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Целью данной работы является разработка предложений для рационального размещения работ на нефть 
и газ в слабоизученных прибрежных районах северо-востока Республики Саха (Якутия) с учетом новых 
данных по геологии региона. Выполненная работа направлена на уточнение, детализацию и повышение до-
стоверности дальнейших исследований, предварительно актуализированных в процессе научного изучения 
материалов геологоразведочных работ прошлых лет. По электроразведочным исследованиям на Примор-
ской площади была выделена аномальная зона продольной проводимости, подтверждено существование 
кайнозойских структур: Нижнеянского грабена и Усть-Янского поднятия. Намечена положительная Селен-
няхская структура, перспективная в нефтегазоносном отношении. По аэромагнитной съемке Тастахской 
впадины и Хромского массива установлено блоковое строение фундамента и показаны перспективы впадин 
в нефтегазоносном отношении. Переинтерпретация сейсмических материалов, выполненная в последние 
годы, показала, что в основании Тастахского прогиба присутствует рифтовая зона. Зырянская впадина пред-
ставляет собой сложнопостроенную тектоническую, шовную зону, состоящую из поднятых и опущенных 
блоков горизонтально-сдвигового и надвигового типов. Эти и другие данные дают основание о возобновле-
нии нефтегазопоисковых исследований в Зырянской, Момской, Нижнеянской, Нижнеколымской впадинах 
и Тастахском прогибе. Обязательным условием продолжения работ является стадийность работ, включаю-
щая проведение, на начальном этапе, научных, региональных геолого-геофизических, геохимических ис-
следований, опорного, параметрического бурения.
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The purpose of this work is to develop proposals for the slow placement of oil and gas in the poorly studied 
coastal regions of the northeast of the Republic of Sakha (Yakutia), taking into account new data on the geology of 
the region. The work performed is aimed at clarifying, detailing and increasing the reliability of further research, 
previously updated in the process of scientifi c study of materials from geological exploration work of past years. 
Based on electrical exploration studies in the Primorskaya area, an anomalous zone of longitudinal conductivity 
was identifi ed, and the existence of Cenozoic structures was confi rmed: the Nizhneyansky graben and the Ust-
Yansky uplift. A positive Selennyakh structure has been outlined, which is promising in oil and gas terms. Based on 
aeromagnetic surveys of the Tastakh depression and the Khrom massif, the block structure of the foundation was 
established, and the oil and gas prospects of the depression were shown. Reinterpretation of seismic materials carried 
out in recent years has shown that there is a rift zone at the base of the Tastakh trough. The Zyryansk depression 
is a complex tectonic, suture zone, consisting of uplifted and lowered blocks of horizontal shear and thrust types. 
These and other data provide grounds for the resumption of oil and gas exploration in the Zyryansk, Momskaya, 
Nizhneyanskaya, Nizhnekolymskaya depressions and the Tastakh trough. A prerequisite for the continuation of 
work is the staged nature of the work, including, at the initial stage, scientifi c, regional geological, geophysical, 
geochemical studies, reference, and parametric drilling.

Keywords: northeast of Yakutia, seismic exploration, gravity exploration, magnetic exploration, electrical exploration, 
Tastakh trough, Momo-Zyryansk depression
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Введение
На северо-востоке Республики Саха 

(Якутия) шельфы морей Лаптевых и Вос-
точно-Сибирского, приморские впадины, 
а также прогибы в устьевых зонах р. Инди-
гирки, Колымы и Яны, наряду с крупными 
континентальными впадинами, такими как 
Момская и Зырянская, представляют собой 
области с высоким потенциалом для разра-
ботки углеводородов [1]. Для проведения 
исследований были использованы данные, 
полученные в результате сейсмических, 
гравимагнитных, геоэлектрических и гео-
химических работ, которые осуществлялись 
на протяжении различных лет, а также по-
вторная интерпретация сейсмических дан-
ных. Проведенные исследования варьиру-
ются по географическим регионам и охвату.

Целью данной работы является даль-
нейшая разработка оптимальной геолого-
геофизической основы для рационального 
размещения работ на нефть и газ в слабои-
зученных прибрежных районах северо-вос-
тока Республики Саха (Якутия). 

