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Впервые описана литолого-фациальная зональность нео- и эоплейстоцена Карибского моря по
данным глубоководного бурения. Обсчет соответствующих карт, включающих изопахиты, объем-
ным методом А.Б. Ронова позволил рассчитать количественные параметры седиментации для вы-
деленных различных типов плейстоценовых осадков. Выявлено возрастание роли карбонатных от-
ложений при движении с востока на запад. В неоплейстоцене литогенные отложения и карбонат-
ные планктоногенные осадки накапливались интенсивнее, чем в эоплейстоцене, что связано с
неотектоническим горообразованием Малых Антильских островов.
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Настоящая статья является частью нашего боль-
шого проекта по плейстоценовым отложениям под-
водных окраин Мирового океана (Левитан и др.,
2018, 2019, 2020 и др.). В этом проекте раздельно
рассматриваются неоплейстоцен, т.е. средний и
поздний плейстоцен (Q2 + 3, округленно 0.01–
0.80 млн лет), и эоплейстоцен или ранний плей-
стоцен [Q1, округленно 0.80–1.80 млн лет по “ста-
рой” шкале, (Gradstein et al., 2004)].

Вышеуказанные статьи авторов построены по
одинаковой схеме: 1) приводится фактический
материал – указываются отчеты по первичным
результатам соответствующих рейсов глубоко-
водного бурения; 2) дается описание современ-
ных условий седиментации в изучаемом бассей-
не; 3) отмечаются основные методы исследования,
примененные авторами [сравнительно-литологи-
ческий метод Н.М. Страхова (1945), объемный ме-
тод А.Б. Ронова (1949), метод фациального анализа
океанических отложений И.О. Мурдмаа (1987)];
4) описываются составленные авторами для двух
возрастных срезов – неоплейстоцена и эоплей-
стоцена – обзорные литолого-фациальные карты
с изопахитами и рассчитанные на основе объем-
ного метода по этим картам таблицы количе-
ственных параметров седиментации (площадей
закартированных осадков, их объемов, масс сухо-
го осадочного вещества, скоростей накопления
осадочного вещества в единицу времени); 5) про-
водится обсуждение полученных результатов и
делаются общие выводы.

В Атлантическом океане, как известно, преоб-
ладают континентальные окраины пассивного
типа. К активным окраинам относятся моря Ка-
рибское и Скоша. Плейстоценовая седиментация
в море Скоша нами описана ранее (Левитан и др.,
2020). Данная статья посвящена плейстоценовым
отложениям Карибского моря.

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
СЕДИМЕНТАЦИИ

Карибское море, расположенное ориентиро-
вочно между 9 и 22° с.ш., 89 и 60° з.д., представля-
ет собой задуговой бассейн седиментации. С се-
вера оно ограничено Большими Антильскими
островами, включающими в себя архипелаг круп-
ных островов (Кубу, Гаити, Ямайку, Пуэрто-Ри-
ко). Восточным и юго-восточным ограничением
служат Малые Антильские острова, состоящие из
архипелагов небольших островов: Наветренных
(на востоке) и Подветренных (на юго-востоке).
На юге и западе Карибское море ограничено побе-
режьями Южной и Центральной Америки (рис. 1).
На северо-западе через Юкатанский пролив Ка-
рибское море соединяется с Мексиканским зали-
вом. Площадь изучаемого бассейна составляет
2753 тыс. км2, средняя глубина равна 2500 м (Су-
ховей и др., 1980).

Располагаясь в тропиках северного полуша-
рия, Карибское море, естественно, имеет высо-
кие сезонные температуры поверхности моря (зи-
мой от +23°С на севере до +27°С на юге, и +28°С
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повсеместно летом). В атмосферной циркуляции
доминируют пассаты (в северной части бассейна
часто сменяющиеся тропическими ураганами), а
среди морских поверхностных течений преобла-
дают направления на запад и запад-северо-запад
(Гвианское, Карибское и Юкатанское течения)
(рис. 1) (Суховей и др., 1980).

В целом Карибское море отличается низкой
первичной продукцией: ее величины, как прави-
ло, составляют менее 135 г С/м2/год. Богатые пи-
тательными веществами, необходимыми для раз-
вития планктона, глубинные антарктические во-
ды не могут проникнуть в Карибское море из
Атлантического океана через мелководные про-
ливы, соединяющие оба бассейна. Это и объясня-
ет низкую первичную продукцию изучаемого мо-
ря. Только на крайнем юго-востоке, под влиянием
стока рек Ориноко, Магдалены и в районе Венесу-
эльского апвеллинга значения ежегодной первич-
ной продукции поднимаются до 180–250 г С/м2/год
(O’Reilly, Sherman, 2016).

