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ВВЕДЕНИЕ

Ключевое значение для решения как фунда-
ментальных научных вопросов о геологическом 
строении и эволюции арктического региона, 
так и для обоснованного прогноза перспектив 
его нефтегазоносности, имеет определение воз-
раста и состава осадочного чехла. Представления 
о последних для осадочных бассейнов Восточ-
ной Арктики и северной части Карского моря 

в отсутствие прямых данных бурения до сих пор 
оставались дискуссионными и составляли клю-
чевую геологическую неопределенность.

Реализуемый с 2020  года проект ПАО “НК 
“Роснефть” по стратиграфическому буре-
нию на шельфах морей Российской Арктики 
(RoSDAr – Rosneft Stratigraphic Drilling in Arctic) 
нацелен на установление возраста и состава 
структурно- вещественных комплексов слабо-
изученных осадочных бассейнов (ОБ) и эле-
ментов их нефтегазовых систем [1]. В сезо-
не 2020 г. были проведены пионерские работы 
в пределах северной части акватории Карского 
моря (в Северо- Карском ОБ). В 2021 г. работы 
были продолжены в акватории моря Лаптевых, 
в 2022 г. – в Чукотском море, в 2023 г. – в Восточ- 
но- Сибирском и Чукотском морях. В 2022 г. со-
вместно с программой стратиграфического бу-
рения ПАО “НК “Роснефть” в Чукотском море 
и при ее содействии по инициативе Роснедра 
было осуществлено бурение в северо- западной 
части Восточно- Сибирского моря в районе под-
водного поднятия Де- Лонга – первой скважины 
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Проект ПАО “НК “Роснефть” по стратиграфическому бурению на шельфах морей Российской 
Арктики нацелен на установление возраста и состава структурно- вещественных комплексов 
осадочных бассейнов. На востоке моря Лаптевых в 2021 году были впервые пробурены 6 ма-
логлубинных скважин с отбором керна. Бурением вскрыты и датированы поздним барремом–
ранним аптом осадочные породы складчатого основания. Залегающий с угловым несогласием 
синрифтовый комплекс датирован палеоценом. Разрез перекрывающих отложений имеет эоцен- 
плейстоценовый возраст и содержит крупные перерывы. Комплексирование данных бурения 
с результатами интерпретации сейсморазведочных данных позволило уточнить геологическую 
модель региона и датировать этапы его тектонической эволюции.
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на арктическом континентальном шельфе в рам-
ках программы по обоснованию внешней грани-
цы континентального шельфа (ВГКШ) РФ [2].

В результате проведенных работ в пределах 
Анисинско- Новосибирского лицензионного 
участка ПАО “НК “Роснефть”, расположенно-
го севернее архипелага Новосибирских остро-
вов, было пробурено 6 скважин (рис. 1), вскрыв-
ших от 100 до 199.5 м разреза (рис. 2). Скважины 
были заложены таким образом, чтобы охаракте-
ризовать весь разрез осадочного чехла изучае-
мого района от кровли складчатого основания 
с вскрытием последнего. Всего было получено 
415 м керна (рис. 2 и 3).

В процессе экспедиционных работ была также 
выполнена инженерная малоглубинная сейсмораз-
ведка сверхвысокого разрешения (ССВР) по про-
филям, проходящим через точки бурения, с целью 
получения детального сейсмического изображе-
ния верхней части разреза для привязки сейсми-
ческих горизонтов к скважинным данным. Для 

выполнения инженерно- геофизических работ были 
привлечены суда “Капитан Воронин” и “Керн”.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ

В пределах Анисинско- Новосибирского 
участка по данным сейсмостратиграфии выделя-
ются два структурных этажа – складчатого осно-
вания и несогласно перекрывающего его чехла, 
разделенных поверхностью выраженного угло-
вого несогласия (отражающий горизонт (ОГ) 
Fa), ниже которого наблюдается типичная для 
областей складчато- надвиговой тектоники вол-
новая картина. Вышележащий чехольный ком-
плекс имеет принципиально отличные черты 
сейсмической стратиграфии и тектоники (риф-
товая структура).

