
О
бразование и накопление

углеводородов, в основ�

ном, происходит в оса�

дочных бассейнах, представляю�

щих собой области длительного

погружения земной коры. При

этом, как считают многие специ�

алисты, идет прогрев осадочной

толщи восходящими тепловыми

потоками, активизирующими

процессы нефтегазообразования

[1—4], а источником тепловых

потоков являются мантийные ди�

апиры расплавленного вещества,

поднимающегося из мантии.

Очаги нефтегазообразования

представляют собой породы, по�

груженные в зону с температура�

ми, превышающими 100°С. Здесь,

в нижних пластах осадочного

разреза, формируются углеводо�

родные потоки, которые, подни�

маясь по трещинам, порам и раз�

ломам, проникают в коллектор�

ские горизонты, образуя залежи

на глубинах 1—3 км.

На основе геодинамических

построений мы провели изуче�

ние глубинного строения оса�

дочных впадин окраинных мо�

рей переходной зоны от Евра�

зийского континента к Тихому

океану. Были использованы гео�

лого�геофизические данные, ко�

торые дали возможность устано�

вить роль глубинных процессов,

протекающих в мантии Земли,
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в формировании осадочных бас�

сейнов и накоплении в них угле�

водородных залежей. Как извест�

но, мантия образует каменную

оболочку Земли толщиной до

2900 км. Ее верхняя часть состо�

ит из жесткого наружного слоя —

литосферы и подстилающего его

размягченного слоя — астено�

сферы, в которой вещество нахо�

дится при температуре, близкой

к температуре плавления. Темпе�

ратура верхней поверхности ас�

теносферы принимается за

1000—1200°С. Астеносфера рас�

положена на глубинах от 10 км

в рифтовых структурах океанов

и до 200 км под платформами.

Здесь образуются вулканические

очаги и астеносферные диапиры,

насыщенные магмой и флюида�

ми. В срединно�океанических

хребтах, опоясывающих весь

земной шар, происходит раздви�

гание (спрединг) океанического

дна, обусловленное конвектив�

ными потоками вещества в асте�

носфере. Горячее вещество выно�

сится наружу в осевой зоне океа�

нических хребтов, образуя но�

вую кору. В местах расположения

глубоководных желобов около

островных дуг океаническая ли�

тосфера вначале уходит под ост�

ровную дугу, а затем под конти�

нент, иногда достигая ядра на

глубине 2900 км. При погруже�

нии (субдукции) океанической

литосферы под континент на

глубине 100—150 км в результате

сложных физико�химических

процессов зарождается андези�

товая магма, излияние которой

и приводит к образованию ост�

ровных дуг. За ними, над зонами

субдукции, формируются осадоч�

ные бассейны — области, пер�

спективные для нефтегазообра�

зования.

Рассмотрим глубинное строе�

ние осадочных впадин Охотско�

го моря — впадину Дерюгина, Се�

веро�Сахалинский осадочный

бассейн, Татарский пролив, Ку�

рильскую котловину — и срав�

ним их с другими осадочными

бассейнами окраинных морей

Тихого океана.

Осадочные впадины
Охотского моря

Тектоническое положе�
ние. Регион Охотского моря

представляет собой крупную

кайнозойскую литосферную

плиту переходной от Азиатского

континента к Тихому океану зо�

ны. Это район сочленения трех

литосферных плит: Евразий�

ской, Северо�Американской

и Тихоокеанской. Плита Охот�

ского моря сформировалась

в позднемеловую эпоху более

100 млн лет назад, а в последую�

щее время была перекрыта чех�

лом кайнозойских осадочных

Распределение очагов землетрясений, нанесенных на батиметрическую карту региона Охотского моря,
и положение осадочных впадин.
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и вулканогенно�осадочных по�

род. Осадочные впадины в ее

пределах начали образовывать�

ся 80—60 млн лет назад. В то

время происходил раскол лито�

сферы, ее растяжение и проги�

бание коры с формированием

рифтовых структур. Процессы

растяжения 20—10 млн лет назад

сменились процессами сжатия,

приведшими к образованию на�

двигов [5, 6]. Расположение пли�

ты Охотского моря в зоне кон�

такта трех литосферных плит

определило ее высокую сейсми�

ческую и тектоническую актив�

ность. Подавляющее большинст�

во землетрясений приурочено

к Курильской островной дуге.

