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В работе проанализированы аномалии сейсмических данных типа “яркое пятно” и “плоское пятно”
на юго-восточном обрамлении хребта Книповича, связанные с аккумуляцией свободного газа в
осадочном разрезе над океаническим фундаментом. Выделенные аномалии в пространстве ассоци-
ированы с отрицательными значениями остаточных аномалий Буге и положительными аномалия-
ми магнитного поля ΔТа. Это указывает на зоны разуплотнения коры и верхней мантии, которые
могут иметь серпентинизационный генезис, с которым связана также наложенная хемогенная на-
магниченность, вероятно имеющая современный возраст и искажающая первичный линейный ри-
сунок магнитных аномалий океанического фундамента района исследований. Серпентинизацией
также объясняются вертикальные смещения блоков коры и верхней мантии на флангах хребта Кни-
повича, приводящие к деформациям осадочного чехла при увеличении объема породы. Внеосевая
сейсмичность указывает на тектонические срывы на флангах хребта, при которых увеличивается
доступ воды, необходимой для серпентинизации с последующим изменением физических свойств
пород, отраженных в геофизических полях. Восточный фланг хребта Книповича испытывает текто-
ническую активизацию вдоль структур фундамента, являющихся северным продолжением разлома
Сенья. Следствием этих процессов являются обнаруженные скопления свободного газа в осадоч-
ном чехле.

Ключевые слова: хребет Книповича, скопления газа, серпентинизация, сейсмические аномалии
“яркое пятно”, аномалии Буге, аномальное магнитное поле.
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Сейсмические исследования осадочного чехла
на флангах хребта Книповича (рис. 1) позволили
изучить распределение его мощности на спредин-
говом фундаменте в мелкомасштабном [Straume
et al., 2019] и крупномасштабном представлениях
[Шкарубо, 1996; Ямпольский, Соколов, 2012], тек-
тоническое строение [Шипилов и др., 2006; Пей-
ве, Чамов, 2008; Amundsen et al., 2011; Зайончек
и др., 2010; Kvarven et al., 2014] и выполнить
сейсмостратиграфическое расчленение [Зайон-
чек и др., 2010; Чамов и др., 2010; Amundsen et al.,
2011; Kvarven et al., 2014]. Исследованию сейсмо-
фациальных особенностей осадков и их различий
на западном и восточном флангах не уделялось
существенного внимания предыдущими исследо-
вателями. Тем не менее, объектами фациальных

исследований являлись проявления контуритов в
связи с проблемой циркуляции придонных вод
вдоль континентального склона к западу от
Шпицбергена [Rebesco et al., 2013, 2014] и осадоч-
ной толщи хребта Вестнеса с проявлениями дега-
зации и псевдодонных рефлекторов [bottom simu-
lated refleсtors – BSR], являющихся подошвой га-
зогидратного слоя [Plaza-Faverola, Keiding, 2019],
а также поднятие Святогор [Johnson et al., 2015;
Waghorn et al., 2018]. Дегазация на поверхности
дна проявлена в виде воронок на дне – покмар-
ков, остающихся после газовых выбросов, и зон
пузырьковой разгрузки в водную толщу. В толще
осадков скопления свободного газа проявляются
на сейсмических разрезах в форме так называе-
мых “ярких пятен”, которые возникают при рез-
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ком увеличении амплитуды отраженных волн из-
за увеличения контраста акустических свойств
вмещающей среды и газонасыщенных слоев.
Иногда свободный газ резко увеличивает рассеи-
вание сигнала, что приводит к резкому затуханию
отражений от нижележащей толщи. Если скопле-
ния газов под локальным или региональным
флюидоупором, которым довольно часто являет-
ся BSR, достаточно велики – то под флюидоупо-
ром скапливается достаточно мощный слой, пре-
вышающий разрешение используемой версии
метода отраженных волн. В этом случае нижняя
кромка газонасыщения приобретает плоскую
форму, и отражение от нее называется плоским
пятном при сохранении амплитудного контраста.
В районе хребта Книповича кроме поднятия Свя-
тогор “яркие пятна” были выявлены на восточ-
ном фланге в районе 76°25′ с.ш. [Rajan et al., 2012]
на сейсмическом разрезе, вдоль которого были
выполнены также работы методом преломленных
волн. Значения полученных граничных скоро-
стей в этой работе дают основание считать верх-
нюю мантию, расположенную под обнаруженным
ярким пятном, областью развития серпентиниза-
ции, которая происходит в результате контакта
мантийных пород с морской водой и, как след-
ствие, образуется водород, и в дальнейшем метан.
Сейсмические данные, использованные в на-
стоящей статье, содержат проявления аномалий
записи типа “яркое пятно” и “плоское пятно”.
В данной работе проведено изучение этого явле-
ния путем картирования пространственного рас-
пределения ярких пятен, сопоставления их мор-
фометрических характеристик с геофизическими
полями, отражающими возникающий при сер-
пентинизации метаморфизм пород верхней ман-
тии. Эти задачи исследования сформулированы
для определения возможной тектонической при-
роды структур фундамента, над которыми в оса-
дочном чехле возникают “яркие” и “плоские пят-
на”, и геодинамической обстановки, при которой
они могли возникнуть, а также характера распре-
деления скоплений газа по осадочным комплексам.

