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ABSTRACT 

The paper presents the results of investigations of microphytoplankton, spores 
and pollen from the upper part of Pliensbachian and Toarcian, Upper Cretaceous and 
Paleogene of Siberia. Systematic composition and stratigraphic subdivision of 
dinoflagellate cysts are given. Geological sequences of dinoflagellate cyst assemЬ\ages 
of the Upper Pliensbachian, Toarcian, Cenomanian-Maastrichtian and Paleogene are 
compiled. 

New and stratigraphically useful taxa of the dinoflagellate cysts of Toarcian and 
Upper Cretaceous of Siberia are monographically described with the help LM and 
SEM. А revision is made of the genus Nam1oceratopsis from Toarcian sediments of 
the North Siberian is inspected. Validity of Nam10ceratopsis defla11drei Evitt emend. 
Iljina is recovered. Three subspecies are discriminated: Nшmoceratopsis defla11drei 
subsp. defla11drei (Evitt) Iljina comb. nov., N. defla11drei subsp. se11e.x (Van Helden) 
Iljina comb. nov., N. defla11drei subsp. a11abare11sis Iljina subsp. nov. Descriptions of 
Na11110ceratopsis gracilis, N. dictyambo11is, N. cf. tria11gulata from the Upper and Lower 
Toarcian are presented. 

15 dinoflagellate cyst taxa from the Upper Cretaceous sediments of the Ust
Enisey region of the West Siberia are described. One genus and 4 species are 
described as new, 6 species are emended: Ca1111i11gia macroreticu/ata Lebedeva sp. 
nov., Cl1ata11giella bo11dare11koi emend., С/1. chetie11sis emend., Ch. spectaЬilis emend., 
Ch. v11igri emend., Ch/011oviella agapica Lebedeva gen. et sp. nov., Geiselodi11ium 
ce11oma11icus Lebedeva sp. nov., Spi11idinium sverdrupianum emend. Some species of 
Clzatangiella are revised. 

Schemes of zonal subdivision according to dinoflagellate cysts are suggested: 2 
dinozones and 5 subzones are estaЬ\ished in marine sections of the Upper 
Pliensbachian and Toarcian of the North Siberia; 13 biostrata in the range of the layers 
with dinoflagellate cysts and 5 palynostrata are found in Cenomanian-Maastrichtian of 
the Ust-Eniscy region; 7 dinozones are found in West Siberian Paleogene according to 
the well К-14. These schemes are correlated with the dinoflagellate scales of Jurassic, 
Upper Cretaceous and Paleogene of Eurasia and North America. 

Dinoflagellate association evolution is reconstructed in the Early Jurassic and 
Paleogene marine basins of Siberia. 

Кеу words: microphytoplankton, microphytofossils, dinoflagellate cysts, dino
zone, Pliensbachian, Toarcian, Cenomanian, Maastrichtian, Paleogene, palynostrata. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Работа посвящена результатам изучения микрофитофоссилий из 
морских отложений нижней юры, верхнего мела и палеогена Сибири, вы
полненного с целью решения биостратиграфических задач при расчлене
нии и корреляции разнофациальных разрезов. 

Впервые для разработки детальной стратиграфии мезозойских и кай
нозойских отложений использован комплексный палинологический метод, 
который предусматривает параллельное изучение как спор и пыльцы на
земных растений, так и органикостенного микрофитопланктона. Особое 
внимание в работе уделено исследованию цист планктонных одноклеточ
ных водорослей динофлагеллат. В настоящее время эта группа ископаемых 
микроорганизмов является одной из наиболее перспективных для деталь
ного расчленения и корреляции мезозойских и кайнозойских толщ, осо
бенно при изучении разрезов на закрытых территориях нефтегазоносных 
бассейнов. 

В книге приведены материалы послойного изучения диноцист и дру
гих микрофитофоссилий в опорных разрезах верхнего плинсбаха и тоара 
севера Восточной Сибири, верхнего мела Усть-Енисейского района, где в 
полном объеме вскрыты отложения от сеномана до маастрихта, а также па
леогеновых отложений по разрезу опорной скважины, пробуренной в севе
ро-западной части Западно-Сибирской равнины. На основе детального ис
следования выявлены видовой состав и распределение диноцист по разре
зу, а также составлена геологическая последовательность комплексов дино
флагеллат, которая использована для зонального расчленения верхней час
ти плинсбаха, тоара, сеноман-маастрихта и палеогена изученных регионов 
Сибири. 

Биостратиграфические построения, предложенные в работе, базиру
ются на монографическом изучении стратиграфически важных таксонов 
диноцист. Эти исследования выполнены на основе анализа морфологии 
цист динофлагеллат как в световом, так и на сканирующем электронном 
микроскопах. Комплексный анализ спор и пыльцы наземных растений и 
цист динофлагеллат был использован для более обоснованного и . коррект
ного проведения прямой корреляции морских и континентальных толщ. 
Кроме того, диноцисты и другие группы микрофитопланктона, такие как 
празинофиты, акритархи, зеленые водоросли, применялись для восстанов
ления фациальных обстановок во время формирования осадочных толщ 
юры, верхнего мела и палеогена. 

Предисповие, глава 1 и заключение написаны В.И.Ильиной, глава 2 -
Н .К.Лебедевой и глава 3 - ИА.Кульковой. 
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Работа сопровождается фототаблицами стратиграфически важных 
таксонов диноцист нижней юры, верхнего мела и палеогена, которые могут 
служить в качестве определителей этих микрофитофоссилий. Микрофото
графии диноцист верхнего мела выполнены И.К.Лебедевой, остальные -
В.Г.Кашиным. Техническая обработка образцов для палинологического 
анализа проведена Т.С.Бутаковой и С.И.Ильиной. 

При подготовке рукописи авторы пользовались консультациями 
Т.Ф.Возженниковой, А.Ф.Хлоновой, В.С.Волковой, БА.Захарова, С.В.Меле
диной, А.Л.Бейзеля и других сотрудников института, которым они 
выражают искреннюю признательность. 

Выполнение и публика�{UЯ работы стали возмо:жны благодаря 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(93-05-8508). 



Глава 1 

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛ ЕНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХОВ ПЛИНСБАХА 
И ТОАРА СИБИРИ ПО ДИНОЦИСТАМ 

Оrложения верхнего плинсбаха и тоара в морских фациях широко 
распространены на севере Восточной Сибири. Верхний плинсбах и нижний 
подъярус тоара в наиболее полных разрезах зонально расчленены по 
аммонитам и двустворкам. Верхняя граница плинсбаха, объем, границы и в 
целом наличие верхнего тоара в данном регионе - одна из наиболее 
сложных проблем в стратиграфии юры и вызывает серьезные д�скуссии. В 
Региональной унифицированной схеме стратиграфии юры севера Сибири 
указан перерыв в осадконакоплении в объеме верхнего подъяруса тоара 
почти для всех регионов. Оrложения между раннетоарскими Zugodactylites и 
находками ааленских аммонитов выделены в слои Pseudolioceras alienum и 
отнесены к низам аалена [Решения .. " 1981]. В последующие годы были 
опубликованы материалы по различным группам ископаемых организмов, 
подтверждающие наличие верхнего тоара на севере Восточной Сибири 
[Князев, 1983, 1991; Князев и др., 1984; Ильина, 1985, 1989; Шурыгин, 1986; 
Никитенко, 1990 и др.]. Ревизия рода Pseudolioceras, проведенная В.Г.Князе
вым, позволила установить в разрезах тоара последовательность верхне
тоарских аммонитовых зон [Князев, 1991; Князев и др., 1991]. 

Нижний подъярус тоара севера Сибири расчленялся ранее на зону 
Harpoceras falcifeтum и лоны Dactylioceras athleticum и Zugodacty/ites monestieri, 
последние из которых были приняты в объеме Hildoceras blfrons европей
ского стандарта с границей между ними примерно в середине этой зоны 
[Решения . . . , 1981; Фанерозой .. . , 1984]. Уточнение видового состава и распро
странения аммонитов семейства Dactylioceratidae в тоарских отложениях 
позволило В.Г.Князеву, Р.Т.Кутыгину и С.В.Мелединой внести коррективы в 
зональную схему нижнего тоара этого региона [Князев и др., 1993]. В резуль
тате указанные исследователи сочли возможным вместо лоны Dactylioceras 
ath/eticum установить зону D. соттипе, отвечающую интервалу одноименной 
нижней подзоны Н. blfrons . Лону же Zugodacty/ites monestieri они предложили 
выделять как z. braunianus и коррелировать ее с двумя верхними подзонами 
зоны Hi/doceras blfrons . 

В данной работе для расчленения и корреляции нижней юры был 
использован органикостенный микрофитопланктон и, прежде всего, цисты 
одноклеточных планктонных водорослей динофлагеллат. Последние сов
местно со спорами и пыльцой наземных растений встречаются в палино
логических препаратах и признаны в настоящее время одной из перспек
тивных групп микрофоссилий для разработки детальной стратиграфии 
морского мезозоя .. Диноцисты были изучены в опорных разрезах нижней 
юры Вилюйской, Приверхоянской, Лено-Анабарской и Хатангской струк
турно-фациальных зон севера Сибири. Материалом послужили представи
тельные коллекции образцов, собранные А.С.Дагисом, Ю_.С.Репиным, 
В.В.Грауссман, В.Г.Князевым, из верхнего плинсбаха и тоара Вилюйской 
синеклизы и Приверхоянского прогиба; С.В.Мелединой, Б.Н.Шурыгиным, 
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В.Ю.Поспеловой, автором и другими из нижней юры Лено-Анабарского и 
Хатангского прогибов, а также сборы В.Г.Князева из тоарских отложений 
Северо-Востока России, наиболее полно охарактеризованных аммонитами 
(рис.1). 

Р и с.  1. Местонахождение 
изученных разрезов верхов 
плинсбаха и тоара севера 
Восточной Сибири: 
1 - Восточный Таймыр, побережье 

Хатангского залива к юго-западу от 

мыса Цветкова; 2 - Хатангская впа

дина, Балахн11нская скв.l; 3,4 - побе

режье Анабарской губы (3 - запад

ный берег, к северу от мыса Аиркат, 

4 - восто�ный берег, к югу от мыса 

Хорго); 5 - Анабарский район, Вос

точная площадь, скв.1 и 3; 6 - левый 

берег рАнабар, ниже устья р.Яков; 

7 - левый берег р.Келимяр, ниже руч. 

Улахан-Курунг; 8 - правый берег 

р.Моторчуна, выше руч. Балаган

нах; 9,10 - р.Марха, правый берег, 

ниже устья ручря Собо и левый бе

рег ниже устья р.Лохайа; 11,12 -

р.Вилюй, левый берег, напротив 

о-ва Белёсюёк-Арытта и правый бе

рег у устья р.Илигир; 13 - Хатырык

Хомо, скв.141; 14 - Усть-Вилюйская 

скв.Р-15. 

102° 114° 126° 80° 

Предварительные данные по составу и распределению диноцист в 
юре Сибири опубликованы ранее В.И.Ильиной (1985). Однако тщательное 
изучение морфологии диноцист с привлечением сканирующего электрон
ного микроскопа (СЭМ) и распределения таксонов по ранее и вновь иссле
дованным разрезам с учетом обширной зарубежной литературы позволило 
уточнить видовой состав и стратиграфическую приуроченность диноцист в 
нижней юре региона. Благодаря этому была существенно откорректирована 
геологическая последовательность комплексов диноцист, послужившая 
основой для расчленения и корреляции верхов плинсбаха и тоара на севере 
Сибири. 
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Систематический состав диноцист 
и описание стратиrрафически важных таксонов 

В нижней юре севера Сибири диноцисты, впервые встреченные в вер
хах плинсбаха, многочисленны в тоаре и исчезают на границе с ааленом. 
Позднеплинсбахские и раннетоарские динофлагеллаты представлены 
исключительно Nannoceratopsis - монотипным родом порядка Nannoceratop
siales, существовавшего только в течение юрского периода. Он появился в 
конце плинсбаха и уже в раннем тоаре широко распространился в морских 
бассейнах Западной Европы и Северной Америки. Род Nannoceratopsis про
ник в северо-сибирские моря в самом конце плинсбаха во время трансгрес
сии, которая сопровождалась в раннем тоаре существенным потеплением и 
определенным выравниванием климатических условий на территории Се
верной Евразии. В момент Климатического оптимума Nannoceratopsis зани
мает господствующее положение среди микрофитопланктона. На рубеже 
раннего и позднего тоара в обстановке постепенного изменения климата в 
сторону похолодания появляются первые представители бореального се
мейства Phallocystaceae, которые, вытесняя Namzoceratopsis , достигают рас
цвета в позднетоарских морях севера Сибири. Среди них доминирующим 
родом был Phallocysta, реже встречались Dodekovia, Moesiodinium, Reutlingia и 
др. В это же время появляются в Сибири Valvaeodinium и редкие Mancodi
nium . 

Ниже приводятся результаты монографического изучения видов Nan
noceratopsis как стратиграфически важных таксонов для расчленения ниж
ней юры изученного региона. 

Отдел РУRRОРНУГА Pascheг, 1914 
Класс DINOPНYCEAE Fгitsch, 1929 

Порядок NANNOCERATOPSIALES Piel et Evitt, 1980 

Д и а г н о з. Цисты димфлагеллат латерально сжатые, с маленькой 
эпицистой и большой гипоцистой, разделенными субапикальным пара
цингулюмом. Поверхность аутофрагм·ы гладкая до разнозернистой или сет
чатая. Археопиль цингулярный маленький. Паратабуляция на эпицисте пе
ридиниоидного типа, на гипоцисте - динофизиоидного [Piel, Evitt, 1980] . 

С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Изучение Nannoceratopsis 
на СЭМ показало, что у него оригинальное строение цисты, сочетающее 
черты, присущие как Peridiniales, так и Dinophysiales [Piel, Evitt, 1980] . Поло
жение парацингулюма, соотношение размеров эпицисты и гипоцисты и 
тенденция к латеральному сжатию цисты сближают Nannoceratopsis с совре
менным порядком Dinophysiales, к которому его и относили долгое время. 
Однако обнаружено, что паратабуляция эпицисты сходна с табуляцией Peri
diniales, а гипоцисты - с Dinophysiales. Расположение парапластинок на цин
гулюме ближе к табуляции Peridiniales, в то время как парасулькус имеет 
паратабуляцию, характерную для представителей Dinophysiales. 



Уникальный археопиль, своеобразная паратабуляция и ряд других 
признаков, установленных КМ.Пилем и В.Р.Эвиттом при исследовании 
цист Nannoceratopsis, послужили основанием для выделения их в новый 
порядок Nannoceratopsiales [Piel, Evitt, 1980). 

С о с т а в. Одно семейство Nannoceratopsitaceae с монотипным родом 
Nannoceratopsis . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Юра, широко распространен во многих 
регионах Северного полушария; в средней и поздней юре известен также и в 
некоторых районах Южного полушария. 

Семейство Nannoceratopsitaceae Gocht, 1972 
Род Namzoceratopsis Deflandre, 1938, 

emend. Piel ct Evitt, 1980 

Nannoceratopsis: Deflandre, 1938, с.183; Evitt, 1961, с.306; Piel, Evitt, 1'980, с.102. 

Т и п о в о й  в и д. Nannoceratopsis pellucida Deflandre, 1938, с.183, табл.8, 
фиг.8-12, оксфорд, Франция. 

О п и с а н и е.  Цисты проксиматные, от округло-овального до тре
угольного очертания с маленькой апикальной эпицистой, субапикальным 
парацинrулюмом и сильно сжатой латерально гипоцистой. Последняя мо
жет иметь один или три (чаще два) антапикальных выступа или рога� из ко
торых вентральный может быть редуцирован или совсем неразвит; дор
зальная, вентральная и антапикальная ее поверхности узкие. Латеральные 
поверхности гипоцисты широкие и соединены узким сагиттальным 
поясом. Ауrофрагма разнозернистая до почти гладкой или сетчатая. По
верхность ее при изучении на СЭМ неровная, губчатая, зернистая, мелко
перфоратная или ровная, гладкая, перфоратная. Археопиль цинrулярный 
(тип С) образован выпадением средней дорзальной парапластинки (Зс). 
Формула паратабуляции: ?pr, 5', 5", 4с, 4s, 4Н [Piel, Evitt, 1980; Evitt, 1985]. 

Д и с к у с с и я. Род Nannoceratopsis с типовым видом N. pellucida опи
сан из верхнеюрских отложений [Deflandre, 1938). В 1961 г. был опубликован 
N. gracilis из дorrepa Германии (Alberti, 1%1). Почти одновременно В.Р.Эвитт 
описал вид Na11110ceratopsis defla11drei из верхнего плинсбаха Дании и вскоре 
признал его синонимом N. gracilis [Evitt, 1961, 1962). В течение длительного 
периода все находки Nam1oceratopsis, обнаруженные в интервале от плин
сбаха, где он впервые встречен, до байоса, определялись как N. gracilis [Gocht, 
1964, 1972; Wall, 1%5 и др.). К этому виду были отнесены также и Na1111ocera
tapsis из нижней юры Сибири [Ильина, 1969, 1985) . 

В 1977 г. в тоаре Арктической Канады был выделен новый вид №11110-
ceratopsis se11ex [Van Helden, 1977). В него были включены цисты с микросет
чатой зернистой до почти гладкой ауrофрагмой и с одним дорзальным ро
гом, ранее относимые к N. gracilis. После ревизии последний вид был огра
ничен экземплярами с отчетливо сетчатой скульптурой ауrофрагмы и с дву
мя антапикальными рогами разной степени развития. Также отмечено, что 
N. senex занимает в пределах тоара более низкое стратиграфическое положе
ние, чем N gracilis . 



В результате детальных исследований на СЭМ большой коллекции 
Nannoceratopsis из байоса Англии были выявлены существенные различия у 
N. senex и N. gracilis в скульптуре поверхности гипоцисты. Экземпляры N. se
nex имели поверхность ауrофрагмы неровную, губчатую, мелкоперфоратную 
и зернистую, а N. gracilis - гладкую, ровную, перфоратную [Piel, Evitt, 1980]. 
Указанные исследователи пришли к выводу, что именно скульптура по
верхности стенки цисты является наиболее четким признаком для распоз
навания этих видов, поскольку археопиль и паратабуляция у них не имеют. 
заметных отличий, а очертание, количество и степень развития антапи
кальных рогов мoryr сильно варьировать. 

Принимая этот вывод за основу, была исследована на СЭМ коллек
ция Nannoceratopsis из верхов плинсбаха и тоара Сибири. В результате уста
новлено, что экземпляры Nannoceratopsis имеют ауrофрагму как тиnа "sепех'', 
так и типа ''gracilis". При этом у.экземпляров из верхов плинсбаха и нижнего 
тоара, исключая верхнюю часть, ауrофрагма была неровная, губчатая, пер
форатная, гранулятная до почти неорнаментированной, отвечающая типу ''sепех" (табл.1, фиг.7; табл.11, фиг.2,6; табл.IV, фиг.1). В то же время у форм, 
найденных в верхней зоне нижнего и в верхнем тоаре, поверхность цисты в 
основном гладкая, ровная, перфоратная, сходная по типу с ''gracilis" (табл.ПI, 
фиr.3; табл.IV, фиг.2). Кроме того, было обнаружено, что цисты с ауrофраг
мой типа ''senex" варьируют по очертанию от округло-овальных с одним дор
зальным антапикальным рогом до неправильно треугольных с двумя ант
апикальными рогами разной степени развития. Экземпляры с ауrофрагмой 
типа ''gracilis" обычно имеют два антапикальных рога, но среди них вс.треча
ются также и формы с одним дорзальным рогом и практически неразви
тым вентральным антапикальным. 

Таким образом, выполненные исследования подтвердили на сибир
ском материале наличие двух типов скульптуры поверхности цисты у Na·1-
noceratopsis, установленные КМ.Пилем и В.Р.Эвиттом, и показали, что этот 
морфологический признак стабилен и является основным при определении 
видов. 

Nannoceratopsis deflandrei Evitt, 1961, emend. 

Nannoceratopsis deflandrei :  Evitt, 1961, с.308-313, табл.1, фиг.1-14, табл.2, 
фиг.1-29; Wille, Gocht, 1979, с.241, табл.29/1, фиг.2-6. 

Namzoceratopsis gracilis: Morgenroth, 1970, табл.11, фиг.6; Johnson, Hills, 
1973, с.215, табл.3, фиг.17-19; Ильина, 1985, табл.ХХIV, фиг.1-5. 

Nannoceratopsis gracilis var. obsoletus :  Prauss, 1989, с.13, табл.7, фиг.16. 
Nannoceratopsis senex: Van Helden, 1977, с.165, табл.33.1, фиг.1-9; Piel, Evitt, 

1980, с.79-103, табл.1, фиг.1-7; табл.2, фиг.1-5; табл.3, фиг.1; текст-фиг.: 10-F и 
2А, С-Е; Lund, Pedersen, 1985, с.391, табл.8, фиг.10; Davies, 1985, с.114, табл.4, 
фиг.17,18, текст-фиr.5. 

Nannoceratopsis senex var.A, В и С: Davies, 1983, с.30, 31, табл.6, фиr.18-20, 
текст-фиr.28-30. 
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Г о л о т и п. Na11110ceratopsis deflandrei Evitt, 1961, с.308, табл.1, фиг.13, 
верхний плинсбах, зоны Amaltlzeus margaritatus (верхи) и Р/еигосегаs spinatzmz , 
Ютландия, Дания. 

П а р а т и п ы. Табл.1, фиг.1-12, 14; табл.2, фиг.1-29; текст-фиг. 9-17 
[Evitt, 1961). 

У т о ч н е н н ы й д и а г н о з. Цисты отчетливо округлого и овоид
ного до почти треугольного очертания с одним дорзальным или двумя 
антапикальными рогами, разделенными мелкой широкой выемкой. Эпи
циста маленькая, несколько варьирует по форме и размеру. Парацингулюм 
и археопиль на некоторых экземплярах виден. Гипоциста крупная. Сагит
тальный шов сравнительно узкий. Аутофрагма микросетчатая, зернистая 
до почти гладкой. Поверхность цисты на СЭМ неровная, губчатая, разно
зернистая, микроперфоратная до почти неорнаментированной. Средний 
размер округло-овальных экземпляров от 52,0 до 70,0 мкм, треугольных - от 
50 до 72 мкм на основе измерения более 100 цист из плинсбаха и тоара раз
ных регионов севера Сибири. Другие морфологические признаки соответ
ствуют оригинальному диагнозу и описанию В.Р.Эвитта [Evitt, 1961). 

Д и с к у с с и я.  Судя по оригинальному описанию, фотографиям и 
рисункам голотипа и паратипов, вид, объединяя формы, сильно изменчи
вые по очертанию с одним или двумя антапикальными рогами, имеет по
верхность цисты, отвечающую типу "sene.x". Один из паратипов [Evitt, 1961, 
табл.1, фиг.1] был включен в синонимику описанного позднее вида N. sene.x 
[Van Helden,1977). Последний был ограничен формами отчетливо округлого 
до овоидного очертания с одним дорзальным антапикальным рогом мик
росетчатой, зернистой или почти гладкой аутофрагмой. Однако Е.Х.Девис 
[Davies, 1983), изучая Na11110ceratopsis sene.x, так же как и предыдущий иссле
дователь из тоара Свердрупского бассейна Арктической Канады, выявил 
внутри вида сильную изменчивость очертания и наличие одного или двух 
антапикальных рогов. Выделенные им вариации Nannoceratopsis senex, осо
бенно В и С в целом соответствуют некоторым паратипам N. deflandrei Evitt, 
1961. 

Анализ коллекции Nannoceratopsis из нескольких сотен экземпляров, 
обнаруженных в верхах плинсбаха и тоаре различных регионов севера 
Сибири, также показал, что диноцисты, вариабильные по очертанию с од
ним или двумя антапикальными рогами разной степени развития и ауто
фрагмой типа "sепе.х", по основным морфологическим признакам уклады
ваются в вид Nannoceratopsis deflandrei Evitt, 1961. Все изложенное дает осно
вание восстановить валидность этого вида и включить в него рассмотрен
ные формы. 

И з м е н ч и в о с т ь. Сильная внутривидовая изменчивость ряда 
признаков (очертание, количество, длина антапикальных рогов, наличие 
или отсутствие антапикальной выемки и др.) послужила автору работы 
основанйем для выделения внутри Nannoceratopsis def/andrei Evitt, 1961 трех 
подвидов: deflandrei, sene.x и anabarensis . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Наиболее часто встречается в верхнем 
плинсбахе и тоаре многих регионов Северо-Западной Европы, севера Си
бири, Арктической Канады, а также в нижнем тоаре Северо-Востока России, 
реже в байосе (Англия, Арктическая Канада). 
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Nannoceratopsis deflandrei subsp. deflandrei (Evitt, 1961) Iljina comb. nov. 
Табл.У, фиг.1,2 

Namzoceratopsis deflandrei: Evitt, 1%1, с.308-313, табл.1, фиг.3-13; табл.2, 
фиг.13-29; Wille, Gocht, 1979, с.241, табл.29/1, фиг.3. 

Nannoceratopsis graci/is : Wall, 1%5, табл.6, фиг.13; Johnson, Hills, 1973, 
с.215, табл.3, фиг.13-15. 

?Nannoceratopsis senex var. В: Davies, 1983, с.30,31, текст-фиг.29, табл.6, 
фиг.19. 

Namzoceratopsis graci/is var. obso/etus : Prauss, 1989, с.13, табл.7, фиг.16, 
текст-табл .3. 

Г о л о т и п. Nannoceratopsis deflandrei Evitt, 1961, с.308, табл.1, фиг.13, 
верхний плинсбах, Югландия, Дания. 

О п и с а н и е. Цисты угловато-округлого до почти треугольного 
очертания с двумя короткими антапикальными рогами, вентральный рог 
обычно короче или равен дорзальному. Антапикальные концы округлые и 
разделены мелкой и широкой выемкой. Эпициста маленькая, парацингу
люм иногда виден. Более детально см. оригинальное описание вида [Evitt, 
1961]. 

Р а з м е р ы: длина - 52,0 (60,0) 76,0 мкм; ширина - 40,0 (45,0) 60,0 мкм; 
соотношение длины к ширине среднее - 1,3. 

М а т е р и а л. Более 30 экз. из верхов плинсбаха и нижнего тоара 
бассейна р.Анабар, западного берега Анабарской губы и Вилюйской си
неклизы. 

З а м е ч а н и я. В подвид включены типичные формы Namzocera
topsis deflandrei, составляющие основную часть коллекции В.Р.Эвитга из 
стратотипического разреза верхнего плинсбаха Дании. Nannoceratopsis gracilis 
var. obso/etus Prauss, 1989, как утверждает сам автор вариации,  идентичен N. 
deflandrei Evitt и поэтому рассматривается мной как синоним дащюго под
вида. 

С р а в н е н и е. Данный подвид N. deflandrei отличается от вида N. 
graci/is скульптурой аутофрагмы; от N. deflandrei subsp. senex - очертанием и 
количеством рогов; от N. deflandrei subsp. anabarensis - очертанием и коротки
ми аптапикальными рогами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний плинсбах, зоны Amaltlzeus marga
ritatus (верхи) и P/euroceras spinatum , Дания; зоны Р. spinatum до Hi/doceras Ьif
rons верхов плинсбаха и нижнего тоара Германии, верхи плинсбаха и ниж
ний тоар севера Восточной Сибири. 

Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex (Yan Helden, 1977) 
Iljina comb.nov. 

Табл.1, фиг.1-7; табл.У, фиг.3 

Na1111oceratopsis deflandrei: Evitt, 1961, с.308-313, табл.1, фиг.1,2; табл.2, 
фиг.1-4, 7-9; Wille, Gocht, 1979, с.241, табл.29/1, фиг.2,4-6. 
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Namюceratopsis gracilis: ?Wall, 1965, с.164-165, табл.6, фиг.12; ?Guy-Ohlson, 
1986, с.38, табл.9, фиг.1-6; Morgenroth, 1970, табл.11, фиг.6; Johnson, Hills, 1973, 
с.215, табл.3, фиг.17-19; Ильина, 1985, табл.ХХIУ, фиг.3-5. 

Namzoceratopsis senex: Yan Helden, 1977, с.165, табл.33.1, фиг.1-9; Piel, Evitt, 
1980, с.80-103, табл.1, фиг.1-7; табл.2, фиг.1-5; табл.3, фиг.1; Lund, Pedersen, 1985, 
с.391, табл.8, фиг.10; Davies, 1985, с.114, текст-фиг.5, табл.4, фиг.18, 17. 

Nam1oceratopsis senex var. С: Davies, 1983, с.31, текст-фиг.30, табл.6, фиг.20. 

Г о л о т и п. Namюceratopsis senex Yan Helden, 1977, с.165, табл.33.1, 
фиг.6,7; ?верхний плинсбах-тоар, юго-западная часть Свердрупского бассей
на, Арктическая Канада. 

У т о ч н е н н о е о п и с а н и е. Цисты отчетливо округлого до 
овоидного очертания с одним хорошо развитым дорзальным рогом 
(вентральный рог редуцирован). Эпициста маленькая, но немного больше, 
чем у других подвидов. Парацингулюм и археопиль иногда видны. Лате
ральные поверхности гипоцисты широкие и соединены сравнительно уз
ким сагиттальным поясом. Аутофрагма микросетчатая, разнозернистая до 
почти гладкой. Поверхность цисты на СЭМ неровная губчатая, зернистая, 
микроперфоратная (табл.1, фиг.7). 

Р а з м е р ы. Голотип: длина - 72 мкм, ширина - 49,О мкм; сибирские 
экземпляры: длина - 60 (70,0) 80,0 мкм, ширина - 40,0 (50,0) 70,0 мкм. 

М а т е р  и а л. 20 экз. из верхов плинсбаха? - низов тоара р.Анабар и 
западного берега Анабарской губы, более 200 экз. из нижнего тоара, боль
шинство найдены в зоне Harpoceras fa/cifenmz и в нижней половине Dactylio
ceras commzme Вилюйской синеклизы, Приверхоянского и Лено-Анабарского 
прогибов, Восточного Таймыра и Северо-Востока России. 

З а м е ч а н и я. В подвид переведен Nannoceratopsis senex Yan Helden, 
1977, идентичный одному из паратипов N. deflandrei Evitt, 1961, с сохранением 
голотипа и оригинального диагноза. 

С р а в н е н и е. N. deflandrei subsp. senex отличается от N.gracilis скуль
птурой аутофрагмы. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е. Верхний плинсбах Германии, Дании; тоар 
Северо-Восточной Европы и Арктической Канады; верхи плинсбаха и тоар 
севера Восточной Сибири, Якутии, Северо-Востока России с максимумом в 
момент раннетоарского климатического оптимума ifalcifen1m - начало 
bifrons) ; байос Англии и Арктической Канады. 

Namюceratopsis deflandrei subsp. anabarensis Iljina 
subsp. nov. 

Табл.11, фиг.1-6; табл.У, фиг.4,5 

J-I а з в а н и е по местонахождению на р.Анабар. 
Г о л  о т  и п. Табл.У, фиг.4, ОИГГМ СО РАН, препарат 2381/11, левый 

берег р.Анабар, ниже устья р.Яков, обн.3, кровля; низы тоара. 
О п и с а н и е. Цисты почти треугольного очертания с двумя антапи

кальными рогами.  Дорзальный рог сильно вытянут и длиннее вентраль
ного, который чаще слабо развит. Антапикальная выемка мелкая и ш иро-
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кая. Эпициста очень маленькая. Парацингулюм узкий и не всегда виден. 
Латеральные поверхности гипоцисты соединены узким сагиттальным 
поясом. Поверхность аутофрагмы типа "senex" - неровная, разнозернистая, 
микроперфоратная (табл.11, фиг.2,6). 

Р а з м е р ы: длина - 52,0 (72,0) 84,0 мкм; ширина - 40,0 (46,0) 60,0 мкм; 
rолотип: длина - 70 мкм, ширина - 42 мкм. 

М а т е  р и а л. Более 50 экз. из верхов тоара (палинозона Tripartina va
riaЬilis) в обнажениях на рАнабар (верхи обн.3), на западном берегу 
Анабарской губы (верхи обн.12, слои 65, 66 и обн.11, слой 1, обр.lа) и на 
р.Вилюй, выше о-ва Белёсюёк-Арытrа. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. N. deflandrei subsp. anabarensis отли
чается от N. gracilis очертанием и скульптурой аутофрагмы, от других под
видов N. deflandrei - очертанием и сильно развитым дорзальным рогом. Ра
нее эти диноцисты были определены как N. graci/is [Ильина, 1985, табл.ХХIV, 
фиг.1, 2]. 

· 
N. deflandrei subsp. anabarensis встречен в препаратах совместно с час

тыми экземплярами подвида deflandrei и более редкими N. deflandrei subsp. se
nex. Единый тип скульптуры поверхности цисты у всех этих вариаций, ха
рактерный для N. deflandrei, не позволяет выделить описанный таксон в са
мостоятельный вид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи плинсбаха - низы нижнего тоара 
(палинозона Tripartina variaЬi/is) Лено-Анабарскоrо прогиба и Вилюйской си
неклизы. 

Namioceratopsis gracilis Alberti, 1961, 
emend. Van Helden, 1977 

Табл.Ш, фиг.1-6; табл.VI, фиг.1,2 

Nannoceratopsis? graci/is : Alberti, 1961, с.30, табл.7, фиг.16,17. 
Nannoceratopsis gracilis: Gocht, 1964, с.115-120, табл.15, фиг.1-9; табл.16, 

фиг.1-4; Stover, 1966, с.44, табл.8, фиг.7 А,В; Gocht, 1972, с.16-28, фиг.1-4; Van 
Helden, 1977, с.165, табл.33.1, фиг.10-14; табл.33.2, фиг.1-3; Piel, Evitt, 1980, с.79-
103, табл.3, фиг.2-8; табл.4, фиг.1-7; табл.5, фиг.1-4; текст-фиг.1 А-С, текст-фиг.2 
В, F; Davies, 1983, табл.6, фиг.16, 17; Lund, Pedersen, 1985, с.393, фиг.6; Ильина, 
1985, табл.ХХIV, фиг.7,8. 

Nannoceratopsis gracilis var.A :  Johnson, Hills, 1973, с.215, табл.3, фиг.16. 
Nannoceratopsis gracilis var. gracilis :  Prauss, 1989, с.13, табл.7, фиг.14,15. 

Г о  л о т и п. Namzoceratopsis? gracilis Alberti, 1961, с.30, табл.7, фиг.17; 
допер ot -ft, Северная Германия. 

О п и с а н и е. Цисты в латеральном положении полутреугольные и 
полутрапециевидные с двумя антапикальными рогами, из которых дор
зальный всегда длиннее и лучше развит, чем вентральный или почти ово
идноrо очертания с выступающим дорзальным рогом и плохо или совсем 
неразвитым вентральным. Аутофрагма отчетливо мелкосетчатая. Поверх
ность цисты на СЭМ гладкая, ровная, перфоратная (табл.IV, фиг.2). 

Р а з м е р ы. Длина - 60,0 (73,6) 80,0 мкм;  ширина - 35,0 (49,7) 60,0 мкм.  
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М а т е р и а л .  Более 20 экз. из тоара Вилюйской синеклизы и побе
режья Анабарской rубы.  

З а м е ч а н и я. Б.Г.Т.Ван Хельден [Van Helden, 1977) ограничил вид 
формами, которые имеют сетчатую орнаментацию, один дорзальный 
антапикальный рог и один короткий, иногда почти неразвитый вентраль
ный антапикальный рог, разделенные выемкой. При изучении на СЭМ 
установлены паратабуляция, положение археопиля и другие детали морфо
логии вида, которые подробно описаны Г.Гохтом [Gocht, 1972), КМ.Пилем и 
В.Р.Эвиттом [Piel, Evitt, 1980). 

Р а с п р о с т  р а н е  н и е. Тоар-келловей Северо-Западной Европы и 
Арктической Канады. Тоар (исключая б6льшую часть нижнего подъяруса) 
севера Восточной Сибири и Якутии. 

Nannoceratopsis cf. triangulata Prauss, 1987 
Табл.VI, фиг.5-7 

Nannoceratopsis triangulata : Prauss, 1987, с.131-135, текст-фиг.2: 1-3; текст
фиг.3:1-3; текст-фиг.4:1-3. 

Г о л о т и п. Nannoceratopsis triangulata Prauss, 1987, текст-фиг.2: 1; 
верхний тоар, зона Dumortieria levesquei, Северо-Западная Германия.  

М а т е р и а л .  10 экз. из  верхней половины верхнего тоара Вилюй
ской синеклизы (правый берег р.Марха, ниже устья рЛохайа) и Приверхо
янского прогиба (правый берег р.Моторчуна, выше устья руч.Балаганнах). 

З а м е ч а н и я .  Сибирские экземпляры сходны по очертанию, нали
чию двух антапикальных рогов, почти гладкой или слабозернистой ауто
фрагме с N. triangulata Prauss, 1987, но имеют немного меньший размер (дли
на - 60,0-72,0 мкм; ширина - 50,0-60,0 мкм) и иногда более вытянутые и тон
кие антапикальные рога. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний тоар Северо-Западной Германии 
и Якутии. 

Nannoceratopsis dictyambonis Riding, 1984 
Табл.У!, фиг.3,4 

Nannщ;eгatopsis dictyambonis: Riding, 1984а, с.78-79, табл.1, фиг.1-6; текст
. фиг.lВ-С. 

Г о л о т и п. Nannoceratopsis dictyambonis Riding, 1984а, с.78, табл.1, 
фиг.1; верхний тоар, Северный Йоркшир, Англия. 

Р а з м е р ы: длина - 60,0-72,0 мкм; ширина - 40,0-42,0 мкм. 
М а т е р и а л .  4 экз. из верхнею тоара на р.Марха, ниже рЛохайа, 

обн.6, слои 2 и 3. 
З а м е ч а н и я .  Редкие экземпляры встречены вместе с N. cf. tri

angulata в верхнем тоаре Вилюйской синеклизы. 
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Р а с п р о с т р а н е н и �. Верхний тоар - низы байоса Северной Анг
лии; верхний тоар (зона D. levesquei) Северо-Западной Германии и верхи 
тоара Якутии .  

Позднетоарские диноцисты Phal/ocysta, Dodekovia, Moesiodinium, Reut
lingia, Mancodinium, Valvaeodinium (табл.VП,VШ) приняты в работе в соответ
ствии с уточненными родовыми диагнозами, выполненными Р.Беловым с 
применением СЭМ [Below, 1987 а,Ь; 1990]. 

Стратиграфическое распределение и комплексы диноцист 

Последовательность комплексов диноцист в нижней юре Сибири от
рабатывалась по опорным разрезам различных структурно-фiщиальных 
зон. Наиболее детально было изучено распределение диноцист в фаунисти
чески охарактеризованных разрезах верхов плинсбаха и тоара Вилюйской 
синеклизы. Установленные здесь последовательные комплексы диноцист 
были затем прослежены в других регионах Сибири. 

