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The review insiding strains derivated under effect of forces of side compression is resulted. The given
type of a structure are known practically on all young and ancient platforms, and also on ocean plates.
Their analysis testifies that the platforms periodically are subjected tangential stressies, presenting to
origin in their cover of dislocations. The morphology last is as a whole similar to structures of horizontal
compression areas, that speaks about the close mechanism of shaping.

На современном этапе развития теоре-
тической геологии одной из первоочередных
фундаментальных проблем является изуче-
ние внутриплитной тектоники, уступающей
по своему значению только проблеме механиз-
ма перемещения плит [1]. В отличие от меж-
плитных складчатых сооружений, где круп-
ные шарьяжи и надвиги наглядно иллюстри-
руют ведущую роль горизонтального сжатия
в формировании их структуры, происхожде-
ние внутриплитных дислокаций обычно свя-
зывается с вертикальными движениями бло-
ков фундамента. Однако в последние годы
появляется все больше доказательств суще-
ствования в осадочном чехле литосферных
плит дислокаций, образовавшихся под воздей-
ствием сил бокового сжатия. В данной ста-
тье предпринята попытка обобщения матери-
алов по данному типу структур, обнаружен-
ных как в пределах разновозрастных конти-
нентальных платформ, так и океанских плит.

1. Молодые платформы

Складчато-надвиговые дислокации обна-
ружены к настоящему времени в преде-

лах всех без исключения молодых плат-
форм. Особенно показательны в этом от-
ношении материалы по Туранской пли-
те, где установлены не только отдельные
структуры, но и целые области, имею-
щие сложное чешуйчато-надвиговое стро-
ение. Достоверно доказано широкое раз-
витие надвигов в пределах Центрально-
го Мангышлака, Восточно-Мангышлакских
дислокаций, Бузачинского свода и Южно-
Бузачинского прогиба, Северо-Устюртской
синеклизы, Центрально-Устюртского высту-
па, северного борта Южно- Мангышлакско-
го прогиба, где они определяют общий стиль
тектоники доюрского осадочного комплек-
са, а также перекрывающего мезозойско-
кайнозойского ортоплатформенного чехла
(рис. 1). Вне этих зон определяющее значение
приобретают региональные сдвиги с амплиту-
дой горизонтального смещения до нескольких
десятков километров. Описанию дислокаций
данного типа посвящены специальные рабо-
ты автopa [2–6].

Особенно широко развиты дислокации бо-
кового сжатия в южной части Туранской пли-
ты, прилегающей к сооружениям Альпийско-
го пояса. Так, в целом субгоризонтальное

1Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (Е00-9.0-59).
2Попков Василий Иванович, академик РАЕН, д-р геол.-минерал. наук, профессор, заведующий кафедрой

региональной и морской геологии Кубанского государственного университета..



72 Попков В.И.

Рис. 1. Фрагмент временного сейсмического разреза (А) и сейсмогеологический (Б)
разрез, иллюстрирующий надвиговую природу антиклинальных зон Восточного

Мангышлака.
1 — отражающие горизонты: II — подошва сенон-турона, III — подошва мела, V1 —
подошва юры, V3 — подошва среднего триаса, VI1 — кровля доверхнепермского

палеозоя; 2 — отражающие площадки; 3 — надвиги

залегание чехла Мургаб-Герирудского блока
в ряде случаев нарушается складками, де-
формированными независимо от основания.
На принадвиговых крыльях пласты залегают
очень круто, нередко с запрокидыванием, в
то время как другое крыло их очень пологое
и более широкое. Все складки вытянуты на
северо-восток, достигая по простиранию де-
сятков километров.

В пределах Сурхобского выступа просле-
живается серия субпараллельных дугообраз-
ных надвигов, определяющих общий его об-
лик. По ним происходит надвигание древних
(включая верхнепалеозойские) отложений на
более молодые, вплоть до неогеновых, при ам-
плитуде смещения до 3–4 км. В ряде мест
наблюдается срыв чехла с комплекса осно-
вания и смятие его в независимые складки.
Аналогичные дислокации установлены в чех-
ле Афгано-Таджикской депрессии [3].

