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В настоящей статье приведены результаты полевых комплексных геофизических исследований в
северо-западной части российского сектора Баренцевоморского шельфа, включая обработку
и комплексную интерпретацию новых и ретроспективных геофизических материалов в объеме
25500 пог. км и данных глубокого бурения скважин. В разрезе осадочного чехла Баренцева моря ав-
торами выделены региональные тектоностратиграфические единицы между отражающими гори-
зонтами (ОГ): (i) палеозойский комплекс (ОГ VI(PR?) и ОГ I2(P‒T)); (ii) триасовый комплекс (ОГ
I2(P‒T) и ОГ Б(T‒J)); (iii) юрский комплекс (ОГ Б(T‒J) и ОГ В′(J3‒K1)); (iv) мел‒кайнозойский
комплекс (ОГ В′(J3‒K1) и дном моря). По результатам структурного анализа установлены три струк-
турных этажа: нижний структурный этаж включает рифейские терригенно-эффузивные и нижне-
палеозойские‒нижнепермские терригенно-карбонатные отложения; средний структурный этаж
сформирован преимущественно карбонатными отложениями верхнего девона–нижней перми;
верхний структурный этаж объединяет терригенные отложения нижней и верхней перми, мезозой-
ские и кайнозойские отложения. Авторами представлена новая тектоническая модель Баренцево-
морского региона, включающая элементы всех выделенных структурных этажей. В соответствии с
тектоническим районированием, палеоструктурным и палеотектоническим анализом, в статье рас-
смотрены основные этапы развития Баренцевоморского шельфа: этап компрессионного сжатия в
позднем непротерозое и континентальный рифтогенез в раннем–среднем палеозое (I), этап позд-
непалеозойской стабилизации (II), раннемезозойский этап тектогенеза (III), среднемезозой-
ский этап термического проседания (IV), позднеюрский этап стабилизации (V), меловой этап про-
гибания (VI) и завершающий этап развития шельфа ‒ кайнозойский подъем (uplift) значительной
части Баренцевоморского шельфа (VII). В северо-западной части российского сектора Баренцево-
морского шельфа происходило синхронное погружение подошвы осадочного чехла, связанное со
спредингом и образованием Северного Ледовитого океана.

Ключевые слова: тектоническое районирование, континентальный рифтогенез, Баренцевоморский
шельф, Восточно-Баренцевский мегапрогиб, палеотектонический анализ, палеоструктурный ана-
лиз, компрессионный орогенез, комплексная интерпретация
DOI: 10.31857/S0016853X23060048, EDN: GXRVNK

ВВЕДЕНИЕ
Данное исследование проведено в российской

части шельфа Баренцева моря на площади
21410 км2, расположенной между арх. Шпицбер-
ген, арх. Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), арх. Новая

Земля, островом Колгуев и Кольским полуостро-
вом. Западной границей российского сектора Ба-
ренцева моря является линия разграничения мор-
ских пространств между Российской Федерацией
и Норвегией. Объем рассмотренных фактических
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материалов составил 25500 пог. км профилей гео-
физических работ, из которых 23000 пог. км про-
филей составили ретропрофили сейсморазведки
МОВ ОГТ 2D в современной цифровой обработ-
ке и 2500 пог. км новых профилей полевых геофи-
зических работ 2020 г., включающих сейсмораз-
ведочные профили МОВ ОГТ 2D, гравиметриче-
ские и магнитометрические исследования.

Ранее проводились исследования особенно-
стей тектоники Баренцевоморского шельфа, бы-
ли разработаны различные модели геологическо-
го строения региона и определены основные эта-
пы геологического развития Баренцевоморского
региона, сделано предположение о существова-
нии нескольких стадий рифтогенеза в архее‒про-
терозое (проторифтогенез), рифее, ордовике‒де-
воне, верхнем девоне‒триасе и наличии кайно-
зойского подъема [6, 9, 13, 16, 24‒26, 34, 35].

Для исследования тектоники и геодинамики
Баренцевоморского шельфа, с его крупными по
запасам месторождениями углеводородов, явля-
ется создание обоснованной современными дан-
ными геологии и геофизики модели образования
и развития региона.

В нашем исследовании строения Баренцева
моря были использованы данные, полученные
ФГБУ “ВНИГНИ” (г. Москва, Россия) в 2020‒
2022 гг. по региональному геологическому изуче-
нию недр по объекту “Создание региональной се-
ти опорных геолого-геофизических профилей с
целью изучения геологического строения, струк-
туры и оценки перспектив нефтегазоносности
осадочных бассейнов Баренцева моря”:

‒ комплексной интерпретации новых поле-
вых геофизических исследований (сейсмораз-
ведка МОВ ОГТ 2D, гравиметрия надводная и
дифференциальная магнитометрия) в северо-за-
падной части российского сектора Баренцево-
морского шельфа в объеме 2500 пог. км;

‒ обработки и комплексной интерпретации
ретроспективных геофизических материалов в объ-
еме 23000 пог. км;

‒ глубокого бурения (скважины Мурман-
ская-24, Куренцовская-1, Штокмановская-1, Фер-
смановская-1, Северо-Кильдинская-82, Лудлов-
ская-1, Адмиралтейская-1).

Существенными элементами новизны в текто-
ническом строении региона являются использо-
вание единых структурных карт на всю россий-
скую часть Баренцева моря в масштабе 2000000,
в отличие от предшествующих мелкомасштабных
построений 15000000‒25000000 [18], создание
двух тектонических карт по разным структурным
этажам и сводной тектонической карты, откры-
тие мощных осадочных комплексов ‒ рифейско-
го на юге площади и кайнозойского на севере Ба-
ренцева моря.

В истории геологического развития Баренце-
воморского региона нашими исследованиями
подтверждены и детально описаны стадия фор-
мирования фундамента Баренцевской плиты и
эпиплатформенная стадия, включающая конти-
нентальный рифтогенез в раннем–среднем па-
леозое, позднепалеозойский этап стабилиза-
ции, раннемезозойский этап тектогенеза, сред-
немезозойский этап термического проседания,
позднеюрский этап стабилизации, меловой этап
прогибания, кайнозойский аплифт и показано
синхронное погружение в северо-западной части
российского сектора Баренцевоморского шельфа.

Целью нашей работы является разработка
геологической модели фундамента и осадочного
чехла Баренцевоморского шельфа на основе тек-
тонического районирования, палеоструктурного
и палеотектонического анализа с обобщением ра-
нее полученных геолого-геофизических данных.

ПАЛЕОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
В результате проведенной комплексной ин-

терпретации новых и ретроспективных геофизи-
ческих данных и данных глубокого бурения в Ба-
ренцевом море были прослежены 11 отражающих
горизонтов (ОГ), построены карты изопахит (тол-
щин) между опорными и целевыми горизонтами
в масштабе 1 : 2000000 и выделены следующие ре-
гиональные тектоностратиграфические едини-
цы, разделенные несогласиями и перерывами в
седиментации (рис. 1, профиль I‒I′; рис. 2):

‒ палеозойский комплекс (между ОГ VI(PR?)
и ОГ I2(P‒T));

‒ триасовый комплекс (между ОГ (I2(P‒T) и
ОГ Б(T‒J));

‒ юрский комплекс (между ОГ Г Б(T‒J) и ОГ
В′(J3‒K1));

‒ мел‒кайнозойский комплекс (между ОГ
В′(J3‒K1) и дном Баренцева моря).

Палеозойский комплекс

В палеозойский комплекс (между ОГ VI(PR?)
и ОГ I2(P‒T)) входят следующие подкомплексы:

‒ нижнепалеозойско‒среднедевонский;
‒ верхнедевонско‒каменноугольный (нижне-

пермский (?));
‒ пермский.
Максимальные мощности палеозойских отло-

жений достигают:
‒ 16.6 км в Кармакульском мегапрогибе;
– 11.2 км в прогибе Иноземцева и Южно-Ба-

ренцевской синеклизе;
‒ 8.7 км в Северо-Баренцевской синеклизе.
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Рис. 2. Карты мощности осадочных отложений Баренцева моря. 
Осадочные отложения: (а) – нижнепалеозойско‒среднедевонские (между ОГ VI(PR?) и III3(D3)); (б) – верхнедевон-
ско‒каменноугольные (нижнепермские?) (между ОГ III3(D3) и ОГ Ia(P1‒C?)); (в) – пермские (между ОГ Ia(P1‒C?) и
ОГ I2(P‒T)); (г) – палеозойского комплекса (между ОГ VI(PR?) и ОГ I2(P‒T) и между ОГ VI(PR?) и Iа(P1‒С?) при от-
сутствии ОГ I2(P‒T)); (д) – индские (между ОГ I2(P‒T) и ОГ A11(T1čb)); (е) – оленёкские (между ОГ A11(T1čb) и
ОГ A1-2(T2an)); (ж) – среднетриасовые (между ОГ А1-2(T2an) и ОГ A3(T3)); (з) – верхнетриасовые (между ОГ А3(Т3) и
ОГ Б(T‒J)); (и) – триасовые (между ОГ I2(P‒T) и ОГ Б(T‒J)); (к) – нижнеюрские (между ОГ Б(T‒J) и ОГ В1(J1‒J2));
(л) – среднеюрско‒кимериджские (между ОГ В1(J1‒J2) и ОГ B(J3v)); (м) – волжские (титонские) (между ОГ B(J3v) и
ОГ B′(J3‒K1)); (н) – юрского комплекса (между ОГ Б(T‒J) и ОГ B′(J3‒K1)); (о) – неокомские (между ОГ M(K1br) и
ОГ B′(J3‒К1)); (п) – апт‒кайнозойские (между ОГ M(K1br) и дном Баренцева моря); (р) – мел‒кайнозойского ком-
плекса (между ОГ B′(J3‒K1) и дном Баренцева моря). 
1 – лицензионные участки (1 – Центрально-Баренцевский, 2 – Федынский); 2 – сейсморазведочные профили; 3 – на-
правления (предполагаемые) сноса осадочного материала; 4 – область сокращения мощностей отложений; 5 – депо-
центры

Нижнепалеозойский‒среднедевонский подком-
плекс (между ОГ VI(PR?) и ОГ III3(D3)). Данный
подкомплекс характеризует процессы осадкона-
копления на рифтогенном этапе развития Барен-
цевоморского шельфа в нижнем палеозое. Мак-
симальные мощности подкомплекса установле-
ны (см. рис. 2, а):

‒ ≤8.5 км в Южно-Баренцевской синеклизе;
‒ ≤8.5 км в Кармакульском мегапрогибе;
–≤6.5 км в прогибе Иноземцева;
‒ не превышают 3.5 км в Северо-Баренцев-

ской синеклизе.
Данный подкомплекс с минимальной мощ-

ностью (<500 м) выявлен на Кольско-Канинской
моноклизе, в северной части Северо-Тиманского
мегавала, на Адмиралтейском мегавале и на Севе-
ро-Малыгинской ступени. Нижнепалеозойско‒
среднедевонский подкомплекс выклинивается
на выступе фундамента на поднятии Вербы (см.
рис. 2, а).

