
ААккттууааллььннооссттьь.. За последние 10�15 лет
прогноз и поиск месторождений нефти на
территории Республики Татарстан (РТ) со�
пряжен с двумя еще далеко не решенны�
ми проблемами: 1) нефтеносностью фун�
дамента и 2) современной подпиткой из�
вестных месторождений нефти углеводо�
родами (УВ) [6]. Необходимость решения

этих проблем выдвинула на повестку дня
практическую задачу: разработку мето�
дов прогнозирования и картирования
очагов скрытой разгрузки в осадочный
чехол и кристаллический фундамент зем�
ной коры глубинных геофлюидов, вклю�
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чая УВ, т.е. флюидодинамических
структур глубинной эксплозии и неф�
тяного диапиризма как формы прояв�
ления "холодной" ветви гидротер�
мальной деятельности [9]. С учетом
представлений об исключительно мо�
лодом возрасте современных место�
рождений УВ и о новейшем времени
последней, возможно, продолжаю�
щейся и сейчас, фазы формирования
залежей УВ, равно как генетической
связи месторождений УВ с неотекто�
нически активными дислокациями,
названные проблемы и задача нераз�
решимы, если не решена проблема
выявления, картирования и тектоно�
физической интерпретации разнопо�
рядковых систем дизъюнктивных и
пликативных дислокаций, которые не
только активны на неотектоническом
этапе и в настоящее время, но в ходе
своего совместного развития "син�
хронно" обеспечивают как приток УВ
и формирование нефтяных ловушек,
так и сохранность месторождений УВ.

ЧЧттоо  ииззввеессттнноо.. В тектонофизичес�
ком плане в соответствии с разра�
ботками советской (В.С., Буртман,
А.В. Лукьянов, А.В. Пейве, С.В Ру�
женцев,1963; М.В. М.В. Гзовский,
1975; А.В. Лукьянов 1965; Е.И. Па�
талаха, 1981; Л.М. Расцветаев,
1965; и др.] и зарубежных школ [5 и
др.] тектонистов парагенезисы вы�
шеупомянутых дислокаций форми�
руются вдоль глубинных разломов,
на границах и внутри движущихся и
деформационно взаимодействую�
щих разнопорядковых блоков верх�
них слоев литосферы (кристалличе�
ского фундамента и осадочного чех�
ла). При этом разнопорядковые
разломы, являясь родоначальными
(структурообразующими) по отно�
шению к складкам, служат, по об�
разному выражению Е.И. Паталахи
(1981), причиной и "рельсами" для
формирования пликативной склад�
чатости, т.е. антиклиналей (рриисс..  11),
или, в понимании геологов�нефтя�
ников, � валов, валоподобных под�
нятий, структурных террас и состав�
ляющих их локальных поднятий, па�
рагенетически сопряженных с
фронтальными и тыловыми по отно�
шению к ним синклиналями. 

С подобным типом приразломных
антиклинальных складок, являю�
щихся поверхностным выражением
разломов глубокого заложения, на
Урале связаны девонские вулканы
центрального типа [10]. В запад�
ном сегменте орогенической обла�
сти Ближнего и Среднего Востока,
равно как и в районе неотектони�
ческой Среднеараксинской впади�
ны с парагенетичными в зонах
сдвиговых деформаций ромбовид�
ными грабенами, сдвигами и
взбросово�надвиговыми присдви�
говыми антиклиналями, связаны
стратовулканы (Эрджиас, Арарат,
Арагац, Сальварты и др.) андезито�
дацитовые плиоцен�четвертичные
интрузии и экструзии (жерла палео�
вулканов центрального типа), суб�
щелочные дайки того же возраста,
син� и поствулканическая гидро�
термальная деятельность. Она со�
провождалась образованием мес�
торождений и рудопроявлений мы�
шьяка, сурьмы, ртути, свинца, цин�
ка, давсонита, цеолитов и контак�
тово�метасоматических боратов, а
также куполов и покровов травер�
тинов [2]. Кроме этого, интрузии и
экструзии и эндогенные месторож�
дения могут размещаться на крыль�
ях и даже в синклиналях, сопряжен�
ных с присдвиговыми взбросово�
надвиговыми по механизму форми�
рования антиклиналями. Выявле�
ние связи интрузий и месторожде�
ний с синклиналями, по�видимому,
затруднено из�за меньшей эроди�
рованности синклиналей по срав�
нению с антиклиналями. 

Следует особо подчеркнуть, что на
территории РТ позднедевонские
субвулканогенные интрузии и лаво�
вые потоки, а возможно, дайки суб�
щелочного андезито�дацитового со�
става приурочены, как и в ороген�
ных областях, в основном к прис�
двиговым взбросово�надвиговым,
осложненным флексурами антикли�
налям [7]: Казакларская, Дигитлин�
ская, Малокирменская, Енорус�
скинская, Нурлатская, Сотников�
ская и др. Такой же структурно�ки�
нематической позицией характери�
зуются и неогеновая Карлинская
диатрема, и геофизические анома�
лии трубочного типа (Р.Х. Муслимов,
Х.Г. Зинатов, А.И. Бахтин, 2002). К
тому же в РТ, в прифлексурных час�
тях синклиналей, тектонодинамиче�
ски сопряженных с Елабужской,
Бондюжской и Азево�Салаушской
взбросово�надвиговыми присдви�
говыми антиклиналями [7], отмеча�
ются (Р.Н. Валеев. 1968) габро�диа�
базы, палеодолериты и пепловые
туфы позднедевонского возраста.
По результатам последних исследо�
ваний алмазоносные кимберлито�
вые трубки и их поля, как аналоги
вулканов центрального типа, также
размещаются в зонах сдвиговых де�
формаций (В.И. Ваганов, 2000; и
др.) По данным Е.М. Некрасова
(1989), для подавляющего количе�
ства свинцово�цинковых месторож�
дений бывшего СССР и Болгарии
при глубине орудинения 2,5�3 и бо�
лее километров, основными внутри�
рудными движениями являются ди�
намически сопряженные сбросо�
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Рис. 1. Схема вращения блоков Малого Каратау в дислокационном
процессе (Е.И. Паталаха, 1981)



сдвиги (более половины месторож�
дений), затем взбросо�сдвиги, и
лишь минимальному количеству из
них свойственны простые виды пе�
ремещений: сдвиги, взбросы и от�
рывы. С сопряженными трещинами
скола и отрыва в Германии связаны
месторождения золота (В.И. Смир�
нов, 1966). С геодинамически со�
пряженными сдвигами на Алдан�
ском щите связано образование и
сохранность синхронных или пара�
генетичных раннепротерозойских
месторождений кристаллов (типа
"альпийских жил"): флогопита, пье�
зокварца, исландского шпата, а
также месторождений минералов:
апатита (селигдарского типа), эндо�
генных боратов, железа и др. [3], а
в вулканических поясах неотекто�
нических окраинно�континенталь�
ных орогенов Северной Америки и
Западного сегмента орогеничес�
кой области Ближнего и Среднего
Востока, в условиях аридного кли�
мата, � парагенетичных месторож�
дений эндогенных (в зонах сдвигов
и присдвиговых взбросово�надви�
говых антиклиналей) и вулканоген�
но�осадочных (в ромбовидных гра�
бенах) месторождений и рудопро�
явлений боратов, соды, цеолитов,
хормитовых, палыгорскитовых и
монтмориллонитовых глин, мышья�
ка, сурьмы, травертинов и других
полезных ископаемых, а также, в
ромбовидных грабенах: галита,
гипса современной поваренной
соли и лигнитов [2].

Связь самих месторождений неф�
ти с антиклинальными складками,
парагенетически сопряженными с
зонами сдвиговых деформаций,
или со сдвигами обоснована давно.
Например, на западе США место�
рождения нефти плиоценового воз�
раста расположены в зоне право�
стороннего сдвига Инглвуд, кото�
рый парагенетически подчинен
правостороннему сдвигу Сан�Анд�
реас, являющемуся неотектоничес�
кой границей (трансформным раз�
ломом) между Тихоокеанской пли�
той океанического типа и Северо�
Американской континентальной
плитой. По данным Дж. Д. Муди и М.