В плане геоморфологии дно глубоководного
ложа Карибского моря представляет собой чере-
дование подводных поднятий и хребтов, с одной
стороны, и глубоководных котловин, с другой. С
востока на запад чередуются: Гренадская котлови-
на, хребет Авес, Венесуэльская котловина, хребет
Беата, Колумбийская котловина, Никарагуан-
ское поднятие, тектонопара глубоководный же-
лоб Кайман (с максимальной глубиной 7686 м) –
хребет Кайман, Юкатанская котловина (рис. 1). На
большей площади глубоководных котловин глуби-
на дна превышает 4000 м (в Венесуэльской – даже
5000 м), а гребневые поверхности подводных хреб-
тов располагаются на глубинах примерно 1500 м.
Никарагуанское поднятие является самой круп-
ной структурой континентальной окраины моря.

Основными источниками литогенного (терри-
генного, вулканогенного и вулкано-терригенного)
материала являются Наветренные острова Малых
Антилл, к которым приурочена максимальная вул-
кано-тектоническая активность плиоцен-четвер-
тичной островной дуги. Дополнительным его ис-
точником служит твердый сток р. Ориноко, отно-
симый на запад прибрежным Гвианским течением,
и р. Магдалены, протекающей по территории Ко-
лумбии и являющейся самой большой рекой бас-
сейна (длина 1500 км). Определенную роль играет
поставка абрадируемого волнами осадочного ма-
териала побережий Южной и Центральной Аме-
рики.

На карте поверхностного слоя донных осадков
Карибского моря (Мельник, 1989–1990) показа-
но, что терригенные осадки (главным образом,
пески), связанные с речными выносами и абрази-
ей берегов, накапливаются в пределах узкой по-
лосы на южном шельфе бассейна. На других
шельфах в основном развиты коралловые рифы и

биогенно-обломочные карбонатные пески (со-
стоящие из обломков кораллов, моллюсков, из-
вестковых водорослей, иглокожих и т.д.). Слабо-
карбонатные терригенные отложения (до 30%
СаСО3) окаймляют Малые Антиллы и распро-
странены в юго-восточной части Карибского мо-
ря, в частности, на южной части хребта Авес. В
северном и западном направлении они сменяют-
ся карбонатными (30–50% СаСО3) отложениями,
простирающимися на запад примерно до медиан-
ной линии Венесуэльской котловины. При этом
на подводных поднятиях и хребтах развиты осад-
ки более грубые по гранулометрическому составу
(в основном, мелкоалевритовые илы), а в котло-
винах – более тонкие, существенно пелитовые.
Остальная (западная) часть моря практически
полностью занята сильнокарбонатными (более
50% СаСО3) осадками, которые также дифферен-
цированы по гранулометрическому составу, как и
карбонатные отложения. Следует также отметить
постоянное присутствие вулканических пеплов,
окаймляющих Малые Антилы.

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
В рассматриваемом регионе совершено четыре

рейса глубоководного бурения: DSDP рейсы 4
(Bader et al., 1970) и 15 (Edgar, Saunders et al., 1973),
ODP рейс 165 (Sigurdsson et al., 1997), IODP
рейс 340 (Le Friant et al., 2013). Расположение
пробуренных скважин показано на рис. 1. Из ука-
занных отчетов по глубоководному бурению на-
ми взяты данные по литологии и стратиграфии, а
также по физическим свойствам плейстоценовых
отложений.

Основой для показанных на рис. 1 изобат по-
служила Генеральная батиметрическая карта Ми-
рового океана (www.gebco.org), изданная в 2004 г.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В равновеликой поперечной азимутальной

проекции составлены в масштабе 1 : 10000000
карты фактического материала (рис. 1) и литолого-
фациальные карты (с изопахитами) для двух воз-
растных срезов: нео- и эоплейстоцена (рис. 2 и 3).

Неоплейстоцен. На литолого-фациальной кар-
те неоплейстоцена (рис. 2) показано распределе-
ние основных типов осадков. В принципе фаци-
альная организация неоплейстоцена очень похожа
на современную. Длительность неоплейстоцена
придает фациальной организации еще и вертикаль-
ную составляющую.

