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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы значительно возрос интерес к палеобиогеохими
ческим и палеоэкологическим исследованиям. Такого рода исследования 
позволяют выявить никоторые особенности палеогеографии прошлых 
эпох, восстановить палеоэкологические условия и уточнить системати
ческое положение отдельных групп фауны.

Предлагаемая вниманию читателей работа может рассматриваться 
как опыт использования палеобиогеохимических и палеоэкологических 
данных в качестве дополнительных критериев при проведении геолого
поисковых работ в Азербайджане и Западной Сибири.

С этой целью в течение многих лет лабораториями "Стратиграфи
ческих исследований нефтегазоносных районов СССР" Института геоло
гии и разработки горючих ископаемых" (ИГиРГИ) АН СССР, Министерства 
нефтяной промышленности и "Палеозоогеографии" Института геологии АН 
Азербайджанской ССР самостоятельно изучались пэлеофациальные осад
ки верхнеюрских и нижнемеловых отложений Западнй Сибири и меловых 
отложений Азербайджана. В денной работе обобщены результаты прове
денных исследований, которые предусматривают в дальнейшем составле
ние региональных стратиграфических схем изученных отложений, палео- 
зоогеографических карт, карты пэлеоиэотерм и т.д. этих двух круп
нейших нефтегазоносных районов СССР.

Надо отметить, что вопросы стратиграфии мезозойских отложений 
здесь в значительной степени решаются нэ основании преимуществеино
го изучения белемнитов и фораминифер. Как известно, изменение фау
нистических комплексов объясняется кек обжим ходом эволюционного 
развития, так и различием фациальных обстановок в период их сущест
вования и последующего захоронения. Успешное решение вопросов стра
тиграфии рассматриваемых отложений зависит от выяснения условий 
обитания, выявления особенностей распространения и развития органи
ческого мира в различных фациальных условиях.

Геохимические исследования включали определение бора и погло
щенного комплекса для характеристики палёосолености и гидрохимичес
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кого режима, определение форм серы и реакционноспособного железа, 
изотопов углерода (в карбонатах) для характеристики окислительно- 
восстановительной обстановки, а также изотопов кислорода 
(О18 и о16 ) и Ca/Mg отношения в рострах белемнитов для выявле
ния палеотемператур. Эти исследования позволили охарактеризовать 
абиотические факторы среды обитания организмов, выявить возможность 
использования геохимических данных как для выяснения палеоэкологи
ческих особенностей аврибионтных и стенобионтных родов и видов фо- 
раминифер и других органических остатков, так и для детального рас- • 
членения продуктивных горизонтов в нефтегазоносных районах.

Определение боре количественным спектральным методом производи
лось в лаборатории треста "Зарубежгеология", поглощенного комплек
са -в геохимической лаборатории "Севморгео", форм серы и железа - 
в химической лаборатории ИГиРГИ, анализы по соотношении стабильных 
изотопов кислорода в рострах белемнитов - в ГЕОХИ АН СССР и опреде
ление микроэлементов-в Институте геологии АН Азербайджанской ССР. 
Обобщение материалов по Западной Сибири проведено академиком 
li.ll.Алиевым и В .М .Мазур, а по Азербайджану - U.M.Алиевым, Ак.А.Али
заде и С.А.Алиевым.

При построении графиков и написании текста по Западной Сибири 
использовались данные микропалеонтойогов ЗапсибНИГНИ и СНИИГПШС; ■ 
В.А.Белоусовой, Е.Д.Богомяковой, С.П.Булынииковой, Г.Е.Рыльковой, 
К.Ф.Тылкиной.

В процессе работы над монографией авторы пользовались любезно 
предоставленными им первичными материалами по Западной Сибири сот
рудников стратиграфической лаборатории ИГиРГИ Е.А.Гофман и И.К.Ро
дионовой. Авторы приносят им свою искреннюю благодарность.

Авторы считают также своим приятным долгом выразить глубокую 
благодарность Р.В.Тейс и ее коллегам - сотрудникам лаборатории ста
бильных изотопов ГЕОХИ АН СССР за оказанное содействие в размещении 
и производстве необходимых изотопных анализов.

- 4 —



ГЛАВАХ

К МЕТОДИКЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

За последнее время наряду с уже известными методами значитель
ное внимание при изучении древних отложений уделяется геохимическим 
методам исследований.

Эти исследования позволяют установить важные элементы палео
географии, которые, не оставляя видимых следов в породе, не отража
ются в фациях. Кроме того, результаты геохимических исследований, 
будучи выражены в цифровом исчислении, позволяют деть определенную 
количественную оценку качественным явлениям. Характеризуя такие важ
нейшие для развития органического мира факторы абиотической среды, 
как солевой, газовый и температурный режимы бассейна (которые часто, 
менее уверенно индексируются с помощью других методов исследования)j 
геохимические исследования позволяют выявить палеоэкологические осо
бенности древних бассейнов, благодаря чему может быть более уверен
но и дробно проведена стратификация нефтегазоносных отложений, а 
также их детальная корреляция.

В настоящей работе рассмотрены геохимические и физические ме
тоды, с помощью которых определялись: соленость, газовый режим, тем
пературе позднеюрских и меловых бассейнов изученных регионов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛЕНОСТИ

Палеосоленость древних водоемов определялась о помощью различ
ных элементов, принимавшихся в качестве геохимических индикаторов 
морских и пресноводных отложений. Известно, что существует ряд ме
тодов для определения палеосолености. Среди них следует отметить 
метод Л.А.Гуляевой (1961) - по содержанию С1 , Вт » I в соста
ве легкорестворимых солей; И.А.Юркевич (1962) - по соотношению с • 

НСО| , coj’ также в составе легкорастворимых солей (коэффициент 
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солености - IC,-------- ------------- --------- j П.М.Страхова и Э.С.Зал-
* т нсо’+ г со,✓ у

мал зон (1955) - по отношению s Л??— в породе; А.£.Ежова - 
сорг.

по содержанию малых элементов (с'г, Ха,н1,т1 и др.),а также по со
отношению пар геохимически близких элементов: -^1 ,
-Jj—, и т.д.; Н.С.Спиро и И.С.Грамберга - по составу погло

щенных катионов, и, наконец, рядаотечественных и зарубежных ис
следований - по содержанию бора в глинистой породе или глинистой 
фракции.

Метод определения легкорастворимых солей нами не применялся, 
так как он не может служить достаточно надежным критерии • для ре- 
констругяи палеосолености, вследствие диагенетических и постдиа
генетических преобразований, значительно влияющих на содержание 
определяемых элементов. Метод определения палеосолености с помощью 
малых элементов (в том числе и соотношения —), как показали

Ва ’
исследования (Алиев и др., 1968; Конторович, 1971) в условиях 
Западной Сибири, вероятно, следует использовать о большой осто
рожностью, т.к. отношение — в морских отложениях не всегда 
>1 й не остается постоянным на площади бассейна седиментации в 
одинаковых фациях. Применение отношения железа к органическому 
углероду (по Н.М.Страхову и Э.С.Залманзон, значение —S2P* , 

С орг.
равное 0,2-й,0, характеризует осадочные порода как морские, а 
значения О,СВ-0,06, т.е. на порядок ниже, характерны для просно- 
водноозернкх отложений) чапир страже: :е в ряде работ В,И.Е'\нико- 
ва (1962), В.В.Казаринова (1970), Е.Г.Юдовного (1970), в том чис
ле для Запатой Сибири - в работах А.В.Гольберта (1970).

Наиболее подходящими, применительно к задачам наших исследо
ваний, представляются следующие метода определения палеосоленоо- 
ти: I) по содержанию бора в глинистой породеj 2) по составу погло
щенных катионов.

Восстановление палеосолености 
по содержанию бора в породе. Применение 
бора для характеристики солености современных водоемов и палеосо- 
ленооти древних бассейнов отражено в работах многих исследовате
лей: В.М.Гольдшмита, К.Петеро (1938), Л.А.Гуляевой (1942 , 1948), 
Л.Л.Кейта, Э.Т.Дегенса (1961), С.Ландергрена (1964), Г.Хардера 
(1965), А.В.Ивановской (1967), Е.П.Акулыпиной и др. (1971), Е.Я.По-
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делько (1965), Б.А.Лебедева (1967, 1969), П.П,Тимофеева, Л.И.Бо- 
голюбова (1967), Ф.В,Сухорукова, Е.М.Емельяновой (1969],И.Н.Ушвг. 
тинокого и др. (1970), Акульшина (1971), A.Lenuan (1965), В.М.С. 

Eagar, D.A.Speare (1966), A.A.Levinson, I.С.Ludwick (1966), 
D.Haling (1967), J.H.Walker (1969), N.tf.Shimp, I .Witters и др., 
(1969).

Использование бора в качестве индикатора палеосолености осно
вано, с одной стороны, на хорошей растворимости и значительной 
миграционной способности его в зоне гипергенеза, а с другой, - 
на свойстве бора сорбироваться глинистыми минералами в период 
накопления осанка.

Большая часть освободившегося при поотвулканичеоких процес
сах бора попадает в море и пополняет его возможные запасы в так 
называемом "первичном океане" (Гольдшмит, Петеро, 1938; Хардер, 
1965; Виноградов, 1967). По данным Г.Хардера (1965), содержание 
бора в морской воде не подвергается каким-либо значительным из
менениям. Дефицит, вызываемый поглощением бора из морской воды 
глинами, очевидно, выравнивается другими процессами, поставляю
щими приблизительно столько же бора в морскую воду, сколько его 
теряется. Г.): рдер приводит следующие цифры по содержанию бора 
в водах; Северное море - 4,68 мг/л, речяие воды - 0,02-2 мг/л, 
дождевая вода - 0,065-0,02 мг/л. Близки к ним данные, приводимые 
А.П.Виноградовым (1967); в водах океанов содержится 4,5*10 “4% 
бора, в реках - 0,02’10“4%. Наиболее высокие содержания бора, ио 
данным Г.В.Самсонова, М.Г.Валяшко и др. (i960), наблюдаются в 
вулканических, щелочных и нефтяных водах. В морокой воде коли
чество бора в десятки и сотни раз меньше, чем в илах и глинах 
(Гуляева, 1948; Хардер, 1965; Виноградов, 1967; Гурский, 1969).

Глинистые осанки, отлагаясь в водной среде, сорбируют брр 
в момент их образования или сразу же • оле образования, пока 
осадок еще живет. Как известно, бор входит в решетцу глинистых 
минералов и замещает алюминий и кремний в тетраэдрических слоях. 
Е.П.Акульшина (ссылаясь на исследования Ландергрена, Фридерикоона 
и Рейнольда, которыми в результате специальных исследований 
установлено, что потеря бора при прокаливании образца в течение 
четырех часов при 800°0 составляет 25%, и бор чрезвычайно прочно 
закрепляется в структурах глинистых минералов) делает вывод, • 
что содержание бора в породе существенно не изменяется последую
щими геологическими процессами, за иск меняем метаморфизма. 
Устойчивость большей части бора, входящего в решетку глинистых
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минералов в процессе диагенетических преобразований, и умень
шение его количества в породе, подвергшейся сильному метамор
физму, отмечает и Г.Хардер (1965). По данным этого же исследо
вателя, основное количество бора в глинах связано именно с 
присутствие.” сорбированного бора в решетках глинистых минера
лов, а не с наличием в них боросодержащих минералов, таких, 
как турмалин, который скорее характерен для более крупных 
(песчап х, реже алевритовых) фракций.

Все сказанное объясняет интерес многих исследователей к 
этому элементу и стремление использовать его для определения 
палессолености древних водоемов. Все исследователи, применявшие 

бор при фатальном анализе разновозрастных отложений - от древ
них до современных, - для различных районов земного шара, приз
наки? правомерность применения бора в качестве индикатора морских 
и пресноводных осадков. В то же время большинство из них считает 
что для правильной интерпретации результатов необходимо учиты
вать ряд факторов, в той или иной степени влияющих, помимо со- . 
лености, на содержание бора в породе. Влияние их может выражать 
ся как в уменьшении, так и в увеличении количества бора. Оста
новимся на них более подробно.

Гранулометрический состав 
породы оказывает несомненное влияние на содержание бора. 
Тонкозернистые осадки - глины, api-ллиты - накапливают больше 
бора вследствие большей активной поверхности входящих в их 
состав пятнистых минералов, чем грубозернистые - алевролиты, 
песчаники, где резко уменьшается количество глинистых минера
лов, являющихся сорбентами бора. Как в пресноводных, так и в. 
морских отложениях Содержание бора в аргиллитах, как правило, 
выше, чем в песчаниках и алевролитах. Исходя из этого, многие 
исследователи предлагают, определять бор не в породе, а в гли
нистой Фракции 0,001-0,00Й мм, чтобы исключить влияние клас
тического материала (Ивановская, 1967; Акульшпна, 1971} Мака
рова, 1971; Shimp, fitters, Potter, 1969). Однако, как показа
ли работы многих советских и зарубежных авторов, относительное 
изменение бора и в самой глинистой породе является достаточно
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надежным критерием для определения палеосолености, что при мас
совых исследованиях глинистых пород позволяет обходиться без 
трудоемких работ по выделению из породы глинистой фракции.

И.Н.Ушатин''кий и др. (1970) приводят средние величины по ~ 
содержанию борг. в глинах и глинистых фракциях готеривских отло
жений Среднего Приобья Западно-Сибирской низменности. Содержа
ние бора здесь в глинах составляет 60 • 10~4#, а во фракции из 
глин (0,001 мм) - 65.10~4% х'.

х^ Приводятся некоторые наиболее характерные величины.

3<Ю в 9 —

Состав гли ни ст.нх минералов. 
Существует мнение (Хардер, 1965; Heiing, 1967, Ивановская, 
1967; Акульшина, 197 и др.), что на содержание бора существен
ное влияние оказывает состав глинистых минералов (наибольшее 
количество бора сорбируется иллитом). Однако, по данным A.Ler- 
man (1965), N.F.Shimp, G.flitters и др. (1969), такой прямой за
висимости не прослеживается. Приводимые последними авторами 
коэффициенты корреляции для бора в различных глинистых минера
лах, примерно одинаковы: для хлорита - 862, иллита и каолинита - 
866. Из этого видно, что главным,определяющим содержание бора 
в породе, является общее количественное содержание глинистых 
минералов вообще и общее влияние удаленности берега, т.е. сте-~ 
пень опреснения. Возможно, это происходит потому, что бор опре
деляется для всей породы, а не только для глинистой фракции. 
Как считают И.Н.Ушатинский и др. (1970), глинис ле минералы в 
том или ином количестве наблюдаются во всех фракциях, но их 
количественное соотношение в разных фракциях неодинаково.

Содержание Сорг. Влияние органического углеро- 
да.на содержание бора в породе в различных работах трактуется 
по-разному. Одни исследователи (Гуляева, 1942; Хардер, 1965; 
Гурский, 1969; Акульшина, 1971) считают, что о повышением Сорг> . 
в породе повышается содержание бора. Они основыгтются на данных, 
приводимых В.П.Гольшмитом, К.Петровым (1936) и другими, о по
вышенном. содержании бора в составе растительных и животных ор
ганизмов. При этом комплексные соединения борной кислоты о раз
личными органическими веществами (бороорганические соединения) 
могут входить в состав живой клетки растений и присутствовать 



ао многих живых организмах, а также.в нефтях. Бороорганическиа 
соединения хорошо растворимы в воде, непрочны, поэтому связь. 
Сорг с бором лучше всего фиксируется в современных или молодых 
по возрасту отложениях (Гурский, 1969). Возможно, именно этим 
обстоятельством объясняется (по данным разных авторов) некоторое 
повышенное содержание бора в осадках современных морей по срав-~ 
нению с более древними морскими осадками. Но в осадках современ
ных материковых водоемов брр, по данным Р.Е.ЖаЙминой (1966), 
распределяется независимо от количества органического вещества - 
торфа или сапропеля. Некоторая связь 0^ с бором, как считает 
Л.А.Гуляева (1942), намечается лишь в осадках современных ооло- 
новодных бассейнов.

Не наблюдается прямой зависимости между содержанием органи
ческого углерода и бора в углях, как считает Е.Г.Подвлько(1965). 
Для древних пород отсутствие связи между борем и Сор_ отмеча
лось рядом исследователей ( Walker, 19681 Поделько.^ГЭбб и др.).

Некоторые факторы, влияющие на 
уменьшение содержания бора в 
породе. В обратно пропорциональной зависимости-находится, 
содержание бора и карбонатность породы (Хардер, 1965; Гурский, 
1969). Уменьшается содержание бора в породе под влиянием мета
морфизма и выветривания (Хардер, 1965; Ивановская, 1967). Умень
шение количества бора иногда связано с быстрым прогибанием дна 
бассейна, когда в результате кратковременного взаимодействия 
полный обмен осадка со средой не успевал осуществиться и бор не 
полностью сорбировался глинистыми минералами.

Все эти факторы в условиях изученных территорий, как пока
зал анализ, фактического материала, не оказывали решающего влия
ния на содержание бора.

Факторы, влияющее наувеличение 
оодержания бора в п о р о де,. На увеличение 
бора может влиять повышенное содержание в породе примесей, 
обладающих высокой сорбционной способностью шт отношению к бо
ру глауконита, мусковита (соответственно 600.1СГ4# и 
500-480*  Ю"4# бора в. чистых минералах), гидроокиси железа. 
Обогащенные бором воды, вероятно, могут поступать в бассейн, 
через разломы - в тектонически активных зонах, а также в ре
зультате смыва в бассейн о окружающих областей суши продуктов
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деятельности грязсвнх вулканов и выбросов в море пирокласти
ческого материала или гидротермальных растворов, обогащенных 
бором (в результате деятельности надводных и подводных вулка
нов). Однако, по данным Ф.В.Сухорукова и Е.М,Р>лольяновой(1969), 
продукты деятельности вулканов, а также глубинных гидротерм 
не разносятся далеко от мест выброса или высачивания и, сле
довательно, обогащение бором породы должно происходить на 
ограниченном участке.

Аномальное увеличение бора иногда может быть объяснено 
высоким первичным содержанием его.в глинистых минералах, посту
пающих в бассейн с областей сноса. Такое явление, вероятно, 
следует ожидать в тех случаях, когда области сноса.находятся 
недалеко от областей седиментации (Поделько, 1965).

Иногда влияние источников сноса может проявляться в том, 
что абсолютные величины содержания бора в породе, отлагавшей-? 
ся в одинаковых фациальных условиях, будут разными. Вероятно, 
поэтому наблюдается некоторое расхождение в абсолютных вели- .. 
чинах бора, принимаемых различными авторами для нормальноморо- 
ких условий. Однако относительное изменение содержания бора .. 
в породе, как показывает анализ геологического и палеонтологи
ческого материала, в большинстве случаев отражает изменение 
солености водоемов (табл.1,2.).

Таким образом, помимо солености, на уменьшение содержания 
бора в породе могут влиять: I) примесь песчаного и алевритово
го материала, не обладающего сорбционной способностью по отно
шению к бору, 2) высокая карбонатность, 3) метаморфизм; на уве
личение содержания бора в породе могут влиять: I)повышенное ко
личество глауконита, мусковита, гидроокиси железа, обладающих . 
высокой сорбционной способностью по отношению.к бору, 2) поступ
ление в бассейн ювенильных боросодержащих вод, 3) привнес пиро
кластического материала и выбросов грязевых вулканов, 4) высо
кое. первичное содержание бора в терригенных глинистых минера-- 
лах. Все эти факторы должны учитываться при интерпретации дан
ных по бору и привлекаться для объяснения аномально низких и 
аномально высоких значений бора, устанавливаемых на основании 
анализа литологического состава пород, характера распределения 
фаунистических комплексов, истории геологического развития ре
гиона.
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Таблица!

Содержание бора (ICT4^) б морских и пресноводных 
осадках по данным различных авторов

Пресно
водные

Прибрежно
морские, 
опреснен.

Морские Автор, год

Дреьцие отлоденвд (moj гоже докембрийских)
44(15-45 - 115(70-150) М.Д.Кейт, Э.Г.Дегенс,1961. .

'40 <** 120 R.E.Fbtter, N.F.Shimp и Др,1Э63
— . г» Т34 S.T.Walker, 1964

15-45 п 90-180 :Хардер,1965
38 яг т- Л.А.Гуляева, Лнгалова,1966
Я* -Я 36-54 В.В.Вировец, М.Ф.Зенин,1966

61-78 I00-120 Б.А.Лебедев,1967
W 50-80 100-140 D.H.Porren~a,1969
Г" 58-68 105-134 H,F,Shinp,a,Wittere и Др^ЕЭбЭ
- 50) (30-60) 80-170 Е.Юдовный,1970

37 - 98 P,E.?otter,N,₽,Shijnp и др^ГЭбЗ

15 62 135 S.Landergren, B.T.Manoheix>J963

28 W 139 С.Ландергрен,1964
26 I7Q.' Г.Хардер, 1965-.......................
25 II6-I68 ' Ф.В.Сухоруков, Е.М.Емельянова,

- 1969
-46 г? Р.Е, Хаймина,1966

7-12 .. г. .. 108-196 „ Ю.Н.Гурски1у969
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Таблица 2

Содержание бора в осадке (Ю-4#) и соленость 
современных водоемов,°/м

Место взятия 
пробы

Соленость, 
, °/00

Содержание 
бора в осад 
ке (КГ4*)

■ Автор, год

Пролив Скагеррак 35 139 8.Landergren,1964

Ботнический зали 5,8 28
Атлантический 

океан 3'6 135 S.Landengren,

то же 35 130
B.Maroheia,196J

Внутренние озера 7-15 115
Швеции

то же 4-7 62
0 15 »

Каспийское море 12 85 Ю.Н.Гурский,1969
Черное море 22 108

Средиземное море 35 135 •

Баренцево море 35 196 *

Балтийское море 17 168 1>.В.Сухоруков,

Средиземное море 38 130

Г;.М. Емельянова,1969

................. - .......... ................. •- ~ ~
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Соленость меловых бассейнов юго-восточного 
оконулия Большого Кавказа

Исходя из анализа обширного фактического материала по 
литологии, палеонтологии и палеогеографии позднеюрских и мело
вых бассейноь Азербайджана мы драили следующую градацию: 
нормальноморским условиям отвечает содержание бора в породе., 
равное-130 ICT4#.- 65« 10-4%, слабоопресненному морскому бас-, 
оейну - Ь5«10“4 - 45«10-4%, значительному или сильному опрес
нению соответствует содержание бора в породе менее 45*10  >С. 
Указанные цифры и намеченные границы близки к таковым для 
нормальноморских водоемов (В=0,0П5%) и пресноводных (В=0,0044%) 
указанным Л.Л.Кейтом и Г*.  Т. Дегене ом (1961), а также принятым 
Б.А.Лебедевым (1967) для пород юрского и мелового возраста 
северо-западной части Западно-Сибирской низменности..

Образцы из отложений барремского возраста (табл.З) оха
рактеризованы несколько низким содержанием бора (54*10 “4^). 
Последнее свидетельствует, по-видимому, о слабо опресненных ” 
условиях (градация солености подобных условий равна 65-45.10-4%) 
осаждения пород. . . „

В аптском веке в районах сел.Будуг, Тазакенд, басс.р.Чи- 
кильчай и Тударчай, в районе г.Дибрар существовал бассейн 
нормальноморской солености. Лишь в бассейне р.Тударчай к концу 
века имело место некоторое опреснение. Правда, некото
рые колебания.солености, ло-видимому, были также и в районе 
басс.р.Атачай, причем в отдельные промежутки времени степень 
опреснения была сравнительно больше" (В=33‘1(Г>). Наличие 
белемнитов в аптских отложениях басе.р.Тударчай и Атачай, 
характеризуемых относительно пониженным содержанием бора,.свя
зано, с нашей точки зрения, кратковременностью опреснения, не 
отразившейся на распространении белемнитовой фауны.

Альбокие отложения представлены в анализируемых образцах 
глинами,, мергелями.и глинистыми песчаниками. Содержание, бора . 
в породах, в целом, пониженное, по сравнению с аптскими.
- Более низкое содержание бора, обнаруженное в.образцах 

2, 16 и 26 (все эти образцы представлены глинами), свидетель
ствует о некотором снижении солености бассейна в районах отбо
ра этих образцов в предшествующее время. Вместе с тем в отдель
ные промежутки времени существовали, по.всей вероятности; и 
нормальноморскиё условия.
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Таблица 3

Содержание бора к породе 
(юго-восточное окончание Большого Кавказа)

- 15 -

Ji Ji 
обр Площадь В . 

(IO* 4# Возраст
Литологическая ха
рактеристика пород

3 Алтнагач 78 верхний апт зеленовато-серые глины
7 Тударчай 78 то же то же
8 то же 74 ,н п
9 86 »» «

II 50 средний альб зеленовато-серые 
известковистые глины

14 Атачай 52 , верхний апт светло-зеленые плотные 
известковистые глины

14а то же 68 то же темно-зеленые извест
ковистые глины

14б 33 желтовато-серые сильно 
известковистые глины

17 Таэакенд 74 слабо известковистые 
зеленоватые глины

18 . то же 94 слои кирпично-красных 
слабо известковистых
глин

21 Дибрар 80 красновато-бурые глины
22 Чикильчай 84 зеленовато-серые глины
22а то же 80 •< кирпично-красные глины
23 ТОО и зеленоватоксерые глины ..

2 Алтнагач 10 верхний альб зеленовато-серые осколь
чатые и сланцеватые 
глины

16 Атачай 45 средний альб зеленовато-серые глины
20 Дибрар 68 то же то же

20й то же 80 кирпично-красные глины
20б в 27 » глинистый песчаник
26 <елевудаг 36 зеленовато-серые темные 

глины
24 то..же 74 верхний альб зеленые глины
25 13 то же ■ песчанистые мергели...
I Алтнагач 62 сеноман глины серые известко

вистые
28 Будут 10 кампан мергель серый, плотный
135 Гарибан 54 баррем зеленовато-серые глины



Из отложений сеномана анализу был подвергнут лишь один 
образец (оел.Алты'гач), где содержание бора составляет . 
62*10^?,  что характеризует условия нормальной солености.

.. Образцы из отложений турон-сантонского интервала не 
подвергались анализу, поскольку белемнитовая фауна в них не 
обнаружена. Кампанские отлошпи представлены в основном мер
гелями. Образцы из этих отложений характеризуются более низки
ми содержаниями бора.

Соленость позднеюрских г раннемеловых 
(берриао-барремских) бассейнов Западной Сибири

Аномально высоки'' содержания бора в породе (120*  1СГ^%) 
встречаются в разных разрезах.на различных площадях и состав
ляют около 1% от всех замеров. Объясняется повышенное содер
жание бора в каждом конкретней случае по-разному. Следует от
метить, что большая часть аномально высоких значений бора - 
приурочена к породам, где наблюдается нормальный (типичный, 
применительно к конкретным условиям), характерный для морского 
водоема комплекс микрофауны. Проведенное повторное определение 
бора из тех же образцов (другая проба) также свидетельствует 
об условиях нормальноморского режима. В результате детального 
анализа литологии (включая покрывающие и подстилающие породы) 
удалось выявить несколько возможных конкретных причин повыше
ния содержания бора в.образцах (рис.1). На Тугровской площади 
Шаимского района (скв.2, инт.2241-2245 м) повышенное.содержа
ние бора в нижнеоксФ''рдских,.отло: ?ниях (BsIVOKT4?), пред
ставленных аргиллитом темно-серым, алевритистш с большим 
оодержф'/ем глауконита (иногда достигающим 30-40%), вероятно, 
можно связать с попаданием в анализируемый образец породы .. 
глауконитовых зерен,- обогащенных бором. В вышележащем интер
вале 2235-2239 м, где порода (верхнеоксфордский возраст) пред
ставлена аргиллитом темно-серым с зернами пирита и редкими ~ 
зернами глауконита, также.отмечается несколько повышенное со
держание бора - 140*1оН%,  что, по-видимому, объясняется зна
чительным увеличением содержания в породе гидроокиси железа 
( Ке^составляет 2,22%, в то время как в нижележащем.иптерва- 
ле-0,24%), также являющегося хорошим сорбентом.бора. Микро-, 
фауна фрраминифер богата.и разнообразна, пирит, и о-в идам ому, 
вторичного происхождения. Повторный замер (другая проба) дает 
82-10^% бора.
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На Даниловской площади (также Шаимский район, окв.106, 
инт. I8I7-I82I м, в результате четырех замеров вв
одного образца (разные пробы) получены следующие значения бо
ра - 160, НО, "0, 50 («Ю"4^). Фораминиферы представлены мио-, 
гочисленными'рядами и видами, среди которых много секреционных. 
То же наблюдается.и в вышележащем интервале I8I4-I8I7 м (также 
волжский возраст), где содержание бора в породе - 120«10“4#.

Порода в интервале I8I7-I82I м представлена темно-серым 
сильно известковистым аргилг том с зернами и гнездовидными 
включениями глауконита (в породе встречаются известковистые 
стяжения). Возможно, повышенное содержание бора (ТбСнЮ-4#) 
связано с попадание в пробу глауконитовых зерен, а пониженное- 
(50-ICT4^) объясняется влиянием карбонатного материала. Осадки, 
вероятно, накапливались (судя по составу микрофаунистического . 
комплекса и по остальным значениям бора - 80-П0*10~ 4#) в усло
виях н-рмальносоленого морского бассейна. Верхнеокофордские - 
отложения на Каменной площади (Красноленинский район) накапли
вались, по-видголому, вблизи местного источника сноса, в усло
виях нормальноморского режима, возможно, застойного (окисли
тельно-восстановительная обстановка в осадке определена по 
формам сери и железа.

В указанном интервале скв.21 содержание бора в породе 
составляет ХУО’КГ'Ч, повторное определение бора в породе из 
того же образца (другая проба) дало 102‘Ю-4??, ' во фракции 

< 0,001 мм - 105*1СГ 4*.  Повышенное содержание бора в данном 
случае, вероятно, также следует связывать с примесью мусковита. 
Устойчиво высокие величи|щ бора (220-270*1 0""4#) в одновозрастных 
породах скв.II, вероятно, объясняются обогащением за счет пер
вичного содержания бора в осадочном материале, приносимом из 
близких местных источников сноса, или другими, пока не выяснен
ными причинами. Повышенное содержание бора в породе (до 
150*10/») в нижнекимериджских отложениях Владимирской с-нажи
ны в интервале 1648-1652 м, возможно, связано с влиянием глу
бинных гидротерм, обогащенных бором. В литологически сходных, 
однообразных, зеленовато-серых, участками сидериткзировшшнх 
аргиллитах, с многочисленной фауной фораминифер, в выше- и 
нижележащих интервалах (также датируемых нижним кимсриджем) 
содержание бора отвечает нормальноморским условиям (8=93-70*1  о-4?) 
Возможно, что именно этим и объясняется несколько повышенное

320 - 17



Рио л. Схема расположения исследованных площадей 
Западно-Сибирской низменности.
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(140‘ICT4^) содержание бора в образце инт.1688-1695 м Вяткин- 
окой скв.4 (рис.2) (берр’ чс). В образцах, отобранных выше и 
ниже инт.1688-1695 и на этой же скважине, не содержится види
мых включений г.;ауконита и мусковита; встречена многочисленная 
фауна форамияи.ер, свидетельствующая о нормальноморских усло
виях. Содержание бора в них составляет 100 и IIO^ICT4, соответ
ственно.

В Ханты-Мансийской скв.4(инт.27П-2717 м) в самых низах 
отложений берриасокого возра та в однородных темно-серых, почти 
черных, битуминозных аргиллитах определен бор в количестве 
160‘КГЧ. Повторное его определение из того же образца (дру
гая проба) дало 64"’Т4? в породе и 45*1(Г 4% в глинистой фрак
ции. Такая обратна» зависимость между содержанием бора в поро
де ж во фракции, вероятно, свидетельствует об обогащении гли
нистой породы каким-то боросодержащим минералом, скорее всего 
продуктом вулканической деятельности (пирокластическим мате
риалом ) большей размерности, чем 0,001 мм.

Структуры 1-го порядка: I - Красноленинский свод: П - 
Надымская впадина; ш - Ханты-Мансийская впадина; 1У - Сур
гутский свод; У - Юганская впадина; У1 - Верхне-Демьянский 
мегавал; УП - Иижне-Вартовский свод; УШ - Колтогорский про
гиб; IX - Александровский, свод.

Площади, на которых выполнены геохимические исследования: 
I - новопортовская, 2 - Щекурьинская, 3 - Ятринская, 5 - 
Медведевская, 6 - щугинская, 7. - Ярудейская, 8 - Войкарская, 
10 - Березовская, 10а - Чуэльская, II - Ляпин^кая, 12 - Снс- 
консыньинская, 13 - Игрищекая, 15 - Вертинская, 16 - Шухтун- 
гортская, 17 - Горная, 18 - Мало-Сосьвинская, 19 - Комсомоль
ская, 20 - Тугровская, 21 - Мало-Атлнмская, 21а - Леушинская, 
22 - Каменная, 24 - Мулнмьинская. 25 - Мортымья-Тетеревская, 
26 - Толумская; 27 - Убинская, 28 - Филиповская, 29 - Андреев
ская, 30 - Картопьинская, 31 - Потанайская, 32 - Даниловская, 
33 - Лемьинская, 34 - Ханты-Мансийская, 35 - Уватская, 36 - 
Владимирская, 37 - Тюменская, 38 - Вяткинская, 39 - Тоболь
ская, 40 - Тайлаковская, 41 - Лй-Яунская, 42 - Густоречен- 
ская, 43 - Чупальская, 44 - Туканская, 45 - Верхие-Салымская, 
46 - Салымская, 47 - Средае-Балыкская, 48 - Мало-Балыкская, 
49 - Мало-Тепловская, 50 - Средне-Салымская, 50а - Пойкжнокая, 
51 - Тепловская, 52 - Мамонтовская, 53 - Усть-Балнкская, 
54 - Угутская, 55 - Западно-Сургутская, 56 - Сургутская, 57 - 
Быстринская, 58 - Яун-Лорская, 60 - Вынгинская, 61 - Минчим- 
кинекая, 62 - Лянторская, 63 - Ай-Пимская, 64 - Нялинская, 
65 - Самотлорская, 66 - Белозерная, 67 - Мартовская, 68 - 
Аганская, 69 - Локосовская, 70 - Северо-Покурская, 71 - Ватин- 
ская, 72 - Медведевская, 73 - Соснинско-Советокая, 74 - Ниж- 
не-Вартовокая, 75 - Малореченская, 76 - Алснкинская, 78 - 
Захарютинская, 79 - Матюшкинская, 80 - Колик-Еганская, 81 - 
Охтеурьевская, 82 - Северная, 83 - Таежная, 84 - Чебачья, 
85 - Назинская.

