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СХОДСТВО И ОТЛИЧИЯ В СТРОЕНИИ УРАЛЬСКОЙ 
И ПАЙХОЙ-НОВОЗЕМЕЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
Рассматриваются особенности глубинного строения и вещественного состава Ураль-

ской (УСО) и Пайхой-Новоземельской (ПНСО) складчатых областей, комплексные ис-
следования которых выполнены с использованием данных геолого-геофизических иссле-
дований вдоль опорных геофизических профилей (геотраверсов). В составе глубинного 
разреза УСО выделяются характерные элементы коллизионных орогенов: деформирован-
ная окраина погружавшейся плиты, сутурная зона и деформированная окраина перекры-
вающей плиты. Участие в позднепалеозойской коллизии палеоплит «Балтия» и «Казах-
стан» микроплит с корой континентального типа привело к усложнению классической 
модели коллизионного орогена за счет включения в разрез УСО и дополнительных бло-
ков и сутурных зон. Зональность ПНСО не характерна для классических коллизионных 
орогенов. В ее сечении моделируется складчато-надвиговый пояс, заложенный на окраине 
палеоплиты «Свальбард». При этом интенсивность складчато-надвиговых деформаций 
уменьшается в направлении остаточного океанического бассейна, моделируемого в фун-
даменте Южно-Карской осадочной впадины. 

Ключевые слова: глубинное строение, геотраверсы, Уральская и Пайхой-
Новоземельская складчатые области. 

 
 

SIMILARITY AND DIFFERENCE IN STRUCTURE OF THE URAL 
AND PAIKHOY-NOVAYA-ZEMLIA FOLD BELTS 

 
Characteristic features of deep structure and composition of Ural (UFB) and Paikhoy-Novaya-

Zemlia (PNZFB) fold belts, which were investigated with the use of results of geological and geo-
physical investigations along reference geophysical profiles (geotransects) are considered. In the 
structure of Uralian deep sections typical elements of collisional orogen are distinguished: deformed 
margin of submerged plate, suture zone and deformed margin of override plate. Participation in the 
process of the Late Paleozoic collision more than «Baltic» и «Kazakhstan» plates, but micro plates of 
continental type lead to complication of typical model of collision orogen due to inclusion into the 
UFB deep structure additional blocks and suture zones. PNZFB zonality is not typical for classical 
collision orogens. Fold-thrust belt on the «Svalbard» plate margin is modeled in its deep section. In-
tensity of the fold-thrust deformations decreases to relict oceanic basin, which is modeled in the 
basement of the South-Kara sedimentary depression. 

Key words: deep structure, geotransects, Ural and Paikhoy-Novaya-Zemlia fold belts. 
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Введение. Уральская и кажущаяся ее 
продолжением Пайхой-Новоземельская 
складчатые области протягиваются вдоль 
границы Европейского и Азиатского конти-
нентов от северной границы Прикаспийской 
впадины до океанического бассейна Аркти-
ки. Часто эти пояса рассматриваются как 
однотипные структуры, имеющие лишь раз-
ный возраст складчатости. Результаты вы-
полненных нами комплексных геолого-
геофизических исследований глубинного 
строения континентальной и шельфовой 
частей России позволили оценить парамет-
ры их сходства и различия. 

Тектоническое районирование 
Уральской, Пайхой-Новоземельской 
складчатых областей и геоструктур их 
обрамления. Результатом комплексной ин-
терпретации региональных геологических и 
геофизических съемок региона исследова-
ний является схема палеоплит, которая от-
ражает расположение и современную кон-
фигурацию континентальных частей древ-
них литосферных плит (в разрезе современ-
ной коры – блоков с корой континентально-
го типа) и межблоковых (сутурных) зон 
(рис.1). Тектоническая схема, представлен-
ная на этом же рисунке, отображает компо-
зитный состав разновозрастных складчатых 
областей, включающий деформированные 
окраины смежных палеоплит и структуры, 
сформированные на месте закрывшихся 
океанических бассейнов, – сутурные зоны и 
микроплиты. 

Особенности глубинного строения 
земной коры Уральской и Пайхой-Ново-
земельской складчатых областей раскрыва-
ются по результатам геолого-геофизи-
ческого моделирования в сечениях четы-
рех опорных геофизических профилей 
(геотраверсов). 

