
12 декабрь  2015 51

УДК 550.3

Буш В.А., Лёвин Ф.Д. (АО «ГНПП «Аэрогеофизика»)

ВНУТРИПЛИТНЫЙ МАГМАТИЗМ ЮГА СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

В 2006–2009 гг. на юге Сибирской платформы АО «ГНПП 
«Аэрогеофизика» проведены аэрогеофизические съемки. 
Уточнено строение разновозрастных трапповых и дайко-
вых комплексов. Наиболее древней, рифейской, является 
серия силлов и даек долеритов и кварцевых габбро-долери-
тов у северо-восточного окончания Байкало-Патомской 
складчатой системы. В девоне на южном борту Кемпен-
дяйской впадины сформирован трапповый комплекс, 
представленный вулканогенными и интрузивными образо-
ваниями. Получены новые данные, раскрывающие строе-
ние триасовых траппов юга Тунгусской синеклизы. Выде-
лено четыре этапа магматизма. Выявлены вулкано-тек-
тонические депрессии и палеовулканические структуры 
центрального типа. Установлены связи проявлений вну-
триплитного магматизма с рифтовыми структурами. 
Ключевые слова: аэрогеофизика, внутриплитный магма-
тизм, траппы, дайки, магнитное поле.

Bush W.A., Levin F.D. (Aerogeophysica)

INTRAPLATE MAGMATISM OF THE SOUTHERN PART OF 

THE SIBERIAN CRATON 

GNPP «Aerogeophysica» performed a number of airborne sur-
veys in the southern part of the Siberian craton in 2006–2009. 
The framework of trappean and dike complexes of different ages 
was clarified. The most ancient, Riphean, is a series of sills and 
dikes of dolerites and quartz gabbro-dolerite at the south-east-
ern edge of the Baikal-Patomskiy fold system. A trappean com-
plex was formed on the southern side of the Kempendyaiskaya 
depression in Devonian Period, the complex is represented by 
volcanogenic and intrusive formations. New data revealing the 
structure of Triassic traprock in the south of the Tunguska 
syneclise was received. Four stages of magnetism were identi-
fied. Volcano-tectonic depressions and paleo-volcanic struc-
tures of central type were discovered. A connection was estab-
lished between intraplate magmatism occurrences and rift 
structures. Key words: aerogeophysica, intraplate magmatism, 
trappean, dikes, magnetic field. 

В 2006–2009 гг. на территории, прилегающей с юга и 

севера к трассе нефтегазопроводов «Восточная Си-

бирь–Тихий океан», АО «ГНПП «Аэрогеофизика» были 

выполнены аэрогеофизические съемки (аэромагнитные 

и аэрорадиометрические масштаба 1:50 000 и аэро-

гравиметрические масштаба 1:100 000) с целью создания 

современной геофизической основы для проведения 

регионально-геологических и прогнозно-поисковых 

работ. При геологической интерпретации и компьютер-

ной обработке результатов с применением разработан-

ных в АО «ГНПП «Аэрогеофизика» специальных техно-

логий ROMGAS, REIST, «Сингуляр», «PIPE» и АРГОЛ 

и др. [2, 3, 4] были получены новые данные о магмати-

ческих породах основного состава, располагающихся в 

осадочном чехле Сибирской платформы. Было уточне-

но строение разновозрастных трапповых и сопровожда-

ющих их дайковых комплексов (рис. 1). 

Домезозойские трапповые и дайковые комплексы
Проявления наиболее древних внутриплитных бази-

товых и субщелочных магматитов на рассматриваемой 

территории, по-видимому, связано с позднерифейской 

активизацией Байкало-Вилюйского окраинно-конти-

нентального рифта. К этому времени относится внедре-

ние в средне- верхнерифейскую карбонатно-терриген-

ную толщу северной части Байкало-Патомской склад-

чатой зоны серии силлов и даек долеритов и кварцевых 

габбро-долеритов патомского комплекса (А, рис. 1). 

Максимальные мощности силлов достигают 100 м, про-

тяженность даек превышает 50 км. Породы датированы 

K-Ar методом в диапазоне 520+12–633+8 млн. лет.