Дж. Хилла [6], детальные исследо�
вания при бурении на нефтеносных
площадях тектонической линии
Инглвуд не обнаружили единого,
четко выраженного разрыва, но ус�
тановили наличие многочисленных
параллельных разломов, сконцент�
рированных в узкой зоне. Эти мно�
жественные разломы представляют
собой приповерхностные проявле�
ния единого на глубине правосто�
роннего сдвига Инглвуд. Многочис�
ленные нефтяные месторождения,
расположенные в этой полосе, при�
урочены к складкам волочения
(присдвиговым взбросово�надвиго�
вым антиклиналям), развившимся
в результате правостороннего сме�
щения по разлому Инглвуд (рриисс..  22). 

В последние годы связь место�
рождений нефти с зонами сдвиго�
вых деформаций обосновывается в
работах: М.Н. Смирнова, В.М. Браж�
ника, В.В. Чуприны и С.Г. Дадашева,
(1983), для Терско�Каспийского
прогиба � Е.В. Лозина (1994) � для
Республики Башкортастан; К.А. Кле�
щеева, Д.И. Петрова и В.С. Шеина
(1995); Р.Х. Муслимова, Х.Г. Зинато�
ва, Е.А. Тарасова и Ф.М. Хайретди�
нова [7] � для Республики Татарстан
и А.И. Тимурзиева (2006) � для мес�

торождения Белый тигр во Вьетна�
ме. По мнению А.И. Тимурзиева [9]:
"Проявление сдвиговой тектоники
в осадочных бассейнах � явление
повсеместное". Признаки проявле�
ния горизонтальных сдвигов фунда�
мента в осдочном чехле Западно�
Сибирской платформы установлены
работами ОАО "ЦГЭ" на площадях
Губкинская, Русская, Кынская, Но�
вогодняя, группа Комсомольских,
Харампурских и Еты�Пуровских под�
нятий и др. Проявления сдвиговой
тектоники отмечены на Самотлоре,
площадях Широтного Приобья, Мед�
вежьего и Ярайнерского валов и в
других районах Западной Сибири.
Такая же сдвиговая тетоника, влия�
ющая на нефтеобразование, за�
фиксирована в Тимано�Печерской и
Прикаспийской синеклизах [9].

Все перечисленные факты позво�
ляют говорить о глобальной и раз�
новозрастной активности сдвиго�
вых деформаций земной коры не
только в нео� и палеоокраинно� и
внутриконтинентальных орогенах
на границах и внутри самих плит
(В.С. Буртман, А.В. Лукьянов, А.В.,
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Рис. 2. Схема размещения месторождений во взбросово+надвиговых
антиклиналях, парагенетичных сдвигу Инглвуд [5].



А.В. Пейве, С.В Руженцев, 1963;
В.Г.Трифонов , 1983, 1987; В.И Ма�
каров, В.Г.Трифонов, 1982; М.Л.
Копп, 1989; Л.М Расцветаев , 1989
и др), [2] и молодых платформах  и,
соответственно, в фундаменте и
чехле осадочных бассейнов. При
этом зоны сдвиговых деформаций
неизменно выполняют как рудокон�
тролирующую, так и рудоконцентри�
рующую роль по отношению к твер�
дым и горючим полезным ископае�
мым, сводя воедино в тектонике
плит и внутриплитной тектонике
многие как эндо�, так и экзогенные
факторы рудообразования [2].

Очевидно, складкоформирующим
разломам сдвиговой природы и
всей парагенетичной триаде разло�
мов зон сдвиговых деформаций: а)
растяжения (трещинам отрыва,
сбросам, грабенам); б) скола (сдви�
гам); и в) сжатия (взбросо�надви�
гам) как в орогенных областях, так
и на платформах геодинамически
имманетна вулкано� и гидроэкспло�
зивная функция. Поскольку взбро�
сово�надвиговый тип разломов,
формирующий антиклинали, может
выполнять, с одной стороны, гидро�
динамичекую функцию (контроли�
ровать при дегазации Земли дви�
жение эндогенных флюидов или ги�
дроэксплозии), а с другой � "син�
хронно" формировать ловушки для
УВ антиклинального типа, и, по�ви�
димому, рифовые постройки, а так�
же служить экраном для поднадви�
говых залежей УВ (Лобов В.А.,
1973; Бескровный Н.С.,1993;), вы�
явление именно таких разломов
или парагенезисов дислокаций, ак�
тивных на неотектоническом этапе,
приоритетно для прогноза, поисков
и разведки месторождений УВ в
фундаменте и осадочном чехле зем�
ной коры РТ.

ММееттооддооллооггиияя  ии  ммееттооддииккаа  ррааббоотт..
Фактором обычно называют движу�
щую силу какого�либо процесса или
условие, влияющее на его прохож�
дение. Рудообразующие факторы
систематизированы в прогнозных
предпосылках поисков месторож�
дений полезных ископаемых: текто�
нических, магматических, литолого�

петрографических и др. За послед�
ние 40 лет упрочились представле�
ния о ведущей роли тектонических
процессов при образовании место�
рождений полезных ископаемых.
Однако, как было обосновано Н.П.
Херасковым [10], совершенствова�
ние тектонических предпосылок
прогноза и поисков месторождений
полезных ископаемых и эффектив�
ность использования тектоники в
металлогеническом и в минераге�
ническом анализе будут достигнуты
при решении двух проблем: 1) изу�
чении связи месторождений с тек�
тоникой регионов и 2) синтезе тек�
тонических закономерностей раз�
мещения рудных тел на месторож�
дениях с тектоническими законо�
мерностями размещения месторож�
дений в регионе. Обе проблемы по
сравнению с изученностью влияния
тектоники на пространственно�вре�
менное размещение рудных тел на
месторождениях до сих пор иссле�
дованы несоизмеримо слабее, и по�
тому весьма актуальны в прогноз�
но�поисковых работах. Успешное
решение вышеназванных проблем
возможно: 1) при выявлении и кар�
тировании не только региональных
дислокаций, контролирующих мес�
торождения, но обязательно и тех
дислокаций, которые генетически
связывают региональные рудоконт�
ролирующие дислокации с локаль�
ными рудоконцентрирующими дис�
локациями на месторождениях, и 2)
при познании геодинамической (в
свете тектонических полей напря�
жений) связи рудных жил и залежей
на месторождениях со вторыми и с
первыми [2].

Поля напряжений имманентны
тектоническим процессам и рас�
сматриваются в составе тектониче�
ских факторов. Представления о ро�
ли полей напряжений в рудообразо�
вании еще далеки от совершенства,
а в познании рудообразования ме�
таллов, неметаллов и углеводоро�
дов были весьма неравноценными.
Если для первых изучение влияния
полей напряжений на формирова�
ние эндогенных месторождений
привело к выводу об их ведущей ро�

