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В нашем исследовании выполнено структурно-формационное районирование шельфа моря Лапте-
вых (Восточная Арктика) и проведено описание Притаймырской (северо-западная часть моря Лап-
тевых), Лаптевской (центральная часть моря Лаптевых), Гаккелевской (северная часть моря Лапте-
вых), Омолойской (восточная часть моря Лаптевых) и переходной Хатангской (юго-западная часть
моря Лаптевых) структурно-формационных зон, приведена сейсмостратиграфическая характери-
стика шельфа моря Лаптевых. На основе полученных данных выявлены региональные несогласия
и перерывы в осадконакоплении. По результатам исследования мы выделили основные геологиче-
ские этапы эволюции региона исследования: платформенный (ранний-среднепалеозой), окраин-
но-континентальный (поздний палеозой), рифтовый (поздняя пермь‒ранний триас), синеклиз-
ный (юра‒неоком), рифтовый (поздний мел‒палеоген‒ранний миоцен), пострифтовый(мио-
цен‒четвертичный). В эти этапы происходило формирование структурно-формационных и
нефтегазоносных комплексов. В результате проведенного анализа выявлены предполагаемые пер-
спективные нефтегазоносные комплексы в разрезах Притаймырской и Омолойской зон ‒ палео-
зойский и мезозойский (i); переходной Хатангской зоне ‒ палеозойский, мезозойский, палеоцен‒эо-
ценовый, олигоценовый и миоценовый (ii), Лаптевской зоны ‒ мезозойский, палеоцен‒эоценовый,
олигоценовый и миоценовый (iii), Гаккелевской зоны ‒ палеоцен‒эоценовый, олигоценовый и мио-
ценовый (iv). Проведено структурно-формационное районирование шельфа моря Лаптевых для уточ-
нения и планирования геологоразведочных работ.
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та Гаккеля
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие Арктического шельфа России, освое-

ние и наращивание его углеводородного потенци-
ала неразрывно связаны с детальным изучением
геологического строения всех шельфовых зон
Циркумарктического региона. Одной из таких зон
является шельф моря Лаптевых. Для оценки его
ресурсного потенциала, определения направле-
ний геологоразведочных работ и выбора местопо-
ложения морских скважин основными факторами
являются мощность, структура и формационный
состав осадочного чехла. Структурно-формаци-
онное районирование шельфа моря Лаптевых яв-
ляется одним из определяющих факторов для пла-
нирования геологоразведочных работ.

Для тектонических построений по шельфу моря
Лаптевых проведено выделение в регионе круп-
ных структурно-формационных комплексов, а
именно ‒ ряда осадочных формаций, образован-
ных в течение одного тектоно-седиментационно-
го цикла и связанных близостью литологического
состава, условий залегания, тектонической нару-
шенности и эпигенетических изменений. Струк-
турно-формационный комплекс составляет часть
осадочно-породного бассейна, выделенную в по-
дошве и кровле крупными стратиграфическими и
структурными несогласиями, размывами, слага-
ющими отдельную структурно-формационную
зону. Под структурно-формационной зоной мы
понимаем ареал распространения ассоциаций
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пространственно и хронологически сопряжен-
ных геологических формаций, возникших в тече-
ние определенной стадии тектоно-магматическо-
го цикла [9].

Незначительные объемы глубокого бурения
в северной части Сибирской платформы и отсут-
ствие глубокого бурения на шельфе моря Лапте-
вых, объясняет тот факт, что ряд аспектов геоло-
гического строения тектонических структур и
истории развития региона рассматриваются ис-
следователями с различных позиций [22]. Стра-
тификация осадочных комплексов и возраста
складчатого основания шельфа моря Лаптевых
остается в числе обсуждаемых проблем.

В период с 2011 г. по 2021 г. в процессе прове-
денных с нашим участием геологоразведочных
работ на шельфе моря Лаптевых и северной части
Сибирской платформы было получено более
30 тыс. км современных сейсмопрофилей МОВ
ОГТ 2D. В нашей работе проанализированы ре-
зультаты геологоразведочных работ, полученные
производственными организациями АО “МАГЭ”,
АО “Росгеология” (АО “Севморнефтегеофизика,
АО “Южморгеология”) по итогам восьми феде-
ральных проектов в Притаймырской, Таймыро-
Североземельской, Омолойской, Цетральной, Оле-
некской и Евразийской частях моря Лаптевых.

Научно-тематические работы по проблемам
геологического строения и оценки перспектив
нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых и се-
верной части Сибирской платформы, выпол-
ненные в последние годы ФГБУ “ВНИИОкеан-
геология” (г. Санкт-Петербург, Россия), ФГУП
“СНИИГГиМС” (г. Новосибирск, Россия),
ФГБУ “ВНИГНИ” (г. Москва, Россия), ИНГГ
СО РАН (г. Новосибирск, Россия), МГУ им. Ло-
моносова (г. Москва, Россия) имеют большую
научную и практическую ценность и важные ма-
териалы были получены АО “Севморнефтегео-
физика” (АО “СМНГ”, г. Мурманск, Россия) по
заказу Federal Institute for geosciences and natural
resources (BGR, Hannover, Germany).

Целью нашей статьи является исследование
фундамента и осадочного чехла моря Лаптевых и
его типизация, проведение структурно-формаци-
онного районирования шельфа моря Лаптевых,
объединяющее различные тектонические моде-
ли, которые эффективны для оценки разных зон
Арктики, а также мы предлагаем модельную схе-
му строения фундамента и осадочного чехла ре-
гиона исследования.

СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ
На шельфе моря Лаптевых датировка отража-

ющих горизонтов и возрастной диапазон, заклю-

ченных между ними сейсмостратиграфических
подразделений, неоднозначны.

Основным первичным материалом, который
был анализирован при выполнении данной работы,
являются сейсморазведочные разрезы МОГТ 2D на
шельфе моря Лаптевых и северной части Сибир-
ской платформы, а также данные глубокого буре-
ния. Объем изученных и переинтерпретирован-
ных авторами сейсмических профилей составил
15000 пог. км. Использовались результаты бурения
скважин Журавлиная, Центрально-Ольгинская,
Анабаро-Хатангская 1,2,3, ACEX-302 и описание
керна скважин Усть-Оленёкская-2370, Чарчык-
ская-1, Бурская-3410, Хастахская-930, Улахан-
ская-2, Сындасская-201, Южно-Тигянская, Чай-
дахская-250.

Новые данные, полученные в ходе сейсмораз-
ведочных работ 2009‒2019 гг. привели к появле-
нию новых вариантов стратификации осадочного
чехла [1, 2, 10, 12, 14, 15]. Была предпринята по-
пытка осуществить привязку полученных дан-
ных к стратиграфической принадлежности отра-
жающих горизонтов, выполненных разными ис-
следователями, на основе выделения главных
перерывов и тектонических событий, которые
охватывают всю акваторию моря Лаптевых и при-
легающих территорий п-ова Таймыр и Восточной
Сибири [12, 15, 17‒20, 33, 38‒40] (рис. 1).

Осадочный бассейн моря Лаптевых характери-
зуется существенной изменчивостью состава и
содержания осадочных формаций, а также гете-
рогенным фундаментом, изменяющимся на про-
тяжении от прибрежных зон к глубоководным
зонам. Западная и южная прибрежные зоны
акватории моря Лаптевых являются продолже-
нием Сибирской платформы с фундаментом
архей‒протерозойского возраста и мощным
слабодеформированным осадочным чехлом ри-
фей‒палеозойско‒мезозойских отложений [13].

