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el with significant lateral variations of the velocity of P waves. Discusses the separation of the ver-

tical layering of the lithosphere and its lateral heterogeneities. To narrow the ambiguity of the solu-

tion was used seismic gravitational modeling. 
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modeling. 

 

Оценка сейсмической мощности литосферы в Сибири остается дискуссион-

ной, несмотря на имеющиеся уникальные наблюдения подземных ядерных взры-

вов вдоль сверхдлинных профилей. В работах [3, 4, 8, 11, 13–15] в верхней мантии 

выделяются протяженные слои с относительно пониженной и повышенной скоро-

стью продольных волн. Вместе с тем при расстояниях между пунктами взрыва 

около 1000 км нет возможности однозначно разделить изменения скорости вслед-

ствие слоистости и/или латеральной неоднородности. В этой связи имеет смысл 

использовать латерально неоднородные модели, в которых введение протяженных 

субгоризонтальных, слабо неоднородных слоев рассматривается как вынужденная 

мера, без которой не удается получить достаточную согласованность наблюден-

ных и теоретических времен пробега волн. При таком подходе модель значитель-

но упрощается, выделяемые аномалии скорости, отчетливо выраженные в изме-

нениях кажущейся скорости, характеризуются размерами более 300 км и поэтому 

представляются достаточно обоснованными [9, 12, 16]. 

Построение сейсмических разрезов верхней мантии по профилям Рифт, 

Метеорит и Кратон (рис. 1) выполнено с применением двумерного лучевого 

моделирования непосредственно в сферической модели Земли [18].  

 

 

Рис. 1. Схема расположения профилей Рифт, Метеорит и Кратон.  

Обозначены области преобладающего распространения траппов  

(контур точечной линией), туфогенных толщ (штриховой) и развития  

интрузивных траппов (силлы, дайки, сплошная линия) [5]. Кружки –  

положение и номера пунктов взрыва в соответствии с [17] 
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Интерес представляет сравнение скоростных неоднородностей литосферы 

под Сибирской платформой, Западно-Сибирской плитой, Тунгусской и Вилюй-

ской синеклизами. Интерпретационный аспект наших моделей связан с про-

блемой изучения природы внутриплитного магматизма в Восточной Сибири  

за счет влияния высокотемпературных плюмов [2]. 

В качестве примера рассмотрим разрез по профилю Кратон (рис. 2) [16].  

 

 

Рис. 2. Скоростная модель верхней мантии по профилю Кратон.  

Тонкими линиями показаны изолинии скорости в км/с, толстыми –  

со скачком скорости, треугольники – пункты взрыва. Х – хорда сегмента  

большого круга Земли с длиной дуги L=3570 км. Штриховыми линиями  

показаны уровни глубин 100, 200, 300 и 400 км, а стрелками –  

пересечения с профилями Рифт и Метеорит 

 

 

В верхней мантии выделяются два структурных этажа: наиболее неодно-

родный верхний и практически однородный до границы «410 км» нижний. 

Наблюдается исключительно контрастное латеральное изменение скорости  

в верхней мантии от 8,0 км/с в области сочленения Западно-Сибирской плиты  

и Сибирской платформы до 8,4 км/с на восточном борту Вилюйской синеклизы. 

Также скорость 8,4–8,5 км/с характерна для кимберлитовой провинции. Инте-

рес вызывает область повышенной до 8,4 км/с скорости в центральной части 

Западно-Сибирской плиты. Видно, что для верхнего этажа характерна корреля-

ция латеральных изменений скорости с региональными геологическими струк-

турами фундамента. Пониженные значения скорости под Мохо соответствуют 

синеклизам, повышенные – выступам фундамента. 

На глубине 110–180 км выделена кровля слоя мощностью до 100 км с ано-

мально повышенной до 8,5–8,7 км/с скоростью. Существенно, что он может 

значительно утоняться или быть прерывистым. Подошва слоя по используемым 
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сейсмическим данным определяется неуверенно, так как ниже залегают породы 

с пониженной до 8,5 км/с скоростью. Так, на профиле Кратон мощность слоя  

с аномальной скоростью изменяется от утонения (выклинивания) в области со-

членения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы до 100 км под 

Тунгусской синеклизой. 

Интервал глубины между подошвой литосферы и границей «410 км» харак-

теризуется незначительным нарастанием скорости с глубиной от 8,5 до 8,55 км/с. 

На границе «410 км» скорость скачком увеличивается до 9,4–9,45 км/с. 

В пространственном отношении наибольший интерес в структуре лито-

сферы вызывает рельеф кровли слоя повышенной скорости, который резко ме-

няется по площади. Области максимально глубокого залегания кровли слоя  

с повышенной скоростью (более 200 км) тяготеют к стабильным районам, 

включая алмазоносные области Иркутского амфитеатра и западную часть 

Якутской кимберлитовой провинции. Протяженность на юг может свидетель-

ствовать о перспективах поиска кимберлитов в Красноярском крае и Иркутской 

области (имеются находки россыпных алмазов). Области минимальной глуби-

ны залегания кровли слоя с повышенной скоростью (100–130 км) тяготеют  

к областям проявления траппового магматизма на Сибирской платформе [10]. 

Это хорошо коррелируется с распределением в пространстве различных магма-

тических фаций в Восточной Сибири. Так, эффузивы распространены в основ-

ном в северо-западной части Тунгусской синеклизы, где максимальная мощ-

ность трапповой формации достигает 3,5 км. Уменьшение мощности базальто-

вых потоков происходит в южном и юго-восточном направлениях, где они вы-

клиниваются, фациально замещаясь туфогенными породами [7]. 

Двумерное сейсмогравитационное моделирование по программе решения 

прямой и обратной двухмерной гравитационной задачи ADM-3D [6] по профи-

лям Метеорит и Кратон показывает удовлетворительное соответствие сейсми-

ческих и гравитационных данных. Выявленная в работе [1] положительная гра-

витационная аномалия для подкоровой части верхней мантии коррелируется  

с аномалией повышенной скорости на глубине 100–200 км на профилях Метео-

рит и Кратон. Особый интерес вызывает различие в изостатическом состоянии 

земной коры Вилюйской и Тунгусской синеклиз (профиль Кратон). 
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