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Обобщение палеомагнитных данных по Туве и Монголии показало, что широтное перемещение
Сибири, Тувы и северной Монголии в палеозое отличается незначительно. Поэтому, возможно, что
эти геологические блоки, начиная с ордовика, перемещались как единое геологическое тело. Юж-
нее Монголо-Охотской сутуры к западу от меридиана 107° палеошироты формирования позднекар-
бон-пермских толщ близки к “сибирским”, а к востоку от меридиана – к “северокитайским”, что,
по-видимому, связано с разновозрастной аккрецией соответствующих сегментов к Сибирскому
кратону. Широкие вариации склонений намагниченности для толщ, расположенных южнее Мон-
голо-Охотской сутуры, скорее всего, были связаны со сдвиговыми перемещениями, которые про-
исходили в Южной Монголии в различные периоды позднего фанерозоя. Районы Тувы и Монголии
резко различаются по набору компонент естественной остаточной намагниченности фанерозой-
ских пород. В Монголии широко распространено пермское перемагничивание пород магнитным
полем обратной полярности, по-видимому, связанное со становлением пермского Хангайского ба-
толита. В Туве пермское перемагничивание практически не выявлено, но установлено широкое
распространение вторичной намагниченности, единичные направления которой в геологических
разрезах распределены хаотически.
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Последние двадцать лет центральная часть
Центрально-Азиатского складчатого пояса
(ЦАСП) – Монголия и Тува – систематически
исследовалась палеомагнитным методом [3–9,
12, 14, 17, 19]. В настоящее время получен значи-
тельный объем палеомагнитных данных, кото-
рый вполне достаточен для выполнения первых
обобщений и систематизаций, представляющих
интерес для понимания геодинамики территорий
центрального сегмента ЦАСП. В данной работе
приведены результаты подобного обобщения и
рассмотрены варианты геодинамических гипо-
тез, позволяющих объяснить особенности палео-
магнетизма в различных участках указанной тер-
ритории.

Строение ЦАСП определяют аккреционные
комплексы разновозрастных и разнородных тер-

рейнов и перекрывающие их толщ. В северной
части ЦАСП, севернее Монголо-Охотской суту-
ры, развиты каледонские структуры, которые бы-
ли сформированы в позднем кембрии–раннем
ордовике в результате тектонического совмеще-
ния микроконтинентов и поздневендских-кем-
брийских надсубдукционных и океанических
комплексов [1, 18]. Такие же комплексы отмеча-
ются и южнее Монголо-Охотской сутуры, осо-
бенно в западной части Монголии. На юге Мон-
голии южнее главного Монгольского линеамента
распространены герцинские структуры, которые
сформировались в позднем девоне–раннем кар-
боне в результате закрытия девонского океаниче-
ского бассейна Южной Монголии [18]. Одной из
важнейших структур Монголии является Монго-
ло-Охотская сутура, которая образовалась в ре-
зультате закрытия Монголо-Охотского океана,
существовавшего в палеозое-мезозое [11]. В за-
падной части Монголии в районе Хангая закры-
тие морского бассейна завершилось к позднему
карбону, в Хэнтейском сегменте – к концу пер-
ми–раннем триасе, далее к востоку в средней юре
[11]. Чехольным комплексом для складчатых

УДК 550.858.5

ГЕОФИЗИКА

1Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии 
Российской академии наук, Москва, Россия
*E-mail: Dmitry@igem.ru



76

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  том 504  № 1  2022

КОВАЛЕНКО и др.

структур каледонид и герцинид служат в той или
иной степени деформированные разновозраст-
ные фанерозойские осадочные и вулканогенно-
осадочные толщи.

