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Проведены детальные литолого-стратиграфические и структурные исследования складчато-надви-
говых структур о. Новая Сибирь. Нами установлено, что совместно дислоцированные комплексы 
верхнего мела–среднего неоплейстоцена перекрыты недеформированными отложениями верхнего 
неоплейстоцена. Данный факт подтверждает завершение процесса деформаций в конце средне-
го неоплейстоцена. Дополнительным аргументом, исключающим древний возраст дислокаций, 
является результат анализа датирования трековым методом по апатитам. Полученные трековые 
возраста апатитов значительно превысили возраст дислоцированных пород, надежно установ-
ленный другими методами. В деформированных комплексах преобладают нелитифицированные 
многолетнемерзлые отложения. Для складчатых структур характерна совместная деформация 
осадочных пород, пластовых льдов и ледогрунтов, невыдержанность ориентировок складок и 
различная направленность структурной эволюции в северной и южной частей о. Новая Сибирь. 
Учитывая соответствие установленного возраста дислокаций возрасту крупнейшего плейстоцено-
вого оледенения, все эти факты позволяют утверждать, что складчато-надвиговые деформации 
о.  Новая Сибирь являются гляциодислокациями. 
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ВВЕДЕНИЕ

Складки в мезо-кайнозойских отложениях 
о. Новая Сибирь впервые были обнаружены Э.В. 
Толлем в1886 году [26]. На Новосибирских островах 
вплоть до середины 20 века проводились редкие 
мелкомасштабные геолого-геофизические иссле-
дования, результатом которых явилось определе-
ние наиболее общих черт тектоники и стратигра-
фии региона. В семидесятых годах 20 века были 
проведены среднемасштабные геологосъемочные 
работы, в результате которых было установле-
но, что на о. Новая Сибирь подверженные ин-
тенсивным складчато-надвиговым деформациям 
верхнемеловые и более молодые, включая ниж-
неплиоценовые, породы перекрыты горизонтально 
залегающими верхнеплиоцен–эоплейстоценовыми 
осадками [27]. По этим данным деформации были 
отнесены к поздней фазе альпийского орогенеза. 
Противоположная точка зрения, подвергавшая 
сомнению тектонический генезис складчато-над-
виговых деформаций о. Новая Сибирь изложена 
в [11], где на основании анализа космических 
и аэрофотоснимков был сделан вывод о гляцио-

дислокационной природе этих деформаций. В ра-
ботах [3, 4] приведены доказательства однократ-
ного оледенения части о. Анжу (о. Новая Сибирь 
и о. Фаддевский) в конце среднего неоплейстоцена 
и было показано, что интенсивные дислокации 
связаны с деятельностью ледника. По данным [12], 
в дислоцированных отложениях, отнесенных ранее 
к плиоцену [27, 37], на юго-западе о. Новая Си-
бирь были обнаружены ископаемые остатки фауны 
млекопитающих четвертичного возраста и сделан 
вывод о связи складчато-надвиговых деформаций, 
развитых в районе мыса Утес Деревянных Гор 
с движениями ледника. Таким образом, сложились 
две модели формирования складчатости в пределах 
о. Новая Сибирь – тектоническая и гляциодис-
локационная.

 Для выявления генезиса и возраста складчато-
сти о. Новая Сибирь, в 2016–17 г.г. сотрудниками 
ГИН РАН (г.Москва) совместно с ПАО НК «Рос-
нефть» (г.Москва) были проведены комплексные 
научно-исследовательские работы, включавшие 
изучение наиболее полных разрезов мезо-кайно-
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зойских отложений, проведение детальных струк-
турных исследований, отбор образцов для биостра-
тиграфического изучения и проб разновозрастных 
обломочных пород для трекового датирования апа-
титов. В результате полевых исследований и по-
следующей камеральной обработки результатов 
были получены новые данные по геологическому 
строению о. Новая Сибирь, морфологии, возрас-
те и генезисе складчато-надвиговых деформаций 
острова. 

Целью нашей статьи является установление 
характерных черт формирования структур, ин-
терпретация полученных данных и анализ ре-
зультатов наших исследований, позволяющие 

уточнить геологическое строение, а также су-
ществующие модели тектонической эволюции 
изучаемого региона.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Остров Новая Сибирь расположен в северо-
западной части Новосибирского прогиба (рис. 1) 
[10, 14]. На севере прогиб граничит с поднятием 
Де Лонга по разломам и с северной структурной 
террасой по неотчетливому перегибу в кровле фун-
дамента на глубине около 5 км. На юго-западе и юге 
граница прогиба совпадает с зонами тектонических 
нарушений и проводится на большем протяжении 
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Рис.1. Схема тектонического районирования западной части архипелага Новосибирские острова (по данным 
[10], с изменениями и дополнениями). 
Участки детальных исследований: 1 – Деревянные горы, 2 – м. Высокий, 3 – м. Жилой, 4 – м. Гористый, 
5  – м. Каменный.
Структуры мезо-кайнозойского осадочного чехла: I – Усть-Янский свод, II – Чондонский прогиб, III – Шелон-
ский мегавал, IV – Широкостанский прогиб, V – Столбовской мегавал, VI – Бельковско-Святоносский прогиб, 
VII – Анисийский прогиб, VII – Новосибирский прогиб, IX – Гусинский мегавал, X – Приморский прогиб. 
1 – Новосибирско-Врангелевская складчатая система; 2 – мезо-кайнозойский осадочный чехол, 3 – граница 
Новосибирско-Врангелевской складчатой области; 4 – границы стру ктур чехла; 5 – тектонические нарушения: 
а – сбросы, б – надвиги
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Рис. 2. Стратиграфическая схема осадочных отложений о. Новая Сибирь: мезо-кайнозойских (А), четвер-
тичных (Б). 
1 – согласный стратиграфический контакт; 2 – стратиграфическое несогласие; 3 – угловое несогласие; 4 – 
взаимоотношения неясны
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примерно по изогипсе 3 км подошвы осадочного 
чехла. Новосибирский прогиб выполнен терриген-
ными толщами апт–кайнозойского возраста мощно-
стью до 5 км и более, расчленен на частные прогибы 
и поднятия и нарушен многочисленными разлома-
ми [10, 27]. В меловом комплексе предполагается 
наличие отдельных потоков кислых и основных лав 
с примесью пирокластики. В позднекайнозойской 
части разреза на северо-западе прогиба вдоль его 
северного борта, по-видимому, присутствуют эффу-
зивные щелочные базальты, известные на о. Жохова, 
о. Вилькицкого и поднятии Де Лонга.

