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Норвежско
Гренландский бассейн (НГБ) и Севе

ро
Западный Европейский бассейны (СЕБ) являют

ся наиболее интересными мобильными областями
нашей планеты, которые в палеогене развивались
под влиянием движений трех главных литосферных
плит (Евразийской, Северо
Американской и Афри

канской) и трех океанов (Атлантического, Тетиса и
Северного Ледовитого). В отдельные временные ин

тервалы палеогена значительное влияние оказывал
также Тихий океан. Большое значение в палеогеогра

фии палеогена НГБ имел и имеет сейчас Исландский
плюм, определивший другие названия данного реги

она – вулканическая трапповая провинция Туле,
Британо
Арктическая и Северо
Атлантическая вул

каническая провинции, оформившиеся в основном
в доспрединговую стадию развития региона (рис. 1).

Плитовая тектоника (спрединг, горизонтальные
и вертикальные движения) сказывались на разме

рах НГБ, который в палеогене начал превращаться
в часть Северной Атлантики, одновременно остава

ясь частью СЕБ. К концу позднего палеогена сокра

тились внутриконтинентальные моря, занимавшие
Датско
Польский авлакоген, Южную Прибалтику
и Северо
Западную Беларусь. В позднем олигоцене
от СЕБ сохранилось лишь Северное море, имевшее
широкую связь с НГБ. С осушением Днепровско

Донецкой впадины исчез пролив, связывавший
океаны Тетис, Атлантический и Амеразийский.
Исчезновение этого пролива, а также ряда проли

вов между Северной Атлантикой и Тихим океа


ном сильно изменило перемещение водных и
воздушных масс, что, в свою очередь, привело к
заметным климатическим перестройкам в палео

гене. Вместе с этим изменились фауны и флоры,
типы седиментации и минеральных ресурсов рас

сматриваемых регионов.

Целью настоящей работы является восстановле

ние палеогеографических условий НГБ и СЕБ на
основе литологических и фаунистических данных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом для этой работы послужили данные
советских и российских экспедиций НИС “Акаде

мик Курчатов”, “Михаил Ломоносов” и “Академик
Мстислав Келдыш”, в которых участвовали авторы.
Широко использовались данные глубоководного
бурения проектов DSDP и ODP. (Участником 38
го
рейса б/с “Гломар Челленджер” в НГБ был один из
авторов ⎯  Г.С. Харин). Следует отметить, что глубо

ководное бурение сделало НГБ одним из наиболее
изученных районов Мирового океана. Здесь, и в
ближайших районах Северной Атлантики прове

дено 11 экспедиций б/с “Гломар Челленджер” и
“Джоидес Резолюшн”, пробурено более 70 глубо

ководных скважин (рис. 1).

По СЕБ использованы материалы, предостав

ленные ООО “ЛУКОЙЛ
Калининградморнефть”,
Калининградской гидрогеологической экспедици

ей и Балтийской морской инженерно
геологиче
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ской экспедицией. Изученные авторами скважины
пробурены на территории Калининградской обла

сти и в прилегающей акватории Балтийского мо

ря. Использованы также фондовые данные Пет

робалта.

Для рассматриваемых регионов неоднократно
проводились палеогеографические реконструк


ции, среди которых следует следует отметить рабо

ты [1, 2, 4, 6, 35, 38].

Наши палеореконструкции составлялись на тек

тонической (геодинамической основе), разрабо

танной в лаборатории тектоники океанов ИО РАН
Л.П. Зоненшайном для палеоцена и эоцена и с уче

том новых данных по глубоководному и нефтепо
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Рис. 1. Основные элементы современной структуры НГБ, СЕБ, Северной Атлантики и местонахождение буровых скважин.
1–3 – доспрединговые базальты трапповой формации, связанные с деятельностью Исландского плюма: 1 – наземные ба

зальты, 2 – подводное продолжение наземных излияний базальтовых лав, силлы, дайки, 3 – базальты, слагающие толщу
подводного наклонного рефлектора (SDRS), связанную с разломно
грабеновой доспрединговой тектоникой и с воздей

ствием Исландского плюма; 4 – главные трансформные и глубинные разломы; 5 – скважины глубоководного, нефтепоис

кового и геокартировочного бурения, вскрывшие морской палеоген; 6 – положения Исландского плюма: а – на момент
55 млн. лет назад, б – современная проекция плюма. ЯМ – о. Ян
Майен; ЯМЗ – Ян
Майенская зона разломов; ГРЗ – Грен

ландская зона разломов; ЛТТ – линиамент Тейсера
Торнквиста и Датско
Польский авлакоген; ХЗР – Ховгардская зона
разломов; ШЗР – Шпицбергенская зона разломов; ЛК – Лофотенская котловина; ИК – котловина Ирмингера; ЖР – же

лоб Роколл; ПВ – плато Воринг; ПР – плато Роколл; ГИП – Гренландско
Исландский порог; ФИП – Фареро
Исландский
порог; гВ – подводная гора Вестерис; гЮ – подводная гора Южная. На вставке I показано местонахождение нефтепоиско

вых скважин с морским палеогеном, изученных авторами на территории Калининградской области и Балтийского моря.
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ХАРИН, ЛУКАШИНА

исковому бурению в Норвежском, Гренландском,
Северном и Балтийском морях.

