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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 



9 

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 . 



10 

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. 
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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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Объяснения к таблицам 

Таблица I 

Анизииский ярус, верхний подъярус (зона Pre c h i t ее humbold-
t e n e i e ) 

ФИГ. I . Gymnotocerae c f . eublaqueatum BytachkoT 
Экз. I / I2354 (глуб. 3132,4 м) скв . Хейса-I . 

ФИГ. 2 . I r e c h i t e a c f . migay i K i p a r i e o v a 
Экз. 2/12354 (глубина 2851,6 м) . Тан же. 

Фиг. 3 - 6 . P r e c h i t e e c f . h tunboldtens i s Smi th 
Экз. 3/12354 (глубина 2858,9 м) , э к з . 4/12354 (глубина 
2878,62 м ) , э к з . 5/12354 (глубина 2878,6 н),ЭКЗ .6Д2354 
(глубина 2849,0 м ) . Тан же. 

Фиг. 7 . L o n g o b a r d i t e e ар* i n d e t . 

Экз. 7/12354 (глубина 2848,3 м) ; х 2 . Тан же. 

Таблица II 

Анизииский ярус, верхний подъярус 

Фиг. 1-5. D a o n e l l a dubia Gabb 
1-4. Правые и левые створки. Экз. 8/12354 ( глубина 
2878,72 и ) , э к з . 9/12354 (глубина 2853,8 н ) , экземпляр 
10/12354 (глубина 2933,1 м ) , э к з . I I / I 2 3 5 4 ( глубина 
2939,0 м) ; х 3 . 5 - правая створка, э к з . 12Д2354 ( глу
бина 3203,1 м) ; хЗ . Скв. Хейса. 

Фиг£,7. D a o n e l l a а р . 
Правые створки, э к з . 13/12354 (глубина 2940,4 н) , э к з . 
14/12354 (глубина 3132,4 м ) ; х З . Там же. 
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Фиг. 8 , 9 . Myt i lua edullf omnia S c h l o t h . 
Правые створки, экз . 15/12354 и 16/12354 ( глубины 
2043,3 и 2851 м) . Там не. 

Фиг. 10 . Dacryomla ecorochod l Klpar ieoTa 
Правая створка, экз . 17/12354 (глубина 2835,9 м ) . Скв. 
Северная. 

Таблица Ш 

Ладинский ярус 

Фиг. I . B a k e w e l l i a (Maizur ia ) ex g r . l a d l n l c a Kuruehin 
Левая створка, экз . 18/12354 (глубина 2563,7 м) . Скв.Хей-
с а - 1 . 

Фиг. 2 , 3 . B a k e w e l l i a ( U a l z u r i a ) a f f . lapteTienele Kurushin 
Левые створки, экз . 19/12354 (глубина 2531,8 м) и э к з . 
20/12354 (глубина 2778,8 м) . Там же. 

Фиг. 4 . Palaeopharua а р . 
Правая створка, экз . 21/12354 (глубина 2531,2 м); хЗ.Тан 
же. 

Фиг. 5 , 6. P a r a l l e l o d o n а р . 
5 - правая створка, экз . 22/12354 (глубина 2378,8 м) ; 6-
левая створка, экз . 23Д2354 (глубина 2381,8 м) . Там же. 

Фиг. 7 - I I . M y t i l u s h e i a a e n a i a Korch lnakaja , е р . hoy. 

7 - голотип, левая створка, э к з . 24/12354 ( глубина 
1795,5 м) ; 8 , 10 - левые створки, экз . 25/12354 (глубина 
2045 м) и э к з . 26/12354 (глубина 2380,0 м) . 9, I I - пра
вые створки, экз . 27/12354 (глубина 2133,7 м) и экз . 
28/12354 (глубина 2378,9 м ) . Там же. 

Фиг. 12. Myt i lua c f . e d u l l f o r m i a S c h l o t h . 
Экз. 29/12354 (глубина 2416,75 м) , скв. Северная. 
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фиг. 1 3 . M e l e a g r i n e l l a c f . omolonenaie Bytechkov 
Правая створка, э к з . 30/12354 (глубина 2555,5 м) ; хЗ . 
Тан не . 

Таблица 1У 

Ладинский ярус, верхний подъярус 

Фиг. I . D a o n e l l a frami K l t t l 
Экз. 31/12354 (глубина 2275,7 и ) ; хЗ , скв . Северная. 

ФИГ. 2 , 3 . D a o n e l l a a f f . p r i m a K i p a r i e o v a 
2 - правые и левые створки, э к з . 32/12354 ( глубина 
2331,3 м ) . Там не . 3 - тот же образец, хЗ . 

фиг. 4 . D a o n e l l a prima K i p a r i e o v a 
Правая створка, э к з . 33/12354 (глубина 2043,3 м).Там же. 

Фиг. 5 . D a o n e l l a s u b a r c t i c a Popow 
Левая створка, э к з . 34/12354 (глубина 2275,25 м).Там же. 

Фиг. б, 7 . D a o n e l l a c f . a r c t i c a M o j e l e o v i c e 
Правые створки, э к з . 35/12354 (глубина 2430,0 м) и э к з . 
36/12354 (глубина 2431,9 м ) ; х З . Там же. 

Фиг. 6 . Dacryomia e c o r o c h o d i K i p a r i e o v a 
Левая створка, э к з . 37/12354 (глубина 2179,0 м ) ; Х2,СКЕ. 
Хейса. 

Фиг. 9 . P l a g i o e t o m a s p . 
Правая створка, э к з . 38/12354 (глубина 1782,0 и);хЗ.Таы 
же. 

Фиг. 10 . D a o n e l l a c f . n i t a n a e McLeam. 
Правая створка, э к з . 52/12354 (глубина 2033,5 м ) . Там 
же. 
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Таблица 7 

Ладинский ярус, верхний подъярус 

Фиг. 1-81 D a o n e l l a рагта Korch inakaja , а р . п о т . 

I - голотип. Правая и левая створки, экз . 39/12354 ( глу
бина 790,7 и ) ; хЗ , скв . Нагурская. 2 - правые и левые ство
рки, э к з . 40/12354 (глубина 943,5 м ) , там же. 3 - тот же 
экземпляр, хЗ . 4 - правые и левые створки, э к з . 4 1 / 12354 
(глубина 938,4 в ) ; хЗ , там же. 5 - левая створка, з к з . 
42/12354 (глубина 801,7 м ) ; х З , там же. 6 - правая и л е 
вая створки, э к з . 43/12354 (глубина 945 ,7 м ) ; хЗ , там же. 
7 - правая и левая створжж, э к з . 44/12354 (глубина 22769ц) 
хЗ , с к в . Северная. 8 - левая створка, э к э . 45/12354 ( глу
бина 1900,0 м) ; хЗ , скв . Хейса. 

Фиг. 9 . Myophorigonia ар* 
Левая створка, экз . 53/12354 (глубина 1784,0 н ) ; х З , скв . 
Хейса. 

Фиг. 10 . N a t n o r a t i t e a l e n t i c u l a r i a (Whiteavea) 
Экз. 46/12354 (глубина 2331,8 м ) ; хЗ , скв . Северная. 

Таблица 71 

Фиг. I , 2 . Ha lob ia g r a e m - b e l l i e n a i a K o r c h i n a j a p a , а р . п о т . 
I - правые и левые створки; а - голотип, э к э . 47/12354(гду-
бина 2275,1 м) , скв. Северная, низы карнийского яруса.2 -
тот же экземпляр, хЗ . 

Фиг. 3 . Ha lob ia a f f . korkodonica ( F o l u b o t k o ) 
Экэ. 48/12354 (глубина около 1950,0 м ) , с е в . Северная,ни
зы карнийского яруса. 

Фиг. 4 , 5 . H a l o b i a ex g r . a o t i i Kobayaehi e t Ichikawa 
4 - правые створки, э к з . 49/12354 (глубина 537,2 м ) , нори-

йский ярус, гона P t e r o a i r e n i t e s obrucev i там же, х З . 
5 - ракушняк, экз . 50/12354 (глубина 536,7 м) , хЗ , там же 
возраст тот же. 
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6. P t e r o a i r e n i t e a а р . i n l e t . 
Обломок вентральной стороны, э к з . 51/12354 ( глубина 
537,2 м) , х З , там же, возраст тот же. 

7 а , б . Heoahizodua а р . i n d e t . 
7а - левав створка, э к э . 54/12354, о.Хейса, северо-запа
дная часть острова. 76 - вид с замочного края, экземпляр 
ТОТ же, НОриЙСКИЙ ярус, зона Товареoten e f i m o v a e . 



УДК 563.12:551.761:550.822(470.118) 

Е.А.КАСАТКИНА 

МИКРОФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ ТРИАСА 
ПО СКВАЖИНЕ ХЕЙСА 

(АРХИПЕЛАГ ЗЕШШ ФРАНЦА-ИОСИФА) 

Первые сведения о наличии мвкрофаунистических остатков в 
триасовых отложениях архипелага Земля Франца-Иосифа были приве
дены в 1959 г . В.Д.Дибнерон [2] , который описал морские отло
жения карнийского яруса и континентальные в объеме двух свит -
вильчековской и васищьевской, образующих единую верхнетриасо
вую и никнеюрскую толщу. Из карнийских отложений1 о.Земля Виль-
чека В.А.Басов и О.М.Лев определили фораминиферы: D e n t a i l n a 
g l a d i o d e s т а г . g l a d l p l d e s Gerke , D . ex g r . T e n u i s t r a t a T e r q . , 
Nodosar ia a f f . m i t i s (Terq . e t B e r t h . ) , N e o g e i n i t z i n a ex g r . 
a l a s k e n e i e (Tappan) и др. и остракоду Ognokoncha a c u t a ( ? ) 
Gerke e t L e y . Одновременно в низах континентальной толщи на 
о.Хейса были обнаружены фораминиферы F r o n d i c u l a r i a b r i s a e f o r m i e 
Born . и многочисленные Ammodiecue s p . ( e x g r . aaper T e r q . ) , 
которые, по мнению В.А.Басова [ i ] , не дают основания для уточ
нения возраста вмещающих пород, но позволяют предполагать на
личие прибрежно-морских осадков среди преобладающих континента 
льных отложений. Таким образом, микрофауна из триасовых отложе
ний архипелага Земля Франца-Иосифа, за исключением предваритель
но определенных форм из отложений верхнего триаса,практически 
оставалась неизученной. Начавшееся в 70-х годах на архипелаге 

^ В настоящее время Ц.В.Корчинская доказывает норийский воз
раст этих отложений (см. ее статью в наст.сборнике, с . 16-271 
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бурение параметрических скважин выдвинуло изучение микрофауни-
стических остатков на первое место. 

Первая параметрическая скважина "Нагурская", расположен
ная на о.Земля Александры, вскрыла разрез от нижнего до верхне
го триаса. Здесь из отложений нижнеоленекского подъяруса в ин
тервале Ш 2 - 1 5 5 4 ы А.А.Герке по шлифам выделил комплекс фора-
минифер, который, по его мнение, свидетельствует о сре днетриа
совом возрасте вмещающих отложений T u r r l t a l l e l l a a f f . neaotrl-
a s a i c a X o c b u - Z a n i i i e t t i , РаашаоврЬаеха а р . , D e n t a l i n a е р . , 
Heoptax ap . ( 7 ) , B e c t o g l a n d u l l n a а р . п . , Sp irop lac tammina ( ? ) 
a p . , D l g l t i n a ( T ) в р . , l o d o a a x i a в р . в интервале 283-964 м , 
имеющем по данным макрофауны позднедадинский возраст, А.А.Гер
ке и О.ЭЛев определили фораниниферы Р в а м о в р о а е г а в р . , <По-
moepira ах g r . g o x d l a l i a ( P a r k e r a t J o n a a ) , Haplophragmoidee 
a p . , Trocaamminoidea ( ? ) в р . , Aamobacul l tae a f f . t r o c h a m a i n o l -
d l f o r m l s Gerke в р . п . , Gaudrylna a f f . t r i a a e i c a T r i f . , D e n t a l i -
ва a f f . Yetufltiseima O r b . , l o d o e a x i a в р . , Aanodiecue f i l i f o r -
mle ( E e u e s ) l ос трак ОДЫ Ogeohonoha a c u t a Gerke e t L e v , 
0 . o r n a t a t a Gerke a t L a r , O y t b a r a l l a а р . которые имеют 
некоторое сходство с карнийскими и ладинскими комплексами о.Ко
тельный. 

В скв . Северная, пробуренной на о.Греэм-Белл и вскрывшей 
отложения от анизийскбго до норийского яруса включительно.мик-
рофаунистические остатки более редки. Отсюда, из отложений но
рийского яруса, в интервале 410-610 м В.А.Басов определил фора-
ыиниферы.Dentalina s p . ( g r . m a t u t l n a O r b . ) , D. вр» , l o d o -
s a r i a a p . ( g r . r a d i a t e T e r q . ) , M a r g i n u l i n a в р . , Y a g ± n u l l n o p e i 8 
в р . п . , которые подтверждали поэдне триасовый возраст вмещаю -
щих отложений. 

Скв. Хейса, пробуренная на одноименном острове, позволи
ла существенно дополнить сведения о среднетриасовых фораминифе-
рах Земли Франца-Иосифа. Точная же привязка выделенных комплек
сов фораминифер к подааделеиняи, выделяемым Н.В.Корчннской ш 
макрофауне, даст возможность в дальнейшем использовать их для 
корреляции триасовых отложений как на архипелаге Земля Франца-
Иосифа, так и в других районах Советской Арктики. 
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Из скв. Хейса в основной из отложений среднего триаса а в 
тором было просмотрено около 50 шлифов, из которых 35 шлифов 
содержали единичные сечения раковин фораминифер, остра коды,ос
татки иглокожих и водоросли. Фораминиферы представлены преиму
щественно неполными и косыми сечениями и поэтому не всегда мо
гут быть точно определены до вида, а часто и до рода. Тем не мэ-
нее по разрезу скважины в отложениях среднего триаса автором да
ли выделены три комплекса фораминифер. 

Первый комплекс (интервал 2851,45-3207,5 м) представлен 
примитивными формами, мелкими, агглютинированными с преоблада
нием кремнистого цемента. Характерным является отсутствие из 
вестковых раковин. Все это свидетельствует о крайне неблагопри
ятных условиях обитания фауны в прибрежной зоне морского бас
сейна. Отсюда определены следующие фораминиферы: Lagena е р . , 
РвапшоярЬлега s p . , Sacoaamlna е р . , Eyperammlne е р . , Ammodlecua 
э р . , Glomospira ex g r . g o r d l a l i s (Parker e t J o n e s ) , Glo-
n o s p i r a s p . , Cornuspira s p . , l m m o b a c u l i t e s ( ? ) s p . , Heophax 
s p . , Haplophragmoidee(?) s p . , T e x t u l a r l a s p . , T u x r i t e l l a l l a ( ? ) 
s p . 

Второй комплекс (интервал 2033,5-2532,4 м) наряду с пред
ставителями семейств Baeeamaia idae , Ammodlecidae и др., 
характерными для первого комплекса, содержит более высокоорга
низованные виды из семейств L i t u o l l d a e и B o d o e a r i i d a e И 
отличается отсутствием примитивных лагенид. Он включает Р е а « -
mospnaera c f • b u l l a Voronov, Saccammina i n a n i s Gerke e t S o s -
s l p , , Б . s p . , Hyperammina a f f e c t u s Voronov, H. s p . , A m m o d i s o u s 
a f f . s e p t e n t r l o n a l l s Gerke, 1 . s p . , Glomospira ex g r . g o r d l a l i s 
(Parker e t J o n e s ) , G l . s p . , A m m o b a c u l i t e s s p . , B e o p b a x s p . , H a p l o -
phragmoides s p . , Recurvo ldes s p . , B o d o s a r l a s p . Здесь так
же встречены единичные остракоды и обломки иглокожих. 

Первый комплекс приурочен к верхнему подьярусу анизийско-
го яруса, а второй - к нижним горизонтам верхнего подъяруса ла-
дипского яруса, установленным по макрофауне. 

Третий комплекс (интервал 1767,8-1894,8 м) характеризует
ся развитием форм с известковой раковиной, представленных с е 
мействами H o d o s a r l i d a e (Nodoear la е р . , l i a r g l n u l l n a е р . ) , и МНС-
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гочисленныии остра кодами и остатками иглокожих. Данный комплекс 
отвечает верхним горизонтам верхнеладинского подъяруса, выделя
емого по макрофауне. Преобладание известковых форм в третьем ко
мплексе указывает на более благоприятные условия, связанные с 
расширением и углублением морского бассейна. 

Из отложений нижнекарнийского подъяруса (интервал 1278,8м) 
в единственном шлифе были обнаружены известковые раковины фора
минифер, неопределимые до рода. 

На табл. I и П приведены изображения отдельных представи
телей выделенных комплексов. 

Список литературы 

1 . Геология СССР, т . 26 . 11., "Недра", 1970, с . 64-70. 
2 . Дибнер В.Д., Седова К.А. Материалы по геологии и био -

стратиграфии верхнетриасовых и нижнепермских отложений Земли 
Франца-Иосифа. - Труды НИИГА, т . 65 . Л . , 1959, с . 16 -43 . 



32 

Объяснения к таблицей 
Таблица I , xIOO 

Скв. Хейса. Верхний подъярус анизийского яруса 

Фиг. I . Glomoapira ex g r . g o r d i a l i a (Parker e t Jones) 
Шлиф 3 2 0 7 , 5 1 , 

Фиг. 2 . Psaamoaphaera s p . 
Шлиф 3049,0 . 

Фиг. 3 . Lagena s p . 
Шлиф 3130,6 . 

Фиг. 4 , 5 . Troohammina(?) s p . 
Шлиф 2851,45. 

ФИГ. 6. Ammodiscus ( ? ) а р . 
Шлиф 3139,7. 

Фиг. 7. C o r n u e p i r a ( ? ) s p . 
Шлиф 2930,9. 

Фиг. 8. Ammobacul i tee(?) в р . 
Шлиф 2998 ,1 . 

Фиг. 9. Haplophragmoidee(?) в р . 
Шлиф 3149,2 . 

Фиг. 10, I I . T a x t u l a r i a а р . 
шлиф 3130,6 и . 

Таблица П, xIOO 
Скв. Хейса. Верхний подъярус ладинского яруса 

Фиг. I . Saccammlna i n a n l s Gerke e t S o s s l p . 
Шлиф 2044,5 

Нонер шлифа соответствует глубине скважины. 



Таблица I 



Таблица // 



фиг. 2 . Glomoapira е р . 
Шлиф 2044 ,5 -2 . 

фиг. 3 . Glomoapira e x g r . g o r d i a l i e (Parker e t J o n e s ) 
Шлиф 2044 ,5 -2 . 

Фиг. 4 . Eeophax s p . 
Шлиф 2044 ,5-2 . 

Фиг. 5 . Ammodiscus s p . 
Шлиф 2033 ,5 . 

Фиг. 6. Re op hex s p . 
Шлиф 2033 ,5 . 

Фиг. 7 . Ammodiscus a f f . e e p t e n t r i o n a l i e Gerke 
Шлиф 2044 ,5-2 . 

Фиг. 8 . Haplophragmoidee(?) s p . 

Шлиф 2045,6 . 

Фиг. 9 . Eeophax a p . 

Шлиф 2038 ,5 . 

Фиг. 10 . Nodoear ia s p . 
Шлиф 2044 ,5-2 . 

Фиг. I I . Trochammina(?) s p . 
Шлиф 2053 ,3 . 

Фиг. 12. Haplophragmoidee(? ) s p . 
Шлиф 2045,6 . 

Фиг. 13 . Eeophax s p . 
Шлиф 2044 ,5 . 

Фиг. 14. Ammobacu l i t e s (? ) s p . 
Шлиф 2045,6 . 



УДК (561.37+42+47): 551.761(470.118+117) 

Н.Д.ВАСИЛЕВСКАЯ 

ТРИАСОВАЯ «ЛОРА 
ЗЕМЛИ ФРАНЦА-ИОСИФА И НОВОЙ ЗЕМЛИ 

Первые сведения о триасовой флоре Земли Франца-Иосифа от
носятся к концу прошлого столетия. В статье Ньютона и Тидла 
1897 г . [15] приведено описание и изображение нескольких рас
тений, найденных в районе мыса Стефана на южной оконечности о. 
Земля Георга; по возрасту они были отнесены к пермским. Позже 
Натхорст р З , 14]] на основании просмотра изображений и коллек
ции Р.Кетлица пришел к выводу о позднетриасовом (рэтском) воз
расте слоя с растительными остатками на мысе Стефана и соответ
ствию его растениесодержащеыу слою в районе Ван-Кейден-фьорда 
на Шпицбергене. Последнее соображение Натхорста впоследствии бы
ло подтверждено Н.Д.Василевской [ i ] . 

В дальнейшем находки позднетриасовых растений были сдела
ны В.Д.Дибнером в 1953-1957 гг . [ б ] . На островах Винер-Нейш -
тадт и Хейса были найдены остатки стеблей членистостебельного 
N e o c a l a m i t e s s p . , на Большом Комсомольском - стеблей хвоща 
B q u l e e t i t e s s p . , обрывки листьев папоротника семейства D i p t e -
r i d a c e a e и хвойного Podozamitee s p . Такого же типа остатки 
были собраны в 1973 г . Ю.Я.Лившицем в верхнетриасовых отложени
ях, в обнажении бурых ожелеэненных песчаников, на о.Грезы-Белл, 
в районе залива Матусевича и в основном в северной части п-ова 
Холмистого. Они представлены многочисленными отпечатками ребри
стых стеблей членистостебельных, среди которых установлены Neo
c a l a m i t e s s p . , E q u l s e t i t e s t c h e r k e s o v i i е р . п о т . , B q u l e e t i t e s 
s p . , I r t b x o p s i d a g e n . e t s p . i n d e t . , двумя небольшими обры
вками перьев папоротников из семейства D i p t e r i d a c e a e и единич
ными экземплярами семян Carpol l tb .es е р . 

http://Carpolltb.es
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Все эти находки характеризуют верхние горизонты отложений 
триаса, наблюдающиеся в естественных выходах. 

Пробуренные в последующие годы глубокие параметрические 
скважины, вскрывшие полный разрез триаса, позволили получить 
флористический материал из его более низких горизонтов. Так, в 
1978 г . И.В.Школа обнаружил остатки растений в керне скважи
ны "Северная", расположенной на о.Греэм-Белл, в северо-запад -
ной части п-ова Холмистого. В этой скважине наиболее насыщен 
растительными остатками интервал глубин 949-951,4 м, где най
дены тонкие ребристые стебли H e o c a l a m i t e e s p . , H e o c a l a m i -
t e s ( ? ) а р . , спороносные перья A s t e r o t h e c a a f f . m e r i a n i i 
(Brongn . ) S t a r , обрывок пера c l a d o p h l e M e в р . Нике, на глу
бине I 4 I I ы, обнаружен стробил 6 t r o b l l l t e s в р . ( c f . V o l t z i a 
novomundensis Krause l^ Присутствие спороносных перьев A s t e r o 

t heca , близких к соответствующим частям вида A. m e r i a n l l , ха
рактерного для карнийских отложений Западной Европы, Шпицберге
на и сероцветной толщи Печорского бассейна,указывают на карнжй-
ский возраст вмещающих пород. Об этом же свидетельствует и на 
ходка стробила, сходного с рыхлыми шишками V o l t z i a novomenden-
s i s из карнийских отложений Швейцарии. Слои с этими растите
льными остатками залегают между слоями с раннекарнийскиыи дву-
створкани H a l o b i a korkodonica P o l u b . (глубина 1950 м) и сло
ями с аммонитами P t e r o s i r e n i t e s s p . i n d e t . и двустворками 
Halobia e x g r . a o t i i Eob . e t Ichlkawa (глубина 537,2 м) ран-
ненорийского возраста (по определению М.В.Корчинской).Встречен
ные на глубине 2835,9 м обрывки стебля B q u i s e t i t e s в р . и пера 
папоротника o i a d o p h l e b i e ( ? ) е р . указаний на возраст не да
ют. 

В скважине Хейса, расположенной на одноименном острове,на 
его восточной стороне, отпечатки растений найдены И. В. Школ ой и 
Э.Н.Преображенской в трех горизонтах. Самый нижний горизонт, 
охарактеризованный фауной верхнего подъяруса анизийского яруса, 
содержит только тонкоребристые стебли B q u i s e t i t e s s p . Второй 
горизонт, отвечающий по фауне ладинскому ярусу, .заключает оста
тки членистостебельного растения S c h i z o n e u r a c f . g r a n d l f o l i a 
E r y s h t . e t P r y n . (глубина 2389 м) и спорофиллы плауновидного 
Tomiostrobus в р . Этот горизонт, по-видимому, соответствует 
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слоям с растительными остатками на глубине 2835,9 м в скважине 
Северная. В третьем горизонте, прослеживающемся на глубине 740-
780 м, встречены остатки стеблей B e o c a l a m i t e s ер . и B q u i s e t i -
t e s s p . , перьев папоротника D i c tyophy l lum s p . , листа гинкго-
вого G los sophy l lum(? ) s p . и мелких семян Caxpol i tb .es вр . 
Этот небольшой комплекс растений, имеющий некоторое сходство с 
карнийским комплексом Шпицбергена, соответствует карнийскому 
комплексу флоры в скважине Северная. 

Ниже приводится описание нового вида хвоща E q u l s e t i t e s 
t c h e r k e s o v i i , остатки которого найдены на Земле Франца-Иоси
фа и на Новой Земле. Кроме того, описаны новые виды голосемен
ных растений T u c c i t e s n o v o s e m e l i c u s , Desmiophyllum v a r i a b i l e 
и P h y l l i t e s c o r d a i t e f o r m i s с Новой Земли. Растительный мате
риал на Новой Земле, уникальный по составу, собран О.В.Черкесо
вым и М.Д.Бурдыкиной в 1976-1977 г г . не в коренных отложениях, 
а в изолированных отдельных конкрециях и обломках сидеритизиро-
ванного аргиллита. Новоземельская флора отнесена по возрасту к 
среднему - началу позднего триаса ^4] . Несколько новых ново-
земельских видов описаны автором ранее £ 2 , 3 ] • На приведенных 
ниже таблицах даны изображения позднетриасовых растений с Зем
ли Франца-Иосифа (табл. I-П) и средне-позднетриасовых - с Но
вой Земли (табл. Ш-УП). Коллекция хранится в ЦНИГРмузее (Ленин
град) , № I 2 I 2 7 . 

Членистостебельные 

Род E q u l s e t i t e s S t e r n b e r g , 1833 
E q u i s e t i t e s t c h e r k e s o v i i 2 V a s s i l e v s k a j a , s p . n o v . 

Табл. I , фиг. 1-3, 4 3i б; табл. Ш, фиг. I , 2 

Г о л о т и п . * 42/12127 ЩШГРМузей, Земля Франца-Ио
сифа, о.Греэм-Белл, п-ов Холмистый, верхний триас (табл.1,фиг. 
I , 2 ) . 

О п и с а н и е . Растение представлено многочисленными 
отпечатками внутренних полостей стеблей. Стебли шириной 6-26мм 
/;меют резко выступающие ребра, разделенные бороздками,и длин -
ные междоузлия (до 12 см). Ребра уплощенно закругленные, продо-

х Вид назван в честь геолога О.В.Черкесова, собравшего коллек
цию триасовой флоры на Новой Земле. 

http://Caxpolitb.es
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льно ытрихоэатые или тонкоребристые, густота их 7-10 штук на 
I си ширины стебля. В бороздках близ узловой линии с двух или 
с одной стороны от нее наблюдаются удлиненные веретеновидные 
утолщения (возвышения). 

С р а в н е н и е . Сходного типа остатки описаны В.Д.При-
надой [ 8 ^ как B q u i s e t i t e e s p . c f . Б . f e r g a n e n s i s Sew. (в объ
яснении к таблице обозначены как E q u l s e t i t e s s p . ) . По мнению 
В.Д.Принады, утолщения в бороздках представляют собой отпечатки 
паренхимной ткани. Отличаются описываемые стебли от среднеазиат
ских несколько менее густыми ребрами, и бороздки у них уже ребер; 
у среднеазиатских стеблей бороздки шире ребер в 1,5 раза . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . См. голотип; Новая Земля, 
Южный остров, п-ов Бритвин. 

Растения, сближаемые с хвойными 
Y u c c i t e e Schimper e t Mougeot, 1844 

Y u c c i t e s n o v o s e m e l i c u s V a s s i l e v s f c a j a , s p . п о т . 
Табл. У, фиг. I ; табл. У1, фиг. I 

Г о л о т и п . № 29/12127 ЦНИТРМуэей, Новая Земля, Се
верный остров, северный берег губы Крестовой, конкреция, сред
ний - низы верхнего триаса (табл. У, фиг. I а ) . 

О п и с а н и е . В коллекции имеется три неполных листа 
(один с противоотпечатком) и несколько небольших обрывков лис
тьев . Листья сидячие, кожистые, длинные, линейные, линейно-лан
цетные, постепенно сукиваются к основанию и к верхушке. Основа
ние широкое, несколько утолщенное на конце, шириной 7 мм.В дли
ну листья достигали, по-видимому, не менее 20 см, судя по сох
ранившимся неполным экземплярам, имеющим 13-14 см длины,причем 
на одном из них (голотип) на протяжении 13 см видно только рас
ширение листа от 7 мм (в основании) до-21 мм.Максимальная шири
на второго листа составляет 16 мм, а третий, более широкий,лист 
(основание и верхушка его отсутствуют) в средней части или н е 
сколько ниже имеет ширину 24 мм. дилки густые, тонкие, отчетли-

Вид назван по местонахождению на Новой Земле. 
X 
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зые; в основание листа входит несколько жилок, дихотомирующих 
преииущественно в приосновной части листа, где более или менее 
(.у узких листьев) расходятся, а далее идут параллельно или по
чти параллельно краям листа и между собой. Краевые жилки очень 
постепенно выходят в края главным образом в верхушечной части 
листа. На 5 мм ширины листа приходится 9-12 жилок. 

С р а в н е н и е . От типового вида Т . Yogeeiacus Schlm-
p e r e t Uougeot новоземельский отличается меньшими раз 
мерами листьев и особенно менее широким основанием их. По раз 
мерам новоземельские листья близки к листьям позднетриасового 
вида Т. v i e tna inenaia S r e b r o d . [jcQ из Северного Вьетнама, от 
которых отличаются несколько более редкими жилками. От поздне
триасового памирского вида т . l a t i f o l i u s P r y n . [9],описанного 
по обрывкам и неполным листьям без оснований, новоземельский 
вид отличается меньшей шириной листьев и более густыми жилками, 

М е с т о н а х о ж д е н и е . См. голотип. 

Голосеменные 
ближе не установленного систематического положения 

Deamiophyllum Leequereuz , 1878 
Desmiophyl lua Yariabile1 V a s s i l e Y s k a j a , s p . п о т . 

Табл. Л , фиг. 4-6 

Г о л о т и п . 16 36/12127 ЩШГРмуаей, Новая Земля, Север
ный остров, северный берег губы Крестовой, конкреция, средний 
- низы верхнего триаса (табл. У1, фиг. 4 , 5 ) . 

О п и с а н и е . Вид представлен отпечатками четырех не
полных листьев. Листья кожистые, узко- или продолговато-яйцеви
дные, постепенно суживаются к верхушке и менее сужены к основа
нию. Точные размеры листьев неизвестны. Наиболее полно сохрани
вшийся (с противоотпечатком), но несколько искаженный неболь
шой лист (голотип) имеет ширину, наибольшую ниже середины, 15мм 
и длину немного более 4 см. Судя по другим остаткам, листья до 
стигали в ширину 27 мм и в длину более 10 см. Жилки тонкие,ред-

х Название вида от v a r i a b i l i s (лат . ) - изменчивый. 
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кие дихотомируют преимущественно в основании листа и отдель -
ные - в его нишей половине. От основания жилки несколько р а с 
ходятся, а затем идут параллельно краям листа и между собой, и 
в верхушке листа сближаются, лилки, расположенные у края, теря
ются, не доходя до верхушки. На 5 мм ширины листа насчитывает
ся 5 жилок. Между основными жилками имеются более тонкие жилки 
или штриховка, но они не всегда четки. 

С р а в н е н и е . З а м е ч а н и я . Трудно назвать 
какое-либо растение, к которому можно было бы отнести с уверен
ностью новоземельские листья. Относим их к формальному роду Dee-
mlophyllum - роду, по словам Уэсли [17, с . 8"] » "ни к чему 
не обязывающему"; правда, от узких лентовидных листьев типич
ных DesBlophyllua они отличаются. Сходного типа небольшой 
лист описан Ф.А.Станиславским [ll] из верхнетриасовых отложе -
ний Донбасса как Desmiophyllum в р . 2 . Этот лист имеет яйцевид
ное очертание, жилки у него от основания расходятся, многократ
но дихотомируя, и далее, как отмечает автор, повторяют очерта
ния края . Судя же по рисунку, жилки уже в нижней части листа , 
слева, выходят в края, и таким образом, донбасский лист более 
походит на лист ? e r g a n i e i l a . Новоземельский лист,изображенный 
на фиг. 4 и 5 , по характеру штриховки между жилками сходен с 
листьями, описанными ц.Д.Залесскиы [ 7 ] из триасовых отложений 
Суракая как Podozamitee magnalis Z a l . , а позже отнесенными 
А.Н.КриштофОвичеы к Yucci tes magnalis ( Z a l . ) Krysh t . При

рода суракайских листьев неясна, и нет уверенности, что они от
носятся к Y u c c i t e s , так как жилки у них в края не выходят, а 
строго параллельны краям и сближаются в верхушке. По этим при
знакам их можно было бы отнести к Glossophyllum, но посколь
ку неизвестно, сколько жилок входило в основание и неизвестно, 
какое было само основание, то правильнее было бы рассматривать 
их среди Deemiophyllum. Других растений, близких новоземельс-
кому, среди описанных форм нет . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . См. голотип. 
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Pbyllltes Brongniart, 1822 
З а м е ч а н и я . Род Phyllitee был установлен для ли

ста двудольного растения из миоценовых отложений Швейцарии. Но 
в дальнейшем к этому формальному роду стали относить различные 
листья неясного родства, и поэтому, нак отмечает Эндрюс [ 1 2 ] , 
типовой вид данного рода не имеет значения или значение его не
велико. Например, Оиси [_1б] описал из нижнемеловых отложений 
Японии лист Phyllites sp., который походит на листья цикадофи-
тов. 

