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Юрские фораминиферы из разрезов скважин залива Терезы Клавенес 
(Восточный Таймыр)

Изучены юрские фораминиферы из двух скважин, пробуренных в акватории залива Терезы 
Клавенес в северо-восточной части п-ова Таймыр. На основании этих данных уточнена возрастная 
принадлежность и геологическое строение юрских отложений в акватории залива и на его побережье.
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Jurassic foraminifers from two boreholes in Teresa Claveness Bay of the north-eastern part of the Taimyr 
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Введение. В течение 1993–1996 гг. на северо-
востоке п-ова Таймыр, южнее мыса Челюскин, 
в акватории залива Терезы Клавенес и на его 
побережье, сотрудниками ЦАГРЭ проводилась 
геологическая съемка шельфа м-ба 1 : 200 000 
(рис. 1). Осуществлялись бурение скважин, дон-
ное опробование и изучение коренных выходов, 
расположенных по берегам залива. В результате 
этих исследований было установлено, что непо-
средственно на докембрийском фундаменте под 
чехлом четвертичных отложений залегают юрские 
отложения, представленные в основном поро-
дами песчаного состава, в различной степени 
сцементированными [6].

Среднеюрский возраст этих пород был опреде-
лен по многочисленным находкам раннебатских 
двустворок, аммоноидей и белемнитов в страто-
типе ханневичской свиты (рис. 2), расположен-
ном в нижнем течении р. Ханневича, на север-
ном берегу залива Терезы Клавенес. Двуствор-
чатые моллюски из этого разреза представлены 
видами Retroceramus retrorsus (Keys.), R. tuchkovi 
(Polub.), R. kystatymensis (Koch.), Arctotis ex gr. 
lenaensis (Lah.), белемниты – единичными ростра-
ми Paramegatheutis cf. manifesta Naln. et Gustom., 
а аммоноидеи – фрагментами раковин Arcticoceras 
sp., Arctocephalites sp. [10]. В приподошвенной 
части свиты количество палеонтологических 
остатков уменьшается, в основном это таксоны 
широкого распространения или неопределимые 

фрагменты двустворок. Поэтому условно эта 
часть разреза относится нами к байос скому ярусу 
(рис. 2).

Преимущественно песчаные отложения, 
вскрытые скважинами в акватории залива Тере-
зы Клавенес, первоначально условно принад-
лежали ханневичской свите [4]. Однако разрезы 
этих скважин находятся гипсометрически ниже 
коренных выходов свиты (рис. 3). Кроме того, 
в их вещественном составе есть существенные 
различия, несмотря на то, что и те и другие раз-
резы представлены преимущественно песчаными 
отложениями. В береговых разрезах песчаные 
породы в различной степени известковые, встре-
чаются даже прослои известняков (рис. 2), тогда 
как в скважинах они несут следы диагенетиче-
ского сжатия, но в основном содержат глини-
стый цемент и много глинистых прослоев, чего 
в стратотипе ханневичской свиты не наблюдается. 
По этим признакам отложения из скважин, про-
буренных в акватории залива Терезы Клавенес, 
сходны с породами унгинской свиты, вскрыты-
ми севернее и восточнее на территории мыса 
Челюскин [10].

В то же время унгинская свита древнее хан-
невичской: по спорам и пыльце она относится 
к нижней-средней юре (рис. 3). Поэтому дати-
ровка юрских отложений, слагающих дно залива 
Терезы Клавенес, нуждалась в уточнении. С этой 
целью в 2016 г. из керна скважин 07.120 и 11.040 
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7-го и 11-го буровых профилей (рис. 1) было 
отобрано 20 образцов пород, наиболее перспек-
тивных для извлечения фораминифер, в 13-ти 
из которых содержались остатки фораминифер 
(таблица), остракод, криноидей и двустворчатых 
моллюсков.