Временные интервалы палеореконструкций
определялись длительностью эпохи по геохроноло

гической шкале [20], принятой в первичных отчетах
по глубоководному бурению в Северной Атлантике
и НГБ (тома 12, 37, 38, 49, 81, 94, 104, 151, 152, 162).
Палеогеографические реконструкции базируются в
основном на стратиграфических схемах палеогена,
представленных в указанных томах и на региональ

ных схемах (рис. 2). Литологическая основа палео

гена получена нами при изучении керна скважин,
пробуренных в НГБ, на Балтике, в Калининград

ской области. Проведены дополнительные иссле

дования литологии, минералогии, прослоев вулка

нического пепла и фауны фораминифер, использо

ванные при корреляции районов Северной
Атлантики, НГБ и СЕБ. Исследованы многочислен

ные публикации по названным вопросам.

В стратиграфии и корреляции палеогеновых от

ложений Северной Атлантики и прилегающих об

ластей есть ряд неясных вопросов. К ним, в первую
очередь, относятся: 1 – слабое палеонтологическое
обоснование положения границ мел
палеоген, па

леоген
неоген, палеоцен
эоцен, эоцен
олигоцен в
некоторых районах; 2 – отсутствие в некоторых раз

резах расчленения палеогена на ярусы; 3 – слишком
большой временной диапазон некоторых регио

нальных стратиграфических единиц НГБ и Север

ного моря и недостаточная их привязка к Междуна

родной стратиграфической шкале. 

Указанные выше недостатки стратиграфическо

го расчленения осадочного чехла дают возможность
проводить корреляцию литологических комплек

сов в разных разрезах НГБ и СЕБ с точностью до
подотдела. Более детальная корреляция осуществ

лялась по литологическим, геохимическим, мине

ралогическим и другим признакам осадков. В част

ности, в палеогене НГБ большое коррелятивное
значение имеют прослои пепла, которые хорошо
диагностируются визуально по внешнему облику
под микроскопом и по химическому составу. 

Определенное значение для стратиграфического
расчленения и корреляции осадочных толщ НГБ и
СЕБ имеют палеогеновая кора выветривания и про

дукты ее переотложения, наличие цеолитоносных,
фосфоритоносных, янтареносных горизонтов [17,
19, 26]. При палеореконструкциях НГБ и СЕБ в
данной работе использованы критерии и методы,
которые подробно освещены в монографии “Па

леоокеанология Атлантического океана” [6].

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Палеогеографическими реконструкциями охва

чен временной интервал продолжительностью
35 млн. лет. Составлено шесть палеосхем от датско

го века раннего палеоцена до рюпеля раннего оли


гоцена включительно. Схема корреляции отложе

ний этого времени показана на рис. 2.

Палеоцен. Палеогеографическая обстановка па

леоцена отражена двумя схемами: 1 – датский век,
2 – зеландский и танетский века. В датский век соб

ственно Норвежско
Гренландского океанического
бассейна не существовало. Между сближенными
блоками Лавразии (Гренландией и Скандинавией)
располагалось шельфовое море, проникавшее по
системе глубинных разломов, рифтов и грабенов из
Мирового океана в раскалывающийся континент
Лавразию (рис. 3). Эти деструктивные структуры
прослеживаются геофизическими методами на
шельфах Норвегии, Гренландии, в Северном море в
виде цепочек грабенов и в виде линеамента Тейсера

Торнквиста и Датско
Польского авлакогена на гра

нице Западно
 и Восточно
Европейской платформ. 

Спрединг еще не проник в НГБ из Северной Ат

лантики. Он развивался от трансформного
разлома Чарли
Гиббс на северо
запад от Срединно

Атлантического хребта, формируя океаническую ли

тосферу Лабрадорского и Баффинового морей. В это
время северо
западная часть Лавразии проходила
над Исландским плюмом, что в значительной мере
определило продвижение разломов, рифтов и спре

динговой зоны на северо
восток, в сторону будущего
океанического Норвежско
Гренландского бассейна.
Имеющиеся данные [16, 18, 27, 33] указывают на то,
что вулканизм Исландской горячей точки в раннем
палеоцене проявлялся в Центрально
Восточной,
Юго
Восточной и Западной Гренландии, а также на
Британских и Фарерских островах, представляющих
собой пока единую континентальную сушу, но уже
подверженную расколу и отделению плато Хаттон,
Роколл и Британских островов от Гренландии.

