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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый обзор материалов по наиболее
важным фундаментальным направлениям гео-
логической науки состоит из двух частей и собран
из рефератов статей в Российском реферативном
журнале за 2004-2005 гг.

Данная статья является первой частью обзора
и рассматривает вопросы космологии и плане-
тологии вообще, уже имеющиеся и появившиеся
новые модели происхождения и эволюции Земли,
а так же основные положения концепции глу-
бинных «термохимических плюмов».

Вторая часть этого же обзора, теснейшим
образом связанная с первой и прежде всего с
«плюмовой» тематикой, касается весьма акту-
ального критического анализа материалов в
отношении основных положений концепций
«плюмовой» динамики, плейт-мобилизма и «Рас-
ширения Земли». Этот материал будет предложен
в качестве следующей статьи. В ней же будет
произведена оценка степени информативнос-
ти Российского реферативного журнала и т.д. за
искомый период.

Начиная наш обзор, сразу отметим, что по
России за искомый период явно уменьшилось
количество публикаций по геохимии, петро-
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графии и петрологии. В тоже время значительно
увеличилось количество публикаций по эколо-
гии, климатологии и т.д. Космологических обоб-
щений ~ 100 статей (табл.), по новым моделям
происхождения и эволюции планет и Земли > 80
статей, по перспективной модели «термохими-
ческих плюмов» ~ 80 статей.

КОСМОЛОГИЯ И ПЛАНЕТОЛОГИЯ

В отношении широких космологических
обобщений выделяются работы по флуктуа-
ционной структуре распределения вещества в ге-
терогенной Вселенной (Карасев, 2004), о пред-
полагаемом процессе эволюции Галактики с
каркасом из находящихся в гравитационном
равновесии звезд – центров сверхплотной мате-
рии при образовании Солнечной системы (Чу-
пин, 2004), а также работы о кометах (Ceasar,
2002) и о кометном происхождении планет-
гигантов (Маракушев, 2002; Маракушев и др,
2002а), т.е. из водяного льда, Fe-Si пыли, аммиа-
ка, метана и СО2, материнских как для хондрито-
вых планет (формировавшихся в их ядрах под
действием гравитации), так и ахондритовых спут-
ников планет, отделившихся от их флюидных
оболочек.

Дискуссии
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Здесь же отметим новый вариант происхож-
дения Вселенной и образования Солнечной
системы (Аксенов, 2003), состоящей из 5 косминт
разных стадий эволюции, т.е. Солнца (самой
зрелой) с планетами земной группы и поясом
астероидов, а также Юпитера, Сатурна, Урана и
Нептуна со спутниками. Так, сначала для них
подразумевается наличие сплошного диска из
однородного материала. Из него происходит
выделение планетозималей, аккреция которых
происходит в результате радиоактивного разо-
грева. После этого происходит рост сфероидных
твердых планет с одновременной диссипацией
газов, формирующих газовые центры косминт, а
в конце – формирование звезды, т.е. с начала
термоядерной реакции в центре косминты, вы-
зывающей излучение энергии. Согласно дру-
гой точки зрения (Хасанов, 2001), наша Земля,
как и большинство других планет, сформиро-
валась из «Карликовой» звезды (где вещество в
условиях переохлаждения состоит из суб-
атомных частиц, максимальной плотности).
Сейчас эта звезда осталась лишь в ядре Земли.
При этом, вначале из допланетного вещества в
ходе термоядерных процессов формировалась
плазма, которая, остывая, переходила в расплав
и, далее, формировалось вещество мантии и т.д.
Здесь же отметим работы по свидетельству
транспорта вещества между планетами (Шу-
кулюков, 2003).

