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В последнее время заметно повысился интерес к глубинному строению и тектонике Беломорской части 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Интерес к этому району вызван, прежде всего, возможной нефтегазо-
носностью рифейских отложений, выполняющих рифтогенные прогибы. Прогибы эти прослеживаются в аквато-
рии Белого и южной части Баренцева морей, огибая Кольский полуостров с юго-запада и северо-востока. По дан-
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ным геолого-геофизических исследований последних лет можно выделить несколько субпараллельных ветвей па-
леорифтовой системы: Онежско-Кандалакшскую, Керецко-Пинежскую, Чапомско-Лешуконскую и Понойско-Ме-
зенскую. Эти палеорифтовые структуры нами объединяются в единую рифтовую систему Белого моря (РСБМ) и 
рассматриваются как единый структурно-парагенетический ансамбль, сформировавшийся в условиях горизонталь-
ного растяжения края континентальной плиты в среднем-позднем рифее [1].  

Несмотря на то, что Белое море является единственным и полностью внутренним морем России, геологиче-
ская изученность его до последнего времени оставалась весьма слабой, и только в 2003-2004 годы в бассейне Бело-
го моря ОАО Морской арктической геологоразведочной экспедицией (МАГЭ) были выполнены комплексные гео-
физические исследования, на основе которых в настоящее время осуществляются работы по созданию третьего 
поколения Государственной геологической карты масштаба 1:1000000 (Госгеолкарта-1000/3). В то же время в Гео-
логическом институте РАН в последние годы осуществлялась работа по созданию «Тектонической карты Белого 
моря и прилегающих территорий» масштаба 1:1500000, в которой использовались новые данные по структуре оса-
дочного чехла и фундамента акватории Белого моря [2-6]. Эта карта фактически завершит создание комплекта тек-
тонических карт окраинных и внутренних морей России. 

Основная задача, которая решалась при составлении «Тектонической карты…», показать единство структур 
консолидированной земной коры в пределах бассейнов Белого и южной окраины Баренцева морей и прилегающей 
к ним суши. Главный принцип составления этой карты – это выделение основных структурных элементов консо-
лидированной коры Беломорского региона в их возрастной последовательности, отражающей тектоническую эво-
люцию литосферы северной окраины Восточно-Европейской платформы. Тектоническая карта Белого моря и при-
легающих территорий охватывает следующие крупные структурные элементы: 1) восточную часть Балтийского 
щита, включающую Кольский полуостров и Карельский берег; 2) западную часть Мезенской синеклизы; 3) палео-
рифтовую систему Белого моря, включающую в себя выше перечисленные рифтовые зоны; 4) Кольско-Канин-
скую моноклиналь; 5) северо-западную часть Тиманского складчатого сооружения и примыкающую к ней часть 
Тимано-Печорской плиты; 6) южную окраину Свальбардской плиты. 

Центральное место на тектонической карте занимает палеорифтовая система Белого моря, отчетливо выра-
женная в рельефе кристаллического фундамента ВЕП и простирающаяся вдоль ее северо-восточной окраины. Она 
заложилась в среднем рифее на раннедокембрийском консолидированном основании, пережила активизацию в 
среднем палеозое, когда широкое развитие получил щелочной магматизм, и в конце кайнозоя, когда образовался 
современный бассейн Белого моря. Как известно, формирование современного бассейна Белого моря имело струк-
турно-тектоническую предопределенность. Тектоническая впадина современного Кандалакшского залива Белого 
моря наследует и возрождает рифейский грабен, о чем свидетельствуют активные опускания Онежско-Кандалакш-
ского палеорифта в новейшее время. Сам палеорифт, в свою очередь, был заложен вдоль оси древнего Лапланд-
ско-Беломорского подвижного пояса. 

Результаты исследований последних лет территории Беломорья значительно меняют сложившиеся пред-
ставления о строении земной коры этого региона. Если раньше предполагалось, что глубина погружения кристал-
лического фундамента в Кандалакшском грабене достигала 3-3,5 км, то данные последних сейсмических исследо-
ваний МОВ ОГТ в акватории Белого моря определяют эту глубину уже до 8 км [3-5], что вполне сопоставимо с со-
временным Байкальским рифтом. То же касается и глубины залегания кристаллического фундамента в грабенах 
РСБМ в пределах Мезенской синеклизы, где эти глубины достигают 8-10 км и более [6]. На продолжении Усть-
Мезенской впадины в Воронке Белого моря сейсмическим профилированием выявлена Понойская впадина с глу-
биной погруженного фундамента более 8 км, которая по строению фундамента и осадочному выполнению больше 
напоминает перикратонный прогиб [3]. Как показали сейсмические исследования, палеорифтовые структуры се-
верной части ВЕП обладают теми же особенностями, что и современные (кайнозойские) континентальные рифты 
– это наличие сегментов, каждый из которых представляет собой полуграбен с переменной полярностью, разде-
ленных межвпадинными перемычками, игравшими в свое время роль зон аккомодации. 