Помимо известных ранее магматитов в данном 

 районе выявлена группа интенсивных локальных маг-

нитных аномалий, пространственно приуроченных к 

выходам терригенных пород среднего рифея и занима-

ющих площадь около 1100 км2 (В, рис. 1). При этом 

абсолютные значения минимумов этих аномалий, как 

правило, превышают абсолютные значения максиму-

мов, т.е. направление намагниченности источников 

аномалий противоположно направлению современно-

го магнитного поля. По нашему мнению эти аномалии 

могут отвечать неизвестной ранее области магматиче-

ской активности среднего-позднего рифея. Следует 

отметить, что подобные характеристики намагничен-

ности являются достаточно редкими для допалеозой-

ских пород.

В среднем-позднем девоне в районе южного борта 

Кемпендяйской впадины [5, 6] на ранне-среднепалео-

зойском фундаменте был сформирован полифациаль-

ный трапповый комплекс, представленный вулкано-

генно-осадочными, вулканогенными и интрузивными 

обра зованиями (С, рис. 1). Девонский магматизм был 

связан с началом формирования осевого рифта Вилюй-

ской синеклизы (рис. 2). В основании вулканогенно-

осадочной толщи комплекса залегают в основном оса-

дочные отложения, представленные загипсованными 

известняками и мергелями, пестроцветными алевроли-

тами, песчаниками (до 120 м). Средняя часть вулкано-

генно-осадочной толщи (наманинская свита) пред-

ставлена трахибазальтами, трахи андезитами, щелочны-

ми и кварцевыми трахитами и их туфами, которые 

севернее и южнее замещаются конгломератами, граве-

литами, пестроцветными песчаниками, алевролитами 

и аргиллитами (до 750 м). Верхи разреза представлены 

песчаниками с прослоями гравелитов, алевролитов и 

пепловых туфов, покровами порфировых и афировых 

базальтов (до 300 м). К-Ar возраст вулканитов (350–

370 млн. лет), по-видимому, несколько омоложен.

За пределами вулканогенно-осадочной толщи палео-

зойские породы прорваны много численными интрузив-

ными телами — недифференцированными долеритами, 

габбро-долери тами, кварцевыми габбро-долеритами, 

феррогаббро, тешенит-долеритами, трахидолеритами, 

сиеногаббро, сиенитами, сиенит-порфирами, щелоч-

ными сиенит-порфирами, монцонит-пор фирами, 

кварцевыми микросиенитами и гранофирами. При гео-

логических съемках здесь выделено и датировано 

(K-Ar) три комплекса: жаровский — 303 млн. лет, види-

мо, омоложенный; вилюйско-мархинский — 367+14, 
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386+6, 387 млн. лет (живетско-фаменское время) и 

 чаро-синский (не датирован). Наманинский комплекс си-

енитов датирован 317–354 млн. лет. Формы локализа-

ции интрузий — силлы, штоки, протяженные дайки. 

Силлы (рис. 2, 3) конформ-

ны со складчатыми структу-

рами и интенсивно раздро-

блены, что свидетельствует о 

их внедрении до начала 

позднедевонской складча-

тости. Мощность отдельных 

тел — до 520 м, суммарная 

мощность в отдельно взятых 

разрезах превышает 650 м. 

