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Введение 

В последние годы для Северо-Чукотского прогиба были получены новые 

сейсморазведочные данные, позволяющие существенно уточнить его геологическое строение 

и историю развития. В настоящей работе приводятся результаты увязки новых данных, а 

также данных бурения, донного опробования и магниторазведки с тектоническими 

событиями, проявленными в геологической истории сопряженных территорий. На основании 

выполненного анализа в истории погружения Северо-Чукотского прогиба выделены 

следующие этапы: 1) синрифтовое растяжение в апт-альбское время; 2) начало 

пострифтового погружения в позднем мелу; 3) воздымание и деформации на границе мела — 

палеогена; 4) эпизод растяжения в раннем эоцене, формирование системы многочисленных 

низкоамплитудных сбросов; 5) инверсионные деформации в олигоцене; 6) относительно 

спокойные тектонические обстановки в неоген-четвертичное время. 

 

Данные и методы 

Большую роль в изучении геологии Российской Арктики играют данные сейсморазведки. 

В настоящей работе использовались сейсморазведочные профили, полученные в 2011 – 2015 

гг. компаниями МАГЭ, СМНГ, ДМНГ, ION-GXT, а также в рамках государственной 

программы исследований Арктического шельфа: Арктика-2011, Арктика-2012, Арктика-

2014. 

Для создания модели геологического строения Северо-Чукотского прогиба применен 

метод сейсмостратиграфии. Он заключается в выделении на сейсмических профилях 

тектоно-стратиграфических комплексов, отвечающих определенным этапам тектонической 

истории региона. Стратиграфическая привязка комплексов, выделяемых в Северо-Чукотском 

прогибе, выполнялась на основе корреляции с данными бурения на шельфе Аляски [Ilhan, 

Coakley, 2018; Sherwood et al., 2002] и в районе хребта Ломоносова [Backman et al., 2008; 

Stein, 2008], донного опробования в районе поднятия Менделеева [Skolotnev et al., 2019] и 

возрастов линейных магнитных аномалий в Евразийском бассейне [Chernykh, Krylov, 2011; 

Nikishin et al., 2018]. На основе новой геологической модели Северо-Чукотского прогиба 

восстановлена история его формирования. 

 

Тектоно-стратиграфия Северо-Чукотского прогиба 

Северо-Чукотский прогиб расположен в северо-западной части Чукотского моря к северу 

от о. Врангеля (рис. 1). Мощность осадочного чехла в наиболее погруженных частях 

прогиба, вероятно, достигает 20 км [Поселов и др., 2012]. Сейсмокомплексы, выделяемые в 

Северо-Чукотском прогибе, имеют продолжение в бассейнах Восточно-Сибирского моря, 

поэтому их формирования рассматривается в связи с процессами, проявленными не только 

на суше, непосредственно прилегающей к Северо-Чукотскому прогибу (о. Врангеля), но и на 

островах Де-Лонга и Новосибирских островах. 

Разрез осадочного чехла Северо-Чукотского прогиба начинается с апт-альбского 

комплекса заполнения отдельных впадин в акустическом фундаменте, разделенных 

поднятиями [Nikishin et al., 2017]. Впадины интерпретируются как структуры синрифтового 

растяжения. Поскольку в Северо-Чукотском бассейне отложения синрифтового комплекса не 

вскрыты бурением, их возраст устанавливается на основе соотнесения с тектоническими 

событиями, проявившимися в истории сопряженной суши. Главным тектоническим 

событием, определившим развитие рассматриваемого региона в мезозое-кайнозое, является 

Верхояно-Чукотская орогения. Основные коллизионные процессы Верхояно-Чукотской 

орогении происходили в раннем мелу, и впоследствии (в позднем апте – альбе) территория 

106



испытывала постколлизионное растяжение и внедрение гранитных интрузий [Amato et al., 

2015; Miller et al., 2018]. На о. Врангеля основная фаза складчатости приходится на 

позднеюрское – раннемеловое время [Вержбицкий и др., 2015]. Косвенное свидетельство в 

пользу того, что формирование Северо-Чукотского прогиба началось не позднее апт-

альбского времени, наблюдается на сейсмических профилях, проходящих вблизи поднятия 

Врангеля-Геральда. Сейсмокомплексы осадочного чехла Северо-Чукотского прогиба с 

угловым несогласием перекрывают деформированные отложения поднятия Врангеля-

Геральда, вскрытые в обнажениях на суше [Nikishin et al., 2017]. 

 

 
Рис 1. Схема тектонического районирования Восточной Арктики (составлено 

по [Nikishin et al., 2015]). 

