкает к 
первой с юга и востока (Бочкарев ка . Межовка, совхоза «Сосновский», 
«Победитель», Ужаниха, Полтавка) .  Породы нижнего турона здесь пред
ставлены темно-серыми ,  сер ыми ,  зеленовато-серы м и  алевритовыми гли
нами  с просJ1оями  глауконитовых алев р олитов и песчаников. В отличие 
от глубоконодных фаций здесь значительно повышается в породе содер
жание пирита и глауконита. 

Из организмов, населяющих бассейн, хар актерен компле1<с с Gaudryi
na filiformis, но несколько иного облика и видового состава ,  единичные 
р адиолярии и пелециподы, представленные в большинстве случаев остат
ками призматического слоя иноцер амов.  Стенка раковин фор аминифер 
грубозерн иста, много обломков, многие формы пиритизированы.  Обычно 
здесь р ез 1<0 сокр ащается количество экземпляров руководящего вида 
Gaudгyina filifoгmis B erthe1 in,  а в составе  комплекса встречаются Reophax 
inordinatus YoLшg, Н aplophгagmoides rota siblricus Zaspelova, Н. cricf,mayi 
Stei ck et vVa l l ,  A mmoscalaгia ех gг. incultus (E l1reшeeva) , Clavulina ha
stata !iastata (Cushmaп) , Maгssonella ех gг.  охусопа ( Reuss ) , Tгocliam.
mina wett eri wetteri Stel ck et Wa l l  и др .  Возможно, эта полоса фаций 
соответствует более глубоководной части шельфа современных мелко
водных морей.  

Отложения прибрежно-морских фаций нижнего турона,  по-видимому, 
накопившиеся в условиях верхней части  шельфа или в области литорали, 
выделены на  востоке, где они тянутся широкой полосой с северо-востока 
на  юго-запад, охватывая р айоны Ларьяка,  Напаса ,  Каргаска, Усть-Силь·· 
rи ,  Пудино, Барабинска ( рис. 1 4 ) .  В этих р айонах в более нижних слоях 
кузнецовская свита еще сохраняет н екоторые  черты относительно глубо
ксводных фаций, хотя в ней значительно увеличивается со,J,ержание 
алевритового и песчаного матер иала,  а фауна гордиинового комплек
са отличается еще большей обедненностью видами и меньши м  количе
ством особей. Породы верхней ч асти свиты, в которых встречен комплекс 
фораминифер с Neobulimina albertensis, и меют преимущественно алеври
товый состав .  

Преобладающую роль в этом сообществе фораминифер :иг.р ают изв·е
стковые бентосные форм ы  представителей семейств Anomal in i cl ae, Bнli
min idae,  единичны Lagenidae,  Mil io l i dae, D iscorbl dae, Epistominidae, Ce
ratobu l imiГ! i dae,  Heterohel ic idae .  На близость беnеговой линии указывают 
бентосные фораминиферы из родов Quinqueloculina и Ciblcides. Современ
ные представители этих родов, по данным 3 .  Г. Щедриной ( 1 956, 1 958) , 
обычно хар актерны дJ!я м атериковой отмели холодноводного бассейна . 
ГТ,оедставители рода Cйmbelina (АJ1 июлла,  1 959) также свидетельствуют 
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об образе жизни в определенной полосе открытого моря близ литор али.  
Из данных Э.  Залесного ( Z al esny, 1 959) , исследовавшего экологию со
в ременных фораминифер в Тихом океане вдоль побережья Калифорнии,  
известно, что большие количества булимин приурочены к внешней зоне 
шельфа .  

В районе Амбаров,  Назино нижнетуронский бассейн отличался сnое
образным биономическим режимом.  В осадках серых глин и алевролитов 
нижнего турона наблюдается комплекс смешанного типз ,  в котором сре
ди м ассы агглютинированных форм годриинового комплекса встр.ечаются: 
известковые формы из комплекса Neobulimina albertensis. Возможно, эти 
фации соответствуют более углубленной части шельф а современных б ас
сейнов. 

К верхнему турону н а
.
мечается начало регрессивного цнкла , повлек

шего за  собой некоторое обмеление западносибирского бассейна ,  з амет
но сократившегося к этому времени по своей площади .  

В центральных р айонах относительно глубоководным фациям соот
ветствуют более алевритовые глины верхней части кузнецовс1юй свиты 
с преобладанием в годрииновом комплексе представителей р одов Hap
lophragmoides, Trochammina. Изредка встречаются единичные особи 
р одов Reop!iax, Glomospira, Labrospira, Ammoscalaria, Marssonella, Cla
vulina, Ammobaculites. Стенка зачастую р азрушенных р аковин состоит 
из  грубозернистого кварцевого м атер и ала ,  скрепленного в большей ч асти 
карбонатным цементом .  Подобный состав и облик фауны обычно пр;rсущ 
мелководному бассейну с довольно холодной темпер атурой вод. В р айо
нах Назина ,  Амбаров в верхнетуронское время биономический режич 
бассейн а  не претерпел значительных изменений по сравнению с пред
шествующим периодом времени.  В серых алевритовых глинах с прослоя
ми алевролитов и пе.счаников встrечен комплекс фораминифер с Ciblci
des westsiblricus, близкий к н ижнетуронскому,  смешанного типа ,  но 
более обедненного видового и количественного состава .  Обычно в данном 
сообществе фораминифер к единичным представителям родов Reopliax, 
Haplophragmoides и другим организм а м  примешивается небольшое коли
чество известковых бентосных форм,  в особенности вида Ciblcides westsi
b lricus. 

Подобного типа фауна отмечалась Флегером и Уолтоном ( Pl1leger and 
Walton, 1 950) при  ис�следоrвании �прибрежной фации залива Кейп-Код IЗ 
штате Массачусетс США. 

В восточных, более приподнятых р айонах в верхнетуронское время: 
бассейн был очень мелководным,  о чем свидетельствуют, по-види мо�1у, 
относящиеся к эт·ому времени нижние слои ипатовской свиты, предста:а
Jjенной серыми слюдистыми алев ролит а ми с редкими конкрециями буро
желтого глинистого сидерита, с п рослоями неравномер нозернистого гли
н истого песка .  Отмечаются р едкие прослои темно-серой песчанистой 
м онтмориллонитово-гидрослюдистой глины и бурого угля .  В верхних 
слоях свиты появляются гнезда глауконита. В самых ни:жних слоях этих 
пород изредка встречаются единичные фора миниферы туронского обли
ка  (см. рис .  1 5 ) . 

Н о  основной палеонтологической особенностью эт·ой свиты является 
большое количество обуглившейся древесин ы  и р астительного детрита . 
Быстрое возрастание мощности свиты в восточном н ап.р авлении объяс-
1-rяется резким прогибанием, которое компенсировалось привносом и бы
стры м  осаждением больших количеств терри.генного м атериала, что, по
видимому, з атрудняло жизнедеятельность придонн ых форм.  

Прибрежно-морские фации турона по восточному склону Ур ала ,  по · 
данным Ф .  В. Киприяновой ( 1 96 1 ) ,  также выр ажены песча но- алеврито
выми породами,  к которым приурочены грубозернистые агглютинирован
ные фор аминиферы весьма обедненного видового состава .  В р азрез,� 
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Рис. 1 5 .  Схема рзсг:ространения фаций в верхнетуронском-1юньякском б<±ссейне 
центральных и восточных районов З2падной Сибири: 

. J  - з о н а  глубокоnодных ф а ций с распространением нехарактерных фораминифер; 2 - з о н а  мелко
nодных ф а цнii с распространением комплекса фораминифер с Ciblcides westsiЬiricus; З - зона при
брежно-1\'lорскил фа циii с распространением комплекса фораминифер с Lagenidae; 4 - зона мелко-

водных фаций. в которых отсутствует микрофауна 

Туринской опорной скважины (Па пулов, 1 96 1 ) ,  в верхней ч асти кузнецов
СЕОЙ свиты встречены прослои песчаников с единичным и  известковымt1 
.фораминиферами, чередующиеся с глинами,  в мещающим и  годрииновый 
.комплекс. Ф ауна подобного типа ,  как -и литологический состав пород, 
обычно характеризуют более мелководную, возможно прибрежную об
-становку туронского бассейна .  

