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On the example of well-studied areas intermittently impulsive nature of tectonic dislocations
identified development in the sedimentary cover is shown. The reason for this is tangential
compression, which lithospheric plates periodically have.
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Введение

Импульсивный характер формирования
современных и новейших складчатых и раз-
рывных дислокаций, обусловленный чередо-
ванием продолжительных периодов накопле-
ния напряжений и кратковременными им-
пульсами их разрядки, доступен непосред-
ственному наблюдению при проявлении из-
менений в ландшафте земной поверхности
или сопровождающих их природных геоло-
гических катаклизмов.

Более древние тектонические движения
запечатлены в мощностях и фациях отло-
жений, перерывах в осадконакоплении, стра-
тиграфических и угловых несогласиях, а
также морфологии самих дислокаций. При
изучении истории формирования погребен-
ных дислокаций, как правило, используют
анализ фаций и мощностей. Гораздо реже
уделяют внимание перерывам в осадкона-
коплении и сопровождающим их эрозионно-
денудационным процессам. Более того, в ме-
тодических руководствах по палеотектониче-
скому анализу рекомендуется заключать их
внутрь изучаемых интервалов разреза. При
таком подходе к изучению древних движе-
ний роль перерывов в осадконакоплении, со-
провождавшихся поднятиями земной коры и
размывом накопленных ранее толщ, оказы-
вается неучтенной. Отсюда вполне закономе-
рен последующий ошибочный вывод о пре-

обладании конседиментационных тектониче-
ских движений и длительном характере фор-
мирования дислокаций.

Очевидно, что сохранившаяся в разре-
зе мощность отложений есть алгебраическая
сумма всех движений: нисходящих, сопро-
вождавшихся их накоплением, и восходящих,
когда территория выходила из-под уровня
моря, а накопившиеся ранее отложения под-
вергались размыву, проявлявшемуся с раз-
личной интенсивностью как на региональ-
ном, так и локальном уровнях. Несомнен-
на обратная зависимость получаемой скоро-
сти тектонических движений от интервала
усреднения: чем шире по продолжительности
возрастные интервалы, тем большее количе-
ство размывов может быть в них заключе-
но, тем меньше получаемая в итоге скорость
движений. Соответственно снижается и до-
стоверность выводов.

1. Перерывы в осадконакоплении и
формирование дислокаций

Для изучения роли и количественно-
го соотношения конседиментационных и
постседиментационных движений в форми-
ровании структурного плана платформен-
ного чехла были выбраны хорошо изу-
ченные районы запада Туранской плиты,
такие как Южно-Мангышлакский прогиб,
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Рис. 1. Южно-Жетыбайское (а) и Северо-Ракушечное (б) поднятия.
Палеотектонические профили к началу ааленского века, иллюстрирующие постседиментационный

характер развития дислокаций [1];
1 –– скважины; 2 — стратиграфические границы: а –– согласные, б –– несогласные; 3 –– разрывы;

4 –– песчаники, алевролиты; 5 –– глины, аргиллиты; 7 –– мергели; 8 –– писчий мел

Центрально-Мангышлакская система дисло-
каций, Бузачинский свод [1, 2]. Детально ис-
следованы основные региональные переры-
вы в осадконакоплении: предъюрский, пред-
меловой, преддатский и предсреднемиоцено-
вый. При этом была проанализирована исто-
рия формирования как крупных тектониче-
ских структур, так и осложняющих их ло-
кальных поднятий.

В результате было установлено, что в
формировании регионального структурного
облика запада Туранской плиты восходящие
тектонические движения имеют гораздо бо-
лее важное значение, чем нисходящие (консе-
диментационные). Только за время этих че-
тырех перерывов в осадконакоплении и со-
провождавших их эрозионно-денудационных
процессов региональные структуры набира-
ют от 50 до 80% современной амплитуды
по подошве чехла [1], а наиболее значимыми
явились преддатский и предсреднемиоцено-
вый размывы.

Так, корреляция разрезов различных
структурных зон Южно-Мангышлакского
прогиба свидетельствует о том, что
изменение мощностей подстилающей
глинисто-карбонатной толщи турон-
маастрихтскоговозрста за счет конседимен-
тационных движений не превышает первых
десятков метров, в то время как величина по-
следующего размыва достигала 300 м. Вели-

чина набранной амплитуды крупными струк-
турами за этот промежуток времени дости-
гает 17% от современной амплитуды по по-
дошве платформенного чехла. Еще большую
роль сыграл предсреднемиоценовый размыв,
за счет которого некоторые региональные
структурные элементы получили прирост
амплитуды до 80%.

