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Выполнен комплекс сейсмотектонических исследований, направленный на выявление признаков
реактивизации граничных шовных зон и определение параметров напряженно-деформированного
состояния земной коры активных сегментов зоны сопряжения Колымо-Омолонского супертеррей-
на и Южно-Анюйской сутуры. Использованы данные по средним тензорам сейсмотектонических
деформаций, рассчитанные для основных эпицентральных полей территории северо-востока Рос-
сии. Нами получены новые данные по очаговым характеристикам землетрясений умеренных маг-
нитуд, которые позволили уточнить определение кинематического типа сопряжения шовных зон
граничных тектонических структур, образовавшихся вдоль арктической и тихоокеанской конти-
нентальных окраин. Выявлены режимы сейсмотектонической деструкции земной коры, на кото-
рые оказывают влияние как глобальные геодинамические процессы, происходящие на границах
литосферных плит, так и доминирующие типы деформационных полей смежных тектонических
структур. Результаты сейсмотектонического анализа свидетельствуют об активизации шовных зон
северо-западного фланга Колымо-Омолонского супертеррейна, происходящей в обстановке устой-
чивого северо-восточного сжатия и возможном их продолжении в акваторию моря Лаптевых, где
они сочленяются со структурными элементами Южно-Анюйской сутуры (Новосибирский сег-
мент). В Чукотском сегменте сутуры фиксируется изменение режима сейсмотектонической де-
струкции земной коры от сжатия к растяжению, которое связано с наложением деформационных
полей активных зон сопряженных тектонических структур Новосибирско-Чукотской и Корякско-
Камчатской покровно-складчатых областей. Для территории Арктического сектора Северо-Восто-
ка России сформирована база данных, отражающая параметры сейсмотектонических деформаций
земной коры, которая может быть использована при различных геодинамических реконструкциях.
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ВВЕДЕНИЕ
В исследовании многих аспектов современной

геодинамики Арктического сектора северо-во-
стока России, несмотря на прогресс, остается ряд
нерешенных проблем, связанных с определением
типов напряженно-деформированного состоя-
ния земной коры основных тектонических эле-
ментов, которые являются основой для разра-
ботки динамической модели эволюции новей-
ших структур данного региона [2, 3, 7, 11, 20, 28,
33, 34, 38]. Сейсмотектонический анализ, вклю-
чающий элементы геолого-геофизических пара-

метров неотектонических структур и сейсмично-
сти, проведен для активных сегментов зоны со-
пряжения Колымо-Омолонского супертеррейна
и Южно-Анюйской сутуры, а также контактных
тектонических структур Новосибирско-Чукот-
ской и Корякско-Камчатской покровно-складча-
тых областей.

Основой наших исследований являлся ком-
плексный подход в решении задач сейсмотекто-
нического анализа в зонах сейсмогенерирующих
структур с различным типом геодинамического
режима, направленный на выявление признаков
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реактивизации граничных шовных зон северо-за-
падного фланга Колымо-Омолонского супертер-
рейна, а также северо-западного и восточного
флангов возможного продолжения структурных
элементов Южно-Анюйской сутуры. Наше ис-
следование базируется на структурно-геометри-
ческом изучении деформаций в зонах динамиче-
ского влияния активных разломов с определен-
ным типом напряженного состояния земной
коры. Составными частями исследования явля-
ются проведение детальных работ по установле-
нию структурных парагенезисов активных разло-
мов и изучение структурно-тектонической позиции
основных эпицентральных полей с применением
тектонофизического, палеосейсмологического и
неотектонического анализов.

С целью определения доминирующих режи-
мов сейсмотектонической деструкции земной
коры дополнительно были использованы дан-
ные, полученные по средним тензорам сейсмо-
тектонических деформаций, ориентация главных
осей которых позволила выявить закономерность
смены тектонических режимов вдоль граничных
структурных швов основных тектонических эле-
ментов [20, 38]. К сейсмотектоническому анализу
были привлечены новые данные по очаговым ха-
рактеристикам землетрясений умеренных магни-
туд, которые были зарегистрированы за предела-
ми областей однородного деформирования зем-
ной коры. Проведенный алгоритм исследований
позволил дифференцированно обозначить зоны
повышенной сейсмической активности и струк-
турно выделить активные сегменты зоны сопря-
жения Колымо-Омолонского супертеррейна и
Южно-Анюйской сутуры, которые отличаются
параметрами напряженно-деформированного со-
стояния земной коры. В статье также приведен
анализ структурно-тектонических, геолого-гео-
физических и сейсмологических данных, постро-
ены дополнительные схемы, отражающие общий
сейсмотектонический план активных сегментов
анализируемых структур.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Тектонические структуры северо-западного фланга 
Колымо-Омолонского супертеррейна

Колымо-Омолонский супертеррейн занимает
обособленное положение в составе мезозойских
структур Верхояно-Чукотской покровно-склад-
чатой области и представляет собой комплекс
террейнов, которые различны по геодинамиче-
ской природе, строению, вещественному составу
и истории геологического развития (рис. 1).
Большинство террейнов в среднеюрское время
были амальгамированы в одну, более крупную,
тектоническую единицу – Колымо-Омолонский
супертеррейн который, как единый блок, причле-

нился к Сибирскому континенту в конце поздней
юры–начале мела [2, 16, 17, 23].

Тектонические структуры северо-западной зо-
ны Колымо-Омолонского супертеррейна отделе-
ны от Верхоянского складчато-надвигового
пояса системой шовных зон различного ранга,
представляющих собой ряд активизированных
надвигов и взбросов, смещающихся прямолиней-
ными поперечными сдвигами (см. рис. 1). На ки-
нематический тип движений в рассматриваемой
разломной системе указывают геолого-структур-
ные данные и параметры сейсмодислокаций, вы-
явленных в Адыча-Тарынской шовной зоне [20, 38].
В среднем течении р. Адыча установлены надвиги
триасовых пород на среднеплейстоценовые и
среднечетвертичные толщи. По морфологии это
пологие (30°–40°) разрывы, выполненные пере-
тертыми, развальцованными породами с текто-
нической глинкой. В устье р. Чаркы в высокой
террасе р. Адыча установлен надвиг триаса на
средний плейстоцен, а в верховьях р. Адыча уста-
новлен взброс, по которому триасовые породы пе-
рекрывают миоценовую россыпь. Плоскости всех
отмеченных надвигов и взбросов падают на севе-
ро-восток под горную систему хребта Черского.