Итак, Наветренные острова с запада в Гренад-
ской котловине окаймлены полосой переслаива-
ния гемипелагических глин, карбонатно-вулка-
ногенных (в некоторых скважинах – вулканоген-
ных) турбидитов и вулканических пеплов. В этой
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толще нередко присутствуют подводные ополз-
ни. Неоплейстоценовые отложения хребта Авес
представлены переслаивающимися форамини-
феровыми глинами и гемипелагическими глина-
ми. Большую часть дна Венесуэльской котлови-
ны в неоплейстоцене занимала довольно одно-
родная толща гемипелагических глин, вышедшая
и на южный шельф. Далее на запад на глубоко-
водном ложе располагается очень большое поле
карбонатных (30–70% СаСО3) осадков, представ-
ленных на западе Венесуэльской котловины и ча-
стично на хребте Беата фораминиферово-кокко-
литовыми глинами, а западнее – наноглинами.
Наконец, западная половина дна Юкатанской
котловины в неоплейстоцене была ареной акку-
муляции кокколитовых илов (наноилов) с содер-
жаниями СаСО3 выше 70%. Восточная половина
Никарагуанского поднятия и существенная часть
континентального склона полуострова Юкатан
были покрыты толщей переслаивания наноглин
и кокколитовых илов. Необходимо отметить ши-
рокое развитие карбонатно-обломочных осадков
на мелководьях вокруг Подветренных островов и
на карбонатных шельфах Больших Антилл, Цен-
тральной Америки и Юкатана. Наконец, в райо-
нах влияния выносов основных рек в южных при-
брежных областях накапливались терригенные
пески. Здесь же нельзя не упомянуть хорошо из-
вестные в морской геологии тонкие илы шельфо-
вого желоба Карьяко, сильно обогащенные орга-
ническим веществом.

Распределение мощностей неоплейстоцено-
вых отложений (см. рис. 2) убедительно свиде-
тельствует о том, что и в это время, как и в совре-
менную эпоху, основными источниками лито-
генного вещества были Наветренные острова, а
второстепенную роль играл вынос с побережья
Южной и Центральной Америки. Около Навет-
ренных островов мощности толщи неоплейстоце-
новых отложений зачастую превышают несколько
сот метров. К западу они быстро уменьшаются до
100 м. Примерно параллельно изопахите 100 м и
близко к ней далее на запад располагаются изопахи-
ты 50 и 25 м, а на большей части исследуемого бас-
сейна мощности неоплейстоценовых осадков не
превышают 25 м.

Результаты обсчета рассмотренной карты
(рис. 2) с помощью объемного метода А.Б. Ронова
показаны в табл. 1. Неоплейстоценовые осадки
распространены на площади 2471.6 тыс. км2 и их
суммарный объем составляет 111.8 тыс. км3. По
площади развития на первом месте находятся на-
ноглины (728.8 тыс. км2). Затем следуют: гемипе-
лагические глины (467.0 тыс. км2), нано-форами-
ниферовые глины (405.4 тыс. км2), переслаивание
наноилов и наноглин (211.5 тыс. км2), наноилы
(202.0 тыс. км2), переслаивание гемипелагических
глин и фораминиферовых глин (123.6 тыс. км2),

биогенно-обломочные карбонатные осадки
(112.7 тыс. км2), переслаивание гемипелагических
глин и нано-фораминиферовых глин (112.0 тыс. км2)
и другие типы осадков и их переслаиваний, для
каждого из которых площадь распространения за-
нимает не больше нескольких десятков тыс. км2.

В процентах от суммарного объема (табл. 3)
осадки неоплейстоцена образуют следующий ряд
(также по убывающей): гемипелагические глины –
45.05%, нано-фораминиферовые глины – 19.36%,
наноглины – 16.32%, наноилы – 6.51%, терриген-
ные пески – 4.55%, карбонатно-вулканогенные
турбидиты – 3.39%, фораминиферовые глины –
2.32%, биогенно-обломочные карбонатные осад-
ки – 1.96%, вулканические пеплы – 0.54%.

