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Формирование восточной границы Сибирского кратона связано с рифтогенными процессами, рас-
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Отчасти минерагения Восточной Сибири опре-
делялась воздействием на неё литосферу Африкан-
ского суперплюма, над которым она проходила 
в палеозойское время [1]. Однако эта геодинами-
ческая модель нуждается в существенном уточнении, 
поскольку характер движения и облик Сибирского 
кратона могли меняться во времени [2]. Решение 
этой проблемы видится в получении надёжных па-
леомагнитных данных по синхронным геологичес-
ким образованиям из разных геоблоков, составля-
ющих Сибирский кратон. К таким объектам отно-
сятся среднепалеозойские базиты, развитые вдоль 
рифтовых структур на востоке Сибирской плат-
формы. В то время геодинамическая обстановка 
магматизма и рифтогенеза в восточной части Си-
бири определялась плюм-литосферным взаимодей-
ствием [3]. Эпицентр среднепалеозойского Якутс-
кого плюма располагался в районе, перекрытом 
в настоящее время структурами Верхоянского склад-
чато-надвигового пояса (рис. 1). В результате плюм-

литосферных событий над эпицентром плюма фор-
мируется трёхлучевая система среднепалеозойских 
рифтов: Верхоянского, Вилюйского и Сете-Дабан-
ского.

Наиболее крупной (в современном срезе) ветвью 
трёхлучевой системы является Вилюйский палео-
рифт, расположенный в теле Сибирского кратона 
между его Ангаро-Анабарским и Алданским ранне-
докембрийскими гранулито-гнейсовыми террей-
нами [2]. Он относится к кировскому типу авлако-
генов, характеризующихся полициклическим раз-
витием структур (позднедокембрийский и фанеро-
зойский этапы) и выраженным ростом внутреннего 
поднятия (главной инверсией) в позднем цикле: 
средний девон —  ранний карбон. Протяжённость 
рифта около 800 км при максимальной ширине 
450 км на северо-востоке. По его бортам и в цент-
риклинальном замыкании формировались дайковые 
пояса базитов: Вилюйско-Мархинский (ВМДП), 
Контайско-Джербинский (КДДП) и Чаро-Синский 
(ЧСДП). В обрамлении структуры в карбонатно-
глинистых отложениях кембрия– силура масштабно 
проявлена силловая составляющая базитового маг-
матизма. Мощность отдельных интрузий достигает 
нескольких сотен метров, а протяжённость —  де-
сятки км. В наиболее прогнутых частях палеориф-
товой долины (Ыгыаттинская и Кемпендяйская 
впадины) накапливались вулканогенно-осадочные 
образования, мощность которых в отдельных слу-
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чаях достигала 6 км. С базитами ВМДП и ЧСДП 
парастерически связаны тела кимберлитов.

Проведённый ранее анализ палеомагнитных дан-
ных [4] по разным геологическим образованиям 
Сибирской платформы позволил авторам цитируе-
мой работы предположить, что раскрытие рифтовой 
структуры связано с разворотом Алданского тер-
рейна относительно Ангаро-Анабарского на угол 
примерно 20° по часовой стрелке. Предполагается, 
что начало этого разворота приходится на постсред-
неордовикское время, а эйлеровый полюс распола-
гается на юго-западе палеорифта в районе Сунтар-
ского поднятия: j ~ 62° с.ш. и λ ~ 117° в.д. (рис. 1). 
В то же время накопленная за последнее время ин-
формация, в том числе полученные нами возрастные 
[5] и палеомагнитные [6–9] данные по среднепалео-
зойским кимберлитам и базитам из зоны динами-
ческого влияния Вилюйского палеорифта, позво-
лила более корректно говорить о времени начала 
этих событий и его масштабности. Рассмотрению 
данных вопросов и посвящена настоящая работа.