На северо-западном фланге супертеррейна ле-
восдвиговая система активных разломов, трасси-
руемая с сейсмотектонической зоны Черского,
сопряжена со структурами деформационных зон
Полоусно-Дебинского террейна, которые пред-
ставлены серией субпараллельных надвигов и
взбросов с падением плоскостей на юг и юго-за-
пад, а также характеризуется взбросо-сдвиговы-
ми и сдвиговыми перемещениями (рис. 2). Для
отдельных разрывов установлены существенные
горизонтальные перемещения, амплитуда кото-
рых достигает 12–20 км [16, 17]. На границе с бло-
ком Андрей-Тас кайнозойские образования Ин-
дигиро-Зырянского прогиба интенсивно дисло-
цированы в складки и надвиговые разрывы [9, 10,
20]. Так в бассейне р. Сисиктях эоценовые склад-
ки достигают крутых углов падения (75°–85°)
с общим направлением падения толщи на северо-
восток (азимут падения 35°–55°). В обнажении
дополнительно фиксируются небольшие складки
с горизонтальными шарнирами (азимут прости-
рания 330°). Они усложняют региональное моно-
клинальное падение толщи и указывают на то,
что все эти породы были смяты продолжающейся
наложенной деформацией в направлении с юго-
запада на северо-восток (со стороны блока Ан-
дрей-Тас). Таким образом, анализ кинематиче-
ских особенностей активных разломов и типов
позднекайнозойских складчатых и разрывных
деформаций показал, что на северо-западном
фланге Колымо-Омолонского супертеррейна раз-
виты дизъюнктивы различного ранга и генезиса,
большинство из них сформированы в условиях
устойчивого горизонтального сжатия (см. рис. 1).
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Рассмотренные граничные шовные зоны северо-
западного фланга Колымо-Омолонского супер-
террейна в плане составляют единый Полоуснен-
ско-Колымский коллизионный шов, который
предположительно продолжается в акваторию
моря Лаптевых, по [14]. На основе предваритель-
ных палеомагнитных данных, указано [14] на по-
тенциальную возможность вовлечения Новоси-
бирского блока, наряду с аналогичными по
строению блоками Колымской петли, в тектони-
ческую эволюцию Верхояно-Чукотских мезозоид.

В течение новейшего этапа своего развития в
северо-западной и центральной зонах Колымо-
Омолонского супертеррейна сформирована сей-
смотектоническая зона Черского (см. рис. 2),

которая характеризуется высокой степенью
геодинамической активности и многими иссле-
дователями северо-востока Азии трактуется как
континентальный сегмент Арктико-Азиатского
сейсмического пояса [2, 20, 32, 33, 38]. По серии
северо-западных разломов преимущественно ле-
восдвиговой кинематики, террейны разобщены
на отдельные разломно-блоковые структуры и от-
личаются существенными вариациями режимов
современных сейсмотектонических деформаций
(см. рис. 2). Параметры очагов землетрясений
позволили совместно с геолого-геофизическими
данными определить направления главных осей
деформаций напряженно-деформированного со-
стояния земной коры и обосновать закономер-

Рис. 1. Схема основных тектонических элементов территории северо-востока России (составлена с использованием
материалов [17, 23–25]). 
Обозначены литосферные плиты: EA – Евразийская, NA – Североамериканская. 
Обозначены трансрегиональные тектонические структуры: покровно-складчатые области: ТЗ – Таймыро-Северозе-
мельская, НЧ – Новосибирско-Чукотская, КК – Корякско-Камчатская; В – Верхоянский складчато-надвиговый пояс;
ОЧ – Охотско-Чукотский вулканогенный пояс. Обозначены сегменты Южно-Анюйской шовной зоны: Н – Новоси-
бирский, СА – Святоносско-Анюйский, Ч – Чукотский.
1 – ранг границ: а – суперглобальный, б – трансрегиональный, в – региональный; 2 – раздвиг в зоне спрединга;
3 ‒ трансформный разлом; 4 – условная граница; 5 – геологическая граница; 6 – субдукционный шов; 7 – краевой
шов; 8 – надвиговый шов; 9 – сдвиговый шов; 10 – сброс; 11 – предполагаемое продолжение Южно-Анюйской су-
туры; 12 – граничные разломы: 1 – Хатангско-Ломоносовский, 2 – Южно-Таймырский, 3 – Бельковско-Святонос-
ский, 4 – Усть-Янский, 5 – Лено-Анабарский, 6 – Западно-Верхоянский, 7 – Лазаревский, 8 – Яна-Святоносский,
9 – Хромский, 10 – Адыча-Тарынский, 11 – Чай-Юреинский, 12 – Улахан, 13 – Ярканский, 14 – Уямкандинский,
15 – Чукотский, 16 – Колючинско-Мечигменский, 17 – Верхнеанадырский, 18 – Челомджа-Ямский, 19 – Тайгоносско-
Орловский, 20 – Майнский, 21 – Ватынско-Вывенский, 22 – Валагинский; 13 – кайнозойские вулканы
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ность смены тектонических режимов в зоне взаи-
модействия структур Колымо-Омолонского су-
пертеррейна и Южно-Анюйской сутуры.

Тектонические структуры Южно-Анюйской зоны

Южно-Анюйская шовная зона (сутура) рас-
сматривается как одна из главных тектонических
границ арктического региона, которая разделяет
террейны северо-восточной части Азиатского
континента и Восточной Арктики [15, 16, 22, 23].
Вопросы границы Южно-Анюйской сутуры, ее
возраст, западное и восточное продолжение, а
также главные закономерности образования и
эволюции остаются дискуссионными. Различные

варианты этих положений детально рассмотрены
в работах [3, 14–16, 22, 23], где отмечается исклю-
чительно сложное строение Южно-Анюйской зо-
ны деформаций, несколько генераций складок и
разновозрастные системы разломов.

Южно-Анюйская сутура предположительно
прослеживается от о. Большой Ляховский в во-
сточной части моря Лаптевых и далее трассирует-
ся на юго-восток под кайнозойским чехлом При-
морской низменности до верховьев р. Большой
Анюй (см. рис. 1, см. рис. 2). Восточное ее про-
должение несогласно перекрывается вулканоген-
но-осадочными образованиями Охотско-Чукот-
ского пояса и предположительно проводится в
различных вариациях до бухт северной окраины

Рис. 2. Схема геодинамической активности новейших структур северо-восточного сектора Российской Арктики (со-
ставлена с использованием материалов [20, 38]).
Обозначены литосферные плиты: EA – Евразийская, NA – Североамериканская, OK – Охотоморская. 
Обозначены активные сегменты (римские цифры) сейсмических поясов: Арктико-Азиатский: I – спрединговый хребет
Гаккеля, II – рифтовая система моря Лаптевых, III – сейсмотектоническая зона Черского; Охотско-Чукотский:
IV – Чукотский, V – Корякско-Камчатский. Обозначены сегменты Южно-Анюйской шовной зоны: Н – Новоси-
бирский, СА – Святоносско- Анюйский, Ч – Чукотский.
1 – классы геодинамической активности: 1 – низкой, 2–4 – умеренной, 5–7 – высокой; 2 – эпицентры землетрясе-
ний, соответственно, с магнитудой (Мw): ≤4.0, 4.1–5.0, 5.1–6.0, 6.1–7.0, ≥7.0; 3 – раздвиг в зоне спрединга; 4 – кине-
матика активных разломов: а – надвиг, б – сброс, в – сдвиг; 5 – предполагаемое продолжение Южно-Анюйской суту-
ры; 6 – кайнозойские вулканы; 7 – горизонтальная проекция главных осей сейсмотектонических деформаций, длина
стрелок соответствует форме тензора деформаций и определенному сейсмотектоническому режиму
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Анадырского залива [15, 16, 23]. К северу от суту-
ры расположены структуры Новосибирско-Чу-
котской покровно-складчатой области, сложенные
древними кристаллическими сланцами докем-
брия с палеозойско-мезозойским осадочным чех-
лом. Южнее находятся деформационные струк-
туры северного фланга Колымо-Омолонского
супертеррейна, сложенные, главным образом,
островодужными террейнами палеозойского и
мезозойского возраста и принадлежащие струк-
турам Колымской петли [23].

