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Приведено биостратиграфическое обоснование наличия на территории архипелага Земля Франца-
Иосифа покрова платобазальтов раннеюрского возраста. Лавы покрова формируют двухъярусный
тип разреза, не встречающийся в покровах раннемелового возраста. Нижний ярус разрезов этого
типа сложен крупностолбчатыми колонновидными базальтами (колоннада), а верхний – мелко-
столбчатыми хаотично-веерными базальтами (антаблемент). На о. Гукера покров обнажается на
плато Седова, на мысе Скала Луначарского и, возможно, на мысе Альбанова. На южном склоне
плато Седова базальтовый покров залегает на песках и песчаниках, содержащих палинокомплекс
раннего тоара. В обнажении мыса Скала Луначарского подстилающие базальты пески датируются
плинсбахом–ранним тоаром. Помимо о. Гукера базальты с текстурой “колоннада/антаблемент”
установлены нами еще на трех островах: Скотт-Келти, Мей и Ли-Смита. Самый полный разрез об-
наружен на западе о. Ли-Смита, где базальты подстилаются и перекрываются толщами песков.
В подстилающих песках на контакте с базальтами проявлена отчетливая зона закалки, в то время
как на контакте с перекрывающими песками она отсутствует. В подстилающей базальты толще пес-
ков определен палинокомплекс, датируемый ранним тоаром, а палинокомплекс, обнаруженный в
перекрывающей их толще песков, свидетельствует о накоплении их в интервале от начала позднего
тоара по ранний аален включительно. Палинологическое изучение подстилающих и перекрываю-
щих базальтовый покров осадочных отложений показало, что покров подстилается континенталь-
ными и прибрежно-морскими отложениями плинсбаха–верхов нижнего тоара и перекрывается
морскими отложениями низов верхнего тоара–нижнего аалена. В соответствии с последней верси-
ей Международной хроностратиграфической шкалы возраст покрова может быть оценен примерно
в 180 млн лет, что вполне согласуется с данными 40Ar/39Ar возраста 189.1 ± 11.4 млн лет, полученными ра-
нее. Эти данные указывают на формирование покрова в узком стратиграфическом интервале – на
границе раннего и позднего тоара.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение возраста и состава вулканитов архипе-

лага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) началось в кон-
це XIX–начале XX века с коллекции образцов экс-
педиции Ф. Джексона (1894–1896), когда Р. Кетлиц
(Koettlitz, 1898) впервые определил позднеюрско-
раннемеловой возраст базальтов мыса Флора на
острове Нортбрук. А. Холмс (Holmes, 1918), при-
влекая данные Ю. Тилла (Newton, Teall, 1897) в
сводке по островам Арктического региона, изу-
чил базальты островов Нортбрук и Гукера. Он
подчеркнул их петрографическое и геохимиче-
ское сходство с базальтами Шпицбергена и Ени-

сей-Тунгусского региона и, тем самым, впервые
классифицировал базальтоиды ЗФИ как платоба-
зальты. С тех пор почти ничто не изменилось.

Баренцевоморская магматическая провинция
(рис. 1), в состав которой входят вулканиты архи-
пелагов ЗФИ и Свальбарда, является частью Круп-
ной магматической провинции Высокой Арктики
(High Arctic Large Igneous Province, HALIP), кото-
рая включает также магматические провинции
Северной Гренландии, Канадского Арктического
архипелага, хребта Альфа-Менделеева и архипе-
лага Де-Лонга (Ernst, 2014 и ссылки в этой рабо-
те). Возраст магматических провинций HALIP по
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геохронологическим данным (K–Ar, Ar–Ar, U–Pb,
Rb–Sr, Sm–Nd методы) оценивается длительным
интервалом времени – 130–80 млн лет. В рамках
этого интервала магматическая деятельность но-
сила дискретный характер (Buchan, Ernst, 2006;
Nejbert et al., 2011; Tegner et al., 2011; Senger et al.,
2014; Polteau et al., 2016; Naber et al., 2021). Однако
отдельные импульсы (эпизоды) магматической
активности разных провинций различаются и по
времени их начала, и по продолжительности маг-
матических событий. Возрастная корреляция
между импульсами отсутствует, хотя считается,
что они являются производными одного долго-
живущего мантийного плюма (например, Maher,
2001; Minakov et al., 2017).

Почти во всех перечисленных провинциях
HALIP (исключая Шпицберген, где развиты толь-
ко силлы и, в меньшей степени, дайки, а также хре-

бет Альфа-Менделеева) раннемеловой или позд-
неюрско-раннемеловой возраст вулканитов под-
твержден стратиграфическими данными (Smith
et al., 1976; Batten et al., 1981; Embry, 1991; Silantyev
et al., 2004; Estrada, Henjes-Kunst, 2013; Smelror
et al., 2018). Какие-либо данные о присутствии в
них более древних вулканитов отсутствуют.

Проведенными полевыми работами и изотоп-
ным датированием базальты раннеюрского возраста
были установлены на островах Земля Александры и
Гукера (рис. 4а), что позволило в мезозойской
хронологии магматических событий ЗФИ выделить,
помимо позднеюрско-раннемелового, раннеюр-
ский этап магматической активности (Karyakin
et al., 2009, 2021).

Выделение раннеюрского этапа, основанное
на результатах Ar/Ar датировок базальтов, проти-
воречит как общепринятым представлениям об

Рис. 1. Магматические провинции HALIP (показаны зеленым цветом) на Международной батиметрической карте Се-
верного Ледовитого океана (IBCAO, Jakobsson et al., 2012).
1 – Баренцевоморская провинция (Карякин, Шипилов, 2009; Polteau et al., 2016); 2 – провинция Северной Гренлан-
дии (Tegner et al., 2011; Thórarinsson et al., 2015); 3 – провинция Канадского Арктического архипелага (Estrada et al.,
2016; Naber et al., 2021); 4 – провинция хребта Альфа-Менделеева (Oakey, Saltus, 2016; Jackson, Chian, 2019); 5 – про-
винция архипелага Де-Лонга (Федоров и др., 2005). ЗФИ – архипелаг Земля Франца-Иосифа.

120°

100°

80°

60°

40°

140° 160° 180° 160° 140°

60°

70°

80°

20° 0° 20° 40°

120°

100°

80°

60°

Е в р о п а

ЗФИ

А з и я

Грен
лан

дия 1
2

3

4

5

С
е

в
е р

н
а я  А

м
е р и к а

−5
00

0

−4
00

0

−3
00

0

−2
50

0

−2
00

0

−1
50

0

−1
00

0

−5
00

−2
00

−1
00 −5

0

−2
5

−1
0 50 10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

10
00



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 31  № 1  2023

РАННЕЮРСКИЙ ПЛАТОБАЗАЛЬТОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ 29

исключительно раннемеловом возрасте магма-
тизма ЗФИ, так и самой концепции HALIP. Вывод
о его существовании подвергся резкой критике
(например, Столбов, Суворова, 2010; Метелкин
и др., 2022). В данной работе мы приводим ре-
зультаты геологических и палиностратиграфиче-
ских исследований, обосновывающие присут-
ствие раннеюрских платобазальтов на террито-
рии архипелага.

ВОЗРАСТ И МОРФОЛОГИЯ ПОКРОВОВ 
ПЛАТОБАЗАЛЬТОВ ЗФИ

Раннемеловые базальтовые покровы

Подавляющее большинство из более чем
190 островов ЗФИ сложены раннемеловыми ба-
зальтами, покровы которых занимают самое
верхнее гипсометрическое положение, бронируя
тем самым разрезы подстилающих осадочных по-
род. Этими эрозионными останцами обусловлен
характерный “рельеф столовых гор” архипелага.

