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Онежско-Кандалакшский палеорифт (ОКР) представляет собой наиболее крупную ветвь риф-

товой системы Белого моря, протягивающуюся в северо-западном направлении вдоль Кандалакш-
ского и Онежского заливов Белого моря. Рифейские отложения в трогах его осевой части по по-
следним данным сейсмопрофилирования [5] достигают мощности 7-8 км и асимметрично выклини-
ваются к его бортам, обнажаясь в виде относительно маломощной (до 0,6 км) терригенной толщи 
лишь на Терском берегу Кольского полуострова. Наибольшие градиенты мощностей среднерифей-
ских отложений отмечаются вдоль юго-западных разломных ограничений грабена, указывая на вре-
мя наиболее значительных сбросо-раздвиговых тектонических движений. Помимо этого главного 
этапа формирования разломно-трещинной сети ОКР, можно выделить и предрифтовый этап, когда 
происходило внедрение комплекса даек лампроитов на северо-западном окончании Кандалакшско-
го грабена, и два этапа активизации уже сформировавшихся рифейских рифтогенных структур –  
палеозойский и неотектонический, отчетливо проявляющиеся при анализе трещиноватости в ри-
фейско-вендских отложениях и в их кристаллическом фундаменте, а также даек и жильных образо-
ваний. 

В предрифтовый этап в раннедокембрийских комплексах заложилась система вязко-хруп-
ких разрывов, которые в северо-западном Беломорье контролировали положение даек лампроитов с 
возрастом 1720 млн. лет, внедрявшихся вдоль раздвиговых структур, и постметаморфических жиль-
ных образований карбонатно-калишпатовой ассоциации, развивавшихся преимущественно по опе-
ряющим сколовым трещинам.  

Ориентировка даек лампроитов в районе залива Порья Губа выдержана в интервале СЗ 320-
330º при крутых углах падения 70-80º на юго-запад, что свидетельствует об относительно высокой 
однородности поля тектонических напряжений для данного участка в период, предшествующий 
внедрению дайкового роя.. Трещины, заполненные в настоящее время дайками лампроитов, рас-
крывались в условиях, когда ось наибольших растягивающих напряжений σ3 была ориентирована 
круто к плоскостям трещин с северо-востока на юго-запад, независимо от того были это собственно 
трещины отрыва или ранее сформировавшиеся сколовые трещины близкой ориентировки [4]. Вне-
дрение лампроитовых даек может интерпретироваться либо как инициальный этап рифтогенеза, ли-
бо как предрифтовый прогрев коры, который явился фактором, повлиявшим в дальнейшем на ме-
стоположение рифейского рифта. 

Главный – рифтовый этап этап эволюции разломно-трещинной сети ОКР связан с процесса-
ми континентального рифтинга, проявившимися в среднерифейское время в результате возникнове-
ния напряжений горизонтального растяжения литосферы при повороте плиты ВЕП против часовой 
стрелки во время распада 1,3-1,24 млрд. лет назад древнего суперконтинента Палеопангеи при раз-
двиге, возникшем между континентальными плитами Балтией и Лаврентией [2]. Рифтогенез в этих 
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условиях вероятнее всего развивался по модели «простого сдвига», т.е. «пассивного» рифтинга. В 
этом режиме развивались раздвиговые структуры с преобладающей сбросовой и сдвиго-сбросовой 
кинематикой разломно-трещинных дислокаци. Разломы северо-западного простирания, формирую-
щие борта рифтовых грабенов, имели при этом ступенчатый характер.Такая же геодинамическая 
ситуация могла повториться и в позднем рифее. 

Вокруг вершин линейных разрывов возникали области концентрических напряжений, 
имевшие форму, близкую к кольцевой. При возрастании длины разрыва (пропагации рифта) об-
ласти концентрации напряжений смещались вместе с его вершиной. Такие структуры в виде 
системы дугообразных и кольцевых разломов выявлены по материалам дистанционного зонди-
рования на северо-западном окончании ОКР. С этапом рифтогенеза связаны проявления вулка-
низма в Онежском и, вероятно, Кандалакшском [5] грабенах и формирование валунных даек 
флюидизатов на его бортах [3]. 

Среднепалеозойская активизация рифтогенных структур выразилась в обновлении раз-
рывных дислокаций и интенсивном проявлении внутриплитного магматизма в различных его 
формах. Структуры формировались в условиях локального растяжения на фоне регионального 
сжатия литосферы со стороны коллизионного фронта норвежских каледонид как крупнейшие 
сдвиги, что привело к чередованию участков транстенсии и транспрессии вдоль основных риф-
тообразующих разломов. Последнее и обусловило резко выраженную неравномерность распре-
деления полей даек щелочных базальтов и различную направленность трендов внутридайковой 
дифференциации, которая является индикатором динамических условий внедрения [7]. По об-
новленным в девоне тектоническим ограничениям Кандалакшской кольцевой структуры проис-
ходила разгрузка напряжений, в результате чего по ее периферии локализовались щелочные 
массивы центрального типа.  