Силлы обнажены в южной 

части территории во фрон-

тальных участках Непской 

складчатой зоны, где залега-

ют в нижнеордовикских и 

нижнекембрийских отложе-

ниях. В направлении с юго-

запада на северо-восток 

стратиграфическая позиция 

силлов смещается вниз по 

разрезу и в северо-восточ-

ной части территории они 

локализованы уже в венд-

ских и рифейских отложе-

ниях. Дайки (рис. 2, 3) ха-

рактеризуются протяженностью до 70 км, мощностью 

до сотен метров и простиранием от субмеридиональ-

ного до северо-восточного. Анализ локального маг-

нитного поля показывает, что максимальная протя-

Рис. 1. Трапповые и дайковые комплексы юга Сибирской платформы: 1–2 — позднерифейские магматические породы: дайки и силлы 
кварцевых габбро-долеритов и долеритов: 1 — с прямым намагничением, 2 — с обратным намагничением; 3–8 — средне-позднедевонский 
трапповый комплекс: 3 — осадочные и вулканогенно-осадочные породы; 4 — крупные тела, силлы (а) и дайки (б), локализованные вблизи 
поверхности и сложенные габбро-долеритами, кварцевыми габбро-долеритами, долеритами, сиенитами, сиенит-порфирами, трахидолери-
тами; 5 — площадь распространения силлов; 6 — расположенные вблизи и на поверхности силлы, сложенные габбро-долеритами, долерита-
ми, трахидолеритами; 7 — вулканогенные образования — базальты, трахибазальты, трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахиты и щелоч-
ные трахиты; 8 — средне-позднедевонские вулканические аппараты; 9 — «слепые», предположительно палеозойские интрузивные тела 
основного-ультраосновного состава в основании чехла; 10–20 — раннетриасовый трапповый комплекс: 10 — осадочные и вулканогенно-оса-
дочные породы карбона, перми и нижнего триаса; 11 — интрузии долеритов, трубки взрыва первого этапа раннетриасового магматизма; 
12 — вулканиты первого этапа раннетриасового магматизма (индский ярус); 13 — вулканиты второго этапа раннетриасового магматизма 
(оленекский ярус); 14 — вулканические аппараты; 15 — вулкано-тектонические депрессии; 16 — локализованные вблизи и на поверхности 
долериты, оливиновые долериты, габбро-долериты третьего этапа раннетриасового магматизма (оленекский ярус); 17 — локализованные 
вблизи и на поверхности долериты, оливиновые долериты, габбро-долериты четвертого этапа раннетриасового магматизма (оленекский-
анизийский ярусы); 18 — дайки долеритов; 19 — площадь распространения силлов в чехле Сибирской платформы; 20 — кимберлиты; 21 — 
границы рифейских рифтогенных структур; 22–25 — участки герцинской складчатости: 22–23 — Жуино-Патомская зона (22 — внутренняя часть, 
23 — внешняя часть), 24 — зона платформенной складчатости, 25 — фронтальные части зон герцинских складчато-надвиговых дислокаций; 
26 — осадочные породы нижней-средней юры. Литерами А, В и С обозначены упоминаемые в тексте участки

Рис. 2. Трапповые и дайковые комплексы в Кемпендяйской впадине Вилюйской синеклизы: 
1–5 — девонский трапповый комплекс: 1 — выходы силлов, 2 — дайки, 3 — некки, 4 — преимущест-
венно вулканогенные образования, 5 — вулканогенно-осадочные образования; 6–7 — рифейский 
трапповый комплекс: 6 — выходы силлов с прямой намагниченностью, 7 — выходы силлов с обратной 
намагниченностью; 8 — границы рифейского рифта
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женность даек на рассматриваемой территории превы-

шает 100 км при мощности до двух  километров. Кроме 

того, можно утверждать, что не которые из даек не 

только являются комагматами эффузивных пород (как 

это предполагалось ранее), а непосредственно пред-

ставляют собой жерловины среднедевонских вулкани-

ческих аппаратов. Данные определений радиологиче-

ского возраста, а также геологические данные показы-

вают, что трапповый магматизм района Кемпендяйской 

впадины проявлялся от среднего до позднего девона 

(живет-фран).

Девонский Вилюйский рифт располагался на север-

ном (ныне южном) краю Сибирского 

кратона около 50°с.ш. (древние коорди-

наты). Фокальная область схождения 

даек (рис. 4) лежит в районе нынешнего 

южного края Станового мегаблока и по-

гребена под складчатыми структурами 

Байкало-Патомской области. Исходя из 

этого, можно предположить, что послед-

ние занимают полностью аллохтонное 

тектоническое положение, а древний 

край кратона проходил вдоль линии, со-

единяющей Иркутский амфитеатр с ны-

нешним северным краем Монголо-Охот-

ской области.

Триасовые трапповые и дайковые ком-
плексы

В раннем триасе на заключительном 

этапе формирования Тунгусской сине-

клизы в континентальной обстановке на 

основании, сложенном каменноугольны-

ми и пермскими угленосно-терригенными 

отложениями, был сформирован полифа-

циальный трапповый комплекс, представ-

ленный вулканогенно-осадочными, вул-

каногенными и интрузивными образова-

ниями (рис. 1). Считается [5, 7, 8], что 

нижняя часть толщи наземных вулканитов 

этого комплекса на рассма-

триваемой территории сло-

жена преимущественно вул-

каногенно-осадочными по-

родами — туффитами, 

туфопесчаниками, туфоалев-

ролитами и туфоаргиллита-

ми тутончанской свиты, 

иногда содержащими линзы 

мелкообломочных туфов 

основного состава. Мощ-

ность их варьирует от 20 до 

120 м. Они содержат много-

численные остатки флоры 

пермо-триасового возраста.

