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Современные представления о глубинном строении земной корьг Бал¬

тийского щита базируются на данных глубинного сейсмического зпнднро-

вания (ГСЗ) и гравиметрических исследований ( ', 5
_
'J ) , причем данные

ГСЗ, положенные в основу этих представлений, есть лишь для севере во ¬

стока щита (Кольский полуостров и Северная Карелия) . В 1965— 1967 гг.
нашим институтом впервые и южной части щита вдоль трассы Выборг —
Сортавала — Спасская Губа протяженностью 340 км ( рис . 1 ) были ирове
девы детальные сейсмологические исследования, Пояутно был проинтер ¬

претирован материал сейсмических станций Кольского филиала АН СССР
( йРаякоскнч и «Апатиты* ) и Института физики Земли АН СССР ( « Вы ¬

борга и «Пулково*) для определения структуры норы но наблюдениям
обменных преломленных волн тина PS, образующихся на глубинных сей-
смлчсоких границах при далеких землетрясениях ( (V,

4 ) к лр. ) . Результа ¬

ты этих исследований (рис, 1 и 2) вместе с новейшими данными советских
п финских авторов ( 8, * " ) позволяют уточнить представления о структуре
Балтийского щита.

Строение коры вдоль профиля определялось как по обменным волпам
землетрясений, давшим основной объем информации , так гг на основа
интерпретации записей промышленных взрывов , производившихся в рай¬

оне Быборга . В результате интерпретации преломленных (сдаборефраги-

ровавных) продольных волн от промышленных взрывов на удалениях до-
850 км от пункта взрыва выявлены преломляющий горизонт с граничной
скоростью Гг 6,8 км/сек, расположенный на глубине ~ 10 км, к сейсмиче¬

ский горизонт (преломляющий и отражающий) с Г, х 8,5 км/сек на гду
боне 47— 51 км . Последний уверенно нденфицнруется с подошвой земной
коры (граница 5/ ) . На схематизированном сейсмическом разрезе (рас, 2)
отчетливо видно блоковое строение коры и верхний части мантии. Сходная
картина блокировки коры была установлена ранее по данным ГСЗ в Се¬

верной Карелии Г ) . Особенностью разреза является блокировка до 60 км
и , вероятно, больших глубин. Общим признаком всех пологих сейсмиче
сних горизонтов является их прерывистый характер. Главной маркирую ¬

щей границей, выделяемой по волнам землетрясений, является горизонт
М (глубина 39— 50 км) . Второй по значимости маркирующий горизонт
(А ) располагается в интервале 8,5— 18 км и соответствует преломляющей
границе с У, ~ 0,8 км/сек.

Осредненные параметры слоев корьг но профилю таковы , 1, Мощность
коры до границы М по волнам PS землетрясений (отсчеты глубин взяты
через каждые 10 км профиля) равна 44 ± 5 км. 2. Глубина горизонта А
равна 13 - 5 км. Мощность толщи пород, ограниченной сверху и снизу )
горизонтами Л и Л/, составляет 30,5 ± 1 ,5 км. 3. Величина отношения мощ¬

ности верхней толщи коры (выше горизонта А ) к мощности нижпой ее
толщи равна 0,43. Таким образом, глубина границы - V/ в южной части
щита па 5— 15 км больше, чем это считалось до сих пор но гравиметриче¬

ским материалам ( * ) .
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Для выявления статистических особенностей в распределении глубин
залегания границы М и горизонта с Ту= 6,8 км/сек в другом районе щита
рассмотрим данные но 100 километровом}' участку профиля ГСЗ Печен-
га — Ловво с достоверными определениями глубин и сейсмических скоро¬

стей по преломленным и
отраженным волнам. Уча¬

сток профиля между пике¬

тами 67 и 167 был разбит
па 20 равных частей и в

Д результате подсчетов вы¬

явлены осредненные па ¬

раметры границ н слоев.
1. Глубина границы М , по

^ данным для 21 пункта,
равна 42 ± 3 км. 2. Сред¬

нее значение глубины (//)
до горизонта с Ту —= 6,8 км/сек равно 13 км,
при этом в 70% случаев
Н = 13,5 ± 1,5 км. Соот¬

ветственно мощность
«слоя» со скоростью про¬
дольных волн ГР = 6,8—7,5 км/сек {нижняя часть
«гранулито - базитового»
слоя по И. В, Литвиненко)
равна 29 км и в 75% слу¬
чаев составляет 29,5 ±
± 1 км. 3. Величина отно¬

шения мощности верхней
толщи коры (выше ipanit-
цы с Vr = 6,8 км/сек) к
мощности нижней толщи с
Vt — 6,8— 7,5 км/сек) со¬

ставляет в среднем 0,45.
Эти параметры, строго го¬

воря, можно относить
лишь к участкам, сложен-

Рис. I. Расположение профилей и сейсмических ным с поверхности образе -

станцгш п восточной чисти Балтийского шита, я — ваниями грануЛИТОВОГО
профили глубинного сейсмического зондирования комплекса И породами
(193Н— 1065 ггЗ: б-профилв сейсмологических па - 1(ольской „частично туПД-блюдснии (190.1— 190 < гг.); в — стационарные пли

