
Причин, вызывавших эти я в л е н и я , достаточно много, но одной из 
них, вероятно, было то, что строматолиты и (в меньшей степени) микро-
фитолнты, слагавшие биогенную разновидность уплотненного, но не твер
дого дна морских п континентальных водоемов, обладали продуктивностью 
(плодородием), столь необходимой д л я жизни бентосных организмов. 
Они выполняли в бассейнах прошедших геологических эпох роль , анало
гичную роли современных почв, подготавливая тем самым широкое рас
селение различных водных животных. 

В связи с этим и учитывая биокосную природу упомянутых образо
ваний, предлагается именовать верхнюю (продуктивную) часть ископаемо
го дна водоемов прошлых геологических эпох, сложенного строматолита
ми и микрофитолитами, эдафитом. Этот термин в отличие от предлагав 
шихся ранее д л я этих образований понятий «шизофитоид» [Masse, 
1979], «родолит» [Orszag-Sporbcr е. а., 1977], «тромболит» [Bertraiid-Sarfa-
t i , 19811 и другие более точно определяет биокосную природу рассматри
ваемых образований и присущую им особенность (плодородие). 
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В. А. ЗАХАРОВ, В. H . ШУРЫГПН 

МЕТОД Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И Р Е Л Ь Е Ф А Д Н А 
И Г Л У Б И Н МОРСКИХ П А Л Е О Б А С С Е Й Н О В 
НА ОСНОВЕ А Н А Л И З А К А Т Е Н БЕНТОСА 

Рельеф дна и глубина — важнейшие характеристики палеобассейна. 
Обе они хотя и тесно связаны между собой, но не идентичны. Представле
ние о профиле дна палеобассейна может быть получено путем решения 
альтернативной задачи: мельче — глубже . Однако построенный таким 
путем профиль дна не дает представления об истинных глубинах . Между 
тем сведения хотя бы о порядке палеоглубип крайне важны д л я дальней
ших палеогеографических реконструкций и суждения об условиях седи
ментации: степени обмена водных масс смежных бассейнов, наличии на-
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праклоппых поверхностных и доппьтх течений и их силе, тепловой страти
фикации вод и конвекционных потоках , степени аэрации дна и пр . 

В настоящее время достоверные индикаторы абсолютных палеоглубпп 
не известны к а к среди организмов, так л среди пород, минералов и хими
ческих элементов. Очень немногие индикаторы, при определенных допу
щениях и в основном актуалистическнм путем, указывают на нижний 
предел глубши,/, и то в довольно широком диапазоне : изобилие фотоспн-
тезирующих водорослей в основном — не глубже 00 м 1 Буко , J079; и др . ] , 
чистые разности оолитовых известняков — обычно не глубже чо.и 10--
15 м [Павлпдис и др . , 1972] и т. д. Поскольку глубина служит интегри
рующей характеристикой таких факторов, к а к температура, гидродинами
ка , давление, отчасти соленость, щелочность, тип грунта, то для ее ре
конструкции необходимы сведения обо всей сумме перечисленных факто
ров . Такие сведения можно получить л и т ь путем комплексного всесторон
него анализа окаменолостой, пород, минералов и химических элементов. 

К а к показывает практика , наиболее надежно дифференцируются 
палеоглубины мелководной части зникоптинеитальпых морен (до 100 м). 
Глубже- точность реставраций снижается , наиболее сложно реконструи
руются глубины псевдоабиссали эпиконтинентальных морей и батиали 
окраннных бассейнов. 

В обширной литературе , посвященной палсобатпметричеекпм ре
конструкциям, преобладают публикации седиментологического и геохи
мического направления [Рухин, 1959; Условные обозначения. . . . 1902; 
Методы составления. . . , 19(33; Методические у к а з а н и я . . . , 1907; Марков
ский, I960; Применение. . . , 1909; Михайлова , 1973; Казанский, 1970, 
1983; Верзилин, 1980; Славин, Ясаманои, 1982; и д р . ] . Данные по биоте 
используются довольно однобоко: в качестве индикаторов палеоглубик, 
исходя из актуалистических предпосылок, к а к правило , укапываются от
дельные таксоны. Например , радиолярии и планктонные фораминпферы 
обычно служат для обоснования больших глубин, а колониальные корал
лы , археоциаты, рудисты, устричные, тригоииевые и др . указывают на 
мелководье. 