В коньякский этап осад1<онакопления больших изменений в границах 
бассейна не наблюдается. В этот период по-прежнему были вовлечены 
-в погружение все крупные положительные структуры, известные на ис
следуемой территорни в более р анние этапы р азвития (Межовский свод, 
Старицкое куполовидное поднятие, Синькино-Сельгин«;:I\ИЙ, Александров-
с1.; 1 1й валы и др . ) . 
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В центр альных р айонах (Сургут, Новый В асюган,  Тара )  коньякскии 
· бассейн был более глубоководным,  в результате чего происходило на 
:копление опоковидных глин и опок седельниковской свиты, в котор ых 
изредка встречаются единичные м алохар а ктерные фор а миниферы родов 
Hyperamm.ina, . Reophax, Labrospiгa, A mmobaculites, Haplophragmoides, 
р адиолярии подотряда Discoidea и губки Sterraster geodia. В восточных 
р айонах накопление мелководных осадков ипатовской свиты з авершает
ся породами ожелезненных песч а нююв н ар ымского рудного горизонта ,  
содержащего м елкие бобовины гидроокислов железа и зерн а  окисленно
го глауконита .  В прослоях зеленых алевролитов обнаружены обломки 
пелецип·од, гастропод, иглы мор1ских ежей и единичные фора миниферы 
составляющие комплекс с Lagenitlae (см.  р ис. 1 5 ) .  Известковая  бентос� 
Р.ая ф ауна лагенидового комплекса ( роды Quenqueloculina, Ciblcides, 
·Ciblcidoides, Nonionella и др . ) , как и породы ее включающие, указы
вает на небольшие глубины возможно прибрежных частей коньякского 
б ассейна в этих р айонах. Воды из-за небольшой глубины хорошо про
грев ались, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности из
вестковых бентосных фор м .  

В Поиуральской части низменности и по  восточному склону Урала 
коньяксrшй бассейз был также мелководным,  н а  что  указывает р аспро
стр аненный здесь комплекс фор аминифер с Discorbls siblricus. Форами
ниферы дискорбисового и лагенидового комплексов являются хорошим 

лоr.;а за тел ем определенных фациальных условий. В стречаясь повсеместно 
в г.есчаных и алевритовых породах, они, по-видимому, характеризуют 
прибрежно-морские условия б ассейна .  Из -за  обилия известковых форм 
дискорбисового комплекса ,  р аспростаненного в Приуральской ч асти 
н изменности, Ф. В .  1\иприянова ( 1 96 1 )  высказывает м нение о 1-rаступле
нии  коньякской трансгрессии с юга .  Однако, как известно из исследова
ний  Х .  М. Саидовой ( 1 963) и 3. Г. Щедриной ( 1 958) , скопления изJЗестко
вых фораминифер встречаются не только в теплых, но и более холодных 
современных морях. В последнем случае они приурочены в большей ч ас
ти к зоне шельфа,  где из-за небольших глубин воды могл и  п рогреваться, 
сnосс6ствуя выпадению 'Карбоната кальция, необходимого для построе
ния  р аковин. 

В центральных р айонах низменности в коньякское время, как указы
в алось, отлагались опоки и опоковидные глины, включающие редких 
а гглютинированных фораминифер родов Psammosphaera, Saccammina, 
R eop!iax, Glomospira, Ammodiscus, Labrospira, Adercotryma и др. Подоб
ный состав фауны,  р авно как и литологические особенности вмещающих 
пород, характерны для холодноводного б ассейна и являются указателе:-.1 
н а пр авления продвижения трансгрессии с севера .  

Своего максимума трансгрессия достигла в сантонский век, особенно  
в его вторую половину. По-прежнему прогибались центральные и вос
точные р айоны исследуемой терр итории, компенсируемые накоплением 
м ор ских осадков славгородской свиты. В восточных р айонах на фоне 
о б щего погружения унаследованно р азвивались вышеуказанные поло
жительные структуры.  По более однообразному литологическому соста 
ву  и относительно равномерным мощностям пород (50-70 м)  славго
р одсr<ай свиты можно сказ ать,  что общий структурный план исследу· 
e'VIOЙ территории был более выположенным,  чем в предыдущие этапы 
р азвития. Общее раопределение мелководных и относительно глубоко
водных уча�стков :.1орского бассейна на исследуемой территории в сан
тонское время оставалось п р имерно таким же, как и в п редшествую
щие века. 

В р аннесантонское время относительно более глубоководные фации 
р аспростр анены также s центр альных р айонах (Тар а,  Новый В асюган,  
Сургут) и выражены однообразными по литологическому составу, мес.:-
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Рнс. 1 6 . Схtма р эсnрострDнсния фаций в н 1ж !1есанто11с!<О�1 б2ссе!rне це11тр альr!ЫХ 
и nосто11 1 !ЫХ 9зйонов Западной Сиб1 1ри .  

1 - зона глубоководных фациil с расnростране1111еl\1 КОl\1ПJ1скса фЬрамнннфср с Anim.obaca/itcS dignнs, Clava 

lina lшstata adrnota; 2 - зона l\·1елковод1-1L1х Фа.ций с распространениеы коi\mлеЕса фораыинифер с .Amnioba

culites di[!.nn�. Clavalina !1astata adrnota; 3 - зона пр11бре>к1Ю-i11Ор.::ких фациii с распростране1-111еl\I комплекса 

форшшншфер с R.ecurvofde s те1110гапdи�; 4 - зона прнбре;.кно-;1,юрских фац11ii с расnространенJJсм ко:-.�плекса 

фораш1ю1фср с Cibicidoide s eriilsdalensis eгiksdalensis 

тами опоковидными глинами и аргиллитам и  нижней части славгород
ской свиты. В них установлено весьма  характерное сообщество форами
н ифер с Ammobacu!ites dignus, Clavulina hastata admota, в котором в 
количественном отношении преобладают более примитивные организмы 
из  р одов Bathysip/ion, Psammospliaeгa, Нурегаттiпа ( р ис . 1 6 ) . Значи
тельный процент в I<омплексе составляют также более сложно устроен
ные Labгospiгa, Haplophгagmoides, Ammobaculites, Clavulina и др. Из-за 
особенностей состава цемента,  мелкозернистости агглютиниров анного 
м атериала,  образующего стенки р аковин,  многие особи деформированы. 
Есть основание предполагать, что фауна подобного обтш а хар актеризует 
относительно более глубоководные условия существования.  Н а  это ука
зывает однообразный глинистый состав пород и данные по палеогео-
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гр афии нижнесантонского бассейна .  Более приподнятые, мелководные 
районы (см.  рис. 1 6 ) ,  примыкающие к относительно глубоководным,  по 
имеющимся сведениям, выделены на  восто1<е и частично н а  юге низмен
ности (нижнее течение рек В асюгана.  Тыма, В аха ,  Средней Парабели, 
П а р абель-Чузика, с. Нарым ,  Межовка, совхоз «Победитель» и др . ) . 
В р аннесантонское время в большинстве пе]Jечисленных р айонов отл а
гались алевритовые серые глины с прослоями песчаников и алевр·олитов 
нижней части славгородской свиты, в которых встречаются грубозер
нистые р аковины сообщес11ва фораминифер с Ammobaculites di1gлus, Cla
vulina hastata admota. Видовой состав комплекса р азнообр азнее и коли 
чество видов увеличивается по ср авнению с отмеченным в более глубо-· 
ководных областях. В некоторых из  указанных выше мелководных рай
онов (Нарым,  нижнее течение рек Парабель-Чузик и Средней Пар абе

.ли) в р аннесантонское время продолжали н акапливаться зеленые алевро-
литы верхов нарымского рудного горизонта, в мещающие, как и нижние 
слои славгородской свиты, комплекс с Recurvoides meniorandus 
(см .  рис .  1 6 ) . Стенка большинства р аковин комплекса сложена средне-

.зернистым или грубозерн исты м  кварцем, скрепленным кремнистым или 
карбонатным цементом .  Некоторые р аковины заполнены пиритом, много 
обломков. Преобладание в количественном отношении особей вида Re
curvoides memorandus, неудовлетворительная сохр анность раковин ука
зывают на  неблагоприятные экологические условия (пониженная соле
ность, значительное волнение водной среды и другие факторы)  в при
брежной части бассейна,  где могли приспособиться и достичь р асцвета 
лишь немногие организмы (Bandy and Aгna l ,  1 960) . 