Материалы и методы исследования
Объектом нашего исследования высту-

пает северо-восточная часть Якутии. Район 
исследований представляет собой обшир-
ную заболоченную равнину в тундровой 
зоне, с высотными отметками от +10 м 
до +80 м. Растительный покров встречает-
ся вдоль берегов рек в виде редких узких 
полос кустарников. Реки покрыты льдом 
с ноября по май, толщина льда в марте со-
ставляет 0,7–1,2 м. Безопасные условия 
передвижения зависят от степени промер-
зания льда в водоемах, который во многом 
зависит от толщины и времени выпадения 
снежного покрова. Ледовый покров, дости-
гающий 80 см, образуется не ранее января. 
Характерной особенностью арктического 
климата района работ является большое ко-
личество ветреных дней в году с постоянно 
меняющимся направлением ветра с моря 
и материка. Скорость ветра достигает 20–
30 м/с с порывами до 40 м/с. Полярная ночь 
создает определенные трудности для вы-
полнения всех видов работ. В летнее время 
производство полевых работ осложнено 
высокой заводненностью и большой уда-
ленностью от баз. Есть ограничения по при-
родоохранному законодательству. 

Материалами исследования послужили 
результаты сейсмических, гравимагнитных 
геоэлектрических работ, проведенных в раз-
ные годы. Проведен обзор полученных ре-
зультатов, выяснены возможности продол-

жения нефтегазопоисковых исследований и  
выбора районов для постановки региональ-
ных работ. Работа направлена на уточнение, 
детализацию и улучшение достоверности 
будущих исследований, которые были пред-
варительно актуализированы в ходе научно-
го анализа материалов геологоразведочных 
работ, проводимых в предыдущие годы.

Методология исследования основана 
на обобщении и анализе имеющихся гео-
физических данных, включающих сейсми-
ческие, гравимагнитные, геоэлектрические 
геохимические исследования. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сейсморазведка. Сейсморазведочная из-
ученность исследуемых континентальных 
территорий Якутии относительно ее шель-
фовых районов невысока. Исследования 
сейсмического характера на территории 
Якутии, особенно в отношении шельфо-
вых зон, остаются недостаточно глубокими 
и обширными. В период с 1979 по 1992 г. 
были проведены локализированные проек-
ты АО «Якутскгеофизика», охватившие 
континентальную часть северо-востока ре-
гиона в районе Зырянской впадины и Та-
стахского прогиба [2, c. 15]. В совокупно-
сти сейсмические работы с использованием 
метода общей глубинной точки (МОГТ) со-
ставили более 3889 погонных километров: 
для Зырянской впадины – свыше 2709 пог. 
км. Эти исследования позволили суще-
ственно уточнить геологическую структуру 
указанных территорий. В частности, были 
выявлены отражающие горизонты, указы-
вающие на осадочный характер формирова-
ния прогиба и впадины [3]. Для Тастахского 
прогиба верхний слой разреза характеризу-
ется слабыми, малоамплитудными волнами 
с тонкослоистой структурой. Нижняя часть 
проявляет стабильные низкочастотные 
отражения, указывающие на складчатое 
основание (рис. 2, профиль 921423). Зы-
рянская впадина же демонстрирует более 
сложную картину: нестабильные тонкос-
лоистые волны с помехами широкого спек-
тра и различными типами интерференций, 
особенно заметными на профилях (рис. 2, 
профили 912251.8; 92227) [4]. В результате 
исследований были выявлены антиклиналь-
ные структуры внутри впадины, а также 
определена обширная зона выклинивания 
нижнемеловых отложений в северной части 
Зырянской впадины. В этой зоне предпола-
гается наличие значительных углеводород-
ных ловушек неантиклинального типа [4].
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Рис. 1. Изученность северо-востока Якутии сейсморазведкой, электроразведкой
Условные обозначения:

   Прилагаемые сейсмические профили, 1–6 – площади, изученные электроразведкой:
1. Зырянская электроразведочная партия № 19/70-71.М 1:1500000.
2. Алазейская электроразведочная партия № 50/85-86.М 1:1500000.
3. Колымская электроразведочная партия № 50/86-87.М 1:1500000.

 4. Селенняхская электроразведочная партия № 50/87-88.М 1:500000.
 5. Селенняхская электроразведочная партия № 50/88-89.М 1:500000.
 6. Приморская электроразведочная партия № 50/91-92.М 1:1500000.

Гравиразведка. Гравиметрические ис-
следования масштаба 1:200000 в Зырянской 
впадине начаты в 1982–1983 гг. и продолже-
ны в 1986 г. и последующие годы. Исследо-
вания позволили уточнить и детализировать 
границы впадины, строение ее центральной 
и краевых частей и смежных с ним струк-
тур – Алазейского поднятия и Илинь-Тас-
ского антиклинория. Крупные прогибы 
и разделяющие их поднятия, седловины, 
структурные террасы предопределяют сво-
еобразную продольную и поперечную зо-
нальность строения Зырянской впадины. 