Уральская складчатая область. Со-
гласно результатам комплексных геолого-
геофизических исследований вдоль геотра-
версов Уральская складчатая область (УСО) 
является классическим коллизионным оро-
геном, сформированным в результате позд-
непалеозойской аккреции континентальных 
плит «Балтия», «Казахстан», нескольких 
микроплит и островных  дуг  в  условиях  за- 

 

крытия Уральского океанического бассейна. 
Таким образом, УСО – это орогенический 
коллаж, объединяющий деформированные 
окраины континентальных плит «Балтия» и 
«Казахстан», несколько микроплит с корой 
континентального типа и сегменты остров-
ных дуг и древней океанической коры. 
Орогенез сопровождался интенсивным про-
явлением складчатых и разрывных деформа-
ций, горообразованием, магматизмом и ре-
гиональным метаморфизмом. 

В строении верхней коры УСО, в со-
ответствии с направлением погружения зо-
ны субдукции в западном (в современных 
координатах) направлении, устанавливается 
четкая зональность: форланд – деформиро-
ванная окраина пододвигающейся палео-
плиты «Балтия», хинтерланд – деформиро-
ванная окраина перекрывающей палеоплиты 
«Казахстан». Между ними располагаются 
блоки (микроплиты) с континентальной ко-
рой и сутурные зоны, выполненные ком-
плексами океанической коры и энсиматиче-
ских островных дуг. 

Эти особенности глубинного строе-
ния выдерживаются в сечениях Южного, 
Среднего и Северного Урала. 

Глубинный разрез Южного Урала 
в сечении профиля методов отраженных 
волн и общей глубинной точки (МОВ-
ОГТ) «Уралсейс». Этот профиль протяжен-
ностью 510 км в широтном направлении пе-
ресекает структуры юго-восточного фланга 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП), 
южную часть УСО и северо-западный фланг 
Казахстанской складчатой области (рис.2). 
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Влияние складчато-надвиговых дис-
локаций УСО на радиальную расслоенность 
земной коры смежных геоструктур начинает 
проявляться в пределах Предуральского 
краевого прогиба, где фиксируются высоко-
амплитудные смещения пачек отражающих 
горизонтов верхней коры вдоль надвигов 
западной вергентности с воздыманием кри-
сталлического основания платформы с ам-
плитудой до 3 км. 

В пределах Западно-Уральской зоны 
проявляется пластинчато-надвиговый стиль 

деформаций  верхней  коры,  заложенной  на 
древней пассивной окраине палеоплиты 
«Балтия». Амплитуды надвигов могут дос-
тигать здесь 5-7 км, что приводит к выведе-
нию на современный денудационный срез 
рифейских толщ и образований архейско-
раннепротерозойского кристаллического 
фундамента. 

Тектонической границей деформиро-
ванной окраины палеоплиты «Балтия» и За-
падно-Магнитогорской сутурной зоны явля-
ется  Главный Уральский разлом.  В  сечении 

 

Рис.1. Схемы глубинного строения региона Уральской, Пайхой-Новоземельской складчатых областей 
и геоструктур их обрамления 

1-9 – блоки (палеоплиты) и межблоковые (сутурные) зоны разновозрастных складчатых областей: 1-2 – архейско-ранне-
протерозойской палеоплиты «Балтия» (1 – блоки, 2 – межблоковые зоны); 3-5 – протерозойских Свальбардской (3),  

Большеземельской (4) палеоплит и Верхне-Печорской шовной зоны (5); 6-7 – ранне-среднепалеозойской Казахстанской 
палеолиты (6 – блоки, 7 – межблоковые зоны); 8-9 – позднепалеозойской Уральской складчатой области (8 – блоки,  

9 – межблоковые зоны); 10 – Южно-Карский остаточный океанический бассейн; 11 – границы палеоплит; 
12 – тектонические границы рифейских (а), палеозойских (б), раннемезозойских (в) складчатых областей; 13 – разрывные 

нарушения (а – главные, б – второстепенные); 14 – опорные геофизические профили (1 – «Уралсейс», 
2 – «Мурманск – Кызыл» (фрагмент), 3 – АР-3 (фрагмент), 4 – АР-2 (фрагмент)) 

Схема палеоплит Тектоническая схема  
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сутурной зоны моделируется система текто-
нических пластин, сложенных раннепалео-
зойскими офиолитовыми комплексами, де-
вонско-раннекарбоновыми островодужными 
вулканитами андезит-базальтового состава и 
осадочными породами. По геофизическим 
данным моделируется клиновидная морфо-
логия Западно-Магнитогорской зоны и ее 
узкий глубинный канал. 