Исторически сложилось так, что траектория ка-
жущейся миграции полюса Сибирского кратона [10] 
в основном разработана по объектам Ангаро-Ана-
барского террейна (рис. 1). Кроме того, палеомаг-
нитные полюсы среднего палеозоя по кимберлитам 
накынского (ιPZ2nk) № 6 и далдыно-алакитского 
(ιPZ2da) № 2 интрузивных комплексов, долеритам 
вилюйско-мархинского (βPZ2vm) № 2, 5 интрузив-
ного комплекса, базальтам аппаинской (D3ap, фран) 
№ 3 и эмяксинской (D3–C1em, фамен-турне) № 2 
свит ВМДП также относятся к этому геоблоку. На 
этом основании при геодинамической интерпрета-
ции палеомагнитных данных предлагается получен-
ные сайты рассматривать в качестве реперных. В от-
личие от ВМДП, базиты КДДП и ЧСДП Алданского 
террейна в палеомагнитном отношении до сих пор 
оставались неизученными.

Настоящие исследования проведены к юго-вос-
току от реперных объектов, вниз по течению р. Лена 
от г. Ленска, а также по её притокам Бол. Патом, 
Олекма, Синяя и др. Образцы отбирались в совре-
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Рис. 1. Распределение палеомагнитных полюсов зоны динамического влияния Вилюйской палеорифтовой систе-
мы. 1 —  дайковые пояса (1 —  Вилюйско-Мархинский, 2 —  Контайско-Джербенский, 3 —  Чаро-Синский); 
2 —  центр (звёздочка) и граница (круг) Якутского плюма [3]; 3 —  траектория кажущейся миграции полюса Сибир-
ской платформы по [10], цифры —  геологический возраст в млн лет; 4 —  предполагаемая экстраполяция венд-ран-
некембрийского интервала траектории кажущейся миграции полюса; 5 —  палеомагнитные полюсы (номера соглас-
но таблице); 6 —  эйлеров полюс вращения [4].
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менной (географической) системе координат. В пре-
делах КДДП опробовались силлы долеритов жаров-
ского интрузивного комплекса (νPZ2gr) Тогус-Да-
баанской мульды. Поэтому при пересчёте совре-
менных направлений векторов характеристической 
естественной остаточной намагниченности (ЕОН) 
в древнюю (стратиграфическую) систему использо-
вались элементы залегания силлов, указанные на 
геологической карте и собственные наблюдения. 
В пределах ЧСДП изученные дайки долеритов чаро-
синского интрузивного комплекса (νβPZ2čs) про-
рывают горизонтально залегающие терригенно-
осадочные образования венд-раннепалеозойского 
чехла платформы. В этом случае тектоническая по-
правка в векторы ЕОН не вводилась.

Примеры лабораторных пошаговых размагничи-
ваний образцов температурой и переменным маг-
нитным полем показаны на рис. 2. По результатам 
компонентного анализа практически на всех объ-
ектах установлены векторы характеристической 
ЕОН.

Первичная природа векторов характеристичес-
кой ЕОН силлов долеритов КДДП доказывается 
положительным тестом “складки” —  кучность 
в древней системе координат большим, чем в со-
временной: kд = 52,4 > kс = 17,0. Причём куч-
ность kд достигается без учёта поправок на наклоны 
шарниров складок, что указывает на формирование 
Тогус-Дабаанской мульды вследствие одноактного 
сжатия [11]. Тест “обращения” тоже положитель-
ный —  отношение угла антиподных кластеров век-
торов характеристической ЕОН меньше критиче-
ского: γ = 6,2 < γс = 18,3. По силлам рассчитан 
палеомагнитный полюс № 18, который согласуется 
с полюсами № 3, 4, 9 и 10 [7, 8, 14] в пределах до-
верительных интервалов (рис. 1). Обращает вни-
мание, что полюс нохтуйской свиты венда № 7 
Тогус-Дабаанской мульды [12] совпадает с венд-
ским полюсом № 1 хужирской свиты Иркутского 
амфитеатра [13], а позднесилурийский полюс луд-
ловского яруса S2lud р. Нюя № 8 [14] —  с полюсами 
дотрубочных даек долеритов № 5 [8] и кимберлитов 
трубки Нюрбинская № 6 [9] р. Марха. Всё это го-
ворит о том, что после внедрения базитов эта тер-
ритория Вилюйского палеорифта практически не 
испытала существенного разворота относительно 
Ангаро-Анабарского террейна, как рассматривалось 
ранее [14].

