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В н астоящей статье изложены результаты работы по  применению 
метода л огико-математической обработки информации по дифференци
р ованным тра п повы м  интрузиям Сибирской платформы. 

На  первом этап е  {4] дифференцированные трап повые интрузии се
веро-зап ада С ибирской платформы, обладающие целым р ядом сходных 
характеристических признаков ( петрохимических, минер алогических, 
геолого-структурных и т.  п . ) , но различающихся между собой м асшта
бами оруденения,  были п одразделены на два п одтипа :  подти п  А -
«месторождения» и подтип Б - «рудопроявления». Для каждого подти
п а ,  как  и для типа в целом,  был выявлен комплект характеристических 
признаков, р асполагающихся в определенной последовательности, уста 
н овленной по убыва нию значений информационных весов (в терминах 
задач р аспознания о бъектов) . 

По мнению исследователей, дифференцированные трапповые интру
зии ,  перспективные на м едно-никелевое оруденение, были обнаружены 
.в ряде областей Сибирской платформы.  Судя по  литературным данным 
[ 1 ,  7, 8 ,  9] ,  эти интрузии и меют I<ак черты сходства,  так  и определенные 
р азличия  (касающиеся их внутреннего строения ,  минералогических 
и петрохимических особенностей) с подобными м ассивами Нориль
ского р а йона .  

Сравнить эти и нтрузии с изученными нами  ранее [4, 5 ,  6 ]  представ
лялось возможным только при  наличии необходимой информ ации того· 
же уров.ня, что и для интрузий северо-запада  С ибирской платфор м ы. 
Такую информацию пока удалось собр ать лишь для ряда дифференци
р ованных интрузий восточного борта Тунгусской синеклизы* .  

Здесь, тяготея к Вилюйско-Котуйской зоне глубинных р азломов, 
располагаются дифференцированные интрузии ,  восемь из которых ( Н и
н имская, Н ижне-Томбинская, Улахан-Вавинская,  Лево-Нижне-Вилюй
канская ,  Вавуканская ,  В ерхне-Томбинская, Хукочар ,  Велинга)  qхарак
теризованы необходимым набором признаков, з акодированных в следу
ющем а бзаце в соответствии с методом исследования [2, З] в общую 
т аблицу признаков (табл.  1 ) .  

* Ч асть и нформац и и  получена по литературным да нным [ 1 ,  7, 8). Необходимая до
полните.1ьная и нформация была .1юбез1 10 предоставлена нам А. М. В и.1е11ским. 



Общая табли ца признаков пu ранее (4] 

Хп пр11з11аl\и,  
n = Зl 

Инде•с х, х, Хз х" х, Xu х, х, х, Х10 Х11 х" 

И11труз11я 

Нинимская П1 о о 1 1 о 1 о 1 1 о 1 1 1 
Нижне-Томбин-
екая По о о 1 1 1 о 1 1 1 о о о 
Улахан-Вавинская n; о о 1 1 u о 1 1 о u о о 
.Лево-Нижне-В'И-
люка некая П4 о о 1 1 о о 1 1 о о о о 
Вавуканская Пs о о 1 1 о u 1 1 о о о о 
Верхне-Томбин-
екая ПG о о 1 1 1 о 1 1 1 о 1 1 

Хукочар П1 о о 1 1 1 о 1 1 1 u о о 
Велинга Па о о 1 1 1 u 1 1 1 - 1 1 

Следует отметить, что интрузии восточного борта Тунгусской сине
клизы, как  и вновь открытые в других районах С ибирской платформы, 
исследованы не так детально, как многие р удоносные интрузии Нориль
ского района .  Поэтому объективная оценка  их  перспективности на дан
ном этапе изученности представляется н а м  своевременной и экономи
чески важной задачей.  

