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Аннотация. Рассмотривается системно-геоднамическое стро-
ение некоторых нефтегазовых месторождений, имеющих стро-
гую привязку, проявляющуюся в виде геологических особенно-
стей в разноуровневых полях напряжений разных рангов.  
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ефтегазоносность территории определяют факторы, отражающие условия образования 
и формирования залежей углеводородов. Бассейновое моделирование отражает много-

мерные пространства, в которых все процессы ассоциируются с соответствующими структурами. Фи-
зические законы соответствуют геометрическим связностям.  

В основе соподчинения изучаемых геологических объектов и масштабом их исследования ле-
жит иерархия геодинамических процессов. Фундаментальная особенность неравновестных систем 
порождает высокоупорядочные структуры. 

В условиях несовпадения поступательного смещения твердых, жидких и газообразных масс 
Земли с ее вращением создаются разномасштабные и разноуровневые пространственно-временные 
структуры, адекватные ранжированию геологической среды на блоки, соответствующие ее напряжен-
но-деформированному состоянию в полях напряжений разного ранга. Поля напряжений не могут счи-
таться ни внутренними, ни внешними по отношению к любой изолированной системе и неотделимы 
от других физических реальностей. Эти поля представляют собой единое фрактальное семейство, 
повторяющее свою геометрию на различных масштабных уровнях. Проходя в течение геологической 
истории по одной и той же трассе, векторы поля напряжений могут менять свое напрвление и контро-
лировать соответственно разновозрастные комплекс [1]. Таким образом, в трехмерном пространстве 
создается универсальная безразмерная сеть напряжений, которая является опорой, силовым (энер-
гетическим) каркасом, связью на масштабах любых расстояний. 

Элементарная форма движения находит свое выражение в материальной среде в виде изме-
нений деформационно-разрушительного характера. 

Несмотря на огромное разнообразие форм проявления складчатости, порождающие её механизмы 
немногочисленны и в разной мере взаимосвязаны между собой и другими геологическими процессами. 

В процессе геолого-геодинамической интерпретации по разным регионам результатов дешифриро-
вания космических снимков, данных бурения и тектонических, геофизических, топографических материа-
лов было установлено, что преобразование среды и флюидодинамические процессы имеет строго собы-
тийно-пространственную привязку, проявляющуюся в виде геологических особенностей. Все элеменеты 
геологической среды условно можно подразделить на 4 основные категории: тведая, жидкая, газообраз-
ная фазы и структурные элементы. Составляющие этих категорий находятся в постоянном взаимодей-
ствии и взаимопревращении, что приводит к устойчивости геолого-геофизической среды. 

Современные геодинамические исследования, проводившиеся на протяжении последних десятиле-
тий, привели к коренным изменениям не только представления об эволюции, геологическом строении и 
нефтегазоносности осадочных бассейнов в целом, но и для нефтегазовых месторождений [2, 3]. 

Интерпретация поля напряжений в центральной части Восточно-Европейской платформы поз-
воляет предположить, что наряду с общим сжатием, в пограничных переходных зонах возникает рас-
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тяжение, обусловленное разноориентированным вращением отдельных сегментов фундамента. Пе-
риодически сменяющие друг друга напряжения вызывают вначале, в условиях растяжения, формиро-
вание морфологически разнообразных впадин, а затем, в условиях сжатия, возникновение инверси-
онных поднятий, причем этот процесс может неоднократно повторяться. Изменение направлений 
векторов поля напряжений может являться причиной стадийности развития и деформированности 
осадочного чехла со структурным планом дорифейского фундамента.  

Используя поля как диагностический признак многих геодинамических явлений, можно объяс-
нить условия формирования геологических структур, периодически испытывающие деформации сжа-
тия-растяжения разной амплитуды и частоты; ортогональные и диагональные системы разломов; 
участки с дифференцированными вертикальными движениями земной коры.  

При составлении геодинамической карты Восточно-Европейской платформы и сопредельных 
территорий, в основе которой лежит анализ современных нелинейных геодинамических процессов, 
происходящих в коре и мантии в масштабе 1 : 5 000 000, установлено, что Оренбургское нефтега-
зокнденсатное месторождение (ОНГКМ) расположено на территории условно геодинамической 
устойчивости. Анастасиевско-Троицкое НГКМ, Курчанское НГМ и Западно-Анастасиевское НГМ нахо-
дятся на территории повышенной сейсмической активности, в условиях сдвиговых деформаций. 

В зоне сочленения Волго-Уральской антеклизы с Прикаспийской впадиной и Предуральским про-
гибом в северной части Соль-Илецкого выступа фундамента расположен Оренбургский вал, имеющий 
субширотное простирание. Этому валу приурочено Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. 

Изучаемая территория отличается сложной и напряженной тектонической обстановкой, кроме 
множественного числа перерывов в отложенияяях, об этом же свидетельствует Соль-Илецкий соля-
ной купол с выходом кепрока на дневную поверхность [4].  

Продолжительное и всестронее изучение геологии Восточно-Европейской платформы и Урала под-
твердили, что реальная картина дислокаций включает в себя в качестве обязательного элемента разрыв-
ные нарушения. Вокруг Оренбургского вала разломы существуют с хорошо выраженными в рельефе се-
мействами с псевдо-спиралеобразными ортогональными, выпуклыми и вогнутыми формами. Основной 
срыв дислоцированных пород ордовика, причем в сторону северного крыла вала надвиг выкручивается и 
переходит во взброс; следующая поверхность срыва приурочена к подошве кунгурских солей.  