Вилюйская структурно-фациальная подобласть. Наиболее древние на
ходки диноцист были обнаружены в толще песков и глин с Meleagrinella tiun
gensis (Petr.), Tancredia schiriaevi Bodyl., венчающей плинсбах в среднем тече
нии р.Вилюй, выше о-ва Белёсюёк-Арытта. Они представлены редкими 
Nannoceratopsis dejlandrei. В перекрывающей пачке черных rлин  низов сун
тарской свиты, относимой к нижнему тоару, уже встречаются довольно час
тые N. dejlandrei subsp. anabarensis, редкие N. deflandrei subsp. senex и N. dejlandrei 
subsp. deflandrei. Диноцисты сопровождаются акритархами Baltisphaeridium 
spp., Veтyliachium spp., Leiofusa jurassica Cookson et Eisenack и комплексом па
линозоны Tripartina variaЬilis [Ильина, 1985]. 

В вышележащих темно-серых глинах нижнесунтарских слоев с ран
нетоарскими аммонитами зон Нагросегаs falcifemm и Dactylioceгas соттш�е 
(р.Вилюй, ниже устья р.Илигир и напротив о-ва Белёсюёк-Арытта; р.Марха, 
ниже устья руч.Собо) многочисленны N. dejlandrei subsp. senex. К этому интер
валу приурочена его эпиболь, верхняя граница которой приблизительно 
п роходит в середине зоны D. соттипе. В комплексе с ним встречаются N. 
deflandrei subsp. deflandrei и редкие экземпляры N. deflandrei subsp. anabarensis 
на фоне разнообразных акритарх Ba/usphaeridium spp., Veтyhaclzium spp., Meta
leiofusa sp., Leiofusa jurassica, редких празинофитов Tasmanites и Crassosphaera, 
Диноцисты сопровождаются также богатым комплексом спор и пыльцы, 
отражающим палинофлору раннетоарского климатического оптимума 
[Ильина, 1985]. 

Выше по разрезу в глинистых алевритах с Dactylioceras athleticum 
Simps. и алевритах с Zugodactylites верхней половины нижнесунтарских 
слоев содержание Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex существенно 
снижается. Примерно в середине нижнего тоара появляется N. gracilis , кото
рый вместе с N. deflandrei subsp. deflandrei составляет теперь основу комплек
са диноцист. Значительно сокращается разнообразие акритарх, представ
ленных здесь редкими Leiofusa и Micrhystridium. Заметно беднеет состав 
палинокомплекса ввиду постепенного исчезновения спор и пыльцы евро
синийских видов растений вследствие начавшегося изменения климати
ческих условий в сторону похолодания. 
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Р и с. 2. Распреnеление диноцист по разрезу тоара на правом берегу 
р.Марха, ниже устья ручья Собо (литолоrическая колонка дана по ра
брте В.Г.Князева [1991]): 
1 - глины; 2 - алевролиты; 3 - пески; 4 - галька; 5 - ювестняки; 6 - известняки с11Дерито

вые; 7 - находки аммонитов (* - Zugodactylites sp., •• - Pseudilyoceras compactile, по В.Г.Кня

зеву (1991)); 8-12 - содержание диноцист: 8 - единично, 9 - редко, 10 - регулярно, 11 - час

то, 12 - очень часто; 13 - границы перерывов; 14 - границы комплексов и подкомплексов 

д�!!!ацист. 
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Верхнссунтарские слои, перекрывающие отложения зоны Zugodac.
tylites braimiи1шs нижнего тоара, были изучены по неоднократным сборам из 
разрезов на р.Вилюй, ниже устья р.Илигир, а также р.Марха, ниже руч.Собо 
и ниже устья рЛохайа (см . рис.1). Изучение распределения диноцист в 
тоарских отложениях на р.Марха (рис.2, 3) показало, что глины алевритис
ты� с Pseudomytiloides nzarclzaensis (Petr.), отвечающие слоям Pseudolioceras 
alienunz в обнажении ниже руч.Собо (обн.6, слой 3, большая верхняя часть, 
слои 2 и 1), и глины с известковистыми конкрециями и Pseudolioceras com
pactile (Simps.) в низах обнажения ниже рЛохайа (обн.10, слой 1, Князев и 
др.; 1983; Князев, 1991] вмещают комплекс диноцист, очень близкий по сис
тематическому составу и содержанию. В этом комплексе продолжают при
сутствовать Namzoceratopsis gracilis и редкие N. deflandrei subsp. deflandrei . Одна
ко определяющей группой становится новая ассоциация динофлагеллат, 
основу которой составляет бореальное семейство Phallocystaceae. Домини
рующий вид - Plzallocysta eumekes Dorhofer et  Davies широко распространен в 
верхнем тоаре Арктической Канады, Шпицбергена и севера Йоркшира в 
Англии [DorhOfer, Davies, 1980; Bjaerke, 1980; Riding, 1984Ь). Здесь впервые 
встречен Dodekovia scrofoides (Dorhofer et Davies) Below, который вместе с 
Plzallocysta и Namzoceratopsis gracilis входит в характерный комплекс диноцист 
позднего тоара арктических районов Западной Европы и Америки. Особен
ностью этого комплекса является также наличие большого количества 
округлых, почти сферических табулированных цист с зернистой экзиной. 
Часть из них условно отнесена к ?Mancodiniunz и ?Rosswangia holotabu/ata 
(Davies) Below. Резко возрастает содержание акритарх Leiofusa jurassica и 
Leiofusa spp. 

Более разнообразный комплекс диноцист был выявлен в песчаных и 
алевритоглинистых породах с Pseudomytiloides marchaensis и Arctotis marchaen
sis Petr. в обнажении на р.Марха, ниже устья р.Лохайа [обн.10, слой 2, по 
В .Г.Князеву и др., 1983). В нем также основу составляют Plzal/ocysta eumekes и 
более редкие Ph. mimlta Prauss (см. рис.3). Регулярно присутствуют Dodekovia 
scrofoides, D. syzygia DorhOfer et Da:vies и редкие D. tabulata Below. Появляются 
Valvaeodinium aquilonium (Dorhofer et Davies) Below, Moesiodinium raileanui 
Antonescu, Reutlingia fausta (Bjaerke) Below, Reutlingia spp. Характерно появ
ление двух новых видов Nam1oceratopsis , а именно N. cf. triangulata Prauss, 
впервые описанного из зоны Dumortieria levesquei верхнего тоара и N. dictyam
bonis Riding, распространенного в пограничных слоях тоара и аалена 
Англии и Германии [Riding, 1984а,с; Prauss, 1987]. Среди акритарх по-преж
нему часты Leiofusa jurassica, единичны Micrlzystridium, Verylzaclzium и Pteros
pennella. 

Выше по разрезу лохаинских слоев (обн.10, кровля слоя 2 и низы 
слоя 3), относимых В.Г.Князевым (1991] к верхам сунтарской свиты, комп
лекс диноцист беднеет. Основной фон его составляют Phallocysta nzinuta, реже 
Ph. eumekes. Сравнительно редко встречаются Nannoceratopsis, Dodekovia scro
foides, единичные D. cf. tabu/ata , отмечаются очень мелкие округлые формы 
?Dodekovia, сходные с Ovalicysta hiata Bjaerke. Комплекс ·диноцист сопровож
дается акритархами Leiofusa jurassica. 

Перекрывающиие отложения якутской свиты [обн.10, слои 5, 6, 8, по 
В.Г.Князеву и др" · 1983) не содержат диноцист и акритарх. В них установлен 
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обедненный спорово-пыльцевой комплекс однообразного систематического 
состава, типичный для аалена севера Сибири [Ильина, 1985]. 

Восточнее, в Хапчагайской структурно-фациальной зоне, пачка тем
ных аргиллитов сунтарской свиты была изучена на площади Хатырык-Хо
мо (скв.141, интервал 2468,0-2488,0 м). В основании пачки установлен ком
плекс с преобладанием Nатzосегаtорsis graci/is , характерный для верхней час
ти нижнего тоара Вилюйской синеклизы. В отличие от вилюйского ком
плекса в нем отмечены единичные Plza//ocysta eumekes, часты очень мелкие 
округлые формы, условно Leiosplzaeridia. Встречены также редкие Crassos
phaera, Leiofusa, Verylzaclzium и Micrlzystridium. 

Выше, на глубине 2487,5-2481,3 м, выявлен комплекс с преобладанием 
Plzallocysta eumekes, Plz. minuta, сравнительно редкими Dodekovia scrof oides и 
Moesiodinium гаilешшi, а также Namzoceratopsis graci/is и N. deflandrei subsp. def
/011drei, более частыми в низах этого интервала. Резко возрастает содержание 
Leiofusa jurassica на фоне мелких Leiosplzaeridia. Встречены также редкие 
Micrlzystridium и Veryl1acl1ium . 

В верхах аргиллитовой пачки (глубина 2468,0-2479,б м) комплекс ди
ноцист представлен единичными Plzallocysta minuta на фоне многочислен
ных Leiofusa spp. 

В Усть-Вилюйской структурно-фациальной зоне ( скв.15, интервал 
1509,0-1516,0 м) комплекс диноцист с максимумом Plza//ocysta eumekes и ред
кими Nannoceratopsis gracilis в сопровождении Leiof usa spp. и мелких Leios

phaeridia установлен в темных аргиллитах с грубоскульптированными Pseu
domytiloides marcl1ae11sis . 

Таким образом, в изученных разрезах юры Вилюйской структурно
фациальной подобласти выявлена последовательность из двух комплексов 
диноцист. Первый с обилием Namzoceratopsis приурочен к верхам плинсбаха 
и нижнему тоару. Он разделен снизу вверх на три подкомплекса: "а " - с мак
симумом N. deflandrei subsp. anabarensis - верхи плинсбаха - низы тоара; "б" - с 
максимумом N. deflandrei subsp. senei - нижний то ар, зоны Нагросегаs f alcifenmz 
и Dactylioceras соттипе (нижняя половина); "в" - с Namzoceratopsis gracilis -
нижний тоар, приближенно верхняя половина зоны D. соттшzе и Zugodac
tylites braimianus. Верхняя граница этого комплекса контролируется послед
ними находками Zugodactylites . Непосредственно выше происходит сущест
венное обновление комплекса диноцист и постепенная смена домини
рующих таксонов. Namzoceratopsis , в целом не прерывая филогенетического 
развития, уступает ведущее положение бореальным родам Plza//ocysta, Dode
kovia, Reutlingia, Moesiodinium и Valvaeodi11ium , которые составляют основу 
второго комплекса диноцист. Этот комплекс разделен на два подкомплекса: 
"г" - с максимумом Phallocysta eumekes и "д" - с Dodekovia spp., Valvaeodinium 
aquilonium и Nannoceratopsis cf triangulata . Отложения, вмещающие второй 
комплекс, отнесены к верхнему подъярусу тоара по сопоставлению с 
позднетоарскими ассоциациями динофлагеллат Шпицбергена, северо-запа
да Германского бассейна и Свердрупского бассейна Арктической Канады 
(см. рис.2,3). 

Основываясь на непрерывном развитии и последовательной смене 
комплексов динофлагеллат в изученных разрезах тоара, сделан вывод об 
отсутствии перерыва в осадконакоплении внутри сунтарской свиты между 
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нижне- и верхнесунтарскими слоями. Геологический возраст последних, а 
также лохаинских слоев определен как поздний тоар. К верхам лохаинских 
слоев происходит обеднение видового состава диноцист и в целом их посте
пенное исчезновение. В песчаных породах якутской свиты с ааленским па
линокомплексом цисты динофлагеллат, а также и акритархи не обнаруже
ны.  

Пр11верхоянская структурно-фац11альная подобласть. На правом бе
регу р.Моторчуна (0,5 км выше руч . Балаганнах) на зеленоватых глинах 
верхнего плинсбаха с размывом залегают коричневые глины с многочис
ленными Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex. Геологический возраст этих 
отложений определен как ранний тоар (Harpoceras falciferum и Dactylioceras 
соттипе, первая половина) по сопоставлению с подкомплексом "б" Вилюй
ской синеклизы, контролируемым аммонитами, и по сопровождающему 
пал инокомплексу, отвечающему по времени раннетоарскому климатичес
кому оптимуму (см. рис.2). 

Выше по разрезу (с перерывом в опробовании) в пачке зеленоватых, 
голубых и желтых глин выявлены диноцисты, сходные по систематичес
кому составу со вторым комплексом позднего тоара Вилюйской подобласти. 
В нижней части пачки установлен комплекс с Plzallocysta eшnekes, варьирую
щими по размеру, сравнительно частыми Dodekovia scrofoides, D. syzygia, Val
vaeodinium aquilonium, Moesiodinium raileanui, Reutlingia fausta, Nannoceratopsis 
graci/is, N. deflandrei subsp. deflandrei и экземпляром предположительно N. cf. 
triangulata на фоне многочисленных мелких Leiospliaeridia и Leiofusa spp. 

Менее разнообразный комплекс диноцист был выявлен примерно в 
середине пачки голубовато-зеленых глин с известковистыми конкрециями 
(5-6 м от основания). В нем заметно снижается содержание Phallocysta, среди 
которых стали часты Plz. mi1111ta. Регулярно встречаются Valvaeodinium aqui
lonium, редкие Namzoceratopsis gracilis, Valvaeodiniшn p1mctat11m, мелкие округ
лые формы, близкие к Ova/icysta Jziata (?Dodekovia) . Характерно постоянное 
присутствие сравнительно частых Namzoceratopsis cf. triangulata на фоне боль-
шого количества Leiofusa spp. 

-

В самых верхах пачки встречены только единичные Valvaeodinium 
aquilonium и редкие Leiof usa jurassica, сопровождаемые палинокомплексом с 
Cyatlzidites spp" Osmzmdacidites, Piceapollenites , единичными Dipteridaceae, при
сущим верхам нижней юры. 

Таким образом, в разрезе на правом берегу р.Моторчуна, выше устья 
руч. Балаганнах, выявлены раннетоарский комплекс, сопоставляемый с 
подкомплексом "б" Вилюйской синеклизы, и позднетоарский комплекс ди
ноцист (см. рис.2,3). Последний, скорее всего, характеризует верхнюю поло
вину верхнего тоара. По разнообразию бореальных диноцист группы Plzallo
cysta-Dodekovia-Moesiodinizmz-Reutlingia, присутствию Valvaeodinium и Nannoce
ratopsis cf. triangulata этот комплекс сходен с подкомплексом "д", установлен
ным на р.Марха, ниже р.Лохайа (см . рис.З). Вверх по разрезу комплекс 
постепенно беднеет, но в нем еще регулярно встречаются Va/vaeodinium aqui
/011i11m, N. cf. triangulata и многочисленны Leiofusa . В самых верхах пачки зе
леновато-голубоватых глин диноцисты уже редки. 

Можно предположить, что в данном разрезе по кровле рассматри
ваемой пачки глин проходит граница между нижним и средним отделом 
юры, которая определяется здесь по исчезновению диноцист и акритарх. 
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Ниже по течению р.Моторчуна (ниже р.Суордах) в ожелезненных ко
ричневых глинах, относимых к аалену, диноцисты и акритархи уже не 
обнаружены. Комплекс диноцист с единичными Plzallocysta и Leiofusa jurassi
ca выявлен также в глинах верхов тоара на р.Молодо [обн.4-8, по В.Г.Князе
ву и др., 1991). 

Лено-Анабарская структурно-фациальная подобласть. В бассейне 
р .Оленек тоарские отложения были изучены по разрезу на левом берегу 
р.Келимяр, ниже руч. Улахан-Курунг (обн.16, по описанию В.Г.Князева). В 
темно-серых, почти черных глинах (слои 3, 4) установлен комплекс с час
тыми Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex и редкими N. deflandrei subsp. def
landrei на фоне редких Leiofusa, Micrlzystridium и палинокомплекса с Cyatlzidites 
minor Coup., Dipteridaceae, Disaccites, Podocarpidites, сравнительно частых Clas
sopollis, Vitreisporites pallidus (Reis.) Nils. Основываясь на составе диноцист и 
палинокомплексе, отложения отнесены к нижнему тоару, не выше зоны 
Dacty/ioceras соттшzе.  

Выше по разрезу, с перерывом в наблюдении, в алевритах с Pseudo
mytiloides marchaensis (слой 7) выявлен комплекс диноцист с преобладанием 
Phallocysta eumekes и сравнительно редкими Nannoceratopsis gracilis , Dodekovia 
scrofoides, Va/vaeodinium aq11iloni11m, Reutlingia nasuta (Bjaerke) Below, R. fausta в 
сопровождении многочисленных Leiofusa jurassica и мелких ?Leiospliaeridia ,  
редких Cyathidites minor, единичных Dipteridaceae, Podocarpidites, Disaccites . 

Рассмотренный комплекс сходен с подкомплексом "г" ,  установлен
ным на р.Марха в отложениях с Pseudo/ioceras compactile (см .  рис.2,3). Он ха
рактерен для верхнего тоара Шпицбергена, Свердрупского бассейна Аркти
ческой Канады [Bjaerke, 1980; Dorhofer et Davies, 1980; Davies, 1983). Обилие 
Plzallocysta eшnekes встречено в зоне Ha11gia variaЬilis тоара на севере Йоркши
ра в Англии [Riding, 1984Ь). 

Верхние слои тоара в этом обнажении · не были опробованы, а ниже 
по течению р.Келимяр (обн.17, слой 1, по В.Г.Князеву) глинистые породы с 
ааленским палинокомплексом уже не содержали микрофитопланктон .  

Распределение диноцист в нижней юре Лено-Анабарской подобласти 
было детально изучено по береговым обрывам Анабарской губы и рАнабар. 
Наиболее полная последовательность комплексов диноцист верхнего плин
сбаха и тоара установлена в разрезе на западном берегу Анабарской губы, к 
северу от мыса Аиркаr, по послойным сборам В.Ю.Поспеловой. 

Первые диноцисты, представленные редкими Nannoceratopsis 
deflandrei, были обнаружены в алевролитах с двустворками слоеn Tancredia 
kuznetsovi, перекрывающих отложения с Amaltlze11s sp. на западном берегу 
Анабарской губы [обн.12, пачки 13,14, слои 56, 62-64; Стратиграфия"., 1976; 
Коломиец, 1989) и на рАнабар. Выше по разрезу (пачка 15, слои 65, 66) 
содержание Nannoceratopsis deflandrei становится значительным, а среди его 
подвидов наиболее часты N. deflandrei subsp. anabarensis . Этот подвид 
особенно мноrочисленен в песчанистых глинах основания китербютского 
горизонта (обн.11, пачка 16, первые полметра слоя 1, обр.1). Диноцисты в 
рассматриваемом интервале разреза сопровождаются характерным 
комплексом . слоев а (в  нижней части) и слоев б (в  верхней части) 
палинозоны Tripartina variaЬi/is [Ильина, 1985). 

Аналогичный комплекс диноцист с обилием Nannoceratopsis deflandrei 
subsp. anabarensis на фоне редких экземпляров N. deflandrei подвидов deflandrei 
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и senex был установлен в ПО,f\Ошве китербютских глин и на левом берегу 
рАнабар, ниже устья р.Яков. Здесь он также обнаружен вместе со спорами и 
пыльцой верхней части палинозоны Triparti11a variaЬilis (слои б). 

В темно-серых глинах китербютского горизонта на западном и вос
точном (к югу от мыса Xopro) берегах Анабарской губы и на рАнабар N. def
!andrei subsp. a11abarensis практически исчезает, а доминирует другой подвид -
Namzoceratopsis defla11drei subsp. se11ex. Комплекс с преобладанием N. deflandrei 
subsp. senex, как и в разрезах Вилюйской подобласти, встречен совместно с 
палинокомплексом, отражающим раннетоарский климатический оптимум. 
В разрезе на рАнабар он сопровождается также разнообразными акритар
хами:  Verylzaclzium spp., Micrlzystridi11m spp., Leiof11sa и более редкими празино
фитами Tasma11ites, Crassosplzaera и Pterospemzella. 

В вышележащих пачках опесчаненных алевролитов, относимых по 
редким находкам аммонитов и комплексу белемнитоn к верхней половине 
зоны Dactylioceras сотт1111е, и n крупнозернистых песчаных алевролитах и 
песчаниках с редкими Zugodactylites на западном берегу Анабарской губы со
держание диноцист заметно снижается. Среди них по-прежнему присут
ствует Namzoceratopsis defla11drei, но гораздо реже встречается его подвид senex 
и более часто N. defla11drei subsp. defla11drei . Характерно появление и посте
пенное преобладание в комплексе нового вида Namzoceratopsis gracilis Alberti, 
который в верхах интервала сопровождается акритархами Leiofusa jurassica. 

В соответствующих пачках тоара на восточном берегу Анабарской гу
бы встречены единичные экземпляры Namzoceratopsis в зоне Dacty/ioceras 
сотти11е, а в песчаных алевролитах и песчаниках с Zugodactylites ех gr. 
brazmiamts диноцисты не были обнаружены. 

В целом такая же тенденция, а именно, сокращение количества Nan
noceratopsis наблюдается и в пачках алевритов и песков, перекрывающих ки
тербютский горизонт глин в разрезе нижнего тоара на рАнабар. 

На западном берегу Анабарской губы, в залегающих выше алевро
литах песчаных массивных с прослоями пиритизированных красных кар
бонатных пород и линзами ракушняка, состоящего из белемнитов и дву
створок [пачки 19 (верхи) и 20, Стратиграфия ... , 1976), выявлен комплекс 
диноцист с Plzallocysta eumekes, Plz. min11ta , редкими Dodekovia scrofoides, 
Moesiodinium гаi/ешшi, Scri11iocassis weberii Goclzt, Re11tlingia sp. и в верхней части 
с единичными Dodekovia syzygia, Namzoceratopsis cf. triangulata и ?Mancodinium в 
сопровождении многочисленных Leiofusa jurassica и мелких ?Leiosplzaeridia. 
Внутри этого комплекса, как и в разрезах Вилюйской, Приверхоянской 
подобластей, намечается два подкомплекса: нижний - с обилием Plzallocysta 
и верхний, в котором наряду с Plzal/ocysta eumekes и Plz. minuta встречаются 
Dodekovia spp. И Na1111oceratopsis cf. triangulata . При этом во всех изученных ре
гионах в самых верхах данного интервала комплекс диноцист беднеет. В 
этом разрезе он представлен единичными Plzallocysta minuta и Plz. eшnekes на 
фоне сра.внительно редких Leiofusa jurassica. 

Вышележащие песчаные алевролиты с прослоями песчаников и ред
кими Arctotis marclzaensis (Petr.) верхних слоев сайбылахской свиты (обн.11, 
слой lOA) уже не содержат диноцисты и акритархи, за исключением еди
ничных спорадически встречаемых Leiofusa . Они включают обедненный 
спорово-пыльцевой комплекс с Cyatlzidites minor, Osmundacidites, Stereisporites 
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spp., Ginkgocyadophytus, Piceapollenites и др., присущий ааленским отложениям 
севера Сибири. 

На восточном берегу Анабарской губы алевролиты песчаные мас
сивные с прослоями алевролитов и аргиллитов и линзами красных карбо
натных пород с Pseudomytiloides marcliaensis и в верхах с Arctotis marchaensis 
[пачка VI, по БА.Басову и др., 1%7) также вмещают комплекс с Pliallocysta 
eumekes, Ph. minuta и единичными Nannoceratopsis graci/is на фоне Leiofusa. В 
самых верхах разреза диноцисты и акритархи исчезают, а спорово-пыль
цевой комплекс из этих пород с Cyathidites, Leiotri/etes, Osmundacidites, Piceapol
lenites характерен для отложений аалена. 

В осыпи был найден отпечаток аммонита, который С.В.Меледина 
предположительно определила как Pseudolioceras sp. ind. (maclintocki Haught) 
и привязала его к верхней половине пачки. Позднее В.Г.Князев [ 1991) 
переизучил этот аммонит и отнес его к Pseudolioceras falcodiscus (Quenstedt), 
стратиграфически приуроченный к верхней зоне тоара. Это позволило 
сделать заключение о наличии в данном обнажении верхов тоара. Однако 
вполне возможно, что в верхней части разреза может проходить граница 
между нижним и средним отделами юры, и самые верхи обнажения уже 
являются ааленскими. 

Таким образом, в разрезах верхнего плинсбаха и тоара Лено-Ана-
барской структурно-фациальной подобласти выявлена и прослежена после
довательность из двух комплексов диноцист, такая же как и в соответ
ствующих отложениях Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба. 

Хатангская подобласть. Вос:rочно-Таймырская структурно-фациаль
ная зона. Огложения верхнего плинсбаха и тоара были изучены по опорно
му разрезу юры на побережье Хатангского залива, -к юго-западу от мыса 
Цветкова. Алевролиты крупнозернистые с Harpax /aevigatus (d'Orb.) и Radu/o
nectites (Anradulonectites), не содержал1-1 диноцист. ·в пачке алевролитов круп
нозернистых с редкими Tancredia ех gr. schiriaevi в верхней части, относимой 
к верхам плинсбаха [пачка 13, по Б.Н.Шурыгину, МА.Левчуку, 1982; 
М А.Левчуку, 1985) .диноцисты также не обнаружены. Не исключено, что 
последнее объясняется недостаточной изученностью, так как в этом интер
вале был проанализирован всего один образец (слой 11, обр.11-2). В нем 
выявлен комплекс, характерный для нижних слоев палинозоны Tripartina 
variaЬilis в совокупности с акритархами Veтyhachium spp., Micrliystridium spp., 
Leiofusa и экземпляром Crassosphaera . Алевролитовые rлины в кровле пачки 
и алевролиты основания китербютского горизонта не исследовались. 

Выше по разрезу, в глинах китербютскоrо горизонта с Dастуотуа infia
ta (Ziet.) и рострами белемнитов в верхней половине (обн.7, пачка 14, слои 8-
5), установлен комплекс диноцист с многочисленными Nannoceratopsis def
landrei subsp. senex, сопровождаемый Micrhystridium, Veтyhachium, редкими 
Leiofusa и палинокомплексом раннего тоара с максимумом спор · и  пыльцы 
евро-синийских видов растений. 

В перекрывающих глинах, аргиллитоподобных, темно-серых, с ред
кими Dастуотуа inflata и комплексом белемнитов (обн.7, пачка 15, слои 3 и 2) 
резко уменьшается содержание Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex и появ
ляются единичные N. graci/is на фоне акритарх и мелких округлых форм, 
условно определенных как ?Leiosphaeridia. В палинокомплексе еще ветре-
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чаются Dipteridaceae, Contignisporites proЫematicus (Coup.) Doring, Classopollis, 
но гораздо реже, чем в китербютском горизонте. 

В глинах, аргиллитоподобных, темно-серых, с Pseudomytiloides mar
clzaensis (обн.5, пачка 16, слои 2-5) появляются единичные Pha//ocysta eumekes 
и значительно возрастает содержание Leiofusa jurassica на фоне мелких 
?Leiosplzaeridia. 

В вышележащих алевритовых глинах с Dасгуотуа gigantea Zach. et 
Schur., сопровождаемых в верхней части Aгctotis cf. marclzaensis и другими 
двустворками (обн.5, пачки 17 и 18) было установлено: 1) резкое увеличение 
и максимум Pha//ocysta eumekes, разных по размеру, на фоне единичных Nan
noceratopsis gгacilis, многочисленных Leiofusa jurassica и мелких форм ?Leios
phaeridia (пачка 17, слои 6-9); 2) существенное сокращение содержания Phal
locysta и преобладание среди них мелких Pha//ocysta minuta при одновре
менном уменьшении числа Leiofusa jurassica (пачка 17, слой 11); 3) исчезно
вение диноцист и акритарх на границе пачек 17 и 18, за исключением двух 
экземпляров мелких P/щ//ocysta minuta и единичных Leiofusa jurassica в осно
вании пачки 18 (низы слоя 12), встреченных на фоне Cyathidites , Osmundaci
dites, Ginkgocycadophytus и Piceapollenites; 4) в вышележащих отложениях пач -
ки 18 (слои 13, 14) отмечен бедный палинокомплекс с Cyatlzidites и Piceapol
/enites при отсутствии диноцист и акритарх. 

В пачках переслаивания алевритов и глинистых пород ( обн.5, слои 
16, 18, 23) выявлен палинокомплекс с преобладанием Cyatlzidites тiпог, Picea
pollenites, Osmundacidites, Ginkgocycadoplzytus, редкими Stereisporites, Lycopo
diumsporites, свойственный отложениям аалена севера Сибири. Микрофито
планктон в этих отложениях не был обнаружен. 

В заключение следует отметить, что систематический состав тоар
ских диноцист в разрезе Восточного Таймыра гораздо беднее и однообраз
нее, чем в тоаре Вилюйской синеклизы, Приверхоянья, западного берега 
Анабарской губы. Пожалуй, ближе всего к таймырскому разрезу распреде
ление диноцист в тоаре восточного берега Анабарской губы.  Особенно это 
касается позднетоарского комплекса, представленного на Таймыре только 
родом Pha//ocysta и редкими Nannoceratopsis, что очевидно, обусловлено при
уроченностью отложений к фации открытого моря. И все же распределение 
диноцист по разрезу позволило выделить в тоаре Таймыра последователь
ность из двух комплексов, приуроченных к нижнему и верхнему подъяру
сам тоара, как и в других регионах севера Сибири. Исчезновение последних 
единичных диноцист Pha//ocysta и акритарх здесь наблюдается немного 
выше, чем в других изученных разрезах юры, а именно: в нижней части 
слоя 12, относимого по двустворкам к низам зоны Mcleamia kelymiarensis ниж
него аалена, согласно устному сообщению Б.Н.Шурыгина и Б.Л.Никитенко. 
Выше этого уровня диноцисты и акритархи в нижнеааленских отложениях 
Восточного Таймыра не обнаружены. 

Таким образом, послойный анализ микрофитофоссилий по отдель
ным разрезам юры различных структурно-фациальных зон позволил 
выявить стратиграфически важные таксоны диноцист и проследить их рас
пределение. В результате была составлена диаграмма вертикального рас
пространения диноцист в верхнем плинсбахе и тоаре севера Восточной Си
бири (рис.4) . На основе этого установлена историко-геологическая последа-
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вательность диноцист из двух комплексов с пятью подкомплексами, при
уроченных к определенным стратиграфическим интервалам верхов плин
сбаха и тоара севера Сибири. 

Д11нозоны верхов пл11нсбаха 11 тоара 

Историко-геологическая последовательность комплексов диноцист, 
прослеженная в различных структурно-фациальных зонах, - послужила 
основой для зонального расчленения и корреляции отложений верхнего 
пл.инсбаха и тоара севера Восточной Сибири. 

Биостратоны по диноцистам в ранге зон (динозоны) устанавлива
лись по общепринятым правилам, которые как непременные условия пре
дусматривают: четкий зональный комплекс, отличающийся от ниже- и 
вышележащего, определенность и смыкаемость границ, прослеживание по 
латерали [Степанов, Месежников, 1979] . Появление новых таксонов, эпи
боли, совместное распространение и исчезновение отдельных характерных 
видов были приняты в качестве определяющих критериев для выявления 
зонального комплекса диноцист. Внутри динозоны выделялись более дроб
ные биостратоны в ранге подзоны. Установление последних проводилось в 
целом по тем же правилам, что и динозон. 

Снизу вверх по разрезу верхнего плинсбаха и тоара севера Восточной 
Сибири были установлены следующие биостратоны (табл.1). 

Д11нозона Nannoceratopsis deflandrei -
Nannoceratopsis gracilis 

Динозона выделена по появлению и широкому распространению 
Nannoceratopsis, преобладанию в нижней половине N. deflandrei с тремя под
видами, появлению и присутствию в верхней половине Na1111oceratopsis graci
/is. Основание зоны определяется появлением Nannoceratopsis deflandrei, а 
вершина ее контролируется первыми находками Plzal/ocysta и Dodekovia scro
foides. 

Х а р а к т  е р н ы й к о м п л е к с. Nannoceratopsis deflandrei subsp. def
landrei, N. deflandrei subsp. anabarensis, N. deflandrei subsp. senex и Nannoceratopsis 
gracilis (табл.1-Ш, V, VI, фиг.1,2). 

О б  о с н о в а н и е в о з р а с т  а и о б ъ е !'lt з о н ы. Первые, наибо
лее древние находки Nannoceratopsis приурочен ы  к верхам зоны Amaltheus 
margaritatis в Дании и Германии [Evitt, 1961; Prauss, 1989] . Более широко этот 
род, представленный видом N. deflandrei, был распространен в зоне Pleuro
ceras spinatum верхнего плинсбаха и особенно многочислен в нижнем тоаре 
Северо-Западной Европы. Последняя, очевидно, была центром расселения 
этих динофлагеллат в раннетоарскую эпоху. В сибирские бореальные моря 
Nannoceratopsis deflandrei мигрировал в связи с начавшимся в самом конце 
плинсбаха-начале тоара потеплением климата, охватившим, по крайней 
мере, все Северное полушарие [Ильина, 1985] . Можно полагать, что именно 
к моменту Pleuroceras spinatum приурочены первые находки N. deflandrei на 
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севере Сибири . Косвенно на это указывает отсутствие диноцист в отложе
ниях зоны Amaltlzeus margaritatus во всех изученных разрезах Вилюйской и 
Лено-Анабарской структурно-фациальных подобластей и появление еди
ничных N. deflandrei в толще, непосредственно перекрывающей эту зону. По
сле(l-няя на территории севера Сибири по находке Amaltlzeus viligae11sis 
(Tuchk.) на р.Сюнгюде и комплексу двустворок приравнивается к зоне Amal
tlzeus viligae11sis Северо-Востока России, которая условно сопоставляется с 
Pleuroceras spi11atum европейского стандарта [Зоны .. . , 1983; The Jurassic Ammo
nite Zones ... , 1988; Князев и др., 1991]. На основании этого нижняя граница 
динозоны Namzoceratopsis deflandrei - N. graci/is условно совмещается с кров
лей зоны Amaltlzeus margaritatus. На этом же уровне фиксируется подошва па
линозоны Tripartina variaЬilis [Ильина, 1985; Ilyina, 1986] и нижняя граница 
слоев с Tancredia kus11etsovi [Шурыгин, 1986,1987]. Вершина динозоны контро
лируется последними находками Zugodactylites. Таким образом, стратигра
фический интервал динозоны N. deflandrei - N. gracilis определяется в объеме 
верхов плинсбаха (условно зоны Aпza/tlzeus viligaensis) и нижнего 'подъяруса 
тоара (см. табл.1). 

С т р а т о т и п .  Лено-Анабарская подобласть, западный берег Ана
барской губы, севернее мыса Аиркат (сводный разрез по обн . 12, слои 56-66 и 
обн .11, слои 1-9). В этом же регионе динозона прослежена на восточном бе
регу Анабарской губы (без нижних слоев), по р.Анабар (без верхней части) и 
в разрезах скважин на Восточной площади Анабарского района. 

Д о  п о л  н и т е л  ь н ы е р а з  р с з ы. Вилюйская синеклиза, среднее 
течение р.Вилюй и правый берег р.Марха, ниже руч.Собо (без низов) ; 
Восточный Таймыр, к юго-западу от мыса Цветкова (без нижней части). 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вилюйская, Лено-Анабарская, Восточно
Таймырская структурно-фациальные зоны. Отдельные части динозоны 
отмечены и в других регионах Восто•шой Сибири (рис.5). 

Внутри динозоны Namzoceratopsis defla11drei - Namzoceratopsis graci/is 
установлены три подзоны (см. табл.1 ) .  

Подзона 1 - Namzoceratopsis deflшzdrei 
subsp. a11abare11sis 

Подзона выделена по появлению и Jпиболи Namzoceratopsis defla11drei 
subsp. anabarensis в ассоциации с ренкими экземплярами других подвидов 
этого вида: deflandrei и sene.x. Нижняя граница се совпадает с основанием ди
нозоны, верхня.я - контролируется появлением комплекса с максимумом 
Nщmoceratopsis deflandrei subsp. sene.x, установленным с основания зоны 
Harpoceras falcifenmz , и почти полным исчезновением N. deflandrei subsp. ana
barensis . 

О б  о с н о в а н и е в о з р а с т  а и о б  ъ е м п о д  з о н ы. Основание 
подзоны N. deflandrei subsp. anabarensis совпадает с нижней границей слоев 
Tancredia kusnetsovi, условно проводимых по кровле Amaltlzeus margaritatus 
[Шурыгин, 1986] . Однако Б.Н.Шурыrин, сопоставляя комплексы двустворок 
верхов плинсбаха Северо-Востока России и севера Сибири, допускает, что 
низы слоев с Tancredia kusnetsovi в последнем регионе могут отвечать и вер-
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хам зоны Amaltlieus margaritatus [Князев и др., 1991). Вершина подзоны про
ходит в Вилюйской синеклизе под слоями E/eganticeras elega11tulum , выделен
ными в низах зоны Harpoceras falcifenmi, а в анабарских разрезах в самом 
основании китербютского горизонта (первые полметра пачки 16) под 
слоями с крупными рострами белемнитов Acrocoe/ites triscissus (Jan.). По 
объему подзона N. defla11drei subsp. anabarensis равна палинозоне Tripartina 
variabllis, охватывающей стратиграфический интервал от кровли Amaltheus 
margaritatus верхнего плинсбаха до подошвы Harpoceras fa/ciferum нижнего 
тоара [Ильина, 1985; Ilyina, 1986). В Региональной схеме стратиграфии юры 
севера Средней Сибири этому интервалу отвечает толща, приравненная к 
зoнeAmaltheus vi/igaensis верхов плинсбаха и перерыв в объеме нижней зоны 
тоара [Решения ... , 1981). Основанием для выделения перерыва в осадкона
коплении считается отсутствие аммонитов зоны Tiltoniceras propi11q1111m, вы
деленной в низах тоара на Северо-Востоке России, и резкая смена на этом 
уровне комплексов двустворок [Шурыгин, 1986, 1 987) . 

Детальное изучение распределения динофлагеллат свидетельствует о 
постепенном развитии вида Nannoceratopsis deflandrei в пределах рас
сматриваемой подзоны. В ее основании появляются редкие N. deflandrei с 
тремя подвидами, вверх по разрезу содержание которых постепенно воз
растает, особенно N. deflandrei subsp. a11abarensis . Последний достигает макси
мума в верхней части подзоны и за исключением редких экземпляров не 
переходит ее верхнюю границу. В то же время сопровождающий его N. def
la11drei subsp. se11ex достигает акме в перекрывающей подзоне нижнего тоара. 
В целом сходное распределение вида N. deflandrei, а именно: появление в 
конце плинсбаха и широкое распространение в раннем тоаре, отмечено и в 
бореально-атлантических морях Северо-Западной Европы. 

