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METHODS OF DETERMINATION OF RUPTURE ZONES ON CMP TIME CROSS
SECTIONS
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Investigations on the East-European platform, the Urals, the Crimea, the Caucasus, the Alps, the
Appalachians, and other regions of the Earth resulted in the development of new methods to determine
rupture zones on the CMP time cross sections.

Складчато-надвиговое строение фунда-
мента и осадочных толщ Волго-Уральской
провинции в пределах Республики Башкор-
тостан отчетливо подтверждается не только
результатами бурения, но и данными сейсмо-
разведочных работ. Метод общей глубинной
точки (МОГТ), повсеместно используемый в
последние двадцать лет при всех региональ-
ных и поисково-разведочных работах, обра-
ботка сейсмических материалов в Вычисли-
тельном центре по специальным программам
(СЦС-3) кардинально изменили вид сейсми-
ческого разреза, предоставив такой объем ин-
формации, который был немыслим при преж-
них сейсморазведочных работах методами от-
раженных или преломленных волн.

В течение нескольких лет были изучены
отчеты сейсмических партий ПО «Башнефте-
геофизика» (БНГФ) 60–80-х годов. Из них бы-
ли отобраны сейсмопрофили МОГТ, пройден-
ные на территории платформы или краевого
(Предуральского) прогиба, для детального их
анализа с целью разработки методов выделе-
ния разрывных дислокаций.

Информационный массив временного раз-
реза ОГТ включает в себя огромный объем

кинематических и динамических характери-
стик волнового поля, которое адекватно то-
му или иному «вскрытому» типу или виду
геологического разреза. В свою очередь, каж-
дый геологический объект на временном раз-
резе отображен своим специфическим, харак-
терным только для него, набором признаков
сейсмической записи. Это различные сочета-
ния динамических признаков, проявление ко-
торых в волновом поле определяется изме-
нением плотности пород, слагающих геологи-
ческий разрез. Слоистостью пород обуслов-
лены, например, плотностные границы, ко-
торые могут быть либо отражающими, либо
преломляющими, либо теми и другими. Изме-
нение плотности пород определяется градиен-
том скорости распространения упругих коле-
баний в среде и, следовательно, временем ре-
гистрации этих колебаний на временном раз-
резе (с учетом глубины залегания и кривизны
сейсмических границ).

В процессе геологической интерпретации
временных разрезов ОГТ по характерным ди-
намическим признакам волнового поля (дан-
ные геологической съемки и бурения) были
зафиксированы выделенные местами надви-
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говые дислокации: Саратовская, Шиханско-
Волостновская, Кинзебулатовская и др. в кра-
евом прогибе. При этом использовались сле-
дующие определяющие динамические призна-
ки, составляющие диагностический комплекс
надвиговых дислокаций:

1. Разрыв в корреляции отражающих
и, прежде всего, опорных горизонтов. По-
теря информации о прослеживаемости сей-
смических границ происходит в узкой зоне,
имеющей специфическую форму «санно-
го полоза». Сама зона изобилует, особен-
но в своей фронтальной (субвертикальной)
части, остаточными кривизнами годогра-
фов разнообразных низкоскоростных волн,
формирующихся в условиях резких пере-
падов плотностей: дифрагированных, ре-
фрагированных, отраженно-преломленных,
преломленно-отраженных и других волн. По
мере выполаживания названной зоны ин-
тенсивность остаточных кривизн годографов
низкоскоростных волн уменьшается, а ино-
гда полностью исчезает. Названные динами-
ческие признаки как бы «намечают след» зо-
ны на сейсмической записи и характеризуют
ее как шероховатую поверхность, т.е. трещи-
новатую, нарушенную (раздробленную) гра-
ницу срыва.

2. Вид волновых пакетов сейсмической
записи по обе стороны от границы срыва. По-
роды могут иметь различные углы наклона
отражающих границ, разный рисунок одно-
именных опорных отражений. Степень отли-
чия волновых пакетов в соседних блоках за-
висит и от амплитуды смещений отражающих
границ по вертикали.

3. Границы срывов, в своей нижней (поло-
гой) части выходящие на общую поверхность
сместителя нарушения.

Перечисленные характеристики выделяе-
мого комплекса довольно устойчивы и вполне
достаточны для распознавания надвиговых
дислокаций на временных разрезах. Универ-
сальность их позволяет выделять надвиги на
временных разрезах сейсмических профилей,
отработанных на платформах и в складча-
тых областях, где бы они ни находились,
будь то Восточно-Европейская платформа,
Кавказ, Крым, Чукотка, Альпы, Аппалачи,
что свидетельствует об одинаковом механиз-
ме формирования надвиговых дислокаций.

