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Геологическое строение осадочных бассейнов  
Восточно-Сибирского моря 

 
В Восточно-Сибирском море выделяются следующие тектоно-стра-

тиграфические единицы и соответствующие им границы. Мезозойская 
складчатость на Новосибирских островах и на острове Врангеля закон-
чилась, вероятно, в начале аптского времени. На поверхности акусти-
ческого фундамента Восточно-Сибирского моря выделяется система 
гребенобразных рифтов, в основании которых наблюдаются яркие вы-
сокоамплитудные пачки отложений, предположительно, являющиеся 
аналогами базальтов Де-Лонга с возрастом около 125 млн лет (рис. 1). 
Это говорит о том, что, возможно, рифтинг начался сразу же после 
магматизма Де-Лонга. Приведенные факты указывают на то, что время 
рифтинга в Восточно-Сибирском море не может быть древнее апта. 
Поэтому, рифты, в основании котловины Подводников не могут быть 
древнее этого бассейна [5, 17].  

Горизонт 100 млн лет прослеживается как граница кровли синриф-
тового комплекса позднемелового возраста и выделяется на основании 
яркой смены волновой картины. Является среднеамплитудным отра-
жением, выдержанным на всей площади Восточно-Сибирского моря. 
Верхнемеловые отложения на Новосибирских островах горизонтально 
залегают на выветрелых нижнемеловых риолитах, и представлены гли-
нисто-алевритовой толщей с пластами песка, песчаника, галечника и 
бурого угля. Встречаются туфогенные пески и песчаники [4]. Сделав 
палеовыравнивание на границу 100 млн лет (граница рифт–пострифт), 
мы наблюдаем заметное увеличение мощностей на поднятии Де-Лонга, 
следовательно, в данное время продолжалось пострифтовое накопле-
ние осадков (рис. 2). Горизонт 100 млн лет уверенно коррелируется в 
районе котловины Подводников. Мы считаем, что если рифты Восточ-
но-Сибирского моря имеют апт-альбский возраст, то и рифты котлови-
ны Подводников не древнее апта–альба. 

80 млн лет – примерное время окончания извержений плато-базаль-
тов, входящих в состав Охотско-Чукотского вулканического пояса, данное 
время также фиксирует стадию завершения субдукционных процес- 
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Рис. 2. Палеовыравнивание на границу на границу рифт-пострифт 
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сов в Охотско-Чукотском вулканическом поясе [1]. После субдукцион-
ных процессов начался этап формирования Корякско-Западнокамчат-
ского аккреционного орогена, который закончил своё образование к 
50–45 млн лет. Завершение стадии субдукционных процессов вулка-
низма в Охотско-Чукотском вулканическом поясе, возможно, соответ-
ствует мо-менту значительной перестройки кинематики плит и окон-
чанию форми-рования хребта Альфа-Менделеева. 

Граница 66 млн лет трассируется как высокоамплитудное отраже-
ние, выдержанное на всей площади Восточно-Сибирского моря, и 
представляет собой региональное угловое несогласие, горизонт служит 
границей между меловыми и палеогеновыми отложениями. Образова-
ние горизонта отвечает крупномасштабным сдвиговым деформациям в 
интервале времени от 80 до 56 млн лет, которые, предположительно, 
привели к формированию бассейна Макарова. 

Начиная с 56 млн лет (или ранее) история формирования Арктиче-
ского океана связана с раскрытием Атлантического океана. Сформиро-
вался Евразийский бассейн [17].  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (18-05-70011). 
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