ли по отношению к другим факто�
рам рудообразования (В.Г. Гладков,
В.А.Филонюк 1972; В.А. Королев,
Ш.Д. Фатхулаев, 1976 и др.), то в ис�
следованиях образования эндоген�
ных месторождений неметаллов ре�
конструкции полей напряжений бы�
ли редки (В.С. Полянин 1981, и др.),
а по отношению к экзогенным мес�
торождениям неметаллов, метал�
лов и горючих полезных ископае�
мых долго не применялись. Весь
отечественный опыт изучения влия�
ния полей напряжений на рудооб�
разование свидетельствовал, с од�
ной стороны, о рациональности и
эффективности проведения иссле�
дований в этом направлении, а с
другой � о реализованности этих ис�
следований в основном на уровне
рудовмещающих трещин, рудных за�
лежей (столбов), месторождений и,
за редким исключением, рудных по�
лей. Невыясненным оставалось не
только влияние полей напряжений
на размещение месторождений в
рудоносных районах (зонах), облас�
тях и провинциях, были неизвестны
пути и возможности изучения этого
влияния. Вместе с тем сейчас доста�
точно мотивированно прослежива�
ется связь с полями напряжений
миграции атомов в кристаллах
(Ж.П. Пуарье, 1998), сейсмичности
в земной коре (Дж. Х. Ходжсон,
1966), физико�химических условий
образования магмы (С.В. Белов,
В.Н. Румянцев, В.Е. Силаев, 1989;
В.Н. Зырянов, Н.В. Волчкова 1986),
гидротерм, процессов метаморфиз�
ма и метасоматоза, взаимодейст�
вия равновесных систем "растворы
� горные породы" (В.Ф. Барабанов,
1997), образования, сохранности и
уничтожения минералов и место�
рождений металлических (С.В. Бе�
лов, и др., 1989) и неметаллических
полезных ископаемых как эндо�,
так и экзогенного класса [2,3], хруп�
кого и пластичного состояния гор�
ных пород, их проницаемости, пори�
стости и пластичности, миграции
флюидов, в том числе углеводоро�
дов (К.А. Клещеев, А.И. Петров, В.С.
Шеин, 1995; А.И. Петров, В.С. Шеин,
1999; Е.С. Штенгелов, 1976 и др.),
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формирования, устойчивости и из�
меняемости гидрогеологических си�
стем, в том числе гидрогеодеформа�
ционного поля Земли (Г.С. Вартанян,
Г.Б. Куликов,1982;), аномально вы�
сокого пластового давления (АВПД)
(М.З. Рачинский, 1989) , газового
дыхания Земли, естественного гам�
ма�фона, а также [2] речной и ов�
ражно�балочной сети, процессов
формирования рельефа.

Знание напряженно�деформиро�
ванного состояния развивающейся
структуры земной коры кроме тео�
ретического приобретает все боль�
шее практическое значение при ре�
шении конкретных задач не только
в сейсмическом районировании
или в прогнозе и поисках место�
рождений металлических, неметал�
лических и горючих полезных иско�
паемых, но и в инженерной геоло�
гии, в борьбе с "горными ударами",
при бурении стволов глубоких и
сверхглубоких скважин, выявлении
связей отказов трубопроводов или
аварий на них, изменений АВПД,
аварий и изменения режима про�
ходки буровых скважин. В конеч�
ном итоге, эти знания нашли приме�
нение в разработке геодинамичес�
ких моделей природных резервуа�
ров углеводородов с нетрадицион�
ными (кремнисто�глинистыми) плот�
ными породами�коллекторами для
повышения рентабельности их ос�
воения (А.И. Петров, В.С. Шеин,
1999). Таким образом, поля напря�
жений, как отражение распределе�
ния сил в земной коре: от уровня
кристаллов до границ литосферных
плит, в отличие от других факторов
рудообразования, представляют
собой именно движущую силу про�
цессов рудообразования и необхо�
димое условие их прохождения по
отношению к другим, не менее важ�
ным факторам эндо� и экзогенного
рудообразования. Поля напряже�
ний, по�видимому, являются веду�
щими факторами, и их игнорирова�
ние чревато упущением многих за�
кономерностей формирования, ме�
сторождений различных, часто па�
рагенетичных видов полезных ис�
копаемых, и, следовательно, воз�

никновением неразрешимых труд�
ностей при их прогнозе и поисках.

По существу, разработка тектони�
ческих предпосылок поисков мес�
торождений есть изучение палео� и
неогеодинамики. Под ними понима�
ются, во�первых, две стороны тек�
тонических процессов: первая �
движения вещества (в частности,
литопластин и блоков верхних сло�
ев литосферы), отражающие кине�
матику, и вторая � силы (тектоничес�
кие поля напряжений, которые об�
разуются при деформационном
взаимодействии движущихся бло�
ков литосферы), отражающие дина�
мику тектонических процессов (Аж�
гирей, 1966), и, во�вторых, подчи�
ненные тектодинамическим про�
цессам в пространственно�времен�
ном проявлении в литосфере геоло�
гические процессы (от магматизма
до физико�географических усло�
вий), образующие месторождения,
которые совместно протекают в ре�
зультате деформационного взаимо�
действия литосферных плит, рассло�
енных на литопластины [2]. Следо�
вательно, научное применение тек�
тоники в прогнозно�поисковых ис�
следованиях возможно при исполь�
зовании метода, позволяющего, с
одной стороны, изучать кинематику
и динамику тектонических процес�
сов, а с другой � соблюсти главное
условие объективного познания са�
моразвития природных и общест�
венных процессов. "Ядром" этого
метода является диалектический
закон "единства и борьбы противо�
положностей". Таким методом в
тектонике является метод тектоно�
физического анализа разнопоряд�
ковых структурных рисунков пара�
генетичных � сопряженных по вре�
мени образования и динамических
� меж� и внутриблоковых дизъюнк�
тивных и пликативных дислокаций
в литосфере. Метод позволяет ре�
конструировать и оперировать по�
лем напряжений � единством про�
явления и противодействий в лито�
сфере напряжений сжатия и растя�
жения. Как справедливо было под�
черкнуто А.В. Пейве: "...сжатия и
растяжения в геологических явле�

ниях и структурах неразделимы, они
всегда существуют одновременно и
взаимосвязано" [8, с.42], и даже
доминирующее проявление одного
из них порождает проявление и
противодействие другого, а их раз�
деление при геодинамических ис�
следованиях методологически и ме�
тодически нерационально и чрева�
то упущением многих важных зако�
номерностей образования и со�
хранности месторождений полез�
ных ископаемых.

Методологическими и методиче�
скими достоинствами тектонофи�
зического анализа являются воз�
можности:

1) совершить восхождение от
простого, абстрактного представле�
ния � поля напряжения в точке сре�
ды, которое формирует триаду па�
рагенетичных дислокаций: отрыва,
скола и сжатия � к конкретному про�
странственно�временному форми�
рованию в литосфере � от уровня
кристаллов до границ литосферных
плит � различных сочетаний дисло�
каций данной триады;

2) использовать для изучения ге�
ологических процессов редко при�
меняемый в геологии логический
метод познания, т.е. реконструиро�
вать современные поля напряже�
ний и механизмы образования со�
временных дислокаций и проводить
аналогичные ретроспективные ре�
конструкции для древних дислока�
ций или теоретически объяснять, и,
следовательно, прогнозировать
многообразие тектонических форм
и тектонодинамических условий
развития геологических процессов
в их пространственно�временных
сочетаниях для реальных тектони�
ческих дислокаций;

3) проанализировать и синтези�
ровать в свете полей напряжений
богатейший фактический материал
о связи месторождений полезных
ископаемых с разнопорядковыми
дислокациями и разрешить часто
встречаемую в геологии ситуацию,
логически сформулированную Г. Ге�
гелем: "...то, что известно (bekannt),
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еще не есть поэтому познанное
(erkannt)" [1, с. 83];

4) на единой методологической
основе с применением единых ме�
тодов тектонофизического анализа
проводить изучение региональных
и подчиненных им локальных струк�
турно�кинематических закономер�
ностей размещения и тектонодина�
мических условий формирования и
сохранности месторождений полез�
ных ископаемых, а также структур
рудных провинций, районов, полей,
узлов, месторождений и залежей в
их соподчиненном тектонофизичес�
ком взаимодействии и развитии не�
зависимо от генетических типов и
видов полезных ископаемых, вре�
мени и режимов тектонического
развития исследуемых регионов [2].