Отдельные сегменты Южно-Анюйской сутуры
характеризуются различными параметрами на-
пряженно-деформированного состояния земной
коры и неоднородным полем активизации совре-
менной геодинамической активности (см. рис. 2).
В сейсмическом отношении наиболее активны
Новосибирский и Чукотский сегменты, где они
формируют контактные зоны сопряжения со струк-
турами северо-западного фланга Колымо-Омолон-
ского супертеррейна, Новосибирско-Чукотской и
Корякско-Камчатской покровно-складчатых обла-
стей (см. рис. 1, рис. 2). На восточном фланге суб-
широтного Святоносско-Анюйского сегмента
сутуры расположена группа вулканов средне-
четвертичного возраста (0.248 ± 0.030 млн лет,
по [19]), вулканические центры которой законо-
мерно фиксируют зону растяжения в тыловой ча-
сти данного сегмента, имеющей структурные
признаки лево-сдвиговой кинематики.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Недостаточное количество сейсмических стан-

ций в северо-восточном сегменте территории
России, особенно в акватории Арктических мо-
рей, накладывает существенные ограничения на
определение параметров напряженно-деформи-
рованного состояния земной коры сейсмически-
ми методами. Для континентально-шельфовой
зоны Арктического сектора территории северо-
востока России впервые были получены данные

по очаговым параметрам землетрясений (фокаль-
ный механизм, скалярный сейсмический мо-
мент, моментальная магнитуда и глубина гипо-
центра) умеренных магнитуд (mb ≥ 4.1), которые
позволили более аргументировано определить
кинематический тип подвижек в активных сег-
ментах зоны сопряжения Колымо-Омолонского
супертеррейна и Южно-Анюйской сутуры. Для
трех сейсмических событий, где в Global CMT-
каталоге [35] содержатся данные по тензору мо-
мента и центроиду, решения фокальных механиз-
мов очагов землетрясений были переопределены.

С помощью метода расчета тензора сейсмиче-
ского момента по амплитудным спектрам поверх-
ностных волн [4, 39] обработка исходных данных
и их инверсия осуществлялись в два этапа.

На первом этапе были рассчитаны амплитуд-
ные спектры основной моды поверхностных волн
с помощью процедуры спектрально-временнóго
анализа [13]. Расчет производился по записям
рассматриваемых сейсмических событий на ши-
рокополосных цифровых станциях сетей IRIS и
виртуальной сети GLISN, развернутой в Грен-
ландии и прилегающих районах [27]. Для даль-
нейшего анализа отбирались только те землетря-
сения, для которых удалось выделить волны Рэ-
лея и Лява с низким уровнем шума и нормальной
поляризацией более чем на трех станциях, распо-
ложенных в разных азимутах от эпицентра. Ам-
плитудные спектры поверхностных волн (в ин-
тервале периодов 25–75 с) были получены для
восьми событий (табл. 1), зарегистрированных на
38 сейсмических станциях. Показаны азимуталь-
ные распределения используемых сейсмических
станций с примерами фильтрации записей по-
верхностных волн (рис. 3).

На втором этапе была проведена инверсия
рассчитанных амплитудных спектров в очаговые
параметры землетрясений в приближении источ-
ника в виде двойной пары сил [4]. Для определе-
ния единственного механизма очага в качестве

Таблица 1. Параметры исследуемых землетрясений.

Примечание. mb – магнитуда, определяемая по объемным волнам; * – параметры приведены по ISC-каталогу [36].

Дата:
год, месяц, день

t0*,
ч, мин, с

Эпицентр*
mb*

Диапазон 
эпицентральных 
расстояний, град

Диапазон 
периодов, с

Кол-во 
станцийλ°, Е ϕ°, N

1994.09.23 02:11:37.1 145.67 76.33 4.6 23.23–52.94 30–65 10
1995.10.02 01:35:48.5 179.14 66.66 5.1 27.83–53.76 30–75 10
1995.10.03 11:56:13.9 179.71 66.63 4.6 27.81–48.77 25–65 7
2007.03.16 21:08:10.4 140.61 70.00 4.4 23.13–55.10 30–65 8
2009.04.21 12:22:34.4 168.61 64.59 5.0 18.31–48.36 30–75 12
2010.02.14 13:59:45.5 168.19 64.52 4.1 29.64–45.41 25–60 5
2012.04.05 18:42:33.8 136.45 74.88 4.5 22.50–46.64 30–65 15
2014.05.29 05:07:33.5 140.05 70.81 4.7 30.11–54.82 40–70 12
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Рис. 3. Схема азимутальных распределений сейсмических станций относительно очагов землетрясений (mb ≥ 4.4) с
примерами фильтрации волн Рэлея и Лява для вертикальной (LHZ) и трансверсальной (LHT) компонент соответ-
ственно (по [13, 27]).
Показаны (сплошные и пунктирные линии) постоянные сейсмологические станции, на которых были выделены
только волны Рэлея и Лява соответственно. Обозначены (вверху справа) сейсмические станции, используемые для
анализа.
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дополнительной информации использовались
знаки первых вступлений P-волн, представлен-
ные в ISC-каталоге [39]. Для описания строения
земной коры под сейсмическими станциями ис-
пользовалась глобальная модель 3SMAC [43].
Расчеты проводились для двух моделей в окрест-
ности очагов рассматриваемых сейсмических со-
бытий: 3SMAC и CRUST2.0 [26], при этом очаго-
вые параметры, полученные для разных моделей,
близки друг к другу. Структура верхней мантии
была задана моделью PREM [30]. Приведены оча-
говые параметры землетрясений умеренных маг-
нитуд с Mw ≥ 4.3 (табл. 2). Качество полученных на-
ми результатов оценивалось по значениям функ-
ции нормированной невязки (ε), которая отражает
расхождение между наблюдаемыми и синтетиче-
скими амплитудными спектрами поверхностных
волн. Данная функция показывает, какое количе-
ство знаков первых вступлений объемных волн,
относительно их общего числа, не удовлетворяет
расчетной диаграмме направленности излуче-
ния [39]. Надежными считаются решения с ε < 0.4,
корректность наших определений следует из низ-
ких значений данной функции (см. табл. 2).

