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Автореферат 
По мнению ряда широко известных геологов, тектоника горячих полей, 

связанных с мантийными плюмами, в значительной мере регулирует глобаль-
ную геодинамику Земли. С этих позиций рассмотрен пример раннетриасового 
базальтового вулканизма в районе Северного Приуралья, проявления которого 
связываются с действием Исландской горячей точки (Исландского плюма). Его 
образование  не укладывается в традиционный способ определения причин их 
образования. 
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Abstract 

The tectonic of the hot fields, connected with the mantle plume, in large 
extent controls the global geodynamics of the Earth, as some of the famous 
geologists believe. The example of the Early Triassic basaltic volcanism from the 
Northern Pre-Urals, the exhibition of which connected with the Iceland hot spot 
(Iceland plume), is describing here from this point of view. Its formation is out of the 
conventional way of definition of the reason of its development. 
 

Среди всех магматических пород базальты занимают осо-
бое место. Это связано с тем, что они, во-первых, имеют ман-
тийное происхождение и, таким  образом, дают сведения о РТ-
условиях  в   верхней мантии;  во-вторых, базальты  относятся  к  
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сквозным магматическим породам, известным для всей геологи-
ческой истории Земли, и, в-третьих,  химический состав базаль-
тов, образующихся в различных тектонических обстановках, 
указывает на опосредованную связь с напряженным состоянием 
литосферы, что позволяет использовать их валовой состав  для 
палеогеодинамических построений. 

По мнению Дж. Вильсона, Дж.Моргана, Л.П.Зоненшайна 
и ряда других исследователей, тектоника горячих полей, связан-
ных  с мантийными плюмами, в значительной мере регулирова-
ла глобальную геодинамику Земли особенно на ранних  этапах 
эволюции. Эту идею развивают также Е.В.Артюшков,  А.Ф. 
Грачев, С.В.Аплонов, Н.Л.Добрецов с соавторами, В.Е.Хаин, 
М.Г.Ломизе и многие другие [2,3,6,7,16]. Мантийные плюмы 
могут зарождаться на трех уровнях: в верхней мантии при плав-
лении субдуцировавшей плиты; на границе верхней и нижней 
мантии на глубине 670 км; и  на границе нижняя мантия – ядро 
Земли. 

Плюмы на поверхности Земли проявляются в виде излия-
ния расплавленной магмы обычно щелочного состава. Наиболее 
ярким проявлением горячей точки на поверхности Земли можно 
считать Гавайские острова, представленные современными из-
вержениями вулканов. Эти цепи вулканических островов одно-
значно трактуются как след движения Тихоокеанской плиты над 
Гавайской горячей точкой, существующей уже более 70 млн. лет 
(рис.1). Гавайский хребет представляет собой цепь островов с 
потухшими вулканами, заканчивающуюся на юго-востоке о. Га-
вайи с крупными действующими вулканами. Это широко из-
вестные Килауэа, Мауна-Лоа и Мауна-Кеа.  Возраст потухших 
вулканов закономерно возрастает до эоценового (42 млн. лет) на 
северо-западной оконечности цепи. Здесь она сочленяется с це-
пью подводных вулканических возвышенностей, известных как 
Императорский хребет (см. рис.1). 

Таким образом, мы видим картину закономерной мигра-
ции во времени и в пространстве вулканических центров. Эту 
картину Вильсон и Морган объясняют тем, что под о. Гавайи в 
настоящее время действует горячая мантийная струя (горячая 
точка), которая пробивает литосферу с астеносферой и занимает 
стационарное  положение. Тихоокеанская  плита   двигалась  над  
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этой горячей точкой со скоростью 10 см/год сначала в северо-
западном (Императорский хребет), а затем с 42 млн. лет, в запад-
северо-западном направлени, в то время как горячая струя ее 
«прошивала» и создавала все новые вулканы. Надо сказать, что 
Гавайско-Императорский хребет не единственный пример по-
добного рода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 1. А – Движение Тихоокеанской литосферной плиты над 