Результаты палеомагнитных исследований
имеются для палеозойских толщ чехла каледонид
и герцинид, распространенных как к северу, так и
к югу от Монголо-Охотской сутуры. Палеомаг-
нитные исследования в пределах Монголии и Ту-
вы показали, что эти районы отличаются по набо-
ру компонент намагниченности. Во всех районах
выделяются комплексы пород с доскладчатой, ве-
роятно, первичной намагниченностью и ком-
плексы, перемагниченные в кайнозое магнитным
полем Земли прямой полярности. В Монголии,
кроме того, широко распространены комплек-
сы, испытавшие, по-видимому, позднепермское
перемагничивание пород магнитным полем об-
ратной полярности в период позднекарбон-
пермского суперхрона обратной полярности [3].
Возможно, что это перемагничивание было обу-
словлено термальным воздействием на кору реги-
она гигантского Хангайского батолита, формиро-
вание которого пришлось на вторую половину
перми. В Туве далеко за пределами батолита вто-
ричных направлений намагниченности обратной
полярности практически не выявлено, за исклю-
чением одного случая [13], который, скорее всего,
был связан с внедрением девонской интрузии. В
то же время в Туве широко распространена одно-
компонентная намагниченность, единичные на-
правления которой в геологических разрезах рас-
пределены хаотически [3, 6–9]. В Монголии та-
кая хаотическая намагниченность встречается
редко. Процессы, с которыми связано перемаг-
ничивание пород Монголии и Тувы, пока до кон-
ца не ясны и требуют изучения.

Выявляется зональность в распределении на-
правлений первичных компонент намагниченно-
сти пород по рассматриваемой территории. Выде-
ляются две зоны – севернее Монголо-Охотской
сутуры и южнее ее. Большинство направлений
первичных компонент намагниченности пород,
расположенных севернее Монголо-Охотской су-
туры, близки по наклонению и склонению к
“ожидаемым” направлениям намагниченности,
рассчитанным из палеомагнитных полюсов Си-
бири [10] (табл. 1, рис. 1–3). Палеошироты фор-
мирования толщ статистически совпадают с
“ожидаемыми” палеширотами для ордовикского
периода [8], начала позднего девона [9], раннего
карбона [8] и поздней перми [5]. Палеошироты
силурийских и среднедевонских толщ [6, 7, 13]
статистически отличаются от “ожидаемых” си-
бирских значений, но достаточно близки к ним.
Возможно, отличия девонских палеоширот свя-
заны с тем, что ранне-среднедевонский палео-
магнитный полюс Сибири был рассчитан по ме-
тахронной вторичной намагниченности [10].

Также нельзя исключить незначительные разли-
чия в возрасте компонент намагниченности, вы-
деленных в толщах Тувы, и компонент, по кото-
рым рассчитывались палеомагнитные полюсы
Сибири. В целом кривые широтного перемеще-
ния этих районов отличаются мало и, возможно,
Сибирь, Тува и часть Монголии к северу от Мон-
голо-Охотской сутуры, начиная с ордовика, пере-
мещались как единое геологическое тело (рис. 2).
Тем не менее в работе [12] на основе биострати-
графических данных рассматривается гипотеза,
что раннепалеозойские толщи Тувы могли накап-
ливаться на удалении от Сибири. Поэтому, ко-
нечно, палеомагнитные и биостратиграфические
данные по раннему палеозою Тувы требуют даль-
нейшего подтверждения.

Склонения намагниченности большинства
толщ, расположенных к северу от Монголо-Охот-
ской сутуры, также близки к “ожидаемым” си-
бирским (табл. 1, рис. 1, 3). В породах этих толщ
максимальный угол отклонения склонений на-
магниченности от “ожидаемых” сибирских скло-
нений составляет 15–20° против или по часовой
стрелке. Такие незначительные различия в скло-
нениях намагниченности могут быть объяснены
слабым вращением геологических блоков при
уплотнении структуры с диагональными системами
разломов. Значительные развороты относительно
Сибири установлены для среднедевонских (напри-
мер, 11 в табл. 1) [6] и некоторых силурийских [13]
толщ ряда районов Тувы. В частности, аномальные
склонения намагниченности среднедевонских
толщ (11 в табл. 1) отличаются от сибирских более
чем на 80°: R = 95.5, ΔR = 12 [15]. Эти породы ин-
тенсивно деформированы, залегания пластов
близки к вертикальным. Их выходы обособлены
разломами от блоков, в пределах которых средне-
девонские толщи обладают склонениями намаг-
ниченности, слабо отличающимися от “сибир-
ских” склонений. Это позволяет связать аномаль-
ные склонения намагниченности в этих породах с
вращениями, вызванными сдвиговыми переме-
щениями. Учитывая то, что среднедевонские тол-
щи перекрыты слабо деформированными и не ис-
пытавшими вращения в горизонтальной плоско-
сти раннекарбоновыми толщами [8], время
сдвиговых деформаций можно оценить как позд-
недевонское. Специальных структурных иссле-
дований по выявлению сдвиговых перемещений
в Туве не проводилось.