Покровы раннемеловых базальтов, нередко
разделенные прослоями терригенных осадочных
пород, формируют стратифицированные разре-
зы, суммарная мощность которых достигает 300–
380 м и более (Dibner, 1998). Осадочные породы
представлены в основном песками, алевролитами
и аргиллитами, содержащими стволы обугленной
древесины, а также прослои и линзы бурого угля.
Готерив-аптский и апт-альбский интервалы вул-
канической деятельности, установленные по па-
леоботаническим и палинологическим данным
(Дибнер, 1970), хорошо коррелируются с резуль-
татами изотопного датирования базальтов (Пис-
карев и др., 2009; Karyakin et al., 2021). Получены
Ar/Ar датировки, свидетельствующие о присут-
ствии на ЗФИ и базальтоидов позднеюрского
возраста (Столбов, 2002; Карякин, Шипилов,
2009; Karyakin et al., 2021), но пока эти данные не
имеют убедительного стратиграфического под-
тверждения.

Базальты раннемеловых покровов, как прави-
ло, обладают хорошо выраженной столбчатой от-
дельностью. Реже встречаются покровы, сложен-
ные базальтами с глыбовой отдельностью, еще
реже – массивные. Мощность покровов колеб-
лется в широких пределах от первых до несколь-
ких десятков метров. Типичные раннемеловые
вулканогенные и вулканогенно-осадочные разре-
зы показаны на рис. 2.

Раннеюрские базальтовые покровы
Раннеюрские Ar/Ar датировки вулканитов ЗФИ

немногочисленны, что неудивительно, поскольку
до сих пор отсутствовали геологические критерии
их отличия от раннемеловых, а раннеюрские низ-
кокалиевые толеитовые базальты по химическо-

му составу практически неотличимы от раннеме-
ловых (Karyakin et al., 2021).

Раннеюрский возраст базальтового покрова по
уточненным результатам двух Ar/Ar определений
(191.4 ± 3.2 и 195.1 ± 6.3 млн лет) установлен на
о. Земля Александры (Karyakin et al., 2021). Этот
покров обнаружен в основании юрско-раннеме-
лового вулканогенного разреза острова только на
северном побережье бухты Северная. На полную
мощность покров не обнажен (первые метры над
уровнем моря), что не позволяет дать детальную
характеристику его внутреннего строения. В
кровле он сложен базальтами со столбчатой от-
дельностью, что отличает его от залегающих вы-
ше позднеюрского покрова базальтов с глыбовой
отдельностью и раннемелового базальтового по-
крова с гигантостолбчатой отдельностью (Каря-
кин, Шипилов, 2009).

Раннеюрский возраст (189.1 ± 11.4 млн лет,
обр. 38-5 в обн. 38 на рис. 4) был получен и для ба-
зальтов покрова плато Седова на о. Гукера (Каря-
кин, Шипилов, 2009; Karyakin et al., 2021). Лавы
этого покрова формируют совершенно другой,
двухъярусный, тип разреза, не встречающийся в
покровах раннемелового возраста. Нижний ярус
разрезов этого типа сложен крупностолбчатыми
колонновидными базальтами, а верхний – мел-
костолбчатыми хаотично-веерными базальтами,
часто с шевронным узором.

Для характеристики лавовых покровов такой
двухъярусной текстуры были предложены архи-
тектурные термины “колоннада” и “антаблемент”
соответственно (Tomkeieff, 1940), прочно укоре-
нившиеся в литературе (Swanson, 1967; Long,
Wood, 1986). Нижняя колоннада и антаблемент
могут перекрываться верхней колоннадой (Spry,
1962) и вместе с ней неоднократно повторяться в
разрезах. Образование антаблемента связывается
с термическим сжатием лавы в результате более
быстрого охлаждения верхней части базальтового
покрова, чем его нижней части, что вызвано за-
топлением его водой (Saemundsson, 1970; Long,
Wood, 1986; Degraff, Aydin, 1987; Lyle, 2000; Forbes
et al., 2014). Часто, но не всегда, в основании ко-
лоннады залегают пиллоу-лавы, палагонитовые
туфы и гиалокластиты. Принципиальная (без
верхней колоннады) схема строения базальтовых
покровов с текстурой “колоннада/антаблемент”
показана на рис. 3.

На юге ЗФИ в результате проведенных полевых
работ базальты с текстурой “колоннада/антабле-
мент” установлены нами на островах Гукера,
Скотт-Келти, Мей и Ли-Смита (рис. 4).

Остров Гукера
На территории о. Гукера (рис. 4) базальтовый

покров с текстурой “колоннада/антаблемент” и
возрастом 189.1 ± 11.4 млн лет обнажен в несколь-
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ких местах. Это плато Седова (обн. 38, 239 и 368),
Скала Луначарского (обн. 402) и, возможно, мыс
Альбанова (обн. 400).

На плато Седова покров занимает сейчас пло-
щадь около 20 км2. Наиболее мощные (60 м и бо-
лее) и представительные его разрезы (рис. 5) рас-
положены на мысах Альберта Маркама (обн. 239
на рис. 4) и Льюис-Пул (обн. 368 на рис. 4).

За исключением мысов Альберта Маркама и
Льюис-Пул верхняя, антаблементная, часть по-

крова на плато почти полностью эродирована,
видимо, в результате абразивной деятельности
ледников в четвертичное время (Dibner, 1998). По
этой же причине на плато отсутствуют и раннеме-
ловые базальты. Глыбы последних разного фаци-
ального облика, разных размеров и форм в боль-
шом количестве встречаются среди осыпей на
южном и восточном склонах плато от ледника
Седова до мыса Альберта Маркама.

Наибольшее количество глыб раннемеловых
базальтов, обнажающихся на разных гипсометри-

Рис. 2. Строение типичных разрезов раннемеловых базальтов.
(а) – вулканогенный разрез (мыс Орловский, остров Земля Георга); (б) – вулканогенно-осадочный разрез (Скала Сол-
нечная, остров Гукера): 1 – туфы, туфобрекчии и туффиты; 2 – покровы базальтов; 3 – песчаники, алевролиты и ар-
гиллиты. “280 м” и “245 м” – высоты над уровнем моря. Фото Ю.В. Карякина.

(а) 280 м

(б)

245 м

1

2

2

2
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ческих уровнях, расположено на южном склоне
плато Седова (рис. 6в, 6д, 6е). Раннемеловой их
возраст, предполагавшийся В.Д. Дибнером по
аналогии с одновозрастными базальтами мыса
Медвежий и горы Чурляниса (Dibner, 1998), не-
давно был подтвержден изотопной датировкой
145.8 ± 5.3 млн лет (Ar–Ar метод); Метелкин и др.,
2022) базальтов одной из таких глыб (рис. 6а, 6б).

Раннеюрский базальтовый покров на южном
склоне плато Седова (рис. 6а, 6б) подстилается
толщей кристаллокластических туфов и гиалок-
ластитов видимой мощностью не более 10 м. В
обн. 344 (рис. 6а, 6б) туфы и гиалокластиты по
простиранию замещаются толщей пиллоу-лав, на
контакте с которыми вышележащие колонновид-
ные базальты имеют хорошо выраженную эндо-
контактную зону закалки (рис. 7). В 1.5 км к северу
от этого обнажения, в Долине Молчания, види-
мая мощность толщи туфов и гиалокластитов рез-
ко увеличивается до 35–40 м.

Этот вулканогенный разрез залегает на мелко-
и среднезернистых песках раннеюрской тегет-
гоффской свиты, выделенной в качестве самосто-
ятельного стратиграфического подразделения на

Рис. 3. Принципиальная схема строения базальтового
покрова с текстурой “колоннада/антаблемент”. Схе-
ма составлена по данным (Spry, 1962; Swanson, 1967;
Long, Wood, 1986).

Антаблемент

Колоннада

Пиллоу-лавы
Гиалокластиты

Рис. 4. (а) Контурная карта ЗФИ с позицией района исследований; (б) схематическая геологическая карта островов
Гукера, Скотт-Келти, Мей и Ли-Смита.
Условные обозначения: 1 – раннеюрские пески и песчаники; 2 – раннеюрские базальты с текстурой “колоннада/ан-
таблемент”; 3 – осадочно-вулканогенные породы средней юры и раннего мела нерасчлененные; 4 – разломы; 5 – но-
мера обнажений, упоминаемые в тексте.
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ЗФИ В.Д. Дибнером (Дибнер, Седова, 1959; Диб-
нер, 1970). На всем протяжении толща песков и ее
контакты с базальтами практически полностью
скрыты склоновыми осыпями. Редкие изолиро-
ванные обнажения располагаются в промоинах и
бортах неглубоких оврагов.