Рис. 2. Обоснование возраста ханневичской свиты [10]
Условные обозначения см. на рис. 3

Рис. 1. Местоположение опробованных 
скважин и опорных разрезов юрских от-
ложений, одновозрастных изученным

Фактический материал. Скважина 11.040 нахо-
дится на правом берегу р. Ханневича, чуть юго-
западнее выходов стратотипа ханневичской свиты 
(рис. 1). По находкам микрофауны ее разрез над-
страивает скв. 07.120.
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По данным описания керна, под прослоем 
четвертичных глин сверху вниз вскрываются 
следующие пачки:

Мощность, м

1. Пески кварцевые глинистые среднезернистые рых-
лые с прослоями алевритистых песков. Гипсометрически 
эта пачка находится на уровне нижних слоев ханневич-
ской свиты, вскрывающихся в обнажениях 7746 (слои 
1–11) и 7745 (слои 1–3) на р. Ханневича, условно отно-
симых к байосскому ярусу средней юры (рис. 2). Поэтому 
не исключена ее принадлежность к байосскому ярусу 
(рис. 3). В то же время разрез свиты на р. Ханневича от 
ее устья по направлению к скв. 11.040 постепенно нара-
щивается вниз, поэтому ее можно отнести и к ааленскому 

Рис. 3. Распространение фораминифер и других остатков фауны в опробованных скважинах [4]
1 – охристые и выщелоченные породы; 2 – пески рыхлые; 3 – пески уплотненные известковистые; 4 – песчаники 
известковистые; 5 – песчаники известковые среднеплитчатые; 6–9 – алевриты: 6 – песчаные, 7 – песчанистые, 
8 – известковые, 9 – глинистые; 10 – глины тонкоотмученные; 11 – известняки; 12 – галечники; 13 – известко-
вые конкреции; 14 – валуны кристаллических пород; 15 – аммоноидеи; 16 – двустворки; 17 – остатки растений; 
18 – остракоды; 19, 20 – найдено экземпляров: 19 – 1–5, 20 – 6–20; 21 – находки, имевшие наибольшее значение 
при определении возраста

ярусу. Соответственно, эта часть разреза условно при-
надлежит к ааленскому-байосскому ярусам средней юры 
(рис. 4, б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,0

2. Алевриты песчано-глинистые, содержащие в ниж-
ней части (12 м) примесь грубозернистого песка, рас-
сеянные гравий и гальки кристаллических пород. В 15 м 
выше основания пачки в интервале 4 м присутствуют 
тонкие прослои среднезернистых песков. В верхней части 
пачки встречены фораминиферы Trochammina taimyrensis 
Sapjan., T. praesquamata Mjatl., Kutsevella сf. operta A. Sok., 
Verneuiliella cf. syndascoensis (Schar.), V. cf. tertia (Schar.), 
Jaculella cf. jacutica Run., Meandrospira sp., Hyperammina sp. 
Некоторые из перечисленных видов встречаются в байоcе, 
но бóльшая их часть обладает ааленским возрастом 
[3; 7] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,0
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Пояснения к таблице
1, 2 – Trochammina kisselmanae Sapjanik et A. Sokolov: 1 – обр. С-07.120/6, ×92, 2 – обр. С-11.040/73, ×82; 3 – 
T. taimyrensis Sapjanik, обр. С-11.040/25, ×72; 4 – Verneuiliella cf. tertia (Scharovskaja), обр. С-11.040/25, ×60; 5 – Astacolus 
cf. varians (Bornemann), обр. С-07.120/60, ×75; 6 – Marginulinopsis schleiferi Gerke, обр. С-07.120/60, ×56; 7–9 – Kutsevella 
operta A. Sokolov: 7 – обр. С-11.040/25, ×68, 8 – обр. С-11.040/21, ×78, 9 – обр. С-11.040-21, ×93; 10 – Ammodiscus 
arangastachiensis Nikitenko, обр. С-11.040/14, ×42
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3. Чередование песков глинистых среднезернистых 
рыхлых и пластичных, алевритов песчано-глинистых. 
В прикровельной части прослой песков с рассеянными 
мелкими гальками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,4

4. Алевриты песчано-глинистые розовато-серые  6,0

5. Пески глинистые тонкозернистые слабоизвестко-
вистые уплотненные. В средней части – прослои глин 
с мелкими гальками кристаллических пород. . . . . .  3,6

6. Галечники средней размерности, состоящие из облом-
ков кристаллических пород. В 4 м от подошвы появляются 
прослои буровато-серых глин. В одном из них встречены 
остатки фораминифер Trochammina cf. kisselmanae Sapjan. 
et A. Sok., T. tai myrensis Sapjan., Glomospira сf. tetraedrata 
M. Aleks., Meandrospira sp., Hyperammina sp., распростра-
ненные в тоарском ярусе нижней юры [1; 7] . . . . . .  7,2

Общая мощность разреза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77,2

На севере Сибири частое чередование песча-
ных и глинистых отложений характерно в боль-
шей степени для тоарских, чем ааленских отло-
жений, поэтому пачки 3–5 условно отнесены 
к тоарскому ярусу (рис. 3).