В сейсмотектоническом анализе также ис-
пользовались данные по средним тензорам сей-
смотектонических деформаций, рассчитанные в
сейсмоактивных объемах земной коры при усло-
вии их однородного деформирования [20]. В ос-
нову расчета и анализа параметров средних сей-
смотектонических деформаций были заложены
данные фокальных механизмов очагов землетря-

сений с Mw ≥ 4.5, аккумулированные в междуна-
родных сейсмологических центрах [35–37]. При-
ведены результаты расчетов, выполненных для
основных эпицентральных полей региона (табл. 3).
Направления главных осей сейсмотектонических
деформаций земной коры вынесены на схему гео-
динамической активности новейших структур се-
веро-восточного сектора Российской Арктики
(см. рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Сейсмотектонические деформации
северо-западного фланга Колымо-Омолонского 

супертеррейна

Новейшие структуры северо-западного флан-
га Колымо-Омолонского супертеррейна облада-
ют повышенным уровнем сейсмической актив-
ности. Здесь в условиях горизонтального сжатия
сформированы Адыча-Тарынский, Андрей-Тас-
ский и Полоусненский сейсмические максимумы
(рис. 4). Наиболее интенсивен из них – Андрей-
Тасский сейсмический максимум, где только в
течение 1962–2014 гг. произошло 12 сильных зем-
летрясений с Мw = 5.0–6.7. Режим сжатия под-
тверждается характеристиками средних тензоров
сейсмотектонических деформаций и параметра-
ми решений фокальных механизмов очагов силь-
ных землетрясений, которые зарегистрированы в
зонах влияния активных разломов и шовных зон
различного ранга (см. рис. 4). Если проанализи-
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Таблица 2. Очаговые параметры исследуемых землетрясений.

Примечание. * – решение механизмов очага землетрясения было переопределено; M0 × 1016, Н м – скалярный сейсмический
момент (Ньютон/метр); Mw – моментная магнитуда; параметры нодальной плоскости: stk – простирание, dip – падение,
slip – подвижка, в градусах; ε – функция нормированной невязки.

Дата: число,
месяц, год

M0 × 1016, 
Н м

Mw h, км
Нодальные плоскости

ε
Стереограмма

фокального механизма
(нижняя полусфера)

Модель
корыazm° dip° slip°

23.09.1994 1.10 4.7 39
286 62 168

0.246 CRUST2.0
22 79 29

02.10.1995* 14.00 5.4 38
31 45 121

0.280 CRUST2.0
171 53 63

03.10.1995 0.37 4.3 4
165 88 46

0.148 3SMAC
73 44 177

16.03.2007 0.49 4.4 12
73 60 –26

0.224 3SMAC
177 68 –146

21.04.2009* 2.60 4.9 14
166 76 141

0.279 CRUST2.0
267 52 18

14.02.2010 0.90 4.6 13
132 11 167

0.161 CRUST2.0
235 88 79

05.04.2012 1.40 4.7 7
194 7 137

0.209 CRUST2.0
327 85 85

29.05.2014* 2.60 4.9 10–11
57 42 –13

0.263 3SMAC
157 81 –131

ровать тип перемещений в очагах крупных сей-
смических событий (Mw ≥ 6.0), произошедших на
северо-западном фланге Колымо-Омолонского
супертеррейна, то можно констатировать, что все
они происходят в условиях устойчивого северо-
восточного сжатия. При этом сжимающие усилия
близгоризонтальны (углы падения 3°–44°) и дей-
ствуют вкрест простирания структурных элемен-
тов территории. Напряжения растяжения часто
совпадают по простиранию с линиями разломов
и ориентированы как горизонтально, так и близ-
вертикально по отношению к земной поверхно-
сти (углы падения 2°–85°). Оси промежуточного
напряжения имеют беспорядочную простран-
ственную ориентацию и широкий интервал углов
падения – от 0° до 82°. Кинематика главных тек-
тонических напряжений, выявленная по сейсмо-
логическим данным, указывает на то, что боль-
шинство фокальных механизмов очагов земле-
трясений соответствует взбросам, надвигам и
сдвигам.

Для Андрей-Тасского и Полоусненского сей-
смических максимумов получены сходные харак-
теристики средних тензоров сейсмотектониче-

ских деформаций (см. рис. 2, см. рис. 4). Для цен-
тральной зоны Полоусно-Дебинского террейна
выявлен переходный режим – от сдвига к сжатию
с субгоризонтальной ориентацией главных осей
деформаций и субширотным растяжением. Ори-
ентация главных напряжений сейсмотектониче-
ских деформаций и характер смещений в очаге
наиболее сильного события с Mw = 6.2 соответствуют
данному деформационному режиму. В Андрей-
Тасском блоке отчетливо проявляется режим
сжатия с ориентацией осей сейсмотектонических
деформаций в северо-восток–юго-западном на-
правлении. В очаге наиболее сильного Илинь-
Тасского землетрясения (Mw = 6.7) наблюдаются
те же закономерности, при этом субширотные
плоскости разрыва следуют простиранию основ-
ных структурных элементов данной складчатой
системы. Аналогичный сейсмотектонический ре-
жим характерен и для Адыча-Тарынской шовной
зоны, где кинематический тип фокального меха-
низма очага землетрясения с Mw = 6.4 полностью
соответствует режиму сжатия.

Для фронтальной зоны Полоусно-Дебинского
террейна Колымо-Омолонского супертеррейна
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Таблица 3. Параметры механизмов очагов землетрясений с Мw ≥ 4.5 зоны сопряжения Колымо-Омолонского
супертеррейна и Южно-Анюйской сутуры.

Дата:
число, 

месяц, год;
Время: ч, 

мин, с

Координаты
гипоцентра

Мw

Механизм очага Стереограмма
фокального механизма 

в проекции нижней 
полусферы

Источник Тип 
подвижки

ϕ, °N λ, °E h, км stk° dip° slip°

12.02.1951
17:22:05 65.8 137.00 10 6.4 292 29 62 F, 2009 Надвиг 

и взброс

30.10.1959
5:00:31 66.1 137.6 15 5.3 150 40 90 F, 2009 Взброс

19.04.1962
23:16:04 69.80 138.98 – 6.2 287 51 82 F, 2009 Взброс

09.09.1968
02:20:59 66.17 142.13 39 5.0 156 65 170 F, 2009 Сдвиг

07.04.1969
20:26:31 76.5 130.8 33 5.4 157 45 –73 F, 2009 Сброс

15.12.1973
23:31:43 74.11 147.04 33 4.9 280 38 41 F, 2009 Взброс

21.01.1976
06:01:49 67.70 140.20 – 5.0 359 80 149 F, 2009 Левый 

сдвиг

23.04.1977
14:49:09 75.23 134.38 37 4.9 180 45 –90 HRVD Сброс

12.08.1984
15:28:03 74.8 136.6 – 5.0 134 45 –126 F, 2009 Сброс

22.11.1984
13:52:55.40 69.11 140.13 26 5.1 341 45 158 HRVD

Взброс 
с левым 
сдвигом

19.10.1986
18:31:03 64.06 –179.22 15 5.4 337 68 4 HRVD Правый 

сдвиг

22.09.1987
22:05:18 76.02 134.50 15 5.5 159 52 –107 HRVD Сброс

13.10.1988
00:32:16 61.89 169.61 15 5.6 170 77 39 HRVD

Взброс 
с левым 
сдвигом

05.08.1989
06:55:56 75.72 133.90 15 5.3 348 40 –93 HRVD Сброс

13.03.1990
00:32:56 73.08 136.66 15 5.3 186 45 –90 HRVD Сброс
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08.03.1991
11:36:36 60.94 167.35 15 6.6 224 56 94 HRVD Надвиг

