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НОВАЯ КАРТА НЕОТЕКТОНИКИ СССР 

Излагаются принципы составления и содержание Карты новейшей текто- 
ники СССР и сопредельных областей масштаба 1 : 5 000 000, показывающей 
'сводовьіє (в изолиниях амплитуд) и разрывные нарушения, проявления маг- 
матизма, границы геоструктурных областей и зон, выделенных по направлен- 
ности и интенсивности новейших движений, а в ряде случаев и по характеру 
геологического субстрата. По направленности эволюции земной коры в про- 
цессе новейшего тектогенеза выделены конструктивные, деструктивные, ре- 
конструктивные и деструктивные геоструктуры. 

Под неотектоникой мы понимаем направление в геотектонике, изу- 
чаюшее структурные формы земной коры и выражение их в современ- 
ном рельефе, обусловленные проявлением- тектонических движений в 
этап их активизации, соответствующий позднему кайнозою (олиго- 
цен четвертичное время). Продолжительность геотектонического эта- 
па Земли приблизительно оценивается в 30-35 млн. лет. Именно в этот 
отрезок времени произошло изменение структурного і плана Земли и" 
рельеф земной поверхности, заложившийся в геологическом прошлом, 
приобрел современный облик. 

20 лет назад вышла карта новейшей тектоники СССР в масштабе 
І : 5 000 000 (под редакцией Н. И. Николаева и С. С. Шульца), подво- 
дившая итог нашим знаниям о тектонических структурах, сформировав- 
шихся в результате движений новейшего этапа тектонического развития 
Земли, и их выражении в рельефе. Карта способствовала повышению 
интереса к неотектонике, стимулировала дальнейшее ее изучение и внед- 
рение идей неотектоники в геоморфологию. Развитие геоморфологии дна 
морей и океанов сопровождалось возросшим вниманием к неотектонике 
дна акваторий. Идеи неотектоники получили широкое признание и за 
рубежом. 

За два десятилетия после опубликования первой обзорной карты 
изученность нєотєктоники СССР и прилегающих областей неизмеримо 
возросла. Это связано не только с общим развитием исследований в об- 
ласти геотектоники, с развитием и широким применением аэрометодов, 
космической геологии, но и с той особой самостоятельной ролью, кото- 
рую играет теперь изучение новейших тектонических движений и соз- 
данных ими полезных 
ископаемых, сейсмическом районировании, изучении и прогнозе сей- 
смичности, возбужденной деятельностью человека, ~решении инженер- 
но-геологических, мелиоративных и других задач. Все чаще обращают- 
ся к рассмотрению новейшей тектоники аи при решении фундаменталь- 
ных теоретических проблем геологии и геоморфологии. 

В 1979 г. опубликована новая карта новейшей тектоники СССР и 
сопредельных территорий в масштабе 1 : 5 000 000 с краткой объясни- 
тельной запиской, освещающая неотектонику не только территории 
СССР, но и смежных районов зарубежных стран, а также дна аквато- 
рий всех прилегающих морей и океанов в рамках карты. Этим достига- 
ется более полное раскрытие строения крупных геоструктурных обла- 

форм рельефа земной поверхности при поисках 

/ 
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с е й  по сравнению с первой картой. Карту сопровождают схема ис 
пользованных при составлении материалов со списком их авторов, но 
вая схема районирования по времени проявления нєотєктоничєских 
движении, схема геотектонического районирования, показывающая типы 
геоструктур и главнейшие разломы. 

Новая карта выполнена составительским коллективом Лаборатории 
неотектоники и сейсмотектоники Геологического о-та МГУ по материа- 
лам 40 различных научно-исследовательских и производственных о р а  
низаний Академии наук СССР и АН союзных республик, Министерства 
геологии СССР и Министерства высшего образования СССР и по опуб- 
ликованным зарубежным источникам под общим руководстом и редан 
цией Н. И. Николаева. - 

