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ВЫСОКОТОЧНАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ОСАДОЧНЫХ РАЗРЕЗОВ 
ФАНЕРОЗОЯ МЕТОДАМИ СОБЫТИЙНОЙ, ПАЛЕОМАГНИТНОЙ, 
СЕКВЕНТНОЙ И ЦИКЛИЧЕСКОЙ СТРАТИГРАФИИ2

Впервые осуществлена высокоточная планетарная корреляция осадочных разрезов мор-

ских и континентальных отложений фанерозоя на уровне маркирующих пластов или пачек 

комбинацией методов событийной, палеомагнитной, секвентной и циклической стратиграфии. 

Даны схемы диахронности биостратиграфических зон для позднего маастрихта.
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For the first time a high-precision planetary stratigraphic correlation of sedimentary marine and 

continental deposits of Phanerozoic on the level of mark-beds and members by combination of methods 

of event, paleomagnetic, sequence and cyclic stratigraphy. Schemes of diachronism of biostratigraphic 

zones for the Late Maastrichtian are given. 
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Актуальность. К ключевым проблемам геологии 

относятся проблемы геологического времени (датиро-

вание времени образования геологических тел, после-

довательность и длительность геологических событий, 

корректность геологической истории развития) и 

корреляции морских и континентальных отложений, 

из которых вытекают и другие проблемы.

В качестве примера оценки валидности имею-

щегося материала, а также для палеогеографических 

реконструкций построены карты значений скорости 

осадконакопления для позднемеловой эпохи в целом, 

а также для кампанского и маастрихтского веков для 

юга Русской плиты по 38 точкам (в основном по сква-

жинам). Анализ скорости седиментации [Габдуллин 

и др., 2007а, б] позволил выделить области с ее явно 

завышенными (вследствие неучтенных перерывов) и 

заниженными значениями (результат неправильного 

расчленения разреза, например включение части 

дания и/или кампана в маастрихт). Таким образом, 

необходима методика, позволяющая найти общие 

корреляционные уровни и восстановить утраченные 

при бурении фрагменты разреза, т.е. стратиграфиче-

ское расчленение высокой точности.

Цель и задачи исследований. Методологически 

статья нацелена на модернизацию корреляции и 

повышение ее точности путем комбинации четырех 

стратиграфических методов: событийного, палеомаг-

нитного, секвентного и циклического. Практическое 

приложение — оптимизация процесса производствен-

ного бурения и анализа его результатов.

В задачи входила, во-первых, разработка цикло-

стратиграфической шкалы, позволяющей упорядо-

чить циклиты, начиная от элементарных пластовых 

и заканчивая циклитами высоких порядков (эвстати-

ческие, секвентные и др.), что позволит циклостра-

тиграфическую корреляцию планетарного масштаба, 

включая решение проблемы геологического времени и 
проблемы корреляции морских и континентальных от-
ложений [Габдуллин, 2004а—в; Габдуллин и др., 2010] 

(на данный момент эта задача выполнена); во-вторых, 

модернизация метода циклостратиграфической кор-

реляции на примере разрезов фанерозоя, а в-третьих, 

комплексная корреляция разрезов фанерозоя мето-

дами событийной, палеомагнитной, секвентной и 

циклической стратиграфии.

Модернизация метода циклостратиграфической 
корреляции на примере разрезов фанерозоя. В бывшем 

СССР проводились буровые работы впечатляющего 

объема, но детальность расчленения разреза и дати-

ровки границ по фауне в подавляющем большинстве 

случаев не отвечают современным представлениям. 

Предлагаемый в статье подход может помочь их 

уточнить и детализировать, т.е. модернизировать 

имеющийся материал.

Путем анализа каротажных диаграмм и литоло-

гического описания можно выявить корреляционные 

уровни, которые позволят сопоставить «старые» и «но-

вые» скважины, выделить орбитально-климатические 

циклы Миланковича, являющиеся реперами плане-

тарного масштаба, которые контролируют системы 

секвентных трактов.