К югу от Монголо-Охотской сутуры (рис. 3) на-
правления доскладчатой намагниченности можно
разделить на две группы, которые плохо увязыва-
ются друг с другом. Первая группа направлений
опубликована в работах [4, 5, 14]. Исследованные
толщи находятся в структурах западной части
южной Монголии. Так, в вулканических толщах
хребтов Нойон и Тост с возрастом 316 млн лет
(17 в табл. 1) [4] были установлены направления
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намагниченности, которые практически совпа-
дают по склонению и наклонению с “ожидае-
мым” направлением, рассчитанным из палеомаг-
нитного полюса Сибири для 315 млн лет [10]. Для
вулканических толщ с возрастом приблизительно
330 млн лет в Заалтайской Гоби (16 в табл. 1) [14]
были получены близкие наклонения при резко

отличающихся склонениях (рис. 3). Для той же
территории в толщах с возрастом 285 млн лет на-
правление намагниченности (19 в табл. 1) [4] так-
же оказалось близким по наклонению к направ-
лениям, рассчитанным из сибирских палеомаг-
нитных полюсов с возрастом 290 и 275 млн лет, но
отличается от них по склонению. Направление

Рис. 1. Схема геологического строения Тувинского прогиба [2]. 1–12 – комплексы пород: 1 – нижнекембрийский, 2 –
нижнеордовикский, 3 – среднеордовикский, 4 – верхнеордовикский, 5 – верхнеордовикский-среднесилурийский,
6 – среднесилурийский-нижнедевонский, 7 – нижнедевонский, 8 – среднедевонский, 9 – верхнедевонский, 10 –
нижнекарбоновый, 11 – нижнеюрский, 12 – четвертичный, 13 – разломы, 14 – перемагниченные толщи: (а) – с хао-
тически направленной намагниченностью, (б) – с кайнозойской намагниченностью прямой полярности; 15 – толщи
с доскладчатой, вероятно, первичной намагниченностью; 16 – склонения намагниченности, рассчитанные из палео-
магнитных полюсов Сибири соответствующего возраста (а), характеристической намагниченности пород (б), 17 – но-
мера толщ из табл. 1.
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намагниченности пород гранитного массива
Хан-Богдо и его обрамления с возрастом 290 млн
лет (18 в табл. 1) не совпало с “ожидаемыми” на-
правлениям из сибирских полюсов ни по склоне-
нию, ни по наклонению. Но палеоширота фор-
мирования этих пород близка к палеоширотам,
рассчитанным по намагниченности толщ запад-
ной части Южной Монголии (16 и 17, табл. 1) с
возрастом 316 и 330 млн лет (рис. 2, 3).

Палеомагнитные данные для западной части
южной Монголии, свидетельствующие о завер-
шении здесь аккреционных процессов к началу

карбона и вхождении герцинид в складчатое об-
рамление Сибири, неплохо увязываются с геоло-
гическими данными, а также с данными по пере-
магничиванию толщ южной Монголии [3]. Дей-
ствительно, анализ вторичной намагниченности
пород таких толщ показал, что во многих районах
южной Монголии, вероятно, позднепермские
вторичные компоненты намагниченности обрат-
ной полярности группируются вокруг “ожидае-
мых” направлений намагниченности, рассчитан-
ных из позднекарбон-пермских палеомагнитных
полюсов Сибири [3, 10] (рис. 4). Из этого следует,

