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В работе рассмотрены особенности минерального состава донных осадков заливов Благополучия,
Цивольки и Абросимова, а также почв на мысе Желания и побережье заливов Абросимова и Степо-
вого. Материал собран в ходе двух морских научных экспедиций на НИС “Профессор Штокман” в
2014 г. (128-й рейс) и “Академик Мстислав Келдыш” в 2015 г. (63-й рейс). Проведенные исследова-
ния позволили выявить закономерности терригенного сноса в прибрежной зоне заливов, проявля-
емые в виде уменьшения доли неглинистых минералов и увеличении доли глинистых минералов с
увеличением мористости участков отбора проб. Отмеченные увеличения содержания каолинита и
смектита в почвенных горизонтах связаны с проявлением биохимического выветривания, в то вре-
мя как иллит формируется, преимущественно в результате действия физического выветривания.
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ВВЕДЕНИЕ

Архипелаг Новая Земля, простирающийся с
севера на юг на расстояние более 700 км, до сих
пор остается мало изученным в виду труднодо-
ступности из-за существования на его террито-
рии закрытого ядерного полигона. В структурно-
геологическом плане Новая Земля относится к
Урало-Пайхойской складчатой области и сложе-
на, преимущественно, породами палеозойского
возраста, которые перекрыты четвертичными от-
ложениями [16]. Палеозойские отложения, вклю-
чая кембрийские, силурийские, девонские, ка-
менноугольные и пермские, распространены на
Северном и Южном островах и представлены из-
вестняками, доломитами, глинистыми сланцами,
алевролитами и песчаниками. Мезозойские по-
роды встречаются фрагментами и представлены
конгломератами, песчаниками, известковисты-
ми конкрециями. Информации о находках тре-
тичных пород нет [16]. Четвертичные отложения
представлены довольно мощными ледниковыми,
ледниково-морскими и морскими образования-
ми [7, 16, 27].

К настоящему времени опубликованы натур-
ные данные по почвам преимущественно запад-
ной части Новой Земли: Снежным горам (запад-
ная часть о. Южный, 0.5 км к северо-востоку от
р. Плутовки, подножие Снежных гор, левобере-

жье р. Паньковой), побережьям губы Грибовой [3],
Белушьей и Крестовой [9, 15] и оз. Крест-то [4,
18]. Согласно этим работам, для почв и почвенно-
го покрова архипелага характерны следующие
черты: полосчатый характер комплексов, мало-
мощный “торфянисто-гумусовый” горизонт зна-
чительно прогумусированных “зональных” арк-
тических типичных почв, сильная оглееность и
преобладание гумуса фульватного состава. Регио-
нальной особенностью Новой Земли является
преобладание в структуре почвенного покрова
выходов коренных пород и почвопленок, а также
грязно-серо-бурая окраска почв, унаследованная
от материнских пород (разнообразных сланцев и
известняков) и лучшее развитие растительности
на западном побережье, чем на восточном из-за
отепляющего действия теплых течений Баренце-
ва моря.

Информации по составу донных осадков зали-
вов Новой Земли, в особенности заливов восточ-
ного побережья, в опубликованной литературе
еще меньше, чем по составу почв. Детальные ис-
следования в бухте Русская Гавань на западном
побережье острова Северный демонстрируют вы-
сокие скорости осадконакопления в голоцене на
уровне 0.5 см/год [27]. До настоящего момента
нет опубликованных данных, позволяющих оце-
нить скорости осадконакопления в заливах во-
сточного побережья Новой Земли. В работе [1]
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КРУПСКАЯ и др.

приводятся данные по литологическому описа-
нию коротких колонок (до 22 см) в губах Кресто-
вая, Митюшиха, Грибовая и восточном устье
пролива Маточкин Шар. Гранулометрический
состав осадков определяется, преимущественно,
гидродинамическими и геоморфологическими
условиями в заливах. В заливе Степового описа-
ны донные осадки на глубинах моря 32–56 м [13],
представленные желтовато-серыми алевро-пес-
чаными обводненными осадками (0–4 см) и се-
рыми плотными пелитами и глинами (4–29 см) с
примазками гидротроилита. Авторы указывают,
что состав донных осадков этого залива отражает
состав разрушающихся горных пород, слагающих
его берега, и материала, переносимого реками
Степового и Короткой. При этом поверхностные
осадки (0–4 см) формируются из обломочного
материала берегов залива за счет переноса щебня
и глыб пермских аргиллитов с близлежащих скло-
нов, дресвы – временными потоками, а основной
части песка и алеврита – реками. Плотные глины
в свою очередь сформировались за счет отложе-
ния пелитовой фракции в осевой части залива с
глубинами больше, чем в горле. Возможно, более
подробную информацию о составе почв и осад-
ков Новой Земли можно найти в фондовых мате-
риалах ААНИИ, ВНИИ Океангеология и других
организаций, которые работали в районе архипе-
лага, но в научных журналах на настоящий мо-
мент таких данных нет.

