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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОРОГЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ1

Попков В.И.2

FEATURES OF THE STRUCTURE OF OROGENIC CONSTRUCTIONS IN NORTHWEST
CAUCASUS ACCORDING TO SEISMIC PROSPECTING DATA

Popkov V. I.

On the basis of studying materials of seismic prospecting, the new deep geological model of Northwest
Caucasus is offered. The defining role in the structure of the region is given to fold-and-thrust dispositions,
which formed at a conflict stage as a result of subhorizontal transportation of rock masses in the north-
northeast direction.

В настоящее время можно считать до-
казанным определяющее значение тангенци-
ального стресса в формировании орогенных
зон, представляющих собой сложный ком-
плекс разноранговых складчато-надвиговых
дислокаций и аллохтонных структур. Тем не
менее, среди геологов, изучавших тектонику
Северо-Западного Кавказа, достаточно проч-
но укоренилась точка зрения о его преиму-
щественно складчато-блоковом строении, при-
оритетности вертикальных движений в фор-
мировании структурных форм, широком раз-
витии диапировых и криптодиапировых дис-
локаций. Практически все геологические кар-
ты и разрезы составлены на основе упро-
щенных фиксистских представлений, отрица-
ющих крупноамплитудные латеральные пере-
мещения. Если и предусматривалась возмож-
ность каких-то незначительных горизонталь-
ных перемещений масс горных пород, то такие
разрезы не были сбалансированы, а значит
они не палинспастичны, геометрически невер-
ны и требуют пересмотра.

Основные работы, в которых рассматри-
вается морфокинематическая характеристика
дислокаций Северо-Западного Кавказа, отно-
сятся к 60–70-м годам прошлого века, ко-
гда господствующей геологической парадиг-
мой являлась геосинклинальная концепция [1,
3–5,9, и др.]. Несмотря на очевидный прогресс

в изучении структуры складчатых систем, для
рассматриваемой территории практически от-
сутствуют научные публикации, освещающие
данную проблему с мобилистических позиций.

Для решения поставленной задачи были
проанализированы сейсмические материалы,
полученные на отдельных площадях Северо-
Западного Кавказа в прошлые годы.

Сейсмические наблюдения проводились
методом отраженных волн в модификации
РНП 48 — канальной сейсмостанцией ПО-
ИСК — МОВ. Применялось непрерывное
двухкратное профилирование с расстоянием
между пунктами взрыва 600 м и расстояни-
ем между центрами групп сейсмоприемников
25 м. Через 3–5 км отрабатывались попереч-
ные расстановки на базе 22 км. Обработка
первичных материалов осуществлялась в со-
ответствии с инструкцией по сейсморазведке.
Результативные материалы представлены глу-
бинными сейсмическими разрезами и струк-
турными схемами по условным отражающим
сейсмическим горизонтам в меловых и палео-
геновых отложениях.

Полученные сейсмические материалы поз-
волили охарактеризовать в самых общих чер-
тах строение мезозойских отложений до глу-
бин 3–4 км. Однако сложные глубинные и по-
верхностные сейсмогеологические условия со-
здают значительные, а порой и непреодоли-
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мые на данном этапе развития сейсморазведки
трудности в получении высококачественных
сейсмических материалов. Тем не менее, на
многих сейсмических и сейсмогеологических
разрезах с большей или меньшей достоверно-
стью нашло подтверждение большинство ан-
тиклинальных и синклинальных складок, за-
картированных ранее геологическими съемка-
ми. На отдельных разрезах был установлен го-
ризонт «К1», относимый предположительно к
карбонатным отложениям нижнего мела.

Однако выполненные построения по это-
му горизонту следует считать сугубо схема-
тичными. Поэтому строение этой части разре-
за оказалось по объективным причинам прак-
тически не изученным, а господствовавшие
представления о блоковом глубинном стро-
ении Северо-Западного Кавказа и приори-
тетности вертикальных тектонических движе-
ний в формировании структуры земной ко-
ры субъективно не позволили исследовате-
лям увидеть те немногочисленные факты, за-
фиксированные на временных разрезах, ко-
торые указывают на развитие в мезозойско-
кайнозойских отложениях дислокаций боково-
го сжатия.

В качестве исходных материалов для по-
строения геологических разрезов использова-
лись временные разрезы, но представленные
в разных масштабных вариациях: с горизон-
тальными масштабами 1:25 000, 1:50 000. Вер-
тикальный («временной») масштаб при этом
примерно в два раза был увеличен («рас-
тянут») относительно горизонтального. Такое
соотношение масштабов позволяет более по-
дробно проанализировать строение отдельных
деталей разреза, морфологию пликативных и
разрывных дислокаций и т.п.

Однако последующие построения по таким
разрезам, в том числе и составление глубин-
ных геологических разрезов, по вполне понят-
ным причинам будут резко искажать действи-
тельную геологическую ситуацию, поскольку
из-за более крупного вертикального масштаба
пликативные дислокации кажутся более вы-
сокоамплитудными, а складчатость — интен-
сивной, контрастной. Разрывные нарушения
смотрятся как крутопадающие, надвиги вы-
глядят как взбросы и т. д. На практике до-
статочно часты случаи, когда интерпретаторы
делают последующие выводы на основе таких
искажающих реальную ситуацию построени-
ях.

