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Анализируются мировые палеомагнитные данные 
и материалы по региональной геологии материков. 
Для каждого континента рассматриваются особенности 
распределения палеомагнитных полюсов, изменения 
палеогеографического положения регионов в сравне
нии с палеоклпматпческими данными, сопоставляются 
вертикальные н горизонтальные двпжения платформ 
II прилегающих к ним складчатых областей, анали
зируется временная последовательность режимов 
геомагнитного поля в СОВОКУПНОСТII С особенностями 
вертикальных и горизонтальных движений, намечают
ся палеомагнитные иризнаки эпох оруденения. Рас
сматривается взаимосвязанность разнородных геолого
геофизических процессов и ЯВllений в рамках концеп
цип о геономичеСЮIХ этапах развптия 3еМJПI. 

В заключение отмечаются общие ЗaI{ономерности, 
черты сходства и различия в развитии континентов 
в фанерозое. 

Работа представляет интерес ДЛЯ специалистов 
в областп геологии п геофизИIШ п студентов высших 
учебных заведений. 

(f. Нздательство «I-IаУIШ ', 1979. 



ОТ РЕДАКТОРА 

Предлагаемая работа А. Я. Кравчинс,кого , извес,тного с,во
ИМИ многолетними ис,следованиями палеомагнетизма горных 
пород в различных районах В ос,точнойСибири и соответс,твую
щим' геологичес,ким ис,толкованием их" резулы'атов" обращает 
на себя внимание прежде вс,его тем, что автор ис,пользует об
ширные геолого-геофизичес,кие материалы по вс,ем континен
там в объеме всего фанерозоя. Наиболее полные данные, ес,тес,т
венно,_ отпосятс,я R Сибирс,кой платформе. Для других регионов 
ис,ПОЛЬЗОВ1!-НЫ многочисленные литературные ис,точники, ма
териалы ноторых тщательно с,ис,тематизированы и проанализи
рованы по единомуплапу. Сделано это вначале для древних 
платформ :и обрамляющих их (и разделяющих) более молодых 
с,нладчатых сооружений (часть 1 ) ,  а затем (часть II) обобщено 
для Земли в целом. 

В результате выявлен ряд вес,ьма интересных и новых за
нономернос,тей и с,вязей между параметрами геомагнитного 
поля и ос,обеннос,тями геологичес,ного развития регионов в . фа
нерозое. Прежде вс,его это относ,итс,я Н установлению того 
факта, что эволюция геомагнитного поля и палеогеографичес,ние 
перестройни отчетливо с,очетаютс,я" являяс,ь нан бы различными , 
но тес,но связанными сторонами единого процес,с,а эволюции 
Земли. Устанавливаемые периодичнос,ть и этапнос' ть геомаг
нитных явлений вполне коррелируютс,я с, геотектоничес,коЙ .  

Развиваемая автором па ос,нованин полученных данных нон
цепция геономических этапов представляетс,я дос,таточно ар_ 
гументированной, плодотворной и имеющей принципиально е 
значение Д.'.Iя разработки теории эволюции Зе�IJIИ, однако; без-
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условно,; требующей дальнейшей разработки, апробации и 
углубления . 

Большой ИI-I1ерес представляют выполненные в настоящей 
работе оценки масштабов и характера ГОРИЗ0нтальных переме� 
щений континентов в фанерозое, достигающих десятков гра
дусов . Палеомагнитные и геологические данные свидетельст
вуют, что значительные ГОРИЗ0нтальные перемещения круи
ных блоков литосферы происходили не только в мезозое и Kaй� 
нозое, но и на более ранних этапах развития нашей планеты. 

Специального внимания заслуживают представления авто
ра о стиле геотектонического развития платформ в фанерозое, 
обусловленном характером их геодинамического взаимодей
ствия со смежными геосишшинальными областями. 

Несомненно,; что ценные разработки автора,; освещенные 
в настоящей работе" хотя в отдельных своих положениях и 
дискуссионны, в целом должны рассматриваться как бесспорно 
.способствующие прогрессу наших знаний в HaYI\ax о Земле . 

члen�/'i,орресnон,де1Un АН СССР 
Э. Э. Фоmuадu 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая работа представляет собой часть систе:маТИЧ6-
СЮIХ исследований исторического развития планеты, в основу 
которых положено сопоставление палеомагнитных и палеогеог
рафических данных. 

Сравнение палеомагнитных и палеогеографических матери
алов предпринимал ось в разное время и на различных уровнях 
изученности. По существу все реконструкции палеоширот и 
палеоклиматов являются данью этому направлению. Идея 
совместного рассмотрения палеомагнитных и палеоклимати'
ческих материалов была высказана Дж. Эгером в 1956 г. 

Э. Ирвинг (1962) и А. Н .  Храмов (1958), по-видимому, первыми 
выполнили такие сопоставления . -Успех оказался впечатляю
щим и многие исследователи проводили подобные сравнения 
для различных геологических периодов и регионов . Трудно 
пере оценить те далеко идущие следствия" которые вытекают 
из правильного решения вопроса о характере и масштабах 
горизонтальньtх движений контднентов. 

Сопряженность вертикальных движений и горизонтальных 
перемещений платформ и периодичность горизонтальных пе
ремещений были установлены в 1966-1967 гг. на примере Си
бирской платформы и последовательно прослежены во взаимо
связанности с разнородными геОНОМИЧеСКИМИ событиями на 
всех континентах, в ряде случаев от венда до антропогена вклю
чительно (I\равчинский, 1967-1977). И хотя в предлагаемой 
монографии суммированы и получили дальнейшее развитие 
материалы, положения и выводы, касающиеся различных ре
гионов Земли" Сибирская платформа занимает в работе особое 
место прежде всего потому,; что с 1957 г. автор занимается изу-
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чением геологии и палеомагнетизма этого региона. С другой 
стороны, Сибирсв:ая платформа является областыо широв:ого 
распространения неметаJlЮРфИЗ0ванных и почти недислоци
рованных фанеР030ЙСI\ИХ и в первую очередь нижнепалеозой
св:их отложений и ов:ружена разновозрастными св:ладчатыми 
сооружениями - от байв:алид до мезозоид . Наши исследова
ния были сосредоточены главным обраЗ0М на юге Сибирсв:ой 
пл�тформы. Детально изучались береговые обнажения по 
рев:ам Лена,: Ангара, O I\a, Тагуд,; Бирюса" Ниж. Тун
гусв:а и в:ерновый материал ПО ряду опорных буровых профи
лей средне- и в:рупномасштабного геологичесв:ого I\артирова
ния. В меньшем объеме исс.rrедования велись в Восточном Са
яне, ПрибаЙI\алы�, на 03. ', Байв:ал; а тав:же в ЗабаЙI\алье п 
Юга-Западной ЯКУТЮi. В общей сложности было отобрано и 
изучено более 15 000 ориеIi1'ированных обра�цов преимущест
венно осадочных и средних-основных изверженных ПОРОД.раз
личного возраста' � "отпоздr-tедов::ембрийсного до современного 
Для отдельных rеологичеСI\ИХ эпох и периодов произведено 
достаточно подробное опробование стратотипичесв:их и опорных 
разрезов (с интервалом отбора штуфов по веРТИI\али до 0 ,2-
О,Б м) . Это в первую очереДЬОТI{ОСИТСЯ в: верхам венда - ни
зам кембрия, верхам среднего � верхнему в:ембрию" ордовив:у, 
верхам пер ми -' нижнему тРиасу,: среднему палеогену, верх
нему неогену - антропогену. Отложения другого возраста 
опробованы фрагментарно . 

Неравномерная изученность фанеРО�ОЙСhИХ толщ в значи
тельной мере предопределялась тем,) что производственные 
геологичесв:ие организации, с,которыми мы сотрудничали,! бы
ли заинтересованы в получении новых данных для конкрет
ных объеI\ТОВ,] а не фанерозоя вообще. 

Все коллекции ориентированных, образцов исследовались 
на стабильность R'дейСТВИIO переменных и постоянных магнит
ных полей,: температур ,: подвергались временной чистке,; иног
да динамическим воздействиям. 

Направление первичной намагничеННОСТiI опреде.rrялось по 
возможности' несколькими "методами, как аналитическими�так 
и лабораторными. Надежность определений контролировалась 
совпадением результатов,:" ПОЛУ':Iенных для синхронных отло
жений различного состава,: генезиса" отобранных в различных 
обнажениях и Б _ дальнейшем подвергавшихся неодинаковой 
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.чабораторноЙ и аналитической обработке (Давыдов ,; Крав
чинский" 1965, 1967 ;  Кравчинский, 1968; и др . ) .  

Кроме собственных иатериалов в работе ИСПОЛЬЗ0ваны 
опубликованные данные других исследователей Восточной Си
бири (В . П.  Апарина ,; А. Я. Власова,; Б. В .  ГyceBa� Г. И .  Гон
чарова,; В. Ф. ДaBЫДOBa� Г. Г.  Камышевой,; Э. Н. Линда� 
А. В .  Поповой" В .  П. Родионова� Д. И. Саврасова,; Э. П . Си
доровой" Ф. С. Файнберга и дp.)� а также сводки палеомагнит
ных данных по СССР, составленные под редакцией А. Н. Хра
мова (Палеомагнитные направления, 1971� 1973) ,; и сводки 
мировых палеомагнитных данных (Irving" 1964; Cataloque" 
1972; McElhinny,; '1968-1972; и др ) ,: региональные геологиче
ские очерки И. В .  Архипова, Д. Брауна,) Т. У. Е. Дэвида,! 
А .  Ирдли,; Н .  С .  Зайцева,: П .  Н .  Кропоткина,; Н .  Г .  Маркова,; 
В. Е. Хаина" П .  Н .  Хераскова" С .  Г, Хоутона,; А .  Л .  Яншина 
и мн. др . 

Пользуясь случаем, считаю своей приятной обязанностью 
выразить признательность акад. А. Л .  Яншину,; чл .-кор . АН 
СССР П. Н. Кропоткину� В .  Е. Хаину,; В .  Н .  Саксу" В .  В .  Фе
ДЫНСКОМУt Э .  Э .  Фотиади,; докторам наук I{. В .  БоголеПОВУ'J 
Л .  П .  Зоненшайну, Ю. А.  Зорину, М .  М .  Лаврову" Г. Н. Пет
ровой, Д. М. ПечеРСКОlllУ,; О. Г. Сорохтину,; А. Н .  Храмову.) 
С .  А. Ушакову,; Н. М .  Чумакову и другим за участие в обсуж
дении работы,; советы и замечания. 



ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Еще недавно, всего каких-нибудь 10- 15 лет назад, в теоре
тической геотектонике преобладали представления об опреде
ляющем значении вертикальных тектонических движений в 
развитии земной коры и об отсутствии сколько-нибудь значи
тельных горизонтальных перемещений (фиксизм). Положение 
резко изменилось в последние годы. Вовлечение в сферу иссле
дований обширных океанических пространств и использова
ние новейших геофизических данных привели к коренному пе
ресмотру прежних взглядов и завершились формулировкой 
новой более широкой неомобилистской концепции . 

Нетрудно понять" с каким сопротивлением был встречен 
ОТХО;;!; от представлений о ведущей роли вертикальных движе
ний,; особенно у нас" где вертикаЛИСТСlше представления БЫЛII 
разработаны наиболее полно . Развернувшаяся в печати дис
куссия (Кропоткин,; 1961,; 1 967;  Пейве, 1967;  Хаин, 1971 ; Бе
ЛОУСОВ, 1954" 1 975; Зоненшайн, 1976 ; и др . )  свидетельствует 
об актуальности проблемы и призвана подчеркнуть сильные 
и слабые стороны противоборствующих к онцепций. 

Занимаясь в течение длительного времени изучением палео
магнетизма горных пород и палеогеографическими реконструк
циями, автор вынужден был принять мобилистсюrе представ
ления, поскольку фиксистские противоречили полученному 
фактическо.му материалу. Сразу же возникает вопрос - I,aK 
двигались континенты? Известные палеогеографические схемы,; 
построенные с учетом палеомагнитных и геологических мате
риалов, призваны показать, как менялось положение континен
тов во времени. В какой-то мере эти схемы можно сравнивать 
с фотографиями Земли в прошло�{. Но они, к сожалению, не 
дают ответа и не ставят вопроса эпизодически или непрерывно 
и почему, одновременно или асинхронно и почему именно так, 
а не иначе двигались регионы. Тщетно было бы искать в этих 
схемах и построениях объяснение последовательности верти
кальных и в первую очередь колебательных движений земной 
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поверхности, которые, по мнению ПРОТИВRИКОВ континенталь-
ног о дрейфа, являются основными, контролируют и определя-
ют структуру внешней твердой оболочки Земли (Белоусов" 
1 954, 1975). 

Данные о l)ежюraх геомагнитного поля (Храмов и др . ,. 
1965) , типах (щиграции» палеомагнитных полюсов (Кравчин
ский, 1968) вообще не принимаются во внимание при геотекто
нических построениях , хотя сведения о палеомагнитных широ
тах и полярности магнитного поля Земли широко привлека
ются для аргументации дрейфа MaTepI1KoB . Можно , конечно, 
возразить в том смысле, что гипотезы создаются для объясне
ния лишь некоторой группы фактов . Но в таком случае неЛЬ3JL 
не согласиться, что хорошо разработанная последовательность. 
вертикальных колебательных движений, равно как и кинема
тика са1l1ИХ ГОРИЗ0нтальных перемещений, как раз и является 
'l'еми сторонами вопроса, которые подлежат объяснению в пер
вую очередь .  Кстати, совершенно так же, как противники кон
тинентального дрейфа, не должны игнорировать наблюдаемую 
изменяемость палеомагнитных широт различных материков и 
полосовые магнитные аномалии в океанах. 

Неравномерность ГОРИЗ0нтальных перемещений, их соот
ношение с вертикальными,. в том числе колебательными, дви
жениями, эволюция геомагнитного поля, палеомагнитные н 
палеогеографические перестройки не рассматриваются и не
находят объяснения в известных геотектонических гипотезах, 
но органически сочетаются в рамках концепции о геономиче
СЮIХ этапах развития Земли. 

Представление о геономических этапах возникло в 1 966-
1 967 П .  в попытке объяснить сопряженность палеомагнитных 
и палеогеографических событий (I{равчинский, 1968- 1977). 
Геономическим (отражающим закономерности общего развития 
Земли) этапом было предложено называть совокупность геоло
го-геофизических явлений между двумя последовательными 
пере группировками палеомагнитных полюсов *. в известной 
1I1ере оно было интуитивным. Дальнейшие исследования по
казали перспективность развиваемых положений. 

В настоящей работе собраны воедино разрозненные мате
риалы по этому вопросу (в том числе и ранее опубликованный 
нами подобный нраткий обзор по платформенным областям 
(Кравчинский, 1977)) ,  что представляется совершенно необхо-

* Термин «ГеоноыиЛ» (по аналогии с астроноыией) около 10 лет назад_ 
был предложен Б. Б. Белоусовыы для обозначения научной дисциплины, 
синтезирующей наши знания о Земле. Б геолого-геофизической литературе 
для обозначения этого предыета пользуются обычно понятиеы <<науки 
о Зеыле». Одню<о вопрос о рубрикации научных дисциплин не входит 
в коыпетенцию автора, не является объектом наших исследований и не  
имеет никакого отношения к этапности геолого-геофизических процессов. 

9' 



.димым,; так как до сих пор сильны тенденции и попытки рас
-сматривать обособленно последовательности вертикальных дви
жений" горизонтальных перемещений литосферных блоков,; 
геофизические явления и т. д .  

В рамках представления о геономических этапах развития 
·Земли рассматриваются: а) закономерности пространственно
временного распределения палеомагнитных полюсов; б) ки
:нематика горизонтальных перемещений континентов (направ
·ленность движений" вариации скоростей перемещения регио
нов относительно полюсов;; палеогеографическое положение 
Rонтинентов) ; в) соотношение веРТИI\альных и в первую очередь 
Rолебательных движений и горизонтальных перемещений круп
-иых литосферных блоков; г) структура геомагнитного поля и 
.структура литосферы . 

Конструктивно работа состоит из трех частей. В ервой 
"Части анализируются палеомагнитные и палеогеографические 
материалы для разных континентов . В основу анализа положе
ны палеомагнитные данные для ДОRембрийских платформ (см. 
методику расчетов) . В качестве дополнительных привлекались 
.. сведения о палеомагнетизме молодых платформ. Случаи ис
пользования палеомагнитных определений" выполненных по 
породам складчатых областей, в различной мере измененным 
и дислоцированным" в тексте оговорены. 

В соответствии с изложенным в Евразии рассматриваются 
'Сибирщшя, Восточно-Европейская и Индийская платформы 
·С прилегающими R ним разновозрастными складчатыми соору
жениями. По Китайской (ныне наиболее разбитой) платформе 
.мы не располагаем необходимыми данными и поэтому в настоя
щей работе она не может быть рассмотрена . Аравийский полу
'остров является частью крупнейшей современной Африканской 
платформы и соответствующие материалы ВRлioчены в главу 
«Африка» . В главах «Северная Америка» , «Австралию>, «Южная 
.Америка» и «Антарктида» анализируются данные по платфор
менным и складчатым областям названных континентов .  

Во  второй части отмечаются черты сходства и отличия в раз
витии континентов и общие закономерности и особенности эво
люции геомагнитного поля и литосферы в фанерозое, рассмат
ривается концепция геономических этапов" позволяющая объ
.яснить эти закономерности;. и определяется ее положение в об
щей системе неомобилистских представлений . 

В третьей части поэтапно рассматривается положение нон
' тинентов в фанерозое . Учитывая, что в прошлом материки рас
полагались иначе, чем в современную эпоху" оказалось удобнее" 
.исходя из соображений взаимосвязанности движений, начать 
рассмотрение с Сибирской, Восточно-Европейской и Северо

.АмериканскоЙ платформ,. которые называют лавраЗИЙСКИllflI , 
перейдя затем к Африканской, Южно-АмерикаНСRОЙ, Австра
лийской" ИНДИЙСRОЙ и Восточно-АнтарктичеСRОЙ платформам, 



которые,; по общему признанию" составляли в палеозое единый 
суперматерик Гондвану. Такое подразделение континентов 
находит простое объяснение и естественно вытекает из кине
l\Iатических особенностей дрейфа этих регионов (Н.равчинскиЙ" 
'1973б) . 

В последующих главах с позиций представления о геономи
ческих этапах развития Земли раССАIOтрены некоторые законо
мерности ПРОС'l'РЮIственного распределения эндогенных КОl\Ш
лексов и схемы геоисторического развития органического мира 
в фанерозое. 

Основные результаты работы коротко изложены в резюме 
II показывают необходимость выполнения и расширения иссле
дований по различным направлениям, каждое из KOTOPЫX� ос
танавливая наше внимание на той или иной группе явлений, 
'Тем самым способствует построению и углублению общей тео
рии развития Земли. 

Рассмотрению палеомагнитных и палеогеографических ма
териалов предпослано краткое описание методики расчетов 
кинематических характеристик движения полюса и перемеще
ния континентов .  Мы не останавливаемся на истории развития 
lIIобилистских взглядов ,  поскольку эти вопросы достаточно 
подробно освещены в работах П .  Н .  Кропоткина · ( 1967) , 
П .  С .  Воронова (1968а) , д. и М .  Тарлингов (1973) , В .  Е. Х аина 
(1973)i А. С .  Монина (1977) и др. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
RИНЕМАТИЧЕСI(ИХ ХАРАКТЕРИСТИI( 

ПЕРЕМЕЩЕНЮI РЕГИОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛЮСА 

В арсенале геофизических методов палеОl\Iагнитный метод 
занимает особое положение, так как является пока единствен
ным в достаточной мере разработанным инструментом изуче
ния геофизического п прежде всего геомагнитного прошлого 
Земли. 

Современное геомагнитное поле в первом приближении об
ладает круговой СИ!Шlетрией относительно полюсов . Поэтому 
меридиональные положения районов равнозначны и неразли
чимы. Состояние поля на земной поверхности определяется 
только наклонением J, склонением D и напряженностью маг
нитного ПОJIЯ Т. Наклонение поля J = ю'сtg 2 t.g <р ПОЗВОJIяет 
определить широту (р, а склонение D - напраВJIение магнит
ного меридиана в районе наблюдений (Храмов, Шолпо , 1967; 
п др.).  

Предметом изучения .палеомаГНИТОJIОГИИ служит первичная 
естественная остаточная намагниченность I� горных пород . 
Первичная намагниченность является отпечатком древнего 
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PllC. 0.1. Изменение положения палео
маГШIТJlОГО полюса относительно ре
гпона пр!! перемеЩСНИII последнего. 

геомагнитного поля, существовавшего в данном районе в эпо
ху образования изучаемой породы. Соответственно наклоне
ние J определяет древнюю широту, а склонение D - направ
ление древнего меридиана в районе исследований. Изменения 
J и D указывают на изменения древних широт и поворот района 
относительно меридиана . Палеодолготные изменения /, не 1110-

гут быть выведены непосредственно из палеомагнитных данных. 
Пусть позиция А (ер, л, to) (рис . 0 . 1 )  соответствует положе

нию . дрейфующего региона в начальный момент времени t;'; 
В(ерн Л1, t1) - в конце движения t1, где epi - географическая 
широта, а 'Лi - долгота региона . 

Породы, сформировавшиеся в начальном положении А" 
намагнитятся по направлению магнитного меридиана АР с на
клонением J = Ю'сtg 2 tg ер. В положении В породы намагни
тятся по меридиану ВР с наклонением ./1 = ю'сtg 2 tg ер1' 

Решая сферичесний треугольник дА Р В, получим 

L в 
t sin (90' - 'Рl) ctg (900 - <р) - cos (900 - 'Рl) cos I1л 

= arcc g Sill D.Л 
= 

_ t cos 'Рl tg qJ - siп <Рl cos Д Л 
- arcc g siIll1л . 

По теореме синусов 

sin (90' - <Р) 
siп В 

siп S 
= sill D.л • 

Отсюда путь, пройденный регионом при его перемещепии из 
положения А в положение В 
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S . cos qJ sill D.л 
= al'CSln . '  

siпагссtg c
os 'Рl tg qJ - sш <Рl cos дл 

siп D.Л 

(1) 



Точка Р' на рис . 0 . 1  реконструирует ту ПОЗIIЦИЮ,; которую 
занимал полюс по отношению к рассматриваемому региону 
в начальный момент времени. Очевидно, дуга v Р Р' ноказы
вает, насколько нолюс Р изменил свое положение относительно 
региона при перемещении последнего нз точки А n точку В 
и повороте на угол I'1D относительно направления магнитного 
меридиана . Из I'1BP Р' 

Р Р' S" cos (р sin t';.D 
v = = arcSln . 

sinal'cctg cos СРl tg qJ - sш (Рl cos tJ.D. 
sintJ.D 

(2) 

J\онструктивная идентичность выражений ('1) и (2) формаль
но позволяет представить фиктивное перемещение полюса при 
повороте региона на угол I'1D как меридиональное перемещение 
региона на угол 1'1'), = I'1D относительно неподвижного полюса. 
С другой стороны, выражение (1) описыIаетT реальное переме
щение региона относительно' полюса (либо полюса относитель
но региона) за время I'1t = t1 - to' а выражение (2) - фиктив
пое . Величина фиктивного перемещения S' определяется по 
палеомагнитным данным,; реальное перемещение S (при неиз
вестном 1'1'),) не может быть рассчитано непосредственно. 

На рис . 0 .2  приведены три хорошо известных примера" 
иллюстрирующих палеогеографическую неполноту палеомаг
нитных данных . Слева - переll1ещение региона без вращения 
вдоль фиксированного меридиана из точки А в точку В (ши
ротный дрейф) . vAP - расстояние до полюса, зафиксирован
ное перед началом движения. При перемещении региона в точ
ку В точка Р займет соответственно положение Р'. Очевидно. 

S = v АВ = S' = v Р Р' = l'1ep = (Pl - ер = al'ctg + tg J 1 -

1 - ю'сtо· � tg J . 

р 

ь L . 

Л/ 

., •.• . 1 р 

Рис. 0.2. Изменения положенпя палеомаГНllТНОГО полюса OTIIOCI1TC.JI,IfO 
региона при широтном дрейфе региона (слева), долготном дрейфе 

(в центре) и при вращеппи реГIIOпа (справа). 
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При долготном дрейфе без вращения вдоль фиксированной 
широты И3 точки А в точку В (центральный рисунок) 8 = 

= ,--,АВ = 1'l'A' = 1'l'A со;; ер (I'lл = ? ) ,  НО 8' = vPP' = О. 
Вращение региона BOKPYГ� неподвижного центра вращения 

(справа) сопровождается изменением ориентировки региона 
относительно полюса. Регион поворачивается вместе с отло
жившимися на нем породами, несущими «отпечаткю> древнего 
поля. Согласно рисунку, 8 = ,--,АВ = 0,_ но 8' = '--'РР' = 
= I'ld = I'lD cos ер. 

Эти обстоятельства побудили часть исследователей (Вlас
kett а. е . ,  1960; и др . )  рассматривать перемещение континентов 
лишь вдоль совреиенных меридианов с изменениеи их широты 
(широтный дрейф) и пространственной ориентировки (враще
ния) . Широтная компонента 8 

LJ.ep = CPl - ер = arctg � tg J 1 - arctg} tg J (3) 

является реальной оценкой поступательных широтных движе
ний региона, тогда как величина 81(ep, D) характеризует отно
сительную подвижность полюса и региона. 

Соответственно средние скорости «миграцию) палео .. магнит
ного полюса от эпохп к эпохе 

( 4) 

где I'lt - длительность геологической эпохи, в течение которой 
полюс переместился И3 положения р. в положение Р' (u Р Р' = 
= 8/) . Продошкительность эпох и периодов прини1viалась·в со
ответствии с утвержденной шкалой абсолютной геохронологип 
(в lIШН. лет) . Для тех геологических периодов, которые метода
ми абсолютной геохронологии не разделены с дробностью до 
эпохи, предполагалось равенство эпох внутри периода. 

Средние скорости поступательного палеоширотного переме
щения регионов относительно палеомагнитного полюса 

(5) 

В эпохп ускоренного перемещения положение исследуемого 
региона относительно полюса изменялось направленно (коле
бательные движения играли резко подчиненное значение) . 
Скорость подсчитывалась как частное от деления расстояния 
�ep, пройденного регионом за одну геологическую эпоху, на  
длитеJIЬНОСТЬ последней. В случае колебательных движений 
средняя скорость поступательного перемещения идср опреде
ЛЯJlась как частное от деJlения расстояния между положениеы 
региона в начальный и конечный моменты колебательных дви
жении на продолжительность последних . Согласованность кри-
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вых VS,(t) и иА<рЩ в главных своих чертах будет указывать,. 
по-видимому, на доминирующее значение поступательных па
леоширотных ГОРИЗ0нтальных движений. 

Следует отметить, что значения ep(J) и D, рассчитанные по' 
первичной естественной остаточной намагниченности пород,. 
являются локальными характеристиками и в пределах обшир
ных регионов существенно варьируют . Поэтому на первом 
этапе обобщения задача сводится к отысканию средних палео-· 
магнитных характеристик для серий одновозрастных образцов, 
представляющих отдельные районы исследуемого региона .  При 
расчетах средних параметров и оценках достоверности полу
ченных материалов ПОЛЬ'3уются обычно статистикой Фишера, 
обстоятельно И3JIоженной в работах А. Н .  Храмова (1967) 
и др. Найденные значения среднего направления первичной: 
естественной остаточной наыаг:ниченности I�(J, D)  использу_· 
rотся для вычисления координат паJIеомагнитного полюса. 
Рi(Фi' AJ. 

Широта полюса 

Ф = ю'сsiп (sin ере Sil1 ю'сtg ; tg J + cOS ере cOS D х 
1 Х cos arctg' 2" tg J); (6), 

долгота полюса 
sin D cos arctg..!. tg J 

Л '  2 I Л = arcSln cos Ф 'Т е, 

где (Ре и 'Лс - современные широта и долгота района отбора'. 
ориентированных образцов. 

В отличие от нанравления первичной остаточной намагнп
ченнос.ти позиции палеомагнитного полюса ,  рассчитанные по 
I� одновозрастных пород различных р айонов одного и того же . 
региона, должны, по-видимому, совпадать между собой. Од
нако ИСПОJIьзуемые для расчетов серии одновозрастных образ
цов представляют" кю{ праВИJIО , ·разнородные выборки. «Даже 
если вести сплошной отбор образцов по нормали !{ напластова
нию, серия значений склонения и наклонения вектора первич
ной намагниченности этих образп;ов будет, в зависюIOСТ:И 01' 
режима осадконакопления, либо отражать осреЮIенные за мно
го тыiячеJIетийй СОСтояния земного магнитного поля, либо опи
сывать небольшие разрозненные отрезки НРИВЫХ вековых ва
риаций, или же, наконец, представлять случайную выборку 
немногих среднегодовых, средневековых и т. д. значений маг
нитного склонения и наклонения для эпохи, продолжитель
ность I{QТОРОЙ сотни тысяч И миллионы .лет. Этот последний 
случай наиболее типичен д.ля имеющихся в настоящее время 
палеомагнитных определений» (Храмов" 1967, с. 96) . 

15. 



Поэтому при использовании }{оллекций ориентированных 
'образцов ,  отобранных на территории одного региона разными 
авторами в разных обнажениях с неодина}{овой частотой" пред
'ставленных неодина}{овыми породами и датированных,. }{а}{ 
правило,  с точностью до эпохи, ред}{о ве}{а, а иногда и с точ
ностыо до геологичес}{ого периода, методологичес}{и было бы не
оправдано априорно задаваться любой формой трае}{тории дви
жения палеомагнитного полюса относительно исследуемого 
региона. Трае}{тория является предметом изучения И,; разуме
ется, меняется при изменении временного интервала осредне
ния. По данным обсерваторс}{их,. археомагнитных и П8леомаг
нитных измерений для }{аждого региона можно получить разно
периодные изменения геомагнитного поля. Опубли}{ованные 
}{ настоящему времени палеомагнитные определения" в силу 
у}{азанных выше причин, в сово}{упности :могут быть исполь

,ЗОВaIIЫ В первую очередь для выделения }{омпонент геомагнит
ного поля, хара}{теризующих его среднее состояние за геологи
'Чес}{ую эпоху и даже нес}{оль}{о эпох.  НаблюдаеllIЫЙ при этом 

N(Z) 

Рис. 0.3. И,гшюстраЦIШ 1\ pac'IcTY 1;0-
ординат среднего полюса. 

разброс палеомагнитных полюсов оценивался по }{учности их 
расположения. :Кучность К рассчитывалась по известной фор
муле Фишера 

к = 
n-1, 
n-R ( 7) 

где n - }{оличество используемых для расчетов полюсов; R -
l'еометри:чес}{ая сумма нормализованных ВeIП'ОрОR,. соединяю-
щих центр Земли с полюсами (рис .  0 .3) _ 
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1(" )2 ( " )2 (11 )2 R = 1 � Х; + .� У, + . .е Zi .-1 1-1 1.-1 

Согласно рис. 0 .3, 

(8) 



Zi = Sill Фi; 
Xi = COS Фi COS Лi; 
Yi = COS Фi Sill Лi· 

(9) 

Положение среднего полюса И3 n определений соответствен-
но составляет 

" n 
� Yi � COS Фi Sill Лi - '-1 i=1 Л = arctg'� = arctg ::...n�- ----

�Xi � COS Фi COS Ai 
i=1 i=1 

n 
� Zi 

Ф = а rctg --г==='='
=

�I::;,====::=::::::::;==;; , / " . \2 ( " )2 
V C�1 Х i ) + \ i�l У iJ 

n � Sill Фi i-1 arctg . 1( (± cos Фi COS лi ) 2 + ( .t cos Фi Sill лi )2 
r \'= 1 \,- 1 

(10) 

Погрешности в определении среднего палеомагнитного по
люса оценивались по кучности К расположения полюсов и 

радиусу круга доверия А95 = 81 V n � R (20n�1 -1) ,Храмов, 

Шолпо , 1967). Для единичных определений расчеты К и А95 
теряют смысл . 

Наиболее точные данные получены для платформенных от
.тrожениЙ и характеризуются [( � 100 и А95 = 3 - 50. Это 
значит, что и положения средних палеомагнитных широт 
находятся не точнее, чем ± 3 - 50, и, следовательно, вариации 
такого ПОРЯДI{а н любом случае нельзя рассматривать нан до
назательства дрейфа материков. Соответственно средние сно
рости относительных горизонтальных перемещений полюса и 
региона по эпохам не могут быть найдены с точностью более 0,2-0,3 град./млн. лет. 

Вычисление но ординат среднего полюса может быть вы
полнено графически по сетне Вульфа (Каврайеного и др . )  
(рис . 0.4). На нальку, наложенную на сетку, наносится полюс 
Pk, средний для k ПОЛIOсов, И Р1 --;- для l полюсов .  Кальна 
поворачивается таним образом, чтобы Ря. и Р1 оназались на 
одном меридиане . Средний полюс Р(Н!) дЛЯ (k + l)  полюсов 
располагается на v PkP1 между точнами Ря. и Р1 на расстоя-
нии vP"Pz k� l"'OT ТОЧI<И Р! (или, что то же самое" на расстоя-

2 А. Я. RраВЧИНСRИЙ 17 



1 
нии VP"P1 k + 1 от точки Р,,). Очевидно, при k = 1 средний 

полюс Р(,,+!) располагается на .середине дуги,; соединяющей 
точки Р" и P1• . j 

Пусть P(Hl) (Ф(Нl), .1(но, to) х�рактеризует положение 
среднего полюса изучаемого региона в начальный момент вре
мени to, а Рm(Фm' Апр t1) - в момент t1• Поворачиваем кальку 
до тех пор, пока P(k+lJ и Рm не окажутся на одном меридиане. 
v Р (Н!) Рm = S' дЛЯ интервала времени .1t = t1 - to (см. 
формулы (2) и (4) ) .  

Величин!'!, 
h 

�.1cp; - i=l .1(Р = --h- ' ( 1 1 )  

где .1(Р; = (Ра - (Pi- величина палеоширотного перемещения 
одного и того же района исследуемой территории за вреыя .1t; 
h - число районов . 

Графически .1ср находится как среднее расстояние между 
одноименными палеомагнитными широтами, заложенными со-
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Рис 0.4. Графическое определение по
JlошеНIIЯ среднего полюса. 



ответственно от полюсов PCk+l) и РСrn)' В этом случае �CPi -
еДJlничные измерения между одноименными широтами, h 
число измерений �(Pi' Точность графичесних построений �шре
деляется разрешающей способностыо (т, е. размерами) исполь
зуемых сетон. 

Ранее на многочисленных примерах на�IИ было поназано 
(Кравчинскпй, 1967-1977), что горизонтальные движения ре

гионов Д(р не являются автономным геоноыическиы событием. 
Горизонтальные движения следует рассматривать лишь нак 
ОДIlО из существенных проявлений глобальных геономичесних 
перестроек. Выявлен ШИРОIШ:Й номпленс геолого-геофизических 
ЯВ"lений, ЗaI{ОIIоыерно сочетающихся с горизонтальными пере
мещенияыи нрупньп блонов литосферы, и позволяющий вос

стаНi:lI3J1ипать нефикспруелrые с помощью палеО1l1агнитного ме
тода моменты НОJl'l'ИlIентальпого дрейфа n прошлом. Рассмотре
][][о :этого номпленса является ОДНИl\I из основных вопросов на
стонщего нсследования, I{OTOpOe в известной мере суммирует 
ш\териалы и выводы предыдущих работ автора. Прогнозируя 
ыаСJUтабы нефИI\сируемых с помощью палеомагни:тного метода 
паJrеодолгот][ы\: перемещени:й нонтинептов, ыожно предполо
IJ� HTb, что J3 :эпох][ Н О J пинентал ьпого дреЙфfl J3 условиях нашей 
планеты одноюпноо перемещение НОПТIlНeIПОВ S не может 
быть беСIюнеЧlТl>l.\[ II 

Нll1 S --+ Sшах. 

в CJI учао шпротного перемещения �л = о и 
--+ Sшах = �(rшах. Прп долготном переыещении 
lim S --+ Smax = �Лшах' В общем случае S � al'CCOS 
Х со::.; (L'.Л cos (р) (теорема косинусов). Отнуда 

�л � _1_ Ю'ССОS cos
A
S • 

COS ср COS о.ср 

(12) 

limS --+ 
�cp = О. 

COS �cpx 

(13) 

ЕСJlИ реально фиксируемые значения �(Ршах принять за 
меру одноактного перемещения Sшах, можно записать 

л � '1 cos S 1 COS Sшах U. A � --- al'CCOS -- � -- arccos � COS ер cos I'1ср cos (р COS I1cр 
1 . 

cos l'1еРтах � -- ·al'CCOS 
А COS (р COS ,-,ср (14) 

Сущестнуют, разуыеется, многие фанторы, наруmающие
спраnедлиность предлагаемых соотношений (например, столн
новепие нонтинентов, при нотором S � Smax) . Тем не менее· 
приводимые соотношения согласуются с представлением о НО
вечности одноантных ГОРИЗ0нтальных перемещений материнов 
в эпохи нонти:нентаJIЬНОГО дрейфа, и при праJ3ИЛЬНОМ приме-
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нении позволяют дать разумную оценку долготным движениям 
крупных блоков литосферы . 

В качестве источников палеомагнитной информации исполь
З0вались каталоги палеомагнитных данных, систематический 
выпуск которых ведетсн около 20 лет . Каждому полюсу в ка
талогах присваивается свой индекс (номер) и приводится крат
кая характеристика соответствующей коллекции ориентирован
ных образцов.  В предлагаемой работе не представляется ВО3-

J\1ОЖНЫМ и не имеет смысла воспроизводить эти материалы. 
Этим вопросом занимается Международный центр данных - Б 
в Москве. Но необходимо указать, какие полюсы брались 
для расчетов и графичесrшх построений и I{аковы были общие 
принципы разбраковки палеомагнитных определений. 

Перечень палеомагнитных полюсов, использованных для 
расчетов координат среднего полюса с указанием источника,; 
из которого полюсы заимствованы, и индексы (номера) ,  под 
которыми каждый полюс зарегистрирован, приводится в таб
лицах I-VIII . В развитие их в таблицах IX-XVI приведены 
координаты средних палеомагнитных полюсов, вычисление 
которых выполнено с учетом изложенных соображений и заме
чаний. Краткий порегиональный обзор этих материалов при
водится в следующих главах работы . Из рассмотрения исклю
чались непредставитеЛЫlые коллекции ориентировапных об
разцов (содержащие менее 10 штуфов) ; коллекции, отобранные 
из измененных (Сll'IЯТЫХ, метаll10рфизованных и т. д . )  толщ; 
коллекции с низкой кучностью палеомагнитных направлений 
(а95 > 20-250) ;  противоречивые данные и данные, охаракте
ризованные самими авторами как ненадежные . 

Из таблиц следует , что теI,тоничесюrе границы регионов , 
перемещавшихсн в фанерозое как единое целое, определялись 
в первую очередь контурами докембрийских платформ, в пре
делах которых значительные горизонтальные перемещения не 
установлены и маловероятны . 

Компактное расположение палеомагнитных полюсов, рас
считанных по направлению первичной естественной остаточной 
намагниченности почти недислоцированных и неметаморфизо
ванных пород вулканогенно-осадочного чехла платформы, впол
не согласуется с представлением о движении платформ как 
единого целого . Прилегающие к платформам складчатые облас
ти сложены в различной степени деформированными и метамор
физоваЮIЫМИ породами. Вертикальные и горизонтальные пере
мещения при дизъюнктивных и пликативных нарушениях 
·пород фиксируются повсеместно и сопровождаются вращением 
отдельных блоков пород. Наиболее значительные видимые 1'0-
РИЗ0нтальные перемещения по сдвигам и шарьяжам достигают 
в складчатых областях и З0нах их сочленения с платформами 
.100 км и более . Таковы, например , сдвиги Грейт-Глен в Шот
ландии (107 км) , Таласо-Ферганской (200 КМ) , Байдаулет-Ка-



расорский в Центральном :Казахстане (70 КМ) , Скандинавские 
покровЫ в каледонидах (более 100 КМ) , Х очский покров В За
паднЫХ :Карпатах (более 100 км) , надвиг Льюис в канадских 
:Кордильерах (65 км) и многие другие (Пейве,  1967) . 

Метаll10рфизация, деформации и перемещения горных пород 
при складчатости и горообразовании в совокупности могут при
водить к существенным изменениям пространственной ориенти
ровки векторов естественной остаточной намагниченности и 
соответствующему изменению позиций паJIеомагнитных полю
сов . Характер подобных изменений можно проиллюстрировать 
на приыере расположения палеомагнитных полюсов Европы в 
разные геологические эпохи фанерозоя (рис. 0 .5 ) .  При состав
лении рисунков были использованы сводки Э .  Ирвинга ( Irving, 
1 964; Cataloqlle . . .  , 1 972) и М . У. Мак-Элхини (McElhinny, 1 968-
1 972) для зарубежной Европы и А. Н .  Храмова и др . (Палео
]lIагнитпые направления . . . , 1 971 , 1 973) для европейской части 
СССР и прилегаЮЩIIХ складчатых областей :Кавказа и Урала 
(табл.  II ) .  Данные по мезозою дополнены определениями, заим
ствованными из работы О .  М .  Русакова (1969) . Представленные 
материалы позволяют констатировать, что разбросанность 
европейских полюсов резно увеличивается , если н рассмотре
нию привлекать материалы о палеомагнетизме пород, ноторые 
после или во вреыя своего формирования подвергались дейст
вию горообразовательных движений. 

Действительно, полюсы, рассчитанные по намагниченности 
пеметаморфизованных и почти не нарушенных отложений В о
сточно-Европейсной платформы, во все геологичесние эпохи 
располагаются КО1l1пантно .  Напротив, допермсние полюсы, вы
численпые по намагниченности пород различных районов палео
зойской снладчатости, отличаются большой рассредоточен
ностыо . Но уже пермские и мезонайнозойсние полюсы сгруп
пированы достаточно хорошо. И ,  нанонец, полюсы всех пред
ставленпых на рис . 0 . 5  геологичесних эпох , рассчитанные по 
намагниченности пород областей альпийского орогенеза (за 
Iiснлючением разве только неоген-четвертичных) , существенно 
рассредоточены . 

Рассредоточенность палеомагнитных полюсов , смежных с 
платформами складчатых областей, может оназаться настольно 
существепной, что вознинает неоБХОДИllfОСТЬ в выделении не
скольних центров группирования синхронных полюсов . При
�lepollf ТОllfУ может служить распределение позднедонембрийсних 
ПО.1IЮСОВ ВОСТОЧНОЙ Сибири ,  образующих три пространственно 
обособ.1Iенные подгруппы: восточную (Алдансную ), централь
ную (Турухансную) и западную, объединяющую полюсы, вы
численные по породам южного обрамления Сибирсной платфор-
1I1Ы (Бнис йсюrй кряж, В ОСТОЧНЫЙ Саян, Прибайналье) (рис. 0 .6) .  

Поэтому, ограничив объеllf информации сведениями о пале 0-
магнетизме г орных пород ТОЙ или ИНОЙ платформы, можно ,  
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Рис. 0.5. Палеомагнитные полюсы Европы. 
1 - 4 - палеомагнитные полюсы Восточно-ЕвропеЙСRоil платфОрмы II об.Jj:астеЙ 

соответственно RалеДОНСRОЙ. геРЦIlНСRОЙ и аЛЬПИЙСRОЙ СRладчатостеЙ. 
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Рис.  0.6 ,  Позднекеыбрийские и раннекеыбрийсюrе полюсы обрам
J1ения СиБIIРСI{ОЙ платФормы (Кравчинский, 1970) . 

по-видимому , получить распределение палеополюсов , не ИСRа
женное в результате перемещений и деформаций горных пород 
и отдельных теRтоничеСRИХ БЛОRОВ земной RОры. Эта Rартина,. 
очевидно, не будет нарушена, если ВRЛЮЧИТЬ в рассмотрение 
данные о палеомагнетизме горных пород, сформировавшихся 
на прилегающих R платформе территориях после завершения 
складчатостей. Привлечение таRИХ материалов совершенно 
необходимо и позволяет восполнять пробелы, обусловленные 
неравномерной изученностью платформенных отложений. YRa
занные соображения были учтены при составлении таблиц и 
РИСУНRОВ . 

Значительные ОТRлонения естественной остаточной намаг
ниченности может вызвать метахронная намагниченность .  
Проблема метахронной намагниченности оживленно ДИСRУТИ
ровалась на I X  Rонференции по палеомагнетизму в г .  БаRУ 
( 1973 г . ) .  Суть проблемы заRлючается в возможности перемаг
ничиваиия горных пород под действием ХИll'lических , термохи
l\(ичеСRИХ и теРМОВЯЗRИХ процессов при аРИДНОl\1 выветривании,. 
погружении пород на большие глубины, прогревании толщ 
lI1агматичеСRИМИ ОQразованиями и др . Чтобы в полной мере пред
ставить себе возможные последствия таRИХ явлений, вспомним 
хотя бы о предположении позднепалеОЗОЙСRОГО перемагничи
вания большей части среднепалеОЗОЙСRИХ отложений В осточно
ЕвропеЙСRОЙ платформы, рассмотренном недавно в работе 
(Палеомагнетизм палеозоя, 1974) . 

ВеРТИRальные движения дневной поверхности Rонтинентов 
достаточно полно раСRрываются в последовательности ВУЛRа
ногенно-осадочных формаций г орных пород, их мощностях и 
площадях распространения . МетодологичеСRая сторона этого 
вопроса обстоятельно аiIализируется в трудах В .  В .  Белоусова 
(1954, 1 975) ,  Н .  М. Страхова (1962) ,  Л .  Б .  РУХИllа (1962) ,; 
В .  Е .  Хаина (1973) и др . При изложении соответствующих 
материалов на работы этих исследователей делаются ССЫЛRИ. 



Ч а с т ь 1 
ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ 

И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСRИЕ ПЕРЕСТРОйRИ 
НА RОНТИНЕНТАХ 

Глава 1 

ЕВРАЗИЯ. СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА 

И ЕЕ СКЛАДЧАТОЕ ОБРАМЛЕНИЕ 
1. СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА 

В табл . 1 перечислены все известные автору определения ко
ординат палеомагнитных полюсов Сибирской платформы . При 
составлении таблицы были использованы сводки А. я. Крав
ЧИНСI\ОГО (1970а) и А. Н. Храмова и др . (Палеоиагнитные на
правления . . .  , 1971 , 1 973) . Следует, по-видимому, отметить� что 
подавляющая часть представленных в таблице коллеI\ЦИЙ прош
ла временную ЧИСТI\У . R'роие того, образцы подвергались (вы
борочно , а иногда и все) размагничиванию переменными lIrar

питными полями и теРМОЧИСТI\е . Для выявления 1 0 ШИРОI\О n 
lIспользовались аналитичеСI\ие приемы (Храмов , 1 963) . Надеж
ность данных в ряде случаев несомненна и подтверждается 
совпадением I\оординат полюсов , рассчитанных разными авто
рами для синхронных образований, изученных в различных 
обнажениях , представленных порода:ми различного состава и 
в дальнейшем подвергавшихся неодинаковой лабораторной и 
аналитичеСI\ОЙ обрабОТI\е . В первую очередь это относится н 
многочисленным определениям позиций полюсов для поздщэго 
нембрия и ордовика. Например ,  В .  п. Родионов (Родионов , 
Сидорова , 1 963) для нахождения I O  ПОЗДI-IеI\ембрийсних толщ n 
широно использовал метод обращения . Нами же (l{равчинский, 
1 968) для выявления IO прим:енялся НОJlшленс чистки перемен-11 
ными магнитными полями, вреJlIенной и температурной (300Q) . 

На рис . 1 . 1  поназано распределение сибирских пале ополю
сов . ПозднепротеРОЗ0йсние полюсы В осточной Сибири рассре
доточены на огромном пространстве от юго-восточных районов 
Индийского онеана через Австралию до IОжной котловины Ти
хого онеана . Расположение позднепротеРОЗОЙСЮIХ полюсов под
сказывает целесообразность выделения трех самостоятельных 
подгрупп: Алдансной (ВОСТОЧНОЙ) (табл . 1 ,  полюсы 0100--:
-:-0103) , Турухансной (центральной) (полюсы 096--:-099) iI Ангар
сной (западной) (полюсы 13-04) . Все верхнепротерозойсн:ие 
палеомагнитные данные относятся к ЯНУТСНОJlIУ номплексу * 

* В данной работе ыы придерживаемся стратпграфпчеСI{ОЙ схемы 
В .  и. Драгунова и др. ( 1966) для позднеДОI{еыбрпйских образований. 

24 



(средняя часть верхнего протерозоя) , время образования кото
рого принимается 1300-900 илн . лет. Указанная локализация 
восточно-сибирских полюсов устойчиво сохранялась в течение 
длительного времени форыирования якутского ,  а возможно 
также и кимайского комплексов , т. е. 400-550 млн . лет. 

В венде - начале кембрия наблюдается сближение полюсов 
трех выделенных п одгрупп ,  но по-прежнему все полюсы Алдан
ского щита,  а, точнее , Учуро-Майского района оказываются 
смещенными к востону (табл . 1 ,  рис. 0 .6 ,  полюсы 077�081 , 
083-;-086 , 12-11 ,  12-15 ,  12-16 ,  12-29, 12-33) относительно 
полюсов Туруханского района (полюсы 075 , 076 , 090, 091 ,  13-
16) ,  а полюсы горного обрамления Иркутсного амфитеатра -
н западу (полюсы 089 ,  092-094, 12-09 , 12-28, 12-32) . Из рас
смотрения иснлючены п олюсы 095 и 090. Породы излучинской 
свиты (полюс 095) ,  по данныы Г .  И. Гончарова (1963) отличают
ся необычно низкой для данного района намагниченностью 
(в 5 - 10 раз ниже 1n перекрывающих отложений аналогичного 
состава) . Природа этого явления не изучалась. Определение 090 
о:гносится Н породам обожженной приконтактовой зоны И ,естест
венно,  характеризует Jlтетахронную намагниченность . 

Полюсы позднего иембрия - ордовика Сибирской платфор
JlIЫ располагаются в Австралии и образуют одну чрезвычайно 
НОJl1пантную группировку , в рамках НОТОРОЙ отмеченная ранее 
территориальная обособленность полюсов проявляется неуве
ренно (см. рис. 1 . 1 ) (Нравчинсю!й, 1 968, 1 970а ; и др . ) .  

ВпрочеJlI , разобщенность досредненембрийских полюсов Вос
точпой Сибири представляется неизбежной и закономерной, 
тю{ как при расчетах использовались данные о намагниченности 
пород окраинных районов и складчатого обрамления платфор
мы , в различной мере подвергшихся действию байкальского 
орогенеза .  Влияние горообрааовательных движений на распре
деление палеополюсов рассматривалось выше . 

Наступление среднего палеозоя ознаменовалось резким 
смещением полюса в сторону Сибирской платформы. Средне
палеОЗОЙСЮlе полюсы располагаются, согласно рис. 1 . 1 ,  уже 
в северной половине Тихого OI{eaHa ,  восточнее островов Тай
вань , Рююо и Японских . Систематические отилонения обнару
живают полюсы 018, 022 и 024 , рассчитанные по намагниченно
сти пород района р .  НуреЙии. ОТIшонения носят ясно выражен
ный JIОI{альный хараю'ер - в смежных районах того же Туру
хапо-Норильского I{paeBOro антиклинория получены результа
ты (полюсы 017 , 023 , 025 , 8-45 , 10-13) ,  совпадающие с мате
риалами для других областей платформы . 

Немногочисленные позднепалеозойские полюсы распола
гаются к в остоку от Сибирской платформы и непосредственно 
на платформе.  

I-\оординаты пермотриасовых полюсов рассчитывались по  
наJlIагниченности траппов . Время проявления траппового маг-
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Рис. 1 .1 .  Распределение палеО�lаГIlИТНЫХ 
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Рис. 1.2. Кипематические ха
рar{�'еристики относительного пе
ремещепия среднего палеопо
ЛIOса и Сибирской платформы 
и эпейрогенических движепий 

платформы. 
r - изменение широт палеомагнитно
го полюса во времени (с. ш . ) ; II 
изменение долгот палеомагнитного 
полюса; III - средние скорости « ми
грацию> палеомагнитного полюса по 
эпохам; Л' - средние скорости по
ступательного перемещения платфор
мы относительно полюса; V - пло
щади, понрывавшиеся морем n ра;з-

ные геологические эпохи. 

матизма на северо-западе 
СиБИРСRОЙ платформы охва
тывает нонец палеозоя - на
чало мезозоя (Шведов , 1 939 ; 
СпижаРСRИЙ, 1 955 ;  Лурье , 
Обручев, 1 955; и др . ) .  В дру
гих районах платформы из
вестны траппы допеРМСRОГО 
и посттриасового возраста 
(см. ниже) .  

Совершенно новую пози
цию занимают посттриасовые 
ПОЛIOсы, ЛОRализованные в 
АРRтичес!\ой области . Б оль
шинство посттриасовых опре
делений получено при изу
чении горных пород приле
гающих R платформе реги
онов . 

Ка!\ видно из рис. Т . 2  
(!\ривые 1 -- IV) , группирова

ние палеомагнитных полюсов является следствием неравно
мерного перемещения платформы относительно полюса . Нап
более ПОI,аза тельны в этом отношении палеоширотные изме
нения Rоординат среднего · полюса во времени и изменения 
с!\оростей поступательного движения плаТфОРllГ§I (.кривые 1 и 
TV) . Ступенчатый харантер RРИВОЙ Т обусловлен чередованиеl\l 
периодов сравнительно устойчивого положения платформы в 
нонце Rембрия - ордови!\е , веНЛОR - турне, намюр - пер
вой половине триаса и, возможно, в посттриасовое (?) время 
(пологие учаСТRИ !\ривой) с ЭПОХaJ\fИ направленного и уснорен
ного переJlIещения платформы на рубежах УRазанных периодов 
(ирутые учаСТRИ графИRа) . Средняя снорость перемещения 
платформы составляла 0 , 10  - 0,80 град . lюIН .  лет для различ
ных геологичеСRИХ эпох в периоды устойчивого положения 

600 400 200 О 
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региона и возрастала до 2 граД . /МШI . лет и более в моменты 
его усноренного перемещения относительно полюса (Rривая 
I I I ) .  На RРИВОЙ IV эти моменты отмечены аномальными 
всплеСRами . 

Каждой ГРУППИРОВRе палеомагнитных полюсов соответст
вует свой хараRтерный план расположения средних палеоши
рот (рис. 1 .3 ) .  Судя ПО этим данным, в течение фанерозоя плат
форма переместилась из ЭRваториальной через аРRтичеСRУЮ 
область на средние широты северного полушария и , таRИМ 
образом, в различное время должна была находиться в разных 
:климатичеСI\ИХ поясах . 

Псремещение СиБИРСRОЙ платформы 
по палеОllIаГНИТНЫllI и палеоклиматичеСКИllI данным 

Анализ палеомагнитных и геологичес:ких материалов , 
подтверждающий масштабы и хара:ктер эпейрофореза Сибир
СRОЙ платформы, мы начнем с позднего :кембрия, прежде всего 
потому ,  что поздне:кемБРИЙСRие полюсы рассчитывались по 
намагниченности платформенных осад:ков и они образуют одну 
:компаRТНУЮ группиров:ку . Отбор ориентированных образцов 
позднего протерозоя - раннего :кембрия производился в ми 0-

геОСИНRлинальных зонах баЙRалид и смежных районах плат
формы. Соответствующие полюсы имеют неСRОЛЬ:КО центров 
группирования, в силу чего вопрос об ориентации допоздне
:кембрийс:кой географичес:кой сети относительно В осточной Си
бири не получает однозначного решения. 

Поздnий кеJ.�бриЙ - ордовик (CJ1� . рис. 1.3) 
ВерхнеRемБРИЙСRие Rарбонатные отложения распростране

ны главным образом на севере СиБИРСI{ОЙ платформы и пред
ставлены, преимущественно , известня:ками светлыми и пестры
ми. В фациальном отношении :карбонатные осад:ки относятся :к 
образованиям l\10PCI{OrO мел:ководья, на что у:казывают трещины 
усыхания, внутриформационные Rонгломераты , постоянная 
примесь песчаного материала/ и ряд других призна:ков . В юж
ных районах платформы ШИРОRое развитие получили пестро
цветные (В основном :красноцветные) терригенные осаДRИ (Демо
RИДОВ и др . ,  1 966; i-I{арRов , 1 974) . 

Нижнеордови:кс:кие отложения устьнутсного яруса на боль
шей части территории Сибирской платформы сложены :карбо
натными осад:ками светлых, серых и пестрых тонов. Толь:ко в 
пределах ИРRУТС:КОГО амфитеатра (ре:ки О:ка, Чуна , Бирюса) 
в их Составе доминируют терригенные ,  главным образом серо
цветные породы . 
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в чуньский век карбонатные осадки отлагались в бассейне 
среднего течения рек Лены, Вилюя , на юго-западном склоне 
Анабарского поднятия . В западном направлении возрастает 
роль обломочных образований. Карбонатные и детрптовые по
роды передко красноцветны. 

Среднеордовикская эпоха характеризуется преобладанием 
терригенных морских осадков, серовато-зеленых и красных. 
Карбонатные породы присутствуют в северных районах . Широ
ко распространены фосфоритовые песчаники , «гальюн>,  КОJшре
ции и т .  д .  

Верхнеордовикские образования Иркутского амфитеатра u 
среднего течения р .  Лены сложены красноцветными терриген
НЫJlIИ осадками,  нередко гипсоносными . В западных и северо-
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Палеошuроmа 450с. ш западных районах Тунгусской 
о синеклизы, в верховьях р .  Мар-<''10 коки и по среднему течению 

� 1 ШШIl 2  1>':'<·:.:1 J ШJI 

Р и с .  1 . 3 .  ПалеОТе!\ТОI шчесная 
обстапош;а на СпБИРСI\Оi'r плат
форме в периоды погружеНlIl1 
11 фа l!еРО:ИJ�IСIПlе палеоыаГНl1Тные 

ШПРОТЫ. 

р. Вилюй присутствуют карбо
натные породы (Никифорова , 
Андреева , 1 966 ;  Жарков , 1974) . 

Проводя вслед за Л .  Б .  Ру
хиньш (1962) , Н .  М .  Страхо
вым (1962) и другими аналогию 
с современной ::шохой, МОЖН0 
утверждать , что позднекемб
рийско-ордовикские ыоря Си
бирской платформы были теп
лыми, так как в них осажда
лись карбонатные , пестроцвет
ные , реже хемогенные (гипсы) 
осадии. 

В конце кембрия В осточно
Сибирское море покрывало 
больтую часть платформы и 
иыело в основном нормальную 
соленость. Vчастии с повытен
ной соленостыо вод располага
лись в бассейне р .  Подкамен
ной Тунгуски и на востоке 

] - оuлает!! УСТОЙЧИВОГО погрун;сния Ирнутского амфитеатра . Эти же 
П:JaТформы; Z - области развития 
преЮlущественно меЛIЮВОДПЫХ мор- условия сохранились , по-су
СЕИХ iI лагунных отложений: 3 - об- ществу , и в раннеОРДОВИI{СКУЮ 
,ШСТ1[ НОН'гинеIIтального осаДI;онаноп- эпоху , хотя глубина бассейна 
;;rенин ; 4 - области устойчивого ПОД-

И конфигурация береговой ли-ННТJlП платфор!'lН,Т; 5 - паJIео:магнит-
ные ШИРОТЫ различных геологиче- нии изменились . По палео-

СЮIХ ЭПОХ. маГНИТНЫl\I данным платформа 
находилась между 5О с. т. и 
20О ю .  т. 

Для среднего ОРДОВИI{а харантерна региональная фосфори
т оносность.  Гипсообразование было нрайне ограниченным . От
влекаясь от сложной природы и механизма седиментации 
фосфоритов , можно отметить, что современные фосфориты 
образуются только в условиях теплого климата (Рухин, 1 962) . 
Наличие пропластков пород, обильно пропитанных гидроокис
лами железа и с богатой фауной, вероятно,  указывает на интен
сивное химическое выветривание и благоприятные экологиче
ские условия и не противоречит экваториальному положению 
платформы (15О с. т .-15О ю .  т . ) .  

. 

Гипсоносность верхнеордовикских отложений юга Сибирской 
платформы (10-20О с. т . ) ,  ПО-ВИДИМОМУ , является следствием 
некоторой аридизации Климата в этих районах. 
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Средний палеозой (силур , девон,  турне- визе) 
(с,м . р ис .  1.3) 

С и л у р .  Наиболее полные разрезы силура известны в 
"северной и северо-западной частях Сибирской платформы и 
характеризуются широким развитием известняков и граптоли
товых сланцев , сменяющихся в позднем силуре доломитами и 
гипсоносными пестроцветными осадками . 

Маломощные раннесилурийские отложения установлены 
также в западных р�йонах Вилюйской синеклизы (карбонаты) 
и вдоль северо-западной и северной окраины Иркутского амфи
театра (серые и красные терригениые обраЗ0вания) (Никифоро
ва ,  1966; Жарков , 1 974) . 

Д е в о н . Нижне- и среднедевонские отложения выявлены 
на западе и севере платформы и представлены главным обраЗ0М 
лагунно-континентальными пестроцветныыи и гипсоносными 
толщами. Среднедевонские известняюr и доломиты установлены 
в бассейне р .  вилюй. Поздпедевонские осадки накапливались 
также в Канско-Тасеевской впадине,  в районе городов Тайшет
Алзаиай, в ВИЛlOЙСI<ОЙ синеклизе . Характерно преобладание 
пестроокрашенных , нередко гипсоносных пород. В Норильскоы 
районе и на севере Тунгуссн:ой синеклизы присутствуют :мор
ские известняковые обраЗ0вания (Меннер , Янов ,. 1966;  Жарков , 
1 974; и др . ) .  

Р а н н и й к а р б о н. I-IижнеКа!чепноугольные отложения 
турнейского яруса выделены толы<о  на l<райнем севере и северо
западе платформы и сложены известняками и доломитами. Та
кое же ограниченное распространение имеют визейские породы 
карбонатно-ангидритовые на севере , пестроцветные терригенно
карбонатные на северо-западе , гипсоносные в бассейне р. Оле
нек (ВерБИЦI<ая, Радченко, 1 966; Жарков, 1 974) . 

По палеомаГНИТНЫllf данным в среднем палеозое платформа 
располагалась в основном на 30-50Q с. ш. И в ее северо-западных 
и западных районах на палеоширотах 27 -45Q с. ш .  накапли
вались осадки, УI<азывающие на жаркий (от влажного до за
сушливого) нлимат . Юго-восточная окраина платформы распо
лагалась на 50-55Q с. ш. Это могло бы вполне объяснить отно
сительное понижение температуры морских вод Верхояно-Ко
лымского бассейна « <низкую температуру воДы» , по Ржонсцин
ской, 1 966 г . ) .  

Поздний палеозой - ранний триас 

Геологический обзор этого времени целесообразно расши
рить, учитывая специфику сложившейся палеогеографической 
обстановни и слабую палеомагнитную изученность верхнепа
леОЗ0ЙСКИХ обраЗ0ваниЙ. 
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В хорошо известных палеоклиматических обобщениях (Ру
хин, 1 962; Страхов , 1962 ; Синицын, 1970) доказывается, что в 
позднем палеозое климат в В осточной Сибири был влажным,] 
умеренным и даже теплым. Эта ТОЧI{а зренпя укоренилась и 
до сих пор разделяется многими исследователями . СОllщения в 
правильности такого взгляда возникли при палеомагнитном 
опробовании верхнепалеозойских толщ Тунгусской синеклизы. 
Обращали на себя внимание плохая сортированность осадков , 
обилие галек и валунов пород неместного происхождения" 
крутые наклонения векторов остаточной намагниченности и др . 
В совокупности эти явления могут быть поняты И легче уклады
ваются в схему, предусматривающую высокоширотное положе
ние Сибирской платформы . Приводимые ниже доказательства 
были изложены нами в работах (Кравчинский, 1967, 1969" 
1972б) . Новые данные по геологии и палеомагнетизму поздне
палеозойских отложений (Келлер,  1972;  Юферев, 1974; Крав
чинский и др . ,  1976а , б; и др . )  не внесли корректив в схему 
1969 г .  Поэтому автор счел себя обязанным указать,  чьи мате
риалы были использованы при ее первоначаЛЬНОllI обосновании. 

Палеоструктурные II литолого-фациальные особенности 
верхнепалеОЗ0ЙСКИХ отложений. Верхнепалеозойские толщи Си
бирской платформы в целом характеризуются исключительно од
нообразным литологическим составом и повсеместно представле
ны сероцветными (разных оттенков) песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, черными углистыми сланцами , углями и конгло
мератами. В строении рассматриваемых толщ принимают учас
тие траппы и туфы. Серые оттенки пород ,  широкое распростра
нение углей, годичные кольца деревьев - все это, по мнению 
многих исследователей (Вахрамеев ,  1957 ; Павлов и др . ,  1966 ; 
Радченко ,  1966; Страхов , 1962,; illейнманн, 1954; и др . ) ,  указы
вает на господство в верхнем палеозое умеренного и влажного 
климата .  

Р аспределение главнейших литологичеСIШХ типов верхне
палеозойских отложений на территории Сибирской платформы 
и в прилегающих регионах показано на рис. 1 .4 и 1 .5 .  СО сменой 
одной эпохи другой площади развития известняков отступают 
на запад. В ранней перми на всей территории Сибирской плат
формы, Таймыре, в пределах Верхоянской геосинклинали, 
в Забайкалье и Северной Монголии, а также в ряде областей ,; 
расположенных западнее Сибирской платформы, вплоть до 
Кузбасса, Полярн.ого Урала и Новой Земли, получают рас
пространение сероцветные осадки. Они слагают континенталь
ные (Сибирская платформа, п-ов Таймыр , Минусинская котло
вина и др. )  и морские (Верхоянская геосинклиналь, Х атанг
ская впадина,  о. Новая Земля, Забайкалье и др . )  толщи (Ви
херт, 1 961 ; Геология Сибирской платформы, 1966; Геологиче
ское строение СССР , 1 958; Каширцев ,; 1 96 1 ;  К озеренко,  1955; 
Куликов, Тулохонов,; 1958; и др . ) .  
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Рис. 1 .4.  Распределение важнейших литологических типов пород на 
Сибирской платформе и в прилегаroщих областях в раннем (а) и в сред

нем - позднем (6) карбоне. 
1 - нарбонатные отлошения; 2 - нрасноцпетные терригенные отлошения; 3- се
роцпетные терригенные отлошения; 4 - нремнистые породы; 5 :- нонгломераты. 
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Рис.  1 . 5. Палеогеографическая обсгановка на Сибирской платфорые в ран-

непермскую эпоху (по А .  Я. Rравчинскому, 1969) . 
1 - нарбонатпые отложения; 2 � XeIVlOreHHbIe осадни (соли, гипсы ) ;  3 - нрасно
цветные терригенные отложения; 4 - сероцветные терригенные ОТЛО1Нения: 5 -
,валунные нонгломераты; 6 - ледниновые отло,неrIИЯ ;  7 - основные напраплении 
сноса на СиБИРСI;оfr платформе; 8 - границы суши и моря ( а ) ,  предполагаемые 

границы суши и моря ( 6 ) ,  штрих направлен п ' стороиу моря; 9 - ареал распрост
ранення ТУНГУССI<ОЙ флоры (а) и холоднолюбивой мореной фауны ( 6 ) ; 10 - пло
щади распространения ЗНЗ0тичесних галечников; 1 1  - палеомагнитные полюсы; 12 - средние палеошироты. 

На о .  Шпицберген в это время наRапливались Rарбонатные 
осаДRИ, в пределах РУССRОЙ платформы происходило аRтивное 
солеобраЗ0вание .  В :Казахстане развиты нрасноцветные, неред
но солепосные толщи. ПеРJllСRие отложения Средней Азии и 
Памира отличаются Rарбонатно-терригенным составом (Геоло
гичеСRое строение СССР, 1 958; Геология СССР , 1 962; Страти
графия СССР, 1 966;  Рухин , 1 962 ;  Синицын, 1 970; и др . ) .  Соглас
но сводне Ли Сы-гуана (1952) по геологии :Китая , в Ордосе,) 
провинциях Шаньси, Хэбэй, Шаньдун в составе угленосных 
толщ нижней перми присутствуют нрасно- и пестроцветные 
терригенные обраЗ0вания, иногда БОRСИТЫ. На северо-востоне 
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Китая (хр . Б ольшой Хинган, район г .  Харбина) нижнеперм
ские песчано-глинистые породы содержат прослои известняков. 
В прещшах Сихотэ-Алинской геосинклинали распространены 
сероцветные обломочные породы, кремнистые и карбонатные 
осадки. Карбонатные отложения преобладают в разрезах ниж
ней перми Колыыского и Омолонского массивов. В Чукотской 
складчатой области, на Корякском кряже развиты вулканоген
но-кремнистые и терригенные формации с известнякаj\1И (Геоло-" 
гическое строение СССР, 1958; Геология СССР, 1962; Страти
графия СССР , 1966) . Карбонатные породы слагают основную 
часть пермских толщ о .  В рангеля (Геология СССР, 1962) . 
На палеогеографичеСЮIХ картах Л ,  Б .  Рухина площади их 
распространения показаны на п-ове Аляска и в северной части 
Канадского архипелага (широта 80О) . На восточдом побережье 
Гренландии известны красноцветные отложения (Хаин, 1971 ) .  

Описанное распределение пермских осадков - громадное 
поле серых терригенных отложений, окруженное кольцом кар
бонатных , красноцветных и осолоненных пород - вполне соот
ветствует современной циркумполярной зональности, если 
предположить , что раннепермский северный полюс располагал
ся не в Северном Ледовитом океане , а на Сибирской платформе, 
где-то в районе бассейна верхнего течения р. Ниж. Тунгуски. 
Если принять современную климатическую зональность за 
образец, то  в ранней перми в бассейне верхнего течения р. Ниж. 
Тунгуски должны быть развиты образования высоких широт . 
Они могут быть представлены моренами, перигляциаЛЫIЫМИ и 
флювиогляциальными осадками, ледников о-морскими отложе
ниями - айсберговьши (подобно современным осадкам около 
Гренландии и Антарктиды) и отложениями берегового припая , 
образующимися при разносе ВI\iерзших в лед прибрежных осад
ков (песка, галек и др .) , например , в морях Северного Ледови
того океана (Лисицын, 1958; Чумаков, 1975) . Характерная осо
бенность образований высоких широт - плохая сортировка 
материала и даже полное ее отсутствие в основной морене 
(Рухина ,  1 960; Чумаков, 1975) ; но уже конечные морены мате
риковых ледников почти нацело сложены хорошо сортирован
ными флювиогляциальными осадками (Рухина, 1960) . Леднико
вые гальки и валуны нередко имеют штрихованные и полиро
ванные поверхности и часто состоят из твердых пород (кварци
тов, кремней и др . ) ,  которые переносятся ледниками на расстоя
ние в сотни километров от места залегания материнских пород 
(Рухина, 1960; ЧумаКОВ ,j 1964) . Окатанность экзотического 
материала хорошая. 

Непосредственное знакомство с разрезами верхнепалеозой
ских отложений бассейна верхнего течения р .  Ниж. Тунгуски 
показывает, что здесь , вдали от горного обрамления платформы, 
впервые в ее геологической истории формируются своеобразные 
конглом�раты"" часто содержащие, кроме обломков местных 
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пород ,  хорошо окатанные валуны чуждых Д.ЧЯ этих районов 
(экзотических) изверженных и :мета�Iорфичес}{их пород и крем
ней. Одновременно 1!0лучают широкое развптие полимиктовые 
песчаники, имевшие прежде весыш ограниченное распростра
нение, и, что особенно интересно ,  n:lOxo сортированные и слабо
окатанные их разновидности . По данньш k. П. Труфановой 
(1956 г . ) ,  на крайнем юго-востоке Тунгусской синеклизы (бас
сейн среднего течения р .  Ангары) ПОЛШlIИктовые песчаники 
преобладают уже в разрезе тушаминской свиты (С2) . в целом 
в пределах Тунгусской синеклизы состав ЮIещающих угли по
род становится полимиктовьнi или близким к нему в пермское 
время .  Горизонты зрелых пород - ОЛИГО2lIИКТОВЫХ песчаников 
и каолиновЫХ глин - имеются лишь в основании толщи верх
него палеозоя (Павлов и др . ,  1966) . 

В полиииктовых песчанию\х тушаминской свиты в среднем 
течении р .  Ангары отмечается r,.ч-абан окатанность и плохая 
сортироваПНОСТh КJJа с.тического lIIатеРП8ла . Эти черты харю,
терны и длн отложений IШТСКОЙ свиты позднего нарбона , развп
тых в том же районе . Нередно прос.'IОII плохо сортированных 
песчаШ1l\ОВ встречаются в бассейне р .  Нил\ .  Тунгуски среди 
пород ерёМИНСI\ОЙ свиты , относимой к верхнему карбону 
(А .  П. Труфанова , 1956 г . ) .  13 нижнеперыскую эпоху аналогич
пые песчаники появляются в нижнеы течеНПII р .  Ангары (ниж
няя часть рыжковской свиты) .  С .  Ф .  Пав:roв (Павлов и др . ,  
1 966) показал на большом фактичеСКО!l[ материале , что разно
зернистые песчаники харюперны ДЛЯ ЮlfI\Ней подсвиты бургук
JIИIIС\<ОЙ свиты (нижняя пермъ) , особенно д,!,я ее ра зреза в доли
не р .  Чуни . По мнению этого автора , породы нижнебургунлин
сного возраста не содержат перннчного карбопатпого материала ,  
чем они резно отличаются от подстилающпх и перенрывающих 
пород. 

l{онгmшераты с оБJIолшами экзотических пород впервые 
ПОЯВJIЯЮТСЯ в среднем течеНИJ! р .  Ангары в разрезе тушамин 
екой свиты. Здесь описаны хорошо окаТЮII-Iые гальки кварrщ , 
кремней и траппов (А . П. Труфанова , НJ56 г . ) .  На востоке плат
фОРil!Ы,  в ВИJIюj:iской синеклизе , НОНГо'томераты с гальками и 
вал унами экзотических пород присутствуют «в основании верх
непаJlеозойской толщи , датированной в ряде разрезов (рюш: 
Алюш'1', Сохсолох,  Чечука , верховья Моркоки) характерной 
флорой верхнего карбона -- нижней пермп» (Одинцова , 1963).  
В бассейне Ниж. TYHrYCKlI подобные КОНГ.'Iомераты встречаются 
n составе дОЮРСНОЙ норы вывеТРИВ::НIIIЯ ,  залегающей на верх
непаJJеозойских породах .  М. 1\1 .  Одинцова ( 1 963) пишет : «В ни
зовья х Большой Еремы у порога Орон В .  Н. Зайкиным были 
обнаружены . . .  очень своеобразные конгломераты с ГJIИНИСТЫМ . . . 
цементом и разрушенными , почти наце.'IО каолинизированньши 
гальками порфирптоп п хорошо сохраНИВIПИМИСЯ гальками и 
валунами кварца и I\варцита . Этп га.1JеЧШIЮJ на правом бlЭрегу 
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Большой Еремы залегают в корытообразном углублении в 
И<lвестковиСТЫХ песчаниках ереминского горизонта» . В бассейне 
верхнего течения р .  ТЭТЭРЭ подобные I{онгломераты установле
ны в основании ереминской свиты. Они содержат обломки квар
ца , кремней, кварцитов, кварцевых порфироп и других пород . 