Синтез сведений об индикаторах , хотя и неполный, батиметрических 
зон палеоморей привел А. Хэллем [ l l a l l a m , 1907] во вводной статье к 
сборнику,- составленному на материалах конференции «Индикаторы глу
бины морских обстановок седиментации». Д л я супралиторальиых * и ли
торальных обстановок он указывает : водорослевые покровы п стромато-
лнтовыо известняки , некоторые доломиты и эвапориты, трещины усыха-
н и я . Д л я неритового мелководья характерны оолитовые известняки и (или) 
водорослевые микриты; гаамазиты, фосфориты в более глубинной части 
зоны; косослоистыо и горизонтально л е ж а щ и е пески, преобладающие 
над глинами (илами) в условиях нормально падающего профиля дна 
шельфа. Обильный бентос с преобладанием сестонофагов и вертикальны
ми постройками червей — трубкожилов ; горматинные кораллы, извест
ковые водоросли. Разнообразие пелагических организмов здесь невелико 
из-за колебаний солености. 

Д л я глубоких частей неритовои зоны, псевдоабиссали и верхов батилли 
указателем служат изобилие глауконита и фосфорита. В марганцевых 
конкрециях этих зон отношение Ми : Fe < 1, а следы прочих хими
ческих элементов относительно редки (как и в предыдущей зоне). И л и 
здесь обычно преобладают над песками в условиях нормально падающего 
профиля дна шельфа. В бентосе доминируют илоеды и горизонтальные 
ходы червей. Д л я глубоководных батиали и абиссали в марганцевых.конк
рециях отношение Mn : Fe > 1, они относительно богаты следами прочих 
химических элементов. Осадки в этих зонах тонкозернистые, содержание 
органического карбоната обычно понижено (за исключением случаев, ана
логичных турбидитньш пескам в современном океане). Бентос здесь ре-

* Пропущен хотя и редкий, но бесспорный индикатор супралиторалп: ископа
емый клпфф. 



док, присутствуют слепые формы среди тех организмов, которые обла
дают зрением в условиях шельфа; в придонном осадке много фекалий 
зоопланктона. 

}> этом перечне индикаторов палсоглубин помимо отдельных таксо
нов приводятся и экологические группировки бентоса: сестонофаги и 
илоеды, а также, что важно , уделено внимание и количественным х а р а к 
теристикам биоты. Привлечение экологических группировок организмов 
для палеобатимотрии получает все большее распространение в практике 
отечественных геологов и палеонтологов после работ Р . Ф. Геккера и его 
сотрудников. !)ти тенденции оправданы, поскольку экологические группи
ровки организмов поставляют гораздо более полную и надежную, чем 
отдельные таксоны, информацию о главнейших факторах палеосреды: 
температуре, солености, гидродинамике, грунтах , газовом режиме п т. д. 
[Геккер, 1957; Гладенков, 1969; Салин, 1972; З а х а р о в , Шурыгин , 1978; 
Кузнецов, 1980; и д р . ] . 

Сравнительно-топологический анализ сообществ бентоса позволяет 
оценить различие тектонического режима разных районов и связанные с 
ним изменения рельефа дна палеобассейнов [Шурыгин, 1979; З а х а р о в , 
Шурыгин, 1979]. Детальное изучение особенностей распространения 
сообществ в иалеобассейне на разных этапах его исторического развития 
позволяет реконструировать катены и с их помощью приступить к ре
конструкции рельефа дна и глубин. 

Палеокатенный анализ разработан и применяется к а к д л я раститель
ных, сообществ [Красилов, 1972, 1977], так и для морского бентоса [Zieg-
ler, 1905; Berry, Boucot, 1972; Б у к о , 1979; и др . |. В последнем случае 
палеокатена понимается к а к последовательность донных сообществ на 
склоне ссдиментацнонного бассейна, реконструированных на основе изу 
чения ориктоценозон в естественных выходах или по керну с к в а ж и н ы . 