В более мористых северных зонах (северная
часть Хатангско-Лаптевоморской плиты [4]) под
влиянием рифтинга в мелу‒кайнозое континен-
тальная кора и, соответственно, архей‒протеро-
зойский фундамент подвергался деструкции, раз-
деляясь на фрагменты и блоки. Сейсмическими
исследованиями подтверждена рифтовая модель
строения моря Лаптевых с преимущественно мел‒
кайнозойским чехлом отложений [12, 17, 27].

Отложения осадочного чехла подстилаются
промежуточным структурным этажом, пред-
ставленным в различной степени нарушенными
рифтовыми сбросами и растяжением палео-
зой‒мезозойскими толщами (рис. 2). Фунда-
мент северной глубоководной части моря Лап-
тевых представлен вулканитами океанического
типа – это специфический рифтовый тип фун-
дамента, перекрытого чехлом кайнозойских от-
ложений [34]. Структурно-формационное райо-
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нирование шельфа моря Лаптевых выполнено
нами для объединения различных тектониче-
ских реконструкций, эффективных для оценки
разных зон этой перспективной Арктической
акватории. Предлагаемая схема районирования
является одной из моделей строения осадочного
чехла и фундамента региона.

Мы привлекаем следующие реконструкции
строения осадочного чехла и тектонического строе-
ния моря Лаптевых, в которых:

‒ архейско‒протерозойский фундамент Лап-
тевоморского шельфа отнесен к крупному блоку
Сибирского кратона с древним осадочным чехлом
рифейско‒среднепалеозойско и верхнепалеозой-
ско‒нижнемелового и верхнемелового‒четвер-
тичного возраста [11, 16];

‒ в состав осадочного чехла включены отложе-
ния только верхнего мела‒кайнозоя, залегающие
на позднекиммерийском фундаменте [15, 16, 32,
38‒40].

Нами проведен комплексный анализ получен-
ного геологического и сейсмического материала
и интерпретации, построены сейсмогеологиче-
ские профили PT 1103, 1106, 1133, композитные про-

фили A‒A′ (профили 5109302-SWL1302-SWL1301) и
B‒B/ (профили 5109303-4012508-SWL1303) (рис. 3,
рис. 4).

Данные профили наиболее полно отражают
зону сочленения Хатангско-Лаптевоморской пли-
ты и Сибирской платформы. Привязка отража-
ющих горизонтов приведена по материалам гео-
логических съемок материкового и островного
обрамления шельфа моря Лаптевых, данных бу-
рения глубоких скважин на севере Сибирской
платформы [1]. Геологический разрез Сибирской
платформы характеризуется следующими опор-
ными горизонтами (см. рис. 3):

• Б (Го) ‒ кровля паксинской или буолкалах-
ской свит (баженовский горизонт, берриас, K1br);

• Ia (III) – кровля верхне-среднепалеозойско-
го комплекса или доюрского основания (С2-P-T1,
PZ3);

• VI ‒ кровля нижнепалеозойского комплекса
(PZ1);

• Xa ‒ кровля протерозойского комплекса
(Ar‒Pr (?)).

Рис. 1. Геологическая карта района исследования. 
1 ‒ сейсмические профили; 2 ‒ скважины
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Рис. 2. Корреляция сейсмических отражающих горизонтов, выделенных по работам МОВ ОГТ на шельфе моря Лап-
тевых и северной части Сибирской платформы (по данным [23, 29, 30], с изменениями и дополнениями).
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Рис. 3. Геолого-геофизический временнóй разрез по профилю PT 1133.
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Геологический разрез Хатангско-Лаптевомор-
ской плиты характеризуется следующими гори-
зонтами (см. рис. 3, см. рис. 4):

• II (Pz‒Mz) – ОГ, связанный с поверхностью
эрозионного несогласия в подошве среднекамен-
ноугольно‒пермских образований;

• L2 (K2‒Pg) – рубеж позднего мела‒кайнозоя;
• L4 (N‒Q) ‒ ассоциируется с последней фазой

крупнейшего предмиоценового эрозионного пе-
рерыва.

В зоне сочленения Сибирской платформы и
Хатангско-Лаптевоморской плиты, выраженной
Лено-Анабарской (Лено-Таймырской) зоной по-
гребенных поднятий, выделяются те же горизон-
ты, что и в пределах Сибирской платформы, но

залегающие на большей глубине и характеризую-
щиеся слабой динамической активностью.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НЕСОГЛАСИЯ ‒ 
ПЕРЕРЫВЫ В ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ

В качестве возрастных границ нами были при-
няты рубежи наиболее значительных тектониче-
ских событий, установленных при анализе гло-
бальных перестроек, и разрезов близлежащих
территорий. С учетом корреляции сейсмических
горизонтов МОВ ОГТ, проведенных компаниями
АО “МАГЭ” (г. Мурманск, Россия), АО “Севмор-
нефтегеофизика” (г. Мурманск, Россия), АО “Юж-
моргеология” (г. Геленджик, Россия) на шельфе
моря Лаптевых, данных бурения скважин

Рис. 4. Геолого-геофизические временные разрезы.
На врезке: композитные профили A‒A′ и Б‒Б′. 
(а) ‒ профили 5109302-SWL1302-SWL1301; 
(б) ‒ профили5109303-4012508-SWL1303.
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(ACEX-302) на хребте Ломоносова и в северной
части Сибирской платформы (Усть-Оленёкская-
2370, скв. Чарчыкская-1, Бурская-3410, Хастахская-
930, Улаханская-2, Сындасская-201, Южно-Тигян-
ская, Чайдахская-250, Анабаро-Хатангская-2 и
другие скважины), установлены перерывы в осад-
конакоплении [32]. В северной части Сибирской
платформы выделены перерывы в осадконакоп-
лении на рубеже рифея и венда, предкембрий-
ский перерыв, в предпермское время и нижний
мел‒кайнозой [28].

На шельфе моря Лаптевых выделены:
‒ перерыв осадконакопления в верхнемело-

вых образованиях;
‒ пред-среднемиоценовое несогласие;
‒ несогласие между миоценовыми и плиоце-

новыми отложениями;
‒ поверхность несогласия в четвертичных от-

ложениях.
В регионе исследования нами выделено не-

сколько значительных возрастных региональных
перерывов в осадконакоплении. В северной части
Сибирской платформы установлены следующие
перерывы:

‒ пред-вендский;
‒ пред-кембрийский;
‒ пред-среднекаменноугольно‒пермский;
‒пред-юрский.
Пред-вендский перерыв характеризуется де-

нудацией и размывом рифейских отложений, от-
ложения венда залегают на рифейских отложени-
ях с угловым несогласием.

Пред-кембрийский перерыв имеет зональный
характер, кембрийские отложения перекрывают
вендские без перерыва, однако вендский ком-
плекс пород выклинивается на приподнятые бло-
ки рифейских отложений.

Пред-среднекаменноугольно‒пермский пе-
рерыв представлен поверхностью эрозионного
среза в подошве каменноугольно‒пермских об-
разований, пермский комплекс залегает с размы-
вом и угловым несогласием на различных по воз-
расту и составу отложениях кембрия, ордовика,
силура и девона. В скважине Усть-Оленёкская-
2370 вскрыты отложения ордовика‒силура (под
пермским горизонтом), в скважинах Чарчык-
ская-1, Бурская-3410 и Хастахская-930 вскрыты
кембрийские отложения (под пермским горизон-
том), при этом повсеместно отсутствуют отложе-
ния девона‒карбона.

Пред-юрский перерыв представлен поверхно-
стью несогласия в подошве юрских образований,
с размывом и угловым несогласием, юрские отло-
жения перекрывают разновозрастные нижележа-
щие вулканогенные и осадочные породы.