Phyllitee cordalteformieXVassilevskaja, sp. пот. 
Табл. ГО, фиг. 4 , 5 

Г о л о т и п . № 41/12127 ЦНИГРМузей, Новая Земля, Севе
рный остров, северный берег губы Крестовой, средний - низы ве
рхнего триаса (табл. УП, фиг. 4 , 5 ) . 

О п и с а н и е . На фиг. 4 представлен отпечаток неполно
го листа, сохранившийся на длину 10 см; у него нет ни основа -
ния, ни верхушки и повреждены края. От основания к верхушке 
лист расширяется; общая форма его , по-видимому, линейно-лопато-
видная или обратноланцетная, наибольшая ширина 24 мы в верхней, 
части. Жилки параллельные, слабо веерообразно расходящиеся,вы
ступают в виде резких валиков, разделенных бороздками, и распре
делены несколько неравномерно по листу: в одних участках более 
или менее толстые и редкие, в других - более тонкие, густые.Они 
дохотомируют на различных расстояниях от основания листа, по 
всей пластинке. При увеличении хорошо видно, как в некоторых ме
стах между двумя резкими жилками-валиками (при большом увеличе
нии видно, что каждая такая ьилка состоит из двух жилочек)про-
ходит менее заметная тонкая жилка, которая постепенно усилива
ется , разветвляется на две, далее становящимися такими же резки
ми, как и остальные жилки. Жилки, по-видимому, выходили в края 
листа, но точно проследить нельзя вследствие оборванности кра
ев . В верхней части отпечатка (фиг. 4 ) , слева, видны сближен
ные жилки, параллельные краям и слегка заворачивающие внутрь; 

х Название вида дано по сходству с кордаитами. 



и в этой же части у края видно слияние двух жилок. Густота жи-
;.ок здесь больше, чем в нижней части, и на 5 мм ширины листа 
насчитывается 12-14 жилок. 

З а м е ч а н и я . По характеру прохождения жилок,при
чем резких, ребристоподобных, этот лист отличается от всех но— 
воземельских листьев и сходен с листьями кордаитовых. Подобно
го типа листья имеются з неописанной коллекции' средне-позднет-
риасовой суракайской флоры из Южного Приуралья, хранящейся в 
ЦНИГРмузее в Ленинграде. Существование кордаитовых з мезозое 
подвергается сомнению многими палеоботаниками. С.В.Мейен ^5 , 
с . 114] пишет, что "находки кордаитов в послепермских отложени
ях нельзя считать достоверными. Это или листья, микоструктура 
которых не изучена, или пыльца, принадлежность которой к кор-
даитам еще надо доказать" . Во всяком случае новоземельское рас
тение свидетельствует, что в раннем мезозое была развита груп
па растений с кордаитоподобными листьями (возможно, родствен -
ная кордаитояым) типа триасовых "Hoeggerathiopele" , U a r e n a e l l a . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . См. голотип. 
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Объяснения к теблицан 

Таблица 1 
Земля Франца-Иосифа, о.Греэм-Белл, п-ов Холмистый,верхний триас. 
Фиг. 1-3 , 4 а , б . B q u i s e t i t e s t c h e x k e e o v i i Т а в в И е т в к . , в р . п о т . 

1 , 2 - голотип, экз . * 42/12127; 3,4 - э к з . * 43 ,45/12127. 

Фиг. 4 в , 5 , б. Heocalamltes в р . 
ЭКЗ. К 46/12127, 47/12127. 

Фиг. 7 , 8 . B q u i s e t l t e e ер* 
Экз. * 48/12127 , 49Д2127 . 

Таблица П 

Земля Франца-Иосифа, о.Греэм-Белл: фиг. 1-4 - п-ов Холмистый , 
верхний триас: фиг. 5-8 - скв . Северная, карнийский ярус, верх
ний подъярус. 

Фиг. I . Ar thrope ida g e n . e t в р . i n d e t . 
Экз. * 50/12127. 

Фиг. 2 . D i p t e x i d a c e a e * I 
Экз. 16 51/12127. 

Фиг. 3 . D i p t e x i d a c e a e * 2 
Экз. № 52/12127. 

Фиг. 4 . O a r p o l i t h e e в р . 
Экз. 16 53/12127. 

Фиг. 5 - 8 . A e t e r o t h e c a a f f . • e r i a n i i ( B r o n g n . ) S t u r 
Экз. * 54/12127, 55/12127, 56/12127. 6 и 7 - отпечаток и 
противоотпечаток. 

Фиг. 9 . S t r o b i l i t e s e p . ( c f . Y o l t s i a n o v o a u n d e n s i e K r a u s e l . ) 
Экз. 16 57/12127. 
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Земля Франца-Иосифа, о.Греэм-Бедл: фиг. 1-4 - п-ов Холмистый, 
верхний триас: фиг. 5-8 - скв."Северная",нарнийсний ярус,верх
ний подъярус. 

Таблица й 
Фиг. 1,2. B q u l a e t i t e e t cherkeaoTi i Т а в а Н е т в к . , а р . п о т . 

Экз.» 14/12127. 
Фиг. 3 . B e o o a l a n l t h o a ( ? ) вр .Экэ. * 15/12127. 
Фиг. 4 , B q u i e e t i t e a вр .Эна.* 16/12127 
Фиг. 5 -7 .РЫвЪор t e r la а р . Экз.К» 17/12127. 
Фиг. Э. A s t e r o t h e c a c f . mer lenlKBrongn.) S t u r . Экз.* 18/12127. 
Фиг. 9а, 10. C l a d o p h l e b i e e p . 1 j 96. C y c a d o l e p i e ( ? ) вр . 

Экз.* 19-20/12127. 
Фиг. 11,12. C l a d o p h l e b i e ( A s t e r o t h e c a ? ) e p . Экз .* 21/12127. 

Новая Земля, Средний - низы верхнего триаса: ф и г . 1 , 2 , 4 , 8 - Юж
ный остров, п-ов Бритвин, район устья р.Бритвинки: фиг.З , 5 -
7, 9-12 - Северный остров, северный берег губы Крестовой. 

Таблица П 

Фиг. 1 а , 2 . C l a d o p h l e b i e c f . y a n s c h i n l i Ргтп . Экз.К» 22/12127. 
Фиг. 1 6 , 3 . C l a d o p h l e b i e е р . 2 . Экз .* 23/12127. 
Фиг. 4 . ScTtophyl lum е р . 1 . Э к з . * 24/12127. 
Фиг. 5 ,6 . Scytophyl lum в р . г . Э к з . * 25/12127. 
Фиг. 7 . T a e n l o p t e r i a ex g r . e n a i e (01dh . )Zei l l .3K3.№ 26/12127. 
Фиг. 8. T a e n l o p t e r i e c f . t e n u i n e r r i s Вгашш. Экз.* 27/12127. 
Фиг. 9 ,10. T a e n l o p t e r i e ( ? ) е р . Экз. ft 28/12127. 
Новая Земля, средний - низы верхнего триаса: Фиг.1-3, 8-10 -
Сев.остров, сев,берег губы Крестовой; Фиг.4-7 - Южн.остров, 
п-ов Бритвин, район устья р.Бритвинки. 

Таблица У 

Фиг. I . Yuccites noToaemelicue V a e a i l e v a k . , е р . п о т . 
Ia - голотип, э к з . * 29/12127: 16 - экз . * 30/12127. 

Фиг. 2 . T a e n l o p t e r i e c f . t e n u l n e r r l e Braune . Экз.* 27/12127. 
Фиг.3,4. PitToepermum s p . Отпечаток и противоотпечаток. 
Экз.№ 31 , 32/12127. 

... г .:л be идя, Сев.остров,сев.берег губы Крестовой, средний -

низы верхнего триаса. 



Таблица У1 

Фиг. I . T u c c i t e e noToaemelicue V a s e i l a T s k . , е р . пот . 
Экз .* 33/12127. 
Фиг. 2а . C y c a d o l e p i e ( ? ) e p . Экз.» 20/12127. 2б« T u c c i t e e ( ? ) e p . 1 . 

Экз.К» 34/12127. 
Фиг. 3 . T u c c i t e B е р . Экз.* 35/12127. 
Фиг. 4 - 6 . Deemlophyl lue . T a x i a o i l e Т а в а Н е т е х . , в р . пот . 

4 ,5 - голотип, э к з . * 36/12127: 6 - э к з . * 37/12127. 
Фиг. 7 . Deamiopnyl luB в р . 1 . Экз .* 38/12127. 
Новая Земля, Сев.остров, сев.берег губы Крестовой, средний -
низы верхнего триаса. 

Таблица УП 

Фиг. 1-3. Deemiopaj l lum в р . 2 . Э к з . » 39,40/12127. 
Фиг. 4 , 5 . P h y l l i t e e o o r d a i t e f o r a i e V a s e l l e v a k . , е р . пот . 

Голотип, э к з . * 41/12127. 
Новая Земля, Сев.остров, сев .берег губы Крестовой, средний -
низы верхнего триаса. 
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О.И.ЛЕВ, А.А.ГЕРКВ 

П03ДНЕТРИАС0ВЫЕ ОСТРАКОДЫ 
Н0РДВИН-1АТАНГСК0Г0 РАЙОНА 

В Нордвик-Ха тан геном районе триасовые отложения охаракте
ризованы ос трак одами в пределах оленекского яруса нижнего три-
эсэ и карнийского яруса верхнего триаса. 

Карнийские отложения значительно богаче оленекских острако-
д>.ми. Они вскрыты буровыми скважинами на п-ове Нордвик (Юрюнг-
Т\русский участок) , Тигяло-Анебарскоы, Южно-гнгянском, 
Чайдах-Гуримисском и Идьино-Кокехншовсхом участках. 06-
лая мощность отложений около 70 м. Они залегают с небольшим раз
мывом на отложениях гуримисской свиты среднего триаса.В ос
новании их лежит прослой конгломерата мощностью до I м.над ним 
пачка песчано-адевритовых пород от 2 до 6 м, которую перекрыва
ет выдержанный по всей площади горизонт чистых аргиллитов мощ
ностью от 8 до 15 м. Выше идет чередование аргиллитов, алевро
литов и песчаников; вверху песчанистые прослои преобладают [2 ] . 

Остракоды приурочены в основном к горизонту аргиллитов ; 
они появляются либо с подошвы их (на Нордвике), либо нескольви 
ми ветрами ниже, а вверх по разрезу обедняются и исчезают, не 
доходя до верхней границы яруса . 

Карнийский комплекс представлен 18 новыми видами, четыре 
из которых относятся к роду Ogmoconchella Grande l , три - к 
роду C y t h e r e l l a Jones и пять видов - к новому роду H o r d r i -
k ia Gerke e t L e y . Своеобразие и строгая приуроченность н вер
хнетриасовым карнийским отложениям позвюляет рассматривать эти 
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виды как индикаторы карнийского возраста. 
Ниже приводится описание нового семейства N o r d v i k i d a e Lev, 

рода N o r d y i k i a Gerke e t Ley и четырех его видов; от описа
ния пятого вида этого рода (Н. d e p r e a s a ) пришлось воздержа
ться вследствие отсутствия экземпляров хорошей сохранности. На 
прилагаемой таблице дано изображение раковин описанных видов и 
наиболее характерных новых представителей рода Ogmoconchella. 
Голотипы и оригиналы хранятся в коллекции 1 1284 ШИИОкеаигео-
логия (в отделе стратиграфии). 

Класс C r u s t a c e a B r o n g n i a r t e t Deamares t , 1882 
Подкласс Ostracoda L a t r e i l l e , 1806 

Отряд Fodocopida l f u l l e r , 1894 
Подотряд Podocopa S a r a , 1865 

Надсеыейство C y t h e r a e e a B a l r d , 1849 
Семейство Hordv ik idae Ley , ram. n o y . 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров или небольшие 
усеченные или прямоугольно-овальные. Девая створка чуть высту
пает над правой. Передний и задний концы закругленные, равной 
высоты или передний выше. Спинной край прямой, у некоторых на
клонен кзади; брюшной край слабо выгнутый. Поверхность створок 
гладкая или ямчато-ячеистая, с краевым ободком в виде валика 
или гребня, параллельным свободному краю, с короткими ребрами, 
буграми. Глазное пятно отсутствует.Порово-канальная зона узкая 
серповидная, пронизана редкими прямыми каналами. Бугорки для 
прикрепления аддукторной (замыкатедьной) мышцы крупные, непра
вильных очертаний, в количестве пяти,распределены тесно один 
под другим в виде косого вертикального ряда; верхний из бугор
ков (самый крупный) округленно-квадратный, нижний полукруглый, 
три средние косо-поперечные, вытянутые (рис . I , 2 , 3 ) . 

Рис. 1-3.Отпечатки замыкаль -
ной и (предположительно) нан-
дибулярной мышц (увеличены про

извольно) 
Рис. I . H o r d y l k l a d e p r e a s a ер . п . 

(оригинал * 1284-44) 
(оригинал К 1284-74) ; Рис. 3 . 

(оригинал 1 * 

Рис.1 Рис.2 
Рис. 2 . Hordy ik la prima в р . п 
Hordy lk la be11а в р . 1284-73). 
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С р а в н е н и е . От семейства Paradoxoatomidae Brady 
et Norman, у которого тоже пять аддукторных бугорков, описыва
емое семейство отличается конфигурацией бугорков,расположением 
более крупных из них по краям (а не по середине), а также фор
мой самой раковины. Представители описываемого семейства неско
лько напоминают палеозойское сем. Kirkbyidae Ulrica et Bassler 
по усеченно-овальному контуру раковины и наличию краевого обод
ка, но отличаются по строению замка и бугорков-аддукторов. 

Р о д о в о й с о с т а в и р а с п р о с т р а 
н е н и е : один род - Nordvikia Gerke et Lev из морских ве
рхнетриасовых отлокений Крайнего Севера СССР. 

Nordvikia1 Gerke et Lev, gen. nov. 
Т и п р о д а - Nordvikia prima Gerke et Lev в 

коллекции ВНИИОкеангеология № 1284-45; Нордвик-Хатангский рай
он, п-ов Нордвик, верхний триас, карнийский ярус. 

О п и с а н и е . Раковины небольшие, в контуре с боко -
БОЙ стороны усеченно- или прямоугольно-овальные, уплощенные, с 
закругленными передними и задними концами, с прямым спинным 
краем и слегка выгнутым брюшным, гладкие или ямчато-ячеистые,с 
краевым бортиком, короткими ребрами и бугорками. Линия сраста
ния совпадает с внутренним краем.Порово-канальная зона узкая , 
серповидная, пронизана на переднем конце 12-14 короткими прямы
ми каналами, на заднем - до 10 . Замок левой створки представ -
лен узким гладким валиком вдоль всего спинного края, концы ва
лика расширены и входят в глубокие ямки под кардинальными угла
ми. На правой створке соотношение элементов замка обратное (рис. 
4 , 5 ) . Над валиком протягивается узкая канавка. 

С р а в н е н и е . Среди родов, распространенных в три
асовых отлонениях, близких к описываемому не установлено. 

Видовой состав: Nordvikia prima sp. п., N. punctata sp.n., 
N. bella sp. п., N. depresea зр. п., N.(?) bicostata sp. n. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нордвик-Хатангский рай
он: Юрюнг-Тумусский, Чайдах-Гуримисский, Тигяно-Чайдахский,Юж-
но-Тигянский участки; верхний триас, карнийский ярус. 

Название от п-ова Нордвик, 
X 
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3§\ Рис. 4 . 
\I c t a t a а 

Рис. 4 . Замсх девой створки N.pun
c t a t a е р . п . (оригинал * 1284-55 
Рис. 5 . Заиок правой створки N . 
b e l l a е р . п . (оригинал * 1284-73) 

Рис.5 
N o r d r i k i a p r i m a 1 Gerke e t Lev, в р . п о т . 

Табл. I , фиг. I , 2 а , б, в 

Г о л о т и п . № 1284-45, п-ов Нордвик, карнийский ярус 
нижняя часть . 

О р и г и н а л ы . № 1284-46, 1284-47; тот же участок, 
нижняя и средняя части отложений карнийского яруса. 

м а т е р и а л . 35 раковин и единичные створки, сохран
ность удовлетворительная. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая, прямоугольно-оваль
ная, почти равномерно слабо выпуклая, в краевой части выпук
лость резко спадает за счет перегиба поверхности. Передний и 
задний концы сверху чуть скошены, затем равномерно закруглены, 
передний по краю в нижней части усажен мелкими зубчиками.Спин
ной край пряной или слабо волнистый, наклонен кзади, с концами 
соединен тупоугольно, брюшной край выгнут, плавно поднимается к 
обоим концам. Наибольшая высота у переднего кардинального угла. 
Поверхность нелкоянчатая, с поперечной депрессией в верхней по
ловине. Параллельно свободному краю, немного отступая внутрь , 
проходит узкое ребро-бортик, оконтуривающий ямчатую часть пове
рхности. От задней четверти спинного края отходит узкое двувет-
вистое ребро; длинная ветвь его спускается косо вперед до сере
дины и, пересекая депрессию, продолжается немного впереди, па
раллельно длине; короткая ветвь ребра направлена косо кзади до 
краевого бортика. 

Размеры в мм:голотипа * 1284-45: Д = 0 , 5 5 , В = 0 ,29 , Т = 
0 , 2 2 ; оригинала * 1284-46: Д = 0,58 ; В = 0 , 3 3 , Т = 0 ,18 ; ори
гинала № 1284-47: Д = 0 ,52 , В = 0 , 4 1 , Т - створка. 

И з м е н ч и в о с т ь . Преобладают мелкие раковины с 
устойчиво однотипными признаками, но имеются и довольно круп -
ные створки, у которых сильно развит краевой ободок, а задняя 
часть поверхности бугрообразно вздута. 

х 
primus ( л а т . ) - первый. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Нордвикский, Чайдах-Гу-
римисский и Илышо-Кокевниковский участки-, нижний триас,нижняя 
и средняя части отложений карнийского яруса. 

Nordv ik ia p u n c t a t a 1 Gerke e t Lev , s p . n o v . 
Табл. I, фиг. 6 

Г о л о т и п . * 1284-50, п-ов Нордвик, карнийский ярус. 
О р и г и н а л ы . * 1284-51, 1284-52, 1284-53, 1284-54, 

тот же участок и отложения. 
М а т е р и а л . 10 створок и две раковины. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая, прямоугольно-оваль

ная , с краевын бортиком, образованным за счет перегиба поверх
ности; от бортика к обоим концам отходит узкая закраннка. Гре
бень бортика на переднем конце и большей части брюшного края 
приподнят. Спинной край прямой длинный, брюшной слабо выгнутый 
Передний и задний концы равной высоты, сверху скошены, в ниж
ней части округлены и плавно соединены с брюшным краен,со спин
ным - тупоугольно. Поверхность, ограниченная бортиком, покрыта 
сетчато-ячеистой скульптурой. От бортика в заднебрюшной части 
отходит кверху вытянутый бугор, а в заднесшшной - два корот -
ких косых ребра, одно из которых,более утолщенное и высокое,на
правлено кзади, а другое, тонкое, кпереди. 

Размеры в мм:голотипа К 1284-50: Д = 0 ,69 , В = 0 ,38 , Т = 
0,29; оригинала * 1284-51: Д = 0 ,65 , В = 0 ,36 ; оригинала 
К 1284-52: Д = 0 ,67 , В = 0 ,36 . 

С р а в н е н и е . Данный вид по чертаниям раковины и 
ячеистой скульптуре близок в Nordv ik ia pr ima , описанному выше, 
но отличается по конфигурации косых ребер, переднее из которых 
значительно короче, а заднее более массивное, бугровядное, при 
этом верхние концы ребер не сходятся у бортика в одну точку, а 
отстоят друг от друга. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . П-ов Нордвик, карнийский 
ярус (низы). 

х 
puncta tue (лат.) - пятнистый; точечный. 



HordTitLa b e l l a 1 Gerke , вр . n o r . 
Табл. I , фиг. 3 , 4 

Г о л о т и п к 1284-48, Чайдах-Гуримисский участок;ка-
рнийский ярус (средняя ч а с т ь ) . 

О р и г и н а л ы (из тех же отложений): № 1284- 4 9 , 
Чайдах-Гуримисский участок; № 1284-71, п-ов Нордвшс; * 1284-73 
Ильино-Кожевниковский участок. 

М а т е р и а л . 20 раковин и 10 створок. 
О п и с а н и е . Раковина средних или небольших размеров 

трапециедально-овальная, с краевым бортиком. Передний и задний 
концы у крупных форм равной высоты, широко дугообразно закруг
ленные, сверху чуть скошенные; у мелких форм передний конец вы
ше заднего, оба сильнее скошены сверху, в нижней трети закруг
лены. Спинной край прямой, немного короче брюшного, у мелкие 
форм наклонен сзади, с обоими концами соединен под тупым углом. 
Брюшной край параллелен спинному или слегка выгнут, кзади при
поднят, плавно переходит к концам. Краевой бортик вдоль перед
него конца и большей части брюшного края приподнят в виде вали
ка или гребня, заканчивающегося в задней четверти брюшного края 
бугром; кзади от бугра бортик постепенно сходит на нет . Поверх
ность, ограниченная бортиком, покрыта ямками или неглубокими 
ячейками. В задней трети спинного края от бортика отходят два 
косо расходящихся бугра - один направлен сзади, второй - кпере
ди. Между бортиком и передним косым бугром расположен крупный 
округлый бугор. Бугры покрыты ямками. Левая створка выступает 
над правой по всему краю. 

Размеры в мм голотипа к 1284-48: Д = 0 ,82 , В = 0 , 4 8 , Т = 
0 ,54 ; оригинала к 1284-49: Д = 0 , 8 4 , В = 0 , 4 6 ; оригинала 

1284-71: Д = 0 , 5 8 , В = 0 , 3 4 , Т » 0 , 2 2 . 
И з м е н ч и в о с т ь . В коллекции имеются относитель

но крупные раковины, у которых контур прямоугольно-овальный , 
краевой бортик в виде валика, ж мелкие - трапе аподально-оваль
ные, с бортиком -гребнем. По-видимому, последние принадлежат мо
лодым особям, а крупные - половозрелым. 

х 
b e i l u e ( д а т . ) - красивый. 
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С р а в н е н и е . Раковины данного вида отличаются от 
раковин N o r d v i k i a p u n c t a t a s p . п . , по наличию округлого сре
динного бугра, утолщенных до бугровиддых косых ребер и яичатой 
скульптуре. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Чайдах-Гуримисский, Ти-
гяно-Чайдахский, Ильино-Кожевниковский и Юрюнг-Тумусский участ
ки; верхний триас, карнийский ярус (нижняя и средняя части ) . 

N o r d v i k i a ( ? ) b i c o a t a t a L e v , s p . n o v . 
Табл.1 , фиг. 5 a , б 

О р и г и н а л № 1284-55, Чайдах-Гуримисский участок, 
карнийский ярус (средняя часть ) . 

М а т е р и а л . Одна раковина. 
О п и с а н и е . Раковина средних разнеров, усеченно -

овальная, вздутая, передний и задний концы равной высоты, широ
ко дугообразно закругленные; брюшной край полого выгнут,плавно 
соединен с концами; спинной край длинный, прямой, тупоугольно 
соединен с концами. Створки покрыты густой сетью мелких ямок . 
Краевой ободок узкий, ребровидный, проходит почти вплотную к 
спинному краю и близко к брюшному; на переднем и заднем концах 
ободок отстоит от края, особенно в верхней части е го , косо спу
скается вниз, повторяя очертания краев. От задне-спинной трети 
ободка отходит длинное узкое косоволнистое ребро, пересекающее 
по диагонали всю поверхность. Под ним расположено второе, токе 
косоволнистое ребро. Нижние концы обоих ребер сходятся в перед 
не-брюшной части ободка. Размеры оригинала № 1284-55: Д = 0,75, 
В = 0 ,40 , Т = 0,43 мм (наибольшая). 

С р а в н е н и е . Данный вид отличается от описанных вы
ше видов рода Nordvikia более крупными размерами р а к о в и н ы о й 
конфигурацией краевого ободка ее и скульптурой. Строение замка 
и мускульных отпечатков рассмотреть не удалось, поэтому отно -
сим вид к роду Nordvikia условно. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Чайдах-Гуримисский учас
ток; верхний триас, карнийский ярус (средняя часть ) . 

х b i c o e t a t u e (лат . ) - двуребристый. 



Т а б л и ц а \ 
-2а, 
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Объяснение н таблице 

Таблица I 

Рисунки раковин карнийских остракод даны в таблице в сле 
дующих положениях: а - со стороны правой створки, б - со сторо
ны левой створки, в - со стороны спинного края. 

Рисунки выполнены авторами и сфотографированы фотографом 
ШИИОкеангеология А.П.Петровой. 

Фиг. I , 2 а , б, в . Nordvik ia prima Gerke e t Lev , s p . n o v . 
I - оригинал * 1284-47, 2 - голотип lit 1284-45. Юрюнг-Ту -
мусский участок. 

Фиг. 3 , 4 . Nordv ik ia b e l l a Gerke , s p . n o v . 
3 - голотип 1 1284-48. Чайдах-Гуримисский участок; 4 
оригинал Ik 1284 -71. Юрюнг-Тумусский участок. 

Фиг. 5 а , - б . NordvikiaC?) b i c o s t a t a Lev , s p . n o v . 
Оригинал * 1284-55. Чайдах-Гуримисский участок. 

ФИГ. 6. Nordv ik ia p u n c t a t a Gerke e t Lev , s p . n o v . 
Голотип № 1284-50. Юрюнг-Тумусский участок. 

Фиг. 7 а , б. Ogmoconchella acu ta Gerke e t Lev , s p . n o v . 
Голотип ft I 2 8 4 - I . Юрюнг-Тумусский участок. 

Фиг. 8 . Ogmoconchella o r d i n a t e Gerke e t Lev , s p . n o v . 
Голотип ft 1284-8. Юрюнг-Тумусский участок. 

Фиг. 9. Ogmoconchella t c h a j d a c h e n s l s Gerke e t Lev , s p . n o v . 
Оригинал ft 1284-20. Чайдах-Гуримисский участок. 

Фиг. 10 a , 6 . Ogmooenchella f a b a c e a Gerke e t Lev , s p . n o v . 
Оригинал ft 1284-19. Юрюнг-Тумусский участок. 
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Е.А.КАСАТШШ, Э.Н.ПРЕОБРАХКНСЕАЯ. О.В.ЧЕРКЕСОВ 

Н01Ш1ЕКСЫ ФОРАМИНИФЕР 
ИЗ ТЕРРиТЕННЫХ ПОРОД ПЕРШ, НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ТРИАСА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОСТРОВА КОТЕЛЬНЫЙ 

В северо-западной части о.Котельный (Новосибирские остро
ва) в береговом обрыве, расположенном в 1,5 км иго-западнее по
лярной станция Котельный, находится наиболее представительный 
для данного региона разрез терригенных пород дерми н триаса.Его 
первое краткое описание сделано Д.С.Сороковым и О.В.Черкесовым 
в 1955 г. ими установлено присутствие в разрезе раннетриасовых 
и анизийских аммоноидей Q8J . В 1971 г. ь.А.Виноградовым в ниж
ней части этого разреза были обнаружены позднепермские брахио-
поды. а 1972-1976 гг. во время комплексных геолого-съемочных и 
тематических исследований разрез был описан Э.Н.Преображенской 
и Д.А.вольновым, сделаны послойные сборы фауны, детально изуче
на литология отложений, в результате этих исследований выясне
ны особенности вещественного состава пород, мощности отдельных 
стратиграфических подразделений, установлены фаунистически оха
рактеризованные1 отложения ранней и поздней перми, индского(?), 
олененекого, анизийского, ладинского ярусов. бленекский и анн-
эийский ярусы расчленены на подъвруси СI• 3 , 7 , 93 . 
1 Палеонтологические остатки определены : пермские - В.И.Уст-

рицким (брахноподн), Г.П.Сосжпатрово! («ораминиферн в шлифах̂ , 
А.Ф.ДиОнер (спорово-пыльцевые коплекев); триасовые - м.В.Кор-
чннежой (пелециподы н аммоноидей), А.А.Горке (фораниниферы) 
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В 1983-1984 г г . Е.А.Касаткиной • О.В.Черкесовым проводилось 
изучение этого разреза с целью послойного отбора микропадеонто-
логических анализов. При послойном описании уточнены мощности 
отдельных стратиграфических подразделений, всего по разрезу 
общей мощностью около 680 м (из них 280 м приходятся на перм
ские отложения) Е.А.Касаткиной было обработано 110 проб, из ко
торых в 29 она выделила и определила. 

Было установлено, что фораминиферы распространены по все
му терригенному разрезу,начиная с ранней перми до ладинского 
яруса включительно.Выявлено закономерное чередование уровней с 
обильными комплексами фораминифер и редкими их находками.Всего 
было выделено десять комплексов фораминифер, из которых три 
приходятся на пермскую часть разреза. 

Пермская система 

Пермские отложения залегают на размытой поверхности изве
стняков верхнего карбона, представлены в основном терригенны-
ни породами, толща имеет четко циклическое строение. Выделяют
ся два крупных цикла первого порядка, по объему соответствую -
щие отделам. Циклы носят регрессивный характер, в нижней части 
сложены глинистыми породами с маломощными прослоями известня
ков, содержат скопления водорослей, остатки брахиопод. В вер
хах циклов появляются прослои алевролитов и песчаников, присут
ствуют обломки двустворон и рассеянные остатки наземных расте
ний. Внутри циклов первого порядка выделяются циклы второго по
рядка, в строении которых также отмечается постепенная смена 
осадков трансгрессивного типа регрессивными. 

Нижний отдел имеет мощность около 80 м*. Возраст установ
лен по находке Jakutoproductus verchojanicus Fred. в средней 
части разреза и спорово-пыльцевому комплексу. 

П е р в ы й к о м п л е к с фораминифер выделен из 
глин, которыми начинается терригенный разрез перми. Представ-

* Здесь и далее в статье мощности приведены по результатам ра
бот 1983-1984гг. ,а стратиграфическое расчленение и обоснова
ние возраста по макрофауне - по материалам 1972-1976 r f . 
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лен очень маленькими, преимущественно агглютинирующими ракови
нами, среди которых определены: Astrorizidee gen., Psammospha-
ега sp., Ammodisous septentrionalis Gerke, Glomospira ex gr .gor
dlalis (Park, et Jones), Glomospirella sp., Heophax sp.,Textu-
laris (?) sp., Trochammjna sp., Verneuilinoides sp.,lodosaria 
sp., Dentalina sp., llarginulina (sp.) sp., Boguttuline sp. 

Верхний отдел имеет мощность около 200 н. Возраст установ
лен по комплексу орахиопод из основания и средней части .разре
за : Achunoproductus achunowensis Step., Spiriferella cf. llta 
Fred., Stepanowiella curvata Tolm. и фораминиферам, опреде
ленным в шлифах: Nodosaria cf. cassiaformis Igonin, Frondi-
culaxia aff. pseudotriangularis Gerke, Fr. cf. dilemma Ger
ke, Fr. mica Gerke. В отлояениях верхней перни отмыто два 
комплекса фораминифер (П и Ш). 

В т о р о й к о м п л е к с фораминифер приурочен 
к трансгрессивным частям циклов второго порядка, в которых оп
ределены: Psammospbaera ex gr. bulla Voronov, P. sp.,Saccemmi-
na inanis Gerke, S. aff. arctica Gerke, Hyperammina sp.,Bypera-
mminoides ex gr. incertus Gerke, Ammodiscus septentrionalis 
Gerke, A. ex gr. incertus (Orb.), Glomospira sp.,Thurammina(?) 
sp., Lituotuba sp., Reqpbax sp., Haplopbxagmoides cf. subglo -
bosus Sars, Trochammina sp. nov., Ammobaculites aff.lobus Ger
ke et Sossip., Gornuspira sp., Lenticulina (?) sp. В комплек
се преобладают агглютинирующие фораминиферы, раковины известко
вых единичны и плохой сохранности. В образце из средней части 
верхнепермского разреза наряду с представителями повднепермс-
ких фораминифер появляются отдельные экземпляры, подобные изве
стным из триасовых и даже лейасовых отложений Нордвикского рай
она. 

Т р е т и й к о м п л е к с фораминифер, характеризу
ющий верхнюю половину позднепермских отложений, существенно от
личается от второго и по своему облику очень близок к раннетри
асовому (индскому?) комплексу [ 3 , 9 ] . В составе комплекса,вы
деленного из глинистых и алевритовых пород, также преобладают 
агглютинированные фораминиферы. Известковые раковины очень ред
ки и, как правило, плохой сохранности. Много общих видов со 
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вторым комплексом. Преооладают представители следующих родов: 
Paamaosphaera, Saccammina, Hyperammlns, Hyperamminoides, Ammo-
discus, Gloroospira, Ammobaculites, Trochammina. Впервые 
появляются представители рода Hecurvoides. 

О близости этого комплекса к индскому(?), выделенному 
А.А.Герне [ЗЗсвидетельствуют находки в нескольких образцах в е 
сьма своеобразного и нового вида Trocaamaina ( ? ) Dulimminoidee 
Gerke et Kasa tk iaa зр.пот.много общего и в видовом составе ком
плексов, особенно среди примитивных родов (Paammcsphaera, Нуре-
ranmiaa и т.п.Обнаруженный в одном образце Ammodiecue fili-
foraiis (Heuss) до сих пор был известен лишь из отложений 
оленекского яруса С 2П . в то же время в шлифах из известково -
глинистого алевролита, содержащего обломки призматического елся 
пелеципод, в этой же части разреза Г.П.иосипатровоЙ были опре
делены Prondicularia cf. dilemma Gerke , P.cf,mica Gerke - ти
пичные формы для верхней перми 

Триасовая система 

Терригеиная часть северо-западного разреза, охарактеризо
ванная триасовой фауной, сложена в основном глинистыми порода
ми с прослоями известняков и доломитов. В основании разреза от
мечена примесь пирокластического материала. В разрезе мощность» 
около 400 м выделено семь комплексов форамиявфер (1У-1) . 