Таблица различающих и отождествляющих признаков 

1 Р азличающие 

:о "' � :.: 
'ci ro 

;;; .... "' "' с. 
� t:: х, Хз х, х. х, х, Хн Х1:1 Х13 Хш Х11 X1s х" x,'J. 
о с. t:: 

П1 1 1 о 1 о 1 1 1 1 о о 1 о о 
П 2  о 1 1 о о 1 о о u 1 о о 1 о 

з Пз о 1 о о 1 о о о о о о о о 1 
'° п4 о 1 о о 1 о о о о о о о о о о с.. П.; о о о u 1 о о о о о о о о о 
i::: ПG о 1 1 о 1 1 1 1 1 о о 1 1 1 п, о 1 1 о 1 1 о о о о о 1 1 о 

Па о 1 1 о 1 1 1 1 о 1 1 о о о 
1 

/P(i) /о . 1 64 1 1 .  ooolo .  22 1 lo . 1 64 10 . 203 !0 . 302/о . �01 lo . 20 1 lo . 209/0 , 30 1 /0 . 29olo . 21s /o , 205 lo , з 1 4  

А1 1 о 1 о 1 1 1 о о 1 о о 1 1 
з Ао 1 1 1 о 1 о 1 о о 1 u о 1 1 
с л; 1 о 1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 о 1 "' <О А., 1 о 1 о о 1 о 1 1 о 1 u о о f.-

(i) А5 1 о 1 () 1 о 1 u ] () о 1 о о 
А5 u 1 о 1 о о о 1 ] о (J 1 о о 

1 Хп 1 Х1 1 х, 1 1 Xr, 1 Х, 1 Х1 з 1 Х1 .1 1 X,R 1 Х,,, i Х21 i Х,, 1 Хс4 1 Х25 1 Х�1; 1 Х27 
1 Р; /о . 1 s2 /o , 25з/о . 1 s2 /o .  1 s2[0 , 251/о. з95/о .  251 /0 . 22s lo . 225 tu , 3 1 6  о . 245:0 . 275/о ,22510 , 3 1 6  
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оnределеННЫМ noporaм значений ДЛ!I Xl -4,X 6-8• Х16 

ХIЗ Хн. х" Х,е Х11 

l о 1 о о 

о о 1 о о 
о о 1 о о 

о о 1 о о 
о о 1 о о 

1 о 1 о о 
о о 1 о о 
о о 1 1 1 

х,. Х10 х" Х21 х" 1 х" х" Хоо х,. х.,, 

1 
1 о о о о 1 о о о о 

о о о 1 о 1 о о о 1 
о о о о 1 ] о о о 1 

о о о о о о 1 о о о 
о о о о о о 1 о о о 

1 о о 1 1 · о 1 о о о 
о о о 1 о о о 1 о о 
о о о о о о о 1 о о 

Кодирование геологических сведений, 
обработка информации 

Т а б л и ц а  l 

х" х" Хэо Х" 

l о 1 1 1 
1 о 1 l 
о о 1 1 

1 о 1 1 
1 о 1 1 

1 о 1 1 
1 о 1 1 
1 о 1 1 

В данной р а б оте осуществлено сравнительное изучение рудоносных 
дифференцированных интрузий Норильского типа  (эталоны) * с груп
пой дифференци рованных интрузий восточного борта Тунгусской сине
клизы (пробы) . 

nроб и этаJ�онов ( информация nр,иведена к одному уровню) 

лр11знак11 Отождествляющие прнзн::1�.:и 

1 I (S) 1 
х,, Х24 х,, х" х,,, х, Х10 х

" Г' 

Х20 х" х " х, х. 

1 о о о 1 2 , 954 о о о о о о о 1 1 
1 ( J  о 1 1 2 , 8 1 8  о о о о о о о 1 1 
1 о о 1 о 2 ,081 о о () о о о о 1 1 
о 1 о о 1 1 ,790 о о о о о о о 1 1 
о 1 о о 1 0 ,790 о о о о о о о 1 1 
о 1 о о 1 3 , 720 о о о о о о о 1 1 
о о 1 о 1 2 ,775 о о о о о о о 1 1 
о о 1 о 1 3 , 283 о о о о о о о 1 1 

0 . 20410 . 349 [ o . 32s /o , 353lo . 231 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
о 2, 13 1 
1 2 , 56 
1 3 . �5 
1 2 ,03 