Верхнедевонско-каменноугольный подкомплекс
(между ОГ III3(D3) и ОГ Ia(P1‒C?)). Данный под-
комплекс характеризуется образованием карбо-
натных платформ в краевых частях Баренцево-
морского бассейна. Мощность подкомплекса со-
ставляет:

‒ ≤3 км в Кармакульском мегапрогибе;
‒ 1‒3.5 км в Южно-Баренцевской синеклизе;
– 2 км на Альбановско-Горбовском пороге.
Минимальной мощностью (<500 м) характе-

ризуется южная часть Кольско-Канинской моно-
клизы, поднятия и валы Западно-Баренцевской
региональной системы поднятий и прогибов. По-
роды верхнего девона‒карбона отсутствуют на
поднятии Вербы и в южной части Кольско‒Ка-
нинской моноклизы (см. рис. 2, б).

В карбонатном верхнедевонско‒каменноуголь-
ном (нижнепермском (?)) подкомплексе выделены
области предполагаемых рифов, которые выра-
жены сокращенными мощностями подкомплек-
са на поднятии Персея, в Центральной зоне под-
нятий, в бортовых частях Южно-Баренцевской
синеклизы на Надеждинской и Мурманской мо-

ноклинали, на Печорской плите (вблизи ее гра-
ницы с Южно-Баренцевской синеклизой), на
юго-западном борту Адмиралтейского мегавала
(вблизи его границы с Кармакульским мегапро-
гибом) (см. рис. 2, б).

Пермский подкомплекс (между ОГ Ia(P1‒C?)
и ОГ I2(P‒T)). Данный подкомплекс характеризу-
ется значительным объемом осадконакопления в
связи с воздыманием Уральского орогена. Допол-
нительный снос осадочного материала происхо-
дил с Балтийской, Западно-Шпицбергенской па-
леосуши, а также с Североземельского поднятия.
Максимальные мощности выявлены:

‒≤8 км в Кармакульском мегапрогибе;
‒ 2.5‒4.5 км в Восточно-Баренцевском мега-

прогибе;
– 1.5‒2.5 км на Адмиралтейском мегавале.
Минимальной мощностью (<500 м) характе-

ризуются Восточно-Шпицбергенская прискло-
новая моноклиналь и Северо-Малыгинская сту-
пень (см. рис. 2, в).

Триасовый комплекс
Триасовый комплекс (между ОГ I2(P‒T) и ОГ

Б(T‒J)) представлен индским, оленекским, сред-
нетриасовым и верхнетриасовым подкомплекса-
ми. Накопление триасового комплекса связано с
процессами рифтогенеза в Восточно-Баренцев-
ском мегапрогибе, Уральской складчатостью и
активным прогибанием в пределах Северо-Шток-
мановского прогиба и Северо-Баренцевской си-
неклизы [3]. Максимальная мощность установ-
лена:

‒ ≤4 км в бортовых частях Восточно-Барен-
цевского мегапрогиба;

– 1.6‒4 км на Адмиралтейском мегавале.
Минимальная мощность определена на юге и

севере Баренцевоморского шельфа (см. рис. 2, и).
Индский подкомплекс (между ОГ I2(P‒T) и ОГ

(T1čb)). Данный подкомплекс образовался при
тектонической активизации, связанной со склад-
чатостью на Урале и привносом значительного

1
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количества осадочного материала в Восточно-Ба-
ренцевский мегапрогиб (см. рис. 2, д).

Мощность индских отложений составляет:

‒ 3 км в Южно-Баренцевской синеклизе;

‒ ≤1.5 км в Предновоземельской структурной
области.

Минимальные мощности индского яруса –
на Малыгинской седловине, поднятии Вербы,
Тиманской гряде и Кольско-Канинской моно-
клизе. На юге Баренцева моря наблюдается эро-
зионный срез индских отложений, а на северо-за-
паде индские отложения выклиниваются вблизи
подошвы триаса (см. рис. 2, д).

Оленёкский подкомплекс (между ОГ (T1čb) и
ОГ А1–2(T2an)). Данный подкомплекс формиро-
вался в условиях рифтогенеза и уральской складча-
тости. В Кармакульском мегапрогибе и в Северо-
Баренцевской синеклизе мощность подкомплекса
достигает 2.3 км. Сокращение мощности подком-
плекса наблюдается на юге района исследований, а
также на севере от 250 м до полного его отсутствия
на Кольско-Канинской моноклизе и северо-запа-
де Тиманской гряды, на поднятии Вербы, Восточ-
но-Шпицбергенской присклоновой моноклинали
и Малыгинской седловине (см. рис. 2, е).

Среднетриасовый подкомплекс (между ОГ
А1–2(T2an) и ОГ А3(T3)). Данный подкомплекс ха-
рактеризуется осадконакоплением на фоне тек-
тонической стабилизации. Максимальная мощ-
ность подкомплекса составляет:

‒ 3.2 км в Южно-Баренцевской синеклизе;

–≤1.7 км в Северо-Баренцевской синеклизе;

–≤1 км в пределах Штокмановско-Лунинско-
го порога.

Минимальная мощность установлена в районе
Тиманской гряды (250 м). Породы среднего триа-
са отсутствуют на поднятии Вербы и Восточно-
Шпицбергенской присклоновой моноклинали,
на Малыгинской седловине, Кольско-Канинской
моноклизе и северо-западе Тиманской гряды и
фрагментарно присутствуют в Предновоземель-
ской структурной области (см. рис. 2, ж).

Верхнетриасовый подкомплекс (между ОГ А3(T3)
и ОГ Б(T‒J)). Данный подкомплекс связан с
общим поднятием Предновоземельской струк-
турной области. В Южно-Баренцевской и Севе-
ро-Баренцевской синеклизах мощность подком-
плекса достигает 1.4 км. Отложения верхнего три-
аса эрозионно срезаны на Северо-Малыгинской
ступени, на Кольско-Канинской моноклизе и
Тиманской гряде, а также в Предновоземельской
структурной области (см. рис. 2, з).

1
1А

Юрский комплекс
Юрский комплекс (между ОГ Б(T‒J) и ОГ

В′(J3‒K1)) состоит из нижнеюрского, среднеюр-
ско‒кимериджского и волжского подкомплексов.
Формирование юрского комплекса связано с тек-
тонической активностью в районе Пайхой-
ско‒Новоземельской складчатой системы, откуда
происходил значительный снос обломочного мате-
риала. Максимальная мощность пород составляет:

‒ 1.6 км в Южно-Баренцевской синеклизе;
– 1 км в Северо-Баренцевской синеклизе;
– 0.6 км на Альбановско-Горбовском пороге.
Минимальная мощность юрских отложений

(150 м) определена на поднятии Федынского, на
поднятии Персея, Северо-Малыгинской ступени
и Кольско-Канинской моноклизе, в Предновозе-
мельской структурной области (см. рис. 2, н).

Нижнеюрский подкомплекс (между ОГ Б(T‒J)
и ОГ В1(J1‒J2)). Данный подкомплекс формиро-
вался в условиях платформенного режима [3].
Максимальная мощность нижнеюрских пород
распространена локально на площади Восточно-
Баренцевского мегапрогиба и достигает 601 м.
Минимальная мощность на обрамлении Восточ-
но-Баренцевского мегапрогиба и сокращается до
0 м на поднятиях Вербы и Персея, на Восточно-
Шпицбергенской присклоновой моноклинали,
Северо-Малыгинской ступени и Кольско-Ка-
нинской моноклизе, а также в Предновоземель-
ской структурной области (см. рис. 2, к).

Среднеюрско-кимериджский подкомплекс (между
ОГ В1(J1‒J2) и ОГ В(J3v)). Отложения данного
комплекса накапливались на фоне прогибания с
формированием локальных депоцентров с мощ-
ностью:

‒ 0.8 км на юге Северо-Баренцевской синек-
лизы, севере Штокмановско-Лунинского порога
и в Южно-Баренцевской синеклизе;

– 0.3 км среднеюрско‒кимериджского разреза
на Альбановско-Горбовском пороге и Восточно-
Баренцевской ступени;

‒ 0.4 км в Северо-Новоземельском прогибе.
Минимальной мощностью (100 м) характери-

зуются Предновоземельская структурная об-
ласть, поднятия Персея и Федынского, Кольско-
Канинская моноклиза и Малыгинский структур-
ный нос (см. рис. 2, л).

Волжский (титонский) подкомплекс (между ОГ
В(J3v) и ОГ В'(J3‒K1)). На карте отражены объемы
накопления глубоководных глин волжского под-
комплекса. Мощность пород подкомплекса со-
ставляет 0.6 км в восточной части Южно-Барен-
цевской синеклизы. Породы титонского возраста
эродированы на поднятиях Вербы и Персея, Во-
сточно-Шпицбергенской присклоновой моно-
клинали, на Северо-Малыгинской и западном
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окончании Западно-Альбановской ступени, в
Восточно-Пинегинском прогибе, а также в Пред-
новоземельской структурной области, на Коль-
ско-Канинской моноклизе и Тиманской гряде
(см. рис. 2, м).

Мел‒кайнозойский комплекс
Мел‒кайнозойский комплекс (между ОГ

В′(J3‒K1) и дном Баренцева моря) состоит из не-
окомского (клиноформного) и апт‒кайнозой-
ского подкомплексов. Формирование мел‒кай-
нозойского комплекса происходило на фоне
дальнейшего воздымания Пайхой‒Новоземель-
ской складчатой системы и синхронного проги-
бания структур Восточно-Баренцевского мега-
прогиба. Максимальные мощности отложений
достигают:

‒ 2.2 км в Южно-Баренцевской синеклизе;
‒ 2 км на Штокмановско-Лунинском пороге

(скв. Лудловская-1) и в Северо-Новоземельском
прогибе;

– 1.5 км в Северо-Баренцевской синеклизе;
– 0.7 км на Альбановско-Горбовском пороге.
Наименьшая толщина мел‒кайнозойских от-

ложений накоплена на обрамлении Восточно-
Баренцевского мегапрогиба, где она изменяется
от 150 м до полного отсутствия в результате эро-
зии (см. рис. 2, р).

Неокомский подкомплекс (между ОГ В'(J3-K1) и
ОГ M(K1br). Данный подкомплекс формировался
на фоне воздымания Пайхой–Новоземельской
складчатой системы, восточной части Баренце-
воморского шельфа, а также Тимано-Печорского
региона. Мощность неокомского подкомплекса в
Южно-Баренцевской синеклизе достигает 0.7 км.
Минимальная мощность 100 м отмечается на об-
рамлении Восточно-Баренцевского мегапрогиба,
Восточно-Баренцевской ступени и ступени мыса
Желания (см. рис. 2, о).

Апт‒кайнозойский подкомплекс (между ОГ
M(K1br) и дном Баренцева моря). В апте‒кайнозое
значительные объемы осадочного материала по-
ступали с Балтийской палеосуши, Уральского и
Пайхой‒Новоземельского складчатых поясов ‒
этим объясняется миграция депоцентра в преде-
лы Южно-Баренцевской впадины. Мощность апт‒
кайнозойского подкомплекса во впадине дости-
гает 1.7 км. Минимальная мощность отмечается
вблизи зон выклинивания апт‒верхнемеловых
отложений и составляет менее 100 м (см. рис. 2, п).

