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А.Д. Жарков1, Н.В. Правикова1, М.В. Коротаев1,  
Е.Р. Чижова1, К.Ф. Алешина1, А.М. Никишин1

Модель строения чехла Канадского бассейна  
по данным акустических буев

Впервые построена объемная скоростная модель для Канадского бас-
сейна. Материалами послужили данные 145 акустических буев (сонобу-
ев) по Канадскому бассейну. Полученная модель была использована для 
преобразования композитного сейсмического профиля, пересекающего 

1 Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
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наиболее характерные геологические структуры Канадского бассейна [1]: 
осевой рифт, рифт 78 градуса (78N) и одну из вулканических построек. 
В результате определены глубины рифтов и высота вулкана.

База данных по акустическим буям [2] в Канадском бассейне собра- 
на в единый проект и сопоставлена с данными интерпретации сейсми-
ческих профилей (рис. 1). Для каждого сонобуя были выделены грани-
цы скачков скоростей, по которым проведены границы зон скоростной 
модели.

Трехмерная скоростная модель Канадского бассейна сформирована 
как слоистая модель с отдельными зонами, для каждой из которых ис-
пользуется свой скоростной закон. Границы зон хорошо выделяются на 
сейсмических профилях по смене сейсмической записи и характеризуют-
ся относительно постоянными скоростями прохождения сейсмических 
волн. Модель была построена для окрестности композитного профиля 
(рис. 2) для прямоугольной области размером 470×100 км (оранжевый 
прямоугольник пунктиром, рис. 1).

Модель создана на основе поверхностей, построенных по результа- 
там интерпретации композитного сейсмического профиля (красная ли-
ния, рис. 1). Выделяются (рис. 2) четыре горизонта: морское дно (SB), 
горизонты IC1 и IC2, расположенные внутри кайнозойских отложений, 
и поверхность акустического фундамента (Base). Каждая из зон модели 
использует свой скоростной закон: постоянная скорость для интерва-
ла дневная поверхность – SB, карты распределения скоростей для ин-
тервалов SB–IC1, IC1–IC2, IC2–Base. Карты скоростей построены по 
данным скоростей сейсмических волн девяти акустических буев, осред-
ненных на интервалы модели. Для интервала SB–IC1 скорости варьиру-
ют в пределах 1600–1750 м/с, IC1–IC2 1950–2300 м/с, IC2–Base 2200– 
4700 м/с.

С помощью созданной скоростной модели композитный профиль был 
преобразован из временного в глубинный масштаб. В результате опреде-
лены глубины основных структур. Так, высота вулканической постройки 
составляет около 1.5 км. Наиболее глубокая точка осевого рифта – 9450 м, 
рифта 78 градуса – 10 450 м. Кровля акустического фундамента на плато 
между рифтами находится на отметках 6940–7760 м, что соответствует 
полученным ранее данным [3]. Таким образом, глубины рифтовых долин 
осевого рифта и рифта 78 градуса составляют 1670 и 3300 метров соот-
ветственно.

Планируется расширение скоростной модели на весь Канадский бас-
сейн, интерпретация и преобразование остальных сейсмических профи-
лей в глубинный масштаб.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
№ 24-17-00020, https://rscf.ru/project/24-17-00020/.
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Рис. 1. Расположение акустических буев (белые метки), композитного сейс-
мического профиля (красная линия) и региона построения скоростной мо-
дели (оранжевый прямоугольник пунктиром) в Канадском бассейне. Карта 
батиметрии по [4]. Пунктирными голубыми линиями показаны осевой рифт 

и рифт 78 градуса (78N)

Рис. 2. (а) Взаимное расположение композитного профиля (АБ, положение 
показано на рис. 1) с выделенными горизонтами (IC1, IC2 и Base) и акустиче-
ских буев по [2], использованных для построения скоростной модели. Жир-
ным выделен акустический буй 2008-36. (б) Фрагмент сейсмической записи 

и сейсмические скорости по сонобую 2008-36, по [2]
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Ф.И. Жимулев1, М.А. Фидлер1, А.В. Котляров1,  
И.С. Новиков1

Мезозойская тектоника Салаирского кряжа

В геологической истории Салаирского кряжа можно выделить 4 оро-
генических этапа: ранний ордовик, поздний карбон – пермь, мезозой и 
плейстоцен. Ордовикский этап связан с прекращением островодужного 
магматизма и аккрецией Салаирского сегмента островной дуги к Сибир-
скому континенту. В перми, в результате коллизии Сибири и Казахстана 
сформировался Салаирский аллохтон, имеющий складчато-покровное 
строение и надвинутый по системе чешуйчатых надвигов на Кузнецкий 
прогиб. Плейстоценовый этап выразился в реактивации надвигов, отде-
ляющих Салаир от Кузнецкого бассейна, образовавших неотектониче-
ские уступы (тырганы), являющиеся современными орографическими 
границами Салаирский кряжа [1, 2]. В морфотектоническом отношении 
Салаирский блок представляет собой полугорст, приподнятый по раз-
ломам над Кузнецкой впадиной и полого, без заметных перегибов сни-
жающийся в юго-западном направлении. О структурных особенностях 
мезозойской реактивации известно мало, хотя горообразование на тер-

1 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СОРАН, Новосибирск, Россия
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