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Представлены результаты лито-биостратиграфического изучения нижней части морского разре-
за верхнего мела на территории Большехетской структурной террасы на левобережье р. Енисей 
в  ее нижнем течении (верхи долганской свиты, дорожковская свита и  низы насоновской свиты; 
туронский ярус). Выделено 11  литологических пачек, устойчиво прослеживающихся на террито-
рии исследований. Каждая пачка получила палеонтологическую характеристику. Выделены слои 
с  фауной (иноцерамидами и  фораминиферами) и  сопоставлены с  зональными подразделениями 
турона Западной Сибири. Установлено, что верхняя часть долганской свиты относится к нижнему 
подъярусу турона, зоне Mytiloides labiatus. Дорожковская свита в изученном районе, близком к ее 
стратотипической местности, соответствует нижнему и  среднему турону.
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно существующим представлениям 
(Западная…, 2000), туронский ярус в  Западной 
Сибири соответствует кузнецовскому горизонту 
(без верхней части), сложенному породами как 
морского, так и неморского генезиса. Неморские 
(озерно-аллювиальные) отложения кузнецов-
ского горизонта распространены по перифе-
рии осадочного бассейна. В  Зауралье это гли-
ны мугайской свиты, на юго-востоке Западной 
Сибири  – верхняя подсвита симоновской сви-
ты. В  центральной, северной и  юго-западной 
частях этого региона распространены морские 
глины кузнецовской свиты. На северо-востоке 
(Тазовский район) кузнецовская свита опесча-
нивается, ее мощность увеличивается до 130 м. 
Далее в  направлении на северо-восток (Усть-
Енисейский, Туруханский и  Елогуйский райо-
ны) ее нижняя глинистая часть переходит в при-
брежно-морскую дорожковскую свиту, а верхняя 
песчано-алевритовая часть  – в  нижнюю пачку 

маргельтовской свиты и  насоновскую свиту 
(Западная…, 2000).

Дорожковская свита выделена А.А. Булынни ко-
вой, Н.И. Байбородских, А.Н. Резаповым в Туру-
ханском районе в разрезе скважины Туруханская 
23К (Предложения…, 1965). В  стратотипической 
местности обнаружены двустворки Mytiloides 
cf. labiatus (Schloth.) и  комплексы микрофауны 
(Кулахметов, 1967; Стратиграфический…, 1978). 
Свита сложена глинами и  глинистыми алеври-
тами зеленовато- и  буровато-серыми, неред-
ко с  глауконитом, с  подчиненными прослоя-
ми песков и  песчаников; мощность свиты от 
100  до 200 м. По составу дорожковская свита 
значительно отличается от существенно песча-
ных подстилающей долганской свиты и  пере-
крывающих насоновской и маргельтовской свит 
(Байбородских и др., 1968). До сих пор палеон-
тологическая характеристика и  стратиграфиче-
ский объем дорожковской свиты остаются сла-
боизученными.
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К дорожковской свите была отнесена так-
же пачка морских глин, алевритов и  песча-
ников на востоке Усть-Енисейского района 
(Решение…, 1991). В выходах глин в обрывах на 
р. Пура (бассейн р. Пясина) В.И. Бодылевским 
были определены Placenticeras sp., Mytiloides cf. 
labiatus (Schloth.), Actinocamax sp. ind., Nucula 
cf. striatula Roem. (Сакс, Ронкина, 1957). После 
проведенных исследований под руководством 
В.А. Захарова (Захаров и  др., 1989) в  бассейне 
р. Нижняя Агапа (правобережье р. Енисей) пач-
ка получила детальную литологическую и  па-
леонтолого-стратиграфическую характеристику 
(Хоментовский, 1998; лебедева, Зверев, 2003). 
В  нижней части пачки обнаружены двустворки 
верхнего сеномана: Inoceramus pictus Sowerby, 
I. tenuis Mantell., I. pictus bohemicus Leonhard, 
I. aff. incelebratus Perg., I. cf. ginterensis Perg. 
Выше найдены моллюски нижнего турона 
Mytiloides labiatus. В  кровле глинисто-алеврити-
стой пачки был обнаружен комплекс двустворок 
среднего турона, включающий виды Mytiloides 
labiatus (Schloth.) и  Inoceramus cuvieri Sowerby. 
Таким образом, в  разрезе на р. Нижняя Агапа 
в  морских фациях представлена полная после-
довательность зон по иноцерамидам верхнего 
сеномана, нижнего и  среднего турона без ви-
димого стратиграфического и  седиментологиче-
ского перерыва. После включения в  состав до-
рожковской свиты верхнего сеномана, она стала 
существенно отличаться по стратиграфическому 
объему от кузнецовской свиты (турон и основа-
ние нижнего коньяка; Решение…, 1991).

В северных районах Западной Сибири пач-
ка глин в  основании морского разреза верхнего 
мела хорошо выдержанна на территории рас-
пространения как кузнецовской, так и  дорож-
ковской свиты и  образует единый литостратон. 
К  основанию пачки приурочен региональный 
сейсмоотражающий горизонт г.

Единичные находки иноцерамид, сходных 
с  Mytiloides labiatus (Schloth.), были сделаны 
в  скважинах Тазовского (Тазовская 3Р, 25Р), 
Туруханского (Ермаковская 1К) и  Тюменско-
Уренгойского районов (ямбургская 33, Песцовая 
4) (Кулахметов, 1967; галеркина и  др., 1982; 
Сологуб, 1989). Долгое время положение по-
дошвы как дорожковской, так и  кузнецовской 
свиты в  северо-восточных районах Сибири 
оставалось неопределенным, поскольку в  ниж-
ней части глинистой пачки были обнаруже-
ны как нижнетуронские формы Mytiloides aff. 
labiatus (Schloth.), так и  верхнесеноманские 
Inoceramus cf. pictus Sow. (галеркина и др., 1982). 
Положение нижней границы кузнецовской сви-
ты уточнено благодаря многочисленным наход-
кам иноцерамов в керне скважин северных рай-
онов Западной Сибири (Харитонов и  др., 2007). 

Непосредственно выше подошвы кузнецовской 
свиты были обнаружены многочисленные рако-
вины вида-индекса нижнего турона Mytiloides 
labiatus (Schloth.), что позволило сопоставить 
подошву кузнецовского горизонта с  границей 
сеноманского и  туронского ярусов.

Проведенное в  настоящей работе изучение 
дорожковской свиты по керну скважин, распо-
ложенных на территории Большехетской струк-
турной террасы, в  непосредственной близости 
к  стратотипическому разрезу (рис. 1), показало, 
что свита сложена глинисто-песчано-алеврито-
выми отложениями. Биостратиграфическое изу-
чение комплексов моллюсков и  фораминифер 
уточнило ее стратиграфический объем, который 
ограничен нижним и  средним туроном (на ме-
сторождении Тагульское свита включает верх-
нюю часть нижнего турона и  низы среднего ту-
рона). В двух нижних пачках свиты установлены 

рис. 1. Местоположение разрезов. 
Буровые площади: 1  – горчинская, 2  – Сузунская, 3  – 
Хикиглинская, 4  – Ванкорская, 5  – Восточно-лодочная, 
6 – Тагульская, 7 – Западно-Тагульская, 8 – Туруханская.
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слои с  Mytiloides labiatus, которые отвечают од-
ноименной зоне нижнего турона Сибири. Слои 
с  Mytiloides labiatus включают также верхнюю 
пачку долганской свиты, подстилающей дорож-
ковскую свиту. Средняя часть свиты относится 
к  слоям с  Mytiloides cf. hercynicus, предположи-
тельно соответствующим нижней части средне-
туронского подъяруса. В кровле свиты выделены 
слои с  Inoceramus cf. lamarcki, сопоставленные 
с  верхней частью среднего подъяруса.

По стратиграфическому объему и литологиче-
ской характеристике дорожковская свита в стра-
тотипической местности наиболее близка к ниж-
ней части кузнецовской свиты в  сопредельном 
Тазовском районе в  скважинах Харампурской 
площади (нижний турон (слои с  Mytiloides 
labiatus) и  средний турон (слои с  Mytiloides 
hercynicus и I. lamarcki) (Харитонов и др., 2007)).

Пачка морских глин, распространенная на 
востоке Усть-Енисейского района (правобере-
жье р. Енисей), существенно отличается от до-
рожковской свиты по составу, строению и  воз-
расту (Захаров и  др., 1989б; лебедева, Зверев, 
2003) и, вероятно, должна рассматриваться как 
самостоятельная свита.