На шельфе моря Лаптевых нами установлено,
что перерыв в верхнемеловых образованиях явля-
ется наиболее заметным и регионально распро-
страненным горизонтом. Он представляет собой
отчетливое эрозионное несогласие, которое вы-
глядит как пенеплен на некоторых структурных
поднятиях, и образует основу осадочного запол-
нения рифтовых бассейнов. Перерыв развился до
основного эпизода растяжения в период кайно-
зоя после регионального поднятия и последую-
щей сильной эрозии, и выветривания в период
позднего мела и раннего палеоцена в районе моря
Лаптевых.

Поверхность несогласия в апт‒альбе опреде-
ляется в волновой картине достаточно четко и
уверенно.

Поверхность предсреднемиоценового несо-
гласия ассоциируется с крупнейшим предмиоце-
новым эрозионным перерывом, зафиксированным
скважинами М0002–М0004 на хребте Ломоносова
[7]. Соотносится с несогласием, приуроченным к
границе верхнего олигоцена–нижнего миоцена.
Несогласие представляет собой резкое изменение
в режиме осадконакопления в течение неогена.

Поверхность несогласия между миоценовыми
и плиоценовыми отложениями и поверхность не-
согласия в верхнеплиоценовых отложениях, а
также поверхность несогласия в четвертичных от-
ложениях в акватории моря Лаптевых прослежи-
ваются фрагментарно. Данные несогласия выде-
лены на участках профилей в пределах Хатанг-
ско-Лаптевоморской плиты, то есть всего моря
Лаптевых и являются динамически слабо выра-
женными горизонтами на значительной части
площади (см. рис. 4).

Осадочный разрез шельфа моря Лаптевых ха-
рактеризуется присутствием нескольких струк-
турно-формационных комплексов, причем их
положение существенно меняется от прибереж-
ной (транзитной) зоны в глубоководные котлови-
ны Амундсена и Нансена. Для всех осадочных
комплексов региона исследования, за исключе-
нием самого верхнего неоген‒четвертичного, для
большей части территории характерна высокая
плотность тектонических нарушений сбросового
типа и блоковая, наклонная деформированная,
структура. Поэтому при отсутствии скважин в ак-
ватории моря Лаптевых имеющийся объем сей-
смических данных оказался недостаточным для
построения полнообъемной сейсмостратиграфи-
ческой схемы строения осадочного чехла моря
Лаптевых, сопоставимой по глубине проработки
и детальности с аналогичными построениями,
выполненными, например, в Баренцево-Карском
регионе [16].

Тем не менее, проведенные исследования поз-
волили разработать достаточно надежную основу
для объективного расчленения разреза. В резуль-
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тате интерпретации в пределах шельфовой части
моря Лаптевых нами выделены пять зон с различ-
ным стратиграфическим и формационным объе-
мом осадочного чехла:

‒ Притаймырская (северо-западная часть
шельфа моря Лаптевых);

‒ переходная Хатангская (юго-западная часть
шельфа моря Лаптевых);

‒ Лаптевская (центральная часть моря Лап-
тевых);

‒ Гаккелевская (в северной части Лаптево-
морского бассейна);

‒ Омолойская (восточной части шельфа моря
Лаптевых).

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШЕЛЬФА 
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

Геологическое развитие шельфа моря Лапте-
вых неразрывно связано с геологией и тектони-
кой древней Сибирской платформы, Верхоян-
ского и Южно-Таймырского складчатых поясов и
Енисей-Хатангского рифта [1, 9, 47].

Полученный в последние годы объем данных
сейсмических региональных профилей и постро-
енные протяженные сейсмогеологические про-
фили дают надежный современный фактический
материал для анализа перспектив нефтегазонос-
ности Арктики [24]. Изучение палеотектоники
района проводилось нами с помощью восстанов-
ления палеоразрезов, полученных по результатам
структурной реконструкции методом построения
палеотектонических профилей выравнивания с
приведением верхней границы осадочного разре-
за к заданному палеобатиметрическому профилю
(метод палеотектонических профилей).

По полученным данным исследования эволю-
ции региона, мы выделили шесть структурно-
формационных комплексов, которые формиро-
вались на протяжении шести этапов, соответ-
ствующих аналогичному количеству структурных
этажей (рис. 5):

‒ платформенный (ранний–средний палеозой);
‒ окраинно-континентальный (поздний па-

леозой);
‒ рифтовый (поздняя пермь‒ранний триас),
‒ синеклизный (юра‒неоком),
‒ рифтовый (поздний мел‒палеоген‒ранний

миоцен);
‒ пост-рифтовый (миоцен‒четвертичный).

В геологическом развитии седиментационно-
го бассейна Лаптевоморского региона четко про-
слеживаются глобальные общие процессы текто-
генеза и седиментогенеза. В разных зонах они
выражены в разных объемах и масштабах. В ти-
повых разрезах эти процессы отражаются корре-
лируемыми тектоно-седиментационными циклами
формирования отложений, разделенных различ-
ными перерывами в осадконакоплении и соот-
ветствующих в основном байкальской, каледон-
ской, герцинской, киммерийской и альпийской
фазам тектогенеза [7] (рис. 6).

Платформенный этап (ранний‒средний палеозой)
Ранне-среднепалеозойский платформенный и

позднепалеозойский окраинно-континентальный
седиментационные циклы представлены и изуче-
ны в разрезах обнажений и по керну глубоких сква-
жин Таймырского палеозойского блока на западе
региона [21, 29, 30]. Глубина залегания палеозой-
ских отложений увеличивается от береговых выхо-
дов до 6‒8 км под позднемезозойско‒кайнозой-
скими толщами в акватории Лаптевых.

Ранне-среднепалеозойский этап соответство-
вал условиям карбонатный шельфовой платфор-
мы с галогенными формациями нижнего кем-
брия и крупными зонами нефтегазонакопления.

Окраинно-континентальный этап
(поздний палеозой)

Позднепалеозойский окраинно-континенталь-
ный этап соответствовал обстановкам окраинно-
континентального бассейна с формированием
прибрежно-морских сероцветных терригенных,
в том числе угленосных, реже красноцветных со-
леносных и доломитовых толщ, что было благо-
приятно для формирования эффективных при-
родных резервуаров (см. рис. 6).

Рифтовый этап (поздняя пермь‒ранний триас)
Позднепермско‒раннетриасовый рифтовый

этап выражен вулканогенно-осадочными толща-
ми надграбеновых депрессионных зон, формиро-
вавшихся в условиях интенсивного погружения и
лавинной седиментацией. В это время происхо-
дил процесс образования траппов Сибири, в Ана-
баро-Хатангском и Анабаро-Ленском авлакоге-
нах накапливались терригенные толщи, неравно-
мерно насыщенные вулканогенным материалом.
На всей территории севера Сибирской платфор-
мы в это время существовал рифтогенный геоди-

Рис. 5. Палеогеологические профили по линии PT 1133. 
(а) ‒ миоцен‒четвертичный пострифтовый; (б) ‒ позднемеловой‒палеоген‒раннемиоценовый рифтовый; (в) ‒ юр-
ско‒неокомский синеклизный; (г) ‒ позднепермско‒раннетриасовый рифтовый; (д) ‒ позднепалеозойский окраин-
но-континентальный; (е) ‒ ранне-среднепалеозойский платформенный.
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намический режим. Однако, доля вулканическо-
го материала в осадочной толще этого возраста по
сравнению с Енисей-Хатангским прогибом была
относительно невелика [14]. Здесь развивалась
зона рассеянного спрединга (рифтового растяже-
ния), которая привела не к разрыву целостности
палеозойских комплексов, но к их регионально-
му опусканию и накоплению в локальных авлако-
генах мощных толщ терригенно-вулканогенных
отложений.