Наиболее выдержанные ориентировки осей палеонапряжений отмечаются при статистиче-
ском анализе палеозойских трещин и даек бортовых зон Кандалакшского грабена. Как на Карель-
ском берегу в районе Кузакоцких островов, так и к северу от Порьей Губы на побережье Кольского 
полуострова преобладают северовосточные простирания субвертикальных палеозойских щелочных 
даек и устанавливаются динамические параметры палеонапряжений, предполагающие реализацию 
левосдвиговых подвижек вдоль главенствующих северо-западных разломов [4, 9]. Новые данные, 
полученные при анализе пострифейской трещиноватости в песчаниках терской свиты, с которой 
связана, в частности, флюорит-барит-аметистовая жильная минерализация также свидетельствуют 
об устойчивом характере палеозойских тектонических напряжений почти на всей территории рас-
пространения терской свиты от устья р. Хлебной до устья р. Варзуга. Ориентировка сопряженных 
сколовых трещин предположительно палеозойского возраста, которые, как это видно на космиче-
ских снимках, часто являются оперяющими по отношению к главным разломам северо-западного 
простирания, почти неизменна этом районе, но меняется западнее при изменении простирания ри-
фейских трогов. 

Последний позднекайнозойский (современный) этап структурной эволюции разломно-тре-
щинной сети северо-запада рифтовой системы Белого моря связан с неоген-четвертичной активиза-
цией тектонических движений в результате регенерации палеорифта. Формирование современного 
бассейна Белого моря имело структурно-тектоническую предопределенность. Тектоническая впади-
на современного Кандалакшского залива наследует или возрождает рифейский грабен, о чем свиде-
тельствуют активные опускания авлакогена в новейшее время, сопровождаемые возрождением 
большинства разломов и проявлением вдоль них многочисленных очагов землетрясений. Решения 
фокальных механизмов землетрясений свидетельствуют о проявлениях подвижек блоков земной 
коры взбросо-сдвигового характера по плоскостям разрывов северо-западного простирания, совпа-
дающих с разломами, ограничивающими Кольский геоблок. Сдвиговое смещение в юго-восточном 
направлении осложняется движениями по надвигам, сбросо-сдвигам и сбросам других направле-
ний, но разломами, контролирующими развитие дислокационного процесса, являются сдвиги осе-
вой части впадины Кандалакшского залива.  

Северо-западная часть бассейна Белого моря рассматривается как наиболее молодой отрезок 
рифтовой системы, предопределившей конфигурацию внутреннего моря, возникшего в результате 
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поступления вод мирового океана в депрессию, освободившуюся ото льда только после отступ-
ления последнего покровного ледника около 6 тыс. лет тому назад [10]. Предполагается, что 
юго-восточная часть Кандалакшского залива (к востоку от меридиана Порьей губы) наследует 
сегмент рифтовой системы рифейского заложения (на что указывает анализ рельефа морского 
дна и очертания береговой линии), тогда как северо-западная часть залива (от Порьей губы до 
г.Кандалакша) – это сегмент рифтовой зоны, оформившийся окончательно как грабеновая 
структура лишь в кайнозое. На дне Кандалакшского залива вдоль его простирания зафиксирова-
ны узкие и протяженные зоны опускания, представляющие собой зарождающиеся полуграбены 
с крутыми юго-западными и пологими северо-восточными бортами, выполненные современны-
ми морскими осадками [8].. Сейсмические события, зафиксированные по берегам Кандалакш-
ского залива, скорее всего связаны именно с этими дифференцированными движениями, хотя 
современный рифт Кандалакшского залива явно наследует зону глубинного разлома, зародив-
шегося на окончании рифейского рифта. Имеющиеся решения фокальных механизмов земле-
трясений [1] свидетельствуют о проявлениях подвижек блоков земной коры взбросо-сдвигового 
характера по плоскостям разрывов северо-западного простирания, совпадающих с разломами, 
ограничивающими Кольский геоблок.  

Значительная роль сдвиговых деформаций в кинематике новейших движений и совре-
менных деформаций поверхности рельефа Беломорского региона получила подтверждение в 
результате исследования скейлинговых свойств линеаментных сетей двух масштабов для од-
ной и той же территории Кольского полуострова [6]. Сопоставление положения эпицентров 
землетрясений с поведением плотностей сочетаний линеаментов в сетях двух масштабов (раз-
личающихся в 5 раз) показало статистически значимую зависимость между положением эпи-
центров и участков высоких скоростей прироста оперяющих структурных элементов сетей. 
Эта зависимость может интерпретироваться как достаточно убедительное и вполне объектив-
ное свидетельство ведущей роли сдвиговых деформаций в сейсмогенных зонах рифтовой сис-
темы Белого моря.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-05-64848, программы ОНЗ РАН № 14 и  
НШ-748.2006.5. 
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