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Аннотация. В статье рассмотрены результаты проведения гидрогеологического районирования 

территории Восточно-Баренцевского мегапрогиба. По результатам районирования выделены две гидро-

геологические структуры – Штокмановско-Лунинский и Северо-Баренцевский шельфовые артезианские 
бассейны субмаринного типа, которые ранее входили в состав более крупных и сложных по геологическо-

му строению бассейнов Баренцево-Карской артезианской области. Определение границ бассейнов произ-

ведено с учетом актуальных сведений о нефтегазогеологическом районировании территории Российской 
Федерации в пределах континентального склона Северного Ледовитого океана и результатов морфострук-

турного районирования шельфа восточной части Баренцева моря. Данные о составе и типе скоплений 

подземных вод представлены по результатам изучения основных водоносных комплексов Баренцево-
Карской артезианской области, литолого-стратиграфической характеристики разреза осадочного чехла 

Восточно-Баренцевского мегапрогиба. По совокупности гидрогеологических параметров новые артезиан-

ские бассейны характеризуются благоприятными условиями сохранения и распространения залежей нефти 
и газа, что подтверждается наличием в пределах Восточно-Баренцевского мегапрогиба крупных место-

рождений газа и газоконденсата. 
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and more complex geological structure of the basins of the Barents-Kara artesian region. 7 
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The boundaries of the basins were determined taking into account up-to-date information on the oil and gas geological 
zoning of the territory of the Russian Federation within the continental slope of the Arctic Ocean and the results of mor-

phostructural zoning of the shelf of the eastern part of the Barents Sea, data on the composition and type of groundwater 

accumulations are presented based on the results of the study of the main aquifers of the Barents-Kara artesian region, 
lithological and stratigraphic characteristics of the section of the sedimentary cover of the East Barents megatrough. Ac-

cording to the set of hydrogeological parameters, the new artesian basins are characterized by favorable conditions 

for the preservation and distribution of oil and gas deposits, which is confirmed by the presence of large gas and 
gas condensate deposits within the East Barents megatrough. 

Keywords: hydrogeological structures, artesian shelf basins, East Barents megatrough, Barents-Kara arte-
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В последние годы возрастает интерес к освоению шельфа Западных арктических морей 

России: Баренцева и Карского, что связано с перспективами рационального освоения ресурсов 

углеводородов Арктического шельфа Российской Федерации при формировании системы по-

вышения эффективности хозяйственной деятельности и использовании ресурсов с учетом 

охраны морской среды [2], а также потенциальной эксплуатации архипелагов и островов Се-

верного Ледовитого океана в качестве инфраструктурной базы для разработки морских место-

рождений нефти и газа и твердых полезных ископаемых [7]. Так, к началу 2019 г. выявленный 

углеводородный потенциал Западных арктических морей России представлен 19 месторожде-

ниями, расположенными на шельфе Баренцева моря (преимущественно газовые месторожде-

ния) и шельфе Карского моря (в основном газовые и газоконденсатные месторождения) [16]. 

В рамках многочисленных исследований, посвященных особенностям геологического 

строения крупных нефтегазоносных структур акватории Баренцева и Карского морей на пери-

од 1970-х – 2000-х гг. практически не уделялось внимания гидрогеологической изученности 

крупнейших структур шельфа Западно-Арктических морей, однако формирование нефтяных и 

газовых залежей обусловлено общими закономерностями формирования подземных вод, со-

держащихся в продуктивных горизонтах. 