горячей точкой; Б – След современной горячей точки – Гавайско-
Императорский хребет (по: [2]). 
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Примером горячей точки на суше является   Исландия. Это 
один из самых активных вулканических районов в Атлантиче-
ском океане. За почти полувековую историю вулканы здесь про-
извели почти четверть всех лав, известных на дневной поверх-
ности. С этой горячей точкой связан ряд действующих и отмер-
ших вулканов центрального типа как в Исландском, так и в дру-
гих районах Западно-Арктического бассейна. Объемы продуктов 
внутриплитного (плюмового) магматизма в Исландии за послед-
ние 20 млн. лет накопились 14-15  х 106 км3, в Гренландии за пе-
риод 50-55 млн. лет – 1 х 106 км3, на Британских островах за пе-
риод   55-60 млн. лет – 1 х 107 км3 [17]. Центр Исландского плю-
ма проецируется в настоящее время под восточной частью Ис-
ландии (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Главные структуры Западно-Арктического шельфа и след 
Исландского плюма (по: [18] с дополнениями Н.И.Тимонина). 
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Продолжение подписи к рис.2. 
1 – Срединно-океанический хребет и трансформные разломы; 2 

– глыбовые хребты; 3 – границы шельфа континентов, пунктиром по-
казаны примыкающие к континентам некоторые вулканические плато; 
4 – предполагаемый след горячей точки, оставленной Исландским 
плюмом на Евразийской, Североамериканской и Арктической лито-
сферных плитах при их дрейфе и вращении (крестиком, обведенным 
кружком, обозначена современная проекция плюма); 5 – континен-
тальные рифты, грабены, авлакогены; 6 – скважины глубоководного 
бурения и их номера, незалитые кружки – геологические трубки и 
скважины мелководного бурения, в которых обнаружена пирокластика 
в осадках; 7 – обнажения пород трапповой формации на суше; 8 – 
ареалы пеплопадов мезозойского возраста, связанные с Исландским 
плюмом; 9 – то же кайнозойского возраста; 10 – контуры развития ос-
новного магматизма в триасовом комплексе осадочного чехла Барен-
цева, Карского морей и Северного Приуралья (по: [12 и 20 ]). 

 
По данным сейсмических исследований на глубине 2900 

км под Исландией существует низкоскоростная  зона, из которой 
разуплотненный нижнемантийный субстрат периодически 
всплывает по плюмовому каналу в виде перегретых диапиров. 
Подъем диапиров к земной поверхности сопровождается час-
тичным плавлением мантийного субстрата, интрузивным магма-
тизмом в земной коре и вулканизмом на ее поверхности. Ис-
ландский плюм существует уже не менее 250 млн. лет [18]. 

След Исландского плюма начинается от Сибирской плат-
формы (см. рис.2), где он был известен под названием Сибир-
ского суперплюма. Далее он протягивается, судя по данным о 
возрасте вулканитов и вулкногенных накоплений, через устье 
Енисея по Карскому морю, севернее Новой Земли, через архипе-
лаги Земля Франца-Иосифа и Свальбард, плато Ермака, хребты 
Менделеева и Альфа, о Элсмир, Гренландию, Грненландско-
Исландский и Фареро-Исландский пороги, Британские острова 
[17] (см. рис. 2). 

 В конце поздней перми – начале раннего триаса с дея-
тельностью этого суперплюма связаны две сближенные фазы 
вулканизма с возрастом 253-250 и 247-244 млн. лет, в результате 
которых образовались  огромные объемы траппов и пирокласти-
ки на Сибирской платформе и в прилежащих бассейнах (Тунгус-
ский  бассейн). Общий  объем  траппов  здесь  был  равен свыше  
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1700 млн. км3, где пирокластика составляла свыше 320 тыс. км3. 
Вулканогенные  пермотриасовые отложения Западной Сибири 
распространены на обширной территории от г.Кургана до Урен-
гоя [14]. Следующий  импульс вулканизма, вызванного Исланд-
ским плюмом, проявился на п-ове Таймыр и в Южно-Карской 
впадине (см. рис. 2). Здесь на площади более 100 тыс. км2  разви-
ты верхнетриасовые вулканогенные и вулкано-терригенные  об-
разования мощностью до 3 км, имеющие возраст (K-Ar) 209-218 
млн. лет [18]. 