В восточных р айонах (реки Тым и Вах)  сантонское время хар якте
р·изуется накоплением весьма  р азнородной по л итологическому составу 
толщи пород, состоящей из чередования глин,  алеврол итов и песчаников. 
Последние в большей части  являются ожелезненными.  В р аспростр а нен
ном здесь комплексе известковых бентосных фор аминифер с Ciblcidoides 
eгiksdalensis eгil�sdalensis отмечаются представители р одов Nodosaгia, 
Dentalina, Marginulina, Globulina, Quinqueloculina, Discorbls, Gyroidinoi
des, Eponicles, Epistomina, Reinlioldella, A nomaliлa, CiЬicidoides, Nonio
nella, Pullenia, Praebulimina и Bulimina_ 

В известных р аботах по экологии фсраминифер подобного родового 
комплекса среди обитателей современных бассейнов не наблюдается. 
Одн ако, отдельные рода, такие как Quinqueloculina, Epistomina, Ciblci
des, Nonionella, Pгaebulimina ( Buliminella) , Bulim'ina наиболее хар актер
н ы  для зоны литорали или внешней части шельфа современных океано!3 
( Bandy and Arnal ,  1 960; Za lesny, 1 959;  Щедрина ,  1 956, 1 958;  Саидова ,  
1 962, 1 963 ) . 

В псзднесантонское время трансгрессия моря по своему р азмеру 
еще более превосходит туронскую, о чем свидетельствует широкое рас
пространение микрофауны, особенно фор аминифер н а  территории низ
менности. 

Облик и состав фауны, литологический характер пород, общий струк
турный план исследуемой тер р итории  указывают н.а то, что верхнесан
тонское время также характеризуется как о тносительно глубоководными,  
та !\ и мелководными и прибрежно-морскими ф апиями.  

В центральных более погруженных р айонах низменности (Тара ,  О мск, 
Новый Васюган) позднесантонский этап р азвития характеризуется на 
коплением однообр азных в литологическом отношении серых, зеленова
то-серых, местами опоковидных глин и аргиллитов средней части слав 
городской свиты. В этих породах выделены ассоциации форм,  
состоящие почти исключительно из агглютинированных фораминифер и 
р адиолярий. Комплекс фор аминифер с Ammomarginulina hyppocampus, 
Cгibгostomoides cгetaceus exploratus представлен здесь преимущественно 
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Р!·'С. 1 7. i:::xe�1a распространення фаций в верхнесантонском е )  бacceli!le центоалы1ых 
;1 восточных райсноIЗ Зап2дной Снбир1 1  

· 

1 - зона r лубоко�::одных фациii с раслростра11е11неl\1 1.::омnле1<са форамнн11фер с .Ammom,arginu!ina /ц;рросат 

рнs, Cribrostomoide's cretaceus exp!oratu s ; 2 - зона меJшоводных фациil с распростраiLеш1е:\1 коl\·tплекса 
dюраминифер с Cribrostonioides сгеlасепs exp!oratu s; З - зона прибрежно-r-.юрс1.,;.их фациН с распространенне:�.·t 

I{Оl\юлекса фораминифер с Cibicidoide s eriksdalensis latens 

мел1юзернистыми  раковинами ,  сравнительно однообр азного видового 
состава ,  не)кели в окружающих р айонах (рис. 1 7 ) .  Относительно более 
мелководные фации верхнего сантона пр·и мыкают к глубо1<0водным с 
востока и юга (нижнее течение Р. Васюгана ,  Тыма ,  Ваха ,  бассейны  рек 
Паргбель-Чузика и Средней Парабели,  районы Пудино, Б а р а бинска, 
совхоза «Цветочного», Полтавки ( р ис. 1 7) . 

В составе серых глин средней части славгородской свиты, относящих
ся к данной группе ф а ций,  появляется значительное количество алевр�1 -
тового и песчаного м атериала.  Фораминиферы по сравнению с встре
ченными в более погруженных районах грубозернисты, более крупных 
р азмеров, со значительным количеством обломков р аковин. По составу 
и облику фауны эта область дна верхнесантонского бассейна в известной 
мере соответствует шельфу современных мелководных морей. 
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Преимущественно кремнистый цемент, скрепляющий кварцевые пес
чинки агглютинированных фораминифер,  обилие кремнистых р адиоля
р и й, местами опоковидный х а р шпер в мещающих пород указывают н а  
температуру бассейна более низкую, чем в туронское время.  С другой 
стороны, обилие и р азнообразие агглютинированных фор аминифер х а р ак
теризует благоприятные условия дJ1я их существования в неглубоком 
бассейне, отличающимся нор:vr альной соленостью и хорошей аэрацией 
вод. 

В восточных р айонах · (восточнее Н апаса ) , как указывалось в ыше, 
фауна фораминифер совершенно меняет свой облик и родовой состав. 
В р аспространенном здесь комплексе с CiЬicidoides eriksdalensis luteus 

· преобладают известковые бентосные формы представителей р.::щов 
Q uinqueloculina, Valvulineгia, G yгoidinoides, Е pistomina, Е ponides, Ci
Ь icid oides, Pullenia, Praebulimina, Bulimina. Современные виды некото
рых из этих родов, по данным Х. М. Саидовой ( 1 963 ) , 3. Г. Щедриной 
( 1 958) , Э. Залесного (Za lesny, 1 959) , О.  Бэнди и Р .  Арнал а ( B andy and  
Агш 1 ! ,  1 960) и др . ,  обычно обитают на  небольших глубинах, в пределах 
м атериковой отмел и. По  восточному склону Урала ( Еремеева и Бе.'lоусо
в а ,  1 96 1 )  более глубоководные фации с агглютинированным комплексом 
фораминифер со Spiroplectammina lata и р адиоляриями также сменяют
ся  прибрежно-морскими, к которым приурочены известковые форамини
феры сходные дискорбисовым комплексом .  

Как видно из изложенного выше (преимущественно агглютинирован
ный состав фор аминифер,  присутствие радиолярий,  глинисто- алеврито
вые разности пород) , сантонская трансгрессия подобно туронской и 
конья кс1<ой не  изменип а своего направления и двигалась на  территорию 
З ап адной Сибири с севера .  Увеличение р аз меров сантонской трансгрес
сии не привело к значительной связи с южными морями через Тургай
ский пролив. 

Знач·ительное оживление тектонических движений в пределах иссле
дуемой территории отмечается к н ачалу верхнесенонского этапа разви
тия .  Н ачиная с кампанского века ,  централ ьные и особенно восточные 
р а йоны испы�ъшают относительное поднятие, м а ксимум которого н аблю
дается в нижнем палеогене, когда на некоторых участках фиксируютс>r 
п ерер ывы в осадконакоплении. Так оказались сушей Стариuкое J(уполо
в идное поднятие и Сенькино-Сильгинсrшй вал, где кампанские, а м еста
м и  и ·верхи сантонских отложений подвергались в период от кампана до 
эоцена инте+11си.вному размыву. Размывались кампансКI·l'е отложения и во 
м ноп1х других повышенных участках рельефа.  Поэтому их мощность 
резко колеблется и в некотор ых р айонах кампанские отложения совсем
не нрослеживаются. 

Начало кампанского времени совпадает с некоторой регрессией моря,  
в ы р азившейся в постепенном увеличении алевритового и песчаного 
материала к верхним слоям славгородской свиты. Одна�ю в дальнейшем 
р азвитии кампанского бассейн а  н амечается значительное его р асшире
н ие, в результате чего устанавливается тесная связь с южными морями .  
В следствие этого происходит значительное изменение гидрологичес 1<0го 
режима I<ампанского бассейна .  Об этом говорит резко измененный сос
тав  и облик фор аминифер ,  присущий сантонскому веку. В центральных 
р а йонах низменности появляется значительное количество известковых 
бентосных и единичных планктонных фораминифер,  которые совместно · 
с единнчными остр акодами, указывают н а  более высокую темпер атуру 
в од кампанского бассейна.  

· 

Раслрсстраненный в эгих осадках комплекс фораминифер со Spiгo
plectammina optata очень р аз нообр азен по своей р одовой и видовой ха
р актеристике. В центральных р айонах низменности в комплексе преоб

л адают известковые формы,  агглютинированные же з аним.ают подчинен 
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Рис. 18 .  Сле�1а распространения фаций в кампанском бассейне центо2льных 
н восточных районов З ап2дной Сибири :  

· 

1- зона :мелководных фаций с распространеннем коi\юле1<са фораминифер со Spirop!ectanunina opfata: 

2- зона прибрежно-1\юрских фациii с распространениеi\1 коыплекса фораыинифер со S1Jiroplectam1ntna optata 

ное положение. Известковые фораминиферы представлены, в основном,  
семействе.ми Anoma linidae, GloЬiger inidae,  B ul iminidae, Bolivinit idae.  
Агглютинированные - семействами  Hyperamminidae, Lituo! idae, Textu
l ari idae и Ataxophra gmi idae .  Породы, включающие комплекс фор а мини
фер подобного состава ,  по-видимому, составляют зону относительно ме.п
I\оводных фаций, охватывающих р айоны Сургута, Ново-Мысовой, Ново
В асюгана ,  Пудино, Большеречья, Парабель-Чузика, совхоза «Сосновскn
го» ( рис. 1 8 ) .  