Ч е т в е р т ы й к о м п л е к с фораминифер, услов
но индский, выделен из глин, залегающих непосредственно на пер
мских алевролитах. Здесь определены: Paammospbaera sphaera Vor., 
Saccammina ар., S. aff. arctica Gerke, Hyperammina proneptis 
S c h l e i f . , H. cf. neglects Gerke. et Bos sip., Hyperamminoides ex 
pansus Plum.,Ammodiacue sp., Glomoapira ex gr.gordialis (Park, 
et Jcnea), Glomospirella sp., Beophax sp., Haplophragmoidea sp, 
Trochammina sp., T, aff. rosacea Zasp., Spiroplectammina sp., 
Verneulina cf. syndascoenais Scnarov., 7 . aff. pudica Schloif., 
Verneulinoides sp. I , ttarginulinopsis э р . , M. ex gr.primus (Orb), 
M. ex gr. opercula (Crick et Sherborn). 
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П я т ы й к о м п л е к с выделен из глин н аргиллито-
подосных глин, залегающих в средней части разреза нижнооленек-
ского подъяруса. Здесь найдены редкие примитивные агглютиниру
ющие фораминиферы, относящиеся К рожам: Psammcsphaera, Saccam-
mlaa , Hyperammina. малочисленность и плохая сохранность не 
позволяют сделать видовое определение, в водорослевых известня
ках, переслаивающихся с этими глинами, присутствуют раннеолене-
кские двустворки: P o s i d o n i a ex g r . a imer Oeberg, P . mimer o l e -
n e k e n s i s Popow. 

Ш е с т о й к о м п л е к с выделен из глин, залегаю
щих выше доломитов со скоплением позднеоленеаских двустворок 
P o s i d u n i a aranea T o z e r . Комплекс составляют: Amaodiacus c f . 
f i l l i f o r m i e ( H e u s e ) , H a p l o p h r a g » o i d a e ар . ,Trochammlna(? ) b u l i u -
m i n o i d e s Gerke e t E a e a t k i n a e p . n o v . , 7 e m e u l l i n a e p . , E e c u r v o i -
dee s p . , A m m o b a c n l i t e s l o b u s Gerke e t Воав1р» н немногочислен
ные представители родов Рааашоарааега, Hrperamalxa, G lomos 
p i r a , G l o m o e p i r e l l a , B e o p a a x . £ целом комплекс характеризует
ся обедненным родовым и видовым составом, плохой сохранностью 
и мелкими размерами раковин. 

С е д ь м о й к о м п л е к с выделен Б глинах в ве
рхней половине нижне-средиеаниэийских отложений, ин состоит из 
мелких раковин фораминифер, преимущественно агглютинирующих и 
относящихся к следующим родам: Psammosphaera, , Hyperammina, 
Glomospira , Trochammlna ( ? ) , Hecurvoidoe ( ? ) . Присутствуют 
единичные известковые раковины L e n t i o u l i n a (Т) s p . 

Найденные совместно Parapopanoceras c f . g l u a c h i n s k y i Р о -
pow и др. указывают на нииин-средний подъярус анизииского 
яруса. 

В о с ь м о й к о м п л е к с выделен из аргиллнтопо-
добных глин, залегающих в основании ладинского яруса.В его с о 
став входят мелкие агглютинированные и секреционные формы. По
следние преобладают. Встречены редкие остракоды с гладкой стен
кой ( H e a l d i a b e l l a L e y ) . Среди фораминифер определены: Hype
rammina s p . , Hyperamminoides ( ? ) s p . , Trochamwina s p . n o v , , Bo 
d o s a r i a n i t i d a n a Brand, B . g e r k e i S c h l e i f . , H. d o l i c h a K r i s t a n 
t o l l m a n , ! , e x g r . m e t e n s i s T e r q . , P s e u d o n o d o s e r i a eoworby i 
Schwager , F r o n d i c u l a r l a s p . , Lagena b o r e a l i s S c h l e i f . , L e n t i c u -
l i n a a f f . mlronov i B a i n , D e n t a l i n a e x g r . communis ( O r b . ) , P . o x 
g r . g l a d i o i d e a Gerke , P l o n n l a r i a magna K r i s t a n - T o l l m a n , H a r g i -



wullnm cepkalotee Шеиев), »arginulinopeie ex gr .prima GOr*.) 

и др . Большинство видов комплекса известно из верхветриасовых 
(преимущественно кврвийских) отложений рвзличвых рейовов Се
верной Сибири. 

Рвнвий ладивский возраст даввого комплекса устанавливает
ся по совместному нехождевию с рэввеаядивскиы ptychites cf. 
nanulc Tozer. 

Д е в я т ы й к о м п л е к с форэмивифер выделев в 
ад м выше по разрезу ог предыдущего. Ов характеризуется сме
шанным составом: Hyperammina вр., Anmodiscus filliformie (Re-
иве), HaplophrapiioideB вр., Ттос1тятпг1 пя aff. inueitata Sdileif,, 
Ammotaculites aff, rhaeticue K.-Tollman, lodoearia вр», Eecto-
glandulina вр,, lenticulina sp.nov., Dentalina subexilie ffierke, 
D.aff. tenuistriata Terq., D, ex gr. torta Terq., Aingullna 
narginata Gerke, Eoguttulina в imp lei Terq. 

Д е с я т ы й к о м п л е к с выделев из глив,состав
ляющих видимые верхи разреза ладивского яруса. Ов характери
зуется бедным составом преимущественно секрециоввых фореыини-
фер. Здесь всгречевы: Hyperammina ар., AmmodiecuB fillifor
mie (Reuse), Anmobaculitee (?) sp., Terneuilina С?) sp,, Den
talina aff, gladioides Gerke, Prondicularis sp. Общий ха
рактер комплекса по сравнению с раввеладивский сохраняется, 
хотя видовое разнообразие известковистых форм заметно уменьша
ется. 

Послойное изучение форэмивифер из пермской - вижве-средве-
гриэсовой толщи север-зэпэдвого берега о.Котедьвнй существен
но измевило представление о характере развития фораыивифер ва 
эгом рубеже, что сводится к следующему: 

- уставовлено широкое распросгравевие форэмивифер по все 
му разрезу перыи и триаса, 

- впервые выделены комплексы фораыивифер в равней и позд
ней перыи, раннем и позднем олевеке, анизие.а также в раннем 
ладине; 

- доказана взаимосвязь пермских и триасовых комплексов фо-
раыинифер; 
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- отмечается фациальная приуроченность массовых находок 
фораминифер к трансгрессивным частям циклов,характеризующихся 
нормальными морскими условиями; обедненные комплексы совпада
ют с регрессивными частями циклов; 

- типично мезозойские представители родов фораминифер впе
рвые появляются в ранней и поздней перми. 
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УДК 551,762.2.022.2:563.12(965) 

А.Р.СОКОЛОВ 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
И ХАРАКТЕРНЫЕ ВИДЫ ФОРАМИНИФЕР СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ СССР 

Расширение поисково-разведочных работ в Арктике и на шель
фах арктических морей требует детальной биостратиграфической ос
новы. Учитывая слабую охарактеризованность среднеюрских отложе 
ний остатками ортостратиграфических групп фауны и то обстояте
льство, что на значительной территории севера СССР эти отложе
ния скрыты под чехлом более молодых осадков, становится понят
ным важное значение группы бентосных фсраминифер для стратигра
фии средней юры. 

Спорадические и фрагментарные исследования среднеюрских 
фораыинифер (преимущественно севера Сибири), проводившиеея в 
1940-1960 г г . Е.В.Мятлюк, В.П.Василенко, А.А.Герке, Н.В.Шаров-
ской, 0.Ш.Лев, Н.П.Руневой, не позволили создать достаточно на 
дежную биостратиграфическую схему. Поэтому на Ш-м Межведомст -
венном региональном стратиграфическом совещании по мезозою и 
кайнозою Средней Сибири (1978 г . ) в качестве одной из важней -
ших была поставлена задача "ревизии комплексов форамииифер ниж
ней и средней юры с целью уточнения их состава и широкого про
слеживания и х на закрытых территориях" [5J . 

Недостаточная и неравномерная степень изученности средне
юрских фораыинифер в различных районах севера СССР, зависимость 
систематического состава комплексов от фациальных условий не 
позволяют в настоящее время проводить биостратиграфическое рао-
членение среднеюрских отложений на филогенетической основе. В 
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этой связи целесообразно рассматривать выделяемые подразделе
ния в ранге "слоев по фораминиферам", которые, в понимании А.А. 
Григялиса и соавт. [ 2 ] , являются стратонами неполного обосно
вания и могут иметь узкое пространственное распространение или 
неполный стратиграфический объем ("висячие" границы). 

Недостаток материала, связанный с обедненностью погранич
ных нижне-средяеюрских отложений органическими остаткаыи(в том 
числе и фораминиферами) и выпадением из разреза в большинстве 
районов различных горизонтов верхнего тоара и нижнего аалена, 
оставляет открытым вопрос о характере ассоциаций фораминифер 
на этом уровне. 

Верхние горизонты нижнего аалена содержат довольно бога -
тые комплексы фораминифер в Лено-Оленекском и Вклюйском райо -
нах, где могут быть выделены в объеме слоев с L e n t i c u l i n a mui-
t a . В этих комплексах наряду с видом-индексом важное стратиг
рафическое значение имеют такие характерные виды, как S u t z e v e l -
l a i n d i s t i n c t a A, Sokolov s p . n o v . , . L e n t i c u l i n a comica S c h l e i -
f e r , L . f iguxa ta A. S o k o l o v s p . n o v . и др. 

Отложения лоны T u g u r i t e s t u g u r e n s i e верхнего аалена мо
гут быть выделены в объеме слоев с L e n t i c u l i n a n o r d v i k e n e i e и 
B i y a d h e l l a p e e u d o s y n d a s c o e n s i s . . Эти слои, прослеженные на 
архипелаге Земля Фракца-Иосифа и в южной части Баренцевоморс-
кой платформы, в Усть-Енисейском районе, на севере и востоке 
Средней Сибири и на Новосибирских островах, по своему значению 
приближаются к провинциальной зоне. 

В нижней части байосских отложений (слей с T u g u r i t e e f a s -
t i g a t u e и Myt i loceramus menner i ) устанавливаются слои с 
Ammodiecue p s e u d o i n f i m u s forma g r a n u l a t e . Эти слои, прослежен
ные на севере и востоке Средней Сибири, часто охарактеризованы 
монотаксонныы комплексом, приуроченным к песчаным отложениям . 

Для байосского яруса вследствие недостатка материала на
дежное биостратиграфическое расчленение по фораминиферам пока 
невозможно. Отложения верхов байоса (верхняя часть слоев с My
t i l o c e r a m u s c l i n a t u e ) и бата (по лону O x y o e r i t e s j u g a t u s 
включительно) объединяются В слои с R e c u r v o i d e e a n a b a r e n s i s . 
Эти слои также прослежены очень широко - от Баренцевоморсной 
платформы до востока Средней Сибири. 
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Дальнейшая разработка биостратиграфии средней юры по фо-
раминифераы возможна лишь на основе тщательного монографическо
го изучения микрофауны. 

Ниже приведены монографические описания нескольких новых 
видов среднеюрских фораминифер. 

Отряд Arcmodiacida P u r s s e n k o , 1958 
Семейство Haplophxagmoididae Maync, 1952 

Род Hecurro ldes Ear land , I 934 
R e c u r r c i d e s a n a b a r e n s i s x Ваазот e t A. S o k o l o y , вр . п о т . 

Табл. I , фиг, I 

Г о л о т и п * 526/309, ШИИОкеангеология, Ленинград; 
Анабарская губа, обн. 128х* сл. I ; средняя юра, батский ярус 
нижний подъярус, слои с B o r e i o c e p h a l i t e e p e e u d o b o r e a l l s . 

М а т е р и а л . Несколько десятков раковин различной 
степени сохранности. 

О п и с а н и е . Раковина крупная, округлая, уплощенная. 
Периферический край округлый, слаболопастной. Раковина образо
вана 2,5-3 оборотами спирали, в последнем обороте насчитывает
ся 14-17 узких высокотрапециевидных камер. С брюшной стороны 
просматривается 1,5 оборота спирали, со спиной - 2 , 5 - 3 . Нача
льный оборот расположен почти перпендикулярно к плоскости по
следнего оборота. Начальная камера мелкая,округлая, диаметром 
0,03-0,05 мм. Септальные швы четкие, слабоуглубленные, прямые. 
Устье широко арковидное, ареальное, в есновании септальной по
верхности последней камеры. Стенка агглютинированная, кварце -
вая, мелкозернистая, Толщина стенки 0,05-0,07 мм. Цемент - же
лезистый. 

Р а з м е р ы , мм: Д j = 0,70т-1,20 ( 0 , 8 5 ) ; Д 2 = 0,65 £ 
1,00 ( 0 , 7 0 ) ; Т = 0,20^0,40 ( 0 , 3 0 ) ; Д х / Д 2 = 1,1*1,2; flj/T= 2 , 6 7 
4 , 2 . 

х anabarena i s - по первым находкам в разрезе Анабарской гу
бы. 

х х Номера обнажений на берегу Анабарской губы даны по В.А.Басо
ву и соавт. [ I ] . 
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И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдаются значительные коле
бания общих размеров раковины, несколько меняется количество ка
мер в последнем обороте. Наибольшие вариации наблюдаются в сте 
пени уплощенности раковины, однако этот показатель во многом 
зависит от деформаций, которым подвергалась раковина в процес
се захоронения и литогенеза. 

З а м е ч а н и я . Описываемый вид по внешнему облику 
раковины очень близок к Haplophragi io idea s h i g a n i c u e Ьет £ 3 } . 
Не исключено, что две эти формы относятся к одному и тону же 
виду. Но плохая сохранность имевшегося в распоряжении автора 
топотипического материала О.М.Лев и некоторые отличия в описа
нии не позволяют однозначно решить этот вопрос. Во всяком слу
чае характер строения спирали раковины Н. z h i g a n l c u a вызывает 
сомнение в правомерности отнесения данного в вида к роду H a p l o -
phxagmoidee . И на приведенных О.М.Лев рисунках, и на самом ав
торском материале отчетливо просматривается стрептоспиральное 
расположение камер. Однако ряд отличий не позволяет идентифици
ровать два рассматриваемых вида. Следует отметить несколько ме
ньшие, чем у Н. anabarenaia , размеры (Д-j- до 0 , 8 1 , Д 2 до 
0 ,72 , Т до 0,31) раковины Н. z h i g a n l c u a и ее меньшую с т е 
пень уплощенности ( 2 , 1 - 3 , 6 ) . И хотя эти отличия могут быть вы
званы и различными условиями обитания, и различной степенью со
хранности, следует пока воздержаться от объединения этих видов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и с т р а т и г р а 
ф и ч е с к а я п р и у р о ч е н н о с т ь . Земля Фран
ца-Иосифа, Баренцево норе, север Западной Сибири,Средняя Си
бирь. Средняя юра, байосский ярус верхний подъярус - бате кий 
ярус верхний подъярус (по лону O x y c e r l t e a jjugatus включитель
но) , слон с B e c u r r o i d e s a n a b a r e n e i s . 

Род l u t z e v e l l a S a i n , I 9 7 8 
K u t z e v e l l a o p e r t a z i . . S o k o l o T , а р . пот . 

Табл. I , фиг. 2 

Г о л о т и п к 526/255, ВНИИОкеангеология, Ленинград; 
бассейн р.Нелимяр, обн. 38 с л . I ; средняя юра, ааленский ярус ' 
верхний подъярус. 

х 
Operta ( лат . ) - скрытая. 



М а т е р и а л . Более 100 экземпляров хорошей сохран

ности. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, спирально-

плоскостная, полуинволютная, уплощенная, с тенденцией к выпрям
лению. Периферический край округлый, слаболопастной. Пупок у з 
кий, неглубокий. Спираль образована 2 ,25-2 ,5 оборотами, в ко
торых насчитывается 16-20 камер; в последнем обороте 6-8 камер. 
Иногда в пупочной области угадываются очертания камер началь
ных оборотов, форма их неясна. В последнем обороте камеры неот
четливо трапециевидные, постепенно увеличивающиеся в размерах, 
ширина камер возрастает быстрее их высоты. Последняя камера мо
нет отходить от спирали, образуя зачатки выпрямленного отдела. 
Швы неотчетливые, слабоугдубленные, прямые радиальные. Устье 
маленькое, округлое, в центре септальной поверхности послед -
ней камеры. Начальная камера округлая или овальная, диаметром 
0,028-0,057 мм. Полости камер первых 1-1,5 оборотов представля
ют собой трубку со слабыми пережимами. Стенки трубки на ранних 
оборотах выстланы темным хитиноидныы веществом, в местах пере
жимов заметны тонкие хитиноидные септы, в последнем обороте се
пты становятся агглютинированными. Стенка агглютинированная , 
грубозернистая, преимущественно кварцевая, встречаются зерна 
темноцветных минералов, полевого шпата. Размер зерен 0,05 -
0,25 мм, толщина стенки 0,05-0,10 мы. Цемент - кремнистый. 

Р а з м е р ы , мм: flj = 0,67f0,90 ( 0 , 8 0 ) ; Д 2 = 0,57f 
0,79 ( 0 , 7 0 ) ; Т = 0,17*0,30 ( 0 , 2 3 ) ; Д т / Д 2 = 1 ,1*1,3 ; Д т /Т = 
3,5*4,4. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдаются колебания общих 
размеров раковины, количества камер в спирали, степени уплощен-
ности раковины. Форма раковины может меняться от округлой до 
овальной. 

С р а в н е н и е . По внешнему облику раковин описыва
емый вид имеет большое сходство с K u t z e v e l l a p e t&lo idea J a k o v -
l e v a [43 из нммержджскнх отложений Печорского бассейна,отлича
ясь от последнего большими размерами, меньшим количеством ка 
мер и более грубозернистой стенкой. 

От K u t z e v e l l a l a b y t h n a n g e i i s i s Daln [ 6 ] описываемый вид 
отличается меньшим количеством камер и слабо развитым выпряи -
ленпым отделом раковин. 



м е с т о н а х о ж д е н и е и с т р а т и г р а 
ф и ч е с к а я п р и у р о ч е н н о с т ь . Север Сред
ней Сибири. Средняя юра, ааленский ярус верхний подъярус.слои 
С L e n t i c u l i n a n o r d v i k e n s i s И R i y a d h e l l a p s e u d o s y n d a s c o e n s i a . 

K u t z e v e l l a i n d i s t i n c t a 1 A. S o k o l o v , s p , n o v . 
Табл. I , фиг. 3 

Г о л о т и п ft 526/258, ШИИОкеангеология, Ленинград-, 
бассейн р.Келимяр, обн. 1 0 , с л . 4 ; средняя юра, ааленсний ярус 
нижний подъярус. 

М а т е р и а л . 15 раковин хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Раковина спирально-плоскостная, полу-

эволютная, овальная, уплощенная. Спираль состоит из трех обо
ротов, число камер в которых достигает 22 , в последнем обороте 
их 9—II- Начальная камера округлая, диаметром 0,04-0 ,06 мм . 
Внутреннее строение типично кутцевелловое. Стенка агглютиниро
ванная, преимущественно кварцевая, размеры зерен 0 ,05-0 ,15 мм. 
Толщина стенки 0 ,04-0 ,06 мм. Цемент - кремнистый. 

Р а з м е р ы , мм: flj = 0,70т-01,15 ( 0 , 9 5 ) ; Д 2 = 0,55 f 
0,88 ( 0 , 6 5 ) ; Т = 0,23т0,38 ( 0 , 3 3 ) ; Д т / Д 2 = I , 8 f l , 5 ; Д х /Т= 2 ,5г 
3 , 1 . 

И з м е н ч и в о с т ь . Незначительно варьируют разме
ры раковины, количество камер в последнем обороте, размеры з е 
рен агглютинанта. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от родст
венного вида K u t z e v e l l a o p e r t a s p . n o v . большими размерами, 
меньшей степенью уплощенности, овальной формой раковины, боль
шим количеством камер как в целом, так и в последнем обороте, 
большим количеством оборотов спирали. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и с т р а т и г р а 
ф и ч е с к а я п р и у р о ч е н н о с т ь . Север Сред
ней Сибири. Средняя юра, ааленский ярус нижний подъярус, слои 
С L e n t i c u l i n a m u l t а . 

х 
i n d i e t i n c t a ( лат . ) - неясная, запутанная. 



Отряд Ata iophragml ida Furasenko , I9B8 
Семейство A t a x o p h r a g*iA d a e Schwager , 1877 

Род B l y a d h e l l a B*d*ond, 1965 
R l y a d h e l l a paeudosyndaacoene ia A, S o k o l o v , s p . п о т . 

Табл. I , фиг.4-8 

Г о л о т и п * 526/315, ВЯИИОкеаягеология, Ленинград*, 
бассейн р.Келимяр, обн. 48 сл . 4-, средняя вра, а аде не кий ярус 
верхний подъярус, слои с T u g u r i t e e c f . w h i t e a T e s i . 

м а т е р и а л . Более ста экземпляров хорошей сохранно
сти. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая, коническая, спира
льно-винтовая, образована 10-14 оборотами спирали. В попереч -
ном сечении округленно-треугольная. Начальная камера окргулая, 
диаметром менее 0,01 мм. В первом обороте спирали пять камер, 
в последувщих одном-двух - по четыре, в остальных - по три ка
меры. Камеры округлые, выпуклые, постепенно возрастащие в раз
мерах. Раковина расширяется от приостренного основания под уг
лом 23-36° . Устье арковидное, в основании септальной поверхно
сти последней камеры. Полости камер в аксиальном сечении полу
лунной или каплевидной формы. Стенка агглютинированная, квар
цевая, размер зерен 0,01-0,03 мм, толщина стенки 0,03-0,04 мм. 
Цемент глинисто-кремнистый. 

Р а з м е р ы , мм: Дл = 0,45*0,85 ( 0 , 6 3 ) ; Ш = 0,23f0,40 
( 0 , 3 2 ) ; Т = 0,13*0,15 (0 ,15 ) ; Дл/Ш = 1,4*2,4 ( 1 , 9 ) . 

И з м е н ч и в о с т ь . Варьируют общие размеры рако
вины, количество оборотов спирали, угол расширения и степень 
удлиненности раковины. Встречаются экземпляры со слегка изогну
той начальной частью. 

С р а в н е н и е . От H l y a d a e l l a a y n d a s e o e n s l s ( S c a a -
roTskaja) [7J описываемый вид отличается значительно меньшими 
размерами.раковины и менее грубозернистой стенкой. 

От Е. t e r t i a (Gerke e t ScharoTskaja) [ 7 ] описываемый вид 
отличается четкой конусовидной формой раковины, меньшими ее 
размерами и большим количеством оборотов спирали. 

1 paaudosyndascoens i s (лат . ) - по первоначальному ошибочному 
отождествлению с видом В . e y n d a s c o e n s i s (Scha ro TSka ja ) . 



м е с т о н а х о ж д е н и е и с т р а т и г р а 
ф и ч е с к а я п р и у р о ч е н н о с т ь . Баренцевомор 
екая платформа, север Средней Сибири. Средняя юра, ааленский 
ярус верхний подъярус, слои с L e n t i c u l i n a nordvikeneie н Biyad-
hella pseudoeyndaecoeneiB. 

Отряд H o d o s a r i i d a Kuhn ,I926 
СЕмейство V a g i n u l i n i d a e R e u s e , I860 

Род L e n t i c u l i n a Lamark ,I804 
L e n t i c u l i n a f i g u r a t a 1 A. S o k o l o v , e p . n o r . 

Табл. I , фиг .9 , 10 

Г о л о т и п * 526/350, ВНИИОкеангеология .Ленинград; 
бассейн р.Келимяр, обн. 48 с л . I , средняя юра,ааленский ярус 
нижний подъярус. 

М а т е р и а л . 5 раковин хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая, эволютная, слабо-

уплощенная, с нешироким, но довольно глубоким пупком, в попере
чном сечении линзовидная. Раковина образована 1-1,25 оборота
ми спирали, в которой насчитывается 11-13 камер, в последнем 
обороте 8-10 камер. Начальная камера круглая, диаметром 0 , 05 
мм. Швы тонкие радиальные. Устьевая поверхность треугольно -
стреловидная, с небольшим валиком по периферии. Устье радиаль-
но-лучистое. Стенка известковая, радиально-лучистая, однослой
ная, толщиной 0,014 мм, причленение камер простое. Поверхность 
раковины покрыта тонкими невысокими ребрышками, которые замет
но сглаживаются на боковых поверхностях последней камеры. На 
боковой стороне раковины насчитывается 8-10 ребрышек. 

Р а з м е р ы , мм: Д-j- = 0,ЗВтО,55; Д 2 = 0 ,30 f0 ,48 ; Т = 
0 ,18*0,28; \/Л2 = I , I f I , 3 ; Д т / Т = 2 ,Of2 ,3 . 

И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдаются незначительные ва
риации общих размеров раковины и количества образующих ее ка 
мер. Иногда раковина может быть слегка асимметричной. 

х 
f i g u r a t a (лат . ) - украшенная. 



С р а в н е н и е . От близкого вида L . a n f r a c t i c o s t a -
t a Runeva [4] описываемый вид отличается эволютной ракови
ной, отсутствием поперечных валиков и большим количеством реб
рышек. Большое сходство описываемый вид имеет с L . daphne 
B i e l e c k a e t S t y k £ s j , но для последней характерны хорошо 
развитый киль, вдавленные швы и гладкие поверхности последней 
камеры. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и с т р а т и г р а 
ф и ч е с к а я п р и у р о ч е н н о с т ь . Север Сред
ней Сибири. Средняя юра, ааленский ярус нижний подъярус,слои с 
L e n t i c u l i n a m u l t а . 
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Т А Б Л И Ц А I 



Объяснение к таблице I 

Фиг. I . B e c u r v o i d e s anaDarene i s B a s s o v e t A. S o k o l o v , s p . 
n o v . Голотип ft 526/309; a - со спинной стороны, б - с пе
риферического края, в - с брюшной стороны; х40; Анабарская гу
ба, средняя юра, батский ярус нинний подъярус. 

Фиг. 2 . K u t z e v e l l a o p e r t a A. S o k o l o v , s p . n o v . Голотип 
* 526/255; a - с боковой стороны, б - с периферического ( брюш
ного) края; х40; бассейн р.Келимяр, средняя юра.ааленский ярус 
верхний подъярус. 

Фиг. 3 . K u t z e v e l l a i n d i s t i n c t a A. S o k o l o v , s p . n o v . Го
лотип № 526/258; a - с боковой стороны, б - с периферического 
(брюшного) края; х40; бассейн р.Келимяр, средняя юра, ааленский 
ярус нивний подъярус. 

Фиг. 4 - 8 . H l y a d h e l l a p s e u d o s y n d a s c o e n s i s A. S o k o l o v , s p . 
n o v . 4 - голотип ft 526/315: а , б - с боковых сторон, в - с 
устьевого конца; х40 ; бассейн р . Келимяр, средняя юра, 
ааленский ярус верхний подъярус; 5 - оригинал ft 526/316; х 40; 
Баренцево море, скв . 8 1 : шлам, глуб. 940 м, средняя юра, аален
с к и й ^ ) ярус. 6 - паратип ft 526/317; х40, бассейн р.Келимяр , 
средняя юра, ааленский ярус верхний подъярус. 7 - паратип 
№ 526/315ш; шлиф, аксиальное сечение; х80, бассейн р.Келимяр, 
средняя юра, ааленский ярус верхний подъярус. 8 - поперечные 
сечения: а - первого, б - третьего, в - пятого оборотов спира
ли; х100. 

Фиг. 9 , 10 . L e n t i c u l i n a f i g u r a t a A. S o k o l o v , s p . n o v . 
9 - голотип ft 526/350: a - с боковой стороны, б - с перифериче
ского (брюшного) края, в - с периферического (устьевого) конца; 
х40; бассейн р.Келимяр, средняя юра, ааленский ярус нижний 
подъярус. 10 - паратип ft 526/351; х40; бассейн р.Келимяр,сред
няя юра, ааленский ярус нижний подъярус. 



УДК: 551.762(571.511) 

Г.Н.КАРЦЕВА, В.П.ОБРАЗКОВА 

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЮРЫ 
НА СРЕДНВ8Р0ВСК0Й ПЛОЩАДИ 

В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО ПРОГИБА 

Среднеяровская площадь расположена на левобережье р.Ени
сей,к северо-западу от Пелятнинского газоконденсатного место
рождения. Там попарно были пробурены четыре глубокие скважины 
1,2 , 3 и 4.Обработка кернового ыатериала была поручена авто
рам.Расстояние между парами скважин равно около 15 кн.Скважи
ны вскрыли следующий разрез юры (снизу вверх) ( р и с . 1 ) . 

М а л ы ш е в с к а я с в и т а в скв . I пройдена в 
интервале 3250-3552 м. Никнвя ее граница не вскрыта.Разрез сви
ты сложен переслаивающимися неоднородными аргиллитами и алевро
литами, нередко переходящими в слоистые глинисто-алевритовые 
породы, с редкими прослоями известняков. Пачки песчаников,в от
личие от известных разрезов имеют подчиненное значение и 
приурочены к нижней части разреза. Они светло-серые с бурыми 
пятнами, с окатанными и остроугольными обломками аргиллитов и 
алевролитов, с известковистым цементом. По всему разрезу свиты 
наблюдаются мелкие двустворки, ходы илоедов, многочисленные обу
гленные растительные остатки. Алеврито-песчаные породы малышев-
ской свиты по вещественному составу относятся к грауваккан и 
аркозам. В них содержится комплекс терригеиных минералов - г р а 
нат , циркон, апатит, турмалин, титанистые неопределимые, что 
характерно для цирконо-апатито-гранато-титанистой с турмалином 
формации, распространенной в отложениях нижней-средней юры эа-

^ Скв. 2 керном не охарактеризована. 



СКВ.4 с к э . З см в. 4 

Услооны» обозначения: 

0 awortvm | юнее лер*а 

J o r t a / опрос vice rfxj neyscrCcngC Р и с 1 
^ — ^ 

Рис. I . Сопоставление разрезов средней-верхней юр] 
сквакинаыи на Среднеяровской 

>ы, вскрытых глубокими 
площади 



падной части Енисей-Хатангского прогиба £2^ . Алеврито-глинис-
тые породы имеют преимущественно хлоритотгидросщюдистый состав 
глинистых минералов. 

Среднеюрский возраст малышевской свиты определен на осно
вании выделенного Н.В.Шаровской комплекса фораыинифер. в скв .1 
в интервале 3277-3291 м Ammodiscue ex g r . aeper T e r q . , H e c u r -
v o i d e s ex g r . a n a b a r e n s i s B a s s . , Haplophxagmoides memorabi l ia 
S c h a r o v . , H. z h i g a n l c u a Lev , Glomoapira ex g o r d l a l i s P a r k , 
e t J o n . j Ammobaculites s e p t e n t r i o n a l i e S c h a r o v . , A. c f . b o r e a -
l i s Gerke . 

Видимая мощность малышевской свиты равна 300 ы. 
В скважинах 3 и 4 пройдена только верхняя часть разреза 

малышевской СБИТЫ мощностью соответственно 53 и 41 м. Сложена 
она песчаниками, алевролитами и аргиллитами с преобладанием пе
рвых. В породах наблюдались обильные растительные остатки и об
ломки угля. 

Т о ч и н с к а я с в и т а вскрыта в скважинах 3 и 
4 соответственно в интервалах 3244-3357 и 3200-3344 м. Она со 
гласно или с размывом залегает на разных горизонтах малышевской 
свиты. Нижняя граница свиты очень четкая и проводится на карота
жной диаграмме по резкому переходу к более низкому кажущемуся 
сопротивлению (рис. I ) . Разрез точинской свиты очень выдержан и 
представлен неоднородными алевролитами и аргиллитами, перепол
ненными органическими остатками [ I ] . Среди них Н.И.Шульгиной 
определены аммониты в с к в . З на глубине 3280+1,3 м L o n g a e v i c e -
r a s ер . ( c f . f i l a r u m H a l e d . ) , в скв . 4 в интервале 3239-3302М 
- многочисленные L o n g a e v i c e r a s в р . , указывающие на позднекел-
ловейский возраст вмещающих отложений. 

Мощность свиты равна И З и 144 м. 
С и г о в с к а я с в и т а пройдена скважинами 3 и 

4 в интервалах 3186-3244 и 3133-3200 м. Она с размывом залега
ет на породах точинской свиты. Нижняя граница свиты проводится 
по переходу к повышенному сопротивлению и появлению заметных 
отрицательных отклонений на линии ПС. Разрез сиговской свиты 
отличается преимущественно песчано-алевритовым составом. Лептс-
хлорито-глауконитовые породы не были обнаружены. Возраст свиты 
по аналогии с другими разрезами [I] определен как оксфордский. 

Мощность свиты равна 58 и 67 м. 



Я н о в с т а н с к а я с в и т а вскрыта также в 
скважинах 3 и 4 в интервалах 3030-3186 и 3010-3133 ы. Она зале
гает с размывом на отложениях сиговской свиты. На каротажных ди
аграммах выделяется по низкому кажущемуся сопротивлению (рис.1) 
Свита сложена в основном глинистыми алевролитами и алевритисты-
ми аргиллитами. Органические остатки не обнаружены. По анало
гии с другими разрезами в западной части Енисей-Хатангского про
гиба [ I ] возраст свиты определен как кимериджский-раннеберриас-
ский. 

Мощность свиты 156 и 123 ы. 
Как видно из приведенного описания, на Средиеяровской пло

щади в скв . I вскрыты только отложения средней юры (Малышеве -
кая свита) , что подтверждается дитологическими и палеонтологи
ческими данными, а также рисунком каротажной диаграммы. В сква
жинах 3 и 4 вскрыты отложения средней юры и сокращенный разрез 
верхней юры. 

