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Верхояно-Чукотские мезозоиды —  элемент ме-
зозойско-кайнозойского складчатого сооружения 
Севера Тихоокеанского пояса, образующего гигант-
ский треугольник, ограниченный на западе и севере 
Сибирским и Арктическим кратонами, на юго-вос-
токе — современным ложем Тихого океана (рис. 1). 
В рамках разработанной для них коллизионной 
модели ([1, 2] и др.) в их составе выделяются Чукот-
ский складчатый пояс, Верхояно-Колымский склад-
чатый пояс (в объёме Верхоянский пояс —  Алазей-
ско-Олойский палеоокеанический домен) и соеди-
няющий их Южно-Анюйский коллизионный шов 
(сутура). Его продолжением, по мнению авторов 
модели, на Восточной Чукотке являются офиолиты 
Верхне-Амгуэмской и Колючинско-Мечигменской 
зон, на Аляске —  сутура Ангаючам.

Анализ геологических материалов по хребту Пе-
кульней и сопредельным с ним регионам Западной 
Корякии и Чукотки [3, 5–8] показывает, что про-
должением Южно-Анюйской складчатой системы 
(“коллизионного шва”, “сутуры”) в восточном на-
правлении являются Пекульнейско-Золотогорская 
и Эргувеем-Курупкинская системы [3, 5–7]. В со-
вокупности эти три системы маркируют границу 
структурной сигмоиды, образованной комплексами 
Чукотского складчатого пояса (рис. 1). Её структуры 

по сдвигам и присдвиговым прогибам срезают со-
оружения Корякского палеоокеанического домена, 
опоясывают с востока и севера восточное крыло 
Верхояно-Колымского ороклина (Колымской струк-
турной петли [2]), смятое горизонтальной протру-
зией в него Омолонского массива, срезают далее 
структуры его ядра и западного крыла (рис. 1).

Структурообразующим звеном Чукотской сигмо-
иды является Чаунская зона купольно-сдвиговых 
структур (рис. 2). Её южное колено сопряжено на вос-
токе Чукотского п-ова с Восточно-Чукотско-Съю-
ардским (Беринговоморским) ороклином, образо-
ванным Нешкано-Бенделебеногорским поясом гра-
нитно-метаморфических куполов [9–11]. Северное 
колено сочленяется со складчато-надвиговыми со-
оружениями триаса Анюйской синформы (рис. 1, 2). 
В ядрах куполов Нешкано-Бенделебеногорского 
пояса на поверхность выведен ремобилизованный 
докембрийский фундамент Арктического кратона, 
на крыльях —  зонально-метаморфизованные ниж-
непалеозойские карбонатные и средне-позднепа-
леозойские углеродисто-кремнистые, углеродисто-
терригенно-карбонатные и вулканогенные породы 
его чехла [9–11]. Купольные сооружения Чаунской 
зоны представлены менее эродированным и более 
сложно деформированным Куульско-Канчаланско-
Сенявинским поясом тектонически расслоенных 
купольных структур, образующих в южном колене 
сигмоиды горизонтальную протрузию в сооружения 

УДК 551.242.3(571б)

ТРАНСФОРМНАЯ МОДЕЛЬ ТЕКТОНИКИ  
ВЕРХОЯНО-ЧУКОТСКИХ МЕЗОЗОИД

Г. Е. Некрасов

Представлено академиком РАН М.А. Федонкиным 14.12.2017 г.

Поступило 20.12.2017 г.

Рассмотрена природа входящих в состав Верхояно-Чукотской складчатой области Верхояно-Колым-
ского, Чукотского и разделяющего их Южно-Анюйского поясов. Показано, что образование этих поя-
сов не связано с импульсом коллизии Сибирской и Арктической плит. Смятие структурно-веществен-
ных комплексов первого из них в гигантскую горизонтальную складку (Колымскую петлю) объясняется 
дрейфом Омолонского массива вдоль границы Сибирского кратона. Срезающий Колымскую петлю 
Чукотский пояс отвечает внешней зоне Арктического тектонического потока Восточного сегмента 
Полярной области Земли, граничащего со срезаемыми им структурами Верхояно-Колымского ороклина 
(Колымской петли) по зоне Южно-Анюйско-Пекульнейско-Коюкукского трансформного разлома. Эти 
построения вносят ограничения в разработку схем раскрытия Амеразийского и Евразийского палео-
океанических бассейнов, оставляя в построениях в качестве возможного варианта только субширотный 
вектор спрединга океанической литосферы этих бассейнов.
Ключевые слова: складчатый пояс, трансформный разлом, латеральные тектонические потоки.

DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-56524894388-392

Геологический институт  
Российской Академии наук, Москва
E-mail: genekrasov@mail.ru

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2019, том 489, № 4, с. 388–392

ГЕОЛОГИЯ



Корякского палеоокеанического домена (рис. 2). 
В ядре Сенявинского купола обнажается комплекс 
глубоко метаморфизованных пород докембрийского 
фундамента Арктического кратона [9–11], крылья 
купола и остальные купола сложены породами сред-
него–позднего палеозоя [8], сходными в литологи-
ческом плане со средне-позднепалеозойскими ком-
плексами Нешкано-Бенделебеногорского пояса. 
Блоки купольных структур сопряжены вязкопла-
стическими сдвигами с пакетами наклонных складок 
нижнего–среднего триаса. В зоне сочленения сиг-
моиды с Восточно-Чукотско-Съюардским орокли-
ном последние вмещают Вельмайскую и Колючин-
ско-Мечигменскую рифтогенные структуры типа 
пулл-апарт, сложенные верхнетриасовыми высоко-
титанистыми подушечными базальтами, кремнис-
тыми породами, аркозовыми и вулканомиктовыми 
песчаниками [8].

Приведённые характеристики свидетельствуют 
о ступенчатом погружении кровли докембрий-

ского фундамента тектонических зон Чукотской 
сигмоиды в направлении ядра Анюйской син-
формы и сложной сигмоидной и ороклинальной 
формах их деформации, что обусловлено процес-
сами латерального течения вещества литопластин 
этих зон (ступеней) по вязко-пластическим сдви-
гам.

Маркирующие границу Чукотской сигмоиды 
Южно-Анюйская, Пекульнейско-Золотогорская 
и Эргувеем-Курупкинская системы образуют кон-
кордантный структурному рисунку сигмоиды 
Южно-Анюйско-Пекульнейско-Курупкинский пояс 
кулисно сменяющих друг друга покровно-сдвиговых 
структур.

В его составе три структурных комплекса. Пер-
вый представлен сооружениями трогового ком-
плекса [3–5] (рис. 2). Структуры его северного борта 
по системе левосторонних сдвигов согласно опоя-
сывают структуры сигмоиды. Структуры южного 
борта срезают по сдвигам и присдвиговым прогибам 

Рис. 1. Структурно-геодинамическая схема Севера Тихоокеанского пояса по [6, 7]. 1 —  кратоны Лавразии и их фраг-
менты; 2 —  блоки континентальных структур Катазии; 3 —  пояса деформированной коры пассивных окраин кон-
тинентов; 4–5 —  домены Монголо-Охотского (4) и Корякского (5) палеоокеанов; 6 —  домены Мезопацифики; 7 —  
сегменты Удско-Еропольской зоны конвергенции Сибирского континента и Корякского палеоокеана; 8 —  зона 
Южно-Анюйско-Пекульнейско-Коюкукского трансформного разлома; 9 —  Охотско-Чукотский окраинно-конти-
нентальный вулканический пояс; 10 — шельф Берингова и Арктических морей; 11 —  литосфера океанов и глубоко-
водных впадин окраинных морей; 12 —  предполагаемое положение Южно-Анюйско-Пекульнейско-Коюкукского 
трансформного разлома под Охотско-Чукотским поясом и на шельфах моря Лаптевых и Берингова моря.

