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Таким образом, в настоящее время обнаруживается как унаследованное региональное поднятие юго-восточ-
ной части Фенноскандинавского щита, сходящее на нет к Ю-В, так на этом фоне и дифференцированные (разрыв-
ные) смещения, вероятно в основном сейсмогенные, в пределах Ладожского грабена.  

Обобщая, можно сказать, что новое рассмотрение региональных вертикальных движений в поздне- и после-
ледниковое время, вплоть до настоящего, вполне подтверждает и лишь уточняет выявленные ранее закономерно-
сти (см. выше). В этот период в Приладожской депрессии и на её северной периферии в прибрежной зоне не обна-
руживаются какие-либо особенности, которые можно было бы отнести за счёт структурного или динамического 
воздействия флексуры Полканова. Этот вывод, однако, преждевременно было бы распространять на движения не-
отектонического этапа, что должно стать предметом специального исследования. 
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Характерными чертами глубинного геологического строения древней коры северо-западной части Восточ-
но-Европейского кратона (ВЕК), в пределах которого расположена территория Латвии, является серия субмери-
диональных коровых структур – террейнов. Их своеобразная конфигурация обусловлена взаимодействием трех 
сегментов земной коры ВЕК: Фенноскандии, Сарматии и Волго-Уралии. Консолидировавшись вокруг архейского 
ядра Фенноскандии и Сарматии, между 2.0 и 1.7 млрд. лет назад они постепенно срослись друг с другом [1]. Это 
привело к возникновению в северо-западной части ВЕК четырех террейнов: 1) западно-литовской гранулитовой 
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области (ЗЛГО), 2) восточного литовско-латвийского пояса (ВЛЛП), 3) белорусско-балтийского гранулитового 
пояса (ББГП) и 4) центрально-белорусского пояса (ЦБП). Границами между ВЛЛП и ЗЛГО, ВЛЛП и ББГП явля-
ются системы разломов субмеридиональнгого простирания вблизи Елгавы и Валмиеры. 

Елгавский глубинный разлом (ЕГР), имеющий угол падения около 71° в северо-восточном направлении, вы-
деляется как единая, целостная граница, которая, по мнению некоторых исследователей [2], является древнейшим 
прообразом субдукционной зоны, вдоль которой происходило погружение Курземской миниплиты под край Новго-
родской миниплиты. «Роль» островной дуги «играл» Рижский протовулканический пояс, входящий в состав Вос-
точно-латвийского протогеосинклинального мегаблока (ВЛПГМ), расположенного восточнее ЕГР. ВЛПГМ состоит 
из целой системы блоков различных порядков. Существование океанического протобассейна подтверждается осо-
бенностями строения ВЛПГМ, а также наличием в складчатых образованиях северо-западной протяженности про-
дуктов подводных излияний базальтовых лав – офиолитов, являющихся индикаторами океанической коры [2].  

Представления о глубинном геологическом строении Латвии (пикеты 266-473) и прилегающей территории 
основаны, в первую очередь, на результатах ГСЗ 1986 года по профилю Советск – Рига – Кохтла-Ярве. В глубин-
ном разрезе выделяются 3 главные внутрикоровые границы II, IV и M1 (рис.) и одна граница M2 в верхней мантии 
[3], которая практически повторяет поведение границы M1 (Мохо). Зоны глубинных тектонических разломов раз-
деляют отдельные блоки земной коры с различной мощностью и сложным рельефом поверхности Мохо. Крупная 
глубинная структура мощностью до 64 км констатирована в районе пикетов 290-312. Новые исследования ГСЗ, в 
рамках международного проекта Eurobridge в 1994-1997 гг., подтвердили наличие тектонического контакта между 
двумя палеозойскими террейнами ВЛЛП и ЗЛГО [4] и позволили выделить два слоя земной коры мощностью 44 
км на северо-западе ВЕК в Литве [5].  

