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Резюме. В работе обсуждаются результаты комплексных геолого-геофизических исследований глубинного 
строения морского дна по профилям «Магадан – Южные Курилы» (2-ДВ-М), «Шантарские острова – Север-
ные Курилы» (1-ОМ) и «Мыс Биллингса – внешняя граница континентального шельфа» (5-АР), выполненных 
в 2006–2009 гг. в рамках государственной программы экспедиционных работ по обоснованию суверенного права 
Российской Федерации на континентальный шельф в Охотском и Восточно-Сибирском морях. Головной органи-
зацией, осуществлявшей руководство экспедиционными работами, было ФГУНПП «Севморгео», а основными 
исполнителями – сотрудники Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН. Осо-
бый акцент в статье сделан на газогеохимических исследованиях, целью которых являлось установление регио-
нальных фоновых и аномальных полей для оценки перспектив поисков нефти, газа и газогидратов. В результате 
комплексных геолого-геофизических экспедиций под руководством А.А. Мережко (Севморгео) в Охотском море 
установлено, что анклав за пределами 200-мильной зоны в центральной части акватории по геологическому 
строению не отличается от сопредельных с ней частей и является естественным продолжением обрамляющих 
геологических структур фундамента. Доказательства, полученные на основе изучения данных этих экспедиций, 
стали достаточными для успешного обоснования заявки в ООН. 11 марта 2014 г., после тщательного рассмотре-
ния заявки и проектов рекомендаций, анклав международных вод в Охотском море был юридически закреплен 
за Российской Федерацией. Исследования в Восточно-Сибирском море позволили получить огромный фактиче-
ский материал по литологии, геохимии и газовому потенциалу донных отложений этого района. 
Ключевые слова: Охотское море, Восточно-Сибирское море, континентальный шельф, анклав, геолого-
геофизические исследования, метан 
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Abstract. The paper discusses the results of complex geological and geophysical studies of the deep structure of the 
seabed along the profiles “Magadan – Southern Kurils” (2-DV-M), “Shantar Islands – Northern Kurils” (1-OM) and 
“Cape Billings – Outer Continental Shelf Limits” (5-AR), carried out in 2006–2009 within the framework of the State 
program of expeditionary works on substantiation of national sovereignty over the continental shelf in the Sea of Ok-
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hotsk and East Siberian Sea. Federal State Unitary Scientific and Production Company Sevmorgeo was parent organiza-
tion which managed the expeditionary works; the main executors were the staff of the V.I. Il’ichev Pacific Oceanological 
Institute of FEB RAS. A special role was assigned to gas-geochemical studies with the purpose to establish regional 
background and anomalous gas fields to assess prospects for oil, gas and gas hydrates. As a result of complex geological 
and geophysical expeditions led by A.A. Merezhko (Sevmorgeo) in the Sea of Okhotsk, it was established that the enclave 
outside the 200-mile zone in the central part of the water area does not differ in geological structure from the adjacent parts 
and is a natural continuation of the framing geological structures of the basement. The evidence obtained was sufficient to 
successfully justify the application to the UN. On March 11, 2014, after careful consideration of the application and draft 
recommendations, the enclave of international waters in the Sea of Okhotsk was legally assigned to the Russian Federa-
tion. Studies in the East Siberian Sea have provided a huge amount of data on lithology, geochemistry and gas potential of 
bottom sediments in this area. 
Keywords: Sea of Okhotsk, East Siberian Sea, continental shelf, enclave, geological and geophysical research, methane
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Введение
Значение тихоокеанских и арктических 

региональных исследований в пределах на-
шей страны огромно, и интерес к ним про-
должает возрастать с каждым годом. Дальний 
Восток, как и Арктический сегмент, обладает 
огромной ресурсной базой, особенно в исклю-
чительной экономической зоне и на континен-
тальном шельфе. 

Российская Федерация (тогда еще как 
СССР) подписала Конвенцию ООН по морско-
му праву 1982 г. (далее Конвенция) 10 декабря 
1982 г. и ратифицировала ее 26 февраля 1997 г. 
Конвенция вступила в силу для Российской 
Федерации 11 апреля 1997 г.