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
Для создания тектонической модели строения

Баренцевоморского региона были построены
структурные карты масштаба 1 : 2000000 по ос-

новным отражающим горизонтам: VI(PR?), III3(D3),

Ia(P1‒C?), I2(P‒T), (T1čb), A1–2(T2an), А3(T3),
Б(T‒J), В1(J1‒J2), B(J3v) и M(K1br) (см. рис. 1,
рис. 3).

Структурные этажи
По результатам структурного анализа нами

выделено три структурных этажа.
Нижний структурный этаж. Состоит из двух

подэтажей, которые представлены:
‒ рифейскими терригенно-эффузивными от-

ложениями;
‒ нижнепалеозойскими терригенно-карбо-

натными отложениями.
Терригенно-эффузивные отложения рифей-

ского возраста выделены на юге площади под
ОГ VI(PR?). Этот подэтаж вскрыт скважиной
Пограничной-1 на п-ове Средний, пробуренной
в 2004‒2006 гг. до глубины 5200 м. В скважине
Пограничная-1 встречены терригенно-эффузив-
ные породы рифея мощностью 1100 м [22, 31].

Для рифейского комплекса отложений харак-
терны следующие особенности:

‒ большая ≥15 км мощность комплекса;
‒ значительная тектоническая расслоенность

с образованием взбросо-надвиговых пластин;
‒ наличие поднадвиговых антиклиналей.
Рифейский комплекс изучен в пределах Тима-

но-Варангеровского складчато-надвигового поя-
са, протягивающего от м. Варангер к п-ову Канин
и далее на юго-восток. Рифейский комплекс вы-
делен на временных и глубинных сейсмических
разрезах и расположен под ОГ VI(PR?).

Верхний структурный подэтаж нижнего струк-
турного этажа. В данную структуру входят терри-
генно-карбонатные отложения нижнего палео-
зоя‒среднего девона, данный структурный этаж
охарактеризован структурными построениями по
ОГ VI(PR?) и III3(D3), являющимися его геологи-
ческими границами.

В соответствии с выполненной интерпретаци-
ей, в южной части района исследований располо-
жена Южно-Баренцевская синеклиза с глубиной
залегания подошвы осадочного чехла до 21.5 км.
Форма Южно-Баренцевской синеклизы близка к
изометричной, но ее наиболее глубокая часть вы-
тянута в северо-восточном направлении.

Через перемычку в виде свода Крыловой Юж-
но-Баренцевская синеклиза в низах осадочного
чехла сопряжена с Кармакульским мегапроги-
бом, находящимся в центральной части Новой
Земли. Продолжение Кармакульского мегапро-
гиба предполагается на арх. Новая Земля, где сум-
марная мощность нижнепалеозойско-среднеде-

1
1A
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Рис. 4 (начало). Схемы палеотектонических реконструкций по композитному профилю А‒А′. 
Профиль выровнен на отражащий горизонт (ОГ): (а) – ОГ III (D3); (б) – ОГ Ia (P1‒C); (в) – ОГ I2 (P‒T); (г) – ОГ
A11(T1Čb); (д) – ОГ А1‒2(T2an); (е) – ОГ А3(Т3); (ж) – ОГ Б(T‒J); (з) – ОГ B1(J1‒J2); (и) – ОГ B(J3v); (к) – ОГ M (K1br);
(л) – выровненный на дно Баренцева моря. 
1 – границы отражающих горизонтов, 2 – тектонические нарушения, 3 – возраст комплекса
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Рис. 4. Окончание
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вонских отложений достигает 12 км (см. рис. 2,
рис. 4, рис. 5).

Южно-Баренцевский и Кармакульский рифто-
генные бассейны разделены по профилю KS103
сводом Крыловой высотой >3 км (см. рис. 5). 

Свод Крыловой назван в честь инженера 1 ка-
тегории геофизической камеральной партии Ла-
рисы Анатольевны Крыловой (годы жизни 1966–
2022), которая была первой, кто исследовал дан-
ную структуру.

Таким образом, ранне-среднепалеозойская Юж-
но-Баренцевская рифтогенная область прогиба-
ния по нашим построениям характеризуется се-
веро-восточной направленностью (см. рис. 2, см.
рис. 4, см. рис. 5).

Мы полагаем, что Южно-Баренцевская риф-
тогенная область прогибания имела тесную связь
с тектоническими элементами Печорской плиты
(Печоро-Колвинским авлакогеном) северо-за-

Рис. 5 (начало). Схемы палеотектонических реконструкций по композитному профилю Б‒Б′. 
Профиль выровнен на отражающий горизонт (ОГ): (а) – ОГ III (D3); (б) – ОГ Ia (P1‒C); (в) – ОГ I2 (P‒T); (г) –
ОГ A11(T1Čb); (д) – ОГ А1‒2(T2an); (е) – ОГ А3(Т3); (ж) – ОГ Б(T‒J); (з) – ОГ B1(J1‒J2); (и) – ОГ B(J3v); (к) – ОГ M (K1br);
(л) – выровненный на дно Баренцева моря. 
1 – границы отражающих горизонтов, 2 – тектонические нарушения, 3 – возраст комплекса
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Рис. 5. Окончание
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преимущественно карбонатными отложениями
верхнего девона–нижней перми и ограничен
ОГ III3(D3) и ОГ Ia(P1‒C?);
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Границами комплекса являются ОГ Ia(P1‒C?)
и дно Баренцева моря. Верхний структурный
этаж состоит из двух подэтажей, границей между
которыми является ОГ IIa(MZ-KZ). В нижнем
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Баренцевская континентальная плита
Значительная часть Баренцевоморского шель-

фа в региональном плане принадлежит Баренцев-
ской плите. Баренцевская плита ограничена:

‒ Восточно-Европейской платформой (Бал-
тийский щит) на юге;

‒ Печорской плитой на юго-востоке;
‒ Пайхой‒Новоземельской складчатой систе-

мой на востоке.
Баренцевская плита содержит три надпоряд-

ковых элемента:
‒ Шпицбергенскую антеклизу;
‒ Западно-Баренцевскую систему поднятий и

прогибов;
‒ Восточно-Баренцевский мегапрогиб и Коль-

ско-Канинскую моноклизу.
Шпицбергенская антеклиза. Данная структура

представляет собой полосу, субширотно прости-
рающуюся на крайнем севере района исследова-
ний на 900 км. Южная граница Шпицбергенской
антеклизы проведена по подошве осадочного
чехла – по ОГ VI(PR?) изогипсе –1000 м, севернее
которой происходит резкий подъем подошвы
осадочного чехла до 100 м и более с выходом фун-
дамента на дно моря.

Шпицбергенская антеклиза по подошве оса-
дочного чехла – по ОГ VI(PR?) включает в себя
следующие тектонические элементы I-го порядка:

‒ Шпицбергенское сводовое поднятие;
‒ поднятие Вербы;
‒ Восточно-Шпицбергенская присклоновая

моноклиналь;
‒ сводовое поднятие Земля Франца-Иосифа.
Сводовые поднятия Шпицбергенское и Земля

Франца-Иосифа (ЗФИ). Эти сводовые поднятия
объединяют одноименные архипелаги Шпицбер-
ген и ЗФИ, выраженные в современном рельефе.
На северо-востоке нами выделена по сейсмораз-
ведочным материалам небольшая часть перикли-
нали поднятия арх. ЗФИ.

Восточно-Шпицбергенская присклоновая моно-
клиналь. Моноклиналь выявлена по материалам
полевых комплексных геофизических работ
2020 г. Моноклиналь на западе сопряжена со сво-
дом Вербы, на востоке – со сводовым поднятием
ЗФИ. Восточно-Шпицбергенская присклоновая
моноклиналь осложнена небольшими депрессия-
ми и антиклиналями.

Поднятие Вербы. Поднятие Вербы было выяв-
лено по материалам полевых комплексных гео-
физических работ 2020 г. и названо в честь рос-
сийского морского геолога Марка Леонидовича
Вербы (годы жизни 1935–2019).

Данное поднятие в подошве осадочного чехла
представляет собой изометричную структуру раз-
мерами 140 × 134 км с амплитудой около 400 м,

выделенную по изогипсе -500 м и осложненную
двумя куполами на западе и на востоке поднятия.
На поднятии Вербы осадочный чехол представлен,
в основном, маломощным слоем палеозойских и
мезозойских отложений. Только на северном
склоне поднятия Вербы и в Восточно-Шпицбер-
генской впадине, предположительно, накаплива-
лись отложения кайнозойского возраста.

Восточно-Шпицбергенская впадина. Данная впа-
дина выявлена по горизонтам кайнозоя над се-
верной частью Восточно-Шпицбергенской при-
склоновой моноклинали, отмеченной в подошве
осадочного чехла. Размеры Восточно-Шпицбер-
генской впадины оставляют около 160 км × 60 км.

Мы полагаем, что ее формирование связано с
раскрытием Евразийского бассейна и ее северной
границей является котловина Нансена. На юго-
западе Восточно-Шпицбергенская впадина гра-
ничит с поднятием Вербы, на востоке ее граница
совпадает с линией эрозионного среза миоцено-
вых отложений.

Западно-Баренцевская система 
поднятий и прогибов

Данная система включает в себя поднятия,
прогибы и седловины. Свод Федынского и Норд-
капский прогиб протягиваются в норвежскую
часть Баренцевоморского шельфа, Центральная
зона поднятий переходит в норвежскую моно-
клиналь Бьямерлэнд, свод Маловицкого – в под-
нятие Централбанкен, Западно-Кольская седло-
вина – в прогиб Тидлибанкен, Северо-Малыгин-
ская ступень – в моноклиналь Короля Карла.
Остальные тектонические элементы норвежской
части Баренцева моря, в частности прогиб Ольги,
не имеют продолжения в российской части Ба-
ренцевоморского шельфа. Но, возможно, что
близко расположенные положительные тектони-
ческие элементы: поднятие Персея и поднятие
Сторбанкен – это единый крупный тектониче-
ский элемент.

Западно-Баренцевская система поднятий и
прогибов включает в себя тектонические элемен-
ты I-го порядка:

‒ седловины Малыгинскую, Демидовскую и
Западно-Кольскую;

‒ поднятие Федынского;
‒ Центральную зону поднятий;
‒ Нордкапский прогиб.
Малыгинская седловина. Она расположена на

севере Западно-Баренцевской системы поднятий
и прогибов и представлена тектоническими эле-
ментами II-го порядка:

‒ поднятием Персея;
‒ Северо-Малыгинской ступенью;
‒ Южно-Малыгинским структурным носом;
‒ валом Пинегина.
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Южно-Малыгинский структурный нос и вал
Пинегина разделены Западно-Пинегинским и
Восточно-Пинегинским прогибами.

Поднятие Персея, Северо-Малыгинская сту-
пень и Восточно-Пинегинский прогиб находятся
севернее линии эрозионного среза верхнеюрских
отложений, ‒ эти тектонические элементы показа-
ны по подошве осадочного чехла – по ОГ VI(PR?)
(рис. 6).

На структурно-тектонической схеме по ОГ B(J3v)
присутствует южная часть поднятия Персея, а
центральная и северная часть поднятия Персея
отображены по структурно-тектонической карте
по ОГ VI(PR?) (см. рис. 6).

