
Рис. 2.1. Форма Земли

Вид Земли с Луны
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Соотношение поверхностей 
рельефа, эллипсоида 
вращения и геоида, по [9] 

(поверхность геоида совпадает 
с уровнем Мир.океана, а в 
пределах континентов везде 
перпендикулярна направлению 
отвесной линии, положение 
которой зависит от 
распределения масс в Земле)



Рис. 2.3. Основные параметры Земли (эллипсоида вращения)

Современная Земля сжата на 21 км 
вдоль оси своего вращения

http://www.math.montana.edu/~nmp/materials/ess/g
eosphere/expert/activities/planet_earth/globespin.gif 

• Радиус полярный – 6357 км;

• Радиус экваториальный – 6378 км 
      (в плоскости экватора наибольший и 

наименьший радиусы отличаются на 
213 м);

• Степень сжатия планеты 
((Rэкв-Rпол)/Rэкв) = 1/298

• Масса – 5,98*1027 г;

• Объем – 1,08*1027 см3;

• Плотность – 5,52 г/см3;

• Площадь – 510 млн. км2.



Рис. 2.4. Внутреннее строение Земли

Традиционная схема глубинного строения, 
[20]
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Граница       Гутенберга

Подразделение мантии и ядра на отдельные оболочки обусловлено наличием 
дополнительных сейсмических границ



Рис. 2.5. Характеристика оболочек Земли
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Оболочки Земли очень часто обозначают буквенными индексами, соответствующими начальной части 
латинского алфавита (впервые это предложил австралийский сейсмолог Буллен): земная кора – А, верхняя часть 
верхней мантии – B, слой Голицына (иногда его именуют средней мантией) – С, нижняя мантия – D, внешнее ядро 

– E, промежуточная оболочка – F, внутреннее ядро – G. 
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Рис. 2.7. Минеральный и химический 
(в %)  состав земной коры, [25]

Петрографический и химический составы – по 
данным А.Б. Ронова и А.А. Ярошевского

Резкое преобладание в составе коры 
кислорода и кремния обусловливает 

превалирующее распространение в ней 
минералов класса силикатов



Рис. 2.8. Сравнение хим. состава 
коры с составом мантийного и 

метеоритного  вещества

Состав коры, по [25] Состав современной мантии по 
пиролитовой модели А. Е. Рингвуда [23]

Состав углистых хондритов, по [24]



Рис. 2.9. Карта мощностей  (км) земной коры
Карта наглядно отражает  различие континентов и океанов по мощности коры
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Рис. 2.10. Гипсографическая кривая

Гипсографическая кривая (А) и обобщенный профиль дна океана 
(Б) 

http://www.bsu.ru/content/hecadem/turunhaev_av/cl_353/files/mzip_249_5694/tema2.1.jpg

http://www.earlham.edu/~rhoderu/depth&heightscale.gif

Крайние и преобладающие высотные 
уровни поверхности твёрдой Земли

Гипсографическая кривая наглядно отражает  два основных гипсометрических 
уровня земной поверхности: материковый (со средним высотным уровнем 870 м) и 
ложа Мирового океана (со средним высотным уровнем  -3730 м)
 



Рис. 2.11. Характер изменения мощности континентальной коры



Рис. 2.12. Строение, состав и скоростные характеристики 
континентальной коры



Рис.  2.13. Четырёхслойные сейсмические разрезы континентальной коры по Н.И. 
Кристинсену и В.Д. Мунею, 1995 [34]

I–V – типы структур: I – орогены, II – древние платформы, III – островные (энсиалические) дуги, IV – 
континентальные рифты, V – растянутая континентальная кора; К1 и К2 – поверхности Конрада, М – 

поверхность Мохо; Vp – скорости продольных волн



Рис. 2.14. Схематический профиль континентальной коры по 
Ведеполю, 1995 [14]

На рисунке отражены изменения с глубиной – вещественного состава, скоростей 
продольных волн, температур для трёх основных типов тектонических структур, а также 

отмечено положение сейсмических границ, метаморфических фаций, приведены величины 
тепловых потоков



Рис. 2.15. Профиль обобщенной прочности континентальной 
литосферы, по Л. И. Лобковскому, 1990 [34]

Два минимума прочности континентальной коры приходятся на основания гранитного и 
базальтового слоёв, резкое уменьшение этого параметра с глубинного уровня ~80 км 

приходится на астеносферный слой



Рис. 2.17. Область сочленения континентальной коры с океанской

Шельф и континентальный склон по 
окраинам Атлантики

Положение границы двух типов коры

http://www.eoearth.org/media/draft/8/88/Continent
al_margin_diagram.gif 

http://www.eas.yorku.ca/veo/earth/image/1-3-01.JPG 

http://hays.outcrop.org/images/lutge8e/Chapter_01/Text_Images/F
G01_13.JPG



Рис. 2.18. Положение границы двух основных типов  коры по восточному 
побережью Северо-Американского континента

Граница проведена  по подножью континентального склона (линия красного цвета)

http://www.columbia.edu/cu/news/06/08/images/HeezenTharp_900.jpg



Рис. 2.19. Строение океанского типа земной коры

Базальты с подушечной
 отдельностью  (пиллоу лавы) 

второго слоя

Fe-Mn конкреции основания
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Рис. 2.20. Изменение мощности осадочного слоя океанской коры

Направления увеличения мощности осадочного 
слоя (красные стрелки на верхнем рисунке)

http://www.indiana.edu/~g105lab/images/gaia_chapter_13/oc
ean_crust.jpg

http://kalahari.geology.gla.ac.uk/~rod/research/graphics/glo
balsedthk.jpg



Рис. 2.22. Возраст коры океанского типа
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Earth_seafloor_crust_age_1996.gif



Рис. 2.23. Формирование современной океанской коры

Происходит за счет 
кристаллизации 

мантийных расплавов 
базальтового состава 
в срединно-океанских 

хребтах

Расположение срединно-океанских хребтов

http://www.seafriends.org.nz/niue/seafloor.jpg

http://wiki.web.ru/images/thumb/3/32/
A48.gif/200px-A48.gif



Рис. 2.24. Различия двух основных типов земной коры

Континентальная кора Океанская  кора

Средняя мощность – 35-40 км
Масса – 18,1*1024 г
Площадь развития – 41 % земной 
поверхности

Средняя мощность – 6-7 км
Масса – 6,1*1024 г
Площадь развития – 56 % земной 
поверхности

Химический состав и масса континентальной и океанской коры – по А. Б. Ронову и А. А. 
Ярошевскому [25], площадь распространения – по В. Е. Хаину [34]


