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The work argues that the Earth’s crust has a nap-thrusting structure and the periods of thrusting
are polycyclic. It has been shown that ophiolites always form lower parts of bottomless allochthons
represented by eu- and miogeological synclinal deposits. It has been also established that fold forms
depend everywhere on thrust dislocations, and the increase of deformation builds up from the platform
to the fold region.

В настоящее время установлено, что стро-
ение всех структур орогенных зон, пред-
горных прогибов и платформ сформирова-
но мощным тангенциальным сжатием и пред-
ставляет собой сложный комплекс разновоз-
растных и разноранговых аллохтонов, по-
следовательно надвинутых друг на друга.
Опыт установления и изучения особенностей
строения аллохтонных структур показал, что
в практике геологосъемочных работ необхо-
димо применять комплекс различных прие-
мов, основанных на современных достижени-
ях теоретической геологии. В последние го-
ды при картировании разноранговых дисло-
каций горизонтального сжатия авторами ис-
пользовалась методика структурного анали-
за, синтезирующая следующие закономерно-
сти развития складчатых систем, установлен-
ные сорокалетними геологическими исследо-
ваниями:

1. Шарьяжно-надвиговое строение всех
складчатых областей и платформ Земли,
сформированное мощным тангенциальным
сжатием и представляющее собой сложный

комплекс аллохтонов разного ранга последо-
вательно надвинутых из центра геосинклина-
ли в сторону соседнего кратона. Следователь-
но, надвигание является основным процессом
формирования структуры [1–6].

2. Ведущая роль надвигов в структу-
ре складчатых областей, определяющих ха-
рактер и стиль тектоники и контролирую-
щих геологическое развитие орогенных поя-
сов. Складки же и сдвиги — вторичные дис-
локации по отношению к надвигам.

3. Основные аллохтонные структуры —
тектонические чешуи, образованные наклон-
ными поверхностями надвигов; тектониче-
ские пластины, состоящие из нескольких че-
шуй, объединенных общей поверхностью на-
двигания; шарьяжи — синформы, антифор-
мы, представляющие собой дислоцированные,
часто оторванные от корневой зоны обшир-
ные аллохтоны; мегасинформы — сложней-
шие комплексы аллохтонных структур с еди-
ной поверхностью надвигания, представлен-
ной в основании серпентинитовым меланжем
и гипербазитами [4].
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4. Многократность периодов надвигания
и шарьирования в складчатых областях, сов-
падающих во времени с региональными пере-
стройками структурных планов, накоплением
флишевых и олистостромовых толщ. Напри-
мер, на Урале в палеозое установлены надви-
ги доордовикские, предэйфельские, преджи-
ветские, предфранские, предпозднекаменно-
угольные [7]. Время образования надвигов в
Аппалачах определено как доордовикское, ор-
довикское, девонское и каменноугольное [8].
Неоднократное надвигание установлено и в
пределах Корякско-Камчатской складчатой
области [9], что согласуется с множественно-
стью проявления здесь глаукофанового ме-
таморфизма [10]. Разновозрастность олисто-
стромовых толщ, а также неоднократные пе-
рестройки структурного плана в Крыму, сви-
детельствуют о разновозрастности надвигов
и в этом регионе. Здесь установлены три
тектонических цикла, охватывающие следу-
ющие периоды времени: триас-раннеюрский,
средне-позднеюрский и нижнемеловой. Для
Динарид, кроме перечисленных, выделяется
еще верхнемеловой [4].

5. Возрастающая от платформы к цен-
тру геосинклинали степень дислоцированно-
сти толщ в складчатых областях. Поздние
аллохтоны характеризуются большей интен-
сивностью структурных преобразований.

6. Более высокая деформированность
фронтальных зон аллохтонов, к которым
приурочены линейные антиклинальные асим-
метричные складки с более крутым прина-
двиговым крылом [1,2, 11,12].

7. Изолированные массивы офиолитов в
эв- и миогеосинклинальных зонах — бескор-
невые шарьяжи, а линейные гипербазитовые
пояса эвгеосинклиналей — фронтальные зоны
мегааллохтонных структур [2, 13].