Цель данного исследования – изучить мине-
ральный состав почв и осадков заливов архипела-
га Новая Земля, показать унаследованность их
минерального состава от коренных пород и вы-
явить особенности условий выветривания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В результате научно-исследовательских мор-

ских экспедиций на НИС “Профессор Шток-
ман” в 2014 г. (128-й рейс) и “Академик Мстислав
Келдыш” в 2015 г. (63-й рейс) был собран уни-
кальный донно-каменный материал осадков и
почв в заливах Благополучия, Степового, Абро-
симова, Цивольки и на мысе Желания (рисунок а).
Частично, усредненные данные по минеральному
составу почв, отобранных в 128-м рейсе
НИС “Профессор Штокман”, вошли в публика-
цию Лаверова и др. [11], частично, средние соста-
вы почв и осадков заливов Благополучия, Степо-
вого, Абросимова и Цивольки опубликованы в
работе [17]. Из-за труднодоступности ряда зали-
вов для забортных геологических работ и разре-
женности почвенного покрова отобрать во всех
заливах полные разрезы (почвы–осадки) не все-
гда представлялось возможным. Наиболее пол-
ный разрез, который включал в себя почвы и
осадки, представлен на примере залива Аброси-
мова (о. Южный).

Почвы опробовали из каждого генетического
горизонта на побережье заливов Абросимова
(6 почвенных разрезов) и Степового (5) и послой-
но с шагом 1 см на мысе Желания (7). Кроме того,
отбирали коренные породы и наилки для оценки
трансформации минерального состава. В заливах
Благополучия (3 колонки), Цивольки (3) и Абро-
симова (2) донные осадки отбирали в ходе заборт-
ных работ специальными трубками (сабкорерами)
из бокскореров послойно с шагом 1 см. Макси-
мальный выход осадка не превышал 20–25 см.

Основным методом лабораторных исследова-
ний являлась рентгеновская дифракция, которая
позволяет получить корректные данные о мине-
ральном составе изучаемых образцов [10, 12, 19].
Порошковые неориентированные препараты об-
разцов почв и осадков изучали на рентгеновском
дифрактометре ULTIMA IV фирмы Rigaku
(Япония). Рабочий режим – 40 кВ-40 mA, медное
излучение, никелевый фильтр, полупроводнико-
вый детектор DTex/Ultra, диапазон измерений –
3–65° 2θ, шаг по углу сканирования 0.02° 2θ, ско-
рость сканирования – 5° 2θ/минуту.

Диагностика минерального состава проводи-
лась методом сопоставления экспериментально-
го и эталонных спектров из базы данных PDF-2 в
программном пакете Jade 6.5, компании MDI с
использованием специальной литературы [5, 6, 26].
Количественный анализ осуществлялся методом
полнопрофильной обработки рентгенодифрак-
ционных картин от неориентированных препара-
тов по методу Ритвельда [14, 20] в программном
продукте BGMN (www.bgmn.de). Погрешность
расчетов количественных содержаний по методу
Ритвельда обычно оценивается в 2–3% и скла-
дывается из ошибок расчета для каждой фазы,
которая может составлять от 0.5 до 2–3% для
разных фаз.

Наиболее распространенным подходом мине-
ралогических исследований в морской геологии и
седиментологии до настоящего времени счита-
лось комплексирование данных по изучению ми-
нерального состава тяжелой фракции в иммерси-
онных препаратах и расчет соотношений глини-
стых минералов во фракции <2 или <1 мкм по
методике Биская [21, 24]. При этом минеральный
состав в целом породы или осадка не рассматри-
вается, что связано, преимущественно, с методи-
ческими возможностями и ограничениями. В от-
личие от указанного подхода, применение полно-
профильного рентгеноструктурного анализа по
методу Ритвельда [8] позволяет получать более
корректные данные по количественному мине-
ральному составу дисперсных пород и руд, что де-
монстрируют результаты международного кон-
курса по количественному анализу Reynolds Cup,
проводимого при поддержке ведущего общества
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по изучению глин и глинистых минералов – The
Clay Minerals Society (http://www.clays.org/).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Почвы мыса Желания. На севере Новой Земли
из-за суровости климата и преобладания физиче-
ского выветривания над химическим, процессы
почвообразования развиты слабо и значительные
территории заняты крупноглыбовыми и мелко-
каменистыми россыпями с распространением
почв-пленок [3]. Преобладающими “нормальны-
ми” почвами здесь являются петроземы типич-
ные мощностью не более 10 см. В верхних частях
гор и их склонов отсутствуют не только почвы, но
и скопления мелкозема. В единичных случаях на
периодически затапливаемой территории северо-
восточной окраины обмелевшего приледниково-
го озера формируются маломощные аллювиаль-
ные серогумусовые почвы. Под органическими
горизонтами сразу залегают коренные породы
или их дериваты (щебнистый сланец) или отмеча-
ется переходный к породе горизонт, содержащий
до 60% щебня.