СТРОЕНИЕ ФУНДАМЕНТА 
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФЛЮИДОВ

Строение океанического фундамента хребта
Книповича и его флангов приведено на тектони-
ческой схеме [Шкарубо, 1996]. Это единственная
работа открытого доступа, в которой изогипсами
показана структурная поверхность фундамента
юго-восточной окраины хребта. Между “конти-
нентальной” областью Баренцевской шельфовой
субплатформы на востоке и областью новообра-
зованной спрединговой океанической коры на
западе расположена переходная область “конти-
нент–океан”, в пределах которой континенталь-

ная кора подверглась процессам интенсивной
деструкции. Особый интерес представляет трас-
сирование зоны контакта деструцированной кон-
тинентальной и новообразованной океанической
коры, которая отражает начало спрединга океа-
нического дна. В плане она представляет собой
ступенчатую границу. Такой характер границы
“спрединговой” коры, состоящей из сдвиговых и
сбросовых сегментов, был ранее установлен в
северной части прогиба Атка [Батурин, 1993].
На юге эта зона совпадает с региональным разло-
мом Сенья: от 74° с.ш. до м. Сёркап она протяги-
вается вдоль 13°–14° в.д., далее к северу ступенча-
то смещается на запад до разлома Моллой (рис. 2).

Направление формирования спредингового
фундамента флангов хребта Книповича, согласно
данным аномального магнитного поля ΔТа [Mo-
sar et al., 2002; Соколов, 2011], наследовало тренд,
заданный ориентацией сегментов первоначаль-
ного раскола континентальной коры [Батурин,
1993], с последующей переориентацией на ~45°
при перескоке оси спрединга в современное по-
ложение с запада на восток. В соответствии с ин-
терпретацией сейсмических данных и новейших
результатов аэромагнитометрических исследова-
ний [Gernigon et al., 2020], первоначальное рас-
крытие участка Норвежско-Гренландского бас-
сейна с будущим хребтом Книповича началось
вдоль трансформных границ океан–континент
по разломам Сенья и Хорнсунн по веерообразной
схеме с центром вращения в юго-западной части
хребта Мона в ~260 км к северу от о. Ян-Майен.
В настоящее время на север–северо-восточном
продолжении разлома Сенья в фундаменте выде-
ляются структуры, имеющие сходную с ним ори-
ентацию, но несовпадающие с азимутами главных
тектонических элементов современной спредин-
говой зоны – рифтовых сегментов и трансформных
смещений. Сейсмическая активность восточного
фланга хребта Книповича [Соколов и др., 2017]
указывает на тектоническую активизацию этой
части котловины по линии продолжения разлома
Сенья (рис. 3). Развитие долгоживущих плоско-
стей смещений в условиях преобладающего рас-
тяжения создает идеальные условия для про-
никновения морской воды в верхнюю мантию,
следствием которого является серпентинизация,
протекающая с выделением водорода и метана.

Исследования 1970–1980 гг., проведенные в
местах Мирового океана, где были установлены
обнажения ультраосновных пород мантии, пока-
зали повышение концентрации CH4 над фоном
на несколько порядков [Charlou et al., 1998; Dmi-
triev et al., 1999; Keir et al., 2005; Bougault, 2012].
При этом изотопный состав (δ13C) однозначно
указывал на абиогенное происхождение углево-
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Рис. 1. Схема изученности сейсмическими данными МОВ ОГТ, многолучевым эхолотированием и НСП района хребта
Книповича по данным МАГЭ (1993 г.) и ГИН РАН (24–27 рейсы НИС “Академик Николай Страхов”, 2006–2010 гг.).

