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Аннотация. Рассмотрены особенности строения рельефа дна, параметров седиментации и поверхности 

акустического фундамента в котловине Амундсена. Их комплексная геолого-геофизическая характеристика 

позволяет количественно оценить параметры кинематики развития котловины в кайнозое.   
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Abstract. The features of the structure of the bottom topography, sedimentation parameters and the surface of the 

acoustic basement in the Amundsen Basin are considered. Their complex geological and geophysical characteristics 

make it possible to quantify the parameters of the kinematics of the development of the basin in the Cenozoic. 
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Введение. 

Геолого-геофизические исследования дна Евразийского Арктического бассейна проводится мировым 

научным сообществом уже многие годы в контексте восстановления эволюции Северного ледовитого океана 

как части мировой хозяйственной системы нашей планеты.  Накопленный объём батиметрических материалов 

свидетельствует о том, что рельеф дна Евразийского бассейна, разделенного срединно-арктическим хребтом 

Гаккеля на две вытянутые   глубоководные котловины, обладает значительным разнообразием [1, 3, 4, 7, 10, 

12, 13, 15, 16, 17, 20, 21 и др.].  Для морфоструктур котловины Амундсена (рис. 1), расположенной между 

хребтом Гаккеля с океанической корой и континентальным хребтом Ломоносова характерен большой размах 

глубин рельефа дна от сотен до тысяч метров. 

 

 
 

Рисунок. 1. Положение котловины Амундсена (1) в Евразийском бассейне Северного Ледовитого 

океана (по [9], модифицировано). 

 

Значительные усилия прилагаются мировым научным сообществом для систематических 

аэромагнитных исследований линейных магнитных аномалий котловины Амундсена. Наиболее современная 

версия их распределения представлена на рис.2 [10].  Вместе с этим интенсивные, прежде всего судовые, 
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геолого-геофизические исследования позволили получить важные сведения не только о рельефе и 

геохронологии дна, но также о параметрах седиментации и акустического фундамента, поверхность которого 

отождествляется с верхней границей океанической литосферы, подстилающей осадочный слой.   Сбор таких 

данных осуществляется, главным образом, трудоемкими и дорогими в проведении сейсмическими методами 

[2, 5, 9, 19, 24, 26, 31 и др]. Географическое положение наиболее надежных, полученных с применением 

современных систем навигации, данных приведено на рисунке 2, который представляет собою по существу 

результат одной из первых попыток систематизации материалов исследований модификациями метода 

многоканального сейсмического профилирования в котловине Амундсена. 

 

Результаты исследований. 

Сравнение наблюдённых и теоретических магнитных аномалий в модели разрастания океанического 

дна позволило   с использованием наиболее современной версии геохронологической шкалы из работы [22] 

идентифицировать в Евразийском бассейне хроны С1-С26n [7, 10 и др.]. В котловине Амундсена (рис.2) 

хроны соответствуют положению концов древнейших блоков положительной полярности в модели 

инверсионного магнитоактивного слоя в соответствии с общепринятым принципом выделения [8 и др.].  

Согласно шкале линейных магнитных аномалий [22] возраст таких концов древнейших блоков составляет для 

палеоаномалии C2An.3n - 3.596 млн. лет, C5n.2n - 11.056 млн. лет, C6n - 19.722 млн. лет, C13n - 33.705 млн. 

лет, C18n.2n - 40.145 млн. лет, C20n - 43.432 млн. лет, C24n.3n - 53.983млн. лет, C25n -57.656 млн. лет, C26n - 

59.237 млн. лет. На рис. 2 настоящей работы в целях упрощения обозначений вышеуказанные концы хронов 

были обозначены, соответственно, как 2а, 5, 6, 13, 18, 20, 24, 25, 26. Точками на карте показано 

местоположение мест сейсмических исследований, в которых определялись одновременно глубина дна, 

мощности осадков и глубина сейсмического фундамента по материалам работ, ссылки на которые указаны в 

тексте к рис. 2. На этом же рисунке современная ось спрединга срединно-Арктического хребта представлена 

пунктиром в соответствии с [9, 10]. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Хронология дна в котловине Амундсена по данным [10] и положение пунктов сейсмозондирования, 

в которых получены данные о глубине дна, мощности осадков и глубине акустического фундамента. (по 

данным работ [2, 5, 9, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 31]). Цифрами 2а, 5, 6, 13, 18, 20, 24, 25, 26 обозначены 

концы хронов палеомагнитных аномалий C2An.3n, C5n.2n, C6n, C13n, C18n.2n, C20n, C24n.3n, C25n, C26n 

соответственно. 

 

Более 70% анализируемых в настоящей работе точек расположены на удалении свыше 200 км от 

современной оси спрединга в пределах океанической коры с глубиной дна свыше 3 километров (рис.3) и 

возрастом более 30 млн. лет (рис.4) 

 



 
 

Рисунок 3.  Глубина дна как функция возраста коры в котловине Амундсена по данным работ, ссылки 

на которые приведены на рис.2. 