На разных горизонтах средней и верхней юры с размывом з а 
легает нижнехетская свита, имеющая позднеберриасский-ранневала-
нжинский возраст. 
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УДК 551.762 .3 / .76S. 1(ч-70.Ш-15) 

Н.И.ШУЛЬГИНА, М.Д.БУРДЫША 

НОВЫЕ ДАННЫЕ 
ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРНОГО ТИМАНА 

В северной части Тиманского кряжа юрские отложения извест
ны со вреиен Ф.Н.Чернышева [ Ч ] и И.Е.Худяева И на р . Во лонге, 
где они представлены теино-серыыи и зеленоватыми глауконитовы-
ыи глинами с кимериджскими Amoebocerae ( I m o e b l t e s ) e z g r . k L t -
c h l n l S a l f . , Oppel ia э р . , Buchla raosquensis ( B u c h ) , P a c h y t e -
u t b i s ( P a c h y t e u t h i e ) ingenfl Krlmh. и др. . 

На p . Волонге (расчистками) были обнаружены фосфоритовые 
желваки с D o r s o p l a n i t e s в р . , L a u g e i t e s ( ? ) в р , , O y l i n d r o t e u t h i a 
э р . , P a c h y t e u t h i a в р . , Buchla r o l o n g e n l s ( S o l e . ) , В . r u e s i e n a i s 
( P a r i . ) , указывающие на средневолжский подъярус С I D . 

В 1968 г . на р.Волонге в 7 км от устья М.С.Месежяиковым 
был описан разрез , состоящий из глауконитовых алевритис-
тых глин мощностью 5,8 м, разделенный на четыре слоя. Два ниж
них слоя (мощность 1,5 м) отнесены к зоне L a u g e i t e s g r o e n l a n -
d i c u s средневолжского подъяруса по наличию в породе и в фос
форитовых желваках L a u g e i t e s в р . i n d e t . , B p i v i r g a t i t e s . ( ? ) . 
s p . , Buchla r u g o s e ( P a v l . ) , B . f i a c h e r i a n a (d'Orb.) B, c f . 
mosquensis ( B u c h ) . Слой 3 (мощность 2 ,8 м) по содержанию в 
нем фораминифер верхневолжского облика и находке на бичевнике 
C r a s p e d i t e s в р . , был отнесен к верхневолжскому подъярусу.Слой 
4 (мощность 1,5 м) по присутствию в нем берриасского комплекса 
фораминифер и радиолярий отнесен к основанию мела. 

*М.С. несежников. Кимериджский и волжский ярусы Севера. 
Автореферат. Л . , ВНИГРИ, 1975, 49 с . 



В 1978 г . Н.И.Шульгиной и М.Д.Бурдыкиной сделаны определе
ния моллюсков, привезенных геологом В.А.Пивень с р.Волонги без 
привязки к разрезу . Из коллекции определены волжские P e c t i n a -
t i t e s ( P e c t i n a t i t e s ) a f f . l o p s i e n s i s Mica . B u c a l a r u s s l e n e i s 
( P a v l . ) . 

В 1981 г . сотрудник Архангельского ПГО А.М.Данилов собрал 
с верховьев р.Беэмомицы (правый приток р.Пеши) коллекцию мол
люсков, переданных Н.И.Шульгиной. Отсюда определены: валанжин-
ские T e m n o p t y c h i t e s е р . , Buchla ex g r . c r a e s a ( P a v l . ) B . l n g l a -
t a ( L a b . . ) , B . e x g r . c r a s e l c o l l l s (Keys.);позднекелловей-
ские L o n g a e v l c e r a s s p . и средневолжские D o r s o p l a n i t e s s p . 

В 1983 г . авторами, а также Г.И.Гончаровым и А.К.Голубов-
ским проводились тематические полевые работы на территории Се
верного Тимана и Чешской губы. Впервые были обнаружены корен -
ные выходы нижнего к е д л о в е я ( 7 ) , Оксфорда, берриас-валанжина и 
нижнего готерива, а также описан разрез известных здесь ранее 
нижнекимериджских и среднеяолжских пород с макрофауной, микро-
фауной и белемнитами. Аммониты и двустворчатые моллюски опреде
лены Н.И.Шульгиной и М.Д.Бурдыкиной, белемниты - Т.И.Нальияе -
вой, ыикрофауна - В.А.Басовым, А.Р.Соколовым и B .h . Слободиным, 
споро-пыльцевые комплексы - В.В.Павловым и Л.Е.Лодкиной. Мине
ралогические и гранулометрические анализы выполнены в лаборато
рии ВНИИОкеангеология и обобщены З.З.Ронкиной. Фауну фотографи
ровал Б.С.Погребов. 

Юрские отложения 

Верхнеюрские отложения обнаружены нами на р.Рассохе-Безмо-
шице (обн. 3 , 4 ) , р.Еезмошице (обн. 10 , I I ) , р.Волонге (обн.20 
и р.Безузкой ( о б н . 21) ( р и с . I ) . 

Келловейские(?) и оксфордские 
отложения 

Выходы этих отложений наблюдались в обнажении 3 . 
Обнажение 3 расположено на левом берегу р . Рассохи-Безмоши-

цы в 700 м от ее устья . В кусках рыжих песчаников под водой(мо-
щность не установить) собраны остатки крупных Isognomon s p . , 
Pleuromya o f . u n i f o r m l s ( S o w . ) , кусок гладкого Cadoceras ( ? ) 



s p . i n d e t . , G r e s s i i a a f f . s i b i r i c a Bodyl .скорее в с е г о , раннекед-
ловейского возраста, В осыпи у лагеря найден позднекелловейский 
Longaeviceraa ex g x . f i l a r u a H a l e d , (табл. I , фиг. I ) . 

В осыпи обнажения 3 собран аммонит B a s e n i a в р . , (табл. I , 
фиг. 7 ) , вымытый из кинеридкских пород. Под водой в иэвесткови-
стых серых метанорфиэованных песчаниках в слое 16(мощность 0,3м) 
определены ранне-среднеоксфордскив C a x d i o c e r a s ( S c o t i c a r -
d l o c e r a s ) c f . excavaturn ( S o w . ) , C a r d i o c e r a s ( P l a s m a t o c e r a s ) s p . 
j u v . , C a x d i o c e r a s ( C a r d i o c e r a s ) ex g r . cordatum ( S o w . ) , Cyprina 
s p « , Dacryoeya s p . , Gzytona в р . ( зона C a r d i o c e r a s c o r d a t e ниж
него Оксфорда и зона F e r i s p h i n c t e s p l i c a t i l l s низы среднего Ок
сфорда). Выше уреза воды в слое 1а (мощность 0,75 м) в глауко-
нитовых голубых песчаниках собраны неопределимые мелкие пелеци-
поды, аммонит (табл. I, фиг. 2) и белемниты. Из слоя 1а отмыт 
большой комплекс фораминифер, по заключение А.Р.Соколова, ука
зывающий на кеддовей(?)-оксфордский возраст вмещающих пород . 
В основании берегового обрыва выходит слой I , сложенный песча-
но-глинистыыи алевритовыми породами (мощность 0,5 м) , которые 
в размокшем виде напоминали черные вязкие глины, переполненные 
смятыми аммонитами, пелециподами и белемнитами. Отсюда опреде
лены аммониты, свидетельствующие о позднеоксфордском возрасте 
( зона АяоеЪосегав r a m i ) , а также извлечен поз дне Оксфорде -
кий комплекс фораминифер. 

Слой 2 (мощность I ы) представлен черными песчано-алеври-
товыми глинистыми породами с карманами зеленоватых глауконито-
вых пород с известковистыми конкрециями. В этом слое наблюда -
лось большое количество разваливающихся мелких позднеоксфордс-
ких аммонитов (табл. I , фиг. 3 , 5 ) , белемнитов и пелеципод.От-
сюда же определены поаднеоксфордские фораминиферы и встречены 
споры позднеюрского облика. 

Слой 3 (мощность 0,5 м) представлен серыми, голубоватыми 
вязкими глинами без фауны. Выше обнажение оплыло. 

Кимериджские отложения (слои с 
АлоеЬосегав k l t c n i n i ) 

Выходы этих отложений наблюдались ниже по течению р.Безмо-
шицы. 
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Обнажение 10 расположено по р.Безношица, на правом берегу 
в 4 ,2 км ниже впадения р.Рассохи-Безмошицы. Оно изучалось с о 
вместно с геологами Юрасской партии Архангельского ПГО 1.Д. Ро
йком и В.м.Кубрановым с помощью расчисток и поперечных канав.7 
уреза воды наблюдается слой 5 (мощность 0 ,5 м) - голубые глины 
без видимых остатков фауны, но содержащие микрофауну Glomospi
ra sp., Lenticulina ер.- и единичные споры и пыльцу позднеюрско-
го-раннемедового облика, уыше расположен слой 4 (мощность 0 , 2 -
0 ,3 м) , состоящий из алеврито-глинисто-песчаной породы с куска
ми белемнитов и пелеципод и позднеоксфордским-кимеридкским ком
плексом фораминифер. 

Слой 3 (мощность более 3 м) представлен алеврито-глинисто-
песчаной породой с пятнами ояелезнения, примазками голубых 
глин, глауконитов и большим количеством марганцево-желеэистых 
конкреций неправильной формы. Из двух конкреций определены Ато-
eboceras (Amoebites) kitchini S e l f . (табл. I , фиг. 4 , 6 ) , Ха
рактерные для нижнего кимериджа и низов верхнего кимериджа. В 
слое много мелких обломков белемнитов, из микрофауны найдены -
Saracenaria triquetra (Gumb.), характерные для кимериджа.Не
заметно слой 3 переходит в голубые песчано-алевритово-глинис -
тые породы слоя 2 (мощность 0,5 м) без фауны. Выше - слой I 
(мощность 0 , 5 - 0 , 7 м) представлен коричневатыми скорлуповатыми 
алевритами без органических остатков. По положению в разрезе 
этот слой можно считать верхнекимериджским-волжским. 

Волжские отложения 

Отложения волжского яруса выделяются нами в нижней части 
обнажения I I , расположенного на правом берегу небольшого право
го притока ручья р.Безмошицы в 50 м к северу от начала обнаже
ния 9 и отстоящего вверх от устья ручья в 200 м. Высота обнаже
ния I I около 15 м, снизу вверх обнажаются в слое I голубые плот
ные алевритовые глины мощностью более 7 ,5 м с богатым и необыч
ным комплексом средневолжских фораминифер и единичными поздне-
юрскими-раннемеловыыи спорами и> пыльцой P l i c i f e r a s p . , Paieopi-
сеa b i augu l ina (Ha l . ) К.-И. 



Слой 2 представлен алевритом глинистым ярко-голубым и 
очень крепким, мощностью 0 ,4 -0 ,5 м без фауны. Выве налегают же
лтив пески (слой 3 , мощность 4-5 м) с неоген-четвертичной фау
ной гестропод н пелецнпод н, по определению В.Я.Слободана,с не
огеновой микрофауной.Здесь же обнаружены четвертичные споры и 
пыльца. 

Кроме бассейна р.Безмошицы глинистые отложения волжского 
яруса мощностью около 2 н наблюдались нами на р.Безусной в об
нажении 2 1 , которое тянется по низкому левому берегу на 1,5 км 
почти от устья р.Безузной. Сама р.Безузнап находится в 3 км 
южнее села Волонги и впадает в Чешскую губу. Найденная там фа
уна указывает, скорее всего, на средневолжский возраст пород. 

На р . Во лонге в основном развит палеозой. В низвоьях реки 
в 7 км от устья и от поселка Во л он га на правом берегу имеется 
оползший выход вязких черных глинистых пород, присыпанных обло
мками белемнитов. Протяженность выхода около 7 м, видимая мощ
ность 5 м. Это обнажение 20, которое было посещено группой Ы.С 
Месежникова в 1968 г . У уреза воды нами собраны фосфоритовые 
конкреции с указанной в колонке фауной, а также обломками аммо
нитов S t r e b l i t e a ( ? ) ар . и раздавленных аммонитов из семей
ства P e r i s p h i n c t i d a e . Возраст указанных пород, скорее всего , 
позднекиыериджский-ранне-средневолжский. 

Нижнемеловые отложения 

Берриасские-валанжинские отложения 

К отложениям указанного возраста относится самый верхний 
слой 0 в обнажении 10 на р.Безмошице. Это серые вязкие голубо
ватые песчано-алевритовые глины мощностью 0,45-1 м с обломка
ми разваливающихся бухий, берриас-ваданжинских белемнитов и с 
комплексом раннемедовых фораминифер. О развитии валанжинских 
отложений на р.Безмошице свидетельствуют моллюски, собранные 
и.А.Даниловым в 1981 Г . , Temnoptychi tee а р . I n d e t . , Buchla 
ex g r . e r a s a a - i n f l a t a , B . ex g r . c r a s s i c o l l i s ( K e y s . ) , а также 
аналогичные образцы валанжинских аммонитов и бухий, собранных 
в 1984 г . Д.Д.Ройком и В.М.Кубриковым. 



В приливно-отливной зоне Чешской губы от устья р.Волонги 
до устья р.Бвжувнойна пляже шириной около 50 ы были встречены 
очень крепкие валуны и конкреции мелкозернистого глауконитово-
го песчаника более 30 си в диаметре с ранневаланжинской фауной 
Buchia I n f l a t e (Lab . . ) , В . c r a s e a ( P a v l . ) и серых известковис-
тых песчаников с T e a n o p t y c l i i t e s (Виввапот1а) b o r e a l i s B o d y l . , 
P o l y p t y c o i t e e ( P o l y p t y c h l t e e ) ex g r . m i c h a l s k l i ( B o g o e l . ) . 
Из-под валунов были взяты образцы на микрофауну и споро-пыльце
вой анализ. Фораминиферы дают смесь четвертичных и мезозойс -
ких форм, а комплекс спор и пыльцы, по В.В.Павлову, указывает, 
скорее всего , на готерив-барремский возраст. На пляже Чешской 
губы были обнаружены отпрепарированные кинеридкские ростры бе
лемнитов и аммонит S t y r a o o c e r a e b a l d u r i ( K e y s . ) сеномайско
го возраста. 

Готеривские отложения 

Отложения нижнего морского готерива вскрыты на р.Безмоши
це в обнажениях 8 и 9 , расположенных на правом берегу последо
вательно в 2 ,3 и 3,8 км к юго-западу от устья р.Рассохи-Безмо-
шицы. 

Обнажение 8 высотой 50 и длиной 80-100 м оплывшее, места
ми заросшее. Нижний слой I под водой до уреза воды сложен розо
ватыми известковистыми крепкими песчаниками мощностью 0,4 м со 
S p e e t o n i c e r a e ex g r . v e r s i c o l o r ( Т г . ) . Слой 2 представлен 
глауконитовыми голубовато-зеленоватыми песчаниками мощностью 
0,4 м с фауной S p e e t o n i c e r a s е р . , Pleuromya s p . , I n o c e r a m u s s p . 

Из слоя 2 выделен споро-пыльцевой комплекс готерив-баррем-
ского возраста, близкий по составу к спектрам обнажения 9.Выше 
слоя 2 обнажение 8 сложено голубоватыми адевритистыыи глинами, 
переходящими кверху в глины коричневатого оттенка с четвертич
ными двустворкамн. 

Обнажение 9 высотой около 40 м н длиной 0,5км.Оно сложено 
черными четвертичными глинами, вверху переходящими в пески с 
конгломератами и галькой. Готеривские выходы наблюдались нами 
в начале обнажения у уреаа воды. Здесь в крепких известковис -
тых плитах глауконитового песчаника мощностью около I ы (длина 
выхода около 5 м) были обнаружены ракушники с раннеготеривски-
ми аммонитами, двустворнами и редкими обломками белемнитов.Не-
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посредственного контакта с вышележащими отложениями не наблюда
лось, микрофауны не найдено; споро-пыльцевой комплекс датирует
ся готерив-барремским возрастом (преобладают споры семейства 
G l e i c h e n l a c e a e и пыльца семейства P i n a c e a e ) . 

Таким образом, на Северном Тимане развиты отложения 
всех ярусов верхнего отдела юры и неокома, но представлены они 
лишь частями ярусов незначительной мощности. Это нижний келло-
вей ( ? ) , верхняя часть верхнего келловея (зона L o n g a e v i c e r a s 
k e y s e r l i n g i ) » нижний Оксфорд - низы среднего Оксфорда,верх -
няя зона верхнего Оксфорда (Amoeboceras r a v n i ) ; нижний киме-
ридж (слои с Amoeboceras k i t c h l n i ) ; средняя волга,возможно(?) 
верхняя волга (по данным М.С.Месежникова, 1975 г . ) ; берриас -
валанжин, валанжин (по сборам М.А.Данилова, 1981 г . и по сбо
рам В.М.Кубракова, 1984 г . ) и нижний готерив. 

Судя по выполненным 24 анализам, состав тяжелой фракции 
сравнительно слабо изменен. Область сноса, по-видимому,была од
на на протяжении поздней юры, мела и четвертичного времени.Ме
нялся лишь рельеф, что и вызвало небольшие изменения в содержа
нии минералов тяжелой фракции. Аутигенаый комплекс свидетельст
вует о постепенном переходе от более мористых осадков в позд -
ней юре к менее мористым в мену и четвертичное время (уменьше
ние суммы аутигенных минералов, понижение роли пирита и возрас
тание роли железистых карбонатов). 

Ниже дается описание раннеготеривских аммонитов Северного 
Тимана. 

S i m b i r s k ! t i d a e S p a t h , 1924 
S p e e t o n l c e r a s S p a t h , 1924 

S p e e t o n l c e r a s ex g r . v e r s i c o l o r ( T r . ) II. P a v l . 
Табл. П, фиг. 6-9 , табл. Ш, фиг. I , табл. Ша, фиг. 1 ,2 

М а т е р и а л . 6 неполных экземпляров. 
О п и с а н и е . Раковины средних, крупных и очень круп

ных размеров, с уплощенными боками. Поперечное сечение субквад
ратное. Обороты перекрывают предшествующий оборот на I / 3 - I / 4 . 
Пупок широкий. Брюшная сторона закругленная. Скульптура состо
ит из резких, преимущественно двойных ребер. На крупных оборо
тах ребра широко расставлены. Очень редко встречаются одиноч -



вые или вставные ребра. Пупочные ребра сильно приподняты,и на 
месте их раздваивания иногда заметны нечеткие бугорки.На брюш
ной стороне ребра проходит почти без выгиба. Лопастная линия не 
наблюдалась (сохранились лишь ее обрывки). Замеры провести не 
удалось. 

С р а в н е н и е . Описанные экземпляры отличаются от 
типичных Spee tonicerae v e r s i c o l o r тем, что их обороты имеют 
меньшую ширину; раздваивание ребер наблюдается на середине бо
ковой стороны (а не в верхней трети) ; высота наибольшего оборо
та в 2 -1 ,5 раза превышает высоту S . vers icolor .описанных М.Пав
ловой [ 5 3 в А.Е.Глазуновой [ 2 ] . Возможно, описанные формы от
носятся к новому виду, но плохая сохранность раковин дает воз 
можность определить их лишь как относящихся к группе v e r s i c o l o r 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ран
ний готерив Русской платформы, Западно-Сибирской низменности , 
Северного Тимана, Крыма н Сев.Кавказа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северный Тиыан, р.Безмо-
шица, обнажение 8 , образец 8в , слой I ; обнажение 9 , обра-
вец 9 i , сдой I . 

Spee ton lce ras s p . ( a f f . corona t i fогве I I . P a v l . ) 
Табл. П, фиг. 5 

М а т е р и а л . Один деформированный экземпляр. 
О п и с а н и е . Раковина вздутая. Пупок относительно 

узкий. Боковые стороны сокращены за счет широкой брюшной сторо
ны. Последняя уплощена и круто переходит к боковой стороне.По
перечное сечение широкое и низкое. Скульптура представлена рез
кими, широко расставленными ребрами, ясно разделяющимися на три 
ветви на перегибе боковой и брюшной сторон. Бугорки в месте де
ления ребер очень резкие. Брюшную сторону ребра переходят,слег
ка изгибаясь вперед,и зигзагообразно соединяются с соседними 
бугорками. Лопастная линия не сохранилась. 

Р а з м е р ы не приводим, так как образец сильно смят. 
С р а в н е н и е . . Некоторое сходство есть со Speeto -

n i c e r a s povol jense G la s . и близок К В. pavlovae Tschern.,HO 
от первого отличается более радиальным направлением ребер и си-



84 

льнее развитыми бугорками, а от второго - меньшей шириной боко
вой стороны. Со S p e e t o n l c e r a s c o r o n a t i f orme M .Pavl . Наша фор
ма близка по форме раковины и широкому поперечному сечению, но 
отличается ребристостью. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ран
ний готерив Северного Тимана. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северный Тиман, р.Безмо-
шица, обнажение 9, образец 9в, слой I . 

S p e e t o n l c e r a s e legantum Glasunova 
Табл. П, фиг. 1-3, табл. Ша, фиг. 3 

Г о л о т и п : S p e e t o n l c e r a s e l egantum Глазунова, 1967, 
с . 156,табл.* I , ф и г . 1 ; 1973. Глазунова, с .96 ,табл.УП,фиг.2а ,б ,в . 

М а т е р и а л . 4 смятых экземпляра. 
О п и с а н и е . Раковины небольшого размера с относите

льно широким пупком. Обороты уплощенные. Поперечное сечение 
округлое. Скульптура резкая и четкая. Она представлена частыми 
ребрами, раздваивающимися на средеине боковой стороны.На месте 
деления ребер наблюдаются четкие округлые маленькие бугорки.На 
брюшной стороне ребра слабо изгибаются вперед. Лопастной линии 
не сохранилось. 

Р а з м е р ы (мм, %): диаметр раковины - 2 3 , диаметр 
пупка - 7 (30 ) ; высота оборота - 8 ( 3 5 ) ; толщина оборота -8(35) 
Число ребер: 25 пупковых и 50 вторичных. 

С р а в н е н и е . Все описанные признаки свойственны 
виду S p e e t o n l c e r a s e legantum Glas.OT близкого вида S . i n v e r s u m 
м. Pavlowa [ 5 j отличается меньшей толщиной, большим изгибом 
ребер на брюшной стороне и более высоким поперечным сечением, 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ран
ний готерив, зона S p e e t o n l c e r a e v e r s i c o l o r Русской платформы, 
Северного Тимана. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северный Тиман, р.Безмо-
шица, обнажение 9, обраацец 9в , слой I . 
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Объяснения н таблицам 

Таблица I 

Фиг. I . L o n g a e v i c e r a s ex g r . f i l a r u m U e l e d . 
Река Рассоха-Безмощица, при впадении в р.Безношицу.Верх
ний келловей. Вид сбоку. 

Фиг. 2 . Card loceraa s p . i n d e t . 
Река Рассоха-Безмошица. Образец 3 о , слой 1а. Нижний Ок
сфорд. 2а - вид сбоку, 26 - поперечное сечение. 

Фиг. 3 , 5 . Amoeboceras ( P r i o n o d o c e r a s ) s p . ( c f , leucum S p a t h ) 
Река Рассоха-Безмошица. Образец 3 з , сдой 2 . Верхний Ок
сфорд (зона Amoeboceras r a m i ) . Вид сбоку. 

Фиг. 4 , 6. Amoeboceras (Amoebi tee ) k i t c h i n i S a l f . 
Река Беамошица. Обнажение 10 , слой 3 . Нижний кимеридж и 
низы верхнего кимериджа. 4,6а - вид сбоку,66 - вид с С Й -
фональной стороны. 

Фиг. 7 . Basen ia s p . 
Река Рассоха-Безмошица, обнажение 3 , осыпь. Нижний киме
ридж. 7а- вид сбоку, 76 - поперечное сечение. 

Таблица П 

Фиг. I , 2 , 3 . S p e e t o n l c e r a s e legantum G l a s . 
Река Безыошица, обнажение 9 , образец 9в, слой I.Ниж
ний готерив (зона S p e e t o n l c e r a s v e r s l c u l o r ) I , 2 а , За -
вид сбоку; 26, 36 - вид с сифональной стороны. 

Фиг. 4 . S p e e t o n l c e r a s е р . 
Там же. 

Фиг. 5 . S p e e t o n l c e r a s s p . ( a f f . coronat i forme Н. P a r i . ) 
Река Безмошица, обнажение 9 . Там же. 5а - вид сбоку,56-
вид с сифональной стороны. 
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Фиг. 6-9. B p e e t o n l c e r a s ex g r . v e r s i c o l o r ( Т г . ) м . Р а т 1 . 
Река Беэиошица, обнажение 9 . Тан же. 

Таблица Ш. 
х0,7 

Фиг. I . S p e e t o n i c e r a s ex g r . v e r s i c o l o r ( T r . ) M.Pav l . 
Река Беэиошица, обнажение 8 , образец 8 в , слой I.Ниж
ний готерив (зона B p e e t o n l c e r a s v e r s i c o l o r ) . 

Таблица Ша 

Фиг. I . S p e e t o n l c e r a s ex g r . v e r s i c o l o r ( T r . ) M . P a v l . 
Река Беэиошица, обнажение 8 , образец 8 в , слой I . Ниж
ний готерив (зона S p e e t o n l c e r a s v e r s i c o l o r ) . Вид с 
сифональной стороны экземпляра, изображенного на табл.Ш 

Фиг. 2 . Фрагмент раковины S p e e t o n l c e r a s ex g r . v e r s i c o l o r ( T r . ) 
M . P a v l . 
Река Беэиошица, обнажение 9 , образец 9в , слой I.Ниж
ний готерив (зона S p e e t o n l c e r a s v e r s i c o l o r ) . 

Фиг. 3 . S p e e t o n l c e r a s e l egantum G l a s . 
Река Беэиошица, обнажение 9 , обрааец 9г , слой I.Ниж
ний готерив (зона S p e e t o n l c e r a s v e r s i c o l o r ) . Вид сбо
ку и с сифональной стороны. 
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В.В.ПАВЛОВ, Л.А.ФЕФИЛОВА, Л.Б.ЛОДКИНА 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮШОЙ ЧАСТИ ШЕЛЬФА БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Мезозойские отложения широко распространены в южной части 
шельфа Баренцева моря. Они представлены как континентальными , 
триасовыми и нижнеюрскими, так и морскими, фаунистически охара
ктеризованными средне-, верхнеюрскими и нижнемеловыми отложени
ями [ Д . 

Континентальные отложения сложены алевритистыми глинами, 
глинами, алевролитами, песчаниками. 

Морские отложения представлены преимущественно глинисто -
алевритовыми, реже песчаными породами. 

Палинологическое изучение триасовых отложений производилось 
Л.А.Фефиловой, юрских и раннеыеловых - В.В.Павловым и Л.Б.Лод-
киной. 

Несмотря на имеющиеся объективные затруднения при изуче -
нии палинологического материала из шлама нами была предпринята 
попытка выделения характерных таксонов и комплексов, описание 
которых приводится ниже. 

Триасовые спорово-пыльцевые комплексы 
Раннетриасовые комплексы 

И н д с к и й к о м п л е к с . Комплекс характеризу
ется значительным преобладанием спор (95-89 %) над пыльцой ( 5 -
I I %) . 

Среди спор выделяется ряд морфологических групп миоспор. 
Наиболее типичная из них группа спор камерного строения. Среди 
последних однолучевые A r a t r i s p o r i t e e составляют около 47 % и 
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20 % т р е х л у ч е в ы е ' ( K r a e u s e l l s p o r i t e e e p p . , D e n s o i e p o r i t e s heu-t 
b u r g i i ( S c h u l z ) Balme, D. p l a y f o r d i i (Balme) Dettmm. , Lund-
b l a d l e p o r a э р р . , P l eurome ia r o s a i c a N e u b . , P l e u r o m e i a s p . ) . 
Многочисленны B e t u s o t r i l e t e e r a d i a t u s ( K . - M . ) War. (13 %) 
P u n l c t a t i s p o r i t e s s p p . (16 f>), V e r r u c o e i s p o r i t e s e p p . (11%) 
Небольшим количеством представлены B e v e s i s p o r i t e s l i m a t u -
lufl P l a y f . , P r o p r i s p o r i t e s e p p . , C h o m o t r i l e t e s e p p . , S e l d l s p o -
r i t e s s e i d e n s i s V i r b . И д р . 

В пыльцевой части спектра характерна группа тениатной двух 
пенковой пыльцы - T a e n l a e e p o r i t e s e p p . (8 %) и ребристых 
форм (до 5 %) - P r o t o n a p l o x y p i n u s miorooorpus ( S c h a a r ) Clar 
k e , S t r o t r e e p o r l t e e j a n s o n l i K l aus и др.Моносулькатная 
пыльца представлена C y c a d o p i t e e s p p . (до 17 %) . В неболь
ших количествах отмечаются L u e c k i e p o r i t e e c f . m i c r o g r a n u l a t u s 
B a l m e , . C r u s t a e s p o r l t e s , W a l c h i n l t e s c r a s s u s War. , A l i s p o r i -
t e s s p . и др . 

Изученный состав ниоспор имеет общие таксоны с комплексом 
индского яруса северо-востока Европейокой части СССР [ 2 , 2 0 ] , 
отличаясь от последнего количественными соотношениями спор и 
пыльцы в комплексе. Большое сходство как по составу, так и ко
личественным соотношениям характерных морфологических групп ни
оспор наблюдается с комплексом, выделенным по скв.12 ( деревня 
филиппово) в западной части Печорской синеклизы [22 ]из нижней 
части чаркобожской свиты, возраст которой определяется раннетри-
асовын, индским. В значительной мере выделенный комплекс сопо
ставляется с комплексом ниоспор бызовской свиты нижнетриасовых 
отложений Большесынинской впадины Предуральского прогиба [ 4 ] , 
отличаясь от него гораздо меньшим количеством пыльцы.Общие так 
соны имеются и с комплексом миоспор из базальтов Печорского 
угольного бассейна [ 1 9 ] , возраст которых по данным фауны и 
литологии обосновывается как индский, раннетриасовый. По соста
ву миоспор большое сходство отмечается с первым комплексом пер
вой половины раннего триаса Московской синеклизы и с первым ко
мплексом Тимано-Печорской провинции (платформенные районы),от
несенных также к первой половине раннего триаса [21] . 
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О л е н е к с к и й к о м п л е к с . Описываемый 
комплекс миоспор характеризуется количественным преобладанием 
спор (93,5-64 %) над пыщьцой (6 ,5-36 %) . 

Среди спор наиболее широко распространена и наиболее мно
гочисленна морфологическая группа однолучевых форм камерного 
строения Axatriaporites (до 68 %) , среди которых A.tschalys-
chevii War. достигает максимума (до 20 %) в разрезе,а в це
лом среди этой группы отмечается наибольшее разнообразие как 
тонкоорнаментированных, так и грубоорнаментированных форм.Сре
ди камерных трехлучевых спор максимальное количество приходит
ся на Pleuromeia rossica Heub. (до 20 %) , другие представ
лены в меньших количествах: Lundbladispora (4 -10 % ) , Denso-
isporites ( I %) и д р . Многочисленны Punktatisporites (14 %) , 
Seidisporites seidensis Vlrb. (32 %) , немногочисленны Retu-
sotriletes radiatus (K .-M.) War. (до 4 /6), Hatonla rhombi-
formia Pad. ( I %), Verrucosisporites marmiatus Balme (2 %) , 
7 . morulae (Klaus) (2 %), V. pseudomorulae (Vlascher) (4%), 
Torolaporites (1%). 

В пыльцевой части комплекса моносулькатная пыльца (Суса-
dopites до 31 %) и кейтониевые (Vltreisporites до I I %) от
мечаются в заметном количестве. Пыльца остальных групп предста
влена единичными зернами; среди них striatohaploxypinites.Ced-
ruites, Illinites elegans Balme, Microcachryidites, Platysec-
cus и др. Следует отметить, что в комплексе исчезают перм
ские реликты миоспор, которые отмечались в индском комплексе и 
были там преимущественно мелких размеров. 

Состав изученных миоспор имеет много общих таксонов с оле-
некскими комплексами северо-востока Европейской части СССР[2, 
20И . Однако четкого разделения комплекса, выделенного из отло
жений шельфа южной части Баренцева моря, на поздне- и раннеоле-
некский комплексы нам проиэвеати не удалось.Описываемый комп
лекс , как и раннеоленекский на северо-востоке Европейской чао-
ти СССР, характеризуется высоким содержанием Asaccites ( I I %) 
и так же, как и поэднеоленекский комплекс указанного региона , 
содержит большое количество Aratrisporitea tscb.alyscb.evii War. 
(до 20 % ) , Pleuromeia (20 %), МОНОСулькатноЙ ПЫЛЬЦЫ Cycado-
pites (до 31 %) и кейтониевых - Vitreisporites (в сред
нем до I I % ) , то есть комплекс совмещает характерные признаки 

http://tscb.alyscb.evii
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как ранне-, так и позднеоленекского комплексов северо-востока 
Европейской части СССР. 

В значительной степени изученный комплекс по составу мио
спор сходен с перебороним и краснокаменским комплексами Больше 
сынинской впадины Предуральского прогиба, датируемых оленекс-
ким возрастом раннего триаса Г_4Д . Сходство проявляется в пре
обладании в споровой части одних и тех же групп спор - Aratri-
sporitee, Verrucosisporitee, Punktatisporites, Pleuromeia; 
стриатные формы играют незначительную роль. 

По присутствию и преобладанию спор перечисленных выше мор
фологических групп, а также значительному видовому разнообразие 
их,изученный комплекс сходен с харалейским комплексом, датиру
емым как раннетриасовый, вторая половина, в Тимано-Печорской 
провинции [ 3 , ZlJ . 

Комплекс ниоспор, изученный нами, имеет общие таксоны с 
нижне- и верхнеоленекскиыи комплексами о.Колгуев, выделенными 
из скв.З - Песчаноозерская Л.П.Голубевой (1983 г . ) .Общие так 
соны имеются и с раннетриасовый комплексом миоспор северо-запа
дных районов Баренцева шельфа и Центрального Баренцева плато 
[ б , 1 0 ] , но есть и отличия: в изученном комплексе больше спор, 
а пыльца более разнообразна при значительно меньшем ее количе
стве . 

