
 

 

Геотектоническое 
районирование. 

 Принципы выделения и 
классификация 

геоструктурных элементов 
(часть 1) 

  

 



ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
это выделение естественных 
участков земной коры или 

тектоносферы на основе их 
историко-геол. развития, 

морфологических особенностей и 
комплексного геолого-

геофизического и геохимического 
изучения. Широко используется для 

выявления закономерностей 
размещения полезных ископаемых. 



Структурные планы как складчатых, 
переходных, так и платформенных 

территорий не оставались   
стабильными    и    неоднократно 

претерпевали существенные 
изменения. Каждая геологическая 

провинция в течение крупных этапов 
развития тектогенеза расчленялась 

на ряд крупных геоструктурных 
элементов, отличавшихся друг от 

друга режимом геотектонического 
развития.  



Условия нефтегазонакопления в 
отложениях отдельных геоструктурных 

этажей в пределах крупных 
геотектонических элементов, 

расположенных даже в одной и той же 
геологической провинции, могут быть 

неодинаковы. Следовательно, для 
правильного, т. е. научно обоснованного, 

прогнозирования перспектив 
нефтегазоносности отдельных крупных 
элементов необходимо знать не только 

современные черты его строения, но и все 
особенности его формирования в течение 

отдельных отрезков времени 
геологической истории.  



Выделение крупных геоструктурных 
элементов при геотектоническом 

районировании для целей 
прогнозирования нефтегазоносности 

недр должно производиться по 
генетическому принципу с учетом 
особенностей геотектонического 
режима формирования и развития 
каждого из выделяемых типов в 

течение отдельных этапов 
геологической истории, т. е. на 

палеотектонической основе. 







 Тектонические платформы - наиболее устойчивые блоки 
земной коры. Различают океанические и континентальные 
платформы. Материковые платформы состоят из фундамента, 
сформировавшегося в геосинклинальный период. Он состоит 
из смятых в складки и пронизанных застывшей магмой 
метаморфических пород, разбит разломами на блоки. 
Поверхность платформ образована мощной толщей 
горизонтально залегающих пород – осадочным чехлом. 
Участки платформ, перекрытые осадочным чехлом, называются 
плитами, а лишенные его – щитами. Возраст платформ 
определяется по фундаменту: у древних платформ он 
сформировался в докембрийское время, у молодых – в 
палеозое. 

 Плиты — обширные области платформ, в пределах которых 
складчатый фундамент погружен на различные глубины и 
перекрыт нормальными осадочными образованиями 
платформенного покрова, характеризующиеся тенденцией 
к развитию преимущественно нисходящих движений в 
течение нескольких геологических периодов.  
 





 Щиты — обширные области поднятий 
крупных массивов складчатого 
фундамента в пределах платформ, 
характеризующиеся   относительной   
устойчивостью с тенденцией к 
развитию преимущественно 
восходящих вертикальных 
колебательных движений в течение 
нескольких геологических периодов и 
вследствие этого отсутствием 
коренных осадочных образований 
платформенного покрова на большей 
части их поверхности.   





 Сегменты, являющиеся частью плит, — 
крупные территории, разделенные глубинными 
разломами, значительно отличающиеся по 
геотектоническому режиму развития и типу 
слагающих их геоструктурных элементов 
меньшего порядка.  

  

 Например, на территории Туранской плиты А. 
А. Бакировым были выделены Кызылкумский, 
Мургабско-Амударьинский, Мангышлак-
Карабо-газ-Каракумский, Туркменский, Северо-
Устюртский сегменты. 



 Выступы складчатого фундамента —
области поднятых крупных массивов 
складчатого кристаллического фундамента 
в пределах платформенной плиты, на 
территории которых кристаллические 
породы местами выходят на дневную 
поверхность. 



 Мегантеклизы и антеклизы — обширные территории 
платформ, обычно изометрических очертаний, 
измеряемые тысячами и сотнями километров в 
поперечнике, представляющие собой ассоциацию 
крупных структурных элементов (сводовых поднятий и 
впадин), в целом характеризовавшихся значительно 
меньшими по сравнению с прилегающими к ним 
территориями синеклиз амплитудами прогибания в 
течение платформенного этапа их развития. 

 Типичные примеры мегантеклиз и антеклиз —  

 Волго-Уральская на Русской плита, Непско-
Ботуобинская и Байкитская на Сибирской платформе, 
Кызылкумская на Туранской плите и др. 



 Мегасинеклизы и синеклизы (гомологи антеклиз и 
мегантеклиз) — обширные территории платформ обычно 
изометрических форм, измеряемые тысячами и сотнями 
километров в поперечнике, представляющие собой в 
целом ассоциации крупных структурных элементов 
(сводовых поднятий и впадин), характеризовавшихся 
значительно большими по сравнению с прилегающими к 
ним территориями антеклиз амплитудами прогибания в 
течение платформенного этапа развития.  

 Типичные примеры синеклиз: Среднерусская 
(Московская) и Украинская на Русской платформе; 
Амударьинская на Среднеазиатской эпипалеозойской 
платформе; Тунгузская и Вилюйская на Сибирской 
платформе; Парижская и Аквитанская на Западно-
Европейской эпипалсозойской платформе. 





Нефтегазоносность отдельных литолого-
стратиграфических подразделений, в том 

числе регионально нефтегазоносных 
комплексов, в пределах тех или иных крупных 

геоструктурных элементов зависит прежде 
всего от направленности геотектонического 
развития и режима формирования в течение 

каждого рассматриваемого отрезка 
геологического времени (века, периода и т. д.). 
Поэтому при геотектоническом районировании 
для прогнозирования нефтегазоносности недр 
необходимо геоструктурные элементы земной 

коры выделять и изучать не только в 
современном, но и в палеотектоническом 

структурном плане, т. е. для каждого этапа 
геологической истории (века, периода и т. д.). 



КОНЕЦ  ЛЕКЦИИ. 
 

 

 

 


