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Работами ОАО «ЦГЭ» в пределах севера Западной Сибири выделен особый тип разрывных нарушений сдвиговой природы - структуры 
горизонтального сдвига (СГС) фундамента, контролирующие широкий спектр структурно-деформационных и флюидодинамических 
парагенезов нефтегазоносных структур. На примере месторождений севера Западной Сибири демонстрируются возможности сейсмо-
разведки 3D в решении задач структурной и кинематической интерпретации разломов. 

Due to works of CGE JSC within the limits of the north of Western Siberia the special type of the shift-nature faults - the horizontal Strike-Slip 
Faults Structures (SSFS) of basement, controlling a wide spectrum of structural, tectonic and hydrodynamic anomalies of oil and gas content 
structures is identified. By the example of the Western Siberia oil-fields opportunities of 3D seismic structural and morphokinematical interpreta-
tion of faults and stress-deformed state of rocks reconstruction are shown.
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Введение
Со времен Всесоюзных совещаний по 

генезису нефти разломам земной коры от-
водится важная аргументирующая роль в 
вопросах миграции и формирования зале-
жей УВ. Наличие или отсутствие разломов в 
пределах месторождений рассматривалась 

косвенным признаком проявления верти-
кальной или горизонтальной миграции УВ 
при формировании залежей. Ранние ис-
следования по изучению связей нефтега-
зоносности структур с разломами (Н.А.Ку-
дрявцев, В.П.Гаврилов и др.) не привели 
к доказательству или отрицанию таковых 

и, в зависимости от убеждений, восприни-
маются нефтяниками неоднозначно. При 
кажущейся неоспоримой роли разломов 
на структурообразование, связь их с про-
дуктивностью не столь очевидна. Причиной 
тому методология подходов, разноуровен-
ность объектов исследований и их связей с 
нефтегазоносностью структур (в масштаб-
ной иерархии от микротрещин коллектора 
до глубинных разломов, контролирующих 
зоны и пояса нефтегазонакопления, 10 
порядков), объективные причины техноло-
гических ограничений при изучении разло-
мов. Природа разломадуализм кинематики: 
сдвиговая компонента (тангенциальные 
напряжения) ответственна за деформацию 
формы геосреды (формирование горизон-
тальных сдвигов и присдвиговой складча-
тости), сбросовая компонента (нормальные 
напряжения) ответственна за объемную де-
формацию пород (дилатансия, формирова-
ние трещин отрыва и проницаемых каналов) 
не может быть познана двумерными наблю-
дениями. С внедрением сейсморазведки 
МОГТ-3D, появилась возможность объ-
емного изучения разломов, осложняющих 
его структурных парагенезов, расшифровки 
кинематики деформаций и неоднородности 
напряженно-деформированного состояния 
(НДС) горных пород, механизма дискретно-
прерывистого и амплитудно-резонансного 
возбуждения земной коры вдоль разломов 
фундамента, что позволяет объяснить фак-
ты пространственной и временной дискрет-
ности реализации свойств проницаемости 
разломов в условиях, когда 95% поверх-
ности Земли в верхней части земной коры 
находится в условиях интенсивного гори-
зонтального сжатия (П.Н.Кропоткин, 1987). 
Учитывая, что процессы дегазации Земли 
имеют рассеянную (диффузионную) и ло-
кализованную (фильтрационную) формы 
(вторая ответственна за формирование ► 

Рис.1. Структурная карта Западно-Сибирской геосинеклизы по кровле альб-сеноманского 
комплекса по [3] с дополнениями: 1- положение площади с доказанными сейсморазведкой 
3D СГС на фоне регионального строения севера Западной Сибири; 2 - предполагаемые 
надпорядковые линейные швы, связанные с региональными сдвигами фундамента на 
теле активизированных на неотектоническом этапе фрагментов Колтогорско-Уренгойского 
грабен-рифта (Худуттейский и Худосейский разломы). Положение крупнейших валов 
и понятий характеризуется кулисным сочленением с линиями региональных сдвигов 
фундамента.
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концентрированных форм УВ), обосно-
вание структурных признаков растяже-
ния земной коры и механизма разгрузки 
глубинных флюидов, идентификация 
(локализация) и картирование каналов 
вертикальной разгрузки УВ имеет важ-
ное научно-практическое значение. Фор-
мирование залежей на барьерах глу-
бинного массопереноса связано с 
фильтрацией потоков флюидов, локали-
зованных в вертикальных «сверхпроводящих»  

колоннах на телах горизонтальных сдви-
гов фундамента и на сводах растущих по-
нятий, обеспечивающих растяжение и рас-
крытие недр. На примере изучения структур 
горизонтального сдвига (СГС) показаны 
возможности сейсморазведки 3D по карти-
рованию очагов скрытой разгрузки УВ, под-
водящей нас к технологии прямого прогноза 
нефтегазоносности верхней части земной 
коры и практическому решению вопроса об 
источниках и формах миграции УВ.

Предмет исследований 
Работами ОАО «ЦГЭ» по результатам 

обработки и интер-претации сейсмораз-
ведки 3D на севере Западной Сибири вы-
явлен особый тип разломов, связанный с 
проявлением горизонтальных сдвигов фун-
дамента [1,2]. Благодаря широкому внедре-
нию сейсморазведки 3D стало очевидным, 
что проявление структур горизонтального 
сдвига (СГС) в Западной Сибири явление 
широко распространенное. Геологический 
феномен, связанный со СГС, выходит за 
рамки традиционных представлений о 
структурных объектах Западной Сибири и 
не поддается интерпретации стандартными 
методами геолого-геофизического анализа. 
На многочисленных примерах доказано, 
что СГС достоверно картируются только 
сейсморазведкой 3D, в то время как на 
огромных территориях Западной Сибири 
они неверно интерпретируются по данным 
сейсморазведки 2D. 

География распространения 
и тектоническая позиция СГС

СГС достоверно выделены сейсмо-
разведкой 3D в пределах Надым-Пурской, 
Пур-Тазовской и Васюганской синеклиз 
на площадях ОАО «Газпром нефть», ОАО 
«Роснефть», ОАО «Лукойл», ТНК-ВР и 
других недропользователей (группа Еты-
Пуровских, Комсомольских, Харампурских, 
Часельских понятий, Кынское, Русское, 
Новогоднее, Губкинское и др.). Перечень 
площадей, прошедших обработку и интер-
претацию в ОАО «ЦГЭ», позволяет пред-
ставить географию и оценить масштабы 
проявления сдвиговых деформаций, вно-
сящего новые взгляды на традиционные 
представления о строении и генезисе пли-
кативной складчатости осадочного чехла 
Западной Сибири. Характер проявления 
сдвигов фундамента в тектонике севера 
Западной Сибири демонстрировался на 
многочисленных примерах [1,2]. 