Синеклизный этап (юра‒неоком)

Юрско‒неокомский синеклизный этап фор-
мирования терригенных и угленосных формаций
отличался проявлением геодинамических про-
цессов растяжения и деструкции континенталь-
ной коры. Отложения юры и мела образовали

единую мегасеквенцию платформенного типа.
Растяжение коры привело к прогибанию в преде-
лах депрессионных зон ее поверхности и форми-
рованию мелководных бассейнов. Морские отло-
жения начала раннего мела с многочисленной
фауной глубокого и мелкого моря постепенно
сменяются глинисто-алевритовыми осадками с
растительным детритом, а затем и с линзами угля
в прибрежно-морских фациях [13] (см. рис. 5).

Рифтовый этап 
(поздний мел‒палеоген‒ранний миоцен)

Позднемеловой‒палеоген‒раннемиоценовый
рифтовый этап истории развития Лаптевомор-
ского бассейна отличался новым интенсивным
проявлением процессов рифтогенеза и соответ-
ствующих условий седиментации, связанных с

Рис. 6. Шкала тектонических и седиментационных событий, перерывов и структурно- формационных комплексов
шельфа моря Лаптевых. 
Обозначено: СФЗ – структурно-формационные зоны.
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раскрытием Арктического океана, последующей
стабилизации геодинамической обстановки, в
том числе в зоне океанического срединного хреб-
та Гаккеля (см. рис. 5).

Начальное проявление спрединга Гаккеля
привело к отрыву от континентального блока
Таймыра континентальных блоков островов Анжу
(о. Большой Ляховский, о. Малый Ляховский),
и их дрейфу в восточном направлении на рассто-
яние до 300 км. В результате, сформировался об-
ширный глубоководный Лаптевоморский бас-
сейн между хребтом Гаккеля и континентальны-
ми блоками ‒ Таймырским и островов Анжу.
В удаленной от континента зоне, прилегающей к
хребту Гаккеля, этот глубоководный бассейн за-
легает на коре океанического типа. На большей
шельфовой части Лаптевоморского бассейна к
югу от континентального склона, кайнозойский
комплекс расположен на растянутых, разбитых
листрическими сбросами мезозойских и палео-
зойских блоках фундамента, распространенных в
пределах Лено‒Анабарского и Анабаро‒Хатанг-
ского прогибов прилегающей Сибирской плат-
формы со свойственными им нефтегазоносными
комплексами (см. рис. 4).

Таким образом, в пределах акватории моря
Лаптевых в кайнозойское время произошло обра-
зование окраинно-континентального бассейна,
отличавшегося геодинамической обстановкой
интенсивного погружения дна и высокими ско-
ростями седиментации терригенного материала в
пределах серии линейных грабенов северо-запад-
ного простирания [12]. Грабены заполнены мощ-
ной толщей дельтовых (вероятно ‒ палео-дельт
р. Лена и р. Хатанга) и турбидитных фаций с при-
сущими дельтам клиноформными толщами, сло-
женных алевро-псаммитовыми породами с хоро-
шими коллекторскими свойствами.

Пост-рифтовый этап (миоцен‒четвертичный)
Миоцен‒четвертичный пострифтовый этап тер-

ригенной седиментации продолжается до на-
стоящего времени (см. рис. 5). В современной
структуре все элементы рифтовой системы моря
Лаптевых перекрыты покровной толщей верхне-
миоцен‒четвертичных отложений мощностью от
первых сотен метров до 1‒1.2 км. Это свидетель-
ствует о замедлении деструктивных процессов к
позднему плиоцену и ослаблении пострифтового
погружения на фоне усилившейся трансгрессии в
начале четвертичного периода.

СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ В СТРОЕНИИ ШЕЛЬФА 

МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
Новые сейсмические материалы и комплекс-

ная интерпретация сейсморазведочных данных

позволили выделить в строении шельфа моря
Лаптевых структурно-формационные зоны, кото-
рые характеризуются особенностями литологи-
ческого состава и потенциальной нефтегазонос-
ностью позднемеловых‒кайнозойских отложе-
ний и неоднородным строением подстилающих
комплексов (рис. 7).

В составе осадочного чехла шельфа моря Лап-
тевых по результатам комплексной интерпрета-
ции сейсмических профилей нами выделены
шесть структурно-формационных комплексов,
которые понимаются авторами как формацион-
ный ряд или ассоциация осадочных и вулкано-
генных пород, характеризующие определенную
структуру или структурно-формационную зону:

‒ нижне-среднепалеозойский карбонатный
(PZ1–2),

‒ верхнепалеозойский терригенный (PZ3),
‒ верхнепермско‒нижнетриасовый терриген-

но-вулканогенный (P3‒T1),
‒ мезозойский шельфовый угленосный (T2‒

J‒K1),
‒ верхнемеловой и палеоген‒нижнемиоцено-

вый терригенный (K2‒N1),
‒ миоцен‒четвертичный терригенный (N2‒Q).
На границах структурно-формационных ком-

плексов отмечаются длительные перерывы в
осадконакоплении, фиксирующие тектоно-седи-
ментационную цикличность (см. рис. 6). Состав и
строение мезозойско‒палеозойских отложений
на шельфе моря Лаптевых сопоставимы с мезо-
зойско‒палеозойскими отложениями прилегаю-
щей материковой части.

Нижне-среднепалеозойский 
карбонатный комплекс (PZ1–2)

Данный комплекс состоит из преобладающих
отложений шельфовой карбонатной платформы
с разнообразными фациями известняков, доло-
митов, соленосных и карбонатно-терригенных
пород [23]. На п-ове Таймыр и на Новосибирских
островах отложения палеозоя представлены сла-
бодислоцированными карбонатными породами,
в том числе битуминозными кавернозными из-
вестняками нижнего девона в центре о. Котель-
ный. На севере и северо-западе Анабарской ан-
теклизы, палеозойские отложения представлены
мукунской терригенной и билляхской карбонат-
ной платформенными формациями, общая мощ-
ность которых не превышает 1700 м. В Хатанг-
ском заливе в отложениях нижнего-среднего па-
леозоя на сейсмических профилях выделяются
горизонты эвапоритов с каменной солью, гипса-
ми и ангидритами, которые образуют раздувы и
диапировые структуры (см. рис. 4, а).
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Верхнепалеозойский терригенный комплекс (PZ3)
Данный комплекс изучен в естественных вы-

ходах и вскрыт практически всеми глубокими
скважинами на востоке п-ова Таймыр на берегах
Анабарской губы и на северном склоне Анабар-
ской антеклизы [19]. На Анабарской антеклизе
верхнепалеозойский терригенный комплекс с
размывом и часто с угловым несогласием залегает
на терригенно-карбонатном комплексе верхнего
протерозоя–нижнего-среднего палеозоя, а в по-
груженной зоне и на п-ове Таймыр отложения
верхнепалеозойского терригенного комплекса
постепенно сменяют терригенно-карбонатный
комплекс. В основном ‒ это терригенный ком-
плекс (на определенных уровнях – угленосный) с
чередованием морских и континентальных отло-
жений, интрузиями долеритов (пермь), суммар-
ная вскрытая мощность долеритов аномально вы-
сока на Сындасской площади и составляет 435 м.

Верхнепермско‒нижнетриасовый
терригенно-вулканогенный комплекс (P3‒T1)
Проведенный анализ результатов бурения и

описания обнажений на прилегающей суше

показал, что пермотриасовые отложения пред-
ставлены преимущественно мелководно-мор-
скими и континентальными толщами, возмож-
но, с прослоями туфов, базальтов и долеритов в
триасовом интервале разреза [31]. Вулканогенно-
трапповые толщи образованы в результате риф-
тинга. На западе оленёкский ярус становится оса-
дочно-вулканогенным и существенно морским, а
средне-верхнетриасовые отложения отличаются
значительной латеральной изменчивостью и рит-
мичностью ‒ данные отложения представлены
морскими, прибрежно-морскими и редко конти-
нентальными осадками [2].