Прогиб земной коры вдоль расколов – глубин

ных разломов заполнялся продуктами вулканиз

ма Исландской горячей точки, центр которой на

ходился в Центрально
Восточной Гренландии. В
прогиб стекали потоки лав и пирокластики, сюда
переносились осадки и здесь перемывались вул

канические пеплы, образуя осадочно
вулкано

генные толщи. Так, произошло зарождение и по

степенное развитие вулканогенной толщи, выде

ляемой в составе трапповой формации палеогена
НГБ под названием SDRS (Seaward – Dipping Re

flector Sequence). Эта толща, будем называть ее
“толщей наклонного рефлектора”, сформирова

лась в наземных условиях, на бортах и дне прогиба

ющихся грабенов. Геофизическими методами она
прослежена на западной и восточной окраинах Се

верной Атлантики и НГБ от Юго
Восточной
Гренландии и плато Роколл до центральной части
Гренландского моря и Баренцевоморского конти

нентального склона (см. рис. 1). Выявленная про

тяженность толщи до 2700 км, ширина от 100 до
600 км, мощность от 5–6 до 20 км. Наибольшая
ширина и мощность наблюдается вдоль следа Ис

ландского плюма на Гренландско
Исландском и
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Рис. 3. Литолого
палеогеографическая схема раннего палеоцена.
1–16 – морские и океанские донные отложения: 1 – терригенные (>50% терригенного материала, <10%  CaCO3) обломоч

ные пески и крупные алевриты, 2 – терригенные илы, 3 – терригенные известковистые (10–30% CaCO3) бентогенные об

ломочные пески и алевриты, 4 – терригенные известковистые (10⎯30%  CaCO3) бентогенные илы, 5 – терригенные из

вестковистые планктоногенные обломочные пески и алевриты, 6 – терригенные известковистые планктоногенные илы,
7 – терригенные слабоизвестковые (30 ⎯50% CaCO3) бентогенные обломочные пески и алевриты, 8 – терригенные сла

боизвестковые (30 ⎯50% CaCO3) бентогенные илы, 9 – терригенные слабоизвестковые планктоногенные обломочные пес

ки и алевриты, 10 – терригенные слабоизвестковые планктогенные илы, 11 – терригенные кремнистые (10–30% SiO2 ам.)
илы, 12 – терригенные слабокремневые (30–50% SiO2 ам.) илы, 13 – терригенные известковистые и кремнистые (по 10–
30% CaCO3 и SiO2 ам.) илы, 14 – биогенные изветсковые планктогенные илы, 15 – осадки, содержащие 10–50% вулкани

ческого пепла; 16–24 – прочие обозначения: 16 – вулканогенные накопления, 17 – области размыва на континентах и мик

роконтинентах, 18 – климатические зоны и их границы (I – умеренного и умеренно
теплого влажного климата, II – суб

тропического и тропического влажного климата, III – тропического сухого климата), 19 – границы континентов, 20 – зоны
спрединга, 21 – зоны скольжения плит, 22 – зоны субдукции, 23 – зоны глубинных разломов, 24 – проекция Исландского
плюма; 25–34 – индикаторы палеогеографических обстановок: 25 – глауконит, 26 – фосфориты, 27 – прослои мергелей в
терригенных осадках, 28 – спикулы кремнистых губок, 29 – обломки янтаря в осадках, 30 – цеолиты, 31 – красноцветная
латеритная кора выветривания in situ, 32 – продукты перемыва латеритной коры выветривания в осадках, 33 – форамини

феры планктонные, 34 – фораминиферы агглютинирующие.
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Фареро
Исландском порогах. Время ее формиро

вания – 60–53 млн. лет назад, т.е. формирование
происходило в основном в зеландское время.
Однако первые признаки прогибания и
грабенообразования, судя по возрасту ее древней

ших вулканитов (до 66 млн. лет) и 27 магнитной
хроны, появились в позднедатское время и были
обусловлены совокупным влиянием спрединга
Срединно
Атлантического хребта и Исландского
плюма. Теплый влажный климат способствовал
появлению на хорошо дренируемых склонах и
возвышенностях химической коры выветривания
латеритного типа. Наиболее полные профили ко

ры выветривания сохранились на базальтах и вул

канических туфах толщи наклонного рефлектора
в прогибающихся и перекрывающихся осадками
от размыва участках суши (рис. 4). Формирова

ние коры выветривания началось в конце раннего
палеоцена, но главная фаза латеритообразова

ния, судя по данным определения абсолютного
возраста выветриваемого субстрата (в основном
базальтов), происходила в период 60–56 млн. лет
назад, т.е. в позднем палеоцене и раннем эоцене
[17]. В районах, не вовлеченных в погружение, та

ких, как отдельные участки (возможно остров

ные) Фареро
Исландского порога, формирова

ние коры выветривания продолжалось до средне

го эоцена. Проявления латеритной
бокситоносной и ожелезненной коры выветрива

ния in situ сейчас известны на Фареро
Исланд

ском пороге (скв. 336), плато Воринг (скв. 342,
642), шельфе и склоне Восточной Гренландии
(скв. 915–917), возвышенности Роколл (скв. 117) и
в Ирмингеровой котловине (скв. 918). Все они свя

заны с выветриванием вулканитов толщи наклонно

го рефлектора. Переотложенные продукты коры
выветривания найдены в вышележащих морских
отложениях в Лофотенской (скв. 345) и Ирмингеро


вой (скв. 918) котловинах, на склоне Юго
Восточ

ной Гренландии (скв. 915, 917, 990). 