В окраинных частях низменности комплекс со Spiroplectammina op
tata состоит в основном из агглютинированных форм с преобладанием 
более примитивных организмов, что совместно с вмещающими глинисто
алевритовыми п ородами характеризует весьма своеобр азные условия су
ществования в прибрежной части кампанского бассейна .  :Комплекс со 
)piroplectammina optata с ф ауной преимущественно а гглютинированного 
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состава встречен на  северо-востоке низменности в р а йонах В аха ,  Амба
ров ,  К:аргаска и по среднему течению Оби (см .  р ис. 1 8 ) .  В центральных 
р айонах исследуемой терр итории фор а миниферы в кампанский век. 
в основном, представлены известковыми формами ,  широко р аспростра 
ненными в верхнем сеноне Южно-Эмбенской области, Днепровско-До
нецкой впадины, Русской платформы и примыкающих к ней более южных 
провинци й. 

Подобный состав ф ауны указывает на значительную связь в этот 
11ериод Западно-Сибирского бассейна  с более южными морями,  примы-
1<ающими к Средиземноморью. Следовательно, к этому времени транс
грессия изменила свое направление и продвигал ась на территорию низ
менности, в отличие от туронской и нижнесенонской ,  с юга через Тур 
гайский пролив.  

К:амп анская трансгрессия, судя по небольшой мощности и хар актеру 
ф ауны, была относительно непродолжительн а  и вскоре была перекрыта 
более мощной маастрихтской. 

К:ак видно из изложенного выше, в верхнем мелу на  территор ии З а 
падно-Сибирской низменности существовали холодноводные и тепловод
ные эпи!\онтинентальные бассейны. По характеру довольно однообразно
го литологическоrо состава  осадков на больших площадях можно п редпо
лагать, что глубины в бассейнах увеличивались по мере удаления о г  
берега довольно постепенно, так что удалось выделить фации,  соответ
ствующие различным частям современного шельфа .  Преобладание а г
глютинированных фораминифер в составе туронских и нижнесенонских 
комплексов, их сходство с аналогичными комплексами Канады, Аляс1<и 
указывает на  существование в данный период н а  обширной тер р итории  
единого холодноводного бассейна .  В позднесенонское время  этот холод
новодный бассейн сузил свои границы и отступил к северу с территор н н  
Западной Сибири.  Н а  смену ему в эту область вторглись более теплые 
воды, имевшие связь с бассейнами  Средней Азии, Эмбенской области, 
Русской платформы и З ападной Европы.  

ЗА КЛ Ю Ч Е Н И Е  

Анализ вертикального р аспростр анения фора минифер в исследуемой 
части р азреза позволил наметить существенные изменения в родовом и 
видовом составе ф ауны не только в р азличных ,  но и однотипных в лито
логическом отношении толщах пород .  Вследствие этого стратиграфиче
ские подр азделения верхнего мел а  центральных и восточных р а йонов 
Западной Сибири почти Повсеместно охарактеризованы соответствующи
ми микрофаунистическими комплексами .  Большую роль в определении 
возраста указ анных подр азделений сыгр ало сопоставление с Усть-Ени
сейской впадиной и в меньшей мере с Приуральской частью низменности, 
где сходные с изученными комплексы фор а минифер сопровождаются 
находками характерных видов моллюсков. 

Немаловажную р оль в определении возраста  имели также некоторые 
быстро эволюционирующие группы фор аминифер, представители кото
рых известны в соответствующих отложениях Средней Азии, Северной 
Европы и Северной Америки. Таким образом обосновано выделение 
коньякского и сантонского ярусов, причем сантон удалось р а счленить н а  
два подъяруса. Уточнены границы подъярусов турона ,  охватывающих по 
своему объему кузнецовскую свиту в центр альных и восточных р айонах ,  
а в восточных, кроме того, и низы  и патовской свиты. Основной микро
фаунистической характеристикой турона в центральных р а йонах являет
ся комплекс фораминифер с Gaudryina filiformis и единичные р адиоля
рии из подотряда Disco iaea. В восточных р айонах, кроме того, для ниж
него турона характерен комплекс с Neobulimina albertensis, а для  верх-
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него -- комплекс с CiЬicides westsiЬiгicus . В Усть-Енисейской впадине в 
разрезе верхнего мела таюке п рисутствуют породы, охарактеризованные 
верхнетуронской фауной и соответствующие низам ипатовской свиты вос
точных районов З ападно-Сибирской низменности. 

Коньякский ярус достоверно в ыделен только в восточных р а йонах 
исследуемой территории, где п редставлен верхней частью и патовской 
свиты (нарымский рудный горизонт) с комплексом фораминифер из 
семейства Lagenidae и р яда других семейств. 

В центральных районах коньякские отложения выделяются преиму
щественно по их пол_ожению в р азрезе в объеме седельниковской свиты 
с малохарактерным комплексом фор аминнфер.  Большая ч асть славго
р одской свиты и ее аналогов относится уже к сантонскому ярусу, под
разделяемому на нижний и верхний подъярусы. 

Доказательство нижнесантонскоrо позраста нижней части сл авrород
ской свиты и ее аналогов основано,  кроме присутствия некоторых харак
терных видов фораминифер, н а  сопоставлении с синхроничными породами: 
�'сть-Енисейской впадины, где сходный с содержащим Ciblcidoides eгiks
dalensis eriksdalensis комплекс фора минифер сопровождается находкамvr 
нижнесантонской макрофауны.  В центр альных и отчасти восточных р айо
нах этой части р азреза соответствуют нижнпе слои славгородской свиты, 
вмещающие комплексы фор аминифер с A mniobaculites dignus, Clavulina 
liastata admota и Recurvoides memorandus. В ышележащие отложения 
славгородской ·свиты центр альных и восточных районов З а п адной Си
бири отнесены к в ерхнему сантону несколько условно, так как  в Усть
Енисейской впадине синхроничные породы охарактеризованы только 
верхнесантонс1юй макрофауной и не сопровождаются находками  комп
лексов фораминифер. В центральных районах к верхнему сантону услов
но относится средняя часть славrородской свиты с комплексом форами
нифер с Cгibгostomoicles cгetaceus exploгatus, A mmornaгg;inulina 
hyppocampus. 

Анализ ф ауны фораминифер показал,  что наряду с единичнымп мест
ными формами присутствуют виды, общие с одновозр астными из СредН'ей 
Азии, Западной Европы и Северной Америки. Н а  основании сопоставле
ния туронских-нижнесенонских комплексов фораминифер р аз;личных ре
гионов отдельные биогеографические обл асти : арктическая, бореальная 
(умеренная)  и средиземноморская получили дополнительную характе
рястику. Каждая из них отличается р ядом характерных особенностей 
фауны фор аминифер. 

В течение туронского-нижнесенонскоrо времени в предел ах централь
ных и восточных р айонов исследуемой- территории имело место, в основ
ном, унаследованное р азвитие р анее существовавших, но  к началу верх
немеловой э похи значительно выположенных структурных элементов. 
В общем структурном плане З а п адно-Сибирско й  низменности  централь
ные районы характеризуются устойчивым прогибанием с компенсирован
ным накоплением_преимущественно глинистых осадков. В осточные р айоны 
отличаются большей тектонической активностью и в верхнетуронское
коньякское время характеризуются резким прогибанием, а с начаJ1а кам
панского века заметным общим воздыманием. 

