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ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОСТРОВА КОЛГУЕВ

В 1972 г .  в мной части о.Колгуев у поо.Бугрино была пробу
рена с к в .140, вздфйвшая разрез мезозойских отложений (ри с.1 ).

Юрские отложения в с к в .140 вскрыты в интервале 697-466 м. В 
нижней части они представлены континентальными, преимущественно 
песчаными, отложениями нижней?-средней юры мощностью 100 м, а в 
верхней части глинистыми отложениями верхней юры мощностью около 
128 м.

Нижняя? -  средняя юра (интервал 697-593,5 м)

Отложения верхнего триаса, охарактеризованные флористически
ми остатками и споро-пыльцевыми комплексами на гл.697 м, перекры
ваются (по данным каротажа) толщей песков мощностью около 100 м. 
Эта часть разреза очень плохо охарактеризована керном. Керн пред
ставлен белыми и серыми слюдистыми, кварцевыми песками мелко- и 
тонкозернистыми, хорошо сортированными, с обильной'примесью као -  
линита и обугленного растительного детрита, встречается кварцевый 
гравий.

Толща аналогичных песков широко распространена в Тимано-Пе -  
чорской провинции [4 ,б ] . В Западном Притиманье она была названа 
0 .А.Солнцевым [ i ]  сысольской свитой и отнесена к батскому ярусу. 

В.С.Ищенпо[2 ] ,по данным спорово-пыльцевого анализа,распространи
ла возрастной диапазон на всю среднюю юру. Палинологические спек
тры средней юры найдены во многих скважинах Западной Большеземель- 
ской тундры.



Рис 1 Скв. 140. о.Колгуев

1.-глина, 2-глина с прослоями битуминозных сланцев, 3-алевролит. 
4-глинистый алевролит. 5-песчаник, 6-песок. 7-глина алевритовая.



Келловейскнй ярус (интервал 593,5-503 и)

Пески сысольской свиты перекрываются глиной алевритовой, ко
ричневато-черной, слюдистой, слоистой, с обильными стяжениями пи
рита, с неравномерно распыленной примесью песка и неопределимыми 
обломками двустворок. Выше глина серая, алевритистая, с землистым 
пиритом, обломками двустворок и мелкими раковинками гастропод. В 
коричневато-черных и серых глинах общей мощностью 5 ,6  м выделен 
комплекс фораминифер, в котором преобладают виды с агглютинирован
ной стенкой: Saccamnlпа е р ., l i tu o tu h a  е р .,  Ammodiecue pseudoIn -  
fimus Gerke e t  S o ss ip ., Becurvoidea ven trosus (Habarova), Biyad -  
h e lla  s ib i r i c a  ( M ja tl. ) .  Встречаются единичные раковинки с 
секреционной стенкой: L en ticu lin a  vo lganica (D ain), L.praecomptu -  
laeform is Gerke e t  Scharov., . sp p ., D entallna p leb e ja  Terquern, 
G u ttu lina  ta ta r e n s is  1 j a  t  l . Перечисленные м д м
широко распространены в слоях с B iyadhella  s ib i r i c a  Больоезе- 
мельской тундры [ 4 ] .  Возраст их определяется как бат-раннекелло -  
вейский на основании присутствия батских и келдовейских в вдов [б ] .

Л.М.Варюхина в этих же глинах определила комплекс миоспор,
которые она считает не моложе байоса, а Я.П.Голубева -  спорово- 
пыльцевой опектр, характеризующий верхние горизонты средней юры.

Глины с H iyadhella s ib i r i c a  насыщены бицикливескими аро
матическими углеводородами и вторичными нейтральными смолами. Вы
ход ХД 0 ,02-0 ,04$ . Битуминозная текстура -  равномерная по всему 
разрезу юры. Глины очень плотные (общая пористость всего 23$, объ
емный вес -  2,01 г/см э для абсолютно сухих пород), характеризуют
ся крайне низким кажущимся удельным электрическим сопротивлением 
(КС), хорошо прослеживаются по всем скважинам северо-запада Тима- 
но-Печорской провинции и являются важным маркирующим горизонтом. 
Мощность их на материке 20-26 м. На о.Колгуев -  меньше 6 м (гл. 
593,5-568 м ). Выше подняты: песчаник тонкозернистый (вверху креп
кий, известковистый) с остатками белемнитов и пелеципод (0 ,2  м) и 
сидерит (0 ,1  м ). Над сидеритом лежит пачка глин адевржтжотых и але
вритовых, серых, неиавестковнстых, о прослоями лннвовидоолоиотых 
алевролитов.Мощность равна 38 м. Выход керна -  32,4 м. Форамини- 
феровые оообщеотва эдесь обеднены и представлены олецдующими ви