Гидрогеологические условия исследуемого объекта были изучены преимущественно по 

косвенным данным, с привлечением геолого-геофизических материалов по соседним участкам 

и прилегающей суше. По состоянию на 1974 г. имелись разрозненные данные о составе ило-

вых вод современных донных осадков и материалам скважин, вскрывшим подземные воды на 

акватории, пробуренные экспедициями СЕВМОРГЕО [13]. Первые попытки провести гидрогео-

логическое районирование субмаринных гидрогеологических структур Арктики, находящихся на 

начальном этапе своего развития и перспективных для поиска месторождений нефти и газа, были 

основаны на идеях Н. И. Толстихина, И. К. Зайцева, М. М. Василевского [10; 20–21], отраженных 

на «Карте основных типов гидрогеологических структур» масштаба 1 : 7500000 [4; 9]. Позднее 

Я. В. Неизвестновым было произведено уточнение границ гидрогеологических структур Арк-

тики с учетом благоприятности гидрогеологических условий для формирования и сохранения 

залежей углеводородов [13–14] и разработана схема гидрогеологического районирования кон-

тинентальных бассейнов [13], которая использовалась в качестве основной при гидрогеологи-

ческих исследованиях Советского, а впоследствии – и российского сектора Арктики. 

Однако к настоящему времени накоплен большой объем материалов по нефтегазогеоло-

гическому районированию Баренцевоморского региона, включающий результаты тектониче-

ского районирования, литолого-стратиграфическую и фациальную характеристику разреза 

осадочного чехла. 

Таким образом, основной целью настоящего исследования является корректировка гра-

ниц ранее выделенной Баренцево-Карской артезианской области, содержавшей четыре бассей-

на первого порядка, и проведение гидрогеологического районирования территории Восточно-

Баренцевской нефтегазоносной провинции (НГП), регионально соответствующей Восточно-

Баренцевскому мегапрогибу, а также определение факторов формирования и строения выде-

ленных гидрогеологических структур, в пределах которых находятся крупнейшие залежи 

нефти и газа. 

В настоящем исследовании был использован главным образом картографический метод: 

анализ карт и схем детального гидрогеологического и нефтегазогеологического районирования 

территории Баренцево-Карского шельфа, тексты объяснительных записок к палеогеографиче-

ским картам шельфов Евразии в мезозое и кайнозое [3; 17–18; 26] и Государственной геологи-

ческой карте Российской Федерации масштаба 1 : 1000000 [5; 9–10; 14; 21], а также немного-

численные сведения о составе подземных вод и кернового материала из нефтегазоматеринских 
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толщ Баренцевоморского шельфа в районах Южно-Баренцевской синеклизы и Штокмановской 

седловины [19]. 

Поскольку данное исследование является очередным этапом районирования гидрогеоло-

гической структуры нового типа – Баренцево-Карской шельфовой гидрогеологической области 

(ШГО), в составе которой ранее были выделены Южно-Карский и Ямало-Гыданский шельфо-

вые артезианские бассейны [6], следовательно, планируется выделить новые гидрогеологиче-

ские структуры на территории западной части Баренцево-Карской ШГО в пределах Восточно-

Баренцевского мегапрогиба, отделенного от восточной части области Пайхой-Новоземельской 

складчатой областью и Восточно-Новоземельским желобом, и включающего близматериковые 

артезианские бассейны в Баренцевом море. 

Ранее гидрогеологическое районирование структур Восточно-Баренцевского мегапроги-

ба было проведено в рамках исследования перспектив нефтегазоносности арктической шель-

фовой зоны СССР в 1970-х годах. Результаты исследования представлены на гидрогеологиче-

ской карте шельфовых и континентальных бассейнов Советского сектора Арктики (см. рис. 1). 

В соответствии с тектоническим районированием территории Западно-Арктического 

шельфа ранее выделенная Баренцево-Карская артезианская область, известная также как Ба-

ренцевский бассейн [13], включающая территории восточной части бассейна Баренцева моря 

и акваторию Карского моря, исключая Большеземельскую тундру и Печороморскую область 

с островом Колгуев, занимает основную часть современной пассивной континентальной окра-

ины запада Российской Арктики [8]. Западная часть артезианской области расположена 

за пределами Советского сектора Арктики. Юго-западная граница определяется выходом 

на поверхность подводного среза байкальских складчатых структур Тимано-Канинской зоны, 

на востоке Баренцево-Карская артезианская область граничит с Печорской артезианской обла-

стью, Урало-Новоземельской гидрогеологической складчатой областью, и еще дальше на во-

стоке по Северо-Сибирскому порогу [11] – с Западно-Сибирской артезианской областью. 