Не останавливаясь на вопросах методики составления карты, кота 
рая мало чем отличалась от методики, разработанной С. С. Шульцем и 
Н. И. Николаевым и примененной при составлении карты неотектоники 
1960 г., коснемся специального вопроса о показе горизонтальных движе- 
ний. На обзорной карте в масштабе І : 5 ООО 000 уверенно можно ото 
бранить минимальное смещение точки в горизонтальной плоскости по 
рядка 5 км (на карте это составит І мм). Горизонтальные перемещения 
выявляемые не только в орошенных, но путем особо разработанной ме 
тоники и в платформенных областях, за геотектонический этап характе 
рисуются значительно меньшими величинами. Наиболее же часто ветре 
чующиеся горизонтальные перемещения в. десятки, сотни метров -и пер 
выи километры неотделимы от вертикальных перемещений и обычными 
методами на такой карте показаны быть не могут. Для их раздельного 
отображения оказалось возможным в отдельных случаях использовать 
только специальные значки. Таким образом, показьlваемые на карте 
неотектоники деформации следует рассматривать не как результат про- 
явления только вертикальных движений, а как проекцию на горизон 
тельную плоскость суммы вертикальных и горизонтальных перемешу 
ний. Раздельный же показ этих движений не может быть осуществлен 
на одной карте в принятой методике. Составление такой карты - спе- 
циальная задача, которая нами не ставилась и не решалась. 

Новая карта неотектоники обоснована огромным ,фактическим ма 
сериалом и для большей части суши, даже после определенной генеза 
лизании исходных данных, отвечает по своей детальности масштабу бо 
лее крупному, чем масштаб 1 : 5 ООО 000. Количественное отображение 
тектонических деформаций земной коры столь огромной территории с 
указанной детальностью осуществлено на карте такого масштаба впер- 
вые. 

Легенда новой карты значительно отличается от легенды карты из 
Дания  1960 г. Прежде всего это касается типов геоструктур новейшего 
этапа развития. Напомним, что на карте 1960 г. были показаны гео- 
структуры только в пределах суши СССР с разделением их на матери 
ковре платформы, области горообразования и геосинклинальную об 
л а с т .  На новой карте в качестве самостоятельных показаны рифтоген 
н е  области, относившиеся ранее к орошенным. Впервые они были вы 
делены на обзорной карте новейшей тектоники Европы (Николаев 
І969). Рифтогенные области отличаются особым эндогенным режимом, 
специфическими чертами структуры и ее соотношений со складчатым 
основанием, характерным набором осадочных и магматических форма- 
ций, высокой сейсмичностыо, проявлениями вулканизма и своеобразием 
рельефа. Кроме того, новая легенда усложнилась показом структур, от- 
ражающих строение океанических и переходных между океанами и кон 
тинентами областей. в основе построения этой части легенды лежит вы 
деление трех главнейших категорий структур, резко отличных по геофи 
зическому строению земной коры: континентальных, океанических и пе 
реходных между ними геоструктурных областей. 
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На следующем уровне классификации выделены: в пределах конти- 
нентальных областей-платформы, орошены и рифтогены, в пределах 
переходных областей-периконтинентальные зоны материковых скл0-і 
нов и геосинклинали, в пределах океанических областей-океаниче- 
ские платформы, орошены и рифтогены. Эти геоструктурные области раз- 
личаются общей направленностью и интенсивностью проявления новей- 
ших тектонических движений, что находит прямое отражение в их рель- 
ефе. Дальнейшее подразделение на более дробные геоструктурные еди- 
ницы проводится дифференцировано для каждой категории геострук- 
турных областей, в частности по характеру субстрата, вовлеченного в 
новейшие поднятия или опускания, или в зависимости от особенностей 
их новейшего развития и новейшей структуры, что также находит отра- 
жение в особенностях строения рельефа каждой выделяемой структур- 
ной единицы. 