31.01.1995
12:43:43 72.71 132.28 37 4.6 135 79 –34 С, 2017 Сбросо-

сдвиг

02.10.1995
01:35:53 66.56 178.80 15 5.2 148 81 19 HRVD Сдвиг

22.06.1996
16:47:17 75.53 135.07 15 5.8 349 63 –78 HRVD Сброс

09.08.1996
18:33:30 64.90 –170.45 15 4.9 249 66 135 HRVD Взброс

09.08.1996
18:45:46 64.56 –170.97 19 5.2 147 58 4 HRVD Взброс

24.10.1996
19:31:58 67.02 –172.95 17 6.1 249 63 –134 HRVD Сброс

03.11.1996
23:24:35 64.92 –171.06 15 5.2 238 82 –166 HRVD Сдвиг

24.03.1997
06:56:17 67.07 –174.16 15 5.1 230 53 –160 HRVD Сброс

07.01.1999
18:13:43 67.65 140.93 33 5.2 354 75 –173 HRVD Сдвиг

07.12.2003
09:16:12 74.31 134.84 15 5.1 160 69 –118 F, 2009 Сброс

15.08.2005
21:24:32 74.60 134.03 7 4.5 205 15 –40 С, 2017 Сброс

20.04.2006
23:25:02 60.89 167.05 12 7.6 207 40 76 HRVD Взброс

21.04.2006
11:14:15 61.27 167.64 14 6.0 212 52 90 HRVD Взброс 

надвиг

22.04.2006
07:21:58 61.14 167.41 17 5.5 170 69 54 HRVD Взброс 

надвиг

Дата:
число, 

месяц, год;
Время: ч, 

мин, с

Координаты
гипоцентра

Мw

Механизм очага Стереограмма
фокального механизма 

в проекции нижней 
полусферы

Источник Тип 
подвижки

ϕ, °N λ, °E h, км stk° dip° slip°

Таблица 3.  Продолжение.



32

ГЕОТЕКТОНИКА  № 1  2021

ИМАЕВА и др.

Примечание. Mw – моментная магнитуда; параметры нодальной плоскости: stk – простирание, dip – падение, slip – подвижка,
в градусах. Источники: С, 2017 [21]; F, 2009 [32], HRVD [37], GСМТ [35].

29.04.2006
16:58:06 60.51 167.60 12 6.6 239 44 127 HRVD Взброс

22.05.2006
11:12:00 60.86 165.81 12 6.6 344 87 –176 HRVD Сдвиг

10.07.2006
15:30:29 65.82 –169.67 12. 4.9 247 48 –105 HRVD Сброс

22.06.2008
23:56:39 67.71 141.43 21 6.1 345 57 141 GCMT Взброс

04.07.2008
04:55:070 75.25 134.16 14 5.0 135 52 –132 GCMT Сброс

07.10.2009
00:29:54 73.37 134.28 11 4.6 143 35 –147 С, 2017 Сброс

26.03.2012
09:30:18 66.38 –174.43 12 5.1 296 43 –44 GCMT Сброс

14.02.2013
13:13:59 67.65 142.51 12 6.7 324 43 109 GCMT Взброс

12.12.2014
07:42:57 74.21 130.46 33 4.6 177 62 –87 С, 2017 Сброс

Дата:
число, 

месяц, год;
Время: ч, 

мин, с

Координаты
гипоцентра

Мw

Механизм очага Стереограмма
фокального механизма 

в проекции нижней 
полусферы

Источник Тип 
подвижки

ϕ, °N λ, °E h, км stk° dip° slip°

Таблица 3.  Окончание.

Рис. 4. Схема сейсмотектоники зоны сопряжения северо-западного фланга Колымо-Омолонского супертеррейна и
Южно-Анюйской сутуры (составлена с использованием материалов [17, 20, 24]).
Обозначено: литосферные плиты: EA – Евразийская, NA – Североамериканская; сегменты Южно-Анюйской шовной
зоны: Н – Новосибирский, СА – Святоносско- Анюйский; граничные разломы: 1 – Адыча-Тарынский, 2 – Полоуснен-
ский, 3 – Яна-Святоносский, 4 – Бельковско-Святоносский, 5 – Хромский, 6 – Ярканский, 7 – Уямкандинский; мак-
симумы сейсмической активности: I – Адыча-Тарынский, II – Андрей-Тасский, III – Полоусненский.
Показаны фокальные механизмы очагов землетрясений: вошедшие в область расчета средних тензоров сейсмотекто-
нических деформаций (коричнево-белые стереограммы); новые решения (черно-белые стереограммы).
1 – Верхоянский складчато-надвиговый пояс; 2 – миогеоклинальные террейны; 3 – кратонный террейн Омолонский;
4 – островодужные террейны; 5 – турбидитовые террейны; 6 – Кулар-Нерский террейн; 7 – террейны аккреционного
клина; 8 – Полоусно-Дебинский террейн; 9–12 – границы тектонических структур: 9 – субдукционный шов, 10 – на-
двиговый шов, 11 – сброс, 12 – сдвиговый шов; 13 – предполагаемое продолжение Южно-Анюйской сутуры; 14 – эпи-
центры землетрясений, соответственно, с магнитудой (Мw): ≤4.0, 4.1–5.0, 5.1–6.0, 6.1–7.0; 15 – фокальные механизмы
землетрясений: дата возникновения события и магнитуда (нижняя полусфера), выходы осей главных напряжений
сжатия (черные точки) и растяжения (белые точки); 16 – горизонтальная проекция главных осей деформаций: длина
стрелок соответствует форме тензора деформаций и определенному сейсмотектоническому режиму
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впервые получены очаговые параметры земле-
трясений умеренных магнитуд (Mw = 4.4–4.9), ко-
торые не вошли в расчет средних тензоров сей-
смотектонических деформаций (см. рис. 4). По
данным фокальных механизмов очагов этих со-
бытий (см. табл. 2), в области динамического вли-
яния Яна-Святоносского трансрегионального

шва при северо-восточном сжатии фиксируются
крутые сбросы и сбросо-сдвиги, что нетипично
для кинематических характеристик структур се-
верного фланга Полуосно-Дебинского террейна.
Нодальные плоскости разрывов растяжения,
формируемые в очагах землетрясений, совпадают
с северо-западным простиранием юго-восточно-
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го окончания Усть-Янского грабена Лаптевомор-
ской рифтовой системы (см. рис. 1, рис. 2, рис. 4).
Этот факт, возможно, является свидетельством
влияния процесса активного рифтогенеза, про-
текающего в акватории моря Лаптевых, на кон-
тинент.