Особенности сейсмического поля в 
сечении Центрально-Магнитогорской зоны 
позволили прийти к заключению о конти-
нентальном типе ее разреза. 

Разрез верхней коры Восточно-Маг-
нитогорской зоны включает островодуж-
ные образования и тела гипербазитов. Узкий 
глубинный канал этой сутурной зоны про-
слеживается по сейсмическим данным до 
подошвы коры. 

«Нормальная» структура сейсмиче-
ской расслоенности кристаллической коры 
Восточно-Уральского мегаблока свидетель-
ствует о наличии здесь древнего континен-
тального основания. 

Шеркалинская (Восточно-Уральская) 
сутурная мегазона маркирует внешнюю 
границу Казахстанского палеоконтинента. 
В ее разрезе развит широкий набор осадоч-
но-вулканогенных толщ островодужного 
генезиса. 

В геологическом разрезе Зауральско-
го мегаблока, представляющего собой де-
формированную в позднем палеозое окраи-
ну Казахстанского палеоконтинента, выде-
ляются сложнодислоцированные метамор-
фические комплексы, возраст которых варь-
ирует от рифея до раннего палеозоя. 

Глубинный разрез севера Ураль-
ской складчатой области в сечении про-
филя ГСЗ «Мурманск – Кызыл». Запад-
ный фланг складчатой области в данном 
сечении представляет собой интенсивно 
деформированную окраину Большеземель-
ской палеоплиты. Предуральский краевой 
прогиб, выполненный пермской молассой, 
подстилается терригенно-карбонатными 
ордовикско-каменноугольными флишоид-
ными отложениями; гипсометрически ни-
же залегают  рифейско-вендские  осадочно- 

 ВОСТОЧНО- 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПЛАТФОРМА 

КАЗАХСТАНСКАЯ 
СКЛАДЧАТАЯ 

ОБЛАСТЬ 
УРАЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

Рис.2. Геолого-геофизический разрез земной коры по линии геотраверса «Уралсейс» (составлен А.С.Егоровым в 
соавторстве с В.Н.Мухиным с использованием данных ФГУ НПП «Спецгеофизика») 

1-10 – структурно-вещественные подразделения земной коры: 1-3 – образования кристаллической коры, 
дифференцированные по сейсмической рефлективности (1 – сейсмически прозрачные, 2 – со средней отражательной 

способностью, 3 – высоко рефлективные); 4-10 – образования верхней коры (4-5 – осадки пассивных континентальных 
окраин и чехлов микроплит рифейского (4) и палеозойского (5) возрастов); 6 – обломочная моласса краевых бассейнов; 
7 – вулканогенные и осадочные образования древних энсиматических островных дуг; 8 – офиолиты; 9 – вулканогенные 

и осадочные образования древних активных окраин; 10 – гранитоидные плутоны; 11 – разрывные нарушения: 
глубинные – блоков (палеоплит), межблоковых сутурных зон и главных структурных зон складчато-надвиговых поясов 

в разрезе земной коры (а) и верхней мантии (б); второстепенные разломы верхней-средней коры (в); 
12 – тренды относительных воздыманий (a) и опусканий (б) сегментов кристаллической коры в ходе позднепалеозойского 
орогенеза и направления надвигов вдоль главных разрывных дислокаций (в); 13 – нижние кромки высоко рефлективных 
слоев земной коры, отвечающие подошве верхней коры (K1) и границе Мохоровичича (М); 14 – границы ареалов средней 

и высокой сейсмической рефлективности 
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вулканогенные образования островодуж-
ного генезиса Верхне-Печорской мегазо-
ны (рис.3). 