Для определения возраста пород из керна всех 
скважин был выполнен палинологический ана-
лиз, а в скв. SSDAN-1 была исследована фауна фо-
раминифер (рис. 2). Проанализированы 150 проб 

Рис. 1. Схема основных структурных элементов лаптевоморского региона, составлено с использованием дан-
ных [17] [11] и материалов Арктического Научного Центра ПАО “НК “Роснефть”.
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Рис. 2. Схема корреляции разрезов малоглубинных стратиграфических скважин. 1 – алевриты, алевролиты; 2 – гли-
ны, аргиллиты; 3 – пески, песчаники; 4 – брекчии; 5 – угли; 6 – интервалы разреза без выноса керна; 7 – границы: 
а – ровная, б – волнистая. В метрах указан уровень начала отбора керна от поверхности дна. PC – палинологический 
комплекс и его номер в региональной стратиграфической схеме [10]. Цветом на колонках показана корреляция ин-
тервалов разрезов скважин с региональными стратиграфическими подразделениями. Справа от разреза скв. SSDAN1 
голубым цветом отмечены комплексы фораминифер (ФК-I – ФК-VII), описанные в тексте статьи.
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Рис. 3. Фотографии керна скв. SSDAN-4_1: а – деформированные верхнебаррем- нижнеаптские отложения, пред-
ставленные переслаиванием алевролитов и аргиллитов (интервал 89.5–90 м); б – кора выветривания по нижне-
меловым отложениям, сложенная массивными коричневыми глинами с фрагментами корневых систем растений 
(в интервале 35.9–36.4 м); в – палеоценовые отложения, представленные пачкой переслаивания песков и алевро-
литов с прослоями, обогащенными углистым детритом (в интервале 33.1–33.55 м).

керна из 5 скважин SSDAN-1, -4_1, -4_3, -4_6 
и -4_7. Анализ комплексов палиноморф позволил 
установить несколько ассоциаций, одна из кото-
рых характеризует нижний мел, остальные – па-
леоген и неоген.

Породы складчатого основания (предрифто-
вого комплекса) 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 выветрелыми в кров-
ле, крутопадающими трещиноватыми алевроар-
гиллитами раннемелового, позднебарремского- 
раннеаптского возраста (наиболее древними 
из вскрытых), на которых с угловым несогласием 

залегают светло- серые глинистые пески нижнего 
палеоцена.

Раннемеловая палинологическая ассоциа-
ция установлена в низах разреза скв. SSDAN-4_3 
и в большей части разреза скв. SSDAN-4_1. 
Комплекс характеризуется совместной встре-
чаемостью диноцист Palaeoperidinium cretaceum, 
Odontochitina nuda, Chlamydophorella trabeculosa, 
Oligosphaeridium complex, Odontochitina operculata, 
известной начиная с барремского времени, а в вы-
сокоширотных разрезах Гренландии, Шпицбер-
гена ограниченной верхним барремом- нижним 
аптом [3, 4]. В совокупности с отсутствием 
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пыльцы покрытосеменных это ограничивает воз-
раст низов разреза скв. SSDAN-4_3 и большей ча-
сти разреза скв. SSDAN-4_1 верхним барремом- 
нижним аптом.

На разрезах ССВР в составе комплекса склад-
чатого основания отмечается присутствие ин-
тервала разреза, надстраивающего докайнозой-
ские отложения при удалении от точек бурения 
(рис. 6) в северо- западном направлении, что по-
зволяет предполагать в его составе и более мо-
лодые, относительно датированных, породы. 
Мощность их составляет по крайней мере 250 мс 
(более 400 м). В этой части стратифицированной 
толщи не отмечено угловых несогласий, которые 
можно было бы сопоставить с несогласием в ос-
новании верхнего апта-альба о-ва Котельный 
(балыхтахской свиты), соответственно, мы ус-
ловно принимаем раннеаптский возраст всего 
вышеуказанного интервала.

Таким образом, впервые подтверждено рас-
пространение к северу от Новосибирского ар-
хипелага позднемезозойского складчатого фун-
дамента и показано, что становление его нача-
лось не ранее раннеаптского времени (рис. 4). 
Этот вывод вместе с возрастом постскладчатых 
гранитоидов, древнейшие из которых датирова-
ны началом [5] и серединой [6] аптского века, 
позволяет сузить интервал финальной фазы 
коллизии Новосибирско- Чукотского орогена 
до первой половины апта. Ранее наиболее мо-
лодые отложения, вовлеченные в коллизионные 
деформации сжатия, были датированы в преде-
лах Южно- Анюйской сутуры готеривом [7] . По-
стскладчатые отложения о-ва Котельный начали 
накапливаться в конце апта и имеют преимуще-
ственно альбский возраст [8]. Этот результат хо-
рошо сопоставляется со временем воздымания 
островов Анжу по данным низкотемпературной 
термохронологии в ~120–90 млн лет назад, т. е. 
в апт-туронское время [9] .

