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Разрез пород рифейского и вендского возраста, выходящий на 

поверхность в долине р. Уджа (71.2° с.ш.; 117.2°в.д.) является одним из 
важных опорных разрезов верхнего докембрия Сибирской платформы, 
и, как показывают результаты ранних исследований (Родионов, 1984), 
может содержать палеомагнитную запись, отражающую направление 
геомагнитного поля времени накопления этих пород. Более того, в силу 
особенностей геологической истории  данного региона, в разрезе р. 
Уджа могут быть записаны направления геомагнитного поля тех 
интервалов позднего докембрия, которые пропущены в геологической и 
палеомагнитной летописи других опорных разрезов Сибирской 
платформы. Таким образом, палеомагнитное исследование Уджинского 
разреза может иметь большое значение для разработки 
позднедокембрийского сегмента кривой кажущейся миграции полюса, 
для изучения эволюции геомагнитного поля позднего докембрия.  

В ходе полевых работ 2006 г. нами были отобраны палеомагнитные 
пробы из большинства рифейско-вендских свит, а также из 
магматических пород, разного генезиса,  участвующих в строении 

Уджинского разреза. В настоящем сообщении мы представляем 
предварительные результаты палеомагнитных исследований пород 
томторской и уджинской свит и содержащихся в них базитов. 

Томторская свита Vtm, представленнная преимущественно 
сероцветными терригенно-карбонатными породами (гравелиты, 
алевролиты, аргиллиты, известняки), с  размывом залегает на 
верхнерифейских отложениях уджинской свиты и, согласно своему 
положению в разрезе, относится к вендской системе. Томторскую свиту  

69 
прорывают тела долеритов молодо-попигайского интрузивного 
комплекса νβT1mp, которые также были опробованы в ходе настоящего 
исследования в четырех обнажениях. Внедрение  этих долеритов 
происходило в раннем триасе (Томшин и др., 2001). 

Уджинская свита R3ud имеет преимущественно терригенный состав 
и, представлена, алевролитами, аргиллитами, песчаниками, среди 
которых довольно часто встречаются красноцветные разности.  В пяти 
обнажениях уджинской свиты нами были опробованы согласно 
залегающие магматические тела основного состава (базальты и 
долериты). Вопрос о том, являются ли эти тела силлами или 
вулканическими потоками, на настоящий момент не имеет однозначного 
ответа. Верхнерифейский возраст уджинской свиты определяется на 
основе имеющихся изотопных датировок и находок строматолитов. 

Лабораторное исследование нескольких десятков образцов из 5 
обнажений томторской свиты показало, что опробованные породы не 
содержат четкого палеомагнитного сигнала:  либо направления и 
величины  векторов естественной остаточной намагниченности крайне 
нерегулярно меняются во время чистки, либо в образцах из одного и 
того же обнажения выделяются совершенно различные, не 
согласующиеся между собой компоненты намагниченности. В одном 
обнажении выделяется характеристическая компонента с западным 
склонением и крутым отрицательным наклонением. Это направление 
очень близко к характеристическому направлению интрузивов νβT1mp, 
прорывающих томторскую свиту: D=292°, I=-73°, alfa95=3.8°, N=56. 
Отвечающий этим направлением палеомагнитный полюс 
(Φ=48°, Λ=163°, dp/dm=6.0/6.8) находится в непосредственной близости 
от палеомагнитного полюса пермотриасовых траппов Сибирской 
платформы (Kravchinsky et al., 2002; Pavlov et al., 2007) и уверенно 
поддерживает существующее мнение (Томшин и др., 2001) о 
раннетриасовом возрасте опробованных даек. «Трапповое» направление 
в томторских породах  является, вероятно, результатом 
перемагничивания, произошедшим при внедрении  базитов.    

В пяти изученных обнажениях уджинской свиты выделенные 
векторы характеристической намагниченности образуют на 
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стереограмме два кластера со средними направлениями: D=31.6°, I=-
16.4°, alfa95=8.8°, N=12 (кластер1)  и  D=78.9°,  I=-4.3°,  alfa95=15.6°, 
N=7 (кластер 2). Первый из них близок направлению базальтов из этого 
же обнажения (D=32.3°, I=-22.4°, alfa95=4.9°, N=10) и долеритов 
котуйско-оленекского комплекса νβPR2ko из обн. 10, 11, 15 и 18 (D=33°, 
I=-15°, alfa95=5.7°, N=38). Второй кластер грубо соответствует 
направлениям, выделяемым в осадочных породах этой свиты. На 
данном этапе исследований можно предположить, что второй кластер 
отвечает времени формирования уджинских осадочных пород, а первый 
70 
кластер соответствует намагниченности, возникшей несколько позже, 
при внедрении магматических пород. В этом случае опробованные 
магматические тела следует считать силлами, а не потоками. 
 
