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Для российского сектора Восточной Арктики характерно раз-
витие крупных бассейнов с мощным осадочным выполнением, 
прежде всего, на шельфе и континентальном склоне морей Се-
верного Ледовитого океана. Ряд геолого-геофизических и гео-
химических признаков указывает на их потенциальную нефте-
газоносность. При этом возраст и состав осадочных комплексов 
шельфовых бассейнов до сих пор являлся дискуссионным из-за 
отсутствия скважин, пробуренных в акватории. В 2021 г. в ходе 
реализации проекта ПАО «НК «Роснефть» по стратиграфиче-
скому бурению на шельфах морей Российской Арктики (RoSDAr 
– Rosneft Stratigraphic Drilling in Arctic) были пробурены шесть 
стратиграфических скважин с отбором керна на востоке моря Лап-
тевых (Анисинско-Новосибирский лицензионный участок ПАО 
«НК «Роснефть» глубиной от 100.0 до 199.5 м. Результаты ком-
плексных биостратиграфических исследований керна показали, 
что наиболее древними в изученных разрезах скважин являются 
деформированные верхнебарремские–нижнеаптские, преимуще-
ственно алевро-глинистые, толщи (комплекс складчатого основа-
ния), на которых с угловым несогласием залегают палеоценовые 
песчано-алевро-глинистые отложения. Скважины вскрыли также 
эоценовые, олигоценовые и миоцен-четвертичные терригенные 
породы. Комплексный анализ данных стратиграфического буре-
ния и сейсморазведки позволил уточнить геологические модели 
региона и создал основу для обновления наших представлений о 
его нефтегазовом потенциале. Полученные на сегодняшний день 
материалы позволяют сделать вывод о более значительной роли 
кайнозойских отложений в осадочном чехле моря Лаптевых, чем 
это предполагалось ранее.

керн, нефтегазоносность, биостратиграфия, сейсмостратиграфия, 
рифтогенные бассейны, арктический шельф
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ВВЕДЕНИЕ

Восточная Арктика является одним из самых сла-
боизученных регионов мира в силу ее труднодоступ-
ности, сложных климатических и ледовых условий. 
Отсутствие до последнего времени скважин, пробу-

ренных в акватории, вызывает многочисленные дис-
куссии о геологическом строении и истории развития 
осадочных бассейнов (ОБ) морей Восточной Арктики.

На протяжении последних десятилетий сложи-
лись две принципиально различные концепции гео-
логического строения и возрастного диапазона оса-
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дочного чехла моря Лаптевых. Согласно первой, 
древняя Сибирская платформа продолжается в за-
падной и центральной частях шельфа и, соответ-
ственно, возрастной диапазон чехла должен вклю-
чать здесь отложения от рифея до кайнозоя (концеп-
ция «древнего чехла»). Согласно второй, практиче-
ски на всей акватории, кроме Хатангского залива, 
развито позднемезозойское складчатое основание и, 
следовательно, возраст подошвы осадочного чехла 
должен быть не древнее апта (концепция «молодого 
чехла»). В пределах рассматриваемой восточной (се-
веро-восточной) части шельфа развито позднемезо-
зойское склад чатое основание Новосибирско-Чукот-
ской складчатой системы, перекрытое молодыми 
апт-кай нозойскими отложениями. Тем не менее и 
для этой части акватории имеются существенно раз-
личные взгляды на стратиграфический диапазон раз-
витого здесь чехла.

Начиная с 2020 г., благодаря реализации програм-
мы ПАО «НК «Роснефть» по стратиграфическому 
бурению в морях Российской Арктики (RoSDAr – 
Rosneft Stratigraphic Drilling in Arctic), в части реше-
ния данной проблемы произошли кардинальные из-
менения. В сезоне 2020 г. впервые в РФ были прове-
дены работы в пределах Северо-Карского ОБ, где 
было пробурено десять скважин глубиной от 40 до 
90 м и датированы отложения в возрастном диапазо-
не от кембрия до юры–раннего мела [Малышев и др., 
2023]. В 2021 г. работы были продолжены в аквато-
рии моря Лаптевых, в 2022 г. – в Чукотском море, в 
2023 г. – в Восточно-Сибирском и Чукотском морях. 
Следует также отметить, что в 2022 г. совместно с 
программой стратиграфического бурения ПАО «НК 
«Роснефть» в Чукотском море и при ее содействии по 
инициативе Роснедра было осуществлено бурение 
первой скважины в северо-западной части Восточ-
но-Сибирского моря в районе подводного поднятия 
Де-Лонга в рамках программы по обоснованию 
внешней границы континентального шельфа РФ 
[Петров и др., 2023].

Данная статья посвящена ключевым результатам 
бурения, проведенного в 2021 г. в северо-восточной 
части моря Лаптевых в рамках программы ПАО «НК 
«Роснефть».

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 
СТРОЕНИИ РЕГИОНА

Шельф моря Лаптевых привлекает внимание ис-
следователей в связи с рядом фундаментальных и 
прикладных аспектов его геологического строения. 
Об уникальной тектонической позиции этого регио-
на уже неоднократно упоминалось в работах пред-
шественников. На лаптевоморском шельфе происхо-
дит сочленение разновозрастных и разнородных 
текто нических элементов – древней Сибирской плат-
формы и трех складчатых систем – позднепалеозой-

ско-мезозойской Таймырской, а также позднемезо-
зойских Верхояно-Колымской и Новосибирско-Чу-
котской. Здесь выделяется крупнейшая рифтовая си-
стема, занимающая практически всю площадь 
акватории, за исключением области Хатангского за-
лива. Большинством исследователей предполагается, 
что рифтовая система формировалась на протяжении 
всего кайнозойского (возможно, мел-кайнозойского?) 
времени и связана со спредингом в Евразийском бас-
сейне, трансформировавшимся в растяжение приле-
гающей континентальной литосферы лаптевомор-
ского шельфа. При этом современная геодинамика 
региона также контролируется взаимодействием уль-
трамедленного спредингового хр. Гаккеля с конти-
нентальной окраиной Евразии [Gaina et al., 2015]. На 
шельфе моря Лаптевых это выражается в виде поло-
сы рассеянной современной сейсмичности шириной 
до 600 км. Здесь различными авторами выделяются 
одна или несколько границ литосферных плит и ми-
кроплит. Исходя из вышеперечисленного, многими 
исследователями делается вывод, что ОБ моря Лап-
тевых сформирован в результате завершения поздне-
мезозойской складчатости и последующего рифтоге-
неза [Drachev et al., 1998, 2010; Franke et al., 2000, 
2001; Аветисов, 2002; Grachev, 2003; Franke, Hinz, 
2009; Верниковский и др., 2013; Заварзина и др., 2014; 
Mazur et al., 2015; Имаева и др., 2016, 2019; Drachev, 
Shkarubo, 2017; Nikishin et al., 2017, 2021; Пискарев и 
др., 2018; Крылов и др., 2022; Соколов и др., 2022].

Представления о существенном нефтегазовом по-
тенциале осадочного чехла моря Лаптевых основы-
ваются на ряде известных геологических факторов. 
Прежде всего, это наличие выявленной по данным 
морской сейсморазведки серии крупных ОБ рифто-
вой природы, разделенных горстами [Грамберг и др., 
1990]. Рифты простираются в северо-западном на-
правлении от материкового побережья к Евразийско-
му бассейну. При этом мощность осадочного чехла 
составляет в среднем 5–6 км, в отдельных депоцент-
рах грабенов превышает 10–12 км. На основании ин-
терпретации материалов сейсморазведки МОГТ 2D 
были закартированы многочисленные потенциаль-
ные ловушки углеводородов (УВ). Последние в боль-
шинстве своем связаны именно с рифтовыми струк-
турами (в ряде случаев инверсионными) и преиму-
щественно относятся к тектонически ограниченным 
или комбинированным типам. Также неоднократно 
отмечалось наличие на сейсмических данных 2D в 
осадочном чехле аномалий, связанных, вероятно, с 
УВ-насыщением [Шельфовые..., 2020]. Кроме того, 
необходимо отметить наличие нефте- и битумопро-
явлений на прилегающей материковой и островной 
сушах в широком стратиграфическом диапазоне раз-
реза – от верхнего протерозоя до юры [Иванов, 1979; 
Косько и др., 1985; Каширцев и др., 2010; Сафронов, 
2013; Фролов и др., 2017; Евдокимова, Харитонова, 
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2018; Зуева и др., 2019; Конторович и др., 2019; Khu-
doley et al., 2021], а также газопроявлений в юрско-
кайнозойских отложениях в картировочных скважи-
нах на арх. Новосибирские острова и прилегающем 
шельфе [Яшин, Ким, 2007; Евдокимова и др., 2008].