Характерной особенностью Баренцево-Карской плиты является общее северо-северо-

восточное простирание структур осадочного чехла, среди которых Баренцево-Северо-Карский 

мегапрогиб, Центрально-Баренцевское и Адмиралтейское поднятия, что справедливо 

и для четырех артезианских бассейнов, выделенных в составе Баренцево-Карской артезиан-

ской области (см. рис. 1). 

Так, Северо-Баренцевоморский (I1) и Северо-Карскоморский (I4) бассейны соответству-

ют северному краю шельфа Баренцево-Карской плиты, примыкающему к континентальному 

склону Евразийского океанического суббассейна и соответствуют поясу окраинно-шельфовых 

поднятий (архипелаг Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и т. д.). Сами бас-

сейны разделяются субокеаническими желобом Святой Анны. 

Центрально-Баренцевоморский бассейн (I2) соответствует Центральной зоне поднятий, 

включающей свод Федынского, поднятия Центральной банки, Бьярмеланд и Демидовскую 

седловину, а также центральную часть внутренней структуры Восточно-Баренцевского ме-

гапрогиба, в пределах которого выделены Северо-Баренцевская синеклиза и синеклиза Святой 

Анны, разделенные Лудловской перемычкой и Альбановско-Горбовским порогом. 

Южно-Баренцевоморский бассейн (I3) соответствует южной части Восточно-

Баренцевского прогиба, в пределах которой выделены Штокмановско-Лунинский порог 

и Южно-Баренцевская синеклиза, образовавшаяся в пограничной зоне Баренцевской и Тима-

но-Печорской плит. 

При выделении границ бассейнов, помимо использования материалов тектонического 

районирования территории Баренцево-Карской окраинно-континентальной плиты [3], 

Я. В. Неизвестновым использовалась методика, учитывающая суммарное влияние трех основ-

ных гидрогеологических показателей степени благоприятности шельфовых и прибрежных 

континентальных бассейнов в отношении нефтегазоносности: тип скоплений подземных вод, 

гидродинамические условия и гидрогеотермические условия. 

Следует кратко проанализировать каждый из рассмотренных показателей: 

Тип скоплений подземных вод учитывает фильтрационно-емкостные свойства покрышек 

и коллекторов, а также классификацию вод на пластовые и трещинные. При сравнении типов 

скоплений подземных вод по фильтрационно-емкостным свойствам осадочных бассейнов, 

преимуществом обладают порово-пластовый и порово-трещинно-пластовый типы по отноше-

нию к трещинно-пластовому и карстово-пластовому типам скоплений подземных вод. 

Так в Центрально-Баренцевоморском и Южно-Баренцевоморском бассейнах преобладающими 

типами скоплений являются порово-пластовый и порово-трещинно-пластовый типы, в Се-

веро-Баренцевоморском – трещинно-пластовый и карстово-пластовый. 
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Рис. 1. Фрагмент гидрогеологической карты шельфовых и прибрежных  

континентальных бассейнов Советского сектора Арктики по состоянию на 1974 г. 

 
Центрально-Баренцевоморский и Южно-Баренцевоморский артезианские бассейны обла-

дают преимущественно порово-пластовым и порово-трещинно-пластовым типами скоплений 

подземных вод и характеризуются нефтегазоносностью преимущественно мезозойских отло-

жений. Нефтегазоносность и высокие фильтрационно-емкостные свойства обусловлены нали-

чием коллекторов порового типа, сложенных терригенными и терригенно-карбонатными по-

родами. В Баренцево-Карской артезианской области эти два бассейна обладают наиболее при-

годными условиями содержания залежей нефти и газа. 