В Южно-Баренцевской и Северо-Баренцевской впадинах 
по данным бурения и сейсмики выделяется до 4 горизонтов сил-
лов диабазов [20]. Площадь их распространения в Баренцево-
морском бассейне достигает 800 тыс. км2. Возраст диабазов из 
двух горизонтов по скважине Лудловская, определенный калий-
аргоновым методом, равен 159 и 131-139 млн. лет. Горизонты 
силлов магнитометрическими и сейсмическими  методами про-
слежены на север до архипелага Земли Франца-Иосифа (см. рис. 
2).  

В пределах ЗФИ развита трапповая формация, имеющая 
позднеюрско-раннемеловой возраст. На поднятии Свальбард 
установлены платобазальты широкого возрастного диапазона -  
с возрастом от 144 до 20 млн. лет. Северо-западнее плато Ермака 
вплоть до хребтов Ломоносова и Альфа на океанической коре 
Арктического бассейна следы Исландского плюма не отмечены 
[18] (см. рис. 2). 

В кайнозое след Исландского плюма фиксируется в Грен-
ландии, Норвежско-Гренландском  бассейне и на Британских 
островах. Преимущественно это палеогеновые и четвертичные 
его проявления в виде базальтовых покровов. На Земле Андре 
(архипелаг Шпицберген) мощность палеогеновых базальтов 
достигает 275 м. По геолого-геофизическим данным, магматиче-
ские тела кайнозойского возраста зафиксированы в ряде отло-
жений желоба Франц-Виктория. Палеогеновый разрез в бассей-
не Тромсё начинается с базальтовых толщ [20]. 

Особо следует отметить позднемиоценовый основной 
магматизм на востоке Северного  острова Новой Земли, где вул-
канические постройки  в виде вертикальных трубок взрыва при-
урочены  к  разломам   северо-западного простирания. Абсолют- 
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ный возраст по калий-аргоновым определениям дают значения 
1,6 млн. лет [20]. 

Четвертичный вулканизм (вулкан Сверре) проявлен на 
Шпицбергене. Здесь вулканические постройки сложены туфами 
и вулканическими брекчиями. Встречающиеся в них гранатовые 
перидотиты указывают на возможную принадлежность излия-
ний к мантийным. По калий-аргоновым датировкам возраст вул-
канитов составляет около 1 млн. лет [20]. 

Приведенные данные о возрасте и составе вулканитов раз-
личных морфоструктур Западно-Арктического шельфа не проти-
воречат геодинамическим реконструкциям следа Исландского 
плюма на перемещающихся над ним плитах земной коры. Модели-
рование плюмов [7] показало, что  по мере подъема  плюмовые 
диапиры могут принимать грибообразную форму. Если по расчет-
ным данным диаметр Исландского плюма в основании равен около 
400 км, то распространение площадей с современным плюмовым 
магматизмом может отмечаться на расстояние до 2000 км от Ис-
ландии. Следовательно, в раннем мезозое могли образоваться 
Маймеча-Кутуйская (Восточная Сибирь) и Пайхойская и При-
уральская провинции платобазальтов [18]. 

В раннем триасе на юге Коротаихинской и севере Косью-
Роговской впадин Предуральского краевого прогиба сформирова-
лись поля базальтов. Их возраст и структурное положение которых  
не укладывается в эволюцию уралид и пайхоид региона  по циклу  
Вильсона. Раздвигов  «глубокого заложения», способствующих 
выведению на поверхность прогретой базальтовой магмы на дан-
ной территории также не установлено. На севере Предуральского 
краевого прогиба поля выходов базальтов характеризуются сильно 
варьирующими аномальными зонами в магнитном поле. Базальты 
вскрыты здесь целым рядом скважин (рис. 3). 

