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Реконструкции изменения уровня морей Северного Ледовитого океана от последнего ледникового мак-

симума до современности, со времён В.Н. Сакса (Сакс, 1953) являются актуальной темой палеогеографических 
исследований. Следы морских трансгрессий и регрессий, выявленные в различных регионах Арктики, свиде-
тельствуют, в том числе, о существенном вкладе неотектоники в формирование современных очертаний бере-
говой линии (Каплин, Селиванов, 1999), что в полной мере характерно для территорий, омываемых морями 
Лаптевых и Восточно-Сибирским (Имаев и др., 2000). 

К настоящему времени для морей, омывающих Новосибирские острова, существует весьма ограниченное 
количество датировок, которые отражают переход условий осадконакопления от морских к континентальным в 
период после последнего ледникового максимума. Результаты датирования четырех колонок морских отложе-
ний, отобранных в море Лаптевых, позволили Холмсу и Кригеру (Holmes and Creager, 1974) сформулировать 
предположение о приподнятости восточной части моря Лаптевых относительно западной. В дальнейшем пред-
ставления об изменениях уровня морей Лаптевых и Восточно-Сибирского (рис. Б, 1, 2) основывались на мате-
риалах из смежных районов, с использованием небольшого количества новых данных, в том числе и наземных 
(Каплин и Селиванов, 1999).  

В результате проведения морских работ в рамках российско-германского проекта «Система моря Лапте-
вых» (1998) были отобраны, в том числе, керны донных осадков, в которых был выявлен и продатирован пере-
ход от континентальных отложений к морским (Bauch et al., 2001). Точки отбора колонок, использованные для 
реконструкции, расположены в море Лаптевых на значительном удалении друг от друга и на разных глубинах 
(рис. А). На основании этих данных был предложена новый вариант трансгрессии моря Лаптевых в голоцене 
(рис. Б, 3). В 2006 году А.В. Гаврилов с соавторами (Гаврилов и др., 2006), на основании обобщения различных 
данных, представил сценарий развития палеогеографии Лаптевоморского региона, с уточнённой характеристи-
кой относительных изменений уровня моря и их дифференциацией для низких и высоких поверхностей. 

В 2000-2005 гг. в ходе проведения комплексных исследований по изучению палеогеографии и изменений 
природной среды позднего плейстоцена и голоцена Новосибирских о-вов (Питулько, 2011) были изучены тер-
расовые комплексы четвертичного возраста большей части Новосибирских о-вов (рис. А) и отобраны керны 
донных отложений из лагуны о-ва Жохова (Анисимов и др., 2009; Анисимов, 2010) и оз. Карахастах на Земле 
Бунге (Анисимов и др., 2014). На основании полученных данных была предложена реконструкция относитель-
ных изменений уровня моря в районе Новосибирских о-вов за последние 10 тыс. лет (рис. Б, 4, 5), а также 
сформулировано предположение о вкладе неотектоники в эти процессы (Анисимов и др., 2009). 

Сопоставление собственных данных с ранее полученными результатами позволяет приблизительно оце-
нить скорости неотектонических движений в изучаемом регионе. Так, район озера Карахастах на юго-востоке 
Земли Бунге, по данным радиоуглеродного датирования и диатомового анализа, около 8,5 тыс. л.н. был затоп-
лен морем, и сохранял с ним связь до 1,7 тыс. л.н. Современная высота уровня озера по разным картам состав-
ляет 4 или 6 метров, а водораздел, отделяющий озеро от моря, лишь незначительно превышает эти значения.  

Юго-восточная часть Земли Бунге и точка отбора колонки в море Лаптевых (Bauch et al., 2001), в которой 
также документирован переход от континентальных условий осадконакопления к морским (рис. А), отстоят 
друг от друга примерно на 300 км. Разница относительного высотного положения в данной паре точек для 8,5 
тыс. л.н. не превышает 25 метров. Следовательно, скорость неотектонических движений за 8 тыс. лет между 
этими двумя точками может составлять (в среднем) около 3 мм в год.  

Две другие точки, в которых отмечен датированный переход от континентальных к морским условиям 
осадконакопления, расположены друг от друга на расстоянии почти 500 км. На острове Жохова смена условий 
осадконакопления произошла около 11 т.л.н., а в западной части моря Лаптевых – около 10 т.л.н. Современная 
разница между высотным положением границ переходов «суша-море» в этих точках составляет около 45 мет-
ров, что показывает среднюю скорость менее 4,5 мм в год за последние 10 тыс. лет. Такие скорости неотекто-
нических движений известны и для других регионов (Имаев и др., 2000). 
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Таким образом, сравнительный анализ радиоуглеродных датировок, характеризующих относительные 
изменения уровня моря, не только подтверждает высказанное ранее предположение о роли новейшей тектоники 
в развитии района архипелага Новосибирских о-вов в голоцене (Труфанов, 1982; Фартышев, 1993; Имаев и др., 
2000; Анисимов и др., 2009; Schirrmeister et al., 2010; Анисимов и др., 2014), но и даёт представление о возмож-
ных скоростях вертикальных движений. Следует подчеркнуть, что, скорее всего, эти движения были разнона-
правленными и, соответственно, либо ускоряли процессы разрушения многолетнемёрзлых пород (Гаврилов и 
др., 2006), слагавших плейстоценовую равнину в области современного арктического шельфа, либо несколько 
тормозили их воздействие. 