Рис. 2. Широтное положение фанерозойских геологических толщ Тувы и Сибири: А – к северу от Монголо-Охотской
сутуры. Б – к югу от Монголо-Охотской сутуры. 1 – Палеошироты с доверительными интервалами, рассчитанные из
палеомагнитных полюсов Сибири [10]; 2 – Палеошироты с доверительными интервалами фанерозойских толщ к се-
веру от Монголо-Охотской сутуры; 3 – Палеошироты с доверительными интервалами фанерозойских толщ к югу от
Монголо-Охотской сутуры: западная группа (а), восточная группа (б); 4 – Палеошироты с доверительными интерва-
лами, рассчитанные из палеомагнитных полюсов Северо-Китайского блока [16, 20]. Цифры на диаграммах соответ-
ствуют номерам в табл. 1. Все расчеты проведены для центра Тувы, 51° с.ш., 91° в.д.

П
ал

ео
ш

ир
от

а,
 г

ра
ду

сы

−20

0

20

60

80

40

3

−20

0

20

60

80

40

П
ал

ео
ш

ир
от

а,
 г

ра
ду

сы

а б

1

Палеоген

млн лет

Пермь
Триас

Юра
Мел Карбон Кембрий

Ордовик
Силур

Девон

40 240200120 3603202800 80 160 400 440 520480 560

П
ал

ео
ш

ир
от

а,
 г

ра
ду

сы

−20

0

20

60

80

40

1

−20

0

20

60

80

40

П
ал

ео
ш

ир
от

а,
 г

ра
ду

сы

16

Палеоген

млн лет

Пермь
Триас

Юра
Мел Карбон

Девон

40 240200120 3603202800 80 160

2

60

80

(a)

(б)

18

17

15

14

13

1210 9а

2

22

21
20

19

4



80

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  том 504  № 1  2022

КОВАЛЕНКО и др.

что после предполагаемого перемагничивания в
поздней перми эти породы не испытали сильных
деформаций, которые обязательно привели бы к
отклонению направлений вторичной намагни-
ченности от поля перемагничивания. Кроме того,
из этого следует, что указанные блоки пород во
время перемагничивания уже находились в
структуре Сибирского кратона.

Геологическими показателями консолидации
каледонских и герцинских структур Западной
Монголии совместно с Сибирским кратоном в
единый континентальный блок служат следую-
щие данные. Так, граниты Хангайского батолита,
которые запечатали Монголо-Охотскую сутуру с
обрамляющими ее с севера и юга каледонскими
структурами (рис. 3), формировались в период от
273 до 238 млн лет (U–Pb-датировки), что указы-
вает на закрытие Хангайского залива Монголо-
Охотского океана к ранней перми. Герцинские
структуры Южной Монголии были аккретирова-
ны к каледонскому блоку Северной Монголии в
конце девона, что привело к образованию мета-
морфического пояса с возрастом 365 млн лет на

границе каледонид с герцинидами. Завершение
процессов аккреции зафиксировано формирова-
нием арфведсонитовых гранитов с возрастом
358 ± 1 млн лет. Они внедрились в зону Главного
монгольского линеамента в южной части Мон-
гольского Алтая, прорывая как каледонские, так
и герцинские структуры его обрамления и остава-
ясь не затронутыми деформациями. Протяжен-
ный пояс раннепермских гранитоидов А-типа,
который прослеживается от Тарима через Южно-
Монгольские герциниды и каледониды Северной
Монголии до края Сибирской платформы, воз-
ник в интервале 300–280 млн лет. Он стал сшива-
ющей структурой, определившей принадлеж-
ность всех указанных тектонических зон единому
континентальному блоку. Таким образом, все эти
геологические данные свидетельствуют, что, по
крайней мере, в западной Монголии герцинские
и каледонские структуры были совмещены с Си-
бирью с раннего карбона, и уж точно не позднее
ранней перми.

