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АННОТАЦИЯ 

3 сборнике приведены новейшие материалы по стратиграфии триасо
вых отложений Земли Франца-Иосифа, юрских и нижнемеловых отло
жений Северного Тимана, Енисей-Хатангского прогиба. Даны фауми
стическая (по макро- и микрофауне) и флористическая (по крупно
мерным остаткам растений, спорам ТГ пыльце) характеристики и обо
снование возраста мезозойских отложений различных районов - от 
Земли Франца-Иосифа (на западе) до Камчатки (на востоке) . Опи
саны новые виды поэднетриасовых двустворок и остракод, средне-
юрских и поэднеыеловых фораминифер и триасовых и меловых рас
тений. Данные по ЗФИ получены в результате параметрического бу
рения. Первые сведения о параметрических скважинах на архипе
лаге изложены в статье "Параметрические скважины на островах 
Баренцева и Карского морей" ("Сов.геология", 1985, * I , с . 3 4 - 5 2 . 
Авт.: И.С.Грамоерг, В.А.Шеходанов, Е.Г.Бро и д р . ) . Кроме того, 
в сборнике освещена история осадконакопления в триасе на архи
пелаге Шпицберген и прилегающем к нему шельфе Баренцева моря. 

Научный редактор Н.Д.Василевская 

с ) Северное производственное объединение по морским геолого
разведочным работам (ЦТО "Севморгеология"), 1985 
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УДК 551 .761 .022 .2 :550 .822 .6 / .7 (470.118) 

Э.Н.ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, И.В.ШКОЛА, М.В.КОРЧИНСКАЯ 

СТРАТИГРАФИЯ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЯЕНИЙ 
АРХИПЕЛАГА ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО БУРЕНИЯ) 

Исследование геологического строения архипелага Земля Фра
нца-Иосифа началось еще в прошлом веке , однако в связи с труд-
нодоступноетыс архипелага, широким распространением ледников и 
весьма плохой обнаженностью еще в середине 70-х годов нашего 
столетия этот регион считался одним из наименее изученных уча
стков территории СССР. Известно было, что в строении отдельных 
островов принимают участие терригенные отложения верхнего три
аса (карнийские и норийско-рэтекие* толщи), нижней, средней и 
верхней юры, нижнемеловые базальты, отложения сеномана и поро
ды четвертичного возраста. В исследовании триасовых пород, вы
ходящих на поверхность, принимали участие сотрудники НИ1ЛГА В.Д. 
Дибнер, Л.Д.Пирожников, В.К.Разин, З.З.Ронкина, А.В.Дитмар и 
др. [ 2 , 33 • Однако сопоставление отдельных разрозненных выхо
дов пород, залегающих практически горизонтально, не давало воз
можности определить мощность и строение всего разреза . 

* В настоящее время рэтекий ярус большинством исследователей 
рассматриваетея как верхний подьярус норийского яруса. 
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Новый этап в изучении триасовых отложений архипелага на
чался с 1976 г . , когда была заложена первая глубокая параметри-
ческая скважина (Нагурская) на о.Земля Александры. В течение 
последующих пяти лет было пробурено три параметрические скважи
ны: Нагурская, Хейса (на о.Хейса) и Северная (на о.Греэм-Белл) 
на глубину соответственно 3200, 3350 и 3520 м. Сквааины распо
ложены по профилю субширотного направления (рис. I ) . Скважина 
Нагурская вскрыла контакт триасовых отложений с каменноугольны
ми на глубине 1650 м, скважины Хейса и Северная вскрыли отложе
ния среднего и верхнего триаса я не вышли за пределы анизийско-
го яруса (рис. 2 ) . 

Рис. 1. Расположение параметрических скважин 
на архипелаге Земля Франца-Иосифа 



• 1 Ш 

Рис.2. Схема сопоставления триасовых отложений в параметрических 
скважинах на архипелаге Земля Франца-Иосифа 

I - скв^Нагурская; П - скв.Хейса; 1 - снв.Северная; I - аргиллиты; 2 - алев
ролиты; 3 - песчаники? 4 - конгломераты; 5 - алевролиты ж песчаники карбонатные; 
6 - каменные угли, углистые породы; 7 - известняки; 8 - микрокварциты; 9 - кварц-
серицитовые сланцы; 10 - изверженные породы основного состава: а - интрузивные, 
б - эффузивные; И - тектонический контент; 12 - стратиграфический несогласный 
контакт; 13 - интервалы отбора керна. 



Сопоставление разрезов по скважинам позволило составить 
сводный разрез триаса архипелага Зеиля Франца-Иосифа, который 
включает отложения всех трех отделов с подразделением их на 
ярусы и подъярусы. Границы проводились по смене палеонтологиче
ских комплексов* с учетом анализа цикличности. 