4° E4° W

хребет
Вестнесса

разлом Моллой

поднятие
Святогор

о. Ян-Майен

мыс Сëркап

хребет Мона

0° 24° E

6° E 10° E

16° E 36° E8° E 28° E20° E12° E

4° E 16° E 18° E8° E 20° E 22° E12° E 14° E

32° E

0 35 70 140 210 280
км

912119121191211

912359123591235

91237_291237_291237_2

912369123691236

91240
91240
91240 892388923889238

872198721987219

77
° 

N
76

° 
N

75
° 

N
73

° 
N

74
° 

N
72

° 
N

71
° 

N
70

° 
N

78
° 

N
79

° 
N

77
° 

N
77

° 
N

75
° 

N
73

° 
N

74
° 

N
72

° 
N

71
° 

N
80

°N
78

° 
N

79
°N

Условные обозначения
Ось рифта и разлома

разрез НСП

МАГЭ-1993 ОГТ
ГИН РАН 2006-2010



ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  № 5  2022

ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕГАЗАЦИИ В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ 441

П
О

М
О

РС
К

И
Й

 М
ЕГ

АП
РО

ГИ
Б

П
О

М
О

РС
К

И
Й

 М
ЕГ

АП
РО

ГИ
Б

П
О

М
О

РС
К

И
Й

 М
ЕГ

АП
РО

ГИ
Б

Т
Е

Р
Р

А
С

А
 

П
Р

И
Н

Ц
А

 
К

А
Р

Л
А

Т
Е

Р
Р

А
С

А
 

П
Р

И
Н

Ц
А

 
К

А
Р

Л
А

Т
Е

Р
Р

А
С

А
 

П
Р

И
Н

Ц
А

 
К

А
Р

Л
А

Х
Р

Е
Б

Е
Т

 К
Н

И
П

О
В

И
Ч

А

Х
Р

Е
Б

Е
Т

 К
Н

И
П

О
В

И
Ч

А

Х
Р

Е
Б

Е
Т

 К
Н

И
П

О
В

И
Ч

А

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ
ВЕСТБАККЕН

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ
ВЕСТБАККЕН

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ
ВЕСТБАККЕН

Р
А

З
Л

О
М

 С
Е

Н
Ь

Я

Р
А

З
Л

О
М

 С
Е

Н
Ь

Я

Р
А

З
Л

О
М

 С
Е

Н
Ь

Я

4.0
4.0
4.0

4.
0

4.
0

4.
0

4.
0

4.
0

4.
03.03.03.0

3.03.03.0

3.03.03.0

3.03.03.0

3.03.03.0

3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0

3.
0

3.
0

3.
0

2.
0

2.
0

2.
0

4.
0

4.
0

4.
0

4.0
4.0
4.0

4.0 4.0 4.0

4.
0

4.
0

4.
0

4.0
4.0
4.0

4.
0

4.
0

4.
0

4.
0

4.
0

4.
0

4.0
4.0
4.0

4.04.04.0

4.0 4.0 4.0

4.0
4.0
4.0

4.0
4.0
4.0

4.04.04.0

4.0
4.0
4.0

4.
0

4.
0

4.
0

5.0
5.0
5.0

5.05.05.0

3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

1.
0

1.
0

1.
0

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0

5.
0

5.
0

5.
0

5.0 5.0 5.0

5.05.05.0

5.05.05.0

5.0
5.0
5.0

5.
0

5.
0

5.
0

3.
0

3.
0

3.
0 3.

0
3.

0
3.

0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.
0

3.03.03.0
3.

0
3.

0
3.