В центральной части Колымо-Омолонского
супертеррейна ось главной деформации сейсмо-
тектонических напряжений сменяет простирание
северо-восточного сжатия на субширотное (см.
рис. 2, см. рис. 4). Аналогичная система напряже-
ний наблюдается и в очаге местного землетрясе-
ния с Mw = 5.6, произошедшего в области дина-
мического влияния разлома Улахан. В Чай-Юре-
инской сдвиговой зоне, по данным механизмов
очагов землетрясений, доминирует сдвиговый ре-
жим сейсмотектонических деформаций с субши-
ротным сжатием и субмеридиональным растяже-
нием. Влияние сжимающих и растягивающих
усилий здесь примерно сопоставимо, что выра-
жается в пологих углах погружения главных осей
напряжений. Подобный сейсмологический ре-
жим с небольшими вариациями наблюдается и в
очаге Артыкского землетрясения с Mw = 6.4.
Остальные области расчета сейсмотектонических
деформаций, сконцентрированные на юго-во-
сточном фланге Колымо-Омолонского супертер-
рейна, характеризуются параметрами сейсмотек-
тонических деформаций, направление которых
не согласуется с системами напряжений в очагах
сильных событий (см. рис. 2). Возможно, это
факт связан с наложением в данном деформаци-
онном поле напряжений, которые типичны для
сейсмогенерирующих структур Арктико-Азиат-
ского и Охотско-Чукотского сейсмических поясов.

Совместный анализ кинематики активных
разломов и параметров сейсмотектонических де-
формаций, проведенный для фронтальной севе-
ро-западной зоны Колымо-Омолонского супер-
террейна, свидетельствует о главенствующей роли
обстановки сжатия, где сжимающие напряжения
действуют в направлении северо-восток–юго-за-
пад по азимуту 30°–80° (см. рис. 2, см. рис. 4). Для
всех сейсмических событий характерны смеще-
ния в очаге землетрясений типа взброса, сдвига
или их сочетаний. Одна из плоскостей разрыва
является субвертикальной или круто наклонен-
ной к северо-востоку и имеет, как правило, суб-
долготное простирание, другая плоскость разры-
ва ориентирована близширотно. Все крупные
сейсмические события тяготеют к границам от-
дельных блоков, оконтуренных сейсмоактивны-
ми разломами, и не затрагивают собой их внут-
реннее пространство, подчиняясь направлению
горизонтального перемещения блоков. Отдель-
ные пластины выдвинуты в направлении на север
и северо-запад, подчеркивая тенденцию выдав-
ливания материала.

Таким образом, на северо-западном фланге
Колымо-Омолонского супертеррейна имеет ме-
сто определенная кинематическая обстановка,
обусловленная сближением Североамерикан-
ской и Евразийской литосферных плит в субши-
ротном направлении. При этом роль активного
индентора выполняет Колымо-Омолонский блок,
находящийся во фронтальной части Североаме-
риканской плиты [8, 10, 20]. Результат такого воз-
действия проявился в активизации шовных зон и
формировании перед фронтальной частью ин-
дентора расходящихся сдвигов противоположной
кинематики, формирующих на своих окончаниях
структуры взбросов и надвигов, обладающих мак-
симальным сейсмическим потенциалом. Следует
отметить, что подобная динамика новейших струк-
тур, возникающих при деформации горизонталь-
ного (латерального) выжимания, нами была де-
тально изучена при рассмотрении главных сей-
смогенерирующих зон Арктико-Азиатского
сейсмического пояса [8, 20, 38].

Сейсмотектонические деформации активных 
сегментов Южно-Анюйской сутуры

В сейсмическом отношении Южно-Анюйская
сутура отличается неоднородным уровнем акти-
визации, что, возможно, отражает практически
полное отсутствие региональных сейсмических
станций вдоль ее трассы. Наиболее активизиро-
ваны Новосибирский и Чукотский сегменты су-
туры, обладающие высокой степенью современ-
ной геодинамической активности (см. рис. 2).
В зоне динамического влияния деформационных
структур Святоносско-Анюйского сегмента заре-
гистрированы лишь единичные сейсмические со-
бытия малых и средних магнитуд с Mw = 3.5–4.5.

Новосибирский сегмент. В общем эпицен-
тральном поле сейсмичности Новосибирский
сегмент Южно-Анюйской сутуры выделяется зо-
ной повышенной плотности эпицентров земле-
трясений, приуроченной к Бельковско-Свято-
носскому разлому, который с востока ограничивает
Усть-Янский грабен Лаптевоморской рифтовой
системы (см. рис. 1). Практически во всех очагах
землетрясения этой зоны реализуются подвижки
с механизмом растяжения (транстенсии) с одной
или двумя нодальными плоскостями, параллель-
ными простиранию грабенов (см. рис. 4). Фо-
кальные глубины землетрясений возрастают от 10
до 25 км по направлению к югу. Эти данные ука-
зывают на то, что режим растяжения, связанный
с динамикой срединно-океанического хр. Гакке-
ля, распространяется за пределы его южного
окончания на шельф моря Лаптевых и возможно
прибрежные районы континента.

На основе анализа фокальных механизмов
очагов местных землетрясений, произошедших в
рифтовых впадинах восточной окраины шельфа
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моря Лаптевых, осуществлялся расчет средних
тензоров сейсмотектонических деформаций. По-
лученные данные однозначно свидетельствуют о
том, что в указанных областях доминирует сей-
смотектонический режим растяжения. Главные
оси напряжений растяжения располагаются суб-
широтно, вкрест простирания основных струк-
турных элементов и при пологих углах погруже-
ния имеют северо-восток–юго-западное направ-
ление (см. рис. 2, см. рис. 4). Неоднозначно
трактуются параметры фокального механизма
очага землетрясения умеренных магнитуд (Mw = 4.7),
которое произошло 05.04.2012 г. в зоне динамиче-
ского влияния Бельковско-Святоносского шва
(см. рис. 4, см. табл. 2). При направлении сжатия
с северо-востока на юго-запад по северо-запад-
ной плоскости, совпадающей с простиранием
одноименной шовной зоной, здесь могли равно-
значно реализоваться подвижки как крутого
взброса (взреза), так и крутого сброса.

