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Обзор полевых исследований перспектив неф-
тегазоносности континентальной части северо-вос-
тока Якутии приведе н в публикациях [1, 7], где по-
казано, что Тастахский прогиб является одной из 
наиболее изученных сейсморазведкой территорий 
Верхояно-Колымской складчатой области. Прогиб 
с  крыт под четвертичными отложениями. Сеть сейс-
мических профилей охватывает прогиб и п  римыка-
ющий южный склон Хромского массива (рис. 1).

Плотность сети профилей в изученных частях 
Тастахского прогиба составила 1,3 пог. км/км2 [7]. 
Обработка материалов велась в тресте «Якутскгео-
физика» [11]. В 1993 г. коллективом авторов вы-
полнено обобщение полученных результатов. По-
казано, что разрез прогиба сложен толщами тер-
ригенных пород невыдержанного литологического 
состава мощностью 2,5–4,5 км, проявляющихся 
в сейсмическом волновом поле низкоскоростными 
(2500–3800 м/с) отраженными волнами. Выделен 
ряд отражающих горизонтов (ОГ) (N, М4, М3, М2, 
Ю), характеризующих предположительно юрско-ме-
ловые и неоген-четвертичные отложения. Поверх-
ность складчатого основания, вероятно, характери-
зует ОГ «Ю». Построены структурные карты и раз-
резы, позволившие осветить общие черты строения 
прогиба [1, 7, 11]. 

Помимо сейсморазведки на изучаемой площа-
ди проведены гравимагнитные, геоэлектрические 
и геохимические исследования [11]. В пределах про-

гиба и к западу от него распространены высокоин-
тенсивные локальные аномалии магнитного поля, 
связываемые с гранитными интрузиями. В геоэлек-
трическом поле не обнаружено аномалий проводи-
мости, с которыми можно было связать присутствие 
пластовых проводящих интервалов в разрезе. К югу 
от прогиба установлена обширная зона высокого со-
противления осадочного чехла, коррелируемая с ге-
оэлектрическим разрезом Предверхоянского крае-
вого прогиба. Отмечается приуроченность большин-
ства геохимических аномалий к различным частям 
Хромского массива. По газогидрогеохимическим 
данным наблюдаются косвенные признаки нефте-
газоносности: присутствие в поверхностных водах 
УВ, в том числе пропана, редко этана; в ряде мест 
установлены высокие содержания метана, наф-
теновых кислот [9]. Основные перспективы нефте-
газоносности связываются с Хромским массивом, 
в разрезе которого прогнозируются палеозойские 
карбонатные породы, и с его южным склоном, где 
прогнозируются мезозойские и кайнозойские отло-
жения большой мощности [6, 15]. 

Изучение временны́х разрезов с целью обоб-
щения ранее выполненных работ показало, что 
структурные построения по ОГ верхней части про-
гиба в целом соответствуют выполненным ранее 
(рис. 2). Вместе с тем структурные построения по 
нижней части разреза отличаются от наблюдаемой 
волновой картины. При интерпретации сейсмиче-
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ских материалов полевых исследований использо-
вались аналоговые временны́е разрезы. Наблюда-
емая волновая картина свидетельствует о существо-
вании в волновом поле прогиба зон дизъюнктивных 

дислокаций и крутопадающих ОГ, не отраженных 
в структурных построениях прогиба (см. рис. 2). Ра-
нее коллективом авторов было высказано мнение, 
что Тастахский прогиб имеет генетическую связь 

Рис. 1. Обзорная схема исследуемого района
1 – отработанные сейсмические профили А–Б, показанные на рис. 2; 2 – контуры Южно-Анюйской сутурной зоны 
(Геодинамическая карта Якутии и сопредельных территорий масштаба 1:1 500 000, под ред. М. Н. Парфенова, 1990)

Рис. 2. Тастахский прогиб. Сейсмический разрез по линии профилей 911413, 921423
1 – результаты переинтерпретации временны́х разрезов 911413, 921423; 2 – дизъюнктивные нарушения; 3 – глубин-
ный разрез по профилю 921423 по результатам ранее проведенных исследований (на врезке)
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с Южно-Анюйской сутурой и обе структуры огибают 
Хромский массив с юга (см. рис. 1).