 

 
 

Местоположение датированных террас и морских отложений в регионе Новосибирских островов (A) и 
реконструированные относительные изменения уровня моря (Б). Условные обозначения: для (А): 1 – террасы 
возраста около 4 т.л.н.; 2 – террасы c возрастом около 1,2 т.л.н., по Анисимову и др. (2002); 3 – колонки мор-
ских отложений с данными о смене условий осадконакопления с континентальных на морские, по (Bauch et al., 
2001); 4 – колонки озёрных и лагунных отложений с данными о смене условий осадконакопления с континен-
тальных на морские, по Анисимову и др. (Анисимов и др., 2009; Anisimov et al., 2014); для (1) – (4) в числителе 
указана глубина отбора образца, в знаменателе – датировка (т.л.н.) момента смены условий «суша – море». 
Для (Б): кривые изменений уровня, реконструированные для: 1 – восточно-арктических морей и Берингова моря 
(Дегтяренко и др., 1982); 2 – Восточно-Сибирского моря (Селиванов, 1995); 3 – моря Лаптевых (Bauch et al., 
2001); 4 – Восточно-Сибирского моря в районе острова Жохова (Анисимов и др., 2009); 5 – в юго-восточной 
части Земли Бунге (Anisimov et al., 2014). 
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Реконструкция изменения уровня моря в районе архипелагов Шпицберген и Земли Франца-Иосифа явля-
ется важной палеогеографической задачей. Этот регион на протяжении длительного время привлекает внима-
ние исследователей (Дибнер, 1961; Гросвальд и др., 1961; Ковалева и др., 1974; Forman et al, 1997). В частности, 
в 2004 году вышла большая статья (Forman et al., 2004), в которой авторы обобщили значительную часть опуб-
ликованных радиоуглеродных датировок голоценовых отложений. На основании анализа этих данных авторы 
реконструировали изостатическое поднятие территории архипелагов в связи с деградацией ледникового покро-
ва, построили изобазы для северной части Баренцева моря двух временных срезов на 5 и 9 тыс. л н. 

В течение последних десяти лет было опубликовано несколько десятков новых датировок (Дымов, Ша-
рин, 2005; Арсланов, 2011; Анисимов, Барляев, 2014), и появились работы, авторы которых исключают гляцио-
изостатическую природу поднятий на севере Баренцева моря (Большиянов и др. 2009, Гусев и др. 2013), объяс-
няя их блоковыми неотектоническими движениями.  

С целью проведения реконструкций изменения уровня моря в голоцене нами были отобраны образцы 
для радиоуглеродного датирования на островах Земли Франца-Иосифа: Земля Александры, Гофмана, Альдже-
ра, Земля Георга, Кейна и Мейбел. На о. Мейбел были отобраны образцы и для споро-пыльцевого анализа, ре-
зультаты которого в полной мере соответствуют данным радиоуглеродного датирования. Помимо этого нами 
были обобщены все опубликованные к настоящему времени радиоуглеродные датировки. Таким образом всего 
было проанализировано более 500 некалиброванных дат, полученных по различным органическим остаткам. Из 
всего массива были выделены датировки по плавнику, раковинам моллюсков, костным остаткам китов и водо-
рослям. Количество датировок по водорослям оказалось пренебрежимо мало. 

Построенный график распределения значений датировок (рис.) по высоте над уровнем моря выявил сле-
дующие особенности. Во-первых, четко видно, что даты, полученные по плавнику, концентрируются в верхней 
части графика. По точкам этих датировок, возможно провести аппроксимирующую линию, которая с высокой 
долей вероятности отражает изменение уровня моря. Во-вторых, датировки раковин моллюсков и костей китов 
располагаются преимущественно ниже этой линии. Разброс по высотам отбора одновозрастных дат достигает 
60 метров. По нашему мнению это связанно с особенностью тафономии ископаемых раковин моллюсков и ко-
стных останков. Третья особенность заключается в том, что значительная часть датировок раковин и костей 
приходится на возраст от 10 до 8.6 тыс. л. (с максимумом от 9.4 до 9.2 тыс. л.), что, вероятно, свидетельствует о 
существовании в это время благоприятных условий обитания морской фауны и захоронения их останков. Не-
значительное количество датировок со значениями возраста моложе 8-6 тыс. л. может быть обусловлено тем, 
что вмещающие их отложения в настоящее время находятся ниже уровня моря.  

На распределение дат сказываются не только палеобиогеографические причины, но и выбор материала 
для датирования. Для радиоуглеродного анализа были использованы преимущественно крупные, как правило, 
толстостенные раковины ограниченного числа видов моллюсков: Arctica islandica Linne, Hiatella arctica (Linne), 
Mya truncata Linne, Mytilus edulis Linne и Balanus sp., которые еще и лучше сохраняются в ископаемом состоя-
нии. В целом эти виды моллюсков в настоящее время обычные обитатели сублиторали арктических морей. Не-
которые из них встречаются на литорали (Mytilus edulis, Hiatella arctica), иные заходят на батиаль (Hiatella arc-
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