Верхняя часть толщи на-

земных вулканитов сложена 

вулканогенными породами 

основного и смешанного со-

става — агломератовыми, 

крупно- и среднеобломоч-

ными туфами, вулканиче-

скими брекчиями (корвунчанская свита). Породы со-

держат многочисленные обломки песчаников и аргил-

литов из каменноугольных и пермских толщ основания, 

а также глыбы долеритов размером до 15–20 м. Мощ-

ность свиты варьирует от 150 до 350 м. Они содержат 

остатки флоры и фауны раннего триаса. По всей веро-

ятности породы корвунчанской свиты являются резуль-

татом широко проявленного эксплозивного вулканиз-

ма. При этом в брекчиях практически нет обломков 

пород нижнего палеозоя, что свидетельствует о сравни-

тельно небольшой глубине заложения эруптивных ка-

налов. 

Рис. 3. Локальные аномалии магнитного поля Та, связанные с девонским дайковым ком-
плексом на северо-восточном замыкании Байкало-Патомской складчатой области

Рис. 4. Положение девонских дайковых комплексов на Сибирском палеокон-
тиненте 380 млн. лет назад. Палеогеографическая реконструкция заимствована из 
работы [1]. Современные координаты даны черным шрифтом, палеокоординаты — 
синим (ориентация палеоконтинента соответствует девонскому периоду), фокальная 
область схождения даек показана зеленым овалом
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Породы тутончанской и корвунчанской свит прорва-

ны многочисленными ин трузиями основного соста-

ва, относимыми, преиму щественно, к катангскому 

и ангарскому интрузивным комплексам. Катангский 

ин трузивный комплекс представлен недифференциро-

ванными или слабо дифференцированными силлами и 

дайками долеритов. Дифференциация выражается в 

повышенном содержании оливина в подошвенных ча-

стях силлов и в обогащении толеитовым стеклом или 

нормативным кварцем их верхних частей. Ангарский 

интрузивный комплекс объединяет дифференцирован-

ные силлы такситовых, оливиновых, толеитовых, 

кварц содержащих, гранофировых долеритов и габбро-

долеритов с повышенной желе зистостью темноцвет-

ных минералов. Наиболее рас пространенными явля-

ются интрузии катангского комплекса. Форма интру-

зий, их мощность и характер внедрения разнообразны: 

силлы, штоки, кольцевые и радиальные дайки и др. 

Мощности отдельных интрузивных тел колеблются от 

4 до 520 м. Суммарная мощность интрузий в отдельно 

взятых разрезах достигает 600 м. 

Самой известной на юге Сибирской платформы ин-

трузией траппов является Усольский силл, сложенный 

недифференцированными долеритами катангского ин-

трузивного комплекса. В центральной и северной ча-

стях рассматриваемого района главным уровнем лока-

лизации его пород являются отложения усольской сви-

ты нижнего кембрия. К юго-востоку и западу в пределах 

рассматриваемой территории отмечается ступенчатое 

перемещение силла на более высокие уровни с однов-

ременным сокращением мощности его пород, вплоть 

до полного их выклинивания. 

Определения радиологического возраста пород ка-

лий-аргоновым методом, сделанные в 1960–1980-х гг. 

показывают, что пластовые интрузии описываемого 

района были сформированы в пермское-триасовое 

время (от 283264 до 240226 млн. лет назад). Это 

подтвержда ется и геологическими данными. Основная 

масса интрузивных тел приурочена к верхней части 

разреза (преимущественно к верхнепалеозойским от-

ложениям), но они прорывают почти все отложения 

осадочного чехла — от венда до нижнего триаса вклю-

чительно и транс грессивно перекрываются лишь по-

родами нижней юры. Последние содержат в своем со-

ставе обломки этих долеритов. На этом основании 

большинство исследователей считают, что внедрение 

долеритовых силлов в южной части Тунгусской сине-

клизы происходило в интервале времени от поздней 

перми до ранней юры.

Таким образом, имеющаяся геологическая инфор-

мация указывает на то, что магматические образования 

раннего триаса на рассматриваемой территории были 

сформированы в две фазы. 

Первая фаза в основном характеризовалась интен-

сивной вулканической деятельностью взрывного 

типа, возможно сопровождавшейся внедрением не-

большого количества штокообразных интрузий и даек 

основного состава, но практически лишенной излия-

ния лав, причем источники этой активности предпо-

ложительно находились непосредственно под центра-

ми извержений.