СГС, выделенные по съемкам 3D, по-
крывают значительную территорию – от се-
верной границы Ханты-Мансийского округа 
до полярных широт общей площадью бо-
лее 500 тыс.км2, включающей крупнейшие 
месторождения УВ. Анализ данных сейс-
моразведки 3D западнее Вынгапуровского 
вала и Северного свода, а также южнее 
Широтного Приобья свидетельствует о за-
метном ослаблении признаков проявления 
СГС. В то же время северная (Арктиче-
ская часть) и восточная (до меридиана р. 
Енисей) границы распространения СГС не 
определены и есть все основания полагать, 
что огромная территория севера Западной 
Сибири и Карского моря, где выявлены ги-
гантские месторождения газа, также под-
вержена сдвиговым деформациям. 

По результатам обобщения данных 
сейсморазведки 2D (Восточно-Етыпуров-
ская, Валынтойская, Урабор-Яхинская, 
Ванско-Намысская, Западно-Харампурская 
и другие поисковые площади), региональ-
ных структурных построений [3] и схем тек-
тонического районирования (В.С.Сурков, 
О.Г.Жеро, 1981) мы предполагаем распро-
странение СГС по всей территории цен-
тральной части Западной Сибири от Широт-
ного Приобья до арктического Заполярья. ►  

Рис.2. Надым-Пурская синеклиза, Еты-Пуровский вал. Структурная модель горизонта Ю11 
(васюганская свита верхней юры): а - структурная карта; б - куб структурной поверхности 
(аксонометрия); в - карта углов наклона (угол подсветки 270°)

Рис.3. Еты-Пуровский вал, Северный купол (ЦГЭ, 2006).
Поперечные профили через шовную зону сдвига фундамента, с которыми связаны «окна
проницаемости» и каналы вертикальной фильтрации флюидов при формировании залежей 
в чехле и фундаменте осадочных нефтегазоносных бассейнов.
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Анализ свидетельствует о проявлении СГС 
на телах валов, мезо- и мегавалов, образую-
щих линейную надпорядковую мегаструкту-
ру СЗ простирания. Эта структура, помимо 
валов с доказанным работами 3D проявле-
нием СГС (Вынгаяхинский, Вынгапуровский, 
Еты-Пуровский, Северо-Губкинский валы, 
группа Комсомольских поднятий, Новогод-
нее, Ярайнерское), включает Центрально-
Уренгойский, Медвежий, Новопортовский, 
Южно-Ямальский, Нурминский, Северо- и 
Южно-Арктические мезовалы, Бованенков-
ско-Нурминский мегавал, Варьеганский вал 
и другие поднятия, расположенные в ство-
ре этой мегаструктуры, в пределах которых 
предполагается развитие СГС. На струк-
турной карте по кровле альбсеномана [3] 
эта структурная линия выражена цепочкой 
кулисного сочленения перечисленных под-
нятий к глубинному шву Западной Сибири, 
связанному с Худуттейским ответвлением 
Колтогорско-Уренгойского рифта. Вторая 

линия, выраженная цепочкой кулисного 
сочленения Харампурского, Часельского, 
Русского, Тазовского и других валов, про-
должающихся в сторону Большехетской 
впадины и Енисей-Хатангского прогиба, 
связана с активизированными на новейшем 
этапе фрагментами Худосейского рифта 
(рис.1). 

Сдвиги фундамента установлены на 
Вынгапуровском, Вынгаяхинском, Ярай-
нерском и других площадях ОАО «Газпром 
нефть», где их строение и генезис иден-
тифицируют характерные кулисные зоны 
разломов в плане и структуры «пальмово-
го дерева» и «цветка» в разрезе осадоч-
ного чехла. Распространение СГС на юг 
предполагается нами по ряду косвенных 
признаков в пределах Надым-Пуровской 
(западная линия) и Васюганской (восточ-
ная линия) НГО Ханты-Мансийского АО на 
структурах Варьеганского, Тагринского и 
Ларьеганского валов (группа Варьеганских, 

Ваньеганских и Кошильских поднятий), 
Бахиловского, Александровского и Между-
реченского валов (Бахиловские, Хохряков-
ские, Пермяковские, Колик-Еганские подня-
тия). Признаки проявления СГС имеются и 
на Самотлорском месторождении. Все это 
свидетельствует о региональном характере 
процессов, определивших активизацию в 
пределах Западной Сибири горизонталь-
ных сдвигов фундамента в позднекайно-
зойское время. 

Особенности строения СГС
Особенности строения СГС рассмотрим 

на примере Еты-Пуровского месторождения 
(одноименный вал, структура 2-го порядка) 
и осложняющего его Северного купола – 
структурного элемента 3-го порядка (рис.2). 
Разломы чехла, картируемые съемкой 3D, 
идентифицируются как структурные при-
знаки горизонтальных сдвигов фундамента 
по ряду характерных признаков: кулисному 
расположению систем оперяющих разло-
мов, эшелонированным цепочкам прираз-
ломных складок, наличию линейных впа-
дин присдвигового растяжения. В пределах 
шовных зон сдвигов фундамента образова-
лись сопряженные зоны сжатиярастяжения, 
выраженные отрицательными (грабены) 
и положительными (горсты) структурами, 
рассматриваемые как присдвиговые склад-
ки волочения. Картина эта с небольшими 
отличиями закономерно повторяется на 
всех сейсмических горизонтах, начиная от 
низов тюменской свиты и заканчивая самы-
ми верхними горизонтами осадочного чехла 
вплоть до дневной поверхности.