На востоке крайние выходы раннетриасовых базальтов из-
вестны на рр. Силовой и Хальмерью и на г. Паембой, в непосредст-
венной близости от передовых складок Полярного Урала; северо-
восточной границей распространения базальтов является юго-
западный склон Пайхойского поднятия. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных реше-
нию вопроса о времени излияния базальтов в Северном Приуралье, 
возраст последних долгое время  оставался  предметом   дискуссий.  
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Рис. 3. Схема распространения базальтов нижнетриасовой трап-

повой формации в Северном Приуралье (составил Н.И.Тимонин). 
1 – границы структур (положительных): I – поднятия Черныше-

ва, Ia – Усино-Кушшорской антиклинальной зоны, II – вала Сорокина, 
III – вала Гамбурцева, IV – поднятия Чернова; и отрицательных (циф-
ры в кружках:  1 – Косью-Роговская впадина, 2 – Коротаихинская впа-
дина, 3 –   Верхнеадзьвинская  котловина,   4 – Мореюская    депрессия,   
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Продолжение подписи к рис.3. 
5 – Хорейверская впадина); 2 – предполагаемая граница  первоначаль-
ного поля распространения базальтов; 3 – современные контуры рас-
пространения базальтов по геофизическим данным; 4 – контакты перм-
ских и триасовых отложений  без участия базальтовых покровов; 5 – 
площади интенсивных предсреднеюрских поднятий, приведших к раз-
мыву триасовых отложений; 6–8 – скважины: 6 -  вскрывшие базальты 
на контакте Т/Р (1-УП – Усть-Пяйюская - 1, 8-Сар – Сапембойская-8, 
260 –Осовейская, 265 и 266 – Нерчейюские); 7 – не вскрывшие покро-
вы базальтов (1-Сар – Сарембойская-1, 15-СС – Северосарембойская-
15, 1-ЮС – Южносарембойская-1,  1-УК – Усино-Кушшорская-1); 8 – 
зафиксировавшие глубокий предсреднеюрский размыв (1-А – Адзь-
винская-1, 1-Ч – Черпаюская-1, 1-Сед – Седьягинская-1, 1-Степ – 
Степковожская-1, 1-Няд – Нядейюская-1, 1-Хас – Хасырейская-1); 9 – 
разрывные нарушения. 

 
Различные исследователи эти излияния датировали от 

поздней перми  до позднего мела включительно. Первые исследо-
ватели этого феномена (Кулик, 1915 г.) указывали на позднеперм-
ский возраст базальтов. Позже А.А.Чернов (1932 г.), изучавший 
разрез пермских отложений на р. Адзьва (гряда Чернышева), при-
шел к выводу, что эти излияния укладываются в промежуток вре-
мени между киммериджем и сантоном. Более определенно о сан-
тонском  времени их излияния  высказывался О.Л. Эйнор (1946 г.). 
Последующие исследования Л.Л.Хайцера (1959-1979 гг.) показали 
ошибочность вводов О.Л.Эйнора о сантонском возрасте излияния 
базальтов на гряде Чернышева. Он установил, что базальты не инъ-
ецируют юрские отложения, а, наоборот, обломки аналогичных 
базальтов содержатся в базальных конгломератах юрских отложе-
ний, перекрывающий базальтовый покров на р. Адзьве. По наблю-
дениям Л.Л.Хайцера, базальты Северного Приуралья залегают в 
основании хейягинской серии, имеющей раннетриасовый возраст. 