В течение туронско-нижнесенонского времени на  исследуемую терри
торию р аспространялись трансгрессии с севера ,  достигавшие м а ксимума 

в нижнетуронское и особенно в сантонское время.  В зависимости от �ис

тематического состава ком плексов фора минифер, литологических осооеч
ностей nмещающих фауну осадков в ыделены р азличные типы фаций, 

в ч астности, относительно глубоководные, мел ководные и прибрежно-

морские, сопоставимые с различными частями шельфа современных эпи

континентальных бассейнов. Это наряду с учетом существования крупных 
структурных элементов помогло воссоздать схематическую палеогеогра
фическую обстановку верхнемеловой э1похи на  исследуемой территории , 
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В ыводы, полученные в р езультате сопоставления туронских-нижнесе
нонских комплексов фораминифер З ап адно-Сибирской низменности с 
одновозр астными комплексами Северной Европы, Северн·ой Америки 
( .Канада,  Аляска) , •свидетельствуют об одновременности тр а нсгрессии  
этого времени н а  ·обширной терр итории арктической област и. Известное 
отличие в развитии фораминифер в каждом из перечисленных р егионов 
обусловливалось своеобразием местных физико-географических условий. 

Относительно холодные воды а рктического ба•ссейна продолжали по
крывать низменность до ·конца р аннесенонского времени, о чем свиде
тельствуют комплексы преимущественно агглютинированных форамини
фер ,  обилие р адиолярий, губок, спикул губок и глинисто-алевритовый 
состав  осадочных пород. 

В позднесенонское время трансгрессия р аспространялась на террито
рию З ападной Сибири со стороны южных морей, в результате чего прои
з·ошло резкое изменение состава  н аселявшей бассейн ф ауны, представ
ленной в основном уже не агглютинированными, а известковыми фора
миниферами, широко р аспр остр аненными в более южных п ровинциях. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л И Ц  

Т а б л и ц а  I 

·Ф�;г. 1-6.  Labrospira jгaseri (Wi ckenden) subsp. proper.sa Podoblna sL1bsp. nov. 
а - вид с бо1<овой стороны, б - вид с устьевой стороны 

J а, б - голотиn No 1 38. Западно-Сибирская низменность, Томская обл., Амбар
ская площадь, скв. 1 -Р ,  глубина 7 12 ,24-71 8,34 м; кампан, Х 80.  2 - голо rнп 
No 1 38 зарисован в иммерсионной жидкости, Х 80.3 а, б - паратип No 1 39 .  З апад
но-Сибирская низменность; Томская обл., Тымская опорная скв. 1 -Р ,  глубина 
423,0-43 1 ,7 ,1i ;  верхний сантон, Х 80. 4 - паратип No 1 39 зарисован в иммер
сионной жидкости, Х 80. 5 а, б - паратип No 1 4 1 .  Западно-Сибирская низмен
ность, Васюганlкий профиль, скв. 3-К, глубина 449,2-462,8 Ai; нижний сантон, 
Х80. 6 - паратип No 1 4 1  зарисован в и ммерсионной жидкости, Х 80. 

Фиг. 7-9. Labrospira fraseri (Wickeпdeп) subsp. stata PodoЬina subsp. nov. 
а - в1щ с боковой стороны, б - вид с устьевой стороны. 7 а,  б - голотиn 

No 1 43. Западно-Си6ирск11я низменность, Омск2я обл., совхоз «Лаври!-IО>,, с�ш. 
1 3-Р, глубина 1 001 ,0- 1 0 1 0,0 л�; турон, Х 80. 8 - голотип No 1 43 зарисован в и м · 
мерсионной жидкости, Х 80.  9 а, б - паратиn No 1 42. З ападно-Сибирская низ
менность. Омская обл., совхоз «Лаврино», скв. 1 3-Р,  глубина 1 00 1 ,0- 1 0 1 0,0 м; 
турон, Х80. 

Т а б л и ц а ! !  

Ф нr. 1-3.  Labrospira co!lyra collyra (Nallss) . 
а - вид с боковой стороны, б - вид с усп,евой стороны 

1 а, 6 - плезиотип No 1 45. Западно-Сибирская низменность, Омская обл., сов
хоз «Лаврино», скв. 1 3-Р,  глубина 1 00 1 ,0- 1 0 1 0,0 м; турон, Х 80. 2 - nлезиотип 
No 1 45 зарисован в иммерсионной жидкости, Х 80. 3 а, б - nлезиотиn No 1 46.  
Западно-Сибирская низменность, Тюменская обл: ,  Сургутс�< ая площаю" скв.  
1 -Р ,  глубина 96 1 ,0-964,0 м; турон, Х 80. 

Фиг. 4 ,  5. Labrospira parubellensis Podoblna sp.  ПО\'. 
а - вид с боковой стороны, б - вид с устьевой стороны 

4 а, б - голотип No 1 54. Запад�ю-Снбирская низменность, Томская обл., Сре.rще
Парабельская площадь, скв. 20-К, глубина 268,0-276,0 л; ННЖI-!ИИ сантон, 
Х 80. 5 - паратип No 1 ·54 зарисован в иммерсионной жидкости, Х 80. 

Т г. б л н ц а  I I I  

Фиг. 1 -6. Labrospira collyra (Nauss) sнbsp. senonica Podoblna. 
а - вид с боковой стороны, б - вид с устьевой стороны 

1 а,  б - голотип No 1 0 1 .  Западно-Сибирская низменность, Томская обл., Средне· 
Парабельская площадь, скв.  1 4-К:, глубина 254,0 л�; В ерхний сантон, Х 80. 

2 а, 6 - паратип No 1 0 1 -а ,  Западнс-Сибиоская нюменность, Томскэя  обл., Сред
не-Парабельская площадь, скв.  1 6-К:, глубина 279,0 л�; верхний сантон, Х80. 
З - паратип No 1 0 1 - а зарисован Б иммЕ'рсионной жидкости, Х 84. 4 - шлиф, 
З ападно-Сибирская низменность, Томская обл., Ново-Васюганская опорная скв. 
1 -Р, глубина 87 1 -,8-875,3 м; турон, Х 80. 5 а, 6 - паратип No 1 00. Западно-Си
бирская низменность, Омская обл. ,  Большереченская площадь, скв. 2-Р, глуби
на 828,24-834,24 м;  верхний сазтон, Х 80.  6 - пэратип No 1 02 зарисован в им
мерсионной жидкости, Западно-Сибирская низменность, Томская обл., Средне-Па
бельская площадь, скв.  1 6-К:, глубина 249,55-256, 1 4  м ;  верхний сантон, Х 84. 
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Т а б л и ц  а IV 

Ф нг. 1 .  Labrospira collyra (Nauss) sllbsp.  senonica Podo!J ina .  
а - в ид с боковой стороны, б - вид с устьевой стороны. П аратип .  J апад 

но-Сибирская н изменность, Томская о б л . ;  В а хский профиль, скв. 29-К, глубина 
377, 1 -392,5 м;  кампан,  Х 80. 

Фиг. 2-6. Labrospira cognata Podoblпa sp. поv. 
а - вид с боковой стороны, б - вид с устьевой стороны.  

2 а. б - голотип No 1 50 .  З а п адно-Си б;1рская н изменнссть. Томская обл . .  Тьш
ский профиль, скв. 2 - К, глубина 545,0-553,О м; нижний саитон, Х 80.  З а, Ь - ·
паратип No 1 5 1 ,  З а падно- Сибирская низменность, Томс1<ая обл. ,  С р едне- П а р а 
бельская площадь, с1ш. 8-К, глубина 273,75-282,45 м; нижний сантон, Х 80.  4 - 
шлиф. З а падно-Сибирская н изменность, Томская обл. С р едне-П а р а бельская пло
щадь, скв. 8-К, глубина 273-7-282,О м; нижний сантон, Х 80.  5 а, б - п а р атип 
No 1 52 .  З ападно-Сибирс1<ая низменность, Томская обл., Тымский проф11ль, скв .  2-К, 
глубина 53 1 ,0-538,0 ,1·i ; н ижний сантон, Х 80. 6 - шлиф. З а п адно-Сибирская 1шз
менность, Омская обл.,  совхоз «Сосновс1шй», скв. 9-Р, глубина 827,0-835,0 AL;  
нижний сантон, >� 80. 

Фнг. 7 .  f!.;pfopliragmoides rota Nauss subsp . siЬiricus Zaspelo\тa .  
а - в и д  с боковой стороны, б - в и д  с устьево11 стороны. Плезиотип № 1 69. 

З а п адно-Сибирская н изменность, Томска я  обл.., Лукашю1н-Ярская площадь, скв. 
1 - Р, глубина 668,0-677,4 л�; турон, Х 80.  