Преобладающее простирание оперя-
ющих кулис шовной зоны сдвигов фун-
дамента – меридиональное (350-360°). 
Кулисы группируются в линейную зону 
СЗ простирания (310-320°) шириной от 
1,0-1,5 км в низах осадочного чехла до 
5,0-6,5 км в кровле верхне-го мела. По 
простиранию шовная зона выполнена 
грабенами и впадинами присдвигово-
го растяжения. Ширина грабена 0,5-1,0 
км, глубина – 50-100 м по кровле верх-
него мела. Протяженность шовной зоны 
сдвигов фундамента > 20 км (в пределах 
куба 3D). Приразломные складки распо-
лагаются кулисообразно по отношению 
к оси горизонтального сдвига под углом 
от 10-20° в низах юры до 30-40° в вер-
хах мела. Сверху вниз к фундаменту ку-
лисы складываются как веер в плоскость 
сдвига. Характерно чередование вкрест 
кулис шовной зоны опущенных (грабены) 
и приподнятых (присдвиговые складки) 
блоков, а также встречные углы падения 
оперяющих сбросов (разная полярность) 
и гипсометрическая инверсия прираз-
ломных структур по разные стороны от 
плоскости сдвига. Снижение вертикаль-
ной амплитуды сбросов вниз по разрезу, 
фронтальное положение складок волоче-
ния к плоскости сдвига, наличие грабен-
структур проседания над шовной зоной, 
структура «пальмы» в вертикальном се-
чении и другие признаки свидетельствуют 
о правосторонней кинематике смещения 
с транстенсионной составляющей (сдвиг 
с элементами растяжения) для СЗ сдви-
гов фундамента Еты-Пуровского вала. 

Оперяющие кулисы сдвигов фунда-
мента имеют две компоненты смещения и 
представляют собой комбинированный тип 
сбрососдвигов и взбрососдвигов. Сбросо-
вая составляющая деформаций подчерки-
вается элементами грабенгорстового стро-
ения свода по всему разрезу осадочного 
чехла. Амплитуда вертикального смещения 
увеличивается вверх по разрезу и достига-
ет 100 м в кровле верхнего мела. Сдвиговая 
составляющая деформаций в строении Се-
верного купола подчеркивается элемента-
ми смещения восточного блока структуры в 
ЮВ направлении, а западного блока в СЗ 
направлении вдоль шовной зоны сдвига. 
Амплитуда горизонтального сдвига оцени-
вается первыми километрами по базальным 
горизонтам юры и кровли фундамента, тип 
смещения – правый сдвиг. СГС Южного ку-
пола и Центрального блока Еты-Пуровского 
вала имеют общие структурные признаки и 
генезис. От Северного купола их отличает 
простирание осей сдвигов (СВ), кинематика 
и стратиграфический диапазон проникно-
вения в чехол. При общности морфологи-
ческих черт сдвиги СВ простирания имеют 
левую кинематику и образуют единую тек-
тонопару (динамопару сколов) со сдвигами 
СЗ простирания Северного купола.

Сейсмический образ СГС. Оперяющие 
кулисы сдвигов фундамента в поперечном 
сечении образуют пучок субпараллельных, 
сходящихся к основанию разломов. Плоско-
сти их в проекции оси схождения фиксируют 
источник разрывообразования существен-
но ниже кровли фундамента (Рис.3). По 
данным 3D проседание блоков по системе 
сбросов фиксируется повсеместно в сводах 
структур Надым-Пурской, Пур-Тазовской и 
Васюганской синеклиз в интервале от кров-
ли фундамента до дневной поверхности. 
Стратиграфический диапазон, охваченный 
структурами вторичного обрушения сводов 
и формированием наложенных грабен-про-
гибов на телах СГС, коррелирует с интер-
валом «вспарывания» чехла оперяющими 
кулисами и является функцией интенсив-
ности деформаций горизонтального сдви-
га. Сложные комбинации грабенгорстовых 
структур отражают неоднородность напря-
женнодеформированного состояния зем-
ной коры и идентифицируют чередование 
по площади и разрезу зон сжатия и растя-
жения горных пород. В поперечном сечении 
СГС образует в чехле структуру «пальмово-
го дерева», характерную для транстенсион-
ных сдвигов различных стадий развития. 

Плоскости разломов имеют пологие 
углы падения, что свидетельствует о про-
явле-нии при их формировании режима 
растяжения, запечатленного элементами 
сбросовой тектоники. Типичные углы па-
дения сбросов от 50-60° в верхней части, 
до 70-80° внизу разреза. Часто наблюдае-
мые сбросы являются бескорневыми, т.е. 
не прослеживаются ниже чехла, еще чаще 
наблюдается затухание разломов внутри 
чехла на различных срезах юры и мела. 
Другая особенность структуры «пальмово-
го дерева» – обновление «кроны» более 
молодыми «побегами» – разломами самых 
поздних генераций. Общая закономерность 
возрастного соотношения разрывов сво-
дится к омоложению нарушений к центру 

«ствола» и кверху «кроны» «пальмового 
дерева». Глубина их стратиграфического 
проникновения подчинена последователь-
ности формирования кулис шовной зоны 
сдвигов фундамента и увеличивается от 
поздних приосевых нарушений к ранним 
периферийным. 

Важной особенностью и генетическим 
признаком сдвигов фундамента в преде-
лах рассматриваемой территории являет-
ся практически повсеместное отсутствие 
следов вертикальных перепадов на уровне 
кровли фундамента. Это исключает попе-
речный изгиб, как механизм структурообра-
зования, и для его объяснения требуется 
привлечение представлений о тангенци-
альной природе складчатых деформаций 
позднекайнозойского времени. Генезис 
локальных понятий позволяет классифи-
цировать их как складчатость продольного 
изгиба (тангенциального сжатия).

Характер строения разломов 
в сейсморазведке 2D 

Характер строения разломов по мате-
риалам сейсморазведки 2D и 3D принципи-
ально отличается. Анализ съемок 2D, при-
легающих и перекрывающих площади 3D, 
где выделены СГС, показывает, что даже 
при достаточно плотной сети наблюдений 
(2×2 км) сейсмические данные 2D не по-
зволя-ют опознать кулисный рисунок стро-
ения СГС. По характеру прослеживаемости 
СГС на материалах 2D кулисное строение 
оперяющих разломов сдвигов фундамента 
продолжается далеко за пределами кубов 
3D. Однако в силу дискретности пересе-
чений разломов профилями 2D, истинную 
картину поведения плоскости разломов 
увидеть невозможно, и на данных 2D опе-
ряющие кулисы сдвигов представлены зо-
нами субпараллельных линий разломов, 
отражающих общее направление регио-
нальных сколовых сечений в фундаменте 
Западной Сибири. 