Нижняя граница вышерасположенной насо-
новской свитой проводится по подошве пер-
вого мощного слоя песчаников (Кулахметов, 
1967). Насоновская свита сложена ритмичным 
чередованием серых, зеленых, буро-зеленых пе-
сков, алевритов, глин, реже песчаников с  глау-
конитом, ракушняками и  фосфоритами. Свита 
подразделяется на четыре пачки. В  основании 
каждой пачки залегает фосфоритовый горизонт. 
Песчаники и алевролиты имеют известковистый 
или фосфатно-глауконито-карбонатный цемент.

Низы насоновской свиты были изучены ранее 
в  скважинах Большехетской площади. Нижняя 
граница проведена по фосфоритовому гори-
зонту в  основании пачки алевритов, в  которой 
обнаружена характерная фауна верхнего туро-
на: Inoceramus ex gr. praelobatus Dobrov (опре-
деление В.И. Бодылевского и  Н.И. Шульгиной) 
и  комплекс фораминифер с  Flabellina pinnata 
(определение Н.В. Шаровской) (Булынникова, 
Трандафилова, 1972). Судя по найденным авто-
рами в  керне фораминиферам, на территории 
Большехетской террасы нижняя пачка насо-
новской свиты относится к  зоне Pseudoclavulina 
hastata (средний и  верхний подъярусы турона).

МАТЕРИАл

На территории Большехетской структурной 
террасы, в Тагульско-Ванкорско-Сузунской зоне 
поднятий (рис. 1) в  последние 7  лет пробуре-
на серия скважин с  большим выходом керна. 
Впервые на северо-востоке Западной Сибири 

был изучен разрез верхнего мела значительной 
мощности (около 100 м), детально охарактери-
зованный керном (около 400 м). Составление 
опорного (сводного) разреза дорожковской сви-
ты Большехетской структурной террасы потре-
бовало комплексного анализа литологических, 
палеонтологических данных, результатов геофи-
зического изучения скважин (гИС), сейсмопро-
филирования и  построения объемной геологи-
ческой модели. Из керна одиннадцати скважин 
отобрано более 40 различной сохранности рако-
вин двустворок и  аммонитов, 306  образцов для 
микропалеонтологического анализа. Изучено бо-
лее ста комплексов микрофауны. Использовано 
21200  погонных км сейсмопрофилей и  данных 
геофизических исследований (гИС) более чем 
по ста скважинам. На территории района ис-
следований установлена изменчивость мощности 
пластов и пачек долганской, дорожковской и на-
соновской свит. Изучение собранной коллекции 
макро- и микрофауны позволило уточнить корре-
ляцию пластов и пачек нижнего и среднего туро-
на левобережья р. Енисей в  ее нижнем течении.

описание литологии и идентификация органи-
ческих остатков (аммонитов, гастропод, отпечатков 
водорослей, фрагментов скелета рыб, раститель-
ного детрит) были выполнены В.А. Мариновым, 
Е.А. Потаповой, отбор образцов и  литофациаль-
ная типизация отложений  – И.Н. Косенко, кор-
реляция пластов и интерпретация материалов гео-
физического изучения скважин и  сейсмического 
профилирования, построение геологической моде-
ли турона на территории Большехетской структур-
ной террасы  – С.А. Агалаковым, г.л. Розбаевой, 
Е.А. Потаповой, И.Н. Косенко, определение дву-
створчатых моллюсков  – о.С. Урман, форамини-
фер  – В.А. Мариновым.

оПИСАНИЕ СВоДНого РАЗРЕЗА НИжНЕго 
И  СРЕДНЕго ТУРоНА БолЬШЕХЕТСКоЙ 

СТРУКТУРНоЙ ТЕРРАСЫ

По данным комплексных био-литострати-
графических исследований керна, с использова-
нием материалов гИС и сейсмопрофилирования 
удалось построить сводный разрез дорожковской 
свиты, состоящий из 11 пачек (рис. 2). Для каж-
дой пачки установлен специфический набор 
литологических, структурных и  палеонтологи-
ческих признаков.

долганская свита

Пачка I
Выделена в скважине Ванкорская 2 (интервал 

1025–1047 м).
Прослежена в  скважинах Ванкорская 1 (инт. 

1018–1040 м), Хикиглинская (инт. 1259–1271 м).
Мощность от 17  до 29 м.
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рис. 2. Сводный разрез нижнего и  среднего турона Большехетской структурной террасы 
и распределение в нем иноцерамов и аммонитов. Условные обозначения см. на рис. 3.
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литологическая характеристика. чере-
до вание прослоев алевролитов серых глини-
стых, алевролитов серых и  глин темно-серых, 
алевритистых. Слоистость субпараллельная, 
плоскопараллельная, реже косая, линзовидная. 
Включения: углефицированный растительный 
детрит, обломки янтаря.

Палеонтологическая характеристика. 
фрагменты скелета и  зубы рыб.

Пачка II (пласт Дл1). 
Выделена в  скважине Хикиглинская (инт. 

1248–1259 м).
Прослежена в  скважинах Тагульская 1 (инт. 

1137–1144 м), Тагульская 2 (инт. 1118–1119.8 м), 
Тагульская 3 (инт. 1125–1128 м), Ванкорская 1 (инт. 
1005–1015 м), Ванкорская 3 (инт. 1035–1048 м).

Мощность от 4  до 14 м.
литологическая характеристика. Пере-

слаивание серых алевролитов и алевролитов гли-
нистых, плоскопараллельно-слоистых, с  подчи-
ненными прослоями песчаников светло-серых, 
серых, однородных или плоскопараллельно-сло-
истых и глин серых, алевритистых, плоскопарал-
лельно-слоистых.

Палеонтологическая характеристика. 
Двустворчатые моллюски: Mytiloides cf. labiatus 
(Schloth.) (в основании пачки), Inoceramidae 
gen. et sp. ind., Astarte sp. ind., Nuculoma sp. ind., 
Arctotis sp. ind. Скафоподы: Dentalium. обнаружен 
обедненный комплекс фораминифер: Lituotuba 
confusa (Zaspelova), Labrospira collyra (Nauss), 
L. fraseri propensa Podobina, Haplophragmoides 
crickmayi Stelck et Wall, H. rota sibiricus Zaspelova, 
Ammobaculites turelli agglutinoides Dain, 
Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva), 
Ammomarginulina haplophragmoidaeformis 
(Balakhm.), Pseudoclavulina hastata (Cushman) 
(рис. 3) (здесь и ниже приводится характеристи-
ка комплексов фораминифер в  типовом разрезе 
пачки).

дорожковская свита

Пачка III
Выделена в  скважине Тагульская 2 (инт. 

1112–1118 м).
Прослежена в  скважинах горчинская (инт. 

909–914 м), Тагульская 1 (инт. 1134–1137 м), 
Тагульская 3 (инт. 1119–1125 м), Хикиглинская 
(инт. 1241–1248 м), Ванкорская 1 (инт. 995–1005 м).

Мощность от 3  до 12 м.
литологическая характеристика. глины 

серые, темно-серые, алевритистые, с  раковина-
ми двустворчатых моллюсков, с  подчиненны-
ми прослоями алевролитов серых, глинистых, 
с  отпечатками двустворчатых моллюсков, во-
дорослей. Слоистость субпараллельная или  
неясная. 

Палеонтологическая характеристика.  
Двустворчатые моллюски: Mytiloides labiatus 
(Schloth.) (табл. I, фиг. 1, 7, 9), M. cf. labiatus 
(Schloth.) (табл. I, фиг. 3). Найден представитель-
ный комплекс фораминифер c  Psammosphaera 
laevigata White, Hyperammina sp. ind., Saccammina 
sp. ind., Reophax inordinatus Young, Lituotuba 
confusa (Zaspelova), Labrospira collyra (Nauss), 
L. fraseri propensa Podobina, Haplophragmoides 
rota sibiricus Zaspelova, H. crickmayi Stelck 
et Wall, Ammobaculites tuaevi Dain, A. turrelli 
agglutinoides Dain, A. taylorensis Cushman et 
Waters, Haplophragmium incomprehensis 
(Ehre meeva), Uvigerinammina manitobensis 
Wickenden, Trochammina wetteri (Stelck et 
Wall), Gaudryinopsis angustus Podobina, 
Pseudoclavulina hastata (Cushman), Epistomina 
carinata (N. Bykova) (здесь и  ниже полужирным 
шрифтом выделены доминирующие виды).

Пачка IV 
Выделена в  скважине Тагульская 2 (инт. 