Т а б л и ц а  V 

Фп. 1 -3. Haolop!iragнюides rota Nauss sL1bsp.  siЫricus Zaspelova. 
а - 1J ИД с б•жовой стороны, б -- в ид с устьевой стороны.  1 а, 6 - плезиотип 

№ 1 67. Зап:щно-Сибирс1<ая низ�;енность, Омская обл" Уйский профиль, скв. 
20-К, глуби н а  880,0 д; ту рон, Х 80.  2 - шлиф. З ап адно-Сибирская н из менност1" 
Томская обл.,  В асюганск и й  п р офиль, скв. 1 - ГК, глубина 722,2-73 1 ,7 ,ii; турон. 
Х 80. З а ,  б - плез иотнп No 1 69-а .  З а п адно-Сибирс1,ая низмеЕность, То�1ская обл., 

Лукашкин-Ярская площадь, скв. 1 - Р, глубина 668,0-677,4 J\I ; турон, Х 80. 
Ф ;:г .  4-6. Haplopi1rag11 1.oides crickmayi Stelck et Wall .  

а - вид с боко1Jой стороны; 6 - в ид с устьевой стороны. 
4 а, б - плезиотиn No 1 7 1 .  З а п адно-Сибирская низменность, В асюганск11й нро
филь, скв. 1 - Г!(, глуби н а  722,2-73 1 ,0 м; турон, Х 80, 5 а, 6 - плезиот11п No 1 72. 
Зi! nадно-СибирскDя низменЕость, Омская обл., Уйс1шй профиль, ско. 20-К, глу
бина 830,0 м, турон; Х 80.  6 - шлиф. З ап адно-Сибирская низменность, Омск. 
обл. ,  Тарская опорная скв. 1 -Р,  глубина 846,68 J1! ; турон, Х 66. 

Т а б л и ц  а VI 

Ф иг. 1 -3. Haplophragmoides tumidus Pocloblna s p .  поv. 
а -· вид с бо«овой стороны, б - вид с устьевой стороны. 

1 а, 6 - голотип No 1 76. З ап адно-Сибирская низменность, Томска я  обл" Тьш
ский профиль, скв. 2-1(, глубина 428,5-439,3 м; верхний сантон, Х 80, 2 а, 6 -
112rиип No 1 78. З й  падно-СибЕрска я н; �змеиность. Томская обл . ,  Cpeд1·1e-Il ара
бельска я площадь, скв .  8-К, глубина 264,85-.273,75 л�;  верхний са нтон, Х 80. 
3 а. б -· паратип No · 1 78-а .  З:шадно- С ибирская н изменность, То1·1ск2 fi обл , Тьш
ский п рофиль, скв. 2-К, глубина 490,5 ,н; верхний сантон, Х 80.  

Т а б л и ц а  V l l  

Ф иг .  1 -5. Haplophгagmoides tumidus Podoblпa s p .  поv. 
а - в ид с боковой стороны, б - в ид с устье[JОЙ стороны. 

l - пара тип .No 1 80 зар нсован в им мерсионной жидЕости. З а пад�-:о-С1 1б> 1рская
низые1н1асть. •Томская обл . .  С р едне- П а р а бельска я плnщадь, скв.  1 4-К,  г.1убина 
23 1 ,0-235,0 .-и ; верхний сантон, Х 57. 2 - шлиф. З ападно-Сиби рская низмен
ность, Томская обл" Тымский профиль, скв. 3-К, глубина 520,0 ;11.; верхний сан
тон. Х 80. 3 а, 6 - n а р атип No 1 77. З а падно-Сибирская н изменность. То�1ская
обл., Средне-Пара бельская площадь, скв. 1 1 -К, глубина 233,5-243,5 м ;  верх
ний сантон, Х 80. 4 - шлнф. З ап адно-Сибирская !шзменность, Тоыская обл. Ам
барская площадь, скв. 1 -Р,  глубина 7 1 2,27-7 1 8,37 м; кампан,  Х 66. 5 - шлиф. 
З ападно-Сибирская низменность, Томская обл.,  Средне-Парабельская площадь, 
скв. 1 4-К, глубина 249,55-256,4 л�; нижний са нтон, Х 80. 

Фиг. 6 .  Haplopliragmoides e[fgeri Cushman. 

Н4 

а -· вид с боковой стор оны. б - вид с устьевой стороны. Плезиотиr; .1\"� 1 8 1 .  
З а п адно-Сибирская низменность, Томская обл" Средне-П а р эбельская площадь, 
;:кв. 8-К, глубина 29 1 ,75-30 1 ,05 д; н ижний сг нтон, Х 80. 



Т а б л и ц а VI I l 

Ф иг. 1 ,  2. Hapiopluagmoides tggeri Cushmaп. 
а - вид с боковой стороны, 6 - вид с устьевой стороны. 

J а .  6 - плезrютип № 1 80 .  Западно-Сибирская низменность, Томская обл., Сред
не-Парабельская площадь, скв. 1 6-К, глубина �79,0 м; нижний сантон, Х 80. 2 -
шлиф. Западно-Сибирская низ�1енность, Томская обл., Вахский профиль. скв. 
9-К, глубина 526,0 ,н; нижний сантон, Х 80. 

Ф11г. 3, 4. Haplopliragmoides ruidus Ehгemeeva subsp. crispus Podoblпa  subsp. п оv. 
а - вид с боковой стороны, 6 - вид с устьевой стороны . 

.З а. 6 - голотип № 1 84. Западно-Сибиршая низменность, Томская обл., Амбар
ская площадь, скв. 1 -Р ,  г,1убина 7 12 ,27-7 1 8,37 м; кампан, Х 80 .  4 - шлиф.  3 а ·  
падно-Сибирс1<ая низменность, Томская обл., Амбарская площадь, скв. 1 - Р ,  глу
бина 7 12,27-71 8,37 м;  кампан,  Х 80. 

Фиг. 5--7. Haplopliragm.oides kirki Wickeпdeп. 
а - вид с боковой стороны; 6 - вид с устьевой стороны. 

5 а, 6 - пле�иотип № 1 6 1·. Зап?.д1-ю-Сибирская низменность, Томскан обл., Ам
барская площадь, скв .  1 -Р,  глубина 7 1 2,27-71 8,37 м; кампан, Х80. 6 - шлиф. 
З ападно-Сибнрс1;ан низменность, Омская обл. ,  Большереченская п:ющздь, скв. 
2-Р, глубина 828,2-834,2 м; верхний сантон, Х 80. 7 а, 6 - плезиотип No 1 63. 
Западно-Сибирская низменность., Томская обл., Н азинская площадь,. скв. 1 -Р ,  
глубина 537,0-540,5 ,н; кампан ,  Х 80. 

Фиг .  8- 1 3. Haplopliragmoides sewellensis Olssoп subsp. paгvus Belousova. 
а - в ид с боковой стороны, 6 - вид с устьевой стороны. 

8 а, 6 - плезиотип № 1 57. Западно-Сибирская низменность, Томская обл., На
зинская площадь, скв. 1 -Р, глубина 57 1 ,0---574,0 л r ;  верхний сантон, Х 80. 9-
шлиф. Западно-Сибирская низN!енность, Омскан обл., Ново-Васильевск?.я пло
щадь, скв. 1 00-К, глубина 798,0 м; нижний сантон, Х 80. 10 - шлиф. Западно
Сибирс1<ая низменность, Томскан обл., Васюганскнй профиль, скв. 3-К, глубина 
449,2-462,2 м;  нижний сантон, Х80. 11 а, 6 - плезиотип № 1 59. З ападно-Си
бирская низмеЕность, Томская обл. ,  Амбарская площадь, скв. 1 -Р, глубиг!а 
7 12,27-7 18,37 .н; кампан, Х 80. 12 а, 6 - плезиотип № 1 60-а.  Западно-Сибир
скан :-�изменность, Томская обл., Васюганский профиль, скв. 3-К, :·лубина -Н9,2-
462,О ы;  нижний сантон, Х80.  13 а, 6 - плезиотип N'o 1 58. З ападно-Сибирска?. 
низменность, Томская обл., Тымский профиль, скв .  2-К, глубина 53 1 ,0-538,0 ,и� 
нижний сантон, Х80. 

Т а б л и ц  а IX 

Ф }!Г. 1 .  Haplopliragmoides giganteus Belollsova. 
а - в ид с боковой стороны. 6 - вид с устьевой стороны. 

Плезиотип NO 1 88. Западно-Сибирскан низмеинос1 ь, Томская обл.,  Сред;1е -Па
рабельская площадь, скв .  1 1 -К, глубина 233,5-243,5 ,и; верхний сантон, Х 80. 