Минеральный состав изученных почв отража-
ет интенсивность выветривания в условиях арк-
тического климата (таблица). Так, увеличение до-
ли иллита по сравнению с обломками коренных
пород маркирует преобладание физического вы-
ветривания, что характерно для почв арктических
пустошей и донных осадков Северного Ледовито-
го океана [23, 24, 29, 30 и др].

Минеральный состав обломков выветрелых
пород, которые приняты за условные материн-
ские породы, отражает типичный состав алевро-
песчаников, состоящий на 67% из неглинистых
минералов (кварца, полевых шпатов и др.) и 32%
глинистых минералов (каолинита, иллита, хлори-
та). Среди почвенных образцов проанализирова-
ны минеральные и органоминеральные горизон-
ты, а также наилки. Средний состав почв и от-
дельных горизонтов довольно сходны между
собой и отличаются от обломков пород повышен-
ным содержанием глинистых минералов и пони-
женным неглинистых (таблица). Минеральные
горизонты относительно материнских пород наи-
более сильно отличаются по увеличению доли ил-
лита и каолинита и уменьшению – кварца и пла-
гиоклазов. Ярким отличием органо-минеральных
горизонтов является еще более сильное увеличе-
ние доли глинистых минералов (в первую очередь
иллита и каолинита), появление смектита, а также
снижение содержания кварца и полевых шпатов.

Интересным является факт появления значи-
мых (до 4% от общего веса пробы) количеств
смектита в органо-минеральных горизонтах, ко-
торый отличается от иллита в первую очередь ла-
бильностью межслоевого промежутка и широко

распространен в почвах различных климатиче-
ских поясов. В арктических условиях возмож-
ность его педогенного образования контролирует
минеральный состав материнских пород, что ра-
нее описано для почв мохово-лишайниковой
тундры на серпентинизированных дунитах По-
лярного Урала [25]. Влияние химического вывет-
ривания на образование арктических почв
Шпицбергена отмечено на основании присут-
ствия в них гетита, лепидокрокита, небольшой
доли смектита и смешанослойных иллит-смекти-
тов без учета органо-минеральных взаимодей-
ствий [28].

В изученных почвенных разрезах побережий
заливов Новой Земли коренные породы характе-
ризуются преобладанием среди глинистых мине-
ралов иллита и/или хлорита. Таким образом, нет
оснований полагать, что состав субстрата в зна-
чительной степени влияет на увеличение доли
смектита в почвах. Приуроченность повышенных
содержаний смектита и смешанослойных иллит-
смектитов к органо-минеральным горизонтам
изученных почв отражает биохимическую приро-
ду их формирования. Существование биохимиче-
ского выветривания в ландшафтах Новой Земли
предполагалось ранее [3], хотя и не приводилось
доказательств в виде результатов минерального
анализа.

Осадки залива Благополучия. Донные осадки в
заливе Благополучия представлены биотурбиро-
ванными серыми и зеленовато-серыми алевро-
пелитами с примазками гидротроилита, с тонки-
ми прослоями песка и с опесчаненеными гори-
зонтами. Зона окисления очень маломощная и не
превышает 0.5–1 см. Как будет показано ниже,
подобный макроскопический облик характерен и
для осадков в других заливах восточного побере-
жья Новой Земли.

