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Восточно-Европейская платформа в течение фанерозоя находилась под непрерывным 
сильным динамическим воздействием окружающих его орогенов. Каледонский деформаци-
онный фронт был обращен с северо-запада на юго-восток, герцинский фронт – с запада на 
восток (Урал), альпийские деформации – с юга на север (Кавказ) и с юго-запада на северо-
восток (Карпаты) (Ю.К. Щукин, 1996). Восток платформы стал местом интерференции двух 
эпох тектонической активности – герцинской и альпийской (В.Е. Хаин, 1964), каждая из ко-
торых оставила в геологической памяти осадочного чехла, консолидированной коры и верх-
ней мантии заметные следы (рис. 1-7).  

 

 
Рис. 1. Сейсмоактивные разломы (а) и эпицентральные зоны (области очагов) (б) в складчатой 
области и на платформе  

 

 
Рис. 2. Распределения максимальных амплитуд (от 2.1 до 5.2) (а) и глубин гипоцентров (от 5 до 
50 км) (б) в складчатой области и на платформе (G. Polonic, 1984) 



XVI Международная конференция, Воронеж-2010 

 388 

Геологическим откликом (памятью) платформы на динамическое воздействие 
орогенов (складчатых областей) следует считать: 
− пространственно-временные колебательные и волновые тектонические движения, син-

хронные в орогенах и платформах, сопровождаемые при этом также накоплением и де-
формацией одновозрастных осадков; 

− скорость, мощность, тип осадконакопления на платформе, соответственно фазам развития 
геосинклинали; 

− отчетливая смена ориентации морских осадочных бассейнов по отношению к активной 
складчатой области; 

− тектонические дислоцированные зоны, переходные от орогенов (складчатых областей) к 
платформе; 

− интенсивная идиоморфная (прерывистая) платформенная складчатость (куполовидные 
поднятия, валы, плакантиклинали, инверсионные структуры осадочного чехла вдали от 
фронта деформаций активных складчатых областей); 

− глубокие дислокации, охватывающие платформы и складчатые области; 
− глубинные структурные связи и разломные дислокации платформ, синхронные эпохам 

тектонической активности соседних складчатых областей (орогенов); 
− синорогенный платформенный магнетизм и минерагенические проявления. 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Схема структурноого расчлинения 
палеозойсуого фундамента Восточно-Кар-
патской складчатой системы: 1 – докем-
брийская платформа; структурный ярус па-
леозойского фундамента: 2 – нижний; 3 –
средний; 4 – верхний; 5 – герцинский фунда-
мент; 6 – Мармарошский выступ герцинской 
платформы; 7 – герцинское горное сооруже-
ние Добруджи; 8 – герцинское горное соору-
жение Снейтокшижа; 9 – Буковинское под-
няте (И.В. Высотский, 1959) 

 
Рис. 4. Схема структурноого расчлинения Вос-
точно-Карпатской складчатой системы: 1 – изо-
гибсы кровли фундаментаПодольской платформы 
(по Сологубу); 2 – западная граница докембрийской 
платформы; 3 – Рудкинская и Бырладская сармат-
ские впадины склона предгорного прогиба; 4 – над-
виг ″стебника″ на тортон и Срединный надвиг; 5 – 
складчитый склон предгорного прогиба; 6 – Берего-
вой и Краевой надвиг. Тектонические полуокна: I – 
Бориславское; II – Майданское; III – Покутское; IV 
– Бран-Думесник; V –Пиатра Нямц; VI – Ойтуз; VII 
– Путна. Зоны: 7 – внешняя антиклинальныя; 8 – 
центральная синклинальная; 9 – Таркзу; 10 – Магу-
ри; 11 –черных сланцев; 12 – Синайская; 13 – Рахов-
ско-Пенинсая; 14 – Мармарошский кристаллический 
массив;15 – вулканические покровы; 16 – Буковин-
ское поперечное поднятие 
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Рис. 5. Выражение в сейсмичности поперечно-
го поднятия (А.В. Друмя, В.М. Попов, 1968) 
 

Рис. 6. Пограничная область между Западной 
и Восточной Европой по Тейссеру, Ласкареву 
и др. (Д.И. Мушкетова, 1935) 

 
Геофизическими признаками динамического взаимодействия платформы и смеж-

ных орогенов можно считать: 
− крупномасштабные аномалии поля силы тяжести (единые для разнородных тектониче-

ских элементов), отождествляемые с плотностными неоднородностями верхней мантии 
на глубине около 100-150 км; 

− единые для орогена и платформы протяженные скоростные неоднородности, опреде-
ляющие структуру аномальной мантии на глубинах до 100 километров; 

− единый или близкий структурный план мантийных неоднородностей (нормальная ман-
тия); 

− сквозные для орогенов и платформ линейные протяженные сейсмогенные структуры ли-
тосферы; 

− синхронный энергетический отклик платформы на сильные землетрясения в орогенах; 
− уникальное дальнодействие (ощутимость) глубоких мантийных землетрясений района 

Вранча (Восточные Карпаты), Кавказа, Балхан определяемое положением неоднородно-
стей геофизической среды. 

Именно Карпаты и Кавказ стали основным доказательством воздействия этих моло-
дых орогенов на древнюю платформу – при формировании общей концепции глубинных ди-
намических систем Северной Евразии в целом. Думается, что иллюстрации расскажут боль-
ше, чем слова. 

 
 
 



XVI Международная конференция, Воронеж-2010 

 390 

 