8. Омоложение от платформы к цен-
тру геосинклинали гипербазитовых поясов
геосинклинальных зон. Эта закономерность
хорошо проявлена на Урале, в Корякско-
Камчатском орогене, на территории Канады
и Сахалина [7, 12–15].

9. Типовые формационные ряды мио-
геосинклинали (снизу вверх) — аспидная
(глинисто-сланцевая либо кремнистая), кар-
бонатная и флишевая формации [7, 12,13].

10. Типовые формационные ряды эвгеосин-
клинали — вулканическая серия и флиш ли-
бо моласса [7]. При этом вулканические се-
рии характеризуются направленностью раз-

вития, возрастанием степени дифференци-
рованности продуктов излияний во време-
ни и представлены недифференцированной,
контрастно-дифференцированной, последова-
тельной и порфиритовой (прединтрузивной)
формациями, а флишевые толщи, располо-
женные на вулканической серии согласно,
знаменуют завершение накопления формаци-
онного ряда. В их составе часты глыбовые го-
ризонты — олистостромы и дикий флиш. Оса-
дочная часть формаций складчатых областей
постепенно меняется от преобладания крем-
ненакопления к возрастанию роли карбонато-
образования и, наконец, к преобладанию тер-
ригенных осадков.

11. Стратиграфическая согласность вза-
имоотношений между формациями едино-
го формационного ряда. Структурные пере-
стройки приурочены к границам формацион-
ных рядов [12,13].

12. Неоднократное повторение типовых
формационных рядов в складчатой области.
Это свидетельствует о полицикличном харак-
тере развития [2,7, 13].

Кроме того, учитывались такие установ-
ленные в последние годы положения, как:

а) доминирующее направление надвига-
ния ориентировано от активной в прошлом зо-
ны к пассивной. Для Уральского орогена — с
востока на запад. В связи с этим в вертикаль-
ной тектонической колонке нижние аллох-
тоны представлены платформенными и суб-
платформенными фациями, верхние — гео-
синклинальными;

б) закономерное выполаживание надвигов
с глубиной (тонкопокровная тектоника в тер-
минологии американских геологов);

в) прямая зависимость интенсивности
складчатости от толщины аллохтонной пла-
стины;

г) существование разновозрастных надви-
гов и генетически связанных с ними плика-
тивных дислокаций, многократности перио-
дов надвигания;

д) смещение части аллохтонных струк-
тур относительно других сдвигами, являю-
щимися прямолинейными, преимущественно
с крутопадающими сместителями. Распро-
странение сдвигов в пространстве ограничено
контурами аллохтонной структуры, а время
возникновения сдвигов всегда более позднее,
чем надвигов. Всякое изменение конфигура-
ции складки вкрест простирания происходило
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вследствие осложнения ее сдвиговым наруше-
нием;

е) линейное расположение образованных
надвигами антиклинальных зон, присущее
всем структурным зонам континентов: плат-
формам, прогибам, складчатым областям. В
результате складки объединяются в регио-
нальные валы, вытянутые параллельно оро-
генам на десятки и сотни километров;

ж) крутые крылья бескорневых прина-
двиговых антиклиналей, трассирующие ли-
нию выхода сместителя на дневную поверх-
ность, наклон надвига, всегда ориентирован-
ный в сторону пологого крыла антиклинали;

з) линейно вытянутые соляные и глиня-
ные диапировые поднятия, расположенные на
опущенных крыльях надвигов;

и) прямолинейное (в плане) распределе-
ние структурных форм — свидетельство более
крутых погружений надвиговых дислокаций
(извилистое обусловлено пологим залеганием
аллохтонных форм) [4, 5, 11].

Названные положения можно использо-
вать при построении специальных карт дис-
лоцированности, которые будут иллюстриро-
вать не только общий стиль тектоники изуча-
емой территории, но и явятся высокоинфор-
мативной основой тектонического райониро-
вания по степени контрастности дислокацион-
ных зон, характеру латерального перемеще-
ния аллохтонных масс, а также типу аллох-
тонизации.
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