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ледообразования в контексте фундаментальных знаний о криогенезе, но и показывают 

перспективность подобных исследований для мониторинга климатических и 

экологических изменений в Арктике. 

Авторы выражают благодарность за поддержку и помощь на различных этапах 

исследования Писареву С. В., Кизякову А. И., Шевченко В. П., Кравчишиной М. Д., 

Золотых Е. О. 
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Глендониты в морских отложениях фанерозоя, их значение для 

стратиграфии, палеогеографии и реконструкции палеоклиматов 

Рогов М. А. 
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Ключевые слова: икаит, глендонит, оледенения, событийная стратиграфия 
 

Глендониты – псевдоморфозы кальцита по метастабильному минералу икаиту, 

который образуется только при низких температурах окружающей среды (до 7 ºС). Это 

делает глендониты хорошим индикатором палеотемператур, хотя другие факторы, 

которые влияют на образование икаита и его последующую трансформацию в 

глендонит, пока остаются дискуссионными. Глендониты широко распространены в 

геологической летописи, встречаясь от нижнего протерозоя до современности. В 

большинстве случаев находки глендонитов приурочены к морским отложениям, 

существенно реже они встречаются в озёрных (с эоцена) и речных отложениях, а также 
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в пещерах (не древнее четвертичного возраста). Глендониты имеют очень характерный 

облик, и их находки регулярно отмечались геологами под разными названиями 

(псевдогейлюссит, геннойши, ярровит, хокоу-секи, фундилит, антракониты, 

беломорские рогульки, звездчатые конкреции, бипирамиды и др.) из отложений разного 

возраста в течение последних 200 лет [1, 2].  

Приуроченность находок глендонитов к отдельным стратиграфическим горизонтам 

была давно отмечена исследователями, что позволило использовать интервалы 

распространения глендонитов в качестве маркирующих горизонтов при геологической 

съёмке [3–6]. Каплан М. Е. [6, с. 62] отмечал, что «Горизонты с псевдоморфозами 

прослеживаются   на   расстоянии   1–2   тыс. км».  Несмотря на то, то в   пространстве 

глендониты распространены неравномерно, и могут присутствовать в том или ином 

слое или пачке только на отдельных участках, их находки могут быть использованы для 

корреляции как естественных разрезов, так и скважин, поскольку приуроченность 

псевдоморфоз к узким стратиграфическим интервалам часто отмечается для крупных 

регионов. Более того, на значительной площади может сохраняться не только 

приуроченность глендонитов к узким стратиграфическим интервалам, но также их 

морфология и размер. Например, в верхнем плинсбахе севера Восточной Сибири от 

Анабарской губы на западе до нижнего течения р. Лены на востоке встречаются только 

розетковидные глендониты среднего размера (обычно до 5–7 см в диаметре), а в 

бассейне р. Вилюй – глендониты в виде одиночных «кристаллов» («бипирамиды» Т. И. 

Кириной [5]).  

При этом размеры плинсбахских глендонитов бассейна р. Вилюй закономерно 

увеличиваются вверх по разрезу от 0,5–1 см до 15–20 см в длину [2]. Пограничный 

интервал плинсбаха и тоара – один из наиболее ярких примеров, демонстрирующий 

приуроченность глендонитов к интервалам похолоданий и их исчезновение при 

потеплениях.  

В терминальной части плинсбаха, к которой приурочено глобальное похолодание, 

фиксируемое разными методами, глендониты распространены весьма широко, от 

высоких (Сибирь, Северо-Восток России) до средних палеоширот (разрезы Северной 

Германии).  
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В нижнем тоаре находки глендонитов неизвестны нигде в мире, они вновь 

появляются только в верхах верхнего тоара Сибири, как первые свидетели крупного 

регионального среднеюрского холодного эпизода в Арктике [2]. 

Влияние особенностей палеогеографии на распространение глендонитов наиболее 

полно можно установить для хорошо изученных регионов, по которым имеются 

детальные палеогеографические карты. Одним из таких регионов является Западная 

Сибирь (Рисунок). Анализ особенностей распределения юрских глендонитов в этом 

регионе позволяет установить влияние как климатических, так и палеогеографических 

факторов. Как правило, глендониты встречаются в наиболее глубоководных частях 

бассейна. В более мелководных фациях они встречаются во время выраженных 

эпизодов похолодания, но редки даже в наиболее глубоководных районах во время 

значимых потеплений. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-27-00415 

(https://rscf.ru/project/24-27-00415/). 
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