Морским триасобым толщам на севере Центральной Сибири и 
на Арктических островах свойственно циклическое строение. Это 
отмечалось при изучении разрезов триаса на Таймыре«Северном Ве-
рхоянье, Новосибирских островах и на Шпицбергене.Суммируя эти 
данные, И.С.Грамберг [I] отмечает: п . . . в целом триасовые толщи 
образуют крупный завершенный цикл осадконакопления, низы кото
рого сложены континентальными и лагунными отложениями, средняя 
часть - морскими, верхняя - преимущественно лагунными и конти
нентальными". Этот макроцикл состоит из циклов второго, треть
его и более высоких порядков, отвечающих по объему отделам .яру
сам и подъярусам. Изменение состава отложений, палеонтологичес
ких комплексов и фациальных обстановок внутри циклов происхо -
дит постепенно в направлении смены трансгрессивных признаков 
регрессивными, на границе циклов - скачкообразно, фиксируя воз
врат к трансгрессивным признакам. Руководящие формы фауны и фло 
ры присутствуют,как правило, не по всему разрезу цикла, а в от
дельных его частях, чаще всего в наиболее морских (нижних) го
ризонтах. Стратиграфические границы,как псказал опыт, с точки 
зрения отображения истории осадконакопления и удобства корреля
ции разрезов надежнее всего проводить по границе циклов. 

Циклический анализ, проведенный по разрезам параметричес
ких скважин на архипелаге Земля Франца-Иосифа, показал, что 
этот регион не является исключением и здесь фиксируется четкое 
циклическое строение триасовых отложений. Наиболее морской ха
рактер в объеме триасового мегацикла носят отложения индского, 
оленехского, анизийского и низов карнийского ярусов. В ладан-
ской и верхнекарнийско-норийской частях разреза отложения при-

Моллюски определены М.В.Корчинской, фораминиферы - В.А.Басо
вым, Е.А.Касаткиной, остракоды - О.Э.Лев, листовая флора 
Н.Д.Василевской, споры и пыльца - В.Д.Короткевич. 



обретают признаки лагунно-морских и лагунно-континентальных. В 
разрезе четко выделяются циклы двух порядков: наиболее крупные 
(первого порядка), мощностью около 1000 м, соответствуют в 
стратиграфической объеме - ярусам; циклы второго порядка, мощ
ность которых измеряется сотнями метров (330-700 м), - подъяру-
сам. По отдельным фрагментам разреза, охарактеризованным кер -
ном, а такие по каротажным диаграммам прослеживается циклич -
вость и более высоких порядков с мощностью циклов и ритмов в 
первые сотни, десятки, единицы метров, в ряде случаев измеряе
мых сантиметрами. Всего в разрезе выделено весть циклов перво
го порядка и семь - второго порядка. 

Триасовые отложения включают секущие и пластовые тела до-
леритов и габбро-долеритов. Количество интрузий в разрезах сква
жин колеблется от 4 до 7 . Суммарная мощность магматических по
род по стволу Нагурской скважины составляет 67 м, в скжвине Хе
йса - 274 м, в Северной - 223 н . 

Нижний отдел 

И н д с к и й я р у с (?) выделен условно в скв . На
гурская в интервале 1290-1657 н . Представляет собой цикл, сло
женный аргиллитами, в нижней части с прослоями известняков, в 
верхней - алевролитов. Залегает с крупным стратиграфическим не
согласием на известняках верхнего карбона. Аргиллиты темно-се
рые, черные с тонкой линзовидно-волнистой, иногда горизонталь
ной слоистостью, содержат пирит. Известняки глинистые светло -
и темно-серые, массивные, реже - тонко-горизонтальнослоистые мо
щностью до 0,6 м. Алевролиты светло-серые тонкогоризонтально -
слоистые. В аргиллитах с глубины I 6 I 0 - I 6 I 5 м встречены отпечат
ки рыб с хорошо сохранившимися головными щитами, принадлежащих 
новому роду и виду - B o r e l c b t h y a a h k o l a l B e l a r n e y a , который 
А.А.Селезнева Q4] относит к триасу. Несколько выше в аргилли -
тах обнаружены обломки раковин фораминифер T u r r i t e l l a a f f . «е-
• o t r i a a a i c a Kochn-Zamnett i , РвашшоарЬаега а р . , D a n t a l i n a а р . , 
Boopbax а р . и д р . В породах верхней половины цикла при
сутствует лишь мелкий растительный детрит. Отложения отнесены 
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к индскому ярусу условно, по положению в разрезе , как базаль
ный цикл триасового разреза . Мощность (без интрузий) 340 и . 

О л е н е к с к и й я р у с . Н и ж н и й п о д ъ -
я р у с . Выделен в скв . Нагурская в интервале 964-1290 м.Ниж
ний контакт проводим в кровле алевролитов, венчающих индский(Т) 
цикл. Сложен аргиллитами черными, хорошо отмученными с редкими 
линзами известняков и прослоями глинистых алевролитов. Аргилли
ты содержат пирит в виде вкрапленности и конкреций. В верхней 
половине разреза присутствуют типичные нижнеоленекские двуство-
рки: P o e i d o n i a c f . mimeг Oeberg, единичные споры И ПЫЛЬЦЫ. 
Нижнеоленекские аргиллиты контактируют с аргиллитами, содержа
щими комплекс верхнеладинских двустворок, что свидетельствует 
о выпадении из разреза значительного стратиграфического диапа
зона. В зоне контакта наблюдается трещиноватость, брекчированиэ 
пород и зеркала скольжения. На глубине 964 н предполагается те
ктонический контакт. Видимая мощность (без интрузий) 300 н . 