В 2001 г. Россия первой из государств 
подала Представление в Комиссию по грани-
цам континентального шельфа относительно 
внешней границы континентального шельфа 
Российской Федерации в Северном Ледовитом 
и Тихом океанах на основании п. 8 ст. 76 Кон-
венции. В нем были представлены геолого-
геофизические и батиметрические материалы, 
показывающие принадлежность к континен-

тальной окраине Евразии участка акватории 
Охотского моря, расположенного за предела-
ми 200-мильной экономической зоны России. 

В центре Охотского моря находится ан-
клав вытянутой формы и значительной площа-
ди, ранее известный в иностранной литерату-
ре как the Sea of Okhotsk Peanut Hole (рис. 1). 
Этот анклав считался открытым для судоход-
ства и добычи биологических ресурсов любы-
ми государствами. Правительством РФ было 
принято решение о проведении специальных 
экспедиционных работ с целью подачи соот-
ветствующей заявки в Комиссию ООН по гра-
ницам континентального шельфа.

В этих работах государственным зада-
нием устанавливались особые требования 
к режиму плавания, судну, качеству и объему 
исследований. Тихоокеанский океанологиче-
ский институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН 
(ТОИ ДВО РАН) обладал необходимыми спе-
циалистами, оборудованием и опытом, а НИС 
«Академик М.А. Лаврентьев» полностью соот-
ветствовало всем требованиям к судну. В связи 
с этим в период 2006–2009 гг. было организова-
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Рис. 1. Анклав в центральной части Охотского моря 
(до 2013 г.) с опорными профилями 2-ДВ-М и 1-ОМ, выпол-
ненными в экспедициях 2006–2009 гг. 
Fig. 1. Enclave in the central part of the Sea of Okhotsk (until 
2013) with the 2-DV-M and 1-OM calibration profiles made dur-
ing the expeditions of 2006–2009.

но пять комплексных экспедиций, в которых в 
рейсах разных лет приняли участие 64 сотруд-
ника ТОИ ДВО РАН и сотрудники ФГУНПП 
«Севморгео». Все экспедиции проведены на 
НИС «Академик М.А. Лаврентьев». Рейсы 
41, 42-1, 42-2, 45 и 48 выполнены в Охотском 
море (профили 2-ДВ-М и 1-ОМ). В 45 рейсе 
(рис. 2) на втором этапе выполнялись рабо-
ты в Восточно-Сибирском море на профиле 
5-АР. Руководили этими экспедициями со сто-
роны ТОИ ДВО РАН д.г.-м.н. Р.Г. Кулинич, 
к.г.- м.н. Б.Я. Карп и к.г.- м.н. Р.Б. Шакиров, а со 
стороны Севморгео А.А. Мережко и А.Д. Крас-
нюк. Капитанами во время проведения этих экс-
педиций были В.И. Иванов и В.Н. Никифоров.

В 2007–2009 гг. на профилях 2-ДВ-М, 1-ОМ 
и 5-АР выполнен основной объем глубинного 
сейсмического зондирования, непрерывного 
высокочастотного сейсмического профилиро-
вания, литологического опробования донных 
отложений, попутно выполнены газогеохими-
ческие, геохимические, палеостратиграфиче-
ские, гидрохимические и др. работы. 

Рис. 2. Научный состав и экипаж экспедиции в 45-м рейсе НИС «Академик М.А. Лаврентьев», 2008 г. Восточно-Сибирское 
море, Северный Ледовитый океан. Все фото в статье из архива Р.Б. Шакирова
Fig. 2. Scientific membership and crew of the expedition in the 45th voyage of the research vessel “Akademik M.A. Lavrentyev”, 2008, 
the East Siberian Sea, the Arctic Ocean. All photos in the article are from R.B. Shakirov archive.  
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Наиболее сложной задачей являлось изу-
чение глубинного строения земной коры, здесь 
получены данные самого высокого качества 
для их уверенной интерпретации в государ-
ственных целях.

Цель данной статьи – показать, какие ос-
новные экспедиционные результаты послужи-
ли базой для обоснования национального су-
веренного права на континентальный шельф 
в Охотском и Восточно-Сибирском морях.

Методы исследования
и средства измерений
Всего по программе внешней границы 

континентального шельфа совместно Сев-
моргео и ТОИ ДВО РАН было отработано в 
Охотском море два региональных геотраверса: 
2-ДВ-М (2006–2007 гг.) и 1-ОМ (2008–2009 гг.) 
[1] (рис. 1), и в Восточно-Сибирском море про-
филь 5-АР (2008 г.) [2] (рис. 3). 

