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Крупнейшими структурами Скифской плиты являются 
Азовский и Каневско-Березанский валы. Азовский вал – вытя-
нутое валообразное поднятие, погребенное под осевой частью 
впадины Азовского моря. В виде пологой дуги, выгнутой в севе-
ро-северо-западном направлении, он протягивается от запад-
ного до восточного побережья на расстояние  более чем на 200 км 
при ширине до 50. Продолжением Азовского вала на востоке яв-
ляется Каневско-Березанский вал протяженностью около 300 км. 
Как и Азовский он имеет принадвиговую природу и подстилает-
ся складчатым комплексом пермо-триаса. Вместе они форми-
руют гигантскую складчато-надвиговую систему, совпадающую 
в плане с погребенным раннекиммерийским складчатым поя-
сом протяженностью более 500 км. С севера и северо-востока 
последний сопряжен с позднепалеозойским Предскифийским 
краевым прогибом, выполненным мощным комплексом мо-
ласс. Прискладчатое крыло прогиба перекрыто шарьяжами и 
надвигами смежного складчатого пояса. Краевой прогиб перс-
пективен для поисков месторождений нефти и газа. Большой 
интерес представляет прискладчатое крыло прогиба, где могут 
быть сосредоточены значительные запасы нефти и газа в под-
надвиговой зоне. Установление погребенного палеозойского 
Предскифийского прогиба вносит существенные коррективы 
в представления о перспективах нефтегазоносности региона, 
поскольку это позволяет говорить о появлении не только нового 
направления геологоразведочных работ, но и дает основание 
более оптимистично оценить перспективы открытия в доплит-
ном комплексе Азовского и Каневско-Березанского валов и ме-
зозойско-кайнозойском чехле относительно слабо изученных 
центральной и северной частях Азовского моря не только газо-
вых, но и нефтяных залежей. Источником углеводородов могут 
служить палеозойско-нижнемезозойские отложения, выполня-
ющие Предскифийский прогиб, которые в силу своих форма-
ционных особенностей и термобарических условий залегания 
потенциально нефтегазоматеринских толщ могли генерировать 
нефть и газ.
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The largest structures of the Scythian plate are the Azov and 
Kanev-Berezan Swells. The Azov Swell is an elongated arched uplift 
buried beneath the axial part of the Azov Sea basin. Like a gentle 
arc bent north-north-westwards, it extends from the west coast to 
the east one over a distance of more than 200 km with a width of 
nearly 50 km. The continuation of the Azov Swell is the Kanev-Ber-
ezan Swell extending at least 300 km to the east. As in the case of 
the Azov Swell, it has the thrust-like nature and is underlain with 
the Permian-Triassic folded complex. Together they form a gigan-
tic fold-thrust system that coincides in plan with the buried Early 
Cimmerian folded belt more than 500 km long. On the north and 
northeast, the latter mates with the Late Paleozoic Pre-Scythian 
marginal trough formed by a thick molasse complex. The sub-folded 
wing of the trough is overlaid with overthrusts and thrusts of the 
adjacent folded belt. The marginal trough is promising to search 
for oil and gas fields. The sub-folded wing of the trough is of great 
interest, since it may contain considerable oil and gas reserves in 
the underthrust zone. The establishment of the buried Paleozoic 
Pre-Scythian trough makes essential adjustments to our notions 
about the prospects for oil and gas in the region, since it allows us 
to speak of the emergence of not only a new focus for geologic ex-
ploration, but also gives grounds for a more optimistic assessment 
of the prospects for discovering both gas and oil accumulations in 
the pre-plate complex of the Azov and Kanev-Berezan Plates and 
Mesozoic-Cenozoic cover within the central and northern parts of 
the Azov Sea, which still remain rather poorly studied. The source 
of hydrocarbons is then the Paleozoic-Lower Mesozoic sediments 
composing the Pre-Scythian Trough, as they could generate oil 
and gas due to their formational features and thermobaric condi-
tions for the potential occurrence of oil and gas-bearing reservoirs.