Структурные рисунки парагенетич�
ных дислокаций хорошо картируются
в ходе наземных геологических работ
(А.В. Лукьянов 1965; В.С. Буртман,
А.В. Лукьянов, А.В., А.В. Пейве, С.В. Ру�
женцев, 1963; В.Г. Трифонов, 1983,
1987; В.И. Макаров, В.Г. Трифонов,
1982; М.Л. Копп, 1989; Л.М. Расцве�
таев, 1989 [2 и др.]. Однако наиболее
успешно эти рисунки стали выяв�
ляться и картироваться при дешиф�
рировании космических снимков
(КС), особенно в неотектонических
орогенных областях, так как именно
дешифрирование КС позволяет по�
лучить обширную, ранее неизвест�
ную и недоступную для других мето�
дов информацию о структурных ри�
сунках парагенетичных разнопо�
рядковых дислокациий (Я.Г. Кац,
А.В. Тевелев, 1988 и др.) [2]. Отсюда
рациональной последовательнос�
тью выявления генетической связи
рудоконцентрирующих дислокаций
на месторождениях с рудоконтроли�
рующими региональными дислока�
циями или разработки тектоничес�
ких предпосылок прогноза и поис�
ков месторождений полезных иско�
паемых является:

1. Выявление и картирование на
основе комплексного применения
космических, историко�геологичес�
ких, геоморфологических и других
методов с привлечением данных
геолого�съемочных, геофизических

работ и структурного бурения ста�
тической модели современной
структуры верхней части литосфе�
ры исследуемого региона как сово�
купности региональных и локаль�
ных неотектонических блоков лито�
сферы и осложняющих их, однопо�
рядковых им парагенетичных � со�
пряженных по времени образова�
ния и динамически � пограничных
(межблоковых) и внутриблоковых
дизъюнктивных и пликативных дис�
локаций, которые формируются под
воздействием тектонических полей
напряжений, возникающих, в свою
очередь, при взаимно деформаци�
онном взаимодействии движущих�
ся блоков литосферы. 

2. Анализ выявленных неотекто�
нических блоков и дислокации: ха�
рактеристика их морфологии, струк�
туры, вещественного выполнения,
глубины заложения и т.д.

3. Синтезирование на основе ме�
тодов тектонофизического анализа
дистанционной и наземной геоло�
го�геофизической информации [2,
и др.] и построение структурно�ки�
нематических моделей формирова�
ния и развития верхней части зем�
ной коры исследуемого региона с
реконструкцией региональных и
локальных полей напряжений, ме�
ханизмов формирования парагене�
тичных региональных и подчинен�
ных им локальных дислокаций, ки�
нематики литопластин, блоков зем�
ной коры и осложняющих их дисло�
каций, и в целом � неотектонодина�
мической обстановки формирова�
ния современной структуры верх�
ней части литосферы исследуемого
региона.

4. Выявление устойчиво повторя�
ющейся связи определенных гене�
тических типов и видов месторож�
дений полезных ископаемых с оп�
ределенными по механизму форми�
рования дислокациями, то есть
структурно�кинематических зако�
номерностей их размещения, и
объяснение тектонодинамических
(в свете полей напряжений) усло�
вий их образования и сохранности
или уничтожения, с формулирова�
нием тектонических предпосылок

поисков месторождений полезных
ископаемых.

5. На основе усовершенствован�
ных региональных и локальных тек�
тонических предпосылок поисков
месторождений полезных ископае�
мых оценка с учетом других, не ме�
нее важных, факторов их образова�
ния исследуемой территории на вы�
явление новых месторождений по�
лезных ископаемых [2].

РРееззууллььттааттыы  ррааббоотт.. На основе де�
шифрирования КС (Метеор�30, мас�
штаба 3000000; Landsat и НХ, мас�
штаба 1:1000000) и интерпретации
данных дешифрирования с исполь�
зованием геолого�геофизических
данных можно сделать вывод, что
основными структурными элемен�
тами формирующейся в новейшее
время структуры верхней части ли�
тосферы РТ являются: 1) неотекто�
нические блоки первого порядка,
представленные своими краевыми
частями (Ветлужско�Вятский, Ижев�
ско�Пермский, Приволжский и Юж�
но�Татарско�Приоренбургский), а
также входящие в их состав блоки
земной коры более высоких поряд�
ков; 2) пограничные � межблоко�
вые зоны разломов глубокого за�
ложения и внутриблоковые разло�
мы более низких порядков; 3) при�
разломные пликативные дислока�
ции � антиклинальные и синкли�
нальные складки. Антиклинальные
складки � локальные поднятия об�
разуют в своих сочленениях вдоль
разнопорядковых разломов кулис�
ные ряды � валы, которые развиты
на границах и во внутренних частях
блоков; 4) четвертичные эрозион�
но�тектонические приразломные
впадины; 5) кольцевые структуры.
Формирование современной струк�
туры земной коры РТ происходит
под давлением с востока, со сторо�
ны Уральского неотектонического
орогена, и с юга, со стороны Орен�
бургско�Пугачевской литопласти�
ны, в результате развития Прикас�
пийской впадины. Не исключено
влияние на этот процесс неотекто�
нической активности Камско�Бель�
ского и Серноводско�Абдуллинско�
го авлакогенов [7].
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Тектонофизический анализ струк�
турных рисунков, образованных
разнопорядковыми разломами,
приразломными эрозионно�текто�
ническими впадинами, локальными
поднятиями и валами, позволяет
диагностировать их как парагене�
тичные дислокации, сопряженные с
Прикамским, Серноводско�Туйма�
зинским, Высокогорско�Салмыш�
ским и другими сдвигами, имеющи�
ми надвиговую составляющую, или
как зоны сдвиговых деформаций
глубокого заложения, которые фор�
мируются на границах блоков пер�
вого и второго порядков и отобра�
жают вовлеченность в сдвиговые
деформации краевых и внутренних
частей этих блоков. В соответствии
с тектонофизическим моделирова�
нием и тектонофизическими иссле�
дованиями реальных разнопоряд�
ковых парагенетичных дислокаций
на примере Прикамского глубинно�
го разлома, имеющего архейский
возраст заложения, можно отобра�
зить на схематической тектонофи�
зической модели весь набор полей,
условий напряжений, кинематику и
механизмы формирования параге�
нетичных дизъюнктивных и плика�
тивных дислокаций, которые подчи�
нены в своем развитии полю на�
пряжения, формирующемуся в ходе
неотектонической "реанимации"
Прикамского разлома (рриисс.. 33). В ре�
альных условиях эта гамма второ�
степенных дислокаций образуется
вдоль "материнского разлома".

При неотектоническом движении
Южно�Татарско�Приоренбургского
блока к западу, относительно Вет�
лужско�Вятского и Ижевско�Перм�
ского блоков, Прикамский разлом
приобретает правосдвиговую кине�
матику, а в его зоне и в прилегаю�
щих блоках возникает поле напря�
жения, ось главного напряжения
сжатия которого (σ3) ориентируется
в ЗСЗ, а ось главного напряжения
растяжения (σ1) � в ССВ направле�
ниях. Под воздействием поля на�
пряжения на крыльях "материнско�
го разлома" субпараллельно ему
возникают или "реанимируются"
синтетичные � такие же по кинема�

тике � правосторонние сдвиги, а
субперпендикулярно � антитетич�
ные � противоположные по кинема�
тике � левосторонние сдвиги второ�
го порядка. Обычно в природе из�за
развития доминирующего сдвига�
ния в крыльях "материнского" сдви�
га синтетичные второстепенные
сдвиги более проявлены, чем анти�
тетичные. Своеобразием парагене�
тического развития "материнского"
сдвига и подчиненных ему второ�
степенных сдвигов является то, что
в узлах пересечения разнонаправ�
ленных сдвигов на данной модели в
северо�западных и юго�восточных
квадрантах, которые образованы
пересечением сдвигов, формируют�
ся условия сжатия � "уплотнения", а
в северо�восточных и юго�запад�
ных квадрантах � условия растяже�
ния � "разуплотнения" земной коры.
Рудолокализущая функция таких об�
ластей в узлах пересечения разно�
направленных сдвигов интересна
тем, что "квадрантам сжатия" свой�
ственна запрещенность, а "квад�
рантам растяжения" � разрешен�
ность для развития зияющих тре�

щин отрыва [2,3]. Положение и раз�
витие "квадрантов растяжения" в
зависимости от ранга сопряженных
сдвигов может определять в зем�
ной коре окраинно�континенталь�
ных орогенов позицию вулканичес�
ких областей, систем межгорных
впадин (например, пустыня Мохаве
и Провинция бассейнов и Хребтов в
США), длительное (15, 10, 5 млн
лет) унаследованное развитие па�
лео� и современных озер [2], или
быть благоприятным для образова�
ния месторождений кристаллов
(флогопита, пьезокварца, исланд�
ского шпата и т.д.) [3], формирова�
ния точечных дефектов в кристал�
лах (Ж.П. Пуарье, 1988) и, по�види�
мому, площадей трещинных коллек�
торов для УВ. Вместе с тем "син�
хронно" трещины отрыва, развива�
ющиеся в "квадрантах сжатия" и
трещины претерпевающие закры�
тие в "квадрантах ратяжения", при
тектоно�магматической активиза�
ции, благоприятны для образова�
ния метасоматических и метасома�
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Рис. 3. Тектонофизическая схема поля, условий напряжений и механизмов

формирования парагенетичных дислокаций при неотектоническом разви+

тии Прикамского правостороннего сдвига.