Самые древние известные на острове нерас-
члененные юрские терригенные породы вскры-
ты несколькими картировочными скважинами 
в северной и северо-западной части острова. Их 
выходы на дневную поверхность не обнаружены. 
В основании видимого разреза [27] в юго-западной 
части острова залегают турон-коньякские (дере-
вянногорская свита) вулканогенно-терригенные 
отложения с прослоями бурых углей, перекрытые 
с размывом условно верхненеогеновой (плиоцено-
вой) терригенной толщей [5]. В северо-западной 
части острова и на некоторых северных мысах вы-
ходят угленосные эоценовые отложения анжуйской 
свиты, с размывом перекрытые олигоцен-нижне-
миоценовыми прибрежно-морскими отложениями 
нерпичинской свиты, которые, в свою очередь, 
перекрыты плиоцен-нижнечетвертичной канар-
чакской свитой морского и прибрежно-морского 
генезиса. Южная, юго-восточная и центральная 
части острова покрыты чехлом верхнеплейстоце-
новых озерно-аллювиальных осадков [10, 13, 14, 
16, 17, 27, 37, 38]. 

На острове широко развиты ледогрунты и пла-
стовые льды, наибольшая мощность которых на-
блюдается в Бухте Мира. В 2001-2003 г. на о. Новая 
Сибирь и о. Фаддеевский пластовые льды и вмеща-
ющие их отложения были детально изучены. Был 
установлен ледниковый генезис пластовых льдов 
[1, 28], собраны многочисленные доказательства 
однократного плейстоценового оледенения части 
островов Анжу в конце среднего неоплейстоце-
на [2, 3,4, 21]. Было показано, что интенсивные 
дислокации доледниковых отложений на остро-
вах Новая Сибирь и Фаддеевский, связаны с де-
ятельностью ледника, а весь комплекс этих от-
ложений, по сути, является основной чешуйчатой 
мореной, на которой залегает абляционная морена 
и, выше, прибрежно-морские отложения. На ос-
новании биостратиграфических данных и резуль-
татов 230Th/234Uдатирования возраст оледенения 
был определен как конец среднего неоплейсто-
цена, также был уточнен возраст нерпичинской 
и канарчакской свит [2,3,4].

Возраст комплексов

В результате проведенных нами исследований 
было установлено, что на дневную поверхность 
о. Новая Сибирь выходят нарушенные дизъюн-

ктивными и пликативными дислокациями верхне-
меловые, палеоцен-эоценовые и нижне-средненео-
плейстоценовые осадочные отложения, перекрытые 
недислоцированными верхненеоплейстоценовыми 
отложениями (рис. 2 а, б).

Верхний мел. Верхнемеловые отложения на остро - 
ве представлены угленосной деревяногорской сви-
той, которая вскрывается в юго-западной части 
острова вблизи м. Утес Деревянных Гор и слагает 
возвышенность Деревянные Горы [7, 27, 37]. Свита, 
представлена прибрежно-континентальными и при-
брежно-морскими туфогенными глинами, алевроли-
тами и песчаниками, а также псаммитовыми, алев-
ритовыми и пелитовыми туффитами с прослоями 
риолитовых пеплов и пластами бурых углей. Общая 
видимая мощность свиты составляет около 95 м. 
С угловым несогласием и размывом их перекрывает 
четвертичные отложения нерпичинской свиты, со-
вместно с которой меловые отложения выполняют 
складчатые и надвиговые структуры. 

В деревянногорской свите выделено три толщи. 
Нижняя и средняя толщи деревяногорской сви-
ты – флороносные, в туффитах и туфопесчанниках 
по всей площади распространения толщ споради-
чески встречаются углефицированные отпечатки 
ископаемых растений. 

Датирование свиты, произведено на основании 
анализа палеофлористических комплексов острова 
и сопоставления их с одновозрастными комплек-
сами северо-востока России, и соответствует воз-
растному диапазону от туронского до коньякского 
века позднего мела [6, 8, 24, 30, 31, 34]. 

Палеоген. Исследования спорово-пыльцевых 
комплексов, позволили установить, что анжуйская 
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Рис. 3. Схематическая геологическая карта запад-
ной части участка Деревянные горы (по данным 
[27, 37], с изменениями и дополнениями). 
1 – верхнемеловые отложения; 2 – нижне-средне-
неоплейстоценовые отложения; 3 – верхненеоплей-
стоценовые – четвертичные отложения; 4  – геоло-
гические границы: а – стратиграфические, б – над-
виги
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свита, ранее считавшаяся только эоценовой [27], 
на самом деле включает верхнепалеоценовые (та-
нет) и нижнеэоценовые (ипр) отложения. Взаимо-
отношения между отдельными частями анжуйской 
свиты установить не удалось, поскольку они нигде 
не вскрываются в едином разрезе.

Верхнепалеоценовые отложения нижней части 
анжуйской свиты, распространены на востоке мыса 
Высокий и на мысе Пестрый. Эти прибрежно-мор-
ские толщи всюду представлены глинами и алев-
ритами с подчиненными маломощными пластами 
бурых углей. Видимая мощность разреза около 30 м.

Верхняя, нижнеэоценовая, часть анжуйской 
свиты, распространена на самом севере мыса Вы-
сокий. Также прибрежно-морские отложения пред-
ставлены здесь в отличие от верхнепалеоценовой 
части разреза алевритами, глинами и бурыми угля-
ми приблизительно равной мощности. Видимая 
мощность разреза около 56 м.

Палеогеновые толщи со стратиграфическим не-
согласием перекрываются четвертичными отложе-
ниями, часть из которых также деформированы.

Четвертичная система. Выделенные ранее 
на о. Новая Сибирь нерпичинская, канарчакская 
и едомная свиты на основании биостратигра-
фических данных отнесены в настоящей работе 
к неоплейстоцену (см. рис.2, б). Нерпичинская 
свита залегает в основании разреза четвертичных 
отложений острова и представлена алевритами 
и песками с прослоями конгломератов и автох-
тонных торфяников прибрежно-морского и при-
брежно-континентального генезиса. Мощность 
свиты достигает 60 м. 

На мысах северной части острова нерпичинская 
свита с размывом залегает на палеогеновых отложе-
ниях без видимого углового несогласия. Она име-
ет трансгрессивно-регрессивное строение и вверх 
по разрезу переходит в ледогрунты нижней части 
канарчакской свиты, которые также интенсивно 

дислоцированы. В прибрежно-морских фациях 
свиты часто встречаются раковины моллюсков, 
найдены бентосные фораминиферы. 

Состав комплекса моллюсков из нерпичинской 
свиты, – составляют виды, которые обитают в на-
стоящее время на сублиторали при нормальной 
и пониженной солености вод при небольших по-
ложительных и отрицательных температурах [23, 
25]. Присутствие Macoma cf. balthica и Portlandia 
arctica свидетельствуют о том, что некоторые части 
нерпичинской свиты формировались вблизи устьев 
рек при значительном распреснении придонных 
вод [25, 29].

