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На примере научной деятельности Г. С. Поршнякова (1918–1993), профессора Ленин-
градского университета, а  также его сотрудников и  оппонентов показаны основные 
факторы, вызвавшие переосмысление геологической структуры палеозойского соору-
жения (орогена) Южного Тянь-Шаня (ЮТШ). К ним относятся: 1) широкий фронт по-
левых исследований, в том числе геологическое картирование и палеонтологические 
датировки отложений, а также привлечение научной молодежи; 2) создание таким об-
разом свободно конкурирующих школ; 3) своевременная смена теоретических моде-
лей и их апробирование с использованием мирового опыта. Г. С. Поршнякову в 1960– 
1970-е  гг. удалось выступить с  хорошо подготовленным фактическим обоснованием 
модели строения ЮТШ, в которой основная роль отведена направленным к югу тек-
тоническим покровам середины карбона — начала перми на фоне коллизии (совре-
менный термин) континентов Казахстана, Тарима и Гиссара. Модель базировалась на 
подробном биостратиграфическом датировании, показавшем присутствие в среднем 
палеозое формационно разнородных отложений одного возраста. Покровная модель 
Г. С. Поршнякова была защищена в дискуссиях со сторонниками концепции «глубин-
ных разломов» и далее выдержала проверку геологическим картированием всей тер-
ритории от Кызылкумов до китайского Синьцзяна. После актуалистической интерпре-
тации она согласуется с  современными данными и  оценками палеозойской истории 
ЮТШ, включая развитие здесь океана, его окраин и внутренних островных дуг, кар-
бонатных построек и батиалей, а также внутриплитный (плюмный) магматизм и рас-
пределение постколлизионных пермских гранитоидов. 
Ключевые слова: Южный Тянь-Шань, тектонические покровы, соревнование школ, на-
учная революция.

История изучения геологии складчатого пояса, когда она включает в себя уже 
почти 150-летний отрезок времени, обычно хорошо отражает основные перио-
ды накопления знаний и революционные изменения, а также переоценки фактов, 
происходившие на границах этих периодов. Простирающийся на 2500 км от Узбе-
кистана до восточного Синьцзяна Южно-Тяньшанский позднепалеозойский (гер-
цинскай) пояс может служить тому примером. Его строение было переосмыслено 
во многом благодаря структурным и аналитическим работам Г. С. Поршнякова, вы-
полненным в 1950–1980-е гг.
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Научная биография Георгия Сергеевича 
Поршнякова (1918–1993) (рис. 1), профессо-
ра Ленинградского университета, уже была 
освещена на страницах «Вестника СПбГУ» 
(Бискэ, 1994). Кратко напомним ее основные 
вехи. Студент Г. С. Поршняков доброволь-
цем участвовал в  советско-финской войне, 
служил на Карельском перешейке, вернулся 
к учебе через год, а летом 1941 г. его диплом-
ная практика превратилась в  пятилетнюю 
командировку, целью которой были пои-
ски ртути и затем урана в Южной Фергане. 
Университетский диплом был выдан ему 
в  1947  г. как уже зрелому геологу с  опытом 
не только поисковых работ, но и геологиче-
ской съемки масштаба 1 : 100 000. Аспиран-
тура у  Я. С. Эдельштейна, с  длительными 
полевыми работами на том же Туркеста-
но-Алайском хребте, закончилась защитой 
кандидатской диссертации в 1952 г.: в числе 

выводов диссертанта было указание на значительные по амплитуде надвиги, обе-
спечившие в числе других последствий надвигов экраны рудных залежей. Затем 
Г. С. Поршняков преподавал на кафедре общей геологии ЛГУ, параллельно про-
должал по заказам региональной геологической службы полевые исследования 
в  Алае, уже вместе с  множеством своих учеников из  числа студентов (рис.  2). 
К концу 1950- х гг. он сформулировал и затем опубликовал представления о по-
кровной (шарьяжной) структуре этой части Южно-Тяньшанского сооружения, 
которые шли вразрез с устоявшимися в то время моделями тектоники орогенов. 