1090–1112 м). 
Прослежена в  скважинах горчинская (инт. 

900–909 м), Тагульская 1 (инт. 1132.2–1134 м), 
Тагульская 3 (инт. 1110–1119 м), Ванкорская 1 
(инт. 991.3–995 м).

Мощность от 10  до 24 м.
литологическая характеристика. че-

ре дование прослоев алевролитов темно-серых, 
серых, глинистых, с  субпараллельной слоисто-
стью; глин темно-серых, алевритистых, с  вол-
нистой и  субпараллельной слоистостью; алевро-
литов серых, субпараллельно-слоистых. Интервал 
с  многочисленными поверхностями размыва. 
Включения: углефицированный растительный 
детрит, раковины двустворчатых моллюсков, 
 пиритовые конкреции, отпечатки водорослей.

Палеонтологическая характеристика. 
Ам мониты: ?Placenticeras sp. ind. Двустворчатые 
моллюски: Mytiloides labiatus (Schloth.) (табл. 
I, фиг. 5, 8), M. cf. labiatus (Schloth.) (табл. I, 
фиг 3). обнаружен представительный ком-
плекс фораминифер: Psammosphaera laevigata 
White, Saccammina alexanderi (Loeblich et 
Tappan), Reophax inordinatus Young, Labrospira 
collyra (Nauss), Haplophragmoides rota 
sibiricus Zaspelova, H. crickmayi Stelck et 
Wall, Ammobaculites tuaevi Zaspelova A. turrelli 
agglutinoides Dain, A. taylorensis Cushman et 
Waters, Ammoscalaria sp. ind., Haplophragmium 
incomprehensis (Ehremeeva), Trochammina 
wetteri (Stelck et Wall), Gaudryinopsis angustus 
Podobina, Pseudoclavulina hastata (Cushman), 
Quinqueloqulina sphaera Nauss, Nodosaria 
affinis (Reuss), Gavelinella moniliformis (Reuss), 
Hedbergella delrioensis (Carsey), Neobulimina 
albertensis (Stelck et Wall). 
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рис. 3. Распределение фораминифер в  разрезе дорожковской и  насоновской свит Большехетской структурной 
террасы. 
1 – пески, песчаники; 2 – алевриты, алевролиты; 3 – глинистые алевролиты; 4 – глины алевритистые; 5 – поверх-
ности размыва; 6  – двустворчатые моллюски; 7 – аммониты; 8  – фораминиферы; 9, 10  – относительная частота 
встречаемости фораминифер: 9  – доминантные виды; 10  – акцессорные виды. определения фауны: 11–16  – дву-
створчатые моллюски: 11  – Mytiloides labiatus (Schloth.), 12  – Mytiloides cf. labiatus (Schloth.), 13  – Mytiloides cf. 
hercynicus (Petr.), 14  – Inoceramus aff. cuvieri Sow., 15  – Inoceramus ex gr. lamarcki Park., 16  – Inoceramus cf. la-
marcki Park.; 17, 18  – аммониты: 17  – Placenticeras sp. ind., 18  – Baculites sp. Каротажные характеристики пород:  
GZ3  – кажущееся сопротивление; APS  – спонтанная поляризация; GR  – естественная гамма-активность горных 
пород. Номера и  названия скважин: Х1  – Хикиглинская; Вл1  – Восточно-лодочная; ЗТ1  – Западно-Тагульская; 
г1 – горчинская; В1 – Ванкорская 1; В2 – Ванкорская 2; В3 – Ванкорская 3; Т1 – Тагульская 1; Т2 – Тагульская 2; 
Т3  – Тагульская 3; С1  – Сузунская.
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Пачка V 
Выделена в  скважине Тагульская 2 (инт. 

1075–1090 м).
Прослежена в  скважине Западно-Тагульская 

(инт. 1080–1093 м).
Мощность от 11  до 43 м.
литологическая характеристика. Пере-

слаивание алевролитов темно-серых, серых, 
глинистых, однородных и  глин темно-серых, 
алевритистых, субпараллельно-слоистых, с  ра-
ковинами двустворчатых моллюсков. отмечены 
маломощные прослои алевролитов серых, лин-
зовидно-слоистых. В средней части пачки мало-
мощный алевролитовый конкреционный гори-
зонт с  поверхностью размыва.

Палеонтологическая характеристика. 
Найден обедненный комплекс фораминифер, 
включающий Psammosphaera fusca Schultze, 
P. laevigata White, Saccamina sp. ind., Glomospira 
sp. ind., Ammodiscus cretaceus (Reuss), Labrospira 
collyra (Nauss), Haplophragmoides crickmayi 
Stelck et Wall, H. rota sibiricus Zaspelova, 
Ammobaculites turrelli agglutinoides Dain, A. aff. 
tuaevi Zaspelova, Haplophragmium incomprehensis 
(Ehremeeva), Uvigerinammina manitobensis 
Wickenden, Trochammina wetteri (Stelck et Wall), 
Pseudoclavulina hastata (Cushman), Quinqueloqulina 
sphaera Nauss, Dentalina ex gr. megalopolitana 
(Reuss), Hedbergella sp. ind., Reinholdella brotzeni 
Olsson, Gavelinella moniliformis (Reuss). 

Пачка VI
Выделена в  скважине Тагульская 2 (инт. 

1064–1075 м).
Прослежена в  скважинах, Тагульская 1 (инт. 

1103–1110.2 м), Тагульская 3 (инт. 1072–1080 м), 
Ванкорская 2 (инт. 931.75–937 м).

Мощность от 7  до 19 м.
литологическая характеристика. чере-

до вание прослоев песчаников серых, мелкозер-
нистых, линзовидно-слоистых и  алевролитов 
серых, однородных, с  мелкими конкрециями 
пирита, сидерита, раковинами двустворчатых 
моллюсков, отпечатками водорослей и  углефи-
цированным растительным детритом.

Палеонтологическая характеристика.  
Двустворчатые моллюски: Nuculidae?. обед ненный 
комплекс фораминифер: Psammosphaera laevigata 
White, Saccammina sp. ind., Labrospira collyra 
(Nauss), Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall, 
Trochammina wetteri (Stelck et Wall), Gaudryinopsis 
angustus Podobina, Pseudoclavulina hastata (Cushman), 
Quinqueloqulina sphaera Nauss, Dentalina ex gr. 
legumen Reuss, Gavelinella moniliformis (Reuss), 
Hedbergella delrioensis (Carsey). 

Пачка VII 
Выделена в  скважине Тагульская 3 (инт. 

1063–1072 м).
Прослежена скважинах Ванкорская 3 (инт. 

953–965 м), Восточно-лодочная (инт. 991–
1000 м), Тагульская 1 (инт. 1094.1–1103 м), 
Тагульская 2 (инт. 1061–1064 м).

Мощность от 3  до 19 м.
литологическая характеристика. 

Алевролиты темно-серые, глинистые, с  тонкой 
субпараллельной слоистостью, с  раковинами 
двустворчатых моллюсков. отмечены подчи-
ненные прослои алевролитов серых, однородных 
или с  неясной, линзовидной слоистостью.

Палеонтологическая характеристи-
ка. Аммониты: Baculites sp. juv. Двустворчатые 
моллюски: Pecten sp. juv., Arctica(?) sp. ind. 
Найден представительный комплекс форами-
нифер: Psammosphaera ex gr. fusca Schultze, 
P. cf. laevigata White, Glomospira sp. ind., 
Quinqueloqulina sphaera Nauss, Discorbis aff. 
sibiricus Dain, Pseudovalvulineria vesca (N. 
Bykova), Cibicides excavatus (Brotzen), Gavelinella 
moniliformis (Reuss), Lingulogavelinella tiltimica 
(Marinov), Neobulimina albertensis (Stelck et Wall). 
остракоды: Cytherura sp. 

Пачка VIII 
Выделена в  скважине Восточно-лодочная 

(инт. 975–991 м).
Прослежена в  скважинах Ванкорская 3 (инт. 

941–953 м), Тагульская 1 (инт. 1091–1094.1 м), 
Тагульская 2 (инт. 1045–1056.2 м), Тагульская 3 
(инт. 1051–1063 м). 