Сейсморазведкой и глубоким бурени-
ем доказана складчато-надвиговая природа
Каракульско-Смушковской зоны дислокаций
кряжа Карпинского. Протяженность ее со-
ставляет более 300 км, ширина от 35 км на
западе до 80 км на востоке. В плане надви-
ги располагаются дугообразно и обращены
выпуклой стороной к Прикаспию. Отдельные

надвиги образуют кулисы, контролирующие
основные антиклинальные поднятия района.
Надвиговыми дислокациями кряжа Карпин-
ского перекрыта и южная часть Астраханско-
го свода, а подсолевые сейсмические отража-
ющие горизонты прослеживаются на расстоя-
нии 70–75 км под складчатыми сооружениями
северной части Скифской плиты, т.е. пример-
но половина кряжа находится в аллохтонном
залегании.

Крупнейшей структурой Скифской плат-
формы является система поднятий, включа-
ющая Азовский, Каневской и Березанский
валы, образующие дугообразную структур-
ную форму протяженностью более 500 км,
обращенную выпуклой стороной к северо-
востоку [5]. Первые два из них распо-
лагаются на стыке с Украинским щитом
и Ростовским выступом древней Восточно-
Европейской платформы. Южные крылья ва-
лов (для Березанского — юго-западное) поло-
гие и широкие, северные (северо-восточное —
Березанский вал) крутые и короткие, обо-
рванные крупными разрывами типа надви-
гов с амплитудой вертикального смещения до
1,5–1,8 км. На сейсмических разрезах в ряде
случаев наблюдается отчетливое чешуйчатое
строение разлома, плоскости отдельных со-
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ставляющих его разрывов наклонены к югу
при резком выполаживании с глубиной и сли-
янии в единую поверхность субгоризонталь-
ного срыва. Амплитуда горизонтального сме-
щения достигает многих километров.

Широко развиты надвиговые дислокации
на северо-западной границе Pейнского масси-
ва, входящего в состав варисцийских дисло-
каций Западной и Центральной Европы. Наи-
более выражена надвиговая тектоника в зоне
северной окраины Арден. Этими надвигами
смещаются на значительные расстояния поро-
ды палеозоя и фундамента. Установлен также
надвиговый характер сочленения Восточно-
Европейской и Западно-Европейской плат-
форм. Известная линия Тессейра-Торнквиста
представляет собой зону нарушений, имею-
щих чешуйчато-надвиговое строение. Сейсми-
ческими исследованиями доказано, что ос-
новными структурными формами Тимана и
Печёрской синеклизы являются надвиги, по-
верхности которых выполаживаются с глуби-
ной. Надвиги развивались длительное время,
в том числе и на платформенном этапе, что
привело к образованию в их фронтальных ча-
стях пликативных дислокаций, объединенных
в протяженные тектонические валы. Многие
надвиги пересечены скважинами. Особо сто-
ит отметить результаты бурения скважины
17-Т на восточном склоне Тиманской гряды,
вскрывшей под геосинклинальными рифей-
скими породами отложения нижней перми,
что свидетельствует об аллохтонной природе
данного тектонического сооружения.

Появляются доказательства существова-
ния подобного типа структур в осадочном
чехле Западно-Сибирской платформы (За-
полярное, Медвежье, Пурпейское, Северо-
Пурпейское, Хамбатейское, Шугинское, Яру-
дейское, Шугуровское, Арчединское, Орье-
башское, Каменноложское, Абрамовское и
другие поднятия). В одних случаях они кар-
тируются сейсморазведкой, в других подтвер-
ждены бурением, как, например, на Щерба-
ковской, Северо-Варьяганской, Тальнинской
и других антиклиналях. Среди них выделя-
ются дисгармоничные и бескорневые подня-
тия, формирование которых связывается с на-
гнетанием пластичных пород в своды складок
под воздействием сил горизонтального сжа-
тия.