(Тектоническая основа - по Н.Н.Ростовцеву, Ф.Г.Гурари
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Наконец, повышенное содержание бора в двух пробах из 
образца глинистой породы из инт.1555-1559 м (берриас) Влади
мирской скв.З - 180 и 135*10 “^ (две другие пробы показали 
содержание, бора 90 и 54-1 СТ* * 4 * 6 7#, соответственно), вероятно, объяс
няется присутствием зерен глауконита в темно-серсм аргиллите 
с зеленоватый оттенком, слабоалевритовом, известковистом. 
Комплекс фораминифер довольно разнообразный. В выше- и нижеле
жащих интервалах (где также вскрыты породы берриаоского воз
раста) содержание бора составляет 43,1(Г4% и 54-1СГ4#, соответ
ственно. Комплекс фораминифер, по сравнению с уже рассмотрен- 
ными из инт.1555-1559 м, более обеднен. В инт. 1555-1559 м 
наблюдается относительно разнообразный комплекс фораминифер,. 
что, вероятно, связано с наименьший опреснением рассматриваемой 
части бассейна в это время.

Рис.2, Сводный геолого-геохимический разрез Вяткинской
площади.

Литологический состав: I - песчаник, 2 - песчаник глинис
тый, 3 - алевролит, 4 - алевролит глинистый, 5 - аргиллит,
6 - аргиллит алевритистый.
Окислительно-восстановительная обстановка в осадке:
7 - резковосстановительная, 8 - восстановительная, 9 - 
слабовосстановительная.
Фэраминиферы: 10 - роды, II - виды.
Состав комплекса. Haplophragmoides: 12 - крупный, 13 - 

уплощенный, 14 - вогнутый; Trochammlnai 15 - мелкая, 
лепешкообразная, 16 - вздутая, 17 - уплощенная. 18 - о 
киле’ ; Recu^voidess 19 — крупный, 20 — шарообразный, 
ТРОХоиДНЫи, 21 - уплощенный; Ammobaculites: 22 - крупный, 
уплощенный, грубозернистый, 23 — уплощенный, небольшой, 
24 - грубозернистый, мелкий и Acruliaamina, 25 - мелко
зернистый, небольшой, 26 - Gaudryina, 27 - Verneuilina, 
28 - Eomarsonella, 29 - Spiroplectamaina, 50 - Dorothxa, 
31 - Ammodisous, 32 - Glomospira, 33 - Saocammina, 
34- - Rhizarnmina, Hyperanmina; Iienticulinas 35 - округлая, 
вздутая и Darbyelia, 36 - удлиненная, выпуклая и 
As bacillus, 37 - плоская И Mamulariai Marginulina: 
38 - гладкая, 39 - ребристая, 40 - шиповатая, 41 - 
Saracenaria, 42 - Bodosaria, Dentalina. Tristix, 43 - 
Globulins, 44 - Reicholdella, 45 - Milliolidae, 46 - 
м-ill .ammina, 47 - Spirillina, 48 - Coniooospirellina, 
49 - Lagena, 50 - Rectoglandulina, 51 - Vaginulina, 
Citharina, 52 - Prondicularia, >3 - Textularxa, 54 - 
Ceratobullmina, 55 - Ceratocoucris, 56 - HSglundina, 
57 - Brotzenia, 58 - Reophax, 59 - остракоды, 60 - радио- 
?Состав фораминиферового комплекса - по данным Е. А. Гофман, 
М.К.Родионовой).
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Таким образом, как видно из рассмотренных примеров, 
скачкообразно пс лишающееся содержание бора в породе (более 
120-ТСГ4^) не отражает увеличивающуюся соленость норлально- 
морского бассейна, а,.по-видимому, объясняется, включениями 
глауконита, мусковита, гидтхюкислов железа, обладают по
вышенной способностью по отношению к бору или возможным - 
влиянием боросодержащих вод, поступающих из разломов, или,., 
наконец,.обогащением порода бором за счет вулканических из
вержений.

Остановимся на некоторых прилетах несовпадения резуль» 
татов анализа по содержанию бора в породе и выводов о соле
ности бассейна на основании анализа микрофаунисткческих 
комплексов фораминиТ -'р. Рассмотрим случаи, когда дс юльно 
разнообразным комплексам фораминифер, или представителям 
определенных родов, чаще встречающллся в нормальноморских 
условиях, соответствует пониженное содержание бора в породе, 
отвечающее сильному опреснению. Аномально низкое содержание 
бора может быть объяснено влиянием факторов, снижающих его 
величину, и связано, например, с преобладанием в породе пес
чано-алевритового материала,как, вероятно, в разрезе Щекурьин 
ской скв.2 (инт.404-411 м), где встречены многочисленные 
рейхолделлы. Содержание бора в этом хе образце, представлен
ном алевролитом светло-серым, является аномально низким и 
составляет

В то же время отмечаются случаи, когда при отсутствии 
факторов, снижающих содержание бора в породе, в образцах с 
•довольно разнообразной фауной ф< раминифер (что, по-видимоыу, 
должно свидетельствовать о нормальноморском солевом режиме) 
значение бора аномально низкое. Так, в темно-серых, почти 
черных аргиллитах георгиевской’ свиты в Нижневартовской скв.22 
(инт.2481-2486 м) определен довольно разнообразный комплекс 
фораминифер (6 видов лентикулин, рейхолделлы и аммобакулпту- 
сы в количестве более 10 экз. в образце каждого вида). Содер
жание бора в этом же образце составляет 45»1(Гт5. Также низ
кое значение бора (31*10 “^ по нескольким замерам) отмечает
ся в Вяткинокой окв.4, в нижней части интервала I7I8-I725 м 
(нижне-средневслжские отложения), где комплекс фораминиЬер 
представлен разнообразными секреционными форлами. Причину 
подобного рода несовпадений на данном этапе исследований ... 
выяснить неудалось. Возможно, это связано с тем, что кратко- 
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временные колебания в солености водоема, фиксируемые сейчас 
о помощью фауны, не всегда сказывались на концентрации бора 
в глинистых породах (Сухоруков, Сельянова, 1969). Очевидно, 
такое положение возникло при сравнительно высокой скорости .. 
осадконакопления, когда полный обмен осадка со средой не успе
вал осуществляться, оообенно-при неоднократных подъемах и 
прогибаниях участка бассейна, быстро сменяющих друг друга, 
что могло отразиться через колебание солевого режжа на составе 
комплекса. Не исключается также вероятный перемыв на месте или 
близкий перенос фауны.

И наконец, при интерпретации данных по бору в целях 
палеоэкологического анализа фораминифер необходимо обращать 
внимание на случай, когда в породах, входящих в-соотав- опре-~ 
деленных свит с-определенным возрастным объемом, обнаруживают
ся фораминиферы,.дающие'иной возраст. Удобнее всего это пояс
нить на примерах. Так,в Березово-Игримоком районе (на западе 
низменности), на Щухтунгортской (окв.ЗЗЗ, инт.1666-1669 м), ~ 
Комсомольской-(окв.ЗЗЗ, нижняя часть hht.I?63-I770 м), Игфвд- 
окой (скв,225, инт.1640-1346 м) площадях Е.Л.Гофман определен 
по фораминифертм нижне-средневолжский возраст. Вскрытые в этих 
интервалах породы входят в состав, верхней части абалакской 
овиты (которая обычно в данном районе датируется кимеридж- . 
оксфордским возрастом), резко отличающейся по литологическому 
составу от пород нижней части тутлеймской овиты.(которой по- , 
корреляционной схеме придается волжский возраст). Содержание 
бора в указанном интервале разреза окв.ЗЗЗ на Йухтунгортокой.. 
площади, равное 102«КГ4#,, также, отвечает более древним отло
жениям верхнеабалакской подовиты. В породах', относящихся К 
нижнетутлеймской подсвите, содержание бора снижается до 
30-35’1оН%. Такая же картина наблюдается в разрезах Комсомоль
ской и Игримокой площадей, где величины бора, определенные • 
соответственно из указанных выше-интервалов, также относятся, 
видимо, ко времени.более раннему, чем волжское.

Таким образом, в результате анализа имеющегося фактичес
кого материала можно сделать вывод о возможности и правомер
ности применения бора в качестве индикатора палеосоленооти 
древних водоемов (о учетом возможного влияния ряда факторов) 
действующих в сторону уменьшения или увеличения его количества). 
Интерпретируя данные по бору, следует контролировать их путем 
привлечения д тннх по фауне фораминифер, литологии, тектонике 
и исторг. ■ .^логического развития региона.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАЖОГЛДРг нь "Л ДРЕВНИХ ВОДОЕМОВ 
ПО СО' ТАВУ ПОГЛОЩЕН!-JC КАТИОНОВ

Состав поглощенного комплекса для характеристики изме
нения солевого режима древних водоемов, определения фациальной 
принадлежи сти отложений использовали многие исследователи 
при изучении современных и древних отложений в различных райо
нах: Н.С.Спиро, И.С.Грамберг, Ц.Л.Вовк (1369),.Н.С.Спиро, .. 
К.С.Бонч-Осмоловская (1956), И.С.Грамберг, Н.С.Спиро (1965), 
И.Н.УшатИнский и др. (1970, 1973), В.М.Мазур"(1971), А.В.Ежо
ва (1971) и др. Применение поглощенного кгадплекса катионов 
в качестве геохимического показателя для определения солевого 
режима основано на свойстве щелочных (Ка’, К*  ) и щсочно- .. 
земельных ( Са” и Mg” ) катионов адсорбироваться глинисты
ми породами из водной среда. При этом состав поглощенных, 
катионов отражает особенности гидрохимической обстановки, в 
которой происходило осадконакопление. В отличие"от легкораст- 
зоримых солей, входящих в состав поровых вод, адсорбирован-- 
ный комплекс большей частью не испытывает значительных изме
нений в процессе диагенеза и, таким образом, позволяет полу
чать достаточно полное представление о соотношении катионов 
в водах бассейнов прошедших Геологических эпох и судить об 
изменении солевого режима бассейна. В начальной стйЯии седи- 
ментогенеэа происходит катионный обмен между осадком и сре
дой, и состав иловых вод и поглощенных оснований в осадке .. 
находится в состоянии адсорбционного равновесия. Как показа
ли экспериментальные исследования по моделированию процессов 
адсорбции, проведенные в НИИГАЛ.С.Спиро, И.С.Грамбергом, - 
Ц.Л.Вовк, К.С.Бонч-Осмоловской, катионный обмен и установле
ние равновесия между ионами в гастворе п ионами в адсорбирую
щем слое устанавливается очень быстро, скорость обменной ад
сорбции измеряется часами, сутками. По мере уплотнения осад
ка часть вода переходит в связанное состояние, свободная 
вода оттесняется в сохранившееся поровое пространство, связь 
между адсорбированными катионами и жидкой фазой нарушается и 
возникает возможность сохранения адсорбированного комплекса, 
который отвечает по составу первоначальной жидкой фазе или 
стадии ее раннего диагенеза. Дальнейшее влияние пластовых 
вод на состав комплекса поглощенных оснований, адсорбирован
ного глинистыми породами, по данным И.С.Грамберга и П.С.Спи- 
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ро (1965), почти не сказывается. Содержание катионов щелочных 
и щелочноземельных металлов в составе поглощенного комплекса 
глин и пластовых вод сильно различается, и лишь в ряде мест, 
в районах-повышенной минерализации пластовых вод и поровых 
растворов, в обложениях палеозойского возраста, поглощенный 
комплекс претерпевает значительные изменения и приближается 
по составу к пластов» водам (Родионова, Мочалова, I960;
Ушатинский и др., 1973). В то же время диагенетические преобра
зования иловых и поровых вод могут в некоторых случаях оказать 
существенное влияние на состав поглощенных катионов.

Наиболее достоверные результаты реконструкции солевого . 
режима древних воде 'мов по относительному содержанию поглощен
ных катионов, по н: шему мнению, дает применение методики, раз
работанной в КНИГА. На основании экспериментальных исследова
ний, а также в результате использования большого количества 
фактических данных по глинистым породам были построены генетичес
кие диаграммы для различных геологических эпох (в том числе и 
для юрских и меловых отложений Западной Сибири),где учтены отно
сительные изменения состава вод древних морей в разные перио
ды геологической истории и показаны участки, отвечающие разным 
фациальным условиям (Спиро, Бонч-Осмоловская, 1956'; Грамберг, 
Спиро, 1965; Спиро, 1969). Предлагаемый-некоторыми исследова
телями (Родионова, Мочалова и др., I960; Ежова, 1971) коэф
фициент щелочности ( Л*,,  „-------), а также отношение ——сСа +Mg - Са
для интерпретации данных анализа поглощенных катионов, как .. 
показали наши исследования, а также исследования И.Н.Ушатин- 
ского (устное сообщение), является менее результативным, чем- 
использование для этой цели фациальных областей па генетичес
ких диаграммах, предложенных И.С.Спиро и И.С.Грамбергом 
(рас.3~8). На этих диаграммах авторы выделяют следующие облас
ти: I - морская область, П - область, так называемой "заполо
ненной" лагуны, Ш - область..опресненной лагуны "К" - типа, 
1У - область лагуны. " «а " - типа, У - область опресненного 
водоема Са"*  Cig’* - типа. Ери анатазе точек, нанесенных на 
диаграмму, в качестве дополняющей и уточняющей фациальную 
обстановку величины Н.С.Спиро предлагает использовать отноше
ние ------ -----------гт- • величина этого отношения, р иная

?а + Mg
• ',3-С,с, свидетельствует о накоплении осадка в -нормаа-чоморс-
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Рио,3. Состав поглощенных катионов и распределение Фора- " 
минифер в келловей - оксфордских отложениях Западно- 

Сибирской низменности. -
Геологический возрастгI - нижний готерив; 2 - берриав- 
валанжин; 3 - волжский; 4 - кимеридж; 5 - Оксфорд, 6 - 
келловей. - . „
Районы исследований: 7 - Северный (пл.Новопортовокая, 
Ярудейская, Ятринская), 8 - Березово-Игримский и Красно^ 
Ленинский овод! Э - Шаймский.-ТО - Южный (пл.Вяткинская, 
Владимирская, тюменская), II - Среднее Приобье,
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ких условиях. Большие и меньшие значения свидетельствуют об- 
отклонении от этих условий. Значение коэффициента - более 0,3 . 
свидетельствует об осадконакоплении преимущественно в опреснен
ных условиях переменного режима.

Сопоставл зние геохимических данных с результатами фациально
палеогеографических и палеонтологических исследований показало, 
что в расшифровку полей генетических диаграмм (применительно к 
позднеюрским и раннемеловым - берриас-барремским бассейна*  
Западной Сибири) следует внести некоторые дополнения. Они ка
саются, прежде всего, области так называемой "засолоненной" 
лагуны. В Западно-Сибирских позднеюрских и неокомскпх бассейнах 
в пределах исследуемой территории в условиях умеренного и теп
лого, гумидного клим; та, лагун с повышенной соленостью, по-види- 
мому, не существовало. Это подтверждается также характером

Геохимические данные: 12 - содержание бора в породе 
(•10~^%); окислительно-восстановительная обстановка 
в осадке; 13 - резковосстановительная, 14 - восстанови
тельная, 15 - слабовосстановительная; фациальные поля 
на генетической диаграмме поглощенных катионов: I - 
Ж кая область, П - область водоема Na + К - типа 

асть морского мелководья, испытывавшего временами 
опреснение), Ш - область водоема К'- типа ("калиевая" 
лагуна?), ГУ - область водоема На - типа ("натриевая" 
лагуна?), У - опресненный водоем.
Род фораминифер: 16 - Haplophragmoides; 1? - Trochammina; 
18 - Recurvoidas; 19 - Ammobaculites] 20 - Ammodiecua; 
21 - Saccananina; 22 - Gloroospiraj 2? — Gcidiyina;
24 - Spiroplectamminai 25 - ВотагвопеИа; 26 - Globulina; 
2? - Lenticulinaj 28 - Reioholdella; 29 - Saraoenaria;
30 - Modosaria; J1 - Marcinulina. Количество экземпляров 

фораминпфер в образце (абсолютные значения) 31 - 1-5;
32-5-10; 33 - 10-30: 34 - более 30 экэ.-, 35 -свыше 50 экз.

Примечание: I. В круговой диаграмме yi-лзано относи
тельное процентное содержание вышеперечисленных родов 
фораминифер, суммарное количество которых принимается 
за 100%. В центре круга цифры в числителе указывают на 
количество родов, в знаменателе - на количество видов 
фораминифер.

2. Использован палеонтологический материал по дан
ным Н.А.Белоусовой, Е.Д.Богомяиовой, Н.И.Выробец, 
Е.А.Гофман, В.Г.Кописсарепко, В.И.Левиной, К.Ф»Родионо
вой, Г.Е.Рнльковой, К.Ф.Тнлкиной.
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фаунистических комплексов и литологическим составом пород. 
Условия так называемой "засолоненной лагуны", вероятно, были 
ближе к условиям морского мелководья, испытывавшего временами , 
опреснание^на наших диаграммах, на рис.3-7, это "область 
водоемов "К + к*  * - типа, с повышенный содержанием щелочных 
элементов, что согласуется о представлениями И.Н.Ушатинского 
и др. (1970). На основании анализа фактического материала вслед 
за И.С.Грамбергом (1970) и И.Н.Ушатиноким (1970) мы предлагаем 
расширить границы морской области до значений: на .«= 55 экв.% 
и К=15 экв.5?.. . В этом случае можно считать, что точки, лежат- 
щие слева от этой линии, еще характеризует морскую и близкую . 
к ней обстановку осадконакопления. Термин "лагуна" (" Na " - ла
гуна, "К" - лагуна) в нашем понимании (в конкретных условиях) 
означает часть морского бассейна, в какой-то степени изолиро
ванного, но имеющего постоянную или прерывающуюся на короткое 
время связь о морем - тип лагуны-залива,, отделенного от моря 
подводным баром, или "собственно лагуны". Такие лагуны могут, 
опресняться в большей или меньшей степени реками, а в периода 
прорыва.морских вод соленость в них восстанавливается до нор» 
мальной, что подтверждается содержанием бора в породе. Микро- 
фаунистические комплексы фораминифер в зависимости от солевого . 
режима могут быть представлены или богато и разнообразно (рио.З, 
точки 15 и 79, рис.5, точки 82 и 49, рис.7, точка 670), или, .. 
наоборот, бедно в качественном отношении, но большим количест
вом экземпляров эврифациальных видов.(рис.5, точка 28, рис,6, 
точка 201), или же единичными видами, бедными в количественном 
отношении (рис.6, точка 59, рис.7, точка 188).

Примерах лагуны, богатой микрафауной, солевой режим кото
рой отклоняется ют нормальноморского в сторону опреснения, в . 
современных морях является.лагуна Буссе на.побережье Охотского 
моря у о.Сахалин (Фурсенко, Фурсенко, 1968, 1970).

В последние года большое внимание уделялось влиянию воз
можных диагенетических преобразований, иловых и поровых вод на .. 
состав поглощенных катионов. Масштаб диагенетических преобразо
ваний может быть.различным; процесс этот до конца еще не изучен. 
По И.С.Грамбергу, Н.С.Спиро. (1965), направление диагенетичео- . 
ких превращений поровых вод и поглощенного каталекса, определяют: 
I) .степень гидратированности глинистого материала, 2) содержа
ние органического вещества, 3) степень карбонатности пород.

- 29 -



Рио.5. Состав поглощенных катионов и распределение 
•фопадапйер в волжских отложениях Западно- 

Сибирской низменности. Условные обозначения 
см.на рис.З.
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Рио.6. Состав поглощенных катионов и распределение 
фораминифер в оерриао-валанжиноких отложе
ниях Западно-Сибирской низменности. Уолов- 
ныв обозначения ом. на рио.З.
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Рис.7. Состав поглощенных катионов и распределение фораминифер в нихнеготеривских 
отложениях Западно-Сибирской низменности. Условные обозначения см.на рис.л.



Если в бассейн попадает дегидратированный (приносимый » 
горными реками с близких источников сноса) материал, то,в за
висимости от количества органического вещества и карбонатов, 
в бассейне вследствие гидратации коллоидов и связанной о этим 
концентрацией поровых вод произойдет обогащение поглощенного . 
комплекса Na*  и К*  или только К*.  Такое явление, возможно, 
имело место на иге низменности в берриасском веке (пл.Влади
мирская, точка .201) или берриас-валанжинском (пл.Вяткинская, 
■точки 204,205),. на севере в готеривском веке (Новый порт, ~ 
точка 32), на Усть-Балыкской площади в период накопления гли
нистых пачек над пластами ECyj и BCj (точки 193, 17) и на 
Уватской площади (точка 7, верхи готерива).

Если в бассейн i падает гидратированный материал, то в - 
зависимости от содержания органического вещества и к^хЗонатов.,.. 
диагенетические изменения^ одной стороны, будут идти в направ
лении увеличения в составе поглощенных катионов щелочноземель
ных элементов СаУ и-iig (Мулнмьинснчл площадь в кимериджское 
рремя - точки 72, 217ч. Вяткинсхяя площадь, скв.2, инт.1689-1699, 
точка 47), ас другой - щелочных элементов Na*  и К*  или 
только К* .

Повышенным содержанием органического вещества.и связанными 
о этим диагенетическими преобразованиями, вероятно, объясняет
ся положение некоторых точек, сдвинутых далеко вправо и вверх 
на диаграммах верхпеюрских отложений, . .

В отложениях верхнего Оксфорда это будут, вероятно, сле
дующие точки: 16с (Средае-Балыкская скв.66, 0^.= 3, 1%), .. 
14 (Баменная скв.П); в отложениях кимериджа точка 57 (Ханты- 
Мансийская. скв.4, Сорг = 6,13), возможно, точка 3 (Владимир-, 
ская скв.З, сильная пиритизация микрофауны). В волжских отло
жениях к этой группе относятся образцы, взятые из баженовской 
свиты в Среднем Приобье (С^ = 7,4^-12%, точки 56, I, 40, 35). 
В последнем случае значительное увеличение содержания К*  в 
составе поглощенных катионов, возможно, и не отражает непосред- . 
ственно солевого режима, т.к., по Й.С.Грамбергу, Н.С.Спиро(1965), 
можно с достаточной уверенностью утверждать, что относительно .. 
высокое содержание К в поглощенной комплексе глинистых пород 
во всех случаях свойственно осадкам, обогащенным органическим' 
веществом. Если снять влияние диагенетически:: преобразований в 
отложениях баженовской свиты, уменьшив относител’чое содержание 
К* , то мокло пт*?дгол'\чит.ь,  что указанные точки опустятся зна- 
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чительно ниже и попадут в область опресненной лагуны На" - ти
па", что, по нашему мнению, более соответствует фактическим 
условиям образования баженовской свиты.

При комплексной интерпретации результатов по составу 
поглощенных катионов и данных по микрофаунистичеокому анализу, 
следует учитывать, что несовпадение результатов может происхо- 
дать вследствие того, что: I) не всегда исследователь наблюда
ет прижизненный биоценоз. Нередко анализу подвергается аллох- ~ 
тонный танатоценоз, состав которого может в какой-то мере иска
жать действительный характер среды, 2) вероятны также случаи,. 
привнесения в опресненную лагуну в период прорыва морских вод. 
нормальной морской фауны, в тал числе и бентосных фораминифер, 
которые погибали в неблагоприятных условиях или частично при-, 
спосабливались к ним. Возможно, именно этими обстоятельствами, 
а не диагенезом, следует объяснять случаи несовпадения резуль
татов по микрофауне и поглощенному комплексу в точке 71 (Ан- . 
дреевская пл., волжский возраст) и в точке 48 (Вяткинская пл., 
берриасский возраст),

На Андреевской площади не отмечается повышение содержания 
щелочных компонентов, и хотя фораминиферы присутствуют в боль
шом количестве, они, вследствие плохой сохранности, неопреде
лимы до вида. .

На Вяткинской площади литологический состав отложений, 
представленных глинами, и невысокое содержание Сорг также не 
указывают на возможность диагенетических изменении поглощен
ного комплекса, тем более, что одновозрастные и литологически 
сходные отложения, также, по-видимому, не-испытали диагенеза.

В Западной Сибири в неоксмское время, вероятно, все же. 
существовали более или менее замкнутые лагунные водоемы, где 
солевой, а возможно, и газовый режимы изменялись в сторону,-из
мен ениядо такой степени, что условия становились непригодными, 
дия жизнеобитания фораминифер (лагуны "Na * - типа и "К". - ти
па). Судя по результатам наших исследований, а также по данным 
Г.Э.Прозоровича (1972), отраженным в генетической диаграмме,. и 
по результатам исследований И.Н.Ушатинокого и др. (1970), та
кие условия в Среднем Приобье существовали в периоды накопле- ... 
ния пластов Ej-Eyj, в отдельные периоды накопления пимской пач
ки и пластов группы "А" (рис.8). .. -

Таким образом, как показали.наши исследования (116 опреде
лений), а также исследования И.Н.Ушатинокого, Г.Э.Прозоровича
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Рис. 8. Состав поглощенных катионов нишелаловых отлоиений Широтного Приобья.
I - апт; готерив - берриас: 2 - пласта гцуппн "А"; 3 - пимская пачка:'
4 - пласта группы "Бп'от  подошвы пимской пачки до кровли чеускинскои);*
5 _ чвускинская пачка;"6 - пласта группы "В" (от подошвы'чеускинской пачки до 
кровли ачимовскойУ: 7 - ачжоеская и подачимоэская пачка;
' ■> -1 в - 193 - данные В.М.Мазур, Я 266-289 - данные Г.Э.Прозоровича.



(для Среднего Приобьа), определение состава поглощенного 
комплекса катионов, с учетом возможных диагенетических ппе.об- 
разований, может служить надежным геохимическим критерием для 
определения фациальной принадлежности отложений. Как и содер
жание бора в породе, поглощенный комплекс характеризует отно
сительное изменение солевого режима бассейна. Спектральное, оп-.. 
ределение бора - метод массовый, менее трудоемкий и более деше
вый,, чем определение состава поглощенных катионов. Последний., 
может производиться в виде контрольных замеров.. Данные по ре
зультатам анализа бора и поглощенного комплекса в основном 
совпадают (70% совпадений). Отдельные случаи несовпадения объяс
няются как различной формой нахождения того или другого в гли
нистых минералах (бор входит в состав кристаллической решетки 
глинистых минералов, а поглощенные катионы адсорбируются гли
нистыми минералами в межслоевые промежутки), так и влиянием 
диагенетических процессов,оказывающих, вероятно, большее дейст
вие на адсорбированный комплекс, чем на бор,как это было по- ...
казано выше. Наконец, скорость вхождения бора в состав кристал
лической решетки глинистых минералов гораздо меньше, чем ско- - 
рость процессов адсорбции. Состав поглощенного комплекса быстрее 
реагирует на частые и кратковременные изменения условий осадко
накопления, в то время как бор иногда не успевает прореагиро- .. 
вать и отразить истинную картину, отвечающую фактическому поло
жению.

~ Возможно, именно этой причиной следует объяснить несовпаде
ние результатов по данным анализа бора и поглощенных катионов 
в точке 188 (Уватская I оп.скв.,. инт.2216-2222 м, готерив, 
рис.7), точке 48 (Вяткинская скв.2, инт.1666-1677..м, берриас, 
рис.6), точке.72. (Мулымьинская, скв.ПЗ, инт.1590-1593 м, 
кимеридж, рис.4).

... Расхождения, на первый взгляд, имеющие место при интерпре
тации данных по поглощенному комплексу и бору в отложениях б&= 
женевской свиты (рис.5, течки I, 35» 40, 56), 'вероятно, объяс
няются диагенетическими изменениями, выразившимися в аномально 
высоком содержании щелочных элементов,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОВОГО РЕЖИМА

В настоящее время не существует достаточно надежного пря» 
мого метода определения х'азового режима древних водоемов. Раз
личные исследователи предлагают разные косвенные методы его

- 36 -



определения.
В осадочных породах количество различных аутигенных мине

ралов железа характеризует емкость восстановительных процессов 
в осадке в.период диагенеза, и по этому фактору можно прибли
женно судить об окислительно-восстановительном потенциале осад
ка в этот период.

По соотношению форм серы, железа и СОрГ выделяются гео
химические фации - окислительная, нейтральная, восстановитель
ная и резковоостановительная.

К.Ф.Родионова (I960) предлагает использовать соотношение 
форм серы и железа о учетам элементарной серы для определения 
окислительно-восстановительной обстановки в осадке.

Л.А.Гуляева (1954, 1955, J96I) в основу классификации гео- 
злмических фаций вкладывает содержание в породе сульфидной сери 
и растворимого в соляной кислоте железа, а также Сорг> в соче
тании о наличием или отсутствием донной фауны.

Кроме вышеперечисленных методов, для оеконструкции окисли
тельно-восстановительной обстановки предлагалось: определение 
восстановительной емкости (BE) по количеству кислорода, необ
ходимого для окисления восстановительных минеральных компонентов 
(Юркевич, 1962), использование отношения MnQ ■ (Спиро, Грамберг, 
Вовк, 1969), изотопного состава углерода карбонатов (Галимов, 
1969; Галимов, Мазур, 1972).

В настоящей работе основное внимание уделяется изучению . 
окислительно-восстановительной обстановки по методике, предло
женной Л.А.Гуляевой. В результате изучения окислительно-вос
становительной обстановки в осадке делается попытка реконструк
ции газового режима. Кроме того, в качестве дополняющей харак
теристики проведено 12 определений окислительно-восстановитель
ной обстановки в осадке по отношению (табл.4),и изуче
ние изотопного состава углерода, в 30 образцах сидеритов и из
вестняков (табл.5). Не останавливаясь подробно на первом мето
де, заметим лишь, что преобладание окиси марганца над окислыо 
магния в п 1>оде указывает на окислительную обстановку в осад
ке, т.е. хорошую аэрацию его, а уменьшение марганца и увели
чение магния - на восстановительную обстановку, сввдетельствую- 
щую о затрудненном газообмене. Сходимость результатов исследо
ваний по определению окислительно-восстановительной обстановки 
этим методом и по формам соры и железа составляет
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Таблица 4
Данные по определение окислительно-восстановительной обстановки в 

' ИпО
осадке ро --------— и формам серн и железа (Западная Сибиг-.)

MgO~

, Площадь Скв. Интервал отбора Возраст Мт-П
. KsO

По формам 
серы и железа /opr.W

Салымская

Тюменская

II

I оп

2892-2895

1413—1420

J?ol

J3oxf2

0,100

еле, в

восстановитель
ная
резковосстано
вительная

1,69

7,61
?.!улыгльинская 13 1579-1583 следы резковосстано

вительная
0,70

Игрпмская ’ 117 I6I0-I6I7 J3T1«1-2 0,033 резковосстано
вительная

5,28

"анты-Иансийская 4. 272.-2729 следы резковоостано 
вительная

7,38

Березовская I оп 1299-1300,обр.тге Cr^ht 0,021 восстановитель
ная

2,13

то же W 1287-1295,обр.725 0,016 —
1284-1287,обр.72С 0,006 слабовосст. 0,81
1277-1283,обр.708 следа восстановит. -

п 1264-1270,обр.688 • 0,057 слабовосст. ' 0,22

Усть-Галпкская 80
1253-1260
1902-19(77

0,091
0,139

слабовосст.
слабовосст. 0,70



72-80%, что подтверждается качественнш и количественным анали
зом микрофаунистических комплексов из этих же образцов. Расхож
дение, видимо, объясняется, как наличием вторичного пирита 
(Игрииская.скв.П?, Салынская окв.П) так, возможно, и резкими 
колебаниями окислительно-восстановительной обстановки в корот
кий промежуток времени (Березовская I оп. скв, обр.720).

Определение газового режима по 
изотопному составу углерода в 
карбонатах. Использование данных по изотопному соста
ву углерода в карбонатах основано па способности карбонатов 
обогащаться тяжелым изотопом углерода в процессе осаждения. 
Максимальное обогащение карбонатов изотопом С13 происходит в 
состоянии равновесия изотопного обмена. Ближе всего к этому 
состоянию обстановка бассейна с хорошей циркуляцией водных масс 
и интенсивным газообменом (Галимов, 1968). Карбонаты, имеющие 
изотопный состав углерода, который характеризуется положитель
ными величинами (г* 3-, .осаждались в бассейне о хорошей аэра
цией, о газовым режимом, благоприятным для развития фауны (зна
чения <Г С13, в пределах положительных и близких.к.нулю отри
цательных величин, например +0,70; +0,46; -0,08; -0,06). Затруд
ненную аэрацию, меньш.Ш доступ кислорода характеризуют отрица
тельные величины <Гс13 «= -1,0; -0,42 и т.п.