Таким образом, картируемые сейсмо-
разведкой 2D в центральной части Запад-
ной Сибири разломы СЗ и СВ простираний 
являются региональными швами горизон-
тальных сдвигов фундамента (в геомеха-
ническом и кинематическом понимании), 
активизированными на неотектоническом 
этапе. Внутреннее строение этих швов и 
структурные парагенезы осложняющих их 
пликативных и дизъюнктивных структур не 
поддаются интерпретации и расшифровке 
методами сейсморазведки 2D, в связи с чем 
все существующие по этой огромной терри-
тории структурные построения, основанные 
на данных 2D, нельзя считать достоверны-
ми. Неверная интерпретация разломов при-
водит к неверным структурным построениям 
по целевым горизонтам, следствием чего 
является неправильная геометризация ло-
вушек и неоптимальное размещение сква-
жин. Сегодня уже можно утверждать, что в 
условиях кулисного строения оперяющих 
разломов региональных сдвигов фундамен-
та севера Западной Сибири сейсморазведка 
2D не может служить достаточной основой 
для заложения поисково-разведочных сква-
жин, а тем более для проектирования разра-
ботки месторождений и проведения геолого-
технологических мероприятий. 

Структуроконтролирующая роль 
сдвигов фундамента

На локальном уровне структурокон-
тролирующая роль сдвигов фундамента 
проявляется в элементах блокового строе-
ния, соподчиненности амплитуд разломов 
и локальных поднятий, единовременности 
формирования парагенезов дизъюнктив-
ных и пликативных структур. В соотноше-
нии региональных сдвигов фундамента и 
положения локальных структур отмеча-
ется строгая соподчиненность, согласно 
которой структуры являются осложнени-
ями на телах сдвигов по их простиранию 
и в узлах пересечения. Часто сочленение 
локальных поднятий и валов с плоскостью 
сдвигов имеет кулисный характер. На осно-
ве анализа сейсморазведки 2D по северу 
Западной Сибири системы кулисных раз-
ломов в пределах локальных структур 3-го 
порядка рассматриваются нами элемен-
тарными составными кулисами шовных 
зон региональных сдвигов межблоковой 
делимости более высокого иерархическо-
го ранга. Таким образом, в условиях актив-
ного проявления сдвиговой тектоники на 
севере Западной Сибири, картирование 
новых разломов и, что особенно важно, 
прослеживание и детализация по прости-
ранию разломов и флексур, выделенных 
ранее сейсморазведкой 2D, имеет важное 
прикладное значение при картировании 
присдвиговых тектонически-экранирован-
ных структур – потенциальных ловушек 
для поисков залежей УВ. 

Деформации горных пород 
в зонах влияния СГС

Внутреннее строение СГС представля-
ет собой зону «ряби» – фрагментарности 
сейсмической записи, нарушения сплош-
ности и полной деструкции вмещающих по-
род. За счет дезинтеграции пород в шовной 
зоне сдвиговых деформаций отмечается 
снижение акустической жесткости и из-
менение атрибутов сейсмической записи. 
В строении структур, осложненных СГС, 
обна-руживается сложная комбинация ме-
ханических деформаций горных пород и 
флюидодинамического воздействия, вызы-
вающие «вспарывание» осадочного чехла 
и вздутие пластов над сводами поднятий 
с последующим их обрушением и проседа-
нием в интервале проникновения разломов 
в осадочный чехол. Для СГС характерным 
является, что весь нарушенный разрез чех-
ла деформирован единообразно по морфо-
логии и одномоментно по времени (поздне-
кайнозойское время). По разные стороны 
от оси сдвига направление «вспарывания» 
пластов встречное, против направления 
сдвига (рис.4, А). Примеры проявления 
чешуйчатых сопряженных надвигов, дис-
гармоничной складчатости и рассланце-
вания пород, послойного шарьирования 
и черепичного сдваивания разреза в зоне 
динамического влияния горизонтального 
сдвига фундамента – повсеместное явле-
ние для СГС (рис.4, Б). На микроуровне 
(микроимиджеры, керн) для СГС типично 
проявление интенсивной трещиноватости, 
разломов, текстур пластического течения и 
брекчирования пород юрско-мелового раз-
реза. В разрезе корни зон деструкции ► 

Примеры проявления: А - чешуйчатых сопряженных надвигов, послойного шарьиро-
вания и пластического течения юрско-меловых пород в зоне динамического влияния го-
ризонтальных сдвигов фундамента, Б - тектонических деформаций разреза внутри зоны 
динамического влияния горизонтальных сдвигов фундамента на уровне баженовской 
свиты: а - ненарушенное залегание; б - дисгармоничная складчатость и рассланцевание 
пород; в - черепичное налегание разорванных фрагментов баженовской свиты; г - струк-
туры шарьирования и будинирования в ачимовке и верхней юре.

Рис.4. Еты-Пуровский вал. Северный купол (ЦГЭ, 2006).

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОФИЗИКА
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Анализ свидетельствует о проявлении СГС 
на телах валов, мезо- и мегавалов, образую-
щих линейную надпорядковую мегаструкту-
ру СЗ простирания. Эта структура, помимо 
валов с доказанным работами 3D проявле-
нием СГС (Вынгаяхинский, Вынгапуровский, 
Еты-Пуровский, Северо-Губкинский валы, 
группа Комсомольских поднятий, Новогод-
нее, Ярайнерское), включает Центрально-
Уренгойский, Медвежий, Новопортовский, 
Южно-Ямальский, Нурминский, Северо- и 
Южно-Арктические мезовалы, Бованенков-
ско-Нурминский мегавал, Варьеганский вал 
и другие поднятия, расположенные в ство-
ре этой мегаструктуры, в пределах которых 
предполагается развитие СГС. На струк-
турной карте по кровле альбсеномана [3] 
эта структурная линия выражена цепочкой 
кулисного сочленения перечисленных под-
нятий к глубинному шву Западной Сибири, 
связанному с Худуттейским ответвлением 
Колтогорско-Уренгойского рифта. Вторая 

линия, выраженная цепочкой кулисного 
сочленения Харампурского, Часельского, 
Русского, Тазовского и других валов, про-
должающихся в сторону Большехетской 
впадины и Енисей-Хатангского прогиба, 
связана с активизированными на новейшем 
этапе фрагментами Худосейского рифта 
(рис.1). 

Сдвиги фундамента установлены на 
Вынгапуровском, Вынгаяхинском, Ярай-
нерском и других площадях ОАО «Газпром 
нефть», где их строение и генезис иден-
тифицируют характерные кулисные зоны 
разломов в плане и структуры «пальмово-
го дерева» и «цветка» в разрезе осадоч-
ного чехла. Распространение СГС на юг 
предполагается нами по ряду косвенных 
признаков в пределах Надым-Пуровской 
(западная линия) и Васюганской (восточ-
ная линия) НГО Ханты-Мансийского АО на 
структурах Варьеганского, Тагринского и 
Ларьеганского валов (группа Варьеганских, 

Ваньеганских и Кошильских поднятий), 
Бахиловского, Александровского и Между-
реченского валов (Бахиловские, Хохряков-
ские, Пермяковские, Колик-Еганские подня-
тия). Признаки проявления СГС имеются и 
на Самотлорском месторождении. Все это 
свидетельствует о региональном характере 
процессов, определивших активизацию в 
пределах Западной Сибири горизонталь-
ных сдвигов фундамента в позднекайно-
зойское время. 

