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Фронтальные части складчато-надвиго-
вых поясов – важные объекты поиска скоплений 
УВ. В сходных условиях при нефтегазопоиско-
вых работах получены положительные резуль-
таты в Карпатах, Скалистых горах, на северо-
востоке Аравийской плиты, в Предуралье и др. 
В Восточной Сибири большое внимание привле-
кает Нюйско-Джербинская впадина (НДВ), распо-
ложенная на севере Предпатомского региональ-
ного прогиба (ПРП) (рис. 1). Строительство неф-
тепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО), пересекающего НДВ, делает все более 
необходимым ее дальнейшее освоение.

В истории изучения геологического строения 
территорий, имеющих складчато-надвиговую при-
роду, заметный след оставили работы В. А. Об-
ручева, Н. М. Чумакова, А. К. Боброва, К. Б. Мок-
шанцева и др. Анализом складчато-надвиго-
вых дислокаций, развитых непосредственно на 
территории НДВ, занимались В. Л. Ма сай тис, 
М. В. Михайлов, А. В. Мигурский, В. С. Старо сель-
цев, К. И. Микуленко, В. С. Ситни ков, В. В. Гайдук 
и мн. др.

В процессе геологического развития НДВ 
подвергалась различным геодинамическим акти-

визациям. Ее становление началось в рифее, ког-
да на пассивной окраине Сибирской платформы 
накапливались осадки большой мощности, в том 
числе и нефтематеринские. Это привело к форми-
рованию одного из крупнейших палеоочагов гене-
рации углеводородов (УВ) [3, 12].

Осадочный чехол НДВ сложен галогенно-тер-
ригенно-карбонатными породами (рис. 2). По со-
ставу и степени дислоцированности он делится на 
два основных комплекса – рифейско-нижневенд-
ский и верхневендско-нижнесилурийский, разде-
ленных по уровню залегания солей торсальской 
пачки бюкской свиты венда (Vbk). Это деление об-
условлено резко выраженным несогласием струк-
турных планов подсолевой и соленосно-надсо-
леносной толщ разреза из-за осложненности его 
верхней части линейными складчато-надвиговы-
ми дислокациями, развитыми в результате шарьи-
рования.

По поводу времени формирования линей-
ных дислокаций имеется несколько точек зрения. 
В. А. Лабуркин [2] связывает формирование склад-
чатых структур с тектоническими движениями но-
вейшего этапа. В. Л. Масайтис и др. [5] утверждают, 
что «значительные геологические события запечат-
лены в угловом несогласии между конгломератами 
орночеканской свиты (D2or) в юго-западной части 
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Ленской периорогенной зоны и подстилающими их 
глубоко эродированными и смятыми отложениями 
кембрия и нижнего ордовика». С. М. Замараев счи-
тает, что смятие чехла началось в конце силура – 
начале девона [1]. По данным М. М. Мануйловой 
[4], основной пик заключительного метаморфиз-
ма в северной части Байкальского нагорья про-
исходил на рубеже 400 млн лет, что указывает на 
позднекаледонский возраст складчатых дефор-
маций. В работе Ю. А. Зорина, А. М. Мазукабзова, 
Д. П. Гладкочуб [11] и др. подтверждается, что обра-
зование складчатых структур в аллохтоне иссле-
дуемой территории происходило на рубеже силура 
и девона. Вывод о доюрском времени формирова-
ния линейных дислокаций доказывается также тем, 
что дислоцированные отложения кембрия, силура 
и ордовика перекрыты горизонтально залегающи-
ми осадками юры (рис. 3).

Процессы шарьирования, происходившие 
в обстановке сжатия при субвертикальном на-

правлении максимального растягивающего на-
пряжения, способствовали раскрытию трещин 
субгоризонтальной ориентировки (рис. 4) [6, 7]. 
В условиях интенсивной дислоцированности по-
род разрушались ранее сформированные зале-
жи УВ и одновременно образовывались новые 
структуры, благоприятные для скоплений УВ. 
Преобладающие горизонтальные сжимающие на-
пряжения в НДВ в период шарьяжеобразования 
способствовали возникновению аномально высо-
кого пластового давления (АВПД) флюидов [7].

Действие АВПД наряду с главенствующей 
субгоризонтальной ориентировкой трещин вызы-
вало массовую латеральную миграцию флюидов 
из Байкало-Патомского палеобассейна на смеж-
ную территорию Сибирской платформы [3, 7, 12], 
на пути которой располагалась НДВ. При благо-
приятных условиях флюиды из глубинных гори-
зонтов могут перетекать в вышележащие и при 
наличии структуры формировать залежь. К таким 

Рис. 1. Обзорная карта исследуемой территории 
Границы: 1 – нефтегазоносных провинций, 2 – Нюйско-Джербинской впадины; 3 – линия геологического разреза; 
4 – отрезок линии ВСТО; 5 – скважины; 6 – месторождения УВ (1 – Алинское, 2 – Восточно-Алинское, 3 – Талакан-
ское (Таранский блок), 4 – Северо-Талаканское, 5 – Талаканское (западный и восточный блоки), 6 – Чаяндинское, 
7 – Среднеботуобинское, 8 – Тас-Юряхское, 9 – Бесюряхское, 10 – Иктехское,  11 – Верхневилючанское, 12 – Ви-
люйско-Джербинское, 13 – Бысыхтахское, 14 – Отраднинское,15 – Хотого-Мурбайское)
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Рис. 2. Сводная стратиграфическая колонка отложений Нюйско-Джербинской впадины [11, с дополнениями автора]
1 – горизонты срыва; отложения преимущественно: 2 – терригенные, 3 – карбонатные, 4 – галогенные; 5 – фунда-
мент; 6 – граница несогласия
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условиям можно отнести раскрытие трещин 
субвертикальной ориентировки в обстановке 
сдвига (см. рис. 4) [9]. Частота встречаемости 
полей напряжений сдвигового типа на иссле-
дуемой территории составляет 25 % [2, 9].