Западный борт поднятия Персея не изучен и,
возможно, он расположен в норвежской части
Баренцева моря.

Центральная зона поднятий. Она расположена
южнее Малыгинской седловины и включает в се-
бя свод Маловицкого и Ферсмановскую террасу с
Ферсмановской локальной структурой. Свод Ма-
ловицкого в российской части шельфа выражен
структурным носом и, предположительно, замы-
кается в норвежской части Баренцева моря.

Демидовская седловина. Она разделяет Цен-
тральную зону поднятий и поднятие Федынского.
Демидовская седловина осложнена одноименной
локальной структурой.

Поднятие Федынского. Оно расположено к югу
от Демидовской седловины и представляет собой
крупную положительную структуру, замыкающу-
юся в норвежской части шельфа.

Нордкапский прогиб. Данный прогиб выделен
к северу от свода Федынского и представлен севе-
ро-западной центриклиналью.

Западно-Кольская седловина. Она расположе-
на на юге Западно-Баренцевской зоны поднятий
и прогибов и осложнена локальными структура-
ми Курчатовской, Варяжской и Северо-Киль-
динской.

Восточно-Баренцевский мегапрогиб

Восточно-Баренцевский мегапрогиб является
III-ей надпорядковой структурой Баренцевской
плиты. Он вытянут в северо-восточном направле-
нии на 1300 км. Восточно-Баренцевский мега-
прогиб ограничен:

‒ Кольско-Канинской моноклизой и Печор-
ской плитой на юге;

– Западно-Баренцевской системой поднятий
и прогибов на западе;

– Пайхойско-Новоземельской складчатой си-
стемой на востоке;

– поднятием Вербы и архипелагом Земля
Франца-Иоифа на севере.

Ширина Восточно-Баренцевского мегапроги-
ба изменяется от 400 км в его южной части до
200 км на севере площади. В Восточно-Баренцев-
ском мегапрогибе выделены синеклизы и прогиб,
разделенные порогами. В Восточно-Баренцев-
ском прогибе расположена Южно-Баренцевская
синеклиза, которая отделена от Северо-Барен-
цевской синеклизы Штокмановско-Лунинским
порогом. Между Северо-Баренцевской синекли-
зой и Северо-Новоземельским прогибом распо-
ложен Альбановско-Горбовский порог.

Южно-Баренцевская синеклиза. Она является
структурой с формой, близкой к изометричной.
Ее размеры составляют около 400 км × 400 км,
глубина подошвы верхней юры достигает 2.7 км.
Южно-Баренцевская синеклиза состоит из вы-
тянутой в северо-восточном направлении Юж-
но-Баренцевской впадины, окруженной с юга
Куренцовской террасой и Мурманской монокли-
налью. С запада Южно-Баренцевская впадина
ограничена Надеждинской ступенью.

Штокмановско-Лунинский порог. Он располо-
жен севернее Южно-Баренцевской синеклизы.
Он обладает размерами около 240 км × 400 км
и осложнен террасами: Штокмановско-Ледовой,
Лудловской, Лунинской и Медвежим валом. Тер-
расы и вал разделены Северо-Штокмановским и
Западно-Медвежинским прогибами и Северо-
Лудловской седловиной.

Северо-Баренцевская синеклиза. Она также,
как и Южно-Баренцевская синеклиза, имеет
форму, близкую к изометричной. Размеры Севе-
ро-Баренцевской синеклизы меньше, чем у Южно-
Баренцевской синеклизы и составляют 260 км ×
× 320 км. Северо-Баренцевская синеклиза погру-
жена по подошве верхней юры до 2 км.

Альбановско-Горбовский порог. Он граничит на
юге с Северо-Баренцевской синеклизой и Адми-
ралтейским мегавалом в составе Пайхойско-Но-
воземельской складчатой системы. На западе
Альбановско-Горбовский порог граничит с

Рис. 6. Схемы структурно-тектонического районирования: 
По кровле: (а) ‒ фундамента ОГ VI(PR?); (б) ‒ верхнеюрских глин ОГ B(J3v). 
1 – сбросы; 2 – взбросы; 3 – локальные структуры по ОГ VI (PR?); 4 – разломы; 5 – локальные структуры по ОГ B (J3v);
6 – линия прекращения прослеживания ОГ (J3v); 7 – скважины глубокого бурения; 8‒11 ‒ тектонические элементы:
8 – региональные, 9 – надпорядковые, 10 – I-го порядка, 11 – II-го порядка; 12‒18 ‒ cтруктуры: 12 – антиклинории,
13 – валы, 14 – поднятия, своды, 15 – моноклинали, ступени, моноклизы, структурные носы, 16 – прогибы, 17 – си-
неклизы, впадины, 18 – седловины, террасы
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Малыгинской седловиной, входящей в Западно-
Баренцевскую систему поднятий и прогибов. На
востоке Альбановско-Горбовский порог ограни-
чен Восточно-Баренцевской ступенью и Северо-
Новоземельским прогибом. Северной границей
Альбановско-Горбовского порога является юж-
ная граница сводового поднятия ЗФИ, входящего
в состав Шпицбергенской антеклизы.

Альбановско-Горбовский порог включает в
себя Западно-Альбановскую и Сальмскую ступе-
ни и Южно-Сальмскую седловину, отделяющую
эти ступени от вала Трубятчинского.

Восточно-Баренцевская ступень. Она находит-
ся на северо-востоке района исследования и сла-
бо изучена сейсморазведочными работами.

Северо-Новоземельский прогиб. Он граничит с
Восточно-Баренцевской ступенью с севера и со
ступенью мыса Желания, относящейся к Пай-
хойско-Новоземельской складчатой системе.

Кольско-Канинская моноклиза. Она располо-
жена на юге площади и состоит из Тимано-Ва-
рангеровского складчато-надвигового пояса (в по-
дошве осадочного чехла) и Кольско-Канинской
моноклинали (в подошве осадочного чехла и в
подошве верхнеюрских отложений). Ширина мо-
ноклизы около 140 км. На западе в норвежской
части шельфа Кольско-Канинская моноклиналь
переходит в Финмаркенскую моноклиналь.

Пайхойско-Новоземельская складчатая система.
Она расположена на востоке площади. Она пред-
ставлена Предновоземельской структурной обла-
стью и Новоземельским антиклинорием.

Предновоземельская структурная область. Она
состоит из поднятий ‒ мыса Желания и Южно-
Адмиралтейского, а также Адмиралтейского ме-
гавала.

Печорская плита
На юге Баренцевская плита граничит с Печор-

ской плитой, на которой выделены Тиманская
гряда, Малоземельско-Колгуевская моноклиза и
Северо-Печороморская моноклиза.

Схема структурно-тектонического райониро-
вания в основном, характеризует собой строение
верхнего структурного этажа по ОГ В (J3v), допол-
ненное тектоническими элементами нижнего по
ОГ VI(PR?) и среднего ОГ Ia (P1‒C?) структурных
этажей в местах эрозионных срезов верхнеюр-
ских отложений (см. рис. 6, рис. 7).

Приведена иерархия тектонических элементов
от региональных к надпорядковым, далее к текто-
ническим элементам I и II порядков (табл. 1, табл. 2,
табл. 3).

ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В рифейско‒вендское время в северо-восточ-
ной части Восточно-Европейской платформы
формировались грабеновые структуры северо-за-
падного простирания, которые получили разви-
тие в Тимано-Канинско-Варангерском палеобас-
сейне и в рифтах Мезенской синеклизы. Эти про-
гибы совпадают по направлению с палеорифтами
Печорской плиты.

В позднем венде‒раннем кембрии в результа-
те байкальской складчатости произошла инвер-
сия Тимано-Канинско-Варангерского прогиба и
его последующий надвиг на Восточно-Европей-
скую платформу [8, 22, 35].

В кембрии‒раннем силуре в обстановке пас-
сивной континентальной окраины на территории
Баренцевской плиты накапливались терригенно-
карбонатные и карбонатные отложения мощно-
стью 2‒3 км.

Кембрийско‒ордовикские отложения харак-
теризуются низкой степенью дислоцированности
на арх. Шпицберген и в Тимано-Печорской про-
винции. Это может свидетельствовать о слабой
интенсивности каледонской орогении в этот пери-
од на всей площади Баренцевоморского шельфа.

В позднем силуре‒среднем девоне преоблада-
ли растягивающие напряжения. В пределах Ти-
мано-Канинских байкалид происходит унаследо-
ванное заложение системы девонских авлакоге-
нов, на арх. Шпицберген ‒ девонского грабена и
в Центральной зоне поднятий ‒ Демидовского
грабена [2, 5, 6, 35]. В этот период происходит за-
ложение сбросов северо-восточного простира-
ния, которые имеют ортогональное положение
относительно рифтов рифейского возраста.

Общая мощность кембрий‒среднедевонского
комплекса достигает 7 км (см. рис. 5, рис. 8).

В позднем девоне‒раннем карбоне на Барен-
цевской плите происходит заложение Восточно-
Баренцевского мегапрогиба. Выявленные на его
юго-восточном борту высокоамплитудные сбро-
сы указывают на рифтовую природу происхожде-
ния бассейна [5, 35] (см. рис. 4, см. рис. 5).

Рис. 7. Сводная структурно-тектоническая схема Баренцева моря. 
1 – разломы; 2 – линия прекращения прослеживания ОГ (J3v); 3 – линия прекращения прослеживания ОГ N1; 4 – сква-
жины глубокого бурения; 5‒10 ‒ тектонические элементы: 5 – региональные, 6 – надпорядковые, 7 – I-го порядка (до-
стоверные), 8 – I-го порядка (предполагаемые), 9 – II-го порядка (достоверные), 10 – II-го порядка (предполагаемые);
11‒18 ‒ структуры: 11 – антиклинории, складчато-надвиговые пояса и зоны, 12 – валы, мегавалы, 13 – поднятия, своды,
платформы, 14 – системы поднятий, структурные области, структурно-тектонические зоны, 15 – моноклинали, ступе-
ни, моноклизы, структурные носы, 16 – прогибы, 17 – синеклизы, впадины, 18 – седловины, террасы
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Таблица 1. Схема структурно-тектонического районирования по кровле фундамента ОГ VI(PR?).

