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На основе анализа геологических и геоморфологических особенностей 
о. 'Кюрасао делается вывод о важной роли новейшего (постларамийского) 
тектонического этапа его ра1'вития, в ходе которого сложилась полосчатая 
система блоковых морф структур. Дифференцированные движения послед- 
них наряду с процессами абразии в основном определили характер совре- 
менного рельефа острова. Сравнительный геоморфологической анализ 
о. Кюрасао и других островов Большой н Малой Антильских дуг рассмат- 
ривается как ключ к пониманию истории геологического и геоморфологнче- 
ского развития всего Карибского бассейна. 

Остров Кюрасао - - ого Антильского архипелага 
располагаясь на его льшой по размеру (площадь 
444 км2), он доволыд алогическом отношении. Мне 
довелось его посетит ББ 4-го рейса научно-исследова 
тульского судна «Ак"' . - .  время стоянки судна в порту 
Виллемстад (для заправки горючим) удалось благодаря любезности ди 

1 52 - ' г= .'_ 
› . г  ..,,, 

_,огласно новёйшйм даннїїтм, земная кора `Кlа'риlбского ....ссеина име 
ет местами океанический характер (4-ІІ км в желобе Кайман, 6 км 
в северной части Венесуэльской котловины), местами континентальный 
(хребет Кайман, поверхность мантии не регистрируется совсем), но еще 
более часто переходный характер (мощность коры в Венесуэльской кот- 
ловине І 5-20 км) (рис. І ) .  Поэтому в научной печати обсуждается 
вопрос: чем. же является (в гє0.лоіlі^ічс..зк0м смысле) Карибский бассейн- 
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Рис. І. Рельеф дна и разрез земной коры Венесуэльской котловины 
Л- геолого-гипсометрический профиль. І - нижнеэоценовые п более древние породы (мощность 

около 750 м),  2 - отложения от эоценовых до современных (в  основном пелагическое), мощность 
около 500 м. з - п.1ейсто11еновые осадки дутьевых потоков. Б- схематический разрез земной ко- 
ры. 1 водная масса: 2-осадочные породы. 3 -осадочные и вулканнческис породы. 4 скоро- 

стн прохождения продольных сей-смнческнх волн, кмlсек, 5 -- граница Мохороннчнча 

ё д* р. ̀ : 
\ г 

остатком (реликтом) более обширного океанического бассейна, окру- 
женным материковым орошенным поясом, или развивающимся океани~ 
ческам элементом в межконтинентальной зоне Центральной Америки? 

Мы не будем углубляться в общее рассмотрение этой проблемы, 
для этого необходимо привлечение разностороннего геологического и 
геофнзнческого материала по межамериканскому перешейку, дну Ка- 
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формация «Сероу-Теинье» состоит из известняков с рифовыми иоралла- 
ми и русистами. Туфы занимают верхнюю часть этой группы. 'Гекто- 
ничесиие движения в период формирования «Кноп» отразились на фа- 
циях и мощностях отложений, а также присутствии турбидитов и кон- 
гломератов. Более молодая группа «Миддл-Кюрасао» представлена 
флишем датского возраста и в нижней части конгломератами, нес0' 
гласно залегающими на предыдущей группе. Главная складчатость 
(ларамийская) имела здесь место в конце мела и начале третичного 
периодам». 

І 
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распространение 

и далее, снова обо всех островах: «После постдатского периода де- 
формации и метаморфизма поднятие и денудация имели место на всех 
трех островах и третичные отложения сохранились лишь спорадически. 
Верхнеэоценовые известняки с большими фораминиферами и мергеля- 
ми из серии «Сероу ди Куэба» распространены на Кюрасао и Бонай- 
ре... Развитие же глубоководного бассейна с активной сейсмичностью 
началось, вероятно, в конце эоцена. Далее следует пробел в течение 
остальной части третичного периода. Позднее, однако, острова были 
широко покрыты четвертичными образованиями, рифовые известняки и 
террасы поднимаются здесь до 200-210 м над ур. моря...» (стр. ЗБЗ). 

На рис. 2, составленном на основе карт, приложенных к труду П. де 
Буисонье, показано с главных геологических форма- 
ции, террас четвертичного возраста, а также связанной с ними серии 
молодых отложений формации «Серое Дома». Она имеет возраст от 
миоцена до нижнего плейстоцена и состоит главным образом из изве- 
стняков и доломитизированных известняков с обильной фауной. 

