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Настоящая статья продолжает цикл наших 
работ по плейстоценовым отложениям подвод-
ных окраин Мирового океана (Левитан и др., 
2018а,б,в). В упомянутых публикациях подроб-
но описана методика работ и отмечено, что они 
базируются главным образом на результатах 
глубоководного бурения. Повторим, что в этом 
цикле мы рассматриваем раздельно неоплейсто-
цен, т.е. средний и поздний плейстоцен (0.01–
0.80 млн лет), и эоплейстоцен или ранний плей-
стоцен (0.80–1.80 млн лет по «старой» шкале) 
(Gradstein et al., 2004).

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
СЕДИМЕНТАЦИИ

В данной статье рассматривается акватория, 
расположенная между Австралией, Новой Гви-
неей, Новыми Гебридами, Новой Каледонией 
и Новой Зеландией. В основном сюда входят два 
бассейна: моря Коралловое и Тасманово. Для 
обоих морей характерны очень узкие шельфы, 
несколько расширяющиеся только на окраине 
северо-восточной Австралии. 

Коралловое море расположено между Ав-
стралией, Новой Гвинеей и Новой Каледони-
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ей. Оно имеет площадь 4791 тыс. км2, объем 
11 470 тыс. км3, среднюю глубину 2394 м (За-
логин, Косарев, 1999). Средняя температура 
в феврале составляет 24°С, а в августе – 16°С. 
Соленость доходит до 35.5‰. В целом море на-
ходится в тропическом поясе и содержит огром-
ное количество коралловых островов. Своими 
размерами выделяется Большой Барьерный риф 
(площадь 344 400 км2, длина 2300 км, состоит из 
2900 отдельных рифов и 900 островов). На севере 
он отделен от Австралии лагуной шириной не-
сколько км, а на юге расстояние до берега воз-
растает до 150 км.

В рельефе дна хорошо выражены котловины: 
Новогвинейская (глубина более 4000 м), Ново-
каледонская, Новогебридская (с глубинами по-
рядка 2000-3000 м) (рис. 1). В центре южной ча-
сти моря выделяется подводная возвышенность 
Лорд Хау, имеющая субмеридиональное про-
стирание (www.about-planet.ru); имеются и бо-
лее мелкие подводные плато и поднятия (Квин-
сленд, Луизиада и др.).

Тасманово море расположено южнее 30°  ю.ш., 
его площадь составляет 3300 тыс. км2, средняя глу-
бина – 3285 м. С севера на юг его протяженность 
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составляет около 2800 км. Оно расположено в трех 
климатических поясах (с севера на юг) – тропи-
ческом, субтропическом и умеренном. Средне-
годовые температуры составляют 9–15°С на юге 
и 23–27°С на севере (www.geographyofrussia.com). 
Соленость достигает 35.0–35.5‰. В рельефе дна 
выделяются огромная Тасманова (Восточно-Ав-

стралийская) глубоководная котловина с глуби-
нами, превышающими 4000 м, южная часть воз-
вышенности Лорд Хау и ряд небольших плато 
(Восточно-Тасманово, Южно-Тасманово, Ново-
зеландское), а также хребет Маккуори (рис. 1).

Циркуляция вод в Австралийских морях 
(рис. 1) определяется проникновением Южного 
пассатного течения из Тихого океана и его раз-
двоением около окраины Австралии на два ос-
новных течения: направленного на север Северо-
Кливлендского и направленного на юг (вплоть 
до о. Тасмания) Восточно-Австралийского 
с расходом около 30 Св (1 Св – 1 Свердруп – ра-
вен 1 млн м3 в секунду) и проникновением на 
глубину до 500 м (Суховей, Рубан, 2011). Шири-
на последнего достигает 100–200 км, а скорость 
течения – 40–50 см/c. На юге Тасманова моря 
существует Тасманов гидрологический фронт, 
отделяющий северную часть моря от южной, 
находящейся под определенным воздействием 
мощного холодного течения Западных Ветров 
(Циркумантарктического течения).

