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Мантийный диапиризм – это наиболее распространенная тектоническая форма проявления 

мантийного магматизма. Проблема эволюции процессов в ходе геологической истории Земли явля-
ется одной из ключевых проблем геотектоники и глубинной геодинамики. В настоящее время она 
решается преимущественно с актуалистических позиций. Принято считать, что уже в архее дейст-
вовала тектоника литосферных плит, способствовавшая мантийной конвекции посредством субдук-
ции океанической коры в мантию и приведшая к эволюции мантийного флюидного режима, в част-
ности, к существенному повышению активности кислорода. Обосновывается также смена геодина-
мического режима Земли на границе архей – протерозой [1], связанная с первым появлением ще-
лочных пород и окислением атмосферы. Предполагается, что тектоника плюмов сменилась плейт-
тектоникой. 

Проводимое нами совместное изучение докембрийского вулканизма и осадконакопления 
Фенноскандинавского щита позволило доказать их связь с формированием разновозрастных оса-
дочно-вулканогенных чехлов в условиях мелководных эпиконтинентальных бассейнов в обстанов-
ках полного соответствия поверхностной и глубинной компенсации. Докембрийским седиментаци-
онным бассейнам характерен аренитовый тип осадконакопления, интенсивность которого нарастает 
от архея к позднему протерозою. Сопутствующие им платобазальты являются характерными обра-
зованиями всех протоплатформенных чехлов. Интенсивность платобазальтового вулканизма от ар-
хея к позднему протерозою снижается (см. рисунок). Кислый вулкано-плутонизм в докембрии 
пользуется ограниченным развитием. Опыт совместного изучения проявлений докембрийского 
мантийного и корового магматизма убедительно свидетельствует об отсутствии в регионе геодина-
мических обстановок взаимодействия докембрийских литосферных плит [3]. 

Резкий спад интенсивности платобазальтового вулканизма (рис. ) наблюдается примерно на 
границе докембрия и фанерозоя. Видимо не случайно он совпадает с резким возрастанием распро-
страненности щелочного магматизма [1]. Именно этому рубежу отвечает резкое изменение глубин-
ной геодинамики. Платобазальты являются наиболее распространенными магматическими образо-
ваниями Земли и резкий спад интенсивности платобазальтового магматизма на рубеже докембрий – 
фанерозой не случаен. Он совпадает с завершением формирования земной коры континентального 
типа. На Фенноскандинавском щите континентальная кора формировалась циклически путем по-
следовательного наращивания с северо-востока в юго-западном направлении на первично гранули-
товую «диоритовую» протокору. Выделяются три цикла (позднеархейский, свекокарельский и 
дальсландский), завершившиеся примерно 2700, 1800 и 1000 млн. лет [4]. Аналогичные циклы на-
блюдаются и на других континентах с некоторыми региональными смещениями их завершения. 
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Граница докембрий – фанерозой – это, прежде всего, время завершения формирования континен-
тальной коры, содержащей граниты нормального ряда и высококалиевые граниты, отсутствующие 
в раннеархейской протокоре, обедненной калием. Источником калия, так же как и интенсивных 
платобазальтовых излияний, является мантия Земли. Нами выделяются свойственные раннему до-
кембрию платобазальтовый геотектонический режим древних платформ и режим региональной гра-
нитизации [3]. 

 

 
Рис. Полимодальность средних мощностей потоков и покровов платобазальтов. Мощности лавовых 
потоков и покровов платобазальтовых излияний континентов от докембрия до современной эпохи: 

 