Верхнее-Печорская мегазона на раз-
резе ГСЗ выделяется повышенными значе-
ниям скорости продольных волн (Vp = 
= 6,60÷6,65 км/с). Картирование этих ком-
плексов на дневной поверхности в смежной 
Западно-Уральской зоне связывается с об-
дуцированием образований Верхне-Печор-
ской энсиматической островной дуги на ок-
раины палеоплит в ходе байкальского текто-
генеза. Складчато-надвиговая структура 
верхней части разреза земной коры и Запад-
но- и Центрально-Уральской зон установлена 
сейсмическими исследованиями и подтвер-
ждена большим количеством буровых работ. 
В пределах Центрально-Уральской зоны на 
дневную поверхность выведены рифейские 
метатерригенные комплексы древней пас-
сивной континентальной окраины. 

Тагило-Магнитогорская сутурная зо-
на в интервале глубин 12-14 км моделирует-

ся как бивергентная структура, выполненная 
осадочно-вулканогенными комплексами 
островодужного генезиса и образованиями 
океанической коры. Клиновидная морфоло-
гия мегазоны обосновывается, главным об-
разом, результатами интерпретации потен-
циальных геофизических полей. Пологое 
погружение в восточном направлении ее 
западной тектонической границы (Главного 
Уральского разлома) установлено данными 
бурения и сейсморазведки МОВ. В сечении 
профиля ГСЗ «Мурманск – Кызыл» инвер-
сия направления погружения поверхности 
разлома с восточного на западное проявля-
ется в смене структуры сейсмической рас-
слоенности в смежных блоках. 

Восточно-Уральский мегаблок с корой 
континентального типа прослеживается гео-
физическими методами под платформенным 
чехлом Западно-Сибирской геосинеклизы. 
Развитие в пределах его образования кри-
сталлического фундамента и рифейско-
палеозойских осадков установлено буровы-
ми работами. 

 

Рис.3. Геолого-геофизический разрез земной коры по линии геотраверса «Мурманск – Кызыл»  
(составлен с использованием данных Центра «ГЕОН») 

1-13 – структурно-вещественные подразделения земной коры: 1-3 – слои кристаллической коры, выделенные по значениям 
скорости продольных волн – Vp (1 – нижняя кора (Vp = 6,8÷7,2 км/c), в том числе (б) слой «коромантийной смеси» 

с переходными значениями скорости продольных волн, 2 – средняя кора (Vp = 6,5÷6,8 км/c), 3 – верхняя кора – «гранитно-
метаморфический слой» (Vp = 6,0÷6,4 км/c)); 4 – океаническая кора Южно-Карской впадины, дифференцированная 

по данным сейсмотомографического моделирования (изолинии – скорости продольных волн в километрах в секунду); 
5-13 – образования верхней коры (5-6 – осадки древних пассивных континентальных окраин и чехлов микроплит 

рифейского (5) и палеозойского (6) возрастов, 7 – обломочная моласса краевых бассейнов, 8 – осадки внутриплитных 
бассейнов, 9 – рифтогенные комплексы, 10-11 – вулканогенные и осадочные образования древних активных 

континентальных окраин (10) и энсиматических островных дуг (11), 12 – гранитоидные плутоны, 13 – глубинные 
разрывные нарушения в разрезе верхней-средней коры (а) и на глубинных уровнях земной коры и верхней мантии (б); 

14 – прочие разрывные нарушения; 15 – главные границы радиальной расслоенности земной коры (F0 – подошва 
вулканогенно-осадочного слаболитифицированного слоя, K1 – подошва верхней коры, М – подошва земной коры 

(граница Мохоровичича), М1 – подошва переходного слоя «коромантийной смеси»; 16 – прочие границы радиальной 
расслоенности земной коры, выделенные уверенно (а) и менее уверенно (б) 

ТИМАНО- 
ПЕЧОРСКАЯ 
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УРАЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ГЕОСИНЕКЛИЗА 

F0 

K1 

M 

F0 

K1 K1 K1 



________________________________________________________________________________________________ 

Санкт-Петербург. 2013       
39 

 
 

Шеркалинская мегазона является по-
граничной структурой Уральской складча-
той области с Ханты-Мансийским и Надым-
ским континентальными мегаблоками Ка-
захстанской складчатой области. В разрезе 
верхней коры моделируется бивергентная 
морфология тектонических пластин, выпол-
ненных палеозойскими островодужными и 
океаническими образованиями. На разрезах 
ГСЗ мегазона трассируется по резкому из-
менению в латеральном измерении мощно-
сти слоев и их скоростных характеристик. 