Поставка терригенного материала довольно 
заметна только в экваториально-тропической 
зоне, где осуществляется в основном реками 
с Новой Гвинеи и Новой Каледонии. Огромная 
площадь Австралии, как известно, занята пусты-
нями, поэтому определенную роль играет по-
ставка терригенного материала эоловым путем. 
Указанные выше вдольбереговые течения огра-
ничивают перенос материала абразии берегов 
Австралии в пелагическом направлении. 

По первичной продукции рассматривае-
мая акватория к югу от тропиков относится 
к олиготрофным областям (Hassler et al., 2014), 
а севернее она заметно возрастает. Совершенно 
особенная тема – первичная продукция в эколо-
гических системах коралловых рифов и скоро-
сти роста кораллов. По данным Ю.И. Сорокина 
(1990), автотрофная синтетическая продукция 
составляет здесь 5–20 г С/м2/сутки. Для сравне-
ния, в самых продуктивных районах Мирового 
океана (в апвеллингах) лишь периодически ее 
величина достигает 2–5 г С/м2/сутки. Скоро-
сти роста кораллов в голоцене составляют от 
0.6 до 6.0 м/тыс. лет (Сорокин, 1990), в то время 
как скорости седиментации фораминиферовых 
илов в этих же регионах равны 1.0-3.2 см/тыс. 
лет. Таким образом, в рифовых системах за оди-
наковый период времени продуцируется на два 
порядка больше карбоната кальция, чем нака-
пливается в планктоногенных карбонатных илах 
на той же площади.

Рис. 1. Расположение скважин глубоководного бу-
рения в австралийских морях. Условные обозна-
чения: I – Коралловое море; II – Тасманово море; 
1 – Новогвинейская котловина; 2 – Новогебрид-
ская котловина; 3 – Новокаледонская котловина; 
4 – подводная возвышенность Лорд Хау; 5 – плато 
Квинсленд; 6 – Большой Барьерный риф; 7 –Вос-
точно-Австралийская глубоководная котловина; 8 – 
Восточно-Тасманово плато; 9 – Южно-Тасманово 
плато; 10 – Новозеландское плато. Поверхностные 
течения (Суховей, Рубан, 2011): ЮНВ – Южно-Но-
вогвинейская ветвь; СНВ – Северная Новогвиней-
ская ветвь; СКТ – Северо-Кливлендское течение; 
СКВ – Северо-Каледонская ветвь; ЮКВ – Южно-
Каледонская ветвь; ВАТ – Восточно-Австралийское 
течение; ТФ – Тасманов фронт. Изобаты даны в м 
(www.gebco.org).
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ЛЕВИТАН и др.

Поверхностный слой осадков (Маккой и др., 
2003) развит в нескольких основных литолого-
фациальных зонах: на большей части дна ак-
кумулируются планктоногенные карбонатные 
илы, при этом в Коралловом море в данной зоне 
возвышается множество коралловых островов. 
Новогвинейская котловина устилается продук-
тами эрозии пород Новой Гвинеи, Новокале-
донская и Новогебридская котловины получают 
материал денудации соответствующих островов. 
Дно Тасмановой глубоководной котловины вы-
стлано пелагическими глинами. На широте соч-
ленения Северного и Южного островов Новой 
Зеландии на шельфе развиты гемипелагические 
глины (Kroeger et al., 2017). Наконец, как уже 
отмечалось, именно в Коралловом море присут-
ствует самый большой в мире барьерный риф – 
Большой Барьерный риф.

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
В австралийских морях осуществлено не-

сколько рейсов глубоководного бурения, нако-
плен большой объем океанологических и геофи-
зических данных, имеются материалы бурения 
на отдельных островах. Тем не менее, насколько 
нам известно, отсутствуют литолого-фациальные 
карты плейстоценовых отложений, что мешает 
установлению трендов в истории четвертичного 
осадконакопления. В данном исследовании мы 
пытаемся «закрыть» это белое пятно.