Следовательно, постепенное и последовательное развитие ассоциа
ции динофлагеллат в течение рассматриваемого интервала не фиксирует 
наличие крупного перерыва внутри подзоны N. defla11drei subsp. anabarensis. 
Это подтверждается и постепенным развитием палинофлоры в данный от
резок раннеюрского времени, отражающем как эволюционные изменения, 
так и преобразования флоры в связи с началом потепления климата в кон
це плинсбаха - начале тоара. В пользу такого вывода в определенной степе
ни свидетельствует и палинокомплекс из глин с Тi/toniceras propi11qzшm 
(Whit.) разреза в бассейне р.Левый Кедон (руч. Астрономический), который 
по преобладанию спор Leiotriletes (в основном мелкие), Cyatlzidites, Osmшzda
cidites, Stereisporites , регулярному присутствию Triparti11a variabllis (относи
тельно редких) и Dipteridaceae сходен в целом с характерным комплексом 
верхней половины палинозоны Triparti11a variabllis. Диноцисты в этом интер
вале не были· обнаружены. В то же время в перекрывающих слоях с Elegan
ticeras elega11t11/11m низов зоны Harpoceras falcifenmz выявлен комплекс с преоб
ладанием Namzoceratopsis deflandrei subsp. senex и палинокомплекс с максиму
мом евро-синийских видов спор и пыльцы, как и на севере Сибири. Однако 
нельзя исключИть наличие мелких размывов в верхней части подзоны, ко
торые не всегда могут быть установлены по данным палинологии.  Возмож
но также, что глины в основании китербютского горизонта на р .Анабар и на 
западном берегу Анабарской губы представляют собой конденсированные 
слои. Принимая во внимание относительно четкие границы выделенного 
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биостратона, стратиграфическое положение подзоны Nannoceratopsis deflan
drei subsp. anabarensis определяется с некоторой долей условности в интерва
ле от кровли Amaltheus margaritatus до подошвы зоны Harpoceras fa/cifeтum .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подзона наиболее полно представлена в 
разрезах на западном берегу Анабарской губы, в бассейне рАнабар и в сред
нем течении р.Вилюй (см. рис.5). 

Подзона 11 - Nannoceratopsis deflandrei subsp. sene.x 

Подзона выделена по максимуму вида-индекса, исчезновению N. def
landrei subsp. anabarensis и появлению в кровле Nannoceratopsis graci/is . Интер
вал подзоны соответствует эпиболи N. deflandrei subsp. sene.x. Совместно с ним 
встречается N. deflandrei subsp. deflandrei. Верхняя граница определяется на
чалом комплекс� с N. gracilis. 

О б о с н о в а н и е в о з р а с т а и о б ъ е м п о д з о н ы.  Нижняя 
граница подзоны контролируется в Вилюйской синеклизе аммонитами зо
ны Harpoceras fa/ciferum ; на Северо-Востоке России в бассейне р.Левый Кедон 
(ручАстрономический) - аммонитами слоев E/eganticeras elegantu/um, при
уроченных к основанию зоны Harpoceras fa/cifeтum . В анабарских разрезах 
граница подзоны проходит под слоями с крупными рострами белемнитов 
Acrocoe/ites . Основание подзоны совпадает с нижней границей зоны Dac
ryomya inflata - Tancredia blcarinata [Шурыгин, 1986, 1987], а также зон Campto
cythere mande/stami и Ammobaculites /obus - Trochamina kisselmani по микрофау
не [Никитенко, 1990]. Подзона N. deflandrei subsp. sene.x равна палинозоне 6, 
отвечающей по времени климатическому оптимуму раннего тоара [Ильина, 
1985, 1989]. Поэтому рассматриваемый биостратон, как и палинозона 6, вы
делен в объеме зон Harpoceras f a/cifeтum и приближенно нижней половины 
Dacty/ioceras соттипе. Расцвет N. deflandrei subsp. sene.x ( =N. sene.x) в различ
ных регионах Северо-Западной Европы и Арктической Канады примерно 
приурочен к этому же интервалу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подзона установлена в Вилюйской сине
клизе (реки Вилюй, Марха) и четко прослежена в разрезах Лено-А.на
барской, Приверхоянской, Восточно-Таймырской структурно-фациальных 
зон и на Северо-Востоке России в бассейне р .Левый Кедон (ручАстроно
мический). Она является реперным горизонтом в морских отложениях 
нижнего тоара изученного региона (см. рис.5). 

Подзона III - Nannoceratopsis graci/is 

Подзона выделена по появлению и регулярному присутствию вида-
. индекса, значительному сокращению количества N. deflandrei subsp. senex, 
появлению в вершине подзон единичных и очень редких Pha//ocysta и 
Dodekovia scrofoides. Она охватывает интервал от появления Nannoceratopsis 
gracilis до первых находок бореальных видов Pha//ocysta eumekes, Ph. minuta и 
Dodekovia scrof oides. 

Х а р а к т е р н ы й к о м п л е к с. Кроме указанных видов встречен 
Nannoceratopsis deflandrei subsp. deflandrei . 
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О б о с н о в а н и е в о з р а с т а и о б ъ е м п о д з о н ы. Нижняя 
граница подзоны совмещается с основанием палинозоны 7 [Ильина, 1985], 
верхняя условно принята по кровле Zugodactylites braшzianus и контролирует
ся последними находками аммонитов этой зоны нижнего тоара на реках 
Вилюй, Марха, Келимяр и в других разрезах севера Сибири. Вершина под
зоны также совпадает с верхней границей Dасгуотуа inflata -Tancredia Ьicari
nata и основанием зоны Pseudomytiloides marclzaensis [Шурыгин,  1986, 1987]. 
Предположительно она отвечает также зоне Camptocytliere occalata по остра
кодам [Никитенко, 1990]. 

Таким образом, подзона Namzoceratopsis gracilis выделена приближен
но в объеме в�рхней половины Dactylioceras сотпшпе и зоны Zugodactylites 
braшzianus нижнего тоара. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вилюйская, Приверхоянская, Лено-Ана
барская и Восточно-Таймырская структурно-фациальные зоны севера Си
бири (см. рис.5). 

Дпнозона Plzallocysta eumekes - Dodekovia scrof oides -
Valvaeodinizmz aquilonium 

Динозона выделена по появлению, расцвету и исчезновению бо
реальных видов Pliallocysta ezmzekes, Dodekovia scrof oides, Valvaeodinium spp. и 
др., по появлению в верхней части Namюceratopsis cf. triangulata, N. dictyam
bonis и Reutlingia. Она охватывает интервал становления, широкого распро
странения и исчезновения ассоциации динофлагеллат Plza/locysta - Dodekovia 
- Reutlingia - Valvaeodinium . Верхняя граница контролируется исчезновением 
как указанного комплекса, так и в целом диноцист и группы акритарх. 

Х а р а к т е р н ы й к о м п л е к с. Phallocysta eumekes, Plz. minuta, 
Dodekovia scrof oides, D. syzygia, D. tabulata, Reutlingia fausta, R.nasllla, 
Valvaeodinium aquilonizmz, V. pшzctahmz, Moesiodinium raileanui, ?Mancodinium, 
?Rosswangia lzolotabulata, Namюceratopsis cf triangulata, N. dictyambonis, N.gracilis, 
N. deflandrei subsp. deflandrei в сопровождении многочисленных Leiofusa 
jurassica (см. рис.4; табл.У!, VII, VIII). 

О б о с н о в а н и е в о з р а с т а и о б ъ е м д и 1-1 о з о 1 1  ы. Динозо
на установлена в стратиграфическом интервале от кровли зоны Zugodacty
lites braшzianus нижнего тоара до подошвы Pseudolioceras maclintocki нижнего 
аалена. Нижняя граница ее совмещена с основанием зоны Pseudomytiloides 
marclzaensis , а верхняя проведена по исчезновению диноцист внутри слоев 
Arctotis marclzaensis , по схеме Б.Н.Шурыгина [ 1986]. 

Геологический возраст динозоны определен как поздний тоар. Осно
ванием для этого послужило сходство характерного комплекса динозоны с 
ассоциацией динофлагеллат из отложений, датированных позднетоарски
ми аммонитами севера Англии, северо-запада Германии, Шпицбергена и 
Арктической Канады [по работам Bjaerke, 1980; Davies, 1983; Riding, 1984а,Ь,с; 
Prauss, 1989] (табл.2). Заключение о возрасте подтверждается также находка
ми позднетоарских аммонитов в рассматриваемом интервале разреза Ви
люйской, Приверхоянской и Лено-Анабарской подобластей, согласно иссле
дованиям В.Г.Князева [1991 ,  Князев и др., 1991]. 
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Исходя из этого, динозона Plzallocysta eumekes - Dodekovia scrof oides -
Valvaeodinium aquiloniшn принята в объеме верхнего подъяруса тоара (см. 
табл.1). 

С т р а т о т и п динозоны составлен по разрезам на правом берегу 
р.Марха, ниже устья руч.Собо (нижняя часть) и на левом берегу, ниже устья 
р.Лохайа. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е р а з р е з ы. Приверхоянская подобласть, 
правый берег р.Моторчуна, выше руч.Балаганнах (более полно охаракте
ризованы средняя и верхняя части динозоны); Лено-Анабарская подоб
ласть, западный берег Анабарской губы. В ряде других разрезов прослеже
ны нижняя и средняя части динозоны, верхи же или отсутствуют, или выде
лены предположительно. 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Вилюйская, Восточно-Таймырская, Лено
Анабарская и Приверхоянская структурно-фациальные зоны Восточной 
Сибири (см. рис.5). 

Внутри динозоны установлены две подзоны. 

Подзона IV - Pliallocysta eumekes 

Подзона выделена по появлению и максимуму вида-индекса, появ
лению и регулярному присутствию редких Pliallocysta minuta , Dodekovia scro

foides, D. syzygia,  единичных Valvaeodiniшn aquilonium, Moesiodiniшn railea1111i и 
Reutlingia . Нижняя граница подзоны совпадает с основанием динозоны и 
определяется появлением бореальных диноцист Phallocystaceae; верхняя -
ограничена появлением Namzoceratopsis cf. triangulata. 

Основу характерного комплекса составляют перечисленные бореаль
ные виды, представленные мелкими перидиниоидными диноцистами, 
сравнительно редкие Nannoceratopsis gracilis. Комплекс диноцист сопровож
дается многочисленными Leiofusa jurassica, достигшими в этом интервале 
максимума. 

О б о с н о n а 1 1  и е г е о л о г и ч е с к о г о  в о з р а с т а. В тоарских 
разрезах северного Йоркшира n Англии комплекс диноцист с высоким 
содержанием Plzal/ocysta eumekes характерен для зоны Haugia variaЬilis [Riding, 
1984Ь]. В различных районах Шпицбергена бореальный комплекс диноцист 
с Plzallocysta eumekes, Dodekovia scrofoides ( =Facetodinium inflatzmz) , Reutlingia 
( =Parvocysta spp.), Moesiodinium raileшшi, Dodekovia syzygia, Valvaeodiпium выяв
лен n толще с Porpoceras polare (Frebold), Pseudolioceras compactile (Simps.) и Р. 
rose11kra11tzi A.Dagis верхнего тоара [Bjaerke, 1980; Below, 1987а,Ь; Smelror, 1988] . 
В Свердрупском бассейне Арктической Канады в отложениях, определен
ных предположительно n интервале Dactylioceras соттипе (?) - Pseudolioceras 
aff. compactile , установлен n верхней части комплекс Dodekovia syzygia, D. (Su

·sadiпizmz ) scrofoides, Valvaeodinizmz (Comparodinium) aquilonium, Plzal/ocysta eume-
kes и др. 

Таким образом, исходя из сопоставления комплексов диноцист севе
ра Сибири, северо-запада Европы и Арктической Канады, возраст подзоны 
Plzallocysta eumekes может быть определен первой половиной позднего тоара 
(см. табл.2). 
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В Вилюйской синеклизе подзона Pha//ocysta eumekes приурочена к 
верхнесунтарским слоям, возраст которых - предмет длительной дискуссии. 
Обнаруженные в этих слоях аммониты Pseudolioceras из-за трудности видо
вой диагностики определялись различными исследователями неоднознач
но, и отложения относили то к нижнему тоару, то к низам аалена. В Регио
нальной схеме стратиграфии юры севера Средней Сибири верхнесунтар
ские слои и коррелируемые с ними отложения других регионов указаны в 
н ижнем аалене, в объеме же верхнего тоара дан перерыв в осадконакопле
нии [Решения ... , 1981]. В.Г.Князев в результате ревизии _  рода Pseudo/ioceras 
определил находки аммонитов в верхнесунтарских слоях на р.Марха, у 
р.Лохайа (слой 1) и на р.Ке:Лимяр как Р. compactile . Отложения с Pseudolio
ceras compactile он выделил в лону, которую по объему приравнял к интерва
лу зоны Haugia vaтiaЬilis и подзоны Grammoceras stтiatulum верхнего тоара 
европейского стандарта [Князев, 1991 ;  Князев и др., 1984,1991]. 

Подзона Phallocysta eumekes охватывает интервал массового распро
странения двустворок Pseudomytiloides marchaensis в разрезах Вилюйской си
неклизы, побережья Анабарской губы и Восточного Таймыра. По схеме 
Б.Н .Шурыгина [1986, 1987] зона Pseudomytiloides marclzaensis совпадает по 
объему с ранее выделяемыми слоями Pseudolioceras a/iemmz и,  по его м не
нию, может быть верхнетоарской. 

Основываясь на изложенном, подзона Phallocysta eumekes отнесена к 
нижней половине верхнего тоара и принята в объеме лоны Pseudolioceras 
compactile [по В.Г.Князеву, 1991]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вилюйская синеклиза, р.Марха, правый 
берег, ниже руч.Собо (слои 1,2 и большая верхняя часть слоя 3) и левый бе
рег ниже р.Лохайа (слой 1); Приверхоянье, р.Келимяр, Восточный Таймыр, 
побережье Хатангского залива, и западный берег Анабарской губы .  

Подзона V - Valvaeodinium aquilonium - Nannoceratopsis cf. tтiangulata 

Подзона выделена по появлению в основании и исчезновению в вер
шине Nannoceratopsis cf. tтiangulata, регулярному присутствию Valvaeodinium 
aquilonium, Phal/ocysta minuta , по появлению внутри зоны Nannoceratopsis dic
tyambonis .  Верхняя граница подзоны совпадает с кровлей дин озоны и про
водится по исчезновению диноцист и акритарх. 

Х а  р- а к т  е р  н ы й к о м п л  е к с. Phallocysta minuta, Plz. eumekes, Do
dekovia syzygia, D. scrofoides, D. tabulata, Moesiodinium raileanui, Reutlingia fausta, 
Va/vaeodinium aquilonium, V. punctatum, Namzoceratopsis cf. tтiangu/ata, N. dictyam
bonis, единичные N. deflandrei, N. gracilis и др. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т подзоны определен как поздний 
тоар по сходству характерного комплекса с ассоциацией динофлагеллат из 
зоны Dumortieтia /evesquei Северо-Западной Германии [Prauss, 1989] . В отло
жениях этой зоны, как и на севере Восточной Сибири, распространен бо
реальный комплекс мелких перидиниоидных диноцист. В него входят Phal
/ocysta minuta, Dodekovia spp., Va/vaeodiniшn spp. и др., почти полностью исче
зающие на границе с ааленом. Именно отсюда был описан Namzoceratopsis 
tтiangulata , который также не переходит границу зоны Leioceras opalinum ниж-
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него аалена [Prauss, 1987, 1989]. Здесь же был отмечен и Namzoceratopsis dic
tyambonis , включенный в характерные виды диноцист пограничных слоев 
тоара и аалена Англии [Riding, 1984а,с] . 

Основываясь на сопоставлении комплексов диноцист, подзона отне
сена к верхней половине верхнего тоара. По объему она, вероятно, отвечает 
двум лонам Pse11dolioceras wiirttenbergeri и Р. falcodisc11s , согласно схеме рас
членения верхнего тоара азиатского севера России В.Г.Князева [ 1991 ] .  Воз
можно, первой из них отвечают слои с разнообразным комцлексом бо
реальных диноцист и первыми находками Namzoceratopsis cf. tria11g11lata , а 
второй - отложения, вмещающие обедненный комплекс с Plzalocysta minuta , 
редкими Valvaeodinium aquilo11i11m и Namzoceratopsis cf. tria11g11Iata . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вилюйская синеклиза, левый берег 
р.Марха, ниже устья р.Лохайа [слои 2 и 3, по В.Г.Князеву и др" 1983]. Эту 
часть разреза В.Г.Князев [ 1991] отнес к лоне Pseudolioceras wiir1le11bergeri по со
поставлению с обнажением на р.Марха, устье р.Бес-Юрэг, где был найден 
этот аммонит. Однако не исключено, что верхи лохаинских слоев (слой 3) с 
обедненным комплексом диноцист принадлежат уже к лоне Pseudolioceras 
f alcodisc11s. 

Приверхоянская подобласть, р.Моторчуна, выше устья руч.Балаган
нах, пачка зеленовато-голубоватых глин с известковистыми конкрециями 
(слой 3, по полевому описанию В.Г.Князева). Нижняя часть пачки вмещает 
комплекс с разнообразными бореальными видами диноцист и Nшmocera
topsis cf. tria11g11Iata , постепенно к верху наблюдается обеднение и затем исчез
новение диноцист. 

Побережье Анабарской губы. На восточном берегу Анабарской губы 
слои с редкими Plzallocysta mimlla контролируются находкой Pse11dolioceras fal
codisc11s, а на западном берегу этой подзоне, очевидно, отвечают песчанис
тые алевролиты с редкими Plzallocysta eumekes и Plz. 111i11llla, предположитель
но относимые к нижней половине слоев cArctotis 111arclzae11sis . 

Восточный Таймыр, побережье Хатангского залива, к юго-западу от 
мыса Цветкова. Подзона предположительно соответствует нижней? и сред
ней частям зоны Dacryomya gigantea , по схеме Б.Н.Шурыгина [ 1986]. 

Граница между подзонами Plzallocysta eumekes и Valvaeodi11i11m aq11ilo
ni1mz - Nannoceratopsis cf. triangulata внутри динозоны, отвечающей верхнему 
тоару, проводится предположительно. 

Во всех изученных разрезах севера Восточной Сибири в верхах дино
зоны Plzallocysta eumekes - Valvaeodinium aquiloniшn - Dodekovia scrofoides про
исходит обеднение видового состава и сокращение содержания диноцист и 
акритарх. По исчезновению характерного комплекса этой динозоны и в це
лом диноцист условно намечена граница между тоаром и ааленом в мор
ских отложениях севера Восточной Сибири. В разрезах Лено-Анабарской, 
Вилюйской структурно-фациальных зон она проходит внутри слоев с Arcto
tis marclzaensis , по схеме Б.Н.Шурыгина [1986]. Перекрывающие слои нижне
го аалена не содержат ни диноцист, ни акритарх. Они вмещают палино
комплекс обедненного систематического состава вследствие выпадения из 
комплекса спор и пыльцы растений-иммигрантов из южной Евро-Синий
ской палеофлористической области в результате похолодания климата в 
аалене. Вполне возможно, что исчезновение планктонных одноклеточных 
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водорослей динофлагеллат на рубеже тоара и аалена также было связано со 
снижением температуры морской воды в бассейнах севера Сибири. Не 
исключено, что этому могло способствовать частичное обмеление и воз
можное некоторое опреснение моря в конце тоара и в самом начале аалена. 
И только в разрезе на Восточном Таймыре единичные мелкие экземпляры 
диноцист Pha//ocysta minuta найдены в низах аалена, что, вероятно, обуслов
лено фациальной приуроченностью этих отложений. 

Таким образом, последовательность из двух динозон с пятью подзо
нами, установленная в интервале верхи плинсбаха - тоар на севере Сибири, 
широко прослежена по латерали и увязана с региональными подразделе
ниями по аммонитам и двустворкам, а также с палиностратиграфической 
шкалой юры. В связи с этим предложенная схема зонального деления вер
хов плинсбаха и тоара севера Сибири может использоваться как автоном
ный биостратиграфический стандарт для определения геологического воз
раста, расчленения и корреляции морских разрезов нижней юры в разных 
структурно-фациальных зонах. 

Увязка динофлагеллатовой и палиностратиграфической шкал ниж
ней юры Сибири подтвердила обоснованность стратиграфического положе
ния палинозон 5 и 6, равных по объему подзонам 1 - Nannoceratopsis def/andrei 
subsp. anabarensis и П - N. deflandrei subsp. senex, которые отвечают соответ
ственно верхам плинсбаха - низам тоара и нижнему тоару (зоныfа/сifегит и 
ath/eticum, приближенно нижняя половина, по В.И.Ильиной [1985]). Благо
даря этому появилась возможность по двум группам микрофитофоссилий 
контролировать биостратиграфические границы и распространение по ла
терали межрегИ:онального реперного горизонта, отвечающего по времени 
раннетоарскому климатическому оптимуму (палинозона 6,  подзона Nanno
ceratopsis deflandrei subsp. senex). В морских разрезах он приурочен к н ижне
сунтарским битуминозным глинам (зоны Нагросегаs falciferum - Dactylioceras 
соттипе, нижняя половина) Вилюйской синеюшзы и к китербютскому го
ризонту севера Сибири. 

Верхняя половина тоара расчленяется по диноцистам более дробно, 
чем по спорам и пыльце наземных растений. В интервале верхняя полови
на зоны D. соттипе - верхний тоар три подзоны 111, IV и V по диноцистам 
отвечают одному зональному биостратону по спорам и пыльце. 

У становление верхнего подъяруса тоара и уточнение границы между 
нижней и средней юрой по диноцистам позволило внести коррективы в 
палиностратиграфическую шкалу юры севера Сибири [Ильина, 1985]. В сов
ременном понимании палинозона 7 - Piceapollenites variaЬiliformis, Cyathidites 
minor, Osmundacidites, Dipteridaceae, Marattisporites scabratus (ед.) включает так
же и выделяемые ранее слои 8а, которые относились в указанной работе к 
низам аалена. Стратиграфический интервал этой палинозоны определен 
теперь в пределах верхней половины нижнего тоара и верхнего подъяруса 
тоара. Внутри 'палинозоны 7 выделены слои а и б. Слои 7а отвечают по 
объему верхней половине зоны Dactylioceras соттипе и зоне Zugodactylites 
braunianus нижнего тоара и коррелируются с подзоной 111 - Nannoceratopsis 
graci/is (см. табл.1). Слои 76 установлены в объеме верхнего тоара и соответ
ствуют подзонам IV - Phallocysta eumekes и V - Va/vaeodinium aquilonium - Nan
noceratopsis cf. triangulata по диноцистам. 
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Таким образом, комплексное изучение цист одноклеточных планк

тонных водорослей динофлагеллат и акритарх, а также спор и пыльцы на

земных растений позволило детализировать стратиграфию нижней юры се
вера Сибири и более обоснованно провести прямую корреляцию морских и 
континентальных отложений верхов плинсбаха и тоара палинологическим 
методом.  

Разв11т11е ассоц11аций д1шофлагеллат 
11 палеогеографическая обстановка 

В позднем плинсбахе (время stokesi-margaritatus) существенно повы
сился уровень моря. Благодаря этому обширная трансгрессия значительно 
расширила границы морского бассейна на севере Сибири. Среднегодовая 
температура морской воды колебалась в это время от 19 до 11 °С по опреде
лениям изотопного состава раковин двустворчатых моллюсков [Князев и 
др., 1991]. На относительно низкие температуры придонных вод указывают 
также находки псевдоморфоз кальцита в верхнем плинсбахе севера Сибири 
[Каплан, 1979]. Эпиконтинентальные моря Северной Европы были теплее, 
но и там, в частности в Германском бассейне, температура морской воды 
понизилась на 2-5 °С по сравнению с ранним плинсбахом и приближенно 
равнялась 20-16 °С [Боуэн, 1969]. Ухудшение температурного режима в мо
рях Северной Евразии было, очевидно, следствием наступившего в то вре
мя похолодания климата [Ильина, 1985] . Косвенным подтверждением изло
женного можно считать широкое расселение в позднеплинсбахских морях 
бореального семейства Amaltheidae. При этом амальтеиды были более раз
нообразны в западно-европейских морях и представлены всего лишь одним 
poдoм Amaltlzeus с циркумполярным распространением в Арктическом бас
сейне. 

На рубеже раннего и позднего плинсбаха появились первые дино
флагеллаты юрского порядка Nannoceratopsiales, наиболее древний предста
витель которого Namzoceratopsis se11e.x ( =N. deflandrei subsp. se11e.x) впервые в 
виде единичных цист обнаружен в самых верхах нижнего плинсбаха в 
Лузитанском бассейне Португалии [Davies, 1985]. Выше в зoнeAmaltlzeus mar
garitatus он встречался чаще и сопровождался комплексом с Me11dicodi11iшn 
reticulatzmz Morghenroth, Dapsodi11i11m ( =Mancodinium) coalitzmz Davies, D. ( = Ros
swangia) holotabulatzmz Davies, Ma11codi11ium semitabulatzmz и Scriniocassis sp. Na11-
11oceratopsis в сочетании с Luelmdea spinosa, Ma11codi11illm semitabulatum, Matz1-
rodinium inomatzmi Morghenroth также установлен в разрезе верхнего плин
'сбаха Большой Банки (Grand Banks) побережья Восточной Канады [Bujak, 
Wiltiams, 1977] . Последняя по мобилистической карте Смита и Брайдена в 
плинсбахский век находилась вблизи западного берега Португалии [Davies, 
1985]. 

Na1111oceratopsis deflandrei в зональный момент Amaltlzells margaritatus 
распространился и в более северные моря Западной Европы .  На юго-западе 
и севере Германского бассейна он образовывал ассоциацию динофлагеллат 
вместе с Ma11codi11iu11i senzitabulatzun, Mendicodinium reticlllatum, Luelmdea spinosa 
Morghenroth, Maturodi11iшn i11omatz111z и несколькими видами Comparodinium = 
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Va/vaeodinium [Morghenroth, 1970; Wille, Gocht, 1979]. К концу плинсбаха (вре
мя spinatum) Nannoceratopsis graci/is var. obsoletus ( =N. def/andrei subsp. def/andrei) 
стал доминантом на фоне редких Luehndea spinosa, Mancodinium semitabulatum 
и Scriniocassis weberi Gocht в северо-западной части этого бассейна [Prauss, 
1989]. 

В течение трансгрессии в конце зонального момента margaritatus Nan
noceratopsis достиг севера Западной Европы. Очевидно, этому способствова
ло и начавшееся в это время потепление климата. Многочисленные наход
ки Nannoceratopsis обнаружены в самых верхах Amaltheus margaritatus и, осо
бенно, в зоне P/euroceras spinatum JОrландии в Дании [Evitt, 1961]. Именно из 
этих отложений В.Р.Эвитт впервые описал Nannoceratopsis def/andrei, одной 
из особенностей которого он считал высокую внутривидовую изменчивость. 
Среди цист Nannoceratopsis def/a11drei В.Р.Эвитт обнаружил вариации как с од
ним антапикальным рогом ( =N. def/andrei subsp. senex), так и с двумя антапи
кальными рогами разной степени развития ( =N. deflandrei subsp. deflandrei). 
Последний был выбран В.Р.Эвиттом в качестве типового для вида N. deflan
drei и составлял преобладающую часть изученных экземпляров. Nannocera
topsis def/andrei образовывал в морях Дании моновидовые ассоциации дино
флагеллат. Обособление и широкое развитие подвида Nannoceratopsis deflan
drei subsp. deflandrei с двумя антапикальными рогами в зональный момент 
spinatum , по-видимому, связано с изменением режима гидродинамики в 
морском бассейне в результате некоторого обмеления. Анализ распростра
нения динофлагеллат в позднеплинсбахских морях Западной Европы 
позволяет допустить, что тепловодные моря с нормальным режимом соле
ности Бореально-Атлантической провинции были наиболее благоприят
ными для обитания динофлагеллат Nannoceratopsis . Здесь, очевидно, с позд
него плинсбаха был центр возникновения и расселения динофлагеллат по
рядка Nannoceratopsiales. При потеплении климата в конце плинсбаха ареал 
Nannoceratopsis постепенно смещался к северу. 

Можно полагать, что в течение крупной позднеплинсбахской транс
грессии (первая половина Amaltlzeus margaritatus) Namzoceratopsis еще не 
достиг Арктического бассейна и не обитал в сибирских морях. Свидетель
ством этому может служить отсутствие диноцист в отложениях верхнего 
плинсбаха с Amaltlzeus в разрезах севера Восточной Сибири, включающих 
разнообразный комплекс акритар;J(. Namzoceratopsis , скорее всего, проник в 
моря Северной Сибири в момент трансгрессии в конце времени margaritatus, 
после которой последовало понижение уровня моря. В пользу такого пред
положения, могут свидетельствовать первые единичные находки Nannocera
topsis defla11drei (подвиды se11ex и deflandrei) в Вилюйской синеклизе и на за
падном берегу Анабарской губы в подошве слоев с Tancredia kusnetsovi , пред
положительно коррелируемой с верхней границей зоны Amaltlzeus margari
tatus. 

В конце плинсбаха (время spi11atum =viligaensis) уровень сибирских мо
рей понизился. Эпиконтинентальные моря Северной Сибири стали более 
мелководными, возможно, несколько потеплели, режим солености оставал
ся нормальным. Не исключено, что связи с за·падно-европейскими морями 
были затруднены. В это время наблюдается усиление дифференциации 
условий обитания морских организмов. Сообщества бентоса были пред-
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ставлены относительно разнообразными двустворками и микрофауной. Из 
морской биоты практически исчезли аммоноидеи. Ареал амальтеид смес
тился к северо-востоку. Единственная находка Amaltlzeus viligaensis (Tuchk.) в 
исследуемом регионе была обнаружена в отложениях верхов плинсбаха на 
р.Сюнгюде [Князев и др., 1991) .  Среди микрофитопланктона постепенно воз
растает содержание Na1111oceratopsis deflandrei, который образует моновидо
вые ассоциации динофлагеллат. Внутри особей этого вида на фоне редких 
экземпляров N. deflandrei subsp. sene.x и N. deflandrei subsp. deflandrei обособился 
новый эндемичный подвид N. deflandrei subsp. anabarensis с сильно развитым 
дорзальным антапикальным рогом. Морфологические изменения цисты 
Namzoceratopsis deflandrei, выразившиеся в удлинении одного из антапикаль
ных рогов, по всей вероятности, служили приспособлением для удержания 
формы в фотической зоне бассейна в связи с усилением гидродинамики . .'V. 
deflandrei subsp. anabarensis широко распространился в Анабарской и Вилюй
ской акваториях и достиг там расцвета в самом конце плинсбаха и в начале 
тоарского века. 

В раннем тоаре произошло повышение уровня бореальных морей 
при относительно спокойном тектоническом режиме и общее выравнива
ние рельефа. Крупная трансгрессия расширила границы морских бассейнов 
и сопровождалась потеплением климата, которое, начавшись в конце плин
сбаха достигло максимума в зональные моменты falcifenmz - начало Ьifrons 
раннего тоара [Ильина, 1985) . Среднегодовая температура морской воды 
составляла в западно-европейском бассейне приближенно 24-28 °С [Боуэн, 
1969) и 23-24 °С в северо-восточной части Сибири [Сакс, 1972). Придонные 
воды были в разной степени застойными с дефицитом кислорода. В начале 
тоарского века в морях. многих регионов Северного полушария создалась 
обстановка, благоприятная для формирования черных битуминозных слан
цев. Горизонт черных сланцев нижнего тоара был географически широко 
распространен и приурочен к определенному стратиграфическому интер
валу как в глубоководных, так и в мелководных фациях [Хэллем, 1978; Девя
тов, 1983,1987; Jenkyns, 1988) . На формирование черносланцевой толщи ниж
него тоара существуют разные точки зрения. Х.С.Дженкинс [Jenkyns, 1988) 
считает глубоководные тетиЧеские сланцы Австралии, Германии, Франции, 
Италии, Греции, Венгрии и др. приуроченные к зоне Нагросегаs falcifernm, 
хроноэквивалентами битуминозных гагатовых, бумажных и посидониевых 
сланцев эпиконтинентальных морей Северной Европы и Арктической Ка
нады, а также черных сланцев, известных в Западной Канаде, Японии, на 
Мадагаскаре и в Аргентине. Эти одновозрастные отложения он интерпре
тирует как результат океанского бескислородного события, которое сопро
вождалось вымиранием бентоса в Северной Европе и предшествовало 
обновлению аммоноидей в Тетисе. Источником кислородного обеднения 
вод, по его мнению, являлись прибрежные районы шельфа, где накаплива
лось в обилии органическое вещество. Образование битуминозных слоев он 
связывал с апвеллингом, который воздействовал на северные края Тетиса. 

А.Хэллем [1978) представлял образование битуминозных посидоние
вых сланцев в обстановке теплого мелководного эпиконтинентального моря 
с ограниченной циркуляцией вод. Последняя в определенной степени была 
обусловлена слабой силой ветра и течений, а также малой амплитудой 
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волн, имевших место в то время. В результате обширный водный слой мел
ководья почти не нарушался волнениями. Образованию застойных вод с де
фицитом кислорода в придонном слое и накоплению битуминозных илов 
способствовало также обилие органического вещества и высокая скорость 
окисления его в условиях теплого моря, приуроченного к зоне палеосуб
тропического климата. 

М.Праус и В.Ригель [Prauss, Rigel; 1989) считали основной причиной 
формирования битуминозных посидониевых сланцев в северо-западной 
части Германского бассейна стратификацию вод по плотности (density strati
fication). Эпиконтинентальные моря Западной Европы были в это

· 
время 

взаимосвязаны и соединялись проливами разной ширины и глубины с 
Тетическим океаном на юге и Арктическим бассейном на севере. Кроме 
того, переход между Тетисом и северными эпиконтинентальными морями 
совпадал с границей между аридной и северной гумидной зонами. В этой 
обстановке градиенты плотности водных масс по температуре и солености 
определяли миграцию смешанных фронтов, развитие и стабильность стра
тификации по плотности в эпиконтинентальных морях Западной Европы. 
Относительно прохладные и менее соленые воды Арктического бассейна, 
приходя в контакт с более теплыми и солеными тетическими водными мас
сами, влиялИ на степень солености, понижая ее в поверхностных слоях. Это 
вызывало стратификацию вод по солености и температуре и в итоге обеспе
чивало условия, необходимые для накопления битуминозных сланцев. Для 
обоснования предложенной модели М.Праус и В.Ригель использовали ре
зультаты изучения фитопланктона, наряду с геохимическими и палео
географическими данным·и. Они исходили из того, что фитопланктон, огра
ниченный фотической зоной и контролируемый наличием света, соленос
ти, питательных веществ и температурой, может дать вполне корректное 
представление об условиях поверхностных слоев воды в морском бассейне. 
М.Праус [Prauss, 1989) установил также последовательность из трех основ
ных групп микрофитопланктона по отношению к солености. Крайние чле
ны ее: празинофиты - наиболее толерантные к пониженной солености 
(опреснению) и динофлагеллаты - наиболее морская группа, требующая 
нормальной солености. Акритархи занимают промежуточное положение, 
но ближе к динофлагеллатам. В направлении от прибрежной обстановки в 
глубь бассейна эти группы располагаются в том же порядке: празинофиты 
< акритархи < диноцисты. В связи с этим полное и внезапное исчезнове
ние разнообразного комплекса диноцист на границе плинсбаха и тоара и 
наличие чисто празинофитовой ассоциации в посидониевых сланцах 
позволяет допустить, что пониженная соленость поверхностных слоев воды 
являлась причиной стратификации водных масс по плотности и результа
том образования битуминозных илов в нижнем тоаре Северо-Западной Гер
мании. 

Приняв за основу палеогеографическую схему раннего тоара Север
ного полушария, составленную В.П.Девятовым [ 1987), можно в первом при
ближении проследить распределение основных групп микрофитопланктона 
в морских бассейнах в момент формирования черносланцевых толщ. 

В начале тоарского века в фитопланктоне тетических морей юго-за
падной части Европы продолжали доминировать динофлагеллаты. Свиде-
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тельством этому мoryr быть находки диноцист в карбонатных породах ниж
него тоара Португалии [Davies, 1985]. Как и в конце плинсбаха, ассоциацию 
динофлагеллат составляли разные виды Dapsodinium (Mancodinium ), а также 
Mendicodinium, Luehndea, Scriniocassis weberi и Nannoceratopsis (N. deflandrei 
subsp. sепех).Последний был распространен здесь лишь в самом начале 
тоара. Позже, с наступлением жаркого аридного климата и повышением 
температуры морской воды, ареал Nannoceratopsis сместился на север. Акри
тархи и празинофиты в фитопланктоне отсутствовали за исключением еди
ничных Crassosphaera hexagonalis Wall. во время Hildoceras blfrons . Находки 
микрофитопланктона в черных битуминозных сланцах, формировавшихся 
в глубоководных условиях более южных тетических морей Франции, Гре
ции, Румынии, Польши и др., не были обнаружены. И только на севере 
Франции в более мелководной обстановке раннетоарского моря · выявлена 
ассоциация динофлагеллат с преобладанием Nannoceratopsis в сочетании с 
празинофитами Tasmanites, Crassosplzaera и акритархами Micrhystridium . Более 
разнообразная ассоциация динофлагеллат была распространена в раннем 
тоаре на юго-западе Германского бассейна [Wille, Gocht, 1979] . Она была 
представлена несколькими видами Valvaeodinium (Comparodinium), Manco
dinium, Maturodinium, Scriniocassis weberi при преобладании Nannoceratopsis def
landrei (подвиды senex и deflandrei). В микрофитопланктоне многочисленны 
также празинофиты Tasmanites, Leiosplzaeridia, Cymatiosphaera и Pterospenne/la . 
Кроме них, часто встречались сферические формы Inaperturopollenites orblcu
latus Nilsson, которые, по мнению М.Прауса и В.Ригеля [Prauss, Rigel, 1989], 
скорее всего, относились к празинофитам Halosphaeropsis liassica Madler. По 
представлениям этих авторов, такое сочетание в микрофитопланктоне 
динофлагеллат и праЗИJIОфитов отражает обстановку, промежуточную меж
ду нормально морской с преобладанием динофлагеллат и опресненной с 
чисто празинофитовой ассоциацией. Последняя в раннем тоаре во время 
формирования посидониевых сланцев, как уже рассматривалось ранее, 
охватывала северо-западную часть Германского бассейна и была представ
лена многочисленными Tasmanites, Leiosphaeridia и Pterosphaeridia . Из дино
флагеллат здесь встречены лишь единичные и очень редкие Namzoceratopsis 
gracilis var. obsoletus ( =N. deflandrei subsp. deflandrei). Севернее в Йоркширском 
бассейне Англии в момент формирования гагатосодержащих пород гос
подствовала смешанная ассоциация цинофлагеллат и празинофитов, как и 
на юго-западе Германского бассейна [Wall, 1965; Prauss, Rigel, 1989]. Дино
флагеллаты были представлены многочисленными Nannoceratopsis gracilis 
( =N. deflandrei subsp. senex и deflandrei). Значительную часть микрофито
планктона составляли празинофиты. Среди них присутствовали Tasmanites, 
Cymatiosphaera, Crassosphaera и часто встречаемые Inaperturopo/lenites orblcula
tus. Источником органическоrо вещества при формировании гагатовых по
род, очевидно, были, помимо фитопланктона, многочисленные остатки на
земных растений, среди которых в это время доминировали здесь тепло
любивые хвойные с пыльцой Classopollis . 