Баренцевская плита

А1 – Шпицбергенская антеклиза

 – Шпицбергенское сводовое поднятие

 – поднятие Вербы

 – Восточно-Шпицбергенская присклоновая моноклиналь

 – сводовое поднятие ЗФИ
А2 – Западно-Баренцевская региональная система поднятий и прогибов

 – Западно-Кольская седловина

 – поднятие Федынского

 – Нордкапский прогиб

 – Демидовская седловина

 – Центральная зона поднятий

 – свод Маловицкого

 – Ферсмановская терраса

 – Малыгинская седловина

 – поднятие Персея

 –Южно-Малыгинская ступень

 – вал Пинегина

 – Восточно-Пинегинский прогиб

 – Северо-Малыгинская ступень
А3 – Восточно-Баренцевский мегапрогиб

 – Южно-Баренцевская синеклиза

 – Мурманская ступень

 – Северо-Мурманский прогиб

 – Штокмановская терраса

 – Медвежья терраса

 – Северо-Штокмановский прогиб

 – Лудловско-Лунинская терраса

 – Северо-Лунинский порог

 – Северо-Баренцевская синеклиза

 – Альбановско-Горбовский порог

 – Восточно-Баренцевская ступень

 – Северо-Новоземельский прогиб
А4 – Кольско-Канинская моноклиза

 – Тимано-Варангеровский складчато-надвиговый пояс

 – Кольско-Канинская моноклиналь

1
1А
2
1А
3
1А
4
1А

1
2А
2
2А
3
2А
4
2А
5
2А

5-1
2А
5-2
2А

6
2А

6-1
2А
6-2
2А
6-3
2А
6-4
2А
6-5
2А

1
3А

1-1
3А
1-2
3А
1-3
3А
1-4
3А
1-5
3А
1-6
3А

2
3А
3
3А
4
3А
5
3А
6
3А

1
4А
2
4А
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Б1 – Предновоземельская структурная область

 – Южно-Адмиралтейское поднятие

 – свод Крыловой

 – седловина Седова

 – Южно-Адмиралтейская седловина

 – Адмиралтейский мегавал

 – Восточно-Адмиралтейская ступень

 – Адмиралтейский вал

 – Западно-Адмиралтейская ступень

 – поднятие мыса Желания

 – прогиб Иноземцева

 – свод мыса Желания
Б2 – Новоземельский антиклинорий
Б3 – Кармакульский мегапрогиб

Печорская плита

В1 – Тиманская гряда

 – Северо-Тиманский мегавал
В2 – Малоземельско-Колгуевская моноклиза

 – Коргинская ступень

 – Западно-Колгуевская моноклиналь
В3 – Северо-Печороморская ступень
В4 – Южно-Новоземельская складчатая область

Восточно-Европейская платформа Г1 – Балтийский щит

1
1Б

1-1
1Б
1-2
1Б
1-3
1Б

2
1Б

2-1
1Б
2-2
1Б
2-3
1Б

3
1Б

3-1
1Б
3-2
1Б

1
1В

1
2В
2
2В

Таблица 1.  Окончание

На западном борту Баренцевоморского шель-
фа, сопряженном с блоками Центральной зоны
поднятий, по геолого-геофизическим данным
выполненных работ, подобных разломно-блоко-
вых структур не прослеживается.

В позднем карбоне‒ранней перми отмечается
период стабилизации Баренцевоморского регио-
на. В западной и центральной частях формируют-
ся мелководные условия осадконакопления и об-
разование карбонатного шельфа.

В пределах Восточно-Баренцевского мегапро-
гиба сформировался палеобассейн с глубиной
погружения до 1.5 км. Полагаем, что здесь проис-
ходило замещение карбонатов глинистыми раз-
ностями. В кунгуре‒поздней перми начинается
активизация тектонической деятельности, кото-
рая привела к смене обстановок осадконакопле-
ния с преимущественно карбонатного на терри-
генный. В Восточно-Баренцевский мегапрогиб
поступало большое количество обломочного

материала. Основным источником сноса были
Уральские горы, образованные в результате гер-
цинской складчатости. Частично отложения
поступали с Балтийского щита. Мощность на-
копленных, в основном, верхнепермских пестро-
цветных терригенных пород составила [5, 35]
3‒5 км (см. рис. 4, см. рис. 5).

Заполнение глубоководных впадин и прогибов
в условиях лавинной седиментации продолжи-
лось в триасе (см. рис. 4, см. рис. 5). В это время
на юге-востоке накапливаются субконтиненталь-
ные прибрежно-морские фации, которые сменя-
ются морскими фациями в северном направле-
нии к арх. Шпицберген и арх. Земля Франца-
Иосифа [2, 5, 35].

В раннем и среднем триасе продолжалось ак-
тивное прогибание Южно-Баренцевской синек-
лизы. Оно связано с уплотнением пород нижней
части коры в результате глубокого метаморфизма
и большим внедрением магмы в нижние горизон-
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Таблица 2. Схема структурно-тектонического районирования по ОГ B(J3v).

Баренцевская плита

А2 – Западно-Баренцевская региональная система поднятий и прогибов

 – Западно-Кольская седловина

 – поднятие Федынского

 – Нордкапский прогиб

 – Демидовская седловина

 – Центральная зона поднятий

 – свод Маловицкого

 – Ферсмановская терраса

 – Малыгинская седловина

 – поднятие Персея

 – Малыгинский структурный нос

 – Западно-Пинегинский прогиб

 – вал Пинегина
А3 – Восточно-Баренцевский мегапрогиб

 – Южно-Баренцевская синеклиза

 – Мурманская моноклиналь

 – Куренцовская терраса

 – Южно-Баренцевская впадина

 – Надеждинская ступень

 – Штокмановско-Лунинский порог

 – Штокмановско-Ледовая терраса

 – Северо-Штокмановский прогиб

 – Лудловская терраса

 – Северо-Лудловская седловина

 – Лунинская терраса

 – Медвежий вал

 – Западно-Медвежинский прогиб

 – Северо-Баренцевская синеклиза

 – Альбановско-Горбовский порог

 – Западно-Альбановская ступень

 – Сальмская ступень

 – Южно-Сальмская седловина

 – вал Трубятчинского

 – Восточно-Баренцевская ступень

 – Северо-Новоземельский прогиб
А4 – Кольско-Канинская моноклиза

1
2А
2
2А
3
2А
4
2А
5
2А

5-1
2А
5-2
2А

6
2А

6-1
2А
6-2
2А
6-3
2А
6-4
2А

1
3А

1-1
3А
1-2
3А
1-3
3А
1-4
3А

2
3А

2-1
3А
2-2
3А
2-3
3А
2-4
3А
2-5
3А
2-6
3А
2-7
3А

3
3А
4
3А

4-1
3А
4-2
3А
4-3
3А
4-4
3А

5
3А
6
3А
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Б1 – Предновоземельская структурная область

 – ступень мыса Желания

 – Адмиралтейский мегавал

 – Южно-Адмиралтейская ступень
Б2 – Новоземельский антиклинорий

Печорская плита

В2 – Малоземельско-Колгуевская моноклиза

 – Коргинская ступень

 – Западно-Колгуевская моноклиналь
В3 – Северо-Печороморская моноклиза

Восточно-Европейская платформа Г1 – Балтийский щит

1
1Б
2
1Б
3
1Б

1
2В
2
2В

Таблица 2.  Окончание

ты осадочного чехла и консолидированную кору
бассейна [1, 24, 29, 35].

Процессы растяжения в Южно-Баренцев-
ской синеклизе оказывали влияние на Демидов-
скую седловину, выразившиеся интенсивным
прогибанием и, вероятно, внедрением магм в
верхнюю кору. Центральная зона поднятий и
свод Федынского в этот период характеризуются
медленным погружением и невысокими темпами
осадконакопления [5, 35].

На рубеже позднего триаса‒юры главные
тектонические процессы, определяющие геоди-
намический режим Баренцевоморского региона,
происходили в области Пайхойско-Новоземель-
ского складчатого пояса. Активный орогенез
привел к интенсивному сжатию восточного борта
Восточно-Баренцевского мегапрогиба и образо-
ванию сдвиго-надвиговых чешуй и складок (см.
рис. 4, см. рис. 5).

Транспрессия сопровождалась обильным внед-
рением мантийного вещества в шельфовой обла-
сти и на арх. ЗФИ в виде силлов основного соста-
ва, на Новоземельском орогене она сопровожда-
лась внедрением гранитоидов [2, 13, 14, 25, 29, 36].
Ширина зоны деформации варьируется от 30 до
150 км. В это время происходит активное станов-
ление Новоземельского складчатого сооружения
(киммерид) и Восточно-Баренцевского мега-
прогиба, ортогонально наложенных на древние
структурные элементы. В конце позднего триаса
произошел перерыв (рэтский век) в осадконакоп-
лении на обширной площади Баренцевоморско-
го шельфа [5, 35]. Суммарная мощность триаса
составляет от первых десятков метров на борто-
вых и приподнятых частях до 8 км в прогибах и
впадинах.

В юрско‒меловое время произошла стабили-
зация тектонических движений и частично уна-
следованное воздымание ранее возникшего Но-
воземельского орогена (см. рис. 4, см. рис. 5).

Терригенный материал, поступавший с востока,
юга и севера, постепенно заполнил обширный
шельфовый бассейн [2].

В поздней юре завершается становление струк-
турного плана Баренцевоморского региона:
обособляются Южно- и Северо-Баренцевские
синеклизы за счет появления Штокмановско-Лу-
нинского порога. Устанавливается режим бес-
кислородного осадконакопления. В этой обста-
новке формировались насыщенные органикой
черные глины [5, 29, 35]. Суммарная мощность
юрских отложений – до 2 км.

В раннем мелу Баренцево море характеризова-
лось эпиконтинентальным режимом с шельфо-
выми условиями осадконакопления. С апт‒альб-
ского времени темпы седиментации в Восточно-
Баренцевском мегапрогибе и на прилегающей
площади Центральной зоны поднятий заметно
снижаются. Этот период характеризуется относи-
тельной стабилизацией тектонического режима.
В конце позднего мела началось раскрытие
Евразийского океанического бассейна, что при-
вело к подъему (uplift) территории Баренцевского
шельфа. В этот период рассматриваемая площадь
подверглась длительной эрозии ранее накоплен-
ных отложений [2, 5, 35]. Общая мощность мело-
вых отложений достигает 2 км.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА 
И ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА БАРЕНЦЕВА МОРЯ

В результате комплексной интерпретации гео-
лого-геофизических данных и данных бурения
скважин, палеоструктурного и палеотектониче-
ского анализов в истории геологического разви-
тия Баренцевоморского региона определены две
основные стадии: стадия становления фунда-
мента Баренцевской плиты и эпиплатформенная
стадия.
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Таблица 3. Cводная структурно-тектоническая схема по ОГ VI(PR?), Ia(P1‒C?), В(J3v), L4(N1).