^
„

передвижные сейсмические станции (над чертой — ровои серии, вместе с тем
номер станции; 1— 4 станции АН СССР, 5— 9 — пе- обращает на себя вннма-
рединишые станции института; под чертой — сред- мне тот факт, что мощ¬
нее значение мощности коры по обменным волиам шм._. НИжней точщп корыземлетрясений, км) (4СЛ0Й» е 1% = 0,8-
7,5 км/сек, или «слой» заключенный между границами А и М ) под стан¬
циями «Апатиты», «Раякоски» и «Пулково* оказалась примерно такой же,
как н в южной части профиля ГСЗ Пеленга — Ловно.

Сопоставление данных ГСЗ и сейсмологических исследований по се¬

верному' и южному участкам щига показывает следующее. I . Земная кора
на юге щита в среднем на 2 км толще, чем в северо-западной части Коль¬

ского полуострова.Ввиду малого объема данных, это различие мощностей во
внимание может не приниматься. 2. Мощность нижней толщи коры с Vp Sf-
^ 6,8 км/сек в южной части щита несколько больше, чем на Кольском
полуострове (максимальные значения соответственно 33 и 31 км, средние
значения 30,5 и 29 км). Однако различия мощностей не выходят за вреде
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лы погрешности определений, и в первом приближении можно говорить о
выдержанности мощности этой толщи на больших пространствах восточ¬

ной части щита. Это подтверждает представление о большей гомогенности
и выдержанности параметров «базальтового» слоя по сравнению с « гра¬

нитным » {*) .
Рассмотрим данные о мощности коры для щита в целом. Но И, В.Лит¬

виненко {") , в зонах архейской и протерозойской складчатостей восточной
части щита мощность земной коры колеблется от 32 до 40 км. Минималь¬

ные значения 32 им, полученные по неполным данным отраженных волн,
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Рис. 2, Глубинный сейсмический разрез южной части Балтийского щита
(упрощено) . Составлен ио наблюдениям обменных волн типа PS от зем¬
летрясений и промышленных взрывов (11X55— 1907 гг.), 1 — пункты ре¬

гистрации сейсмически* нплошш, спроектированные на линию профиля;
2 — зоны резкого изменения характера сейсмического разреза н рельефа
границ обмена, возможно связанные с глубинными разломемп (показана
часть отчетливо проявленных глубинных зон) ; 3— 7 — мсрсдиенное поло¬
жение сейсмических горизонтов ( границ обмена) 3 — горизонт А и «гра ¬

нитном » слое, 4 — предположительно поверхность Конрада; 5 — гори ¬

зонт в «базальтовом слое », G — ионерхпость Мохоровнчпчл, 7 — прочие
(не идентифицированвые DO профилю ) границы обмена в земной коре

и верхней части мантии

установлены на ограниченной площади, где обнажаются породы кейвской
серии (Кольский полуостров ) . Самые надежные данные о глубине грани¬
цы М получены по преломленным полная на профиле Ипчонга — Ливне
(Я= 42 db 3 км). Что касается профиля ГСЗ Кемь — Ухта, то с учетом
новейших данных об увеличенных до 6,4— 6,7 км/сек значениях средней
скорости до границы М мощность коры составляет здесь около 40 км. Но
данным ( 10) , среднее значение глубины до границы М для территории
Финляндии равно 42 км. Эта цифра получена в результате обработки боль
того объема наблюдений сейсмических волн от промышленных взрывов.
Таким образом, па основании профильных сейсмологических исследований
в южной части щита , наиболее достоверных определений ГСЗ по прелом
ленным волнам в Северной Карелии и в северо-западной части Кольского
полуострова , единичных оценок под стационарными и сейсмическими стан¬
циями (рис. 1) с учетом данных финских сейсмологов среднюю мощность
коры на Балтийском щите следует определять в 42— 44 км при вариациях
значений от 38 (?) до 50 км, на отдельных участках, вероятно, н более.
Что касается отрывочных сведений о маломощной коре (32— 36 км ) , то, во-
первых, они относятся к ограниченным участкам, прилегающим к аквато-
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риям морей, а, во-вторых, не исключены ошибочные оценки глубины гра¬

ницы М при использовании данных только отраженных сейсмических
ноли.

Настоящие оценки толщины коры для Балтийского щита (3S— 60 км)
совпадают с данными ГСЗ для Украинского н Воронежского кристалличе¬

ских массивов ( е), Б свете приведенных материалов должны быть пере¬

смотрены представления Р. М. Демешщкой (5) п других о якобы сокра¬

щенной на 10— 15 км мощности земной коры на Балтийском щите по срав¬

нению с таковой на Украинском щите.
Всесоюзный научно-исследовательский Поступило

геологический институт 29 IV 4970
Ленинград
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