В западной части Лаптевоморского региона, в 
райо не Хатангского залива, достаточно давно был 
открыт ряд небольших месторождений и нефтепро-
явлений (Южно-Тигянское, Нордвикское и др.). 
В 2017 г. силами ПАО «НК «Роснефть» в этой части 
региона была пробурена с берега п-ова Хара-Тумус 
поисковая скважина, в результате чего было открыто 
Центрально-Ольгинское нефтяное месторождение – 
первое на шельфе российской Восточной Арктики. 
Основные залежи УВ в этой области приурочены к 
отложениям перми и триаса, соответствующим ос-
новным резервуарам Анабаро-Хатангской седлови-
ны, расположенной восточнее Енисей-Хатангского 
регионального прогиба. Осадочные комплексы этого 
возраста, развитые в районе Хатангского залива, от-
вечают в центральной и восточной частях акватории 
дорифтовому комплексу (складчатому основанию) и 
не могут напрямую свидетельствовать о нефтегазо-
носности всего чехла моря Лаптевых.

Важным диагностическим критерием функциони-
рования современных нефтегазовых систем в оса-
дочном чехле шельфа моря Лаптевых могут являться 
обнаруженные на дне и в водной толще газовые 
сипы – подводные выбросы метана [Юсупов и др., 
2010; Сергиенко и др., 2012; Лобковский и др., 2015; 
Баранов и др., 2019; Рубан и др., 2021; Ruban et al., 
2022], а также результаты газово-геохимических 
иссле дований донных осадков, свидетельствующие о 
термогенной природе мигрирующих углеводород-
ных газов [Яшин, Ким, 2007; Богоявленский, Бо го-
явленский, 2021]. Таким образом, совокупность гео-
логических, геофизических и геохимических данных 
свидетельствуют о существенном нефтегазовом по-
тенциале шельфа моря Лаптевых.

Большое значение как для решения фундамен-
тальных научных вопросов о геологическом строе-
нии и эволюции Лаптевоморского региона, так и для 
обоснованного прогноза перспектив его нефтегазо-
носности имеет определение возрастного диапазона 
и литологического состава пород его осадочного чех-
ла. Представления о последних при отсутствии пря-
мых данных бурения до сих пор оставались дискус-
сионными и составляли ключевую геологическую 
неопределенность для шельфа моря Лаптевых.

Основой для суждения о возрасте осадочного вы-
полнения моря Лаптевых до последнего времени яв-
лялись в первую очередь сведения о геологическом 
строении арх. Новосибирские острова и прилегаю-
щей континентальной суши, включая Таймыр, север 
Восточной Сибири и Верхоянье. До проведения стра-
тиграфического бурения все модели возрастного рас-

членения осадочного чехла шельфа базировались 
именно на комплексировании результатов интерпре-
тации морских сейсморазведочных данных 2D и гео-
логических материалов по материковому и островно-
му обрамлениям акватории.

Расположенный на шельфе моря Лаптевых 
арх. Новосибирские острова представляет собой за-
падную часть позднемезозойской Новосибирско-Чу-
котской складчато-надвиговой системы, где присут-
ствуют интенсивно деформированные отложения ор-
довика–низов нижнего мела, перекрытые с угловым 
несогласием слабодислоцированными отложениями 
верхов нижнего мела (апт-альб), а местами – поздне-
мелового (сеноман–коньяк) и кайнозойского возрас-
тов [Труфанов, Вaкуленко, 1978; Тру фанов и др., 1979; 
Косько и др., 1985; Кузьмичев и др., 2018; Prokopiev et 
al., 2018].

На архипелаге Новосибирские острова наиболее 
древние породы выходят на дневную поверхность на 
о. Котельный и представлены преимущественно кар-
бонатными отложениями ордовика–нижнего–средне-
го девона, перекрытые с угловым несогласием карбо-
натно-терригенными и терригенными толщами сред-
него–верхнего девона–юры [Тектоника…, 2001; Pro-
kopiev et al., 2018]. На о. Бельковском, расположен ном 
к западу от о. Котельный, обнажаются деформиро-
ванные отложения девона–перми [Косько и др., 1985].

На интенсивно деформированных палеозойских 
карбонатно-терригенных и триасово-юрских терри-
генных отложениях о. Котельный [Косько и др., 1985; 
Kos’ko, Korago, 2009; Prokopiev et al., 2018] залегают 
апта-альбские континентальные терригенно-вулка-
ногенные толщи. Эти нижнемеловые отложения за-
полняют небольшие впадины (пологие брахисинкли-
нали) в центральной части о. Котельный, а также 
вскрыты картировочными скважинами на юге о. Но-
вая Сибирь и на Земле Бунге. Наиболее детально эти 
отложения изучены в центральной части о. Котель-
ный. Здесь обнажается относительно слабодеформи-
рованная толща (углы падения слоев варьируют от 
2° до 60° [Кузьмичев и др., 2009б]) переслаивания 
песчаников, аргиллитов, алевролитов и углей с про-
слоями игнимбритов и пепловых туфов, липаритов, 
линзами и пластами туффитов мощностью до 1000 м, 
относящаяся к балыктахской свите [Труфанов и др., 
1986; Кузьмичев и др., 2009б; Никитенко и др., 2017]. 
Проведенное датирование K-Ar методом игнимбри-
товых стекол из верхних частей разреза нижнемело-
вых отложений о. Котельный выявило раннеальб-
ский возраст – 110–107 ± 2.5 млн лет [Кузьмичев и 
др., 2009б].

Залегающая выше бунгинская свита (сеноман–ту-
рон) часто отделена от подстилающих юрских или 
нижнемеловых отложений корой выветривания мощ-
ностью 5–11 м [Труфанов и др., 1986]. В одной из 
карти ровочных скважин на о. Фаддеевском было 
установлено, что свита залегает на коре выветрива-
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ния, развитой по нижнемеловым, предположительно, 
альб ским липаритам [Труфанов и др., 1986].

Данная свита, распространенная в северной и юж-
ной частях Земли Бунге, а также в центральной части 
о. Фаддеевский, в заливе Геденштрема и на о. Новая 
Сибирь, сложена преимущественно алевритами и ар-
гиллитоподобными глинами, среди которых присут-
ствуют отдельные прослои и пачки слоистых песков, 
гравийно-галечного материала, туфогенных песча-
ников и бурых углей. Результаты палинологического 
и палеофлористического анализов позволяют уточ-
нить возраст свиты как сеноман–низы турона 
[Никитенко и др., 2017]. Мощность свиты достигает 
150–400 м [Труфанов и др., 1986; Бургуто и др., 2016].

Наиболее молодые отложения мела, известные на 
арх. Новосибирские острова (на о. Новая Сибирь) от-
носятся к деревянногорской свите [Труфанов, Вa-
куленко, 1978; Труфанов и др., 1979] турон-коньякско-
го возраста. Свита, мощность которой достигает 100–
110 м, сложена переслаивающимися алевритами, 
глинами, туфогенными песками и песчаниками, туф-
фитами, а также бурыми углями. Анализ спорово-
пыльцевых и макрофлористических комплексов из 
от ложений свиты свидетельствует, по мнению многих  
исследователей, о ее туронском возрасте [Труфанов и 
др., 1979; Никитенко и др., 2017, 2018]. Согласно по-
следним результатам U-Pb датирования зерен обло-
мочных цирконов из вулканогенно-терригенных от-
ложений свиты (средневзвешенный возраст самой 
молодой популяции зерен составил 88 ± 0.9 млн лет), 
ее нижний возрастной предел соответствует низам 
коньякского века [Костылева и др., 2022].

Кайнозойские (дочетвертичные) отложения с 
угловым и стратиграфическим несогласием залегают 
на разновозрастных палеозойско-мезозойских отло-
жениях, нередко с корой выветривания в основании, 
мощность которой достигает 0.5–25.0 м [Бургуто и 
др., 2016]. К наиболее древним кайнозойским отло-
жениям на арх. Новосибирские острова относится 
толща, представленная глинами, бурыми углями, пе-
сками и галечниками мощностью до 90 м, охаракте-
ризованная зеландско-нижнеипрскими палинологи-
ческими комплексами [Гриненко и др., 1998]. Они 
перекрываются нижне- и среднеэоценовой анжуй-
ской свитой мощностью до 70–100 м, сложенной гли-
нами и песками, содержащими пласты и линзы бу-
рых углей, а также редкие маломощные прослои и 
линзы галечников. В основном она представлена не-
морскими отложениями, но на о. Новая Сибирь в сви-
те известны остатки раковин моллюсков, а в лагуне 
Нерпалах на о. Котельный – диноцист родов Wetze-
liella и Deflandrea [Александрова, Кузмичев, 2011].

