
3

№
 4(24) ♦ 2015

В. С. Старосельцев

До выполнения работ по опорному геолого-
геофизическому профилю 3-ДВ (северо-западный 
участок) в 2013 г. на большинстве тектонических 
карт граница Сибирской платформы на юго-вос-
токе контролировалась надвигами Сетте-Дабана, 
которые относились к ее складчатому обрамле-
нию. Полученные результаты (рис. 1) значительно 
изменили существовавшие ранее представления 
о строении земной коры не только под Сетте-Да-
баном, но и восточнее на 500 км. Оказалось, что 
архейский цоколь Сибирской платформы, погру-
жаясь к Сетте-Дабану, непрерывно проходит не 
только под ним, увеличивая суммарную толщи-
ну почти до 30 км, но и далеко на восток. После 
1800-го км профиля его толщина уменьшается, он 
интенсивно нарушается наклоненными на запад 
разрывами, нередко надвиговой природы. Таким 
образом, архейский цоколь Сибирской платформы 
с некоторыми изменениями суммарной толщины 

и сложности строения прослеживается по опорно-
му профилю на восток, по крайней мере на 500 км 
(до пикета 2100 км на профиле) от принятых на 
юго-востоке ее границ.

В связи с этим встает вопрос о продолжении 
южной части Сибирской платформы восточнее 
надвиговых структур Сетте-Дабана. При этом надо 
иметь в виду, что индексация цоколя как архейско-
го вместо показанного на этом профиле архейско-
раннепротерозойского не случайна. В последнее 
время появились публикации [3, 5, 6, 8], в которых 
приводится обоснование отнесения пород нижнего 
протерозоя не к фундаменту платформы. В ее чехол 
на профиле 3-ДВ до 2050-го км входят нижнепалео-
зойские (PZ1) и каменноугольно-пермские (С–Р) от-
ложения, затронутые разрывами, наклоненными 
как на запад, так и на восток. Для оценки распро-
странения платформенных условий на прилегаю-
щих к опорному профилю площадях целесообразно 
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Анализ глубинной геолого-геофизической модели земной коры и верхней мантии по опорному 
профилю 3-ДВ (северо-западный участок) позволил поставить вопрос о расширении на восток границы 
юго-восточной части Сибирской платформы. Основанием для этого является сплошное продолжение 
до 2050 км северо-западного участка пластины архейского фундамента суммарной толщиной около 
25–30 км, перекрытого фанерозойским чехлом, хотя и нарушенного системой разрывов. Важно, что на 
схематической карте тектонического районирования м-ба 1:1 000 000 (листы Р-54, 55 и частично О-55) 
1999 г. участок профиля 3-ДВ от 1500-го до 2100-го км проходит по Верхояно-Колымской пассивной 
окраине Сибирского континента, на юге которой на поверхность выходят архейские породы Охотского 
микроконтинента, отраженного и на геологической карте 2011 г. (лист Р-54). Аналогичная нарушенность 
разрывами чехла и земной коры проявляется и в других окраинных зонах Сибирской платформы, на-
пример, на опорном профиле 1-СБ («Батолит»). Нефтегазоперспективный органогенный карбонатный 
объект наиболее отчетливо проявляется в инт. 1500–1600 км профиля 3-ДВ.

Ключевые слова: архейский фундамент, Охотский микроконтинент, разрывные нарушения, 
нефтегазоперспективный объект, расширение Сибирской платформы на юго-восток.

GeOlOGical-GeOphysical cONditiONs  
fOr sOutheasterN exteNtiON Of the siberiaN platfOrm

V. s. staroseltsev 

The analysis of a deep geologic-geophysical model of the Earth’s crust and the upper mantle on a 3-DV 
base geologic-geophysical profile (a northwestern part) allowed raising a question of the eastward extension 
of the southeastern Siberian Platform. Grounds to change the southeastern boundary of the Siberian Platform 
was given by a continuous up to 2 050 km extension of Archaean basement plate in the order of 25-30 km total 
thickness overlapped by a Phanerozoic cover though broken by a system of faults. It is important that a sketch 
map of geotectonic classification of Sheets R-54, 55 and partially O-55 of a geologic map at a 1:1 000 000 scale 
published in 1999 shows a 1 500 to 2 100 km interval of the 3-DV profile running along the Verkhoyansk-Kolyma 
passive margin of the Siberian Continent, in the south of which Archaean rocks of the Okhotsk microcontinent 
outcrop. The latter is also presented on a geologic map of Sheet R-54 published in 2011. Faulting of the cover 
and crust in the marginal zones of the Siberian Platform, similar to that indicated by the 3-DV base profile, also 
manifests itself in other marginal zones of the Siberian Platform, for example, on a 1-SB base profile (Batholith). 
An organogenic carbonate formation promising for oil and gas is most evident in the 1 500-1 600 km interval 
of the 3-DV profile.