В коре выветривания и в перекрывающих ее
терригенных осадках эоцена отмечается обилие
каолинита (до 60%), наличие глиноземистого ми

нерала гиббсита, высокий глиноземистый модуль
(Al2O3/SiO2 = 0.8–1) при содержании Al2O3 около
26–28%. Характерно, что в основании морской
осадочной толщи с гиббситом и каолинитом зале

гает слой конгломератов с галькой выветрелых ка

олинизированных, ожелезненных и бокситизиро

ванных базальтов. В цементе конгломератов и вы

шележащих гиббситоносных песчаников встречен
наннопланктон, а также пыльца и споры тропиче

ских растений эоценового возраста [26]. Указан

ные выше данные свидетельствуют о том, что
Ю ⎯В Гренландия, плато Хаттон и возвышенность
Роколл находились в зоне субтропического и тро

пического климата, способствующего развитию
латеритной коры выветривания Таитянского типа
на вулканогенных породах [17, 27]. Следует отме

тить, что к близкому выводу о климате пришел
М.А. Ахметьев [2], также поместив эти районы в зо

ну влажных субтпропиков, по данным состава на

земной флоры.

В начале палеоцена над котловиной Роколл
находилось неглубокое море, которое было про

должением эпиконтинентальных морей Северо

Западной Европы. Там была распространена ти

пично бореальная фауна планктонных и бентос

ных фораминифер [20]. Тип фауны свидетельствует
о поступлении холодных вод, скорее всего из Аме

разийского океана. Комплекс фораминифер, среди
которых встречались эльфидиумы, показывает, что
с позднего палеоцена до эоцена плато Роколл
(скважины 403, 404) представляло собой мелковод

ное море с условиями, меняющимися от морских
до солоноватоводных. Южная окраина плато в это

Скважины:

СВ

50
0 

м

1 км

1 2

3 4

SDRS

917
989

915 916
990

914 918
ЮЗ

Верхн. миоцен – плейстоцен

Олигоцен – средн. миоцен

Средний эоцен
Нижнепалеогеновая
толща наклонного

рефлектора (SDRS)

Рис. 4. Геологический разрез шельфа и подводного склона Юго
Восточной Гренландии по скважинам глубоководного буре

ния 989
918 (их положение см. рис. 1).
1 – остаточная кора выветривания, развитая на доспрединговых базальтах Исландского плюма верхней толщи на

клонного рефлектора (SDRS); 2 – переотложенные продукты размыва коры выветривания, содержащие минералы
свободного глинозема (гиббсита), каолинит, гетит, гематит; 3 – добазальтовый фундамент (гнейсы, осадочные поро

ды); 4 – разломы. По [17, 26] с изменениями и дополнениями.
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Рис. 5. Литолого
палеогеографическая схема позднего палеоцена. Коротким пунктиром показаны области регрессии
моря. Остальные усл. обозначения см. на рис. 3.

время имела глубины от 1000 (скв. 405) до
1800 м (скв. 406) [20, 31].

В конце раннего палеоцена океанический спре

динг из Центральной Атлантики проник к северу
от разлома Чарли
Гиббс, в результате чего возник
срединный хребет Рейкьянес. Продолжала удли

няться активная зона Лабрадорского хребта. За
счет спрединга этих хребтов постепенно увеличи

валась акватория Северной Атлантики и рожда

лась новая земная кора. В конце позднего палеоце

на – начале раннего эоцена началось формирова

ние хребтов Эгир, Колбенсей, Мона и Книповича,
закладывается океанический Норвежско
Грен

ландский бассейн (рис. 5, 6). В это же время боль

шую вулканическую активность проявил Исланд

ский плюм, над которым в палеогене проходила
рассматриваемая область литосферы. 

Распад Лавразии привел к обширным связям
Северной Атлантики с Тетисом и Тихим океаном.
Поступление теплых водных и воздушных вод

ных масс и влажный субтропический и тропиче

ский климат способствовали формированию ла

теритной коры выветривания не только на масси

вах доспрединговых плюмовых базальтов. Кора
выветривания формировалась и по другим поро

дам. Об этом свидетельствуют продукты ее пере

мыва и переотложения в палеогеновых циркон


ильменитовых россыпях, формировавшихся на за

паде Русской платформы, в Днепровско
Донецкой
впадине и других бассейнах [9].

Центральный грабен Северного моря, заполняв

шийся в палеогене морскими, в основном терри

генными осадками большой мощности (до 3–4 км),
имевшими признаки глубоководности (турбидиты,
оползни), был связующим звеном между раскрыва

ющимся НГБ и СЕБ. Некомпенсированное осадко

накоплением прогибание происходило и в других
грабенах Северного моря и Норвежского и Грен

ландского шельфа НГБ. Осадки этих грабенов ста

ли вместилищами крупных залежей нефти и газа.

В раннем палеоцене морские условия на севере
Европейского континента ограничивались Южной
Прибалтикой и Датско
Польским авлакогеном, со

общавшимся с Северным морем и Амеразийским
океаном. На смену терригенно
карбонатным отло

жениям позднего мела с многочисленной и разно

образной фауной планктонных и бентосных фора

минифер пришли нижнепалеоценовые, преимуще

ственно глауконитовые терригенные осадки (пески
и алевриты). В южной части Датского бассейна из
семнадцати видов бентосных фораминифер сохра

нились, и даже стали более обильными, лишь два 

Cibicidoides succendes и Osangularia lens [35]. В Южной
Прибалтике в нижнепалеоценовых отложениях
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найдены только редкие примитивные агглютиниру

ющие бентосные фораминиферы и остатки кремни

стых организмов. Для нижнего палеоцена характер

но частое окремнение осадков, связанное с преобра

зованием кремнистых остатков, в основном спикул
губок. Их присутствие, вероятно, определялось по

ступлением холодных глубинных вод из Амеразий

ского бассейна. 