Свитное расчленение более высоких интервалов 
разреза спорное. Возраст нерпичинской свиты и ка-
нарчакской толщи морского и прибрежно-морского 
генезиса, которые первоначально были выделены в 
олигоцен-четвертичном интервале [Труфанов и др., 

1979], позднее был пересмотрен и сейчас считается 
неоплейстоценовым [Басилян, Никольский, 2007]. 
Как отмечали А.Б. Кузьмичев с соавторами [2013, 
с. 105], «в нерпичинскую свиту включались различ-
ные по возрасту, но сходные по литологическому со-
ставу отложения».

Эоцен-олигоценовые отложения отмечены на за-
паде о. Котельный, где они распространены в серии 
небольших грабенообразных впадин. На северо-за-
паде острова в районе р. Решетникова обнажаются 
нижнеэоценовые терригенные угленосные отложе-
ния с видимой мощностью несколько метров [Ersho-
va et al., 2022]. Вдоль западного побережья острова в 
небольших грабенообразных впадинах вскрывается 
терригенный разрез олигоценовых отложений [Er-
shova et al., 2022].

Верхнеэоценовые–нижнемиоценовые отложения 
о. Бельковский представлены глинами с прослоями 
песков, галькой, отдельными горизонтами туфов, 
алевритов и торфа [Кузьмичев и др., 2013]. Важной 
чертой строения верхнеэоцен-нижнемиоценовых 
отло жений о. Бельковский является широкое разви-
тие пост- и конседиментационных сбросов субмери-
дионального и северо-западного простирания [Кузь-
мичев и др., 2013]. Таким образом, распространение 
и строение кайнозойских комплексов, развитых на 
островах Бельковский и Котельный, во многом кон-
тролируются сбросовой тектоникой, что характерно, 
как будет показано ниже, и для чехла расположенной 
севернее области стратиграфического бурения 2021 г.

Наличие на арх. Новосибирские острова двух оса-
дочных комплексов с угловыми несогласиями в ос-
новании – апта-альбского и кайнозойского – привело 
к существованию разных моделей возможного стра-
тиграфического выполнения как для рассматривае-
мой восточной части Лаптевоморского бассейна, так 
и для центральной, не охарактеризованной бурени-
ем. Первая группа моделей основывается на извест-
ном факте развития постскладчатых апта-альбских 
вулканогенно-терригенных пород в центральной ча-
сти о. Котельный и предполагает, что рифтовые впа-
дины моря Лаптевых начали формироваться, соот-
ветственно, в апта-альбское время [Kos’ko, Trufanov, 
2002; Шкарубо, Заварзина, 2011; Шкарубо и др., 2014; 
Nikishin et al., 2014, 2017, 2021; Виноградов и др., 
2016; Никишин и др., 2020, 2022]

Во второй группе моделей сопоставляется время 
заложения лаптевоморских грабенов с известными 
кайнозойскими грабенообразными впадинами на 
прилегающей суше. Так, последние, выполненные 
кайнозойскими отложениями, описаны на островах 
Котельный и Бельковский [Кузьмичев и др., 2013; Er-
shova et al., 2022]. На континентальном обрамлении 
моря Лаптевых известна серия наложенных грабено-
образных впадин, заполненных палеоценовыми и эо-
ценовыми отложениями [Гриненко и др., 1989]. Со-
гласно этой группе моделей, формирование рифто-
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вых прогибов Лаптевоморского осадочного бассейна 
началось в позднем мелу (маастрихте ?)–палеоцене 
[Drachev, Shkarubo, 2017; Drachev et al., 1998, 2010; 
Franke et al., 2000, 2001; Franke, Hinz, 2009]. А.Б. Кузь-
мичев с соавторами [2013] и В.Б. Ершова с соавтора-
ми [2022] предполагали, что в прилегающей к остро-
вам Бельковский и Котельный акватории моря Лап-
тевых заполнение рифтовых впадин имеет эоценовый 
и олигоценовый возраст.

Для стратификации чехла дополнительно привле-
кались данные бурения в приполюсной части хр. Ло-
моносова в рамках ACEX (Arctic Coring Expedition – 
Арктическая буровая экспедиция) 2004 г. [Backman 
et al., 2008]. По результатам проведенных работ был 
составлен сводный разрез вскрытой части осадочно-
го чехла в точке бурения (мощностью 428 м), пред-
ставленный чередованием илов и глин различного 
состава и генезиса с редкими прослоями и линзами 
песка. Возрастной диапазон отобранных отложений 
был установлен в интервале от позднего мела до го-
лоцена [Backman et al., 2008; Poirier, Hillaire-Marcel, 
2011; Черных, Крылов, 2017].

Необходимо отметить, что однозначно передать 
возрастную корреляцию сейсмических горизонтов по 

имеющейся сети профилей от скважины ACEX в пре-
делы Лаптевоморского ОБ не представляется возмож-
ным ввиду достаточно большого удаления скважины 
от изучаемого участка, резких изменений мощностей 
осадочного чехла и разломной тектоники.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 
РАБОТ

С целью снятия ключевых геологических неопре-
деленностей строения шельфа моря Лаптевых, каса-
ющихся в первую очередь возраста и состава осадоч-
ных комплексов, а также элементов углеводородных 
систем, в 2021 г. в рамках проекта ПАО «НК «Рос-
нефть» с бурового судна «Бавенит» (АО «Росгеоло-
гия») было проведено малоглубинное стратиграфи-
ческое бурение. Все скважины были заложены в 
пределах Анисинско-Новосибирского лицензионно-
го участка (ЛУ) ПАО «НК «Роснефть», расположен-
ного севернее арх. Новосибирские острова (рис. 1). 
Всего было пробурено шесть скважин, вскрывших от 
100.0 до 199.5 м осадочного разреза, и получено 415 м 
керна, характеризующего различные стратиграфиче-
ские уровни чехла (рис. 2, 3). Кроме того, в процессе 

Рис. 1. Схема основных структурных элементов Лаптевоморского региона, составленная с использованием данных 
[Drachev, Shkarubo, 2017; Nikishin et al., 2019] и материалов Арктического научного центра ПАО «НК «Роснефть». 1 – кон-
тур Анисинско-Новосибирского ЛУ, 2 – скважина и ее номер, 3 – сбросы, 4 – рифтовые бассейны.



165

ГеолоГия и Геофизика, 2025, c. 160–179

Рис. 2. Схема корреляции разрезов малоглубинных стратиграфических скважин. 1 – алевриты, алевролиты; 2 – глины, 
аргиллиты; 3 – пески, песчаники; 4 – брекчии; 5 – угли; 6 – интервалы разреза без выноса керна; 7 – границы: а – со-
гласная, б – эрозионная, в метрах указан уровень начала отбора керна от поверхности дна; 8 – уровни отбора палиноло-
гических проб. PC – палинологический комплекс и его номер в региональной стратиграфической схеме [Гриненко и др., 
1998]. Цветом в колонках показана корреляция интервалов разрезов скважин с региональными стратиграфическими 
подразделениями. Справа от разреза скв. SSDAN-1 показано положение комплексов фораминифер (ФК-I–ФК-VII), опи-
санных в тексте статьи.

экспедиционных работ была выполнена инженерная 
малоглубинная сейсморазведка высокого разреше-
ния на профилях, проходящих через проектные точ-
ки бурения стратиграфических скважин, для повы-
шения разрешающей способности сейсмического 
изображения верхней части разреза. Малоглубинные 
скважины были заложены в разных точках участка 
таким образом, чтобы по возможности охарактеризо-
вать весь разрез осадочного чехла изучаемого района 
от поверхности складчатого основания (со вскрыти-
ем последнего). Для выполнения инженерно-геофи-
зических работ были привлечены суда «Капитан Во-

ронин» (в период с 24 сентября по 13 октября 2020 г.) 
и «Керн» (в период с 10 по 15 сентября 2021 г.).