Северо-Баренцевоморский бассейн характеризуется коллекторами порово-трещинного 

типа, сложенного карбонатными породами с неоднородными по разрезу фильтрационно-

емкостными свойствами. Бассейн обладает трещинно-пластовым и карстово-пластовым типом 

скоплений подземных вод и может рассматриваться наряду с другими субмаринными бассейнами, 

обладающими сходными свойствами, как перспективный в отношении формирования и сохранения 

залежей углеводородов. 

Гидродинамические условия определяются мощностью нижнего гидродинамического 

этажа бассейнов, характеризующегося условиями с весьма затрудненным водообменом и яв-

ляющегося наиболее благоприятным для формирования и сохранения залежей углеводородов. 

Закономерно установлено, что с увеличением мощности нижнего гидродинамического этажа 

увеличивается и степень благоприятности гидрогеологических условий нефтегазоносности 

всего бассейна, однако в практике нефтепромысловых работ при достижении значений мощ-

ности нижнего гидродинамического этажа в 3500 м и выше, степень перспективности бассейна 

на нефтегазоносность заметно не увеличивается. Значение мощности нижнего гидродинамиче-

ского этажа осадочного бассейна определяется общей мощностью осадочного чехла бассейна 

за вычетом мощности верхнего гидродинамического этажа, включающего зоны свободного 

и затрудненного водообмена. Для определения значения баллов по гидродинамическим пока-

зателям в гидрогеологических исследованиях Я. В. Неизвестновым [13] использовалась сле-

дующая градация: самой высокой отметкой считалось значение в четыре балла, которое соот-

ветствовало мощности нижнего гидродинамического этажа от 4000 м и более, три балла – 

мощности до 3000 м, два балла – до 2000 м, и наименьшее значение в один балл соответство-

вало мощности до 1000 м. Среди указанных бассейнов наивысший балл представлен у Южно-

Баренцевоморского, однако значения баллов Северо-Баренцевоморского и Центрально-

Баренцевоморского свидетельствуют о высокой перспективности этих бассейнов для сохране-

ния залежей нефти и газа в условиях весьма затрудненного водообмена. 

Гидротермические условия бассейнов учитываются в предлагаемой схеме типизации 

следующим образом. Одним из необходимых условий генерации углеводородов, наряду 

с наличием образований органического вещества, является определенная степень его катагене-

за, обусловленная геотермальным режимом [25]. Следует сказать, что сведения о нижнем  

гидродинамическом этаже учитываются не только в качестве критерия гидродинамических условий 

сохранения залежей углеводородов, но и в качестве критерия гидротермических условий, так как 
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большая часть нижнего гидродинамического этажа характеризуется температурой до 150 ºС, счи-

тающейся оптимальной для формирования и сохранения залежей и близкой главной фазе нефтеоб-

разования, выше которой начинается деструкция углеводородов. Для ранжирования бассейнов по 

степени благоприятности сохранения залежей углеводородов на основании температуры оса-

дочного чехла Я. В. Неизвестновым также была предусмотрена следующая «шкала баллов». 

Четыре балла – бассейны с температурой до 150 ºС, три балла – бассейны с температурой 

до 125 ºС, два балла – бассейны до 100 ºС, один балл – все остальные бассейны, а также адбас-

сейны, адмассивы и массивы. Рассматриваемые бассейны обладают наиболее благоприятными 

гидротермическими условиями, за исключением Северо-Баренцевоморского, температура 

нижнего гидродинамического этажа которого находится в пределах 100–125 ºС. 

Общий балл, характеризующий каждый из рассматриваемых бассейнов, подсчитан сум-

мированием баллов по каждому из трех показателей. Указанные баллы и таблица (табл.) при-

ведены в соответствии с ранее выполненными расчетами по методике составленной 

Я. В. Неизвестновым для гидрогеологических бассейнов Советского сектора Арктики [13]. 