На рис. 1 показано расположение скважин 
глубоководного бурения в рассматриваемой ак-
ватории на основе батиметрической схемы, ба-
зирующейся на карте ГЕБКО (www.gebco.org, 
2004). Эти скважины были пробурены в ходе 
следующих рейсов: DSDP21 (Burns et al., 1973), 
29 (Kennett et al., 1974), 30 (Andrews et al., 1975), 
90 (Kennett et al., 1986); ODP 133 (mcKenzie et 
al., 1990), 134 (Green et al., 1991), 189 (Exon et al., 
2001), 194 (Isern et al., 2002); IODP 325 (Webster 
et al., 2010), 371 (Sutherland et al., 2018). К со-
жалению, большинство из них сосредоточены 
на северо-западе рассматриваемой акватории. 
Густота сети скважин на севере или юго-за-
паде региона оставляет желать лучшего. Соот-
ветственно, обоснованность картографических 
обобщений и основанных на них подсчетах 
сильно зависит от района исследования.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Литолого-фациальные карты в масштабе 

1:20 000 000, а также схемы изопахит для нео- 
и эоплейстоцена нами составлены в равновели-

кой поперечной азимутальной проекции. Судя 
по соответствующим литолого-фациальной кар-
те и схеме изопахит (рис. 2, 3), объем осадочно-
го чехла на уровне неоплейстоцена составляет 
310.8 тыс. км3. По мере уменьшения площадей 
распространения развиты фораминиферовые 
(нанофораминиферовые, фораминиферово-
кокколитовые) илы (3989.6 тыс.км2) на подня-
тии Лорд Хау и других подводных возвышенно-
стях и хребтах; пелагические глины Тасмановой 
котловины (2405.3 тыс. км2); кокколитовые илы 
(1391.2 тыс. км2), окаймляющие зоны развития 
фораминиферовых илов батиметрически ниже 

Рис. 2. Литолого-фациальная карта неоплейстоце-
новых отложений. Условные обозначения: 1 – ге-
мипелагические глины; 2 – пелагические глины; 
3 – фораминиферовые илы; 4 – кокколитовые илы; 
5 –терригенные турбидиты; 6 – карбонатные турби-
диты; 7 – фораминиферовые пески; 8 – биокласти-
ты; 9 – слабокарбонатные гемипелагические глины; 
10 – переслаивание вулканогенных алевритов и вул-
каногенных турбидитов; 11 – коралловый риф; 12 – 
участки дна, покрытые фораминиферовыми илами, 
между коралловых островов; 13 – микриты; 14 – пе-
реслаивание терригенных турбидитов, карбонатных 
турбидитов и слабокарбонатных глин; 15 – вулка-
ногенные алевриты; 16 – скважины глубоководного 
бурения. 
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и в областях низкой первичной продукции юж-
нее 20° ю.ш.; переслаивающиеся вулканогенные 
алевриты и вулканогенные турбидиты Новоге-
бридской котловины (535.1 тыс. км2); терриген-
ные турбидиты, заполняющие Новогвинейскую 
котловину (335.6 тыс. км2); коралловые образова-
ния рифовой природы (204.7 тыс. км2); карбонат-
ные турбидиты на мористых склонах Большого 
Барьерного рифа (129.9 тыс. км2) и другие осадки 
(рис. 2, табл. 1). Необходимо отметить, что распо-
лагающиеся на севере Кораллового моря участки 
развития фораминиферовых илов часто переме-
жаются с коралловыми островами, что создает 
трудности при определении мощностей.