С учетом малых глубин скважин в районе прове-
дения экспедиции (проходка по грунту составляет 
первые сотни метров) выполнялся комплекс сейсмо-
разведочных исследований, используемый в инже-
нерно-геологической практике. Одновременно (за 
один проход судна) осуществлялись следующие 
виды работ: батиметрическая съемка многолучевым 
эхолотом, гидролокация бокового обзора, высокоча-
стотное непрерывное сейсмоакустическое профили-
рование и двумерная сейсмическая съемка сверхвы-
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сокого разрешения (2D-ССВР) с приповерхностной 
сейсмической косой.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ КЕРНА МАЛОГЛУБИННЫХ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СКВАЖИН

Разрезы скважин представлены преимущест-
венно рыхлыми слабоконсолидированными терри-
генными отложениями, залегающими субгоризон-
тально. В двух скважинах (SSDAN-4_1 и SSDAN-4_3) 
в нижних частях разреза вскрыты наклонно (моно-
клинально) залегающие отложения, представленные 
аргиллитами и алевролитами с подчиненными про-
слоями тонкозернистого песчаника.

Для определения возраста пород из керна всех 
скважин был выполнен палинологический анализ, а 
в скв. SSDAN-1 также были определены форамини-
феры. В результате этих исследований в разрезах 

скважин было установлено присутствие нижнемело-
вых, палеогеновых и неоген-четвертичных отложе-
ний (см. рис. 2).

Фораминиферы. В образцах из скв. SSDAN-1 
встречено 59 видов фораминифер, из них 16 видов аг-
глютинирующих форм и 43 известковых секрецион-
ных. Планктонных фораминифер не обнаружено ни в 
одном образце. По систематическому составу фора-
минифер разрез скважины четко разделился на две 
части: в нижней части встречены только агглютини-
рующие формы, а в средней и верхней – с секрецион-
ной раковиной. Комплексы фораминифер небогатые 
как по видовому составу, так и по количеству раковин 
в осадке. Сохранность раковин, как правило, хоро-
шая, что позволило провести их определения до вида.

В разрезе скв. SSDAN-1 установлено семь ком-
плексов фораминифер (см. рис. 2). В самой нижней 
части разреза был встречен комплекс ФК-I, состоя-
щий только из агглютинирующих таксонов, таких 
как Hemisphaerammina apta, Placentammina placenta, 
Haplophragmoides excavatus, H. walteri, H. horridus, 
Reticulophragmium amplectens, Cyclammina pusilla, 
Gra vellina dawsoni, Verneuilinoides paleogenicus, An-
nec tina grzybowskii и др. Наибольший интерес для 
определения возраста пород представляет находка 
Hemisphaerammina apta. Данный оппортунистиче-
ский вид является эндемиком Арктики и имеет доста-
точно узкий интервал стратиграфического распрост-
ранения [McNeil, Neville, 2018]. Он заселял арктиче-
ские моря после палеоцен-эоценового температурного 
максимума и просуществовал до азоллового собы-
тия – расцвета в Арктическом океане водного папо-
ротника Azolla. Поэтому самую нижнюю часть раз-
реза мы относим в ипрскому ярусу нижнего эоцена.

Вышележащий комплекс ФК-II с Reticulophragmium 
amplectens имеет значительно более бедный состав 
по сравнению с ФК-I, но все встреченные виды пере-
ходят из нижележащего комплекса. Комплекс ФК-III 
с Elphidiella brunnescens датируется, предположи-
тельно, ранним олигоценом, а следующий за ним 
ФК-IV с Turrillina alsatica – поздним олигоценом. 
В породах выше по разрезу встречены комплексы 
фораминифер, отвечающие нижнему (ФК-V с Aste-
rigerina guerichii) и среднему–верхнему (?) (ФК-VI с 
Elphidiella groenlandica) миоцену. В самых верхах 
разреза отмечен плейстоценовый комплекс ФК-VII с 
Cribroelphidium clavatum.

Палинокомплексы. Наиболее древний страти-
графический интервал, установленный в ходе буре-
ния на Анисинско-Новосибирском ЛУ (скважины 
SSDAN-4_1 и 4_3) представлен отложениями, залега-
ющими под достаточно крутыми углами ниже по-
верхности складчатого основания. В низах разреза 
скв. SSDAN-4_3 и в большей части охарактеризован-
ного керном разреза скв. SSDAN-4_1 установлен 
верхнебарремский–нижнеаптский палинокомплекс, 
наиболее полно представленный в разрезе 
скв. SSDAN-4_1 (см. рис. 3).

Рис. 3. Фотографии керна скв. SSDAN-4_1: а – деформиро-
ванные верхнебарремско-нижнеаптские отложения, пред-
ставленные переслаиванием алевролитов и аргиллитов 
(интервал 89.5–90.0 м); б – кора выветривания по нижне-
меловым отложениям, сложенная массивными коричневы-
ми глинами с фрагментами корневых систем растений (в 
интервале 35.9–36.4 м); в – нижнепалеоценовые отложе-
ния, представленные пачкой переслаивания песков и алев-
ролитов с прослоями, обогащенными углистым детритом 
(в интервале 33.10–33.55 м).
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Обнаруженные палиноморфы на этом уровне име-
ют очень плохую сохранность. Среди них доминиру-
ют споры и пыльца растений (более 85 %). Диноци-
сты обнаружены в большинстве проб, однако их со-
держание низкое (0.7–12.6 %). В группе спор и 
пыльцы растений пыльца покрытосеменных отсут-
ствует, доминирует двухмешковая пыльца голосе-
менных (Disaccites). Среди диноцист определены 
Apteodinium sp., Aptea polymorpha, Batioladinium spp. 
(B. longicornutum, B. cf. exguum, B. cf. jaegeri, B. cf. 
reticulatum, B. sp.), Gardodinium trabeculosum, Gardo-
dinium sp., Odontochitina spp. (O. nuda, O. operculata), 
Oligosphaeridium complex, Palaeoperidinium cretace-
um, Pseudoceratium anaphrissum, Pseudoceratium sp., 
Circulodinium sp., Cribroperidinium cf. cornutum, 
Cribroperidinium sp., Florentinia sp., Hystrichosphae ri-
dium sp., Kallosphaeridium sp., переотложенные Nan-
noceratopsis deflandrei и Phallocysta sp. Совместная 
встречаемость видов P. cretaceum, O. operculata, 
O. nuda, G. trabeculosum, O. complex в высоких широ-
тах Северного полушария варьирует в интервале от 
барремского до альбского времени [Brideaux, 1977; 
Århus, 1991; Nøhr-Hansen, McIntyre, 1998; Galloway et 
al., 2022]. Распространение O. nuda в разрезах Грен-
ландии ограничено верхним барремом–нижним ап-
том, а исчезновение B. longicornutum зафиксировано 
в терминальном барреме [Nøhr-Hansen, 1993; Nøhr-
Hansen et al., 2019]. Аналогичные датировки выявле-
ны в высокоширотных разрезах Шпицбергена и се-
вера Норвегии [Śliwińska et al., 2020; Smelror, 2021]. 
Исходя из данных по диноцистам, отложения дати-
рованы поздним барремом–ранним аптом.

Выше в разрезах скважин SSDAN-4_3 (инт. 
120.70–112.24 м) и SSDAN-4_1 (инт. 37.77–30.64 м) 
установлен палинокомплекс саканьинского горизон-
та нижнего палеоцена Северо-Востока России [Фрад-
кина, 1995; Гриненко и др., 1998] (см. рис. 2, 3). 
В отдель ных интервалах разреза в единичных экзем-
плярах найдены диноцисты Apteodinium sp., Batia-
cas phaera sp., Membranosphaera maastrichtica, имею-
щие широкий возрастной диапазон распространения.

Перекрывающие породы в разрезе скважины 
SSDAN-4_3 (инт. 107.5–39.1 м) охарактеризованы 
спорово-пыльцевым комплексом тимкинского гори-
зонта Северо-Востока России, сопоставляемого с 
нижней частью верхнего палеоцена [Фрадкина, 1995; 
Гриненко и др., 1998] (см. рис. 2). Диноцисты присут-
ствуют в единичном количестве (0.3–0.4 %) в ниж-
ней части разреза.

Более высокие горизонты палеоцена вскрыты в 
нижней части разреза скв. SSDAN-4_7 (инт. 129.67–
115.20 м) и охарактеризованы палинокомплексом ки-
енгского горизонта Северо-Востока России, сопо-
ставляемого с верхней частью верхнего палеоцена 
[Фрадкина, 1995; Гриненко и др., 1998] (см. рис. 2). 
Палинологическая ассоциация характеризуется до-

минированием спор и пыльцы растений (94–98 %). 
Диноцисты и акритархи не обнаружены, содержание 
зеленых водорослей – от 4.9 до 1.7 %, плодовых тел, 
спор и гифов грибов – от 0.4 до 3.9 %.