1 , 96 
1 , 73 

1 Х2в 1 ! (s) 
1 

0 .5721 Отождествляющие . nризнаки 

Х" 

1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

Т а б л и ц а 2 

� 
о 
� :s: ... . т :т " .,: ::s: � м "' " 10 ("':! '3.. о "' "  

х,., х" "' �  i::::: .... . _ "  ----� * 
� о � l ...... t: о 

1 1 7 , 84 
1 1 6 , 86 
1 1 5 ,07 
1 1 4 , 25 
1 1 4 , 25 
1 1 1 0 , 99 
1 1 6 ,51 
1 1 1 0 , 28 

о о 1 8 , 1 3  
о о 1 8 ,56 
о о 19 , 45 
о о 1 8 ,03 
о о 1 7 , 96 
о о 1 7 ,  73 

* Сравнение nроводилось с подтипом А («месторождения») : А1 - Норильск 1 ,  
Az - Норильск 1 1 ,  Аз - Талнах, А4 - г. Черная, As - Имаигда, А6 - Накохоз. 
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Для в осьми интрузий ( проб) восточного борта составлен 11ер�чен.ь,. 
призна ков (см .  табл. l ) ,  тождественный таковому для группьl эталонов, 
и с теми же порогами з начений числовых величин �при  дискретном зада
нии признаков [4]. Правила составления общего кода признаков были 
п одробно изложены р анее {2]. Поэтому лишь н апомним, что признаки 
(Хп )  могут принимать значения: «0» - призна к  не выполнен ( < .  нет ) , 
« l » - признак выполнен ( > , да) , «-» - з начение признака  неизвест
но. Признак называется сквозным, если столбец состоит только из зна
чений « 1 »  или «0». Различающие признаки это такие, которы е  имеют хотя 
бы одно значение «0» или « 1 » в столбце; отождествляющие ( сквозные )  

J(SJ признаки 1для всех строк имеют значе-
А ние только « 1 » или только «0». П р и-

20 з наки ·объединены в 1группы (4]. 
16 А3 Аг А, А4 А, Информа ционный вес Р; р азли-

12 

8 

4 

чающихся п ризна-ков {2], н айденный 
для таблиц эталонов, был исполь'Зов а н  
для определения значимости каж
дой пробы в исследуемом типе объек
тов ( табл. 2 ) . Детальное  сравнение 
произведено по таблице эталонов ( п од

Ь;=:-?этm:а7пло;;;;'Н:;:;ы=::::;;:�:;::::==-rzПi.rрЮ.о5'i,'ы!===::;::г тип «А» «месторождения» )  и по обще-

Уnорядочение и сравнение информа- м у  решению. 
ционных весов для эталонов и прсб .  Сравнение проб с эталонами  �про-

водится по отождествляющн м  и р а'З
лич ающим признакам.  Набор отождествляющих приз1наков для под
т 11па Л 1 1 <J сч 1пывает 16 штук. Из них сквозными  для этал онов и проб 
я вляются {Х 15, Х30, Х3 1}; контрастными (для п р об - «0», а для этало
н ов - « 1 »  или н аоборот)  - {Х2, Хю, Х19, Х29, Хз, Хв}; пропорциональны
ми - {Х5, Xg, Х 1 1 , Х 12}; сходящимися - {Х16, Х11}. 

С учетом значений Р; и условных весов* отождествляющих при
знаков произведена оценка информ ационного веса к аждой' пробы и их  
сравнение с эталонами.  По  данным информаци онного веса проб лучшим' 
п редставителем среди проб ( в  сравнении с п одтипом А) является Пв 
( В елинга) ,  близко к ней стоит П6 ( Верхне-Томбинская ) .  

В целом пробы и эталоны сильно р азличаются по информ ацион
ным весам ( коэффициент р азделения р = О,625 ) , т. е .  имеют значитель-

ный р азрыв в последовательности значений l (S) . Это говорит о малой 
похожести проб н а  исследуем ые эталоны ( ри сунок) . 