В одном из таких обнажений на склоне плато
(обн. 361 на рис. 6 и 13) в песках выявлен палино-
комплекс, в котором преобладают (90% от суммы

всех палиноморф) диноцисты (табл. I). Они пред-
ставлены частыми (54% от суммы диноцист)
Phallocysta eumekes, Susadinium scrofoides, Moe-
siodinium raileanui, при меньшем участии Parvo-
cysta sp., P. bullula, P. nasuta, Scriniocassis prisca,
S. weberi, Nannoceratopsis gracilis, N. triceras,
N. spiculata, N. deflandrei, N. symmetrica, Mancod-
inium semitabulatum, Mikrocysta erugata, Valvaeod-
inium spp., Dissiliodinium sp., Escharisphaeridia sp.

Рис. 5. Строение раннеюрского базальтового покрова на плато Седова, о. Гукера. 
(а) – мыс Альберта Маркама (обн. 239 на рис. 4); (б) – мыс Льюис-Пул (обн. 368 на рис. 4). “145 м” и “152 м” – высоты
над уровнем моря. На фото (а) лодка с людьми для масштаба. Фото Ю.В. Карякина.
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Рис. 6. Южный склон плато Седова, о. Гукера.
(а) – панорама склона; (б) – схема строения: 1 – четвертичные морские террасы; 2 – глыбы раннемеловых базальто-
идов; 3 – раннеюрские пески и песчаники; 4 – туфы и гиалокластиты; 5 – пиллоу-лавы; 6 – раннеюрский базальтовый
покров; 7 – номера обнажений и возраст базальтов (в млн лет), упомянутые в тексте; (в), (д), (е) – глыбы раннемело-
вых базальтов на склоне плато; (г) – детали строения раннеюрского базальтового покрова. Фото Ю.В. Карякина.
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Рис. 7. Фрагмент обнажения 344 (положение см. на рис. 6).
(а) – контакт колонновидных базальтов с пиллоу-лавами; (б) – одна из подушек. Фото Ю.В. Карякина.
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Акритархи и празинофиты малочисленны (2%) и
представлены Fromea tornatilis, Baltisphaeridium sp.,
Micrhystridium sp., Leiofusa jurassica, Halosphaeropsis
liassicus, Crassosphaera hexagonalis, Botryococcus sp.
Среди спор и пыльцы растений (8%) доминирует
пыльца голосеменных. Господствует Alisporites
spp. В меньшем количестве отмечаются Piceapol-
lenites variabiliformis, Podocarpidites sp., Vitreisporites
pallidus, Cycadopites sp., Gingkocycadophytus sp.,
Cerebropollenites mesozoicus. Споры Stereisporites
bujargiensis, Baculatisporites comaumensis, Obtusis-
poris junctus, Matonisporites sp., Cyathidites minor,
Contignisporites problematicus, Camptotriletes cereb-
riformis встречены в виде единичных экземпляров.

В наиболее близко расположенных разрезах
аналогичный комплекс диноцист установлен из
фосфоритовых галек, переотложенных из верхней
части формации Вильгельмойя в пачке Брентскар-
дхауген на Шпицбергене (Bjærke, 1980), а также в
формации Конгсойя Земли Короля Карла
(Smelror, 1988; Smelror et al., 2018). Комплекс ди-
ноцист формации Конгсойя отнесен к зоне DSJ10
шкалы для Суббореальной провинции Северо-
Западной Европы (Poulsen, Riding, 2003). Эта зо-
на охватывает интервал аммонитовых зон Du-
mortieria levesquei–Leioceras opalinum верхов
верхнего тоара–нижнего аалена.

Высокое содержание P. eumekes и S. scrofoides,
установленное в обн. 361, в разрезах Северного
моря и Северо-Западной Европы характерно для
верхнего тоара; все остальные таксоны имеют от-
носительно широкое стратиграфическое распро-
странение в интервале нижний тоар–нижний аа-
лен (Riding, 1984; Riding, Thomas, 1992; Partington
et al., 1993; Hardenbol et al., 1998; Charnock et al.,
2001; Poulsen, Riding, 2003; Herngreen et al., 2003;
Suan et al., 2011).

По данным В.И. Ильиной (Ильина и др.,
1994), максимум Phallocysta eumekes в Сибири
приурочен к подзоне IV зоны Phallocysta eume-
kes–Dodekovia scrofoides–Valvaeoinium aquilonium,
отнесенной к низам верхнего тоара. В разрезах се-
вера Восточной Сибири комплекс диноцист, ана-
логичный установленному в обн. 361, приурочен
к слоям с Phallocysta eumekes, охватывающим зоны
Zugodactylites braunianus–Pseudolioceras compac-
tile верхов нижнего тоара–нижней части верхнего
тоара Бореального аммонитового стандарта (Го-

рячева, 2017). В нем также присутствует Fromea
tornatilis.

Последние данные показывают, что в Арктике
(север Сибири) и в северной части Северного моря
комплексы с многочисленными Parvocysta и
Phallocysta, а также гониалаукоидные цисты, от-
носимые к родам Batiacasphaera и Dissiliodinium,
впервые появляются на уровне аммонитовой зоны
Harpoceras falciferum нижнего тоара, т.е. намного
раньше, чем в Европе, где эти ключевые виды ди-
нофлагеллат появляются на уровне аммонитовой
зоны Hildoceras bifrons (Van de Schootbrugge et al.,
2020). Также более раннее появление в Арктике за-
фиксировано для присутствующей в обн. 361 Fro-
mea tornatilis, которая ранее была известна лишь из
аален-байосских толщ Северо-Западной Европы.

Выделенный палинокомплекс потенциально
дает основание датировать пески, подстилающие
на плато Седова раннеюрский базальтовый по-
кров, первой половиной позднего тоара. Однако,
учитывая данные по более раннему появлению в
Арктическом регионе комплекса с обильными
Parvocysta и Phallocysta (Van de Schootbrugge et al.,
2020), мы считаем более обоснованным датирова-
ние этих песков ранним тоаром.

Базальтовый покров в районе Скалы Луначар-
ского (обн. 402 на рис. 4) видимой мощностью 35–
40 м представлен в основном колонновидными
базальтами (рис. 8а). Антаблементная часть по-
крова занимает менее четверти его мощности. В
отличие от базальтового покрова плато Седова,
антаблемент сформирован системами трещин,
образующих не веерные или шевронные, а кубо-
видные сочленения мелкостолбчатых базальтов.
Такой тип строения антаблемента описан в лаво-
вых полях некоторых районов юго-запада Ислан-
дии (Forbes et al., 2014). Предполагается, что кубо-
видная отдельность в антаблементе появляется
вследствие проникновения в излившуюся лаву
значительно большего количества хладагента (во-
ды), чем в антаблемент с мелкостолбчатой от-
дельностью.