В разрезах скважин SSDAN-4_7 (инт. 100.38–
56.77 м), SSDAN-4_6 (инт. 119.90–15.85 м), SSDAN-3_2 
(инт. 134.91–70.09 м) и SSDAN-1 (инт. 199.36–188.95 м) 
выявлен палинокомплекс кенгдейского горизонта 
Северо-Востока России, сопоставляемый с нижней 
частью нижнего эоцена [Фрадкина, 1995; Гриненко и 
др., 1998] (см. рис. 2). Палинологической ассоциации 
присуще доминирование спор и пыльцы растений 
(74.3–95.4 %). Диноцисты и зеленые водоросли при-
сутствуют постоянно в небольшом количестве (мак-
симально 19.7 % от суммы всех палиноморф), в еди-
ничных экземплярах обнаружены акритархи и сколе-
кодонты. Количество плодовых тел, спор и гифов 
грибов составляет от 3.1 до 10 %.

Спорово-пыльцевой комплекс кенгдейского гори-
зонта близок комплексу из интервала 330.01–380.38 
mcd в разрезе скв. M0004A на хр. Ломоносова [Willard 
et al., 2019; Suc et al., 2020], а также частично палино-
спектрам, установленным на п-ове Фаддеевский [Suan 
et al., 2017], в низовьях р. Лена [Bondarenko, Utescher, 
2022], палинозонам I и H из формации Маргарет 
Арк тической Канады [Sudermann et al., 2021]. Все они 
были датированы ранним эоценом. В бассейне 
Бофор та-Маккензи схожие с кенгдейским палино -
комплексом спектры характеризуют временной ин-
тервал от раннеэоценовой части Aklak Sequence до 
низов Richards Sequence среднего эоцена [Norris, 
1986, 1997; McNeil, Parsons, 2013].

На этом уровне выявлен максимум количества и 
разнообразия диноцист, среди которых количествен-
но преобладают перидиниоидные таксоны (Saepto-
dinium sp., Apectodinium parvum, Apectodinium homo-
morphum, Apectodinium sp., Cerodinium sibiricum, 
Cerodinium sp., Lejeunecysta hyalina, Lejeunecysta sp., 
Senegalinium cf. dylwinense, Senegalinium cf. obscurum, 
Senegalinium sp., Wetzeliella (Dracodinium) cf. astra , 
Wetzeliella aff. articulata-group, Wetzeliella (Stenodini-
um) meckelfeldensis, Wetzeliella sp. и др.). Обилие и 
разнообразие гетеротрофных таксонов свидетель-
ствует о сильно опресненных палеообстановках в это 
время. Гониаулакоидные таксоны относительно раз-
нообразны, но их количество малое. Они пред став-
лены Achomosphaera sagena, Achomosphaera sp., Are-
oligera sp., Dioxya pignerata, Elytrocysta druggii, Gla-
phyrocysta ordinata, Hystrichisphaeridium tubiferum, 
Membranosphaera sp., cf. Caligodinium sp., Cometodi-
nium sp., Spinidinium sp., Spinidinium cf. densispinatum, 
Spiniferites sp., Thalassiphora delicata, Tectatodinium 
pellitum, Tectatodinium sp., Operculodinium cf. micro-
trianium, Operculodinium sp., Palaeocystodinium lidiae 
и неопределимыми формами.

В скв. SSDAN-1 на уровне раннеэоценового комп-
лекса фораминифер ФК-I с H. apta среди диноцист 
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доминируют Phelodinium sp. A, Senegalinium cf. ob scu-
rum, относительно часты Spiniferites sp., Impa gi dinium 
sp. Им сопутствуют немногочисленные Cero dinium 
depressum, Dioxya pignerata, Lejeunecysta spp., Batiacas-
phaera spp., Pthnanoperidinium obscurum, Sele  nope m-
phix spp., Cometodinium comatum, Phthano pe ridinium sp.

Установленное в разрезах изученных скважин ча-
стое присутствие и разнообразие перидиниоидных 
таксонов диноцист позволяет сближать эти ассоциа-
ции с установленной в ранне- и среднеэоценовой ча-
сти разреза скв. M0004A на хр. Ломоносова [Backman 
et al., 2006; Sluijs et al., 2008, 2009]. Комплекс дино-
цист, выявленный в разрезах скважин SSDAN-4_7, 
SSDAN-4_6 и SSDAN-3_2, также может быть сопо-
ставлен с зоной Wetzeliella articulata–Cordosphaeri-
dium inodes бассейна Бофорта-Маккензи, датируемой 
ранним–средним эоценом [Harrison et al., 1999].

Спорово-пыльцевые спектры верхней части разре-
за скв. SSDAN-3_2 (инт. 68.60–48.54 м), с долей ус-
ловности, отнесены к палинокомплексу тастахского 
горизонта второй половины нижнего–первой поло-
вины среднего эоцена [Фрадкина, 1995; Гриненко и 
др., 1998] (см. рис. 2). Они характеризуются обилием 
и очень высоким разнообразием пыльцы покрытосе-
менных, в том числе наиболее термофильных вечно-
зеленых растений. Диноцисты (0.4–6.4 %) и празино-
фиты (1.8–6.0 %) встречены в небольшом количестве, 
и лишь на отдельных уровнях содержание каждого 
из них превышает 10 %. В составе диноцист по-
прежнему преобладают гетеротрофные таксоны.

Биостратиграфические данные из средней и верх-
ней частей разреза скв. SSDAN-1 получены на изоли-
рованных уровнях, что не позволило получить 
непре рывную смену комплексов фораминифер и па-
линокомплексов. По палинологическим данным, 
спо рово-пыльцевой комплекс, установленный на 
уровне ФК-II с R. amplectens среднего?–верхнего эо-
цена (инт. 185.8–179.1 м), отвечает палинокомплексу 
паршинского горизонта Северо-Востока России вто-
рой половины среднего–первой половины верхнего 
эоцена [Фрадкина, 1995; Гриненко и др., 1998]. На 
этом уровне таксономический состав диноцист резко 
изменяется: в самых низах обильна Komewuia sp., 
выше она отсутствует и обнаружены малочисленные, 
чаще единичные экземпляры Phelodinium sp. A, Sene-
galinium sp., Batiacasphaera sp.

Палинологические данные указывают на отсут-
ствие в разрезе скв. SSDAN-1 палинокомплексов та-
стахского и тенкиченского горизонтов [Фрадкина, 
1995; Гриненко и др., 1998] (см. рис. 2), что предпо-
лагает наличие перерыва в разрезе, охватывающего 
верхнюю часть раннего–нижнюю часть среднего эо-
цена. По фораминиферам этот перерыв также пред-
полагается, однако его объем неясен и требует под-
тверждения.

Спорово-пыльцевой комплекс в интервале разреза 
176.4–119.1 м, верхняя часть которого охарактеризо-

вана комплексом фораминифер ФК-III, аналогичен 
палинокомплексам атлымского и новомихайловского 
горизонтов Западной Сибири, омолойского горизонта 
территории Северо-Востока России и Сибирской 
платформы [Практическая палиностратиграфия, 
1990; Фрадкина, 1995; Волкова и др., 2002], что также 
позволяет датировать отложения ранним олигоценом.

Спорово-пыльцевой комплекс из вышележащей 
толщи пород в скв. SSDAN-1 (инт. 117.50–76.84 м), со-
держащей в верхней части верхнеолигоценовый ком-
плекс фораминифер ФК-IV с Turillina alsatica, по си-
стематическому составу и количественным характе-
ристикам отвечает палинокомплексу журавского 
горизонта Западной Сибири, его аналогам на Северо-
Востоке России и датируется первой половиной позд-
него олигоцена [Панова, 1971; Практическая палино-
стратиграфия, 1990; Волкова и др., 2002]. Диноцисты 
обнаружены в некоторых пробах и их содержание 
очень малое – 0.8–3.8 % от суммы всех палиноморф. 
При этом присутствуют преимущественно неопреде-
лимые разрушенные формы, а также Pthnano pe-
ridinium sp. 1, Operculodinium centrocarpum, Opercu-
lo dinium sp., Lejeunecysta sp., не дающие конкретных 
возрастных датировок.