Средний отдел 

А н и з и й с к и й я р у с . В е р х н и й п о д ъ -
я р у с . Отложения вскрыты в основании скважин: Хейса (инте
рвал 2620-3344 м) и Северной (2870-3520 м) . Представляют собой 
крупный цикл второго порядка, сложенный в нижней части преиму
щественно черными и темно-серыми тонко волнисто-динэовидносло-
истыыи аргиллитами и глинистыми алевролитами с редкими просло
ями алевролитов и песчаников. Вверх по разрезу содержание алев-
ро-песчаных пород и мощность их слоев постепенно возрастают, и 
верхняя часть разреза сложена в основном серыми алевролитами и 
мелкозернистыми песчаниками косо - , реже горизонтальнослоистыми. 
В глинистых породах содержится рассеянный пирит и глауконит, а 
также встречаются сидеритовые, пиритовые, реже - известковис -
тые конкреции. В скв . Хейса аргиллиты содержат остатки аммоно-
идей, двустворок, остракод, фораминифер*, иглокожих, водорос -
лей, детрит высших растений. Среди них определены типично верх-
неанизийские аммоноидеи и двустворки; F rech i t ea cf . h u m b o l d t e n -

^ См. статью Е.А.Касаткиной в наст.сборниквус. 28 -33 . 
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s l e Hyat t a t Smi th , Gymnotooeraa cf. aub laqoaatua BytaohkoT , 
Longobardi tea a p . l n d e t . , D a o n e l l a dubia Gabb, D. c f . dubia 
Gabb, Myti lua e d u l l f o r m l a S c h l o t h . и др. Мощность ( без 
интрузий) в скв . Хейса 674 и , в скв . Северная - 650 и . 

Л а д и н с к н Й я р у с . Н и ж н и й п о д ь -
я р у с . Выделен в скважинах Хейса (интервал 2160-2620 и) и 
Северной (2495-2870 и ) . Нижний контакт проводим в основании 
трансгрессивной пачки аргиллитов с прослоями хдидолитов, содер
жащей своеобразный комплекс преимущественно ладинских двуство
рок и залегающей на мелкозернистых песчаниках с растительным 
детритом, венчающих верхнеанизийский цикл. Разрез сложен ритми
чно чередующимися пачками глинистых пород с хлидолитани и седи-
ментационными брекчиями и пачками переслаивания глинистых по
род с алевролитами, песчаниками и маломощными гравелитами.Мощ
ности пачек измеряются двситкамм метров. Эта часть разреза сре
днего триаса наиболее обогащена алевро-песчаныни породами; для 
нее характерны плохая остортированность всех типов пород, оби
лие текстур внедрения, биотурбациж, следов илоедов. Впервые в 
значительном количестве отмечаются текстуры оползания осадка. 
Наблюдается четкое распределение палеонтологических остатков 
по разрезу. В нижней части присутствует богатый комплекс мор
ской фауны (двустворки, фораминиферы), в верхней - только дву-
створки (мелкие, угнетенные), обилие фитопланктона и остатки 
высших растений. Особым признаком этой части разреза является 
присутствие пород смешанного состава - хлидолитов. В рассматри
ваемой части разреза встречены разнообразные двустворки: Dacry-
omya e c o r o c h o d l E l p a r . , D a o n e l l a c f . d e n e i s u l c a t a Gabb Xabe 
e t S C U B . , B a k e v e l l i a a f f . l a p t e v l e n a i s Kuruehln , B . cf. l a -
d i n l c a Kurushln, Myt i lua h e i a a e n a i e K o r c h i n e k a j a , P a r a l l e l o -
don s p . , P a l l a e o p h a r u e а р . В целом по присутствию D a o n e l l a 
of . d e n s i s u l c a t a Tabe e t S c h i m . , крупных B a k e v e l l l a , СХОДНЫХ 
с ладинскини формами с Восточного Таймыра, и Dacryomya e c o r o 
chodl можно говорить о ладинском возрасте отложений. Среди 
остатков флоры присутствуют S c h i z o n e u r a c f . g r a n d i f o l l a Kryaht . 
e t P r y n . , TomloetrobuB а р . Положение между отложениями, оха
рактеризованными верхнеанизийсним и верхнеладинскиы комплекса
ми фаун, позволяет отнести эту часть разреза к нижнему подъяру-
су ладинского яруса. Мощность (без интрузий) в скв . Хейса 460м, 
в скв.Северная 310 м. 
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В е р х н и й п о д ь н р у с . Выделен во всех 
трех скважинах: в Нагурской (интервал 285-964 и ) , Хейса (1415-
2160 м) и в Северной (1935-2495 ы) . Нижний контакт проводим в 
основании характерной аргиллитовой толщи, содержащей верхнела-
динский комплекс фауны и залегающей на пачке алевро-песчаных 
пород, венчающих нижнеладинский цикл. Разрез в нижней половине 
сложен глинистыми породами, преимущественно аргиллитами, в вер
хах преобладают алевролиты и песчаники, встречаются линзочки 
каменного угля . Аргиллиты черные, темно-серые, хорошо отмучен
ные или в тонколинэовидно-волнистоы переслаивании с адевритис-
тыми и известковистыми разностями слагают основную часть разре
з а . В нижней половине разреза содержат пирит; конкреции: пири
товые, фосфатно-сидеритовые и известковистые; растительные ос
татки и многочисленные остатки фауны: двустворок, фораминнфер, 
иглокожих, реже - анноноидей, остракод. Особенно характерно для 
этой части разреза постоянное присутствие мелких даонелл,скоп
лений игл морских ежей и мелких оодитообразных сине зеленых во
дорослей. Глинистая толща нижней половины верхнедадинского подь-
яруса сохраняет свои литологические особенности и свойственный 
ей характер фауны и флоры в разрезах всех трех скважин и явля
ется лучшим маркирующим горизонтом триаса в этом регионе. Мощ
ность ее варьирует в пределах 200-400 м.'Аргиллиты из верхней 
половины разреза обогащены алевритовым и песчаным материалом,со
держат редкие двустворки, карбонатный фитопланктон, раститель
ный детрит. По всему разрезу в аргиллитах присутствуют споры и 
пыльца. В верхах разреза преобладают светло-серые песчаники 
мелко- и среднезернистые. В богатом комплексе даонелл присутст
вуют типично ладинские виды D a o n e l l a a u b a x c t l c a Popow, D . pr i 
ma K i p a r . , D . e f f . prima K i p a r . , D . f rami K i t t l , D . c f . n l t a n a e 
McLearn. в скв . Северная вместе с даонеллами встречены Яа-
t h o r a t i t e s c f . l e n t i c u l a r l e ( W h i t e a v e s ) - аммоноидеи, характе
рные для верхнедадинского подъяруса. Большинство даонелл пред
ставлено угнетенными формами, но особенно характерно для всех 
трех разрезов присутствие многочисленных своеобразных раковин 
небольшого размера, выделенных в новый вид - D a o n e l l a рагтв 
K o r c h l n a k a j a . Распространены эти даонеллы в основном в ниж
ней половине подъяруса, приурочены к описанной выше маркирую -
щей глинистой толще. В скв . Нагурская в верхней части этой тол-
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щи .вместе с даонеллами встречены форакиниферы: Glomoapira e x 
g r . g o r d i a l i s ( P a r k , e t J o n e a ) , Hap lo fragno idee s p . , Trochami-
n o i d e a s p . , Gondryina a f f . t r i a e e i c a T r i f o n o v a , D e n t a l l n a a f f . 
v e t u a t i a e i m a O r b . , Amaodiecus c f . f i l l i f o r m l s (Heuee) 
к др. В верхней части разреза фауны мало, отмечаются .лишь еди
ничные двустворки: M e l e a g r i n e l l a а р . , P l a g l o e t o m a а р . , Myt i lua 
h e i s a e n a i a KorcMnnkaja , Myophorigonia а р . В С Е В . Нагурская 
из глинистых пород всего разреза подъяруса выделен богатый па
линологический комплекс ладинского возраста. Мощность верхнела-
динских отложений (без интрузий) в скв . Нагурская 681 м (види
мая) , в скв. Хейса 625 м, в скв . Северная 560 м. 

