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Алмазоносная литосфера Сибирской платформы  
(по геофизическим данным). Эредитарность докембрия,  
палеопротерозойский плюмовый магматизм, алмазоносность 
Анабарской тектонической провинции

В	первой	части	статьи	[15]	приведены	результаты	анализа	естественных	структурных	соотношений	потенци-
альных	полей	и	тектонического	районирования	Сибирской	платформы	(СП).	Ниже	показано	отражение	в	гео-
физических	полях	эредитарности	структурно-вещественных	комплексов	(СВК)	докембрийского	фундамента	СП	
к	палеопротерозойским	мантийно-плюмовым	событиям.	Анализ	атрибутов	потенциальных	полей	как	образов	
СВК	глубокого	докембрия	позволил	определить	территорию	максимального	термально-мантийного	воздей-
ствия	на	докембрийскую	литосферу	СП	раннепротерозойского	суперплюма,	а	также	его	предполагаемый	центр	
в	северо-западном	сегменте	СП.	Пространственные	особенности	атрибутов,	вскрывающие	корреляционные	
отношения	компонент	потенциальных	полей,	способствовали	уточнению	положения	системы	ортогональных	
линеаментов	Сибирской	платформы,	в	целом	соответствующей	их	каркасу,	по	А.	К.	Башарину	[3].	Опубликован-
ные	геолого-геофизические	материалы,	результаты	обработки	геофизических	полей	показали,	что	глубинное	
строение	центральной	части	Анабарской	тектонической	провинции	(АН)	характеризуется	параметрами,	свой-
ственными	архейским	алмазоносным	кратонам,	что	указывает	на	наличие	в	её	пределах	алмазоносного	литос-
ферного	корня.	Юго-западный	сегмент	данной	территории	АН	соответствует	положению	Ангаро-Вилюйского	
рудного	пояса	(АВРП)	[2],	что	наряду	с	другими	данными	является	основанием	для	продолжения	рудного	пояса	
в	северо-восточном	направлении,	его	естественного	и	очевидного	признания	в	ранге	Сибирской	алмазонос-
ной	провинции.	Перспективы	выявления	новых	промышленно-алмазоносных	кимберлитовых	полей	связаны	с	
территорией	АН	провинции,	положением	алмазоносного	литосферного	корня,	зонами	глубинных	корово-ман-
тийных	разломов	в	её	пределах	и	на	границах.
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Diamond-bearing lithosphere of the Siberian platform (based on 
geophysical data). Precambrian heredity, Paleoproterozoic plume 
magmatism, diamond content of the Anabar tectonic province
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In	the	first	part	of	the	article	[15],	we	presented	the	results	of	the	analysis	of	the	structural	relationship	of	prospec-
tive	areas	and	tectonic	zonation	of	the	Siberian	Platform	(SP).	Here	we	demonstrate	the	reflection	of	the	heredity	of	
structural-material	complexes	(SMC)	of	the	Precambrian	basement	of	the	SP	to	the	Paleoproterozoic	mantle-plume	
events	in	the	geophysical	fields.	The	analysis	of	the	attributes	of	the	prospective	areas,	as	images	of	the	SMC	of	the	
deep	Precambrian,	made	it	possible	to	determine	the	area	of	maximum	thermal-mantle	impact	on	the	SP	Precam-
brian	lithosphere	of	the	Early	Proterozoic	superplume,	as	well	as	its	presumed	center	in	the	northwestern	segment	
of	the	SP.	The	spatial	distribution	of	the	attributes,	revealing	the	correlation	of	the	components	with	the	prospecting	
areas,	contributed	to	the	refinement	of	the	position	of	the	system	of	orthogonal	lineaments	on	the	SP,	in	general,	cor-
responding	to	the	framework	reported	in	Basharin’s	work	[3].	The	published	geological	and	geophysical	materials	and	
the	results	of	processing	geophysical	data	showed	that	the	deep	structure	of	the	central	part	of	the	Anabar	tectonic	
province	(AN)	has	the	attributes	characteristic	of	the	Archean	diamondiferous	cratons.	This	can	indicate	the	presence	
of	a	diamondiferous	lithospheric	root	within	AN.	The	southwestern	segment	of	AN	corresponds	with	the	position	of	
the	Angara-Vilyui	ore	belt	(AVRP)	[2],	which,	along	with	other	data,	can	allow	us	to	extend	the	ore	belt	in	the	north-
east	direction,	as	well	as	recognize	it	in	the	rank	of	the	Siberian	diamond	province.	The	prospects	for	the	discovery	
of	new	industrial-diamond-bearing	kimberlite	fields	are	associated	with	the	territory	of	the	AN,	the	positions	of	the	
diamond-bearing	lithospheric	root,	zones	of	deep	crustal-mantle	faults	within	it	and	its	boundaries.

Key words:	attribute,	destruction,	kimberlite,	lithosphere,	plume,	province,	heredity.



Отечественная геология,  № 1 / 2023

71

Введение. Изучению кимберлитового магма-
тизма Сибирской платформы, выяснению зако-
номерностей размещения алмазоносных трубок 
в её пределах посвящено множество исследова-
ний и публикаций. С использованием структур-
ного метода и фрактального анализа, основыва-
ясь на тектоническом районировании СП, при-
ведённом в первой части публикации [15], ниже 
охарактеризованы новые особенности глубинно-
го строения литосферы Сибирской платформы, 
которые, по нашему мнению, недостаточно осве-
щены в геолого-геофизических материалах и мо-
гут оказаться полезными при прогнозировании 
и поисках промышленно-алмазоносных кимбер-
литовых полей в Восточной Сибири 1.

Эредитарность пород докембрия, палеопро-
терозойский плюмовый магматизм на терри-
тории СП и его отражение в геофизических 
полях. Формулировка проблемы, задач обработ-
ки и анализа данных. На рис. 1, А представлена 
низкочастотная составляющая (радиус осредне-
ния – 100 км) аномального магнитного поля, значе-
ния которой варьируют от -200 до 240 нТл, размах 
составляет 440 нТл, что указывает на значитель-
ную динамику компоненты и достоверность её 
пространственных линейных и нелинейных эле-
ментов. В соответствии с первой частью статьи 
[15] показаны положение границ тектонических 
провинций, а также сеть субмеридиональных 
и субширотных линеаментов по А. К. Башарину  
[3], которая дополнена южным субширотным и 
субмеридиональным (108° в. д.) линеаментами с 
корректировкой их размещения на основе полу-
ченных геофизических материалов (см. далее). 
Границы тектонических провинций близки к по-
ложению линеаментов, что согласуется с вывода-
ми А. К. Башарина о том, что современная струк-
тура Северо-Азиатского кратона, включая СП, 
представляет собой систему блоков, разделённых 
линеаментами, образованными в результате «ко-
ровой складчатости», долгоживущими и суборто-
гонально ориентированными в пространстве [3]. 
В современном состоянии и границах СП Анабар-
ская тектоническая провинция занимает централь-

1 Характеристика использованных материалов и методов 
приведена в первой части статьи, повторные описания ус- 
ловных обозначений не приводятся; цветовая шкала, отра-
жающая пространственную изменчивость различных атри-
бутов геологического пространства СП, соответствует ле-
генде рельефа на физико-географических картах.

ное положение, в её пределах расположены ким-
берлитовые поля с промышленно-алмазоносны-
ми трубками. Для провинции характерны суще-
ственно пониженные значения магнитного поля 
(см. рис. 1, А). При увеличении радиуса осредне-
ния, когда глубина изучения оценивается в 100–
300 км, границы провинции начинают размывать-
ся и включать в свой состав смежные террито-
рии; проступают контуры единого пространства 
сравнительно простого строения, которому свой-
ственна пониженная намагниченность литосфе-
ры и в пределах которого находятся все извест-
ные кимберлитовые поля. Устанавливается общ-
ность сопредельных территорий, обрамляющих 
ядро Сибирской платформы. Для них характерны 
высокая намагниченность мантийной литосфе-
ры, блоковый характер и различная ориентиров-
ка аномалий поля.

Последние выводы дополняет пространствен-
ное распределение стандарта среднечастотной 
компоненты (разность значений поля при окнах 
осреднения 120 × 120 и 170 × 170 км) гравитаци-
онного поля на СП, рассчитанного в скользящем 
окне 120 × 120 км (см. рис. 1, Б). Очевидна низкая 
дифференцированность компоненты поля в пре-
делах Анабарской тектонической провинции, что 
свойственно наблюдённому гравитационному по-
лю и его трансформантам.

