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Центральное положение в современной структуре 
Евразии занимает эпипалеозойский Урало-Мон-
гольский подвижный пояс. Пояс пространственно 
и структурно соединяет древние платформы —  Вос-
точно-Европейскую, Сибирскую, Таримскую и Се-
веро-Китайскую в едином Евразийском континенте. 
Самый крайний западный элемент Урало-Монголь-
ского подвижного пояса —  это Урало-Новоземель-
ская складчатая система [9], протягивающаяся 
в близ-меридиональном направлении с севера на юг 
более чем на 4 тыс. км: от северных частей архипе-
лага Новая Земля до Прикаспия. Структурно и па-
рагенетически с Урало-Новоземельской складчатой 
системой связана выдержанная вдоль всего её про-
стирания отрицательная структура, выделяемая как 
Предуральско-Предпайхойско-Предновоземельский 
прогиб. Первоначально эта мегарегиональная струк-
тура развивалась как единый предгорный прогиб. 
Уже после его формирования он был расчленён (сег-
ментирован) серией поперечных или диагональных 

поднятий (с юга на север —  Каратауским выступом, 
поднятием Полюдова кряжа, поднятием Печорской 
тектонической гряды, Собским поперечным под-
нятием и поднятием на севере “Печорского моря”) 
на ряд впадин. С юга на север это Бельская, Юрю-
зано-Сылвенская, Верхне-Печорская, Больше-Сы-
нинская (включая её северную Косью-Роговскую 
часть), Коротоихинская и Предновоземельская (За-
падно-Новоземельская) впадины. При нефтегазо-
геологическом районировании эту мегаструктуру 
выделяют как Предуральско-Предновоземельский 
пояс нефтегазонакопления (ПППН, рис. 1). Идея 
выделения этого и подобных ему по происхождению 
(по парагенетической связи с орогенными соору-
жениями, возникшими в результате субдукционно-
обдукционных и коллизионных процессов) поясов 
нефтегазонакопления принадлежит В. П. Гаври-
лову [1]. В структурном плане этому типу поясов 
нефтегазонакопления соответствуют линейные про-
гибы —  предгорные (передовые) прогибы. Они вы-
тянуты вдоль границ областей с платформенным 
стилем строения и орогенных покровно-складчатых 
систем.

Предуральско-Предновоземельский пояс неф-
тегазонакопления протягивается на расстояние по-
рядка 4 тыс. км по юго-восточной и восточной пе-
риферии Восточно-Европейской платформы, а к се-
веру от примыкающего к Уралу сегмента Печорской 
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сутуры —  по восточной периферии Тимано-Печор-
ско —  Южно-Баренцевоморской молодой (эпити-
манской) платформы. В его пределах выделяются 
четыре области нефтегазонакопления: Арктическая, 
Печорская, Восточно-Волго-Уральская и Северо-
Каспийская. В этих областях ПППН концентрация 
выявленных месторождений нефти и газа в про-
странстве крайне неравномерна. На фоне рассеян-
ной нефтегазоносности выделяются районы с ано-
мальной концентрацией запасов —  полюса (центры) 
нефтегазонакопления. В их пределах находятся 
месторождения, которые относятся к классу уни-
кальных.

В приближённых к структурам Урало-Новозе-
мельской складчатой системы частях ПППН широко 
проявлены складчато-взбросо-надвиговые дисло-
кации с вергентностью, направленной в сторону 
от структур Урало-Новоземельской складчатой сис-
темы. Сейсморазведочные данные и результаты бу-
рения свидетельствуют о том, что под складчато-
взбросо-надвиговыми дислокациями восточных 
районов и восточного обрамления пояса залегают 
слабодислоцированные и/или практически гори-
зонтально залегающие слоистые образования. Это 
нижнепалеозойские и среднепалеозойские отложе-
ния (в том числе потенциально нефтегазоносные) 
платформенного типа или отложения, сходные с от-
ложениями, типичными для пассивных континен-
тальных окраин, а также верхнепалеозойские 
(а на севере —  и раннемезозойские) орогенные фор-
мации.