Верхний отдел 

К а р н и Й с к и й я р у с . Н и к ни й п о д ь -
я р у с . Выделен в скв . Хейса (интервал I090- I4I5 м) и Север
ная (1605-1935 м) . НИЖНЕЙ контакт проводим в основании толщи, 
преимущественно глинистого состава с хлидолитами,содержащей ни-
жнекарнийские двустворки и залегающей на песчаниках верхов ла
динского цикла. Разрез представляет собой цикл второго порядка, 
сложенный преимущественно глинистыми породами. Маломощные слон 
алевролитов и песчаников фиксируют верхи циклов более высокого 
порядка и ритмов, а также часто встречаются в пачках тонкого 
волнисто-линзовидного переслаивания с аргиллитами.В нижней час
ти разреза присутствуют хлидолиты и сединентационные брекчии. 
Для пород характерны текстуры оползания осадка, следы биотурба-
ции. В верхах разреза появляются прослои углистых пород и лин
зочки каменного угля. Из основания разреза в скв . Северная оп
ределены нижнекарнийские двустворки: E a l o b i a c f . korkodonica 
P o l u b . Палинологический комплекс по всему разрезу указывает 
на верхнетриасовый возраст отложений. Мощность (без интрузий ) 
в скв . Хейса 282 м, в скв. Северная 240 м. 

В е р х н и й п о д ъ я р у с . Выделен в скв . Хейса 
(интервал 405-1090 м) и скв. Северная (625-1605 м) условно, в 
рамках крупного цикла второго порядка, залегающего над нижне -
карнийскин циклом, содержащего кариийскую флору и перекрытого 
трансгрессивными глинами с никненорийской фауной .Нижнюю грани
цу проводим в основании пачки глинистых пород с хлидолитами и 
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ракушечный детритом, залегающей на песчаниках с растительными 
остатками и углистых аргиллитах верхов нижнекарнийского цикла. 
Разрез сложен ритмичным чередованием глинистых и адевро-песча-
ных пород. Присутствуют хлидолиты и седиыентационные брекчии. 
К верхам циклов более высокого порядка и ритмов приурочены лин
зочки и маломощные прослои углистых пород и каменного угля .Уг
леносность к верхам разреза возрастает . Отмечаются текстуры би-
отурбации и оползания осадков. Глинистые породы представлены 
аргиллитами, аргиллитоподобныыи глинами и глинами, в разной 
степени алевритистыми и песчанистыми, содержат глауконит,линзы 
сидерита, растительный детрит, изредка обломки раковин двуство
рок. Алевро-песчаные породы плохо отсортированы,преобладают ме
лкозернистые разности, часто известновистые и насыщенные карбо
натным фитопланктоном. Палинологический комплекс свидетельству
ет о позднетриасовом возрасте отложений. На глубине 740-780 м 
в скв. Хейса и на 958 и I 4 I I н в скв . Северная Н.Д.Василевской 
установлен карнийский комплекс флоры: Яеоcalami tea е р . , D i c -
t y o p h y l l u m ( ? ) а р , , A e t e r o t h e c a merianli ( B r o n g n . ) S t u r . , S t r o -
b i l i t e a ap. c f . V o l t z i a moYOmundenaie K r a u a e l . Мощность 
(без интрузий) в скв . Хейса 627 м, в с к в . Северная 920 ы. 