Базальты Скалы Луначарского с небольшим
перерывом в обнаженности (местами не более 2–
2.5 м) залегают на толще горизонтально-слоистых
серых разнозернистых песков, которая непре-
рывно протягивается на расстояние около 1.5 км по
направлению на восток к леднику Кирова. Пески

Таблица I. Палиноморфы из обн. 361 (плато Седова, о. Гукера). Все изображения в одном увеличении.
1 – Stereisporites bujargiensis (Bolkhovitina, 1956) Schulz, 1966; 2 – Obtusisporis junctus (Kara-Murza, 1956) Pocock, 1970;
3 – Contignisporites problematicus (Couper, 1958) Döring, 1965; 4 – Baculatisporites comaumensis (Cookson, 1953) Potonie,
1956; 5 – Cerebropollenites mesozoicus (Couper, 1958) Nilsson, 1958; 6 – Alisporites sp.; 7, 8 – Parvocysta bullula Bjaerke,
1980; 9, 14 – Susadinium scrofoides Dörhöfer et Davies, 1980; 10 – Parvocysta sp.; 11, 12 – Mancodinium semitabulatum Mor-
genroth, 1970; 13 – Escharisphaeridia sp.; 15, 16 – Moesiodinium raileanui Antonesçu, 1974; 17, 18, 25 – Nannoceratopsis grac-
ilis Alberti, 1961; 19, 31, 32 – Nannoceratopsis sp.; 20, 23 – Mycrhystridium spp.; 21, 27, 28, 29, 30 – Phallocysta eumekes
Dörhöfer et Davies, 1980; 22 – Parvocysta sp.; 24 – Leiofusa jurassica Cookson et Eisenack, 1958; 26 – Nannoceratopsis triceras
Drugg, 1978; 33 – Halosphaeropsis liassica Mädler, 1968; 34 – Fromea tornatilis (Drugg, 1978) Lentin et Williams, 1981; 35 –
Nannoceratopsis spiculata Stover, 1966.
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содержат прослои гравелитов и глинистых алев-
ритов (обн. 403 на рис. 4, рис. 8б). Гравелиты пре-
имущественно сложены хорошо окатанной квар-
цевой галькой. Количество прослоев глинистых
алевритов увеличивается к кровле толщи и может
составлять половину ее объема. Видимая мощ-
ность толщи 12–15 м.

В палинокомплексе песков обн. 403 (табл. II)
преобладает пыльца голосеменных растений. Сре-
ди нее доминирует двумешковая пыльца (~85% от
суммы всех палиноморф). Она представлена мно-
гочисленными разрушенными, трудно определи-
мыми экземплярами (Disaccites), в меньшем коли-
честве – Dipterella oblatinoides, Chasmatosporites
apertus, Alisporites pergrandis, Alisporites spp., Pi-
nuspollenites spp. (в том числе P. minimus),
Quadraeculina limbata, Q. anellaeformis, Podocar-
pidites spp. Однобороздная пыльца (~5%) представ-
лена Cycadopites sp., C. percarinatus, Cerebropollenites
thiergartii, C. mesozoicus, Ginkgocycadophytus spp.,
Sciadopityspollenites multiverrucosus. Встречены
единичные экземпляры Perinopollenites elatoides,
Exesipollenites sp., Classopollis sp., Araucariacidites sp.,
Vitreisporites pallidus, Eucommiidites troedssonii.

Споровая часть палинокомплекса неразнооб-
разна и малочисленна. Встречены Stereisporites sp.,
S. psilatus, S. congregatus, Baculatisporites comau-
mensis, Osmundacidites wellmanii, cf. Antulsporites
varigranulatus, Contignisporites sp., Lycopodiumspo-
rites sp., Leiotriletes spp., Tripartina variabilis, Camp-
totriletes cerebriformis, Matonisporites sp., Dictyo-
phyllidites sp., Densoisporites scanicus, Neoraistrickia
taylorii, Kraeuselisporites reissingeri, Polycingulatispo-
rites sp.

В пробах обн. 403 также определены переот-
ложенные триасовые пыльца и споры (Aratrispo-
rites sp., Lunatisporites spp., Riccisporites sp. и др.).

Микрофитопланктон (~3%) представлен акри-
тархами Micrhystridium sp., Veryhachium sp. и дино-
цистами Mancodinium semitabulatum Morgenroth,
Valvaeodinium sp., Valvaeodinium perpunctatum; зе-
леные водоросли – мелкими тонкостенными
округлыми формами и Botryococcus; празино-
фиты – единичными экземплярами Leiosphaerid-
ia sp., Cymatiosphaera sp.

Спорово-пыльцевые комплексы, близкие по
составу к рассмотренному, выявлены в плинсбах-
ских отложениях северных районов Сибири (Ильи-
на, 1985), Восточной Гренландии (Koppelhus, Dam,
2003), в верхней части формации Свенскойя Зем-
ли Короля Карла, где они датируются геттангом–
ранним плинсбахом (Smelror et al., 2018). Бедный
таксономический состав встреченных в пробах
диноцист не позволяет точно сопоставлять уста-
новленный в обн. 403 комплекс диноцист c зо-
нальными шкалами. С долей условности он кор-
релируется с интервалом зон DSJ6–DSJ8 шкалы
для суббореальных районов Северо-Западной Ев-
ропы (Poulsen, Riding, 2003), охватывающих хроно-
стратиграфический интервал плинсбах–нижний
тоар (аммонитовые зоны Margaritatus, Spinatum и
Falciferum, Bifrons (часть)). Нижняя возрастная
граница достаточно надежно обосновывается
присутствием M. semitabulatum, первое появле-
ние которого в Бореальной области не установле-
но ранее плинсбаха (Davies, 1983, 1985; Feist-Bur-
khardt, 1994), а в подавляющем числе публикаций –
ранее верхнего плинсбаха (Woollam, Riding, 1983;
Riding, Thomas, 1992; Fauconnier, 1997; Hardenbol
et al., 1998; Poulsen, Riding, 2003).

Таким образом, совокупность данных по спо-
рам, пыльце и диноцистам свидетельствует о плин-
сбахском времени формирования песков обн. 403.

Раннеюрский возраст базальтов мыса Альбанова
(обн. 400 на рис. 4) принимается нами условно.
Здесь покров представлен только колонновидными
базальтами при полном отсутствии антаблемента.
Подстилающие и перекрывающие его осадочные
породы не обнажены. Тем не менее мы считаем
его раннеюрским на основе косвенных данных.
Главным аргументом такого заключения являет-
ся то, что покров перекрыт выносным ледником,
донная морена которого сложена исключительно
глинами среднеюрской фиумской свиты, облада-
ющими обломочной структурой (рис. 9). Кроме
глин, в морене присутствуют характерные для
разреза свиты многочисленные конкреции крип-
токристаллических известняков. Если это ранне-
меловые базальты, то представляется невероят-
ным, что ледник каким-то образом извлек сред-
неюрские глины из-под базальтового покрова и

Таблица II. Палиноморфы из обн. 403 (скала Луначарского, о. Гукера). Все изображения в одном увеличении.
1 – Stereisporites psilatus (Ross, 1943) Pflug in Thomson et Pflug, 1953; 2 – Stereisporites sp.; 3 – cf. Antulsporites varigranulatus
(Levet-Carette, 1964) Reiser et Williams, 1969; 4 – Stereisporites congregatus (Bolchovitina, 1956) Schulz, 1970; 5 – Lycopodium-
sporites sp.; 6 – Densoisporites scanicus Tralau, 1968; 7 – Leiotriletes sp.; 8 – Osmundacidites wellmanii Couper, 1953; 9 – Tripar-
tina variabilis Maljavkina, 1949; 10 – Dictyophyllidites sp.; 11 – Neoraistrickia cf. taylorii Playford et Dettmann, 1965; 12 – Bacu-
latisporites comaumensis (Cookson, 1953) Potonie, 1956; 13 – Eucommiidites troedssonii Erdtman, 1948; 14 – Alisporites sp.;
15, 20 – Dipterella oblatinoides Maljavkina, 1949; 16 – Cycadopites sp.; 17 – Vitreisporites pallidus (Reissinger, 1939) Nilsson,
1958; 18 – Alisporites pergrandis (Bolkhovitina, 1956) Iljina, 1985; 19 – Alisporites bisaccus Rouse, 1959; 21 – Pilasporites marci-
dus Balme, 1957; 22 – Classopollis sp.; 23 – Perinopollenites elatoides Couper, 1958; 24, 29 – Quadraeculina limbata Maljavkina,
1949; 25 – Pinuspollenites sp.; 26 – Cycadopites percarinatus (Bolkhovitina, 1956) Iljina, 1985; 27 – Chasmatosporites apertus
(Rogalska, 1954) Nilsson, 1958; 28 – Sciadopytispollenites multiverrucosus (Sachanova et Iljina, 1968) Iljina, 1985; 30 – Podocar-
pidites sp.; 31, 32, 33 – Mancodinium semitabulatum Morgenroth, 1970; 34 – Valvaeodinium sp.; 35 – Veryhachium sp.; 36 – Mi-
crhystridium sp.
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Таблица II

50 мкм

1 2 3 4 5

6
7

15

14

11
10

9

8
12

16

18
17

19 20

25

24

2322
21

26 27 28 29 30

3635
3433

32
31

13



38

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 31  № 1  2023

КАРЯКИН, АЛЕКСАНДРОВА

переотложил их на него. Скорее всего, морена
была захвачена ледником во время его движения
по центральной части о. Гукера, где широко раз-
виты среднеюрские глины, подстилающие ран-
немеловые базальтовые покровы.