Здесь Тихоокеанская плита по�

гружается под континент, обра�

зуя сейсмофокальную зону, ко�

торая прослеживается до глуби�

ны 700 км. На западе плита

Охотского моря ограничена глу�

бинными разломами, простира�

ющимися вдоль Сахалина, где

очаги землетрясения локализу�

ются, в основном в коре. Земле�

трясение, произошедшее в мае

1995 г. с магнитудой 7.0, разру�

шило г.Нефтегорск. В результате

этого катастрофического собы�

тия на поверхности Сахалина

возникли разломы северо�вос�

точного простирания общей

протяженностью до 35 км.

Толщина земной коры в райо�

не Охотского моря резко меня�

ется от 10 км под некоторыми

осадочными впадинами и до 40

км под островными дугами

и подводными поднятиями. Асте�

носфера под Охотским морем

располагается на глубине 50—70

км, а под Северо�Западной кот�

ловиной Тихого океана — на глу�

бине около 100 км. От астено�

сферы отходят диапиры частич�

ного плавления вещества, кото�

рые достигают глубины 20—30

км под осадочным трогом Татар�

ского пролива, впадиной Дерю�

гина и Курильской котловиной.

Под Северо�Сахалинской оса�

дочной впадиной, содержащей

почти все нефтегазовые место�

рождения Сахалина, астеносфе�

ра прослеживается на глубине

около 70 км.

Впадина Дерюгина распо�

ложена в западной части Охот�

ского моря. Она оконтурена изо�

батой 1500 м и протягивается на

800 км при ширине 150—200 км.

Максимальная глубина 1795 м.

Впадина выполнена кайнозой�

скими, преимущественно глубо�

ководными, морскими терриген�

ными и кремнисто�терригенны�

ми отложениями мощностью до

12 км, которые залегают на не�

ровной поверхности фундамен�

та мощностью не более 10 км.

Разломы способствуют проник�

новению во впадину из горячей

астеносферы флюидных пото�

ков, обеспечивающих интенсив�

ную переработку фундамента.

Астеносфера расположена

здесь на относительно неболь�

ших глубинах — 25—30 км. Гео�

химические исследования под�

тверждают активные гидротер�

мальные процессы, протекаю�

щие во впадине: вдоль зон раз�

ломов в придонной воде отмеча�

ется высокое содержание мета�

на, водорода, углекислого газа,

гелия и сероводорода; в осадоч�

ном чехле обнаружена барито�

вая минерализация; на западном

борту, на глубине около 800 м

в керне глинистых осадков, об�

наружены метансодержащие га�

зогидраты [7].

С запада впадина Дерюгина

ограничивается Шмидтовским

подводным поднятием, сложен�

ным меловым офиолитовым

комплексом пород, образующим

тонкие пластины, надвинутые

в конце миоцена на мезозойский

фундамент. Предполагается, что

офиолитовый комплекс отража�

ет положение древней (мезозой�

ской) субдукции океанической

коры Охотского моря под струк�

туры Сахалина. Подтверждением

служит и выделенная на Восточ�

ном Сахалине позднемеловая�

палеогеновая вулканическая ду�

га, состоящая из фрагментов вул�

канических островов, междуго�

вых и преддуговых прогибов [8].

За ней в позднем мезозое на Се�

верном Сахалине располагался

тыловой прогиб, сложенный

терригенными, кремнистыми

и карбонатными породами с от�

дельными прослоями вулканиче�

ского материала.