По формуле, опубликованной в (Левитан и др.,
2013), объемы натуральных осадков были пере-
считаны в массы сухого осадочного вещества, вы-
раженные в 1018 г. Полученный ряд масс сухого
осадочного вещества (по убывающей) выглядит
следующим образом (табл. 4): гемипелагические
глины (43.94), нано-фораминиферовые глины
(17.36), наноглины (15.52), наноилы (6.42), терри-
генные пески (5.97), карбонатно-вулканогенные
турбидиты (5.19), биогенно-обломочные карбо-
натные осадки (2.24), фораминиферовые глины
(1.66), вулканические пеплы (0.61).

Массы сухого осадочного вещества в едини-
цу времени в неоплейстоцене, выраженные в
1018 г/млн лет (табл. 4), по степени убывания ко-
леблются от 55.62 для гемипелагических глин,
21.97 для нано-фораминиферовых глин и 19.65
для наноглин до 2.10 для фораминиферовых глин
и 0.77 для вулканических пеплов.

Эоплейстоцен. На востоке Карибского моря (в
Гренадской котловине и на хребте Авес) в эоп-
лейстоцене фациальная организация практиче-
ски не отличается от неоплейстоценовой (рис. 3).
Однако в Венесуэльской глубоководной котлови-
не площадь распространения гемипелагических
глин существенно уменьшилась. В центральной
части бассейна возросла площадь аккумуляции
фораминиферово-кокколитовых глин и (далее на
запад) наноглин. Большая часть Юкатанской
котловины занята переслаиванием наноилов и
наноглин, а область накопления высококарбо-
натных наноилов смещается в более мелковод-
ную зону на Никарагуанском поднятии. На шель-
фах накапливались те же осадки, что и в неоплей-
стоцене, однако из-за в целом более высокого
положения уровня моря площадь развития био-
генно-обломочных карбонатных осадков превы-
шала неоплейстоценовую. К сожалению, точны-
ми данными о развитии эоплейстоценовых ко-
ралловых рифов мы не располагаем. Таким
образом, в эоплейстоцене по сравнению с не-
оплейстоценом область карбонатонакопления
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была явно больше, а распространение литоген-
ных осадков – существенно меньше.

Распределение мощностей эоплейстоценовых
отложений (рис. 3) в принципе сохраняет тренд
их уменьшения с востока на запад, однако зона
низких мощностей (25–50 и менее 25 м) имеет су-
щественно большие размеры, чем в неоплейсто-
цене. Ее восточная граница заметно сдвинута на
восток.

Результаты обсчета рассмотренной карты
(рис. 3) с помощью объемного метода А.Б. Ронова
показаны в табл. 2. Площадь развития эоплейсто-

ценовых осадков составляет 2574.6 тыс. км2, а их
суммарный объем – 52.6 тыс. км3. По площади
развития на первом месте находятся наноглины
(620.3 тыс. км2). Затем следуют: нано-форамини-
феровые глины (611.3 тыс. км2), гемипелагические
глины (305.1 тыс. км2), наноил (300.3 тыс. км2), пе-
реслаивание наноила и наноглин (288.0 тыс. км2),
биогенно-обломочные карбонатные осадки
(178.3 тыс. км2), переслаивание вулканических
пеплов, гемипелагических глин и карбонатно-
вулканогенных турбидитов (142.0 тыс. км2), пере-
слаивание гемипелагических глин и нано-фора-

Таблица 1. Площади (S, тыс. км2) и объемы (V, тыс. км3) неоплейстоценовых отложений в Карибском море

Биогенно-обломочные 
карбонатные осадки Наноилы Наноглины Гемипелагические 

глины
Нано-фораминиферовые 

глины
Терригенные 

пески

S V S V S V S V S V S V

112.7 2.2 202.0 3.0 728.8 16.8 467.0 30.8 405.4 18.03 30.5 5.1

Переслаивание Переслаивание Переслаивание

S
Наноилы Наноглины

∑V S

Гемипе-
лагические 

глины

Нано-форами-
ниферовые 

глины ∑V S

Гемипе-
лагические 

глины

Форамини-
феровые 

глины ∑V

V V V V V V

211.5 4.3 1.5 5.8 112.0 0.8 3.4 4.2 123.6 10.4 2.6 13.0

Переслаивание Сумма площадей
всех осадков

Сумма
объемов всех осадков

S
Пеплы Гемипелагические 

глины
Карбонатно-

вулканогенные турбидиты ∑V ∑S ∑V

V V V

78.1 0.6 8.5 3.8 12.9 2471.6 111.83

Таблица 2. Площади (S, тыс. км2) и объемы (V, тыс. км3) эоплейстоценовых отложений в Карибском море