Keywords: Archaean basement, Okhotsk microcontinent, faults, oil-and-gas promising formation, south-
eastward extension of the Siberian Platform.
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проанализировать существующие схемы тектониче-
ского районирования. Наиболее удобны для этого 
геологические карты м-ба 1:1 000 000. Последними 
изданными к настоящему времени их вариантами 
являются сдвоенные листы Р-54, 55 (Оймякон) кар-
ты новой серии (1999 г.) и лист Р-54 (Оймякон) тре-
тьего поколения (2011 г.) [1, 2].

На первом варианте схемы тектонического 
райо нирования (м-б 1:5 000 000) [1] к югу от опорно-
го профиля расположен Охотский микроконтинент 
с выходами архейских пород на поверхность. Вокруг 
него расположены поля альб-позднемелового вул-
каноплутонического пояса (рис. 2), ограниченного 
с запада, севера и востока Верхояно-Колымской 
раннемеловой пассивной окраиной Сибирского 
континента. Такая геологическая ситуация не проти-
воречит возможности продолжения тела Сибирской 

платформы на восток от, по существу, надвиговой 
навешенной зоны Сетте-Дабана.

На втором, более позднем варианте схемы 
тектонического районирования (рис. 3) [1] также 
отражен Охотский микроконтинент, окруженный 
вулканоплутоническим поясом и его тыловой зо-
ной. Последний в свою очередь ограничен с севе-
ро-запада Аллах-Юньской тектонической зоной, 
переходящей на западе в Сетте-Дабанскую. В це-
лом отмечается сохранение тектонической харак-
теристики картируемых на поверхности образо-
ваний (см. рис. 2, 3). Однако данные о глубинном 
строении территории, полученные в результате вы-
полнения комплексных ГРР по опорному профилю 
3-ДВ, позволяют отойти от шаблонного представле-
ния о распространении на глубину тектонических 
характеристик, наблюдаемых на поверхности. Ста-

Рис. 2. Схематическая карта тектонического районирования [2]
Позднемезозойские структуры активных окраин: 1 – альб-позднемеловой вулканоплутонический пояс (I – Кетанда-
Куйдусунская ветвь, II – Магаданская ветвь), 2 – позднеюрский – раннемеловой Тауйский вулканоплутонический 
пояс (фрагмент), 3 – меловые угленосные впадины; доальбские коллизионные структуры гетерогенного основания 
активных окраин: 4 – Охотский микроконтинент, 5 – Верхояно-Колымская раннемеловая пассивная окраина Сибир-
ского континента (1 – Сетте-Дабанское поднятие, 2 – Южно-Верхоянский синклинорий, 3 – Адыча-Тарынская анти-
клинальная зона, 4 – Иньяли-Дебинский антиклинорий, 5 – Аян-Юряхский антиклинорий, 6 – Верхнеколымский син-
клинорий), 6 – Черско-Полоусненская (фрагмент) позднеюрская островодужная система; кайнозойские наложенные 
структуры: 7 – континентальные впадины (1 – Верхненерская, 2 – Оймяконская, 3 – Агаяканская, 4 – Верхнеюдомская, 
5 – Юдомская, 6 – Среднеохотская, 7 – Хиникенская, 8 – Челомджинская, 9 – Кава-Туйская), 8 – Охотоморский шельф, 
9 – тела мелких гранитоидов (а – коллизионные, б – субдукционные), 10 – главнейшие зоны разломов (1 – Дарпирская, 
2 – Хизинда-Кухтуйская, 3 – Кюбюминская, 4 – Хейджанская, 5 – Чай-Юрюинская, 6 – Колымо-Индигирская, 7 – Сетте-
Дабанская), 11 – фрагмент профиля 3-ДВ с километровой отметкой
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новится очевидным, что для тектонического рай-
онирования областей платформенного и складча-
того или комбинированного строения надо иметь 
представительную информацию о дислоцирован-
ности и интенсивности метаморфизма разново-
зрастных образований всей толщи земной коры. 
Эти результаты следует сравнить с информацией 
о хорошо изученных (эталонных) регионах. Вна-
чале целесообразно сформулировать основные 
особенности строения земной коры, установлен-
ные в результате выполнения комплекса ГРР по 
опорному профилю 3-ДВ. Как видно из рис. 1, 