Н о р и й с к и й я р у с . Н и ж н и й п о д ь -
я р у с . Отложения вскрыты в скв . Хейса (интервал 45-405 м) 
и скв . Северная (350-625 м ) . Нижняя граница проведена в основа
нии пачки глинистых пород с нижненорийской фауной, залегающей 
на песчаниках угленосной части разреза карнийского яруса. Р а з 
рез представляет собой цикл второго порядка, в нижней части ко
торого преобладают аргиллитоподобные глины с пиритовыми, сиде-
ритовыми и известковистыыи конкрециями, а в верхней - увеличи
вается число и мощность прослоев алевролитов и песчаников мел
к о - и среднезернистых. Прослежены циклы более высоких порядков 
и ритмы. К нижним частям их приурочены находки двустворок,аммо-
ноидей, фораминифер. В верхах отмечаются растительный детрит и 
линзочки угля . В нижней части разреза ( скв . Северная) встрече
ны обломки оборота аммоноидей P t e r o e i r e n i t e s е р . i n d e t . И 
двустворки Ha lob ia ах g r . a o t i i КоЪ. e t Ich lkawa - харак

терные формы нижненорийских отложений арктических регионов. Из 
этих же слоев определены фораыиниферы: D e n t a l i n a а р . ( e x g r . 
matut lna O r b . ) , Nodoaarla а р . (ex g r . r a d i a t e T e r q . ) , Uarginu-



И л а в р . , V a g i n u l i n o p s i a е р . n o v . Мощность в с к в . 
Хейса 360 и, в скв. Северная 275 . 

Средний-верхний (?) подъярусы. Верхи триасового раз
реза вскрыты параметрическими скважинами неполностью. Скв.Хей
са вскрыла - (0 -45 м) , а скв. Северная более значительную часть 
- (0-325 м) . Керн из этих интервалов не отобран.Верхняя часть 
триасового макроцикла изучена в основном по разрозненным обна
жениям на различных островах архипелага. Разрез представляет 
собой,видимо, крупный цикл второго порядка с превалированием в 
нем осадков регрессивного типа (лагунно-континентальных).В с а 
мых низах он сложен глинистыми породами, в которых изредка встре
чаются пелециподы, в остальной части преобладают алевролиты и 
песчаники с прослоями конгломератов. В верхах присутствуют пес-
троцветные отложения и прослои бурых углей. Встречаются круп -
ные древесные остатки. Нижнюю границу проводим в основании пач
ки пород преимущественно глинистого срстава, содержащих двуст
ворки: NeoBchlzodus rotunda ( А 1 Ъ . ) , N . c f . l a e v i g a t a ( L l e t . ) . 
По устному сообщению И.В.Полуботко близкие Keoachizodua изве
стны из верхненорийских отложений (зона e f i m o v a e ) Верхоя -
нья. Контакт с юрскими отложениями не наблюдался.Наиболее ран
ние юрские отложения, встреченные на островах, датируются ба-
том. Наибольшая видимая мощность верхненорийской части разреза 
зафиксирована в скв . Северная - 325 м. 

Анализ цикличности и корреляция разрезов, выполненная на 
основе дробного стратиграфического расчленения трех разрезов 
параметрических скважин, позволяют сделать некоторые выводы о 
мощности и условиях формирования триасовой толщи на архипелаге 
Зеиля Франца-Иосифа. 

Нагурская скважина вскрыла нижние горизонты триаса - отло
жения индского яруса и нижнего подъяруса оленекского яруса. На 
глубине приблизительно 965 ы пересекла крупное дизъюнктивное 
нарушение. Выше тектонического контакта зафиксированы характер
ные позднеладинские аргиллиты. Таким образом, из разреза выпа
дает толща пород, включающая верхнеоленекские, анизийские и ни-
жнеладинские отложения. Учитывая мощности циклов первого и вто
рого порядков, мощность пород этого возрастного диапазона в сво
дном разрезе будет составлять около 2000 м. Этой же величиной 
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определяется и амплитуда перемещения пород по плоскости смести
те ля. 

Скважины Северная и Хейса вскрыли отложения от анизийско-
го до норийского яруса включительно и уверенно коррелируются ме
жду собой как по литологическому составу, так и по идентичнос
ти фаунистжческжх комплексов. 

Характерный горизонт верхнеладинсних аргиллитов является 
единственной толщей, прослеживающейся во всех трех разрезах.На 
широтном профиле "Нагурская-Северная" не вскрытыми остались лишь 
отложения верхов оленекского и низов анизийского ярусов. Пред
полагаемая мощность этой части разреза - около 1000 м. 