Терригенные 
пески

Биогенно-обломочные 
карбонатные осадки

Гемипелаги-
ческие глины

Нано-фораминиферовые 
глины Наноглины Наноил

S V S V S V S V S V S V

28.0 1.9 178.3 2.2 305.1 8.5 611.3 10.4 620.3 12.0 300.3 4.3

Переслаивание Переслаивание Переслаивание

S
Наноилы Наноглины

∑V S

Гемипе-
лагичес-

кие глины

Нано-
фораминифер

овые глины ∑V S

Вулкани-
ческие 
пеплы

Гемипела-
гические 

глины

Карбонат-
но-вулкан.
турбидиты ∑V

V V V V V V V

288.0 2.7 0.9 3.6 101.3 0.4 1.4 1.8 142 0.4 2.4 5.1 7.9

Сумма площадей всех осадков Сумма объемов всех осадков

2574.6 52.6
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миниферовых глин (101.3 тыс. км2), терригенные
пески (28.0 тыс. км2).

В процентах от суммарного объема (см. табл. 3)
осадки эоплейстоцена образуют следующий ряд
(также по убывающей): наноглины – 24.51%, на-
но-фораминиферовые глины – 22.42%, гемипе-
лагические глины – 21.47%, наноилы – 13.3%,
карбонатно-вулканогенные турбидиты – 9.69%.
Объемы других типов осадков составляют менее 5%
от общего объема эоплейстоценовых отложений.

Рассчитанный ряд масс сухого осадочного ве-
щества, выраженных в 1018 г, выглядит следую-
щим образом ( табл. 4): наноглины – 11.39, геми-
пелагические глины – 10.85, нано-фораминифе-
ровые глины – 10.71, карбонатно-вулканогенные
турбидиты – 6.96, наноилы – 6.58. Массы осталь-
ных осадков составляют менее 3.00 × 1018 г. По-
скольку продолжительность эоплейстоцена, при-
нятая в настоящей работе, равна 1.0 млн лет, то и

ряд масс сухого осадочного вещества в единицу
времени в эоплейстоцене, выраженный в
1018 г/млн лет ( табл. 4), выглядит в числовом вы-
ражении также, как ряд масс сухого осадочного
вещества, приведенный выше.

Если теперь разделить массы сухого осадочно-
го вещества в единицу времени в неоплейстоцене
на значения этого же параметра в эоплейстоцене
(I Q2 + 3/I1), то получится следующий ряд для ос-
новных типов осадков: гемипелагические глины –
5.13, нано-фораминиферовые глины – 2.05, на-
ноглины – 1.73, наноилы – 1.24, терригенные
пески – 3.41, карбонатно-вулканогенные турби-
диты – 0.94, биогенно-обломочные карбонатные
отложения – 1.27, вулканические пеплы – 1.88.
Суммируя полученные результаты, можно утвер-
ждать, что в неоплейстоцене накопление терриген-
ного вещества по сравнению с эоплейстоценом бы-
ло наиболее интенсивным, сильнокарбонатного и

Таблица 3. Площади (S, тыс. км2) и объемы (V, тыс. км3) плейстоценовых отложений Карибского моря

Возраст
Терригенный 

песок

Биогенно-
обломочные 

карбонатные осадки

Гемипелагические 
глины

Нано-
фораминиферовые 

глины
Наноглины Наноилы

S V S V S V S V S V S V

Неоплей-
стоцен

30.5 5.1 112.7 2.2 786.7 50.5 517.4 21.7 940.3 18.3 413.5 7.3

Эоплей-
стоцен

28.0 1.9 178.3 2.2 548.4 11.3 712.6 11.8 908.0 12.9 588.3 7.0

Возраст
Вулканические пеплы Карбонатно-вулкан. турбидиты Фораминиферовые глины

S V S V S V

Неоплейстоцен 78.1 0.6 78.1 3.8 123.6 2.6
Эоплейстоцен 142.0 0.4 142.0 5.1 0 0

Таблица 4. Массы сухого осадочного вещества (M, 1018 г) и массы вещества в единицу времени (I, 1018 г/млн лет)
плейстоценовых отложений Карибского моря