Палеомагнитные данные для геологических
структур восточной половины Монголии имеют

Рис. 3. Положение фанерозойских толщ с доскладчатой первичной и пермской вторичной намагниченностью в струк-
туре южной и северной Монголии. 1 – докембрийские микроконтиненты: I – Тувино-Монгольский, II – Дзабхан-
ский, III – Центрально-Монгольский; 2 – зоны каледонид; 3 – наложенные палеозойские прогибы; 4 – зоны герци-
нид; 5 – зоны индосинид: 6 – метаморфические пояса; 7 – бимодальная базальт-пантеллерит-комендитовая ассоци-
ация (C3–P); 8 – субщелочные базальты (C3–P); 9 – щелочные граниты (C3–P); 10 – граниты Хангайского батолита
(273–238 млн лет); 11 – вулканогенно-осадочные толщи континентальной окраины (АКО) (345–330 млн лет); 12 –
рифтовые зоны; 13 – структуры Монголо-Охотской сутуры; 14 – граниты Хентейского батолита (229–195 млн лет);
15 – Селенгинский вулканический пояс (P1-J1); 16 – разломы; 17 – районы южнее Монголо-Охотской сутуры, где в
толщах выделена первичная намагниченность, а – западная часть, б – восточная часть; 18 – районы севернее Монго-
ло-Охотской сутуры, где в толщах выделена первичная намагниченность; 19 – “ожидаемые” -склонения намагничен-
ности, рассчитанные из палеомагнитных полюсов а) Сибири, б) Северного Китая; 20 – склонения первичной намаг-
ниченности толщ; 21 – номера палеомагнитных объектов из табл. 1. ГМЛ – главный монгольский линеамент. СС –
солонкерский сдвиг. Геологическая основа взята из [18].
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иные характеристики. Направления с наклоне-
ниями, существенно отличающимися от “сибир-
ских”, выделены в восточных районах страны в
толщах с возрастом 283, 315, 331 млн лет (20–22 в
табл. 1) [17, 19] (рис. 2, 3). Палеошироты всех этих
толщ являются значительно более южными по
сравнению с “сибирскими”. Палеошироты толщ
с возрастом 315 и 331 (21, 22 в табл. 1) близки к па-
леоширотам Северо-Китайского блока [16, 17]
при корректировке данных на занижение накло-
нения намагниченности. Склонение намагни-
ченности толщи с возрастом 315 млн лет (21 в
табл. 1) близко к “ожидаемому” склонению, рас-
считанному из позднекарбонового палеомагнит-
ного полюса для Северного Китая [16]. В отличие
от палеоширот склонения намагниченности толщ с
возрастом 283 и 331 млн лет (20 и 22 табл. 1) резко
отличаются от “ожидаемых” склонений, рассчи-
танных из ранне-среднекарбонового и пермского
палеомагнитных полюсов Северо-Китайского
блока или близких по возрасту полюсов Сибири.
Отметим, что в восточной Монголии пока не вы-
явлены признаки пермского перемагничивания
пород [17, 19], что также отличает эти районы от
западной части Монголии.

Широтные различия структур, расположен-
ных южнее Монголо-Охотской сутуры в запад-
ной и восточной частях Монголии, объяснить по-
ка сложно без привлечения спекулятивных гипо-
тез. В то же время различия в геологическом
строении соответствующих районов Монголии
достаточно очевидны, прежде всего, в отношении
мезозойского этапа их формирования. Высокая
тектоническая и магматическая активность этого
этапа геологической истории региона проявля-
лась исключительно в восточной части страны и в
той или иной степени была сопряжена с закрыти-
ем Монголо-Охотского бассейна. Однако и доме-
зозойские структуры к югу от сутуры также зна-
чительно различаются. Так, проведенное нами
районирование коры по модельному изотопному
Nd-возрасту их формирования для территорий к
югу от Монголо-Охотской сутуры показало кла-
вишное распределение здесь блоков с разным
возрастом коры (наши неопубликованные дан-
ные). Наиболее выразительно выделяется Средне-
Гобийский блок благодаря, прежде всего, полям
развития карбонатных толщ позднего рифея
(рис. 5). Распространенные в его пределах грани-
тоиды характеризуются значениями ТNd(2st) >
> 1.5 млрд лет, указывая на преобладание в фунда-
менте блока пород с палеопротерозойскими ха-
рактеристиками. Этот блок запирает перемычку
между Хангайским и Хэнтейским сегментами
Монголо-Охотского бассейна и, скорее всего,
был аккретирован в промежутке между временем
закрытия этих сегментов.