Околонулевая изодинама на рис. 1, А образу-
ет локализованное пространство – крупную от-
рицательную аномалию, по форме напоминаю-
щую «ленивую» восьмёрку (между восьмёркой 
и лемнискатой – символом бесконечности). Ось 
аномалии, как и её границы, имеет северо-вос-
точное простирание. Границы аномалии в целом 
совпадают с положением ортогональных линеа-
ментов, а изгиб приурочен к центральному суб-
широтному линеаменту, известному как Транс-
сибирский. Особенностью аномалии является её 
асимметричность: западное крыло имеет значи-
тельные градиенты, восточное крыло более поло-
гое. Наблюдается гармоничное сочетание внеш-
них контуров пониженных значений магнитного 
поля, составляющих центральную часть как Ана-
барской тектонической провинции, так и всей Си-
бирской платформы относительно ортогональных 
линеаментов. Контрастным исключением являет-
ся северо-западная часть АН провинции, область 
пересечения Таймыро-Байкальского и Северно-
го линеаментов, которая на юге ограничивает-
ся Транссибирским линеаментом, а с востока –  
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Рис. 1. Схематичные карты Сибирской платформы: сглаженной трендовой составляющей магнитного поля (А), 
изменчивости (стандартного отклонения) среднечастотной составляющей гравитационного поля (Б):

1 – краевые	швы	Сибирской	платформы	[6]; 2	–	тектонические	границы	провинций	[16];	3–4 –	кимберлитовые	
поля	среднепалеозойские:	3	–	непромышленно-алмазоносные,	4	–	промышленно-алмазоносные;	5–7 –	кимбер-
литовые	поля:	5	–	раннемезозойские,	6	–	позднемезозойские,	7	–	протерозойские;	8	–	контур	аномально	низких	
значений	магнитного	поля	в	пределах	АН	провинции;	9	–	контур	аномально	высоких	значений	магнитного	поля	
в	северо-западного	области	АН	провинции;	10	–	положение	субмеридиональных	и	субширотных	линеаментов;	
буквы	в	голубых	квадратиках	–	наименование	тектонических	провинций

минимальными значениями магнитного поля: зна-
чения магнитного поля резко возрастают до 150 нТл, 
скачок магнитного поля между смежными экстре-
мумами достигает 300 нТл. Близкие соотношения 
границ Анабарской провинции с сопредельными 
территориями отмечаются по всему её контуру, 
но в данном случае тектоно-магматическое взаи- 
модействие провинций было, вероятно, чрезвычай-
но интенсивным, что и фиксируется высокими гра-
диентами магнитного поля.

Материалы естественного структурного разде-
ления потенциальных полей на компоненты [15], 
данные о глубинном строении Сибирской плат-

формы позволяют оценить обстоятельства эволю- 
ции территории, которые привели к формирова- 
нию как атрибута геологической среды Анабарской 
провинции отрицательной интенсивной аномалии  
магнитного поля в виде «ленивой» восьмёрки и 
её ограничение ортогональными линеамента-
ми, рассматриваемые здесь как глубинные зоны  
разломов коромантийного заложения.

Геологическая природа интенсивной положи- 
тельной низкочастотной магнитной аномалии на  
северо-западе АН провинции. Обратимся к рис. 2, 
А, где в качестве подложки использована низко- 
частотная составляющая гравитационного поля,  
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Рис. 2. Схематичная карта низкочастотной составляющей гравитационного поля Сибирской платформы (А)  
и геолого-геофизический разрез в плоскости профиля «Алтай–Анабар», интервал 2050–2850 км (Б):

А: 1 –	положение	линии	разреза	на	профиле	«Алтай–Анабар»;	2	–	положительные	значения	главной	компоненты	
магнитного	поля	в	пределах	АН	провинции;	3	–	тектонические	швы	(сутуры),	по	Розену	[17];	4	–	зоны	меланжа,	 
по	[20];	5	–	протовулканогены	трахибазальтового	и	трахидацитового	состава	[6];	6	–	центр	Сибирской	извержен-
ной	провинции;	буквы	в	розовых	квадратиках	–	сокращённые	наименования	сутур	[17];	буквы	в	кружках	–	со-
кращённые	наименования	зон	меланжа	[20];	Б:	7	–	низкочастотная	составляющая	магнитного	поля;	8	–	вторая	
главная	компонента	суммарной	изменчивости	магнитного	поля;	9	–	низкочастотная	составляющая	гравитацион-
ного	поля;	10	–	положение	сутуры	на	разрезе,	по	[17];	11	–	положение	зон	меланжа,	по	[20];	числа	в	кружках	–	 
изолинии	равных	плотностей

которая несёт информацию о размещении и обо-
соблении региональных структурно-веществен-
ных комплексов Сибирской платформы по со-
отношению в составе консолидированной коры 
верхнего и нижнего её отделов. В пределах Ана-
барской провинции, от южных границ в северном 
направлении, трассируются две субмеридиональ-
ные зоны положительных значений поля, разде-
лённые сопряжённой полосой пониженных вели-

чин поля. Западная зона на широте смены направ-
ления течения р. Нижняя Тунгуска с субмеридио- 
нального на субширотное (в области влияния 
Транссибирского линеамента) не наблюдается – 
она ограничивается широтной зоной понижен-
ных значений поля и севернее в этом спектре ча-
стот не отмечается. Восточная зона фиксируется  
вплоть до границы с Оленёкской провинцией, но 
испытывает смещение в восточном направлении 
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на широте упомянутой отрицательной аномалии 
и уменьшение амплитуд поля.

В контурах Анабарской тектонической провин-
ции показаны положительные значения кумуля-
тивной характеристики (главного фактора) маг-
нитного поля, с которым связаны до 50 % его из-
менчивости в спектре пространственных частот 
от 25 до 250 км-1. Наблюдается пространственная 
приуроченность атрибута (тёмные тона) к терри-
ториям с пониженными значениями гравитацион-
ного поля, к внешним границам зон положитель-
ных значений поля или к участкам изменения их 
структурного облика. Положение, размеры, мор-
фологические особенности и объёмы (площади) 
данного атрибута пространства СП использованы 
исследователями строения и эволюции Сибир-
ского кратона при выделении и изучении разлом-
ных зон (сутур, тектонических швов и др.) в его 
составе: см. рис. 2, А (цветовые индексы) – Саяно- 
Таймырская (СТ), Котуйканская (К) и Билляхская 
(Б) сутуры, по Розену [17]; Маганская (М), Котуй-
канская (К), Билляхская (Б) и Оленёкская (О) зоны  
меланжа по Парфенову [20]. Проявленность раз-
ломных зон в магнитном поле в пределах «лени- 
вой восьмёрки» резко уменьшается по сравнению  
с окружающим пространством провинции: при 
окне осреднения 120 км не отмечается Котуйкан- 
ская (по Розену) или Маганская (по Парфенову) 
разломные зоны, мелкие их сателлиты, а также 
Оленёкская сутура в одноимённой провинции.  
Исключением является Саяно-Таймырская зона 
(по Розену), присутствие которой фиксируется при 
окнах 250 и более км, она формирует изгиб «лени-
вой восьмёрки», разделяя центральную часть АН 
провинции примерно по 108 меридиану в. д., ко-
ренным образом меняя главные элементы струк-
турного каркаса её литосферы.

На рис. 2, А тонкой чёрной линией показан ком-
позиционный профиль «Алтай-Анабар», а утол-
щённой линией в его пределах выделено поло-
жение структурно-плотностного разреза, приве-
дённого на рис. 2, Б. Профиль «Алтай–Анабар»  
совмещён с сверхдлинным профилем ГСЗ «Шпат» 
и был создан в ходе реализации проекта «3D гео-
логические структуры и металлогения Северной, 
Центральной и восточной Азии» (Е. Н. Череми- 
сина и др., 2014).

Рассмотрение схематической карты и разреза  
позволяет установить геологическую природу ин-
тенсивной положительной низкочастотной ано-
малии магнитного поля размером до 250 × 400 км 

и сопряжённую с ней положительной гравитаци-
онной аномалии внедрением базит-ультрабазито-
вых пород в зоне влияния прогиба поверхности 
Мохо. Это привело к увеличению мощности ба-
зальтового и инверсионного слоёв, сопровожда-
лось коровой складчатостью, подъёмом границ 
Конрада и Форча, увеличением основности коры, 
деструкцией ГГС коры, метаморфизмом, горооб-
разованием и др.

Из материалов (см. рис. 2) следует, что прогиб 
Мохо, задокументированный глубинными геофи- 
зическими исследованиями на профиле «Алтай– 
Анабар», где отмечается увеличение мощности 
средней и нижней коры, трассируется в северо- 
западном направлении и ограничивается в обла-
сти пересечения 68-й параллели с. ш. и 102-го 
меридиана в. д. интенсивной положительной гра-
витационной аномалией. Южнее района пересе-
чения с профилем прогиб отмечается субмери-
дионально-ориентированными аномалиями гра-
витационного поля, которые наиболее отчётливо  
фиксируются при радиусах осреднения поля от 25  
до 100 км (рисунки 3, В и 4, А в работе [15]). В пре-
делах этой зоны исследованиями ФБГУ «ВСЕГЕИ»  
на всем её протяжении выделяются линейные 
протовулканогены трахибазальт-трахидацитового  
состава как структуры проторогенного режима  
(см. рис. 2, А), что согласуется с геодинамически- 
ми процессами, которые здесь предполагаются [6].