Более конкретную планетологию начнем с
предположения (Красный, 2004) о «ячеистости»
или «сотовости» структуры Вселенной (где га-
лактики размещаются по ребрам сот) и плане-
тарных поверхностных структур (включая зем-
ные), которая… не допускает кольцевую кон-
векцию…. Далее отмечаем появление книги о
нелинейной динамике растущей Земли (Сам-
сонов и др., 2005), развивающейся из детерми-
нированного хаоса в эволюции Вселенной и ряд
работ о связи геологических процессов на Земле
с космосом вообще (Белов, 2003; Сытинский,
2001), а также галактической гравитацией (Де-
мин, 2004), солнечной активностью (Цирель,
2002), циклическими гравитационными и элек-
тромагнитными воздействиями Солнца и планет

его системы (Галанин, 2003; Куликова, Куликов,
2002; Локтюшин, Мананков, 2003).

К отмеченному интересно присоединить
модель (Казанский, 2004) о происхождении
Земли в результате адунации или слияния двух
планет одинаковых размеров и масс, одна из
которых (Пангея) была покрыта сплошной кон-
тинентальной корой, а другая (Панталасса) несла
весь современный объем гидрографии. При этом,
коснемся и того предположения (Маракушев,
2002; Маракушев и др., 2002а), что планеты
земной группы зарождались в виде расплавных
железо-силикатных (хондритовых) ядер в недрах
материнских протопланет, превышающих по
размеру Юпитер. Спутниковая система Юпите-
ра – аналог спутниковой системы Протоземли,
которую она, кроме Луны, потеряла 3-4 млрд. лет
назад. Луна же (и др. спутники) отделилась в виде
флюидной массы при максимальном вращении
Протоземли. К тому же, именно флюидный
характер ядра определял начальное развитие
Земли, а эволюция ее коры происходила под
воздействием водородных потоков и флюидных
соединений из жидкого ядра.

В связи со сказанным отметим тот парадокс,
что, с одной стороны, в некоторых работах кон-
статируется сходность тектонической матрицы
Земли и Луны (Макаренко, 2003а, 2003б), а с дру-
гой, – о явном генетическом различии химичес-
кого состава Луны от такового Земли и хондритов
(Кронрод, 2001). При этом, время, когда Луна
покинет Землю (т.е. полной биологической ка-
тастрофы) пока определяется 1.6-2.1 млрд. лет
(Черкасов, 2004б). Здесь же упомянем работу
(Тараканов, 2001) по истории затвердевания Ве-
неры и о судьбе Земли с прогнозом уже начав-
шегося увеличения сейсмической активности,
поднятия на 215 км континентов на экваторе,
понижении глубины океана на 7 км, а также об-
нажение новых рудных месторождений и их
погружение в полярных шапках. Кроме этого,
интересны  данные (Витязев, Печерникова,
2004а, 2004б), в том числе по 182W (Jacobsen, 2003),
о формирования современной массы Земли,
причем 64% её массы – за 10 млн. лет (после чего

АНТОНОВ

Таблица. Соотношение опубликованного материала по соответствующим тематикам в Российском 
реферативном журнале за 2004-2005 гг.

Количество работ
Тематика

2004 г. 2005 г.

Космология и планетология 52 35

Новые модели происхождения и эволюции Земли 45 27

К концепции термохимических плюмов 47 36
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последовал удар марсоподобной планеты и
образование Луны), а всей планеты – всего за 30-
100 млн. лет.

НОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ

Переходя к проблемам современной дина-
мики Земли отмечаем, что среди публикаций,
многие из них фиксируют нешуточный спор о
причинах геодинамической эволюции Земли.
Соответственно, по ним появляются все новые
модели и т.д., главные из которых следующие.

1. «Секторно-волновая» модель, >15 статей
(Коковкин, 2004; Кочемасов, 2003; Петров,
Мовчан, 2003; Тверитинова, 2004 и др.), о том,
что все структуры и изменения на планетах свя-
заны с изменением их орбит, обусловленных
циклической интерференцией стоячих инер-
ционно- гравитационных волн разной длины
квантово-механической природы.

