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В XX в. сложилось твердое убеждение в нали-
чии сетки глубинных планетарных разломов Земли. 
Основателем учения о планетарных разломах (лине-
аментах) является У. Хоббс (1911 г.). Его идеи в после-
дующем развиты в работах А. В. Пейве, В. Е. Хаина, 
Р. Зондера, Н. С. Шатского, Е. Н. Пермякова, Н. Бута-
кова, П. Бланше, Дж. Д. Муди, М. Халла, Г. Н. Каттер-
фельда, Г. Джефферса, М. В. Стоваса, В. Н. Шолпо, 
Е. Е. Милановского, Д. В. Рунквиста, В. П. Гаврилова, 
Е. П. Дубинина, И. И. Чебаненко и др. 

Глубинными геофизическими (сейсмическими) 
исследованиями были прослежены стационарные 
зоны разуплотнений, протягивающиеся из нижней 
мантии (и даже от ядра) к современной поверхно-
сти (А. С. Воронов [1, с. 138–150], Г. Н. Каттерфельд 
[1, с. 104–131], М. В. Стовас [17, с. 222–274], В. А. Ца-
реградский [17, с. 149–221]). 

Практически всеми учеными было признано 
существование региональных и глобальных разло-
мов диагонального, субмеридионального и субши-
ротного направлений и определена связь разлом-
ных зон с ротационными эффектами, существующи-
ми на протяжении всего времени существования 
нашей планеты [1, 17].

Возникновение планетарной системы глубин-
ных разломов интерпретировалось специалистами 
по-разному. Одни (Дж. Д. Муди, М. Халл, 1956 и др.) 
полагали, что это результат действия сжимающих 
усилий, направленных от полюсов к экватору, кото-
рые привели к изменению фигуры Земли. В. Е. Хаин 
(1994) основной причиной образования глобальной 
регматической сети считал проявления горизон-
тального растекания восходящих конвективных по-
токов в мантии Земли, линии которых могут быть 
ориентированы относительно стран света. 

Б. Личков, В. Цареградский, В. Наливкин, Г. Лун-
герсгаузен, Ю. Малиновский и др. придерживаются 
мнения, что все большие реконструкции на Земле 
определяются космические процессы. Прослеже-
на геохронология земных геологических событий 
в увязке с сидерическим галактическим годом 
(216 млн лет [2–6]), который представляет собой 
время обращения Солнечной системы вокруг цен-
тра Галактики. 

Большинство исследователей считают, что пла-
нетарная трещиноватость Земли связана с деятель-
ностью планетарных разломов и формировалась под 
влиянием ротационных сил, вызванных ее вращением.
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Скорость вращения Земли определяет интен-
сивность проявления ротационных сил, формиро-
вание регматической сети разломов и изменяется 
в гео логическом времени. В. А. Епифановым отме-
чено, что «при уменьшении скорости вращения пла-
неты ее форма стремится к шару, и при этом в высо-
ких широтах (≈60–70°) земная кора испытывает на-
пряжения и деформации сжатия, а ближе к экватору 
(критические 35-е параллели) – растяжения. И на-
оборот – при ускорении вращения Земля стремится 
к форме эллипса, и в зоне критических 60-х парал-
лелей наблюдаются напряжения и деформации рас-
тяжения, а в приэкваториальных областях – сжатия».

Еще в 1950–1970-е гг. появились публикации 
на основе статистических обработок замеров на-
правлений (азимутов) разрывных нарушений в виде 
роз-диаграмм зон трещиноватости отдельных тер-
риторий Земли. Так, И. И. Чебаненко [18] пришел 
к выводу, что все древние и современные горные 
образования состоят из линейных зон (полос) двух 
основных направлений: северо-запад (350–310°) 
и северо-восток (35–40°). 

П. С. Воронов [1, с. 138–150] на примере се-
верных континентов и Антарктиды выделил шесть 
систем простирания разломов (линеаментов): 
270°(90°), 305°, 325°, 360°(0°), 35°, 55°.

Разнообразие направлений планетарной тре-
щиноватости приводится в статьях ученых ЛГУ. 
Т. В. Николаевой для Украинского и Балтийского 
щитов установлены направления СВ 20–44°, СЗ 275–
322°, для Западной Монголии – СВ 60–70°, СЗ 320–
340°; Р. Н. Баевой для того же региона: СВ 60–75°; 
М. И. Поповым для Ангаро-Вилюйской зоны Сиби-
ри – ССЗ 10–20°, СВ 40–60°, З 270–280°, СЗ 310–320°.