 

 
Рис. Сравнение предварительных палеомагнитных полюсов, полученных 
по осадочным породам уджинской свиты (кластер 2, четырехлучевая 
звездочка) и вмещаемых ею магматическим породам (пятилучевая 
звездочка) с позднерифейским трендом сибирской кривой кажущейся 
миграции полюса (Шацилло и др., 2007). 

 
 
 

71 
Полученные направления, в целом, близки к таковым, полученным 

ранее В.П.Родионовым, выполнившим  в начале 80-х годов пионерские 
палеомагнитные исследования Уджинского разреза (Родионов, 1984). 
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В целом, предварительные данные по уджинской свите и 
вмещаемым ею магматитам  хорошо согласуются с имеющимися 
палеомагнитными данными и поддерживают версию позднерифейского 
тренда Сибирской APWP, предложенную Шацилло и др., 2007 
(submitted). Эти данные имеют важное значение для разработки 
сибирской кривой кажущейся миграции полюса и указывают на 
необходимость дальнейших детальных исследований палеомагнетизма 
Уджинского опорного разреза. 
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В настоящее время поступает много надежных материалов по 

геологическому строению Сибирской платформы (СП) и ее складчатого 
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обрамления [1-3]. Согласно им СП сформировалась в конце раннего 
протерозоя за счет амальгамации различных тектоно-стратиграфических 

экзотических блоков. Облик СП постоянно менялся во времени. Один из 
таких этапов протекал в среднем палеозое в зоне сочленения северной (в 
настоящее время южной) границы СП с Байкальской складчатой 
областью (БСО). Это время характеризуется проявлением базитового 
магматизма в пределах влияния Вилюйского и Кютюнгдинского 
палеорифтов [4, 5]. Считается, что геодинамическая обстановка 
среднепалеозойского магматизма и рифтогенеза в восточной части 
Сибири определялась плюм-литосферным взаимодействием [6-8]. 
Палеомагнитные данные по среднепалеозойским траппам способны 
восстановить последовательность этих событий. Опыт работ показал, 
что траппы среднего палеозоя являются благоприятными объектами для 
палеомагнитных исследований [8-10] и, кроме того, по ним получены 
многочисленные абсолютные датировки, петрохимические, 
минералогические и др. данные. 

Эту работу предполагается выполнить в три этапа. На первом этапе 
проведены полевые работы по отбору ориентированных образцов и 
получению палеомагнитных характеристик среднепалеозойских базитов 
СП и БСО. На втором этапе необходимо собрать и проанализировать 
имеющуюся палеомагнитную (в т. ч. других исследователей), 
геологическую, геофизическую, петрохимическую, изотопную и т. п. 
информацию по территории и изученным обнажениям, создать 
комплексную БД. На третьем этапе предполагается приступить к 
интерпретации всех имеющихся корректных палеомагнитных данных 
СП и ее складчатого обрамления. В результате исследований будет 
разработана геодинамических модель формирования 
среднепалеозойской рифтовой системы восточной Сибири. 

Отбор ориентированных образцов проведен в пределах крупных 
тектонических структур: 

1. Вилюйско-Мархинский пояс (ВМП). Обнажения представлены 
дайками, силами и покровами (аппаинская свита Д3-С1), развитыми 
вдоль полосы протяженностью около 800 км на рр. Вилюй, Марха, 
Тюнг, Муна, Сингюде и др. 

2. Чаро-Синский пояс (ЧСП). Обнажения представлены 
слабодеформированными покровами андезито- и трахибазатьтов  
наманинской и хайлахской свит Д3-С1 в среднем течении р. Намана. 

3. Тогус-Дабаанская мульда (ТДМ) БСО. Обнажения 
располагаются в нижнем течении р. Бол. Патом и представлены сложно 
деформированными силлами жаровского комплекса среднего палеозоя в 
отложениях нижнего кембрия. 

Наиболее представительный палеомагнитный материал получен по 
траппам ВМП (табл.). Палеомагнитные полюсы траппов разбросаны в 
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