1 � направлении движения Южно�Татарско�Приоренбургского блока. 2 � Прикамский право�
сторонний сдвиг. 3 � 4 � главные оси поля напряжений, созданного Прикамским сдвигом: 3 �
сжатия; 4 � растяжения. 5 � 6 � второстепенные сдвиги: 5 � правосторонние � синтетичные и 6
� левосторонние � антитетичные Прикамскому сдвигу. 7 � 8 � ориентация дислокаций: 7 � сжа�
тия (трещины, стремящиеся к закрытию, надвиги, взбросы, пластинчато�чешуйчатые образо�
вания, и соответствущие им в осадочном чехле взбросово�надвиговые по механизму форми�
рования антиклинали, валы, структурные террасы и горст�антиклинали); 8 � растяжения (тре�
щины и кулисные ряды трещин отрыва, сбросы, грабены и соответствующие им в осадочном
чехле сбросовые антиклинали, валы и грабен�синклинали). 9 � квадранты: сжатия (а) и растя�

жения (б). 10 � 11 антиклинали: 10 � взбросово�надвигового и 11 � сбросового механизмов
формирования. 12 � эрозионно�тектонические впадины, грабен�синклинали и грабены
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тически�метаморфических место�
рождений минералов (апатита, же�
леза, эндогенных боратов и др.) [3].

В том же поле напряжений, вдоль
"материнского сдвига", парагене�
тично перечисленным дислокациям
должны формироваться субпарал�
лельно главной оси напряжения
сжатия (σ3) дислокации растяжения:
трещины отрыва, сбросы, грабены и
соответствующие им в осадочном
чехле асимметричные антиклинали
сбросового механизма формирова�
ния, а субпараллельно главной оси
напряжения растяжения (σ1) � дис�
локации сжатия: трещины, испыты�
вающие закрытие, взбросы, надви�
ги, шарьяжно� или пласчинчато�че�
шуйчатые образования и соответст�
вующие им в осадочном чехле
асимметричные антиклинали
взбросово�надвигового механизма
формирования. Как в окраинно�
континентальных орогенах, так и на
платформах парагенетичные синте�
тичные сдвиги и взбросо�надвиги
формируют на границах и во внут�
ренних частях деформационно вза�
имодействующих по "материнским"
сдвигам блоков кулисные ряды ло�
кальных антиклиналей взбросово�
надвигового механизма формиро�
вания, которые образуют протяжен�
ные антиклинальные системы, или
"валы" � в понимании геологов�неф�
тяников. В природе валы взбросо�
во�надвигового механизма форми�
рования сами образуют кулисные
ряды в виде "конского хвоста" во
фронтальных, а их аналоги сбросо�
вого механизма формирования � в
тыловых частях тангенциально дви�
жущихся блоков. Все парагенезисы
зон сдвиговых деформаций в раз�
ных по тектонической активности
регионах, будь то окраинно�конти�
нентальные орогены или внутрен�
ние части платформ, не только ото�
бражают глубокую вовлеченность в
сдвиговые деформации внутренних
частей разнопорядковых блоков
земной коры, участвующих в подоб�
ных деформационных взаимодейст�
виях, но реально отражают пред�
ставление о том, что крупные блоки
земной коры на своих границах

претерпевают "течение" блоков
земной коры по зонам сдвигов вто�
рого порядка, которые синтетичны
"материнскому" сдвигу.

Большинство месторождений
нефти и битумов РТ размещаются в
пределах неотектонического Южно�
Татарско�Приоренбургского блока и
в северо�восточной части Буинско�
Елабужско�Бондюжской зоны пра�
восторонних сдвиговых дислока�
ций, обрамляющей Южно�Татарско�
Приоренбургский блок с северо�за�
пада. Месторождения нефти связа�
ны преимущественно с активными
взбросово�надвиговыми локальны�
ми поднятиями и валами и в мень�
шей мере � со сбросовыми по меха�
низму формирования их аналогами,
с которыми связаны месторожде�
ния битумов. Например, нефтенос�
ный Дигитлинский взбросово�на�
двиговый вал и его антипод � не
вмещающий залежей нефти Уле�
минский вал. И те, и другие валы
парагенетически связаны с глубин�
ными сдвигами и их аналогами бо�
лее низких порядков (рриисс.. 44). По�ви�
димому, на территории РТ, как и на
сопредельных территориях Волго�
Уральской нефтегазоносной про�
винции, при современном глубин�
ном подтоке углеводородов разно�
порядковые парагенетичные зоны
сдвиговых дислокаций выполняют
важные углеводородопоставляю�
щую и углеводородолокализующую
функции в современных процессах
формирования и сохранности мес�
торождений нефти в осадочном чех�
ле. При этом сдвиги и парагенетич�
ные их присдвиговые структуры
растяжения � эрозионно�тектониче�
ские впадины и валы сбросового
механизма формирования играют
роль в основном углеводородопос�
тавляющих дислокаций, а парагене�
тичные их структуры сжатия � прис�
двиговые взбросово�надвиговые
локальные поднятия и валы � как
правило, углеводородолокализую�
щую роль. Сбросовые по механизму
формирования локальные поднятия
и валы при прочих благоприятных
факторах нефтеобразования (кол�
лекторы, покрышки и т.д.) вследст�

вие присущих им условий растяже�
ния менее предпочтительны для
формирования и сохранности мес�
торождений нефти, но к ним приуро�
чены месторождения битумов [7].
На рриисс..  55 приведена схематическая
тектонофизическая модель форми�
рования парагенетичных "материн�
скому" сдвигу валов взбросово�на�
двигового и сбросового механизма
формирования, образующихся в од�
ном из крыльев сдвига, и представ�
лены некоторые версии структурно�
кинематических закономерностей
размещения месторождений нефти
и битумов, включая версию В.А. Ло�
бова (1971) о поднадвиговых зонах
нефтегазонакопления на востоке
Русской платформы.

В разработанной структурно�ки�
нематической модели формирова�
ния верхних слоев земной коры РТ
на неотектоническом этапе Ро�
машкинское месторождение при�
урочено к блоку земной коры, об�
рамленному с севера, запада, юга
и юго�востока Челнинским, Ново�
Елховским и Туймазинским прис�
двиговыми кулисными рядами ва�
лов взбросово�надвиговой кине�
матики, или к крупному блоку мин�
далевидной виргации, который за�
ключен между Челнинским и Туй�
мазинским кулисными рядами ва�
лов и по отношению к этим относи�
тельно подвижным зонам пред�
ставляет собой более стабильный
блок земной коры. Это обстоятель�
ство в период неотектонического
формирования Южно�Татарско�
Приоренбургского блока и подня�
тия Южно�Татарского свода в со�
ставе названного блока, по�види�
мому, предопределило не только
переформирование и подпитку уг�
леводородами Ромашкинского ме�
сторождения, но и сохранность его
покрышки, и, собственно, самого
месторождения. Развитие на пло�
щади Ромашкинского месторожде�
ния сдвигов глубокого заложения
без существенных амплитуд сме�
щения их узлов пересечения, воз�
можно, обеспечило глубинный под�
ток УВ на площади месторождения,
а развитие "бескорневых" локаль�



ных поднятий и валов в карбонат�
ных девонских, каменноугольных и
пермских отложениях способство�
валопереформированию или фор�
мированию промышленных место�
рождений нефти в каменноугольных
отложениях и месторождений биту�
мов � в пермских отложениях.

