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зоны›. Докладчик рассказал о вопросах изучения н комплексного использования мине- 
ральных и биологических ресурсов шельфа, коснулся проблемы охраны прибрежных 
вод от техногенного загрязнения. 

Методические вопросы из синя шельфа эатрагнвались в сообщениях Ф. Я. Кова- 
ленко (ВНИИМОРГЕО), 28 Г. Баландина (Одесский уик), Д. Ф. Такси 
(ЮЖМОРГЕО), С. А. Горбаренко и С. П. Плетнева (ТИГ ДВНЦ АН СССР). Авторы 
последнего сообщения показали, например, большие перспективы изотопно-кнслородных 
исследований для выяснения истории окраинных морей. 

После совещания Тнхоокеанским институтом географии была организована двух- 
дневная экскурсия на автобусе в г. Находку, а затем катером вдоль побережья обрат~ 
но во Владивосток. Во время экскурсии участники совещания познакомились с основ- 
ными особенностями физической географии, геомозологии н четвертичной геологии 
субаэральных и субаквальных ландшафтов части оного Приморья. Квалифициро- 

объяснения по этим В. В. 
К. Ивашинииков. Учат-пники совещания посетили базу Тихоокеанской геологической 

экспедиции Приморского геологического заливе Восток. Сотрудники эк- 
спедицин во главе с главным . 
результатах геолого-геоморфологнческих работ на шельфе Японского моря, продемон- 
стрировали установку для бурения в море до глубины 50 м. 

Одна из интересных проблем, о которой говорилось н на совещании, была наглядно- 
продемонстрирована во время экскурсии. Речь идет о проблеме сохранности на шель- 
фе форм рельефа н отложений субаэрального генезиса, в том числе кор выветривания, 
что типично н для шельфа Японского моря в Приморье. Коль скоро эти древние кон- 
тинентальные образования ныне обнаружены на дне моря, возникает вопрос, как они- 
могли сохраниться н не были уничтожены при прохождении через зону активной бе- 
реговой переработки. д в целом совещание прошлтудачно. На нем были продемонстрированы новые ма- 
териалы по шельфам разных морей и океанов, обсуждались различные аспекты их про- 
исхождения, истории, методов исследования. Были подведены определенные итоги этих 
исследований. Несомненно, что проблемы морской гєоморЁологнн должны я в будущем 
привлекать внимание Геоморфологической комиссии АН С СР. 

вопросам давали А. М. Короткий, Никольская, 

правленая в 
геологом в. Хершбергом рассказали о методике н 

П. А. Каплун, Д. А. Тимофеев. 

мвждунмюдныи симпозиум по рифтовым зонам звали 

но н как наиболее благодарные объекты геономических, т. е. 
геофизика~геохимическнх и структурно-геоморфологических 

Земли 

В сентябре 1975 г. в Иркутске состоялся первый Международный симпозиум по 
проблемам рифтогенеза, в котором приняли участие 350 представителей Болгарии, 
Великобритании, ГДР, Исландии, Канады, Норвегии, СССР, США, Франции, ФРГ, 
Чехословакии. Организаторами симпозиума были Институт земной ко ы СО АН СССР 
и Междуведомстчвениый геофизический комитет Президиума АН (ЁССР. Проведено 
5 тшенартных и секционных заседаний, а также особые заседания, отведеииые демон- 
страции н устным пояснечииям графики. Работали три секции: по материковым рнфто- 
вым зонам, по океаническим рифтовым зонам н по сйсмичиости рифтовых зон. Во- 
время симпозиума «(ІІ-*І8 сентября) состоялись заседания Рабочей группы Не 4 Меж- 
союзной »комиссии по Геодннамнческому проекту, ответственной за координацию иссле- 
довании .к0гн1115н9н1~ад1,ных н океаиическнх рифтовых зон по национальным программам, 
а также рабочие заседания Меэкдународной группы экспертов по взрывной сейсмоло- 
гии к Международного комитета по тепловому потоку. 

Знаменателен не только сам факт состоявшегося в СССР специального обсуждения 
проблемы рифтогенеза -одной из наиболее актуальных н интересных проблем наук 
0 Земле. но и то обстоятельство, что заседания симпозиума проходили в Иркутске. 
вблизи Байкала, составляющего крупнейшее центральное звено единственной в СССР 
Байкальской рифтовой зоны. Нельзя не вспомнить, что выделение новейших тектони- 
ческих структур, относимых в настоящее время к рифтовым, впервые было произведе- 
но по геоморфологнческнм данным в Европе и Восточной Африке (шрифтовые до- 
линн» Дж. Грегори), США и Восточной Сибири. С исходных морф структурных пози- 
ций проблему происхождения больших грабенов рассматривал и Г. Клоос. 
Структурно-геоморфологическне исследования прежде всех других позволили обнару- 
жить и мировую систему срединно-океаннческнх хребтов и рассекающих их продольных 
впадин. в настоящее время рифтовые долины, или рифтовые впадины рассматриваются 
не только как выдающиеся явления новейшей тектоники, имеющие глобальное значе- 
ние, не только как интереснейшие морфотектоническне (морф структурные) элементы, 

комплексных геолого- 
исследований, облегчаю- 

щие познания подкоровых глубин н процессов, протекающих в верхней и даже- 

из 
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