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МЕТОДОЛОГИЯ ТЕКТОНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРИМЕНЕНИИ  

К ОРОГЕНИЧЕСКИМ ГЕОДИНАМИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ  
УРАЛО-ТИМАНО-ПАЛЕОАЗИАТСКОГО СЕГМЕНТА ЕВРАЗИИ

В. М. Нечеухин

В соответствии с материалами плитотектони-
ческих реконструкций в тектоническом сложении 
орогенических систем, как правило, участвуют 
структурные образования, как с автохтонным, так 
и аллохтонным залеганием. При этом структурные 
образования с автохтонным залеганием характер-
ны для структурно-вещественных ассоциаций си-
стем или их частей, которые формировались в пре-
делах плитных кратонов на коре континентально-
го типа в условиях устойчивых режимов и обста-
новок. В свою очередь, структурные образования 
с аллохтонным залеганием характеризуют ассоци-
ации, формировавшиеся в пределах океанических 
бассейнов и их периферийных частей. Структур-
ное становление таких ассоциаций, как свидетель-
ствуют материалы палеомагнитных исследований и 
фациально-формационных сопоставлений, сопро-
вождалось существенными перемещениями от ме-
ста своего образования к периферии кратонов.

При этом структурные образования с аллох-
тонным залеганием развиты в ассоциациях, свя-
занных с процессами аккреции и коллизии. Рекон-
струкции свидетельствуют, что формирование ал-
лохтонных структур сопровождается деструкцией 
и существенной, а иногда и полной трансформаци-
ей структур, которые отвечали исходным геодина-
мическим режимам и обстановкам. Все это не по-
зволяет использовать традиционные подходы к вы-
делению и характеристике структурных элементов 
геодинамических систем, а также к их тектониче-
скому районированию. Отсутствуют возможности 
и для использования принятой тектонической тер-
минологии, особенно в применении к аллохтон-
ным структурным образованиям, в которых основ-
ная роль принадлежит покровам, надвигам, струк-
турным швам и другим элементам. Сложности со-
стоят в характеристике структурных образований, 
в непрерывных разрезах которых присутствуют од-
новременно структурные элементы, сложенные ас-
социациями разных геодинамических режимов и 
обстановок. Очевидно, что в этих случаях имеет 
место аккреционно-коллизионное сочленение этих 
элементов. В этом отношении трудно принять за 
методологическую основу подходы, при которых 
практически сохраняются структурные элементы, 
выделявшиеся с позиций геосинклинальной кон-
цепции, хотя и изменяются некоторые трактовки и 

используется другая, чаще всего не несущая струк-
турной нагрузки, терминология.

Таким образом, стоит проблема разработки ме-
тодологии выделения структурных образований и 
приемов структурного районирования, адекватных 
отмеченным положениям.

В соответствии с этим, предлагается исполь-
зовать методику, которая предполагает выделе-
ние тектоно-геодинамических элементов и их со-
четаний. При этом под термином тектоно-геодина-
мический элемент понимается, прежде всего, еди-
ничное структурное образование, сложенное ком-
плексом пород определенного геодинамического 
режима или обстановки (покров океанической ко-
ры, тектонический блок, террейн и др.). Другим ти-
пом такого элемента может являться структурная 
единица, представляющая структурный элемент 
конкретной геодинамической обстановки (надвиг, 
сдвиг, шов и др.).

Сочетания таких единиц даст основание к выде-
лению структурных ансамблей, а также структурно-
геодинамических сегментов, мегазон и зон. Объе-
динение этих единиц в более крупные структурные 
подразделения могут быть положены в основу вы-
деления орогенов, орогенических поясов и других 
региональных структур земной коры, в том числе 
фрагментов континентальных палеоплит. Предла-
гаемое понятие тектоно-геодинамического элемен-
та может быть использовано, вероятно, и при ха-
рактеристике автохтонных структурных образова-
ний. При этом предлагается геодинамическую при-
роду как отдельных таких единиц (покров, надвиг, 
аккреционный шов и так далее), так и их ансамблей 
разного иерархического положения (поднятие, син-
форма, антиформа, структурный ансамбль и др.) 
отразить отдельным прилагательным термином.