Далее в восточном направлении мо-
делируется деформированная окраина Ка-
захстанского палеоконтинента, относимая к 
восточному флангу УСО. 

Пайхой-Новоземельская складча-
тая область. При изучении глубинного 
строения акваторий российской Арктики 
применялась комбинация методов сейсмо-
разведки МОВ-ОГТ и корреляционный ме-
тод преломленных волн (КМПВ)-ГСЗ. 
Сейсморазведка МОВ-ОГТ позволила изу-
чить особенности строения осадочного чех-
ла; строение более глубинных горизонтов 
земной коры исследовалось по данным 
КМПВ-ГСЗ. В результате были получены 
данные о таких особенностях глубинного 
строения изучаемых регионов, как: морфо-
логия впадин с мощным осадочным чехлом 
(до 20 км на Баренцевском шельфе); строе-
ние рифтогенных прогибов, особенности 
проявления разрывных дислокаций разных 
морфокинематических типов, параметры 
морфологии блоков и межблоковых зон 
разновозрастной консолидированной коры. 

Глубинный разрез Пайхой-
Новоземельской складчатой области в 
сечении профиля АР-3. Южная часть Вай-
гач-Южно-Новоземельской зоны отчетливо 
проявляется как складчато-надвиговый по-
яс, сформированный на окраине Большезе-
мельского мегаблока (палеоплиты). Заложе-
ние этой коллизионной структуры связыва-
ется нами с позднепалеозойским-ранне-
мезозойским закрытием океанического бас-
сейна, место которого маркируется Прино-
воземельской сутурной зоной (рис.4). 

Обращает на себя внимание высокая 
интенсивность деформации Большеземель-
ской палеоплиты при относительно невысо-
кой деформации Приновоземельского конти-
нентального блока. В пределах последнего, 
судя по особенностям геофизических разре-
зов, активное проявление имели лишь де-
формации растяжения, которые мы связыва-
ем с процессами раннемезозойского рифто-
генеза. В восточной части рассматриваемого 
фрагмента геотраверса располагается мезо-
зойско-кайнозойская Южно-Карская впади-
на. Анализ сейсмических данных позволяет 
предполагать в фундаменте впадины кору 
океанического типа. Для отображения пара-
метров глубинного строения этой структуры 
нами использованы данные сейсмической 
томографии. Согласно этим материалам для 
этого остаточного океанического бассейна 
характерен относительно невысокий уровень 
деформации коры. 

Глубинный разрез Пайхой-Ново-
земельской складчатой области в сечении 

 

км км 

ПАЙХОЙ-НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ ЮЖНО-КАРСКАЯ ВПАДИНА 
Ноябрьская зона рифтогенеза 

Варандей- 
Гуляевская 

зона 

Вайгач-Южно- 
Новоземельская 

зона 

Приновоземельская 
зона 

Приновоземельский 
блок 

Рис.4. Геолого-геофизический разрез земной коры по линии геотраверса АР-3  
(составлен с использованием данных ФГУ НПП «Севморгео»)  

Условные обозначения см. на рис.3 
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профиля АР-2. Разрезы осадочных образо-
ваний западного фланга Пайхой-Ново-
земельской складчатой области и восточно-
го фланга Северо-Баренцевской впадины 
имеют сходные последовательности и мощ-
ности слоев, что свидетельствует об их дли-
тельном развитии в однотипных геодинами-
ческих обстановках. Различия в их строе-
нии обусловлены проявлением ранне-
мезозойских аккреционных процессов на 
финальном этапе закрытия Палеоазиатско-
го океана, которые привели к интенсивным 
деформациям и выведению на дневную по-
верхность восточного (в современных ко-
ординатах) фланга депрессии, включаемого 
ныне в состав Пайхой-Новоземельской 
складчатой области. Как и в сечении профи-
ля АР-3, в разрезе Приновоземельского бло-
ка складчато-надвиговые деформации не 
выделяются. Здесь моделируется проявле-
ние лишь рифтогенных процессов (рис.5). 

