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ПАЛИНСПАСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РЕКОНСТРУКЦИЙ 
ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ДЕВОНА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 

ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА 
 

Структурными методами проведена палинспастическая реконструкция взаимного 
положения ключевых разрезов девона на северо-востоке Печорского бассейна. Показано, 
что смещение разрезов Предуральского краевого прогиба относительно их положения в 
девоне увеличивается с запада на восток, но не превышает 60 км. Смещение разрезов По-
лярного Урала и Пай-Хоя оценивается в 80-100 км. 
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PALINSPASTIC BASIS OF RECONSTRUCTION DEVONIAN 

PALEOGEOGRAPHY ON THE NORTHEAST PECHOSRA BASIN  
 

Palinspastic reconstruction of the relative position of the important Devonian sections in 
the north-east of the Pechora basin at the time of their formation was performed by structural 
methods. It is shown that the displacement of Preduralskii marginal basin’s sections relative to 
their position in the Devonian increases from west to east, but does not exceed 60 km. The dis-
placement sections of the Polar Urals and Pai-Khoi is estimated to be 80-100 km. 
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Региональный прогноз перспектив 

нефтегазоносности в существенной степени 
опирается на палеогеографические реконст-
рукции, которые позволяют установить осо-
бенности строения природных резервуаров 
углеводородов. В областях с широким раз-
витием складчатых и надвиговых дислока-
ций для определения взаимного положения 
анализируемых разрезов необходимо вы-
полнение палинспастических построений. 

Созданные к настоящему времени па-
леогеографические карты девона северо-
востока Печорского бассейна [4, 6, 8] по-
строены на современной топографической 
основе и, таким образом, отражают условия 
осадконакопления на тектонически сбли-
женных, деформированных, смещенных и 
часто сдвоенных участках. 

Истинное представление о палеогео-
графии региона невозможно получить без 
восстановления взаимного положения анали-
зируемых разрезов в течение рассматривае-
мого интервала геологического времени (в 
частности, девона). Ранее палинспастические 
реконструкции для севера Урала и Пай-Хоя 
были выполнены В.В.Юдиным [9]. Однако 
геологические карты, которые он использо-
вал, к настоящему времени в значительной 
степени устарели. Поэтому назрела необхо-
димость актуализировать полученные им ре-
зультаты на основе материалов, собранных в 
последние десятилетия [1, 2].  

Целью настоящей работы является 
реконструкция взаимного положения клю-
чевых разрезов девона северо-востока Пе-
чорского  бассейна  (рис.1)  во  время  его 
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формирования. При этом палинспастическая 
реконструкция, по сравнению с выполнен-
ной В.В.Юдиным [9], охватывает сущест-
венно меньшую территорию. 

Как и В.В.Юдин, мы использовали 
структурный метод палинспастических по-
строений, который позволяет «раздвинуть» 
тектонические чешуи и «распрямить» складки. 

На первом этапе была составлена 
схема размещения региональных надви-
гов (рис.2). Границы  их  распространения 

уточнены по листам Q-41 и R-41 государ-
ственной геологической карты масштаба 
1:1 000 000 (ГГК-1000/3) [1, 2]. Амплитуды 
надвигов приведены в табл.1. 

За «неподвижный» блок (начало от-
счета) мы условно приняли наиболее запад-
ные автохтоны Предуральского краевого 
прогиба [9]. Затем разделенные надвигами 
блоки последовательно с запада на восток 
были «раздвинуты» на расстояния, соответ-
ствующие амплитудам надвигов (рис.3). 

 

Рис.1. Схема размещения разрезов девона на северо-востоке Печорского бассейна 
1-24 – разрезы девона: 1 – обн. Изъяю; 2 – обн. Шарью; 3-9 – скважины: 3 – Харутамылькская-1; 4 – Адакская-2; 

5 – Верхнероговская; 6 – Падимейская-1; 7 – Норийшорская-1; 8 – Хавдейская; 9 – Рифовая-1; 
10 – обн. Талота; 11 – обн. Гусиная; 12-15 – скважины: 12 – Ярвожская; 13 – Юньягинская; 14 – Кочмесская-3;  

15 – Поварницкая-2; 16 – обн. Кожим; 17 – обн. Б.Надота; 18 – скв. Усть-Лемвинская; 19 – скв. Юньяхинская-1; 
20-24 – обнажения: 20 – Тальбейшор; 21 – Сизымъюнкошор; 22-23 – Сибирчата-Яха; 24 – Хей-Яга 
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Таблица 1  
Региональные надвиги северо-востока Печорского  

бассейна (по материалам Н.И.Тимонина [7] 
и В.В.Юдина [9]) 

Надвиг Обозначение Горизонтальные 
амплитуды, км 

Главный Пайхойский  ГПН Более 30 
Южнопайхойский  ЮПН Более 15 
Надейтинский  НН Около 10 
Вашуткино-Талотинский  ВТН 12-18 
Главный Западноуральский  ГЗН 70 
Восточночернышевский  ВЧН 10-20 
Западночернышевский  ЗЧН 10-12 
Лемвинского аллохтона ЛА 60-75 

 
На втором этапе палинспастических 

построений оценивалось сокращение палео-
площадей за счет складок в сочетании с 
мелкими и средними (амплитудой до 1 км) 
надвигами. Для этого были использованы 
значения коэффициента  сжатия – отноше- 

ние длины поверхности складок (вкрест оси 
складчатости) и распрямленных мелких 
надвигов к ширине складчатого сооружения, 
которые рассчитаны В.В.Юдиным [9] для 
разных структур и их элементов (табл.2). 
Принятые коэффициенты умножали на ши-
рину структуры, ее элемента (рис.4).  