Следует отметить, что вовлечение в сложение 
орогенических систем геодинамических образова-
ний континентальных палеоплит, слагающих пе-
риферию этих систем, сопровождается, как пра-
вило, их тектонической трансформацией. В част-
ности, фрагменты таких палеоплит под влиянием 
аккреционно-коллизионных процессов, проявляю-
щихся при тектоническом становлении таких си-
стем, претерпевают крупные глыбовые перемеще-
ния. Соответственно образуются структуры типа 
региональных и локальных поднятий и выступов, 
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которые выделяются как антиклинальные струк-
туры. Однако при этом внутреннее строение таких 
поднятий и выступов имеет строение, которое со-
храняет элементы их первичной геодинамики фор-
мирования. В основном им отвечают структуры ре-
гиональных депрессий, локальных грабенов и дру-
гих структур. Эти особенности демонстрируют, 

прежде всего, сейсмоструктурные профиля, в част-
ности, выполненные в пределах геодинамических 
систем Урало-Тимано-Палеоазиатского сегмента 
Евразии [1, 2].

Привлечение к структурному анализу орогени-
ческих систем методологии выделение тектоно-
геодинамических элементов и их сочетаний с уче-

Рис. 1. Схема тектоно-геодинамических элементов геодинамических систем Урало-Тимано-Палеоазиатского 
сегмента Евразии.
Верхнепротерозойские системы.
Фрагменты Русской протоплиты. Эпикратонные поднятия депрессионного выполнения: 1 – Башкирское, 2 – Кваркуш-
ское, 3 – Каратау. Внутридепрессионные грабены: 4 – Машакско-Шатакский, 5 – Навышский. Прототеррейны и протобло-
ки: 6 – Таганайско-Златоустовский, 7 – Белорецкий, 8 – Тараташский, 9 – Уфалейский; 10 – Кусинско-Копанская сдвигово-
раздвиговая зона.
Тимано-Протоазиатская орогенная система. Поднятия и выступы эпиокеанических и эпиостроводужных ассоциаций: 
11 – Оченырдское, 12 – Манитанырдское и Енганопейское. Выступы ассоциаций пассивной протоокраины: 13 – Канин 
камень, 14 – Четласский и Цильменский камень, 15 – Вымская гряда и Очпарма, 16 – Вогульский выступ, 17 – Полюдов 
кряж и Колчимский выступ. Выступы ассоциаций надсубдуктивного пояса активной континентальной окраины: 18 – Ам-: 18 – Ам-18 – Ам-
дерминский, 19 – Едунейский. Выступы террейнов и ареалов межтеррейновой коллизии: 20 – Кожимский, 21 – Маньхам-
бовский. Депрессии синколлизионного краевого прогиба: 22 – Серебрянская, 23 – Сылвицкая.
Палеозойские системы.
Талота-Пайпудын-Лемвинский эпикратонный орогенический пояс: 24 – Талота-Пайпудынская и Лемвинская покровно-
складчатые зоны, 25 – Нундерминский эпикратонный выступ.
Сакмаро-Кракинско-Тирлянский эпиокеанический орогенический пояс: 26–27 – Сакмаро-Косистекская (26) и Кракин-
ская (27) покровно-складчатые зоны, 28 – Тирлянская  рифтогенно-деструктивная  зона, 29 – Присакмаро-Вознесенская 
зона полиэтапной аккреции и скучивания, 30, 31 – Суванякский (30) и Максютовский (31) перемещенные эпикратонные 
блоки, 32 – Зилаирская надшовная депрессия; 33 – Бардымская покровно-складчатая орогеническая зона.
Уральская орогенная система: Полярноуральский аккреционный  сегмент: 34–35 – Щучьинская (34) и Войкаро-Сыньин-
ская (35) покровно-надвиговые зоны океанических ассоциации, 36 – Войкарский надсубдуктивный пояс, 37 – Харбейский 
континентальный террейн, 38 – полярноуральский сегмент Трансуральского межплитного шва, 39–41 – Марункеуский (39), 
Хордъюский (40) и Неркаюский (41) пришовные тектонические протоблоки. Тагильский (Средне-североуральский) аккре-
ционный сегмент: 42–43 – Западнотагильская (42) и Восточнотагильская (43) аккреционные зоны островодужных ассоци-
аций, 44 – Туринский надсубдуктивный пояс, 45 – Присалдинский аккреционный шов, 46 – Турьинская надшовная депрес-
сия, 47–48 – среднеуральский  сегмент Трансуральского межплитного шва (47) и пришовная зона полимиктовых тектони-
тов (48), 49 – Северососьвинская внутриплитная депрессия. Южноуральский аккреционно-коллизионный  сегмент. Запад-