Перечисленные основные геоструктурные области резко отличаются 
по своим характеристикам: геофизическому строению земной коры и 
верхней мантии, интенсивности и контрастности новейших тектониче- 
ских движений, глубине разломов, степени их активности и проницае- 
мости, морфологии структурных форм, вулканизму, степени сейсмично- 
сти и, наконец, рельефу земной поверхности. По существу основные но- 
вейшие геоструктурные области соответствуют областям с разными тек- 
тоническими или эндогенными режимами. Последние обычно понимают 
как совокупность геологических процессов, под воздействием которых 
возникают и развиваются структурные формы того или иного региона. 
Тип эндогенного режима определяется процессами в земной коре и в- 
верхней мантии. Ведущими факторами при этом являются интенсивность 
теплового потока, глубина кровли и степень выраженности астеносферы, 
характер преобразования вещества и изменения физических свойств и 
химического состава (Белоусов, 1978). Выделенные новейшие геострук- 
турные области соответствуют областям с разными эндогенными режи- 
мами новейшего этапа развития, что необходимо принимать во внима- 
ние при геоморфологическом анализе той или иной территории. 

Новая карта неотектоники отчетливо выявляет важнейшую роль в 
формировании новейших структурных форм разрывной тектоники. Раз- 
рывные нарушения разных кинематических типов широко развиты в 
пределах как континентальной, так и океанической коры. Выявляюшая- 
ся тектоническая делимость, блоковость земной коры, выраженная в си- 
стемах разломов разной глубины, заложилась в различные этапы тек- 
тонического развития, унаследовано развивалась и обновлялась на 
протяжении новейшего этапа. В отдельных случаях разломы опреде- 
ляют формирование новейших структур и различных элементов совре- 
менного рельефа. Каждый блок характеризуется своими чертами раз- 
вития, зависящими от особенностей строения фундамента, положения 
среди других блоков, раздробленности на более мелкие блоки, от со- 
стояния вещества мантии Земли. Все это определяет разную направ- 
ленность и контрастность движений, разный тектонический режим в 
пределах блоков, их разное гипсометрическое положение и геоморфо- 
логическое выражение. Области орогенеза, например, в большинстве 
своем характеризуются линейностью, выражающейся в чередовании 
поднятий и опусканий, преимущественно с тектономорфным рельефом. 
Большая плотность разломов наблюдается в зонах интенсивного про- 
явления геотектонических движений. Орогенные пояса можно рассмат- 
ривать как широкие планетарные зоны дробления, активные в новей- 
шем этапе. 

Значительную роль играют «живущие» зоны глубинных разломов, 
представляющие активные глубинные швы в местах сочленения круп- 
ных блоков земной коры и, по-видимому, подстилающей части верхней 
мантии. Они устанавливаются по геофизическим и геологическим дан- 
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ным, а также при анализе космических снимков и в разных участках 
открытых и закрытых территорий имеют различное геоморфологическое и ландшафтное выражение (Николаев и др., І977). Для новейших зон 
глубинных разломов характерна не только большая глубина заложения, 
унаследован ость развития, но также большая протяженность и часто 
«большая ширина. Многие зоны глубинных разломов являются сквоз- 
ными, пересекающими различные геоструктурные области. Часто они 
представляют фрагменты особо протяженных разломов, известных под 
названием суперлинеаментов. Многие из древних зон глубинных разло- 
мов наследуются движениями геотектонического этапа, они определяют 
границы крупных геоморфологических областей, каждая из которых 
имеет свой режим тектонических движений. Системы разрывных дефор- 
маций внутри таких областей определяют особенности рельефа, рисунок 
гидрографической сети, условия формирования и распределения мощ- 
ностей новейших отложений. Во многих зонах глубинных разломов мож- 
но предполагать горизонтальные перемещения сдвигового характера. 
Однако достоверно они установлены только для единичных разломов. в легенде имеется и ряд других значковых и штриховых обозначений 
(Николаев, Наймарк, 1-978). В указанном виде легенда отражает типи- 
зацию новейших структурных форм, классификацию типов геоструктур 
новейшего этапа развития показанных на карте и выделенных тем са- 
мым новых крупных геоморфологических районов (Николаев, І956). в целом новая карта неотектоники показывает направленность, размах 
н характер распространения сводовых и разрывных тектонических де- 
формаций новейшего этапа. На ней показаны также одновозрастные 
этим деформациям проявления складчатости, вулканизма, проведены 
границы геоструктурных областей, выделенных по особенностям новей- 
шей структуры, геофизическим различиям, эндогенному режиму, геоло- 
гической предыстории и геоморфологическому выражению. 