Иное дело обстоит с палеомагнитными полюсами 
объектов, относящихся к восточному флангу ЧСДП. 
Опробованные дайки № 19, 21–23 имеют в основном 
обратную полярность векторов характеристической 

ЕОН и только одна № 24 на р. Туолба —  прямую. 
В данной ситуации тест “обращения” оказался не-
определённым. С другой стороны векторы характе-
ристической ЕОН алевропесчаников нохтуйской 
свиты венда из зоны ближнего обжига № 20 тождес-
твенны палеомагнитным направлениям прорываю-
щих их даек № 19, 21–24, но отличаются от таковых 
реперных образований венда по хужирской (№ 1) 
[13] и нохтуйской (№ 7) [12] свит. В Туолбинской 
дайке векторы характеристической ЕОН долеритов 
№ 24 и захваченного ею ксеноблока гранито-гней-
сов № 25 также идентичны. Эти данные следует 
рассматривать в качестве положительного теста “об-
жига”, подтверждающего первичную природу рас-
сматриваемых векторов характеристической ЕОН. 
Рассчитанный по ним полюс № 26 значимо отстоит 
к северо-западу от реперных № 3, 4, 9 и 10 [7, 8, 14] 
(рис. 1). Таким образом, по результатам палеомаг-
нитных исследований объектов восточного фланга 
ЧСДП можно уверенно говорить, что в конце поз-
днего девона эта территория Алданского террейна 
испытала вращение по часовой стрелке на угол при-
мерно 22°.

Формирование восточной границы Сибирского 
кратона связано с раскрытием в конце позднего 
девона Вилюйского палеорифта в результате разви-
тия Якутского плюма. Это событие отразилось в по-
степенном развороте Алданского террейна относи-
тельно Ангаро-Анабарского до угла 22° по часовой 
стрелке. По палеомагнитным данным [12] верхняя 
возрастная граница трансформации террейнов оце-
нивается около 320 млн лет. Эти важные нюансы 
необходимо учитывать при построении сводной 
траектории миграции палеомагнитного полюса Си-
бирского кратона. Кроме того, палеомагнитные 
данные могут способствовать повышению точности 
геологических прогнозов и поисков тех или иных 
месторождений полезных ископаемых (алмазов, 
редкоземельных элементов, тантала, ниобия, меди, 
молибдена, платины и пр.), связанных с проявле-
нием внутриплитового магматизма на территории 
Восточной Сибири [15].
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PALEOMAGNETISM OF MIDDLE PALEOZOIC BAZITES SOUTHEAST 
BOARD OF THE VILYUI PALEORIFT
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Formation of eastern frontier of the Siberian craton is bound to the riftogenny processes which split the continent 
at the end of the Middle Paleozoic. The paleomagnetic data obtained on middle Paleozoic kimberlites and bazites 
from a zone of dynamic influence of the Vilyui paleorift indicate a turn of the Aldan terreyn rather Angaro-Anabar 
clockwise in the post-late Devonian time. The corner of a turn of terreyn gradually increases in east direction and 
reaches 22° for east flank of the Charo-Sinsk dyke belt.

Keywords: Siberian craton, Vilyui-Markha dyke belt, Kontai-Dzherba dyke belt, Charo-Sinsk dyke belt, Middle 
Paleozoic, kimberlites, bazites, paleomagnetism.