Рис. 3. Схема расположения профиля 5-АР в Восточно-Си-
бирском море (2008 г.). 
Fig. 3. Layout of the 5-AR profile in the East Siberian Sea (2008).

В соответствии с рекомендациями Ко-
миссии ООН (2002 г.), в 2006 г. были на-
чаты совместные работы «Севморгео» и 
ТОИ ДВО РАН (рейс 41, НИС «Академик 
М.А. Лаврентьев», руководитель экспедиции 
д.г.-м.н. Р.Г. Кулинич) на меридиональном про-
филе 2-ДВ-М протяженностью около 1000 км, 
пересекающем акваторию Охотского моря на 
геотраверсе «Магадан – Южные Курилы». 
В районе анклава были проведены батиме-
трические наблюдения и выполнен комплекс 
геолого-геофизических исследований, вклю-
чавший глубинное сейсмическое зондирова-
ние, высокоразрешающее сейсмическое про-
филирование, геологическое опробование дна 
в полосе профиля. Также на профиле 2-ДВ-M 
в 2006–2007 гг. выполнялись сейсмические ра-
боты методом отраженных волн под руковод-
ством Севморгео. 

Для проведения работ использовалось 
оборудование в основном отечественного про-
изводства.

Для глубинных сейсморазведочных работ, 
измерения глубин и детального исследования 
рельефа дна на профилях, для поисков и ви-
зуального изучения газовых источников, вы-
явления газосодержащих структур, изучения 
вещественного состава осадков, определения 
концентрации газов в воде и осадках исполь-
зованы следующие приборы: 
• автономные донные сейсмические станции 

(АДСС); 
• стационарный судовой глубоководный эхо-

лот ELAC ENIF-LAZ 72;
• гидроакустический комплекс, состоящий 

из модернизированных судовых эхолотов 
САРГАН-ЭМ и ELAC, 2 гидролокаторов 
САРГАН-ГМ;

• геофизический комплекс «Sonic 3M»;
• навигационный приемоиндикатор GPS 120 

GARMIN для определения местонахожде-
ния судна; 

• газовый хроматограф «КристалЛюкс-
4000М»; 

• гидрологический CTD-зонд SBE-9 и 12-по-
зиционная батометрическая система Rosette 
(США);

• опускаемая на тросе в дрейфе судна гидро-
статическая трубка для отбора проб донных 
осадков и другое оборудование.
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Сейсмические работы методом глубинно-
го сейсмического зондирования 

Наблюдения выполнялись с использо-
ванием автономных донных сейсмостанций 
АДСС с регистраторами SM-26 и бортовых 
устройств управления и позиционирования 
(GPS). Прием сигналов осуществлялся на 
трехкомпонентные сейсмоприемники GS-20 
и гидрофоны. Для возбуждения сейсмических 
импульсов применялись отечественные пнев-
моизлучатели СИН-6М со сменными рабочи-
ми объемами 80 и 120 л. [2].

Проведение глубинных сейсморазведоч-
ных работ с автономными донными сейсмиче-
скими станциями состоит из трех последова-
тельных технологических циклов: постановка 
донных станций, отработка линии возбужде-
ния с помощью пневматических источников 
упругих волн, подъем донных станций и экс-
пресс-оценка сейсмического материала. 

К сожалению, в настоящее время методы 
глубинного сейсмического зондирования в на-
шей стране развиваются слабо. А работы с по-
мощью пневматических источников для прове-
дения научными организациями фундаменталь-
ных исследований вообще запрещены. Эта си-
туация требует срочного решения, так как в со-
временной обстановке экспедиционные работы 
по расширению границ отечественного шельфа 
как никогда актуальны.

Расстановка АДСС про-
водилась по линии профиля с 
интервалом между станциями 
(шаг расстановки) в среднем 
10 км. Для работ использова-
лись главным образом так на-
зываемые самовсплывающие 
АДСС. Корпус станции имеет 
положительную плавучесть и 
погружается на дно под дей-
ствием железобетонного бал-
ласта. По окончании работ 
по команде, передаваемой по 
гидроакустическому каналу, 
станция освобождается от бал-
ласта и всплывает на поверх-
ность. Внешний вид АДСС 
в снаряженном виде показан 
на рис. 4. Масса конструкции 
с балластом порядка 100 кг 
(в том числе балласт – 60 кг).