Специфической особенностью,
практически повсеместной и посто�
янно присущей присдвиговым
взбросово�надвиговым локальным
антиклиналям и их кулисным рядам �
валам как в неотектонических окра�
инно�континентальных орогенах [2],
так и на платформах, например, на
территории Волжско�Камской антек�
лизы и в пределах РТ, является раз�
витие в их осевых или в прифлексур�
ных частях речной и овражно�балоч�
ной сети. Например, река Большой
Кинель приурочена к осевой части
Большекинельского вала; река Вят�
ка в отдельных участках размывает
осевые части локальных поднятий,
формирующих неотектонически ак�
тивный Вятский вал; река Тойма про�
текает близ осевой части Первомай�
ского вала и т.д. Это, по�видимому,
обусловлено эродируемостью "расту�
щей" антиклинали или вала, в пер�
вую очередь, по месту, наиболее ос�
лабленному трещиноватостью: по
зоне взбросо�надвига, формирую�
щего пликативную складку. Учитывая
отмеченную И.А. Ларочкиной [4]
унаследованность на локальных под�
нятиях, в том числе нефтеносных,
развития как верейской, так и со�
временной речной сети, можно гово�
рить не только об устойчивой повто�
ряемости этого явления во времени,
но и о длительном, возможно, пре�
рывисто�непрерывном развитии та�
ких антиклиналей и валов, или о по�
вторяемости в фанерозое геодина�
мических обстановок в пределах
Волжско�Камской антеклизы.

Рассмотренные неогеодинамичес�
кие предпосылки поисков месторож�
дений углеводородов в земной коре
РТ с учетом литолого�петрографичес�
ких, геохимических и других исследо�
ваний позволяют рассматривать в
качестве наиболее перспективных
для поисков нефти на западе РТ Ка�
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Рис. 4. Карта структурно+кинематических закономерностей размещения

месторождений углеводородов в Республике Татарстан в новейшее время с

элементами прогноза участков разуплотнения в земной коре.

1 � 6 �неотектонические блоки земной коры: 1 � Южно�Татарско�Приоренбургский, 2 �
Ижевско�Пермский, 3 � Ветлужско�Вятский, 4 � Верх�не�Услонский, 5 � Буинско�Елабужско�

Бондюжская зона. 6 � эрозионно�тектонические впадины. 7 � Прикамский разлом. 8 �
разломы второго поряд�ка. 9 � разломы третьего порядка. 10 � 11 � валы и локальные

поднятия: 10 � взбросово�надвигового и 11 �  сбросового механизма образования. 12 � 13 �
флексуры: 12 � взбросово�надвигового и 13 � сбросового типа. 14 � 16 � кине�матика: 14 �

блоков, 15 � право � и 16 � левосторонних сдвигов. 17 �складчато�разрывные дислокации. 18 �
участки  "тройного разуплотнения" земной коры в узлах пересечения сопряженных сдвигов.
19 � Карлинская диатрема. 20 � 22 � месторождения: 20 � нефти; 21� 22 � битумов в уфимских

(21) и казанских отложениях. 23� граница Республики Татарстан

Рис. 5. Схематическая тектонофизическая модель механизмов

формирования локальных поднятий и валов взбросово+надвигового 

(В.А. Лобов, 1971) и сбросового типов на крыльях региональных сдвигов 

в Волжско+Камской антеклизе, и структурно+кинематические

закономерности размещения месторождений нефти и битумов



закларский, Бугровско�Пичкасский
валы взбросово�надвигового меха�
низма формирования, Верхнеус�
лонскую и Чукурско�Кищакинскую
группы валов аналогичного меха�
низма формирования. Менее пер�
спективными являются Сабинский,
Шеморданский, Улеминский валы,
имеющие сбросовый механизм
формирования. Определенный ин�
терес представляет Ковали�Чуин�
ская группа валов, однако их пер�
спективы, как и перспективы на�
званных выше валов, по примеру
известных месторождений нефти во
многом определяются наличием
коллекторов и ненарушенных по�
крышек.

При оценке структурно�кинемати�
ческих закономерностей размеще�
ния и динамических условий обра�
зования месторождений битумов
на основе разработанной структур�
но�кинематической модели форми�
рования верхних слоев земной ко�
ры территории РТ в новейшее вре�
мя (рис. 4) выявлены следующие
особенности:

1) скопления битумов, связан�
ные с уфимскими и казанскими от�
ложениями, сосредоточены на двух
площадях. Первая представляет
собой северо�западную часть Юж�
н о � Та т а р с к о � П р и о р е н б у р г с к о г о
блока первого порядка, где сосре�
доточена большая часть месторож�
дений битумов в РТ. Вторая пло�
щадь, с меньшим количеством за�
лежей битумов, приуроченных
только к казанским отложениям,
представляет собой юго�западную
часть Бугульминско�Елабужско�
Бондюжской зоны сдвиговых де�
формаций � в месте ее дискордант�
ного наложения на границу между
Восточным склоном Токмовского
свода и Мелекесской впадиной.
Севернее Улеминского вала, огра�
ничивающего эту площадь, скопле�
ния битумов не выявлены;

2) в северо�восточной части Юж�
но�Татарско�Приоренбургского бло�
ка имеется отчетливое разграниче�
ние площадей развития битумов,
размещающихся в уфимских отло�
жениях от площадей развития биту�

мов в казанских отложениях. Грани�
ца между ними проходит по Высоко�
горско�Салмышскому правосторон�
нему взбросо�сдвигу глубокого за�
ложения. К северо�востоку от раз�
лома сосредоточены скопления би�
тумов, приуроченные к уфимским
отложениям, и их весьма мало в ка�
занских отложениях. К юго�западу
от Высокогорско�Салмышского раз�
лома скопления битумов в основ�
ном приурочены к казанским отло�
жениям. Очевидно, Высокогорско�
Салмышский разлом глубокого за�
ложения и длительного развития в
уфимском, как и в казанском веке,
проявил и проявляет себя до сих
пор как разлом, вдоль которого
происходило формирование палео�
рельефа, определявшего накопле�
ние литофаций. По�видимому, вдоль
него, на площади его северо�вос�
точного крыла, в уфимском веке
происходило формирование долины
Палео�Шешмы уфимского века,
дельтовые и авандельтовые осадки
которой наиболее "продуктивно"
накапливались в широкой зоне раз�
ломов, парагенетичных Высокогор�
ско�Салмышскому разлому. Приме�
чательно, что эта зона дельтовых и
авандельтовых отложений заключе�
на между тыловыми � синклиналь�
ными частями крупного Акташско�
Новоелховского вала и осложняю�
щими его "бескорневыми" локаль�
ными поднятиями взбросово�на�
двигового механизма формирова�
ния (Акташское, Багряжское и др.),
составляющими крайнюю западную
ветвь Сокско�Шешминского слож�
нопостроенного вала на юго�восто�
ке и кулисного ряда взбросово�на�
двиговых валов на юго�восточном
крыле Прикамском правосторонне�
го сдвига: Кулмаксайского, Усть�Ки�
чуйского, Новопановского, Северо�
Елтанского и других � на северо�за�
паде (рис. 4). Не исключено, что
именно растущие с позднего палео�
зоя и доныне вышеупомянутые
взбросово�надвиговые валы и со�
ставляющие их локальные подня�
тия, как структуры сжатия, образо�
вывали в рельефе естественные
плотины для дельты Палео�Шешмы