Мезозойский шельфовый угленосный комплекс 
(T2‒J‒K1)

Мезозойский шельфовый угленосный (T2‒J‒ K1),
как и палеозойские комплексы, распространен
фрагментарно и в ~200-мильной морской зоне
от побережья моря Лаптевых. Мезозойский ком-
плекс, в пределах Анабаро-Хатангской седлови-
ны и Анабаро-Ленского прогиба, становится
выдержанным, мощностью (от ~1 км редко до
2.5 км) ‒ данный комплекс представлен в

Рис. 7. Схема структурно-формационного районирования акватории шельфа моря Лаптевых и северной части Сибир-
ской платформы.
1 ‒ континентальный склон; 2‒6 ‒ зона: 2 ‒ Притаймырская, 3 ‒ Лаптевская, 4 ‒ Гаккелевская, 5 ‒ Омолойская, 6 ‒ пе-
реходная Хатангская; 7 – суша; 8 – особо охраняемые природные территории; 9 – сейсмическое покрытие; 10 – бере-
говая линия
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основном прибрежно-морскими и континенталь-
ными терригенными, в том числе, угленосными
формациями. Был сделан прогноз преимуще-
ственного развития на шельфе мелководно-мор-
ских песчано-глинистых образований, как и на п-
ове Таймыр, так и на о. Котельный, но увеличен-
ной мощности [23].

Верхнемеловой и палеоген‒нижнемиоценовый 
терригенный комплекс (K2‒N1)

Данный рифтогенный комплекс занимает боль-
шую часть площади Лаптевоморского бассейна.
Общая мощность комплекса отложений достигает
5.5 км. Комплекс подстилается нижне-верхнеме-
ловыми отложениями и перекрывает их с при-
знаками размыва. Меловые отложения сложены
конгломератами, гравелитами, песчаниками, алев-
ролитами и аргиллитами с прослоями углей, ме-
ловые отложения Новосибирских островов име-

ют в своем составе также вулканиты различного
состава и туфы. Палеогеновые отложения пред-
ставлены переслаиванием песчаников, алевроли-
тов и аргиллитов, редко с прослоями известняков
и диатомитов.

Миоцен‒четвертичный терригенный комплекс 
(N2‒Q)

Данный комплекс пострифтовой седимента-
ции сложен терригенными толщами, представ-
ленными морскими и прибрежно-морскими пес-
чано-глинистыми и глинистыми отложениями.
В этом комплексе возможны качественные по
фильтрационно-емкостным свойствам резервуа-
ры с литологическими и структурными, тектони-
чески экранированными ловушками [31].

Новые, полученные нами сейсмические мате-
риалы и комплексная интерпретация сейсмораз-
ведочных данных, позволили выделить в строении

Рис. 8. Сводные литолого-стратиграфические разрезы структурно-формационных зон.
1 ‒ пески, гравелиты; 2 ‒ песчаник; 3 ‒ алевролит; 4 ‒ аргиллит, глины; 5 ‒ ангидрит, гипс; 6 – соль; 7 ‒ известняк;
8 ‒ известняк глинистый; 9 ‒ мергель; 10 ‒ доломит; 11 ‒ мигматит; 12 ‒ пластовые интрузии и дайки долеритов; 13 ‒ ба-
зальты, туффиты; 14 ‒ уголь; 15 ‒ региональные стратиграфические несогласия; ; 16 – отложения отсутствуют
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Лаптевоморского осадочного бассейна структур-
но-формационные зоны, которые имеют особен-
ности литологического состава и характеризуются
потенциальными нефтегазоносными комплекса-
ми (см. рис. 7, рис. 8).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ (ПНГК)

Прогноз и выделение перспективных нефтега-
зоносных комплексов (ПНГК) на шельфе моря
Лаптевых основаны на результатах сейсмострати-
графических и сейсмогеологических исследова-
ний на акватории, а также на результатах бурения
скважин в северной части Сибирской платфор-
мы. Мы выделили в зонах следующие перспек-
тивные нефтегазоносные комплексы:

‒ палеозойский (включая нижне-среднепа-
леозойский, верхнепалеозойский, и мезозойский
под-комплексы, также может включать нижне-
среднепалеозойский и верхнепалеозойский под-
комплексы) в Хатангской, Притаймырской и
Омолойской переходных зонах;

‒ мезозойский (включая палеоцен‒эоцено-
вый, олигоценовый и миоценовый под-комплек-
сы) в Лаптевской зоне;

‒ палеоцен‒эоценовый (включая олигоцено-
вый и миоценовый под-комплексы) в Гаккелев-
ской зоне.

Палеозойский ПНГК
Палеозойский ПНГК может включать два под-

комплекса нижне-среднепалеозойский и верхне-
палеозойский.

Нижне-среднепалеозойский под-комплекс. Ниж-
не-среднепалеозойский под-комплекс представ-
лен отложениями кембрия, ордовика, силура, де-
вона и нижнего карбона. Вендские и кембрий-
ские образования в его нижней части сложены
выдержанными горизонтами конгломератов, гра-
велитов и песчаников, перекрываемых известня-
ками, доломитами и мергелями. Обильные биту-
мопроявления были отмечены в отложениях кем-
брийского возраста. Покрышкой для данного
горизонта могут быть плотные, слабопроницае-
мые породы, встречающиеся от среднего кембрия
до нижнего карбона.

Верхнепалеозойский под-комплекс представ-
лен терригенными отложениями пермского возрас-
та. Пермский нефтегазоносный комплекс (НГК)
является региональным для севера Сибирской
платформы. Содержит основную массу высоко-
вязких нефтей на его платформенном крыле (се-
верный склон Оленёкского поднятия). Основные
резервуары связаны с терригенными горизонтами
нижне- и верхнепермского возраста, представлен-
ными чередованием полимиктовых песчаников с

пачками алевро-аргиллитовых пород. Основным
флюидоупором комплекса является пачка туф-
фитов и аргиллитов индского и оленёкского яру-
сов нижнего триаса.

Мезозойский ПНГК
Мезозойский перспективный нефтегазонос-

ный комплекс представлен отложениями юры и
мела. Коллекторские свойства нижнеюрских пес-
чаников благоприятны для скопления залежей
нефти, содержат многочисленные проявления в
виде пятен и капель нефти на севере Сибирской
платформы и могут иметь поисковое значение на
глубоко погруженных площадях в переходной Ха-
тангской зоне моря Лаптевых [8].

Меловой под-комплекс. Меловой под-комплекс
выделен в составе верхнемелового сейсмоком-
плекса. Отложения подкомплекса достигают в
центрах депрессий моря Лаптевых мощности 7–
10 км. Нижняя часть под-комплекса сложена
грубообломочными терригенными угленосными
формациями. Верхняя часть сейсмического под-
комплекса представлена более тонким обломоч-
ным материалом таким, как песчаник, алевролит,
в меньшей степени – глины.

Палеоцен‒эоценовый ПНГК
Палеоцен‒эоценовый перспективный нефте-

газоносный комплекс выделен в составе палео-
цен‒эоценового сейсмо-комплекса. Мощность
комплекса изменяется от 500–1000 м на юго-за-
паде до 2500–3500 м на северо-востоке региона
исследования. Состав пород комплекса предпо-
ложительно является терригенным. В нижней ча-
сти в зоне развития палеоцен‒эоценового сей-
смического комплекса преобладают глинистые
породы. В структуре палеоцен‒эоценовых пер-
спективных нефтегазоносных комплексах, мы
полагаем, могут быть обнаружены литологически
экранированные ловушки, связанные с предпо-
лагаемыми дельтовыми отложениями.

