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Определена и опробована методика расчета атрибута ( )Vp Vsd  по имеющимся объемным моде-
лям распределения вариаций скоростей S и Р волн в мантии. Она основана на восстановлении 
полных значений скоростей из вариаций и скоростной модели первого приближения PREM, 
позволяющая снизить уровень шума при расчетах. Максимумы данного атрибута связываются 
с зонами повышенной степени частичного плавления или поступления глубинного флюида 
и интерпретируются как показатель «подвижности» недр. Положительные аномалии этого 
показателя присутствуют под районами новейшего вулканизма Евразии до глубин 1000 км. На 
субширотном разрезе атрибута контрастные линзы его значений образуют две конусообразные 
области, расширяющиеся к от ядра к глубинам 1000 км. Эти области пересекаются с ответвлениями 
Африканского и Тихоокеанского суперплюмов. Основная «подвижность» в пределах субширот-
ного профиля через районы новейшего вулканизма российской части Евразии обеспечивается 
потоком, поступающим от суперплюмов с корнями в приэкваториальных зонах. На разрезе 
атрибута вдоль срединно-Атлантического хребта (САХ) в мантии над уровнем ~700 км наблю-
даются линзы пониженной «подвижности» мощностью 200-300 км в районе разломов Романш, 
15°20' (Зеленого Мыса), Чарли Гиббса и зоны хребта Книповича. С этим областями «холодной» 
мантии коррелирует геохимическая сегментация САХ и разломные зоны, формирующие главную 
сегментацию Атлантического океана и его перехода к Арктике, с большой активной частью (от 
180 до 1050 км) с левосдвиговой морфологией. 
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Введение
Оценка взаимосвязи экстремальных вул-

канических явлений на поверхности Земли с 
глубинным геодинамическим состоянием недр 
является необходимым элементом в формирова-
нии модели этих явлений и прогноза их действия. 
Эта задача эффективно решается с помощью 
сейсмотомографических данных полученных по 
продольным и поперечным объемным волнам. 
Возможности сейсмической томографии по 
получению информации о глубинных геосферах 
Земли давно признаны. Дискуссионной в сейс-
мотомографии (Becker, Boschi, 2002) является 
геодинамическая интерпретация полученных 
вариаций скоростей, в том числе различий 
данных по S и Р волнам. Аномалии Р и S волн 
отрицательного знака относительно какой-либо 
радиально симметричной модели скоростей 
интерпретируются, как следствие прогретого 
и частично расплавленного состояния недр. 

Аномалии скоростей положительного знака 
наблюдаются под кратонами, около дуговых зон 
в форме слэбов, и интерпретируются как холод-
ные зоны. Данная интерпретация δV (Becker, 
Boschi, 2002) достаточно распространена и 
условно называется «термальной». Тем не менее, 
кроме «термального» существуют еще «веще-
ственный» механизм образования вариаций δV 
и «тензочувствительность среды» (Проблемы 
геотомографии, 1997). Имеющиеся различия в 
природе вариаций δV приводят к отсутствию 
корреляции моделей Р и S волн (Becker, Boschi, 
2002). Исходя из термальной интерпретации 
поведение моделей Р и S волн с глубиной должно 
быть синхронизировано, но при их сравнении 
(Becker, Boschi, 2002) приемлемые коэффициенты 
корреляции начинаются с глубин более 700 км. 
Даже в более глубоких интервалах существуют 
локальные расхождения вариаций скоростей  
Р (δVP) и S (δVS) волн. 


