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Гранулометрический состав донных осадков терригенного происхождения зависит от мно- 

гих факторов, включая источники осадочного материала, гидродинамические условия, рельеф 

дна бассейна седиментации и пр. [1]. В связи с этим результаты гранулометрического анализа 

часто применяется для выявления областей сноса, направленности осадочных процессов и 

условий седиментации [2]. Предыдущие исследования показывают, что донные осадки внешне- 

го шельфа моря Лаптевых представлены в основном их мелкозернистыми типами [3]. Первое 

сообщение о распространении песчаных осадков в этом районе было сделано Кошелевой В.А и 

Яшиным Д.С. [4], однако, факторы, контролирующие накопление грубозернистого материала, 

не были изучены. В последующих исследованиях было предложено несколько гипотез, объ- 

ясняющих азональное распределение литологических типов донных осадков [5], включая (i) 

экзарацию морского дна айсбергами, (ii) влияние придонных течений, (iii) разгрузку метансо- 

держащих флюидов (iv) ледовый перенос. В данной работе представлены результаты изучения 

гранулометрического состава донных осадков (короткие керны длиной до 18 см), отобранных 

в различных частях шельфа моря Лаптевых. Керны АМК-6027 и АМК-6948 были отобраны на 

участках с зарегистрированной флюидной разгрузкой, тогда как керны АМК-6053 и АМК- 6981 

получены на станциях, где в настоящее время просачивание флюидов не обнаружено. 

В фоновых осадках содержание пелита варьирует в пределах от 15.4 % до 27.1 %, а алев- 

рита – от 72.9 % до 84.6 %. Песок наблюдался только в двух пробах керна АМК-6981, где 

его содержание не превышало 1 %. В донных осадках подверженных просачиванию флюидов 

содержание пелита, алеврита и песка изменяется в диапазонах 8.00–22.2 %, 52.3–85.1 % и 0,0– 

39.7 % соответственно. Относительно высокое содержание песка выявлено в двух образцах кер- 

на АМК-6948 – интервалы 3–4 см (39.7 %) и 8–9 см (21.7 %). Тот факт, что песок обнаружен в 

тонких (<1 см) прослоях, может свидетельствовать об эпизодическом влиянии факторов, кон- 

тролирующих накопление грубых фракций. Ранее сообщалось о двух полях метановых сипов, 

расположенных на внешнем шельфе моря Лаптевых [6]. Интересно, что песчаные отложения, 

описанные другими исследователями, были обнаружены именно в этих двух полях. Мигри- 

рующие вверх флюиды могут перерабатывать гранулометрический состав осадочной толщи, 

ремобилизуя и вымывая более мелкие фракции (алеврит и пелит) и концентрируя относитель- 

но малоподвижные крупные частицы (песок). Дударев О.В. [5] отмечал повышенную концен- 

трацию взвеси в придонной толще воды на участках флюидной разгрузки, что подтверждает 

возможность вымывания тонкодисперсных частиц. Таким образом, мы предполагаем, что вос- 

ходящий газонасыщенный флюид способствовал накопления грубозернистого материала. Такие 

тонкие прослои грубозернистых осадков могут быть использованы для идентификации проса- 

чивания флюидов при реконструкции условий осадконакопления как в современных, так и в 

древних бассейнах, в дополнение к минералогическим и геохимическим данным. 
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