В интервале разреза 76.4–54.9 м в скв. SSDAN-1, 
охарактеризованном комплексами фораминифер 
ФК-V с A. guerichii и ФК-VI с E. groenlandica нижне-
го–среднего миоцена, разнообразно представлены 
диноцисты. Комплекс характеризуется присутствием 
Lejeunecysta sp., Batiacasphaera spp., Cleisto sphae-
ridium placacanthum, Gelatia sp., Heteraulacacysta 
campanula, Hystrichosphaeropsis complanata – Hystri-
chosphaeropsis obscura group, Impagidinium spp., Laby-
rin thodinium truncatum, Lingulodinium machae ro-
phorum, Operculodinium spp., Votadinium sp., Palaeo-
cys  todimium golzowense, Palaeocystodimium cf. 
mio  ca enicum, Spiniferies spp., Tuberculodinium van cam-
poae и коричневыми сферическими оболочками, 
сближаемыми с протоперидиниоидным родом Bri-
gan  tedinium. Часть таксонов не определена ввиду пло-
хой сохранности.

В целом этот интервал разреза может быть сопо-
ставлен с Unit ¼–частью Unit 3 в разрезе скв. М0002А 
на хр. Ломоносова, имеющего, по данным изучения 
диноцист и фораминифер, ранне- и среднемиоцено-
вый возраст [Sangiorgi et al., 2008; Kaminski et al., 2009]. 
Сравнение комплекса диноцист из скв. SSDAN-1 по-
казывает, что стратиграфический диапазон совмест-
ной встречаемости диноцист H. com pla nata–H. obs-
cura group, L. truncatum, P. golzo wense, P. cf. mio cae-
nicum в зональной шкале Северо-Западной Европы 
охватывает интервал бурдигала–средней части тор-
тона [King, 2016]. Эти данные указывают на наличие 
перерыва в осадконакоплении, охватывающего стра-
тиграфический интервал верхней части позднего 
олигоцена–нижней части раннего миоцена, что под-
тверждается наличием в разрезе скв. SSDAN-1 кон-
гломератобрекчий и фосфоритов.
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Венчается разрез скв. SSDAN-1 осадками, охарак-
теризованными спорово-пыльцевым комплексом 
плейстоцена, который реконструирует тундровые 
ландшафты с преобладанием травянистых группи-
ровок (злаковых, злаково-осоковых, злаково-разно-
травных).

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Ранее, до проведения стратиграфического буре-
ния, интерпретация сейсмических профилей 2D по 
Анисинско-Новосибирскому ЛУ проводилась с уче-
том данных по геологическому строению обрамляю-
щей материковой суши и арх. Новосибирские острова  
(см. выше). В качестве базовой модели принималось, 
что на позднемезозойском складчатом основании, 
включающем комплексы от ордовика до неокома (до-
аптское складчатое основание), с резким угловым не-
согласием залегают отложения осадочного чехла в 
стратиграфическом диапазоне апта-альба–верхнего 
мела–кайнозоя. В недавней работе [Никишин и др., 
2022] непосредственно севернее о. Новая Сибирь, в 
районе изучаемого участка шельфа, выделяется Жо-
ховский краевой прогиб, развитый перед фронтом 
поздних мезозоид Новосибирско-Чукотской складча-
той системы и заполненный, предположительно, от-
ложениями верхней юры–баррема. Соответственно, 
предполагалось, что накопление постскладчатого 
чехла здесь также началось с аптского века раннего 
мела [Никишин и др., 2022]. Проведенное в 2021 г. 
ПАО «НК «Роснефть» стратиграфическое бурение 
впервые позволило получить прямые геологические 
данные о возрасте и составе отложений шельфа севе-
ро-восточного сектора моря Лаптевых. На основании 
полученных материалов выполнена сейсмострати-
графическая привязка отражающих горизонтов (ОГ), 
выделены основные сейсмостратиграфические комп-
лексы (ССК).

По результатам проведенной работы уже на дан-
ном этапе удалось детализировать и скорректировать 
наши более ранние модельные представления о гео-
логическом строении и этапах развития изучаемого 
участка моря Лаптевых и отчасти прилегающей севе-
ро-западной акватории Восточно-Сибирского моря.

В пределах изученного стратиграфическим буре-
нием Анисинско-Новосибирского ЛУ по сейсмостра-
тиграфическим наблюдениям на данных сейсмораз-
ведки 2D выделяется два структурных этажа – склад-
чатое основание и несогласно перекрывающий его 
чехол, разделенные поверхностью ясно выраженного 
углового несогласия (ОГ Fa). В нижнем мегакомплек-
се широко развиты наклонные (моноклинально зале-
гающие) и волнообразные (смятые в складки) пакеты 
рефлекторов, а также области отсутствия регуляр-
ной сейсмической записи. Помимо этого, встречают-

ся близкорасположенные блоки с резко дискордант-
ной по отношению друг к другу волновой картиной, 
что указывает на тектонический характер контактов 
между ними. Углы падения рефлекторов варьируют 
от первых градусов на отдельных моноклиналях до 
40° и более на крыльях складок (при больших углах 
когерентные отражения исчезают). Поверхность ОГ 
Fa срезает все элементы внутренней (деформацион-
ной) структуры нижнего комплекса и соответствует 
региональной эрозионной границе. Все это указывает 
на то, что для этого комплекса наблюдается волновая 
картина, характерная для областей проявления склад-
чато-надвиговой тектоники. Соответственно, сам 
нижний комплекс относится к складчатому основа-
нию, перекрытому вышележащим осадочным чех-
лом, для которого характерны принципиально отлич-
ные черты сейсмической стратиграфии и тектоники.

В разрезе осадочного чехла изучаемого Анисин-
ско-Новосибирского ЛУ согласно сейсмостратигра-
фии выделено два структурных яруса, разделенных 
границей I (ОГ, приуроченный к верхнемиоценовым 
отложениям). В пределах нижнего структурного яру-
са прокоррелировано три отражающих горизонта 
(ОГ IV в подошве эоценовых отложений, ОГ III 
внутри  эоценовых отложений и ОГ II в подошве мио-
ценовых отложений), заполняющих рифтовые впади-
ны. Верхний структурный ярус (верхний миоцен–
плейстоцен) плащеобразно перекрывает ни же ле-
жащие отложения. Основная часть выделенных 
тектонических нарушений, по большей части пред-
ставляющих собой сбросы с видимой амплитудой 
смещения, не прослеживается выше горизонта I. При 
этом для сейсмокомплекса верхнемиоцен(?)-чет-
вертичных отложений для отдельных разрывных на-
рушений фиксируются признаки малоамплитудных 
смещений, а также косвенные признаки наличия раз-
рывных нарушений, такие как аномалии типа газо-
вых трубок над разломами в нижележащих комплек-
сах, различия в амплитудах сейсмических отраже-
ний на крыльях разломов, наличие аномальных форм 
рельефа дна (нептунические структуры?) и т. п. По 
всей видимости, эти признаки отражают современ-
ную тектоническую активность изученного сегмента 
лаптевоморского шельфа, фиксируемую также по 
данным современных сейсмологических наблюде-
ний [Аветисов, 2002; Имаева и др., 2016; Крылов и 
др., 2022]. Таким образом, в разрезе выделено пять 
сейсмических комплексов, разделенных четырьмя 
регионально-выдержанными отражающими гори-
зонтами (IV, III, II и I) (рис. 4–6).

Породы складчатого основания были вскрыты в 
скв. SSDAN-4_1 на глубине 49.13 м и в скв. SSDAN-4_3 
на глубине 123.85 м. Они представлены сильно-
выветрелыми в кровельной части и трещиноватыми 
терригенными отложениями раннемелового, поздне-
бар ремского–раннеаптского возраста (наиболее 
древ  ними из вскрытых), на которых с резким угло-
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вым несогласием залегают континентальные терри-
генные образования нижнего палеоцена.

В разрезе скв. SSDAN-4_1 непосредственный кон-
такт с перекрывающими отложениями керном не 
охарактеризован, но отмечено значительное угловое 
несогласие: углы падения, измеренные по керну 
скважины, верхнебарремских–нижнеаптских отло-
жений достигают 60°, против практически горизон-
тально залегающих перекрывающих отложений (см. 
рис. 3). В разрезе скв. SSDAN-4_3 углы залегания 
верхнебарремских–нижнеаптских отложений не пре-
вышают 3°, но на границе с перекрывающими палео-
ценовыми отложениями присутствует четкий эрози-
онный контакт с карманом, заполненным гравием и 

галькой. Вещественный состав пород предрифтового 
комплекса из обеих скважин сходный, хотя и не оди-
наковый, а биостратиграфические датировки пока-
зывают близкий состав комплексов диноцист и мио-
спор. Докайнозойский возраст комплекса надежно 
зафиксирован базальными горизонтами нижнего па-
леоцена в перекрывающих угловое несогласие отло-
жениях синрифтового комплекса.