Приемы реконструкций сообществ бентоса по тафопомическим, палео
экологическим и седиментологическим наблюдениям на слоях и з л о ж е н ы 
ранее [Геккер н д р . , 1968; З а х а р о в , 1974, 1981; З а х а р о в , Шурыгин , 1978; 
и д р . ] . Следует отметить, что само понятие «сообщество» в палеоэкологи
ческой литературе зачастую используется в различном смысле. То, что 
разные исследователи вкладывают в этот термин разный смысл, связано 
не только с пониманием сообщества к а к биологического объединения 
(биоценотическая концепция) либо к а к сожительства организмов, связан
ных суммарным эффектом абиотических факторов (индивидуалистическая 
концепция) , но и с неадекватностью масштабов палеосообществ, описан
ных разными авторами. В большинстве палеоэкологических работ сооб
щества рассматриваются к а к объединения, состоящие из представителей 
одного типа (например, Brachiopoda) или класса (например, B iva lv ia ) , 
и т. д. Остальные группы, обнаруженные в исследуемых орнктоценозах , 
если и включаются в состав палеосообществ, то рассматриваются к а к еди
ная жизненная форма (например, черви, гастроподы, лопатоногие и т. д . ) . 
Иногда предлагается ярусное выделение сообществ из представителей 
одной типологической группировки таксона высокого ранга , т. е. отдель
но и н ф а у ш ш х , эппфауиных, обитателей на водорослях и т. д. [Буко , 
1979]. 

Весьма неодинаково оценивается и латеральный масштаб палеосооб
ществ: они понимаются либо к а к объединение организмов, населявших 
единый небольшой однородный по факторам среды участок, остатки кото
рых встречены в одном ориктоценозе, либо как обитатели единой биономи-
ческой зоны IZiegler, 1965]. Во втором случае нередко объединяется 
группа биоценозов, наиболее характерных в определенный промежуток 
времени для рассматриваемой биономозоны, имеющих однотипные ядра с 
одинаковыми доминантами. Применяемый нами термин «сообщество» по 
смыслу близок ко второму определению. Однако следует заметить, что 
иногда (и в первом случае) единое сообщество бентоса может охватывать 
всю биономозону (весь бентосный комплекс [но Б у к о , 1979]). Подобные 



донные сообщества занимали большие площади на севере Сибири в цент
ральных частях юрских и меловых эпиконтинентальных бассейнов, в ко
торых условия среды были однотипны. 

При выделении из ориктоценоза таксонов, составляющих ядра палео-
сорбществ, большое значение имеет оценка частоты встречаемости каждого 
из них . Д л я этой цели нами используется 7-балльпая шкала [Опорный 
р а з р е з . . . , 19091, последовательное применение которой позволяет пока
зать условную долю каждого вида (рода) в ориктоценозс (и палеосообщест-
ве). В качестве основной операционной единицы при реконструкции сооб
ществ мы обычно (по не всегда) используем род. Такое допущение основа
но на двух соображениях . Во-первых, в большинство случаев у двуство-
рок этология, характер пищи и способы ее добычи, диапазоны реакций на 
абиатичеекпе факторы, к а к правило , мало изменяются в пределах рода 
[Справочник. . . , 1966]. Это соображение тем более справедливо для аркти
ческих двустворок мезозоя, видовое разнообразие которых в пределах 
родов было невелико. Следовательно, таксон родового ранга у двустворок 
можно рассматривать к а к основную жизненную форму. Во-вторых, в от
личие от вида таксоны родового ранга все специалисты по двустворкам 
понимают относительно однозначно. При количественной оценке авто
хтонных элементов ориктоценозов наиболее часто встречающиеся роды 
принимались за доминирующие в соответствующих сообществах. Выделя
лись также «характерные» и «сопутствующие» роды. 

Совершенно очевидно, что полностью воссоздать естественные палео-
сообщества бентоса, к а к п полностью реконструировать пищевые цепи, 
невозможно в связи с неполнотой палеонтологической летописи. 
К счастью, большую часть информации о взаимодействии сообщества со 
средой, особенностях ого эволюции несет ядро сообщества: его трофи
ческая структура , преобладание в нем тех или иных этологических и эда-
фических группировок и динамика и х представительности в пространстве 
и времени. В большинстве случаев при изучении повторяющихся орикто
ценозов такие доминировавшие в палеосообществах ассоциации выделяют
ся достаточно отчетливо [Захаров , Шурыгии , 1978, 19791. При этом в 
конкретном сообществе, к а к правило , сохраняется связь во времени двух-
трех доминирующих родов, обычно принадлежащих к разным трофическим 
и отологическим группировкам . Эти ассоциации жизненных форм (таксо
нов) и определяют биономические особенности исследуемых палеосооб-
ществ даже в тех с л у ч а я х , когда резко доминируют эврибионты. Поэтому 
при реконструкции катены бентоса сообщество каждой биономической зо
ны моря названо по ассоциации доминирующих форм. 

