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С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  В З Г Л Я Д  Н А  Ф О Р М И Р О В А Н И Е  
З Е М Н О Й  К О Р Ы  П О Л Я Р Н О Г О  У Р А Л А

АННОТАЦИЯ. Рассмотрен механизм образования северной части Уральской 
складчатой системы с позиции теории тектоники плит.

The mechanism o f the formations o f the northern part o f the Ural foldsistem from the 
positions of tectonics plate is considered.Концепция тектоники литосферных плит, развивающаяся в России с начала семидесятых годов X X  столетия [1,2], позволила в полной мере использовать геологические формации для восстановления тектонического режима в конкретных участках земной коры в тот или иной период геологической истории. Стало возможным при тектонических реконструкциях широко опираться не только на осадочные или метаморфические формации, но особенно на магматические образования ( в первую очередь на гранитоидные), весьма тонко реагирующие на любое изменение геодина- мической обстановки.Формационный анализ магматитов внутренних и внешних зон Полярного Урала [ 3,4], офиолитовых [5] и осадочных [6] ассоциаций позволяет с большой степенью достоверности сформировать современное представление о механизме становления земной коры Полярного Урала, которое может в значительной степени воздействовать на ныне существующие металлогенические построения для этого региона.В северном секторе Уральской складчатой системы имеются блоки доуралид, сформировавшиеся в докембрии. В геологическом строении доуралид принимают Участие марункеуский и харбейский комплексы нижнего протерозоя, а также няро- веиская, немурюганская свиты и хараматолоуская серия рифея. История становления этих мощных древних толш, представленных в различной степени метаморфизованными породами, во многом проблематична. Вероятно, она имеет много общего с эволюцией вещества в фундаменте Восточно-Европейской платформы. Давно известны также взгляды о наличии среди доуралид полного набора формаций, относящихся к складчатой системе байкальского возраста [7].История уралид начинается с позднего рифея, когда продолжился распад Пан- геи-1 в результате раскола континентального массива Евразии. В это время в хрупких толщах доуралид формируются рифтогенные структуры, сложенные в настоящее время песчано-сланцевы м и отлож ениями и наземными вулканитами очетывисской и генахадатинской свит, а также бедамельской серии рифея. Кроме τθr ° , рифтогенный этап формирования ранних уралид подчеркнут на западном склоне олярного Урала дайковыми полями габбро-диабазов и двумя поколениями вулка- Н о  интрузивных комплексов кислого состава. К первому поколению относятся хаха-
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и сопряженный с ним метаморфизм преимущественно амфиболитовой ступени, про
явившиеся в офиолитовом субстрате. Этот рубеж служит геохронологическим репе
ром, свидетельствующим о завершении к этому времени океанической стадии разви
тия коры будущей Уральской складчатой области. В этот период прогрессивная 
океанизация земной коры, соответствующая в конце ордовика наибольшему раскры
тию Уральского палеоокеана, была прервана мощными напряжениями горизонталь
ного сжатия. Именно в конце ордовика началось формирование Главного Уральского 
глубинного разлома, представляющего в то время зону субдукции с активным магма
тизмом. Амагматичность этой структуры в последующие периоды, вероятно, объясня
ется тем обстоятельством, что начиная с силура она развивалась как аллохтон.

К востоку от полосы метаморфизованных и плагиогранитизированных офиоли
тов фиксируется зона, где начиная с раннего силура происходил интенсивный ба- 
зальтоидный магматизм, подчеркивающийся спилитами и диабазами зеленокамен
ных толщ, а также комагматичными им габброидами, которые отдельными 
исследователями [8] ошибочно принимаются за верхние члены офиолитовой триады. 
На самом деле это стратифицированные вулканогенные комплексы втгутренней зоны 
уралид, относящиеся к раннеостроводужной стадии их формирования. В Щучьинс- 
кой зоне они представлены эффузивами раннего и позднего силура, а в Собско-Вой- 
карской — базальтоидами войкарской свиты верхнего силура-нижнего девона. Ин
трузивные комагматы в обеих зонах слагают крупные массивы габбро.