Острова Скотт-Келти и Мей

Базальтовые покровы островов Скотт-Келти
(обн. 235 на рис. 4, рис. 10а) и Мей (обн. 409 на
рис. 4, рис. 10б) по своему строению практически

полностью идентичны раннеюрским базальтам
покрова плато Седова о. Гукера, обнаженным на
мысах Альберта Маркама и Льюис-Пул (рис. 5а, 5б).
Антаблемент покровов на большей части обоих
островов денудирован. Относительно небольшие
останцы его расположены только на юго-западе
о. Скотт-Келти и на юге о. Мей. Хотя подстилаю-
щие и перекрывающие базальты осадочные поро-
ды не обнажены, такое сходство текстур, про-
странственная близость островов к о. Гукера, с
учетом отсутствия среди раннемеловых базальтов

Рис. 8. Остров Гукера, Скала Луначарского.
(а) – базальтовый покров с кубовидным антаблементом (обн. 402 на рис. 4), высота обнажения около 100 м; (б) – де-
тали строения толщи подстилающих песков (обн. 403 на рис. 4). Пунктирная линия на рис. 8а – граница между колон-
надой и антаблементом. Длина молотка 50 см. Фото Ю.В. Карякина.

(а)

(б)

антаблементантаблементантаблемент
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текстур “колоннада/антаблемент”, дает нам вес-
кое основание предполагать раннеюрский воз-
раст для их базальтовых покровов. Более чем ве-
роятно, что базальтовые покровы островов Гукера,
Скотт-Келти и Мей являются частями единого
раннеюрского базальтового покрова.

Остров Ли-Смита
Еще одна часть раннеюрского базальтового

покрова юга ЗФИ обнажена на западном побере-
жье о. Ли-Смита (обн. 406 на рис. 4 и 11а). Здесь
покров подстилается и перекрывается толщами
песков и обнажен на полную мощность, которая
изменяется в разных его частях от 30 до 45 м. Как и
в других местах, покров сложен колоннадой и ан-
таблементом (рис. 11б), но граница между ними
не такая резкая и четкая. Местами между колон-
надой и антаблементом наблюдается постепен-
ный переход, когда верхняя часть крупных стол-
бов резко утоняется и плавно переходит в мелкие
столбы антаблемента (рис. 12а).

Взаимоотношение базальтового покрова о. Ли-
Смита с вмещающими осадочными породами
долгое время оставалось неопределенным. На фо-
то 2017 г. (рис. 11а) хорошо видно, что его контакты
скрыты под осыпями и наледями. Подстилающая
толща горизонтально-слоистых песков была обна-
жена только в самой нижней части склона. Пески
толщи серые и желтовато-серые, мелко- и сред-
незернистые, кварц-полевошпатовые, содержат
прослои темно-серого и черного углисто-глини-
стого материала (рис. 12в), а также фрагменты уг-
лефицированной древесины. Ситуация измени-
лась в 2020 г., когда вследствие общего потепления
в Арктическом регионе наледь, скрывающая кон-
такт базальтов с подстилающими песками, растая-

ла (рис. 12б). В обнажившемся контакте с базаль-
тами в песках проявлена хорошо выраженная эн-
доконтактовая зона закалки мощностью до 0.4 м
(рис. 12д). Нижний контакт толщи не обнажен.
Общая видимая ее мощность около 65 м.

Пески верхней толщи (рис. 12г) отличаются от
песков нижней толщи граувакковым составом и,
как будет показано ниже, палеообстановкой об-
разования. В них, по результатам рентгенофазо-
вого анализа (М.И. Тучкова (ГИН РАН), устное
сообщение) содержатся немногочисленные об-
ломки пироксенов. Эндоконтактовая зона закал-
ки в основании толщи на контакте с базальтами
отсутствует (рис. 12е). Как и нижняя, верхняя
толща на полную мощность не обнажена – пере-
крыта ледниковой мореной, представленной ис-
ключительно среднеюрскими глинами, точно та-
кими, как морена мыса Альбанова (рис. 9). Види-
мая мощность толщи около 20 м.

Палинокомплекс нижней толщи песков
(табл. III) охарактеризован тремя пробами, ото-
бранными последовательно из нижней, средней и
верхней ее частей (обн. 445 на рис. 4, пробы 445-1,
445-2, 445-3 на рис. 13). Распределение палино-
морф в пробах неравномерное. Наиболее насы-
щена ими нижняя часть разреза. В средней части
толщи преобладают фрагменты тканей растений,
палиноморфы содержатся в малом количестве и
имеют плохую сохранность. В верхней части,
вблизи контакта с базальтами, палиноморфы не
обнаружены. Органическое вещество представ-
лено единичными углистыми частицами.

В комплексе спор и пыльцы нижней и средней
частей толщи преобладает пыльца голосеменных
растений (табл. III). Среди нее доминирует дву-
мешковая пыльца (~65%), представленная Dip-

Рис. 9. Обломочная структура глин донной морены ледника, залегающей на базальтах мыса Альбанова. Фото Ю.В. Ка-
рякина.
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terella oblatinoides, Piceapollenites spp. (в том числе
P. variabiliformis, P. mesophyticus), Alisporites spp.,
Pinuspollenites spp. (в том числе P. divulgata),
Quadraeculina anellaeformis, Podocarpidites spp. и
трудно определимая Disaccites. Однобороздная
пыльца (~15%) представлена Cycadopites spp. (в
том числе C. percarinatus, C. medius, C. dilucidus),
Cerebropollenites thiergartii, C. mesozoicus, Chas-
matosporites hians, Ch. major, Ch. apertus, Ginkgo-
cycadophytus spp. Встречены единичные экзем-
пляры Perinopollenites elatoides, Classopollis sp., cf.

Callialasporites sp., Araucariacites pexus, Vitreispo-
rites pallidus.

В споровой части палинокомплекса (~15% от
всех палиноморф) преобладают споры папорот-
ников, среди них доминируют Baculatisporites co-
maumensis, Osmundacidites wellmanii. Остальные
споры хотя и разнообразны, но представлены не-
многочисленными, чаще единичными, экзем-
плярами. Обнаружены Stereisporites congregatus,
S. psilatus, S. seebergensis, S. bujargiensis, cf. Antul-
sporites varigranulatus, Marattisporites scabratus, Ly-

Рис. 10. (а) Базальтовый покров о. Скотт-Келти (обн. 235 на рис. 4), высота обнажения около 28 м; (б) базальтовый по-
кров о. Мей (обн. 409 на рис. 4), высота обнажения 30–35 м. Стрелка указывает направление на север. Фото Ю.В. Каря-
кина.
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copodiumsporites sp., Leiotriletes spp., Tripartina
variabilis, Dictyophyllidites sp., Contignisporites sp.,
cf. Uvaesporites argentaeformis, Duplexisporites sp.,
Triletes verrucatus, Polycingulatisporites sp., For-
aminisporis jurassicus, Hymenozonotriletes bicycla,
Camptotriletes cerebriformis, Cyathidites sp., Neo-
raistrickia taylorii, Acanthotriletes sp., Densoispo-
rites sp. и др.