На дневную поверхность южноанюйские струк-
турно-вещественные комплексы выходят на край-
нем северо-востоке Якутии и пересекают Чукотку. 
Первоначально они были изучены и обобщены 
в рамках традиционных представлений геосинкли-
нальной теории [14], но в дальнейшем они рассма-
тривались с геодинамических позиций как проявле-
ния швов между платформами, оставшихся после 
замыкания океана [4, 8]. Обнаружение офиолитов 
стало фактическим доказательством связи сутуры 
с Южно-Анюйским структурно-вещественным ком-
плексом [2]. Южно-Анюйская сутура прослеживает-
ся на расстояние 1600 км от о. Бол. Ляховский в вос-
точной части моря Лаптевых и далее на юго-восток 
через северную часть Приморской депрессии до 
верховьев р. Бол. Анюй [11]. С юга она примыкает 
к структурам Колымской петли, ее западное про-
должение дискутируется. К северу от сутуры рас-
пространены структуры Чукотской (Новосибирско-
Чукотской) складчатой области, которые являются 
ее коллизионной частью и сложены дислоциро-
ванными кристаллическими сланцами докембрия 
и палеозойско-мезозойским чехлом [13]. А. В. Кузь-
мичев отнес архипелаг Новосибирские острова к ло-
кальной замыкающей структуре коллизионной зоны 
Южно-Анюйской сутуры, образованной ее разворо-
том на 180° [16]. 

А. В. Моисеевым показано, что вулканогенно-
осадочные породы м. Святой Нос могут быть про-
должением внутриокеанической Кульпольнейской 
дуги, которая развивалась на северо-восточной 
границе Южно-Анюйского океанического бассейна 
в позднеюрское время [5]. 

Таким образом, приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что строение Южно-Анюйской 
сутуры и ее плановое положение еще полностью 
не изучено. 

Линия сейсмических профилей пересекает Та-
стахский прогиб и юго-западный склон Хромского 
массива вкрест простирания (см. рис. 1, 2). 

Сейсморазведочные материалы Тастахского 
прогиба проанализированы с применением мето-
дов сейсмостратиграфии [17]. Наблюдается пять 
сейсмофациальных комплексов (СФК), три из ко-
торых разделены проявлениями СФ несогласий 
и перерывов (см. рис. 2). Верхний СФК небольшой 
мощности с размывом и несогласием плащеобраз-
но перекрывает нижележащие комплексы. Ограни-
чен снизу ОГ «Q» (см. рис. 2, врезка). Второй сверху 
СФК выделяется между ОГ «Q» и «N», залегает 
субсогласно по отношению к нижележащему ком-
плексу. Выклинивается на южном склоне прогиба. 
Характер выклинивания неясен. Прогнутая осевая 
зона Тастахского прогиба (мощностью 1000–1200 м, 
шириной 50 км) образовалась в конце формирова-
ния этого комплекса. Третий СФК выделяется между 
ОГ «N» и «М». К югу комплекс выклинивается по 

схеме кровельного прилегания к поверхности раз-
мыва, маркируемого ОГ «Q» (см. рис. 2). ОГ «М» от-
ражает строение поверхности углового несогласия 
между третьим и четвертым СФК. В пределах Тастах-
ского прогиба этот СФК залегает на размытой по-
верхности четвертого комплекса и на поверхности 
фундамента примыкающих к прогибу территорий. 
Мощность его составляет около 1000 м. Четвертый 
СФК выделяется между ОГ «М» и «Ю1». Залегает на 
размытой поверхности образований фундамента, 
образующих пятый СФК, предположительно AR–PZ 
возраста. Данный СФК представляет собой рифто-
подобную структуру в фундаменте. Отличия от про-
явлений рифтогенеза заключаются в приподнятости 
образований фундамента южного борта прогиба 
относительно северного. Кроме того, установлено 
погружение рефлекторов сейсмического волново-
го поля (РСВП) северного и южного бортов четвер-
того СФК с увеличением угла погружения к осевой 
части Тастахского прогиба, где РСВП представлены 
короткими разнонаправленными фрагментами, 
разорванными многочисленными дизъюнктивами, 
образующими «слепую» зону (см. рис. 2). 

Дизъюнктивы представлены тектоническими 
нарушениями сбросового и сквозного типов. Сбро-
сы ограничены вверх по разрезу поверхностями не-
согласий, соответствующих ОГ «Q», «N», «M». Сквоз-
ные тектонические нарушения, перекрытые первым 
СФК, наблюдаются вдоль южного борта Тастахского 
прогиба, относятся к горизонтально-сдвиговому 
типу, который устанавливается по проявлению сдав-
ливающих деформаций, приведших к формирова-
нию Солунтахской антиклинали.

Обсуждение результатов исследований

Если считать, что структура, наблюдаемая в ос-
новании Тастахского прогиба (четвертый СФК), – 
проявление Южно-Анюйской сутуры, то необхо-
димо рассмотреть ее характерные структурные 
особенности, которые могут указать на ее связь 
с сутурой. 