Выделяются также многочисленные локаль-
ные структуры, которые, по мнению авторов, 
выражены преимущественно в меловых отло-
жениях [2, c. 296]. Отмечается их морфологи-
ческое разнообразие, которое обусловлено, 
видимо, их приуроченностью к различным 
тектоническим зонам [4]. Наряду с другими 
выводами по изученному региону была дана 
оценка перспектив нефтегазоносности, ко-
торые связывались с верхнепалеозойскими 
отложениями Зырянской впадины и нижне-
палеозойскими образованиями в пределах 
Бадярихинской впадины [5, c. 198]. 
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Рис. 2. Временные разрезы Зырянской впадины и Тастахского прогиба

К северу от Зырянской впадины в пре-
делах Приморского прогиба, гравиметриче-
ские исследования масштаба 1:200000 впер-
вые были проведены в 1963–1965 гг. с целью 
изучения шельфа и дна морских акваторий. 
В последующем вся прибрежная террито-
рия и шельф были охвачены съемкой мас-
штаба 1:1000000 [6, 7]. По результатам 
работ были намечены контуры Хромского 
поднятия, Кондаковской впадины, Колым-
ского срединного массива, Олойской впа-
дины и других крупных структур. В ходе 
дальнейших площадных исследований 
были выявлены четыре крупные зоны: су-
бокеаническая (Тастахская впадина, север 
Хромского массива), фронтальные (Лап-
тевская, Святоносская), преддуговые и ты-
ловые. Часть известных структур (Конда-
ковская впадина, Хромский массив и др.) 
вошли в различные зоны, разобщенные, 
как правило, межглыбовыми разломами. 
Показаны высокие перспективы изученных 
впадин с точки зрения перспектив нефтега-
зоносности. По результатам проведенных 

обобщений ГУП РС (Я) «Якутская поиско-
во-съемочная экспедиция» в 2004 г. подго-
товлена и издана цифровая карта поля силы 
тяжести континентальной части террито-
рии РС (Я), послужившая основой для по-
строения карты масштаба 1:10000000 и ГК 
М 1:100000 на континентальной и шельфо-
вой части северо-востока [6, 7].

Электроразведочные работы. В 1970 г. 
геофизические изучения с целью разведки 
углеводородов впервые осуществила Якут-
ская комплексная геофизическая экспеди-
ция треста «Якутскгеофизика» в восточной 
части региона (1, рис. 1). Были составлены 
карты различных геоэлектрических показа-
телей, включая структурную карту кровли 
высокоомного комплекса. В северной зоне 
участка выявлена Тастахская впадина с глу-
биной залегания опорного горизонта HIII 
(2–3 км) и Хромское возвышение – HIII – 
менее 1 км, а также ряд меньших структур-
ных элементов. Полученные данные свиде-
тельствуют о перспективности «платфор-
менной» зоны Приморского прогиба для 
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поиска нефти и газа в послеюрских отложе-
ниях (2, рис. 1). В период с 1986 по 1987 г. 
электроразведочные работы на территории 
Колымской площади, расположенные вос-
точнее Приморского прогиба, были про-
должены методом МТЗ. В ходе исследова-
ний выделено три основных типа геоэлек-
трических кривых. Эти данные расширяют 
представление о перспективности не только 
«платформенной», но и прилегающих к ней 
переходных зон Приморского прогиба для 
поиска углеводородов в послеюрских отло-
жениях (3, рис. 1). 

В 1987–1988 гг. в северо-западной части 
Зырянской впадины специалистами треста 
«Якутскгеофизика» были проведены рабо-
ты по геофизическому исследованию. Уда-
лось уточнить северные границы впадины, 
а также установить наличие зоны надвиго-
вых дислокаций в юго-западной ее части [3]. 
В результате проведенных исследований 
определены характеристики выклинивания 
осадочных слоев на северо-восточном краю 
впадины и особенности сочленения этих 
слоев со складчатыми структурами на юго-
западном краю (4, рис. 1). 

В 1988–1989 гг. электроразведочной пар-
тией № 50/1988–1989 на Селенняхской пло-
щади были проведены исследования, в ре-
зультате которых обозначена граница Вос-
точно-Селенняхской впадины, а также под-
тверждено существование Бадярихинского 
поднятия и От-Юряхского грабена (5, рис. 1). 