2. Древние платформы

Наиболее хорошо изучены складчато-
надвиговые дислокации восточной части
Восточно-Европейской платформы (Жигу-
левская дислокация, Карлово-Сытовская,
Сызранская антиклинали и др.) В пределах
располагающейся южнее Бузулукской впади-
ны картируется серия чешуйчато-надвиговых
дислокаций, во многом определяющих струк-
турные особенности осадочного чехла. Наи-
более крупным является субширотно ориен-
тированный Булатовский надвиг, поверхность
которого наклонена к югу. По данным сейсмо-
разведки фиксируется надвигание отдельных
блоков фундамента друг на друга с амплиту-
дой горизонтального смещения до 1 000 м.

Многочисленные складчато-надвиговые
дислокации установлены в районах, прилега-
ющих к Татарскому своду. К их числу от-
носится Бавлинский и Усть-Икский валы,
Туймазинская и Ромашкинская антиклинали,
Сотниковский выступ и другие структуры,
являющиеся отражением в платформенном
чехле крупных чешуйчатых надвигов фун-
дамента, возрожденных в герцинском и аль-
пийском циклах тектогенеза. Детально они
описаны в работе [7].

Наиболее характерными структурными
формами для северо-западной окраины Си-
бирской платформы являются разномасштаб-
ные надвиги, сопряженные со сдвигами,
фронтальные поднятия, передовые и тыло-
вые впадины. Основным структурным эле-
ментом данного района является Енисей-
Хараелахский надвиг, служивший длительное
время тектоническим швом между платфор-
мой и Енисей-Хатангским прогибом. Погре-
бенная Малохетская система антиклиналей,
осложненных надвигами, повторяет дугооб-
разную форму основного надвига.

Типичными принадвиговыми антикли-
налями являются дислокации Непско-
Ботуобинской антеклизы (рис. 2). Протяжен-
ность складок до 150 км, ширина 1–4 км,
амплитуда 700–750 м. Они осложнены про-
дольными, поперечными и диагональными
разрывами. В процессе формирования скла-
док широко проявилось послойное проскаль-
зывание слоев в более жестких карбонатных
породах, послойное течение и нагнетание вы-
сокопластичных глинистых и соленосных по-
род в своды поднятий.
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Рис. 2. Геологический разрез Непской зоны, по М.А. Дубровину (1979).
1 — аргиллиты, алевролиты, мергели, песчаники, доломиты, известняки; 2 — мергели,

алевролиты, песчаники, аргиллиты, доломиты; 3 — доломиты; 4 — доломиты, известняки; 5 —
каменная соль, доломиты, ангидрито-доломиты; 6 — ангидриты; 7 — гипсы; 8 — аргиллиты,

алевролиты, песчаники; 9 — траппы (долериты); 10 — граниты, гранодиориты, сланцы, гнейсы;
11 — разрывные нарушения; 12 — скважина и её номер. О1−3 — отложения нижнего, среднего и

верхнего ордовика, объединенные; vl+il — верхоленская и илгинская свиты, объединенные;
средний — верхний кембрий: lt — литвинцевская свита нижнего – среднего кембрия; an, bl, bls,
us — ангарская, булайская, бельская и усольская свиты нижнего кембрия; mt2−3 — средне- и
верхнемотская подсвиты нижнего кембрия; mt1+us — нижнемотская подсвита и ушаковская

свита, объединенные, венд

Принадвиговый характер имеют и другие
структуры осадочного чехла юго-западного
фланга Сибирской платформы в полосе кем-
брийских отложений вдоль северо-восточного
обрамления Шарынжалгайского блока от ис-
токов Ангары до Тайшета. Их возникновение
связывается с воздействием горизонтального
сжатия при встречном движении Сибирского
кратона и Саянской складчатой области.

Надвиговые структуры различных мас-
штабов известны в кристаллическом осно-
вании и палеозойско-мезозойском осадочном
чехле в зоне эпиплатформенного орогене-
за Центральных и Южных Скалистых гор
Северо-Американской платформы. В этой же
зоне выделяется ряд глубоких впадин и раз-
деляющих их поднятий. Поднятия имеют по-
логие своды, а впадины — плоское дно с го-
ризонтально залегающими слоями. Надвиги и
сопряженная с ними складчатость развивают-
ся на границах поднятий и депрессий. При
этом надвиги погружаются под поднятия, а
крутые крылья складок обращены в сторону
впадин.