Key words: folds, thrusts, folded belt, marginal trough, 
oil and gas, oil and gas outlook

Наличие скоплений нефти и газа установ-
лено практически во всех секциях осадочного 
разреза Скифской плиты, а также в породах 
ее фундамента [1]. Поисковые работы велись 
на основе фиксистских представлений об ус-
ловиях формирования структуры осадочного 
чехла и осложняющих его локальных подня-
тий. Данная концепция на сегодняшний день 
практически исчерпала себя и для открытия 
новых месторождений углеводородов (УВ) 

необходимы иные научно-методические под-
ходы к их прогнозированию.

К настоящему времени можно считать 
доказанным широкое развитие в осадочном 
чехле платформ независимо от их возраста 
складчато-надвиговых дислокаций – потен-
циальных ловушек УВ, образовавшихся в 
обстановке горизонтального сжатия [2–4]. 
Не является в этом отношении исключением 
и рассматриваемая территория [5–8]. Более 
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того, имеющиеся геолого-геофизические ма-
териалы позволяют выделить здесь новые ре-
гиональные нефтегазоперспективные объек-
ты, которые могут дать вторую жизнь этому 
старому нефтегазодобывающему региону.

В осадочном чехле западных районов 
Скифской плиты выделяется ряд крупных 
линейных валообразных поднятий, опреде-
ляющих ее современный структурный облик. 
Наиболее значительными из них являются 
Азовский и Каневско-Березанский валы, ос-
ложненные более мелкими антиклиналями, 
содержащими промышленные скопления 
нефти и газа. Принято считать, что на глу-
бине им соответствуют пермско-триасовые 
тафрогены, испытавшие инверсию и склад-
чатость в конце триаса – начале юры [9; 10]. 
Анализ накопленного к настоящему времени 
геолого-геофизического материала позволяет 
внести коррективы в представления о гене-
зисе данных дислокаций и, соответственно, 
о перспективах нефтегазоносности региона.

Центральную часть Азовского моря за-
нимает одноименный вал – крупная асиммет-
ричная структура, южный пологий склон ко-
торой постепенно переходит в северный борт 
Индоло-Кубанского прогиба, а северный кру-
той и узкий оборван Главным Азовским над-
вигом амплитудой от 800 до 1000 м [6].

На значительной части вала отложения 
от среднеюрских до палеоцен-эоценовых 
размыты, а породы майкопской серии пе-
рекрывают нерасчлененную толщу триаса. 
У восточного побережья Азовского моря 
(Западно-Бейсугская площадь) в разрезе 
осадочного чехла Азовского вала появляют-
ся отложения мела и эоцена. Эти отложения 
присутствуют и в разрезе западных участков 
вала (Стрелковая площадь).

Породы доплитного комплекса вскрыты 
на Обручевской, Электроразведочной, Ок-
тябрьской, Небольшой и других площадях на 
глубинах от 497 до 1127 м. Наиболее древние 
отложения на глубину около 1000 м пройде-
ны на Электроразведочном поднятии сква-

жиной 1. Строгого обоснования возраста от-
ложений нет и разными исследователями они 
датируются как пермско-триасовые, триасо-
вые или триас-юрские [11–13]. Сложен раз-
рез сильно дислоцированными (углы паде-
ния 25–70°) темно-серыми филлитовидными 
сланцами, алевролитами и песчаниками, из-
мененными на стадии глубинного эпигенеза 
и начального метаморфизма [12]. По литоло-
гическим особенностям этот разрез указан-
ными авторами делится на три толщи. Ниж-
няя (инт. 1300–1650 м) сложена углисто-гид-
рослюдистыми сланцами и алевролитами с 
прослоями кварцевых и олигомиктовых пес-
чаников, средняя (инт. 1080–1300 м) – поли-
миктовыми песчаниками с прослоями углис-
то-глинистых сланцев и алевролитов, верх-
няя (инт. 668–1080 м) – углисто-гидрослю-
дистыми сланцами и алевролитами с просло-
ями олигомиктовых полевошпатово-кварце-
вых песчаников.

Исходя из приведенной характеристики 
вскрытого разреза на площади Электрораз-
ведочной и опираясь на достаточно богатый 
личный опыт по литолого-петрографичес-
кому изучению палеозойских и триасовых 
толщ Скифско-Туранской плиты [14; 15],  
осмелимся сделать предположение, что опи-
сываемые отложения могут иметь и каменно-
угольный возраст.