Формирование впадины Де�

рюгина можно представить сле�

дующим образом. Примерно 

100 млн лет назад океаническая

литосфера Охотского моря по�

гружалась под Сахалин, восточ�

ная часть которого составляла

островную дугу. За ней, в районе

западного Сахалина, распола�

гался бассейн, в который в позд�

немеловое—раннепалеогеновое

время сносились песчано�гли�

нистые отложения, впоследст�

вии образовавшие фундамент

Северо�Сахалинского нефтега�

зоносного бассейна. Вдоль вос�

точного Сахалина во время суб�

дукции располагался глубоко�

водный желоб, заполняемый

рыхлыми осадками. Около 

10—15 млн лет назад погруже�

ние литосферы Охотского моря

под Сахалин, по�видимому, за�

вершилось в связи с развитием

в Татарском проливе рифтовых

центров расширения, а на вос�

точной части острова образова�

лись надвиговые структуры. Ос�

татки субдукционной зоны уста�

новлены геологическими и под�

тверждены сейсмическими, гра�

виметрическими и магнитомет�

рическими исследованиями. На

месте древнего глубоководного

желоба образовалась впадина

Дерюгина, где в кайнозойскую

эру скопились мощные вулка�

ногенно�осадочные породы, со�

держащие залежи углеводо�

родов. Под корой сформировал�

ся астеносферный диапир рас�

плавленного вещества. Содержа�

щиеся в нем флюиды, включаю�

щие водно�углеводородные, руд�

ные и водно�углекислые компо�

ненты, способствовали возник�

новению месторождений нефти

и газа.

Северо�Сахалинский неф�
тегазоносный бассейн распо�

лагается над древней (мезозой�

ской) субдукционной зоной. Он

заполнен кайнозойскими отло�

жениями мощностью до 12 км,

в которых выделяется несколько

структурно�стратиграфических

комплексов. Нижнеолигоцено�

вый, общей мощностью более 
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2 км, слагает узкие грабены в за�

падной и юго�восточной частях

бассейна. Позднеолигоценовый

представлен батиальными крем�

нисто�глинистыми отложения�

ми мощностью до 1.5 км. В мио�

ценовую и плиоценовую эпохи

сформировались мощные толщи

(до 10 км в отдельных грабенах)

песчано�глинистых отложений.

В результате плиоцен�четвер�

тичной тектонической активиза�

ции образовались слабоинтен�

сивные пологие пликативные

структуры.

В Северо�Сахалинском бас�

сейне сосредоточены основные

нефтегазовые месторождения

Сахалина. Нефтематеринскими

породами служат глинистые,

глинисто�кремнистые и терри�

генные образования олигоцена�

миоцена, а также, вероятно, вул�

каногенно�кремнистые отложе�

ния мезозойского складчатого

фундамента. Роль ловушек нефти

и газа играют многочисленные

антиклинали, тяготеющие к зо�

нам линейных разломов.

Толщина коры в этом регионе

составляет примерно 30—35 км.

Тепловой поток характеризуется

средними значениями; астено�

сфера, по данным электромаг�

нитных исследований, просле�

живается на глубине около 70 км.

Глубинное строение осадочных
впадин в Охотском море.
Вверху — батиметрия; в центре —
подошва коры (поверхность
Мохо); внизу — астеносфера,
красным показаны очаги
магмообразования. Астеносфера
под Охотским морем находится на
глубине примерно 70 км. Из нее
выходят диапиры, содержащие
углеводородные и рудные флюиды.
Над ними расположены осадочные
бассейны.

Глубинное строение впадины Дерюгина и Северо�Сахалинского нефтегазоносного бассейна и распределение
измеренных значений теплового потока (вверху) вдоль профиля (показан справа). Механизмы очагов
землетрясений показывают ориентацию в пространстве областей сжатия (незакрашенная часть кружка)
и растяжения (закрашенная часть), возникающих в эпицентре землетрясения. 
Впадина Дерюгина образовалась в кайнозойскую эпоху на месте глубоководного желоба, а Северо�
Сахалинский нефтегазоносный бассейн сформировался на месте позднемелового задугового бассейна.