Ф иг.  2-'1-. Cribгostomoides cretaceus Cushmaп et Gaudkof f  sl!bsp. astгictus Podobiпa: 
SL!bSp. ПО\1. 

а - вид с баковой стороны, 6 - вид с устьевой стороны. 
2 а, 6 - голотип № 1 90. Западно-Сибирская низменность, Омская обл., Тарскан: 
опорная скв .  1 -Р ,  глубина 727,8 м; верхний сантон, Х 80. 3 а, 6 - паратип № 1 94. 
Западно-Сибирская низменность, Томская обл., Тымский профиль, скв. ·2 -К,. 
глубина 438,0 лt; нижний сантоп, Х80. 4 - шлиф. З ап адно-Сибирская н измен
ность, Томская обл., Сургутская площадь, скв. 1 -Р,  глубина 865,0-870,0 м; ниж
ний сантон, Х80. 

Т а б л и ц а  Х 

Ф иг. 1-6. Cribrostomoides trinitatensis Cushmaп et Jarvis subsp. siblricus ?o,Joblпa 
subsp. поv. 

а - вид с бокоuой стороны, б - вид с устьевой сторо!-!ы. 
1 а, 6 - голотип № 1 08. Западно-Сибирская низменность, Томская обл. ,  Амбар
ская площадь, скв.  1 -Р, глубина 7 1 2,0--71 8,0 ;11 ;  кампан, Х 80. 2 - шлиф. Место
нахождение то же, Х 80. 3 а, 6 - паратип. Местонахождение то же, Х80. 4 -
шлиф. Местонахождение то же, Х 80. 5 а, 6 - паратип. Местонахождение то же, 
Х80. 6 а, 6 - паратип ,\? 1 08-а .  Западно-Сибирскан низменность, Томская об.� . "  
Амбарская площадь, скв .  1 -Р, глубина 7 12,0-71 8,0 м; кампан, Х 80. 

Т а б л и ц  а XI 

Фиг. 1-4. Cribrostomoides cretaceus Cushmaп et Goudkoff  subsp.  exploratus Poc!o!Jiпa .  
а - вид с боковой стороны, 6 - вид с устьевой стороны. 

1 а, 6 - голотип № 1 12. З2падно-Сибирская низменность, Томская обл., профиш, 
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Парабель-Чузак, скв. 3-](, глубина 397 , 1 5-408,95 м; верхний сантон, Х 80. 2-
шлиф. Западно-Сибирская низменность, Омская обл., Камышловская площадь, 
скв. 2-Р, глубина 902,73-907,73 м; верхний сантон, Х 80. 3 - шлиф. Западно
Сибирская низм'с!·1ность, Омская обл. .  Уйсюrй профиль, скв. 20-К, глубина 
723,0 м; верхний сантон, Х 1 20. 4 а,  б - паратип № 1 12-а .  Западно-С ибирская 
низменность, Томская область, Амбарская площадь, скв. 1 - Р, глубин2 7 1 �.27-
7 1 8,37 м; кампан Х 80.  5 а, б - паратип № 1 1 2 -с. Западно-Сибирская 1:.1измен
ность, ТомсЕая сбл. ,  В ахский просtиль, скв. 29-К, глуби на 377, 1 -392,55 .м; кам
пан,  Х 80 

Т 2 б л и ц  а X I I  

Фнг. 1 -4. Adercotryma glomeratoformis (Zaspe!ova ) .  
а - в ид с боковой стороны, б - в ид с устьевой стороны. 

1 а, б - плезиотип № 1 1 5. Западно-Сибирская низменность, Томская обл. ,  Срец
не-Парабельская площадь, скв. 1 4-К, глубина 254,0 .м;  верхний сантон, Х 80. 
2 - шлиф. Западно-Сибирская низменность, Томская обл., Тымский профил1,, 
скв. 2-К, глубина 475,О .м; верхний сантон, Х 66. 3 а,  б - плезиотип № 1 1 .1-б .  
Западно-Сибирская низменность, Омская обл. ,  Большереченская площадь, скв.  
2-Р, глубина 828,2-834,2 лt; верхний сантон, Х 80.  4 а,  б - плезиотип № 1 1 5-с. 
Западно-Сибирская низменность., Томская обл., Средне-Парабельска я  площадь, 
скв. 1 1 -К, глубина 223,5-243,б .м; верхний сантон, Х 80. 

·Фиг. 5. Recurvoides optivus Podoblпa. 
а - вид с боковой стороны, б - вид с устьевой стороны. 

Паратип. Западно-Сибирская низменность., Томская обл., Средне-Парабельская 
площадь, скв.  1 4-К, глубина 254,55-256,4 .м; верхний сантон, Х 80 .  

Т а б л и ц а  X I I I  

·Фr!г. 1 ,  2 .  R.ecurvoides п-iemorandus Podoblna .  
а -- вид с боковой стороны, б - вид с устьевой стороны. 

1 а, б - голоти11 № 1 03. Западно-Сибирская низменность, Томская обл. ,  На
рымская площадь, скв. 3-К, глубина 349,3-352,3 м;  нижний сантон, Х 80. 2-
голотип зарисован в иммерсионной жидкости, Х 84. 

Ф иг. 3. Recurvoides optivus Podoblna. 
а, б - в ид с боковых сторон, в - вид с устьевой стороны. 

Голотип № 1 04. Западно-Сибирскап низменность, Томская обл., Васюганский про
филь, скв.  3-К, глубина 449,2-462,8 .м; нижний сантон, Х 80. 

Фиг. 4, 5. Recurvoides magnificus Podoblпa sp. nov. 
а, б - виц  с боковых сторон, в - в ид с усты"вой стороны. 

"' а, 6, в - голотип № 1 1 0. Западно-Сибирская н:1зменность, Томс1,ая обл., Аы
барская площадь, скв. 1 -Р ,  глубина 7 1 2,0-7 1 8,0 м;  кампан,  Х 66. 5 - голотип 
зарисован в и ммерсионной жидкости, Х 66. 

Ф нг.  6, 7, 8. A nzmobaculites dignus Podoblпa. 
б - голuтип № 1 07. Западно-Сибирск2я низме�1ность, Томская обл., Сред;�е-Па
рабельская площадь, скв. 8-К, глубина 273,4-282,7 м; нижний сантон, Х 80. 
7 - голотип зарисован в иммерсионной жидкости, Х 80. 8 - nаратип № 1 06. За
падно-Сибирская низменность, Томская обл., Ново-Васюгаиская опорная скв. 
1 -Р ,  глубина 795,0-800,0 м; нижний сантон, Х 80. 

Т а б л и ц  а X I V  

Фиг. 1 --4. Cyclammina i lexuosa Podoblna sp. nov. 
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а - вид с боковой стороны, б - вид с устьевой стuро!iы. 
1 а, б - :-олотип № 1 95. Западно-Сибирская низменность, Томrкг5' обл., Ты�1-
ский профиль, скв. 2-К, глубина 500,0 м; верхщ1й сантои, Х 80. 2 - шлиф. За 
пал:но-С1·!бирск2я низменность, То�v.с1<гя обл., Аiliбарская площадь, скв. 1 -Р ,  г лу
б и на 7 1 2,0-7 1 8,0 л�; кампан,  Х 80. 3 а, б - паратип. Западно-Сибирская низ
менность, Тюменская обл., Сургутская площадь, скв. 1 -Р, глубина 865,0-870,0 м;  
нижний саитон, Х 80.  4 а, б - паратип № 1 09. Западно-Сибирская низменность, 
То�1ская обл., А�,1барская площгдь, скв. 1 - Р, 1лубииа 7 1 2,27-7 1 8,37 м; кимпан, 
Х 80. 



Т а б .!1 JI  ц а Х \' 

Фиг. 1 ,  2. A lveolopfzragmium gratum Podoblna sp .  no\r. 
а - вид с боковой стороны, 6 - вид с устьевой стороны. 

1 а, 6 -- голот1ш № 202. Зап<1дно-Сибирс1<.ая  !Шзменность, Томская обл., Ново
В асюганская опорная скв. 1 -Р,  глубина 735.2-741 ,6 м; кампан, Х 80. 2 - шлиф. 
Западно-Сибирс1<ая низменност!:>, Томская обл., А�1барская площадь, скв. 1 -Р, 
7 1 2,0-71 8,0 м; кампан, Х 80. 

Фиг. З, 5. Clat•ulina lшsiata /iastata (Cush111an) . 
а - вид с боковой стоТJоны, 6 - вид с устьевой стороны. 

