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Кандалакшский грабен является крупной тектонической структурой, его заложение
произошло в рифее. В настоящее время грабен активно развивается, о чем говорит боль-
шое количество сейсмических событий в его пределах. На новейшем и современном этапе
грабен развивается как структура растяжения, а согласно работе [1] - с раннего венда по
неоплейстоцен развивался как правый сдвиг.

Развитие такой крупной структуры не могло не оставить следов в регионе, соответ-
ствующих правосдвиговому смещению.

На южной побережье Кандалакшского залива, в районе острова Великий, расположен
пролив Великая Салма, имеющий простирание 290∘. Восточнее расположен так называе-
мый Кузокоцкий архипелаг. Он представляет собой серию небольших островов, хаотично
разбросанных на площади 40 км2. В ходе полевых работ в 2019 году сотрудниками ИГ
РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН были подробно изучены остров
Кокоиха и остров Медвежий и примыкающая к нему луда Авенариус. В пределах ост-
ровов еще 80-х годах в позднеархейских породах были обнаружены протяженные рвы,
секущие острова, имеющие азимут простирания 160∘. В ходе проведенных исследований
выяснилось, что сейсморазрывы имеют правосдвиговую кинематику [2].

Если Кандалакшский грабен (азимут простирания 130∘) в определенный момент исто-
рии развивался как правый сдвиг, то, как и в любой классической сдвиговой зоне, должны
были образоваться сколы Риделя [3]. При нанесении линий простирания описанных выше
структур на схему сдвиговой зоны хорошо видно, что и пролив Великая Салма, и сей-
сморазрывы на о. Кокоиха и о. Медвежий имеют нужный угол фи, и их можно назвать
сколами Риделя.
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Рис. 1. Принципиальная схема сдвиговой зоны с линиями простирания структур
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