Ю. А. Морозов [7] отметил, что в простран-
ственных ориентировках линейных подвижных поя-
сов разного возраста и местоположения на всех кон-
тинентах планеты имеются характерные домини-
рующие направления – субширотное, субмеридио-
нальное и два сопряженных с ними диагональных, 
которые ориентированы относительно географиче-
ских координат.

В последние годы в работах В. М. Анохина 
(2015) и др. установлены основные направления 
планетарных разломов для территорий с континен-
тальной и океанической корой, которые или близки 
основным элементам ортогонально-диагональной 
сети (ССВ 0–5°, СВ 41–45°, ВСВ 86–90°, Ю 135°), или 
соответствуют им.

В целом универсальная (эталонная) сетка раз-
ломов так и не установлена. Твердая убежденность 
ученых в ее наличии, как и разнообразие направле-
ний планетарной трещиноватости и неуверенность 
в ее реальном положении оставляют за исследова-
телями право продолжать поиски в этом направ-
лении.

В развитие имеющихся знаний авторами пред-
ложена сеть эталонных региональных и локальных 
разломов. Предполагаемое положение разломов 

приведено на геолого-тектонических картах Узбеки-
стана и земного шара [8, 13]. Также изучено положе-
ние зон трещиноватости на крупномасштабных кар-
тах месторождений полезных ископаемых [9, 10].

Согласно разработкам авторов [8–16], в боль-
шинстве случаев наиболее четко на геологических 
картах и космоснимках различных участков Земли 
прослеживаются разломы следующих эталонных 
направлений (рис. 1): 

– с СЗ 293° на ЮВ 113° и с ЮЗ 246° на СВ 66° 
(либо пересекаются под углом 46°, либо линия про-
стирания каждого разлома отстоит на 23° от широт-
ного направления);

– с ЮЗ 191° на СВ 11° и с ЮВ 169° на СЗ 349° 
(либо пересекаются под углом примерно 22°, либо 
линия простирания каждого разлома отстоит при-
близительно на 11° от меридионального направле-
ния). 

По предположению авторов, субширотное на-
правление разломов обусловлено углом наклона 
плоскости любой широты, в том числе и экватора, 
к плоскости эклиптики (23°26,5´). Субмеридиональ-
ное направление разломов ориентировочно увязы-
вается с положением магнитных полюсов, которые 
смещены относительно географических на 11–12°.

Принимая во внимание прецессию земной оси 
и ее нутации, свидетельствующие о непостоянстве 
угла наклона земной оси к плоскости эклиптики и об 
изменении положения самой оси относительно по-
лушарий с цикличностью один оборот примерно за 
25920 лет, в настоящее время убедительных объяс-
нений такой связи мы пока не обнаружили.

Наряду с направлениями (азимутами) отме-
чаются некоторые особенности распространения 
и «жизни» глубинных планетарных разломов [16].

Фиксируемые в любой точке земного шара пе-
ресекающиеся разломы проявлялись в разное гео-
логическое время и в разные тектонические эпохи, 

Рис. 1. Условная схема положения сетки эталонных пла-
нетарных глубинных разломов субширотного (1) и субме-
ридионального (2) направления



94

№
 3

(5
1)

 ♦
 2

02
2

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2022, № 3 – Geology and mineral resources of Siberia

Гипотезы и дискуссионные материалы

последовательно сменявшие друг друга. Каждому 
разлому субширотного простирания сопутствует 
серия пересекающих его субмеридиональных, т. е. 
их действие в период активности проявляется по 
паре разнонаправленных разломов одновремен-
но или последовательно. Направления разломов 
западного и восточного полушарий в один и тот же 
тектонический цикл являлись антиподами: если 
на востоке они имели, например, северо-восточ-
ное направление, то на западе – юго-восточное 
и наоборот, при этом сохранялся стабильный угол 
наклона разломов относительно любой широты 
(в пределах 23–24°).

Анализ большого количества геологической 
информации показал, что даже древнейшие до-
рифейские разломы, перекрытые плащом осадков 
большой мощности, хорошо прослеживаются через 
их толщу, отражаясь в геологических структурах, 
литологии отложений, а также в рельефе и гидро-
графии на поверхности Земли. Это свидетельствует 
об унаследованности древнейших разломов и их 
частичном обновлении в более поздние этапы тек-
тонического развития территории [13].

