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Среди разломов Приамурья, выделяемых разными авторами по геологическим данным в по-
следние годы, преобладают в основном разломы северо-восточного направления, что вызвано
высокой активностью разломов Тан-Лу в мезозойско-кайнозойское время. Исследование совре-
менной сейсмической активности показывает, что сейсмолинеаменты и зоны максимальной выде-
лившейся сейсмической энергии иногда не согласуются с установленными на дневной поверхности
разломными зонами. Для изучения зон тектонической нарушенности используются линеаменты,
полученные по разнородным данным, которые прямо или косвенно отражают особенности геоло-
гической структуры разных глубинных уровней. Проведен линеаментный анализ геофизических
полей и рельефа, совместно с анализом сейсмичности, с использованием программ КОСКАД-3Д
[2] и WinLESSA [5], ArcGis. Кроме системы северо-восточных линеаментов получены структуры
субмеридионального, субширотных и северо-западного простирания. Разрывы субмеридиональ-
ного и субширотного направлений проявлены в геофизических полях, отражающих строение наи-
более глубинных горизонтов литосферы: региональных аномалиях гравитационного и магнитного
полей, аномальных значениях отношения Vp/Vs, что свидетельствует о значительной глубине их
заложения. Разломы этих направлений достаточно хорошо выражены в линеаментах по анализу
рельефа. Широтные и субмеридиональные разломы являются в Приамурье активными сейсмо-
генными структурами, подвижки вдоль которых сопровождаются возникновение землетрясений.
Они контролируют сейсмолинеаменты и зоны максимального выделения сейсмической энергии.
В основном землетрясения с 𝑀 ≥ 5 происходят на пересечениях субмеридиональных и субширот-
ных разрывов. Скрытые сейсмоактивные разломы субмеридионального направления выделяются
на сопредельных территориях: Алданском щите, северо-востоке России [1,4]. На северо-востоке
России установлена повышенная проницаемость скрытых субмеридиональных разломов для ми-
грации глубинных флюидов в осадочных бассейнах [3].

Скрытые разрывы северо-западного направления в основном отражены в аномалиях магнит-
ного поля и линеаментах рельефа, т.е. в структурах, которые несут информацию об особенностях
строения относительно приповерхностных горизонтов литосферы.

Глубинные структуры определяют и металлогеническую зональность региона и крупных руд-
ных узлов. Субмеридиональная ориентировка месторождений и рудных тел, косо пересекающих
структуры более молодого возраста отмечалась для многих объектов Приморья и Хабаровского
края, что подтверждает важную рудолокализующую роль СМ и СШ линеаментов, перекрытых
более молодыми породами. Геологические исследования с учетом данных по глубинным субме-
ридиональным и субширотным структурам могут изменить направление поисков и расширить
прогноз ресурсной базы. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского науч-
ного фонда (проект № 16-17-00015) и в рамках государственного задания ИТиГ ДВО РАН.
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