На разрезе наблюдаются конформность вну-
трикоровых границ Форча, Конрада 2 и других 
плотностных разделов кристаллического фунда-
мента и вместе с этим несогласное с ними суб-
горизонтальное залегание рифей-фанерозойских 
образований на пенепленизированной («гладкой» 
к их формированию) поверхности консолидиро-
ванной коры. Изложенное свидетельствует об об-
разовании структурных ансамблей фундамента, 
отображаемых в геофизических данных, на гра-
нице архея и протерозоя или не позднее палео-
протерозоя. Возможно, это произошло в период 
внутриплитного раннерифейского рифтогенеза на  
территории Сибирской платформы, когда в за-
падной и северо-западной её частях, в пределах 
Тунгусской провинции, возникли Игарско-Но-
рильская, Маймеча-Котуйская и другие ныне по-
гребённые рифтогенные структуры [6].

2 При определении границ Конрада и Форча на структурно-
плотностном разрезе «Алтай-Анабар» учтены материалы ис-
следований Ж. В. Семинского, опубликованные в работе [18].
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Рис. 3. Проявленность эредитарности палеопротерозойских и палеозойских мантийно-плюмовых процессов 
на территории Сибирской платформы в атрибутах геофизических полей: схематичная карта второй главной 
компоненты изменчивости четырёх фрагментов гравитационного поля (А), схематичная карта поверхности 
Форча, по данным ФГМ [15] (Б), схематичная карта плотности СВК, по данным ФГМ [15] (В):

А: 1 –	«вихревая»	мегаструктура	раннепротерозойского	возраста;	2	–	тектонический	шов	гранитоидного	состава	
[6];	надписи	на	рисунке	–	наименование	и	положение	крупных	геологических	объектов;	Б:	3	–	кимберлитовые	
трубки;	4	–	рифтогены	северо-восточного	простирания	[5];	5	–	рифтогены	северо-западного	простирания	[5];	6	–	
секущие	разломы	(Б.	А.	Калмыков	и	др.,	1997);	В:	7	–	границы	СВК	(Б.	А.	Калмыков	и	др.,	1997)

Графики на рис. 2, Б иллюстрируют соответ-
ствие значений низкочастотных составляющих 
гравитационного поля – степени основности ко-
ры; составляющей магнитного поля – изменчиво-
сти гипсометрического положения внутрикоро-
вых границ и мощности соответствующих под-
разделений и др. Количественная оценка корре-
ляционной связи параметров коры в пределах 
рассматриваемого фрагмента профиля между 
ними и атрибутами потенциальных полей приве-

дена в табл. 1. Эмпирическая оценка степени кор-
реляционной связи отвечает геотектонической 
обстановке применительно охарактеризованной 
профилем территории Сибирской платформы. Об- 
ратим внимание на высокие значения отрица-
тельной корреляционной связи атрибутов маг-
нитного поля и глубины залегания поверхности 
Мохо. Это мнимое соотношение появляется из-за 
увеличения основности коры в области измене-
ния глубины залегания поверхности Мохо (чаще 



76

Региональная геология

60

102 114 126

68

90

60

102 114 126

68

90А Б

В

1 2 3 4 5 0         250 км

-5     -0,5    0,5    1,5    2,5    3,5     4,5    5,5    6,5    7,5  усл. ед. -90   -70    -50   -30    -10   10     30    50     70     90   110  мГл

Рис. 4. Схематические карты СП: главной компоненты магнитного поля (А) и среднечастотной составляющей 
гравитационного поля (Б), фрагмент экспериментально полученной структуры конвективных ячеек кровли 
термального плюма (В), по [7]:

А:	1 – рифтогены	и	их	номера;	положение:	2	–	сингулярностей	и	3	–	сингулярностей	в	пределах	зоны	СТ	 [17];	 
Б:	 4	 –	 оси	 корреляции	максимальных	 значений	 гравитационных	 аномалий;	 5	 –	 предполагаемое	 положение	 
кровли	плюма

из-за её погружения), что и сопровождается подъ-
ёмом границ Конрада и Форча, общей базифика-
цией коры 3.

3 График Тнч2 (усл. ед.), приведённый на рис. 2, Б, а в 
табл. 1 параметр Тнч2 характеризуют поведение и связи 
второй по вкладу главной компоненты суммарной измен- 
чивости магнитного поля после его разделения на 4 час-
тотных фрагмента с граничными радиусами осреднения 
(10–35, 35–60, 60–100 и 100–250 км) и обработки с помощью 
факторного анализа. Компонента отражает доминирование 
при положительных значениях нижних (низкочастотных) 
фрагментов поля, при отрицательных – верхних фрагментов 
на территории СП, что позволяет показать данным атрибу-
том поля положение, форму и размеры относительно глу- 
бокозалегающих образований коры, отличающихся повы-
шенной намагниченностью.

Данный тезис апробирован качественным срав-
нением положительных значений низкочастотных 
составляющих магнитного поля в пределах СП 
и оценок положения границы Мохо (Конрада) 
в их границах (по материалам сейсмо (гео)травер-
сов, отработанных на территории СП). Рассмо-
трены ситуации близ ортогонального пересече-
ния профилей с главным простиранием положи-
тельных аномалий низкочастотного магнитного 
поля (табл. 2). Материалы сопоставления под-
тверждают предположение, однако они не исклю-
чают иные геодинамические обстановки, в пре-
делах которых могут наблюдаться области повы-
шенных значений магнитного поля без изменения  
положения границы Мохо.
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1. Коэффициенты парной линейной корреляции между параметрами коры и атрибутами потенциальных полей

Параметры
Потенциальные 

поля Поверхности (кровли) Мощности отделов 
консолидированной коры Основность

Tнч Tнч2 Gнч М Бс Пс Ф Бс Пс ГГС коры Бс+Пс

Tнч 1,00 0,91 0,25 -0,87 0,59 0,53 0,01 0,84 -0,24 -0,32 0,52 0,81 0,50

Tнч2 0,91 1,00 0,18 -0,79 0,59 0,44 0,02 0,80 -0,34 -0,26 0,48 0,71 0,42

Gнч 0,25 0,18 1,00 0,03 0,42 0,53 -0,88 0,27 0,00 -0,88 -0,59 0,30 0,78

Мохо (М) -0,87 -0,79 0,03 1,00 -0,40 -0,46 -0,29 -0,78 0,05 0,10 -0,79 -0,84 -0,34

Конрад (Бс) 0,59 0,59 0,42 -0,40 1,00 0,70 -0,24 0,89 -0,63 -0,58 0,08 0,65 0,67

Форча (Пс) 0,53 0,44 0,53 -0,46 0,70 1,00 -0,30 0,71 0,12 -0,81 0,08 0,87 0,92

Фундамент 
(Ф) 0,01 0,02 -0,88 -0,29 -0,24 -0,30 1,00 -0,02 0,00 0,81 0,84 -0,02 -0,64

Mощность 
(Бс) 0,84 0,80 0,27 -0,78 0,89 0,71 0,00 1,00 -0,46 -0,45 0,45 0,87 0,63

Mощность 
(Пс) -0,24 -0,34 -0,01 0,05 -0,63 0,12 -0,13 -0,46 1,00 -0,07 -0,03 0,05 0,07

Mощность 
(ГГС) -0,32 -0,27 -0,88 0,10 -0,58 -0,81 0,81 -0,45 -0,07 1,00 0,46 -0,55 -0,96

Mощность 
коры 0,52 0,48 -0,59 -0,79 0,08 0,08 0,82 0,45 -0,03 0,46 1,00 0,49 -0,21

Mощность 
(Бс+Пс) 0,81 0,71 0,30 -0,84 0,65 0,87 -0,02 0,87 0,05 -0,55 0,49 1,00 0,75

Основность 0,50 0,42 0,78 -0,34 0,67 0,92 -0,64 0,63 0,07 -0,96 -0,21 0,75 1,00

Примечание. Расчёты выполнены по значениям характеристик, снятым с графиков потенциальных полей и внутрикоровых 
границ разреза (шаг оцифровки – 20 км, 40 ф.т. – число значений изучаемых параметров, которые использованы для оценки 
коэффициентов корреляции); красным цветом выделены значимые (с уровнем < 0,05) коэффициенты корреляции; выделенные 
синим цветом единицы визуально разделяют  матрицу на две половинки, что улучшает её анализ.

Промежуточный вывод. Геологическая приро-
да интенсивной положительной аномалии низко-
частотной компоненты магнитного поля на северо- 
западе Анабарской тектонической провинции об-
условлена внедрением в литосферу мафит-ультра- 
мафитовых пород и структурно-вещественными 
преобразованиями её субстрата, которые датиру-
ются ранним протерозоем, что нашло отражение 
в строении и динамике низкочастотного магнит-
ного поля, обусловленного намагниченностью 
пород нижних отделов коры и мантийной лито- 
сферы [9].

Отражение в геофизических данных элемен-
тов нелинейной геодинамики в образованиях до-
кембрия. Рассмотренные в пределах контрастной  
положительной аномалии магнитного поля тек-
тоно-магматические события являются регио- 
нальной реализацией масштабных палеопротеро- 

зойских геологических процессов, которые имели  
место как на стыке Оленёкской, Тунгусской и Ана-
барской тектонических провинций, так и в преде-
лах всей Сибирской платформы. Обратимся к рас-
крытию этого тезиса в материалах статьи.