дами: Saccammlпя е р .,  Ammodiscus ex g r .  pseudoinfintus Gerke e t 
S o ss ip ., Eecurvoides ventosus (Habarova), R. ex g r .  d ls p u ta b i l is  
Dain, Ammobaculites lap idosus Gerke e t  Scharov., L en ticu lin a  t a -  
t a r i e n s i s  M ja tl.,  L. b a tra k ie n s is  (M ja t l .) ,  D iscorb is tjo p lo v k a - 
en s is  Dain, S p i r i l l in a  eicbbergensis  (Kuebler e t Z w ing li).



Перечисленные виды иавестны из нижнекелловейских отложений Тата
рии и Саратовской области. В самых низах этих глин Л.М.Варюхнна 
обнаружила миосноровый комплекс с большим количеством (1Ь>) опор 
среднеюрского рода C oniopteria в значительным присутствием триа
совых форм M arattiaceae (I% ), C am pto trile tea anagrammenaie 
К.-М. (2%), S triatohaploxypinue ер . (2%).

Выше (в инт. 554-530 м шход керна 10,7 м) глины становятся 
тонкоотмучанными, количество алевритового материала в них резко 
уменьшается, а в комплексе фораминифер, кроме уже отмеченных ви
дов, появляется многочисленные Tolypammina s p . t Haplophragmoidea 
а р .,  A anoecalaria ар . увеличивается число L ea tic u lin a  и Aataco- 
lu s .  Сообщество такого состава на западе Больше эемельской тундры 
выделяется в отдельный комплекс с Ammoacalarla ар. п о т ., который 
значительно богаче рассматриваемого и легко определяется по при
сутствие в нем среднекелловейских видов. В скв. 140 разделить эти 
комплексы пока невозможно.

Нижне-среднекелловейские глины характеризуются карбонатноотьо 
в—I0J6 (в среднем 6,1%), пористостью 25-33% (в среднем 28%), объ
емным весом 1 ,75-1 ,98  (в среднем -  1 ,9 ) ,  содерканием бицикличе- 
ских ароматических углеводородов в количестве 0,03-0,04%. В образ
це с гл.579 м содержание С0рГ< -  0,64%, ХБ -  0,01%, СББ -  0,014%.

В инт. 530-520 м на каротажной диаграмме отмечается незначи
тельное повышение КС. Очевидно, из этого интервала поднято 0 ,3  ы 
афаяитового известняка.

Верхний келловей представлен глинами светло-серыми, иногда 
зеленоватыми, осветленными, тонкоотмученными, карбонатными (10- 
12%), с конкрециями пирита, с ходами илоедов (часто пиритизирован
ными) , с редкой фауной аммонитов*' Cadoceras (? ) ер.,белемнитов , 
пелецнпод и гастропод. Мощность глин 15 м.

Встреченные здесь многочисленные форамини^еры имеют преиму
щественно секреционную стенку. Наиболее характерны следующие ви
ды: L ea tic u lin a  po lonica (W ien.), L. tumida (M ja t l ,) ,  L. ca ta sco - 
p iu a  (H itja n in a ) , L. ap p ., Pseudolaaaxckina rjasan en aia  (Uhlig) 
(вид-индекс). Комплекс c rja a an en s is  хорошо прослежива
ется в большинстве скважин Большеземельскэй тундры, где возраст 
его определяется находками верхнекелловейских аммонитов: Longae- 
▼iceraa и Q uenatedtoceraa.

Глины верхнего келловея характеризуются высокой пористостью

Определения аммонитов выполнены М.С.Месежяиковым.



(31-36%, в среднем 33%) и небольшим объемным весом (в среднем 
1 ,76). В нижней части они содержат бициклнческие ароматические уг 
леводороды в количестве 0,01-0,02%. В образце с гл.519 м содержа
ние ХБ 0,005%, СББ -  0,016%, Сорг> -  2,35%. В верхней части 
легкие и ароматические углеводороды в количестве 0,01-0,015%.