Скважина 07.120  пробурена в акватории зали-
ва у его северного берега чуть восточнее бухты 
Продолговатая, надстраивает вниз скв. 11.040 
(рис. 3). Здесь под слоем глинистых илов мощ-
ностью 3,5 м сверху вниз залегают:

Мощность, м

7. Глины аргиллитоподобные алевритистые буровато-
серые. В прикровельной части содержатся единичные 
раковины Trochammina kisselmanae Sapjan. et A. Sok. и Hype -  
ram mina sp., характерные для нижнего тоара [8] . . .  27,5

Рис. 4. Геологическое строение осадочного чехла в акватории залива Терезы Клавенес 
вдоль седьмого (а) и одиннадцатого (б) профилей буровых скважин и карта докайнозойских 
 отложений (в)
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8. Глины песчаные ярозитизированные с гальками 
и валунами кристаллических пород и линзами льда  3,0

9. Пески слабоизвестковистые тонко-мелкозернистые 
массивные зеленовато-буроватые с большим количеством 
раковинного детрита и неопределимыми фрагментами 
створок тонкостенных двустворок. В приподошвенной 
части пачки встречены единичные Glomospira tetraedrata 
M. Aleks. и грубозернистые раковины, определенные как 
Kutsevella ex gr. barrovensis (Tappan) . . . . . . . . . . . . . . .  23,0

10. Пески тонкозернистые в различной степени алев-
ритовые рыхлые массивные зеленовато-серые с раковин-
ным детритом и обломками песчаников валунной раз-
мерности. По всему интервалу встречаются плинсбахские 
фораминиферы Marginulinopsis schleiferi Gerke, Astacolus 
cf. varians (Born.), Reophax cf. suevica Franke, R. сf. densa 
Tappan, Hyperammina odiosa Gerke et Sossip., Saccammina 
ampullacea Schl., S. inanis Gerke et Sossip., Dentalina sp., 
Trochammina ? sp., Kutsevella ? sp., Tolypammina sp. В пробе 
с секреционными фораминиферами (07-120-60) содержа-
лись остракоды рода Camptocythere, условно отнесенные 
к виду C. ex gr. occalata Gerke et Lev, и фрагмент кри-
ноидеи (?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,0

11. Пески слабоизвестковистые зеленовато-серые 
с линзами известковых мелкозернистых песчаников. 
Встречаются фораминиферы Ammobaculites cf. barrovensis 
Tappan, Reophax cf. suevica Franke, Jaculella elliptica (Decke), 
Tolypammina sp., упоминаемые из геттанг-плинсбахских 
отложений Канады и Сибири [7; 13]  . . . . . . . . . . . .  33,0

Общая мощность разреза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103,5

По аналогии с ближайшими скважинами седь-
мого профиля пачки 7 и 8 ранее относились 
к четвертичной системе, но по вещественно-
му составу и приведенным палеонтологическим 
данным породы этих пачек мы рассматриваем 
как останец тоарских отложений, с севера и юга 
ограниченный кайнозойскими осадочными тол-
щами, выполняющими две неоген-четвертичные 
впадины (рис. 4, а).

Приведенные выше сведения о комплексах 
фораминифер из скважин 07.120 и 11.040 под-
тверждают наблюдения, сделанные в ходе поле-
вых работ, согласно которым юрские отложения 
залегают с пологим падением на восток. Это, 
в свою очередь, позволяет предположить, что 
прослеженные в скв. 07.120 тоарские и синемюр-
плинсбахские породы, составляющие вершины 
выступов кайнозойского палеорельефа, продол-
жаются дальше на восток, где перекрываются 
аален-батскими отложениями (рис. 4, б, в).

Результаты стратиграфического исследования. 
В опробованных скважинах выявлены четы-
ре разновозрастных комплекса фораминифер: 
геттанг?-плинсбахский, плинсбахский, тоарский 
и ааленский.

Геттанг?-плинсбахский комплекс установлен 
в пачках 10 и 11 скв. 07.120. Он представлен 
в основном формами широкого стратиграфиче-
ского распространения. Поскольку максимум 
раннеюрской трансгрессии приходится на позд-
ний плинсбах – начало раннего тоара [11], можно 
предположить, что эта часть разреза целиком 
относится к плинсбаху.