Анализ величины предсреднемиоце-
нового среза в пределах Центрально-
Мангышлакской системы дислокаций по-
казал, что современный структурный план
этой территории на 80–90% создан восходя-
щими движениями, приуроченными к данно-
му рубежу тектонической активности [3].

Локальные поднятия развивались так-
же импульсивно и преимущественно за счет
постседиментационных движений. В каче-
стве примера можно привести некоторые
разрезы по детально изученным антиклина-
лям (рис. 1), на которых хорошо видно нарас-
тание величины эрозионного срезания нако-
пившихся ранее отложений к сводам подня-
тий без конседиметационного уменьшения их
мощности.

В эти промежутки геологической исто-
рии, несмотря на их малую продолжитель-
ность, складчатые дислокации набирают до
65–90% современной амплитуды. Между пе-
риодами активизации отмечаются длитель-
ные паузы относительного тектонического
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Рис. 2. Дислокации дна Азовского моря. Четко видно стратиграфическое срезание толщ,
залегающих ниже горизонта II, при сохранении толщин отложений, не затронутых размывом.
Стратификация отражающих горизонтов: I –– в кровле майкопской серии, II –– в подошве

олигоцена, III –– в кровле верхнего мела, IV –– в подошве верхнего

покоя с постепенным замедлением, вплоть до
полного прекращения роста поднятий. При
этом локальные поднятия различного време-
ни заложения развивались по-разному. Для
поднятий, заложившихся в предъюрское вре-
мя, выделяется один решающий размыв —
предъюрский, во время которого они в ос-
новном набирают амплитуду (до 90%). В по-
следующем они постепенно завершают свой
рост. Для структур предмелового заложения
характерно проявление нескольких импуль-
сов восходяших подвижек, сопровождавших-
ся размывом. Интенсивность их ниже предъ-
юрского, но в сумме они имеют близкое с ним
значение [2].

Приведенные выше оценки могут быть
только увеличены, поскольку число переры-
вов в осадконакоплении для запада Туран-
ской плиты, начиная с юрского времени, до-
стигает двадцати шести [2].

Аналогичные результаты получены и по
другим регионам. Так, например, при изу-
чении дислокаций дна Азовского моря бы-
ло установлено, что их формирование име-
ло также импульсивный, прерывистый ха-
рактер [3]. Наиболее заметными являлись

предпалеогеновый, предмайкопский и пред-
тортонский импульсы, во время которых тер-
ритория испытывала осушение и происхо-
дил размыв накопившихся ранее отложений,
в максимальной степени проявившийся во
фронтальных частях аллохтонных структур
(рис. 2). Многие дислокации дна Азовского
моря активны в новейшее время, что под-
тверждается проявлением грязевого вулка-
низма, наличием в осадочном чехле текто-
нической брекчированности, аномально вы-
сокие пластовые давления (АВПД), темпе-
ратурных и гидрогеохимических аномалий,
приуроченностью к некоторым из них очагов
местных землетрясений.

2. Современные дислокации (на
примере Таманской

грязевулканической области)

Прекрасным примером импульсивности
тектонических движений могут служить со-
бытия, произошедшие летом 2011 г. на Та-
манском полуострове [5, 6]. Так, 19 июля
2011 г., при выполнении исследований в рай-
оне м. Каменный, выявлено высокоампли-
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Рис. 3. Участок новообразованной суши м. Каменный. Вид поднятия с запада на восток.
Отчетливо видно, что складка уходит под старый береговой уступ

тудное неотектоническое поднятие участка
дна Азовского моря с захватом береговой по-
лосы. Длина поднятия составляет 435 м. Ши-
рина сохранившегося от абразии обнаживше-
гося морского дна 50 м. Поверхность новооб-
разованной суши выпуклой формы (рис. 3).

Наибольшая высотная отметка обнажив-
шегося морского дна на абразионной кром-
ке достигает +2,60 м. Амплитуда восходя-
щих движения с учетом глубины дна на этом
участке и толщины смытого эрозией слоя
неконсолидированных голоценовых осадков
должна составлять минимум 5 м. Данная
оценка амплитуды воздымания является ми-
нимальной.