Рис. 4. Общий вид самовсплывающей АДСС, подготовленной 
к постановке.
Fig. 4. General view of the self-floating ABSS prepared to 
installation.

Рис. 5. Подготовка к работе пневмоисточника СИН-6М с камерой 80 л.
Fig. 5. Pre-operation procedures for the SIN-6M air-gun with a 80 liter chamber.
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Отработка линии возбуждения производи-
лась этим же судном по линии профиля с «за-
бегом» от места постановки крайней станции 
на удаление 150 км. Для возбуждения упругих 
волн использовался одиночный низкочастот-
ный пневмоисточник (ПИ) СИН-6М с объемом 
камеры 80–120 л. (рис. 5). ПИ буксировался за 
кормой судна на удалении 70–100 м и заглу-
блении на глубину 37.5 м. Вес ПИ – 1080 кг. 
Отработка линии возбуждения велась на ма-
лом ходу судна порядка 4 узла. «Стрельба» по 
времени, выстрел через 2 мин. Соответствен-
но, в плане интервал между выстрелами (шаг 
возбуждения) составлял 250 м.

Пневмоизлучатель непрерывно обеспе-
чивался сжатым воздухом посредством мо-
бильной компрессорной лаборатории, вы-
полненной на базе стандартного 20-футового 
контейнера.

После отработки линии возбуждения 
АДСС поднимали, на борту судна считывали 
информацию и подготавливали аппаратуру 
к дальнейшей работе.

Литологические исследования
Для литологического опробования по-

верхностных осадков морского дна использо-
вали пробоотборники следующих типов: 

• простая ударная прямоточная трубка без 
вкладышей длиной 3 м и с внутренним диа-
метром 6 см;

• ударная прямоточная трубка «большого ди-
аметра»   с вкладышами длиной 4 м и с вну-
тренним диаметром 9 см; 

• гидростатический пробоотборник (рис. 6) 
с вкладышами конструкции Ю.Л. Гаранько 
(1978 г., ТОИ ДВО РАН), длиной 5.5 м и с 
внутренним диаметром 12 см;

• дночерпатель «Океан-2».
Предварительно, по сейсмическим дан-

ным, определялся характер залегания осадоч-
ных отложений. Далее, по данным эхолотного 
промера и сейсмического профилирования, 
определялось заложение станций и выполнял-
ся отбор осадочного материала. Для быстроты 
извлечения осадка из трубки использовался 
полиэтиленовый вкладыш, разрезанный вдоль 
на две секции. Отобранный керн перемещался 
в судовую лабораторию, проходил литологиче-
ское описание и представлялся для последую-
щего газогеохимического анализа. Литологи-
ческое изучение донных осадков выполнялось 
в основном лабораторией седиментологии 
и стратиграфии ТОИ ДВО РАН. 

Газогеохимические исследования
Методика газогеохимических исследо-

ваний закреплена в Паспорте лаборатории 
газогеохимии ТОИ ДВО РАН 
(ПС 1.051-21) и утверждена За-
ключением № 58, выданным ФБУ 
«Приморский ЦСМ», а также от-
ражена в патентах и публикациях 
[3–5]. 

Дискретность отбора проб 
по керну составляла 0.15–0.30 м, 
со сгущением отбора газогеохи-
мических проб в зонах макси-
мальной литолого-структурной 
изменчивости до 0.05–0.10 м.

Отбор осадка в склянки 
70 мл, заполненные солевым рас-
твором примерно на 2/3 (не более 
50 мл), производился шприцем 
10 мл с обрезанным носиком. От-
биралось не менее 10 мл осадка. 
Затем склянка заполнялась соле-
вым раствором доверху, закрыва-
лась резиновой пробкой с исполь-
зованием иголки, чтобы удалить 

Рис. 6. Спуск гидростатического пробоотборника (42-й рейс НИС «Академик 
М.А. Лаврентьев», 2007 г.).
Fig. 6. Launch of the hydrostatic sampler (the 42th voyage of the research vessel 
“Akademik  M.A. Lavrentyev”, 2007).
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оставшийся воздух. Шприцем из закрытой 
склянки отбиралось 12 мл солевого раствора, 
при этом через вторую иглу впускался воздух. 
Склянки помещались в ультразвуковую ванну 
на 5 мин при максимальной мощности, затем 
интенсивно периодически встряхивались в 
течение 2–3 ч. Интервал времени между от-
бором проб осадка и газохроматографическим 
анализом составлял 2.5–3.5 ч. 