Рис. 1. Г. С. Поршняков

Рис. 2. Объекты одни, видение разное (фото слева — преподаватели Львовского университета 
И. А. Марушкин, А. В. Алексеенко, Д. П. Резвой, фото справа  — студенты Ленинградского универ-
ситета В. И. Котельников, Б. И. Мальков, доцент Г. С. Поршняков). Конец 1950-х—начало 1960-х гг. 
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Дальнейшие исследования группы Г. С. Поршнякова показали справедливость 
предложенной модели для всего тогда советского Южного Тянь-Шаня (ЮТШ), 
в том числе его западное простирание в Кызыл-Кум, где в это время были откры-
ты крупнейшие золотые месторождения. А уже после кончины Г. С. Поршняко-
ва удалось найти восточные фланги тех же тектонических покровов в китайской 
части Тянь-Шаня. Начиная с  1960-х  гг. среди тяньшанских геологов-практиков 
заметно возросло число последователей Георгия Сергеевича, что понемногу от-
разилось и на новых геологических картах региона, а позже оказалось в согласии 
с  дедуктивными заключениями, исходившими из  постулатов новой в  то время 
парадигмы «тектоники плит». И  хотя утверждения в  докторской диссертации 
Г. С. Поршнякова (1968  г.) вызвали немало критики и  со стороны его ровесни-
ков, и от ученых более почтенного возраста, ее фактическая сторона сомнению не 
подвергалась. Изданную позднее диссертацию Георгия Сергеевича (Поршняков, 
1973) можно и сейчас использовать как путеводитель по региону.

Интересно сопоставить сделанные в  то время выводы (Поршняков, 1973, 
с. 203–204), достаточно революционные в то время, и их современную интерпрета-
цию (см. таблицу).

С 1970 г. Георгий Сергеевич руководил кафедрой исторической геологии ЛГУ, 
что вполне соответствовало тому вниманию, которое он всегда придавал своему 
главному доказательному орудию — биостратиграфическому методу. Другим его 
принципом были ежегодные полевые работы в Тянь-Шане, куда профессор отправ-
лялся после учебной практики в Саблино. Автор всегда завидовал терпению, с ка-
ким Г. С. Поршняков разбирал и  критиковал студенческие полевые дневниковые 
записи. Осталось еще немало уже почтенных геологов, сохранивших к нему благо-
дарность за такие беседы. 

Теперь изложим некоторые воспоминания и общие соображения, которые мо-
гут иметь смысл через четверть века после завершения эпохи, почти совпавшей 
с жизненным сроком Г. С. Поршнякова. Мы наблюдали переплетение относительно 
независимых факторов развития науки: это экономическая потребность, затем но-
вые методические достижения и теоретический уровень самой отрасли.

1. В 1950-е гг. университет вел исследования очень интенсивно, с расшире-
нием, и был наполнен молодыми и средних лет людьми, в том числе биологами 
и геологами, которым просто физически не хватало места в главном корпусе. Все 
они работали почти что «на головах друг у друга» в тех самых помещениях, где 
сейчас вольготно расположились управленцы с компьютерами. В большом кори-
доре, теперь пустынном и тихом, в те времена с утра до вечера (занятия шли в две 
смены) стоял студенческий гвалт, сменявшийся тишиной после звонка на лекцию 
(тогда еще были звонки). Прием только на специальность «геологическая съемка 
и поиски» (сейчас ее нет в учебном курсе университета) составлял 60–80 человек 
в  год при высоком конкурсе. Каждая кафедра имела на старших курсах по 10–
12 студентов и более. На все лето они разъезжались по практикам, которым тогда 
не мешали нынешние июльские и августовские выпускные и приемные испыта-
ния. Сотрудники кафедры общей геологии Б. П. Бархатов, Н. Г. Власов и М. С. Дю-
фур возили студентов на Памир, М. А. Гилярова — в Карелию, а у Г. С. Поршняко-
ва всегда была самая большая команда молодых знатоков тянь-шаньских пере- 
валов.
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Таблица. Основные заключения монографии (Поршняков, 1973) в свете современных оценок

Выводы Г. С. Поршнякова Современная оценка

Средний палеозой ЮТШ весьма изменчив по 
стратиграфическому набору и мощностям, в том 
числе вулканогенный, карбонатный, терриген-
ный типы разрезов 

Выделяются серии внутриплитных базальтов, 
карбонатных платформ, турбидиты континен-
тальных склонов, а  также батиальные мало-
мощные осадки океанских пространств