Оценка мощности неоплейстоценовых ко-
раллов Большого Барьерного рифа и зоны его 
лагуны представляет собой пока нерешенную 
задачу. В отличие от других типов осадков, прой-
денных полностью скважинами глубоководного 
бурения, для данного геологического тела суще-
ствуют лишь не очень четкие данные по буровой 
скважине на небольшом островке в его южной 
части, согласно которым на глубине 400 м най-
дены кораллы возрастом примерно 400 тыс. лет 
(Сорокин, 1990). Учитывая огромные измене-
ния в течение неоплейстоцена, которые испы-
тывали такие параметры, как уровень Мирово-
го океана; температура, соленость и мутность 
поверхностных вод; поставка питательных ве-
ществ, о мощности крупных рифовых построек 
и их комплексов можно говорить только сугубо 
предположительно. Вероятно, речь идет как ми-
нимум о нескольких сотнях метров.

Таблица 1. Площади (S, тыс. км2) и объемы (V, тыс. км3) основных типов донных осадков в неоплейстоцене и 
эоплейстоцене

Донные осадки
Неоплейстоцен Эоплейстоцен

S V S V
Гемипелагические глины 54.0 3.4 69.6 2.6
Пелагические глины 2405.3 14.6 2408.4 12.0
Фораминиферовые илы 3989.6 146.9 3764.9 89.7
Наноилы 1391.2 28.3 1354.0 28.3
Слабокарбонатные глины 95.6 6.5 235.9 3.8
Фораминиферовый песок 108.0 5.5 153.9 5.3
Терригенные турбидиты 335.6 24.4 331.4 6.1
Карбонатные турбидиты 129.9 6.8 206.7 10.7
Кораллы 204.7 41.4 208.8 46.7
Микриты 47.8 1.8 135.1 5.1
Ракуша 39.5 0.7 0 0
Вулканогенные алевриты 535.1 18.8 394.8 11.8
Вулканогенные турбидиты 535.1 12.5 0 0

Рис. 3. Схема изопахит неоплейстоценовых отложе-
ний (в м).
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(2.1%), фораминиферовый песок (1.8%), геми-
пелагические глины (1.1%), микриты (0.6%), 
ракуша (0.2%).

В эоплейстоцене по сравнению с неоплей-
стоценом фациальная организация изменилась 
незначительно (рис. 4): на северо-западе по-
явились области переслаивания терригенных 
и карбонатных турбидитов, слабокарбонатных 
глин и карбонатных турбидитов; практически 
исчезли вулканогенные турбидиты и области 
развития ракуши. Общий объем осадочных от-
ложений – 222.1 тыс. км3 (табл. 2). Необходи-
мо отметить, что общий объем донных осадков 
в эоплейстоцене был существенно меньшим, 
чем в неоплейстоцене. По мере уменьшения 
площадей развития располагаются форамини-
феровые (нанофораминиферовые, форамини-
ферово-кокколитовые) илы (3764.9 тыс. км2) на 
поднятии Лорд Хау и других подводных возвы-
шенностях и хребтах; пелагические глины Тас-
мановой котловины (2408.4 тыс. км2); кокколи-
товые илы (1354.0 тыс. км2), окаймляющие зоны 
развития фораминиферовых илов батиметриче-
ски ниже и в областях низкой первичной про-
дукции южнее 20° ю.ш.; вулканогенные алеври-
ты Новогебридской котловины (394.8 тыс км2); 
терригенные турбидиты, заполняющие Ново-
гвинейскую котловину (268.1 тыс. км2); корал-
ловые образования рифовой природы (208.8 тыс. 
км2); карбонатные турбидиты на мористых скло-
нах Большого Барьерного рифа (206.7 тыс. км2) 
и прочие осадки (рис. 4, табл.  2). Схема рас-
положения изопахит (рис. 5) по сравнению 
с неоплейстоценом принципиально не изме-
нилась, однако уменьшение мощностей для 

Таблица 2. Площади (S, тыс. км2) и объемы (V, тыс. 
км3) основных типов донных осадков в эоплейстоцене

Донные осадки S V
Гемипелагические глины 69.6 2.6
Пелагические глины 2408.4 12.0
Фораминиферовые илы 3764.9 89.7
Наноилы 1354.0 28.3
Слабокарбонатные глины 235.9 3.8
Фораминиферовый песок 153.9 5.3
Терригенные турбидиты 331.4 6.1
Карбонатные турбидиты 206.7 10.7
Кораллы 208.8 46.7
Микриты 135.1 5.1
Ракуша 0 0
Вулканогенные алевриты 394.8 11.8

Рис. 4. Литолого-фациальная карта эоплейстоцено-
вых отложений. Условные обозначения см. на рис. 2.