В геологической истории Южно-Анюйской су-
туры С. Д. Соколов выделил два основных этапа: 
океанический (палеозой – начало поздней юры) 
и коллизионный (волжский век – ранний мел), за-
вершившихся формированием в готериве – бар-
реме складчато-надвиговой структуры Чукотской 
(Новосибирско-Чукотской) складчатой области. 
Коллизионный этап в апте – альбе сменился обста-
новкой растяжения, приведшей к формированию 
комплексов метаморфических ядер и наложенных 
орогенных впадин [13]. Таким образом, по данным 
С. Д. Соколова, к концу раннего мела формирование 
Южно-Анюйской сутуры завершилось. Основной 
структурный фактор, который мог бы указывать на 
проявление сутуры в основании Тастахского проги-
ба, – ее неразрывная связь с Чукотской (Новосибир-
ско-Чукотской) складчатой областью (в стандартных 
условиях – ее составная часть). 
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Северный борт Тастахского прогиба находится 
на южном склоне Хромского массива. Наблюдаемая 
волновая картина в четвертом СФК свидетельству-
ет о горизонтально-слоистом характере толщ сла-
гающих склон массива и осложненных немногочис-
ленными сбросами (см. рис. 2). Здесь отсутствуют 
складки смятия (опрокинутые, взбросы, перевер-
нутые), характерные для Чукотской (Новосибирско-
Чукотской) складчатой области. Перекрывающие 
предполагаемую сутурную зону толщи Тастахского 
прогиба отложились в обстановке континенталь-
ного и спорадически прибрежно-морского осадко-
накопления. Наблюдаемые в пределах Тастахского 
прогиба дизъюнктивы, ограниченные поверхно-
стями несогласий, свидетельствуют о перерывах 
в осадконакоплении, сопровождаемых проявлени-
ями тектогенеза.

В истории формирования Предверхоянского 
краевого прогиба и Верхояно-Колымской складча-
той области установлен киммерийский этап текто-
генеза [12], выраженный в сейсмическом волно-
вом поле прогиба [7] и завершившийся глобаль-
ной пенепленизацией в конце мела. Кроме того, 
перерыв в осадконакоплении имел место в конце 
образования фронтальной зоны Верхояно-Колым-
ской складчатой области (конец миоцена – нача-
ло плиоцена) [12]. Перерывы в осадконакоплении 
охватили весь северо-восток, включая Тастахский 
прогиб, что устанавливается по разрезам кайнозоя 
Яно-Индигирской низменности и морских островов. 
На о-вах Анжу установлены надвиги позднемиоце-
нового – раннеплиоценового возраста [12]. 

Выводы

По данным сейсморазведочных исследований 
в разрезе Тастахского прогиба присутствуют отложе-
ния, перерывы в осадконакоплении, проявления 
тектогенеза, синхронные одновозрастным Пред-
верхоянского краевого прогиба и Верхояно-Колым-
ской складчатой области. В конце миоцена – начале 
плио цена в пределах рифта наблюдаются проявле-
ния горизонтально-сдвиговых дислокаций. Четвер-
тый СФК в основании Тастахского прогиба с наблю-
даемой мощностью свыше 2000 м сложен, вероят-
но, отложениями палеозоя и мезозоя. Он скрыт под 
образованиями палеогена, неогена, четвертичными 
отложениями, суммарной мощностью 2000 м [11]. 
Наблюдаемая структура (четвертый СФК) в основа-
нии Тастахского прогиба на данной стадии изучен-
ности в большей мере соответствует рифтам окра-
ины континента, чем проявлениям сутуры. Вместе 
с тем отсутствие аналогов Чукотской складчатой 
области в разрезе Тастахского прогиба может быть 
объяснено воздыманием и размывом рассматрива-
емой территории в конце мела. Аналогичные глу-
боко денудированные рифтоподобные структуры 
отмечены в основании ряда сейсмических разре-
зов моря Лаптевых, что позволяет изучить их вза-
имосвязь и историю формирования в сравнении 

с четвертым СФК Тастахского прогиба. Кроме того, 
отсутствие аналогов Чукотской складчатой области 
можно объяснить отделением Хромского массива 
от Верхояно-Колымской складчатой области до кол-
лизионного этапа формирования Южно-Анюйской 
сутуры. В случае подтверждения отделения Хром-
ского массива от Верхояно-Колымской складчатой 
области проявления Южно-Анюйской сутуры в рас-
сматриваемом районе могут находиться севернее 
массива. По данным ГГК-1000 этот массив охваты-
вает юг о. Бол. Ляховский, пролив Дмитрия Лаптева 
и прилежащую часть материка. От Ляховского блока 
он отделяется региональным надвигом субширот-
ного простирания с южным падением [3]. Не ис-
ключено, что надвиг маркирует местоположение 
Южно-Анюйской сутуры. 

Полученные материалы предварительно под-
тверждают выводы различных авторов, согласно 
которым усредненные объемы начальных ресур-
сов УВ северо-восточного арктического шельфа 
России в Новосибирско-Чукотской НГО оценивают-
ся в 0,7 млрд т нефти (извл.) и 1,1 трлн м3 газа, что 
ниже, чем в соседних НГО [9, 10].
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