 

Рис. 3 и 4 свидетельствуют, что режим спрединга постепенно менялся в интервале 20- 30 млн лет 

назад.  Такая ситуация может быть связана с перестройкой его  режима, имевшего своим следствием резкую 

смену направления разрастания дна во взаимосвязи с изменением в характере заглубления поверхности 

консолидированного фундамента. Эти сведения несут независимую информацию об особенностях эволюции 

развития литосферы Евразийского бассейна и изменения в объемах поступающего материала новой 

океанической коры на осях спрединга, подкрепляя выводы работы [11]   

 

 
 

Рисунок 4. Отстояние пунктов сейсмических зондирований от современной оси спрединга как функция 

возраста коры в котловине Амундсена по сейсмическим результатам исследований, ссылки на которые 

приведены на рис.2. 

 

Практика анализа результатов измерений свидетельствует, что к хорошим результатам можно отнести 

нахождение аппроксимирующей функции с коэффициентом достоверности R
2
>0.7 (например, [9 и др.]). 

Среднеквадратическое отклонение значений точек от кривого графика аппроксимирующей функции с 

увеличением степени аппроксимирующего полинома в наибольшей степени меняется при переходе от 

линейной аппроксимации к квадратичной. Переход к аппроксимирующим полиномам более высоких степеней 

лишь усложняет форму кривой, хотя не меняет характер распределения анализируемых точек в зависимости 

от возраста литосферы. В этой связи для демонстрации генерального поведения изменений мощности 



осадочных пород и глубины поверхности акустического фундамента во времени в настоящей работе было 

отдано предпочтение графикам полиномов второй степени.   

 

 
 

Рисунок 5. Вариации мощности осадков в точках сейсмических исследований в котловине Амундсена по 

данным работ, ссылки на которые приведены на рис.2. 

 

В тоже время существенных вариаций в мощностях накапливающихся осадков в зависимости от 

возраста (рис.5) не отмечается, что, видимо, связано с определенным однообразием питающих провинций во 

взаимосвязи со скоростями поступления осадочного материала вдоль континентальной окраины Сибири и 

хребта Ломоносова. 

Такие вариации несомненно связаны с неоднородностью распределения питающих провинций и 

скоростями поступления осадочного материала в них вдоль континентальной окраины Сибири. На это же 

указывает весьма низкий коэффициент достоверности R
2
 = 0.44 (рис.5).  

 

На графиках распределения мощностей осадочных пород (рис.5) и глубины поверхности 

акустического фундамента океанической коры (рис.6) представлены полиномиальные аппроксимации с 

уравнениями и величинами достоверности аппроксимации R
2
. Чем ближе значение R

2
 к 1, тем наиболее точно 

выбранная функция аппроксимирует используемые данные измерений. 

 

 
 

Рисунки 6.  Глубина поверхности акустического фундамента в котловине Амундсена в точках сейсмических 

исследований, ссылки на которые приведены на рис.2. 

 

Это обстоятельство подчеркивается степенью тесноты связи синхронности пригибания поверхности 

акустического фундамента и накапливающихся мощностей осадков. 



При этом поверхность акустического фундамента (рис.6) в целом заглубляется от величин примерно 4 

км при возрасте литосферы около 8 млн. лет до значений примерно 7 километров при возрасте более 50 млн. 

лет. Данный результат подтверждает общепланетарную закономерность заглубления поверхности дна и 

океанической коры во времени [6, 30 и др.] и впервые конкретизирует их поведение для случая котловины 

Амундсена.  Полученные результаты расчетов основываются на совместном изучении геохронологии дна, 

основанной на палеомагнитных аномалиях и комплексного геолого-геофизического изучения результатов 

сейсмических исследований. Они дополняют сведения о кинематике дна Евразийского бассейна, полученные 

в работе [10]. 

 

Заключение 

Проведено первое систематическое изучение опубликованных сейсмических данных, несущих в 

пункте сейсмического зондирования сведения одновременно о рельефе дна, мощности осадков и поверхности 

акустического фундамента в совокупности с современными сведениями о возрасте океанической коры в 

котловине Амундсена. Комплексная геолого-геофизическая характеристика позволяет уточнить, известные в 

литературе параметры кинематики развития котловины в кайнозое.  Расчеты показывают, что мощности 

осадочных пород в пределах коры с возрастом более 35 млн. лет испытывают значительные вариации в 

пределах от значений в сотни метров до 3-5 километров. Это, несомненно, связано с неоднородностью 

распределения питающих провинций и скоростями поступления осадочного материала вдоль 

континентальной окраины Сибири. При этом поверхность акустического фундамента в целом заглубляется от 

величин примерно 4 км при возрасте литосферы около 8 млн. лет до значений примерно 7 километров при 

возрасте более 50 млн. лет. Данный результат подтверждает общую закономерность заглубления поверхности 

дна и океанической коры во времени, известную в литературе и конкретизирует их для случая котловины 

Амундсена.   

 

Настоящая работа выполнена в рамках Государственного задания № FMWE-2021-0004.  
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