Вторая фаза представляла собой внедрение многочи-

сленных субпластовых интрузивных тел (силлов) 

основного состава, а также связанных с ними тел иной 

формы, в частности, даек. Источники этой магматиче-

ской активности располагались как непосредственно 

под внедрявшимися интрузиями (некоторые дайки), 

так и к северу от рассматриваемой территории (силлы). 

Вулканогенно-осадочные породы образуют базальную 

часть вулканогенной толщи второй фазы и представле-

ны туффитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами 

и туфоаргиллитами мощностью до 120 м. Верхняя часть 

вулканогенной толщи сложена породами основного и 

смешанного состава — агломератовыми, крупно- и 

среднеобломочными туфами, вулканическими брекчи-

ями мощностью до 350 м, содержащими большое коли-

чество обломков долеритов. 

Вулканогенно-осадочные и вулканогенные породы 

прорваны многочисленными интрузиями основного 

состава — недифференцированными долеритами, диф-

ференцированными оливиновыми и кварцсодержащи-

ми долеритами и габбро-долеритами. Форма локализа-

ции интрузий, мощность и характер внедрения разно-

образны: силлы, штоки, кольцевые и радиальные 

дайки, трубки взрыва и др. Мощность отдельных тел 

достигает 520 м. Суммарная мощность интрузий в от-

дельно взятых разрезах — до 600 м. Единичные опреде-

ления калий-аргоновым методом [9], полученные на 

данной территории (226–283 млн. лет), а также геоло-

гические данные показывают, что трапповый магма-

тизм южной части Тунгусской синеклизы проявлялся 

в промежутке от поздней перми до ранней юры. Име-

ющиеся данные определения физических свойств маг-

матических пород траппового комплекса показывают, 

что в создании локального магнитного поля рассматри-

ваемого района ведущую роль играет естественная 

остаточная намагниченность магматических пород, 

которая в несколько раз превышает величину намагни-

ченности, индуцированной современным магнитным 

полем. При этом направления вектора остаточной на-

магниченности в породах, близких по составу и геоло-

гическому возрасту, варьируют от близкого к современ-

ному полю (прямого) до обратного. 

Анализ площадной структуры локальной составляю-

щей магнитного поля также показал, что на рассматри-

ваемой территории магнитоактивные образования 

верхней части чехла могут быть разделены на два типа — 

образования, намагниченные близко к направлению 

современного магнитного поля и образования, намаг-

ниченные против направления современного магнит-

ного поля.

Главной причиной отличия направления вектора 

остаточной намагниченности от направления вектора 

современного магнитного поля являются вековые ва-

риации раннетриасового магнитного поля Земли. Та-

ким образом, при отсутствии прямых палеонтологиче-

ских данных осредненное направление вектора намаг-

ниченности может указывать на геологический возраст 

магматитов. Подобная интерпретация позволяет про-

изводить прямое расчленение траппов с определением 

геологического возраста их отдельных участков. По 

данным лаборатории изотопии и геохронологии инсти-
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тута земной коры СО РАН (рис. 5) возраст основной 

массы вулканогенных траппов Сибирской платформы 

составляет 248–250,5 млн. лет [9]. Согласно геохроно-

логической шкале ICS-2004 этот период времени охва-

тывает позднюю часть индского века, в целом характе-

ризующуюся отрицательной полярностью и раннюю 

часть оленекского века, в основном характеризующую-

ся положительной полярностью. По тем же данным 

возраст основной массы интрузивных траппов заклю-

чительной фазы магматизма составляет 243,9–248 млн. 

лет, что соответствует концу оленекского и началу ани-

зийского веков, причем данный интервал вновь харак-

теризуется сначала отрицательной, а затем и положи-

тельной полярностью. 