Рассмотрение карты и других материалов из труда П. де Буисонье 
(в частности, профилей изображенных на рис. З) позволяет сделать 
ряд интересных выводов о характере современных морф структур 
острова и истории их развития. 

1. Прежде всего можно констатировать широкое распространение на 
острове террасовых образований (отложений и связанных с ними древ- 
них береговых форм рельефа), занимающих не менее трети его общей 
площади. Замечательным является то, что древние террасы, развитые, 
как правило, на периферии острова, достигают абс. высот 120-150 м, 
что значительно превышает уровни многих внутренних частей острова, 
в которых абс. высоты уменьшаются до 20-30 м (рис. 2). Правда, на 
острове имеются и более возвышенные участки, расположенные выше 
уровня террас. Так, в западной части острова расположена вершина 
Христоффельберг (375 м) и несколько более низких (например, Сант- 
Хиронимус-218 м). Однако столь значительные высоты на острове 
редки, на востоке его, например, самые высокие пункты редко превы- 
шают 100 м (например, Миденхейнпост- 104 м, Оостзейнпост-90 м 
и т. д.). Такая необычная гипсометрия (окраины острова часто выше 
его внутренних частей) требует, конечно, специального объяснения. 
Она очень заметна, поскольку при подходе к острову (на юге, в районе 
г. Виллемстада) мы уже издали видим прибрежные возвышенности, 
имеющие куэстоподобный облик и господствующие над прилегающей 
местностью. 

2. Как следует из рис. 2, «основу» острова составляет так называе- 
мая диабазовая формация (основные лавы и туфы), образующая два 
крупных массива («ядра>›) в западной и восточной частях Кюрасао. На 
западе ее окаймляют осадочные породы формации «Кноп» (кремнистые 
сланцы, конгломераты, известняки), а в средней части, как бы разде- 
ляя западное н восточное диабазовые «ядра» выходит флишевая толща 
«Миддл-Кюрасао». Эти особенности геологического строения острова, 
однако, совсем не выражены в его рельефе. Во внутренних частях он 
имеет независимо от состава коренных пород пологохолмистый харак- 
тер, а в окраинных частях, сложенных также различными породами,- 
явно террас видный со множеством уступов, нарушаемый, однако, куз- 
стоподобными или вулкан образными возвышенностями. 

Подчеркнем, что даже определенные геоструктурные линии (напри- 
мер, сбросы), устанавливаемые по геологическим данным (на тектони- 
ческих контактах разных формаций), не имеют, как правило, ясного 
отражения в современном рельефе. Это говорит не только о древности 
этих структурных линий н их пассивном «поведении» в новейшее время, 
но и о глубокой денудированности всей поверхности острова. Только в 
его западной части как будто намечается совпадение крупного морфо- 
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зоны острова, отмечен- 

логического уступа, отме- 
ченного наибольшими на 
всем острове высота- 
ми (Христоффельберг, 
Оенблант, Коммарант), с 
контактом диабазовой 
формации и формации 

.ее «книг». Как мы увидим 
1: далее, здесь можно пред- 

положить наличие моло- 
дой глыбовой морфо- 

ё структуры, совпадавшей 
Ё с границей более древних 
і коренных пород. 

9 3. Как уже указыва- 
5:-3 лось выше, все окна-инные 
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высоту (рис. З). ГІо-види- 
мому, эти зоны острова 
испытали весьма значи- 
тельные молодые текто- 
нические деформации. Их 
характер, а также и от- 
носитєльньіЙ возраст во 
многих районах острова 
могут быть установлены 
достаточно точно, по- 
скольку террасовые уров- 
ни хорошо датированы. 
в результате очень де- 
тальных полевых иссле- 
дований П. де Буисонье 
различает на острове Кю- 
расао четыре главных 
комплекса террас, выра- 
ботанных в различных 
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коренных породах (диабазах, породах формации «Книп» и флишевой), 
в более молодых отложениях формации «Серое Дома» или же имеющих 
покров различных террасовых отложений. Ниже мы приведем их краткие 
характеристики. 