3
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Северо�Сахалинский осадочный

бассейн располагается над древ�

ней субдукционной зоной, ак�

тивной в мезозойскую эру, по�

этому породы мезозойского

фундамента, сформировавшиеся

в условиях задугового бассейна,

могут быть благоприятными для

генерации, аккумуляции и кон�

сервации углеводородов.

Татарский пролив пред�

ставляет собой крупный прогиб

(рифт) протяженностью 1200 км

и шириной 60—300 км. С запада

и востока его обрамляют горсто�

вые сооружения Сихотэ�Алиня

и Западно�Сахалинских гор.

Прогиб заполнен мезозойско�

кайнозойскими осадочными

и вулканогенно�осадочными по�

родами.

В районе Западно�Сахалин�

ских гор кайнозойские отложе�

ния круто (50—80°) наклонены

на запад, сильно нарушены сбро�

совыми и взбросовыми дислока�

циями. Перемещения по разло�

мам колеблются от десятков

и сотен метров до нескольких

километров. С зоной разломов

связаны вулканы, действовавшие

5—10 млн лет назад.

Как показывают сейсмичес�

кие исследования, Татарский

прогиб имеет асимметричное

строение. Его наибольшая глу�

бина (8—10 км) приходится на

присахалинскую часть. Отчетли�

во выражены глубинные разло�

мы, рассекающие земную кору.

Современная тектоническая ак�

тивность подчеркивается высо�

ким тепловым потоком, магма�

тической деятельностью и сейс�

мическими проявлениями. Рифт

Татарского пролива является се�

верным продолжением спредин�

гового центра, расположенного

в глубоководной котловине

Японского моря. Под осадочным

прогибом в верхней мантии,

по геотермическим данным, ус�

тановлен горячий астеносфер�

ный диапир, подъем которого

Глубинное строение осадочного прогиба Татарского пролива.
Красные кружки — положение очагов землетрясений.
Вертикальные линии — разломы. Под действием астеносферного
диапира, сформировавшегося около 80 млн лет назад,
образовался прогиб, заполненный вулканогенно�осадочными
породами, содержащими залежи углеводородов. 
Вверху — схема, показывающая положения профиля.
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обусловил раскол земной коры,

образование рифтовых струк�

тур, проявление магматической

активности и прогрев осадоч�

ной толщи. Он стал дополни�

тельным источником углеводо�

родов и флюидных потоков,

обеспечивающих активную гид�

ротермальную деятельность и

способствующих формирова�

нию месторождений нефти и га�

за в осадочных породах Татар�

ского пролива.

Курильская котловина
Охотского моря относится к мо�

лодым задуговым впадинам. Тол�

щина коры здесь около 8—10 км,

из них 4 км составляет осадоч�

ный чехол. По сейсмическим

данным, он подразделяется на

два комплекса. Отложения верх�

него плиоцен�четвертичного

комплекса мощностью до 800—

1000 м сложены переслаиваю�

щимися турбидитами и вулкано�

генными породами. Нижний

комплекс мощностью свыше

3000 м представлен олигоцен�

миоценовыми, преимуществен�

но глинистыми, породами с ред�

кими прослоями вулканогенного

материала. Осадочная толща за�

легает на фундаменте, состоя�

щем из базальтов и их туфов, че�

редующихся с вулканогенно�

осадочными и кремнистыми об�

разованиями.

Впадина разбита разломами

на отдельные грабены. В запад�

ной ее части установлены остат�

ки древней субдуцированной

плиты Охотского моря. Пример�

но 100 млн лет назад океаничес�

кая кора Курильской котловины

подвигалась под континенталь�

ную кору Сахалина, о чем свиде�

тельствуют развитые здесь офи�

олитовые комплексы. В цент�

ральной части Курильской кот�

ловины фиксируется рифтовая

структура. Разломы, формирую�

щие ее, проникают в верхнюю

мантию, в зону с аномально низ�

кой плотностью пород. На глуби�

не от 30 до 65 км в верхней ман�

тии методами электромагнитной

разведки выделен слой с частич�

ным плавлением вещества.

Для впадины характерен высо�

кий тепловой поток. Уже на глу�

бине 25 км температура достига�

ет 1200°.