Среднетриасовый комплекс 

Комплекс характеризуется высоким содержанием спор ( 89 -
70 %) по сравнению с пыльцой (10-30 %) . 

В споровой части доминантной группой продолжают оставать
ся однолучевые камерные споры Aratrisporites (до 63 %),пред
ставленные как тонкоорнаыентированными, преимущественно, так и 
грубоорнаыентированныыи формами. Среди них значительно уменьша
ется количество A. tschalyschevii War. (до 2 %) и появляют
ся A. fischerii (Klaus) (более 2 % ) . Изменяются соотношения 
трехкамерных спор: уменьшается количество Pleuromeia (до 7%), 
Kraeusellsporltes ( I %) , увеличивается Deneoisporltee(6 %) , 
Lundbladispora (20 %) . Многочисленны осмундовые (до 22 %) .со
держание которых в разрезе достигает максимума в среднетриасо-
вом комплексе. В небольших количествах появляются позднетриасо-
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вые Schizaeites costulatus War., Conlopteria, Hymenophylt-
lum, Onycbdum, Matonla triasslca (K . -U.) И др. 

В пыльцевой части комплекса преобладает пыльца кейтоние -
вых (Vitreieporites до 20 %), в меньшем количестве отмечает
ся моносулькатная пыльца Cycadopitea (до 12%), в замет -
ных количествах присутствуют Granosaccus, Cedruites, Froto-
coniferus и д р . , немногочисленны Colpectopollia, Plori-
nltes, Nuskoisporites, Mlcrocachryidltes и др. Появляет
ся пыльца Podocarpites с тремя и четырьмя воздушными мешка
ми. В целом среднетриасовый комплекс южной части шельфа Барен
цева моря наряду с характерными среднетриасовыыи формами содер
жит в своем составе незначительные количества как ранне-, так 
и позднетриасовых элементов. 

Особенностями описываемого комплекса являются значитель
но большее разнообразие таксономического состава по сравнению с 
раннетриасовыы комплексом и появление в незначительных количе
ствах миоспор, характерных для позднетриасовых комплексов (Ро-
lypodltes cladophletioides Brick., Coniopteriidites, Plorinidae, 
Ovalipollla И др . 

Состав изученных миоспор имеет общие таксоны со среднетри
асовый комплексом северо-востока Европейской части СССР [ 2 , 
20] ; в нем так же, как и на северо-востоке Европейской части 
СССР, отмечается максимум в содержании осмундовых и появляются 
миоспоры, характерные для позднего триаса. Однако есть и отли
чия, состоящие в значительном количественном преобладании спор 
над пыльцой. 

Общие таксоны изученный комплекс имеет и с комплексом мио
спор из керьямаельской свиты, относимой к среднему триасу в Бо-
льшесынинской впадине Предуральсного прогиба [Ч] .отличаясь от 
последнего меньшим разнообразием миоспор. 

По присутствию ряда характерных форм ( Ooncentrieporites, 
HaistricldaH др.) изученный комплекс может быть сравним с комп
лексом миоспор ангуранской свиты, относимой к среднему триасу, 
Тимано-Печорской провинции [ 3 ^ . 

В значительной мере изученный нами комплекс сходен со сре
днетриасовый комплексом скв.З - Песчаноозерская (о.Колгуев),вы
деленным Л.П.Голубевой (1983 г . ) . 
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Общие таксоны имеются и со среднетриасовыы комплексом иа 
донного каменного материала северо-западных районов Баренцева 
шельфа [ б ] . 

В общих чертах изученный комплекс сходен с юшатырскин ком
плексом Южного Предуралья Ql8] , относимым к верхней половине 
среднего триаса, но с иными доминантными группами миоспор. 

Позднетриасовый комплекс 

Для комплекса характерно преобладание спор (82-67 %) над 
пыльцой (18-33 %). 

Среди спор в значительных количествах выделяются камерные 
о днолучевые A r a t r i s p o r i t e e (до 25 % ) , среди которых преобла
дают тонкоорнаыентированные и мелкие формы. Трехлучевые споры 
камерного строения представлены единичными D e n s o i s p o r i t e s . От
мечается значительное количество (до 50 %) треугольных спор с 
гладким экзоспорием ( D l c t y o p h y l l i d i t e s , L e i o t r l l e t e s , A u r i t u -
l i n a s p o r i t e s И др . ) и округлых (Calamoepora , P u n l r t a t i s p o r i -
t e s ) ; заметны содержания O l b o t i u m , Qnychium, Lygodium, B a c u -
l a t i s p o r i t e a , P o l y p o d i a c e a e и др . Значительны количествен -
ные содержания в комплексе S c h i z a e i t e s c o s t u l a t u e War . , Mato-
n i a t r i a e s i c a ( K . - M . ) , C o n i o p t e r i s , C o n c a v i s p o r i t e B tumldua 
P l a y f . , H e l i o s p o r i t e s cooksonae ( K l a u s ) , Cong lomerat iapora t r i 
e s a i c a ( M a i . ) , C . t u b e r c u l a t a ( F a d . ) и др . 

В пыльцевой части комплекса доминантной является моносуль-
катная пыльца C y c a d o p i t e s (до 40 % ) , в меньшем числе присут
ствуют кейтониевые v i t r e l s p o r i t e s , представленные мелкими фор
мами; малочисленна и разнообразна двухмешковая пыльца, немного
численны тениатные T a e n i a e s p o r i t e s , ребристые T u r i n g i a s a c c u s 
m u l t i s t r i a t u f l M a d l . , S t r l a t o a b l e t l t e s , C h o r d a s p o r l t e s И д р . , 
а также P l o r i n i t e s , Gnetaceae p o l l e n l t e s , C l a s s o p o l l l a . 

Ряд общих таксонов и присутствие в комплексе характерных 
форм, среди которых Matonia t r i a e s i c a ( К . - 1 1 . ) , S e l a g i n e l l a 
g r a n a t a B o l c h . , L a e v i g a t o s p o r i t e s i n o r n a t u s War. , S c h i z a e i 
t e s c o s t u l a t u e War . , Qnychium и др*гих спор, а также пыльцы 
Ginkgo t y p i c a B o l c h . , B e n n e t t l t e s medius B o l c h . , P l o r i n i t e s , 
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Classopollia и др. позволяют сопоставлять этот комплекс с 
карнийскс-норийскиы комплексом северо-востока Европейской час
ти СССР [ 2 , 2 0 } . 

По таксономическому составу изученный комплекс в значите
льной мере сходен с вяткинскиы и отчасти мишаягским комплекса
ми позднего триаса Большесынинской впадины Предуральского про
гиба [ 4 ] . В позднетриасовом комплексе в южной части шельфа Ба
ренцева моря, как и в Большесынинской впадине, сокращается ко
личество Nevesisporites, преобладают тонкоорнаментированные и 
мелкие Axatrisporites, присутствуют Florinites, увеличива
ется количество гладких миоспор треугольного очертания, появля
ются споры и пыльца юрского облика. Среди пыльцы отмечаются 
разнообразные двухмешковые хвойные, а среди стриатных встреча
ются Chasmatoaporites и др. Но имеются и отличия этих комп
лексов: в изученном нами комплексе значительно меньше родовое 
и видовое разнообразие миоспор. 

Изученный комплекс миоспор имеет общие таксоны и с карний-
ско-норийским комплексом Тимано-Печорской провинции ,а так 
же с поэ дне триасовым комплексом скв.З - Песчаноозерская ( о . Кол
гуев) Голубева, 1983 г . . Много общих форм имеется и с ком
плексом из суракайской свиты и бунобайской серии позднего три
аса Южного Предуралья [17] и в меньшем количестве с комплек
сом из верхнетриасовых отложений из донного каменного материа
ла Баренцева шельфа [б] . 

Юрские спорово-пыльцевые комплексы 

Раннеюрский комплекс 

Раннешрский комплекс характеризуется преобладанием спор 
Dicksoniaceae (10-20 %) - Coniopteris sp.,С.divaricate K . -M, 
Dipteridaceae (10-20 %) Hausmannia? alata K . - M . , Dicty-
opbyllum sp. и пыльцы, относящейся к прототипам Podoca-
грасеае ( Protopodocarpus sp., Pseudopodocarpus prolongate 
K.-M. и др.); много также неопределимой пыльцы древних хвой
ных. В меньших количествах (5-10 %) встречены споры Matoniace-
ае (Phlebopteris sp.), Camptotriletes termellus И. et II., 
прототипы пыльцы Pinaceae. в комплексе встречен незначитель
ный процент (2-5) спор Lycopodiaceae, Selaginellaceae (Selagi-
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nella ap., S. sanguinolenitiformls Sach, et II.и другие древ
ние формы), Osmundaceae (Osmunda sp., О. jurassica K . -M. ) ,Leio-
triletes bujargiensis Bolch., Chomotriletes anagrammensls 
K.-M., пыльца nop Bennettitales, Cycadaceae и единичные фор
мы Aletes crispulus Sach. et II., Tripartina variabilis Hal. И 
других . 

Описанный комплекс по своему составу сходен с одновоэраст-
ными спектрами, выделенными М.А.Седовой [ 7 ] иа отложений тегет-
хофской свиты, развитой на Земле Франца-Иосифа (острова Галля, 
Мак-Клинтока, Беккера и д р . ) . В частности, М.А.Седовой был вы
делен комплекс с доминированием спор D i c k s o n i a c e a e ( C o n i o p t e -
ris s p . юрского Облика), Selaginellaceae (Selaginella s p . , 
S. setiger K . - M . ) . В нем отмечены также споры Equisetum, Ly-
copodium, Cibotium, Hymenophyllaceae, Cyathea, Gheiropleuria, 
Gleichenia, Osmundaceae, Matoniaceae, пыльца Ginkgoaceae , 
Podocarpaceae, Araucariaceae, Plnaceae, Taiodiaceae и единич
ные Brachypbyllum s p . Баренцевоморский комплекс сходен и с 
раннеюрскими спектрами из нижней подсвиты тюменской свиты 
развитой на северо-западе Западно-Сибирской низменности, и с о 
спектрами из нижнеюрских отложений, широко распространенных в 
западной и восточной частях Енисей-Хатангского прогиба ( Корот-
кевич, Павлов, 1982 г . ) . Наблюдается сходство изученного комп
лекса с рэт-лейасовым комплексом из отложений Печорского бас
сейна (Большеземельская тундра) Q9] и в меньшей степени - со 
спектром из нижнеюрских отложений о.Колгуева, пройденных Песча-
ноозерской скважиной № 3 (Голубева, 1983 г . ) . В составе послед
них преобладают Marattiaceae, Plnaceae, Chasmatospporites sp., 
в TO время как Dicksonlaceae и Podocarpaceae представ
лены единичными экземплярами и совершенно не встречены споры 
Matoniaceae. 

Среднеюрский комплекс 

Среднеюрский комплекс характеризуется преобладанием (10-
20 %) спор Dicksonlaceae (Coniopteria sp., С. divaricate К. -
М.) , Osmundaceae (Osmunda sp., О. jurassica К.-Ы.),Leiotri-
letes spp. прототипов пыльцы Podocarpaceae и Plnaceae. По
мимо этих форм встречены споры D i p t e r i d a c e a e (5-10 %) - Di-
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ptyophyllum s p . , Hausmannla? a l a t a K . -U . и единично Uarat-г 
t i a s p . , S e l a g i n e l l a s a n g u l n o l e t l f o r m l s S a c h , e t I I . , . S a l v i -
n l a s a n g u l e n s i s B o l c h . , H y m e n o z o n o t r i l e t e s b i o u l a ( H a l . ) Bach . 

Наблюдается некоторое сходство в составе комплекса, выде
ленного Л.П.Голубевой р 9 8 3 г7| из одаовозрастных отложений , 
пройденных на о.Колгуев Песчаноозерской скважиной 1 3 , и комп
лексами, установленными В. С. Имен ко [ 9 ] на территории Печорско
го бассейна (Большеземедьская тундра). В последних, однако , 
встречено большое количество спор Lyoopodiaceae ( до 24 % ) , 
отмечается появление спор G l e i c h e n i a c e a e . Наиболее сходен Баре-
нцевоморский комплекс с изученными нами ранее среднеюрскими 
спектрами Енисей-Хатангского прогиба. Сближает их преоблада -
ние спор D i c k s o n i a o e a e и Osmundaceae, а также присутствие 
близких видов пыльцы, относящихся к прототипам P l n a c e a e и Рс-
docarpaceae . 

Средне-позднеюрский комплекс 

Нерасчлененный средне-позднеюрский (келловейский) комп
лекс характеризуется преобладанием (10-20 %) D l c r s o n l a -
ceae ( C o n l o p t e r l e в р . , С. d i v a r i c a t a К . - М . ) , Osmunds ceae(Osmun-
da s p . , О. j u r a s s i c a K . - M . ) , Matonlaceae ( P h l e b o p t e r i s s p . ) , P l 
naceae ( F a l e o p l c e e s p . , P . b i a n g u l l n a ( H a l . ) K . - U . , P l c e a s p . 
и д р . ) . В меньших количествах (2-5 %) присутствуют споры L y o o 
podiaceae (Lycopodium s p . , L . rotundum K . - M . ) , S e l a g i n e l l a c e -
ae ( S e l a g i n e l l a s p . , S . r o t u n d i f o r m l s K . - U . , S . f u l v a s t e r 
B o l c h , ) , S c h i z a e a c e a e (Lygodium s p . , L . g ibberulum K . - U . ) , 
G l e i c h e n i a c e a e , D i p t e r i d a c e a e (Hausmannla? a l a t a K . - U . , D i c t y -
ophyllum s p . ) , единично - Anemia e p . , P e l l e t i e r i a . s p . , 
Klukia s p . , Bennet t i ta le3 , A r a u o a r i a c e a e , C l a e s o p o l l i s s p . 

Описанный комплекс по своему составу близок вышеприведен
ному с ре дне юре кому комплексу. Наряду с этим в нем отмечены 
споры, появление которых характерно для поздней юры. Присутст
вие этих спор позволяет датировать комплекс среднеюрским-позд-
неюрским (келловейскин) возрастом. Более точная датиров
ка затруднительна, учитывая, что анализу подвергался шлам. 

Следует отметить, что состав этого комплекса имеет общие 
черты со спектрами из средне- и верхнеюрских отложений Енисей-
Хатангского прогиба и верхнеюрских отложений, развитых на Зем-
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ле Франца-Иосифа. Меньшее сходство наблюдается с позднеюрски-
ми комплексами северо-востока Европейской части СССР, для ко
торых характерно преобладание пыльцы C l a s s o p o l l i e ер.и постоян
ное присутствие спор G l e i c h e n i a c e a e [ в , 9 ] . 

Раннемеловые спорозо-пыдьцевые комплексы 

Неокоыский комплекс 

6 комплексе наблюдается некоторое преобладание спор папо
ротникообразных (65 %) над пыльцой голосеменных растений(35%). 
Комплекс характеризуется доминированием (10-20 %) спор D i c k s o 
n l a c e a e (раннемеловые формы C o n l o p t e r l a в р . , B l r i e i a опу-
c h i o i d e s ( V a e e i l e v s k . e t K . -M. ) S a m y l . ) , Osmundaceae (Osmunda 
s p . ) , G l e i c h e n i a c e a e ( P l i c i f e r a e p . ) , L e o t r i l e t e e s p . И ПЫЛЬЦЫ 

раннемеловых видов Podocarpaceae (Podocarpus s p . , P . u n l c a 
B o l c b . и др. ) и P l n a c e a e ( P i n u s e p p . , P a l e o p i c e a b i a n g u l i r a 
( M a i . ) K . - U . и др. 

В меньших процентных соотношениях ( 2 - 5 ) определены споры 
S c h i z a e a c e a e (Anemia в р . , A. t r i c o s t a t a B o l c h . , Lygodium s p . , L . 
s u b s i m p l e x B o l c h . , L . echlnaceum V e r b , (единично) P e l l e t i -
e r i a t e r s a ( K . - M . ) B o l o h . и пыльца Cycadaceae i единично 
- споры L y c o p o d i a c e a e ( l ycopod lum rotundum K . - U . , L . m a r g i 
natum K . - M . ) , S e l a g i n e l l a c e a e ( S e l a g i n e l l a s p . ) , S a l v i n i a c e a e 
( S a l v i n i a s p . , Б . p e r p u l c h r a B o l c h . ) , P h l e b o p t e r l s в р . 
(единично), K l u k l s p o r i t e e s p . , пыльца B e n n e t t i t a l e s и 
C l a s s o p o l l i e s p . Встречены также в незначительных количест
вах водоросли морского происхождения, относящиеся к P e r i d i -
neae ( D i n o f l a g e l l a t a e ) . Постоянное присутствие в комплексе 
P l i c i f e r a в р . , B l r i e i a o n y c h i o i d e e ( V a s s i l e v s k . e t К . - Ж . ) 
S a m y l . , Lygodium s u b s i m p l e x , L . ech lnaceum, P e l l e t i e r l a t e r s a 
позволяет датировать его неокомским возрастом. 

Описанный комплекс по своему составу несколько отличен от 
спектров из неокомских отложений Печорского бассейна (Большезе-
мельская тундра) [_5] и о.Колгуев [16] , а также от комплек -
сов из одновозрастных отложений Приполярного Зауралья Q l l ] . 
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Комплексы из этих отложений характеризуются более высоким со 
держанием спор G l e i c h e n i a c e a e и S c h i z a e a c e a e и, кроме того, 
постоянным присутствием микрофитопланктона. 

Неокомский комплекс южной части Баренцева шельфа более схо
ден с одновозрастныы комплексом, выделенным В.В.Павловым 1977г. 
на Земле Франца-Иосифа (о.Земля Вильчека). В отложениях на мы
се Лаыон из верхней части пачки светлых песков и вышезалегающей 
толщи установлен комплекс, в обедненный состав которого входят 
споры Lyoopod iaceae , S e l a g i n e l l a c e a e , Osmundaceae, S c h i z a e a 
ceae (Anemia s p . , P e l l e t i e r i a s p . , P l i c i f e r a е р . ) И L e i o t -
r i l e t e s s p . i среди пыльцы - G i n k g o a c e a e , . P i n a c e a e ( P i -
nus s p . , P . s a c c u l i f e r a ( H a l . ) K . -M. , P i c e a s p . ) , P o d o c a r p a c e a e , 
единичные представители сем. Taacodlaceae ( C u p r e s s a o e a e ) . Схо
ден он также и с неокомским комплексом из отложений, развитых 
на островах Нейбел и Гукера (Земля Франца-Иосифа). По оп
ределению Л.Б.Лодкиной (1980 г . ) , д л я них характерно доминирова
ние спор Osmundaceae [ 2 8 ] , S c h i z a e a c e a e (главным обра
зом Lygodium s p . ) . Встречены также споры G l e i c h e n i a c e a e (4%), 
D i c k s o n i a c e a e t пыльца P o d o c a r p a c e a e , P i n a c e a e , A r a u c a r i a c e a e 
и B e n n e t t i t a l e s . Сходен он и с барремским комплексом, установ
ленным Л.Л.Поповой (1982 г . ) в пробах из грунтовых колонок , 
собранных на акватории Баренцева шельфа, характеризующимся от
носительно одинаковым видовым составом и процентным соотноше
нием спор и пыльцы. Близкие комплексы наблюдаются также в бар-
ремских отложениях архипелага Шпицберген. Так, спектры из от
ложений, развитых в центральной части южной половины о.Запад -
ный Шпицберген в районе долины Кьельстромдален и мыса Фестингсс-
ден I , 1 3 , 14 , характеризуются присутствием большого количе
ства спор S c h i z a e a c e a e (Lygodium е р . ) , реже - Anemia s p . и 
P e l l e t i e r i a t e r s e (K . -M. ) B o l c h . , P e l l e t i e r i a s p . ) , G l e i o h e n i e -
ceae ( P l i c i f e r a s p . , P . d e l i c a t e ( B o l c h ) B o l c h . ) , D i c k s o -
n i a c e a e ( C o n l o p t e r l s s p . , B i r i s i a o n y c h i o i d e s ( Y a e s i l e v e k . 
e t K . - U . ) S a m y l . ) и тштп.пи Podocarpaceae (Podooarpue s p . , 
P . un ica B o l c h . . и д р . , P i n a c e a e ( P i n u s s p p . , P . s a c c u l i 
f e r a ( M a i . ) K.-M. и реже Oycedeceae , B e n n e t t i t a l e s , еди
нично Taxodiaceae ( C u p r e s s a c e a e ) . 
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Апт-альбский комплекс 

Комплекс характеризуется равным количеством папоротникооб
разных и голосеменных. Б нем.преобладают (10-20 %) споры G l e i -
c h e n i a c e a e ( P l i c i f e r a s p . , P . d e l i c a t a B o l c h . , G l e i c h e n i a г а г а C I . ) 
и в несколько меньших количествах D i c k s o n l a c e a e (главным об
разом B l r i e i a o n y c h l o i d e s ( Y a s s i l e v s k . e t K. -M. ) S a m y l . , C o n i -
o p t e r i s , в р р . ) пыльца P l n a c e a e ( P i n u s s p p . , P . s a c c u l i f e r a 
( M a l . ) K . - M . P i c e a вр.и др.) Ginkgos се ae (Ginkgo a p . , G . e l o n g a t e 
K . - t l . ) . В количестве 2-5 % встречены представители S c h l z a e a -
c e a e - роды Lygodium (Lygodium в р . , L . e r e g i n s T r . e t U . , L . 
m u l t i t u b e r c u l a t u m B o l c h . , L . s u b s i m p l e x (Naum.) B o l c h . , L . a s p e r 
(K . -M. )Bo lch . ) ,Anemla (Anemia o p . , A . t r i c o s t a t a B o l c h . ) , P e l l e t i e 
r i a ( P e l l e t l e r i a s p . , P . t e r s a ( K . - M . ) B a L c h l B таких же процентных 
соотношениях определена пыльца Cycadaceae и Podocarpaceae 
(Podocarpus s p . , P . u n i c a B o l c h . и д р . ) . В незначительных коли
чествах представлены споры Osmundaceae, S p h a g n a c e a e , L y c o p o -
d l a c e a e , S e l a g i n e l l a c e a e , O p h y o g l o e s a c e a e , S a l v i n i a c e a e , L e i -
o t r i l e t e s s p . , T r a c h y t r i l e t e s а р . и пыльца A x a u c a r i a o e a e . В 
спектрах из верхних горизонтов отмечены единичные представите
ли P o l y p o d i a c e a e , D l v i s i s p o r l t e e s p . , O i r r a t r i r a d i t e s e p . , T a x o -
d i a c e a e ( C u p r e s s a c e a e ) и одно зерно покрытосеменного расте
ния ( T r i p o r i t e a в р . ) . К атому же интервалу приурочены водоро
сли D i n o f l a g e l l a t a e . Кроме того, в комплексе определены юрск
ие споры ( C o n l o p t e r i s d i v a r i c a t e К. - i t . ) и слабо дифферен
цированная пыльца хвойных ( P a l e o p i o e a s p . , P r o t o p i n u e а > и др . ) 
Присутствие этих спор и пыльцы в комплексе объясняется, по-ви
димому, тем, что анализу подвергались пробы шлама, для спект -
ров из которых характерна, засоренность разновозрастными форма
ми. Видовой состав рассматриваемого комплекса несколько отди -
чен от комплексов из аптских и альских отложений Печорского 
бассейна (Большеземельская тундра) [Ъ~\ , в которых много р а з 
нообразных спор Sphagnaceae (Sphagnum p u t t i l u m D r o z h . e t 
P u r t . , S . p u t i l l u m т а г , t enusa ima Drozh . e t P u r t . , 
S . d e l i c a t u m G r l a z . , S . c r a s s i a n g u l a t u m G r i a i . ( в с е 
го 14,7 %), споры Lygodium с ворсистой скульптурой, 
P o l y p o d i a c e a e и пыльца T a x o d i a c e a e (Сиргеавасеае) . Споры 
же G l e i c h e n i a c e a e теряют свое значение. Он несколько отличен 
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также и от спектров из аптских отложений о.Колгуев (скв.120) , 
определяющий для которых являются различные виды A e q u l t r i r a -
d i t e e s p i n u l o s u s (Cook* a t D e t t . ) , A . v e r r u c o s u s ( C o o k . e t D e t t . ) 
D e t t . , R o u s e s p o r i t e s r e t i c u l a t u s Focock , Onoclea s p . , Lygodium 
b e l l u m B . I T . И пыльцы Cedrus s p . Споры G l e i c h e n i a c e a e 
встречены в меньших количествах. 

Описываемый комплекс более сходен с апт-альбскими спектра
ми из отложений Приполярного Зауралья [ПД , главным образом 
по равным процентным соотношениям спор G l e i c h e n i a c e a e (11,0— 
19,5 %) и других групп. 

Наблюдается сходство апт-альбского комплекса южной части 
Баренцева шельфа и с одновоэрастными комплексами из грунтовых 
колонок, собранных в восточных районах Баренцева шельфа в жело
бах Альбанова, Самойлова и горста Адмиралтейства [ б ] , и апт-
альбскими спектрами, установленными Л.Л.Поповой из донных проб 
приуроченных к различным спектрам Баренцева моря [12] .Для них 
также характерно присутствие большого количества спор G l e i c h e 
n i a c e a e И пыльцы P i n a c e a e , в то время как споры мхов Spha
gnum встречены в незначительном количестве и совершенно от
сутствуют споры Lygodium с ворсистой скульптурой. Апт-альб-
ский баренцевоморский комплекс близок по своему составу также 
и к одновозрастным спектрам Енисей-Хатангского прогиба. Боль -
шое сходство, в частности, наблюдается при сравнении с комплек
сами яковлевской свиты западной части Енисей-Хатангского про
гиба и рассохинской и огневской свит восточной части этого же 
прогиба. Это сходство устанавливается по присутствию в них бо
льшого количества спор G l e i c h e n i a c e a e , D i c k s o n i a c e a e ( B i r i -
s i a o n y c h i o i d e s ( V a s s i l e v s k . e t K.-U.) Samyl . И хорошо 

дифференцированной пыльцы хвойных (Павлов,1982 г . ) . 
Анализ палинологического материала показывает, что в три

асовое время растительность, по-видимому, была приурочена к 
влажным условиям обитания. В юрское и раннемеловое время на 
территории южной части Баренцева шельфа произрастала в основ -
ном меэофильная, умеренно теплая растительность. Это подтверж
дается большим количеством разнообразных ыезофильных и гигрофи
льных папоротникообразных и почти полным отсутствием ксерофиль-
ных хвойных, продуцирующих пыльцу C l a s s o p o l l i s . 
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УДК 561.47:551.763(571.568) 

Л.Н.АБРАМОВА 

МЕЛОВЫЕ ХВОЙНЫЕ 
ИЗ БУНГИНСКОЙ СВИТЫ ОСТРОВА ФАДДЕЕВСКОГО 

(НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА) 

Верхнемеловые отложения на Новосибирских островах расчле
нены [ 2 ] на две свита - бунгинскув (нижняя) и деревянногорскую 
(верхняя). Бунгинская свита залегает со стратиграфический не
согласием на коре выветривания, развитой на нижнеыеловых липа
ритах балыктахской свиты. По диалогическому составу бунгинская 
свита разделяется на две части - НИЖНЕЮ МОЩНОСТЬЮ порядка 80м 
и верхнюю - до 70-90 м. Нижняя часть свиты, вверху которой об
наружены хвойные, сложена алевритами, аргиллитоподобными глина
ми с прослоями и пачками песков, галечников, песчаников и бу
рых углей. Общая мощность свиты 150-170 м. Ранее бунгинская сви
та относилась по возрасту к верхнему меду [ 2 ] . Полученные но
вые флористические материалы (как по крупномерным остаткам рас
тений, так и по спорам и пыльце) позволяют установить, что ниж
няя часть бунгинской свиты имеет раннемеловой возраст. Об этом 
свидетельствуют растительные остатки из нижней части бунгин
ской свиты, вскрытой скв. 33 на о.Фаддеевском: PseudotoreIlia 
sp., Pseudolariz sp«, Schizolepis aroticue Abramova , sp. 
nov., Soiadopitys neosibiricus Abramova, sp. nov. Новые 
виды несомненно близки к некоторым формам из эксеняхской свиты 
(верхняя часть нижнего мела, апт) бассейна р.Лены . Пере
численные формы входили в состав лесных сообществ и свидетель
ствуют об умеренно теплом климате. 



Семейство P l n a c e a e 
Род S c h l z o l e p i a Braun, 1647 

S c h l z o l e p l a a r c t i c u a x ^ A b r a m o v a , a p . n o v . 
Табл. П, фиг. 2 , 3 

Г о л о т и п . Э к з . * 3/12356 ЦНИГРИузей. Новосиби
рские острова, о.Фаддеевский, скв . 3 3 , гл . 80-81 м,нижняя часть 
бунгинской свиты, нижний мед (табл . П, фиг. 2 ) . 

м а т е р и а л . Отпечаток неполной шишки и отдельные 
части чешуи с фитодеймами в светло-сером алевролите. 

О п и с а н и е . Шишка рыхлая. Семенные чешуи двулопа-
стные, глубоко рассеченные,длиной до 20мм н шириной до 8 мм. Ло
пасти овальной формы с округлой и округло-треугольной верхун -
кой, с прямым внутренним и выпуклым внешним краем.Семена оваль
ной формы, длиной до 3 мм, располагаются у внутреннего края ос
нования лопастей. 

С р а в н е н и е . Шишки и чешуи близки по строению и 
форме к соответствующим частям S c h l z o l e p l a a l d a n e n a i a S a m y l . [ l ] 
из нижнемеловых отложений (эксеняхская свита, апт) левого бере
га р.Алдан. Некоторое отличие новосибирских шишек от алданских 
состоит в размерах (первые крупнее) и форме чешуи- внутренний 
край у новосибирских прямой, тогда как у алданских выпуклый. 

Семейство S c i a d o p i t y a c e a e 
Род S c i a d o p i t y a S l a b , e t L u c e , 1642 

S c i a d o p i t y a n e o a l b i r l c u e 1 1 Abramova, s p . n o v . 
Табл. I , фиг. 1-5; табл.П, фиг. I , 4 , 5 

Г о л о т и п . Экз. * 2/12356 ЦЖГРМузей. Новоси
бирские острова, о.Фаддеевский, скв . 3 3 , гл . 80-81 м .нижняя 
часть бунгинской свиты, нижний мел (табл. I , фиг. 2 ) . 

М а т е р и а л . Скопление фитолейм листьев в светло-се
ром алевролите. 

О п и с а н и е . Листья двух типов по внешним морфологи-

х Название вида дано по местонахождению в Арктике. 
а Название вида дано по местонахождению на Новосибирских остро

вах. 



ческим признакам темно-коричневые, гладкие, жесткие и черные, 
поперечно-морщинистые, более хрупкие. По форме листья паралле
льно-крайние, удлиненные (более 30 мм), узкие (до 4 мм). Верху
шки листьев заостренные, основания несколько суженные. Вдоль 
листьев проходит средняя жилка, представляющая собой устьичную 
полосу. Эпидерма листа состоит преимущественно из прямоуголь
ных, чаще удлиненных клеток с прямыми стенками. Клетки распола
гаются рядами, ориентированными вдоль листа. Клетки в устьич-
ной полосе имеют изодиаметрическую форму и меньшие размеры.Как 
у всех представителей рода,устьица располагаются в продольной 
полосе, проходящей в середине нижней поверхности листа.Устьица 
ориентированы вдоль листа, образуют частые ряды,до 15 рядов в 
полосе (табл. П, фиг. 5 ) . Замыкающие клетки погруженные, окру
жены 4-5 побочными клетками. 

С р а в н е н и е . Наибольшее сходство описываемые лис
тья обнаруживают с листьями S c i a d o p i t y e e l b i r i c a Samyl . [ i ] из 
нижнемеловых отложений р.Кэнкэме (бассейн р.Лены). Некоторые 
отличия новосибирских листьев заключаются в иной форме верхуш
ки, а также в строении эпидермы: устьица расположены рядами 
и отсутствуют сосочки на побочных клетках. 
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Объяснение к таблицам 

Остров Фаддеевский, скв . 3 3 , гл . 80-86 м, нижний мел. 

Таблица I 

Фиг. 1-5. S c i a d o p l t y e n e o e l b l r i c u s Abramova, ар» n o v . 

I - верхушка листа, обр. I , х2 ; 2 - верхушка листа, го 
лотип, обр. 2 , х2 ; 3 - средняя часть листа, обр. 5 ; 
4 , 5 - участки эпидермиса устьичной полосы, x I 3 0 , х 400. 

Таблица П 

Фиг. I , 4 , 5 . S c i a d o p i t y e n e o e i b i r i c u e Abramova, в р . n o v . 
I - скопления отпечатков и фитолейм листьев, x l ; 4 - сре 
дняя часть листа, обр .З , х2 ; 5 - участок эпидермиса 
устьичной полосы, х130. 

Фиг. 2 , 3 . S c h l z o l e p l a a r c t l c u a Abramova, а р . n o v . 
2 - изолированная семенная чешуя, голотип, обр. 8 , х2 ; 
3 - шишка, голотип, обр. 9 , х2 . 