В результате исследований (Галимов, Мазур, 1972) установи 
лена связь изотопного состава углерода в карбонатах о условия
ми существования микрофауны (табл.5). Отмечено, что значениям 

<ГС13, характеризующим хорошую аэрацию, соответствуют бога
тые комплексы, а к отрицательным значениям 6"С13, отвечающим- 
условиям неблагоприятного режима, приурочены обедненные микро- 
фаунистические комплексы. При интерпретации данных по изотопно
му составу карбонатов следует учитывать вероятность вторичных ... 
изменений изотопов в.процессе диагенеза (возможно, во Владимир
ской скв.З, инт.1555-1559 м, где <Г СХЗ = -4,60). Как показал 
анализ совместных (из одного интервала)определений изотопного 
состава карбонатов и микрофауны фораминифер, значениям <ГСхз 
от положительных до -0,63 соответствуют условия достаточно ин
тенсивной аэрации, при которой хорошо развиваются севреционные .. 
фораминиферы, более требовательные к газовому режиму, чем агглю
тинирующие, а при дальнейшем уменьшении <Г С 3(от -0,95.до .. - 
-1,1) оекреционные фораминиферы в образцах не встречены. Подоб-
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Изотопный состав углерода в карбонатах 
(Западная Сибирь)

Площадь Скважина Интервал Возраст Порода. С13

1 • • 2 ■ ал ■ 4_______________ 5 _______ -6
Никне-£артовская 22 2550-2558 Jjcl? сидерит +0,08
Каменная 13 2398.. jy>xf2? • . -0,42
Матиганская 32 2577-2581 jjoxf? известняк -2,02
Владимирская 3 1655-1659 jjk3L, сидерит -0,46х
Мортниь.гяская 262 I557-I56I ’ jjoxf-kn известняк -0,29
Каменная 13 2390 сидерит -0,03
Мортнмьинская 145 1532-1538 Jjv1Ei_2 известняк -0,42
Вятклиская 2 1689-1700 " " -0,54х
Тюменская I оп 1333-1336 Ст^Ъег си.-°рит +0,26
Мортнмьинская 145 1529-1532 •" известняк -1,10
Вяткпнская 4 1630-1637 " сидерит -1,08х
Владимирская 3 X555-1559 " "• -4,60х
Уватская I оп 2681-2687 Сг^Ьег? " +0,70
Сургутская „2.. 2553-2557 - " -0,06

W ■ 2533-2535 -0,31
Вяткинская 4 I564-1571 Cr^vn-ber? " -0,95х
Уватская I on 2530-2540 Сг^та? " -0,17
•. W я 2522-2528 » •. +0,25

2416-2422 " '■ -0,70

Таблица 5



владимирская 5 1526-1533 Cr.ht ' " -1,57х
Уватская 1 оп 2238-2246 ■ *0,46
Соснинекая 35 2139-2146 •» известняк -0,56

■ ■ 1979-1985. W « -0,27
Вынгияская 21002104 п сидерит -0,95"
Березовская I оп II44-1149 Cr^ht^br известняк -1,07х
Верхи е-Сали гская II 2148-2155 •• ■ -0,38х
Северо-Пимская 12 1993-1997 •• j сидерит -0,53х
Ай-Пимсная 4 2196-2202 •• сидерит -0,387х
Верхне-Салнмская 5 2196-2202 W -0,11';7
Мадо-Балнкская 3 2040-2044 | сидери-" -1,60х

Анализы произведеян в Томской поаЕтехнмесксж «scrzryre Н.Х-Григорьеэак, остальанв - 
в И22СиГП Э.ЩГалижоза.



вая связь прослеживается в отложениях, накопившихся в бассейне 
о нормальнсмороким или близким к нему солевым режимом. В ряде 
случаев, когда по величине С13 индексируется хороший газо
обмен, микрофауна отсутствует, вероятно, за счет сильного опрес
нения, активного гидродинамического режима и других неблаго
приятных экологических факторов. Судя по 15 совместна! опреде-. 
лениям (из одного интервала) изотопного состава карбонатов и 
форм серы и железа, сходимость результатов хорошая и составля
ет 85%.

Определение газового режима по 
ф. ормам се р.ы и железа. Согласно классификации 
Л.А.Гуляевой (1954, 1955) по формам серы и железа в осадках - 
позднеюрского и неоксмского возраста Западно-Сибирской низмен
ности выделяется 4 типа окислительно-восстановительной обста
новки - субокислительная, слабовосстановительная, восстанови- .. 
тельная и резковосотановительная. Наличие первого и второго ти- 
пов свидетельствует о хорошем снабжении осадка кислородом. Вос
становительная обстановка является следствием несколько затруд
ненного газообмена и уменьшения доступа кислорода. И, наконец, 
резковосстановительная обстановка в осадке возникает при зна
чительно затрудненном газообмене, большей частью при наличии., 
большого количества органического углерода. При этом, образо- ... 
вавшийся в результате десульфатации сероводород связывает боль
шую часть.реакционноспособного железа, образуя сульфида желе
за, пирит, а избыток сероводорода может выделяться в придонную 
воду,.вызывая сероводородное заражение. В осадке преобладает 
пирит, газообмен резко затруднен.

Слабовосстановительная обстановка отмечается в породах, . 
образовавшихся в условиях активного гидродинамического режима, 
постоянного перемешивания осадка волнами и придонными тече
ниями, в верхней, шельфовой зоне, в прибрежном участке моря, а 
также на участках подводных дельт, протягивающихся иногда в 
море на значительное расстояние.

.. Восстановительная и резковосотановительная обстановка 
создается в осадке, накапливающемся в глубокой части моря, в. 
нижней зоне шельфа, а также в условиях мелкого или глубокого, 
ио замкнутого водоема со спокойным гидродинамическим режимам, 
со спокойными или застойными водоемами.
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Газовый режим меловых бассейнов юго-восточного 
окончания Большого Кавказа по формам серы и железа

Как известно, газовый режим бассейна, определяемый со
держанием кислорода, сероводорода, углекислого и других газов, 
имеет большое значение для жизни и развития обитающих в бас
сейне сообществ фауны. Наряду с соленостью, температурой, 
субстратом наличие значительного содержания растворенного в .. 
воде кислорода или его отсутствие (при сероводородном зараже-. 
нии) сильно влияет на развитие, состав и численность фаунисти
ческих сообществ. Порлально аэрируемая среда, содержащая знгь- 
чителъное количество кислорода, обеспечивает присутствие раз
нообразных по количезгву родов и видов различных сообществ 
фауны,

В настоящей работе, как было отмечено,за основу принята ~ 
классификация окислительно-восстановительной обстановки, пред
ложенная Л.А.Гуляевой (195*1).  Она основана на определении со
держания и соотношения форм серы (сульфатной и сульфидной) 
и реакционноспособного железа, растворимого в 10% НС1 . Опрвт- 
деление форм серы и железа проводилось по общепринятой в хими
ческих лабораториях методике.

Для пород, характеризующих слабовосстановительную обста
новку, вероятно, газовый обмен был относительно менее интен
сивным по сравнению с теми, образование которых происходило в 
субокислители!ой обстановке. Это, возможно, связано (в случае- 
слабовосстановительной обстановки) с относительно большей глу
биной бассейна и менее активным гидродинамически режгалом, 
обусловленным меньшей тектонической активностью данного участка 
бассейна (табл.б).

Газовый режим позднеюрских и раннемеловых 
(берриас-барремских) бассейнов Западной Сибири 

по Формам серы и железа
Анализу были подвергнуты 205 образцов из верхнеюрских и 

нижнемеловых отложений Западно-Сибирской низменности, в которых 
производились совместные определения форл серы и железа, в 
том числе в 120 образцах было произведено определение палеонто- 
гических остатков.

Слабсвосстановгтельная обстановка большей частью характе- - 
ризует отле.чения, накопление которых происходило в раннеготерив- 
ском бассейне, на территории Березово-'.Паитлсного района и Сред- 
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РЕЗУЛЬТАТУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(БОЛЬШОЙ *

• Место
обрн • ВЗЯТИЯ ОО 
цов разца

Возраст
Литологичес
кий состав 
пород

а 'Ре .
от порода)

S ■ 
общ.

а
суль- 
!-атн.

S 
суль
фиды.

₽е 4 >е++

I Алтыагач сеном.
верхний

серые изв.гли- 
нн 0,177 0,015 0,162 1,90 0,44

2 зел.-сер. оск. 
глины 0,023 0,019 0,04 0,75 1,57

3 в, апт вел.сер.глинн 0,043 0,025 0,018 1,55 2,18
7 ТударчаЙ В.£ШТ зел.-сер, глины 0,021 0,021 1,15 1,63
8 • ... W 0,103 0,081 0,022 1,80 2,04
9 "

Ц
средний 
алъо зел.-сер. изв.

0,155 0,121 0,034 1,80 1,15

ГЛИНН . 0,126 0,034 0,082 0,84 1,96
14 Атачай в, апт. св.-оер.ил.изв.

0,049 0,049 1,12 0,58
14* тем.-зел.изв.

глины 0,022 0,022 1,05 0,38
14б жел.-сер.изв.

0,026 0,02(
•*

0,82 0,81ГЛИНН
16 " .. ср.альб зел.-сер. глинн 0,229 0,092 0,137 1,49 0,26
17 Тавакенд в. апт. зел.слабо изв.

Л глинн 0,023 0,010 0,013 2,34 0,90
18 ■ — кирп.-красн.

глинн 0,021 0,006 0,015 3,49 1,00
20 Дибрар ср.альб зел.-сер. изв.

0,038
• *

1,69 1,12— глинн 0,034 0,004
20* —Jt— кирп.-крас.

0,006----- • • глинн 0,013 0,007 2,70 1,28
20б ’ — сер.изв.глин, 

песч. 0,015 0,012 0,003 0,66 0,37/
21 ■ и апт* крао.-бур.глины 1,016 0,004 0,012 2,64 1,56
22 Чикильчай «— зел.-сер. глинн 0,014 о,озе 0,006 2,50 1,43
22* • крас .-бур. глины 0,08 2,38 1,25
23 " ■-л~- зел.-сер. глинн 0,22 0,18 0,041 1,35 2,26
24 Келевудаг в. альб. зел.уплотн. 

глины 0,155 0,005 0,150 1,60 1,06
25 зел.-сер.мергеда 0,034 0,003 0,03 1,35 0,37
26 Ф«альб зел.-сер.глины 0,206 0,119 0,087 1,20 0,62
28 Будут шмпан сер.плот,мерге

ли 0,026 0,019 0,17 0,34 0,49
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ФОТМ СЕН1 И ЕЕЛЕЗА Таблица 6

КАВКАЗ)

• з........ .........?е-------------------------
(% 0Т общего) °орг. Рвпир.

Оиислитсль- 
но-зосста- 

иовитплъная 
оостановка 
в осадке,епир £1э СуЛЬ- суль- 1?е 

1>атн. фвдн. Сорг.

0,14 2,48 8,4 91,6 76,4 17,7 5,9 ' 0,52 0,32 злабовосстанов.

0,01 2,33 82,6 17,4 31,9 67,3 0,8. 0,28 0,03 то же
0,02 3,75 58,1* 41,9 41,5 58,1 0,4“ 0,46 0,05 и
- 2,78 100 - 41,5 58,5 - 0,39 - зубокислит.

о,ос 3,86 78,5 21,5 46,5 52,6 0,9 0,43 0,05 злабовосстансв.
0,03 2,58 78,1 21,9 60,4 38,6 1,0 0,26 0,01 то же

0,07 2,87 26,8 73,2 29,4 68,4 2,2' j,26 0,26

- 1,70 100 - 65,7 34,3 - 1 0,26 зубокислит.

- 1,43 100 - 73,4 26,6 - 0,23 - то же

1,63 100 . - 41,5 58,5 - ’ 0,20 - <•

0,12 1,87 40,0 60,0 79,8 9,0 1,8: 0,21 0,65 злабовоостанов.

0,01 3,25 23,4 56,6 71,8 27,7 0,5 0,20 0,05 зубокислит.

0,01 4,50 28,5 71,5 77,6 22,3 0,1 0,24 0,05 то же

0,01 2,77 89,4 10,6 59,0 40,4 0,Г 0,26 0,05 «

ОД 3,99 46,2 53,8 67,6 32,3 0,1 0,37 0,01 зубокислит.

0,1 1,04 80,0 .0,0 53,2 36,0 1,8 0,14 0,01 то же
0,01 4,21 15,0 75,0 62,5 37,0 0,5 0,23 0,05 и

0,011 3,94 86,2 13,8 63,4 36,2 0,4 0,20 0,02
3,63 73,5 34,2 - 0,20

0,04 4,65 92,0 18,0 36,8 61,6 1,6 0,75. 0,03 злабовооста.ов.

0,13 2,79 13,0 97,0 57,5 38,4 4,1 0,13 I то же
0,03 1,75 9,2 90,8 77,5 2I.-5 1,0 0,П 0,3 зубокислит.
0,08€ 1,90 65,0 35,0 63,0 32,6 4,4 0,28 0,2 •о же

О', 01 0,04 74,0 26,0 40,5 58,3 1,2 0,23 0,5 слабовооотанов.



Вего Приобья. В более мелком, по сравнению с юрским, раннего- 
теривском море при активном гидродинамическом режиме происходи
ло постоянное перемешивание осадка, обеспечивающее приток кис
лорода и создающее слабовосстаяовительную обстановку в осадке, 
казалось бы, такие условия должны были способствовать расцвету 
фораминифер, особенно секрецг. энных форм. На самом же деле, при 
довольно большом разнообразил агглютинирующих фораминифер. ко
личество секреционных..форм очал» невелико; большей частью, это 
представители одного - двух родов. Иногда секреционные форами- 
ниферы вообще.отсутствуют.

Вероятно, имело значение некоторое общее опреснение ранне
мелового бассейна, по сравнению с позднеюрским, что ухудшило., 
условия обитания секретпошпа фораминифер. Однако в ' эх слу
чаях, когда по содержанию бора фиксируется нормальноморская 
соленость бассейна, как это имеет место в.некоторых образцах 
волжского возраста из Даниловской скв.106, кимериджского - из 
Владимирской скв.З и берриаса - из Тюменской скв.43, то при 
слабовосотановительной обстановке в осадке происходило пышное 
развитие секреционных форм, вытеснявших из комплекса агглютини
рующие (до 30 видов секреционных фораминифер в Даниловской 
скв.106). Такое же явление отмечает и В.А.Басов (1968).для не
которых участков позднеюрского моря Хатангской впадины, где 
происходил хороший газообмен и соленость была нормальной.

Из анализа фактического материала следует, что наиболее 
богатая в видовом и родовом отношении и наибольшая по количеству 
особей микрофауна встречается в тех породах, где по формам серы 
и железа определена восстановитель -<я и резковосстановительная 
обстановка. Такая обстановка существовала во многих частях бас
сейна на, западе и юго-западе Западно-Сибирской низменности в 
раннеокофордское и раннег-лмериджское время, а также в волжском., 
и берриасском веках. Количество родов агглютинирующих форамини
фер достигает IO-I6, а секреционных - 5-8. Еще большим разнооб-.. 
разием отличается видовой состав форамииифер. Здесь насчитывает
ся до 34 видов агглютинирующих и до 18 видов секреционных фора- 
минифер. Тах же, как и другие исследователи (Гуляева, 1955), 
ш объясняем кажущееся противоречие тем, что окислительно-восста
новительный раздел (выше которого происходил нормальный обыея с 
кислородом, а ниже которого обмен был затруднен) находился, по- 
видимому, в самом верхнем слое осадка. Газовый режим в придонном 
слое воды ж в самом верхнем слое осадка, где обитали фораминифе- 
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ры, был для них благоприятным. Снабжение кислородом происходи
ло в достаточном количестве, а затрудненный газообмен захва
тывал более глубокие слои осадка, чем тот, в котором жили 
фораминнферы.

Таким’ образом, фиксируя восстановительную или резковос
становительную обстановку в осадке, зачастую мы не можем 
сделать вывод, что та или иная ассоциация фораминифер обита
ла при этом в условиях неблагоприятного газового режима.

Напротив, восстановительная и резковосстановительная 
обстановка в осадке (определяемая по повышенному содержанию 
сульфидной серы и пиритного железа, а также высокому Сорг ) 
создавалась в том случае, если были условия д.л накопления 
большой массы органического вещества и, соответственно, серн 
органических соединений. При этом в большом объеме происхо- 
дил процесс десульфирования, приводивший к образованию пирит
ного железа в.преобладающем количестве по сравнению о закис
ным. Для того, чтобы в.осадке накопилось большое количество 
органического вещества, биономическая обстановка в бассейне, 
(температура, соленость коды) должна быть исключительно благ- 
гоприятной, а именно" такой, при которой бурно развиваются 
водоросли, микрофитопланктон и другие микропланктонные орга
низмы, являющиеся основным поставщиком органического вещества 
в осадок..Падая на дно, они обеспечивают богатую пищу для фо- 
раминифер. Постепенно накапливающаяся на дне в большом коли-., 
честве органическая масса в спокойных гидродинамических усло
виях без доступа кислорода приводила к созданию в осадке вос
становительной и резковосстановительной обстановки.

Таюм образом, наличие восстановительной и резковосотано- 
вителыюй обстановки в осадке косвенно свидетельствует о наи
более благоприятных условиях для развития органического мира 
в бассейне, в целом, и бентосной фауны фораминифер, в част
ности, т.е. о наличии хорошей аэрапли в придонном слое воды 
и в верхней части осадка в бассейне с нормальноморским или 
близким к нему солевым режимом. ....

По данным Л.А.Гуляевой (1954), К,Ф.Родионовой (1967), 
как об этом упоминалось выше, очень высокое содержание 
может привести к тему, что сероводород образуется в большом’.. 
количестве, его избыток выделяется в придонные слои вода, вы
зывая, сероводородное заражение и подавляя биологические про
цессы.
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Именно этим обстоятельством, по всей вероятности, можно ~ 
объяснить отсутствие *орамини$ер  в нижне-оредневолжских отложе
ниях на западе низменности (окв.П7, Комсомольская пл.). В то п 
же время в этом же районе в разрезе Кгргалской скв,117 в одновоз- 
растных отложениях, образовавшихся в одинаковых по солености - 
условиях (в сл боопресйенных условиях - содержание бора в поро-~ 
де составляет 60-62*1СГ 4#), встречен разнообразный комплекс фор&- 
минифер. Комплекс представлен 7 гздами форамишфер, принадлежа
щих к 4 родам, о преобладанием в составе комплекса секреционных 
форм, И на Комсомольской?и на Игримской площадях фиксируется 
резковосстановительная обстановка в осадке, но па участке моря - 
в районе Комсомольской площади, вероятно, произошло сероводород, 
ное заражение придонных вод, а на Игримской - нет, что При про
чих равных условиях) исключило развитие бентосных фораминифер в 
первом случае и позволило им ра;*  даться во втором.

Однако даже при сероводородное.! за; жжении в бассейне в отдель
ных с. тях могут обитать наиболее нетребовательные из эврибионт- 
ных форл Е.Сигаль (1954) указывает, что некоторые трохаммияы пе- ~ 
реносят такой •. • ■■м и могут жить при отсутствии кислорода. В.А.Ба- 
оов (1968), считает возможным существ чание.Anaodiscus veteranue 
Koayreva (руководящей формы для верх: волжских отложений Западной 
Сибири) в условиях затрудненного газообмена, в глубоких участках 
моря с застойными водами (сероводородное . сражение).

Следует остановиться на возможном искажении интерпретации 
данных о наличии восстановительной или резковосстановительной 
обстановки в осада» (по формам серы и железа) за счет обогаще
ния породы пиритом вследствие вторичных процессов, направленных .. 
нч восстановление окисных и закисных фора железа и сульфатной се
ры в результате последующих диагенетических преобразований. Та
кая ошибка наиболее вероятна при анализе некоторых проницаемых 
алевритовых и песчанистых разностей пород. В качестве примера, 
можно привести данные по кимеридаским отложениям в разрезе Му- ~ 
лымьинской скв.13 (инт.159О-х593 м), представленным сильно алев- 
ритистым аргиллитом с включениями пирита, глауконита. Форамини- 
феры представлены, преимущественно, секреционными формами - в 
основном, это округлые лентикулины и нодозарии. По соотношению 
форй серы и железа в породе окислительно-восстановительная обста
новка в осадке диагностируется как восстановительная, близкая к 
резковосстановительной. Такому выводу противоречит наличие в 
алевритгстой породе глауконита и богатого комплекса секреционных 
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фораминифер, что свидетельствует о первоначально активном кисло
родном обмене осадка со средой. Подобное же явление наблюдается 
в Вяткинокой скв.4 (низ интервала I7I8-I725 м), где в кимерид-» 
жских сильно алевритистнх, карбонатных и глауконитовых аргжлл»-~ 
тех комплекс фераминифер представлен богато и разнообразно, мно
го оекрециошшх форм, а содержание пиритного железа составляет . » 
до 6C# от суммы реакционноспособного железа, и обстановка в оса»*  
ке определяется как восстановительная.

В некоторых песчанистых и алевритистнх образцах из нихнего- 
теривоких отложений Березовской I оп. скв., где встречены в 
большем количестве представители примитивных и палочковидных 
родов - сакг чмин, ризаммин, предпочитающих, как будет показано, . 
условия хорошей аэрат ;.л, свободного доступа кислорода, отмечает
ся обогащение.породы кристаллами пирита, очевидно, вторичного 
происхождения. z _

Таким образом, изучая окислительно-восстановительную обста
новку в осадке, мы тем самым косвенно воссоздаем газовый режим .. 
области обитания бентосных фораминифер. Восстановительная и рев- . 
ковосстановительная обстановка в осадке при наличии донной фау
ны фораминифер.большей частью свидетельствует о благоприятном 
газовом режиме, хорошей аэрации придонных вод и верхней части 
осадка. Результаты реконструкции газового режима по соотношению 
форм сульфатной и сульфидной серн, реакционноспособного желе
за, а также по соотношению тяжелых и легких изотопов углерода 
и содержанию марганца в породе взаимно контролируют друг друга 
и дают сходимые величины.

Влияние газового режима на жизнь фаунистических сообществ 
и, в частности, бентосных фораминифер следует рассматривать в 
связи с влиянием других факторов - солености, теклературы и 
т.д., которые в ряде случаев могут быть определяющими.

.. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЕОТЭЛПЕРАТУР 
Юго-восточное окончание Большого Кавказа

Температура является одним из важных факторов абиотичео- ~ 
кой среды, характеризующих палеоге • рафическую обстановку древ» 
них бассейнов. Изменение температурных условий бассейна во вре
мени и в пространстве также оказывает сущеетленное влияние на 
формирование, развитие и расселение фаунистических сообществ. ~

Начиная с 1973 г. Р.В.Тейс и ее коллеги - сотрудники лабо-
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раториж стабильных изотопов Института геохимии и аналитической 
химии им.В.И.Вернадокого АН СССР любовно оказали нам содействие 
в проведении анализов по определению соотношения изотонов кис
лорода Сг® и От6 в рострах белемнитов из отложений валанжина, .. 
готерива, апта, альба,.кампана и Маастрихта юго-восточного окон
чания Большого Кавказа.

Естественно, что малочисленность полученных шфр, не поз
воляет, в известной мере, в настоящее время проводить широкие 
региональные сопоставления как в меридиальном, так и в широтном 
смысле. Однако, принимая во внимание тот факт, что эти данные,.. 
по<существу,.являются первыми для меловых бассейнов юго-вооточ-. 
ного Кавказа, мы сочли возможным привести юс в настоящей работе. 

_ Проведенные определения отношений изотопов О^/О^ в каль
ците ростров меловых белемнитов Азербайджана (рис.9) отражают, 
как нам представляется, среднегодовые температуры среды обита*  
ник этих организме», ибо, так же как и Боуэн (1969), мы счита
ем, что кальцит (пли арагонит) ростров белемнитов наращивался 
круглогодично.

Общий ход палеотемпературной кривой для раннего мела юго- 
восточного кончания Большого Кавказа представлен на рис.1О 
(табл.7). Так, в валанжине температуры оказались равными ~ • 
19,4-21,8 °C. Для готерива имеются лишь два определения о знак. 
чениями температур 14,б9 и 20,5°С. Наибольшее количество опре
делений было проведено по рострам аптских белемнитов (рио.П), 
Значения этих определений приведены в таблице 7,

Как видно из приведенных данных, на юго-восточном Кавказе, 
получаются сравнительно низкие температуры аптского века. Так, 
в раннем ацте температуры колебались в пределах от 14,6° 
(Neohibolites ewaldi S t г о а Ъ.) до 16,9° (Neohibolites J. 
sublongue н a t в.Х В позднем апте в температурном режиме бас
сейна существенных изменений не происходило. По данный изотоп
ной палеотермометрии, здесь температура колебалась в интерва
ле ОТ 14,6°( Neohibolites strombec.;i Mull.) до 17,7° 
(Neohibolites montanus A k. A 1 i s).

В альбском веке температура среды обитания белемнитов в 
бассейнах юго-восточного окончания Большого Кавказа оказалась 
чуть выше, чем в бассейнах апта. Изотопные палеотемперртуры, 
полученные для раннего альба, колеблются в пределах от 17,5 
до 20,8°.
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Рис.9. Изотопные палеотемпературы мелового периода 
(ЕЕ Кавказ): - ■ -

I =• валанжин' с берриасом; 2 - готерив; 3 - апт;
4 - альб; 5 - кампан; 6 - Маастрихт; 7 - контуры выходов 
меловых отложений.
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Рис.10. Палеотемпературы раннемеловых
- бассейнов

I - Западная Грузия (Ясаманов);
2 * БольшейJKasK^a (Али-8аде и Алиев);
4 - Новая Зеландия и Австралия (Клейтон и Стеване)j
5 о Западная Европа (Боуэн).

По рострам среднеальбских белемнитов юго-восточного Кавка
за температура изменяется в узких пределах - от 16,2 до 16,За

полученные данные, в целом, ? >рошо подтверждают уже выска
занное ранее мнение (Али-Заде, 1972) о постепенном изменении., в 
сторону похолодания от берриаоа к альбу температур раннемело^ 
вых бассейнов юго-восточного Кавказа, Последнее, по-видимому, 
действительно было тесно связано о возникновением в раннеаптское 
время широких проливов между Бореальным и Средиземноморским 
бассейнами, что, в свою очередь, и обусловило массовую гибель
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Ржс.П..-Палеотемпературы аптских бассейнов. .
I - Юго-восточное окончание большого Кавка»а;
2 — Польша. Германия (Боуэн)} . _
3 а Новая Зеландуя, Австралия (Стевено и Клейтон);
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Таблица 7
Данные определения палеотемператур по изотопному 

составу раннемеловых белемнитов юго-восточного окончания 
Большого Кавказа

Наименование вида Район отбора Возраст О18 T°,C

Conobelus .-rbignisnus Угах
d*O г b, VI -1,04 19,4
Duvalia ер. УгвХ VI -1,59 21,8
Duvalia lata ( В 1 a i n u) Ht 0,00 14,6
Duvalia ер. г Келевудаг Ht -1,34 20,5
Mesohxbolxtas uhligi сел.Алтнагач
(3 о h » a t a.) Apt., -0,23 15,6

то же сел.Гарибан Apt1 -0,19 15,3

(S t г о ж b.) сел.Тазакенд Apt., 0,00 14,6
H.inflexua Stoll. сел.Тудар Apt., -0,29 15,8
H.swaldi (S t г о и b.) сел.Тудар Apt., -0,51 16,8
H.ciava Stoll. басо.р.Тударчай Apt., -0,17 15,2
N.sublongus Batt. сел.Тудар Apt.,
N.Btrombecki (M u 1 1»)

-0,54 16,9

Stoll. басс.р.Чикильчай Apt2
Nwabrpmbeckj (M U 11»)

0,00 14,6

Stoll. басо.р.Тударчай Apt2 -0,69 17,6
N.montanus Ak.A lit. басс.р.Атачай Apt2 -1,63 21,9
N.infiexue s t о 1 1. сел.Тазакенд APt2 -0,64 17,4
N.inflexus Stoll. басс.р.Атачай Apt2 -0,28 15,7
N.montanus Ak.A lit. басо.р.Тударчай Apt2
N •&£BrbaidJ aaensis

-0,70 17,7

Ak.A 1 it. басо.р.Тударчай Apt2 -0,23 15,6
N.montanus Ak.A lit. басс.р.Чикильчай *pt2 -0,33 16,0
H.awaldi (Strom b.) басо.р.Тударчай . Apt2 .0,00 14,6
N.ewaldi (S t г о in b.) басс.р.Атачай APt2 -0,13 15,1
N.strombeoki Mull. басо.р.Тударчай APt? -0,70 17,6
H.aff.montanve Ak.A lit. басо.р.Тударчай Apt2 -0,98 19,8
H.minimus (L is t.) сел.Танкаласи ai„ -0,46 16,6
N.minimus (I> i s t.) басс.р.Атачай ai2 -0,50 ■ 16,8
H.cf.stylioidee В e n n g. басс.р.Атачай дх2 1-0,42 16,s'
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1 2 L _..2. . 4 5
К.attenuates dj imiensis
Ak.A 1 i z. баос.р.АтачаЙ u2 «0,38 16,2
H.etylioic’ps В • n n g. г.Келевудаг .1,51 20,4
N.wollemaxmi Stoll. басо.р.Тударчай АЦ -0,61 17,5
N.minor St о 11. сел.Тудар Al, <56 20.8

в это время представителей рода Meaohibolites. Правда, как уже 
отмечалось ранее (Али-Зада, 1972), оказавшись в неблагоприятных „ 
биономических условиях некоторые мозогиболиты адаптировались в но
вых условиях среда, претерпев изменения в строении скелета. Одна
ко, в целом, возможность дальнейшего развития рода Mesohibolitee 
была уже исключена, что, в конечном счета, привело к его упадку 
и вымиранию.

Отмеченные для юго-восточного Кавказа характерные данные 
изотопных температур раннего мела хорошо согласуются также о ана
логичными денными, имепцшиоя по другим регионам юга альпийской _ 
зоны СССР. Тах, по рострам готерив-аптских белемнитов Крыма полу
чены одинаков:.а значения температур порядка 14,6°С (Тейс и др., 
1964). В алы>е Крыма отмечается некоторое повышение среднегодовых 
температур. Так, например, для позднего альба Крша получены циф
ры! 19,6°; 21,6° и 22,8°С.

Значительное число определений было сделано Н.А.Ясамановым 
(1973) для Западной Грузии по раннемеловой эпохе (в основном по . 
Ca/ig отношению), главным образом по баррему,.апту и альбу. Тах, 
в валанжияе температуры оказались равными 27-27,2°С, а в готерив- 
охсм веке понизились - 18,9-20,5°С. Значения температур, как от
мечает автор, хорошо согласуются о дашнми палеогеографии.

В барремоком веке на территории Западной Грузии выделяются 
две области с различным градиентом температур: южная область о.. 
относительно высокими температурами (свыше 20°0) и северная об
ласть с температурами ниже 18°С. ~ ■

Н.А.Яоаманов (1973), характеризуя температурные условия ран
немелового бассейна Западного Закавказья, пишет, что "в:течение 
апта температурный режим постепенно изменялся в сторону некоторог*  
похолодания",.Правда, для раннего апта он вое же приводит более - 
высокие цифры, определенные по методу кальций . магниевого отноше
ния в рострах Neohibolitas ер. (20,5°-24,0°С - по. периферии Дзи- 
рульокого массива), тогда как по изотопам кислорода в Са^ ростров 
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Ksohiholitee ewaldx 8 t г о m b. ив басо.р.Пснриха получены темпера
туры I5,2-I5,8°C, что ^вязано, по нашему мнению, о тем, что ан&- 
лжзу было подвергнуто карбонатное вещество белемнитов тех видов 
и родов, которые по своей.экологической специализации являлись . 
обитателями более верхних, хорошо прогреваемых солнцем мелковод
ных участков шельфа. По, в цела.'.,..для апта Западной Грузии этот 
автор указывает температуры 15,5°-17,0°С.

По тем хе данным Н.А.Ясаманога, палеотемпературы раннего, и 
среднего альба Западной Грузии колебались в пределах от 15° до 
17°С. В позднем альбе температуры понизились до 12-13°С.

В южной Австралии в течение аптского времени температура 
колебалась в пределах от 12.2 до 16,5°С (Дорман, Билл, 1959 б). 
По измерениям соотношения б!8/^6 в углекислых кальциях ртковин 
альбских моллюсков этого же региона Г.А.Лоуэнштам и С.Эпштейн 
(1954. а) получили температуры I! ,2 и 16,6°С. Для аптских бассейнов 
Новой Зеландии, по данным Р.Н.Клейтона и Д.Р.Стевенса (1968), тем
пература изменялась в интервале 11,6-12,7 С. Небезынтересно таю» 
же отметить,.что полученные Р.Боуэком (1963 б) белемнитовые тем
пературы (14,3°; 16,1° и 17,4°С) для апта Мозамбика (Африка) 
полностью аналогичны температурным данным апта юго-восточного 
окончания Большого.Кавказа.

Таким образом, кат: показывают полученные данные, в раннемело
вую эпоху сравнительно теплый берриас-барремский период в морс
ких бассейнах юга альпийской зоны СССР сменился климатическим 
минимумом в апте. Последнее, на наш взгляд, свидетельствует о 
некоторой однородности в региональна.! плане температурных градиен
тов в течение сравните ль'-о короткого ’резка геологического вре
мени.

Пнтересг-' отметить, что в течение всего времени от позднего- 
сеномана и до раннего сантона включ гельно нет находок белемнито- 
вой фауны в пределах Азербай/? она. Начиная с поднесантонского .. 
времени в акватории Европейского моря на юг в окраинную Крымско- 
Кавказскую акваторию проникают первые актинокамаксы, о чем сви
детельствуют единичные находки их ростров в Крыму. С начала каы-.. 
паяского века в пределах юго-восточного окончания Большого Кавка
за значительно ощущается Прохоров фауны белемнитов. Наиболее ши
рокий географический ареал в это время имеет вид Beieanitella 
Muoronata,(Sohloti .

Здесь встречаются такие его представители, как Bolenmiteiia 
Buoronata senior К o w., B.nnicroaata postrema И a i d., B.aucro-
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nata profunda N a j d. u B.mucronata parva N a i d., а также 
представители известного лишь в Крыму, на Кавказе и в Закаспиж 
Вида Belemnitslla conioa А г k h a n g.