На рис.4 видно, что расстояния сме-
щений современных структур Предураль-
ского краевого прогиба относительно их по-
ложения в девоне увеличиваются с запада 
на восток и не превышают 60 км. Так, для 
западных структур Каратаихинской впади-
ны (элемент IV1-2; положение см. на рис.4) 
смещение составляет 20 км, для элемента 
IV3 – 30 км, а для элемента IV3 – 60 км. Рас-
стояния смещения структур поднятия Чер-
нышева (I1-4) оценивается в 15-20 км, в то 
время как для структур Косью-Роговской 
впадины и Воркутской ступени – в 40-50 км. 

 

Рис.2. Схема размещения крупнейших надвигов северо-востока Печорского бассейна 
1– разрезы девона и их номера (усл. обозначения см. рис.1); 2 – региональные надвиги (обозначения см. табл.1) 
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Таблица 2  
Коэффициенты сжатия структурных зон (подзон) северо-востока Печорского бассейна  

(по материалам В.В.Юдина [9]) 

Структура Элемент структуры Коэффициент сжатия 

Хаседаюский блок (I1) 1,2 
Тальбейский блок (I2) 1,5 

Шарью-Заостренский блок (I3) 2,0 
Поднятие Чернышева (I) 

Сынинский блок (I4) 1,8 
Косью-Роговская впадина (II) – 0 
Воркутская ступень (III) – 0 

Лабогейская моноклиналь (IV1) 0 
Хейягинская депрессия (IV2) 0 

Нядейтинский паравтохтон (IV3) 1,5 Коротаихинская впадина (IV) 

Сабрейягинский паравтохтон (IV4) 2,0 
Ляпинский антиклинорий (V) – 1,6 
Лемвинский синклинорий (VI) – 1,2 
Лемвинский аллохтон (VII) – 1,5 
Усинско-Верхнекарский синклинорий (VIII) – 1,5 
Пайхойский шарьяж-антиклинорий (IX) – 2,8 

 
 

Рис.3. Первый этап структурной палинспастической ре-
конструкции взаимного положения разрезов 
девона северо-востока Печорского бассейна 

1 – «неподвижный» блок; 2 – «раздвинутые» блоки; 
3 – территории девонского палеобассейна, скрытые 

региональными надвигами; 4 – разрезы девона 
и их номера (усл. обозначения см. рис. 1) 

Рис.4. Второй, завершающий, этап структурной 
палинспастической реконструкции взаимного 

положения разрезов девона северо-востока 
Печорского бассейна 

1 – фрагменты территории девонского палеобассейна, 
реконструированные за счет «распрямления» складок; 

2 – границы структур (а) и их элементов (б)  
(обозначение элементов см. табл.2).  

Остальные усл. обозначения см. рис.1 и 3 
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Для структур Пай-Хоя (VIII, IX) и По-
лярного Урала (V-VII) смещение разрезов 
достигает 100 км. При этом выявляется не-
значительный разворот структур Полярного 
Урала по часовой стрелке на 10. Одновре-
менно структуры Пай-Хоя разворачиваются 
против часовой стрелки на 5. 

Ранее для определения первичного 
расположения тектонических блоков рассмат-
риваемого региона А.Г.Иосифиди и 
А.Н.Храмов использовали палеомагнитные 
методы [3]. По их оценкам, структуры Поляр-
ного Урала испытали поворот в горизонталь-
ной плоскости по часовой стрелки до 30, в то 
время как структуры Пай-Хоя испытали пово-
рот против часовой стрелки до 20 по отно-
шению к Восточно-Европейской платформе. 

За центр вращения авторами был выбран 
полюс Эйлера с координатами 63N, 80E.  

Для сравнения результатов палинспа-
стических реконструкций была построена 
схема (рис.5), на которой показано совре-
менное и палегеографическое расположение 
ключевых разрезов, полученное структур-
ным и палеомагнитным методами. При этом 
стоит отметить, что палеомагнитные данные 
о смещениях структур Предуральского 
краевого прогиба отсутствуют. 

На рис.5 видно, что для разрезов Пай-
Хоя (№ 20-24) по данным обоих методов 
устанавливается общее северо-восточное 
направление смещения, однако его размер 
оценивается по палеомагнитным данным в 
200 км, а по структурным – в 100 км. 

Существенные расхождения получе-
ны при оценке первичного положения раз-
резов девона Полярного Урала (№ 16-19). 
Так, при реконструкции палеомагнитными 
методами разрезы № 16-19 перемещаются 
относительно их современного положения 
на юг более чем на 400 км, в то время как 
при «раздвижении» блоков и «распрямле-
нии» складок они смещаются на восток на 
80-100 км. 

За основу палеогеографических рекон-
струкций мы предполагаем принять резуль-
таты структурных исследований, поскольку 
они учитывают общую геологическую си-
туацию и опираются на результаты больших 
объемов геологического картирования. В то 
же время в случае возникновения противоре-
чий при реконструкции конфигурации об-
становок осадконакопления могут быть до-
полнительно использованы результаты па-
леомагнитных исследований. В конечном 
итоге, палеогеографические реконструкции 
по принципу «обратной связи» позволят 
уточнить палинспастические построения. 
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