Глубина залегания этих образований, тектониче-
ски перекрытых складчато-взбросо-надвиговыми 
структурами восточного борта Предуралсько-Пред-
пайхойско-Предновоземельского краевого прогиба 
и дислоцированными сходным образом палеозой-
скими, а местами и верхнедокембрийскими ком-
плексами Западноуральских тектонических единиц 
и их вещественных и стратиграфических аналогов, 
распространённых на юго-западе Пай-Хоя и на за-
паде Новой Земли, местами составляет всего 3–4 км, 
т.е. слабодислоцированные потенциально нефтега-
зоносные комплексы на востоке ПППН залегают 
на глубинах, которые вполне доступны для бурения. 
В смежных районах Восточно-Европейской древней 
платформы и Тимано-Печорско—Южно-Баренце-
воморской молодой платформы в таких же отложе-
ниях уже выявлены месторождения нефти, газа 
и газоконденсата.

Изучение геологического строения зоны сочле-
нения палеозоид Южного Урала и юго-восточной 
части Восточно-Европейской платформы показало 

Рис. 1. Предуральско-Предновоземельский пояс неф-
тегазонакопления и его схематическая продольная 
сегментация. С севера на юг: 1 —  Предновоземельская 
складчатая зона; впадины: 2 —  Коротаихинская, 3 —  
Большесынинская (включая её северную Косью-Ро-
говскую часть), 4 —  Верхнепечорская, 5 —  Юрюзано-
Сылвенская, 6 —  Бельская, 7 —  Прикаспийская.
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[10], что восточный борт Южно-Уральского сегмента 
Предуральского прогиба существенно осложнён 
складчато-разрывными нарушениями западной вер-
гентности. Здесь породы прогиба и сопряжённых 
частей Западноуральской зоны слагают так называ-
емую зону Передовых складок Западного Урала 
(ПСУ) (Западноуральскую зону линейных складок). 
Внутренняя структура этой зоны характеризуется 
развитием системы взбросо-надвигов и поддвигов, 
по которым комплексы Западноуральской зоны 
надвинуты (шарьированы) в западном направлении. 
Эти дислокации, а также парагенетически связанные 
с ними системы сопряжённых антиклинальных 
и синклинальных складок разного масштаба (раз-
мера) образовались за счёт горизонтальных сил сжа-
тия, направленных со стороны Урала и обуслов-
ленных позднепалеозойским коллизионным гео-
тектоническим режимом.

Следует заметить, что существующие регио-
нальные сейсмо-стратиграфические модели не всегда 
дают чёткое представление о строении восточного 
борта южного сегмента Предуральского прогиба. Это 
связано с тем, что палеозойские толщи испытывают 
здесь подъём в сторону зоны ПСУ и в её пределах 
выступают на поверхность, слагая специфическую 
складчатую структуру, осложнённую взбросо-надви-
говыми нарушениями. По результатам выполненного 
нами геомеханического моделирования [3] в пределах 
зоны ПСУ выделено четыре типа разломов: 1) сам 
Сюренский взбросо-надвиг; 2) разломы, оперяющие 
его; 3) проникающие разломы (как и на западном 
борту Бельской впадины); 4) внутриформационные 
субвертикальные разломы. Наиболее контрастным 
(высокоамплитудным) тектоническим элементом 
взбосо-надвиговой системы является собственно 
Сюренский взбросо-надвиг. Структурно верхняя часть 
плоскости его сместителя субвертикальна, а на ниж-
них структурных уровнях она выполаживается.

Важной характеристикой строения восточного 
борта Предуральского прогиба на всём его протя-
жении является наличие “многоэтажных” систем 
надвигов западной вергентности. По ним произошло 
многократное тектоническое “утолщение” (сдваи-
вание, страивание и т. д.) разреза. Сюда же следует 
отнести выявленные ранее [12, 13] тектонические 
“вдвиги” или пологие тектонические дуплексы —  
структуры типа “крокодильей пасти” во фронталь-
ных частях отдельных надвигов.

Системы поверхностей тектонического отслое-
ния —  детачменты —  маркируют крупноамплитуд-
ные горизонтальные смещения и формирование 
структурной дисгармонии верхних структурных 

уровней по отношению к нижним. Высокая степень 
деформаций способствует формированию трещи-
новатости —  тектонически обусловленной вторич-
ной пористости и проницаемости, способной суще-
ственно улучшить ёмкость коллекторов. Это же 
может способствовать повышению проницаемости 
фидерных зон, обусловливающих вертикальные 
и горизонтальные перетоки УВ-флюидов.