Баренцевская плита

А1 – Шпицбергенская антеклиза

 – Шпицбергенское сводовое поднятие

 – поднятие Вербы

 – Восточно-Шпицбергенская впадина

 – Восточно-Шпицбергенская присклоновая моноклиналь

 – сводовое поднятие ЗФИ
А2 – Западно-Баренцевская региональная система поднятий и прогибов

 – Западно-Кольская седловина

 – поднятие Федынского

 – Нордкапский прогиб

 – Демидовская седловина

 – Центральная зона поднятий

 – свод Маловицкого

 – Ферсмановская терраса

 – Малыгинская седловина

 – поднятие Персея

 – Южно-Малыгинский структурный нос

 – Западно-Пинегинский прогиб

 – вал Пинегина

 – Восточно-Пинегинский прогиб

 – Северо-Малыгинская ступень
А3 – Восточно-Баренцевский мегапрогиб

 – Южно-Баренцевская синеклиза

 – Мурманская моноклиналь

 – Куренцовская терраса

 – Южно-Баренцевская впадина

 – Надеждинская ступень

 – Штокмановско-Лунинский порог

 – Штокмановско-Ледовая терраса

 – Северо-Штокмановский прогиб

 – Лудловская терраса

 – Северо-Лудловская седловина

 – Лунинская терраса

 – Медвежий вал

 – Западно-Медвежинский прогиб

 – Северо-Баренцевская синеклиза

1
1А
2
1А
3
1А
4
1А
5
1А

1
2А
2
2А
3
2А
4
2А
5
2А

5-1
2А
5-2
2А

6
2А

6-1
2А
6-2
2А
6-3
2А
6-4
2А
6-5
2А
6-6
2А

1
3А

1-1
3А
1-2
3А
1-3
3А
1-4
3А

2
3А

2-1
3А
2-2
3А
2-3
3А
2-4
3А
2-5
3А
2-6
3А

2-7
3А

3
3А
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Баренцевская плита

 – Альбановско-Горбовский порог

 – Западно-Альбановская ступень

 – Сальмская ступень

 – Южно-Сальмская седловина

 – вал Трубятчинского

 – Восточно-Баренцевская ступень

 – Северо-Новоземельский прогиб
А4 – Кольско-Канинская моноклиза

 – Тимано-Варангеровский складчато- надвиговый пояс

 – Кольско-Канинская моноклиналь

Пайхой‒Новоземельская 
складчатая система

Б1 – Предновоземельская структурная область

 – Адмиралтейский мегавал

 – Южно-Адмиралтейская ступень
Б2 – Новоземельский антиклинорий

Печорская плита

В1 – Тиманская гряда

 – Северо-Тиманский мегавал
В2 – Малоземельско-Колгуевская моноклиза

 – Коргинская ступень

 – Западно-Колгуевская моноклиналь

 – Восточно-Колгуевская структурная область

 – Малоземельская моноклиналь
В3 – Северо-Печороморская моноклиза
В4 – Печоро-Колвинский авлакоген

 – Денисовский прогиб

 – Колвинский мегавал
В5 – Хорейверско-Печороморская синеклиза

 – Русская моноклиналь

 – Хорейверская впадина

 – Варандей-Адзьвинская структурно-тектоническая зона
В6 – Припайхойско-Приюжноновоземельский мегапрогиб

 – Южно-Приновоземельский прогиб

 – Вашуткина-Талотинская складчато-надвиговая зона

 – Русановская складчато-надвиговая зона

 – Коротаихинская впадина

 – Васьягинско-Сабриягинская складчато-надвиговая зона
В7 – Ижма-Печорская синеклиза

Восточно-Европейская 
платформа

Г1 – Балтийский щит

4
3А

4-1
3А
4-2
3А
4-3
3А
4-4
3А

5
3А
6
3А

1
4А
2
4А

2
1Б
3
1Б

1
1В

1
2В
2
2В
3
2В
4
2В

1
4В
2
4В

1
5В
2
5В
3
5В

1
6В
2
6В
3
6В
4
6В
5
6В

Таблица 3.  Продолжение
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Баренцевская плита 
в северо-западной 
(норвежской) части
Баренцевоморского шельфа

А2 – Западно-Баренцевская региональная система поднятий и прогибов

 – прогиб Тидлибанкен

 – Нордкапский прогиб

 – моноклиналь Бьярмелэнд

 – поднятие Централбанкен

 – система поднятий северо-западной (норвежской) части 
Баренцевоморского шельфа

 – поднятие Гарденбанкен

 – прогиб Ольги

 – поднятие Хопен

 – поднятие Сторбанкен

 – моноклиналь Короля Карла
А4 – Кольско-Канинская моноклиза

 – платформа Финмарк

1H
2А
3H
2А
4H
2А
5H
2А
6H
2А

6-7H
2А
6-8H
2А
6-9H
2А
6-10H
2А
6-11H
2А

2H
4А

Таблица 3.  Окончание

Эпиплатформенная стадия или стадия форми-
рования осадочного чехла включает в себя следу-
ющие этапы развития (см. рис. 8, рис. 9):

I ‒ этап континентального рифтогенеза в ран-
нем–среднем палеозое;

II ‒ позднепалеозойский этап стабилизации;
III ‒ раннемезозойский этап тектогенеза;
IV ‒ среднемезозойский этап термического

проседания;
V ‒ позднеюрский этап стабилизации;
VI ‒ меловой этап прогибания;
VII ‒ кайнозойский этап подъема (uplift).

Стадия становления фундамента 
(сжатие в позднем протерозое)

Фундамент Баренцевоморского региона пред-
ставляет собой отдельные крупные блоки и со-
единяющие их ослабленные линейные зоны ри-
фейско-раннепалеозойской (доордовикской) и
реже дорифейской консолидации [7]. Одновре-
менно существует мнение, что пояс каледонских
структур (деформаций), которые выделяются в
юго-западной части Баренцева моря, был нало-
жен на северную (акваториальную) часть Печор-
ской плиты [20]. Это позволяет допустить, что
бассейны Баренцева моря были заложены на ко-
ре, затронутой каледонскими деформациями [16,
20, 36]. В наиболее погруженных частях Баренце-
воморского региона, где глубина залегания осно-
вания достигает 20 км и более, не исключено
наличие коры переходного типа, которая образо-

валась вследствие глубокой переработки фунда-
мента в палеозое‒мезозое [12].

Фундамент гренвильского возраста встречен
в обнажениях на о. Северный арх. Новая Земля.
Он выполнен комплексом мраморов и кристал-
лических сланцев с амфиболитами. Видимая мощ-
ность кристаллического основания 1100 м [7].
Развитие фундамента эпохи байкальской склад-
чатости предполагается в области Баренцевской
(Свальбардской) плиты в пределах узкой полосы
пограничного с Тимано-Печорской плитой флек-
сурно-сбросового пояса [12].

На Кольском п-ове кристаллическое основа-
ние имеет блоково-глыбовое строение и выпол-
нено комплексом пород архей‒протерозойского
возраста. Видимая мощность пород фундамента
превышает 10 км [4].

На п-ове Рыбачий кристаллический фунда-
мент состоит из архейских плагиогнейсов, пла-
гиогранитов и долеритов вскрытой мощностью
3100 м [22, 31].

На о. Земля Александры (арх. ЗФИ) в скв. На-
гурская-1 вскрыты породы фундамента протеро-
зойского возраста. Они представлены микро-
кварцитами, филлитами и кварцит-силицитовы-
ми микросланцами мощностью 1309 м [4, 29].

На арх. Шпицберген фундамент представлен
архей‒нижнепротерозойскими гранат-биотито-
выми гнейсами и плагиогнейсами с подчинен-
ным количеством мраморов, кальцифиров и
кварцитов, а также верхнепротерозойским ком-
плексом слюдяных и гранат-слюдяных сланцев.
Мощность толщи составляет не менее 5 км [11].
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Таким образом, фундамент Баренцевской
(Свальбардской) плиты представляет собой си-
стему блоков с преимущественно рифейско-ран-
непалеозойской консолидацией, различающихся
возрастом и интенсивностью преобразований [35]
(рис. 10).

Наличие разновозрастных и занимающих раз-
личное гипсометрическое положение блоков в
фундаменте Баренцевской (Свальбардской) пли-
ты оказало определяющее влияние на развитие
седиментационных бассейнов региона.

Эпиплатформенная стадия

Для Баренцевоморского региона эпиплатфор-
менная стадия возникла под влиянием интенсив-
ного процесса рифтогенеза [2, 3, 7, 13, 16, 24, 27, 34].

В рельефе поверхности фундамента выделяют-
ся контуры палеорифтовой системы, состоящей
из Южно- и Северо-Баренцевских впадин с глу-
бинами 16‒20 км и разделенных Штокмановско-
Лунинской перемычкой (см. рис. 6). При этом
основную часть осадочно-вулканогенного выпол-
нения (до 10‒14 км) палеорифтовой системы
составляют терригенные отложения верхней пер-
ми‒триаса.

В подстилающей толще уверенно прослежива-
ются отложения перми‒карбона (Ia (P1‒C?)) и
верхнего девона (III3 (D3)). Однако, возраст и ге-
незис нижележащей толщи до сих пор являются
предметом научных дискуссий, особенно в части
наличия в ее составе нижнепалеозойских отложе-
ний [30, 34].

Стратиграфическая привязка более древних
отражающих горизонтов является достаточно
проблематичной не только из-за отсутствия дан-
ных бурения, но и в связи с большой глубиной за-
легания осадочного чехла, затрудняющего изуче-
ние его глубинных горизонтов, что приводит к
отсутствию непрерывной корреляции сейсмиче-
ских данных [32].

Этап (I) континентального рифтогенеза в раннем–
среднем палеозое. Континентальный рифтогенез
ордовикско‒ранне-среднедевонского времени
привел к образованию авлакогенов. Положение,
простирание и время образования авлакогенов,
в некоторой степени, отличаются у разных иссле-
дователей.

По мнению А.В. Ступаковой [24‒26] таким
авлакогеном является Центрально-Баренцевский
авлакоген субширотного простирания силурий-

ско‒девонского возраста, пересекающий арх. Но-
вая Земля в районе Кармакульского прогиба.

В работе И.С. Грамберга [8] выделен Баренце-
во-Ямальский мегапрогиб северо-западного про-
стирания, уходящий через Кармакульский про-
гиб в Карское море.

Однако, Южно-Баренцевский рифт значи-
тельно отличается по простиранию от субши-
ротного Центрально-Баренцевского авлакоге-
на [24‒26] и от северо-западного простирания
Баренцево-Ямальского мегапрогиба [8], но все
эти варианты рифтов, включая наш вариант, объ-
единяет раннепалеозойское время заложения –
силурийско‒девонское [24‒26] и рифей‒кем-
брийское [8].

В работе Е.А. Маргулис рифт имеет название
Центрально-Новоземельского рифта среднепа-
леозойского-позднедевонского заложения. Он про-
тягивается через Южно-Баренцевскую синеклизу
и арх. Новая Земля в северо-восточном направле-
нии [13, 14]. Положение и простирание выделен-
ного по нашим исследованиям Южно-Баренцев-
ского рифта и наличие Кармакульского мегапро-
гиба совпадает с представлениями Е.А. Маргулис
[13, 14]. Различия состоят во времени заложения
рифта – раннепалеозойский по нашим работам и
среднедевонский по мнению Е.А. Маргулис [13, 14].

По типам континентальных рифтовых зон,
выделяемых Е.Е. Милановским [15], эти рифты
относятся к ступенчатым грабенам и вместе с гор-
стом Крыловой формируют клавиатуру блоков.
Южно-Баренцевский и Кармакульский ранне-
среднепалеозойские рифты нарушены сбросами
с амплитудами около 400–1000 м.

Позднепалеозойский этап (II) стабилизации.
Позднедевонско‒каменноугольный (раннеперм-
ский) этап развития для восточной части Барен-
цевоморского шельфа явился этапом стабилиза-
ции (ослабление тектонической деятельности), в
течение которого на значительной части площади
на эродированной поверхности нижне-среднепа-
леозойских отложений в мелководных условиях
формировались карбонатные платформы и обра-
зовывались эвапоритовые бассейны (см. рис. 2,
см. рис. 4, см. рис. 5).