В угленосных толщах пенсильвания юж-
ной части Иллинойского бассейна обнаруже-
ны пологие (30–45) взбросы и надвиги ам-
плитудой от десятков сантиметров до 3 м
преимущественно меридионального прости-

рания. В горных выработках фиксируется
стресс широтного направления, на основании
чего надвиги считают результатом современ-
ных сжимающих тектонических напряжений.
Судя по имеющимся данным, они унаследова-
ны от напряжений, сформировавших мериди-
ональную складчатую структуру угленосных
толщ [8].

Известная разломная система Пьюласки
юго-западной Виргинии представляет собой
сложную серию надвигов, формирование ко-
торой связывается с рамповым перемещением
по поверхности тектонического срыва с более
низкого уровня в формации Роум в зону сры-
вов формации Маккарти, залегающую на бо-
лее высоком структурном уровне. Палинспа-
тические реконструкции показали [9], что ам-
плитуда горизонтальных смещений составля-
ет 100–110 км.

Складчато-надвиговые структуры обна-
ружены в протерозойских комплексах чех-
ла в широкой полосе вдоль северной окра-
ины Северо-Американской платформы [10].
Надвиги представлены сложной системой
листрических разломов, выполаживающихся
вдоль поверхности срыва на границе чехла
и архейского фундамента. Они охватывают
толщи протерозоя, залегающие ниже недис-
лоцированных палеозойских и верхнепроте-
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розойских отложений, и прослеживаются до
глубины 15 км. Суммарное перемещение бло-
ков по пологим срывам составляет не менее
90 км. Надвиговые дислокации известны так-
же в пределах впадины Вичеста и на Канад-
ском щите (горст Бyтия).

Имеются отдельные сведения о наличии
надвиговых структур в пределах Китайской
платформы, в частности, в центральной чаcти
провинции Хэнань, где в районе Люшань
установлено надвигание гнейсового комплек-
са Тайхуа на осадочные образования протеро-
зойского и палеозойского возраста с перекры-
тием угленосной толщи пермо-карбона.

В центральной Австралии надвиговые
дислокации фундамента обнаружены на гра-
ницах кратонов Аранта и Масгрейв-Манн с
осадочными бассейнами Нгалия и Амадиес,
причем породы фундамента образуют шарья-
жи, перекрывающие осадочные толщи. На се-
верной границе бассейна Нгалия сейсмически-
ми работами зафиксирован надвиг гранито-
идов, слагающих краевую часть архейского
щита Аранта, на выполняющие бассейн верх-
недокембрийские и фанерозойские осадочные
отложения. Горизонтальное смещение по на-
двигу более 5 км, угол наклона 25–30◦ [11].

3. Океанские плиты

В последние годы появляются многочис-
ленные доказательства существования струк-
тур горизонтального сжатия и в пределах
океанских плит. Так, сейсмическими исследо-
ваниями в районе Срединно-Атлантического
хребта в третьем слое коры обнаружена це-
лая серия полого наклоненных на восток по-
верхностей, представляющих собой поверхно-
сти срыва. Зона таких деформаций прослежи-
вается вкрест простирания хребта не менее,
чем на 200 км.

Покровно-надвиговые структуры выявле-
ны в пределах хр. Горриндж (Северная Ат-
лантика). Обстановка сжатия в этом рай-
оне подтверждается сейсмологическими дан-
ными. Подводный хребет тектонического про-
исхождения имеет ширину порядка 100 км и
представляет собой систему из 3-4 коровых
пластин, надвинутых друг на друга. Структу-
ры горизонтального сжатия известны и в дру-
гих районах Срединно-Атлантического хреб-
та, в частности, в пределах ряда попереч-

ных хребтов, Азорских островов, а также во
многих глубоководных котловинах Атланти-
ческого океана (рис. 3) [12,13].

