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Последнее обобщение по геологии по геологии России (Советского Союза) было в 1989 г.  

(т.10-й, «Геологическое строение и минерагения СССР»). За последующие годы произошли сущест-
венные изменения  по тектонике страны. Сейчас представляется полезным обсудить некоторые но-
вые элементы структуры, относящиеся к различным регионам РФ, а также некоторые минералоги-
ческие аспекты. 

1. Уральский складчато-надвиговый пояс, протягиваясь через Султан-Уиз-Даг (Султан Увайс) 
имеет продолжение в Южном Тянь-Шане, что ставит под сомнение наличие «Урало-Охотского» 
либо «Урало-Монгольского» пояса. 

Уверенно намечаются «георазделы» Уральский и Монголо-Охотский исторически обуславли-
вающие «аккордионный» тип тектоники со сменой транстенссивных и транспрессивных событий. В 
обоих георазделах имеет место проградация (омоложение). В первом из них от герцинид до индоси-
нид (ранних киммерид), во-втором – от герцинид до яньшанид. Эти и другие георазделы (например, 
Кордильерский и Андийский) – огромные коридоры, где длительное время (от рифея до пострифей-
ского фанерозоя) происходили тектонические события, в том числе со сменой палеотектонических 
обстановок, а также попеременного сжатия-растяжения с завершенным существенно вертикальных 
движений (горообразований). 

Межплитное (межгеоблоковое) положение этих георазделов и сложная многоэтапная их эволю-
ция зависит от глубинных конвективных течений, развивающихся по энергетическим (термальным, 
гравитационным и др.) процессам. 
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2. В Арктическом складчато-надвиговом поясе, вытянутом в широтном направлении от Новой 
Земли до Врангелевско-Геральдской системы, выявляются сигмоидные структуры («Западная» и 
«Восточная» сигмоиды), свидетельствующих о коленообразных (сигмоидальных), а также петель-
чатых структур принадлежит Д.И. Мушкетову («Ферганская сигмоида», 1928 г.) 

3. Современное комплексное геологическое картирование древних платформ подчеркнуло их 
вычленение в рифее. Так, Сибирская платформа обрамлена на западе Туруханским, Восточно-Евро-
пейским, Присаянским, Прибайкальским перикратонными прогибами, а на востоке Приверхоян-
ским краевым прогибом и Сетте-Дабанским перикратонным, превращенным в мезозое в складчато-
надвиговые сооружения. 

Граничные структуры Восточно-Европейской платформы наиболее четкие на востоке и юге. Это 
Тимано-Канинская перикратонная складчато-надвиговая система. Предуральский краевой прогиб с 
рифейской предисторией и Донецко-Прикаспийский авлакоген. 

4. Рифтогенез получает более обширное и разнообразное значение. Кроме линейных и линейно-
разветвленных рифтогенных структур выявлено и их «клавишное» группирование, особенно харак-
терное для Мезенской синеклизы Восточно-Европейской платформы и моря Лаптевых в Арктиче-
ском регионе. Это связывается с неоднородностью строения астеносферной «подложки» с системой 
валообразных диапиров. 

5. Подчеркивается значение ангулярной тектоники, основоположниками которой были Г. Штиле 
и Н.С. Шатский. К ней относятся клинораздвиговые структуры рифтогенного класса с доказанной 
нефтегазоносностью. К ним принадлежат: Тимано-Печерский (Северо-Уральский  - по Н.С. Шат-
скому) и Вилюйский клинораздвиги, а также весьма перспективные Дерюгинский и ТИНРО (Охот-
ское море). 

Уникальная Онежская овоидная структура содержит палеопротерозойские вулканические обра-
зования, несогласно перекрывающие зеленокаменный архей. По совокупности признаков ее следу-
ет отнести к «Онежскому рифтогенному овалоиду». 

6. Сделана попытка раскрыть три взаимозависимых элемента ряда складчато-надвиговых сис-
тем: главные их разломы, сопровождаемые офиолитовыми и олистостромовыми комплексами 
(Урал, Монголо-Охотская, Корякская). 

7. По аналогии с Аравийским индентором (Н.В. Короновский, М.Г. Ломизе, 2001)  наметилась систе-
ма инденторов кристаллических массивов Востока России, выдвигавшихся с юга на север, и создавших 
тесносжатую (частично раздавленную) структуру Монголо-Охотской складчато-надвиговой системы. 
Вероятно, что и Южно-Карский криптомассив является индентом по отношению к Новой Земле. 

Рассматривая новые элементы в тектонике России, следует вывод, что лучшее из концепций не-
омобилизма и неофиксизма (Красный, 2003), следует искать пути к «Геоконструктивизму» охваты-
вающего все наиболее ценное, что достигнуто в конце XX-го и начале XXI-го веков. 
 
 

Эвапоритовая седиментация в осадочных бассейнах раннего рифея  
и ее связь с образованием магнезита (Ю. Урал) 
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Условия эвапоритовой седиментации в докембрии являются предметом активной дискуссии. В 

карбонатных отложениях с возрастом древнее 1,3 млрд. лет не отмечено пластов сульфатов (ангидри-
та и гипса), что связывается с низким уровнем окисления атмосферы и постепенным становлением 
сульфатного баланса рифейского океана [9]. Наиболее древние эвапоритовые ангидрит-галитовые 
пласты известны в среднерифейском бассейне Амадиес, Австралия [3]; другим наиболее древним 
объектом локализации сульфатных пластов является формация Сэсайэти Клифс в супергруппе Грен-
вилл на Баффиновой земле и острове Байлот [10] с возрастом вмещающих отложений 1,2 млрд. лет. В 