Газовые компоненты (азот, кислород, угле-
кислый газ, метан и другие углеводородные 
газы) в пробах осадка определяли на борту суд-
на, на хроматографе «КристалЛюкс-4000М» 
(Россия) (рис. 7). Модуль хроматографа име-
ет три детектора: два – по теплопроводности 
(ДТП) и один – пламенно-ионизационный 
(ДИП). Для калибровки прибора применялись 
сертифицированные поверочные газовые сме-
си. Погрешность измерений составляет 5 % [6]. 

Результаты исследования
Охотское море по геологическому строе-

нию и ресурсному потенциалу занимает осо-
бое положение среди окраинных морей кон-
тинентальной окраины Азиатского материка. 
Оно глубоко вдается в пределы континента и 
характеризуется обширным переуглубленным 
шельфом.

Ранее, в результате исследований ТОИ 
ДВО РАН под руководством Е.П. Леликова [7], 
было установлено, что в составе фундамента 
Охотского моря широко распространены раз-

личные типы гранитоидов – основное свиде-
тельство континентальной природы проис-
хождения бассейна. Гранитоиды драгированы 
на всех подводных возвышенностях Охотско-
го моря [7]. Породы фундамента на акватории 
Охотского моря подняты на многочисленных 
станциях, на возвышенностях и банках, в том 
числе в пределах Центрально-Охотоморского 
свода [8]. Определено, что в его геологиче-
ском строении участвуют метаморфические, 
магматические и осадочные породы палеозой-
ско-мезозойского возраста, относящиеся по 
геохимической специализации к известково-
щелочной калинатровой серии тихоокеанско-
го типа. Рентгеноструктурное исследование 
глинистых фракций показало, что основным 
источником их поступления в донные отложе-
ния могут быть только континентальные коры 
выветривания, что может, согласно выводам 
специалистов ФГБУ «ВНИИОкеангеология», 
свидетельствовать о существовании в недав-
нем прошлом в районе Центрально-Охотомор-
ского свода ряда островов или целого архипе-
лага. С геоморфологических позиций северная 
и центральная части площади акватории Охот-
ского моря интерпретированы как переуглу-
бленный шельф, а по итогам комплексных ра-
бот показано, что анклав располагается внутри 
Охотоморской континентальной окраины.

В ходе обработки данных ВНИИОкеанге-
ологии в Севморгео с участием ТОИ ДВО РАН 
(В.Г. Прокудин) выявлено в частности, что 
строение земной коры в Курильской (Южно-
Охотская) котловине и в пределах Централь-
но-Охотоморского свода сильно различается, 
и определены основные характеристики этого 
различия.

Непосредственно на профиле 2-ДВ-М 
(работы 2006–2007 гг.) под руководством и в 
основном силами ТОИ ДВО РАН совместно с 
Севморгео поднят 201 керн донных отложений 
(гравитационный пробоотборник) и выполне-
но 9 станций драгирования коренных пород в 
местах их выходов на поверхность дна. Петро-
графическими исследованиями установлены 
три типа пород – метаморфические, извержен-
ные (вулканические и интрузивные) и осадоч-
ные. В 2008–2009 гг. эти работы дополнены 
аналогичным комплексом исследований на 
профиле 1-ОМ (Шантарские острова – север-
ные Курилы): более 150 спуско-подъемов гео-

Рис. 7. Хроматограф «КристалЛюкс-4000М» (42-й рейс НИС 
«Академик М.А. Лаврентьев», 2007 г.) 
Fig. 7. Crystallux-4000M chromatograph (the 42th voyage of the 
research vessel “Akademik M.A. Lavrentyev”, 2007). 
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логических трубок. Во время литологического 
опробования работы выполнялись круглосу-
точно (три вахты по 8 ч каждая), отрабатыва-
лось до 20 станций отбора донных отложений 
в сутки. На региональных профилях 2-ДВ-М, 
1-ОМ и 5-АР отработано 417 пикетов опробо-
вания по результатам предварительной интер-
претации сейсмоакустического профилирова-
ния [9]. Составлен представительный каталог 
литологического описания донных осадков 
отобранных проб. 