номагнитогорская аккреционная  мегазона: 50-51 – Ирендыкско-Баймакская (50) и Учалинско-Сибайско-Гайская (51) зоны 
островодужных ассоциаций, 52 – Западномугоджарская аккреционная зона океанических и островодужных ассоциаций, 
53 – Поляковско-Абзелиловская зона многоэтапной аккреции, 54 – Миасско-Полоцкий аккреционно-коллизионный шов, 
55 – южноуральский сегмент Трансуральского межплитного коллизионного шва. Восточномагнитогорская аккреционная 
мегазона: 56–57 – Верхнеуральская (56) и Домбаровская (57) аккреционные зоны островодужных ассоциаций. Восточная 
аккреционно-покровная мегазона: 58–59 – Режевская (58) и Муслюмовско-Султановская (59) многопокровные зоны океани-
ческих и островодужных ассоциаций, 60 – Сухоложско-Теченский надсубдуктивный пояс, 61 – Муслюмовский аккрецион-
ный шов. Восточноуральская аккреционно-блоковая мегазона: 62–67 – Джусинская (62), Киембаевская (63), Карталинская 
(64), Еманжелинская (65), Шевченковско-Джетыгоринская (66) и Аккермановско-Светлинская (67) многопокровные зоны 
океанических и островодужных ассоциаций;  68–73 – Адамовский (68), Мугоджарский (69), Талдыкский (70), Тастыбутак-
ский (71), Мариинский (72), Качкарский (73) террейны докембрийской континентальной коры и внутритерреновых гранит-
ных плутонов; 74–75 – Джабыкско-Суундукская (74) и Качкарская (75) зона перекрытых палеозойским чехлом террейнов 
докембрийской континентальной коры и внутритеррейновых гранитных плутонов; 76 – Кайрактинский синколлизионный 
межтеррейновый пояс. Пышминско-Сухтелинская мегазона межсегментной коллизии: 77–78 – Пышминско-Чебаркульская 
(77) и Чебаркульско-Сухтелинская (78) зоны аккреции океанических и островодужных ассоциаций и синколлизионных ком-
плексов, 79–81 – Салдинский (79), Адуйско-Мурзинский (80) и Ильменогорско-Сысертский (81) террейны континенталь-
ной коры. Зоны синколлизионных сдвигово-раздвиговых ассоциаций: 82 – Центрально-Магнитогорская, 83 – Брединско-
Тогузакская, 84 – Иргизская. Синколлизионные впадины предгорного прогиба: 85 – Соликамская, 86 – Актюбинская. 
Печорская эпиконтинентальная орогеническая впадина: 87 – Прикожимская  зона рифтогенно-грабеновых депрес-
сий, 88 – Илыческо-Печорская покровно-надвиговая зона, 89 – покровно-надвиговые поднятия гряды Чернышева и гря-
ды Чернова, 90 – Колвинское покровно-надвиговое поднятие, 91–94 – Надтиманская (91), Притиманская (92), Косью-
Роговская (93) и Коротаихинская (94) впадины, 95 – Пайхойский выступ,  96–97 – Большеземельская (96) и Печорская (97) 
депрессии неочехла. 
Казахстанская орогенная система: 98 – Троицко-Денисовская зона межорогенной аккреции и коллизии, 99 – Троицко-
Буруктальский шов межорогенной коллизии, 100 – Варельяновский надсубдуктивный краевой пояс. 
Мезозой-кайнозойская система. 
Тектоно-геодинамические элементы: 101–102 – Челябинско-Еманжелинский грабен (101) и зона Прикарских лениамен-
тов (102) резонансного рифтогенеза, 103 – Орская депрессия, 104–105 – чехол Восточно-Европейской (104) и Западно-
Сибирской (105) платформ.         
Буквенные обозначения: ПУС – Полярноуральский сегмент, ТС – Тагильский сегмент и ЮУС – Южноуральский сегмент 
Уральской орогенной системы.
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том состава слагающих их геодинамических ассо-
циаций дало основание к тому, чтобы разделить эти 
системы на эпиокеанические и эпикратонные ти-
пы [3]. При этом к эпиокеаническим отнесены оро-
генные системы, которые сложены ассоциациями, 
формировавшимися в геодинамических обстанов-
ках океанических бассейнов. К наиболее значимым 
индикаторам этих обстановок относятся прежде 
всего офиолитовые ассоциации, а также ассоциа-
ции энсиматических островных дуг. Соответствен-
но, к эпикратонному типу следует отнести систе-
мы, которые сложены ассоциациями, связанными с 
внутриплитными обстановками.