В разрезе собственно чехла выделено два струк-
турных яруса, разделенных границей I. В пределах 
нижнего яруса прослежено три отражающих гори-
зонта – IV, III, II (рис. 4). Большая часть наблю-
даемых сбросов с видимой амплитудой смещения 
не прослеживаются выше горизонта I.

Комплекс в основании чехла между ОГ Fa и IV 
характеризуется широким развитием разрывных 
нарушений сбросовой кинематики и синтекто-
ническим заполнением связанных с ними грабе-
нов и полуграбенов (рис. 5 и 6). Амплитуда сме-
щений по отдельным сбросам превышает сотни 
метров–первые километры.

В разрезах скважин SSDAN-4_3 и SSDAN-4_1 
непосредственно выше ОГ Fa выявлены 
спорово- пыльцевые комплексы саканьинского 
горизонта нижнего палеоцена и тимкинского го-
ризонта нижней части верхнего палеоцена [10] .

Выше по разрезу скважин SSDAN_4–7 
и SSDAN-4_6, а также в нижней части раз-
реза скв. SSDAN-3_2, ниже ОГ IV установ-
лен спорово- пыльцевой комплекс (СПК) ки-
енгского горизонта северо-востока России, 
датируемого верхней частью верхнего палео-
цена [10]. На этом уровне присутствуют дино-
цисты Apectodinium parvum, A. homomorphum, 
A. cf. Hyperacanthum позднетанетской зоны 
Apectodinium hyperacanthum.

Сейсмокомплекс между ОГ Fa и IV имеет все 
признаки синрифтовой природы, а ограничива-
ющий его в кровле горизонт IV может быть отне-
сен к несогласию типа “рифт-пострифт” и ассо-
циирован с региональным событием – началом 
спрединга в Евразийском бассейне близко к ру-
бежу палеоцен- эоцен, около 56 млн лет назад 
(рис. 4) [11] .

В основании вышележащего сейсмокомплек-
са (СК) между ОГ IV и III в разрезах скважин 
SSDAN-3_2 и SSDAN-1 выявлен палиноком-
плекс кенгдейского горизонта нижней части ниж-
него эоцена [10]. Здесь среди диноцист преобла-
дает Saeptodinium sp., сопутствуют как встречен-
ные ниже таксоны, так и новые – Dracodinium cf. 
astra, Wetzeliella aff. articulata- group, Wetzeliella sp., 
Stenodinium meckelfeldensis, и др. В скв. SSDAN-1 
на уровне раннеэоценового комплекса фора-
минифер (ФК) ФК-I с Hemisphaerammina apta 
среди диноцист доминируют Phelodinium sp. A, 
Senegalinium cf. obscurum, часты Spiniferites spp., 
Impagidinium sp. Эти ассоциации диноцист близ-
ки к установленной в ранне- среднеэоценовой ча-
сти разреза скв. M0004A на хр. Ломоносова [12].

Палинологические данные указывают на отсут-
ствие в разрезе скв. SSDAN-1 отложений тастах-
ского и тенкиченского горизонтов на уровне ОГ 
III, что предполагает наличие перерыва в разрезе 
в объеме части раннего – нижней части средне-
го эоцена. По-видимому, данная граница близка 
по положению в разрезе границе ~ 45 млн лет [11].

СК IV–III и III–II составляют пострифтовую 
последовательность, разделенную выраженной 
поверхностью ОГ III, приуроченной к кровле 
пакета выдержанных высокоамплитудных отра-
жений верхней части СК IV–III.

СК между ОГ III и II в разрезе скв. 
SSDAN-1 представлен алевро- глинистыми 
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Рис. 4. Сопоставление сейсмостратиграфических схем осадочного чехла лаптевоморского региона по [18–20, 11] c при-
нятой в данной работе для северо- восточной части моря Лаптевых по результатам бурения малоглубинных скважин.

