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Накопление осадков в Чукотском море происходит в условиях морского полярного
литогенеза. Существенное влияние при этом оказывают относительно теплый и богатый
биогенами беринговоморский поток и холодные плотные воды Восточно-Сибирского моря.

Основой для исследования послужили около 300 проб поверхностного (0-3 см) слоя
донных осадков Чукотского моря. В исследовании задействован комплекс традиционных
и современных методов анализа и обработки данных, всего более 10 методов.

Результаты многокомпонентного статистического анализа массива данных (более 4700
числовых значений), указывают на доминирование в Чукотском море процессов терри-
генной седиментации, определяющей общий химический состав осадков. Биогенное осад-
конакопление имеет подчиненное значение и проявляется в повышенных содержаниях в
осадках отдельных районов (Южно-Чукотская котловина, каньон Геральд) общего орга-
нического углерода, аморфного кремнезема и отчасти кальция, магния, бария, стронция,
фосфора (рис. 1). Железо и марганец - элементы со сложной формой миграции и седи-
ментации. Развитие слабожелезистых и слабомарганцовистых глинистых илов на внешнем
шельфе связано с окислительными процессами в зоне смешения вод с разными гидрохи-
мическими показателями.

Авторы признательны коллегам за предоставление части проб донных осадков и со-
действие в полевых и аналитических работах. Материалы подготовлены и представлены
при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-17-10109).
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Иллюстрации

Рис. 1. Взаимозависимость распределения общего органического углерода (изолинии изотопно-
го состава, %�, см. [1, 7]), аморфного кремнезема, кальция, фосфора, первичной продукции [4],
хлорина [2, с дополнениями], остатков раковин диатомовых водорослей [5] и фораминифер [6]
в поверхностном слое донных осадков Чукотского моря с указанием коэффициента корреляции
r. Черные точки – станции пробоотбора, красные – максимальное содержание элемента в осад-
ке, желтые – минимальное. Звездочка на карте распределения кальция – станция, где поднят
крупный фрагмент метанопроизводного кальцита [3].
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