
89ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2014. № 1. ВЫПУСК № 23

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2014. № 1. ВЫПУСК № 23

УДК 550.858.5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

© 2014 Коваленко Д.В.1, Агеева О.А.1, Монгуш А.А.2, Ставрова О.О.1, Мокрушников В.П.3

1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва, 119017; 
e-mail: Dmitry@igem.ru 

2Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, 667007 
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск, 630090

Проведены палеомагнитные исследования раннепалеозойских пород Западной Монголии. По-
казано, что естественная остаточная намагниченность раннекембрийских пород хребта Дариби 
включает высокотемпературные компоненты прямой и обратной полярности. Выполняется 
тест складки по наклонениям. Предполагается, что раннекембрийские толщи накапливались в 
окраинноморском бассейне на 10-17° южной широты. Формирование структуры хребта Дариби 
проходило с участием сдвиговых перемещений.
Намагниченность раннедевонских толщ включает три компоненты. Низкотемпературная компо-
нента А образовалась при перемагничивании пород в мезозое или кайнозое. Высокотемператур-
ная компонента В имеет доскладчатую природу, но, по-видимому, тоже вторична и образовалась 
в период позднекарбон-пермского суперхрона обратной полярности. Высокотемпературная 
компонента С, вероятно, близка к первичной. Палеошироты, рассчитанные по направлениям 
компоненты С, соответствуют 7-20°, по-видимому, северной широты. 
Силурийские и раннекарбоновые толщи перемагничены, вероятно, в мезозое или кайнозое. 
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ВВЕДЕНИЕ

Распад суперматерика Родиния и реорга-
низация перемещений литосферных плит в 
венде-раннем кембрии привели к формированию 
многочисленных островных дуг, остатки кото-
рых находятся среди геологических комплексов  
Монголии, Тувы, Казахстана и других районов 
(Берзин, Кунгурцев, 1996; Добрецов, Буслов, 
2007;  Казанский, 2002; Коваленко и др., 1996; 
Кунгурцев и др., 2001; Метелкин, 2013; Мосса-
ковский и др., 1993; Ярмолюк и др., 2002 и др.).  
В конце кембрия-ордовике произошла массовая 
коллизия континентальных, внутриплитных и 
островодужных блоков и амальгамация ороген-
ной области в результате внедрения постколли-
зионных габброидных массивов и гранитных 
батолитов (Гордиенко и др., 2007; Козаков и др., 
2001, 2002; Резницкий и др., 2007; Ярмолюк и др., 
2006 и др.). Раннекаледонские коллизионные 
процессы  одновременно осуществились на 

гигантской территории Южной Сибири. Суще-
ствуют разные модели эволюции Центрально-
Азиатского складчатого пояса (ЦАСП). В них 
предполагается различное пространственное 
положение геологических блоков ЦАСП, в зави-
симости от которого строятся геодинамические 
модели. Например, в работах (Берзин, Кунгур-
цев, 1996; Добрецов, Буслов, 2007;  Казанский, 
2002; Метелкин, 2013 и др.) выдвигается гипотеза, 
что аккретирование островодужных сегментов 
произошло к окраине Сибирского материка.  
В тоже время авторы работы (Ярмолюк и др., 
2002) считают, что структура ЦАСП образовалась 
в результате двух этапов аккреции: ранний в 
конце кембрия произошел на удалении от Си-
бирского кратона - сформировался каледонский 
супертеррейн. А более поздний, по мнению ав-
торов работы (Ярмолюк и др., 2002) – девонский 
этап, произошел при коллизии каледонского 
супертеррейна с Сибирью. Неопределенность 
геологических моделей показывает актуальность 