В качестве растровой подложки на рис. 3, А ис-
пользован атрибут гравиметрического поля, ко-
торый отражает доминирование при положитель-
ных значениях низкочастотных значений поля, 
при отрицательных – верхних частот, что позво-
ляет оценить положение, форму и размеры отно-
сительно глубокозалегающих образований коры, 
отличающихся повышенной или пониженной из-
быточной плотностью.

Интенсивная изометричная гравитационная 
аномалия в районе пересечения 68° с. ш. и 102° в. д.  
(см. рис. 2, А) здесь (см. рис. 3, А) приобретает  
ползущую (вытянутую на юг) амёбообразную 
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2. Данные сопоставления областей повышенных значений низкочастотного магнитного поля с положением границы 
Мохо и отражающими границами в основании коры

Профиль Фрагмент, пк Подъём/прогибание 
Мохо

Длина участка, 
км

Глубина Мохо/
амплитуда, км

Инверсия ОГ выше Мохо 
(есть/нет)от до

Горизонт
251 261

Прогибание
110–120 -40...-43/3 инверсия ОГ, пк 255

170 190 175–200 -33...-37/4 инверсия ОГ нет
120 140 175–200 -38...-41/3 инверсия ОГ, пк 125

Шпат

305 323

Прогибание

110–125 -41...-45/4 инверсия ОГ, пк 320

240 260 180–200 -40...-47/7 инверсия ОГ, пк 245

200 225 150–200 -44...-52/8 нет ОГ (см. профиль 
«Алтай-Анабар»)

130 150 150–200 -43...-47/4 инверсия ОГ, пк 125

Рифт-V 100 162 Общее прогибание 500–600 -39...-47/8 переменная инверсия ОГ,  
пк 130, 155

Рифт I

160 180

Прогибание

150–200 -41...-44/3 инверсия ОГ,  
пк 165, 175

110 130 150–200 -40...-42/2 инверсия ОГ, пк 125

40 80 300–350 -37...-43/6 инверсия ОГ,  
пк 75, 65, 54

Кратон

150 180

Прогибание

200–250 -44...-48/4 инверсия ОГ,  
пк 160, 170

190 210 около 200 -45...-52/7 инверсия ОГ,  
пк 195–205

215 230 100–110 -45...-51/6 инверсия ОГ, пк 225

245 260 120–150 -45...-50/5 инверсии ОГ нет

270 300 Подъём 250–300 -32...-40/8 инверсия ОГ, пк 260

Кимберлит
110 140

Прогибание
200–250 -42...-44/2 инверсии ОГ нет

245 260 50–100 -38...-43/5 инверсия ОГ, пк 255

Батолит

110 160 Прогибание  
(пк 122-124) 400–500 -40...-42/2 инверсия ОГ, пк 145

180 190
Прогибание

100 -40...-43/3 инверсия ОГ, пк 185

240 255 100–150 -41...-45/4 инверсия ОГ, пк 250

форму, очертания которой на западе и северо- 
западе имеют резкие ограничения. В южных и 
восточных румбах внешние контуры аномалии  
менее контрастны, происходят усложнение кон-
тура, его распад, образование ответвлений, их 
удлинение и изменение направлений, наконец,  
срастание с соседними структурными формами. 
В области расположения положительной маг-
нитной аномалии (показана чёрным пунктиром)  
наблюдается фрактальное тиражирование амёбо- 
образной структурной формы, что можно признать  
проявлением нелинейной геодинамики. Внешние  

ответвления амёбообразной формы изогнуты по-
добно ороклиналям по часовой стрелке, из-за чего  
формируют образ крупной вихревой мегаструк-
туры.

Графическая иллюстрация гравиметрического  
атрибута в пределах этого пространства Сибир-
ской платформы и её краткое описание позволяют  
предположить, что материальными носителями  
образа являются сложноорганизованные тектоно- 
магматические структуры консолидированной 
коры, имеющие иерархически-блоковое строение  
с близкой к хаотичной внутренней делимостью. 
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Здесь исследованиями ФБГУ «ВСЕГЕИ» фикси-  
руются пять субмеридионально-ориентированных  
протовулканогенов, а также центральная тектоно- 
гранитоидная шовная зона в составе Анабарской 
тектонической провинции [6].

Подобным структурным рисунком атрибута,  
который можно рассматривать как геофизичес- 
кий индикатор мантийно-плюмовых процессов,  
характеризуется центральная часть Вилюйской 
синеклизы, где также наблюдаются образы кон-
трастно проявленных ротационно-вихревых эле-
ментов тектоно-магматических СВК палеозой-
ской Патомско-Вилюйской рифтогенной системы 
(см. рис. 3, А, подпись «Сунтар»). Менее отчёт-
ливо фиксируется аналогичная геодинамическая 
обстановка в области северного проявления риф-
тогенной системы Вилюйской магматической про- 
винции (см. рис. 3, А, подпись «Верхоян»).

Геодинамическое влияние регионального цен-
тра (выделен красным цветом) предполагаемых  
мантийно-плюмовых процессов на смежные тер- 
ритории можно оценить при рассмотрении мате- 
риалов физико-геологических моделей (ФГМ)  
Вилюй-Мархинского междуречья [16]. На рис. 3, А  
чёрным контуром (прямоугольник) показана тер- 
ритория междуречья, геологическое строение зем- 
ной коры которой в 1988–1996 гг. стало объектом 
изучения посредством объёмного ФГМ на осно-
ве решения обратных и прямых задач гравираз-
ведки с применением компьютерных технологий 
и привлечением материалов данных площадных 
ГСЗ [19]. В качестве модели консолидированной 
коры принята модель Н. И. Павленковой как трёх-
слойного геологического пространства, включаю- 
щего гранито-гнейсовый (ГГС), переходный (гра-
нулит-базитовый, ПС), базальтовый (БС) отделы 
коры (Б. А. Калмыков и др., 1997).

Обработка материалов моделирования с пози-
ций нелинейной геологии позволила установить 
иерархически (фрактально) построенные струк-
туры деструкции верхнего и среднего отделов 
консолидированной коры и уменьшение её мас-
штабов с северо-запада на юго-восток междуречья  
[16]. В указанной публикации остались нераскры- 
тыми причины убывания (нарастания) степени 
деструкции коры и направление её изменчивости. 
Вышеизложенное и содержание рис. 3, Б и 3, В  
позволяют прояснить эти обстоятельства.

На первой врезке показано гармоничное сочета-
ние масштабных переходов фрактально-органи-
зованной поверхности Форча с положением северо- 

восточных региональных глубинных разломов, для  
которых характерны признаки растяжения (ус-
ловно «рифтогены» [5]): отмечается упрощение её  
поверхности и уступообразное погружение на 
восток-юго-восток. Подобным иерархически-орга- 
низованным образом структурированы мощности  
гранито-гнейсового и переходного слоёв, а также 
суммарная мощность переходного и базальтового  
слоя, общая деструкция коры [16]. Белыми линия- 
ми показаны поперечные к системе анабарид раз-
ломы, выделенные по результатам ФГМ, анало-
гичного «рифтогенам» простирания, и которые 
можно рассматривать как их проявления на по-
верхности фундамента 4 [5], (Б. А. Калмыков и др., 
1997).

Вторая врезка (см. рис. 3, В, растр – плотность 
СВК междуречья) иллюстрирует положение, на-
правление и протяжённость границ СВК верх-
него отдела архейской консолидированной ко-
ры с его разделением на пять типовых СВК: гра-
нитового (плотность 2,62 г/см 3), гранитогнейсо- 
вого (2,67 и 2,73 г/см 3), чарнокит-эндербитового 
(2,78 г/см 3) и чарнокит-эндербитового гранулито-
вой фации метаморфизма (2,82 г/см 3) (Б. А. Калмы- 
ков и др., 1997). Фиксируются возрастание дроб-
ности северо-западных внутрискладчатых границ  
с юго-востока на северо-запад, их независимость 
от плотности субстрата, скачкообразное измене-
ние протяжённости границ в местах их пересече-
ния с «рифтогенами» северо-восточного прости-
рания и другие особенности геологической среды.

Площадными исследованиями методом глу-
бинного сейсмического зондирования (ГСЗ), вы-
полненными в пределах Якутской алмазоносной  
провинции, контур которых в целом соответ-
ствует работам по ФГМ строения земной коры 
(см. рис. 3, А), была установлена «полосчатая» 
(знакопеременная) структура аномалий гранич-
ной скорости по поверхности Мохо северо-запад- 
ного простирания [19]. Это послужило основанием  
для выделения «зоны аномально неоднородных 
верхов мантии» такого же простирания, с которой 
авторы связывают тектоническую расслоенность  

4 Поперечные по отношению к анабаридам, как и внутри-
складчатые, разломы выделены только в пределах площади 
деятельности ЧГРЭ с включением в качестве эталонов Мир- 
нинского, Алакит-Мархинского и Далдынского кимберли- 
товых полей в ходе создания «Карты строения фундамента 
с элементами геофизических полей» масштаба 1:500 000 
Е. А. Андросовым (Б. А. Калмыков и др., 1997).