таблица I. Двустворчатые моллюски из дорожковской свиты Усть-Енисейского структурно-фациального района. 
Все экземпляры изображены в натуральную величину, хранятся в центральном Сибирском геологическом музее 
(цСгМ), Новосибирск (коллекция № 2086). 
1, 5, 7–9 – Mytiloides labiatus (Schloth.): 1 – экз. № 2086/1, вид со стороны левой створки, скв. Тагульская 2, глубина 
1112.2  м, пачка  III; 5  – экз. №  2086/2, вид со стороны правой створки, скв. Тагульская 2, гл. 1110.9  м, пачка  IV; 
7  – экз. №  2086/3, вид со стороны правой створки, скв. Тагульская  2, гл. 1114.2  м, пачка  III; 8  – экз. №  2086/4, 
вид со стороны левой створки, скв. Тагульская  2, гл. 1099.1  м, пачка  IV; 9  – экз. №  2086/5, вид со стороны левой 
створки, скв. Тагульская  2, гл. 1112.4  м, пачка  III; 2  – Mytiloides cf. labiatus (Schloth.) (слева мелкий фрагмент), 
вид со стороны правой створки, Mytiloides cf. hercynicus (Petr.) (справа крупная раковина), вид со стороны правой 
створки, экз. № 2086/7; скв. Тагульская 2, гл. 1045.5 м, пачка VIII; 3 – Mytiloides cf. labiatus (Schloth.), экз. № 2086/6, 
вид со стороны левой створки, скв. Тагульская  1, гл. 1135.1  м, пачка  IV; 4  – Inoceramus cf. lamarcki Parkinson, экз. 
№ 2086/8, вид со стороны правой створки, скв. Восточно-лодочная, гл. 961.2  м, пачка   IX; 6  – Inoceramus 
ex gr. lamarcki Parkinson, экз. №  2086/9, фрагмент левой створки, скв. Сузунская, гл. 908.0  м, пачка  IX. 
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Мощность от 3  до 22 м.
литологическая характеристика. Але-

вро литы серые, светло-серые, однородные или 
с  субпараллельной слоистостью, с  раковинами 
двустворчатых моллюсков, с  фосфоритовыми 
и  сидеритовыми конкрециями. отмечены под-
чиненные прослои песчаников светло-серых, 
алевритистых, однородных и  глин темно-серых, 
алевритистых, субпараллельно-слоистых.

Палеонтологическая характеристи-
ка. Ам мониты: Plancenticeras sp., ?Baculites 
sp. Двустворчатые моллюски: Inoceramus aff. 
cuvieri Sow., Mytiloides labiatus (Schloth.), M. 
cf. labiatus (Schloth.), M. cf. hercynicus (Petr.) 
(табл. I, фиг. 2), Inoceramidae gen. et sp. ind., 
?Nucula sp. ind., Nuculoma sp. ind., Ostreidae gen. 
et sp. ind., Aquapecten sp. ind., Tancredia sp. ind. 
гастроподы: Hudlestonella sp. Найден обеднен-
ный комплекс фораминифер: Psammosphaera 
laevigata White, Labrospira collyra (Nauss), 
Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall, H. sp. 
ind., Ammobaculites sp. ind., Trochammina wetteri 
(Stelck et Wall), Gaudryinopsis angustus Podobina, 
Pseudoclavulina hastata (Cushman), Marginulina 
trilobulata Orbigny, Globulina lacrima Reuss, 
Discorbis sp. ind., Bagginoides quadrilobus (Mello), 
Pseudovalvulineria vesca (N. Bykova), (?)Cibicides 
westsibiricus (Balakhm.) (табл. II, фиг. 9), Gavelinella 
moniliformis (Reuss). остракоды: Loxoconcha sp. 

Пачка IX 
Выделена в  скважине Восточно-лодочная 

(инт. 962–975 м).
Прослежена в  скважинах Сузунская (инт. 

900–910 м), Ванкорская 2 (инт. 918–928 м), 
Ванкорская 3 (инт. 940–941 м), Тагульская 1 
(инт. 1080.2–1091 м), Тагульская 2 (инт. 
1038.1–1045 м), Тагульская 3 (инт. 1050–1051 м), 
Ванкорская 2 (инт. 918–928 м).

Мощность от 3  до 13 м.

литологическая характеристика. глины 
темно-серые, серые, субпараллельно-слоистые, 
с  мелкими пиритовыми и  сидеритовыми кон-
крециями и  углефицированным растительным 
детритом, отпечатками водорослей. отмечены 
отдельные маломощные прослои темно-серых 
и  серых алевролитов, песчанистых алевролитов 
и  глинистых однородных алевролитов со следа-
ми размыва.

Палеонтологическая характеристика. 
Аммониты: Baculites sp. juv. Двустворчатые мол-
люски: Inoceramus cf. lamarcki Parkinson (табл. I, 
фиг. 4), I. ex gr. lamarcki Park. (табл. I, фиг. 6), 
Mytiloides labiatus (Schloth.), Pecten sp. juv.,  
Astarte sp. ind. Найден представительный ком-
плекс фораминифер с  Psammosphaera ex gr. 
fusca Schultze, P. cf. laevigata White, Glomospira 
sp. ind., Quinqueloqulina sphaera Nauss, Discorbis 
aff. sibiricus Dain, Pseudovalvulineria vesca 
(N. Bykova), Cibicides excavatus (Brotzen), (?)
Cibicides westsibiricus (Balakhm.), Gavelinella 
moniliformis (Reuss), Lingulogavelinella tiltimica 
(Marinov), Neobulimina albertensis (Stelck et 
Wall). 

насоновская свита

Пачка X
Выделена в  скважине Сузунская (инт. 884–

900 м).
Прослежена в  скважине Восточно-лодочная 

(инт. 960–962 м).
Мощность от 5  до 16 м.
литологическая характеристика. чере-

дование прослоев алевролитов серых глинистых 
и  глин темно-серых алевритистых. Слоистость 
неясная и  субпараллельная. отмечены отдель-
ные прослои серых алевролитов с субпараллель-
ной и линзовидной слоистостью. Во всем разрезе 
наблюдаются следы интенсивной биотурбации 
осадка.

таблица II. фораминиферы из дорожковской свиты Усть-Енисейского структурно-фациального района. Во всех 
случаях: а  – вид с  брюшной стороны, б  – вид со спинной стороны, в  – вид с  устьевой стороны, г  – вид 
с боковой стороны. 
1  – Gaudryinopsis angustus Podobina, экз. №  1074/921 (×100), скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, интервал 1098–
1103 м, 3.7 м  от верха керна, пачка IV, дорожковская свита, нижний турон; 2, 3  – Haplophragmoides rota 
sibiricus Zaspelova: 2  – экз. №  1074/926 (×100), 3  – экз. №  1074/925 (×100); скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, 
инт. 1098–1103 м, 3.7 м  от верха керна, пачка IV, дорожковская свита, нижний турон; 4  – Labrospira collyra 
(Nauss), экз. № 1074/923 (×100), скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, инт. 1098–1103 м, 3.7 м от верха керна, пачка 
IV, дорожковская свита, нижний турон; 5–7  – Epistomina carinata (N. Bykova): 5  – экз. №  1074/916 (×100), 
6  – экз. №  1074/919 (×100), 7  – экз. №  1074/917 (×100); скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, инт. 1098–1103 м, 
3.7 м  от верха керна, пачка IV, дорожковская свита, нижний турон; 8  – Reinholdella brotzeni Olsson, экз. 
№  1074/915 (×100), скв. Сузунская, обр. С-34-11, гл. 887 м, пачка X, насоновская свита, средний турон;  
9  – Hedbergella delrioensis (Carsey), экз. №  1074/933 (×200), скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, инт. 1098–1103 м, 
3.7 м  от верха керна, пачка IV, дорожковская свита, нижний турон; 10  – Cibicides excavatus Brotzen, экз. 
№  1074/928 (×100), скв. Восточно-лодочная, обр. Вл-1-14, инт. 992–1000 м, 2 м  от верха керна, пачка VII, 
дорожковская свита, нижний турон; 11  – (?)Cibicides westsibiricus (Balakhm.), экз. №  1074/927 (×100), скв. 
Тагульская 2, обр. Т-25-31, инт. 1050.0–1056.2 м, 2.7 м от верха керна, пачка VIII, дорожковская свита, средний 
турон.
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таблица II
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8а
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10а
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11в

6в8в

8б

9а
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Палеонтологическая характеристика. 
обнаружен представительный зональный ком-
плекс фораминифер среднего и верхнего турона 
с Pseudoclavulina hastata: Psammosphaera laevigata 
White, Lituotuba cf. confusa (Zaspelova), Labrospira 
collyra (Nauss), Haplophragmoides crickmayi 
Stelck et Wall, H. rota sibiricus Zaspelova, 
Ammobaculites cf. taylorensis Cushman et Waters, 
Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva), 
Trochammina wetteri (Stelck et Wall), Gaudryinopsis 
angustus Podobina, Pseudoclavulina hastata 
(Cushman), Nodosaria ex gr. obscura Reuss, 
Dentalina legumen Reuss, Reinholdella brotzeni 
Olsson, Cibicides excavatus Brotzen, Gavelinella 
moniliformis (Reuss), Lingulogavelinella tiltimica 
(Marinov), Hedbergella delrioensis (Carsey). 
остракоды: Cythereis sp., Schuleridea sp. 