По сравнению с описанными ранее почвами
мыса Желания, минеральный состав донных
осадков залива Благополучия отличается увели-
чением доли глинистых минералов и уменьшени-
ем доли неглинистых минералов (таблица). При
этом, не смотря на абсолютные значения глубин,
с которых отобраны образцы, минеральный со-
став осадков в первую очередь определяется уда-
ленностью от береговой линии, устьев рек и вод-
ных потоков с ледников. По мере нарастания мо-
ристости содержание глинистых минералов
увеличивается от 35 до 47% за счет увеличения до-
ли хлорита (от 9 до 13%) и иллита (от 26 до 33%)
при крайне малом (<1%) содержании каолинита.
В том же направлении (по мере удаления от бере-
га) закономерно уменьшается содержание кварца
от 35 до 28% при отсутствии значимых и законо-
мерных изменений в содержании полевых шпа-
тов. Подобные изменения минерального состава
объясняются гранулометрической дифференциа-
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цией взвеси в водном потоке и являются доволь-
но типичными для терригенных осадков при-
брежных зон в непосредственной близости от бе-
реговой зоны [2].

Осадки залива Цивольки. Донные осадки зали-
ва Цивольки представлены, преимущественно,
биотурбированными зеленовато-серыми алевро-
пелитами с примазками гидротроилита. Мощ-
ность слабовыраженной окисленной зоны не
превышает 0.5–1 см. Минеральный состав осад-
ков залива в целом сходен с составом осадков за-
лива Благополучия. Тренды изменения мине-
рального состав аналогичны описанным выше: с
увеличением мористости уменьшается содержа-
ние кварца от 33 до 27% и увеличивается содержа-
ние иллита от 26 до 33% (таблица). Содержания
полевых шпатов и хлоритов изменяются в мень-
шей степени, каолинита и карбонатных минера-
лов сохраняются на низком уровне.

Почвы побережья залива Степового. В нижнем
горизонте почв (литоземы и петроземы) побере-
жья залива Степового (о. Южный) преобладает
крупнозем. Содержание мелкозема составляет
около 30–40%. Мощность почвенных разрезов
редко достигает 10 см. Структура гумусовых гори-
зонтов изменятся от непрочно-мелкокомковатой
до комковато-зернистой. В целом, для них харак-
терна средняя или хорошая оструктуренность.
В почвенных профилях залива Степового часто
формируются грубо- и серогумусовые, реже тор-
фяные генетические горизонты. Такая особен-
ность почвообразования определяется ветровы-
ми условиями, в результате которых почвенный
мелкозем, образующийся на поверхности пород,
уничтожается дефляцией [3]. Минеральный со-
став почв полностью унаследован от коренных
пород: изменения в содержании глинистых и
неглинистых минералов минимальны (таблица).

Почвы и осадки залива Абросимова. Если мощ-
ность почв на побережье залива Степового и на
мысе Желания не достигает 10 см, то в прибреж-
ных участках залива Абросимова средняя мощ-
ность почвенных разрезов составляла 10–15 см,
изредка достигая 18 см. В исследуемых почвах
мощность профиля увеличивается с 11 см на авто-
номных позициях междуречья до 14–18 см на
склонах и морских террасах. Указанные особен-
ности связаны с эоловым переносом снега и вод-
ным переносом мелкоземистого материала к по-
ниженным элементам рельефа, а также более
продолжительным периодом почвообразования у
морских побережий. Для почв побережья залива
Абросимова характерно формирование грубогу-
мусовых, реже серогумусовых и перегнойно-тем-
ногумусовых горизонтов [11]. В большинстве
почв отмечается высокая степень щебнистости,
достигающая 50%, но ниже на 20–30%, чем в поч-

вах мыса Желания, что отражает более интенсив-
ное выветривание коренных пород.

Содержание глинистых минералов увеличива-
ется в ряду: выветрелые породы (~39%) – мине-
ральные горизонты почв (~48%) – органо-мине-
ральные горизонты (~67%) за счет, в первую оче-
редь, увеличения доли иллита и каолинита, а
также появления смектита в органо-минераль-
ных горизонтах (до 6% от общего веса пробы).
В этом же направлении уменьшается доля негли-
нистых минералов (61–52–33%, соответственно)
из-за снижения вклада кварца и плагиоклазов.

Осадки в заливе Абросимова представлены
биотурбированными оливково-серыми алевро-
пелитами с тонкими прослоями песчаного мате-
риала. Зона окисления тонкая и не превышает 1–
2 см. Минеральный состав осадков ближе к изу-
ченным выветрелым породам, чем к составу почв:
содержание глинистых минералов составляет по-
рядка 36%, неглинистых минералов – порядка
64%. Содержание кварца, полевых шпатов, а так-
же иллита и хлорита близко к составу коренных
пород. Значимым отличием донных осадков за-
лива является резкое снижение содержания као-
линита.