Олигоценовый под-комплекс. В объеме олигоце-
нового перспективного нефтегазоносного под-
комплекса формировались песчаники и алевро-
литы, которые могут рассматриваться как потен-
циальные коллекторские толщи. По результатам
сейсмических исследований, толщи имеют регрес-
сивно-трансгрессивный циклический тип разре-
за. В пределах таких типов разрезов, как правило,
формируются пласты-коллекторы с удовлетвори-
тельными емкостными свойствами. Покрышки в
циклических типах разрезов чаще всего имеют
локальный, реже – зональный характер.

Миоценовый под-комплекс. Данный под-ком-
плекс выделен в объеме миоценового сейсмоком-
плекса. Предположительно комплекс сложен
терригенными песчано-глинисто-алевритовыми
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породами. Большая роль здесь принадлежит гли-
нистым отложениям, которые могут рассматри-
ваться как флюидоупоры для коллекторов ниже-
лежащего палеоцен‒эоценового перспективного
нефтегазоносного комплекса.

В связи с тем, что кайнозойский этап дельто-
вого заполнения котловины Лаптевоморского
бассейна происходил на фоне продолжающегося
горизонтального растяжения в субширотном на-
правлении, что привело к формированию грабен-
ного строения всех бортовых зон и, возможно, не
создало дополнительные ловушки для углеводо-
родов, но и нарушило, возможные ‒ крупные,
сводовые структуры. Поэтому, мы полагаем, наи-
более перспективными для исследования нефте-
газоносности, являются самые южные районы
моря Лаптевых ‒ Хатангская, Притаймырская и
Омолойская зоны, удаленные от рифта хребта
Гаккеля и в которых кайнозойские дельтовые ре-
зервуары сочленяются со ступенчато нарушен-
ными верхнепалеозойско‒мезозойскими блока-
ми. Наименее перспективна Гаккелевская зона,
расположенная в наиболее глубокой части моря
Лаптевых.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ШЕЛЬФА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

Ранее были разработаны и используются две
реконструкции геологического строения шельфа
моря Лаптевых:

‒ реконструкция включает древний осадочный
чехол (рифейско‒среднепалеозойский, верхнепа-
леозойско‒мезозойский) и верхнемеловой‒кай-
нозойский осадочный чехол, подстилаемый нор-
мальным или нарушенным архейско‒протеро-
зойским континентальным фундаментом [19, 20];

‒ реконструкция включает молодой осадоч-
ный чехол (верхнемоловой‒кайнозойский), под-
стилаемый позднекиммерийским фундаментом
Верхояно-Колымской складчатой системы, при
этом на севере и в Усть-Ленском и Омолойском
рифтах осадочный чехол подстилается океаниче-
ской корой (спрединговая модель) [4, 7, 15, 40].

В нашем моделировании данные реконструк-
ции реализуются в разных частях моря Лапте-
вых, поэтому мы провели районирование всей
акватории.

Традиционные тектонические подходы, осно-
ванные на районировании по возрасту фундамен-
та, дают сложный трудно воспринимаемый кол-
лаж тектонических элементов. Наиболее приме-
нимым для сравнительного тектонического и
нефтегазогеологического анализа является выде-
ление в разрезе крупных тектоно-седиментаци-
онных циклов, разделенных структурными несо-
гласиями и перерывами в осадконакоплении.

В разработанной нами структурной модели
установлена композиция структурно-формаци-
онных комплексов в составе осадочного чехла от-
дельных районов шельфа моря Лаптевых.

Главными тектоническими элементами моря
Лаптевых являются хребет Гаккеля, продолжаю-
щий северную часть Срединно-Атлантического
хребта, и Лаптевоморская рифтовая система. Лап-
тевоморская рифтовая система является связующим
звеном между срединно-океаническим хребтом
Гаккеля и континентальным Момским рифтом
внутри крупной Верхоянской складчатой си-
стемы [4, 7]. Верхоянская и Южно-Таймырская
складчатые системы испытали новейшее гло-
бальное растяжение. В целом, западный субши-
ротный триасовый рифт Енисей‒Хатанги обра-
зует зону тройного сочленения с кайнозойскими
рифтами Гаккеля и Момским. В более древнем
Енисей-Хатангском рифте процесс растяжения
продолжается и в настоящее время.

Основной объем >70% Лаптевоморского бас-
сейна занимает верхний кайнозойский этаж по-
род терригенной седиментации, с локально рас-
пространенным в основании осадочного чехла
верхнемеловым–палеоценовым комплексом мел-
ководных морских отложений. Разрезы данного
комплекса расположены в пределах, ограничива-
ющих Лаптевоморский бассейн Таймырского
блока на западе и Котельнического террейна на
востоке [26]. Таймырский и Котельнический тер-
рейны образуют формационно близкие триасо-
во‒палеозойские блоки, незначительно пере-
крытые юрско‒нижнемеловой толщей переход-
ного к разрезам кайнозойской Лаптевоморской
бассейновой седиментации.

Южную прибрежную зону Лаптевоморского
бассейна составляет пассивная окраина Сибир-
ской платформы с мощным (до 5 км) чехлом
мезозойских преимущественно терригенных от-
ложений и подстилающих венд‒палеозойских
карбонатно-терригенных неметаморфизованных
отложений.

Северная глубоководная часть Лаптевомор-
ского бассейна, по данным сейсмозаписи и выде-
ляемых отражающих горизонтов, отличается
постепенным сокращением мощности кайнозой-
ского этажа, залегающего в структурно-форма-
ционной Гаккелевской зоне на вулканитах океа-
нической коры (см. рис. 3).

Центральная часть Лаптевоморского бассейна
перекрыта мощным осадочным чехлом дельтово-
го происхождения. Возможно, именно этот мощ-
ный дельтовый привнос терригенного материала
замедлил спрединг рифта хребта Гаккеля [36].

Региональные геодинамические реконструк-
ции обычно сопровождаются существенными пе-
ремещениями палеоконтинентов, однако, при
интерпретации региональных сейсмических про-
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филей мы используем общий режим развития ре-
гиона исследования в до пермо‒триасовое (точ-
нее ‒ в дооленeкское) время. Палеозойские фор-
мации и общие крупные перерывы и перестройки
п-ова Таймыр, севера Сибирской платформы и
островов Анжу свидетельствуют об их едином
геотектоническом развитии. Единое геологиче-
ское строение о. Котельный и восточного окон-
чания п-ова Таймыр свидетельствует о разрыве
единой структуры, которая слагала о. Котельный
и п-ов Таймыр, в результате континентального
дрейфа (дрифта) блока островов Анжу на восток
примерно на 300 км.

Первым критерием в разработанной нами
структурной модели и основным структурообра-
зующим процессом для районирования призна-
ется глобальный спрединг на севере региона с
разрывом коры, которая имеет три типа:

− континентальный (Притаймырская, Пере-
ходная Хатангская и Омолойская зоны);

− переходный (Лаптевская зона);
− океанический (Гаккелевская зона).
Вторым критерием для модели районирования

является определение набора структурно-форма-
ционных комплексов в осадочном чехле на основе
региональных несогласий – подошва мел‒кай-
нозойского рифтового этажа, подошва мезозой-
ского синеклизного этажа, триасового рифтового
этажа, подошва платформенного этажа (см. рис. 6).

Набор структурно-формационных комплек-
сов дает полную картину строения отдельного
этажа со своими особенностями тектоники, ли-
тологии и нефтегазоносности.