В пределах Восточно-Баренцевского мега-
прогиба существовал палеобассейн с глубиной
погружения до 1.5 км. Режим растяжения со-
хранялся в норвежской части Баренцева моря,
в частности, ‒ в Нордкапском прогибе.

В позднем девоне завершилась рифтовая акти-
визация на Печорской плите и ее продолжении в

Рис. 9. Этапы тектонического развития Баренцевоморского шельфа. 
1‒3 ‒ фации: 1 – прибрежно-морские, 2 – мелководно-морские, 3 – глубоководные; 4 – кристаллический фундамент;
5 – песок, песчаник; 6 – алевролит, алеврит; 7 – глины, аргиллиты; 8 – известняки; 9 – прослои и линзы углей;10 – гней-
сы (нерасчлененные образования); 11 – зона отсутствия отложений
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акваторию Баренцева моря. В настоящее время
наиболее распространено мнение о допозднефран-
ском времени рифтогенеза в восточном секторе
Баренцева моря. Обоснованием этого является
сейсмостратиграфическая экстраполяция опор-
ных сейсмических горизонтов Печорской плиты
в пределы Южно-Баренцевской впадины и соот-
ветствующая временная привязка тектонических
событий [32].

В кунгуре‒поздней перми происходила акти-
визация тектонической деятельности, которая
привела к смене обстановок осадконакопления с
преимущественно карбонатного на терригенный.
В Восточно-Баренцевский мегапрогиб поступало
большое количество обломочного материала. Глав-
ным источником сноса были Уральские горы, об-
разованные в результате герцинской складчато-
сти. Частично отложения поступали с Балтийско-
го щита. Мощность накопленных, в основном,
верхнепермских пестроцветных терригенных по-
род составила 3‒5 км.

Одновременно в западной (норвежской) части
Баренцевской плиты широкое развитие получили
средне-позднепалеозойские рифтогенные струк-
туры. На Шпицбергене с девона по средний кар-
бон был сформирован крупный окраинно-конти-
нентальный Западно-Шпицбергенский грабен.
Позднедевон-раннекарбоновая фаза растяжения,
охватившая всю западную часть Баренцева моря,
привела к образованию Нордкапского прогиба,
прогиба Ольги, Девонского грабена и складчатым
деформациям на арх. Шпицберген [45, 53].

После этих событий на временном отрезке
карбон‒поздняя пермь в западной части Барен-
цева моря установился платформенный режим с
развитием обширного карбонатного шельфа. Это
позволяет говорить о проградации единой гра-
бен-рифтовой системы от Печорской плиты
(поздний кембрий–ранний девон) через Южно-
Баренцевскую впадину (ордовик‒средний девон)
в западную часть Баренцевской плиты (поздний
девон‒ранний карбон) [32, 34].

Этап (III) раннемезозойского континентального
рифтогенеза. Пермско‒ранне-среднетриасовый
этап характеризуется началом столкновения Юж-
но-Карской и Баренцевской плит, что привело к
образованию раннекиммерийского (на рубеже
триаса и юры) Пайхой-Новоземельского орогена,
осложненного взбросами и взбросо-надвигами
[7, 8, 24‒26, 32, 43, 44].

В тылу протяженной зоны транспрессионных
деформаций происходило формирование мери-
дионально вытянутого Восточно-Баренцевского
рифтогенного мегапрогиба, ортогонально нало-
женного на структуру ранне-среднепалеозойско-
го рифта. В результате этого в южной части пло-
щади был образован тектонический узел при пе-

ресечении древней ранне-среднепалеозойской и
наложенной пермско-триаcовой рифтовых систем.

Стремительное погружение фундамента Во-
сточно-Баренцевского мегапрогиба, сопровождае-
мое быстрым нарастанием мощности до 10‒12 км
верхнепермско‒триасовых отложений, привело
к обособлению тектонических элементов восточ-
ной части Баренцевской плиты от ее западной ча-
сти (Центрально-Баренцевская зона поднятий)
до Тимано-Печорской плиты (Мурманско-Ку-
ренцовская флексурно-сбросовая зона).

Накопление отложений происходило в усло-
виях лавинной седиментации и внедрения магм
основного состава. Некомпенсированная приро-
да Южно-Баренцевского бассейна в позднеперм-
ское время подчеркивается клиноформной про-
градацией в западном направлении [32]. Основ-
ными источниками сноса осадков на протяжении
всего триаса являлись Уральская, Балтийская и
Западно-Шпицбергенская палеосуши, а также
Североземельское горное сооружение и Тиман-
ский кряж [3, 9, 18].

На большей части исследуемой площади ком-
плекс триаса залегает с размывом на разновоз-
растных породах карбона‒перми. На Адмирал-
тейском поднятии и на западе арх. Новая Земля
наблюдается постепенный переход от пермских
карбонатных отложений к терригенным триасо-
вым. В триасовых отложениях Баренцевоморско-
го шельфа по материалам сейсморазведочных ра-
бот выделяются многочисленные динамически
выраженные субсогласно и несогласно залегаю-
щие специфические отражения группы “α”, свя-
занные с пластовыми интрузиями (силлов) габб-
ро-долеритового состава. Подобные интрузии
распространены на арх. Земля Франца-Иосифа.

В поздней перми‒начале триаса происходит
резкая смена обстановок осадконакопления, глав-
ным образом, с карбонатного на терригенное.
Это связано с активной орогенией Уральского
складчатого пояса (герцинская складчатость).
С юга‒юго-востока на север в условиях лавинной
седиментации происходило продвижение мощ-
ного комплекса дельтовых, авандельтовых разно-
стей, а также образование подводных конусов вы-
носа [43]. По мере удаления от источников сноса
на север континентальные отложения замещаются
лагунно-континентальными (Северо-Кильдинская
площадь) отложениями.

В центральной и северной частях региона пред-
полагается зона субмеридионального простира-
ния, где накапливались морские фации (Аркти-
ческая, Лудловская площади и арх. ЗФИ). Разме-
ры и глубина залегания зон менялись на всем
триасовом этапе [3, 13, 14, 36].

Этап (IV) среднемезозойского этапа термиче-
ского проседания. В раннем и среднем триасе
продолжалось активное прогибание Южно-Ба-
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ренцевской синеклизы одновременно с ростом
Новоземельского орогена [49]. Мощность отло-
жений триаса в Южно-Баренцевской синеклизе
на профиле КS104 равна 6 км (см. рис. 5, ж). Цен-
тральная зона поднятий и свод Федынского в этот
период характеризуются медленным погружением
и невысокими темпами осадконакопления [2, 3].

На рубеже позднего триаса‒юры главные тек-
тонические процессы, определяющие геодина-
мический режим Баренцевоморского региона,
смещаются в область Пайхой-Новоземельского
складчатого пояса. Активный орогенез привел к
интенсивному сжатию восточного борта Восточ-
но-Баренцевского мегапрогиба и образованию
сдвиго-надвиговых чешуй и складок. Транспрес-
сия сопровождалась на Новоземельском орогене
внедрением гранитоидов [13, 14, 21, 25, 27]. Ши-
рина зоны деформации варьируется от 30 до 150 км.
В тылу (на западе) зоны регионального сжатия
продолжалось формирование субмеридионально
расположенного Восточно-Баренцевского мега-
прогиба, ортогонально наложенного на древние
структурные элементы.

Позднеюрский этап (V) стабилизации. В юр-
ско‒меловое время произошла стабилизация
тектонических движений и частично унаследо-
ванное воздымание ранее возникшего Новозе-
мельского орогена. Терригенный материал, по-
ступавший с востока, юга и севера, постепенно
заполнил обширный Баренцевоморский шель-
фовый бассейн [2]. В поздней юре завершается
становление структурного плана Баренцевомор-
ского региона: обособляются Южно-Баренцев-
ская и Северо-Баренцевская синеклизы за счет
появления Штокмановско-Лунинского порога,
формирование которого было начато в триасе.

Позднеюрский этап заключается в обширной
региональной трансгрессии с накоплением гли-
нистых толщ и выражен на сейсмических разре-
зах опорными сейсмическими горизонтами в
кровле и в подошве верхнеюрских глин. Морской
режим седиментации присутствовал практически
на всей площади Баренцевоморского шельфа.
Устанавливается режим бескислородного осад-
конакопления. Морской режим осадконакопле-
ния привел к отложению преимущественно гли-
нистых и карбонатно-кремнисто-глинистых раз-
ностей с высоким содержанием органического
вещества [3, 13, 14, 36]. Суммарная мощность юр-
ских отложений – до 2 км.

Меловой этап (VI). Меловой этап развития ха-
рактеризуется дальнейшим прогибанием Восточ-
но-Баренцеского мегапрогиба и некомпенсиро-
ванным осадконакоплением в неокоме (см. рис. 2,
см. рис. 4, см. рис. 5).

В раннем мелу Баренцево море характеризова-
лось эпиконтинентальным режимом с шельфо-
выми условиями осадконакопления. С апт‒альб-

ского времени темпы седиментации в Восточно-
Баренцевском мегапрогибе и на прилегающей
площади Центральной зоны поднятий заметно
снижаются. Этот период характеризуется отно-
сительной стабилизацией тектонического режи-
ма [40].

Накопление клиноформ в неокоме в Южно-
Баренцевской синеклизе осуществлялось, в ос-
новном, при сносе осадков с арх. Новая Земля и,
частично, ‒ с поднятий Федынского и Ферсма-
новской террасы. Область схождения встречных
клиноформ расположена на западном склоне
Южно-Баренцевской синеклизы. На севере снос
осадков в нижнем мелу предполагается с
арх. Земля Франца-Иосифа (см. рис. 2, см. рис. 4,
см. рис. 5). Общая мощность меловых отложений
достигает 2 км.

В конце позднего мела началось раскрытие
Евразийского океанического бассейна, что при-
вело к подъему (uplift) Баренцевоморского шель-
фа. В этот период площадь Баренцевоморского
региона подверглась длительной эрозии ранее
накопленных отложений, которая продолжилась
в кайнозое [2, 3, 18, 32].

Кайнозойский этап (VII) подъем Баренцевомор-
ского шельфа. В конце позднего мела началось рас-
крытие Евразийского океанического бассейна. В
этот период рассматриваемая площадь подверг-
лась длительной эрозии ранее накопленных отло-
жений. Отсутствие на бортах Восточно-Баренцев-
ского мегапрогиба и его обрамлении позднемело-
вого комплекса и на большей площади района
палеогенового комплекса подтверждает продол-
жительное воздымание площади. На северо-запа-
де российского сектора Баренцевоморского
шельфа в кайнозое, одновременно с образовани-
ем Северного Ледовитого океана, сформирована
Восточно-Шпицбергенская впадина с мощностью
осадков эоцена‒плиоцена, достигающей 2500 м.

В плиоцене происходит прогибание региона и
возобновление седиментации. Вскрытая мощ-
ность пород плиоцен‒четвертичного возраста –
не более 110 м.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Комплексная интерпретация полевых и ретро-

спективных геофизических данных, включаю-
щих сейсморазведку МОВ ОГТ 2D, гравиметрию
надводную, дифференциальную магнитометрию,
и данных глубокого бурения позволила нам вы-
полнить следующие исследования.