Если не учитывать названную проблему, изо-
пахиты располагаются вполне понятным об-
разом (рис. 3). Минимальные величины (менее 
10 м) свойственны пелагическим глинам и кок-
колитовым илам. Явно видна циркумконтинен-
тальная зональность с возрастанием мощностей 
к Австралии и крупным островам. Наибольшие 
мощности (помимо упоминавшихся коралло-
вых образований) свойственны турбидитовым 
комплексам различного состава и составляют 
50–75 м.

По уменьшающейся доле от общего объ-
ема осадочных образований неоплейстоцена 
(табл. 1) ряд осадков выглядит следующим об-
разом: фораминиферовые илы (47.9%), ко-
раллы (13.2%), кокколитовые илы (8.8%), тер-
ригенные турбидиты (7.8%), вулканогенные 
алевриты (6.0%), пелагические глины (4.7%), 
вулканогенные турбидиты (4.0%), карбонатные 
турбидиты (2.2%), слабокарбонатные глины 
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Новогвинейской и Новогебридской котловин 
весьма заметно.

По уменьшающейся доле от общего объема 
осадочных образований эоплейстоцена (табл. 2) 
ряд осадков выглядит следующим образом: фо-
раминиферовые илы (40.4%), кораллы (21.0%), 
кокколитовые илы (12.7%), пелагические глины 
(5.4%), вулканогенные алевриты (5.3%), терри-
генные турбидиты (5.0%), карбонатные турби-
диты (4.8%), фораминиферовый песок (2.4%), 
микриты и ракуша (2.3%), слабокарбонатные 
глины (1.7%), гемипелагические глины (1.2%).

Используя данные по физическим свойствам 
из отчетов по вышеупомянутым рейсам глубо-
ководного бурения, переведем полученные объ-
емы в массы сухого осадочного вещества и затем 
рассчитаем массы в единицу времени (табл. 3). 
Полученные результаты обсудим раздельно по 
группам осадков.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Терригенные осадки

В австралийских морях собственно терриген-
ные осадки представлены только несколькими 
разновидностями. По массе доминируют терри-
генные турбидиты Новогвинейской котловины. 
В незначительной степени развиты гемипелаги-
ческие глины на шельфе Новой Зеландии, од-
нако они не пройдены скважинами глубоковод-
ного бурения, поэтому приведенные в табл. 1–3 
оценки являются сугубо предположительными. 
Местами на континентальной окраине Австра-
лии отмечаются маломощные прослои кварце-
вых песков, но оценка их количественных пара-
метров также затруднена. 

Для терригенных турбидитов четко установ-
лено резкое возрастание скорости их накопле-
ния в неоплейстоцене: в 5.05 раза по сравнению 
с эоплейстоценом. Представляется логичным 
объяснить это явление активизацией горообра-
зующих неотектонических явлений в Новой 
Гвинее. Это заключение поддерживается и сме-
ной литологического разреза в скв. 287: из 19 м 
эоплейстоценовых отложений 60% составляли 

Таблица 3. Массы сухого осадочного вещества (М, 
1018 г) и массы осадков в единицу времени (I, 1018 г/
млн лет)

Донные осадки mN mE IN IE IN/IE

Гемипелагические 
глины 2.4 2.0 3.1 2.0 1.55

Пелагические глины 4.1 6.7 5.3 6.7 0.79
Фораминиферовые 
илы 85.9 65.8 108.7 65.8 1.65