Третий критерий для моделирования ‒ это
континентальный склон, который является гра-
ницей разрыва континентальной коры. Он также
полностью контролирует развитие и распростра-
нение дельтовых комплексов.

Четвертый критерий ‒ учет горизонтального
разрыва структурно-формационных комплексов,
вызванный спредингом в зоне тройного сочле-
нения Енисей-Хатангского, Гаккеля, Момского
рифтов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные новые сейсмические материалы и

комплексная интерпретация сейсморазведочных
данных позволили выделить в строении Лаптево-
морского осадочного бассейна структурно-фор-
мационные зоны, в которые входят структурно-
формационные комплексы, а зоны обладают ха-
рактеристиками потенциальной нефтегазонос-
ности палеозойско‒мезозойских и позднемело-
вых‒кайнозойских отложений (см. рис. 7, см.
рис. 8). Нами были выделены следующие струк-
турно-формационные зоны шельфа моря Лапте-

вых ‒ Притаймырская, Гаккелевская, Лаптев-
ская, Переходная Хатангская, Омолойская зоны.

Притаймырская зона (расположена в северо-
западной части Лаптевоморского шельфа) и Омо-
лойская зона (расположена в восточная части
Лаптевоморского шельфа) включают следующие
комплексы:

‒ нижне-среднепалеозойский карбонатный
комплекс (PZ1–2);

‒ верхнепалеозойский терригенный комплекс
(PZ3);

‒ верхнепермско‒нижнетриасовый терриген-
но-вулканогенный комплекс (P3‒T1);

‒ мезозойский шельфовый угленосный (T2‒
J‒K1) с маломощным чехлом мел‒кайнозоя.

В Лаптевской зоне чехол образуют верхнеме-
ловой и палеоген‒нижнемиоценовый терриген-
ный (K2‒N1), миоцен‒четвертичный терриген-
ный (N2‒Q) комплексы, которые подстилаются
промежуточным структурным этажом, представ-
ляющим собой в различной степени нарушенные
рифтовыми сбросами палеозой‒мезозойские от-
ложения. Гаккелевская зона, расположенная в
северной части Лаптевоморского бассейна, имеет
океанический фундамент, чехол образуют верх-
немеловой и палеоген‒нижнемиоценовый тер-
ригенный (K2‒N1), миоцен‒четвертичный тер-
ригенный (N2‒Q) комплексы. Переходная Ха-
тангская зона, расположенная в юго-западной
части Лаптевоморского шельфа, включает следу-
ющие комплексы:

‒ нижне-среднепалеозойский карбонатный
комплекс (PZ1–2);

‒ верхнепалеозойский терригенный комплекс
(PZ3);

‒ верхнепермско‒нижнетриасовый терриген-
но-вулканогенный комплекс (P3‒T1);

‒ мезозойский шельфовый угленосный (T2‒
J‒K1);

‒ верхнемеловой и палеоген‒нижнемиоцено-
вый терригенный (K2‒N1);

‒ миоцен‒четвертичный терригенный (N2‒Q).
Для каждой структурно-формационной зоны

шельфа моря Лаптевых составлены сводные ли-
толого-стратиграфические разрезы (см. рис. 8).

Для сравнительного тектонического и нефте-
газогеологического анализа шельфа моря Лапте-
вых применено выделение в разрезе крупных тек-
тоно-седиментационных циклов и определено
положение композиции структурно-формацион-
ных комплексов в составе осадочного чехла от-
дельных районов шельфа моря Лаптевых.

Проведенные исследования показали, что оса-
дочный разрез моря Лаптевых имеет строение с
разным сочетанием структурно-формационных
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комплексов с различным литолого-формацион-
ным составом. В составе осадочного чехла шель-
фа моря Лаптевых по результатам комплексной
интерпретации сейсмических профилей выделе-
ны шесть структурно-формационных комплек-
сов (см. рис. 6):

‒ нижне-среднепалеозойский карбонатный
(PZ1–2);

‒ верхнепалеозойский терригенный (PZ3);
‒ верхнепермско‒нижнетриасовый терриген-

но-вулканогенный (P3‒T1);
‒ мезозойский шельфовый угленосный (T2‒

J‒K1);
‒ верхнемеловой‒палеоген‒нижнемиоцено-

вый терригенный (K2‒N1);
‒ миоцен‒четвертичный терригенный (N2‒Q).
При изучении распространения структурно-

формационных комплексов на шельфе моря Лап-
тевых определено следующее:

• В северо-западной и восточной части Лапте-
воморского шельфа распространены следующие
комплексы:

‒ нижне-среднепалеозойский карбонатный
(PZ1–2);

‒ верхнепалеозойский терригенный (PZ3);
‒ верхнепермско‒нижнетриасовый терриген-

но-вулканогенный (P3‒T1);
‒ мезозойский шельфовый угленосный (T2‒

J‒K1) с маломощным чехлом мел‒кайнозойских
отложений.

• В центральной части Лаптевоморского
шельфа чехол образуют верхнемеловой и палео-
ген‒нижнемиоценовый терригенный (K2‒N1) и
миоцен‒четвертичный терригенный (N2‒Q) ком-
плексы, которые подстилаются промежуточным
структурным этажом, представляющим собой
палеозой‒мезозойские отложения, в различной
степени нарушенные рифтовыми сбросами;

• В северной части Лаптевоморского бассейна
океанический фундамент, чехол образуют верх-
немеловой и палеоген‒нижнемиоценовый тер-
ригенный (K2‒N1), миоцен‒четвертичный тер-
ригенный (N2‒Q) комплексы.

• В юго-западной части Лаптевоморского
шельфа выделены следующие комплексы:

‒ нижне-среднепалеозойский карбонатный
(PZ1–2);

‒ верхнепалеозойский терригенный (PZ3);
‒ верхнепермско‒нижнетриасовый терриген-

но-вулканогенный (P3‒T1);
‒ мезозойский шельфовый угленосный (T2‒

J‒K1);

‒ верхнемеловой и палеоген‒нижнемиоцено-
вый терригенный (K2‒N1);

‒ миоцен‒четвертичный терригенный (N2‒Q).

Такая существенная изменчивость состава оса-
дочного чехла возникла в связи с тем, что Притай-
мырский, Хатангский и Омолойский бассейны
моря Лаптевых соседствуют с палеозойским неме-
таморфическим комплексом Восточного Таймы-
ра, палеозойско‒мезозойскими комплексами
Анабаро‒Хатангской седловины, Лено‒Анабар-
ским бассейном Сибирской платформы и с мощ-
ным палеозойско‒триасовым окраинно-конти-
нентальным складчатым Верхоянским поясом.
Как показали наши данные по результатам прове-
денных работ на шельфе в Омолойском бассейне
Верхоянский складчатый пояс может быть не ме-
таморфическим, а осадочным с сохранением угле-
водородных систем. Близкое к тектонически раз-
личающимся структурам положение осадочного
чехла приконтинентальных зон моря Лаптевых
привело к развитию особенностей геологического
развития осадочного чехла.

Генетическое разнообразие структур и струк-
турно-формационных комплексов моря Лапте-
вых хорошо пролеживается во всей Циркум-Арк-
тической зоне и делает возможными аналогии
моря Лаптевых с нефтегазоносными шельфовы-
ми зонами п-ова Аляска и дельты р. Маккензи.
В этом отношении мористая часть дельты р. Лены
является наиболее перспективной, поскольку в
дельте происходит последовательное замещение
палеозойских комплексов пермо‒триасово‒юр-
скими и далее, в море ‒ кайнозойскими комплек-
сами, что аналогично классическому разрезу га-
зонефтяного месторождения открытого в 1968 г.
близ поселения Прадхо-Бей на Аляске в США.
Месторождение Прадхо-Бей расположено в за-
ливе Прадхо моря Бофорта, в 320 км к востоку от
мыса Барроу, залежи на глубине 0.75‒3.2 км, ме-
сторождение входит в нефтегазоносный бассейн
Северного клона Аляски [47].