Установленный в регионе единый тип цикличности,сходный ве
щественный состав и палеонтологическая характеристика, а также 
близкие значения мощностей стратиграфических подразделений по
зволяют судить о единстве условий образования триасовых осад -
ков. В целом отложения формировались в едином фациально-текто-
ническон режиме, в мелководной прибрежной части морского бас -
сейна при преобладании интенсивного погружения дна с очень бо
льшими скоростями накопления осадков. С начала дадинского века 
в регионе фиксируются периодические оползневые подвижки. Общая 
мощность триасовых отложений в пределах архипелага Земля Фран
ца-Иосифа составляет около 5000 м. 

Список литературы 

1 . Геологическое строение СССР. Т. 9 . Моря Советской Арк
тики. Эволюция осадконакопления. Д . , 1964, с . 237. 

2 . Геология СССР, т . ХХУ1. Острова Советской Арктики. Гео
логическое описание. М., 1970, 548 с . 

3 . Дибнер В.Д. , Седова М.А. Материалы по геологии и био -
стратиграфии верхнетриасовых и никнеюрских отложений Земли Фра
нца-Иосифа. Труды НИИГА, т . 65, вып. 1 3 . Д . , 1959, с . 16-43 . 

4 . Селезнева А.А. Находки триасовых рыб на архипелаге Зем
ля Франца-Иосифа. Палеонтологический журнал АН СССР, 1982, Ш. 2, 
с . 140-143. 



УДК [564.1+564.53] :55I .761(470.118) 

М.В.КОРЧИНСКАЯ 

ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗЕМЛИ ФРАНЦА-ИОСИФА 

Триасовые отложения выходят на поверхность на многих ост
ровах архипелага Зеыля Франца-Иосифа и представлены в основном 
континентальными отложениями варнийско-норийского возраста [2 ] . 

Первая находка триасовой фауны на архипелаге принадлежит 
Д.Д.Пирожникову [ 4 ] , который на о.Вильчека (мыс Ганэа) впер
вые описал морские триасовые отложения и собрал небольшую код-
лекцию двустворок и аммоноидей. Фауна была описана С.Н.Поповым 
как нижнекарнийская [ б Д . Имеющиеся в распоряжении Ю.Н. Попова 
аммоноидей сравнивались им с представителями альпийских родов 
Cyrtopleurites, Hauerites и Anasirenites. Однако, полученные 
за последнее десятилетие новые материалы по северо-востоку Азии 
[_ l\Шпицбергену , северо-востоку Британской Колумбии [ 8 ^ 

показывают, что , скорее всего, все вышеупомянутые рода относя»-
ся к одному роду Pterosirenites, имевшему распространение в 
никненорийских отложениях перечисленных регионов,» наиболее бли
зки к Pterosirenites nelgechensis Arch. [б табл. I , фиг. 1Д 
И К Р . obrucevi Bajar. £ б табл. I , фиг. 2 , 4 ^ . . Исходя из 
этого, мы полагаем, что возраст морской части разреза на о.Ви
льчека (мыс Ганэа) ранненорийский, а не ранненарнийский , как 
считалось ранее. 

В 1980 г . в юго-западной части о.Хейса А.В.Дитмар и В.И. 
Ефремова собрали в сидеритовых конкрециях нижней части верхне
триасовой песчаниковой толщи довольно многочисленные ядра Нео-
shizodus sp. Indet. и единичные Unionites sp. - двуство
рок широкого вертикального распространения, но, по устному з а -



ключению И.В.Полуботко, близких к тановым иэ верхнееорийских 
отложений Верхоянья. 

Этими двумя находками ограничивается фаунистическая харак
теристика триасовых отложений в естественных выходах. 

Новый интересный палеонтологический материал был получен 
в конце 70-х начале 80-х годов в результате бурения глубоких 
параметрических скважин на островах Александра (Нагурснм с м . ) , 
Г ре эм-Белл (Северная скв . ) и Хейса ( с к в . Хейса) .вскрывших пол
ный разрез триаса. 

В керне всех трех скважин встречена макрофауна, представ
ленная в основном двустворками и в меньшей степени аммоноидея-
ми. Палеонтологически обосновывается присутствие оденекского 
(нижнего подъяруса), анизийского (верхнего подъяруса), ладинс-
кого, карнийского (нижнего подъяруса) и норийского ( нижнего 
подъяруса) ярусов. Индский ярус выделяется условно по положенно 
в разрезе . В целом встреченная фауна характерна для одновозре-
стннх отложений Бореадьной области, хотя и содержит эндемичные 
виды. 

На присутствие отложений нижнеоленекского подъяруса указы
вает единичная находка в Нагурской скважине двустворок,сходных 
с видом P o s i d o n i a ш1шех Oeberg, широко распространенным в 
одновоэрастных отложениях практических всех районов,входящих в 
Бореальную область. 

Комплекс анмоноидеи, встреченных в . с к в . Хейса - F r e c h l t e e 
c f . humboldtenflie Hyatt e t Smi th , F . c f . migay l K i p a r . , Gyia-
n o t o c e r a e c f . eublaqueatum B y t e c h i o v , L o n g o b a r d i t e e e p . l n d e t . 
и двустворок D a o n e l l a dubia Gabb , очень характерен для вер-
хнеанизийского подъяруса, а именно для его верхней зоны F r e 
c h l t e e humboldtene le северо-востока Азии. В этом же компле
ксе встречаются и двустворки M y t i l u e e d u l i f o r m i a S c h l o t h . 