В латеральном ряду сообществ бентоса к а ж д а я ассоциация представ
ляет собой звено (член) катены [Красилов, 1977]. Дифференциация ас
социаций по биономическим зонам и и х закономерное последовательное 
размещение в соответствующей катене на профиле шельфа контролирова
лось рядом факторов, суммарное действие которых чаще всего рассматри
вают к а к «эффект берега». Действительно, с удалением от палеоберега к 
центру бассейна в общем случае меняются главные характеристики среды: 
пищевая база , типы грунтов, гидродинамика, температура, гидрохимия 
и п р . [Захаров , Юдовный, 1974; Захаров., Шурыгип, 1978, 1979; Шуры
гии, 1979; З а х а р о в , 1981], причем изменение их чаще всего коррелятивно 
связано с изменением глубины по мере удаления от берега [Константи
н о в , 1967; З а х а р о в , Шурыгин , 1978; Б у к о , 1979; Евсеев, 1981; и д р . ] . 
Таким образом, топологическая структура катены (полная или неполная 
последовательность ассоциаций) и ее неоднородности на площади хорошо 
описывают изменение глубины по мере удаления от палеоберега, т. е. 
рельеф дна палеобассейна в зоне расположения катены. 

Воссоздание катены осуществлялось двумя способами (рис. 1): ана
лизом следов сукцессии сообществ но ориктоцепозам в конкретных разре
зах ; изучением одновозрастных территориально разобщенных ориктоце
нозов на геологическом профиле от палеоберега к срединным частям 
седиментационных бассейнов. 
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Рис. 7. Схема реконструкции рельефа дна бассейна при анализе катены бентоса. 
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н о м п ч е е к н х з о н ( ш т р и х о в ы е л и н и и — и з о х р о н н ы е у р о в н и , л о м а н ы е л и н и и — ф а н и а . т ь п ы е п е р е х о д ы ; 
Л — К — а в т о х т о н н ы е т а и а т о ц е п о з ы а с с о ц и а ц и й м е л к о в о д ь я ( в е р х н и й с у б л л т о р а л ь — I I I ) , у м е р е н 
н ы х г л у б и н ( с р е д н я я с у б л и т о р а л ь — 1J) и о т н о с и т е л ь н о г л у б о к о в о д н ы х (Г): А , В — п р и б л и ж е н н ы х 
к б е р е г у (1116. 116), В , Г — у д а л е н н ы х о т б е р е г а ( Ш а , П а ) , Д —- п ш к п е с у б л и т о р а л ь н ы х (16), Е — 
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с л е д у е м о г о у ч а с т к а п а л е о б а с с е й н а в р а з н ы х ф а з а х . 

Первый путь ведет к наиболее достоверным реконструкциям части 
пли ( р е ж е ) всей катсны. Поскольку каждое з в е н о катены связано с опре
деленным типом фаций, то приемы реставрации катены и фациальных 
рядов очень сходны. Известно, что контактнруюгцно в нормальном залега
нии слои формировались в палеобаесейне в пограничных обстановках: 
смежные фации (закон Головкинского — Вальтера ) . 

Таким образом, есть основание утверждать , что катена, воссозданная 
по наблюдениям ори кто ценозов единого разреза , ближе всего отвечает 
природной. 

Второй путь с в я з а н с изучением нескольких (желательно многих) 
разрезов, сформированных в разнофациальных зонах , но в стабильных 
условиях. В этом случае д л я воссоздания катены требуется детальная и 
н а д е ж н а я стратиграфическая к о р р е л я ц и я на зональном уровне . Право
мерно полагать , что катена, построенная в результате анализа информа
ции, обобщенной во временных пределах фазы (== зонального момента) , 
по своему содержанию но всегда эквивалентна классическому понятию 
«катена». Пет полной уверенности в том, что отдельные звенья катены при 
неизбежной в таком случае интерполяции не были пропущены. 