Анализ содержания карты неотектоники СССР и сопредельных об- 
ластей позволяет дополнительно сделать некоторые выводы. Вновь под- 
тверждается ранее сделанный вывод о повсеместном проявлении новей- 
шей тектоники. Важно. подчеркнуть проявляющуюся в новейшей струк- 
туре унаследован ость многих элементов структурного плана фунда- 

л мента, платформенного чехла, структурных элементов складчатых зон, 
сформировавшихся в предшествующие этапы тектонического развития 
и, очевидно, унаследован ость в геоморфологическом развитии террито- 
рии (Николаев, 1962). Устанавливаются системы разломов, пояса ли- 
нейной складчатости, проявлений магматизма, а также отдельные круп- 
ные структуры, отличающиеся активностью и чрезвычайно длительно 
проявляющейся унаследован остью, что находит отражение и в облике 
рельефа. В ряде случаев устанавливаются сложные соотношения древних 
и новейших структурных форм. В геотектонический этап наблюдается ,ак- 
тивизация одних структурных элементов или их тектонических ограни- 
чений и ослабление или полное затухание других на разных стадиях но- 
вейшего развития. Это влечет за собой частичную перестройку контуров 
структур, иногда их распад и новообразование. Картина еще более 
усложняется при изменении знака движений разных структурных эле- 
ментов, их интенсивности и распределения амплитуд. 

Рассматриваемая карта и другие составленные в последние годы 
Лабораторией неотектоники и сейсмотектоники геологического о-та 
МГУ обзорные карты (Николаев, 1970, Николаев и др., 1972) позво- 
ляют убедиться 'в глобальности и сложности геотектонических процес- 
сов. Последние могут рассматриваться как совокупность тектоно-маг- 
магических, геофизических и геоморфологических процессов, ведущих 
к формированию новейших тектонических структур, выраженных в рель- 
ефе. Обнаруживаются области слабого проявления геотектонических 
пр0цесс08-.у_ст0)ч\и1вые, с которыми связан равнинный рельеф, и мо- 
.30 



больные, с 'интєнсивньім проявлением геотектонических процессов, обут 
лавливающих возникновение горного рельефа. Они хзрэктєризуются 
различной интенсивностью, знаком и градиентами движений, разным 
проявлением тектонит-магматических, геофизических и геоморфологиче- 
ских процессов. Анализ всех этих процессов позволяет прийти к выводу, 
что неотектоника отражает глубинные тектонические процессы и. по- 
видимому, влияние планетарно-космических факторов на тектонические 
движения (Кропоткин, 1970, Хаин, 1973, Николаев, 1962, 1965). Уста- 
новлена определенная корреляционная и функциональная зависимость 
междуинтенсивностью и направленностью тектонических движений, нео- 
тектоническими структурами, раздробленностью и проницаемостью зем- 
ной коры, рельефом земной поверхности, а также мощностью земной 
коры, распределением геофизических полей, напряженным состоянием 
земной коры и верхней мантии, геофизическим строением недр. Измене- 
ние одного из этих факторов ведет к изменению всех других. Устана- 
вливается хронологическая связь в проявлении перечисленных явлений, 
их сложность, большая скорость эндогенных процессов. Иными сло- 
вами, все особенности неотектоники отражают внутреннее строение •зем- 
ной коры и верхней мантии. Повсеместно устанавливается тесная взаи- 
мосвязь между глубинным строением земной коры, геологической струк~ 
турой ее верхних слоев и характером и историей геотектонического раз- 
вития. Для многих районов было показано, что крупные тектонические 
структуры, созданные новейшими поднятиями и опусканиями, выражают 
процесс изменения мощности земной коры в новейший этап развития. 
При этом, например, интенсивные восходящие тектонические движения 
и изменения мощности земной коры происходят почти одновременно. 
Таким образом, интенсивные геотектонические движения, обусловлен- 
ный ими рельеф поверхности, мощность земной коры, 'изостзтичєскі/іє' 
аномалии-явления взаимосвязанные и взаимообусловленньlе. Наблю- 
дающееся в ряде случаев в орошенных и платформенных областях не- 
соответствие этих явлений, говорящее о несовпадении границ глубинных 
структур с поверхностными границами, объясняется тем, что процессы 
на поверхности Земли следуют с некоторым запозданием за процесса- 
ми, происходящими в ее недрах. Кроме того, необходимо учитывать и 
историю геологического развития, так как ряд элементов несоответствия 
может объясняться предшествующими тектоническими этапами разви- 
тия. Можно повторить сделанный ранее вывод, что интенсивные нео,тек- 
тонические движения возникают как  следствие геофизических процес- 
сов, протекающих в недрах. Мы не можем в данной статье касаться 
сущности этих процессов. Многие считают, что они заключаются в фа- 
зовых превращениях вещества оболочки, вызывающих изменение его 
объема и вертикальные колебательньlе движения, или в дифференциа- 
ции вещества по плотности, вследствие чего в верхние слои поступают 
более легкие по удельному весу, более плавкие и подвижные дифферен- 
циаты, вызывающие образование отрицательных гравитационных ано- 
малий, проявление интенсивных геотектонических движений, деформа- 
цию земной коры и изменения рельефа поверхности. По этому вопросу 
существуют разные представления (Тектоносфера Земли, 1978, Артюш- 
ков, 1979, и др.). 