Е бассейне веритего течения р. Ниж. ТУНГУСI\И, по паблю
дениям А. П. Труфановой, в разрезе ереМIПIСI\ОЙ свиты I\ОJlИ
чество и мощность I\ОIIГ.ТlOмератовых ПРОСJlOев увеличиваются 
в южном направлении . В том же напрюшении происходит обо
гащение нонгломератов галы\мии ЭI\зотичеСI\ИХ пород . На юго
западе платформы, в ннжнеи течении р .  Усо.пки , в основании 
JlИСТВЯЖНИНСКОЙ свиты среднего - верхнего карбона развиты, 
по данным Е .  П .  СингаеВСI{ОГО, I\ремнисто-халцедоновые га
лечники , а внутриформационные KOHrJlOI\IepaTbI свиты содержат 
обломки Iшарца , кварцитов и I{ремпей (ГеОJ!ОГИЯ СиБИРСI\ОЙ 
платформы, 1 966;  КраВЧИНСЮIЙ и др . 1 976а , б ) .  

Нижнепермские КОНГЛОJl'lераты, содержащие ЭI\зотичеСI\ИЙ 
материал, установлены в бассейне среднего и нижнего течения 
р .  Аlпары в разрые рыжковской свиты. :Мощность отдельных 
их прослоев I\олеблется от 1 , 5 до 3 м. А. С. ХомеНТОВСI\ИЙ 
(1.948) уназьшает, что в районе пересечения трактом д. Березо
вая (на р. Чуне) - ЧеРВЯfша (на р .  Муре) руч. Березового , в вер
ховьях руч . НаШУI\а в основании фJlористичесю[ охарю\Теризо·· 
ванной нижпепермской(?) уг;гтеносной толщи <lаJlегает валунно
галечный слоп мощностью 30 м.  По устному сообщению 
С. Ф. Павлова, HOHГ.ТloMepaToBыe прослоц мощностью 3-3 ,5  1\1 
приурочены к основанию верхпвБУРГУRЛИНСI{ОЙ подсвиты Р l '  

Для цептраJIЬНОЙ и западной частей Тунгусской синеКJlИ3Ы 
(бассейн нижнего течения р. Ниж. ТУНГУСКИ) ЛИН3Ы I\ОНГЛОJlJе
ратов с хорошо окатанными гальками нварца описаны в обна
жениях бургук.тlИНСКОЙ свиты по рекам Северной и Летней,  
В районе Анакитского и НОГИНСIЮГО месторождений иаменного 
угля, по данным И. К. Яковлева , спорадические включения 
гаш.ки белого кварца приурочены н грашще средней и верхней 
подсвит БУРГУКJlЮIСТ{ОЙ свиты (Геология Сибирской платформы, 
1 966) . 

. 

R Заполярной области, в районе г .  НОРИЛЬСI\а , разрез 
руДНИНСI\ОЙ свиты венчается паЧI{ОЙ пеСЧaIПШОВ с прослоями 
KOHrJIOMepaTa , содержащего , как укааывает П. И. Савенко , 
гальки нварца , кварцита , кварцевого порфира И микрофеJ! ьзита . 

По данным В .  В .  Ткаченко и др . ( 1957) ,  I\варцитован галька 
известна в нижнепеРМСЩIХ конгломератах р .  Мойеро и на Оле
heK-ВИJIЮЙСКОМ водоразделе . По реиам Ниж. Вилюйкан , Мар
ха, Алакит , Могды, Тасей конгломераты налегают в основании 
пермской толщи,  МОЩНОСТЬ валунно-галечных JIИП3 ДОСТИl'ает 
<lдесь 13 м. Установлено присутствие в разрене разнозернис1'ЫХ 
песчаников и песчанистых I'ЛИПИСТЫХ  сланцев (ПОlшзатель 
плохой сортиропанности) .  
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J3ерхнепермские конгломераты с экзотическим материаJJОМ 
н:а юге платформы встречаются в виде реДI\ИХ и маломощных 
прослоев n низах стрелкинской свиты. БjIИЗ пос.  Сильгиша 
на р .  Ниж. ТУНГУСl\е их мощность всего 10-15 см. галы\a 
хорошо окатапа и состоит ИЗ  кварца , I\ремнеЙ, кис.тrых ;эффузи-, 
вов , гранитов и других пород (Кравчинский и др . ,  1 976а, б) . 
На северо-западе Тунтусеl\ОЙ синеl\ЛИ3Ы галы\a I\реll1НИСТЫХ и 
кварцитоВИДНЫХ пород присутствует в составе грубо- и средне
зерниСТЫХ песчаников l\айеркаНСI\ОЙ СВИТЫ (Стратиграфия СССР, 
1 9(6) .  В более высоких горизонтах позТ(непеРJl'fСI\ИХ толщ I\ОНГ
ломе раты с гальками эн:зотичеСI\ИХ пород неизвестны. 

СJlедует иметь в ВИДУ, что вопрос о страТИl'рафичеСН:ОJII поло
жении и объеме перхнепалеОЗОЙСI\ИХ свит Сибирсной ПJ[атформы 
находится на стадии разраБОТI\И и уточнения . Согласно унифи
цированной схеме , принятой на Межведомственном совещании 
по разработке стратиграфических схем Сибири в 1 956 Г . ,  туша
МИНСI\ОЙ свите и ее аналогам был присвоен нижнекаменно
угольный возраст ; катской, ереминской , листвяжнинской сви
там - средне- и верхнекаменноугольный, а БУРГУКJlIШСКОЙ и 
РЫЖКОВСI\ОЙ- нижнепеРМСI\ИЙ .  В более'поздних работах (Геоло
гия СиБИРСl\ой платформы, 1 966;  Павлов и др . ,  1 966; Стратигра
фия СССР, 1966) тушаминская свита рассматривается уже как 
намюр-среднекаменноугольная , а каТСI\ая и ереминская свиты 
относятся к верхней части средне- и верхнеl\аменноугольных 
отложений . Верхние горизонты этих свит выделены в клинтай
ГfШС\<УЮ СВИТУ перми. Мы стремились увязывать имеющиеся 
материалы со стратиграфическими схемами 1 966 г .  

Учитывая состояние геологической изученности верхнего 
палеозоя Восточной Сибири, в настоящее время мы не считаем 
возможным выделять все эпохи конгломератообразования (име
ются n виду I<онгломераты с обломками экзотических пород) . 
Первое появление галек ЭI\зотических пород и СJIабо сортиро
ванных полимиктовых песчаников установлено на юго-востоке 
Тунгусской синеюlИЗЫ в составе тушаll1ИНСКОЙ свиты.  Макси
мальное распространение нонгломератов в глубь платформы 
имело JlIeCTO , по-видимому, в нижней перми ; плохо сортирован
ные песчапили известны в центральных районах Тунгуссной 
синеклизы, а конгломераты - в ее заполярной части . Одновре
меШ-IQ на ЮГО-ВОСТОl\е и BOCTOI{e синеклизы, в районах ,  тяготе
ющих к западной Оl\раине Вилюйсной впадины, установлены 
валунные и даже глыбовые нонгломераты. Среди верхнеперм
СI\ИХ отложений прослои конгломератов с гальками пород, 
чуждых для платформы, относительно реДI\И и маломощны. 
Приурочепы они н нижним горизонтам разреза .  

Особенности пространственног6 размещения толщ конгло
мератов и песчаников наглядно свидетельствуют о том, что 
основная часть экзотичеСI\ОГО материала поступала , в пределы 
ТУНГУССНОЙ синеклизы с востока и юго-востона ., Одна но на ог-
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ромной территории юго-восточной части платформы, Байкало
Патомского нагорья и Западного Забайкалья достоверных 
верхнепалеОЗОЙСJШХ отложений не установдено . Ближайшие 
1> востоку и ЮГО-ВОСТО1>У от Тунгусской синеклизы выходы верх
непалеозойских пород, главным образом пермских, распола
гаются в Верхоянье , ЦентраДЬНОllf и Восточном ЗабаЙкаJIье . 
В этих районах они представлены сероцветными и угленосными 
терригенныии, преимущественно морскими толщами . 

На севере Западного Верхоянья (хр . Хараулах,  северная 
часть хр .  Орулган) конгломераты с гальками ЭI{зотических по
род неизвестны (Каширцев ,  1 96 1 ;  Геология СССР ,  1962;  Тка
чеНRО и др . ,  1 957) . Однако в районе Эндыбальских рудников 
пеРМСRие ОПIOжения содержат часты(:) ПРОСJIОИ нонгдомератов 
с гаЛЬRами кварца , кварцитов , порфиритов, гранофиров , гра
нитов и известняков - пород немеетного происхождения 
(имтанджинская и КЫГЫJIтасская свиты, относимые ныне к ниж
непеРМСRОМУ отдеду; Попов , 1 945) .  ДJIЯ Сартано-Адычанского 
междуречья Т. Н .  Спижарский и и. 3. Хейфиц приводят анало
ГИЧНЫЙ разрез .  ДВУХСОТlI1етровая пачка конгдомератов ПРОСJIе
жена В .  Н. Андриановым от бассейна р .  Баран до р .  Вер х .  
Делиньи (бассейн нижнего течения р .  Аддан) .  МНОГОЧИСJIенные 
прослои пород ( 1 - 1 , 5  м) ВКJIючают гадьку кварца , кремнистых 
и кварцитовидных пород, реже гранитов .  Цемент песчаниковый, 
окатанность галек средняя и хорошая. 

В бассейне среднего течения р. Аддан,  по ее правым прито
кам Аллах-Юнь ; Юдома и другим в составе верхнепаJIеозойских 
свит (сетаньинская ,  нарская,  джапкангинсная и аЛJIахская) 
описаны конгломераты, содержащие наряду с обломнами мест
ных пород гаЛЬRИ кварцитов , гранитоидов ,  аJIьбитофиров 
и т. д. Мощность КОНГЛОll1ератовых толщ измеряется сотнями 
метров (Бобин, 1 940; Геология СССР, 1 962; Попов , 1 945 ; Сер
пухов , 1 940) . л. А. МусаJIИТИН относит сетаньинскую свиту н 
позднему карбону - ранней перми , нарскую и джапнангин
скую свиту - н нижней перми , а аJIлахсную свиту к верхней 
(ГеОJIОГИЯ СССР, 1 962) . Последняя ПОДСТИJIается ТИJIЛИТОВЫМ 
горизонтом . ( ? ) ,  содержащим в массе глинистого сданца гадь
ни и остроугольные глыбы кварцитов и известнянов . 

Пермсние ОТJIожения верховьев рен Индигирки и Кодымы 
содержат линзы и ПРОСJIОИ конгдомератов с гаJIьками нварци
тов , эффузивных пород, гранита, известнянов и других пород. 
ю. Н. Попов предполагает верхнепеРlllСНИЙ возраст �онгло
мератсодержащих образований . Далее на северо-восток , в бас
сейне среднего течения р. Колымы (по рекам Таснан и Вечер
ней) в пермских толщах залегают конгломераты и граувакко
вые песчаники с обломками изверженных и других пород. 
В гальках известняков установлена фауна среднего палеОЗОЯ-t 
в цементе содержатся нижнепермские продуктпды и мшанки" 
по Б .  Н .  Лихареву и Д .  В .  Наливкину (Попов , 1 945) .  Сходные 
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материалы имеются для района р .  Сеймчан. Севернее и север 0-

восточнее такого рода конгломераты не встречены. 
В пермских отложениях Центрального Забайкалья, по дан

НЫМ В .  Н. Козеренко (1955), М. В. Куликова и М. И. Тулохо
нова (1958) , прнсутствуют в большом количестве прослои 
средне-- и крупногалечниковых КОНГЛОllIератов ,  содержащих 
хорошо окатанные оБЛОllIКИ гранитоидов , КИСЛЫХ эффУ3ИВОВ , 
кремнистых пород, кварца, туфов , песчаников , алевролитов 
и др . Цемент КОНГЛОllIератов песчано-глинистый. Вышележащие 
алевролитовые образования включают прослои с плохо сорти
рованньши обломками (до 10 СМ) гранитоидов, аплитов и дру
гих пород. В Восточном Забайкалье (Борзинский и ОНОНСКИЙ 
районы) встречены преимущественно мелкогалечные KOHrJIO
мераты, нередко с ПЛОХО окатанными гальками. Среди галек 
много обломков КИСЛЫХ эффузивов, белого кварца, кремней, 
кварцита и других пород . Цемент песчано-глинистый. В Север
ной Монголии обнаружены выходы пеРМСЮIХ отложений по
добного же типа (Геологическое строение СССР, 1958) .  Стра
тиграфическое положение отдельных свит пермской толщи 
ЗабаЙI<алья спорно. Однако принадлежность наиболее грубо
обломочных фаций к нижнему отделу перии , по-видимому, 
не вызывают особых разногласий . 

Встреченные в Забайкалье (П риаргунский район) IШНТИ
нентальные позднепалеОЗ0йские образования тоже насыщены 
конгломератами.  А. А. Локерман (1958) описал ЗОО-метровую 
толщу континентальных осадков к югу от пос. I-Iерчинский 
завод. Нижние 100-120 �I ее представлепы крупногалечными 
И валунными конгломератами. Гальки и валуны состоят пре
имущественно И3 кварцитов , а также П3 гранитоидов и разлпч
ных метаморфических пород .  Пространство между обломками 
3аполнено неравномерно-зернистым ПОЛИЫИКТОВЫМ песчаником 
с глинистым це]\'1ентоы. Вышележащая ЗО-метровая пачка мел
Rогалечных конгломератов содержит в основном обломки гра
нитоидов и перекрывается 60-70-метровой толщей КРУПИО
галечных конгломератов, сходных с базальныыи. Вверх по раз
резу увеличивается количество песков и алевролитов, конгло
мераты встречаются в виде ЛИНЗ0ВИДНЫХ прослоев . Найденные 
в средней части конгломератовой толщи растительные остатки 
позволяют определить ее возраст КЮ-; конец пижней - начало 
верхней перми. 

Таким обраЗ0М, пояс грубообломочиых пород окаймляет 
громадную территорию площадью свыше 2 J\ШН. км2- Алдан
сюrй щит, Прибайналье , Ангаро-Ленский прогиб и, по-видимо
му, южную часть В}IJIIОЙС:КОЙ синеклизы . Наблюдаемое распре
деление грубообломочных фаций вполне определенно указы
вает на то, что основная 1IIaCCa экзотйческого материала 
достаВJIялась на Сибирсную платформу И3 Байкало-Алданской 
горной страны. 
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Петрографический состав экзотических галек - преоблада
ние кварца, кремней и кварцитов ,  а также кислых эффузивных 
пород (кварцевых порфиров, ортофиров , сиенитовых порфиров 
и др . )- не противоречит выводу о расположении области пита
НИЯ в пределах Байкало-Алданской горной страны . Повсемест
ное присутствие кремней в составе описанных конгломератов 
спязано , вероятно, с интенсивным разрушением богатых крем
нями нижнепалеозойских карбонатных пород юго-восточных 
районов Сибирской платформы. По-видимому, с этих районов , 
как и с Б айкало-Патомского , происходил снос обломочного 
материала в Тунгусскую синеклизу и в область, находящуюся 
к востоку от платформы. На палеогеографических картах, сос
тавленных С. Ф .  Павловым (Павлов и др. , 1966) для южной 
части Сибирской платформы, видно , что обломочный материал 
поступал с Енисейского кряжа,  Восточного Саяна и прилегаю
щих к ним районов . Несомненно также некоторое участие в 
сносе Анабарского щита и дру.гих приподнятых областей. 

Итак, литолого-фациальные особенности нижнепермских 
образований - широкое развитие грубо обломочных фаций с 
экзотическими гальками и валунами, наличие тиллитового (? )  
горизонта в разрезе Аллах-Юнского района, плохая сортиро
ванность грубообломочного песчаного материала ,  отсутствие 
первичных карбонатов в породах нижнебургуклинской свиты. 
на  юге Тунгусской синеклизы - могут свидетельствовать о 
том, что юго-восточная часть Сибирской платформы' находилась 
в ранней перми в области высоких широт. В 1 972 г. Б .  М. Кел
лер сообщил о находках пермских тиллитов в 3апаДНОlI Вер
хоянье. 

Главнейшие особенности позднепалеОЗ0ЙСКОЙ флоры и фау
ны Восточной Сибири и прилегаIOЩИХ областей. О своеобразии 
верхнепалеозойской флоры Сибири писал А. Н .  Кришт()фович 
(1937),  выделивший здесь Тунгусскую ботанико-географи
ческую область . Тунгусская флора детально изучена в Куз
нецком бассейне и Минусинской котловине (М. Ф. Нейбург, 
Г .  П .  Радченко , Н .  Г .  Вербицкая и др . ) ,  в Печорском и Тунгус
ском бассейнах . Она установлена в 3абайкалье и на побережье 
Охотского моря (Вахраыеев , 1 957;  Юферев ,  Ивановский, 1 974; 
Геологическое строение СССР, 1 958; Стратиграфия СССР, 1 966;  
и др . ) .  Контуры ее распространения соответствуют границам 
области развития сероцветных отложений. Описываемая флора 
резко отлична от позднепалеозойской тропической раститель
ности Европы и Юго-Восточной Азии и в этом смысле может 
быть сопоставлена с современной голарктической флорой. 
Для нее характерны бедность каламитами и сфенофилами, 
отсутствие лепидодендронов . и сигилляриЙ. В этом отношении 
тунгусская флора сходна с гондванской флорой умеренной и 
арктической областей южного полушария и Индии, от которых 
она, как полагают, отделял ась поясом теплолюбивых флор 
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(:Криштофович, 1 937; Рухин, 1 962; Юферев , 1 974; и др . ) .  Одна
ко в гондванской флоре преобладали глоссоптерисы и гангамоп
терисы. В тунгусской флоре кордаиты были преобладающим 
типом растений. «Они , - пишет г. п .  Радченко ( 1966, с. 455) , 
не только господствовали здесь количественно, составляя 
основную массу наземных растений, но и представляли собой 
довольно разнообразную в видовом (а может быть, и не только 
в видовом) отношении группу форм; неизмеримо более богатую 
по сравнению с однотипными группами в еврамерийской и 
гондванской флорах . . .  

Не менее характерно для типИчной пермской тунгусской 
флоры почти ПОJlНое отсутствие в ее составе хвойных и очень 
малая роль гинкговых, что совершенно не свойственно дЛЯ ОТ
носительно более ксерофитных пермских флор Еврамерийской 
и Rамско-,-Уральской областИ» . 

По мнению этого автора, имеющиеся (<ДЮП-Iые о составе ран
неперыских . . .  флор Rузбасса показывают, что до самого конца 
ранней перми здесь так и не появились многие характерные 
элементы камско-уральской флоры. . .  Препятствием для их 
экспансии являлся влажный климат» . Максимум влажности и ,  
вероятно,  потепление, как отмечает Г .  п .  Радченко, приходят
ся на конец нижней перми, что подтверждается повышенной 
угленосностью толщ и чрезвычайным разнообразием флоры . 
Максимум влажности и потепление связаны во  времени с пр е
кращением конгломератообразования и, вероятно , с таянием 
нижнепермского ледника.  В предшествующий век существова
ли значительно более суровые условия, о чем могут свидетельст
вовать меньшая угленосность пород и сравнительное однообра
зие растительности. Маломощные и редкие гравийно-галечни
ковые прослои с обломками экзотических пород, залегающие в 
нижней части позднепермских отложений, уже не могут рас
сматриваться как имеющие ледниковое происхождение . Одно
временно с изменением климата происходят коренные измене
пия в растительности - исчезают пацоротники, невроптерисы 
и пекоторые членистостебельные , затем и кордаиты. 
г. п. Радченко ( 1966) пишет: «Морфологические особенности 
растений, пришедших на смену позднебалахонским типам и 
принадлежащих к так называемой КОЛЬЧУГИI-lСКОЙ флоре (по 
названию нольчугинсной серии, соответствующей в Rузбассе 
всему верхне:му отделу перми) , уназывают на то, что они рос
ли в условиях менее влажного и более }нарного нлимата, чем в 
нонце ранней перми» . 

Самобытна морсная фауна пермских краевых морей, омы
вавших Сибирсную платформу. В отличие от пермских морей 
Тетиса (Средиземноморья) и Пацифика (Тихого океана) в морях 
Северной Сибири, нак уназывает Б .  К. Лихарев (Геологичесное 
строение СССР, 1958, с. 370) , (<Отсутствовали неноторые группы 
организмов - фузулиниды, ругозы, очень редки были аммо-
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ноидеи; для фауны этих морей характерно присутствие' Spirijer 
из подрода Liсhагешiа и в особенности оригинальных иноцера
моподобных пелеципод (Kolymia) , получивших главное раз
витие в поздней перми, но появившихся несколько ранее. 
Особенно большую площадь занимало море в Верхоянско
Чукотской геосинклинальной области и в районе КОЛЫМСIШ
го массива;  оно, по-видимому, сообщал ось с морским бассейном 
Забайкалья ,  также населеННЬПlI фауной северного типа» . 

А .  д.  Миклухо-Маклай (Стратиграфия СССР, 1 966) обраща
ет внимание на  отсутствие здесь широко распространенных в 
восточно-европеЙСКЫI бассейне водорослей. В .  М. Куликов 
(Куликов , Тулохонов , 1 958) , подробно изучавший пермские 
отложения ЗабаЙкаЛЬЯ.t отмечает, что нижнепермский комплекс 
фауны этих районов обнаруживает тесную связь с фауной 
пермских отложений р .  Колымы и Верхоянского хребта и опре
деленные черты сходства с фауной Таймыра. В верхней перми 
общность фауны Забайкалья, Верхоянско-Колымской области 
и Таймыра выражена особенно отчетливо и проявляется как в 
наличии значительного числа общих видов, .так и в бореаЛЬНОJlf 
облике фауны. Пермские образования Северной Монголии 
включают аналогичный фаунистический комплекс (Куликов , 
Тулохонов , 1 958; Геологическое строение СССР, 1 958) . 

Для верхнепермской эпохи, по данным А. д .  Миклухо
Маклая (Стратиграфия СССР, 1 966) ,  характерно некоторое 
нивелирование биогеографических различий между западной 
и восточной частями Евросибирского океана: появление одно
типных ассоциаций фораминифер и брахиопод (NОrWsагiа" 
Sp irijer, Liсhагешiа и др. ) ,  однако существенные различия по
прежнему сохраняются. 

А.  Н .  Толстых (1959 ) ,  изучавшая пермские мшанки Запад
ного Верхоянья,  приходит к выводу, что по своему облику этот 
комплекс стоит ближе всего к австралийской фауне, обитав
шей в бассейнах , которые прилег али к испытавшей оледенение 
Австралии . М. С. Кришнан (1954) считает , что верхнепалеозой
ская фауна подвергавшейся оледенению Индии родственна 
фауне Сибири . ОбеДНeJШОСТЬ состава сибирской фауны и пре
обладание пизкорослых особей, по мнению Б .  К .  Лихарева и 
М .  В .  :Куликова, указывают на достаточно суровый темпера
турный режим пермеких морей, окружавших Сибирскую плат
форму. 

В морях Европы и Урала,  Средней Азии и Приморья, Се
верной Америки и о .  Шпицберген обитала значительно более 
богатая и разнообразная фауна, включавшая фузулиниды и 
кораллы (Стратиграфия СССР, 1 966; Юферев , 1 974) . Усухон
ГОРСI{ая фауна Южной Монголии резко отличается от забай
кальской и сходна с фауной Южного Приморья (Геологическое 
строение СССР, 1 958) . Близкая фауна существовала в бассей
не, покрывавшем Корякский кряж. 
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Таним образом, площади распространения сероцветных 
обломочных осаднов , тунгуссной флоры и холоднолюбивой фау
ны совпадают между собой и со

"
всех сторон онружены полями 

развития фаций, свойственных более теплому нлимату (извест
няни, нрасноцветные и соденосные породы) , и теплолюбивой 
растительности или морями с богатой и разнообразной фауной. 

Сероцветные отложения и сопутствующий им органичесний 
мир охватывают обширную территорию северо-восточной Евра
зии и прилегающих с севера морсних бассейнов . Примерно в 
центре этой области широно развиты конгломераты . Описывае
мый литолого-палеонтологический компленс установлен в 
районах , находящихся на различном гипсометрическом уровне 
и в неодинаковой тектоно-структурной обстаНОВI{е . Последнее 
обстоятельство очень важно, поскольку псевдоледниковые отло
жеция обычно приурочены к определенным «локальным>} 
структурам - разломам, ГО'рньгм долинам, отдельным впади
нам и т. д. (Чумаков , 1 964, 1975) . 

* * 
* 

Провадя аналогию с современной эпохой, можно предполо
жить, что верхнепалеозойские геомагнитные полюсы располага
лись n непосредственной близости с юго-восточными районами 
Сибирской платформы. Результаты выполненных палеоыагнит
ных исследований верхнепалеозойских пород Сибирской плат
формы (см. рис. I .5) полностыо подтверждают это предположе
ние .  Основная часть Сибирской платформы располагалась .  
ПО-ВИДИМОМУ, между 55 и 800 с .  ш .  :Климат в ее пределах ме
нялся от влажного умеренного до арктического (в ранней пер
ми) . Юга-восточная окраина платформы была обращена к 
полюсу * .  

" 

Палеомагнитную информацию мы даем только для плат
фОРNIЫ ,  посколы{у ее можн() рассматривать в качестве жестко
го блока земной коры, в пределах которого значительные 
горизонтальные перемещения маловероятны. Трудно себе 
представить, чтобы поразительное совпадение литолого-фа
циальных , палеоботанических и фаунис;rически.х ,  палеострук
турных УХ палеомагнитных данных для одного и того же отрез
ка геологической истории носило случайный характер . Тем бо
лее , что таное совпадение выявляется путем анаЛЩIa результа
тов , полученных независимо друг от друга и в разное время 

* Следует иметь в виду, что возникающая в процессе осаждения 
и последующего уплотнения материала небольшая ошибка наклонения 6 
(занижение) для арктических широт неизбежно приводит к кажущемуся 
перемещению района отбора ориентированных образцов в область более 
НИ3Iшх широт на расстояние L'.<pm = 26 (в экваториальных широтах -

L'.<pm = 0,50). 
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различными исследователями, которые вовсе не пытались до
казать высокоширотное положение платформы. 

Обратимся к глобальным палеоклиматичеСКИIl1: реконструк
циям Н. М. Страхова (1962), ю. М. Шейнманна (1954),; 
л .  Б .  Рухина (1962), В .  М.  Синицына (1970) , В .  А. Вахрамее
ва (1957),  к региональным реконструкциям С. Ф. Павлова 
(Павлов и др . ,  1966), Г. п. Радченко (1966) и других ученых� 
которые указывают, что климат на Сибирской платформе в 
позднем палеозое был не только влажным, но и теплым. 
А. д. Миклухо-Маклай (Стратиграфия СССР, 1966) пытается 
объяснить наличие теплолюбивых фаун на КОРЯКСКО1lI кряже 
проникновением туда теплого течения. Лишь А. С. Хоментов
ский (1948) сделал попытку доказать существование поздне
палеозойского оледенения на Сибирской платформе . Он убе
дительно показал , что экзотический валунно-галечный мате
риал, вероятнее всего, был принесен на платформу ледниками. 
Но возраст большинства конгломератов , на  который опирался 
этот исследователь в своих построениях , в настоящее время 
определяется' как юрский, кроме единственного обнажения 
на р. Кашука (?) .  

Сообщения Е. С .  Бобина (1940), А.  И.  Гусева и С .  С .  Флейш
мана (1938) о существовании нижнепермских тиллоидов вооб
ще были оставлены без внимания. И только в работе 
А .  п. Труфановой (1956 г. ) мы находим предположение о том, 
что характер верхнепалеозойских отложений юго-восточной 
части Тунгусской синеклизы свидетельствует о частичной транс
портировке обломочного материала льдами. 

Конечно , позднепалеозойское оледенение Сибирской плат
формы по своим масштабам уступало гондванскому, хотя и 
сопоставлялось с ним по характеру отложений, органического 
мира, палеомагнитным широтам (Кравчинский, 1967, 1969) . 
К аналогичному выводу пришли Б .  М.  Келлер (1972), указав
ший (по литературныllI данным) местонахождение пермских 
тиллитов в Западном Верхоянье, и о. В .  Юферев и А. Б .  Ива
новский (1974), наметившие в Сибири положение позднепалео
зойского северного высо.коширотного биогеографического, 
пояса. 

Тр иас 

Первая половина триасового периода ознаменовал ась накоп
лением иагматогенных образований, формирование которых на 
территории Тунгусской синеклизы началось еще в палеозое. 
Ранне- и среднетриасовые отложения Тунгусской синеIшизы и 
северного склона Анабарского поднятия представлены туфами,; 
туффитами и траппами. Нормальные осадочные породы играют 
второстепенное значение . Туфы преобладают в нижней части 
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разреза, лавы - в верхней. Онрасна пирокластичесних и нор
мальных осадочных пород - серая (разных оттенков) .  

Следует отметить присутствие в туфовой толще в среднем 
течении р .  Курейки линз ангидрита мощностью до 30 см (дан
ные А. А. Боручинкиной И А .  П .  Степанова, Геология Сибир
сной платформы, 1966) , в бассейнах рек Курейка, ТаЙ:i.1ура и 
Нидым встречены прослои известняков , в долине р .  Тутончаны 
(близ устья р. Юкты)- красные песчаники и темно-коричне
вые горючие сланцы, возможно, раннетриасового возраста.  
Пропластки красных песчанинов и туфов имеются среди меж
трапповых слоев путоранской серии в центральных районах 
Тунгусской синеклизы . Мы заостряе�I внимание на этих призна
ках , поскольку они указывают на дальнейшее потепление си
бирсного климата. 

Отложения конца среднетриасовой и позднетриасовой эпо
хи на территории Сибирской платформы практически отсутст
вуют. Они установлены лишь на крайнем севере - район оле
некских складок, устье р .  Анабар, мыс Нордвик, Хатангский 
прогиб. 

В первой половине триасового периода сохранялось высоко
широтное положение платформы (см. рис. 1 .3). 

Послетр иасовое время 

в раннеюрскую эпоху началось накопление песчано-галеч
ных и алеврит о-глинистых сероцветных озерно-нонтиненталь
ных и угленосных толщ на обширных пространствах Ангаро
Вилюйского, Приверхоянского и Хатангского прогибов (в ши
роком понимании, т. е .  включая Ирнутский и Канский угле
носные бассейны, Амгинскую впадину и др. ) .  Во второй полови
не лейаса и в среднеюрскую эпоху на севере и в восточной час
ти платформы широкое распространение получили морские 
песчано-глинистые осадки (Сакс , 1 972, 1 974) . 

Начиная с поздней юры последовательно возрастает значе
ние озерно-аллювиальных отложений. 

Следует уназать наличие ыа.nомощных красноцветных 
прослоев среди юрсних пород юго-западных районов Краснояр� 
ского края (Приенисейская часть 3ападно-Сибирской низмен
ности) .  Пестро-красноцветные алевролиты и песчанини с про
пластнами аргиллитов и гравелитов слагают предположитель
но меловые отложения северо-западной части KaHcI�orO бас
сейна.  Позднемеловые пестроцветные осадки зафиксированы в 
Хатангсном прогибе . В Вилюйской синенлизе и смежных райо
нах Приверхоянсного прогиба известны прослои железистых 
песчанинов и каолинистых глин. 

К мел-палеогеновым и палеогеновым отложениям Енисей
сного кряжа, Анабаро-Оленексной антеклизы, ВИJIIОЙСКОЙ си
неклизы, восточной ' и южной части И рнутского амфитеатра 
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относят образования IЮрЫ выветривания (БОI{СИТЫ, аллиты, 
каолиновые глины, пески и др . )  и аллювиально-озерные осадки. 

Красные оттенки довольно часто встречаются среди конти
нентальных неогеновых отложений (Плотникова,  1 966; Крав
чинский и др . ,  1 973;  и др . ) .  Четвертичные породы представле
ны сероцветными озерно-аллюви.альными:, субаэральными и 
ледниковыми осадками . Во время ман:симального (самаровско
го) оледенения ледники достигали Енисейского кряжа, на 
р .  Ниж. Тунгуске они доходили до широты пос. Наканно и 
простирались далее к верховьям р .  Вилюя и Анабарскому 
массиву. 

Посттриасовые полюсы Восточной Сибири располагаются в 
бассейне Северного Ледовитого океана и прилегающих районах 
Евразии и Северной Америки. Повышенная рассредоточен
ность полюсов может быть обусловлена ИСПОЛЬЗ0ванием мате
риалов о магнетизме горных пород смежных с платформой и 
тектонически разнородных регионов . Согласно рис. 1 . 1 , 1 .3 ,  
1 .7 ,  нижним геохронологическим рубежои выделенной группи
ровки восточно-сибирских полюсов следует считать доггер . 
Вопрос о верхней границе, за недостатком данных, остается 
открытым. 

Палеомагнитные широты Сибирской платформы в постлейа
се - 50-700 с. ш. Повсеместное распространение угленосных 
и сероцветных толщ позволяет предполагать, что на платформе 
господствовал климат влажный и умеренно теплый. Эпохи по
теплений отмечены красными слоями . Последовательное рас
ширение с юго-запада на север и северо-восток местонахожде
ний красноцветных осадков раскрывает перед нами картину 
последовательного потепления Сибирского климата в юре 
меле.  Мел-палеогеновое бокситообразование явилось кульмина
ЦИОI-IНЫМ моментом этого процесс а (Кравчинский, 1 97 1б) . После
довавшее затем похолодание прогрессировало вплоть до чет
вертичного периода и завершилось антропогеновым оледене
нием. 

* * 
* 

Резюмируя изложенные факты и соображения, следует, 
по-видимому, согласиться, что жаркий, преимущественно влаж
ный климат вполне отвечает ЭI{ваториальному полож!;\нию Сибир
ской платформы в позднем кембрии - ордовике . В среднем па
леозое жаркий климат существовал на западе и северо-западе 
платформы. П алеомагнитные определения дают ' для этих райо
нов широту 27-400 с. ш. В позднем палеозое юго-восточная 
часть Сибирской платформы по палеомагнитным данным распо
лагалась за Северным Полярным кругом и испытала оледене
ние . Географическое положение Восточной Сибири в после-
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триасовое время было близким к современному. Климат 
умеренно  теплый и влажный с отклонениями на юге и юго-запа
де до жаркого влажного (на рубеже мезозоя и кайнозоя) и до 
ледниковОГО на севере и северо-западе (в антропогене ) .  

Вре:мл nролвленuл mраnnового маг.lftаmuзжд 
на Сuбирской плат форме 

Траппы являются наиболее характерными :магматическими 
образованиями древних платформ. На Сибирской платформе 
суммарная мощность трапповых тел местами достигает 2,5 Ю\1 и 
более (па северо-западе и в центральных районах) . Траппы 
встречаются на различных стратиграфических уровнях , от 
кембрия до юры наверное и, возможно , до мела .  Представлены 
они интрузивными разновидностями и базальтами. Широкое 
распространение траппов, наличие хороших обнажений, отно
сительно высокая магнитность и стабильность явились хоро
шими предпосылками для изучения j\Iaгнетизма пород траппо
вой формации. 

"У' же первые рекогносцировочные региональные палеомаг
нитные ИССJlедования сибирских траппов на юге платформы по
казали, что полюсы, вычисленные по намагниченности траппов , 
располагаются вдоль кривой миграции палеомагнитных полю
сов, намеченной по результатам изучения осадочных пород 
(Давыдов , 1961 ) .  Полученные за последнее десятилетие новые 
данные в значительной мере дополняют и расширяют резуль
таты первоначальных реконструкций (Гусев и др . ,  1 974. )  

Подавляющая часть палеомагнитных полюсов , рассчитан
ных по намагниченности траппов прямой и обратной полярнос
ти, располагаются между 45 и 65° с. ш. ОТ восточной окраины 
Сибирской платформы до западных районов Тихого океана 
(рис. 1 . 6) .  Они как бы примыкают к полюсам позднего палео
зоя - раннего триаса, вычисленным по намагниченности оса
дочных пород и туфов (Давыдов и др . ,  1 973) .  

Часть «трапповых» полюсов располагается севернее, тяготея 
к райопу группирования меловых полюсов Восточной Сибири. 

I{оординаты полюсов, рассчитанных по намагниченности 
траппов обратной полярности Иркутского амфитеатра, а также 
прямой и обратной полярности Нижневилюйского и Мархин
ского районов (данные I{амышевой, Палеомагнитные направле
ния, 1971 ) ,  варьируют в пределах Ф = 1 6-37° с. ш . ,  л = 1 15-
170° в .  д .  и захватывают область группирования среднепалео
зойских сиБИРСIШХ полюсов . И, наконец, возраст траппов 
"У'стьпеледуйской интрузии (Д = 353° , J = 1°, Ф = 31° 10. ш . ,  
Л = 121° в .  д . )  п о  палеомагнитным данным, вероятнее всего, 
является позднекембрийским. 

По геологическим материалам время максимального про
явления траппового магматизма охватывает пермский период 
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Рис. /.6. ПалеоыаГПIIТlIые полюсы, рассчитанные по породам трап-

повой формацип СI!бирской платформы. 

1 - позиции П[l,леО?\Iагнитных ПОЛ{ОСОВ отдельных тел траппов ; 2-5 - области 
расположешm соответственно поздненембрий-ордовИI,СНИХ, среднепалеозой
сних, позДнепалеозоii-раннетриасовых 11 мезонайно:юйсних полюсов Сибирсной 

платформы. 



11 начало триа<� а (Шведов, 1939; Эйнор,  1940; Спижарекий, 
'1 955) . Имеются указания на  юрский и меловой возраст отдель
ных траиповых тел , подтвержденные в ряде случаев радиологи
'юсНИМИ определениями (188-70 l\IЛН .  лет) (Гоньшаков&t, 1 961 ; 
I-\узнецов и др . ,  1 973). В .  Л .  l\1асайтис (Геология Сибирской 
платформы , 1 966) установил широкое развитие среднепалео
зойсних траппов в ВИJIIОЙСRОЙ синеклизе. Н. П .  Ильюхина 
( '1 960) встретила трапповые гаЛЬЮI в R&менноугольных отложе
J lШ1Х по рена:,'! Ангаре и ИJIИМУ. В .  И. Гоньшакова (1961) опре
делила возраст траппов паТОl\IСКОГО }{омпле}{са, }{ }{оторому 
относится И у стьпеледуйс}{ая интрузия ,  }{а}{ поздний }{емб
рий - ОРДОЕИК . Что насается южной части· Ир}{утс}{ого амфи
театра, геологические данные позволяют лишь констатировать , 
что здесь траппы прорывают ОРДОВИRСRие отложения.  

ОпредеJIение абсолютного возраста У стьпеледуйс}{ой интру
зш! налий-аргоновьш методом дало цифру 447 млн. лет (ордо
ви к) . АбсQ.1ПОТНЫЙ возраст изученных траппов юга Ир}{утс}{ого 
,Нlфитеатра 258-300 l\IЛН. лет . Для среднепалеозойских трап
пов Вилюйской СIIне}{лизы Г. Г. Камышеnа (ПалеомаГНИТНЫ9 
на правления, 1 971) приводит цифру 352 млн. дет . Абсолютный 
возраст исследованных намп траппов с верхнепалеозой-ранне
триасовыми папраВJIеНИЯJ\IИ In - 217+292 JlШН .  лет. 

Вряд ли такая согласованность па.тrеомагнитных, геологи
ческих II раДИОJIогичеСRИХ материалов является случайной. 
По возможностп , при расчетах н:оординат среднего пермь-ран
нетриасового ПО.'1юса ,  мы стреJlIИЛИСЬ исключить из раССJlfотре
Jшя объе}{ты , перыотриасовый возраст }{оторых по тем или 
I I l l bl M  п ризпаЮНI может быть поставлен под сомнение.  

ЭпейрогепичеСRие движения СllБИРСRоii платформы 

в фанерозое 

ВерхнеI{ембрийск;е ОТJlожения на территорип Ир}{утс}{ого 
амфитеатра залегают на различных горизонтах БОJlее древних 
пород, местами со следами размыва и }{онтинентального пере
рыва. Континентальный режим установился по второй полови
не среДНeI<ембрийсной эпохи на АJlданс}{ой анте}{лизе, в Вилюй
СНОЙ синеНJlизе и еще сохранялся на значитеJlЬНОЙ площади в 
Тунгусской синектrизе (бассейны р .  Курей}{а, верхнего течения 
р. Котуй, р. I{очечум) . ПоложитеJlьные движения доминиро
JJaЛИ на Анабарс}{ой анте}{лизе, отдельные районы }{оторой бы
л и ,  вероятно, подняты над уровнем моря. В сущности весь БJlО}{ 
Сибирс}{ой платформы и в особенности ее южная половина на  
рубеже средне- и поздне}{ембрийс}{ой эпох БЫJlИ охвачены вос
ходящими движениями (см. рис. I . 3 ,  I .7 ) .  Погружение платфор
ЛIЫ возоБНОВИJlОСЬ n нонце }{ембрия ,  и море ,  по}{рывавш�е в ран
нем нембрии всю платформу, в значительной мере восстанови-
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Р ис .  1 . 7  Распределение фане-
Р ОЗ0ЙСКИХ осадн:ов на территории 
Сибирской платформы (по 

А. я .  J:\равчинскому ( 1 970) 
с дополнениями) . 

1 - морсние и лагунные отложения; 
� - нонтинентальные отложения; 3-

отложения: отсутствуют. 

ло свои первопачальные раз
меры - затопления избежа
ли Алданский щит и смеж
ные районы Вилюйской си
неклизы . В раннеордовикс
кую эпоху море распростра
нилось на Вилюйскую сине
RЛИЗУ и северную часть Ал
данского щита. Восходящие 
движения преобладали толь
ко на Анабарской антеклизе . 

В среднем ордовике тем
пы погружения платформы 
резко замедлились, а в ее 
восточной половине , ВI{ЛЮ
чая Алданский щит и Ана
баРСlше поднятие, началось 
отступление моря. В позд
нем ордовике воздымание 
стало всеобщим и к середи
не эпохи, судя по стратигра
фичеСRИМ схемам о. и. Ни
RИфоровой (1966) , море прак
тически покинуло плат
форму. 

ВЫСОЕое гипсометричес-
I{Oe положение плаТфОРl\IЫ 

сохранялось в раннем лландовери. 
Средне- и позднеJIJIандоверийская трансгрессия ЯВИJIась 

следствием нового ОПУСRания СиБИРСRОЙ платформы . Море 
вернул ось примерно к границам долБОРСRОЙ эпохи (поздний 
караДОЕ западноевропейской Iшассификации) .  Вторая полови
на раннего силура озпаменовалась прогибанием и погружением 
северо-западных и центральных районов платформы, в то вре
мя как южная часть испытаJIа подъем. Погружения и прогиба
ния наиболее отчетливо проявились в деВОНСЕОМ периоде, за
хватив всю северную ПОJIОВИНУ платформы, и сопровождались 
разрастанием акватории моря. Море вторглось между Анабар
СRИМ и Алданским щитами, образовав · ВИЛЮЙСRИЙ ПРОJIИВ . 
АiIабаРСI\аЯ антеКJIиза превратил ась в неВЫСОRИЙ остров . 



На юге море достигало широты г. Олекминска (на р .  Лене ) .  
Регрессия моря началась в конце среднего девона. В позднем 
девоне Анабарская антеклиза широким перешейком соедини
лась с южной континентальной частью платформы, раздробив 
единый МОРСI{ОЙ бассейн на Тунгусский и ВилюЙскиЙ. Послед
ний, по-видимому, следует рассматривать как реликтовое озе
ро, не имевшее постоянной связи с открытым морем. 

Положительные движения продолжались в раннем карбоне . 
Сибирская платформа освободилась от моря и с визейского вре
мени континентальный режим осаДI{онакопления стал господст
ВУЮЩИ1l'I. 

В конце раннекаменноугольной эпохи нисходящие движения 
о хватили территорию средненалеозойского седиментаЦИОНIIОГО 
бассейна . Н онтиненталыroе осадкоиакопление сосредоточил ось 
главным образом в пределах обширной Тунгусской синеклизы . 
В перми усилилось lIогружение и прогибание на востоке плат
формы в бассейне нижнего течения р .  ЛfJНЫ.  На севере и запада 
отчетливо нроявились тенденции н воздьвraН IfЮ платформы -
Таймырское ыоре на северной онраине платфорыы заметно 
умеНЬШИJIОСЬ в размерах и обмелело . Подъем продолжался в 
раннем триасе и сопровождался сонращение.м площади Тунгус
сного сеДиментационного бассейна и Тайм ырского (Хатангско
го) прогиба . 

В среднем и позднем триасе возды:мапие плаТфОРl\lЫ дос
тигло своего апогея.  Платформа lIодвеРl'лась длительной де
н удаци и .  

ПОl'ружения и прогибаI1 JIя возобновилисъ в лейасе и рас
простраюшисъ на Хатангский и Приверхоянсюrй прогибы, Ви
люйсную синеклизу (с АШ'IШСКОЙ впадиной) ,  вновь образован
ный Ангаро-Вилюйский ВНУТРИШIaтформенный прогиб ,  При
саянсний прогиб и Южно-Якутскую впадину .  Море наступало 
с востона , со стороны Верхоянсной геОСИНЮIИнали , и в конце 
.JеЙаса IIонрывало северную и восточную часть lшатформы, 
проникая по Ангаро-Вилюйсному прогибу далеко на запад, 
вплот]:, до меридионального течения р .  Ниж.  ТУНГУСНИ . Б дог
гере море сохранялось на севере и северо-востоке платформы . 
В пределах Ангаро-Вилюйсного прогиба его размеры сущее\'
иеино сонратились и в поздней юре здесь установился конти
нентальный рожим седиментогенезз . Положительные ДВИJн:ения , 
охватившие в ыальме южную половину платформы , в меЛОВОIII 
периоде распростраШIJlИСЬ на  север . Хатангский пролив пре
враТIIJIСЯ в ПIIЗl\НШI-IOСТЬ , вреJlIенамп ззливавшуюся морем . 
В позднем мелу вся платформа предстаВЛЯJIа собой приподня
т ую равнинную область с широно развитыми зрозиопными про
l (ессами . Эти же условия сохранились в палеогене и неогене . 

Некоторое погружение северной окраины платформы в конце 
неогена - антропогене , по-видимому, япилось причиной бо
реальной трансгрессии (Атдас ЛИТО.'Jого-палсогеографических 
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карт СССР, 19G7- 1 969;  Геология Сибирской платформы , 1966; 
Геология СССР, '1962;  Тектоника Евразии , 196б ;  и др . ) . 

На рИI: . I . 3  П I . 7  показано распределение фанеро :юйскпх 
осадков на тер ритории СиБИРСIЮЙ платформы во времени , 
иллюстрирующее общую направле нность и харюпер вертикал ь
ных тектонических движений . Очевидно , постсредне кембрий
ские отлО}н:ения унеренно разделяются к р упны ми страТlнрафи
ческими перерыва�ш по ыен ыпеil мере на чет ыре то.'lIЦИ 
позднекемБРИЙСКО-ОРДОВИКСI\УlO ,  среднепалеозоiiскую , поздне 
палеозой-триасовую н посттриасовую . 

Позднекембрийско-ордоmII\сн:ие терри:геНJJо-карбонатпьte от
ложепия чреавычitЙНО широко распространены на территории 
Сибирской платформы . Их н а копление происходшlO в обстанов 
ке общерегионалыIOГО погруженин ,  в YCJJ OВlIX мелкого моря и 
лагун , покрывавших почти всю платформу. 

В среднем па.неозое море покинуло южную часть платформы 
вплоть до среднего течения рек JleHbI , I-Iиж. 11 llодкаменной 
ТУНГУСОК . Нис ходящие движения ДО /.!Ю-IИ роваШI на северной 
половине платфОР�IЫ , где образоuа,'1 СЯ засолоненный Средне 
сибирский сеДШl8нта Цl10ШIЫЙ бассей н .  

В :позднем палеозое - начале триаса Сибирская ПШJ,тформа 
располагалась выше уровня Ми рового OI\eaHa  и на ее террито
рии , главпыи образом в П[iеделах Тун гусской сине}\JIИ3Ы (вкшо
чая Хатапгсннй прогиб ) , происходи ло формирование конти
нентальных в улканогенно-осадочпых п угленосных ТОJIЩ. 

Н'рупнейши," седиментационные бассейны посттриасового 
времени - Впл юйская сипеКJIиза, ПРl1верхоянсюгй 11 Хатанг
ский прогибы . I3 эпо ху ыаксимального погр ун{ения они подвер
гались затопле ншо MOpel\I . Морскпе 11 коптшншта ;l Ыlые фаЦИII 
представлены обломочными породами . 

Таким обра З0М , пал еогео грпфичеСI\ие различия в условиях 
формирования фю{ьрозо:йсюrх толщ ЗЮ,JIЮЧЮОТСЯ в J!3i\rенепнях 
lI1еrтоположеП!l!1 основных областей пог р ужепия I! ПРО I'пбн 
ния , режимов седи�rентацин и климата . 

АККУМУJ[Н lЩЯ позднен:еыБРИЙСКО-ОРДОВНКСЮI Х ,  ты, же на}; 
и более древннх палеОЗ0ЙСКИХ ocaДI,oB осущеСТIЗJIялась н об
ширных мелн:оIЗОДНЫХ бассе йнах ; llOзднепаJJеОЗ0й-триасоIЗЫХ I I  
посттриасовых - преимущественно в континентальных yc.ТlO
в:иях . Режиы н а копле ния среДlшпа.леоаоЙских образований 
можно охара ктериз о в ать к а к  переходный от морского к конти
нентальному. Н ужно особенно подчеркнутт, то обстоятельство , 
что континентальный РАЖИМ сеДиментаЦIШ позднепалеозой
I,аЙНОЗОЙ('I-:ИХ толщ, равно как и миграцин береГОl>ОЙ JlИНИИ 
среднепа .леОЗ0Йских бассейно в ,  явились причи ной многочислен
ных стратиграфИЧ81:КИХ несо гл асий , которые извееlНЫ в одних 
районах ПJlатформы, по отс утствуют в других . и только пять 
стратиграфичесюiX перерывов , судя по корреляционным схе
мам Н. Н'. Демокидова , О .  И. НiшифороIЗОЙ , В .  В .  Менне ра , 
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Г .  П.  РаД'Iенко , Г .  Г .  ВерБИЦI{ОЙ, М .  Н .  Б.-IаговещеНСI,ОЙ, 
Н. Н. Тазихина и др . ( Геология Сибирской пл атформы , 1 966;  
II др . ) ,  приуроченныо l{ границам между ' средним и поздним 
кембрием:, ордовиком и силуроы, средним и поздним палеозое м ,  
между триасом и юрой и ,  наконец, кайнозойский , имеют о бще
реtионаJl ьное значение . Тот же характер носит , по-види1VIOЫУ, 
стратигра фический перерыв , разделяющий вендские и протеро
uойские отложения, И среднеме зозойский . 

ДлитеJIЬНОСТЬ общерегиональных страти графИ'1есюп пере 
рывов непостоянна и �анисит от режима осадконакопления И 
географического положения областей проги бания и погруже
·ния . Это 11 по нятно , так как процессы аккумуляции господст
вуют в ],;онечных водоемах сток а ,  как пр авило , ниже уровня 

ы�ря • .  
Роль денудационных процессов н а  суше в цеJI 0Ы возрас 

тает с уве.Лlчение�I а бсолютной высоты континента и отдеЛЬflЫХ 
вго структур . Соответственно стратиграфические не�ОГJ\ асия 
вознинают в условия х ,  :когда процессы денудации прео бладают 
J1 способны подавить аю{умуляци ю .  CxeThla расп редеjJ ениЯ венд
фане розоiiских отложен ий на территории. Сибирской платформы 
является наглядной тому иллюстрацией .  Сравните , н апример , 
несогласие между Cpell:He- и ПОЗДI-rекембрийскиып обра JОВЫIИЯ
ЫИ и средне-по здпетриасовое . В пеРВО,I случае осадконакопле
ине осущеС ТВJlЯЛОСЬ в условиях морского режима , во вто ром -

конти неп тал ЫIO го . 

РаВПЬВI образоы меняется состав формаций, слага ющих 
J{аждую толщу . 13 понднем кеибрии - о рдовике видное место 
ПРИШ1Д,1lежит морской l{ар бонаТl-IOЙ фориации , в среднеы па ле о 
зое - КР<1 сноцветной терри генной и эвапорито в о .й ,  в позднем 
паJlеозое - раннем триасе - континентальной серо цветной 
терригепной и трапповой формации , в пос;ттриасовое время -
ко нтинента л ьной терригенноЙ .  И х отя набор смеНЯЮЩIlХ друг 
др уга во времени формаций в само:\{ общем виде j\l()l±\bl быть 
предстаН.,IО Н  рrщом : стратиграфический порер ыв -- I{онтинен
та.nьнан теРРИl'еНJIая формация - тер ригенпая тран:сгрессив
ная - морская l{ар бонатная - терри генная регрессивная -
конти нента.'I ьная тер ригенная фор нация - стратигра фический 
перерыв , вследствие различных теJ{топических и паJlеОКJIиыаТ!l
чеСf\ИХ причин эти ряды могут быть неПОJIlIЫМИ или поднер гать
ся трансформаци и .  Полный ряд отвечает ЦИКJlУ раавития эпи
континентал ьных платформенных морей ( р а нний 11 средний па
леозой) . I{онтинентаJIЬНЫЙ режим седш[енто генеза предопреде
шrет выпаденио из :разреза средних членов укаааниой ПО СJIедо
вател ьноети (поздний палеозой - ранний триас , ПОСТЧJнасовое 
врема) . Нрасноцветные терригенные формации на Сибирской 
платформе ВОЗНИIШИ в УСJIОВИЯХ жаркого I<лиыата , сероцвет
ные � умеренного и холодного . Последовательность и своеоб
разие формаций, СJIaгающих каждую из рассматриваемых толщ, 
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достаточно четко описывают периодичность вертикал ьных 
эпейрогенических движений с их l{вчественными и направлеп
ными изменениями . 

ЭпейрогеничеСl\ие движения 
и горизонтальные перемещения Сибирской плаТфОРJ)IЫ 

в фанерозое 

Нак было показано выше , фанерозойские полюсы Сибирсн:ой 
платформы образуют по крайней мере четыре о босо бленные в о  
времени и пространстве группировки - позднекембрийско
ордовикскую , среднепалеОЗОЙСI\УЮ , позднепалеозой-раннетриа
совую и ПОС1'триасовую (CIlI. рис . I . 1 ) .  Послесреднекембрийские 
отложения Сибирской платформы крупными: стратиграфи
чесними перерывами разделяются на четыре одноименные ЭТИllI 
группировкам толщи- позднекембрийсио-ордовинсную , средне
палео зойснуIO , llозднепалеозой-ранпетриасовую , Ilосттриасо
вую (см . рис. I . 7) . 

Из анализа нинематичеСЮIХ параметров перемещения Сибир
сной штатформы относительно полюса 'вытенает, что гр уппиро
вание палеомагнитных полюсов является следствием устойчl1'
вого IЮJlоже ния платФормы/, в то время нак формирование со от
ветствующей иаждой ГРУППИРОВI\е толщи сопряжено с прогиба
нием и по гр ужением региона . 

Эпохам направленного и усноренного перемещения плат
формы на рубежах среднего и позднего шзмбрия , ордовина и си
л ур а ,  среднего и позднего палеозоя , и в среднем - позднем 
триасе , напротив , отвечают о бщее воздьшание платфориы и 
нивелирование ее поверхности , зафиксироваНI-IЫ� в разре аах 
общерегиональныыи стратиграфичесннми перерывами (си . 
рис.  1 . 2 и 1 . 7) . Н'.аЙНОЗ0Йское воздьшание Dосточной Сибирп 
органичесни ::.завершает ЦИЮI посттриасовых нисходящих дви
жени й .  Ранее отмечалось, что БОJlЫШШС:l'ВО посттриаСОВblХ 
полюсов ра ссчитано по намагниченности гор ных ПО род Cl\IerH:
ных С платформой ре гионов . Это обстоятел ьство серьезно зат
рудняет и з учение струнтуры посттриасово й гр уппироВ1Ш И l l е  
позволяет ОДI-IO ::.значно разрешить вопрос о соотношении l\Iезозой
СЮIХ и I\айнозойсних полюсов Сибирсr.;оЙ П.1атформы . 

- Надо ЗRметить , что эпохи воздымания и энейрофореЗR Сибир
ской пл атформы повторяются с довольно J lравильной не рно·, 
дично стыо : 545-535 ыл н .  лет,  445-430 , 340-325 , 225-
1 95 млjr . лет , т.  е .  через 1 00- 120 IlШН .  лет . l lРОДОJIжите.тт ь
ность существования позднекемБРИЙСIИ-ОРДОВНКСЬ:ОЙ (535-
445 МШI .  лет ) ,  среднепалеОЗ0ЙСКОЙ (1130-3Ю ыли . лет) и поздне
палеозой-рюшетриасовой (325 -225 IIШН . лот) группировок 
пнлео:магнит ных полюсов и соответствующее :11' и 111 группиров
нам время формирования ос.адочио-вушшногепных тол щ  плат-
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форменного покрова составляет 90-100 ИЛН . лет. Исключение 
представляет посттриасовая группировка - 1 95 млн . лет . 
И не с.;:rедует удивляться , если в дальнейшем, при изучениц 
платформенных отложений , послетриасойая группировв:а ока
жется гетерогенной и будет разделена на юрско-меловую и 
в:аЙнозо:Йс:кую . Во всяком случае , уже в датсв:ом вев:е платформа 
занимала высокое гипсометрическое положение , подверглась 
денудации и выравниванию .  

* * 
* 

Мы имели ВО оМОЖНОСТL проследить по па;гrеомагнитным и гео
логическим данным перемещение Сибирской платформы из 
экваториальной области в ПОЗДНЮI I  кембрии - ордовике на 
средиие широты в среДНEJМ палеозое и затем в область ВЫСОI\ИХ 
широт в позднем палеозое - раннем триасе и вновь на средние 
широты в посттриасовое время . Названные. геохронологические 
интервалы отвечают периодам устойчивого палеоширотного 
положения IIлатформы , ее прогибаинп 11 погружения .  К рубе
жам указанных периодов приурочены эпохи общерегионального 
возцымания и направленного усноренного переыещения плат
формы. 

Таким образом, горизонтальные lIереМEJщения платформы 
относительно полюса не являются аВТОНОМПЫllI ТeIпоническии 
актом . 8'[0 лишь одно из прояплений более сложного процесса . 
Другой его стороной являются вертикальные движения , зако
номерно сочетающиесн с горизонтальными и сопряженные с 
перестройкой структурно-токтоничес;кого плана платформы , 
изменениями па л еоклимата И ,  как следствие , изыенением поло
жения основных областей седиментогенеsа и обновлением ве
щес;твеш-IOГО состава осадков .  

Надо полагать , что фиксируеlllые н о  палеомагнитныи и гео
ЛОГИЧОС;IШМ данныи радrПШЛЫlые региональные перестройки 
отражают определенные эта п ы  разнития СиБИРСl\оii шr атформы.  
Это и послужило основанием для введения по нятий <шалео маг
НИТНЫЙ» И «геономичеений» этап.  

Под пашюиа ГНИТIIЫМ этапом ПОl-lимаетс;я время между I\BY
мн перегруппировками палеоиагнитных полюсов . Совокуп
J IOCTIJ Гl-'оО:Iого-геофизических событий, соответствующих во вре
.:lIен и  паJfеомаГIIИТНОМУ этапу, было преr.:ложено называть Г80-
номическим этапом . Геономический этап начинается с резкого 
замедле ния поступатеJI 1 , НОГО перемещения платформы и ее не
равномерного погружепия . BlJ второй его пмrовине темп погру
жениI1 и прогибаний постепенно замедляется и сменяется поло
жительныJ\[и движениями . Н_ моменту нового перемощения П.JI8Т
формы осаДl\Онакоплепие на ее т(;рритории почти прекращается . 
8та ПОСJlедовательность тектоничеСЮIХ движений сохраняется 



на каждом <!Тапе . Меняется палеОГlJOграфическое положение 
региона , палеОI{лиматическая обстановка , положение основ
ных областей по гр ужения и прогибания,  оБНОJJляется фuрма

ционный ряд толщ, заполняюпЦ1Х ЭТИ областп (Т{равчипсюrй, 
1968, 1976а ; и др . ) .  

2 .  СКЛАДЧАТОЕ ОБРАМЛЕНИЕ 
СИБИРСI{ОИ ПЛАТФОРМЫ 

Было бы, очеВIIДНО , неправпльным раССlllатривать движения 
платформ в отрыве от событий в прилегающих складчатых об
ластях, от которых платформы отделены нраевыми швами и 
связаны CTPYI�TypHO , посредством нраевых прогпбов,  зон над
вигов и др. 

В развитпи С I\:Iадчатых областей принято выделять две 
нрупные стаДIIII - собственно геосшшлинальную (прогибапия) 
и занлючительпую илп орогепную (ПОЗДЫi\IаНIIЯ) . Дальнейшее 
подразделенпе не ШIеет общепршIЯТОЙ класспфикацпи. Исходя 
из ЭТОГО , в строеНlIИ складчатых областей j\IOrYT быть выделены 
струнтурные НОl\шлеЕСЫ выступов основания , собственно гео
СИНI\Линальный I�Оl\шлеI{С п орогенный (ыолассовый) ('l'er{тошшCl 
Евразии, 1966) . Выступы основашIЯ представляют собой части 
струн:тур , СфОРl\Iпровавшихся в предыдущие теlпонпчеСЮlе цик
лы и в той ИЛII иной ыере переработапные во время последнеl'О 
цикла снладчатостн. ГеОСИНЮI Шl алы;ый Ю) ,ШЛСJ\С последнего 
Цlшла ,  I{Ю{ праВI!ЛО , " О,ЮIТСЯ на выступы основанпя резно не
согласно . Этот I\Омплеl�С обычно подразделяется на ярусы и 
подъярусы. Образованпе орогенно го Iшыпленса соответствует 
времени заыьп.:анпя геоспнншлrалыIOГО ре,ЮIма, СI-\Л адчатостп 
и горообр

-
аsовашIЯ.  Породы этого I{Оl\ШЛ9I{са заполняют :ме,н

горные впадины п краевые прогпбы. 
Имеется обшпрная литература с подробным описанием геоло

гичеСI{ОГО строенпя п истории раЗВИТIIЯ СЮIадчатых оООастеЙ .  
В нашу задачу ВХОДIIТ выяснение пространственно-временного 
положения струнтурных IШl\!ПЛeI�СО В сюrадчатых - областей в 
сопостапленпп с ДВИfl�енпями смежных платформ. Поэтому рас

смотрение геОJIОГШl Сlшадчатых областей о граНIIчено лишь 
некоторыми основными выводамп п замечашIЯЫП по IIСТО РИИ 
их развития с уназаниеи пеРВОИСТОЧНfша.  

Ранние каледониды Сибщш 

Сибирсная платформа на западе и юге обрамляется байналь
сними снладчатымп системаМII Typyx:aHCI{OrO поднятия, Ени
сейсного нряжа, Восточного Саяна и Байн:аЛЬСIШЙ горной стра
ны. На западе байкалиды перенрыты мезокайнозойсними тол
щами 3ападно-Сибирсной плиты, а на юге граничат с наледони-
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дами Алтае-Саяно-Байкальской области. Согласно представле
ниям, использованным при составлении ТектоничеСI{ОЙ I\apTbI 
Евразии (Тектоника Евразии, 1 966) , каледониды подразделя
ются на ранние и поздние . К ранним наледонидам отнесены 
Сlшадчатые СООРУiI�ения, «которые не совсем удачно принято 
называть "салаирсюгми" (Тектоника Евразии , 1 966, с .  69) . 
Н а  площади распространения ранних наледонид образования 
дон:алеДОНСIl:ОГО складчатого основания развиты ограниченно . 

ГеОСИНIшинальное развитие ранних н:аледонид началось 
в ДОI\см6рии. Собственно геОСИНIшинальный НОilшлекс подраз
деляется на два структурных яруса - нижний п верхний. 
Нпжний ярус СЛОfI,ен метаilfорфизованными докембрийскими 
образованиями и обнажается в ядрах I\аледонских структур 
Забайна;:IЬЯ, Тувы, Западного Саяна , I{узнецного Алатау, 
Горного Алтая. Верхний структурный ярус внлючает отложе
IШЯ НИlЕнего и среднего кембрия и широко распространен. 

Собственно геосиннлинальный НОil1пленс пород с перерывом 
переI{рывается поздненембрийсюIМИ орогенньши отложеНIfЯIlIИ . 
В северо-западной части КузнеЦI\ОГО Алатау 1\ орогенному ярусу 
относятся породы JIи){(него ОРДОВIша, в Дf1,ебаШИНСI{ОЫ анти-
1\JlИНОРИП Западного Саяна ВОЗМОiЕНО участие в орогенном комп
Jlеисе верхов среднего !{еilIБРIIЯ (ЫОJlасса арбатской свиты) . 
Собственно геОСИШШlшалыюе развитие ранних каледонид Во
сточного Саяна п Забаj;"шалья (Соленгино-Яблоновой области, 
по В . А .  Амантову) завершилось не позднее первой половины 
Еембрия . Хара1\терной особенностью ранних наледонид, I{a!{ и 

Юtледонид вообще , является отсутствие у них !{раевых проги
бов И чрезвычайно слабое развитие орогенного коыплекса .  

ТаЮВI образом, «геосинклинальное развитие раннпх кале
донид начинается с рифея. Завершение же геосинклинального 
режпма совпадает с I{ОIЩОiII среднего или началом верхнего кемб
рвя, ногда происходило главное снладкообразование, внедре
нне НРУШIЫХ интрузий гранитоидов и общее поднятие области, 
СОПРОВОiI'Д�l.Вшееся формированием в отдельных прогибах от
носительно грубых конгломерато-песчанИI{ОВЫХ пород ыоn:ас
сового или молассопдного типа» (Зайцев, 1966, с. 70) . С другой 
стороны, конец среднего I{ембрия одновременно явился эпохой 
переГРУППИРОВЮI палеомагнитных полюсов Сибирской плат
фОрМЫ (Кравчпнский, 1 972а) . 

Поздние каледониды Западного Саяна 
и Северной Тувы 

Поздние наледонпды Западного Саяна· и  северной части ТУВЫ 
занимают ОТНОСIlтел:ьно ограниченную площадь и окружены 
ранненаледонсю'lilIИ и герцинскими складчатыми структурами. 
Выходы древних пород основания поздних каледонид рассмат-
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риваемой территории приурочены к ядрам антиклинориев 
(ТелеЦЮIЙ, Чульмансн:ий) и отдельным выступам. 

Породы нижнего СТРУIПУРНОГО яруса (мощностью о ноло 
8 км) формировались в первой половине кембрия и выведены на 
дневную поверхность севернее и южнее Западно-Саянского 
синклинория (Джебашинский и КуртуБУШИНСЮIЙ антиклино
рии) . 

Во второй ноловине l\еl\Iбрия, ордовике , а также силуре на
канливались терригенные отложения верхнего структурного 
яруса .  

. 

Породы орогенного Iшмплокса представлены ыолассоидпыlIlп 
нрасноцветными осаднами. В нраевых частях Западно-СаЯНСI\ОГО 
синклинория lIIолассы появились в позднем силуре, в централь
ных - толыш В девоне (Марнова,  Клитин, 1 966, с. 94) . 

Отсюда следует, что заложение позднен:аледонских геосин
клинальных систем относится к началу I\ембрия. Первая поло
вина кембрпя ознаll1еновалась в области поздненаледонской 
Сlшадчатости нан:оплепием о гложений нижнего СТРУIПУРНОГО 
яруса ,  в области развития ранних наледонид - верхнего . Во 
второй половине I{ембрия - силуре сформировался верхний 
структурный ярус ПОЗДПIIХ наледонид. 

В силуре пропзошло перемещение СиБИРСIШЙ платформы из 
ПРИЭIшаториальной области на средние широты северного по
лушария, завершилось формирование СТРУI,ТУры аНТJ!I1ШИНОР
ных и СИНIШИНОРНЫХ сооруn,ений и началось накопление оро
генных образованпй в области позднекалеДОНСIШЙ складчатости. 

Герцинские СIшадчатые сооружения 
Восточной Сибири 

ГерцинсюIO снладчатые сооружения опоясывают СиБИРСI{УЮ 
платформу и окаймляющие ее байкаЛЬСЮlе 'п I{аледонсние 
СЮIадчатые системы с севера (ТаЙМЫРСI\ан снладчатан область) , 
запада , где они СI\РЬПЫ под iVIeЗОI\аЙНОЗОЙСКИllI чехлом Западно
Сибирсной плиты, п юга. 

ДогеРЦИНСЮlе (донембрийсние и РaIIнепалеОЗОЙСI{ие) КОМ:П
ленсы . выведены на поверхность в ядрах нен:оторых подннтий 
герцинид (Северо-Тайыырсюгй антинлинорий II др . ) .  Располо
женные внутри герцинид наледониды могут быть уподоблены 
геоантиклиналнм: герцинид. Длн геоаНТИIшинальных подннтиii 
отмечаетсн сонращение мощности отложений и местные стратп
графичесние перерывы, неизвестные в смежных прогпбах. Та
кие подпнтия нвлнлись ИСТОЧНИI,ами оБЛОМОЧJIОГО материала II 
наиболее типичны длн центральноназахстаисних герцинид. 

Структура областей геРЦИНСI\ОЙ снладчатости ДО!ЮЛЫIO 
СЛО}Юlа .  Герцпниды, (шо сути дела надо было бы тан же,  ню, 
каледониды разделить па неСI{ОЛЬКО возрастных групш) (Яншип, 
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1 966, с .  19 ) ,  по меньшей мере на две - ранне-и позднег�рцин
скую. 

Ранние герциниды располагаются в основном западнее 
Сибирской платформы, поздние - севернее и южнее. Заложе · 
ние герцинских геосинклиналей относится к силуру и совпа
дает во времени с силурийсним перемещением Сибирской плат
формы и замьшанием поздненалеДОНСI{ИХ геосиннлинальных 
систем. Формирование нижнего структурного яруса ранних 
геРЦИНИ)I завершилось в среднем девоне. Онончание собственно 
геосинклинального развития раннегерцинских геосинклиналей 
приходится на Iщнец раннего - начало среднего карбона . 
Причем наиболее древними в Евразии являются широтные гер
ц:иниды Европы, «геОСИНIшинальный разрез которых нончается 
формацией нульма нижнего карбона, краевые прогибы форми
ровались в течение среднего и верхнего I{арбона,  а покрываю
щий платформенный чехол начинается с перми . . .  » (Яншин , 
1 966, с .  1 9) .  Орогенное развитие уралид закончилось лишь 1\ 
середине триаса.  Верхнепалеозой-раннетриасовые толщи Тай
I\IЫРСНОЙ и МОНГОЛО-ОХОТСI{ОЙ областей позднегерцинской склад
чатости сходны с геОСИНIшинальными отложеНИЯll'[И мезозоид. 
«На Тектонической нарте Евразии Таймырская область отне
сена н герцинидам потому, что ее геосиннлинальное и склад
чатое р азвитие ЗaI{ОНЧИЛОСЬ в верхнем палеозое и нижнем три
асе . Вместе с тем . .  : нельзя отрицать сходства геологичеСIЩГО 
строения и развития Таймыра с мезозоидамИ» . Все сказанное в 
полной мере относится н Монголо-Охотской Сlшадчатой обла
сти (XepaCI{OB ,  1 966, с .  162) .  

Визейское перемещение Спбирской платформы со средних 
широт в арнтичесную область сопряжено во времени с оконча
нием собственно геоситшлинального развития раннегерцин
сних геОСИIПшиналей и замьшанием: ряда среднепалеозойских 
впадин на каледонидах (Усинская, ТУВИНСI{ая (?)) . Последние 
большинством исследователей относятся. н заключительной 
(орогенной) стадии геОСИНIшинального развития складчатых 
о бл астей (Зайцев,  1966, с. 1 12) . Среднетриас-лейасовое пере
мещение Сибирсной платформы сопряжено с онончанием оро
генного р азвития о бластей герцинсной снладчатости и замьша
нием позднегерцинских геосиннлинальных систем. 

Мезозоиды (ранние альпиды) Верхояно-Чукотской 
и Сихотэ-Алинской складчатых областей 

На востоне Сибирсная платформа граничит с Верхояно-Чу
нотсной снладчатой о бластью, относимой авторами Тектони
ческой нарты Евразии (Тектоника Евразии, 1 966) н мезозоидам 
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(ранним альпидам - А. К. ) . Верхояно-Чун:отская область 
представляет собой ряд крупных антиклинорных и СИЮ(ЛП
норных структур и внутренних массивов ,  имеющих плат
форменное строение (:Кольшский, Омолонсюrй, Тайгонос
СЮIЙ, Охотский) . 

Юго-восточнее СиБИРСI{ОЙ платформы и восточного оконча
ния герцинид МОНГОЛО-ОХОТСIШЙ области располагается Сихо
тэ-Алинская область Jlfе3030ЙСIЮЙ складчатости . Доверхнепа
леОЗ0йские l{оиплексы основания мезозоид обнаn;аютс я в ан

тиклинориях Сетте-Дабан, Чибагалахском, :КУУЛЬСIl:ОМ,  Хап
l{айском массиве Сихотэ-Алиня и др . 

Геосиш(Линальный комплекс мезозоид сло}н:ен по родаМII 
верхнего палеозоя - средней юры. ОбраЗ0ванные ШI CTPYI{

турные элементы возникали II развивались разновременно . 
Например , <ш складчатой системе , разделяющей Спбирскую 
плаТфОРNIУ и :Колымский срединный массив , геосинклиналь
ное прогибание ' во вре'мени все более оттесняется в сторону 
:Колымского массива» (Пущаровский, 1 966 , с. 182) . В Сихотэ
АЛИНСI{ОЙ области наиболее длитеЛЫIЬШ было прогибапие ее 
северных районов .  