Максимально достоверны то реконструкции, которые получены путем 
реализации обоих способов воссоздания катены при и х взаимном контро
ле. Следы последовательных звеньев катепы: наблюдались в ориктоцено-
зах на хорошо скоррелировапных разрезах разнофациальных зон. На
дежность реконструкции еще более возрастает при анализе серий син
хронных трансгрессивно-регрессивных циклитов [Карагодин, 19781 много
численных разрезов соседних фациальных зон. При этом неоднократно 
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Рис. 2. Батиметрический профиль и катена бентоса Лиабаро-Пордвикской акватори и 
Северосибирского моря в позднем шшнебахе (а — начало, 6 — конец позднего плинс-

баха). 
Н а р и с . 2, 3 1—6 — с о с т а в г р у н т о в : г а л е ч н и к и , п е с к и (1 ) , п е с ч а н ы й а л е в р и т ( г ) , а л е в р и т (л) , г л и 

н и с т ы й а л е в р и т ( О , п о л и т (а ) , битуминозные г л и н ы (Ь). 
О с т . у с л . о б о з н . с м . н а р и с . 1. 

повторяющиеся в разрезах последовательности а в т о х т о н н ы х о р и к т о ц е н о -
зов п е р е к р ы в а ю т с я в соседних фацнальных золах , надстраивая друг д р у 
га в латеральном плане . 

Один из важных вопросов, к о т о р ы й решается путем анализа кате
ны,— определение степени уклона дна. Замечено, что в областях со спокой
ным тектоническим режимом, устойчивой береговой линией и пологим 
дном ф о р м и р у ю т с я более м н о г о ч л е н н ы е катены в отлично от участков 
с и з м е н ч и в ы м тектоническим р е ж и м о м , п з р е з а ш ю й береговой л и н и е й и 
крутыми уклоналш дна [Anderson, 19711. К р о м е того, на пологом шельфе 
э к о т о н н ы е зоны м е ж д у с м е ж н ы м и с о о б щ е с т в а м и шире, чем на крутом. 
Н а очень крутых, склонах сообщества с м е н я ю т друг друга практически без 
э к о т о н а . В с о о т в е т с т в и и с этими п р е д с т а в л е н и я м и м о ж н о считать, что 
к а ж д о м у палеобассейпу были свойственны катены с определенным набо
ром звеньев ( сообществ разных б и о н о м н ч е с к и х зон), число которых, как 
и характер экотона в у с л о в и я х н о р м а л ь н о падающего профиля равнове
сия дна , контролировалось его у к л о н о м (см. рис. ] ) . Каждое сообщество 
занимало свое место в катене и граничило со строго определенных! сооб
ществом. На этой основе м о ж н о с ф о р м у л и р о в а т ь представление о полной 
катене, т. е. о т а к о й последовательности, в которой будет представлено 
все разнообразие донных с о о б щ е с т в , известных для о п р е д е л е н н о г о п р о 
ф и л я дна конкретного б а с с е й н а (рис. 2). В ы п а д е н и е любого (или несколь
к и х ) бентосного сообщества из «нормального ряда», зафиксированного 
п о в т о р я ю щ и м и с я ориктоценозами в т р а н с г р е с с и в н о - р е г р е с с и в н ы х цик-
литах стратиграфически полных разрезов , обычно связано с изменением 
профиля дна (см. рис. 1). 

При изменении рельефа д н а происходит смещение катены, выражаю
щ е е с я в р е д у ц и р о в а н и и ассоциации исчезнувшей б и о н о м и ч е с к о й з о н ы . 
Иногда происходит н а л о ж е н и е друг на друга соседних сообществ, при 
этом в ядро вновь с ф о р м и р о в а н н о г о сообщества могут войти доминанты 
о б е и х совмещенных ассоциаций. 

А н а л и з с т р у к т у р ы катены и о с о б е н н о с т е й ее э в о л ю ц и и , в ы п о л н е н н ы й 
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I I p и м e ч a ti и e. J — I I I — бнономпческне зоны (см. рис. 1) . 