По особенностям литологического соста-
ва на разрезе Магадан – Курилы – Тихий океан 
были выделены следующие участки: 1 – Се-
веро-Охотоморский с глубинами 60–250 м; 
2 – Центрально-Охотоморский с глубинами 
250–1700 м; 3 – приуроченный к северному 
борту Курильской котловины и ее ложу с глу-
бинами 1700–3360 м; 4 – занимающий юж-
ный борт Курильской котловины с глубинами 
3360–1600 м; 5 – океанический с глубинами 
400–800 м.

Северо-Охотоморский и Центрально-
Охотоморский участки представлены в целом 
однообразным набором осадочных слоев, со-
стоящих из мелкоалеврито-пелитовой основы 
(преобладающей в составе) и крупноалеврито-
псаммитовой (песчаной) примеси. 

Курильская котловина представлена тон-
кими кремнистыми пелитовыми осадками. 

На океаническом участке опробован 
только самый верхний поверхностный слой. 
Он представлен песком (от крупно- до мелко-
зернистого с примесью мелкой дресвы и гра-
вия), состоящим из черного вулканического 
шлака, черных базальтоидных выветрелых по-
род, желто-серого туфопесчаника и белых кри-
сталлов полевого шпата.

В результате выполнения газогеохимиче-
ской съемки на профиле 2-ДВ-М (2007 г.) была 
определена региональная фоновая концентра-
ция метана (региональный фон) в осадке по 
профилю, которая составила 3 ppm (3 см3/ м3), 
выделено 5 новых зон с аномальными концен-
трациями метана (до 1230 мкл/л) [9]. В цен-
тральной глубоководной области Охотского 
моря в осадках формируются, главным об-
разом, фоновые поля концентраций метана. 
На этом фоне выделяются аномалии метана, 
обнаруживаемые в зонах структурных высту-
пов, где могут, в том числе за счет оползневых 

явлений, формироваться относительно мощ-
ные линзы осадочного материла. В этих телах 
по аналогии с другими газоносными участ-
ками высокопродуктивного Охотского моря 
могут идти масштабные процессы генерации 
газообразных углеводородов (рис. 8).

На профиле 1-ОМ (2008 г.) были уста-
новлены максимальные содержания метана в 
донных отложениях Восточно-Сахалинского 
склона до 35 752 мкл/л (станция LV-45-465А) 
(рис. 8). Данная зона целиком располагается в 
пределах Дерюгинского прогиба (или Дерю-
гинской котловины). При участии лаборатории 
газогеохимии ТОИ ДВО РАН в осадках дан-
ного участка многократно были обнаружены 
газогидраты (южнее профиля 1-ОМ). В 2008–
2009 гг. на профиле 1-ОМ гидратов метана об-
наружено не было, что, возможно, указывает 
на северную границу их распространения в 
прогибе. Однако зафиксированные концентра-
ции метана одновременно отмечают наличие 
локальных зон свободного выхода природного 
газа, где при благоприятных P–T-условиях об-
разование газогидратов возможно. Минималь-
ные содержания метана в донных отложениях 
около 0.2 мкл/л определены в осадках Шантар-
ского грабена. В 2009 г. повышенные концен-
трации метана до 87 мкл/л были установлены 
в северо-восточной части впадины Дерюгина 
и на склоне Курильской котловины протяжен-
ностью около 30 км (рис. 8).

В процессе газогеохимических работ в 
донных отложениях подтверждена общая за-
кономерность увеличения концентраций ме-
тана с глубиной опробования. Обнаруженные 
аномальные концентрации метана приуроче-
ны, как правило, к горизонтам 90 см и ниже 
по керну осадка. Согласно изотопным иссле-
дованиям, обнаружены углеводородные газы 
всех генезисных типов: от микробиальных до 
магматогенных.

Как основной результат комплексных гео-
лого-геофизических экспедиционных работ 
в Охотском море установлено, что анклав за 
пределами 200-мильной зоны в центральной 
части акватории по геологическому строению 
не отличается от сопредельных с ней частей и 
является естественным продолжением обрам-
ляющих геологических структур фундамента. 
Присутствие рассматриваемых комплексов и 
гранитоидов в пределах участка подтверди-
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лось результатами геологического опробова-
ния непосредственно на профиле 2-ДВ-М.

Доказательства, полученные на основе из-
учения данных этих экспедиций, стали доста-
точными для успешного обоснования заявки в 
ООН.