В конце позднего палеоцена море затопило по

чти всю Северо
Западную Европу. Даже в Южной
Прибалтике преобладали условия открытого моря, о
чем говорит присутсвие планктонных форамини

фер (Heterohelix pumilia (Subbotina)) и разнообразных
бентосных видов (Buliminella parvula Brotzen,
Pseudouvigerina cuneata (Brotzen), цибицидесы, гиро

идины и др.) фораминифер. Их видовое разнообра

зие достигало 20, а концентрация – 400000 экз./1 г
осадка. Морская трансгрессия была очень интен

сивной, но кратковременной. 

В самом конце позднего палеоцена, в
танетское время, тектонические движения, вы

званные, видимо, поддвигом земной коры океана
Тетис под Западно
Европейскую и Восточно
Ев

ропейскую платформы [7], привели к частичной
инверсии Датско
Польского авлакогена и к со

кращению площади СЕБ. На значительной части
Западной и Восточной Европы в конце палеоцена
установились континентальные условия за ис


ключением Нидерландов, Дании и СЗ Германии.
В Южной Прибалтике находился опресненный
небольшой бассейн, слабосвязанный с Северным
морем. В отложениях танетского яруса позднего
палеоцена отмечаются черные алевритистые гли

ны, лишенные микрофауны, свидетельствующие
о застойных аноксидных условиях. 

В верхнепалеоценовых
нижнеэоценовых от

ложениях Северного моря, а также прилегающей
суши (в осадках формаций Болдер и Селе, соот

ветствующих зоне Coscinodiscus spp.) (см. рис. 2)
было выделено до 200 прослоев вулканического
пепла [22, 30]. В средне
верхнепалеоценовых от

ложениях Калининградской области и Балтий

ского моря, соответствующих зеландскому и
танетскому ярусам, отслежены цеолитоносные го

ризонты алевролитов мощностью до 10 и более мет

ров. Цеолиты представлены клиноптиолитом и об

разовались, очевидно, при диагенезе вулканическо

го пепла, реликты которого сохранились.
Источником пепла, скорее всего, служили вулканы,
связанные с Исландским плюмом. 

В терригенных осадках палеоцена отмечаются
обильные аутигенные и аллотигенные глаукониты и
горизонты желваковых фосфоритов.

Эоцен. Палеогеографическая обстановка эо

цена показана на трех схемах, соответствующих
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Рис. 6. Литолого
палеогеографическая схема раннего эоцена. Коротким пунктиром показаны области регрессии моря
в конце раннего эоцена. Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 5.
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ипрскому веку, лютетскому и бартонскому векам
и приабонскому веку.

В эоцене НГБ активно расширялся, скорость
спрединга здесь превышала 2 см/год за счет дей

ствия спрединговых центров хребтов Эгир, а затем и
Колбейнсей. Движение литосферных плит над Ис

ландским плюмом и активный вулканизм продол

жали формировать Гренландско
Фарерский порог.
В среднем эоцене началось погружение восточной
части этого порога. На некоторых участках, кото

рые все еще возвышались над уровнем моря, проис

ходило выветривание и формирование латеритной
коры (рис. 5). Один из таких островных участков с
красноцветной железистой корой выветривания
мощностью до 20 м, развитой на плюмовых базальтах
и вулканических пеплах, выявлен глубоководной
скважиной 336 на Фареро
Исландском пороге [27]. 

Океаническая часть НГБ с новообразовавшейся
океанической литосферой и морской пролив, рас

положенный на континентальной коре Скандина

вии, объединились и представляли единый бассейн.
Плато Воринг по Ян
Майенскому разлому и рифту
хребта Мона откололось от Гренландии и стало ухо

дить от нее при спрединге активной зоны этого
хребта. На острове
плато Воринг, поверхность ко

торого была сложена лавами и пирокластикой плю

мовых базальтов толщи наклонного рефлектора,
сформировалась кора выветривания. Реликты ее об

наружены скважиной 342. Наиболее древние ранне

эоценовые терригенные отложения НГБ содержат
кремнистые и карбонатные микрофоссилии, пред

ставленные диатомовыми водорослями, радиоляри

ями и кокколитами. Фауна и флора свидетельствуют
о существовании связи между НГБ и Амеразийским
океаном.

Североморский бассейн, как и НГБ, находил

ся в зоне вулканических пеплопадов вулканов
Исландского плюма. Пеплопады оказывали за

метное влияние на терригенное осадконакопле

ние, которое преобладало в этих бассейнах. Био

генная седиментация в Северном море в позднем
палеоцене – раннем эоцене проявлялась в основном
в виде прослоев терригенных осадков, обогащенных
крупными косцинодискусами и аилютинирующими
бентосными фораминиферами. В раннем эоцене
(зона Subbotina patagonica) проявились планктонные
фораминиферы – глобигериниды, редкие акарини

ны и др., что свидетельствуют об установлении там
эпибатиальных условий осадконакопления. В Кали

нинградской области в отложениях ипрского яруса
среди редких кремнистых бентосных фораминифер
были найдены редкие планктонные фораминиферы
Globigerinella micra. Вероятно, мелководный ранне

эоценовый бассейн на территории Южной Прибал

тики имел связь с Северным морем и был похож на
современную Южную Балтику [10].