в соответствии с и з л о ж е н н ы м и представлениями, позволяет изобразить 
профиль д н а палеобассейпа от предполагаемого берега в направлении 
к его центральным частям. К а ж д ы й бассейн имел свою катену, поэтому 
работа по изложенной методике начинается с реставрации полной катены 
для о п р е д е л е н н о г о интервала времени существования бассейна. В юрских 
морях на севере Сибири наиболее дифференцированная катепа установ
лена для волжского века. Она состояла из шести звеньев (см. таблицу) 
и р а з м е щ а л а с ь на южном борту Хатангского моря . Эта катена реконструи
рована главным образом на основе изучения синхронных (в объеме аммо-
нитовой зоны) отложений на площади и лишь отчасти — в конкретных 
разрезах . 

Основой Д Л Я к а т о н н о г о анализа юрских м о р е й на севере Сибири п о 
с л у ж и л и исследования прежде всего двустворчатых моллюсков . Эта груп
па резко доминировала в донных сообществах всех типов, четко дифферен
цированных по различным биономическим зонам н а л о о б а с с е й н о в . Ядра 
большинства сообществ составляли ассоциации жизненных форм с я р к о 
в ы р а ж е н н ы м и экологическими о с о б е н н о с т я м и : способом питания , этоло
гией, отношением к а б и о т и ч е с к и м факторам среды. 15 течение юры неодно
кратно, особенно после кризисов биоты, широко распространялись неко
торые роды д в у с т в о р о к , по э к о л о г и ч е с к и м особенностям относящиеся к 
оппортунистам [Levinlon, 1070J. 

При э к о л о г и ч е с к о й классификации юрских и раинемеловых двуствор
чатых - моллюсков Арктики был использован родовой ранг таксона, по
скольку род. как было показано выше, чаще всего соответствует ж и з н е н 
н о й форме. Наибольшую экологическую информацию в этой классифика
ции несут трофические группировки: по способам захвата пищи и уров-



ням п и т а н и я . По способам питания двустворки разделяют на две группы: 
сестонофаги (фнльтраторы) и детритофаги (собиратели) и на четыре груп
пы но уровням питания [см. З а х а р о в , Шурыгин , 1978, риС. 15]. По этоло
гии они могут быть сгруппированы в четыре группы, объединяющие 12 
этологических типов . В а ж н а я информация об условиях существования, 
в к л ю ч а я комплексный вывод о глубине обитания, извлекается из других 
экологических группировок двустворок: гидродинамических, кислород
ных, термальных, солевых, эдафических. Порядок распределения донных 
сообществ в катене устанавливался с привлечением экологических дан
ных по остальным группам макро- (гастроподам, скафоподам, брахиопо-
дам), а т акже псктобентоса (аммонитам, белемнитам) и планктона (радио
л я р и я м и микроводорослям) . 

Комплексный анализ биотических и абиотических данных позволил 
выделить в морях на севере Сибири до трех крупных содиментационно-
биономических зон, примерно соответствующих условиям нижней (до 
200 м), сродней (до 100 м) и верхней (до 50 м) с у б л и т о р а л и [Палеогеогра
фия . . . , 19831. Биономические зоны располагались , как правило , суб-
п а р а л л е л ы ю палеоберегу. Следы их четко фиксируются в разрезах раз
ных фаций [Захаров , Шурыгин, 1979]. С помощью катенного анализа 
эти зоны достаточно надежно разделяются на подзоны. При этом наиболее 
детально удается расчленить мелководно-морские обстановки; с удале
нием от берега и возрастанием стабильности среды критерии глубинности 
становятся все менее надежными. Псевдоабиссальные условия опреде
ляются присутствием в катене звена с исключительно бедным бентосом и 
преобладанием в орпктоценозах остатков нектобентосных и пелагических 
организмов. Косвенным доказательством глубоководное™ ассоциации 
я в л я е т с я ее чередование в едином разрезе , расположенном в центральной 
части бассейна, с ассоциацией нижнесублиторальной природы. Дальней
шее р а с ч л е н е н и е псевдоабнесальных глубин в о з м о ж н о на основании ана
лиза палеогеографических данных, как-то: площади зеркала бассейна, 
особенностей состава пород (включая тонкую геохимию и биохимию) 
и их текстуры, экологические и количественные характеристики отдель
ных составляющих биоты. 