УДК 56I.-39*:55I.763 .1 

Н.Д.ВАСИЛЕВСКАЯ, В.В.ПАВЛОВ, Л.Б.ЛОДКИНА 

НОЕЫЙ РАННЕМЕЛОВОЙ ПАПОРОТНИК НАШМАНВТА. 
ИЗ РАЙОНА КРЯЖА ПРОНЧИЩЕВА 

В 1982-1983 годах геодогом В.Н.Бобровым были собраны 
остатки растений в никнемеловых отложениях кряжа Прончиме-
ва , развитых на правом берегу реки Узле, в районе реки Ты-
стях-юрюе. Они найдены в алевролитах, в угленосной тол
ще переслаивающихся алевролитов, углистых аргиллитов и песчани
ков, составляющих верхнюю часть салгинской свиты. Раститель -
ный материал весьма обрывочен, представлен преимущественно не
полными перьями пароротников C o n l o p t e r i a пушроагшп (Heer )7achr 4  

С. saportana (Ueer) V a c h r . , S p h e n o p t e r i e r u f f o r d i e e f o r m i e Pryiu, 
многочисленными остатками мелких листьев пароротника Haueman-
nia, относящегося к новому виду Н. b o b r o v i i , и, кроме то -
го, единичными отпечатками разветвленных корневищ с редкими клу
беньками хвоща Bqulsetites ex g r . b u r e j e n e i e (Heer ) Kryaht . 
Судя по видомому составу папоротников C o n i o p t e r i e и Sphenop
t e r i e , можно считать, что возраст растениесодержащих слоев 
раннемеловой, скорее всего, аптский. 

Новый вид Hauemannia b o b r o v i i представлен в основном 
спороносными листьями с сохранившимися спорангиями, вследствие 
чего удалось выделить и изучить его споры. Ниже приводится его 
описание. 

Крупномерные остатки этого папоротника описаны Н.Д.Василев
ской, споры - В.В. Павловым; выделение, обработка, зарисовки и 
фотографирование спор произведены Л.Б.Лодкиной. 
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Порядок F i l i c e l e e 
Семейство D l p t e r i d a o e a e 

Род Hauemannia Dunker, 1846 
Hauamannia o o b r o v i i x V a s e i l e v a k a j a e t P a v l o v , a p . n o v . 

Таблица I , Q 

Г о л о т и п . ЦНИГРМуаей, II I / I 2 3 7 9 , север Средней Си
бири, кряж Прончищева, правобережье р .Узле, близ устья р.Тыс -
тях-юрюе; нижний ыел, верхняя часть салгинской свиты (табл . I , 
фиг. I ; табл. П, фиг. I , 2 , I I ) . 

О п и с а н и е . Сохранились многочисленные остатки пре
имущественно спороносных листьев, нз них 8 более или менее пол
ные. 

Листья мелкие, от округщых до неправильно- и приплюснуто-
округлых, в основании закругленные , реже усеченные, слегка кли
новидно-суженные к черепку. Черешок сохранился у одного экземп
ляра на длину около 1,5 мы, у другого - около 3 мм. Край листа 
неправильно городчато-волнистый или ровный. Размеры листьев 
(длина и ширина в мм): 8 ,5x9, 12x12, 13x14, 16x19, 19,5x25 
Из основания выходят две основные жилки, которые несколько раз 
дихотомируя, теряются у края листа среди мелких разветвлений . 
Жилки следующих порядков образуют сеть из мелких ячеек округло-
многоугольной, неправильно округлой, овальной, реке неправиль
но четырехугольной формы. В ячейках группами располагаются спо
рангии; спорангии округлые с неполным кольцом, что видно при 
большом увеличении. Споры разнообразны. Большой диаметр их ва
рьирует от 25 до 40 мв. Очертание спор в полярном положении 
трегуольное, округло-треугольное. Боковые стороны слегка выпук
лые или вогнутые. Основание расширенное, поэтому у вершины спо
ры имеют более заостренный угол. В результате свертывания спо
ры часто принимают трехлопастное очертание. Щель простая, трех
лучевая, сомкнутая. Лучи ее прямые или слегка извилистые, до
стигают 3/4 радиуса, реже - радиуса тела. Экзина у большинства 
экземпляров однослойная, гладкая или точечная,с многочисленны-

Название вида дано в честь геолога В.Н.Боброва. 
X 
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ни сегментовидными складками снятия, у некоторых спор - мелко
шиповатая. Шишики расположены неравномерно по всему телу,иног
да они аавругленные.Цвет желтый, реке светло-желтый. 

Очень интересный экземпляр изображен на фиг. 6, табл. I , 
представляющий собой два маленьких округлых листа с очень коро-
ткншс черенками, отходящими от одного стержня. Соадаетея впеча
тление, что имеется один двулопаотной лнот, однако при увеличе
нии видно, что один лист (правый) краем налегает на другой. 

С р а в н е н и е . Описываемые листья отличаются от ли
стьев всех известных видов данного рода небольшими размерами и 
округлой или близкой к округой формой. Наиболее крупные экземп
ляры с городчатым краен сходны с единственным отпечатком из рэт-
екнх отложений Швеции, по которому Натгорст [б]установил вид 
Hauemannia c r e n a t a . Спорангии Н. ЪоЪготИ сходны со споран
гиями, приведенными для н . i n c i e a Ргуп. из нижнемеловых отло
жений Приморья [4J . Споры с гладкой экзиной сходны со спорами 
н . anonyma B o l c h . и» нижнемеловых отложений Казахстана [I]H Н . 
a l a t a к.-11. из юрских и нижнемеловых отложений Енисей-Хатанг
ского прогиба [ 3 ] ; отличаются они несколько большими размера
ми, очертанием и более плотной зкзиной. Сходны они и со спорами 
раннеюрской Н. a f f . forchhammer i B a r t h o l i n £5] . Для этих спор 
характерно наличие гладкой экзины. М.А.Седова [Ч] и Э.А.Копыто-
ва [ 2 ] при описании спор рода Hauemannia также упоминают лишь 
о гладкой, реже мелкоточечной, экзине. Споры с шиповатой экзи
ной не имеют аналогов среди других известных видов этого рода. 
Наличие шипиков, по-видимому, объясняется более зрелым состоя
нием спор или, что менее вероятно, присутствием шиповатого,лег
ко разрушаемого периспория(?). 

Представители рода Hauemannia не часто встречаются в мело
вых отложениях Сибирско-Канадской падеофитогеографической обла
сти и не являются постоянными компонентами меловых тафофлор 
этой области. Однако ареал рода Н . в никнем меду довольно 
широк - от Шпицбергена на северо-западе до Магаданской области 
на северо-востоке и от северных окраин Сибири до Буреинского 
бассейна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . См. голотип. 
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Объяснения к таблицам 

Таблица I 

Фиг. 1-8. Hausmannia bobrovii Vasailevsk. e t Pavlov, s p . nov. 
Спороносные листья и части их: I - голотип, экзЛП/12379 

х2 ; 2 - маленький округлый лист, э к з . № 2/12379, x l ; 3 
э к з . № 3/12379, x l ; 4 - экэ . * 4/12379, x l ; 5 - э к з . * 5/12379 
x l ; 6 - два маленькие округлые листа, расположенные рядом, 
э к з . № 6/12379, x l ; ? - экэ . Ne 7/12379, х4; 8 - э к з . * 8/12379 
х4 . Север Средней Сибири, кряк Прончищева, правобережье р.Узле, 
нижний мел, верхняя часть салгинской свиты. 

Таблица П 

Фиг. I - I 3 . Hauemannia bobrovii Vassilevak. e t Pavlov, sp.nov. 
Споры: I , 2 , I I - голотип, э к з . й I / I2379 , хбОО; 4 , 6, 7, 

12, 13 - экз . 3/12379, хбОО; 6а"- хЮОО; 3 , 5, 8, 9 - экз . 
tt 4/12379, хбОО; 10 - группа спор, э к з . № 8/12379, хбОО. 
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Л.В.ВАСИЛЕНКО 

ФОРАМИНИФЕРЫ В П03ДНЕМЕ10ВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ПЕНЖИНСКОЙ ГУБЫ 

(СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА) 

Восточное побережье Пенжинской губы является одним из 
трех опорных районов при изучении стратиграфии меловых отложе
ний северо-запада Тихоокеанской области, исследование фауны 
фораминифер этого района было начато в конце 60-х годов палеон
тологом КТГУ В.Е.Жулитовой, которая в 1973 г . часть материа -
лов передала автору для дальнейшей обработки. Первые результа
ты этой работы вошли в 1974 г . в унифицированные стратиграфиче
ские схемы по мелу Корякского нагорья [ 7 ] . В настоящей статье 
охарактеризована фауна фораминифер в сантон-маастрнхтских от 
ложениях района на основании анализа систематического состава 
и распределения ее по четырем'разрезам (рис. I ) . Привязка мик
ропалеонтологических проб к разрезу, мощности отложений,а так
же разрез на рис. 3 приводятся по данным В.Е.Жулитовой. 

Терригенные осадки верхнего меда мощностью около 5000 н 
на юге Пенжинского прогиба подразделяются М.А.Пергаментом [6] 
на пять свит: манетчинскую, пенжинскую (педь-эль) , быстринскую, 
веселовскую, пилалваямскую. Такого же деления придерживался и 
автор вслед за В.Е.Жулитовой. Многие исследователи, в том чис
ле В.П.Похиалайнен [4] , принимают четырехчленное деление, при 
котором отложения веселовской свиты отнесены либо полностью , 
либо начиная с устричных слоев к пиладваямской свите, а в ниж
ней своей части - к быстряиской свите (рнс . 2). 
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Рис. I . Расположение разрезов быстринской, 
веселовикой и пилалваяуской свит на юге 

Пенжинского прогиба 

I - среднее течение р.намет, 2 - морское пооережье между 
устьем р.Макет и мысом Рифовым, 3 - морское пооережье между 
р.веселой и руч. Сухим, 4 - среднее течение р.Гусиной. 
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Детальное опробование по трен разрезан песчано-алевролито-
вых осадков быстринской свиты (мощность 600-800 м) выявило очен» 
ограниченное распространение в них фораминифер. В нижнебыстрин-
ской подсвите, в отложениях, примерно соответствующих сантонс-
кой зоне Ino се ramus u n d u l a t o - p l i c a t u e по р.Мамет (рис . I , раз 
рез I ) и между р.мамет и мысом Рифовым (рис. I , разрез 2),очень 
редко встречаются Обломки S i l i c o D a t h y a l p h o n , Dendrophrya, Нар-
l o p h r a g m o i d e s , Nodosar ia - D e n t a l i n a , L e n t i c u l l n a , ОСТрвКОДЫ 
(рис . 2, комплексы I - I , 2 -1 ) . В пограничных отложениях нижней 
и.верхней подсвит по р.Мамет вместе с Inoceramus yokoyamai , 
X. a f f . p a t o o t e n s i s , I . a f f . l i n g u a встречен комплекс форами
нифер С Hzehakina c f . e p i g o n e l a t a (Cushman e t J a r v l s ) , flill-
c o s i g m o i l i n a . f u t a b a e n s i s Asano , S . e x g r . c a l i f o r n l c a Cushman 
e t Church, s . s p * , а также единичными раковинами плохой 
сохранности Saccammina c f . s c a b r o s a M j a t l i u k , Eeophax c f . t exa -
nus Cushman e t W a t e r s , Glomospira corona Cushman e t J a r v l s , 
Haplophragmoides ex g r . k u s h i r o e n s i a T o s h l d a , A s a n o s p i r a c f , 
e x c a v a t a (Cushman e t W a t e r s ) , S a r a c e n a r i a s p . , L e n t i c u l l n a c f . 
y a b e i Takayanagl (рис . 2, I - П ) . Между p.Веселой и руч. Су
хим (рис . I , разрез 3) в кровле нижней подсвиты встречены еди
ничные обломки нодоэариид ( р и с . 2, 3 - 1 ) . В кровле верхнебыстрв-
нскоя подсвиты между р.Мамет и мысом Рифовым вместе с обломка
ми иноцерамов и панцирей ракообразных установлен комплекс со 
S p i r o s i g m o i l i n e l l a s i n e g o r i c a ( S e r o v a ) . НВДекс-вид,а так

же S i l i c o s i g m o i l i n a f u t a b a e n s i s Aeano, Alabamina ex g r . d o r -
s o p l a n a B r o t z e n радиолярии встречены по 10-30 раковин в обра
зце , a L e n t i c u l l n a a f f . nuda ( B e u s s ) , D e n t a l i n a , S i l i c o b a t h y -
s i p h o n , Haplophragmoidee - в виде отдельных обломков 
(рис . 2, 2-П). 

Типичные формы Hzehakina e p i g o n a l a t a , S i l i c o s i g m o i l i 
na c a l i f o r n l c a , S p i r o s i g m o i l i n e l l a s i n e g o r i c a , Haplophragmoi
dee k u s h i r o e n s i a , Saccammina s c a b r o s a (S* s p h a e r i c a B a r s ) ха
рактерны на о.Сахалане для красноярковской свиты н синегорских 
слоев (верхний кампан-даний) QlO, I I ] , а на Корякском н а г о р ь е 
они неизвестны в о с а д к а х , древнее Маастрихта [ 3 , 7 ] . Типичные' 
Alabamina d o r s o p l a n a на севере Тихоокеанской провинции ветре-
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чены в верхнем кампане-дании. Таким образом, "силицинидовые " 
ассоциации 2-П и 3-1 указывают на вероятный кампанский возраст 
не только верхнебыстринской, но и верхов нихнебыстрннской под-
свит. 

Отложения веселовской свиты, целиком представленные пес
чаниками, мощностью до 700 м палеонтологически слабо охарактери
зованы и весьма условно отнесены к кампану-маастрихту ( р и с . 2 ) . 
В нижней подсвите фораминиферы не встречены. Средняя подсвита 
(устричные слои), соответствующая, по данным м.А.Пергаментг[б], 
слоям с inoceramus baiticus кампана-нижнего Маастрихта, по р. 
Намет в основании охарактеризована единичными обломками Dendro-
phrya, Glomospira corona Cushman et Jarvis, Haplophragmoides 
cf. kushiroensis Yoshida, Lenticulina (рис . 2 , I-Ш), a Ha 
побережье между p.Веселой и руч.Сухим в верхней части е е обна
ружены неопределимые обломки Trochammina? sp. и.радиолярии 
(рис. 2 , З-П). На 30 ы выше по разрезу вместе с I . ex gr. bai
ticus определены Anomalinoides cf. pinguls (Jennings), Car-
pathiella ovulum gigantea Mjatliuk, Dentalina sp. в многочис
ленные остракоды (рис. 2 , 3-Ш). По р.Намет в верхней части уст
ричных слоев также встречены остракоды, а в последней пачке пе
счаника (верхневеселовская подсвита) вместе с Pachiduscus n e u -
bergicus и Hypophylloceras sp. определены единичные Gave-
linella aff. sandidgei (Brotzen), Globulina sp., обЛОМКИ 

Bulimina и многочисленных нодозариид, остракоды (рис. 2 , I -
1У). 

Согласно четырехчленному делению разреза фаунистические 
комплексы 1-Ш, 1-1У- 3-Ш относятся к нижнепилалваямской под
свите. К низам пилалваямской свиты в этом понимании относится 
и 150-метровая толща песчаников с устрицами и песчанистых алев 
ролитов с раковинами ракообразных в карбонатных конкрециях,опи 
санная в 1972 г . ст.н.сотрудником НИИГА Н.В.Устиновым в сред
нем течении р.Гусиной (рис. 1, разрез 4). В верхней части этой 
толщи встречены многочисленные Haplophragmoides sp. indet., 
Asanospira excavate (Cushman et Waters), Silicosigmoolina 
futabaensis Азanо и несколько раковин Haplophragmoides cf. 
kushiroensis Yoshida (комплекс 4 -1 ) . ВОЗМОЖНО, Э Т О Т КОМПЛОКС 
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соответствует агглютинированной фауне I-Ш. Редкие находки фора
минифер плохоа сохранности не позволяют уточнить возраст отло
жений веселовской свиты. Можно только отметить, что A n o m a l i n o i 
d e s p i n g u i s - характерная форма кампан-маастрихстких отло
жений Техаса, Западной Сиоири и Прикаспия. 

Завершают верхненеловой разрез южной части Пенжинского 
прогиба преимущественно песчанистые отложения пилалваямской 
свиты. Наиболее полный ее разрез (778 м) в составе трех под-
свит описан М.А.Пергаментом [ б ] на побережье Пенжинской губы 
между руч. Быстрым и р.Кармаливаям. К югу и северу от него и по 
р.Мамет присутствуют лишь отложения двух нижних подсвит,а об
щая мощность сокращается до 500-100 м. По редким находкам аммо
нитов и иноцерамов осадки пилалваямской свиты датируются Мааст
рихтом [ 4 , в] . В них постоянно присутствуют, кроме того,устри
цы и остатки ракообразных, особенно многочисленные в нижней по-
дсвите (линопарусовые слои) . Фораминиферы встречены в двух ниж
них подсвитах. Между р.Мамет и мысом Рифовым в верхних 60 мет
рах разреза средней подсвиты вместе с аональной позднемаастрихт-
ской формой Inoceramus k u s h i r o e n s i s определены многочислен
ные сферические радиолярии и обломки одноосных нодозаррид ро
дов Nodosar ia - D e n t a l i n a a также единичные M a r g i n u l i n o p s i B s p , 
Pseudopolymorphlna s p . , Anomal ino ides k r a s n o j a r l c e n s i s 

s p . n o v . (рис . 2 , 2-Ш). К югу от р.веселой большая часть сви
ты мощностью 545 м охарактеризована фораминиферани и остракода-
ми, особенно многочисленными вверху, что позволило выделить че
тыре последовательные ассоциации фораминифер (рис. 2 и 3 , комп
лексы 3-1У, 3-У, 3-У1, 3-УП). Полный систематический состав 
этой фауны отражен на рис. 3 . 

Фауна пилалваямской свиты отличается от большинства изве
стных маастрихтских фаун Корякского нагорья [_3, 8 ] , о.Сахали
на [5, 10 , I I J и о.Хоккайдо [14J очень малым разнообразием а г 
глютинирующих фораминифер, представленных лишь немногими астро-
риэидами и литуолидами без разнообразных силицннид, атаксафраг-
миид и текстудяриид. При сравнении с фаунами Корякского наго
рья отмечается разнообразие роталиид, особенно аномалиид,и еди
ничные находки планктонных форм (Gloootruncana cf . c r e t a c e a 
в комплексе З-УП) . В этой связи возможна аналогия линь с маас-
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трихтской фауной в верховьях р.Куйвиваям [9] , хотя она имеет 
существенно иной родовой состав роталиид. 

Для верхнемаастрихтских отложений У пачки красноярковской 
свиты бассейна р.Найбы характерны довольно разнообразные рота-
лииды [ I , 5 ] . пересмотр нашей коллекции по р.Красноярке вы
явил целый ряд общих видов роталиид с фауной из пилалваямской 
свиты: Conorbina ochotica з р . nov., Valvulineria cf. non iono i -
das (Bandy), .Serovaina orbicella (Bandy), Anomallnoides krasno-
jarkensis sp. nov., Ceratobulimina cretaceae Ousman et Harris. 
Описание новых видов приводится ниже. Находки многочисленных 
булиминид, особенно Bulimina quadrate Plummer (В. kiokapaen-
sie Cole) [ 2 ] , а также единичных хилостомеллид ( Pullenia 
sp. в комплексе 3-УП) типичны для маастрихтских ассоциаций Се
верной Пацифики [ 3 , 5 , 13 , 1 4 ] . интересно присутствие в пи
лалваямской свите нескольких форм, описанных впервые из кампаи-
маастрихтских отложений формации Розарио в ижной Калифорнии: с±-
bicidoides californicus (Bandy), С. multipunctatus (Bandy),Ser-
rovaina orbicella (Bandy), Valvulineria nonionoides (Bandy). 

Своеобразный систематический состав пилалваямской фауны 
фораминифер отражает и промежуточное палеогеографическое поло
жение района между Корякским нагорьем и более южными районами 
(острова Сахалин, Хоккайдо и д р . ) , так и специфические мелково
дные условия осадконакопления с довольно высоким содержанием 
карбоната кальция в придонных водах. 

Описание видов 
Отряд Hotaliida 

НадсемейСТВО Discorbacea Ehrenberg, 1838 
Семейство Discorbidae Ehrenberg, 1838 

Подсемейство Discorbinae Ehrenberg, 1838 
Род Conorbina Brotzen, 1936 

Conorbina ochotica L. Yassilenko, sp. nov. 
табл. I , фиг. 1 -3 

Вид назван по Охотскому морю. 
Голотип Ке 1256/12 в коллекции ВНииОкеангеодогия, о . С а х а 

лин, р.Красноярка, кровля j подсвиты красноярковской свиты,Ма
астрихт. 
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Материал. Шесть экземпляров различной сохранности. 
Описание. Раковина конусовидная или полушаровидная, округ

лого очертания. Спинная сторона сильно выпуклая, с двумя-тремя 
расширяющимися оборотами. В первом обороте семь-восемь плоских, 
треугольных слабо изогнутых камер, в двух последующих оборотах 
они серповидные, быстро возрастающие в длину; в последнем обо
роте не более шести камер. Швы плоские, двуконтурные, изогну -
тые. Брюшная сторона плоская или слегка выпуклая, с шестью пло
скими треугольными камерами, сходящимися к узкому пупку .Швы то
нкие, радиальные, слабо изогнутые. Контур раковины ровный,в ко
нце оборота слегка лопастной; периферический край узкий,закруг
ленный, редко приостренныи. Устье щелевидное, плохо различимое, 
протягивается вдоль септального шва последней камеры на брюш
ную сторону. Стенка тонкая, блестящая. 

Размеры ( м м ) : 1 = 0 ,20-0 ,51 ( 0 , 4 2 ) ; Д 2 = 0,18-0,45 
( 0 , 3 7 ) ; Т = О,12-и,24 ( 0 , 3 0 ) . 

Сравнение. Близкие формы в литературе не встречены. 
Распространение и возраст. См. ооъяснение к табл. I . 

Надсенейство C a s s i d u l i n a c e a e Orbigny, 1839 
Семейство Anomal inidae Cushman, 1927 

Подсемейство Anomalinidae Cushman, 1927 
Род Anomal lno ides B r o t z e n , 1942 

Anomal lno ides k r a s n o j a r k e n s i s L . V a s a i l e n k o , в р . п о т . 
Табл. i , фиг. 4-7 

Вид назван по р.Красноярке на юге о . Сахалина. 
Голотип * 1256/25 в коллекции ВНШОкеангеология; о.Сахалин 

р.Красноярка, У подсвита красноярковской свиты, Маастрихт. 
Материал. 20 экземпляров различной сохранности. 
Описание. Раковина круглого очертания, низкотрохоидная,на 

спинной стороне более уплощенная, с двумя с половиной- тремя 
оборотами спирали. На слаоовыпуклой полуинволютной спинной сто-

Здесь и далее приняты условные обозначения: Д т - большой диа
метр, Д 5 - малый диаметр, Т - толщина (высота) раковины, d -
диаметр^пролокулума; в скобках указаны размеры голотипа. 
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роне последний оборот обычно приподнят над предыдущими,закрыт
ый непрозрачным стекловатым натеком. 6 последнем обороте 
семь-девять постепенно увеличивающихся трапециевидных камер.Швн 
тонкие, вдавленные, радиальные или слегка изогнутые.Спиральный 
шов четкий, вдавленный, особенно в конце оборота. Брюшная сто
рона слабо выпуклая, инволютная. Камеры треугольные,тесно схо
дятся в центре, где имеется мелкий овальный пупок. Швы широкие, 
двуконтурные, немного изогнутые, между последними тремя-четырь
мя камерами вдавленные, радиальные. Контур слабоволнистый; пе
риферический край широкий, округлый. Септальная поверхность по
следней камеры полукруглая, выпуклая, симметричная относитель
но периферического края, иногда слабо скошенная на брюшную 
сторону, В ее основании щелевидное устье , переходящее под пупо
чные концы последних камер на спинную сторону.Поверхность ра
ковины бдеатящая, с перламутровым отливом. Стенка толщиной 1С— 
15 мк состоит из микрозернистого карбоната, при большом увеличе
нии - тонко-радиальноволокнистого. 

Размеры (мм): Д т = 0,30-0,63 ( 0 , 5 3 ) ; Д 2 = 0,17 - 0,56 
( 0 , 4 3 ) ; Т = 0,15-0,27 ( 0 , 2 1 ) ; d = 25-28 

Сравнение. От A n o u O l n o l d e e n o b i l i e B r o t z e n из палеоцена 
Швеции р 2 ] отличается подуинводютной спинной стороной. 

Распространение и возраст. Северо-Западная Камчатка, по -
граничные слои нижней и средней подсвит пилалваямской свиты;Ко-
рякское нагорье, р.Асалькамвэем, нижняя подсвита гангутской сви
ты; о.Сахалин, р.Красноярка, У подсвита красноярковской свиты, 
повсеместно Маастрихт. 

Род C i b i o l d o l d e e B r o t z e n , 1936 
C i b i b o i d o i d e e p l l e l v a j e m e n e l e L . V a s s l l e n k o , s p . п о т . 

табл. I , фиг. 8 - I I 

Вид назван по р.Пиладваян, впадающей в Пеяхинскую губу. 
Голотип * 1256/32 в коллекции ШИН Океан геология; восточ -

ное побережье Иениинской губы между р.веселой и руч.Сухим,сред
няя подсвита пилалваямской свиты, Маастрихт. 

Материал. 26 экземпляров удовлетворительной сохранности . 



Описание. Раковина маленькая, плоско-выпуклая, округло-
треугольного очертания; состоит из двух оооротов спирали,в по
следнем восемь-десять камер. Спинная сторона плоская, инволют-
ная, с маленьким плоским, иногда шероховатым натеком в центре. 
Брюшная сторона выпуклая, полуинволютяая, камеры первого оборо
та закрыты выпуклой блестящей шишкой, составляющей четверть-
треть диаметра раковины. Камеры прямоугольные, слабо выпуклые 
на брюшной стороне, плоские с утолщенными пупочными концами на 
спинной стороне. Швы на обеих сторонах узкие, двуконтурные, в 
конце оборота вдавленные, слабо изогнутые. Контур ровный,в кон
це оборота слаболопастной; периферический край узкий, приострен-
вый. Септальная поверхность последней камеры треугольная,слабо 
скошенная на брюшную сторону. Устье щелевидное, с губой, в о с 
новании севтальной поверхности на периферическом крае , протяги
вается на спинную сторону. Стенка гладкая, блестящая, толщиной 
6-10 мк , состоит из тонкозернистого карбоната неясно волок
нистого строения. 

Размеры (мм): Д : = 0 ,18-0 ,32 ( 0 , 2 4 ) ; Д 2 = 0 , 14 - 0 ,26 
( 0 , 2 0 ) ; Т = 0 ,08-0 ,15 ( 0 , 1 1 ) ; d = 0,24 

Сравнение. От Ctb lc ldo idee euccedene Brotzen из палеоце
на Швеции \12] отличается округло-треугольным контуром,меньшей 
высотой брюшной стороны и более округлым периферическим краен. 

Распространение и возраст. Северо-Западная Камчатка, по
граничные отложения нижней и средней подсвит пилалваямской сви
ты; Корякское нагорье, р.Импенвеем, основание импенвэемской сви
ты (Маастрихт). 

Список литера ту рн 

1 . Василенко Д.6 . О распространения фораминифер в краено-
ярковской свите верхнего меда на Южном Сахалине . -Докл . АН СССР, 
т . 164, № 2 , 1965, с . 391-394. 

2 . Василенко Д.В. Булиминиды на маастрихтских отложений 
Корякского нагорья . - В к н . : Мезозойские отложения Северо-Восто
ка СССР. Л . , нзд. НИИГА, 1977, с . 88-97 . 



3 . Василенко Л . в . , Дундо О.П., Ермаков Б .В . , Устинов п.В. 
характерные комплексы фораминифер меловых отложения Корякского 
нагорья. - В к н . : Стратиграфия и литология медовых, палеогено
вых и неогеновых отложений Корякско-Анадырской области.Л.,нэд. 
НииТА. 1974, с . 25-30. 

4 . Иванов В .В. , Похиалаинен В.П. Медовые отложения с н о й 
части ценжинского прогиба в связи с перспективами нефте-гавоно-
сноств. - Л к н . : Проблемы мвфтегазоносности Северо-Востока СССР 
(Труды СВКНИИ, вып. 49} Магадан, 1973, с . 70-104. 

5 . Калишевич Т . Г . , Заклинская Е .Д. , Серова М.Н. Развитие 
органического мира Тихоокеанского пояса на рубеже мезозоя и ка
йнозоя (фораминиферы, моллюски и падинофлора Северо-Западного 
сектора) . М., "Наука", 1981, 164 с . 

6. Пергамент М.А. Биостратиграфия и иврцерамы сенона (сан-
тон-маастрихт) тихоокеанских районов СССР. - "Труды ГШ,вып. 
260. М., "Наука", 1974 , 267 с . 

7 . Решения 2-го Межведомственного стратиграфического сове
щания по мелу, палеогену и неогену Корякского нагорья, Камчат
ки, Командорских островов и Сахалина. Петропавловск-Камчатский, 
1984. 

8 . Серова М.Я., Данилеско Л.А., Коляда А.А., Петрина Н.М, 
Расчленение верхнемеловых и палеогеновых отложений Корякского 
нагорья. - Изв. АН СССР, сер . геол . , 1980, * 10 , с . 73-83 . 

9 . Серова М.Я., Митрофанов Н.П., Жулитова В.Е. О возрасте 
фдишоидных отложений Центрально-Корякского геосинклинального 
прогиба. - Изв. АН СССР, сер . геол . , 1973, * 6, с . 132-135. 

10 . Туренко Т.В. Микрофаунистические комплексы верхнемело
вых отложений Сахалина. - В кн . : вопросы геологии и нвфтегазо
носности Сахалина . - Труды ВНИТРИ, вып. 306. Л . , Т.У72, с . 4 8 -
55 . 

1 1 . Туренко Т.В. Некоторые особенности стратиграфического 
распространения фораминифер в верхнемеловых отложениях западно
го побережья Сахалина. - В кн . : Геология и нефтегазоносность 
Сахалина. Л . , 1975, с . 46-52. 



ТАБЛИЦА I 



12. B r o t z e n Т. The Swedi sh P a l e o c e n e and I t s f o r a m l n i f e r -
a l f a u n a . - S r e r l g . g e o l . undersokn . Ser C, 1948, I 493» АгвЪ. 
4 2 , S 2, 140 p . 

13« S l l t e r V . 7 . Upper C r e t a c e o u s P o r a m i n l f e r a from s o u t h 
e r n C a l i f o r n i a and n o r t h w e s t e r n Baja C a l i f o r n i a , l l e x i o o . UnlT. 
Kansas , F a l e o n t . C o n t r . , a e r . H 4 9 , a r t . 7 , 1 9 6 6 , 141 p . 

1 4 . Г os h i da S . The Upper C e t a c e o u s P o r a m l n l f e r a from t h e 
Hemuro Group, E a s t e r n Hokkaido, Japan , J . Hokkaido Gakugei 
U n i v . , v o l . 13, Я 2 , 1%3, p . 211-258. 



Объяснение к табл. I 

Фиг. 1-3. Conorbina o c h o t i o a L . V a s e i l e n r o , а р . п о т . 
Голотип * 1256/12 (фиг. I ) , о.Сахалин, р.Красноярка , 
кровля 7 пачки красноярковской свиты, Маастрихт, х65. 
Оригинал 1 1256/50 (фиг. 2 ) , Северо-Западная Камчатка 
восточное побережье Пенжинской губы к югу от р.весе -
лой, средняя подсвита пилалваянской свиты, Маастрихт, 
хби. Оригинал* 1256/13 (фиг. 3 ) , центральная часть 
Корякского нагорья, р . Мнльгернайваям, нжльгорнайская 
свита (Маастрихт-даний), х55: а - вид с брюшной сто
роны, б - вид со спинной стороны, в - вид с перифери
ческого края, г - вид со спинной стороны в ксилоле. 

Фиг. 4 -7 . Anomal inoides fcraenojarkensie L. V a e e i l e n k o , в р . п о т . 
Голотип * 1256/25 (фиг. 4 ) , о.Сахалин, р.Красноярка,? 
пачка красноярковской свиты, Маастрихт, х60. Оригинал 
* 1256/49 (фиг. 5 ) , там же, кровля J пачки красноярко» 
вской свиты, Маастрихт, х60. Оригинал № 1256/26 (фиг. 
6 ) , Северо-Западная Камчатка, восточное побережье Пен
жинской губы к югу от р.Веселой, средняя подсвита пи
лалваянской свиты, Маастрихт, х60. Продольное сечение 
раковины (фиг. 7 ) , там же, xIOU: а - вид со спинной 
стороны, б - вид с брюшной стороны, в - вид с перифе
рического края. 

Фиг. 8 - I I . C i b l o i d o l d e s pilalTajaaeneie L . T a e e i l e n k o , s p . n o r . 
Голотип Nt 1256/32 ( Ф И Г . 8) и оригинал * 1256/33 (фиг. 
9 ) , продольное сечение раковин (фиг. 10, I I ) , Северо-
Западная Камчатка, восточное побережье Пенжинской гу
бы к югу от р.Веселой, средняя подсвита пилалваянской 
свиты, Маастрихт, 16 100. 



УДК 551.311.7(571.1 /5 .511) 

Г.Г.ГОР 

ГРАНИЦА ПЕРМИ И ТРИАСА 
НА СЕВЕРЕ АНГАРИДЫ 

Большое внимание в литературе отводится проведении грани
цы между пермской и триасовой системами в пределах Ангариды. 
Большинство геологов и палеонтологов - В.П.Владимирович, В.М. 
Лебедев, С.Н.Попов, Г.П.Радчеико, Н.А.Шведов[ 2 ] , В.М.Лебедев, 
Н.К.Могучева, В.С.Старосельцев, А.В.Хаменко [ 1 0 ] , Я.И.Полькнн 
[ 1 9 3 э Л.Г.Сухов, Е.А.Беспалая, Д.А.Додин Q 2 3 ] , И.А.Добрускж-
н а С 9 3 и И.М.Битернан, Н.Н.Вавилов, М.В.Дуранте [ I ~} и др . 
рассматривают в качестве основания триаса тутончанскую свиту 
Печорского и мальцевекую свиту Кузнецкого бассейна. Работы па
ле офитологов последних лет значительно расширили представления 
о систематическом составе флористических комплексов из вулкано
генных отложений Тунгусского бассейна,однако внесли мало суще
ственных изменений в оценку их раннетриасового возраста Г_ 2 0 J . 
Предыдущие исследователи для решения вопроса о границе перми и 
триаса на севере Ангариды больное внимание уделяли сходству и 
различиям систематического состава флоры и филогенетическим свя
зям. 