Необходимо отметить, что на основании интер-
претации данных сейсморазведки 2D отмечается на-
ращивание мощности докайнозойского разреза при 
удалении от точек бурения (см. рис. 6) в северо-за-
падном направлении, что позволяет предполагать в 
его составе и более молодые относительно датиро-

Рис. 4. Сопоставление сейсмостратиграфических схем осадочного чехла Лаптевоморского региона, по [Drachev et al., 
1998; Franke et al., 2001; Заварзина, Шкарубо, 2012; Nikishin et al., 2019], с принятой в данной работе для северо-восточной 
части моря Лаптевых по результатам бурения малоглубинных скважин. 1 – индекс отражающего горизонта, 2 – перерыв 
в осадконакоплении, 3 – предполагаемые осадочные комплексы, 4 – апт-альбские гранитоиды о. Большой Ляховский, 
5 – деформированные отложения (баррем–нижний апт).
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Рис. 6. а – временной разрез МОГТ 2D по линии 
Б–Б’, б – сейсмогеологический профиль по линии 
Б–Б’, в – сейсмический разрез сверхвысокого раз-
решения через скважины SSDAN-4_1, SSDAN-4_3, 
SSDAN-4_7 и SSDAN-4_6 (местоположение см. в 
левой части сейсмогеологического профиля) с ин-
терпретацией ключевых отражающих горизонтов 
и их стратиграфической привязкой по текущим 
результатам анализа данных бурения малоглубин-
ных скважин в сравнении с базовой моделью, со-
ставленной до бурения (колонки в правой части 
рисунка).
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ванных отложений породы нижнего(?) мела. Мощ-
ность отложений, надстраивающих вскрытый разрез 
нижнемеловых пород, составляет по крайней мере 
250 мс (более 400 м). В этой части стратифицирован-
ной толщи пород складчатого основания угловых не-
согласий, которые можно было бы сопоставить с не-
согласием в основании балыхтахской свиты верхнего 
апта–альба о. Котельный, не отмечено. Соответ-
ственно, мы условно принимаем, что породы склад-
чатого основания, перекрывающие верхнебаррем-
ские–нижнеаптские отложения, также по возрасту не 
моложе раннего апта.

Таким образом, распространение позднемезозой-
ского складчатого комплекса к северу от арх. Ново-
сибирские острова впервые подтверждено прямыми 
геологическими данными и показано, что оконча-
тельное его становление произошло не ранее ранне-
аптского времени. Принимая в расчет возраст пост-
складчатых гранитоидов, древнейшие из которых 
датированы серединой аптского века, примерно 
117 млн лет [Катков и др., 2007; Лучицкая, Соколов, 
2021], этот вывод свидетельствует о завершении фи-
нальной фазы коллизионных процессов в Новоси-
бирско-Чукотской складчато-надвиговой системе в 
начале апта. Древнейшая известная U-Pb датировка 
по цирконам постскладчатого Шалауровского плуто-
на на о. Большой Ляховский соответствует 121.2 ± 
2.4 млн лет [Кузьмичев и др., 2009б], что примерно 
отвечает границе баррема и апта. В нескольких по-
следних работах [Кузьмичев и др., 2009а, 2018; Ники-
тенко и др., 2017] указывается, что постскладчатые 
нижнемеловые отложения о. Котельный начали нака-
пливаться только в конце аптского века и имеют пре-
имущественно альбский (первая половина) возраст.

Ранее самые молодые отложения, вовлеченные в 
коллизионные деформации сжатия, были датирова-
ны в пределах Южно-Анюйской сутуры как готерив 
(~ 131 млн лет) [Бондаренко и др., 2002]. Полученная 
нами датировка самых молодых пород складчатого 
основания (ранний апт) маркирует нижний возраст-
ной предел его становления в регионе. Этот резуль-
тат достаточно хорошо сопоставляется со временем 
воздымания западной части островов арх. Анжу, что 
было определено по данным низкотемпературной 
термохронологии в ~ 125–93 млн лет, т. е. в баррем-
туронское время [Prokopiev et al., 2018].

Комплекс отложений, залегающий в основании 
чехла и ограниченный в кровле ОГ IV, характеризу-
ется широким развитием разрывных нарушений 
сбросовой кинематики и синтектоническим заполне-
нием связанных с ними грабенов и полуграбенов (см. 
рис. 5, 6). Амплитуда смещений по отдельным сбро-
сам превышает сотни метров–первые километры. 
Возраст этого синрифтового сейсмокомплекса между 
ОГ Fa и IV определен по комплексу диноцист и пали-
нологических ассоциаций как палеоценовый. В раз-
резах скважин SSDAN-4_3 и SSDAN-4_1 непосред-

ственно выше ОГ Fa выявлены спорово-пыльцевые 
комплексы саканьинского горизонта нижнего палео-
цена и тимкинского горизонта нижней части верхне-
го палеоцена. Горизонт IV вскрыт скважиной 
SSDAN-4_7, ниже которого установлен палинологи-
ческий комплекс киенгского горизонта верхней ча-
сти верхнего палеоцена. В основании вышележащего 
комплекса, выделяемого между ОГ IV и III, обнару-
жены палинологические ассоциации кенгдейского 
горизонта нижней части нижнего эоцена. Таким об-
разом, горизонт IV может быть отнесен к границе 
типа рифт–пострифт и ассоциирован с региональным 
событием – началом спрединга в Евразийском бас-
сейне близко к рубежу палеоцен–эоцен, около 56 млн 
лет назад [Nikishin et al., 2014, 2019; Gaina et al., 2015; 
Никишин и др., 2022]. При этом, исходя из имею-
щихся сейсмических корреляций, нельзя исключить 
наличие низов нижнего эоцена в составе этого ком-
плекса. Сейсмокомплекс характеризуется отражения-
ми средней и высокой интенсивности, что связано, 
вероятно, с преимущественно континентальным ге-
незисом отложений, установленным по данным на-
ших палинологических исследований и присутствию 
прослоев и линз углей в разрезах скважин. Мощность 
отложений этого сейсмокомплекса изменяется от пер-
вых метров до 3500 м и более в центральных, наибо-
лее глубоко погруженных частях рифтов.

Вышележащий сейсмокомплекс выделяется между 
горизонтами IV и III, характеризуется отраже ниями 
от прерывистых до протяженных и содержит отдель-
ные высокоамплитудные отражения. Этот сейс-
мокомплекс на основе разрезов, вскрытых скважина-
ми SSDAN-1, SSDAN-4_7, SSDAN-4_6 и SSDAN-3_2, 
датируется ранним эоценом. Сейсмокомплекс может 
отсутствовать в пределах поднятий и достигает мощ-
ности до 1100 м в центральных частях впадин.

Сейсмокомплекс между ОГ III и II характеризуется 
различными формами сейсмической записи: от про-
тяженных высокоамплитудных отражений до преры-
вистых. Максимальная его мощность достигает 
1000 м. Этот сейсмокомплекс вскрыт в разрезе скв. 
SSDAN-1, представлен алевро-глинистыми мелковод-
но-морскими отложениями. Здесь установлены фора-
миниферы среднего–(?)верхнего эоцена и палиноком-
плекс паршинского горизонта второй половины сред-
него–первой половины верхнего эоцена, а выше по 
разрезу выявлены фораминиферы и палинокомплекс 
омолойского горизонта нижнего олигоцена.

Сейсмокомплекс между ОГ II и I вскрыт скв. 
SSDAN-1 и датирован комплексами фораминифер 
нижнего–среднего миоцена и диноцист бурдигала–
средней части тортона, т. е. второй половины ранне-
го–начала позднего миоцена. Он представлен протя-
женными высокоамплитудными отражениями и 
имеет мощность до 1500 м. ОГ I в кровле комплекса 
представляет собой эрозионную поверхность с па-
раллельным несогласием и развитыми врезанными 
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долинами. На наличие перерыва в подошве ССК в 
объеме верхней части позднего олигоцена–нижней 
части раннего миоцена указывают и биостратигра-
фические данные.