Протяжённые разломы, ограничивающие снизу 
и сверху надвиговые пластины, служат путями миг-
рации УВ-флюидов, которая облегчается в резуль-
тате резкого снижения давлений в зонах секущих 
разрывов. Создаётся контрастная обстановка с боль-
шим перепадом давлений, что способствует увели-
чению подвижности флюидов и обеспечивает их 
нагнетание и миграцию из областей повышенных 
давлений. Как показывают расчёты, в результате 
перестройки структурных планов осадочных бас-
сейнов, в том числе взбросо-надвиговых тектони-
ческих процессов, происходит переформирование 
некоторых УВ-скоплений за счёт латерального или 
вертикального восходящего перетока нефти и газа 
из первичных ловушек в новые.

Нефтегазоносность ПППН определяется тем, 
что распространённые в его пределах палеозойские 
толщи формировались в раннем и среднем палеозое 
в зоне перехода от континента к Уральскому палео-
океану. Горизонтальные силы сжатия со стороны 
Палеоуральского коллизионного орогена обусло-
вили образование системы взбросо-надвигов и под-
двигов на восточном борту Предуральского прогиба 
и формирование структурно-парагенетически свя-
занных с ними сопряжённых пликативных структур. 
Формирование этой зоны Передовых сладок Урала 
связано с боковым тектоническим давлением со сто-
роны Палеоуральского коллизионного орогена. 
В западной части зоны ПСУ узкие “эжектные” вы-
сокоамплитудные антиклинальные складки сопря-
жены с широкими корытообразными синклиналями. 
Узкие антиклинальные складки парагенетически 
связаны с заложением и развитием надвигов 
и взбросо-надвигов западной вергентности (в осо-
бенности с их фронтальными, лобовыми частями). 
Эти дизъюнктивы обусловливают “скучивание” 
и растрескивание пород.

Большое значение взбросов и надвигов связано 
с тем, что, создавая области разгрузки, они способ-
ствуют возникновению благоприятного геофлюи-
додинамического режима и образуют своеобразные 
каналы, обеспечивающие миграцию УВ к местам их 
аккумуляции. Таким образом, взбросо-надвиговые 
дислокации ПППН следует рассматривать как важ-
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нейшие нефтегазоконтролирующие структуры ре-
гиона.

В пределах Сакмаро-Икского междуречья, 
на юго-востоке Бельской впадины Предуральского 
прогиба многочисленные надвиги разделяют их 
на отдельные тектонические чешуи, последова-
тельно надвинутые друг на друга с востока. Нижние 
чешуи сложены платформенными отложениями, 
фациальный состав которых характерен для запад-
ных областей осадконакопления, т. е. аналогичен 
таковому в осевой части западного борта прогиба, 
а также сходен с одновозрастными отложениями 
соседнего края Восточно-Европейской платформы. 
Лобовые части надвиговых пластин осложнены 
асимметричными антиклиналями. Очевидно, что 
эти антиклинали —  первоочередные объекты для 
поисков залежей нефти и газа.

Источник финансирования. Исследования прове-
дены при финансовой поддержке Минобрнауки 
России в рамках Задания № 5.2907.2017/ПЧ на вы-
полнение научно-исследовательской работы (про-
ектная часть государственного задания в сфере на-
учной деятельности).
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A brief tectonic and geological overview of the fore-Urals and fore-Novaya Zemlya belt of oil and gas accumula-
tion and the results of studying of the conditions for hydrocarbon deposits formation in uplift-thrust structures 
of its eastern side are presented. It is shown that the early stages of the belt formation are associated with Paleozoic 
subduction and obduction processes occurring in the transition zone between the Paleo-European continent and 
Uralian paleo-ocean located eastward (in modern coordinates) the continent. The intensive thrust-folded dislo-
cations of the western verergency are fixed into the eastern side of the fore-Urals and fore-Novaya Zemlya belt of 
oil and gas accumulation. We associate their formation with the continental collision that occurred during the 
closure of the Uralian paleo-ocean at the Latest Paleozoic, and in the most northern segments of the belt, prob-
ably, at the Earliest Mesozoic. The structural paragenesis of the eastern side of the fore-Urals and fore-Novaya 
Zemlya belt of oil and gas accumulation includes uplift-thrusts and thrusts, as well as various scaled structural 
units formed under the conditions of the latitude compression.

Keywords: upthrust fault structures, Ural Frontal Folds, Ural foredeep, fore-Urals/fore-Novaya Zemlya belt of 
hydrocarbon accumulations, hydrocarbons.
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