11 марта 2014 г., после тщательного рассмо-
трения заявки и проектов рекомендаций, анклав 
международных вод в Охотском море был юри-
дически закреплен за Российской Федерацией. 
В соответствии с п. 8 ст. 76 Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г., границы континенталь-
ного шельфа России в Охотском море являют-
ся окончательными и обязательными для всех 
государств. Постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 2015 г. № 845 «О континенталь-
ном шельфе Российской Федерации в Охотском 

Рис. 8. Распределение СН4 (столбчатые диаграммы) в донных отложениях, отобранных на профилях 2-ДВ-М и 1-ОМ (2007–
2009 гг.) в Охотоморском регионе. Карта на основе тектонической карты В.В. Харахинова [10]. Красные кружки – места находок 
газогидратов; синие – газовые «факелы»; розовые кружки – газовые «факелы», обнаруженные в местах, где установлены залежи 
газогидратов; желтые пятна вдоль побережья о. Сахалин – нефтегазовые месторождения. Пунктиром выделены зоны аномаль-
ных концентраций метана в донных отложениях.
Fig. 8. СН4 distribution (bar graphs) in the bottom sediments, sampled at the 2-DV-M and 1-OM profiles (2007–2009) in the Sea of Ok-
hotsk region. The map is based on the tectonic map by V.V. Kharakhinov [10]. Red circles are the places where has-hydrate deposits are 
found; blue circles are gas flames; pink circles are gas flames which were found in places, where has-hydrate deposits are detected; yellow 
spots along the coast of Sakhalin Island are oil and gas fields. Zones of anomalous methane concentrations in the bottom sediments are 
marked by a dotted line.

море» установлено, что морское дно и недра 
подводного района (анклава), расположенно-
го в центральной части Охотского моря, явля-
ются континентальным шельфом Российской 
Федерации. В результате континентальный 
шельф России в Охотском море увеличился на 
56 400 км2, а лакомый для иностранцев участок 
the Sea of Okhotsk Peanut Hole, который, по их 
мнению, имел форму арахиса (англ. peanut – 
арахис), перестал существовать.

Государственные работы для обоснова-
ния суверенитета внешнего континентального 
шельфа РФ в Арктическом регионе продолжа-
ются и в ряде акваторий достигли определен-
ного успеха. 

В 2008 г. на НИС «Академик М.А. Лав-
рентьев» (рейс 45) Севморгео и ТОИ ДВО РАН 
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часть таких работ провели в Восточ-
но-Сибирском море на профиле 5-АР 
(мыс Биллингса – хребет Менделеева) 
(рис. 9). 

Так же как и в Охотском море, под 
руководством Севморгео выполнено 
глубинное сейсмическое зондирова-
ние, а сотрудниками ТОИ ДВО РАН 
(под руководством к.г.- м.н. В.Г. Про-
кудина) – непрерывное сейсмическое 
профилирование и 56 станций литоло-
гического и газогеохимического опро-
бования. Геологическими пробоот-
борниками (гравитационные трубки) 
подняты керны до 3 м длиной. 

Газогеохимическая съемка в дон-
ных осадках по профилю позволила 
охарактеризовать следующие особен-
ности распределения углеводородных 
газов. Метан установлен во всех га-
зовых пробах из донных отложений в 
концентрациях от 2.0 ppm до 2.4 об.%. 
Фоновые концентрации метана в дон-
ных осадках составили 13 ppm (8 мкл/
дм3). Это значение в 4 раза выше, чем в 
Охотском море. Таким образом, в Вос-
точно-Сибирском море наблюдается 
достаточно высокий региональный 
углеводородный фон, который ука-
зывает на длительное диффузионное 
просачивание природного газа через 
слабопроницаемые толщи [9].