Выделенная область аномаль�

ной мантии, по�видимому, пред�

ставляет собой поднимающийся

астеносферный диапир. Над ним,

на вершинах подводных вулка�

нов, приуроченных к осложняю�

щим восточный борт впадины

разломам, установлена сульфид�

ная минерализация.

Осадочный бассейн
в Японском море

Толщина земной коры

в Японском море меняется от

35—40 км на окраинах до 12—15

км в центральной глубоководной

котловине. Наиболее важно для

региона — распространение под

Японским морем и вулканичес�

кой дугой о.Хонсю астеносфер�

ного слоя, там, где последние

20—30 млн лет происходила ин�

тенсивная магматическая дея�

тельность. Скважины, пробурен�

ные с судна «ДЖОИДЕС Резо�

люшн», показали, что дно глубо�

ководной впадины сложено ба�

зальтовыми потоками миоцено�

вого возраста, близкими по хи�

мическому составу к толеитам

срединно�океанических хреб�

тов. В прилегающих районах

Приморья и Тихого океана слои

с пониженными скоростями вы�

ражены слабо. В северо�запад�

ной котловине Тихого океана

мантия уплотнена, астеносфера

незначительной мощности рас�

положена на глубине 100 км.

Котловина характеризуется низ�

кими значениями теплового по�

тока, а магматическая деятель�

ность проявилась, в основном,

в мезозое.

В Японском море, отличаю�

щемся повышенным (по сравне�

нию с прилегающими районами)

тепловым потоком, астеносфер�

ный слой мощностью свыше 100

км расположен, по сейсмичес�

ким данным, на глубине около 50

км и, по геотермическим, — на

глубине 30 км. Японские ученые

в этой глубоководной котлови�

не, по магнитным данным, выде�

лили спрединговые центры, ко�

торые действовали 25—15 млн

лет назад, но вероятно активизи�

ровавшиеся в наше время. Вдоль

восточной окраины впадины

(вдоль западного побережья о�

вов Хонсю и Хоккайдо) развива�

ется новая субдукционная зона.

Здесь выявлен сложный подвод�

ный рельеф [9]. Вдоль побережья

прослеживается хребет Окусири,

ограничивающий котловину

Японского моря от осадочного

прогиба Окусири. Параллельно

подводному хребту прослежива�

ется полоса очагов землетрясе�

ний, образующих сейсмофокаль�

ную зону, погружающуюся под

Японскую островную дугу. С но�

вой субдукционной зоной япон�

ские ученые связывают образо�

вание хребта сжатия, осадочного

трога, трещин растяжения, отло�

жений турбидитовых потоков,

уступов и других нарушений

форм рельефа [10].

Предполагается, что образо�

вание хребта Окусири произош�

ло в результате сжатия и вздыма�

ния океанической коры 1.8 млн

лет назад. Около 2 млн лет назад

началась субдукция литосферы

Японского моря под Японские

острова. За это время погруже�

ние литосферы, сопровождавше�

еся сильными землетрясениями,

достигло 50 км. В результате бы�

ли образованы подводный хре�

бет и узкий осадочный бассейн,

где мощность отложений дости�

гает 2 км. Нефтегазообразова�

нию здесь несомненно способ�

ствовали содержащие углеводо�

роды флюиды, исходящие из ас�

теносферного слоя.

Впадины Северо�
Китайской равнины
и Филиппинского 
моря

Северо�Китайская равни�
на составляет часть древней Ки�

тайско�Корейской платформы,

возникшей 1900—1700 млн лет

назад. Средне�позднепротеро�

зойские отложения образуют че�

хол переходного типа, кембрий�

ские и ордовикские породы

представлены мелководными
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карбонатными отложениями.

От позднего ордовика и до ран�

него карбона (примерно 80 млн

лет) в осадконакоплении отме�

чается перерыв, для которого ха�

рактерна активизация глубин�

ных процессов, выразившаяся

в формировании кимберлито�

вых тел. В среднем и позднем

карбоне проявилась морская

трансгрессия с образованием

паралических угольных серий.