С начала маастрихтского века в пределах Крымско-Кавказской 
провинции искл.очительно широким распространением пользовались 
представители рода Belemneila. Изотопному палеотемперагурному 
анализу были подвергнуты ростры различных видов и подвидов ро
дов Belemnitella u Belemneila из кампан-маастрихтских отложе
ний иго-восточного Кавказа ''всего 20 образцов).

По соотношениям изотопов кислорода 018/016 в кальците рост
ров раннекампанских белемнителлид значения температур колеблются 
в пределах от 15,1 по 16,2°С (рис.12). Относительно низкая тем
пература получена ЛО рострам Belemnitella mucronata mucronata 
(я с h 1 о t h.) из разреза с.Гюлези. Наиболее высокие значения 

определены по рострам Belemnitella nrucronata senior N о w, 
(с.Гюл.'ЗИ) - I6,2°C.

В поэднекампанское время по данным изотопной палеотермомет- 
рии не наблюдается каких-либо существенных изменений температур
ного режима по сравнению с ранним кампаном. Так, температуры, 
определенные по рострам Belemnitella langoi J е 1. (с.Будут), 
В.mucronata senior К о w. (с.Гюлези )и B.conica А г k h a n g. 
(с.Агсиазань), показывают пределы от 14,5 до 1С,3°С.

В раннемаастрихтское время наблюдается некоторое понижение 
температуры. Температура, определенная по изотопам кислорода 
О/(г 8 в рострах раннемаастрпхтских белемнелл, оказалась рав
ной 2.3,2 °C.

В позднем Маастрихте в результате анализа ростра Belem- 
noiia arkhangel.-ikii к a i d. из разреза с.Гудуг температура 

оказалась равной 20,5°С. '.’ииималышй предел температуры получен 
для ростра Belemneila pontica (Н о u в в.) кс.Будут) - 14,6°С.

В целом для юга альпийской зоны С ГР (Крым, Зап.Грузия, КВ 
Кавказ) общая картина температурных колебаний для кампан-маастрихт- 
ского интервала времени совпадает. Так, для кампана и Маастрихта 
Грузии к.Чсаманов, 1273) получены почти одинаковые температуры: 
18,0-19,е°С. Соотношение изотопов о18/©16 в рострах ранне- поздне- 
кампанеккх оелемнчтов Кцма (Тейс, Байдин, 1773) соответствует 
температуре 14,3-16,3°С. Ко рострам раннемаастрихтсчих белемнелл 
средняя температура по многим измерениям равна 12,Э°С.

Тагам образом, предварительный анализ в пределах юга 
альпийской эоны СССР позволяет говорить о смене сравнительно 
теплого берриао-барремского времени климатическим минимумом в 
аптском веке. ’’ позднем мелу характер изменения температурных 
градиентов для юго-восточного Кавказа в целом представляется



Рио.12. Палеотемпературы позднемеловых бассейнов.
I - Западная Грузия (Ясаманов)1
2 - БольшрйдКавк^з (Алй-Заде, Алиев);
4 - Новая Зеландия и Австралия (Клейтон, Стевенс)} 
Б - Западная Европа (Боуэн).
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сходным о таковым других регионов Альпийской зоны. Минимум темпе
ратур падает на границу ”вжду камцаном и Маастрихтом.

Некотороз повышение температуры в бассейнах позднего Мааст
рихта юго-востсчного окончания Большого Кавказа подтверждается 
данными по .другим регионам (wieher,i955 i Лоуэнштам, Эпштейн, 
1954; Тейс, Найдин, 1973 и др.)

Западная Сибирь

По собранным рострам белемнитов родов Cyiindroteuthie, ~ 
Lagonibelus, Pachyteuthie u Aoroteuthie (определение Г.К.Каба
нова), во ВСЕГЕИ определены абсолютные, температуры для поздне- ~ 
окофордского-раннеки.ириджского, ранне-оредневолжского и поздне
волжского времени (Мазур, Гофман и др., 1971).

* Палеотемпературы определялись по рострам белемнитов. По 
данным Т.С.Берлин, Д.П.Найдина, В.Н.Сакса и др. (1966), диагене
тические процессы не.должны значительно влиять на величину 
Ca/Mg коэффициента, во всяком случае, они не будут перекры
вать реальных изменений, среды обитания белемнитов.

Ростры белемнитов рода Cyliadroteuthis u Lagenibelua, 
распространение которых ограничено температурным режимом бас
сейна (Сако, Иальняева, 1964), обнаружены на ряде площадей 
(Владимирская, Тобольская) южной части Западно-Сибирской низмен
ности и Шаимского мегавала (Окуневская, Тетеревская).

Температурные определения, сделанные по рострам, указыва- 
ют на наличие относительно тепловодного морского бассейна . 
(17,7°-19,3°С) в позднеокофордркое-раннекимериджское время. 
Максимальные значения температуры, за вое время существования 
позднеюрского моря, равные 21,40-21,8°с,на территории Западной 
Сибири отмечаются в ранне-средневолжское время. В этот же пе-„ 
риод в арктических морях появляются теплолюбивые формы аммони
тов, которые исчезают к концу волжского века, в связи о пони
жением температуры, вместе о белемнитами Cyliniroteuthis и 

Lagoaibelus . На смену последним в конце волжского века появляются 
более холодолюбивые Actroteuthie . Температурные определения., 
по ростру Actroteuthxs из поздневолжских отложений на Влади-., 
мирской площади составляют 16,8°, что свидетельствует о замет
ном охлаждении воды в поздневолжском море, по сравнению о 
ранне-среднево оизким.
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Подобная закономерность хорошо подтверждается данными мик- 
рофаунистического анализа, определенным соотношением форамини- 
фер с агглютинирующей и секреционной, известковистой стенкой ра
ковины.

В раннеоксфордское и поэднекимериджское время на юге Запад
ной Сибири (площади Вяткинская, Тюменская) среди бентосных фо- .. 
раминифер преобладали формы с секреционной раковиной, были разви
та преимущественно различные лентикулины и редкие агглютинирую
щие формы.

В волжском веке, в первой половине его, по всей территории 
Западно-Сибирской низменности наблюдаются очень многочисленные .. 
и богатые в видовом., отношении комплексы фораминифер с секрецион~ 
ной раковиной. Это - максилум развития фораминифер в юрское вре
мя на рассматриваемой территории. В начале средневолжского вре
мени отмечается исчезновение ряда секреционных фораминифер о 
известковистой раковиной и вновь появляются многочисленные виды 
о агглютинирующей стенкой раковины. Все чаще в комплексе начина
ют появляться арктические кшигранты.

Наличие различных климатических поясов, имеющих место на. 
территории Западно-Сибирской низменности в позднеюрское время, 
подтверждается и многочисленными палинологическими данными. Об., 
относительно повышенной температуре, в окофорд-ранне-средневолж- 
окое время (по сравнению о поздневолжским), по-вждимому, свиде
тельствует наличие глауконитовых осадков в прибрежной зоне 
окофорд-ранне-средневолжского бассейна.

Для северной части территории (Приполярный Урал, басс.р. 
Ятрия) палеотемпературные построения были выполнены по рострам 
белемнитов рода Pachyteuthis, являющегося эндемичным для Сибири 
и обитавшим преимущественно в прибрежной зоне (Сакс и Нальняе- 
ва, 1964). Распространение этого рода не так строго ограничено 
температурным режимом, как Lagenibelus u Cylindroteuthis. 
Представители рода Pacbyteuthis выдерживали значительные темпе
ратурные колебания - от 18,4 до II,(гС, причем и в этом случае 
относительно высокие температурные показатели за все верхнеюрское 
время.отмечались преимущественно для ранне-средневолжского бас
сейна, хотя по абсолютным значениям они были ниже, чем для пло
щадей Западно-Сибирской низменности в этот же временной отрезок.

Изменение температурного режима верхнеюрских морей во време
ни прослеживается, по имеющимся данным (палеотемпературные пост
роения, микрофаунистпческпи и палинологический анализ), для всей 
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рассматриваемой территории Западной Сибири.
Снижение температуры от кимериджского до конца волжского - 

века, вероятно, носило всеобщий характер на территории все Сиби
ри. Как показал анализ ростров белемнитов.из района р.Хеты (Ха- » 
тантская впадина, север Восточной Сибири), в кимериджском море 
температура составляла 15-16°С, а к концу волжского века упала 
до 14,5?С (сб. "Опорный разрез верхнеюрских отложений бассейна 
р.Хеты", 1969).

Неокомское море, в целом, было более холодным, чем поздно*  
юрское, хотя в берриасское время наблюдалось некоторое потепле
ние относительно поздневолжского времени (соответственно, 14,4 
и 12,7°С). Наиболее теплым неокомское море было в берриасское. 
время (14,4°С), а наиболее холодным - в ранневаланжинское (Ю,2°С). 
Е позднем валанжине температура несколько повысилась (П,0°С), 
а еще более повысилась.в раннем готериве (13,7°С). Подобное сниже
ние температуры в валанжинское время, по сравнению с позднеюрским, 
и последующее повышение в.готеривское (а затем - в барремокое).. 
время для Западной Сибири, в целом, отмечают по данным спорово- ~ 
пыльцевого анализа многие сибирские палинологи. Возможно, обедне*  
ние комплекса фораминифер оекреционными формами в неокомское Вре
мя связано (помимо уменьшения солености раннемелового бассейна) 
с понижением температуры вод раннемелового (неокомокого) моря по 
сравнению с позднеюрским.

Таким образом, палеотемпературные построения по Ca/Mg 
отношению в рострах, белемнитов подтверждаются данными микрофаунио- 
тического и спорово-пыльцевого анализа и могут быть использованы 
при реконструкции температурного режима палеоводоемов.



ГЛАВА II
НВДТЮЙМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕЛОВЫХ ШМ1ИТ0В 

АЗЕРБАЙДЖАНА

С каждым годил возрастает значение палеоэкологических ио-., 
следований дай решения ряда вопросов биостратигрофии, палеогео
графии и палеонтологии. Если в недалеком прошлом восстановление 
палеогеографических и палеоэкологических условий бассейнов ос
новывалось, главным образом, на изучен’:-.? экологии ископаемых 
организмов, интерпретируемых с позиций актуалистического метода, 
то в настоящее время эти вопросы довольно уверенно решаются на 
основе учения о геохимической экологии.

Тквншенный интерес к изучению биогеохимии древних морских 
организмов вызван тем, что палеонтологические остатки содержат 
ценные сведения, с помощью которых можно выяснить температурные., 
условия, палеоооленость и геохимическую характеристику палеобао- 
оейнов. Всё эти исследования помогают воссозданию общей картины 
эволюции морских бассейнов геологического прошлого.

Как известно, палеобиогеохимические исследования предусмат
ривают выяснение минералогических, геохимических и микрострук
турных особенностей ископаемых морских организмов, в результате 
которых определяются элементный химический и минералогический „ 
состав, особенности микроструктур, оценивается характер сохрани 
ности прижизненного состава и тем самым устанавливается пригод-,. 
ность палеонтологических объектов для целей биогеохимических ис
следований. ..

, Тесная связь между химическим составом биологических объекг- 
тов, их бистематичеоким положением и геохимическими особенностя
ми среды позволяет использовать их скелетные остатки для харак
теристики экологических и геохимических условий палеобассейнов. 
Как известно, в настоящее время, уже установлен рчд законсмер-.. 
ноетей, между химизмом, минералогией, строением карбонатных ра^ 
ковин беспозвоночных и конкретными факторами среды их обитания. 
Так, выявлена количественная связь между температурой морской 
воды и Ca/Mg отношением в раковинах, изменением соотношения, 
изотопов кислорода О18/©16, а также соотношения арагонит/каль- 
цит. Установлено, что непосредственное влияние на концентрацию .. 
химических элементов в раковинах, кроме избирательных способнбс- 
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той самого организма, оказывает pH (для циркония и др}, бассей
на,щелочность и сочоржание растворенного в воде кислорода (для 
бария и натрия), соленость (для бария, стронция, бора) и др.

Нет сомнений в том, что во время захоронения и после него - 
скелетные остатки морских организмов подвергаются различным диа
генетическим и эпигенетическим изменениям как в структурном, так 
и в химическом отношениях. Остатки одних организмов испытывают 
большую изменчивость, других -сравнительно меньшую. В этом смысле 
большое.значение имеет фактор времени, размер и толщина самих ■ 
раковин, компактность их строения, литофациальные особенности - 
условий захоронения, а также структурные особенности окелетсоо- 
тавляющих минералов.

По общепринятому в настоящее время мнению, ростры белемнитов, 
вследствие довольно компактной упаковки составляющих их кристаллов 
углекислого кальция, сравнительно меньше подвергались вторичным 
изменениям и в течение геологического времени хорошо сохранили.. ‘ 
свое первоначальное отроение. Эти организмы были широко распро-- 
странены в меловых морях различных палеозоигеографичеоких облао-- 
тей земного шара и представлены значительным разнообразием таксо
номического состава, Именно поэтому, за последнее время как в ~ 
отечественной, так и в зарубежной геологической и палеонтологи-, 
ческой литературе значительное внимание уделяется исследованиям, 
связанным с биогеохимией ростров белемноидей. Причем большая , 
часть проведенных работ посвящена изучению вещественного состава 
ростров (главным образом, структурных форм г'хождения СаСОь). ..

. . Как известно, по.результатам.исследований Ф.Гранджана(19Ю), 
А.П.Виноградова (193?, 1944), Г.А.Лоуэнштама и С.Эпштейна(1954а), 
Т.С.Берлин и А.В.Хабакова (1966а, и др.), Г.Мюллер-Штолла(193б), 
Д.П.Найдина (1969) и многих других, ростры белемнитов сложены 
кальцитом. Интересен вывод Деке (1923) о том, что содержание в ~ 
раковинах организмов карбонатов кальция в количестве 93-96% обус
ловливает стабильность их состава.

Рентгендструктурный анализ и кривые нагревания вещества рост
ров также.подтверждают, что ростры верхнемеловых белемнитов,, в 
частности,. Русской платформы и Крыма,. сложены кальцитом (Най- 
дин, 1969). ■ .

Ю.Феттер (1968) в результате рентгеноструктургого анализа 
установил., что углекислый кальций всех исследованных им ростров * 
среднеюрских, альбских, кампанских и маастрихтских белемнитов 
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представлен кальцитом. Он изучал также отдельные монокристаллы, 
ориентированные либо поперек, либо вдоль оси ростра. Оказалось, 
что размеры и ориентировка отдельных кристаллов зависят от 
видовых л родовых принадлежностей белемнитов и характерны для 
различных участков ростров одного и того же индивида..

Согласно результатам исследований Ю.Д.Захарова и В.О.лудо- 
ложкина (1969) раковины мезозойских цефалопод Арктической Сиби
ри и Дальнего Востока в значительной степени (99,5^0^2%) пред
ставлены арагонитом, а содержание стронция и магния в кальцит- 
арагонитовых раковинах варьирует в пределах от 0,13 до 2,2% и 
от 0,03 до 10%, соответственно. В~некот< рых образцах содержание 
стронция достигает 9,7%, железа 3-6%, марганца 6-10% и кремния 
1-3%, Естественно, такое повышенное количество этих элементов,, 
как отмечают авторы, связано с диагенетическими изменениями от
дельных экземпляров известковых скелетов.

Вещественный состав ростров тоарских белемнитов севера ,'и- 
бири был изучен Л.Е.Козловой и др. (1974). В результате отмече
но, что они состоят преимущественно из углекислого кальция (97- 
98%) и,по данным различных видов анализов( дифференциального тер
мического, термогравиметрического, рентгеноструктурного), и мето
да окрашивания,ростры сложены кальцит.м. Помимо этого, указанны
ми авторами изучен химический элементарный.состав ростров и выяв
лен характер распределения..в.них.магния (0^33*0,60%),  железа 
(0,02*0,33%),  титана (0,01-0,3%), стронция (0,05-0,165%), марган
ца (0,005-0,08%), алплиния (0,05-0,10%), кремния (о,(2-0,47%), .. 
фосфора (0,02-0,07%), калия (0,01-0,08%). Изучение влияния фаци
альных особенностей на распределение в рострах химических элемен
тов показало, что ростры представителей рода .’(arjioteiua, 
являвшихся обитателями открытого моря по сравнению с таковыми 
из этого же рода, не обитавших во внутреннем (Вилюйском) заливе, 
содержат в 3 раза больше бария, почти в 1,5 раза больше стрснция, 
в 3 с лишним раза больше железа и в 2 раза больше кремния. Та
ким образом, устанавливается, что ростры видов, существовавших в., 
болое глубоководных условиях открытого моря, содержат сравнитель
но больше кремния, железа, марганца и стронция, чем ;юстры этих 
же видов из мелководных зон бассейна. Нс мнению авторов, такое 
отличив связано с разными геохимическими условиями среды сущест
вования представителей данного рода.

Белемниты, как известно, были широко распространены также и 
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■ меловых бассейнах Азербайджана, и, как показали исследова- ~ 
них последних лет (Али-3аде, 1972), их видовой.и родовой соста
вы- были весьма разнообразны, В настоящее время, уже установле
но, что они была обитателями хорошо сообщавшихся между собой 
нормальных морских бассейнов,и в ископаемом состоянии их ростры 
встречаются в породах, различных по своему литологическому 
составу..

Так, на юго-еосточном окончании Большого Кавказа значитель
ная часть находок ростров бетемнитов приурочена к терригенно- ~ 
карбонатным (главным образом, глины, песчаники и мергели) отло
жениям готерива, баррема, апта, альба, кампана и Маастрихта, а 
на Мал ом. Кавказе oi” встречаются в синхронных по возрасту пео-.. 
чанистых, песчано-: оазалитистых, галогенно-обломочных извест
няках, сильно известковистых аргиллитах, песчаниках и мергелях. 
В валанжина и нижнем сеномане на юго-восточном окончании.Боль-.. 
того Ктвказа ростры белемнитов были найдены в карбонатно-терри
генных породах - глинах и мергелях. На Малом Кавказе в отложе
ниях валанжина белемниты пока не обнаружены; в нижнем же сено- 
моле они встречаются в глинах, аргиллитах, реже в туфопесчани- 
ках, мергелях и известняках.

В пределах юго-восточного окончания Большого.Кавказа отло
жения берриаса и валанжина характеризуются фауной: Conobeiue 
ооп^сив (Blain v.), Paeudobeiua bipartitua В 1 a i n 
P.gieiltechaeneie Ak.A 1 i г., Duvalia lata (Blain vju 
Hibolitee prodronus (3 c h w e t 8.). .

Отложения готерива в Азербайджане, как на юго-восточном 
окончании Большого Кавказа, так и на Малом Кавказе, содержат 
редкие ростры Hibolitee longior (3 о h w « t &), Duvalia lata 
(Blain v.), D.binervia (R а в p.) и Др»

На Малом Кавказе отложения баррема выделяются на основании 
совместного нахождения Hibolitee eubfueifoxaie (R а в р.) ж 

Meeohibolitee uhligi (S о h w о в.). Кроме того, барремсга» - 
красновато-серые, пелитоморфяне, органогеино-пелитоморфиые из
вестняки на Малом Кавказе содержат Hibolitee pietillifoieia 
(В 1 a i в V.), Meeohibolitee einaret (R а в р.), M.gagrioue 
(S о h w е t в.), М.longue (3 о h w е t «.) u М.вlagans 
(S о h w е t в.).
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Вбарреме юго-восточного окончания Большого Кавказа встре
чается, по существу, тот же комплекс белемнитов, что и на Ма
дсы Кавказе. Исключение составляет лишь Hibolites longior 
(S о h w е t z.)

Наиболее богато представлены белемниты в аптских отложениях 
Азербайджана. При этом значительное разнообразие в их составе .. 
наблюдается в пределах юго-восточного окончания Большого Кавка- 
за. йленно здесь аптские отложения почти повсеместно содержат .. 
большое число характерных аптских видов, среди которых выделяют
ся Mesdhibolites semioanaliculatus (В 1 a i n v.), M.notua 
(M i в о h u n.), M.moderatus (S c h w e t z.), M.brevis 
(S о h w e t z.), Nechibolites montaiius (Ak.A 1 i z.>, N.ewaldi 
(Strom b.), N. Cairicui. Nat в,, N.azerbaidJanensis (Ak. 
Al i ».), N.clava clava Stoll., N.strombecki Mull., 
N.sublongue N a t z. и др.

Отложения апта на Малом Кавказе содержат Mesohibolites 
uhligi (S о h w e t z.), Neohibolites ewaldi (Stromb,), 
N.mont anus (Ak.A 1 i z)., N.wolleraanni Stoll., N.inflexus 
inflexus S t -о 1 1.

Альбские отложения в Азербайджане-содержат остатки белемг- 
нитов в относительно меньшем количестве, чем в апте. В этих от
ложениях обнаружена следующая ассоциация белемнитовой фауны: 
Neohibolites minimus (Lis t.), N.pinguis Stoll., N.attenua
tes (S о w.), N.subcilia К r i m h., N.stylioides R e n n g., 
N.woJ-lemanni Stoll., N.andrusovi N a t z., N.minor (S t о 1 1.) 
И Др.

Па Малом Кавказе альб содержит Neohibolites andrusovi N a t z., 
N^minimus (Lis t.), N.pingius S t о 1 1., N.stylioides R e n n g.

И Др.
.... Верхнемеловые отложения Азербайджана на юго-восточном Кав

казе представлены всеми своими ярусами и выражены различными, в 
литологическом отношении разностями пород, встречающихся неред
ко во влишевой фации.

. На Малем Кавказе наиболее полно верхний мел представлен в 
пределах-.Сомхито-Агдамской и Севано-Карабахской зон.

Так, в отложениях нижнего сеномана, как на юго-восточном 
окончании Большого Кавказа, так и на Малом Кавказе, встречаются 
Neohibolites ultimas (d’O г b.), N.subtilus К r i m h,, кроме
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этих видов на Малом Кавказе обнаружен Naohibolites ultissiaus 
Stojan. - Ver g.

Белемниты в Азербайджане в интервале отложений от верхнего 
сеномана до ния его сантона включительно пока не обнаружены. 
Отложения верхнего сеномана, турона и коньяка хорошо здесь 
выделяются на основании других групп фаун. Отложения верхнего 
сантона в Азербайджане как на юго-восточном окончании Большого 
Кавказа, так и на :.;алом Кавказе, содержат редкие ростры харак
терной Belennitella praecurr г S t о 1 1.

Наиболее многочисленны в Азербайджане и богато представ
лены белемниты в отложениях кампанского яруса. Так, кампанские 
белесовато-серые мергели, известиями с прослоями серых глин 
характеризуются присутствием Belemnitella muoronata muoronata 
(3 о h 1 о t h.)f В.muoronata senior N о и., B.muoronata 
profunda Said,, B.langei langei J e 1.-

Всрхний кампан как на Малем Кавказе, так и на юго-восточ
ном окончании Большого Кавказа, содержит многочисленную и срав
нительно равномерно распределенную фауну белемнитов: Belemni- 
tella muoronata muoronata (Soh 1.), В.langei langei J e 1., 
B.muoronata parva N a i d.

В маастрихтских отложениях Азербайджана фауна белемнитов 
представлена в значительно меньшем количестве и разнообразии, 
чем в кампане, и распространена довольно неравномерно, Так, .. 
например, если песчанистые и пелитоморфные известняки с проо-. 
лоями мергелей и песчаников нижнего подъяруса Маастрихта Мало
го Кавказа выделяются с белемнитовой фауной- Beiemnella 
lanoeolata lanoeolata S -о h 1 о t h, Beiemnella sumsnsis 
occidentalie Birk., - то в отложениях синевато-серых глия. 
с редкими прослоями песчанистых известняков и песчаников юго- 
восточного окончания Большого Кавказа белемниты пока не об
наружены.

Отложения верхнего Маастрихта, как на юго-восточном окон
чании Большого Кавказа, так и на Малом Кавказе содержат 
В elemnella arkhangelskii Nai d., B.pontioa (Rous s.) 
N a j d.

Из вышеизложенного видно, что ростры белемнитов как по .. 
обилию и сохранности, так и по географическому своему распро
странению представляют большую ценность и потому с успехом могут 
быть использованы для решения различных вопросов палеобиогеохи
мии и палеоэкологии.
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Объектом настоящих биогеохимических иоследований послужили 
ростры следующих видов меловой белемнитовой фауны Азербайджана» 
Hibolitee ер., Mesohibolitee moderatue (3 о h w е t в,), М« 
eemioanaliculatua (Blain v.), M.elagana (8 о h w e t z«), 

M. minaret (R a a p,), M.abkhasiaensia К r i m h., Neohibolitee 
•valdi (Strom b'.), M.aptieneie ewaldieimilis 3 t о 1 1,, 
N.aptiensia strombeckiformis 3 t о 11., N.azerbaidjanenaia 
ik.k 1 i z., N.wollemanni Stoll., N.oalriouB N a t z., 
H.montanua Ak.Al i z. , N.atrombeoki (Mui 1.), N.minor 
S t о 1 1., N.andruaovi К a t z., N.sohvetzovi N.bogdanoviteohi 
Ak.A 1 i z«, Belemnitella muoronata minor N о W,, B.muoronata 
profunda Na Jd, и др. В общей сложности изучено, содержание 
Fe, Mg, Мп, Al, Si, Sr, Си, Ti# Pb в 188 рострах, относящихся 
к четырем родам и двум семействам белемнитов.

Перед изучением химического элементарного состава ростры 
белемнитов были подвергнуты тщательной очистке. Для анализа 
были отобраны пробы из различных частей ростра (альвеолярная 
часть, собственно ростр и т.д.)..Особое внимание было уделено 
также анализу материалов ростров, относящихся к различным по ~ 
возрасту, индивидам. С целью установления возможного взаимовлия
ния между химическим элементарным составом ростров белемнитов, . 
пород, вмещающих сам ростр, и заполняющих его альвеолярную по
лость, анализу были подвергнуты как те, так и другие,. . ..

Изучение многочисленных шлифов (поперечных и продольных), 
изготовленных из различных участков ростра, показало, что поо- .. 
ледние сложены кальцитом. Рентгеноструктурные и термические ана» 
лизы также подтверждают,-что минералогическая структура ростр- 
составляющего материала - СаСО^ (96-98%) - полностью соответст
вует структуре кальцита.

Как известно, в настоящее время нет однозначного мнения в 
отношении сохранности первичной структуры углекислого кальция 
в раковинах ископаемых морских беспозвоночных, в том числе и 
в рострах белемнитов. По мнению ряда исследователей, ростры 
белемнитов при жизни были кальцитовыми (Не1тв,1970| Fabrioiue , 
et al., 1970 a,bj Jordan, Stahl. 1970» tan et al,,.1970 и др.). 
Другие авторы (Султанов и др,, 1968 j Барсков, 1970» Спэт ,19X1; . 
Kaltenegger, 1967) допускают первично арагонитовую природу ростров 
белемнитов.
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Изучение химического элементарного состава ростров показал^ 
ЧТО Fe,Mg,Al,Si,Cu,Ni,Mn,Zn,Pb,Sr. являются постоянной составной: 
частью карбонатов ростров меловых белемнитов Азербайджана и соц" 
держатся в них в различных количествах. !

Железо относят обычно к группе, макроэлементов. Однако, в. 
зависимости от его роли для различных органов живых организмов, ~ 
оно может быть отнесено нередко и к микроэлементам. В форме орга
нических соединений, закисных и окисных оолей в малых концентра-- 
циях, железо входит в состав всех тканей живых организмов. Содер
жание железа в рострах меловых белемнитов колеблется в пределах 
от 0,0081% до 0,128%.

Магний как важный элемент для организмов активно участвует- 
в образовании скелетных тканей, жиров, в процессах синтеза и рас
пада углеводов, является активатором ферментов и в ряде случаев 
входит в их состав. Поэтому содержание магния для одних и тех же 
организмов не устойчиво. Оно может изменяться и в зависимости от 
географической широты обитания. Концентрация магния в рострах ... 
белемнитов Азербайджана колеблется от 0,25 до 0,50%. Более высо
кое содержание отмечено в восьми образцах.

Никель- Карбонат ростров всегда содержит никель. Степень коле
бания его.содержания в рострах незначительная (от 0,003 до 0,006%). 

.. ■ Медь. Ростры меловых белемнитов содержат медь в предедах - 
от 2«10“4 до 2,4.10~3%. Относительно высокое содержание меди от
мечается в трех образцах, отобранных из альвеолярной части рост-., 
ров, где в значительной мере отмечен процесс окремнениями окраши
вания в темный цвет. В этих образцах обнаружено 0,00229, 0,01604 
ж 0,0277% Си. .

Марганец. .Несмотря на ничтожное количество марганца в моро
кой воде (Ю-6%), некоторые морские беспозвоночные могут оодер-- - 
жать довольно высокий процент этого элемента (например, все прес
новодные моллюски). Цефалоподы же, по сравнении о другими клаооа-- 
ми моллюсков (Виноградов, 1937), наоборот, бедны марганцем. Содер
жание, марганца в рострах белемнитов обычно варьирует в. пределах 
от I О-28'I О”2 до Т-бО'ЮТ^С. В.отдельных же случаях содержание — 
марганца достигает 0,12; j 0,2,,; 0,136 ; 0,180) ж 0,231%. Наимень
шее содержание марганца обнаружено в рострах Heohibolitee

montanus Ak.A lie- 0,06556 и Heohibolitee ewaldi (8 ,t гож Ъ)" 
0,044%. ...
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Нинк. Сведения о содержании цинка в различных органах морских 
беспозвоночных.по сравне"ию с другими тяжелыми.элементами очень 
незначительные. Однако установлено (Виноградов, 1937), что содер
жание цинка в некоторых организмах превышает содержание меда, 
марганца и железа. Сравнительно высокая концентрация цинка наблю
дается у устриц. .. ■

Разные представители устриц из различных районов. Атлантичес
кого океана содержат высокое количество цинка (0,11-0,49%). Наимень
шее количество цинка среди современных моллюсков свойственно пред
ставителям головоногих. Распределение цинка в рострах белемнитов 
варьирует от 0,0015 до 0,0084%. Относительно высокое количество 
цинка установлено в рострах Keohibolitee алdrusevi N a t i. 
(0,020%), Keohibolitee minor Stoll. (O,O1?%), Keohiboli es 
ewaldi(S t r a m b.) (0,0?%).

Алюминий. Хотя алюминии является третьим по распространен
ности элементом в доступной части литосферы, он все же менее, 
распространен в организмах, чем магний и железо. По-видимому, 
вследствие малой растворимости, он содержится в организмах в очень 
незначительных количествах. До последнего времени алюминий в орга
низмах определялся без отделения железа. Однако в последнее вре
мя выяснилось, что алюминий является постоянной составной частью 
современных и древних морских организмов и между их составами 
нет существенных различий. Это еще раз подтверждается результата
ми проведенных нами исследований по рострам меловых белемнитов 
Азербайджана. Содержание алюминия обнаружено во.всех исследован
ных пробах ростров в количестве от 0,0015% до.О,0074%. Обычно от
носительно большим содержащем алюминия 'от 0,0111 до 0,074%) 
обладают ростры представителей Belenmitella mucronate s с h 1 о t h. 
Среда неогиболи-ов ростры вида Keohibolitee montanua Ak.A 1 i z, - 
в некоторых.случаях отличаются сравнительно большей концентраци

ей - 0,011-0,019%.
Кремний. Данные по изучению кремния в СаСО^ ископаемых орга

низмов немногочисленны.
- Известны морские организмы, скелетные части которых на 

55-80% сложены из кремнезема (спикулы рода Oncidium , диатомовые 
водоросли, некоторые радиолярии и корненожки и др.). Что касается 
кремния в рострах белемнитов, то он обнаружен во всех исследован
ных образцах в количестве от 0,0070 до 0,0957%. Наибольшим содер
жанием кремния обладают ростры Belemnella pontica (Rous в.) - 
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0,0957. Однако, по имеющимся в настоящее время данным, трудно 
определить степень интенсивности кремниевого обмена у тех или 
иных видов или родов белемнитов, Имеют место случаи, когда ростры 
одних и тех хе видов содержат весьма различные количества крем
ния. Например, в рострах neohibolites ewaldi (S t г ojn b.) 
содержание кремния обнаруживается в количестве О, СЮ? , 0,014 
и 0,0233%.

В рострах белемнитов нередко обнаруживается более высокое 
содержание кремния, превышающее 3,5, иногда 8%,

Стронций. Содержание его обычно колеблется в пределах от 
О,СИ до 0,3%. Только в 10 образцах из.более чем 500 определений 
содержание его меняется в интервале 0,4.5-0,55%. Ростры одного 
и того же вида с одного местонахождения показывают относительно 
близкое количественное содержание стронция. Так, ростры видов 
Neohibolites ewaldi (S t, г о и b.), N.montanus Ak.A 1 i s, 
N.oaii'ious N a t г...и др. из одной.и той же.толщи разреза сел. 
Тазакенд содержат 0,15 ; 0,18 , и 0,17% Sr , соответственно.

Титан. Анализ статистических данных о содержании титана в 
скелетных и мягких тканях морских беспозвоночных.показывает, . 
что он относится числу малоизученных элементов и, естественно, 
его роль в жизни морских организмов пока не выяснена до конца. 
Титан в незначительных количествах (0,0003 ~ 0,008%) обнаружен 
во всех анализированных образцах ростров. Представители различ
ных родов и видов, независимо от их приуроченности к каким-либо 
литофациям, содержат.различное количество титана. В 5-образцах.. 
ростров отмечается 0,01% титана, . это, по-видимому, не явля
ется прижизненной концентрацией организма.