В сезоне 1991–1992 гг., на основе рабо-
ты Приморской электроразведочной партии 
50/91-92, была выделена аномальная зона 
с повышенной проводимостью, располо-
женная на западном склоне Куларского под-
нятия. Также установлено наличие кайно-
зойских структур: Нижнеянского грабена 
и Усть-Янского поднятия. В восточной ча-
сти Чодонского грабена выявлена положи-
тельная Селенняхская структура с перспек-
тивами по добыче нефти и газа (6, рис. 1).

Магниторазведка. Аэромагнитные ис-
следования начали проводиться в 1960-х гг. 
По материалам этих работ была составлена 
схема тектонического районирования Ко-
лымо-Индигирского междуречья масшта-
ба 1:200000, намечены площади развития 
интрузивных образований, выявлены зоны 
глубинных разломов. В 1963–1965 гг. Поляр-
ной экспедицией НИИГА проведены мел-
комасштабные исследования (1:2500000) 
акваторий морей Лаптевых и Восточно-Си-
бирского. В 1979–1980 гг. проведены иссле-
дования аэромагнитной съемкой масштаба 
1:50000 Тастахского прогиба и Хромского 

массива. Было установлено блоковое стро-
ение фундамента и показаны перспекти-
вы впадин в нефтегазоносном отношении. 
На сегодняшний день все многообещающие 
рудные участки северо-восточной Яку-
тии были исследованы с помощью аэро-
магнитной съемки в масштабах 1:50000, 
1:25000 и больше. На основе анализа полу-
ченных исследований в 1987 г. подготовлена 
и издана магнитная карта аномального поля 
континентальной части территории РС (Я) 
масштаба 1:500000, послужившая основой 
для континентальной и прибрежной зон. 

Таким образом, территории северо-вос-
тока Якутии потенциально нефтегазонос-
ные с достаточно высоким прогнозным 
углеводородным потенциалом. 

Все исследования на нефть и газ в на-
стоящее время сосредоточены на шельфах 
северных морей России. Выполненный объ-
ем сейсморазведочных исследований оцени-
вается в сотни тысяч погонных километров 
сейсмопрофилей. Поисковый этап работ 
сдерживается отсутствием глубокого буре-
ния и дискуссией о стратификации сейсми-
ческих, отражающих горизонтов. Начатое 
Роснефтью малоглубинное бурение на шель-
фах северо-востока дало важную информа-
цию о стратификации верхней части осадоч-
ного чехла. Нужно отметить, что представ-
ления института о стратификации разрезов 
шельфов северо-востока не противоречат 
данным малоглубинного бурения Роснефти 
на шельфах Северо-Востока [8]. 

Как видно из приведенного обзора, 
на северо-востоке Якутии проведен боль-
шой объем гравимагнитных исследований 
различного масштаба. Работы нефтегазовой 
направленности выполнены в ограниченных 
объемах. Изучение материалов по Тастах-
скому прогибу, Зырянской впадине и данных 
малоглубинного бурения Роснефти показало 
близость разрезов, и истории геологическо-
го развития до позднего мела Приморского 
прогиба, Зырянской впадины с геологией 
шельфов морей северо-востока Якутии [8]. 
Разрезы представлены палеозойско-мезо-
зойским основанием, перекрытым палео-
ген-четвертичными породами. Основное 
различие заключается в большой мощности 
палеоген-четвертичных отложений и при-
сутствием в разрезах шельфа позднемело-
вых структурно-тектонических комплексов 
Южно-Анюйской сутуры и палеоген-четвер-
тичных, тектоно-магматических комплексов 
Арктического плюма [9, 10]. 

Возможно получение новой информа-
ции по Зырянской впадине и Тастахскому 
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погибу. Так, уточнение результатов и пере-
интерпретация сейсмических материалов, 
выполненных в последние годы, свидетель-
ствуют, что в основании Тастахского проги-
ба присутствует рифтовая зона, а не Южно-
Анюйская сутура, что радикально меняет 
представления о перспективах нефтегазо-
носности прогиба [9]. Зырянская впадина 
представляет собой сложнопостроенную 
тектоническую, шовную зону, состоящую 
из поднятых и опущенных блоков горизон-
тально-сдвигового и надвигового типов, 
сформированных в палеоген-неогене, что 
не позволяет считать ее первоочередным 
объектом исследований. Изучение прояв-
лений тектогенеза показало, что основное 
внимание при поисковых исследованиях 
следует уделить районам, не вовлеченным 
в киммерийский и кайнозойский тектоге-
нез. С этой точки зрения первоочередны-
ми объектами исследований должны стать 
приморские впадины, прогибы и примыка-
ющие территории. Изучение продолжается.