Типы разрезов … соприкасаются по пластовым, 
дислоцированным вместе с породами, надвигам 
и покровам амплитудой более 12 км

Горизонтальное расслоение осадочной обо-
лочки океанской коры и континента при кол-
лизии представляет раннюю фазу орогенной 
тектоники

Надвиги направлены со стороны осей «синкли-
нориев», где находятся базальтовые и метамор-
физованные толщи

«Синклинории» соответствуют либо офиоли-
товым сутурам и образованы поддвигами (суб-
дукцией) океанских базальтов и осадков в сто-
рону окраин континентов, с наложением на эти 
толщи метаморфизма вплоть до высокобариче-
ского; либо состоят только из аллохтонов

Дальше от ядра «синклинория» под надвигами 
находятся все более молодые породы. Первые 
фазы складчатости начинались в  нижнем кар-
боне у  краевых частей геосинклинали ЮТШ 
и достигли Сурметашской зоны только в конце 
карбона

Возраст надвигов отвечает последовательности 
субдукции океанской коры и вслед за нею пас-
сивной континентальной окраины. Коллизия 
последовала за эксгумацией высокобарических 
пород (около 320 млн лет) и завершилась смя-
тием передового прогиба около 300 млн лет

Тектоническая зональность не определяется 
вертикальными глубинными разломами, форма 
и  содержание зон меняются в  течение герцин-
ского цикла

Фактические границы террейнов (зон) доколли-
зионного этапа соответствуют тектоническим 
покровам, на постколлизионном этапе форми-
руются неоавтохтоны с иными границами

Зоны внедрения поздних гранитоидов и щелоч-
ных пород, а также связанной с ними минерали-
зации слабо сочетаются с тектонической зональ-
ностью предшествующих этапов

Постколлизионный магматизм вызван причи-
нами, не связанными с  доколлизионным раз-
витием  — с  отрывом литосферного слэба (?), 
транскуррентными разломами (?), мантийным 
плюмом (?)

На какие деньги проводились эти работы? Главный бонус тех лет — достаточ-
ные средства на научные разработки, которые выделялись из бюджета и которыми 
Министерство геологии распоряжалось через свои территориальные управления, 
а те, в свою очередь, искали исполнителей и широко привлекали к полевой иссле-
довательской работе вузовских преподавателей и студентов. Здесь не обходилось 
и без дублирования задач, что, однако, создавало полезную конкуренцию — реаль-
ное «социалистическое соревнование», о котором речь пойдет ниже. Мы видели, 
что прогресс в понимании геологического строения складчатого Тянь-Шаня, до-
стигнутый к 1940-м гг., был связан с открытием и дальнейшими поисками сурь-
мяно-ртутных, а затем и урановых месторождений (впрочем, позже выяснилось, 
что последние в  большей степени приурочены к  мезозой-кайнозойскому чехлу), 
а с конца 1950-х гг. — с обнаружением больших запасов золота. На последующий 
период приходится планомерное массированное изучение геологии регионов через 
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составление государственных карт уже крупных масштабов, и здесь Южная Кир-
гизия оказалась впереди.

Геологические съемки велись классическими экстенсивными полевыми мето-
дами, с составлением стратиграфических разрезов, выделением набора стратигра-
фических единиц (легенда карты) и прослеживанием границ, для чего геология хо-
рошо открытых районов Тянь-Шаня представляла отличные возможности, едва ли 
не лучшие в пределах тогдашнего Советского Союза. Обработка данных велась тог-
да в основном через уточнение состава пород с помощью микроскопа и определе-
ния палеонтологических коллекций. Именно палеонтологические данные сыграли 
главную роль в расшифровке реальной тектонической структуры ЮТШ, которая 
поначалу была понята очень приближенно, если не превратно. 

Однако к 1990-м гг. возможности классических методов были здесь почти ис-
черпаны. Дальнейший прогресс в понимании геологической реальности требовал 
применения массовой точной аналитики, спектроскопии, новых надежных геофи-
зических методов. Все это, однако, вовремя не появилось, а то, что имелось, было 
утрачено, и прежде всего люди, которые могли бы соединить старое умение рисо-
вать карту с возможностями новой аппаратуры и обучить следующее поколение 
геологов.