На основе анализа всего комплекса имеющихся данных по хими- - 
ческому элементному составу ростров меловых белемнитов Азербайджа
на устанавливается, что ростры различных видов, отобранные из 
одного и того же слоя, обладают различным содержанием химических 
элементов. Различие в содержании элементов выявлено в пределах 
родов, видов, а также у отдельных индивидов. Ростры вида Neohibo
lites azerbaidjanensis Ak.A 1 i z., Belemnitella muoronata 

minor J e 1. отличается от. .ростров, остальных видов наиболее низким 
содержанием железа (0,0067-0,008%); меньшим количества*  никеля 
характеризуются ростры Neohibolites aptiensis strombeokiformis 
S.t о 1 1. - 0,0006%,Отдельные представители одного и того же вида 
из общего местонахождения характеризуются различным химическим 
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элементарным составом. В частности, отдельные экземпляры ростров 
вида Neobibolites ew-idi (s.t гот Ъ.) из средней части аптских 
отложений разреза сел.Тазакенд содержат: 0,37 и 0,34% MgO , 
0,0068. .и 0,0079%.Zn ; 0,044 и.0,016% Ып ; 0,0048 и 0,0070% 
Ni , 0,0120 И 0,0270% Fe и Т.Д,

Генетический контроль в кок центрировании микроэлементов 
меловыми белемнитами хорошо выражен на примере родов семейства 
белемнителлид. Для определения интенсивности накопления малых 
элементов представителями отдельных родов семейства Beiemnitelti- 
dae их ростры были, сравнены по содержанию алюминия, железа, мар- 
ганца, магния и др. элементов, с рострам:; представителей белемни- 
тид. В частности, установлено, что белемнителлиды по сравнению о 
йелемнитидами наиболее чувствительны к алюминиевому обмену. Меж
ду видами и родами в пре^лах этого семейства намечаются разли
чия в содержании железа, магния,, марганца и др. элементов.

С целью выявления связи между возрастом организмов и способ
ностью накапливать химические элементы были проанализированы 
ростры одних и тех же видов белемнитов различного возраста. Иссле
дования показали прямую зависимость между возрастом отдельных 
особей и содержанием.в них железа. У инвалидов, обладающих.корот
ким жизненным циклом, ростры, как правило, мелких размеров, и 
обладают, сравнительно меньшим содержанием железа. Это еще раз. 
подтверждает ранее высказанное предположение (Виноградов, 1937).. 
о тем,.что содержание железа в цефалоподах с возрастом увеличи
вается. Обратно пропорциональная зависимость установлена в рас
пределении марганца и цинка. В частности, юные ростры. Neohiboli- 
tea ewaldi (S t г о z b.), I.’.nontanns Ak.A lie. .и др. содер

жат повышенные концентрации марганца и цинка (табл.8). Это сви
детельствует о тем, что эти элементы относятся.к таолу.жизненно 
важных, химических элементов (например, Са, Н< , К, Mg , si , -
R> и дг*.^среди  которых активно участвуют как.в образовании твер
дых тканей морских беспозвоночных организмов, так и в синтезе 
множества соединений, содержащих микроэлементы и обеспечивающих 
нормальное протекание жизненных процессов.
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Среднее содержание F»r ita u zn в 
рострах равновозрастных белемнитов

Наименование вида
Fe Mn Zn

Возрастное 
отношение • 
белемнитов 
(продолжит еЛ 
иость тиаяв)

Heohibolitee montanum 
Лк.A lie. 0,005 0,012 0,007 оные

0,009 0,011 0,006
0,0(77 0,0066 0,005 *

0,0135 0,0055 0,0018 взрослые
0,019 0,0053 0,005 я
0,028 0,0045 0,0032 я

0,0242 0,0044 0,0029 «
Heohibolitea ewaldi 
(S t г о m b.) 0,0037 0,026 0,0(775. юные

V 0,0120 0,044 0,0068
• 0,0059 0,0225 0,01 *

0,017 0,015 0,0025 взрослые
■ 0,009 0,0073 0,0048 И
Я 0,009 0,0142 O.OII *
* 0,0248 0,01 C,002I я
» 0,0119 0,(1109 0,0061 я
« 0,011 0,0106 0,0079 я
* 0,0099 0,0052 0,0091 я
W 0,0097 0,003 0,0025 Я

Naohibolitee cairioua 
Kats. 0,0282 0,026 0,01 юные

• 1,048 0,0143 0,0058 взрослые
1,042 0,0136 0,0032

Таблица 8,
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Сравнение химического элементарного состава 
ростров и вмещающих их пород

С целью установления возможного взаимовлияния между хими
ческим составом вмещающих пород и минеральными частями ростров.. 
приближенно-количественному спектральному анализу были подверг
нуты все типы пород. По результатам анализов пород (98 образ
цов) установлены пределы колебания содержаний элементов: Ва, 
Be, Mn.-Pb, Or, Ti, V, Cu, Zr, Co, Hi, Sr, Ga, U, Sn, Mo, Bi, 
В ж др., среди которых Be, Mg, Ni, Cu, Mn, Zn, Al, J3i,.3r 
всегда содержатся в рострах белемнитов. Как правило, содержание 
стронция в рострах не является показателем его количественного 
содержания в породе. Напр-мер, при содержании стронция в рострах 
0,01-0,4%, в породах он не обнаруживается.

Сопоставление по имеющимся данным степени распределения, 
химических, элементов в рострах и вмещающих отложениях показа
ло (рис.13,14,15), что при одном и том же количестве элементов 
в породе и в образцах ископаемых организмов оно колеблется в .. 
относительно широких пределах. Так, напрт*ер,  за немногими ис
ключениями, марганца в породе содержится обычно 0,02-0,03%. 
Ростры же содержат этот элемент в пределах, от 0,0014 до 0,44%, „ 
реже - 0,284; 0,12%, При наличии 0,1-0,5% титана в породе в.рост
рах белемнитов, в большинстве случаев, он не обнаруживается, а 
в исключительных случаях его содержание колеблется в пределах ~ 
от-0,001 до 0,01%. В.составе ростров присутствуют такие элемен - 
ты, как никель, цинк, алюминий, кремний, содержание которых ко
леблется почти в одних и тех же пределах (от тысячных до десятых 
долей процента),.независлю от возраста и литофациальных особен
ностей отложений, a i ». хе количественного содержания в них этих 
элементов.

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод 
о том, что.концентрация.указанных элементов..в рострах меловых - 
белемнитов, по существу, первична б.з каких-либо -особых измене
ний.

РОСТРОВ
Процессы, происходящие в среда обитания морских организмов 

и в среде фоссилизации их скелетных частей, в значительной мере 
контролируют перераспределение химических элементов и отруктурно- 
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Рис.13. Сравнение содержания Си и Ti в рострах 
Heohibolites ewaldi (Stromb.) и вмещапцих 

' отложениях.
1гСи u Ti в породе;
2-Си и Ti в рострах. . ~
^2''1’^№тчаА]’4_АТаЧаЙ’ 17~Тазакввд’ 21-Дибрар,.



Рио,14. Содержание Sr и Мп в рострах НеоМЪоН- 
tea ewaldi (Stromh.)и вмещающих породах

1 - Sr и Мп в породе;'
t - Sr и Мп в рострах. - - • *
7 -"Т^дарчай, 14 - Атачай, 17 - Тазакенд, 21 - Дибрар, 

текстурных свойств твердых тканей после вымирания этих организмов. 
Известно, что при диагенезе происходит взаимный обмен как в соста
ве самого осадка, так и между составом осадков и окружающей его . 
средой. В результате этого образуются более устойчивые модификации 
карбоната кальция за счет менее устойчивых.

.. В составе скелетных остатков организмов может происходить как 
обеднение, так и обогащение содержания тех или иных химических эле
ментов. Последнее связано с процессами диффузии, абсорбции и адсорб-.. 
цик. Скелеты морских беспозвоночных преимущественно сложены полиморф
ными модификациями углекислого кальция, либо арагонитом, либо каль-
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Рк.15, Распределение хпопеохжх элементов в 
рострах ж вмещавшее отложениях.

2 - BrJ TiJ fa » рострах ВИДОВ рода Reohiboll«ea» 

- п



цитом, либо же сочетанием этих двух минералов.
Перекриоталлиза -дя может происходить либо путем растворе

ния, в тооцессе которого полностью изменяется первоначальная 
структура, либо в результате возникновения новых центров кристал
лизации - в твердой фазе в рамках .•шествующего агрегата.

Однако в литературе не имеется данных о конкретных условиях 
превращения арагонита в кальцит. Так, при нагревании без вода.. 
арагонит переходит в кальцит при 450°С, а в воде такой, переход., 
осуществляется уже при темпера гуре ниже 100°С (Фейрбридж, 1968). 
Однако Аоуэнштам наблюдал переход арагонита в кальцит в течение 
нескольких месяцев в лабораторных условиях при обычной темпера
туре. В тонких срезах арагонит может превращаться в кальцит даже., 
при нагревании во время "згстовления шлифов. Во время г -.сперимен- 
тов выяснено, что стабильность модификации устанавливается при 
определенной концентрации и при меньших.размерах катиона Mg , 
который препятствует перекристаллизации,.а Са2+, Sra* С12~ и 
чистая Н20 благоприятствуют ей ( Taft , 1963).

В.присутствии ионов Mg перекристаллизация арагонита в .. 
кальцит посредством растворения и повторного отложения карбонат
ного вещества задерживается на определенное время. В этом процессе 
важную роль играют температура и концентрация иона (7 g отно
сительно количества арагонита ( Taft,Harbaugh , 1964). Ионы же 
Са оказывают противоположное влияние. Если концентрация ионов Са. 
относительно количества арагонита возрастает, то скорость превра₽ 
щения последнего в кальцит также увеличивается. Помимо концентра
ции ионов кальция на скорость перекристаллизации влияет темпера-., 
тура, присутствие хлоридов калия и ’ .трия в растворе и pH раство
ра. При температуре 3°С процесс перекристаллизации происходит 
медленно, ,г при 70°С и при меньшем крлпчестге кальция в растворе 
перекристаллизация происходит полностью в течение 3 дней ( Taft, 
1967). Однако стронций, как и магний, при определенных содержа-, 
ниях затормаживает и предотвращает перекристаллизацию. Например, . 
по тем же данным Тафта, при наличии 5-ICT4^ Mg перекристаллиза» 
ция не происходила. Выоокомагнезиальннй кальцит и витерит в кон~ 
такте-с растворами, содержащими 0,13 и О,С£24% магния, соответст
венно, не претерпевают перекристаллизации. в

.. Принимая во внимание данные V» .Jaamusson (1966) о. наличии .. 
арагонита в раковинах некоторых палеозойских брахиопод, я . Kal - 
tenegger (1967) - о нахождении некоторых арагонитовых раковин . 
триасовых белемнитов и аьнонитов, а также материалы Ф.Гранджана
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и др. (1964") об арагонитах в раковинах ордовикских наутилоидей, 
следует полагать, что арагонит не всегда является малоустойчи
вой минеральной ( ■ ой углекислого кальция, и при определенных 
физико-химических условиях •• ст-уктурных особенностях может 
сохраняться длительно. Как известно, магний, марганец, железо *-,  •< 
цинк.образуют изоморфные примеси в кристаллической решетке кальг 
цита, а стронций, барий и свинец хорошо ассоциируют в арагоните, у 
Однако при перекристаллизации в составе минеральной структуры.. . 
может происходить изменение в содержа; этих элементов. Пере- 
кристаллизация скелетных карбонатов, мажет совершаться потерей, 
химических элементов в одном случае и их захватал - в другом, а 
Прд фоссилизации и диагенезе осадков происходит.превращение ара- « 
гонита.в кальцит с потерей стронция (Кальп и др., 195?; Одам,1957j 
Сидаел, 19"С). Инверсия высокомагнезиального кальцита в низко- 
магнезиальный способствует выделению магния. По предположению 
К.Краускоифа (1955), в течение инверсии арагонита.в кальцит - . 
высвобождаются Рь , Zn, М.и Со, и эти элементы, соединяясь, с \ . 
серой органического вещества, могут образовать свои сульфидные 
минералы (галенит, сфалерит, миллерит и др.). Е.Зеллер и И.Врей 
(1956) считают, что стронций не может извлекаться селективно бее 
полного растворения или перекристаллизации карбоната, а по мнению 
Ф.Р.Сиджеля (I960), стронций способен выщелачиваться из карбона
та еще до перекристаллизации. . . _ . . . .

Изменения в содержании Mg, Sr, Ва,Ре , Мп, ЕЬ и. Zn, проио- ■ 
ходящие без перекристаллизации, а также А1, Си, И., si, Hi , со_ 
и др. элементов в ископаемых органических остатках должны вызвать,- 
ионную диффузию в структуре арагонита и кальцита. Молекулы, адсор
бированные на поверхности твердого вещества, часто деформируются . 
и вступают в химические реакции. Однако сведения по изучению алг 
сорбции ионов на поверхности скелетных карбонатных минералов не
значительны, а существующие данные предположительны. Например,-в 
результате адсорбции стронция на поверхности арагонитовнх рако
вин содержание его значительно возрастает в скелетных остатках 
ископаемых организмов ( Turskian, Armstrong, 1961 j Pilkey, Goodel, 
1964» Захаров, Худоложкин, 1969). Кроме того, имеются данные о - 
том, что при адсорбции магния на поверхности кристаллов арагони
та и метастабильного кальцита их устойчивость заметно повышается 
(Berner, 1966t Bischoff, 1968] Bieohoff, I>fe, 1968, Weber,1969)»
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Высокие содержания окислов марганца, железа, алюминия и др. 
элементов .являются -'ледствием адсорбции из окружающей среды 
(Голдбепг, 1954). .

Таким образом, установление наличия вторичных изменений в. 
химическом элементарном и минеральном составах карбонатных ске
летов морские беспозвоночных и в их строении является одной из 
наиболее важных и трудных задач палеобиогеохимических исследо
ваний. С целью прослеживания вторичных изменений, происходящих 
в химическом составе и минеральной структуре ростров меловых - 
белемнитов, были подвергнуты химическому, спектральному, терми
ческому и рентгеноструктурному анализам различные части.ростров - 
альвеолярная, средняя и передняя - хорошо сохранившихся, ожелеэ- 
ненных, с различными примазками и окремнениями. Кроме ого, та
кт анализам также были подвергнуты порода, заполняющие альвео
лярную полость ростра.

Существует мнение о том, что отдельные структурные элементы 
ростра обладают различным минеральным составом, в частности, 
фрагмакон сложен арагонитах, а собственно ростр - кальцитом. 
Вслед за К.К.Турекьяном и Р.А.Армстронгом (1961) Ю.Д.Захаров в~ 
В.О.Худоложкин (1969), на основании полученных данных по изуче
нию минералогического состава раковин.мезозойских цефалопод 
Арктической Сибири и Дальнего Востока, прими к заключению, что 
раковины головоногих моллюсков мезозойских бассейнов в прижиз
ненном состоянии имели арагонитовый состав.

Однако результаты рентгеноструктурных исследований минераль
ного состава ростров меловых белемнитов Азербайджана показали, 
что кристаллическая ст уитура угле: слого кальция (96-98?) 
полностью соответствует структуре кальцита. То же самое подтвер - 
ждается дг -выми нагревания, где хорошо выражены эндотермические 
эффекты диссоциации кальцита. Эндотермические эффекты, соответ
ствующие переходу арагонита в кальцит, отсутствуют, т.е. в. ио- 
следованных нами образцах ростры комбинированного арагонит- 
кальцитового состава не обнарухегл. Что касается магнезиальяости 
скелетных карбонатов белемнитов, то ростры всех видов данной 
группы, цефалопод характеризуются низким содержанием магния. В 
составе ростров содержание магния не превышает 0,5?, .гричем лишь 
в некоторых образцах.-Обычно же его содержание колеблется в пре-.. 
делах от O,dF до 0,2-0,3?, Несколько иной характер имеет распре
деление стронция в рострах белемнитов. Если между содержанием 
магния в скелетных карбонатах моллюсков и температурой их обжта-
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ния установлена четкая прямолинейная корреляция, то в концентра
ции стронция морскили моллюсками не существует твердой закономер
ности, контролируемой содержанием стронция в организмах. Как из
вестно, строншп всегда больше в арагонитовой структуре, нежели 
в кальцитовой, т.е. основным фактором, определяюсь™ содержание 
стронция в скелетах беспозвоночных, является структурная особен
ность углекислого кальция. Однако известно, что арагонитовые ске
леты одних и тех же организмов содержат различное количество строн
ция. В этом случае определятцая роль структуры несколько затуше
вывается влиянием других физико-химических факторов морской сре
ды. Так, например, по данным А.Лермана (1965), содержание строн
ция в кальцитовой рп’ овине Crassostrea увеличивается с повышени
ем температуры. И, н -оборот*  содержание стронция в арагонитовой 
раковине кардиума ( Hallam, Price, 1968 ) и в кальците панд. .ей 
морских ежей дендрастер (Pilkey,Hower, 196O) с повышением темпера
туры уменьшается. К.К.Турекьян (1955) при концентрации стронция 
морскими беспозвоночными большое значение придает солевому режиму 
бассейна и т.д.

Содержание стронция в рострах белемнитов колеблется в тех 
же пределах, в которых изменяется содержание магния. В частности, 
пределы концентраций этого элемента в кальците ростров белемнитов 
Азербайджана составляют 0,01-0,4%. Нередко количество стронция в 
рострах превалирует над магнием, и, наоборот, в нескольких образ
цах магния больше, чем стронция. Поэтому очень трудно допустить, 
что ростры белемнитов при жизни обладали магнезиальным и даже 
ниэкомагнезиальным кальцитовым составом, так как столь низкое 
содержание магния не характерно для кальцитовой структуры.

Наблюдения пришлифованных поверхностей и прозрачных шлифов 
показывают, что ростры исследуемых белемнитов в целом сохраняют 
первоначальное строение в виде концентрических колец роста. В 
исключительных случаях обнаруживается частичное разрушение, иног
да и полное отсутствие линий нарастания ростра. Мы допускаем, что 
перекристаллизация углекислого кальция ростров происходила частич
ным растворением первоначальной структуры и образованием новой 
кальцитовой структуры. Как нам представляется, в процессе диагене
тического преобразования осадка (возможно, в раннем диагенезе) 
арагонит ростров переходил в кальцит путем перекристаллизации в 
твердом состоянии.

В результате анализов литературных данных и проведенных нами 
исследований собственного материала следует предположить, что в 
меловых бассейнах существовали белемниты как с арагонитовыми рост- ' 
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рами, так и кальцитовыми, но с небольшим содержанием магния, 
В отношении изменения химического элементарного состава 

ростров в условиях диагенеза и эпигенеза следует отметить, что 
некоторое повышение содержания железа, никеля, меди, марганца 
ж цинка обнаружено в составе ростров отдельных видов. Относи
тельно высокое содержание этих элементов характерно для ростров 
более темню; оттенков, в большинстве случаев, приурочено к приалъ- 
веоляршм частям одного и того же ростра. Подобный состав отра
жает влияние процессов диагенеза. Взаимосвязь между возрастом 
отложений и содержанием химических элементов содержащихся в них 
ростров не установлена.

Нередко при визуальном наблюдении ростров можно обнаружить 
значительные следы окремнения. Обычно отличаются альвеолярные 
области ростра, в составе которых содержание кремния достигает 
8-9%. Пам представляется правильным мнение А.Мюдлера (1951) о 
том, что в приальвеолярной части ростра содержалось большое 
количество органического вещества, способствовавшего окремнению, 
а также абсорбции других элементов.

Следовательно, инверсия арагонита в кальцит не сопровожда
лась, по-видимсму, каким-либо ощутимым химическим взаимодейст
вием вещества о внешней средой. Этому способствовала, по всей 
вероятности, устойчивость органо-минеральных комплексов. Следу
ет полагать, что именно о этим связана и достаточно близкая 
концентрация вышеуказанных элементов к их прижизненным содержа
ниям.

Изучение химического элементарного состава раковин совре
менных и ископаемых дибранхиат также показывает на близость 
химического состава этих организмов, в частности, содержания 

Mg, Sr, Al, Мп, Fe u Si.



ГЛАВА Ш
ПАЛЕОсКОЛОГИЧЕЖЙ АНАЛИЗ ФОРАМИНИ5ЕР В 
СВЯЗИ С АБИОТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ ИХ ОБИТАНИЯ 

(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

Палеоэкология является ^дной из важнейших отраслей страти
графии. Ее значение неизмеримо возрастает при необходимости 
детальной корреляции, особенно в районах, где распространены™ 
разнофациалыше отлоьенля. Палеоэкологический подход к вопро
сам детальной стратиграфии, учитывающий условия жизнеобитания 
фауны, позволяет наметить правильные пути к установлению воз
раста дробных стратиграфических подразделений. Данные палео
эколог тческих исследований необходимо принимать во внимание при 
корреляции одновозрастннх, но разнофациальных отложений, при 
построении по.этой основе структурных карт, профилей и т.д., 
что позволяет, в конечном итоге, давать более уверенные и обосно
ванные рекомендации при поисках и разработке залежей нефти и 
газа.

Одной из задач, которую приходится решать при таком под
ходе, является детальное и всестороннее изучение фауны с целью 
возможного установления каких-то определенных родов, видов или., 
определенных закономерностей смены количественного и качествен
ного состава комплексов, которые могли бы оказаться своего ро» 
да индикаторами тех или иных условий обитания. Эта задача сво
дится в конечном счете к выявлению в конкретном разрезе эври- 
бионтных и стенобионтннх родов и видов, а также к выявлению 
пригодности тех или иных видов или родов при стратиграфических 
построениях. Задача эта. очень сложная и требует усилий со сто
роны различных специалистов, она может быть-решена только при 
комплексном подходе к вопросу (Геккер, 1968; Тлжченко, 1969).

Подобные комплексные исследования начаты в СССР более 
двух десятилетий назад РЛ’.Геккерсм (1968), С.В.Максимовой, 
А.И.Осиповой (I960), А.В.Фурсенко и К.Б.Фурсенко (1968,19703, 
В.А.Басовым (1968), Л.И.Алиевой (1972) и др. Наиболее благо
приятными для палеоэкологического анализа Г.' .Геккер считает 
окраинные участки платформенных внутренних морей, неглубоких ... 
водоемов, где условия осадконакопления быстро и часто менялись,
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и где выживали лишь те организмы, которые сумели приспособиться, 
а другие исчезали и появлялись вновь лишь при подходящих для них _ 
условиях. В этом отношении изучение фораминифер в условиях внутри- 
платформенного, иногда почти изолированного морского бассейна . 
(Западная Сибирь, поздняя юра - неоком) является благоприятным.

При палеоэкологических исследованиях следует учитывать 
периоды трансгрессивного и регрессивного этапов развития бассей
нов. Усиленное формообразование, видовое и родовое разнообразие, 
количественное увеличение общего числа особей приурочено именно 
к этапам трансгрессий и. сокращается в период регрессии (Рауэер- 
Черноусова, Кулик, 1953).- Подобное явление применительно к фауне 
фораминифер прослежено и на территории Западной Сибири.

Одним из наиболее чуткие индикаторов смены условий жизнеоби- 
тания (и условий, осадконакопления) являются мелкие беспозвоноч-.. 
ные, в частности, бентосные фораминиферн. У фораминифер, как от
мечает А.В.Фуроенко (1968), смена видов и их комплексов отражает 
не только ход филогенетического развития, но и их экологические- 
особенности, а также и возможные миграции, пр.гем,..стенофациаль~ 
ные в начале своего развития формы могут в процессе, приспособлен, 
ния стать белее эврифациальными (Раузер-Черноусова, Кулик,. 1953).

Вопросам экологии и палеоэкологии фораминифер, взаимодейозн 
вию этих организмов с окружающей средой и влиянию на них послед
ней посвящен ряд работ. По современным отложениям известны работы 
Н.А.Волошиновой и А.В.Петрова (1939), З.Г.Щедриной.(195б), - в. . 
основном, по дальневосточным и.северным морям СССР, X. И. Саидовой,- 
(1961) - по Тихому, Индийскому, Атлантическому океанам и примыкаю 
щим.морям, Л.А.Дигас (1969) - по Баренцеву морю, А.В.Фурсенко, . 
К.Ф.Фурсенко (1968,1.970) - по прибрежной лагуне Охотского моря. 
Не останавливаясь подробно.на разборе каждой из работ, отметим 
следующие основные моменты, которые в них затронуты. В ряде работ.. 
выделены.сообщества, соответствующие определенный глубинам и опре
деленным, связанным о этими глубинами, условиям; рассматривается 
числовое соотношение популяций бентослых фораминифер, соотношение 
агглютинирующих.и оекреционннх фора; анализируется влияние глубин
ны,-температуры, солености, насыщенности кислородом, влияние грун
тов, гидродинамического режима на состав комплексов; отмечается, 
что довлеющее значение ииеют не столько абсолютные показатели - 
абиотической среды, сколько амплитуды их сезонных и годовых коле
баний, как считает Л.А.Дигас (1969). Многие авторы считают соле- .. 
кость одним ив ведущих экологических факторов. По мнению некоторых 
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авторов, именно этот фактор может лимитировать приспособление, 
организмов даже, при благоприятном сочетании температуры, пищи, 
наличии кислорода, а соотношение агглютинирующих и секреционных 
фораминифер связывают в большей мере со степенью насыщенности, 
среды обитания &>, чем с влиянием температуры. Интересно отме- . 
тить, что фораминиферы могут зарываться в грунт до глубины 16 см, 
причем наиболее глубоко они проникают в грунт в грубозернистых 
осадках, что, по-видимому, связано со степенью обогащения осад
ка 0g.

Применительно к нашим исследованиям (особенно раннемеловых- 
бассейнов) особый интерес представляют исследования микрофаукио- 
тических сообществ в заливах, лагунах, полузамкнутых бассейнах 
(Волошина, Петров, 1939; Фурсенко А,В. и Фурсенко К.Б., 1968, 
Т970).

Материал по палеоэкологии верхнеюрских и нижнемеловых фора- 
минифер Западной Сибири частично освещен в работах В.А.Басова 
(1968), Ф.С.Путри (1972), В.И.Левиной (1968), С.П.Булынниковой- 
(1969). В них анализируются комплексы фораминифер, их количеств . 
венные и качественные соотношения, а также отдельные роды и виды, 
и на основашг' этих данных с учетом литологии и истории геологи
ческого развития региона делаются выводы о. тех или иных условиях 
жизнеобитания фораминифер, об изменениях этих условий, уточняет
ся палеобиогеография и т.п.

Однако ни- в одной из этих работ, не привлекаются данные более 
тонких и точных геохимических исследований пород. Для палеоэко- - 
логических построений геохимические исследования привлечены впер
вые. Геохимические исследования позволяют установить многие важ
ные элементы среды обитания фораминифер, которые не оставляют 
видимых следов в породах и не отражаются в фациях, или по литоло
гическим данным устанавливаются с трудом (Гольберт и др.,-1968.),— 
Между-тем, выявление тонких элементов среды обитания очень, сущест
венно, особенно в "немых*. 1 толщах,, изучение которых, как подчер-. 
кивает Р.Ф.Геккер (1968.), не менее важно, т.к. "они представляют 
определенные звенья фациальных родов, характеризующие определен-— 
ные отрезки времени". Геохимические исследования позволяют вскрыть 
причины изменения фаунистических сообществ.в литологически одно
родных толщах в том случае, если, например, колебания солености 
не'отразились на литологическом составе, но вызвали изменения в - 
составе фауны.. Данные геохимических исследований также, могут слу
жить основой для выделения эврибионтннх и отенобионтиых родов ж 
видов.
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В.современных отложениях можно производить количественные 
замеры, характеризуйте те или юше факторы абиотической среда. 
Непдсречственяо измеряется соленость современного водоема 
(в /00Л «оде ржание Оо в придонной воде, pH осадка, температу» 
ра, глубина и т.д. Такой возможности лишен исследователь, имею
щий дело с древними осадками. /да определения важнейших факторов 
в '"■готической среда, в связи о палеоэкологией фораминифер, для - 
выяснения условий осадконакопления приходится пользоваться кос
венными методами исследования. Полученные данные довольно сложно 
коррелировать с современными, т.к. при интерпретации данных гео
химических исследований для древних водоемов необходимо учиты
вать следующие обстоятельства:

I) Порода в течение длительного геологического вр гени в 
большичотве случаев претерпевает диагенетические изменения, . 
отражающиеся в какой-то степени на геохимических показателях, 
что исключает возможность тгрямой интерпретации от древних к 
современным осадкам. 2) Сопоставление о современными осадками .. 
затрудняется сложностью и даже невозможностью (как было показа- . 
но на примере бора) привести единицы измерения каких-то показа-, 
телей по древним толщам в соответствие с выражением того же фак>- 
тора в других единицах для современных осадков. Прямая интерпре
тация грозит ошибкой, способной перечеркнуть рациональное зерно 
в исследованиях. Поэтому лучше пользоваться не абсолютными зна
чениями,. например солености - в промилях (°/00), а выражать ее 
через содержание бора в породе, пользуясь относительными вели
чинами изменения солености дои древних водоемов, установленных 
в конкретных случаях Д’Я конкретных.разрезов. Как показал анализ 
литературного материала и наши исследования, приходится крайне 
осторожно.-‘даодить «.попыткам выражения солености древних водое
мов в промилях (°/00). Этс жэ касается и определения газового .. 
режима, который нами косвенно восстанавливается по окислительно- 
восстановительной обстановке в осадке..Непосредственные же изме
рения в породе pH и других показателей, позволяющих восстановить 
газовый режим древних водоемов, как показали исследования . 
М.Ф.Стащука (1968), пока не дали положительных результатов.

Результаты геохимического исследования породы и данные па
леоэкологического анализа фораминифер взаимно контролируются, 
однако И-здесь есть определенные сложности, которые необходимо, 
учитывать.
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Довольно часто палеонтологи, интерпретируя результаты ис
следования сообществ фораминифер с точки зрения восстановления .. 
условий их жизнеобитания, в большей или меныией степени опирают
ся на данные, характеризующие среду обитания в современных во- . 
доемах, и переносят эти даняые о ныне живущих родственных формах 
на древние бассейны, акое непосредственное перенесение условий 
обитания современных на близкие по составу ископаемые комплексы 
является, как считает 3.А.Басов (1968), методологически неверным. 
На ошибочность подобных интерполяций для палеогена Ферганы ука- .. 
зывает Р.Ф.Геккер (1968). Он считает, что необходимо при примене
нии метода актуализма "введение соответствующих поправок в связи 
с конкретной средой обитания и сравнения с данными, полученными 
для разных моментов той же эпохи в той же и других частях бас
сейна". К подобным выводам пришли и 3.И.Булатова, Л.И.Горбовец 
и др. (1967), которые пишут, что в современных морях почти не 
наблюдаются сохранившиеся мезозойские реликты фораминифер. Со , 
временем могли меняться глубины и температуры экологических ниш. 
На подобной же точке зрения стоит и Ж.Сигаль (1967), который от
мечает, что представители ceM.Lagenid.ae , например, в юрское, 
время в Западной Европе обитали в бассейнах менее глубоководных, 
чем современные. .

Таким-образом, как отмечает Л.Г.Дайн (1971), применять метод 
актуализма, перенося данные об условиях обитания тех или иных 
современных родов или видов фораминифер на морфологически близ~ 
кие древние формы, следует с большой осторожностью, а для мело
вых и тем более юрских фораминифер этот способ непригоден. В 
таком случае геохимические исследования, с помощью которых восс 
станавливаются -абиотические факторы среды, обитания фораминифер, 
могут, в свою очередь, являться контролем.

В настоящей главе рассматриваются некоторые абиотические.. 
факторы, выявленные на основании геохимических исследований,~- 
палеосоленость,газовый, гидродинамический режим, температура, 
определяется их роль и место в ряду абиотических факторов, оказы
вающих влияние на состав комплексов фораминифер. Результаты воз-, 
действия других факторов на данном этапе исследования распознают
ся недостаточно четко.

Для определения палеосолености древних водоемов в связи о 
палеоэкологией фораминифер наиболее удачным нам представляется 
метод, основанный на использовании бора в качестве индикатора 
палеосолености. В меньшей степени пригоден, по-видимому, для 
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палеоэкологического анализа метод, связанный о определением соста
ва поглощенных катионов, в условиях Западно-Сибирской низменности.

ФАКТОМ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТАВ И РАСПРОСТРАНЕНА 
ФОРАЭДМФЕР

Палеосоленость

Нами проанализировано 235 образцов (по содержанию бора в па
роде и по характеристике комплекса фораминифер), причем две трети 
от общего числа исследований на бор и на иткрофауну производилось 
из одних и.тех же образцов (остальные из одного интервала, из 
литологически одинаковых разностей). В основном, использованы па-.. 
леонтологические онределения..сотрудников ИГиТТИ - по верхней юре - 
Е.А.Гофман, по нижнему мелу - М.К.Родионовой. Широко привлекались 
также данные. микрофаунистических определений сотрудников сибирских 
научно-исследовательских институтов и производственных, организа
ций -.палеонтологов ЗапСибШТНИ и Главтхменьгеологии Е.Д.Богомя-„ 
новой,.Н.А.Белоусовой, Г.Е.Рыльковой (по нижнему мелу), Н.И.Выро-. 
бец, В.Г.Комиссаренко, В.И.Левиной, К.Ф.Тылкиной (по верхней юреО.

Применительно к изменению содержания бора в породе, характе
ризующего палеоооленость бассейнов, анализировались количественный 
и качественный состав комплексов фораминифер, пространственное - 
размещение, изменение общего числа особей, соотношение агглютини
рующих и секреционных форм в комплексе. Рассматривались также от-, 
дельные наиболее распространенные рода и грунты видов фораминт^ер, 
объединенные Е.А.Гофман, ”,К.Рбдаоновс’' по морфологическим приз
накам, с точки зрения обитания их в условиях водоемов различной 
солености.

. Количе .с тво особей в комплексе.
Оно, как правило, возрастает о улучшением условий обитания. В поздне
юрских и неокомских бассейнах Западной Сибирт,при прочих равных 
условиях, наибольшее количество особей (при разнообразии видов) 
наблюдается в образцах, где содержание бора составляет более 
£5*1СГ  л .(нормальнсморской солевой рехтзл).( рис.IG,171

Поэднеюрские комплексы фораминифер богаче раннемеловых (бер- . 
риасоких и раннеготеривских), обитавших в относительно более отгрес- 
неннсм.по сравнению с позднегрским бассейне.

