
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 
72 
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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пределах 420-320 млн. лет вдоль траектории кажущейся миграции 
(ТКМП) Сибири. Это достаточно хорошо согласуется с данными 
абсолютного датирования и свидетельствует о продолжительности 
процессов рифтогенеза. 

Базиты ЧСП характеризуются двумя группировками полюсов. В 
первую, знаменующую начало рифтогенеза, попадают базальты 
наманинской свиты. По отношению к палеомагнитным данным ВМП 
они развернуты по часовой стрелке примерно на 300 (табл.). Это 
подтверждает разворот Алданского щита относительно Ангаро-
Анабарского в постраннепалеозойское время [8, 9, 11]. Вторая 
группировка полюсов характеризует базальты хайлахской свиты, в 
которых установлены две полярности векторов первичной ЕОН. Эти 
полюса уже близки к ТКМП Сибири и определяют верхнюю временную 
границу тектонических событий. 

Силлы ТДМ характеризуются наибольшими разбросами 
палеомагнитных направлений (табл.), определяющимися сложными 
полихронными деформациями горных пород БСО и разной природой 
векторов характеристической ЕОН. ТДМ является ключевой структурой, 
с помощью которой возможно установить природу векторов ЕОН 
траппов и, в зависимости от этого, полностью или частично 
восстановить последовательность и направленность тектонических 
дислокаций в БСО [7, 12]. Возможно, это прояснит главные причины ее 
формирования. 
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траппов и, в зависимости от этого, полностью или частично 
восстановить последовательность и направленность тектонических 
дислокаций в БСО [7, 12]. Возможно, это прояснит главные причины ее 
формирования. 
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Численное моделирование эволюции геодинамо показало, что 
характеристики геомагнитного поля должны изменяться согласованно 
[1, 2]. Однако реконструкции поведения палеонапряженности и частоты 
инверсий долгое время не позволяли обнаружить связь между этими 
параметрами из-за недостатка палеомагнитных данных [3, 4]. 

Выполненные нами по осадочным породам реконструкции 
поведения палеонапряженности юры – мела значительно расширили 
массив информации об этой характеристике геомагнитного поля. 
Обобщение авторских данных о палеонапряженности, полученных по 
осадочным породам и мировых данных, выполненных по 
термонамагниченным породам, дало новую основу для построения 
динамики напряженности геомагнитного поля. В настоящей публикации 
исследована взаимосвязь между характеристиками земного магнитного 
поля последних 170 млн. лет. 
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