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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИБИРИ В ПОЗДНЕМ ВЕНДЕ - 

РАННЕМ КЕМБРИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПАЛЕОМАГНИТНОГО АНАЛИЗА 

ОСАДОЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОЛЕНЕКСКОГО ПОДНЯТИЯ 

Д. К. Дроздов1, К. А. Пахомова1, Е. В. Виноградов1,2 

 
1Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 

2Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН,  

г. Новосибирск 

 

Аннотация. Оленекское поднятие является высоко перспективным регионом на поиски 

нефтяных месторождений. Настоящая работа посвящена вопросу палеогеографического 

положения Сибири в позднем венде - раннем кембрии.  Представлены результаты изуче-

ния компонентного состава намагниченности туркутской, кесюсинской и еркекетской 

свит в среднем течении реки Хорбусуонки. Положение бассейна седиментации на время 

формирования изученных пород должно отвечать 43,6° южной широты. 

Ключевые слова: палеомагнетизм, Оленекское поднятие, туркутская свита, кесюсин-

ская свита, еркекетская свита. 

PALEOGEOGRAPHIC POSITION OF SIBERIA IN THE LATE VENDIAN - EARLY 

CAMBRIAN BASED ON PALEOMAGNETIC ANALYSIS OF THE SEDIMENTARY 

SEQUENCE OF THE OLENEK UPLIFT 

D. K. Drozdov1, K. A. Pakhomova1, E. V. Vinogradov1,2 

 
1Novosibirsk State University, Novosibirsk 

2Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk 

 

Annotation. The Olenek uplift is a highly promising region for the search of oil fields. The 

current work is devoted to paleogeographic position of Siberia in the Late Vendian-Early Cam-

brian. The results of studying the composition of the magnetization of the Turkut, Kesyushin 

and Yerkeket formations in the middle course of the Khorbusuonki River are presented. The 

position of the sedimentation basin at the time of formation of the studied rocks corresponds to 

43,6° south latitude. 

Key words: paleomagnetism, Olenek uplift, Turkut formation, Kesyusinsk formation, Yerke-

ket formation. 

 

 

В палеогеографических и тектонических реконструкциях поздненеопротерозойский ин-

тервал является предметом дискуссий, во многом это связано с противоречивыми палеомаг-

нитными данными по Сибирской платформе. Предыдущими исследованиями установлено две 

различные группы палеомагнитных полюсов для одновозрастных пород -  к юго-востоку от 

Австралии [1] и у восточного побережья острова Мадагаскар [2, 3]. Этот факт не позволяет 

однозначно определить положение Сибири в рассматриваемый период времени. Существуют 

                                                 
© Д. К. Дроздов, К. А. Пахомова, Е. В. Виноградов, 2021 
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различные гипотезы, объясняющие данную проблему. Одним из объяснений является предпо-

ложение об аномально-высоких скоростях (17–23 см/год) дрейфа плит в то время [4]. Альтер-

нативная гипотеза рассматривает наличие двух квазистабильных режимов генерации геомаг-

нитного поля, периодически сменяющих друг друга [5]. Существуют и другие теории. От того, 

какое из объяснений считать верным, зависит то, какое положение Сибирь будет занимать в 

палеотектонических реконструкциях в данный интервал времени. В связи с этим, нами были 

проведены исследования осадочной последовательности Оленекского поднятия, как одного из 

самых представительных разрезов позднего докембрия для территории Сибири. 

В настоящей работе представлены результаты изучения компонентного состава намаг-

ниченности туркутской (2 точки отбора – 15 образцов из нижней и 10 из верхней подсвит), 

кесюсинской (1 точка отбора с 15 образцами из нижней и 2 точки отбора с 23 образцами из 

верхней подсвит) и еркекетской (2 точки отбора в основании свиты, 36 образцов) свит в районе 

среднего течения реки Хорбусуонки. Возраст туркутской свиты по биостратиграфическим и 

хемостратиграфическим данным составляет 550–544 млн лет [6, 7]. В исследуемом районе 

находятся трубки взрыва тас-юряхского вулканического комплекса, которые, по имеющимся 

данным, прорывают туркутскую свиту и нижнюю часть кесюсинской свиты [6]. Для одной из 

таких трубок получены U-Pb определения 543,9 ± 0,24 млн лет [8], что ограничивает верхний 

возраст наиболее древней части кесюсинской свиты. В средней части кесюсинской свиты U-

Pb датировки 529,6 ± 0,24 млн лет [9] сделаны по цирконам из слоя вулканического пепла. 