Девонское время ознаменовалось для уралид позднеостроводужпой стадией их 
развития. В спрединговой структуре усилились напряжения сжатия, в результате чего 
океан начал закрываться. В висячем боку зоны субдукции работали вулканические 
аппараты, извергавшие преимущественно андезитовую лаву. Продукты позднеост
роводужного вулканизма внутренних зон Полярного Урала несколько различаются 
по возрасту. В Щучьинской зоне стратифицированные вулканогенные ассоциации 
имеют ранне-среднедевонский, а в Собско-Войкарской — средне-позднедевонский 
(малоуральская свита) возраст. Интрузивные комагматы андезитовых лав широко 
развиты в обеих внутренних зонах Полярного Урала. Они образуют средне- и мало
глубинные массивы сибилейского, конгорского и ханмейского комплексов, петро
графический состав которых варьирует от кварцевых диоритов до адамеллитов и 
гранодиоритов.

Параллельно с магматическими событиями в островных дугах, на западе вплоть 
до позднего девона продолжалось осадконакопление в пределах шельфа и матери
кового склона пассивной части активной континентальной окраины. Соответствую
щие ассоциации известны в Карской, Нярминской и Оченырдской зонах внешней 
части уралид и представлены песчаниками, сланцами и известняками оюской, ха- 
ротской и других свит.

В конце позднеостроводужной стадии в результате усилившихся напряжений 
сжатия островные дуги достигли края континентального обрамления океана и на
чался процесс окучивания островодужного материала. При этом крайняя западная 
островная дуга вместе с ее меланократовым основанием оказалась шарьированной 
на внешнюю часть складчатой системы, сформированной на краю Восточно-Евро
пейского кратона.

Позднеостроводужная стадия закончилась полным окучиванием образований 
складчатой системы, закрытием океанической структуры и превращением ее в кон
тинентальную сушу.

Необходимо отметить, что начало становления островных дуг на протяжении 
всей внутренней части уралид Полярного Урала фиксируется одним репером — кон
цом ордовика-началом силура. Завершение же этого процесса несколько растянуто 
во времени. Так, в Щучьинской зоне островодужный режим закончил свое суще
ствование в конце среднего, а в Собско-Войкарской — в конце позднего девона.
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П РО СТРАН СТВЕ Н Н АЯ  И ЗМ Е Н Ч И В О С Т Ь  
ОРОЛИТОГЕННОЙ О С Н О В Ы  Л А Н Д Ш А Ф Т О В  
П Р И К А ЗЫ М Ь Я  И  П И М -Л Я М И Н С К О ГО  
М ЕЖ ДУРЕЧЬЯ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается геоморфологическое строение цен
тральной части Западно-Сибирской равнины и влияние рельефа на ландшафтно
экологическую структуру данной территории.

The geomorphological structure o f  the central part o f  the West Siberian plain and the 
influence o f a relief on formation landscaping-ecological Structure o f  the given territory is 
considered in this article.

В условиях таежной зоны Западной Сибири рельеф и состав поверхностно зале
гающих горных пород играют определяющую роль в дифференциации как типологи
ческих, так и региональных ландшафтных комплексов. Рельеф контролирует усло
вия дренированности — высокие уровни рельефа, как правило, являются и наиболее 
дренированными и подчеркиваются лесными урочищами [1,2] сосново-кедрово-ело- 
во-лиственничной тайги. Низкие уровни за счет поверхностного стока получают до
полнительное к избыточному зональному увлажнение и являются ареной прогресси
рующего торфонакопления, территориями преимущественного распространения 
болотно-озерных и криоморфных ландшафтов [3,4,5]. Рельеф выступает также ос
новным фактором развития целого спектра экзогенных процессов, которые предоп
ределяют формирование и развитие различных типов ландшафтов, а также их устой
чивость [5]. Необходимость специального рассмотрения рельефа как ландшафтно- 
дифференпирующего фактора связана с задачами классификации ландшафтов в 
процессе подготовки ландшафтной карты района исследования.

Формирование и развитие рельефа Западно-Сибирской равнины происходило в 
результате многократных трансгрессий и регрессий океана [3,4,6,7,8,9] и развития 
целого спектра разнообразных экзогенных процессов [7]. При существующих разно
гласиях (гляциалистов и маринистов), накопленные материалы многолетних иссле
дований позволяют сделать вывод, что Западно-Сибирская равнина не подвергалась 
оледенению. C этих позиций построена геоморфологическая карта [10] (рис 1-5) 
Приказымье и Пим-Ляминское междуречье, отображенные на карте охватывают