В конце раннего
среднего эоцена начал раскры

ваться НГБ и там поселились однообразные агглю

тинирующие бентосные фораминиферы [34]. Ана


логичная фауна была распространена в одновоз

растных отложениях Северного моря (зоны
Reticulophragmium amplectens и Globigerinatheka in

dex) [22]. В среднем эоцене началось погружение Фа

реро
Исландского порога, и между Северной Атлан

тикой и НГБ начался поверхностный водообмен [11],
который не отразился на фауне СЕБ. Так, в осадках
западной части СЕБ встречаются теплолюбивые
нуммулиты, что говорит о связи его через Англий

ский канал со средиземными морями Аквитании и
Северной Испании [36]. 

В раннем эоцене НГБ и СЕБ были связаны меж

ду собой, но не существовало водообмена СЕБ с
океном Тетис, т.к. восточная часть Датско
Поль

ского авлакогена и северная часть Днепровско
До

нецкой впадины находились выше уровня моря, по
всей вероятности из
за продолжающейся субдук

ции тетической коры под Европу. В среднем эоцене
этот водообмен установился, а в позднем – расши

рился.

Характер осадконакопления в течение средне

го эоцена мало отличался от раннеэоценового
(рис. 7). По мере расширения и углубления НГБ
постепенно стала преобладать глубоководная
терригенная седиментация. В отложениях Нор

вежского и Гренландского морей осаждались пре

имущественно гемипелагические серые и темно

серые илы. На шельфах и континентальных окра

инах шло накопление песков и алевритов, неред

ко вулканогенных и с прослоями вулканических
пеплов и туффитов. 

Наиболее существенное изменение в седимен

тогенезе произошло в конце позднего эоцена.
Похолодание климата вызвало увеличение пло

щадей биогенного кремнистого осадконакопле

ния в НГБ (особенно в Норвежском море) и в во

сточной части Северной Атлантики (рис. 8).

Седиментогенез в Северном море, в Датско

Польской впадине и Южной Прибалтике мало изме

нился, здесь шло терригенное осадконакопление.

В Беларуси морские бассейны, разделенные
Полесской седловиной, существовали на западе и
на юго
востоке [13]. Первый из них был связан с
СЕБ, а второй являлся северной окраиной Дне

провско
Донецкого бассейна – частью Восточ

но
Европейского бассейна, имеющего связь с
океаном Тетис. В конце среднего эоцена начался
новый подъем уровня Мирового океана [37]. При

мерно в это же время произошло опускание Ма

зурско
Белорусского поднятия и Полесской сед

ловины. В результате этого вдоль юго
западной и
западной окраины Восточно
Европейской плат

формы сформировался широкий пролив, кото

рый связал СЕБ, Северную Атлантику и НГБ с
морями Мезотетиса. Он протянулся от Северного
моря через Данию, Южную Балтику, Северо
Во

сточную Польшу, Калининградскую область,
Литву, Беларусь и Украину [32]. 
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Рис. 7. Литолого
палеогеографическая схема среднего эоцена. Коротким пунктиром показаны области регрессии мо

ря в начале среднего эоцена. Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 5.
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Рис. 8. Литолого
палеогеографическая схема позднего эоцена. Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 5.
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Многочисленные находки зубов акул, которые
принадлежат крупным пелагическим хищникам
[8] и теплолюбивые планктонные фораминиферы
(Globigerina eocaena (Gumbel), G. turkmenica Cha!
lilov), G. corpulenta Subbotina, G. gortanii Borsetti, Ac!
arinina rotundimarginata Subbotina и др.) в верхне

эоценовых отложениях Калининградской обла

сти подтверждают существование в Южной
Прибалтике теплого глубокого открытого моря,
связанного с океаном Тетис. Морская трангрес

сия распространялась с востока, проходя север

нее Украинского щита по Днепровско
Донецкой
впадине. В южной части Восточно
Европейской
платформы влияние океана Тетис было более
сильным в районах каспийской и черноморской
депрессий. Самая северная верхнеэоценовая фау

на с нуммулитами и теплолюбивыми планктон

ными фораминиферами выделена в отложениях
киевской свиты СЗ Украины. В северной части
позднеэоценового пролива
моря, которая включа

ет Северную Польшу, Калининградскую область,
юг Литвы и СЗ Беларусь, воздействие океана Тетис
проявлялось намного слабее.