Согласно этим же данным, небольшой по размерам (18-20 км) Чапомский грабен, расположенный на юго-
восточном побережье Кольского полуострова, на Тектонической карте показан как реликт северо-западного окон-
чания Лешуконского палеорифта, т.к. в проливе Горло зафиксировано продолжение грабена с глубиной погруже-
ния кристаллического фундамента до 2 км [2]. Профиль МОВ ОГТ АР-3, пересекающий бассейн Белого моря в се-
веро-восточном направлении от северной оконечности Соловецких островов через пролив Горло, зафиксировал на 
участке в 20 км к ЮВ от грабена его продолжение, представляющее собой грабенообразное погружение фунда-
мента более, чем на 1,5 км с крутым северо-восточным бортом и пологим юго-западным, осложненным двумя на-
клонными блоками. С юго-запада Чапомский грабен ограничивает Товский выступ, отделяющий его от Керецкого 
грабена, а с северо-востока он ограничен Терской ступенью, переходящей севернее в Кулойский выступ. 

На сейсмическом разрезе в толще, выполняющей Чапомский грабен, выделяется два седиментационных 
комплекса, также как и в остальных грабенах рифтовой системы Белого моря. Нижний выполняет грабен и соот-
ветствует, вероятно, среднерифейским отложениям, а верхний нивелирует рельеф фундамента и соответствует 
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верхнерифейским отложениям, которые обнажаются на юго-восточном побережье Кольского полуострова в виде 
терригенной толщи Чапомской свиты. Со стороны Зимнего берега Белого моря к зафиксированному сейсмическим 
профилем продолжению Чапомского грабена подходит хорошо выраженное в рельефе кристаллического фунда-
мента западное ответвление Лешуконского грабена в виде довольно узкого, но протяженного желоба. Таким обра-
зом, согласно новым данным Чапомский грабен протягивается в юго-восточном направлении на расстояние около 
200 км через пролив Горло до кулисообразного сочленения его с Лешуконским грабеном, являясь одним из сег-
ментов палеорифтовой системы Белого моря. На Кольском полуострове, который является высоко поднятым бло-
ком фундамента платформы, обнажается всего лишь его северо-западная оконечность и, вероятно, верхняя часть 
разреза грабенового выполнения. В связи с выше сказанным эту рифтовую структуру было бы логичней называть 
Чапомско-Лешуконским палеорифтом. 

Следует отметить, что по данным сейсмического профилирования терригенная толща, выполняющая грабе-
ны, местами значительно дислоцирована, формируя пологие складки, оси которых ориентированы преимущест-
венно вдоль простирания грабенов, и иногда даже структуры надвигового характера, которые свидетельствуют о 
воздействии сжимающих напряжений со стороны, скорее всего, тиманид. 

В то же время, сложившиеся в последние годы представления о геологическом строении некоторых участ-
ков земной коры региона приходится пересматривать, как это случилось для северного обрамления Балтийского 
щита, где в северной части полуострова Средний в 2004-2006 гг. была пробурена скважина П-1 на глубину 4500 м. 
По данным сейсмического профилирования мощность рифейской осадочной толщи здесь разными авторами ин-
терпретировалась от 6 км [7] до 8-12 км [8], однако по данным бурения кристаллические породы фундамента были 
встречены на глубине 1,1 км [9], что соответствует верхнему горизонтальному разделу сейсмокомплекса. 

На Тектонической карте обозначены проявления внутриплитного позднерифейского магматизма, связанно-
го непосредственно с процессами рифтогенеза, и среднепалеозойского, связанного с реактивацией рифтовой систе-
мы. Проявления рифейского магматизма показаны в пределах Онежского грабена, где в разрезе синрифтового 
комплекса присутствуют покровы базальтов, долеритов и вулканокластических пород. Другой тип рифейского 
магматизма распространен вдоль баренцевоморского побережья Кольского полуострова в виде даек и силлов до-
леритов, образующих две цепочки тел полого залегающих на архейских гранитоидах. В районе Ивановской губы 
силлы залегают не только на гранитоидах, но и внутри толщи верхнерифейских осадков и на их границе с кристал-
лическим основанием. Предполагается, что проявление этого магматизма генетически связано с процессами кон-
тинентального рифтинга, который активизировался в позднем рифее вдоль древней континентальной окраины 
Восточно-Европейской платформы. В настоящее время сама рифтогенная структура погребена под толщей осад-
ков в пределах акватории Баренцева моря, а Мурманский блок Балтийского щита являлся, по всей видимости, пле-
чом этого рифта. 

Среднепалеозойская активизация палеорифтовых структур выразилась, в основном, во внутриплитном маг-
матизме, проявления которого представлены роями даек и трубок взрыва щелочных пород, в том числе и кимбер-
литового состава, в прибрежных частях Белого моря, а также сложными кольцевыми массивами щелочно-ультра-
основной и щелочной формаций, располагающимися в зонах динамического влияния РСБМ.  