По инфор м а ционны м  весам установлена з н ачимость групп призна
ков в сравнении эталонов и проб. При этом выявлена следующая после
довательность. 

1. Геолого-тектоническая обстановка ! Pr;> = 0,252 ) . 
1 1 .  Строение интрузий ( Pr;; = 0,2 1 6 } .  

1 1 1 . Минералогия ! Рт = 0,201 ) .  
IV. Петрохимия ! P(i) = О, 1 62 } . 
Сравнение проб по таблицам общего решения и далеких вариан

тов** приводит к тем же результатам,  что и при сравнении с э·талонами  
(см .  табл.  2) . Найденные средние значения информационных весов проб
показывают, что пробы не имеют пересечения с эталонами по величине 
I(S) ( см .  рисунок ) . 

* Информационный вес отождествляющt>го признака (со з начениями  « ! »  для все:{ 
строк) н азывается условным весом. 

* *  Таблица 1РУi11.·аr�.роявлений называется табл1и1Цей далеких 1ва�риа1нrов, таблица ме ·  
сторождений - близких вариантов, а суммар;Fая таблица называется общей. 

98 



Таким образом, осуществленная информ ационная ревизия интрузий 
востоtfного борта Тунгусской синеклизы на предмет установления ю• 
близости к норильскому типу интрузий показала ,  что: 

а) пробьt имеют сла бое родство с п одтипом «месторождения» ис
следуемого типа ,  что указывает на отсутствие серьезной перспективы 
обнаружения месторождений норильского типа  в районе восточного 
борта Тунгусской синеклизы; 

б )  пробы имеют своеобразную специфику и при определенном 
расширении простр анства признаков могут образовать новый ( отличный 
от Норильского) подтип ;  

в )  специфика проб заключается в том ,  что ряд  существенных при
знаков для эталонов не  выполняется для п роб, т .  е. в таблицу проб 
признаки входят со значением «0» , а в таблицу эталонов - «.! » .  

П р и  решении отдельной таблицы проб была получен а последова-

тельность объектов по  / (S ) ,  эквивалентная  последовательности, постро
е нной по  эталон а м  (см. табл.  2 ) . 

Геологическая интерпретация 

Черты сходств а  и различия рудоносных интрузий Норильского рай 
она (подтип А )  с исследуемой группой массивов восточного борта Тун
гусской синеклизы отражены в таблице 2. Сравнение эталонов и проб 
по всей совокупности призна ков прежде всего выявило сильную кант� 
растность в отождествляющих признаках.  

Оказалось, что для обеих груп п  интрузий характерна дифференци
рованность (Х15 ) , н аличие ангидрит-гипсовых слоев в подстила ющих по
родах (Х30) и связь с зонами глубинных разломов (Х3 1 ) . Но в отличие 
от эталонов пробам присущ невысокий процент магнезиальности ниж
них горизонтов (троктолитовых и оливин-биотитовых габбро-долеритоi3) 
MgO < 1 6,5 % (Х2), высокая их щелочность - Na20 + К2О > 1 ,9 %  (Х�) , 
отсутствие в них хромита (Х10), горизонта пикритовых габбро-до
леритов (Х 19) и дифференцированных лав  во вмещающих толщах 
кровли (Х29) . 

Эталоны (см .  табл .  2 )  имеют больше отождествляющих (сквозных)  
признаков со  зн-ачением « 1 » , чем ·пробы. Их сравнение также выявляет 
существенную контрастность признаков.  В отличие от эталонов для 
п роб характерн а  меньшая  магнезиальность оливинов нижних -
Fa > 25 %  (Х3) , кроме П5 - Вавука нская ,  и верхних - Fа > 35 % (Х4 )  -
горизонтов; присутствие выделений м агнетита ,  титаномагнетита (Х 1 1 ) 
и сульфидной вкра пленности (Х1 2) только в некоторых интрузиях (Ни
нимская, Верхне-Томбинская, Велинг а ) ; для большинства массивов 
( проб) характерна меньшая степень дифференциации (Х 16 ) , отсутствие 
нижних такситовых габбро-долеритов (Х1 1 ) , несколько иная фор м а  
тел (Х22 ) . 