На северо-востоке Германского бассейна в раннем тоаре была рас
пространена ассоциация динофлагеллат с Nannoceratopsis . Она имела также 
место, иногда вместе с Tasmanites, и в раннем тоаре Швеции · [Guy-Ohlson, 
1986]. 
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В раннем тоаре, особенно во время климатического оптимума ассо
циация динофлагеллат Namzoceratopsis широко расселилась и в Арктичес
ком бассейне. В раннетоарском море Восточной Гренландии ассоциации с 
доминированием Namzoceratopsis (N. def/andrei subsp. sene.x) еще сопутствовали 
редкие Luehndea spinosa, Mancodinium semitabulatum и некоторые другие запад
но-европейские виды. Это, возможно, было обусловлено иным географи
ческим положением Гренландии в юрский период, которая, если принять 
во внимание дрейф континентов, могла располагаться несколько южнее и 
ближе к Западной Европе [Вахрамеев 1988). 

В арктических морях Северной Америки, судя по комплексу микро
фитопланктона из нижнего тоара Свердрупского бассейна, во время форми
рования "бумажных сланцев" господствовала также ассоциация динофла
геллат с преобладанием Nannoceratopsis (N. def/andrei subsp. sene.x) особенно в 
юго-западной части региона [Van Helden, 1977; Davies, 1983). Вместе с тем, в 
морском бассейне Арктической Канады присутствовали Dapsodinium (Ros
swangia) Jiolotabulalllm Davies, D. (Mancodinium) coalilllm Davies и некоторые 
другие виды, распространенные в начале тоара в тетических морях Порту
галии [Davies, 1983, 1985]. Последние могли мигрировать в Арктический бас
сейн  вдоль восточного побережья Канады в момент раннетоарского потеп
ления климата. Кроме того, учитывая мобилистические карты А.Смита и 
Дж.Брайдена [Srnith, Briden, 1977], Свердрупский бассейн мог располагаться в 
то время в более низких палеоширотах. 

Ассоциация динофлагеллат Nannoceratopsis распространилась в ран-• 
нем тоаре далеко на север Арктического бассейна. Свидетельством этому 
могут служить многочисленные находl<И диноцист этого рода в нижнем 
тоаре Свальбарда IV на Шпицбергене [Bjaerke, 1980; Srnelror, 1988]. Однако 
более широко эта ассоциация была представлена в морском бассейне севе
ра Сибири. 

В начале раннетоарской трансгрессии в морском бассейне на севере 
Сибири установлен дефицит терриrенного материала и сокращение ско
рости осадконакопления благодаря существенному выравниванию рельефа 
и относительной удаленности областей сноса. Это, очевидно, послужило 
причиной образования конденсированных слоев с обилием Nannoceratopsis 
def/andrei в самом основании китербютского горизонта глин на западном 
берегу Анабарской губы и рАнабар, а также в низах сунтарской свиты на  
р.Вилюй. В этих отложениях на фоне комплекса верхних. слоев палинозоны 
Tripaтtina variabllis обнаружены массовые находки цист Nannoceratopsis def/an
drei subsp. anabarensis, совместно с более редкими особями N. def/andrei subsp. 
senex, распространенного в низах тоара Северной Европы .  Исходя из этого, 
можно предriоложить, что в начале тоарского века в Лено-Анабарском и Ви
люйском морях получила дальнейшее развитие и достигла расцвета ассо
циация Nannoceratopsis def/andrei subsp, anabarensis с подчиненным положе
нием в1;1утри ее N. def/andrei subsp. sene.x. Низменные прибрежные равнины в 
это время были покрыты зарослями папоротников со спорами Tripartina 
variabl/is, Cyatlzidites , среди которых уже встречались и мигранты из Евро-Си
нийской палеогеографической области. В зональные моменты Harpoceras 
falcifeтum и первую половину Dactylioceras соттипе при высоком стоянии 
уровня моря существенно расширились границы бассейна и происходили 
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неоднократные ингрессии моря далеко в глубь континента. Этому времени 
отвечал раннетоарский климатический оптимум, в течение которого на се
вере Сибири климат оценивается как гумидный и близкий к палеосубтро
пическому [Ильина, 1985; Вахрамеев, 1988]. Арктические моря потеплели и в 
целом наблюдалась нивелировка температурного режима морских вод в 
бассейнах Северной Евразии и Америки. В эпиконтинентальных мелко
водных морях севера Сибири в условиях более или менее стратифициро
ванных вод и при недостатке кислорода у дна периодически создавалась 
обстановка, благоприятная для формирования битуминозных илов. Источ
ником органического вещества служили фитопланктон и остатки наземной 
растительности, пышному развитию которых способствовал влажный и 
очень теплый климат. Застойный характер придонных слоев воды и дефи
цит кислорода могли быть одной из причин отсутствия бентоса в нижней 
части китербютско.го горизонта и в целом неравномерного распределения 
последнего в нижнем тоаре севера Сибири. Однако дефицит кислорода не 
был постоянным и в отдельные моменты создавались условия нормаль
ного газового режима, в обстановке которого образовались массовые посе
ления дакриомий [Князев и др., 1991]. В это же время в моря Северо-Вос
точной Азии мигрировали и распространились, особенно в Вилюйском мо
ре и на Северо-Востоке России, западно-европейские аммоноидеи роды Ele
ganticeras, Harpoceras, Dactylioceras. В начале раннего тоара в сибирские моря 
также проникли и широко расселились западно-европейские роды белем
нитов [Сакс, Нальняева, 1970]. 

В микрофитопланктоне продолжала господствовать ассоциация Nan
noceratopsis deflandrei вместе с акритархами Micrhystridium, Baltisplzaeridium, 
Veryhachium и Leiofusa. Однако начиная с зонального мoмeнтafalciferum , до
минирующее положение занял N. deflandrei subsp. sene.x. Он почти полностью 
вытеснил N.deflandrei subsp. anabarensis, редко встречался и третий подвид 
N. deflandrei subsp. deflandrei. Свидетельством этому может служить обилие 
цист N. deflandrei subsp. sene.x в отложениях с Eleganticeras и Harpoceras нижнего 
тоара в Вилюйской . синеклизе. Nannoceratopsis deflandrei subsp. sene.x, имея 
цисту округлой формы с одним или реже двумя короткими антапикаль
ными рогами, свободно парил в фотической зоне, и в момент трансгрессии 
при высоком уровне моря широко расселился и достиг расцвета в бореаль
ном морском бассейне Северной Евра�ии и Арктической Канады. По всей 
вероятности, в зональный момент fa/ciferum N. deflandrei subsp. sene.x через 
Арктический бассейн севера Сибири впервые достиг морей Северо-Востока 
России. Подтверждецием этому могут быть массовые находки N. deflandrei 
subsp. sene.x в слоях с Eleganticeras при отсутствии  диноцист в подстилающих 
отложениях зоны Тiltoniceras propinquum нижнего тоара на Омолонском мас
сиве в бассейне рЛевый Кедон (обн.2, ручАстрономический). 

Широкое развитие аммоноидей, белемнитов, микрофауны, дино
флагеллат, акритарх указывает на нормальный режим солености в сибир
ских морях в рассматриваемый интервал раннего тоара. Возможно, слабые 
колебания солености в сторону опреснения имели место в это время в Ви
люйском море. Косвенным указанием на это могут служить находки прази
нофитов Tasmanites-, Pterospenne//a, Crassosphaera he.xagonalis совместно с дино-

. цистами и акритархами в отдельных образцах из нижнего тоара Вилюй
ской синеклизы. 
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Во второй половине раннего тоара (зональные моменты Dactylioceras 
соттипе, верхняя часть и Zugodactylites bra11nian11s) наблюдалось постепенное 
падение уровня моря, которое сопровождалось на севере Сибири медленной 
регрессией. Вслед за кратковременным потеплением климата началось 
постепенное похолодание и в результате этого наметилось снижение тем
пературы морской воды. Соленость и газовый режим в морском бассейне 
были нормальными. Благодаря усилению гидродинамики происходила 
вентиляция придонных слоев воды. Это способствовало созданию устойчи
вых бентосных сообществ двустворок, которые к концу раннего тоара были 
дифференцированы по биономическим зонам моря. Состав аммоноидей не 
отличался разнообразием по сравнению с ассоциацией белемнитов, кото
рые были представлены богатым комплексом как на видовом, так и на ро
довом уровне. Однако среди белемнитов в это время уже появляется энде
мичное бореальное семейство Pseudodicoelitinae, удельный вес представи
телей которого к концу раннего тоара возрастает, и начинается дифферен
циация в зависимости от фациальных обстановок [Сакс, Нальняева, 1970; 
Шурыгин, 1986]. 

В микрофитопланктоне продолжала доминировать ассоциация дино
флагеллат Nannoceratopsis с редкими акритархами Micrlzystridium и 
Verylzaclzium . В связи с изменениями экологической обстановки моря стал 
реже встречаться N deflandrei subsp. senex, и наоборот, гораздо чаще - другой 
его подвид deflandrei . К этому времени приурочено появление нового вида 
Namzoceratopsis gracilis с гладкой перфоратной аутофрагмой и преимущест
венно с двумя антапикальными рогами разной степени развития .  В течение 
второй половины раннего тоара этот вид стал преобладающим в ассоциа
ции динофлагеллат как на севере Сибири, так, вероятно, и в бореальных мо
рях Северной Европы и Арктической Канады. 

В позднем тоаре Северо-Сибирский морской бассейн при общей тен
денции к падению уровня моря постепенно регрессировал. Однако связи с 
бореальными морями как западно-европейскими, так и северо-восточными, 
очевидно, существовали .  Вследствие нарастающего похолодания климата 
среднегодовая температура морских вод понизилас.ь в течение второй по
ловины тоара к концу этого века от 20 до 16 °С [Ильина, 1985; Гурари и др" 
1990]. Соленость вод была в основном нормально-морской, иногда вдоль 
палеоберега наблюдалось распреснение [Девятов, 1983] . Придонные воды 
хорошо аэрировались. Редкие аммониты, после вымирания дактилоцера
тид в начале тоара, были представлены одним бореальным родом Pseudo
lioceras, известным в то время также в арктических морях Шпицбергена и 
Канады. Основу комплекса белемнитов составляли виды и роды эндемич
ного семейств'а Pseudodicoelitinae и Hastitidae. Разнообразие ассоциаций бе
лемнитов к концу тоара сокращается. Среди бентосных сообществ двуство
рок усиливается дифференциация по биономическим зонам и постепенно 
беднеет состав [�акс, Нальняева, 1970; Князев и др" 1991]. 

На рубеже раннего и позднего тоара произошли существенные изме
нения в микрофитопланктоне бореальных морей Сибири, которые вырази
лись в смене доминантов в ассоциациях динофлагеллат. В это время в вы

. соких палеоширотах Арктического бассейна появилось бореальное семей
ство динофлаrеллат Phallocystaceae. Свидетельством этому являются наход-
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ки разнообразного комплекса мелких перидиниоидных цист Phallocysta 
eшnekes, Parvocysta (Reutlingia spp" Facetodinium (Dodekovia) spp., вместе с Micro
cysta sp., Moesiodinizmz rai/eanui, Ova/icysta lziata Bjaerke и редкими Nannoceratop
sis gracilis в отложениях с Pseudolioceras compactile (Simps.) верхнего тоара 
Шпицбергена [Bjaerke, 1980; Below, 1987; Smelror, 1988]. В зональный момент 
Haugia variaЬilis во время кратковременного подъема уровня моря, сопро
вождаемого трансгрессией, бореальная ассоциация динофлагеллат с преоб
ладанием PJza//ocysta eшnekes распространилась на юг в эпиконтиненталь
ные моря Западной Европы, вплоть до Йоркширского бассейна в Англии.  
Массовые находки этого вида обнаружены здесь в интервале зоны Haugia va
riaЬilis верхнего тоара [Riding, 1984]. Позже бореальная ассоциация периди
ниоидных динофлагеллат, представленная группой Dodekovia - Reutlingia -
Valvaeodinium , проникла в северо-западную часть Германского бассейна, на 
что указывает комплекс этих диноцист в отложениях зоны Dumortieria leves
quei в данном регионе [Prauss, 1989]. Широкое развитие перидиниоидных 
динофлагеллат в позднем тоаре западно-европейских морей М.Праус 
объясняет приуроченностью этих форм как в прошлом, так и в настоящем, 
к нестабильным богатым питательными веществами зонам при стратифи
кации водных масс (например, при апвеллинге). 

В начале позднего тоара ассоциация динофлагеллат с преоблада
нием Plza/locysta eumekes, очевидно, с трансгрессией во время Haugia variaЬilis 
проникла и широко расселилась в северо-сибирских морях. В состав ее вхо
дили также Plzallocysta minuta, редкие Dodekovia spp. в сочетании с Manco
dinium, ?Rosswangia и Namzoceratopsis graci/is и N. deflandrei . Последний род в 
этой ассоциации утратил свое доминирующее положение. Несколько позже 
появились сравнительно редкие представители родов Valvaeodinium и 
Moesiodinium. В микрофитопланктоне значительное место занимали и акри
тархи, среди которых к этому времени приурочено массовое развитие Leio
,f'usa jurassica, гораздо реже встречались Micrlzystridi1mz и Verylzaclziшn . Присут
ствовали также мелкие округлые цисты ?Leiosplzaeridia, возможно, принад
лежавшие празинофитам, и единичные Tasmanites. В морском бассейне 
одновременно с этой смешанной ассоциацией микрофитопланктона оби
тали редкие аммониты Pseudolioceras compactile [по В.Г.Князеву, 1991] и бен
тосные сообщества двустворок, представленные массовыми поселениями 
Pseudomytiloides marclzaensis [Шурыгин, 1986]. 

Во вторую половину позднего тоара снизилась встречаемость Plzallo
cysta eumekes за счет более широкого распространения и видового разнооб
разия Dodekovia, Reutlingia, Valvaeodinium, а также мелких цист Pliallocysta тi-
1ш1а. К этому времени приурочено появление в северо-сибирских морях 
Nam10ceratopsis cf. triangulata и N. dictyambonis .  Эти виды Namzoceratopsis впер
вые появились в зональный момент /evesquei в морях Северо-Западной Гер
мании, а также на севере Йоркширского бассейна Англии и о сочетании с 
бореальной перидиниоидной группой стали постоянными компонентами 
ассоциации динофлагеллат [Prauss, 1989]. В конце тоара наблюдается обед� 
нение систематического состава динофлагеллат и заметно сокращается со
держание их также, как и акритарх Leiofusa jurassica . На рубеже тоара и 
аалена бореальная ассоциация диноцист и в целом динофлагеллаты исче
зают в морском бассейне севера Сибири. 
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Таким образом, в позднетоарское время впервые за время существо
вания динофлагеллат появилась бореальная ассоциация, в основном пред
ставленная мелкими перидиниоидными динофлагеллатами, широкому 
расселению которых благоприятствовали богатые питательными вещест
вами относительно прохладные и нормально соленые воды Арктического 
бассейна. Наибольшее развитие эта ассоциация получила в бореальнt>IХ мо
рях севера Евразии и несколько меньшее в морском бассейне Арктического 
архипелага Канады, где она обитала в сочетании с Dapsodinium (Mancodi
nium) coalitum, Scriniocassis weberi, Nannoceratopsis и другим" динофлагеллата
ми [Davies, 1983]. Периодически в моменты связи между Арктическим бас
сейном севера Европы и западно-европейскими эпиконтинентальными мо
рями бореальная ассоциация динофлагеллат расселялась в более низких 
палеоширотах, вплоть до северо-западной части Германии [Prauss, 1989]. Н а  
рубеже ранней и средней юры в результате дальнейщего нарастания похо
лодания и снижения температуры морской воды динофлагеллаты не смог
ли существовать в морском бассейне севера Сибири. Очевидно, в это время 
нарушились также связи между северо"сибирскими и западно-европейски
ми морями. В раннем аалене в морях Северо-Западной Европы в микрофи
топланктоне снова доминировала ассоциация с Namzoceratopsis и продол
жалось, начавшееся в конце тоара, усиленное видообразование в рамках 
этого рода; появились новые виды Nannoceratopsis p/egas Drugg, N. ambonis 
Drugg, N. triceras Drugg [Drugg, 1978]. В Арктическом бассейне Европы, кото
рый в начале аалена, по-видимому, не сообщался с эпиконтинентальными 
морями, продолжала развиваться бореальная ассоциация с преобладанием 
видов Reutlingia (Pшvocysta) [Bjaerke, 1980]. На севере Сибири в морском бас
сейне динофлагеллаты отсутствовали в течение всего ааленского века. Од
ной из основных причин этого мог быть ааленский климатический песси
мум, в течение которого климат оценивается как типичный теплоумерен
ный и гумидный. 



Г л а в а  2 

ДИНОЦИСТЫ И ПАЛ ИНОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО МЕЛА 

УСТЬ-ЕНИСЕЙСКОГО РЕГИОНА 

Изучение верхнемеловых отложений Западной Сибири имеет важное 
значение для крупномасштабного геологического картирования и поисков 
полезных ископаемых. Поскольку эти осадки вскрываются только буровы
ми скважинами, то одним из основных биостратиграфических методов их 
исследования является палинологический .  Для детального расчленения и 
корреляции отложений необходимо выявление эталонных комплексов рас·
тительных микрофоссилий, положение которых в стратиграфической шка
ле обосновано фауной. Разработка зональных автономных биостратигра
фических шкал по различным группам фауны и флоры приобретает боль
шую значимость. 

В связи с этим предпринято комплексное литолого-палеонтологи
ческое исследование коренных выходов морского верхнего мела в Усть
Енисейском районе, геологический возраст которых от сеномана до сантона 
обоснован многочисленными находками иноцерамов и относительно ред
ких аммонитов. Палинологический метод оказался важным для определе
ния возраста и корреляции отложений. Помимо спор и пыльцы наземных 
растений использовался новый объект изучения - цисты динофлагеллат, 
очень обильные и разнообразные в палиноспектрах морских отложений.  
Сравнительно высокие темпы эволюции, широкое распространение, боль
шое количество и разнообразие, хорошая морфологическая распознавае
мость и сохранность обусловливает их значение для стратиграфии.  Приуро
ченность диноцист к фаунистически охарактеризованным морским отло
жениям позволяет разрабатывать автономные стратиграфические шкалы .  
Совместное присутствие диноцист в палинологических спектрах со спора
ми и п ыльцой дает большие возможности для детальной корреляции мор
ских и континентальных толщ. 

Морфология и систематика некоторых позднемеловых диноцист да
ны в работах Т.Ф.Возженниковой [Возженникова, 1967; Lentin, Vozzhennikova, 
1990]. В то же время изучение диноцист для целей стратиграфии верхнего 
мела Усть-Енисейского района не проводилось. Комплексное исследование 
диноцист совместно с другими группами фауны и флоры является хорошей 
основой для построения зональной схемы расчленения верхнего мела этого 
региона. 

Материалом послужили образцы, отобранные автором на палиноло
гический анализ во время полевых работ совместно с литологами и палеон
тологами Института геологии СО РАН из естественных выходов морского 
верхнего мела. В ходе исследования был составлен сводный стратиграфи
ческий разрез отложений от сеномана до маастрихта [Захаров и др., 1991] 
(рис.6) . 

Н а  р.Нижняя Агапа изучен разрез терригенных прибрежно-морских 
и континентальных отложений мощностью около 100 м. В основании лежат 
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косослоистые континентальные пески долганской свиты, постепенно пере
ходящие в морские отложения дорожковской. По всей морской части раз
реза встречены остатки фауны, в основном иноцерамы, позволившие дати
ровать отложения поздним сеноманом-ранним туроном [Захаров и др., 
1989] . 

На правобережье Енисейского залива, в 4-6 км севернее устья р.Чай
ка, в береговых обрывах расположены выходы морского верхнего мела 
[Стратиграфия ... , 1986] . Они представлены рыхлыми лептохлоритовыми 
песками, включающими породы других разностей и конкреции различного 
состава и формы. На основании определения иноцерамов вся пачка отне
сена к низам верхнего турона [Захаров, Хоментовский, 1989]. В нижней час
ти разреза обнаружены отложения, не содержащие фауну, предположи
тельно континентальные. Палинологическое изучение материала подтвер
дило отнесение этих осадков к континентальным фациям позднетуронского 
возраста. 

Выходы верхнего мела в среднем течении р.Янгода обнаружены в 
пределах Янгодской возвышенности. Краевые ее части закрыты четвер
тичными отложениями, выходы мезозоя приурочены к центральной части. 
По первоначальным представлениям Янгодская возвышенность считалась 
локальным поднятием мезозоя в форме широкой брахиантиклинали с 
относительно пологими углами падения на крыльях [Стратиграфия .. " 1989] . 
По последним данным верхнемеловая толща Янгодской гряды считается 
надвинутой и представляет собой гигантский гляциошарьяж [Бейзель, 1990]. 
Отложения относятся к прибрежно-морским фациям и сложены рыхлыми 
терригенными породами общей мощностью более 130 м .  По данным изуче
ния иноцерамов отложения датировань1 поздним туроном, ранним и позд
ним коньяком [Стратиграфия"., 1989]. 

Разрез у пос.Воронцово представлен рыхлыми, терригенными при
брежно-морскими отложениями. На основании определения иноцерамов 
осадки датируются поздним коньяком [Стратиграфия"" 1986] . 

В среднем течении р.Танама на возвышенности Сигирте-Надо 
вскрываются отложения трех ярусов - сантона, кампана и маастрихта [там 
же]. Сантон сложен рыхлыми песчано-алевритовыми породами с конкре
ционными прослоями и разнообразной фауной. Выше с глубоким размы
вом залегают глины и глинистые алевриты кампана. Макроокаменелостей 
здесь не обнаружено. Маастрихт представлен рыхлыми породами песча
ного состава и чередованием глин и алевритов. Среди макрофоссилий  обна
ружены гастроподы, аммониты (Baculites ), двустворки, крабы, позвонки и зу
бы морских ящеров [там же] . 

Систематический состав диноцист, 
описание новых и стратиграфически важных видов 

Послойное палинологическое изучение отложений показало, что весь 
разрез охарактеризован богатыми комплексами микрофитофоссилий.  В 
палиноспектрах учитывались споры и пыльца наземных растений, цисты 
динофлагеллат, акритархи, празинофиты. Диноцисты - одна из перепек-
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тивнейших групп микрофоссилий в стратиграфическом отношении. В то 
время как споры и пыльца верхнего мела достаточно хорошо изучены в За
падной Сибири, попытка расчленения верхнемеловых отложений по дино
цистам на севере Сибири предпринята впервые. 

Значительное количество диноцист имеет широкое стратиграфичес
кое распространение. Например: Trithyrodinium suspectum (Man. et Cooks.) 
Dav., Pa/aeohystrichophora infusorioides Defl., Microdinium omatum Cooks. et Eis., 
Rhiptocorys ve/igerum (Defl.) Lej. - Car. et Sar., Odontochitina opercu/ata (O.Wetz.) 
Defl. et Cooks. и другие встречаются по всему разрезу (табл.3). Распростра
нение других видов охватывает два-три яруса. Очень немногие диноцисты 
имеют узкий стратиграфический диапазон. Особое значение в этой связи 
приобретают роды, внутри которых существуют быстро эволюциониру
ющие виды, например, Chatangie//a. 

Ниже приведено описание наиболее важных в стратиграфическом 
отношении видов диноцист, из них 3 новых. В некоторых случаях даны пе
реводы описаний из работ зарубежных авторов. Если терминология, 
используемая авторами при описании новых видов, устарела, или приме
нение современных методов микроскопирования позволило выявить новые 
детали строения, то приведены улучшенные описания. Большое количество 
видов, сильная изменчивость потребОJJали более детального морфологи
ческого изучения цист динофлагеллат. Поэтому наряду с исследованиями 
на световом микроскопе использовался и сканирующий электронный мик
роскоп. 

Отдел РУRRОРНУГА Pascher, 1914 
Класс DINOPНYCEAE Fritsch, 1929 

Порядок PERIDINIALES Haeckel, 1984 
Род Geise/odi11i11m Кrutzsch, 1962 

Geiselodi11i11m cenomanicum Lebedeva sp. nov. 
Табл.IХ, фиг.1-7 

Название по характерному интервалу встречаемости - сеноман. 
Г о л  о т и п .  Табл.IХ, фиг.1, ОИГГМ СО РАН, препарат 362.5; Усть

Енисейский район, р.НижАrапа, обн.1, слой 3; верхний сеноман. 
О п и с а н и е.  Цисты канатные, продольно вытянутые, овально-по

лигональные (рис.7). Эпициста равна гипоцисте, со скошенными или округ-

Р и с. 7. Geiselodinium cenomanicum Lebedeva sp. nov., дор
зальное положение. 
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лыми плечами и слабо выраженным апикальным рогом. Гипоциста с не
большим правым антапикальным рогом (4-6 мкм), левый рог, обычно, не 
развит. Эндоциста крупная, округлая, повторяет очертания перицисты, 
образуя выступ там, где расположен антапикальный рог. Поверхность эндо
цисты плотнозернистая. Тонкими парасутуральными линиями нередко 
намечается эндоархеопиль - 31. Периархеопиль Ia изодельтаформный, 
обычно остается прикрепленным вдоль шва 2а-4". Парацингулюм неглубо
кий, выражен двумя тонкими поперечными складками. Парасулькусус ука
зывается небольшой вдавленностью на гипоцисте. Поверхность перицисты 
плотнозернистая, бугристая, иногда со слабыми продольными складками. 

Р а з м е р  ы (мкм). Голотип: длина перицисты - 61, ширина - 51, дли
на эндоцисты - 48; другие экземпляры: длина перицисть1 - 58-70, ширина -
38-51, длина эндоцисты - 42-57. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Наиболее значительно варьирует форма пери
цисты от вытянуто-удлиненной до округлой. Апикальный рог может быть 
выражен в большей или меньшей степени. 

С р а в н е н и е. Geiselodinium cenomanicum отличается от G. geiselta
lense Кrutzsch более выраженными апикальными и антапикальными рогами 
и за счет этого более крупным перецилем. Практически у всех экземпляров 
G. cenomanicum наблюдался периархеопиль, у некоторых форм эндоархео
пиль. 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Верхний сеноман, Усть-Енисейский район. 
М а т  е р  и а л. 25 экземпляров хорошей сохранности. 

Род Euтydinium Stover et Evitt, 1978 
Euтydinium sa.xoniense Marshall et Batten, 1988 

Табл.ХХП, фиг.1-4 

Euтydinium sa.xoniense: Marshall et Batten, 1988, с.92, табл.1, фиг.8, 10-12. 

Оригинал описан у К.Маршала и Д.Баттена [Marshall, Batten, 1988]. 
Н иже приводится перевод описания. 
О п и с а н и е. Перициста перидинионидная, в очертании субполи

гональнаЯ до овальной с коротким апикальным рогом. Антапикальный рог 
только левы», короткий, треугольный, повторяет очертания перицисты, за 
исключением рогов. Циркумкаватная; максимальная величина перицеля 
наблюдается в апикальной и антапикальной частях. Перифрагма тонкая, 
гладкая до зернистой и может иметь концентрические складки вокруг апек
са. Эндофрагма тонкая, гладкая до зернистой. Паратабуляция намечается 
только парацингулюмом и археопилем. Парацингулюм ясный, выражен 
тонкими ребрами или зернами.  Археопиль интеркалярный, типа 1 (2а). Пе
риархеопиль от стено- до изо-дельтоформного, эндоархеопиль изо-дельто
формный. Пери- и эндооперкулюм часто остаются прикрепленными вдоль 
их нижней границы. 

3 а м е ч а н и я .  Сравнение изученных экземпляров с Euтydinium sa.xo
niense показало, что они имеют более крупные размеры, чем голотип (50-
60 мкм), хорошо развитые апикальный и антапикальные рога. В целом же 
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морфологическое строение соответствует описанию оригинала, а указанные 
отличия укладываются в рамки видовой изменчивости. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман-нижний турон, Цент
ральная Европа (Саксонский бассейн); верхний сеноман-нижний турон,  
Усть-Енисейский район. 

· 

PoдAmplzidiadema Cookson et Eisenack, 1960, emend. Lentin 
et Williams, 1976 

?Amphidiadema sp.A 
Табл.ХХIП, фиг.1-6 

О п и с а н и е. Цисты бикаватные, вытянуты вдоль продольной оси. 
Эпициста равна гипоцисте или несколько меньше, сужается к апексу, закан
чиваясь небольшим коническим выступом. Гипоциста прямоугольная, с 
прямыми или чуть выпуклыми сторонами без антапикальных рогов. Эндо
циста крупная, овальная, плотно прилегает к боковым сторонам. Поверх
ность эндоцисты гладкая, без признаков эндоархеопиля. Периархеопиль 
интеркалярный 2а, изо-дельтоформный. Парацингулюм обозначается толь
ко выступами на боковых сторонах. На СЭМ видно, что парацингулюм 
представляет собой неширокую борозду, ограниченную выступающими реб
рами. Парасулькус узкий, протягивается от парацингулюма до антапи
кального края. Поверхность перицисты гладкая или шагреневая, с редким и  
нетабулярно расположенными зернами. От апекса расходятся неглубокие 
складки: 

Р а з м е р ы (мкм). Длина перицисты - 75-90, ширина - 40-55, длина 
эндоцисты - 37-45, ширина парацингулюма - 6-8. 

И з м е н ч и в о с т ь. В небольших пределах может меняться форма 
эндоцисты. 

3 а м е ч а н и я. Не имеет сходства ни с одним из описанных видов 
Amphidiadema. Изученные экземпляры под вопросом отнесены к данному 
роду по наличию небольшого апикального выступа. В остальном морфо.riо
гические признаки описанного вида соответствуют родовому диагнозу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний сеноман-нижний турон,  Усть� 
Енисейский район. 

?Deflandrea magna Davey, 1970 
Табл.Х, фиг.1,2 

Deflandrea magna: Davey, 1970, с.342, табл.2, фиг.6-8. 

Оригинал описан Р.Дэви [Davey, 1970]. 
Ниже приводится перевод диагноза вида. 
Д и а г н о з. Оболочка вытянуто-овоидальная, усеченная на антапи

кальном конце с единственным, заостренным антапикальным рогом. Эпи
тракт субконический, апикальный рог не выражен. Внешняя мембрана 
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гладкая или слегка зернистая, вмещающая субсферическое внутреннее те
ло, которое с внешней мембраной иногда соприкасается латерально, но ча
ще разделены узким пространством. Цинrулюм на внешней мембране 
хорошо различим, слегка спиральный, выражен низкими складками, 
имеющими выпуклые границы. Сулькус широкий.  Археопиль субполиго
нальный, оперкулюм обычно прикрепленный. 

3 а м е ч а н и я .  Экземпляры, описанные из сеноман-туронских 
отложений на р.Ниж. Аrапа, отличаются от голотипа только более крупной 
эндоцистой. В целом морфологические признаки соответствуют описанию 
оригинала. ДжЛентин и Г.Уильямс [Lentin, Williams, 1976] отнесли Def/andrea 
magna к роду Isabelidinium . Однако наличие у всех экземпляров четкого пара
цинrулюма, тип археопиля и скульптура не соответствуют диагнозу послед
него рода. Поэтому в данной работе оставлено под вопросом перво-началь
ное название. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман, Северная Европа; верхний сено
ман-нижний турон, Усть-Енисейский район. 

Род Cycloneplzeliшn Deflandre et Cookson, 1955, emend. Stover 
et Evitt, 1978 

Cycloneplzelium vamzoplzonmz Davey, 1969 
Табл.ХШ, фиг.3-6 

Cyclo11eplzelium vamzoplzonmz: Davey, 1969, с.168, табл.9, фиг.3; rабл. 11, 
фиг.11,12, 16Е. 

Оригинал описан Р.Дэви [Davey, 1969] .  Ниже приводится перевод 
описания. 

О п и с а н и е .  Если присутствуют два антапикальных рога, то обо
лочка между ними вогнута и в этой области до апекса проходит широкая 
продольная борозда. Ширина и глубина продольной борозды или сулькуса 
уменьшается и исчезает по направлению к переднему краю археопиля. Раз
меры выростов очень варьируют: от небольших гранул (0,5 мкм) до 8 мкм в 
длину. У крупных выростов основание очень узкое, дистальное шире в 
три раза и иногда бифуркатное. Выросты часто соединяются, образуя корот
кие линии на поверхности оболочки. Редко наблюдаемый цинrулюм выра
жен увеличением концентрации мелких выростов вдоль его границ. 

3 а м е ч а н и я .  Экземпляры, отнесенные к этому виду, соответ
ствуют диагнозу голотипа. Однако апикальная часть ни у одной из форм не 
наблюдалась. На СЭМ хорошо видно, что паратабуляция подчеркивается 
пенитабулярным (т.е. параллельно парасутурам) расположением выростов. 
Площадка, свободная от выростов, расположена на вентральной стороне, 
где находится крупная пора. На дорзальной стороне в центральной части 
выросты сливаются в выпуклые жгуты . Местами выросты сливаются боко
выми сторонами, образуя септы с неровным краем. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е. Сеноман, Северная Европа, Северная Аме
рика; средний мел, Северо-Восточная Ливия; верхний сеноман-верхний ту
ров, Усть-Енисейский район. 
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Род C/1/011oviella LeЬedeva gen. nov. 

Название рода в честь А.Ф.Хлоновой. 
Типовой вид. Ch/011ovie/la agapica Lebedeva sp. nov.; верхний мел, Усть

Енисейский район. 
Д и а г н о з. Цисты голокаватные, субсферические, без апикальных и 

антапикальных выступов. Аутофрагма с многочисленными выростами 
одинаковой высоты, покрытыми тонкой эктофрагмой. Паратабуляция:  4', 
Sa, 7", 7с, 6"', 4s, 2"", выражена тонкими парасутуральными линиями (рис.8). 
Археопиль комбинированный, тип tAtl, оперкулюм обычно прикреплен
ный, но может отделяться. Парацинrулюм состоит из семи парапластинок 
и разделяет цисту на неравные части. Эпициста несколько меньше гипо
цисты. Парасулькус состоит из четырех -<:улькальных парапластинок: шес
тиугольной передней, двух мелких правой и левой, крупной задней, сильно 
расширяющейся к антапексv. 

Q б 

Р и с. 8. Схема строения Ch/011oviel/a agapica Lebedeva sp. nov.: 
а - вентральное положен ие, б - дорзальное, в - ап икальное. 

В и д о в о й  с о с т  а в. Chlonoviella agapica Lebedeva sp. nov. 
С р а в н е н и е. Род Chlonoviella сходен размерами и субсферической 

формой с родами Microdinium и Fibrodinium, но отличается количеством и 
расположением парапластинок. Microdinium имеет формулу паратабуляции 
1-4', О-За, 6-7", 6с, 5-6"', lp, 1"', Fibrodinium - ?7', 6", 6с, 6"', lp, 1"". Clzlonoviella 
отличается от E/ytrocysta ( =Membranosplzaera) округлой формой цисты и бо
лее выраженной паратабуляцией и крупным эктоцелем. 

Clz/onoviella agapica Lebedeva sp. nov. 
Табл.ХIХ, фиг.7,8; табл.ХХ, фиг.1-9 

Название по местонахождению - р.Ниж. Агапа. 
Г о л  о т  и п .  Табл.ХХ, фиг.6,7; ОИГГМ СО РАН, Усть-Енисейский 

район, р.НижАгапа, обн.5, слой 1; нижний турон .  
О п и с а н и е .  Цисты сферические, субсферические без апикального 

и антапикального выступов. Аутофрагма покрыта большим количеством 
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тонких столбиков, поддерживающих перфорированную эктофрагму. Стол
бики могут сливаться, образуя мозговидную структуру. Эпициста меньше ги
поцисты. Паратабуляция в световом микроскопе наблюдается редко и ука
зывается тонкими парасутуральными линиями. Изучение на СЭМ позво
лило составить формулу табуляцци. Швы между парапластинками пред
ставляют собой тонкие борозды на эктофрагме.  Археопиль типа tAtl обра
зуется отделением связанных вместе четырех апикальных и пяти интерка
лярных парапластинок. Оперкулюм обычно прикрепленный, хотя возмож
но его выпадение. Парацинrулюм широкий (5-7 мкм), левозавитой, слабо
вогнутый. Парасулькус широкий с крупной задней сулькальной параплас
тинкой. 

Р а з м е р ы  (мкм). Голотип: диаметр - 38, другие экземпляры - 26-38, 
наиболее часто - 32. 

И з м е н ч и в о с т  ь. Незначительно варьируют размеры. Столбики, 
расположенные на аутофрагме, могут быть раздельными или сливающи
мися. Эктофрагма слабо или сильно перфорированная до ажурной. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний сеноман-нижний сантон, Усть
Енисейский район. 

М а т  е р и а л. 40 экземпляров хорошей сохранности. 

Род Spinidinium Cookson et Eisenack, 1962, emend. 
Stover et Evitt, 1978 

Spinidinium sverdrupianum (Manum) Lentin et Williams, 1973, 
emend. Lebedeva 

Табл.ХХVШ, фиг.1-6 

Defiandrea sverdrupiana: Manum, 1963, с.59-60, табл.2, фиг.6-15, текст-фиг.3. 
Spinidinium sverdrupianum : Lentin et Williams, 1973, с.64. 

Оригинал описан С.Манумом [Manum, 1963]. Н иже приводится улуч
шенное описание. 

О п  и с а н и е. Циста перидиниоидного облика, полигональная. Эпи
циста равна гипоцисте с хорошо выраженным, широким в основании, 
коническим апикальным рогом. Гипоциста трапециевидная с прямыми 
или вогнутыми боковыми сторонами, с двумя антапикальными рогами раз
ной длины. Левый рог остроконечный, треугольный, хорошо развит, пра
вый - меньше, тупотреугольный или срезан. Эндоциста крупная, занимает 
почти весь перицель за исключением апикальной и антапикальной частей. 
Эндофрагма тонкая, гладкая. Паратабуляция выражена пенитабулярно рас
положенными тупоконечными шипами. Парапластинки мелкие, разделе
ны широкими пандасутуральными полосами. Формула паратабуляции 4', 
За, 7", хе, 5"', 2'"'. Археопиль интеркалярный дельтоформный 2а, оперкулюм 
обычно прикрепл·енный. Парацинrулюм неширокий (6-8 мкм), прерывис
тый, выражен параллельными ребрами с неровными краями, образован
ными слившимися шипами. Парасулькус широкий, глубокий, протягива
ется от парацинrулюма до антапекса. Перифрагма тонкая, гладкая, скульп
тура представлена пенитабулярно расположенными шипами 2-4 мкм высо
той (рис.9). 
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Р и с. 9. Spi11idi11ium sverdmpia11111n (Manum) Lentin et 
Williams, вентральное положение. 

'. �� t 1 ' , ." • �7111/, ', S'" •• ,/ .... ... _ _ _ _ _  ,,,. ""' 
' 

3 а м е ч а н и я .  Экземпляры, отнесенные к S. sverdmpianum , отлича
ются от типовых менее вытянутой формой и более развитым правым анта
пикальным рогом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сеноман, Арктическая Канада; верхний 
сеноман, Северная Америка; коньяк, Усть-Енисейский район. 

Род Cliatangiel/a Vozzhennikova, 1967 

Chatangiella biapertura (Mclntyre) Lentin et WilJiams, 1976 
Табл.ХХУI, фиг.2-4 

Deflandrea sp.5: Mclntyre, 1974, с.2, табл.1, фиг.19,20. 
Deflandrea Ьiapertura: Mclntyr�, 1975, с.66, табл.З, фиг.5-8. 
Chatangiella Ьiapertura: Lentin et Wi!Liams, 1976, с.53. 