4. На карте о. Кюрасао (рис. 2) бросается в глаза совершенно раз- 
личный характер современной береговой линии в разных его частях. 
В юго-восточной части острова берег характеризуется развитием много- 
численных лагун, имеющих очень сложные очертания. Ингрессионный 
характер берега является ясным признаком недавнего (современного?) 
опускания южной части острова и проникновения морских вод в суще- 
ствовавшие ранее речные системы. 

Напротив, северный берег острова почти на всем своем протяжении 
лишен подобных лагун. Так, например, путь нашей полевой экскурсии 
по острову проходил здесь на обширной, идеально выраженной и совсем 
молодой абразионной платформе, протянувшейся на 15-~20 км (от 
пос. Ассенсион до аэропорта). Эта платформа настолько молода, что 
не успела еще покрыться растительностью. Несомненно, что она обра- 
зована в результате новейшего (современного?) поднятия берега. 

Таким образом, на о. Кюрасао мы имеем дело с активной рельефо- 
образующей ролью молодых тектонических движений, имеющих здесь 
явно дифференцированный характер. Чтобы лучше разобраться в воз- 
расте и характере этих движений, приведем краткие сведения о терра- 
совых образованиях о. Кюрасао. Мы их заимствуем в основном из 
труда П. де Буисонье. Как уже указывалось, этот исследователь вы- 
деляет здесь 4-5 серий разновозрастных террасовых образований (от- 
ложений и форм рельефа). Большая часть отложений террас представ- 
лена при этом прибрежными коралловыми известняками и их детритом. 

Комплекс самой низкой террасы распространен в пределах абс. вы- 
сот 4-15 м, хотя на юго-востоке острова он залегает еще ниже. Терра- 
са окаймлена хорошо выраженным уступом-клифом, который места- 
ми сильно размыт (овражные земли, называемые «бокал»). Отложения 
террасы-рифовые известняки и продукты их разрушения. Их мощ- 
ность достигает 35 м, причем 10-15 м и более находятся над водой. 
Большинство исследователей считают, что отложения этой террасы фор- 
мировались в условиях морской трансгрессии. Возраст их, определен- 
ный по изотопам углерода, оказался равным 30-40 тыс. лет, т. е. позд- 
неплейстоценовым. 

Комплекс средней террасы делится на два уровня-низкий и высо- 
кий. Низкий уровень-на абс. высоте 15--25 м, высокий-25--45 м. 
Обычно оба уровня выражены в форме самостоятельных террас, окайм- 
ленных уступами (лифами ) .  Отложения террасы-коралловые изве- 
стняки мощностью до 30-35 м. По составу н фауне они дают основание 
различать две трансгрессивные фазы, разделенные периодом относи- 
тельно постоянного уровня моря. Прямых определений возраста этих 
террасовых отложений нет (он выходит за пределы радио карбонового 
метода), но считается, что для образования комплекса средней террасы 
было бы необходимо большее время, чем для образования нижнего ком- 
плекса. Поэтому комплекс определяется как среднеплейстоценовый. 

Комплекс верхней террасы, по мнению П. де Буисонье, образовался 
в две фазы, первая была довольно продолжительной с относительно 
стабильным уровнем моря на высоте около 85 м выше современного, 
вторая фаза характеризовалась медленным понижением уровня моря, 
по крайней мере на 35 м. Высота террасы (1-й фазы) около 80 м. В ряде 
мест она выработана в толще отложений формации «Серое Дома». 
Отложения представлены корраловыми известняками н их детритами. 
Возраст, вероятно, раннеплейстоценовый. 

Отложения самой верхней террасы залегают на высоте от 90 до 
150 м над уровнем моря и сохранились фрагментами в виде плотных 
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известняковых пластов с наклоном до 5о. Они образуют кровлю куэсто- 
подобных возвышенностей. Отложения террасы, представленные корал- 
ловыми известняками мощностью в несколько м. залегают на абради- 
роваиной поверхности пород флишевой или °диабазовой формации. Их 
характер дает основание считать, что уровень моря во время образова- 
ния описываемых террас был на 95 м выше современного, хотя отло- 
жения имеют в общем регрессивный характер. Поскольку в отдельных 
пунктах коралловые известняки залегают на а радированной поверхно- 
сти слоев средней части формации «Серое Доми», возраст террасы 
определяется как раннеплейстоценовый или плиоценовый. 