По нашим представлениям, для проведения границы между пер
мской и триасовой системами больное значение должно придавать
ся поведению экосистем, подэкосистем и отдельных элементов,что 
практически не нашло отражения в литературе.Повднепремская эпо
ха в пределах рассматриваемого региона характеризуется сильной 
орографической, климатической и флористической дифференциацией. 
Используя данные М.Ф.Нейбург, Г.П.Радчеико, СВ.,Мейвна,Н.Г.Вер
бицкой, С.Г.Гореловой, С.В.Сухова, М.В.Дуранте, B.C. Зиминой и 



— 126 

д р . , мы предлагаем поэднепермскув ангарскую сложную экосистему, 
которая соответствует Ангарской фитогеографической области,раз
делить на три подэкосистены: первую - устойчивую или замкну -
тую; вторую - среднеустойчивую или полузамкнутую, и третью -
неустойчивую или открытую. 

Первая, или устойчивая, подэкосистема - Тунгусско-Верхоян
ская ботанико-географическая зона характеризуется присутствием 
устойчивой и среднеустойчивой групп важнейших родов растений[5]. 
Представители родов неустойчивой группы встречаются исключите
льно редко в самых верхних частях разреза перми. 

Вторая, или среднеустойчивая, подэкосистема - Таймыреко-
Тунгусская ботанико-географическая зона характеризуется значи
тельным разнообразием родового и видового состава растений,осо
бенно представителей родов неустойчивой группы. Восточная гра
ница этой зоны совпадает с восточной границей ареалов распрост
ранения родов Yavorekyia, Hhipidopeis , западная - Comia, 
C a l l i p t e r i a . 

Третья, или неустойчивая, подэкосистема - Западнотаймырс-
Норильская ботанико-географическая зона распространена преиму
щественно по западному краю Ангарского материка. К этой же зо 
не мы относим Кузбасс,Южную Монголию и Приморский край Дальне
го Востока, то есть и южную окраину Ангарского материка.Для 
нее характерно самое большое разнообразие родового и видового 
состава крупномерных растительных остатков н более широкое рас
пространение форм пыльцы хвойных и пельтаспермовых QI21 . 

Сложная экосистема подчинена законам широтной и вертикаль
ной зональности, что связано с довольно резкой климатической 
дифференциацией, проявившейся в поздней перми. В неустойчивой 
подэкосистене сложной экосистемы широтная зональность особенно 
сильно осложняется вертикальной поясностью. 

В настоящее время степень изученности повднепермской фло
ры Ангариды позволяет рассматривать особенности и темпы ее эво
люции в пределах рассмотренных подэкосистем сложной экосистемы, 
что дает возможность внести определенные поправки при рассмот
рении границы между пермской н триасовой системами С 6 Л . 

Некоторые изменения состава флоры в западной части Нориль
ского района наблюдаются вблизи границы между угленосной и вул
каногенной ергалахской и вулканогенными сыверминской ( нориль-
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ской) и хаканчанской (гудчихинской) свитами. В западной части 
Норильского района в амбарнинской свите , подстилающей аргалах-
скую свиту, преобладают представители неустойчивой группы фло
ры; которые представлены птеридоспермани: O a l l l p t e r i e koslo-
т11 S c h w e d . , С. e d z T e n s l a f . oonc inna d o r , Coa la a n l a e e J e r e n -
s l B 3chwed. , C . d e n t i f o l i a . Hass l e . , C . d e n t a t a R a d c z . , Ooa-
eopterlB techlrkoTae Z a l . , а в аргалахской свите - п а 
поротниками P e c o p t e r i s t a j m y r e n s i s Schwed. Представители 
среднеустойчивой и устойчивой групп флоры (членистостебельныеи 
кордаитовые) встречаются исключительно редко и то в сильно об
водненных депрессиях. В отложениях, перекрывающих ергалахскую 
свиту, - в сыверминской и хакачанской свитах,сложенных базаль
тами с прослоями туфогенно-осадочных пород, исчезают птеридо-
спермы Comia, C a l l i p t e r l e , но еще длительное время сохраня
ются палеофитные папоротники P e c o p t e r i s J u l i i B a d c z . , Р . ( ? ) р е е -
u d o t s c h i c h a t c h a v i V i a d . Поэтому граница между Пермью и три
асом в западной части Норильского района рассматривается как 
постепенная. Амбарнинскую и ергалахскую свиты и их аналоги с 
большой долей условности автор данной работы относит к татарс
кому ярусу верхней перми.З татарских отложениях восточных рай
онов Русской платформы и Приуралья встречаются так же, как и в 
амбарнинской свите, Comia d e n t a t a , P u r s o n g i a ( T a t a r i n a , no 
С.В.Мейену ) и довольно многочисленные кордаитовые, среди ко
торых есть .и сульцивные типа C o r d a i t e s c l e r o i i Z a l . , C . i n s i g -
nis ( B a d c z . ) S . Meyen [ 13Ц. 

По данным Г.П.Радченко (1972 г . ) , на это указывают наход
ки в среднетатарском подъярусе остатков P e c o p t e r i s compta 
B a d c z . , T y c h t o p t e r i s cuneata Z a l . , свойственных верх -
ней части разреза ерунаковской подсерии Кузнецкого бассейна,ко
торая в свою очередь безусловно соответствует амбарнинской и 
ергалахской свитам. 

В восточной части Норильского района,которая в позднеперм-
скую эпоху относится к полузамкнутой среднеустойчивой подэкс— 
системе сложной ангарской экосистемы, в амбарнинской и ергалах-
ских свитах наиболее широко распространены представители сред
неустойчивой и устойчивой групп флоры K o r e t r o p h y l l i t e e c h a n 
t s ! са Gor, P h y l l o t h e c a equisetitoideB Schm. , C o r d a l t e e l n s i g -
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n i e ( B a d c s . ) 8 . Ив т е п , н только в ергалахской свите 
появляются типичные сульцивные кордаитовые.Представители неус
тойчивой группы встречаются гораздо реже. Биостратиграфический 
перерыв с вышележащими вулканогенными отложениями более значи
телен, чем в западной части Норильского района, так как пред
ставители среднеустойчивой группы в амбарнинской свите в вос
точной части Норильского района более древнего облика по срав
нению с неустойчивой группой,что создает впечатление значите -
льного стратиграфического перерыва. 

В центральной и восточной частях Тунгусского бассейна то
же резко меняются комплексы растений на границе угленосных (де-
галинская или гагарьеостровская свита) и вулканогенных отло
жений (тутончанская свита корвунчанской серии) . Гагарьеостров
ская свита содержит остатки A n n u l a r i s египакотепв1в H e u b . , 
T o d i t e e eTenkensis E a d c x . , P r y n a d a e o p t e r i s j u l i i H a d c i . , Z a -
m l o p t e r l s t a j l u g a n e n s i e G o r e l . , TaTorskyia a u n g a t i o a B a d c z . , 
C o r d a l t e s i n s i g n i a ( B a d c z . ) S . Heyen, C . . m i n u t i f o l i a u a 
( H a d e s . ) S . Meyen, C. s p h e n o i d e u s ( G o r e l . ) 8 . Heyen, B h i -
p i d o p e i s p a l a a t a Z a l . С 3 , 2 1 , 2 2 ] . Для перекрывающей ту-
тончанской свите , сложенной пестроцветными, зелеными туфами, 
туффитами и вулканогенно-осадочными породами, характерны папо
ротники, птеридосперыы и членистостебельные представители ро
дов T o d i t e e , A c r o e t i c h i t e a , K a t a e i o p t e r i s , C l a d o p h l e b i e , Mady-
g e n i a , Z u b e r i a , T a e n l o p t e r i e , T a t a r i n a , Y a v o r s k y l a , Neokoretro-
p h y l l i t e e , Squlsetvua [ 15 , 20, 22, 25 ] . В низовьях р.Котуй и 
смежных территориях из самых верхних горизонтов угленосных от
ложений известны C o r d a l t e s k a j a k e n s i e ( H e u b . ) , S . Meyen, С . 
c f . o b l o n g l f o l i u e ( B a d c z . ) , B u f l o r i a c f . b r e r i f o l i a S . Meyen, 
B , c f . n e p h r o p e i p h y l l a 8 . Meyen, свидетельствующие об их 
догагарьеостровском возрастеС 7, 2 2 ] . Таким образом, в низовь
ях р.Котуй палеофятологические аналоги гагарьеостровской свиты 
отсутствуют. 

В устойчивой, закрытой, подэкосистеме сложной позднеперн-
ской ангарской экосистемы в районах Западного Верхоянья еще бо
лее длительное время сохраняются без существенных изменений 
представители среднеустойчивой групп флоры, а представите
ли неустойчивой группы встречаются исключительно редко.Это под-
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тверндается работами М.Д.Дуранте С 8 ] , которая приводит из 
дургадахской свиты Западного Верхоянья следующий комплекс рас 
тений: P e c o p t e r i s ex g r . a n t h r i s c l f o l l a (Goepp . ) Z a l . , С o r d e l 
t a s g r a c l l e n t u s ( G o r e l . ) Б . Метен, B u f l o r i a ex g r . h r e r i f o l i a 
( G o r e l . ) S . Meyen, B . ex g r . o l s e r a s e i o a ( G o r e l . ) S . Ueyen , Le-
peopl lum a f f . rotundatum H a d e s . , T y c h t o p t e r l s ex g r . c u n e a t a 
Z a l . , G l o t t o p o r l l u m C ? ) s p . , I n l o p t e r i s s p . , T u n g u s s o p t e r i a t y -
c h t e i i s i e ( Z a l . ) Such . Перечисленные формы наиболее 
характерны для средней части кольчугинской серии Кузбасса.Ана
логичный комплекс растительных остатков приводится из этой же 
части разреза А.Н.Толстых С17, 183 , Н.А.Шведовым, Н.Г.Вербиц
кой, Ю.Г.Гором. 

Комплексы растительных остатков из других местонахождений 
Западного Верхоянья гораздо беднее и в большинстве случаев пре
дставлены мелкими кордаитани (преимущественно Сог<1а^ев)кольчу-
гинского облика. В связи с этим М.В.Дуранте допускает возмож
ность перерыва между пернью и триасом в северной части Западно
го Верхоянья, соответствующего времени образования гагарьеост
ровской свиты Тунгусского бассейна и граматеинской и тайлуган-
ской свит Кузбасса, многие геологи, однако, считают, что пере
ход верхнепермских отложений в триасовые в пределах Западного 
Верхоянья постепенный. Перерыв, если и отмечался, то лишь в 
краевых антиклиналях и относился за счет отсутствия низов три-
а с а С 7 3 > В районах Западного Верхоянья между устойчивой под-
экосистемой сложной экосистемы и открытой, неустойчивой, три
асовой экосистемой отмечается резкое изменение флоры, что свя 
зано с неравномерностью развития флоры в совершенно различных 
эко- и подэкосистемах. 

По мнению автора, для устойчивой замкнутой подэкосистемы 
характерны замедленные темпы эволюции флоры, которая в своем 
развитии останавливается только на ранних своих этапах. Поэто
му "ерунаковские элементы" в Западном Верхоянье отсутствуют. 
Для триасовой, более открытой, экосистемы характерны довольно 
быстрые темпы эволюции, вследствие чего между Пермью и триасом 
отмечаются очень резкие рубежи с коренным преобразованием с о 
обществ растений. По мере приближения к неустойчивой подэкоси-
стене этот биостратиграфический рубеж между пернью и триасом 
постепенно сокращается. Кроме того, надо учитывать, что в три
асе Ангарской фитогеографической области преобладали более н е -
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устойчивые формы, чем в перми, и они имели более быструю ско
рость распространения, но тем не менее еще в пределах области 
неизвестны руководящие формы для нижнего триаса. 

В целом для всей сложной ангарской позднепермской экосисте
мы индикатором возраста и носителем информации являются корда-
итовые, которые относятся нами к наиболее устойчивой группе 
флоры [ 5 ] . 

Этапы развития представителей устойчивой группы были на
иболее длительными и соответствовали,по-видимому, эпохе,и рас
пространены они были наиболее широко в пределах всей экосисте
мы, которая соответствует всей фитогеографической области. Ско
рость распространения представителей устойчивой группы была до
вольно медленной , поэтому изохронность биостратиграфических 
границ,выделенных по этой группе, не всегда нас удовлетворяет. 

В Норильском районе в ергалахской свите и на Таймыре в ни
жней части туфолавовой толщи (зверинская свита) отмечаются по
следние представители кордаитовых (сульцивных), а в вышележа
щих свитах (сыверминской и хакачанской) они практически отсут
ствуют. Аналогичная картина наблюдается в тутончанской свите 
Кунгусского, бызовской свите Печорского и мальцевской свите Ку
знецкого бассейнов.В этих свитах отсутствуют кордаитовые, в то 
время как в подстилающих пермских отложениях их довольно мно
го . Вместе с исчезновением кордаитовых резко изменился весь об
лик растительных комплексов, они становятся ыезофитными. 

Большинство палеоботаников Q2, 4 , 9, 15, 16 , 2 1 , 24 ] уде
ляли должное внимание этому вопросу и пришли к выводу об отсут
ствии кордаитовых в триасе, хотя в литературе неоднократно по
являлись указания £ 1 7 , 1 8 ] на присутствие в нижнетриасовых от
ложениях отдельных районов Ангарского материка единичных лис
тьев кордаитовых. При дальнейших исследованиях на это надо об
ратить особое внимание. 

По исчезновению нордаитовых целесообразно проводить гра
ницу между перыью и триасом только в пределах Ангарской фитогео-
графической области, а в других фитогеографических областях 
этот критерий нельзя использовать, так как там кордаитовые от
сутствуют в самых верхах перми (цехштейн Западной Европы,верх
нетатарские отложения Русской платформы и Приуралья, Ранигандк 
Лидии). 
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Для открытой, неустойчивой, подэкосистеыы позднепермской 
ангарской сложной экосистемы индикатором времени и носителем 
информации является неустойчивая группа флоры. Эта же группа, 
естественно, несет основную информацию для проведения верхней 
границы перми. По появлению Comia, C a l l i p t e r i s , наиболее ти
пичных представителей неустойчивой группы флоры на Западном Daft-
мыре, в Норильском районе и в Кузбассе,проводится граница меж
ду нижними и верхними отделами перми, а по исчезновению C o a l a , 
C a l l i p t e r i s , I n l o p t e r i e , Comsopter i e проводится граница 

перни и триаса. 
Раннетриасовая флора Таймырского, Тунгусского, Печорского 

и Кузнецкого бассейнов характеризуется сменой доминатов - перм
ские кордаитовые выше по разрезу замещаются плауновым T o m i o s t -
robua и хвойными. В Печорском бассейне найден Tomlos trobus 
g o r s k l i , а на Таймыре - т . m i g a y i , которые являются доказав 
тельствон раннетриасового возраста. Примерно на том ке страти
графическом уровне происходят некоторые изменения в составе па
поротников - появляются представители рода P b l e b o p t e r i s (с со
русами) , резко уменьшается количество представителей рода T o 
d i t e e , нелкоперышковые C l a d o p h l e b i e сменяются крупноперышко-
выми.Общие элементы, которые встречаются и в нижележащих угле
носных отложениях, немногочисленны - TaTorskyia и B h i p i -
dopeisCI5, 20, 251 . 

В целом "корвунчанскую" флору практически невозможно с о 
поставить с типичной европейской флорой пестрого песчаника(ниж-
ний триас) ,так как эти флоры относятся к различным палеофлори-
стическим областям. Данные спорово-пыльцевого анализа (Э.Н.Ка
ра-Мурза, 1%1г.;Г.М.Романовская,1970г.;А.А.Курбатова,1966г.; 
Е. А.Беспалая, 1970 г . ; Е.Е.Дюжикова, 1973 г . и др. ) показа
ли сходство спорово-пыльцевых комплексов из рассматриваемых ву
лканогенных толщ с таковыми из морских фаунистически охаракте
ризованных нижнетриасовых отложений севера Сибири. 

Что касается фаунистических данных, то они в большинстве 
подтверждают раннетриасовый возраст туфолавовой толщи, которая 
относится к корвунчанской серии С 1 1 . Пелециподы из корвунчан-
ской серии и ее аналогов в свое время были отнесены Л.А.Рагози
ным к роду U t e c h a m i e l l a , который, по его мнению, характе
рен был для нижнетриасовых отложений.Позднее И.В.Лебедев упра-
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зднил этот род и отнес его представителей к роду Pa laeanodonta . 
Хотя О.В.Лобанова, И.М.Маловодная и В.М.ПетренкоЦ I I ] и отно
сят пелециподы из хаканчанской свиты к перыи, наы представляет
ся , что правильнее отнести их к раннему триасу , так как комп
лекс пелеципод эндемичный и представлен в основном новыми ви
дами Pa laeanodonta p o l l c i n l i L o b . , P . b i l t a c n a n l c a Lob . To же 
самое можно сказать и о комплексе филлопод,которые не дают од
нозначного ответа на вопрос о возрасте корвунчанской серии. 

Изменение органического мира, имевшее место на рубеже па
леозоя и мезозоя, связано с крайней интенсивностью тектоничес
ких, вулканических процессов и изменением климата [ 7 ] , что при
вело к разрыву ареалов большинства позднепадеозойских групп 
флоры и фауны, а тем самым и к их гибели. 

Для проведения границы между пермью и триасом в пределах 
Ангарского материка мы должны учитывать не только изменения ко
мплексов флоры и фауны, но и изменения целых экосистем. Резкая 
смена пермской флоры -триасовой на востоке Ангариды объясняется 
сменой различных экологических систем, что укавывает на значи
тельный стратиграфический и возрастной перерыв. 
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Т.М.ПЧЕЛИНА 

ИСТОРИЯ ТРИАСОВОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
НА ШПИЦБЕРГЕНЕ И ПРИЛЕГАЮЩЕМ 

ШЕЛЬФЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Реконструкция триасового осадконакопления выложена в ран
ках более общей работы, охватывавшей всю историю седиментогене-
за Шпицбергена в мезозое,и основана на детальных литолого-стра-
тиграфических исследованиях, проведенных автором в составе Шпи
цбергенской экспедиции с 1962 по 1972 г . [10, И » 14-23 , 2 8 ] , 
( р и с . 1 ) . Основные результаты изучения мезозойского осадконако
пления на Шпицбергене опубликованы в тезисах докладов [ 2 2 ] . Ре
конструированы палеоклиматические условия на протяжении всей 
мезозойской эры, прослежены изменения солевого режима седимен-
тационного бассейна. При палеогеографических реконструкциях уч
тены сведения о распространении различных групп ископаемых ор
ганизмов и флористических остатков. Из числа построенных на 
каждый век мезозойской эры детальных палеогеографических карт, 
основанных на комплексных данных, в настоящей работе приводят
ся только касающиеся триаса (рис . 2, 3 ) . 

Триасовый период 

В начале триасового периода после перерыва в осадконакоп-
лении в конце поздней перми в пределы архипелага Шпицберген 
с северо-востока трансгрессировало море. В течение ранне-
и среднетриесовой эпох здесь сохранялся устойчивый мор
ской режим седиментации. На рубеже средне- и позднетриасовой 
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Рис Л . Района работ на архипелаге Шпицберген. 
I - Земля Серкап; 2 - Хорнсунн; 3 - юг Ван-Кейлен-фиорда; 

4 - север Ван-Кейлен-фиорда; 5 - мыс Фестнинг; 6 - мыс Сельма; 
7 - Земля Оскара П; 8 - Грумантская сива-ина; 9 - Экман-фиорд; 
10 - Тундра Богемана; I I - Земля Диксона; 12 - Сассен- фиорд; 
13 - долина Опп; 14 - долина Агард; 15 - бухта Агард; 16 - бух
та Уиче; 17 - мыс Июри; 18 - о.Вильгельма; 19 - о.Вальберг; 20-
юг Северо-Восточной Земли; о.Баренца: восточное побережье (.21), 
западное побережье ( 2 2 ) , южное побережье ( 2 3 ) ; о.Эдж: мыс Ли 
(24) , мыс Хегли ( 2 5 ) , о Крона (26) , Руцкая бухта (27 ) , Хьюв-
фиорд ( 2 8 ) , мыс Негр ( 2 9 ) , мыс Китовый (80J ; 31 - о.Надежды;32-
о.Медвежий; 33 - Конгс (по D .Worsley I29J). Районы: 22 , 23 , 24, 
25,29,30 - изучены Кдубовын Б.А. [ 4 - 6 ] . 
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Рис 2 . Палеогеографические карты: индский век ( а ) , 
оленекскии век ( б ) , аниэийский век ( в ) . 

So vSepeHHO и относительно мелководные, 1 0 - прмб1»«ио-
морские? I I - прибрежно-континентальные .™™*0»£1% 
м к и е 12-прибрежно-лагунные и (или) ыелководво-морские , 
1 3 - лаинно-коитинентальные и (или) прибрежного мел
ководья ™ - континентальные, лагунные. Суша: 15 - от -
н о ^ и м л и о - в ы с о к а я , 16 - н и з к а я , Л - н и з к а я , п е р и о д и 
чески заливавшаяся u o p e u . 



Р и с . 3 . Палеогеографические карты: оленекский 
век ( а ) , карнийский век ( б ) , норииския век ( в ) 
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эпох происходит изменение климата и обмеление бассейна. В кон
це норийского века на всей площади архипелага вновь наступил 
перерыв в осадкообразовании. 

Раннетриасовая эпоха 

И н д с к и й в е к . В начале века в результате об
ширной трансгрессии в северной части Баренцевского шельфа море 
покрыло почти всв территорию Шпицбергена. В пределах региона су
ществовала отчетливая фациадьная зональность, близкая к мериди
ональной, с усилением морского режима в восточном направденни. 
Зону прибрежно-морских осадков образует Фестнингсодденский па
ле опрогиб, расположенный на западе архипелага и отличающийся 
максимальными мощностями отложений индского века (до 330 м в 
районах мыса Фестнинг и Седьма). Здесь происходило накопление 
преимущественно глинистых и карбонатных алевритов, реже песков 
(наиболее характерных для центральной части) , глин (в основном 
в начальный этап индской трансгрессии), прослоев доломита, пес
чаных известняков, педецнподовых ракуннвнов е ядрами и обломка
ми раковнн. На юге зоны прогиб переходил в Серкапское палеопод-
нятие, где седиментация началась только в конце индского време
ни. Здесь отлагались пески, иногда с валунами и гальками квар
ца и кварцитовидных песчаников, редкие прослои гравия, алеври
тов, глин общей мощностью всего 16 м. 

Основную площадь региона занимала зова мелководных осад -
ков, представлявшая собой широкий медленно погружающийся ше
льф с локальными подводными поднятиями. Здесь формировались пре
имущественно глинисто-алевритовые н глинистые в различной с т е 
пени карбонатные осадки мощностью до 120 м. Минимальная мощ
ность осадков (18-22 м) установлена на Северо-Медвежинском под
нятии (о.Медвежий) и Баренцево-Эдкинском вале (юго-восточная 
часть о.Баренца, о.Эдж), причем центральная часть о.Эдж с вы
ступом позднепермских пород находилась в сводовой части ковсе-
диментно развивающейся структуры f j 9 j , в течение индского вре
мени служившей областью денудации. К востоку от вала, вероятно, 
располагались субмеридиональные палеопрогибы н палеоподнятня . 
На востоке и юге региона предполагается аона относительно глу-
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боководных(?) осадков, соединяющаяся с Северным глубоководным 
бассейном. 

Анализ состава пород и минералов позволяют предполагать, 
что основную массу обломочного материала в рассматриваемый бас
сейн поставляли Западная и Северная островные палеосуии (рис. 
2 - 3 ) , наряду с которыми существовали и более мелкие островные 
суши, например Южная, вблизи о.Медвежий. На протяжении всего 
триаса в этих областях питания размывались преимущественно по
роды комплекса Гекла-Хук [I, 9 ] . Западная суша в индское вре
мя была относительно более высокой, со слабо расчлененным ре
льефом, а Северная и Южная обладали пенепленизированным релье
фом. 

В адеврито-песчаных образованиях резко преобладает кварц 
с примесью калиевых полевых шпатов и кислых плагиоклазов, наи
более характерных для северных и северо-западных районов Шпиц
бергена, в которых присутствуют и средние плагиоклазы. Постоян
но наблюдаются биотит-, мусковит, хлорит, а для алеврито-глинис-
тых и глинистых разностей типичны обильные тончайшие удлинен -
ные волокна и чешуйки слюды. 

По составу акцессорных минералов в регионе выделяются две 
области: первая охватывает центральную и северную части Фест -
нингсодденского прогиба и северную часть мелководной зоны , а 
вторая - южную часть прогиба, Серкапское, Северо-Медвежинское 
и Баренцево-Эджинское поднятия. Для первой характерен разнооб
разный комплекс компонентов, указывающий на разрушение глав
ным образом метаморфических и изверженных пород основного со 
става. Особенно это относится к центральной части прогиба, где 
выделяются следующие минералогические ассоциации: турмалин(пре-
обладает), альмандин, циркон и др; авгит (преобладает), диоп -
сид, гиперстен, оливин (единично), датолит, пренит, гроссуляр 
и д р . ; бурая и буро-зеленая роговая обманка, турмалин, единич
ные зерна кианита, ставролита и др.Характерны аллотигенные лей-
коксен, ильменит. Свежие зерна калиевых полевых шпатов, кис
лых плагиоклазов и таких неустойчивых минералов, как оливин , 
пироксены, средние плагиоклазы показывают на близость источни
ка сноса, которым, по всей вероятности, была Западная палеосу-
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ша.На севере регионе при общем сходстве состава минералов с та
ковым в центральной части прогиба исчезают гроссуляр, датолит, 
пренит и др.В районе о.Вадьберг доминирует диопснд в ассоциа
ции с гиперстеном,альмандин,эпидот н др.Изредка наблюдается по
вышенное значение апатита,турмалина н свежих с зазубренной по
верхностью зерен густо-зеленой роговой обманки,приносившихся, 
вероятно,с западной части Северо-Восточной Земли (Северная па-
леосуша). В районе Земли Диксон выделяются слои с высоким с о де
ржание и альмандина при значительном количестве турмалина, эпи-
дота и д р . , поступавших из области разрушения метаморфических 
пород Северной палеосуши. 

Во второй области седиментации типичен комплекс устойчи
вых минералов (турмалин, циркон и д р . ) , одновреыенно до единич
ных знаков снижается содержание полевых шпатов, исчезают сред
ние плагиоклазы. В эти районы поступали главным образом как 
продукты денудации сдюдисто-кварцевых сланцев, кварцитов и дру
гих пород верхнего протерозое (Серкапское поднятие и д р . ) , так 
и позднепермских пород (Баренцево-Эджинский вал и др.).Примесь 
туфогенного материала, обнаруженная в индских алевролитах Гру-
мантской скважины, и единичные обломки вулканического стекла , 
встреченные в тяжелой фракции отдельных районов Фестнингсодден-
ского прогиба, позволяют предполагать слабое проявление вулка
ногенной деятельности в начале индского века. 

Индское море отличалось скудной органической жизнью.В нем 
обитали двустворки (наиболее характерны'для прибрежной зоны), 
анмоноидеи (на отдельных участках мелководной зоны), рыбы,мед-
кие агглютинированные фораминиферы, локально-кремневые губки и 
мшанки, в прибрежных осадках - илоеды. 

О л е н е к с к и й в е к . Трансгрессия усиливается, 
происходит углубление бассейна. Море покрывает сушу Баренцево-
Эджинского вала. На Северо-Медвежинском поднятии процесс седи
ментации неоднократно прерывался; кратковременный перерыв уста
новлен в раннеоленекское время и длительный - в позднеоленекс-
кое р 7 , 21] . Рельеф Западной палеосуши становится низким с 
локальными невысокими поднятиями, Северная палеосуша периодиче
ски заливалась морем. Наиболее интенсивно продолжают накаплива
ться осадки в Фестнингсоддеиском прогибе (до 290-300 м в цент-
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ральной части), возрастает,по сравнению с индский веком, мощ
ность отложений в его южной части (до 220-235 м) . В северной 
части мелководной зоны мощность осадков составляет 90-175 м,на 
южных поднятиях - 24-38 м. 

В начале века всюду шло образование ритмично-тонкослоис -
тых осадков (чередование слойков темных глин с седиментацион -
ным доломитом и светлых иэвестковистых алевритов). Позже на за
паде в узкой прибрежной зоне отлагались глинистые и карбонат
ные алевриты до мелкопесчаных, иногда с примесью гравия (Сер-
капское поднятие), локально-органогенные известняки с двуствор-
ками и иглокожими. В конце века в связи с общим воздыманием 
шпицбергенского палеошельфа в этой зоне появляются линзы, про
слои песчано-алевритовых осадков и мелких песков, слои с брахи-
оподами. 

В восточной широкой зоне умеренно мелководных осадков шло 
накопление глин, иногда кальците-доломитовых и доломитовых об
разований. На о.Вадьберг в глинах вместе с обильными крайне ме
лкими тонкостенными двустворкани появляются мельчайшие фосфат
ные стяжения, типичные для среднетриасового бассейна*. 

В отличие от индского времени,в оленекском веке в южную 
часть Баренцево-Эджинского вала вместе с магнетитом и ильмени
том поступали неокатанные зерна авгита, титано-авгита,зеленых 
и зелено-бурых роговых обманок, единичные обломочки оливина.Эти 
неустойчивые минералы, которые доминируют в комплексе акцессор
ных компонентов, указывают на близость области разрушения соде
ржащих их пород, возможно, расположенную южнее о.Эдж.Вполне ве
роятно, что эти минералы вместе с продуктами кор выветривания 
приносились в бассейн в результате подводного основного магма
тизма, который мог начаться в оленекском веке одновременно с 
усилением трансгрессии. На Серкапское поднятие периодически 
вместе с альмандином стал поступать в значительном количестве 
хлоритоид из области денудации пород зеленосланцевой фации. 

В оленекском бассейне органическая жизнь становится разно-

О.Вальберг в позднеоленевское время, очевидно, находился бли
же других изученных районов к Северному глубоководному бас
сейну, связь с которым осуществлялась через проливы Северной 
палеосуши. 
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образней и довольно обильной. В умеренно мелководной зоне оби
тали аммонондеи, тонкораковинные двустворки, рыбы, ихтиозавры, 
планктонные и бентосные синезеленые и красные водоросли.В при
брежной зоне, особенно в Фестнингсодденском прогибе, количест
во фауны и морской флоры резко сокращается; крайне редки остат
ки в виде костного детрита ихтиозавров, исчезают многие водо
росли. В отдельные периоды зона заселялась многочисленными ило-
едами. 

Среднетриасовая эпоха 

А н и з и й с к и й в е к . Раннеанизийское время в 
мезозойской эре ознаменовалось самой обширной трансгрессией с 
максимальными глубинами бассейна. В связи с установившейся ми
нимальной тектонической активностью региона седиментация в ани-
зийском веке проходила с резко пониженным,по сравнение с ранне-
триасовой эпохой,поступлением терригенного материала из более 
удаленных и низких областей денудации. Северная палеосуша боль
шую часть времени, вероятно, была покрыта морем. Мощности осад
ков сократились до 35-80 м и оставались значительными только в 
Фестнингсодденском прогибе (100-135 м) . Увеличивается площадь 
Баренцево-Эджинского вала (мощности 35-42 и ) , распространивше
гося на восточную часть о.Баренца и, вероятно, на острова Виль
гельма в Вальберг. 

Сохраняется фациальная зональность, унаследованная с оле-
некского века. В Фестнингсодденском прогибе отлагались карбона
тные алевритовые глины, глинисто-алевритовые осадки, прослои 
карбонатных алевритов, келваковых и оолитовых фосфоритов; в се
верной части прогиба появляются пески. На Серкапском поднятии 
седиментация началась в среднеаниэийское время формированием 
плохо отсортированных прибрежно-морских известковистых песков 
с песчано-фосфатными стяжениями, сменившееся позже накоплением 
алеврито-глинисто-карбонатных осадков, алевритов, гднисто-кар-
бонатно-кремнистых и кароонатно-фосфато-песчаных образований .Эти 
отложения постепенно сменялись в широкой зоне морских относите
льно мелководных осадков карбонатными, часто фосфатоносными глн-
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нами,карбонатно-алевритовые фосфориты - "ооидными" фосфоритами, 
а песчано- и алеврито-фосфатные стяжения - глинисто-фосфатными. 
На Северо-Медвежинском поднятии, судя по присутствию в базаль-
ном слое верхнетриасовой толщи [ 1 7 , 2 1 ] переотложенных разно
образных фосфатных стяжений с различными органическими остатка
ми, можно предполагать продолжительный период среднетриасовой 
седиментации. Плохо отсортированный и неокатанный алеврито-пес-
чаный материал в отдельных стяжениях свидетельствует о близос
ти размывающейся Южной суши. 

Органическая лизнь в среднетриасовую эпоху отличалась ис
ключительной обильностью и разнообразием. В первую очередь это 
относится к планктону, широкому развитию которого способство -
вал приток богатых питательными веществами вод из глубоковод -
ной зоны и Северного бассейна. Высокие концентрации фосфора в 
воде обусловили появление способных его ассимилировать планктон
ных синезеленых водорослей, округлые и овальные колонии кото
рых образуют прослои "ооидных" фосфоритов. По содержанию орга
нического вещества (до 11,4 %) отдельные мощные пласты черных 
карбонатных глин, сформировавшиеся в относительно мелководной 
зоне, близки к горючим сланцам; содержание Р 2 ° 5 в н и х с о с т а в _ 

ляет 6,25-11,35 %. Поскольку наиболее богатая фосфатоносность 
обычно связывается с теплым, умеренно аридным климатом, транс
грессивной обстановкой при глубинах морского бассейна от 100 
до 200 м и апвеллингом глубинных вод [ 1 2 ] , то можно предпола
гать , что и на шпицбергенском море в анизийском веке существо
вала аналогичная ситуация. 