В раннепермскую эпоху нако�

пились флювиально�озерные от�

ложения, а в позднепермское�

триасовое время установились

континентальные условия с на�

коплением красноцветных фа�

ций. Индосинийские движения

(Т2—J1) характеризовались маг�

матизмом основного, щелочного

и, главным образом, кислого со�

става. Яньшанские движения

(J1—К2) отличались внедрением

гранитных тел и кимберлитов,

излияниями эффузивов извест�

ково�щелочного состава [6].

Для понимания глубинного

строения региона использова�

лись материалы, полученные по

международному проекту «Гео�

траверс» российско�японско�ки�

тайского научного сотрудниче�

ства [11],  программа которого

была разработана в Геофизичес�

ком центре РАН. Анализ геофи�

зических и геологических дан�

ных показал, что толщина лито�

сферы Северо�Китайской равни�

ны — 50—100 км, Западно�Фи�

липпинской котловины — 50—

80 км, котловины Паресе�Вела —

30 км и Марианского трога — 

10 км. Результаты расчетов глу�

бинных температур вдоль гео�

Новый осадочный прогиб глубиной 50 км в Японском море.
1 — положение геотраверса, сейсмического профиля и распределение землетрясений на батиметрической
карте; 2 — области напряжений в коре Японской островной дуги [10], стрелки показывают направления
движения плит, цифры — скорости их движения (см/год); 3 —  распределение очагов землетрясений вдоль
профиля; 4 — сейсмический разрез в районе образования прогиба [9].

1 2   

3 4
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траверса свидетельствуют: чем

древнее литосфера, тем глубже

расположены изотермы. Наи�

более высокое положение изо�

термы 1000—1200°С занимают

под современными рифтовыми

структурами Марианского трога,

достигая здесь подошвы земной

коры. В пределах миоценовой

котловины Паресе�Вела они на�

ходятся на глубине 30 км, а под

древней эоценовой Западно�Фи�

липпинской котловиной — на

глубине около 60 км, соответст�

вуя положению зоны возможно�

го подплавления, выделенной на

основании повышенной элект�

ропроводности.

Древняя докембрийская плат�

форма в кайнозое испытала тек�

тоническую активизацию. Не�

сколько эпох растяжения приве�

ли к формированию внутрикра�

тоновых грабенов, выполненных

нефтеносными отложениями.

Система грабенов выражена

в глубинном строении сокраще�

нием мощности коры, высоким

тепловым потоком и локализа�

цией сейсмичности. Выделены

три этапа магматической дея�

тельности. В палеогене, пример�

но 60 млн лет назад, произошел

подъем астеносферного диапи�

ра, приведший к расколу лито�

сферы, образованию грабенов

с излиянием толеитовых базаль�

тов и накоплению грубообло�

мочных пород. В неогене после�

довало погружение астеносферы

до глубины примерно 70 км.

В тот период на поверхность из�

ливалась более щелочная магма,

происходило накопление песча�

но�глинистого материала с об�

Геотраверс Северо�Китайская равнина — Филиппинское море. Вверху — схема положения профиля
и распределение вдоль него измеренных значений теплового потока. Горизонтальные линии — границы,
по сейсмическим данным ( Vp — скорости продольных волн, Vs — поперечных волн). Кружки — механизмы
очагов землетрясений. Пунктирные линии — глубинные температуры, по геотермическим данным.
Горизонтальные стрелки показывают направление движения геологических структур. 
Показано соотношение между глубинным строением верхней мантии и строением поверхностных
геологических структур. Чем выше уровень залегания астеносферы, тем большая плотность теплового потока
и более молодой возраст формирования глубоководных осадочных впадин. Под Марианским трогом,
образованным 6 млн лет назад, астеносфера подступает к коре. Под миоценовой котловиной Паресе�Вела она
расположена на глубине 30 км, а под эоценовой Западно�Филиппинской котловиной — на глубине 50—80 км.
Под Северо�Китайской равниной с ее нефтегазоносными осадочными бассейнами, активизировавшейся
в кайнозойское время, астеносферный диапир расположен на глубине 50—70 км.
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разованием основных нефтяных