С учетом этой информации был проведен анализ 

структуры локальной составляющей магнитного поля и 

выделены площади, характеризующиеся как двумя упо-

мянутыми выше резко различными направлениями на-

магниченности, так и различной степенью интенсивно-

сти и дифференцированности локального магнитного 

поля. Сопоставление региональных палеомагнитных 

данных с данными по естест-

венной остаточной намагни-

ченности позволило выде-

лить среди раннетриасовых 

пород образования четырех 

возрастных этапов. Вулка-

ниты с обратным направле-

нием остаточной намагни-

ченности (рис. 6 A) отнесены 

к первому этапу магматизма 

(индский век). Вулканиты с 

прямым направлением оста-

точной намагниченности 

(рис. 6 Б) — ко второму этапу 

магматизма (начало оленек-

ского века). Интрузивные 

образования с обратным на-

правлением остаточной намагниченности отнесены к 

третьему этапу магматизма (середина оленекского века), 

а интрузии с прямым направлением остаточной намаг-

ниченности — к четвертому этапу магматизма (конец 

оленекского — начало анизийского веков). Подтвержде-

нием наших построений служит их согласованность с 

геологическим возрастом образований, для которых в 

настоящее время доказано устойчивое направление на-

магниченности, противоположное направлению совре-

менного поля. Этими образованиями являются трубки 

взрыва с обломками пород базальтового состава, к кото-

рым приурочены месторождения магнетитовых желез-

ных руд Ангаро-Илимского типа [7]. Возраст этих обра-

зований определяется тем, что они прорывают все поро-

ды осадочного чехла, вплоть до пород перми. В редких 

случаях они встречаются и среди туфогенно-осадочных 

отложений тутончанской свиты нижнего триаса, но не в 

более молодых вулканогенных или вулканогенно-оса-

дочных раннетриасовых образованиях. Таким образом, 

их возраст считается соответствующим наиболее ранне-

му периоду раннетриасового вулканизма.

Рис. 5. Сопоставление 40Ar/39Ar датировок траппов Сибирской провинции с данными по палеомагнитной полярности раннего 
и среднего триаса (датировки — данные лаборатории изотопии и геохронологии Института земной коры СО РАН; палеомагнитная поляр-
ность — по ICS-2004). Приведены только датировки, надежность которых обосновывается достоверными плато и изохронами. Все дати-
ровки пересчитаны относительно возраста 98,79 млн. лет стандарта GA-1550 — Renne et al., 1998: 1 — зоны преимущественно отрицатель-
ной полярности; 2 — зоны преимущественно положительной полярности

Рис. 6. Выраженность крупных нижнетриасовых вулканических аппаратов в локальном поле 
Та: А — Собинский вулкан первого этапа магматизма (направление намагниченности против направ-
ления современного поля Та); Б — Хонгонский вулкан второго этапа магматизма (направление на-
магниченности по направлению современного поля Та)
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Вулканогенные образования первого этапа (индский 

век) характеризуются широким распространением па-

леовулканических структур центрального типа [8]. 

Эрозионные останцы образований этого этапа форми-

руют субмеридиональную полосу выходов в централь-

ной части Тунгусской синеклизы. Не исключено, что 

эта полоса маркирует гипотетический осевой рифт 

Тунгусской синеклизы. На юге она сочленяется с суб-

широтной полосой выходов ана логичных образований 

того же этапа магматизма. Кроме того, важным классом 

геологиче ских объектов, сформированных на первом 

этапе магматизма, являются обособленные трубки 

взрыва. Они, как правило, приурочены к относительно 

стабильным участкам чехла — к блокам терригенных 

пород карбона и перми на западе Тунгусской синекли-

зы или к породам ордовика в ее восточной части.

Наиболее широкое распространение среди образо-

ваний второго этапа магматизма получили крупные 

отрицательные структуры — вулкано-тектонические 

депрессии (рис. 1). Их отличи тельными чертами явля-

ются отсутствие крупных выходов терригенных пород 

карбона и перми и глубокое залегание кровли силлов 

третьего-четвертого этапов магматизма. Все это указы-

вает на повышенную мощность в их пределах толщи 

осадочных и вулканогенных по род карбона-раннего 

триаса (до 700 м).

Силлы основных пород третьего этапа магматизма 

(середина оленекского века) рас пространены в цент-

ральной и западной частях рассматриваемой террито-

рии и, предположи тельно, отсутствуют на севере. На 

поверхности данные образования обнажены в основ-

ном в южных частях Тунгусской синеклизы, а на ее 

западе и севере встречаются фрагментарно. 

Наибольшей мощностью, выдержанностью и широ-

той распространения характеризуются силлы четверто-

го этапа магматизма (конец оленекского — начало ани-

зийского веков). Как правило, они представлены слабо 

дифференцированными и недифференцированными 

микродолеритами и долеритами и встречаются на боль-

шей части Тунгусской синеклизы. В большинстве слу-

чаев их можно сопоставить с широко распространенны-

ми на юге Сибирской платформы образованиями 

Усольского силла. В приосевой части Тунгусской сине-

клизы главным уровнем локализации его пород являют-

ся отложения усольской свиты нижнего кембрия. К вос-

току и западу (в пределах рассматриваемой территории) 

наблюдается ступенчатое перемещение силла на более 

высокие уровни с одновременным сокращением мощ-

ности его пород, вплоть до полного их выклинивания. 