В западной части акватории Восточно-Сибир-
ского моря отмечены два землетрясения, очаго-
вые параметры которых не вошли в расчеты сред-
них тензоров сейсмотектонических деформаций.
Решение фокального механизма землетрясения с
Mw = 4.7, отмеченного 23.09.1994 г., существен-
но отличается от всех сейсмических событий,
произошедших в Новосибирском сегменте Юж-
но-Анюйской сутуры (см. рис. 4, см. табл. 2). При
субдолготном сжатии в его очаге фиксируются
сдвиго-взбросы. Другое сейсмическое событие
(Mw = 4.9) со взбросовым механизмом в его очаге
произошло 15.12.1973 г. к северо-востоку от о. Боль-
шой Ляховский. Свидетельством того, что процес-
сы растяжения, характерные для кайнозойской ис-
тории шельфа Восточной Арктики, в конце мио-
цена были нарушены эпизодом сжатия, является
факт наличия на островах Анжу линейных скла-
док в верхнемеловых и кайнозойских отложени-
ях, сопряженных с надвигами [18]. Надвиги и
складки несогласно перекрыты горизонтально
залегающими верхнеплиоценовыми отложения-
ми. На острове Новая Сибирь отмечены дефор-
мации плейстоценового (?) возраста, которые,
по мнению авторов публикации [5, 6, 46, 47], вы-
званы гляциотектоникой во время регионально-
го оледенения во второй половине среднего
плейстоцена.

Чукотский сегмент. От верховьев р. Большой
Анюй субширотный Святоносско-Анюйский
сегмент сутуры предположительно продолжается
на восток, что маркируется офиолитами, распо-
ложенными вблизи залива Креста Анадырского
залива или бухты Провидения Берингового моря
(см. рис. 1, рис. 2, рис. 5). По мнению многих ав-
торов, Южно-Анюйская сутура здесь не заканчи-
вается, а продолжается в пределы Центральной
Аляски, образуя структурную зону, расположен-

ную в целом конформно складчатым структурам
тихоокеанского обрамления [16, 42, 44, 45]. В сей-
смическом отношении режимы деформацион-
ных полей Чукотского сегмента (от сжатия к рас-
тяжению) связаны с активизацией тектонических
структур Новосибирско-Чукотской и Коряк-
ско-Камчатской покровно-складчатых областей
(см. рис. 1, см. рис. 2, см. рис. 5).

В западной зоне контакта Чукотского сегмен-
та сутуры с новейшими структурами Новосибир-
ско-Чукотской покровно-складчатой области
фиксируется режим сжатия. Здесь отмечены сейс-
мические события умеренных магнитуд (Mw =
= 4.3–5.4), характеристики очаговых зон кото-
рых указывают на взбросо-сдвиговый и надвиго-
вый характер движения в их очагах (см. рис. 6,
см. табл. 2). Реперными параметрами для этой
зоны сегмента характеризуется землетрясение
02.10.1995 г. с Mw = 5.2. При субширотном сжатии
в его очаге активизированы две сдвиговые плос-
кости: по субдолготной – правая, по субширот-
ной – левая. Ориентация нодальных плоскостей в
очаге данного сейсмического события свидетель-
ствует о сопряжении в западной зоне Чукотского
сегмента сдвиговых разломов, кинематика кото-
рых типична для новейших структур Чукотки, а
также западной и южной зон Корякско-Камчат-
ской покровно-складчатой области (см. рис. 5).

Геолого-структурные и геофизические иссле-
дования выявили в Корякско-Камчатской по-
кровно-складчатой области активизированную
систему взбросо-сдвигов северо-восточного про-
стирания, современная активность которых
определяется крупными сейсмическими событи-
ями с Mw = 5.3–6.6 [10, 12, 20, 40]. Для данной об-
ласти по сейсмологическим данным рассчитаны
средние тензоры сейсмотектонических деформа-
ций и выявлены три режима деформирования,
где основной из них характеризуется юго-восточ-
ным сжатием, которое проявилось в очаге земле-
трясения с Mw = 6.6 (см. рис. 2, см. рис. 5). Здесь,
при влиянии субгоризональных сжимающих уси-
лий и субгоризональном растяжении, выявлен
сдвиговый сейсмотектонический режим, которо-
му соответствует механизм Олюторского земле-
трясения (Mw = 7.6). Менее масштабное деформа-
ционное поле в эпицентральной области этого
землетрясения представлено еще одним режимом
сжатия, но с северо-восток–юго-западной ори-
ентацией оси сжатия. Следует отметить, что поля
напряжений и типы деформаций, которые одно-
временно существуют в Корякско-Камчатской
покровно-складчатой области, являются произ-
водными от главного тектонического режима
конвергентного характера с право-сдвиговой со-
ставляющей [10, 20].

На восточном фланге Чукотского сегмента су-
туры уровень сейсмической активности значи-
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тельно возрастает. Здесь наиболее активным яв-
ляется Колюченско-Мечигменский район, в пре-
делах которого отмечен ряд сейсмических
событий с Mw = 5.0–6.9 (см. рис. 2, см. рис. 5).
Группа землетрясений, сконцентрированная вбли-

зи Колючинского залива, прослеживается далее
на юго-восток к заливу Провидения. В 1928 году
здесь произошли четыре сильных землетрясения
с магнитудами 6.2–6.9. Очаговые параметры зем-
летрясений, зафиксированных в этом районе,

Рис. 5. Схема сейсмотектоники Чукотского и Корякского сегментов Охотско-Чукотского сейсмического пояса (со-
ставлена с использованием материалов [20, 23–25, 40]).
Показаны трансрегиональные тектонические структуры: покровно-складчатые области: НЧ – Новосибирско-Чукот-
ская, КК – Корякско-Камчатская; ОЧ – Охотско-Чукотский вулканогенный пояс; сегменты Южно-Анюйской шовной
зоны: СА – Святоносско-Анюйский, Ч – Чукотский; граничные разломы: 1 – Ярканский, 2 – Уямкандинский, 3 – Верх-
неанадырский, 4 – Тайгоносско-Орловский, 5 – Майнский, 6 – Ватынско-Вывенский, 7 – Валагинский; 8 – Чукотский.
Показаны фокальные механизмы очагов землетрясений: вошедшие в область расчета средних тензоров сейсмотекто-
нических деформаций (коричнево-белые стереограммы); новые решения (черно-белые стереограммы).
1–3 – границы тектонических структур: 1 – субдукционный шов, 2 – надвиговый шов, 3 – сдвиговый шов; 4 – пред-
полагаемое продолжение Южно-Анюйской сутуры; 5 – кайнозойские рифтовые структуры: а – установленные, б –
предполагаемые; 6 – направление растяжения; 7 – фокальные механизмы землетрясений: дата возникновения собы-
тия и магнитуда (нижняя полусфера), выходы осей главных напряжений сжатия (черные точки) и растяжения (белые
точки); 8 – горизонтальная проекция главных осей деформаций: длина стрелок соответствует форме тензора дефор-
маций и определенному сейсмотектоническому режиму; 9 – эпицентры землетрясений, соответственно с магнитудой
(Мw): ≤4.0, 4.1–5.0, 5.1–6.0, 6.1–7.0, ≥7
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свидетельствуют о правостороннем сдвиге с севе-
ро-восточным положением активной плоскости
разлома. По другой нодальной плоскости, кото-
рая почти параллельна береговой линии, опреде-
ляется режим растяжения (см. рис. 5). Опреде-
ленная закономерность в распределении земле-
трясений прослеживается в направлении от
Колючинского залива в Чукотское море, где за-
регистрированы землетрясения с магнитудами
Mw = 5.0–6.0, фокальные механизмы которых
указывают на сбросовый характер движения в их
очагах.