Биогеографический состав комплекса моллю-
сков, ядро которого составляют:

– арктическо-бореальные виды (62%), 
– арктические (15%), 
– бореальные (15%). 
Данные виды обнаруживают некоторое сход-

ство с плейстоценовыми фаунами Чукотского 
полуострова [22]. Однако наибольшее сходство 
выявляется при сравнении биогеографическо-
го состава комплекса моллюсков нерпичинской 
свиты и карагинских слоев Восточной Камчат-
ки [23], а также с составом современной фауны 
двустворчатых моллюсков Анадырской подобласти 
высокобореальной Берингийской провинции [25]. 
Таким образом, сходство с плейстоценовыми фа-
унами Чукотского полуострова и отсутствие ис-
копаемых форм моллюсков [9] позволяет оценить 
возраст нерпичинской свиты в пределах нижнего-
среднего неоплейстоцена. 

Встреченный в отложениях нерпичинской сви-
ты комплекс четвертичных бентосных фораминифер 
по заключению включает Elphidiella groenlandica, 
Haynesina orbiculare, Elphidium ustulatum, Elphidium 
bartletti, Elphidium clavatum, Pyrgo williamsoni, 
Buccella sp., Quinqueloculina sp. Судя по составу 
комплекса, отложения формировались в неглубоком 

Рис. 4. Схематический структурный разрез через центральную часть участка Деревянные горы. 
Показано: положение слоистости (структурные линии) в верхнемеловых и нижне-средненеоплейстоценовых 
породах; направление (стрелки) смещения по разломам. 
1–2 – отложения: 1 – верхнемеловые, 2 – нижне -средненеоплейстоценовые; 3 – контакты: а – стратигра-
фические, б –тектонические
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(20–50 м) морском бассейне при сильном влиянии 
опреснения. Температурный режим близок к меж-
ледниковому (межстадиальному). Возраст отложе-
ний, судя по наличию вида Elphidium ustulatum, – 
четвертичный, древнее ~130 тыс лет. 

В результате спорово-пыльцевого анализа раз-
резов северных мысов острова по установлено, 
что нерпичинская свита отлагалась в условиях 
более теплого и мягкого климата по сравнению 
с современным. Все изученные спектры достаточно 
однотипны. Отличия между ними сводятся к ко-
лебаниям количественного состава пыльцы Pinus 
s/g Haploxylon, Betula sect. Nanae и Duschekia 
в группе деревьев и кустарников и Cyperaceae 
и Poaceae среди трав и кустарничков и достаточ-
но небольшого изменения качественного состава 
трав. На основании близости изученных спектров, 
присутствия в их составе до 40% пыльцы древес-
но-кустарниковой группы, наличия переотложен-
ных форм, пресноводных водорослей Botryococcus 
и Pediastrum, выдерживающих небольшую соле-
ность вод, можно сделать вывод о формировании 
их в прибрежно-морских условиях. Изученные 
спектры имеют черты как межледниковых, так 
и ледниковых. [18, 19, 20]. Возраст рассматрива-

емых спорово-пыльцевых комплексов определяется 
как средненеоплейстоценовый.

На юге острова на меловых отложениях с угло-
вым несогласием залегает 40 метровая толща песков 
и алевритов озерно-аллювиального генезиса, от-
носимых ранее к плиоцену [27]. В грубозернистых 
песках в основании этой толщи найден дистальный 
эпифиз лучевой кости крупной формы древней 
лошади рода Equus. Очень крупные размеры ука-
зывают на то, что это либо прогрессивная форма 
подрода Equus (Plesippus), либо очень архаичная 
форма подрода Equus (Caballus). Исходя из пред-
ставлений о времени обитания указанных форм, 
возраст ее можно оценить в диапазоне от конца 
раннего до конца среднего неоплейстоцена.

Палинологический анализ этих отложений по-
казал, что отложения формировались в климати-
ческих условиях более теплых, чем современные. 
Доминирование древесной и кустарниковой пыль-
цы в общем составе палиноспектров, присутствие 
экзотов – Abies, Picea, Pinus sylvestris, Alnus, Betula 
sect. Albae, Betula sect. Costatae, позволяет пред-
положить средненеоплейстоценовый возраст па-
линокомплексов.

Минералогический состав обломочного матери-
ала толщи песков и алевритов, залегающей на верх-
немеловых отложениях на юге острова, близок к та-
ковому нерпичинской свиты, что свидетельствует 
о единых источниках сноса. Кроме того, эта толща 

Рис. 5. Тектонический контакт верхнемеловых 
отложений с пластовыми льдами среднего не-
оплейстоцена на участке Деревянные горы.

Рис. 6. Стереограммы: равноугольная проекция, 
верхняя полусфера (точечные и в изолиниях) за-
легания полюсов слоистости в складках на участке 
Деревянные горы. 
(а)–(б) – складки юго-западной вергентности: 
(а)  – в верхнемеловых породах проведено 37 за-
меров, (б) – в четвертичных породах проведено 35 
замеров, (в) – складки северо-восточной вегент-
ности: в верхнемеловых и четвертичных породах 
проведено 35 замеров. 
1–2 – полюса слоистости: 1 – нормальные зале-
гания, 2 –опрокинутые залегания 
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и нижне-средненеоплейстоценовая нерпичинская 
свита одновозрастны. В совокупности это позво-
ляет рассматривать указанные отложения конти-
нентальной фацией нерпичинской свиты.

Таким образом, на основании биостратиграфи-
ческих данных возраст нерпичинской свиты может 
быть определен как конец раннего неоплейстоце-
на  – средний неоплейстоцен.

Стратиграфически вверх нерпичинскую свиту 
надстраивают ледогрунты и пластовые льды ка-
нарчакской свиты, в прибрежно-морских песках 
и алевритах которой, как и в нерпичинской свите, 
встречаются раковины Portlandia arctica. Важ-
но отметить, что ледогрунты и пластовые льды 
канарчаккой свиты (условно нижней ее части) 
интенсивно дислоцированы, тогда так прибреж-
но-морские отложения верхней части залегают 
горизонтально и, как правило, с резким угло-
вым несогласием. Таким образом, канарчакская 
свита не является единым геологическим телом, 
что ставит под сомнение правомочность ее вы-
деления в прежнем объеме. Правильней считать, 
что нижняя часть канарчакской свиты, наращива-
ет вверх нерпичинскую свиту (являясь ее льдистой 
ледниково-морской фацией). Верхняя недислоци-
рованная часть канарчакской свиты, представлена 
трансгрессивно-регрессивными морскими отложе-
ниями, выполняющими формы рельефа, которые 
по морфологии напоминают морскую террасу. 
Во всех отношениях отличная от нерпичинской 
свиты «верхняя» часть канарчакской свиты мо-
жет претендовать на то, чтобы быть признанной 
канарчакской свитой в новом объеме.