Аналогичные дислокации имеют место и в
Тихом океане. Надвиговые дислокации обна-
ружены в сводовой части западного (Прико-
мандорского) блока хр. Ширшова и в Алеут-
ской котловине. Они прослежены как в самых
верхах осадочной толщи, так и в фундаменте.
Сам же хр. Ширшова сложен серией чешуй-
чатых надвигов, образовавшейся в условиях
мощного горизонтального сжатия.

Надвиговые дислокации изучены также в
зонах разломов Эльтанин, Кларион и Нова,
поднятий Шатского, Хесса, Онтонг-Джава.
Присутствуют структуры бокового сжатия в
межразломных зонах, в частности, между
разломами Кларион и Клиппертон, где выде-
ляются значительные по площади зоны торо-
шения и тектонического дробления. Поверх-
ности разрывов выполаживаются с глубиной,
где они сливаются в единую поверхность сры-
ва.

Весьма наглядны дислокации Бенгальско-
го конуса выноса в Центральной котловине
Индийского океана [14] и в районе Восточно-
Индийского хребта. Анализ данных по рас-
пределению эпицентров землетрясений в со-
четании со структурными данными свиде-
тельствует о наличии на севере Индийско-
го океана широкой полосы (1 000–1 500 км),
где формируются структуры сжатия. Чрез-
вычайно высокая сейсмическая опасность
данного региона подтверждена катастрофи-
ческими землетрясениями, произошедшими
26.12.2004 г.

4. Происхождение надвиговых
дислокаций

Приведенные выше далеко не полные све-
дения о структурах бокового сжатия, извест-
ные сегодня в различных регионах мира, сви-
детельствуют о том, что данный тип дис-
локаций достаточно типичен как для внут-
ренних районов континентальных платформ
(независимо от их возраста), так и для оке-
анских плит. Рассмотрим процесс формиро-
вания этих структур на примере запада Ту-
ранской плиты, где автором уже проводились
исследования и накоплен обширный фактиче-
ский материал.
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Рис. 3. Фрагменты сейсмических профилей МОГТ, иллюстрирующие типичное строение второго
слоя океанической коры в Ангольской котловине в районе 9–12◦ ю.ш. [13]: а, б — блоковые

структуры, в — чешуйчатая структура. ПД — поверхность дна, ПФ — поверхность 2-го слоя.
Наклонные стрелки — направления доседиментационного смещения блоков. Вертикальная
шкала — двойное время прохождения сигнала в секундах. Белая горизонтальная стрелка —

направление доседиментационного сжатия, черная — более позднего сжатия

Процессы сжатия в пределах запада Ту-
ранской плиты достоверно фиксируются, на-
чиная с позднего палеозоя, и связаны с фор-
мированием континентальной коры Среди-
земноморского пояса. Эти процессы проявля-
лись неоднократно, например, в конце триа-
са, когда молодая платформа получила мощ-
ный импульс сжимающих сил, направленных
с юго-запада в результате закрытия Палеоте-
тиса. В сферу кардинальной структурной пе-
рестройки на обширной территории молодой
платформы оказался вовлеченным не только
осадочный чехол, но и палеозойский фунда-
мент и, возможно, более глубокие горизонты
земной коры. В это время произошло закры-
тие пермско-триасовых прогибов с образова-
нием на их месте складчатых интракратон-
ных сооружений. Сокращение площади плат-
формы сопровождалось формированием или
обновлением крупных сдвигов и надвигов.

Осадочный чехол реагировал на танген-
циальный стресс образованием послойных
срывов и пластин, формированием в их лобо-
вых частях зон смятия и чешуйчатых надви-
гов. Наиболее масштабно эти процессы про-
явились в пределах раннекиммерийских про-
гибов, выполненных мощными призмами оса-
дочных образований верхней перми и триаса.
В ряде случаев они были выжаты за пределы
прогибов и по пологим (10–15◦) срывам на-
двинуты на 15–20 км на одновозрастные об-
разования смежных областей.