Особенности строения СГС
Особенности строения СГС рассмотрим 

на примере Еты-Пуровского месторождения 
(одноименный вал, структура 2-го порядка) 
и осложняющего его Северного купола – 
структурного элемента 3-го порядка (рис.2). 
Разломы чехла, картируемые съемкой 3D, 
идентифицируются как структурные при-
знаки горизонтальных сдвигов фундамента 
по ряду характерных признаков: кулисному 
расположению систем оперяющих разло-
мов, эшелонированным цепочкам прираз-
ломных складок, наличию линейных впа-
дин присдвигового растяжения. В пределах 
шовных зон сдвигов фундамента образова-
лись сопряженные зоны сжатиярастяжения, 
выраженные отрицательными (грабены) 
и положительными (горсты) структурами, 
рассматриваемые как присдвиговые склад-
ки волочения. Картина эта с небольшими 
отличиями закономерно повторяется на 
всех сейсмических горизонтах, начиная от 
низов тюменской свиты и заканчивая самы-
ми верхними горизонтами осадочного чехла 
вплоть до дневной поверхности.

Преобладающее простирание оперя-
ющих кулис шовной зоны сдвигов фун-
дамента – меридиональное (350-360°). 
Кулисы группируются в линейную зону 
СЗ простирания (310-320°) шириной от 
1,0-1,5 км в низах осадочного чехла до 
5,0-6,5 км в кровле верхне-го мела. По 
простиранию шовная зона выполнена 
грабенами и впадинами присдвигово-
го растяжения. Ширина грабена 0,5-1,0 
км, глубина – 50-100 м по кровле верх-
него мела. Протяженность шовной зоны 
сдвигов фундамента > 20 км (в пределах 
куба 3D). Приразломные складки распо-
лагаются кулисообразно по отношению 
к оси горизонтального сдвига под углом 
от 10-20° в низах юры до 30-40° в вер-
хах мела. Сверху вниз к фундаменту ку-
лисы складываются как веер в плоскость 
сдвига. Характерно чередование вкрест 
кулис шовной зоны опущенных (грабены) 
и приподнятых (присдвиговые складки) 
блоков, а также встречные углы падения 
оперяющих сбросов (разная полярность) 
и гипсометрическая инверсия прираз-
ломных структур по разные стороны от 
плоскости сдвига. Снижение вертикаль-
ной амплитуды сбросов вниз по разрезу, 
фронтальное положение складок волоче-
ния к плоскости сдвига, наличие грабен-
структур проседания над шовной зоной, 
структура «пальмы» в вертикальном се-
чении и другие признаки свидетельствуют 
о правосторонней кинематике смещения 
с транстенсионной составляющей (сдвиг 
с элементами растяжения) для СЗ сдви-
гов фундамента Еты-Пуровского вала. 

Оперяющие кулисы сдвигов фунда-
мента имеют две компоненты смещения и 
представляют собой комбинированный тип 
сбрососдвигов и взбрососдвигов. Сбросо-
вая составляющая деформаций подчерки-
вается элементами грабенгорстового стро-
ения свода по всему разрезу осадочного 
чехла. Амплитуда вертикального смещения 
увеличивается вверх по разрезу и достига-
ет 100 м в кровле верхнего мела. Сдвиговая 
составляющая деформаций в строении Се-
верного купола подчеркивается элемента-
ми смещения восточного блока структуры в 
ЮВ направлении, а западного блока в СЗ 
направлении вдоль шовной зоны сдвига. 
Амплитуда горизонтального сдвига оцени-
вается первыми километрами по базальным 
горизонтам юры и кровли фундамента, тип 
смещения – правый сдвиг. СГС Южного ку-
пола и Центрального блока Еты-Пуровского 
вала имеют общие структурные признаки и 
генезис. От Северного купола их отличает 
простирание осей сдвигов (СВ), кинематика 
и стратиграфический диапазон проникно-
вения в чехол. При общности морфологи-
ческих черт сдвиги СВ простирания имеют 
левую кинематику и образуют единую тек-
тонопару (динамопару сколов) со сдвигами 
СЗ простирания Северного купола.

Сейсмический образ СГС. Оперяющие 
кулисы сдвигов фундамента в поперечном 
сечении образуют пучок субпараллельных, 
сходящихся к основанию разломов. Плоско-
сти их в проекции оси схождения фиксируют 
источник разрывообразования существен-
но ниже кровли фундамента (Рис.3). По 
данным 3D проседание блоков по системе 
сбросов фиксируется повсеместно в сводах 
структур Надым-Пурской, Пур-Тазовской и 
Васюганской синеклиз в интервале от кров-
ли фундамента до дневной поверхности. 
Стратиграфический диапазон, охваченный 
структурами вторичного обрушения сводов 
и формированием наложенных грабен-про-
гибов на телах СГС, коррелирует с интер-
валом «вспарывания» чехла оперяющими 
кулисами и является функцией интенсив-
ности деформаций горизонтального сдви-
га. Сложные комбинации грабенгорстовых 
структур отражают неоднородность напря-
женнодеформированного состояния зем-
ной коры и идентифицируют чередование 
по площади и разрезу зон сжатия и растя-
жения горных пород. В поперечном сечении 
СГС образует в чехле структуру «пальмово-
го дерева», характерную для транстенсион-
ных сдвигов различных стадий развития. 

Плоскости разломов имеют пологие 
углы падения, что свидетельствует о про-
явле-нии при их формировании режима 
растяжения, запечатленного элементами 
сбросовой тектоники. Типичные углы па-
дения сбросов от 50-60° в верхней части, 
до 70-80° внизу разреза. Часто наблюдае-
мые сбросы являются бескорневыми, т.е. 
не прослеживаются ниже чехла, еще чаще 
наблюдается затухание разломов внутри 
чехла на различных срезах юры и мела. 
Другая особенность структуры «пальмово-
го дерева» – обновление «кроны» более 
молодыми «побегами» – разломами самых 
поздних генераций. Общая закономерность 
возрастного соотношения разрывов сво-
дится к омоложению нарушений к центру 

«ствола» и кверху «кроны» «пальмового 
дерева». Глубина их стратиграфического 
проникновения подчинена последователь-
ности формирования кулис шовной зоны 
сдвигов фундамента и увеличивается от 
поздних приосевых нарушений к ранним 
периферийным. 