Непосредственно выше этого комплекса, в керне этой же сква
жины присутствует довольно разнообразный комплекс двустворок : 
Daoryomya e c o r o c h o d i K i p a r . , D a o n e l l a c f . d e n e i e u l c a t a Tab* e t 
З с Ы я . , D . s p , i n d e t . , B a k e v e l l i a a f f . lapteTieneie Xu-
r u e h l n , . B . . c f . l a d l n l c a Kurush in , M y t l l u s h e l s a e n e l e e p . 
n o v . , II. c f . e d u l i f ormlo S o h l e t b . . , P a r a l l e l o d o n s p . , P a l -
l a e o p h a r u e е р . Наличие крупных B a k e v e l l i a , сходных с 
В . l a d l n l c a , D a o n e l l a c f . d e n a i s u l c a t a , Dacryomya e c o r o c h o d i 



свидетельствует ухе о ладинскои возрасте вмещающих пород.По по
ложению в разрезе и отсутствию верхнеладинских форм мы с неко
торой долей условности относим эту часть разреза к нижнеладин-
скому подъярусу. Интересно присутствие в этом комплексе пред
ставителей P a l a e o p h a r u s , больше характерных для верхнего три
аса , и P a r a i l e l o d o n малоизвестных в среднетриасовых отложени
ях Бореальной области. 

Отличительной особенностью ла дине них отложений Земли Фран
ца-Иосифа является обилие даонелл, особенно разнообразных в от
ложениях, верхнеладинского подъяруса. Это - D a o n e l l a a u b a r c t i c a 
Popow, D. prima K i p a r . , D. a f f . prima K i p a r . , D . frami K i t t l , 
D. c f . n i t a n a e UcLoarn. Более редко встречаются Dacryomya 
e c o r o c h o d i K i p a r . , Myt i lua h e i a a e n a i e а р . п о т * , единичны P la-
gioatoma a p . , Myophorigoaia а р . В скв , Северной вместе с да-
онеллани встречены широко известные верхнеладинские аммоноидей 
H a t h o r a t i t e a c f . l a n t i o u l a r i a Whi teavea . Очень характер
но для этой части разреза присутствие во всех трех скважинах 
скоплений мелких даонелл D a o n e l l a рагта а р . п о т . 

Наличие раннекарнийских отложений обосновывается только 
единственной.находкой в Северно! скважине Ha lob ia o f . k o r k o -
d o n i o a P o l u b . , известной из раннекарнийских отложений Северо-
Востока СССР. В этой же скважине встречен керн с ракушником ме
лких Ha lob ia g r a e m - b e l l i e n a l a е р . п о т . 

Присутствие морских нижненорийских отложений,вскрытых бу
рением, доказывается находками в керне скв . Северной H a l o b i a 
ах g r . a o t i i КоЪ. e t Ichikawa и обломков вентральной стороны 
аммоноидей P t e r o e l r e n i t e a ар . i n d e t . По-видимому, эта часть 
разреза в скв . северной на о.Греэм-Белл соответствует морской 
пачке триаса, выходящей на мыс Ганза на о.Вильчека, о которой 
говорилось выше. 

Нике приводятся описания новых видов двустворок. В табли-. 
цах, составленных в стратиграфическом порядке, изображено поч
ти все разнообразие моллюсков, характеризующих триасовые отло
жения Земли Франца-Иосифа (по материалам бурения). 



B i v a l v i a 
H a l o D i i d a e K i t t l , 1912 

D a o n e l l a M o j a l a o v i c e , 1874 
D a o n e l l a р а г т а 1 K o r c h i n a k a j a , ар* n o r . 

Табл. У, фиг. 1-9 

Г о л о т и п. ЦНИГР-музей, № 39/12354, раскрытая ракови
на, Зеыля Франца-Иосифа (Нагурская скважина на о.Земля Алексан
дра) , ладинскии ярус, верхний подъярус. 

О п и с а н и е . Раковины небольшого размера - от 4 до 
15 мм в длину, с почти одинаковой высотой и длиной на самых 
ранних стадиях развития и несколько удлиненные со слабо оттяну
тым задним нижним краен на более взрослых стадиях. Макушка от 
четливо выражена, заметно выступавшая над замочным краен, н е 
сколько смещенная вперед. Замочный край прямой, длинный. Угол 
сочленения переднего и нижнего краев округленный, а заднего и 
нижнего - почти прямой ( 1 0 5 ° ) . Радиальные ребра,покрывающие по
верхность раковины, начинаются на расстоянии 4-5 мм от макушки; 
они плоские, тонкими бороздками на разных расстояниях от макуш
ки подразделяются на 2 - 3 , иногда 4 тонкоштриховатые ребрышка и 
в нижней части становятся пучковатыми. Отчетливо выделяется за
днее треугольное поле, на котором почти исчезает радиальная 
скульптура. Ребра доходят почти до конца переднего края ракови
ны, но становятся обычно тонкими, одинаковыми по силе. Принаку-
шечная часть раковины выпуклая, гладкая, без радиальных ребер, 
с редкими концентрическими складками. 

С р а в н е н и е . Сравнение описываемого материала затру
днено вследствие небольших размеров раковин. По очень характер
ному признаку - отчетливо выраженному заднему треугольному по
лю и плоским пучковатым ребрышкам - ВЕД наиболее близок к 
D a o n e l l a f r e a l K i t t l , отличаясь более ранним и не таким 
правильным расщеплением ребер (4-5 мм от макушки, а не 10-15 , 
как у D . f r a u d и значительно меньшими размерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . ЛадинскиЙ ярус, верхний 
подъярус Земли Франца-Иосифа. 