Оригинал описан Д.Макинтайром [Mclntyre, 1975) . Ниже приводится 
перевод описания. 

О п и с а н и е. Циста каватная, сплющенная дорзовентрально, более 
или менее сферическая в дорзовентральном положении за исключением 
апикального и антапикального рогов и разделена на равные эпитракт и 
гипотракт цинrулюмом. Апикальный рог 10-30 мкм и обычно закругленны й  
на конце. Левый антапикальный рог 15-30 мкм узкий, заостренный, а пра
вый - обычно проявляется как угловая выпуклость. Цинrулюм около 
7 мкм шириной и ограничен гребнями с неодинаково приподнятыми реб
рами.  Очень широкий сулькус расположен на вентральной стороне. Круп
ный интеркалярный (2а) археопиль округло-гексагональный, оперкулюм 
обычно прикреплен вдоль задней границы. Археопиль на эндобласте отсут
ствует. Крупное округлое отверстие (антапикальный археопиль?) обычно 
присутствует на перибласте между антапикальными рогами. Эндобласт 
крупный, сферический, обычно не складчатый и тесно соприкасается с 
перибластом латерально, особенно на гипотракте. Имеется апикальный и 
антапикальный перицель. Эндофрагма около 1 мкм толщиной, тонкозер
нистая, особенно на переднем и заднем концах. Перифрагма менее 1 мкм 
толщиной, гладкая до тонкозернистой. 
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З а м е ч а н и я .  Экземпляры, отнесенные к данному виду, отлича
ются от типичных Chatangiella Ьiapertura более мелкими размерами (60-
70 мкм).  В целом сравнение указанных форм с изображением и описанием 
голотипа, а также с типовым материалом из разрезов на р.Хортон, любезно 
предоставленным Д.Макинтайром, обнаруживает значительное их сход
ство. Как показывает изучение материала, скульптура перицисты сильно 
варьирует, ее поверхность может быть гладкая, мелкозернистая, с редкими 
бугорками и шипиками, тонкоструйчатая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан-маастрихт, Арктическая Канада; 
верхний турон-коньяк, Усть-Енисейский район. 

Clzatangiel/a spectabl/is (Alberti) Lentin et Williams, 1976, 
emend. Lebedeva 

Табл.ХХV, фиг.3,5 

Deflandrea spectabl/is: Alberti, 1959, с.99, табл.9, фиг.7-8. 
Austra/iel/a spectabl/is: Возженникова, 1%7, с.130. 
Chatangiel/a spectabllis: Lentin et Williams)976, с.55. 

Оригинал описан Г .Алберти [Alberti, 1959]. Ниже приводится улуч
шенное описание. 

О п и с а н и е .  Цисты канатные, вытянуты по продольной оси с апи
кальным и двумя антапикальными рогами. Эпициста равна гипоцисте с по
катыми, иногда слабо развитыми плечами и одним апикальным, закруг
ленным на конце, треугольным рогом. Гипоциста трапециевидная со слегка 
вогнутыми сторонами и двумя неравными антапикальными рогами. Пра
вый хорошо развит, треугольный, остроконечный, левый чаще всего реду
цирован, срезан, иногда короткий, тупотреугольный. Эндоциста крупная, 
занимает центральную часть перицисты, плотно прилегает к боковым сто
ронам, иногда складчатая на полюсах. Периархеопиль округлый, подково
образный, реже правильно шестиугольный. Оперкулюм обычно остается 
прикрепленным вдоль нижней границы (шов �а-4"). Эндоархеопиль не 
наблюдается. Парацинrулюм неширокий (6-8 мкм), левозавитой, преры
вистый, обозначен невысокими ребрами, образованными слившимися бу
горками (около 1 мкм высотой). Парасулькус представляет собой неглубо
кую складку, протягивающуюся от парацинrулюма до антапекса. Поверх
ность перицисты гладкая, шагреневая, с редкими крупными бугорками (1-
2 м км), располагающимися иногда вдоль швов. Однако это видно только на 
сэм. 

З а м е ч а н и я. Изученные экземпляры соответствуют описанию и 
изображению типовых Ch. spectabl/is. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, Центральная Европа; верх
ний коньяк, Северная Европа; кампан-маастрихт, Арктическая Канада; вер� 
хний камnан, Северная Америка; коньяк-сантон, Усть-Енисейский район. 
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Cliatangiella victoriensis (Cookson et Manum) Lentin et Williams, 1976, 
emend. Lebedeva 

Табл.ХХVП, фиr.1-5; табл.ХХVIП, фиr.7,8 

Def/andrea victoriensis: Cookson et Manum, 1964, с.522, табл.76, фиг.3-8. 
Chatangie/la victoriensis : Lentin et Williams, 1976, с.55. 

Описание оригинала дано у С.Манума и И.Куксон [Manum, Cookson, 
1964]. Ниже приводится улучшенное описание. 

О п и с а н и е.  Цисты бикаватные, вытянуты вдоль продольной оси с 
апикальным и антапикальными выступами.  Эпициста равна гипоцисте, 
резко сужается к апексу. Ширина эпицисты в "плечах" значительно меньше 
ширины цисты в области парацинrулюма. Апикальный рог крупный, 
конический,  широкий в основании.  Гипоциста также сужается от 
парацинrулюма к анапексу с двумя неравными антапикальными рогами. 
Правый рог крупнее, остроконечно-треугольный, левый - меньше, окруrло
треуrольный или редуцирован. Эндоциста крупная, занимает центральную 
часть перицеля, прилеrая к боковым сторонам. Эндофраrма плотнозер
нистая, иногда с фиброзными утолщениями на полюсах. Паратабуляция 
выражена археопилем, парацинrулюмом и иногда пенитабулярно распо
ложенными крупными бугорками и шипами. Периархеопиль изо
омегоформный. ОперкулЮм обычно прикрепленный. Эндоархеопиль не 
наблюдается. Парацинrулюм прерывистый, обозначен выступами на 
боковых сторонах и параллельными рядами несливающихся крупных 
бугорков. Части парацинrулюма нередко заканчиваются шипами .  Пара
сулькус неширокий, выражен неrлубокой складкой и вдавленностью на 
антапексе. Иногда в области парасулькуса наблюдается струйчатость. Пери
циста плотнозернистая, с отдельными крупными бугорками и шипами, рас
положенными нередко пенитабулярно. 

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Верхний мел, Австралия; коньяк, Фран
ция; нижний коньяк-сантон, Европа; турон-кампан, Восточная Канада; 
верхний  турон-сантон, Усть-Енисейский район. 

Clzatangiella clzetiensis (Vozzhennikova) Lentin et Williams, 1976, 
emend. Lebedeva 

Табл.ХХХIV, фиr.1-4 

Australiella clietiensis: Возженникова, 1967, с .131, табл.60, фиг.1. 
Chatangiella clietiensis: Lentin et Williams, 1976, с.54. 
Chatangiella obtusa: Лебедева, 1988, с.75-76, табл.18, фиг.5-6. 

Оригинал описан Т.Ф.Возженниковой [1967] . Ниже приводится улуч
шенное описание. 

О п и с а н и е.  Циста бикаватная, вытянута по продольной оси, 
округло-прямоугольная, с более или менее прямыми боковыми сторонами .  
Пережимы на уровне границ эндоцисты обычно н е  выражены или выра
жены слабо. Эпициста с хорошо развитыми плечами, боковые стороны 
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которых слегка скошены.  Апикальный рог короткий, ширококонический, 
притупленный, иногда сливается с плечами, и меет струйчатую скульптуру в 
виде "елочки". Гипоциста трапециевидная, с двумя неравными антапикаль
ными рогами. Левый рог небольшой, конический. Правый меньше левого, 
треугольно-округлый, расположен на ровном или косо срезанном антапи
кальном крае. Эндоциста крупная, занимает большую часть перицеля, 
плотно прилегает к боковым сторонам. Эндофрагма плотнозернистая, с 
фиброзной струКтурой на полюсах. Мезофрагма столбчатая, на  полюсах 2-
3 мкм толщиной. Паратабуляция выражена археопилем, парацингулюмом. 
Практически у всех хорошо сохранившихся форм пластинка 4" намечается 
рядами бугорков или насечками. Периархеопиль изо-омегоформный. Опер
кулюм прикрепленный. Эндоарх�пиль не наблюдается .  Парацингулюм 
слабо заметен и указывается параллельными рядами плотной зернистости 
и иногда выпячиванием на боковых. сторонах. Парасулькус неглубокий, 
сравнительно узкий и выражен двумя параллельными складками, идущи
ми от парацингулюма до антапекса. Перифрагма гладкая или плотнозер
нистая с редкими бугорками и шипиками. На апикальном роге наблюда
ются перфорации .  

3 а м е ч а н и я .  В работе ДжЛентин и Т.Ф.Возженниковой [Lentin, 
Vozzhennikova, 1990] Chatangiella chetiensis рассматривается как младший си
ноним Ch. bondarenkoi (Vozzhennikova) Lentin et Williams. Однако изучение 
большого материала из верхнего мела Усть-Енисейского и Хатангского 
районов показывает, что эти два вида хорошо различаются. Основным 
отличительным признаком является фиброзная структура на полюсах и 
наличие мезофрагмы у Ch. chetiensis, а также хорошо выраженная табуля
ция на дорзальной стороне. Детальное изучение Ch. obtusa Lebedeva на СЭМ 
и сравнение с дополнительными данными по морфологии Ch. chetiensis 
показывает правомерность отнесения Ch. obtusa к Ch. chetiensis. 

Р а с п  р о с т  р а н е н и е. Сантон, Хатангский район; коньяк-сантон, 
Усть-Енисейский район. 

Chatangie//a bondarenkoi (Vozzhennikova) Lentin et Williams, 1976, 
emend. Lebedeva 

Табл.ХХХVI, фиг.1 

Australie//a bondarenkoi: Возженникова, 1967, с.130-131, табл.59, фиг.1 а-в; 
табл.60, фиr.2. 

Chatangiella bondarenkoi: Lentin et Williams, 1976, с.53. 
Chatangiella bondarenkoi: Lentin and Vozzhennikova, 1990, с.40-43, табл.4, 

фиг.6,7. 

Оригинал описан Т.Ф.Возженниковой [1%7]. Н иже приводится улуч
шенное описание. 

О п и с а н и е. Циста бикаватная, продольно вытянутая с неглубо
кими пережимами на уровне эпи- и гипоперикавций. Эпициста с широкими 
плечаr.:�и, на  которые насажен ширококонический, крупный апикальный 
рог. Гипоциста трапециевидная, с хорошо развитым крупным, остроуголь-
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ным правым антапикальным рогом. Левый косо срезан или слабо развит. 
Эндоциста крупная, плотно прилегает к боковым сторонам перицисты. 
Эндофрагма однослойная, плотнозернистая, редко с фиброзными утолще
ниями на полюсах. Паратабуляция указывается только периархеопилем и 
парацинrулюмом. Периархеопиль изо-омеrоформный; оперкулюм при
крепленный. Эндоархеопиль не наблюдается. Парацинrулюм выражен дву
мя рядами плотной зернистости или невысокими ребрами .  Парасулькус 
обозначен неглубокой складкой на гипоцисте. Перифрагма плотнозернис
тая с отдельными частыми бугорками.  

3 а м е ч а н и я .  В отличие от Cliatangie//a cl1etiensis этот вид имеет 
тонкую эндофрагму, фиброзные утолщения на полюсах наблюдаются редко. 
У описанного вида хорошо развит апикальный рог; в значительной степени 
выражена разница между антапикальными рогами; орнаментация поверх
ности перифрагмы более выражена. Сравниваемые виды отличаются и по 
стратиграфическому положению. С/1. bondarenkoi появляется в отложениях 
верхнего турона и исчезает в нижнем сантоне с максимумом развития в 
нижнем коньяке. Единичные С/1. cl1etiensis появляются в коньяке и дости
гают максимума в сантоне. Поскольку эти виды хорошо различаются мор
фологически и имеют различный стратиграфический диапазон, предла
гается сохранить оба вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сантон, Хатангский район; турон-сантон, 
Усть-Енисейский район. 

Chatangie/la cassidea Lebedeva, 1988 
Табл.ХХХV, фиг.1-5 

C/1atangiella cassidea: Лебедева, 1988, с.76-77, табл.ХIХ, фиг.1-4. 

Оригинал описан Н.К.Лебедевой [ 1988]. Дополнительные сведения о 
морфологии этого вида с использованием СЭМ приведены в работе Н.К.Ле
бедевой [ 1991]. 

3 а м е ч а н и я .  В работе Дж.Лентин и Т.Ф.Возженниковой [Lentin, 
Vozzhennikova, 1990] Chatangiella cassidea была отнесена к виду Ch. niiga Voz
zhennikova. Однако эти виды отличаются по морфологии .  У Ch. cassidea 
перициста с пережимами на уровне эпи- и гипоперикаваций и·  крупный 
апикальный рог. Перифрагма плотнозернистая до грубозернистой. Эндо
фрагма толстая, плотнозернистая без фиброзных утолщений.  Присутствует 
столбчатая мезофрагма (3-4 мкм толщиной). У Ch. niiga эндофрагма тонкая, 
мезофраr.ма отсутствует. Перифрагма гладкая с беспорядочно расположен
ными тонкими шипиками. Парацинrулюм у Ch. cassidea четкий,  прерывис
тый, образован рядами несливающихся грубых бугорков. У Ch. niiga пара
цинrулюм неот"lетливый, ограничен мелкими шипиками (табл.ХХХIХ, 
фиг.2,3). На световом и сканирующем микроскопах рассматриваемые виды 
прекрасно различаются, причем указанные морфологические отличия 
нельзя отнести на счет внутривидовой изменчивости. Данные виды имеют 
также различный стратиграфический диапазон. Ch. cassidea исчезает уже в 
сантоне, тогда как Ch, niiga поЯвляется в кампане. Изучение проводилось на 
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большом материале с многочисленными экземплярами обоих видов из 
сантон-кампанских отложений Усть-Енисейского района. Поэтому отнесе
ние Clz. cassidea к виду Ch. niiga неправомерно. 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Сантон, Усть-Енисейский район. 

Clzatangiella vnigri (Vozzhennikova) Lentin et Williams, 1976, 
emend. Lebedeva 

Табл.ХХХVП, фиг.4,5 
Cooksoniel/a vmgn : Возженникова, 1967, с .185, табл.59, фиг.2; табл.79, 

фиг.3: табл.107, фиг.1; табл.109, фиг.1,2; табл.110, фиг.2,3. 
Chatangiella vnigri: Lentin et Williams, 1976, с.55. 
Chatangiella granu/ifera: Lentin, Vozzhennikova, 1990, с.46-48, табл.5, фиг.4,5. 

Ниже приводится улучшенное описание. 
О п и с а н и е. Циста бикаватная, продольно вытянутая, в очертании 

прямоугольная. Эпициста с прямыми или несколько покатыми плечами. 
Апикальный рог короткий, конический, иногда с вдавленностью на дис
тальном конце. Гипоциста трапециевидная с двумя неравными антапи
кальными рогами: правый длиннее, треугольный, остроконечный, левый 
короткий, тупоугольный или неразвит. Эндоциста округлая, занимает боль
шую часть перицеля, плотно прилегает к боковым сторонам. Эндофрагма 
плотнозернистая, иногда утолщенная на полюсах. Паратабуляция выраже
на периархеопилем, парацинrулюмом и пенитабулярно расположенными 
крупными бугорками (2-3 мкм) или шипами.  Периархеопиль изо-омего
формный. Оперкулюм может быть свободным и прикрепленным. Эндо
археопиль наблюдается редко. Парацинrулюм отчетливо разделен на пять 
частей и указывается двумя рядами несливающихся крупных бугорков. 
Части парацинrулюма заканчиваются крупными шипами. Парасулькус 
неглубокий, образован струйчатыми складками. Перифрагма гладкая или 
мелкозернистая с пенитабулярно расположенными редкими грубыми бу
горками и шипами.  

З а м е ч а н и я. Голотип Clzatangiella vnigri был отнесен к Ch. granulifera 
(Manum) Lentiri et Williams [Lentin, Vozzhennikova, 1990) на том основании, что 
на перифрагме голотипа не обнаружено пенитабулярно расположенной 
орнаментации.  Однако изображения других экземляров (например, табл.IХ, 
фиг.2; табл.СУП, фиг.1; табл.СIХ, фиг.1,2; табл.СХ, фиг.2,3) подтверждает точ
ность приведенных в работе Т.Ф.Возженниковой [1967) рисунков и описа
ния, а также правомерность выделения этого вида. В отложениях верхнего 
мела Усть-Енисейского района обнаружено большое количество экземпля
ров, соответствующих описанию и изображениям Clz. vnigri и не сходных с 

.Clz. granulifera. Поэтому предлагается сохранить вид Clz. vnigri, выделенный 
Т.Ф.Возженниковой. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е. Турон, Казахстан; сантон, Хатангская впа
дина; сантон-кампан, Усть-Енисейский район; кампан, Восточная Канада и 
Атлантическое побережье США. 
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Род Camzingia Cookson et Eisenack 

Camzingia macroreticulata Lebedeva sp. nov. 
Табл.ХХХ, фиг.6,7, табл.ХХХI, фиг.1-6 

Название от лат. "macro" - крупный, "reticulatus" - сетчатый. 
Г о  л о т и п:  Табл.ХХХ, фиг.6,7, ОИГГМ СО РАН, препарат 315-1, 

Усть-Енисейский район, р .Янгода, обн.15, слой 2, верхний коньяк. 
О п и с а н и е. Цисты голокаватные, полигонально-округлые с двумя 

слабо развитыми антапикальными рогами.  Апикальная часть не наблюда
лась. Аутоциста округлая, без антапикальных выступов. Антапикальные ро
га образуются за счет утолщения эктоцеля. Аутофрагма тонкая (1-2 м км), 
гладкая, с многочисленными беспорядочно расположенными я мками и 
перфорациями по краям пластинок (эти элементы наблюдаются только на 
СЭМ). Померживающими эктофрагму структурами являются тонкие 
(1 мкм) перегородки, образующие крупносетчатый, ячеистый рисунок. Экто
цель небольшой (1-9 мкм). Ширина ero увеличивается в области антапи
кальных рогов (2-13 мкм). Паратабуляция намечается археопилем, пара
цинrулюмом, иногда тонкими пенитабулярными швами. Археопиль tA, 
основной археопильный шов зигзагообразный, оперкулюм свободный. 
Парацинrулюм представляет собой неглубокую борозду, слабо разделенную 
на шесть частей. В световом микроскопе парацинrулюм указывается вдав
ленностью на боковых сторонах. Парасулькус не наблюдается (рис.10). 

Р и с. 10. Схема строения Ca11ni11gia macroreti
culata Lebedeva sp. nov. 

Р а з м е р ы (мкм). Голотип: длина (без апикальной части) - 74, 
ширина - 86; другие экземпляры: длина (без апикальной части) - 61-74, ши
рина - 70-86. 

И з м е н ч и в о с т ь. Значительно варьирует толщина эктоцеля .  
Антапикальные выступы могут быть хорошо развиты или отсутствовать. 

С р а в н е н и е. Отличается от других видов крупносетчатой струк
турой, цельной эктофрагмой, слабо развитыми антапикальными рогами .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхний коньяк, Усть-Енисейский район. 
М а т е р  и а л. 12 экземпляров хорошей сохранности. 



Род Isabelidinium Lentin et Williams, 1977 
Isabelidinium microannum (Mclntyre) Lentin et Williams, 1977 

Табл.ХХХVП, фиг.1,2 
. 

Deflandrea microanna :  Mclntyre, 1975, с.65, табл.1, фиг.5-8. 
Isabelidinium microannum: Lentin et Williams, 1977, с.167-168. 

Оригинал описан Д.Макинтайром [Mclntyre, 1975] . Ниже приводится 
перевод описания. 

О п и с а н и е. Циста каватная, выпуклая в экваториальной части, с 
примерно равными эпитрактом и гипотрактом. Перифрагма обычно склад
чатая в экваториальной части, но четкий цинrулюм отсутствует. На вент
ральной стороне расположен крупный широкий сулькус. На эпитракте пе
рибласт выпуклый латерально над эндобластом с небольшими угловатыми 
или слегка закругленными плечами, · с коротким широким апикальным 
рогом, обычно округлым или притупленным на конце, но иногда с корот
ким шипом. Левый антапикальный рог короткий, 8-12 мкм,  заостренный 
или округлый: правый - менее 5 мкм, выражен как угловатая выпуклость 
или короткий резко очерченный выступ. Крупный интеркалярный (2а) 
археопиль округло-гексагональный с прямой нижней границей. Оперкулюм 
часто прикрепленный вдоль нижней границы. Табуляция не выражена. 
Эндобласт крупный и тесно прижат к перибласту латерально. Эндофрагма 
гладкая до слегка зернистой и менее 1 мкм толщиной. Эндобласт иногда 
имеет несколько складок. Перифрагма гладкая. Эндо- и перифрагма всегда 
различимы. Имеется апикальный и антапикальный перицель, иногда еди
ный перицель. Редко наблюдается отверстие на перибласте между антапи
кальными рогами.  

З а м е ч а н и я .  Экземпляры, отнесенные к этому ·виду, отличаются 
от голотипа более крупными размерами эндоцисты, фиброзны ми утолще
ниями на полюсах эндоцисты и меньшими размерами (60-70 мкм). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кампан-маастрихт, Арктическая Канада; 
кампан, Усть-Енисейский район. 

Род Operculodinium Wall, 1967 
Operculodinium centrocarpum (Deflandre et Cookson) Wall, 1967 

Табл.ХL, фиг.4 

Полная синонимика приведена в работе Т.Ф.Возженниковой [ 1979). 
· Оригинал описан в работе Ж.Дефляндра и И.Куксон [Deflandre, Cookson, 
1955] . Улучшенное описание дано у Г.Уолла [Wall, 1967), перевод этого опи
сания у Т.Ф.Возженниковой [1979]. 

З а м е ч а н и я. Изученные экземпляры полностью идентичны 
Operculodinium centrocarpum. Они характеризуются наличием крупного п ре
цинrулярного археопиля, тонких радиальных ш ипов, в основании  коничес
ких, на дистальном конце с мелкими крючочками. 

Р а с п р о с т р а .н· е н и е. От олигоцена до миоцена, Германия; 
миоцен, Австралия; плейстоцен, Карибское море; маастрихт, Усть-Енисей
ский район. 
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Детальное морфолога-систематическое изучение диноцист позволи
ло выявить их полный такs::ономический состав из верхнемеловых отло
жений Усть-Енисейского района. Значительные результаты были получены 
при изучении диноцист на СЭМ. Так, например, привлечение СЭМ позво
лило составить точную формулу паратабуляции рода Cl1/011oviella, устано
вить строение Ca1111i11gia macroreticulata, внести уточнения в описание стра
тиграфически важных видов диноцист. Исследование на световом и скани
рующем электронном микроскопах большого количества хатангиелл и осо
бенности их стратиграфического распространения позволили сохранить 
статус вида для Cliatangiella bo11dare11koi, Ch. cassidea, Cli. 11iiga. 

Расчленение верхнемеловых отложений 
Усть-Енисейского района по диноцистам 

В разрезе верхнемеловых отложений установлена последовательная 
смена диноцистовых комплексов, на основании которой выделено 13 слоев 
с диноцистами, привязанных к зонам и слоям по иноцерамам (табл.4). При 
расчленении отложений учитывались: первое появление, исчезнование, 
эпиболи видов и комплекс характерных форм. Н иже приводится характе
ристика каждого подразделения. 

Верхний сеноман, зона Inoceramus pictus. Разрез начинается кососло
истыми континентальными песками, не содержащими морских микрофос
силий. Переход от континентальных отложений к морским находит отра
жение в палиноспектрах появлением одновременно большого количества 
видов диноцист (около 20). В верхнем сеномане выделено два биостратона в 
ранге слоев. 

I. Слои с Geiselodinium ce11oma11icum. В комплексе диноцист домини
рует Geiselodinium cenomanicum Leb., характерными видами являются Subti
lisplzaera inaffecta (Drugg) Buj. et Dav., Tritliyrodinium rlzomboideum Singh, Tricl10-
di11ium castaneum (Defl.) Clark. et Verd., Ovoidinium scabrosum (Cooks. et Hug.) 
Lent. et Will., Litospliaeridium siplzoniphonmi (Cooks. et Eis.) Dav. et Will. Нижняя 
граница проведена условно по появлению разнообразного комплекса дино
цист, верхняя - также условная. Выше в разрезе следует перерыв в наблю
дении.  

I I .  Слои с Eшydinium saxoniense. В комплексе диноцист преобладают 
Eшydi11ium saxoniense Mar. et Batt., Ginginodinium evittii Singlz, ?Ampliidiadema sp. 
А .  Характерными видами являются Xenascus Ыastema (Dav.) Lent. et Will., 
Ca11ningia rotzmdata Cooks. et Eis. Исчезают Geiselodinium cenomanicum, 
Litospliaeridium sipho11iphonmz. Нижняч граница проведена условно по появ
лению в разрезе после перерыва комплекса с Eurydinium saxoniense, верхняя -
служит подошвой слоев с Cl1lamydopl1ore/la nyei. 

Нижний турон, зона Inoceranшs laЬiatz1s. Граница между биострато
нами с диноцистами совпадает с границей сеномана-турона, установленной 
по иноцерамам. · III. Слои с Clzlamydopfzore/la nyei. В комплексе диноцист преобладают: 
C/z. nyei Cooks. et Eis , Clz. discreta Dav ., Glypliшzodinium facetum, Clzlonoviella aga
pica Leb. Характерные виды: Microdi11ium glabnmi Cooks. et Eis., MaglireЬinia 
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Т а б л и ц а 4  
Расчленение верхнемеловых отложений У1�ть-Енисейского района 

по диноцистам, спорам и пыльце 

Иноцерамовые 
зоны и лоны 

Не установлены 

Не установлены 

С л о и  

по диноцистам 

Operculodinium 

centrocarpum 

Chatangiella 
niiga _ 

по спорам и 
п ыльце 

Wodelюuseia gra
cUi.s - Aquila
pollenites spp. 

Не установлены 

1----1-- - - - - - - -
Isabe lidinium 

spp. _ -
-

Alte rbidinium 

daveyi 
Sphe посе ramus 

patootensi.s 

Sphe посе ramus 

cardi.ssoides 

1----1-� - - - ->:S: 
' :s:  &:i: <1.) � � -

Inoceramus 

russiensi.s 

� Inoceramus 
5 schulginae -;::.::: >:S: :s: J.jangodaensi.s 

:i: :Е 
:s: ::r:: 

>:S: :s; :i: >< о. 

Volvice ramus 
sublnvolutus 

Inoceramus 

inaequivalvi.s 

� -5 Inoceramus 
о. lamarcki ?' - - - - - - ->:S: :s: :i: :Е 

:s; ::r:: 

Inoceramus 

labiatus 

Inoceramus 

pictus 

Chatangiella 

chetiensi.s 

Canningia 

macrore ticulata 

Spinidinium 

sve rdrupianum 

Chatangiella 
spectablli.s 

Cyclonephelium 
vannophorum - - - - - -
Chatangiella 

victoriensi.s 

Chlamydophore lla 

nyei 

Eurydinium 
saxoniense 

- - - - - -
Gei.selodinium 

cenomanicum 
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Trice rapolli.s 
minimus -
Кuprianipolli.s 
spp. 

- - - - -

Wodelюuse ia 

jacutensi.s -

Ocellipolli.s 

munitus 

Stenazonotrile 

tes radiatus -

Polyporites 

clarus 

Ruminatisporites 

delicatLL� 



nzembraniplzora (Cooks. et Eis.) Lent. et Will., Kallosplzaeridizmz circulare (Cooks. et 
Eis.) Helby. На нижней границе отмечено первое появление Cleistosplzaeridi11m 
aciculare Dav., Microdinium onzatum Cooks. et Eis., MaglzreЬinia membrшziplzora и 
исчезновение Litosplzaeridiunz siplzoniplzonmz, Geiselodinium cenomanicunz , 
?Amplzidiadema sp. А .  Верхняя граница проведена условно в кровле послед
ней пачки на р.Ниж. Аrапа. 

Верхний турон, зона Inoceramus lamarcki. Различия систематического 
состава диноцист из нижнего и верхнего турона значительны. Исчезает 
большинство характерных для нижней части разреза видов (см. табл.3), 
крупным событием является появление рода Clzatangiella. 

IV. Слои с Clzatangiella victoriensis выделены на р.Чайка. Характерны
ми видами являются: Clzata11giella victoriensis (Cooks. et Man.) Lent. et Will., CJz. 
tripartita (Cooks. et Eis.) Lent. et Will., Cycloneplzeli11m disti11ctum Defl. et Cooks., 
Kallosplzaeridium ringnessionmz (Man. et Cooks.) Helby. Нижняя граница прове
дена условно по подошве нижней пачки на р.Чайка, верхняя - также услов
но в кровле верхней пачки. На нижней границе отмечено первое появление 
рода Chatangiella и исчезновение ?Deflandrea magna Dav., Eшydinium saxoniense, 
Pterodinium cingulat11m. 

Слои с Inoceramus i11aeq11ivalvis. В отложениях верхнего турона на р.Ян
года выделены два биостратона: слои с Cyc/011eplzelium vamzoplzonan и Clzatan
giella spectaЬilis [Лебедева, 1989). 

V. Слои с Cycloneplzeliшn vamzoplzonmz характеризуются довольно 
однообразным комплексом диноцист, состоящим в основном из видов с 
Широким стратиграфическим распространением. Характерными видами 
являются: Cycloneplzelium vannoplzonmz Dav., Cleistosplzaeridium aciculare Dav., 
С. multifurcatum (Defl.) Dav., Clzatangiella Ьiapertura (Mcln.) Lent. et Will., Pierceites 
pentagon11m (Мау) НаЬiЬ et Drugg, Florentinia ferox (Defl.) Dux., Microdinium dis
tinctum Dav. Нижняя граница проведена условно по подошве нижней пачки 
на р.Янгода, верхняя - является подошвой слоев с Clzatangiella spectaЬilis . На 
нижней границе отмечено первое появление Clzatangiella Ьiapertura, Clz. sp. 9. 

VI. Слои с Chatangiella spectaЬilis. В комплексе диноцист отмечается 
максимум развития Clzatangiella spectaЬilis (Alb.) Lent. et Will., Clz. bondarenkoi 
(Vozzh.) Lent. et Will. Нижняя граница проведена по первому появлению Ch. 
se"atula (Cooks. et Eis.) Lent. et Will., Clz. tanamaensis Leb., C/z. bondarenkoi, Clz. sp. 
К, Clz. granulifera (Man.) Lent. et Will., Palaeoperidiniшn pyroplzomm. Верхняя гра
ница является подошвой слоев с Spinidi11ium svedmpiammz. 

Верхний турон, слои с Inoceramus inaequivalvis, нижний коньяк, зона Vol
viceramus suЬi11volutus, слои с Inoceramus sclшlginae - I. jangodaensis. Граница 
между биостратонами по диноцистам находится ниже границы турона и 
коньяка, установленной по иноцерамам. 

VII. Слои со Spinidinium svedmpianum. Граница проходит внутри слоя 
"ярозитизированных глин". Верхняя и нижняя части пачек отличаются не
одинаковой степенью сохранности и систематическим составом цист дино
флагеллат. Появляется большое количество Spinidinium: S. sverdn1pianum 
(Man.) Lent. et Will., S. balmei (Cooks. et Eis.) Ioann., S. omatzmz (Мау) Lent. et 
Will., Clzatangiella cassidea. Для комплекса характерно доминирование Subtili
sphaera pinzaensis (Alb.) Jain et Mill., Palaeolzystriclzoplzora infusorioides Defl., Oligo
splzaeridium pulclzeninшm (Defl. et Cooks.) Dav. et Will. На верхней границе 
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исчезают Oligosplzaeridizmz  pulclzerrimum, C/eistosplzaeridium aciculare, Pierceites 
pentagonum, Kallosphaeridium circulare . 

Верхний коньяк, зона Inoceramus mssiensis. В разрезе между нижним и 
верхним коньяком наблюдается перерыв, связанный с отсутствием отложе
ний.  В верхнем коньяке на р.Янгода и у пос.Воронцова установлены слои с 
Canningia macroreticulata. 

VIII .  Слои с Canningia macroreticu/ata . Комплекс диноцист характеризу
ется сокращением разнообразия и доминированием Camzingia macroreticulata 
Leb" AlterЬidinium minor (Alb.) Lent. et Will" Senoniasphaera protmsa Clar. et Verd. 
Нижняя и верхняя границы проведены условно. На верхней границе исче
зают Canningia macroreticu/ata, Spinidinium sverdntpianum, S. balmei . 

Сантон, зоны Sphenoceramus cardissoides, S. patootensis. Разрез начина
е;ся континентальными отложениями. В палиноспектрах отмечены только 
споры и пыльца наземных растений. 

IX. Слои с Cliatangiel/a clzetiensis. Для комплекса диноцист характерно 
большое количество и разнообразие хатангиелл. Доминируют · Clzatangiella 
clietiensis (Vozzh.) Lent. et Will" Cli. tanamaensis, Cli. cassidea, Tritlzyrodinium sus
pectum (Man. et Cooks.) Dav. Характерными видами являются также Chatan
giel/a vemtcosa (Man.) Lent. et Will" С/1. madura Lent. et Will" Clz. sp. А, К, Spinidi
nium uncinatum Мау. Нижняя граница проведена по появлению морского 
комплекса диноцист, верхняя - представляет собой подошву слоев с AlterЬi
dinium daveyi. Слои с Clzatangiella clzetiensis охватывают зону Splienoceramus car
dissoides и нижнюю часть зоны S. patootensis. 

Х. Слои с AlterЬidiniшn daveyi. Среди диноцист заметно сокращается 
участие хатангиелл. Исчезают Cliatangiella cassidea, Clz. sp. А, К, Ch. tanamaen
sis, Clz. bondarenkoi, Clzlonoviella agapica. Для комплекса характерно преобла
дание AlterЬidinium daveyi (Stov. et Evitt) Lent. et Will" A.acZLtulZLm, Microdinium 
omatzmz, М. kustanaicZLm Vozzh. 

Кампан. Глинистая толща кампана, с несогласием залегающая на 
сантонских отложениях, не содержит макрофауну. Комплекс диноцист кам
пана значительно отличается от сантонского. Исчезают практически все ви
ды хатангиелл. Большое развитие получают Isabelidinium, Dicoпodinium, 
шиповатые хатангиеллы. Характерной чертой кампанского комплекса 
является обилие хоратных цист. В кампане по диноцистам выделено два 
биостратона в ранге слоев. 

XI. Слои с Isabelidinium spp. Среди диноцист наиболее обильны и 
разнообразны представители рода Isabelidinium: !. cooksoпiae (Alb.) Lent. et 
Will" !. тiсrоатщт (Mcln.) Lent. et Will" !. sp. D,E,F, отмечается максимум 
развития Clzatangiella vnigri (Vozzh.) Lent. et Will. и присутствие Diconodinium 
rlzomЬifomie Vozzh" D.cristatZLm Cooks. et Eis. Нижняя граница проведена 
условно н основании кампанских глин, верхняя - является подошвой слоев 
с Clzatшzgiella niiga. На верхней границе исчезают Clzatшzgiella gгanulifera, Clz. 
vem1cosa, Clz. vnigri, AlterЬidinium daveyi. 

XII .  Слои с Clzatangiella niiga. Комплекс характеризуется сокращением 
изабелидиниумов и увеличением количества шиповатых хатангиелл: Clza
tangiella niiga Vozzh" Clz. mammzii (Vozzh.) Lent. et Will" C/z. sp. М, G. Отмечено 
изобилие хоратных цист: TanyosplzaeridiZLm, ProlixosplzaeridiZLm, Fibrocysta, Oligo
splzaeridium, Spiniferites, Cordosplzaeridium. Нижняя граница установлена по 
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резкому увеличению количества шиповатых хатангиелл и уменьшению 
участия изабелидиниумов, верхняя - является подошвой слоев с Opercu/odi
nium centrocarpum . 

Маастрихт. Переход от кампана к маастрихту очень постепенный. 
Значительных изменений в комплексе диноцист не происходит. 

XIII. Слои с Opercu/odi11ium ce11trocarpum. Характерными видами явля
ются Operculodiniunz centrocarpzmz (Defl. et Cooks.) Wall, Clzata11giella ditissima 
(Mcln.) Lent. et Will., Diconodi11i1mz arcticzmz Man. et Cooks. Нижняя граница 
проведена по появлению Operculodi11i1mz ce11trocarpum ,  исчезновению шипо
ватых хатангиелл, Laciniadi11ium wil/ianzsii, верхняя - проведена условно, в 
верхней части слоев с Operculodi11ium centrocapum. 

Расчленение верхнемеловых отложений по диноцистам представ
ляет значительные трудности. В позднемеловое время наблюдается взрыв 
видообразования динофлагеллат (причем это явление отмечается и для 
других групп микрофоссилий, например, нанопланктона). Среди морфо
типов диноцист начинают преобладать каватные формы. Однако в это вре
мя и перидиниоидная, и гониаулякоидная линии диноцист существуют рав
нозначно. К концу позднего мела гониаулякоидные формы постепенно те
ряют свое значение, за исключением хоратных цист. Исключительное раз
нообразие диноцист, разновременность появления видов в различных ре
гионах, большое количество местных видов, климатическая дифференциа
ция (провинциализм) диноцист затрудняет корреляцию верхнемеловых 
отложений в различных регионах. 

Разработан ряд схем зонального расчленения верхнего мела 
Австралии, Англии, Франции, Восточной Канады, Ац1антического побе
режья США (табл.5) . Сопоставление этих схем между собой и со схемой для 
Усть-Енисейского района осложняется климатическими особенностями 
широтного распределения цист динофлагеллат. В тропических и теплоуме
ренных районах наиболее многочисленны и разнообразны гониаулякоид
ные диноцисты и расчленение отложений в основном базируется на хорат
ных формах. Перидиниоидные цисты появляются в этих районах позже и 
состав их однообразеп. В умеренно холодноводных и бореальных районах 
доми нирует перидиниоидная линия диноцист. В то же время нет пока еди
ных схем и для сходных по климатическим условиям регионов. 