При этом установлено, что в ссверосибпрских юрских и раннемеловых 
морях наиболее разнообразные сообщества бентоса обитали на мелководье 
и биотопах умеренных глубин. В направлении от палеоберега к централь
ным частям бассейнов таксономическое разнообразие сообществ падало и 
было м и н и м а л ь н ы м па дне п с е в д о а б н е с а л ь н ы х впадин. Например , в позд
нем илинсбахе в верхне-средносублпторалыгых сообществах количество 
составляющих их видов было в 2 раза б о л ь ш е , чем is нижне-сублитораль-
ных; келловейских — в 3 раза , а волжских ворхнесублиторальных — 
в 15—20 раз , чем в донных псевдоабнесальных. Эта закономерность нару
шалась лишь в окотоипых зонах, где при слабых уклонах дна разнообра
зие возрастает за счет наложения сообществ (краевой эффект) [Захаров, 
Шурыгин , 1978, 1979; Палеогеография . . . , 1983]. 

Анализ показал , что каждому п а л о о б а с с е й н у на территории Сибири 
в разные века юрского периода и в неокоме были свойственны своеобраз
ные катены с определенным набором сообществ (звеньев), число которых, 
к а к и характер экотонов, в условиях нормального падающего профиля 
дна контролировалось его уклоном (см. рис. 2; рис. 3). В северосибирских 
морях были выделены к а к многочленные (из 0—7 звеньев), так и мало
членные (2—3 звена) катены (см. таблицу, рис . 2, 3). Наиболее полные 
катены были характерны: д л я п о л о г о н а к л о п н о г о дна позднеплинсбахско-
го, оксфордского, поздневолжского — берриасского морей (см. рис. 2, 3, б) . 
Малочленные катены зафиксированы в позднем аалене, начале бата, кел-
ловсе (см. таблицу, рис. 3, а). В эти периоды профиль дна часто изменял
ся , что сопровождалось вы падением звеньев катены или их наложением. 
Замечено, что в течение юры наименее устойчивы были сообщества внеш
ней зоны верхней сублиторали и средней сублиторали. В сообществах этих 
биономическнх зон наиболее часты смены доминантов и характерных форм 
104 
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Рас. 3. Батиметрический профиль и катена бентоса Лнабаро-Иордвикской акватории 
Северосибирского моря в раннем — среднем бате (я) и батиметрический.профиль, де
монстрирующий асимметрию бортов Североснблрского моря, л катена бентоса Анаба-

ро-Нордвикской акватории в ноздневолжскоо время (б). 

[Захаров, Шурыгин, 1979]. В течение значительной части юрского перио
да соответствующие ассоциации вообще отсутствовали в катенах некото
рых (по не всех) сибирских палсобассеннов (см. таблицу) [Палеогеогра
фия . . . , 1983]. 

Как правило, в биоте, переживающей кризисное состояние, катены 
малочленные [Захаров , Сакс, 1980]. Обычно в составе т а к и х катсн 
преобладают качественно однообразные пионерные сообщества с невысо
кими нопуляционными плотностями составляющих видов, слабо дифферен
цированной трофической структурой . В биоте, находящейся на стадии 
дифференциации, наоборот, катены многочленные, состоящие из зрелых 
и климаксных сообществ, с устойчивой трофической структурой и высо
ким таксономическим разнообразием. Постепенное усложнение структу
ры сообществ, возрастание дифференциации по бпономическнм зонам и 
становление наиболее многочленной катсны к началу мела мы рассмат
риваем как свидетельство возрастающей зрелости экосистемы северо-
епбирских морей в течение всей юры. 

При анализе латерального размещения звеньев катсн в отдельные 
века на фоне общих для юры тенденций развития катены северосибирских 
морей отчетливо проступают р а з л и ч и я , связанные с изменением характе 
ра шельфа конкретных бассейнов в географическом плане. Так, сравне
ние катен бентоса противоположных бортов Анабаро-Хатангского моря 
свидетельствует об асимметрии этого палеобассейна в течение большей 
части юры. Уклоны дна северо-западного прптаймырского его борта су
щественно больше таковых юго-восточного (прнплатформенного) борта, 
глубоководная центральная зона смещена к Таймырской суше 
(см. рис. 3, о) [Захаров . Шурыгин, 1979]. 