0

5.
0

5.
0

5.
0

5.
0

5.
0

5.
0

5.0 5.0 5.0

6.06.06.0

6.0 6.0 6.0

6.0
6.0
6.0

6.06.06.0

6.0 6.0 6.0

6.
0

6.
0

6.
0

6.
0

6.
0

6.
0

6.0
6.0
6.0 6.0

6.0
6.0

6.06.06.0

6.06.06.0
6.06.06.0

6.06.06.0

6.0
6.0
6.0

8.08.08.0

8.0
8.0
8.0

8.08.08.08.08.08.0

8.
0

8.
0

8.
0

6.06.06.0

7.
0

7.
0

7.
0

7.0 7.0 7.0

7.
0

7.
0

7.
0

7.
0

7.
0

7.
0

7.07.07.0

7.07.07.0

7.07.07.0

7.0
7.0
7.0

7.
0

7.
0

7.
0

7.
0

7.
0

7.
0

7.0
7.0
7.0

7.07.07.0
7.0 7.0 7.0

7.0 7.0 7.0

7.0 7.0 7.08.0 8.0 8.0
9.0 9.0 9.0

9.09.09.0

10.0 10.0 10.011.
0

11.
0

11.
0

Р
А

З
Л

О
М

 Х
О

Р
Н

С
У

Н
Н

ГР
А

Б
Е

Н
 К

В
Е

Й
Т

Е
Х

О
Л

А
ГР

А
Б

Е
Н

 К
В

Е
Й

Т
Е

Х
О

Л
А

ГР
А

Б
Е

Н
 К

В
Е

Й
Т

Е
Х

О
Л

А

Т
Е

Р
Р

А
С

А
 

К
Н

О
Л

Е
Г

Г
А


Х

О
Р

Н
С

У
Н

Н

Т
Е

Р
Р

А
С

А
 

К
Н

О
Л

Е
Г

Г
А


Х

О
Р

Н
С

У
Н

Н

Т
Е

Р
Р

А
С

А
 

К
Н

О
Л

Е
Г

Г
А


Х

О
Р

Н
С

У
Н

Н

МШ

4° E 6° E 8° E 10° E 12° E

14° E 16° E 18° E8° E 10° E 12° E

78° N

77° N

77° N

76° N

76° N

75°N

74° N

75° N

74° N

1
2
3
4
5
6
7 8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20
а б

0 60 км4020



442

ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  № 5  2022

СОКОЛОВ и др.

Рис. 3. Эпицентры землетрясений по данным [NORSAR, 2012] в районе хребта Книповича.
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Рис. 2. Тектоническая схема северо-восточной часта Норвежско-Гренландского бассейна, по [Шкарубо, 1996].
1–5 – границы структур: 1 – Баренцевской субплатформы, 2 – Медвежинско-Шпицбергенской ступени и Поморско-
го мегапрогиба, 3 – шельфовых грабенов, 4 – гребневой зоны хребта Книповича, 5 – осевого рифта; 6–10 – разрывные
нарушения: 6 – пограничная разломная зона Кнолегга-Хорнсунн, 7 – крупные сбросы и сбросо-сдвиги, 8 – локаль-
ные сбросы, 9 – крупнейшие зоны трансформных разломов, 10 – трансформные разломы срединного хребта; 11 – гра-
ница распространения траппов провинции Вестбаккен; 12 – предполагаемая граница спрединговой океанической коры;
13 – изогипсы поверхности базальтового фундамента; 14–20 – структурно-вещественные комплексы и тектонические
зоны переходной области и океанического бассейна: 14 – гребневая неотектоническая зона хребта Книповича с мало-
мощным слоем дислоцированных неоген-четвертичных отложений, 15 – кайнозойские осадочные комплексы (недис-
лоцированные) на океанической коре, 16 – кайнозойские осадочные комплексы на коре переходного типа, 17 – то же,
на континентальном субстрате, 18 – зона распространения эоценовых вулканических покровов (провинция Вестбак-
кен), 19 – шельфовые грабены с палеоген-ранненеогеновым выполнением, 20 – выходы базальтового фундамента на по-
верхность океанического дна: а – вулкано-тектонические гряды гребневой зоны; б – обнажения рифтовой долины.
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дорода. Был установлен геохимический процесс,
при котором происходит образование CH4. Доступ
воды к ультраосновным породам верхней мантии
по системе трещин приводит в действие процесс
серпентинизации при температурном диапазоне
от ~100°С до ~450°С (но возможно и при более
высоких температурах). При этом из оливина об-
разуются серпентин и магнетит, и кроме того вы-
деляется Н2, который взаимодействует с раство-
ренным в воде СО2 и формирует CH4. Попадая
непосредственно в воду, CH4 образует аномаль-
ные концентрации в водной толще, но в случае
осадочного покрова в местах выхода флюидов из
кристаллической коры, они будут удерживаться в
осадках и формировать характерные для газона-
сыщенных сред варианты сейсмической записи.