Важной особенностью и генетическим 
признаком сдвигов фундамента в преде-
лах рассматриваемой территории являет-
ся практически повсеместное отсутствие 
следов вертикальных перепадов на уровне 
кровли фундамента. Это исключает попе-
речный изгиб, как механизм структурообра-
зования, и для его объяснения требуется 
привлечение представлений о тангенци-
альной природе складчатых деформаций 
позднекайнозойского времени. Генезис 
локальных понятий позволяет классифи-
цировать их как складчатость продольного 
изгиба (тангенциального сжатия).

Характер строения разломов 
в сейсморазведке 2D 

Характер строения разломов по мате-
риалам сейсморазведки 2D и 3D принципи-
ально отличается. Анализ съемок 2D, при-
легающих и перекрывающих площади 3D, 
где выделены СГС, показывает, что даже 
при достаточно плотной сети наблюдений 
(2×2 км) сейсмические данные 2D не по-
зволя-ют опознать кулисный рисунок стро-
ения СГС. По характеру прослеживаемости 
СГС на материалах 2D кулисное строение 
оперяющих разломов сдвигов фундамента 
продолжается далеко за пределами кубов 
3D. Однако в силу дискретности пересе-
чений разломов профилями 2D, истинную 
картину поведения плоскости разломов 
увидеть невозможно, и на данных 2D опе-
ряющие кулисы сдвигов представлены зо-
нами субпараллельных линий разломов, 
отражающих общее направление регио-
нальных сколовых сечений в фундаменте 
Западной Сибири. 

Таким образом, картируемые сейсмо-
разведкой 2D в центральной части Запад-
ной Сибири разломы СЗ и СВ простираний 
являются региональными швами горизон-
тальных сдвигов фундамента (в геомеха-
ническом и кинематическом понимании), 
активизированными на неотектоническом 
этапе. Внутреннее строение этих швов и 
структурные парагенезы осложняющих их 
пликативных и дизъюнктивных структур не 
поддаются интерпретации и расшифровке 
методами сейсморазведки 2D, в связи с чем 
все существующие по этой огромной терри-
тории структурные построения, основанные 
на данных 2D, нельзя считать достоверны-
ми. Неверная интерпретация разломов при-
водит к неверным структурным построениям 
по целевым горизонтам, следствием чего 
является неправильная геометризация ло-
вушек и неоптимальное размещение сква-
жин. Сегодня уже можно утверждать, что в 
условиях кулисного строения оперяющих 
разломов региональных сдвигов фундамен-
та севера Западной Сибири сейсморазведка 
2D не может служить достаточной основой 
для заложения поисково-разведочных сква-
жин, а тем более для проектирования разра-
ботки месторождений и проведения геолого-
технологических мероприятий. 

Структуроконтролирующая роль 
сдвигов фундамента

На локальном уровне структурокон-
тролирующая роль сдвигов фундамента 
проявляется в элементах блокового строе-
ния, соподчиненности амплитуд разломов 
и локальных поднятий, единовременности 
формирования парагенезов дизъюнктив-
ных и пликативных структур. В соотноше-
нии региональных сдвигов фундамента и 
положения локальных структур отмеча-
ется строгая соподчиненность, согласно 
которой структуры являются осложнени-
ями на телах сдвигов по их простиранию 
и в узлах пересечения. Часто сочленение 
локальных поднятий и валов с плоскостью 
сдвигов имеет кулисный характер. На осно-
ве анализа сейсморазведки 2D по северу 
Западной Сибири системы кулисных раз-
ломов в пределах локальных структур 3-го 
порядка рассматриваются нами элемен-
тарными составными кулисами шовных 
зон региональных сдвигов межблоковой 
делимости более высокого иерархическо-
го ранга. Таким образом, в условиях актив-
ного проявления сдвиговой тектоники на 
севере Западной Сибири, картирование 
новых разломов и, что особенно важно, 
прослеживание и детализация по прости-
ранию разломов и флексур, выделенных 
ранее сейсморазведкой 2D, имеет важное 
прикладное значение при картировании 
присдвиговых тектонически-экранирован-
ных структур – потенциальных ловушек 
для поисков залежей УВ. 

Деформации горных пород 
в зонах влияния СГС

Внутреннее строение СГС представля-
ет собой зону «ряби» – фрагментарности 
сейсмической записи, нарушения сплош-
ности и полной деструкции вмещающих по-
род. За счет дезинтеграции пород в шовной 
зоне сдвиговых деформаций отмечается 
снижение акустической жесткости и из-
менение атрибутов сейсмической записи. 
В строении структур, осложненных СГС, 
обна-руживается сложная комбинация ме-
ханических деформаций горных пород и 
флюидодинамического воздействия, вызы-
вающие «вспарывание» осадочного чехла 
и вздутие пластов над сводами поднятий 
с последующим их обрушением и проседа-
нием в интервале проникновения разломов 
в осадочный чехол. Для СГС характерным 
является, что весь нарушенный разрез чех-
ла деформирован единообразно по морфо-
логии и одномоментно по времени (поздне-
кайнозойское время). По разные стороны 
от оси сдвига направление «вспарывания» 
пластов встречное, против направления 
сдвига (рис.4, А). Примеры проявления 
чешуйчатых сопряженных надвигов, дис-
гармоничной складчатости и рассланце-
вания пород, послойного шарьирования 
и черепичного сдваивания разреза в зоне 
динамического влияния горизонтального 
сдвига фундамента – повсеместное явле-
ние для СГС (рис.4, Б). На микроуровне 
(микроимиджеры, керн) для СГС типично 
проявление интенсивной трещиноватости, 
разломов, текстур пластического течения и 
брекчирования пород юрско-мелового раз-
реза. В разрезе корни зон деструкции ► 

Примеры проявления: А - чешуйчатых сопряженных надвигов, послойного шарьиро-
вания и пластического течения юрско-меловых пород в зоне динамического влияния го-
ризонтальных сдвигов фундамента, Б - тектонических деформаций разреза внутри зоны 
динамического влияния горизонтальных сдвигов фундамента на уровне баженовской 
свиты: а - ненарушенное залегание; б - дисгармоничная складчатость и рассланцевание 
пород; в - черепичное налегание разорванных фрагментов баженовской свиты; г - струк-
туры шарьирования и будинирования в ачимовке и верхней юре.