Более молодые, вероятно, триасовые, об-
разования мощностью более 200 м вскрыты 
под нижнемеловыми глинами скв. 2 на под-
нятии Морское 1. Представлены они почти 
горизонтально залегающими переслаиваю-
щимися серыми и темно-серыми неравно-
мерно известковистыми, иногда алевритис-
тыми аргиллитами, глинистыми мергелями 
и мергелями с редкими прослоями алеврито-
вых известняков и полимиктовых разнозер-
нистых песчаников. В песчаниках из интер-
вала 1172–1174 м среди обломочного мате-
риала встречаются слабо окатанные обломки 
углисто-гидрослюдистых сланцев и угло-
ватые обломки кварцевых мелкозернистых 
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 песчаников и алевролитов, сходных с анало-
гичными породами из палеозойской(?) части 
разреза скв. 1 Электроразведочная.

К триасу предположительно отнесена 
также зеленовато-серая хлоритизированная 
и карбонатизированная среднезернистая 
магматическая порода (диорит), вскрытая 
на глубине 1958–2023 м скв. Стрелковая–20 
[12]. На диоритах здесь несогласно залегают 
осадочные породы нижнего мела.

В пределах Азовского вала дислоциро-
ванный доплитный комплекс вскрыт в сво-
довой части Бейсугской площади на глубине 
1550 м. В возрастном отношении он датиру-
ется поздним триасом [13].

На сейсмических временных разрезах 
поверхности дислоцированных толщ соот-
ветствует отражающий горизонт F [16], ниже 
которого в пределах Азовского вала залегает 
комплекс пород, характеризующийся резки-
ми наклонными и вертикальными акустичес-
кими контактами. На временных разрезах 
в восточных районах вала (Западно-Бейсуг-
ская площадь) удалось получить достаточно 
качественный сейсмический материал, сви-
детельствующий о складчато-надвиговой 
природе дислокаций в его доплитной части 

разреза (рис. 1). Принадвиговые антикли-
нальные складки имеют амплитуду от 300 до 
900 м при ширине от 4 до 7 км.

Над фронтальными частями триасовых 
складчато-надвиговых структур фиксируют-
ся столбообразные аномалии волнового поля 
типа «флюидный прорыв». Эти аномалии 
пронизывают практически весь интервал 
осадочного чехла. Вполне вероятно, что это 
следы вертикальной миграции углеводород-
ных флюидов, поступавших из триасовых и 
палеозойских толщ в перекрывающие отло-
жения.

Данные сейсморазведки указывают на 
аллохтонную природу Азовского вала, пред-
ставляющего собой в доплитном комплексе 
пакет тектонических пластин, надвинутых 
одна на другую при общей направленности 
латеральной транспортировки масс горных 
пород в северном направлении (рис. 2).

К северу за плоскостью Главного Азов-
ского надвига скачкообразно появляются 
в разрезе отложения палеоцена – эоцена и 
мела, отсутствующие в присводовой час-
ти вала, а также резко нарастает мощность 
майкопа. В плане зона основного надвига 
не однородна, а состоит из отдельных более 

Рис. 1. Строение разреза и характер дислокаций Азовского вала в районе Западно-
Бейсугской площади (фрагмент сейсмического разреза профиля 38012502).
Примечание – Вертикальный масштаб «растянут» относительно горизонтального пример-
но в 3,5 раза.
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мелких дугообразных надвигов, кулисооб-
разно подставляющих друг друга по прости-
ранию [8]. Амплитуда вертикального смеще-
ния максимальна во фронтальной части дуг, 
уменьшаясь к их краям. К фронтальным час-
тям надвигов приурочены высокоамплитуд-
ные линейные асимметричные антиклинали: 
Морское, Морское-1, Небольшое, Якорное, 
Обручева, Приразломное и др.

Продолжением Азовского вала к восто-
ку является Каневско-Березанский вал. Эта 
структура длиной около 300 км и шириной 
до 50 км на севере через систему погруже-

ний (Копанское, Ирклиевское) примыкает к 
Ростовскому своду, а на юге Тимашевским 
разломом отделяется от одноименной моно-
клинали. В строении дочехольных образо-
ваний Каневско-Березанского вала наряду с 
герцинским принимает участие и раннемезо-
зойский комплекс пород.