Изучение истории развития региона и распро-
странения структурно-формационных комплек-
сов позволили выделить структурно-формацион-
ные зоны моря Лаптевых: Притаймырская, Гак-
келевская, Лаптевская, Переходная Хатангская,
Омолойская.

Для оценки ресурсного потенциала осадочно-
го бассейна, определения направлений геолого-
разведочных работ основными факторами явля-
ются мощность, структура и формационный со-
став осадочного чехла. Поэтому выполненное
структурно-формационное районирование Лап-
тевоморского бассейна предлагается в качестве
базового для дальнейшего уточнения нефтегазо-
геологического районирования и главным осно-
ванием для разработки рекомендаций по плани-
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рованию дальнейших геологоразведочных работ
на шельфе моря Лаптевых.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных работ по обобще-

нию всех имеющихся геолого-геофизических
данных, а также по материалам геологических
съемок материкового и островного обрамления
шельфа моря Лаптевых, данных бурения глубо-
ких скважин на севере Сибирской платформы,
мы пришли к следующим выводам.

1. В геологической истории шельфа моря Лап-
тевых установлены этапы развития, в течение ко-
торых формировались соответствующие струк-
турно-формационные и перспективные нефтега-
зоносные комплексы:

‒ платформенный (ранне-среднепалеозойский);
‒ окраинно-континентальный (позднепалео-

зойский);
‒ рифтовый (позднепермско‒раннетриасовый);
‒ синеклизный (юрско‒неокомский);
‒ рифтовый (позднемеловой‒палеоген‒ниж-

немиоценовый);
‒ пост-рифтовый (миоцен‒четвертичный).
2. На основе проведенных исследований вы-

полнено структурно-формационное районирова-
ние акватории моря Лаптевых и выделено пять
структурно-формационных зон:

‒ Притаймырская (северо-западная часть
шельфа моря Лаптевых);

‒ Лаптевская (центральная часть моря Лап-
тевых);

‒ Гаккелевская (в северной части моря Лап-
тевых);

‒ Омолойская (восточная часть моря Лапте-
вых);

‒ переходная Хатангская (юго-западная часть
моря Лаптевых).

3. В пределах выделенных структурно-форма-
ционных зон установлены структурно-формаци-
онные комплексы.

В разрезе осадочного чехла Притаймырской и
Омолойской зон установлены комплексы с мало-
мощным чехлом мел‒кайнозойских отложений:

‒ нижне-среднепалеозойский карбонатный
(PZ1–2);

‒ верхнепалеозойский терригенный (PZ3);
‒ верхнепермско‒нижнетриасовый терриген-

но-вулканогенный комплекс (P3‒T1);
‒ мезозойский шельфовый угленосный (T2‒

J‒K1).
В Лаптевской зоне чехол образуют:
‒ верхнемеловой‒палеоген‒нижнемиоцено-

вый терригенный (K2‒N1);

‒ миоцен‒четвертичный терригенный (N2‒Q)
комплексы.

Данные комплексы подстилаются промежу-
точным структурным этажом, представляющим
собой палеозой‒мезозойские отложения, нару-
шенные рифтовыми сбросами.

Гаккелевская зона имеет океанический фунда-
мент, чехол образуют следующие комплексы:

‒ верхнемеловой‒палеоген‒нижнемиоцено-
вый терригенный (K2‒N1);

‒ миоцен‒четвертичный терригенный (N2‒Q).
Переходная Хатангская зона включает ком-

плексы:
‒ нижне-среднепалеозойский карбонатный

комплекс (PZ1–2);
‒ верхнепалеозойский терригенный комплекс

(PZ3);
‒ верхнепермско‒нижнетриасовый терриген-

но-вулканогенный комплекс (P3‒T1);
‒ мезозойский шельфовый угленосный (T2‒

J‒K1);
‒ верхнемеловой‒палеоген‒нижнемиоцено-

вый терригенный (K2‒N1);
‒ миоцен‒четвертичный терригенный (N2‒Q).
4. Установлены перспективные нефтегазонос-

ные комплексы (ПНГК) в следующих структур-
но-формационных зонах:

‒ палеозойский и мезозойский ПНГК в разре-
зе Притаймырской и Омолойской зонах;

‒ палеозойский, мезозойский, палеоцен‒эо-
ценовый, олигоценовый, миоценовый ПНГК в
переходной Хатангской зоне;

‒ мезозойский, палеоцен‒эоценовый, олиго-
ценовый, миоценовый ПНГК в разрезе Лаптев-
ской зоны;

‒ палеоцен‒эоценовый, олигоценовый, мио-
ценовый ПНГК в разрезе Гаккелевской зоны.

5. Проведенное исследование и разработанная
нами структурная модель может послужить осно-
вой для дальнейшего поиска новых месторожде-
ний нефти и газа и планирования геологоразве-
дочных работ на шельфе моря Лаптевых.

6. Рифтовое строение дна моря Лаптевых сви-
детельствует о том, что глобальный спрединг
хребта Гаккеля как структуры Срединно-Атлан-
тического рифта продолжается и на континент.
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Structural-Formational Zoning of the Laptev Sea Shelf (Eastern Arctic)
A. D. Dzyubloa, O. V. Grushevskayab, *, A. N. Obukhovb, A. Y. Makarovaa

aGubkin Russian State University of Oil and Gas (National University), bld. 65, Leninskiy Prosp., 119991 Moscow, Russia
bAll-Russian Geological Research and Development Oil Institute, bld. 36, Sh. Entuziastov, 105118 Moscow, Russia

*e-mail: grushevskaya@vnigni.ru

In our research, the structural-formational zoning of the Laptev Sea shelf (Eastern Arctic) was performed,
and description of the Taimyr (northwestern part of the Laptev Sea), Laptev (central part of the Laptev Sea),
Gakkel (northern part of the Laptev Sea), Omoloy (eastern part of the Laptev Sea) and transitional Khatanga
(southwestern part of the Laptev Sea) structural-formational zones, and the seismostratigraphic characteris-
tics of the Laptev Sea shelf were given as well. Based on the data obtained, regional unconformities and in-
terruptions in sedimentation were revealed. The main geological stages of evolution of the study region were
identified as follows: platform (Early-Middle Paleozoic), marginal‒continental (Late Paleozoic), rift (Late
Permian-Early Triassic), syneclise (Jurassic-Neocomian), rift (Late Cretaceous-Paleogene)‒Early Mio-
cene), post-rift (Miocene‒Quaternary). During these stages, structural-formation and promising oil and gas
complexes were being formed. As a result of the analysis, the proposed promising oil and gas complexes were
identified in the sections of the Pritaymyr and Omoloic zones ‒ Paleozoic and Mesozoic (I); the Khatanga
transition zone ‒ Paleozoic, Mesozoic, Paleocene‒Eocene, Oligocene and Miocene (II), the Laptev zone ‒
Mesozoic, Paleocene‒Eocene, Oligocene and Miocene (III), the Gakkel zone ‒ Paleocene‒Eocene, Oli-
gocene and Miocene (IV). The structural and formation zoning of the Laptev Sea shelf was carried out to
clarify and plan geological exploration.

Keywords: structural-formational zoning, structural-formational complexes, the Laptev Sea rift system, base-
ment, the Laptev Sea shelf, prospective oil and gas bearing complexes, seismostratigraphic characterics, re-
construction, the Gakkel Ridge rift
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