Из вышеизложенного следует, что деформа-
ции меловых, палеогеновых и нижне-средненео-
плейстоценовых отложений на о. Новая Сибирь 
произошли на рубеже среднего и позднего нео-
плейстоцена во время изотопной стадии МИС  6, 
в интервале 130 – 180 тыс лет.             

Данные структурного анализа

Проведенные исследования показали, что рас-
пространённые на о. Новая Сибирь стратигра-
фические комплексы претерпели единый глав-

Рис. 7. Изоклинальная зигзагообразная (а) и открытая асимметричная (б) складки ЮЗ вергентности в по-
родах верхнего мела.

Рис. 8. Складки в породах нижнего–среднего не-
оплейстоцена участка Деревянные горы. 
Справа показана открытая асимметричная склад-
ка ЮЗ вергентности, слева показана складка СВ 
вергентности.

ЮЗ СВ

(а)ЮЗ ЮЗСВ СВ(б)
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ный этап деформации, в ходе которого были 
дислоцированы одинаково, поэтому полученные 
нами структурные данные мы рассматриваем 
не по возрасту структурно-вещественных ком-
плексов, а по участкам.

Деревянные Горы. Участок Деревянные Горы 
расположен в юго-западной части о. Новая Сибирь 
и представляет собой приподнятый участок побе-
режья, протягивающийся в запад–северо-западном 
направлении. Структура участка Деревянные Горы 
представляет собой зону развития складчато-надви-
говых деформаций северо-западного простирания 
и юго-западной вергентности протягивающуюся 
вдоль берега на расстояние около 16 км. Видимая 
ширина зоны составляет от 3 до 4 км.

Структура Деревянных гор контролируется 
надвигами северо-западного простирания и юго-
западной вергентности, по которым происходит 
счешуивание разреза (рис. 3). Наиболее отчетли-
во эти разрывные нарушения устанавливаются 
при надвигании верхнемеловых пород на породы 
четвертичного возраста (рис. 4). Углы падения 
плоскостей сместителей этих надвигов варьируют 
от 15 – 20о до 35 – 40о В строении участка вы-
деляются до 6 чешуй надвинутых в юго-западном 
направлении. Отметим отсутствие тектонитов, т.е. 
зон брекчирования, катаклаза и милонитизации, 
глинок трения на границах чешуй, что крайне 
не характерно для складчато-надвиговых структур. 

На крайнем юго-западе участка отложения верх-
него мела надвинуты на пластовые льды средне-
неоплейстоценового возраста (QNPII), в настоящее 
время относимые к «нижней части» канарчакской 
свиты  (рис. 5). 

Надвиги внутри верхнемеловой толщи диагно-
стируются гораздо более сложно. Распознаются 
эти разрывные нарушения по зонам интенсивной 
складчатости и сдваиванию разрезов.

Складки, развитые в разновозрастных породах 
исследуемого района, чаще всего приурочены 

к зонам надвигов и характеризуются отчетливой 
асимметрией и вергентностью в юго-западном на-
правлении. Преобладают падения 30–400 на се-
веро-восточном и 55–700 на юго-западном крыле 
(рис. 6 а, б) Среди них встречаются как сильно 
сжатые, практически изоклинальные структуры 
(рис. 7, а), как правило, маркирующие зоны надви-
гов, так и более открытые асимметричные складки 
ЮЗ вергентности (см. рис.7, б).

Следует отметить, что, несмотря на выделенное 
выше несогласие между породами верхнего мела 
и нижнего-среднего неоплейстоцена (QNPI-II) от-
несенных нами к нерпичинской свите, складки, 
развитые в породах обоих возрастов в пределах 
Деревянных гор не отличаются ни по морфоло-
гии, ни по вергентности (см. рис. 6 а, б, см. рис. 7, 
рис. 8). Все описанные структуры характеризуют-
ся отчетливой асимметрией, т.е. падение одного 
крыла значительно превышает падение второго. 
В складках юго-западной вергентности юго-за-
падное крыло круче северо-восточного. Подоб-
ные складки характерны для зон надвигов и более 
крутое крыло указывает на направление переме-
щения чешуй. Все складки характеризуются угла-
ми падения на крыльях от 5 до 25–300, редко 40 
градусов на северных и от 300 до 75–80 градусов 
на южных крыльях (см. рис. 6 а, б). Часто наблю-
даются опрокинутые залегания, особенно характер-
ные для сжатых складчатых форм. Размах крыльев 
структур меняется от первых метров до десятков 
и первых сотен метров.

Наряду со складками юго-западной вергентности, 
в строении участка принимают участие и развитые 
более локально асимметричные складки противо-
положной северо-восточной вергентности (рис. 9). 
Эти складки, как и складки ЮЗ вергентности раз-
виты в породах, как верхнего мела так и нижнего-
среднего неоплейстоцена (см. рис.  8, см. рис.  9). 
Они не отличаются от складок противоположной 

Рис. 9. Асимметричная складка СВ вергентно-
сти в породах верхнего мела участка Деревянные 
Горы.

Рис. 10. Надвигание складок ЮЗ вергентности 
на складки СВ вергентности в верхнемеловых по-
родах.

ЮЗ СВ

ЮЗСВ
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вергентности ни морфологией ни размахом кры-
льев, хотя сжатые, изоклинальные формы среди них 
встречены редко. Падения на ЮЗ крыльях меняются 
от 100 до 300, а на северо-восточных – от 400 до 800, 
вплоть до опрокинутых залеганий (см. рис. 8 б, в). 
Практически везде слои, смятые в складки южной 
вергентности, надвинуты на складки СВ вергент-
ности, как в верхнемеловых, так и в четвертичных 
осадочных комплексах (см. рис. 8, рис. 10). Обрат-
ных соотношений отмечено не было.

