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ейсмический пояс Черского (СПЧ) располагается в преде-
лах западной части Верхояно-Колымских мезозоид, кото-

рые образовались в конце юрского – начале мелового времени в ре-
зультате коллизии Колымо-Омолонского супертеррейна с восточ-
ной окраиной Северо-Азиатского кратона. Все землетрясения СПЧ 
образуются в пределах земной коры на глубинах 15-30 км [1]. Это 
обстоятельство позволяет предполагать, что одна из причин сейс-
мичности кроется в неоднородности строения земной коры регио-
на. 

Сейсмический пояс Черского, который протягивается от устья 
р. Лены через хребет Черского до северного побережья Охотского 
моря, подразделяется на две зоны: юго-восточную – сейсмическую 
зону хребта Черского (СЗХЧ) и северо-западную – Хараулахскую 
сейсмическую зону (ХСЗ). Каждая из них располагается в пределах 
разных по своей природе тектонических структур западной части 
Верхояно-Колымского орогенного пояса.  

Сейсмическая зона хребта Черского (СЗХЧ) совпадает со 
структурами коллизионного пояса Черского, где тектонически 
сочленяются Колымо-Омолонский супертеррейн с восточной 
окраиной Северо-Азиатского кратона (рисунок). Основная часть 
всех эпицентров землетрясений СЗХЧ расположена в пределах 
окраинных структур Верхоянского складчатого пояса – Адыча-
Нерского сегмента Кулар-Нерского сланцевого пояса и Инъяли-
Дебинского синклинория. Эпицентры землетрясений магнитудой 
М = 4-6,5 прослеживаются практически по всей территории на-
званных структур. А эпицентры более сильных землетрясений М 
= 8-9 (Адычанское и Артыкское) располагаются в зоне Адыча-
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Тарынского и Чай-Юрюинского разломов. Мощность земной ко-
ры, под структурами Адыча-Нерского сегмента  

 
 
Эпицентры землетрясений сейсмического пояса Черского и мощность земной 
коры в пределах Верхояно-Колымского орогенного пояса: 1 – 5 - эпицентры зем-
летрясений с магнитудой (М): 1 – 6.0-7.0, 2 – 5.0-6.0, 3 – 4.5-5.0, 4 – 4.0-4.5, 5 – 4.0; 
6 - изолинии мощности земной коры, в км; 7 - границы главных тектонических 
структур 

 
Кулар-Нерского сланцевого пояса и северо-западной части 

Инъяли-Дебинского синклинория, утонена, по сравнению со 
смежными структурами мезозоид, и оценивается по одним дан-
ным 24-26 км [3], а по последним - 35 км [4] (рисунок). 
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Общая мощность пермско-юрских терригенных осадочных 
толщ в зоне Адыча-Нерского сегмента Кулар-Нерского сланцевого 
пояса и Инъяли-Дебинского синклинория составляет 10000-15000 
м. Таким образом, мощность земной коры или мощность фунда-
мента, в рассматриваемой зоне, только без осадочных толщ верхо-
янского терригенного комплекса составляет приблизительно 20-25 
км. Можно предполагать, что уменьшенная мощность континен-
тальной коры в пределах этого района соответствует мощности 
раздробленной утоненной континентальной коры палеоверхоян-
ской пассивной окраины, которую она приобрела в процессе 
растяжения – при среднепалеозойском рифтогенезе и формиро-
вании пассивной континентальной окраины в верхнем палеозое-
нижнем мезозое. Соответственно, сейсмическая активность 
хребта Черского приурочена к зоне распространения этой мало-
мощной континентальной коры, которая видимо, не испытала 
существенного утолщения в процессе позднемезозойской колли-
зии. 

Северо-западное продолжение СПЧ - Хараулахская сейсмиче-
ская зона (ХСЗ) располагается в тектонической зоне другого строе-
ния - в зоне сочленения Сибирской платформы со структурами 
Верхоянского складчатого пояса. По геофизическим данным глу-
бина залегания кристаллического фундамента от Сибирской плат-
формы в сторону складчатого пояса увеличивается от 2 км на Оле-
некском поднятии, до 5-7 км в Предверхоянском прогибе и до 12-
15 км в районе Хараулахского антиклинория. Мощность земной 
коры в пределах ХСЗ также не превышает 35 км, а толщина кон-
тинентальной коры без рифей-верхнепалеозойского осадочного 
комплекса составляет примерно 20-23 км. Утоненная континен-
тальная кора под ХСЗ или под Хараулахским антиклинорием, по 
всей видимости, была сформирована в результате неоднократно-
го процесса рифтогенеза – в среднем-верхнем рифее и верхнем 
девоне [2]. 

Таким образом, можно полагать, что современный сейсмиче-
ский пояс Черского, развивается вдоль наиболее ослабленной зоны 
или зоны уменьшенной мощности континентальной коры Верхоян-
ского складчатого пояса, которая была образована в результате 
процесса растяжения - рифтогенеза и формирования палеоверхоян-
ской пассивной континентальной окраины. В позднем мезозое про-
цессы коллизии не привели к существенному изменению и утол-
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щению мощности земной коры рассматриваемой зоны. Следова-
тельно, современный сейсмический пояс Черского развивается на 
структурах растяжения более ранних докембрийских и палеозой-
ских тектонических процессов, сохранившихся в основании Верхо-
янского складчатого пояса. 
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