В целом, аномальные поля метана 
низкой и средней интенсивности про-
слеживаются на всем протяжении про-
филя (рис. 9). Исследованиями уста-
новлено, что эти поля формируются в 
пределах поднятий, которые характе-
ризуются незначительной мощностью 
осадочного чехла, осложнены интен-
сивным развитием разломов и текто-
нической нарушенности и являются 
по своей сути областями газовой раз-
грузки. В центральной части профиля 
(на удалении 270 км) выделен участок 
разгрузки метана (2.4 об.%), который 
контролируется разломом. Высокие 
концентрации метана и углеводород-
ных газов (до пентана), а также преоб-
ладание «тяжелого» изотопа углерода 
метана в осадках на всем протяжении 

Рис. 9. Положение пикетов опробования донных осадков Восточно-Си-
бирского моря на карте неотектонических структур, выраженных в ре-
льефе арктического шельфа [11]. 1 – профиль работ 2008 г.; 2 – полигон 
работ; 3 – пикеты опробования; 4 – поднятия и горсты, впадины, 5 – гра-
бены, рампы; 6 – границы достоверные/предполагаемые (штрихи направ-
лены в сторону впадин). Новейшие разломы (главные разломы показаны 
утолщенными линиями): 7 – достоверные/предполагаемые; 8 – сбросы; 
9 – взбросы; 10 – сдвиги; 11 – неустановленного типа; 12 – без установ-
ленного смещения. СЛО – Северный Ледовитый океан.
Fig. 9. Position of stakes of the bottom sediments sampling in the East Si-
berian Sea on the map of neotectonic structures expressed in the relief of the 
Arctic shelf [11]. 1 – profile of the works of 2008; 2 – site of the works; 
3 – sampling stakes; 4 – uplifts and horsts, depressions; 5 – graben, ramps; 
6 – reliable/presumptive boundaries (dashes are directed towards depressions). 
Recent faults (main faults are shown by thickened lines): 7 – reliable/presump-
tive; 8 – normal faults; 9 – reverse faults; 10 – strike-slip faults; 11 – unknown 
type; 12 – without identified displacement. СЛО – Arctic Ocean.
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профиля (560 км) позволяет считать континен-
тальный шельф Восточно-Сибирского моря вы-
сокоперспективным в отношении углеводород-
ного потенциала [12, 13].

Сходство основных характеристик газоге-
охимического поля на всем шельфе и склоне 
Восточно-Сибирского моря является еще од-
ним доказательством протяжения суверенного 
российского шельфа от берега до глубоковод-
ной котловины Северного Ледовитого океана.

Заключение
Государственное задание по программе 

определения границ распространения внешне-
го шельфа России выполнено в полном объеме. 
Использовалось, главным образом, оборудова-
ние и приборы отечественного производства.

Экспедиционные работы, с активным уча-
стием ТОИ ДВО РАН совместно с ФГУНПП 
«Севморгео» по государственной программе 
«Внешняя граница континентального шельфа 
(Охотское и Восточно-Сибирское моря, 2006–
2009 гг.)», позволили получить огромный фак-
тический материал для фундаментальных ис-
следований. В ходе попутных исследований 
были определены новые черты глубинного 
строения литосферы акваторий Дальнего Вос-
тока, особенности стратиграфии, палеогео-
графии, новые зоны нефтегазообразования, 
перспективные участки для поисков твердых 
минеральных ресурсов, газогидратов и др.

Проведенные фундаментальные исследо-
вания и достигнутые в экспедициях резуль-
таты послужили одной из основ для состав-
ления современных программ по изучению 
минерально-сырьевых ресурсов, расширения 
деятельности по изучению, освоению и ис-
пользованию Мирового океана в интересах 
устойчивого развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Результаты, полученные в рамках реализа-
ции госпрограммы, имели исключительно важ-
ное значение для обеспечения эффективной 
реализации национальных интересов Россий-
ской Федерации в Мировом океане. В Восточ-
но-Сибирском, уникальном во всех отношени-
ях, но и наименее изученном, море российской 
Восточной Арктики работы по обоснованию 
внешней границы шельфа, безусловно, необ-
ходимо продолжить. Кроме того, в целях реа-

лизации Морской доктрины РФ и поручения 
президента по развитию минерально-сырье-
вой базы необходимо провести комплексные 
работы по внешней границе континентального 
шельфа в Беринговом и Японском морях.

В настоящее время коллектив 
ТОИ ДВО РАН сохраняет свой научно-ис-
следовательский потенциал на высоком уров-
не, позволяющий и в дальнейшем выполнять 
сложные геолого-геофизические исследования 
глубинного строения морского дна. Владеет 
методами и средствами, которые делают воз-
можным расширить поле знаний о глубинном 
строении литосферы акваторий и определить 
перспективные площади для поисков твердых 
минеральных ископаемых, газогидратов и дру-
гих ресурсов. 
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