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GEODEZIJOS DARBAI, Vl t., 19ll 

УДК 551.241 : 550.312 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАПАДНОй ЛИТВЫ 

А. Ю. Шляупа 

Нестектонические движения Литвы изучаются уже давно, Большой 

вклад в их изучении внесли В. К. Гуделис [3-5], А. К. Ражинскас [7--
9], И. П. Лесис [6] и др. В. К. Гуделисом особенно детально рассма

триваются голоценовые тектонические движения побережья: Балтийскоrо 

:\rоря на основании изучения морских древнебереговых линий. Совре

менные движения земной коры охарактеризованы методом повторнот 

нивелирования И. П. Лесисом. Их природу изучал А. К. РажинскRс_ 

Основной причиной современных движений земной коры он считает глу

бинные процессы земли. Например, в [9] указано, что «земная корR 

испытывает локальные вертикальные движения соответственно с причи

нами, вызывающими аном•алии гравитационного поля». Подобный вы

вод весьма ценен при изучении нестектонических движений с целью 

выявления глубинных структур земной коры Литвы, что важно при 

решении таких практических вопросов, как поиски нефтеносных струt{

тур и др. 

Однако данные, проводимые вышеуказанными исследователями по 

нестектоническим движениям Литвы, часто носили региональный и тео

ретический характер. Поэтому использовать их для прикладных целей. 

например, для прогнозирования локальных тектонических структур, не 

всегда возможно. С этой целью изучение нестектонических движениrr 

проводилось вами для территории Западной Литвы на основе детального 

гнализа подчетвертичной поверхности, мощностей четвертичных отло

жений и применении морфаметрических карт, построенных по методу, 

изложенному в [8] . 
При сопоставлении карты рельефа подчетвертичной поверхности с 

1\артами гранимагнитных аномалий и поверхности кристаллического 

фундамента, с структурными картами осадочного чехла выявляется до

статочно тесная связь [13, 14]. Обособленные формы подчетвертичного 
рельефа соответствуют определенным гравитационным аномалиям Бугr>. 

Эрозионные депрессии обычно совпадают с переходными зонами между 

аномалиями Буге различной интенсивности или с зонами повышенных 

градиентов аномального гравитационного поля. Отдельные элементы 
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подчетвертичной поверхности и рельефа кристаллического фундамента 

находятся в большинстве случаев, в прямой связи. Выявлено соответ

Сl вие преобладающего количества небольших по площади повышений 

в подчетвертичном рельефе с локальными выступами кристаллического 

фундамента. Повышения в подчетвертичном рельефе часто совпадаюr 

с nоложительными структурами в палеозойских и мезозойских отложе

ниях. Установленная тесная связь подчетвертичного рельефа с геофизи

ческими поляМ1и и поверхностью кристаллического фундамента указы

вает на то, что основным фактором в его формировании явились бло

hовые движения фундамента. Тем самым подчетвертичный рельеф в зна· 

чительной степени отражает суммарные неотектонические движения. 

Поэтому для территории Западной Литвы нами была составлена срав

нительно детальная схема неотектонических движений (рис. 1). 
На схеме неотектонических движений Западной Литвы выделяютс~ 

несколько поднятий и прогибо~ которые находятся в прямой связи со 

с1 руктурами кристаллического фундамtента. Шилальекое неотектониче

ское поднятие совпадает с максимальным повышением Шилальскогn 

выступа, Дубнеское поднятие с Дубнеским выступом, Куршенайское

с Куршенайским и т. п.; Ретавский и Ужвянтский неотектонические про

гибы соответствуют прогибам в кристаллическом фундаменте. Наблюда

ется и обращенный характер соотношения: Нотенайское четвертичное 

поднятие соответствует восточной части Клайпедского прогиба. Своеоб

разное положение занимают Стачюнайское неотектонические поднятие с 

продолжением Дубисекого поднятия. Они образуют дугу с выпуклостью 

в восточном направлении. Данная зона проходит в пределах восточны'С 

частей Куршенайского, Лигумайского и Дубисекого выступов кристаллн

ческого фундамента. В геологическом отношении зона соответствует при

граничной полосе распространения пермских и мезозойских отложений. 

Поэтому это валаобразное неотектоническое поднятие обусловлено дви

жениями двух различных крупных блоков кристаллического фундамента. 

В приграничной зоне этих блоков сформировалась сложная структур?.. 

кристаллического фундамента с рядом структурных носов. Положение 

структурных носов или выступов отражается в конфигурации изобаз 

четвертичных движений земной коры. Устанавливается в основном пря

мое соотношение с некоторым смещением в плане. Описанная дугообраз

ная зона четвертичных тектонических поднятий характеризуется и самой 

высокой относительной интенсивностью движений. Интенсивные движе

ния положительного знака устанавливаются и на Шилальеком неотекто

ническом поднятии. 