Несмотря на эти взаимоотношения, представля-
ется что образование складок обоих вергентностей 
было близко по времени, поскольку в них смяты 
одновозрастные комплексы, и деформации, кото-
рым они подверглись также идентичны, следова-
тельно временной промежуток, для их проявления 
был достаточно коротким. Как представляется, мо-
делью формирования складок обоих вергентностей 
может служить обнажение верхнемеловых туфоген-
ных песков в центральной части изучаемого рай-
она (рис. 11, а). Здесь развита сопряженная си-
стема надвиговых трещин, к которым приурочены 
складки как юго-западной, так и северо-восточной 
вергентности. Отметим, что складки юго-западной 
вергентности крупнее и развиты гораздо лучше 

складок северо-восточной вергентности. Склад-
ки развиваются вдоль поверхности смесителей 
надвигов (см. рис.11). Очевидно, что при надви-
гообразовании возникло препятствие мешавшее 
дальнейшему перемещению пород, и в условиях 
установившегося двустороннего сжатия, закла-
дывались сопряженные надвиги обоих, СВ и ЮЗ 
вергентностей, вместе с соответствующими им 
складками (см. рис. 11, б). Однако, в дальнейшем, 
при развитии продолжающегося надвигания в ЮЗ 
направлении, при смене обстановки двустороннего 
сжатия обстановкой простого сдвига реализовыва-
лись лишь надвиги и складки ЮЗ вергентности, 
а противоположные им структуры срезались и пас-
сивно перемещались но надвигам ЮЗ вергентности. 
Таким образом, формирование складок и СВ и ЮЗ 
вергентности отражает единый процесс надвига-
ния в юго-западном направлении с формированием 
типичных ретронадвиговых структур.

Более поздними нарушениями структуры Дере-
вянных гор являются наблюдаемые в центральной 
и восточной части участка несовпадения границ 
комплексов на разных бортах долин ручьев ориен-
тированных в северо-восточном направлении. Ве-

Рис. 11. Соотношение складок СВ вергентности 
и ЮЗ вергентности в породах верхнего мела (а) 
и схема формирования структур на начальном и 
конечном этапе (б).
Показано (стрелки) направление действующих сил.

Рис. 12. Складки в породах участка м. Высо-
кий: палеоцена– эоцена (а), нижнего-среднего 
неоплейстоцена (б).

(а) ЮЗСВ

(б)

(а)ЮЗ СВ

(б) ЮЗСВ
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личина этих смещений, как правило, не превышает 
25–50 м, изредка достигая 100 м. Все наблюдаемые 
смещения имеют левосторонний характер, что по-
зволяет предположить, что они являются левосто-
ронними сдвигами или сбросо-сдвигами.

Северное побережье острова. В строении се-
верного побережья острова в основном участвуют 
осадочные породы нижне-средненеоплйстоценовой 
нерпичинской свиты и средненеоплейстоценовые 
ледогрунты «нижней» части канарчакской свиты. 
Менее широко, на м.Высокий и м.Пестрый, раз-
виты породы палеоцен-эоценового возраста. Де-
формированные породы палеогена – среднего нео-
плейстоцена запечатываются недеформированными 
отложениями верхнего неоплейсоцена («верхняя» 
часть канарчакской свиты). Детальные структур-
ные исследования проходили на мысах Высокий, 
Жилой, Гористый и Каменный (см. рис.1) 

Мыс Высокий. Мыс Высокий сложен порода-
ми палеоцен–эоценового возраста, Существенную 
роль играют нижне-средненеоплейстоценовые оса-
дочные породы и средне-неоплейстоценовые ле-

догрунты. Все породы деформированы в сходные 
по морфологии складки (рис. 12 а, б).

Как и в пределах Деревянных гор это типич-
ные асимметричные структуры с различным паде-
нием на крыльях. С точки зрения теоретической 
механики структуры подобного типа образуются 
в условиях простого сдвига, в нашем случае это 
сдвиг в горизонтальной плоскости, т. е. надвиг 
и, как и в предыдущем случае складки могут 
маркировать поверхности срыва, однако при не-
больших смещения надвигание может происхо-
дить и в вязком режиме без образования явных 
поверхностей скола, с распределением надвигания 
по зонам интенсивной складчатости.

Однако вергентность складчатых структур и на-
правленность структурной эволюции здесь не-
сколько отличается от наблюдавшихся в пределах 
Деревянных гор. Наиболее ранними здесь являются 
складки юго-западной вергентности, на которые 
надвинуты слои смятые в складки северо-восточ-
ной вергентности (рис. 13, а), складки юго-запад-
ной вергентности испытывают при этом переори-
ентацию осевых плоскостей (см. рис. 13, б). 

Структуры СВ вергентности развиты лишь на за-
паде полуострова у мыса Высокий и на самом мысу. 

Рис. 13. Надвигание складок СВ вергентности 
на складки ЮЗ вергентности (а), переориентация 
складки ЮЗ вергентности (б), расположенных на 
северо-западной оконечности м. Высокий. 

Рис. 14. Стереограммы: равноугольная проекция, 
верхняя полусфера (точечные и в изолиниях) по-
ложения полюсов слоистости в складках, разви-
тых в породах палеогена и нижнего–среднего не-
оплейстоцена, на участке м. Высокий.
(а) – складки в северной части м. Высокий: про-
ведено 53 замера, (б) – складки в юго-восточной 
части м. Высокий: проведено 46 замеров. 
1–2 – полюса слоистости: 1 – нормальные зале-
гания, 2 – опрокинутые залегания 
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При движении в восточном направлении прости-
рание складок резко меняется и уже через 300-400 
м от мыса Высокий складки приобретают восток-
юго-восточную вергентность (рис. 14, а). Разво-
рот структур может быть объяснен огибанием пре-
пятствия, обусловленного рельефом поверхности, 
по которой происходило надвигание. 

Характерной особенностью складок являет-
ся то, что они не охватывают всю толщу пород, 
а развиты в определенных пачках по которым, 
по всей видимости, и происходило смещение 
слоев. Движения происходили видимо неодно-
кратно, таким образом, мелкие складки одного 
знака часто наблюдаются на разных крыльях 
более крупных структур. При движении в юго-
восточном направлении вергентность складок 
продолжает меняться и через 7 км, на юго-вос-
токе мыса структуры приобретают уже юго-вос-
точную и даже юг-юго-восточную вергентность. 
Очевиден, таким образом, разворот структур к югу 
(см. рис. 14, б). Все складки являются асимме-
тричными, часто сильно сжатыми структурами 
с размахом крыльев от первых метров до первых 
десятков метров (рис. 15).. Разница в падениях 
на пологих и крутопадающих крыльях редко пре-
вышает 15-20 градусов. При этом более круто-
падающее крыло часто является опрокинутым. 
Другой характерной особенностью деформаций 
на м. Высоком является участие в деформациях 
ледогрунтов условно нижней части канарчакской 
свиты (рис. 16, а), причем вариации в вергент-
ности в ледогрунтах еще выше, чем в осадочных 
комплексах. Практически это настоящие склад-
ки течения, в которых ориентировки шарниров 
меняются на протяжении от нескольких метров 
до первых десятков метров (см. рис. 16, б). Часто 
видно, что нерпичинские образования формируют 
останцы, лежащие на ледогрунтах. Ориентировка 
элементов залегания на этих останцах крайне не-
устойчива и не формирует какую-либо уверенно 
диагностируемую структуру. Вероятно, невыдер-

жанность структур в останцах можно объяснить 
течением в подстилающих ледогрунтах и ополза-
нием пород по поверхности ледогрунтов.

