
ильменит второй генерации как продукт распада первичных ТМ. 
Вторичный метаморфогенный магнетит присутствует здесь в небольшом 
объеме в виде мелких зерен. Концентрация ванадия в нём примерно 
такая же как и в ТМ руд первого типа (2,84-4,24 %). 
Вышеперечисленные минералы МПГ, в основном арсениды палладия и 
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платины, встречаются здесь реже, но появляются сам. серебро (см. рис. 
3, В), сам висмут, торит и присутствует широкий спектр нерудных 
минералов - апатит, циркон, барит и др., по-видимому, связанные с 
влиянием гранитоидов.  
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На ряде естественных обнажений и действующих месторождениях 

алмазов Далдыно-Алакитского района (ДАР) Якутской алмазоносной 
провинции приведены комплексные петромагнитные, магнито-
минералогические, палеомагнитные, петрохимические и др. 
исследования пермо-триасовых траппов трех фаз внедрения: I фаза – 
интрузивная γβP2; II фаза – вулканно-субвулканическая β0-γβP2-T1 и III 
фаза – интрузиная γβT1. Пульсирующий характер траппового 

магматизма ДАР обусловил его многостадийность во времени и 
пространстве, многообразие форм проявления, сложную изменчивость 
минералогического, химического и петрографического составов и т. п. 
Формирование траппов совпадало с инверсиями магнитного поля Земли, 
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когда Сибирская платформа занимала высокоширотное 
палеогеографическое положение. В результате разными 
исследователями в них выделяются множество петромагнитных групп 
(ПМГ) [1-4]. По каждой фазе внедрения траппов, с учетом ранее 
полученных данных по ДАР [5], рассчитаны палеомагнитные полюсы 
(табл.). 
 
Таблица. Палеомагнитные направления и полюсы пермо-триасовых 
траппов разных фаз внедрения ДАР. 
 

№ Фаза N Dср,° Jср,° k, ед. α95,° Φ,° Λ,° dp/dm,° fm,° 

1 γβP2 2 42 80 639,5 9,9 74 165 18,2/19,0 71 
2 β0-γβP2-T1 10 98 83 337,1 2,6 61 140 5,0/5,1 76 
3 γβТ1 9 277 -71 160,6 4,1 46 166 6,2/7,1 55 
 
N – количество участков отбора. Параметры группировки векторов 
характеристической ЕОН: склонение - Dср, наклонение - Jср, кучность - k и овал 
доверия - α95. Палеомагнитный полюс: широта - Φ, долгота - Λ, доверительные 
интервалы - dp/dm и палеоширота - fm.  

 
Вектора ЕОН некоторых типов петрографически однородных 

пермо-триасовых траппов ДАР, в силу условий их формирования и 
существования на протяжении около 250 млн. лет, претерпели сильные 
изменения и характеризуются сложным распределением [6-7]. По этой 
причине такие траппов целесообразно относить не к ПМГ, а 
петромагнитным неоднородностям (ПМН) – это часть геологического 
пространства (таксон), в котором наблюдаются изменения 
первоначальных магнитных характеристик горных пород во времени в 
результате воздействия различных физико-геологических факторов. 
ПМН принимают достаточно сложные формы, а границы их условные 
(размытые) и могут не совпадать с морфологией ПМГ и геологическими 
(петроплотностными) границами! ПМН - это «ложные» таксоны, не 
имеющие геологической природы [8]. Учитывая условия и механизмы 
их формирования, можно предположить многообразие ПМН траппов 
ДАР. 

В настоящее время в ДАР установлены два типа ПМН. К первому 
типу ПМН принадлежат долериты третьей фазы γβT1. Своему 
существованию они обязаны вязкой намагниченности Inv - 
перемагничивание обратно намагниченных траппов за время «жизни» 
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современным (положительным) магнитным полем Земли. Ко второму 
типу ПМН относятся эндоконтактные зоны траппов ранних фаз 
внедрения, испытавших перемагничивание со стороны долеритов 
третьей фазы, без геологических (зоны закалки, ксенолиты), 
петрохимических, минералогических и т. п. видимых изменений.  
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Рис. 1. Магнито-структурные анализ траппов карьера кимберлитовой 
трубки Комсомольская: кружочки – долериты, квадратики – туфы, 
треугольник – кластолава; черная/светлая/серая заливка – образцы 
представляющие, соответственно, вторую и третью фазу магматизма и 
ПМН второго типа (эндоконтакт второй фазы). Цифры – номера 

 
 

65 
Различия устанавливаются только на доменном уровне ферримагнитных 
минералов (рис. 1). Основная роль в формировании ПМН второго типа 
принадлежит метахронной намагниченности Inm. В отличие от ПМН 
первого типа ПМН второго типа затухают с расстоянием от контакта 
(тест обжига), а мощность может достигать до 20% от мощности 
агрессивной интрузии третьей фазы. 