3 а, 6 - плезиотип № 28( Западно-Сибирская низменность, Омская обл., Уйский 
профиль, скв .  20-К, глубина 830,0 м; гуран, Х80. 5 а, 6 - плезиотип No 280. За
падно-СибирсЕая ннзменность, Омская обл., Уйский профиль, скв .  20-К, глуби
на 830,0 .м; · туров, Х 80. 

Фнг. 4. Clavulina /iasta1a (CL1s l1111an) sL1bsp.  admota PodoЬina sL1bsp. поv. 
а - вид с боковой стороны, 6 - вид с устьевой стороны. 

Голотип № 284. Западно -Сибирская низменность, Томск<1я обл., Тымская опор
ная с1ш. l -Р, глубина 4 1 3,U--423,0 м; 1шжний сантон, Х 80. 

Т а б л и ц  а XVI 

Фиг. 1 ,  2. Troc!iammina bO!imi Franke. 
а - вид со спинной стороны, 6 - в ид с брюшной стороны, в - в ид с устье

вой стороны. 
1 а, 6, в -· плезиотип № 1 2 1 .  З1шадно-С ибирская низменность, Томская обл., 
В асюганский профиль, скв. 3-К, глубина 449,2-462,2 м;  нижний сантон, Х80. 
2 а.  6, в - плезнотип № 1 22 .  Западно-Сиб1шская низменность, Томская обл., 
Амбарская площадь, скв. 1 -Р, глубина 7 1 2,0-71 8,0 м; кампан, Х 80. 

Ф иг. 3. Trocliammina wetteri Stelck et Wall sL1bsp. senonica BeloL1sova. 
а - вид со спинной стороны, б - в ид с брюшной стороны, в - вид с устье· 

вой стороны. 
Плезиотип № 254. Западно-Сибирская низменность, Томская обл., В асюганский 
профиль, скв. 2-ГК, глубина 388,О м; сантон, Х 80. 

Фиг. 4.  Trochammina arguta Podoblna sp .  поv. 
а - вид со спинной стороны, 6 - вид с брюшной стороны, в - в ид с устье

вой стороны. 
Голотип № 250. Западно-Сибирская низменность, Омская обл., Тарская опор!1ая 
скважина 1 -Р ,  глубина 846,6-858,2 ,1i ;  туров, Х 80. 

Т а  б л и ц  а XVI I  

Фиг.  1 .  Trochammina wetteri wetteri Stelck e t  Wall. 
а - вид со спинной стороны, 6 - вид с брюшной ::тороны, в - вид с устье

вой стороны. 
Плезиотип № 1 24. З аш:дно-Сибирск2.я н из�1енность, Омская область, совхоз 
<:Победитель», скв. 1 0-Р, глубина 990,0-1 000,0 м; турон, Х 80. 

Фиг. 2.  Trocliammina subbotinae Zaspelova. 
а - внд со спинной стороны, 6 - в ид с брюшной стороны, в - в ид с устье-

nой стороны. _ 
Плезиотип № 205. Западно-Сибирская низменность. Омская обл. , Саргатская 
площадь, скв. 1 -Р, глубина 959,5-956,6 .м; турон, Х 80. 

Фиг. 3, 4. Baggina camerata (Brotzen) subsp. umbilicata (Bгotzen) . 
а - впд со спинной стороны, 6 - вид с брюшной стороны, в - вид с устье

вой стороны. 
3 а, 6, в - плезиотнп № 2 1•2. З�:падно-Сибирская низменность, То�1ская обл., 
Усть-Сильгинская площадь, скв. 2-ГК, глубина 585,0 м; нижний турон, Х 80. 
4 а, 6, в - плезиотип № 2 14. Западно-Сибирская низменность, Томск2.? обл., 
Усть-Сильгинская площадь, скв.  2-ГК, глубина 576, 7 .111 ; нижний туров, Х 80. 

Фиг. 5, 6 .  Epistomina fax Nallss. 
а �  вил: со спишюй стороны, 6 - вид с брюшной стороны. в - Вl'д с � стье

вой стороны, г - видна зубная пластинка, соединяющгя фор2мены. 
5 а, 6, в - плезиопш № 2 1 6 . Западно-Сиби рская низменность, Томская обл., 
Усть-Сильгинская площадь, скв. 2-ГК, глубина 585,0 м; нижний турон, Х 80. 
6 а, 6, в, г - плезиотип № 2 1 6 . Западно-Сибирская низменность, То�1ская обл., 
Тымский профиль, скв. 1 4-К, глубина 4 18,0-433,0 .11; нижний сантон; 1 - прото . 
форамен; 2 - дейтерофорамен ;  3 - зубная пластинка, Х 80. 
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Т а б л и ц а  XVI I I  

Фнг. 1 ,  2. Gat1rliпe!la moniliformis (Reuss) . 
а - вид со спинной стороны; б - вrщ с брюшной стороны; в - в ид с устье· 

ВОЙ СТОРОНЫ. 
1 а, 6, в - плезиотип № 222. Западно-Сибирская низменность, Томская обл., 
Усть-Сильгинская площадь, скв. 2-ГК, глубина 585,0 л�; нижний турон, Х 80. 
2 а, 6, в - плезиотип No 22 1 .  Западно-Сибирскап низменность, Томская обJ! , 
Усть-Сильгинская плащадь, скв. 2-ГК, глубина  585,0 м; нижний турон, Х 80. 

Фиг. 3-5. CiЬicides westsiЬiricus (Ba lakhmato\la) . 
а - вид со спинной стороны, 6 - вид с брюшной стороны, в - вид с устье

вой сто::юны. 
3 а, 6, в - плезиотип № 228. Западно-Сибирская низменность, Томская обл., 
У сть-Сильгинская площадь, скв. 2-Г!(, глубина 585,О м; нижний тур он, Х 8(). 
4 - шлнф. Местонахождение то же, Х 80. 5 а, 6, в - плезиотип № 224. З а пад
но-Сибирская низменность, Томская обл. ,  Усть-Сильгинская площадь, скв. 2-ГI\, 
глубина 564,9-576,4 .«; нижний турон, Х 80. 

Т а б л и ц  а X I X  

Фнг. 1 Cit)icic!es weslsiЬirici1s (Bal akhmatoYa ) .  
а - вид со спинной стороны, 6 - вид с брюшной стороны, в - вид с устье

вой стороны. 
Плезиотип № 225. Западно-Сибирская, Томская обл., Назинская площадь, скв, 
4-Р, глубина 633,4-639, 1 4  м; иижиий турон Х 80. 

Фиг. 2. CiЬicidoides eriksdalensis eriksdalensis ( Brotzeп) . 
а - в ид со спинной стороны, б - вид с брюшной стороны, в - в ид с устье 

вой стороны. 
Плезиотип № 23 ! .  Западно-Сибирсr·:ая низменность, Томская обл., Тымскнй про
филь, скв.  1 4-К, глубина 433,5-448,5 м; нижний сантон, Х 80. 

Фиг. 3. CiЬicidoides eriksdalensis (Brotzeп) subsp.  luteus Podoblпa subsp. ПО\Т. 
а - вид со спинной стороны, 6 - в нд с брюшной стороны, в - вид с устье · 

вой стороны. 
Голотип № 234. Зап2дно-Сибирская низменность. Томская обл., Тымский про
филь, скв. 14-К, глубина 4 18,0-433,5 м; верхний сантон, Х 80 .  

Фиг. 4-6. Neobulimina alberlensis (Ste1ck et Wall ) . 
а, б - вид с боковых сторон. 

4 а, б - плезиотнп № 240. Западно-Сибирская низменность, ТомС'кая обл., Усть
Сильгинская площадь, скв. 2-ГК, глубина 575,0 м; нижний турон, Х 80. 5 а, 6 -
плезиотип No 24 1 .  З ападно-Сибирская низменность, Томская обл., Тымская опор
ная скв. 1 -Р, глубина 73 1 , 1 -733,6 м, Х 80. 5 а, 6 - плезиотип No 242. Место
нахождение то же, Х 80. 

Фиг. 7. Praebulimina venusae (Nauss) subsp . atomata Fгeimaп. 
а, 6 - вид с боковых сторон. 

Плезиотнп № 237. Западно-Сибирскг.я низменность, Томская обл., Усть-Силь
гинская площадь, скв. 2-ГI(, глубина 576,0-588,6 м;  нижний турон, Х 80. 
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