М а т е р и а л . 15 экземпляров. Земля Франца-Иосифа, 
скважины Нагурская, Северная, Хейса. 

^ От parvua ( л а т . ) - маленький. 
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Halobia giaem-bel l lensie Korchinskaja, ap. nov. 
Табл. У1, фиг. I , 2 

Г о л о т и п. ЦНИГР-муаей, ft 46/12354, раскрытая рако
вина, Земля Франца-Иосифа, о.Греэм-Белл (скв . Северная). Кар-
нийский ярус, нижний подъярус. 

О п и с а н и е . Раковина небольшого размера, почти пра
вильного овального очертания в донадломной части, с несколько 
расширенным задним краем. Макушка хорошо развитая, субцентраль
ная , чуть нависающая над замочным краем. Переднее ушко неболь -
шое, от остальной поверхности отделяется глубокой бороздкой и ре
бром. Оно разделено на более широкую слабо выпуклую нижнюю часть 
и узкую уплощенную верхнюю. По резкому ослаблению радиальной 
ребристости отчетливо выделяется заднее поле, усиленным ребром 
отделяется заднее ушко, поверхность которого покрыта тонкими 
радиальными ребрышками. Ребра, покрывающие центральную часть 
раковины,в основном двойные, слабо изгибающиеся назад в задней 
половине створки (в передней части прямые). На двух экземплярах 
(наиболее крупных) в задней части створки видна борозда надло
ма ребер, ниже которой ребра не меняют своего направления. 

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры значительно ме
ньше, чем все известные виды галобнй. По простому строению уш
ка и надламывающимся ребрам наибольшее сходство наблюдается с 
никнекарнийскими видами с Северо-Востока СССР Halobia talajaeo-
s la Polub. • H.popovi Polub. От первого вида отличается ме
нее удлиненной формой раковины и более широким ушком, от второ
го - отсутствием отчетливой пучковатости ребер и более сглажен
ным задним полем. От обоих видов отличается меньшей высотой на
длома ребер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карнийский ярус, нижний 
подъярус Земли Франца-Иосифа. 

М а т е р и а л . Ракушняк с ядрами небольшого размера . 
Земля Франца-Иосифа, скв. Северная. 

* Название вида от о.Греэм-Белл. 



H y t i l i d a e F l e m i n g , 1828 
M y t i l u e L i n n e , 1758 

M y t l l u s h e i e a e n s i e K o r c M n e k a j a , s p , п о т . 
Табл. Ш, фиг. 7 - I I 

Г о л о т и п. ЩИГР-музей, № 24/12354, левая створка, 
Земля Франца-Иосифа, о.Хейса ( с к в . Хейса), ладинский я р у с 

О п и с а н и е . Раковины умеренно выпуклые овального и 
треугольно-овального очертания, с конечной макушкой. Килеобраэ-
ный перегиб наиболее отчетливо выражен в верхней части ракови
ны и имеет относительно более крутой склон к переднему краю ра
ковины, чем к заднему. Передний и задний края слабо округлые , 
постепенно переходят в выпуклый нижний край. Замочный край до
вольно длинный, незаметно сливавшийся с задним примерно на по
ловине (или несколько выше) высоты^ створки. На поверхности ра
ковины редкие концентрические складочки и многочисленные тон
кие линии нарастания. С ростом раковины количество складочек 
растет , скульнтура становится более грубой. 

С р а в н е н и е . От M y t i l u e e d u l i f o r m i e S c h l o t h . 
отличается значительно меньшей вытянутостью раковины и менее 
отчетливо выраженным килеобразным перегибом. От И. a h e i e i McLe-
a m из ладонских отложений Британской Колумбии [7] .кроме вы
шеперечисленных признаков,отличается еще конечной макушкой и 
более прямым очертанием раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ладинский ярус Земли Фран
ца-Иосифа. 

М а т е р и а л . 15 ядер и отпечатков ядер. Земля Фран
ца-Иосифа, скв . Хейса. 

P l e u x o p h o r i d a e D a l l , 1895 
Pa laeopharue K i t t l , 1907 

Pa laeopharue o p . 
Табл. Ш, фиг. 4 

О п и с а н и е . Удлиненная небольшая раковина с длиной 
более чем втрое больше высоты ( 1 7 : 5 ) . Передняя часть ракови-

^ Название вида от о.Хейса. 
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ны представляет ;обой закругленный суженный выступ. От макушки 
назад проходит диагональный киль. Поверхность раковины покрыта 
резкими ребрами, три из которых образуют вокруг макушки почти 
правильные концентрические кольца, а последующие в направлении 
к нижнему краю плавно соединяются друг с другом, образуя высту
пы на киле. Такой же характер скульптуры и на суженной перед
ней части. 

С р а в н е н и е . По размерам, общей форме раковины и 
концентрическим кольцам вокруг макушки наибольшее сходство с 
Palaeopharus k i p a r i e o v a e Bytechkov [ i ] Отличие состоит в 
более плавно соединяющихся друг с другом ребрах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ладинский ярус, нижний 
подъярус Земли Франца-Иосифа. 

М а т е р и а л . Ядро правой створки. Земля Франца-Иоси
фа, скв . Хейса. 
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Таблица I 