Образовавшись в предъюрское время,
большинство надвиговых дислокаций остава-
лись активными и позже, однако масштабы
горизонтального сжатия и, как следствие, по-
движки по разрывам были менее значитель-
ными. Амплитуда смещения по отдельным
надвигам в юрском и меловом периодах, а
также в кайнозое редко превышала первые
сотни метров, достигая в отдельных случа-
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ях 700–800 м. Для перекрывающих отложений
не свойственны мощные зоны приразломного
(принадвигового) смятия горных пород, что,
в отличие от доюрского осадочного комплек-
са, явилось следствием снижения величины
горизонтальных подвижек. Здесь чаще проис-
ходит развитие фронтальных асимметричных
антиклиналей, группирующихся в цепочки и
валы.

Фронтальные поднятия, как и контроли-
рующие их надвиги, развивались импульсив-
но и преимущественно за счет постседимен-
тационных движений, что запечатлено в виде
несогласий, перестроек структурного плана
территории, смене осадочных формаций [3].
В эти промежутки геологической истории,
несмотря на их малую продолжительность,
складчато-надвиговые дислокации набирают
до 65–80% современной амплитуды. Между
периодами активизации отмечаются паузы
относительного тектонического покоя с посте-
пенным замедлением подвижек по надвигам,
вплоть до полного прекращения, и, соответ-
ственно, роста поднятий. Отражение многих
складок и надвигов в современном ландшаф-
те, а в ряде мест дислоцированность плиоцен-
антропогеновых толщ в зонах разрывов, при-
уроченность к ним очагов землятресений и
сейсмидислокаций, свидетельствует о продол-
жающейся их жизни и в настоящее время.

Закономерная приуроченность линейных
антиклиналей к фронтальным зонам надви-
гов, зависимость морфологии складок от на-
правления падения поверхностей разрывов,
обуславливающая асимметричность их кры-
льев, совпадение времени активного роста
поднятий и контролирующих разрывов ука-
зывают на то, что надвиговые структуры яв-
ляются первичными, а складчатые — вторич-
ными, подчиненными надвиговым. Последу-
ющее качественное изменение формы зале-
гания слоистых толщ в условиях возраста-
ющего действия бокового сжатия приводит
к формированию в лобовых частях тектони-
ческих пластин мощных зон приразломного
сжатия. Сами разрывы в верхних частях раз-
реза близвертикальны, с глубиной они выпо-
лаживаются, переходя в субгоризонтальные
срывы. По мере разрастания процесса про-
исходит сближение фронтальных зон с обра-
зованием в итоге альпинотинных складчатых

зон (например, Центрально-Мангышлакская
система дислокаций).

Геологическими и геофизическими иссле-
дованиями доказано широкое развитие и важ-
ная роль листрических разломов в строении
разновозрастных складчатых областей [15].
При сопоставлении приведенных ниже сей-
смических разрезов, иллюстрирующих стро-
ение разрывов и сопровождающих их пли-
кативных дислокаций складчатых областей
(рис. 4) и складчато-надвиговых дислокаций
запада платформенных территорий, нетруд-
но заметить принципиальное подобие их мор-
фологии. Поскольку и те, и другие образова-
лись в обстановке тангенциального сжатия, то
можно говорить о близком механизме их фор-
мирования, но с поправкой на масштаб этих
явлений в пределах платформ и складчатых
областей.

Вполне естественно возникает вопрос об
источниках тангенциального стресса, кото-
рый неоднократно испытывают платформы
в процессе своего развития. В качестве «ге-
нератора» сжатия, по мнению ряда исследо-
вателей, выступают смежные с платформой
складчатые пояса, откуда в тело платформы
передаются постепенно затухающие напряже-
ния. Эта закономерность, как известно, бы-
ла подмечена еще А.П. Карпинским, а затем
развита Н.С.Шатским, который отмечал, что
«влияние движений в Уральской складчатой
области на движения платформы несомнен-
но». Позднее Ю.М. Пущаровский заостряет
внимание на явлениях передачи на большие
расстояния в сторону платформы тектониче-
ских напряжений, «индуцированных процес-
сами, протекающими в смежных геосинкли-
нальных областях», поэтому им было введе-
но понятие о резонансных структурах. Под-
держивая эти взгляды, В.Е. Хаин указывает
еще на один возможный источник напряже-
ний — спрединг в прилегающих океанах, вы-
зывающий компенсационное сжатие на крато-
нах [1]. Нельзя, по-видимому, исключать и на-
личия местных (внутриплатформенных) по-
лей напряжений, ответственных за образова-
ние складчато-надвиговых дислокаций.