80

Региональная геология

нижней части земной коры, сопровождаемую на- 
сыщением коры ультрабазитами. Рассмотрение  
структурных форм мощности ГГС, кровли и мощ-
ности ПС, степени деструкции консолидирован-
ной коры [16], (Б. А. Калмыков и др., 1997) и пла-
на изолиний граничных скоростей [19] показы-
вает их соответствие по морфологии, размерам, 
положению и ориентировке в пространстве. Кон-
формность структурных форм параметров коры  
по данным ФГМ и скоростных атрибутов по кров-
ле верхней мантии (ГСЗ) свидетельствует, что 
эти характеристики геологической среды отра-
жают коррелятивные структурно-вещественные 
преобразования пород докембрия и литосферной 
мантии.

Таким образом, зафиксированные на площади  
ФГМ фрактально-организованные разломные 
структуры, соответствие структурных форм кон-
солидированной коры её петрофизическим ха-
рактеристикам обусловлены и генерированы па-
леопротерозойскими тектоно-магматическими  
процессами, которые, как отмечено выше, приве-
ли к глубоким структурно-вещественным изме-
нениям литосферы, в том числе к её обогащению 
высокобарическими горными породами и мине-
ралами.

Деформационно-метаморфические структу-
ры, эредитарность докембрия, палеопротерозой-
ский мантийно-плюмовый магматизм Сибирской 
платформы. Растр на рис. 4, А маркирует поло-
жительные значения первой главной компоненты 
суммарной изменчивости (47 %) магнитного поля 
после его разделения на 4 частотных фрагмента 
с граничными радиусами осреднения (10–35, 35–
60, 60–100 и 100–250 км) и обработки с помощью 
факторного анализа для выделения корреляци- 
онно-связанных частей спектра магнитного поля.

Положительные значения главной компоненты  
изменчивости магнитного поля в пределах АН 
провинции образуют очаго-веерную структур-
ную упорядоченность, интерпретацией которой 
и являются геологические построения [17, 20]. 
Отметим нелинейное иерархически-древовидное 
строение структурной упорядоченности положи-
тельных значений компоненты и её приближе-
ние по своей морфологии и внутреннему строе-
нию к структурам разломного (мегатрещинного) 
типа с признаками естественного фрактального 
развития, который реализуется согласно правилу 
максимального производства энтропии [10]. Здесь 
этот принцип проявляется в последовательном 

заполнении пространства провинции с северо- 
запада, от стыка Тунгусской, Оленёкской и Ана-
барской провинций, в юго-восточном направле-
нии, вплоть до северо-западных флангов нало-
женной Патомско-Вилюйской палеорифтогенной 
системы, объединёнными в единый структурный 
ансамбль сублинейными участками повышенных 
значений магнитного поля.

Не только удивительным 5, но и важным об-
стоятельством является согласованность строе- 
ния фрактально-организованной упорядоченнос- 
ти повышенных значений компоненты с северо- 
восточными «рифтогенами», выделенными по 
гравиметрическим данным [5]: на рис. 4, А мар-
керами показаны некоторые узлы (участки) их 
пересечения, где наблюдаются особенности по-
ведения атрибута – изменчивость морфологии, 
амплитуды, направления, размеров, появление  
ветвлений, ограничение роста или полный кол-
лапс в отношениях, например в районе южного  
маркера «рифтогена» № 1. Последний факт, когда  
«рифтоген» № 1 не устанавливается южнее об-
ласти интенсивного магнитного максимума, воз-
никновение которого обусловлено, вероятно, тек-
тоно-магматическими событиями, рассмотрен-
ными ранее, указывает на архейский возраст 
«рифтогенных» глубинных разломов как кар-
каса основных разломных структур, возможно, 
сформировавшихся к концу пермобильного режи-
ма развития Сибирской платформы [6]. Маркеры  
с двойными кружками, проставленные вдоль по-
ложения Саяно-Таймырской сутуры, по Розену  
[17], в местах пересечения повышенных значе-
ний атрибута с «рифтогенами», иллюстрируют  
родство этих узлов с аналогичными особеннос- 
тями (сингулярностями), которые отмечаются на  
всей территории Анабарской тектонической про-
винции, что указывает на их пространственно- 
генетические связи. Подобные сингулярности ат- 
рибута фиксируются не только в пределах данной 
провинции, но и на сопредельных территориях,  
а также в местах его пересечения с «рифтогенами» 
других направлений, которые приведены в рабо-
те [5]. Сингулярности фиксируются повсеместно  

5 Удивительным факт согласованности магнитометрических 
и гравиметрических данных представляется из-за их резкого 
отличия масштабов: атрибут рассчитан по материалам 
среднемасштабных аэромагнитных съемок, а рифтогены 
(гравиметрические материалы) выделены по спутниковой 
альтиметрии [5].
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в местах пересечения «рифтогенов» с линейными 
структурными элементами атрибутов потенци-
альных полей. Они фиксируют участки их высо-
ких градиентов, что косвенно указывает на преи-
мущественно разломную природу рассматривае-
мых сингулярностей.

Напомним, что на рис. 2, А показана приуро-
ченность областей повышенных значений ком-
поненты к внешним границам как крупных, так 
и менее крупных структурно-плотностных неод-
нородностей, которые в большей степени отве-
чают СВК разного ранга и уровня. Наряду с вы-
шеизложенным это позволяет предположить, что 
упорядоченность (квазилинейные элементы маг-
нитного поля) отражает единую для АП палео- 
протерозойскую региональную систему разло-
мов как линеаментную разновидность деформа-
ционно-метаморфических структур земной коры  
(ДМС, по [22]), которая обусловлена мантийно- 
плюмовыми событиями.

Согласованность сингулярностей атрибута с  
системой «рифтогенных» разломов фиксирует  
значительные масштабы тектоно-магматических 
событий в раннем палеопротерозое, взаимосвязь 
процессов формирования ДМС с геологически-
ми процессами внешнего геологического про-
странства через структуры растяжения и сжатия. 
В этом проявляется единство геологической сре-
ды и протекающих в ней процессов, когда проис-
ходит формирование в её составе и структурах 
эредитарности об указанных событиях как по-
следствия реализации закона симметрии-дисим-
метрии и иных геологических канонов [14].

Материальными носителями ДМС являются 
деформированные породы архейского фундамен-
та, существенно обогащённые халькофильными 
и главным образом сидерофильными элемента-
ми, входящими как в состав породообразующих 
минералов, так и в состав ферромагнитных мине-
ралов. Геолого-геофизические материалы по Ана-
барскому щиту показывают, что такими образо-
ваниями могут быть: плагиоэклогит-гиперстено- 
вые сланцы, мрамор-гиперстеновые гнейсы [6], 
эндербиты, чарнокиты или мафические гранули-
ты [17], породы Маганского и Далдынского тер-
рейнов гранулитовой фации метаморфизма [20]. 
Из-за недоступности объектов изучения осущест-
вление структурно-формационной идентифика-
ции ДМС едва ли возможно, однако, учитывая 
масштабы (протяжённость, мощность, распро-
странённость и энтропийность им соответствую- 

щих линейных элементов магнитного поля), пред-
ставляется безусловным участие в их формиро-
вании мафит-ультрамафитовых пород при ман- 
тийно-плюмовых масштабных событиях, имев-
ших место на Сибирской платформе в раннем па-
леопротерозое.

Сделанный в публикации акцент на характери-
стике отражения в магнитном поле очагово-веер-
ной организации ДМС в фундаменте Сибирской 
платформы вследствие мантийно-плюмовых па-
леопротерозойских событий не означает отсут-
ствие на них рефлексии в гравитационном поле,  
которая благодаря эредитарности геологических 
процессов присутствует в визуализациях про-
стых атрибутов гравитационного поля. Отобра-
жение предполагаемого мантийно-плюмового воз- 
действия на фундамент в поле силы тяжести СП 
является хотя и менее контрастным, но более си-
стемным и очевидным, что следует из-за боль-
шей консервативности свойств, объёма и положе-
ния в пространстве фундамента СВК как матери-
альных источников гравитационного поля. Тер- 
мально-тектоническое плюмовое воздействие на 
фундамент и, следовательно, на структуру гра-
витационного поля обнаруживается на рисун-
ках 3–5, но более отчётливо демонстрируется на  
рис. 4 б не только на территории Оленёкской и  
АН провинций, но и в пределах Тунгусской си-
неклизы. Вытянутые знакопеременные аномалии,  
отражающие сублинейную складчатость верхних  
отделов докембрийского фундамента, имеют сход- 
ный структурный облик, что указывает на их об-
щий генезис, который подтверждается также по-
следовательной от широты Попигайского кратера 
(72° с. ш.) до примерно широты Транссибирского 
линеамента (64° с. ш.) между западными краевы-
ми швами Сибирской платформы и Восточным 
линеаментом (114° в. д.) в пространстве указан-
ных провинций сменой простирания аномалий 
с субширотного на северо-западное до субмери-
дионального. Гравитационные аномалии очерта-
нием, квазиочаговеерной структурной упорядо-
ченностью и единством с магнитометрическими 
данными указывают на источник энергомассо-
переноса, примерное его положение, его размеры  
и морфологию, что в совокупности согласуется  
со структурно-вещественными проявлениями 
мантийно-плюмовых палеопротерозойских собы- 
тий, подъёмом головной части плюма в районе 
72° с. ш. и 96° в. д., существенно севернее позиции 
центра плюма, ответственного за формирование  
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Рис. 5. Схематические карты СП: второй компоненты изменчивости среднечастотного гравитационного поля 
(А), третьей компоненты изменчивости низкочастотного магнитного поля (Б):