мелководно- морскими отложениями. Здесь 
установлены ФК-II среднего-верхнего эоце-
на и палинокомплекс паршинского горизонта 
второй половины среднего – первой половины 
верхнего эоцена [10], выше по разрезу выявлен 

ФК-III с Elphidiella brunnescens и палиноком-
плекс омолойского горизонта нижнего олиго-
цена Северо- Востока, сопоставляемый с атлым-
ским и новомихайловским горизонтами Запад-
ной Сибири [10, 13].
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В верхней части разреза СК в скв. SSDAN-1 
установлен позднеолигоценовый ФК-IV с Turillina 
alsatica и палинокомплекс журавского горизонта 
Западной Сибири и его аналогов на северо-вос-
токе России первой половины позднего оли-
гоцена [13]. Диноцисты Pthnanoperidinium  sp. 1, 
Operculodinium centrocarpum, Lejeunecysta sp.

СК между ОГ II и I вскрыт скв. SSDAN-1. Он 
представлен протяженными высокоамплитудны-
ми отражениями и имеет небольшую мощность 
(до 200 м).

Комплекс датирован в скв. SSDAN-1 комплек-
сами фораминифер ФК-V с Asterigerina guerichii 
и ФК-VI с Elphidiella groenlandica нижнего- 
среднего миоцена и отвечает диапазону совмест-
ной встречаемости диноцист Hystrichosphaeropsis 
complanata – Hystrichosphaeropsis obscura group, 
Labyrinthodinium truncatum, Palaeocystodimium 
golzowense, P. cf. miocaenicum второй половины 
раннего–начала позднего миоцена (бурдига-
лу–средней части тортона). Эти данные, а так-
же присутствие в разрезе конгломератобрекчий 
и фосфоритов указывают на наличие перерыва 
в подошве СК в объеме верхней части позднего 
олигоцена–нижней части раннего миоцена.

Все вышеперечисленные СК нарушены сбро-
сами (рис. 5, 6), что свидетельствует о проявлении 
стадии относительно молодого растяжения, пред-
шествовавшего формированию эрозионной по-
верхности ОГ I.

Самый молодой СК, выделенный между 
ОГ I и дном моря, вскрыт всеми скважинами, од-
нако отбор керна был произведен только в верхах 
разреза скв. SSDAN-1, где в глинисто- алевритовых 
отложениях были установлены плейстоценовый 
палинокомплекс, реконструирующий тундро-
вые ландшафты с преобладанием пыльцы трав, 
и современный комплекс фораминифер. Воз-
раст СК с долей условности по положению в раз-
резе выше нижнего тортона и резко эрозионной 
поверхности в подошве нами принимается как 
позднемиоцен(?)-четвертичный.

В волновой картине СК фиксируются признаки 
малоамплитудных смещений, а также такие кос-
венные признаки наличия разрывных нарушений, 
как аномалии типа газовых трубок над разломами 
нижележащих комплексов, различия в амплитудах 
сейсмических отражений на крыльях разломов, 
наличие аномальных форм рельефа дна (нептуни-
ческие структуры?) и т. п.

(â)

(á)

(à)

Рис. 5. а – временной разрез МОГТ 2D по линии А-А', б – сейсмогеологический профиль по линии А-А', в – сейс-
мический разрез сверхвысокого разрешения через скважину SSDAN-1 (местоположение см. в левой части сейсмо-
геологического профиля) с интерпретацией ключевых отражающих горизонтов и их стратиграфической привязкой 
по текущим результатам анализа данных бурения малоглубинных скважин в сравнении с базовой моделью, состав-
ленной до бурения (колонки в правой части рисунка).



 ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО БУРЕНИЯ   33

ДОКЛАДЫ  АКАДЕМИИ  НАУК. НАУКИ  О  ЗЕМЛЕ      том 515     № 1      2024

(â)

(á)

(à)

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 ле-
вой части сейсмогеологического профиля) с интер-
претацией ключевых отражающих горизонтов и их 
стратиграфической привязкой по текущим результа-
там анализа данных бурения малоглубинных сква-
жин в сравнении с базовой моделью, составленной 
до бурения (колонки в правой части рисунка).

Таким образом, по результатам стратиграфиче-
ского бурения установлен палеоценовый возраст 
синтектонического заполнения впадин основного 
наиболее древнего этапа рифтинга. Пострифтовые 
отложения перекрывают систему грабенов и гор-
стов начиная с раннего эоцена.