Пачка XI
Выделена в скважине Сузунская (инт. 875–884 м).
Мощность от 11  до 29 м.
литологическая характеристика. чере-

дование прослоев песчаников серых, темно-се-
рых, мелкозернистых, однородных, иногда лин-
зовидно-слоистых, косослоистых и  алевролитов 
темно-серых, серых, однородных и  неяснослои-
стых, с  подчиненными прослоями темно-серых 
глин и  глинистых алевролитов. Во всем разрезе 
присутствуют следы интенсивной биотурбации. 
Встречены прослои с  обильным углистым де-
тритом и  с ихнофоссилиями ихнорода Skolithos.

Палеонтологическая характеристика.  
Встре чены раковины двустворчатых моллю-
сков плохой сохранности Inoceramidae gen. et 
sp. ind., ?Lopatinia sp. ind. и  фораминиферы, 
представленные единичными раковинами видов 
Psammosphaera laevigata White, Labrospira collyra 
(Nauss), Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall, 

Pseudoclavulina hastata (Cushman), Gaudryinopsis 
angustus Podobina.

БИоСТРАТоНЫ По ДВУСТВоРчАТЫМ 
МоллЮСКАМ И  фоРАМИНИфЕРАМ

Слои с  двустворчатыми моллюсками

В разрезе дорожковской свиты, подстила-
ющей ее долганской свиты и  перекрывающей 
насоновской свиты Большехетской структурной 
террасы обнаружены представители ортострати-
графической группы двустворок – иноцерамиды. 
Выделены три слоя с  двустворками, сопостав-
ленные с  нижним и  средним туроном (рис. 4).

слои с  Mytiloides labiatus
Включают пачки II–IV сводного разреза 

(верхняя часть долганской свиты и нижняя часть 
дорожковской свиты). Слои выделены в скважи-
нах Тагульская 1, пачки II и  III; Тагульская2, 
пачки III–IV; Тагульская 3, пачки III–IV по 
находкам двустворчатых моллюсков Mytiloides 
labiatus (Schloth.) (табл. I, фиг. 1, 5, 7–9), 
M.  cf. labiatus (Schloth.) (табл. I, фиг. 3), M. ex 
gr. labiatus (Schloth.). Из других двустворчатых 
встречаются Nuculoma sp. ind., Astarte sp. ind., 
Arctotis sp. ind., обнаружены также головоно-
гие моллюски Plancenticeras sp., Baculites sp.(?) 
и  фрагменты ростра белемнита. 

Корреляция. Слои сопоставлены с  зо-
ной Inoceramus (Mytiloides) labiatus Сибири 
(Решение…, 1991), которая охватывает нижнету-
ронский подъярус. В настоящее время вид labiatus 
и близкие к нему виды рассматриваются в объеме 
рода Mytiloides (Kennedy et al., 2000, 2005; Зонова, 
яхт-языкова, 2009; Walaszczyk et al., 2013), в свя-
зи с  чем изменено название зоны.

таблица  III. фораминиферы из дорожковской свиты Усть-Енисейского структурно-фациального района. 
Во  всех случаях: а  – вид с  брюшной стороны, б  – вид со спинной стороны, в  – вид с  устьевой стороны, 
г – вид с боковой стороны. 
1 – Lingulogavelinella tiltimica (Marinov), экз. № 1074/906 (×150), скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, инт. 1098–1103 м, 
3.7 м  от верха керна, пачка IV, дорожковская свита, нижний турон; 2  – Lingulogavelinella tiltimica (Marinov), 
экз. №  1074/903 (×150), скв. Сузунская, обр. С-34-6, гл. 902.7 м, пачка IX, дорожковская свита, средний турон;  
3  – Lingulogavelinella tiltimica (Marinov), экз. №  1074/907 (×150); скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, инт. 1098–
1103 м, 3.7 м  от верха керна, пачка IV, дорожковская свита, нижний турон; 4  – Bagginoides quadrilobus (Mello), 
экз. №  1074/914 (×150), скв. Сузунская, обр. С-34-6, гл. 902.7 м, пачка IX, дорожковская свита, средний турон;  
5  – Discorbis aff. sibiricus Dain, экз. №  1074/914 (×150), скв. Восточно-лодочная, обр. Вл-1-14, инт. 992–1000 м, 
2 м от верха керна, пачка VII, дорожковская свита, нижний турон; 6, 7 – Neobulimina albertensis (Stelck et Wall): 
6  – экз. №  1074/909 (×150), 7  – экз. №  1074/908; скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, инт. 1098–1103 м, 3.7 м  от 
верха керна, пачка IV, дорожковская свита, нижний турон; 8, 9 – Neobulimina albertensis (Stelck et Wall): 8 – экз. 
№ 1074/910 (×150), 9 – экз. № 1074/911; скв. Тагульская 2, обр. Т-25-12, инт. 1098–1103 м, 3.7 м от верха керна, 
пачка IV, дорожковская свита, нижний турон; 10  – Praebulimina venusae (Nauss), экз. №  1074/912 (×150), скв. 
Сузунская, обр. С-34-6, гл. 902.7 м, пачка IX, дорожковская свита, средний турон; 11, 12 – Pseudovalvulineria vesca 
(N. Bykova): 11  – экз. №  1074/928 (×200), 12  – экз. №  1074/930 (×200); скв. Восточно-лодочная, обр. Вл-1-14,  
инт. 992–1000 м, 2 м  от верха керна, пачка VII, дорожковская свита, нижний турон; 13, 14  – Gavelinella monili-
formis (Reuss): 13 – экз. № 1074/931 (×200), 14 – экз. № 1074/932 (×200); скв. Восточно-лодочная, обр. Вл-1-14, 
инт. 992–1000 м, 2.0 м  от верха керна, пачка VII, дорожковская свита, нижний турон.
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таблица III
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слои с  Mytiloides cf. hercynicus
Включают пачку VIII сводного разреза (верх-

няя часть дорожковской свиты). Слои с Mytiloides 
cf. hercynicus выделены в  скв. Тагульская 2  по 
находке Mytiloides cf. hercynicus (Petr.) (табл. I, 
фиг. 2) на глубине  1045.5 м  и в  скв. Восточно-
лодочная по находке Inoceramus aff. cuvieri 
Sow. на глубине 985.2 м. Встречаются также 
двустворки: Mytiloides labiatus (Schloth.), M. cf. 
labiatus (Schloth.), Inoceramidae gen. et sp. ind., 
?Nucula sp. ind., Nuculoma sp. ind., Ostreidae gen. 
et sp. ind., Aquapecten sp. ind., Tancredia sp.ind., 
Arctica(?) sp. ind. 

Корреляция. Слои сопоставляются с  зоной 
Inoceramus lamarcki Сибири (Решение…, 1991), 
которая охватывает средне- и  верхнетуронские 
подъярусы и  на севере Сибири делится на три 
части: на слои с  Inoceramus cf. cuvieri, подзо-
ну Inoceramus lamarcki и  подзону Volviceramus 
inaequivalvis, границы которых проводятся по по-
явлению видов-индексов. Нижняя граница слоев 
с  Inoceramus cf. cuvieri проводится по первому 
появлению ламаркоидных форм (Хоментовский, 
1998). Слои с Inoceramus cf. cuvieri соответствуют 
на севере Сибири верхней части акмезоны вида 
Mytiloides labiatus (Schloth.). Специфический 
состав комплекса иноцерамид в  слоях с  I. cf. 
hercynicus, включающий как ламаркоидные 
формы, так и  виды рода Mytiloides (M. labiatus 
(Schloth.), M. cf. hercynicus (Petr.)), позволяет 
коррелировать эти слои с  нижней частью зоны 
Inoceramus lamarcki севера Сибири  – со слоями 
с  Inoceramus cf. cuvieri.