Из сравнения одновозрастных.(ранний готерив) пород Усть-Балык- 
окой и Березовской площадей (рис.18,19) видно, что при прочих рав-
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Рис.16._Распределание бора и фораминзрер в берриасских отложениях Западно-Сибирской
I - бор; 2 - родя форамиг^ер. ... -
Бидл фораминирер: 3 - агглютинируицие; 4 - секреционные (кроме лентикулин);
5 - секреционные (лентикулины).



Рис.17. Соотношение количества родов и~видов форамигафер и содержания бора в 
готеривских отложениях Западно-Сибирской низменности.



Рис.18. Геолого-геохимический разрез Березовской I оп. скв. Условные обозначения



^*19’ Усть-Баднкской площади.



них условиях наибольшее количество особей в разнообразном в видо
вом отношении комплексе отмечается в образцах из Березовской 
площади, где содержание бора больше. Последнее свидетельствует о- 
существоваяии в морском бассейне этой площади благоприятного со
левого режима. В позднеюрское время также прослежено увеличение ~ 
численности фораминифер в соответствии-с улучшением условий обита- 
ния (например - Тугровская площадь - от келловея к нижнему Оксфор
ду, Потаиайская - от нижнего Оксфорда к верхнему и т.п.). Как ■. 
известно, иногда наблюдается увеличение количества особей форами» 
нифер в комплексе за счет массового развития представителей како
го-либо одного или нескольких видов в специфических, неблагоприят
ных для остальных условиях вследствие отсутствия конкуренции, В ~ 
отдельные периода поздней юры и раннего мела, соответствующие бо
лее опресненному характеру бассейна (о чем свидетельотвует отно
сительное. уменьшение содержания бора в породе), при отсутствии 
конкуренции со стороны других форм, развиваются в массовом коли
честве некоторые виды, способные переносить резкое ухудшение со
леного режюла ( Алино di sous veteranus Kos., в поздневолжское вре
мя; численность его достигает от 50 до 500 раковин в комплексе), 
а также значительное и сильное опреснение ( Saocammina sp., 
в нижнеготеривском разрезе Березовской I оп. скв., Troohammina 
sp., . лепешкообразная,мелкая; Globulins praelacrima Mjatl. - 
в неокомском разрезе Среднего Приобья и Березовской площади).

Количество родов и видов а г г л ю т и» 
пирующих и секреционных фораминифер. 
Как показал ан-ипга фактического материала для верхнеюроких и ■ . 
неокомских отложений Западной Сибири, подтверждается мнение .В.А. 
Басова (1968), А.В.Фурсенко и др.(1970), Х.М.Саидовой (1961) о 
том, что при прочих равных условиях секреционные фораминиферы,. 
как более высокоорганизованные, являются более стеногалинными и ~ 
скорее реагируют на изменение .солености, чем агглютинирующие» От
мечается резкое уменьшение количества родов и видов секреционных 
фораминифер, обитавших в более опресненном неокомском бассейне 
(особенно раннеготеривском) по сравнению о. поэднеюрсюы, где преоб
ладали условия нормальной солености. В позднеюрское-время (в це
лом) количество семейств, родов и видов секреционных фораминифер 
было выше, чем соответственно агглютинирующих, а в раннемеловом . ~ 
море (по данным Булннниковой, 1969), Наоборот; преобладали агглюти
нирующие формы (агглютинирующих - 25 сем., 72 рода, 135 видов, 



оекреционных - 5 сем., 16 родов). Как видно из геолого-геохими
ческих разрезов и кри?чх изменения геохимических показателей, 
состава и численности форамгигфер,.составленных,  для отдельных 
районов низменности (рис.2, 18-20), и из рис,16, увеличение 
родов и видов агглютинирующих и секреционных фораминифер большей 
частью.довольн' точно следует з; увеличением содержания бора в - 
породе, а уменьшение солености бассейна.влечет за собой соответ
ственное уменьшение числа родов и видов. Прослежено (как для. 
позднеюрского,.так и для неоксмского времени), что о уТленьше- - 
нием солености, при. прочих благоприятных условиях (газовом режи
ме, температуре и т.п.) разнообразие секреционных фораминифер 
уменьшается. Для агглютинирующих фораминифер в поздней юре и 
берриасе, где чаще встречаются стеногалинные Форш, прослежена _ 
прямая зависимость увеличения количества родов и видов от увели
чения солености. Для верхнеюрскйх отложений, в целом, при содер
жании бора в породе = ЮО-бб’Ю"4/ (нормальноглорские условия) . 
наблюдается наибольшее количество радов (до 50) и родов .(до 30) 
агглютинирующих фораминифер. При содержании бора в породе 
= 65 - 45*1СГ^%  (олабоопресненный морской бассейн) количество . 
видов агглютинирующих фораминифер редко достигает 10, чаще 5-6. 
При содержании бора в породе 45*I(J  ‘% (сильно опресненный бас- ~ 
сейн) фораминиферы большой, частью отсутствуют или.число их огра
ничивается 2-З.видами, принадлежащими к 1-2 родам. Подобная чет
кая зависимость также наблюдается и в берриасе. . ...

Для агглютинирующих фораминифер раннего готерива, где боль
шую часть составляют эвригалинные формы, такие, какТгосНалшйпа 
и Haplophragmoidee, зависимость между содержанием бора и.коли- . 
чеством родов в комплексе прослеживается менее четко (см.рис.17), • 
Возможно, на распространение и состав комплекса фораминифер в 
раннеготеривском бассейне, помимо солености, при нормальном газо
вом режиме влиял и такой неблагоприятный,фактор, как слишком ак
тивный гидродинамический режим (особенно, для Среднего Приобья), - 
слижем сильное перемешивание осадка; при этом, более требователь
ные к чистой, невзмученной воде и более хрупкие секреционные фора
миниферы не выживали или не сохранялись. По-видимому, разнообразие 
комплекса форамиш^ер, если он представлен эвригалинными вадами, 
еще не всегда свидетельствует о его образовании, в условиях нормаль
ной солености. Так, при слабом опреснении (В^бб-^б’Ю*" 4#), а 
иногда даже значительном опреснении в отдельных случаях в келловее 
и раннем готериве отмечается разнообразие комплекса, представлен-
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Рис ?0. Кривые изменения геохимических показателей и 
численности фораминифер по Березовской I оп. 
окв. Условные обозначения см. на рис./..
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ного агглютинирующими форамкниферами.
Следует отметить т.-дже, что у фораминифер позднеюрсдого 

и берриас-гтннеготеривского возраста (как о секреционнсй, так и - 
о агглютинирующей раковиной) из рассматриваемых разрезов Западно- 
Сибирской низменности рода менее чутко реагируют на изменение со
лености, чем вида.

Распределение некоторых родов 
форами н и ф. ер в условиях различной 
солености. На основании имеющегосд фактического материа
ла по верхнеюрским и нижнемеловым (берриас-готеривским) отложе
ниям Западно-Сибирской низменности нами сделана попытка просле
дить приуроченность некотор'т родов (рис.21), а также отде ьных .. 
видов, обт-диненных по морфологическим признакам в группы Е.Л.Гоф- 
ман и К.Ф.Родионовой (табл.9), к условиям того или иного соле
вого режима (рис.22,23).

Род.Зассаашла . Представители этого рода (как и рассматривав- . 
мые вместе с ними Нуггегаипхаа u Rhizanrair^ ) являются, вероятно, 
эвригалиншэли формами. Они способны выдерж'твать сильное опресне
ние и развиваться в больших количествах при ухудшении солевого 
режима бассейна, вследствие отсутствия конкуренции со стороны дру» 
тих форм. Например, в отдельных образцах раннеготеривского возрас
та из Березовской I оп. скв.' Saccamnina вр. встречены в боль- 
шом количестве экземпляров (до 30 и более) при содержании бора 
к 37*1СГ^$3  и 43*1СГ^).  Подобные периода их усиленного развития . 
могли повторяться в течение определенного отрезка времени несколь
ко раз, следуя за изменен! ми солевого _ .ежима бассейна (см.рис.18). 
В верхнеюрских отложениях представители примитивных форамлнифер 
встречены реда и в единичных количествах.

Рои.АдтеЛвсиа. Представители рода, в целом, являются эври
галинными формата., хотя чаще они отмечаются в отложениях яорлаль-.. 
ной солености (содержание бора в породе более бб^ТСГ'Ч), В вепхне- 
юрских отложениях они встречаются чаще, чем в нижнемеловхк. По 
предварительным данным, различные позднеюрские, виды, относящиеся, 
к этому роду на рассматриваемой территории, по-разно><у реагирова
ли на изменение солевого режима (A.pseudolonea G в. г k е et S о в.! 
вероятно, предпочитали норнальноморскую соленость, a A.veteranue 
Ков.,.чаще встречались в условиях слабого и значительного опрес
нения,
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Рис.21. Гтефик распространения некоторых родов поздно- ~ 
юрских '■ сгачинифер в различных условиях (исполь
зованы палеонтологические данные Е.А.Гофман).

_ . а) связь с соленостью бассейна:
I - в бассейне с нормальной соленостью, 2 - преимуществен
но в бассейне 0 нормальной соленостью, реже - при слабом 
опреснении; 3 - преимущественно в слабоопресНенном морском 
бассейне; 4 - в условиях различной солености; 6J- связь 
с окислительно-восстановительной обстановкой в осадке: - 
5 - преимущественно восстановительная и резкозосстанови- 
теЛьная; € - преимущественно слабовосстановительная;
7 - обстановка в осадке от слабо-до резковосстановительной.
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Нуор«гот{гйпа © •
Рис.23. Частота встречаемости фораминифер в зависимости 

от условий обитания.
Соленость: I - норлальносоленый мот®кой~бассейн;
2 - слабоопрэсненный морской бассейн; 3 - значительно 
опресненный бассейн.
Окпслительно-восстаяовительная' обстаповка в осадке:
4 - резковосстановктельная; 5 - восстановительная;
6 s слабовосстановительная; 7 - субокислительная;
8 - количество исследованных образцов. • ■ -
Примечание: Использованы палеонтологические данные“II.А.Бе- 
лоусовой. й.Д.Богомяковой-, Н.И.ВвробеЦ. Е.А.ГофМан,' Jjl. ~ 
Левиной, В.Г.Комиосаренко, К.Ф.Родионовой, Г.Е.Рыльковои, 
К.Ф.Тылькпной,



Т а б л ж ц а 9
Форамгаферы, объединенные в группа по морфологическим 

признакам

________ РОЛЫ
Haplophragmoides . ( Trochammina Recurvoides Ammobaculites Lenticulina

1.Кгд55Чй.тэдстостенЕьа- л' ~ (ледешко- 1. R. КРУПНЫЙ - 
R.canuingrensis 
(Tappan), R.Schor 
kalyensis Levina.
2. R, тоохоишнй.

R.sotrocbus Pain., 
R.paucus Dubr., 
R.inflatua.

3. R. уплощенный -

R.obskensis Rom., 
R.dieputabilis 
Dain., R.planus 
Dain., R.sublustrie 
Dain., R.dubrov-

A.labythangensis 
Dain., A.alasken- 
sis (Tappan)., 
A.igrimensis 
Bulyn.et Levina., 
A.gracilis Dain., 
A.validus 
Eeljaevak.
A.agglutinans 
(O’rbigny), A.to- 
resus Loebl.et 
Tappan., A.gerkei 
Schar.

H.Canuiformis Dean., 
H.sakharoides Dain., 
H,infracalloviensis 
Pain., H.infracretaceoui 
Mjatl., H.grandis Born,

2. H, топтанный - 
Huaagnus Bulyn,, H. 
alternans Kos., H. 
emeljanzevi Scbleifer., 
H.ex.gr.umbulicatubus 
Dain.

3. H . выпуклый -
H.doninae Bulyn., 
H.volgaensis Mjatl,, 
H.pokrovkaensis Kos.,

ооразн^.-ле^-ая/, 
Tr.sp. (плоская)

2. Тр.издгтая - 
Tr.rostovzevi Levi
na,, -Tr.gryci Tap
pan., Tr.kosyrevae 
Levina., Tr.minuti- 
ssima Dain., Tr. 
inflata (Montagu), 
Tr.gyroidinifоrmis 
MJatl. Tr.neocomi- 
ana MJatl., Tr.poli- 
mera Dubrovs.

1.Ь,<ЕЯрЗДа.вздутая -
L.tersa Beljaevsk., 
L.comaensis Dain., 
L.postrussiensis 
Mjatl., L.gerkei 
Dain., L.prolocu
lus Kos., L.helsi 
Dubrovsk., 
L.saranpaulens is 
Dain., L.comaefor- 
mis Levina., 
L.rovnini Dain., 
L.Wisniowskii 
Mj^tl., L.oculus- 
avis Dain., 
L.initabilis Lasp., 
L.paulus Lasp., 
L.inwoolvens (Wish. 
L.michailovi Dain., 
L.somipellucida 
Dain., L.liJeri., 
L.tricariuolla 
Reuss., L.ex gr.



H.tryssa Loehlich et
Tappan., H.volossatovi 

Shar., H.nascens Kuhi na,, 
H.ko'ihidaeneis Moroz., 
H.ronanovae Bulyn., 
H.et gr.volobilis Roa.

■ 3»^£a.ДОЗДенвая- skaia i R.transit-t г.А.уг-'ттенннй - »„ . . „
• т» - * . _ -- Vanaoiiis Rom..

Tr.omskensis Kos., orxua Bulyn. A.haplopnragmo- L.multiinvoluta
Tr.elevata Kos., ides Purse.et Pol., LasP«» P.Darbuella.
Tr.oxCordiana Ajnultiformis g,^ удлиненная,
Schar., Dain., A.fontin-
Tr.septentrrionalis eaais <Тегй)« H;^°°heBrskaJa
Schar., Tr.aff. 5.A, мелкий. L.subpolonioa Gerke
gyroidinifonuis ^aCfe.^deCO’
Mjatl Co килем) . _ . L.meaorabilissinia
~ . schar., A.acruliai-G.et Schar.Tr.ex gr.Buquensis L.kbalat^Reuss.,
Pain., Tr.rosace- L.inflatieformis
aTonnia Bom.. »« А.мелкий, Dain., L.inrravol-
_ ■ . И*лве зернистый - gensis Furss.et
Tr.ex gr.poliaera . . , . . ?ol., L.unboseDubrovsk. A.toboscanais Bel^evsk.u ’

. . 3. плоская -
A.pungaensis T
Levina., L.pressula Schlei-
A.subaeper Лг?’ L-P'a«ibiri-
BuJjn. ««Bis Kos., L.linpi-

da Dain., P.Planu—
■ " lari*.



Род Giompapira. Представители этого рода .являются эвригалин
ными формами. Их пре-мущественнсе нахождение в большем количест
ве экземпляров в комплексе может служить показателем некоторой 
опресненности водоема. Характерно в разрезе Березовской I оп. 
скв. наличие гломоспир в разных частях разреза, в берриасской. 
и готеривской, при содержании бора в породе = 37* в мас
совом количестве, вместе с Saocammina или без них. Другие 
формы в таких случаях отсутствует. В массовом количестве обнаруп- 
жены также гломоспиры Ы.Н.Таначевой (1965) . в разрезе Шухтунгорт- 
ской окв.ЗЗЗ (инт.1714-1720 м, В=40*Ю"Ч).

Род HaplQphragmoidee. Представители позднеюрских видов, 
объединенные по морфологическим признакам в группу "Н.крупный, 
Толстостенный" (H.oanuif^rmla Da in., H.aakharoides D a i n., 
H.infracollviensis D a in.), го-видимому, обитали в основном. . 
в условиях нормальной солености, т.е. были стеногалинными. Пред
ставители раннемеловых видов H.infraoretaceous М J a t 1., 
H.gradia Rom. хорошо, развивались при любом солевом режиме, 
т.е. были эвригалинными, ^ораминиферы, как позднеюрские, так и 
раннемеловые, относящиеся к группе "Н.выпуклый" (H.kolchidaensis 
Мото г., H.romanovac В u 1., Н.павсепа К и г i п а., Н,«х gr. 
volobilis R. о m«), предпочитали условия нормальносолевого морско
го бассейна, хотя встречались и при слабом опреснении.

Род ТгооЪятпппя. Поздаеюрские фораминиферы, относящиеся к 
этому роду, также,вероятно, предпочитали условия нормальноеоле 
вого морского.бассейна, а раннемеловые, по-видимому, являлись 
эвригалинными, Сднакс такая форма, как выделяемая К.К.Родионовой, 
Тт.ер. (лепешкообразная мелкая), вероятно, хорошо развивалась 
цри значительном опреснении (эта форма обычно является преобла-, 
дающей в кс'нлекое при содержании бора в породе менее 45’10~'Ч), 
а для развития. Tr.etff.gyroidinifor lie К j a t 1, (с килем) более 
благоприятными, по-видимому, являлись условия некоторого относи
тельного улучшения солевого режима.

- Род Reeyrvoides. Представители этого рода предпочитали я в 
юре и в мелу бассейн с нормальнсморским солевым режимом. При 
уменьшении количества бора, что свидетельствует об ухудшении 
солевого режима в сторону опреснения, они встречаются г образцах 
в единичном количестве экземпляров. Род Recurvoidee распростра
нен в отложениях позднеюрского возраста Западной Сибири, часто 
встречается в берриасе. В валанжине, по мере нарастания регрессии,
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заметно сокращается количество этих видов,, затем в ранней готе-г 
риве -.вновь отмечается их разнообразие (С.П.Булннникова,1969)...

Род AffiniohflcuTiteB, Позднеюрские и раннемеловые представите
ли этого рода, в целом, обитали как в бассейне о нормальноморским 
солевым режимом, так и при слабом опреснении. Однако предвари- - 
тельно можно предположить, судя по анализу содержания бора в по
роде, что для позднеюрских вадов, относящихся к морфологической 
группе "А.мелкий, мелкозернистый" (A.pungaensis Levina, 
А.виЪаврвг В u 1 у а.), наиболее благоприятными были условия 
норлальноморского бассейна (верхняя юра) или некоторого относи
тельного улучшения солевого режима (нижний мел).
. .W Род Spiro . ФорвМИНИфврЫ, ОТНОСЯЩИвОЯ. К ЭТОМУ ро-
ду, преимущественно встречаются в верхах поздней юры. Они пред
почитали условия нормальной солености, при снижении солености., 
(уменьшение бора от 8О'Ю~Ч до 50-60*1  О'"4#) происходило умень
шение количества особей.

Род ЕрщагврцеЦа. Встречен только в отложениях поздаеюрокого 
возраста. По имеющимся данным, представители этого рода являют-- 
ся стеногаллинными, не выносящими, вероятно, даже слабого опрес
нения (очень редки находки представителей этого рода при содержа
нии бора в породе, менее 65’1СГ%), .

Род Ga,udryjna, Рассмотрен, преимущественно, по находкам в - 
образцах из пород берриасского возраста. Представители этого ро
да, в том числе, вероятно, и Caudryina gerkei Vas в.,по-види- 
мому, предпочитали условия нормальносолевого морского бассейна, 
но в единичном количестве экземпляров довольно часто.встречались 
при слабом опреснении. На юго-западе низменности (пл.Вяткинская,- 
Тюменская и Владимирская) этот вад отмечен М.К.Родионовой преиму
щественно на Вяткинской площади, в тех образцах, где содержание 
бора более бб’КГ4#. -

- Р°Д Globulina. ф.ораминиферы из валанжиноких (?) и готериэ- - 
ских отложений Западно-Сибирской низменности, относимые палеонто
логами к этому роду.(точная их индексация часто затруднена из-за 
плохой сохранности),, отмечаются в образцах о разным содержанием 
бора; что, вероятно, свидетельствует об их эвригалинности.

PoflLentioulina. Лентикулины в позднеюрское время, по-ввдв- 
мому, предпочитали условия нормальноморского солевого режима, 
тем не менее, довольно часто, в небольшом количестве экземпляров 
они. встречаются в породах при содержании бора менее 65‘ICT4^, - 
т.е. при слабом, а в единичных случаях и при значительнее опрео-
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нении (Еяткияская окв.4, В=31-36«1СГ^), совместно о многочислен
ными оотракодами. Такта формы, объединенные в морфологи
ческую гр'пшу " 1 .плоская" (L.presoulla S с h 1 е х е г, 
L.praeeibirieneis Ко в., L.limpida Dai и., p.planularia), 
отмечаются, по нашим данным, только в образцах.с содержанием 
бора более бб’хСГ4? (нормальнсморские условия). Раннемеловые лен- 
тикулины, которые в рассматриваемых образцах вообще встречаются,- 
в основном в редком и единичном кол.тчестве экземпляров, по-види-- 
мему, обитали преимущественно в условиях слабоопресненного морско
го бассейна. Реже отмечены они при содержании бора в породе, 
характеризующем нормальноморские и значительно опресненные усло
вия. . -

. Род Загарецагха. Пре; тавители верхнеюрских видов, : .роятно, 
предпочитали условия нормальноморского селевого режима, хотя в 
количестве не более 10 экз. отмечены и при слабом опреснении. 
Как отмечается по небольшому количеству наблюдений, раннемеловые .. 
сараценарии, представленные в единичном и редком количестве экзем
пляров в комплексе, встречаются при содержании бора в породе, 
характеризующем нормальноморские условия и слабое опреснение.

Род Kodpsaxia. В верхнеюрских отложениях отмечаются те же 
закономерности распространения в. зависимости от солености, что 
■ у представителей p.Saracenaria. В отложениях берриасского и 
раннеготепивского возраста, где встречены еди>пгчные и редкие по- 
количеству экземпляров находки нодозарий в комплексе,-наблюдает
ся их преобладание в образцах, где содержание бора 45-65 
что.отвечает слабому опреснению морского бассейна. Иодозарии, по 
С.П.Булыпниковой (1969). встречаются .ia юге Западно-Сибирской 
низменности вместе с сстракодами, циренами, харовкми водорослями.

Род Marximiiiha. Ках позднеюрскиз, так раннемеловые фер
мы (последние встречаются в небольшом количестве экземпляров в 
комплексе) преимущественно предпочитают условия нориальнсморской 
солености. . •

Род ReinctoldeUa. Представители этого рода, как позднеюрские, 
так и раннемеловые, встречены-одинаково часто, в породах,-где 
содержание бора составляет 45-65‘КГ4^ или более Р5«10~Ч, что 
свидетельствует об обитании их в условиях слабоопрсснеьно-.'о пли 
нормальноморского бассейна.

Исходя из вышеизложенного, для поздней юры и неокома Запад
ной Сибири мы предварительно выделяем следующие эвригалинные и, 
преимущественно, стеногалинные формы.
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К эвригалинным относятся: представители родов Saocammina, 
Ammodiacus (разные вида гоедпочитают различный солевой режим), 
Glomoapira, возможно, Globulina (некоторые виды), большинство 
раннемеловых видов, относящихся к p.Haplophi'agmoidea.Trochanmiina. 
К стеногалинным, встречающимся только в условиях нормальноморского 
солевого режима..или испытывающих расцвет в условиях нормальной 
солености (В=65-120-1(ГЧ), по-видимому, относятся: к первым - . 
представители p.Fomarsotwll*  , некоторые .Lentioulin*.  ("Ь.плоо- 
кая"), Marginulina (поздно рские виды); ко вторым - предстгви- .
тели p.Haplophragmoidee (позднеюрские вида), Troohammin*  (позднее 
юрские вида), Reourvoidee , некоторые Ammobaoulites ("Л.мелкий"), 
Spiropleotaamina.Gaidryin*,  большинство позднеюрсккх видов,, от-., 
носящихся к родам Lentioulina,Nodoearia, раннемеловые вида, от
носящиеся К родам Saracen*ria,Reincholdella,Marginulina . .Кро
ме. ТОГО, выделяются фораминиферы, чаще всего встречающиеся, вероят
но, в условиях слабоопреснеиного бассейна (В=65-45'10“4%). Это. в 
основном, раннемеловые вида, относящиеся к родам: Lentioulina, 
Nodoearia , представители вида Troohammin*  aff.gyroidiniformie • 
M j a t 1. (о килем), возможно, некоторые вида, принадлежащие к 
р. Globulin*,  а также некоторые позднеюрские вида, относимые к 
р, Ammobaoulitee ("А.уплощенный" - A. haplopjiraginoidee Puree, 
et F о 1., A.multiformis D a i n, A.fontinenaie Ter g.).

Таю-м образом, на данном этале исследований предварительно . 
намечаются следующие палеоэкологические законе- рности, характер
ные для.позднеюрской и раннемеловой эпох. В позднеюрское время 
(см.рис.21) только в нордальноморских условиях, по-видимому, оби
тали фораминиреры, относящиеся к родзм Somarsonella,Marginuliaa, 
а также некоторые вида лентикулин ("Lentioulina плоская"), т.е. 
эти формы были стеногалинными. При слабом опреснении, вероятно, 
часто встречались представители р. Ammobaculitee ("А.уплощенный"). 
В бассейнах о различным солевш режимом обитали представители эври
галинного рода. Ammodieoua , относимые к различным родам (A. vete- 
ranu*  Ков. - при слабом и значительном опреснении, a A. peeudo- 
infimua Gorka et , К-л> в. - при нормальноморском режиме). .. 
Остальные вышерассматрийаемые позднеюрские виды, относимыефк ро
дам H*plophragmoides,  Reourvoidee, Ammobaculitee,
Spiropleitammina, Ga.idivina, Lentioulina, Saracenaria, Nodosaria, 
Reinholdeila, обитали преимущественно в условиях бассейна о нор
мальной соленостью, реже - при слабом опреснении, т.е. явл'.тасЬ в 
основном стеногалинными.
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.. В раннемеловое время (см.рис,22,23) количество эвригалинных 
родов, по сравнение с позднецреким временем, увеличилось. При 
любом солевом режиме,.помимо примитивных саккаммин, ризаммин, 
хиппераммин, вероятно, обитали Gloaospira , большинство 
Haplophragiaoid.ee,Trocheminp,возможно, некоторые представители 
p.Giobulina . Многие роды, представители которых в поздней юре 
жили, в основном, в условиях норлальноморокой солености, в ран
нем кеду приспособились к более опресненному характеру бассейна 
этого времени и стали менее требовательнши к солевому режиму. .. 
К такова*  относятся: большинство рЬннемеловых видов, принадлежа
щих И родам Haplophragmoides,Trochammina , которые в раннем 
мелу стали эвригалинными, и Lentioulina и ifodosaria , которые 
довольно часто фиксируются при слабом опреснении. Появились фор
мы, массовое развитие которых часто наблюдается при значительно 
опресненном характере бассейна:Sacoammina sp./Proohamnina ер. 
(мелкая, лепешкообразная), возможно, некоторые глобулины. В то же 
время раннемеловые представители таких родов, как Reourvoidea, 
Aaaobaoulites, Gaudryina, Samcenaria, Maxginulina, вероятно, 

некоторые Haplophragaoidea tH. выпуклый" H. do lima В u 1 у n., 
В.volgensis M j at 1., H.roaanovae В u l у n., H.nasoons 
Xu a i n a ) предпочитали, по-видимому, условия нормальноморско
го солевого режима,.хотя часто встречались при слабом опреснении 
морского бассейна и, значительно реже,- щи сильном опреснении. .. 
О относительным повышением солености в раннеготеривском бассейне, 
возможно, связано увеличение в комплексе количества экземпляров 
Troohaxomina afftgyroidiniformis М j a t l. (о килем). —

Нами также сделана попытка на довольно ограниченном факта-., 
ческсм материале (от 4 до 26 наблюдений по каждому виду) просле
дить распространение отдельных руководящих видов фораминифер в 
зависимости от солевого режима (рис.24). Имеющийся фактический - 
материях не противоречит выводам, получении*  на основании анали- 
за распространения соответствующих -подов в зависимости от палео- 
солености, и увязывается о представлениями об условиях образова
ния вмещающих отложений, получении*  как по данным содержания бо
ра в породе, так и с немощью других методов.

Так, такие позднеюрские виды, как Haplophragmoides oanui- 
formis D a i n, Anmodiscus pseudoinfimus G • r k e et So a., 
Anmobaculitee tobolscsnsis Lav., Recurvoides soherkalyensis 
L • v., R.disputabilis D a i n., Eomarsonella paraoonioa Lev.,
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Рис.24. Частота встречае
мости некоторых руководящих 
видов форамики1>ер в условиях 
различной солености.

I - морской бассейн с нор
мальной соленостью: 2 - слабо 
опресненный морской бассейн;
3 - значительно опресненный 
бассейн; 4 - количество наблю
дений.

Примечание; Использованы 
палеонтологические данные 
1.А;Белоусовой, Ч.дТБогомяхр^ 
вой, Н.И.Выробец, Г.Л.Гофман,' 
З.И;Девиной, В;|.Л<жиссаренко; 
А;К.Родионовой, Г.Е.Рыльковой, 
<.•*'. Тылкиной,
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раннемеловые - Gaudxyina gerkei V a.s в., чаще встречаются в 
условиях нормальноморской солености, т.е. являются преимущестг 
венно стеногалинными, АлшюсИвсов ve teranus Kos.- при значи
тельном и слабом-опреснении морского бассейна, а такие виды, 

как позднеюрские -Saracenaria pravoslavlevi FarssleX 
F о 1., Spiroplectamaina vioinalis D a i n, раннемеловые - 
Trochammina polimera Dubrov., Tr.rosaceaformis H о. ш., 
Globulins praelaorima MJ a t 1,, обитали, по-видимому, в 
условиях различного солевого режима, т.е. являлись эвригалинными.

Весьма ограниченное количество наблюдений не позволяет на 
данном этапе исследований делать какие-то определенные вывода, 
тем не менее такая попытка позволяет наметить пути использова
ния данных по палеоэкологии фораминифер при стратиграфических 
построениях и уточнении стратиграфических схем.

Выявленная нами определенная связь, существующая между из
менением содержания бора и комплексов фораминифер, позволила 
использовать этот фактор для практического применения -.деталь
ной корреляции нижнеготеривских отложений по Березовской, Усть- 
Балыкокой й Уватской площадям.

В хорошо охарактеризованием палеонтологическими и геохими
ческими данными, детально изученном разрезе Березовской I оп. ... 
скважины выделяется 3 опорных горизонта, которые затеи о различ
ной степенью детальности прослежены в разрезах Усть-Балыкокой - 
(скв.83 и 80) и Уватской (сюв.1 оп.) площадей. Опорные горизон» 
ты выделены по предварительно выявленной закономерности в отно
сительном изменении содержания бора по разрезу (намечены пики . 
его относительно повышенного содержания) и приуроченному к нему 
изменению комплекса фораминифер. Использованы палеонтологические 
материалы М.К.Родионовой (Равнина, Родионова и др., 1971). При 
сопоставлении разрезов Уоть-Балыкских скважин 80 и 83 принята 
стратиграфическая разбивка геологов ЗапСибНИХНИ (Булынникова,1969)<

В разрезе Березовской I оп. скв. (ом.рио.18{20) пик повышен
ного содержания бора отмечается в образце 722 (В=80*10"^)  , что . 
соответствует условиям нормальнсморской солености. Выше- и ниже» 
лежащие образщгхарактеризуются относительно пониженным содержа
нием бора(65*10 -4% ж 32‘ICT4^, соответственно) и обеднением 
комплекса фораминифер. Пику повышенного содержания бора соответ
ствует богатый комплекс фораминифер (imnobaoulites eubasper
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В u 1 у n., Quogulocu!in*  вр,, Haplophragmoidea M j a t 1., 
Globulin*  pseudolaoriau. M j л t 1У Следующему пику относитель
ного увеличения бора (до 60-65*10' “4^) (верхи чуэльской пачки, 
обр. 696, 692). соответствует богатый комплекс с многочисленными 
Trochasunina ex gr.muqicnsis D a i n., Tr.aff.gyroidiniformia 
И j »tl, (О килем ), Tr.gyroidiniformie M j a t 1. И.ДП. .. 
Выше- и нижележащие комплексы более обедненного состава. Сле
дует отметить, что.в период накопления рассматриваемой части 
разреза (обр. 694), по-видимому, произошло некоторое кратковре
менное ухудшение.условий обитания (не отразившееся, однако, на~ 
содержании бора), что привело к развитию своеобразного комплек
са фораминифер (массовое количество саккаммин при отсутствии 
других форм). Выше по разрезу, в средней части устремской пачки 
(верхняя часть алясовской свиты) также отмечается повышение"бо
ра, Наблюдается увеличение содержания бора в породе о 37-IO-4# 
(обр. 682, в комплексе.преимущественное развитие саккаммин и . .. 
гломоспир) до 50‘ID”4^, обр, 674, разнообразный комплекс форами
нифер с преимущественным развитием Trochammina aff .gymi <НтН for— 
mie MJ at 1. (с килем ) И. Tr.gyreidiniformis M J a t 1,. В 
вышележащем образце 670 (содержание бора вновь снижается до 
43*1(Г 4%) комплекс фораминифер обедняется. Таким образом, в ~ 
нйжнегот<:ривоком разрезе Березовской I оп, скв. по относитель-. 
ному увеличению содержания бора в породе и соответствующему ему 
определенному комплексу фораминифер выделяются снизу вверх сле
дующие опорные горизонты: I - с Amniobaculites виЪаврег В u 1 у п. 
Haplophragmoides infracretaceous М j a t 1., Qunguloculin*  ер. 
(в низах чуэльской пачки ), 11 - о Trochammina nrugiensis 
Da in., Tr.aff.gyroidinifosais M J a t 1. ( о килем ), Tr.~ 
gyroidiniformis M j a t 1. (в верхах чуэльской пачки ), Ш -

О Trochammina aff.gyroidiniformis М J a t 1. (о кили» ), и. 
Tr.gyroidiniformis м j a_t. 1. (в середине устремской пачки). .