2. Мы уже отметили роль конкуренции, или по-русски — соревнования, в успе-
хах нашей научной отрасли.

Основным направлением школы Г. С. Поршнякова была стратиграфическая 
тектоника, а именно: изучение реальной стратиграфии, что в условиях послойных 
срывов и надвиговой тектоники невозможно без очень тщательного палеонтоло-
гического обоснования возрастов, и на этой основе картирование структур с тек-
тоническим залеганием древних отложений на молодых. Фактически делалась ре-
визия среднемасштабных карт, что облегчало гео-
логам местных экспедиций переход к  детальным 
съемкам, иначе говоря, научные достижения ис-
пользовались для потребностей производства.

Однако параллельно с  ленинградцами почти 
в тех же местах работала группа геологов Львовско-
го университета, которую возглавлял Дмитрий Пе-
трович Резвой (1912–1993) (рис. 2, 3). К 1960-м гг. он 
был уже профессором, а его научные взгляды и ав-
торитет сложились несколько раньше в коллективе 
преподавателей МГРИ1, а  также при составлении 
среднемасштабной (1 : 200 000) геологической свод-
ки по Туркестано-Алаю. Школа, которую представ-
лял Д. П. Резвой, в эти годы находилась в основном 
русле  — «мейнстриме» отечественной геотектони-
ки. Она исходила из примата вертикальных движе-
ний земной коры, которые, как представлялось, от-
ражались в прогибах (мощные толщи «геосинкли-

1 Московский ордена Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт им. Серго 
Орджоникидзе — ныне Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 
Орджоникидзе.

Рис. 3. Д. П. Резвой
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налей») и поднятиях, а на границах между ними возникали глубокие вертикальные 
же разломы. Понятно, что поднятия и прогибы — та же, в сущности, стратиграфи-
ческая тектоника, и предметом спора Резвого с Поршняковым сначала было именно 
качество их границ: вертикальные они или же надвиговые? Заметим, что и надвиго-
вые чешуи Алая или Зеравшано-Гиссара, в которых представлены явно чужие друг 
другу отложения или вулканиты, бывают уже после своего совмещения поставлены 
в вертикальное положение, так что решить спор (о том, как это получилось) путем 
прямых наблюдений на самом деле было не так просто. Д. П. Резвой видел в таких 
сочленениях глубинные разломы, линеаменты, вместе с  учениками внимательно 
их исследовал, но фактически показал полнейшее их несходство в пределах одной 
складчатой области. В итоге даже сотрудники Д. П. Резвого стали описывать неко-
торые из подобных швов в терминах новой теории океанического спрединга и по-
следующей коллизии (Портнягин, 1974). Речь идет об океанских сутурах, развитие 
которых лишь начинается с  расколов и  разломов, а  настоящее становление идет 
через соединение, сшивание фрагментов континентов, в ходе которого возникают 
сложные комплексы крутонаклонных пластов.

Требовались уже совсем новые подходы, новое актуалистическое вдение, 
в  рамках которого, например, многие ранее описанные «прогибы» представля-
ют собой на самом деле бывшие карбонатные платформы, возникшие именно на 
островодужных или континентальных поднятиях, тогда как формальные подня-
тия, предполагавшиеся в зонах с маломощными осадками, — это и есть бывшие 
самые глубокие места — батиали! 

В многолетнюю дискуссию сторонников Поршнякова и  Резвого с  1970-х  гг. 
вмешались сотрудники московского Геологического института АН СССР, они уже 
имели на вооружении новую общую теорию и искали объекты, поддающиеся ис-
толкованию с ее позиций. Никаких вечно живущих разломов: ЮТШ — результат 
коллизии континентов, столкновения его окраин, закрытия прежнего так называе-
мого Туркестанского океана (Буртман, 1976; Буртман, 2006; Куренков и Перфильев, 
1987, и др.). Такой подход себя оправдал и принес несомненные успехи региональ-
ной геологии. Мобилист и «шарьяжист» Г. С. Поршняков был готов к этому пово-
роту и успел его отчасти пройти. 

3. Таким образом, последнее важное условие — теоретическая оснащенность 
научной отрасли. Понятно, что глубокий пересмотр теории необходим, когда но-
вые результаты драматическим и массовым образом не вписываются в привычные 
истолкования.