Наиболее благоприятной ситуацией для реа-
лизации этого процесса является океаническая
кора, сформированная при медленном и ультра-
медленном спрединге, с минимальным базальто-
вым и габброидным слоями, и наличие осадочно-
го чехла, способного удержать флюид. Если осад-
ков нет, CH4 попадает непосредственно в водную
толщу, что было установлено вдоль восточного
борта хребта Книповича [Cherkashev et al., 2001].
Реализация указанных условий была исследована
на восточном фланге хребта Книповича [Rajan
et al., 2012], где в верхней мантии были установле-
ны области глубинных срывов с пониженными
сейсмическими скоростями [Kandilarov et al., 2010],
а в осадочном чехле мощностью до 2.5 с времени
двойного пробега – характерные для присутствия
флюидов аномалии сейсмической записи.

Кроме формирования флюидов [Dmitriev et al.,
1999], процесс серпентинизации сопровожда-
ется формированием нового магнитоактивного
слоя из-за образования магнетита, расширением
объема породы, подверженной серпентинизации,
с одновременным уменьшением ее плотности до
20% [Физические …, 1984], а также увеличением
теплового потока в разы за счет экзотермического
эффекта этого процесса [Delescluse, Chamot-
Rooke, 2008]. Формирование хемогенного магне-
тита, несомненно, накладывает на первичную
линейную картину магнитных аномалий допол-
нительную компоненту, создающую мозаичный
рисунок аномального магнитного поля в районе
исследований [Olesen et al., 1997], провести в кото-
ром разделение первичной и наложенной компо-
нент поля очень сложно. Разуплотнение, вызван-
ное серпентинизацией и приводящее к увеличе-
нию объема породы, вполне способно объяснить
положительные вертикальные движения блоков
кристаллической части коры, формирование раз-

ломной сети и деформаций в осадочном чехле, а
также путей миграции флюидов вверх по разрезу.

Сейсмостратиграфическое расчленение оса-
дочного чехла на восточном фланге хребта Кни-
повича имеет особенность, связанную с мощны-
ми конусами выноса четвертичного времени. По
данным [Amundsen et al., 2011], чехол состоит из
гляциального и догляциального комплексов. До-
гляциальный комплекс ограничен в подошве
акустическим фундаментом, являющимся спре-
динговым магматическим слоем океанической
коры. Возраст этих осадков, налегающих на фун-
дамент, изменяется от эоценового на востоке до
плиоценового на западе. Гляциальный комплекс
представлен 3 подкомплексами, которые имеют
четвертичный возраст, разделены 7 опорными
рефлекторами и прослеживаются от бровки
шельфа до борта рифтовой долины хребта Кни-
повича. Разрез, приведенный в работе [Amundsen
et al., 2011], имеет мощность гляциального ком-
плекса до 1 км. Общая мощность осадков к восто-
ку от хребта на океаническом субстрате может до-
стигать ~6000 м [Straume et al., 2019] при среднем
значении ~3500 м. Скопления газа, формирую-
щие “яркие” и “плоские пятна”, встречаются в
обоих осадочных комплексах.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
В настоящей работе использованы фондовые

материалы Российского Геологического Фонда и
цифровые данные сейсмических работ методом
отраженных волн (МОВ ОГТ) (см. рис. 1), кото-
рые были получены АО “МАГЭ” в период с 1989
по 1992 гг. на шельфе Баренцева моря и западном
континентальном склоне вплоть до хребта Кни-
повича. Также использовались данные непре-
рывного сейсмического профилирования (НСП)
Геологического института РАН, полученные в 24,
25, 26 и 27 рейсах НИС “Академик Николай Стра-
хов” в период с 2006 по 2010 гг. Кроме этого ис-
пользовались данные открытого доступа по гра-
витационному полю и его редукциям [Balmino
et al., 2012] и аномальному магнитному полю
[Maus et al., 2009], скомпилированных в гриды на
сетке 2′ × 2′.