Данная статья ориентирована на подтверж-
дение гипотезы о существовании покрывающей 
земную поверхность эталонной сетки разломов 
на основе анализа ее отражения в направлении 
и конфигурации русел магистральных рек различ-
ных континентов Восточного и Западного полуша-
рий.

Тектоника в положении русел рек проявляется 
следующим образом.

Остановим внимание на анализе одного из 
косвенных признаков – проявлении и отражении 

тектонической деятельности в направлениях и кон-
фигурациях прямолинейных участков русел некото-
рых магистральных рек. 

Эталонная сетка разломов выражается в кон-
фигурации русел рек на большей части территории 
земного шара, будучи отражением геологического 
строения и тектоники любой территории. Это мо-
жет быть подтверждено анализом положения русла 
р. Волга в европейской части России. Влияние раз-
ломов распространяется на направление и конфи-
гурацию ее русла.

Так, р. Волга в своих истоках на Валдае соби-
рает родниковый сток по эталонному субширот-
ному разлому северо-восточного направления, 
переходя затем на аналогичный разлом юго-вос-
точного направления. Их пересечение эталонным 
субмеридио нальным разломом юго-западного 
направления соответственно изменяет положение 
русла реки на расстоянии от Казани до Волгограда, 
а ниже, уже в низовьях реки положение русла кон-
тролируется разломами эталонного юго-восточного 
направления. Этот разлом обеспечил максимальное 
приближение к Волге другой крупной реки – Дона, 
едва не ставшего ее притоком. Однако наличие эта-
лонных субмеридионального (А-191°) и субширот-
ного (А-246°) разломов способствовало повороту 
русла р. Дон по юго-западному субширотному раз-
лому в сторону Азовского моря (рис. 2).

Проявления тектоники в конфигурации русел 
рек наблюдаются не только в Европе, но и на других 
территориях. 

Анализ положения и конфигурации русла 
р. Обь в Азии (рис. 3, а) показал, что в верховьях до 
г. Барнаула река подчиняется субмеридиональному 
эталонному разлому северо-северо-западного на-
правления. При пересечении ее русла с субширот-
ным разломом северо-западного направления она 
резко поворачивает на северо-запад и далее идет 
до пересечения с субмеридиональным разломом 
северо-восточного направления, который проходит 
через Новосибирск. От Новосибирска она меняет 
направление на северо-восточное, ниже по тече-
нию контролируется разломами северо-западного 
направления и лишь ниже г. Сургута меняет свое по-
ложение на региональное юго-западное и далее на 
региональное северо-западное. При приближении 
к устью ее направление подчиняется субширотному 
северо-восточному разлому.

В основном на протяжении русла прослежи-
ваются направления эталонной сетки разломов. 
Исключение составляют отдельные участки русел, 
направление которых не совпадает с отображенной 
на рис. 1 сеткой. Так, наблюдается несоответствие 
субпараллельных отрезков долин р. Иртыш к юго-
востоку от Омска и участком Оби и Томи от Томска 
до Нарыма, как и юго-западных притоков Иртыша – 
рр. Тобол и Ишим. Примеры подобных несоответ-
ствий могут встречаться и на других участках долин 
рек различных континентов.

Рис. 2. Проявления сетки эталонных разломов в конфигу-
рации русел рек европейской части России
1 – русла главных рек и их притоков; 2 – условные по-
ложения разломов, соответствующих эталонной сетке 
планетарных разрывных нарушений Земли
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Можно предположить, что это несоответствие 
направлений русла с азимутами сетки на некоторых 
участках может быть обусловлено особенностями 
геологического строения бассейна реки или на-
личием наряду с доминирующими субширотным 
и субмеридиональным направлениями разломов 
сопряженных с ними диагональных [7].

Положение рек Центральной Азии 
(см. рис. 3, б) контролируется эталонными субши-
ротными нарушениями северо-западного направле-
ния. Изменение положения русла рек на отдельных 
участках связано с действием эталонных субмери-
диональных разломов северо-северо-восточного 
направления. 

В Северной Америке в истоках р. Миссури 
(рис. 4, а) очень хорошо видно субширотное на-
правление разлома, по которому русло проходит 
до г. Виллистоун, а ниже меняется на юго-восточ-
ное и далее после пересечения с субмеридиональ-
ным северо-восточным разломом река движет-
ся по нему почти до г. Омаха. Перед городом она 
переходит на субмеридиональный разлом того же 
направления, которое не меняется до г. Канзас-Си-
ти. Ниже города русло реки подчиняется разлому 
субмеридионального юго-восточного направления, 
а затем меняет направление от субмеридионально-
го до субширотного северо-восточного до впадения 
в Мексиканский залив. 