Некоторые черты сходств а  и существенные контрастные признаки 
выявлены также при сравнении ·различающих признаков эталонов и проб. 
Сходство проявляется в том, что в р азрезах тех и других интрузий иног
да присутствуют верхние такситовые габбро-долериты (Х18) , наблюда
ются различия в степени метаморфизм а  вмещающих пород (Х21 ) ;  в за 
висимости от  глубины формирования интрузии могут залегать среди 
р азличных пород стратиграфического разреза (Х23, Х24, Х21) .  Но в от
личие от интрузии подтипа  А, для всех проб ( за  исключением П1 - Ни
нимская)  характерен менее магнезиальный состав исходных магм -
Mg0 < 9 %  (Х 1 )  и более высокое содержание в них щелочей - (Na20 +  
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+ К20) > 2,9 % (Х7) ; более кислый состав пЛагиоклазов нижних гори
зонтов - An < 76 % (Х6 )  и отсутствие сульфидной вкрапленности в верх
них горизонтах интрузий (Х13 ) . 

Установленная контрастность существенных признаков проб и эта
лонов («месторождений» ) позволяет говорить о возможности выделе
ния нового подтипа среди дифференцированных интрузий. От Нориль
ского подтипа дифференцированных интрузий он отличается прежде 
всего такими важными  генетическими чертами ,  как  м агнезиальность 11 
щелочность исходных расплавов и нижних горизонтов интрузий, сте
пень дифференциации, наличие пикритовых и нижних такситовых габ
бро-долеритов. 

При  упорядочении по информационным веса м  пробы р асположи
лись в конце общей последовательности после эталонных объектов. 

Все это вместе взятое, а также выявленное слабое сродство проб к 
подтипу А, по-видимому обусловленное совпадением менее значимых 
признаков, свидетельствует о том, что в целом группа исследованных 
интрузий восточного борта малоперспективна на  оруденение Нориль
ского типа .  

Упорядочение проб по информационным весам f(S) внутри 
группы дает тот же порядок чередования проб, что и при сравнении 
их с «месторождениями».  Такая тождественность упорядочения ( см .  
табл. 2)  говорит о том ,  что при  наличии н еобходимой информации  с 
эталонами  («месторождениями»)  может быть сравнен любой объекг  
данного типа .  Другим и  словами,  для любой дифференцированной ин
трузии Сибирской платформы может быть дана оценка ее перспектив
.ности на оруденение норильского типа по информационному весу и вы
явленному сходству и р азличию наиболее существенных признаков с 
.таковыми для эталонов. 

В ы в о д ы 

1 .  Среди дифференцированных интрузий  севера Сибирской плат" 
формы исследованная группа дифференцированных интрузий восточного 
борта Тунгусской синеклизы образует самостоятельный подтип с прису
щими  ему характерными и существенными признаками.  

2 .  Всестороннее ср авнение этой группы интрузий ( проб) с подти
пом А («месторождения» ) выявило их незначительную перспективность 
на оруденение норильского типа (что не  исключает наличия оруденения 
иной природы ) .  

3. Тождественность упорядочения проб по информационным весам 
внутри группы и при сравнении с подтипом А свидетельствует о воз
можности оценки перспективности любого ( единичного) объекта 
данного типа .  

4 .  Межрегиональное сравнение групп интрузий приводит к измене
нию ранее выявленного {4] порядка групп признаков. На первое место 
выходят общие для всех интрузий типа признаки геолого-тектонической 
обстановки, на второе - группа признаков внутреннего строения интру
зий. Группы минералогических и петрохимических призна ков, подчерки
вающие индивидуальность ка'ждого м а ссива ,  заняли соответственно 
третье и четвертое места .  

Авторы глубоко признательны старшему научному сотруднику Ин
ститута геологии ЯФ СО АН СССР А. М. В иленскому з а  предоставле
ние дополнительной информации по группе интрузий. 
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