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Суммированные временные разрезы МОВ ОГТ

были загружены в программную среду RadExPro
для интерпретации сейсмических данных, где
было проведено пикирование “ярких” и “плос-
ких пятен” как отдельного дискретного горизон-
та вне стратиграфической привязки. Также в эту
среду были загружены одноканальные разрезы
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Рис. 4. Фрагмент разреза МОВ ОГТ 91240 (положение показано на рис. 1), содержащий аномалию сейсмической за-
писи типа “яркое пятно” над выступом акустического фундамента. По горизонтали – номер суммарной трассы.
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Рис. 5. Фрагмент разреза МОВ ОГТ 91237_2 (положение показано на рис. 1), содержащий аномалии сейсмической за-
писи типа “плоское пятно”) над выступом акустического фундамента. По горизонтали – номер суммарной трассы.
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НСП, по которым также было проведено пикиро-
вание указанных выше аномалий сейсмической
записи. В силу существенно меньшей глубинно-
сти НСП, по этим данным были выделены пятна
исключительно в верхней части осадочного раз-
реза. Выделяемые пятна проверялись на принад-
лежность к аккумуляции флюидов путем расчета
сейсмического атрибута мгновенной частоты в
среде RadExPro. Локальные минимумы атрибута
вдоль рефлекторов указывают на локальное
уменьшение пластовых скоростей, связанное с
флюидонасыщением. Результаты пикировки были
экспортированы в картографическую среду ArcGIS,
где прежде всего было сформировано картогра-
фическое отображение положения пятен на топо-
графической основе из геофизических полей.
Кроме того, пятнам были присвоены значения
этих полей, соответствующие их центрам, что по-
казало приуроченность пространственного поло-
жения пятен к определенным зонам фундамента
восточного фланга хребта Книповича.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРВИЧНАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В результате интерпретации сейсмических
данных было выделено 24 аномалии волнового
поля, относимых к типу “яркого” или “плоского
пятна”. На рис. 4, 5, 6, 7 приведены примеры этих
аномалий.

На рис. 6 показан фрагмент записи НСП S26-52
с флюидной аномалией типа “яркое пятно” мощ-
ностью ~160 мс (~120 м) при горизонтальном раз-
мере 12 км. Если предположить изометричные го-
ризонтальные размеры, то объем залежи составит
13.5 млрд м3. Аномалия заполняет антиформу, над
которой расположена аналогичная конфигура-
ция рефлекторов, не формирующая аномальную
запись. Это может указывать на локальный подъ-
ем неконсолидированных осадков под давлением
флюидов, либо на деформации осадков при вер-
тикальном движении блоков фундамента. Запад-
нее большого пятна есть еще одно, но поменьше.

Рис. 6. Фрагмент разреза НСП S26-52, содержащий аномалии сейсмической записи типа “яркое пятно” над выступа-
ми акустического фундамента. По горизонтали – долгота и широта в градусах с десятичной долей.
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На разрезе S24-Р2-12b (см. рис. 7) от хребта Хов-
гард до западного борта хребта Книповича пока-
зан фрагмент записи с флюидной аномалией типа
“яркое пятно”, расположенной над разрывом в
BSR. Мощность аномалии ~120 мс (~90 м) при го-
ризонтальном размере 4 км. Аномалия заполняет
антиформу, над которой расположена конформ-
ная деформация рельефа дна. Это также может
указывать на локальный подъем неконсолидиро-
ванных осадков под давлением флюидов, посту-
пивших из разрыва флюидоупора вверх по разрезу.

На участках разрезов с субширотной ориента-
цией, где были обнаружены аномалии записи и
виден акустический фундамент, прослеживаются
деформации догляциального и, в некоторых слу-
чаях, гляциального осадочных комплексов, кото-
рые могут быть сформированы за счет вертикаль-
ных движений блоков консолидированной коры.
Деформации чехла, перекрывающего фундамент,
минимальны на субмеридиональном разрезе 91240
(см. рис. 1), что указывает также на субмеридио-
нальную ориентацию оси складчатого фронта.
Пространственное положение аномалий приве-
дено на рис. 8 с использованием остаточной ано-
малии Буге в качестве топографической основы.
В данной работе под остаточными аномалиями
понимается высокочастотная компонента поля
с длинами волн менее 65 км. Это значение гра-
ничной частоты было выбрано для того, чтобы
обеспечить в результате фильтрации представ-

ленность в трансформанте поля плотностных не-
однородностей коры и верхней мантии, в которой
могут проходить процессы серпентинизации.