Помимо кратко охарактеризованного выше основ-

ного магматизма, на юго-западе рас сматриваемого рай-

она, в пределах Чадобецкого поднятия проявлен и 

щелочно-ультраоснов ной интрузивный магматизм 

раннетриасового возраста [8]. Ультраосновные и ще-

лочно-ультраосновные породы представлены мелкими 

жилами, дайками и штоками мелилит-нефелиновых и 

пироксеновых слюдистых перидотитов, реже — альне-

итов и мельтейгитов, залегающих среди рифейских от-

ложений. Кроме того, встречаются жильные тела и 

трубки взрыва слюдистых кимберлитов и кимберлито-

вых брекчий (рис. 1). 

Следует отметить, что, несмотря на существенную 

новизну полученной информации, структурно-текто-

нические построения, сделанные на основе интерпре-

тации локальных составляющих магнитного поля и 

поля силы тяжести в основном не противоречат резуль-

татам работ предшествующих исследователей по палео-

вулканологии региона.

Таким образом, в пределах южной части Тунгусской 

синеклизы осредненное направление вектора намагни-

ченности раннетриасовых вулканогенных, вулканоген-

но-осадочных и интрузивных пород указывает на их 

принадлежность к определенным эпохам палеомагнит-

ной полярности и, следовательно, позволяет детализи-

ровать информацию об их геологическом возрасте. 

В результате анализа направления вектора намагничен-

ности раннетриасовые вулканогенные, вулканогенно-

осадочные и интрузивные образования подразделены 

нами на четыре группы, соответствующие четырем эта-

пам формирования — индскому, нижнеоленекскому 

(взрывной вулканизм), среднеоленекскому и поздне-

оленекско-раннеанизийскому (интрузивный магма-

тизм). В рассматриваемой части Тунгусской синеклизы 

в период первой (вулканической) фазы магматической 

активности было сформировано три типа геологиче-

ских структур: 

структуры центрального типа, активные на первом 

этапе магматизма и представлявшие собой на втором 

этапе относительно стабильные приподнятые блоки; 

вулкано-тектонические депрессии, которые были 

магматически активны на втором этапе магматизма; 

амагматичные блоки, сложенные осадочными и вул-

каногенно-осадочными породами карбона, перми и 

тутончанской свиты нижнего триаса, пассивные для 

магматизма в продолжение всех этапов.

В пределах южной части Тунгусской синеклизы в 

поле развития магматических пород раннего триаса 

наи более отчетливо проявлены субмеридиональная и 

субширотная системы разрывных нарушений. При 

этом значительная их часть относится к типу бескорне-

вых («подвешенных») и возникла на этапе формирова-

ния раннетриасовых магматических структур. 
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Калмыков Б.А., Трусов А.А. (АО «ГНПП «Аэрогеофизика»)

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ПАЛЕО-
ЗОЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЩУЧЬИНСКОГО СИНКЛИНО-
РИЯ ПОЛЯРНОГО УРАЛА ПО АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИМ 
ДАННЫМ

Описаны особенности внутреннего строения палеозойских 
комплексов Щучьинского синклинория по данным площад-
ных аэрогеофизических съемок. Наиболее выразительно 
внутренняя структура комплексов проявлена в трансфор-
мантах магнитного поля. Ярче всего в магнитном поле 
проявлена внутренняя структура массивов габброидов 
харамэйско-масловского комплекса в виде чередования 
концентрических локальных аномалий. К этим массивам 
приурочены залежи титаномагнетитовых руд. Вулкано-
генно-осадочные образования проявлены чередованием ли-
нейных локальных магнитных аномалий. Ключевые слова: 
палеозойские комплексы, разломы, интрузивные массивы, 
хромиты, железные руды, Щучьинский синклинорий.