В северной части карты к ВЕП с севера и северо-востока, в пределах акватории Баренцева моря, по единому 
конвергентному шву примыкают Свальбардская плита с фундаментом гренвильской (900-950 млн. лет) консолида-
ции и Тимано-Печорская плита с более молодым байкальским (600 млн. лет) складчатым фундаментом, который 
выступает на поверхность на полуостровах Канин и Рыбачий. Этот фронтальный надвиг свидетельствует о тех 
коллизионных событиях, которые произошли вдоль северной и северо-восточной окраин Восточно-Европейского 
кратона в результате причленения к ней в позднем венде-раннем кембрии композитного континента Арктиды, 
включавшего в себя наряду с Тимано-Печорским террейном Свальбардскую плиту и другие более мелкие террей-
ны. Фундамент перекрыт чехлом, включающим отложения палеозоя и мезозоя, мощности которых и глубины за-
легания фундамента показаны в изолиниях. Наложенной на Свальбардскую плиту структурой на карте выделено 
южное замыкание Восточно-Баренцевского рифтогенного трога среднепалеозойского заложения, к юго-западу от 
которого на Кольском полуострове отмечаются следы пропагации рифта в сторону Балтийского щита, продолже-
ние которого проявляется в виде Хибино-Контозерской разломной зоны с признаками растяжения и проявлением 
щелочного и щелочно-ультраосновного магматизма (Контозерский и Ивановский массивы). В пределах акватории 
Баренцевоморского шельфа на продолжении Хибино-Контозерской зоны севернее Ивановской губы по геофизиче-
ским данным выделяется ряд крупных изометричных в плане интрузий основного и, возможно, щелочного соста-
ва, время внедрения которых относится, вероятно, также к среднему палеозою.  

Неотектоническая активизация территории Беломорья обозначена на карте системой активизированных 
разрывных дислокаций, которые отчетливо выражены в рельефе дна бассейнов Белого и Баренцева морей, в очер-
таниях береговых линий, а также в ландшафтных элементах сухопутной части территории. Нами установлено, что 
островная гряда архипелага Средние Луды является межвпадинной перемычкой, разделяющей два молодых (со-
временных) грабена: Кандалакшский, наследующий древнюю рифейскую впадину, и Колвицкий и представляет 
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собой зону аккомодации тектонических напряжений. Здесь же отмечается тенденция пространственной приуро-
ченности заложения и активизации главных рифтообразующих разломов вдоль линейной зоны эксгумации глу-
бинных пород на поверхность. Значительную роль в современном структурообразовании играют здесь сдвиговые 
деформации, проявляясь вдоль рифтогенных структур, что характерно практически для всех рифтовых зон. Одна-
ко, в данном случае процессы формирования современных грабенов в Белом море вряд ли стоит относить к зрело-
му континентальному рифтингу, т.к. они образуются в верхних горизонтах фундамента, не нарушая всю толщу 
земной коры. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-05-64848, программы ОНЗ РАН № 14 и НШ-
651.2008.5. 
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НОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ МОДЕЛЬ КОРЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АЗИИ 

Баранов А.А., Кабан М.К., Трубицын В.П. 
Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, г. Москва, fssvalex@mail.ru 

Континентальная кора наиболее неоднородная часть Земли и ее влияние на глубинные структуры может 
скрывать эффект неоднородностей в мантии. Это обусловлено как различной толщиной коры под континентами, 
так и ее разными свойствами в разных континентальных регионах. В отличие от океанической коры, толщина ко-
торой в основном однородна, толщина континентальной коры меняется от 30 до 75км. 

При расчетах практически невозможно разделить эффект влияния коры и мантии на потенциальные поля 
Земли без знания детальной структуры земной коры. Кроме того, гравитационное поле и геоид крайне чувстви-
тельны к толщине и свойствам земной коры. 

Например, крупнейшая отрицательная аномалия гравитационного поля под Индией связана с коллизией 
плит и сильным утолщением коры до 75км под Тибетом. 

Очень сложно минимизировать связь между неоднородностями в коре и верхней мантии в данных сейсми-
ческой томографии, которая остается главным инструментом исследований мантии. Таким образом подходящие 
модели верхней мантии могут быть построены только если эффект коры убран из наблюдаемых геофизических 
полей заранее. Поэтому при построении таких моделей очень важно убрать эффект коры максимально точно и по-
том работать только с остаточными мантийными аномалиями.  

Авторами построена новая цифровая трехслойная модель коры для Центральной и Южной Азии и окру-
жающих регионов. Было собрано большое число сейсмических данных (см. рис. 1. по регионам): сейсмические 
профили, станции глубинного зондирования, отраженные, преломленные и поверхностные волны. Все они были 
интегрированы в единую модель с разрешением 1 на 1 градус. Модель состоит из 3 слоев и 4 цифровых карт: глу-
бины до границы Мохо, и толщин верхней средней и нижней коры. 

Также построены средние скорости P сейсмических волн для всех трех слоев коры. 
Новая модель показывает большие и существенные отличия по сравнению с предыдущими моделями 

Crust2.0. (Bassin et al., 2000.), и тем более Crust5.1. (Mooney et al.,1998.) 