А:	1 –	глубинные	зоны	растяжения	[4];	2	–	восточная	граница	палеопротерозойского	геодинамического	воздей-
ствия	на	литосферу	СП;	3	–	предполагаемая	область	воздействия	в	зоне	Таймыро-Байкальского	линеамента;	4	–	 
главный	Анабарский	разлом;	5	–	зоны	глубинных	разломов	АВРП	и	их	наименование	[2]:	I	–	Ангаро-Вилюйская, 
II	–	Ангаро-Ковинская,	III	–	Катанга-Илимпейская,	IV	–	Нижнетунгусская;	Б:	6	–	Тунгусско-Оленёкская	зона	глубин-
ных	разломов;	7	–	положение	томографического	разреза	через	территорию	СП	[1];	8	–	то	же	в	районах	Далдын-
ского	и	Мирнинского	полей	[1]

60

102 114 126

68

90

60

102 114 126

68

90А Б

Т

АН

АЛ

О

Т

АН

АЛ

О

0       200 км-32      -24     -16      -8        0         8        16      24       мГл -45    -35     -25    -15      -5       5      15     25      35     нТл

1 2 3 4 5 6 7 8

пермо-триасовой Сибирской трапповой извер-
женной провинции. Структурный каркас основа-
ния Тунгусской синеклизы во многом унаследо-
вал раму субмеридиональных и менее отчётливо 
сеть широтных разломных зон докембрийского 
фундамента, с которыми можно связывать гради-
ентные границы знакопеременных гравитацион-
ных аномалий. Возможно, это привело к проявле-
нию в пределах синеклизы рассеянного рифтоге-
неза в период второго этапа мантийно-плюмовых 
событий в регионе, когда сформировалась Сибир-
ская изверженная провинция пермо-триасового 
интрузивного и эффузивного траппового магма-

тизма. Высокий теплоэнергетический потенциал  
мантийно-плюмовых событий раннего протерозоя,  
его значительные пространственно-временные 
масштабы обусловили наблюдаемую в настоя-
щее время линейную складчатость докембрий-
ского фундамента СП и её отображение в гео-
физических полях как «застывшую» палеогео-
динамику мегацикла развития СП (см. рис. 4).

Композиция атрибута гравитационного поля 
на территории северо-западного сегмента Сибир-
ской платформы подобна экспериментально по-
лученной структуре конвективных ячеек кровли 
термального плюма по форме и размерам ячеек, 
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ориентировке и положению границ между ними, 
латеральным детерминистским и одновременно 
иерархически-построенным (фрактальным) тен-
денциям в изменчивости их пространственных 
характеристик и соотношений (см. рис. 4, В [7]).

Выводы. Положение, морфология и размеры 
области отрицательных значений низкочастот-
ной магнитной аномалии, которая характеризует 
состав и структуру литосферы центральной ча-
сти АН тектонической провинции, обусловлены 
палеопротерозойским мантийным магматизмом 
и сопутствующими геологическими процессами, 
которые с учётом их масштабности в латераль-
ном и радиальном направлениях являются след-
ствием возникновения и развития в северо-запад-
ном сегменте Сибирской платформы суперплю-
мовой активности.

Матрица ортогональных линеаментов – фи-
зико-геологическая реальность и результат ар-
хейского развития Сибирской платформы. Гра-
фические и табличные материалы статьи являют-
ся объективными отображениями геологического 
строения СП в её современных границах и состоя- 
нии как физической реальности.

Используя приёмы группирования различных  
фрагментов спектра пространственных частот по- 
тенциальных полей и последующего разделения 
посредством факторного анализа этого многомер- 
ного пространства данных на основные компо- 
ненты, проиллюстрируем образы некоторых из 
них на пространстве СП (рис. 5). На рис. 5, А по-
казана пространственная изменчивость второй  
главной компоненты суммарной изменчивости  
четырёх извлечений из гравитационного поля  
после его осреднения с радиусами 10–35, 35–60,  
60–100, 100–200 км; с ней связываются 25 % дис-
персии поля в указанных диапазонах. Рисунок  
иллюстрирует проявленность и обоснованность 
выделения субмеридиональных линеаментов кар- 
тированием сингулярностей этого параметра по-
ля. Линейные зоны сингулярностей поля маркиру-
ются близкими к нулю значениями компоненты,  
имеют ширину от 20 до 80 км. Низкие значения 
компоненты указывают на отсутствие в преде- 
лах зон доминирующих составляющих поля, что  
является следствием бесструктурности (деструк-
ции) геологической среды в её радиальном на-
правлении. Зоны сингулярностей, отображающие  
положение линеаментов, картируются на всём 
пространстве СП, они сопряжены с меридиана-
ми 102°, 108° и 114° в. д., разделяют территорию 

на части («домены») с различным структурным 
обликом (имиджем) компоненты. Пространство 
между линеаментами Западный (102°) и Цен-
тральный (108°), Центральный и Восточный (114°) 
с исключением области между 62° с. ш. и южной 
границей Анабарского щита во многом аналогич-
ны: севернее Анабарского щита между 102° и 114° 
фиксируются чередующиеся знакопеременные 
линейные аномалии северо-западного простира- 
ния, которые сохраняются южнее щита лишь в 
полосе 108° и 114° в. д. Южнее области влияния 
Транссибирского линеамента вновь наблюдается 
сходство линейных и нелинейных элементов ком-
поненты: их совокупности образуют две иден-
тичные субмеридионально ориентированные об-
ласти (102°–108° и 108°–114°), разделённые Цен-
тральным линеаментом, известным на данном 
интервале как Таймыро-Байкальский линеамент. 
Главный Анабарский разлом (фиолетовая линия) 
является фрагментом Центрального (108°) линеа- 
мента, на что указывает не только его положе-
ние, но и такая же сдвиговая кинематика, кото-
рая установлена на Анабарском щите для разлома  
[6, 20] и которая фиксируется в полосе линеамен-
та вне щита по взаимоотношениям граничных 
структурных элементов, принадлежащих смеж-
ным тектоническим «доменам» – территориям 
Сибирской платформы.

Практически полное разрушение структурно-
го облика компоненты между 62° с. ш. и южной 
границей Анабарского щита в полосе 102°–108°, 
отражающей соответствующие структурно-вещес- 
твенные преобразования складчатого фундамен-
та, обусловлено, как показано ранее, палеопро-
терозойскими плюм-мантийными событиями 
(см. рис. 4). Восточная граница области масштаб-
ного геодинамического влияния плюма на ар- 
хейскую литосферу показана на рис. 5 (чёрная  
линия), возможно его воздействие в зоне Таймыро- 
Байкальского линеамента к югу до 56° с. ш. (чёр-
ный штрих-пунктир). При этом Транссибирский 
и Восточный (114° в. д.) линеаменты ограничива-
ют область влияния плюма, являясь, вероятно, 
длительно-функционирующими диссипативными  
системами литосферы.

Из изложенного следует, что субмеридиональ-
ные линеаменты Западный (102°) и Восточный 
(114°) сформировались до раннепротерозойских 
плюм-мантийных событий, тогда как Таймыро- 
Байкальский (108°) линеамент и его сателлиты в 
верхних отделах коры являются следствием их 
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проявления и развития. Рассматриваемые суб-
меридиональные сингулярности атрибута грави- 
тационного поля как отображения физической ре-
альности литосферы Сибирской платформы фик-
сируют положение и статус зон крупных разло-
мов, имеющих протяжённость 2–3 тыс. км и глу-
бокое проникновение в мантию. Принципиально 
они соответствуют линеаментам Башарина, уста-
новленными по геологическим данным [3], корре-
спондируются с глубинными зонами растяжения 
(ГЗР) в основании земной коры, выделенными 
Л. В. и Н. К. Булиными и В. И. Драгуновым по дан-
ным обработки пластовых скоростей поперечных 
волн (см. рис. 5, А), [4]. Субмеридиональные зоны  
сингулярностей атрибута гравитационного поля 
локализуют положение ГЗР, и, как отмечают ав-
торы публикации [4] 6, они «… представляют со-
бой мантийного заложения рифтогенно-раздвиго-
вые зоны деструкции, в которых произошла силь-
нейшая переработка пород фундамента». Остаётся  
согласиться с авторами статьи [4] в том, что суб-
меридиональные зоны деструкции литосферы Си-
бирской платформы конкретизируют проявлен-
ность и положение линейных рифтоподобных ар-
хейских структур, предсказанных Е. Е. Миланов-
ским [13].