Комплексы диноцист позднесеноманского-раннетуронского возраста 
обнаруживают наибольшее сходство с одновозрастными комплексами Се
верной Европы. К.Маршалл и Д.Баттен [Marshall, Batten, 1988) описали ком
плексы диноцист из пограничных сеноман-туронских отложений, пред
ставленных битуминозными мергелями в Нижнесаксонском бассейне Гер
мании. Систематический состав диноцист из сравниваемых районов сходен 
наличием большого количества общих видов: Eшydi11iunz saxoniense, Apteodi
nium granu/atum,. Ka//osplzaeridium ringnesiomm, Cleistosphaeridiшn amzatum, Magh
reblnia membraniplzora, Cyc/011epl1elium va111zopl10mm, Florentinia ferox, Litosphaeri
dium sipl1011ipl10nmz, Microdi11iшn onzatum, Odo11tocltiti11a operculata, Pterodinium 
cingulatum . Однако комплекс диноцист Германии характеризуется обилием 
хоратных форм, тогда как в комплексе Усть-Енисейского района преобла
дают каватные цисты. 
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Т а б л и ц а 5 
Сопоставление схем расчленения верхнемеловых отложений 

по диноцистам в различных регионах 
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Spinidinium 
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Р.Дэви [Davey, 1969,1970] описал комплексы сеноманского возраста 
Англии и Северной Франции и сравнил их с одновозрастными ком плекса
ми Северного Техаса и Канады. Среди диноцист здесь также значительное 
место занимают каватные формы. Общими видами с диноцистами иссле
дуемого района являются AlterЬidinium daveyi, Subtilisphaera pimaensis, Trithyro
dinium suspectum, ?Deflandrea magna, Palaeohystrichophora infusorioides, Odonto
chitina opercu/ata, Xenascus Ыastema, Cribroperidinium exilicristatum, Microdinium cri
nitum, М. omatum, Rhiptocorys veligerum, Apteodinium granulatum, Triclzodinium cas
taneum, Oligosphaeridium сотр/е.х, О. prolixispinosum, Cleistospliaeridium aciculare, 
С. аппаtит, MaghreЬinia membraniphora, Cyclonephelium vannophoтum . 

Существует много работ, посвященных диноцистам сеномана 
Англии [Clarke, Verdier, 1967; Cookson, Hughes, 1964; Davey, 1969, 1970; Jarvis et 
а!., 1988], Франции [Davey, 1969,1970; Foucher, 1976, 1979; Foucher, Taugourdean, 
1975], Нидерландов, Испании [Herngreen, 1977,1980], Северной Богемии [Svo
bodova, Vavrdova, 1987], Китая [Мао Shaozhi, Norris, 1988], Северо-Восточной 
Ливии [Uwins, Batten, 1988], Канады [Barss et al., 1979; Singh, 1983], Атланти
ческого побережья США [Aurisano, НаЬiЬ, 1977; Aurisano, 1989], Австралии 
[Helby et  а!., 1978]. Большинство видов диноцист, отмечаемых в сеноманских 
комплексах, являются проходящими. Во всех работах упоминается широко 
распространенный вид Litospliaeridium siphoizipliomm, не выходящий за пре
делы сеномана. Он указывается как вид-индекс для сеномана Англии, 
Франции, Нидерландов. Ограничены сеноманом также Cleistosphaeridium 
polypes, C.amiatum, C.ancoriferum, Apteodinium granulatum, Eurydinium eurense, 
Geiselodinium inafectum. В сеномане появляется большое количество кават
ных цист Eurydinium saxoniense, ?Deflandrea magna, Tritlzyrodinium rlzomboideum , 
характерных для сеномана-раннего турона. AlterЬidinium daveyi, Trithyrodinium 
suspectum, Ginginodinium evittii обнаружены в позднем сеномане и -проходят 
до сантона, кампана, Subtilispliaera pimaensis появляется в позднем сеномане 
и исчезает в коньяке. Возрастной диапазон многих других сеноманских ви
дов, характерных для некоторых районов, еще точно не установлен. Табли
ца хорошо отражает разнобой в существующих схемах. Аналогов верхнесе
номанским-нижнетуронским слоям Усть-Енисейского района в имеющейся 
литературе не обнаружено, хотя сеноманский комплекс диноцист хорошо 
прослеживается на всех континентах. Это связано с тем, что виды, широко 
распространенные латерально, имеют и широкий возрастной диапазон, что 
дает возможность выделения зон только в преде'лах ярусов, реже подъяру
сов. Более дробное расчленение возможно с использованием местных ви
дов. Таким образом, на данном этапе сопоставление можно проводить толь
ко на уровне ярусов. · 

Диноцисты турона-коньяка являются наименее изученными, поэто
му эта часть схемы для разных регионов слабо разработана (см. табл.5). 
Комплексы диноцист из отложений верхнего турона-коньяка на р.Чайка; 
Янгода и у пос.Воронцово обнаруживают наибольшее сходство с турон
коньякским комплексом Воет.очной Канады [Стратиграфия"., 1989] (табл.6). 
Основные различия в составе диноцист сравниваемых комплексов 
определяются провинциальными особенностям и  их распределения. Атлан
тическое побережье Северной Америки относится к теплоумеренной 
провинции с преимущественным развитием гониаулякоидной линии дино-
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Сопоставление верхнемеловых комплексов диноцист Усть-Енисейского райо

на и Восточной Канады (подчеркнуты общие для севера Сибири и Канады 

виды) 
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Север Сибири, 

Усть-Енисейский район 

3 

Слои с Eurydinium sa.xonien-

se: Gingi11odi11ium evitii, 

Amphidiadema spA, Ca1111i11gia 

rotшzdata, Xenascus Ыastema, 

CribroQ.eridinium exilicris-

tatum, Pervos12.haeridium tnm-

catum, Trithyrodinium sus-

pectum, Т.rlzomboideum. 

Слои с Geiselodiniшn се-

nomanicum: Subtilisplzaera 

inafecta, Triclzodinium casta-

neunz, Ovoidinium scabrosum, 

Lit os12.Jzaeridium sip}ioniQ.lzo-

тт, Oligos12.haeridium proli-

xispinosum, Pterodinium 

cingulatum. Deflandrea mag-

1za, AlterЬidinium daveyi 
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Восточная Канада, 

Шотландский, Лабрадорский 

шельф, о-в Грэнд Бэнкс 

[Barss et а!., 1979] 

4 

Зона Cleistosplzaeridium 

polypes: Cycloneplzelium 

paucispinum, С. va1111ophon1m. 

Palaeophy_striclioQ.hora i11f11-

sorioides, Florentinia [егох, 

Xenascus ceratioides, Cri-

broperidinium edwardsii, 

C.ortoceras, C. intricatum, 

Epelidosplzaeridia spinosa, 

Oligosphaeridium antlzopho-

пап, O.pulclzerrimum, O.totum, 

Palaeoperidiniшn cretaceum, 

Spinidinium vestitum, Sub-

tilisQ.haera Q.imaensis, 

Chlamy_do[!}zorella ny_ei, Mic-

rodinium omatzmz, Surculo-

sphaeridium longifurcatum, 

Ca1111i11gia colliveri. Сото-
nifera oceanica, Cleisto-

s12.lzaeridizmz lzщдюniotii, 

Anteodinizmz fJгande 
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Слои с Cliatangiel/a spec-

taЫ/is: Ch.bondarenkoi, 

Ch.tqnamaensis, Cli.victori-

ensis. Cli.serratula, Ра/аео-

peridinium pyrropliomm, 

Microdinium variospinum, 

Trithyrodinium suspectum, 

Pierceites pentagonunz, Spi-

niferites ramosus, Сус/о-

ne12.helillm distincllmi 

Слои с Cyclone12.l1elium 

vannophomm, Subtilispliaera 

12.inzaensis, S.[oliaceae, 

Florentinia [erox, Cleisto-

sphaeridillm acicu/are, Tri� 

thyrodiniшn suspectuщ 

Ch/amydophorel/a nyei, 

Oligosphaeridiшn pulcher-

rium, Ch/onoviella agapica, 

Cyc/onephelium distincllmi 

Слои с Ch/amydo12.horella 

nyei, Microdinium glabmm, 

MaghreЫnia membrani12.l1ora, 

Kal/ospliaeridium circulare, 

К.ringnesiomm, Glyphano-

dinillm f acelltm, Cleisto-

sphaeridium ancori12.hemm, 

Eurydinium saxoniense, 

AlterЫdinium daveyi, Sub-

tilisohaera oinzaensis 
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4 

Зона Surculodinillm longi-

furcatum: Cyc/onephelillm 

distinctum, C.vannophonmi, 

Sllbtilis12.haera 12.imaensis, 

F/orentinia [eroJ,. Clilamydo-

phorel/a nyei, Cleistospliae-

ridium hllglloniotii, Endosc-

rinium campanulllm, Senonia-

sphaera rollmdata, Lito-

sphaeridium siplionipl1onm1, 

Areoligera sp., Oligospliae-

ridium antliophomnz, Coronife-

га oceanica, Odontochitina 

costata, Chatangiel/a tri-

partita, Callaiospliaeridillm 

asymmetricum, Hete;ospliaeri-

dium lzeteracantlшm, Psali-

gonyau/ax deflandrei 
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Слои с Canningia тасго-

reticu/ata: Senoniasphaera 

protmsa. AlterЬidinium mi-

пог, Laciniadinium sp" 

Chatangiella spectaЬilis, 

TritJiyrodinium suspectшn, 

Subtilisphaera pimaensis, 

Odo11tochiti11a operculata, 

E/ytrocysta dmggii, Spini-

dinium balmei, Pierceites 

pentagonшn 

Слои со Spinidinium sver-

dmpianum: S.balmei, S.oma-

tum, Chatangiella cas$idea, 

Ch.bondarenkoi, Ch.victorien-

� AlterЬidinium acutulum, 

A.minor, Tritliyrodinium fra-

gile, Rhiptocorys veli-

gemm, Florentinia mantellii, 

Oligospliaeridiшn pulcher-

rinzum, Subtilispliaera pir-

11aensis, ClilanzY,dopliorella 

nY,ei, Pa/aeol1Y,stricliopl1ora 

i11fj1sorioides, CY,clo11epl1e-

/iшп distinctum, С/1/0110-

viella agapica, Spi11iferi-

tes ramosus, Odontoclzitina 

ooercu/ata 

8 3  

П р о д  о л ж е н  и е т а б л. 6 
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Зона Oligosphaeridium 

J!.Ulcherrimum, Fromea атрhог, а, 

ChlamY,do12.horella nY,ei, Flo-

rentinia mantellii, Ра/аео-

hY,stricho12.Jiora infusorioi-

des, SubtilispJiaera pimae11-

sis, Chata11giella victorie11-

� Ca1111i11gia reticulata, 

SenoniaspJiaera protmsa, 

Spi11idi11ium balmei, Odo11to-

chitina costata, Ca/laio-

sphaeridium asymmetricum, 

Hystrichodinium pulchmm, 

Prolixosphaeridium ха11-

thiopyxides, Surcu/osphaeri-

dium /ongifurcatum, Spinife-

rites cingulatus, Cyc/onephe-

lium vannophomm, Xiphophon 

dium alatum, Caligodinium 

aceras, Dinopterigium cladoi-

des, Hystrichosphaeropsis 

ovum, Te11ua sp. 
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Слои cAlteгЬidiniшn 

daveyi: A.acZ1t11lum, Micro-

dinizmz onzatum, M.kllstai-

сит, Diconodinillm гlzomЬi-

f omze, Clzatangiella clzeti-

ensis, Spiпiferites ramo-

sus, Fibгocysta sp., 

Rlziptocoтys veligenmz, 

Clzatшzgiella microcaпtlza 

Слои с Clzatangiella 

clzetieпsis: Clz.tшzamaeпsis, 

Clz.cassidea, Clz.vemtcosa, 

Clz.madura, Ch.gгaпulif eгa, 

Spinidinizmz uncinatzmz, 

S.echinoideum, Tritlzy_гodi-

nium suspectzmz, Clzlamy_do-

plzoгella ny_ei, Pгolixo-

splzaeridium sp., Taпyosplzae-

ridizmz sp. 
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4 

Зона Cordosplzaeridillm 

tnmcigenmz: Clzatangiella 

victoriensis, Clz. vnigri, 

Clz.tripartita, Aclzomosplzae-

га sagena, Camzingia гeti-

cltlata, Clzlamydoplzoгella 

discreta, Oligosplzaeridillm 

comple.x, Palaeolzy_striclzo-

12.lzoгa iпfj1sorioides, Xenas -

CllS ceratioides, Dinogym-

пizmz acllmiпatzmz, D.euclaeп-

sis, Exoclzosplzaeridizmz 

bifidllm, E.striolatzmz, 

Hystriclzodiпizmz p11lclzn111z, 

Spiпidi11i11m sverdmpiammz, 

Spiniferites ciпg11latz1s, 

Steplzodiпium coгoпatz111z, Xi-

plzoridiпiшn alatz111z, Sепо-

niasplzaeгa rotzmdata, Gar-

dodinium deflandгei, Triclzo-

dinium castanellm, Isabelidi-

пiшп cooksoniae, Subtili-

splzaeгa pinzaensis, Согопi-

fега осеапiса, Cribгoperi-

dinizmz edwardsii, Odonto-

chitina costata, 0.porif е-

га, Camzosplzaeridium utine-

nsis, Tanyosplzaeridium 

variecalamum 
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Слои с Clzatangie/la niiga: 

Tanyosplzaeridizmz .w,,,. 
Clzatangie/la mammzii, Clz. 

spinata, Cordosplzaeridizmz 

sp.; Fibrocysta sp., 

Rlziptocorys ve/igenmz, Tri-

tlzyrodinizmz suspectum, 

Microdi11i1mz omatum, Spi-

11idi11iш1z 1mci11atz111z, Dico110-

dinium arcticum, Lacinia-

di11i11m williamsii 

Слои с Isabelidinium 

spp.: l.microamzum, l.ba-

kerii, l.tlzomasii, !.аси-
mi11atz1m, Isabelidinium sp., 

Chatangiella vnigri, Ch. 

clzetiensis, Ch.microcantlza, 

Diconodinium cristatum, 

D.rlzomЬif omze, AlterЬidi-

nim acutulum, A.minor 
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4 

Зона Odontoclzitina орет-

cu/ata: Clzatangie/la tri-

partita, Clz. victoriensis, 

C/1.grшшlifera. Exoclzosplzae-

ridium striolatum, Oligo-

splzaeridiшn complex, Gardo-

diniшn dejlandrei, Odonto-

clziti11a costata, O.opercu-

lata, Triclzoidi11i11m casta-

neum, Cyc/011eplzeli11m distin-

ctztm, lsabelidinium cook-

so11iae, Se.ini[erites ramo-

llid, Dinogynmium шzdolo-

sum, D.acuminatzmz, Cribro-

peridiniшn sp., Palaeolzyst-

riclzophora inbtsorioides, 

Gonyaulacysta wetzellii, 

AlterЬia acuminata, Camzo-

splzaeridium utinensis, Хе-

nascus ceratioides, Lejeu-

nia magnifica, Palaeoperi-

di11i11m pyrroplzontm, Senonia 

sphaera rotzmdata, Spinidi-

nium sverdntpiammz, Camzin-

gia reticulata, Tanyosplzaeri-

dium variecalamum 
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Слои с Opercu/odinium 

centrocarpum: Chatangiel-

/а ditissima, Spinidinium 

mzcinatum, Diconodinium 

arcticum, Dinogymnium siЬi-

ricum, AlterЬidinium minor, 

Isabelidinium coQksoniae, 

l.bel[astense, Oli�os/2.haeri-

dium сот/2./ех, Trithyrodi-

nium suspectum, Apectodi-

nium sp. 
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Зона Dinogymnium euclaen-

sis: Caligodinium aceras, 

Ceratiopsis diebelii. С.рап-
nucea, Dinogymnium acumina-

tum, D.undu/osum, Gonyaula-

cysta руга, Isabelidinium 

korojonense, l.cretaceum, 

l.bakerii, Oligosplzaeridium 

pulclzerrimum, Palaeocysto-

dinium benjaminii, P.austra-

lium, Spinidinium stylonife-

ru.m, Svalbardel/a sp., 

Tanyosphaeridium varieca/a-

mum, Trithyrodinium strictum, 

Microdinium irregulare, 

Chatangiel/a tripartita, 

Deflandrea deliniata, D. 

datmooria, Lejeuna tricus-

pis, Palynodinium gral/ator, 

Areoligera senoniensis, 

Conosphaeridium utensis, 

Amphidiadema rectangularis, 

Palaeoperidinium pyrrophorum 



цист. Усть-Енисейский район входит в бореальную (умеренно холод
новодную) провинцию, где доминируют диноцисты перидиниоидной линии 
[Хлонова, Лебедева, 1988а) .  Эти же причины обусловливают и н изкую 
степень сопоставления слоев, выделенных в Усть-Енисейской впадине, с 
Западной Европой, в частности с Парижским бассейном [Стратиграфия . . .  , 
1989). Следует отметить, что отличительными особенностями всех трех 
изученных комплексов диноцист, установленных в верхнем туроне-коньяке, 
является значительное количество и исключительное разнообразие 
хатангиелл. При этом большинство видов (10 из 15) местные. Здесь также 
практически полностью отсутствуют широко распространенные виды 
хоратных диноцист. Это хорошо согласуется с эндемизмом иноцерамовой 
фауны и указывает на возможную изолированность бореального бассейна в 
это время. Специфические условия .развития Усть-Енисейского моря в этот 
период затрудняют межрегиональную корреляцию выделенных под
разделений. 

Наиболее хорошо изучены диноцисты сантон-маастрихта во многих 
регионах. В составе диноцист сантона и кампана Усть-Енисейского района 
наиболее обильна и разнообразна группа перидиниоидных, в основном 
Chatangiella, Isabelidinium, AlterЬidinium, реже Spinidinium. Оrмечаются виды 
этих родов с широкими ареалами, а также большое количество местных 
видов. В их числе имеются крУпные формы хатангиелл. Менее 
разнообразны постоянно встречающиеся Trithyrodinium. Реже обнаружи
ваются Diconodinium, Laciniadiniшn и другие перидиниоидные цисты. Зна
чительно меньшую роль по количеству и разнообразию играют цисты дино
флагеллат гониаулякоидной линии. 

Сравнение диноцист показывает, что усть-енисейский комплекс име
ет м ного общего с составом микрофитофоссилий, изученных С.Манумом и 
И .Куксон [Manum, Cookson, 1964) на островах Грэхэм и Эллеф Рингнес 
Канадского арктического архипелага, Д.Макинтайром [Mclntyre, 1974,1975] 
из сантон-маастрихтских отложений на р.Хортон в дельте р.Маккензи, 
Р.Харлендом [Harland, 1977) из формации Бэрпо в Южной Альберте (Кана
да) и штата Монтана в США [Хлонова, Лебедева, 19886). Комплекс расти
тельных микрофоссилий Усть-Енисейского района значительно менее 
сопоставим с составом диноци.ст из одновозрастных отложений Западной 
Европы. Обращают на себя внимание прежде всего различия в соотноше
ниях перидиниоидной и гониаулякоидной линий диноцист. В западно
европейских комплексах пропорция гониаулякоидных значительно выше, 
Чем в сибирско-канадских. Одинаковые для обоих регионов немногочис
ленные роды и виды представлены космополитными формами .  

Интересные результаты получены при сравнении диноцист сантон
маастрихт.ского возраста Усть-Енисейского района и Атлантического побе
режья США (Нью-Джерси) [Aurisano, НаЬiЬ, 1977; Мау, 1980; Aurisano, 1989). В 
составе комплекс9в сравниваемых районов практически нет общих в1:1дов, 
за исключением космополитных Spiniferites ramosus, Odontoclzitina opercu/ata и 
т.д. Атлантическое побережье США относится к теплоумеренной провин
ции серии  Уильямса по терминологии Дж.Лентин и Г.Уильямса [Lentin, 
Williams, 1980). Здесь преобладают гониаулякоидные цисты, в основном хо
ратные формы. Qднако расчленение базируется на немногочисленных 
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перидиниоидных диноцистах: Clzatangiella, Spinidinium, Dico11odi11ium, что де
лает возможным сопоставление выделенных в этом регионе неформальных 
зон с биостратонами, установленными· в Усть-Енисейском районе (см. 
табл.5). 

Р .Ауризано [Auпsano, 1989] выделил семь неформальных зон в сан
тон-маастрихтских отложениях Нью-Джерси. Зона Clzata11giella microca11tha 
охватывает весь сантон, за исключением самых верхов и характеризуется 
большим содержанием хатангиелл. Правда, разнообразие их невелико и 
встреченные виды - Chata11giella tripartita, Ch. microca11tha являются космопо
литными. Эта :rона сопоставима со слоями с Chata11giella clzetie11sis из Усть
Енисейского района, где отмечено обилие хатангиелл, причем помимо 
широко распространенных видов присутствует много местных. 

Зона Spinidinium mariae, установленная в Нью-Джерси, охватывает 
верхи сантона и низы кампана. Сопоставление со слоями верхнего сантона 
(слои с Alterbldi11ium daveyi) и нижнего кампана (слои с Isabelidi11ium spp. -
Clzata11giella v11igri) затруднено в связи с фациальными особенностями усть
енисейского разреза и отсутствием в сравниваемых комплексах общих 
видов. В то же время изображение Spinidi11ium mariae очень сходно со S. 
echi11oideum, характерным для позднего сантона - раннего кампана. В 
верхнем кампане Р.Ауризано выделил две подзоны: Clzata11giella manumii и 
Clz. porata . В Усть-Енисейском районе именно с середины кампана большое 
разнообразие получают шиповатые хатангиеллы, среди которых отмеча
ется и Clzatangiella ma11umii; Clz. porata не встречена. Зона Diconodi11iшn wilsonii 
верхнего кампана-нижнего маастрихта сопоставима с отложениями кам
пана-маастрихта Усть-Енисейского района по интервалу распространения 
этого вида. 

Подразделения кампанских отложений Усть-Енисейского района по 
диноцистам еще ближе зонам, установленным Р.Ауризано и Д.Хабибом 
[Aurisano, Habib, 1977] в кампане Нью-Джерси (см. табл.5), подразделенным 
ими на две зоны: Chatangiella vnigri и C/z. manumii . Слои с Isabelidinium spp. в 
Усть-Енисейском районе хорошо сопоставимы с зоной Clzata11giella vnigri. 
Для обоих подразделений характерно присутствие изабелидиниумов и мак
симальное развитие Clzatangiella v11igri. В Усть-Енисейском районе при пере
ходе к слоям с С/1. 11iiga в комплексе уменьшается количество изабелиди
ниумов, Исчезает Clz. vnigri, · появляются шиповатые хатангиеллы, среди 
которых обычно присутствует Clz. ma11шnii, что позволяет сопоставлять это 
подразделение с зоной Chata11giella ma11umii в кампане на Нью-Джерси. 

Сравнение танамских маастрихтских комплексов с одновозрастными 
комплексами других регионов осложняется тем, что в разрезе на р.Танама 
маастрихт представлен, по-видимому, только н ижней его частью. На при
сутствие маастрихта указывает появление таких типичных маастрихтских 
видов, как Operculodi11ium ce11trocarpum, Cerodinium diebelii, не встречающихся 
в кампане. 

Как видно из приведенного обзора, сведения о вертикальном 
распределении диноцист в верхнемеловых отложениях носят разноре
чивый характер. Для большинства видов остаются невыясненными с:грати
графические интервалы и ареалы. Значительно затрудняет возможности 
корреляции и провинциализм диноцист. По-видимому, для каждой про-
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винции необходимо создание отдельных шкал по диноцистам.  Достаточно 
детальный анализ возможностей и принципов использования диноцист 
для расчленения и корреляции отложений приведен в работе А.Ф.Хлоновой 
и И.К.Лебедевой [19886).  

Расчленение верхнемеловых отложений Усть-Енисейского района 
по спорам и пыльце 

Наиболее стабильной группой растительных остатков в комплексе 
микрофитофоссилий из верхнемеловых отложений Усть-Енисейского райо
на являются споры и пыльца. Изменение их состава в разрезе происходит 
постепенно, без резких перестроек, даже в местах крупных перерывов. У ста
новлена последовательная смена пяти палинокомплексов. 

Для комплекса верхнего сеномана характерно большое разнообразие 
спор мхов и папоротникообразных. Определяющими видами являются: Ru
minatisporites delicatus Strep., Foraminisporis asymmetiicus (Cooks. et Dett.) Dett., 
Baculatisporites comaumensis (Cooks.) Pot., Lobatia involucrata (Chlon.) Chlon., 
Lycopodiumsporites marginatus Singh, L. cemiidites (Ross) Delc. et Sprum., Foveo
sporites cenomanicus (Chlon.) Schvetz., Кlukisporites sp. 

Состав пыльцы голосемянных остается в разрезе практически неиз
менным. Основными компонентами• являются: Taxodiaceaepollenites hiatus 
(Pot.) Кremp., Cedгipites parvisaccatus (Sauer) Chlon., Sequoiapollenites cretaceus 
(Chlon.) Chlon., Ginkgocycadophytus nitidus (Balme) de Jers., Pinuspollenites sp., Vit
reisporites, Phyllocladidites . Колебания происходят только в количественных 
показателях, поэтому в описании палинокомплексов данные по пыльце 
голосемянных не приводятся (см. табл.7). Пыльца покрытосемянных пред
ставлена Tricolpites spp., Retitricolpites spp., в самых верхних частях появля
ются Polyporites clarns N.Mtched. 

В палинокомплексе турона исчезает Ruminatisporites delicatus, коли
чественное содержание прочих характерных для сеномана видов значи
тельно уменьшается. Среди спор руководящую роль играют: Osmunda granu
lata (Mal.) Chlon., Taurocusporites reduncus (Bolch.) Stover, Stenozonotriletes radiatus 
Chlon., Aequitriradites verrncosus Cooks. et Dett., А. spinulosus Cooks. et Dett., Rou-

_seisporites reticulatus Рос. В составе пыльцы покрытосемянных изменений  не 
происходит. Только в позднем туроне появляется Wedehouseia jacutensis 
(Samoil.) Samoil. 

Палинокомплекс из отложений коньяка в изученном разрезе отли
чается сокращением разнообразия спор мхов и папоротникообразных. В их 
составе преобладают: G/eicheniidites spp., Camarozonosporites insignis Nor., 
Osmundacidites wellmanii 'Соир., Adiantum mirnm Chlon., Polypodiaceae, Cyathidites 
minor Coup. В то же время увеличивается количество и разнообразие пыль
цы покрытосемянных. Появляются Oce/lipo/lis munitus Chlon., OrЬiculapo/lis 
sp., Kuprianipo/lis sp., Fibulapollis sp. 

Для комплекса сантона характерно значительное сокращение коли
чества спор и увеличение содержания пыльцы покрытосемянных. Появля
ются Tricerapollis minimus Chlon., Qrblculapo/lis globosus Chlon., Azonia fabacea 
Samoil., Wodehouseia ca/vata Chlon., Symplocacites siЬiricus N.Mtched., Aquilapolle
nites sp. 
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В палинокомплексе из кампанских глин 80-НЮ % составляют дино
цисты, а споры и пыльца представлены редкими зернами. Поэтому харак
терные особенности этого комплекса не удалось уловить. 

В палинокомплексе маастрихта количество спор и пыльцы снова 
возрастает. В составе спор изменений не происходит. Среди пыльцы 
покрытосемянных доминируют Wodelzouseia и Aquilapollenites . Появляются 
Wodelzouseia graci/is (Samoil.) Pokrov., Aquilapollenites quadrilobus Rouse, А .  for
mosus Sriv. et Rouse, Integricorpus sp. Существенное появление Expressipollis. 
Уменьшается количество Tricerapol/is minimus, Kurprianipollis spp. 

Установленная последоиательность палинокомплексов отражает эта
пы развития флоры в позднемеловую эпоху. Основными рубежами пере
стройки являются границы: сеномана-турона, где значительно меняется 
состав спор мхов и папоротникообразных, турона-коньяка, на которой 
�оявляются новые виды пыльцы покрытосемянных растений, коньяка-сан
тона, где резко возрастает количество пыльцы покрытосемянных и появ
ляется много новых таксонов, и маастрихт, характеризующийся дальней
шим развитием флоры покрытосемянных. 

На основании установленной смены спорово-пыльцевых комплек
сов, в разрезе верхнемеловых отложений Усть-Енисейского района можно 
выделить пять подразделений по спорам и пыльце в ранге слоев (табл.7). 

1. Слои с Rumiizatisporites delicatщ охватывают отложения верхнего се
номана (зона I11oceramus pictus) на р.Ниж.Агапа. Нижняя граница проведена 
условно в основании континентальной толщи, начинающей разрез, верх
няя - соответствует границе сеномана-турона. 

11. Слои с Stenozo11otriletes radiatus - Polyporites c/ants включа1Ьт отложе
ния нижне1-о турона (зона /. lablatus) на р.Ниж. Аrапа, верхнего турона (зона 
/. lamarcki) на р.Чайка, верхнего турона (слои с /. i11aeq11ivalvis) на р.Янгода. В 
пограничных отложениях сеномана-турона происходит постепенная смена 
состава спор мхов и папоротникообразных. Поэтому граница между слоями 
условно совмещена с границей ярусов. 

Ш. Слои с Wodelzouseia jacutensis - Ocel/ipol/is mtmitus охватывают верх
нюю часть слоев с /. i11aeq11ivalvis, отложения нижнего коньяка (зона Volvice
ramus subl11volutus, слои с /. sclшlginae - /. jangodaensis на р.Янгода, верхнего 
коньяка (зона /. cordifomzis) на р.Янгода и в разрезе у пос.Воронцова. Ниж
няя граница проведена ниже границы турона-коньяка внутри пачки ярози
тизированных глин и соответствует границе между Vl и Vll слоями по 
диноцистам . На этом рубеже происходит смена комплексов диноцист и 
появление новых морфологических типов пыльцы покрытосемянных. 

IV. Слои с Tricerapollis miniпшs - Kuprianipol/is sp. включают осадки ниж
него сантона (зона Splzenoceraпшs cardissoides) и верхнего (зона Slzp. patooten
sis) на р.Танама. Нижняя граница проведена условно в основании сантона. 
Палинокомплексы коньяка и сантона значительно различаются по составу 
и количеству пыльцы покрытосемянных. 

V. Слои с Wodelzouseia graci/is - Aq11il11polle11ites spp. включают отложе
ния маастрихта на р.Танама. В связи с бедностью состава спор и пыльцы в 
кампане характерного комплекса установить 1-1е удалось. Нижняя граница 
проведена условно в основании маастрихта по появлению разнообразного 
палинокомплекса. 
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Палинологические комплексы позднего мела широко изучались в 
Западной Сибири многими авторами. Ниже приведено краткое сравнение 
выделенных палинокомплексов с комплексами, описанными в Усть-Ени
сейском районе [Бондаренко, 1957, 1 965, 1969], Хатангской впадине [Бонда
ренко, 1958, 1967; Самойлович, 1980], некоторых районах Западной Сибири 
[Хлонова, 1960, 1%1, 1976]. 

Н .М.Бондаренко [1958] предположительно выделяет (?)сеноманский 
комплекс спор и пыльцы из средней и верхней частей континентальных и 
прибрежно-лаrунных отложений бегичевской свиты в Хатангском районе. 
Большинство упомянугых ею видов спор имеют широкий возрастной 
диапазон. Из характерных сеноман-туронских спор указан только Foveospo
rites cenomanicus. Здесь же из континентальных отложений средней и верх
ней частей бегичевской свиты на реках Хатанга и Котуй и низах ледяной 
свиты на р.Ледяная С.Р.Самойлович [1980] выделен сеноманский спорово
пыльцевой очень слабо насыщенный комплекс. Преобладает пыльца голо
семянных. Споры представлены Polypodiaceae, Gleicheniaceae, Schizaeaceae, 
Aequitriradites spp., Rouseisporites sp., Kuylisporites lшzaris, Tri/obosporites, Foveo
sporites. Пыльца покрытосемянных малочисленна и представлена Tricolpites 
spp., Tricolporites spp. 

Усть-енисейские комплексы обнаруживают большое сходство с сено
ман-туронским палинологическим комплексом чулымского типа, выделен
ным А.Ф.Хлоновой [ 1976] на р.Кия в Западной Сибири. Характерными ви
дами спор, общими для сравниваемых комплексов, являются: Laevigatospo
rites ovatus, Stenozonotriletes radiatus, Taurocusporites reduncus, Foveosporites ceno
manicus, Leptolepidites sp., усть-енисейский комплекс отличается меньшим 
количеством и разнообразием ребристых спор. Polyporites clarus появляется 
здесь только в верхах сеномана. В палинокомплексе чулымского типа 
пыльцы покрытосемянных в количественном отношении  больше, но систе
матический состав ее в обоих комплексах одинаков. Присугствуют главным 
образом мелкие трехбороздные и трехборозднопоровые зерна, примеча
тельны единичные находки Polyporites clarus . 

А.Ф.Хлонова [1974] указывает, что для сеноманского спорово-пыль
цевого комплекса характерно сочетание раннемеловых видов спор с появ
ляющимися позднемеловыми формами. В усть-енисейском палиноком
плексе раннемеловые споры формальных родов Pilosisporites , Trilobosporites, 
Kuylisporites не обнаружены, единично встречаются Aequitriradites, что соот
ветствует позднесеноманскому возрасту комплекса. 

В ранее описанных палинокомплексах из Усть-Енисейского и Ха
тангского районов не упомянугы такие характерные для установленных 
автором сеноманского комплекса виды, как Foraminisporis asymmetricus, Rшni
natisporites delicatus, Lobatia involucrata, Rouseisporites retic11/atus. 

Описывая спорово-пыльцевый комплекс маковской свиты (Западная 
Сибирь) существенно сеноманского возраста, А.Ф.Хлонова [1988] отмечает, 
что большинство встреченных таксонов имеют широкий стратиграфичес
кий диапазон, другие (например, Lobatia i11vo/11crata) тяготеют к средним 
горизонтам мела и известны из среднего альба и сеномана. Еще более огра
ниченный возрастной диапазон имеет Ruminatisporites. Он широко известен 
в Западной Сибири и не выходит за пределы сеномана. Пыльца Polyporites 
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clarus характерна для турона, но появляется уже в верхних горизонтах сено
мана [Хлонова, 1976, 1988]. 

Изменения в составе спор и пыльцы, а также фаунистическое обос
нование возраста морских отложений позволило выделить в Усть-Енисей
ском районе на реках Янгода, Ниж.Аrапа, Чайка палинокомплекс турона, 
что сложно сделать в континентальных отложениях. В туронском комплек
се руководящими видами среди спор являются Osmunda granulata, Taurocu
sporites redшzcus, Ste11ozo11otriletes radiatus, увеличивается количество Rousei
sporites , исчезает Ruminatisporites. Сходный, хотя и несколько обедненный, 
комплекс турона выделен в лагунных отложениях ледяной свиты на р.Хета 
(Хатангский район) [Бондаренко, 1967; Самойлович, 1980]. Для него также 
характерно сочетание Taurocusporites redzmcus (Polycingulatisjюrites) и Stenozo
notriletes radiatus (Nevesisporites). 

Н .М.Бондаренко [1967] описывает нерасчлененный турон-?коньяк
ский палинокомплекс и в составе пыльцы покрытосемянных отмечает при
сутствие Wodel1011seia jacutensis. С.Р.Самойлович [1980] выделяет туронский 
комплекс (не содержит W. jaclllensis) и коньяк-раннесантонский (с W. jacu
tensis, Kuprianipollis). В нашем разрезе W. jacutensis появляется в верхне
туронских отложениях на р.Янгода. 

В коньякском палинокомплексе происходят значительные измене
ния. Систематический состав пыльцы покрытосемянных обогащается та
кими видами, как Ocellipollis mzmitus, OrЬiculapollis /ucidus, Kuprianipollis . Здесь 
появляются редкие Aquilapolleпites. Количественное участие пыльцы покры
тосемянных еще невелико, но присутствие этих видов постоянно. Состав 
спор становится менее разнообразным. Коньякский комплекс Усть-Ени
сейского района соответствует коньяк-раннесантонскому, выделенному в 
континентальных отложениях хетской свиты в Хатангском районе [Бонда
ренко, 1967; Самойлович, 1980]. В нем также отмечается небольшое разно
образие спор и появление оригинальной пыльцы покрытосемянных. 

Для сантонских палинокомплексов Усть-Енисейского района харак
терно дальнейшее снижение разнообразия спор мхов и папоротни
кообразных. Пыльца покрытосемянных представлена формальными 
родами Aquilapollenites, Mancicorpus, Wodelzouseia, Kuprianipollis, Azonia . Харак
терно также присутствие Tricerapollis minimus и C/1/011ovaia siЬirica . Последний 
вид относится к руководящим сантон-кампанским видам для центральной 
и юго-восточ�ой частей Западно-Сибирской равнины [Хлонова, 1974]. В 
Усть-Енисейском районе он был обнаружен впервые. 

В кампане споры и пыльца практически отсутствуют, поэтому пали
нокомплекс выделить не удалось. Судя по редким находкам спор и пыльцы 
он, по-видимому, сходен с сантонским. В Усть-Енисейском районе в бас
сейне р.Большая Лайда и Н.М.Бондаренко [1957, 1969] выделен сантон-кам
панский палинокомплекс, характеристика которого хорошо отражает 
вышеописанные особенности состава спор и пыльцы. В 1969 г. этим же 
исследователем проведено детальное палинологическое изучение кампан
ских отложений Усть-Енисейского района, выявившее их СХО7'СТВО с сан
тонским комплексом. Хотя Н .М.Бондаренко отмечает, что в кампане коли
чественное участие пыльцы покрытосемянных возрастает и повышается 
ее разнообразие, расчленить сантон-кампанские отложения по палиноло
гическим данным, по-видимому, очень сложно. 
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Спорово-пыльцевой комплекс установлен в отложениях верхнего 
сантона-?кампана в нижнем течении рек Романиха и Маймеча, на р.Хета, у 
поселков Мутино и Катарык (Хатангский район) [Бондаренко, 1967; Самой
лович, 1980] . Состав спор и пыльцы здесь аналогичен изученному из Усть
Енисейского района и отличается более обедненным составом. 

Комплекс спор и пыльцы маастрихта, установленный на р.Танама, 
очень разнообразен. Состав спор мало отличается от сантонского. А.Ф.Хло
нова [ 1974] отмечает, что основные особенности маастрихт-датских спорово
пыльцевых комплексов проявляются в пыльце покрытосемянных. Увели
чивается количество и paзнooбpaзиe Aqui/apollenites, Mancicorpus, Integricorpus, 
W odelzouseia, Orblculapollis, уменьшается Kuprianipollis, не встречены Ch/ono
vaia siblrica, Tricerapollis minimus. Характерно появление и развитие пыльцы 
Expressipollis . Пыльца этого рода указывалась руководящей для маастрихт
ских отложений в бассейне р.Бол. Лайда и в устье р.Харалянг (описан как 
Pemphixipollenites, Deplosporites) [Бондаренко, 1965]. В маастрихтском палино
комплексе кресты-юряхской свиты (Хатангский район) эта оригинальная 
пыльца не упомянута. С.Р.Самойлович [1980] отмечает, что различия в сос
таве палинофлор подтверждают принадлежность Хатангского и Усть-Ени
сейского районов разным палеофлористическим провинциям. 

Усть-енисейский комплекс хорошо сопоставим с маастрихтскими 
спорово-пыльцевыми комплексами Западной Сибири. В составе пыльцы 
покрытосемянных в сымском палинокомплексе [Ковалева, 1953] отмечены 
и впервые описаны А.Ф.Хлоновой [1961] характерные руководящие виды, 
такие как Aquilapollenites zmicus, Fibulapollis mirificus, Orblculapollis globosus. В 
дальнейшем сымская свита была исследована многими палинологами,  о 
чем указано в работе А.Ф.Хлоновой [1974] . Ею отмечено, что, используя осо
бенности сымского комплекса, оказалось возможным параллелизовать 
континентальные отложения восточной части Западной Сибири с при
брежно-морскими и морскими отложениями ганькинской свиты, развитой 
в центральной части. Возраст ганькинской свиты датирован по форами
ниферам. 