1 - возрастные группы континентальных платобазальтов (I - лопийские толеитовые базальты, коматииты, андезиты и андези-
тобазальты; II - сариолийские платобазальты; III - платобазальты раннего ятулия; IV - платобазальты среднего ятулия; V - 
платобазальты позднего ятулия; VI -людиковийские платобазальты; VII - ливвийская платобазальтовая вулкано-плутониче-
ская ассоциация; VIII – калевийская ассоциация изверженных пород; IX - платобазальты вепсия; X - платобазальты среднего 
рифея; XI - изверженные породы янисъярвинского комплекса; XII - платобазальты венда Русской плиты; XIII - лавы лавозер-
ской свиты Кольского полуострова; XIV - траппы Сибирской платформы; XV - излившиеся породы Контозерской серии; 
XVI - третичные платобазальты, оливиновые базальты, трахибазальты Прибайкалья, базальты Колумбийского плато; XVII -
олигоценовые лавы алнейской серии Срединного хр. Камчатки; XVIII - четвертичные базальты Гавай, Камчатки, Армении, 
Витимского плато, Тункинская впадина; 2 - максимумы мощностей соответствующих гистограмм; 3 - частные максимумы 
мощностей потоков и покровов, общие для всех возрастных групп; 4 - огибающая кривая модальных значений мощностей 
потоков и покровов в истории платобазальтовых излияний Земли; 5 - общие статистические максимумы мощностей лавовых 
потоков и покровов докембрия и их величин; 6 - последовательность чисел ряда Фибоначчи 
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Поскольку синхронность платобазальтового вулкано-плутонизма совпадает с инверсией кон-
седиментационного прогибания ложа седиментационного бассейна и началом регрессивного цикла 
осадконакопления, то он проявляется в условиях декомпрессии коры и ее некотором разуплотне-
нии. С этим связана низкая эксплозивность эруптивных фаз и низкое содержание в исходных ман-
тийных расплавах летучих компонентов, не превышающее их среднее содержание в верхней ман-
тии. Плавление верхней мантии происходит в условиях спада давления. Содержащиеся в расплаве 
летучие компоненты при его низком общем давлении обеспечивают транзитное поступление боль-
ших объемов расплава на поверхность. 

Мантийный источник калия (астеносфера) при первоначальном формировании земной коры 
континентального типа признается многими исследователями. Мантийный рассеянный флюидный 
поток, несущий в земную кору калий и сопутствующие литофильные редкие элементы, в завершаю-
щую часть перечисленных циклов способствует гранитизации осадочных пород и совместно с ба-
зальтовыми расплавами производит разноуровневое плавление земной коры и образование грани-
тов. Известные проявления щелочного магматизма как правило являются посттектоническими и не 
связаны с первоначальным формированием континентальной земной коры. Таким образом все на-
блюдаемые в современном эрозионном срезе магматические процессы так или иначе связаны с эво-
люцией мантийных процессов, приводящих к деплетированию примитивной верхней мантии. 

Первые проявления щелочного магматизма в докембрии Карелии (кимберлиты, лампроиты, 
лампрофиры) установлены в головной части позднеархейского Калевальского и раннепротерозой-
ского Салминского мантийных диапиров и объясняются последовательным углублением магмати-
ческих источников при развитии диапиров от периферии к центру [2]. Резкий спад интенсивности 
платобазальтового вулканизма на границе докембрий – фанерозой и резкое увеличение количества 
массивов щелочных пород на этом рубеже, по-видимому, объясняется активным вовлечением в 
магматический процесс нижней мантии. Наиболее вероятно поднятие обогащенных щелочами 
флюидных потоков с границы ядро – нижняя мантия и метасоматическое обогащение щелочами 
мантии, предшествовавшее ее плавлению. В отличие от ареального характера платобазальтового 
магматизма, проявление щелочного магматизма локально. 
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Детальные геохимические исследования, проводимые в пределах мезоархейских зеленока-

менных поясов Карельского кратона (с возрастом пород от 3.05 до 2.7-2.65 млрд.лет), позволили 
выделить комплексы приуроченные к контрастным геодинамическим обстановкам формирования 
[1]. Так в Центрально-Карельском террейне были выявлены породные ассоциации по сохранив-
шимся фрагментам: 1) океанических плато (представленны коматиитами, высокомагнезиальными 
базальтами); 2) островодужных и вулканических поясов (представлены толеитовыми базальтами, 