Более поздними деформациями в районе м 
Высокого являются малоамплитудные надвиги 
северо-западной вергентности и связанные с ними 
мелкие (размах крыльев 0,5-2 м.) складки. Эти 
надвиги нарушают палеоценовые отложения, так-
же по ним происходит срыв, и надвигание пород 
четвертичного возраста на отложения палеогена. 
Эти структуры развиты преимущественно на юго-
востоке полуострова, на котором расположен м. 
Высокий.

Мыс Жилой. Мыс Жилой сложен дислоци-
рованными осадочными отложениями нижнего – 
среднего неоплейстоцена и ледогрунтами среднего 
неоплейстоцена. Складки в осадочных породах 
сильно сжатые, асимметричные с острыми замками, 
и изоклинальные с округлыми замками, опроки-
нутые на юг и юго-юго-восток (рис. 17). Размах 
крыльев структур меняется от нескольких метров 
до первых сотен метров. Часто наблюдаются со-

Рис. 15. Изоклинальная складка в породах палеоцена–
эоцена на юго-востоке м. Высокий.

Рис. 16. Ледогрунты среднего неоплейстоцена, 
деформированные совместно с породами палео-
цена–эоцена (а), деформированные ледогрунты 
среднего неоплейстоцена (б) на участке м. Вы-
сокий.

ЮЗ СВ

СЮ (а)

(б) ЗВ
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складчатые взбросы, иногда отмечается сдваива-
ние слоев. Для ледогрунтов, как и на предыдущем 
участке, характерна невыдержанность залегания 
структур, особенно шарниров складок течения. 
Надвиговые дислокации чаще всего наблюдают-
ся на контакте осадочных пород и ледогрунтов. 
Также как и на участке м. Высокий ледогрунты, 
вовлечены в совместные деформации с осадочны-
ми породами нерпичинской свиты.

Для осадочных пород четвертичного возрас-
та мыса Жилой характерна исключительно юж-
ная и юг-юго-восточная вергентность складчатых 
структур (рис. 18, а). Возможно, что здесь про-
должается закономерный разворот структур, к югу 
наблюдавшийся на м. Высокий, однако следует 
отметить, что наблюдения на м. Жилой велись 
вдоль береговых обрывов, а не были распределе-
ны по площади, как на м. Высокий.

Мыс Гористый. Мыс Гористый и его окрест-
ности сложены осадочными породами нижнего –
среднего неоплейстоцена деформированными со-
вместно с ледогрунтами среднего неоплейстоцена 
(рис. 19, а). Часто осадочные породы, как и в рай-
оне м. Высокого, образуют останцы, залегающие 
на ледогрунтах, что, возможно, объясняет сильную 
изменчивость ориентировок складчатых структур, 
вследствие сильной зависимости ориентировки 

структур останцов от структурного плана ниже-
лежащих ледогрунтов. Определенную роль может 
играть оползание осадочных пород останцов по по-
верхности ледогрунтов. Складки сильно сжатые, 
часто лежачие, размах крыльев не превышает не-
скольких десятков метров, простирания складок 
резко меняются, соответственно от восток-юго-
восточной до южной и юго-западной меняется 
и вергентность (см. рис.18, б). Несмотря на это, 
все же преобладающей вергентностью складчатых 
структур мыса Гористый является южная. 

К западу от м. Гористый наблюдалось налегание 
недеформированных горизонтально залегающих 
осадков верхнего неоплейстоцена на деформиро-
ванные ледогрунты среднего звена неоплейстоцена 
(см. рис. 19, б). Это угловое несогласие наблюда-
ется по всей северной части острова, но именно 
здесь оно наиболее выразительно.

Мыс Каменный. Мыс Каменный, как и боль-
шая часть мысов севера острова Новая Сибирь, 
сложен осадочными породами нижнего – средне-
го неоплейстоцена и ледогрунтами среднего звена 
неоплейстоценового раздела. Осадочные породы 
смяты как в открытые асимметричные складки 
юго-западной вергентности, так и в сжатые ле-
жачие складчатые формы, опрокинутые в юго-за-
падном направлении (рис. 20, а, б). Для складок 
всех типов характерны округлые замки. Падения 

Рис. 17. Опрокнутые на юг изоклинальные 
складки в породах нижнего–среднего неоплей-
стоцена на м. Жилой.

Рис.18. Стереограммы: равноугольная проекция, 
верхняя полусфера (точечные и в изолиниях) по-
ложения полюсов слоистости в складках, разви-
тых в породах нижнего–среднего неоплейстоцена, 
на участках м. Жилой, м. Гористый, м. Каменый.
(а) – складки на м. Жилой: проведено 35 замеров, 
(б) – складки на м. Гористый: проведено 42 за-
мера, (в) – складки на м. Каменный: проведено 
43 замера. 
1–2 – полюса слоистости: 1 – нормальные зале-
гания, 2 –опрокинутые залегания
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на крыльях асимметричных складчатых структур 
меняются 20–350 на пологом северо-восточном 
крыле, до 60–750 на крутом юго-западном кры-
ле. Изредка в складках хорошо проявлен кливаж 
(см. рис.  20, б) кливаж, что необычно, учитывая 
то, что данные пликативные структуры сложена 
мерзлыми, но нелитифицированными порода-
ми. Размах крыльев структур от первых десятков 
до первых сотен метров, иногда структуры на-
рушены соскладчатыми взбросами. Особенности 
структур хорошо отражаются на стереограммах 
(см. рис.  18, в)

Как и на всех мысах северной части острова 
в деформациях участвуют ледогрунты. Здесь смятые 
в лежачую складку осадочные породы, надвину-
ты на ледогрунты в юго-западном направлении 
(рис. 21, а). Примечателен наблюдаемый будинаж 
мерзлых, но нелитифицированных пород нижне-
го  – среднего неоплейстоцена на контакте с ле-
догрунтами (см. рис. 21, б).

Проведенные работы позволили выявить не-
которую структурную неоднородность в строении 
северной и южной частей о. Новая Сибирь. Юж-
ная часть острова, изученная в районе Деревянных 
Гор, характеризуется выдержанностью простирания 
структур и единой структурной эволюцией в преде-
лах изученного участка. Для северной же части 
острова характерна изменчивость ориентировок 
структур (рис. 22).