Эти горизонты с меньшей степенью достоверности проследаян- 
в одновозраотннх отложениях Усть-Балыкской и Уватской площадей, 
менее охарактеризованных фауной и анализами бора. - -

„ Йа Усть-Балыкской площади I опорный горизон» прослеживает-- 
ся, по нашему мнению, над пластами Б^о л(окв.80), где, содержание 
бора относительно повышено (до. 60» КГ4?). В нижележащем песчаном 
рдялтя содержание бора не определялось. II опорный-горизонт вы
деляется над пластом БС6(окв.80), где, по-видимому, также наме^ 
чается относительное улучшение солевого режима (хотя абсолютное
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значение бора и составляет 43-45-ICT4^, вероятно, оно же отра
жает наступившее относительное увеличение солености, т.к.
в периол накопления нижележащего песчаного пласта БС6, как и 
пласта Бд2с, возможность опреснения могла быть большей за счет 
белее интенсивного материкового стока). Ш опорный горизонт нами 
также отмечается i разрезе свв.,13. Положение его в самих низах 
пимской пачки соответствует начавшемуся этапу трансгрессии 
морского бассейна (содержание бора в породе - 46’10 /5). -

На Уватской площади довольно отчетливо выделяется лишь 
нижний опорный горизонт, а два верхних прослеживаются с трудом. 
В интервале 2269-2275 м после относительно пониженного содержа
ния бара'наблюдается незначительное относительное повышение его 
до 5О-55’1СГ4^. II опорет"! горизонт, соответствующий по положе
нию в разрезе покрышке над BCyj в Уватской I оп.скв. в интер
вале 2242-2246 м, как по палеонтологическим данетл (вследствие., 
отсутствия В нем Trochammina muqiensis Dain. ), так и по гео
химическим данным (уменьшение бора отмечается лишь непосредствен
но в вышележащих образцах, а ниже рассматриваемого интервала .. 
не отмечается) выделяется менее отчетливо, с большей долей уо-~ 
ловкости. III опорный горизонт, отвечающий подошве пинской пач
ки (янт.2195-2101 м), выделяется по геохимическим данный - по 
относительному увеличению бора в породе с 40’10”4# до 75’1СГ4< 
Фораниниферы здесь не встречены.

Сопоставление данных по составу поглощенных катионов и 
комплексов фораминифер выявило, что: I) в области норлальноморско- 
го бассейна и вблизи нее отмечается богатство и разнообразие 
комплексов фораминифер, ■'оторое умен: дается по .мере удаления от 
морской области; 2) изменения качественного и количественного '.. 
состава ком^тексов фораминифер в зависимости от фациальной при
надлежности к области так называемой " Па" -лагуны, "К" - лагу
ны или прибрежно-морской, временами опресняющейся области бас
сейна, не наблюдается. Проследить распределение отдельных родов 
в зависимости от фациальной принадлежности вмещающих отложений 
на данном этапе исследований не представляется возможным.

ГмстцЦ rem . '■
Наряду с. соленостью, температурой, субстратом., наличие зна

чительного содержания растворенного в воде кислорода или его 
отсутствие (при сероводородном заражении), сильно влияет на раз
витие, состав и численность микрофаунистических сообществ фора-.п^-

- ПО -



нифер. ■ .
Газовый режим, как упоминалось выше, дан древних водоемов 

установить непосредственно невозможно. Ранее, в главе I нами 
рассматривались метода его реконструкции, применяемые в настоящей 
работе, В данном разделе рассматривается связь окиолительно-воо-~ 
отановительной обстановки в.осадке, созданной в результате дейст
вия того или иного газового, и в какой-то мере гидродинамического 
режима, существовавшего в бассейне осадконакопления и состава 
комплекса фораминифер. . ■ . -

Как известно, для современных фораминифер, нормально аэрируе
мая среда, содержащая значительное количество кислорода, обеспечи
вает присутствие разнообразных по количеству родов и видов и бо
гатых по численности комплексов.бентосных фораминифер (Саидова, 
1961,1963} Щедрина, 1956; Басов, 1963; Левина,1968;Булынникова, 
1969; Дигас, 1969и.и др;).

По В.А.Басову, основной причиной отсутствия или малого коли- - 
чества в комплексе оекреционных фораминифеп (при прочих благоприят
ных условиях, в частности, солености), является не температурный, 
а неблагоприятный газовый режим. Он позразумевает под этим отсут
ствие достаточно интенсивного газообмена осадка со средой, насы
щенной кислородом. При застойном режиме, возникающем в глубоком 
море или мелкой изолированной части бассейна, куда не проникал*  
морские течения и волны, создающие постоянную циркуляцию вода и.. 
нормальный газообмен, возникают неблагоприятные условия для жиз-. 
ни оекреционных фораминифер, даже при нормалькоморокой солености.- 
Секреционные фораминиферы, как более высокоорганизованные, являют
ся и более требовательными к среде обитания, чем агглютинирующие. 
Так, преимущественное развитие в поздневолжском бассейне с нор
мальней соленостью в глубокой части моря на территории Хатангокой 
впадины комплекса фораминифер с преобладающим количеством эври- 
бионтяых форм - Amodiacus veteranua Ко ay rev*-  при полном отсут
ствии оекреционных фораминифер В.А.Басов объясняет застойным 
характером бассейна, неблагоприятным газовым режимом.

Газовый режии позднеюрских и неокомоких бассейнов на терри- 
тории Западно-Сибирской низменности определялся нами косвенно, 
через посредство, реконструкции окислительногвоостановительной -■ 
обстановки в осадке. По отношению к кислороду (степени насыщен
ности им среда жизнеобитания фораминифер) нами сделана попытка 
предварительно выделить несколько групп.
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I гттуцпз. К этой группе, возможно, относятся представители 
примитившл семейств : родов, такие, как Зждсащахпа u Hhizamnina, 
предпочи-ающив условия интенсивного.газообмена, хорошей аэрации - 
субстрата и придонных слоев воды (т.е. такие, при которых в осад
ке создается субокислительная и слабовосстановительная обстанов
ка), Распространена эта группа, как видно, в отдельных частях - 
рагреза нижнего готерива в Березовской I оп. скв. и на Усть-Еалык- 
окой площади. К этой же группе относятся и лепешкообразные плос- 
кие трохаммины, выделенные на указанных площадях М.К.Родионовой, 
а также представители родов Gloaospira, ’lob'jJLina,Lenticulina, 
большинство маргулин, шарообразный Heourvoidee,

И гпутша. В нее входят фораминиферы, обнаруженные в породе, 
где по формам серы и желе а определена преимущественно.ьосстаяо- 
зительн.'т и резковосотановительная обстановка в осадке,.т.е. - - 
условия бассейна со спокойным гидридшамическим режимом, где су
ществовала богатая органическая жизнь,.давшая после-своей гибели 
большее количество СОрГ. Газовый режим, по-видимому, также был - 
благоприятных, достаточно интенсивно происходила аэрация придон
ных вод-и той верхней пленки осадка, где жили фораминиферы. Таким 
образах, восстановительная и резковосотановительная обстановка в 
осадке в данном случав может свидетельствовать, с одной стороны, 
о богатстве органической жизни (развивавшейся в благоприятных ус-- 
ловиях, в том числе, по-видимому, и благоприятном газовом режиме), 
а о другой стороны, о несоответствии газового режима в придонном 
слое вода и верхней толще осадка в период жизни фораминифер и 
той оиислительно-восстакоьите.’ьной обстановки, которая.фиксируется 
в настоящее время по фо; :ам серн п железа. По-вадамому, в таком 
случае, как уже упоминалось ранее, окислительно-восстановительный 
раздел прохсыдл ниже того придонного слоя*,  где обитали бентоенне- 
форамияиферы,.и окислительно-восстиясвительная обстановка в осад
ке не.отражает истинного газового режима в‘среде их жизнеобитакия 
(хотя, По-видимому, косвенно и свидетельствует о благоприятном 
газовом-режиме),, а позволяет судать лишь о геохимических условиях 
раннего Диагенез  а. восадке. Как отмечают вХг*сов.( 1968), Л.А. 
Дигар Х.И.Саидова (1961 Хи др., хорошую аэрадво, богатую..
кислородом среду, т.е,.нормальный газовый.режим предпочитали сек- 
рециояные фораминиферы. Из рассмотренных нами форл к этой группе,, 
вероятно, следует отнести верхнеюрские виды, принадлежавшие к 
родам Heincholdella.Nodosarie. , большинство маргияулин. Из агглю
тинирующих в эту группу, вероятно, входят представители большкнет-
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ва родов верхнеюрских Ammodiacue,Amobaoulites, родаБошахвопвИа, 
уплощенные Haplophragmoid-з , вздутые Trochammina .большинство- 
верхнеюрских к нижнемеловых рекурвоидесов и гаудрин. Так, напри-г 
мер, в нижне-средневолжских отложениях из разреза Миримской скв. .. 
117 (инт.16Т0-1617 м) разнообразный комплекс фораминифер (о преоб
ладанием преимущественно секреционных форы) свидетельствует о 
нормальном газовом режиме, хотя, судя по соотношению форм и желе
за, в породе существовала восстановительная обстановка. Подобная 
картина, наблюдается в о.дновс растных отложениях в Мало-Сооьвглокой 
скв.412, в инт,1571-1576 м. В то же время восстановительная и реэ- 
ковосстановительная обстановка в осадке может характеризовать и .. 
условия затрудненного газообмена на дне бассейна, где живут фор», 
мишферн, В таком сл/чаь, выживают, по-вадимему, определенные ви
ды, такие, как Ammodisoua veteranlie К о e,t Trochajnain*  polimer*  
Dubrovekaj а и др.Если агглютинирующие фораминиферы 
встречены в комплексе совместно со значительным или большим кол№ 
чсствсм секреционных форм, то следует предположить возможное об&- 
тание первых в условиях нормального газового режима. Если же сек
реционных фораминифер в комплексе нет или. они единичны, а присут-.. 
ствуют в основном агглютинирующие формы, и если при этом осталь
ные факторы -.соленость, температура - были благоприятными для их 
сущесвования, то, вероятно,- присутствующие в комплексе агглюти- ~ 
нирутощие д<орамини{.еры относятся к фордам, которые хорошо пе
реносили недостаток кислорода. Так, в раннеоксф'адское время в 
условиях.,затрудненного газообмена на Каменной площади (скв.21,.. 
инт.2398-2404 м) Е.А.Гофман определен комплекс фораминифер (до
вольно плохой сохранности, но многочисленный по количеству особей) 
С Amnobaculitee tobolscenais Levina, Hecurvoidee scherkalyen- 
eie Levina, Uaplophr irjioides canuifcrais D a i n., Trochamain*  
gryoi Tappan, Sonareonella paraconica Levina. Такая же 
обстановка была в поэднезолхеком.бассейне в районах Вяткинской .. 
ппгталтги (схя.4, кчт.1712-17; 5 м), Владимирской (скв.З, инт.1655k. 
1620 м), где фораминиферы представлены большим количествен экзем
пляров Aenodiscue veteranus К о ь. u Annodiscus zaepelovae К о в. 
/одержание " в породе достигает 4,5311, что свидетельствует об 
интенсивности о.'о.’сгтгческой жизни в бассейне и возможном серово
дородном заражении придонных вод. В берриасское время условия 
затрудненного снабжения кислородом, ненормального газового peseta 
существовали на Владимирской площади (скв.З, интервалы 1555-1559 
и 1597-I6CI) ,на Еерозовской площади (скв.1 оп^инт. 129>-1306 м,
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jQdp.726); При различном содержании бора в породах (от 36*1(Г*%  
до 90’ICT4^) и высокой содержании Сорг‘, (1,78-2,05%) комплекс 
представлен исключительно агглютинирующими формами, такими, как 
Troohamniina pollmera Du Ъ г о ▼«, Recurvoidee . obskiensie 
Romanov., а также крупными хаилофрапиоидесами-HaplophEag- 
■oidss infracretacsous М j at 1., H.grandie R о m a n ov a.

Таким образом, исходя из имеющегося в наием распоряжении 
фактического материала, можно предварительно предположить, что ~ 
вое упомянутые выше виды агглютинирующих фораминифер, за исключен 
нием крупных хаплофрагмоидесов, по-видимому, чаще обитали в усло
виях бассейна со спокойными или. слабоперемешивающимися водами, с 
затрудненным доступом кислорода. Такая более частей встречаемость 
их в подобных бассейнах, возможно, объясняется тем, что эти виды 
предпочитали условия бассейна со спокойным гидродинамическим ре-~ 
жшсм (т.к. они редко встречаются в условиях слабовосстановитель
ной обстановки, связанной.с активным перемешиванием водных масс 
и осадка на дне бассейна), а недостаток кислорода, по-видимому, 
им не вредит. - .. » •

.. Остальные, относящиеся ко П группе агглютинирующие виды, 
входящие в оостав.комплексов фораминифер вместе о секрепионными. 
формами, вероятно, требуют более благоприятного газового режима.» 
В качестве примера можно привести комплексы фораминифер из.нижне
средневолжских отложений по Мало-Сооьвинской скв,. 412 (инт.1571-.. 
±576 м) и Игрииской окв. 117 (инт.1610-1617 м), где при восстанов 
вительной обстановке в осадке в составе комплекса вместе о секре- 
дионными формами и агглютинирующими, которые встречаются как в » 
условиях восстановительной и резковосстановительной, так и слабо- 
восстановительной обстановки в осадке, найдены представители вида 
Mmnobaculites haplophragmoides Fuss st Р о 1., которые не . 

встречены в условиях слабовосстановительной обстановки в осадке, ..
Щ группа. К этой группе относятся фораминиферы, встречаю

щиеся в породах, образовавшихся в условиях-субокислительной и 
слабовоостановительной обстановки.в осадке, а также восстановитель
ной и резковосотановительной, т.е., по-видимому, обитавшие как в 
спокойных водах, так и при активном гидродинамическом режиме, 
способствовавшем хорошему перемешиванию-осадка.

Среди.оекреционных это оараценарии, большинство маргинулин, 
лентииулин, а также нодозарии, ренхолделлы. Все эти секреционные- 
формы,-по-видимому, предпочитали нормальное снабжение кислородом, 
причем, вероятно, могли жить и в условиях довольно активного
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гидродинамического режима.
Среди агглютинирующих к ill группе относятся: крупный Haplop- 

hragmoides , некоторые представители родов Recurvoides, 
Ammobaculites , 1 также SpiTopleotamBina,Saudiyina,TrochMaaiaa 
(за исключением, по-видимому, т.роИшвга Dub г.)*

Намеченная разбивка фораминифер на группы является весьма 
приближенной. Лля многих родов и видов вследствие ограниченности 

(фактического материала отнесете к той или иной группе является .. 
сугубо предварительным, пре; 'тавляет первую попытку в этом непреэ- 
лении.и требует дальнейшей проверки на обширном фактическом мате
риале.

Тем не менее уже на данном этапе исследований можно сделать 
следующие выводы: ~ .

I) Секреционные фораминиферн, по-вйдимому, предпочитали усло
вия бассейна о нормальным газовым режимом и более или менее сво- 
бодньк доступом кислорода.

2) Среди агглютинирующих одни чаще встречались в условиях^ 
бассейна с хорошим кислородюм обменом, другие, по-видамому, хо
рошо переносили затрудненный газообмен, третьи встречались как 
при нормальной, так и при затрудненной аэрации средн их жизне- . 
обитания. При анализе распределения агглютинирующих фораминифер, 
в связи с газовым режимом, следует учитывать наличие в комплексе 
секреционных фораминифер.

3) Определение окислительно-восстановительной обстановки в .. 
осадке (совместно с анализом качественного и количественного сос
тава комплекса фораминифер) позволяет косвенно реконструировать., 
не только газовый, но, по-видамому, в какой-то мере и гидродина
мический режголы бассейна.

Гидродинамический режим

На распределение фораминифер гидродинамический режим может 
оказать двойное действие, С одной стороны,-повышенная активность 
гидродинамического режима (сильные течения, интенсивные волно- .. 
прибойные движения) создает слабую устойчивость грунта, происхо
дит перетирание тонких, хрупких раковин фораминифер. Повышенная 
активность гидродинамического режима, даже при наличии других, . 
благоприятных для жизнеобктания фораминифер факторах, приводит к 
обеднению комплексов фораминифер, Сравнение данных по нижнеготе- 
ривским отложениям Березовской и Усть-Балыкской площадей.показало, 
что при прочих равных условиях (содержание бора в породе, одинако-
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вея окислительно-восстановительная обстановка в осадке) более 
богатые и разнообразные комплексы наблюдаются на Березовской .. 
площади (запад низменности), где по литологическим данным от
мечается менее активный гидродинамический режим, чем на Усть- ~ 
Балыкокой площади (Среднее Приобье), С другой стороны, гидроди
намический режим является одним из факторов, который определяет 
наличие той или иной окислительно-восстановительной обстановки 
в осадке. Если в бассейне создаются предпосылки для накопления 
массы органического вещества, то действительное его накопление и 
создание восстановительной или резковосстановительной обстановки 
в осадке может произойти лишь в спокойной среде. При усиленном 
премешиваняи толщи вода и осадка, свободной циркуляции кислорода 
даже при первоначально больше»» количестве органического вещества 
происходит его окисление, в результате чего в осадке создается . 
слабовоостановительная и окислительная обстановка. Таким образом, 
гидродинамический рчжим следует учитывать при интерпретации дан~~ 
них по содержанию форм серы и железа для воссоздания газового ре
жима палеобассейна.

Температура

Температурный режим является одним из факторов, влияющих на 
развитие сообществ простейших. Однако, как показали исследования 
В.А.Басова. (1969),. Л.А.Дигас (1969) и В.М.Мазур, Е.А.Гофман и. ' 
др. (1971), по-видпмому, он не имеет первостепенного значения. 
Тем не менее, действие его определенным образом сказывается - . 
потепление (при прочих благоприятных условиях) приводит к расцве
ту фауны. Особенно наглядно действие температурного фактора про
является в позднеюрское время. Так, наблюдается уменьшение родо
вого и видового разнообразия при значительном количестве экзем-.. 
плярой оекреционных форм в южной части низменности. Наряду о не-.. 
которым уменьшением разнообразия агглютинирующих к северу в позд
нем окофорде-раннем кимеридже также отмечается их уменьшение,, и 
изменение состава комплекса в различные века поэднеюрской эпохи 
(максимум развития оекреционных фораминифер в наиболее теплое - 
21,4-21,8° ранне-средневолжское время).

Таким образом, на распределение позднеюрских и раннемеловых.. 
(берриасских, валанжинских.и раннеготеривских) фораминифер Заладь» 
но-Сибирского бассейна, по-видимому, основное влияние оказали со
левой и газовый режимы бассейна, в меньшей степени - температур
ный. Не исключено, однако, что влияние других факторов на данном 
этапе исследований выявляется еще недостаточно четко.
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ГЛАВА 1У

ОСОБЕННОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЗДНЕЮРСКИХ 
И РАННЕМЕЛОВЫХ (БЕРРИАС-БАРИМСКИХ) БАССЕЙНАХ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Вопросы, связанные с восстановлением условий осадконакоп
ления на территории северо-западных, западных и югог-западных 
областей Западно-Сибирской низменности, а-также.Среднего Приобья, 
рассматриваются во многих работах (Гурари, 1961; Гурова, Труш
кова, 1969, 1971; Прозорович, Рудиевич, 1967; Саркисян, Корж и., 
др., 1967; Гольберт, Каркова.и др., 1968;,Саркисян, Процветало- 
ва и др., 1972; Ясович,.1972;.Булынникова, Брадучан и др.1972; « 
Гурари,. Микуленко и др., 1969, Колгина, 1970; Колгина.и др.,1971*;  
Карогодин, 1970,' Зонн, Филина, 1971; Поплавская, 1971; Прозоро
вич, 1972; Сорокина, Мазур, 1972 и др.).

Геохимические исследования в’ связи с выяснением палеогео
графических особенностей производились И.А.Юркевичем (1962), 
Б.А.Лебедевым (1966), А.В.Гольбертом (1968), И.Н.Ушатжским 
(1970), А.Н.ПетровскОй и др. (1972), Гуровой, и.др. (1962), 
В.М.Мазур (1971), Г.Э.Прозоровичем (1972) и др., В качестве гео
химических показателей, характеризующих палеогидрохимию. древних., 
водоемов, применялись: величина восстановительной емкости (Юрке- 
вич),-отношение пиритного железа к органическому углероду (Голь-.. 
берт), малые элементы (Лебедев, Мазур, Ушатжский), состав погло
щенных катионов (Мазур, Ушатинский).

'Основное внимание мн уделяем особенностям осадконакопления,, 
выявленным на основании.анализа содержания бора в породе, состав 
ва поглощенных катионов,, характеристики окислительно-восстановим 
тельной обстановки в осадке (по формам серы и железа), с привле
чением данных о распространении и изменении состава комплексов,, 
фораминифер по площади и по разрезу. Для характеристики некото
рых типов разрезов по основный структурным элементам Западно- 
Сибирской плиты на рассматриваемой территории Западно-Сибирской 
низменности составлен ряд геолого-геохшических разрезов, где 
отражены основные геохимические показатели и состав комплекса 
а.орачптиьер (см.рис.2, 18-30).
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Нами рассматриваются условия осадконакопления, начиная со 
времени установления морского рожала ка большей части Западне» 
Сибирской низменности, которое.произошло в.начале верхней.юры, ... 
в келловее, хотя по данным Ф.Г.Г/рари, К.Е.Микулечко и др.(1969), 
М.Д.Поплавской (1971), еще в конце средней юры в период накопле
ния тюменской свиты по отдельным прогнутым элементам рельефа море 
проникало в глубь низменности. Имеющиеся в нашем распоряжении 
отдельные определения бора ( 65’ICT4^) из отложений тюменской, 
свиты также подтверждают возможность таких временных ло- шьных 
морских трансгрессий.

К е л л .о. в е й с к и й век. Из анализа распределения 
бора по площади (в пределах изучаемой территории Западно-Сибирской 
низменности) вытекает, что морские условия в это время существо
вали на ое.вере, в районе Нового Порта, на отдельных площадях 
Шаимского мегевала (северо-западное его окончание, Даниловская 
пл.). К востоку на территории Красноленинского свода, также в 
течение келловейского времени существовал преимущественно морской 
бассейн (В =70’10^), но в отдельные периода, по-видимому, 
происходило*некоторое  его опреснение - до слабого и значительного 
(В=40-54,10“4/?). Слабоопресненннй морской бассейн (В=48-50*1(Г^)  
существовал в келловейское время на юго-западе низменности.(Тю— . 
менская пл.), на территории Среднего Приобья, где временами, ве
роятно, происходило зна лтельное опреснение (среднее.содержание 
бора составляет БЗгТСГ4^ при колебаниях 20-38‘IQ—’1!?). 3 осевой . .. 
части Шаиме. ого мегавала (Йоргалья-Тетеревская группа месторожде
ний) также существовал опресненный бассейн. Состав поглощенных 
катионов (см.рис.З) свидетельствует отом, что осадконакопление, 
происходило., в основном, в условиях морского переменного режима, 
часто в полузамкнутых участках бассейна, в разной степени опрес
няющихся. Келловейские отложения, относящиеся к нижней части 
марьяновской свиты на западе (северо-западное окончание йаизл'ского 
мегавала), образовались .в..нормальноморском бассейне (В=Э4*1СП^5) , 
а на юге (Тюменская пл.) - в слабоопресненном'морском .бассейне. 
Порода, относящиеся к низам абалакской и васютанской свит, ,в. 
келловейокое время в Среднем Гриобье накапливались в условиях и 
слабоопресненного морского бассейна и неустойчивого морского ре- 
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жима (среднее содержание бора 43’ТСГ4^ и 50,1СГ4%, при колеба
ниях от 20-38до 58-70*  ICT4??), за исключением абалакской 
овиты на Краоноленинсксм своде, где осадконакопление происходило 
в нормальноморском бассейне. Окислительно-восстановительная об
становка в“осадке была преимущественно резковосстановительной 
(пл.Мулыльд, Каменная, Елизаровская) и восстановительной (пл. 
Тугровская, Салнмская, Средне-Балнкская), иногда слабовосстано
вительной (пл.Мегионская, Комсомольская). В комплексах келло- 
вейских фораминифер на рассматриваемых площадях преобладают аг
глютинирующие вида (до 9-12 по сравнению с 5 секреционными). 
Разнообразие видов наблюдалось как при содержании бора, отвечаю
щем условиям нормальной морской солености, так и при слг'лом 
опреснении ( В = SV'IO"4^, возможно, преимущественно, эврига
линные вида).

Оксфордский век. В оксфордское время произош
ло дальнейшее расширение морокой трансгрессии - на отдельных 
участках (пл.Тугровская), на западе низменности слабоопреснен- 
ный морской режим сменился нормальноморским о некоторыми перио
дами, по-видимому, кратковременного слабого опреснения (пл.По- 
танайская, Каменная , бор составляет бб’ТСГ4^ - 65* КГ4;?, соот
ветственно ). В начале века нормальноморские условия сохранились 
на севере, в районе Нового Порта, на западе низменности, на тер
ритории большей части Березово-Игргалского района (пл.Ксмссмоль- 
окая, Щухтунгортская), на некоторых-площадях Шаимокого мегавала 
и его обрамления (пл.Мортьмьй-Тетеревокая, Потанайская, Данилов
ская) и к востоку от него - на Красноленинском своде. Слабооп- 
ресненный морской бассейн в это время продолжал существовать на 
юго-западе (Тюменская пл.) и в центре низменности - в Среднем 
Приобье (пл. Нижневартовская, Советская).

Во второй половине оксфордского века море, по-видимому, еще 
более расширяет свои границы. Данные по бору показывают, что 
нормальноморские условия наступили на юго-западе низменности 
(Ткменская площадь, где в начале века еще сохранилось слабое 
опреснение), на западе Среднего Приобья (Салнмская площадь, 
ВсвО-ТЗО’Ю”4^), продолжали существовать на западе - на Красноле- 
нинсксм своде и на участке бассейна в районе Тугровской и Дани
ловской площадей, на севере,в Новом Порту. В то же время на дру
гих изученных северных площадях - Щугинской и Войкарской - участ
ки бассейна были, по-видимому, значительно опреснены - -
В=35*1(Г 4% - 42’10-4%. В конце века в связи о происходящем опуска

- 119 -



нием территории уменьшается влияние пресных вод в осевой части 
Шаимского мегавала, 'тто отразилось на повышении содергтания бора 
в рассматривавши породах по сравнению с келловейсктаи отложе
ниями. Содержанке бора в породах средней части марьяновской и 
асалакской овит (оксфордская «асть разреза) позволяет предполо
жить, что накопление их происходило преимущественно в условиях 
яс-мальноморского солевого режима, Среднее содержание бора в по
родах нижнеабалакской подсвиты составляет 93’Ю”4^.

Состав поглощённых катионов оксфордского времени в целом 
(ом.рис.З) также свидетельствует о некотором относительном рас
ширении площади морского бассейна по сравнению с келловеем.

Окислительно-восстановительная обстановка в осадке в раннем 
Оксфорде на западе низме-чосги была преимущественно ре? овосста- 
новител’ной (пл.Тутровская, Даниловстсая, Каменная), что (при на
личии разнообразной донной фауны) свидетельствует о богатстве 
органической жизни и спокойном гидродинамическом режиме в период 
накопления осадков. На Тпленской площади зафиксирована слабовоо- 
стаповительная обстановка, что, вероятно, связано с более мелким 
морем и активным гидродинамическим режимом. В позднем Оксфорде 
резковосстановительная и восстановительная обстановка в осадке 
отмечается на юге низменности (пл.Тюменская, Вяткинская) и в 
районе Салима, а на Даниловской и Тугровской площадях преоблада
ет слабовосстановительаая и субокислительная, что свидетельст
вует о хорошем газообмене.

Фораминпферц в раннем око?1 орде на западе низменности в тех 
участках оксфордского бассейна, где солевой режим был благоприят
ным (пл.Комсомольская, "‘ухтунгортск- :, Тугровская, Даниловская), 
представлены богато и разнообразно, а в периоды слабого опресне
ния морскот бассейна уменьшается разнообразие видов, сагращает- 
ся количество секреционных форм в комплексе,

В позднем Оксфорде комплекс форамшшфер представлен преиму
щественно разнообразными видами (до 25 агглютинирующих и до 25 
секреционных). По данным В.И.Левиной (I&G3), во вторую половину 
позднего окофорда родсвой и видовой • состав форамишфер обновляет
ся, и фауна имеет много общих черт с кимерпдхской.

Таким образал, как по геохимически показателям, так и по 
изменению состава комплекса форампнифер.во второй половило 
оксфордского века отмечается расширение гранта морского бассейна 
на северо-западе, западе и юго-западе низменности. Однако на этом 
фоне; вероятно, происходила активизация тектонических движений 
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на отдельных участках, приводящая к местным перерывам в осадкона
коплении (Поплавская, 1971; Трушкова, 1971), В Среднем Приобье 
происходит опесчанивание разреза (верхнсвасюгаяская свита), яа 
Салымской пл.П по данным К.Ф.Тылкиной (1971), на породы, дати
руемые (по форг.миниферам) низами позднего Оксфорда, непосредст
венно ложатся фаунистически охарактеризованные отложения киме- 
рвджского возраста.

Кимеридхский век. В первой половине века 
продолжалось расширение границ морского бассейна на северо-запа
де, в районе Липинской площади (В=68»10-4% по сравнению с - 
В=38*10^  в раина/ Оксфорде). Море продолжало существовать на . 
юго-западе низменности (пл.Тпленская, Тобольская, Владимирская), 
на западе (большая часть Березово-Игримского района), востоке .. 
(на территории Красноленинского свода) и в центрально;: части низ
менности (в районе Ханты-Мансийска). Лишь в районе Саранпауля 
(Приполярный Урал) Происходило слабое опреснение бассейна реками 
с Урала (В=4б-60’10л).В районе Войкарского выступа (север - 
северо-запад низменности) существовал значительно опресненный . 
бассейн (ВеЗг-ЗЭ’Ю"4#). Во второй половине клмеридкекого века, 
вероятно, судя по относительному уменьшению содермания бора в 
породе, на отдельных краевых участках бассейна, на западе и юго- 
западе низменности (пл.Комсомольская, Вяткинская) произошло ела-, 
бое опреснение, усилившееся, по-видимому, к концу века, возможно, 
в езязп с некоторым сокращением площади морского бассейна за 
счет подъема территории.

Содержание бора в породах ыарьяновской свиты (кимеридаская 
часть разреза) свидетельствует о накоплении их в условиях нор
мальноморской солености на юго-западе низменности (В=93'10-4%) 
и при слабом опреснении - на севере (В=50*1(Г 4';), Породы, отно
сящиеся к верхней части абалакской свиты, отлагались в относи
тельно более опресненном бассейне (B=57*I0~ по сравнению с 
нлжнеабалакской псдсвитой, где В=93*10 -4^). Анализ, данных по 
составу поглощенных катионов (см.рис.5) в Березово-Игримской 
районе (точка 22), а также в центре низменности и.на юго-западе - 
(пл.Тпленская, Тобольская, Владимирская, точки 50,203,27) сви
детельствует о накоплении эсзд"ов, преимущественно в области 
морского бассейна, хотя в отдельные периоды, по-видимому, насту
пало кратковременное опреснение (точка 52). На территории Му- 
лымьинской площади к гонцу века, вероятно, произошла некоторая
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неполная изоляция и опреснение участка бассейна - точка 72 лежит 
в области так называемой " в*  "-лагуны.

Окислительно-восстановительная обстановка в осадке была в 
течение кимериджа преимущественно восстановительной и резксвоо- 
отановительной и к концу века существенно не изменилась.

Благоприятные условия обитания в юшериджоком веке, особен
но в первой его половине, создавали предпосылки для развития 
фауны. Фораминиферы в это время в целом испытывают расцвет, комп
лексы их отличаются богатством особей и разнообразием родового 
и видового состава. К концу кимериджа в связи с ухудшением усло
вий обитания происходит изменение количественного и качественного 
состава комплекса фпраминифер. Заметно уменьшаются по количеству 
особей, вплоть до полного исчезновения, многие форды, существо- 
вавшие на тех же участках бассейна в начале века; иногда массово
го развития достигает, один вид, например, аммобаиулитесы на 
Комсомольской площади. Отмечавшиеся (Поплавская, 1971) в начале 
века разнообразные аммониты с крупными раковинами, белемниты, 
пелециподы к концу века значительно сократились в количестве или 
исчезли (аммониты). В отложениях позднекимериджского возраста на 
Вяткинокой площади встречены обильные остракоды.

На территории Среднего Приобья.в кимериджкий век происходило 
накопление пород георгиевской свиты. Единичные замеры бора свиде
тельствуют об имевшем здесь место слабоопресненном, участками . 
значительно опресненном морском бассейне, что не противоречит дан
ным Л.Я.Трушковой (1971) о возможных перерывах и размывах на от
дельных поднятиях Сургутского и Нижневартовского сводов.

Волжский век. В ранне- средневолжское время после 
некоторого сокращения площади морского бассейна в конце кимериджа 
в западной и юго-западной частях низменности,вероятно, вновь прои
зошло увеличение территории, занятой морем. В это время нормаль
номорские условия, судя по содержанию бора (рис.25), существовали 
на запада низменности - на большей части Шаимского мегавала, на 
некоторых блощадях Березово-Их римского района (Комсомольская,. 
Сыоконсыньинская) и северо-западе низменности (Липинский мега- .. 
прогиб). На юго-запада Западно-Сибирской низменности, на террито
рии Владимирской площади также существовал нормальноморской бас
сейн, а на Вяткинокой в рассматриваемое время отмечается более 
опресненный характер бассейна.

Состав поглощенных катионов (см.рис.5) свидетельствует о 
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Рис.25. Схема распределения палеосолеяости 
в раниесредневолксксм бассейне.