Плинсбахский комплекс установлен в деся-
той пачке, которая отнесена к этому ярусу 

по присутствию видов Marginulinopsis schleiferi 
и Astacolus varians [5; 12], и в девятой пачке, где 
встречены Kutsevella barrovensis.

По вещественному составу геттанг?-
плинсбахские отложения в заливе Терезы Кла-
венес напоминают шараповскую свиту, выделяе-
мую в плинсбахском ярусе Западной Сибири 
(рис. 5). В то же время они сходны с верхними 
пачками геттанг-плинсбахской зимней свиты, 
выделяемой и в Западной Сибири, и на севере 
Средней Сибири. Наконец, они немного напо-
минают плинсбахские пески из юрских разрезов 
в среднем течении р. Анабар, которые на геоло-
гических картах условно относятся к аиркатской 
свите (рис. 5).

Рассматриваемый интервал может соответ-
ствовать как отдельно взятой пачке одной из 
перечисленных свит, так и представлять собой 
сокращенный разрез, соответствующий их обще-
му стратиграфическому объему. На имеющемся 
палеонтологическом материале не представляется 
возможности установить, какой из приведенных 
вариантов верен. Поэтому принадлежность к сви-
те пачек 9–11 в скв. 07.120 остается неясной. 
Следует ли выделять в акватории моря Лаптевых, 
прилегающей к п-ову Таймыр, самостоятельную 
свиту или лучше использовать одну из суще-
ствующих свит, является проблемой, требующей 
дальнейших исследований.

Тоарский комплекс установлен в глинах 
пачек 7 скв. 07.120 и 6 скв. 11.040 по наличию 
Trochammina kisselmanae. Предположительно, пач-
ки 7 и 8 в скв. 07.120 составляют останец нижне-
тоарских отложений, сохранившийся в централь-
ной части залива Терезы Клавенес (рис. 4, а). 
Исходя из соответствия низов нижнего тоара 
завершающей наиболее стабильной стадии ран-
неюрской трансгрессии [11], мы предполагаем, 
что в восточной части залива отложения этого 
возраста и вещественного состава распростране-
ны намного шире, чем в западной (рис. 4, б, в). 
По вещественному составу они сходны с китер-
бютской свитой, выделяемой на севере Сибири 
в тоарском ярусе нижней юры (рис. 5).

О стратиграфическом положении шестой пач-
ки выше седьмой свидетельствует присутствие 
в ней остатков Trochammina taimyrensis, появ-
ляющихся в верхах нижнего тоара. По данным 
из скважин, шестая – третья пачки выполняют 
серию впадин, разобщенных выступами докем-
брийских отложений (рис. 4, б). На момент фор-
мирования рассматриваемых пачек эти выступы 
служили основными источниками осадочного 
материала. Их близкое расположение к области 
накопления (рис. 4, в) способствовало тому, что 
в составе рассматриваемых пачек преобладают 
песчаные и присутствуют крупнообломочные 
породы. Однако наблюдаемое в их интерва-
ле частое чередование маломощных прослоев 
разных по дисперсности пород является харак-
терным именно для тоарского и ааленского вре-
мени (рис. 5). Такие породы в Сибири обособля-
ют в хоргонскую (хоронгскую?) свиту, в районе 
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мыса Цветкова – в апрелевскую, а в Западной 
Сибири – в надояхскую [11].

Ааленский комплекс фораминифер установ-
лен в интервале второй пачки скв. 11.040 по 
присутствию совокупности видов Trochammina 
taimyrensis, T. praesquamata, Kutsevella operta, 
Verneuiliella syndascoensis, V. tertia. Этот комплекс 
характерен для интервала региональной зоны 
Astacolus nordvikensis, соответствующей верхней 
части нижнего – верхнему подъярусу ааленского 
яруса [7]. По вещественному составу отложения, 
в которых содержится ааленский комплекс фора-
минифер, сходны с нижней подсвитой аранга-
стахской свиты, выделяемой в ааленском ярусе 
средней юры на севере Сибири (рис. 5), представ-
ляющей собой цельную пачку тонкодисперсных 
пород с высокой примесью песчаных частиц.

Поскольку верхняя песчаная подсвита аран-
гастахской свиты распространена намного шире 
тонкодисперсной нижней, не исключено, что 
пески первой пачки тоже принадлежат к аранга-
стахской свите. В этом случае их следует относить 
к прикровельной части аалена – низам байосско-
го яруса [11].