Согласно произведенной оценке комплекса условий, характеризующих степень благо-

приятности сохранения в гидрогеологических бассейнах залежей нефти и газа, можно сделать 

вывод о том, что при проведении гидрогеологического районирования Советского сектора 

Арктики в акватории Баренцева и Карского морей были установлены наиболее перспективные 

на нефтегазоносность Центрально-Баренцевоморский и Южно-Баренцевоморский артезиан-

ские бассейны и Северо-Баренцевоморский бассейн как менее перспективный, возможно вви-

ду его недостаточной геологической изученности. 

 
Таблица  

Степень благоприятности комплекса гидрогеологических условий  

для формирования и сохранения залежей углеводородов 
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I1 3,0 3,4 3,0 - 9,4 - - - 

I2 3,3 3,4 4,0 10,7 - - - - 

I3 4,0 4,0 4,0 12 - - - - 

 
Гидрогеологическое районирование Восточно-Баренцевского мегапрогиба. 

Восточно-Баренцевский мегапрогиб представляет собой протяженную мегадепрессию, 

являющейся центральной структурой Баренцевоморского региона, отделенной от Новоземель-

ской складчатой системы, Печорской плиты и Свальбардской плиты разломными зонами. 

В границах Восточно-Баренцевского мегапрогиба выделена одноименная нефтегазоносная 

провинция (НГП). В осадочном чехле перспективными являются три нефтегазоносных ком-

плекса НГК: меловой, юрско-меловой и триасовый. Отложения перми, карбона, девона и более 

древних отложений погружены на значительные глубины и не представляют практического 

интереса как нефтегазосодержащие. 

В состав Восточно-Баренцевской НГП входят пять нефтегазоносных областей (НГО): 

Южно-Баренцевская, Штокмановско-Лунинская, Северо-Баренцевская, Альбановско-

Горбовская и Святой Анны. Нефтегазоносность установлена только в первых двух областях. 

Схема морфоструктурного районирования восточной части Баренцева моря представляет 

собой систему иерархически соподчиненных единиц – от провинций до районов [1]. Сопостав-

ление планового расположения основных структур осадочного чехла Восточно-Баренцевского 

мегапрогиба и геолого-геофизических данных нефтегазогеологического районирования пока-

зывает, что основные структурные элементы Восточно-Баренцевского мегапрогиба (Северо-
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Баренцевская синеклиза, синеклиза Святой Анны, Лудловская седловина, Альбановско-

Горбовский порог, Южно-Баренцевская синеклиза и Штокмановско-Ледовый порог), исполь-

зуемые при проведении нефтегазогеологического районирования, являются также основными 

элементами артезианских бассейнов Баренцево-Карской артезианской области, выделенных 

еще во второй половине прошлого столетия в работах Я. В. Неизвестнова [9; 13]. 

Конечно, идеального совпадения границ нет, но они достаточно близки, поэтому можно 

с полной уверенностью говорить о закономерном расположении шельфовых артезианских 

бассейнов в пределах одной или нескольких описанных нефтегазоносных областей, и облада-

ющих гидрогеологическими условиями рассмотренных выше артезианских бассейнов: Северо-

Баренцевоморского, Центрально-Баренцевоморского и Южно-Баренцевоморского. 