2. Варианты «Ударной модели» в концепции
«катастрофизма» и новые подтверждающие ее
энергетические факторы интерпретации гло-
бальных фанерозойских геотектонических цик-
лов Земли (Баренбаум и др., 2004), в том числе
квазипериодическими бомбардировками Сол-
нечной системы кометами струйных потоков Га-
лактики, а также ударами огромных метеоритов,
например на Урале в палеозое (Кузовков, 2002).

Среди несколько менее общих прежде всего
отметим зависимую от первой концепцию о гла-
венстве «ротационных» причин геодинамических
перестроек Земли (Филатьев, 2002), в том числе
в связи с перемещением оси вращения планеты
(Тверитинов, Тверитинова, 2004), включая ее
внутренний разогрев до появления ядра и посте-
пенного полиритмичного охлаждения ее внеш-
них оболочек (Кузнецов, 2004; Шарков, Богати-
ков, 2003), из которого возможен прогноз гигант-
ских месторождений полезных ископаемых и т.д.,
а также движения земных литосферных плит
системы (Молчанов, Параев, 2003) и т.д. Ей по-
священо более 10 работ. Сюда же отнесем и еще
более конкретную «Вращательно-вихревую» мо-
дель геодинамики Земли (Алискеров, 2004; Вихри
в геологических…, 2004; Шуреков, 2004 и др.),
которой посвящено ~15 статей.

К настоящему времени в литературе появи-
лась целая серия и более «одиозных» воззрений
по отмеченной проблеме, в принципе находя-
щихся в рамках уже отмеченных концепций. Так,
по одной из них (Петров, Воронов, 2001), плане-
ты имеют систему строения «оболочка в оболоч-
ке» с астеносферно-газовыми прослойками раз-
личной скорости вращения. Другая концепция
(Бембель и др., 2002) свидетельствует о том, что в
результате «втекания» вещества и энергии в центр

Земли, внутри планеты рождаются частицепо-
добные структурно-устойчивые волны геодина-
мической энергии – геосолитоны. Модель на-
чального «Гравитационного сжатия Земли» (Ба-
ев, Солодовников, 2004; Снетко, 2002), позволяет
объяснить тот объем энергии планеты, который
не может быть объяснен ни химическими, ни
ядерными реакциями, а кроме того предполо-
жение о том (Черкасов, 2004а), что основное на-
правление тектонического развития Земли было
предопределено экспоненциальным законом
убывания радиоактивной энергии планет в со-
дружестве с законом всемирного тяготения
(гравитации).

Здесь же отметим ряд работ, предполагающих
(Walter, Tronnes, 2004), что конечные стадии ак-
креции планет земной группы происходили при
колоссальной силы столкновениях планетных
эмбрионов с объектами размером с Марс. Соот-
ветственно этому, ранняя Земля (как и другие
планеты Земной группы и даже Луна) была час-
тично расплавленной (Ромашев, 2003; Шкодзин-
ский, 2005; Walter, Tronnes, 2004), с магматичес-
ким океаном глубиной (Righter, 2003) до 700 км,
что увеличивало равновесте между веществом
ядра и мантии (Walter, Tronnes, 2004). К тому же
(Хачай, Анфилогов, 2004), при падении частиц и
тел на поверхность растущего зародыша планеты
преобразование потенциальной энергии гра-
витационного поля в тепловую, увеличивало тем-
пературы планеты на 300000К, что исключило бы
наличие в этой планете не только имеющегося на
ней сейчас гелия, но и присутствие в литосфере
большинства летучих. Таким образом, большая
часть этой энергии в то время должна была быть
потеряна в пространстве. При этом, (Сиротин,
Ненахов, 2004), к официальному рубежу ее про-
исхождения в 4.45 млрд лет, Земля была уже так
холодна, что на ней нормально могла существо-
вать жидкая вода. К тому же, как предполагает
Р.Ф. Черкасов (2003), симметричное развитие
Земли исчерпалось к фанерозою, в течение кото-
рого дрейф субъядра привел к сильной дисиммет-
рии, обусловившей два главных периода рифто-
генеза всех молодых платформ мира, т.е. раннеме-
зозойского и кайнозойского (Иванов и др., 2002).