Венчающая юрский разрез ханневичская сви-
та по вещественному составу сходна с батской 
частью чекуровской свиты в среднем течении 

р. Лена, а также с мелководными фа циями 
юрюнгтумусской свиты в среднем течении 
р. Анабар (р. Средняя) [2] по присутствию дву-
створок Retroceramus tuchkovi Polub. и характер-
ных остракод и фораминифер, датируемых верх-
ним байосом.

По вещественному составу юрские отложения 
в заливе Терезы Клавенес сильно отличаются от 
одновозрастных свит, выделяемых на востоке 
Таймыра и в пределах мыса Челюскин. В то же 
время нижнеюрские отложения обладают сход-
ством с одновозрастными, распространенными 
на севере Средней и Западной Сибири. Начиная 
со средней юры возникают существенные разли-
чия с западносибирскими разрезами, но сходство 
со среднесибирскими отложениями сохраняется.

Тафономические особенности изученных ком-
плексов фораминифер. Фораминиферы в описан-
ных выше комплексах представлены в основном 
грубозернистыми формами отрядов Ammodiscida, 
а секреционные формы – полуразвернутыми 
Vaginulinidae. Такие ориктоценозы характерны 
для мелководных и прибрежных биофаций, рас-
пространенных на глубине примерно 3–15 м [2].

Встречаются также единичные трохамми-
ниды (род Trochammina) и вернейлиниды (род 

Рис. 5. Сопоставление юрских отложений залива Терезы Клавенес с одновозрастными местными стратиграфиче-
скими подразделениями полуострова Таймыр и прилегающих территорий
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Verneuliliella), характерные для ориктоценозов, 
переходных между биофациями малых и средних 
глубин (10–90 м) [2]. Их раковины представлены 
ювенильными формами с 2–2,5 оборотами у тро-
хаммин и 3–4 у вернейлиелл. Поэтому, скорее 
всего, речь идет о небольших глубинах палео-
бассейна (10–20 м). Присутствие вернейлинид 
свидетельствует о быстром увеличении глубины 
бассейна седиментации и наличии благоприят-
ных течений, приносивших их на планктонной 
стадии развития на территорию залива Терезы 
Клавенес.

Находки юрских фораминифер из разрезов 
залива Терезы Клавенес подтверждают палео-
географические реконструкции бореальных райо-
нов России, представленные ранее [7–9; 11]. 
Согласно этим построениям, с северной стороны 
современного п-ова Таймыр существовал палео-
бассейн, соединявший Западную Сибирь и Вер-
хояно-Колымский регион. По новым данным, 
территория Таймырского полуострова была не 
только источником сноса осадочного материала 
в акваторию этого палеобассейна, но местами 
являлась и его частью (рис. 6).

Сходство изученных отложений со свитами, 
выделяемыми на севере Сибири, и похожий так-
сономический состав фораминифер указывают 
на то, что в юрское время территория залива 
Терезы Клавенес и примыкающая к нему часть 
акватории моря Лаптевых в ранне-среднеюрское 
время являлась также частью Лаптево-Анабарско-
Ленского палеобассейна.

Заключение. В юрских отложениях залива 
Терезы Клавенес наблюдаются те же закономер-
ности в изменениях вещественного состава, что 
и на севере Сибири. В тоар-ааленской части 
разреза эти изменения настолько характерны, 
что позволяют сопоставлять свиты, выделяемые 

в устье р. Анабар и на мысе Цветкова (китербют-
скую, хоргонскую  и арангастахскую).

Фораминиферы из этих отложений пред-
ставлены четырьмя комплексами: геттанг?-
плинсбахским, плинсбахским, тоарским и аален-
ским. Виды, составляющие эти комплексы 
(таблица), характерны для бореально-арктиче-
ских районов (север Сибири, Арктическая Кана-
да, северо-восток России, акватории Карского 
и Баренцевого морей).

По совокупности данных о таксономическом 
составе комплексов фораминифер и веществен-
ном составе пород, содержавших эти комплексы, 
установлено, что территория залива Терезы Кла-
венес в юрское время являлась частью Лаптево-
Анабарско-Ленского палеобассейна. Но глубина 
этой части юрского палеобассейна в то время 
составляла примерно 10–20 м.
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