Заключение
Как видно из приведенного обзора, 

на северо-востоке Якутии проведен боль-
шой объем гравимагнитных исследований 
различного масштаба. Работы нефтегазовой 
направленности выполнены в ограничен-
ных объемах. Все исследования на нефть 
и газ в настоящее время сосредоточены 
на шельфах северных морей России. Вы-
полненный объем сейсморазведочных ис-
следований оценивается в десятки тысяч 
погонных километров сейсмопрофилей. 
Поисковый этап работ сдерживается отсут-
ствием глубокого бурения. Начатое Роснеф-
тью малоглубинное бурение на шельфах 
северо-востока дало важную информацию 
о стратификации верхней части осадочно-
го чехла. Нужно отметить, что представле-
ния института о стратификации разрезов 
шельфов северо-востока не противоречат 
данным малоглубинного бурения Роснеф-
ти. Изучение материалов сейсморазведки 
и малоглубинного бурения показывает бли-
зость разрезов и истории геологического 
развития Приморской впадины, Зырянского 
прогиба с геологией шельфов морей севе-
ро-востока Якутии. Разрезы представле-
ны палеозойско-мезозойским основанием, 
перекрытым палеоген-четвертичными по-
родами. Различие заключается в большой 
мощности палеоген-четвертичных отло-
жений и присутствии в разрезах шельфа 
магматических комплексов Арктического 
плюма. Возможно получение новой инфор-

мации по Зырянской впадине и Тастахскому 
погибу. Так, уточнение результатов и пере-
интерпретация сейсмических материалов 
свидетельствует, что в основании Тастах-
ского прогиба присутствует рифтовая зона. 

Зырянская впадина представляет собой 
сложнопостроенную тектоническую, шов-
ную зону, состоящую из поднятых и опу-
щенных блоков горизонтально-сдвигового 
и надвигового типов. Изучение проявлений 
тектогенеза показало, что основное внима-
ние при поисковых исследованиях следует 
уделить районам киммерийской складчато-
сти, не вовлеченным в кайнозойский текто-
генез. С этой точки зрения первоочередны-
ми объектами исследований должны стать 
приморские впадины, прогибы и примыка-
ющие территории. Как ранее отмечалось, 
назрела необходимость вернуться к про-
должению нефтегазопоисковых исследова-
ний в Зырянской, Момской, Нижнеянской, 
Нижнеколымской впадинах и Тастахском 
прогибе, учитывая возможность проведе-
ния глубокого бурения с существенно мень-
шими затратами, чем на шельфе, и приме-
нение, кроме сейсмических и электоразве-
дочных, гравимагнитных, и геохимических 
исследований. 

Обязательным условием продолжения 
работ является стадийность работ, вклю-
чающая проведение, на начальном этапе, 
региональных геолого-геофизических, гео-
химических исследований, опорного, па-
раметрического бурения. Предварительно 
необходимо составление программы реги-
онального изучения слабоизученных при-
брежных районов северо-востока Якутии 
с целью выявления районов и структур, 
перспективных в нефтегазоносном отноше-
нии для постановки опорного, параметри-
ческого бурения в количестве 3–4 скважин, 
глубиной 3–5 км.

Для выбора объектов под бурение не-
обходимо проведение региональных сейс-
мических, геоэлектрических и геохимиче-
ских исследований в объеме до 5 тыс. пог. 
км сейсмопрофилей МОГТ-2Д х150, 5 тыс. 
физ. точек геоэлектрических наблюдений 
ЗСБ и 5 тыс. геохимических колонковых 
проб на скважину. Суммарный объем на всю 
прибрежную зону оценивается до 20 тыс. 
пог. км сейсмопрофилей и 20 тыс. точек 
геоэлектрических и геохимических регио-
нальных исследований с плотностью сейс-
мопрофилей 40х40 км. По одной точке ЗСБ 
и геохимии на километр. Целевыми объек-
тами разреза осадочного чехла могут быть 
девонские, пермские, меловые отложения. 
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Для подготовки точки заложения первой 
скважины может понадобиться от 3 до 5 лет 
научно-исследовательских, подготовитель-
ных и полевых работ.

 Институт проблем нефти и газа СО РАН, 
опираясь на многолетний опыт, готов со-
провождать работы на всех этапах, начи-
ная от обоснования, составления проекта 
до геофизических, буровых работ с интер-
претацией полевых материалов, подготов-
кой окончательного отчета и публикаций.
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