Kalmykov B.A., Trusov A.A. (Aerogeophysica)

SPECIAL FEATURES OF INTERNAL STRUCTURE 

OF PALEOZOIC COMPLEXES OF SHUCHENSKIY 

SYNCLINORIUM IN POLAR URALS WITH THE HELP OF 

AIRBORNE GEOPHYSICAL DATA 

The particularities of internal structure of Paleozoic complexes 
of Shuchenskiy synclinorium with the help of airborne geo-
physical data are described. The most vivid manifestation of 
internal structure of the complexes can be seen in magnetic field 
transformants. Internal structure of gabbroid massives of 
Kharameysko-Maslovskiy complex shows the brightest mani-
festation in a magnetic field as an alternation of concentric local 
anomalies. Titanium magnetite ores are confined to these mas-
sives. Volcanogenic sedimentary-exhalative deposits are man-
ifested through alternations of linear local magnetic anomalies. 
Key words: Paleozoic complexes, faults, intrusive massives, 
chromites, iron ore, Shuchenskiy synclinorium.

Материалом данной работы послужили данные ком-

плексной аэрогеофизической съемки, выполненной АО 

«ГНПП «Аэрогеофизика» в 2006–2009 гг. по госзаказу 

на составление геофизической основы в зоне проекти-

руемой железной дороги Ивдель-Лабытнанги. Съемка 

проводилась в двух масштабах: на первом этапе была 

сделана съемка масштаба 1: 50 000, захватывающая пра-

ктически всю площадь Щучьинского синклинория, на 

втором этапе проводилась детализация локальных пер-

спективных участков в масштабе 1:10 000. В геофизиче-

ский комплекс входили: аэромагниторазведка, аэро-

электроразведка ДИП и аэрогамма-спектрометрия. 

Площадные аэрогеофизические съемки, благодаря си-

стемности наблюдений, позволяют выявить особенности 

внутренней структуры крупных интрузивных массивов и 

слоистых осадочных толщ. В отличие от геологических 

наблюдений по естественным и искусственным обнаже-

ниям, имеющим спорадический характер на закрытых 

территориях, аэрогеофизические методы позволяют вы-

явить площадные особенности внутреннего строения как 

выходящих на поверхность, так и погребенных интрузив-

ных массивов и блоков осадочных образований.

Щучьинский синклинорий (Щучьинская структура) 

располагается на северном окончании Тагило-Магни-

тогорской синклинорной зоны Восточно-Уральской 

мегазоны. В его строении участвуют палеозойские ком-

плексы уралид, перекрытые мезозойскими и кайнозой-

скими отложениями [1]. Обработка и интерпретация 

аэрогеофизических материалов позволила уточнить 

контуры погребенных под мезо-кайнозойскими осад-

ками палеозойских образований и выявить новые эле-

менты их внутреннего строения. Следует отметить, что 

далеко не все геологические комплексы имеют харак-

терные петрофизические параметры, что обусловлива-

ет возможность их картирования по геофизическим 

данным. Наиболее уверенно картируются интрузивные 

образования, обладающие контрастными физически-

ми свойствами, менее выражены вулканогенно-оса-

дочные комплексы. Осадочные толщи, как правило, не 

отличаются контрастными физическими свойствами, 

исключая карбонатные породы. Существенное влия-

ние на отражение коренных пород в электромагнитных 

и гамма-полях оказывает ландшафтный фактор, как 

правило, нивелирующий и искажающий сигнал от по-

род, перекрытых покровными осадками.

В строении Щучьинского синклинория принимают 

участие осадочные и вулканогенно-осадочные образо-

вания ордовика, силура, девона и карбона, прорванные 

разновозрастными сложнопостроенными интрузиями 

различного состава. Они образуют вещественно-петро-

физические комплексы, отличающиеся по петрофизи-

ческим параметрам и внутренней структуре, что позво-

ляет проводить их картирование по геофизическим 

данным (рис. 1). На образования палеозойского осно-

вания синклинория наложены мезозойские впадины, 

выполненные мощной толщей песчано-глинистых 

угленосных осадков триаса, юры и мела.

Общей закономерностью строения Щучьинской 

структуры является дугообразная морфология областей 

повышенных значений магнитного поля и поля силы 

тяжести, приуроченных к ее периферийным частям в 

соответствии с развитыми здесь комплексами плутоген-

ных формаций гипербазитов и габброидов (рис. 2). Вну-

тренние и восточные области Щучьинской структуры 

характеризуются спокойным характером по тенциальных 

полей и их пониженным уровнем, что  обусловлено раз-

витием здесь палеозойских вулканогенно-осадочных и 

осадочных комплексов, а также присутствием наложен-

ных мезозойских впадин, выполненных мощной толщей 