Например, в Подмосковье макроскопически 

хорошо видна и проявляется при статическом зонди-

ровании тонкая сезонная цикличность ледниковых и 
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водно-ледниковых отложений (миллиметры, иногда 

дециметры), а также разнопорядковая цикличность 

в песках мелового возраста, юрских глинах. При со-

поставлении графиков кривых лобового и бокового 

сопротивления по профилям на площади, как пра-

вило, выявляются общие корреляционные уровни, 

практически совпадающие с границами инженерно-

геологических элементов (ИГЭ) и систем секвентных 

трактов.

Для детальной корреляции в пределах площад-

ки, района или части геологической структуры, как 

правило, достаточно двух из четырех методов (собы-

тийная, палеомагнитная, секвентная и циклическая 

статиграфия).

Комплексная корреляция разрезов фанерозоя ме-
тодами событийной, палеомагнитной, секвентной и 
циклической стратиграфии. Все упомянутые методы 

(за исключением секвентного) характеризуются 

глобальным общепланетарным влиянием и при-

менимы для глобальной корреляции. Секвентный 

анализ незаменим для отдельных площадей и райо-

нов (строительные площадки и месторождения) и их 

палеогеографической оценки.

Примером детальной стратиграфической корре-

ляции общепланетарного масштаба можно считать со-

поставление геологических разрезов в разных частях 

света на уровне пластов или пачек, обусловленных 

климатическими вариациями. Связь орбитально-

климатических циклов Миланковича с инверсиями 

магнитного поля Земли и геологическими событиями 

разной природы проанализирована в [Габдуллин и 

др., 2010]. В качестве примера одного из перелом-

ных моментов в геологической истории рассмотрим 

детально изученную и хорошо охарактеризованную 

границу мелового и палеогенового периодов. На 

палинспастической схеме (рис. 1) отображен ряд 

геологических разрезов (позиционированы в палео-

координатах) континентов и скважин глубоковод-

ного бурения, приведены корреляционные профили 

и событийные маркеры — проявления траппового 

вулканизма на плато (нагорье) Деккан в Индии и 

метеоритный кратер на п-ове Юкатан в Мексике. 

Ниже кровли терминального маастрихта в полных 

разрезах выделяются 4 маркирующих уровня (A—D), 

которые соответствуют пластам и видны на графиках 

аналитических и каротажных диаграмм.

В Северном полушарии (рис. 2, 3) профили 1 и 

2 проходят по периферии современного Средизем-

ного моря и соответствуют северной и южной ветвям 

океана Тетис и его периферии — Перитетис.

На профиле 1 видно, что в Испании 4 марки-

рующих уровня (A—D) представлены сравнительно 

глубоководными известняками, в отличие от окру-

жающих их относительно мелководных мергелей. Эти 

уровни отвечают увеличению глубины бассейна и его 

трансгрессии в прибрежные низменности, например 

во впадину Эбро. В одном из континентальных раз-

резов этой впадины наблюдаются 4 уровня экскурса 

магнитного поля, которым соответствуют эпизоды 

относительной гумидизации климата: увеличение 

числа угольных пластов, а также дорожки следов, 

кости и яйца динозавров. В формировании осадков 

со следами и фрагментами скелетов рептилий важную 

роль играли временные водные потоки, запечатывав-

шие следы и переносившие их кости и яйца. Уровни 

A—D отвечают максимумам глинистости (данные 

гамма-каротажа) в разрезе скважины Гамбургцева-2, 

более карбонатным песчаникам и песчанистым из-

вестнякам внутри терригенных разрезов Крыма (г. 

Беш-Кош, Ак-Кая) и Ирана, а также минимумам на 

кривой КС (скв. Лысогорская-6, Ставрополье) и экс-

курсам магнитного поля (Торонглы, Туркменистан). 