На основе анализа фокальных механизмов
очагов местных землетрясений, произошедших
на территории Чукотского сегмента, проводился
расчет параметров сейсмотектонических дефор-
маций. Тип деструкции земной коры характери-
зуется здесь переходным режимом от сдвига к
растяжению, а направление осей деформаций
представлено северо-восток–юго-западным суб-
горизонтальным растяжением и северо-запад–
юго-восточным наклонным сжатием (см. рис. 2,
см. рис. 5). Влияние горизонтальных растягиваю-
щих тектонических напряжений выражается в
развитии местных сбросов северо-западного про-
стирания в сочетании со сдвигами, ограничиваю-
щими морфологически отчетливо выраженные
неоген-четвертичные впадины Колючинско-Ме-
чигменской зоны растяжения (см. рис. 5). Как от-
мечалось многими исследователями, разломы
подобной кинематики являются трансформными
между смещенными сегментами рифта Беринго-
ва моря [10, 20, 31, 48].

Рифтовая система Чукотского полуострова пред-
ставляет собой зону растяжения, которая возник-
ла между окончаниями двух крупных систем
взбросов и правых сдвигов на Корякском нагорье–
Чукотке (см. рис. 5). По данным инструменталь-
ных сейсмологических и геолого-структурных ис-
следований, зона растяжения продолжается далее
к полуострову Сьюард и правым сдвигам Запад-
ной Аляски [20, 29, 42, 48]. На полуострове Сью-
ард известно несколько сильных землетрясений с
Mw = 5.3–6.5 [40, 41]. Далее эпицентры в основ-
ном слабых землетрясений (2.5 < Mw < 4.0) фик-
сируются от полуострова Сьюард через Берингов
пролив к Чукотскому полуострову, представляя
собой северную границу рифтовой системы. Ма-
териалами морских сейсмических работ здесь
установлено существование разлома, ограничива-
ющего зону опускания Колючинского залива [1],
который является частью огромной системы кай-
нозойских рифтов, находящихся в южной части
Чукотского моря. Возможно, отдельные структур-
ные зоны Чукотского сегмента Южно-Анюйской
сутуры, имеющие сходные кинематические харак-
теристики, активизированы и вовлечены в про-
цесс рифтообразования.

ВЫВОДЫ
Таким образом, активные сегменты зоны со-

пряжения Колымо-Омолонского супертеррейна
и Южно-Анюйской сутуры характеризуется су-
щественными вариациями режима сейсмотекто-
нических деформаций земной коры, но в то же
время они составляют единую уравновешенную
геодинамическую систему. На это указывают
структурные композиции сопряженных разломов
граничных шовных зон и определенные параметры
напряженно-деформированного состояния зем-
ной коры, которые отражают закономерную сме-
ну геодинамических режимов. Нами установлены
следующие режимы сейсмотектонической де-
струкции земной коры:

1. Для новейших структур северо-западного
фланга Колымо-Омолонского супертеррейна
установлен режим транспрессии с левым сдви-
гом, обусловленный обстановкой устойчивого
северо-восточного сжатия. Фронтальные шов-
ные зоны граничных тектонических структур су-
пертеррейна в плане составляют единый колли-
зионный шов, который, предположительно, про-
должается в акваторию моря Лаптевых, где
сочленяется со структурными элементами Юж-
но-Анюйской сутуры. К северо-востоку от архи-
пелага Новосибирских островов в акватории Во-
сточно-Сибирского моря по сейсмологическим
данным фиксируется режим сжатия.

2. На северо-западном фланге Полоусно-Де-
бинского террейна параметры фокальных меха-
низмов очагов землетрясений умеренных магни-
туд указывают на смешанное поле тектонических
напряжений (различные комбинации растяжения
и сжатия, с преобладанием режима растяжения),
что может являться свидетельством возможного
продолжения на континент юго-восточного
окончания структур растяжения Усть-Янского
грабена Лаптевоморской рифтовой системы.

3. В Чукотском сегменте сутуры на границе с
Новосибирско-Чукотской покровно-складчатой
областью фиксируется изменение режима сей-
смотектонической деструкции земной коры
(от сжатия к растяжению), которое связано с на-
ложением деформационных полей сопряженных
тектонических структур. На западе сегмента под
воздействием юго-восточных сжимающих напря-
жений сформировано взбросо-надвиговое дефор-
мационное поле, которое обусловлено режимом
транспрессии в Корякско-Камчатской покров-
но-складчатой области. На северо-восточном
фланге сутуры режим сейсмотектонической де-
струкции земной коры характеризуется перехо-
дом от сдвига к растяжению, что связано с поло-
жением Беринговоморского рифта, возникшего
между окончаниями двух крупных систем взбро-
сов (Корякском сегменте–Чукотке) и правых
сдвигов (Западная Аляска).
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Seismotectonic Deformation of Active Segments of Conjugation Zone 
of Kolyma-Omolon Superterrane and South Anui Suture (South–East of Russia)
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Our seismotectonic studies were focused on active segments of the conjugation zone of the Kolyma-Omolon
superterrane and the South Anui suture. The aim of our research is to identify features that show activation
of the suture zones and to determine parameters of the stress-strain state of the crust in the study area. Anal-
ysis was based on average tensors of seismotectonic deformation, which were estimated for the main epicen-
tral fields of the northeastern regions of Russia. New data is now available on focal characteristics of moderate
earthquakes, which can improve determining the kinematic types of junctions of the suture zones of the tec-
tonic taxa located along the Arctic and Pacific continental margins. Regimes of seismotectonic destruction
of the crust are determined for the active segments of the conjugation zone of the Kolyma-Omolon superter-
rane and the South Anui suture. These regimes are influenced by global geodynamic processes taking place
at the lithospheric plate margins, as well as by the dominant deformation fields of the adjacent tectonic taxa.
The seismotectonic analysis results suggest activation of the suture zones of the northwestern f lank of the
Kolyma-Omolon superterrane under stable north-eastward compression. The suture zones may extend into
the Laptev Sea area, wherein they conjugate with the structural elements of the South Anui suture (Novosi-
birsk–Svyatoy Nos segment). In the Anui-Chukotka segment of the suture, seismotectonic destruction of the
crust changes from compression to extension. This change is due to the effect of deformation fields of active
megazones of the conjugated tectonic taxa of the Novosibirsk-Chukotka nappe-fold and Okhotsk-Chukotka
active margin areas. For the tectonic taxa of the Arctic sector of the northeastern regions of Russia, a database
has been consolidated, including the parameters of seismotectonic deformation of the crust, which can be
useful for various geodynamic reconstructions.

Keywords: Kolyma-Omolon superterrane, South Anui suture, suture zones, earthquake focal mechanisms,
tensors of seismotectonic deformation, parameters of the stress-strain state of the crust
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