В ядре брахискладки выходят отложения
панагийской свиты (сармат), на крыльях —
холоднодолиновской свиты (мэотис). Залега-
ние пород крутопадающее. Поверхность под-
нятия осложнена разрывами. Топографиче-
ское поднятие в плане совпадает с брахиан-
тиклиналью мыса Каменного.Рост антикли-
нали вызвал образование оползневого цирка
на береговом обрыве размером около 800 м
с поражением гравитационными дислокаци-
ями всего склона.

Выполненные на подводном продолже-
нии поднятия площадные гидролокации бо-
кового обзора с эхолотированием, а также

профильное сейсмоакустическое профилиро-
вание убедительно подтверждают складча-
тую, не грязевулканическую, природу дисло-
каций [6]. На сейсмических разрезах отчет-
ливо фиксируются аномалии (потеря сейсмо-
акустического сигнала), связанные с мигра-
цией глубинных флюидов. Очаг флюидиза-
ции субизометричный формы находится на
линии между двумя выявленными грязевы-
ми вулканами м. Каменный (морского и су-
хопутного). Флюидизация разреза подтвер-
ждается высокими значениями эманации из
недр радона, замеренными на поднятии (до
60 000 Бк/м3 в подпочвенном воздухе).

Реконструкция полей напряжений по
стандартной методике указывает на ком-
прессионную природу поднятия, возникше-
го в результате тангенциального тектони-
ческого сжатия и выжимания сравнительно
пластичных неогеновых глин. Основное на-
правление оси сжатия (σ1) при формирова-
нии антиклинальной складки ориентировано
в северо-западном (антикавказском) направ-
лении, отвечая общей геодинамической об-
становке развития периклинального замыка-
ния Кавказских структур.

Точное время образования рассматривае-
мого объекта установить не удалось. Опрос
жителей соседней станицы позволяет пред-
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положить, что новообразованная суша по-
явилась в апреле – июне 2011 г. Некоторые
рыбаки утверждают, что море ушло здесь в
течение одной ночи, в результате чего остав-
ленные накануне рыбацкие сети оказались
на суше. Но если даже допустить, что этот
процесс был растянут на 2–3 мес., скорость
воздымания все равно является чрезвычай-
но высокой.

Таким образом, выявленная новообразо-
ванная геологическая структура имеет яв-
но тектоническое происхождение и служит
индикатором высокой современной геоди-
намической активности региона. Образова-
ние ее обусловлено тангенциальными текто-
ническими напряжениями, ответственными
за формирование современного структурно-
го облика Тамани. Разрядка возникающих
напряжений выразилась в данном случае
в пластической деформации компетентных
глин, слагающих геологический разрез Та-
манского полуострова. Сопровождается она
обычно сейсмическими толчками. На вероят-
ность последних указывает развитие на бере-
говом склоне обширного оползневого цирка,
а также аномально высокая скорость роста
поднятия. Тем не менее, данные о сейсмиче-
ских событиях лета 2011 г. в этом регионе от-
сутствуют. Возможно, здесь может идти речь
о так называемом «медленном землетрясе-
нии».

Новообразованная суша продолжает су-
ществовать и в настоящее время после двух
сезонов зимних штормов, однако в результа-
те деятельности моря площадь ее сократи-
лась более чем наполовину. На поверхности
поднятия эрозией стерты следы внутренней
структуры слагающих его отложений, актив-
но развивается растительный покров. Ополз-
невые процессы на склоне приостановились,
налицо следы «дряхления» оползневых тел.
Все это говорит о том, что антиклиналь всту-
пила в паузу тектонического покоя.

3. О возможных причинах
импульсивности тектонических

движений

Можно привести большое количество
примеров, иллюстрирующих приоритетность
кратковременных постседиментационных
тектонических движений в формировании
дислокаций. К подобному выводу неизбежно
приходят и другие исследователи, предпри-
нимавшие попытки оценить роль кон- и пост-
седиментационных тектонических движений

в других регионах [7, 8], что позволяет гово-
рить о достаточно универсальном характере
данного явления.

На протяжении длительного времени
считалось, что формирование дислокаций в
чехле платформ связано с медленными вер-
тикальными подвижками земной коры коле-
бательного характера. Соответственно роль
горизонтальных движений в существовав-
ших моделях складкообразования не рас-
сматривалась. Важным результатом, проли-
вающим свет на происхождение и механизм
формирования внутриплитных дислокаций,
явилось установление их генетической вза-
имосвязи с надвигами [9–13]. При этом бы-
ло показано, что надвиги являются первич-
ными, а антиклинали — вторичными. Су-
ществование аллохтонных структур доказа-
но не только в окраинных, но и внутренних
районах молодых и древних платформ, а так-
же океанических плит [12,13].