слои с  Inoceramus cf. lamarcki
Включают пачку IX сводного разреза (кровля 

дорожковской свиты). Слои с  Inoceramus cf. 
lamarcki выделены в  скв. Восточно-лодочная 
(глубина 961.2 м) по находкам Inoceramus cf. la-
marcki Park. (табл. I, фиг. 4), Mytiloides labiatus 
(Schloth.) и  в скв. Сузунская (глубина  908 м) по 
находкам I. ex gr. lamarcki Park. (табл. I, фиг. 6). 
Встречаются также головоногие моллюски 
Baculites sp. juv. и  двустворчатые моллюски 
Astarte sp. ind., Pecten sp. juv.

Корреляция. Судя по составу иноцерамид, 
обнаруженных в  пачке IX (I. cf. lamarcki и  I. ex 
gr. lamarcki), выделенные слои могут быть со-
поставлены с  подзоной Inoceramus lamarcki од-
ноименной зоны севера Сибири. Характерным 
признаком подзоны I. lamarcki является доми-
нирование Inoceramus lamarcki и  морфологиче-
ски сходного с  ним I.  pseudocancellatus Bodyl. 
(Хоментовский, 1998). Подзона Inoceramus 
lamarcki соответствует верхней части среднего 
подъяруса турона (Решение…, 1991). 

Слои с  фораминиферами

Установлено непрерывное распространение 
фораминифер в  разрезе турона Большехетской 
структурной террасы. Выделены три слоя с  фо-
раминиферами, сопоставленные с зонами по фо-
раминиферам Западной Сибири (рис. 4).

Зона Gaudryinopsis angustus

слои с  Epistomina carinata
Слои выделены в  скважинах Ванкорская  1 

(инт. 991.3–1009.8 м), Ванкорская 3 (инт. 
1035–1048 м), горчинская (инт. 900–909 м), 
Тагульская 1 (инт. 1132.2–1144 м), Тагульская 
2 (инт. 1110.8–1119.8 м), Тагульская 3 (инт. 
1120–1128 м), Хикиглинская (инт. 1124–1247 м). 
Включают пачки II и III сводного разреза (верх-
няя часть долганской свиты и основание дорож-
ковской свиты).

Мощность слоев в изученных разрезах состав-
ляет от 15  до 20 м. 

Большинство обнаруженных форм широко 
распространены в  сеномане и  туроне аркти-
ческих районов Сибири и  Северной Америки 
(Подобина, 2009). Структура и  состав выде-
ленного комплекса позволяют сопоставить 
его с  комплексом зоны Gaudryinopsis angustus 
(нижний турон Сибири). основные признаки 
выделенного комплекса: доминирование видов 
Haplophragmoides rota sibiricus, Labrospira collyra, 
Haplophragmium incomprehensis, Gaudryinopsis 
angustus, Pseudoclavulina hastata и  присут-
ствие Ammobaculites tuaevi, Ammomarginulina 
haplophragmoidaeformis, Epistomina carinata, 
что характерно именно для зоны Gaudryinopsis 
angustus. Совместно с  данным комплексом 

рис. 4. Зоны и  слои с  фауной по двустворчатым 
моллюскам (иноцерамам) и  фораминиферам в  разрезе 
нижнего и  среднего турона Большехетской структурной 
террасы.
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в  скважинах Тагульская 1, 2 и  3  найдены ра-
ковины вида-индекса нижнего турона Mytiloides 
labiatus.

Слои хорошо выдержанны по площади и про-
слеживаются во всех скважинах на территории 
Большехетской структурной террасы. основные 
признаки комплекса слоев почти не изменяют-
ся, остается стабильным состав доминантной 
группы видов. В  скважинах Ванкорская 1, 3, 
горчинская, Хикиглинская виды форамини-
фер Epistomina carinata, Gavelinella moniliformis, 
Lingulogavelinella sp. ind., Neobulimina albertensis, 
имеющие карбонатную раковину и требователь-
ные к  содержанию растворенного в  воде кисло-
рода, отсутствуют.

Корреляция. Слои соответствуют нижней 
части зоны Inoceramus labiatus нижнего турона 
Сибири.

слои с  Neobulimina albertensis 
Слои выделены в  скважинах Ванкорская  3 

(инт. 953–960 м), Западно-Тагульская (инт. 
1186–1193 м), Тагульская 1 (инт. 1102.2–
1110.2 м), Тагульская 2 (инт. 1098–1109.8 м), 
Тагульская 3 (инт. 1110–1120 м). Включают пач-
ки IV–VII сводного разреза (нижняя и  средняя 
части дорожковской свиты). 

Мощность слоев составляет в  различных 
разрезах от 30  до 65 м. Признаки комплек-
са: доминирование видов Labrospira collyra, 
Haplophragmoides rota sibiricus, Trochammina 
wetteri, Gaudryinopsis angustus, Pseudoclavulina 
hastata; присутствие видов Ammobaculites tuaevi, 
A. turrelli agglutinoides, Gavelinella moniliformis 
(табл. III, фиг. 13, 14), Neobulimina albertensis 
(табл. III, фиг. 6–9). Все эти признаки яв-
ляются типичными для зоны Gaudryinopsis 
angustus нижнего турона Сибири (Подобина, 
1989, 2009). В  отличие от подстилающих отло-
жений, в  слоях с  Neobulimina albertensis отсут-
ствует Ammomarginulina haplophragmoidaeformis. 
Становятся редкими виды Epistomina carinata 
и  Haplophragmium incomprehensis. Появляются 
Ammoscalaria antis, Reinholdella brotzeni (табл. II, 
фиг. 8), Berthelina ex gr. berthelini. Характерно по-
стоянное присутствие планктонных форамини-
фер Hedbergella delrioensis. Ниже фораминифе-
ры представлены только бентосными формами. 
Эти признаки позволили отнести пачки IV–VI 
дорожковской свиты к  слоям с  Neobulimina 
albertensis, выделенным В.М. Подобиной (1966) 
в  восточных разрезах кузнецовской свиты 
Западной Сибири. Совместно с  данным ком-
плексом в  скважинах Тагульская 2 и  3  найден 
вид-индекс зоны Mytiloides labiatus нижнего ту-
рона.

Состав комплекса изменчив. Наиболее ста-
бильным его признаком является постоян-

ное присутствие видов с  карбонатной ракови-
ной Gavelinella moniliformis, Lingulogavelinella 
tiltimica, Hedbergella delrioensis, Neobulimina 
albertensis. В  состав комплекса входят характер-
ные виды зонального комплекса Gaudryinopsis 
angustus: Lituotuba confusa, Labrospira fraseri 
propensa, Trochammina subbotinae.

Корреляция. Слои соответствуют верхней 
части зоны Mytiloides labiatus нижнего турона 
Сибири.

Зона Pseudoclavulina hastata

слои с Pseudoclavulina hastata–(?)Cibicides 
westsibiricus

Слои выделены в  скважинах Сузунская (инт. 
875–910 м), Ванкорская 2 (инт. 918.75–937.5 м), 
Ванкорская 3 (инт. 940–953 м), Восточно-
лодочная (инт. 960–1000 м), Тагульская 1 
(инт. 1132.2–1144 м), Тагульская 2 (инт. 
1038.1–1064.2 м); Тагульская 3 (инт. 1060–
1080 м), Западно-Тагульская (инт. 1180–1186 м). 
Включают слои VIII–XI сводного разреза сква-
жин Большехетской структурной террасы.

Мощность слоев в изученных разрезах состав-
ляет около 50 м. 

На нижней границе слоев изменяется состав 
и структура комплекса. часть видов, в том числе 
представители доминантной группы, являются 
транзитными, существовавшими на протяжении 
всего турона: Psammosphaera laevigata, Lituotuba 
confusa, Labrospira collyra, Haplophragmoides 
crickmayi, Trochammina wetteri, Gaudryinopsis 
angustus, Pseudoclavulina hastata. Исчезают 
виды Ammobaculites tuaevi, Uvigerinammina 
manutobensis. В  акцессорную группу переходит 
Haplophragmoides rota sibiricus  – доминантная 
форма нижнего турона. Вид Haplophragmoides 
crickmayi переходит в  состав доминантов. часть 
видов появляются в Западной Сибири в верхней 
части нижнего турона и являются типичными для 
среднего и  верхнего турона: Ammoscalaria antis, 
Quinqueloqulina sphaera, Gavelinella moniliformis, 
(?)Cibicides westsibiricus (Balakhm.) (табл. II, 
фиг. 11), Hedbergella delrioensis (табл. II, фиг. 9), 
Neobulimina albertensis, Praebulimina venusae 
(табл. III, фиг. 10). Виды Pseudovalvulineria vesca 
(табл. III, фиг. 11, 12), Cibicides excavatus Brotzen 
(табл. II, фиг. 10), Bagginoides quadrilobus (Mello) 
(табл. I, фиг. 4) присутствуют в Западной Сибири 
в  среднем туроне (Подобина, 2000; Маринов, 
Хоментовский, 2004). обычным компонентом 
комплексов становятся представители нодоза-
риид Marginulina modesta, Dentalna confluensis, 
Dentalina legumen, Dentalina ex gr. megalopolitana, 
Marginulina trilobulata и представитель полимор-
финид Globulina lacrima.