Микрофитопланктон в нижней части толщи
(~10%) представлен частыми мелкими округлы-
ми формами, близкими к Spheripollenites subgran-
ulatus/Halosphaeropsis liassicus, и единичными эк-
земплярами Leiosphaeridia sp., Crassosphaera sp.,
Ovoidites sp. Так же часто встречаются зеленые
водоросли Botryococcus.

Высокое содержание или доминирование
“сфероморфных акритарх” в составе микрофито-
планктона в разрезах Северо-Западной Европы и
Северного моря наблюдается многими исследо-
вателями в нижнем тоаре, а частые находки Bo-
tryococcus – в верхнем плинсбахе (Woollam, Riding,
1983; Partington et al., 1993; Hardenbol et al., 1998;
Charnock et al., 2001). На севере Сибири высокое
содержание “мелких округлых форм, условно

Leiosphaeridia” отмечается в верхней части ниж-
него тоара (Ильина и др., 1994).

Спорово-пыльцевые комплексы, близкие по
составу к рассмотренному, выявлены в плинсбах-
ских отложениях северных районов Сибири
(Ильина, 1985), Восточной Гренландии (Koppel-
hus, Dam, 2003), в верхней части формации Свен-
скойя Земли Короля Карла, датируемой геттан-
гом–ранним плинсбахом (Smelror et al., 2018).
Следует отметить, что, согласно В.И. Ильиной
(1985), комплексы тоара близки к комплексам
плинсбаха, но отличаются постоянным присут-
ствием единичных Contignisporites spp., Marattis-
porites scabratus, Dictyophyllum. Эти таксоны при-
сутствуют и в палинокомплексе из нижней толщи
песков в обн. 445. Кроме того, в публикации
(Smelror et al., 2018) для тоарской части разреза
спорово-пыльцевых данных нет, и вполне воз-
можно, что описываемый в статье геттанг-ранне-
плинсбахский палинокомплекс может иметь бо-
лее широкую возрастную датировку.

Таким образом, опираясь на раннетоарское
событие “сфероморфных акритарх” и присут-
ствие спор Contignisporites spp., Marattisporites

Рис. 11. (а) Панорама западного побережья о. Ли-Смита (обн. 406, 445 и 446 на рис. 4); (б) детали строения базальто-
вого покрова о. Ли-Смита (обн. 406 на рис. 4). Стрелками показано положение фотографий на рис. 12. Фото Ю.В. Ка-
рякина, 2017 г.
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scabratus, Dictyophyllum sp., мы предполагаем, что
нижняя толща песков в обн. 445 имеет раннетоар-
ский возраст.

Палинокомплекс верхней толщи песков (обн.
446 на рис. 4, пробы 446-2 и 446-3 на рис. 13) ха-

рактеризуется преобладанием диноцист (77% от
всех палиноморф) (табл. III). Среди них домини-
руют (55% от суммы диноцист) Nannoceratopsis spp.
(N. gracilis, N. deflandrei subsp. deflandrei, N. de-
flandrei subsp. senex, cf. N. ambonis, Nannoceratop-

Рис. 12. Детали строения базальтового покрова и вмещающих толщ песков острова Ли-Смита (обн. 406, 445 и 446 на
рис. 4).
(а) – постепенный переход колонновидных базальтов в антаблемент; (б) – контакт нижней толщи песков с базальто-
вым покровом; (в) – строение нижней толщи песков; (г) – строение верхней толщи песков; (д) – зона закалки в ниж-
них песках на контакте с базальтами; (е) – контакт базальтов с верхними песками, зона закалки отсутствует. Рост че-
ловека 176 см. Длина лопаты 151 см. Фото Ю.В. Карякина, 2020 г.
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sis sp.). Они сопровождаются частыми Phallocysta
elongata, P. eumekes, Susadinium scrofoides и срав-
нительно редкими Parvocysta nasuta, P. bullula,
Mancodinium semitabulatum, Moesiodinium raileanui,
cf. Kallosphaeridium sp., cf. Scriniocassis weberi,
?Valensiella sp., Valvaeodinium sp. Акритархи пред-
ставлены Leiofusa jurassica, Micrhystridium sp.,
празинофиты – Schizosporis sp., Tasmanites sp.

В спектре спор и пыльцы преобладает пыльца
голосеменных растений, представленная частыми
плохо сохранившимися Disaccites, Alisporites sp.,
редкими Dipterella oblatinoides, Cerebropollenites
mesozoicus, Inaperturopollenites sp. Споры пред-
ставлены единичными экземплярами Stereispo-
rites seebergensis, Lycopodiumsporites sp., Baculatis-
porites comaumensis.

Массовое развитие Nannoceratopsis spp. и при-
сутствие в палиноспектрах Phallocysta elongata,
Phallocysta eumekes, Susadinium scrofoides позво-
ляет сопоставлять установленный в верхней толще
комплекс диноцист с подзонами “b” и “c” зоны
Nannoceratopsis gracilis Англии (Riding, Thomas,
1992), зоной DSJ10 суббореальных районов Севе-
ро-Западной Европы (Poulsen, Riding, 2003), зо-
ной Phallocysta eumekes–Susadinium scrofoides се-
вера Сибири (Ильина, 1985; Ильина и др., 1994;

Riding et al., 1999; Шурыгин и др., 2000; Никитенко
и др., 2013). Стратиграфическое положение этих
биостратонов установлено в интервале от верхов
нижнего тоара до верхнего тоара включительно.

Следует обратить внимание на то, что на севе-
ре Сибири массовое развитие Nannoceratopsis spp.
традиционно фиксируется в нижнем тоаре и тер-
минальном плинсбахе (Ильина, 1985; Ильина и
др., 1994; Riding et al., 1999; Никитенко и др., 2013,
2017; Горячева, 2017). При этом зона P. eumekes–
S. scrofoides (и ее аналоги) ограничивается снизу
верхами нижнего тоара, а сверху – условно кров-
лей тоара (в связи с отсутствием или находок аа-
ленской морской фауны, или самих диноцист в
фаунистически охарактеризованных толщах), хо-
тя комплекс диноцист этой зоны вполне может
рассматриваться и как более молодой. Так, в Ев-
ропе обилие диноцист Nannoceratopsis graci-
lis/senex фиксируется на более высоком страти-
графическом уровне – его кровля сопоставляется
с границей нижнего и верхнего байоса, на этом же
рубеже исчезают S. scrofoides, P. eumekes, M. sem-
itabulatum (Hardenbol et al., 1998; Partington et al.,
1993). По данным (Charnock et al., 2001), послед-
нее обильное присутствие N. gracilis/senex и ис-
чезновение P. eumekes фиксируется на границе

Рис. 13. Схемы строения раннеюрских осадочно-вулканогенных разрезов южной части ЗФИ. 
1 – континентальные и прибрежно-морские пески плинсбаха–верхней части нижнего тоара; 2 – туфы и гиалокластиты;
3 – пиллоу-лавы; 4 – антаблемент базальтового покрова; 5 – колоннада базальтового покрова; 6 – морские пески ниж-
ней части верхнего тоара–нижнего аалена; 7 – моренные глины фиумской свиты средней юры; 8 – глыбы раннемело-
вых базальтов; 9 – номера обнажений и проб, упомянутые в тексте.

о. Гукера
Плато Седова

м

о. Скотт-Келти о. Гукера,
скала Луначарского

о. Мэй

о. Ли-Смита
140

120

100

80

60

40

20

0

235 402

403 409

239

217
38

344

361
361

446-3

446-2

406

445-3

445-2

445-1

1 2 3 4

5 6 7 8

9



44

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 31  № 1  2023

КАРЯКИН, АЛЕКСАНДРОВА

Таблица III
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аалена и байоса. Можно заключить, что обилие
видов N. deflandrei/senex/gracilis существенного
стратиграфического значения для межрегиональ-
ных корреляций не имеет. Это можно сказать и об
уровне исчезновения Phallocysta eumekes, P. elon-
gata, S. scrofoides, M. semitabulatum, которое фик-
сируется в интервале от среднего аалена до ниж-
него байоса. Поэтому эти таксоны при отсутствии
в разрезах непрерывной последовательности се-
рии образцов решающей роли в интерпретации
возраста отложений не играют. Вероятно, наибо-
лее узким стратиграфическим интервалом обла-
дают виды Parvocysta, исчезновение которых
фиксирует границу нижнего и среднего аалена в
разрезах Европы (Riding, Thomas, 1992; Poulsen,
1996; Hardenbol et al., 1998; Poulsen, Riding, 2003;
Herngreen et al., 2003).