Возраст
Терригенные 

пески

Биогенно-
обломочные 

карбонатные осадки

Гемипелагические 
глины

Нано-
фораминиферовые 

глины
Наноглины Наноилы

M I M I M I M I M I M I

Неоплей-
стоцен

5.97 7.56 2.24 2.84 43.94 55.62 17.36 21.97 15.52 19.65 6.42 8.13

Эоплей-
стоцен

2.22 2.22 2.24 2.24 10.85 10.85 10.71 10.71 11.39 11.39 6.58 6.58

Возраст
Вулканические пеплы Карбонатно-вулкан. турбидиты Фораминиферовые глины

M I M I M I

Неоплейстоцен 0.61 0.77 5.19 6.57 1.66 2.10
Эоплейстоцен 0.41 0.41 6.96 6.96 0 0
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вулканогенного – слабым, а карбонатных осадков
(30–70% СаСО3) – промежуточным.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Совместное рассмотрение литолого-фациаль-

ных карт эоплейстоцена (рис. 3), неоплейстоцена
(рис. 2) и карты осадков поверхностного слоя Ка-
рибского моря (Мельник, 1989–1990) приводит к
выводу о большом сходстве фациальной органи-
зации, сохранявшемся на протяжении четвертич-
ного времени. Потоки литогенного вещества на-
правлялись с востока и юго-востока в бассейн се-
диментации, первичная продукция оставалась
достаточно низкой, карбонатонакопление (в ос-
новном за счет планктона) осуществлялось там,
где потоки карбонатного вещества становились
равными по величине или превышали потоки ли-
тогенного материала, т.е. преимущественно на
западе Карибского моря.

При этом не менее очевидны и черты опреде-
ленной эволюции седиментации в четвертичном
периоде. Явное возрастание потоков литогенного
материала объясняется, с нашей точки зрения,
прежде всего неотектонической активностью
Малых Антилл и только во вторую очередь их вул-
канической деятельностью. Материал вулкани-
ческих эксплозий накапливался за счет эоловой
деятельности и переноса течениями, в основном,
поблизости от источников, в частности, много-
численные прослои и даже пачки вулканических
пеплов обильны в осадочном чехле Гренадской
котловины. Вулкано-терригенное вещество по-
ступало, главным образом, за счет перемещения
вниз по склону мутьевыми потоками и в составе
подводных оползней. Его меньшая часть перено-
силась поверхностными течениями на запад. По
сравнению с Наветренными островами неотекто-
ническая активность Подветренных островов,
Больших Антилл и Панамского перешейка была
незначительной.

Происходившее в течение плейстоцена неко-
торое усиление карбонатонакопления объясняет-
ся, прежде всего, повышением продукции кар-
бонатконцентрирующих организмов и обуслов-
ленным этим явлением увеличением глубины
карбонатной компенсации (CCD). Кстати, воз-
растание ССD в течение позднего кайнозоя, в
частности, при переходе от плиоцена к плейсто-
цену, было отмечено еще в первых рейсах глубо-
ководного бурения в Карибском море (Hay, 1970).
Отметим, что увеличение скорости карбонатона-
копления в течение плейстоцена противоречит
нашим данным по пелагической области Атлан-
тического океана (Левитан, Гельви, 2016). Это не
удивительно, поскольку в пелагиали снижение
карбонатонакопления в неоплейстоцене по срав-
нению с эоплейстоценом было объяснено резко
возросшим во время Среднеплейстоценового пе-

рехода (Левитан, Гельви, 2016) продуцированием
придонных и глубинных антарктических вод,
агрессивных по отношению к карбонатам. Эта
агрессивность вызвана их очень низкими темпе-
ратурами и специфическими кислотно-щелоч-
ными свойствами (Flower, 1999). Ранее в данной
статье нами отмечено, что такие воды не попада-
ют в Карибское море из-за мелководности проли-
вов, соединяющих его с Атлантикой.

В то же время определенное сходство в трендах
изменения скоростей накопления литогенного и
карбонатного материала в Карибском море в те-
чение плейстоцена, вероятно, может свидетель-
ствовать о некоторой общей причине обоих явле-
ний: одновременной поставке и продуктов денуда-
ции Малых Антильских островов, и растворенных
питательных веществ как продуктов химического
выветривания в ходе неотектонического возды-
мания Малых Антилл.

Статья подготовлена при частичной финансо-
вой поддержке гранта РФФИ № 17-05-00157 и
Программы Президиума РАН № 20. Работа выпол-
нена по теме госзаказа № 0137-2016-0008.
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