Однако процессы сжатия в складчатых
областях и на платформах являются след-
ствием более общих причин, формирующих
глобальную структуру литосферы. Наиболее
вероятной причиной возникающих напряже-
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Рис. 4. Сейсмогеологические разрезы Жалаир-Найманской зоны. Центральный Казахстан [15]
1 — отражающие площадки; 2 — зоны разрывных нарушений по данным МОВ и ГСЗ; 3 —
кембрийские осадки, преимущественно песчаники; 4 — ордовикские терригенные отложения:

конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, алевролиты с прослоями
известняков и туфов; 5 — нижнее- и среднедевонские эффузивно-осадочные образования; 6 —

верхнедевонские наземные терригенные осадки; 7 — нижнекаменноугольные
карбонатно-терригенные отложения; 8 — средне- и верхнекаменноугольные терригенные

отложения; 9 — ультраосновные и основные породы; 10 — гранитоиды

ний в верхних слоях литосферы могут слу-
жить конвективные течения в мантии, ре-
альность существования которых признает-
ся сейчас многими геофизиками и геологами.
Возникающие при этом напряжения способны
приводить как к расколу литосферы с образо-
ванием рифтовых систем или даже океанов,
так и к формированию межплитных и внут-
риплитных деформаций.

5. Выводы

1. Складчато-надвиговые дислокации яв-
ляются типичными структурами чехла лито-
сферных плит независимо от возраста послед-
них.

2. Признание горизонтального сжатия
в качестве главного структурообразующего
фактора для отдельных антиклиналей или
зон, зачастую удаленных друг от друга на сот-
ни километров, равносильно признанию его
одним из универсальных механизмов внутри-
плитного дислокационного процесса, посколь-
ку общая организация структуры регионов,
в том числе известные закономерности про-
странственного размещения, морфологии и
истории развития складчато-надвиговых дис-
локаций, не могут быть объяснены локаль-
ными явлениями. Следовательно, концепту-
альная основа традиционных представлений
о литосферных плитах, которая основывалась
на представлениях о ведущей роли вертикаль-

ных движений как основного фактора форми-
рования осложняющих их дислокаций, а так-
же широко распространенное мнение об их
жесткости, находятся в серьезном противоре-
чии с конкретными фактическими материа-
лами.

3. Морфологическое подобие структур го-
ризонтального сжатия на платформах и в
складчатых областях говорит о близком, в
принципе одинаковом механизме их формиро-
вания, естественно, с поправкой на масштаб
этих явлений, что свидетельствует о доста-
точно универсальном характере структурооб-
разования в земной коре, основной движущей
силой которого служат горизонтальные тек-
тонические движения.

В предыдущих работах [4] было показано,
что в зонах внутриплитных дислокаций про-
исходит разрядка глобальных и региональных
тектонических напряжений, обуславливаю-
щая их высокую сейсмическую активность,
локализуется высвобождение значительной
части механической энергии, осуществляет-
ся её переход в тепловую, резко ускоряют-
ся процессы массопереноса на фоне относи-
тельно стабильных смежных участков плит.
Высвобождение тепловой энергии, стресс-
метаморфизм, тектоно-динамические процес-
сы, происходящие в высокомобильных поя-
сах, в том числе в зонах внутриплитных
складчато-надвиговых дислокаций, носящие
импульсивный непрерывно-прерывистый ха-
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рактер, сопровождаются резким увеличени-
ем скорости и масштабов генерации УВ (уг-
леводорода), их выделением в свободную фа-
зу, многократно активируют процессы верти-
кальной и латеральной миграции флюидов,
приводя к формированию зон аномально вы-
сокого пластового давления и внедрению УВ
в коллектора-ловушки. В пределах таких зон
формируется самый разнообразный спектр
ловушек УВ, повышается их плотность, ем-
костные параметры, что с учетом вышеизло-
женного предопределяет высокую концентра-
цию и плотность запасов УВ-сырья.
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