Исходя из приведенного анализа, возраст пе-
рекрывающих базальты песков может быть рас-
ширен до раннего аалена включительно, так как
отсутствуют надежные основания для исключе-
ния нижнего аалена из стратиграфической интер-
претации. Вероятно, в дальнейшем более деталь-
ное опробование и палинологическое изучение
разрезов юры на ЗФИ позволит уточнить имею-
щиеся представления.

ОБСУЖДЕНИЕ

Первое датирование K–Ar методом базальтоидов
ЗФИ показало большой разброс значений – от 200
до 60 млн лет (Тараховский и др., 1982; Dibner,
1998). Однако стратиграфически были подтвер-
ждены только готерив-аптский и апт-альбский
интервалы формирования базальтов, что позво-
лило В.Д. Дибнеру выделить две вулканогенные
формации: Бухты Тихой и Солсбери, соответствен-
но (Дибнер, 1970; Dibner, 1998). Раннемеловой (или
позднеюрско-раннемеловой) возраст платоба-
зальтов ЗФИ признается большинством исследо-
вателей (Дибнер, 1970; Dibner, 1998; Campsie et al.,
1988; Amundsen et al., 1998; Грачев, 2001; Мака-
рьев и др., 2002; Столбов, 2002; Чернышева и др.,
2003; Ntaflos, Richter, 2003).

В последнее время популярны и часто цити-
руются значения U–Pb датирования (122.2 и

122.7 млн лет) цирконов из глубинных базальто-
вых силлов скважины Нагурская на о. Земля
Александры и скважины Северная на о. Греэм-
Белл (Corfu et al., 2013). На основе этих данных де-
лается вывод об исключительно раннемеловом
возрасте магматизма архипелага. Однако вряд ли
разумно распространять эти определения на все
фациальное и вещественное разнообразие ба-
зальтоидов ЗФИ, поскольку силлы по составу яв-
ляются субщелочными толеитовыми базальтами
(Грачев, 2001, табл. 2 и 4), а кроме этих базальтов
на территории ЗФИ широко развиты и покровы
более древних низкокалиевых толеитовых ба-
зальтов (Karyakin et al., 2021).

Раннеюрские датировки Ar–Ar методом ба-
зальтов ЗФИ получены не только по результатам
наших исследований (Karyakin et al., 2021). О ба-
зальтах с возрастом 180.9 ± 3.4 млн лет (обр. 2832-1)
на юге о. Рудольфа без указания их точного ме-
стонахождения сообщили А.Л. Пискарев с соав-
торами (2009).

Текстура “колоннада/антаблемент” раннеюр-
ских базальтовых покровов ЗФИ позволяет отли-
чать их от базальтовых покровов раннемелового
возраста в полевых условиях. Лавовые покровы и
потоки такой текстуры установлены во многих
мезо-кайнозойских платобазальтовых провинци-
ях мира. Они описаны в траппах Сибири (Jerram
et al., 2016) и Декана (Najafi et al., 1981; Bondre et al.,
2004), в базальтах Провинции Колумбия-Ривер
(Reidel et al., 2013; Vye-Brown et al., 2013). В преде-
лах Северо-Атлантической магматической про-
винции они известны в Ирландии (Tomkeieff,
1940), на Гебридских островах (Phillips et al., 2013), в
Исландии (Saemundsson, 1970; Smellie, 2008) и т.д.
Подобные лавовые текстуры не являются преро-
гативой только областей платобазальтового вул-
канизма (Hetényi, Milazzo, 2014) и характеризуют
не столько палеогеодинамическую, сколько па-
леотопографическую обстановку их формирова-
ния (Forbes et al., 2014).

По химическому составу раннеюрские базаль-
ты являются высокодифференцированными низ-
кокалиевыми толеитами (Karyakin et al., 2021).
Анализ составов расплавных включений в мине-
ралах показал, что по соотношению таких инди-

Таблица III. Палиноморфы из обн. 445 и 446 (о. Ли-Смита). Все изображения в одном увеличении.
1–18 – обн. 446: 1 – Parvocysta bullula Bjaerke, 1980; 2, 3, 4, 5 – Nannoceratopsis triceras Drugg, 1978; 6 – Moesiodinium
raileanui Antonesçu, 1974; 7 – Susadinium scrofoides Dörhöfer et Davies, 1980; 8, 13 – Nannoceratopsis def landrei subsp.
senex (Van Helden, 1977) Ilyina, 1994; 9, 10, 11 – Nannoceratopsis gracilis Alberti, 1961; 12 – Phallocysta eumekes Dörhöfer
et Davies, 1980; 14, 15, 16 – Nannoceratopsis sp.; 17 – ?Valensiella sp.; 18 – Mancodinium semitabulatum Morgenroth, 1970;
19–37 – обн. 445: 19 – Schizosporis sp.; 20 – Alisporites sp.; 21 – Cycadopites medius (Bolkhovitina, 1956) Iljina, 1985; 22 –
Chasmatosporites hians Nilsson, 1958; 23 – Camptotriletes cerebriformis Naumova ex Jaroschenko, 1965; 24 – Duplexisporites sp.;
25 – Acanthotriletes sp.; 26 – Podocarpidites sp.; 27 – Pinuspollenites sp.; 28 – Stereisporites antiquasporites (Wilson et Web-
ster, 1946) Dettmann, 1963; 29 – Stereisporites incertus (Bolchovitina, 1956) Semenova, 1970; 30 – Stereisporites seebergensis
Schulz, 1966; 31 – Lycopodiumsporites sp.; 32 – cf. Antulsporites varigranulatus (Levet-Carette, 1964) Reiser et Williams, 1969;
33, 34 – Duplexisporites anogrammensis (Kara-Murza ex Bolkhovitina, 1956) Schugaevskaja, 1969; 35, 36 – Foraminisporis ju-
rassicus Schulz, 1967; 37 – Piceaepolenites sp.
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каторных элементов, как Nb, Th, Y, Zr и РЗЭ, они
относятся к магматическим сериям с плюмовым
мантийным источником и соответствуют харак-
теристикам платобазальтов, в том числе траппов
Сибирской платформы (Симонов и др., 2019).

Помимо островов Гукера, Скотт-Келти, Мей и
Ли-Смита, базальтовыми покровами с аналогич-
ными текстурными характеристиками, возможно,
сложены острова Итон и Ньютона. Если это под-
твердится последующими исследованиями, то
площадь территории распространения раннеюр-
ских базальтов в южной части ЗФИ может быть
ориентировочно оценена более чем в 2000 км2.

Во всех разрезах, где обнажены подстилающие
осадочные породы, раннеюрские базальты по на-
шим данным залегают на песках и песчаниках,
датируемых плинсбахом – ранним тоаром (рис. 13).
Поэтому утверждение о том, что все базальты
ЗФИ залегают только на среднеюрских морских
глинах фиумской свиты (Столбов, Суворова,
2010) является ошибочным.

Состав палинокомплексов свидетельствует о
разной палеотопографии территории во время
излияния лавы. В северной части (район плато
Седова о. Гукера), судя по преобладанию среди
комплекса палиноморф диноцист, базальты из-
ливались в прибрежно-морской палеообстановке.
Об этом свидетельствуют и пиллоу-лавы в осно-
вании разреза базальтового покрова. На юго-во-
стоке территории, в районе о. Ли-Смита, это бы-
ло локальное поднятие. Здесь микропланктон и
зеленые водоросли присутствуют только в ниж-
ней части нижней толщи песков. В средней части
преобладает пыльца голосеменных растений и
споры папоротников, которые отсутствуют в са-
мой верхней части разреза. На контакте с базаль-
тами в песках проявлена эндоконтактовая зона
закалки.