На электронных фотографиях с увеличением в 13000 раз, полу
ченных методом суспензий, в глинах батского и келловейского яру -  
сов отмечаемся наличие частиц монтмориллонита, изометрично-плас -  
тинчатых зерен гидрослюды, присутствие трубок галлуазита, наличие 
кристаллов пирита.

Оксфордский ярус (интервал 505-501 м) х •

На верхнекелловейских глинах лежит песчаник тонкозернистый , 
светло-серый, известковнстый (мощность по керну 0 ,7  м) с  масоой 

битой ракупи и отдельными целыми створками. В нижней части песча
ника многочисленны известковые трубки червей, в верхней -  найде
ны неопределимые обломки аммонита. Выше залегает песчаник глинис
тый, глауконитовый, темно-зеленый, прослоями переходящий в глини
стый алевролит и алевритовую глину с гнездами глауконитового пес
ка. Мощность глинистого песчаника около 2 м. В нем встречены окс
фордские аммониты AmoеЪосeras sp., A. (Prionodoceres sp. ) ,  
крупные белемниты, пелецилоды Buchia cf.brooni Boulll и Para
na ер . ind., отмечаются многочисленные следы взмучивания осадка и 
поййанкя бентосных организмов.

Песчаники выделяется на каротажной диаграмме в ннт. 505-501м 
и незначительным повышением КС, депрессией ПС, понижением естест
венной гамма-активности и приращением электрического сопротивле -  
ния на кривой микропотенциал-зонда.

Кимериджский ярус (интервал 501-489 м)

Над песчаниками залегает пачка черных глия мощностью около 
10-12 м с гнездами глауконита и алеврита. В глинах много мелких 
ростров белемнитов, обломков раковин аммонитов и пелеципод. Най -  
дены многочисленные агглютинированные фораминиферы Recurvoidea 
diaputabllis Dain, Haplophragmoides sp., Spiroplactamnina ex gr. 
tobolskensis Beljaevskaja e t Komissarenko и секрециояные: Laa-
ticullna sp., Spistomioa uhligi Mjatl. ,  определяпцие возраст 
вмещающего их сдоя как раннекимеридкский [8 ] .  Радиолярии, по оп
ределению Г.Э.Козловой, представлены кремнисто-глауконитовыми яд
рами нескольких видов: Theoaphaera conoaphaerlca Zhamolda, Hagi-



astrum  craasum Kozlova , H. афиша Kozlova, Eucyrtidium  haeckeli 
( P a n ta n e ll l  ) в s p . , которые характерны для нвхнего киме- 
риджа Большевемельской тундры [4 ] .

Для квмервджсквх глин характерны легкие углеводородные ком- 
поаенты в количестве 0,015?, карбонатность 12-145?, пористость 34- 
37%, объемный вес 1,69. В нолиминеральной смеси этих глин преоб -  
ладают монтыориллоннтовые частицы размером от 0 ,1  до 1 мк, присут
ствуют трубчатые формы галлуазита.

Волжский ярус (интервал 489-468 м)

Выше глауконитовых глин лежат битуминозные сланцеватые глины 
с раковинами пелеципод Buchla c f .  mosqueosia ( Buch. ) в 
раздавленными аммонитами P av lo v ia .(? D o rso p la n ite s )8 p .in d .,Р . (? ) 
s p .la d .  Здесь же найдены сильно деформированные фораминиферы: 
Cribroetom oides in fra c re ta c e u s  K ja t l . ,  Puahkinella  labythnangea -  
s i s  (Daln ) ,  D orothia to r tu o sa  Oala e t  Komissarenko, S aracenarla  
p rav o slav lev l F u rss. e t  P o l. ,  M arginulina s t r la to c o s ta ta  Beuss,M. 
robueta Beuss, P la n u la r ia  ex g r .  p re sau la  Gerke, Epistomina sp . 
Все перечисленные виды характерны для комплекса с Dorothia to r tu -  
оаа из средневолжских отложений (зоны D orsoplan ites pander!и р . 
maxlmua) Большеземельской тундры [7 ] .  Из сланцеватых глин хло
роформом выделяются легкие нейтральные смолы в количестве до 0 ,16 
процента.