Для получения адекватной геологической
картины были использованы также сейсмиче-

ские разрезы масштаба 1 : 50 000 со «сжатым»
вертикальным «временным» масштабом, при-
мерно соответствующему вертикальному. На
их основе были построены окончательные глу-
бинные геологические разрезы.

Итоговые геологические разрезы являются
«сбалансированными», то есть палинспастич-
ными. Методика их построения достаточно хо-
рошо известна и широко применяется зару-
бежными геологами при изучении структуры
складчатых областей [10–12]. Суть ее заклю-
чается в том, что построенные геологические
разрезы должны позволять вернуть дислоци-
рованную слоистую структуру горных пород
в исходную (недеформированную) ситуацию.
При таком «распрямлении» разреза не долж-
ны появляться разрывы пластов по латерали,
то есть «дыры», а также стратиграфическое
«сдваивание» пластов.

Если эти условия не выполняются, то по-
строенные разрезы считаются геометрически
неверными, а значит, ложными. Отметим,
что «сбалансированные» разрезы практиче-
ски сводят на нет возможные варианты по-
строений, в том числе и определение место-
положения плоскости разрывов на различных
стратиграфических уровнях.

При выделении складчатых и разрыв-
ных дислокаций, помимо волновой картины,
зафиксированной на сейсмических разрезах,
обязательно принималась во внимание и по-
верхностная геологическая ситуация, а так-
же данные структурно-картировочного и глу-
бокого бурения. Несомненно, что определен-
ную роль при этом сыграл и предшествующий
многолетний опыт по интерпретации сейсми-
ческих разрезов и картированию складчато-
надвиговых дислокаций по комплексу геолого-
геофизических данных по самым различным
в тектоническом отношении регионам [2, 6, 7].
То есть здесь имеет место субъективный фак-
тор: готовность геолога по отдельным, иногда
отрывочным данным, воссоздать целостную
картину исследуемого геологического объек-
та. Учитывались при этом и известные морфо-
логические особенности дислокаций горизон-
тального сжатия (асимметричность антикли-
налей, приуроченность их к фронтальным ча-
стям надвигов, выполаживание поверхности
последних с глубиной и др. [6]).

В результате автором была создана но-
вая глубинная геологическая модель Северо-
Западного Кавказа (рис. 1–4).

Составленные разрезы не противоречат
ни поверхностной геологии, ни характеру
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Рис. 1. Сейсмогеологический разрез по линии профиля 057313 (Азовский район)

волновой картины, ни общей организации
структуры Северо-Западного Кавказа, ни об-
щетеоретической концепции строения горно-
складчатых систем.

Как можно видеть на прилагаемых разре-
зах, определяющую роль в строении района
играет серия надвиговых дислокаций, имею-
щих крутые поверхности сместителей в верх-
них стратиграфических горизонтах и быстро
выполаживающихся с глубиной с переходом в
субгоризонтальные срывы. Здесь имеется чет-
ко выраженное веерообразное строение надви-
говых систем. Головные части тектонических
чешуй во фронтальной части смяты в асим-
метричные антиклинали, более пологие юж-
ные крылья которых перекрываются северны-
ми крыльями тыловых надвигов.

Эти морфологические особенности надви-
гов и сопутствующих им антиклиналей обу-
словлены механизмом их формирования в об-
становке тангенциального стресса, а именно:
трансформацией горизонтальных тектониче-
ских движений в вертикальные во фронталь-
ных частях аллохтонов с образованием харак-
терных складчато-надвиговых дислокаций.

Таким образом, анализ сейсмических ма-
териалов позволяет сделать следующие основ-
ные выводы.

1. В структуре складчатых сооружений
Северо-Западного Кавказа главенствующую
роль играют чешуйчатые надвиги, переходя-
щие с глубиной в пологие срывы.

2. Надвиги являются первичными по отно-
шению к складчатым дислокациям. Асиммет-
ричные антиклинали приурочены к фронталь-
ным частям надвигов.

3. Соответственно с направлением паде-
ния плоскости надвигов смещаются и сво-
ды полуантиклиналей. Иногда они полностью
преобразуются в моноклинально залегающие
блоки, зажатые между соседними надвигами.
Отсюда вытекает один принципиально важ-
ный практический вывод: структурный план
вышележащих стратиграфических комплек-
сов не может служить серьезной основой для
выбора местоположения глубоких скважин,
направленных на поиск залежей нефти и га-
за в более глубоко залегающих горизонтах.

4. Отмеченный выше парагенез складча-
тых и надвиговых дислокаций, а также их
морфо-кинематические особенности со всей
очевидностью свидетельствуют о решающей
роли горизонтальных тектонических напря-
жений в формировании структуры региона. В
качестве их главного источника является дви-
жение в северном направлении Закавказско-
Восточно-Черноморской плиты, оказавшейся
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Рис. 2. Сейсмогеологический разрез по линии профиля 057101-057318 (Северский район)
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Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по линии профиля 057207-057321 (Северский район)
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на коллизионном этапе в сфере влияния фор-
мирующегося Аравийского синтаксиса [8].
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