Рассмотрение карты неотектоники СССР и сопредельных областей 
позволяет выявить основные черты развития земной коры за новейший 
этап. В этот отрезок времени геофизические процессы протекали нерав- 
номерно. На одних участках ранее сформировавшаяся земная кора 
сохраняет свое строение без заметных изменений. На других происхо- 
дят интенсивные геофизические процессы, приводящие к увеличению 
мощности земной коры и, как следствие, к активизации тектонических 
движений и коренной перестройке рельефа поверхности Земли. Именно 
эту картину развития движєниЙ,~выр8ж8ющуюся в тенденции к форми- 
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сованию крупных геотектонических структур, в изменении мощности 
земной коры, геофизического строения, и отражает новая карта новей- 
шей тектоники. Она дает представление о направленности глубинных 
процессов, протекающих в оболочке, где зарождается подкоровая груп- 
па тектонических движений, и отражении этих процессов на поверхно- 
сти в крупных чертах рельефа Земли (Николаев, 1962). 

В связи с новой концепцией глобальной тектоники плит появились 
идеи о глобальных формах тектогенеза, который в исследованиях ряда 
авторов стал обнимать не только океаны, но и континенты. Возникла 
необходимость в выделении типов тектогенеза, одинаково применимых 
для всех выделенных геоструктур. 

Задача заключалась в выделении наиболее распространенных типов 
геологических процессов и связанных с ними тектонических движений, 
под воздействием которых формируются тектонические структуры кон- 
тинентальной и океанической коры. В. Е. Хаин (І976), в частности, вы- 
деляет принципиально различающиеся деструктивный и конструктивный 
(аккреционный) типы тектогенеза. С проявлением деструкции земной 
коры как континентального, так и океанического типа он связывает 
разнообразные формы рифтогенеза, считая, что рифт образование ›(риф- 
тинг) представляет собой один из наиболее распространенных геологи- 
ческих п _роцессов. К ним он относит образование грабеновых структур 
типа авлакогенов-палеоавлакогены, рифтовые зоны срединно-океани- 
ческих хребтов, крипторифты самого различного возраста-все они 
-связаны с проявлением деструкции. Созидательные, конструктивные про- 
цессы ведут к заполнению прогибов осадками, вулканизму, складчато- 
-сти, метаморфизму и имеют место в геосинклинальных областях. 

Большее количество типов тектогенеза, различающихся по механиз- 
му, устанавливает Ю. М. Пущаровский. Он выделяет несколько типов 
деструкции, различающихся по механизму и стадийно развивающихся 
в пределах как океанов, так и континентов. В общем виде процессы де- 
струкции приводят к ~дєконс0лид2lіции земной коры, а процесс превра- 
щения геосинклинальных систем в континентальные блоки рассматри- 
вается как процесс консолидации, сопровождающийся сжатием, склэд- 
кообразованием, гранитизацией. Естественно, что эти процессы ведут 
не только к изменению глубинного строения литосферы, но и к отраже- 
нию их на поверхности, с чем связано преобразование крупных черт 
рельефа земной поверхности. 