Таким образом, нашим исследованием охвачен период более 20 млн лет. 

В известняках и доломитах туркутской и кесюсинской свит кривые изменения магнит-

ной восприимчивости от температуры указывают, что основным носителем намагниченности 

является титаномагнетит, который при нагреве выше 300 °C распадается с образованием маг-

нетита и ильменита. В красноцветных песчаниках еркекетской свиты результаты термомаг-

нитного анализа показывают, что основным носителем намагниченности является гематит, 

диагностируемый по деблокирующий температурам около 680 °C.  

Исходя из результатов магнито-минералогических исследований для известняков и до-

ломитов кесюсинской и туркутской свит был применен метод чистки переменным магнитным 

полем. Установлено практически однокомпонентное поведение вектора естественной остаточ-

ной намагниченности, не считая вязкой намагниченности (природная и/или лабораторная), 

разрушающейся при воздействии переменным магнитным полем около 6 мTл. В более силь-

ном поле, до 100–140 мTл, выделяется регулярная характеристическая компонента намагни-

ченности как в туркутской, так и в кесюсинской свитах (рис. 1, б,в). Для красноцветных пес-

чаников еркекетской свиты применён метод температурной чистки. По результатам чистки 

вязкая намагниченность разрушается при нагреве до 80–120 °C, регулярная характеристиче-

ская компонента – около 680°C (рис. 1, а).  

Возраст выделенных характеристических компонент намагниченности оценивался поле-

вым неклассическим тестом «галек». Для тестирования вместо галек конгломератов были изу-

чены обломки эруптивной брекчии одной из трубок взрыва. Направления стабильных харак-

теристических компонент намагниченности в изученных обломках распределены хаотично, 

параметр кучности составляет K=1,6 (N=8). Параметр R, позволяющий оценить случайность 

распределения направлений для нашей выборки R=3,57 меньше критического значения на 

95 % уровне доверия R0/95=4,48, соответственно полученное распределение хаотическое и тест 

положительный [10]. И хотя количество образцов не вполне достаточно для уверенного за-

ключения, с некоторой долей допущения можно утверждать, что установленная в поздневенд-

ских-раннекембрийских породах компонента представляет собой первичную намагничен-

ность. 
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Рис. 1. Примеры поведения вектора остаточной намагниченности в ходе ступенчатой температурной 

чистки образцов еркекетской свиты (а), а также ступенчатой чистки переменным магнитным полем 

образцов кесюсинской (б) и туркутской (в) свит 

Fig. 1. Examples of the behavior of the remanent magnetization vector in the course of stepwise temperature 

cleaning of samples of the Yerkeket Formation (a), as well as stepwise cleaning by an alternating magnetic 

field of samples of the Kesyusin (b) and Turkut (c) formations 

 

 

По направлениям регулярных компонент намагниченности были подсчитаны виртуаль-

ные геомагнитные полюсы для каждой точки опробования. Координаты этих полюсов для тур-

кутской, кесюсинской и еркекетской свит в пределах ошибки определения не различаются. 

Средний палеомагнитный полюс PLat=60,2°, Plong=337,9°, А95=13,9° отвечает «Австралий-

ской» группе полюсов. Полученный полюс хорошо соотносится с существующими траекто-

риями кажущегося движения полюса Сибири для палеозоя и не требуют высоких скоростей 

движения Сибирского палеоконтинента, которые необходимы для обоснования реконструк-

ций с использованием «Мадагаскарских» полюсов. Согласно этим данным положение бас-

сейна седиментации на время образования туркутской, кесюсинской и еркекетской свит 

должно отвечать 43,6° южной широты. 
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