Наблюдается отчетливое зональное распределение фауны и мо
рской флоры; прибрежную зону населяли довольно многочисленные 
бентосные известковые красные водоросли, морские ежи, кремневые 
губки, а в относительно мелководной зоне бурно развивался зоо-
и особенно фитопланктон. Эту зону значительно больше, чем при
брежную, заселяли аммоноидеи, рыбы, ихтиозавры, даонеллы,радио
лярии (тонкие слои радиоляритов). 

Л а д и н с к и й в е к завершает время устойчивой 
морской седиментации в одном климатическом цикле, на фоне пос-
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тепенного обмеления бассейна. Продолжает сокращаться мощность 
осадков, в восточной зоне она не превышает 20-30 ы,наиболее мо
щные отложения накапливаются в это время в Фестнингсодденском 
прогибе (65-90 м) , усиливается карбонатонакопление и снижает
ся роль фосфатонакопления, исчезают "ооидные" и оолитовые фос
фориты. 

Раннеладннский бассейн по условиям седиментации имеет 
много общего с анизийским. Значительные изменения наступают в 
позднеладинское время в связи с общим поднятием площади. В это 
время резко проявилась фациальная зональность, в прибрежной зо
не в виде узкой полосы формировались характерные осадки, отра
жающие последовательность мелеющего моря. В первой половине по-
зднеладинского временя здесь отлагались карбонатные мелкие але
вриты с илоедани, редкими даонеллаыи и алеврито-фосфатными с т я 
жениями; роль последних повышалась на юге зоны (Земля Серкап , 
Хорнсунн), где они находились вместе с фосфато-кремнистыми кон
крециями и мелкими однообразными по видовому составу аммоноиде-
ями - натгорститами. 

Во второй половине позднеладинского временя формировались 
неравномерно глинистые и кремнистые крупнозернистые алевриты , 
реке пески с глауконитом, с обильными остатками кремневых гу 
бок и илоедов, биогенным доломитом. На отдельных участках [15"] 
здесь обитали толстостенные морские двустворки, изредка на юге 
зоны - единичные даонеллы. 

Аммоноидей, многочисленные костные остатки ихтиозавров и 
фосфатных стяжений на Серкапском поднятии свидетельствуют о бо
лее близком расположении его к открытой части моря,по сравне
нию с северной площадью прибрежной зоны. 

В умеренно мелководной зоне,в отличие от анизийского в е 
ка , совращается роль планктона и появляются бентосные красные 
водоросли, обильное развитие которых в кратковременные периоды 
приводит к образованию прослоев известняков в раннеладинских 
глинах. В позднеладинское время заметно возрастает значение але
вритового материала, доломита, терригенно-карбонатных осадков, 
повсеместно появляются даонедловые ракушники, морские ежи, и з 
вестковые фораминиферы, снижается роль радиолярий и они стано
вятся крупнее. Отчетливое обмеление бассейна в этой зоне про-
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явилось в области Баренцево-Эджинского вала, на отдельных уча
стках которого (мыс ХеглинСокращенная мощность ( I I м) и зеле
ные охристые глины указывают на перерыв в седиментации [ 4 ] . 
О выходе осадков в зону окисления на о.Баренца и мысе Мюри сви
детельствуют верхнеладинские слои красно-бурых ожелезненных фо
сфоритов с гипсом. Вероятно, в конце ладинского века были раз 
мыты среднетриасовые осадки на о.Медвежий. 

Ладинские отложения по составу породообразующих и акцессор
ных минералов в целом сходны с оленекскими и аниаийскиии, что 
указывает на близкий состав размывающихся в областях питания по
род. В южной части о.Эдж основными акцессорными минералами про
должают оставаться магнетит, пироксены и роговые обманки, что 
свидетельствует о продолжающемся разрушении основных извержен
ных пород вблизи этого острова. 

В ранне- и среднетриасовую эпохи седиментация протекала в 
теплом шельфовом море с характерным для этого времени органичес
ким миром и аутигенным минералообразованиеы, в бассейне с не 
сколько повышенной соленостью вод, менявшейся в пространстве и 
во времени, в условиях жаркого умеренно аридного климата с ос
лабленным опресненным стоком из области островных суш и крайне 
слабым развитием растительного покрова в их пределах. Аридиза-
ция усиливалась в западной прибрежной зоне, особенно в ее с е 
верной части, наиболее удаленной от открытого моря и находящей
ся под влиянием ярко выраженного аридного климата центральной 
части Восточной Гренландии. В этом регионе [24] в нижнеиндс
ких аргиллитах и песчаниках, часто гипсоносных, пестроцветных 
и нрасноцветных присутствуют аммоноидеи (Otoceraa и д р . ) и 
двустворки (Galaraia stachei и др.), характерные для одновоэ-
растных отложений Шпицбергена. В верхнеиндских (?) осадках с воз
растанием роли красноцветов наиболее типичными в этом регионе 
становятся двустворки рода Anodonthophora , широко распростра
ненные в прибрежной зоне на западе Шпицбергена.Отсутствие мор
ской фауны южнее и севернее рассмотренных центральных районов 
Восточной Гренландии (о.Клаверинг, залив Скорсби) вызывает со 
мнение в существовании обширного морского бассейна между Грен
ландией и Шпицбергеном. Вероятнее предположить, что глубоковод-. 
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ная зона моря, распространявшаяся восточнее и южнее о.Медвежий, 
в индское время на западе переходила в мелководное море, залив 
которого доходил только до центральной части Восточной Гренлан
дии. Поаже в центральной части этого региона [24]отлагались пре
имущественно континентальные врасноцветы в оденексвое время и в 
среднем ( ? ) триасе - пестроцветные глины с гипсом,сменяющиеся 
красноцветнымн песками и глинами с крайне редкими морскими дву-
створкамн. В оленекском- и анизнйсвом веках морской режим уста 
новился на северо-востоне Гренландии (аргиллиты с оленекскими 
аммоноидеями, отложения с фосфоритами и анизийсвими аммоноидея-
ми [ 2 4 ] ) . Вероятно, эта часть Гренландии (Земля Оири) подобно 

.шпицбергенскому морю являдаоь шельфом Северного глубоководного 
бассейна,который сообщался с Тихим океаном.Закономерно предполо
жить,что с Северным бассейном вблизи Земли Франца-Иосифа соеди
нялась восточная глубоководная ( ? ) зона.шпицбергенского моря.На 
это показывает аналиа распределения фауны в .шпицбергенском море 
и свободный обмен фаунами между бореальной областью,Тетисом и 
краевыми морями восточного побережья Тихого океана через юго-во
сточную окраину Азии [2,27].Характерно,что многие аммоноидвн(Ja— 
p o n l t e s , u s e u r i t e a н др.) ,заселявшие моря тихоокеанских побере
жий,свободно существовали в восточной части ..шпицбергенского мо
ря,особенно в районах о.Вальберг и юга Северо-Восточной Земли[8, 
27].Эти данные свидетельствуют о близких температурах вод шпиц
бергенского и тихоокеанских морей в ранне- и среднетриасовую 
эпохи. 

Жаркий аридный климат господствовал в рассматриваемое вре
мя и в южных районах Баренцевского шельфа (Печорско-Колгуевс -
кий регион, Новая Земля), где шло лагунно-континентальное и ко
нтинентальное осадконакопление с широким развитием терригенных 
и терригенно-карбонатных красноцветов н пестроцветов[7 ,25 ,2б] . 

Сходство вещественного состава пород, водорослей и фауны 
ранне- среднетриасовых отложений Шпицбергена и однововрастных 
образований острова Котельный [13] свидетельствует о близких 
климатических условиях и палеогеографических обстановках в это 
вреня на Шпицбергене и Новосибирских островах. Для среднетриа-
совой эпохи на о.Котельном также характерны фосфориты, радио-
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лярии; по данным Э.Н.Преображенской, в оленекскон н среднетри-
асовом бассейнах обнталн бентосные известковые красные и сине-
зеленые водоросли, однотипные со илнцбергенскими. Архипелаг Зе
мли Франца-Иосифа в раннетрнасовое и аннэнйское время находил
ся в более глубоководной зоне1. 

Позднетриасовая эпоха 
К а р н и й с к и й в е к . Начало карнийского века 

ознаменовалось активизацией тектонических движений как в седи-
ментацнонном бассейне, так н в областях денудации, сменой кли
матических условий, вызванной гумидяаацией климата,н соответст
венно среды н характера осадконакоплення. Небольшая трансгрес-
оня, имевшая место в начале периода, сменялась постепенным об
мелением бассейна, которое закончилось регрессией. В повднекар-
нийское время море периодически возвращалось, распространяясь 
в основной только на восточные районы архипелага. В раннекарни-
йское время на стадии постепенно мелеющего моря отчетливо про
явился подводный базальтовый вулканизм [II, 2 1 ] . меняется па-
деорельеф бассейна седиментации; на месте ранне-среднетриасово-
го Баренцево-Эджинского вала развивается Видьгельм-Эджинский 
прогиб, повторяя в целом очертания вала, но е увеличением пло
щади. Здесь формируется самая мощная толща (430 м). Северная 
часть прогиба вблизи Северной палеосуши отличалась очень круты
ми склонами,довольно резко вынолаживавщимися в виной его поло
вине. Прогиб образуется и на месте Северо-медвежннского подня
тия (более 140 м). Заметно возрождается Фестнингсодденскяй про
гиб (80-255 м), который в предшествующий век слабо выделялся в 
рельефе. Областью с неустойчивым режимом осадконакоплення сно
ва становится Серкапское подняне, на юге которого в позднекар-
нийское время накопления осадков не происходило. Области пита
ния становятся относительно высокими, с Северной палеосуши на
чался интенсивный снос обломочного материала. Вблизи южной час
ти прогиба, очевидно, появляются сравнительно высокие острова, 
являющиеся источниками питання в прилегающие области седимента-

^ См. статью Э.Н.Преображенской в настоящем сборнике. 
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ционното бассейна. Видимо, уменьшаются глубины ранне- средне -
триасовой глубокоюдной(т) аоны моря, становится ограниченно! 
свявь ее с Северным глубоководным бассейном. 

Сохраняется фацнальная и климатическая зональность, унас
ледованная с ладинского веха. В узкой западной прибрежной зоне 
в начале раннекарннйекого временн отлагались прибренно-морскне 
адеврито-глиннстые осадки с редкими образованными железистых 
карбонатов и единичными морскими двустворкамн, как исключение -
с аммоноидеями. В остальное время ило накопление прибрежно-кон-
тинентальных, континентальных и лагунных алевритов, мелкозерни
стых песков, глин, пластов хеногенных доломитов и анкерито-до
ломитовых образований. Растительные остатки малочисленны и наи
более характерен для южной части зоны. 

В иирокой восточной зоне морской режим седиментация сохра
нялся значительно дольне. В раинекарнийском мелководном море 
отлагались главным образом глины, адеврито-глиннстые и глинис
то-алевритовые осадки с анкернто-сждеритовнми образованиями , 
прослоями водороолевыхизвестняков с текстурой "конус в конус", 
с растительным детритом н обломками древесины; здесь обитали 
натгорститы н гадобни. Количество фауны и железистых карбона -
тов находится в тесной связи; чей больие карбонатных образова
ний (начало века), тем обильнее аммоноидеи и двуотворки.На от
дельных участках Видьгельм-Эджинского прогиба появляются плас
ты мелко- и среднеэернистнх песков, а в начале ранненарннйской 
седиментации сюда дважды возвращалось море, характерное для да
дянского века, оставив два проолоя (5 см) черных карбонатных 
глин с фосфатными стяжениями [19] . В позднекарнийское время 
здесь шло накопление нрибрежно-континентальных, реже прибрежно-
морских осадков: алевритов, мелко-средне-, реже крупнозернис -
тых песков, глин; в западной части зоны изредка формировались 
пласты известняков с морскими лилиями, переходящие в карбонат-
но-кремнистые образования с кремневыми губками или пелециподо-
вые ракушники, а в восточной части зоны - прослои известняков 
с морскими остракодани и двустворкамн. В конце карнийского ве
ка характерны сдои с флорой, прослои угля и углиотых отложений. 

В карннйском бассейне резко изменился состав водорослей , 
наиболее обильных и разнообразных в восточной зоне. В послед -



148 

ней распространены известковые красные, синезеленые , реже бу
рые водоросли, иногда образующие фитоценозы. Здесь типичны пла
нктонные синеаеленые водоросли, строящие свою оболочку из же
лезистых карбонатов. 

Алеврито-песчаные осадки отличаются полимиктовым и полево-
шпато-кварцевыы составом; значительная роль принадлежит слю
дам, обломкам эффузивов, кремнистых серицито-креннистых и гли
нисто-слюдистых сланцев. Характерно обильное поступление зеле
ной слюды с Северной палеосуши в районы Тундры Богемана, Сас-
сен-фиорда. В западной прибрежной зоне обычно кварц преоблада
ет над полевыми шпатами, в восточной зоне их соотношение обыч
но обратное. В западной зоне акцессорных минералов мало и они 
представлены преимущественно устойчивыми компонентами*. В вос
точной зоне количество их резко возрастает, в северной части 
зоны отмечается высокое значение альмандина, реке гроссуляра . 
На о.Надежды гранаты практически исчезают, доминирует циркон , 
шпинель, черные рудные. На о.Медвежий в начале раннекарнийской 
седиментации вместе с авгитом появляется пижонит, в более позд
нее время преобладают циркон и гранаты. 

Анализ распределения акцессорных и породообразующих мине
ралов в сочетании с распространением по площади песчаных осад
ков свидетельствует об активной денудации в области Северной 
палеосуши главным образом гранатсодеркащих с повышенным значе
нием шпинели метаморфических пород комплекса Гекла-Хук. Перио
дически разрушались основные изверженные породы, что наиболее 
характерно для раннекарнийского времени вблизи островов Эдж и 
Медвежий. В гравелите, обнаруженном в районе Ван-Кейлен-фиорд 
(западная зона) вместе с кварцитами и кварцитовидными песчани
ками присутствуют кремнистые породы с криптокристадлической 
структурой, кварцевыми прожилками, повышенным содержанием орга
ники, иногда с радиоляриями. Состав гравийных зерен позволяет 
предполагать разрушение нижнепалеозойских пород складчатого фу
ндамента в пределах Западной палеосуши. Это подтверждается нич-

^ В верхнетриасовых отложениях,в отличие от нижне-среднетриасо-
вых, лейкоксен и неопределимые титанистые минералы представле
ны в основном аутигенными разностями. 
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тонный содержанием в осадках западной зоны акцессорных минера
лов с преобладанием циркона, турмалина, черных рудных; лишь 
локально несколько повышается значение альмандина. Кроме проду
ктов разрушения складчатого фундамента в карнийские осадки по
падали продукты разрушения карнийского базальтового вулканизма 
С I I . 2 1 ] . 

В карнийском веке климат был жарким. На это указывает со
став флоры (данные Н.Д.Василевской [ 2 , 3 ] ) и спорово-пыльцевьк 
комплексов [ 2 ] . На теплый влажный климат указывает широкие 
слои прироста со слабо выраженной границей между слоями в дре
весине из раннекарнийских отложений восточной зоны (данные И.А. 
Шилкиной). В древесине из верхневернийских отложений этой зоны 
слои прироста широкие, но более четко выражены, что можно объя
снить, очевидно, сменой относительно влажных и сухих периодов. 
Пониженное содержание в осадках западной зоны гумусового детри
та , отсутствие древесных остатков и снижение сидеритообразове-
ния связано, по всей вероятности, с довольно сухим климатом в 
пределах Западной палеосуши. Это создавало благоприятные усло
вия для формирования доломитов в лагунах с повышенной соленос
тью. На эти районы сказывалось влияние аридного климата Восточ
ной Гренландии, где в это время формировалась толща желтых и 
зеленых доломитов и алевритов с гипсами и пестроцветнымн глина
ми в основании [ 2 4 ] . 

Приуроченность наземной флоры и угленосных прослоев к з о 
не с повышенной норской седиментацией, хде они находятся в кон
такте с морскини слоями, и отсутствие их на западе бассейна,где 
континентальный режим седиментации проявлялся более четко, по
казывает, что восточная зона и, вероятно, Северная палеосуша 
находились в области гумидного климата. В результате обильного 
стока с нее воды этой зоны опреснялись н в отдельные периоды 
ногли создаваться благоприятные условия для развития довольно 
влаголюбивых хвощей, папоротников и д р . , с ничтожной ро
лью в этом комплексе хвойных [ 3 ] . Полимиктовый состав песков 
и хорошая сохранность флоры в условиях жаркого климата свидете
льствуют о довольно обильной поступденнн обломочного материала 
с Северной палеосуши. 
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Н о р и й с к и й в е к . Устойчивое осадконакопление 
на основной площади архипелага происходило только в начале я си
рийского времени. Вторая половина его ознаменовалась трансгрес
сией, сменивнейся очередным обмелением бассейна и последующим 
в средне(?)- и поздненорнйское время перерывом. 

В ранненорийское время отчасти меняется распределение уча
стков наибольшего прогибания. На месте южной части Фестнингсод-
денского прогиба появляется Западное палеоподнятие, на котором 
уже во второй половине ранненорийского времени осадконакопле -
ние не происходило. На площади Серкапского поднятия, наоборот, 
седиментация началась только во второй половине этого времени. 
Скорости норийского осадконакопления, судя по немногочисленным 
данным, увеличиваются в юго-восточной части шпицбергенского бас
сейна, где установлены самые высокие мощности осадков ( 310 м, 
о.Надежды). Также неизменным сохраняются местоположение н хара
ктер рельефа областей сноса. 

В начале норийского века на всей площади бассейна формиру
ются дагунно-контииентальные пестроцветные глинисто-алеврито -
вые и долоыито-кальцитовые образования без фауны и синевато-че
рные алеврито-глинистые осадки с анкерито-сидеритовыыи стяжени
ями, конхостраками и малочисленным растительним детритом.Позже 
на северо-западе бассейна в небольшой западной прибрежной зоне 
эти осадки чередовались с сероцветными алеврито-глинистыми н с 
пластами песков. В восточной обширной зоне пестроцветы быстро 
сменяются сероцветами и резко возрастает содержание песков,по
являются слои с морскими двустворками и фораминиферами, кото -
рые, как и пески, особенно характерны для о.Надежды. Кроме то
го , здесь типичны гравийно-галечные линзы и прослои с фосфатны
ми желваками, содержащими костный детрит рептилий, чешую рыб, 
остатки иглокожих, древесные обломочки. 

Трансгрессировавшее в середине норийского века мелковод -
ное море распространилось на всю площадь шпицбергенского шель
фа кроме Западного поднятия,оставив небольшой объем осадков 
(10-85 м) , максимальный на о.Надежды. В западной зоне в услови
ях прибрежного мелководья отлагались глины, пески, водоросле -
вые известняки и пелециподовые ракушняки. В восточной зоне на-
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наплавались главы с анкерито-сидернтовыми стяжениями и остатка
ни аммоноидей. Периодам обмеления бассейна соответствуют про
слои алевритов, а на Земле Короля Карла - песков [29-] . В обе
их эонах в начале трансгрессии формируются жварцевне песни е 
глауконнтон н лептохлорщтамн, с гравийными ж галечняши просло
ями, жедваковннн фосфоритами. На о.Надеждм нм соответствуй* алв-
врнто-неечано-жарбонатнне осадки е гжаужожитол н лентохлорита-
мн. В области Серкапсжоге подивтня на раамыто! поверхноотн кар-
ннйсккх отложений в результате трансгрессии отлагались мелко-
среднезерннотые яескн, иногда с линаанн карбонатного гравия, с 
обильным растительным детритом, обломками стволов, е кружжннн 
пежтенани, локально - с жонгломератом из костей рептилий в кро
вле толщи. 

Полиииктовни н пожевонпато-кварцевый состав песков и акцес
сорные нинералн свидетельствуют, что в начале ранненорийского 
века в областях питания рааммвались те же породы, что и в позд-
некарннйекое время. Во второй половине рассматриваемого перио
да на Северной пахеосуие разрушаться стали и осадочные породы 
складчатого фундамента. На ато указывает кварцевый состав пес
ков, присутствие в гравнйно-галечном материале обломков доломи
тов н кварцитовндннх песчаников, преобладание турнадина и цир
кона в комплексе акцессорных минералов при резком снижении ро
ли гранатов, шпинели, слюд. 

В норнйскон веке продолжает существовать установившаяся 
ранее зональность в распределении органического мира, который 
обнаруживает больное сходство с карннйским. В восточной зоне в 
период норнйской трансгрессии среди рентилий появляются плезио
завры [ 2 9 ] -обитатели более мелководных морей, чем ихтиозаврн. 

Осаджонекоыеияе в жачала ренненорийского вена протекало в 
уожовнях жаркого неремапо влажного климата. На жаркий 
исунлявый климат укаанвавт пеотроцветные террнгенные и 
жарбонатные порода с жонхостраками, еероцветиые хемогенные до
ломиты, формирование которых происходило вод влиявиен аридного 
климата в центральных районах Восточно! Гренландии [ 2 4 ] , где в 
рассматриваеное время обрааовахась 200-метровая толпа жрасно -
цветных глин ("мергелей") с начхой кварцитов, оолитовых ивзеот-
няков н аргиллитов о конхостражамж в основании. 



- 152 

Норийская трансгрессия протекала в условиях более влажно
го климата, о чем свидетельствует растительный детрит. О жар
ком и сухом климате во время последующего перерыва в осадкона-
коплении свидетельствует наличие в верхах норийского разреза 
своеобразной коры выветривания, окрашенной гидроокислами желе
за в красные и оранжевые тона. В Восточной Гренландии [2чД 
этим отложениям, вероятно, соответствуют зеленоватые и пурпур
ные песчаники и аргиллиты с пластами доломитов, в кровле - с 
тонким пластом костных брекчий, с двустворкамн и остракодами . 

На Земле Франца-Иосифа осадконакопление в позднетриасовую 
имело много общего со шпицбергенским,но отличалось от него пре
жде всего значительно большими скоростями седиментации^, а да
лее на востоке,в частности на о.Котельном D-3]»B течение всей 
позднетриасовой эпохи сохранялся устойчивый морской режим. В 
южной части Баренцевского шельфа и в Тямано-Печорском регионе 
[ 7 , 26~\, в отличие от Шпицбергена,накопление осадков протекало 
в лагунно-континентальных и континентальных условиях гумидно— 
го климата. 
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УДК 551.761.022.2:550.822.6/ .7(470.118) 

Преображенская Э.Н., Школа и . в . , 
Корчинская М.в. Стратиграфия три
асовых отложений архипелага Зем
ля Франца-иосифа (по материалам 
параметрического бурения).- "Стра
тиграфия и палеонтология мезозой
ских осадочных бассейнов Севера 
СССР".Л.,изд.ИГО "Севморгеоло-
ГЕЯ" , 1985. 

Впервые по материалам параметрических скважин дано страти
графическое расчленение триаса на архипелаге Земля Франца-Иоси
фа. Выделены отложения всех трех отделов с подразделением их 
на ярусы и подъярусы. Границы проводились по палеонтологическим 
данным с учетом анализа цикличности. Общая мощность сводного 
разреза оценивается около 5000 м. 

Илл. 2 , библ. 5 назв . 
УДК [564.1+564.53]:551.761(470.118) 

Корчинская М.в. Фаунистическая 
характеристика триасовых отло
жений Земли Франца-Иосифа. -
"Стратиграфия к палеонтология 
мезовойскнх осадочных бассей
нов Севера СССР",Л.,изд. ПГО 
"Севморгеология", 1985. 

Приведена фаунистическая характеристика триасовых отложе
ний Земли Франца-Иосифа, в основном по материалам параметричес
ких скважин. Дано описание новых видов двустворок D a o n e l l a раг-
т а , H a l o b i a g r a e m - b e l l i e n a l e , M y t i l u a neiBaenaie И Pa laeopharue е р . 

Фототабл. 6, библ. 8 назв. 



УДК 563.12:551 .761:550 .822 .6 / .7 (470 .118) 

Касаткина Е.А. Микрофаунистичзс-
кая характеристика отложений 
триаса по скважине Хейса (архи
пелаг Земля Франца-Иосифа). 
"Стратиграфия э палеонтология 
мезозойсних осадочных бассейнов 
Севера СССР", 1 . , ПГО "Севмор
геология", 1985. 

Дается обзор имеющихся сведений о триасовой микрофауне ар
хипелага Земля Франца-Иосифа. Приводятся новые данные о нали
чии микрофаунистических остатков в данном регионе. Впер вые луде-
ляются три комплекса фораминифер, характеризующих отлокечия 
среднего триаса по скважине Хейса, имеющих стратигре^/.чеечое. и 
фациальное значение. 

Фототабл. 2 , библ. 2 назв . 

УДК(561.37+42+47):551.761(470.118+117) 

Василевская Н.Д. Триасовая фло
ра Земли Франца-Иосифа и Новой 
Земли. -"Стратиграфия и палеон
тология мезозойских осадочных 
бассейнов Севера СССР". Д . , 
изд.ПГО "Севноргеологня;1985. 

В статье приведены краткие сведения о находках триасовых 
растений на Земле Франца-Иосифа. Описаны новые виды: B g u i e e t i -
t e a tcherkeaoTiiс Земли Франца-Иосифа и Новой Земли и Y u c o i t e e 
потешете 11 cue , Deamiophrllum Tariabile И P h r l l i t e e cordalte-
f o n a l a с Новой Земли. В таблицах приведены изображения 
описанных и других растений из этих районов. 

Фототабл. 7 , библ. 17 назв . 



УДК 565.33:551.761.3(571.511) 

Лев О.М., Герке л.А. Позднетри-
асовые остракоды Нордвик-Хатанг-
ского района. - "Стратиграфия и 
палеонтология незовойсвжх оса
дочных бассейнов Севера СССР". 
Л . , аад.ПГО "Севноргеологня", 
1985. 

В статье дано описание нового семейства остракод: H o r d v i -
k idae Ley , и нового рода - NordTikU Gerke e t Lew, и четы
рех его новых видов, отличающихся строгой приуроченностью к от
ложениям карнийского яруса верхнего триаса. На таблице изобра
жены раковины этих видов и четырех новых видов рода Ogmoconohe-
11а Grundel , также показательных для карнийского яруса . 

Фототабд. I , илл. 5 , библ. - 3 назв . 
УДК 563.12:551.736/ .761.2(571.568) 

Касаткина Ё.А. , Преображенская 
Э.Н., Черкесов О.В. Комплексы 
фораминифер из терригенных по
род перми, нижнего и среднего 
триаса северо-западного побе
режья острова Котельный. 
"Стратиграфия и палеонтология 
мезозойских осадочных бассей
нов Севера СССР". Л . ,изд . ПГО 
"Севноргеологня",1985. 

Дана краткая геологическая характеристика разреза пермс
ких и триасовых отложений на северо-западном берегу о.Котедь -
ный. Рассматриваются впервые выделенные по единой нетодике(от
мывкой) комплексы фораминифер из ранне- и позднепернских.ранне-
и позднеоленекских, аниэийских и ладинских отложений. Отмечает
ся фациадьная приуроченность наиболее богатых комплексов к тра
нсгрессивным частям циклов. Установлена преемственность перм
ских и триасовых комплексов. 

Библ. 9 назв . 



УДК 563.12:551.762.2(985) 

Соколов i.F. Биостретиграфичес
кое расчленение и характерные 
виды фораминифер среднеюрских 
отложений арктических районов 
СССР, -"Стратиграфия и палеонто
логия меаоаойских осадочных бас
сейнов Севера СССР*. Д . , над. 
ПГО "Севморгеология",1985. 

В статье приводится биостратиграфическое расчленение сред
неюрских отложений арктических районов СССР по фораминиферам . 
Предлагаемые биостратиграфичеокие подразделения рассматривают
ся в ранге "слоев по фораминиферам". Даны монографические опи
сания пяти новых видов среднеюрских фораминифер, имеющих важ
ное стратиграфическое значение. 

Фототабл. I , бнбл. 8 назв . 

УДК 551.762.02(571.511) 

Карцева Г . Н . , Ооразкова В.П. 
Корреляция разрезов средней и 
верхней юры на Среднеяровской 
площади в западной части Ени -
сей-Хатангского прогиба. -
"Стратиграфия и палеонтология 
меаоаойских осадочных бассейнов 
Севера СССР? Д . ,над . ПГО "Сев
моргеология", 1985. 

Проведена корреляция разрезов средней и верхней юры,вскры
тых глубокими скважинами. Установлено, что в снв.1 пройдены от
ложения средней юры, а в скважинах 3 и 4 - верхи средней и пол
ный разрез верхней юры. Нижний валанжин залегает с размывоы на 
разных горизонтах средней и верхней юры. 

Илл. I , библ. 2 назв . 



УДК 551.762.3/ .763.1(470.111-15) 

Шульгина Н.И. , Бурдакина К.Д. 
Новые данные по стратиграфии ве
рхнеюрских и нижнеыеловых отло
жений Северного Тиыана. -
"Стратиграфия я палеонтология 
мезозойских осадочных бассейнов 
Севера СССР",Л.,над.НТО "Сев-
ыоргеология",1985. 

Впервые для Северного Ткмана установлены и описаны отложе
ния келловея, Оксфорда, берриас-валанжина, валанжина и нижнего 
готерива. подтверждено наличие известных здесь ранее кимеридж-
ских и средневолжских отложений. Дано биостратиграфическое обо
снование их возраста. Разрез указанных возрастных интервалов 
представлен фрагментами ярусов, подъярусов и зон. Дано изобра
жение некоторых аммонитов и двустворок и описание ранне готерив-
ских спитоницерасов. 

Фототабл. 3 , илл. I , библ. 5 назв . 

УДК [561:581.33] : 551.76(268.45-13) 

Павлов В .В . , Фефилсва Л.А.,Лод-
кина Л.Б. Палинологическая ха
рактеристика мезозойских отло
жений южной части шельфа Барен
цева морг. - "Стратиграфия и па
леонтология мезозойских осадоч
ных бассейнов Севера СССР". Л . , 
изд.ПГО "Севморгеология",1985. 

На основании детального изучения миоспор выделены и опи
саны триасовые, юрские и раннемеловые комплексы. 

Библ. 22 назв . 



УДК 561.47:551.763 (571.568) 

Абрамова Л.Н. Меловые хвойные 
из бунгинской сввтн oci-рова 
Фаддеевского (Новосибирские ос
трова ) . - "Стратиграфия и палео
нтология мезозойских осадочных 
бассейнов Севера СССР." Д . ,над . 
ПГО "Севморгеология",1985. 

Описаны два новых вида хвойных из нижней части бунгинской 
свиты, вскрытой скв .33 на о.Фаддеовском. На основании комплек
са растительных остатков уточняется возраст нижней части свиты 
как раннемеловой. 

Фототабл. 2 , библ. 2 назв . 

УДК 561.394:551.763.1 

Василевская Н.Д. , Павлов В . В . , 
Лодкина Д.Б. Новый раннемеловой 
папоротник Наиввапп1в из рай
она кряжа Прончищева. - "Стра
тиграфия и палеонтология мезо
зойских осадочных бассейнов Се
вера СССР".Л.,иэд.ПГО "Севмор
геология " , 1 9 8 5 . 

Описан новый вид папоротника по остаткам спороносных лис
тьев: из спорангиев выделены и изучены споры. 

Фототабл. 2 ,библ . 6 назв . 

УДК 563.12:551,763.3(571.661) 

Василенко Л .в . Фораминиферы в 
позднемеловых отложениях восточ
ного побережья Пенжинской губы 
(Северо-Западная Камчатка), -
"Стратиграфии и палеонтология 
мезозойских ос.;д.;чякх бянсай-



нов Севера СССР", Л . , изд. 
ВТО "Севморгеологжя",Г985. 

На юге Пенжинского прогиба сантон-кампанские отложения бы-
стринской и веселовской свит охарактеризованы редкими находка
ми агглютинирующих фораыинифер и одноосных нодоэариид. В мааст
рихтских отложениях пилалваямской свиты преобладают секрецион-
ные фораминиферы и остракоды, особенно многочисленные в погра
ничных слоях нижней и средней подсвит, где выделено четыре по
следовательных фораминиферовых комплекса. Отмечается своеобра
зие пилалваямской фауны по сравнению с одновозраствыми фаунами 
Корякского нагорья и о.Сахалина. Описано три новых вида: Conor -
b i n s o c h o t i c a , Anomal lnoides k r a s n o j a r l c e n s i s , C i b l c i d o i d e s p i -
l a l v a j a m e n s i a . 

Фототабл. I , илл. 3 , оиол. 14 назв . 

УДК.:56: [551.736/ .?61](5-Г7) 

Гор Ю.Г. Граница перми и триаса 
на севере Ангариды. - "Страти
графия и палеонтология мезо
зойских осадочных бассейнов 
Севера СССР", Л.,изд.ИГО "Сев-
моргеодогия",1985. 

Для проведения границы между пермской и триасовой система
ми в пределах Ангарского материка учитываются не только измене
ния комплексов флоры и фауны,но и изменения целых экосистем . 
Степень изученности позднепермской ангарской флоры позволяет 
рассматривать осооенности и темпы ее эволюции в пределах под-
экосистем сложной экосистемы. 

Библ. 25 назв . 

УДК 551.3.051:551.76Ц 481-922.1+268.45) 

Пчелина T.U. История триасового 
осадконакопления на Шпицбергене 
и прилегающем шельфе Баренцева 
моря. - "Стратиграфия и палеок-



тология мезозойских осадочных 
бассейнов Севера СССР",Л.,изд. 
ПГО "Севморгеология",1985. 

Палеогеографические реконструкции триасового осадконакоп-
ления на Шпицбергене основаны на детальных литолого-стратигра-
фических исследованиях, впервые выявлены многочисленные и раз 
нообразные водоросли, радиолярии и некоторые другие группы ис-
копаеыых, установлены карнийские эффузивы. Проведен палеоклима-
тический анализ, прослежены изменения солевого режима седимен-
тациоиного бассейна, в котором в среднетриасовую эпоху происхо
дило фосфатонакопление по типу апвелликга. прогнозируются усло
вия мезозойского осадкообразования на прилегающем шельфе Барен
цева моря. 
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