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ные факторы, выполнить прогноз и классификацию в виде древовидной 
структуры. Используя деревья классификации, были проанализированы 
пять типов месторождений (Ag, Au, Cu, Pb и W), среди которых Au и Pb 
обнаруживают тесные связи с плотностью разломов.
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С.Л. Каламкаров1, И.С. Солтан1, А.Л. Петров1

Результаты геологического изучения 
северо-восточной окраины плато Путорана

Участок изучения расположен географически на северо-восточном 
краю плато Путорана и на северо-западной окраине Анабарского плато. 
В тектоническом отношении он захватывает северо-восток Курейской 
синеклизы и запад Анабарской антеклизы [3] и является ближайшим 
Енисей-Хатангскому региональному прогибу (ЕХРП) районом с хоро-
шей геологической обнаженностью. Целью работы являлось изучение 
тектоники, геоморфологии, литологии и нефтегазоносности палеозойских 

1 Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт, Мос-
ква, Россия
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отложений северной зоны Курейской синеклизы как аналога палеозойской 
части разреза бортовых зон ЕХРП.

В настоящее время прибортовые зоны Енисей-Хатангской и Анабаро-
Хатангской нефтегазоносных областей (НГО) являются объектами пла-
номерного федерального регионального изучения, а также нефтегазопои-
сковых работ недропользователей [1, 4]. Северо-восточная окраина плато 
Путорана (район озера Баселан и верховья реки Амбардах) дает пример 
древнего доюрского останцового рельефа для бортовых зон ЕХРП и 
Анабаро-Хатанги для комплексной интерпретации геолого-геофизических 
данных. 

Район плато Путорана в течение всей мезозойской истории был тран-
зитной зоной сноса и поставщиком терригенного материала для Западно-
Сибирского, Енисей-Хатангского и Анабаро-Ленского осадочных бассей-
нов. Особенно снос с Сибирской платформы проявился во время неоком-
ского клинофомного события (региональный эпизод резкого погружения 
дна бассейнов на нескольких сотен метров). Неокомские клинофомы 
широкой и протяженной полосой обрамляют весь запад и север плато 
Путорана, четко показывая снос именно через эту территорию. Одна-
ко для преимущественно аркозовых песчаников трапповые долериты не 
могут быть основным петрофондом, то есть снос проходил через плато 
и, вероятнее всего, из дальних гранитных источников, как и для дельты 
Волги основной источник аркозов – Скандинавский щит. Для клиноформ-
ного неокомского комплекса Енисей-Хатангского прогиба основным был 
снос с кристаллического Анабарского массива. В южной зоне ЕХРП фор-
мировались Жданихинские клиноформы, а на северо-западе Пайяхские 
клиноформы, в которые мог быть дополнительный снос с гранитного 
Енисейского кряжа или даже с Алданского щита.

По результатам изучения озера Баселак и верховьев реки Амбардах 
(до г. Столовая, высота 881 м, в 5 км ниже устья р. Дюмок) прослежен 
весь доступный дотриасовый разрез этого района. Здесь уже существенно 
сокращены мощности пермских и средне-верхнекаменноугольных отло-
жений (вплоть до полного выпадения их из разреза на севере горы Сто-
ловая). Девонские карбонатные отложения изучались детально в связи с 
поисками нефтематеринских пород и их мощности практически не ме-
няются по сравнению с Ледянскими скважинами (около 200 м). При этом 
выяснилось, что девон обильно присутствует в виде обломков светлых 
известняков в основании первой террасы оз. Баселак и на всем протяже-
нии Амбардаха в речных отложениях. Выход его на реке Аякли (http://
magictaiga.com/images/ayakli/28.jpg) в 17 км к северо-западу от оз. Баселак 
имеет отметку +375 м., а уровень озера составляет 597 м, что практиче-
ски исключает возможность выходов девона на поверхность. Даже если 
предположить, что существует разлом в районе горы Баселак (1236 м), у 
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её подножья наличие выходов девона проблематично, поскольку верхний 
останцовый слой траппов имеет мощность более 210 м. Наличие неко-
ренного девона с фауной [3] объясняется важным явлением – изменением 
направления течения реки Амбардах. В четвертичное время р. Амбардах 
была правым притоком реки Аякли, впадающей в Енисей-Хатангский 
прогиб в районе Рассохинского вала. Изменение направлений течения рек 
связано с изостатическими поднятиями по периферии плато Путорана из-
за значительного размыва траппов. По сравнению с нижней среднетриа-
совой толщей силлов они размываются существенно легче из-за наличия 
туфотерригенных прослоев и поэтому в плиоцен-четвертичное время 
окраины Путорана (в районе работ такое поднятие – это гора Баселак) 
начали подниматься, и реки, ранее пересекавшие поднятия Путорана, 
сейчас обратились вспять. Озеро Баселак стало типичным подпрудным 
озером с характерными для них катастрофическими прорывами. И зоны 
глубоких каньонов–долин с характерными перемычками–водоразделами 
обычны для всех рек Путорана. Плиоцен-четвертичная история размы-
вов также свидетельствует, что плато Путорана в течение всего мезозоя 
не существовало как приподнятого плоскогорья. После раннетриасового 
вулканического события, образовавшееся в болотных низинах и озерах 
вулканическое поле было разбито в результате рифтогенеза. Этот внутри-
континентальный рифтинг обеспечил раздробленность вулканического 
поля (своеобразной единой вулкано-магматической формации Гавайского 
облика), а дрифт Таймыра и Урала определил формирование осадочных 
депрессий Колтогорско-Уренгойского и Енисей-Хатангского рифтов в те-
чение средне-позднетриасового времени (Т2-3 – тампейская серия Ямало-
Гыданской синеклизы). Палеогеографически в это время существовали 
каньоны и прибрежные клифы только на бортах ЕХРП, но даже здесь 
конгломераты найдены только в Фадья-Кудинских грабенах на Восточном 
Таймыре. С учетом этих положений, геолого-геофизических материалов 
по всему региону и наблюдений геологических разрезов будут представ-
лены палеогеографические карты по пермскому, триасовому и девонскому 
комплексам. 

Будет подробно представлено уточнененные модели палеогеографи-
ческого и тектонического развития южного борта Енисей-Хатанского 
регионального прогиба с учетом геологического развития прилегающей 
части плато Путорана. Небольшие мощности (до 190 м), пестроцветность 
карбонатно-мергелистых пород девона, их повышенная сульфатность и 
загипсованность свидетельствуют о прибрежно-морском, лагунном осад-
конакоплении в условиях аридного климата. Карбонатно-мергелисто-
ангидритовая толща подверглась значительным гипергенным изменени-
ям и контактовому силловому метаморфизму. Результатом работ стало 
обоснование низкого нефтегазогенерационного потенциала девонских 
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отложений южной бортовой зоны ЕХРП вследствие незначительного со-
держания органического вещества (в среднем 0.12 и до 0.6% по пироли-
тическим исследованиям методом Rock-Eval). По текущему соотношению 
пиролизуемого и непиролизуемого углерода можно предположить, что 
начальные концентрации Сорг в изученных образцах не превышали 0.5–
0.6% на породу. Вместе в тем необходимо дальнейшее изучение нижнепа-
леозойского комплекса отложений, которые в Енисей-Хатанге перекрыты 
юрскими отложениями, а в Анабаро-Хатанге – пермскими толщами. 

Получены примеры древнего останцового рельефа, которые хоро-
шо распознаются на многих сейсмических профилях по краевым зонам 
Енисей-Хатангского регионального прогиба и особенно по его южному 
борту до Анабаро-Хатанги.
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