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Анизотропия магнитной восприимчивости базальтоидов 
о. Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа)  

 
Для восстановления эволюции магматизма крайне важны сведения 

о морфологии вулканических тел, расположении центров излияния и 
направлениях движения расплава. Одним из методов получения такой 
информации является изучение анизотропии магнитной восприимчи-
вости (AMS), т.е. магнитной текстуры. В данной работе мы представ-
ляем результаты изучения АМS базальтоидов, слагающих северную 
половину одного из крупнейших островов архипелага Земля Франца-
Иосифа (ЗФИ) – о. Гукера (рисунок). Среди других островов ЗФИ, 
формирующих одно из ярких проявлений крупной изверженной про-
винции высокоширотной Арктики (HALIP) [1], о. Гукера отличается 
тем, что по результатам Ar-Ar изучения, его разрез формировался в 
результате нескольких дискретных эпизодов активизации магматизма, 
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которые могли быть отделены друг от друга интервалами относитель-
ного затишья продолжительностью до 30 млн лет [2]. К примеру, в ос-
новании разреза на северном побережье бухты Тихой получена одна из 
наиболее древних датировок ~ 190 млн лет, соответствующая, как 
предполагается, наиболее раннему эпизоду магматизма на ЗФИ [2]. 
Также по этим данным возможно проявления позднеюрского (~ 150 
млн лет назад) эпизода и, наконец, бронируют остров раннеюрские по-
кровные фации, которые распространены наиболее широко [2]. Одна-
ко, полученные нами палеомагнитные данные, а также новые данные о 
возрасте базальтов ЗФИ указывают на исключительное преобладание 
продуктов только раннемелового эпизода магматизма [3, 4]. Поэтому 
одной из задач настоящего исследования был поиск возможных следов 
вертикальной неоднородности разреза, отличительных особенностей 
магнитной текстуры каждого из предполагаемых этапов активизации 
магматизма. 

По результатам исследования можно констатировать, что все ба-
зальтоиды о. Гукера обладают низкой степенью AMS < 1.06, что ука-
зывает на отсутствие наложенных стрессовых воздействий [5]. При 
этом более половины изученных магматических тел имеют обращен-
ный тип магнитной текстуры, когда максимальная ось K1 направлена 
перпендикулярно плоскости простирания. Такой тип AMS чаcто не 
отражает течение, а обусловлен присутствием однодоменных ферри-
магнитных зерен, образовавшихся в результате наложенных преобра-
зований первичных титаномагнетитов. Однако первичная ориентиров-
ка эллипсоида AMS может быть восстановлена путем размагничивания 
[6]. Заметные изменения AMS установлены при нагреве до ~ 450°C, 
что соответствует деблокирующим температурам титаномагнетитов, 
идентифицируемых петромагнитными методами. По итогам проведен-
ных экспериментов можно различить 4 типа первичной магнитной тек-
стуры.  

Нормальная горизонтальная магнитная текстура установлена только 
для нижних частей крупных покровов или силлов. Течение расплава 
было направлено вдоль максимальной оси K1, теоретически в любом из 
двух противоположных направлений [5]. Для средних и, главным обра-
зом, верхних частей покровных фаций, где генеральное течение лавы 
осложнено турбулентными струями,  преобладающим является вто-
рой тип – нормальная наклонная магнитная текстура. В этом случае 
генеральное направление течения может быть оценено по азимуту на-
клона минимальной оси K3 [5]. В целом, в пластовых телах о. Гукера 
преобладают СЗ–ЮВ направления течения (рисунок). 
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Риcунок. Распределения магнитной текстуры, различного типа на геоло-
гической схеме северной части о. Гукера: 1 – юрско-раннемеловые базаль-
тоиды, нерасчлененные; 2 – ориентировка движения расплава в магмати-
ческих телах с нормальной горизонтальной магнитной текстурой, харак-
терной для покровов и силлов 3 – ориентировка движения расплава в маг-
матических телах с нормальной наклонной магнитной текстурой, харак-
терной для покровов и силлов, 4 – ориентировка горизонтального переме-
щения расплава в магматических телах с обращенной биполярной магнит-
ной текстурой, характерной для даек, 5 – положение магматических тел с 
обращенной вертикальной магнитной текстурой, характерной для подво-
дящих каналов. Цифры у значков с направлениями течений соответствует 
азимуту движения расплава, рассчитанному по ориентировке эллипсоида 
AMS 
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Третий тип магнитной текстуры – обращенная биполярная, обычно 
характерен для протяженных даек, где заметную роль играет горизон-
тальное перемещение расплава вдоль простирания. Его направление 
определяется по азимуту минимальной оси K3, которая в идеале парал-
лельна “стенкам” дайки [4]. Данный тип магнитной текстуры установ-
лен в трех точках в районе утёса Пила и к югу от м. Медвежий и ука-
зывает на преобладающее субмеридиональное направлении течения 
расплава (рисунок). 

Наконец, четвертый тип, обращенная вертикальная магнитная тек-
стура, отражает преимущественное вертикальное перемещение распла-
ва и характерно для подводящих каналов – штоков. Однако этот тип 
магнитной текстуры фрагментарно присутствует во многих покровах, в 
том числе, обнаружен в основании утеса Пила и скалы Солнечной, к 
северу от мыса Седова и в других районах (рисунок). Многократные 
случаи обнаружения внутри покровов магнитной текстуры, характер-
ной для штоков, указывает на развитую сеть подводящих каналов – 
мелких вертикальных струй, которые обеспечивали быстрое одновре-
менное поступление значительного объема расплавленного базальто-
вого вещества при образовании покровных фаций.  

Анализ площадной картины распределения магнитной текстуры, 
различного типа, отражающей ориентировку направлений течения рас-
плава (рисунок), позволяет предположить, что наиболее крупные цен-
тры извержения в северной части о. Гукера, находились к северу от 
бухты Тихой, а также между ледниковыми куполами Безымянный и 
Чурляниса, и, возможно, между куполами Чурляниса и Юрия. Наблю-
даемое чередование различных направлений течения в последователь-
ных потоках в пределах одного разреза, по-видимому, указывает на 
попеременное действие этих центров. Восстановленные в общем разре-
зе ориентировки эллипсоидов AMS не позволяют выявить значимой 
вертикальной неоднородности и следов длительной эпизодической ак-
тивизации магматизма. Если такие эпизоды существовали, они не 
имеют специфических особенностей по характеру магнитной текстуры, 
т.е. не отличаются механизмами формирования вулканических тел.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 18-35-00273, 
18-05-70035); Минобрнауки РФ (проекты 5.2324.2017/4.6 и 5.4786.2017/6.7). 
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Тектоническое положение образований Удыльского  

сегмента Киселевско-Маноминского террейна 
 

Киселевско-Маноминский террейн входит в состав мезозойской 
Сихотэ-Алинской аккреционной системы, сформированной в ходе суб-
дукционных процессов в юрско-меловое время на конвергентной гра-
нице восточной окраины Азиатского континента и западной части Па-
леопацифики, причем его образования являются наиболее молодыми в 
аккреционной системе. Возраст образований аккреционного комплекса 
обычно определяется на основе биостратиграфических исследований 
как средняя юра – апт – ранний альб. Изначально единая Киселевско-
Маноминская аккреционная призма в результате постаккреционных 
тектонических процессов была расчленена и ее части смещены лево-
сторонними сдвигами и частично скрыты под перекрывающими более 
молодыми отложениями. В результате в современном виде образова-
ния террейна обнажаются в виде разобщенных сегментов, трассирую-
щих узкую полосу северо-восточного простирания (с ЮЗ на СВ): При-
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