Распределение третьей компоненты низкочас- 
тотных извлечений магнитного поля (радиусы  
осреднения 60–100, 100–200, 200–400 км), кото- 
рая объясняет до 10 % их изменчивости, ото-
бражено на рис. 5, Б. Визуализация компоненты 
представляет собой совокупность линейных зна-
копеременных, в основном ортогонально распо-
ложенных аномалий субширотного и субмери-
дионального простирания, которые согласуются 
с сетью выделенных линеаментов и подчёркива-
ют обоснованность их положения. Например, цен-
тральный широтный линеамент, близкий к ста-
тусу Транссибирского (64° с. ш.), на всём протя-
жении от западных краевых швов СП до русла  
р. Лена проявляется как фрагменты аномалий 
компоненты этого же направления либо ограни-
чивает аномалии субмеридионального простира-
ния, фиксирует смену их знака, интенсивности, 

6 Ранее Н. М. Чернышевыми, Л. И. Бокая [21] по структур-
ным картам поверхности кристаллического фундамента и  
поверхности Мохоровичича была выделена система близ  
ортогональных желобовых ослабленных субмеридиональ-
ных поясов и субширотных зон, комплементарная обсуж-
даемой в статье системе линеаментов.

иные пространственные сингулярности параме-
тра (см. рис. 5, Б).

Сопоставление пространственной изменчиво-
сти компоненты с материалами томографии маг-
нитного поля вдоль профиля через всю террито-
рию СП на широте трубки Удачная (см. рис. 5, Б, 
тонкая чёрная линия, [1, рис. 8]; толстая чёрная 
линия [1, рис. 4D]) и профиля на широте трубки 
Мир (см. рис 5, А, толстая чёрная линия, [1, рис. 4, 
B]), а также качественное сопоставление с резуль-
татами выделения латеральных сейсмических 
неоднородностей в мантии Сибирского кратона 
вдоль сверхдлинных профилей Кратон, Метео-
рит и Рифт [11, 12] показали, что параметр ото-
бражает интегральный эффект намагниченности 
от крупных вещественных неоднородностей ман-
тийной литосферы в интервале глубин 50–150 км. 
Важной особенностью компоненты при её дета-
лизации является обнаружение ячеистой струк-
туры крупных аномалий любого знака, их фраг-
ментирование на решётки более мелких ячеек. 
Подобная сингулярность потенциальных полей 
фиксируется в области длинноволновой части их 
спектра при анализе «тонких» фрагментов, что, 
возможно, является реликтовым отражением кон-
вективных процессов в мантии при образовании 
древней литосферы Сибирской платформы.

Существенной на основе анализа соотношения 
амплитудных значений компоненты представля-
ется дифференциация изучаемого пространства 
на крупные области, которые в целом отвечают  
положению тектонических провинций. В запад-
ной части Сибирской платформы, включающей 
Тунгусскую провинцию, северо-западные сег-
менты Анабарской и Оленёкской провинций, вы-
деляются наиболее интенсивные знакоперемен-
ные аномалии компоненты значительной площа- 
ди, которые отражают мозаично-крупноблоковое  
субъячеистое строение литосферы и её значи-
тельную тектоническую делимость в отличие от  
центральной части платформы и отчасти вос-
точных территорий платформы. Юго-восточное 
ограничение этой территории (показано розовым  
штрих-пунктиром) сочетается с положением вос-
точной границы геодинамического влияния па-
леопротерозойских плюм-мантийных событий по  
гравиметрическим данным (см. рис. 5, А, утол-
щённая чёрная линия). Указанное ограничение 
практически совпадает с положением Тунгусско- 
Оленёкской зоны разломов, что свидетельствует о  
взаимосоответствии материалов потенциальных  
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полей и адекватности предложенного геологичес- 
кого истолкования геофизических данных обоб-
щённым геолого-тектоническим построениям в  
части изучения главных структур Сибирской 
платформы.

Таким образом, рассмотренные атрибуты по-
тенциальных полей, характеризующие глубин-
ное строение СП на разных уровнях литосферы, 
показывают, что северо-западный и юго-запад-
ный сегменты платформы обоснованно считают-
ся складчатыми системами [8].

Не останавливаясь на характеристике и других 
особенностях структурных ансамблей компонен-
ты (см. рис. 5, Б), отметим, что границы тектони-
ческих провинций в пределах пространства Си-
бирской платформы в целом отвечают выделен-
ным линеаментам. Значение линеаментов как 
системы долгоживущих глубинных корово-ман-
тийных разломных образований в размещении  
тектонических провинций Сибирской платформы  
и локализации алмазоносной литосферы пред-
ставляется существенным (см. рисунки 1–6).

Результаты анализа и обработки материа-
лов в контексте алмазоносности литосферы 
Сибирской платформы. Обратимся к рис. 6, ко-
торый иллюстрирует основные тезисы публика-
ции и уточним их содержание.

1. Центральная часть Сибирской платформы,  
АН тектоническая провинция, за исключением  
её северо-западной области, характеризуются низ-
кими значениями длинноволновой части спектра  
магнитного поля и умеренными, близкими к 
средним для платформы значениями длинновол-
новой части спектра гравитационного поля. Все 
кимберлитовые поля, кроме Чомполинского поля  
находятся на территориях, которые характери-
зуются низкими или пониженными значения-
ми длинноволновой части спектра магнитного  
поля.

2. Для территории АН характерны низкие значе- 
ния изменчивости гравитационного поля во всём 
диапазоне пространственных частот (см. рис. 1 б).  
Высокая изменчивость магнитного поля с пере-
ходом в низкочастотную часть спектра резко сни-
жается (исключение – северо-западная область), 
но возрастает на смежных с АН провинцией тер-
риториях (см. рисунки 1, А, 5, Б). Иначе говоря, 
вся территория АН провинции характеризуется  
низкой изменчивостью длинноволновой части 
спектра потенциальных полей.

3. Морфология, положение и размеры централь- 
ной части АН, которая выделяется существенно 
низкими значениями длинноволнового магнит-
ного поля, ограничиваются системой субмеридио- 
нальных и субширотных линеаментов.

4. Особенности центральной части АН, а также  
проявленность её границ со смежными террито-
риями комплементарны плану изоглубин кровли 
высокоскоростного слоя в основании литосферы, 
установленного при изучении латеральных сейс-
мических неоднородностей верхней мантии Си-
бирской платформы по профилям Рифт, Метео-
рит, Кратон [12].

5. Геофизические характеристики АН провин-
ции согласуются с материалами томографии по-
тенциальных полей по широтному профилю че-
рез район Далдынского поля (см. рис. 6, Б, В), ко-
торые показывают наличие «воронкообразной» 
мантийно-коровой структуры, выраженной в раз-
резе литосферы пониженными значениями избы-
точной плотности и намагниченности на фоне по-
вышенных значений этих параметров [1].

6. Существенной является согласованность оце- 
нок по гравитационным и сейсмическим данным  
положения и мощности высокоплотностного и  
высокоскоростного слоя, которая варьирует от 50 
до 150 км (см. рис. 6, Б, Г) [1, 11, 12].

7. Представляется существенной физической 
реальностью (см. рис. 6, Б) субгоризонтальное, 
на уровне 200 ± 25 км, положение кровли отно-
сительно высокоплотностного и высокоскорост-
ного, достаточно однородного слоя до глубины  
300 км и, возможно, ниже на отрезке профиля 
протяжённостью 750–800 км.

8. Комплексные геофизические материалы ука-
зывают на присутствие в литосфере АН провин-
ции на глубинах 200–350 км и ниже устойчивого 
к внешним радиальным и латеральным тектоно-
магматическим воздействиям слоя литосферы, 
который способствовал сохранности на протя-
жении 2–2,5 млрд лет вышерасположенного суб-
страта литосферы с отрицательными относитель-
но смежных территорий значениями избыточной 
плотности и намагниченности.

Изложенные материалы, их интерпретация по-
казывают, что территория Анабарской тектоничес- 
кой провинции Сибирской платформы в совре-
менных границах и состоянии (с исключением её 
северо-западной области) отвечает литосфере, ко-
торой в полном объёме соответствуют параметры  
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Рис. 6. Результирующие материалы обработки геофизических данных по территории СП: А – схематичные кар-
ты трендовых составляющих потенциальных полей (растр – магнитное поле, изоаномалы – гравитационное 
поле); Б – упрощённый томографический разрез распределения избыточной плотности через район Далдын-
ского поля [1]; В – то же разрез распределения избыточной намагниченности [1]; Г – то же схематичный ско-
ростной разрез [11]:

А:	1 – достоверные	изолинии	глубин	до	кровли	высокоскоростного	слоя	и	их	отметки	[12];	2	–	то	же	предполагае- 
мые	изолинии	глубин	[12];	3	–	изоаномалы	трендовой	составляющей	гравитационного	поля;	4	–	прогнозируе-
мое	положение	зон	глубинных	разломов	АВРП;	Б:	области:	5	–	положительных	значений	избыточных	плотности	 
и	намагниченности	и	6	–	отрицательных	значений	избыточных	плотности	и	намагниченности	(АЛ	–	алмазоносная	
литосфера);	график:	7	–	второй	компоненты	низкочастотных	извлечений	гравитационного	поля	и	8	–	трендовой	
составляющей	магнитного	поля;	В:	9	–	график	третьей	компоненты	изменчивости	низкочастотного	магнитного	
поля;	Г:	СЗ – положение	пункта	мирного	ядерного	взрыва	на	профиле	«Кратон»	[11]

алмазоносного литосферного корня докембрий-
ских кратонов (см. рис. 6, А).