Наноилы 15.4 18.7 19.5 18.7 1.04
Слабокарбонатные 
глины 6.5 2.9 8.2 2.9 2.83

Фораминиферовый 
песок 2.9 2.9 3.6 2.9 1.24

Терригенные 
турбидиты 22.0 5.5 27.8 5.5 5.05

Карбонатные 
турбидиты 7.9 14.6 10.0 14.6 0.68

Кораллы 58.0 50.4 73.4 50.4 1.46
Микриты 1.5 3.6 1.9 3.6 0.53
Ракуша 0.5 0 0.7 0 -
Вулканогенные 
алевриты 14.5 11.9 18.4 11.9 1.55

Вулканогенные 
турбидиты 9.7 0 12.2 0 -

Примечания. N – неоплейстоцен, E – эоплейстоцен.

Рис. 5. Схема изопахит эоплейстоценовых отложе-
ний (в м).
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терригенные турбидиты, 30% – карбонатные 
турбидиты и 10% – слабокарбонатные кокколи-
товые глины; а в неоплейстоцене все 70 м разре-
за представлены исключительно терригенными 
турбидитами (Andrews et al., 1975).

Вулкано-терригенные отложения и вулкани-
ческие пеплы плейстоцена развиты в Новоге-
бридской котловине (Andrews et al., 1975; Green 
et al., 1991). Здесь в неоплейстоцене обнаружено 
переслаивание преобладающих вулканогенных 
алевритов с вулканогенными турбидитами (скв. 
827–830), а в эоплейстоцене – только вулкано-
генные алевриты. В скв. 286 неоплейстоцен от-
сутствует, а эоплейстоцен представлен вулка-
ническим пеплом (70%), радиоляриевым илом 
(20%) и наноилами вместе со слабокарбонат-
ными глинами (10%). В скв. 827 описан полный 
разрез плейстоценовых отложений, в котором 
мощность неоплейстоцена в 2 раза выше, чем 
эоплейстоцена. Мы интерпретируем этот факт 
как результат преобладания горообразователь-
ных неотектонических движений на островах 
Новые Гебриды в неоплейстоцене.

Новая Зеландия также известна своей неотек-
тонической активностью. Здесь в Южных Аль-
пах на Южном острове скорости подъема места-
ми превышают 5–6 мм/год, однако за пределами 
этого района скорости резко падают, особенно 
на восточном водосборе Южного острова, об-
ращенном в сторону Тихого океана (Coges et al., 
2015; Holié, Stern, 2017). Поставка терригенного 
материала в сторону Тасманова моря почти не 
ощущается, в отличие от поставки в сторону Ти-
хого океана (Coges et al., 2015). С нашей точки 
зрения, это связано не только с обилием атмос-
ферных осадков на западном водосборе (Coges et 
al., 2015), но и с тем, что его площадь в 5–6 раз 
меньше, чем на востоке.

Пелагические глины часто рассматриваются 
в одной группе с терригенными осадками, хотя 
это неправильно с генетической точки зрения. 
Из-за плохой стратиграфии плейстоценовых пе-
лагических глин Тасмановой котловины и ред-
кого числа скважин глубоководного бурения 
в этом районе приведенные в табл. 1–3 данные 
по пелагическим глинам являются только ори-
ентировочными.

Карбонатные образования

В австралийских морях карбонаты различ-
ных типов, безусловно, преобладают над всеми 
остальными осадками. Рассмотрим сначала две 
главные их группы – планктоногенные и бенто-
генные карбонаты.