Следует напомнить, что деструктивные и конструктивные процессы 
выделял еще Г. Штилле (1964) при рассмотрении истории горных цепей 
и складчатых сооружений. Вначале, по Штилле, происходит созидание 
складчатых структур как основного элемента гор, т. е. происходят кон- 
структивные процессы. Затем проявляются поднятия, которые Рюгер на- 
зывал <<акроорогенезом››_ После возникновения горных сооружений на- 
чинают действовать деструктивные процессы в тектоническом и геомор- 
фологическом смысле, т. е. начинают проявляться процессы, разрушаю- 
щие складчатые структуры, разделяющие их на отдельные поднимаю- 
щиеся и опускающиеся блоки. Применяя эти представления о <<деструк- 
ции» и «конструкции» к анализу структур только новейшего этапа раз- 
вития, мы сразу должны констатировать, что роль рифт образования 
(рифтинга), очевидно, является более ограниченной, чем это рисуется 
другими авторами. На карте дается классификация тектогенеза новей- 
шего этапа развития, которая составляет часть легенды новой карты 
неотектоники СССР и отражает определенную трактовку фактического 
материала. Предлагаемая классификация представляет только аспект 
толкования и на рисовке содержания карты не отражается. Выделяемые 
типы тектогенеза призваны отразить направленность эволюции глубин- 
ного строения, в первую очередь мощности и сложности строения коры 
и мантии. На карте выделены четыре типа тектогенеза. 
.з2 



І .  Деструктивный (<<разрушающий>>), под которым мы понимаем тек- 
тогєнєз, сочетающийся с преобразованием континентальной коры в океа- 
ническую. Этот процесс проходит через ряд промежуточных стадий при 
общем утонении коры, в первую очередь за счет редуцирования <<гра- 
нитного» слоя. Деструктивный эктогенез свойствен континентальным 
рифтогенам, геосинклиналям ранних стадий развития. В рамках карты 
удастся выделить геоструктуры, отражающие разную степень развития, 
разные стадии деструктивных процессов континентной коры. 

2. Конструктивный (<<строящий›>) тектогенез, как и предыдущий тип, 
отражает определенную направленность эволюции глубинного строе- 
ния, не подразумевая какого-либо определенного механизма 
лессов. Он включает два вида: конструктивный океанический тектоге- 
нез, характеризующийся процессами формирования первичной океани- 
ческой коры в зонах срединно-океанических рифтов, и конструктивный 
континентальный эктогенез, отличающийся формированием субконти- 
нентальнои и далее--развитой континентальной коры на месте океани- 
ческой и су океанической (молодые островньlе дуги, эпигеосинклиналь- 
ные орошены). Здесь также можно выделить геоструктуры, отражающие 
разную степень развития конструктивных процессов. 

3. Реконструктивный (<<достраивающий>>) эктогенез характеризу- 
ется возобновлением конструктивного континентального тектогенеза на 
уже сформированной ранее континентальной коре после периода отно- 
сительного тектонического покоя (когда не происходит изменения строе- 
ния коры) с дальнейшим наращиванием мощности коры в целом и в 
том числе <<гранитного>> слоя, иными словами, с дальнейшим развитием 
приобретенных ранее свойств типичной континентальной коры. Этот тип 
тектогенеза свойствен орогенам на палеозойском и мезозойском склад- 
чатом основании (т. е. части эпиплатформенных зон, зон мезозойской 
складчатости тихоокеанского пояса-<<промежуточных>> орогенов). 

4. Реструктивный эктогенез происходит в условиях сохранения ра- 
нее созданного типа коры. Термин <<реструктивный›>, являясь нейтраль- 
ным относительно терминов <<деструкти=вный›> (разрушающий) и «кон- 
структивный» (строящий), призван указать на происходящую при этом 
типе тектогенеза чисто структурную перестройку, без качественного из- 
менения строения (типа) коры. Реструктивный эктогенез характерен 
для континентальных и океанических платформ эпиплатформ орогенов 
с умеренной интенсивностью новейших движений и. вероятно, для океа- 
нических орогенов и внутренних районов зрелых островных дуг. 