архейский фундамент Сибирской платформы не 
обрывается при подходе к сложным дислокациям 
надвигового типа, залегающим на поверхности 
рифейско-палеозойских горизонтов Сетте-Даба-
на, а продолжается далеко на восток (примерно 
на 500 км). Известно, что аналогичный опорный 
профиль «Батолит», пересекая юго-западную гра-
ницу Сибирской платформы со складчатыми об-
разованиями Енисейского кряжа, не фиксирует 
под ними продолжения архейского фундамента. 
Напротив, до границы Мохоровичича он отражает 
интенсивно дислоцированные рифейско-нижне-
протерозойские комплексы, пронизанные интру-
зивными телами. Кроме того, на опорном профиле 
3-ДВ над фундаментом Сибирской платформы на 
восток прослеживаются нарушенные разрывами 
палеозойские и мезозойские преимущественно 
терригенные отложения, аналогичные чехлу Си-
бирской платформы, но пронизанные интрузиями 
преимущественно кислого, реже основного со-
става. Аналогичные интрузии изредка отражаются 
и на геологических картах листов Р-54 и 55 м-ба 
1:1 000 000.

В связи с изложенным небезынтересно отме-
тить, что в правобережье р. Енисей в Норильском 
районе на северо-западной окраине Сибирской 
платформы западнее Норильского базальтового 
плато колонковой скважиной была пройдена Бол-
гохтахская гранитная интрузия мелового возраста, 
залегающая в девонских отложениях. Следователь-
но, появление кислых интрузий в чехле окраин Си-
бирской платформы не является единичным. Учиты-
вая наличие к северо-востоку от рассматриваемого 
отрезка опорного профиля 3-ДВ Верхояно-Колым-
ской раннемеловой пассивной окраины Сибирского 
континента (листы Р-54, 55, м-б 1:1 000 000), можно 
ожидать, что в анализируемом районе активность 
вулканоплутонических процессов была существенно 
выше, чем на остальных окраинах Сибирской плат-
формы.

Наращивание площади Сибирской платформы 
на юго-востоке за счет территории более сложного 
геологического строения приводит к необходимости 
анализа предпосылок ее возможной нефтегазо-
носности как по имеющимся материалам, так и по 
результатам дополнительного регионального и по-
исково-оценочного этапов. Наиболее интересным 
для оценки перспектив нефтегазоносности, если 
судить по имеющимся сейчас материалам, на опор-
ном профиле 3-ДВ может быть отрезок между 1500 
и 1600 км в районе пос. Хандыга на берегу р. Алдан 
в северо-восточной части Предсеттедабанского про-
гиба. В результате применения РЕАПАК-технологии 
на этом отрезке сейсмопрофиля [4] был обнаружен 
аномальный сейсмический объект, интерпретиро-
ванный как крупная органогенная постройка (рис. 4) 
над разрывом (окном) в поверхности Мохоровичи-
ча. Аналог такой постройки, но существенно мень-
шей толщины был вскрыт Хочомской скв. 1 юго-за-

Рис. 3. Схема тектонического районирования Верхояно-
Колымской складчатой области (I, II, III) 
А – Южно-Верхоянский орогенный пояс: 1 – Сетте-Да-
банская тектоническая зона, 2 – Аллах-Юньская текто-
ническая зона; Б – Верхояно-Черский орогенный пояс: 
3 – Адыча-Эльгинская тектоническая зона, 4 – Кулар-Нер-
ский террейн (сланцевый пояс), 5 – Охотский террейн 
(микроконтинент); В – структуры активной континен-
тальной окраины (IV): 6 – Охотско-Чукотский вулканоплу-
тонический пояс, 7 – тыловая зона Охотско-Чукотского 
вулканоплутонического пояса, 9 – границы тектонических 
подразделений, 9 – предполагаемая северная граница 
Охотского террейна
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паднее выделенного на сейсмопрофиле объекта. 
В этой скважине интервал представлен массивными 
карбонатами хочомской свиты среднего кембрия 
толщиной 326 м [7], залегающей на битуминозных 
аргиллитах иниканской свиты нижнего кембрия тол-
щиной 31 м. Несомненно, это весьма перспективно 
для формирования скопления углеводородов, если 
карбонаты располагаются над мантийным окном 
(как в Самотлорском гигантском неф тяном место-
рождении в Западной Сибири или в Юрубчено-То-
хомском – в Восточной).