Появилось и несколько новых моделей по
эволюции Земли, начиная с ее зарождения (Ер-
маков, Гарагаш, 2003; Шкодзинский, 2005 и др.),
а так же данные о пониженном режиме кислород-
ного потенциала в верхней мантии Земли в Ар-
хейский период (Кадик, 2003), что объясняется
эволюцией металлического ядра после аккреции
планеты, формированием магматического океа-
на и т.д. При этом, концентрация кислорода с
момента образования Земли увеличилась в ат-
мосфере в 105  раз.

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПО ГЛАВНЫМ ГЕОДИНАМИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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В заключение данного раздела подчеркнем,
что именно в связи с «Волновой» или косми-
ческой, а также «ротационной» концепциями в на-
стоящее время появилась и новая концепция
эволюции Земли в результате подъема из ее глу-
бин термохимических плюмов. Именно они
могут рассматриваться как исходные точки для
самых острых и спорных в настоящее время
вариантов эволюции Земли, например, для пока
еще доминирующей и наиболее разработанной в
российской геологии, но весьма противоречивой
плейт-тектоническая гипотезы и концепции
Расширяющейся Земли. Поэтому, ниже мы это
рассмотрим более детально.

К КОНЦЕПЦИИ ГЛУБИННЫХ
ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ПЛЮМОВ

Сначала коротко отметим предпосылки
данной концепции, в том числе то, что регио-
нальное инфракрасное излучение в динами-
ческих областях земной коры имеет именно
глубинные источники (Вилор и др., 2004), а так-
же то, что экспериментально подтверждена воз-
можность интенсивной дегазации перидотито-
вой магмы на глубине 410 км, а ее начало – 1200-
1500 км (Ohtani et al., 2004). При этом, все больше
подтверждений реальности плюмов дает раз-
вивающаяся глубинная сейсмо- и термотомо-
графия, указывающие на наличие головных час-
тей плюмов даже в низах мантии (Sleep, 2003),
рассчитана возможность восходящих и нис-
ходящих потоков в мантии (Анфилогов, Хачай,
2004) и т.д..

Переходя непосредственно к «плюмовой»
теории, сначала остановимся на ее исходных
положениях, связанных именно с Земным ядром.
Так, к настоящему времени сделан обзор достиг-
нутого прогресса в отношении свойств железа в
условиях ядра Земли (Vocadlo et al., 2003), полу-
чены новые данные о давлении в нижней мантии
и ядре Земли, влиянии электромагнитной связи
ядра с мантией на нутацию (колебания) Земли
(Молоденский, 2004), оценен симметричный теп-
ломассоперенос в связи с вращением в ядре Земли
(Котельникова, Старченко, 2001), тепловой поток
из ядра в мантию земли (Степанов, Старченко,
2001), а также возможности тепловой конвекции
в ядре Земли (Соловьев, 2004). При этом, экспе-
риментально подтверждена роль 40К в радиоак-
тивном разогреве ядра Земли и скорее всего
Марса (Murthy et al., 2003). Здесь же отметим
механизм (Рощупкина, 2000), который подра-
зумевает вырабатывание земной подкоровой
эндогенной энергии на примере дифференциро-
ванности обращений плазмы на Солнце. При
этом, только данный объем энергии соответствует
расчетно наблюдаемым. В ходе проведенных