Характер деформаций линейных склад-
чатых структур, в частности развитие трещи-
новатости, во многом предопределяется вели-
чиной угла α, под которым направлена главная 
ось сжимающего напряжения (σ1) к простира-
нию линейных структур (рис. 5). В интервалах 
линейных складок при α ≈ 90° в условиях сжа-
тия происходило раскрытие трещин субгори-
зонтальной ориентировки, при α < 90°, кроме 
того, возникали условия растяжения (сдвига-
сжатия) с раскрытием трещин субвертикаль-
ной ориентировки.

Анализ азимута простирания линейных 
дислокаций показал, что генеральное на-
правление простирания складчатости на се-
веро-западе НДВ составляет 330°. Главная 
ось сжимающего напряжения, под действием 
которого развивались процессы шарьирова-
ния, имела северо-северо-западное направ-
ление. Вдоль линейных складчатых структур 
наблюдаются интервалы, простирание ко-
торых совпадает с генеральным направле-
нием складчатости (незакрашенные участки 
на рис. 5). Выделяются также интервалы, на 
которых направление простирания складча-
тости отклоняется от генерального (наиболее 
интенсивно закрашенные участки на рис. 5). 
При отклонении простирания линейных дис-
локаций от генерального изменяется угол (α) 
приложения к ним главной оси (σ1) сжимаю-
щего напряжения. Наличие трещин горизон-
тальной и вертикальной ориентировки под-
тверждается материалами описания керна 
скважин, пробуренных на территории НДВ 
(Отраднинских 3141, 3142, 3143; Сулар ской 
2420).

Распределение участков с разными ус-
ловиями напряжений внутри линейных дис-
локаций показано на примере Отраднинского 
газоконденсатного месторождения, рас-
положенного в НДВ в районе Мурбайско-
Отраднинского вала (см. рис. 5). Залежи УВ 
на месторождении имеются в автохтоне (тел-
геспитский продуктивный горизонт бюкской 
свиты, Vbk) и в аллохтоне (продуктивный 
пласт Ю-I юряхской свиты, V–Є1jrh). Залежь 
в автохтоне первична по отношению к залежи 
в аллохтоне. Скопление УВ в аллохтоне про-
изошло в результате перетока из автохтона 
по системе разрывных нарушений, в том чис-
ле и по трещинам растяжения субвертикаль-
ной ориентировки. Залежь в аллохтоне при-
урочена к участку сдвига-сжатия Мурбайско-
Отраднинского вала. Угол α в районе место-
рождения составляет 70°. Вероятно, что такое 
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значение удовлетворяет условиям перетока флю-
идов из нижних горизонтов в верхние.

Исследование размещения нефтегазовых 
месторождений в Месопотамском прогибе по-
казало, что они концентрируются на площади, 
приуроченной к региональному изгибу склад-
чатости, образование которого вызвано гради-
ентным погружением фундамента Аравийской 
платформы [8]. Участки с подобными условиями 
напряжений, но в более крупном масштабе име-
ются и в НДВ.

Таким образом, интервалы линейных дисло-
каций, простирание которых отличается от гене-

рального, предлагается считать перспективными 
зонами нефтегазонакопления.

Выводы
Формирование линейных дислокаций в ал-

лохтоне НДВ происходило при субвертикальном 
направлении оси (σ1) максимального растягиваю-
щего напряжения с раскрытием трещин субгори-
зонтальной ориентировки.

Вдоль простирания линейных дислокаций 
в горизонтальной плоскости выделяются локаль-
ные участки, на которых помимо сжатия суще-
ствовали условия растяжения (сдвиго-сжатие) 

Рис. 4. Ориентировка трещин растяжения (Т) 
при надвигах и сдвигах [6] (σ1, σ2, σ3 – макси-
мальная, средняя, минимальная оси сжимаю-
щего напряжения соответственно)

Рис. 5. Схема распределения участков с различной ориентировкой азимута простирания складчатости к главному 
сжимающему напряжению
1 – участки складчато-надвиговых дислокаций, испытывающие: а – сжатие, б – сжатие со слабым сдвигом, в – 
сдвиго-сжатие; 2 – границы складчато-надвиговых дислокаций: а – достоверные, б – предполагаемые; 3 – изо-
гипсы кровли билирской свиты (Є1bl) (по материалам ОАО «Хантымансийскгеофизика», 2008); 4 – разрывные на-
рушения, надвиги: а – достоверные, б – предполагаемые; 5 – направления простирания участков, испытывающих: 
а – сжатие, б – сдвиго-сжатие; 6 – направление напряжений: а – нормального, б – касательного; 7 – угол между 
главным сжимающим напряжением и простиранием линейных складок; 8 – скважины
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с раскрытием трещин субвертикальной ориенти-
ровки.

Интервалы линейных складок, характеризу-
ющиеся развитием трещин растяжения двух гене-
раций, являются перспективными объектами по-
иска скоплений УВ в аллохтоне НДВ.
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