По расположению изобаз четвертичных тектонических движений вы· 

деляется несколько зон повышенных градиентов. Одна из них проходит 

по прибрежной части Балтийского моря и Куршского залива. Другая

дугообразная зона разграничивает Нотенайское поднятие, Ретавский и 

Ужвянтский прогиб и Шилальекое поднятие. Эта зона своим северным 

11 южным краями сливается с прибрежной зоной. Зоны повышенных гра

диентов разграничивают Шилальекое поднятие, Ужвянтский прогиб, 
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Дубисско-Стачюнайское поднятие и др. Такое соотношение изобаз хо

рошо согласуется со структурными элементами кристаллического фун

дамента: зоны повышенных градиентов чаще всего совпадают с грани

цами отдельных выступов или прогибов в кристаллическом фундаменте. 

Поэтому можно сде.1ать вывод, что четвертичные движения земной коры 

обуславлива.1ись движениями отдельных блоков кристаллического фун

дамента. В пределах стыковых зон сопредельных блоков кристалличе

сiюго фундамента формировалось флексураобразное залегание осадоч

ных пород. 

Происходившие неотектонические движения и осадканакопление обу

словили мощность четвертичных отложений. Такой вывод был возмо

жен на основании данных сравнительного анализа схемы четвертичных 

тектонических движений с мощностями четвертичных отложений. Уста

навливается, что самые большие мощности четвертичных отложений при

урочены к Ретавскому и Ужвянтскому неотектоническим1 прогибам (если 

и не считать глубоких эрозионных депрессий). Некоторое увеличение 

мощностей жямайтийского, курземского (возможно и акмянского) марен

ных горизонтов следует связывать со сравнительно постоянными относи· 

тельными прогибаниями земной коры за это время. Анализ мощностей 

нермских и мезозойских отложений показал, что зоны увеличенной мощ

ностей четвертичных отложений сравнительно хорошо согласуются с зо

нами повышенных мощностей пермских, триасовых и юрских отложений. 

Поэтому осадканакопление в четвертичную эпоху носило в значитеьлной 

степени характер, унаследованный от пермско-мезозойской эпохи. В этом 

отношении обращает на себя внимание и такой факт, как резкое умень

шение мощности четвертичных отложений за границей распространения 

пермско-мезозойских отложений на рассматриваемой территории. К это

му району приурочены и самые интенсивные относительные четвертич

ные поднятия земной коры. На основании изложенного можно заклю

чить, что мощность четвертичных отложений, как и мощность отложений 

любой другой системы, обусловлена структурой и движениями земной 

коры в сочетании с осадконакоплением. 

По конфигурации изобаз и зон повышенных градиентов четвертичных 

тектонических движений выявляются определенные простирания, а имен

но, субширотные, субмеридиональные, северо-западные и севера-восточ

ные. Субмеридиональные зоны неотектонических движений установлены 

в западной части Жямайтии. Они простираются параллельна берегу 

Балтийского моря и Куртекого залива. Субширотные зоны хорошо про

слеживаются севернее Таураге и Плунге. Северо-западные и северо

восточные зоны преобладают на рассматриваемой нами территории. 

Р. И. Баева [1] при изучении планетарной трещиноватости пермских и 

девонских отложений на юга-западе Латвии и севере Литвы установила, 

что основное количество трещин имеет северо-западное (314-315°- 51--
53%) и северо-восточное 40-54°-47-48%) направления. Кроме того, 
чрезвычайно интересные данные получены Р. И. Баевой [l] по изучению 
планетарной трещиноватости четвертичных глин в Ленинградской обла-
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сти и на территории Латвии. Она указывает, что планетарные трещины 

имеют такж·е два основных направления: северо-западное (325°- 54%) 
и северо-восточное ( 43°-46%). Результаты исследований, проводивших
ся Р. И. Баевой, хорошо согласуются с зонами четвертичных движений 

земной коры. 

Для характеристики голоценовых тектонических движений применя

J1ИСЬ карты разностей между базисными поверхностями, которые явля

ются частью морфаметрических построений по методике В. П. Филосо

фова [12]. В настоящее время они не получили такого широкого приме
нения, как карты базисных поверхностей и остаточного рельефа. Намн 

для территории Западной Литвы были построены карты разностей меж

ду базисными поверхностями 3-го и 4-го; 3-го и 5-го, 3-го и 6-го, 4-m 
п 5-го, 4-го и 6-го, 5-го и 6-го порядков. 

Сопоставление этих карт с геолого-геофизическими материалами по· 

казало достаточно тесную связь. Установлено, что наиболЕ'е высокие ра:з

ности совпадают с выступами в кристаллическом фундаменте или с 

положительными тектоническими структурами в осадочной толще, осо

бенно по четвертичным отложениям. Из этого вытекает, что разность 

между базисными поверхностями находится в зависимости от тектониче

ских структур и их движений. 