Проведенные исследования показали, что
литосферные плиты не являются жесткими
геологическими телами, а гораздо более тек-
тонически мобильны, чем это предусматри-
валось в традиционных вариантах тектоники
литосферных плит. В процессе своего разви-
тия они периодически подвергаются воздей-
ствию тангенциального стресса, приводяще-
му к сокращению их площади за счет под-
двига, тектонического «сдваивания» (окраи-
ны плит), а также образования внутриплит-
ных складчато-надвиговых дислокаций. Изу-
чение истории образования дислокаций по-
казало, что их развитие носит, как правило,
длительный скачкообразный характер [10,
12].

Периодические кратковременные им-
пульсы бокового сжатия, которые испыты-
вают литосферные плиты, сопровождают-
ся восходящими тектоническими движения-
ми, морскими регрессиями и размывом на-
копившихся ранее отложений, перестройкой
структурного плана, заложением новых тек-
тонических элементов и осложняющих их
локальных дислокаций. По сути они явля-
ются своего рода революционными «скачка-
ми» в развитии территорий на фоне более
продолжительных эволюционных периодов
слабо дифференцированных тектонических
движений.

Сравнительный анализ морфологии
внутриплитных деформаций бокового сжа-
тия и дислокаций подвижных поясов позво-
лил прийти к заключению о принципиаль-
ном подобии механизмов их формирования
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и, соответственно, о достаточно универсаль-
ном характере дислокационного процесса в
земной коре, в основе которого лежат гори-
зонтальные тектонические движения [12,13].

Вполне естественно возникает вопрос об
источниках тангенциального стресса, кото-
рый неоднократно испытывают литосфер-
ные плиты в процессе своего развития. Несо-
мненно, что процессы сжатия в складчатых
областях, на континентальных платформах и
океанских плитах являются следствием бо-
лее общих причин, формирующих глобаль-
ную структуру литосферы. Наиболее веро-
ятной причиной возникающих напряжений
в верхних слоях литосферы могут служить
конвективные течения в мантии, реальность
существования которых до настоящего вре-
мени признается многими геофизиками и
геологами. Возникающие при этом напряже-
ния способны приводить как к расколу лито-
сферы с образованием рифтовых систем или
даже океанов, так и к формированию меж-
плитных и внутриплитных деформаций [12].
Возможно также участие ротационных сил,
«плюмовой» тектоники и других процессов.

Заключение

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что формирование тектони-
ческих дислокаций в земной коре носит им-
пульсивный характер. При этом некоторые
из них формируются в результате прояв-
ления однократного тектонического импуль-
са. Другие развиваются длительное время.
В последнем случае их формирование име-
ет крайне неравномерный характер во вре-
мени: на фоне продолжительных спокойных
периодов (тектонических пауз) выделяются
кратковременные фазы резкой активизации
тектонических движений, когда и происхо-
дит основной рост дислокаций. Причины это-
го кроются в периодической разрядке текто-
нических напряжений, накапливающихся в
литосфере.

Разрядка тангенциальных тектонических
напряжений в зонах межплитных и внутри-
плитных дислокаций обусловливает их высо-
кую сейсмическую активность. В их преде-
лах локализуется высвобождение значитель-
ной части механической энергии, осуществ-
ляется ее переход в тепловую, резко уско-
ряются процессы глубинного массоперено-
са на фоне относительно стабильных смеж-
ных участков плит, которые могут приводить
к образованию многих видов месторожде-

ний полезных ископаемых [11]. Высвобожде-
ние тепловой энергии, стресс-метаморфизм,
тектоно-динамические процессы, происходя-
щие в высокомобильных площадях и нося-
щие импульсивный характер, сопровожда-
ются резким увеличением скорости и мас-
штабов генерации глубинных углеводоро-
дов (УВ), их выделением в свободную фа-
зу, многократно активируют процессы вер-
тикальной и последующей латеральной ми-
грации флюидов, приводя к формированию
зон АВПД и внедрению УВ в коллектора-
ловушки. Основными каналами миграции
флюидов являются листрические разломы,
связывающие глубинные очаги генерации
УВ и верхние горизонты земной коры, вклю-
чая ее осадочную оболочку. В пределах та-
ких зон формируется самый разнообразный
спектр ловушек УВ, повышается их плот-
ность, емкостные параметры, что, с уче-
том вышеизложенного, предопределяет вы-
сокую концентрацию и плотность запасов
УВ-сырья.
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