 

На территории Новосибирских островов коллизионные деформации завершились в 

раннем мелу. Позднеаптские отложения с угловым несогласием перекрывают палеозойско – 

нижнеюрский складчатый комплекс [Косько и др., 2013]. Характерный для эпохи 

синрифтового растяжения базальтовый магматизм наиболее широко проявлен на островах 

Де-Лонга. Покровы базальтов с возрастом 113-130 млн лет [Drachev, Saunders, 2006] 

перекрывают нижнепалеозойский складчатый комплекс. На сейсмических профилях, 

проходящих вблизи поднятия Де-Лонга, в подошве грабенообразных впадин в основании 

чехла наблюдаются яркие волновые аномалии, которые могут быть связаны в том числе с 

границей раздела плотных высокоскоростных базальтов и более рыхлых терригенных 

песчано-глинистых пачек [Drachev et al., 2010; Nikishin et al., 2017]. 

В пользу широкого распространения раннемелового рифтинга свидетельствуют данные 

бурения и драгирования в других частях Восточной Арктики. В районе хребта Менделеева 

(поднятие Трукшина) пробурены базальты, возраст которых по данным U-Pb датировки 
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составил 127 млн лет [Морозов и др., 2013]. В северной части Чукотского плато 

драгированием также были подняты базальты, и их вероятный возраст составляет 82–100 и 

112–124 млн лет [Brumley, 2014]. 

Следующий комплекс, выделяемый на сейсмических профилях в Северо-Чукотском 

прогибе – пострифтовый комплекс верхнего мела (100 – 66 млн лет). Он имеет более 

выдержанные мощности, чем нижележащий синрифтовый. Подошва комплекса, вероятно, 

соответствует Сеноманскому несогласию, вскрытому скважинами на Аляскинском шельфе 

Чукотского моря [Ilhan, Coakley, 2018]. 

Выше по разрезу выделяется мощный (по предварительным оценкам, до 6–7 км) 

клиноформный комплекс (66 – 45 млн лет), который связывается с эпохой деформаций на 

рубеже мела – палеогена, 72–64 млн лет назад [Miller et al., 2018; Вержбицкий и др., 2015]. 

Подошве комплекса соответствует угловое несогласие MBU (Mid-Brookian Unconformity) на 

шельфе Аляски. Предполагается, что в результате воздымания и эрозии формировалось 

большое количество осадочного материала, которым Северо-Чукотский прогиб заполнялся с 

юга на север. 

По подошве значительной (более 500 км) трансгрессии выделяется следующий, средне-

позднеэоценовый синрифтовый комплекс (45 – 34 млн лет), также имеющий клиноформное 

строение. В некоторых частях прогиба началу формирования этого комплекса соответствует 

кратковременная фаза регионального малоамплитудного сбросообразования. Однако с этой 

же фазой деформаций связаны и другие, более крупные структуры – к примеру, грабен 

Умкилир вблизи поднятия Шелагское (рис. 2), и другие отрицательные структуры в 

бассейнах Чукотского и Восточно-Сибирского морей. 

 

 
Рис 2. Средне-эоценовое растяжение в Северо-Чукотском прогибе (положение композитного 

профиля показано на рис. 1) 

 

Подошва олигоцен ‒ раннемиоценового синтектонического комплекса (34‒20 млн лет) 

выделена по корреляции сейсмических горизонтов с возрастами линейных магнитных 

аномалий в Евразийском бассейне [Никишин и др., 2019]. подошве и кровле комплекса 

развиты угловые несогласия, которые указывают на формирование в условиях 

возобновляющихся деформаций сжатия. В геометрии клиноформ данного комплекса 

выражен переход от быстрой проградации к агградации. 

Неоген-четвертичный комплекс регионального чехла (20‒0 млн лет) характеризуется 

плавными изменениями мощностей. К его подошве часто приурочены эрозионные границы, 

проявления гравитационной тектоники, отложения донных течений [Freiman et al., 2018]. 
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История Северо-Чукотского прогиба по результатам сейсмической интерпретации 

В соответствии с тектоно-стратиграфическими комплексами, выделенными по 

результатам сейсмической интерпретации, были выделены следующие этапы тектонической 

истории Северо-Чукотского прогиба: 

1) Синрифтовое растяжение ~125-100 Ma, заложение ряда локальных впадин; 

2) Начало пострифтового погружения 100-66 Ma; 

3) Этап воздымания 66-45 Ma, начало формирования клиноформного комплекса; 

4) Синрифтовое растяжение 45–34 Ma, формирование грабенов, сети малоамплитудных 

сбросов; 

5) Этап воздымания 34–20 Ma; 

6) Относительно спокойные тектонические обстановки 20–0 Ma. 

 

Заключение 

На основе интерпретации новых данных сейсморазведки в контексте основных 

тектонических событий, проявленных в истории региона, предложена новая поэтапная 

модель формирования Северо-Чукотского прогиба начиная с аптского времени раннего мела. 

Новая модель увязывает новые геофизические данные с уже имеющимися результатами 

бурения, донного опробования, магниторазведки. 

Работа поддержана РФФИ (гранты № 18-05-70011 «Ресурсы Арктики» и 18-35-00133).  
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