 

 
 
Глубинное строение земной коры и верхней мантии в Балтийском регионе и геолого-геофизические  

параметры вдоль профиля Советск – Рига – Кохтла-Ярве. 
Обозначения на верхнем графике: 1 = суммарные амплитуды неотектонических движений в м, начиная с рупелия [12]; 2 = относительное 
наблюденное гравитационное поле, мГл; 3 = скорость современных вертикальных движений земной коры, мм/год; 4 = индекс изостазии, 
кГ/мм2; 5 = плотность теплового потока, мВт/м2. Обозначения на глубинном разрезе: 1 = границы раздела в земной коре и верхней ман-
тии (уверенные и предполагаемые); 2 = индексы границ раздела в земной коре и верхней мантии; 3 = средние (вверху) и граничные (вни-
зу) скорости продольных сейсмических волн, км/c; 4 = глубинные тектонические разломы в земной коре и верхней мантии; 5 = тектони-
ческие разломы проникающие (a) и непроникающие (b) в осадочный чехол; 6 = аббревиатура тектонических разломов; 7 = гипоцентры 
землетрясений. Обозначения разломов: ЮШР – Южно-Шилальский, ТОР – Таурагско-Огский, КР – Кекавский, ЛРПР – Лиепайско-Риж-
ско-Псковский, ОИР – Олайне-Инчукалнский, ВЛР – Валмиерский, ВЛК – Валкский, ЭР – Эргемский 
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Комплекс геолого-геофизических исследований, с учетом результатов ГСЗ, позволил подтвердить блоко-
вую делимость земной коры, установить связь гравитационного поля, региональных магнитных аномалий, рельефа 
поверхности кристаллического фундамента с глубиной поверхности Мохо, выделить три этапа формирования об-
щего структурного плана фундамента, провести районирование по генетическим типам земной коры [6-10], оце-
нить гравитационное влияние отдельных слоев земной коры и верхней мантии на аномальное гравитационное по-
ле (Озолиня Н.К. и Ковригин В.П.) и глубины основных границ раздела в литосфере [11]. 

Актуальным вопросом сейсмотектоники Балтийского региона является понимание причинно-следственной 
связи между сейсмогенными зонами и геологическими структурами, в пределах которых может происходить фор-
мирование очагов землетрясений, а также геодинамическими процессами, обуславливающими сейсмическую ак-
тивность этих структур. Сложности сейсмотектонического анализа обусловлены низким уровнем сейсмической 
активности (b = 0.3) Балтийского региона [13]. Однако, Осмуссаарское землетрясение 1976 года и особенно Кали-
нинградские землетрясения 2004 года подтвердили возможность возникновения в Балтийском регионе сильных 
землетрясений с максимальной магнитудой Mw = 5.3. Интенсивность сотрясений в эпицентральной зоне достигала 
VI – VII баллов, что может представлять опасность, прежде всего для энергетических объектов, расположенных в 
Латвии и на прилегающей территории: Плявиньской, Рижской и Кегумской ГЭС (Латвия) и Игналинской АЭС 
(Литва). Поэтому, важной практической задачей представляется выявление сейсмогенных зон и их связи с геолого-
геофизическими характеристиками. 

Анализ расположения гипоцентров землетрясений показывает, что основным сейсмоактивным слоем в Лат-
вии и на прилегающей территории, является гранитно-метаморфический слой II, мощностью 12-20 км, состоящий 
из осадочного чехла, верхней и нижней частей фундамента. Внутри этого сейсмоактивного слоя расположены оча-
ги более чем 80% землетрясений. В интервал глубин от 0 до 20 км попадают очаги практически всех землетрясе-
ния Балтийского региона. Аналогичное распределение глубин гипоцентров землетрясений характерно для всей 
Восточно-Европейской платформы. В сейсмоактивном слое до 10 км происходят более 75% землетрясений, а в 
слое до 20 км – более 95% всех землетрясений. Оценки распределения глубин гипоцентров землетрясений основа-
ны на соответствующих опубликованных каталогах [14]. 

