
Региональная геология
Лекция 4

Главные геодинамические 
процессы и их геологическое 

выражение



Каждый процесс формирует крупные  региональные 
структуры – области осадконакопления, 
магматизма и метаморфизма с определенными, 
отличными от других, параметрами.

По комплексу признаков можно определить, какая 
геодинамическая обстановка была в каждый 
временной отрезок развития изучаемого участка 
земной коры.

Принцип актуализма – процессы, протекавшие на 
Земле в течение геологической истории 
соответствуют современным и по результатам 
изучения последних можно восстановить древние 
эпизоды.



Цикл Вильсона
● Последовательность геодинамического 

развития территории в ходе цикла 
Вильсона – от раскрытия до закрытия 
океана:

Рифтогенез –> спрединг –> субдукция –> 
коллизия.

Горячие точки – процесс вне циклов 
Вильсона.



Региональные структуры крупнейших 
геодинамических процессов:

Рифтогенез: предрифтовое поднятие, рифтовые 
долины, рифтогенные осадочные бассейны.

Спрединг:  океанические бассейны, пассивные 
окраины континентов.

Субдукция: островные дуги, активные 
континентальные окраины андийского типа,

Совместно со спредингом  субдукция создает 
задуговые бассейны (окраинные моря).

Коллизия: системы коллизионных орогенов.

Кратонизация: кратоны и плиты с синеклизами и 
осадочными бассейнами.



Рифтогенез
Раскол земной коры (литосферы), раздвижение 
блоков (крыльев рифтов) – режим растяжения.

Следствия континентального рифтогенеза:

Предрифтовое поднятие. Раскол литосферы.

Структуры растяжения – листрические сбросы, 
формирование рифтовой долины. Относительно 
невысокий горный рельеф.

Магматизм – субщелочные и щелочные 
базальты, бимодальные базальт-риолитовые 
серии, щелочные породы, граниты А-типа, 
кимберлиты, карбонатиты.



Гранулитовый метаморфизм

Граниты А-типа



Осадконакопление: 

Грубые терригенные 
молассоидные образования 
(конгломераты, гравеллиты), 
базальтовые силлы и покровы 
(щелочные базальты), 
вулканогенно-осадочные 
породы, риолиты граниты А-
типа. На заключительной 
стадии при начале спрединга 
– соли, зрелые кварцевые 
пески.

Метаморфизм: LP/HT: 
амфиболиты, мигматиты и 
гранулиты в нижней коре 
(вероятно).







Геологические разрезы через западную часть Московской синеклизы, по В.Г. 
Петрову, 1973 (наверху) и Прикаспийскую синеклизу, по В.Л. Соколову, 1970 
(внизу), Восточно-Европейская платформа: 
1 — отложения верхнего плиоцена; 2 — отложения палеогена, мезозоя и 
перми-триаса; 3 — соляные штоки и гряды; 4 — подсолевой осадочный 
комплекс 5—6 — консолидированная кора (5 — «гранитный», 6 — 
«базальтовый» слои, 7 — верхняя мантия 

Рифт – авлакоген - 
синеклиза



Переход от континентального рифтогенеза 
к спредингу



Океанический рифтогенез:
Глобальная система рифтовых зон 



Океанический рифтогенез и спрединг:
Формирование базальтовой океанической коры:

Магматизм: базальты N-MORB (нормальные 
базальты срединно-океанических хребтов), 
базальты Е-MORB (обогащенные). 

Осадконакопление: в рифтовой долине – 
глыбовые брекчии базальтов, габбро и 
гипербазитов; осадочные чехол – радиоляриты, 
глубоководные фораминиферовые илы, 
коричневые глины – появляются в удалении от 
оси хребтов.

Метаморфизм: зеленосланцевая фация в 
базальтовой коре (океанический метаморфизм).



Океаническая рифтовая долина 
медленноспредингового хребта (Срединно-

Атлантический хребет)



Океаническая кора и офиолиты 
(триада Штейнманна, 1905 г)

● Частое сонахождение в складчатых поясах 
гипербазитов, габбро, базальтов и 
кремнистых сланцев (радиоляритов) было 
названо «офиолиты».

● Глубоководное бурение НИС «Гломар 
Челленджер» установило, что кора 
Атлантического океана имеет подобный 
состав. 

● В 1969 г. академик А.В. Пейве показал, что 
офиолиты являются фрагментами 
океанической коры геологического прошлого. 



Спрединг

Разрез океанической коры



Полосовые магнитные аномалии – результат смены 
полюсов земного магнитного поля



Структура северной части Тихого 
океана



Высокоскоростные и 
низкоскоростные 
зоны спрединга  



Формирование континентальных окраин
Профиль океанов по данным батиметрии и геофизики

Континентальные окраины:

Пассивная 
континентальная 
окраина

Активная 
континентальная
окраина 

СОХ

Абиссальные равнины

Континентальные окраины – важнейшие 
области преобразования океанической коры 
в континентальную.



Пассивные окраины

Микроконтиненты



Кора

Литосфера





Континентальные окраины: пассивные, активные и трансформные



1. Шельф, 100-300 м 

Прибрежная равнина
2. Континентальный склон,
    100-200 м  до 1500-3500 м
3. Континентальное 
    подножие до 5000 м

1. Конгломераты и соли 
рифтовой стадии

2. Шельфовые пески, 
известняки, частые 
перерывы

3. Рифовые известняки 
на бровке шельфа

4. Отложения 
континентального склона и 
подножия: турбидиты 
(флиш)





Проградация - наращивание, продвижение шельфа в 
открытое море



Микроконтиненты