Итак, в сеноман-маастрихтских отложениях Усть-Енисейского райо
на выделено пять палинокомплексов, возраст которых обоснован иноцера
мами. Это дает возможность проводить детальную корреляцию морских и 
континентальных отложений, в основном развитых в Западной Сибири. 
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Г л а в а  З 

Д И НОЦИСТЫ МОРСКОГО ПАЛЕОГЕНА ЗАПАдНО-С ИБИ РСКОЙ 

РАВНИНЫ 

В последние годы для расчленения и корреляции отложений палео
гена Западно-Сибирской равнины успешно используются диноцисты . Их 
изучение открывает широкие возможности для зонального расчленения 
морского палеогена Западной Сибири . Они довольно широко распростра
нены, прослеживаются по всему разрезу морского палеогена, подвержены 
быстрым эволюционным изменениям. В основу зональной шкалы положе
на эволюционная этапность развития динофлагеллат. Изучение диноцист 
по·шолило установить виды-индексы зональной 1 1 1калы и провести корре
ляцию морского палеогена Западной Сибири с зональными шкш1ами За
падной Европы [Cavelier, Pomerol, 1983], южны х  регионов бывшего СССР 
[Андреева-Григороuич, 1985; Постановление МСКа, 1 989]. Результаты этих 
исследований кратко изложены в работе И .А.Кульковой,  С.Б.Шацкого [ 1990]. 
В нас1 оящей работе приведены результаты изучения динофлаrеллат из раз
реза скв .К-14 (Комсомольская) на железной дороге Индель-Обь, пришпого в 

ка•1естве опорного при расчленении палеогеновых отложений западной 
части Западно-Сибирской равнины. Кроме того используются материалы 
по разрезам скв.1 1 ,  32, 29, изученным на Уренгойской площади в бассейне 
р.Пур и скв.29 и 30 в бассейне р.Северная Сосьва, а также скu.12 РР и скв.37 
на Ямало-Тазовском У'Iастке и скв.37 на Обь-Иртышском междуречье 
(рис. 1 1) .  Скважина К-14 расположена в центральной структурно-фациаль
ной зоне на левом берегу Оби. Она пробурена с полным отбором керна. 
Описание разреза ее приводится по П Л.Генералову. 

И нтервал 300-265 м, ееровская свита. Опоки с преобладанием (по кер
ну) темно-серых окремнелых массивных разностей.  Более легкие светJiые 
опоки в низах. В отдельных интервалах порода расслаивается на толстые 
плитки . Мощность - 35 м .  

Интервал 265-186,4 м, ирб11тская свита. Диатомит светло-серый (су
хой), массивный. Вниз по разрезу появляются очень легкие трепелопидные 
разности. С 245-246 м появляются темные оттенки, четче выражена тонкая 
субнараллельная линзовая микрослоистость, глина опоковидная, перехо
дящая в опоку. Общая мощность - 78,6 м. 

Интервал 1 86,4-140,0 м, шорольская свита. Глины зеленовато-серые, 
более массивные,плитчатость становится нечеткой,излом полураковистый -
на  глубине 1 54 м обломки тонкостенных раковин .  С глубины 165 м преобла
дают глины серых оттенков, переходящие в диатомит. Мо1цность - 46,4 м .  

Интервал 1 40,0-80,0 м ,  тавд1111ская свита. Глины тугопластичные, зеле� 
нонато-серые,. аргиллитоподобные, плитчатые, микрослоистые с линзочка
ми и примазками светло-серого алеврита, включениями пирита. Мощ
ность - 60 м .  

Скважина К-14 уникальна, так как здесь в одном разрезе можно про
следить смену комплексов диноцист от монса до приабона. П араллельно из 
керна проводилось изучение радиолярий [ Козлова, Зайонц, 1987], спор и 
п ыльцы [Панова и др., 1990]. 

9 8  



Р и с. 11. Местонахождение изу
ченных разрезов палеогена Запад
но-Сибирской равнины. 

Описание комплексов диноцист 

1. Зона Cerodinium speciosum : DP2. Интервал 294-270 м (по схеме 
А.САндреевой-Григорович [1991], табл.8). 

Из нижней части разреза, сложенной серыми и темно-серыми опока
ми, диноцисты описаны с глубины 294, 286, 282 м, в меньшем количестве с 
глубины 278, 274, 270 м. Комплекс диноцист, выделенных с глубины 294-
282 м, включает следующие таксоны: Cerodinium speciosum subsp: speciosum 
(Alb.) Lent. et Will., С. speciosum subsp. glabrum (Gocht.) Lent. et Will., С. markovae 
Vozzh., Cerodinium sp" Areoligera senonensis Lej-Carp., А. согопаtа (O.Wetz.) Lej
Carp., Areoligera spp., Cordosphaeridium gracile (Eis.) Dav. et Will., Alterbla circula 
HeiJ.-Clausen, A/terbla sp., Alisocysta circumtabu/ata Drugg, C/adopyxidium saeptum 
(Morg.) Stov. et Evitt , Dinogymnium sp., Hafniasphaera septata (Cooks. et Eis.) Han
sen, Н. graciosa Hansen, Hystrichosphaeridium tublfenan (Ehr.) Defl., Horologine//a 
sp., Microdinium sp., Palaeocystodinium golzowense Alb., Fготеа spp., Phtanoperidi
nium sp., Spiniferites cornutus Gerl., S. ramosus subsp. ramosus (Ehr.) Lent. et Will., 
Spiniferites spp" Тha/assiphora pelagica (Eis.) Trigonopyxidia sp., Glaphyrocysta sp., 
Pterospenne//a sp" Veтyliachium sp. 

Интервал 278-270 м характеризуется заметным уменьшением общего 
числа диноцист. В небольшом количестве отмечены Cerodinium speciosum, 
С. markovae, С. speciosum subsp. glabrnm, Spiniferites cornutus, Spiniferites sp., Areoli
gera senonensis, Def/andrea dissoluta и другие представители комплекса с Cero
dinium speciosum .  Во всем интервале 300-265 м встречены единичные диато
меи, единичные споры и пыльца. Комплекс диноцист с Cerodinium speciosum 
выявлен также в осадках серовской свиты в скв.11, расположенной в ни-
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зовьях р.Пур в интервале 286-203 м .  Выделены подобные комплексы с Cero
dinium speciosum в скв.37 (Обь-Иртышское междуречье), из отложений ниж
нелюлинворской подсвиты [ Кулькова, 1988], а также в скв.86 (Ханты-Ман
сийская площадь) из осадков талицкой свиты в интервале 275-225 м .  

Выше п о  разрезу скв.К-14 н а  глубине 262 м (осадки ирбитской свиты) 
резко увеличивается количество диатомовых водорослей, силикофлагеллат, 
присутствуют Spiniferites comutus, Hafniasplzaera graciosa, Areoligera seпoneшis, 
Deflandrea denticulata и др. На глубине 254, 238, 234 м возрастает количество 
Deflaпdrea denticulata , отмечаются единичные Cerodinium speciosum, Hystriclzo
kolpoma eisenackii, Deflandrea oeblsfeldensis, Alisocysta sp. и другие, по-прежнему 
много диатомей и силикофлагеллат . .  

Из пород интервала 233-207 м образцов не было. 
11. Зона Wetzeliella astra - w·. meckelfeldeпsis - Dracodiпizmz simile - D. varie

longitudum, DP4-DP6, интервал 206- 182 м.  
Интервал 206-182 м представлен светлыми диатомитами.  Из этих по

род с глубины 206, 202, 198 и 182 описан комплекс диноцист, резко отличаю
щийся от нижележащего. В состав комплекса входят: Apectodinizmz lzomo
morplшm (Cooks. et Eis.) Lent. et Will (в обр. с глубины 206 м), Areoligera se110-
11e11sis, Alterbla sp., Deflandrea oeblsfeldensis, Cordosplzaeridium exilimunmz, Deflan
drea dilwyneпsis Cooks. et Eis., 17zalassif ага pelagica, Deflaпdrea plzosplzoritica, Draco
dinium condylos (Will. et Down.) Costa et Down., D. simile Eis . , D.  varieloпgirudzmz 
(Will. et Down.) Costa et Down., Wetzeliella meckelfeldensis Gocht, W. astra Costa, 
W. aff. articulata Eis., Hystriclzokolpoma eiseпackii Will. (рис.12). 

Зона Wetzeliella meckelfelde11sis-Dracodi11i1mz varielongirudzmz выделена в 
осадках ирбитской свиты в скв.29 (р.Пур) на глубине 164 м, в скв.32 (р.Пур) 
на глубине 109 м .  Эта же зона выделена в скважинах 29 (гл.276-269 м), 30 (гл. 
246 м) на Северной Сосьве и 37 [ Кулькова, 1988] . 

Вид-индексАресtоdiпiит lzomorplшm n скв.К-14 найден с глубины 206 м 
(с глубины 233-207 м образцов не было) n небольшом количестве. По-види
мому, расцвет рода Apectodinium , в том числе вида А. lzomomorplшm , прихо
дится на более низкий стратиграфический уровень, который наблюдается в 
верхах серовской свиты в северных регионах Западно-Сибирской равнины 
в скв. 1 2  РР (Ямало-Тазовский район) с глубины 167 до 122 м и в скв.37 (этот 
же район) на глубину 172-163,7 м .  Состав диноцист в этом комплексе пред
ставлен А. lzomomorplшm, А. Jzyperaca11tlшm Cooks. and Eis., А. quinquelarum Wil\. 
and Down., А. augustum Lent. et Will., Cordospliaeridium ftmiculatum Morgenroth, 
Deflandrea sp., Cribroperidinizmz tenuitabulatum (Gerl.) Helones, HomotryЫiшn sp., 
lmpagidiniшn sp., Spinidinizmz microeclzinatum Stover et Evitt, Microdinium sp., Haf-
11iasplzaera septata Hansen, Palaeoperidinizmz pyroplzonmz (Ehrenb.) Sarje.ant. 

Ш. Зона Clzarlesdowniea coleotlzrypta s. 1 .  D P7, интервал 182-1 38 м .  Из по
род этого интервала, представленном зеленовато-серыми глинами, выделе
ны комплексы диноцист, характерные для зоны Ch. coleotlzrypta с. 1. Дина� 

цисты обнаружены в образцах с глубины 170, 162, 160, 158, 154, 148, 146, 142, 
138 м. Не все они содержат одинаковое количество диноцист, которые 
наиболее полно представлены в образцах с глубины 162, 146 и 138 м. Для 
комплекса характерны виды родов Clzarlesdowniea и Wetzeliella: Cl1arlesdow11iea 
coleothrypta (Will. et Down.) Lent. et Vozzh., Ch. coleothrypta subsp. rotundata (Chat. 
et Gruas-Cav.) Lent. et Vozzh., Ch. reticulata Will. and Down., Charlesdowniea sp., 
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Rlzombodinium coronatum Vozzh., Cordospl1aeridium gracile (Eis.) Dav. et Will., 
Aclzomospl1era raпшlifera Gerl., Palaeoperidinium siЬiricum Vozzh., Soaniella sp., Def
landrea pl1ospl1oritica Eis., Wetzeliella articulata, Пzalassiplzora pelagica Eis., Pllflzano
peridinium eocenicum (Cooks. et Eis.) Lent. and Will., Hystricl1okolpoma cincfllm 
Кlumpp., Н. eisenackii Will. et Down., Deflandrea oeЬisfeldensis f. ovalis (Alb.) Vozzh., 
Samlandia cl1/amydopl1ora Eis. Зона Clzarlesdowniea coleotluypta s. 1 .  установлена 
также в осадках нюрольской (верхнелюлинворской) свиты в скв . 1 1  (р.Се
верная Сосьва) на глубине 123-83 м, в скв.30 (р.Северная Сосьва) на глубине 
179-145 м, в скв. 11 ,  32, 29 на Уренгойской площади (р.Пур). 

IV. Зона Clzarlesdowniea fasciata , DP 7, интервал 136-132 м 
Зональный комплекс близок нижележащему, но отличается от него 

появлением новых видов: Clzarlesdow11iea fasciata (Rosen) Costa and Down., Soa
niella gram1lea Vozzh., Rlzombodinium pentagonum Vozzh., очень много Asolla . Ви
ды Clzar/esdowniea coleotl1гypta, Rlzombodi11i11111 coro11atum исчезают, С/1 . coleo
tlzгypta roflmdata отмечена единственной находкой.  

У. Зoнa Kisselovia omata, D P9-DP10, интервал 128-1 14 м.  
Из толщи глин от темно-зеленых до светло-зеленых с синеватым от

тенком описан комплекс диноцист с индекс-видом Кisselovia omata (Vozzh.) 
Lent. et Vozzh. Здесь же появляются Rl1ombodinium longimammz Vozzh., Areo
spl1aeridi11111 dictioplocus Кlumpp.; присутствуют Clzarlesdowniea fasciata , С/1. reti
culata, W. articulata, Пzalassiplzora pelagica, Spiniferites . 

VI. Зона Clzarlesdowniea (Кisselovia) clathrata angulosa, DP 1 1 ,  интервал 
1 10-88 м.  

Для этого интервала характерно заметное уменьшение разнообразия 
диноцист. Присутствуют следующие виды: Cyarlesdowniea clatlzrata angulosa 
Eis., Clz. clatlzrata Eis., Deflandrea pl1ospl10ritica, Пzalassipl1ora pelagica, P/1tlza11operi
di11ium geminatum Bujak, Pl1tl1шzoperidi11ium spp., Goclztodinium spinula, Titlzodiscus 
sp., Crassosplzaera sp., Areosplzaeridium sp., Spiniferites sp. В верхах изученного 
интервала количество диноцист уменьшается. В образцах с глубины 100, 92, 
90 и 88 м появляется в большом количестве Hydropteris induflts . На глубине 
84 м отмечены единичные Areospliaeridium, Deflandrea , довольно много Cras
sosphaera . 

Образец 2 с глубины 84 м содержит единичные Deflandrea pl1ospl10ritica , 
Areosplzaeridium , зеленые водоросли .  

Зона Clzarlesdowniea clatl1rata angulosa выделена в осадках тавдинской 
свиты в скв.37 (междуречье Чузик-Кенги) и в скв.29, 30 на Северной Сосьве. 
Во всех изученных скважинах комплекс диноцист обеднен . Иногда верхние 
слои тавдинской свиты охарактеризованы лишь Hydropteris indutus и зеле
ными водорослями. 

Возраст отложений и корреляция 

Зона Cerodinium speciosum впервые установлена Л.Коста и С.Дауни 
[Costa, Downie, 1976] в отложениях палеогена Северо-Западной Европы 
(Англо-Парижский бассейн). Она прослежена в Бельгии [Schumacker-Lambry, 
Chateauneuf, 1976], Дании [Heilmann-Clausen, 1985]. К.Кавелье и Ш.Помероль 
[Cavelier, Pomerol, 1983] использовали ее в объединенной стратиграфической 
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схеме Западной Европы, а Л.Коста и С.Манум [The Northwest European . . .  , 
1988], в межрегиональной зональной шкале Северо-Западной Европы. 
Объем этой зоны определяется по-разному. В обобщенной схеме для палео
гена Западной Европы, опубликованной К.Кавелье и Ш.Померолем [Cave
lier, Pomerol, 1983], зона охватывает нанопланктоновые зоны NP4 - часть зо
н ы  NP 8, т.е. включает часть дания (монский ярус) и нижнюю часть танета. В 
схеме А.С.Андреевой-Григорович объем зоны Cerodi11ium speciosum равен 
NP4-NPT Появление Cerodi11ium speciosum , по данным А.С.Андреевой-Григо
рович [ 1991] ,  совпадает с осноnанием подзоны Ellipsolitlшs mace//us. Это верх
няя граница датского яруса, однако она не всегда легко прослежиnается, так 
как вид Elllipsolitlшs mace//us является редким. А.С.А:ндреева-Григороnич 
[ 1991] предлагает: проводить границу между нижним и верхним палеогеном 
и по появлению Cerodi11i11m speciosum , хотя изменения в ассоциа1 �ии нино
цист несколько растянуты no времени, поэтому nерхняя граница нижнего 
палеогена по диноцистам • 1етко не фиксируется; оставить монский ярус 
(исключенный из шкал Западной Европы, так как его объем перекрывается 
в нижней части датским ярусом, а в верхней низами зеландия) в объеме 
нанопланктоновых зон Ellipsolit!ius macellus и Fasciculitlzes tympa11if omzis в 
палеогеновой шкале. Отсутствие в комплексе с Cerodi11i11m speciosum из 
скв.К-14 (серовская свита) таких характерных для более низких уровней зо
ны С. specioszmz видов диноцист, как Cerodi11i1111z diebelli и С. striatum, и появ
ление в массовых количествах С. markovae и С. specioszmi glabnmi свидетель
ствуют о том, что здесь выявлен комплекс диноцист, характерный для верх
них  горизонтов зоны Cerodi11ium speciosum. 

Зона С. speciosum установлена 0.Н .Васильевой [ 1990] в верхах талиц
кой - низах серовской свит Зауралья, возраст которой - верхи нижнего - ни
зы верхнего палеоцена. 

Таким образом, проведенные корреляции позволяют датировать 
осадки зоны С. speciosum в скв.К-14 самым концом раннего - низами 
верхнего палеоцена. Осадки скв. К- 14 исследованы Г.Э.Козловой [Козлова, 
Зайонц, 1987], однако в этой части разреза радиолярии отсутствуют. 

Второй реперный уровень - зона DP3 - Apectodinium liomom01plшm. В 
скв.К-14 вид А. !ютотоrр!шт установлен в ассоциации диноцист, характер
ных для зоны Wetzelie//a meckelfelde11sis , по-видимому, это самая нижняя 
часть зоны, в которой еще сохранились представители комплекса зоны 
А. liomomorplzzmz (к сожалению образцов из интервала 233-207 м не было). 
Однако в скв.12 РР и в скв.37 (Ямал-Тазовский район) в ассоциации с 
А. lzomomorplшm отмечены виды, характерные для этой зоны и выделенные 
О.Н.Васильевой [ 1990] в Южном Зауралье из верхних горизонтов серовской 
свиты. Она отмечает пик встречаемости А. lzomomorplшm , совпадающий с 
расцветом других видов этого рода, таких как А. lzyperaca11tlшm , А. augustum , · 
А. quiпquelatum , которые представлены и в комплексе Западно-Сибирской 
равнины.  Этот уровень сопоставляется с зоной DP3 южны х  районов бывше
го СССР [Андреева-Григорович, 1991], с зоной 05 [The Northwest European . . .  , 
1988], Северо-Западной Европы, с зоной W 1 [Cavelier, Pomerol, 1983], с зонами 
6 и 7 в разрезах Дании [Heilmann-Clausen, 1985] . Возраст коррелируемых 
осадков - верхняя часть танета. Таким образом, зона А. lzomomorplzum ,  выде
ленная в Зауралье в верхах серовской, а в Западной Сибири в верхах серов-
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ской - низах ирбитской свит, свидетельствует о том, что граница этих свит 
не всегда четко фиксируется. 

Следующий реперный уровень - зона Wetzeliel/a meckelfeldensis - Draco
dinium varielongitudum (DP4-DP6).  Установлена она впервые Л.Коста и 
Л .Дауни в Северо-Западной Европе (Costa, Downie, 1976]. В Западной Сиб
ири выделена впервые ИА.Кульковой (1988] в скв.37 на междуречье Чузик
Кенга в осадках ирбитской свиты и прослежена  в осадках этой свиты по тер
ритории Западной Сибири (Кулькова,Шацкий, 1990] . Зона W. meckelfeldensis -
D. varielongitudum (совместное распространение) установлена также О.И.Ва
сильевой (1990] в осадках ирбитской свиты Южного Зауралья. Отдельно зо
ны Wetzeliella meckelfeldensis, Dracodinium simile, D. varielongitudum прослежены 
А.САндреевой-Григорович (1991] в палеогене юга бывшего СССР. Возраст 
осадков - низы ипра. Из осадков ирбитской свиты скв.К-14 (среднелюлин
ворская подсвита в скв.К-14 у Г.Э.Козловой [Козлова, Зайонц, 1987]) с глуби
ны 265,4-188 м выделены комплексы радиолярий зон: 

1 .  Petalospyris foveolata - 265,4-236,5 м; 
2. Petalospyris fiscella - 236,5-202,0 м; 
3. Spongotrochum paciferum - 202,0-188,0 м. 

Возраст этих осадков (265,4-188 м) Г.Э.Козлова определяет как верхний 
палеоцен - нижний эоцен. ЛА.Пановой [Панова и др.,  1990] из осадков 
среднелюлинворской (ирбитской свиты по описанию ПЛ.Генералова) под
свиты в этой скважине на глубине 210,0-236,5 м в объеме нижних слоев зоны 
Petalospyris fiscella выделен комплекс миоспор Triporopollenites robustus - Plica
pollis pseudoexcelsus, который ЛА.Панова сопоставляет по основным таксо
нам с комплексами раннего эоцена бахчисарайского региояруса (возможно 
верхней части зоны ·Globorotalia subbotinae) Крымско-Кавказской области. 
Таким образом, данные по диноцистам, радиоляриям, пыльце свидетель
ствуют о верхнепалеоценовом-нижнеэоценовом возрасте осадков серовской 
свиты. 

Четвертый реперный уровень - зона Cliarlesdowniea coleotluypta . На За
падно-Сибирской равнине она выделена впервые в скв.37 - междуречье Чу
зик-Кенга [Кулькова, 1988] из осадков верхнелюлинворской (нюрольской 
свиты) под свиты с радиоляриевым комплексом зоны Heliodiscus lentis . 

Зона Ch. colethrypta четко прослеживается по территории Западной 
Сибири [Кулькова, Шацкий, 1990] и на Южном Зауралье [Васильева, 1990]. 
Объем зоны C/z. co/eothrypta s.l., по данным А.САндреевой-Григорович (1991], 
охватывает нанопланктоновые зоны Martlzasterites tribracliiatus, Discoaster lo
doensis, Discoaster suЬ/odoensis, Nannotetrina fulgens (частично), т.е. верхи ипра -
низы лютета. Из осадков нюрольской свиты (верхнелюлинворской подсви
ты, по ИА.Зайонцу [Козлова, Зайонц, 1987]), в скв.К-14 на глубине 186-
164,5 м М.Э.Козловой выделен комплекс радиолярий зоны Heliodiscus lentis . 
Возраст этих осадков Г.Э.Козлова определяет как нижний эоцен, возможно 
низы среднего, она также указывает на радиолярии, выявленные в низах 
тавдинской свиты (описание ИЛ.Зайонца), высказывая сомнения, не явля
ется ли этот интервал частью зоны Н. lentis? По описанию П.П.Генералова, 
нюрольская свита (верхнслюлинворская подсвита) идет до 140 м. Л А.Па
нова (Панова и др" 1990] выделяет из осадков нюрольской свиты скв.К-14 
(интервал 210,0-172,5 м) - нижняя часть зоны He/iodiscus /entis - комплекс Cas-
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tanea crenataefomiis - Platycшyopollis pseudoexcelsis , который по основным так
сонам сопоставляет . с комплексами верхней части нижнего эоцена (зона 
Globorotalia aragonensis) и низами зоны Acarinina bullbrooki черкесской свиты 
Кавказа. 

Пятый реперный уровень - зона Cliarlesdowniea fasciata (136-132 м). 
Альгоценоз этого интервала близок нижележащему комплексу, однако ха
рактеризуется заметным уменьшением общего числа диноцист. Объем зо
ны C/z. fasciata охватывает среднюю часть лютета - часть зоны Nannotetrina 

fulgens - и принадлежит осадкам нюрольской свиты. 
Шестой реперный уровень - зона Кisselovia omata - 128-114 м .  Эта зона 

занимает положение между зонами Ch. coleothтypta s.l. и Ch. clathrata angulosa . 
Она содержит виды, которые позволяют сопоставить ее с отложениями бар
тона Англии [Bujak, 1979]. Rhombodinium longimanum, R. irtichensis, Lentinia ser- . 
rata , хотя вид-индекс - К. omata, характерный и прослеженный в осадках 
Южного Зауралья, Казахстана и Западной Сибири, не отмечен в Европе. 
О.И.Васильева [1990] предполагает, что по составу зонального комплекса зо
на К. omata является возрастным аналогом зоны Rhombodinium porosum 
европейской шкалы [Cavelier, Pomerol, 1983] и схемы А.С.Андреевой-Григо
рович [1991]. Возраст осадков - бартон. 

Седьмой реперный уровень - зона Charlesdowniea clathrata angulosa . Со
держание диноцист в этом комплексе непостоянное. По данным А.САндре
евой-Григорович, объем зоны Ch. clathrata angulosa равен нанопланктоно
вым зонам Chiasmolithus oamaruensis, Isthmolithus recurvus и слоям с Splienoli
thus pseudoradians - уровень приабона. 

Палеоэкология и вопросы палеогеографии 

В палеогене Западно-Сибирская равнина была занята эпиконтинен
тальным морским бассейном, имеющим связи с Мировым океаном через 
северные и южные моря. В раннем палеоцене после кратковременной рег
рессии моря начИнается круriнейшая трансгрессия, прослеженная и в За
падной Сибири [Шацкий, 1984] . В это время преобладало кремненакопле
н ие, сменившееся в позднем эоцене терригенно-карбонатным. Талицкая 
свита слагается темно-серыми опоковидными глинами, серовская - опока
ми.  Остатки микрофитопланктона в рассматриваемых осадках серовской 
свиты довольно многочисленны и сравнивая их с альrоценозами южных, 
восточных и северных регионов, приходим к выводу, что западно-сибир
ские ассоциации диноцист имеют наибольшее сходство с палеоценовыми 
ассоциациями северных морей [Heilmann-Clausen, 1985] с Cerodinium, Alterbla, 
Deflandrea, а также с ассоциациями Восточного Прикаспия [Андреева-Гри
горович, 1991] и Южного Зауралья [Васильева, 1990]. Тонкостенные Cerodi
nium speciosum, С. markovae, Deflandrea dissoluta и другие с удлиненными апи
кальными и антапикальным� рогами мoryr свидетельствовать о достаточ
ной глубине палеоценового бассейна. Это же подтверждает и большое коllи
чество Spiniferites, Cordospliaeridium, Glaphyrocysta, характерных, по данным 
А.Кете [Kothe, 1990], для глубоких и нормально соленых вод. Виды дино
цист, общие для северных и южных областей, свидетельствуiот о связЯх 
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Западно-Сибирского морского бассейна с Мировым океаном. Температура 
вод этого бассейна была достаточно теплой для развития таких характер
ных для глубоких и теплых вод хоратных цист, как Spiniferites, Areo/igera и 
Cordosphaeridium. Об их приуроченности к теплым водам приводятся дан
ные в работах А.Кете [Kothe, 1990), Т А.Возженниковой, Э.С.Олейник [1988) и 
А.САндреевой-Григорович [ 1991). 

В позднем палеоцене отмечена некоторая активизация тектоничес
ких движений [Шацкий, 1984), но уже в раннем эоцене (ирбитское время) 
началась эоценовая трансгрессия, достигшая наибольшего развития в сере
дине раннего-среднем эоцене (ирбитское - начало нюрольскоrо времени). 
Морской бассейн поглотил прибрежные равнины верхнепалеоценовой эпо
хи. Весьма важен вопрос о температуре вод и солевом режиме. В раннем и 
среднем эоцене на Западно-Сибирской суше существовал субтропический 
климат [Волкова и др., 1990) с летними июльскими температурами + 21 -
+ 25 °С. З.И.Булатова [Булатова и др., 1968) указывает, что для этого времени 
характерны радиолярии экваториальных морей. На присутствие тропичес
ких видов радиолярий в комплексах скв.К-14 указывает и Г.Э.Козлова [Коз
лова, Зайонц, 1987]. Диноцисты представлены разнообразными видами ро
дов Wetze/iella, Dracodinium, Charlesdowniea, имеющие общие виды-индексы с 
диноцистовыми комплексами островов Билот и Девон Арктической Кана
ды [Joannides, 1986), Новой Зеландии [Wilson, 1988), юга бывшего СССР 
[Андреева-Григорович, 1991), Северо-Западной Германии [Kothe, 1990). Срав
нения комплексов западно-сибирских динофлагеллат свидетельствуют о 
связях с теплыми и холодными морями. На территории Западной Сибири 
наблюдается смешан,ный состав диноцист: тепловодных, хорошо орнамен
тированных и разнообразных Charlesdowniea, Wetzeliella и относительно хо
лодноводных Rhombodinium, Deflandrea phosphoritica . Богатая орнаментация 
и разнообразие диноцист являются показателями нормальной морской со
лености и тепловодности. Т.Ф.Возженникова [1979) считает эоцен временем 
расцвета динофлагеллат, которому способствовали глубина бассейна, нор
мальная соленость, высокая температура и связи с Мировым океаном. В 
конце нюрольского времени палеогеографическая обстановка несколько ме
няется. По данным С.Б.Шацкоrо [ 1984) некоторое оживление тектонической 
деятельности в областях обрамления приводит к уменьшению глубин бас
сейна, хотя состав диноцист остается достаточно богатым. В тавдинское 
время начинается активное сокращение бассейна. Поднялись северные тер
ритории и· Западно-Сибирское море отчленилось от северных морей: Связь 
со Средиземным морем осуществлялась через Тургайский пролив. Ассо
циация диноцист, в состав которой входят роды Rhombodinium, Wetzeliella, 
Char/esdowniea, Phthanoperidinium, Areosphaeridium и Def/andrea, еще достаточно 
теплолюбива; представители этих родов встречаются в Парижском бассейне 
[Cavelier, Pomerol, 1983), на юге бывшего СССР [Андреева-Григорович, 1991), в 
Северо-Западной Германии [Kothe, 1990), в Новой Зеландии [Wilson, 1988) и 
других регионах земного шара. Однако продолжающаяся регрессия тав
динского бассейна в конце позднего эоцена отразилась на составе диноцист. 
Ассоциация диноцист приабона с Charlesdowniea clathrata angulosa, представ
ленная небогатым и достаточно однообразным составом, свидетельствует 
об изменении  условий обитания, связанных с обмелением бассейна и ухуд-
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шением климата. На этот же факт указывает и довольно большое коли
чество Crassosplzaera - одноклеточных зеленых водорослей, которые, по дан
ным О.С.Олейник [ 1987], характерны для мелководных и опресненных бас
сейнов. 

Таким образом изучение диноцист палеогена на территории Запад
ной Сибири позволило выделить здесь семь динозон, проследить их по пло
щади Западно-Сибирской равнины и уточнить возраст палеогеновых осад
ков. Проведена корреляция зональной шкалы по диноцистам Западной 
Сибири с зональными шкалами юга бывшего СССР, Западной Европы,  
Северо-Западной Европы, Южного Зауралья, проанализировано ее  соотно
шение с зональными шкалами по нанопланктону и планктонным форами
ниферам (см.табл.8). Сделана попытка палеоэкологических построений, 
позволяющая судить о солевом и температурном режиме западно-сибир
ского палеогенового бассейна и его взаимоотношении с Мировым океаном . 



ЗАКЛЮЧ ЕНИЕ 

Органикостенный микрофитопланктон и прежде всего диноцисты -
одна из основных групп ископаемых, которые в настоящее время широко 
используются за рубежом в нефтяной геологии для детальной стратиграфии 
морских отложений мезозоя и кайнозоя. Монографии Т.Ф.Возженниковой 
[ 1965, 1967, 1979) по систематике и морфологии юрских, меловых и палеоге
новых динофлагеллат являются основополагающими при изучении этих 
микрофитофоссилий. Однако целенаправленные биостратиграфические 
исследования цист динофлагеллат были начаты только в последние годы. В 
настоящей работе авторы стремились показать возможности применения 
цист динофлагеллат в комплексе со спорами и пыльцой наземных расте
ний для детального расчленения и корреляции морских толщ мезозоя и 
кайнозоя Сибири. По существу это первая обобщающая монография, 
посвященная решению биостратиграфических задач на основе послойного 
изучения диноцист в опорных морских разрезах нижней юры, верхнего ме
ла и палеогена Сибири. 

В результате исследований выявлен систематический состав и рас
пределение цист динофлаrеллат в разрезах верхов плинсбаха и тоара севера 
Сибири, сеноман-маастрихта Усть-Енисейского района и палеоцена Запад
ной Сибири. Юрские диноцисты с момента появления в Сибири на границе 
плинсбаха и тоара и затем в течение всего раннего тоара были представле
ны всего одним родом Namzoceratopsis . На основе монографического изуче
ния был уточнен видовой состав этого рода. Восстановлена валидность вида 
Nannoceratopsis deflandrei Evitt, внутри которого выделены три подвида, один  
из них  новый. Показано, что структура аутофрагмы является определяю
щим признаком при разделении видов N. deflandrei и N. graci/is. На границе 
нижнего и верхнего тоара монодоминантный комплекс с Namzoceratopsis def
landrei - N. gracilis сменяет ассоциация Phallocysta - Dodekovia - Reutlingia - Val
vaeodinium. В нижней части верхнего тоара преобладает вид Plzallocysta eume
kes, в верхней - появляются редкие экземпляры западно-европейских видов 
Nannoceratopsis cf. triangulata и N. dictyambonis . 

В верхнемеловых и палеогеновых отложениях Западной Сибири 
выявлены более богатые и разнообразные комплексы диноцист. Среди 
позднемеловых диноцист монографически описано 15 стратиграфически 
важных таксонов, из них один род и четыре вида новые. Использование 
сканирующего электронного микроскопа по1волило уточнить строение Clza
tangiella, наиболее распространенного в верхнем мелу Сибири, и провести 
ревизию некоторых видов этого рода. Кроме того, была восстановлена ва
лидность видов Clzatangiella bondarenkoi, Clz. vnigri, Clz. cassidea и установлены 
формулы паратабуляции Canningia macroreticu/ata , Ch/onoviella agapica. 



В палеогеновых комплексах диноцист Западной Сибири широко 
представлено семейство Wetzeliellaceae, среди которого стратиграфически 
важными таксонами являются виды Clzarlesdowniea, Wetzeliella, Кisselovia и др. 
Ком плексы диноцист отличаются разнообразием видового состава. 

Анализ стратиграфического распределения диноцист как по разрезу, 
так и по простиранию позволил установить геологические последователь
ности комплексов диноцист для рассматриваемых интервалов нижней 
юры, верхнего мела и палеогена Сибири. Последние послужили основой 
для разработки схем зонального расчленения и корреляции изученных 
отложений мезозоя и кайнозоя Сибири по диноцистам. 

В морских разрезах верхнего плинсбаха и тоара севера Сибири были 
установлены две динозоны, отвечающие соответственно верхам плинсбаха -
нижнему тоару и верхнему тоару, с разделением на пять подзон. Стратигра- · 
фическое положение динозон контролировалось аммонитами и комплек
сами двустворок, а также увязывалось с· палиностратиграфической шкалой 
юры севера Сибири. По исчезновению диноцист на рубеже тоара и аалена 
предположительно намечена граница между нижней и средней юрой на се
вере Сибири. 

В верхнемеловых отложениях Усть-Енисейского района установлено 
13 биостратонов в ранге слоев с диноцистами, границы которых увязаны с 
расчленением по иноцерамам. Последовательность слоев с диноцистами 
отвечает палиностратонам в ранге слоев с палинофлорой. Предложенная 
схема расчленения верхнего мела Усть-Енисейского района может служить 
стандартом для расчленения одновозрастных отложений в других регионах 
Западно-Сибирской равнины. 

На основе изучения диноцист в палеогеновых отложениях различ
ных регионов Западной Сибири в разрезе опорной скважины К-1� установ
лено семь динозон,  выделенных по последовательной смене родов и видов 
WetzelieUaceae. Схема зонального расчленения палеогена Западной Сибири 
скоррелирована с зональными динофлагеллатовыми шкалами этого стра
тиграфического интервала Западной и Северо-Западной Европы, юга евро
пейской части бывшего СССР и Южного Зауралья. Благодаря этому уточ
нено положение выделенных динозон в общей геологической шкале палео
гена. 

Биостратиграфические построения по диноцистам позволили откор
ректировать границы биостратонов по спорам и пыльце наземных расте
ний, что способствует более обоснованному проведению прямой корреля
ции морских и континентальных отложений мезозоя и кайнозоя Сибири. 

В палеобиогеографическом аспекте выполненные исследования 
позволили:  1) восстановить историю развития ассоциаций динофлагеллат в 
течение позднего плинсбаха и тоара на севере Евразии и Американского 
континента; 2) установить первое появление динофлагеллат в юрском ба-

· 

реальном бассейне севера Сибири в результате миграции их из западно
европейских морей в момент трансгрессии и потепления климата на рубеже 
плинсбаха и тоара; 3) проследить широкое расселение монодоминантной 
ассоциации Namzoceratopsis .в раннем тоаре и возникновение бореальной 
ассоциации мелких перидиниоидных динофлагеллат Plzallocysta - Dodekovia 
- Reutlingia - Valvaeodinizmz в позднем тоаре вследствие изменения кли мата в 
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сторону похолодания. Представления о развитии раннеюрских ассоциаций 
динофлагеллат увязаны с температурным, солевым, газовым режимами и 
гидродинамикой морского бассейна и палеогеографической обстановкой. 

Анализ распространения отдельных видов динофлагеллат в палеоге-
" новом море Западной Сибири позволил сделать некоторые предположения 

о температурном, солевом режимах морского бассейна и его связях с Миро
вым океаном, а также о палеогеографической обстановке в течение палео
цен-эоценовоrо времени на территории региона. 
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ФОТОТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



Диноцисты из отложений верхов плинсбаха и тоара 
севера Сибири 

Т а б л и ц а  1 
Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex (Van Helden) Iljina comb. nov. 

Ф и г. 1-3. Препарат 4028; Вилюйская синеклиза, правый берег р.Марха, ниже 
руч.Собо, обн.6, слой 7; нижний тоар. 1, 3 - общий латеральный вид, 
2 - верхняя часть того же экземпляра. 

Ф и  г. 4,5. Препарат 2381; левый берег рАнабар, у устья р.Яков, обн.3, кровля; 
палинозона Tripartina variaЬilis, слои б. 4 - общий латеральный вид, 
5 - эпициста. 

Ф и г. 6,7. Препарат 5033; западный берег Анабарской губы, обн.11, слой 1, 
обр.2; китербютский горизонт, нижний тоар. 6 - общий латеральный 
вид, 7 - деталь, поверхность аутофрагмы. 

СЭМ, фиг.1,3,4, xlOOO; фиг.6, х1200; фиг.2, х2000; фиг.5,7, хЗООО. 

Т а б л и ц а ll 
Nannoceratopsis deflandrei subsp. anabare11sis Iljina subsp. nov. 

Ф и г. 1-6. Препарат 2381; левый берег р.Анабар, у устья р.Яков, обн.3, кровля; 
палинозона Triparti11a variaЬilis , слои б. 1 - общий латеральный вид, 
2 - деталь, поверхность аутофрагмы того же экземпляра; 3-5 - общий 
латеральный вид; 6 - деталь, поверхность аутофрагмы, экземпляр 
(фиг.5). 

СЭМ, фиг.1, х1200; фиг.2,6, хЗООО; фиг.3,5, хбОО; фиг.4, х400. 