В поздней юре - сено не в Верхояно-Чукотской I I  Сихотэ
Алинекой геосиюшинальных областях ПРОИСХОДИЛИ мощная 
складчатость ,  воздымание , обраЗ0вание многочисленных разло
мов , Rнедрение позднеорогенных интрузий гранитоидов,  зна
чительная часть которых имеет верхнемеловой возраст . Поздне
юрсн:о-сенонские lIIолассоидные отложения вьшолняют ПР!Iвер
хоянсюrй краевой прогиб и ряд внутренних впадин (Зырянская , 
ОлоIIСI{а51 и др , ) ,  слагая орогенный I\омплекс мезозоид (Пуща
РОВСЮIЙ, 1 966; Боголепов и др . ,  1 973) . Отсюда следует , что за
ложение меЗОЗ0ЙСН:ИХ (раннеаЛЬПИЙСI\ИХ) геОСИНI\линалей на  
рубеже среднего и позднего палеозоя совпадает во времени с 

замыканием ранних герцинид и перемещенпем Сибирской 
платформы со средних широт в высокие широты северного 
полушария. 

Ранее указывалось, что послетриасовая ГРУППИРОВI.;а палео
магнитных ПОJIIОСОВ Восточной Сибири, по-видимому, гетеро
генна и предварительно может быть разделена на докайiюзой
скую и кайнозойскую (Н'раВЧИНСЮIЙ, 1 973б) . С концом ранне
го - поздним мелом связано завершение геосинклинального 
развития 1I1езозоид Северо-Восточной Азии и Дальнего Бостона. 

КаЙН030ЙСI>ие (позднеаЛЬПИЙСI>ие) СI>ладчатые области 
КорЯl'ИИ, КамчаТI,И и Сахалина 

Восточную ОI\раину АзиаТСI\ОГО материка занимают J\айно
ЗОЙСlше струнтуры Тихоокеанского подвижного пояса.  В его 
североазиатской части (с севера на юг) располагаются I\орЯI\-
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сная, Н'аычаТСНО-Н'УРIIJIьсная п СахаЛlIнсная теI<тоничесние 
области . В ядрах поло}ь:птельных CTpYI{TYP Н'орянсной, Н'ам
чатсной и СахалинскоIr областей на поверхность выходят до
мезозойсюrе мета1lIорфические породы, слагающне выступы 
основания позднеальпийских н:аЙНОЗ0Irскпх CTPYI{TYP Тихооне
aHCI{OrO подвижного пояса. 

Формирование геосинклипалыIOГО КОl\Iпленса поздних аль
пид началось в конце триаса п продол;-t;алось до среднего неоге
на. В Н'ОРЮ{СНОЙ Сlшадчатой области воздьшанпе и I{оробление 
земной норы резко усилились в среднем ыиоцене и в современ
ную эпоху центральные части Н'оряксного нагорья подняты до 
2000-2562 м над уровнеы моря.  Осушенпе большей части Н'ам
чатского полуострова произошло на рубе/:hе мела и палеогена.  
На  востоке полуострова поздне1lIиоценовые - нижнеплиоцено
вые отложения с угловым иесогласиеы ЛОfI�атся на подстила
ющие породы и, в свою очередь, покрываются недислоциро
ванньнJИ песчано-гравеЛIlТИСТЫ1lIИ осадками II глинами верхов 
плиоцена.  Угловое иесогласпе разделяет HIIfblIe- и среднемиоце
I-IOвце слои Больших II Малых Н'урпльс:Ких островов .  Сlшадча
тые СТРУI{ТУры СаАалина сформировались главным образом в 
результате интенсивного Сr]{атия в новце пеогена - начале 
антропогена ,  хотя в зоне Восточно-СахаЛИНСI\ОГО антиклино
рия Сlшадчатость началась в нонце мела (Н'ропоткин, Шах
варствова,  1 965 ; Пущаровский, 1966) . 

Следовательно , начальный этап геОСПНКЛJшального раЗВИТJ1Я 
I,айпозойского (позднеальпийского ) теь:тоничеСI\оГО пояса во
СТОЧНОЙ окраины Азии относится к I{OI-ЩУ триаса - эпохе за
lIьшания позднегеРЦИИСЮIХ геОСIIНIШlIналей, завершения оро
гепного этапа развития -ранних геРЦIIНИД II  среднетриас-лейа
сового перемещения Сибирской платформы . 

Складчатые движения п воздымания н:онца раннего lIfела и 
позднемеловые привели н осушению Верхояно-Чунотсной и Си
хотэ-Алинсной областей мезозойсной С:hладчатости. В Тихо
онеансном поясе в пределах этого интервала времени снользит 
граница между нижним и верхним ярусами геОСИIПшинального 
!{Qмпленса .  Основные склаДI�ообразовательные движения и 
воздымания приходятся здесь на конец неогена (от среднего 
ыиоцена до позднего плиоцена) - антропоген ; орогенный струн
турный ярус , по существу, еще тольно формируется (отложе
ния межгорных депрессиЙ) . В I�ОI-IЦе неогена намечается но
l3ейшая перегруппировка палеОПОJIIОСОВ .  

Таким образом, сопоставление ню�оторых основных выводов 
О развитии складчатых областей Северной Азии с данными палео
магнетизма о горизонтальных движениях Сибирсной платфор
мы в фанерозое позволяет ренонструировать достаточно по
следовательную II целостную нартину геологического развития 
этой обширной территории . 
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Начнем с то го , что перемещение Сибирской платформы в 
фанерозое осуществляется с некоторой достаточно правильно; 
периодичностью (порядка 110 млн. лет) и закономерно сочета
ется с развитием смежных геосинклиналей .  

Перемещение платформы в конце среднего кембрия совпа
дает с замыканпем раннекаледонских геОСИПI\Линальных про
гибов И заложением позднекаледонских ; силурийское переме
щение - с замыканием поздпекаледонских и заложением гер
цинсних геОСИННЛIIнальных прогибов ;  визейсное - с замьш:а-· 
нием раннегерцинсних и заложением меЗ0З0ЙСКИХ (раннеаль
пийсних) геосинклинальных систем ; среднетриас-лейасовое -
с заJlfьшанием поздних герцинид, завершением орогенного этапа 
развития раННIIХ геРЦIIНИД и заложением позднеальпийсних 
геосиннлиналей Тихоонеанского ' подвижного пояса ;  lIfиоцено
вое - с замьшаНlIем позднеальпийских геОСИНIшинальных про
гибов И развитие:!\{ впадин онраинных морей (Берингова,  Охот
ского,  ЯПОНСI\ОГО) .  Последние рассматриваются В .  Е .  Х аи
ным, Е .  Е .  Милановским и др . (Хаин, 1971)  в качестве новей-
ших геосинклинальных образований. .§ 

Слабая палеом:агнитная изученность позднетриас-палеоге
новых отло;-r-;ений Сибирской платформы не позволяет столь 
определенно сопоставлять геологические события и палеоши
ротные перемещения в интервале средний мезозой - ранний 
н:аЙНОЗ0Й.  

Из рассмотренных материалов следует, что в окружающих 
Сибирскую платформу СI\Ладчатых областях I\аждому переме
щению платформы сопутствует пре:hращение собственно гео
синн:линалыroго развития или завершение орогенной стадип 
геосинклиналыroго развития геОСИНII:линальных систем преды
дущего теI\тонического цикла и заложение новых геОСИНIШИ
нальных прогибов .  Иными словами, рубеiI\И структурных 
комплексов складчатых о бластей ОI,азываются приуроченными 
1\ эпохам эпейрофореза смежной с этими областями платформы. 
Границы структурных комплеI,СОВ ,  как убедительно показано 
в «Тыпонике Евразии» (1966) и др . ,  чаще всего являются СI{ОЛЬ
зящими, что вполне согласуется с данными о значителыroй 
(до двух-трех геологических эпох) продолжительности эпох 
эпейрофореза ,  делящих геологическое время на циклы и ста
дии. Применительно к материалам по Северо-Восточной Азии 
можно говорить О ранне- и позднекалеДОНСКОIlI, ранне- и П03Д
негеРЦИНСI,ОМ ,  ранне- (меЗ0З0ЙСКОМ) и позднеаЛЬПИЙСRОМ (I\ай
НОЗ0ЙСКОМ) ЦИIшах (или ПОЛУЦИЮlах) . 



Глава 11 

ЕВРА3ИЯ.  ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 

И ЕЕ СКЛАДЧАТОЕ ОБРАМЛЕНИЕ 

1. В ОСТОЧНО-ЕВРОПЕйСКАЯ ПЛАТФОРМА 

На рис. П .  J показано расположение палеомагнитных по
JIЮСОВ Восточно-Европейской платформы в фанерозое.  При 
составлении рисунка ИСПОЛЬЗ0ваны сводки А.  Н. Храмова (Па
лео магнитные направления, 1 971 , 1 973) для европейской части 
СССР, Э. Ирвинга (Irving', 1 964; Cataloque , 1 972) и М. У. Мак
Эл хини (McElhinny, 1 968-1972) для з арубежной Европы. 

В первом приближении палеомагнитные полюсы Восточно
Европейской платформы можно разделить на две крупные, 
пространственно неСI{ОЛЬКО о бособленные группировки: де
вон-триасовую, расположенную восточнее Японских и :Куриль
СЮIХ островов ,  и послетриасовую, приуроченную к бассейну 
Северного Ледовитого о кеана и з аполярным районам Северной 
Азии (рис . П . 1 ,  П .2) . Обе группировки достаточно многочис
леНI-IЫ и включают по 50-100 определений координат палео
магнитных полюсов.  

Анализируя кинематические особенности «миграции» по
люса или, иными словами, перемещения Восточно-Европей
ской платформы по отношению к полюсу, можно отметить,  что в 
девон-пермское и доггер-миоценовое время ПОJIЮС совершаJI 
относительно платформы колебательные движения (рис . 1 1 .  3 ,  
кривая 1) . В триас-лейасе преобладающее значение приобрета
ет напраВJIенное поступательное перемещение. Судя по кри
вым 1 и П ,  направленное изменение палеошироты полюса в 
!{Онце триаса-JIейасе сопровождалось существенными измене
НИЯМИ палеодолготы. :Кривая IП описывает от эпохи к эпохе 
вариации средней скорости перемещения полюса относительно 
платформы. В периоды колебатеJIЬНЫХ движений (девон-пермь, 
доггер - миоцеп) средняя СI{ОРОСТЬ «миграции» полюса состав
JIЯJIа 0,1 7-0,74 град. lмлн.  лет ,  в триасе и первой половине 
юры - 0,41 -3,3  град. lмлн. лет. :Кстати, последняя цифра как 
раз и относится ко времени разрыва - концу триаса - начаJIУ 
юры. Средняя СIЮРОСТЬ поступательного перемещения платфор
мы относительно полюса (кривая IV) в девоне - перми и дог
гер - �rиоцепе составила всего лишь 0,03-0,04 град. /млн. лет 
против 0,4-3,3 град. lмлн. лет в триасе - первой половине 
юры. :Кучность К распредеJIения палеополюсов (кривая V) 
в девоне - раннем триасе и доггер - миоцене достигала 200-
500 и сиижалась до 10 в позднем триасе - лейасе.  

ТаRИМ обраЗ0М, дифференциация ПОСТСИЛУРИЙСI{ИХ полю
сов ЗaIЮПОllIерио и неизбежно вытеRает из рассмотрения кине-
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Р ис.  11.2 .  ПостдинаНТСI{ие полюсы Великобритании. 

матических харантеристик относительного перемещения полю
са и платформы. Группирование палеополюсов соответствует 
сравнительно устойчивому положению платформы относитель
но полюса.  Скорость поступательного перемещения в периоды 
группирования уменьшается до 0,03-0,04 град. lмлн.  лет и на  
первый план выступают колебательные движения, кучность 
К р аспределения полюсов (по эпохам) достигает значений 500. 

Разделение полюсов на группы обусловлено переходом от 
колебательного 1\ поступательному и резко ускоренному (до 
3 ,3  град.lмлн. лет) перемещению платформы и сопровождалось 
большой рассредоточенностью палеополюсов (К снижалось 
до 10) (подробнее см. f\'рапчинс],ий,  1 973а) . 
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Рис. 11. 3 .  Нпнематические характеристики относительного перемеще
нил среднего палеОПОЛIOса и Восточно.ЕвропеЙскоЙ платфорlYIЫ ( 1-V) и 
эпейрогеничеСКIIХ движений платформы (VI-VIII) (по А . Я. Нравчинс-

кому, 1973). 

1 - изменение широт палеомагнитного 
полюса во времени ( сев. широты ) ;  11 -
иэменение долгот палеомагнитного по
люса; 111 - средние снорасти « мигра

ЦШl» палеополюса по зпохам; 1V - сред

ние сноростн постуиате.'1ЬНОГО перемещс
ння платформы относительно палеопо
люса; V - нучность палеополюсов по 

эпохам; V1 - процентное содеРmание 
нарбонатных ОТЛОmенш1 ОТ общего объе
М\ осаднов ( по А .  Б. Ронаву. 1949 ) ;  
VII - площади, понрьшавшнеся �lOрем в 
различные геологичеСЮIе эпохн; V11I 
объем ОТJlO;неuий по эпохам (объе�l осад
нов девона, нарбона " пеР�Il1 дан без уче

та О'ГЛО;i,ений ПРИ!-iаСПlIЙСНОЙ спн еI,ЛII-

зы ) .  

Сведения о меетонахождени
ях додевонеких полюеов Воеточ
но-Европейекой платформы ве
еыlIa отрывочны. Имеетея одно 
определение координат полюеа 
для раннего кембрия, два - для 
позднего еилура п три - для 
раннего ордовика . "Указанные 
полюеы нееколько обоеоблены 
от поетеилуриЙеких. Возмож
но , они принадлежат различ
ным додевонеким группам по
люеов,  однако их иетинные вза
I!lIIоотношения могут быть уета
IIовлены только в процееее 
дальнейших иееледованиЙ. 
. Итак, раеемотренные палео
магнитные данные реконетруи
руют доетаточно еложную кар
тину отноеительных перемеще
пий полюеа и Воет()чно-Евро
пейеной платформы. Эта нар
типа может оназатьея еЛОiБ
нее, еели допуетить ВО3МОЖ
поеть позднепалеозойеного пе
ремагничивания большей чаети 
ереднепалеозойекпх платфор
менных отложений. 
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Пере�lещение Восточно-Европейской плаТфОР�IЫ 
в постсилурийское время 

по палеО�IaГНИТНЫ�1 и палеОКЛИ�laтичеСIШl\1 данным 

Обращаясь к рассмотрению геологических материалов для 
постсилурийского времени, можно констатировать, что девон
ские отложения Восточно-Европейской ПJтатформы представ
лены в восточных районах преимущественно известняками II 
мергелями, нереДIЮ о

"
богащенными органичесюпr веществом,  

а также доломитами , гипсами и террпгепньлшr осадками. В за
падном направлеНШI последовательно возрастает значение мел
ководных ОТЛОJ-I\ений - доломитов ,  гипсов ,  солей, песчано
глинистых красноцветных о бразоваi-IИЙ. На Северном и Среднем 
Урале известны месторождения БОI{СИТОВ ,  в Волго-"Уральской 
о бласти присутствуют жеJIезные руды, на Тимане - угли.  

В раннеI{alненноугольную эпоху накапливались темные 
глины и известняки (Волго-УраЛЬСI\ая область) , yrJIeHOCHbIe 
( Подмосковный и КаМСЮIЙ бассейны, Селюн:аровское и Боро
вичское месторонщения) и бокситоносные породы. Эвапориты 
установлены в ЛЬВОВСI\о-ВОЛЫНСКОМ бассейне и районе Соли
галича. Значительным распространенпем ПОJIЬЗУЮТСЯ доломиты 
и красноцветные осадки. 

Верхнепалеозойские отложения Восточно-ЕвропеЙСIЮЙ плат
формы сложены известняками, доломитами, химическими осад
ками лагун и озер , обломочными образованинми. В Днепрово
Донецком прогибе и Лодзинско-Львовской впадине наI{апл][
вались yrJIeHOCHble ТОJIЩИ. Пермские углп известны в Печор
ском бассейне и Полярном Приуралье . 

Нижнетриасовые породы составляют единую толщу с от
ложениями татарского яруса поздней перми и JIитологичеСI{И 
с ними сходны. Данные по геОJIОГИП Восточно-Европейской 
платформы заимствованы из работ : ATJIaC литолого-палеогео
графических карт (1961 ) ,  ГеОJIогическое строение СССР ( 1958) , 
Геология СССР (1962) ,  История геологпчеСIЮГО развития Рус
СIЮЙ платформы ( 1964) и др . 

Выполненный краткий о бзор девон-раннетриасовых OT.тrO
жений Восточно-ЕвропеЙСI{ОЙ ПJIатформы позволяет отметить, 
что они повсеместно " представлены карбонатными (известняюr 
и доломиты) , красноцветными и хемогенными (соли, гипсы) 
породами. Достаточно широко развиты УГJIеносные и бонсито
носнь[е образования. Судя по хараI{теру отложений, на терри
тории платформы в раССl\fатриваемое времн господствоваJI жар
кий, преимущественно засушливый нлимат, вполне соответ
ствующий ее НИЗIЮШИРОТНОМУ положению (в основном между 5 
и 300 с .  ш. ) .  

Среднетриасовые и нижнеюрсюre ОТJIожения на ПJIатформе, 
по-видимому, почти полностью отсутствуют. Ма.тrомощные верх
нетриасовые наолинсодержащие осаДIШ возникли, вероятно , 
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в результате размыва и переотложения каолиновой коры вы
ветривания. 

Юрские породы представлены в основном сероцветными 
терригенными обраЗ0ваниями. Карбонатные отложения имеют 
второстепенное значение,  чистые пзвестняки и доломиты от
сутствуют вообще . Угленосные слои установлены в Польско
ЛЙ:ТОВСIЮЙ' синенлизе И по юго-западной и ЮrННОЙ периферии 
платформы, в Днепрово-Донецной впадине , в бассейнах ры{ 
Урал , Эмба ,  Печора ,  в Подмосновье. Широно распространены 
юрсние фосфоритоносные осаДЮI.  Красноцветные породы IIзвест
ны на юге платформы и за ее пределами на западе . 

Среди J\[еловых отложений большим распространением поль
зуются серые и светлые нварцевые песни, огнеупорные глины, 
l\!ел , мергели ,  фосфориты и нремнистые осадки. Сходный со
став имеют палеогеновые отложения. Палеогеновые угли Днеп
ровсного буроугольного бассейна представляют промышленный 
IIнтерес . На юге платформы с угленосными слоями ассоцииру
ют бонситы . В Нинопольсном районе найдены оолитовые мар
ганцевые руды. 

Формирование сероцветных терригенных толщ происходило 
в неогене , распространяясь на запад И на юг. 

В четвертичном периоде появляются ледниновые осаДIШ. 
ТаюIМ о браЗ0М, доггер-неогеновые отложения Восточно

ЕвропеЙСI{ОЙ платформы не содерiн:ат признанов жарного или 
сурового холодного нлимата. Серая о нрасна пород, широное 
развитие углей , кварцевых песнов И огнеупорных глин, фосфо
ритопосные и нремнистые (трепел , ОПОЮ!l, диатомиты) слон Уl{азы
вают на МЯГl{ИЙ ,  умеренно теплый нлимат этого времени. Толь
но на ю;-ыroй онраине платформы появляются индинаторы жар
IЮГО , то вла,нного (например , палеогеновые угли,  бонситы и 
:марганцевые руды IОжной Унраины) , то засушливого (поздне
юрсние хемогениые осадки Преднавназья) нлимата (Страхов ,  
1 962) . ПоложеН

,
ие платформы по палеомагнитньП\I данным, 

наверно , не противоречит таному выводу. 
Коренная переСТРОЙI{а палеонлиматичесних условий седи

i\[ентогенеза приходится на вторую половину триаса - на
чало юры. 

Весьма поназательно , что девон-раннетриасовые II доггер
lIеогеповые отложения не тольно в целом существенно разли
чаются по составу слагающих их пород, но разобщены и во 
времени одним И3 наиболее длительных в истории платформы 
о бщерегиональным стратиграфичесним перерывом. Устанавли
ваемые по палеомагнитным данным харантер и масштабы пере
lI'fещения платформы относительно полюса подтвеР/Iщаются 
lIзменениями состава осадочных пород * . 

* Палеоклиматическая обстановка на платформе в девоне - перми 
по палеомагнитным и палеоклиматическим данным рассыатривалась 
в работах А. Н. Храмова (1967), Н .  Н. Форша (Форш, Храмов, 1961,  
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Эпейрогенические движения 
Восточно-Европейской платформы 

в постсилурийское время 

Во второй половине силура платформа (за исключением ее 
окраинных частей) располагалась выше уровня Мирового о кеана 
(рис.  п. 4) . В раннем девоне наметился переход от общего воз
дымания к погружению восточных районов платформы, приле
гающих к "Уральской геосинклинали .  Прогибания и погружения 
продолжались в среднем - позднеы девоне и распростраНll
лись на центральные , а затем и западные районы платформы .  
В раllшах этой охваченной прогибаниями территории МОЖНО 
выделить: сложно построенную Волго-"Уральскую область с 
многочисленными положительными и отрицательными струк
турами различных порядков ;  Московскую синеклизу, занимав
шую центральную часть платформы, и относительно небольшую 
Балтийскую впадину на западе, унаследованную от Б алтип
ской СИНeIШИЗЫ ордовика - силура .  В южной части платфор
мы в девоне сформировались Днепрово-Донецкий грабенооб
разный прогиб на востоке и ЛЬВОВСI{ая впадина на. западе . 
:Крупнейшими поднятиями являлись Б алгийсю[й и "Украин
ский щиты. 

Интересно отметить, что в моменты максимальных транс
грессий происходило затопление всех указанных областей по
гружения с образованием единого обширного lIЮРСНОГО бассейна. 

В начале наменноугольного периода произошла НeIюторая 
перестройка структурного плана плаТфОРllШ. "Упростилось 
строение Волго-"Уральсной области, главным образом за счет 
сокращения количества крупных струн:тур . fiреI{ратила свое 
существование Балтийсная впадина . На юга-западном сюroне 
платформы отчетливее вырисовывается Львовсно-Лодзинская 
впадина. В конце нашара произошло резкое крдтновременпое 
воздымание и осушение платформы и наметился переход от 
погружений 1, поднятию платфоры: Львовско-Лодзинская впа
дина потеряла ранее возюшавшую связь с Днепрово-Донецкой ,  
произошло слияние Балтипсного и "УнраИIIСНОГО щитов ,  со
кращаются размеры МОСКОВСIЮЙ СИНeIШИЗЫ И Днепрово-Донец
наго прогиба. 

В пеРllIСI\ое вреllIЯ подъем континента и регрессия ЭПИIюнти
нентальных морей проявились еще отчетливее . На западе море 
ПОI\ИНУЛО Н'ОЛЬСIШП полуостров И бассейны верхнего и сред
него течения Дона .  ПРeI{ратилось отло,нение МОРСIШХ 
осаднов в Днепрово-Донецном прогибе . На западноп о нраине 
платформы фаршируется Польсно-Литовсн:ая впадина. 

1 963) , А .  Н.  Т РОТЬЯlНl ( 1 965) . Следует заметип" что положение паЛСО ШJI
рот раннекаМСllноугольноii эпохи, р ассчитанное по дислоцированным 
отложениям Допбасса ( например, в работе А. Н. Третьяка), искажено 
в результате герцинскнх СКJIадчатых движений. 
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Рис. 11 .4 .  П алеотентоничесная 
обстановка и паJlеомагиитпые 
широты Восточно-Европейской 
ПJlатформы в поствеНЛОI\СI\ое 
время (по А. Я . Н:равчипсному 

1 97 3 ) .  
1 - област][ устойчивого погру}нения 
платформы; 2 - области развития 
преl1ыущественно меЛНОDОДНЫХ мор
ених и нонтпнентальных отлошений; 
3 - области устойчивого поднятия 
платформы; 4 - палеомагнитные ши
роты различных геологичесних эпох. 



В раннетриасовую эпоху поднятия охватили всю Волго
"Уральскую область. Море сохранилось только на крайнем 

. юго-востоке И. крайнем западе платформы (ПрикаСПИЙСIШЙ 
р айон и район к западу от Вислы) . 

R' среднетриасовому вреJlIенп почтп вся платформа оказа
лась поднятой выше уровня Мирового океана и на ее террито
рии по-существу прекратилась седиментация осадков.  Высо
кое гипсометричеСI\ое полоа;ение платформы сохранялось R 
позднем триасе п ранней юре . Позднетриасовые континенталь
ные осадки известны в Прикаспийской и Днепрово-Донецкой 
впадинах, лагунные II мелководные морские - в Польско.
ЛИТОВСIЮЙ синеI>JIизе .  

В конце лейаса началось погруn;ение и прогибание южной 
и западной частей платформы. По периферии платформы, от 
Б алтийсн:ого до R'аСПИЙСI;ОГО морей, о бразовалась система ли
нейных прогпбов . Погрун;ения захватили и унаследованные 01'

девон-триасового временп Предуральский и Днепрово-Донецкий 
прогибы, ПОЛЬСlЮ-ЛИТОВСКУЮ п МОСКОВСI-\УЮ синеклизы. Одна
ко в центральных и северных районах Восточно-Европейской 
платформы накапливалпсь преимущественно I{онтинентальные 
и мелководные осаДЮI . 

В l\ШЛОВО�[ периоде продолжалось опускание южных и за
падных ОI\рапнных районов платформы от Прикаспийской си
неклизы через ПреддоБРУffiСКПЙ прогиб дО ПОЛЬСКО-ЛИТОВСI{ОЙ 
синеклизы. Вследствие этих движений все отчетливее проявля
ется система прогибов п впадин юга п запада платформы, З8-

метно погружается "Украинский щит . Существенной перестрой
ке подвергаются унаследованные СТРУI{ТУры северной части 
Русской платформы (заJlIIШУЛИСЬ Московская синеклиза,  се
верная половина ПредураЛЬСIЮГО прогиба п т. д . ) . Во второй 
половине позднего мела IIогружения смен'ились подъемом .  

Область поднятий сильно расширил ась в третичное время 
(особенно в ыпоцене) . Для плиоцена характерно уже положение 
платформы в целом выше уровня моря.  

R'ажется вполне естественным, что изменения расположе
ния областей прогибашIЯ сопровождались перераБОТIЮЙ тек
тоничеСIШХ ЭJIементов ,  унаследованных от предшествующих 
геологичеСIШХ периодов ,  и заложеютем и формированием но
вых СТРУIПУР , В большей степени отвечающих изменившейся 
теIпонической о бстановке . То же самое следует сказать о гео
графической ЛОI\ализации постсилурийских осадков на терри
тории платформы (девон-триасовые преимущественно на во
стоке , посттриасовые на юге и юго-западе) , о ПОСJIедователь
ности сменяющих друг друга во времени формаций. Начало про
гибания и в девоне , и в доггере отмечено накоплением терри
генных отложений, которые соответственно в конце девона и 
середине мела по мере догружения платформы и расширения 
морской трансгрессии были заметно вытеснены карбонатными 
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(см. рис. Н.;) ,  :кривая VI) .  Последовавшие затем поднятия 
платформы и регрессия моря вновь создали условия, благопри
ятные для формирования обломочных пород. Прогибания 11 
погружения платформы сопровождались разрастанием седи
ментационных бассейнов (см. рис. П .  З, кривая VH) и соот
ветствующим увеличением объема отложений (см. рис .  П .З , 
:кривая VIП) ,  воздымания - сокращением площадп бассейнов 
п объема осадочных пород. 

Изложенные данные позволяют однозначно расчленить пост
силурийские отложения Восточно-Европейской платформы 
по меньшей мере на две обособленные во времени и простран
стве толщи: девон-триасовую и посттриасовую , строение IЮ
торых тесно связано с характером вертикальных тектониче
ских движений. 

Эпейрогеничесюre движения 
11 горизонтальные перемещеНlIЯ 

Восточно-Европейской платформы 
в постсилури}rское время 

\ Сопоставляя данные, характеризующие ГОРИЗ0нтальные пе
ремещения платформы относительно полюса (сы. рис . Н.З ,  кри
вые 1-V) и ее эпейрогенические движения (см . рис . П .З ,  кри-
вые VI-VIП) ,  можно отметить следующее.  

В девон-раннетриасовое и доггеР-l\шоценовое время плат
форма занимала по отношению к полюсу довольно устойчивое 
п оложение, совершая в ОСНОВП01lI колебательные движения . 
Оба указанных интервала времени отмечены погружением JI 
прогибаниями платформы , которые сопровождались морской 
трансгрессией и усиленной аккумуляцией осадков. Разделяю
щая эти интервалы эпоха среднего триаса - лейаса характе
ризуется направленным и ускоренным перемещением платфор
мы относительно полюса , резким сокращением сеДlIыептацион
ных процессов и акваторий седиментационных бассейнов ,  по
давлением карбонатообраЗ0вапия и общим воздыманием плат
формы . 

Необходи'мо подчеркнуть условность временных границ 
между девон-ранним триасом, среднетриас-лейасом и доггер
!lJиоценом, поскольку переход от колебательных к поступатель
ным и ускоренным ГОРИЗ0нтальным движеНИЯJlI, равно как 
воздымания и опускания платформы, развивался постепенно.  

Имеется достаточно оснований полагать (с:и. рис.  П .З) , 
что ситуация, подобная сложившейся в среднем триасе - лейа
се, повторял ась неоднократно.  Во всяком случае общее B03ДЫ� 
мание платформы в сочетании с направленным или ускоренным 
перемещением происходило! по-видимому , в конце силура и в 
плиоцен-антропогене . 
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Чередование эпох высокого гипсометрического положения 
и направленного и ускоренного перемещения (конец силура -
420-400 млн. лет ,  средний триас - лейас -225-180 млн. лет, 
постмиоцен 12 - О мли. лет) - с периодами длительного по
груженного и сравнительно устойчивого положения ВОСТОЧНО
Европейской платформы относительно полюса (девон-ранний 
триас-400- 225 l1ШН .  лет, доггеР-lIIИоцен - 180-12  ылн. лет) 
указывает, вероятно,  на синхронность циклов горизонтальных 
перемещен:r@: и веРТlшальных эпейрогеничеСЮIХ двюн:ениЙ. 

* * 
* 

Выполненный анализ палео:магнитных и геологичеСI{ИХ ма
териалов показывает , что Восточно-Европейская платформа 
в постсилурийское время переместилась из низких на средние 
широты северного полушария. 

Движение платформы относительно полюса не было равно
мерным и длительные периоды ее сравнительно устойчивого 
положения (в девон-раннем триасе и доггер-миоцене) чередова
лись с эпохами направленного и ускоренного перемещения 
(конец силура? - средний триас - лейас, постмиоцен) . Эти 
обстоятельства решающим образом отразились на веществен
ном составе отложений - карбонатных, пестроцветных терри
генных и хемогенных в девон-раннем. триасе и сероцветных , 
преимущественно обломочных в доггер - миоцене . 

Горизонтальные перемещения платформы относительно по
люса не являются автономным ты,тоничеСКИJll актом. Это лишь 
одно из провлений более сложного процесса.  Другой его сто
роной являются вертикальные движения : каждому устойчи
вому положению платформы относительно полюса сопутствуют 
погружения и прогибания. В девон-раннем триасе прогибания 
и погружения охватили главным образом восточную половину 
платформы, в доггер-миоцене-южную. Различное положение 
основных областей погружения и прогибания во многом пре
допределило характер ctpyktypho-теIпоничеСЮIХ перестроек 
и расположение главнейших седиментаЦИОНIJЫХ бассейнов . 

С периодами устойчивого положения чередуются эпохи на
правленного и ускоренного перемещепия Восточно-Европей
ской П!Iатформы по отношению к полюсу . Они совпада
ют во времени с общим высоким гипсометричеСЮПI по:"Тожени
ем региона и могут быть описаны как эпохи резкого подавления 
седиментационных процессов и денудации (общерегиональные 
стратиграфические перерывы) . 

На основании изложенного можно выделить два существен
но различных типа перемещения платформы : 1 )  направленные 
и ускоренные перемещыщя на расстояния дО 30-35О дуги эк
ватора за геологически сравнительно небольшой интервал вре-
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мени (20-40 МЛН. лет) . После таких перемещений начиналось 
коренное изменение палеогеографической обстановки осадко
накопления; 2) относительно незначительные (приблизитель
но 10О дуги экватора) , преимущественно колебательные движе
ния , существенно не меняющие палеогеографические условия 
седиментации . На Восточно-Европейской платформе такие 
движения происходили в девон-раннем триасе и в доггер-мио
цене, охватывая отрезки времени в 170- 180 млн. лет . -

Весьма заманчиво было бы ВОСПОЛЬЗ0ваться предположени
ем о позднепалеОЗ0ЙСКОМ перемагничивании сред:IIепалеозой
ских отложений Европы, признать возможную вторичность 
естественной остаточной намагниченности среднепалеОЗ0ЙСКИХ 
ТОЛЩ, и соответственно возможную дифференциацию девон
раннетриасовой группировки полюсов на среднепалеОЗ0ЙСКУЮ 
и позднепалеозой-раннеТр'иасовую группировки. 

Основанием для такого предположения послужила проти
воречивость палеомагнитных данных по девонским отложени
ям Великобритании (Сl'ееl', 1968) . В дальнейшем подобные про
слои аномально намагниченных среднепалеОЗ0ЙСКИХ пород бы
ли выделены на Урале, Тимане, Приднестровье и даже на В ал
дае . А. Н. Храмов (Палеомагнетизм палеозоя, 1974) полагает , 
что эти прослои как раз и могут оказаться неперемагниченны
ми, хотя ситуация остается неопределенноЙ. 

Не  отрицая объективности такого вывода, надо заметить, 
что прослои аномально намагниченных пород встречаются в 
разрезах разновозрастных обраЗ0ваний достаточно часто и с 
успехом используются при палеомагнитной корреляции (Ме
тоды и результаты, 1973;  и др . ) .  Н О  обилие аномальных откло
нений в дислоцированных толщах складчатых систем и смеж
ных р айонах платформ является уже серьезным препятствием к 
применению палеомагнитного метода. 

2 .  СIШАДЧАТОЕ ОБРАМЛЕНИЕ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕИСIЮИ ПЛАТФОРМЫ 

Rаледониды Скандинавии 

Древнейшей системой скшщчатого обрамш?Пия Восточно
Европейекой Шlатфориы являются екандинавские каледониды, 
расположенные ВДО,'lь северо-западной окраины платформы. 
Их заложение ПРОИ30ШJIО на докембрийском СI{JIадчатом оСно
Вании . ГеосинклинаJIЫIЫЙ комплекс СJIожен породами позднего 
Дон:ембрия , кембрия , ордовикu и сидура .  «3амьшание геОСИНR
линалыtых прогибов ,  основная складчатость и формирование 
ПОJIОГИХ надвигов приходятся на конец сил ура - самое начало 
девона . На это УI{азывает несогпасное налегание неметаморфи
З0ванных и слабо дислоцированных деВОНСI\ИХ красноцветных 
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песчаников и I;онглом�раТОIl (молассы. - А.  К . )  в ряде районов 
западного и северо-западного побережья Норвегии . В районе 
Тронхеймс-Фьорда известны красноцветные толщи , содержащие 
в основании ископаемые остатки даутопсного яруса , а в районе 
оз .  Рёраген - нижнедевонскую фJIОРУ. 

I\а.1Iедонсние ИНТРУЗИIlные I,омплексы широно развиты во 
внутренней части на.'IСДОI:IИД на всем ее протяжении. Они вытя
нуты вдоль простирания те:юоничееlШХ структур и окаЙМ.llЯЮТ 
в ОСНОIlНОМ синк-липорные структуры. Выделяются две основ
ные группы изверженных пород . I{ первой группе относятся 
тела основного состава . . .  Во вторую группу входят синороген
ные гранитные и тоналитовые интрузии , окаймляющие с северо
запада Тронхеймсний, Нураланнсн:ий и ОфотеПСI,ИЙ с:юшлино
рии . . .  

Большое КО.ТIИчество определений абеолютного возраста гра
нитов и гранитизации калий-аргоновым методом дают цифры, 
НОJIеблющиеся в пределах 38J -'ЮО млн . лет» (Маркова , l{ЛJI
тин, 1 966,  с .  108) . 

Очевидно , что ;;амьшание геосинклинальных прогибов 
Скандинавии сонпаДDет во времени с по;;днесилурийской :JПО
хой направлеlIНОГО и УС1\оренного перемещения Восточно-Е13-
ропейсной ПJ1аТформы. 

Герциниды Урала, Западной Европы 
и СКИфClЮ-Мангышлакской области 

Герцинсние снладчатые системы окружают Восточно-Ев
ропейскую ПJlатформу с трех сторон - с постона , юга и запа
да . На востоке расположена Уральсная СК.llадчатая область, 
на западе - области герцинской складчатости Европы , па 
юге - СКИфСI{о-Мангышлакснан сн:tадчатая область . 

. 

«Фундаментом современной СКШtДчатой струнтуры Урала ЯВ

ляется догерцинсная структура доуралид . . .  В структуры доу
ралид кроме рифея входит кембрий и иногда НИЖНИЙ ордо
вик . . .  

В развитии собственно уральской СТРУI,ТУРЫ, - отмечает 
Н. П. Хераснов ( 1966, с. 148) , - МОЖНО выдеJIИТЬ три стадип, 
границы меж,rJ;У которыми несколько смещаются во времени 
в разных частях структуры. В соответствии с этой СТЕ\{l:ИЙНО
стыо выделены структурные ярусы, которые далеI\О  не всегда 
отделены друг от друга угловыми несогЛасиями . Граница между 
нижним II верхним структурными ярусами скользит в пределах 
среднего девона, c:l граница верхнего яруса с орогенным при
близителъно совпадает с границей нижнего и CpeДHEJГO карбона . 
Из структур орогенной стадии дол

"
ьше всего развиваJIСЯ крае

вой прогиб ,  развитие которого закончилось на юге в нижпем 
триасе , а на севере даже в верхнем 'rриасе>} .  
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ПРШlегснощие к Восточно-ЕнропеЙСI\ОЙ платформе па за
паде области герцинской СRладчатоети Европы на обширных 
ПРОСТI)С\иствах перекрыты платформенным эпигеРЦИНСRИМ чех
ЛОllI и выходя'г на поверхность в отдельных оюraх (Судеты, 
Саксо-Тюрингские горы,  Чешский массив,  IIIварцвальд, Во
гезы и др . ) .  А. Л. Яншин (1966) И Н. П. Хера сков ( 1966) отме
чают ряд специфических черт, отличающих европейские гер
циниды от герцинид -Урала .  Прежде всего европейские герци
НИДЫ не представляют собой еДIIНОЙ линейно выдержанной 
складчатой системы. Герцинские КОМПЛeJ,СЫ Европы сложены 
преимущественно песчано-сланцевыми толщами и вулканоген
ные и нарбонатные породы имеют 3JЩСЬ по сравнению с -Уралом 
меньшее значение . Н, наконец, европейсние герциниды несколь
ко древнее уралид . Формирование ПJlатформенного чехла на 
эпигеРЦИНСКОl\l основании начинается здесь в перми , тогда 
RЮ, на · -Урале - только с середины триаСОВОl'О периода . 

Скифсно-МаНГЫШJIанская область герцинской СRладчато('.ти 
почти ПОЛllОСТЫО перекрыта Шlатформенным чехлом. Выходы 
геОСИНIшинального комплы{са имеются лишь в Добрудже , 
ДСJНбассе и Мангышлане . 

При членение СНПФСI\о-МаНГЬШIJlаксной области .н Восточно
Европейакой платформе относят н середине триаса . Но эпигер
цинская «СI\ИфСI\аЯ плаТфОРIlIa в это время еще не приобрел а 
полной .\'стоЙчивости . В среднем и позднем триасе и лейасе 
в ее пределах возникла система грабеннообразных прогибоп , 
наиболее отчетливо выявленная в Западном Предкавказье . 
В этих прогибах накапливались морсние серо цветные терр:и
генные осадки , с прослоями 'Лав и туфов , претерпевшие затем 
местами довольно интенсивную складчатость :и Динамометамор
фИ::JМ. ОКОНЧ:1тельная НОНСОJlIщация Скифской платформы на
ступила в доггере» (Наливкин и др . ,  1 961t) . 

R целом IIЮЖJ!() }{онстатировать,  что герцинские геосинюш
lIaJlblIbIe комплексы начали формироваться в силуре (местами, 
вероятно , н:еСIШЛЬКО раньше) .  Они трапсгреССНRНО перекрыва
ют более древние , в том числе ордовиксние породы (COKOJlOB, 
'196/t ;  Херасков , 1965; и Jl:p . ) .  

Формирование орогенного НОllfплекса иача.ПОСЬ в среднем 
карбоне . 3ШlIыкаиие герцинских геОСИНКJIlШaJlей в Европе 
относится }{ пермскому периоду, на  -Урале - н середине триа
сового и в Скифско-Мангышлакской области , вероятно , н нон 
цу лейаса . Отсюда можно заключить, что заложение герции
еких геосиннлииалей совпадает или несно.ЛЬКО опережает позд
llесилурийскую эпоху направленного и ускоренного переlllеще
ния Восточно-Европейской платформы, формирование ороген
ного номпленса нача.ЛОСЬ в эпоху гипотетического перемещения 
платформы на рубеже среднего и позднего пале030Я ,а  замьша
Ilие геОСИНJ{.ТlИналеЙ приходится на среднетриас-лейасовую 
эпоху усноренного и направленного перемещевия платформы. 
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При этом следует иметь в ВИДУ , что переход от колебатель
ных к поступательным и УСЕоренным перемещеНИЯ1\'I может 
осуществляться постепенно (см . рис . Н .о) . СОl'ласно КРИВОЙ 1 
указанного рисунка , колебательный харю\Тер И3МeIЮНИЯ па
леомагнитной широты заметно нарушается уже в перми и опре
деляющими становятся хотя и слабые , но направленные палео
широтные перемещения . С другой стороны, именно в перии , 
причем в перми ранней ,  начинает формироваться платформен
ный чехол на герцинском основании в Европе (рениды Г. IlIтил
ле) (Нншин, 1966) . 

Альпиды Карпат , Крыма и Большого Кавказа 

ТОго-западнее Восточно-Европейской платформы и южнее 
Скифско-Мангышлакской области геРЦИНСI\ОП СJшадчатости 
располагаются складчатые системы АЛЬПИЙСIЮГО складчатого 
пояса - l\fегаНТИКЛИНОР�IИ Западных , Восточных и Южных 
Карпат , антиклинорий Горного Крыма и мегантиклинорий 
Большого Кавказа , отделяемые от платформенной области уз
кими краевыми прогибами . 

«Заложение глуБOI{ИХ геосинклинальных прогибов ,  на месте 
которых позднее возникли складчатые сооружения Альпийско
го понса , начаJIОСЬ . . .  в конце триаса или начале юрьr» ' (Муратов 
и др . ,  1966,  с. -i36) . «Замыкание карпатских геосинклиналь
ных прогибов И начало формирования Предкарпатского крае
вого прогиба,  компенсировавшего рост Карпатского меганти
клинория, произошло в самом конце олигоцеиа - начале 1\iИО
цена . . .  

Формирование мегантиклинория Большого Кавказа нача
лось в неогене . В это же время заложились и стали заполняться 
толщами терригенных осадков Индоло-Кубанский и Терско
Кумский краевые прогибы» (Архипов ,  Муратов ,  1966, с. 227) . 

Таким образом, заложение альпийских геосинклинальных 
систем 1, югу и юго-западу от Восточно-Европейской платфор
мы пачаJIОСЬ со второй половины триаса , т. е .  во время окон
чательного и повсеместного замыкания герцинских геосинкли� 
нальных систем , в эпоху ускоренного и паправленного пере 
м�щения Восточно-Европейской- !Iлатформы (средний триас -
JIеЙас) . 

Собственно геосинклинаJlЫJое развитие альпийских гео
синклинальных систем продолжалось до среднетретичного вре
мени и зю{ончилось В конце палеогена - �lИоцене . С этого мо
мента началось формирование краевых прогибов и внутренних 
впадин и их заполнение породами орогенного комплекса . 
По палеомагнитным данным новейшая эпоха ускоренного переме
щения Восточно-Европейской платформы началась в ПОС'fмио
ценовое время . 
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Па Оснощ\Нпи нзложенного можно констатировать , ЧТО вы
делеНные по шtmюмагнитным данным ::шохи напраШlенного 
и УСкоренного П(:Jремещения Восточно-Европейской платформы 
являются актами ыежрегионального значения . 

Позднесилурийское перемещение Восточно-Европейскоil 
платформы коррелируется с ОI{ончанием собственно геосинкли
пального развития наледонид Скандинавии и обраЗ0ванием по
JIОГИХ надвигов . Суммарная аМlIJIитуда горизонтального на
двигания скандинавсних ПОКРОВОВ на платформу оценивается 
l1l-{огими десятнаilIИ юшометров (более 120 км) . Орогенный 
ярус наледонид развит слабо , краевые прогибы отсутствуют . 
Молассы орогенного яруса заНИl\НI.ЮТ неБОJIьшие площади и 
имеют ограниченную мощность (Мура.ТОВ и др . ,  1 966) . 

Геосинклинальные КОl\шлек(;ы герцинид повсеместно нача
nи образовываться в силуре (в различных районах обnастей 
герцинской скnадчатости заложение геосинклинальных проги
БОБ не было одновременным) . Малочисленность, а зачастую и 
ЩJOтиворечивость данных о местонахождении носточно-евро
пейскнх полюсов первой половины палеозоя затрудняет реше
ние вопроса о начальном моменте и динамике палеоширотного 
перемещения платформы в сипуре . Ранний девон открывает , 
по-видимому, период длительного устойчивого паnеогеогра
фического положения Восточно-Европейской платформы 
(I-{равчинский,  1 972а , 1 973а ) .  Геосиш;.гшнаJlьное развитие гер
цинид заканчивается· орогенезом . _ Орогенный СТРУКТУРНЫЙ 
ярус в цеJIOМ формируется от среднего карбона до конца триаса , 
но в различных районах герцинид представляет лишь часть 
этого временного интервала .  ДJlЯ орогепной стадии характерно 
образование надвигов , краевых пiюгибов и внутренних впадин . 
Среди I,раевых прогибов наиболее длительно формировался 
ПредураЛЬСЮIЙ (ДО конца триаса) , но в отдельных грабенно
образных прогибах Скифско-МаБ:ГЫШЛЮ{СКОЙ области склад
чатые движения продолжались еще в леЙасе . 

Очевидно , что среднетриас-лейасовая эпоха направленного 
и УСI{ореИI-lОГО перемещения Восточно-Европейской пшtтформы 
сопряжена с конечными фааами орогенпой стадии геосинкли
нального развития герцинид. Оl\НЮ{О напраВJ1енность палео
широтного перемещенин Восточно-Европейской платформы оп
редеД8ННО намеТИJIась уже n перll1И . 

Герцинское поднятие и СЮIaдчатость превратили Карпаты 
в горную область . Посnедняя подверглась в триасе выравнива
нию и на некоторое время здесь устаНОВИJIСЯ субплатформен
ный режим , сменившийся затем геосинклинальным (Наливкин 
и др . ,  1 964) . Заложение аJJЬПИЙСКИХ геосинклинальных проги
бов произошло В конце триаса - начаJlе юры;  В это же время 
вознИ!ша и Крымско-I-{авказская геосинклинальная область . 

Замыкание альпийских геосинклинальных прогибов сопро
вождалось иптенсинной складчатостью ,  формированием надви-
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ГОВЫХ покровов ,  протяженных <J.нтиклинориев , межгорных и 
краевых прогибов : заполнявшихся моласСОВЫ1l1И ОТJ10жеНИЯl\Ш. 
«В наиболее типичном виде . . .  lIfолассовый комплекс отложений 
начинает формироваться . . .  с конца олигоцена - начала мио
цена . Образование этого !,0ll1плекса продолжалось до четвертич
ного временю> (Муратов и др . ,  1966, с. 438) .  Новейшее переме
JЦение Восточно-Европейской платформы началось в позднеы 
неогене . 

Таким образом , можно утверждать , что каждая из рассмот
ренных ;шох направленного и ускоренного перемещения Вос
точно-Европейской платформы сопряжена с заключительной 
стадией развития геосинклиналей одного тектонического цик
ла и заложением геосинклинальных прогибов следующего 
ЦИЮIa .  В силуре произошло замыкание геосинклинальных 
прогибов скандинавских каледонид и .повсеместное заложение 
герцинских геосинклинальных систем.  ВО второй половине 
триаса - лейасе завершилось геосинклинальное развитие гер
г(инид Европы, -Урала и Скифской области и началоеь ра<Jвитие 
альпийских геосинклиналей. Замыкание последних началось 
в среднетретичное время , а в ПО<Jднем неогене наметилось пе
ремещение Восточно-Европейской платформы . 

Характерным элементом альпийского складчатого пояеа 
являются КОТJI0ВИНЫ внутренних морей (Черного , южной части 
.каспийского ) .  Мощность коры в них СИJJЬНО уменьшена про
тив таковой для складчатых и платформенных областей, гра
пито-гнейсовый слой выклинивается . Происхождение котло
вин остается пока предметом догадок - их рассматривают 
как реликты палеоокеана Тети с или как новообразованные 
впадины. В .  Е .  Хаин ( 1971)  относит котловины внутренних 
морей к числу современных геосинклиналей и в этом своем 
качестве они естественно вписываются в исторический ряд 
структур , сопутствующих перемещению платформы и ороге
незу. 

Глава III 

ЕВРАЩПI. ИНДИЙС:КАЯ ПЛАТФОРМА 

И ЕЕ СКЛАДЧАТОЕ ОБРАМЛЕНИЕ 

1 .  ИНДИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 

Перечень палеомагнитных определений для Индийской ШIaТ
формы сведен в табл . I I I .  Особенности пространственного раз
мещения 'uалеополюсов показаны на рис.  1 1 1 . 1 .  Подавляющая 
часть палеомагнитных определений получена при изучении 
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Рис.  J J J . 1 .  РаспределеНllе паЛСОl1агнитных полюсов ИНДИЙСI{ОЙ плат
формы. 

ДОГl'ер-сюценовых изверженных пород . Совпадение областей 
расположения соответствующих пол юсов и НИ3I{ие скорости 
поступательного перемещеиия платформы от эпохи к эпохе 
дают основания рассматривать доггер - раннип эоцен как 
время устойчивого положения платформы относительно полюса 
(рис.  1 1 1 . 2) . 

Единичные определения координат паJlеомагнитных полю
СОЕ имеются для поздuего карбона , триаса и среднего кайно-
30Я . И хотя эти данные нуждаются в подтверждении, оии мо
гут быть ИСПОЛЬЗ0ваны в качестве рекогносцировочных . Позд
неэоценовый и миоценовый по.тrюсы по существу намечают пе
ремещение платформы И3 средних и низких широт южного 
полушария на низкие широты северного полушария . Триа
совые полюсы располагаются в области группирования дог-
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Рис. III . 2 .  Кинематические харак
теристики относительного переме
щения среднего палеополюса и ИН
дийской платформы и эпейрогениче-

ских движений платформы. 
1 - изменение широт палеомагиитного 
полюса во времени ( сев . широты ) ;· Н 
изменение долгот палеомагнитного по
люса; IН - Gредние с"орости « мигра
цию> палеополюса по эпохам; IY - сред
ние с"орости поступательного перемеще
нин платформы относительно палеопо
люса; У - площади, по"рывавшиесн ыо-

рем в разные геологические эпохи. 

гер-эоценовых полюсов . Пози
ции позднепалеОЗ0ЙСКИХ полю
сов требуют уточнения . но , 
вероятно , ПО;JВОЛЯЮТ предпо
лагать резкое изменение гео
графического положения плат
формы в {,онце палеозоя .  

Главнейшие особенности 
постсреднепалеОЗ0ЙСКОГО пере
мещения Индийской ПJl3Тфор
мы относительно по.rrюса ил
ЛIOстрируются графиками I -V 
(с м . рис. I I  { .  2) .  Палеомагнит
ные данные предполагают не
равномерное переыещение плат
формы . Скорость ее посту
пательного движения в мезо-

м л н .  лет зое - самом начале палеогена 
составила около 0 , 15  град.!  или .  

дет, достигая 2 град. /илн.  лет в среднем миоцене и 1 , 2  ( ? )  
град./млп _ лет n конце uалеозоя . 

ПеремещеНlIе Индийской платформы 
в постсреднепалеОЗ0йское время 

по палеомаГНIIТIIЫМ и палеоклиматичеСКИ!VI дaHHЫ�1 

ПозднепалеОЗ0йские отложения Индийской платформы 
представлены ледниковыми гр убообломочными и алшовиаль
но-озерными, сероцветными обломочными и угленосными обра
зованиями талчирской и дамудской серий (Rришнан, 1954) . 
Талчирские тиллиты прослежены на площади, достигающей 
по широте 1300 и по долготе свыше 1500 км И ,  несомненно , ука
-зывают на ХОJIОДНЫЙ климат этого времени . - Накопление да
мудских осадков осуществлял ось в условиях несравненно более 
�шгкого климата , способствовавшего произрастанию богатой 
растительности и появлению красных пропластков . По-види-



мОМУ, ;JТИ паJlеОКЛI:мат:r:ческие изменения могут указывать на 

перемещевие Индиискои платформы в область более низких 
широт . Но ПОСКОЛЬНУ ДJIЯ позднего карбона - раннего триаса 
имеется всего два определения координат палеополюсов , воп · 

рос О траентории , масштабах ,  времени и характере ее переме
щения в позднем палеозое остается открытым. 

Триасовые отложения панчетской свиты СJIожены зеJIенова
ТЬL\IИ ,  желто-коричневыми и серыми . песчаниками и глини
стыми С"'lанцамп , а также красными песчаниками (слои Манг
л и) . Породы ыахадевской евиты состоят из красных и желто
I\оричневых , а также пестрых и белых песчаников и глин. 

lOРС.lше образования раджмахаJIЬСКОЙ и джаббалпурской 
СВIП представлены углистыии СJIанцами и глинами , пестрыми , 
nурьши, белыми и красными гjПlНами и песчаниками , Иll1еются 
ТОlшие угол ьные пласты, слои известняков и конгломератов . 
Юрские известняки северо-западной части платформы (п-ов 
Rатиавар , эалив J{ач, г. Джацсалмер и др . )  содержат корал

лов , аммонитов . Здесь же установлены гипсоносные ГJIИНЫ, 
нрасноцветные и углистые осадки . Нрасноцветные отложения 
(ДО геr.IaТИТОВЫХ глин) широн:о распространены к югу ОТ ВИН
дийских гор .  На восточном побережье Индии (дельта Маханади, 
J JИЭОВЬЯ рек Годавари и RИСТllЫ) присутствуют светлые и пест
рые lOРСlше песчаники , глинистые сланцы, конгломераты. 
IОрсние обломочные осадни в районе г. Мадраса имеют желто
норичневую 1I лиловую окраску. На юге платформы (г. Тричи
JlОПОJIИ И даJJее до г. Мадура) , а таI\же на Шри Ланка (г . Пут
тала1lJа )  известны TOJIbI\O серые , желтые и бурые песчаПИI\И и 
сла J JЦЫ, редко - известняки . 

В ?llелово�[ периоде ]]а северо··з3.паде платформы (н-ов Rатиа
па р ,  <Jаш1В Нач) накапливаJJИСЬ темно-серые , желтые и лиловые 
песчаНИ R И .  В :Западной и Централ ьной Индии -пестро цветные 
песчаНИI\И , глины , мергели , светлые и красные известняки. 
В конце мелового периода - эоцене обширные территории 
платформы были покрыты деRI\анскими траппами . Межтрап
повью СJlОИ содержат углистые сланцы. На крайнем северо
nOCTOI\e платформы (Ассам) медовью отложения представлены 
терри генп ьши , отчасти углистыми, породами и известнянами: 
Песчапо-г:шнистые осадки юго-восточного побережья Индии 
содержат фосфоритовые и известновис1ые стяжения,  прослои 
ракушияков и известнянов . В. ряде мест обнаружены крупные 
обломн:и иснопаем:ой древесины. В нижних частях разреза 
встречается гипс . 

'Ганим образом, в триасе - начале I\аЙНОЗ0Я на платформе 
нанапл и вались нарбонатно-терригенные , в том ЧИСJIе красно
ЦВЕ'тные толщи. Отмечаются прослои угля,  гипсы. Распреде
ление юрских осадков - известняки с I\ораллами и аммони
тыш , нрасноцветные ,  а танже гипсоносные и углистые терри
генные погоды на северо-западе , ирасноцветные ОТ.'Iожения 
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11 Центральной ИНДlIИ и сероцветные 11 низовья Х Ганга , на юге 
Индостанского полуострова и на ' о .  IJlри Лыша , возможно , 
является следствием проявления климатической зональности 
и позволяет предполагать понижеЮIе широт с юго-востока 
на северо-запад. По палеомагнитньш данным в триасе -- на
чале кайнозоя Индийская штатформа располагалась R основ
ном между 20 и 450 ro. ш. При этом J{ эн:ватору была обращена 

Палеошuроmа JООю. ш. Палеошuроmа 400 Ю. Ш .  - Тз -К 
-�---------------------------

1 1  
,, 1 I . I ! 

Палеошuроmа 250ю. ш . .  Палеошuроmа оС 

{'г () I . .J 

ШIIIJ 2 C=J : . ' . ' . 3 Ш 4 Е3 s 

Рис. 111 . 3 .  ПалеотеRтопичеСI<аЯ оБСТaIIов]{а и паJIсомагнитпые широты 
ИНДИЙСRОЙ платформы в М8зо]{аЙнозое . 

1 -- области устойчивого ПОГРУlliения платформы; 2 -- области развития преиму
щественно мелкомодных и лагунных отлон,ений; 3 -- 06лас'ГИ нонтинентального 
осаднонанопления; 4 -- области устойчивого поднятия платфОрмы; 5 -- палеомаг-

нитные широты различных геологических эпох. 
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ее северо-западная часть.  IJlирокое распространение красно

цветныХ осадков , ограниченное ра::шитие гипсов , наличие угле
носнЫХ слоев и ,  наконец, находки кораллов и аммонитов на 

севере п юге платформы указывают Шl теплый до жаркого , 
преимуществеш-IO влажный климат этого времени. 

Седимента-дия карбонатно-терригенных,  передко I{paCHO
цветных, ожелезненных и угленосных (лигниты) ОТJlожений 
п родолжалась в IШЙНОЗОЙСКУЮ эру. Следует особенно подчер
J\ П УТh большой размах латеритообраЗ0вапия .  Наиболее круп
н ые месторождения находятся в' области развития деккалских 
траппов и кондаЛIIТОВ . Менее значительные месторождения и 
проmшения «имеются ПОЧТИ в каждом округе , где развиты гней
сь\ I,ристаллические и метаморфические сланцы, загрязненные 
пз�естняки и железистые породы» (Кришнё:tН, 1 9БL�) .  В некото
рых местах , латериты обогащены глиноземом (Колхапур , Бел
гаум ,  Катни , Джаббалпур и др . ) .  Точных сведений о возрасте 
Jlатеритов нет. Значительная часть латеритов ,  залегающая па 
возвышенностях Бомбея , Центральной Индии и Ориссы, имеет, 
вероятно,  позднетретичный и плейстоценовый возраст . В наши 
дни Jlатериты образуются в Западных Гатах и других районах 
Индии .  ОДllЮ{О они 1I10ГЛИ формироваться также в паJlеоГt:ше 
JI мелу, па что указывает наличие латеритового сдоя в основа
IШИ эоцепа в Северо-Западной Индии и на контакте верхне
гондвапских и меловых отложений в районе Тричинополи 
( l�ришнан , 1954) . Столь широкое распростраuение латеритов 
JlIOжет быть объяснено субаэральным выветриванием пород 
в УСЛОВИПХ тропического климата . По шшеомагпитным данным 
I3 конце эоценн - иеОl'епе произошло перемещение платформы 
с 20-450 ю. т. через �:шватор Ш1- широты 8-300 с. ш . (рис . I I I .3) . 

Эпеilрогенические движения Индийской платформы 
в меЗOIшйнозое 

После ОТJlОJКения осадочных толщ ВИНДийской системы 
(ранний палеозой) Индийская платформа испытада длительное 
воздымание и подверглась денудации. Осадконакопление 130-
зоБНОВИЛОСI. только В позднем палеозое в грабенообразных впа
динах l'одаварской, Верхненарбатской, Чаттисгар-Маханадий
ской , заложение которых относится , возможно , К догондвап
скому времени . АЮ{УМУJlЯЦИЯ континентальных отложений 
ос ущеСТl!лядась одновременно с по гр ужением впадин . С сере
дины перми намечается изменение знака тектонических движе
НИЙ - верхние гори:юнты свиты Дамуда отсутствуют в районе 
Раджмахала ,  Годаварской впадине . В конце перми - начале 
триаса седимеllтация прекратилась на 1Jсей территории плат
формы и вышележащая триасовая свита Панчет (и ее аналоги) 
llесогласно перекрывает различные горизонты свиты Дамуда 
(от раниганджского до баракарского) . 

87 



Мы располагаем очень СRУДНЫ1l1И данныии о ГОНДВi1НСRН:\' 
породах северного погружения ИНДИЙСRОЙ платформы. Их 
явно неДОС'гаточно для реRОНСТРУRЦИИ обстановки , сложившей
ся на этой территории в позднем палеозое . НаХОДЮI леДНИRОВЫХ 
отложений в области Малых Гималаев , на Соляном J_ряже и 
данные буровых работ позволяют предполагать, что северная 
оконечность платформы n позднем палеозое таI\же вовлеr-шлась 
в по гр ужения и прогибания. 

В триасе , после воздымания,  нисходящие движения в новь 
стали преобладающими. Возобновплось осаДI\онаRопление 
в унаследованных от раннегондвапского времени грабенообраз
ных впадинах. В юре погружения и прогибания охватили ВОС
ТОЧиоt) побережье Индии от устья р .  r-,ilахапади до раЙО!Ia 
г .  Тричинополи (ВосточногаТСRИЙ седиментационный бассейн) 
и cebePO-Зfшадную часть платформы от Катиавара до Соляного 
Rряжа в . Пенджабе (lIНДСRИЙ бассейн) .  

Со второй половины юры все отчетливее ста.тrи проявляться 
тенденции I� воздыманию ИНДИЙСRОЙ плаТфОРllIЫ. В гондван
СIШХ грабенообразных впадинах ЮРСRпе породы джаббалпур
СRОЙ свиты являются самыми молодыми. Вероятно , озера в этих 
впадинах высохли в Еонце юры .  В поздней юре нроизошло 
значительное СОRращение аRватории морей. И хотя в дальней
шем море частично и восстанавливало свои размеры, мел и па
леоген в целом могут быть охараI\теризованы каЕ регрессивньи 
периоды. В позднем ;)оцене - олигоцене платформа оказалась 
приподнятой выше уровня морн. ОсаДRонакопление на ее тер
ритории фаRтичееRИ пренратилось . 

В миоцене началось новое погр ужение , отмеченное возоб
новлением седиментации отложений в прибрежных районах 
Индии. На севере , вдоль области соприкосновения платформы 
с обрамляющими ее горными системами, формируется обшир
ный Индо-Гангский седиментаЦИОНlIЫЙ бассейн (см. рис . I I I . З ) .  

Эпейрогенические движения 
и горизонтальные перемещения 

Индийской платформы в меЗOIщйнозое 

Рассмотренные материалы позволнют реRонструировать 
следующую последовательность веРТИRальных энейрогениче
СIШХ и горизоптальных движений Индийской платформы. На 
рубеже налеозоя и мезозоя, где-то в интервале между талчир
СJ(ИМ и панчетским npeMeHellI, Индийская платформа измеНИ�Iа 
свое положение относптелыIO полюса . На данном уровне И3 у
ченности трудно судить о Rинематике э гого перемещения . 
Важно , что оно сопровождалось общим под'Т.емоы региона , ко
торый привел I\ сокращению площадей arшуыуляции ОТЛОiI\е
ний и завершился общерегиона.тrьным стратиграфичеСI\ИJli пе-
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рерывом , раще.llЯЮЩИМ свиты Дамуда (поздняя пермь) и Пап
чет (рашшй триас) (265-240 илн .  лет) . 

Установившееся в начале триаса положение платформы от
носительно полюса сохраНЯЛОСh почти неиаменным до начала 
палеогена (240-60 млн .  лет) .  ЭТОМУ устойчивому положению 
отвечают погр ужения и прогибания , приводшие к обрааованию 
восточногаТСRОГО и Индского седиментar\ионных бассейнов . 
В процессе приспособления платформы к новым направленияы 
эпейрогенических двюнений произошло замьшание унаследо
ванных от раннеГOJщваНСRОГО времени впадин . Во второй по
.тrОБине юры темп нисходящих движений аамедлился и ведущее 
место постепенно перешло к движениям положительного знана .  

Направленное и ускоренное перемещение платформы нача
лось в раннеы кайнозое и продолжалось, по крайней мере ,  до 
плиоцена (60-12  илн .  лет) . Платформа вновь поднялась над 
уровнем Мирового океана и подвеРГJIась общерегиональной де
нудации. 

В неогене скорость направленного и ускоренного переме
щения Индийской платформы снизилась (см. рис. I I I . 2) . Плат
форма вов.'J8I,ается в прогибания и погружения . 

ЭПОХИ ::шейрофореза ИНДИЙСIШЙ платформы оказываются 
сдвинутыми относительно соответствующих эпох Сибирской и 
Восточно-Европейской ШIЮформ. 

2 .  СКЛАДЧАТОЕ ОБРАМЛЕНИЕ 
ИНДИЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ИНДИЙСI,ан платформа обраМJIяется с севера  поясом альпий
ских СКJIадчатых соор ужений, куда входят высочайшие горные 
системы и крупнейшие межгорные впадины. В зоне сочленения 
платформы и складчатой области раСПОJIагается Индо-Гангский 
l{раевой прогиб, включающий Индский (Западно-Пакистан
ский) , ПредгиrvШJIайский и Ассам-Араканский сеДиментацион
ные бассейны, выполненные. позднекайнозойскими молассами. 

На территории Юго-Восточного Ирана, Южного Афганиста
на и IОжпого Пакистана находятся обширные межгорные впа

Дины (Де Ште-I\евир , Южно-Афганская, Харан , Мекранская 
п др . ) ,  также заПОJшенные молассами , раздеJIенные СБладча
тыми поднятиями И ограниче.нные с востока складчатыми CTPYI{

турами Западного Пакистала . Положительные структуры об
ра�юваны собственно геосинклинальными комплеI{сами . 

Северо-восточнее и восточнее располагаются складчатые 
системы Центрального Афганистана, Гиндукуша , Памира ,  На
рююрума и Гималаев . И .  В .  Архипов и М. В .  Муратов ( 1966) 
рассиатривают эти системы в. рамках Гинду[{уш-Гималайского 
с,ектора АЛ ЬПИИСJ{О-ГИЫaJlайекого СJшадчатого пояса . Они пи
шут : 
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«В центральных частях Гиндукушского и Каракорумского 
антиклинориев в выступах основания на обширных площадях 
обнажаются метаморфические породы. Нраевые части антик ли
нориев обычно сложены нижним структурным ярусом, куда 
входит верхний палеозой И нижний мезозоЙ.  В строении сип
клинориев главная роль принадлежит отложениям, образую
щим нижний структурный ярус . Верхнемеловые и эоценовые 
отложения . . .  верхнего структурного яруса (собственно геосин
клинального комплекса - А. К . )  в большинстве случаев участ
вуют в строении лишь узких приразломных прогибов с флише
вым и вулканогенно-осадочным 3ilполнениею> (с .  235) . 

В других частях Гиндукушского антиклинория и в Цент
ральном горном Афганистане прогибы эвгеосинклинального 
типа , как правило , ОТСУТСТВУЮТ . Указанные районы избежали 
верхнепаJlеОЗ0ЙСКОЙ складчатости , но в Rонце позднего мезо-
30Н - начале каЙНОЗ0Я явились ареной активных магматиче
ских процессов .  

Альпийские складчатые системы Гиндукуш-Гималайского 
сектора сочленяются на севере с палеОЗ0ЙСКИМИ складчатыми 
структурами по З0нам глубинных разломов и посредством 
краевых прогибов , заполненных олигоцен-неогеНОВЫllIИ обло
мочными толщами (Архипов ,  Муратов ,  1966) . 

Наименее изученным звеном АльпиЙско-Ги.малаЙского поя
са является Гималайский мегантикшшориЙ. В пределах по
следнего ШИрОIШМ распространением пользуются выступы ос
нования, сложенные метаморфическими и осадочными порода
ми докембрия и палеозоя. В палеозое это ДОВОJIЬНО пестрый 
комплен:с глинистых , песчаных и карбонатных осадков ,  имею
щих весьма умеренные мощности. Есть основания полагать, 
что qТИ доаJ1ьпийские выступы представляют собой остатки 
древней Индийской платформы, редуцированной в альпийское 
время . 

Альпийский комплекс пород отд�лен от нижележащих оса
дочных обраЗ0ваний стратиграфическим нерерывом . АIШУМУ
ляция: а,lIЬПИЙСКИХ осадков и заложение вмещающих их про
гибов происходило , по-видимому, В несколы{о этапов,  по мень
шей мере в два - рщше- и позднеальпиЙекиЙ. Раннеальпи"й
СRие прогибы выполнены отложениями от перми - триаса до 
нижнего меда "  Поздние аЛЬПИЙСI,ие геОСИНКЛИ:Ш\JIьные проги
бы в Гималаях начади развиваться в меловое время и позже , 
и оказались наложенными па палеОЗ0йские и раннеальпий
ские прогибы ГимаJIаев ТетисD. . «Отдожения поздних ге осин
IШIшаJIЬНЫХ прогибов представдены так называемым флишем 
Инда верхнемелового - палеогенового возраста . . .  Во флише 
в верховьях р .  Сатледж включены глыбы и блоки известняков 
от пермского до юрского возраста , а также извержеННI!JХ пород 
основного состава .  В геологической литературе этот район 
известен пак район экзотичееI{ИХ блоков Джохар-Хундеса. 
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Экзотические породы присутствуют во фЛИIuе не только в виде 
ИiJОJ1ИРОВСlННЫХ и беспорядочно ориентироваШIЫХ блоков , но 
:и в виде ПОКРОВОD площадью в несколько квадратных кило
метров .  Одни геологи (П .  Борде) эти покровы связывают с гра 
витационным соскальзыванием масс с бортов поднятий, огра
ничивающих фJIишевые прогибы, другие (А. Гапссер) считают, 
что они выжаты и;:J зоны крупнейшего глубинного разлома . 

На заключительном этапе развития Гималаев (олигоцен
четвертичное время) накапливаJlИСЬ формации l\IOJlaCCOROrO 

н:омплекса . Они ВЫПОШIЯют . . . I1редгимаJJ айский краевой про
гиб, Кашмирскую впадину и небольшой узкий прогиб у гор 
Кайлас в верховьях Сатледжа . С заключительным :этапом свя
зано внедрение гранитоидных интрузий, воздымапие Гимала
ев и образованде многочисленных покровов на южном кvыеe 
мегаНТJfКЛИНОРИЮ> (Ар хипов , Муратов , 1966,  с. 236-237) .  

Как следует И3 описаний, повсюду в геОСИIшлинальной об
ласти l{онец палеогена явился временем прекращения собствен
но геОСИНRJIИнального и началом орогенного развития альпид. 

В переходной к платформе о бласти Индо-Гангского краево
го прогиба , на юго-западной окраине последнего (Камбейский 
бассейн) , «в основании lI1иоцена отмечается важный пере рыв n 
осадконакоплении . МИОI'J,еновые отложения выполняют эрозион
ные врезы в ОТJlожениях олигоцена 11 имеют более широкое рас
пространение по сравнению с любыми другими осадками нижне
третичного возраста» (Геология и нефтегазоносность Индии, 1968, 
с. '100) . Этот перерыв прослеживается на север в Индском бас
сейне и далее на восток в Предгималайском. На крайнем се
вера-востоке (Верхний Ассам) он и звестен как послебараилское 
несогласие . Его продолжительность в ра::шичных р айонах крсю
БОГО прогиба не оставалась постоянной. В Пенджабе ,- напри
мер ,  в скваЖИJlе около Уджхани сиваликские слои (миоцеп) 
песог.rrасно перекрывают меЗ0зойские образования . 

Таюrи обраЗ0М, с реднетреТИЧI-lое воздымание и перемещоние 
ИНДИЙСJ{ОЙ платформы на север почти на 40° дуги Эlшатора сов
Пi1дает во времени с замьшанием альпийских геосипклинаЛЫIЫХ 
про rибов (начал о  орогенной стадии) и общим подпятием гро
мадной площади Азиатсного материна севернее Индии. Возды
мание сопровождалось образованием наиболее :значительных 
среди описанных в геологической литератуге шарьяжеЙ .  По 
оценкам А. Ганссера ( 1 967) <mадвигообразование в ГимаJlаях 
хара:г;теризуется такими масштабами , I{оторые вынуждают нас 
предполагать здесь сокращение земной коры примерно на 
400 км . . .  Однако при этом подсчете в Гималаях не было учтено 
еонращепие НОРЫ вдоль структурного шва Инда (районы раз
вития ()кзотических пород) , где , по-видимому, значительная 
площадь испытала погружение» (с. 308) . Выяснение истинных 
аМПЛИТУl1: горизонта:IЬНОГО перемещения покровов ,  безус.тrовно , 
остается одной из сложнойших проблем геологии ГИll1алаев .  
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Глава IV 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

1 .  СЕВЕРО-АМЕРIШАНСRА Я  ПЛАТФОРМА 

в палео:магнитном отношении Север о-Американский конти
нент является одним из наиболее изученных . Однако подавляю
щая часть коллекций фанер.озоЙских ориентированных образ
цов отбиралась не на платформе,  а в зоне сочленения платформы 
и Аппалачской горной системы, в прилегающих к платформе 
складчатых областях и на плато :Колорадо (табл. IV) . :Критери
ем приложимости имеющихся палеомагнитных данных к плат
форме JlIожет служить совпадение местоположений ПОJlIОСОВ, 

о' а 
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рассчитанных по породам различных окружающих платформу 
геологических регионов . Для постмиссисипских полюсов Се
верной Америки такое совпадение имеется (рис. IV. 1 ) .  При ЭТОМ 
следует принять во внимание, что докембрийский фундамент 
плато Колорадо перекрывается полого залегающим почти неиз
мененным и ненарушенным вулканогенно-осадочным чехлом 
платформенного типа (Ирдли, 1954; Кинг" 1961 ; Хаин, 1971 ) .  
В плане настоящей работы ЭТО означает , что в районах исследо
ваний послемиссисипские горообразовательные процессы незна
чительно исказили первичную естественную остаточную намаг
ниченность изученных пород Аппалачской и Кордильерской 
горных систем. 