Все ее притоки подчиняются в большинстве 
случаев эталонным субширотным разломам севе-
ро-восточного направления. Так, один из больших 
притоков р. Миссури сначала имеет субмеридио-
нальное северо-западное направление до пере-
сечения с субширотным разломом, по которому он 

проходит некоторое расстояние, а затем переходит 
на следующий субширотный разлом юго-восточного 
направления, по которому движется большую часть 
своего пути до пересечения с разломом северо-вос-
точного направления, выходящего на г. Омаха.

В Южной Америке рассматривался бассейн 
р. Амазонка и множества ее рукавов. Основное рус-
ло проходит по эталонному субширотному разлому 
северо-восточного направления, при пересечении 
с субмеридиональным разломом того же направле-
ния река переходит на параллельный субширотный 
также северо-восточный разлом, по которому течет 
до впадения в океан (см. рис. 4, б).

Многочисленные притоки р. Амазонка имеют 
преимущественно как субширотные северо-восточ-
ные, так и субмеридиональные северо-восточные 
и северо-западные направления. Иными словами, 
река контролируется теми тектоническими наруше-
ниями на данной территории, азимуты которых со-
ответствуют эталонной сетке. 

Изложенное свидетельствует о подчиненности 
положения русла реки тектонике, которая и создает 
его сложную конфигурацию, что подтверждено и на 
практике. Она может быть детально рассмотрена на 
основе анализа изгибов реки на всем протяжении 
ее русла. 

Не менее четко приуроченность речных русел 
к разломам эталонного направления наблюдается 
по р. Конго (Африка) и р. Муррей (Австралия). 

Русло р. Конго (рис. 5, а) в истоках и вплоть до 
среднего течения подчиняется преимущественно 
субмеридиональным северо-западным разломам, 
далее – субширотному эталонному разлому северо-
западного направления, при переходе на которое 

Рис. 3. Проявления сетки эталонных разломов в конфигурации русел рек: а – Азии; б – Центральной Азии
Усл. обозн. см. на рис. 2
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контролируется серией субширотных юго-западных 
разломов вплоть до акватории Атлантического оке-
ана. Положение русла отражает сложный механизм 
проявления активности разломов, полностью соот-
ветствующих эталонной сетке разломов Земли.

Австралийская р. Муррей (см. рис. 5, б) име-
ет менее сложную конфигурацию русла, что объ-
ясняется ее подчиненностью преимущественно 
разломам субширотного эталонного направления 
с юго-востока на северо-запад. Влияние субмери-
диональных разломов проявляется лишь в истоках 
и дельте реки.

Таким образом, изложенное подтверждает 
гипотезу о существовании эталонной сетки плане-
тарных разломов Земли и их выражении на регио-

нальном и локальном уровнях в конфигурации 
и направлении русел рек. Поскольку эти признаки 
характеризуют и геологическое строение бассейнов 
рек, их можно рассматривать как комплексные по-
казатели проявления геолого-тектонических усло-
вий изучаемой территории. 

Выводы

Эталонная сетка планетарных разломов, опре-
деляющая положение региональных и локальных 
разломов, отражает действия ротационных сил при 
вращении Земли вокруг своей оси.

Сетка представляет собой пересечение разло-
мов субширотного и субмеридионального эталон-
ных направлений, имеющих соответствующие ази-

Рис. 4. Проявления сетки эталонных разломов в конфигурации русел рек Северной и Южной Америки: а – р. Миссури; 
б – р. Амазонка
Усл. обозн. см. на рис. 2

Рис. 5. Проявления сетки эталонных разломов в конфигурации русел рек Африки и Австралии: а – р. Конго; б – р. Мур-
рей
Усл. обозн. см. на рис. 2
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муты (см. рис. 1). Она контролирует направление 
и конфигурацию прямолинейных участков русел ма-
гистральных рек, что показано на примере ориента-
ции рек на различных континентах. «Со временем, 
при более всестороннем изучении связи гидрогра-
фической сети с разломной тектоникой района, 
можно будет решать обратную задачу: определять 
наличие и простирание разрывных нарушений по 
речным системам» [18].
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