Планктоногенные карбонаты. В регионе вы-
деляются фораминиферовые и кокколитовые 
(нано-) осадки. К группе фораминиферовых от-
ложений относятся кокколитово-фораминифе-
ровые, фораминиферово-кокколитовые, фора-
миниферовые илы, а также фораминиферовые 
пески. В целом все перечисленные веществен-
но-генетические типы фораминиферовых осад-
ков располагаются на глубинах ориентировочно 
до 2.0–2.5 км, на поверхностях различных под-
водных хребтов, плато, возвышенностей и под-
нятий. Особенно активно они накапливаются 
в областях повышенной первичной продукции. 
Фораминиферовые пески, судя по данным глу-
боководного бурения, сосредоточены практи-
чески исключительно на глубинах 340–420 м на 
поверхности карбонатной платформы Марион 
(рис. 2, 3). Судя по данным табл. 3, скорость 
аккумуляции фораминиферовых илов в нео-
плейстоцене была выше, чем в эоплейстоцене, 
в 1.65 раза, а гораздо менее развитых форами-
ниферовых песков – в 1.24 раза. Причиной это-
го явления, скорее всего, можно предполагать 
повышение первичной продукции в течение 
плейстоцена, которое, в частности, могло про-
явиться через общее (с учетом флуктуаций, вы-
званных климатическими циклами) углубление 
уровня фораминиферового лизоклина. В свою 
очередь, повышение первичной продукции ло-
гично связать с выявленным похолоданием по-
верхностных и промежуточных вод на юге Тас-
манова моря, которое началось в эоплейстоцене 
и привело к смещению субтропического фронта 
на север (mcClymont et al., 2016). 

Кокколитовые отложения (наноилы), как 
правило, развиты батиметрически ниже, чем 
фораминиферовые, часто на склонах подводных 
возвышенностей, на поверхности неглубоко за-
легающих котловин, а в областях невысокой 
первичной продукции – местами и на верши-
нах подводных поднятий. По степени распро-
странения в австралийских морях они заметно 
уступают фораминиферовым осадкам. Скорость 
их аккумуляции в течение плейстоцена практи-
чески не изменилась (табл. 3). Таким образом, 
увеличенное в неоплейстоцене по сравнению 
с эоплейстоценом отношение массы форами-
ниферовых осадков к массе наноилов дополни-
тельно свидетельствует о возрастании в течение 
этого периода общей первичной продукции в ав-
стралийских морях.

Бентогенные карбонаты. Среди бентогенных 
карбонатных отложений можно выделить много-
численные разновидности коралловых построек 

ЛЕВИТАН и др.



641

ГЕОХИМИЯ          №6       2019

(с участием кораллов, известковых водорослей, 
различных моллюсков, мшанок, морских ежей, 
серпулид и т.д.), биокластические отложения 
и микриты. Безусловно, по площадям развития, 
объемам и массам преобладают коралловые по-
стройки (особенно в Коралловом море). К со-
жалению, отсутствие надежных данных по ко-
личественным параметрам этих образований не 
позволяет более или менее точно определить их 
роль в плейстоценовой истории карбонатонако-
пления в изучаемом регионе. Однако, с учетом 
имеющихся данных (в том числе – по наличию 
крупных барьерных рифов Тагула и Новока-
ледонского) (http://knowledge.su/k/korallovoe-
more) и опираясь на табл. 3, можно уверенно 
сделать предположение о том, что эта роль по 
меньшей мере сопоставима с ролью планктоно-
генных карбонатов.

Биокластика развита спорадически: напри-
мер, в скв. 1508 на хребте Лорд Хау карбонатная 
биокластика эоплейстоцена мощностью 40 м 
в неоплейстоцене сменилась толщей форамини-
феровых илов мощностью 50 м (Sutherland et al., 
2018). На мористом склоне Большого Барьерно-
го рифа и на склоне плато Квинсленд в толще 
плейстоценовых отложений описаны прослои 
и пачки микритовых осадков (mcKenzie et al., 
1990).