Для более древних формаций таких доказательств не имеет
ся - среднепалеозойские полюсы вычислялись по намагничен
ности пород только Аппалачской горной си::;темы (герциниды) .  

6 

� P- T  • Т1-2 ' Тз 6 J1 ? Jз 1 К 11 К2 - Р1 = Р2 V N1 Л N2 .. q 
Севера-Американского континента в целом (а) и плато 
радо (6). 
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Р ис.  I V . 2 .  Распределение палеомагнитных полюсов СеверноЙАмеРИКI!. 

Для определения Rоординат Rеl1БРИЙСRИХ полюсов , нроме того, 
использовались RоллеRЦИИ образцов, отобранные на плато 
Колорадо и непосредственно на платформе . КемБРИЙСRие полю
сы Северной АмеРИRИ существенно рассредоточены и распола
гаются в ЭRваториальной области между 120q в .  д. и 150Q з .  д .  
(от ФИЛЛИПИНСRИХ островов до о-ов Куна) . Внутрирегиональ
ная разобщенность полюсов выражена в Rембрии вполне отчет
ливо - I<райнее восточное положение занимают полюсы, рас
считанные по намагниченности пород плато Колорадо, пр оме
жуточное - платформы, западное - Аппалачей (табл . IV) . 

Последовательно анализируя Rартину распределения северо
амеРИRаНСRИХ полюсов во времени и пространстве , можно отме
тить следующее. КемБРИЙСRие полюсы Cebepo-АмеРИRаНСRОЙ 
платформы занимают реЗRО обособленную позицию и распола
гаются неСRОЛЬRО севернее о. Новая Гвинея. Полюс 10/149 из 
рассмотрения ИСRлючен,. тан нан он рассчитан всего по трем 
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штуфам ,  при этом угловая погрешность (Х95 в определениl'I 
среднего направ.тrения намагниченности составила 40О дуги 
экватора. 

Среднепалеозойские полюсы Северной Америки тяготеют 
к району Восточно-Китайского моря . Их позиция отличается 
от положения как кембрийских , так и позднепалеозойских 
полюсов платформы . К сожалению, коллекции среднепалеозой
ских пород отобраны в области развития герцинид и нет уве
ренности, что горообразоват�льные процессы не повлияли на 
намагниченность этих пород. 

ПенсильваНСlше (С2-з) , пеРll1ские и раннетриасовые полюсы 
Северной Америки располагаются в Монголии, Северном 
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ной Сибири и образуют одну 
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и раннеюрские полюсы, на
против, разбросаны на гро
мадном пространстве Монго
лии, Сибири и Арктики. 

Постюрские полюсы :Кон
центрируются в районе 
Аляски, Чукотки и пр иле
гающей части Северного Ле
довитого океана. Мы не рас
полагаем данными для сред
ней- поздней юры, но,  при
НИl\IaЯ во внимание относи
тельную компактность пост
юрских полюсов и место
положение лейасовых, мож
но предположить , что пер�
l'руппировка полюсов,  на-

Рис.  I V. 3 .  Н:инематические ха
рактеристики относительного пе
ремещеНI!Я среднего палеополюса 
и Cebepo-АмерикаПСlш{r платфор
мы и эпейрогенических движений 

платформы. 

1 - изменение JIIИРОТ палеомагнитно
го полюса во времени ( с .  ш. ) :  II 
изменение долгот палеомагнитного 
полюса; ПI - средние скорости «ми
грацию> палеополюса по эпохам; IV - средние скорости поступатель
ного перемещения платформы OTlio
сительно палеОПОЛIOса; V - кучност. 
палеополIOСОВ по эпохам; VI - пл:о
щади, по[(рьшавшиеся морем в раз-

ные геологические эпохи. 



чавшаяся в среднем триасе, завершилась к середине юры. Ос
тается открытым вопрос о верхнем стратиграфическом рубеже 
постлейасовой группировки, поскольку .JIлиоцен-четвертичные 
полюсы обнаруживают тенденцию к обособлению . И ,  веро
ятно,  следует говорить о существовании не послелейасовой, 
а скорее доггер-миоценовой группировки североамериканских 
полюсов в меЗ0каЙнозое . 

Таким обраЗ0М, различные интервалы фанеРОЗ0ЙСКОЙ исто
рии магнитного поля на территории Север о-Американской 
платформы освещены неодинаково .  Б олее того, разобщенность 
кембрийских полюсов , рассчитанных по породам разных гео
тектонических областей Северной Америки , еще раз показывает, 
с кю{ой осторожностью палеомагнитные данные для одного ре
гиона следует распространять на смежный регион . Поэтому было 
nъr разумно ограничиться рассмотрением материалов только 
для постмиссисипского времени . Возможности ИСПОЛЬЗ0вания 
средпепалеОЗ0ЙСКИХ определений для решения вопросов пере
lIJещения Северо-Амери:iанской платформы относительно полю
са не ясны. 

Как видно И3 рис . IV.2, поздний палеозой - ранний триас 
и доггер - миоцен могут быть противопоставлены среднему 
триасу - лейасу как периоды сравнительно устойчивого палео
широтного положения Север о-Американской платформы. Эти пе
риоды хараRтеризуются пеВЫСОRИМИ средними СRОРОСТЯМИ �миг
рации» полюса от эпохи к эпохе (от 0,25 до 0,65 град. /млн. лет" 
рис . IV.3 ,  кривая I I I ) , движения полюса нос.н:т преимущест
венно l(олебательиый характер (кривые 1 и I I ) ,  средние скорос
ти направленного поступательного перемещения платформы 
варьируют от 0,03 до 0 ,15  град. /млн . лет (кривая IV) . В среднем 
триасе - лей асе главенствующими становятся поступат.ельные, 
ускоренные и направленные перемещения платформы, причем 
средние СRОРОСТИ возрастают до 1 ,2 град./млн. лет, понижается 
RУЧНОСТЬ К полюсов (Rривые IV, V) .  Среднетриас-лейасовое 
перемещение платформы относительно полюса превысило 40Q 
дуги ЭRватора (Rривая I ) .  

Поведение полюса в постмиоцене может быть,  по-видимому,; 
сопоставлено с его поведением в первой половине триаса. 

Перемещение Северо-�ICРИI(анской плаТфОР�IЫ 
в ПОСТ�lИссисипское вре�1Я 

по палеомаГНИТНЫ�I и палеоклиматическим данным 

в пенсильваНСRОМ периоде (средний - поздний Rарбон) 
на восточной окраине Cebepo-АмеРИRаНСRОЙ платформы 
(о .  Ньюфаундленд, долина р. Св . Лаврентия) накапливались 
континентальные красноцветные и угленосные толщи. НеСRОЛЬ
ко западнее,  в восточных штатах США, угленакопJiение проис
ходило в условиях обширной ПРИМОРСRОЙ болотистой равнины 
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( Шухерт , 1 95 7 ;  Ирдл и ,  1 954; Мазарович, 1 95 1 ;  и др . ) .  В запад
ном направлении отмечается замещение угленосных фаций кар
б онатным и ,  ПОЛУЧПВIIJJIЫИ наибольшее р аспр остранение на IG r J
западе платформы. С оленосные отл ожения (сол и ,  гипсы) извест
н ы  в штатах Юта и I-\ олорадо (толща Парадокс ; Л отце , 1 968) . 
Н.  М .  Страхов (1 962) У I{азывает наличие гипсоносных пород 
в штате М иннесота.  Н е  исн:лючено ,  что верхаы пенсильвания 
п ринадлежит нижняя часть эвапоритов форыации Супай. Пред
положительно пенсильванскими являются соленосные об разо
вапиЯ о .  А ксель-Хейберг (I-\ral1ck , 1 961 ) .  

Пермские отложения Север о-Аыериканской платформы пред
ставлены доломитаМII , из вестняками , красноцвеПIЫll1И терри
генными и хемогеШ-IЫМИ (соли , гипсы) толщыIИ . э .  Д .  М акни 
( 1 968) приводит карту разыещения пермских солеНОСI-IЫХ осад
ков США, I{оторые цепочкой тр асснруются вдоль западной 
границы платформы от Нанады до Северной М ексики.  Гипсы 
В осточной Гренланди и ,  ра нее ОТПОСИilШИОСЯ н позднему карбо
ну , по н овьш данным (МаУ1l8 , 1 96 1 )  являются IIозднепе РИСI{ИМИ . 

В рюшетриасову ю  э поху возрастает роль нр асноцве : ных 
обломочных ,  иесталш соленосных толщ. П ОСJJедние ОТ�lечепы в 
провинциях А льберта и Б ританской Н олуыбии (1{ анада ) ,  в шта
тах В ай омииг , НебраСI{ а ,  Данота.  В восточной ГреНJН IНДИИ 
(Земля Джексон а ,  Скорсби) гипсы заJlегают в основании триаса 
(И рдли,  1 954 ; Л още , 1 968 ; и др . ) .  

Судн п о  х арантеру п озднепалеоз ой-р ап н етриасо вых отло
жений па территории Север о-Америнансной платформы г ос
подствовал жщнш:й нлимат: аридиый па юго-западе и в крайних 
се нерных р айонах (эвапориты) , относительно влажный --:- на 
в остоке (углеНОСНI,Iе толш;и ) .  Нак следует из рис. IV .4 ,  в п озд
не,! пале.озое - начале триаса палеОJl1агнитный эн натор пере
секал Северную Америку в направлении провинцин Н ьюфау нд
ленд ( Н' анада) - штат I-\ алифорния (США ) .  

Отл ожения НОI-ща триаса - начала ю р ы  па платформе, по
видимому , почти полностью отсутствуют.  

П ост л ейасовые IЦl рбонаТIIо-терригеНllые и эвапорит о  вые 
осадии luшапливаJJИСЬ в западной части пл атформы и смежных 
р айонах Н ордильер - от Нан ады до М енсики. Н апомним , что 
соли <<д оуаннских сл оев» А рканзаса и Луизианы некоторые ав
т оры относят к юре (Л отце , 1 968) . ЮРСЮlе у гленосные отложения 
известны на тер ритории М ексики, штатов Северная Н а р олина 
и Джорджия (США) ,  н а  АЛЯСI{е и остр овах Н анадсного А ркти
чесн ого архипелага (Стр ах о в ,  1962;  М азарович , 1 95 1 ;  Хаин, 
1 97 1 )  . 

М ел овы е породы представлены п реимущественно тонко оБJlО
мочными образованиями . I-\арбонатные ОТJl ожения в з аметном 
количестве нрисутствуют лишь на юге (Денверсная впадчна). 
Х емогенные осадни установлены на территории штатов Аркан
зас и J Iуизиан а ,  вснрыты скважинами на юге Флориды и пр осле-
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жены па склонах Сьерра-Мадре n штате Нуэво-Леон (Мексика) 
(Лотце ,  1 968; Страхов, 1962; ХаЮI, ( 971 ) .  Угленосные толщи 
нолу'IИли широкое развитие в ПреДI{ордильеРСRО;\{ прогибе , на 
АЛЯСI{е ,  они установлены в Северной Мексике .  На юго-востоке 
США встречены бокситы (Страхов , 1962; Хаин, (971) . 

В палеогене, в связи с отступлением моря, в Предкордильер
ском прогпбе, на Аляске , островах Н'анадского Арктического 
архппеЛD.га п R Северной :Мексике наRаплпвались терригенные 
п угл е носные отложения.  Гипсы отмечены в Арканзасе , Н'али
фо'Рi ] И Н , Флориде. Месторождения бокситов известны в юго
вост очных штаТQХ СIПА , здесь же найдены ыаРГ&fщевые н же
.пе3J 1ЫО осадочные руды (Ирдли , 1 954;  Лотце ,  '1 968; Рухнн , 
1962; JI др. ) . 

. Сед rl J\l е]]т а l �jjЯ обломочных угленосных пород продолл{алась 
в J feOre l le  п РИ.\lерпо на тех ше плош;адях.  Сошr II гипсы отме
чеJ l Ы  в Б ольшо.\[ Бассейне (штаты Невада , Калифорния , Айдахо 
Jl В а й оыинг) , на Флориде, БОЕСИТЫ - в северо-западных шта
тах США . 

Х а ратпер чеТlJертичн ого седушентогенеза ,  lIеС�fОТРЯ на не
п о с редст в е н н у ю  БЛИЗ0СТЬ к современной эпохе , представляется 
достаТОЧ I I О  с л ож н ы ]\[ .  В антропогеJJе Северная Америка неодно
кратно подвергалась матерИI{ОВОМУ о.ледененшо . В отдельные 
l\lОЛlОНТЫ нремеl l ] (  Jl еДJ-J [ШИ достигали 380 с. ш . ,  х отя в современ
ную эпоху н а  о .  Гренландия онн доходят ШIШЬ дО 60-й парал
л ели , а на островах Н'анадского архипелага отсутствуют даже 
на широтах выше 800 с. ш. Четвертичные красноцветиые отло
жения J13 BeCT l I bl на юге СП1А , соленосные - в Большом Бассей
не,  .Jl И Г l l И Т О l ш е  - 13 Канаде (ХаИII, 1 97 1 ;  Ло'гце , 1 968; Л\арков , 
1 974. ) .  

Т Я IНВl о б р а з о � [ ,  M Q}f\ I I O  констатировать, что в доггеР-�fИоце
не J l a  севере платформы п JJ прилегающих областях накаплива
л ись ИСЮI ючитe.rI Ы I О  обломочные сероцветные и угленосные 
толщи;  на юге - нрясн оцветиые обломочные отложения , эва
по риты , бокситы. В антропогеlIе северная половина платформы 
подвергл ас'Ь материковому оледенению . Наблюдаемое распре
деJlение осадков  позволяет утверждать, что в постлейасе север
ная часть пл атфорыы располагалась в области умеренного влаж
ного,  JJpeMeHaJ\l!1 (в антропогене) сурового арктического климата, 
южная - теплого и жаркого (от аридного до гумидного) климата. 
ПО палеомагнитным определениям Север о-Американская плат
форма в постлейасе находилась между 85 и 300 с .  ш .  (рис. IV.4). 

Изменение палеоклиматических условий седиментогенеза 
произошло в интервале средний триас - лейас и в постмиОцене. 
Чтобы представить себе масштабы н глубину этих перестроек , 
достаточн о ,  например , напомнить , что в позднем палеозое соли 
и гипсы накапливались на платформе повсеместно - и на юге, 
и на ее крайнем севере - островах Канадского Арктического 
архипелага и в Гренландии, где в современную эпоху господст-
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Палеошuроmа '00 

.7z - N, Лалеошцроmа 450с.ш. 
,-=.--'---- Палеошuроmа 450с. ш .  

Рис. I V. 4 .  Палеотектоническая обстановка и палеомагнитные широты 
Cebepo-АмерикапС!шй платформы в постмиссисипст{ое время . 

1 - области устойчивого погру;нения платформы; 2 - области развития преиму
щественно мелководных МОРСIШХ и нонтинентальных отло;нений; 3 - области 
устойчивого ПОДНПТIIЯ платформы; 4 - палеомагнитные широты р азличных гео-

. логических эпох. 

вует суровый арктический климат. Даже по самым скромным 
оценкам следует предполагать перемещение северной части 
платформы с юга па север более чем на 30Q дуги экватора. Па
леомагнитные материалы дают для среднего триаса - лейаса 
цифру 40Q дЛЯ восточной окраины платформы и 50Q - для за
падной (см. рис. IV.4) . Разница возникает за счет некоторого 
поворота платформы против часовой стрелки в процессе пере
мещения. 
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Эпохи палеоклиматических перестроек на территории Севе
ро-Американской платформы совпадают во времени с наиболее 
значительными общерегионаmными стратиграфическими пере
рывами, которые делят постмиссисипские отложения на две 
толщи -позднепа.тrеозоЙ-раннетриасовую и доггер-ыиоценовую. 

Эпейрогенические движения 
Северо-Американской платформы 

в постмиссисипское время 

В пенсильванском периоде (С2+з) южная и крайняя западная 
частИ Север о-Американской платформы, так называемые плиты 
Мидконтинента и Великих равнин, представляли собой сложно 
построенную область погружения (си. рис. IV.4) . В числе наи
более крупных тектонических элементов этой облас,ти могут 
быть названы Предаппалачский и Арканзасский прогибы� 
сочленявшиеся друг с другом ПQД прямым углом. Пенсильван
ские угленосные отложения сохранились также в центральных 
частях Мичиганской и Иллинойской впадин, но первоначально 
они занимали несравненно большую территорию . :к западу от 
Миссисипи пенсильванские отложения становятся существенно 
карбонатными. Лишь на крайнем западе платформы и в проги
бах Анадарко и Ардмор накапливались терригенные осадки. 

Воздымание платформы в пенсильванском периоде сопро
вождалось последовательным расширением областей размыва� 
так что к началу пермского времени аккумуляция осадков 
продолжалась лишь на юго-западе платформы с центром погру
жения в 3ападно-Техасском (пермском) бассейне и заливом в 
верховьях Миссури. 

Дальнейший подъем платформы привел к обмелению бассей
па и замещению морских условий седиментации лагунно-конти
нентальным:и.  

В среднем триасе вся платформа оказалась расположенной 
выше уровня Мирового океана . Судя по палеотектоническим 
нартам А. Ирдли (1954) , высоное гипсометричесное положение 
платформы сохранял ось в лейасе. В доггере воздымание сме
нилось общим погружением и прогибанием западных районов 
платформы. Море вновь покрыло территорию Центральных и 
IОжных Великих равнин. В раннемеловую эпоху оно проникло 
далено па восток , достигая Великих озер , а на севере соедипи
лось с наступавшим навстречу Арнтическим океаном. Этот об
ширный седиментационный бассейн можно было бы назвать 
Предкордильерски�f. В накой-то мере он является унаследован
ным, так как приблизительно восстанавливает положение , 
существовавшее на западе платформы в позднем палеозое. В раи
нах этого бассейна наибольшие мощности осадков установлены 
в Виллистонской И Денверской впадинах. 
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Поздний мел ознаменовался СОI{ращением акватории Пред-
кордильерского седиментационного бассейна,  обусловленным 
новым воздьшаниеы платформы. В палеогене на этой террито
рии накапливались только континентальные толщи . Воздыма
ние продолжалось в неогене и антропогене,  в результате чего 
вся область Великих равнин оказалась приподнятой до отме
ток 1000-2000 м над уровнем моря.  

Канадский щит , занимающий центральную и северную часть 
платформы, в позднем паJJеозое и мезозое представлял собой 
возвышенную область. Лабрадорское море - пролив Девиса -
залив Б аффина, отделяющие ныне Гренландию от основной части 
щита, следует, вероятно,  рассматривать как рифтовые структуры 
(или грабены?) . Предполагается , что море трансгрессиро
вало сюда со стороны АТJJантического океана в миоцене . В чет
вертичном периоде северная часть щита, Гренландия и Аркти
ческий архипелаг подверглись материковому оледенению . Лед
никовая экзарация и вертикальные движения , связанные с 
изостатическиы приспособлением к нагрузке и разгрузке льда , 
ПО-ВИДИМОМУ , во многом определили современное распредеJJе
ние суши и моря.  Подъем северной части Канадского щита уси
лился по окончании четвертичного оледенения . А. Ирдли (1954) 
приводит примеры новейших поднятий в области Арктического 
архипелага и Гудзонова заJJива на 160-330 м .  

3пейрогенические двшкеНIIЯ 11 ГОРПЗ0нташ,ные перемещения 
Северо-Аиериканской платформы 

в ПОСТIlfИССИСИПСlюе вреин 

На основании нзложенного Jl(ОЖНО НОI-Iстатировать , что в 
позднем палеозое - раннем триасе и доггер-миоцене Север 0-
Американсная платформа занимала по отношению н полюсу 
достаточно устойчивое положение . Скорость ее поступательного 
движения составляла всего лишь 0 ,03-0,15  град . /млн . лет, 
значительные территории платформы были вовлечены в погру
жения и прогибания и превратились в обширные седииента
ционные бассейны (см. рис . IV.3 ,  нривые IV и VI ,  рис . IУ.4) . 

В интервале между ранним триасом и доггером произошло 
поражающее своими масштабами перемещепие п�атформы из 
экваториальной в область арктических и средних широт север
ного полушария (примерно на 45О дуги экватора) (си. рис . IV.4) . 
Перемещение совпало во времени с высоким гипсометри
ческим положением платформы, резким сокращением площадей 
седиментационных бассейнов , подавлением процессов анкуыу
ляции осадков. 

Последовательность расположения постлейасоJ3ЫХ полюсов 
(СМ. рис. IV.3 ,  IV.4) в совонупиости с данными о харантере 
эпейрогеничесних движений платформы вполне определенно 
позволяют параллеЛИЗ0вать ПОСТlI1иоценовое время с первой 
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половиной триасового пеlJИода . Правомерность тю{ого сопостав
ления подтверждается анализом формационных рядов. 

Пенсильванская карбонатная формация на юго-западе плат
формы вверх по разрезу перекрывается лагунной, а затем ла
гунно-континентальной формацией перми II раннего триаса. 
Среднетриас-лейасовая эпоха прошла под знаком широкого 
развития эрозионных процессов . 

Доггер-миоценовый формационный ряд открывается конти
нентальной формацией юры, которая перекрывается терриген
ной морской (поздняя юра - ранний мел) , карбонатно-терри
генной (поздний мел) ,  угленосной (конец мела - палеоген) 
и , наконец, континентальной облоиочной формацией (палео
ген - миоцен) . 

ПозднеRаЙНОЗОЙСЮIЙ стратИГРdфичеСRИЙ перерыв завершает 
фанерозойский разрез Северо-Американской платформы . 

* 
* 

Имеется много общего в геологическом развитии Северо-Аме
риканской и Восточно-Европейской платформ . Во-первых,  
периоды устойчивого положения и эпохи направленного пере
l\'!ещенин названных платформ совпадают во времени . В обоих 
случаях в ПОСТllfиссисипское время воздымание и переыещение 
платформ приходитсн на средний триас - лейас и на поздний 
кайнозой.  ПозднекаЙНОЗОЙСI{ое воздымание сопряжено с незна
читеJIЫIЫМ обособцением палеомагнитных полюсов . Соответст
веН/ то  незначительны и палеоширотпые пере \fещения платформ. 
Разумеется, это не исключает движения платформ вдоль парал
лелей.  Но движения тю{ого рода палеОllIагнитный метод непос
редствеШIО реКОl !струировать не позволяет . 

Обе платформы в мезо!{айнозое располагались в области 
средних 11 высоких широт северного полушария. Высокоширот
ные JlеДНИI{овые отложения на обеих плаТфОРll'lах появляются 
в аптропогепе . Вопрос о глобальных вариациях климата имеет 
самостоятельное значение и не входит в круг рассматриваемых 
сейчас задач (Кравчипский , 1 97 1б ,  1 973б; ЧУМaI{ОВ , 1971 ; и др . ) .  
В плане настоящего раздела следую' ограничиться оценкой 
влияния четвертичного оледенения па морфоструктуру Северо
Американской и Восточно-Европейской платформ n связи С 
четвертичной бореальной трансгрессией . Масштабы оледенения 
общеизвестны. Достаточно напомнить,  что в эпоху ман:сималь
ного О.ТJеденения покровпые ледники достигали 380 с .  ш. в Се
верпой Америке н 450 с .  ш. в Европе. На обоих континентах 
наибольшее ПРОНИIшовение ледников на юг отмечено на платфор
мах , как в относительно пониженных областях.  Реконструкции 
древних материковых ледников, выполненные П .С .  Вороновым 
(1968) " позволяют оценить средние мощности ледниковых ПОК-
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ровов эпохи максимального четвертичного оледенения в 2 ,4 ЮI 
дЛЯ Северной Америки и 2 ,2 км для Европы. Столь внушитель
ное утолщение земной коры платформ к северу от сороковой 
параллели вызвало бы у подошвы земной коры увеличение дав
ления примерно на 2 % .  По данным М .  Е .  Артемьева и Е .  В .  Ар
тюшкова (1967 , с. 43) , изменения давления только на 0,1  % мо
гут привести к движениям, направленным на восстановление 
изостазии. С .  А. Ушаков (1963) , П .  С. Воронов (1968) и др . 
резонно полагают , что крупные участки земной коры находятся 
в состоянии, весьма близком к состоянию гидростатического 
равновесия . В таком случае , причимая среднюю высоту совре
менного рельефа Север о-Американской платформы 286 м ,  
Восточно-Европейской 168 м ,  по предложенной П .  С .  Вороно
вым (1968, с. 37) JlIетодике нетрудно рассчитать среднюю высоту 
подледного рельефа в эпоху максимального оледенения . Эти 
цифры составили 500 и 590 м ниже современного уровня моря 
соответственно для Cebepo-АмеРИI{ю-rской и Восточно-Европей
ской платформ. «Послеледниковые депрессии глубиной в не
сколько сотен метров остались на месте таяния всех крупных 
ледников последнего ,  валдайского (вюрмского) оледенения 
в Фенноскандии и Канаде , на  Аляске, Шпицбергене , Земле 
Франца-Иосифа и на Новой Земле» (Артемьев , Артюшкон , 
1967 , с .  43) . 

Прогибание северных областей платформы под леДНИI{овоii 
нагрузкой создало благоприятные' условия для бореальноIr 
ингрессии.  

«Сразу же после исчезновения ледника (около 9000 лет 
назад) профиль депрессии был очень неровныJlf . Затем сравшr
тельно мелкие неровности выровнялись . Например,  глубокий 
прогиб в центре Фенноскандии выровнялся за время не более 
700 лет со средней скоростью 13  см/град. В то же время общее 
поднятие области шириной более 1000 Юl заняло примерно 
104 лет . . .  

Движение коры во время отступления ледника демонстрн
рует ее быструю реакцию на сравнительно неfiольшие по пло
щади изменения ледниковой нагрузки» (Артемьев , АРТЮIlШОН ,  
1907 , с .  44) . 

2 .  СКЛАДЧАТОЕ ОБРАМЛЕНИЕ 
CEBEPO-Аl\ШРИКАНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

R аледониды северной и восточноii ОI{РЮШ 
Северной А:vrеРIll'И 

,цревнеишие каледонские складчатые области обрамляют 
Север о-Американскую платформу на крайнем севере (северная 
часть о. Аксель-Хейберг и северо-западная часть о. Элемир) ,  
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северо-востоке (Восточно-Гренландская складчатая система) 
и на востоке (Нь'юфаундленд, Северные Аппалачи) .  

В строении геосинклинального комплекса севеРGамерикан- ! 
ских каледонид принимают участие позднедокембрийские и кем
бро-силурийские отложения. «Основной диастрофизм является 
послесреднеордовикским, но досреднедевонским ; чисто условно 
его относят к силуру и наЗЫВaIQТ древнекаледонским» (Хаин, 
1971 , с .  106) . Он включает в себя ряд сближенных во времени 
фаз и может быть сопоставлен с позднекаледонским циклом 
евразиатского континента . 

ГеРЦИНIJДЫ ИНН�ТСIЮЙ, 
АппалаЧСIЮЙ и У ачитской складчатых областей 

Герцинские складчатые системы граничат с Северо-Амери
канской платформой на севере (Иннуитская) , н& востоке (Аппа
лачская, без Северных Аппалачей и Ньюфаундленда) и на юге 
(У ачитсная система . )  

Иннуитская раннегерцинская СЮlадчатая система занимает 
северную часть Нанадского Арктического архипелага ,  кроме 
северной оконечности о .  Аксель-Хейберг и северо-западной 
части 8лсмира, и продолжается, вероятно ,  в Северную Грен
ландию . 

Заложение герцинсних геосиннлинальных прогибов про
изошло ,  по-видимому , в силуре: позднекаледонсние движения 
достаточно интенсивно проявились на в остоне и в центральной 
части Нанадского dрхипелага и в Северной Гренландии . Время 
замыкания Иннуитской геосиннлинали определяется несоглас
ным залеганием визейских и более молодых отложений на раз
.личных горизонтах ордовина ,  силура и девона.  «Показательно 
отсутствие герциисних интрузий, наземного вулнанизма И сколь
ко-нибудь типичного передового прогиба. Во всяком случае к 
началу нанопления визеЙСIШХ отложений Иннуитская горная 
система была уже срезана эрозиеЙ. С этого времени Иннуитский 
регион вступает в платформенный этап развитию> (Хаин , 1 971 , 
с .  1 1 2) .  

. 

Н а  Бостоне Cebepo-Аl\Iеринансная платформа граничит с 
хорошо изученной Аппалачсной снладчатой областью . Догер
цинсное основание Аппалачей сложено породами позднего дo� 
кембрия и раннего палеозоя . Предшествовавший герцинсному 
таНОlIСКИЙ орогенез привел к замыканию геОСИIшлинальных 
прогибов Ньюфаундленда и Северных АппалачеЙ. В южном 
направлении наблюдается последовательное усиление роли 
геРЦИНСIПfХ погружений и последующих воздьшаний (Хаин, 
1 971 ) .  

В о  второй половине девона в Анпалачсной области начались 
интенсивные поднятия, сопровождавшиеся предорогенной и СИН-
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орогенной интрузивной деятельностью (акадский орогенез).  
В области герцинской складчатости отмечается перемещение 
районов проявления максимальных поднятий и сопряженных с 
ними прогибов С севера на юг и с востока на запад, приведшее 
к образованию Предаппалачсн:ого краевого прогиба и замыка
нию АппалаЧСRОЙ геосинн:липали.  

«Отложения пенсильванской системы Предаппалачского'
про

гиба представляют собой типичную угленосную паралическую 
l\fолассу мощностью до 3000 м, сыеняющуюся красноцветной 
континентальной молассой нижней перми (серия Декард) , 
сохранившейся в осевой части прогиба и завершающей его раз
рез (мощность 450 ы) . В передовом пр6гибе все отложения, 
до нижнепермских включительно,  залегают согласно и участ
вуют в складчатос.ти . В зоне Долин и Хребтов надвигами затро
нуты все слои , включая нижнепенсильванскую серию Поттс
вилл.  Эти соотношения показывают,; что заключительная 
складчатость Аппалачей имела место после раН'Н'ей перми, 
но ,  очевидно ,  ранее позднего триаса. Такое заключение спра
ведливо не только для передового прогиба и Внешней зоны,: 
но И для Внутренней зоны, поскольку в межгорных прогибах 
Северных Аппалачей как заведомо пенсильванские ,  так и, ве
роятно,  пермские ОТЛOlI,ения местами затронуты складчатостью 
и надвигами и испытали кое-где кливаж и метаморфизм. Следо
вательно,  собственно аппалачская (или аллеганская , по Вудвор
ду и Роджерсу) эпоха диастрофизма (<<аппалачская революцию» 
должна быть скорее датирована второй половиной перми и 
первой половиной триаса, что подтверждается и радио
метрическими данными о возрасте :метаморфизма на юге 
Новой Англии . . .  

Вероятно , к середине триаса кульминация Аппалачского 
(позднегерцинского) орогенеза была уже позади и созданное им 
складчатое горное сооружение оказалось в значительной сте
пени выровненным . Но в конце среднего - начале позднего 
триаса произошло новое резкое оживление поднятий (палисад
ская орогеническая эпоха) и сводообразное воздымание всей 
Аппалачской системы. В обстановн:е возникшего вследствие этого 
растяжения образовалась серия ноздпетриасовых грабенов, са
мо расположение и структура которых выразительно свидетель
ствуют об их происхождении . . .  Этот посторогенный тафрогенез,; 
сопровождавшийся базальтовым вулканизмом, является заклю
чительным ЭПИ30ДОМ геосинклинального периода истории Аппа
лачей и начальным - платформенного этапа их развития . . .  » 
(Хаин , 1971 , с. 134) .  

На юге Аппалачская с.кладчатая область под крутым углом 
сочленяется с Уачитской областью герцинской складчатости, 
составляющей южное обрамление Север о-Американской плат
формы. Уачитская оБJIасть перекрыта меЗ0кайнозойскими осад
ками. Геосинклинальные обраЗ0вания выходят на дневную 
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поверхность в горах Уачита ,  поднятиях Маратон, Солитарио 
и, вероятно,  Лас-Делисиас. 

В горах У ачита вскрывается относительно маломощная 
(ОI{оло l000 М) в различной степени дислоцированная толща 
граптолитовых сланцев и иарбонатно-кремнистых пород 
верхнего кембрия - карбона .  Предуачитский (Арканзассиий) 
нраевой прогиб выполнен мощной (до 5000 М) толщей :молас
соидных пенсильванских отложений. 

В ядре Маратонского свода обнажается сильно дислоциро
ванная толща верхнекембрийско-пенсильваНСЮIХ образований 
(кремнистосланцевая до карбона ,  терригенная - в карбоне) ,  
перекрытая полого залегающими пермскими слоями . 

В поднятии Солитарио и юго-западнее , в Мексике , вскры
ваются пермские сильно метаморфизованные , дислоцированные 
и прорванные гранитами вулканогенно-осадочные обр азова
ния . Возраст орогенеза определяется в интервале конец перми
доггер (точнее , низы мальма) .  Очевидно ,  что формирование гер
цинских складчатых структур Северной Аll'!ерики, кстати совер
шенно так же, как Евразии, было не вполне одновременным.  

Иннуитская геосинклиналь замкнулась в конце 1IIИССИСИП
ского (раннегерцинского) времени. Соотношение постмиссисип
сних и допенсильвансних палеомагнитных полюсов изучено недо
статочно .  Но существование по крайней мере позднепалеозой
раннетрпасовой группировни североа�fеринанских палеомаг
нитных полюсоJ3 представляется очевидным , совершенно так 
же, как резкое изменение палеогеографических условий на 
рубеже среднего и позднего палеозоя и общерегиональный 
стратиграфический перерыв, разделяющий отложения мисси
сипия и пенсильвания на Север о-Американской платформе . 

Повсеместное замыкание герцинских геосиннлинальных сис
тем восточного и южного обрамления Север о-Американской 
платформы произошло в конце перми - доггере .  При этом в 
Аппалачской области наблюдается омоложение структур с 
севера на 101',  а в Уачитской - с востона на запад. Ускоренное 
направленное перемещение Северо-Американской платформы 
в среднем триасе - лейасе СОJ3падает «с заключительным эпи
зодом геосинклинаЛЫIОГО периода истории Аппалачей>} и У ачит
ской области. 

МезокаЙlIО�ОЙСIШЙ (альпийский ) СIшадчаТЫli пояс 
Северо-Амерпканских I\ордильер 

Западную часть Северо-Америнансного материка занимает 
мезокайнозойский СI{ладчатый пояс Северо-Америнапских Нор
ДИJIьер . 

«Восстановление истории тектонического развития Северо
Американских I\ордильер все еще представляет очень трудную 
задачу . . .  хотя существенный прогресс в последние годы и был 
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достигнут . ' в частности, новые данные в значительной мере 
опровергли прежнее представление о слабом проявлении в 
Кордильерах Северной Амери:ки позднедокембрийских и палео
зойских эпох диастрофизма и о четкой обособленности, :кратко
временности и повсеместной  синхронности невадийских (поз,'J;
неюрско-раннеме.ловых. - А. К. )  и ларамийских (позднемеJl
раннепалеогеновых. - А. К. )  движений и связанного с НИШI 
интрузивного магматизма» , - пишет В .  Е .  Хаин (1971 , с .  207) .  

Формирование мезокайнозойского геосинклинального :комп
лекса Северо-Американсних Кордильер началось и сопряжено 
во времени со среднетриас-лейасовым перемещением Северо
Американской платформы и заиьшанием герцинсних геосиннлп
нальных систем . Комплексы древнего основания кордильеРIIД 
сложены докембрийскими и палеозойсними толщами и венчают
ся позднепалеозойской красноцветной молассой . 

Конец перми - первая половина триасового периода в 
Кордильерской геосиннлинальной области характеризовалась 
резким расширением антиклинорных поднятий и сокращению! 
площадей осадконакопления . Аккумуляция осадочно-вулнано
генных образований раннего и среднего триаса продошкалась 
на крайнем юго-западе США. В Центральных Сналистых горах 
известен нижний триас . Поэтому складчатость и поднятпя 
первой половины триаса (орогенез Кассиар, по У. Уайту) могут 
рассматриваться нан завершение герцинсного те:ктогепеза в 
Кордильерах (Хаин , 1 971) .  К этому времени приурочено широ
ко известное несогласие между пермь-ранпетриасовыми и более 
поздними мезозойскими отложениями . 

В позднем триасе в Кордильерах происходит усиление 
нисходящих движений и постепенно восстанавливается морскоп 
режим осаднонакопления.  Но в мальме вновь развиваются под
пятия , складчатость, формируются надвиги , усиливается магыа
тичес:кая деятельность . 

«В :классичес:кой литературе по Кордильерам Северной 
Амери:ки в . . .  позднемезозой-рапнепалеогеновом орогенезе было 
принято выделять две эпохи - невадийскую, примерно на 
границе юры и мела . . .  , и ларамийс:кую - на границе мела 
и палеогена, отличающиеся и по областям своего про явления. 
Современные исследователи почти единодушны в том, что обе 
эти орогеничеекие эпохи являлись весьма длительны�rи и не 
были отделены друг от друга с:колько-нибудь значительным пе
риодом те:ктонического покоя; более того, середина ыела ОТЛИ
чал ась не пониженной, :ка:к думали раньше, а с:корее повышен
ной тектоничесной а:ктивностью (фаза Сидар-Хиллс, по ИРд.1IИ) . . . 
По словам У .  Уайта . . .  «за одним иснлючением невозможно 
установить орогеничес:кие «эпохю) регионального ЗШ1.чения и 
нельзя распознать :ка:кой-либо главный орогеничес:кий <<Парок
сизм» . . .  С последним утверждением трудно согласиться пол
ностью. Во вся:ком случае А. ДЖ. Ирдли предложил раЗlIичать 
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в составе невадийской орогенической эпохи три фазы - ранне 
вадийскую в поздней юре,  средненевадийскую в начале мела и 
поздненевадийскую в середине раннего мела -начале позднего 
:мела . . .  Ларамийская эпоха подразделяется . . .  также на три фа-
зы . . . .  В итоге длительного , многофазного , непрерывно-преры-
вистого процесса к началу эоцена на западе cOBpeMeгfHoгo Се
bepo-АмеРlшанского континента поднялось мощное складча
тое сооружение Нордильер . Однако , как убедительно показал 
Ф. Нинг, опо еще далеI{О не было той могучей горной системой, 
которую мы наблюдаем в настоящее время. Только в результа
те следующего этапа тектогенеза, протекавшего в качественно 
пной обстановке,  I\ордильеры Северной Америки приобрели 
свои современные структуру и рельеф . 

. . .  Начало этого этапа, относящееся к олигоцену, характери
зуется завершением складчатости почти на всем протяжении 
Нордильер , за ИСI{лючением Притихоокеанской зоны, межгор
ных прогибов южной Аляски и передовых прогибов МеI{СИЮI» 
(Хаин, '197 1 ,  с. 219) , в которых продолжа,Т[ись дифференциро
ванные движения. 

«Весьма РRспространенным является взгляд, согласно ко
торому Северо-Американские Нордильеры относятся к числу 
мезозойских сооружений. Отнюдь не отрицая огромного значе
ния меЗОЗОЙСI{ИХ движений в создании структуры Нордильер,  
приходится все же признать подобное 3aIшючение однос-тороп
ниы. Во-первых , последняя из трех крупных эпох складчатости 
Нордильер - ларамийская - закончилась лишь в конце эо
цена, что соответствует так называемой пиренейской фазе аль
пид Старого Света . Во-вторых , в Притихоокеанской зоне , 
в Южной Аляске и Восточной Мексике складчатость продолж;)
лась в течение всего кайнозоя, наиболее поздние интрузии гра
НИТОИДОВ в Наскадиых горах и Алеутском Хребте имеют миоцо
новый возраст. Эти молодые складчатые движения здесь пред
ставляют прямое продолжение более ранних, а не проявления 
нового тектонического цикла. В-третьих , и на остальной пло
щади Нордильер послеэоценовое время не было временем тек
тонического покоя и стабилизации , а было периодом интенсив
ных глыбовых движений и вулканизма. Поэтому Нордильеры 
Северной АмерИI\И следует рассматривать как альпийское соо
ружение в ШИРОI{ОМ смысле этого термина с весьма растянутым 
орогенным этапом развитию) (Хаин , 1 971 , с. 229) .  

R аналогичному заключению ранее пришел и Ю. М.  Шейн
манн (1958, с. 394) : «Можно говорить о ларамийском сооруже
нии, отождествляя его практически с областью Скалистых Гор 
и ее продолжением в Мексику. Но образовано оно процессом, 
который создал и Антильскую дугу в ее современном виде и 
Венесуэльские Анды» . 

«Имеющиеся данные , - полагают П.  Н .  Нропоткин И 
К. А. Шахварстова (1965, с. 290) , - подтверждают мнение 
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10 . М .  Шейнманна о том, что ларамийсиую силадчатость нельзя 
рассматривать ию{ самостоятельный циил , вишоченный между 
невадийсиим и иайнозойсиим, или жо считать ларамиды частью 
мезозойсиого сооружения, наи это сделали А. Д. Архангель-
сиий и М. В .  Муратов . . .  

,. 

Значительные вертииаЛЫlые (а частью и горизонтальные -
по надвигам и взбросам) переыещения продоюкались в Сиа
листых Горах до середины третичного периода и возобновились 
в плиоцен-четвертичное время . . .  

Все это позволяет рассматривать широиий горный пояс 
Северной Америии, расиинувшийся между Тихим оиеаноы и 
Велииими равнинами США и Канады , иаи часть того �Ke моло
дого подвюкпого пояса , н ноторому принадлежат Анды Южной 
Америки и островные дуги Азию) .  

Как отмечалось ранее , посттриасовые полюсы Северной 
Америни образуют одну достаточно компактную группировиу. 
Таиой характер распределения палеополюсов может быть по
нят И нак будто бы больше соответствует представлению о един
стве мезоиайнозойского цикла развития Северо-Американсиого 
ионтинента. Следует, однако , иметь n виду возможность пере
мещения Северной Америки вдоль параллелей.  Но движения 
такого рода палеомаГНИТIlЬТЙ иетод непосредственно РОКОН
струировать пе позволяет. 

Глава 1/ 

АФРИКА 

1. А ФР'IШАНСI{АЯ ПЛАТФОРМА 

Африканская платформа занимает почти весь Афринанский 
материи, за исишочением горной системы Атласа на крайнем 
северо-западе и Капских гор на нрайнем юге, и Аравийсний 
полуостров . По площади она препосходит все рассмотренные 
платформы северного полушария вместе взятые. 

Постдокембрийские ПОJIIОСЫ Африки приведены в табл. V 
и нанесены на рис. V. 1 .  Подавляющая часть полюсов - ме
ЗОЗОЙСЮlе и иайнозойские - l{QнцеI-IТРИРУЮТСЯ соответственно 
в районе островов Нанадского Аритического архипелага и со
временного Северного географического полюса. Позднепалеозой
СЮlе 1l0ЛЮСЫ Африки чети о обособляются от ыезоиаЙНОЗОЙСI<ИХ 
и располагаются в северо-восточной части Тихого океана.  
Два венд-ордовикских полюса попа;цают в Коралловое море 
восточнее Австралии (на рис . V . 1  показано положение южного 
палеополюса) .  Не вишочены в рассмотрение пошосы 6 .57 ;  6 .56 ;  

1 1 0  



1800 
А С2-3 J:" Сз-Р, 'i7 Р, V P  • Т, 6 J,J, . 
I К, 11 Кг - .J?,- 2  = .J?г -з v N ,  

Р ис.  V. l .  Ра�преДСЛ СJlJJе ШlлсомаГIШТПЫХ полюсов АфРПRаНСRОЙ плат
фор м ы .  

8/85; 7/41 ; 7/40; 8/74; 83/66 ; 8/65 ; 8/47 как взаимно противоре
чивые, неувязывающиеся с другими определениями и рассчи-
танные по единичным штуфам (от 2 до 10 ) .  

. 

Мезокайнозойские полюсы составляют большинство (85 % ) 
палеомагнитных опредеJleIlИЙ па Африканской платформе и 
рассчитывались преимущественно по изверженным породам. 
Изученность разных геологичеСI{ИХ эпох крайне неравномер
ная. Достаточно указать , что 60 % мезокайнозойских опреде
лений приходятся на рэт - лейас и плио-плеЙстоцен. Другие 
эпохи охарактеризованы единичными определениями координат 
палеополюсов или не изучены вовсе (доггер , мальм) (табл. V) . 
Получение новых данных могло бы существенно дополнить. 
и уточнить картину распределения и пространственного соотно-
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шения меЗОRаЙНОЗОЙСRИХ ПО.lIЮСОВ. Тем не менее сам фаRТ гео
графичеСRОЙ разобщенности рэт-лейасовых и позднеRайнозой
СRИХ полюсов представляется вполне очевидным и ПОЗRоляет 
судить о направленности относительных перемещений полюса 
и платформы. 

ПозднепалеОЗОЙСRие (С2 - низы Рl) полюсы, по Н. Д. Оп
даЙRУ и М. У. MaR-9лхини (табл . У) , располагаются в Север 0-

Восточной Rотловине Тихого овеана. Полюсы второй половины 
перми приходятся на время переГРУППИРОВRИ полюсов и чрез
вычайно рассредоточены. Но эти данные, вав уже отмечалось, 
н�ждаются в подтверждении. Сведения о палеомагнетизме бо
лее древних фанеРОЗОЙСRИХ платформенных образований огра-
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ничиваются двумя определе
ниями и лишь ориентировоч
но . намечают положение афри
вансного полюса в раннем па
леозое . 

На рис. У.2  ПОRазаны ЮI
нематичеСRие хараRтеРИС1ИЮI 
перемещения АфРИRаНСRОЙ 
платформы относительно по
люса, позволяющие говорить о 
ее неравномерном движении. 
Большая часть перми - самое 
начало триаса и значительная 
часть найнозоя (вонец эоце
на-миоцен) предстают вав эпо
хи направленного и усворен
ного перемещения платформы 
со средними сноростями до 
1 ,8 град./млн. лет и более 
0,5 град. /млн. лет. Мезозой 
начало палеогена следует рас
сматривать нав период дли
тельного устойчивого положе-

Рис. V.2.  l\ипематические характе
РИСТf!I{И относительного перемеще
ния среднего палеополюса и Аф
рю{аНeIШЙ платформы и эпейроге-

НlIческих движений платформы. 
I - изменение широт палеомагнитного 
полюса во времени (сев. широты) ;  II 
изменение долгот палеомаГIIИТНОГО по
люса; III - средние сиорости «мигра
ЦИЮ> палеополюса: IV - средние сиоро
СТII поступательного перемещения плат
формы относительно палеополюса; у 
нучность палеополюсов по эпохам; VI
площади, поирьшавшиеся морем в раз-

личные геологичесиие эпохи. 



ния платформы относительно полюса. Средние СI<ОРОСТИ 

колебательных . движений Африканской платформы в это 
время не превышали 0,25 град./млн. лет, скорость ее посту
паТeJIЬНОГО перемещения - 0,01 град./млн. лет (см. рис. У.2, 
кривые I I I  и IV) .  Поздний карбон - начало перми, надо 
полагать, относятся к концу предшествовавшего периода 
устойчивого положения платформы, поздний кайнозой, по-ви
димому, знаменует собой начало новейшего периода устой
чивого положения платформы. График V (см. рис. У.2) ил
люстрирует тенденцию полюсов к рассредоточению в эпохи 
УСlюренного и направленного перемещения Африканской 
платформы. 

ЭпеЙРОГСIlические движения Африканской платформы 
в посткапское время 

1I ри написании настоящей работы автор стремился по воз
можности не утомлять читателя массой геологических сведений, 
подтверждающих правильность наблюдаемых соотношений. 
Ограничившись минимумом неоБХОJ\ИМОЙ информации, везде, 
где. это было допустимо , сделаны ссылки на первоисточники, 
в которых фактический материал излагается полнее. Избран
ный путь ПОЗВОЛИJI акцентировать внимание на существе рас
сматриваемой проблемы. Лишь в случаях крайней необходимо
сти, Iюгда нашet палеогеографическая интерпретация геологи
ческих данных принципиально расходилась со сложившимися 
взглядами, автор был вынужден отойти от принято го стиля из
ложения с тем, чтобы показать, какие ранее не учтенные или 
новые фю<ты приводнт к новому пониманию палеогеографиче
СIЮЙ обстаноВI<И (С!.Iотрите, например , реконструкции палеогео
графической обстановки седиментогенеза в позднем палеозое на 
территории Восточной Сибири) . С другой стороны, опубликован
ные палеогеографические схемы нередко оказываются слишком 
обобщенными и вознию\ет потребность пересмотреть под дру
гим угло.\! зрения имеющиеся материалы и реконструировать 
картину для совершенно иных либо более узких интервалов 
в ремени. Именно с таким положением вещей пришлось столк
нуться при рассыотрении J\анных , относящихся к анализу эпей
рогенических движений АфрикаНСIЮЙ платформы. При этом 
автор опирался на работы А. Дю-Тойта, 1957 ; Л. Каэна ,  1958; 
Р. Саида, 1965; С. Х .  Хоутона , 1966 ; Ж. Меира ,  1967 ; Ж. Су
жи, 1967 ; Ю. А. Шуберта , А. Фор-Мюре , 1967;  Г. А. Логино
вой, 1969; В .  Е. Хаина, 1971 и многих других. 

R югу от Сахары аккумуляция верхнепалеозойских, преи
му щественно континентальных толщ, происходила в несколь
ких крупных синеклизах - Карру, Калахари - Окаванго и 
Конго и грабенообра зных прогибах - 3амбези, Луангва,  Ру
хуху и др. Прогибы и еинеклизы Южной и Экваториальной 
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Африки были, вероятно,  заJlожены на рубеже среднего и позд
него палеозоя в теле обширного Аравийско-Южного Африкан
ского докембрийского щита. Верхнему палеозою здесь соответ
ствует нижний отдел системы Карру, имеющей трехчленное 
деление. В основании отдела залегают ледниковые и воцно
леДНИI{овые образования свиты ДваЙка . На крайнем юге. Двай
.ка согласно переходит в угленосную свиту Экка. В более се
верных районах - в Трансваале, синеклизах Калахари -
Окаванго, Конго , прогибах 3амбези, Луангва ,  Рухуху свиты 
Экка (нижняя - низы верхней перми) большей частью залега
ют на Докембрийеких породах при отсутствии или спорадиче
ском развитии тиллитов Двайка (Хоутон, 1966; Хаин, 1971;  
и др . ) .  Третьим члепом нижнего отдела Карру является спита 
Бофорт, относимая к верхней перми, нижнему и, возмолшо, 
пизам среднего триаса. Верхний отдел системы представлен 
свитой Стормберг (поздний триас - ,1Iейас И, вероятно , частич
но доггер) .  

Областью типичного развития 01'Л()j-нений системы Карру 
является Южная Африка. Базальная формация Нарру - сви
та Двайка сложена тиллитами и сланцами, которые ВДОЛЬ юж
ной окраИШ,I синеклизы Нарру обычно согласно переКРЫВaIQТ 
отложения Виттеберг.  В северном направлении наблюдается 
уменьшение мощности ледниковых осаДI{ОВ и их трансгрессив
ное налегание на различные горизонты донарруских образова
ний. Верхнедвайкские сланцы развиты в южной части синекли
зы Карру, по севернее отсутствуют, 

Выше залегают песчаНО-ГJIинистые угленосные осатщи ЭКRа 
и песчано-глинистая толща Бофорт, подраЗ,'l:еляе�lая на три 
я руса и шесть зон, охарактеризованных специфическим сооб
ществом рептилий. Литологически слои нижнего Бофорта 01'
ШIЧaIОТСЯ от пород свиты Экка лишь наличием красноцветных 
(',ланцев. 

Отложения верхнего отдела Нарру занимают в основном 
территорию Лесото и прилегающие районы Южно-АфРИJ\ан
ской РеспуБЛИJ\И. На большей части Капской провинции, в Ле
сото и Натал(' базальные горизонты верхнего Нарру (слои Мол
тено свиты Стормберг) согласно налегают на ОТJIOжения свиты 
Бофорт. В северном направлении происходит ВЫIшинивание 
средне- и верхнебофортских образований и слоев Молтено.  
В северо-восточной части Оранжевой Республики слои Мол
тено отсутствуют и вышележащие красные слои с размывом 
перекрывают маломощные отложения верхнего Бофорта. 
В провИIЩИИ Трансвааль свита Бофорт полностью выпадает 
из разреза. Ее частичное присутствие возможно в районах , 
по граничных с Южной, Родезией и Мозамбиком, но палеонто
логически не подтверждено (Дю-Тойт, 1 957) . 

3а пределами синеклизы I\appy отложения системы I{appy 
выходят на ' дневную поверхность по периферии синеклизы 
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Налахари и ,  судя по данным бурения, занимают значительные 
территории под цокровом третичных осадков Rалахари. Тил
литы ДваЙIШ развиты не повсеместно и угленосные слои нередко 
ложатся непосредственно на докарруские породы. R настоя
щему ilремени имеются многочисленные данные, свидетельст
вующие о несогласии между докаррускими отложениями и 
породами нижнего Карру, с одной стороны, и осадочпыми по
родами и лавами свиты Стормберг - с другой (Хоутоп, 1966). 

Обширные поля отложений Карру располагаются вдоль 
западного борта синеклизы Rалахари. В основании разреза 
залегают тиллиты, выше следуют сланцы с песчаником и .тrинзы 
углей и пестроцветная песчано-сланцевая толща. Находки 
глоссоптериевой флоры и кордаитов ДОI,азывают, по мнению 
А. Дю-Тойта ( 1957),  ЭКНСКИЙ возраст пород, хотя по своему сос
таву они несколько и отличаются от угленосной толщи Наталя 
(синеклиза Карру) . Базальты, отождествляемые с базальтами 
свиты Стормберг, обнажаются в райопах ,  расположенных се
вернее Мариенталя. Они поочередно -перекрывают отложения 
свит Экка и Двайка , слои Фиш-Ривер (ранний палеозой) и ,  
вероятно , УI,азывают н а  значительный перерыв в осадконакоп- · 
лении (с конца перми до юры).  Юго-западнее синеклизы Ка
лахари в бассейне нижпего течения р .  Оранжевой - районе 
RаJшфонтейна система Нарру представлепа только отложени
ями свит Двайка и Экка. 

Северо-запал,пео сипеклизы Rалахари в районе Ватерберг 
и вдоль ДОЛИНhl р. Омурамбо-Оматако имеются выходы серых 
песчаников, конгломератов , красных песчано-глинистых слоев 
и желтых и красных песчанИl{ОВ . Находна следов динозавра 
уназывает па стормбергский возраст пород. R западу от этих 
обнажеиий, в рftйоне Францфоитейпа - Охопохо ,  устаповлено 
присутствие тиллитов ДваЙI{а с отпечатками мезозавра . От
ложения Энка и Бофорт здесь отсутствуют и слои Двайка не
согласно перекрываются красноцветными RОСОСЛОИСТЫМИ пес
чаниками, сопоставляемыми со свитой Стормберг. Большие 
П.пощади, протягивающиеся вплоть до Атлантического побе
р()жья Африки, покрыты вулканическими породами, относимыми 
к свите Стормберг. 

. 

Северо-восточнее синеклизы Rалахари на территории Юж
ной Родезии отложения нижнего отдела системы Карру пред
ставлены аналогами свиты Экка (свита Ванкие) и сланцами 
J\lIадумабиза .  Последние содержат остатки остракод, различные 
формы пресноводных пластинчатожаберпых и остатки рептилий; 
которые ук�азываIOТ па присутствие зоны Tapinocephalus и 
зоны Endothiodon нижнего Бофорта . 

Отложения верхнего Карру залегают с ясным несогласием 
на нижнем Карру и даже на докарруских породах. «Они начи
наются грубой галечной красной формацией, называемой «гра
велитами уступа» . Эти породы выступают за пределы слоев 
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нижнего Нарру и ложа'IСП на породы кристалличесного фун
дамента . . .  » (Хоутон, 1 966, с. 225) . 

В районах , прилегающих к оз Ньяса, в грабенообразной 
впадине 3амбези в широкой долине Луангва отложения нижне
го Нарру залегают на холмистом основании докаррусних об
разований. Нижняя часть разреза, параллелизуемая с осад
ками 8нна, изучена относительно слабо. Мощность бофортсних 
отложений достигает 1200 М. Большая часть найденных здесь 
форм рептилий хорошо сопоставима с Endot.hiodon и Cistece
phalus нижнего Бофорта Южной Африни. Нижнебофортсние 
красные мергели с иснопаемыми ностями несогласно перекры
ваются конгломератами, гравелитами и песчапинами с иснопа
емой древесиной. Из средней части этой толщи определены 
Dadoxylon sclerosu:n и многочисленные виды пластинчатожабер
ных, ноторые ранее были известны из слоев Стормберг верхнего 
Нарру. 

у западного побережья оз. Ньяса известен ряд изолирован
ных выходов, представляющих собой, вероятно, останцы не
ногда обширной области распространения карруских осаднов . 
Отложения нижнего Харру венчаются здесь слоями Чивета 
(ро,ювато-лиловые и пурнурные аргиллиты) , из которых опи
саны амфибии, аноыодонты и горгонопсии, принадлежащие 
нижнему Бофорту. Свита Сторыберг на нижнебофортсних обра
зованиях залегает несогласно (Хоутоп, 1 966) . Восто'шее оз .  Нья
са отложения Нарру представлены аналогами свит 8ню1. И 
нижнего Бофорта. Последние сложены серыыи и красными гли
нистыми сланцами с многочисленными черепами и ностями 
эндотиодонтов И дицинодонтов. Север о-восточнее Ньясы и се
вернее , между оз .  Танганьина и Индоокеансним побережьем 
Африни, имеется неснольн:о районов развития отложений Нар
ру, для ноторых разработан ряд стратиграфичесних схем, по
называющих , что нанопление каррусних осадков ПРОИСХОДI1:ло 
преимущественно в эпохи 8нна и ранний Бофорт . 

В грабенообразно!.! прогибе Рухуху слои Нарру объединя
ются в свиту Сонгеа.  В основании Нарру здесь залегают конг
ломераты и песчанини, которые перенрываются нижней угле
носной толщей (светлыми гравелитистыми полевошпатовыми 
песчанинами с прослоями сланцев , пластами углей, линзами 
ожелезненных пород) . Выше залегают грубозернистые песча
ники, пестрые мергели И аргиллиты. Верхняя угленосная тол
ща содержит многочисленные флористичесюrе остатни, уназы
вающие на эю{сний возраст пород . Далее следуют слои Рухуху 
(песчанини, алевролиты, сланцы, несогласно перенрываемыс 
тан называемым (<Нижним НОСТ\:JНОСНЫМ слоем» , энвивалентным 
слоям Чивета . (нижний Бофорт) . В свою очередь, ностеносный 
слой несогласно перенрывается песчанином Кингари с прослоя
ми нрасных аргиллитов и слоями Манда, внлючающими остат
ни фауны рептилий, лабиринтодонта и других , уназывающими 
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на частиЧНО стормбергский возраст отдожений (Хоутон, 1966) . 
В прогибе Рухва в юго-восточной части Тапзании и в со

седних р айонах (Сангва - Нкана) отложения системы Карру 
пuедставлены КОПГЛОl\шратами, угдепосными слоями и песча
н�-гдинистыми образованиями. Эти породы достаточно опреде
ленно сопоставдяются с ярусами свиты Сангва и сформирова
лись до отложения слоев Рухуху (в предбофортское время) . 

Севернее , па  территории Нении, отложения Карру встре
чены у Индоо!{еанского побережья, где они протягиваются 
в виде полосы шириной около 50-60 км и сложены песчано
ГЛlЦIистыми осадками. Относитедьно их стратиграфического 
подожения и объема единого мнения не сложилось . D adoxy-
10П sp . в песчаниках Мазерас (грубые гравелиты, песчаники, 
сланцы) , залегающих в кровле Карруского разреза, позволя
ют корредировать эту толщу с верхами свиты Стормберг, тогда 
как подстилаЮIцие песчаники относятся к нижнему Еарру. 
Три небодьших выхода нижнего Карру имеется к северу от 
оз. ВИI{тория. 

Во впадине Копго ОТЛOiIl:еllИЯ, соответствующие системе 
Карру, тяготеют к ее восточному борту, известны под назва
нием свиты Лукуга и могут быть сопоставлены со свитами 
Двайка и Экка IОжной Африки . Отложения, параллелизусмые 
со свитой Двайка ,  распрострапены достаточно широко и пред
ставлены ледниковыми и JlеДПИНОВО-ВОДНЫl\1И образованиями . 
В бассейне верхнего течения р .  Н'онго нанапливались осадни 
верхнего яруса свиты JIУI{уга - песчанини, сланцы серой и 
черной онрасни , .Угли. Выше залегают _пестрые песчаНО-ГJIИНИ
стые породы с ПРОСЛОЯМИ углей. В основании пестроцнетной тол
щи обычно находятся конгломераты . ОсаДIН! Лукуга содержат 
остатки глоссоптериевой флоры и считаются позднепалеозой
t;кими. ГlеРeIЧJываются они отложениями поздней юры . Пе
рерыв в осадконанонлении охватывает ,  по-видимому, интервал 
от конца перыи до мильыа .  

Отложения нижнего Нарру известны в бассейне нижнего 
течения р .  Itопго между долинами рен JIуи и Нванза ,  где они 
llредставлены нраспыми тиллитами и перекрываются местами 
железистыми песчаниками и черными сланцами . В долине 
JIутоэ леДНИI{опые осадки вверх по разрезу сменяются песча
нинами, содержащими фауну рапне- и среднебофортского об
ЛИIш. Верхнюю часть разреза слагают послебофортские осадни. 

К северу от Южной и Экваториальной Африни, на террито
рии, р асположенной севернее условной линии Камерун - вос
точная онопечность п-ова Сомали, палеозойские отложения 
распространены неравномерно. Раннепалеозойские преимуще
ственно песчано-глинистые меJшоводные образования нриуро
чены к западной и северо-западной части рассматриваемого реги
она. В средней и восточной части Северной Африки и на значи
тельных площадях Аравийсного подуострова господствовали 
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RонтиIшI-Iталыlеe условия осадкопаКОШIения. В среднем палео
зое в целом произошло р асширение области RОJIТинентальной 
денудации, распространившейся па Аравию и территорию 
южнее р Нигер . В конце рюшекаменноугольного времени 
Северная Африка была вовлечена в ПОДпятия и I{ началу позд
него палеозоя, который может быть сопоставлен с началом пе
риода Карру, вся Северная Африка, за ИСIшючепием узкой 
полосы ВД0ЛЬ ее средиземноморского побережья и северной 
и ВОСТОЧНОЙ Аравии, представляла собой приподнятую сушу. 

Во второй половине среднего карбона средиземноморская 
окраина Северной Африки испыташ\ кратковре�IеШlУЮ транс
грессию.  по:щнекаиешroуголыlеo нр асноцветвые и гипс оно с
ные толщи наl\апли:sались J3 ряде остаточных депрессий (Ко
лон-Бешар, ФОРТ-ПОЛIшьш\,. Фецца ll) .  С\Jдимептация нрасно
цветных II ГИПСОНОСI-lЫХ толщ продолжалась, вероятно, и в ран
ной перми. Морские l1ер мские отложения (верхняя пермь) 
известны лишь в Южном Тунисе и представляют собой выход 
площадью всего в несколько lшадратных километров (Мень
шю{ов, 1 956) .  Верхнепермские песчано-карбонатные отложе
ния содержат бопtТую и разнообразную фауну. 

Рассмотренные материалы ПОI{азывюот , что прогибаиие и 
пшру}шшие lОжной и Экваториальной Африки, пачавшиеся, 
ПО-J.jИДИМОМУ, в среднем карбоне , в l{Сице перми сменились 
J30СХОДЯЩИМИ движениями. Свита Бофорт имеет довольно огра
ниченное распространение, часто представлепа только своими 
нижними горизонтами или отсутствует вовсе (Тр ансвааль,  
JОжиая Родезия, Замбия, Намибия, Заир) и повсеместно , за 
исключением южной части синек лизы J\:appy, со стратиграфи
чесн:им несогласие�1: перен:рывает нишпен:аРРУСЮ'Iе отложения. 

Выше отмечалось, что восточная часть Северной Африки 
в течение всего палеозоя была сушей, подверглась I{онтинен
тальпой' эрозии и посттриасовые отложения на огромных пло
щадях (в Западной Аравии, ЮЖНОМ Египте , Судане, Эфиопии, 
Сомали и др . )  ложатся непосредственно па докембрийские 
породы. Продолжительность стратиграфического перерыва 
последовательно сокраща.ется с продвижеI:lие�1 на запад и север . 
В районах развития посттассилийских отложений (средняя 
часть Северной Африки) посJiетриасовые осадки перекрывают 
раНП6Iшмешroугольные породы . По мере приближения к сре
диземноморскому побережью континента полнота стратигра
фичеСI{ОГО разреза в целом постепенно восстанавливается. 

Тю{им образом, МОЖНО I�ОНСТiJтировать, что в Северной Аф
рюхе стратиграфичеСlхИЙ перерыв , разделяющий палеозойские 
и мезозойские отложения, характеризуется СI�ОЛЬЗЯЩИМИ гра
ницами. В Экваториальной и Южпой Африке общерегиональное 
значение имеет стратиграфическое несогласие, разделяющее 
верхний и нижний отделы системы I\:appy и приуроченное к 
концу перми -'- началу триаса.  В это время вся платформа, 
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KPOM� при6режной средиземноморской окраины и южной чаС'fИ 
сюreIШИЗЫ Карру, оназалась приподнятой выше уровня Ми
рового онеана и подверглась нонтинентальной эрозии. 

Высоное гипсометричесное положение платформы еще со
хранялось во второй половине триаса - лейасе , но уже ясно 
проявились тенденции н погружению и прогибанию. В рэт
лейасе, нан известно, нанапливались слои Стормберг.  Распро
странение свиты Стормберг в значительной мере определял ось 
струнтурами, унаследованными от нижнего Карру. В нонц.о 
доггера на  северной онраине Афринансного нонтинента начи
дается трансгрессия. Правда, в северной части Аравийсного 
полуострова погружения были отмечены в тоаре , в Восточно
Аравийсном перинратонном прогибе морсние раТ:IнеЮРСЮlе от
ложения подстилаются морсними же триасовыми, но на юге 
Аравии iIl9рсние осадни появляются лишь n маЛЬ1l1е . В южной 
части синенлизы Руб-Эль-Хали морские поздпеюрсние отложе
ния перенрывают пермсние и более древние породы . 

В НОI-ще лейаса - доггере произошло погружение восточ
ных районов Африни - п-ова Сомали И прибрежной полосы 
Танзании и Мозамбина .  Прогибания распространились на 
внутренние районы платформы - здесь занладываются впади
ны Таудени, Чад, Судансние . Продолжается осадконанопле
ние в унаследованных синенлизах Конго и Калахарl'I. 

В р аннем мелу погружения охватили западное побережье 
Африни И, наконец, в позднемеловую эпоху море пронинло 
в глубь нонтинента ,  образовав два lI1еридиаJJЬНО вытянутых 
бассейна - Таудени и Чад . В позднем мелу началось воздыма
ние Восточной Африни. И хотя В первой половине палеогена 
.море занимало по существу ту же площадь, что и в позднем 
.мелу, в олигоцене воздымапие стало всеобщии.  

На южном побережье АФрини (между I\ейптауном и Ист- · 
Лондоном) третичные отложенин представлены в основном 
известнянами . Обломочные породы имеют подчиненное значе
ние . ОстаТЮl форамипифер уназывают на позднеэоценовый 
возраст пород . Более молодые третичные отложения имеют 
мио-плиоценовый или плиоценовый возраст и несогласно пе
ренрывают нижнемеловые образования. 

Далее на север вдоль Индоонеансr,ого побережья Африни 
обнаружены маломощные песчано-глинистые отложения (рай
он Уола),  содержащие раннемиоценовую фауну. Сходный фа
унистичесr,ий НОJvIПлеr,с содержат третичные осадни по ренам 
Мапута и Тембе , в районе городов Лоренсу-Марниш, Иньярри
ме, Иньямбане, па площади , прилегающей н г. Бейра, и тре
тичные породы ряда других прибрежных обнажении, распо
ложенных на территории Мозамбина и севернее . Оноло Иньям
бане имеются выходы предположительно плиоценовых извест
нЯI,ОВ . Неогеновые отложения перенрывают различные гори
зонты более древних осаднов вплоть до эоценовых (например, 
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в разрезе горы Иньянга) . Есть основания полагать, что неоге
новые морские отложения пользуются широким распростра
нением под покровом четвертичных осадков . 

Морские третичные отложения Южной Танзании в районе 
Линди и Нилвы пакапливались в палеоцене - нижнем-среднем 
эоцене и сложены песками, глинами и известняками. На вос
точном берегу р .  Лиrщи установлены также верхнеэоценовые, 
олигоценовые и нижнемиоценовые слои. Нижнемиоценовые 
образования имеются в районе Дар-Эс-Салама, на кенийском 
побережье у Малинди. Они представлены известняками и пес
чано-глинистыми осадками и шзрекрываются плиоценовыми 
обломочными породами. По С. Г. Хоутону (1966) , позднемело
вые и палеогеновые слои на территории Нении отсутствуют. 
Надо, однюи , заметить, что стратиграфическое положение 
отдельных горизонтов и толщ этого региона до сих пор является 
предметом обсуждения и еще далеко не во всех случаях найде
ны положительные решения. 

В нонце эоцена фиксируется общее поднятие территории 
Сомалийского полуострова и «морсние осадни олигоцен-миоце
на, в противоположность эоценовым и более древним, развиты 
уже тольно узкими полосами вдоль берегов Аденского залива 
и Индийского онеана . . .  » (Хаю!, 1971) .  

Покинем теперь восточное побережье Африни и обратимся н 
Атлантическому, прослеживая выходы третичных пород в 
том же порядке - с юга на север. Третичные отложения к се
веру от I{ейптауна ВСI{рываются в обнажениях древних террас 
и являются останцами некогда более широко распространенных 
осадков . Относительно древние террасы принято считать мио
плиоценовыми . По описаниям, наиболее древние третичные 
террасы находятся на высоте 100 м над уровню,! моря .  Из отло
жений террасы, расположенной на высоте 39 м оноло Богенфел
са, описана эоценовая (?) фауна. 

Севернее , вдоль побережья Анголы, третичные осадки уста
новлены во многих пункт ах. Стратиграфия третичных отложе
ний этих районов рассматривал ась Э. Дар'шелем (Хоутон, 
1966) . Стратотипичный разрез описан у Ландаиы, где вскры
вается палеоцен, эоцен и миоцен. На границах между пере
численными ярусами присутствуют конгломераты. Олигоцено
вые слои из разреза выпадают. 

Выходы палеоценовых и эоценовых пород имеются в райо
нах Мосамедиша, Амбриша, в бассейне р .  Нонго . Эоценовые 
осадки в сравнении с палеоценовыми имеют более ограниченные 
площадные распространения. В бассейне р .  Нванза мощность 
эоценовых пород по данным бурения достигает 800 м. Представ
лены они известняками и мергелями и несогласно перекрыты 
миоценовыми осадками. 

Миоценовые образования занимают относительно большие 
территории. Хорошие обнажения известны в онрестностях Пор-
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ту-Алеmандри, Rабо-Негро, в бас,с,ейне р .  Rвапза ,  в р айонах 
Амбриmа, Rабинды. Породы фациально изменчивы. Обычно 
это извес,ТНЯRИ, мергели и пес,чано-глинис,тые с,лои. Мощнос,ть 
ос,адков в б ас,с,ейне р. Rванза до 2000 м. 

Севернее бас,с,ейна нижнего течения р .  Конго извес,тны от
дельные выходы эоценовых пес,чаНИRОВ и извес,ТНЯRОВ (Порт
Жантиль) . Ис,тинное предс,тавление о р ас,прос,транении третич
ных отложений, вероятно , будет получено пос,ле проведения 
буровых р абот . 

-

В прибрежной час,ти I\aMepYHa (районы Двала, долина Ву
ри) третичные пес,чаНИRИ, мергели и извес,ТНЯRИ имеют мощпос,ть 
ОRОЛО 1000 м. В изученных р азрезах прис,утс,твует палеоцено
вая и ранне-с,реднеэоценовая фауна.  В Того и Дагомее морс,I\Ие 
I<арбонатно-терригенные ос,аДRИ палеоцена, нижнего и с,реднего 
эоцена нес,оглас,но переRрываютс,я неогеНОВЫll1И . 

Толща третичных глииис,тых с,ланцев и пес,чаНИRОВ с, мор
СRОЙ фауной занимает прибрежиые районы Нигерии. Ее мощ
I-IOС,ТЬ превос,ходит 1300 м, возрас,т - палеоцеи-эоцеиовый, выше 
транс,грес,с,ивио залегают пес,чаИИRИ с р ас,тительными ос,таТRами. 

Палеоцен-эоценовое море ПРОНИI<ало далеRО в глубь плат
формы: на с,еверо-западе Нигерии (р . Сокото) морс,ние ОТJIоже
ния предс,тавлены пес,чано-глинис,тыми и извес,тн:овис,тыми поро
дами, нередко загипс,оваиными. Далее море протягивалос,ь па 
территорию Рес,пу6лини Нигер и МаJIИ.  Пермотриас,овые отло
жения здес,ь, по-видимому, почти полнос,тью отс,УТСТВУlOт, 
с,редиемезозойс,ние ос,аДI\И с,JIожены нрас,ноцветной терригеп
пой толщей, позднемеJI-раннепаJIеогеновые - морс,RОЙ нарбо
патно-терригенной, пос,лес,ред:неэоценовые - I<онтинентаJIЬНОЙ 
обломочной. Вероятно,  в конце мезозоя - начале наЙНОЗ0Я 
море ПРОНИRЛО и в с,И!leIШИЗУ Чад, но в дальнейшем здес,ь ВОС
с,танавливаетс,я I<онтинентаJIЬНЫЙ режим ос,аДRонаRопления. 

На побережье Гвинейс,ного залива,  в южной час,ти ДОГOllIeИ ,  
Того и Ганы морс,н:ие поздпемеJI-эоценовые отложепия предс,тав
лены извес,ТНЯRаIl1И , мергеJIЯМИ и пес,чанинами. На значитель
ном протяжении ОRеапс,RОГО берега Ганы выходы третичных 
пород не извес,тны и появляютс,я вновь на побережье Берег а 
Слоновой Rос,ти. Сложены 'они пес,чаНО-ГJIИНИс,тыми породами 
с фауной, хараRтерной для нижнего эоцена ( Cardita p lanicosta, 
Sycum. ЫlЫjопn е  и др . ) .  Здес,ь же выдеJIЯЮТс,я паJIеоцеповые 
слои и неогеновые, но олигоцен отсутс,твует . 

В Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее третичные ос,аДI{И с,ло
жены гравелитами и пес,Rами с, прос,JIОЯМИ глин. Пос,ледние с,о
держат ос,таТRИ эоценовых рыб . Эоценовые отложения нес,оглас,
но переRрываютс,я четвертичными. Предположительно эоцено
вый возрас,т имеют мергели Бис,ау. 

В прибрежной полос,е Сенегала, Гамбии и Мавритании в 
ос,новании р азреза третичных пород залегают извес,ТНЯRИ, далее 
следуют мергели, глаУRонитовые и фос,форитоносные пеСRИ с 
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пропластками известняков , мергели и известняки . Нижние 
карбонатные горизонты формировались в палеогене, вышележа
щая толща - в нижнем и среднем эоцене . Затем произошло 
отступление моря.  Новая трансгрессия началась , по-видимому, 
в конце плиоцена.  Ей предшествовало накопление неогеновых,; 
преимущественно нонтинентальных слоев . 

Рассмотрение средиземноморской окраины Африкан�юй 
платформы следует начинать с бассейна Мзаб-Радамес. Седи
ментационный бассейн Мзаб-Радамес занимает северо-западную 
часть платформы и р асполагается на территории Алжира,  Туни
са и Западной Ливии. Платформенный чехол на этой площади 
распадается на два р азделенных поверхностью несогласия эта
жа  - палеозойский и мезозой-третичный . В современной струн
туре рассматриваемого района выделяется ряд крупных подня
тий и впадин, кристаШIИческий фундамент которых опущен до 
глубин 4000-6000 м. Часть впадины (Колон-Бешар , Уэд-Миа, 
Низкой Сахары, Большого Восточного Эрга, Х амра, Мурзук) 
заполнена палеозойскими и мезозойскими толщами, другая
только палеозойскими. Мощность послепалеозойских отложений 
по северной периферии бассейна Мзаб-Радамес достигает мес
тами 4900 м. В северной и восточной части бассейна имеются 
триасовые и юрские отложения, в юго-западной - в основании 
меЗОЗОЙСI,ОГО · разреза залегают меловые. Нижнемеловой комп
лекс осаднов сложен в основном пестроцветными континен� 
тальными фациями, морские и лагунные слои появляются в его·· 
кровле . Верхнемеловые образования представлены мергелями" 
доломитами, известняками, гипсоносными терригенно-карбо
натными породами . Палеоценовые и нижнеэоценовые по срав
нению с подстилающими меловыми распространены значитель
но меньше. Среднеэоценовые сохранились от р азмыва лишь в 
отдельных северных бассейнах Мзаб-Радамес - это лагунные 
терригенные и эвапоритовые отложения. Затем последовал 
перерыв в осадконакоплении. Вышележащая песчано-глинистая 
толща имеет, вероятно, неогеновый возраст . Четвертичные 
осадки сложены преимущественно песками . 

В Юго-Западной Ливии (впадина Мурзук) антропогеновые 
песни ложатся непосредственно на раннемеловые песчаники. 
Аналогичные стратиграфические соотношения имеют место в 
IОго-Восточной Ливии И смежных районах Республики Чад 
(синеклиза Куфра) . На северном борту синеклизы известны 
верхнемеловые и палеогеновые известняки. 

Значительную площадь Северной Ливии занимает синеI\JIИ� 
за Сирта. Бурением доказано , что позднемеловые осадии под
СТИЛaIОТСЯ здесь предположительно р аннепалеозойскими квар
цитами. В позднем мелу эти районы подверглись затоплению. 
Регрессия моря началась в среднетретичное время. 

В Египте (Нижне-Нильская впадина) в мезозое и палеогене 
наиапливались мелководные МОРСI{Ие осадки. Р .  Саид (1965) 
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объединяет их в средний I{арбонатный комплеI,С, залегающий 
между нижним и верхним кластическими компшжсами . Средний 
карбонатный комплекс отвечает максимальной трансгрессии 
позднего мела - среднего эоцена. Базальные слои комrrлекса 
представлены пестрыми песчаниками, выше следуют глины, 
мергели, известняки, мел . Палеоценовые слои сложены глинис
тыми сланцами и мелоподобными известняками, эоценовые 
известняками и мергеJIЯМИ . Литолого-палеои;гологические осо
бенности верхиеэоценовых образований «свидетельствуют об 
осадконакоплении в условиях быстро отступавшего и исчезав
шего морю>.  Воздымание суши продолжалось в начале олигоце
на. Олигоценовые отложения отсутствуют , вероятно, почти 
повсеместно . Именно этот стратиграфический рубеж и принят 
за естественную границу между средним Iшрбонатным и верх
ним кластическим комплексами. Это <<время было отмечено 
вулнанической деятельностью, сопровождал ось значительными 
подвилшами земной коры, в результате I{ОТОРЫХ образовался 
грабен Нраспого моря.  РасплаВ.JIеиная магма проникла в поро
ды самого различного возраста,  но исключая более молодые)\ 
(Саид, 1965, с. 25).  Миоценовые осадни имеют изменчивый лито
лого-фациальный состав и несогласно перекрывают меловые и 
riалеогеновые породы . 

Расположенная восточнее СинаЙСI{о-Сирийская область 
харантеризуется большими мощностями меловых и раннепалео
геповых образований. В основании этой толщи залегают пес
чано-глинистые породы. В позднемеловую эпоху здесь нзнапли
вались карбонатные осадки (известняки , мел , доломиты) .  
В палеогене преобладающее значение вновь приобретают обло
мочные породы . В конце эоцена Синайско-Сирийская ,область 
испытала инверсию и неогеновые отложения несогласно перс
крывают эоценовые и более древние образования. 

В Саудовской Аравии (в рамках Восточно-Аравийского 
перенратонного опускания, по В .  Е .  Хаюту (1971))  в разрезо 
мезонайнозойской толщи устанавливается ряд стратиграфи
ческих перерывов , в том числе отмечается частичное выпаде
ние олигоцена. 

Заканчивая па этом краткий обзор прибрежных районов и 
районов, подвергавшихся в мезокайнозое затоплению �юрем, 
обратимся к рассмотрению внутренних оБJ[астей Африканской 
платформы, не испытавших трансгрессии. Представляется ло
гичным акцентировать внимание на характере разрезов конти
нентальных третичных осадков внутренних впадин, посколы,у 
данные о строении морских отложений определенно укаЗЫВaIОТ 
на среднетретичную общерегиональную регрессию и связанный 
с нею общерегиональный стратиграфический перерыв . 

Во внутренних районах Южной Африки (исключая впадину 
Rалахари) нонтинентальные третичные отложения, по-видимо
му, отсутствуют, и четвертичные пески, гравелиты и осадки 
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заболоченных низин ложатся на более древние образования. 
Н а территории Анголы имеются третичные аллювиальные и 
эоловые отложения . В Северо-Восточной Анголе древнейшие 
гравелиты относятся н миоцену. 

Третичные и предположительно третичные нонтинентальные 
отложения ШИрОRО распространены в синеRлизе R'алахари. 
Они разделены рядом эрозионных поверхностей, стратиграфи� 
чеСRое положение которы1\. не всегда может быть установлено 
наверное . Л .  R'аэн и Ж. Леперсон (Хоутон, 1966) рисуют сле
дующую последовательность третичных слоев и их соотноше
ние с подстилающими породами (сверху вниз): 

Четвертичные отложения 
Новейшие переотложенные пеСRИ 
I-\раСНbIе пеСRИ типа R'алахари 
Ожелезненные песчанини и галечнини 

Плейстоценопая эрозионная поверхность 
R'ремни 
Нрасные пеСRИ типа НЮIaхари 

Плиоцен? 
Позднетретичная эрозионная поверхность 

ПеСRИ Налахари 
Среднетретичная эрозионная поверхность 
Рапнетретичная эрозионная поверхность 

Песни с вертинальными ходами } . 
Окремненные породы с фауной Слои 

lIозднемеловая эрозионная поверхность. 

Ботлетле 

В синенлизах Окаванго-Нонго на позднемелоной поверхно
сти денудации залегает свита полиморфных песчаников (пески" 
песчаНИRИ, а таRже извеСТНЯRИ, латери'Гы. окремненные поро
ды) . По данным тех же авторов, возраст свиты полиморфных 
песчаНИRОВ раннетретичный, ПОСRОЛЬRУ породы пvдверглпсь 
среднетретичной денудации. В углублениях этой поверхности 
сохранились останцы свиты желтых песков . JRелтые пески под
верглись позднетретичной эрозии и их возраст оценивался как 
послемиоценовыЙ. Аналогичные <шеСI{И» распространены в Се
веро-Восточной Анголе . 

• Восточнее синеRЛИЗ R'алахари - Окаванго -- Нонго, севе
ро-западнее оз .  Ньяса описана паЧRа озерных песчано-глинис
тых осадков,  несогласно перекрывающих ДШIOзавровые слои 
нижнего мела .  Ф. Дикси (Хоутон,  1966) полагает, что эта толща 
могла формироваться в интервале от миоцена до антропогена 
включитеЛЫIО . Фауна позвоночных позволяет датировать слои 
Чивендо этой толщи плиоценом. 

В районе озер Альберт и Эдуард древнейшие третичные от
ложения представлены песчаниками, глинами, галечниками, 
прослоями JIИмонитизированных пород и костеносным слоем. 
Эта 100-метровая толща несогласно налегает на Rонгломераты 
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неизвестного возраста.  Фаунистические остаТЮI указывают" 
по-видимому, на миоценовый возраст пород. Предположитель
но миоценовые uтложения перы,рьщюот кристалшrqt'С:КИЙ фун
дамент в районе Бутиабы (восточный берег 03 .  Альберт , Уганда) . 
Здесь же, на восточном и южном побережье аз. Альберт , при
сутствуют песчано-глинистые отложения с ПРОПJIастками лиг
нитов ,  известняков гипсов " галечников, относимые на основа
нии паJIеонтологических находок или предположительно R 
поздпеплиоцен-плеЙстоценовым. 

Третичные осадки на восточном побережье оз .  Виктория и 
на западном оз .  Рудольфа отличаются пестрым JIитологическим 
составом и содержат разнообразную миоценовую фауну (остро
ва Русинга ,  Морвангану,  район залива Кавирондо , оз .  Викто
рия и многие другие) . 

За пределами рифтовой долины (К востоку от нее) третичные 
отложения имеют чрезвычайно ограниченное распространение . 
Относительно неБОЛЫi1ие выходы �iТих пород известны в У ганде 
и Кении. Как нр&ви.:l О ,  это обломочные и грубообJ10МОЧ
ныв ()саДRИ, залегающие на поверхности среднетре гичного пене
IIJIeHa . 

Во впадине Чад, по крайней мере п ее юго-западной част и ,  
на  отложениях верхнего lIнша залегает болео чеи ЗОО-метровая 
толща преимущественно песчаных пород, неСОГШtСНО неры,ры
.ваемая древними аJIJIювиаЛЬНЫiIПI 01'ложеНИЯШf . С .  Г. Хоутон 
('1966) допускает плеЙСl'ОIl,еновый возраст песчаной ' ТОJIЩИ. 
На южной окраине Iшадины наблюдается налегаНИtJ четвертич
ных осадков на разыытую повеР \ flO СТЬ ТРtJтичны s .  Третичные 
континентаJIЫlые отложения �аниыаIOТ зва чите:lьпые прост
ранства к з ападу от впадины Чад . В восточноы Мали �TO ранне
и среднетретичные обраЗОllания. В районе р .  Сокато I-IOнтинен
ТaJlьная свита Гванду (гш1ны, песчашши, гравелиты) . счю'юо
щаяся ми()ценовой , несогласно перекрьша61' "JOценовые н мело
вые слои . 

Рассмотренный материаJ! дает основание ДЛЯ выдеJIенпя по 
меньшей мере двух uбщеафриканских стратиграфических пере
рывов - В конце палео�о}{ --, начале мt:зозоя и в среднеl'ретич
ное время . В самых оБЩI1Х чертах предстаВJlяется следующая 
l'(:!uерализовю-ш&я IIоследова..1 еЛЫIОСТЬ вертикаJlЬНЫХ эпейроге
ниqеских Дllижений Африканской платформы в посткапское 
времн . 

В среднем палеозое Южная и Экваториальнан Африка преJl:
ставляли собой приподнятую область. В позднем палеозое на
qалось о пускание и прогибание этой области, приведшее l{ 
образованию ряда крупных синеКJIИЗ (Карру;  Калахари-Ока
ванго, Конго) и грабенообразных прогибов, 13 которых  накапли
вались преимущественно континентальные и серо цветные обло
мочные толщи. Во второй ПОJIОВИlIe перми темпы IIогружеНIlЯ 
и прогибанил заметно пониаились и смешlЛИСЬ затем положи-
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'l'еJlЬНЫМИ веР'l'ИI,альными движениями. Это lIривело к сокра
щению площадей распространения нижних горизонтов свиты 
Бофорт по сравнению е раСЩIOСl'ранениеи свиты Эlша и их ана
J10rOn и к последующему выпадению И3 разреза среднего и верх
него Бофорта. В Северной Африке в позднем палеозое происхо
ДИJlа седиментацин в основном-красноцнетных и континентаЛh
ных отложений, которые отделяются несогласинми от ниже
и вышележащих образований. 

126 



Палеошuроmа 00 

� 1 ШШIJ2 k·:\J 3 gmm 4 

� 5  
Р ис. У.В. Палеотектоническая обста
НОвка и палеомагнитные широты 
Африканской платформы в посткап-

ское время . 
1 - области устойчивого погруження 
платформы; 2 - областп развития пре
имущественно мелководных морских II 
лагунных отложений; 3 - области кон
тинентального осадконакопления; 4- об
ласти устойчивого поднятия платформы; 
5 - палеомагнитные широты различных 

геологических эпох. 

с ранниы мезозоем со
пряжено высокое гипсомет
рическое положение Афри
канской платформы. Но уже 
в позднем триасе возобнови
лись прогибания и погру
женин - пер во начально в 
рамках унаследованных от 
позднего палеозоя отрица
тельных структур , затем по
гружения охватили северные 
и восточные и ,  наконец, за
падные прибрежные районы 
континента �  Меловая транс
грессия отмечена почти пов

C�lIfeCTHO по периферии мате
рика, однако уже со вто
рой половины мелового пе
риода начинается отступле
ние' моря ,  закончившееся 
среднетретичной регрессией 
и денудацией, сопоставвмой 
по своим масштабам с позд
неперыь-раннемео о а О ЙС I< О Й. 
Высокое гипсометрическое 
положение платформы сохра
нялЬсь но существу в нео
гене и антропогене . 

ГенераЛИЗ0ванная после
довательнос�l'Ь эпейрогени
ческих движений Африкан
ской платформы иллюстри

руется пал�отектоническими схемами (рис . V.З) .  

Горизонтальные перемещения Африканской платформы 
по палеомаГНIfТНЫllI и геологическим ДЮIНЫМ 

в посткапское время 

По материалам Шlлеомагнитных исследований в посткапское 
время (постмиссисипское .  постраннекаменноугольное) Афри
канс:кая платформа переместилась И3 области аН'l'аРКТИЧ(:)С1{ИХ 
и средних широт южного полушария R экваториальную область 
(см. рис. У,3) ,  Естестьенно ожидать,  что такое перемещение ос
тавило глубокий след в геологической ИС1"ории континента. 

Краткий обзор геологии Африки дан в предыдущем разделе. 
Для реконструкции палеоклиматов остается добавить неI>ШО
гое . В позднем палеозое южная часть Африки подверглась мощ
ному материковому ОJIеденению . Ледниковые и водно-ледни-
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ковые обраЗ0вания слагают свиту ДваЙ.ка и про слеживаются 
от южной окраины l\1атерина до Анголы и Во<.;точного I-tопго, 
достигая и даже ПЕ;реходя современный Эl{ватор .  Вверх по раз
резу они сменяются терригэнными и угленосными отложэ
пиями. На севере АфрИI{UНСКОЙ платформы среднекамешю-
угольно-раииепермские обрааования имеют ограниченное рас
пространение и сложены проимущественно красноцветными: RОИ
тиментаЛЫIЫМИ породами, HepeARo гипсо:носными. 

Нетрудно убедиться, что TaRoe jJаспространение литологи
ческих типов осадков прю{расно согласуется с палеогеографи
ческим положением материка" восстановленным по палеомаг
нитным данным. Широкое ра::шитие ледниковых фаций отме
чается на 80-50° ю .  Ш . ,  тогда как на севере континента на 
палеоширотах 10-"20° ю .  ш. господствовал теплый, местами 
определенно засушливый RЛИl\IaТ. Палеонтологические данные -
гапгамо-глоссоптериевая ХОЛОДНОЛIобивая флора и xapaRTep
ная гондванская фауна на юге материка; фузулиниды" литонии� 
рихтгофении и другие '1'еплолюбивые формы на севере - допол
нительно подтверждают правильпость палеомагнитных ры{онст
p yr-щиЙ . 

Во второй половине пермского - начале триасового перио
да на Африканской IlЛюформе намечаются черты существен
ных перемен. На юге континента наблюдается смена темно
серой окраски пород свиты Экка на красноватую свиты Бо
форт и ее аналогов , появляются многочисленные местные стра
тиграфичеСI{ие перерывы, сонращаются площади седимента
ции. В силу :этих IIрIIЧИИ распространение свиты Бофорт, осо
бенно ее верхней (I{онец перми - первая половина триаса) 
части, ока:зывается весьма ограниченным. Она, например,  0 , 
сутствует в Юго-Западной Африке , Трансваале,  Южной Роде
:зии, Замбии и др . Вышележащая свита Стормберг (р:эт -
лейас) перекрывает свиту Бофорт и более древние породы со 
стратиграфи<iеским несогласием. 

Северная часть платформы в поздней перми и по существу 
<<Вплоть до начала мелового периода . . .  подверглась континен
тальной ()волюциИ» , которая сопровождалась широким разви
тием денудационных процессов (Меньшиков ,  1 956) . Триасовые 
uтложения известны только на крайнем севере платформы се
вернее широты �eBepHOГO тропика и на Аравийском полуостро
ве и представлены в основном красноцветными образованиями 
и эвапоритами (соли, гипсы) . Морские карбонатные отложения 
(в том числе и позднепеРМСRие) установлены в прибрежных 
восточных районах Средиземноморья и в Центральной и Вос
точной Аравии. 

Красноцветные континентальные осадки накапливаЛИСI, в 
период формирования свиты Стормберг.  Прекрасные разрезы 
ГОРИЗ0НТОВ Ред-Бедс (Красные слои) имеются в районе Эллиота 
(Южная Африна) , где их мощность достигает .500 �T, в Северо
Западном Лесото (60 м) и др . 
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Седиментация коiтгинентальных красноцветпых отложений 
в юрском периоде происходила на территории Сахары, в Вос
точной Африке , сипеклизе Н.онго . В копце лейаса - мальме в 
окраинных районах платформы они замещаются терригенно
карбонатными ЫОРСЮВIИ осадками . Юрские авапориты уста
новлены в МарOIШО , на юге Туниса, в Триполитании, Северном 
Сомали, на юге Танзании и Ганы. 

Меловые континентальные красноцветные обраЗ0вания по
крывали обширные пространства Сахары, И::Jвестны во впадине 
Конго и Калахари (на юге) . Карбонатно-терригенные ранне
меловые осадки накапшiвались по периферии Африканской 
платформы на западе и широкой полосой на севере и востоке , 
протянувшейся от Северного Алжира до Египта и далее через 
восточную часть Аравийского полуострова, п-ов Сомали до 
Мадагаскара и Мозамбика . В позднеllIеловую эпоху море про
никает в глубинные районы Сахары (впадины Таудени,_ Чад) и,
вероятно, синеклизу Конго , но уже в конце мелового периода 
во внутренних районах платфОРЛIЫ повсеместно восстанавли
вается аккумуляция континентальных красноцветных песчано
глинистых обраЗ0ваниЙ . Неоднократно в меловое и третичное 
время возникали условия, благоприятные для формирования 
эвапоритов . Меловые эвапориты известны в Северном Алжире 
(Колон·-Бешар) ,  Египте, Сомали, Южной А фрике , Анголе" 
Габоне и др . ,  третичные - в Марокко , Туписе , Египте , Сомали, 
Мозамбике , Е бассейне р. Нигер . Неогеновые бокситы найдены 
в Восточной АфРИI{е (0 1' экватора до широты южного тропика) ,_ 
в бассейне р .  Нигер . 

Положение четвертичных климатических поясов , несмотря 
на llIIIOfOJ{paTHbIe чередования аридных и плювиаJIЫIЫХ усло
вий, в общих чертах отвечает современному. 

Выполненный обзор материалов по литологии осадочных 
пород Африканской платформы позволяет заключить.) ч'J'о в ме
З0каЙНОЗ0ЙСКУЮ эру этот регион целиком располагался в облас
ти жаркого климата - по периметру Африканской платформы 
постоянно отмечается присутствие солей, гипсов,  карбонат
ных осадков, во внутренних районах платформы распростране
ны красноцветные терригенные отложения . По палеомагнитныи 
данным АфрИI\В располагалась в области тропического и суб
тропического климата между 35° южной и 35° северной широты 
(СМ. рис. У.3) . 

Эпейрогенические движения и горизонтальные пере!l-IещеНIIЯ 
Африканской платформы в ПОСТl\аиское время 

Палеомагнитная изученность отложений нижнего Карру 
чрезвычайно слабая. Подстилающие обраЗ0вания Капской сис
темы по существу не изучались. Поэтому, говоря об уиойчи-
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вом палеоширотном положении Африканской платформы в 
среднем карбоне - начале перми, имеется в виду, что сегодня 
остаются неизвестными структура раннекарруской группиров
ки полюсов, ни тем более их соотношеНИEJ с капски�ш (S� - С,)  
полюсами. 'Тем не менее мы не  погрешии против истины, если 
укажем, что в среднем карбоне - начале перми Экваториаль
ная и Южная Африка, ранее представлявшпе собой возвышен
ную область, были охвачены прогибаниями, которые привели 
к образованию синеклиз Карру, Калахари-Олаванго , Конго Jl 
ряда крупных грабенообразных прогибов . На большей частп 
Северной Африки господствовала денудация и только в отдель
ных остаточных депрессиях (Колон-Бешар , Полиньяк,  Фец-

' 

цан) ПрОIlсходила седиментация преимущественно KpaCHOЦBel'� 
ных аридных образований. 

Во в торой ПОЛО!Jине перми - начале триаса резко изменп
лось географическое положение платформы - ио облаеТll 
антаркти.ческих и низких ши.рот южного полушария она пере
местилась в экваториальную область.  И ,  вероятно , не случайно 
конец перми - начало триаса явились эпохами подавления 
се,цимен.тационных процессов на всей территории ::JТОЙ крупней
шей древней платформы. 

МеЗОЗОЙСI{ие отложения почти повсеместно перекрывают 
верхнепалеозойские толщи со стратиграфическпм несоглаСИЮJ . 
Первоначально мезозойское осадконаКОllление возобновилось 
и lшнтролировалось контурами структур , сформировавшихся I� 
раннеы Карру. Это нашло свое отражение как в распределеНИ!I 
раннемеЗОЗ0ЙСКИХ осадков свиты Стормберг, так и в саМО:1I 
факте отнесения свиты к системе Карру. Переработка унасл(
дованных и формир ование новых структурно-тектонических 
элементов наиболее ярко проявились в прогибании и погруже
нии окраинных районов Африканской платформы. Уже в КОlще 
лейаса нисходящие движения стали доминирующими на воста·· 
ке Н.онтинента.  В раннем мелу ими была охвачена по перимет
ру вся платформа . Во внутренних районах Африканской плат
формы в мезозое формируются синеклизы Таудени, Чад,  Су
данские . Возобновилась аккумуляция в унаСJIедованных впа
динах Конго и Калахари-Окаванго . В позднем MeJIY началось 
воздымание Восточной Африки, постепенно распространИ!;
шееся на весь материк. По паJIеомагнитным данным в мезозое -
начале кайнозоя платформа занимаJIа устойчивое экваториаль
ное положение.  Ее перемещение (поворот) наметил ось в ранне.\! 
кайнозое . ПараШlельно осуществляется регрессия моря 11 кон
тинентальная эрозия . Судя по паJIеомагнитныllI материала�" 
перемещение Африканской платформы в о(шовном завершилось 
к позднему кайнозою (см. рис. У .3 ) .  

Наблюдается определенная аналогия в характере вертикаль
ных тектонических движений рассматриваемого региона R 
начаJlе мезозоя и в позднем к·аЙнозое . В обоих случаях пере-
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мещение и последующип переход н устойчивому относительно 
полюса положению еще совпадает с моментом высокого гипсо
метрического стояния континента . 

* * 
* 

Таким образом," в посткапской истории платформы :можно 
выделить мезозой-эоценовый период ее прогибания и устойчи
вого ПОJ!ожения относительно ПОJ!Iоса (240-50 млн .  дет) и огра
ничивающие этот период эпохи воздымания и напраВJ!енного 
If ускоренного перемещения региона:  конец пер:ми - начало 
триаса (265-240 млп. дет) и конец эоцена - начало :миоцена 
(50-12 млн. лет) . Нижнекарруское время :можно рассматри
вать как предшествующий период (или часть периода) устой
чивого палеоширотного положения Африканского материка 11 
его прогибания , постсреднетретичное - как начало новейшего 
периода.  

Приурочивая рубежи палеомагиитпых и геономических эта
пов к середине эпох ускоренного и направленного перемещения; 
для Африканской платформы можно говорить о трех этапах -
поздиепермь-палеогеНОВОI\I (255-40 мли .  лет) , допоздиеперм
ском (?-255 И Л И .  лет) II постпалеогеповом. Геономические эта
пы Афршшнской платформы характерно сдвинуты во времени 
относительно ;.папов северных платформ. 

2 .  СIClАДЧАТЫЕ СИСТЕМЫ АФРИI{ И  

" Герцшшды Напекой области и Атласа 
В отличие от платформ северного полушария, охваченных 

по периметру разновозрастными снладчаТЫl\IИ системами, древ
няя Африканская платформа граничит со сютадчатыми облас
тями только на Rрайпем юге II крайнем севере.  

На юге располагается Напская герцинская складчатая сис
тема . Породы догеРЦИJlСНОГО основания капид представлены 
позднедокембрийсними образованиями. Формирование герции
ского геосиннлина,'1ЬНОГО номплекса началось, ПО-ВИДИМОМУ, 

1 1  силуре (отложения напсной системы) . Слабые орогенические 
движения в нонце среднего палеозоя (конец девона - ранний 
]{арбон) сопровождались подъемом региона и перемещениеы 
области прогибапин в сторону платформы . Здесь, на стыке 
]- { аПСЮfХ гор и П.тlатформы, в южной частц си.ненлизы Нарру 
накаШIИвались lIИжнена РРУСRие JI10лассоидные отложения. 
Снладчатые движенин HOНl�a перии - начала триаса заверши
,'1и формирование 1\апсной СКJlадчатой систы.щ. 
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Складчатая. область атласид занимает северо-западный выс
туп Африканского континента и граничит на юге с Африкан
ской платформой. Она имеет линейно-вытянутую форму и от
JIичается значительной сложностью геологического строения . 
Вероятно , поэтому в трактовке геологической структуры и 
истории этой области остается еще много неясного и СПОРНОГО 
(Шуберт, Фор-Мюре,  1964; Муратов, 1969; Леонов , 1973) . -

Бо.цьшинство исследователей рассматривает Атласскую об
ласть (за исключрнием Северной зоны) в качестве эпигерцин
ской платформы (Шуберт, Фор-Мюре,  1964) . В пределах послед
ней метаморфические коыплексы догерцинского основания 
имеют ограниченное распространение. НеСОllIненной оБJlастью 
герцинского орогенеза и консолидации являются Мароккан
ская и Оранская Месеты. Ю .  А. Шуберт и А. Фор-Мюре про'rи
вопоставили эти блоки с недислоцированньш ыезокаЙНОЗОЙСЮIМ 
чехлом ЮЖНОЙ зоне атласид и Среднему Атшiсу. Последние рас
сиатривают(;я в качестве остаточных пластичных зон герцинид 
с деформированным чехлом и располагаются между более жест
кими, частично гранитизированными и J\'!8таМОРфИЗ0ванными 
выступами МаРОlшанской и Оранской Месеты и Африканской 
платформой.  В то же вреJ\IЯ надо заметить, что отнесение к гер
I\инидам Сахарского и Т;,"нисского Атласа носит гипотетический 
характер и достоверных сведений о домеЗОЗОЙСЮIХ комплексах 
этого района пе имеется. 

На основании изложенного можно констатировать, что за
J\Iьшание Капской складчатой системы совпадает с эпохой уско
ренного и направленного переNIещения АфРИRанской платформы 
(конец перми - начало триаса) . Осадочный чехол Атласской 
эпигерцинской платформы пачал формироваться в триасе 
(I�онтинентаЛЫ-Iые и лаГУНI-IO-МОРСI�ие осадки) , вероятно , уже 
после УRазанной эпохи ускоренного и направленного пере
мещения. 

Альпиды Атласа, Тавра, Омана и 3агроса 

Северная зона Атласской области представляет собой типич
ное аJIЫШЙСRое сооружение с чрезвычайно широко развитыми 
миоценовыми тектоническими покровами, надвинутыми с севе
ра на десятки километров.  От прилегающей с юга области гер
I (ИНСRОЙ консошщации она отделена зопой передового прогиба .  

_ Заложение альпийских геосинклинальных про.гибов в Се
верном Атласе относится R триасу (Кер , 1973;  Шуберт" Фор
Мюре, 1967) Аккумуляция собственно геосинклинальных толщ 
продолжалась до среднего эоцена . «Начиная с лютеТСRОГО века 
(средний эоцен) , комплексы мезозойского возраста были ип
'Iенсивно деформированы. На севере породы ЛIотетского яруса 
'Грансгрессивно залегают на породах кабильского или РИфСRОГО 
.JIеЙаса1 на юге l{абильская зона была ограничена поднятием,. 
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ноторое отделило ее от Телльского прогиба (передового.
А . Н. ) .  Этим знаменовалось начало альпийской складчатости. 
В верхнем :Jоцене деформации усиливаются, Сахарский Атлас 
начинает сминаться в складни, затем деформируется Rабило
РИфСК()Я геоантиклиналь, которая надвигается на Телльский 
прогиб .  

R КОIЩУ ОЛИI оцена альпийское складкообразование дости
гает своего апогея. В течение нижнего и среднего олигоцена 
RаБИJIо-Рифская геоантиялиналь была частично превращена в 
поднятую цепы> (Гланжо, Марсе , 1964, с. 340) . 

Образовавшиеся поднятия подверглись размыву и продук
ты их разрушения откладывались в межгорных впадинах и 
передовых прогибах, постепенно заполняя их обломочным ма
териалом (молассы) . 

В миоцене возникли гравитациы-Iыыe покровы, в плиоцен
четвертичное время сформироваллсь современные цепи Атласа 
н сопряженные с ними впадины. 

Восточнее Туниса к побережью Средиземного моря выходят 
платформенные структуры, но на севере Аравийской плиты и 
по ее восточному краю располагаются альпийские складчатые 
сооружения Тавра ,  Загроса и Омана , отделенные 01' платформы 
Месопотамско-Омансюш краевым прогибом. 

Мегантиялинории Тавра и Загроса состоят из ряда анти
клинориев и синклинориев , расположенных чаще всего кулисо
образно . Харантер нижне- и среднепалеозойских образований 
Загроса (карбонатные , терригенные и соленосные амагматичные 
и маломощные отложения) позволяет предполагать заложение 
альпийского геосинюrинальпого прогиба Загроса на платфор
менном основании (Муратов, 1969) . 

В строении геОСИlшлинального комплекса рассматривае
мого района принимают участие отложения верхнего палеозоя 
(соответственно исключаются из КОJlшлексов до альпийского 
основания) .  При этом «характерно отсутствие сколько-нибудь 
значительного перерьша и углового несогласия между верхне
палеозойскими и НИЖН8мезозойскими отложениями, образую
щими единую серию ПОРОД» . Аналогичные соотношения имеют 
JlleCTO Юl Памире ,  в Наракоруме, Западных Гималаях (Архи
пов , Муратов, 1966, с. 221 ) .  Поздненалеозойское воздымание 
Аравийской плиты сопровождалось пре:кращением осаДI\онакоп
ления в Месопотамии. В складчатой области Загроса глинисто
карбонатные отложения раннего карбона перенрываются гли
нисто-пе(лаными слоями вестфалия, но уже в перми возобнов
ляется седиментация карбонатных осадков и море постепенно 
распространяется и ПОI\рывает всю восточную часть Аравий
СI\ОЙ плиты. В мезозое в Загросе, Месопотамии и Омане накапли
вались мощные терригенно-карбонатные и гипсоносные толщи 
(до 5000 м) . Палеогеновая регрессия привела к тому, что вся 
Аравийская плита превратилась в область размыва и относи-
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тельно маломощные олигоценовые осадки накапливались толь
но в ее нраевых частях ,  Месопотамии и Загросе . Снладчатые 
движения среднего найнозоя сопровождались формированием 
орогенного НОllш;:rенса ,  представленного в основном неогено
выми молассами . 

Таним образом, альпийское развитие Атласид , Тавра И Заг
роса может быть разделено на две НРУПНЫХ стадии: собственно 
геосиннлинальную , охватывающую на северо-западе Африни 
мезозой и ранний-средний палеогеп, в Тавре и Загросе - верх
ний палеозой - эоцен, и заключительную - орогенную , 
сопровождаемую формированием ГОРНЫХ систем, межгорных 
впадин и нраевых прогибов, заполняемых осадками неогена, 
а таюне позднего олигоцена и антропогена. С этой стадией 
связано образование СЮlадчатых структур , надвигов и покро
вов, среди ноторых следует различать покравы тектоничесного 
и гравитационного происхождения; широное развитие вулканиз
ма (Муратов , 1969) . Олигоценовое воздымание Африканской 
платформы и ее позднеэоцен-миоценовые горизонтальные дви
жения совпадают во времени с начальными фазами ЗaIШroчи
тельной стадии геосинrшинального развития альпид и сопря
жены с интенсивными горообразоватеЛЬНЫi\IИ движениями и 
аннумуляцией MOJIaCCOBbIx отложений . 

Суммируя известные данные о геологичеСI{ОЙ истории прп
легающих к Африканской платформе сю:rадчатых обllастей и 
данные палеомагнитпых исследований ; можно заключить, что 
формирование собственного геосинклинального комплекса ка
пид на юге континента и герцинских атласпд на севере в осно в
ном завершидось к концу раннего карбона . 

В поздпеl\I палеозое - начале триаса в южной части впадп
ны Карру, ноторая (<Может рассматриваться как передовой про
гиб Капской складчатой системы» (Хаин, 1971 , с. 4!tO) , и меж
горных впадинах герципид Атласа происходило накопление 
молассоидных обр азований. Вдоль северной и северо-восточной 
окраины Аравийской плиты в позднем палеозое были заложены 
древнейшие альпийсние геосинклинальные прогибы . 

Формирование орогенного н:омплекса герцинид закончилось 
в нонце перми - начале триаса . В триасе начал образовывать
ся платформенный чехол на эпигерцинском основании Цент
ральной зоны Атласа , а Северная зона была вовлечена в гео
синнлинальное погруже:ние и прогибание . По палеомагпитным 
данным !{онец перми - начало триаса является времепеl\I уско
ренного направленного перемещения АфРИI\аНСКОЙ платформы. 

Замыкание альпийских геосиннлинальных прогибов Север
пого Атласа и севера-восточной окраины Аравийской плиты 
произошло в олигоцене , одновременно с перемещением Афри
I\ансной платформы. Следовательно , перемещение Африкансной 
платформы в конце пеРll'lИ сопряжено с окончанием орогенного 
развития герцинид Капской и Атласской складчатых систем и 
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с заложением альпийских геОСИНI{линальных прогибов в Се
верном Атласе . 

Среднетретичное перемещение платформы привело к замы
канию альпийских прогибов Северного Атласа ,  Тавра и Омана и 
образованию соответствующих горных сооружений. Иначе го
воря, среднетретичное перемещение платформы является рубе
жом,  разделяющим стадию собственно геосиннлинального и 
орогенного развития названных альпийсних систем.  С другой 
стороны, в олигоцене же происходит раснол Африканской плат
формы с образованием Велиной Восточно-Афринансной рифто
вой зоны, внлючающей в себя грабен :Красного моря и Аден
ского залива .  Поеледние следует, возможно , рассматривать в 
начестве зарождающихся геосиннлинальных систем. Располо
женные севернее Африкансного континента нотловины Среди
земного :моря могут быть остаточными геосинклиналями или 
новообразованны:lи • .  

ТаЮIlVI образом, наждое из рассмотренных перемеще'ний 
Афринансной платформы финсируется в разрезах прилегающих 
к платформе складчатых областей в качестве рубежей, разде
ляющих геосинклпна.тrЫlые толщи на КОl\Iп.тrенсы . 

Глава VI 

АВСТРАЛИЯ 

1 .  АВСТРАЛИЙСIая ПЛАТФОРМА 

В табл . VI даны Еоординаты фанерозойских палеомагнитных 
полюсов Австра.тпш . Подавляющая часть нолленции ориенти
рованных образцов отобрана на территории Воеточно-Австра
lIIIЙСКОЙ горной страны, испытавшей в палеозое интенсивные 
тектоничесн:ие ДВПjБeI!ИЯ . В первом приближении вся область, 
расположенная к BOCTOI{y от 1 500 в. д . - геосиннлиналь Нью
касл и бассейны восточнее нее , оставалась в течение пермского 
периода тен:тоиическп активной,  причем интенсивность текто
генеза достигла своего апогея в нонце пеРj\IИ (орогенез Хантер
Боуэн) (Браун и др . ,  1970) . Поэтому, не имея данных о палео
магнетизме палеозойских отложений Австралийсной платфор
м ы ,  целесообразно воздержаться от использования палеозой
ских палеомагпитпых по.тrюсов ,  вычисленных по намагничен
ности дислоцированных и в различной степени метаморфизо
ванных пород Восточно-Австралийсной складчатой области . 
Тольно два кембрийских полюса рассчитаны по In платформен
ных отложений . 
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Рис.  V J .  1 .  РаспредслеJJНС палсомаГНJlТlIЫХ полюсов АвстраЛИЙСJ{ОЙ 
платформы. 

Мезозойские полюсы образуют тесную группировку в Се
верной Атлантике , немногочисленные кайнозойские - отчет
ливо трассируют миграцию полюса к его современному поло
жению (рис. V I . 1 ) .  

Н а  рис. VI . 2  приводятся кинематические параметры пере
мещения Австралийской платформы относительно полюса . 
Судя по кривым 1 и П ,  в мезозое полюс совершал по отношению 
R платформе колебательные движения, сменившиеся в кайно
зое его YCI\opeHHbIM и направленным перемещением .  Соответст
BeliHo скорость поступательного движения платформы в мезозое 
не превышала 0 ,02 град. /млн .  лет и достигала 1 , 3  град./ млн. 
лет в раннем найнозое (кривая IV) . Графин I I I  описывает от 
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Рис.  VI.2. J\шrематпчееЮlе характери
етики отноеительпого перемещения 
ереднего палеополюеа и Апетралийекой 
платформы и эпеilрогеНIlчееЮIХ дви-

жений платформы. 
1 - изменение широт палеомагнитного по
люса во времени ( сев. ШИРОТЫ ) ;  II - изме
нение долгот палеомаГНИ1'НОГО ПОЛIO с а ;  II1-
средние снорости « миграЦШI» палеОПОЛIOса 
по эпохам; 1\' - средние СI'ОРОСТИ поступа
тельного перемещения платфОрмы относи

тельно палеополю са; \' - I'УЧНОСТЬ палео
полюсов по эпохам; \'1 - площади, понры

вавшиеся морем в различиые геологичеСЮlе 
эпохи. 

эпохи к эпохе изменения сред
них скоростей относительного 
перемещепия полюса и платфор
мы. В мезозое эти скорости на 
порядок выше скоростей поступа
тельного движения и позволяют 
судить о характере колебатель
ных движений полюса относи
теЛЫ10 платформы . ' 

Ниже палеоыагнитные данные 
рассмотрены в сопоставлении с 
геологическими . 

Перемещение 
АnстраЛИПСIЮП платформы 

в мезокайнозое по палеОl\ШГНПТНЬПIi 
и палеOIШИllfатическим даННЫl\1 

В позднем палеозое Австра
лия подвергалась длительному 
материковому олеДенению .  Ледни
ии понрывали южную половину 
нонтинента . Данные о «валунных 
мостовых» ,  генезисе ледниковых 
обломков и другие показывают, 
что доминирующим было движе
ние ледников с юга на север 
(Браун и др . ,  1 970) . R'ю{ отме
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чалось выше , мы не располагаем достаточно надежными 
палеомагнитными определениями, чтобы реконструировать по-

' 

ложение ПОЗДнепаJIеозойских палеоширот на Австралийской. 
платформе . В качестве первого приближения можно, по-види
мому, использовю'Ь сведения о палеомагнетизме горных по
род Восточно-Австралийской складчатой области (см . табл . VI,  
рис . V I . 1 ,  VI .3) . Эти данные нуждаются в уточнении , но они 
не противоречат высокоширотному расположению платформы. 
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Лалеошuроmа зоОЮ. ш. N-q Лалеошuроmа зо Ою. ш. 

Рис. VI.3 .  Палеотеl,ТОШlчесю.lЯ обстаlIОВIta и паЛЕЮуШГIШТI!LlС широты 
АвстраЛИЙСI{ОЙ платформы n меЗОI,аЙНОЗ0 С .  

1 - области устойчивого погрушенин платформы; 2 - области развития преиму
.щественно мелководных морских и лагунных отлошений; 3 - области нонтинен
Тl\ЛЬНОГО осадконаноплешш; 4 - области устойчивого поднятия платформы; 5 -

палеомагнитные широты различны·х геОЛОГJ1чеСI<ИХ эпох. 

Триасовые отложения на Австралийской платформе имеют 
-чрезвычайно ограниченное распространение . На западном по
бережье континента они представлены песчано-глинистыми 
морскими и континентальными обраЗ0ваниями, в глубинных 
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районах Южной Австралии - пестроцветпьши, сероцветныии 
II угленосными осадками , Северной территории - кварцевыми 
песчаниками и I\онгломератами . Красноцветные , сероцветные 
и угленосные породы слагают триасовые толщи Восточно-Авст
ралийской горной области . В Новом Южном Уэльсе (серия 
Хаукесбери) имеются следы ледниковой (?) обработки пород 
(David ,  1950) . 

В юрском периоде осадконакопление сосредоточилось пре
имущественно в восточной части континента на территории 
Большого Артезианского Бассейна и в ряде окраинных райо
нов . Юрские толщи с,тrожены терригенньши угленосными осад
ками. Встречаются: ЛIПI 3 Ы  известняков ,  красные прослои . 
Песчаники имеют как l';варцевый, так и полимиктовый состав . 
На западном побереi-нье континента установлены морские слои. 

В раннемеловую эпоху возрастает роль мелководных мор
ских терригенных отложений и известняков . Угленосные от
;'rожения 'имеют второстепенное значение . В районе �айт 
Клифс (Новый Южный Уэльс) известны каолиноподобные по
роды и опал , ВО3НПhшие , как полагают , при выщелачиванип 
туфов и полевошпатовых песчаников .  Меловые породы Запад
ной Австралии содержат фосфоритовые конкреции и ирослои 
красных песчаников . В литературе имеются многочисленные 
указания на присутствие иришлифовапных с ледниковой штри
ховкой глыб (диаметром до 1 , 5-2 М) среди морских и озерных 
c.тraHцeB и песчаников раннего мела юго-западной части Большо
го Артезианского Бассейна . Т. У. Э. Дэвид и У. Р. Браун 
(Davicl ,  1 950) считают,  что эрраТIIческий lIIатериал доставлялся 
на платформу ГОРНЫМИ леДНИI\ЮIПI и затем разносился айсбер
гами . Л .  У.  Парюш (Pal'kill ,  1956) допускает переотложен:ие 
валунов И3 пер мских тиллитов . 

Позднемеловые породы Австралии сложены в основном кон
тинентальными угленосными обраЗ0ванияыи . Морс.кие осаДI{И 
накапливались па западном побережье , в районе г .  Дарвин и 
на I\райне:м ЮГО-ВОСТОI{е платформы. 

Седи:ментацил обломочпых угленосных толщ продолжалась 
n палеогене . Морские отложения приурочены к южной и запад
ной периферии континента и представ.тrены терригенными и 
карбонатными (извеспiяки) породами . Среди l{онтинентальных 
отложений следует отметить наличие латеРИЗ0ванных и ожелез
ненных пород . 

Таким обраЗ0М,  па протяжении МС3030ЙСIЮЙ эры на террито
рии Австралии происходило ню{опление угленосных терриген
пых толщ. В Восточно-Австралийской складчатой области 
постоянно прис утствуют красные слои .  Т. У. Э .  Дэвид отмечает 
на различных стратиграфических уровнях наличие редких 
прослоев гипса . Относите.тrьно меЗ0З0ЙСКИХ оледенений на юго
востоке и юге Австралии можно сказать немногое . Предполагае
�1ыe следы леДНИI\ОВОЙ обработки пород и включения эррати-
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чесних обломков и глыб развиты локально . Только ·в раннем 
мелу площадь распространения осадков с ледниковыми валу
нами составляла около 500 тыс . кв . км, lro происхождение та
ЮIХ образований разными авторами трактуется неОДинаково.  

По-видимому, климат в течение большей части мезозойской 
эры - раннем кайнозое был умеренным, влажным, что под
тверждается угленосностью сероцветных платформенных отло
жений, кольцами сезонного роста деревьев и др . ПотеШlения от
мечены красными слоями и ожелезнением осадков . Гипсопрояв
.lJения указывают , по-видимому, на потепление и аридизацию. 
Существование горных оледенений не вносит корректив в об
щую характеристику нлиыата . Но если согласиться , что в ран
неllIеловую эпоху ледники по ДОЛИНЫI могли спускаться до 
уровня моря , нлимат Юго-Восточной Австралии следует при
знать по крайней мере эпизодически холодным. l{стати, общее 
повышение теJlшератур на поверхности Земли в мезозое - ран
нем найнозое предполагает слабое развитие и отсутствие ледни
нов даже в полярных районах (Кравчинский, 1971б ;  и др . ) .  
По палеомагнитным данным в мезозое - начале палеогена 
Австралия располагалась между 45 и 80° ю .  ш. К полюсу была 
обращена ее юго-восточная оконечность . 

Третичный период ознаменовался широким распростране
нием латеритов .  Латериты развивались на всех породах, вклю
чая граниты и песчаники. Они встречены па высоте 1500 JIf 
(юго-восточная часть Новой Англии) и па уровне моря (залив 
Карпентария , район г. Брисбейна и др . ) ,  но наиболее обычны на 
возвышенных пенепленах , получивших название «old p lateau» . 
С латеритами ассоциируют каолинитовые и кварцевые слои . 
Формирование латеритов происходило в олигоцене , миоцене , 
плиоцене . ПО-ВИДИllIОМУ, было несколы{О эпох латеритообразо
вания. Латериты 1IIыса Нортуэст на основании морсних окаме
пелостей датируются эоценом . Среди морских терригенно-кар
бонатных отложений особого внимания как палеоклиматические 
пндикаторы заслуживают коралловые известняки северо-запад
ной окраины материка . 

Австралийсная четвертичная система представлена 
'
разно

образными осаднами , среди которых видное место принадлежит 
эоловым отложеНИЯ1lI ПУСТЫНЬ.  Во влажные эпохи плейстоцена 
занятые пустынями территории существенно сокращались и 
леса ДостигаJIИ центральных районов материка . С повышением 
аридности площади 'пустынь разрастались . Широко развиты 
ОТJlожения соленых озер (линзы солей и гипсов) , красные тер
ригенные образования, ВОЗlIиншие при разрушении третичных 
латеритов , а также в результате четвертичной латеритизации 
(на севере) .  Антропогеновые ледники на Австралийской плат
форме неизвестны. Значительная часть Австралии опоясана в 
настоящее время норал.lJОВЫМИ рифами , которые достигают 
320 ю .  ш. Их протяженность измеряется десятнами и сотнями 
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километров (например ,  Большой Барьерпый Риф простирается 
на 1200 км) ; 

Латериты, пустынные песчаНIIКИ , эвапориты и коралловые 
рифы однозначно и определенно указывают на жаркий периоди
чески засушливый и засушливый климат . Положение платфор
мы между 10 и 400 ю. ш. согласуется с палеоклимаТIIчеСКИМII 
данньвIИ . ИЗ�Iенев:ие палеоклиматической обстаНОВЮI про
изошло ,  вероятно , в палеогене , на что указывает появление ла
теритньп кор выветривания и I-;аошшовые образования . 
По па.леюraГНИПIЫМ даШ-IJ:,IМ перемещенпе платформы из облас
ти ВЫСОRИХ и средних широт на НIfзкие широты южного полу
шария приходится , ПО-ВИДИl\ЮМУ, п а  ранний кайнозой 
(см. рис . V I . 3) .  

ЭпейрогеНIIчеСlше двпженпя 
Австралийской платформы в мезокаuнозое 

Австралийская докембрийская платфор�ra занпмает запад
ную и центральную часть Австралийского континента п его под
водное продолжение на юге , западе и севере , включая Арафур
екое море , залив Н:арпентария , Торресов пролив и юг

' 
о .  Новая 

Гвинея .  Геологичесная история территории , расположенной 
сейчас ниже уровня моря,  в значительной Тl!ере остается умо
зрптельноЙ.  

В !юнце палеозоя - начале мезозоя Австралпйская плат
форма располагалась выше уровня Мпрового океана. В трпасе 
на boctoJ-;е платформы паыетилось слабое прогибанпе , J-;оторое 
в Iюнце триаса - ранней юре прпвело 1-;  образованпю нового 
седиментационного бассейна, получпвшего названпе БОJIЬШОГО 
Артезианского Б ассейна.  В Западной АвстраШIII возобновилось  
осаДНОНaI{ОПJIение в неболыпих, унаследованных от позднего 
палеозоя, прогибах Перт, Rарпарвон ,  а несколько позднее 
(бат - нелловей) - в прогибе Н.ашпшг. Судя по наJIИЧИЮ 
континентаJIЬНЫХ отложений на п-ове RеЙП-ЙОРI� и в Юго-За
падном Папуа (Браун и др . ,  1970) , прогп6апин: охваТИШI также 
северо-восточную периферию ПJIатформы. 

В средней - поздней юре ПРОДОJIiI{аШIСЬ ОПУСI{ания п рас
ширение СIШeI{JIiI3Ы Большого Артезпапского Бассейна п про
гиба Rаннинг. БОJIЬШОЙ АртезиаНСЮlIr Б ассейн представлял 
собой, по-видимому, заБОJIоченную нпзменность с большим 
числом огромных и меЛЮIХ взаимосвязанных и ПЗОJIпрованных 
озер . В прогибах Западной Австралии наряду с коптпненталь
пыми (речными) ОТJIожениями имеются морские . 

В ранне:меловую эпоху погружения п прогибаНIIЯ распрост
р анились на область заJIива Rарпентария и п-ов Арнемленд 
(Северная АвстраJIИЯ) , на южную часть платформы (впадины 
Юкла и ОтуэЙ). В результате этих ДВИiI�енпй произошло соеди-
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нешrе первоначальпо разрозненных ОТР lщате.льных структур 
платформы в единый седиментационный бассейн. Море прониъ:
ло в глубь платформы п ПОI\РЫЛО почти половину ее террп
тории. 

В конце раннего мела началось воздымание платформы 11 
быстрое отступлеrше моря,  приведшее во второй половине 
мелового периода r{ пры{ращению осадконакопления на' всей 
территории Австралийского нонтинента (си. рис . VI .3) .  Седи
ментация осадков в остаточных меЗОЗОЙСIШХ депр'ессиях частич
но восстанавливается в палеогене п вновь прерывается в :ми:о
цене.  

Погружения позднетретичного временп охватили главным 
образом северную часть Австралийской платформы (залив Жо
зеф-Бонапарт, Rарпентария, АрафУРСlюе IHope,  ТорресOlЗ 
пролив) , и ее можно рассматривать ню{ единый ЭПИIШНТИ
нентальный морской бассейн. 

3пейрогенические движения 11 горизонтальные перемещения 
Австралийской платформы в l\Ю30Iшйнозое 

Изложенные J\Iатериалы позволяют нопстатировать, что в 
течение мезозоя Аnстралийсная платформа ЗaIПП,Iала по отноше
нию к полюсу достаточно устойчивое полон-;ение (см, рис . V I .  3) , 
совершаJI в основном нолебательные дви;r;еIШЯ. 3то был период 
длительного прогпбашIЯ 11 ПОГРУiЕенпя, кульминаЦИОННЫ;ll 
моментом ноторого явилась эпоха рапного 1I1ела ,  ногда ОНОЛО 
половины территории платформы было понрыто морем. Во вто
рой половине мелового периода определяющимп стали восхо
дящие движения. 

Высоное ГИПСОЫGтричесное поло;-ъ:епне платформы сохра
пялось, вероятно , до плиоцена . Однано Yfl{e в эоцене отчетливо 
проявились тенденции н погружению. Нан следует из рис. VI . 2 ,  
направленное и ускоренное перемещени:е Шlатформы относи
тельно полюса приходится на I{онец мела - миоцен (80-
'12 илн .  лет) и совпадает с эпохой BbICOI,OTO гипсометричесного 
положения платформы. 

Современное НИЗRоширотное расположение Австралии уста
новилось, вероятно , в плиоцене . Трансгрессия моря на севе
ре и затопление ОRраинных районов на западе и на юге могут 
УЮJ3ывать на новые прогибания и ОПУСI{ЮIИЯ АвстраЛИЙСI\ОJr 
платформы. 

2.  СIШАДЧАТЫЕ СИСТЕМЫ АВСТРАЛИИ 
И НОВОЙ ГВИНЕИ 

Австралийсная платформа на nOCTOI{e гран ичит с Восточно
АвстраЛИЙСIШЙ снладчатой областью . Посл едняя подразделя
ется на область р аннеI{аледонскоп складчато сти Аделаида и 
герцинсной снладчатости Тасман . 
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Складчатая область Аделаида раСПOJIагается восточнее плат
формы и сложена докембрийскими и ранне-средне (?) кембрий
скими толщами, несогласно перенрытыми БQ.1Iее молодыми обра
зованиями. Тасманская снладчатая область р асположена во
сточнее платформы и складчатой области Аделаида. Она раз
деляется на две складчатые системы - Лакланскую и Новой: 
Англии. 

Герциниды Лакланскоii: складчатой системы 
и Новой Англии 

В антиклинальных зонах Лакланской системы вскрываются 
наиболее древние метаморфические толщи позднего докемб
рия - раннего палеозоя, в синнлинальных - среднепалео
зойский геОСIПШЛИНaJIЬНЫЙ КОllшлекс . 

ВерхнедеВОНСlше п раннекаllIенноугольные осаДI{И Лаклан
ской Сlшадчатой системы (шо харю{теру фаций и УСЛОВИЯIlI 
залегания . . .  принципиально отличны от более древних палео
зойских образований . В пределах всей территории штата ВИК-' 
тория, большей части Нового Южного Уэльса (за исключением 
Новой Англии) они представлены на значительных площадях 
преСНОВОДНЫМII и континентальными осаДОЧНЫIl1И и вулкано
генно-осадочными породами, залегающими почти горизонталь
но. Сходный тип струю'ур ОТJIожения этого возраста образуют 
в пределах северо-восточного Rвинсленда . . .  , но . . .  здесь преоб
ладают мелководные морские образования . . .  

Разрезы верхнего девона и I{арбона совершенно не испыталп 
влияния доверхнедевопского CTPYI{TypHOrO плана и отвечают 
прииципиально ИНОМУ этапу развитию> (Богданов , 1 967 , с. 62) ,  
lЮТОРЫЙ: наст'упил после замыкания геОСПНI\липали Лю{лан в 
результате орогенеза Таббераббера .  

Сlшадчатость Таббераббера развивалась в течение среднего 
девона и нрасноцветные и вулканогенные отложения верхней 
части живетского яруса - раннего I{арбона образуют орогеппый 
ярус ЛаЮIансной раннегеРЦПНСIЮЙ СI\ладчатой системы (Бог
данов ,  1967). Интенсивные деформации и воздымания происхо
ДIIЛИ в раннем I\арбоне (орогенез Rашп,�блан, нонец визе) . 
Но уже в намюре здесь господствовали денудационные процес
сы и (шижненаllfенноугольные и более древние образованпя 
перенрыты горизонтально залегающими породами нижней ][  
верхней перии, слагающими нижний горизонт платформенного 
чехлю> (Богданов ,  1967,  с. 65) . 

Согласно Э. Ирвингу, «геомагнитное поле в АвстрашПI 
IIмело НИЗЮ1е . . .  нанлонения в позднем силуре и девоне . . .  
Низкие нюшонения сохранялись почти до Iинца раннего I\ар
бона и затем стали крутыми в позднем нарбоне (среднем 
позднем. - А .  Н . ) ,  таI\ что наибольшие изменения . . .  произош.1IП 
в чрезвычайно НОРОТIие время в I{арбоне.  Изменения нанло-
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'нонпй ПОI{азывают на измененпе широты IОго-Восточной Авст
ралии от 300 ю .  ш. до 750 Ю .  ш. за время не более 20 млн.  лет. 
Эти изменения совпадают в своем начале с орогенией НаНИl\f
блан (крупнейшиы тектоничеСЮIМ событиеы в Восточной Австра-
лии)> (Irvillg, 1 966, с .  6025) . 

. 

Ес.ли принять, предлагаемую Н .  А. Богдановым (1967) 
"l'рактовку истории геологического развития Восточной Австра
лии, то фиксируемое по палеомагнитным данным значительное 
палеоширотное перемещение Австралии в конце среднего палео
зоя совпадает с конечными фазами орогенного развития Лак
JlaJ:ICIЮЙ геосишшинали. 

Восточную окраину Австралийского Iюнтинента занимает 
Сlшадчатая система Новой Англии. От системы Лющан она 
отделена СиднеЙСl\о-Боуэнским нраевым прогибом, а на восто-
1I:е ограничена нонтинентальным СI-ШОНОМ. Выступы догерцин
сного основания Сlшадчатой системы Новой Англии имеют 
ограниченное распространение и сложены метаморфическими 
образованиями Донембрия и раннего палеозоя (метаморфичеСI{ие 
сланцы и зеленонаменные породы) . 

Метаморфичесюrй IЮМПЛ6!{С догерцинсного основания не:
согласдо перы{рывается средне- и верхнепалеОЗОЙСIШМИ толща
ми. В верхнепалеозойской части разреза заметное место . при
надлежит песчаНИI{al"I и грубообломочным осадкам орогенного 
КОJlШЛ6!{са .  Верхнепа,леозойские молассоиды и молассы (частич
но леднинового происхождения) ,выполняют С:иднеЙСI\о-Боуэн
ский I{раевой прогиб.  

Очевидно , что замьшание геОСИНlшинали Новой Англии 
приходится на Iюнец перми. Совокупность завершающих позд
негеРЦИНСЮIХ движений известна в Австралии I{ат{ орогенез 
Хантер-Боуэн. 

Палеоширотное перемещение Австралпи в нонце палеозоя -
начале триаса по палеомагни тным данным не устанавливается :  
высон:оширотное положение континента сохранялось от намю
ра до палеогена.  Но это не исключает возможности палеодол
готного дрейфа .  

Альпиды Новой Гвинеи 

На севере Австралийская платформа граничит с областью 
альпийсной складчатости Новой Гвинеи. Породы доальпий
ского основания Новой Гвинеи представлены в различной сте
пени метаморфизованными и дислоцированными толщами до
l\ембрия и палеозоя. 

Накоплению альпийского геОСИНI{ЛИНaJIЫIOГО комплекса 
предшествовал длительный перерыв, охватывающий, вероятно , 
!шнец перми - доггер .  Последоггеровые терригенные и терри
генно-вулкаяогенные формации с реЗI{ИМ несо.гласием ложатся 
на различные ГОРП3QНТЫ палеозоя. На рубеil\О нижнего н верх-
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иего мела на севере острова установлено несогласие. Позднеllfел
палеогеновые отложения характеризуются преимущественным 
развитием терригеиио-карбонатиых слоев . ИзвеСТНЯЮI полу
ЧШIИ особенно широкое распространение в палеогенс . 

Складчатые и горообразовательные дви;.нення второй поло
впны палеогена сопровождались регрессией моря п sавершп
.Тl HCЬ в неогене установлением l{OI-lтинентального режима седи
ментогенеза .  Неогеповые молассоидные осаДЮI несогласпо пере
:hрывают палеогеновые и более древние толщи. Они заполняют 
сшщлинальные структуры и сложены оБЛОJlЮЧНЫМИ (в том числе 
l'рубообломочиыми) , карбонатными и ВУШ{aIIOгенными по
родами. 

Синхронность среднетретичного орогенеза на Новой Гвинее 
I! среднетретичного эпейрофореза Австралии представляется 

I v достаточно отчеТЛI!ВОИ. 

Глава VII 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

1. ЮЖНО-АМЕРИКАНСI�АЯ ПЛАТФОРМА 

Ю,нио-АмеРПЕаНСI{ая платформа занимает большую цен
траль'ную и восточную часть нонтннента IОжной Америки. 
ПaJlеомагнитная IIзученность платформы слабая. Пространст
венное размещенпе палеополюсов Южно-АмерикаНСI{ОЙ плат
формы поназано на рис . УI I . 1 .  Четвертичные и ЮРСЮ18 полюсы 
располагаются в современной полярной о бласти. Позиции 
триасовых полюсов - Оl\ОЛО современного географического II 
у энватора - противоречивы, хотя, с другой стороны, это 
мон,ет УI{азывать па их рассредоточенность .  Для пермсной,  
ю1.JIIенноугоJIы-ой,'  девонсн:ой и СИЛУРИЙСНОЙ систем имеются 
,1ШШЬ единичные определения ноординат палео'магнитных по-
1 ПОСОВ .  Но ПОСI{ОJIЫ{У единичные определения позволяют лишь 
прпБЛИЗl1тельно судить о местоположении областей группиро
БЮПIЯ палеополюсов , была предпринята попытка расширить 
объем информации за счет привлечения :материалов о палео
!lJагнетизме горных пород Андийсного орогеничесного пояса .  
1\ ан следует И 3  табл . УI I ,  дополнительные данные не вносят 
ясности в вопросы соотношения и группирования палеополюсов 
Юашо-АмеринаНСI\ОЙ платформы. 

На ОСНОвании имеющихся материалов трудно судить о по
ложении палеомагнитных полюсов и перемещении IОжно
АмеРИI\Ю-IСI{ОЙ платформы в палеозое .  В меЗ0каЙНОЗ0йское 
время палеоширотное расположение платформы было , вероят-
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р / 1 '" .  V J J . 1 .  Р аспределсюrе палеомагнитных полюсов Южг о-Амерн
канской платформы. 

но , близюш !, совре:менному (рис . VI I .2 ) .  Судя по поведению 
триасовых 1I пеРЫСIЮГО полюсов ,  оно :могло установиться где-то 
в нонце палеозоя - начале мезозоя. 

Действительно , в поздне:м палеозое обширные территории 
Ю;!,но-АмеРlшансн:ой плаТфОРll1Ы (правобережье А:маЗОIШИ, 
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Рис .  VII.2 .  l{инематические ха
р актеристИlШ относительного пе
р емещеиия среднего пал�ополюса 
и Ю жuо-Аыериканскои плат
формы и эпейрогеничеСЮiХ ДDИ-

}!{енпй платформы. 
1 - изменение широт палеомагнитно
го полюса во времени ( сев. широты ) ;  
I I  - ШIOщади, понрьшавшиеся морем 

u разные геологичесние эпохи. 
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бассейны рек Паранаибы и Cah-ФраНСИСI{У, Параны и далее 
до р .  Риоиегро) были охвачены понровным оледенением. Одна
но уже в ранней перми ледниновые фации вытесняются серо
цветиымп песчаНО-ГЛИЦIIСТЫМИ образованиями, темными биту
минозными глинистыми сланцами. В поздней перми во впади� 
пах Параны, Чано , Пампы нанапливались нрасно- и пестро
цветные терригенные отложения. Аннумуляция I{Онтиненталь
ных и .1IаГУНПО-Iшнтинентальных нраспоцветпых и гипсопосных 
пород продолжал ась в :М030J{айнозое, захватывая Сlша:дчатый: 
пояс Анд. Н'распоцветные толщи Анд харю\Теризуются мощ
постями до неСI{ОЛЬКИХ тысяч метров, содержат прослои гипсов 
11 НaJнепной соли .  Нсогсновые ,осадни Амазонсной впадины 
J !меют преимущественно ораШl\сво-нрасную онрасну и образо
IJались, по-видимому,  за счот пере:мыва латеритной норы вы
]iетривюJИЯ.  

По палеомагнитпым данным в I{онце палеозоя - мезозоо 
IОжно-АмеРИI<ансная платформа располагал ась между 100 с. ш. 
и 500 ю. ш .  Резное из:мепсние палеОЮIИматичеСI{ОЙ обстановни 
приходится на I\Опец палеозоя. Вопрос о дифференциации и 
J'руппировании мозонаЙНОЗОЙСIШХ палеополюсов остается от
нрытым. 

С другой сторо н ы ,  в позднсй перми IОжно-АмеРИI{аНСI<ая 
платформа испытала ноздыманис, что привело н регрессии мо
ря. Поднятия продошнаJIИСЬ в раннем - среднем триасе и спо
собствоваШI развитию денудациопных процесеов. · Н'онтинен
тальные ОТJIОjнения известны JIИШЬ во впадинах Мараньяо 
I !  Парапы. В рэтсную эпоху J! ЮРСI\ОМ ' периоде погружения 
иабшодались па юге ПJlатформы (северная Патагония) и, по-ви
димому, во впадинах Марапьяо и Параны (отложения эоловых 
песчаНИl\ОВ Ботунату) . В I<опце юры (титон) цоrружения о хва
тили АтлаllтичеСI{ое побережье платформщ оз.: . устья АмазоНIШ 
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Рис . VII.3 .  Палеотектонпческая обстановка II палеомагнитные 

платфорыы в 
1 - области устойчивого погру;неНИII платформы; 2 - области раЗВИТfIfI 
сних и лагунных отло;ненI1Й; 3 - области нонтинентального осаднонаноп IйlТИII пдатформы; 5 - палеомагнитные ши 

до ПатагонИiI .  В течение поздней юры-раннего мела опускания 
распрост·ранились на АмаЗОНСI�УЮ СИliеRЛИЗУ II синеклизы Ма-. 
раньяо - Сан-Франсиску. В меловом периоде прогпбания ох-
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Палеощuроmа 00 

широты Южно-А:мериканской 
Ы8З0каЙнозое. 

ватили ceBepHYIO часть зоны 
перикратонных прогибаний на 
западе платформы, южную око
нечность Бразильского щита 
и перикратонны:ii про гиб GiШ
та-Нрус (Южная Аргентина) . 
В9 второй половине мела темп 
нисхоДящих движений замед
лился, затем погружения сме
нились поДнятиями. 

В результате восхоДящих 
движений во втоnой полови
не палеогена произошло пол
ное осушение платформы и об
разование самой значительной 
по занимаемой площади и игра
ющей главную роль в совре
JlЮННОМ рельефе Бразилии де-
�Iудационной равнины (Ring, 
1 956) ., Возвышенное положение 
Южно-АмеРИRанской платфор-
ыы (',охранялось в неогене и 
антропогене . Неогеновые, пре
имущественно континенталь-
ные, отложения накапливались 
в зоне Предандийских пери
кратонных опуснаний, в Ама
зонской депрессии, а также 
вдоль Атлантического побе
режья J;'в"и;;!.

'
но-Бразильсного 

щита .  
В аптропогене наметился 

ряд новых черт в структуре 
платформы, главнейшей из ко
торых явилось воздымание 
П редандийсних седиментацион
ньiх бассеЙНО1;! и южной (Пампа
Патагонской) части платформы. 

Rонечно ,. вопрос о взаимо-
отношении мезокаЙНОЗ0ЙСКИХ 
палеополюсов Южно-Американ
ской платформы никак нельзя 
считать р азрешеТ;lНЫМ .. преимущественно мелноводных мор

ленин; 4 - области устойчивого под
роты различных геологичесюlX зпох, Вместе с тем относительно 

номпактное и ,близкое R сов
меS0ЗО ЙСКИХ и ка"ЙI{щiойсних полюсов 
выделения неснольних ГРУППИР,о:вон 

ременному расположение 
не Дает оснований ДЛЯ 
ПОЛюсов .  
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Последовательность э.пеЙрогеничес.ких движений Южно-Аме
ри.канс.коЙ платформы в мезо.каЙнозое в самом общем виде может 
быть описана следующим образом. Бысо.кое гипсометричес.кое 
положение платформы, установившееся в .конце палеозоя 
триасе,  в юрс.ком периоде сменилось· погружениями и прогиба
ниями, охватившими главным образом, зону пери.кратонных 
опус.каниЙ на западе платформы, Пампа-Патагонию - на юге, 

E.ZS1 1  
1::):i�{::J 2 

� J  
Е-:-.::] 4 
111 5 

Рис. VII.4. Сопоставление контур ов континентов, ныне разделенных 
Атлантическим океаном (по Э. Булларду, 1 965) . 

1 - совреыеннаll географическаll сетка на континентах; 2 - шельф; 3 - про
межутки, где ираll шельфа не СХОДIIТСII; 4 - Карибское и средизеыное МОРII 

и ИНДИЙСIШЙ оиеан; 5 - переИРЫТИII. 
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прибрежные районы Бразилии и частично Амазонскую"депрес
сию -"на востоке . Нисходящие движения доминировали на 
протяжении большей части мелового периода . В конце мела  
и палеогене опускания сменились поднятиями. Современное 
положение платформы является приподнятым (рис . УII .3 ) .  

Принципиально важно , что формирование «мезокайнозой
СКОй>) группировки палеомагнитных полюсов сопряжено с пере
ходом от положительных к нисходящим движениям и проги
баниям Южно-АмерикаНСlЮЙ платформы, максимум которых 
приходится, ПО-ВИДИМОМУ, на конец юры - ранний - средний 
мел . Кайнозой ознаменовался преобладанием восходящих дви
m:ениЙ. Имеющиеся геологические материалы позволяют пред
положить, что стратиграфический объем так называемой «ме
зон:айнозойской>) группировки палеополюсов ограничивается 
триас-раннетретичным временем. В таком случае эпейрофорез 
Южно-Американской платформы следует относить к среднему 
наЙНQЗОЮ. 3десь, вероятно , мы сташшваемся с ситуацией, 
аналогичной той, которая сложил ась в позднем кайнозое на 
Восточно-Европейской и Cebepo.-АмериканскоЙ платформах. 
Перемещение указанных регионов в постмиоцене происходило 
без изменения их палеоширотного положения вдоль широты. 
Перемещение IОжной Америки вдоль широты доказывал еще 
А.  Вегенер (1925) , подчеркивая сходство противолежащих бе
регов Африки и Южной Америки. Э. Буллард и др. (Bullard 
е. а . ,  1 965) тщательно проверили совпадение контуров матери
кового склона названных континентов .  Оказалось, что вероят
ность столь полного случайного совпадения ничтожно мала 
(рис. УII .4) .  

2.  СКЛАДЧАТЫЕ СИСТЕМЫ южнои АМЕРИКИ 

Южно-Американская платформа граничит на з ападе с аль
пийской складчатой областью южноамериканских Анд, прости
рающейся от Севёрной Венесуэлы до о .  Огненная 3емля. 30на 
{,раевых прогибов является переходной между складчатой 
областью и платформой. прогиБыI прерывистой цепочкой просле
iI\Иваются по внешнему краю платформы. Они имеют асиммет
ричное строение - относительно пологое платформенное крыло 
и небольшие мощности осадочных отложений. Породы приле
гающего !, складчатому сооружению крыла дислоцированы, 
представлены маломощными домолассовыми и мощными мо
лассоидными осадками. Например , в Qринокском прогибе 
мощность фанерозойского осадочного чехла превышает 12 км, 
из которых на долю кайнозойских отложений приходится 
более 8 км И о коло 3 км на долю меловых. Время основной дисло
кации в северных прогибах - конец миоцена.  В Боливии и 
Аргентине неогеновые молассы перекрывают непосредственно 
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верхнетриасовые II более древнпе о бразованпя п подверглпс,ь 
сыятию в нонце неогена - антропогене . 

НОJllпленсы доальпийсного основання ЮЖI-IOамеРИI{ансю,rх 
Анд вснрываются в антинлинорных поднятиях п представлены 
доне:мБРИЙСЮIi\IИ и палеозойсн:иыи породами. В Главной Нор
дильере Чили и Аргентины на поверхность выведены лишь 
меЗОЗОЙСЮIе II более l\Iолодые отложения, а Западная и Берего
вая Нордильеры Колумбии сложены позднеll1еловым и тре
ТIIЧНЫМ осаднами. 

Геосинюпшальный альпийсний I{омпленс прюпически по
всеместно залегает на палеО30ЙСЮIХ и допалеОЗОЙСIШХ о бразо
ваниях с угловыы несогласием. Очеви,пно , герцинсние теНТОНII
ческие ДВИJг;енпя нонца палеозоя проявили себя вполне отчет
ливо и привеШI н осушению палеозойсноIr геосиннлинаЛII 
южноамеРIШaI-IСЮ1Х Анд и установлению режима НО}Jтиненталь
ной денудации (Нропотюш, Шахварстова,  1 965) .  

В .  Е .  Хаин (1971 ) ,  суммируя результаты опублинованных 
работ , отмечает ; что «Погруа.:ения возобновились в саМ0М Iюнце 
триаса,  в НОРИЙСНОl\I вене , но всноре,  в рэте, вновь были пре
рваны общим поднятием, опять начались в лейасе и снова пре
нратилпсь в бате , возобновились в I{еловее и были прерваны 
в ЮП\Jеридже. В течение всего этого времени в опуснания была 
вовлечена лишь часть Анд, почти иснлючительно западная 
(современное Тихоокеансное поберел{ье) . . .  Мощность отложе
ний, а следовательно , и размер погружения в общем очень 
невешши. По существу эти образования могут рассматриваться 
нан харантеризующие переходную от герцинсного н альпиIr
СIЮЫУ этапу стадию с нвазиплатформенным ре,нимом.  Настоящие 
же геосиннлинальные погружения возобновляются лишь в 
титоне-валанжине, причем не на всем протяжении Анд, а лишь 
в пределах НариБСЮIХ и Патагонсних Анд. 