Непосредственно к востоку и западу от Сред-
не-Гобийского блока развиты структуры, харак-

теризующиеся неопротерозойскими значениями
модельных Nd-изотопных возрастов. Террито-
рию Восточной Монголии к востоку от Северо-
Гобийского блока в значительной степени харак-
теризуют структуры, кора которых выделяется
мезопротерозойскими значениями модельного
Nd-изотопного возраста (ТNd(2st) = 1.5–1.0 млрд
лет). Они образуют блок, сопоставляемый с тер-
рейном Эрендабан. В его пределах отмечается
присутствие и более древней коры с палеопроте-
розойскими значениями модельного Nd-изотоп-
ного возраста, но ее выходы ограничены незначи-
тельным участком. Этот террейн ограничивает
Монголо-Охотскую сутуру с юга на ее Хэнтей-
ском участке, в пределах которого закрытие океа-
на завершилось в раннем мезозое, определив тем
самым время аккреции террейна к Сибирскому
континенту.

Торцевые границы рассмотренных блоков
определяют разломы СЗ-простирания, которые
хорошо выделяются в структурах центрального
сегмента ЦАСП (рис. 5). С учетом различий в
строении блоков, а также с учетом времени их со-
членения с Сибирским континентом, можно
предположить, что закрытие Монголо-Охотского

Рис. 4. А – Средние направления вторичной намаг-
ниченности обратной полярности пород южной
Монголии. Направления вторичной намагниченно-
сти ХБ, СГ, Н, Б взяты из [5, 14] и приведены в ССК.
Для сравнения в ДСК нанесены “ожидаемые” на-
правления, рассчитанные из пермских палеомагнит-
ных полюсов Сибири [10] – звездочки. Цифры около
звездочек соответствуют времени, для которого рас-
считан палеомагнитный полюс. Все направления на-
магниченности пересчитаны для центра Монголии.
Использована равнопромежуточная экваториальная
стереопроекция.
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океана происходило последовательно по мере ак-
креции к Сибирскому континенту различных
террейнов, представлявших в первую очередь
фрагменты структур палеоокеана, располагав-
шихся между Сибирским и Северо-Китайским
континентами, что и определило их особое па-
леогеографическое положение. Подобная модель
позволяет объяснить различия в широтном поло-
жении отдельных блоков, расположенных к югу
от Монголо-Охотской сутуры, на интервалах вре-
мени, предшествовавших их причленению к Си-
бирскому континенту.

Дополнительно отметим, что совпадение палео-
широт позднекарбоновых-раннепермских толщ
восточной части южной Монголии с “ожидаемы-
ми” палеоширотами, рассчитанными из палео-
магнитных полюсов Северного Китая, требует
сложной интерпретации материалов о Солонкер-
ском океане, который существовал до 250 млн лет
и разделял герциниды южной Монголии и Севе-
ро-Китайский блок. Если использовать палео-
магнитные данные по восточной части южной
Монголии [17, 19], то ширина океана в позднем
карбоне–ранней перми была в пределах погреш-
ности палеомагнитных определений – первые
сотни километров, в то время как существует до-
статочно много реконструкций, где обосновыва-
ется значительно большая ширина океана.

Широкие вариации склонений намагничен-
ности толщ южнее Монголо-Охотской сутуры
могли быть связаны с активными сдвиговыми пе-
ремещениями, которые приводили к вращениям
вокруг вертикальной оси геологических блоков
южной Монголии. Толщи как западной, так и во-
сточной частей южной Монголии за редким ис-
ключением (20 в табл. 1) в разной степени развер-
нуты относительно Сибири против часовой
стрелки (рис. 3). Такие вращения, например, мог-
ли быть связаны с левосторонним относитель-
ным перемещением каледонид к северу от Мон-
голо-Охотской сутуры [11] и Северо-Китайского
блока в позднем палеозое-мезозое. В частности,
возраст метаморфизма, связанного с левым сдви-
гом вдоль Дзунбаинского разлома, совместив-
шим герциниты и солонкерский блок на юге
Монголии, составляет 230 млн лет. Вероятно,
возможны и другие интерпретации, объясняю-
щие вращения блоков.