Рис.4. Еты-Пуровский вал. Северный купол (ЦГЭ, 2006).
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и дезинтеграции пород на ширину динами-
ческого влияния сдвига, сужаясь клином, 
уходят ниже кровли фундамента до глу-
бин, освещенных сейсмической записью. 
Отличительной особенностью СГС явля-
ется отсутствие видимых вертикальных 
смещений на уровне кровли фундамента. 
Ниже кровли фундамента просматрива-
ется вертикальный столб деструкции по-
род, связанный с «окном проницаемости» 
(Г.Л.Поспелов) земной коры. Очевидна тек-
тоническая природа и связь с глубинными 
недрами горизонтальных сдвигов фунда-
мента Еты-Пуровского вала, определивших 
линейные деформации чехла по кинемати-
ческой схеме транстенсии, формирование 
приразломных структур по механизму го-
ризонтального сжатия (продольного изгиба) 
и пластического нагнетания пород в ядра 
складок, формирование «окон проницаемо-
сти» на телах СГС, общее раскрытие недр 
и разгрузку УВ в осадочном чехле по меха-
низму вертикальной струйной фильтрации. 
Сложные сочетания зон сжатия и растяже-
ния пород на телах СГС по площади и раз-
резу определяют неоднородность строения 
резервуаров и ФЕС коллекторов. 

Парагенезис СГС со структурами 
растяжения земной коры

В процессе сдвиговых деформаций на 
телах СГС формируются локальные струк-
туры растяжения земной коры (СРЗК) как 
позднеинверсионные структуры обрушения 
пород над выступами фундамента. Текто-
ническая (эксплозивная) брекчия газового 
прорыва и другие признаки проявления экс-
плозивного разрыхления пород в пределах 
СРЗК (различные формы диапиризма: маг-
матического, глиняного, соляного, нефтяно-
го), служат индикаторами зон деструкции 
земной коры над СГС. Причина формиро-
вания СГС в различии физико-механиче-
ских свойств пород пластичного чехла и 
жесткого фундамента и различная реак-ция 
на комбинированные горизонтально-верти-
кальные движения этих комплексов в сило-
вом поле сдвиговых деформаций. 

Важнейшими физико-геологическими 
предпосылками формирования СРЗК яв-
ляются условия, когда обогащенные газами 
высоконапорные флюиды достигают кров-
ли фундамента осадочного бассейна. Об-
ладая резким градиентом петрофизических 
и упруго-деформационных свойств, эта 
структурная поверхность является крити-
ческой для формирования градиента дав-
ления, вскипания газированных флюидов и 
эксплозивного (взрывного) увеличения объ-
ема внедряющегося флюидного диапира. 
При резком снижении давления во время 
прорыва флюидного диапира в пористую 
среду осадочного чехла и при переходе 
сжатой смеси из надкритической в докри-
тическую область, за счет адиабатиче-ско-
го расширения газовых компонентов (Н2О, 
СО2 и др.), газожидкая смесь способна при-
вести к увеличению объема внедряющейся 
УВ системы от нескольких до сотен раз. 
Так, по данным А.Г.Бетехтина (1955), при 
снижении давления от 1000 атм. до атмос-
ферного давления (при постоянной темпе-
ратуре) объем углекислоты увеличивается 
примерно в 500 раз. Область концентрации 

активных газов во фронтальной части вне-
дряющегося флюидного диапира превра-
щается в зону скрытой эксплозии и взрыв-
ных брекчий (П.Ф.Иванкин, 1970). Форма 
структурного контроля СРЗК предопреде-
лена геометрией подверженных сдвиго-
вым деформациям гетерогенных выступов 
фундамента, на апикальных и сводовых 
частях которых формируются структуры 
механо-деформационного разрушения и 
флюидодинамического прорыва нефтяных 
диапиров. 

В строении СГС фундамента, выделя-
емых по характерному кулисному рисунку 
раз-ломов осадочного чехла, проглядывает 
телескопическое строение и вложенность в 
структуру механо-деформационного тела 
обрушения эксплозивного аппарата нефтя-
ного диапира. Выраженные в осадочном 
чехле инверсионными впадинами поздне-
го проседания, СГС и сопряженные с ними 
СРЗК представляют собой зоны брекчиро-
вания и дробления, пластического течения 
и нагнетания горных пород, выполняющие 
трубки флюидодинамического прорыва не-
фтяного диапира. Пространственное нало-
жение и сочетание структурных (кулисное 
строение депрессионных впадин и разрыв-
ных нарушений) и флюидодинамических 
(расположение нефтяных полей и гидроди-
намических аномалий) парагенезов обосно-
вывает связь этих структур с зонами растя-
жения и проницаемости земной коры.

 
Структурные признаки 
проницаемости земной коры

В условиях продолжающегося противо-
борства крайних точек зрения на генезис УВ 
и выработки единой концепции формирова-
ния залежей УВ как формы проявления «хо-
лодной» ветви глубинной дегазации Земли 
(Дегазация Земли; 2002, 2004), на повестку 
дня встал практический вопрос разработки 
методов прогнозирования и картирования 
очагов скрытой разгрузки глубинных флю-
идов в верхней части земной коры. Теоре-
тическое и технологическое решение этой 
задачи подводит нас не только к решению 
вопроса об источниках и формах миграции 
УВ, но и к прямому прогнозу нефтегазонос-
ности недр.

Структуры растяжения земной коры 
(СРЗК) парагенетически связаны с СГС по 
фундаменту, являются очагами скрытой 
эксплозии (разгрузки) и зонами аккумуля-
ции глубинных флюидов в чехле и фунда-
менте осадочных бассейнов на различного 
типа структурно-литологических барьерах. 
Релаксация горизонтальных движений 
блоков фундамента через вертикальные 
восходящие движения (наложение СРЗК 
на СГС) приводит к растяжению земной 
коры, раскрытию и дегазации недр с фор-
мированием всего комплекса структурных 
и флюидодинамических парагенезов эруп-
тивно-эксплозивной и гидротермально-ме-
тасоматической природы. В состав этих па-
рагенезов, как их естественно-природные 
члены, входят сопровождающие форми-
рование СГС вулканические, диапировые, 
дайковые и жильные комплексы. Нефтяные 
и углеводородные газовые месторождения 
и залежи различного типа, также рассма-
триваются составными элементами этих  

парагенезов. Проявления разномасштабной 
эруптивно-магматической и эксплозивно-
гидротермальной деятельности различных 
глубинных источников вещества и энергии 
недр Земли (магматический и грязевой вул-
канизм, соляной и нефтяной диапиризм, 
кимберлитовые трубки взрыва и различные 
формы проявления газовых эманаций), 
являются физическими явлениями одной 
природы, в основе которых разные сочета-
ния геолого-физических условий раскрытия 
и дегазации недр различного глубинного 
уровня и химического состава в пределах 
локальных СРЗК на телах СГС.