Температурная разница между северо
запад

ными и юго
восточными воздушными массами
вызвала в позднем эоцене усиление муссонных
ветров. Вдоль морей
проливов создался ветровой

коридор между НГБ и морями океана Тетис. Вет

ра способствовали поломке деревьев, произрас

тавших в хвойных и дубовых лесах Фенноскандии
(большая часть Балтийского моря и Скандина

вия). Усиленное выделение смолы древними сос

нами, накопление ее в почвенном покрове, по

следующий размыв и перенос почвы и смолы по
густой речной сети, захоронение в лагунных дель

тах среди глауконитовых осадков в щелочной сре

де которых она преобразовывалась и превраща

лась в янтарь – все это превратило конец поздне

го эоцена – начало раннего олигоцена в янтарную
эпоху [19]. В это время на сравнительно неболь

шой площади Самбийского полуострова Кали

нинградской области размером около 700 км2 на

копилось около 90% мировых разведанных запа

сов янтаря. Янтареносные верхнеэоценовые
отложения (слой “голубая земля”), как и все эо

ценовые терригенные толщи отличаются также
высоким содержанием глауконита (до 45–50%) и
наличием 5 фосфоритоносных горизонтов, один
из которых лежит в основании янтароносного
слоя “голубой земли”.

Олигоцен. В раннем олигоцене произошло со

кращение площади морских акваторий в цен

тральной и восточной части СЕБ (рис. 9). В позд

нем олигоцене они полностью заменились кон
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Рис. 9. Литолого
палеогеографическая схема раннего олигоцена. Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 5.
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тинентальными обстановками. Связь с Северной
Атлантикой и морями Мезотетиса была утеряна,
видимо, в конце раннего–начале позднего олиго

цена. 

В НГБ продолжался рост океанической коры
за счет спрединга хребтов Эгир, Кольбенсей, Мо

на, Книповича. Однако к концу раннего олигоце

на спрединг хребта Эгир прекратился и НГБ при

обрел современные очертания. Здесь оформились
глубоководные океанические котловины (Нор

вежская, Лофотенская, Гренландская, Бореаль

ная), в которых продолжалось накопление терри

генных мелкозернистых осадков под определяю

щим влиянием сноса обломочного материала с
континентов. Нередко в осадках этих котловин,
по данным глубоководного бурения, отмечаются
турбидитность и оползни, свидетельствующие о
глубоководности котловин. На Исландском пла

то на осадконакопление влиял, но в меньшей ме

ре, чем в эоцене, эруптивный вулканогенный ма

териал базальтоидного состава Исландского плю

ма. Аналогичный по составу пепловый
вулканогенный материал отмечен и в терриген

ных осадках Северного моря. На границе эоцена
и олигоцена “теплая” биосфера окончательно
сменилась на “холодную” [2]. Исландские пороги
погрузились под уровень моря, и началось фор

мирование североатлантической донной воды. В
раннем олигоцене в НГБ и Северном море по

прежнему доминировали агглютинирующие
бентосные фораминиферы, но стали появляться
и секретирующие [22, 34]. Плато Роколл обособи

лось и опустилось на глубины верхней батиали, о
чем говорит появление глубоководных бентос

ных фораминифер −− Oridorsalis ecuadorensis, Epis

tominella pulchella, Gyroidinoides complanata, Nut

talides truempyi и др. [31].

В рюпельский век СЕБ по
прежнему занимал
обширные районы Западно
Европейской и Во

сточно
Европейской платформ. Но связь по про

ливу через Беларусь и Украину с океаном Тетис
стала сокращаться (рис. 8). В раннем олигоцене
еще существовал водообмен между НГБ, СЕБ и
океаном Тетис, и на территории Северо
Восточ

ной Польши, Южной Прибалтики, Беларуси и Се

верной Украины седиментация носила черты от

крытоморского типа. Нормальные морские шель

фовые условия в начале олигоцена существовали в
южной части Североморского бассейна. Так ком

плекс бентосных фораминифер из нижнего рюпеля
Северо
Восточной Бельгии содержит разнообраз

ные стекловидные, фарфоровидные и агглютиниру

ющие таксоны, а также относительно обильные
планктонные фораминиферы [21]. В терригенных
осадках рюпельского яруса Калининградской обла

сти встречаются зубы акул, наннопланктон и редкие
бореальные планктонные фораминиферы. 

Перемещение водных масс вдоль пролива хоро

шо фиксируется разносом обломков янтаря, кото


рые из размываемых осадков лагунных дельт Сам

бийского полуострова Калининградской области
перемещались как в северо
западном направлении,
так и в юго
восточном. Самбийский янтарь – сук

цинит с характерными включениями находят в
верхнеэоценовых
нижнеолигоценовых отложени

ях Британии, Северной Германии, Северной Поль

ши, Беларуси и Украины [19]. В этих отложениях
много глауконита, встречаются горизонты желва

ковых фосфоритов, что может свидетельствовать
как о поступлении глубинных океанических вод

ных масс, так и речных стоков, обогащенных фос

фатами размываемых континентальных кор вывет

ривания [15, 28].

В связи с формированием ледников в Антарк

тиде уровень Мирового океана в средине олиго

цена стал понижаться. Это привело к тому, что
площади платформенных и шельфовых морей
стали постепенно сокращаться, а в позднем оли

гоцене–раннем миоцене море стало покидать во

сточную часть СЕБ. Верхнерюпельский комплекс
фораминифер из северо
восточной части Бельгии
свидетельствует о постепенном обмелении бассейна
Северного моря и установлении более изолирован

ных от океана условий [21]. Лагунные отложения от

мечаются и в Рейнских грабенах.