Подобная нартина развития танже после интенсивного гер
цинсного орогенеза наблюдается в ряде альпийсних CoopYi:he
ний СредизеМНОJlfОРСНОГО геОСИНIшинального пояса (Альпы, 
Карпаты, Баш{аны, Апеннины, Пиренеи,  НаВI{аз) . . .  

Центральные Анды, особенно и х  южная часть,  развивались 
снорее нан остаточная геосиннлиналь ,  но зюшючительные 
аЛЬПИЙСЮIе поднятия здесь проявились с Ijеменьшей и д?-же 
большей интенсивностью , чем в Северных и Юлшых Андах , 
Восточная полоса Центральных Анд, за  иснлючением север
ного участна (северное Перу) , а таюне Сьерра де Мерида � Се
верных Андах вообще избежали альпийсних погружени:i;i и 
мо:('ут рассматриваться нан ' эпигерцинсн:ая платформа , вовле
ченная в позднеальпийсний орогенез . Мезозойсний ПрОГИQ 
южной .части Центральных Анд (северное Чили - североза-: 
падная Аргентина) не испытал инверсии и был танже пас-: 
СИВ но вовлечен в общее поднятие Анд в нонце аЛЬПИЙСIЮГО 
ЦИl{ла.  
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в отлпчне от Центральных Анд, в пределах Северных Анд 
геОСИНRлинальная система развивалась в аЛЬПИЙСRОМ этапе, 
начпиая с тптона,  почти в RлассичеСRОЙ форме. На востоне , 
па месте геРЦИНСI{ОГО остаточного или передового проги6а , 
обособилась миогеОСППIшинальная зона, на западе - эвгео
синнлинальная, ВОЗllIO,IШО , таЮЕе унаследованная по Rрайней 
мере частично от поsдиегеРЦИНСRОГО прогиба . Центральная 
геоантиялиналь сначала была втянута в погружепие , по все 
,н:е и в ЭТО время слу,юrла раздеJIОJII между ЭВ- и миогеосипнли
наJIЬНОЙ зонами . С нонца MeJIa началось ее антивное поднятие. 
В течение палеогена II  миоцена волны поднятий последователь
но распространились на востон п на запад, создав геоаНТИЮIП
вали Восточной п Западной Кордильер , а затем Береговую 
Нордильеру НОЛУ�Iбии. Восточная I{ордильера представляет 
собой продунт инверсии lIfИОГООСИНЮIИнального прогиба , Запад
ная I\ордильера - реsультат инверсии эвгеОСННRшшалыIOГО 
прогиба. Одновременно происходило разрастание геоаНТИRШI
нальных поднятий н северу и северо-востону, в направлении 
Карибсного моря и н югу . . .  Между геоантинлиналями, УСЛО)I\
иившимися в течение палеогена - миоцена снлаДI{ЮIIИ и пн
трузиями офиолитов И гранитоидов и превратившимися в ан
тпнлииории, обособились иптрагеОСИНI{ЛИIIaJIИ . . .  , в дальнейшем 
оформившиеся в сиинлииории . . .  На периферии геОСИЯНJIиналь
ной системы в I{аlIиозое раsвплись . . .  передовой и БоливаРСRИЙ 
тыльный прогпбы. Береговая Нордильера Нолумбии образова
лась, видимо , вследствие инверсии (вторичной) БоливаРСНОII 
«геОСИНlшиналю> . 

ПатаГОНСI{ИЙ сегмент геосишшинальной системы · раsвп
вался , вероятно , сходным образом с КарибсIНlы . .. . 

Зarшючителыю е  поднятие , горообраsование и снладчатость 
начались . . .  - в центральном сенторе в позднем мелу (середина 
сенона) , в северном и южном сенторах - в нонце мела - Ha� 
чале паJIеогена и продошъ:ались почти непрерывно до чет
вертичного периода , а на многих учаСТI{ах аRТИВНО развиваю1'
ся п в современную эпоху» (Хаии, 1971 , с .  343) . 

Кю{ уназывалось выше , перемещение IОжно-АмеР:ИI{аНСI{ОЙ 
платформы намечается по паJIеомагнитныы и геологичеСНИllI 
данным в нонце перllIИ - начале триаса и в среднем I{аЙнозое. 
Но нонец перми - начало триаса явились эпохой sамьшания 
герципсной геОСИНЮIИнали Южно-АмеРlшаНСЮIХ Нордильер . 
И ноль CI{OPO позднетриасовые погружения явились предвест
НИRОМ регенерации здесь геОСИНI\JIинального режима, надо 
полагать,  что sалон;ение аЛЬПИЙСRОЙ геосиннлинали Анд про
изошло после эпохи напраВJIепного и УСlюренного перемещения. 
ЮЖНQ-АмеРИRансной платформы. · 

Средненайнозойсное перемещение платформы приходится па· 
эпоху «SaIШЮЧIlтельного поднятию> Анд. 



Глава VIII 

АНТАРКТИДА 

1 .  ВОСТОЧНО-АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

Восточная Антарктида представляет собой древнюю плат
форму, покрытую мощным (до 4 КМ) ледниковым щитом. И3У
чена платформа слабо . В табл . VIII  собраны немногочисленные 
палеомагнитные определения, полученные главным обраЗ0М 
при исследовании долеритов свиты Феррар . Определения аб
солютного возраста долеритов дают цифры порядн:а  1 50-190,  
в среднем 175-180 lIШН. лет (лейас - доггер) , хотя имеются 
определения в 130-160 млн .  лет (малы! - неоком) . Данные 
о палеомагнетизме более древних толщ, по :мнению самих авто
ров (см . ,  например,  Irving, 1 964; и др . ) ,  ненадежны и ПОЭТОllIУ 
не могут быть ИСПОЛЬЗ0ваны в настоящей работе.  КаЙНОЗ0йские 
полюсы рассчитаны ·по лавам Южных Сан):{вичевых островов 
и островов моря Росса. Юрские и каЙНОЗ0йские полюсы зани
мают резко обособленные позиции с центрами группирования 
в Восточной Европе и в районе расположения современного 
географического полюса (рис. VII I . 1 ) .  Можно думать, что па
лео магнитные полюсы юры и каЙНОЗ0Я принадлежат различным 
группировкам. Поэтому сопоставление палеомагнитных и па
лео климатических данных целесообразно начать с юрского 
времени. 

Юрские породы Восточно-Антарктической платформы вхо
дят в состав свиты Феррар . Последняя состоит И3 ряда базаль
товых покровов и силлов долеритов, подстилаемых и разделяе
мых пачками сероцветных и темных песчаников с остатками 
флоры и остракод. Весь комплекс пронизан многочисленными 
дайками долеритов.  В верхних частях свиты в разрезах на 
Земле Виктории присутствуют тиллиты (Равич и др. ,  1964) . 

По палеомагнитным данным Восточно-Антарктическая плат
форма в период формирования свиты Феррар находилась на 
широтах 65-350 ю. щ. При этом Земля Виктории располагалась 
в районе Южного Полярного круга, Земля Королевы Мод -
на палеоширотах 45-350 ю .  ш.  (рис. VI I I . 2 ,  VI I I .3) . 

Отложения позднего мезозоя - палеогена на территории 
платформы пока не выявлены. Неоген-четвертичные осадки 
представлены ледниковыми обраЗ0ваниями, вполне отвечаю
щими ее современному ВЫСОIЮШИРОТНОМУ положению. По-ви
димому, полученные палеомагнитные и имеющиеся палеокли
матические данные не входят в противоречие и взаимно допол
няют друг друга. 

Формирование мощной (более 1000 м) терригенно-эффузив
ной толщи Феррар связано с опусканием отдельных частей 
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Рис. V/ / /.1.  Распределение палеомагнитных полюсов В осточно-Антарк-
тической платформы. _ 

платформы. В конце мезозоя - палеогене нисходящие движе
ния сменились движениями положителыIOГО знака , что , веро
ятно , и привело к реЗI{ОМУ сокращеНIIЮ осадконакопления . 

В среднем кайнозое Восточно-Антарктическая платформа , 
видимо , была приподнл:той сушей и на ее территории господст
вовали эрозионные процессы. Вертикальные движения Ан
таРI{ТИДЫ в антропогене n значительной мере определяются 
давлением ледникового щита. 

Рис. V///.2. Изменение па
леошироты палеомагнитного 
полюса Восточно-Антарктп
ческой платформы во вреыени . 

т J К f N :a::wr I I 200 100 О 
М л н . лет . 700� 

<1: 75 '" <l. 
L 50j -25 
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Рис .  VIII.3.  Расположение ме

З0каЙПОЗ0ЙСКИХ палеомаГIIIIТ
H�-I-+--+---j---f-4,.---I90o J l bI X  широт Восточно-Аптарк

Тllческой платформы. 

Таюш образом, обособленность среднемезозойских (юр
ских) и позднекайпозойских полюсов Восточно-Антарктиче
ской платформы позволяет предполагать ее перемещепие в 
позднем мезозое - среднем кайнозое на 300 дуги экватора 
(см. рис . VI I I .2 ) .  Палеоклпматические данные как будто не 
исключают такой ВОЗllIOЖНОСТИ . Примечательно , что как раз 
на  этот интервал времени приходится общерегиональное воз
дымание платформы. Резкое увелпчение темпов восходящих 
движений отмечено в олпгоцеН-МIIоцене . 

2 .  СКЛАДЧАТЫЕ СИСТЕМЫ АНТАРI\ТИДЫ 

Западную часть Антарктиды занимает складчатая область, 
граничащая с Восточно-АнтаРКТИ'1еской платформой по н:раево
му прогибу, протянувшемуся вдоль Трансантарктичесн:ого хреб
та - от восточной части моря 'Уэдделла до восточной часта 
моря Росса .  Восточная часть Западно-Антарктической о блаСТII, 
охватывающая площадп названных морей и разделяющие их 
равнины , представляет собой огромную, сложно построенную 
синклинорную область, расчлененную РЯДОJII поднятий, круп-. 
нейшим из I�ОТОРЫХ является, вероятно,  поднятие гор Элсу
эрта .  Западная часть Западно-АнтаРI�тичеСI\ОЙ складчатой об
ласти (горы АнтарктичеСI�ОГО полуострова, горы побережья 
морей Беллинсгаузена и А1IIундсена) расс:матривается I�aK про
должение Ю:rlшо-АмерикаНСIШХ Анд - Антарктанды. 

Антарнтанды - альпийское снладчатое сооружение.  Доаль
пийсюrе IЮ1lшленсы представлены ДОI{емБРИЙСIШМИ гнейсами, 
гранито-гнейсами, нристалличесюши' сланцами, амфиболита
ми II палеОЗОЙСЮI1lIП песчано-сланцевы1lIII п нарбонатно-тер
ригеННЫ1lIИ отложеШIЯМИ (грауваюш, нварциты, филлиты, 
песчаюши, известнЯlШ II др . ) .  ДоаЛЬПЦЙСЮlе струнтурныс 
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комплексы установлены на океаническом побережье Западно й  
АптаРI{ТИДЫ, в центральной чаСТII АнтаРIпнческого полуострова 
(Земля Грейма) , в горах Элсуэрта .  

Накоплению альпийсн:ого геОСIIнкшшалы-юго I{оыплекса 
предшествует Сlшадчатость II длительный стратпграфичеСЮIЙ 
перерыв , охватывающий, возможно , конец перми - лейас . 

В основании альпийсн:ого геОСИНЮIиналыIOГО КОЫПЛeI{са 
залегают песчано-глинистые континентальные образования дог
гера ,  перекрываеиые вулканитами. Выше следует толща песча
но-аргиллитовых морских отложений верхнего мела .  Поднятия 
возобновились в конце мела и «ПРОДОЛfI;ались в течение всего 
пли почти всего палеогена , вероятно , завершившись о бщиы 
выравниванием. К этому же времени скорее всего относится 
начало опусканий (компенсационных по отношению к подъему 
Антарктанд) депрессионной полосы морей Уэдделла и POCCt1.» 
(ХаиН:, 1 971 , с. 365) . 

Имеющиеся палеомагнитные определеюIЯ поназывают , что 
в послетриасовое время ускоренное направленное переlllещение 
Восточно-Антарктической платформы произошло где-то в ИН
тервале времени - конец :мела - неоген. В I{ОI-ще мела За
падно-АнтаРRтичесная область испытала поднятие , Сlшадча
тость . «Достоверные ОТЛОtь:епия палеогена в Антарн:тандах не 
обнаружены, а неоген представлен очень ограниченно распрост
раненными нижнемиоценовыми . . .  песчано-глинистыми осаДI{а
l\Ш , а таRже среднемиоценовыми ОЛИВИНОВЫl\IП базальтами, 
андезитами и их туфами п, ню{онец, конгломератами ПЛIюце
пового возраста. Эти образования составляют третий, орогенный 
этаж альпийского Н:Оl\fпленса» (Хапн , 1971 ,  с .  362) . 



Ч а с т ь  I I  

ГЕОНОМИЧЕСRИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ 

Глава IX 

ФАНЕРО30f!СКИЕ ГЕОИОМИЧЕСRИЕ ЭТАПЫ 

(палеогеографические аспекты) 

ДОНЕМБРИЙСКИЕ ПЛАТФОРМЫ 

При написании настоящей работы автор стремился ограни
читься минимумом того поистине неисчерпаемого материаш\ 
по геологическому строению, истории развития и палеомаг
нетизму докембрийских континентальных платформ, I<ОТОРЫЙ 
получен к настоящему времени. Предпочтение отдавалось 
наиболее полным региональным сводкам и обобщениям. Изло
женный материал позволяет I<онстатировать, что: 1) положение 
платформ относительно полюса не оставалось ПОСТОЯНЩ,IМ -
палеоширотные перемещения по палеомагнитным данным оце
ниваются многими деСЯТI<ами градусов ; 2) движение платфор�r 
относительно полюса не было равномерным и длительные 
периоды их сравнительно устойчивого положения чередовались 
с эпохами направленного ускоренного перемещения; 3) про'
должительность периодов устойчивого палеогеографического 
положения в среднем составляет 90 и 180 млн. лет, эпох направ
ленного усноренного перемещения - 15-40 млн. лет; 4) сред
ние скорости поступательного движения платформ в периоды 
их устойчивого положения составляли, как правило , сотые 
доли градуса за 1 м.лн. лет и достигали 1 град. /млн. лет и более 
в эпохи направленного ускоренного перемещения; перемещение 
платформы за одну эпоху направленного ускоренного переме
щения в среднем можно оценить в 300 дуги экватора; 5) столь 
значительные палеоширотные перемещения сопряжены с пере
ходом регионов из одного I<лиматического пояса в другой и 
сопрово:нщались соответствующими изменениями палеоклима
тов;  6) горизонтальные движения платформ закономерно со
четаются с веРТИI<альными эпейрогеническими движениями , 
выступая как проявления более общего геономического про
цесса. 

Н.аждому устойчивому 'положению платформы относительно 
полюса сопутствуют погружения и прогибания. 

Группирование пашюмагнитных полюсов является логи
ческим следствием HepaBHo�repHoro перемещения регионов . 
Врем я между двумя пе:регруппировками палеополюсов опре-
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деляетсл HaI{ ШJЛэомагнитный этап; совонупность геолого
геофизичесних событий, соотнетствующих во времени пале 0-

магнитному этапу, нан этап геономичеСI{ИЙ. 
Анцентируя внимание на палеогеографичесних аспентах 

пробле,МЫ, можно нонстатиронать , что геономичесний этап на
чинается с резного замедления поступательного перемещепия 
платформы и ее неравномерного погружения. Во второй его 
половине темп погружений и прогибаний постепенно замед
ляется и сменяется положительными движениями. К моменту 
нового перемещения платформы осаднонанопление на ее тер
ритории почти полностью пренращается. 

Рубежами геономичесних этапов служат эпохи усноренного 
направленного перемещения. Уназанная ПОС.lIедовательность 
тентоничесних движений устанавливается для всех рассмотрен
ных Донембрийсних платформ и повторяется от этапа н этапу. 
Менлется расположение ПaJlеоширот, палеОIщимат, положение 
основных областей прогибания и погружения и, нан следствие , 
набор вулнаногенно-осадочных формаций и связанных с нюш 
полезных иснопаемых . . Последовательность геономичесних эта
пов поназана на рис. I X. 1  и, вероятно, отражает общую направ
ленность палеогеографичесной эволюции платформ. 

ДЛН Восточно-Европейской платформы в среднем - позд
нем фанерозое можно выделить по меньшей мере два этапа 
позднесилур-среднетриасовый и постсреднетриасовый с огра
ничивающими их эпохами ускорвпного направленного переме
щепия - позднесилурийсной, среднетриас-лейасовой и пост-
миоценовоЙ. 

В послемиссисипсное время 
нанской платформы происходило 
И постмиоцепе. 

перемещение Северо-Амерщ
n среднем триасе - лейасе 

ГеОН01IIические этапы развития Сибирсной пла'l:фОРМЫ: пред
средненембрийсний, позднекемБРИЙСНО-ОРДОВИНСI{ИЙ, среднепа
леозойсний, позднепалеозой-среднетриасовый и постсреднетриа
совый. Постсреднетриасовый этап предварительно можно раз
делить на мезозойсний и наЙнозоЙсниЙ. Рубежи геономиче
сних этапов - средний нембрий, силур , визе - намюр, сред
ний - поздний триас, верхний мел (?) ,  постмиоцен. Геономи
чесние этапы Афринансной платформы в постнапсное время: 
допозднепермсний, позднепермь-палеогеновый и послепалео
геновыЙ. Рубежи геономичесних этапов: I{онец перми - начало 
триаса, нонец эоцена - миоцен. 

Перемещение Австралийсной платформы в мезонайнозое 
приходится на нонец мела - миоцен, Индийсной платформы 
в постсредпепалеозойсное время -- на нопец перми - начало 
триаса и эоцен - миоцен. Данные по IОжно-АмеРИI{ансной 
и Восточно-Антарнтичесной платформам не противоречат пред
ставлению о перемещении этих регионов в первой половине 
наЙнозоя. 
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Как ВИДНО И3 рис. I X . 1 ,  перемещение докембрийских 
континентальных платформ осуществляется с некоторой до
статочно правильной периодичностью в 100-120 и 200-
240 млн. лет, которая соответствует длительности геономиче
сного и палеомагнитного этапов (кстати, последняя цифра 
совпадает с продолжительностью геотектониqеского цикла, 
но -к этому вопросу мы вернемся позднее) . Перемещения плат-
форм, строго говоря, асинхронны. И по этому признаку плат
формы могут быть разделены, по меньшей мере, на два семей
ства - северное и южное. :к семейству северных платфор�r 
могут быть отнесены Восточно-Европейская, Северо-Амери
канская и с некоторой долей условности Сибирская. :к южному 
семейству относятся Африканская, Австралийская, Индий
сная, Южно-Америнанская и Восточно-Антарктическая плат
формы. Перемещение южных платформ в постмиссисипское 
время почти на целый геологический период (примерно на 
40 млн. лет) предваряет движение северных платформ. Движение 
последних по существу начинается после остановки южных 
платформ. Следует заметить, QTO вы-текающий И3 рассмотрения 
палеомагнитных данных вывод о дифференциации докембрий
ских платформ на два семейства не является оригинальным . 
В свое время еще А. Дю-Тойт (1963) , развивая идеи А. Веге
нера о континентальном дрейфе, предположил существование 
в прошлом не одного (Пангея) , а двух суперконтинентов -
Лавразии, объединявшей Европу, Северную Америку II зна
чительную часть Азии, и Гондваны, состоявшей И3 Африки , 
Австралии, Индии, Южной Америии и Антарктиды. Сравни
тельно недавно П. С . Воронов (1968) Сопоставил морфомет
рические особенности современных материков и разде.тrил их 
опять-таки на два семейства - северных и южных материков. 

Асинхронность ГОРИЗ0нтальных перемещений и их бици
кличность (существование этапов в НО и 220 млн. лет) позво
ляют говорить О сложной структуре планетарных эпох эпейро
фореза,  которые включают в себя перемещение одной платфор
мы или сближенные во времени эпохи перемещения нескош.
ких платформ, и соответственно о глобальных периодах устой
чивого палеогеографического положения регионов. Предлагае
мый вариант периодизации приводится на рис. IX . 1 .  

В фанерозое можно наметитьпослесеннонскую (0-70млн.лет) , 
позднепермь-лейасовую (180-265 млн. лет) , предвестфаль
скую (320-340 млн. лет) , силурийскую (400-460 илн. лет) 
эпохи планетарного эпейрофореза, а также среднемеловую и 

Рис. 1 Х . 1 .  Генерализованная схема палеомагнитных этапов развития 
Земли в фанерозое. 

1 - периоды относительно устойчивого палеогеографичеСRОГО положенин: плат
форм; 2 - периоды преобладающего погрун;енин: и прогибанин:; t - эпохи эпей

рофореза; 4 - эпохи преобладающего воздыманин:. 
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на рубеже среднего и позднего кембрия. Перемещение Сибир� 
ской платформы на рубеже среднего и позднего кембрия яв
ляется, вероятно,  только фрагментом соответствующей эпохи 
планетарного эпеЙрофореза. Поэтому вопрос о ее геохроно-
логических границах остается открытым. . 

Одною{тное палеоширотное перемещение платформ заметно 
изменяется от региона к региону и от эпохи к эпохе. Напри
мер , среднекайнозойское перемещение Австралийской плат
формы составляет 430 дуги экватора , тогда как Африканская 
платформа повернулась на 200 против часовой стрелки (центр 
вращения - северо-западная часть Гвинейского залива) .  Силу
рийское перемещение Сибирской ' платформы составляет 550 
дуги экватора , а ее перемещение на рубеже среднего и позднего 
палеозоя - 230. Иными словами, в эпохи планетарного эпейро
фореза возникают благоприятные условия для значительных 
палеогеографических перестроек. Однако эти условия в силу 
многих причин (например , при встречном движении, при не
подвижности смежного реп�она и т. д . )  реализуются полно
стью, частично, или не реализуются вовсе. Естественным 
следствием такой трансформации является кратное увеличение 
продолжительности геономического этапа развития того или 
иного региона (110 или же 220 МШI. лет) и соответственно 
удвоение длительности периода его относительно устойчивого 
палеогеографического положения. 

Судя по схеме , представленной на рис. I X . 1 ,  в фанерозое 
можно выделить и наметить всего шесть эпох планетарного 
эпейрофореза, разделяющих шесть глобальных периодов устой
чивого палеогеографического положения регионов . Середины 
названных эпох служат рубежами геономических этапов. 
Пользуясь принятой в геологии системой индексации (снизу 
вверх) , :ли этапы могут быть названы первый фанерозойский, 
второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Принимаемая 
система обозначений должна предусматривать различение в рам
ках каждого этапа РН; (где i меняется от 1 до 6) периодов 
устойчивого положения и эпох эпейрофореза регионов , как 
явлений принципиально отличных. Предлагаем период устой
чивого ПОJIOжения обозначать Ph j ,  а ограничивающие его эпохи 
эпейрофореза j-1РНj и PHi+l '  РегионаJIьные геономические 
этапы легко укладываются в эту схему. Например,  постсредне
триасовый геономический этап Восточно-Европейской плат
формы, как это видно из схемы на рис. I X . 1 , охватывает пятый 
и шестой планетарные фаперозойские геономические этапы. 
Позднепалеозой-среднетриасовый этап Сибирской платформы 
соответствует четвертому планетарному этапу, среднепалео
ЗОЙСRИЙ - третьему и т. д. Нижняя граница первого планетар
ного фанеРОЗОЙСRОГО геономичеСRОГО (и соответственно палео
магнитного) этапа может быть намечена на уровне 640-660 млн" 
лет и принята в ' Rачестве нижней границы фанерозоя, 

' .' 
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в таком понимании фанерозой выступает как эквивалент 
планетарного мегаэтапа, в течение которого материки имеют 
возможность переместиться на 1800. R этому вопросу мы вер
немся после рассмотрения материалов по истории геологиче
ского развития складчатых областей. 

СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ 

Кра.кое рассмотрение структурно-тектонического строения 
. разновозрастных складчатых областей и пространственно-вре
иенной дифференциации слагающих их пород в совокупности 
с данными палеомагнитныIx исследований платформенных от
ложений позволяют констатировать, что стадийность геосин
клинального развития прилегающих I{ платформам складчатых 
систем тесно связана с эпейрофорезом платформ. Иначе говоря, 
эпохи направленного ускоренного перемещения докембрийских 
континентальных платформ выступают как события межре
гионального ранга . 

Действительно, позднесилурийское перемещение Восточно
Ев ропейской платформы сопряжено с замыканием геосинкли
нальных прогибов Сканд'инаВСI\ИХ каледонид (окончание соб
стненпо геосинклинальной - начало орогенной стадии) и за
;rожением герцинских геосинклинальных прогибов Европы и 
Урала . Среднетриас-лейасовое перемещение совпадает с за
Ю ]  ючительными фазами герцинской орогении и заложением 
альпийских геосиннлиналыrых прогибов ; постмиоценовое 
с замыканием альпийских геосинклинальных прогибов (на
чало орогенной стадии) и формированием котловин Черного 
и Rаспийсного морей. 

Аналогичные соотношения между эпейрофорезом и горо
образовательными процессами имеют место на Северо-Амери
канской платформе , среднетриас-лейасовое перемещение ното
рой синхронно заключительным антам герцинской орогении 
и сопряжено с заложением аЛЬПИЙСl{ИХ геосиннлинальных 
прогибов ; ПОЗДНeJ\айнозойсное - с занлючительными фазами 
альпиЙсноЙ. 

Среднекембрийское перемещение СиБИРСl{ОЙ платформы 
сопровождалось замьшанием раннеl{аледонских геосинклиналь
ных прогибов (переход к орогенной стадии) и совпадает во 
времени с рубежом, разделяющим нижний и верхний струк
турные ярусы геосиннлиналыIOГО номплекса поздних каледо
нид Западного Саяна и Северной Тувы. Силурийское переме� 
щение Сибирской платформы может быть сопоставлено с за-: 
мьшанием поздненаледонских геосиюшинальных прогибов . (пе-:
реход l{ орогенной стадии) и заложением герцинид. Начало 
орогенной стадии геосинклинального развития герцинид ОТ-
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носится к концу раннего Rарбона, ОRончание - к концу триаса . 
В раннем карбоне нача.тrось формирование некоторых а.тrьпиЙ
ских геосинк.тrинальных прогибов (куда мы ВR.тrючаем и ранние 
а.тrьпиды (мезозоиды) Азии) , хотя повсеместное за.тrожение 
а.тrьпид относится ко второй половине триаса. С другой стороны, 
конец раннего карбона и средний триас - .тrеЙас на Сибирской 
п.тrатформе явились эпохами ее YCRopeHHoro направ.тrенного 
перемещения. Среднеыеловое воздымание и эпейрофорез (?) 
могут быть сопостав.тrены с замьшанием ранних альпид (мезозо
ид) Северо-Восточной Азии. Эпейрофорез платформы в позд
нем кайнозое совпадает с нача.тrом формирования орогенного 
яруса поздних а.тrьпид. 

Перемещение АфРИRаНСRОЙ п.тrатформы в конце перми 
нача.тrе триаса сопряжено с завершением орогенной стадии 
геОСИНlшина.тrьного развития герцинид Rапской и Атласской 
ск.тrадчатых областей и за.тrожением а.тrьпид AT.тraca . Последние 
были вовлечены в интенсивные орогенические движения :i 
олигоцене , в эпоху ускоренного перемещения АфрикаНСRОЙ 
платформы и оформления суБОRеаничеСRИХ впадин Средизем
ного моря.  

ЭпеЙР(lфорез Австра.тrии в конце раннего �арбона приуро
чен к заRлючите.тrьньш фазам орогенного развития геосин
клинали Лаклан. Предполагаемое палеодо.тrготное перемещение 
Австралии в Rонце перми - самом начале триаса синхронно 
замыканию герцинид Восточной Австралии (геОСИНRлиналь 
Новой Анг.тrии) и неСRОЛЬRО предваряет заложение а.тrьпиЙ
ских геосинклинальных прогибов Новой Гвинеи. Среднетре
тичный эпейрофорез и горообраЗ0вание завершают стадию 
собственно геОСИНlшинального развития альпид Новой Гвинеи. 

Среднетретичное перемещение ИНДИЙСRОЙ платформы сов
падает с началом орогенной стадии развития обралшяющих ее 
а.тrьпиЙских геОСИНI{линальных систем. Аналогичные соотно
шения прос.тrежены для континентов IОжной Америки и Антар
ктиды. 

На основании изложенного можно утверждать, что эпохи 
ускоренного направленного перемещения докембрийских кон
тинентальных платформ сопряжены с начальными или конеч
НЫМИ фазами орогенной стадии развития геосинклиналей од:' 
ного тектонического ЦИRла и за.тrожением геосинклинальных 
прогибов слел;ующего. 

Моменты перемещения платформ зафиксированы в геоло
гических разрезах геосинклинальных областей в качестве 
границ, разделяющих геосинклинальные толщи на комплексы 
выступов основания, собственно геосинклинальный и ороген
ный, и являются естественными геологическими рубежами, 
отмечающими стадийность развития геосинклинальных систем. 
Обычно эти рубежи заметно скользят во времени и -простран
стве, что · вполне согласуется � развиваемыми представ.тrениями 
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о длительности планетарных эпох :шейрофореза и некоторой 
асинхронноСТИ движений отдельных платформ. 

Периодам устойчивого палеогеографического положения 
платформ соответственно отвечают стадии собственно геосин
клиналыIOГО или орогенного развития геосинклинальных об
ластей, или, наконец, геосинклинального цикла в целом (исклю
чая, разумеется, начальные и конечные фазы каждого цикла). 

Таким образом, группирование палеомагнитных полюсов 
платформенных областей тесно связано с ци!\личностью и ста
ДИЙНОСТЫО геологического развития прилегающих к плаrфор
мам геосинклинальных областей. Это значит, что геономиче
ские этапы не являются сугубо платформенной категорией 
геологических событий. В геосинклинальных областях ге ОНО
мический этап охватывает интервал времени между двумя 
последовательными перемещениями смежных платформ и со
пряжен во времени с формированием одного или двух геосин
клиналъных ярусов . Рубежам геономических этапов отвечают . 
эпохи ускоренного направленного перемещения платформ и 
реЗI{ИХ погружений (заложение геосинклина.ЛЬНЫХ прогибов) 
и воздыманий (замыкание прогибов , завершение орогенной 
стадии геосинклинального развития) складчатых систем. 

С этих позиций горообразование и складчатость могут рас
сматриваться как результат активного взаимодеЙствия:... отно
сительно пластичных геосинклинальных толщ с консолидИРО
ванными БJIоками древних платформ. При этом, естественно, : 
происходит некоторое наползание сжимаемых в складки срав
нительно легких и первоначально слабо литофицировапных 
геосинклинальных осадкон на более плотные и консолиди
ронанные платформенные блоки. I\IIасштабы таких надвигов - ' 
десятки - первые сотни километров.  Развивающиеся геосин- ' 
клинальные прогибы формируются вдоль систем глубинных раз
ломов, возникающих или активизирующихся при эпеЙрофорезе . 

На рис. IX .2  приведены различные варианты тектонической 
цикличности складчатых областей в сопоставлении со схемой 
геономических этапов . По существу все многообразие разра
ботанных тектонических схем фан:.ерозоя свободно и без натяжек 
сопоставляется с генерализованной схемой геономических эта
пов. Наиболее показательна в этом отношении приуроченность 
рубежей каледонского и раннегерцинского , раннегерцинского и 
ПОЗДнегерцинского, позднегерцинского и альпийского циклов 
к эпохам эпейрофореза ,  разде.ляющи:м соответственно второй и 
третий, третий и четвертый, четвертый и пятый геономические 
этапы фанерозоя. Граница между первым и вторым геономи
чески ми этапами проведена по результатам изучения горных 
пород только Сибирской платформы и, строго говоря, явля
ется региональной (а не глобальной) . Поэтому в графе «Свод
ная колонна эпох эпейрофореза» она не может быть уверенно 
ограничена во времени горизонтальными линиями. В таком 
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случае геономический этап 
начинается с резкого за
медления поступательного 
перемещения платформы и 
прилегающих к ней консо
лидированных складчатых 
областей и их неравно
мерного погружения. В за
мыкающихся геосинкли
нальных системах в это 
в ремя обычно завершается 
собственно геосинклиналь
ная или орогенная стадия 
геосинклинал�ного разви
тия, а во вновь зародив
шихся прогибах начина
ется формирование нового 
геосинклинаЛЫIО'ГО комп
лекса. 

Во второй половине 
этапа темп погружений и 
прогибаний платформен
ных областей и ближай
ших к ним новых геосин
клинальных систен посте
пенно замедляется и сме
няется положитеЛЬНЫllIИ 
движениями. 

В эпох.у нового пе
ремещения ПJlатформа воз
дымается, «новые» геосин
клинальиые системы за-

Рис.  IX.2.  Различные вари
анты теI{тонической циклич
ности Сlшадчатых областей 
и фанерозойские геономиче-

ские этапы. 
1 - периоды относителыю устой
ЧИВОГО палеогеографичеСIЮГО по
ложении и преобладающего погру
шенин регионов ; 2 - эпохи эпей
РОфореза и воздымаНИII. Тer{тони
чеСI{ие цинлы: А - аЛЬПИЙСIШЙ. 
Р - ТИХООI{еансний (аJlЬПИЙСНИЙ ) ,  
Р, - тихоонеаНСlшit (позднеаль
пийсниit ) :  А, - ЮIммеРИЙСIШЙ 
(раннеальпийсrпrй ) ;  MZ - мезо
зоисний ( раннеальпийсi<ий ) ;  и 
геРЦИНСI<ИЙ; И, - хантер-боуэн
СIШЙ (позднегеРЦИНСIШЙ ) ;  и, 
тельбессний (раннегерцинсний) ; PZ - палеозойский; СИ - лахлан
сюrй; С - налеДОНСI{ИЙ, С\ - сала-

ирсний (ранненалеДОНСI{ИЙ ) .  



мыкаются, становясь системами прошлого тектонического 
цикла, закладываются геосинклинальные прогибы следующе
го цикла. Сопутствующее перемещению изменение палеоши
ротного положения регионов сопровождается соответствую
щими палеоклиматическими перестройками. 

Глава Х 

ПАЛЕОМАГН:ИТНЫЕ ЭТАПЫ ФАНЕРО30Я 

(геомагнитные аспекты) 

Палеомагнитные аспекты концепции геономических этапов 
предусматривают, на наш взгляд, анализ основных законо
мерностей группирования палеомагнитных полюсов , изменения 
напряженности и полярности геомагнитного поля. Первая 
часть этой работы изложена. 

Неравномерность «миграции>} палеомагнитных полюсов, изме
нений полярности геомагнитного поля и существование вариаций 
намагниченности горных пород наметились уже по результатам 
первых палеомагнитных исследований (Храмов , 1958; Ирвинг, 
1962) . А. Н. Храмов (1958) обр�тил внимание на совпадение 
быстрых движений полюса и частых изменений полярности. 
Но потребовалось почти десятилетие интенсивных палеомаг
нитных исследований, чтобы накопился достаточный материал, 
и неясно угадываемые вехи геоисторического развития магнит
ного поля отчетливо обозначились в виде различных режимов 
существования этого поля и различных типов движения палео
магнитных полюсов. 

РЕЖИМЫ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Существование пород прямой и обратной полярности было 
установлено в 1906 г .  Б. Брюнесом и подтверждено дальней
шими исследованиями. Обратная полярность многих плейсто
ценовых и третичных базальтов Шпицбергена,  Дальнего Во
стока и Австралии позволила М. Матуяма и П. Л. Меркантону 
предположить, что геомагнитное поле соответствующих ин
тервалов времени было противоположно современному (Бле
кетт, 1 959) . К сожалению, эти данньiе и соображения не при
в-лекли к себе должного внимания, так как магнитометрические 
измерения носили эпизодический характер , не ясен был ме
ханизм обраЗОВqНИЯ остаточной намагниченности, не было 
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Рис, Х , 1 ,  Палеомагнитная корреляция IIозднепалеозой-раннетр иасовь:iх 
полне 

1, 2, 3 - прямо, обратно и 

создано теории магнитного поля Земли и инверсия поля каза
лась сомнительной. Однако примеры обратной намагничен
ности пород множились. В 1950 г. А. Рот (Блекетт, 1959) 
опубликовал материалы, показывающие , что около половины 
третичных лав Центральной Франции имеют обратную поляр-

168 



� I:!i � � :. 
� � 
� � 

'" '" 
� МОУННОПU 

О ч о а 

'!: Hapa!Jlff( � 
Илла"ара 

Геа8uлуп 

§ Верхняя с:> 

} ЛеОНQ'р8 (> ., 
� НU:НСН.RЯ � '!: (> 8УЛЫрffЭ.мп } � 

Вир8оюил 
"' . ., 

Миссури 
=t Верхний t] 

Де-Мойн >.., t:: 
!: 

!: 
t] НиО+Снuа 

� 

отложений по А .  Н. Храыову (Палеомагнстизм пал еозоя, 1974) с до
ниями. 
знанопереыенно намагниченные отлошения. 

ность. К аналогичному выводу пришел Дж. Хосперс (Hos
pers, 1954, 1955) при исследовании кайнозойских базальтовых 
покровов Исландии. Чередование прямо и обратно намагни
ченных пород позволило оценить среднюю продолжительность 
существования поля прямой и обратной полярности в IШЙ-
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нозое в 250-500 тыс. лет, а обращение геомагнитного поля 
(смену полярности) - в 10 тыс. лет. Дж. Хоспер отметил, что 
все посленижнеантропогеновые лавы и осадки намагничены 
положительно. 

Существование прямо и обратно намагниченных осадочных 
пород было установлено Э .  Грэхемом и подтверждено Н. Ка
ваи, Э. Ирвингом, А. Н. Храмовым и многими другими (Хра
мов , 1958; и др. ) .  Чередование ГОРИЗ0НТОВ прямой и обратной 
полярности было использовано Н. Каваи и Т.  Эйнарссоном 
и Т. Сигургейрссоном (Einarsson ,  Sig'пrgеirssоп ,  1955) для кор
реляции изверженных образований. А. Н. Храмов (1958) пред
ложил и разработал метод палеом:агнитной корреляции оса
дочных толщ. 

Особая значимость вывода об обращении геомагнитного 
поля и возможность СЮ1О0бращения остаточной намагничен
ности горных пород, обоснованная теоретически (Neel , 1951 , 
1 955) и доказанная экспериментально (Naga ta ,  1 951 и др. ) ,  
допускают, что число противоположно намагниченных слоев 
может превышать количество обращений магнитного поля. 
К ана.логичному эффекту могут приводить процессы образо
вания метахронной намагниченности. 

Решающим доказательством обращений геомагнитного поля 
является генерализованная идентичность по знаку одновоз
растных пород разного генезиса и состава , отобранных на тер
ритории различных регионов . Такие доказательства к настоя
щему времени получены для разных эпох и периодов фанеро
зоя. Но особенно сильное впечатление производят результаты 
изучения плиоцен-четвертичных и позднепалеозойских толщ 
(рис. Х . 1 ) .  

"Успехи, достигнутые в середине 60-х годов , поставили на  
повестку дня вопрос о закономерностях временного распреде
ления горизонтов прямой и обратной полярности и создания 
палеомагнитно-стратиграфической шкалы (Храмов , 1955; и др. ) .  
Развернувшиеся в последующее десятилетие интенсивные пале 0-
магнитные исследования позволили в основных чертах рекон
струировать последовательность расположения палеомагнитных 
горизонтов различной полярности в фанерозое. А. Н. Храмов,  
В .  П. Родионов и Р.  А. Комиссарова (1965) выделили три 
режима изменения полярности геомагнитного поля во времени. 
В формулировке 1967 г .  эти режимы описываются А. Н .  Храмо
вым следующим образом: . 

« 1 .  "Устойчивое поле современной полярности с редкими 
"всплесками" поля обратной полярности. Режим характерен 
для позднего ордовика , раннего силура ,  почти всего мезозоя. 

2. "Устойчивое поле обратной полярности с редкими "вспле
сками" поля современной полярности. Режим характерен для 
синия (венда , конца позднего Докембрия. - А. К. ) ,  раннего и 
среднего I{ембрия, для промежутков времени средний девон -
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ранний Rарбон, поздний Rарбон - ранняя пермь, а таRже 
для палеогена. 

3.  3наRопеременное поле - частое (0 , 5-5 млн .  лет) чередо
вание поля современной и обратной полярности. Режиы ха
paRTepeH для промеЖУТRОВ времени поздний Rембрий - сред
ний ОРДОВИR, ПОЗДНИЙ силур - ранний девон , средний Rарбон , 
поздняя пермь - ранний триас, плиоцен - четвертичный пе-
риод» (Храмов , Шолпо,  1967 , с. 104) . 

Последующие исследования показали,  что поле прямой 
полярности преобладало , вероятно,  в I{онце среднего - боль
шей части позднего ордовика; в раннем ордовике , возможно, 
господствовало поле обратной полярности. Отложения лландо
веРИЙСRОГО яруса силура ·намагничены нормально на юге и 
северо-западе Сибирской платформы, обратно - в Приднестро
вье и на Урале (Палеомагнетизм палеозоя, 1974) . Частое че
редование горизонтов прямой и обратной полярности отыечено 
в нижнем мелу (Печерский, 1 970;  McElhinny , Вшеk , 1971) .  
В палеогеновых осадках Сибирской платфорыы и Средней 
Азии выделяется более 10 прямо и обратно ·намагниченных слоев 
(Кравчинский и др. , 1 973;  Гамов , Пеньков , 1970) . Эти примеры 
могут быть умножены и показывают , что работа по детализации, 
уточнению и совершенствованию шкалы временного распреде
ления инверсий геомагнитного поля еще далеко не завершена. 
ТаRИМ ОRазался долгий путь от выявления феномена обратной 
полярности в 1906 г. через осознание равноправности прямой 
и обратной полярности пород в 50-х годах до выделения ха
paRTeptIblx режимов геомагнитного поля. Новые данные уn-.:е 
не могут изменить представления о существовании разных режи
мов геомагнитного поля. В связи с этим хочется особо упомя
нуть о замечательных исследованиях Э .  Ирвинга (Irving-, 
1 964, 1966) , который по собственным материалам вплотную 
подошел I{ необходимости выделения разных режимов поляр
ности и разных типов перемещения полюсов. 

типы «МИГРАЦИИ)} ПАЛЕОМАГНИТНОГО ПОЛЮСА 

Два принципиальных разных типа движения полюсов ,  
ноторые регулярно сменяют друг друга во  времени, были 
выделены в 1966-1967 гг .  на примере Восточной Сибири ,  
апробированы материалами по  другим регионаы и описаны I{aH 
1) РIPЗЮ1е снаЧI{ообразные перемещения на расстояния до 
400 ( ! )  дуги энватора за геологичесни ничтожный интервал 
времени. ТаЮlе революции устанавливаются на рубе;.r--.:ах палео
магнитных (и геоноыичесних.- А. К. )  этапов и СОПРОВОiКда
ются Rоренной переСТРОЙI{ОЙ региона; 2) относительно незна
чительные перемещения до 100 дуги ЭI{ватора,  в целом не ме
няющие режима седиментации. ТаЮlе эволюции сопровождают 
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обновления геомагнптного пла
на в рамках палеомагнитного 
этапа (I\раВЧИНСRИЙ, 1 968 , с .  
1 6 ;  I\равчинский, 1967, 1973б ; 
и др) .  

Отмеченная периодичность 
палеомагнитных перестроек и 
сопряженных с ниып палеоши
ротных перемещений п верти
кальных тектонических движе
ний получила подтверждение в 
работах Э .  А. Молостовского 
(1969, 1970) . В .  П. Апарин, 
обстоятельно <' ознакомившись с 
результатами

' 
наших работ, сов

местно с В .  С. Веденковым про
верил и повторил выводы о су
ществовании двух норенным об
разом различающихся типов пе
ремещения палеомагнитных по
люсов,  которые регулярно сме
няют друг друга во времени. 
Надо заметить ,  что УRазанные 
авторы пользовались IIНОЙ ме
тодикой расчетов (Апарин, Ве
дышов, 1 973) , к сожалению, 
не предусматривающей опреде
ление СI\ОРОСТИ палеоширотно
го перемещения I\онтинентов .  

n � ЛЕО МАГНИТНЫЕ ЭТАПЫ 

По определению палеомаг
нитный этап охватывает интер
вал времени между двумя пе-

Р ис. Х . 2 .  ПалеОll1агнитные разрезы 
фанерозоя (по данным советских 

авторов) . 
1, 2 - нормально и обратно намагничен
ные отлошенип; 8 - мощные зоны ИН
версий. Разрезы раннего палеозоя заим
ствованы из работы « ПалеомагнеТИ3�1 
палеозою> ( 1974 ) ,  среднего - позднего 
палеозоя - « Палеомагнетизм палеозоя» 
( 1 974) с учетом данных В. П. Апарина 
( 1 9 66 ) ,  В. м. Rириллова ( 1 97 1 ) ,  мезозон 
(Печерский, 1 9 70 ) ,  IШЙНОЗОЯ (Гамов. 
Пеньков, 1970; Назаров, Давтян. 1 97 0 ;  
Rравчинский и др. ,  1 97 3 ;  и др. ) .  В ко
лонках справа приведены наши данные 
по Сибирской платформе, учтенные при 
составлении сводного разреза (Rравчин-

СЮIЙ, 1973 ) .  
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регруппировками палеомаг
нитных полюсов .  На рис . Х.2 
и Х.3 показана последова
тельноСТЬ прямо и обратно 
намагниченных горных пород 
фанерозоя.  Э. А. Молостов
ский (1970) обратил внима
ние на периодичность эпох 
знакопеременного поля. 
Ю. д. КашIНИН (1971) и 
А. Н .  Храмов (Палеомагне
тизм палеозоя,  1974) пришли 
J{ выводу о существовании 
ритмов часТОТЫ инверсий с 
периодом, близким к 200-
250 млн. лет . 

Наиболее значительными 
эпохами знакопеременного 
поля нам представляются : 
послесеННОНСI�ая (О - 70 
млн. лет) , первой полови
ны мела (?) (120 - 140 
млн.  лет) , I\Онца перми -
начала триаса (230 - 250 
млн .  лет) , среднего карбона 
(305-325 млн .  лет) , начала 
среднего палеозоя (?) , вто
рой половины кембрия (505-
535 млн. лет) . 

Характер корреляции 
эпох знакопеременного поля 
с планетарными и репю
нальными эпохами эпейро
фореза иллюстрируется схе
мой на рис . Х .3 ,  Х.4 .  После
сеннонская эпоха частых ин
версий вполне отвечает пос-

Рис. Х .4 .  Режимы геомагнитного 
поля палео:маГНIlТНЫХ этапов. 

Время существования: 1 - устойчи
вого геомагнптного поля (без уиаза
НИЯ полярности ) ,  2 - поля нормаль
ной полярности, 3 - поля обратной 
полярности, 4 - знаиопеременного 
(неустойчивого) геомагнитного поля; 

;; - периоды относительно устойчиво
го палеогеографпчесиого пологиеНllЯ 
11 преобладающего погрущения реги-
онов; б - эпо�и

ы
������Фореза и ВО3- CJ 1 [(Ш2 � J � 4 D s � 6 
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лесеННОНСIШЙ эпохе перегруппировки [полюсов и . горизон
тального перемещения континентов - сначала южных, а за
тем и северных. Эпоха знакопеременного поля Iшнца перми 
начала триаса (250 - 230 млн. лет) приурочена к середи
не позднепермь-лейасовой эпохи эпейрофореза (265-180 
млн.  �lIет) , среднекаменноугольная неСIШЛЬКО смещена отно
сительно соответствующей эпохи эпеЙрофореза.  Это предпола
гает существование косвенных причинных связей между явле
ниями дрейфа и режимом знакопеременного магнитного поля.  

Эпохи частых инверсий перемежаются с периодами суще
ствования устойчивого геомагнитного поля прямой (современ
ной) или обратной полярности. Поле прямой полярности N 
господствовало в меЗО1\аЙнозое .  Для палеозоя в целом можно 
говорить о преобладании поля обратной полярности R. Но наи
более обстоятельно изучены отложения позднего полеозоя,  име
ющие обратную полярность. Многие аспекты временного рас
пределения прямо и обратно намагниченных слоев в среднем 
и раннем палеозое продолжают оставаться предметом иссле
дования и обсуждения и со вре1шнем, безусловно , будут раз
решены. Тем не менее соответствие пер_иодов устойчивого гео
магнитного поля периодам группирования палеомагнитных 
полюсов ,  устойчивого палеогеографического положения кон
тинентов и их погружения, иллюстрируемое схемами на  
рис. I X . 1 , I X.2 ,  Х .4 ,  представляется достаточно надежным, 
по крайней мере при планетарном сопоставлении. В плане 
региональных сопоставлений точного совпадания не наблюда
ется. Поэтому следует говорить не столько о строгой приуро
ченности, СI{ОЛЬ1\О о тяготении эпох знакопеременного режима 
1\ рубежам палеомагнитных этапов развития конкретного 
региона. 

По аналогии с этапами геономичеСIШМИ (PHi) палеомагнит
ные этапы (PMi) подразделяются на периоды относительно 
устойчивого состояния Рт; (группирования полюсов и устой
чивого геомагнитного поля) и ограничивающие их эпохи пе
рестрое1\ i-lРМi и iPM i+i - эпохи перегруппировок полюсов 
с тяготеющими к ним интервалами переменного поля. Для 
большей половины фанерозоя (от РМ1 дО РМ4 включительно) 
характерно преобладание поля обратной полярности, дЛЯ 
РМ5 И РМв - прямой. 

Более тонкаЯ СТРУI{тура палеомагнитных этапов ,  отража
ющая индивидуальную неповторимость каждого из них и об
щую временную эволюцию геомагнитного поля,  приведена на 
рис. Х . 1  и Х.2. Надо заметить ,  что наиболее изученными ин
тервалами фанеромага являются РМ4 и конец 6РМ7' дЛЯ кото
рых достаточно подробно и надежно выяснены последователь
ность и продолжительность (относительная дЛЯ РМ4 и абсолют
ная для вРМ7) существования полей обратной R и прямой N 
полярностей. Достоверность полученных последовательностей 
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N II R дЛЯ РМ! И 6РМ7 многократно проверена на всех конти
нентах (Палеомагнетизм палеозоя,  1974; Сох ,  1969) . .имеется 
достаточно примеров ,  в том числе пз практики наших работ 
(Давыдов,  I{ра;ВЧИНСЮIЙ, 1973;  Результаты палеоыагнитных и 
геологических исследований, 1973;  Кравчинский и др . ,  1 976 ;  
и др. ) ,  успешного применения результатов такого рода разра
боток для решения конкретных производственных задач. Поэ
тому выяснение индивидуальных палеомагнитных характери
стик Rаждого палеомагнитного этапа РМ; является важнейшей 
проблемой палеомагнитных исследований. 

Набор . опознавательных признаRОВ РМ; должен ню{ мини
мум ВRлючать:  структуру полярностей (т . е. последователь
ность изменения полярности, частоту, продолжительности 
существования полей нормальной и обратной полярности) ; 
напряженность геомагнитного поля ; направления l� · пород 
и соответствующие им значения координат палеомагнитных 
полюсов (Ф и 1\) ;  скорости изменения положения полюсов и 
скорости изменения палеоширот континентов ;  харантерные 
ИИДИRа'горы переходных режимов в моменты обращения гео
магнитного поля.  Сегодня мы еще далеI\И от завершения этой 
бо.rrьшоЙ и чрезвычайно важной работы. 

Глава Х! 

КОНЦЕПЦИЯ ГЕОНОМИЧЕСКИХ ЭТАПОВ 

РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ 

Чередование периодов устойчивого палеогеографического 
положения с эпохами направленного ускоренного перемещения 
регионов,  сопряженность вертикальных и горизонтальных дви
жений, групповой характер эпейрофореза ,  асинхронность пере
мещений, различия режимов геомагнитного поля , типы «мигра
ЦИЮ> палеомагнитных полюсов , палеоклиматичеСRие перестрой
ки и другие не рассматриваются в совокупности к не находят 
объяснения в известных геотектоничеСRИХ нонцепциях и гипо
тезах , но органически сочетаются в рамнах гипотезы о геоно
мичеСRИХ этапах развития Земли, суть ноторой занлючается в 
сдедующем . 

� новейших геотеIпоничесних построениях, в отличие от 
предположений А.  Вегенера ,  постулируется перемещение верх
Пей твердой оболочки Земли - литосферы - по уровню асте
носферы (сшiбого слоя) (Новая глобальная теюонина, 1974; 
и др . ) .  Верхняя граница астеносферы находится на глубине 
около 50-60 RM -rIОД океанами· и 100- 120 - под нонтинентами, 
НИЖI1ЯЯ соОтветственно па глубинах около 350 и 200 нм, т .  е .  
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мощность астеносферы под ОRеанами в два-три раза больше ,  
чем под Rонтинентами. Логично предположить, что с исчезно
вением астеносфер ног о слоя должен преRращаться и дрейф 
Rонтинентов. В TaROM аспеRте вопрос Rонтинентального дрейфа 
рассматривается, по-видимому , впервые , хотя возможность 
Rонсолидации субпластичной астеносферы вследствие некото
рого понижения температуры ранее обсуждалась Е .  А. Люби
мовой (1970) и допускалась применитеЛЫIО R процессу пенепле
низации Восточной Сибири в Rонце мела (Зорин, 1972) . Своимп 
ИСТОRами эта Rонцепция восходит R гипотезе Дж: Джоли 
(J oly,. 1925) , RОТОРЫЙ предполагал периодичеСRое плавление 
базальтового слоя при I-IaRоплении радиогенного тепла .  Сама 
гипотеза ОRазалась несостоятельной, но идеи Дж. ДЖОJJП 
(Joly, 1925) о привлечении радиогенного тепла и периодичеСRОМ 
плавлении глубинных слоев ОRазались чрезвычайно плодотвор
ными и были использованы при последующих геотеRтоничеСЮIХ 
построениях . Следует заметить, что перемещение границ разде
Jla слоев Земли в геологичеСRОМ масштабе времени не относится 
R числу умозрительных заRлючениЙ. ГеологичеСRие наблюдения 
на поверхности Rонтинентов дают нам ЯРRие примеры пр ост
ранственного и временного RPyroBopoTa , перераспредеJlения II 

движения осадочных , вулканогенных и метаморфичеСRИХ толщ 
(изверженные породы -+ осадочные образования -+ метаморфи
чеСRие толщи -+ осадочные отложения и т. д . ) .  

Причиной возникновения астеносферного слоя является 
аморфизация и частичное (от 1 до 10 % )  плавление вещества 
верхней мантии (МаГНИЦRИЙ, 1968; и др . ) .  Равенство сред
них величин теплового ПОТОRа на Rонтинентах и OReaHax 
(1 ,3  Rал · см-Z · с-1 , по Е .  А. Любимовой (1970) ; 1 ,41 ± 0,52 и 
1 ,42 ± 0,78 Rал . см-2 . с-I, по х .  :к .  Ли и С .  Уеда (Ботт, 1974» 
предполагает, что в верхней мантии под ОRеанами температура 
выше ; чем под Rонтинентами, TaR RaR ВRлад ТОНRОЙ и обеднен
ной радиоаRТИВНЫМИ Rомпонентами RОРЫ oReaHoB в тепловой 
ПОТОR пренебрежительно мал. 

ОбъеRТИВНЫМ подтверждением этого вывода является погру
жение верхней границы «слабого ' слою> под Rонтиненты. Напри
мер , под ОRеЮlичеСRИМИ рифтовыми впадинами АтлантичеСRОГО 
и ИНДИЙСRОГО oReaHoB граница астеносферы поднимается до 
�0-40 RM, близ ОRеаничеСRИХ глуБОRОВОДНЫХ желобов погру
жается до 80-100 RM, а в Центральной Азии - до 140. По сей
смологичеСIШМ данным мощность астеносферы (НИЗRОСRОРОСТНО
го слоя) В пределах Срединно-АтлантичеСRОГО хребта на участ
Re между 50 и 700 с. ш. около 300 RM. «В юго-восточ.ной части 
Европы и в Центральной Азии установлен НИЗRОСRОРОСТНОЙ Ra
нал на глубинах ОRОЛО 140- 180 RM . . .  Глубина до волновода 
ОRОЛО 140 RM фИRсируется по данным волн Р и S под Индией, 
где мощность его ОRОЛО 50 RM . . .  Модели верхней мантии, пост
роенные на ' основании распределения СRоростей волн Р и S 
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в пределах Европейского континента,  позволяют установить 
низкоскоростную зону на глубинах от 100-140 км до 300 км . . . 
Сейсмологические исследования в Калифорнии позволяют 
представить следующую модель глубинного строения верхов 
мантИИ в этом районе и в его ближайшем окружении. Низко
скоростной канал - наиболее мощный на участке между по
бережьем Тихого океана и Центральной Долиной Калифорнии. 
Глубина его кровли здесь 45 км, подошвы 220-260 нм . . . 
В направлении центральных районов Северной Америки мощ
ность низкоскоростного канала уменьшается, близ Сьерра
Невады глубина кровли � 90- 100 км, подошвы 160-200 км» 
(Ушаков , 1974" с .  24, 27) . 

Естественно ожидать, что консолидация астеносферы будет 
происходить неодинаково под нонтинентами и онеанами. Суб� 
онеаничесная астеносфера ,  перекрытая маломощной онеани-· 
чесной норой, будет охлаждаться быстрее . Это повлечет з[\\ 
собой изменение соотношения мощностей нонтинентальной и 
океаничесной литосферы за  счет более быстрого охлаждения 
субонеаничесной астеносферы , что могло бы начественпо вполн� 
объяспить погружение континентов в период их устойчивого 
палеогеографичесного положения. , ' 

Непосредственные ноличественные оцеlШИ осложнены сла
бостыo наших знаний о строении глубинных слоев Земли и ,  
нан видно и з  приводимого ниже примера ,  носят, качественный 
харантер . , " 

Ранее было поназано: 1 )  что современная эпоха щзляется эпо
хой усноренного направленного перемещения и ВЫСОI{ОГО г.ипсо
:нетричесного положения нонтинентальных блонов или, в на
шем понимании , эпохой глобального развития астеНОСф6\РЫ_ 
Это позволяет принять современную модель Земли в начестве 
некоего образца , позволяющего в первом приближении судить 
о состоянии геосфер в прошлые эпохи эпейрофореза ;  2) в перио
ды погружения и устойчивого палеогеографического положе
ния (консолидации по меньшей мере субконтинентальной асте
носферы) плиты континентальных платформ погружаются обыч
fIO ниже уровня Мирового онеана ,  но щитьi образуют невысоки� 
массивы суши. Учитывая мощность фанеРОЗОЙСIШХ осадков , 
нанопившихся в центральных районах платформы (до 3-5 тыс. II1 
и более) , погружения их можно оценить первымд сотнями мет
ров (до 450 м и более) за  каждые 110  �лн .  лет. 

Наличие многочисленных перерывов , знаков ряби, трещин 
усыхания, внутриформаЩIОННЫХ галечни�ов и нонгломератов " 
остатнов мелноводных организмов и наземно.Й РнутИтельности в 
отложениях эшшонтинентальных пла�ФОРll1еI�liых МОР,ей пока
зывает , что их глубина в фанероз()е,  кан пра�иir6 ,  не была зна-
чительной. 

' . -

Имеется богатый опыт и'зуч�нiия процесс013 ',восстановления 
ИЗ0статического равновесия земной пов'ерх'iIост:iI 'irocJie щэиложе-
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ния или снятия нагрузки. АнаПIf3 данных , полученных для 
территоРИИ Фенноскандии, Канады и Аляски, Шпицбергена, 
Новой 3емли; '3емли Франца-Иосифа и др . ,  демонстрирует В03-
можность быстрой реакции современной литосферы даже на 
небольшие по Шlощади 'изменения ледниковой нагрузки. Ско
рость ИЗ0статических движений в ряде районов Фенноскандип 
определяется ' в 13 см/год ( ! )  (Артемьев ,  Артюшков , 1967) .  
Очевидно ,  изменения мощности JIИтосферы неизбежно должны 
сопровождаться нарушением ИЗ0статического равновесия п 
вызывать соответствующие погружения пли всплывания лито
{?'ферных блоков . При этОМ предполагается , что объем вод в 
МИРОВОМ океане" существенно не изменяетСЯ за  15-40 млн. лет, 
которые требуются для геОНОi\fической перестройки отдельного 
региона.  

Расчеты велись по известным формулам, выражающим усло
вия ИЗ0статического равновесия (Люстих,  1957 ,  с .  6 ,  7 ) .  Для 
{?,овременной' эпохи ПРИПI1малось: плотность континентальной 
литосферы - 3 ,20 г/см3 , океанической - 3 ,21 и астеносфе
ры - 3 ,46 Г/CM�, lIЮЩНОСТЬ континентальной литосферы -
1 10 км, океанической - 55 км, средняя высота континентов -
780 'м ,  глубина океанов - 5000 м .  

Для периодов погружения плотность рассчитывалась в пред
положении , ЧТО литосфера наращивается остывающей астено
сферой, 'плотность которой изменяется согласно :модели 3емли 
А (Буллена) (Ботт, 1974, с. 177) . При заданных условиях , до
пуская погружения континентов на 400 м ниже уровня океана 
с одновременным утолщением контпнентальной литосферы на 
30 км, получим утолщенйе океанической литосферы на 41 км. 

Периодичность горизонтальных перемещений и сопряжен
ность вертикальных и ГОРИЗ0нтальных движений являются 
неизбежным л'огilчеСЮIМ следствием представления о появле
нии и исчезновении астеносферного слоя . При этом эпейрогени
ческие движения регулируются механизмом , восстановления 
ИЗ0статического равновесия литосферных блоков,  орогенические 
движения возни:кан)1' в процессе коробления и активного взаи
модействия Движущихся JIитосферных блоков. 

РазвиваеlVlые представления устраняют трудности в понима
нии асинхронности ГОРИЗ0нтальных перемещений континентов , 
поскольку разобщенность, разные площади и мощности послед
них предполагают соответствующие вариации мощности астено
сферы и продолжительности циюrа « разогрев - охлаждение» 
( <воздымание- погружение» или « эпеЙрофорез-стабильностЬ») .  
Возникает как раз" обратная проблема - необходимость обос
нования синхронности движений группы южных (гондванских) 
lIIатериков 11 группы северных (лавразиЙских) .  

Начнем с того, что признание значитеJlЬНЫХ ГОРИЗ0нталь
ных перемещений материков допускает 'их иное взаимное поло
жение в геологичеСI,ОМ ПРОШJIОМ. Мы не будем останавливаться 
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на рассмотрении схем А.  Вегенера и его многочисленных после
дователей и стороннинов . Построения эти ХОР<:)ДIO известIIы п 
широно обсуждались (Вегенер , 1925; Новая Глобальная текто
нина, 1 974; и др . ) .  Точность таного рода геометричесних совме
щений :материков на сфере '1'щателыIO проверил Э .  Буллард с 
сотрудниками (Bllllal'd е .  а . ,  1965) . Совпадение о�ертаний кон
тинентального склона иатеринов по обе СТОРОНЫ Атлантики ока
залоСЬ почти идеальным. Во всех без иснлючения схемах Афри
ка, IОжная АlIlерина, Антарктида , Индия и Австралия изобра
жаются в виде единой гигантской докембрийской платформы 
Гондваны. Северная Америка и Евразия объединяются в Лавр
азию . Лавразия . рассечена складчатыми областями. На долю 
континентальных докембрийских платформ здесь приходится 
лишь около трети площади , причем в азиатской части (без 
Индии) платформы занимают менее 20 % территории континен
та, а СI{Ладчатые области включают многочисленные срединные 
массивы (микроплатформы) . Столь существенные различия в 
строении континентов , безусловно ,  связаны с особенностями их 
геологической истории. В мобилистских ренонструкциях Лавр
азия и Гопдвапа нередко объединяются в матери н Пангея , 
но в зоне их сочленения располагается герцинсная складчатая 
область. 

Уназанпые черты палеогеографичесного положения конти
нентов предполагают синхронность горизонтальных движений 
южных платформ в рамках единой суперплатформы Гондваны 
до момента ее онончатытьного распада , что вполне согласуется 
с палеомагнитными данными . 

Хорошее совмещение нонтуров континентального склона 
каледонсних и герцинсних структур Западной Европы и Север
ной Америки, совершенно так же , кан совпадение при совмеще
нии нонтуров герцинсних струнтур Пиренейсного полуострова ,  
Северной Африни и Северной Америни (Вullю'cl е .  а . ,  1965) 
проще всего может быть понятно в предположении о прежнем 
тесном соприносновении этих регионов . 

По палеомагнитпым данным отмечается синхронность движе 
пий Восточно-Европейской п Cebepo-АJIlеринансной платформ, 
по меньшей мере ,  в позднем палеозое , т. е .  с момента нонсолида
ЦИИ , разделяющей эти платформы Западноевропейсно-Аппалач
ской снладчатой области, последующий раСНО.1} которой произо
шел в альпийсное время. 

Герцинсное со'!ленение Лавразии :и Гондваны является 
следствием позднепалеозойсного перем.ещения , Гондваны на се
вер и ее врезания в Лавразию. Собственно, ТQЛЬНО в тание МО
ыенты и можно говорить о вознинновении вегенеровсной Пан
геи. Но поснольну позднегерцинское. перемещепие Гондваны в 
основном завершил ось н середине триаса" а , усноренное пере
мещение Лавразии - в лейасе, СОПРИНОСДQвенИ,е: Гондван.ы и 
Лавравии было Rратковременньш и асинхронность движений 
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этих Rрупнейших матеРИRОВЫХ массивов сохранялась до само
го последнего времени (RраВЧИНСRИЙ, 1973б, 1974) . 

ЖеСТRое сочленение Восточно-ЕвропеЙСRОЙ и СиБИРСRОЙ 
платформ в фанерозое наметил ось лишь в позднегеРЦИНСRое 
время . Поэтому неRоторая несогласованность горизонтальных 
движений Восточно-ЕвропеЙСRОЙ и СиБИРСRОЙ платформ в па
леозое (RраВЧИНСRИЙ, 1972а) является и ПОRазателем, и следст
вием их недостаточно пр очной связи. ТаRИ!ll образом, синхрон
ное перемещение неСRОЛЬRИХ платформ происходит определен
но в том случае , ногда они являются составными частями более 
RРУПНОЙ платформы или спаяны воедино сюrадчатыми систе
мами в момент перемещения. 

На рис . I X . 1 ,  I X . 2  и Х .4  сопоставлены эпейрогеничеСRие 
движения ДОRемБРИЙСRИХ платформ, эпейрофорез ,  орогенез , 
геосинклиналегенез с режимами геомагнитного поля в фанеро
зое.  I\орреляция этих явлений очевидна ,  но очевидна ТОЛЬRО 
при шrанетарном сопоставлении . В плане региональных сопос
тавлений, иаи уже отыечалось, воздымание � эпейрофорез и т .  д. 
могут неСRОЛЬRО опережать, совпадать или неСRОЛЬRО запазды
вать по отношению но времени проявления режима частого 
изменения полярности . Опережение отмечаетсн для южных 
материков , запаздывание - для ceBepHЫ� . 

ИСТОЧНИRОМ геомагнитного поля является земное ядро.  
ТОЛЬRО в жидкоы ядре возможны достаточно быстрые движения 
вещества. У. Эльз ассер и Я .  И .  Френкель предположили , 
что l{онвеRЦИЯ в ядре имеет тепловую природу (Яновский, 
1 963) .  С .  И .  Брагинский (1967) ПОRазал,  что в таком случае 
скорость диссипации (рассасывания) поля превышает снорость 
его регенерации. Был предположен иной механизм конвеRЦИИ,; 
ДОПУСRающий дифференциацию вещества Земли по плотности 
(Брагинский, 1967 : Артюшков , 1968, 1970). И хотя сами авторы 
не Rасаются вопроса ВОЗlIИкновения и консолидации астеносфе
ры,,> их идеи могут быть успешно использованы в этом направ
лении. 

«Существование жидкого ядра более плотного, чем мантия,; 
означает, что происходит (или происходила) интенсивная диф
ференциация первичного вещества Земли. Это вещество , оче
видно,  состоит из ряда минералов с различной плотностью . 
Все вещества более тяжелые ,_ чем вещество внешнего ядра,; 
должны тонуть в нем. Все вещества более леГRие , чем первичное 
вещество Земли, должны подниматься в ее внешние слои . 
ТаRИМ образом, основная идея . . .  очень проста и не зависит от 
состава ядра ,  тяжелого и леГRОГО материала .  Напротив , форма 
движений, ноторые переносят легкий материал наверх,  зависит 
от ноннретных свойств мантии, ноторые пока не известны» 
(Артюшков , 1970, с. 29) . 

-

«Согласно большинству сейсмических данных нижняя ман
ТИЯ1- за исключением самого нижнего слоя ,_ почти однородна в 
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горизонтальном направлении . . .  Напротив , верхняя мантия и 
кора содержат большое число неоднородностеЙ. . .  Поэтому в 
первом приближении нижнюю мантию можно рассматривать 
как первичное, еще непродифференцированное вещество Зем
ли .  Тогда верхняя мантия представляет легкий :материал,  вы
делившийся за время жизни Земли у границы раздела ядра и 
мантии или непосредственно из нижней мантию> (Артюшков , 
1970, с. 20) . 

Перенос легкого материала наверх может осуществляться 
путем конвекции (Сорохтин, 1974) или, если конвекция в ниж
ней мантии невозможна ,  всплыванием больших масс легкого 
материала «<каплямю>, по Артюшкову , 1 970) . Выносимый на
верх легкий горячий материал подвергается дальнейшей диф
ференциации . Структуры, характеризующиеся повышенным 
тепловым ПОТQКОМ, имеют , как правило!  линейно-вытянутые 
формы. Следовательно, разогретый <<Легний материал поступает 
в верхнюю мантию в сравнительно уз них зонах . Поэтому долж
ны существовать интенсивные движения , связанные с равно
мерным перераспределением легкого материала по всей верх
ней мантию> (АРТЮШI{ОВ , 1970, С. 24) . 

Таким образом, вынос легких компонентов во внешние слои 
Земли и опуснание тяжелых в ее центральные части являются 
следствием одного и того же процесса. Подъем легкого горячего 
материала является основньш ИСТОЧННI{ОМ разогрева верхней 
мантии и образования астеносферы. Приток к ядру и погруже
ния значительного объема нового материала нарушает устано
вившиеся конвенционные движения и ,. надо полагать, служит 
основной причиной неустойчивости геомагнитного поля, ге
нерируемого жидким ядром. 

После разделения расплава на легкую и тяжелую фракции 
и выноса значительного количества тепловой энергии в область 
астеносферы наступает период относительного покоя и накопле
ния тепловой энергии . Вновь достигается температура плавле
ния, происходит дифференциация вещества по плотности 
процесс повторяется . 

Наблюдаемые циклы имеют продолжительность около 110 
и 220 млн. лет .  Они распадаются на периоды устойчивого палео
географического положения регионов и эпохи ускоренного 
направленного перемещения. Средние скорости поступательного 
движения платформ в периоды их устойчивого положения сос
тавляют , как правило,  сотые доли градуса за 1 млн . лет и дос
тигают 1 град . /млн . лет и более в эпохи направленного и уско
ренного перемещения (до 1 1  см/год) (Кравчинский, 1973б, 
'с . 22 ; Давыдов , Кравчинский, 1967) . Продолжительность перио
дов ПОFруженил и устойчивого палеогеографического положе
ния отдельных континентов составляет 90 и 180 илн. лет ,. эпох 
воздыиания и ускоренного переиещения - 15--;-40 илн . лет . 
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Это значит, что значительную часть геологичеСI<ОГО времени 
астеносфера под I<онтинентами находится в относительно ох
.1Jажденном состоянии. 

Отмечаемая асинхронность горизонтальных перемещениii 
разобщенных континентальных блоков является следствие."'I 
неодновременного разогрева «<оттаиванию> ,  «пластификацию» 
астеноёферы . Сближенные во времени эпохи эпейрофореза ра
;зобщенных регионов · составляют планетарную эпоху эпейро
фореза .  Н числу последних относится и современная, как часть 
послесенонскоЙ. 

Температуры астеносферного субстрата , близкие к совре
менной, свойственны только эпохам усноренного и направлен
ного перемещения. Более того, даже в эти эпохи далеко не под 
всеми материками :могло происходить достаточно интенсивное 
плавление (или аморфизация) астеносферного вещества .  И тог
да создавались условия для ограниченного переыещения толь
ко части континентов, что и находит свое отражение в бици
кличности горизонтальных движений (другие причины бицик
личности - встречное движение регионов , движение на отно
сительно покоящийся регион и др . ) .  

Нонцентрация континентов в той или иной части земной 
поверхности зависит , очевидно,  от местоположения областей 
разгрузки легкого материала или, иными словами, от процес
сов, происходящих n глубинных слоях Земли.  Поэтому сле
дует ожидать, что полярность устойчивого геомагнитного поля 
тесно связана со структурой литосферы. Действительно,  устой
чивое геомагнитное поле прямой полярности характерно ДJJЯ 
ыезокаЙнозоя . По палеоыагнитным данным, в мезокайнозое 
Северная Америка ,  Европа , большая часть Азии , северная 
часть Африки и Южной Америки, на долю ноторых в общей 
сложности приходится около 60 % суши, располагались в с е
верном полушарии. В позднем палеозое господствовал режшr 
УСТойt!Нвого магнитного поля обратной полярности. 60 % ПJIО
щади материков (Гондвана ,  южная часть Северной Америки 1I 
Европы) находились в позднем палеозое I< югу от ЭI<ватора.  
И в том и в другом случае северный геомагнитный полюс распо
лагался в I<онтиненталыIOМ • полушарии, южный - в океатш
ческом . В эпохи эпейрофореза наблюдается частая смена по
лярности . 

ТаI<ИМ образом, I<онцепция геономичеСI<ИХ этапов развитпя 
Земли базируется на представлении о возникновении и исчезно
вении астеносферного слоя . Харантер и последоватеЛЫIОСТЬ 
палеогеографичеСI<ИХ перестроек на  континентах и палеомаг
нитных перестроеI< являются естественным с.1JедствиеМ . пред
лагаемой гипотезы . Астеносфера рассматривается каи леГI<ИЙ 
дифференциант глубинных слоев Земли . Ее образование связы
вается с гравитационной дифференциацией и радиогеппьш 
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разогревом глубинных слоев , вероятнее ве'его, на границе ядра 
с мантией. 