Совместно с  комплексом найдены характер-
ные иноцерамиды среднего турона: Mytiloides 
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hercynicus (Petr.) в скв. Тагульская 2; Inoceramus cf. 
lamarcki, I. aff. cuvieri в  скв. Восточно-лодочная; 
Inoceramus ex gr. lamarcki в  скв. Сузунская.

Корреляция. Слои сопоставляются с зоной 
Inoceramus lamarcki среднего и  верхнего турона 
Сибири (Западная…, 2000).

оБСУжДЕНИЕ РЕЗУлЬТАТоВ

ярусное расчленение разреза турона Больше-
хетской террасы обосновано находками двуствор-
чатых моллюсков – иноцерамид в верхней пачке 
долганской свиты и  в дорожковской свите. Эта 
группа моллюсков наиболее подходит для целей 
межрегиональной корреляции верхнемеловых 
отложений Северного полушария. Большинство 
видов иноцерамид имеют внутриконтиненталь-
ное и  планетарное распространение (Kauffman, 
1977). 

Нижняя граница туронского яруса

Ранее основание турона в  разрезах Европы 
и  Америки совмещалось с  появлением вида 
Inoceramus (Mytiloides) labiatus Schloth. (Найдин 
и  др., 1981; Зонова, яхт-языкова, 2009). В  на-
стоящее время представители рода Mytiloides, 
сходные с  M. labiatus, рассматриваются в  каче-
стве самостоятельных видов.

Положение международного стратотипа 
границы (Global Stratotype Section and Point  – 
GSSP) сеномана и  турона утверждено (ратифи-
цировано) в 2003 г. в разрезе Пуэбло – Колорадо 
(США), бассейн р. Арканзас (Kennedy et  al., 
2005). граница проводится по появлению ам-
монита Watinoceras devonense Wright et Kennedy. 
В  комплексах иноцерамов несколько ниже это-
го уровня в  опорном разрезе Пуэбло исчеза-
ют Inoceramus pictus (Sowerby) и  появляются 
представители группы Mytiloides labiatus, в  том 
числе M. hattini Elder  – вид-индекс иноцерамо-
вой верхней зоны верхнего сеномана (аммони-
товая зона Nigericeras scotti). Непосредственно 
выше границы последовательно появляют-
ся виды M.  puebloensis Walaszczyk et Cobban, 
M.  kossmati (Heinz), M. goppelnensis (Badillet et 
Sornay), M.  labiatus (Schloth.) (Kennedy et  al., 
2005) опорного разреза Пуэбло (Kennedy et  al., 
2005). Близкая последовательность появле-
ния видов иноцерамид установлена в  наиболее 
полном разрезе сеномана и  турона Западного 
Казахстана (Мангышлак) на р. Коксыиртау 
(Walaszczyk et  al., 2013). В  верхней пачке верх-
него сеномана обнаружен вид Mytiloides hattini 
Elder. Непосредственно на границе сеномана 
и  турона появляются многочисленные предста-
вители Mytiloides goppelnensis (Badillet et Sornay) 

рис. 5. Сопоставление выделенных биостратонов нижней части турона Большехетской 
террасы и сопредельных районов.
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(с переходными формами между M. goppelnensis 
и  Mytiloides puebloensis Walaszczyk et Cobban). 
Вверх по разрезу иноцерамиды представлены 
видами Mytiloides mytiloides (Mantell), Mytiloides 
kossmati (Heinz) и/или M. goppelnensis (Badillet et 
Sornay), характерными для зонального комплек-
са Mytiloides mytiloides верхней части нижнего 
турона.

Некоторые авторы (Харитонов и  др., 2003) 
вид Mytiloides labiatus (Schloth.) рассматрива-
ют как полиморфный и  указывают, что все 
признаки родственных ему форм появляются 
одновременно в  выборках иноцерамов из ниж-
него турона Кавказа, Закавказья, Средней Азии 
и  Западной Украины. Таким образом, эти дан-
ные не подтверждают различное стратиграфи-
ческое положение в  разрезах Mytiloides labiatus 
(Schloth.) и  многочисленных родственных ему 
видов. Вместе с  тем В.М. Харитоновым с  со-
авторами (2003) установлено присутствие в  по-
граничных отложениях сеномана и  турона вида 
Mytiloides hattini Elder.

На севере Средней Сибири в  разрезе на 
р. Нижняя Агапа нижняя граница турона про-
ведена по уровню появления Mytiloides labiatus 
(Schloth.) (Хоментовский, 1998) (рис. 5). Также 
в  составе зонального комплекса присутствуют 
переходящие из сеномана Inoceramus pictus Sow. 
и  Inoceramus agapensis Khom.

В Западной Сибири в  нижней пачке кузне-
цовской свиты обнаружены многочисленные 
иноцерамы Mytiloides labiatus Schlоth. и  формы, 
близкие к  другим видам подрода Mytiloides: M. 
opalensis Bоse, M. hattini Elder, M. mytiloides 
Mant., M. submytiloides Seitz, M. subhercynicus 
Seitz, M. problematicus d’Orb., M. hoppelnensis 
Sornay (Харитонов и др., 2007). Состав комплекса 
иноцерамид позволяет сопоставить нижние слои 
кузнецовской свиты с  верхней частью нижнего 
турона, с  зоной Mytiloides mytiloides Северной 
Америки (Kennedy et  al., 2000, 2005). 

Слои с  Mytiloides labiatus, установленные ав-
торами в  верхней пачке долганской свиты и  в 
основании дорожковской свиты Большехетской 
террасы, коррелируются с  одноименными сло-
ями Западной Сибири и  предположительно от-
вечают нижней части нижнего турона (рис. 5).

В кузнецовском горизонте фораминиферы 
имеют непрерывное распространение и представ-
лены формами как с агглютинированной, так и с 
карбонатной раковиной. Биостратоны по фора-
миниферам хорошо прослеживаются латерально. 
Согласно действующей стратиграфической схе-
ме верхнего мела Западной Сибири (Решение…, 
1991), туронский ярус разделен на две зоны по 
фораминиферам. К нижнему подъярусу относит-
ся зона Gaudryinopsis angustus, в  верхней части 
которой выделены слои с Neobulimina albertensis. 

Комплекс с  Neobulimina albertensis был впер-
вые установлен в  восточных районах Западной 
Сибири (Подобина, 1966) и  впоследствии ши-
роко прослежен по всей территории региона 
(Подобина, 2009). Стратиграфическое положе-
ние зоны Gaudryinopsis angustus обосновано со-
вместными находками иноцерамов Mytiloides 
labiatus (Schloth.) в  керне скважин Тазовского 
района (Подобина, Таначева, 1967). 

Анализ совместного распространения ино-
церамид и  фораминифер в  керне скважин 
Тагульского месторождения подтверждает со-
ответствие зоны Gaudryinopsis angustus ниж-
нему турону. В  нижней части зоны обосо-
бляются слои с  Epistomina carinata, которые 
соответствуют пачкам II–III сводного разре-
за нижнего и  среднего турона Большехетской 
структурной террасы. Ранее слои с  таким на-
званием не выделялись, однако в  комплексе 
из нижней части зоны Gaudryinopsis filiformis 
angusta (=G. angustus) в  качестве характерного 
указывался вид Epistomina carinata (Подобина, 
1975, 2000). Выше, в  средней части дорожков-
ской свиты (пачки IV–VII), установлены слои 
с  Neobulimina albertensis. 

Нижняя граница среднетуронского подъяруса

Стратотип (GSSP) нижней границы средне-
го турона выбран также в  бассейне р. Арканзас 
(разрез Антиклиналь каньона Скалистый) в  ос-
новании слоя 120 (Bengtson, 1996). На этом 
уровне установлено появление аммонитов 
Collignoniceras woollgari Mant., иноцерамид груп-
пы Mytiloides subhercynicus–hercynicus и  вида 
Inoceramus cuvieri (Sow.) (Kennedy et  al., 2005; 
Walaszczyk et  al., 2013).