Предложенная классификация, вошедшая в легенду карты, являет- 
ся нейтральной относительно того или иного предполагаемого механизма 
преобразования коры (так как разные авторы этот механизм рисуют 
по-разному). Кроме того, отражая направленность эволюции глубинно- 
го строения, в первую очередь мощности и сложности строения коры (а 
не абсолютные значения ее параметров на данный момент), эта клас- 
сификация в принципе не зависит от выделения разными авторами тех 
или иных конкретных типов коры. Вместе с тем в ней заложены, конеч- 
но, определенные взгляды на направленность геологической эволюции 
тех или иных регионов, а тем самым и на эволюцию их рельефа. в силу 
этого выделенные типы тектогенеза более чем какие-либо другие эле- 
менты легенды представляют аспект толкования, интерпретации факти- 
ческого материала как по неотектонике, так и по геоморфологии. По- 
скольку именно этот аспект _('голкоі-зэниє) в любом научном произведе- 
нии всегда является в той или иной степени дискуссионным, составители 
карты не считали целесообразным показывать типы тектогенеза каким- 
либо образом непосредственно на карте, где в первую очередь отобра- 
жен фактический материал, касающийся новейших движений. Вместе 
с тем, будучи помещена в легенде между обозначениями «Типы 
геоструктур новейшего этапа развития» и «Амплитуда тектонических 
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деформаций», классификация типов тектогенеза ставит перед читателем 
карты принципиальные вопросы гєотєктоники и геоморфологии. Это, так 
сказать, стимулирующий элемент в легенде карты. 

Наконец, отметим, что в настоящее время не удастся достаточно объ- 
ективно отобразить на карте напряженное состояние земной коры. И не 
только потому, что существуют различные отправные теоретические кон- 
цепции (<<фиксизм››, <<мобилизм>>), но и потому, что напряженное состоя- 
ние для одного и того же района меняется во времени и пространстве.. 
Вместе с тем неотектоника, являясь направлением в геотектонике, долж- 
ча изучать деформации и тектонические движения новейшего этапа. Тек- 
тонические же движения рассматриваются как определенная реакция 
на состояние напряжений в тектоносфере и в теле Земли, в результате- 
которых проявляются деформации. Таким образом, поле тектонических 
напряжений, деформации в разных объемах земной коры и тела Земли 
и тектонические движения являются тесно связанными, порождая мно- 
гообразные сочетания. и если мы на современных картах неотектоники 
отображаем деформации и можем «прочесть» в какой-то мере тектони- 
ческие движения, то естественно было бы ожидать показа на них полей 
тектонических напряжений. Но это новая и сложная задача, важная для 
понимания как геологических структур, так и общих вопросов геомор- 
фологии. Очевидно, в полной мере она может быть в дальнейшем раз- 
решена в новых типах карт неотектоники, методику составления кото- 
рых предстоит еще разрабатывать. 

Если обзорные карты новейшей тектоники имеют несомненную прак- 
тическую ценность для разных отраслей народного хозяйства и пред- 
ставляют научный интерес для многих наук о Земле, то будущие карты 
нового содержания будут иметь еще больше практическое и научное 
значение. Впереди большая, полезная и увлекательная работа. 
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таііс їеаіиге$ геи/еаІ тапіїезіаііоп от чагіоиз епдодепіс гедітез аи Те ЕагіІ1'$ зигіасе, 
~511ош Шеіг 8ідпііісапсе ног Нее ргезепі сіау іородгаріту от Іаші апкі зеа ііоог апд аІlош 
Ио сопсішіе аЬоиі іпїтегііесі ог зцрегігпрозесі сітагасіег от пеоіесїопісз аги Іагде Іапєі- 
іоггп8. Ассопііпд Ио Те еагіітсгизі ее/оІи±іоп сїігесііоп сіигіпд Те Сепогоіс іесіодепезіз, 
деозігисшгез аге $иЬ<ііvіс1е<і іпіо сопзїгцсііх/е, сіе8ігисііче, гесопзігисііче апсі гезігисііче 
опер. 
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