В целом, в осадках заливов острова Северный
среди глинистых минералов преобладает иллит
при довольно высоком содержании хлорита, в то
время как в осадках заливов острова Южный со-
держания хлорита и иллита близки, что, по-види-
мому, обусловлено сходным составом коренных
пород, слагающих берега изученных заливов, и со-
гласуется с ранее опубликованными данными [30].

Во всех почвенных разрезах увеличение доли
каолинита в большей степени приурочено к орга-
но-минеральным горизонтам, что наряду с появ-
лением смектита может быть связано с усилением
биохимического выветривания и педогенного
синтеза этих минералов. До настоящего момента
в арктической зоне не было отмечено фактов пе-
догенного синтеза каолинита. Одним из допол-
нительных источников каолинита может быть эо-
ловая аккумуляция. Чтобы проверить эту гипоте-
зу в ходе дальнейших работ будут изучены
образцы взвеси из ледников Новой Земли. Тем не
менее, приведенные данные позволяют утвер-
ждать, что в органо-минеральных горизонтах
почв восточного побережья Новой Земли по мере
снижения аридности климата может формиро-
ваться каолинит при подкисляющем действии
растительного опада, что отмечалось ранее авто-
рами [11, 17].

Формирование смектита в почвах Новой Зем-
ли отмечено в единичных случаях. В дальнейшем
планируется более детальное изучение состава
глинистой фракции и, как ожидается, это предо-
ставит новую информацию о содержании и соста-
ве набухающей компоненты. В изученных пробах

16*



244

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 57  № 1  2017

КРУПСКАЯ и др.

были идентифицированы собственно иллиты с
содержанием набухающих (смектитовых) меж-
слоев не более 5–7% и смешанослойные глини-
стые минералы ряда иллит-смектит с содержани-
ем смектитовых межслоев порядка 10–20%. Раз-
деление этих двух фаз на уровне количественного
анализа валовых проб довольно сложно и будет
сделано в будущем с применением методов мате-
матического моделирования рентгенодифракци-
онных картин в воздушно-сухом и насыщенном
этиленгликолем состояниях [5, 6, 22]. Тем не ме-
нее, однозначное определение смектита и каоли-
нита в органо-минеральных горизонтах свиде-
тельствует об их новообразовании в почвах высокой
Арктики в результате биохимического выветри-
вания в присутствии большого количества орга-
нического вещества и низкого содержании грубо-
обломочной фракции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В почвах восточного побережья Новой Земли

физическое выветривание доминирует над био-
химическим. Значительность физического вы-
ветривания проявляется в увеличении дисперс-
ности материнских пород, уменьшении доли
неглинистых минералов в почвенных разрезах и
увеличении доли иллитового и/или хлоритового
материала.

Биохимическое выветривание проявляется в
виде синтеза каолинита и смектита в органо-ми-
неральных горизонтах почв.

В ряду коренные породы – минеральные гори-
зонты почв – органо-минеральные горизонты
увеличивается содержание иллита, каолинита,
появляется смектит и смешаннослойные глини-
стые минералы ряда иллит-смектит, уменьшается
содержание кварца и реже полевых шпатов, что
обусловлено сочетанием физического и биохи-
мического выветривания в Арктике.

В составе донных осадков восточного побере-
жья Карского моря при удалении от берега вдоль
оси изученных заливов закономерно уменьшает-
ся доля кварца и плагиоклазов и увеличивается
доля иллита и хлорита, что отражает условия ме-
ханической дифференциации взвеси в водном
потоке.

Работы выполнены при финансовой поддерж-
ке РНФ (гранты № 14-17-00764 и № 14-50-00095).
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Mineral Composition of Soils and Bottom Sediments 
of the Arkhipelag Novaya Zemlya Bays

V. V. Krupskaya, A. Yu. Miroshnikov, O. V. Dorzhieva, S. V. Zakusin, I. N. Semenkov, A. A. Usacheva

The paper discusses the features of the mineral composition of soil profiles and sections of the bottom sediments
of bays Blagopoluchie, Stepovoy, Tsivolki, Abrosimov, and soil profiles at Cape Zhelaniya. The material was
collected during two marine expeditions on research vessels “Professor Shtokman” in 2014 (128th) and in 2015
“Akademik Mstislav Keldysh” (63rd). Studies have revealed patterns of terrigenous demolition of coastal bays,
reported as a decrease in the proportion of non-clay minerals, and increasing the proportion of clay minerals
with increasing seaward sampling sites. Marked increase in the content of kaolinite and smectite in soils associ-
ated with the bio-chemical weathering, while illite is formed, mainly as a result of physical weathering.
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