Мы провели палеоструктурный анализ и выде-
лили следующие региональные тектоно-страти-
графические единицы, разделенные несогласия-
ми и перерывами в седиментации:

‒ палеозойский комплекс (между горизонта-
ми VI(PR?) и I2(P‒T));
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‒ триасовый комплекс (между горизонтами
(I2(P‒T) и ОГ Б(T‒J));

‒ юрский комплекс (между горизонтами
Б(T‒J) и В′(J3‒K1));

‒ мел‒кайнозойский комплекс (между гори-
зонтом В′(J3‒K1) и дном Баренцева моря.

Авторами настоящей статьи разработана тек-
тоническая модель Баренцевоморского региона,
включающая в себя элементы всех структурных
этажей с подэтажами с основой по ОГ В(J3v), до-
полненная в областях эрозионных срезов верхне-
юрских отложений тектоническими элементами
по другим уровням ‒ ОГ VI(PR?), L4(N1) и
Ia(P1‒C?). Мы провели сопоставление тектони-
ческих элементов норвежской и российской ча-
стей Баренцева моря и уточнили границы ранее
известных тектонических элементов региональ-
ных, надпорядковых, I-го и II-го порядков.

В проведенном исследовании выделены новые
тектонические элементы:

‒ Западно-Баренцевская региональная систе-
ма поднятий и прогибов;

‒ поднятие Вербы;
‒ Восточно-Шпицбергенская присклоновая

моноклиналь (в подошве осадочного чехла);
‒ Восточно-Шпицбергенская впадина (в кай-

нозое);
‒ Северо-Лунинский порог (в подошве оса-

дочного чехла);
‒ Южно-Адмиралтейское поднятие со сводом

Крыловой;
‒ Кармакульский прогиб (в подошве осадоч-

ного чехла).
Выполнен палеотектонический анализ и уста-

новлены основные этапы развития Баренцева
моря:

I ‒ Компрессионное сжатие в позднем проте-
розое связано с столкновением Баренцево-Кар-
ской плиты и Восточно-Европейской платформы,
в результате чего произошла инверсия рифейско-
го Тимано-Канинско-Варангерского прогиба и
его последующий надвиг на Восточно-Европей-
скую платформу.

Континентальный рифтогенез в раннем-сред-
нем палеозое привел к образованию рифтогенно-
го Южно-Кармакульского мегапрогиба северо-
восточного простирания, имеющего тесную связь
с тектоническими элементами Печорской плиты
(Печоро-Колвинским авлакогеном) и образуя с
ними единую рифтогенную систему.

II ‒ Позднепалеозойская стабилизация выра-
зилась в формировании в мелководных условиях
верхнедевонско-каменноугольной (нижнеперм-
ской) карбонатной платформы. В кунгуре‒позд-
ней перми наблюдается активизация тектониче-
ской деятельности, которая привела к смене об-

становок осадконакопления с преимущественно
карбонатного на терригенный.

III ‒ Раннемезозойский этап тектогенеза вы-
разился в начале формирования меридионально
вытянутого Восточно-Баренцевского рифтоген-
ного мегапрогиба, ортогонально наложенного
на структуру нижне-среднепалеозойского рифта,
в тылу протяженной Пайхойско-Новоземельской
зоны транспрессионных деформаций. Стреми-
тельное погружение фундамента Восточно-Барен-
цевского магапрогиба, сопровождаемое быст-
рым ростом толщины (до 10‒12 км) верхнеперм-
ско-триасовых отложений привело к обособлению
тектонических элементов восточной части Ба-
ренцевской плиты от ее западной части (Цен-
трально-Баренцевская зона поднятий) и Тима-
но-Печорской плиты (Мурманско-Куренцовская
флексурно-сбросовая зона).

IV ‒ Среднемезозойский этап термического
проседания характеризуется продолжением ак-
тивного прогибания Восточно-Баренцевской си-
неклизы с одновременным ростом Новоземель-
ского киммерийского орогена. Образование этих
крупных тектонических элементов сопровожда-
лось обильным внедрением мантийного вещества
в шельфовой области и на арх. ЗФИ в виде силлов
основного состава, а на Новоземельском орогене –
гранитоидами.

V ‒ Позднеюрский этап стабилизации привел
к завершению становления современного струк-
турного плана Баренцевоморского региона: обособ-
ляются Южно-Баренцевская и Северо-Баренцев-
ская синеклизы за счет появления Штокманов-
ско-Лунинского порога, формирование которого
было начато в триасе.

VI ‒ Меловой этап прогибания характеризует-
ся относительной стабилизацией тектонического
режима, дальнейшим прогибанием Восточно-Ба-
ренцквского мегапрогиба и некомпенсирован-
ным осадконакоплением в неокоме.

VII ‒ Кайнозойский подъем (uplift) был связан
с активным раскрытием Северного Ледовитого
океана, что привело к доплиоценовому подъему
большей части Баренцевоморского региона со
значительным пригибанием фундамента до глу-
бины 3 км на северо-западе российской части Ба-
ренцевоморского шельфа. В плиоцене произо-
шло прогибание региона и возобновление седи-
ментации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате обобщения имеющихся геолого-

геофизических данных нами предложен новый
сценарий тектонической истории восточной ча-
сти Баренцевоморского региона.

Стадия становления фундамента Баренцев-
ской (Свальбардской) плиты преимущественно
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рифейско-раннепалеозойской консолидации ока-
зала определяющее влияние на развитие седи-
ментационных бассейнов региона.

Эпиплатформенная стадия для Баренцево-
морского региона сформировалсь под влиянием
интенсивных процессов рифтогенеза.

Континентальный рифтогенез ордовикско‒
ранне-среднедевонского времени привел к обра-
зованию авлакогенов. Наиболее ярко в структур-
ном плане выражены Южно-Баренцевский и
Кармакульский рифтогенные бассейны, разделен-
ные сводом Крыловой высотой >3 км. По нашим
построениям ранне-среднепалеозойская Южно-
Баренцевская рифтогенная область прогибания
имела северо-восточную направленность. И, ве-
роятнее всего, являлась ответвлением тектониче-
ских элементов Печорской плиты (Печоро-Кол-
винским авлакогеном и др.), ориентированным в
северо-западном направлении, образуя единую
рифтогенную систему.

Позднедевонско‒каменноугольный (нижне-
пермский) этап развития для восточной, россий-
ской, части Баренцевоморского шельфа явился
этапом стабилизации (ослабление тектонической
деятельности), в течение которого на значительной
части площади на эродированной поверхности
нижне-среднепалеозойских отложений в мелко-
водных условиях формировались карбонатные
платформы и образовывались эвапоритовые бас-
сейны. Одновременно в западной (Норвежской)
части Баренцевской плиты широкое развитие по-
лучили средне-позднепалеозойские рифтоген-
ные структуры (Нордкапский прогиб, прогиб
Ольги, Девонский грабен и др.). Это позволило
предположить проградацию единой грабен‒риф-
товой системы от Печорской плиты (поздний
кембрий‒ранний девон) через Южно-Баренце-
скую впадину (ордовик‒средний девон) в запад-
ную часть Баренцевской плиты (поздний девон–
ранний карбон).

Пермско‒ранне-среднетриасовый этап харак-
теризуется началом столкновения Южно-Кар-
ской и Баренцевской плит, что привело к образо-
ванию раннекиммерийского (на рубеже триаса и
юры) Пайхой-Новоземельского орогена, ослож-
ненного взбросами и взбросо-надвигами. В тылу
протяженной зоны транспрессионных деформа-
ций происходило формирование меридионально
вытянутого Восточно-Баренцевского рифтоген-
ного мегапрогиба, ортогонально наложенного на
структуру ранне-среднепалеозойского рифта.

В раннем и среднем триасе продолжалось ак-
тивное прогибание Южно-Баренцевской синек-
лизы, одновременно с ростом Новоземельского
орогена. На рубеже позднего триаса‒юры главные
тектонические процессы, определяющие геоди-
намический режим Баренцевоморского региона,
смещаются в область Пайхой-Новоземельского

складчатого пояса. В тылу зоны регионального
сжатия продолжалось формирование субмериди-
онально расположенного Восточно-Баренцев-
ского мегапрогиба, ортогонально наложенного
на древние структурные элементы.

В юрско‒меловое время произошла стабили-
зация тектонических движений и частично уна-
следованное воздымание ранее возникшего Но-
воземельского орогена. В поздней юре завершается
становление структурного плана. Обособляются
Южно-Баренцевская и Северо-Баренцевская си-
неклизы за счет появления Штокмановско-Лу-
нинского порога, формирование которого было
начато в триасе.

В конце позднего мела началось раскрытие
Евразийского океанического бассейна, что при-
вело к подъему (uplift) Баренцевоморского шель-
фа. В эоцене образована Восточно-Шпицберген-
ская впадина, сопряженная с котловиной Нансе-
на и заполненная 2500-метровой толщей осадков.
В этот период рассматриваемая площадь подверг-
лась длительной эрозии ранее накопленных отло-
жений. В плиоценовую эпоху произошло проги-
бание региона и возобновление седиментации.
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Based on the results of field complex geophysical studies in the northwestern part of the Russian sector of the
Barents Sea shelf, as well as on the processing and comprehensive interpretation of new and retrospective geo-
physical materials in the volume of 25500 linear kilometers and deep well drilling data in the section of the
Barents Sea sedimentary cover identified regional tectonostratigraphic units: (i) Paleozoic complex (between
reflecting horizons VI(PR? ) and I2(P‒T)); (ii) the Triassic complex (between reflecting horizons I2(P‒T)
and B(T‒J)); (iii) the Jurassic complex (between reflecting horizons B(T‒J) and V′(J3‒K1)); (iv) the Creta-
ceous‒Cenozoic complex (between reflecting V′(J3‒K1) and the Barents sea f loor). According to the struc-
tural analysis’ results, three structural f loors are established: the lower structural f loor, which includes Riph-
ean terrigenous-affusive sediments and Lower Paleozoic‒Lower Permian terrigenous-carbonate sediments;
the middle structural f loor is formed mainly by carbonate sediments of Upper Devonian‒Lower Permian;
the upper structural f loor combines terrigenous sediments of Lower and Upper Permian, Mesozoic and Ce-
nozoic sediments. The authors present a new tectonic model of the Barents Sea region, including elements of
all structural floors with subfloors. In accordance with the tectonic zoning, paleostructural and paleotectonic
analyses, the article outlines the main stages of the Barents Sea shelf development: stage of the Late Proterozoic
compression and Early-Middle Paleozoic continental rifting (I), Late Paleozoic stabilization stage (II), Early
Mesozoic tectogenesis stage (III), Middle Mesozoic thermal subsidence stage (IV), Late Jurassic stabiliza-
tion stage (V), Cretaceous sagging stage (VI) and the final stage as a Cenozoic uplift over a large part of the
Barents Sea shelf (VII). In the northwestern part of the Russian sector of the Barents Sea shelf, synchronous
dipping of the sedimentary cover basement took place, associated with spreading and formation of the Arctic
Ocean.

Keywords: tectonic zoning, continental rifting, Barents Sea shelf, East Barents mega-deflection, paleotecton-
ic analysis, paleostructural analysis, compressional orogenesis, complex interpretation