Рисунок остаточного поля аномалий Буге (см.
рис. 8) показывает продолжение линейной струк-
туры, связанной с разломом Сенья, на север–се-
веро-запад. Это продолжение представляет собой
линейную пару максимума и минимума, утыкаю-
щуюся в хребет Книповича около 76° с.ш. Распо-
ложение большинства пятен связано с отрица-
тельными зонами остаточной аномалии. Особен-
но глубокий минимум поля связан с немногими
аномалиями севернее 78° с.ш. При среднем уров-
не поля в области проявления аномалий на обоих
флангах хребта 0.3 мГал, близком к нулю после
фильтрации, среднее значение поля под анома-
лиями составляет –2.7 мГал, а на юго-восточном
фланге хребта –0.5 мГал. Сопоставление про-
странственного положения аномалий с аномаль-
ным магнитным полем ΔТа по данным [Olesen
et al., 1997] (рис. 9) показывает, что аномалии раз-
виты в областях с мозаичным характером поля,
где преимущественно отсутствует его линейная
конфигурация. Кроме того, средний уровень маг-
нитного поля в местоположениях аномалий сей-
смической записи составляет +72 нТл и практи-
чески все сейсмические аномалии лежат в пределах
значительных положительных магнитных ано-
малий.

Рис. 7. Фрагмент разреза НСП S26-Р2-12b, содержащий аномалии сейсмической записи типа “яркое пятно” и анома-
лии BSR. По горизонтали – долгота и широта в градусах с десятичной долей.
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ОБСУЖДЕНИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Полученные результаты показывают, что на
продолжении трансформной границы океан–
континент по разлому Сенья происходит текто-
ническая активизация, выраженная уникальной
конфигурацией эпицентров землетрясений (см.
рис. 3). Эта уникальность заключается в том, что
на восточном фланге хребта Книповича события
выстраиваются в длинные цепочки на продолже-
нии разлома и ортогональные короткие цепочки
с множеством слабых событий. Данное простран-
ственное распределение сейсмических событий
является копией классического распределения

вдоль стандартных структурных элементов ди-
вергентной границы – рифтовых сегментов и
трансформных разломов, но с развернутой на ~60°
относительно современной оси хребта ориента-
цией. Ориентация этих эпицентров также не сов-
падает с ориентацией линейных магнитных ано-
малий в тех местах, где они выявляются в виде
коротких сегментов (см. рис. 9). Это говорит о
вторичной наложенной природе активных струк-
тур фундамента на первичную структуру. Длин-
ные цепочки событий на фланге расположены
вдоль удлиненной формы остаточных аномалий
Буге (см. рис. 8), являющейся продолжением раз-
лома Сенья. Это указывает на то, что структуры
фундамента, формирующие вариации остаточ-

Рис. 8. Положение аномалий сейсмической записи типа “яркое пятно” и “плоское пятно” на топооснове остаточной
аномалии Буге, полученной в результате высокочастотной фильтрации полной аномалии Буге для длин волн ≤65 км.
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ных аномалий Буге, испытывают современные
знакопеременные движения. Подъем блоков
консолидированной коры формирует деформа-
ции в осадочном чехле (см. рис. 4, 5). Погружение
блоков связано, по данным [Kandilarov et al., 2008;
Rajan et al., 2012], с “детачментом” на восточном
фланге хребта. Также в работе [Rajan et al., 2012]
предполагается, что на хребте Книповича и его
флангах это погружение сопровождается процес-
сами серпентинизации в верхней мантии и при-
веден пример сейсмического разреза с аномалией
“плоское пятно”. Серпентинизация происходит с
разуплотнением, увеличением объема и генера-
цией газа, что приводит к положительным верти-
кальным движениям и скоплению газа в налегаю-
щих на фундамент осадках.

В районах наиболее интенсивной глубинной
дегазации (см. рис. 7) на поднятии Святогор газ,
попадая в приповерхностное пространство, фор-
мирует слой газогидратов с BSR подошвой [Wag-
horn et al., 2018], который становится флюидоупо-
ром для продолжающегося флюидопотока и в
случае нарушения целостности BSR прорывается
вверх, формируя структуры типа бугров пучения в
слабоконсолидированных осадках (см. рис. 6, 7).
Многие аномалии типа “яркое пятно” в догляци-
альном осадочном комплексе, по данным МОВ
ОГТ, расположены над выступами акустического
фундамента, что находится в соответствии с ги-
потезой связи с серпентинизацией. Среднее зна-
чение остаточных аномалий Буге под сейсмиче-
скими аномалиями ниже, как минимум, на 1 мГал