Обстановка осадконакопления резко измени-
лась после излияния базальтов. Палинокомплекс
толщи песков, перекрывающих базальтовый по-
кров на о. Ли-Смита, практически нацело пред-
ставлен диноцистами, что свидетельствует о на-
коплении их в нормально-морской обстановке в
интервале от начала позднего тоара по ранний аа-
лен. Нижний контакт песков нормальный, без
каких-либо признаков термического воздействия
на них базальтов.

Морская трансгрессия произошла очень быст-
ро, сразу же после излияния базальтов, поскольку
непременным условием формирования антабле-
мента верхнего яруса базальтов является затопле-
ние водой до того, как лава окончательно засты-
нет (Long, Wood, 1986).

Судя по строению разреза на о. Ли-Смита
(рис. 13), извержение раннеюрских базальтов
явилось результатом одноактного магматического
события. Однако в рамках этого события рекон-

струируются, по крайней мере, два следующих
друг за другом импульса вулканической активно-
сти. Первый из них – это кратковременный фре-
атомагматический импульс с незначительной до-
лей лавовой составляющей, во время которого
была сформирована толща туфов и гиалокласти-
тов с локальными участками пиллоу-лав. Излия-
ние базальтов произошло во время второго соб-
ственно эффузивного импульса. Пирокластические
отложения на контакте базальтового покрова с
подстилающими осадочными породами установ-
лены только в районе плато Седова на о. Гукера. В
разрезах Скалы Луначарского и о. Ли-Смита они
отсутствуют. Это дает основание предполагать,
что источник пирокластического материала и
магмы находился севернее о. Гукера. Если это
так, то и потоки базальтовой лавы должны были
двигаться в направлении с севера на юг.

Одним из самых надежных признаков при
определении направления движения лавы явля-
ется изменение ориентации столбчатой отдель-
ности с вертикальной на наклонную, показываю-
щую направление ее движения (Waters, 1960). На
рис. 10б хорошо видно, что столбы антаблемента
о. Мей наклонены на юг. Такой же, но менее чет-
ко выраженный наклон столбов на юг присут-
ствует в антаблементе о. Ли-Смита (рис. 11б), а
также наблюдается на о. Гукера, но не в антабле-
менте, а в колоннаде. Это является подтвержде-
нием предположения о том, что источник лавы
находился севернее о. Гукера.

Был ли это один базальтовый покров или не-
сколько потоков, сказать трудно. Не исключено,
что лава после извержения перемещалась не-
сколькими потоками, так как палеорельеф до из-
лияния, видимо, был расчлененным, о чем свиде-
тельствует наличие полимиктовых конгломера-
тов и галечников в нижней части тегетгоффской
свиты (Dibner, 1998; Ершова и др., 2017). Косвен-
ным доказательством этого может быть и разная
степень насыщения лавы водой – бóльшей в ба-
зальтах Скалы Луначарского, с образованием ан-
таблемента кубической отдельности, и меньшей в
других разрезах, где отдельность в антаблементе
мелкостолбчатая (Forbes et al., 2014).

Наличие пироксенов в верхней толще песков
о. Ли-Смита, видимо, является следствием начав-
шегося уже в позднем тоаре размыва раннеюр-
ского базальтового покрова, поскольку эти мине-
ралы являются крайне неустойчивыми и не пере-
носят длительную транспортировку (Кухаренко,
1961; Бергер, 1986). Более интенсивно размыв
продолжился в средней юре. По имеющимся дан-
ным (Дибнер и др., 1962), терригенная часть тя-
желой фракции в глинах среднеюрской фиум-
ской свиты (осадочные отложения аалена и бата)
практически полностью сложена пироксенами и
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рудными минералами, а в легкой фракции содер-
жится основной плагиоклаз.

ВЫВОДЫ
1. На островах Гукера, Скотт-Келти, Мей, Ли-

Смита и, возможно, Итон и Ньютона юга ЗФИ
распространены базальты, обладающие двухъ-
ярусным строением. Нижний ярус представлен
колонновидными базальтами, верхний – антаб-
лементом. Такое морфологическое сходство дает
основание рассматривать эти базальты в качестве
генетически единого базальтового покрова, отли-
чающегося от базальтовых покровов раннемелово-
го возраста, не обладающих текстурой “колонна-
да/антаблемент”. Ранее нижние колонновидные
базальты этого покрова ошибочно трактовались как
раннемеловой силл, внедрившийся вдоль границы
раннемелового базальтового покрова (антабле-
мент) с подстилающими осадочными породами
(Dibner, 1998, fig. 5.18).

2. В наиболее полном и представительном раз-
резе на о. Ли-Смита базальтовый покров подсти-
лается и перекрывается толщами песков. В ниж-
ней толще на контакте с базальтами проявлена
зона закалки. В основании верхней толщи такая
зона отсутствует.

3. Палинологическое изучение подстилающих
и перекрывающих базальтовый покров осадоч-
ных отложений на островах Гукера и Ли-Смита
показало, что он подстилается континентальными
и прибрежно-морскими отложениями плинсба-
ха–верхов нижнего тоара. На о. Ли-Смита покров
перекрывается морскими отложениями низов
верхнего тоара–нижнего аалена. Из этого следу-
ет, что излияние базальтов покрова произошло в
узком возрастном интервале: на границе раннего
и позднего тоара. В соответствии с последней
версией Международной хроностратиграфиче-
ской шкалы (версия 2022/02), возраст покрова
может быть оценен примерно в 180 млн лет, что
не противоречит данным 40Ar/39Ar возраста 189.1 ±
± 11.4 млн лет, полученным ранее (Карякин, Ши-
пилов, 2009; Karyakin et al., 2021).

4. Источник базальтовой магмы, возможно
трещинного типа, располагался севернее о. Гукера,
вероятно в районе современного пролива Маркама
(рис. 4а).

5. Данные о стратиграфическом положении
базальтов свидетельствуют о правомерности вы-
деления раннеюрского этапа магматизма в исто-
рии развития архипелага Земля Франца-Иосифа
(Karyakin et al., 2021).
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Biostratigraphic evidence of the presence of Early Jurassic f lood basalts on the Franz Josef Land archipelago
is presented. The flood basalts form layered section with two units, which is not discovered for Early Creta-
ceous basalts. The lower unit is composed by large-columnar basalts (colonnade), and the upper unit by
small-columnar (entablature) chaotic-fan basalts. On the Hooker Island, the basalt f low is exposed on the
Sedov Plateau, on the Lunacharsky Rock Cape and, possibly, on Al’banov Cape. On the southern slope of
the Sedov Plateau, the basalt f low overlaps sands and sandstones, which contain palynoassemblage of the
lower Toarcian. In the Lunacharsky Rock Cape outcrop, the underlying basalt sands are of the Pliensbachian
to Early Toarcian chronostratigraphic interval. Apart from the Hooker Island, we observed basalts with the
“colonnade/entablature” on three other islands: Scott Keltie, May and Leigh-Smith. The most complete
section was found in the western part of the Leigh-Smith Island, where basalts are underlain and overlapped
by sand units. The underlying sands in contact with basalts have a quenching zone. There is no quenching
zone at the contact with the overlapping sands. A palynocomplex from the lower sand unit is early Toarcian
in age. The palynocomplex found in the upper sand unit indicates its accumulation in the interval from the
lower part of the late Toarcian to the early Aalenian. A palynological study of the underlying and overlying de-
posits of the basalt flow has shown that the flow is underlain by continental and coastal-marine sediments of the
Pliensbachian to the upper part of the early Toarcian age interval. Basalt flow is overlain by the earliest late Toar-
cian–early Aalenian marine sediments. According to the modern chronostratigraphic scale, the age of the basalt
flow can be estimated as approximately 180 million years, which is quite consistent with the earlier obtained
40Ar/39Ar data of 189.1 ± 11.4 million years. These data indicate that the basalt flow was formed during a narrow
stratigraphic interval of the uppermost lower–earliest upper Toarcian.
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