уфимского века, а их тыловые � син�
клинальные части, "реактивные" по
отношению к активному развитию
взбросово�надвиговых валов, как
дислокации растяжения � грабен�
синклинали, образующие пониже�
ния в палеорельефе, выполняли
конседиментационную функцию для
песчано�алевритовых пород дельто�
вых и авандельтовых фаций. Эти по�
роды позже, возможно, преимуще�
ственно на неотектоническом эта�
пе, были реализованы как битумо�
носные породы, так как рассматри�
ваемая зона разломов и локальных
поднятий северо�восточного крыла
Высокогорско�Салмышского разло�
ма активна до настоящего времени.
Она контролировала местоположе�
ние долины Палео�Шешмы неогено�
вого и четвертичного периодов,
равно как определяет положение
современного русла реки Шешмы.
По�видимому, устойчивая приуро�
ченность палеорусел и современно�
го русла Шешмы с позднего палео�
зоя к Высокогорско�Салмышкому
разлому определяется тем, что дан�
ный разлом имеет кроме сдвиговой
взбросово�надвиговую составляю�
щую [7]. Он, подобно своим более
низким по порядку аналогам, раз�
вивается по осевой части гигант�
ской асимметричной антиформы �
Южно�Татарско�Приоренбурского
блока первого порядка, которая в
современном рельефе геоморфоло�
гически выражена Бугульминско�
Белебеевской возвышенностью, и,
по существу, возможно, с позднего
палеозоя до сегодняшнего дня фор�
мирует ее;

3) скопления битумов в уфимских
отложениях образуют протяженные
линзовидные залежи, ориентиро�
ванные преимущественно в северо�
западном направлении. Они, распо�
лагаясь в основном над или в непо�
средственной близости от место�
рождений нефти в каменноуголь�
ных отложениях, приурочены к раз�
ломам, имеющим северо�западное,
северо�восточное и субмеридио�
нальное простирания, и к узлам пе�
ресечения этих разломов (рриисс.. 44). К
югу и к северу от этой зоны просле�
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живается связь скоплений битумов
в уфимских отложениях с локальны�
ми взбросово�надвиговыми по ме�
ханизму формирования поднятиями
(Шугуровское, Сугушлинское и др.)
центральной ветви сложнопостро�
енного Сокско�Шешминского вала,
вмещающими в каменноугольных
отложениях месторождения нефти.

По�видимому, длительное син�
хронное развитие Прикамского,
Высокогорско�Салмышского и
Серноводско�Туймазинского сдви�
гов глубокого заложения, имею�
щих надвиговую составляющую, и
парагенетичных им разломов, ва�
лов и локальных поднятий в сово�
купности определило не только
развитие Палео�Шешмы и, соот�
ветственно, формирование лову�
шек для битумов, но и более позд�
ний � неогеодинамический приток
УВ в эти ловушки.

Скопления битумов в казанских
отложениях на площади, располо�
женной юго�западнее Высокогор�
ско�Салмышского разлома, практи�
чески имеют аналогичные описан�
ным выше структурно�кинематичес�
кие закономерности размещения:
связь со сдвигами фундамента и
осадочного чехла и парагенетичны�
ми этим разломам валами взбросо�
во�надвиговой природы, которые в
совокупности контролируют и вме�
щают месторождения нефти в ка�
менноугольных и, реже, в девон�
ских отложениях.

В юго�восточной части Буинско�
Елабужско�Бондюжской зоны сдви�
говых дислокаций при невыявлен�
ности месторождений нефти скоп�
ления битумов, размещающиеся в
казанских отложениях, приурочены
к южной, слабовыраженной, флек�
сурной части Улеминского сбросо�
вого по механизму формирования
вала (рриисс.. 44). Здесь накоплению би�
тумов в казанских отложениях, по�
видимому, способствовали условия
растяжения земной коры, присущие
на этой территории субширотно
ориентированным разломам сбро�
совой кинематики, которые причле�
няются к правосторонним сдвигам �
аналогам Прикамского разлома. По

разломам, имеющим сбросовый
механизм формирования, и соот�
ветствующим им флексурам в оса�
дочном чехле углеводороды в пери�
од неотектонической активизации
могли проникать в пермские отло�
жения, и при отсутствии благопри�
ятных факторов для формирования
месторождений нефти (коллектора
и особенно покрышки) или нару�
шенности вдоль сбросов покрышек
были реализованы в битумные
скопления (рриисс.. 55).

В настоящее время, по мнению
многих геологов, размещение круп�
нейших и большинства мелких мес�
торождений углеводородов в оса�
дочном чехле Волго�Уральской, Ти�
мано�Печорской и других нефтега�
зоносных провинций контролирует�
ся зонами и особенно узлами пере�
сечения разноранговых, неотекто�
нически активизированных разло�
мов, имеющих архей�протерозой�
ский возраст заложения. Глубинные
разломы или разломы глубокого за�
ложения (листрические разломы)
рассматриваются как зоны верти�
кальной и латеральной миграции
углеводородных флюидов, а узлы их
пересечения с однопорядковыми
разломами или разломами более
низких порядков � как трубы дега�
зации и конденсации углеводород�
ных флюидов или нефтеподводящие
каналы (К.А. Клещеев, Д.И. Петров,
В.С Шеин, 1995). Однако на место�
рождении Белый Тигр узлы пересе�
чения разломов и связанные с ни�
ми зоны дробления и трещиновато�
сти в кристаллическом фундаменте,
характеризующиеся наилучшими
коллекторскими свойствами, пред�
полагаются в качестве основных
резервуаров нефти (Чан Ле Донг,
Чан Вай Хой, В.К. Утопленников и
др. 2004). 

Общеизвестно, что узлам пересе�
чения разломов присуща аномаль�
ная трещиноватость в виде линзо�
видных в плане и столбообразных �
штокверковых по вертикали зон,
которые формируются на глубинах
от 0,5 до 5�6 км, а площади их попе�
речного сечения изменяются от 0,1
до 4�5 км2. Они являются путями ми�

грации восходящих гидротерм, и с
ними, как в складчатых, так и в
платформенных областях, связаны
крупные месторождения меди, мо�
либдена, олова, вольфрама, свин�
ца, золота, редких и других метал�
лов и неметаллических полезных
ископаемых. Подобные зоны ано�
мальной штокверковой трещинова�
тости или разуплотнения в породах
фундамента представляют большой
интерес как нетрадиционные кол�
лекторы или самостоятельные ре�
зервуары нефти и газа, а это опре�
деляет необходимость их прогнози�
рования в фундаменте Волго�Ураль�
ской и других нефтегазоносных про�
винций.

На территории РТ при линейном
расположении месторождений
нефти и битумов вдоль зон сдвиго�
вых дислокаций большинство из
них находится непосредственно
или вблизи (3�5 км) от узлов пере�
сечения право� и левосторонних
парагенетичных сдвигов северо�
восточной и северо�западной ори�
ентации. Месторождения углеводо�
родов как бы маркируют возмож�
ные области генерации и каналы
поступления углеводородных флюи�
дов в осадочный чехол. По резуль�
татам дешифрирования космичес�
ких снимков серии и система этих
разломов на площади Ромашкин�
ского месторождения являются до�
минирующими (рриисс.. 44).