Типично платформенный чехол в преде-
лах вала ничинается с нижнего мела. Чехол 
осложнен складками (Березанская, Сердю-
ковская, Челбасская, Каневская, Бейсугская 
и др.), крылья которых вверх по разрезу вы-
полаживаются.

Рис. 2. Сейсмический разрез, иллюстрирующий аллохтонную природу Азовского 
вала.
Примечание – Соотношение вертикального и горизонтального масштабов 1:1.

В.И. Попков, И.В. Попков
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Каневско-Березанский вал по платфор-
менному чехлу имеет резко асимметричное 
строение: север-северо-восточное крыло ко-
роткое и крутое, оборванное надвигом, юго-
юго-западное более пологое и широкое. Для 
того, чтобы получить представление о реаль-
ной, не искаженной геологической ситуации, 
соотношение вертикального и горизонталь-
ного масштабов на сейсмическом разрезе 
(рис. 3) приведено примерно 1:1.

Крайне важной для понимания морфоло-
гических особенностей и генезиса Каневско-
Березанского вала имеет информация о до-
меловой части разреза. Как видно на рис. 3, 
асимметричной меловой принадвиговой 
складке в нижележащем комплексе отвечает 
моноклинально залегающая (примерно под 
углом 30°) толща триасовых отложений. Сра-
зу же за фронтом надвига триасовые и появ-
ляющиеся в разрезе юрские отложения име-
ют пологое залегание, согласное с залега-
нием перекрывающих толщ.

Наличие в платформенном чехле надви-
гов доказано бурением на Старо-Минской 
антиклинали [7]. Скважина №100, пробу-
ренная на северном крыле складки, под от-
ложениями нижнего мела на глубине 2242 м 
вскрыла дислоцированные породы среднего 
триаса и, пройдя по ним более 800 м, вош-
ла в горизонтально залегающие отложения 
юрско-мелового возраста, размытые в сво-

де поднятия. На глубине 3425 м встречены 
дислоцированные породы верхнего триаса, 
в которых при достижении забоя (3966 м) 
скважина была остановлена.

Принадвиговую природу имеют и другие 
линейные и брахиформные складки Канев-
ско-Березанского вала, а также Тимашевской 
ступени. Многие из надвигов проникают в 
кайнозойские отложения, что указывает на мо-
лодость последних тектонических подвижек.

Пространственно Азовский и Ейско-Бе-
резанский платформенные валы совпадают с 
центральным сегментом Северокрымско-Ей-
ско-Березанской раннекиммерийской склад-
чатой зоны, сложенной мощной призмой 
осадочных и вулканогенно-осадочных пород 
позднепалеозойско-триасового возраста, пре-
терпевших складчатость на рубеже триаса 
и юры [8; 17]. В результате раннекиммерий-
ских коллизионных процессов дислоциро-
ванные комплексы пород верхнего палеозоя 
и триаса были шарьированы на прилегающие 
с севера и северо-востока районы с образо-
ванием складчато-надвиговых дислокаций. 
Согласно сейсмическим данным, мощность 
земной коры под Азовским валом возрастает 
до 45–50 км, при этом утолщение «гранитно-
метаморфического» слоя составляет 20–25 км 
[8], что, возможно, является следствием тек-
тонического скучивания горных пород в пре-
делах раннекиммерийской складчатой зоны.

Рис. 3. Сейсмический разрез по профилю 139604, иллюстрирующий принадвиговую природу 
Каневско-Березанского вала (Староминская антиклиналь).

Соотношение вертикального и горизонтального масштабов примерно 1:1

подНадвиГовые зоНы НеФтеГазоНакоплеНия скиФской плиты

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 27, № 2(90)



С началом коллизионных процессов, оче-
видно, следует связывать и заложение краевого 
прогиба [18; 19], более хорошо изученным на 
акватории Азова и в Крыму, получившим на-
звание Предскифийского [20]. Северная часть 
краевого прогиба частично совпадает в плане 
с платформенным Северо-Азовским прогибом, 
южная перекрыта аллохтонными пластинами 
Азовского вала. Масштаб тектонического пе-
рекрытия примерно соответствует ширине на-
званного вала и составляет около 25–30 км [18].