Вторая фаза растяжения имеет более молодой 
позднемиоценовый (мессинский?) или плиоцено-
вый возраст. Время ее проявления определяется 
установленным  олигоцен- тортонским возрастом 
сейсмокомплекса между ОГ II и I, нарушенного 
молодыми разрывными нарушениями сбросовой 
и транстенсионной природы. По всей видимости, 
слабо проявленные деформации самого молодо-
го сейсмокомплекса (ОГ I – дно) отражают со-
временный тектонический режим субширотного 
растяжения, выраженный, в частности, в повы-
шенной сейсмичности региона исследований [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее древними из вскрытых скважина-
ми являются деформированные нижнемеловые 
(верхнебарремские- нижнеаптские) толщи. Поро-
ды этого комплекса являются самыми молодыми 
образованиями, вовлеченными в региональные 
позднемезозойские (позднеюрские- неокомские) 
деформации сжатия и, таким образом, в изучен-
ном стратиграфическим бурением районе вхо-
дят в состав складчатого основания бассейна. 
На нижнемеловых породах со значительным пе-
рерывом в объеме позднего апта – маастрихта 
и угловым несогласием залегает комплекс отло-
жений чехла, датированный в интервале нижний 
палеоцен–плейстоцен.

Впервые подтверждено распространение 
к северу от Новосибирского архипелага ком-
плексов позднемезозойского складчатого ос-
нования, и уточнены возрастные пределы его 
становления. Полученные данные свидетель-
ствует о завершении финальной фазы коллизии 
в Новосибирско- Чукотской складчато- надвиговой 
системе в начале апта.

По результатам временной привязки сейс-
мостратиграфических границ фазы растяжения 
восточной части моря Лаптевых были датирова-
ны прямыми биостратиграфическими методами. 
Синрифтовый комплекс наиболее древней фазы 
имеет палеоценовый возраст, пострифтовый ком-
плекс формируется с раннего эоцена. Вторая фаза 
интенсивного растяжения проявилась в интервале 
мессинско- плиоценового времени.

Перерывы в осадконакоплении зафиксированы 
для интервалов большей части раннего – нижней 

Интересно отметить, что на отдельных про-
филях сверхвысокого разрешения (см. рис.  6, 
врезка) видно, что породы самого верхнего ком-
плекса вовлечены в достаточно интенсивные де-
формации, по-видимому, складчато- надвиговой 
природы (рис.  6 в). По нашему мнению, эти 
структуры парагенетичны гляциодислокациям, 
известным на острове Новая Сибирь и связан-
ным с крупнейшим неоплейстоценовым оледе-
нением [14].
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части среднего эоцена и верхней части поздне-
го олигоцена – нижней части раннего миоцена 
(рис. 4). Стратиграфический объем наиболее мо-
лодого перерыва находится в пределах мессинско- 
плиоценового интервала и нуждается в дальней-
шем уточнении.

Стратиграфическое бурение не показало при-
сутствие в разрезе отложений древнее верхне-
го баррема – нижнего апта. Не исключено, что 
более древние (верхнеюрско- готеривские?) от-
ложения, известные на Новосибирских остро-
вах [16] и Чукотке [7], согласно подстилают 
верхнебарремские- нижнеаптские, поскольку 
на сейсмических разрезах не фиксируется угло-
вых несогласий древнее подошвы палеоцена. 
Вместе с тем региональные сейсмические данные 
не исключают возможность выделения и более 
древних, чем датированные в стратиграфических 
скважинах ранним палеоценом, постскладчатых 
осадочных комплексов в более глубокопогружен-
ных западных частях лаптевоморского шельфа 
(апт-альбских и/или верхнемеловых?). Этот клю-
чевой вопрос региональной геологии будет пред-
метом отдельного комплексного исследования 
с учетом полученных данных бурения и детально-
го сейсмостратиграфического расчленения оса-
дочного чехла шельфа моря Лаптевых.
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The Stratigraphic Drilling Project of the Russian Arctic Shelf conducted by the PJSC Rosneft is aimed 
at discover the stratigraphic age and rock composition of sedimentary succession of its subsurface. In 
2021, six shallow wells for the first time have been drilled with core sampling in the east of the Laptev 
Sea. Drilling revealed folded sedimentary succession dated back to the Late Barremian – Early Aptian. 
The synrift complex overlying unconformably dates to the Paleocene. The upper strata dates from Eocene 
to Pleistocene and contains significant hiatuses. The data discovered together with the results of seismic 
interpretation clarified the regional geological model and dated the stages of its tectonic evolution.
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