Одним из вариантов тектонофи�
зически обоснованного механизма
образования аномальных штоквер�
ковых зон трещиноватости в узлах
пересечения разломов земной ко�
ры является их формирование в уз�
лах пересечения парагенетичных
однопорядковых или разнопоряд�
ковых лево� и правосторонних
сдвигов в кристаллическом фунда�
менте Алданского щита [3]. Приме�
нительно к территории РТ и, в част�
ности, к площади Ромашкинского
месторождения нефти этот меха�
низм представлен на рис. 6 с уче�
том неотектонической кинематики
крупных блоков земной коры и ус�
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редненной ориентации парагенетичных северо�вос�
точных правосторонних и северо�западных левосто�
ронних, второстепенных по отношению к Прикамскому
разлому сдвигов. В соответствии с тектонофизикой,
при субширотном давлении на Южно�Татарско�При�
оренбургский блок со стороны Южного Урала в его
внутренних частях будет доминировать региональное
поле напряжений, главная ось напряжения сжатия ко�
торого (σ3) ориентируется в субширотном, а главная
ось напряжения растяжения (σ1) � в субмеридиональ�
ном направлении. При таком напряженно�деформаци�
онном состоянии в узлах пересечения парагенетичных
право� и левосторонних сдвигов может происходить
наложение трещин отрыва двух генетических типов:
первого, связанного с самими сдвиговыми деформа�
циями, и второго, порожденного региональным полем
напряжений. Первый генетический тип присущ, собст�
венно, каждому из разнонаправленных сдвигов и
представляет собой, в зависимости от порядка сдви�
га, кулисные ряды структур растяжения � от трещин
или серий трещин отрыва до присдвиговых ромбовид�
ных грабенов растяжения (межгорные впадины в оро�
генных областях) [2], которые формируются под воз�
действием поля напряжения, созданного самими
сдвигами. Второй генетический тип трещин отрыва
ориентируется параллельно главной оси напряжения
сжатия (σ3) и перпендикулярно главной оси напряже�
ния растяжения (σ1) регионального поля напряжений,
которое к тому же, совместно с полем напряжения
Прикамского разлома, определяет кинематику второ�
степенных сдвигов. При пересечении право� и лево�
сторонних сдвигов под прямым углом или близкими к
нему углами в узле пересечения сдвигов формируется
участок "тройного разуплотнения" земной коры, име�
ющий в плане линзовидную форму, а в разрезе � шток�
верковое строение. В плане длинная ось штокверко�
вой зоны ориентируется параллельно оси главного на�
пряжения сжатия (σ3) регионального поля напряже�
ний, а глубина ее в земной коре и поперечные разме�
ры, по�видимому, определяются соответственно глуби�
ной заложения и шириной зон развития или влияния
парагенетичных сдвигов.

Рассматриваемый механизм формирования ано�
мальных штокверковых зон трещиноватости в узле пе�
ресечения парагенетичных разнонаправленных сдви�
гов геодинамически благоприятен для формирования:
1) вулканов центрального типа, включая стратовулка�
ны; 2) кимберлитовых трубок; 3) дайковых полей; 4)
штокверковых гидротермальных и метасоматических
месторождений металлических и неметаллических по�
лезных ископаемых; 5) озерных, в том числе, в услови�
ях аридного климата, солеродных водоемов � мест об�
разования вулканогенно�осадочных месторождений
металлов, неметаллов и полуметаллов при поступле�
нии рудоносных гидротермальных растворов в вулка�
ногенных поясах и 6) трещинных коллекторов для УВ в

фундаменте и в осадочном чехле и, возможно, битум�
ных озер, карста, а также для других геоморфологиче�
ских процессов.

На площади Ромашкинского месторождения по ре�
зультатам геолого�геофизической и тектонофизичес�
кой интерпретации материалов дешифрирования КС
можно прогнозировать не менее 50 выходов на зем�
ную поверхность подобных зон штокверковой трещи�
новатости, которые соответствуют количеству узлов
пересечения разнонаправленных сдвигов.

При субширотной ориентации оси главного напря�
жения сжатия регионального поля напряжений ори�
ентация длинной оси горизонтального линзовидного
сечения штокверковых зон трещин в узлах пересече�
ния правосторонних сдвигов, имеющих северо�вос�
точное простирание, с левосторонними сдвигами,
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Рис. 6. Тектонофизическая схема механизма образо+

вания участка "тройного разуплотнения" земной коры

или аномальной штокверковой зоны трещиноватости 

в узлах пересечения сопряженных разнонаправленных

сдвигов на неотектоническом этапе для площади Ро+

машкинского месторождения нефти.

1. главные оси нормальных напряжений регионального поля напря�
же�ний: а � сжатия; б � растяжения. 2 � 3 � сдвиги: 2 � правосторон�
ние и 3 � левосторонние. 4 � системы трещин отрыва, образующие

кулисные ряды левосторонних (а) и правосторонних (б) сдвигов. 
5 � направление трещин, стремящихся под воздействием регио�

нального поля напряжений к раскрытию (а) и закрытию (б). 6 � пло�
щади "тройного разуплотнения" земной коры
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имеющими северо�западное и се�
вер�северо�западное простира�
ние, будет субширотной (от 275 до
290°) (рриисс.. 44,, 66). Аналогичные по
простиранию субвертикальные зо�
ны открытой трещиноватости вы�
явлены О.Л. Кузнецовым, И.А. Чир�
киным, А.С. Жуковым и др. (2004)
в фундаменте на Ново�Елховском
месторождении нефти, в районе
скважины 20009. Узлы пересече�
ния парагенетичных сдвигов на
площади Ромашкинского место�
рождения располагаются вдоль
сдвигов на расстоянии 3, 5, 10 и
более километров. Это предпола�
гает соединение в фундаменте
близкорасположенных штокверко�
вых зон трещиноватости и форми�
рование прерывистых линейных
субвертикальных аномальных зон
разуплотнения, или потенциаль�
ных резервуаров нефти и газа.

Естественно, что прогноз в фун�
даменте штокверковых линзовид�
ных зон аномальной трещиновато�
сти или их линейно объединенных
участков на основе геолого�геофи�
зической и тектонофизической ин�
терпретации материалов дешиф�
рирования космических снимков
является только преддверием их
прогноза. Более обоснованным
оно может стать при применении
на спрогнозированных площадях

комплекса атмогеохимических, на�
земных геохимических, геофизиче�
ских, в первую очередь, по�види�
мому, сейсмических � 3D�, 4D�мето�
дов, а также при привлечении све�
дений мониторинга длительно со�
храняющейся повышенной нефте�
отдачи скважин, улучшении качест�
ва и состава нефти, возобновлении
запасов нефти на разрабатывае�
мых месторождениях вблизи или в
узлах пересечения сдвигов. В сово�
купности эти исследования позво�
лят изучить глубины заложения
сдвигов, выявить и изучить ано�
мальную трещиноватость в узлах
пересечения сдвигов и, соответст�
венно, по проявленности индикато�
ров глубинного притока углеводо�
родных флюидов отбраковать ма�
лоперспективные и наметить наи�
более перспективные узлы пересе�
чения сдвигов для выявления буро�
выми работами в фундаменте
штокверковых зон разуплотнения
или потенциально связанных с ни�
ми месторождений нефти.

Выводы

Складкоформирующим разло�
мам взбросово�надвиговой при�
роды и всей парагенетичной три�
аде разломов зон сдвиговых де�
формаций: а) растяжения (трещи�
нам отрыва, сбросам, грабенам);

б) скола (сдвигам) и в) сжатия
(взбросо�надвигам), а также уз�
лам пересечения сдвигов текто�
нодинамически (тектонофизичес�
ки) присуща вулкано� и гидроэк�
сплозивная функция. Поэтому для
прогнозирования и картирования
очагов скрытой разгрузки в оса�
дочный чехол и кристаллический
фундамент земной коры глубин�
ных геофлюидов, включая УВ, при
решении проблем нефтеносности
фундамента и современной под�
питки известных месторождений
нефти УВ, оптимальным на пер�
вых этапах работ является деши�
фрирование на космических сним�
ках структурных рисунков неотек�
тонически активных парагенетич�
ных дислокаций с последующей их
неогеодинамической интерпрета�
цией на основе тектонофизическо�
го анализа геолого�геофизической
информации. Выявленные при
этом структурно�кинематические
закономерности размещения и ди�
намические (в свете тектоничес�
ких полей напряжений) условия об�
разования и сохранности место�
рождений УВ могут быть положены
в основу тектонических предпосы�
лок их прогноза и поисков как в
осадочном чехле, так и фундамен�
те земной коры Республики Та�
тарстан.
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