Таким образом, в западной части исследуемой Баренцево-Карской шельфовой гидрогео-

логической области можно выделить два субмаринных артезианских бассейна: «Штокманов-

ско-Лунинский» и «Северо-Баренцевский» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема расположения артезианских бассейнов в восточной части Баренцева моря. Цифрами на карте 

обозначены: 1 – порово-пластовый тип скоплений подземных вод; 2 – трещинно-пластовый тип скоплений 
подземных вод; 3 – границы артезианских бассейнов;      – крупные и уникальные месторождения газа; 

      – крупные и уникальные месторождения нефти, газа и конденсата 

 
Границы «Штокмановско-Лунинского» бассейна определяются границами Южно-

Баренцевской и Штокмановско-Лунинской НГО, т. е. бассейн включает Южно-Баренцевскую 

синеклизу и Лудловскую седловину, состоящую из Штокмановско-Ледового порога («Шток-

мановской региональной перемычки» [12]), Северо-Штокмановской котловины и Медвежин-

ско-Лудловской ступени. Лудловская седловина является фрагментом древней (палеозойской) 

рифтогенной структуры, протягивающейся из Северной Норвегии к северной оконечности 

Новой Земли и сопровождающейся серией поднятий в осадочном чехле (свод Федынского, 

Штокмановско-Ледовый порог, Медвежинско-Лудловская ступень, Адмиралтейский вал) [12]. 

Между Штокмановско-Ледовым порогом и Медвежинско-Лудловской ступенью располагается 

северная депрессия Южно-Баренцевской синеклизы, соответствующая Северо-

Штокмановской котловине, что является еще одним основанием объединения Южно-

Баренцевской синеклизы и структур Лудловской седловины в единый артезианский бассейн. 

Граница артезианского бассейна на юге с Тимано-Печорской артезианской областью 

проходит вдоль моноклинально погружающегося в сторону Южно-Баренцевской синеклизы 

склона, осложненного, главным образом, Мурманским и Куренцовским выступами [23]. 

Основными водоносными комплексами бассейна являются меловой, юрско-меловой 

и триасовый, содержащие порово-пластовые и порово-трещинно-пластовые соленые и слабо 

рассольные воды, имеющие повсеместное распространение. 
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«Северо-Баренцевский» бассейн включает территории перспективно нефтегазоносных 
областей: Северо-Баренцевской и Альбановско-Горбовской, а также возможно нефтегазонос-
ной области (ВНГО) Святой Анны. На севере граница бассейна проходит вдоль структур сво-
дового поднятия Земли Франца-Иосифа (Александровское и Сальмское), а от Северо-Карского 
сводового поднятия на северо-востоке бассейн отделен контуром ступени Павлова. 

Геологическая изученность отложений осадочного чехла указанных областей позволяют от-
нести к перспективным только юрско-меловой и триасовый нефтегазоносные комплексы (НГК), 
представляющих одноименные водоносные комплексы бассейна, содержащие трещинно-
пластовые, карстово-пластовые и порово-пластовые скопления преимущественно соленых вод. 

Штокмановско-Лунинский и Северо-Баренцевский артезианские бассейны разделены 
контуром Южно-Лунинской впадины, являющимся также структурной границей Лудловской 
седловины и Северо-Баренцевской синеклизы [23]. Указанные бассейны отделены от западной 
части Баренцева моря серией структур Центральной зоны поднятий (Поднятия Центральной 
банки и Бьярмеланд, Демидовская седловина, свод Федынского), расположенных южнее, 
и структурами Медвежинско-Эджинской зоны прогибов с Персеевской и Александровской 
зонами поднятий, расположенных севернее. На востоке оба бассейна граничат с Предновозе-
мельской структурной областью, соответствующей территории Адмиралтейско-
Приновоземельской НГО. 

Самостоятельная Адмиралтейско-Приновоземельская НГО, не входящая в состав Во-
сточно-Баренцевской НГП, по особенностям строения и развития не может быть оценена как 
перспективная территория. Во всей НГО отсутствует меловой НГК и практически полностью 
отсутствует юрско-меловой и триасовый НГК, вследствие чего следует предполагать, что оса-
дочный чехол Адмиралтейско-Приновоземельской области при образовании Новой Земли 
подвергся стрессовым нагрузкам, а при последующем аплифте были уничтожены триасово-
юрские отложения. Вероятно, имело место перераспределение залежей и развитие трещинова-
тости, которые привели к нарушению покрышек и рассеиванию флюидов. По указанным при-
чинам нет оснований выделить ее в качестве артезианского бассейна первого порядка в соста-
ве Восточно-Баренцевского мегапрогиба. 