исследований оценено давление, существующее
в нижней мантии и ядре Земли (Stacey, Davis,
2004), а также рассмотрен процесс выделения
ядерных расплавов при проникающем потоке в
нижней мантии (Takafuji et al., 2004). Внедренные
же в ходе образования ядра и при более поздних
процессах на границе ядро-мантия О и Si могут
являться главными легкими элементами ядра
Земли, причем (Lin Jung-Fu et al., 2003; Malavergne
et al., 2004), внешнее ядро содержит 8-10%, а
внутреннее – 4% Si. Здесь же отметим и взгляды
о том (Разин, 2004), что целостность физического
мира нашей планеты обеспечивается ее именно
плазменным ядром, в которых наиболее полно
проявляются законы земной симметрии. К тому
же (Cтapицкий, 2002), именно внешнее плазмен-
ное ядро является источником и углеводородов,
и рудообразующих растворов, поступающих вверх
по ослабленным зонам. В связи со сказанным
отметим и предположение (Колясников, Коляс-
ников, 2002) о взаимосвязи в космосе гравитации
и нейтрино–носителей полей тяготения косми-
ческих тел, которое реализуется только при ус-
ловии, что в ядрах всех шарообразных небесных
тел энергично функционирует универсальная
холодная квантовая жидкость низкой плотности.

Исходя из информации по проблеме ядра,
появились физические модели о генерации тепла
и сверхглубинных флюидов в жидком ядре Земли
(Летников, 2002) за счет внутреннего и внешнего
трения, проявляющегося при вращении жид-
ких слоев с разной вязкостью относительно друг
друга. Генерация тепла в этом случае сопровож-
дается взрывами, параллельно с отделением тер-
мохимических плюмов, переносящих серу и уг-
лерод. Здесь же отметим модель о нижнемантий-
ных плюмах в связи с взаимодействием железо-
гидридного ядра Земли и мантии (Сахно, 2005) с
обоснованием присутствия в ядре силикатов
железа, S, О, Н, новые расчеты в отношении
влияния ядерных процессов на вращение Земли
и ее гравитационное поле (Greiner-Mai et al., 2003)
и возможностей смещения внутреннего ядра
Земли (Антонов, Кондратьев, 2004).

Соответственно, появились работы по теории
происхождения и динамике глубинных плюмов.
Так, отметим исследования физико- химических
условий на границе ядро-мантия, при которых
формируется термохимический плюм (Кир-
дяшкин и др., 2004; Romanowicz, 2003), модели-
рование процессов зарождения и начального
развития мантийных плюмов при различных зна-
чениях вязкости материала и его перемешивании
(Kumagai, 2002) и работы (Рябчиков, 2003а, 2003б,
2005) о механизмах и условиях магмообразования
в мантийных плюмах. При этом (Кирдяшкин и
др., 2004), получены соотношения для тепловой
мощности источника плюма, диаметра источника
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и массового потока химической добавки, пони-
жающей температуру плавления на подошве и в
канале плюма и т.д., причем (Ernst, Buchan, 2002)
минимальный радиус плюмов – около 1000 км, а
цикличности в их повторении не обнаружено.
Выявлено (Рябчиков, 2003а, 2003б, 2005), что тем-
пературы плюмового материала на начальных
стадиях магмообразования значительно превы-
шают температуры верхней части астеносферы,
а содержания летучих компонентов в плюмах
находятся на уровне валовой силикатной Земли
или даже ниже. Появление же в основании маг-
могенерирующих плюмов магм с высокими со-
держаниями летучих компонентов объясняется
экстракцией близсолидусными расплавами не-
совместимых компонентов при низких степенях
частичного плавления. Доказательства же до-
полнительного поступления летучих компо-
нентов, например, в форме глубинных флюидных
потоков из земного ядра, по мнению И. Д. Ряб-
чикова, отсутствуют. Кроме того, были рассмот-
рены (Анфилогов, Хачай, 2004) возможности
механизма движения мантийных плюмов, воз-
никающих в переходной зоне мантии при подходе
к ней тепловых потоков от границы мантии с
ядром, и обоснована реальность выдавливания
там вещества с глубины 650-700 км в направлении
меньшего давления, а затем и его частичного
плавления. При этом экспериментально показано
(Литвин, Литвин, 2004), что на границе плюмов
и вмещающей их перидотитовой мантии должны
происходить физико- химические реакции и
рассмотрены (Балашов, Глазнев, 2004; Xiao Lang
et.al, 2003) их вещественные критерии. Здесь же
коснемся расчетов (Шарапов и др., 2005) по
динамике декомпрессионного плавления ман-
тийных пород над горячей точкой под океани-
ческими хребтами в восходящих потоках раз-
уплотненного верхнемантийного вещества, по
которым время существования области час-
тичного плавления изменяется от 15 до 90 млн
лет, максимальная степень частичного плавле-
ния - в 5-10 раз, горизонтальные размеры асте-
носферы – от 150-200 до 400-500 км, причем со
значительным изменением глубины плавления,
толщины астеносферы и т.д.