В целом устанавливается изменение вергентно-
сти от северо-восточной на м. Высоком до юго-за-
падной на м. Каменном. Направленность структур-
ной эволюции также отлична в южной и северной 
части острова, для которой не удается выявить 
общую деформационную историю. Более того, 
деформационная история различна и в преде-
лах самих северных полуостровов, например по-
следовательность деформаций, выявленная на м. 
Высоком, не наблюдается на остальных северных 
полуостровах, где мы видим лишь совместные 
складчатые деформации отложений осадочных 
пород с ледогрунтами и совместное их надвига-
ние в южных румбах. Вергентность резко меняется 
даже в пределах одного мыса, как на м. Высоком 

Рис. 19. Породы нижнего–среднего неоплей-
стоцена, дефорированные совместно с ледогру-
тами среднего неоплейстоцена (а) и налегание 
недеформированных горизонтально залегающих 
осадков среднего неоплейстоцена на деформиро-
ванные ледогрунты среднего неоплейстоцена (б) 
на м. Гористый. 

Рис. 20. Открытая складка ЮЗ вергентности (а) 
и сжатая лежачая складка, опрокинутая на юго-
запад (б), на м. Каменный.
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и Гористом. Однако несомненно, что главный этап 
деформации был единым в пределах всего острова 
и датируется сменой деформированных комплексов 
недеформированными 

Трековое датирование по апатиту

Из горных пород о. Новая Сибирь представле-
но 7 образцов для проведения трекового датирова-
ния апатита. Пробы отбирались из вулканогенно-
осадочных и осадочных гляциодислоцированных 
пород (туффиты, туфопесчаники, гравелиты с пес-
чаным заполнителем) верхнего мела и нижнего-
среднего неоплейстцена. В трех пробах из туф-
фитов и туфопесчаников верхнего мела апатит 
не обнаружен.

Трековые возрасты получены для 4 образцов 
(таблица) из горных пород о.Новая Сибирь. Об-
разцы из туфопесчаников верхнего мела содержат 
молочно-белые слабо и хорошо окатанные призма-
тические зёрна, прозрачные хорошо и слабоокатан-
ные удлиненные зерна. В песчано-гравийных от-

ложениях нижнего-среднего неоплейстосодержатся 
молочно-белые хорошо окатанные зёрна и про-
зрачные, слабоокатанные зерна. Идиоморфные 
неокатанные зерна отсутствуют.

Присутствие разновозрастных зерен (и/или по-
пуляций) апатита может быть объяснено разными 
причинами: 

• сложной термальной историей образца; 
• контрастным вещественным составом обло-

мочных апатитов, отжиг треков в которых про-
текает при разных температурах; 

• образец никогда не испытывал нагрева выше 
температуры закрытия трековой системы в апа-
тите. 

В первых двух случаях возраст молодой по-
пуляции апатита отражает время последнего тер-
мального воздействия, которому подверглась ис-
следуемая порода. В последнем случае трековые 
возрасты имеют типичное обломочное распреде-
ление и отражают возрасты остывания апатита 
в источниках сноса. 

Все лабораторные процедуры были выполне-
ны под руководством П.Б. О'Салливана в лабо-
ратории GeoSep Services (г. Москоу, штат Айдахо, 
США). Был использован метод определения тре-
кового возраста апатита с применением LA-ICP-
MS масс-спектрометрии. Содержания атомов 238U 
определялось по соотношению изотопов 238U/43Ca 
в апатите, определяемом масс спектрометром LA-
ICP-MS дополненой z-калибровкой, позволяющей 
произвести вычисления индивидуального треко-
вого возраста зерна и совокупой трековой дати-
ровки. Методика была детально описана в работе 
[32], с применением модифицированной зета-ка-
либровки по [33, 35]. Для z-калибровки апатита 
использовался стандарт DUR. 

Значения совокупных трековых возрастов 123.8 
млн лет, 125.4 млн лет и 123.8 млн лет (см. та-
блицу) для пород турон–коньякского и 165.4 млн 
лет для нижне- средненеоплейстоценового возраста 
не могут интерпретироваться как возраст остыва-
ния породы, так как они древнее стратиграфиче-
ского возраста отложений из которых отобраны 
проанализированные образцы, составляющего со-
ответственно 93.9–86.3±0.5 млн лет и 0.781–0.126 
млн лет согласно [36].

Таким образом, после осадконакопления опро-
бованные отложения никогда не подвергались воз-
действию температур выше температур закрытия 
трековой системы в апатите (~80–120º C). Полу-
ченные трековые возрасты отдельных зерен апатита 
отражают возрасты остывания этих зерен в источ-
никах сноса.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Суммируя приведенные данные нашего иссле-
дования, мы можем сформулировать следующие 
положения о характере складчато-надвиговых дис-
локаций на о.Новая Сибирь. 

Рис 21. Надвигание смятых в лежачую складку 
пород нижнего–среднего неоплейстоцена на ле-
догрунты среднего неоплейстоцена (а), будинаж 
пород нижнего-среднего неоплейстоцена вдоль 
надвигового контакта с ледогрунтами среднего 
неоплейстоцена (б) на м. Каменный.

ЮЗСВ (а)

(б) ЮЗСВ
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 Первым и главным фактором, определяющим 
природу дислокаций острова является их возраст. 
Нашими работами установлено, что на всем остро-
ве деформированные комплексы мела–среднего 
неоплейстоцена запечатываются недеформирован-
ными верхненеоплейстоценовыми отложениями, 
т.е. время деформаций может быть определено, 
как конец среднего неоплейстоцена. Это также 
подтверждается участием в деформациях в преде-
лах Деревянных Гор нижне–средненеоплейсто-
ценовых отложений и надвигание верхнемеловых 
комплексов этого участка на ледогрунты средне 
неоплейстоценового возраста. В Российском сек-
торе Арктики отсутствуют складчато-надвиговые 
пояса этого возраста, типичные складчатые пояса 
тектонического происхождения четвертичного воз-
раста вообще неизвестны в полярных областях. 

Существенным признаком является нелити-
фицированность пород складчатых комплексов 
острова практически неизвестная в фанерозойских 
складчато-надвиговых поясах.

Анализ трековых данных, полученных для 4 
образцов из разновозрастных осадочных пород 
о. Новая Сибирь показывает, что трековые воз-
расты не могут интерпретироваться как возраст 
остывания породы. Полученные трековые воз-
расты апатита оказались древнее стратиграфиче-
ского возраста отложений, из которых отобраны 
проанализированные образцы и отражают возрас-
ты остывания апатита в источниках сноса. После 
формирования опробованные отложения никогда 
не подвергались воздействию температур выше 

температур закрытия трековой системы в апати-
те (~80–120º C) даже в самых дислоцированных 
комплексах острова. Невозможно представить себе 
подобные температурные условия в ходе текто-
нических деформаций, для определения возраста 
окончания которых и установления времени экс-
гумации деформированных комплексов как раз 

Рис. 23. Графическая модель образования гляци-
одислокаций на о. Новая Сибирь.
Показано (структурные линии) положение слои-
стости.
1 – лед; 2 – осадочные породы мезозоя–кайно-
зоя; 3 – надвиги; 4 – условные линии: а – по по-
верхности ледника, б – по поверхности осадочных 
комплексов; 5 – направление движения ледника

Рис. 22. Вариации вергентности складчатых структур на о. Новая Сибирь. 
Показаны (стрелки) направления вергентности складок на исследуемых участках.