 ТРАНСФОРМНАЯ МОДЕЛЬ ТЕКТОНИКИ ВЕРХОЯНО-ЧУКОТСКИХ МЕЗОЗОИД 389

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК том 489 № 4 2019



комплексы Корякского палеоокеана, разделённые 
Бельским выступом (порогом) Западно-Корякско-
Еропольского обрамления Омолонского массива 
на Корякский и Алазейско-Олойский домены, 
включают на границе с палеоокеаническим доме-
нами отторженцы триасовых и палеозойских пород 
Анюйской и Чаунской зон [3, 4, 12] (рис. 1, 2). Соб-
ственно троговый комплекс сложен пакетами кру-
топадающих пластин среднеюрско-нижнемеловых 
турбидитов, микститов, кремнистых пород и ос-
новных вулканитов, представленных в Южно-
Анюйском и Пекульнейско-Золотогорском сегмен-
тах пояса пикритами и подушечными базальтами 
СОХ [3–5, 12], в Эргувеем-Курупкинском сег-
менте —  щелочными и субщелочными базаль-
тами [8]. В Южно-Анюйском сегменте пояса в со-
ставе трогового комплекса установлены зоны сер-
пентинитового меланжа с блоками офиолитов [12], 

в хребте Пекульней — блоки гранат-клинопироксе-
новых гнейсов с телами расслоённых гранатовых 
ультрамафит-мафитов, классифицированных как 
комплексы — показатели раскола нижней коры 
Арктического кратона [3, 5]. Ar/Ar-методом возраст 
плутонических пород офиолитов трогового ком-
плекса определён интервалом 257–229 млн лет (ко-
нец перми — начало позднего триаса) [12]. Гранат-
шпинелевые пироксениты и гранатовые габбро 
расслоенной серии в блоках гнейсов нижней коры 
Арктического кратона датированы изохронным 
Sm–Nd-методом соответственно в 301+/–1,4 
и 292+/–2,0 млн лет [5].

Второй структурный комплекс образован диф-
ференцированными вулканитами поздней юры — 
раннего мела [3, 4, 12, 13], наложенными на струк-
туры Чукотского пояса вдоль его границы с трого-
вым комплексом [8].

Рис. 2. Схема строения Чукотского сегмента Тихоокеанского складчатого пояса по материалам [3–5, 7–12]. 1–6 —  
Чукотский пояс: 1–2 —  комплексы ремобилизованного докембрийского фундамента (1) и палеозойского чехла (2) 
Арктического кратона в разрезах купольных структур; 3–4 — субаркозы раннего—среднего (3) и позднего (4) триаса 
Анюйской и Чаунской зон; 5 —  Вельмайская (В) и Колючинско-Мечигменская (КМ) структуры типа “пулл-апарт”; 
6 —  терригенные и подчинённые им вулканогенные породы рифтогенных структур и прогибов поздней юры — ран-
него мела. 7–9 —  Южно-Анюйско-Пекульнейско-Курупкинский пояс: 7 —  среднеюрско-нижнемеловые турбидиты, 
микститы, кремнистые породы, подушечные базальты и пикриты трогового комплекса; 8 —  комплекс вулканитов 
и вулканогенно-осадочных пород верхней юры — нижнего мела; 9 —  готерив-альбские терригенные и вулканогенные 
породы орогенного комплекса; 10 — Омолонский массив; 11 — Бельский выступ (порог) Западно-Корякско-Еро-
польского обрамления Омолонского массива; 12 —  офиолиты Усть-Бельского (Б), Вургувеемского (В) и Алучинского 
(А) массивов; 13 —  островодужные и палеоокеанические комплексы Алазейско-Олойского и Корякского доменов 
Корякского палеоокеана; 14 —  покровы альб-палеоценового Охотско-Чукотского пояса; 15 —  альб-палеоценовые 
присдвиговые прогибы; 16 –Анадырский прогиб; 17 —  положение внешних границ Чукотского пояса и Западно-
Корякско-Еропольского обрамления Омолонского массива по геофизическим и геологическим данным; 18 —  на-
правление латерального смещения литопластин вдоль вязко-пластических сдвигов.
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Третий структурный комплекс —  орогенный, 
представлен в сооружениях трогового комплекса 
клиновидными блоками терригенных и вулканоген-
ных пород готерива-альба [3, 8, 12], в пограничной 
части трогового комплекса —  альб-палеоценовыми 
отложениями присдвиговых прогибов [3, 8].