В связи с плюмовыми процессами все больше
появляется работ по возможности участия в них
конвективных процессов. Так, было раcчитано
влияние конвекции на устойчивость мантийных
плюмов при их движении по латерали (McNamara,
Zhang, 2004), на основе экспериментов (Кирдяш-
кин, Добрецов, 2001) рассмотрена структура
тепловых гравитационных течений в верхней и
нижней мантии и сделано предположение о
влиянии структуры мантийных конвективных
течений и плюмовых струй на периодичность
эндогенных процессов. При этом, плотностные

неоднородности мантии способствуют сохране-
нию положения мантийных плюмов (Davaille et
al., 2003). Модель термохимической конвекции
исследована (Samuel, Farnetani, 2003) и в отноше-
нии основных компонентов субдукционных зон,
а также глубинного слоя, обогащенного радиоак-
тивными материалами. Сделано предположение,
что над зоной колебаний, представляющей сис-
тему конвективных ячеек в литосфере, форми-
руются осадочные бассейны (Биргер, 2002; Pys-
klywec, Shahnas, 2003). Исходя из предположения
о том, что поведение материала мантии Земли
аналогично поведению плавленого кварца (Мед-
ведев, 2004), рассмотрены возможности образо-
вания впадин и гор. При этом, выявлено, что
коэффициент теплового расширения материала
в верхней мантии отрицателен, что препятствует
наличию в ней конвекции, в отличие от нижней,
где конвекция термодинамически допустима.