Для уточнения площади выявленного на опор-
ном профиле 3-ДВ органогенного объекта перед за-
ложением поисково-оценочной скважины глубиной 
4,5 км необходимо дополнительно провести еще 
хотя бы один профиль МОГТ высокой кратности 
протяженностью около 100 км перпендикулярно 
опорному, после чего заложить скважину и выпол-
нить редкую сеть сейсмопрофилей, чтобы уточнить 
конфигурацию органогенного массива и обоснован-
но оценить его нефтегазовый потенциал. В случае 
получения положительных результатов нужно по-
следовательно осуществить поисково-оценочные 
работы на нефть и газ на востоке, вплоть до фрон-
тальных надвигов Сетте-Дабана. В дальнейшем 
целесообразно в первую очередь начать изучение 
сейсморазведкой МОГТ участка, прилегающего 

к 1820-му км опорного профиля, где намечается 
крупная положительная структура палеозойских 
горизонтов.

В целом, условия залегания палеозойских 
и частично мезозойских отложений восточнее Сет-
те-Дабана по материалам опорного профиля 3-ДВ 
характеризуются интенсивной нарушенностью, на-
клонными разрывами и внедрением кислых, реже 
основных интрузий. Это не очень типично для плат-
форменных условий, хотя Сибирская платформа за-
метно отличается от других интенсивным проявле-
нием на западе интрузивного и эффузивного маг-
матизма преимущественно основного, реже щелоч-
ного и крайне редко кислого состава. На участках 
интенсивного проявления траппового магматизма 
картируются многочисленные, нередко крупноамп-
литудные сбросы, реже взбросы и пологие надви-
ги. По этой причине по нарушенности разрывами 
и проявлению фанерозойского магматизма терри-
тория вокруг опорного профиля 3-ДВ принципиаль-
но не отличается от некоторых окраинных районов 
Сибирской платформы. Например, вдоль опорного 
профиля «Батолит» (рис. 5) рассматриваемая пло-
щадь, в понимании авторов геологической карты 
сдвоенного листа Р-54, 55 (1999 г.), принадлежит 
к Верхояно-Колымской раннемеловой пассивной 
окраине Сибирского континента. Авторы листа Р-54 

Рис. 4. Сопоставление строения осадочного чехла и нижней части земной коры в северо-восточной части Предсетте-
дабанского прогиба. Фрагмент профиля 3-ДВ
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(2011 г.) относят ее к Верхояно-Колымской складча-
той области. Налицо разные подходы к интерпре-
тации одних и тех же геологических материалов.

В сложившейся геологической ситуации важ-
но, что на опорном профиле 3-ДВ под всеми фа-
нерозойскими геологическими телами (см. рис. 1) 
впервые зафиксировано наличие хотя и осложнен-
ного разрывами, но древнего цоколя, характерного 
для всей обширной территории Сибирской плат-
формы. Наличие столь древнего цоколя сплошного 
и даже фрагментарного развития пока не зафикси-
ровано ни в одном окружающем Сибирскую плат-
форму регионе ее складчатого обрамления.

К востоку от Сетте-Дабана такой архейский цо-
коль под фанерозойскими толщами отмечается не 
только вдоль опорного профиля 3-ДВ, но и гораздо 
южнее, где он выделяется по материалам упомянутых 
ранее листов геологической карты м-ба 1:1 000 000 на 
значительных по площади выходах на дневную по-
верхность Охотского микроконтинента, или террейна 
в понимании авторов указанных листов.

Геологическая ситуация на этих листах позво-
ляет предполагать развитие архейского цоколя от 
Сетте-Дабана на восток между опорным профи-
лем 3-ДВ на севере и Охотским микроконтинентом 
включительно на юге. Эта территория распростра-
нения цоколя, по существу, является продолжени-
ем Сибирской платформы на восток. Согласно схеме 
тектонического районирования листов геологиче-
ской карты Р-54, 55 (см. рис. 3) ее может ограни-
чивать Верхояно-Колымская пассивная окраина 
Сибирского континента, контактирующая на севе-
ро-востоке с фрагментом Черско-Полоусненской 
островодужной системы.

После оценки перспектив нефтегазоносности 
объектов, намеченных на опорном профиле 3-ДВ, 
и получения положительных результатов стоит про-
вести дополнительно сеть региональных профилей 
сейсморазведки МОГТ-2D высокой разрешенности 
на временах до 18 с в сопровождении электрораз-
ведки ВЭЗ и ЗСБ с привлечением данных потенци-
альных полей и при необходимости дополнитель-
ного их изучения.
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