Основным очагом нефте-и газогенерации в Восточно-Баренцевском мегапрогибе счита-
ются территории Южно-Баренцевской синеклизы и Штокмановско-Ледового порога с мощ-
ным осадочным чехлом, содержащим три основных нефтегазоносных комплекса: меловой, 
юрско-меловой и триасовый. Уникальное Штокмановское и крупное Ледовое газоконденсатные 
месторождения, а также крупное газовое месторождение «Лудловское» приурочены к юрско-
меловому комплексу, а Мурманское газовое месторождение – к триасовому комплексу. 

Гидрогеологические условия Штокмановско-Лунинского артезианского бассейна отвечают 
высокой степени перспективности сохранения залежей нефти и газа, поскольку высокая мощность 
осадочного чехла обеспечивает более благоприятные гидродинамические условия образования 
залежей углеводородов в нижних горизонтах, а порово-пластовый и порово-трещинно-пластовый 
типы скоплений подземных вод характеризуются преимущественно терригенными отложениями с 
коллекторами порового типа, что обеспечивает высокие фильтрационно-емкостные свойства. 

Территория Северо-Баренцевского бассейна остается слабоизученной, что затрудняет сопо-
ставление с аналогичными по строению структурами Восточно-Баренцевского мегапрогиба – Юж-
но-Баренцевской синеклизой и Штокмановско-Лунинским порогом. Однако на территории Севе-
ро-Баренцевской впадины прогнозируется очаг генерации углеводородов, где мощность оса-
дочных пород достигает 17 км [15; 19], что характерно для Восточно-Баренцевского мегапро-
гиба. Данные требуют проверки бурением, а сейсмические материалы о строении структур 
бассейна получены в невысоком качестве по причине возможного наличия в разрезе силлов 
габбро-долеритов. Именно на территории Северо-Баренцевского бассейна эти магматические 
тела встречаются почти повсеместно в отличие от других участков Восточно-Баренцевского 
мегапрогиба. Наличие магматических тел и отсутствие мелового НГК может быть связано с юрско-
меловым трапповым комплексом, ввиду базальтового магматизма на рубеже юры-мела [15; 22]. 

Наличие крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений на территории Восточ-
но-Баренцевского мегапрогиба с осадочным чехлом мезозойского возраста и плитным строением 
в очередной раз свидетельствует о закономерном распределении ресурсов нефти и газа именно 
в бассейнах молодых внутренних плит и складчато-платформенных бассейнах [24]. 

В результате произведенных исследований в западной части Баренцево-Карской ШГО 
выделены два субмаринных бассейна: Северо-Баренцевский и Штокмановско-Лунинский. 

Эти бассейны отличаются от выделенных Неизвестновым Я.В. артезианских бассейнов в 
составе Баренцево-Карской артезианской области как особенностями геологического строе-
ния, так и широким распространением залежей нефти и газа. В ранних работах [13; 20–21] 
Баренцево-Карская артезианская область рассматривалась как единая структура, без разделе-
ния на западную и восточную части. В настоящее время данное разделение представлено пре-
имущественно в схемах по нефтегазогеологическому районированию территории шельфа  
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России, где Западно-Баренцевская НГП соответствует Свальбардской плите, а Восточно-
Баренцевская НГП – Восточно-Баренцевскому мегапрогибу. Также к концу 20-го века в ходе 
морфоструктурных исследований шельфа восточной части Баренцева моря была составлена 
схема морфоструктурного районирования с выделением в составе Баренцевской подпровинции 
ряда областей, которые сегодня приняты в качестве главных структур, составляющих нефтега-
зоносные области арктических провинций нашей страны [1]. 
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