Раннетриасовый возраст излияния базальтов оспаривали  
А.Г.Комаров (1963 г.) и В.И.Тужикова  (1967 г.). Исследования 
В.И.Тужиковой указывали на возможность двух сближенных по 
времени циклов формирования вулканогенных толщ, отвечаю-
щих, по ее мнению, двум этапам варисцийской складчатости – 
татарскому и татарско-ветлужскому. Позже она утвердилась в 
раннетриасовом  времени излияния базальтов северного При-
уралья [15]. В начале 1970-х гг. в Институте геологии  было про- 
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ведено определение изотопного  возраста базальтов гряды Чер-
нышева К-Аr методом по сборам Н.И.Тимонина (аналитики 
А.Д.Естафьева и В.Л.Андреичев). Анализировались валовые 
пробы базальтов, отобранных на рр. Адзьва, Исак-Ю и руч. 
Куш-Вож. Всего получено десять определений абсолютного 
возраста с интервалом значений от 200 до 252 млн.лет [10]. 

В 1990-х гг. В.Л.Андреичевым проведена рубидий-
стронциевая изохронная датировка базальтов Северного При-
уралья, на руч. Тальмавож – правом притоке р. Тальмаю, давшая 
цифру 249±15 млн. лет, имеющую значение опорной точки  для 
изотопно-геохронологического обоснования возраста границы 
перми и триаса [1].  

Оставался невыясненным вопрос о решении геодинамиче-
ской принадлежности феномена излияния базальтов в Северном 
Приуралье. По мнению В.В.Юдина [21], такая ситуация объяс-
няется прохождением района  Северного Приуралья над Ис-
ландской горячей точкой. Против этого вывода возражал 
Н.И.Тимонин [11], стр. 147], считавший, что гипотеза привлече-
ния теории горячей точки для объяснения причин возникнове-
ния пункта базальтовых  излияний на севере Предуральского 
краевого прогиба неприемлема, однако других логичных объяс-
нений не находилось и пришлось соглашаться с мнением, выска-
занным В.В.Юдиным.  

Петрохимические особенности и нормативные составы 
этих базальтов позволяют отнести их к производным толеитовой 
магмы, для которой характерно наличие нормативного гипер-
стена, содержание которого равно 17-24%. Особенности химиз-
ма данных пород позволяют отнести базальты Северного При-
уралья к производным кислой ветви толеитовой серии магм со 
слабощелочным уклоном, близким к базальтам нижнемезозой-
ской трапповой формации Зауралья, описанным в 1963 г. 
К.П.Ивановым [13]. 

Возможно, с действием Исландской горячей точки можно 
связывать и образование Торасовейского пермо-триасового ком-
плекса, развитого на северо-восточном Пай-Хое. Там в зоне, 
прилегающей к Байдарацкой коллизионной сутуре выявлены два 
сиенитовых массива – Торасовейский и Левдиевский, относя-
щиеся к  единому  торасовейскому  сиенитовому комплексу [22].  
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Абсолютный возраст этого комплекса, определенный калий-
аргоновым методом равняется 228-252 млн. лет, что указывает 
на позднепермско-раннетриасовый этап их образования.  

Породы Торасовейского комплекса расположены в  плохо 
обнаженной  прибрежной части Карского  моря. По времени об-
разования и составу пород эти тела логично отнести к  коллизи-
онному этапу уралид или субдукционно-коллизионному этапу 
эволюции пайхоид.  

Согласно закономерностям проявления магматизма в таких 
зонах (как в фанерозойских, так и в современных аналогах) маг-
матизм должен располагаться в висячем  крыле  сутуры, в парал-
лельной полосе, отступая от  шва на десятки километров. В на-
шем  случае Торасовейский комплекс расположен вблизи Байда-
рацкой сутуры, и даже  в зоне распространения  флиша и бати-
альных формаций пассивной окраины.  