ВЫВОДЫ
1. Районы Тувы и Монголии резко различают-

ся по набору компонент естественной остаточной
намагниченности палеозойских пород. В запад-
ной Монголии широко распространено пермское
перемагничивание пород магнитным полем об-
ратной полярности, которое, по-видимому, было

Рис. 5. Схема строения южного обрамления структур Монголо-Охотского пояса, положение в структуре блоков коры
с разным модельным возрастом. Цифры – возраст аккреции блоков к Сибирскому континенту.
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связано со становлением Хангайского батолита.
В восточной Монголии признаков пермского пе-
ремагничивания пока не обнаружено. В Туве
пермское перемагничивание не выявлено, но
установлено широкое распространение вторич-
ной намагниченности, единичные направления
которой в геологических разрезах направлены ха-
отически.

2. Большинство направлений первичных ком-
понент намагниченности пород, расположенных
в районах севернее Монголо-Охотской сутуры
(Тува, северная часть Монголии), близки по на-
клонению и склонению к “ожидаемым” сибир-
ским направлениям намагниченности. В целом
кривые широтного перемещения Сибири и пере-
численных районов ЦАСП отличаются незначи-
тельно и, скорее всего, Сибирь, Тува и Монголия
к северу от Монголо-Охотской сутуры, начиная с
ордовика, перемещались как единое геологиче-
ское тело. Отдельные толщи сильно развернуты
вокруг вертикальной оси, вероятно, при сдвиго-
вых перемещениях.

3. Южнее Монголо-Охотской сутуры к западу
от меридиана 107° палеошироты формирования
позднекарбон-пермских толщ близки к “сибир-
ским”, а к востоку от меридиана – к “североки-
тайским”. По-видимому, это связано с разной
геологической историей террейнов, слагающих
Центрально-Монгольский и Восточно-Монголь-
ский сегменты Южной Монголии и разным воз-
растом их аккреции к Сибирскому континенту.

4. Широкие вариации склонений намагничен-
ности толщ, расположенных южнее Монголо-
Охотской сутуры, возможно, были связаны со
сдвиговыми перемещениями, которые были ак-
тивны в южной Монголии в различные периоды
позднего фанерозоя.
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PALEOMAGNETISM OF THE CENTRAL PART OF THE CENTRAL
ASIAN FOLDING BELT (TUVA, MONGOLIA)

D. V. Kovalenkoa,#, Academician of the RAS V. V. Yarmolyuka, and A. M. Kozlovskiya

aInstitute of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation
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Generalization of paleomagnetic data for Tuva and Mongolia showed that the curves of latitudinal displace-
ment of Siberia, Tuva, and northern Mongolia differ insignificantly and, possibly, these geological blocks,
starting from the Ordovician, moved as a single geological body. South of the Mongol-Okhotsk suture to the
west of the 107° meridian, the paleolatitudes of the formation of the Late Carboniferous-Permian strata are
close to the “Siberian” ones, and to the east of the meridian – to the “North Chinese” ones. The wide vari-
ations in the declination of the magnetization of sequences located south of the Mongol-Okhotsk suture
could possibly be associated with strike-slip displacements that were active in southern Mongolia during dif-
ferent periods of the Late Phanerozoic. The regions of Tuva and Mongolia differ sharply in the set of compo-
nents of the natural remanent magnetization of Phanerozoic rocks. Permian remagnetization of rocks by a
magnetic field of reverse polarity is widespread in Mongolia. In Tuva, the Permian remagnetization is prac-
tically not detected, but a wide distribution of randomly directed secondary magnetization has been estab-
lished.

Keywords: magnetization, paleolatitude, tectonic emplacement, declination, inclination
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