В различных регионах состав комплексов 
иноцерамид нижней части среднего турона 
существенно различается.

В стратотипическом разрезе обнаружены пред-
ставители рода Mytiloides: M. mytiloides (Mantell) 
и  M. subhercynicus (Seitz) (Kennedy et  al., 2005). 
В  основании среднего турона Казахстана ино-
церамы представлены митилоидесами из груп-
пы M. subhercynicus–hercynicus (Walaszczyk et al., 
2013).

Уровень появления первых ламаркоидных 
форм (Inoceramus cuvieri Sow., I. apicalis Woods) 
совмещен с  основанием среднего турона 
в  разрезах Польши (Walaszczyk, 1988; Chrząstek, 
2012), Северо-Западной Европы (Tröger, 1989) 
и  на севере Средней Сибири в  разрезе на 
р. Нижняя Агапа (Хоментовский, 1998). В  раз-
резе р. Нижняя Агапа в  нижней части среднего 
турона (слои с  Inoceramus cf. cuvieri Sow.) 
комплекс иноцерамов представлен редкими 
Inoceramus cf. cuvieri Sow. и  многочисленными 
Mytiloides labiatus (Schloth.).
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В разрезах Дальнего Востока России (Сахалин 
и  Корякия) на границе нижнего и  среднего ту-
рона (нижняя часть зоны Inoceramus hobetsensis–
Inoceramus ex gr. lamarcki) исчезают представите-
ли рода Mytiloides (M. aff. labiatus Schloth.), резко 
увеличивается разнообразие ламарклидных ино-
церамид, появляются виды, близкие к  Inoceramus 
cuvieri Sow. (I. aff. cuvieri Sow., I. pseudocuvieri 
Perg.) (Зонова, яхт-языкова, 2009).

В Западной Сибири в  скважинах Западно-
Сеяхинской площади (полуостров ямал) в ниж-
ней части среднего турона (средняя часть куз-
нецовской свиты) обнаружены многочисленные 
Mytiloides labiatus (Schloth.) и  редкие Mytiloides 
hercynicus (Petr.) (Харитонов и  др., 2007).

Низам среднего турона в  разрезах верхнего 
мела Большехетской террасы предположительно 
соответствует верхняя часть дорожковской свиты 
(за исключением кровли)  – пачка VIII (рис. 5). 
К  комплексу иноцерамов кузнецовской свиты 
ямала добавляется вид Inoceramus cf. cuvieri Sow. 

Верхняя часть среднетуронского подъяруса

В гипостратотипических разрезах туро-
на Северо-Западной Европы, в  средней ча-
сти стандартной зоны Collignoniceras woollgari 
(средний турон) появляются представители 
подвидов Inoceramus lamarcki lamarcki Parkinson 
и Inoceramus lamarcki geinitzi Tröger (Walaszczyk, 
1988; Tröger, 1989). Это событие, получившее 
название Lamarcki (Walaszczyk, 1988), уверен-
но прослеживается в  разрезах Европы, Азии 
и  Северной Америки (Харитонов и  др., 2007).

На севере Сибири предполагаемым стратигра-
фическим аналогом этого рубежа является ос-
нование подзоны Inoceramus lamarcki – средней 
части одноименной зоны Сибири (рис. 5). На 
нижней границе подзоны появляются многочис-
ленные представители Inoceramus lamarcki и  I. 
pseudocancellatus (Хоментовский, 1998). Другие 
характерные виды подзоны Lamarcki: Inoceramus 
ecostatus Efrem., I. schulginae Efrem., I. interruptus 
Schm., I. crassicollis Bodyl., I. subalatus Bodyl. 
В  Западной Сибири (Решение…, 1991) в  состав 
зонального комплекса входят Inoceramus cuvieri 
Sow., I. lamarcki Woods (non Parkinson), I. cf. 
schulginae Efremova (Харитонов и  др., 2007).

В Большехетском районе с западносибирской 
подзоной Lamarcki коррелируется верхняя пач-
ка дорожковской свиты (слои с  I. cf. lamarcki), 
где обнаружены иноцерамиды Inoceramus cf. 
lamarcki Park., I. ex gr. lamarcki Park, Mytiloides 
labiatus (Schloth.).

Среднему и  верхнему подъярусам турона 
в Западной Сибири соответствует зона по фора-
миниферам Pseudoclavulina hastata. обоснование 
стратиграфического положения этой зоны не та-
кое уверенное, как нижней зоны Gaudryinopsis 

angustus, и было проведено по положению в раз-
резе и  сопоставлению зонального комплекса 
с комплексами фораминифер Аляски (Подобина, 
1975, 2000). В скважинах Большехетской террасы 
фораминиферы зонального комплекса имеют не-
прерывное распространение и высокое таксоно-
мическое разнообразие. особенностью комплек-
са является разнообразие роталиид и постоянное 
присутствие планктонных фораминифер в верх-
ней части дорожковской свиты и  в основании 
насоновской свиты (нижний, средний и  ?верх-
ний турон; пачки VIII–XI сводного разреза), 
где выделены слои с  Pseudoclavulina hastata–(?)
Cibicides westsibiricus. Положение нижней части 
слоев (пачка VIII) уточняют совместные наход-
ки среднетуронских двустворок Mytiloides cf. 
hercynicus (Petr.) и  Inoceramus cf. cuvieri Sow. 
Таким образом, подтверждается соответствие 
подошвы слоев с  Pseudoclavulina hastata–(?)
Cibicides westsibiricus (= зоны Pseudoclavulina 
hastata) основанию среднего турона. Находки 
фораминифер не позволяют определить поло-
жение подошвы насоновской свиты. Вероятнее 
всего, она находится внутри среднего турона, но 
может совпадать с  подошвой верхнетуронского 
подъяруса. Установлено, что планктонные фо-
раминиферы Hedbergella delrioensis распростра-
нены как в  нижнем, так и  среднем подъярусах 
турона, а  не только в  нижнем, как это указыва-
лось ранее (Василенко, 1997; Подобина, 2000).

ВЫВоДЫ

1. Составлен сводный разрез верхов долган-
ской свиты, дорожковской свиты и  низов на-
соновской свиты на территории Большехетской 
структурной террасы на левобережье р. Енисей 
в  ее нижнем течении. Разрез включает 11  лито-
логических пачек, устойчиво прослеживающих-
ся на территории района исследований. Каждая 
пачка получила собственную литологическую 
и  палеонтологическую характеристику. 

2. Анализ распространения двустворчатых 
моллюсков и  фораминифер в  разрезе дорож-
ковской свиты позволил выделить биостратоны 
в  ранге слоев с  фауной по двустворкам и  фора-
миниферам, которые сопоставлены с зональны-
ми подразделениями турона Западной Сибири.

3. Уточнен стратиграфический объем долган-
ской и  дорожковской свит в  исследуемом рай-
оне, который наиболее близок к  стратотипиче-
ской местности этих свит. Терминальные слои 
долганской свиты на территории Большехетской 
террасы отвечают нижнетуронскому подъярусу, 
зоне Mytiloides labiatus. Дорожковская свита со-
ответствует нижнему и  среднему турону (зоне 
Mytiloides labiatus, слоям с Mytiloides cf. hercynicus 
и  слоям с  I. cf. lamarcki). Нижняя пачка насо-
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новской свита может быть отнесена к  средне-
му и  верхнему или только к  верхнему турону.

4. По стратиграфическому объему и  литоло-
гии дорожковская свита в изученном районе зна-
чительно отличается от морской песчано-глини-
стой толщи, описанной под тем же названием 
в  бассейне р. Нижняя Агапа. Эту толщу после 
проведения дополнительных исследований, ве-
роятно, целесообразно выделить как самостоя-
тельную свиту. 
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The article presents the results of the litho-biostratigraphic study of the lower part of the Upper Cretaceous 
sea deposits on the territory of the Bolshaja Kheta structural terrace on the left side of the Yenisei river 
in its lower reaches (the tops of the Dolgan suite, Dorozhkovo suite and the bottoms of the Nason 
suite; Turonian stage). Eleven lithological members surely extended on the Bolshaja Kheta structural 
terrace are selected. Each member has received the paleontological characteristic. The layers with fauna 
(inoceramids and foraminifers) are identified and compared with the zonal subdivisions of the Turonian in 
Western Siberia. It is established that the upper part of the Dolgan suite belongs to the Lower Turonian 
substages, the Mytiloides labiatus zone. Dorozhkovo suite in the studied area close to its stratotype area 
corresponds to the Lower and Middle Turonian.
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