Показана преобладающая соленость в течение века:
I - морской бассейн с нормальной соленостью;
2 - слабоопресненннй морской бассейн; 3 - значитель
но опросивший бассейн. Содеряание бора В породе: ". 
4 - 120-65'10~Ч; 5 - 65-45'ICT4*; 6 - <45'1СГ4%.



том, что гидрохимические условия на участке бассейна в районе 
Нового Порта (точка 3 с) отвечали нормальноморсчим, также и на 
некоторых площадях Шаимского мегавала (точка 4 м), Чаще хе (на 
западе и юго-западе низменности) - это условия морского бассейна 
А переменным режимом: Мало-Сооьвинская площадь (точка 7 м), Ан
дреевская и Мортымьинокая (точки. 73,76), Даниловская (точки 82, . 
81, 80), Владимирская (точка 49). На Вяткинокой площади (точка 47) 
существовал опресненный участок бассейна.

Судя по соотношению форм серы и железа в породе. окислительно- 
восстановительная обстановка в осадке в это время была преимущест
венно восстановительной и резковосстановительной, в отдельные 
периоды - олабовосотановительной.

Анализ фораминифер ранне-средневолжского возраста показывает, 
что наиболее богатые по количеству особей и разнообразию видов 
комплексы приурочены к участкам бассейна с норлальнооолевым режв- 
мом (пл. Мулымьинская, Мортымьинская, Даниловская, Комсомольская, 
Владимирская и др. - до 15-45 агглютинирующих видов и до 8 • оекре- 
ционних); реже они встречаются в условиях слабоопресненяого 
морского, бассейна. Увеличение содержания секреционных форм в 
комплексе на юге низменности, возможно, связано о повышением тем» 
пературы вод бассейна. По особенностям состава и обновлению, комп
лекса фораминифер, широкому развитию секреционных форм. В.И.Леви
на (1968) предполагает расширение трансгрессии в это время,.широкую 
связь морского бассейна с Русской платформой. По данным М.Д.Поплав- 
ской (1968,1971), в средневолжском море широко-распространены 
лиониты, бог ■ о представлена фауна двустворок, брахиопод, гастро
под. В то-же адамя в ряде районов довольно часто встречается-их- 
тиодетрит, листья,, иногда пиритлзированнне плоды растений, что 
является показателем г- болыпс: глубин опресненного седиментацион
ного бассейна.

К концу. волжскЪго. века рис.26), вероятно, наме^ютоя регрес
сия бассейна. На западе и юго-западе низменности происходит отно
сительное опроси надо тех участкеа, на территории которых в ранне- 
оредаеволжское время существовал нормальноморокой солевой режим 
(пл.Мулмльинс -'.ад, Даниловская, Владимирская) или слабоппресненный 
морской солевой режим (пл.Вяткинокая). Среднее содержание бора в 
Шашском районе составляет 50*10^%,  на юго-западе низменности - - 
«•КГ4^ (при колебаниях от 31*1<Г*%  до VOIor4^). В поздневолжское 
время происходит резкое изменение состава комплекса фораминифер, 
выразившееся в преимущественном развитии одного вида - tanodiaoua
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Рио.26. Схема распределения палеосоленооти в поздаеваисксм 
бассейне. Условные обозначения на рио.1 ж 26.



veteranua к о з.,полном исчезновении оекреционных форм, что, по 
мнению О.В.Путри (1972', связано о регрессией поздневолжского 
бассейна и (по нашему мнению) с наступившим относится! ным его опрес
нением.

На территории Среднего Приобья в волжское время отлагались 
битуминозные то:лсоотмучешше арг.ллиты, относимые к баженовской . 
сви--!.. В настоящее время эти отложения большинством геологов, ра
ботающих на территории Западно-Сибирской низменности, относятся к 
образованиям наиболее прогнутой глубоководной части морского бас
сейна (с сероводородным заражением.морских вод), накопившихся в 
спокойной тектонической обстановке, в условиях некомпенсирован
ного прогибания. По данным геохимических исследований (содержат 
ние бора и состав поглощенных катионов), образование битуминоз
ных аргиллитов баженовской свиты происходило, вероятно, в услови
ях мелководного участка морского бассейна, значительно опреснен
ного.

Преимущественное содержание бора-в битуминозных аргиллитах 
баженовской свиты составляет менее 45* ID-4# (среднее значение - 
30’10-4%, при колебании от 10-14’КГ4^-до 45-60* Ю”4^ - по 22 за
мерам на 12 площадях Среднего Приобья), что при отсутствии факто
ров, влияющих на снижение его величины, свидетельствует, вероятно, 
об опресненном характере участка бассейна. Каких-либо закономер
ных изменений в содержании бора по разрезу баженовской свиты не 
наблюдается. Отдельные замеры бора, составляющие более 45’10-4$, 
чаще приурочены к западной части территории Среднего Приобья.

Данные по составу поглощенных катионов в аргиллитах баже
новской свиты, на первый взгляд, не с-"ласуются с представления
ми об опресненном характере бассейна в волжское время,.т.к. состав 
поглощенных.катионов указывает на его морской характер. Однако 

. здесь может наблюдаться искажение истинной картины за счет диаге
нетических преобразований в связи с высоким содержанием органи
ческого вещества сапроиеллитового состава, преимущественно, плаяк*-  
тонного.генезиса (С^, в среднем составляет 10-14$, иногда - 
до 20$). Диагенез направлен на увеличение в составе поглощенных 
катионов щелочных элементов, особенно 1<а . Если снять влияние 
двагенетических преобразований, то состав поглощенных катионов, 
вероятно, укажет на преобразование породы в бассейне, претерпев
аем влияние пресных вод.

Волжский бассейн в период, образования баженовской свиты на 
территории Среднего Приобья был.по-ввдилому, мелким, не более
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40-60 м, на что указывает и обилие водорослеподобных зерен 
(цо 99%, в среднем 68-90%, частые остатки светлолюбивых водорос-.. 
лей тина бурых, рода Lamina-rites ).-0 небольшой глубине свиде
тельствует и наличие кокколитофорвдов, которые местами являются .. 
породообразующим элементом. Оптимальное развитие их обычно наблю
дается в теплых водах на глубине 20-80 м.

Литологический состав пород баженовской свиты также ле про
тиворечит нашим выводам. Присутствие ромбоэдров доломита и много
численных включений пирита в битуминозных аргиллитах баженовской 
свиты не исключает опресненного характера бассейна седиментации. 
Образование этих минералов может происходить при определенных ... 
условиях и в мелких слабосоленнх водоемах (Родионова и др^ЕЭбО). 
Тснкоотаучеянне черные битуминозные аргиллиты, имеющие.сходство 
с глубоководными осадками, по мнению Л.Б.Рухина (1959), могут .. 
образовываться м в мелких водоемах при пологом рельефе дна, сох
раняя в этих условиях свой облик в.пределах обширных площадей. 
Образование тонкозернистых осадков, таким образом, связано не - 
столько с глубиной, сколько с. меньшей подвижностью вод; повышен
ная битумлнозность их - функция не глубины, а затрудненного га
зообмена (Рухт-п, 1959; Вебер, Горская и др., I960; Петерсон, 
Хайт,.1972).

Характер фаунистических остатков также не противоречит, пред
положению об опреснении данного участка бассейна седиментации, 
так как свободно-. звавшие аммониты, радиолярии, двустворки или- 
раковины могли быть перенесены в прижизненном состоянии или после - 
их гибели на этот, участок водоема из мест обитания. Раковины голог. 
воногих моллюсков, как показали наблюдения Р.А.Реймента (1961) над 
раковинами современных наутилусов и моделями раковин, древних голо
воногих, способны переноситься на большие расстояния. .-Облик и ха-. , 
рактер захоронения фауны редких мелких аммонитов., чаще встреченных 
в виде отпечатков, пелеципод рода Aucella- с вдав энными друг, .в 
друга створками, сильно пиритизированными, захоронен чыми парал
лельно.напластованию, свидетельствуют, по мнению М.Д.11опг -:ой - 
(1971), о неблагоприятных условиях обитания, о мелководностй бас
сейна, возможно, заросшего водорослями. Весьма характерным для - 
бассейна, существовавшего в пер -эд формирования-аргиллитов баке- .. 
невской, свиты, является отсутствие дадшой фауны, в частности фора- 
минэ^ер, комплекса о .taaodiscus veteranu^intpoKO распространенного 
в одновозраотннх породах по окраина’ низменности, там, где содер
жание бора в породе свидетельствует о менее опресненном характере
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бассейна. Вряд.ли отсутствие комплекса с Ammodiscus veter»..us .• 
можно обменить только сероводородаим заражением придонных вод. 
По наблюдениям.В.А.Басова (1968), в Хатангской впадине, на севере 
Средней Сибири, представители этого вида в поздневолжское время - 
выдерживали в условиях застойного режима резкое, кислородное голо
дание. Судя по литологическим особенностям пород, тутлеймской сви
те и по повышенному содержанию в ней Со„ . (до 4-5^), вероятно, 
она также накапливалась в условиях сероводородного заражения, . 
однако в породах тутлеймской свиты встречается A. veteranus к о в. 
Таким образом, отсутствие бентосной фауны фораминифер на террито
рии распространения баженовской свиты, по нашему мнению, вероятно, 
связано не о большей глубиной бассейна и не с сероводородным за-„ 
ражением придонных вод, а скорее - со значительно опресненным ха
рактером водоема. -

Литологически породы верхневолжского возраста, объединенные 
в различные свиты на территории Среднего Присбья и западных райо
нов низменности, по существу, очень сходны и отличаются друг от 
друга лишь степенью битуминоэностп. Такое сходство легко объяснить, 
исходя йз условий их образования. Снос в поздневолжский бассейн 
происходил с сильно пенеплеяизированной суши, а преобладание в это 
время в области денудации-химического выветривать предопределило 
мелкую размерность частиц, преимущественный глинистый снос мате-, 
риала. Своеобразие обстановок в бассейне создало определенные ус
ловия, что отразилось на образовании осадка разной степени битуми- 
нозности.

Исходя из комплексного анализа геохимических, палеонтологи
ческих и геологических -эдных условг” осадконакопления битуминоз
ных аргиллитов баженовской свиты можно представить себе следующим 
образом. .. ■ -

В конце кимервджского, начале волжского веков на всей терри
тории Западно-Сибирской низменности произошло воздамание, отразив
шееся в отсутствии или возможном размыве отложений этого возраста 
на большей части низменности, в частности, на территории Среднего 
Приобья, где также не встречены фаунистически охарактеризованные 
отложения поздНекимеридж - ранневолжского возраста. Перерыв в кон„ 
цэ кимеридха.отмечается рядом исследователей (Трушкова. 1969,1971;. 
Гурари и др., 1969,Леович, 1972). В последующее затем средневолж
ское время западная, юго-западная и южная части низменности вновь 
опустились; тем отлагались осадки норлальнсморского бассейна, что. 
подтверждается и данными по бору (среднее значение B=65-9I’I0-4%).
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В бассейне обитала многочисленная и разнообразная фауна аммони
тов, пелеципод, фораминифер. Область хе Среднего Приобья, вероят- 
но, оставалась приподнятой.' Микррфйуна ранне-средневолжекого 
возраста также ге обнаружена. В поэдневолжское время, видимо, 
вновь происходит некоторое поднятие Западно-Сибирской низменнос
ти и сокращение акватории морского бассейна. На регрессивный ха
рактер обмелевшего, утратившего режим открытого моря, ставшего 
более изолированны»! бассейна указывает, по мнению Ф.С.Путри(1972), 
и анализ микрофаунистических комплексов фораминифер,представленных 
в поздневолжское время очень однообразными агглютинирующими, 
относительно примитивными формами,, в большом.количестве экземпля
ров, в то время как секреционные форампнифера, более требователь
ные к бионсмическим условиям, полностью исчезли. Сокращение и 
однообразие комплекса характерно именно для регрессивной стадии 
развитие бассейна (Раузер-Черноусова, 1949, 1953; Путря,1972).

Сопровождавшее регрессию поднятие, версию, привело на 
территории Среднего Приобья к образованию очень мелкого участка» 
бассейна, который, возможно, продолжал существовать на этой тер-, 
ритории (особенно в ее восточной части) какое-то Время и позже, 
в самом начале берриаса (Локосовс: а пл., В=42‘1СГ^). Опреснение 
обширного мелководного бассейна на территории Среднего Приобья, 
вероятно, происходило за счет речного стока, возможно, о восточ
ного или юго-восточного обрамления низменности. Мелководнооть 
бассейна способствовала опреснению граладной территории. Не исклю
чается также возмоагость опреснения этого мелководного участка . 
бассейна за счет обильных атмосферных осадков, которые, вероятно, 
имели.место в обстановке теплого гумидного климата в волжское 
время. Отделыгые единичные замеры бора выше 45,1СГ4%, приурочен
ные к различным частям разреза баженовской.свиты па некоторых 
площадях Салымского куполовидного поднятия, и в. северной части . 
Нижневартовского свода (Северо-Варьегаиская скв.27), свидетельст
вуют о том, что опреснение, по-видимоыу, было неравномерным.

Таким образом, комплекс геологических, литологических, па
леонтологических и геохимических данных позволяет, по нашему мне
нию, предварительно предположить на данном этапе исследований,., 
что образование битуминозных аргиллитов баженовской свиты прои
зошло в условиях мелководного, значительно опресненного участка 
бассейна.
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Раннемеловая, .аП^а 
(Берриао-баррем)

Более подробно нами рассматриваются особенности осадкона
копления в основном в берриасское и раннеготеривское время, 
т.к. отложения берриаса и раннего готерива наиболее полно охарак
теризованы геохимическими и палеонтологическими данными. В соот
ветствии с имеющимся фактическим материалом рассматриваются 
особенности осадконакопления в берриасское время на юго-западных 
площадях Западно-Сибирской низменности и в Среднем Приобье, в 
валанжинское - в Среднем Приобье, в раннеготеривское - в Сред
нем Приобье и на Березовской площади (западная часть низменнос
ти) и в позднеготеривское - барремское время - в Среднем Приобье,

Берриаоокий век. На юго-западе низменности 
нормальноморские условия существовали на участке бассейна на 
территории Вяткинской площади (скв.4, инт.1716-1651 м, содержа
ние бора преимущественно Ь0100*10 “4%) и в отдельные периоды на 
Тюменской площади, а на территории Владимирской площади, видшо, 
имело место слабое опреснение (В=43-€5«1сГь%, рис.27). Эти вы
вода подтверждаются данными по составу поглощенных катионов 
(см.рио.6) - положением точек 45 и 206 (Вяткинская пл.) на гене
тической диаграмме вблизи морской области, в то время как поло
жение точки 201 (Владимирская пл.) свидетельствует об отклонении 
солевого режима от нормальноморского.

Окислительно-восстановительная обстановка в осадке в бер- , 
риаоокое время была преимущественно восстановительной, редко
слабовосстановительной, как в отдельные периода берриаоского 
века - на Вяткинской пл.

Комплексы фораминифер, пи данным К.Ф.Родионовой, в разре
зах Вяткинской площади (см.рис.2) богаты и разнообразны, преоб
ладают агглютинирующие формы с крупной раковиной. Из секрецион
ных почти во всех образцах встречек: единичные, но разнообраз
ные лагенида, иногда глобулины, изредка - рейнхолделлн, При сни
жении содержания бора до бФ’Ю"4^ (обр.754) в комплексе отмечены 
лишь единичные хаплофрадаоидеоы, Также довольно разнообразны 
комплексы и на Тюменской площади. Па Владимирской площади состав 
комплекса однообразный, представлен преимущественно крупными,
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Рис.27. Лема ’-асппеделения палеосолености в берриасском 
бассейне. Условие обозначения на рис.1 и 25.
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толстостенными хаплофраплоидесачи и рекурвоидесами: гаудриины, 
широко распространенные на Вяткинской площади, здесь отсутствуют.

К концу берриасского века (возможно, берриас-валанжина, по .. 
данным Родионовой), на юго-западе низменности, вероятно,, происхо
дило некоторое опреснение, отразившееся в уменьшении содержания 
бора вверх по разрезу Вяткинской скв.4 до 64е-52*1СГ 4^, что под
тверждается и положением точек 205 , 204 на диаграмме поглощен- .. 
ного комплекса в области "Ма ч - лагуны (см.рио.6)*.  На террито
рии Среднего Приобья в берриасское время (кровля берриаса, как. 
уже отмечалось, проводится по кровле ачимовокой толщи) наиболее- 
опресненный участок бассейна существовал на территории Александ
ровского (В=38.,10"‘1'/а) и Нижневартовского (В=41,10“4%) .сьодов,. а 
к западу от них влияние пресных вод уменьшилось, и осадконакол-.- 
ление происходило, преимущественно, в. условиях"слабоопресненго- 
го морского бассейна (Сургутский свод, В=45*10 “4). Средние вели
чины, бора в берриасских отложениях Среднего Приобья значительно 
ниже, чем те, которые отмечаются в одновозрастных отложениях на 
юго-западе низменности. Данные по составу поглощенных катионов ~ 
(см.рио.6) на Сургутском своде свидетельствуют об осадконакопле
нии либо в условиях значительного опреснения, либо в прибрежной 
части бассейна о переменным режимом. Осадконакопление в Среднем 
Приобье.з рассматриваемое время происходило, преимущественно, в 
условиях слабовосстановительной обстановки в осадке. Характер 
распределения фауны контролировался солевым режимом бассейна.-На 
Нижневартовском своде^морские отложения замещаются прибрежно
мелковидными, возможно, лагунными. Обеднение комплекса и скудости 
фауны фораминифер, плохая сохранность фораминифер, а также спор 
и пыльцы, наличие в препаратах крупных обугленных растительных 
тканей - все это указывает на прибрежный характер бассейна.

*hle исключено, впрочем, как это было показано ранее, что в 
данном случае имели место диагенетические прАобразоваЖ’н поровых 
вод, оказавшие влияние на состав поглощ«>пп>х катионов.
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Валанжинокий век. Присутствие отложений ва- .. 
ланжина в Среднем Приобьв является спорным; его возрастные грани
цы, как уже отмечалось выше, неясны. Согласно существующей стра
тиграфической схемы, о учетбм данных К,Ф.Родионовой и Е.М.Моча-- 
Ловой (1971), в Среднем Приобье валанжином датируются отложения, 
относящиеся к части разреза от кровли ачимовокой толщи до подош
вы чеускинсклй.пачки и ее аналогов на Нижневартовском и Александ
ровском ово, X.



В ранневаланжинское время осадконакопление на территории 
Сургутского свода происходило так же, как и в берриасе, пре
имущественно в условиях слабоопресненного морского бассейна, 
но относительная степень опреснения в валанжине была выше 
(В=48«10“<;«), что характеризует соленость бассейн •, приближаю
щегося к условиям значительного опреснения. Не исключается, 
однако,-что в отдельные периода в валанжине. устанавливались 
условия, близкие к нормальномороким, что подтверждается и соста
вом поглощенных катионов.

К востоку от Сургутского свода на Нижневартовском и Алек
сандровском сводах существовали еще более опресненные участки 
бассейна (B--40*10 “zl%), где значительное опреснение сказалось 
на обеднении комплекса фораминифер или проявилось в их полном 
отсутствии.

Ранний потери в. В первой половине века уело- - 
вия наиболее близкие к нормальноморскйм существовали в западной, 
наиболее погруженной части низменности (Березовская площадь). ~ 
В отдельное отрезки времени происходило то. слабое,, .то значитель
ное опреснение этого участка бассейна (рис.28). Судя по тому, 
что обстановка в бассейне была то слабовосстановительной, то .. 
восстановительной, кислородный обмен осадка со средой происходил 
о разной степенью интенсивности. Качественный и количественный .. 
состав комплекса фораминифер, по данным К.Ф.Родионовой, изменил
ся в соответствии с изменением солевого и газового режима бас» 
сейна. В-Среднем Приобье, где к раннему готериву относятся от
ложения, , выделенные, в составе нижней части вартовской свиты ~ 
(нижневартовская подсвита, куда входят нефтеносные пласты-груп
пы "Б"), наиболее опресненный участок бассейна сохранился, на»- 
чиная с берриаса, на территории Нижневартовского и Александров
ского оводов, а западнее гл Сургутском своде для ранного готе- _ 
рива отмечаются условия менее опресненного морского бассейна. В 
отдельные отрезки ранг. готеривского времени солевой режим бассей
на здесь претерпевал значительные колебания. Наиболее приблизился 
к морским условиям бассейн в период образования отложений чеускин- 
окой и тримской пачек (рис.29). Нижнеготеривская ’.петь разреза 
Сургутского свода по сравнению о Нижиевартовоюал в • бщем виде 
в большей степени охарактеризована фауной фораминифер. В paajesax 
Сургутстрого свода наиболее охарактеризованы микрофауной (опреде
ления 1 .Родионовой) и геохимическими данными (определение
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Рис.29. Распределение бора в глинистых, породах нижнемелового возраста (Широтное Приобъв):
I - единичные замеры бора по скважинам. Среднеарифметические значения бора: 2 - Салынский 

Г ион; 3 - Сургутский рвион; 4 - Нижневартовский район; 5 - Александровский район.



бора) территориально Усть-Балыкмая площадь, а по возрасту - отло
жения низов пимской г лки и глинистые покрышки над песчаными 
пластами BCg и БС$, в меньшей степени - чеускииская лачка.

Анализ данных по составу поглощенных катионов в Среднем 
Приобье показывает, что глинистая часть разреза, заключенная между 
подошвой чоуск.2лсксй и кровлей ачшовской пачек, образовалась в 
условиях,относительно наиболее Приближенных к морскому солевому 
режиму (точки: 9В, Юд, 61, 34). Чеускинская пачка также образова
лась в условиях бассейна, близкого к нормальноморсксму, но здесь . 
чаще встречались отклонения в сторону переменного режима (точки- 
270, 231). Глинистая покрышка и глинистые прослои в части разреза 
между чеускинокой и пимской пачками на Сургутском своде и их ана
логи на Нижневартовском отлагались в условиях мелкой пр- бренной 
част? моря, с переменным режимом, в в некоторых случаях (точки. 
63, 55) в значительно опресненном участке водоема. В целом, точки, 
характеризующие эту часть разреза, более удалены от морской облас
ти, чем вышеописанные. Пимская пачка представлена неболышз.: коли
чеством образцов, тем не менее, на диаграмме видно, что образова
ние ее происходило как в условиях нормального морского бассейна 
или близких к нему (точки; 288, 5В), так и в условиях переменного 
режима, в прибрежной части моря (точки-. 275, 272). Из сравнитель
ного анализа данных по составу поглощенных катионов (ом.рис.7»8) 
в одновозрастнкх раннеготеривсккх отложениях на Березовской пло
щади и площадях Сургутского свода видно, что в цел ал, точки, соот
ветствующие Березовскому разрезу, расположены ближе к морской 
области, чем точки, характеризующие одаовозрастные отложения Сур
гутского свода.

Более благоприятный солевой режим, имевший место в раннем 
готериве на участке бассейна на Березовской площади (по сравнению 
о территорией Среднего Приобья вообще, и Сургутского свода в 
частности), что отмечается как по содержанию бора, так и по соста
ву поглощенных катионов, способствовал, вероятно, относительно 
большему разнообразию и' богатству комплексов фораминифер на Бере
зовской площади.

Поздний готе ри в-б а р р е м. Отложения этого 
временного интервала соответствуют части разреза, отвечающей вер
хам вартовской свиты - верхневартовской подсвите, в которой выде
ляются нефтегазоносные пласты группы "А". В течение позднего го- 
терива-баррема осадконакопление на всей территории Среднего
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Приобья происходило 8 условиях значительно пли сильно опресненных 
водоемов, причем, сильное опреснение продвинулось и западу и 
захватило участок Сургутского свода (среднее значение бора ня 
Нижневартовском своде составляет 30*IQ~4,  на Сургутском - 
40’10~/*%).  Изм' :ение солевого режима в сторону опреснения от 
раннего готерива к позднему готериву-баррему подтверждается соста
вом поглощенного комплекса в отложениях ветхлевартовской подсви
ты, которые были значительно удалены от морской обл лти и образо
вались в условиях относитель"о более опресненного бассейна, чем 
отложения нижневартовской подсвиты,и очень редкой встречаемостью 
фораминифер (при их плохой сохранности, развитии специфических 
родов или видов, 1п>‘‘:: 'ттвле!!1шх массовым числом особей), а также 
полным отсутствием <./. особенно не востоке рассматриваемой 
территории.

Таким образом, <-с'бе.чиости раси: сделппия бора и состава по
глощен. .ых катионов, с также характер распределения Фауны в бер- 
риао-готеривское врс:.*  на рассматриваемой территории позволяют 
сделать след, ^цие выводи.

1. В ‘J; «‘днем Приобье ла фоне общей регрессии бассейна от 
берриася к готе рив—заррему осадконакопление происходило в условиях 
слабого и значительного опреснения, но в то же время отмечались 
периоды временной тринс-:-<»ссии, связанной с опусканием территории 
(время накопления чеускинсг.ой и пимск.о.Т качек на Сургутской сво
де и их аналогов на Нижневартовск' м, отдельные периода в течелик 
накопления пластов "рупта "Л" па Салымсг.ом своде и т.д.). Большая 
степень опресненпости бассейна на территории Нижневартовского сво
да по сравнению с Сургутским на протяжении всего времени накоп- 
левия берриао-готеривскгос осадков, вероятно, может быть связана 
как с возможен» приближение».: этого участка к источникам сноса, 
причем для Сургутского и Нижневартовского сводов могли существо
вать различные источники сноса, а на Нижневартовский свод особое 
влияние мог оказывать близкий северный источник сноса (по Гура- 
ри, 1961; Гуровой и др., 1962), так и о относительно большей 
приподнятостью восточной части Среднего Приобья.

2. Из сравнения геохимических и палеонтологических данных 
по юго-западным районам низменности (пл.Вяткинокая, Еладигярская, 
Тшенская), центральным (Среднее Приобье) и северо-западный 
(Березовская площадь) видно, что берриасские отложения на юго- 
западе низменности накапливались преимущественно в условиях нор
мальноморского бассейна, в то врегя как в районе Среднего Приобья
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и, вероятно, Березовской площади морской бассейн был значительно 
более опресненным. Но уже в верхах берриас-валанжинского разреза 
на юго-западе началось некоторое опреснение, по-видамому, в связи 
с поднятием этой части территории и регрессии морского бассейна, 
продолжавшееся затем в готериве'. На Березовской площади морской 
бассейн существовал и в раннем готериве, причем, по-видимсму, в 
течение гораздо более длительного времени, по сравнению со Сред
ним Приобьем, хотя и здесь имели место кратковременные периоды 
сильного опреснения, что связано с тектоническими подвижками, но
сящими, вероятно, региональный характер. Однако, как свидетель
ствуют геохимические данные и анализ фауны фораминирер, участок 
бассейна в готеривское время на территории Березовской площади в 
целом был менее опреснен, чем на территории Среднего Приобья. Все 
эти данные свидетельствуют о несколько различных путях геологичес
кого развития районов Западно-Сибирской низменности в течение рас
сматриваемого периода и хорошо согласуются с выводами А.В.Гольбер- 
та (1968) об особенностях геологического развития различных час
тей низменности, начиная с берриаса и кончая готерив-барремсм: 
наиболее раннем проявлением регрессии на юге низменности (уже в 
низах валанжина), последовательным сокращением морской акватории, 
перемещением береговой линии с востока на запад, приближением 
зоны максимальных глубин бассейна в готериве к Уралу.

Геохимические исследования позволили также выявить или 
уточнить некоторые фациальные особенности нефтегазоносных толщ и 
покрышек в поздней юре и неокоме, что может быть использовано при 
оценке коллекторских и экранирующих свойств пород, характере 
распространения нефтегазооодержащих толщ и покрышек, характерис
тике исходного органического вещества( нефтепроизводящие комплексы) 
прогнозировании размещения нефтяных и газовых залежей.

Образование покрышек нефтегазоносных пластов в Среднем 
Приобье - чеускинской и пимской пачек на территории Сургутского 
овода - происходило в условиях слабоопресненного морского бассей
на в условиях относительно наиболее приближенных к морским, а их 
аналогов на территории Нижневартоп’кого свода - в условиях значи
тельного опреснения. Пимская пачка, судя по содержанию бора и 
составу поглощенных катионов на территории своего распространения, 
неоднородна по генезису. Предлагается иное толкование условий 
образования баженовской свиты, являющейся покрышкой для пласта 
Dj, который, по нашим данным, отлагался на территории Среднего 
Приобья в мелководном бассейне, в основном, в условиях значитель
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ного опреснения. По данным содержания бора и состава поглощен
ных катионов уточнены условия образования марьяновской и абалак- 
ской свит . 1ия пород, входяпмх в состав поглощенных катионов, 
уточнены условия образования марьяновской и абалакской свит. По
роды, входящие в состав марьяновской свиты, образовались в различ
ных по солевому режиму участках позднеюрского бассейна. То же 
частично отмечается и для абалакской свиты. Нефтеносные пласты 
группы "Б" и их глинистые покрышки (нижневартовская подсвита) на 
территории Сургутского свода образовались в основном, в лабооп- 
ресненном морском бассейне, а на территории Нижневартовского и 
Александровского сводов - в условиях значительного опреснения. 
Нефтеносные пласты г ины "А” и их покрышки (верхневартовская 
подсвита) на территории всей изученной территории Среднего Приобья 
накапливались при сильном или значительном опреснении. По содер
жанию бора в породе, составу поглощенных катионов и изменению 
комплекса фораминифер для Среднего Приобья отмечается увеличение 
степени опреснения бассейна от раннеготеривского (нижневартовская 
подсвита, пласты группы “Б") к позднеготеривско-барремскому (верхне
вартовская подсвита, пласты группы "А") времени.

По относительному уменьшению содержания бора предполагается, 
что на площади южной и юго-западной части сургутского свода 
(Салымская I ест., Средне-Еалыкская 66 ест., Западно-Сургутская 
44 скв., В=20; 31; соответственна в период образования
пласта существовал значительно более опресненный участок
бассейна по сравнен!® с другими участками 'Ургугского и Нижневар
товского сводов, что объясняется возможным подъемом территории.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа имеющегося фактического материала 
можно сделать следующие вывода:

I. Детальное изучение содержания бора и поглощенного 
комплекса катионов в отложениях юри и мела изученных регионов 
позволило установить относительное изменение солевого режима ме
зозойского бассейна на отдельных этапах его развития. В связи 
с этим выделены стеногалинные (представители родов Eoraarsonella, 
Marginala, некоторые вида родаLenticulina и др.) и эври
галинные (некоторые вида родов Saraoenaria, Trocharriaina, 
Globulina и др.) комплексы организмов в составе позднеюрсгагх и 
раннемеловых фораминифер Западной Сибири.

Установлено, что на распределение поэднеюрских и ранне
меловых фораминифер Западно-Сибирского бассейна, по-видимому, 
основное влияние оказывали солевой и газовый режим бассейна, в 
меньшей степени - температурный.

2. По результатам изучения состава углерода карбонатов 
(по тяжелым изотопам углерода (?3), отношения Мио /MgO и 
форм серы и железа в осадке выявлено, что карбонаты, характери
зующие положительной величиной У С?3, осаждались в бассейне с 
хорошей аэрацией.

3. Впервые по соотношению изотопов uf8/o16 в кальцитах 
ростров белемнитов установлены абсолютные значения палеотемпер^- 
тур меловых бассейнов юго-восточного окончания Большого Кавказа. 
Предварительный анализ полученных данных позволяет говорить о 
смене сравнительно теплого берриао-барремского времени темпера
турным минимумом в аптском веке. Минимум температур в позднем 
мелу падает на границу между кгчпаном и Маастрихтом. Некоторое 
повышение температуры в поэднем Маастрихте, по сравнению о ранним 
Маастрихтом', установленное для территории юго-восточного оконча
ния Большого Кавказа, хорошо сопоставляется о данными по другим 
регионам альпийской зоны юга СССР.

Определение температур по Ca/Mg отношению в карбонатах 
ростров позднеюрских белемнитов Западно-Сибирской низменности 
показало, что максимальные значения температур, равные 21,4-21,et, 
на территории Западной Сибири отмечаются в ралче-средаевадиокоо 
время. Минимум температур (14,5°С) отмечается в позднею! ■сиое 
время. Еще более низкая температура установлена в рострах белем
нитов неокомских бассейнов. Так, в берриасе - 14,4°с, я в ранш> 
волжское время - 10,2°с.
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4. Сопоставление химического элементного состава ростров 
меловых белемнитов Азербайджана позволило установить неодинаковое 
содержание одного и того же элемента как в пределах различных ви
дов и родов, отобранных из одного и того же слоя, так и одинако
вых видов, обитавших в разных участках бассейна. Установлен гене
тический контроль в концентрировании микроэлементов меловыми 
белемнитами на уровне семейства. В частности, белемнителлиды по 
сравнению о белемкитпдами наиболее чувствительны к алкминиевому 
обмену. Такое различие выявлено также в отношении содержания же
леза, магния, марганца и др. элементов между видами и родами этих 
двух семейств. Индивида, имеющие сравнительно короткий жизненный 
цикл, обладают сравнительно меньшим содержанием железа. Юные же 
особи, наоборот, характеризуются несколько повышенной концентра
цией марганца и цинка.

5. Сравнительный анализ химического элементного состава раз
личных участков ростров показал, что высокое количественное со
держание железа, никеля, меди, марганца, цинка и кремния обычно 
характерно для приальвеолярных частей ростров.

6. Установлено, что, в целен, химический элементарный состав 
меловых белемвитов (в пределах изученных элементов) соответствует 
прижизненному их содержанию.

7. Комплекс геологических, литологических, палеонтологичес
ких и геохимических данных позволяет в определенной мере восстано
вить палео^ациальные условия осадконакопления в позднеюрских и 
раннемеловых бассейнах Западной Сибири. Указанное может быть о 
успехом использовано при оценке коллекторских и ’экранирующих < 
снойетв пород, характеристике исходного органического вещества 
(п<<’| производящие комплексы) и прогнозировании размещения нефтяных 
И газовых залежей.
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