Если согласиться с такии пониманием геологической исто
рии Земли, возникает вопрос о соотношении развиваемой кон
цепции с другими новейшими гипотезами и ,  в первую очередь, 
с тентопикой плит и гипотезой планетарного равновесия . 

В основу «тектоники плит}) положены построения, теорети
ческие разработки и широкие обобщения г. Хесса , Р .  Дица. 
Ф. Вайна , Д. Мэтьюза , Дж. Хейрцлера ,  г. Диксона , Е .  Хер
рона , В .  Питмана , Нс.  Ле-Пишона ,  Б .  Айзенса , Дж. Оливе
ра , л .  Сайкса , о .  г. Сорохтина, л .  п. 30неншайна и многих 
других « Новая глобальная тектоника, 1974; Монин , 1977;  
И др. ) , впитавшие в себя идеи континентального дрейфа ,  расши
репиJ.I дна онеанов , подкоровых течений и опирающиеся на 
последние достижения в области геологии и геофизики. Соглас
но ЭТИlll представлениям, литосфера может быть разделена на 
некоторое число жестких плит , которые перемещаются JI O  
пластичной астеносфере под действием конвенционных потонов. 
от зон расширения (среДИННО-�)l{еанических рифтов) в направ
лении глубоноводных желобов. Расширение в рифтах КОМ
пенсируется погружением океаничесной коры под континен
тальную по периферии о!\еапов. 

Н овая глобальная тентопика не лишена недостатков (Дрейф, 
!\ОIIтинентов , 1976) , но она наибо.�ее удачно и просто сумела 
объяснить большое число разнородных фактических данных из 
области геологии, геофизики , геохимии, в чем и состоит се!\рет 
столь быстрого ,  беспрецедентного в историй геологии рас
пространения идей этой !\онценции. 

Н .  Н .  Форш и А. Н .  Храмов (Палеомvпетизм палеозоя, 

.1 974) отмечают, что реальность существовапия нонвекционпых 
потоков в мантии не доказана, и в !\ачестве движущей силы 
горизонтальных перемещений предлагается рассматривать 
вращение Земли . Линейные СI{ОРОСТИ вращения возрастают от 
нею'rачитеJlЬПОЙ J3 центре Земли и на поверхности в районе полlO
сов до огромной (о!\оло 1670 км/ч) на поверхности у э!\ватора .. 
Поэто:му некоторое изменение положения оси вращения сопро
вождается соответствующими перераспределениями скоростей' 
вращения и ,  ка!\ следствие , горизонтальными смещениями лито·· 
сферных блонов по пластичной астеносфере. По  мнению авто· 
ров,  дрейф происходит в силу инерции движения,  но гипотеза 
не иснлючает возможности проявления и других сил , действую
щих на планету кан изнутри , так и извне . . 

Представляется , что тектонина плит и гипотеза планетар
ного равновесия не исюпочают, а дополняют друг друга .  Но в. 
пеРВОllI случае в !\ачестве основной движущей силы ·принимают
ся конвекционные потоки, во втором - снольжение литосферы 
по пластичной астеносфере по инерции . Очевидно ,  что обе гипо-
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тезы описывают эпохи ускоренного направленного перемещения 
RОIj:тинентов. 

R'онцепция геономических этапов рассматривает геоло� 
гическую иС'торию как чередование периодов относитель-' 
но  устойчивого палеогеографического положения, прогибания,. 
устойчивого геомагнитного поля и т .  д. И эпох эпейрофореза ,  
воздымания, знакопеременного поля , орогенеза, заложения 
геосинклиналей, палеоклиматических и других перестроек , 
и в этом своем качестве органически вписывается в общую 
систему неомобилистских представлений. 

Тем самым подчеркивается плодотворность и необходим:ость 
углубления и расширения исследований по различным направ
лениям, каждое из которых еще не может претендовать на зна
чение общей теории развития Земли , но,  останавливая наше 
вним:ание на некоторой части геологических явлений, облег
чает дальнейшие теоретические разработки . 



Ч а с т ь  I I I  

НЕКОТОРЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
И СЛЕДСТВИЯ И3 КОНЦЕПЦИИ 

ГЕОНОМИЧЕСRИХ ЭТАПОВ 

Глава ХII 

ДРЕl'1Ф КОНТИНЕНТОВ В ФАНЕРО30Е 

в отличие от других глобальных палеогеографических ре
конструкций при построении нижеописываемой схемы распо
ложения материков в фанерозое: 

1 )  учитывалась периодичность в дрейфе континентов . 
На схеме (рис. IX . 1 )  эпохи эпейрофореза (перемещения конти
нентов) выделены косой штриховкой. В эти эпохи резко увели
чивается разброс палеомагнитных направлений (Н_равчинский, 
1973а) и соответственно понижается точность палеомагнитных 
построений. В интервалах между эпоха1lГИ эпейрофореза палео
географическое положение континентов менялось несущест
венно.  Именно эти ситуации и ПОI{азаны на схеме рис. Х I I . 1 ;  

2 )  горизонтальные переllIещения раССJllатривались лишь как 
одно из проявлений процесса переСТРОЙIШ структуры Земли в 
целом. Для периодов устойчивого палеогеографического поло
жения континентов характерно развитие процессов опускания . 
Перемещения континентов сопровождаются воздыlrаниемM 
платформ, замыканием одних геосинклинальных систем и зало
жением новых геОСИПЮIИнальных прогибов, изменениями кли
матов I:I т. д .  (Кравчинсюrй, 1968,  1976а , б ; и др . ) ; 

3) принималось ,  что палеоиаГНИТI-Iые данные не позволяют 
различать северные и южные географические широты, а лишь 
указывают расстояние района исследований от палеоэкватора .  
Действительно, только в кайнозое , продолжительность IШТОРОГО 
около 65-70 млн . лет , можно насчитать более 150 интервалов 
прямой и обратной полярности. Благодаря инверсиям геомаг
нитного поля северные и южные географические широты по
переменно характеризуются то положительными, то отрицатель
НЫJVIИ наклонениямп магнитного поля . Исследователь получает 
возможность выбора одного из двух вероятных решений} 
помещая изучаемый район по соБСТВeI-ШОМУ усмотрению в се
верном или южном полушарии . Руководствуясь принципом 
актуализма, геологи и геофизики единодушны в СВО!3М решении 
располагать в кайнозое - позднем палеозое южные континенты 
в южном полушарии , а северные - в северном . Однако в позд-
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нем палеозое Северная Америка ,  Европа располагались в эква
�l'ориальной области. И если в глубь веков будет наблюдаться 
:возрастание палеомагнитных широт, то его следует понимать 
только как удаление регионов от экватора. К какому из двух 
полЮсов Земли происходит перемещение континентов - к се
верному или южному - на основании одних только данных об 
увеличении палеомагнитной широты сказать нельзя; 

4)  предпочтение отдавалось такому варианту, который 
пр.едполагает построение наиболее коротких траекторий «iVIИгра
цию> палеопоюоса или, иными словами, lIIинимальные переllIеще
ния регионов отНосительно полюса и друг относительно друга 
(принцип :минимизации горизонтальных движений) ; 

5) при прочих равных условиях за  основу принимались 
палеомагнитные данные, полученные при изучении почти не
измененных и недислоцированных платформенных отл:ожениЙ. 

Р Н 1 

l '  
Рис. Х11 . 1 .  Характер пср еысщешlЛ континентов в фанеромаге. На про

среДlIнно-океанические хребты, 
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Анализ пыеющихся палеомагнитных определений показывает, 
что подавляющая часть ориентированных образцов средне- и 
пижнепалеозойских пород отобрана в складчатых областях или 
в зонаХ ИХ сочленения с Докеибрийсюши плаТфОРlViаl\fИ и в той 
или иной степени подверглась действию Сlшадчатых и горо
образо:iз'ательны'х: процессов. Поэтому при палеогеографических 
реконструкциях приходится ори'ентироваться на те ' IleMHoro
числе:iiные данные, которые характеризуют платформенные 
обраЗО8�ННЯ. 

" 

Едliнственньпv{ регионом , где средне- J,{ раннепалеозойские 
почти недислоцированные и неметаморфи"зоваIПiые толщи на 
громадных пространствах выходят на дневную поверхность,; 
доступны для палеоиагнитного изучения и тщательно изучены,; 
является, пожалуй, Восточная Сибирь. С эт·ого региона и целе-
сообразно начать рассмотрение. 

" 

elЩИИ РНв жирной линней нанесены современные 
ТОЧRами -- глуБОRоводные жеJlоба. 
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СИБИРСI{АЯ ПЛАТФОРМА 

ТраеI<ТОРИЯ {<миграцию> северного палеомагнитного пошоса 
относительно СиБИРСI<ОЙ платформы представляет полосовид
ную,  неравномерно насыщенную палеомагн:итными определения
ми область, I<О'rорая простирается от современного северного 
геогра'фичеСI<ОГО полюса через Северо-Восточную Азию (где 
расположены меЗОЗОЙСI<ие пошосы) вдоль западной ОI<раины 
Тихого онеана. СреднепалеОЗОЙСI<ие полюсы группируются уже 
южнее и восточнее Японсних островов . R'оординаты среднего 
северного палеогеографичесного полюса раннего силура по 
палеомагнитным данным - 42" с. ш . ,  145" в. д. Для позднего 
ордовина следует решить, наной из двух полюсов - 20" с. Ш . , 
311"  в .  д .  или 20" Ю .  ш . , 131Q В .  д .  является северным (та бл . ТХ) .  

Если в начестве северного принять полюс с ноординатами 
20" с. Ш . ,  311"  в. д . ,  следует предполагать, что на рубеже ран
него и среднего палеозоя - при переходе от схемы РНз к схеме 
РН2 (эпоха 2РНЗ'  см. рис . XТI . 1 )  полюс переместился относи
тельно Сибирсной платформы более чем на 120" дуги энватора.  
ВО втором СJlучае (если I<оординаты северного полюса 
20" ю .  Ш. , 131" в. д . )  перемещение оценивается почти в 60" 
дуги экватора .  

Согласно принципу мпнимизации относительных перемеще
пий полюса и региона ,  северные полюсы позднего ордовина надо 
располагать к югу от энватора (в районе Австралии) . Соот
ветственно южная половина Сибирсной платформы будет нахо
диться в северном полушарии, а северная - в южном. 

Чтобы обеспечить МИI-IИJ\шльные перемещения Сибирсн:ой 
платформы на протяжении всего раннего паJlеозоя,  следует се
верные полюсы среднего и раннего ОРДОВИI\а, а затем и кембрия, 
располагать в районе Австралии . Но в таном случае Сибирспая 
платформа в раннем палеозое опазывается раСПОЛOJ-н:енной в 
южном полушарии, что и нашло свое отражение на рис . ХII . 1 .  

ВОСТОЧНО-ЕВРОПВЙ:СI\АЯ ПЛАТФОРМА 

По палеомагнитным данным, в пайнозое и мезозое (РН 6 н 
РН5) Восточно-ЕвропеЙСI\ая платформа находилась на сред
них широтах северного полушария. В позднем палеозое (РН 4) 
она занимала I-IИЗI\отиротное положение (между 5 и 400 с. т . ) .  
R'оординаты северного пошоса для среднего нарбона 320 с .  Ш . , 
1 620 в .  д .  Вероятно , это положение платформы и полюса сохра
нялось в среднем палеозое (РНз) , хотя А. Н .  Храмов (Палео
магнетизм палеозоя, 1974) ДОПУСI\ает возможность позднепалео
зойсного перемагничиваниц среднепалеозойсних отложений 
Восточной Европы. Для последнего случая приводятся ноорди
наты полюса в девоне 4о ю .  т . ,  1360_ в .  д. (или 40 с. т. ,. 
3160  в. д . ) .  Единственный I<ембрийсний палеомагнитный полюс , 
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рассчитанный по платфорыенным отложениям, занимает близ
ное положение - 130 Ю.m . ,  1370 в .  д. (или 130 с. ш . ,  3170  в. д . }  
(табл .  Х) . 

Если принять, что l<оординаты северного полюса в нембрии 
130 ю. ш . ,  1370 в. д. (соответственно 40 ю. ш . , 1360 в .  д. в девоне) , 
платформа расположится южнее экватора и будет удалена от 
соответствующего полюса на 1100; если же координаты полюса 
130 с. ш . ,  3Н0 в .  д. в кембрии (40 с. ш . ,  3160 в. д .  в девоне) ,  
то  платформа раСПОIIОЖИТСЯ севернее экватора и будет удалена 
от полюса только на 700. Второй вариант может по!<азаться 
предпочтительнее, тю< нак Восточно-Европейская платформа 
остается в северном полушарии и находится на 400 ближе т, 
тому полюсу, ноторый может быть выбран в !{ачестве северного . 
Иллюзорность вытекаЮЩIIХ пз такого выбора преимуществ, 
становится ясной, если сопоставить пути «миграцию) полюса 
относительно платформы для первого и второго вариантов.  

Действительно , J<00рдинаты среднекаменноугольного север
ного полюса Восточно-Европейской платформы - 320 с. ш . , 
162 0 в .  Д. , раннедевопского - 350 с .  ш . ,  1620  в .  д . ,  если пре
небречь предположением о позднепалеОЗОЙСl<ОМ перемагничива
нии. Тогда в интервале ме;,нду кембрием и средним палеозоем 
северный ПОJIЮС переместится относительно платформы более 
чем на 1200 дуги э!{ватора (при положении кемБРИЙСI<ОГО полюса 
в районе 130 с. ш . , 3170  в. д , ) ,  но менее чем на 600 при положе
нии - 130 10. ш . , 1370 в .  д. Последний вариант представляется 
более приемлемьвr, но он предусматривает положение Восточно
ЕвропеЙСI<ОЙ платфорыы в кеllIбрии в южном полушарии. 

Путем аналогичных рассуждений и построений на сфере 
петрудно по!{азать, что принятие гипотезы позднепалеОЗОЙС1\О
го перемагничивания опять-та!{и предполагает , что Восточно
Европейс!{ая платформа в начале фанерозоя находилась в юж
поы полушарии. 

• 

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ПЛАТФОРМА 

По палеО1l1аГНИТНЫllI данным, палеоширотное положение Се
верной А1IlеРИЮI в мезозое и кайнозое было БЛИЗI<О 1\ совреме:н
ному. В позднем палеозое э!{ватор пересенал Cebepo-АlIIери!{ан
СI,УЮ платформу в направлении Калифорния - Ньюфаундленд. 
Положение северного среднекаменноугольного ПОJIIоса 359 с. ш . , 
1 190 в .  д. отвечает требованию наименьших горизонтальных 
перемещений и преДПО.1Iагает , что в позднем палеозое северная 
половина нонтинента находилась !{ северу от экватора, а юж
ная - н югу. 

Для среднего и: раннего палеозоя палеомагнитные данные 
достаточно противоречивы, и не исключают возможности на!{ 
низкоширотного , так и высоно- И среднеширотного положения 
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CCl3epo-Аыерш; аIlСJ;ОГО I';О I lТlш(шта . Напри�[ср , для позднего 
сил ура имсютсн ЕОО РДШIаты полюса : 2�)0 с. Ш . ,  1240 в. д. 
(или 290 ю. Ш . ,  3040 в. д.) И 90 ю .  Ш . , 1040 в .  д. (или 90 с. Ш . , 
2840 в .  д . ) ;  ДJIН позднего-среднего ОРДОВИI{а-200 с .  Ш. , 1590 в .  д .  
(или 200  ю .  ш . , 3390 в .  д . )  и 180 ю .  ш . ,  1060  в .  д .  (или 180 с .  ш . ,  
2850 в . . д . ) . Причиной таких противоречий могло нвитьсн ис
пользование данных о палеомагнетизме горных пород складча
тых областей. Привлечение дополнительных' и получение уточ" 
ннющих материалов ПОЗВО.lIИТ, конечно , решить в дальнейшем 
дилемму низко- или средне-высокоширотноп} положения -кон
-тинента .  Но остается проблема выбора между южными и се
верными широтами. 

Допустим, что в первой половине палеозоя Северная Амери
на занимала низн:оширотное положение. Тогда получим две 
последовательности палеомагнитных полюсов для среднего 
нарбона - позднего силура - второй . половины ордовин:а: 
.350 с .  ш . , 1 190 в .  д.- 290 с.  пi . ,  1240 в .  д. - 200 с.  ш . , 1 590 в .  д .  
и 350  с .  ш . ,  1 1 90 в .  д .- 290 ю .  ш . ,  3040 в .  Д . - 200 . Ю .  ш . ,  
.3390 в .  д .  Для первого ряда соблюдается принцип минимиза
ции горизонтальных перемещений,  но С продвижением в глубь 
веков' предполаГа"ется постоянное перемещение платформы в 
южное полушарие . Вторая последовательность позволяет сохра
нить Северо-Американский регион в соверном полушарии це
ною деснтикратного увеличенин траы\Тории «миграциш> полюса 
в среднем палеозое и представляется логически неоправданноЙ .  

Если jI,e приннть ,  что в первой половине палеозоя Северная 
Америка располагалась на среJIНИХ и высоких широтах, полу
чим последовательности полюсов :  350 с. ш . , 1 190 в. д . -
9 0  ю .  ш . , 1040 в .  д .  - 180 ю .  ш . ,  1050 в .  д .  или 350 с .  ш . ,  
1 1 90 в .  д .- 9 0  с .  ш. , 2840 в .  д .- 180 с .  ш. , 285 в .  д .  Первая 
последовательность предусматривает с продвижением в глубь 
вен:ов перемещение Северной Америки из экваториаJ[ЬНОЙ об
л асти в позднем палеозое на широты 300 ю .  ш . - 700 ю .  ш .  
(1\ южному полюсу обращена. южная часть I\OHТfIНeHTa) . Путь, 
пройденный полюсом относительно Северной АмеРИЮI в интер
вале средний нарбон - средний ордовик, для данной после
довательности составит около 600 дуги экватора.  

Во втором случае постулируетсн движение Северной Амери
I\И из ЭI\Ваториальной области на широты 300 с .  ш . - 700 с .  ш .  
Н о  путь, пройденный полюсом за тот же отрезок времени, уве
.личитсн почти до 1300 дуги ЭI{ватора, что , вероятно , УI{азъrвает 
на несовершенства данного рнда полюсов'. Предпочтительность 
первой последовательности очевидна . . 

Другие l\Омбинации имеющихся палеомагнитных определе
ний (например ,  350 с .  ш . , ' 1 1 90 в .  д. - 290 с .  ш . ,  1240 в .  Д . -
180 ю.  ш . ,  1050 в .  д .  И 350 с .  ш . ,  1 190 в .  Д. - 290 ю .  ш . , 
3040 в .  д . - 180 с :  ш . , 2850 в .  д. иJ[и 350 С .  ш . ,  1 190  в .  д . -
90 10.  ш . ,  1040 в .  Д . -'- 200. с .  ш. , 2590 в .  д .  Ii 350 с .  т . , 1 190 в .  д . -
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90 с .  т . , 2840 в .  д. -200 ю .  ш . ,  3390 в .  д . )  лишь В том случае обе
спечивают минимальные перемещения, если в первой половине , 

С v А палеозоя предусматривается располоа;ение евернои мершш 
южнее экватора. 

Таким образом, наиболее вероятным в раннем палеозое 
представляется положение Северо-Американского , Восточно
Европейского и Восточно-Сибирского регионов в Юа\НОМ полу
шарии. 

АФРИНАНСI\АЯ ПЛАТФОРМА 

Палеомагнитные полюсы Африканской платформы в антро
погене - позднем палеозое располагаются восточнее полюсов 
северных платформ и трассируются от современного северного 
географического полюса через район 0 3 .  Большого Медвежьего 
и Техас в Северной АмеРlше до Гавайских островов.  В соот
ветствии с этой траен:торией, в глубь геологического времени 
должно происходить последовательное перемещение Африки к 
южному географичеСI\ОМУ полюсу. В среднеl\'I I\арбоне Юн,ная 
Африка по палеомагнитным данным располагалась Уа\е в ан
тарктической области, а Северная Африка - в южной ЭЕвато
риалыюй области ,  н:оординаты северного средне- и поздне
каменноугольного полюса Африки 310  с. ш . ,  211 0  в. д. 

Данные по среднему и раннему палеозою Афршш ограни
чиваются единичными определениями . Среди них, ПО-ВIIДПМОМУ, 
только три раннепалеОЗОЙСЮIХ определения относятся 1\  плат
форменным образованиям. " :Координаты среднего северного 
раннепалеОЗОЙСIЮГО полюса 190 с. ш . , 3360 в. д .  (район островов 
Зеленого Мыса у западного побережья Северной АфРИЮI) или 
190 ю. ш . , 1 560 в. д. (Восточнее Австралии) . Полюс 1 90 ю. ш . ,  
1560 в .  д .  предпочтителен, посн:ольку в этом случае путь, прой
денный полюсом в среднем палеозое относительно Африканской 
платформы, составит около 700 дуги экватора.  Предусматри
вается, что Африка, южная О I{раина н:оторой в среднем I\арбо
не находилась в районе южного полюса, с ПРОДВIIГI;ением в 
глубь веков пересекает антарктичеСЕУЮ область . И в раннем 
палеозое в южной полярной области располагалась Западная 
Сахара. 

Если в качестве северного принять полюс 1 90 с .  ш . ,  
3360 в .  д. , Западная Сахара расположится в Арктике , а Афри
канская платформа должна будет переместиться в среднем па
леозое относительно полюса на 1 100 ( 1 )  дуги экватора. 

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКАЯ ПДАТФОРМА 

Путь северного палеомагнитного полюса по южно-американ
СIШМ данным трассируется ориентировочно через Северо-Вос
точную Азию в позднем палеозое, Японию и Микронезию -
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в среднем , Австралию - н раннем палеозое и соответствует 
перемещению в глубь веков Южно-Американской платформы 
к ЮЖНОJlIУ географическому полюсу. В позднем палеозое в 
АнтарнтичеСI{ОЙ области находилась ю}�шая часть этого регио
на, в среднем, вероятно , большая часть Бразилии, а в раннем -
северная ононечность Южной АJlIерини. 

Выбранная последовательность расположения палеомаг· 
нитных полюсов трассирует кратчайший путь «миграцию> се· 
bePI-ЮГО полюса в фанерозое относительно Южной Америни и 
исключает возможность перемещения континента от эпохи к 
эпохе на расстояния более 40-500 дуги экватора. 

АВСТРАЛИйСБАН ПЛАТФОРМА 

Нривая «миграциш> австралийского северного полюса в 
антропогене - позднем палеозое проходит примерно по Сре
динно-Атлантическому хребту, указывая на смещение Австра
лии к южному географическому полюсу. В позднеll'f палеозое 
Австралия располагал ась в полярной области. Ноординаты 
среднего позднекаменноугольного полюса Австралии 490 с. ш . ,  
3 1 9 0  в .  д .  

Для расчета среднепалеОЗ0ЙСКИХ полюсов были ИСПОЛЬЗ0ва
ны коллеIЩИИ ориентированных образцов Восточно-Австралий
екой складчатой области. Несмотря на большие разбросы палео
магнитных данных ,  можно заключить,  что Австралия находи· 
лась в это время на достаточно низких широтах южного полу
шария. Ноординаты северного среднепалеОЗ0ЙСКОГО полюса -
680 с .  ш . , 1910  в .  д. 

Средний северный палеомагнитный полюс для среднего 
ордовика - среднего нембрия 120 с. ш . ,  2050 в. д. отстоит от 
северного среднепалеОЗ0ЙСКОГО почти на 600,  а его антипод 
(120 ю .  ш . ,  250 в .  д . )- на 1200 . Поскольку первый вариант от
вечает условию МИНИllfизации движений, положение Австралии 
в среднем ордовике - среднем кеыбрии определяется между 
50 ю .  ш . - 250 с. ш .  Восточная часть Австралии, по-видимому, 
была обращена к северному полюr,у, западная находилась Щl 
экваторе. 

В раннем кембрии, если в качестве северного принять полюс 
70 с. ш. , 1610  в. д . ,  Австралия располагал ась , вероятно , между 
30 и 600 с. ш. В этом случае тра6I,ТОРИЯ полюса в среднем кемб
рии (fоставит около 450 дуги экватора. Но если допустить ,  что 
в раннем кембрии Австралия находилась на 30-600 ю. т. , 
перемещение северного полюса относительно этого региона в 
середине кембрия превысит 1300 ( 1 )  дуги экватора.  
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ИНДИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 

:Кривая «миграцию> северного полюса относительно Индии 
в антропогене - позднем палеозое трассируется от современ
ного полюса через :Канадский АРl{тичесний архипелаг,  Гудзо
нов залив ,  :Карибское море.  Отсюда положение Индии опреде
ляется в современную эпоху - между 5 и 30° с. Ш . ,  в мезозое -
:мeiНДY 1 5  н 45° ю .  Ш . ,  в позднем палеозое - между 40 и 
70° ю .  ш .  (к ЮЖНОl\lУ поЛIОСУ была о бращена Восточная ИНДИЯ) . 
:Координаты среднего позднепалеОЗ0ЙСНОГО полюса 1 °  ю .  ш . ,  
302° в .  д .  Нам неизвестны палеомагнитные данные для среднего 
нар бона - ОРДОВИl\а Индии. Единственное палеомагнитное 
определение для нем бри я - 28° с. Ш . , 212° в .  д. (или 28° ю. Ш . ,  
32° в .  д . )  дает основание предполагать , что в нембрии Индий
ская платформа находилась на широтах порядна 10-40°. 
ОднаIЮ непрерывность палеомагнитных наблюдений в сравне
нии с другими регионами о н:азывается существенно нарушен
ной. Нет ДalI>е реногносцированпых данных для интервала вре
мени оноло 250 lI!ЛН. лет. Принцип минимизации горизонталь
ных перемещений, понятный и неоБХОДИ!l'IЫЙ при рассмотрении 
относительно небольших отрезнов времени (порядка одного 
геологичеСI>ОГО периода) , неприложим I{ интервалам времени, 
длптельность ноторых измеряется сотнями миллионов лет. 
Столь значительным интервалам времени могут соответствовать 
и значительные ГОРИЗ0нтальные перемещения. Индийская 
платформа за последние 250 lIIЛН.  лет переместилась И3 , высоних 
шпрот ЮIIШОГО полушария в низкие широты северного, про
делав путь он:оло 90° дуги Эl{ватора .  :Кстати, нембрийсний по
люс удален от позднепалеОЗ0ЙСКОГО примерно на 90° дуги энва
тора .  Траентория «миграцию> северного полюса из :Карибского 
моря с равной вероятностью моа,ет быть продолжена в Южную 
АфРJШУ или J{ ГавайсюIМ островам. Очевидно , что в данном слу
чае И3 двух В03МОrIШЫХ должно быть выбрано таное палеоширот
ное положенпе ИНДИИ , ноторое не нарушало бы и естественно 
вписывалось в общую нартину расположения нонтинентов в 
кеl\lбрии. Исходя 113 этих соображений, в l{ачестве северного 
можно принять полюс 28° с. Ш . ,  212° в. д. 

ВОСТОЧНО-АНТАРI\ТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

В J,айнозое и мезозое Восточно-Антарнтичесная платформа 
полностью или частично располагалась в антарктичесной о б
ласти. ТраeI{ТОРИЯ «миграцию> северного полюса относительно 
платформы прослеживается в Северную АтлаНТИI\У. Положение 
палеомагнитного полюса в средней юре - 54° с .  Ш . ,  40° в. д. 
Данные для доюрсного времени ограничиваются по сущест
ву одним девон-кембрийским определением - 1.40 с. Ш . ,  
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2060 в .  д. (или 140 ю. Ш . ,  260 в .  д . ) . Складывается ситуация , 
аналогичная той, с которой МЫ столкнулись при рассмотрении 
индийских палеомагнитных данных: ДJIЯ интервала времени 
продолжительностью более 400 млн .  лет имеется одно опреде
ление для пород, возраст которых оценивается от 350 до 
600 млн. лет (в среднем около 500 млн .  лет) . Поэтому в начестве 
северного был принят полюс 140 с. Ш . , 2060 в .  д . ,  как отвечаю
щий соображениям гармонии горизонтальных движений Афри
I{И, Южной Америки и Австралии. 

Таким образом, реконструируемое по палеомаГНИТНЫllf дан
ным положение южных материн:ов ПОI,азывает , что в конце па
леозоя Южная Африка, южная часть IОжной Америки, Индия, 
Австралия и Антарктида располагались на ВЫСОЮIХ широтах 
южного полушария. В раннем палеозое высокоширотное поло
жение занимала Западная Сахара. IОжная Африка, южная часть 
IОжной Америки, Индия былп смещены к энватору, а Австра
лия располагалась уже в северном полушарии. 

ОБОБЩЕННЫЕ СХЕМЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТИНЕНТОВ В ФАНЕРО30Е 

Приводимая схема (см. рис . XI I . 1 )  является несн:олько уточ
ненным вариантом схемы 1 975 г. и построена с учетом выше рас
смотренных положений. Она отличается от СХЩ1 других авторов 
(в том числе и новейших, например, схемы Л. П. Зоненшайна 
и др . ,  1976;  В .  В. Буха и др . ,  1976) , так НЮ{ в ней показано не 
только палеоширотное положение материков,  но и сделана 
оценка принадлелщости этих широт к северному или южному 
полушарию на основе принципа ыинимизации горизонтальных 
движений. Положение материяов дается для сравнительно 
нрупных отрезков геологичеСI{ОГО времени (ОI\ОЛО 100 млн .  лет) 
потому, что изменения ноординат палеомаГНИТIIЫХ полюсов 
на протяжении наждого этапа соизмеримы с точностыо опреде
ления местоположения полюсов (за редким ИСlшючением, 
например , Д.lIЯ позднего I\ем6рия - ордовина Сибирской плат
формы) . 

Рассмотрение схемы целесообразно начать с современного 
расположения континентов .  Современная эпоха является фраг
ментом эпохи 6РН7 (см. схему на рис. IX . 1 ) .  

Позднекайнозойские северные палеомагнитные полюсы 
Восточной Сибири, Европы и Северной Америки компактно 
группируются около современного северного географичесного 
полюса. По этим ДaIЩЫМ не приходится говорить о заметных 
палеоширотных перемещениях названных регионов. Формирую
щиеся по периферии Тихого O I{eaHa новейшие , позднеальпий
ские снладчатые сооружения можно интерпретировать как 
проявления долготных перемещений (Кравчинский, 1975; 
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И др . ) ,  вполне отвечающие представлению о растирении Севе
ро-Атлантического О I{ею-Iа. Компаитное расположение после
сенонсних полюсов может быть противопоставлено разбросан
ности средних полюсов первой половины :мелового периода 
(эпоха 5РН6)'  

Меловое погружение ионти�ентов по обе стороны Атланти
ии, вероятно , УI{азывает на ограниченные горпзонтальные пере
:мещения Северной Америии и Европы в эпоху 5РН 6 '  Неплохое 
совпадение североамерииансипх и восточноевропеЙСЮIХ полю
сов не отрицает и не подтверждает существование долготных 
перемещениЙ. С другой стороны, восточносибирсиие раннемело
вые полюсы в целом смещены и югу относительно восточноевро
пейсиих и североамерииаНСЮIХ . Сибирсиая платформа во 
второй половине lIIелового периода испытала воздымание , 
заминулись раннеальпийсиие (мезозойсюre) геосинилинальные 
системы Верхояно-Чуиотсиой ,  Сихотэ-Алинской и Индоне .. 
зийсио-Тибетсной областей на востоие и юге Восточной Азии. 

Поражает обилие внрапленных в ыезозойсюrе (раннеальпий
ские) силадчатые сооружения срединных lIIассивов ,  имеющих 
платформенное строение ,- Колыысиий, Омолонсиий, Тайго
НОССIШЙ, Охотсиий в Верхояно-Чуиотсиой складчатой области, 
Ти6етсиий и Индосинийсиий в Иидонезийско-Тибетсиой об
ласти . Мезозойские силадчатые сооружения через Алясr{у 
протягиваются в Северную Америку, обтеиая Юr{онсиий сре
динный массив на АЛЯСI{е, КолораДСЮIЙ в США, Коахуила в 
Менсиие . Эти многочисленные lIIе.тrюrе платформы, зачастую 
разделенные лить узиими Сlшадчатымп зонами, располагаются 
по «трассе про хождению) северного полюса и могут рассматри
ваться ию{ облом:ии и ОСИОЛЮI более нрупных платформ, над
ломленных или распавтихся прп прохожденип через полюс . 
Образование и развитие melI-ЩУ разотедтимися осиолиами 
платформ геосинилинальных прогибов следует, очевидно , 
рассматривать -во взаИМОСВЯЗII с развитием этих осиолиов.  
К сожалению, палеомагнетизм срединных массивов,  за исилю
чением разве тольио плато Колорадо и ыезозойсюrх отложений 
Омолонсного срединного массива , не изучался. Для плато Коло
радо устанавливается, по :меньтей ' мере с иарбона, хоротее 
соответствие палеомагнитных направлений таиовым для с:меж
ной Cebepo-АмерииаНСI{ОЙ платформы (Н'равчинсиий, 1 977) .  
Положение палеомагнитных полюсов Оыолонсного массива ,  
по данным Д .  М .  ПечеРСIЮГО (Палеомагнитные направления . . . , 
1973) : поздний мел (?)-500 с .  т . , 171 0  в .  д . ; средняя - позд
няя юра (?)- 630 с. т . ,  1030 в. д . ; ранняя-средняя юра-
800 с .  т . ,  1 680 в. Д.;  поздний триас - 720 с .  т . , 2880 в. д . ;  триас 
(от оленексиого до иарнийсиого вена)- 560 с. т . , 2460 в. д. ; 
поздняя пермь - 520 с .  т . ,  2820 в .  д. ЭТИ данные , ионечно , тре
буют уточнения . Тем не :менее можно отметить ,  что позиции 
позднемелового и позднеюрсиого полюсов заметно различают-
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ея. Начиная с поздней юры, повсе.местно в Верхояно-Чукотской: 
геосинклинальной области происходили складчатость и подня
тия, завершившиеся !{ середине мелового периода ее полной 
консолидацией. В сово!-\упности эти материалы указывают , 
вероятно , на локализацпю горизонтальных движений этого 
времени в северотихоокеанском сегменте Земли. 

Резкая смена координат полюсов Омолонского массива при
ходится также на вторую половину триаса - начало юры и 
совпадает во времени с перегруппировкой сиБИРСIШХ, ,восточно
европейских и североамериканских полюсов в раl\шах геономи
ческой перестройю! 4РН 5 (конец палеозоя - начало мезозоя) . 

Сибирские и восточноевропейские полюсы второй половины 
триаса группируются в Охотском море, североамериканские 
значительно смещены на северо-запад и концентрируются в 
центральной части Тунгусской синеклизы. По-видимому, в кон
це триаса взаимное положение Сибирской и Восточно-Европей
ской платформ не очень отличалось от современного . Но чтобы 
совместить североамериканские и европейские полюсы, необхо
димо Северо-Американский материк придвинуть к Европей
скому, почти ЗaI{РЫВ Север о-Атлантический океан. Но ран
нетриасовые и позднепермские полюсы Сибирской и Вос
точно-Европейской платформ разобщены . Эта разобщенность 
увеличивается в ранней перми настольк() , что можно говорить 
об удовлетворительном совпадении позднепалеозойских полю
сов Северо-Американс!щй и Сибирской платформ. А это, в свою 
очередь, предусматривает разобщенное положение Сибирско
го и Еврамерийского (Европа + Северная Америка) конти
нентов в раннем триасе - поздней перilfl·f . В середине перми,. 
судя по положению полюсов ,  Сибирский и Северо-Американ
ский континенты занимали положение, близкое !-\ современному, 
а между Восточно-Европейской частью Евраll1ерии и Сибирским 
материком располагался обширный Западно-Сибирский оке
ан. Последний не уступал, а даже превосходил по своим раз
мерам современный Север о-Атлантический океан. 

Общая последовательность взаимных горизонтальных пе
ремещений в эпоху .j,PH5 может быть описана следующим обра
зом: во второй половине пеРll1И намечается удаление Сибир
ского региона от Северо-Американского в направлении Восточ
но-Европейского , что способствовало формированию раннеаль
пийских (мезозойских) геосинклиналей. В середине триасового 
периода Еврамерия paCI-\ололась на два крупных блона 
Европейский и Северо-Американский, которые двинулись в 
сторону Сибирского континента. Эти движения могли бы объ
яснить возникновение обширной Западно-Сибирской области 
герцинской складчатости на месте Западпо-Сибирского океана 
и образование Север о-Атлантического рифта при расколе Ев
рамерии. Но происходилп такие движения в процессе и на фоне 
общего перемещения триады северных платформ в севернои 
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направлении. Как видно из слемы на рис. ХН . 1 ,  фронтальная 
оБJlасть дрейфующих платформ протягивалась от Шантарских 
островов в Охотском море до Урала через Северный Китай, 
Монголию и Среднюю Азию. 

Данные для среднего и раннего палеозоя (за исключением 
сибирских) носят предварительный, нередко противоречивый 
характер,  и это следует иметь в виду при рассмотрении палео
географических реконструкций. 

Среднепалеозойские полюсы Сибирской платформы и соот
ветственно сама платформа смещены в южном направлении по 
меньшей мере на 250 дуги экватора относительно своего поло
жения в позднем палеозое ,  Северо-Аиериканская и Восточно
Европейская (если не учитывать возможность позднепалеозой
ского перемагничивания) - на 100 и 50.  Перем:ещение Сибир
ского континента на рубеже среднего и позднего палеозоя (пере
стройка ЗРН4) сопряжено с заложением раннеальпийских 
(мезозойских) геосинклинальных прогибов Северо-Восточной 
Азии и формированием герцинских структур к юго-западу от 
Восточно-Сибирского материка. 

С ограниченными направленными переllщщениями Евраме
рии на рубеже среднего и позднего палеозоя связано , вероятно , 
окончание собственно геосинклинальной и начало орогенной 
стадии развития герцинских геосинклинальных систем и фор
мирование <<недоразвитой·> Иннуитской складчатой области на 
севере Канады. Масштабы горизонтальных перем:ещений в эпо
ху ЗРН4  резко возрастут (до 35 -500 дуги экватора) , если до
пустить возможность позднепалеозойского перемагничивания 
среднепалеозойских (Палеомагнетизм палеозоя, 1974) и более 
древних толщ. 

По палеомагнитным данным, Еврамерия уже определенно 
существовала в СИJlуре (эпоха 2РН;:) ' независимо от того , при
нимать гипотезу позднепалеозойского перемагничивания или 
нет. Принимая ГИlIотезу" получим координаты северного полю
са 120 с .  ш . ,; 1430 в .  д .  для позднего силура Европы и 90 10 .  ш . ,; 
1040 в .  д .  для позднего силура Северной АмеРИКИ'i отрицая 
460 с. ш . ,  1 620 в. д. и 290 с .  ш . ,  1240 в .  д. соответственно . В обо
их случаях для совмещений европейски� и североамерикан
ских пошосов необходимо совместить атлантические побережья 
этих материков. В силу неоднозначности палеогеографического 
положения Еврамерии в среднем палеозое остается открытым 
вопрос о соотношении Еврамерии и Сибирского континента .  

При ностроении схемы расположения континентов в раннем 
палеозое за основу принимались палеомагнитные данные 
по Сибирской платформе как наиболее обоснованные ; учитыва
лось " что минимизация горизонтальных движений достигает
ся", если северные материки будут располагаться в южном по
лушарии; что образование Еврамерии произошло на рубеже 
раннего и среднего палеозоя (эпоха 2РНЗ)" но в раннем пале 0-
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зое Европа и Северная Америка были, по-видимому" разобщены. 
Разделявшая их Север о-Атлантическая раннепалеозойская 

геосинклинальная область на рубеже кембрия и докембрия 
испытала складчатость и воздымание, которое выразилось в 
несогласном налегании низов кембрия (и венда) на различные 
по возрасту и составу докембрийские образования и развитии 
грубообломочных осадков.  Среди последних особого внимания 
заслуживают вендские (докембрийские) тиллиты, описанные в 
Гренландии, на Шпицбергене, в Норвегии и Швеции. Н .  М .  Чу
маков (1971 ; и др . )  приводит убедительные доказательства венд · 
ского оледенения в Европе и Северной Америке. Реконструи
руемая им картина воссоздает панораму грандиозного вендско
го ледникового щита, покрывавшего обширные площади на  
Восточно-Европейской платформе, Скандинавию, Шотландию,; 
Ирландию;; Шпицберген, частично Гренландию, и вполне со
поставимого с высокоширотным четвертичным материковым 
оледенением. (,K-Al' вонраст глауконитов ,  найденных неGКОЛЬКО 
ниже тиллитов" определен в 680-688 млн .  лет и более, а не
скольно выше тиллитов - в 62n МЛfI .  лет или меньше . Эти дан
ные позволяют оценить возраст оледенения приблизительно в 
650 млн. лет» (Чумаков ,  1 971 , с .  420) . 

Поэтому приполярное положение Северной АмерИIШ в ран
нем палеозое, причем положение в антаркгической, а не в 
арктической области, представляется предпочтительным. С дру
гой стороны, на рубеже кембрия и докембрия Восточно-Евро
пейская и Сибирская платформы находились в составе единого 
материка (Гусев , 197 !j ) .  Областью их соприкосновения явля
лись западный склон Урала и левобережье р .  Енисея.  При та
ком совмещении происходит стьшовка аномальных магнитных 
зон байкалид Туруханского поднятия и погребенных эвгео
синклинальных ко�шлексов байкалид Большеземельской 
тундры, рифеид Енисейского кряжа и Тимана, байкалид Во
сточного Саяна и аномалий Мезенско-Вычегодского погруже
ния Восточно-Европейской платформы. 

Таюш образом, на рубеже докембрия и кембрия три север
ные платформы были, ПО-ВИДИМОJlТУ ,  объединены в один мате
рик , который мы называем предкеllIбрийской Лавразией. Со
членение Сибирского, Восточно-Европейского и Северо-Аме
риканского материков произошло при замыкании ранделявших 
их докембрийских Северо-Атлантического и Западно-Сибир
ского океанов.  Отсюда можно предположить, что распад пред
кембрийской Лавразии произошел на рубеже докембрия и кем
брия (сшоха oPHl) при ее перемещении в область средних и 
низких широт южного полушария (си. рис . Х I I . 1 ) .  Южный 
полюс соответственно ('переместилсю> в раннем палеозое из 
Северной Америки в Северо-Западную Африку, на что указы
вают африканские и некоторые североамериканские палео
магнитные опредсления . 
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Анализируя в той же последовательности перемещения 
южных континентов , можно конетатировать, что современное 
положение Африканского, Австралийского , Индийского , Юж
но-Американского и Антарктического континентов устанав
ливается только в неогене , поскольку неогеновые полюсы юж
ных материков группируются вокруг современного географи
ческого полюса. 

Надо заметить , что наиболее многочисленные и достоверные 
материалы для южных континентов получены для второй по
ловины фанерозоя. Палеомагнитные определения для первой 
половины фанерозоя носят рекогнuсцировочный характер" 
нуждаются в уточнении и позволяют лишь в первом прибли
жении наметить траекторию миграции палеомагнитного полю
са относительно каждого из континентов .  

Как видно из табл . I X -·XVI ,  мезозойские полюсы южных 
материков образуют ПРОС'l'раНС'l'венно обособленные группи
ровки с центрами группирования северных полюсов: 

83° с .  ш . ,  190 в. д .  для Южно-Американской платформы; 
67° с. ш . ,  263° в. д. для Африканской; 
27° с. ш . ,  293° в. д. для Индийской; 
48° с .  ш . ,  330° в. д .  для Австралийской; 
54° с. ш . ,  40° в. д. для Восточно-АН'l'арктической платформ. 
Нетрудно заметить, что цент,ры группирования палеомаг-

нитных полюсов располагаются с запада на восток в той же 
последовательности, в которой расположены современные юж
ные материки. В той же последовательности с запада на восток 
группируются и позднепалеозойские полюсы южных материков: 

60° с. ш . ,  170° в. д. для Южно-Американскuй платформы; 
30° с. ш . ,  212° в .  д для Африканской; 
1° ю .  ш . ,  302° в. д. для Индийской: 
45° с. ш . , 307° в. д. для Австралийсной; 
48° с. ш. ,  1 6° в .  д. (?) для Восточно-Антарнтичесной плат

формы, но в сравнении с JlIезозойсниии, они еще в большей сте
пени взаимно разобщены и удалены от совреыенного географи
чесного полюса . 

Совмещение мезозойских полюсов достигается при сближе
нии южных нонтинентов . Ширина Южно-Атлантичесного онеа
на сонращается вдвое,  почти наполовину уменьшается ширина 
Индийсного онеана, южный край Австралийсного материна 
совмещается с восточно-антарктичесним нраем Антарктиды" 
сближаются позднепалеозойские полюсы. При совмещении 
позднепалеозойских полюсов южные материки входят в сопри
косновение, образуя суперматерик Гондвану. 

Таким образом, по палеомагнитным данным распад Гондва
ны начался в нонце позднего палеозоя, поснольку триасовые 
полюсы принадлежат уже iIlеЗОЗОЙСЮIlII группировкам палео
магнитных полюсов. Гондвана раскололась на Южно-Амери
кансний" Афринанский, Индийсний и Австрало-Антаркrиче-
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ский блоки. Разделившие их акватории вновь обраЗ0ванных 
Южно-Атлантического и Индийского океанов по меньшей мере 
вдвое уступали современным Южно-Атлантическому и Индий
скому океанам. В течение мезозоя положение южных матери
ков существенно не изменило(;ь. Новая эпоха эпейрофореза 
приходится на начало кайнозоя (перестройка 6РН7) , Южно
Атлантический и Индийский oKeaHы. достигают современных 
размеров" Австрало-Антарктический континент раскалывает
(;я на Австралийский и Антарктический блоки" Индия. переме
щается в . северное полушарие , устанавливается близкое к 
современному ПОJIожение континентов (см. схему на рис . 
Х I I . 1 ) .  Судя по ПОJIожению средних лаJIеомагнитных по
JIЮСОВ, в позднем паJIеозое Южная Америка занимаJIа почти 
то же самое меридионаJIЫ-IOе ПОJIожение относительно Восточ
но-Европейского региона" что и в современную :шоху, будучи 
приближенной к Восточно-Европейской платформе на 200 по 
широте. 

Перестройка 4РН5'  охватывающая конец палеозоя - нача
ло мезозоя, сопровождалась столкновениями и распадом Гонд
ваны и Еврамерии. Расхождение осколков Гондваны и их вра
щение происходили на фоне общего дрейфа этого суперматери
ка в . севеРОВОСТОЧНОll1 направлении относительно Восточно
Европейского региона" на что указывает соответствующее сме
щение палеомагнитных полюсов . Эта направленность движе
ний была характерна для Гондваны на протяжении всего фане
розоя и может быть проиллюстрирована рядами палеомагнитных 
полюсов раннего палеозоя, lIозднего палеозоя и мезозоя Афри
ки: 180 ю .  ш . ,  1 550 в .  д .  (?) - 310 с. ш . , 2110 в .  д . - 660 с. ш . "  
2600 в .  д . ;  Южной Америки: 180 ю .  ш "  1390 в .  д .  (?) - 600 с .  ш . "  
1 700 в .  д . - 830 с .  ш . ,  1 900 в .  д . ;  Австралии: 8 0  с .  ш . ,  1 780 в .  д .  
(?) - 470 с .  ш . , 3160 в .  д .- 480 с .  ш . ,  3310 в .  д . ;  Индии: 280 с .  ш " , 
2120 в .  д .  (?) - 10 с. ш . ,  3020 в .  д . - 290 с .  ш . ,  2920 в .  д . ;  Ан
тарктиды: 140 с .  т . ,  2060 в .  )1. (? ) - 480 с. ш . ,  1 60(376) в .  д . -
540 с .  ш . ,  400(400) в .  д .  

В палеозое Гондвана перемещалась как единый регион. От
сутствие внутриконтинентальных палеОЗ0ЙСКИХ складчатых об
JIастей является lIоказателем ее тектонического единства. 

По палеомагнитным данным в позднем палеозое южный 
полюс располагался в Антарктиде, в среднем палеозое - на 
территории Южной Америки, в раю/ем - в Западной Сахаре .  
«Путь южного полюсю> п о  территории Гондваны трассируется 
lIШОГОЧИСJlенными _находками поздне-, средне- и раннепалео
З0ЙСКИХ ледниковых отложений. 

С другой стороны" описанное перемещение Гондваны пред
полагает, что Австралия должна была находиться в высоких 
широтах южного полушария в позднем палеозое (PH�)). в при
экваториальной области южного полушария в среднем (РНз) " 
в низких (PHJ,. а затем в средних и. высоких широтах северного 
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полушария lJ раннем палеозое (РН1 и перед РН1 , см. рис. ХП: 1 ) .  
Если CJти построения близки к действительности . и Австра

лия на самом деле располагалась в конце венда в арктических 
широтах , можно надеяться на находки ледниковых отложе
ний (тиллитов) в Восточной Австралии. И такие отложения,] 
действительно , имеются. Мы имеем в виду ледниковые слои 
серии Марино Аделаидской системы и ее аналогов . Низы се
рии . Марино образуют «западную и восточную фацию. За
падная фация отличается наличием строматолитовых изве
стняков и обычным отсутствием валунов тиллитов. Для во
сточной характерны 'валунные тиллиты, в известнЯ!{ах пет 
строматолитов . Эти различия об'IЯСНЯЮТСЯ разными источни
ками сноса. Остальная часть разреза Марино представлена 
пурпурными и зелеными аргиллитами и алевролитами, квар
цитами и доломитовыми известняками со строматолитами. 

Вообще серия Марино переходит постепенно в вышележащие 
кембрийские слои ;  южнее и восточнее Аделаиды имеются до
казательства несогласия между серией Марино и кембрием (Бра
ун и др . ,  1970, с .  35) . Аналоги ледниновых CJJOeB серии Марино 
указываются в восточной части впадины Амадиес, в бассейнах 
Южный Николсон, Мак-Артур , RИl\'Jберли, где , кстати" тилли
ты местами залегают на отполированной и покрытой леднико
выми бороздами поверхности. Тиллитосодержащий комплекс 
СJllеняется вверх по разрезу пестроцветными отложениями. 
Их несогласно перекрывают кембрийские платобазальты 
Антрии. 

Соответствующая описанным перемещениям материков во
ображаемая траектория «миграцию) южного полюса берет 
свое начало где-то на северо-востоке Северной Америки в 
преДl\еll1брийское время, пересекает Еврамерийский мате 
рик в области сочленения Европы и Северной Америки, про
ходит через Гондвану в области сочленения Африканского и 
IОжно-Американского континентон и :заканчивается н централь
ной части Антарктиды. Тра8IПОРИЯ сенерного геомагнитног,О 
полюса берет свое начало в Тихом океане , юго-восточнее Ав
стралии , и трассируется вдоль западной окраины Тихого океана 
до своего современного положения в центральной части Север
ного Ледовитого OI{eaHa . Перемещение южного полюса в глубь 
суперконтинента Гондваны и удаление северного полюса в 
в ОТl\РЫТЫЙ океан сопровождалось реДУl\цией ледниковых щи
тов , которые в глубине суперконтинента были лишены источни
ка влаги, столь необходимой для обраЗ0вания больших масс 
льда. Ледниковые покровы в цептральных частях суперокеанов 
lI-Iысленно допустимы. Это могут быть обширные поля льдов и 
снегов , возможно плавающих, неустоЙчивых. Существенно , 
что в любом случае они не могут создавать ледниковых форма
ций и, по-видимому, практически не оставляют после себя ни
каких следов . Действительно " нам ничего неизвестно о геологи-
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ческой ситуации, сложившейся в районе расположения север 
ного географического полюса в раннем и среднем палеозое. 
Однако в позднем палеозое восточная часть Сибирской плат
формы находилась в арктической области и подверглась оле
денению (Кравчинский, 1969; Келлер, 1972; и др . ) .  Морские 
условия господствовали в Арктике на протяжении большей 
части мезокайнозоя на обширных пространствах между восточ
ной окраиной СиБИРСRОЙ платформы и западной - Северо
АмеРИRаНСRОЙ . К нонцу неогена, в результате развития рифто
генеза в Северной АтлаНТИRе и сближения тихоокеанских 
побережий ЕвразиаТСRОГО и Cebepo-АмеРИRаНСRОГО континен
тов, в северной полярной области образовался изолированный 
Северный Ледовитый онеан. СЛОЖИJIИсь условия, благоприят
ные для формирования изолированного и относительно устой:
чивого моРсного леДНИRОВОГО ПОRроIiа и lI1атеРИRОВЫХ леДНИRОВ 
на обрамляющих его континентах . Согласно .реRОНСТРУRЦИЯМ 
П .  С. Воронова (1968), в ::JПоху 1I1аRСИll1ального четвертичного 
оледенения льдами была покрыта вся область R северу 
от 60-й параллели и леДНИRИ ШИРОRИМИ (в деСЯТRИ тысяч ЮI
лометров) язьшами спускались на юг, достигая меСтами 
45-380 с. ш. 

Южный географичеСRИЙ полюс на протяжении большей 
части фанерозоя располагался на RОНТИН6Iпах. Весь его путь 
от ОРДОВИRа до среднего Rарбона сопровождался образованием 
сравнительно небольших по площади ледюшов . В зависимо
сти от теоретичеСI\ИХ взглядов и преДПОСЫЛОR, одни исследо
ватели подчеРRивают значение позднеОРДОВИRСRОГО оледенения 
в Централт;>ной Сахаре (l{еллер , 1972), другие - девонсного 
в юго-западной части Южной АмеРИRИ (Страхов, 1 962) . Но все 
единодушны в оценне позднепалеОЗОЙСRОГО оледенения нан од
ного из Rрупнейших в фанерозое . ПозднепалеОЗОЙСRие ледни
ковые щиты начали ВОЗНИIшть в то время, КОГДд южный полюс 
(<пересею> Гондвапу и АнтаРRтичеСRая полярная область ча
стично уже располагалась в онеане . В мезозое южный полюс, 
по-видимому, заметно (<QТIШОНИЛСЯ» в сторону Тихого океана 
(см. рис . ХI I . 1 ,  этап РН5) , что отмечено общим ПО1:еплениец 
на южных континентах. В литературе описаны раннемеловые 
ледниковые отложеНЮl на юго-западе Большого АртезиаНСRОГО 
БассеiJна Австралии.  По меньшей l\'lepe часть отих пород могла 
быть переотложена из пеРМСRИХ тиллей (Браун и др . , НПО) . 
Возвращение АнтаРRТИДЫ в полярную область и ее оледенение 
в антропогене хорошо известны. 

Таким образом, единственным и непременным условием всех 
великих оледенений фанерозоя было расположение в полярной 
области больших акваторий моря и крупных континентальных 
массивов . Расположение полярных областей в глубине обшир
ных континентов и океанов неизменно сонровождалось ре
дуцированием материковых ледниковых щитов. 
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Нет необходимости приуменьшать при этом значение во
сходящих тектонических движений, поскольку материковые 
ледники формируются на суше, колебаний наклона оси враще
ния 3е:IIЛИ к плоскости :шлиптики (в небольших, разумных 
пределах) и других факторов . 

Кан следует из рис . Х I I . 1 ,  южный полюс в течение почти 
всего фанерозоя находился на континентах, северный - в оке
анах . Такое положение географических полюсов сохраняется 
и по сей день . ТраеRТОРИЯ «миграции» южного полюса в первом 
приближении трассируется Срединно-АтлантичеСRИМ хребтом" 
северного - серией глубоководных желобов вдоль западной 
окраины Тихого океана. 

R концу палеозоя - началу мезозоя южный полюс (<пере
сею> Гбнднану и материки как бы по инерции двинулись даль
ше . Но произошел раСI{ОЛ Гондваны и возвращение ее южного 
АнтарктичеСRОГО обломка на южный (континентальный) полюс , 
восстановившее сопряженность южного полюса с Rонтиненталь
ной литосферой. Столь же необычна ситуация, сложившаяся 
н АРRтической области , Северный полюс на протяжении всего 
фанерозоя раСIlолагался 13 открытом океане . Сейчас полюс на· 
ходится н небольшом океаническом бассейне между Rонтинен, 
тами, которые раздвигаются (Америка - на запад, Евразия -
на востон:) , как бы подготавливая условия для последующих 
движений континентов с соблюдением океаничеСRОЙ привя
занности северного полюса. 

Поэтому можно думать , что надвигание континентов на се
верный «ОRеанический» ПОЛlQС должно сопровождаться ил рас
колом ; равно как и уход с континента южного ('континенталь
ногО» полюса. Распад предкеllIБРИЙСRОЙ Лавразии и палеозой
СRОЙ Гондваны после «пересечению> их южным полюсом, обра
зование большого количества мелких платформ в области ранне
ал.ыIйскойй (мезозойской) складчатости на пути следования се
верного полюса и раскрытие Северного Ледовитого , Атланrи
ческих и других океанов представляются реакцией приспособ
ления литосферы к изменяющемуся в процессе дрейфа ПОЛОЖfJ
нию географических полюсов 

СОВОRУПНОСТЬ шести фанеРОЗОЙСRИХ геономичесюIX этапов 
можно рассматривать в качестве одного планетарного мегаэтапа, 
в течение которого материки имеют возможность переместитьсн 
на 1800 (Rравчинский, i976a, б; и др . ) .  В предложенной схеме 
дрейфа матеРИRОВ (RраВЧИНСRИЙ, 1975,  1 976в) эта возможность 
реализована . Но, ориентируясь лишь на палеомагнитные ши
роты, можно представить и иные компановки материков в на
чале палеозоя - преимущественно в южном полушарии или в 
северном. Первый вариант был предложен П .  Н .  RРОПОТRИНЫМ 
(1967) и переработан Л .  П. 30неншайном и др . (1976) , второй -
в работе «Дрейф Rонтинентов» (1976) .  В первом случае преду
сматривается перемещение отдельных континентов на 1800, 
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во втором - всех. Тем не менее все реRОНСТРУRЦИИ дают при
мерно одинаRОВУЮ Rартину взаимного расположения матери · 
нов ,  главным образом за счет существенного удлинения траеи", 
торий «миграции» палеомагнитных полюсов для отдельных 
регионов в неноторые геологичеСRие эпохи по сравнению с 
предложенной схемой. Например,  в схеме Л .  П .  30неншайна с 
соавторами траеRТОРИЯ «миграцию> сиБИРСRОГО полюса в интер
вале поздний ОРДОВИR - ранний силур должна превысить 
1200 дуги ЭRватора (против 600 по схеме на рис. ХН . 1 ) ,  хотя 
для других Rонтинентов (судя по схеме Л, П. 30неншайна) 
она может быть оценена в 30-600 дуги ЭRватора .  В схеме по 
работе «Дрейф Rонтинентов» (1976) , напротив , траеR1'ОРИН «миг
рацию> сиБИРСRОГО полюса в интервале ОРДОВИR - силур при
ннта равной 600, но почти вдвое (до 1 10-1300) растянуты тра
еRТОРИИ «миграцию> афРИRаНСRОГО, североаllIеРИRаНСRОГО , бри
тансного полюсов . Поэтому и- целесообразна фОРМУЛИРОВRа,
предусматривающая возможность перемещения матеРИRОВ на 
1800 дуги ЭRватора за один планетарный мегаэтап, а не утверж
дающая обязательность таиого перемещения для всех матери
нов . 

Глава ХIII 

О СТИЛЯХ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМ 

В развитии Rонтинентальных ДОRеJl'1БРИЙСRИХ платформ 
принято выделял> два мегаэтапа - до и после Rонсолидации 
их фундамента и соответствующие им два основных струнтурных 
этажа . 

ДОRемБРИЙСRие породы слагают нижний СТРУRТУРНЫЙ этаж 
платформ (фундамент) и представлены метаморфизованными и 
дислоцированными образованиями. 

Верхний СТРУRТУРНЫЙ этаж (платформенный чехол) сложен 
почти неизмененными и недислоцированными породами и отде
лен от фундамента поверхностью реЗRОГО регионального не
согласия. Первоначально пространственное размещение оса
дочных толщ всеце.по подчинял ось и Rонтролировалось геомор
фологией унаследованной ДОRемБРИЙСRОЙ поверхности фунда
мента.  Со вреыенем этот RОНТРО-ЛЬ существенно ослабевает. 
Формирование п.патформенного чехла начинается с неравно
мерного погружения фундамента . П. С. Воронов (1968) ПОRазал" 
что между размерами Rонтинентов и их гипсометричеСRИМ по
ложением существует тесная сатурационная зависимость: с уве
личением площади Rонтинентов возрастает средняя высота 
рельефа над уровнем моря до неноторого предела (ПОРЯДRа 
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1000 М) . Эта закономерность объективно подтверждается для 
прошлых геологических эпох ограниченным (менее четверти 
площади) распространением палеозойских осадочных пород на 
территории Африканской, Австралийской , Индийской, Южно
Американской и Восточно-Антарктической платформ, которые 
составляли в палеозое единый суперконтинент Гондвану. От
носительно небольшие обособленно расположенные северные 
платформы в периоды максимального погружения пере крыв а
лись морем на 50-80 % . 

В эпохи геономических перестроек платформы испытывают 
ускоренные направленные перемещения и воздымание . Перед 
фронтом движущейся платформы происходит коробление,. сыя
тие , разрывы, метаморфизация и т .  д. сравнительно lIластичных 
геосинклинальных осадочно-вулканогенных толщ, наращиваю
щих континентальную кору. Относительно облегченные за 
счет сиалического материала и приподнятые континентальные 
массивы соскабливают и перерабатывают неконсолидиро
ванные вулканогенно-осадочные слои с погруженной симати
ческой поверхности океанической литосферы" подминая ее 
под себя. 

Погружение океаниqеской литосферы под континентальную 
являетсн одним из отправных моментов новой глобальной тек
тоники и принимается большинством мобилистов , а всесторон
ний анализ взаимодействия литосферных плит в различных ва
риантах составляет основу и является предметом широкого об
суждения на страницах геологической печати. Главное внюш
мание при t/TOM уделяется границам литосферных плит (Новая 
ГJlобальная теКТОНИЮ:l, 1974; Сорохтин, 1 974; Ушаков, 1974; 
и др.) .  Нет необходимости останавливаться на рассмотрении 
столь хорошо известных построений и выводов .  Однако мнение 
о пассивности континентов - «континенты участвуют в дви
жении плит как пассивН,ые <<пассажиры>} на поверхности плит>} 
(Новая глобальная тектоника, 1974, с .  181 ; и др . )  -- представ
ляется необоснованным. Перемещение континентов� как было 
показано выше; всегда сопровождается тектонической пере
стройкой платформ и смежных с ними областей. 

При движении передовой край континента испытывает сжа
тие и наращивается в результате причленения утолщенной 
линзы переработанных вулканогенно-осадочных геосинкли
нальных толщ. Литосфера передового края утолщается как за 
счет новообразованной континентальной . коры, так и за счет 
океанической литосферы, подминаемой под континентальную. 
Соответственно произойдет воздымание дневной поверхности 
передового края региона и погружение кровли астеносферы 
под ним. 

Можно думать,  что ,  если в тылу движущейся платформы не 
произошло смятия геосиюшинальных толщ" если там продол
жают развиваться или формируются геосинклинальные про-
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гибы" то сжимающие усилия в этой области не проявляются или 
сменяются растягивающими. Дневная поверхность литосферы 
в этих районах платформы относительно опустится , чему спо
собствуют как воздыманпе фронтального края движущегося 
региона,  так и погружение кровли астеносферы под фронталь
ным краем. В совокупности эти факторы определяют уменьше
ние мощности литосферы тылового края платформы. С другой 
стороны, растягивающие усилия в тылу платформы стимули
руют раскрытие трещин и ослабленных З0Н в верхней, хрупкой 
и жесткой части земной коры и содействуют растеканию отно
сительно пластичной надастеносферной литосферы (Пейве , 1967) . 
Тем самым создаются (но не обязательно реализуются) условия, 
способствующие еще большему уменьшению мощности лито
сферы в тылу движущейся платформы и благоприятные для 
магматической деятельности. 

При замедлении движения уменьшаются сжимающие уси
лия на переднем крае платформы и растягивающие в тылу. 
Поэтому несколько улучшается проницаемость верхней части 
литосферы на переднем крае и ухудшается в тыловых районах. 
Это, очевидно, будет способствовать перемещению магматиче
ских проявлений в направлении переднего края платформы и 
вглубь ,  учитывая большую мощность фронтальной части ре
гиона. Согласно концепции геономических этапов , замедление 
движения континентальных масс обусловлено остыванием асте
носферного слоя. Все эти факторы-меньшая проницаемость 
(по сравнению с условиями растяжения) переднего края плат
формы при замедлении ее движения, перемещение магматиче
ских источников в более глубокие слои мантии, остывание 
астеносферы - предполагают резкое сокращение масштабов 
магматической деятельности и площадную З0нальность распо
ложения магматических пород и эндогенных месторождений 
полезных ископаемых в зависимости от направления движения 
платформы. 

Если движение платформы возобновляется в том же направ· 
лении, З0нальность территориального расположения магмати· 
чеСIШХ и металлогенических провинций в общих чертах должна 
сохраниться, хотя нестрогая идентичность направления эпейро
фореза ,  изменение размеров дрейфующего региона за счет при
соединения склаД'IaТОЙ З0НЫ и соответствующее изменение по
ложения его переднего края, скорости движения, строения 
литосферы по сравнению с предыдущей эпохой эпейрофореза, 
безусловно, сопровождаются определенной перестройкой пло
щадного распределения магматических и металлогенических 
проявлеииЙ. Кульминационным моментом однонаправлеиности 
движений является, по-видимому, такое уменьшение мощности 
литосферы в тыльной части платформы, при котором возможны 
отрыв И обособление крупных осколков литосферы и распад 
платформы. И, напротив, резкое изменение направления дви-
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жения платформы предусматривает радикальную перестройку 
магматогенно-металлогенической зональности и изменение по
ложения области растяжения. Погружения и воздымания верх
ней границы астеносферы, определяемые как тепловые неодно
родности верхней мантии, являются, очевидно , неизбежным 
логическим следствием эпейрофореза ,  генерируются и пере -. 
страиваются в процессе движения. 

В соответствии с рассмотренной схемой, базальтонасыщенная 
с утонченной литосферой Тунгусская синеклиза в течение 
.всего палеозоя должна была располагаться в тыльной части пе
ремещающейся Сибирской платформы. Алданский щит, южное , ·
юго-западное и ,  в меньшей степени,  восточное платформенное 
обрамление синеклизы могут рассматриваться как передовая 
область периодически перемещающейся платформы. Увеличен
ная мощность литосферы, ограниченный ультраосновной !vrar

ыатизм, относительная .(в сравнении с синеКЛИЗ0Й) подавлен
пость седиментациопных процессов являются как раз теми при
знаками , которые , согласно схеме , щ:iисущи фронтальной об
ласти движущегося региона.  

По палеомагнитным данным (c�-r. рис.  I .3 ,  ХII . 1 ) ,  можно 
констатировать длительную однонаправленность движения Си
бирской платформы. Начиная с кембрия, передним краем дви
а,ущейся платформы был Алданский щит и смежные районы 
ИРКУТСIШГО амфитеатра ,  а также восточной части платформы. 
Ее северо-западная окраина вплоть до юры оставалась тыль
ной стороной дрейфующего региона. Однонаправленность дви
iЕений в общих чертах описывается постепенньЦ\I сужением 
пл.ощади распространения базальтоидов. Изменение направ
ления движения Сибирской платформыI произошло после три
аса (см. рис. I . 3 ,  Х I I . 1 ) ,  сопряжено с завершением трапповой 
ыагматической деятельности и формированием принципиально 
:иного комплекса магматических пород и перенесением центра 
магматической активизации из Тунгусской синеклизы на Ал
данскую антеклизу. Рассмотренная схема,  естественно , не пре
тендует на универсальность и не исключает других вариантов 
взаимодействия литосферных блоков . 

Допустим, что не платформа будет надвигаться на геосинкли
нальную область, а геосинклинальная область на платформу. 
В таком случае СiI\Имающие усилия первоначально концентри
руются на тыльной стороне платформы и постепенно распростра
няются до ее переднего края, тем самым способствуя закрытию 
разломов и подавлению магматической деятельности. Очевидно ,  
в этой схеме в ш�рвую очередь замкнутся геосинклинальные 
прогибы тыльных частей платформы. Замыкание сопровождается 
переработкой надвигающихся на платформу геосинклинальных 
толщ, ПОl'ружением под континентальную литосферу Оl{еани
ческой литосферы и воздыманием смежного края платформы_ 
Степень переработки вулканогенно-осадочных геосинклиналь-
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ных образований, мощнос,ть формирующейся складчатой JIИП
зы у тьшьной стороны начавшей движение ПJIатформы и интен
сивность воздымания ТJi!ЛЬНОГО края платформы зависят, ве
роятно , от давления со стороны надвигающейся геосинКЛИна
ли и времени запаздывания начала движения ПJIатформы по 
отношению к начаJIУ надвигания на нее геосинклинальной об
ласти. Поэтому с тьшьной стороны начавшей ДВЮ-I';:ение плат
формы может сформироваться гипсометрически высоко подня
тая Сl\JIадчатая область или опущенная по отношению к ПJIат
форме (если движение ПJIатформы началось до сформирования 
мощной JIИН3Ы смятых пород) , или даже оБJIасть с ОСтаточными 
геосинклинальными впадинами, еще не успевшими включитf,
ся в процесс смятия. Новообразованные геосинклинаЛl ,ные 
впадины возникнут, по-видимому, если движение платформы 
опережает или продолжается уа,е после прекращения надви
гания ТЫJIыrой геосинклинаJIЬНОЙ оБJIасти. При этом сжатие 
тыльных районов платформы ослабевает , но сопутствующее пре
Rращению движения остывание астеносферы,  вообще говоря, 
не СТИ:\fулирует активизацию платформенного магматизма . 

у переднего края начавшей движение платформы и по ее 
флангу происходит формирование фронтальной и фланговой 
СКJIадчатых оБJIастеЙ. Складчатые движения в этих областях , 
естественно , будут сдвинуты во времени (запаздывание) отно
сительно движений 13 тьiльной складчатой области. 

Восточно-ЕвропеЙСRая платформа может служить преI{рас
ной иллюстрацией к этой схеме . В работе автора (Нравчипский, 
1973а , б; и др . )  было показано, что Африканская платформа в 
нонце палеозоя начинает свое дви}нение раньше Восточно-Ев
ропеЙскоЙ. Разделяющая платформы 3ападно-Европейская па
леозойская геОСИНRлинальная область (тыльная по отноше
нию R Восточно-Европейской платформе , см. рис. Х I I . 1 )  
завершила геосиннлинальное развитие в ранней перми и здесь, 
на эпигерцинском основании, уже в перми начинает формиро
ваться платформенный чехол,  тогда нак во фронтальной Ураль
ской геосинклинали - только с середины триасового периода , 
а окончательная нопсолидация фланговой СRИф(жой области 
наступила в доггере (Тю{тоника Евразии, 1 966; и др. ) .  

П о  палеомагнитны'l1 данным, в эпоху ,jPH5 перемещение Аф
риканской платформы завершилось в начале триаса,  когда дви
жение Восточно-Европейской по существу тольно начиналось. 
Соответственно охватившие Восточно-Европейскую платформу 
восходящие движения первоначально доминировали в ее тыль
ной, западной половине,  а затем - в восточной, фронтальной 
(повсеместное преRращение осаДRонаRопления в начале триаса ) .  
Среднетриас-лейасовое перемещение В_осточно-Европейской 
платформы разрядило сжимающие напряжения в 3ападно-Евро
пейсной области - незамкнувшиеся геОСИНRлинальные про
гибы, не подвергаясь более сжатию , продолжали свое развитие , 
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и заJIOfЫ1ЛИСЬ новые , аш,пийские прогиБыI в районах разрыва 
сплошнОСТИ «граНИТIIOГQ» слоя земной коры геРЦИНСI<ИХ СI<лад
чатыХ систем Западной Европы. 

сРданговое положение оБУСЛОЕИЛО ослабленность сжимаю
щих усилий в СI<ифСI<ОЙ области, ноторая не смогла развиться в 
горную страну и была погребена под чехлом осадочных отдо
(]-;еJiиЙ.  

J\омБЮlат(ия антивного надвигания платформы на геосин
нлинальную область с надвиганием (например , с фланга) на 
эту плаТфОРllIУ ДРУГОЙ геОСИНIшинальной области создает, по
видимому,  наиболее благоприятную обстаНОВI<У для распада 
пдатформы на блони и антивизации 1Iaгматичесной деятель
ности , тан нан растягивающие усилия в ослабленной тыльной 
части таной платформы дополняются сдвиговыми усилиями С 
фланга. Поскольну разный х арантер взаимодействия платформ 
и геосинкли.налеЙ определяет возмоn;ности !l1аГiVIaТОгенно-ме
таллогеничесной антивизации, имеет смысл различать , по мень
шей мере,  два основных стиля развития платформ - надвига
пие на геОСИНЮIIшаль и надвигание геосинншшали. Надвига
ние на геосиню:пшаль определяло особенности развития гонд
вансниХ платформ, в тыл):,ных частях которых имеются обшир
Jlble поля траппов , надвигание геосинялинали - Восточно
Европейсной и Cebepo-АмсринансноЙ. Сибирсная платформа 
в палеозое развивалась по стилю гондвансюп . Затем условия и 
направление дрейфа изменились. Ниже этот вопрос более под
робно рассматривается для наиболее нами изученной Сибир
сной платформы , территориальное размещение магматичесних 
пород и главнейших Ю-IДогенных месторождений полезных ис
};опаемых в пределах ноторой поназано на рис. X I I I . 1 .  

Обширные ТGРРИТ(JРИИ н а  нраЙllем северо-западе и в е е  цен
тральных районах (оноло 350 тыс.  нм2) , струнтурно приурочен
lIые н наиболее прогпутой части Тунгуссной синенлизы, зани
мают ранне-(?) среднетриасовые базальтовые понровы. Мощность 
базаJIЬТОВОЙ толщи достигает 2000 м па северо-западе, умень-
шаясь до О R периферийной части лавового ПОJIЯ. t' 

С запада , востона и особенно юга лавовое поле онружено по
ясом раннетриасовых туфогенных отложений (общей площадью 
оноло 650 тыс. 1\м2) , залегающих передно па угленосных слоях 
перми. Мощность туфогопной толщи достигает 600-800 м. В TY� 

ерах развиты дайни и небольшие интрузии - траппов. 
Наиболее нрупные из выходящих па дневную поверхность 

интрузии нан бы онаймляют туфовое поле ,  располагаясь по 
онраИIН1М Тунгуссной синенлизы и за  ее пределами. Общая 
площадь распространения интрузивных траппов (ВI<лючая 
площади развития ' туфов и лав) составляет оноло 1 ,5 млн. Км2• 

При движении от Тунгуссной синеI<ЛИЗЫ на юг и востон, 
В сторону смежных CTPYI{TYP платформы, возраст трапповых 
интрузий в общем увеличивается, а площади их распростране-
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Р ис .  Хll 1 . 1 .  Схема размещения эндогепных образований на СиБИРСJ\Оi'r 
платформе ( Геология СиБИРСI\ОЙ: платформы, '1 (66) . 