Нефтегазоносность СГС
Как нами было показано [4,5], в про-

цессе эволюции сдвиговых зон происходит 
трансформация ранних сколов в наруше-
ния с комбинированной (сдвиг с элемента-
ми растяжения) кинематикой правого сдви-
га для северо-западных и левого сдвига 
для северо-восточных сколовых сечений 
региональных сдвигов фундамента Запад-
ной Сибири. На нарушенных участках ме-
сторождений наблюдается веерообразное 
расщепление сдвигов, их кулисообразное 
перекрытие с образованием вторичных 
сбросов, которые в условиях растягиваю-
щих напряжений являлись флюидоподво-
дящими к многочисленным межпластовым 
гидродинамическим барьерам и блоковым 
присдвиговым структурам. На участках ло-
кального растяжения структурных форм, 
сформировались гидротермально-страти-
формные залежи пластово-жильного типа. 
Нефтенакопление локализуется на актив-
ных висячих крыльях сбросов, где форми-
руются комбинированные залежи, образо-
ванные сочетанием структурного фактора 
и зон дробления оперяющих кулисных си-
стем и сопровождающих их роя трещин от-
рыва. В пределах зоны динамического вли-
яния горизонтальных сдвигов на участках 
локального растяжения структурных форм 
под глинистыми покрышками формируются 
залежи нефти и газа различного масштаба, 
определяемого объемами ловушек.

Месторождения нефти и газа с про-
явлением СГС характеризуются сквозным 
насыщением осадочного чехла и много-
пластовым строением (до 50 залежей и 
более по разрезу на севере ЗС). Высо-
кая плотность разрывных нарушений и 
трещиноватости, а также обусловленная 
ими вертикальная проницаемость разре-
за в пределах СГС определяют высокую 
плотность миграционного потока УВ и как 
следствие, высокую плотность запасов, 
локализованных на многочисленных тек-
тонических блоках. В условиях сложного 
блокового строения и тектонического экра-
нирования залежи УВ характеризуются 
сложной природой и геометрией контуров с 
элементами неструктурного контроля (пла-
стово-жильное насыщение), затрудняющи-
ми их геометризацию. Интенсивная нару-
шенность и трещиноватость, картируемые 
на макроуровне сейсморазведкой 3D и на 
микроуровне в скважинах (керн, FMI) пред-
полагают существенную роль трещинной 
проницаемости в формировании фильтра-
ционной среды гранулярных коллекторов, 
в особенности юрской части разреза. ►  
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В пользу этого говорят факты резкой не-
однородности и анизотропии проницаемо-
сти юрских коллекторов (Кпр изменяется 
от сотых до тысяч мД) и перепады деби-
тов скважин, исчисляемые величинами в 
3-4 порядка. Нельзя не отметить и про-
явление аномалий пластовых давлений 
(Кан достигает 1,5) в интервале залегания 
юрских пород, как проявление молодости 
процессов формирования залежей УВ в 
пределах СГС.

Нефтегазоносность многопластовых 
месторождений, осложненных СГС, свя-
зана с зонами растяжения приразломных 
структур, которые в условиях сдвигово-
го поля напряжений новейшего времени 
представляли собой механо-деформаци-
онные структуры разрушения и прорыва 
флюидодинамических (нефтяных) диапи-
ров. Обеспечивая связь осадочного чехла 
и фундамента с глубинными недрами, в 
пределах СГС формировались вторично-
наложенные пластово-жильные парагене-
зы «нефтяных тел» и сопутствующие им 
гидродинамические аномалии пластовых 
вод. На основе обобщения материалов по 
северу Западной Сибири, в соответствии 
с принципами фрактальности и дискрет-
ности первичной блоковой делимости 
земной коры (ромбический рисунок блоков 
регматической сети), СГС, картируемые 
сейсморазведкой 3D в пределах локаль-
ных структур, рассматриваются, как отме-
чалось, элементарными кулисами шовных 
сдвиговых зон межблоковой делимости 
более высокого ранга структурной иерар-
хии. В пределах локальных поднятий они 
представляют собой зоны проницаемо-
сти земной коры, обеспечивающие через 
первичный дислокационный эпигенез  

вертикальную разгрузку глубинных флюи-
дов в осадочном чехле. Многочисленные 
примеры таких парагенезисов подтверж-
дают этот вывод и позволяют выработать 
единый взгляд на формирование генетиче-
ски связанных с «окнами проницаемости» 
СГС залежей УВ. В основе этого подхода 
представления о глубинном источнике УВ, 
комплексном механо-деформационном и 
флюидодинамическом механизме фор-
мирования нефтегазоносных структур и 
их связи с новейшим этапом активизации 
земной коры и дегазации недр Земли.

С учетом результатов многочисленных 
палеореконструкций, свидетельствую-
щих о постседиментационной природе и 
позднекайнозойском времени формиро-
вания разрывных и пликативных структур, 
осложняющих СГС, и балансовыми расче-
тами вмещающих способностей ловушек 
УВ, обоснован вывод о молодом возрасте 
и неоген-четвертичном времени формиро-
вания залежей нефти и газа Еты-Пуровско-
го и многих других месторождений Надым-
Пурской нефтегазоносной области.

Как видно из содержания работы, про-
блема изучения СГС Западной Сибири вы-
ходит за рамки чисто научного интереса и 
приобретает для нефтяных компаний, ра-
ботающих на объектах, осложненных СГС, 
важное практическое значение на всех эта-
пах ГРР от поисково-разведочного бурения 
и проектирования разработки залежей на 
новых площадях до реанимации старых 
месторождений. Многие вопросы генезиса 
и строения СГС до конца не ясны. Для их 
изучения в ОАО «ЦГЭ» ведутся специаль-
ные научные исследования с привлечени-
ем ведущих ученых и научных школ Рос-
сии по изучению СГС. И уже сегодня ряд 

НК России (ОАО «Газпром нефть», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ТНК-ВР 
и др.) использует практический опыт ОАО 
«ЦГЭ» по применению технологических 
решений на основе имеющихся знаний в 
практике поисков, разведки и разработки 
месторождений УВ, расположенных на 
территории активного проявления сдвиго-
вых деформаций Западной Сибири и дру-
гих НГБ мира. ■
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