75о00′

75о30′ с.ш.

147о в.д. 148о
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м. Каменный
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и используются методы трекового датирования 
апатитов.

Надвигание осадочных пород различного воз-
раста на ледогрунты и пластовые льды и совмест-
ные деформации осадочных пород и ледогрунтов 
несомненно указывают на то, что эти деформации 
относятся к гляциодислокациям, т.е. к деформа-
циям, связанным с воздействием ледника на его 
ложе при движении. Резкая изменчивость вергент-
ности складок и невыдержанность направленно-
сти структурной эволюции, характерная для гля-
циодислокаций, как представляется, убедительно 
свидетельствует о том, что деформации на север-
ных полуостровах носят гляциодислокационный 
характер. Выдержанность структур Деревянных гор 
связана, по всей видимости, с характером ложа 
ледника, рельеф которого на юге острова был 
более спокойным, чем в его северной части, где 
вероятно существовали поднятия, которые ледни-
ку приходилось огибать, соответственно менялась 
ориентировка и вергентность складок. Наличие 
кливажа в складках и будинажа вдоль поверхно-
сти сместителя в надвиге на м. Каменый свиде-
тельствует, как представляется о том, что породы 
при деформации находилитсь в мерзлом состоянии, 
поскольку при деформациях нелитифицированных 
малокомпетентных осадков (например, при подво-
дно – оползневых процессах) подобные структуры 

не наблюдаются. Кроме того участие ледогрунтов 
в деформациях оттаявших пород было бы просто 
невозможно, учитывая, что содержание льда в ле-
догрунтах превышает 90% и при оттаивании мерз-
лых пород ледогрунты просто бы исчезли.

Деформация осадочных пород острова проис-
ходила путем давления со стороны движущегося 
ледника, причем породы деформировались не толь-
ко непосредственно под ледником, но и непосред-
ственно перед фронтом движущегося льда, в ре-
зультате бокового давления последнего (рис.23). 
Полагаем, что по морфологии гяциодислокакции 
сходны с деформациями пород автохтона в тек-
тонических покровных структурах, что очевидно 
объясняется явлением конвергенции признаков 
в сходных условиях, где роль перемещающегося 
аллохтона играет движущийся ледник.

ВЫВОДЫ

На основании проведенных комплексных лито-
лого-стратиграфических и структурно-тектониче-
ских работ нами была выявлена гляциодислокаци-
онная природа складчато-надвиговых деформаций 
о. Новая Сибирь и мы пришли к следующим вы-
водам. 

Проведенными исследованиями нами впервые 
установлено, что на о. Новая Сибирь деформи-

Таблица. Результаты трекового датирования апатитов на о. Новая Сибирь.
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млн 
лет

-2σ +2σ

KL 1-8-1    
75о00,141′с.ш. 
147о09,226′ в.д.

K2 t-k               6 5 186 1.56 8.45 2.08 0.40 9.88 93.96 0 145.8 96.7 280.8

KL 2-1-1      
74о59,446′ с.ш.               
147о52,717′ в.д. 

K2 t-k 40 40 1035 10.10 1.29 2.19 0.41 10.85 127.32 0 125.4 9.2 9.9

KL 2-1-5      
74о59,437′ с.ш.                
147о52,724′ в.д.

K2 t-k 40 39 646 6.39 0.47 2.19 0.44 7.09 79.73 0 123.8 10.3 11.3

KL 3-1-13               
75о35,011′ с.ш.              
146,30647′ в.д.

QNPII 40 40 1598 11.7 0.57 2.07 0.36 18.89 213.50 0 165.9 9.9 10.6

Примечание. Ns – Количество треков спонтанного деления, Rh0 – плотность треков спонтанного деления, σΡ – 
ошибка измерений, Dpar – диаметр канала травления, параллельный кристаллографической оси c в апатите, 
Dper – диаметр канала травления, перпендикулярный кристаллографической оси c в апатите χ2 – критерий хи 
квадрат, Q(χ2) – вероятность хи квадрат, 2σ+2 – ошибка определения возраста.  



62 Б.Г. ГОЛИОНКО и др.

ГЕОТЕКТОНИКА  № 6  2019

рованные комплексы верхнего мела ̶ среднего 
неоплейстоцена запечатываются недеформиро-
ванными отложениями верхнего неоплейстоце-
на, т.е. деформации датируются концом среднего 
неоплейстоцена, – складчато-надвиговые пояса 
данного возраста в Российском секторе Арктики 
неизвестны.

Данные трекового датирования апатитов, ото-
бранных в породах острова, показали, что возраст 
этих минералов превышает возраст пород, отражая 
таким образом возраст остывания минералов в ис-
точниках сноса, а также данные породы, которые 
никогда не нагревались выше температуры закры-
тия трековой системы – все это несопоставимо 
с условиями типичных тектонических деформаций.

Совместные деформации нелитифицированных 
осадочных пород, ледогрунтов и пластовых льдов, 
а также резкие изменения ориентировки склад-
чатых структур, несогласованность структурной 
эволюции в различных частях о. Новая Сибирь 
характерны для гляциодислокаций.
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Abstract – Detailed lithologic, stratigraphic and structural studies of fold-thrust structures were conducted 
on the island New Siberia. We have established,  the jointly deformed complexes of the Upper Cretaceous–
Middle Neopleistocene are overlapped by undeformed sediments of the Upper Neopleistocene. This 
fact confirms the completion of the deformation process at the end of the Middle Neopleistocene. An 
additional argument excluding the ancient age of dislocations is the result of the fission track dating for 
apatites. The resulting track ages of apatites significantly exceeded the age of deformed rocks, which 
was reliably established by the other methods. In deformed complexes, unlithified permafrost rocks 
predominate. Folded structures are characterized by joint deformation of sedimentary rocks, formation 
ice and ice-ground, inconsistency of fold orientation and different direction of structural evolution in the 
northern and southern parts of the island New Siberia. Considering the correspondence of the established 
age of dislocations to the age of the largest Pleistocene glaciation, all these facts allow us to state that 
the fold-thrust deformations of  the island New Siberia are glaciodislocations.

Keywords: fold-thrust deformations, asymmetrical folds, glaciodislocations, ice grounds, Neopleistocene, 
island New Siberia, Arctic region
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