Реконструкция профиля дна и глубины палсобассеннов требует комп
лексного подхода со стороны анализа как костной (породной) составляю
щей, так и биоты. Однако методы совершенствуются независимо друг от 
друга . Наиболее перспективный метод познания среды геологического 



прошлого, основанный на и з у ч е н и и б и о т ы , — к а т е н п ы й анализ . Он имеет 
ряд н р е и м у щ е с т п перед и с п о л ь з о в а н и е м для ;>тнх ж е целей отдел ьных 
таксонов: повышенную точность в реконструкции отдельных факторов 
среды, поскольку г р у п п и р о в к и тпж*оиоп(:= с о о б щ е с т в а ) к о н т р о л и р у ю т с я в 
своем распространении гораздо более узким диапазоном л ю б о г о фактора, 
чем конкретный таксон; большую надежность и достоверность в реконст
рукции рельефа дна, что связано с обратным контролем: звенья катены. 
строго закономерно с м е н я ю т д р у г д р у г а на профиле от берега в сторону 
моря , и эта закономерность сохраняется при следовании от осевых час
тей к палеоберегу, т. е. в обратном порядке . Кроме того, при реконструк
ции профиля дна к а т е н п ы й анализ «автоматически выводит» на относитель
ные глубины. П о с р а в н е н и ю с аналитическими методами (геохимическим, 
минералогическим п отчасти седимептологическим) катенпый анализ поз
воляет получить более о п е р а т и в н у ю (и дешевую) и н ф о р м а ц и ю о н а л е о б а т п -
метрии, п о с к о л ь к у при достаточно детальных работах специалист-палео
эколог м о ж е т дать заключение о рельефе дна н глубинах непосредствен
но в нолевых условиях . 
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И. Т. ЖУРАВЛЕВА 

МЕТОД КАРКАСНОГО П А Л Е О Э К О Л О Г О - Ф А Ц И Л Л Ы Ю Г О А Н А Л И З А 
И И З У Ч Е Н И Е О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Х ПОСТРОЕК 

При детальных геологических исследованиях, в том числе при круп
номасштабном геологическом картировании, массивные карбонатные по
роды, в большинстве случаев органогенные по происхождению, с тру
дом поддаются расшифровке [Геологическая съемка . . . , 1982; Ископае
мые органогенные постройки. . . , 1975; и д р . ] . Нередко органогенные 
массивы и комплексы искусственно вычленяются в особые свиты или 
просто исключаются из рассмотрения [Нужной и д р . , 1977]. 

()бычиый метод налеонтолого-биостратиграфической корреляции 
при крупномасштабных исследованиях в большинстве случаев оказыва
ется неэффективным, поскольку в задачу названного .метода входит рас
членение разреза (и к о р р е л я ц и я ) с точностью до ярусов (для межрегио
нальных исследований) и зон (лои). Однако мощность отложений, от
носимых к той или иной зоне (лоне), меняющаяся в зависимости от 
целого ряда обстоятельств (степень изученности, геологический возраст 
порол, структурные особенности региона и т. д .) , как п р а в и л о , намного 
превышает мощность слоев и пачек , определяемых в качестве эталона 
при составлении легенд для карт крупного масштаба. В этих с л у ч а я х 
на помощь приходит комплексное изучение окаменелостей, поскольку 
при определенных условиях одна какая-либо группа ископаемы-х орга
низмов в конкретном регионе и в заданном геологическом интервале 
.может дать более точный результат по сравнению с сопутствующими 
ей фоссилпямп. Но это наблюдается далеко не всегда и но всегда бывает 
достаточным для решения задачи предельно точной и детальной кор
реляции. 

Метод экостратгтграфического анализа | U o T C X T i u i a , Ж у р а в л е в а , (979; 
Экосистемы.. . , 1980; Экостратиграфия . . . , 1980; Т е о р и я . . . , 1982; и др.] 
практически только еще выходит из стадии поисков н проверки . Широ
кие перспективы применения его открываются при изучении платфор-
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