Рис. 9. Положение аномалий сейсмической записи типа “яркое пятно” и “плоское пятно” на топооснове аномального
магнитного поля ΔТа (АМП) по данным [Olesen et al., 1997].
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(до 3 мГал) общего среднего значения этой транс-
форманты около нуля. Это указывает на наличие
зон разуплотнения коры и/или верхней мантии,
связанных с серпентинизацией. Среднее значе-
ние аномального магнитного поля в местополо-
жениях сейсмических аномалий составляет +72 нТл
и находится практически целиком в положитель-
ном диапазоне вне зависимости от расстояния до
хребта, и, следовательно, от возраста. Это указы-
вает на то, что сопровождающаяся образованием
магнетита серпентинизация может быть для всего
района одновозрастным современным процес-
сом, формирующим наложенный хемогенный
магнитоактивный слой в верхней мантии. Это
может объяснить мозаичный рисунок аномаль-
ного магнитного поля и потерю коррелируемости
классических спрединговых магнитных линей-
ных аномалий, характерную для флангов хребта
Книповича [Olesen et al., 1997].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Восточный фланг хребта Книповича испы-
тывает тектоническую активизацию вдоль струк-
тур фундамента, являющихся северным продол-
жением разлома Сенья и несовпадающих с ори-
ентацией как рифтовых сегментов хребта, так и
трансформных смещений. Эти структуры выра-
жены в высокочастотной компоненте аномалий
Буге и – по сейсмическим данным – сопровожда-
ются деформациями осадочного чехла, налегаю-
щего на фундамент.

2. Выделенные по сейсмическим данным ано-
малии типа “яркое” или “плоское пятно”, имею-
щие дегазационную природу, расположены в
районах с отрицательными значениями остаточ-
ных аномалий Буге и положительными аномали-
ями магнитного поля. Это указывает на привязку
аномалий к зонам разуплотнения, которые могут
иметь серпентинизационный генезис. Серпенти-
низация сопровождается формированием метана
и возникновением наложенной хемогенной на-
магниченности, которая искажает первичный
линейный рисунок магнитных аномалий спредин-
гового фундамента. Положительный знак аномаль-
ного магнитного поля указывает на современный
возраст этих процессов.

3. Вертикальные смещения блоков коры и
верхней мантии на флангах, приводящие к де-
формациям осадочного чехла и внеосевой сей-
смичности, могут быть объяснены увеличением
объема породы в результате серпентинизации и
тектоническими срывами на флангах, после ко-
торых увеличивается доступ воды, необходимой
для этого процесса, изменяющего физические

свойства пород – источников геофизических
полей.
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Degasation Manifestations in Sedimentary Cover of South-Eastern Flank
of Knipovich Ridge (North Atlantic)

S. Yu. Sokolov1, *, G. D. Agranov1, 2, S. I. Shkarubo3, A. V. Zayonchek1, A. S. Abramova1
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The paper analyzes anomalies of seismic data such as “bright spot” and “flat spot” on the southeastern f lank
of the Knipovich ridge associated with the accumulation of free gas in the sedimentary cover above the oce-
anic basement. Spatially the identified anomalies are associated with negative values of residual Bouguer
anomalies and positive magnetic field anomalies. This indicates zones of decompression of the crust and up-
per mantle, which may have serpentinization genesis, which also forms superimposed chemogenic magneti-
zation, probably of modern age and distorting the primary linear pattern of the oceanic basement magnetic
anomalies in the research area. Serpentinization also explains the vertical displacements of the crustal and up-
per mantle blocks on the f lanks, leading to deformations of the sedimentary cover with an increase in the vol-
ume of the rock. Off-axis seismicity indicates tectonic disruptions on the f lanks of the ridge, in which the ac-
cess of water necessary for serpentinization increases, followed by a change in the physical properties of rocks
reflected in geophysical fields. The eastern f lank of the Knipovich Ridge is experiencing tectonic activation
along the basement structures that are the northern extension of the Senja fault. The consequence of these
processes are the detected accumulations of free gas in the sedimentary cover.

Keywords: Knipovich ridge, gas accumulations, serpentinization, “bright spot” seismic anomalies, Bouguer
anomalies, anomalous magnetic field.
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