Карбонатные отложения каменноугольного и нижнепермского периода, мощностью 1130–1270 мет-
ров подстилаются преимущественно терригенными отложениями ордовика. В своде Оренбургского вала 
полностью отсутствуют девонские и часть отложений нижнего карбона. На северном и западном склонах 
Соль-Илецкого выступа отложения фаменского ярус несогласно залегают на отложениях эйфельского 
яруса. Перерывы зафиксированы и внутри каменноугольных отложений. 

В результате структурных построений, при интерпретации имеющегося комплекса геолого-
геофизических материалов создана геодинамическая карта-схема западной части Оренбургской об-
ласти (рис. 1) в масштабе 1 : 1 000 000.  

Структура поля напряжений, представленная на карте-схеме, находится в системе взаимодей-
ствия 120-километровых блоков земной коры  

 

 
 

Рисунок 1 – Западная часть Оренбургской области. Геодинамическая карта-схема  
(Казанкова Э.Р., Корнилова Н.В., составлена на основе [5]) 

  

Большой материал получен по закономерностям распределения в различных структурно-
вещественных комплексах и структурно-формационных зонах Большого Кавказа разномасштабных дизъ-
юнктивов. Установлена связь дизъюнктивов широтного и северо-западного простирания со структурами 
сжатия, а меридионального и северо-восточного простирания со структурами растяжения [6].  
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 По разрезу залежи углеводородов приурочены к 6-ти нефтегазоносным комплексам. Основ-
ные перспективы роста углеводородного потенциала Северо-Кавказской НГП связывают с верхнеюр-
скими залежами системы Предкавказских передовых прогибов [7].  

 Проведенная геодинамическая интерпретация комплекса имеющихся данных по Северо-
Кавказской нефтегазоносной провинции позволила охарактеризовать напряженно-деформированное 
состояние территории и геодинамическое состояние среды на подземных хранилищах газа и уни-
кальных месторождениях нефти [8, 9]. 

На территории Западно-Кубанского прогиба разведано большое число месторождений нефти и га-
за, различных по геологическому строению и характеру нефтегазоносности разреза. Анастасиевско-
Троицкое НГКМ, Курчанское НГМ и Западно-Анастасиевское НГМ приурочены к одноименным линейным и 
брахиморфным крипто и диапировым складкам западной части Анастасьевско-Краснодарской системы 
(антиклинальная зона), выявленной в центральной части Западно-Кубанского прогиба, вблизи его осевой 
зоны. Антиклинальная зона разграничивает Западно-Кубанский прогиб на две синклинали – Адагумо-
Афипскую и Славянско-Рязанскую. Сам прогиб имеет размеры в длину более 250 км и ширину около              
90 км и представляет собой асимметричную депрессию, субширотного простирания. С юга Западно-
Кубанский прогиб отделен Ахтырским разломом, сбросо-взбросового характера, от складчатой области 
Большого Кавказа, а с севера он ограничивается Новотитаровским разломом. На западе прогиб граничит 
с Керченско-Таманским межпериклинальным прогибом, а на востоке с Адыгейским выступом [10]. 

В результате геолого-геодинамических исследований построена геодинамическая карта-схема 
Западно-Кубанского прогиба, масштаба 1 : 1 000 000 (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Западно-Кубанский прогиб. Геодинамическая карта-схема  
(Казанкова Э.Р., Корнилова Н.В., , составлена на основе [11]) 

 

При рассмотрении региональных планов изучаемых территорий, установлено, что Оренбург-
ская структура, (одноименное нефтегазоконденсатное месторождение), западная часть Анастасьев-
ско-Краснодарской системы (антиклинальная зона) и приуроченные к ней Анастасиевско-Троицкое 
НГКМ, Курчанское НГМ и Западно-Анастасиевское НГМ расположены в зоне действия преимуще-
ственно восходящих векторов поля напряжений, действующих с глубины 180 км. 

Проведенные исследования подтвердили сходные геодинамические условия формирования 
Астраханского, Восточно-Перевального и других месторождений. Исследования показывают, что на 
больших глубинах перспективны поиски легкой нефти и газоконденсатов в нетрадиционных коллекто-
рах. Формирование крупных скоплений углеводородов и мощного флюидопотока происходит в участ-
ках восходящих векторов поля напряжений.  

Воздействием восходящих и нисходящих векторов можно объяснить и мозаику фациальных обста-
новок. Изменения направления векторов поля напряжений может определять геодинамическую ситуацию 
участков осадочных бассейнов и влиять на интенсивность миграции и аккумуляции углеводородов. 

Геодинамические исследования отдельных регионов дают возможность утверждать, что преоб-
разование среды и флюидодинамические процессы имеет строго событийно-пространственную при-
вязку, проявляющуюся в виде геологических особенностей. 

Изученные структурные рисунки повторяются в разных местах, что дает возможность утвер-
ждать, что повторяемость структур одного и того же типа в сходных ситуациях не может быть случай-
ной. Системно-геодинамические исследования в полях напряжений позволяют проводить разномас-
штабное геолого-геодинамическое районирование среды, прогнозировать скопления углеводородов, 
связанные с оконтуриванием участков развития повышенной трещиноватости и определять вероят-
ные направления естественной миграции углеводородов. 
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