Карбонатные турбидиты и слабокарбонатные 
глины. Рассматриваемые осадочные отложения 
описаны главным образом на мористом склоне 
Большого Барьерного рифа, и также на склонах 
карбонатных платформ и поднятий (например, 
Квинсленд, Марион), где часто переслаиваются 
с отложениями подводных оползней и другими 
гравититами. Карбонатные турбидиты, так же 
как микриты и ракуша, в большей степени раз-
виты в эоплейстоцене, чем в неоплейстоцене 
(табл. 3), что, вероятно, свидетельствует о боль-
шей подвижности склонов карбонатных под-
нятий в эоплейстоцене. В то же время находка 
неоплейстоценового подводного оползня на ти-
хоокеанском склоне Большого Барьерного рифа 
(Puga-Bernabeu et al., 2017) является доказатель-
ством активных склоновых процессов и в нео-
плейстоцене.

Кремнистые илы

В австралийских морях кремнистые илы раз-
виты очень слабо. По материалам глубоковод-
ного бурения можно уверенно сказать лишь 
о радиоляриевых илах в эоплейстоценовой части 
разреза скв. 286 около Новых Гебрид. Неоплей-
стоцен в этой скважине отсутствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ построенных литолого-фациальных 

карт нео- и эоплейстоцена, соответствующих 
схем распределения мощностей, а также обсчет 
карт с помощью объемного метода А.Б. Ронова 
привели авторов к определенным заключениям 
об эволюции осадочного процесса в австралий-
ских морях в течение плейстоцена. 

История планктоногенного карбонатона-
копления довольно очевидна. В этом плане 
можно говорить о хорошо проявленном тренде 
возрастания скорости аккумуляции форамини-
феровых илов в течение плейстоцена на фоне 
практически неизменной скорости накопления 
наноилов. В целом скорости накопления план-
ктоногенных карбонатных илов в неоплейстоце-
не были выше в 1.51 раза, чем в эоплейстоцене. 
Вероятно, с большой долей уверенности можно 
предположить, что этот феномен связан пре-
жде всего с возрастанием первичной продукции, 
обусловленным четко выраженным похолода-
нием поверхностных и промежуточных водных 
масс в течение плейстоцена.

К сожалению, нам приходится вывести за 
пределы этого анализа эволюцию бентогенно-
го карбонатонакопления, так как столь ярко 
проявленные в этом регионе коралловые рифы 
и другие скопления бентогенного материала 
трудно оценить с точки зрения эволюции коли-
чественных параметров.

Усиление накопления терригенного (и вулка-
но-терригенного) осадочного материала в плей-
стоцене явно связано с возрастанием интенсив-
ности неотектонических горообразовательных 
движений на островах Новая Гвинея и Новые 
Гебриды. Из-за региональных особенностей 
рельефа неотектонические процессы плейсто-
цена в пределах островов Новой Зеландии при-
вели к росту поставки терригенного материала 
на восток, а не на запад. Опираясь на данные 
табл. 3, суммируем массы литогенного вещества 
в неоплейстоцене (включая слабокарбонатные 
глины, в которых содержание СаСО3 колеблется 
от 10 до 50%) и в эоплейстоцене, и затем разде-
лим скорости накопления литогенного вещества 
в неоплейстоцене на соответствующую величину 
в эоплейстоцене. Итог равен 2.58, т.е. даже с уче-
том СаСО3, содержащегося в слабокарбонатных 
глинах, в неоплейстоцене литогенное осадочное 
вещество накапливалось в сумме минимум в 2 
раза быстрее, чем в эоплейстоцене. 

В целом полученные результаты не противо-
речат заключениям, сделанным нами ранее для 
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пелагической области Тихого океана (Левитан 
и др., 2013).
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Lithological and facies zonality of Neopleistocene and Eopleistocene sediments of Australian seas is de-
scribed firstly. Processing of these maps and isopach schemes by A.B. Ronov volumetric method gave us 
an opportunity to calculate quantitative parameters of sedimentation for different types of Pleistocene sedi-
ments. It was revealed the dominance of carbonate sediments comparatively to other sediment groups. In 
Neopleistocene carbonate planktic sediments and lithogenic sediments accumulated more intensively than 
in Eopleistocene. 
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