Базовой информацией при изучении 
складчато-надвиговых дислокаций Пайхой-
Новоземельской складчатой области явля-
лись детальные данные сейсморазведки 
МОВ, геологическая переинтерпретация ко-
торых в сочетании с данными сейсмотомо-
графии и обработки потенциальных полей 
позволила не только обосновать общую 
структуру надвиговых деформаций, но и 
оценить амплитуды смещений вдоль главных 
плоскостей разрыва. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что в пределах складчатой 

области интенсивность деформаций убывает 
от Адмиралтейской и Центрально-Новозе-
мельской зон к Южно-Карскому бассейну. 

В пределах акватории Карского бас-
сейна под мезозойско-кайнозойскими осад-
ками Южно-Карской впадины нами выделя-
ется Карский остаточный бассейн с корой 
океанического типа, при моделировании не-
однородностей которой нами были исполь-
зованы параметры сейсмотомографического 
разреза. 

 
 

Выводы 
 
1. В результате моделирования зем-

ной коры Южного и Северного Урала уста-
навливаются следующие общие особенно-
сти строения УСО: 

• Выявленная зональность характерна 
для классических коллизионных орогенов, 
включающих в общем случае деформиро-
ванную окраину погружавшейся плиты 
«Балтия», сутурную зону, маркирующую 
область закрытия океанического бассейна и 
деформированную окраину перекрывающей 
плиты «Казахстан». 

• Уральский коллизионный ороген, 
помимо трех этих главных элементов, вклю-
чает серию микроплит с корой континен-
тального типа (например, Восточно-Ураль-
скую) и дополнительных сутурных зон.  

 

Рис.5. Глубинный разрез земной коры Пайхой-Новоземельской складчатой области и смежных структур 
вдоль восточного фрагмента опорного геофизического профиля АР-3 

Условные обозначения см. на рис.3 
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• Главными структурами западного 
фланга УСО являются Предуральский крае-
вой прогиб, Западно- и Центрально-Уральская 
складчато-надвиговые зоны. В пределах по-
следней развивается система складчатых, 
шарьяжно-надвиговых и сдвиговых дефор-
маций, интенсивность которых усиливается 
в сторону сутурной зоны. Глубинные де-
формации по косвенным геофизическим 
свидетельствам выклиниваются в пределах 
верхней-средней коры. 

• Восточный фланг УСО представля-
ет собой интенсивно деформированную ок-
раину Казахстанской палеоплиты. Вергент-
ность надвигов направлена преимуществен-
но в сторону внешней границы области. 

• Сутурные зоны (Тагило-Магни-
тогорская, Шеркалинская), выполненные 
комплексами островных дуг и океанической 
коры, в современном разрезе занимают ос-
таточное пространство между жесткими 
массивами палеоплит и частично обдуциро-
ваны на их окраины. В разрезе верхней коры 
они имеют конусообразную морфологию; 
ниже, по косвенным геофизическим призна-
кам, моделируется резкое сужение глубин-
ного канала. 

• Для разреза УСО характерна увели-
ченная  до  56 км мощность  земной коры с 

асимметрией ее «корней» – с пологим за-
падным и крутым восточным бортами. 

2. Моделирование земной коры Пай-
хой-Новоземельской складчатой области 
позволило устанавить следующие общие 
особенности ее строения: 

• Зональность ПНСО не характерна 
для классических коллизионных орогенов. 
В ее сечении моделируется складчато-над-
виговый пояс, заложенный на окраине па-
леоплиты «Свальбард» и включающий Вай-
гач-Новоземельскую, Адмиралтейскую, За-
падно- и Центрально-Новоземельскую и 
другие зоны. 

• Интенсивность складчато-надвиго-
вых деформаций резко уменьшается в вос-
точном направлении; в фундаменте Южно-
Карского бассейна моделируется лишь слабо 
деформированная кора океанического типа. 

• Разрез ПНСО характеризуется уме-
ренно увеличенной (до 45 км) мощностью 
земной коры. 

• В сечении профиля АР-2 по резуль-
татам сопоставления данных КМПВ и глу-
бинного МОВ-ОГТ моделируются две кон-
трастные границы, отвечающие подошве 
земной коры. 
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