Положение литосферного корня в целом корре- 
лируется с Анабаро-Тунгусской филократонной  
СФО рифейского тектонического мегаэтапа СП 
[6]; с положением Ангарского, Усть-Кутского и, что  
важно, Центрального мегаблоков, выделенных на  

основании комплексного изучения глубинного  
строения Сибирской платформы [23, рис. 7]; с гра-
ницами максимального, до глубин 150–200 км, 
погружения астеносферного слоя, по данным МТЗ 
[23, рис. 9] и материалам других исследований. 
Знаковой представляется идентичность прояв-
ления (по морфологии, размерам, простиранию)  
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алмазоносного литосферного корня в магнитном 
поле СП отображению в магнитном поле алмазо- 
носной территории Лак де Гра, расположенной 
на северо-западе Канады [1].

Фактом является тождественность положения, 
морфологии и размеров алмазоносного литосфер- 
ного корня в юго-западной его части аналогич- 
ным параметрам АВРП СП, который как ме-
таллогеническая единица выделен и обоснован 
М. М. Одинцовым и его коллегами из ИЗК АН 
СССР [2], а предполагался ещё ранее В. С. Соболе-
вым (1936). Отметим соответствие выделенных ав-
торами монографии [2] глубинных зон разломов 
фундамента и чехла: Ангаро-Вилюйской (I), Ан-
гаро-Ковинской (II), Катанга-Илимпейской (III)  
и Нижнетунгусской (IV) структурным особен-
ностям низкочастотных потенциальных полей, 
приведённых на рис. 6 А. Комплементарность зон 
разломов особенностям линейных и нелинейных 
элементов среднечастотной части гравитацион-
ного поля иллюстрируется также на рис. 5 А, где 
наблюдается совпадение узлов пересечения Ниж-
нетунгусской зоны с северо-восточными Ан- 
гаро-Вилюйской и Катанга-Илимпейской зонами 
с узлами пересечения Таймыро-Байкальского ли-
неамента с субширотными линеаментами.

Выводы и прогнозно-поисковые рекоменда-
ции. АВРП приурочен к юго-западному блоку 
центральной части АН провинции, которая явля-
ется древним ядром платформы и обладает в мак-
симальном объёме сохранившейся с архея алма-
зоносной литосферой.

1. Из очевидного геологического единства про-
странства этого блока с мантийной литосферой 
АН провинции следует целесообразность вклю-
чения в состав АВРП северо-восточного сегмента 
АН, а обрамляющие рудный пояс Катанга-Илим-
пейскую (она же Тунгусско-Оленёкская и Дал-
дыно-Оленёкская) с северо-запада и Ангаро-Ви-
люйскую (Мирнинско-Жиганскую) с юго-востока  
кимберлитоконтролирующие зоны глубинных 
разломов транслировать до северной границы 
АН провинции (см. рис. 6, А), где она отделяется  
от Оленёкской провинции Анабарской коллизи-
онной системой (тектоно-гетероформационной 
шовной зоной по Маличу [6]). АВРП с ограни-
чением на юго-западе Ангаро-Ковинской зоной 
разломов оправданно рассматривать совмест-
но с Якутской алмазоносной субпровинцией как  
высокоалмазоносную Сибирскую провинцию,  
которая локализуется в пределах единого алма- 

зоносного литосферного корня Сибирской плат- 
формы.

2. Приведённые материалы дают основание для  
прогноза выявления промышленно-алмазоносных  
кимберлитовых полей в пределах центральной  
части АН провинции и её ближайшего обрам-
ления, в первую очередь, в зоне влияния Ангаро- 
Вилюйской системы глубинных разломов, где ал-
мазоносная мантийная литосфера претерпела,  
если исходить из совокупности геофизических 
данных, менее значительное воздействие тер-
мальных раннепротерозойских и позднее палео- 
зойских мантийно-плюмовых процессов. Прог- 
нозный потенциал нужно связывать, что широко 
известно, с зонами корово-мантийных разломов 
как в пределах, так и в обрамлении алмазонос- 
ного литосферного корня.

3. Высокая алмазоносность кимберлитов На- 
кынского поля, специфичность состава кимбер-
литов трубок (низкий уровень некогерентных эле- 
ментов и др.) обусловлены, возможно, максималь-
ной удалённостью поля от центра палеопроте-
розойских мантийно-плюмовых процессов, а так-
же его расположением к востоку от линеамента  
114° в. д., который как диссипативная система спо-
собствовал уменьшению термального воздействия 
плюмовой деятельности на алмазоносную литос-
феру рассматриваемой территории. Ряд атрибу-
тов потенциальных полей в районе Накынского 
поля (северо-восточный «угол» АН провинции, 
восточнее 114° в. д.) характеризуется структурно- 
динамическими параметрами, существенно от-
личными от их оценок в других областях провин-
ции (см. рисунки 3, А, 5, А). Можно допустить, 
что здесь наблюдается неизменённый палеозой-
скими плюм-мантийными событиями реликт ар-
хейской литосферы, со своей, отличной от рас-
положенных к западу субмеридиональных «до-
менов» Сибирской платформы, ранней историей 
формирования и развития.

4. Палеопротерозойские, а позднее палеозой- 
ские, мантийно-плюмовые процессы в пределах 
Оленёкской тектонической провинции привели 
к изменению её литосферы: уменьшению мощ-
ности, изменению состава, обогащению мафиче-
скими минералами, сокращению мощности ГГС 
и его погружению, подъёму кровли астеносфе-
ры. Отмеченные изменения состава и структу-
ры литосферы провинции наглядно проступают 
в пространственном соотношении трендовых 
составляющих потенциальных полей в пределах  
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провинции (см. рис. 6). Нижне-Оленёкская и Куо-
напская группы кимберлитовых полей тяготеют 
к градиентным зонам крупного максимума поля 
силы тяжести, сопряжённого с минимумом маг-
нитного поля. Этот классический структурный 
ансамбль геофизических полей указывает на зна-
чительный подъём кровли астеносферы в цен-
тральной части Уджинского палеорифта и встреч-
ное погружение коры, с одной стороны, на обра-
зование мощных немагнитных рифейских отло-
жений в рифтовой системе, с другой стороны, что 
наряду с геологическими данными свидетель-
ствует о приуроченности кимберлитов и кимбер-
литоподобных пород провинции к плечевым ча-
стям рифтовой зоны [6]. Геофизические данные, 
характеризующие глубинные особенности строе- 
ния литосферы Оленекской провинции, не дают 
оснований для положительного прогноза в части 
выявления в её пределах промышленно-алмазо-
носных кимберлитовых трубок.

5. Геофизические материалы указывают на су- 
ществование в архее единого континента, кото- 
рый в связи с раннепротерозойскими мантийно- 
плюмовыми процессами испытал мощный вну-
триконтинентальный рифтогенез. Проторифто-
генез привёл к структурированию и дифферен-
циации геологического пространства СП с при-
знаками очагово-веерной и линеаментной упоря- 
доченности разномасштабных СВК. В силу эре-
дитарности геологической среды последствия 
мантийно-плюмовых событий проявлены повсе-
местно в облике различных трансформаций по-
тенциальных полей, которые свидетельствуют о 
широком развитии линейных складчатых струк-
тур фундамента и их вполне закономерной упо-
рядоченности. Геофизические данные как отра-
жение физико-геологической реальности не да-
ют основания рассматривать тектонические зоны 
(Саяно-Таймырскую, Котуйканскую, Маганскую 

и др.) как сутуры в их классическом понимании  
c позиции плейт-тектонической концепции – кол-
лизионные швы, маркирующие закрытие палео- 
океанических бассейнов.

6. В минимальной степени палеопротерозой- 
ские и палеозойские мантийно-плюмовые про-
цессы затронули АН провинцию, где фиксиру-
ется иной структурный облик складчатого фун-
дамента: здесь в северной её части отмечаются 
реликты, а на юге – значительные области, где в  
структуре фундамента доминируют слабодиффе- 
ренцированные по латерали субмеридионально- 
ориентированные складчатые образования, по- 
видимому, с блоками протокоры и первичной ман- 
тийной литосферы (см. рис. 3). Отличительные 
от окружающих провинций геофизические ха-
рактеристики мантийной алмазоносной литос-
феры АН (низкий уровень изменчивости потен-
циальных полей, пониженный уровень гравита- 
ционного и низкий магнитного поля, низкий 
уровень теплового потока и низкая электропро- 
водность, повышенные скорости сейсмических  
волн) можно объяснить значительной долей в 
составе её субстрата литофильных элементов. 
Глобальное распространение в составе мантий-
ной литосферы оливина приводит к предполо- 
жению, что геофизические характеристики ал-
мазоносной литосферы АН провинции опре- 
деляются, прежде всего, существенной долей 
форстеритовой компоненты в оливине, что и об-
уславливает повышенную магнезиальность уль-
траосновных пород, их относительную облегчён-
ность, низкую железистость и др. Смена состава 
оливина, обогащение фаялитовой компонентой 
обусловили формирование высокоплотностного 
и высокоскоростного основания («плотика») ли-
тосферы, который существенно уменьшил воз-
действие астеносферы на алмазоносную часть 
литосферы.
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