Эти данные позволяют связывать образование 
трогового комплекса Южно-Анюйско-Пекульней-
ско-Курупкинского пояса с позднепалеозойской 
и раннемезозойской стадиями раскола континен-
тальной коры Арктического кратона в зоне Южно-
Анюйско-Пекульнейско-Коюкукского трансформ-
ного разлома, маркирующего палеозону скольжения 
Арктической континентальной и Корякской океа-
нических плит [7]. Происхождение вулканогенного 
комплекса на Чукотке объясняется субдукцией океа-
нической литосферы трогового комплекса в режиме 
транспрессии под деформированный край Аркти-
ческого кратона, на Аляске — субдукцией ком-
плексов Ангаючам под структуры петли Коюкук.

На западе, на острове Большой Ляховский, па-
леоокеанические породы и комплекс дифференци-
рованных вулканитов в зоне трансформного разлома 
выклиниваются [13]. Дальнейшее продолжение его 
на шельфе моря Лаптевых маркирует границу между 
среднепалеозойско-мезозойскими карбонатно-тер-
ригенными комплексами Верхояно-Колымского 
и Чукотского поясов. В последнее время устано-
влено, что нижнепалеозойская часть разрезов этих 
поясов формировалась на шельфе Сибирского кон-
тинента [13, 14].

Изложенные материалы показывают, что обра-
зование входящих в состав Верхояно-Чукотской 
складчатой области Верхояно-Колымского и Чу-
котского поясов не может быть объяснено импуль-
сом коллизии Сибирского и Арктического кратонов.

Смятие структурно-вещественных комплексов 
Верхояно-Колымского пояса в гигантский ороклин, 
осложнённый горизонтальной протрузией Омолон-
ского массива в его юго-восточное крыло, позволяет 
связывать происхождение ороклина с северо-запад-
ным (в современных координатах) дрейфом Омо-
лонского массива вдоль границы Сибирского кра-
тона (рис. 1).

Срезающий структуры Верхояно-Колымского 
ороклина Чукотский пояс может быть интерпрети-
рован в рамках концепции латеральных тектониче-
ских потоков в литосфере Земли [15] в качестве 
субширотного литосферного потока Полярной об-
ласти Земли, ограниченного с юга зоной трансформ-
ного разлома. На рубеже раннего—позднего мела 
вследствие запечатывания “головной” Анюйской 

части тектонического потока вулканическими по-
кровами Охотско-Чукотского пояса его Восточно-
Чукотский и Чаунский сегменты под воздействием 
инерционных сил движения потока были деформи-
рованы в сигмоиду. Этот тектонический поток воз-
ник на рубеже позднего палеозоя —  раннего мезозоя 
в результате раскола Сибирско-Арктического кон-
тинента [13, 14] вследствие проградации Южно-
Анюйско-Пекульнейско-Коюкукского трансформ-
ного разлома в структуры шельфа Сибирско-Аркти-
ческого континента. На ранней стадии это вырази-
лось смещением Арктического блока континента 
относительно Сибирского, на более поздних —  позд-
немезозойской и мезозойско-кайнозойской —  рас-
крытием на южной границе Арктического потока 
Южно-Анюйско-Пекульнейского абиссального 
бассейна, а на его северной границе —  Амеразий-
ского и Евразийского бассейнов.

Эти построения указывают на несостоятельность 
коллизионной модели тектоники Верхоянско-Чу-
котских мезозоид и вносят ограничения в разработку 
схем раскрытия Амеразийского и Евразийского па-
леоокеанических бассейнов, оставляя в построениях 
фактически только субширотный вектор спрединга 
океанической литосферы этих бассейнов.
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This article describes the nature of including of Verkhoyansk—Chukotka area Verkhoyansk—Kolyma. Chukotka 
and South Anyui folded belts. It is shown, that formation these belts is not connected with the impulse of collision 
of Siberian and Arctic plates. The crumpling rocks of first of them into giant horizontal fold (Kolyma loop) is 
explained as a drift of Omolonsky massif along the border of Siberian craton. Sigma-form of Chukotka belt is 
cutting the structures Koluma loop is allow to interpret it as a lateral tectonic flow which deforms Sigma as a 
result lock up its “heads” Anui-Novosibirsk part volcanic covers of Ohotsk—Chukotka belt. These data allow to 
uncover Verkhoyansk—Chukotka region as region of skirmish of structures of two lateral tectonic flowes of Polar 
province of Earth, composing on South Anyui—Pekulney transform fault.

Keywords: folded belts, transform fault, lateral tectonic flows.
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