Как уже  указывалось, распространение отложений формации «Серое 
Домн›, представленных главным образом доломитизированными изве- 
стняками, тесно связано с описанными выше древнетеррасовыми обра- 
зованиями. Значительная часть террас выработана в этой толще. Однако 
местами (например, на куэстоподобной возвышенности Санта-Барбара, 
вблизи г. Виллемстада, см. рис. З, профиль ДЕ) эти отложения подни- 
маются выше уровня самой верхней террасы, демонстрируя тем самым 
свою стратиграфическую самостоятельность и более древний возраст. 
По составу эти отложения в данном месте представлены мелководными 
осадками, состоящими из детрита рифов (коралловых и водорослевых), 
но включают также терригенный материал, в частности гальку диаба- 
зов. Возраст формации, по палеонтологическим данным, «моложе, чем 
нижний миоцен», т. е. миоцен-плиоценовый. 

Постараемся теперь обобщить приведенные выше данные. Они ясно 
показывают, что геологическая история о. Кюрасао была довольно 
сложной. В меловой период его территория входила в ларамийскую 
орогеническую систему и подверглась интенсивной складчатости, сопро- 
вождавшейся разломами. Все это получило свое выражение в характере 
самых древних «коренных» пород острова (диабазовой формации, фор- 
мациях «книг» н «Миддл-Кюрасао» и составила как бы особую преды- 
сторию для более позднего, новейшего геоморфологичсского этапа раз- 
вития. 

Длительный перерыв в осадконакоплении (эоцен-миоценовый) сви- 
детельствует об особом большом периоде в геологической истории ост- 
рова. Вероятно, в течение этого периода остров или та территория, в 
состав которой он входил, были областью денудации, в результате ко- 
торой, с одной стороны, в соседних морских впадинах накапливались 
терригенные отложения, а с другой -происходило общее выравнивание 
поверхности самого острова, приведшее к глубокому денудационному 
срезу «коренных» пород. Поскольку такое выравнивание произошло 
очень быстро (в олигоцене-мноцене) н завершилось образованием 
прибрежных и мелководных отложений формации «Серое Дома›, то 
единственным процессом, который мог его осуществить, была абразия. 
Иначе говоря, район современного острова находился в этот период в 
пределах шельфа и побережья. 
с позднего миоцена начинается новейший этап в геологической исто- 

рии острова, в течение которого и был сформирован его современный 
рельеф. Остров Кюрасао был поднят, осадконакопление на основной 
части его поверхности прекратилось, но располагаясь-подобно иа- 
стоящему времени-в мелководной зоне Карибского моря. он в своих 
окраинных частях периодически погружался под морской уровень, что 
и влекло за собой развитие коралловых рифов и формирование серий 
террас. 

Таким образом, начиная с плиоцена и на протяжении всего четвер- 
тичного периода на острове развернулись следующие события. Прежде 
всего остров испытывал-как единое целое-медленное и постепенное 
поднятие. в то же время в его окраинных зонах развернулась активная 
береговая (абразионная) деятельность. Колебания уровня моря (эвста- 
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тические) явились причиной неоднократной смены трансгрессивных и 
регрессивных фаз как в накоплении прибрежных (главным образом 
рифовых) отложений, так и в выработке системы абразионных плат- 
форм и уступов (клифов).'Однако общее постепенное поднятие острова 
обусловило ярусное в целом расположение этих образований, вследствие 
чего более древние оказались более высокими, более молодые--более 
низкими. 

Крайне важную роль в образовании современного рельефа сыграло 
то обстоятельство, что общее поднятие острова не было равномерным ни 
во времени, ни в пространстве. Будучи к этому времени уже достаточно 
консолидированным образованием, остров в процессе поднятия оказал- 
ся разделенным на систему полосчатых блоков (поднятий и опусканий), 
вытянутых в различном направлении. в западной части острова такие 
блоки образовали систему полос, вытянутых с северо-запада на юго-во- 
сток, в восточной - с запада на восток. в центральной части острова 
эти две системы соединялись. Этот «рисунок» в ориентации морфострук- 
турных блоков, выраженный в виде тупого угла, открытого на северо- 
восток, и определил современную изогнутую форму острова і 

Очень важной особенностью новейшей динамики земной коры на 
о. Кюрасао была закономерная смена суммарной амплитуды и скоро- 
сти движения (поднятия) его отдельных морф структурных блоков. 
Более быстро и значительно поднимающиеся блоки здесь чередовались 
с «0'гстающими» и тем самым испытавшими относительное опускание. 
Такой общий ход тектонического развития блоковых морф структур 
на острове, заложенный еще в Ио-плиоцене, сохранялся в плейстоцене 
вплоть, видимо, до настоящего времени. 