Современное распределение векторов In и I в траппах не хаотично 
и подчиняется строгим статистическим и геолого-геофизическим 
закономерностям (рис. 2), знание которых упрощает решение обратной 
задачи магниторазведки по созданию петромагнитной модели и 
разделения магнитных полей [6, 8]. Поскольку МПН двух типов 
(долериты третьей фазы трубки Сытыканская и долериты эдоконтактной 
зоны второй фазы трубки Комсомольская) связаны с эпохой обратной R-
полярности, то их вектора In и I так же подчиняются единому закону 
распределения. Установленные закономерности необходимы для 
определения векторов I траппов по неориентированному керну 
поисковых скважин.  
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Рис. 2 Результаты статистической обработки магнитных параметров 
пермо -триасовых долеритов ДАР. А) Стереограмма векторов суммарной 
намагниченности I; черные (светлые) кружочки – проекции векторов I на 
положительную (отрицательную) полусферу; звездочки – древнее Нр (серая и 
белая) на момент формирования траппов и современное Н (черная) 
направления магнитного поля. Б) График зависимости In, æ и Q. В) Тернарный 
график In, Ii и I. Г) Гистограмма склонений D векторов I. Д) График 
зависимости наклонений J векторов  I от фактора Q.  Е) График зависимости 
величины I от фактора Q (или In). 
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Рис. 2. (продолжение)  

 
Полученные представления о формировании ПМН могут быть 

использованы для решения  ряда прикладных задач при поисках 
кимберлитовых трубок на закрытых траппами территориях (4-5 
геотипы). Во-первых, ПМН траппов в магнитном отношении являются 
«прозрачными» для обнаружения под ними кимберлитовых трубок, так 
как вектора I имеют субгоризонтальные наклонения ±100 [6]. Это 
убедительно доказывает эффект «просвечивания» относительно  
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слабомагнитных кимберлитов под относительно сильномагнитными 
траппами третьей фазы, зарегистрированный двухгоризонтной 
магнитной съемкой [4]. Во-вторых, учитывая, что долериты третьей 
фазы весьма чувствительны к окружающему их пространству, это 
явление может быть использовано в качестве одного из локальных 
прогнозно-поисковых критериев при поисках кимберлитов на закрытых 
территориях ДАР [9]. В зонах повышенной трещиноватости терригенно-
карбонатного цоколя, окружающего кимберлитовую трубку [10], 
возможны переходы долеритов третьей фазы на более высокие 
горизонты. Это отразится, во-первых, на увеличение гравитационного 
поля, а во-вторых – вызовет сильные отрицательные магнитные 
аномалии за счет ПМН двух типов [7]. 
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Рис. 2 Результаты статистической обработки магнитных параметров 
пермо -триасовых долеритов ДАР. А) Стереограмма векторов суммарной 
намагниченности I; черные (светлые) кружочки – проекции векторов I на 
положительную (отрицательную) полусферу; звездочки – древнее Нр (серая и 
белая) на момент формирования траппов и современное Н (черная) 
направления магнитного поля. Б) График зависимости In, æ и Q. В) Тернарный 
график In, Ii и I. Г) Гистограмма склонений D векторов I. Д) График 
зависимости наклонений J векторов  I от фактора Q.  Е) График зависимости 
величины I от фактора Q (или In). 
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Рис. 2. (продолжение)  

 
Полученные представления о формировании ПМН могут быть 

использованы для решения  ряда прикладных задач при поисках 
кимберлитовых трубок на закрытых траппами территориях (4-5 
геотипы). Во-первых, ПМН траппов в магнитном отношении являются 
«прозрачными» для обнаружения под ними кимберлитовых трубок, так 
как вектора I имеют субгоризонтальные наклонения ±100 [6]. Это 
убедительно доказывает эффект «просвечивания» относительно  
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