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Приподнятое положение седловины и возможное формирование в ее пределах орга-
ногенных построек делают эту территорию перспективной на поиски углеводородов в под-
солевых отложениях.  
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Предлагается рассмотреть глобальную глубинную структуру, определяющую на про-

тяжении длительного геологического времени, по меньшей мере – в течение фанерозоя и до-
ныне, структурно-морфологическую композицию Восточно-Европейской платформы и ее 
тектонического окружения (рис. 1). 

Эта глубинная структура, разновозрастная вдоль ее простирания, является одной из 
важнейших ″диагональлей″. ″Букет″ геофизических, геолого-структурных, геодинамических 
признаков, эндогенных и экзогенных ее проявлений поражает своим разнообразием и отчет-
ливостью их проявления во всем разрезе литосферы (рис. 2, 3, 4 и 5). 

Глубина ее – по сейсмическим и другим геофизическим данным, - составляет 150 км, 
а по сейсмологическим - более 300-400 км. До сегодняшних дней она ″дает работу геомор-
фологам и геологам-″четвертичникам″, тектонистам и специалистам по геодинамике лито-
сферы, наконец (что может считаться главным), – металлогенистам и геологам-нефтяникам. 

Два последних рисунка показывают степень пораженности опасной геологической 
диагонали Русской платформы оврагами (рис. 6) − по Е.А.Мироновой (1971) и оползнями 
(рис. 7) − по В.В. Бронгулееву (1995). 

Предлагается для обсуждения перечисленных и других вопросов, связанные с качест-
венными и количественными оценками риска от природных катастроф в районах жилищного 
и хозяйственного строительства на просторах Русской платформы. 
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Рис. 1. Тектоническая схема Европы и положение опасной геологической диагонали 

 
 

 
Рис. 2. Русла и устья крупнейших 
палеорек Русской платформы (Г.В. 
Обедиентова, 1975). 1 – палеозойские, 
2 – мезозойские, 3 − палеоценовые, 4 – 
неогеновые. Русла: 6 – палеозойские,7 
– мезозойские, 8 – третичные 

 Рис. 3. Направление речного стока и смещение берего-
вых линий Русской платформы в мезо- кайнозое (Г.В. 
Обедиентова, 1975). Граница моря: 1 – в перми и раннем 
триасе, 2 – в неоген, 3 – в четвертичное время, 4 – на-
правление стока в поздней Перми – раннем триасе, 5-6 
русла рек: 5 – в раннем миоцене, 6 − в среднем плиоцене 
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Рис. 4. Схема мощности сейсмогенного слоя ли-
тосферы Альпо-Карпатско-Динарского региона 
(построена по материалам Балканского сейсмо-
логического проекта). Мощность слоя: 1 – 40 км; 
2 – до 100-200 км и более; 3 – зона Сицилия-
Скутари-Печ-Вранча 

 Рис. 5. Схема изосейст Карпатского зем-
летрясения 4 марта 1977 г. 1 – изосейсты 
землетрясения; 2 – осевые зоны области 
аномальных сотрясений; 3 – области поло-
жительных значений остаточных аномалий 
силы тяжести 

 
 

 

 

 

Рис. 6. Схема овражности Европейской часто 
СССР (по Е.А. Мироновой, 1971) 

 Рис. 7. Схема подверженности территории 
оползневому процессу (по [Карта…, 1983] с 
незначительными дополнениями). 1-3 – 
степень подверженности ополхням: 1 – сла-
бая; 2 – средняя; 3 – сильная; 4 – области 
массового развития оползней; 4 – границы 
платформенной равнины  

 



Структура, свойства, динамика и минерагения литосферы Восточно-Европейской платформы 

 373

 Вместо выводов и в помощь наших предположений можно привести некоторые важ-
ные высказывания наших знаменитых предшественников.  

″Постоянство азимутальной ориентировки структурных направлений является следст-
вием относительной неизменности структурно – динамических условий, т.е. основного тек-
тонического поля на протяжении длительного времени, если не всей истории геотектониче-
ской истории Земли″ (Ю.М. Шейнманн, В.Е.Хаин, 1960). 

″…Узнаются различные географически независимо подтверждаемые структурные на-
правления северо-восточного, а также субмеридионального направлений и субширотного 
направлений, создающих (подчеркивающих) региональную делимость (организацию) среды 
Восточно-Европейской платформы. Предполагается, что эти структурные зоны, укладываю-
щиеся в систему ортогональных и диагональных направлений, свидетельствуют об общей 
целостности, единстве платформы в течение всей геологической истории и неизменности 
поля тектонических напряжений по крайней мере от раннего архея до современной эпохи 
включительно″ (К.О. Кратц, 1991). 

″В процессе деформирования иерархически структурированной геофизической среды 
происходит взаимное перераспределение энергии между ее отдельными элементами. В зави-
симости от условий обмена энергией (физическая природа которого пока остается неясной) 
может возникнуть потеря устойчивости в отдельных элементах среды (неравновесной систе-
мы) на различных иерархических уровнях″ (М.А. Садовский, 1986). 

″Не только расположение новейших геосинклиналей подчиняется некоторой про-
странственной закономерности, но вообще простирания эндогенных зон любого возраста об-
наруживают упорядоченность по отношению к координатной географической сетке. Рас-
сматривается этот вопрос не для всех эндогенных, а для зон диастрофизма (т.е. зон повы-
шенной тектонической активности – геосинклиналей и складчатых зон), образующихся как 
следствие развития ортогеосинклинальных режимов. Обратимся сначала к фундаменту 
древних платформ. Даже без специальных статистических подсчетов, из простого рассмот-
рения рисунка видно, что в простираниях архейских и протерозойских комплексов в фунда-
менте платформ наблюдается преобладание правильной сетки, состоящей из ″ортогональ-
ных″ (север – юг и запад – восток) и диагональных (ЮЗ-СВ и ЮВ-СЗ) направлений.  

Отметим, что ″сетка простираний является очень древней, существующей с начала 
геологической истории материков, и она правильна по отношению к современной градусной 
сетке, т.е. к современному положению полюсов и экватора″ В.В. Белоусов(1978). 

″…Развитие экзогенных процессов зависит от множества факторов: степени тре-
щиноватости и числа разломов, состояния поля тектонических напряжений, новейших и 
современных деформаций Земной поверхности. Поэтому анализ связи проявлений экзодина-
мики с неотектоническими движениями, активными разломами, зонами повышенного зату-
хания сейсмических волн и другими характеристиками эндогенной динамики платформы 
представляется перспективным направлением дальнейших исследований.″ (В.В. Бронгулев-
мл., 1995). 
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Тема посвящена региональным примерам использования глубинных критериев мине-
рагенического прогноза. Были выбраны тектонотипы со специфическими особенностями 
геологического и глубинного строения – Балканиды и Кавказ, как примеры альпийских 