Именно таким ходом морф структурного развития и только им мож- 
но объяснить современные особенности рельефа о. Кюрасао, а также 
характер распространения и условия залегания на нем новейших отло- 
жений. В частности, именно такая схема развития островных морф 
структур позволяет правильно понять причины деформаций древних 
террасовых уровней, большие колебания и резкие перепады их высот, 
т. е. свести в общую и цельную картину сложную мозаику в располо- 
жении новейших отложений (главным образом рифовых известняков) 
и связанных с ними древних форм рельефа (главным образом абрази- 
онных). Как уже указывалось, обильный фактический материал по всем 
этим образованиям собран в труде П. де Буисонье. Однако автор не 
произвол его анализа на основе изложенной общей схемы. Он ограни- 
~чился лишь <бесстрастным› изложением фактов. Поэтому всестороннее 
использование этого материала позволяет конкретизировать изложен- 
ную выше общую схему развития морф структур острова и выявить 
тектоническое «поведение» каждого морф структурного блока в различ- 
ные фазы новейшего геоморфологического развития. В схематическом 
виде это и представлено на рис. 1, 2 и З. 

Но для нас одинаково важно как объяснение современных черт рель- 
ефа рассматриваемого острова на основе изложенной схемы, так и ис- 
пользование ее для более общих целей. Если говорить о первом аспекте 
нашего подхода, то помимо уже упомянутого выше объяснения своеоб- 
разной формы о. Кюрасао полосчатое чередование морф структурных 
блоков на площади острова и их различная тектоническая мобильность • 
(т. е. относительная «п0днят0сть› или сопущенностьэ) объясняют как 
общую гипсометрическую структуру острова, так и разнообразие высот 
залегания одновозрастных береговых образований в различных окраин- 
ных зонах. Кроме того, закономерным теперь кажется и общий «вало- 
образный» характер рельефа его внутренней части (см. рис. З). Нако- 
нец, и приуроченность современных и очень своеобразных лагун к опре- 
деленным частям о. Кюрасао также получает свое естественное объяс- 
нение. 
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рамийского орогенеза. 

Если взглянуть на о. Кюрасао шире-как на фрагмент цепи Малых 
Антил, входящей в систему Карибского бассейна, то можно сделать и 
более общий вывод, касающийся проблемы всего бассейна. 

Рельеф Кюрасао невозможно понять и объяснить, если исходить 
только из представления о его формировании в процессе «угасавшего» 
ларамийского орогенеза. Очень важное значение в геологической исто- 
рии о. Кюрасао (а тем самым н для формирования его рельефа) имел 
длительный кайнозойский период денудации (абразии) и блокового по- 

.лосч8того морфогенеза, происходившего главным образом в условиях 
шельфового мелководья и продолжающегося до сих пор. Иначе говоря, 
геоморфология о. Кюрасао «голосует» за концепцию особого посторо- 
ватт -- з _ . . _ ўддщдина, принципиально отличного от его 

іёадачей нам представляется сравни- 
других островов Большой и Малой 

или <<вулканических») и их соотно- 
Карибского моря. Вероятно, такое 
эдства, так и черты различия в гео- 
і из них, очевидно, будут раскрывать 

геотектурное единство карибского бассейна, вторые-в значительной 
-степени сопряженные с генезисом и расположением подводных морфо- 
структур-позволят произвести обоснованное разделение этого бассей- 
на на разнородные части. Ясно, однако, что и то и другое будет одина- 
ково важно для правильного понимания геологического и геоморфоло- 
гического развития Карибского бассейна. Изложенный выше материал 
по геоморфологии о. Кюрасао рассматривается нами как один из важ- 
ных (острова-іых>> вкладов в эту общую проблему. 
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