Выше (интервал 475-468 м) залегают глины черные, тонкодис -  
персные, неизвестковистые, слюдистые, содержащие своеобразный ком
плекс фораминифер, который состоит из сильно деформированных,иног
да с трудом определимых до рода, раковин. Сообщество фораминифер 
резко отличается как от нижележащего с Dorothia tortuoea ,так и от 
вывележащего -  берриасского. До настоящего времени комплекс по -  
добного состава в бассейне р.Печоры не был встречен. Присутствие 
в нем крупных Eecurvoidaa, Нар 1 ophragmoideв и P ushk ine lla  поз
воляет условно считать возраст комплекса поздневолжским.так как в 
разрезах Болшеземельской тундры представители этих родов в слоях 
с C rasped ites ер . многочисленны.

Волжские глины о.Колгуев характеризуются невысоким объемным 
весом (1 ,7 1 -1 ,7 6 ), пористостью 29-34%. Карбонатность колеблется в 
очень широких пределах, от 6 до 295?. Выход ДБ, представленного 
легкими нейтральными смолами (не лишенными легких углеводородных 
компонентов), составляет 0,065?. По данным £. рентгеноструктурного 
анализа, среди глинистых минералов преобладает монтмориллонит(5050,



гицрослюды (38%), каолинит (12а>). В интервале отбора керна 460,5- 
472 м черные глины сменяется светло-зелеными, содержащими бухии 
(иногда в виде фосфоритизированных ядер), мелкие глинисто-фосфо -  
ритовые желваки, пиритиэированные ходы илоедов. Резко меняются 
здесь и физические свойства глин: объемный вес увеличивается в 
среднем до 1 ,83 , пористость падает до 30,4%. Светло-зеленые гли
ны, по определениям Г.О.Козловой и Ю .Косицкой, содержат комп
лекс малоизученных радиолярий и фораминифер.

На каротажных диаграммах скв.140 подошва мела отбивается по
нижением гамма-активности пород по сравнению с волжским ярусом и 
проводится на гл .468 м. \

При сравнении Колгуввского разреза с разрезами материковой 
части Печорской синеклизы обращает на себя внимание: литологиче
ская однородность разреза и значительная его глинистость, отсутст
вие хорошо выраженных проницаемых горизонтов, сокращение мощности 
волжских слоев и отличный от печорского состав фораминиперовых 
комплексов в них.
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волили восстановить палеогеографическую обстановку в условия на
копления верхнетриасовых континентальных от..ожений на территории 
Тимано-Печорской провинции.

УЖ 551.762/.763 (470.13)

Строение юрско-нижнемеловой толщи в бассейне р.Печора. В.С. 
Кравец. М.С.Месежников, Г.А.Слонимский. "Труды ВНИГРИ, 1976, вып. 
388, С . 27 -41 .

В статье рассмотрены литостратиграфические подразделения юры 
и нижнего мела бассейна р.Печорв и о-ва Колгуев. Установлены воз
раст и взаимоотношения отдельных пачек и контуры их распростра
нения. Приведены названия ряда вновь выделенных свит, их характе
ристика и стратотипы. 1

УЖ 551.762.J /2  ( 571.56)

О пограничных слоях нижней и средней юры в Вилюйской синек
лизе и прилегапцей части Приверхоянского прогиба. Т.И .Кирина.
"Труды ВНИГРИ", 1976, вып.388, с .  42-71.

В статье рассматриваются вопросы детальной стратиграфии пог
раничных отложений нижней и средней юры и корреляции их как в от
крытых разрезах Вилюйской синеклизы, Приверхоянского прогиба с 
разрезами скважин закрытых площадей синеклизы. Приведен тщатель
ный анализ привязки и состава комплексов макро- и микрофаунц по 
всей площади, пересмотрен возраст ранее тоарской аргиияитовойпач- 
ки, играющей роль покрышки на нефтегазоносной площади Хапчагай- 
ского поднятия.

УЖ 551.762 ( 470 .I I I . 7)

Юрские отложения острова Колгуев. Г.А.Слонимский и С.П.Яков
лева. 'Т Р У Д Ы  ВН И ГРИ ', 1878, вып. 388, с . 72-78

На о.Колгуев, по данным бурения, выделяются нижне?-среднеюр
ские (континентальные) и верхнеюрские (морские) отложения. По па
леонтологическим данным установлены келловейские, оксфордские,ки- 
мериджские и волжские слои.

В статье приводится литолЬгическая и петрографическая харак
теристика рассмотренных отложений.