Мы  можем предложить следующие объяснения этой си-
туации: 

1. Комплекс расположен в виде глыб-кластолитов в прису-
турном меланже Байдарацкой сутуры северо-восточного 
падения; 

2. Магматические тела представляют собой  остатки  ал-
лохтона (клиппы). Аналогичные клиппы, в том числе и 
из гипербазитов известны в прилегающих южных рай-
онах Приполярного и Полярного Урала.  Они свидетель-
ствуют о волнисто-пологом падении сместителя сутуры 
у поверхности, что приводит к образованиям тектониче-
ских окон, выступов,  клиппов и полуокон в зоне выхода 
коллизионной сутуры [19]. 

3. Не исключено, что этот комплекс связан с "горячей точ-
кой" пермо-триасового  возраста, хотя породы здесь ин-
трузивные, а не характерные для  горячих точек эффу-
зивные. 

Суммируя приведенный выше материал и его интерпрета-
ции, можно сделать  следующие выводы:  

1. Исландский плюм впервые начал интенсивно проявлять-
ся в пермо-триасе на Сибирской платформе и в соседних 
бассейнах, в которых сформировались очень крупные 
вулканогенные толщи. 
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2. Движение литосферных плит над пульсирующим плю-
мом в мезозое и кайнозое привело к образованию ряда 
крупных вулканических объектов на Западно-
Арктическом шельфе и прилегающей суше. К их числу 
следует отнести и широко развитые в Северном Приура-
лье и на Пай-Хое базальты трапповой формации ранне-
триасового возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Положение полей составов мезозойских и кайнозойских 
магматических пород, туфов и пеплов Западно-Арктического шельфа 
на классификационной диаграмме (Na2O+K2O-SiO2 [по: 17] с дополне-
ниями). 

1 - Контуры полей составов магматических пород: 
I – юрско-меловых и палеогеновых траппов архипелагов Сваль-

барда и Земли Франца-Иосифа; II – позднекайнозойских серий Ислан-
дии; III – плиоцен-четвертичных серий Ян-Майена; IV – современных 
базальтовых лимбургитов Свальбарда. 

2 – контуры полей составов кайнозойских вулканических туфов 
и пеплов Норвежско-Гренландского бассейна. 

3 – базальты Северного Приуралья. 
 
Новое объяснение с позиций геодинамики происхожде-

ния триасовых магматитов крайнего северо-востока Европы 
имеет не только   чисто  теоретическое значение.  Как   известно,  
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алмазоносные кимберлитовые трубки закономерно приурочены 
к древней континентальной коре (правило Клиффорда). Они свя-
зываются с двумя типами геотектонических режимов – с рифто-
генезом и мантийными плюмами, располагаясь на плечах риф-
тов и периферии плюмов [4,19]. 

Открытая 20 лет назад Архангельская алмазоносная про-
винция с уже разрабатываемыми алмазоносными кимберлито-
выми трубками связана с позднедевонским рифтогенезом. При-
мером древней алмазоносной провинции  является Сибирский 
кратон. Исландский плюм, согласно изложенному в статье, про-
ходил с омоложением возраста от палеоконтинента Сибири с 
известной алмазоносностью через Северное Приуралье до со-
временной Исландии. 

Расположение периферии плюма в раннем триасе в се-
верной части Печорской плиты позволяет на основе новой гео-
динамической модели сделать следующий научный прогноз. В 
этом регионе, помимо открытых и разрабатываемых алмазонос-
ных кимберлитов, восточнее возможно открытие кимберлито-
вых трубок раннетриасового возраста, связанного с Исландским 
плюмом. На основании этого рекомендуется: 

1 – более детально изучить возраст известных трубок 
Архангельской провинции  с учетом вероятности выявления бо-
лее молодых раннетриасовых кимберлиов; 

2 – проанализировать наличие алмазоносности и мине-
ралов-спутников алмазов в россыпях триасового стратиграфиче-
ского диапазона; 

3 –рассмотреть комплекс геолого-геофизических мате-
риалов с учетом  возможности нахождения алмазоносных тру-
бок не только на плечах Печоро-Колвинского авлакогена, но и  
восточнее, в Северном Приуралье. 

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке 

РФФИ (проект 01-05-96412).            
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