Все перечисленные сейсмические комплексы ос-
ложнены разрывными нарушениями сбросовой при-
роды (см. рис. 5, 6), что свидетельствует о проявле-
нии стадии относительно молодого растяжения, 
предшествовавшего формированию эрозионной по-
верхности ОГ I.

Самый молодой сейсмокомплекс, выделенный 
между ОГ I и дном моря, вскрыт всеми скважинами, 
однако отбор керна был произведен только в верней 
части скв. SSDAN-1, где в глинисто-алевритовых от-
ложениях были установлены плейстоценовый пали-
нокомплекс, реконструирующий тундровые ланд-
шафты с преобладанием пыльцы трав и современный 
комплекс фораминифер. Сейсмокомплекс характери-
зуется отражениями от прерывистых до протяжен-
ных. Мощность его изменяется от 0 до 150 м, дости-
гая в отдельных районах 450 м. Возраст пород сейс-
мокомплекса с долей условности по положению в 
разрезе выше нижнего тортона и резко эрозионной 
поверхности в подошве нами принимается как 
позднемиоцен(?)-четвертичный.

Интересно отметить, что на отдельных профилях 
сверхвысокого разрешения (см. рис. 6, врезка) видно, 
что породы самого верхнего комплекса вовлечены в 
достаточно интенсивные деформации (возможно, 
складчато-надвиговой природы?). По-видимому, эти 
деформации могут быть парагенетичны гляциодис-
локациям, известным на о. Новая Сибирь и связан-
ными с крупнейшим неоплейстоценовым оледенени-
ем [Голионко и др., 2019].

На основании интерпретации сейсмических дан-
ных были закартированы тектонические нарушения, 
большинство из которых представляют собой ли-
стрические сбросы с плоскостями смещения, выпо-
лаживающимися ниже кровли акустического фунда-
мента. Многочисленные сбросы в Лаптевоморском 
ОБ являются результатом растяжения, связанного с 
раскрытием Евразийского бассейна, которое продол-
жалось на протяжении всего кайнозойского (или, 
возможно, апт-кайнозойского?) времени. По полу-
ченным данным сейсмической интерпретации, в 
истории развития региона предполагаются два этапа 
рифтогенеза, которые, по-видимому, связаны с ха-
рактером взаимодействия Евразийской и Северо-
Американской плит на протяжении мел(?)–кайнозой-
ского времени. По результатам стратиграфического 
бурения установлено, что отложения, выполняющие 
рифтовые впадины, имеют в исследуемом районе па-
леоценовый возраст, следовательно, основной, наи-
более древний этап рифтинга происходил именно в 
эту эпоху. Пострифтовый комплекс датирован эоце-
ном. Вторая фаза растяжения имеет более молодой 
позднемиоценовый (мессинский?) или плиоценовый 

возраст. Время ее проявления определяется установ-
ленным раннемиоценовым–тортонским возрастом 
сейсмокомплекса между ОГ II и I, нарушенного мо-
лодыми разрывными нарушениями сбросовой и 
транстенсионной природы. По всей видимости, сла-
бопроявленные деформации самого молодого сейс-
мокомплекса (ОГ I – дно) отражают современный 
тектонический режим субширотного растяжения, 
выраженный, в частности, в повышенной сейсмично-
сти региона исследований.

Полученные данные указывают на существенно 
бóльшую роль кайнозойских отложений в строении 
осадочного чехла северо-востока моря Лаптевых, 
чем это предполагалось ранее (см. рис. 4, 6). В полу-
ченном керне стратиграфических скважин отсут-
ствуют верхнеаптские–альбские и верхнемеловые 
отложения постскладчатого чехла, известные на 
арх. Новосибирские острова (см. выше).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

На востоке моря Лаптевых в 2021 г. впервые было 
пробурено шесть стратиграфических малоглубин-
ных скважин, вскрывших от 100.0 до 199.5 м разреза, 
сложенного терригенными, преимущественно алев-
ро-глинистыми, отложениями. Проводимые в насто-
ящее время лабораторно-аналитические исследова-
ния и последующая корреляция результатов с имею-
щимися сейсморазведочными данными позволят в 
будущем существенно уточнить имеющиеся сейсмо-
геологические и бассейновые модели исследуемого 
региона. Полученные на сегодняшний день результа-
ты позволяют сделать следующие выводы:

1. По биостратиграфическим исследованиям по-
род керна наиболее древними из вскрытых скважи-
нами являются деформированные нижнемеловые 
(верхнебарремские–нижнеаптские) толщи. Породы 
этого комплекса представлены алевро-глинистыми 
отложениями и являются самыми молодыми образо-
ваниями, вовлеченными в региональные позднемезо-
зойские (позднеюрские–неокомские) деформации 
сжатия и, таким образом, в изученном стратиграфи-
ческим бурением районе входят в состав складчатого 
основания бассейна. На нижнемеловых породах со 
значительным перерывом и угловым несогласием за-
легает комплекс отложений чехла, датированный в 
интервале нижний палеоцен–плейстоцен.

2. Распространение позднемезозойского складча-
того комплекса к северу от арх. Новосибирские 
острова впервые подтверждено прямыми геологиче-
скими данными. Уточнен нижний возрастной предел 
становления складчатого основания изученной аква-
тории, соответствующий раннему апту. Полученные 
данные свидетельствуют о завершении финальной 
фазы коллизионных процессов в Новосибирско-Чу-
котской складчато-надвиговой системе в начале 
апта, что хорошо соотносится с апт-альбским воз-
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растом постскладчатых гранитов этой системы [Кат-
ков и др., 2007; Лучицкая, Соколов, 2021].

3. По уточненным результатам стратиграфической 
привязки отражающих горизонтов и материалов ин-
терпретации сейсморазведки 2D фазы растяжения 
были датированы прямыми биостратиграфическими 
методами. В результате синрифтовый сейсмострати-
графический комплекс первой, наиболее древней 
фазы рифтогенеза датирован палеоценом. Постриф-
товый комплекс, характеризующийся затуханием 
растяжения, датирован эоценом. Как на сейсмиче-
ских разрезах, так и в обнажениях на островах Ко-
тельный, Новая Сибирь и Бельковский имеются мно-
гочисленные свидетельства существования второй 
молодой фазы растяжения в пределах восточной вет-
ви Лаптевоморской рифтовой системы. Вторая фаза 
интенсивного растяжения проявилась в интервале 
мессинско-плиоценового времени.

4. В керне скважины SSDAN-1 существенные пе-
рерывы в осадконакоплении зафиксированы для хро-
ностратиграфических интервалов большей части 
раннего–нижней части среднего эоцена и верхней 
части позднего олигоцена–нижней части раннего 
миоцена. Важно отметить при этом, что отсутствие 
угловых несогласий в разрезе палеогена указывает 
на то, что выявленные перерывы не связаны с дефор-
мациями. Их наличие обусловлено, по-видимому, 
высоким положением изученных разрезов относи-
тельно депоцентров осадконакопления в грабенах и 
связано, в том числе с эвстатическими колебаниями 
уровня моря.

5. Стратиграфическое бурение не показало при-
сутствие в разрезе отложений древнее верхнего бар-
рема–нижнего апта, что, очевидно, связано с ограни-
чением по глубине применяемой методики мало-
глубин ного бурения [Колюбакин и др., 2023] и 
от сутствием в изучаемом районе доступных для 
буре ния структур, сложенных более древними комп-
лексами. Более древние осадочные формации, пред-
ставляющие интерес для реконструкции геологиче-
ской истории региона, такие как поздне юрско-бер-
риасские турбидиты о. Столбовой, а также «глубокая 
толща» о. Котельный, пока не нашли своего сейсмо-
стратиграфического выражения. Не исключено, что 
волжско-готеривские отложения согласно подстила-
ют баррем-аптские, поскольку на сейсмических раз-
резах не фиксируется угловых несогласий древнее 
подошвы палеоцена. Вместе с тем региональные 
сейс мические данные 2D не исключают возможность 
выделения более древних, чем датированные в стра-
тиграфических скважинах ранним палеоценом, пост-
складчатых осадочных комплексов в более глубоко-
погруженных западных частях лаптевоморского 
шельфа (апт-альбских и/или верхнемеловых?). Этот 
ключевой вопрос региональной геологии будет пред-
метом отдельного комплексного исследования с уче-
том полученных данных бурения и детального сейс-

мостратиграфического расчленения осадочного чех-
ла шельфа моря Лаптевых.
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