В соответствии с предложенной методологией в 
строении геодинамических систем Урало-Ти ма но-
Палеоазиатского сегмента выделяются последова-
тельно усложняющиеся иерархические ряды тек то-
но-гео динамических элементов и их ансамблей, об-
разующих основу тектоно-геодинамического райо-
нирования этих систем (см. рис. 1). 

В качестве члена первого порядка этого ряда рас-
сматриваются геодинамические орогенические си-
стемы, а также вовлеченный в орогенез верхнепро-
терозойский фрагмент Русской протоплиты и ее па-
леогеодинамические элементы. В свою очередь оро-
генез выразился в формировании в ее структуре ряда 
поднятий и выступов. Другим членом верхнепроте-
розойских систем явилась Тимано-Протоазиатская 
орогеническая система, относящаяся к типу эпио-
кеанических систем. Соответственно в ее сложении 
выделяются тектоно-геодинамические элементы и 
их структурные сочетания, в выполнении которых 
участвуют ассоциации, связанные с океаническими 
и периокеаническими обстановками, а также обста-
новками коллизии.

В рамках палеозойского интервала к членам 
первого порядка отнесены эпикратонный Талота-
Пай пудын-Лемвинский орогенический пояс и эпи-
океанический Сакмаро-Кракинско-Тирлянский 
орогенический пояс. Структура и состав участву-
ющих в их сложении тектоно-геодинамических 
элементов увязываются со степенью деструкции 
палеократона, в пределах которого эти элементы 
формировались.

Другим членом первого порядка палеозойского 
интервала является Уральская орогеническая си-
стема, включающая восточную структурную об-

ласть эпиокеанического типа и западную струк-
турную область, формировавшуюся в пределах пе-
риферийного кратона. Восточная структурная об-
ласть характеризуется наиболее сложным строе-
нием. В частности, в ее строении в качестве чле-
на второго порядка выделяются сегменты, отли-
чающиеся разной степенью проявления структур 
аккреции и коллизии. В свою очередь, в пределах 
сегментов выделены структуры более низших по-
рядков по степени развития и сочетания тектоно-
геодинамических элементов с разным геодинами-
ческим выполнением.

Наконец, в качестве еще одного члена первого 
порядка палеозойского интервала рассматривается 
Печорская эпикратонная орогеническая впадина. 
Структурное районирование впадины основывает-
ся на выделении структурных образований, тесно 
связанных с эпикратонными обстановками ее фор-
мирования. В частности, ранние структуры впади-
ны обусловлены обстановками растяжения и ча-
стичной деструкции ее складчатого основания, а 
более поздние – с режимом эволюции эпикратон-
ного бассейна. С завершающими этапами связаны 
структуры магматической активизации и неоплит-
ного чехла.

Тектоно-геодинамические элементы мезозойско-
кайнозойского интервала в пределах сегмента име-
ют ограниченное развитие. К ним отнесены струк-
турные образования отраженного рифтогенеза, а 
также наложенных депрессий и неоплитного чехла.
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