В соответствии с теоретическими положе-
ниями начинает публиковаться все больше работ
по идентификации плюмов почти на всей зем-
ной поверхности. В том числе сделано предполо-
жение (Когарко, 2003) о глобальных масштабах
мантийного метасоматоза, инициируемых в ходе
продвижения гигантских плюмов к поверхности
Земли, приводящего к геохимическим неодно-
родностям верхней мантии, образованию там
карбонатитовых расплавов и карбонатных флю-
идов, обогащенных высокозарядными лито-
фильными элементами и вертикальной миграции
зон генерации магм, фиксируемых по валовым
составам кимберлитов (Vasilenko, Zinchuk, 2003).
На материалах сейсморазведки обосновано, что
под горячей точкой Исландии существует пере-
ходная зона аномально утоненной верхней ман-
тии, свидетельствующей о наличии там именно
наклонного плюма (Shen et al., 2002), который
может быть связан с движением к югу верхней
части нижнемантийного потока. Рассмотрены
модели строения переходной зоны востока Азии,
в связи с разноуровневым появлением астено-
сферного слоя (Родников и др., 2004). Предло-
жена плюмовая модель различий в происхож-
дении и эволюции архейской и протерозойской
литосферной мантии (Шарков, 2004; Griffin et al.,
2003). При этом, геологически обосновывается
проявление планетарных циклов магматизма
мантийных плюмов в истории Земли (Божко,
2004). На основании модели глобальной пере-
стройки конвективных ячей в нижней мантии и
формирования множественных плюмов сде-
лана попытка (Rey et al., 2003) обоснования утол-
щения коры в течение глобального кризиса 2.75-
2.65 млрд. лет назад. Исходя из плюмовой кон-
цепции (Кирдяшкин, 2004) рассчитан новый
баланс воды на Земле и установлен рубеж быс-
трого и значительного (более чем на порядок) воз-
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растания ее количества между мезозойской и кай-
нозойской эрами, обусловившую океанизацию
земной поверхности. С плюмами увязаны выде-
ления серы и дегазация галогенов (Aiuppa et al.,
2004), мировых месторождений ртути (Оболен-
ской, Борисенко, 2003), а также образование
алмаз- и коэситсодержащих метаморфических
комплексов при избыточных давлениях в земной
коре (Вовна, 2004). При этом, А. А. Маракушевым
с соавторами (Маракушев и др., 2002б), в отличии
от мнения И. Д. Рябчикова (2003а, 2003б, 2005),
делается предположение, что платиновые, как и
другие рудные элементы изначально почти пол-
ностью сосредотачивались именно в земном
флюидном железном ядре, откуда затем они
переносятся трансмагматическими флюидны-
ми потоками. Также предположено (Комаров,
2003а, 2003б), что периодическое омоложение
магматизма крупных зон востока России от триа-
совых до неогеновых в восточном направлении
обусловлено соответствующим направлением
вращения планеты, а также движением Земли
вместе с Солнцем по солнечной орбите, а их ло-
кальные смещения – расплыванием голов су-
перплюмов в том же направлении.

Совсем кратко здесь же отметим и появление
серии работ по проявлению плюмов в конкретных
регионах мира, например, Восточной Африки
(Furman et al., 2004), Урала (Каретин, 2003), Бал-
тийского щита (Вревский и др., 2003), Баренцев-
ско-Печорской рифтовой системы (Малышев,
Шипилов, 2002), Японского моря (Леликов,
2002), Камчатки (Савельев и др., 2004) и всей
восточной окраины Евразии (Филатова, 2002),
Центрально-Азиатского пояса (Ярмолюк, Кова-
ленко, 2003), Тибетско-Гималайской структуры
(Погребной, Сабитова, 2001) и т.д. К этому до-
бавим данные о суперплюмах в Сибирской плат-
форме и в её обрамлении (Альмухамедов и др.,
2004; Глуховский, Моралев, 2002, 2003; Похилен-
ко, Соболев, 2005), включая Байкальскую риф-
товую зону (Адамович и др., 2003).

В заключение данной части обзора под-
черкнем, что, несмотря на очевидную и чуть ли
не самую значительную перспективность «плю-
мовой» геодинамики в мире, для исследователей
нашей страны она достаточно перспективной еще
явно не стала. Так, среди многих российских
исследователей, включая и многих весьма из-
вестных, иногда даже упоминание о плюмах
вызывает явное раздражение. С другой стороны,
уже значительное количество последователей
концепции плейт-мобилизма (пока еще заметно
преобладающих в нашей стране) пытаются
привязать свои воззрения именно к вариантам
«плюмовой» концепции. Соответственно, наи-
более часто обсуждаются варианты так назы-
ваемой «плюмовой концепции» Н. Л. Добрецо-

ва и А. Г. Кирдяшкина (1994), в которой воз-
можность субдукционных процессов не ис-
ключается, а часто даже возводится в один из
важных факторов конвекции вещества и энер-
гии Земли. При этом, последними часто забыва-
ется, что признание такого подхода, да еще с
учетом доводов в отношении критериев воз-
можности использования методов палеомаг-
нитного анализа (который также находится в
значительной оппозиции к тем методам, ко-
торые использовались ранее) сразу должно
привести чуть ли не к полной переоценки
прежних масштабных геодинамических рекон-
струкций и т.д.
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