Ниже отложений платформенного чехла 
здесь выделяется мощный (до 10 км) комп-
лекс относительно слабо дислоцированных 
палеозойско-триасовых отложений. На за-
вершающей стадии своего развития Предски-
фийский прогиб испытал на себе воздействие 

мощного сжатия, направленного с юга, с об-
разованием пологих срывов и тектонических 
чешуй. Тектонически сорванным, очевидно, 
оказался орогенный комплекс формаций.

Дислокации Предскифийского проги-
ба представлены надвигами южного накло-
на, чешуями и принадвиговыми складка-
ми северной вергентности (рис. 4). Между 
ними практически отсутствуют синклинали 
в обычном виде: на южное пологое крыло 
накладывается более южная тектоническая 
пластина с фронтальной асимметричной ан-
тиклиналью по принципу укладки черепицы. 
Многие из надвигов проникают в перекры-
вающий платформенный чехол, контролируя 
строение и развитие мел-палеогеновых анти-
клиналей [8].

Рис. 4. Фрагмент временного разреза по профилю 59847, иллюстрирующий строение Предски-
фийского прогиба.

Примечание – В левой части рисунка – фронтальная часть Азовского аллохтона. Вертикальный масштаб 
«растянут» относительно горизонтального примерно в 3,5 раза.
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Погребенный краевой прогиб может 
обрамлять с внешней стороны раннеким-
мерийский складчато-надвиговый пояс на 
протяжении более 500 км [19]. Учитывая его 
тектоническую природу можно предполагать 
присутствие в основании осадочного разреза 
платформенных формаций. В нормальном за-
легании они будут находиться на достаточно 
больших глубинах, но во фронтальных час-
тях тектонических чешуй, широко развитых 
в прогибе, они могут быть существенно при-
ближены к дневной поверхности. В составе 
мощного комплекса орогенных формаций 
могут быть широко представлены терриген-
ные и карбонатно-терригенные отложения, 
содержащие в хорошо изученных краевых 
прогибах крупные скопления нефти и газа. В 
прогибах подобного рода обычно представ-
лен практически весь известный спектр ло-
вушек УВ [19; 21].

Таким образом, на основании анализа 
геолого-геофизических материалов в запад-
ной части Скифской плиты выделен краевой 
прогиб позднепалеозойского возраста. Он 
имеет ширину 20–60 км и длину более 500 км. 
Несмотря на большие глубины залегания и 
значительный катагенез палеозойских пород, 
Предскифийский краевой прогиб перспек-
тивен для поисков месторождений нефти и 
газа. Кроме того, осадочные комплексы про-
гиба можно рассматривать как дополнитель-
ный, возможно даже основной, источник УВ 
для вышележащих ловушек в мезозойско-
кайнозойских отложениях, что повышает их 
нефтегазовый потенциал. Большой интерес 

представляет прискладчатое крыло прогиба, 
где могут быть сосредоточены значительные 
запасы нефти и газа в поднадвиговой зоне.

Установление погребенного палеозой-
ского Предскифийского прогиба вносит су-
щественные коррективы в представления о 
перспективах нефтегазоносности региона, 
поскольку это позволяет говорить о появ-
лении не только нового направления геоло-
горазведочных работ, но и дает основание 
более оптимистично оценить перспективы 
открытия в доплитном комплексе Азовского 
вала и мезозойско-кайнозойском чехле отно-
сительно слабо изученных центральной и 
северной частях Азовского моря не только 
газовых, но и нефтяных залежей. Источни-
ком УВ могут служить палеозойско-нижне-
мезозойские отложения, выполняющие Пред-
скифийский прогиб, которые в силу своих 
формационных особенностей и термобари-
ческих условий залегания потенциально 
нефтегазоматеринских толщ могли генери-
ровать нефть и газ.

Последние при наличии благоприятных 
условий могли мигрировать в вышележащие 
отложения и сформировать в них залежи УВ. 
Более активному протеканию процессов ге-
нерации нефти и газа, а также их миграции 
способствует импульсная разрядка танген-
циальных тектонических напряжений, про-
являвшаяся неоднократно в рассматривае-
мом регионе [7]. Следами возможной верти-
кальной миграции флюидов могут являться 
сейсмические аномалии типа «флюидный 
прорыв».
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