Т а б л и ц а  III  
Na1111oceratopsis graci/is Alberti, emend. Van Helden 

Ф и г. 1-4. Препарат 4019; Вилюйская синеклиза, правый берег р.Марха, ниже 
руч.Собо, обн.6, слой 3, в 3 м от основания; верхний тоар. 1 - общий ла
теральный вид, 2-4 - детали того же экземпляра: 2 - эпициста, 3 - по
верхность аутофрагмы, 4 - эпициста, парацинrулюм, большая часть 
ГИПОЦИСТЫ. 

Ф и  г. 5,6. Препарат 4022; Вилюйская синеклиза, правый берег р.Марха, ниже 
руч.Собо, обн.6, слой 4; верхи нижнего тоара. 5 - общий латеральный 
вид, 6 - эпициста и верхняя часть гипоцисты. 

СЭМ, фиг.1,5, xlOOO; фиг.4, х2000; фиг.2,3,6, хЗООО. 
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Т а б л  и ц а IV 
Поверхность скульптуры аутофрагмы Namzoceratopsis на СЭМ 

Ф и г. 1. Nannoceratopsis def/andrei subsp. sепе.х. (Van Helden) Iljina comb. nov. 
Поверхность скульптуры неровная, губчатая, мелкоперфоратная - тип 
"senex". 

Ф и г. 2. Nannoceratopsis gracilis Alberti, emend Van Helden. 
Поверхность скульптуры гладкая, ровная, перфоратная - тип "gracilis". 

Ф и г. 1,2, х5420. 

Т а б л и ц а  V 

Ф и  г . 1,2. Namzoceratopsis defla11drei subsp. defla11drei (Evitt) Iljina comb. nov. 
1 - препарат 2381/11, 2 - препарат 2381/а; левый берег р.Анабар, обн.3, 
кровля; нижний тоар, палинозона Tripartina variaЬilis , слои б. 

Ф и  г. 3. Nannoceratopsis defla11drei subsp. se11e.x Van Helden, emend. 
Препарат 2032; восточный берег Анабарской губы, обн.132; китербют
ский горизонт; нижний тоар. 

Ф и  г. 4,5. Namzoceratopsis deflandrei subsp. a11abarensis lljina subsp.nov. 
4 - голотип, препарат 2381/11; левый берег р .Анабар, у устья р.Яков, 
обн.3, кровля; нижний тоар, палинозона Tripartina variaЬilis, слои б; 
5 -паратип, препарат 2381/11. 

Ф и г. 1-3, xlOOO; фиг.4,5, х900. 

Т а б л и ц а  VI 

Ф и г. 1,2. Namzoceratopsis gracilis Alberti, emend. Vап Helden. 
Препарат 3599/2; Хатырык-Хомо, скв.141, интервал 2479-2497 м, 7,5 м 
от начала керна; верхний тоар. 

Ф и г. 3,4. Nannoceratopsis dictyambonis Riding. 
Препарат 4024/2; Вилюйская синеклиза, левый берег р.Марха, ниже 
устья р.Лохайа, обн. 10, слой 2, в 1,0 м от основания; верхний  тоар. 

Ф и  г. 5-7. Nannoceratopsis cf. triangulata Prauss. 
5,6 - препараты 4024/2 и 4024/3; левый берег р .Марха, ниже устья р.Ло
хайа, обн. 10, слой 2, в 1,0 м от основания; верхний тоар. 7 - п репарат 
4035/1 ;  правый берег р.Моторчуна, выше устья руч. Балаганнах, обн.3, 
слой 3, в 6,0 м от основания; верхний тоар. 

Ф и г. 1-7, xlOOO. 

Т а б л и ц а  VII 

Ф и г. 1-3. Plza/locysta eumekes Dorhofer et Davies. 
1 - препарат 3558/1; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн.5, слой 8, 
обр.3; верхний тоар; 2 - препарат 2777; левый берег р .Келимяр, ниже 
устья руч.Улахан-Курунг, обн.16, слой 7, верхний тоар; 3 - препарат 
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4065/1; правый берег р.Моторчуна, выше устья руч.Балаганнах, обн.3, 
слой 3, в 3,0 м от основания; верхний тоар. 

Ф и г. 4,5. Phallocysta minuta Prauss. 
Препарат 3498/III; Вилюйская синеклиза, правый берег р.Марха, н иже 
руч.Собо, обн.6, слой 2; верхний тоар. 

Ф и г. 6-9. Dodekovia scrofoides (Dorhofer et Davies) Below. 
Препараты 4024/1, 4025/2; Вилюйская синеклиза, левый берег р.Мар
ха, ниже устья рЛохайа, обн.10, слой 2, в 1,0 м от основания; верхний 
тоар. 

Ф и г. 1-9, xlOOO. 

Т а б л и ц а  VIII 

Ф и г. 1. Dodekovia syzygia DorhOfer et Davies. 
Препарат 4024/3; Вилюйская синеклиза, левый берег р.Марха, н иже 
устья рЛохайа, обн.10, слой 2, в 1,0 м от основания; верхний тоар. 

Ф и г. 2. ?Mancodinium sp. 
Препарат 7214/1; Вилюйская синеклиза, левый берег р.Марха, ниже 
устья рЛохайа, обн.10, слой 1; верхний тоар. 

Ф и г. 3. ?Rosswangia ho/otabu/ata (Davies) Below. 
Препарат 7214/11 ;  Вилюйская синеклиза, левый берег р .Марха, ниже 
устья рЛохайа, обн.10, слой 1; верхний тоар. 

Ф и г. 4. Reut/ingiafausta (Bjaerke) Below". 
Препарат 4065/4; правый берег р.Моторчуна, выше устья руч.Бала
ганнах, обн.3, слой 3, в 3,0 м от основания; верхний тоар. 

Ф и г. 5. Reutlingia nasuta (Bjaerke) Below. 
Препарат 3599/1; Хатырык-Хомо, скв.141, интервал 2479-2497 м, 7,5 м 
от начала керна; верхний тоар. 

Ф и т. 6. Dodekovia scrofoides (DorhOfer et Davies) Below. 
Препарат 3599; Хатырык-Хомо, скв.141; верхний тоар. 

Ф и г. 7. Moesiodinium rai/eanui Antonescu. 
Препарат 4065; правый берег р.Моторчуна, выше устья руч.Балаган
нах, обн.3, слой 3; верхний тоар. 

Ф и г. 8,9. Valvaeodinium aquiloniunz (Dorhofer et Davies) Below. 
Препарат 4033; правый берег р.Моторчуна, выше устья руч.Балаган
нах, обн.3, слой 3, в 3,0 м от основания; верхний тоар. 

Ф и г. 1-9, xlOOO. 

1 2 2  



Диноцисты из отложений верхнего мела Усть-Ен11сейского рег11она 

Т а б л и ц  а IX 
(фиr.1-9 - верхний сеноман) 

Ф и  r. 1-7. Geiselodinium cenomanicum Lebedeva sp. nov. 
1 - обн.1, слой 3, обр.9, препарат 362.5, х770; 2 - обн.1 ,  слой 4, обр.1 1 ,  пре
парат 364.3, х770; 3 - обн.1, слой 3, обр.9, препарат 362, СЭМ, общий вид, 
хбОО; 4,5 - обн.1 1, слой 1, обр.28, препарат 381, СЭМ,  дорзальное поло
жение, 4 - х650; 5 - деталь археопиля, х1650; 6 - обн.1, слой 3, обр.9, пре
парат 362.3, х850; 7 - обн.1, слой 7, обр.14, препарат 367.2, х750. 

Ф и  r. 8,9. Rhiptoc01ys veligerum (Deflandre) Lejeune-Carpentier et Sarjeant. 
Обн.1, слой 4, обр.10, препарат 363.2, х850. 

Т а б л и ц а  Х 
(фиг.1-4 - верхний сеноман) 

Ф и  r. 1,2. ?Def/andrea magna Davey. 
1 - обн.1, слой 3, обр.9, препарат 362.2, х750; 2 - обн.4, слой 1, обр.23, пре
парат 376.2, х900. 

Ф и r. 3. Pseudoceratium sp. 
Обн.1, слой 3, обр.9, препарат 362.3, х700. 

Ф и r. 4. Subtilisphaera sp. Там же, х650. 

Т а б л и ц а  XI 
(фиr.1-7 - верхний сеноман) 

Ф и  r. 1-4. Pterodinium cingulatum subsp. cingulatum O.Wetzel. 
1 - обн.1, слой 3, обр.9, препарат 362.3, х600; 2 - там же, препарат 362, 
СЭМ, общий вид, х650; 3,4 - там же, СЭМ: 3 - общий вид, х600, 4 - учас
ток поверхности, х2450. 

Ф и r. 5,6. P.cingulatum subsp. reticulatum (Davey et Williams) Lentin et Williams. 
061-1 .4, слой 2, обр.24, препарат 377, 5 - общий вид, х600, 6 - участок по
верхности, х2500. 

Ф и  r. 7. Chlamydophorella discreta Clarke et Verdier. 
Обн.1, слой 3, обр.9, препарат 362.3, x lOOO. 

Т а б л и ц  а ХП 
(фиг.1-4 - верхний сеноман ; фиг.5 - нижний турон) 

Ф и  r. 1. Florentinia cooksoniae (Singh) Duxbury. 
Обн.1, слой 6, обр.12, препарат 365.3, хбОО. 
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Ф и  r. 2. Litosphaeridium sp. 
Обн.6, слой 1, обр.27, препарат 380.1, х500. 

Ф и  r. 3. Cyclonephelium distinctum Deflandre et Cookson. 
Обн.1, слой 3, обр.3, препарат 362.4, х750. 

Ф и r. 4. Неопределенная форма. 
Обн.6, слой 1, обр.37, препарат 380.4, х500. 

Ф и  r. 5. Wallodinium lunum (Cookson et Eisenack) Lentin et Williams. 
Обн.11, слой 6, обр.33, препарат 387.2, х500. 

Т а б л и ц а XIII 
(фиr.3 - верхний сеноман, фиr.1,2 - нижний, фиr.4-6 - верхний турон) 

Ф и  r. 1,2. Maglzreblnia membraniphora (Cookson et Eisenack) Below. 
Обн.6, слой 1, обр.27, препарат 380.3, х500. 

Ф и  r. 3-6. Cyclonephelium vannophorum Davey. 
3 - обн.1, слой 3, обр.3, препарат 362.1, х650; 4 - обн.13, слой 1, обр.Д47, 
препарат 495, СЭМ, вентральное положение, х360; 5 - там же, СЭМ, 
дорзальное положение, х400; 6 - там же, СЭМ, апикальное положение, 
хбОО. 

Т а б л и ц  а XIV 
(фиr.1,2,4 - верхний сеноман, фиr.3,5-7 - нижний турон) 

Ф и  r. 1,2. Kallosplzaeridium circulare (Cookson et Eisenack) Helby. 
1 - обн.1, слой 3, обр.9, препарат 362.2, х730; 2 - обн.11, слой 3, обр.30, 
препарат 384.3, х500. 

Ф и r. 3,4. К. ringnesionan (Manum et Cookson) Helby. 
3 - обн.4, слой 1, обр.22, препарат 375.4, х900; 4 - обн.1, слой 3, обр.9, пре
парат 362.1, х650. 

Ф и  r. 5-7. Microdinium sp. 
Обн.6, слой 1, обр.27, препарат 380.4, х500. 

Т а б л и ц а  XV 
(фиr.1,2,5,6 - верхний сеноман, фиr.3,4 - нижний турон) 

Ф и  r. 1,2. Kallosplzaeridizmz circulare (Cookson et Eisenack) Helby. 
1 - обн.1, слой 6, обр.12, препарат 365.2, х650; 2 - обн.1, слой 4, обр.10, 
препарат 363.3, СЭМ, общий вид, х720. 

Ф и  r. 3,4. Batiacasphaera sp. 
Обн.5, слой 1, обр.26, препарат 379.5, xlOOO. 

Ф и  r. 5,6. Triclzodinium castaneum (Deflandre) Clarke et Verdier. 
Обн.1, слой 7, обр.14, препарат 367.2, х850. 
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Т а б л и ц  а XVI 
(фиr.3-5,7 - верхний сеноман, фиr.1,2,6 - нижний турон) 

Ф и  r.1-6. Trithyrodinium suspectum (Manum et Cookson) Davey. 
1,2 - обн.6, слой 1, обр.27, препарат 380.1, х500; 3,4 - обн.11, слой 1, обр.28, 
препарат 381, СЭМ, 3 - вентральное положение, х550; 4 - деталь пара
сулькуса, х1400; 5 - обн.1, слой 3, обр.3, препарат 362.3, х750; 6 - обн.26, 
слой 2, обр.Д25, препарат 473, СЭМ, дорзальное положение эндоцисты, 
хбОО. 

Ф и  r. 7. Glyphanodinium facetum Drugg. 
Обн.1, слой 4, обр.11, препарат 364.1, х500. 

Т а б л и ц а XVII 
(фиr.1-7 - верхний сеноман, фиr.8 - верхний турон) 

Ф и  r. 1,2. Trithyrodinium suspectum (Manum et Cookson) Davey. 
Обн.1, слой 4, обр.10, препарат 363, СЭМ, 1 - дорзальное положение 
эндоцисты, х830, 2 - участок поверхности, х2200. 

Ф и  r.3. Laciniadinium sp. 
Обн.1, слой 6, обр.12, препарат 365.1, х500. 

Ф и  r. 4-6. Trithyrodinium rhomboideum Singh. 
4,5 - обн.11, слой 1, обр.28, препарат 381.1, х500; 6 - там же, СЭМ, вент
ральное положение, х830. 

Ф и  r. 7,8. Pierceites pentagonum (Мау) НаЬiЬ et Drugg. 
7 - обн .1, слой 7, обр.14, препарат 367.4, х650; 8 - обн.13, слой 1, обр.Д47, 
препарат 495, СЭМ, х640. 

Т а б л и ц а XVIII  
(фиr.1-7 - верхний сеноман) 

Ф и  r. 1,2,4,5.Alterbldinium daveyi (Stover et Evitt) Lentin et Williams. 
1 - обн .1, слой 3, обр.9, препарат 362.2, х700; 2 - обн.11, слой 2, обр.29, 
п репарат 383, х650; 4,5 - там же, СЭМ, 4 - дорзальное положение, х500, 
5 - археопиль, х900. 

Ф и  r. 3. Eurydinium eyrense (Cookson et Eisenack) Stover et Evitt. 
Обн.1, слой 3, обр.9, препарат 362.2, х700. 

Ф и r. 6. Oligosphaeridium prolixispinosum Davey et Williams. 
Обн.11, слой 6, обр.34, препарат 388.3, х500. 

Ф и  r. 7.Apteodinium deflandrei (Clarke et Verdier) Lucas-Clark. 
Обн.11, слой 1, обр.28, препарат 381.5, хбОО. 
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Т а б л и ц  а XIX 
(фиr.3-5,7,8 - верхний сеноман, фиr.1,2,6 - нижний турон) 

Ф и  r. 1. Cribroperidinium exilicristatum (Davey) Stover et Evitt. 
Обн.4, слой 2, обр.24, препарат 377.3, хбОО. 

Ф и r. 2. Apteodinium granulatum Eisenack. 
Обн.4, слой 1, обр.23, препарат 376.2, х500. 

Ф и  r. 3,4.А. maculatum Eisenack et Cookson. 
3 - обн.1, слой 6, обр.12, препарат 365.2, х350; 4 - обн .12, слой 1, обр.37, 
препарат 392, СЭМ, общий вид, х400. 

Ф и  r. 5. Ascodinium sp. 
Обн.11, слой 1, обр.28, препарат 381.1, х500. 

Ф и  r. 6. Pterospennella australiensis Deflandre et Cookson. 
Обн.4, слой 2, обр.24, препарат 377.5, х700. 

Ф и  r. 7,8. Chlonoviella agapica Lebedeva sp. nov. 
Обн.11, слой 1, обр.28, препарат 381.2, х500. 

Т а б л и ц  а ХХ 
(фиr.1-5 - верхний сеноман, фиr.6-9 - нижний турон) 

Ф и  r. 1-9. Clilo11oviella agapica Lebedeva sp. nov. 
1-3 - обн.11, слой 1, обр.28, препарат 381, СЭМ: 1 - вентральное поло
жение, xlOOO, 2,3 - деталь парасулькуса: 2 - х2200, 3 - х2400; 4,5 - там же, 
СЭМ: 4 - боковое положение, xlOOO; 5 - деталь поверхности, х5500; 6,7 -
обн.5, слой 1, обр.26, препарат 379.2, xlOOO; 8,9 - обн.6, слой 1, обр.27, пре
парат 380.2, хбОО. 

Т а б л и ц а  XXI 
(фиr.1-9 - верхний сеноман) 

Ф и  r. 1-9. Chlamydopliorella nyei Cookson et Eisenack. 
1,2 - обн.1, слой 4, обр.11, препарат 364.4, х900; 3,4 - обн.11, слой 1, обр.28, 
препарат 381.1, х650; 5,6 - обн .11, слой 7, обр.36, препарат 390, СЭМ:  
5 - общий вид, х880, 6 - участок поверхности, х3300; 7,8 - обн.11, слой 4, 
обр.32, препарат 386.1, х500; 9 - там же, х880. 

Т а б л и ц а XXII 
(фиr.3,4 - верхний сеноман, остальные - нижний турон) 

Ф и r. 1-4. Eшydi11ium saxoniense Marshall et Batten. 
1,2 - обн.6, слой 1, обр.37, препарат 380.1.4, х500; 3 - обн.11, слой 1, обр.28, 
препарат 381, СЭМ, х460; 4 - там же, препарат 381.1, х500. 

Ф и  r. 5. Е. eyre11se (Cookson et Eisenack) Lentin et Williams. 
Обн.6, слой 1, обр.36, препарат 380.1.5, х500. 

Ф и r. 6,7. Clzlamydopliorel/a 11yei Cookson et Eisenack. 
Обн.4, слой 2, обр.24, препарат 377.2, х650. 
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Т а б л и ц а ХХШ 
(фиr.1-8 - верхний сеноман) 

Ф и r. 1-6. ?Amphidiadema sp. А .  
1,2 - обн.11, слой 4, обр.32, препарат 386.2, х500; 3,4 - обн.11,  слой 1, 
обр.28, препарат 381, СЭМ, 3 - вентральное положение, х550, 4 - деталь 
парасулькуса, xllOO; 5,6 - там же, препарат 381.1, х500. 

Ф и  r. 7,8. C/eistosphaeridium amzatum (Deflandre) Davey. 
Там же, препарат 381.5, х750. 

Т а б л и ц а XXIV 
(фиr,3 - верхний коньяк, фиr.7 - нижний, остальные - верхний турон) 

Ф и  r. 1-5. Pierceites pentagonum (Мау) НаЬiЬ et Drugg. 
1,2 - обн.4, слой 3, обр.32, препарат 238.3, xlOOO; 3 - обн .15, слой 2, 
обр.109, препарат 315.2, х700; 4,5 - обн.9, слой 7, обр.62, препарат 268.2, 
х700. 

Ф и  r. 6,7. C/eistospliaeridium acicu/are Davey. 
6 - обн.4, слой 3, обр.32, препарат 238.1, х650; 7 - обн.6, слой 4, обр.39, 
препарат 245.5, х650. 

Ф и  r. 8,9. С. multifurcatum (Deflandre) Davey. 
Обн.4, слой 2, обр.29, препарат 235, х900. 

Т а б л и ц  а XXV 
(фиr.1-5 - верхний турон) 

Ф и  r. 1. Subtilisplzaera pimaensis (Alberti) Jain et Millepied. 
Обн.2, слой 1, обр.16, препарат 222, хб80. 

Ф и  r. 2. Oligosphaeridium сотр/ех (White) Davey et Williams. 
Обн.17, слой 8, обр.130, препарат 336.5, xlOOO. 

Ф и r. 3,5. Chatangie//a spectabllis (Alberti) Lentin et Williams. 
3 - обн.1, слой 4, обр.12, препарат 218.4, х700; 5 - там же, обр.13, препарат 
219.2, х860. 

Ф и  r. 4. Ch. sшatu/a (Cookson et Eisenack) Lentin et Williams. 
Обн.1, слой 2, обр.3, препарат 209.3, х950. 

Т а б л и ц а XXVI 
(фиr.1-5 - верхний турон) 

Ф и  r. 1. Chatangie//q granulifera (Manum) Lentin et Williams. 
Обн.1, слой 4, обр.13, препарат 219.2, х900. 

Ф и  r. 2-4. Ch. Ьiapertura (Mclntyre) Lentin et Williams. 
2 - там же, обр.12, препарат 218.6, х900; 3,4 - обн .1, слой 3в, обр.11, пре
парат 217.3, х700. 

Ф и r. 5. Microdiniunz sp.l. 
Обн.4, слой 2, обр.29, препарат 235.6, xlOOO. 
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Т а б л и ц а XXVII 
(фиr.1-6 - верхний турон, фиr.7,8 - нижний коньяк) 

Ф и  r. 1-5. Chatangiel/a victori.ensis (Cookson et Manum) Lentin et Williams. 
1,2 - обн.1, слой 4, обр.12, препарат 218.2, х650; 3,4 - там же, СЭМ, 3 - дор
зальное положение, х440, 4 - деталь парацинrулюма, х1300; 5 - обн.12, 
слой 3, обр.91, препарат 297.1, х700. 

Ф и  r. 6. Spinidinium balmei (Cookson et Eisenack) Ioannides. 
Обн.1, сл.4, обр.13, препарат 219.2, х500. 

Ф и  r. 7,8. S. omatum (Мау) Lentin et Williams. 
Там же, обр.12, препарат 218, СЭМ, вентральное положение, х830. 

Т а б л и ц а XXVIII 
(фиr.8 - верхний турон, фиr.1-7 - нижний коньяк) 

Ф и  r. 1-6. Spinidinium sverdmpianum (Manum) Lentin et Williams. 
1,2 - обн.1, слой 4, обр.12, препарат 218.2, х700; 3,4 - там же, СЭМ, 
3 - вентральное положение, х720, 4 - участок поверхности, х1400; 5,6 -
обн . 1 ,  слой 3в, обр.11, препарат 217.6, х500. 

Ф и  r. 7,8. Chatangiel/a victoriensis (Cookson et Manum) Lentin et Williams. 
7 - обн.12, слой 3, обр.91, препарат 297.1, х700; 8 - там же, х700. 

Т а б л и ц а XXIX 
(фиr.1-3 - верхний турон, фиr.4 - нижний коньяк) 

Ф и r. 1,2. Clzatangiella sp. 
Обн.1, слой 4, обр.12, препарат 218.1, х900. 

Ф и r. 3. Ch. granulifera (Manum et Cookson) Lentin et Williams. 
Там же, х900. 

Ф и r. 4. Oligosplzaeri.dium pulclzenimzmz (Deflandre et Cookson) Davey et Williams. 
Обн.6, слой 4, обр.39, препарат 245.3, xlOOO. 

Т а б л и ц а  ХХХ 
(фиr.2-5 - верхний турон, фиr.1 - нижний и 6,7 - верхний коньяк) 

Ф и г. 1 .  Oligosplzaeri.dium pulclzenimzmz (Deflandre et Cookson) Davey et Williams. 
Обн.6, слой 4, обр.39, препарат 245.3, х900. 

Ф и  r. 2-5. Clzlonovie/la agapica Lebedeva sp. nov. 
2,3 - обн.17, слой 3, обр.124, препарат 329.2, х950; 4,5 - обн.4, слой 2, 
обр.29, препарат 235.1, х1400. 

Ф и  r. 6,7. Camzingia macroreticulata Lebedeva sp. nov. 
Обн.15, слой 2, обр.109, препарат 315.1, х900. 
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Т а б л и ц а  XXXI 
(фиr.1-6 - верхний коньяк) 

Ф и  r. 1-6. Canningia macroreticu/ata Lebedeva sp. nov. 
1,2 - обн.15, слой 1, обр.108, препарат 314. 1, х850; 3 - там же, СЭМ, дор
зальное положение, х460; 4 - там же, СЭМ, дорзальное положение, 
х460; 5,6 - там же, СЭМ, 5 - дорзальное положение, хбОО, 6 - деталь 
стенки, х4600. 

Ф и r. 1,2. Chatangiel/a spA 

Т а б л и ц а ХХХП 
(фиr.1-6 - сантон) 

1 - обн.1, слой 2б, обр.3, препарат 2.3, х900; 2 - там же, х500. 
Ф и  r. 3,4.Alterbldinium acutulum (Wilson) Lentin et Williams. 

3 - там же, xlOOO; 4 - там же, препарат 2.4, х950. 
Ф и r. 5. Rhiptocorys veligenmi (Deflandre) Lejeune-Carpentier et Sarjeant. 

Обн.1, слой 36, обр.5, препарат 4.9, х900. 
Ф и  r. 6. Odontochitina opercu/ata (O.Wetzel) Deflandre et Cookson. 

Обн.1, слой За, обр.4, препарат 3.7, х800. 

Т а б л и ц а  ХХХШ 
(фиr.1-5 - сантон) 

Ф и  r. 1-4. Trithyrodinium suspectum (Manum et Cookson) Davey. 
1 - обн.1, слой 36, обр.5, препарат 4.7, хбОО; 2 - обн.1, слой 26, о6р.3, пре
парат 2.2, х650; 3,4 - там же, СЭМ, эндоциста, х450. 

Ф и  r. 5. Cleistosphaeridium sp. А .  
Обн.1, слой 4r, обр.8, препарат 7.3, х650. 

Т а 6 л и ц а XXXIV 
(фиr.1-9 - сантон) 

Ф и  r. 1-4. Chatangiel/a chetiensis (Vozzhennikova) Lentin et Williams. 
1 - о6н.2, слой 26, о6р.10, препарат 8.14, х550; 2 - обн.1, слой 4, о6р.5, пре
парат 4, СЭМ, дорзальное положение, х400; 3,4 - там же, СЭМ: 3 - вент
ральное положение, х440, 4 - апикальный рог, х2600. 

Ф и  r. 5-7. Cli. tanamaensis Lebedeva. 
5 - обн.5, слой 26, обр.10, препарат 8.2, х500; 6,7 - там же, СЭМ, 6 - дор
зальное положение, х400, 7 - деталь парацинrулюма, х1500. 

Ф и r. 8. Fromea chytra (Drugg) Stover et Evitt. 
Обн.1, слой 36, о6р.5, препарат 4, х700. 

Ф и  r. 9. Cymatiosphaera sp. 
Обн.1, слой 26, обр.3, препарат 2.3, х800. 
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Т а б л и ц а  XXXV 
(фиr.1-8 - сантон) 

Ф и  r. 1-5. Chatangiella cassidea Lebedeva. 
1 - обн.2, слой 26, обр.10, препарат 8.11, х720; 2 - там же, СЭМ, дорзаль
ное положение, х460; 3 - там же, СЭМ, дорзальное положение, х460; 4,5 -
там же, СЭМ: 4 - дорзальное положение, х460, 5 - деталь парацинrулю
ма, х2000. 

Ф и  r. 6-8. Heterosphaeridium sp. 
6 - обн.4,' слой 4в, обр.20, препарат 16.5, х800; 7 - там же, СЭМ, х800; 
8 - там же, СЭМ, археопиль, х750. 

Т а б л и ц а XXXVI 
(фиr.1-9 - сантон) 

Ф и  r. 1. Chatangiella bondarenkoi (Vozzhennikova) Lentin et Williams. 
Обн.2, слой 26, обр.10, препарат 8.7, х500. 

Ф и  r. 2. Ch. granulifera (Manum) Lentin et Williams. 
Обн.1, слой 26, обр.З, препарат 2.2, х500. 

Ф и  r. 3-5. Microdinium omatum Cookson et Eisenack. 
Обн.1, слой 4, обр.6, препарат 5.7, х900. 

Ф и  r. 6-8.AlterЬidinium daveyi (Stover et Evitt) Lentin et Williams. 
6 - там же, препарат 5.3, х700; 7,8 - обн.26, слой 2, обр.Д25, СЭМ, 
7 - дорзальное положение, х720, 8 - деталь археопиля, хlбОО. 

Ф и  r. 9. Pterospennella australiensis Deflandre et Cookson. 
Обн.1, слой 46, обр.6, препарат 5.3, х700. 

Т а б л и ц а XXXVII 
(фиr.1-6 - кампан) 

Ф и  r. 1,2. Isabelidinium microamzum (Mclntyre) Lentin et Williams. 
Обн.4, слой 4в, обр.20, препарат 16.8, х750. 

Ф и  r. 3. /. cooksoni (Alberti) Lentin et Williams. 
Там же, препарат 16.1, хбОО. 

Ф и  r. 4,5. Chatangiella vnigri (Vozzhennikova) Lentin et Williams. 
Обн.4, слой 4в, обр.20, препарат 16.6, х500. 

Ф и  r. 6. Ch. granulifera (Manum) Lentin et Williams. 
Там же, х55() 

Т а б л и ц а XXXVIII 
(фиr.1-4 - сантон, фиr.5-9 - кампан) 

Ф и r. 1,2. Spinidinium uncinatum Мау. 
1 - обн.1, слой 26, обр.3, препарат 2.3, х900; 2 - обн.2, слой 6, обр.Д14, пре
парат 462, СЭМ, общий вид, xlOOO. 
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Ф и  r. 3,4. S. echinoideum (Cookson et Eisenack) Lentin et Williams. 
3 - обн.1, слой 26, обр.3, препарат 2.5, хбОО; 4 - там же, СЭМ, правое 
боковое положение, х720. 

Ф и  r. 5,6. Diconodinium rhombifomie Vozzhennikova. 
5 - обн.5, слой 1, обр.25, препарат 19, xlOOO; 6 - там же, СЭМ, общий вид, 
х880. 

Ф и r. 7,8. D. arcticum Manum et Cookson. 
7 - обн.4, слой 4в, обр.20, препарат 16.3, х750; 8 - там же, СЭМ, боковое 
положение, xlOOO. 

Ф и r. 9. Paralecaniella indentata (Deflandre et Cookson) Cookson et Eisenack. 
Обн.1, слой 26, обр.3, препарат 2.3, хбОО. 

Т а б л и ц а  XXXIX 
(фиr.1-6 - кампан) 

Ф и  r. 1-3. Chatangiella niiga Vozzhennikova. 
1 - обн.5, слой 3, обр.35, препарат 26.6, х800; 2,3 - обн.4, слой 4в, обр.20, 
препарат 16, СЭМ, 2 - дорзальное положен ие, х460, 3 - деталь парацин
rулюма, х2200. 

Ф и  r. 4-6. Chatangiella sp. G. 
4 - обн.4, слой 5а, обр.22, препарат 17.3, х500; 5,6 - там же, СЭМ: 5 - об
щий вид, х500, 6 - деталь поверхности, х2000. 

Т а б л и ц а  XL 
(фиr.1-4 - кампан) 

Ф и  r . 1. Cliatangiella manumii (Vozzhennikova) Lentin et Williams. 
Обн.5, слой 3, обр.35, препарат 26.6, хбОО. 

Ф и  r. 2,3. Fibrocysta sp. 
2 - там же, препарат 26.1, х750; 3 - обн.8, слой 3, обр.65, препарат 44, х900. 

Ф и  r. 4. Opercu/odinium centrocarpum (Deflandre et Cookson) Wall. 
Обн.5, слой 3, обр.38, препарат 28.2, х700. 
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Д11ноц11сты 11з отложений палеогена Западной С11б11р11 

Т а б л и ц  а XLI 

Ф и г. 1. Cerodinium speciosum (Alberti) Lentin et Williams. Скв. К-14, глу-
бина 286.0 м .  

Ф и г. 2 .  С. medcalfii (Stover) Lentin e t  Williams. Скв. К-14, глубина 286.0 м .  
Ф и г. 3 .  Deflandrea dissoluta Vozzh. Скв. К-14, глубина 286.0 м .  
Ф и г. 4-6. Cerodinium markovae (Vozzh.) Lentin e t  Williams. Скв. 1 1, глуби

на 228.0 м, х400. 

Т а б л и ц а XLII 

Ф и г. 1. Wetzeliella meckelfeldensis Gocht. Скв.К-14, глубина 190.0 м .  
Ф и г. 2 .  Dracodi11i1mz samla11dic1mz (Eisenack) Costa and Downie. Скв.К-14, глуби

на 182.0 м. 
Ф и г. 3. D. samla11diczmz .  Скв.К- 14, глубина 182.0 м. 
Ф и г. 4. Wetzeliella simile (Eisenack) Costa and Downie. Скв.К- 14, глубина 190 м ,  

х400. 

Т а б л и ц а XLII I  

Ф и  г. 1 .Apectodinium liyperacanlumz (Cookson e t  Eisenack) Lentin et Williams. 
Скв. К-14, глубина 206.0 м .  

Ф и г. 2,3. Dгacodinium solidzmz Gocht. Скв.К-14, глубина 202.0 м .  
Ф и г. 4,6. D. solidum Gocht. Скв. К-14, глубина 206.0 м .  
Ф и г. 5. D. varielo11gitud1mz (Williams and Downie) Costa and Downie. 

Скв. К-14, глубина 190.0 м, х400. 

Т а б л и ц а XLIV 

Ф и г. 1 . Dracodinium simile (Eisenack) Costa and Downie. Скв. К-14, глубина 
190 м. 

Ф и г. 2. Wetzeliella sp. Скв. К-14, глубина 182.0 м. 
Ф и г. 3. W. lzmaris Gocht. Скв. К-14, глубина 194.0 м. 
Ф и г. 4. W. meckelfeldensis Gocht. Скв. К-14, глубина 194.0 м. 
Ф и г. 5. Dracodinium simile (Eisenack) Costa and Downie. Скв.К-14, глубина 182м. 
Ф и г. 6. D. varielongitudum (Williams and Downie) Costa and Downie. 

Скв. К-14, глубина 182 м, х400. 
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Т а б л и ц а  XLV 

Ф и г. 1. Wetzeliel/a articulata Eisenack. Скв. К-14, глубина 158 м. 
Ф и г. 2 .  Dracodi11i1mz sp. Скв. К-14, глубина 158 м .  
Ф и г. 3,4. Wetzeliel/a cf. articulata Eisenack. Скв. К-14, глубина 182 м, х400. 

Т а б л и ц а XL VI 

Ф и г. 1. Clzarlesdowniea coleotluypta subsp. rotzmdata (Chataeuneuf and Gruas-
Cavagnetto) Lentin et Vozzh. Скв. К-14, глубина 162 м.  

Ф и  r. 2.  C/z. coleotlzrypta subsp. rotzmdata . Скв. К- 14, глубина 158 м. 
Ф и г. 3. Plzta11operidi11iшn sp. Скв. К-14, глубина 120 м. 
Ф и г. 4. Plz. eoce11ic1mz (Cookson et Eisenack) Lentin et Williams. 

Скв.37, глубина 146 м. 
Ф и г. 5. Plztш1operidi11i1mz sp. Скв. К- 14, глубина 128 м, хбОО. 

Т а б л и ц а XL VII 

Ф и г. 1,2. Wetzeliella coronata (Vozzh.) Lentin et Williams Скв. К-14, 
глубина 162 м. 

Ф и г. 3. W. cf. coro11ata . Скв. К-14, глубина 146 м, х430. 

Т а б л и ц а  XLVIII 

Ф и г. 1. Cerodi11i1mz specioszmz (Alberti) Lentin et Williams. Скв. К-14, глубина 
254 м, хбОО. 

Ф и  r. 2,3. Goclztodinizmz simplex Bujak. Скв. К-14, глубина 110.0 м, х400. 

Т а б л и ц а XLIX 

Ф и r. 1. Glaplzyrocysta pastielsii (Deflandre and Cookson) Stover et Evitt. 
Скв.37, Обь-Иртышское междуречье (глубина 146 м, х800. 

Ф и  г. 2. Wetzeliella meckelfeldensis var. loЬisca (Williams and Downie) Lentin and 
Williams. Скв. К-14, глубина 190 м. 

Ф и  г. 3. Wetzeliella sp. Скв.К-14, х400. 

Т а б л и ц а  L 

Ф и г. 1-3. Clzar/esdowniea te11uivirgula (Williams and Downie) Lentin and Vozzh. 
Скв. К-14, глубина 134 м.  

Ф и  r .  4.  Senegali11izmz ? Скв. К-14, глубина 158 м, х320. 
Ф и г. 5. Soaniel/a grшшlata Vozzh. Скв. К-14, глубина 128 м, х420. 



Т а б л и ц а  LI 

Ф и г. 1. Soaniella granulata Vozzh. Скв. К-14, глубина 128 м, х800. 
Ф и г. 2. Samlandia reticulifera Cookson et Eisenack. Скв.37, глубина 146 м, х600. 
Ф и г. 3. Soaniella granulata Vozzh. Скв. К-14, глубина 128 м, х420. 

Т а б л и ц  а LII 

Ф и г. 1. Wilsonidiniшn sp. Скв. К-14, глубина 134.0 м, х600. 
Ф и г. 2. Dejlandrea denticulata Alberti. Скв.11, глубина 203 м, х400. 
Ф и г. 3. Soaniella granulata Vozzh. Скв. К-14, глубина 128 м, х420. 
Ф и г. 4. Deflandrea oeЬisfeldensis Alberti. Скв. К-14, глубина 238 м ,  х400. 

Т а б л и ц а  LIII  

Ф и г. 1. Кisselovia omata Vozzh. Скв. К-14, глубина 120 м, х600. 
Ф и г. 2,3. К. omata Vozzh. Скв. К-14, глубина 120 м, х400. 
Ф и г. 4. К. omata Vozzh. Скв. К-14, глубина 120 м ,  хбОО. 
Ф и г. 5. К. omata Vozzh. СЭМ, участок поверхности, скв. К-14, глубина 

120 м, х1650. 

Т а б л и ц  а LIV 

Ф и г. 1. Cliarlesdowniea clatlirata subsp. angulosa Chateauneuf et Gruas-Cavagnetto. 
Скв.30, глубина 63.5 м, х500. 

Ф и г. 2. Ch. clatlirata Eisenack. Скв. К-14, глубина 120 м, х400. 
Ф и г. 3. Cli. dasciata (Rosen) Lentin et Williams. Скв. К-14, 

глубина 134 м, х400. 
Ф и г. 4. Ch. clatlirata subsp. angulosa . Скв.30, глубина 63.5 м, х500. 

Т а б л и ц а  LV 

Ф и  г. 1. CJ1arlesdow11iea clatlirata Eisenack. Скв. Л-20, глубина 120 m, х800. 
Ф и  г. 2. Cordospliaeridium fшziculatum Morgenroth. Скв.37, глубина 166 м, х350. 
Ф и г. 3,4.Rliombodinium pentagommz Vozzh. Скв. К-1 4, глубина 128 м, х420. 

Т а б л и ц  а LVI 

Ф и г. 1. Dracodinium sp. Скв. К-14, глубина 182.0 м .  
Ф и г .  2. Cliarlesdowniea variaЬilis Andreeva-Grigovich et Savitskaya. 

Скв. К-14, глубина 128 м .  
Ф и  г .  3 .  Cli. coleotlirypta (Williams and Downie) Lentin et Williams. 

Скв.37, глубина 176 м, х500. 
Ф и г. 4. Wetzeliella sp. Скв. К-14, глубина 110 м, х400. 
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