Установлена интересная связь между гравитационными аномалиями 

Буге и разностями между базисными поверхностями: самые большие 

значения разностей приурочены к отрицательным аномалиям или I< пере

ходным зонам отрицательных к положительным. Такое соотношение сле

дует объяснить, по-видимому, тем, что районы, характеризующиеся отно

сительно низкими аномалиями Буге, испытывают более интенсивные 

поднятия. А. К. Ражинскас [9] сопоставляя карту гравитационных ано

!'Уiалий Литвы с картой современных движений земной коры, отметил, 

что места с недостатком масс поднимаются, а места положительных ано

малий опускаются. В некоторых случаях наблюдается и несоответствне 

сказанному. Например, приустьевой район рек Нямунас и Миния харак

теризуется отрицательными аномалиями Буге, а разница между базис

ными поверхностями не достигает и 10 м. Такое явление следует объяс
нить недавним изменением гравитационного поля. Некоторые исследо

ватели [2, 10] считают, что в глубинных слоях земли происходит скачко
образное изменение объема вещества. С изменением объЕ'ма меняетсп 

и плотностная характеристика горных пород, а также значение грави

тационного поля. Изменение объема горных пород весьма сложнЫ\i 

путем передается на поверхность земли с опозданием, ввиду чего форми

рование высот рельефа отстает от изменения гравитационного поля 

(Философов, 1970). На начало перестройки зразионно-аккумулятивных 

процессов в приустьевом районе рек Миния и Нямунас, возможно, укR

зывают констатируемые повышенные положительные современные под

нятия земной коры [6]. 
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Установленная связь между разностями базисных поверхностей и 

структурой земной коры позволяет считать, что указанные разности 

могут быть использованы для приближенной характеристики относн

тельных тектонических движений. Нами на основании разностей между 

базисными поверхностями 3-го и 6-го порядков составлена схема голо

ценовых тектонических движений (рис. 2). По ней видно, что интенсив
ные голоценовые тектонические поднятия более локализированы, чем 

неотектонические. Кроме того, по плану их интенсивность имеет и зна

чительные отличия. Например, Стачюнайское и Куршенайское неотекто

нические поднятия характеризуются слабыми голоценовыми тектониче

скими движениями; западная часть Ретавского прогиба-интенсивными 

поднятиями. В остальных случаях интенсивность тех и других тектони

ческих движений в большей или меньшей степени согласуется. Здесь 

необходимо отметить, что интенсивность голоценовых тектонических дви

жений сравнительно хорошо согласуется с современными движениями 

земной коры, что указывает на унаследованный характер последних. 

В голоценовое время самые интенсивные тектонические движения 

происходили на западе рассматриваемой территории. Зоны относительно 

интенсивных поднятий простираются, в основном, в субширотном и суб

меридиональном. направлениях, хотя в деталях хорошо улавливаются 

северо-западные и северо-восточные простирания. 

Управление геологии 

111ри Совете Министров Литовской ССР 

NEOTEKTININIAI JUDESIAI VAKARIJ LIETUVOJE 

Aleksandras S 1 i а u р а 

REZIUME 

Вручено 

1972.11.11 

Neotektoniniai judesiai Lietuvoje tiriami seniai. Nemazt} indЩ cia 
jnese V. Gudelis [3-5], А. Razinskas [7-9], 1. Liesis [6] ir kt. Taciau 
daznai tyrimai turedavo teritorialini arba regionalini charakteri ir todel 
juos negalima buvo taikyti lokaliniq tektoniniq strukturч prognozavimui. 
Turint tt} omenyje, autorius neotektoninius judesius emesi tirti morfomet
riniu В. Filosofovo metodu [8]. Darbo eigoje isryskejo daug naujq terito
rijos ypatumq. Nustatyti tamprйs rysiai tarp gravitaciniч Bugie anomalijч 
ir baziniч pavirsiч skirtumч. kurie gerai koreliuojasi su zemes plutos 
struktйra. 

Is darbo matyti, kad holoceniniч judesiч intensyvumas, palyginti, ge
rai atitinka dabartiniч zemes plutos judesiч intensyvumt}, kas rodo i pa
veldimumo rysius. 
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NEOTECTONIC MOVEMENTS IN WESTERN LIТHUANIA 

Aleksandras S 1 i а u р а 

SUMMARY 

The investigations of neotectonic movements in Lithuania have been 
started long ago V. Gudelis [3-5], А. Razinskas [7-9], I. Liesis [6] 
and others have contributed а lot in this field. But since the investigations 
were often of а territorial or regional character they couldn't Ье applied 
to local tectonic structure prognosis. In view of this fact the auther started 
to study neotectonic movements Ьу the morfometric В. Filosof's method 
[8]. In the course of the work а lot of new features of the territory have 
been revealed. Cloce relations between Bugie gravity anomalies and basic 
surface differences which are in good correlation with the Earth crust 
structure have been determined. 

The work shows that holocenic movement intensity is in comparati
vely good agreement with recent crustal movement intensity what indi
cates succession relations. 
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