В течение нескольких лет авторами за-
ново структурно проинтерпретированы от-
дельные (наиболее спорные) узлы временных

разрезов многочисленных регионов бывшего
Союза. С учетом всех перечисленных выше
динамических признаков на них определен-
но интерпретируются разрывные нарушения,
представленные надвиговыми дислокациями.

На сейсмопрофиле (с/п) 068602, пройден-
ном на юге Башкирии, было установлено,
например, отчетливое чешуйчато-надвиговое
строение пород рифея, венда и палеозоя.
При этом амплитуда надвигания горных масс
уменьшается по мере омоложения их воз-
раста (рис. 1): в породах основания сме-
щение измеряется километрами, а в палео-
зое — первыми сотнями метров. На юге
Башкирии на этом с/п выделяются надвиги:
Шиханско-Волостновский (ШВ), Кинзебула-
товский (Кз), Западно-Саратовский (ЗС) и
Саратовский (С). Хотя структурная интер-
претация этого участка разреза была затруд-
нена малым количеством пробуренных сква-
жин: 1 Худайбердинская, 7 Колдаровская и 4
Белоглинская, но и с их помощью удалось по-
лучить общую картину строения Шиханского
блока в этом пересечении.

Шиханский клиновидный блок впервые
был выделен в пределах гор-одиночек Шиха-
нов в районе г. Стерлитамака. Он занимает
лобовую часть Шиханско-Волостновской тек-
тонической чешуи (рис. 2), прослеженной в
плане вдоль западного края Бельской впади-
ны Предуральского прогиба полосой субмери-
дионального направления на 450 км. Макси-
мальная ширина его выхода в районе г. Стер-
литамака составляет 15 км. На север клино-
видный блок прослежен данными бурения до
с. Бол. Куганак, где выклинивается. На юг он
предположительно доходит до широтного те-
чения р. Белой [1].

Структура Шиханского клиновидного
блока была более детально изучена в 2001 г.
при интерпретации с/п 068602, пройденного в
бассейне р. Бол. Ик. Блок представлен здесь
палеозойскими и допалеозойскими отложе-
ниями, смятыми по краям в две асиммет-
ричные антиклинали, сочлененные посред-
ством синклинального понижения. Само тело
блока осложнено на западе дополнительны-
ми надвигами восточного падения, которые
нарушили также свод принадвиговой анти-
клинальной складки. Восточное крыло Ши-
ханского блока сверху перекрыто надвигом
Западно-Саратовской чешуи.

Кинзебулатовское нарушение представле-
но не одной, а двумя плоскостями срывов
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Рис. 1. Геологическая интерпретация Шиханского клиновидного блока на участке с/п 068602 в
Мелеузовском районе юга Башкортостана.

1 — сейсмические отражающие площадки; 2 — сейсмические отражающие площадки,
сопоставляемые с горизонтами: верейским («vr»), бобриковским («У»), кыновским («Д») и др.;

3 — надвиги (ШВ — Шиханско-Волостновский, Кз — Кинзебулатовский, ЗС —
Западно-Саратовский, С — Саратовский); 4 — скважины; 5 — скважины, снесенные на линию

профиля

Рис. 2. Геологический разрез Шиханского клиновидного блока на широте г. Стерлитамака.
1 — стратиграфические границы, 2 — линии надвигов, 3 — скважины
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Рис. 3. Геологическая интерпретация новых клиноформ на участке
с/п 068602, расположенном западнее показанного на рис. 1.

Усл. обозн. см. рис. 1

встречного падения к главной Шиханско-
Волостновской дислокации. Они не обнаже-
ны на поверхности, т.к. в свою очередь пе-
рекрыты Западно-Саратовским аллохтоном
(рис. 1). Последний имеет очень пологую
поверхность сместителя, погружающегося на
восток под углами 40–20◦, выполаживаясь на
глубине около 5 км до горизонтального поло-
жения.

Можно заметить, что повторная интер-
претация временного разреза выявила и более
сложное строение региона. Так, к западу от
Шиханского блока, в пределах этого же сей-
смопрофиля выделяются еще две клинострук-

туры (рис. 3). Помимо клинодислокаций от-
мечается также более интенсивная деформи-
рованность пластов пород внутри блоков: по-
являются новые, не учтенные ранее, разрыв-
ные элементы. Очевидна необходимость пере-
интерпретации временных разрезов с целью
их детального изучения в участках, где пере-
секаются важные и наиболее спорные струк-
турные узлы.
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