Анализ взаимосвязи между некоторыми геолого-геофизическими параметрами (индекс изостазии – ∆m [15, 
16], характеризующий литостатическое давление на уровне границы Мохо, суммарные амплитуды неотектониче-
ских движений начиная с рупелия [12] – ΣAНЕОТЕК,, наблюденное, редуцированное гравитационное поле – 
∆gРНАБЛ.. , скорость современных вертикальных движений земной коры – VСВДЗК , Q – плотность теплового пото-
ка) вдоль профиля ГСЗ Советск – Рига – Кохтла-Ярве показал, что максимальная корреляция (r = 0.90) существует 
между ∆m и VСВДЗК. Значительная отрицательная корреляционная связь (r = – 0.68) обнаружена между ∆gРНАБЛ и 
Q. Анализ корреляционной связи между морфологией границ земной коры и геолого-геофизическими характери-
стиками, показал существенное влияние на ∆m глубин залегания границ раздела в земной коре. С увеличением 
глубинности, это влияние возрастает от r = 0.50 для поверхности фундамента, до r = 0.89 для границы М1 (Мохо). 
Анализ связи гравитационных эффектов основных слоев земной коры (фундамента, II, IV, M1) и слоя верхней ман-
тии M2 с ∆m показал, что максимальное влияние (r = 0.80) на ∆m оказывает гравитационный эффект от гранитно-
метаморфического слоя II, а также остаточная гравитационная аномалия (0.59), полученная после исключения из 
наблюденного поля гравитационного влияния основных слоев земной коры и слоя верхней мантии М2. 

Крупная глубинная структура – ВЛЛП, или по другой терминологии [6, 8] Инчукалнский блок, является 
ядром древнейшей консолидации [9] и представляет собой область глубинной активизации, подтверждаемой экс-
тремальными значениями ∆m, VСВДЗК на профиле ГСЗ Советск – Рига – Кохтла-Ярве и расположением боль-
шинства гипоцентров землетрясений Латвии внутри ВЛЛП. Наиболее существенное влияние на современные про-
цессы вертикальной динамики земной коры оказывают гравитационно-активный и одновременно сейсмоактивный 
слой, идентифицируемый с верхним гранитно-метаморфическим слоем II земной коры, а также морфология по-
верхности Мохо.  

Некоторые участки земной коры ВЛЛП проявляют геодинамическую активность, которая была оценена ме-
тодом дистанционного зондирования – Persistent Scatterer Interferometry в Рижском районе. В рамках проекта 
Terrafirma, начальная обработка материалов была осуществлена агентством NPA Group (Британия, Эдинбург). По-
следующий анализ вертикальных скоростей смещения поверхности земли, позволил выявить значительную де-
формацию поверхности земли на юго-западе Риги, в зоне тектонического узла, образованного пятью разломами. В 
течение 1992-2000 гг. здесь наблюдался аномальный подъем поверхности земли со скоростью 19.5 м/год. Преобла-
дающим типом движений земной коры в Балтийском регионе являются горизонтальные перемещения, которые 
достигают 23.6 мм/год. С такой скоростью GPS репер Riga перемещается в северо-восточном направлении (азимут 
56°). Вертикальная скорость перемещения GPS репера Riga , при этом, значительно меньше – всего 2.6 мм/год.  

По-видимому, давление, оказываемое со стороны Срединно-Атлантического хребта, в сочетании с механиз-
мом генерирования локальных напряжений, можно рассматривать как основной фактор, влияющий на сейсмич-
ность в Балтийском регионе [17]. Корреляционные зависимости между ∆m, VСВДЗК и гравитационным влиянием 
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отдельных частей разреза, и глубинностью основных границ в земной коре, а также разуплотнение земной коры в 
центральной части Латвии (Рухну-Лимбажское мегаядро) [18], могут указывать на существование источника ком-
пенсационных тектонических движений в земной коре и верхней мантии Балтийского региона. Однако, в регио-
нах, удаленных на сотни километров от центра ледниковой нагрузки, причина таких тектонических движений пока 
еще остается дискуссионным вопросом [17, 19].  
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Волошская площадь Архангельской алмазоносной провинции с позиции региональных критериев прогно-
зирования отвечает практически всем признакам нового алмазоносного района. Площадь расположена в западной 
части Шенкурского кратона (возраст кристаллического основания 2,7-3,5 млрд. лет) в зоне расчленения его мощ-
ной зоной глубинных разломов субширотного простирания. В геофизических полях Волошская площадь проявля-