1 - выступы l(ристалличеG(ЮГО фундамента (а - архейсние, 6 - нишнепротеро

зойсние ) ;  верхиепротерозойс(ше диабазы и ПОРфИРIlТЫ: 2 - силлы, 3 - дайю!, 

4 - верхнепротеРОЗ0йсние !шарцевые порфиры, граносиенит-порфиры, граносие- '" 

ниты и щелочные граниты; 5 - верхнепротеРОЗ0йсние ультраосновные и щелоч-

ные интрузии центрального типа; 6 - юшше- и средненембрийс!ше диабазы; 7-
верхнедевонсние - нижненаменноугольные J(ислые туфы; верхнепалеозойсная 

НПifшемеЗОЗОЙСl(ая трапповая формация: 8 - оБJШСТ[' развития туфогенной тол-

щи, 9 - Iпелезорудиые месторошдеНШI трубочного типа, 10 - базальты, 11 - до

лериты, преобладающие в форме пластовых интрузий (а) и даен (6) ,  ·12 - IlНТРУ-

ЗIШ долеритов, обогащенных магнезией (а ) ,  н,елезом и щелочами (6) , 13 - даiiю! 

долеритов, обогащенных щелочами и титаном (а - по данным геологичесного 

нартирования, 6 - по данным аэромагнитной· съемни) ; 1 4  - верхнепалеозойсние 

и юшшемезозойсние ультраосновные и щелочные магматичеСlше образования; 

15 - палеозойсние и мезозоiiсние ЮIМберлиты; 16 - раннеМСЗОЗОЙСlше ( ? )  амфи

бол-биотитовые граниты; 17 - позднеЮРСЮIe граниты Станового хребта; 18 - ран

немеловые эффузивы ю!слого и среднего состава; 19 - позднеЮРСl(ие и ранне

меловые граниты, граносиениты, сиениты, нефелино,вые сиениты и др . ;  образова-

ния Охотсного вулнаничеСIЮГО пояса; 20 - ·верхнемеловые - палеогеновые андези-

ты, базальты, риолиты; 21 - верхнемело·вые граниты; 22 - проявления цветных 

метаJIЛОВ . 
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ния резко сокращаются. Появл·яются тела щелочных и щелочно
ультраосновных пород, особенно · многочисленные на северо
востоке платформы (Анабаро-Оленекская антенлиза) .  Но ще
лочные и ультраосновные породы имеются танже на востоне 
(Вилюйсная синеклиза , бассейн р. Вилюй) ,  на крайнем юге 
платформы (Шарыжалгайсное поднятие , бассейн верховьев 
р. Они) и на запа,в:е (Чадобецное поднятие , бассейн р. Вельмы) . 
Раннетриасовый возраст, по-видимому, имеют ультраосновные
щелочные породы Маймеча-Котуйсного (по палеомагнитным и 
палеонтологичесним данным) и Чадобецного (по нсенолитам и 
соотношению с вмещающими и перенрывающими породами) 
pa�OHOB . Определенде абсолютного возраста пирохлора нарбо
натита Белозиминского иассива (215-270 илн. лет) указывает, 
возможно (? ) ,  на пермотриасовый возраст присаянсних ин
трузий (верховья р .  Оки) . 

Возраст большинства кимберлитовых тел определяется нак 
триасовый. Но кимберлиты Далдыно-Аланитского и ,  вероятно. 
Мало-Ботуобинского районов более древние (например , трубка 
«Сытьшанснаю) прорывает нарбонатные отложения лландовери 
и перекрыта горизонтально залегающими пермсними слоями) .  
В нимберлитовой бренчии труБЮI «Обнаженнаю> (Нижнеоле
ненсний район) найден ростр белемнита , характерного для от-· 
ложений поздней юры - раннего мела (Геология Сибирской 
платформы, 1 966).  

Тела основного состава в поле распроетранения щелочно
ультраоеновных пород развиты еравнительно с Тунгуссной еи
ненлизой ограниченно или отеутствуют вовее. Следует особо 
упомянуть о небольших выходах трапповых тел на крайнем 
северо-востоке Сибирской платформы (Олененсное поднятие) , 
в районе УРИНСRОГО аНТИНЛИRОРИЯ (Нюйеная излучина р .  Ле
ны) и на крайнем юге (Шарыжалгайсное поднятие) . Возраст 
названных тел - кембрийсний (Геология Сибирской платформы, 
1966; Давыдов и др . ,  1 973) . 

. Послетриасовый магматизм широно проявился на нрайнем 
юго-востоне Сибирсной платформы в пределах Алдансной ан
тенлизы, где сформировался чрезвычайно своеобразный магма
тичесний номпленс: интрузии преимущественно среднего-кис
JJOrO и щелочного состава и наземные излияния нислых и щелоч
ных пород. Внедрение подавляющей части магиатичесних об
разований (более 90 %) приходится на конец юры - ранний 
мел. Среднемеловые андезиты известны на северной окраине 
Анабарсного поднятия. Особый харантер послетриасового 
магматизма уназанных районов неоднонратно подчернивался 
Г. Ф. МИРЧИlшом, Чан Го-да, П. М. Хреновым и др . (Геология 
Сибирсной платформы, 1966) . 

Рассмотренные материалы покаЗЫВ8ЮТ, что антивизация 
магматичеСI{ОЙ деятельности на Сибирсной платформе происхо
дила неоднократно.  Н аиболее отчетливо обозначается магма-
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тическая эпоха конца перми - первой половины триаса и кон
:о;а юры - середины мела .  Первая И3 названных эпох совпадает 
во времени с пашюмагнитной перестройкой 4РМ5 '  вторая 
с 5РМо '  Магматические обраЗ0вания конца перми - первой по
ловины триаса и нонца юры - середины мела в современном 
срезе дневной поверхности распространены чрезвычайно шира
но , легко доступны для изучения и имеют относительно надеж
ную стратиграфичеСRУЮ ПРИВЯ3RУ. Более ранние эпохи магма
тической активизации изучены несравненно слабее . 

Многочисленные месторождения и рудопроявления ЭI:IДО
генных полезных ИСRопаемых и, в первую очереДh ,  железных , 
медно-никелевых и полиметалличеСЮIХ руд, алмаЗ0В , исланд 
ского шпата , бора и других, обнаруживают, подобно ыагмати
чеСRИМ обраЗ0ваниям, отчетливую простраI-IствеI-Iно-вре�feНI-IУЮ 
ЛОRализацию . Сульфидные меДIIо-никелевые .месторождения И 
рудопроявления установлены на крайнем северо-западе Си
БИРСI{ОЙ платформы от ХатаПГСRОГО прогиба па северо-востоке 
до бассейна р. Северной па юго-запал:е и генетически связаны с 
рапнетриасовыми интрузиями высокомагнезиальных траппов .  

ГидротеР1lfально-метасоматичес�ие месторождения и рудо
проявления железа ШИРОI{О распространены в пределах Туп
ГУССRОЙ синетшизы и в сиеn:шых с ней районах платформы. Но на
иболее значительные и представляющие промышлениый инте
рес железорудные меСТОРОllщения с запасами порядка 100 МШI . т 
более изучены и находятся в южной части сИнеlОIИЗЫ и ПРИ
легающих районах . Время основного железорудного оруденения 
на Rрупнейшем КОРШУНОВСI{ОМ месторонщении, по палеомаг
питным данным, определяется как ранний триас (I{равчинский, 
1 976 ; Кравчинсюrй , Воронцов, 1 976) . Непромышленные про
явления цветных "теталлов пространственно сдвинуты на юг и 
юго-восток относительно пояса железорудного оруденения. 
Возраст про явлений - преДПОЛОЖИТeJIЬНО триасовый. Редко
метальная минерализация генетически сопряжена с Rарбонати
тами и щелочными породами, алмазная - с ультраосновными и 
щелочно-ультраосновными породами (Rимберлитами) . С поздне
юрско-раннемеловым магматизмом связаны ЗОЛОТОРУДI-Iое , поли
металлическое, железорудное , флюоритовое и другие орудене-
ния Алданской антеRЛИ3Ы.  . 

О допеРМСIШХ эпохах магматической активизации на Си
БИРСRОЙ платформе можно сн:азать немногое. Известно , что трап
повая деятельность началась еще в кембрии и нерегулярно про
должалась, по меньшей мере ,  до середины триасового периода . 
Единичные выходы крупных раннепалеОЗОЙСЮIХ интрузий из · 
вестны ТОЛЬRО в районах , прилегающих R СRладчатым областяи.  
Среднепалеозойские траппы располагаются в более глуБОRИХ 
районах платформы - между выходами на дневную поверх
ность раннепалеозойских тел и полем широкого развития пер
мотриасовых (ИРКУТСRИЙ амфитеатр , Вилюйская синеRлиза) 
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(Давыдов и др . ,  1 973) .  Эта закономерность,  подмеченная 
В. Ф. Давыдовым (1961 ) ,  позволила ему высказать предположе
ние о сопровождении траппового магматизма вертика.1J:ЬНЫМИ 
движениями земной коры. В эпоху 4РН 5  трапповая магматиче
ская деятельность происходила на фоне общерегионального 
воздымания Сибирской платформы, но была локализована в 
наиболее прогнутой части воздымавшегося региона. Ю .  Г. Ста
рицкий и др . (Геология Сибирской платформы, 1966) полагают, 
что проявления траппового магматизма связаны с разогреваНR
ем и расширением каких-то частей верхней �IaНТИИ. Формирс
вание кимберлитовой магмы, по мнению ряда исследователей 
(Геология Сибирской платформы, 1966) , происходило в резуль
тате частичного плавления пеРИДОТИТОf\ОГО слl)я на глубинах 
порядка 150 км. В .  И. Поспеев (1975) убедительно ПОI,азал, 
что в районах расположения крупнейших железорудных ме
сторождений кровля основного опорного электрического го
ризонта с r' ---10 00 ,  ОТО,Едествляемая с кровлей кристаллического 
фундаN1ента Сибирской платформы, имеет абсолютные отметки 
(- 3,4± 0,7) км,  в районах расположения РУДОПРОЯЕлений цвет
ных металлов- (-2,4± 0 ,17) км (для юга платформы) , карбона
титовых тел-(-2 ,3 ± О,81) км, кимберлитовых-от (-0.3 ± 0 ,6 )  
до  (- 2 , 1  ± 0 ,3) км .  Основной магматизм на Сибирской плат
форме сосредоточен в области максимального прогибания фун
дамента , ультраосновной - на окружающих ,JTY оБПf)СТЬ круп
нейших положительных структурах фундамента . щелочной 
в зонах сочленения отрицательных и ПОJIОЖИТeJIЫIЫХ структур. 

По данным магнитотеллурических зондирований, погруже
ние кровли фундамента в центральных районах Тунгусской 
синеклизы до отметок -12 км сопровон-;дается уменьшением 
мощности литосферы до 80 км (?) .  В районах неглубокого зале
гания и выхода фундамента на дневную поверхность мощность 
литосферы увеличивается, достигая 200-250 (?) км. Эти дан
ные 1l0ЗВОЛЯЮТ говорить о существовании I-(орреляциоюroй свя
зи· J\iежду магматизмом, размещением полезных ископаемых , 
тектонической струн.туроЙ региона,  с одной стороны, и геотер
микой МЮ-lТии (положением подошвы литосферного слоя 
кровли астеносферы) - с другой. По мнению вышеУI,азанного 
исследователя, в районах максимального прогибания фунда
мента платформы кровля астеносферного слоя располагалас,ь 
ближе к дневной поверхности, чем в смежных районах, по мень
шей мере с позднего докембрия. Это предопределило прогиба
ние и накопление · здесь J\шогокилометровых толщ осатщов и 
проникновение по ыпогочислеШ-IЫИ трещинам больших масс 
базальтового материала . В районах развития положительных 
структур фундамента и погружения астеносферного слоя значи
тельная глубина залегания магматических очагов и боль
шая вязкость ультраосновной магмы затрудняли ее про
никновение в верхние горизонты земной коры. В. И. По с-
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пеев полагает, что наблюдаемая термическая �eOДHOpoд
ност.ь обусловлена неравномерным распределением радио
активных веществ в верхней мантии под Сибирской платфор
мой - повышенная их концентрация должна быть приурочена 
к районам максимального прогибания фундамента. 

Нак видно из изложенного, даже в самых последних работах 
не было сделано попыток осмыслить наблюдаемую магматоген
но-металльгеническую зональность с мобилистсн.их позиций. 
А между тем именно периодичесние однонаправленные гори
зонтальные движения платформы, тыльной частью которой 
в палеозое была ее северо-западная окраина (см. рис. ХII . 1 ) ,по
зволяют логично и просто объяснить наблюдаемую магматоген
но-металлогеническую зональность , периодическую активиза
цию магматической деятельности, изменения площадей и харак
тера :магматизма и мощностей литосферы. Геомагнитным инди
катором ан:тивизации являются эпохи палеомагнитных пере
строек, которые сопровождаются знакопеременными магнит
ными полями. 

Глава x r v  

СОПОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ 

РАЗВИТИЯ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 

И ГЕОНОМИЧЕСRИХ ЭТАПОВ ФАНЕРОЗОЯ 

Нонцепция геономических этапов предусматривает периоДн
ческие геолого-геофизичесние переСТРОЙЮ1 ,  которые охватывают 
все сферы Земли от ее ядра до магнитосферы. Биосфера I\aK об
ласть существования живых организмов должна , ПО-ВИДИМОМУ .  
реагировать .на эти перестройки соответствующими обновления
ми фауны и флоры. 

Естественная последовательность и этапы развития органн
чесной жизни на Земле нашли отражение в составленной на 
палеонтологической основе геоисторичесной (стратиграфической) 
шнале . JK Нювье одним из первых попытался объяснить изме
нения органического мира в геологическом прошлом. Выдвину
тая им в 1812 г. гипотеза натастроф предусматривала пеодно
кратную гибель всего живого на большей части планеты . Пос
ледователь j-K Нювье А. д 'Орбиньи изучил распределение СТр<1-
тиграфических перерывов,  угловых несогласий и изменений 
фауны и насчитал OKOJIO 30 катастроф в истории Земли (Хаин , 
1 971) .  В дальнейшем неоднократно обращалось внимание Н <1  
связь тектоничесного развития планеты и эволюции органиче
сного мира (Лавров , 1966 ;  и др . ) .  
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Р.  -Уффен (ПНеп ,  1963) , наверное:первым предположил , что 
магнитное поле Земли (инверсии поля) может влиять на разви
тие организмов . Подтверждением гипотезы Р .  Уффена могло бы 
явиться соответствие биологических зон палеомагнитным го
ризонтам прямой или обратной полярности . Такое соответствие 
действительно было обнаружено в процессе изучения новейших 
океанических донных осадков (Glass е .  а . ,  1967 ; Opdyke е .  а . ,  
1966; и др . ) .  Например ,  в осадках Атлантического океана на 
уровне палеомагнитного события Олдувей (смена полярности) 
происходит «смена сииистральных - форм фораминифер Glo
bo,.otalia menardii декстральиыми , исчезновение дискоастерид 
и Globigaino ides sacculijera jistulosa, появление Glo boro
talia tmncatulinoides)} (Шило,  Файнберг ,  1970, с .  8) .  Граница 
геомагнитных эпох Матуямы и Брюнеса (около 0 ,7  l\ШН .  лет) СОВ
пала с исчезновением Saturnulas p lanetes, Ptel"Ocanium trilobum 
и др . и с появлением ряда новых видов . Но геомагнитное поле 
за последние 3 ,5  млн .  лет испытало не менее 15 обращений ,  тог
да как смена номплексов микрофауны отмечена лишь в двух 
случаях . Поэтому данные о биологическом эффекте инверсий в 
плиоцен-антропогене нельзя считать убедительными . 

На рис . XIV. 1 -XIV.8 даны схемы исторического развития 
флоры и фауны в фанерозое , заимствованные И3 палеонтологи
чесних обзоров и учебников (Друшиц, Обручева , 197 1 ;  Жизнь 
животных , 1968-1971 ; Жизнь растений, 1974; Основы палеонто
логии , 1962, 1964; Догель, 1975 ; Мейер ,  1946 ; Берг, 1940) ,  
в сопоставлении со схемой геономичеСI{ИХ этапов . 

В рамках предпринимаемых сопоставлений рассмотрение це
лесообразно начать с достаточно нрупных и в то же время харю{
терных тансономических рангов . В качестве таковых могут быть 
приняты типы иан систематические натегории , объединяющие 
организмы по сходству их строения , и илассы нан основные 
филогепетичесние элементы типа . Надо заметить, что органи
ческие остатки из Донембрийсних отложений редни и проблема
тичны .  Однано в иембрии существовал уже достаточно ВЫСОНО 
организованный и разнообразный животный мир .  Допускается , 
что Донеыбрийсние организмы не имели твердого снелета и поэ
тому их остатни не сохранились .  

На рис . XIV . 1  поназапа схема историчесиого развития неио
торых групп животных . Простейшие ( Protozoa) представлены на 
схеме саРНОДОВЫl\ПI - фораминиферами и радиоляриями . CapI{O
довью определегшо уже существовали во второй половине не�!б
рия и успешно развивались в течение всего палеозоя . В эпоху 
геономичесиой перестройни 4РН5 (нонец перыи) испытали деп
рессию, а в 5РН а (ранний мел) - НОВЫЙ расцвет .  Следующая 
геономичесная перестройна ( аРН 7) сопровождалась депрессией 
этой ГРУППЫ простеЙших . Археоциаты (тип?) появились , по-ви
димому, на рубеже Донембрия и фанерозоя.  Хараитерны для 
первой половины иеыбрия (PI-I1) . :к середине иембрия - на ру-
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Рис. Х I V. l .  Сопоста OJICHlle схемы историчеСl';ОГО раЗВНТIIЯ животных 
(по В .  В .  Друшиц, О .  П .  Обручевой, 1 97 1 ;  J( др . )  со схемой геОlIомических 

этапов развития Земли . 
Штрихами отмечены эпохи геОНQI\н[чесних пере строек, ТОЧI .. \аМИ - относительно 

спокойные периоды. 

беже первого и второго фанерозойских геономических этапов 
(lPH2) практически вымерли. 

Моллюски (ни!,е рассматриваются только брюхоногие , дву
створчатые и некоторые головоногие - наутилоидеи , аммонои
деи ,  белемноидеи) известны с кембрия. Депрессия в развитии 
указанных групп моллюсков наметил ась в эпоху 2РНЗ' наиболь
шего расцвета они достигли в РН5• Перестройка 5РН О (середина 
мела)  положила начало вымиранию многих групп моллюсков ,  
в том числ? аммоноидей,  белемноидей,  наутилоидеЙ .  Мшанки 
найдены уже в отложениях ордовика . Спад в развитии мшанок 
произошел в конце перми (эпоха 4РН5) ' 

Брахиоподы встречены в кембрийских осадках . Были широ
ко распространены в палеозойских морях . После перестройки 
{РН5  (конец перми - триас) произошло резкое уменьшение 
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Рис. XI V. 2 .  Сопоставление схемы исторического развиl'ИF 
брахиопод (по Б. Б. Друшиц, О .  П .  Обручевой, 1 97 1 ; и др . ;  

. с о  схемой геономических этапов развития Земли. 
Условные обозначения см. на рис. X I V. 1 .  
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Р ис. XIV.3.  Сопоставление схемы историчеСI{ОГО развития А rticulata 
(Жизнь животных. Т. I. 1 968) со схемой геОПОМllчеСI-ШХ этапов раЗВJIТПЯ 

З емли, 
Условные обозначения см. н а  рис. Х ЛТ. l .  

разнообразия брахиопод . Однано они сохранились д о  наших 
дней и остаются достаточно распространенной группой живот
НЫХ. 

Трилобиты - подтип членистоноги х ,  получили широное 
развитие в раннем нембрии. После перестройни lРН2 намеТII
лась тенденция н их вымиранию, ноторая усилилась после 
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Рис.  XIV.4. Сопоставление схемы исторического развития позво
ночных животных (БС:Э .  Т. 9. 1 972) со схемой геоноыичес:ких этапов 

р"азвития Земли. 

перестроек 2РНЗ и ЗРН4'  Трилобиты вымерли в начале эпо
хи 4РН 5 '  

Иглокожие появились в начале кембрия и успешно эво
люционировали до эпохи -зРН4, после которой испытали деп
рессию . 

Рассмотренная схема (см. рис. XIV. 1 )  иллюстрирует неоди
наковую, но значительную .Устойчивость различных типов бес
позвоночных к геономическим перестройкам . Развитие трилоби
тов и археоциат не может изменить этого вывода , поскольку 
трилобиты являются лишь подтипом процветающего типа чле-
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Р ис .  XI V.5. Сопоетавленпе ехемы иеторичеекого развития рыб 
(по В. В. Друшиц, О.  П .  Обручевой, 1 97 1 ;  и др.)  ео ехемой 

геопомичееJl:ИХ этапов развития З емли .  
Уеловные об03'Jачения е ы .  п а  р и е .  X IV . l . . 

нистоногих , а систематическое положение археоциат остается 
предметом изучения . Одновременно схема показывает ,  что 
достаточно общее заключение об устойчивости эволюционирую
щих типов животных не может быть автоматически распростра
нено на СJIaгающие каждый тип звенья - особи , популяции, 
виды, роды и т .  д . ,  развитие которых фрагментами ;вписывается 
в общую картину эволюции типа , и которые испытывают на себе 
и подвержены действию относительно частных факторов .  
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Рис.  ХI V.б.  СопоставлеНIIе схемы lIсторического раЗВIIТПЛ преСl1ьшаю
щихсл (БСЭ.  Т. 9. 1972) со схемой геОIJОМJIчеСЮIХ этапов ра :звптил 3емлп . 

Условные обозначенил см . на рпс. X IV. 1 .  

Н а  рис . XIV . 2  в качестве примера приведена схема эволю
ционного развития брахиопод . Последние , !{ак известно ,  под
разделяются на два класса - беззамковые (Iпагtiснlаtа)  и зам
новые (Агtiснlаtа) . Оба иласса уже существовали в неllIбрии . 
Беззамновые достигли расцвета во время второго геономичесно
го этапа (РН2) , но после перестройни 2РI-1з стали вымирать . 
До наших дней сохранилось лишь 3 семейства беззамновых 
брахиопод (Linglllidae , Сгапiidае , Discinidae ) .  

Бурное развитие заllIНОВЫХ брахиопод началось в эпоху 
lРН2 ' Своего расцвета они достигли в РЕз и РН4. Перестройна 
4РН 5 положила начало их вымиранию.  На рис. XIV.3  поназано 
историчесное развитие отрядов нласса замновых . В РН1 (пер
вая половина неll1брия) замновые брахиоподы были представле
ны одним отрядом Огtl1iсlа , в РН2 - тремя , в РНЗ (средний 
палеозой) - восемью , в РН4 (П03дНИЙ палеозой) - шестью , 
а после перестройни 4РН5 (нонец перми - триас) сохранилось 
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Рис, XI V. 7. Сопоставление схемы исторического развигия высших 
р астепий (БСЭ.  Т . 9 .  1 972) со схемой геоном.ических этапов развития 

Земли.  
Условные обозначения см. на рис. Х I Y. 1 .  

по существу только два отряда - RllYllc110 11ellida и T8l'ebl'atll
lida . «Последний из них в настоящее время насчитывает се
мейств больше , чем в какую-либо из прошлых геологических 
эпох ,  т .  е .  находится в расцвете» (JН'изпь животных ,  т. 1 ,  1968, 
с.  548) . 

-

На рис . XIV.4 приводится историческая картина развития 
позвоночных животных как типа . Не заостряя внимания на 
достаточно спорных вопросах происхождения , отметим, что 
ископаемые остатки позвоночных известны с ордовика .  Это бы
ли примитивные рыбообразные (бесчелюстные ) ,  обитавшие в 
пресных водоемах . Геономическая перестройка 2РНЗ (см . рис . 
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Рис. Х Т У. 8. Сопоставление схеыы I l стор нчеСJШГО р а з витпя голосеменных 
paCTeHJ1 ir (по В .  В .  Д р у rпиц, О .  П .  Обручевой, :1 9 7 1 ; 11 др . )  со схемой 

ГСОНОМJlчесюlX этапов р а а Ю!ТIIЯ 3 еылп . 
Условные обозначенш[ см. на р и с .  Х Т \Т. I .  

X:rV . -1 ,  4 )  ознаменовалась бур ным расцветом позвоночных , 
продолжаЮЩИ�JСЯ по сей день . Особенности исторического раз
ВИТИJ[ различных классов позво ночных показаны на рис . XIV.4.  

В РН2 бесчел юстные были еди н ственным , а поэтому господ
ств ующим классом позвоночных . Геономическая перестройна 
2РНЗ сопровождалась появлением и последующим бурным раз
витием рыб. Бесчелюстные при ходят в упадок и } {  ЗРН4 пере
ходит в разряд сохранившихся . Перестройка ЗРН 4 ознаыенова
л ась расцветом нового J{л асса позвоночных - ам фибий , появив
шихся еще в девоне и первоначаJJ ЬНО имевших бол ьшое сходство 
с J{истепеРЫМII рыбами . В конце ЗРН -l ПОЯВИЛИСЬ и первые прес
мыкающиеся , близние по строению J{ рептилиеморфньш лаби
ринтоконтам. Перестройка 4РН5 ознаменовалась подавлением 
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амфибий и привела к р асцвету пресмьшающихся , достигших 
большого разнообразия , ставших господствующим нлассом 
позвоночных и давших начало птицам и мленопитающим . Пере
стройна БРН В связана с вымиранием многих групп рептилий,  
появлением з убастых и настоящих птиц, ра звитием мленопитаю
щи х и л учеперых рыб . 

Судя по схемам ,  эволюция о р ганизмов происходит непрерыв
н о ,  поснольну , вероятно , всегда имеются переходные формы 
между господствующим нлассом и вновь зарождающимся . 
Тано в ы ,  наприме р ,  ихтиосте ги ,  имевшие много общего с нисте
перыми р ыбами , или котилозавры ,  близкие н антранозаврам, 
и т. д. Но каждая геономичесная перестройка изменя л а  условия 
существования о р ганизмов , способств уя те]\[ самым ра звити ю 
прогрессивных фор м .  Это наглядно видно из схемы фило генети
чесного сопоставления позвоночных (см . рис. X IV . 4 ) :  эпоха 
2РНЗ положила нонец господству бесчелюстл ых . При шедшие 
им на смену рыбы господствовали дО ЭРН 4 '  Затем начинается 
расцвет амфи б и й ,  продол жавшиi1ся до 4РН б'  llосле уназанной 
перестро йни наступи л а  «эра рептилий» . Персстройна БРН 6 
вновь изменила соотношения между нл ассаJlIИ : пресмынаЮJциеСя 
быстро утрачив ают господствующее поло жение , усту пая J\'JeCTO 
птицам и МJlенопитающим . К вРН 7 бол ьшое р а знообразие и 
широное распространение пол учают таюне л учеперые рыбы , 
составляющие пода вляющее бол ьшинство (О Т\ОJl О fJ5 % )  ныне 
живущих рыб . 

Таним образо м ,  бурное развитие каждого нл асса позвоноч
н ы х  ПРОДОJ/жаJ!ОСЬ до первой геономичесной переСТРОЙКlI , й за
тем господствующее пол ожение постепенно переходило ] (  лред
ставителям нового нлас са . Параллел ьно в недра х  древних нлас
сов может прои сходить совершенствование фОРJ\! , ноторыо прп 
благоприятных усл овиях способны о беспечить ЭТОМУ класс. у  но
ВЫЙ р асцвет (та ним , напри:мер , было р а звитие рыб) . 

- На рис . X IV . 5  и X I V . 6  п риведены диаграммы историчеСI\ОГО 
развития некоторых групп (поднласс.ов ,  отрядов )  рыб и репти
лий. Диаграммы понаЗЫВaIОТ из Rаних элементов СНJIадывается 
общая картина эволюции классов позвоночных и нан по мере 
пере"хода но все более мелким систематичесним группам ор
ганизмов понижается устойчивость н геономичеСНИJII пере
стройкам . 

На схеме X IV .  7 историческое развитие высшиХ р астений 
с.О110ставлено с геономическими этапами развития Земли .  Наи
более древние и просто устроенные сосудистые рас.тения - пси
лофиты - появились в сил уре , на р убеже второго и третьего 
геономичесюIX эта пов . Псилофитовая фJIора дала начало и ,  
по-видимому, внлючала в себя основные типы назеJlIНОЙ р асти
тел ьности: примитивные пла уновидные , членистостебельные 
прапапоротнини и праголосеменные , древнейшие наХОДRИ НОТО 
р ы х  известны из отложений силура и р аннего девона (Друшиц, 
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Обручева ,  J 97 1 ) .  К ЗРН 4 плаУНОВИЩlые и членистостебельные 
доC'fигли расцвета , НО после перестройни ЗРН 4 стали вытеснять
ся папоротнинами и голосеменными растениями . В позднем 
палеозое ( Р Н 4) древесные плауновидные , членистостебел ьные 
и птеридосцеры].[ нреоБJ1i1даJlИ в тропичеСIЮЙ области , тогда 
нан в оБJlастях внетропических (Тунгуссиой и Гондвансной) 
господствоваШI приыитивные fOJIOCeMeHHble . Перестройна 4РН Б 
завершила депрессию плауновидных и членистостебельны х .  
Голосеменные дости гли бо,Т[ьшого ра знообразия (рис. XIV.8) 
п 1IIНОГОЧИС.тIВННОСТИ п наряду с папоротнинами оставались 
преобладающим типом растительностп . Эпо ха 5РН 6 ознамено
Ba,тracь ПОЯВJlением понрытосеменных и в ытеснением голосе-
1IleHHbIX . Последствия еще не завершившейся эпохи 6РН 7 нель
а я  оценить в полной мере . Очевпдно ,  наименее устойчивыми 
оназаJIИСЬ Ш1а уновидные и ЧJIeнистосте бельные р астени я ,  н а 
чавшие терять господствующее ПОJIOжение после первой ,же 
геОНОIlIИчеСRОЙ перестройи и .  Го,Т[осеменные благополучно ·пере
жпли две , а паПОРОТНИЮI .-.:. три перестройки (см . рис. XIV.7) . 

Таниы образом , ыожно нонстатиров ать , что развитие биосфе
ры о бнар уживает тесную связь с этапнос'l'ЬЮ геономичесного 
развитии 3емл и ,  на что ранее на примере Восточной Сибири 
унаЗЫВi1JI ОСЬ в работах автора ( 1 967 - 1 969 [Г , ) .  При этом уста
навливается значительная устойчивость и неОДинаиовая реан
ция раз,тrичных типов животных и растений на геономические 
переСТРОЙЮI . Энспансия одних типов , HaR правило , сопровож
дается депрессией других . Эти депрессии и энспансии являются 
отражением тех радинальных паJIеОНТО.ll огичесних перестроек . 
кото рьш в эпохи геОНОllIичесиих перестрое:к подве ргаются более 
мелкие гр уппы организмо в .  Достаточн о .  наприме р ,  напомнит ь ,  
что I\ажда п геОНОllIическап переСТРОЙl\а в фанерозое сопровож
даjrась р а сцветом нового ЮIасса позвоночны х  (см . рис. XIV .4) . 
Перестройки внутри H.тr aCCOB сопровожда ются , иак правил о ,  
в ымиранием части составляющих его отрядов (по рядко в ) .  При 
ЭТОIlI неиоторые отряды (ПОРПдI\И) реЗI\О депресси р уют ИЛИ 
ногибают с наступлением первой же геОНОllIичесной пе рестрой'
I(И . Таков ы  РеJlLаll1е гidа , в озникшие в lPHz, испытавшие р ас
цвет в период Pl12 и быстро при шедшие в у падок ПОСJIe zРНз 
(см . рис. XIV.3 ) ,  Аtгу р i d а ,  н а  том же РИСУНl\е , плакодермы и 
,ШЮIТОДЫ (см . рис . XIV.5) ,  нотилозавры ,  зверообразные пре
С1l1ьша ющиеся :и др угие (см . рис . X I V . 6 ) ,  кордаитовые,  ГJI оссопте
риевые , I(ейтощювые растения и др угие (рис . XIV.8). 
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РЕЗЮМЕ 

", 

Фи:ксистс:кие представления господствовали в геологии до 
начал а  ХХ в .  Возыожность ПРПНЦИПИС\JIЬНО нового подхода 1\ 
решению геОJIогичесlCИ х проблем отнр ],ш и lIIоБИЛИСТС.l\ие рено н 

СТР УIЩИИ А. nегенера ( 1 925) . Несоверше нства повой гипоте з ы ,  
особенно при объяснении �lеХЮПldма горизонтальных движений , 
подвеР ГJIИСЬ суровой нр ити не II БыJrH расценены ЕЮ{ несостоя
тельность . Гипотеза п е решла в разряд «энзотичеСЮJ Х »  (БеJJО
усо в ,  1954) .  

Реальность горизонтаJlЬН ЫХ  перемещеннй БЫJJа подтвержде
на в 50-х годах в процессс нал еома ГНПТII Ы Х  ИССJlедованиЙ . 
Предприняты е  Э .  Ирвин гом ( 1 9Ыа , б) и А .  Н .  Храмо в ы м  (1958) 
сопостаВJlения палеОМ� ГНJIТ НЫХ  и паJl еОЕJlИМ<lтичес.l\ИХ д а н н ы х  

в значитеJlЬНОЙ ыере БЫЛll С Т П i\I УJlI1 рованы стреМJlеНИlШ уст а н о 

вить достоверность палеоыатнитпы х  построений .  ПОСJJедний 
ИССJlедоватеJlЬ одновременно о браТltJl JJIIима l l ие па УВeJIичепие 
ЧИСJl а инверси ii u не оге не , триасе 11 по здне м ДO l,ембрии при 
БОJlее быстр ых переДШIlненинх ПОJlIоса . GJlестящнй успе х выше
названных сопоста влений временно заСJJОНИ.Н вереницу проблем, 
связанных с пересыотром БОJI ЬШОГО объе м а  геОЛО ГllчеСI\ИХ све

дений 11 фантов и переОСi\!ЫСJl1шанием IшзаJJ ОСЬ бы прочно уста· 
новившихся 11 редставлениЙ . 

Важнейшей, без условно , о с т а и а .п ась проБJIе ы[\ вертиIНШЬ' 
ных движений . Тщетно был о бы ИСl\ а т ь  в Г fшотезах I\ОНТ1шен
тального дрейфа объясненпя ПОСJlедоватеJl ЬНОСТИ вертинаJlЬНЫХ 
и в первую очередь l{о.пебате.п ыIхx движений , ното р ы е ,  п о  гд у
бонои у убеждению 11РОТIlВШШОВ дрейфа , Я UШI ЮТСЯ основным 
типом тентониче СlПl Х ДВШl:\еШlii .  Не ЮJачит J IИ  это , спраuеДJIИВО 
3aJ\JJ ючает В. В. БеJ1 0 УСОВ (Н)54 , с. 572) , что и гнорируется «вся 
история развития стр унтур ы ,  н:ан: отдеJI ЫIЫ Х  jJ айонов , тю{ и нсей 
ЗеJlIЛИ ПОJlIIOСТ ЫО» .  T-IаАо л л  1,O M J\f0 J l T l 1 pOBaTJэ се рье зность этого 
замечания? [\Ю{ ни пародонсаJI Ы I О ,  1 1 0  в е Р 'J'ИI\аJIьные двише ния 

и в первую очередь веРТИ l:\альные движе н н н  платформ стаJlИ  
«гордиев ым УЗJJ ОМ» �ю БИJJИЗi\lа . 
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Автором настоящей р аботы , начавшим заниматься этой проб
Jlеlliой с привлечением данных палеОllfа гнетизма , еще в 1966-
1967 г г .  н а  примере Сибирской платформы было покаЗflНО : 

1 )  с уществование ГJl уБOlЮЙ и мно госторонней связи между 
общим геОJlогическим развитием региона и «миграцией» полюса . 
Тем самым , вероятно , до пускается о бщность источнин:а (<мигра
ции» ПОJIIоса и всех регионаJIЫIЫХ переСТРОeI{ ( Кравчинский , 
1 967,  1968; и др . ) ;  

2 )  существо вание двух периодичеСI\И смеНЯ ЮЩlIХ друг др уга 
во времени и принципиаJIЫIO раЗJI ИЧНЫХ по сноим геОНОllfиче
СЮIJI1 следствиям типов движения ПОJIюса относитеJI ЬНО регионов 
(см . гла в у  Х) и соответственно 

3) двух коренным о бразом отлича ющи:хся и. последо вательно 
смен яющих друг друга во времени типов перемещения конти
ненто в .  В последнем сл учае надо раЗJI ичат ь �  

а )  ускоренные направлен ные перемещения н а  расстоян-ия 
до 400 ДУГ!I ЭI{В<1то р а  за геОJIогически сра внительно неБОJI ЬШОЙ 
интерваJI в ремени (одна-две геОJIогические ;що хи).  Такие пере
мещения сопровожда ются и завершаются коренной перестро й
кой палеогеографии регион а ;  

б )  сравнитеJIЬНО небол ьшие перемещенин (до 100 дуги Эl\ва
тор а ) ,  существенно н е  меняющие паJJ е о геогр афичесний оБJIИК 
региона . , 

Фундаментальный :характер указанных свнзей в ытенает и з  
возможности и х  приложе нин 1\0 всем регионам и Земле в целом,  
предопредеJIяет и положен в основу представления о геономи
чеСI\ИХ этапа х р азвития Земли и нового геОJlого-геофинического 
напраШlенин - геономичеСI{ОП периодизации геОJIого-геофизи
чеСl\ИХ НВJlений (Кравчинсний 1967- 1 977;  и др . ) .  

Согласно развиваемым представленинм все геономичеСЮlе 
процессы (паJIеогеофизические , палеотеIпонические , шшеОКJIИ- ·  
матичеСI{ие , паJIеоорганические , паJlеогсо химические и др . )  
ЯВJIЯЮТСЯ напраВJIенно -пе риодичеСКИllIИ ]j взаимосвязанными . 
TOJIbI{O специфика используемого фантичесного матеРИШJ a  
(тектоничеСl\ОГО , паJlеонтоло гичеСI{ОГО и т .  д . )  определяет 
характер и з учаемого круга Н ВJlениЙ . Отсюда и происходит 
этапность (цикличность , стадийность п т .  д . )  геома гни тна я ,  
веРТИI{альных тектонических движений, эпепрофореза,  сед и
ментационная , палеоклиматичеСl\ая и др. Каждый этап описы
в ает сходные последоватеJIЬНОСТИ однородных (наприме р ,  гид
рогеоло гичеСIШХ) событий обычно в отрыве или в сл абой связи 
с др угими геономическими процессами (например , па.Jlеомагнит
пыми) . При этом нет необходимости ставить в оди н ряд этапы гео
химические и гидро геологичеСЮlе , тентопичеСl\ие и седиме нта
цион ные , наждый из ноторых раснрывает пусть более ИJ1 И менее 
значитеJIЫlые , но особые стороны р азвития Зе�ш и .  

Автор полагае т ,  ч т о  геономичеснан этапность обусловлена 
периодическими переСТРОЙl\ами всех сфер ЗеМJIИ - от ядра до 
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магнитосферы, а возможно и около Земного пространства .  При
чину таких перестроек МОЖНО видеть в чередовании периодов 
накопления эне р ги и  (относительно спокойных периодов) и эпох 
разрядки (геОНОЛfическ и х  перестроек) . Накопление энерги и  
(радиогенной, гравитационной дифференциации и д р . )  сопро
вождается р а зо гревом глубоких сфе р Земли и ПОС,lIедующим 
выносом тепла и вещества в ее верхние сл ои . Эпоха а ктивного 
выноса теШIо воii эне!)гии сопряжена с изменением физич еского 
состояния ГJl убинных слое в ,  о бра :ю вание м астенос феры и эпей
рофорезом ШiТосферных бл оков , с па,1l е о географичесюши пере
стройками , аКfиви за цией процессо в  дифферен цпации вещества 
Земли на вСех уровн ях и т .  Д .  

Очевидно , что I\Он цепция геОНОl\IичеСЮIХ этапов является 
!I10 билистской и в питаJl а  в себя идеи радио генного р азогрева 
глубинных сдое в ;  днфференциации вещества ЗеllШИ , периоди
ческого о б jJ а з о ва НIIЯ а стеносфе рно го сп о я .  Предпола гает она 
и усиление В,ТIИяния рота ЦП О Н Н bl Х . СIШ на ШI тосферу в э похи 
геономических переСТРО8I\ . 

Развиваеillые взгл яды не п ротив оречат современному СОСТОН
нию геОJIогичеСЮIХ зна ний и позноляют С единых позиций подоii
ти I{ обънсне ншо всей сово к у пности геОНОl\Iических событий. 
Периодичность и ПОJПщин:лцчность геоло гических процессо в ,  
сопряженность ГОРИЗ0нта л ьных и ве рлш ал ьн ы х движений, 
некоторая асинхро нность р а 3 Л ПЧ Н bl Х  ге ол о гически х явлений , 
палеома гнитн ые , наJIеоклиматиче Сl\ие и паJlеОНТОJIОГIlчеСIНlе 
перестройк п ,  меТaJ[,Г[u ге ничеСRие ЭПО ХlI н Т .  д .  ЯВJI Я ЮТСЯ л огиче
СЮПl сnедствнеы нредстаВJIенпя о гео номически х  этапа х разви
тия ЗеМJI И .  СОIJ О l\УПНОСТЬ пе реЧИ СJIен ны х явлений не рассматри
вается и н е  на ходит о бъяснения в раин:а х  др УГIIХ тео ретических 
концепци й ,  а ряд Jl ежа щи х  в ее основа положениii и нопо то р ые 
сдеДСТВИIl и з  нее lIмеют нема .п О Вi{ЖlIое самостоятел ьное значе
ние. Это о т носится , в пе р в у ю  очередь , l{ рассмотрению пробле
мы дифферен циро вания геО,II О ГИЧUСI\ОГО в реJlIени на этапы Il 
мега этапы , сопряженности Г О Р И 30JlтаJI Ь Н Ы Х  и верТ I1I\аJIЫIЫ Х 
движений , про БJ1еме ПОЛЯРНОСТIl геомагнитно го ПОJШ', выделения . 
эпох эндогонной а нтивизаЦИll Il д р .  Но до си х по р мно гие важ
ные геоло гические напраВJIе l 1 ИЯ с пози ций предстанления о ге 0-
НОl\1ичеСI\ И Х  этап а х  р азв ития Земли не р а С СllШТIншаJI И СЬ . 

К выводу о существовании д в у х  не ри одичесн:и сме н шощих 
д р уг др уга 110 нрелшни и llрИ Н ЦИ Ш I НjI ьно ра 3JIИЧНЫХ типов дви
IНепия ПОJl10са в послед ующие годы ПРИШJJИ Э. А. МОЛОСТО ВСl{ИЙ 
(' 1 969, 1 970) , В.  П. Апа ри и ,  В. С .  ВеДeIШ U В ('1973, 1\:)75) , 
Ю .  М.  Шейпмн н н  ( 1 975) и др . 

Работа Ю. М .  ШеЙ ШШIlн а ( 1 975 ) ,  убежденно го ЩJOтивюша 
переме щенин I\о нтинентов , вес ь м а  симптоматична . Он по
лагает,  что сопряжен н ость. паJJеома г нитных и teKTOHO -1I1агмати
чески х событий , а также }{оренное ОТJIичие о кеанических и НОН
ТJЦlентаJI ЬНЫХ !lIассивов указывает на гл убо кое заJIо жение эндо -
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генных процессов (по крайней мере до г раницы ядра)  «и проще 
строится , исходя в O CHOBHOJ\I из неПОДIШЖНЫХ матер иковых lJ 
онеаничесних областей . . .  Особо следует отметить, ЧТО данные 
палеомагнетизма легче и удачнее унладываются в схемы с под
вижньгми Мi\теринами . . .  Однано I Ш I{ ни подходить I{ значению 
о писанных явлений . . .  само установление связи столь разных 
процесео в ,  нак м а гнитн ы й ,  магматичеСJШЙ и тектонический, 
евяз и ,  которая охватывает пран:тичесни всю Земл ю ,  представ
ляется одниы из крупнейших достижений наук о Земле за не
сколько последних десятилетий » (с. 74) . 

В процессе пр оведенных исследований был и :  
1 )  выделены палеома гнитные этапы нан сходные JIСТО]НШО

геономичесние последовательности геОJ\Н\ГН:ИТНI,] Х событий ; 
2) пона зана зависимость между СТРУНТУРОЙ литосферы и сос

тоянием геомагнитного полн (типом (<миграцип » пол юса ,  режи
мом и полярностью) ; 

3) установлено , что в эпохи эпейр офореза с Jl:ОI\ембрийские 
нонтинентальные плаТфОРJ\IЫ воздымаются , а в прилегюощих 
к платформам геосинкл инальных областях завершается собст
венно геОСИННJншальная или о рогенная стадия геОСИНКJIиналь
ного р азвития (реже ФОРМИРОВf\ние отдельны х геосиннлиналь
ных я р усов) и ЗaJшадыва ются новые геОС:ИННЛИН Rльные прогибы. 

В периоды устойчивого палеогеоггафичесного ПОЛО lНения 
прео БЛ f\дают нисходящие движения . 

В н:ачестве следствий
· 
из J(ОI-щепцп и  геОНОМ ]РJеСJ<ИХ этапов 

развития Земл и :  
1 )  расс:мотрена этапность развития орган:ичесного м и р а  в 

фанерозое ; 
2) неноторые глобал ьные палеОI\JIИJ\lатичеснirе и зменения It 

особенпоС'ги палеографичеСI\ОГО положения ряда полезных 
ИСI\Опаемы х ,  связанных с I\JIим а.тичесноЙ зона,п ьностью ; 

3) выдвинуто предположение о геомагнитных при зпю{3х 
металлогенически х эпох эпдогенного оруденения . 

Многие важные напр авления в геологии с позиций представ·· 
лений о геономичесних этапах не р ассма тривались . Эти пробелы, 
надо полагать , со в ременем будут устранены. 



П Р Jl л о ш е Н II Я  

ПЕРЕЧЕНЬ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ПОЛЮСОВ 

Пояснен ия r., mаБЛ U lf ал't 

8, 1 2  - пндексы пол юсо в ,  заимствованных И3 'Гfl.блиц Э .  Ирвин
га ( I rving', 1 964) и (Cataloque , 1 972) . 

8/1 2  - индексы по М. У. l\1ак-Элхини (McEllli nny, 1 968-
1 972) . 

8 - '1 2  - .ИНДeI{СЫ ПО А .  Н .  Храмов у и др . ( Палеомагнитные 
направления . . .  , '1 97'1 , 1 973) . 

С 1 2  - индексы по А .  Н .  Х рамоnу и др.  ( Палеомагпетизм па
леозоя , 1 97!l) . 

-- J 2  - ИНДeJ{СЫ по А .  Н .  Храмов у ,  Л .  Е .  Шолпо ( '1 967 ) .  
1 2  - индексы п о  О .  М .  Р УСaIШ В У  ( 1 969) .  

1\. - 1 2  - индексы по А. Ноксу, Р .  Доллу ( 1 963) . 
0 1 2  - индексы по А .  Я .  I\равчинскому ( 1 970а ) .  

Дублирующие индексы n та блицах н е  фигурируют. Напри
мер , полюс J - 26 ( К окс , ДОЮI , 1 963) в таблицах Э .  Ирвинга 
( I l'v i ng', '1 964) заре гистрирован под индеКСОJlJ 1 1 .099. В настоя
щие табл и цы внесен тол ько J - 26. 

Помеченные звеЗДОЧI!ОЙ полюсы при расчетах КООРДИЮ1Т 
средних полюсов не испол ьзовались . Основанием для И СIшюче
ния полюсов из рассмотрения служил и :  

авто рское определение полюса КaI{ ненадежного ; 
отбор ориентированных образцов в складчатых о бластях или 

в зоне их сочленения с платформой (кроме случае в ,  особо огово
ренных в тексте ) ;  

непредставительность изученной КОЛЛeJЩИИ (колленция со
держит AfeHee 10 штуфо в ) ;  

противоречивость данных, полученных ДЛЯ синхронных отло
жений,  низкая I\УЧНОСТЬ яаправлений остаточной намагничен
ности (сх 9• > 20- 25) . 

Стоящий между инденсами знfl.н ( + )  (например , 092+ 095) 
означает , что рассматриваются полюсы от 092 до 095 включи
тельно . 
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Т а б л и ц а 

Перечень палеО�JaГНИТНЫХ ПОЛЮСОВ Сибирской платформы и смежных об
ластей, использованных при составлении рисунков 

Возраст 

Рtз·, 
у* 

Еl 

О! 
02 
02_3 
АЗ 
°З-Sl 
S1 
S2 
D 
Dl 
D2 

D2_з 
Dз 
Сl 
С2 
СЗ-Рl 
Р 

Индексы ПОЛЮСОВ 11 Возраст I 
13-04, 13-18, 096-;-0106 Р2 
13-16, 092-;-095 Т 1 
12-15,  12-16,  1 2-32, Т2 
1 2-33, 089-;-091 Тз 
1 2-09, 1 2-1 1 , 1 2-28 , 1 2- J2-T 
29, 075-;-08 1 ,  083-;-086 J 2 
1 2-03, 1 2-06, 1 2-08, J1 
12-18,  1 2-21,  1 2-22, J1_2 
1 2-25, 059-;-074 Jз 
1 1-19,  053-;-058 к 
1 1-06 , 040-;-052 К! 
1 1- 1 3 ,  034 К1_2 
1 1-12,  028-;-033 К2 
10-07 N 
1 0-13,  024, 026, 027 N1 
022, 023 NI_2 
8-22, 9-36 N2 
9-34, 9-35, 021 
9-32, 9-33 , 012-;-016, 018, Q 
019 Ql 
09-;-0 1 1  Qз 
9-25, 05-708 Q4 
8-45 
8-27 
7-30 
01 

Индексы полюсов 

7-10*, 7-40 
6-35, 6-36 , 38 
37 
6-04 
5-12 
103 
5-07 -;-5-10 
5-18, 103 
5-03 

4-16 
4-09-;-4- 12, -77 

4-20 
137 
2-36 
2-37 
2-29, 2-35 
2-34, 2-52, -45-;
+ -49 
1 - 1 7  
1-22 
-1 
1-20 

Т а б л и ц а  II 

Перечень иалеомагнитных полюсов Европы, Урала и Кавказа 

Возраст Индексы ПОЛЮСОВ 

2.01-;-2.03*, 8/146*,  1 2-01 , 13-02* 
8/140-;-8/143* 
8/138*, 8/139* 

8/134-;-8/137 * ,  9/13 1 * ,  1 1-09-;- 1 1 - 1 1  
9/129*, 9/130*, 1 1-01* 
8/132*, 8/133* 
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Возраст 

р 

Q 

,234 

о к о н ч а н и е т а б л. I I  

Индексы полюсов 

10-02*, 10-03*, 10-12" 
2 .06*, 4.01 * , 8/129*, 8/130*, 9/1 26* , 9/1 27* ,  10/129, 10-01,  

10-08�10-10 

5.04* , 5.05*, 8/124*, 8/126 * ,  9/124*,  9-16 
5.01 * ,  9-09�9-13*, 9-21 * ,  9-27�9-30 
5.06* , 9-01�9-05; 9-06�9-08 * ,  9-1 7 * , 9-18 * , 9-22, 9-23, 

9-24 
8-43, 8-44 
6 . 1 1 * , 6.14*, 6.23* , 6.29*, 6.35* , 8/1 18* , 8-1 1 * ,  8-12* , 8-13� 

�8-15, 8-16�8-21 * ,  8-28�8-31*,  8-39�8-42 
6.13*, 6.26*, 9/1 19* , 8-05�8-09, 8-10*, 8-1 1 * , 8-24*, 8-32, 

8-33, 8-35 
6.01�6.03*, 6 .17�6.20*,  6.32* , 6.37 * ,  7 . 1 5* ,  8/87*,  9/9 1 * ,  

10/107 * ,  10/108*, 10/11 1 � 10/1 13*,  8-01 , 8-02*, 8-03*,  
8-23* 

7.01�7.03* , 7 .05*, 7 . 10* , 7 .14*,  7 . 16�7 . 18 * ,  7 . 54* , 8/83* , 
9/76* , 9/78*, 9/79* " ,  , ' 

7.08* ,  7 .09, 7 . 13*,  7 . 19*,  7 .20* ,  9/80 �9/84* , 9/88�9/90*,  
7-19�7-21 

7 .06*, 7 .07*,  7 . 1 1 * , 7 . 21 * ,  7.55*,  9/67 * ,  9/68*,  9/77*, 10/97* ,  
10/98 * ,  7-01�7-06, 7-11�7-18, 7-23�7-29, 7-31� 
�7-37, , 7-38*,  7-39* 

8.01 , 8.02, 8.04, 8.05* , 8/75* , 9/60�9/62* , 6-09�6-16, r -17*; 
6-43�6-46 

9/55�9/58* ,  10/91, 6-03�6-08 
8.06, 8.07, 9/48* ,  10/73* , 6-01, 6-02 

9.04, 9.06, 9 1 ,  92, 5-06 
9.01�9.03, 9.05, 9 . 1 1 ,  9 . 1 2* ,  9 . 13 * ,  9/46* ,  89*, 5-02'-' ,  5-04, 

5-05*,  5-1 1 * ,  5-17 *  
88* , 5-13* , 5-14 * ,  5-01 

10.01 , 9/38* 
10.02, 8/51 , 129, 130, 132, 4-04* , 4-14*, 4-15 * ,  4:-27* 
8/46, ,9/35*,  4-01 * ,  4-02* , 4-13*, 4-17* ; 4-18 * ' ; , 

1 1 .001 , 1 1 .012� 1 1 .019, 1 1 .021 � 1 1 . 025, 8/33, 3-03�3-06* , 
3-12* , 3-13* ' � �u' " •. " ' �  

11 .005*,  11 .007, 1 1 .010, 1 1 .01 1 ,  1 1 .027, 1 1 . 1 1 1 � 1 1 . 1 14, 8/30, 
9/24*, 10/23*,  10/24*, 10/25, 10/35, 2-10*, 2-13* , 2-38* 

11 .006, 1 1 . 1 1 5 ,  1 1 . 1 1 6, 1 2.01,  1-19*,  1-23*, 1-24*, 2-01� 
-0.- 2-04* , 2-06�2-08, 2-09*, 2-11* ,2-12,2-13�2-17*,  
2-3 1 * ,  2-44�2-49 

1 2.02�12.04, 1 2.06, 12.07, 10/51, 12. 10�12.14, 1-04�1-15,  
1 -18, 1-21 , 1-29� 1-36, 1-44 



Возраст 

Е 
Еl 
Ез 
Оз 
8 
82 

Di 
Dз 
С 
С! 
С2_! 
С2_З 
СЗ 
СЗ-Рi 

Тl_2 

1 6* 

Т а б л и ц а III  

Перечень палеомагнитных ПОЛЮСОВ 
Индии 

Возраст 

Ез 
Р2-Т 
J2 
Jз-Кi 
Кl_2 
К2-.Р2 
.Р2 
.P-N 

Индексы полюсов 

10/1 1 4  
9/66 
8/60 
9.44 
9/39 
8/37 -:-8/41 
1 1 . 088 
1 1 .092 

т а б л и ц а I V  

Перечень палеомагнитных ПОЛIОСОВ Северной АlIIершш 

Индексы полюсов 

9/135*,  10/:148, 10/149 
2 . 1 9, 2.20'\  2.23, 2 .24 * ,  2.26, 8/147, 8/148 
2.75* , 2 .76,  2 .77*,  2.78,  2.79* 
3.06, 3.07,  3 .08_ 

4 . 1 1 ,  4 . 1 2  
4 .27, 8/128 

5.38*, 8/1 23 
8/1 20 ,  8/1 2 1 ,  9/120, 10/126 

6 . 68, 8/1 1 3* 
6 . 6 1 ,  6.62, 6.67, 8/1 1 7  
6 . 1 38 ,  10/1 1 9, 10/120 
6 . 64, 6.65,  6 . 137,  10/1 1 5  
8 / 1 0 1 ,  9/98 
6 . 1 21 ,  7 .52, 7 .53, 8/95-:-8/100, 10/105, 10/106, Е-37, Ё-39, Е-41 , 

Е-46., Е-49, Е-5 1 ,  Е-52 

7.95,  7 .96 
7.44, 7 .45, 7.47, 7.48, 7 .50 , 7 . 5 1 ,  7.97, 7.160,  7. 177,  8/88, 7.161 
9/65,  7 . 162, 7. 163 
7 . 1 17 ,  Р-41 , Р-42, Р-43, F-45 

9/51-:-9/54, 10/96, F-47 , F-50, F-52, Р-55, F-57, F-60, F-62 ,  F-65, 
F-67 ,  F-70, F-72, F-75,  F-77 ,  Р-93, F-96 

F-81 ,  F-84, F-8 6 + 1<'-90 

.235 



Возраст 

Тз-Ji 
J2 
Ji 
Jз-Кi 
J2-K2 

К 
К! 
К2 

K�-.p 

.p-N 
N 
Ni 
Ni_2 
N2 
N2-Qi 

О к о н ч а н и е т а б л .  IV 

Индексы полюсов 

8.33-;'-3.39, 8 . 4 1 -;.-3.45 ,  8 . 7 1 ,  8 .72 ,  8 . 1 20, 8 . 1 28 ,  8 . 1 32 ,  8 . 168, 
8.169* , 8 . 170, 8 . 171* , 8/68 , 8/69, 9/49, 9/50 , 10/81-1-10/90 

9.103 ,  9/47 
9 . 104 
8/61 , G-14-;.-19, G-21 
9 .80 9.81 ,  9 .82* , 9/42, 9/43, 10/68 
10.84*-;.-10.86 

10. 1 1 ,  10 . 12 ,  10 .17 ,  10.90,  10/49 
8/52, 10/66, Н-4 
10 . 18 ,  10.71 ,  10.73, 8/48, 9/33, 9/36, 9/48 

10.50 ,  10.87, 1 1 .319 

1 1 . 240, 1 1 .241 ,  10/46 
1 1 . 100, 1 1 . 109, 1 1 .238, 1 1 .312, 9/29, 1 -22, 1-24, 1-26 

1 1 .97, 1 1 . 167, 1 1 . 229, 1 1 .239* , 9/31 
1 1 . 188-;.-11 . 190, 9/20* ,  А-57 , А-66 
1 1 . 149 , 1 1 . 150, 1 1 .320 , 1 1 .361 , 8/26, 8/27, А-56 , А-62 
1 1 . 104, 1 1 . 107, 1 1 . 231 , 1 1 . 232 
9/12, 9/13 
9/9 

Q 12.69, 12.94, 1 2.95, 1 2. 136 

Q4 12.47 ,  12.161 

Возраст 

Ei-V 
Е-О 
С 
СЗ_3 
СЗ-Рi 
Р 
Pi 
РЗ 
Ti 

- ТЗ 
Тз 
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Т а б л и ц а  V 

Перечень палеомагиитных полюсов Афршш 

2.51 * ,  9/137 
9/132 
9/1 17 ,  С1 ,  С2, С3 
6 .56 * ,  6 .57* 
8/92, 8/93 

8/85* 
7 .41* ,  8/90, 8/91 
7.40* 

8/73-, 8/74* 
8/72 

Индексы полюсов 

8-26, 8/62, 8/63, 8/65*, 8/66* t 8/67 



Возраст 

J .� 2 '  

К2-.!?2 
.!?-N 
.P2-Ni 
Рз-Ni 
.P-Q 

N 
Ni 
N1-Q 
N2 
N2-Qi 

Возраст I 
Е ! 
Ь 
О 
01 

52 
52-D1 

D 
D2 
Dз 
DЗ-Сi 

С1 
С2_з 

о к о н ч а н и е т а б л. V 

Инденсы полюсов 

9 . 24, 9 . 25,  9 .46+9.49, 9.50, 9 .51 ,  9 . 58, 9 .61 ,  9.70*, 9.75*, 9.76 
9 . 1 1 1 ,  9 . 1 1 2 , 8/56+8/59, 10/77, G-22+ G-25, G-27 

9 . 1 1 3  

10 .15 ,  10 .16 ,  8/50 
9/40 
10.69,  10.70,  10.8 1 ,  8/47* , Н-13 

8/36 
8/92 
1 1 . 160, 1 1 . 186 
8/125 
12.42 

8/24 
1 1 .310,  21 
8/14+8/19 
1 1 . 166, 1 1 . 185, 9/14+9/18 
8/7, 8/8 
1 2.44 
9/2 
12.43, 12.92 ,  12 .93, 8/6 

т а б л и ц а VI 

Переченъ палеомаl'нJlтныx полюсов АВСТРШIllJl 

Инденсы полюсuв 

2 . 1 7  
2 . 1 8 ,  Е2 ,  Е4,  Е 5,  Е6 ,  Е7 ,  Е 8 

9/128* 
3.48 

4 . 10 
5 . 32, 8/127 

9/122 
5 .33, 9/123* 
5.34+5.36, 9/121* 
5.37 

6 . 60 ,  8/108, 8/114 
6 .58 , 6.59, 8/103 - 8/106 
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О к о н  ч а н и е т а б л. VI 

Возраст I Инденсы полюсов 

Pi 
Р2 
P2-Ti 

Ti-T 
Т2 

1i 
12 
1з 

Ki 
К2 

-Р2_з 
V-N 

Ni 
N2-Oi 
N2-04 

Возраст 

Е 
(:-0 
О 
S 
D 
Di 
Di_2 
о-с 
С 
С2_З 
Сз 
СЗ-Рi 
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7 . 43 
7.42 
8/79, 8/80 

8 . 28 
8.29 

9 . 28 
9.29,  9 .30,  9 . 33 
9.31 , 9.32 

10.09 
10.10 

1 1 .093, '1 1 .094, 1 1 . 1 24 
1 1 .096 

8/29 
8/9 
1 2.45 

Т а б л и ц а УН 
Пере'lенъ палеомагнитныx полюсов IОжной АDlерики 

Индексы полюсов 

2.29, 8/145* 
3 . 24* , 3 . 52* 
3.53*, 3 . 54* 
8/13 1 ,  4 . 1 5  

5 .49* , 5 . 1 10* 
8/122* 
5. 109 
4.24 

6 . 232* , 6 . 234* 
6.72*,  6.80 " ,  6. 233 * ,  6.74 
6 . 230, 8/107 
7 . 60 , 7 . 1 96* , 7 . 198* , 7 . 200*-:-

-:-7 .202* ,  6 .227 * ,  6 . 23 1 *  

7 . 195* , 8/86* , 10/101 
7 . 1 1 5* 
8.76*,  8 . 162* 

Т 

s 

к 

N\-N2 
N-Ql 
N2-Ql 
Q 

Инденсы полюсов 

8.45* , 8.47 * ,  8 . 50*,  
8.79* , 8.82* , 8. 104';' 
8 . 106*, 8 .164* 

8.78,  8 . 80 * ,  8.81 * ,  8 . 161 , 

8.77* 
8 .51  *,  8.83, 8. 105 * ,  8 . 107* 

8 . 108* 
9 . 52* 

9.84 
10.19" , 10. 1 10* 10/62 
10. 107 * ,  10.109* 
10. 108 
1 1 .125,  1 1 .356 

1 1 .255 
10/2 1 ,  10/20 , 10/48 
1 2 . 102 
1 2.48 ,  1 2 . 1 0 1 ,  10/22 



Т а  б л и ц  а П I I  
Перечень палеомагнитны.х .полюсов АнтаРI'ТИДЫ 

Возраст 

E-J* 
О 
O-J* 
D-J* 
MZ(J2) 
К2-Р2 
Ni 
P-Q 
Q 

Инде:ксы полюсов 

2.73, 9.40, 9.41 
10/140 
3.09 
9.39 
9.37, 9.38, 9.42, 9.56,  9.93 
1 1 . 126 
1 1 .314, 1 1 .315 
12. 55, 12.67, 12. 140 
12.66 



СРЕДНИЕ ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ полюсы 

Для расчетов координат средних палеомагнитных полюсов 
ИСПОЛЬЗ0вались полюсы, перечисленные в таблицах 1-VlI I .  

Принятые обозначения: 
Ф - широта полюса ; 
А - долгота полюса ; 
К - кучность расположения полюсов ,  ИСПОЛЬЗ0ванных для 

расчета среднего полюса ; 
А 95 - радиус круга доверия . 

n -числа палеомагнитных определеНИЙ,включенных в расчеты. 
Все северные широты - положительные , южные - отрица

ель ные. Долгота для всех определений берется восточная. 
Помеченные звездочкой полюсы при расчетах кинематиче

ких характеристик (см . часть 1) во внимание не принимались. 



Т а б л и ц а  IX 
СиБИIJСJ;ал платформа 

Возраст Ф I л I к I А" I 71 I Примечание 

у -30 130 1 1  29 4 Использованы данные по дисло-

Е1 -28 157 5 28 7 
цпрованuым отложениям 

Е2 -44 160 31 7 16  
Е з  -35 126 120 3 25 
01 -32 132 33 10 7 
02 -22 132 150 3 13  
0;_з -20 125 49 18 3 

ОЗ -20 131 152 4 8 
S1 - 0 ;  -17 108 1 

S1 42 145 1 1  23 5 Включены даивые по нраевой 

34 172 2 
части ПJ!атформы 

S2 
D1 39 150 41 1 5  3 
D2 32 160 18 13 8 

D;_з 27 152 200 1 3 

Dя 32 146 6 34 5 
С?* 32 147 21 17 5 
С1 36 145 1 
'С2 51 118 1 
СЗ-Р1 56 122 1 
Р2 56 145 3 Использованы данные по при-

легающим н платформе обла-
стям 

Т " 1 48 152 18 15  7 Осадочные отложения 

Т * 57 145 1 20 5 41 Траппы 

Т1 54 146 20 5 48 Осадочные породы и траппы 
Т2 40 1 26 1 
ТЗ 56 146 12  36 3 Забаi'шалье, П риверхоянье 
J1 7 1  40 10 47 4 Западное П риверхоянье 

J * 2 61 231 1 Кузбасс 

J; 
54 123 Хатангсная впадина 

J2_з 83 170 2 
К1 68 155 44 8 9 Анабарсная . губа, Чулымсний 

район (р. Енисей) , Хатангсний 
район, Забаiiналье 

К2 70 183 2 Юго-восточная часть Западной 
Сибири, Попигайсная нотло-
вина 

.j?* 55 172 1 Приморье 
2 

N1 79 242 34 15  4 Южиое обрамление платформы 
N2 89 300 46 9 7 
Q 89 80 70 11  4 
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�озраст I ф 

Е -1 3  
О! 33 
52 1 2  
5?* 46 
Di 35 
Dз 32 
С1' 45 
С2 32 
Сз 41 
Р1 38 
Р2 45 
Т1 46 
Т2 55 
Тз 48 
Ji 55 
J2 74 
J " 3 81 
К1 84 
.р 78 
.р2 79 
.р* з 72 
N1 77 
N2 83 
Q * 89 

Возраст I ф 

9 
-22 

14 
1 2  

-32 
-18 
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Т а б л и ц а  Х 

Восточно -ЕвропеЙСIШЛ платформа 

л I к I A� I n I При меча ни е 

137 - - 1 А .  Н .  Храмов (1974) для от-
136 - - 2 ложений ордовина - ниж-

143 - - 2 него нарбопа не иснлючает 
возможность позднепалео-

162 - - 3 ЗОЙСI,ОГО перемагничива -
1 62 82 6 8 ния 
162 286 4 5 
1 56 800 5 5 
162 200 5 5 
172 166 5 6 
1 65 155 3 1 5  
1 65 162 2 26 
1 57 44 6 1 5  
145 45 7 10 
130 20 14 7 

46 1 1  24 5 
106 29 1 2  6 
'169 - - 1 
165 - - 8 
140 1 18 4 10 
148 52 5 1 7  
1 1 5  - - 1 
140 83 5 1 1  

76 27 10 9 
359 1 14 4 9 

. 

Т а б л и ц а  Х I  
Cebepo-А�ICринанская платформа 

л I к I А·· I n I Примечание 

136 
196 
:165 
182 
190 
:105 

5 35 

Использованы образцы из раз
личных регионов Северной 
Америни, в том числе из 
снладчатых областей 

2 Аппалачсная снладчатая область 
2 Плато Колорадо 
5 В целом для раннего нембрия 
2 Аппалачсная снладчатая област,Ь 
2 Там же 
2 



О к о н ч а н и е т а б л . Х I  

Возраст I ф I А I к I А .. I n I ПРИillечание 

ОЗ 20 1 59 1 Аппалачская складчатая область 
82 29 124 1 3  2 6  4 Там же 

-9 104 1 » 

Di 28 146 1 » 

-21 107 1 }) 

Dз 29 1 1 9  100 9 4 }) 
С! 37 129 81 6 7 

С2_з 35 1 1 9  38 14 4 

Сз 40 128 2 

СЗ-Рl 4 1  1 1 7  38 6 1 6  
р *  50 102 2 

Pl 41 1 1 6  83 5 10 

Р2 50 120 36 1 5  4 

Р-Т* 44 1 18 83 7 7 
T1 53 1 20 28 6 20 
T:i_2 67 107 28 8 1 3  

Тз 69 93 1 9  6 31 

Ji  8 6  80 31 1 3  7 

JЗ-К1 72 188 7 87 6 В расчет включены и альпиды (В широком понимании) 

KI-K�_2 76 188 27 10 8 Там же 

к* 1 -2 72 174 16 5 5 }) 

к; 84 203 3 » 

К2 72 195 31 14 5 }) 

к';' 74 1 9 1  3 2  7 1 3  В целом для мелового периода 

K2-P'� 7 5  325 2 

р'" 80 103 3 
1-2 

Р2 88 195 85 6 8 

.j;>-N 80 274 1 1  28 4 

N *  88 250 6 29 6 

N1 87 249 95 5 9 

Nl_2 86 210 430 4 4 
N2-Q 71 291 3 
N *  82 269 18 7 26 В целом ддя неогена 
Q 8 5  1 55 59 9 6 
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Возраст I ф 

Ei-Y 
Е-О 
S2-Di 
с 2-3 
Pi 
Т 
Т 
Т 
Т 

i 
2 
з 
з-Ji 
з- J ;  Т 

J 
К 
К 
К 
К 
-р 

1-] 
i 
2 
* 

2--Р2 
з-Ni 

N 
N 
N 
Q 

Е 

* 
1 
2 
2 - Qз 

Возраст I 
Ез-О* 

S 
D * 1 
D1_2 
D-C 
С2-З 
СЗ-Рi 
P1 
Р2 
Т1 
Т* 2 
Тз-J 
J2 
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- 1 5  
-21 
-50 

31 
33 
67 
64 
65 
65 
67 
66 
60 
68 
68 
87 
88 
81 
88 
84 
83 

ф 

-49 
-8 

-28 
-9 

30 
62 
59 
66 
59 
75 
86 
75 
86 
84 

Т а б л и ц а ХН 
Афрюшнскал платформа 

А I J( I А ,. I ,� j Примечание 

152 - - 1 
1 58 - - 2 
169 - - 1 Складчатая область 
211 44 9 7 Свита Двайка и ее аналоги 
257 - - 2 Свита Экка 
267 - - 1 
266 - - 1 
248 - - 2 
262 67 8 6 
259 69 7 8 Всего для Тз - Ji 
268 87 3 21 
262 - - 1 
250 125 11 3 
255 88 4 6 В целом для мелового периода 

253 - - 1 
132 33 1 6  4 
202 - - 1 
166 63 5 13 
145 - - 3 
245 133 7 5 

Т а б л и ц а ХШ 

IОжно -АмеРИКaIlСIШЛ плаТфОРJll3 

А R А "  n ПРИ'lечание 

152 1 
138 3 Область альпийской складча-

тости 
1 68 2 
158 1 Анды 

133 1 
216 1 
167 3 
169 1 
177 1 
131 3 

87 2 
276 1 
130 2 
236 1 



О к о н ч а н и е  т а б л . Х Н !  

Возраст Ф А К А" n ПримечаНllе 

J-Ki 76 241 3 

К 76 193 3 Платформа и складчатые об-
ласти 

.!?-N 72 107 2 То же 

N2 83 95 46 9 7 Области альпийской складча-
тости 

Q 87 124 2 

Т а б л и ц а  xrv 
АвстраШIЙСIШЯ платформа 

Возраст Ф А I [( А •• n I Примечание 

Ei 7 161 1 1  24 5 

Е2 8 202 2 

02 16  209 1 

S2 33 76 1 Складчатая область 

S2-Di 76 178 2 То же 

D2 49 221 1 ,) 

Dз 65 160 1 » 

S2- Dз 68 191 21 20 4 » 

С1 84 226 1 » 

С2 73 327 1 » 

СЗ 49 319 190 5 5 » 

Рl 46 302 1 » 

Р2 44 312 1 

Р" 45 307 2 � 

РгТ; 33 330 2 

1\ 49 340 1 

Т2 57 323 1 

Т* 44 326 7 1  15  4 В цело�{ для триасового пери-
ода 

J1 41  326 1 

J2 52 332 3 

J з  45 337 2 

J * 47 332 32 12 6 В целом для юрского периода 

Ki 56 318 1 

К2 50 338 1 

К* 53 328 2 В целом для мелового периода 

Р2-З 65 321 3 

N1 76 286 2 

N2 87 20 2 
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Т а б л и ц а XV 

Индийская платформа 

Возраст I ф I А К I А .. I n Примечание 

Е 28 212 • 1 

СЗ -32 314 1 

Р2 7 299 9 31  4 

СЗ -р; 1 302 7 29 5 В целом для позднего палеозоя 

Т 30 305 1 

J2 14 297 2 

JЗ-Кi 34 287 22 9 1 3  Изверженные породы 

К! 27 290 2 

К2-Р2 30 289 35 1 2  6 Изверженные породы 

Р2 58 269 1 

Ni 75 271 1 

Т а б л и ц а  XVI 

Восточно· АнтаРI<тичесиая ила тфо рма 

Возраст I ф А К I А" I n Примечание 

О 14 206 1 E-D 

Р2? 48 16  1 

J2 54 40 42 14 4 

К2-Р2 86 178 1 

Ni 85 9 2 

Q 82 51 1 
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