Однако в хаттонское время, в южной части Се

вероморского бассейна вновь установились мор

ские условия и неожиданно появились тропиче

ские и субтропические виды бентосных форами

нифер, среди которых доминировала Asterigerina
guerichi guerichi (Franke) (более 70% в комплексе).
В Северо
Западной Германии в это же время от

мечены “крупные” фораминиферы из рода Myo!
gipsina [21].

В миоцене на территории Южной Прибалтики
существовала бессточная озерная равнина [24].
Гумидный климат, развитие болотных фаций и
обильная растительность, способствовали накоп

лению здесь бурых углей, особенно распростра

ненных в раннем и среднем миоцене.

ВЫВОДЫ

Проведенные обобщения данных по литоло

гии, фауне, флоре, выполненные на геодинами

ческой основе позволяют сделать следующие ос

новные выводы.

1. Развитие палеогеографической обстановки
в Норвежско
Гренландском и Северо
Западном
Европейском морских бассейнах на протяжении
от раннего палеоцена до раннего олигоцена па

леогенового периода в основном находились по
влиянием движений трех главных литосферных
плит (Евразийской, Североамериканской и Аф

риканской).

2. Значительное влияние на климат, характер
седиментогенеза и образование минеральных ре

сурсов оказывала существовавшая здесь с поздне
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го мезозоя до раннего олигоцена система проли

вов и морей, связывавших океаны Тетис, Аме

разийский, Тихий и развивающуюся Северную
Атлантику и Ледовитый океан.

3. В раннем палеогене рассматриваемые бассей

ны представляли собой эпиконтинентальные моря,
расположенные на северо
западе Лавразии, куда
под влиянием Исландского плюма и спрединга Сре

динно
Атлантических хребтов проникали глубин

ные разломы, рифты, авлакогены, грабены, в кото

рых сформировались мощные вулканогенные и оса

дочные толщи, в том числе и нефтегазоносные.

4. Под влиянием тропического и субтропическо

го климата здесь в позднем палеоцене и раннем эо

цене образовалась латеритная бокситоносная кора
выветривания. Особенно благоприяьным субстра

том для нее служила вулканогенная толща наклон

ного рефлектора (SDRS) на склонах прогибов Нор

вежско
Гренландского бассейна.

5. Проникновение спрединга из Северной Ат

лантики в Норвежско
Гренландский эпиконти

нентальный морской бассейн разъединило вулка

ногенную толщу и образования латеритной коры
выветривания и растащило их при спрединге на
разные стороны расширяющегося бассейна.

6. Формирование океанической коры и океан

ский седиментогенез начались в Норвежско
Грен

ландском бассейне в раннем эоцене. Здесь, а также
в Северо
Западном Европейском морском бассей

не в основном шло накопление терригенных осад

ков со значительной примесью пирокластического
материала вулканов Исландского плюма и продук

тов размыва и переотложения коры выветрива

ния. За счет преобразования пирокластики и тер

ригенного материала образуются мощные толщи
цеолитоносных и глауконитовых осадков палео

генового возраста.

7. Водообмен между Амеразийским океаном,
океаном Тетис и Северной Атлантикой, приток глу

бинной воды и привнос продуктов коры выветрива

ния обусловили формирование в НГБ и СЕБ глау

конито
шамозитовых осадков, фосфатообразова

ние, накопление желвакоых фосфоритов и титано

цирконовых россыпей палеогена. В конце позднего
эоцена
раннего олигоцена произошла “вспышка”
янтареобразования в юго
восточной части Балтий

ского моря и Калининградской области, связанная
с похолоданием и усилением циркуляции водных и
воздушных масс над морским проливом и Северо

Западным Европейским бассейном, что в свою оче

редь обусловило массовые лесоповалы в “янтар

ных” лесах Скандинавии, Северной и Центральной
Балтики.

8. В позднем олигоцене море постепенно покида

ет Северо
Западный Европейский бассейн, восточ

ная часть которого в позднехаттское время превра

щается в систему лагун и озер, а в раннем миоцене
здесь стали накапливаться буроугольные отложения.

Работа частично поддержана РФФИ (проект
06
05
64159).
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The Paleogeography of the Norwegian�Greenland and North�West European 
Sea Basins in the Paleogene 

G. S. Kharin, N. P. Lukashina

In the article the published and original date of the lithology and fauna of the paleogene Norwegian
Green

land and North
West European Sea Basins are generalized. The evolution of theirs and character of the de

velopment and the connections with Northern Atlantic, Tethys and Arctic ocean are traced. Is show that
largely paleogeographical conditions of these sedimentary sea basins depended from the movements of the
lithospherical plates. Large influence on the paleogeographical environment and sedimentation has rendered
volcanism of the Iceland Plume.
 Are reconstructed the paleotectonic and climatic conditions of the sedimentation. The presence of the baux

ite paleosoil and other data testify to a tropical damp climate in Early Paleogene, which by the end Late Pa

leogene was replaced by a moderate damp climate. In the sea basins formed the terrigene deposits, including
oil
gas contenting. At them there are the products of the paleosoil erosion the sea placers of heavy minerals,
pyroclastic of the Iceland Plume volcanos, zeolitic, amber bearing, phosphatic and glacucanitic horizons
representing practical interest.
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