месторождений Северо�Китай�

ской равнины. В современное

время проявились щелочные ба�

зальты, формирующие отдель�

ные вулканические конусы, маг�

матические очаги которых рас�

полагаются на глубинах свыше

100 км. По результатам глубин�

ного сейсмического зондирова�

ния, средняя толщина коры Се�

веро�Китайской равнины около

35 км. Поверхность Мохорови�

чича неровная с относительны�

ми поднятиями под грабенами.

Самый изученный район Се�

веро�Китайской равнины — за�

лив Бохайвань Желтого моря.

Это наиболее важная нефтяная

и газовая провинция Восточно�

го Китая. Грабеновые структуры,

развитые в палеогеновых отло�

жениях, образовались в резуль�

тате корового растяжения, про�

исходившего под действием

подъема мантийного вещества.

Растяжение коры в палеогено�

вое время привело к изверже�

нию базальтовой магмы, лаво�

вые потоки которой слагают

совместно с осадочными поро�

дами эоценовые и олигоцено�

вые формации. В неоген�четвер�

тичное время эти рифтовые

структуры были перекрыты

осадками. Таким образом, сфор�

мировались осадочные бассей�

ны Желтого моря.

Марианский трог, находя�

щийся в Филиппинском море,

представляет собой междуговой

бассейн, образованный в резуль�

тате спрединговых процессов 6

млн лет назад. С рифтовыми

структурами связаны излияния

толеитовых базальтов и интен�

сивная гидротермальная дея�

тельность. Отмечаются высокие

значения теплового потока. Бла�

годаря исследованиям амери�

канских ученых на подводном

аппарате «Alvin» в 1987 г., обна�

ружены гидротермальные источ�

ники с температурой воды, до�

стигающей 285°С. Во время глу�

боководного бурения с научно�

исследовательского судна

«Glomar Challenger» и при драги�

ровании с судна «Hakuho�Maru»

была отмечена гидротермальная

активность с образованием суль�

фидов цинка, меди и железа.

Пробы воды показали высокое

содержание гелия, водорода

и метана. Такие же газы ранее ус�

танавливали в срединно�океани�

ческих хребтах. Трог характери�

зуется относительно тонкой ко�

рой (около 10 км). Горячая асте�

носфера подступает непосредст�

венно к подошве коры, обуслов�

ливая активные тектонические

и магматические процессы. Ма�

рианский трог, вероятно, пред�

ставляет собой пример началь�

ного этапа формирования оса�

дочного бассейна.

* * *
Итак, изученные нами оса�

дочные бассейны окраинных мо�

рей отличаются аномальным

глубинным строением. Для них

характерны: рифтовые структу�

ры или спрединговые центры;

активный магматизм в началь�

ной стадии образования; гидро�

термальная деятельность, сопро�

вождающаяся формированием

сульфидов; высокая плотность

теплового потока, вызванная

подъемом астеносферных диа�

пиров. Последние служат канала�

ми, по которым горячие флюи�

ды, несущие продукты дегазации

мантии (в том числе и углеводо�

роды), проникают в осадочные

бассейны и способствуют преоб�

разованию в них органического

вещества.

Осадочные бассейны связаны

с древними и молодыми субдук�

ционными зонами. В результате

субдукции породы мезозойского

фундамента, которые часто

включают и гранитные массивы,

образовавшиеся в задуговых бас�

сейнах, насыщались мантийны�

ми флюидами, содержавшими уг�

леводороды. Формирование мес�

торождений углеводородов в ты�

ловых спрединговых зонах обус�

ловлено благоприятной геоди�

намической обстановкой задуго�

вых бассейнов, которые характе�

ризуются развитием растягиваю�

щих тектонических напряжений

и подъемом аномально горячих

астеносферных диапиров, обо�

гащенных летучими и жидкими

компонентами.
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