В советской геотектонической науке до 1960-х  гг. преобладали построения, 
основанные на эмпирической геосинклинальной модели и на различных попыт-
ках обосновать причины развития геосинклинали вертикальными перемещени-
ями масс и энергии Земли. Представление о покровной (шарьяжной) тектонике 
орогенных поясов оставалось периферическим, несмотря на массовые результаты 
работ по геологической съемке таких поясов. Причину можно видеть в том, что 
коллизионную надвиговую тектонику на территории СССР долгое время невоз-
можно было убедительно представить из-за слабой обнаженности и неглубоких 
эрозионных врезов (например, на Урале) либо из-за того, что она была замаскиро-
вана преобладающими поздними вертикальными смещениями по протяженным 
тектоническим швам, которые принимались на основе сравнения стратиграфии 
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в  их крыльях за долго- или даже постоянно живущие глубинные разломы (Ал-
тай, Саяны и  пр.). Альпы и  каледонское сооружение Скандинавии, покровная 
тектоническая структура которых чрезвычайно наглядна, давно осознана и хоро-
шо изображена, оставались для наших геологов сугубо книжными, а потому со-
мнительными примерами. Ирония состоит особенно в  том, что Г. С. Поршняков 
так и не смог побывать именно в тех странах, где сейчас наши студенты проходят 
учебные практики. 

Однако в  1960-е  гг. эмпирический материал по складчатым сооружениям на 
территории СССР уже в  достаточной мере подтверждал покровное строение их 
внешних, миогеосинклинальных (Войновский-Кригер, 1966; Бызова и Беэр, 1974), 
и  внутренних, эвгеосинклинальных, офиолитовых зон (Книппер, 1975). В моно-
графии (Поршняков, 1973) предоставлено еще одно весомое тому доказательство. 
Коротко говоря, геофизические доказательства расширения (спрединга) океанов 
и геологические свидетельства сокращения коры в складчатых поясах континен-
тов были обобщены и на их основе была создана современная теория литосферной 
динамики.

Позже, когда это было продемонстрировано на представительном полевом 
собрании геологов в долине Алайского хребта, Д. П. Резвой с сожалением заклю-
чил: «Создается впечатление, что авторы (итоговой публикации по совещанию. — 
Прим. авт.) взяли на себя нелегкий труд “перевести” с нормального геологическо-
го языка на язык плейттектоники описание очень интересного и очень сложного 
региона с обязательным при этом употреблением соответствующей фразеологии… 
Эта многотрудная манипуляция неузнаваемо исказила весь стиль геологического 
строения региона» (Резвой, 1990).

В том-то и дело, что в случае, когда «фразеология» позволяет показать в слож-
ном простые и понятные фундаментальные связи, она, скорее всего, адекватна ре-
альности. 

Автор благодарен О. М. Гнилко и Л. В. Генераловой (Львовский университет) за 
предоставленные материалы.
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The reinterpretation of the Paleozoic Southern Tian-Shan (STS) orogen tectonics took place 
from the 1950s to the 1980s and was connected with the research activity of G. S. Porshniakov 
(1918–1993), professor of Leningrad University, as well as that of his colleagues and oppo-
nents. The main factors of this reinterpretation were i) extensive field investigations, including 
geological mapping and paleontological dating, and especially engaging young scientists to 
the study; ii) development of scientific schools and free competition between them; iii) well-
timed change and evaluation of theoretic models while using global experience. G. S. Porshni-
akov gave a talk to present his own new tectonic model for the STS where the space shortening 
and top-to-the-south thrust movement were shown as the leading factor. In modern terms, 
it means the collision of the ancient Kazakhstan, Tarim and Gissar continents. The model 
emerged as a result of detailed paleontological dating, which showed different lithology of 
coeval formations. The thrust model by Porshniakov was defended in a controversy with the 
colleagues who insisted on the earlier “deep faults” ideas. It was then checked and verified 
by geological mapping of the vast territory from the Kyzylkum in the west up to Chinese 
Xinjiang. After some actualistic modernization, this conception agrees with new ideas in the 
Paleozoic history of the STS, such as ocean and continental margins development, internal 
arcs, intraplate (plum) magmatism and disposal of post-collisional granite intrusions. 
Keywords: Southern Tian-Shan, tectonic nappes, scientific competition, paradigm change.
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