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Гряда Чернышева (рис. 1) пред-
ставляет собой сложную веерообраз-
ную структуру во фронтальной части 
Косью-Роговской пластины, сфор-
мированную в результате послойного 
срыва по верхнеордовикским соле-
носным отложениям [6]. У поверхно-
сти этот срыв выражен дугообразным 
в плане Западно-Чернышевским 
взбросо-надвигом и встречно пада-
ющим Восточно-Чернышевским ре-
тронадвигом [7]. 

Центральная часть поднятия 
Чернышева имеет сложное строение. 
Тальбейская и Шарью-Заостренская 
чешуи характеризуются в осевых зо-
нах крупными одноименными син-
клиналями, выполненными образо-
ваниями орогенного комплекса, и 
обрамлены по краям антиклиналь-
ными дизпликатами из интенсивно 
смятых палеозойских карбонатных 
пород [3]. Северная центриклиналь 
Шарью-Заостренской синклина-
ли и южная Тальбейской приуроче-
ны к наиболее узкой зоне в области 
интенсивных дислокаций поднятия 
Чернышева, известной как Адакская 
чешуя [5]. Это зона в некоторых сов-
ременных тектонических схемах 
выделяется как самостоятельный 
тектонический элемент II поряд-
ка Адакский блок [2] или Адакская 
складчато-надвиговая зона [1].

В последние годы в рассматри-
ваемом районе проведены многочи-

сленные геологические и сейсмораз-
ведочные работы, позволившие су-
щественно уточнить особенности 
строения рассматриваемого участка.

Согласно современным пред-
ставлениям центральная часть под-
нятия Чернышева представляет со-
четание крупных тектонических пла-
стин противоположной вергент-
ности. Пластины сформированы 
надвиговыми дислокациями, на глу-
бине сходящимися к единой поверх-

ности скольжения, приуроченной к 
верхнеордовикским эвапоритовым 
отложениям [6, 7]. Фронтальные зо-
ны пластин интенсивно дислоци-
рованы и формируют многообразие 
чешуйчато-складчатых приповерх-
ностных структур [3].

При изучении этих отложений 
отмечаются многочисленные при-
знаки тектонических (пластических 
и разрывных) деформаций, прояв-
ленных как в характерных текстур-
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Рис. 1. Обзорная карта района работ (фрагмент геологической карты масштаба 
1:1000000)
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ных новообразованиях, так и в эпи-
генетических преобразованиях по-
род, вызванных процессами динамо-
катагенеза.

Как известно [4], в зонах текто-
нического сжатия (надвиги и взбро-
сы) идет перекристаллизация с уве-
личением размером зерен (собира-
тельная рекристаллизация), умень-
шается пористость, происходит 
мраморизация карбонатных пород. 
Также в этих зонах возрастает ко-
личество межзерновых контактов и 
взаимное растворение зерен. В из-
вестняках происходит брекчирова-
ние, возрастает количество стилоли-
тов. Характерно двойникование зе-
рен кальцита. В разрезе скв. 1, 2-Адак 
мраморизация хорошо наблюдает-
ся в филиппъельском горизонте. 
Стилолиты мелкозубчатые, ветвя-
щиеся, расположение швов относи-
тельно напластования пород меняет-
ся от вертикально-наклонного до го-
ризонтального. 

По всему разрезу филиппьель-
ского горизонта нижнего силура раз-
виты псевдообломочные комковатые 
текстуры (рис. 2), которые преобла-
дают в нижнесилурийских отложе-
ниях. Обломки неокатанные, углова-
тые, чаще удлиненно-вытянутые. Их 
размеры варьируют от 9 см до 2 см (в 
среднем 2.5 см). Брекчиевидные тек-
стуры с четко выраженным кристал-
лическим ориентированным стро-
ением основной массы в пределах 
каждого обломка отмечаются в ма-
лотавротинском горизонте верхнего 
ордовика. Нередко в этом интервале 
наблюдаются мелкие, сложнопере-

мятые складки, характерные для не-
компетентных пород вблизи субпо-
слойных срывов.

В породах нижнего силура (фи-
липпъельский горизонт) и верхнего 
ордовика (салюкинская свита) поми-
мо вторичных изменений в текстур-
ном рисунке пород часто отмеча-
ются мелкие надвиговые деформа-
ции. В салюкинской свите на грани-
це с малотавротинским горизонтом 
также наблюдаются мелкие взбросы 
(рис. 3). 

В зонах разрывов трещины в по-
родах обычно заполнены минераль-
ными новообразованиями. В зо-
нах миграции флюидов может так-
же активно развиваться выщелачи-
вание [4], формирующее каверны и 
каналы (рис. 4). Этот процесс хоро-
шо проявлен в отложениях верхнего 
ордовика (малотавротинский гори-
зонт) и нижнего девона (лохковский 
ярус). Породы интенсивно преобра-

Рис. 3. Фрагмент взброса в аргиллитах и доломитах (О3, салюкин-
ский горизонт)

Рис. 2. Известняк с брекчиевидной текстурой, обуслов-
ленной наличием крупных обломков доломитового 

состава. Черное — трещины с битумом

зованы, растресканны, в них наблю-
даются поры и каверны, развиты ма-
кро- и микротрещины, распределе-
ние которых весьма неравномерно. 
Поры и трещины часто заполнены 
новообразованными минералами (в 
основном кальцитом) или нефтью. 
Встречаются и открытые каверны.

Процессы окремнения (рис. 5) 
развиты в породах верхнего и ни-
жнего силура, но чаще встречаются 
в нижнедевонских отложениях. Эти 
процессы выражены в виде различ-
ных мелких стяжений, линз, линзо-
видных пропластков. Интенсивное 
окремнение наблюдается, как пра-
вило, или выше крупных залежей 
нефти, или в пределах самих выдер-
жанных нефтяных пластов и лишает 
их пористости.

Таким образом, в рассматривае-
мом районе поднятия Чернышева от-
мечаются процессы как сжатия, так и 
локального растяжения в сместите-

Рис. 4. Небольшая каверна в доломите, выполненная прозрачным кальцитом
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ных исследований УрО РАН, проек-
та УрО РАН № 12-5-6-012-АРКТИКА 
«Формирование углеводородных си-
стем в толщах верх него палеозоя в ар-
ктическом районе Тимано-Печорского 
нефтегазоносного бассейна».
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Рис. 5. Доломит средне-тонкозернистый с окремненным участком

лях надвигов. Стресс обусловил такие 
признаки, как мраморизация, интен-
сивная стилолитизация, брекчирова-
ние. Об условиях растяжения в про-
цессе надвиговой дезинтеграции по-
род вблизи сместителя свидетель-
ствуют развитие трещин, пористых 
брекчий, процессы выщелачивания и 
окремнения. В сместителях надвигов 
все они могут создавать зоны повы-
шенной проницаемости, разгермети-
зирующие аллохтонные структурные 

ловушки углеводородов. Исключение 
могут составлять участки смести-
телей, выполненные пластичными 
позднеордовикскими солями. В свя-
зи с этим наиболее перспективными, 
видимо, следует считать поднадви-
говые структуры, выявленные под 
Западно-Чернышевским надвигом и 
Восточно-Чернышевским ретрона-
двигом. 

Работа выполнена при под-
держке программы фундаменталь-
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