Рис. 1. Палинспастическая схема для конца маастрихта—начала 

дания, по А.Г. Смиту и Дж.К. Бридену [1977]: 1 — местополо-

жение разреза и его номер; 2 — линии профилей; 3 — скважина 

глубоководного бурения и ее номер; 4 — декканские траппы; 5 — 

метеоритный кратер на п-ове Юкатан
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Глубоководный, трансгрессивный характер уровней 

подтверждается еще и секвентным анализом (Иран, 

тракт высокого стояния — ТВС). Ранг циклов, ко-

торые генерируют эти маркирующие пласты, фик-

сируемые в морских и континентальных осадках, 

скорее всего, отвечает вариациям эксцентриситета 

орбиты Земли.

На профиле 2 (рис. 3) уровни A—D отвечают 

сравнительно более теплым и мелководным фациям 

и трактам (тракт низкого стояния — ТНС, трансгрес-

сивный системный тракт — ТСТ), чем окружающие 

их осадки (ТВС). На примере профиля 2 показана 

диахронность биостратиграфических зон и преодо-

ление проблемы немых зон. Сверху на рис. 4 показан 

ложный временной сдвиг: «ползет» хроностратигра-

фический каркас из маркирующих горизонтов, чего 

не может быть. Циклы Миланковича и инверсии 

магнитного поля Земли, как и важные геологические 

события — падение метеорита (импактное событие), 

трапповый вулканизм (Деккан), — четко позицио-

нированы во времени. «Распрямив» каркас из кор-

реляционных линий (рис. 4), увидим геохронность 

биозон (их границы пересекают абсолютные отметки 

геологического времени). На профиле 1 (рис. 5, А) 

сдвига нет. Реперные уровни четко увязаны с палео-

магнитной шкалой. Небольшие вариации связаны с 

шагом отбора образцов. Восточное течение определя-

ло направление и скорость расселения планктонных 

организмов.

На профиле 3 от Антарктиды через Южную 

Америку (рис. 6) видно, что реперные пласты A—D 

отвечают регрессии и потеплению, это подтвержда-

ется присутствием более мелководных фаций, чем 

окружающие их осадки (разрезы о-ва Сеймур и о-ва 

Левингстона в Антарктиде, разрезы Рио-Негро, Чубут, 

Ньукуен, Церро Бутало, Сальта в Аргентине), а также 

находками более теплолюбивых мелководноморских 

(строматолиты в разрезе Сальта, моллюски в разрезе 

Церро Бутало, уровни биотурбации в керне скв. DSDP 

363) форм фауны и континентальной флоры (Церро 

Бутало). Эпизоды потепления видны на кривой со-

держания δ18О (скв. DSDP 525А, разрез Ньукуен). 

При корреляции магнито- и циклостратиграфических 

шкал с биостратиграфической виден временной сдвиг 

зоны по нанопланктону CF4 в результате трансгре-

сии на периферию фрагментов бывшей Гондваны 

из расширяющегося Атлантического океана в конце 

маастрихта (рис. 6).

Заключение. Предлагаемый комплексный стра-

тиграфический подход помогает при расчленении 

и сопоставлении удаленных разрезов на детальном 

уровне преодолеть эффект сдвига биозон. Кроме 

Рис. 3. Схема трансконтинентальной корреляции отложений терминального маастрихта Северной Африки по профилю 2. Условные 

обозначения см. на рис. 2
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Рис. 6. Схема межконтинентальной корреляции отложений терминального маастрихта от Антарктиды через Южную Америку 

по профилю 3. Звездочкой показаны расстояния между разрезами, снесенными на линию профиля. Условные обозначения 

см. на рис. 2

того, астрономо-климатическая природа цикличности 

и методы ее исследования помогают пролить свет 

на реконструкцию детальной палеогеографической 

обстановки осадконакопления, прогнозировать фи-

зические свойства пород для нефтяной и инженерной 

геологии.
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