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Ц Г АКОПЯН

О ПОСЛЕДНЕЙ ИНВЕРСИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

Палеомагнитные исследования неоген-четвертин пых эффузивных по
род Армянской ССР показывают, что все верхнечетвертичные -и средне 
четвертичные эффузивные породы характеризуются прямой намагни
ченностью, а нижне-четвертичные и вер хнепл ноненовые эффузивы—об
ратной и прямой намагниченностью. При этом в нижнечетвертичных ла
вах в верхних горизонтах наблюдаются обратно намагниченные породы, 
а в нижних горизонтах—прямо намагниченные породы.

Верхний плиоцен характеризуется чередованием обратно и прямо 
намагниченных зон. Породы среднего плиоцена намагничены прямо, а 
нижнего плиоцена—верхнего миоцена—обратно [2, 3, 4]. Возраст верхне
плиоценовых лав определяется налеганием их на фаунистическм охарак
теризованные складчатые и сильно эродированные отложения мэотиса и 
сармата. Верхнеплиоценовый возраст л.ав подтверждается также радио- 
геохронологическими исследованиями [15]. Возрастная схема расчленения 
четвертичных лав была впервые разработана К. Н. Паффенгольцем гео
морфологическим признаком, на основании изучения взи-моотно-шения 
лав с возрастом речных террас от вер хне апшеронской до Хвалынском 
включительно.

Отмечается четкая граница между прямо на магии четны мп порода
ми среднечетвертичного -возраста и обратно намагниченными породами 
иижнечет.вертичного возраста. Эта граница, по-вид им ом у, отражает 
время последней инверсии геомагнитного поля и в мировой палео маг
нитной шкале соответствует границе эпох Брюнеса н Матуя мы (фиг. 1,ж).

На фиг. 1-а приведена сводка данных об изменениях 'полярности гео
магнитного поля за последние 4 млн. лет. Эти данные получены по раз
личных։ района.м земного шара, где палеамагнитные нс следования бы
ли дополнены К-Аг методом установления возраста пород. При построе
нии этой шкалы учтены также результаты палео магнитного изучения 
донных садков Мирового океана.. Палеомагнити а я шкала времени за 
этот период разбита на четыре интервала, названных палео.магничиыми 
эпохами: эпоху прямой магнитной полярности Брюн ее а (0—07 млн. лет), 
эпоху обратной магнитной полярности Матуямы (0,7—2,4 млн. лет), эпо 
ху прямой магнитной полярности Гаусса (2,4—3,3 млн. лет) и эпоху об
ратной магнитной полярности Гильберта (более 3,3 млн. лет).

В пределах этих эпох выделены сравнительно кратковременные ин
тервалы (порядка 0,1—0,2 млн, лет), названные палео магнитными эпи
зодами, .в течение которых геомагнитное поле было направлено противо
положно полю соответствующей эпохи. В эпоке нормальной полярности 
Брюнета выделяются эпизоды Лаша, мл и Блек; в эгпххе обратной поляр-
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мости Матуя мы выделяются эпизоды прямой полярности Гильза и Ол п - 
вей; в эпохе Гаусса—эпизоды обратной поп яркости Коен а м Мам мот; в 
эпохе Гильберта-эпизоды нормальной полярности Кочити и Нхнивак
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Фиг. 1. Схема сопоставления палеомагнитных разрезов плиоцен-четвертич
ных отложена։ й. 1—прямая полярность геомагнитного поля; 2—обратная 

полярность геомагнитного поля.

1Палеамао1Н1ИТНЫМ|И (исследованиямм В. В. Кочегуры и В. А. Зубакова 
(6] установлено, что магматические образования поздней стадии развитии 
альпийского цикла Большого Кавказа, представ ленные андезито-даци
товыми, гранодиоритов ыми ։и лип ари то-д аадитовымм формация хин, харак
теризуются прямой in обратной намагниченностью. При этом породы ан
дезитовой фор мании имеют прямую остаточную намагниченность. Для 
ряда образований (интрузивной гр аподиоритовой (|жлрмаци։и характерна 
обратная остаточная 'намагниченность, а породы лИ'П1а'ритовой формации 
хара1кгеризуются прямой остаточной 'Намагниченностью. Авторы время 
1изл;ия1н’ия лав андезитовой формации относят к эпохе прямой полярности 
Брюнеса, время образования пород гранодиоритовой формации к эпохе 
обратной 1гтолярности Матуямы, а время излтяниья эффузивов линарито
вой фор м ании—iK эпохе прямой пол1ярности Гаусса (фиг. 1,е).

'Подвергая палеомагнитным исследованиям неоген-чегвертичные 
комплексы континентально-вулканогенных образований Южной Грхзиа. 
Ш. А. Адамия и А. Н. Храмов (II] установил1и, что андезиты Боржомского 
плато, верхи долеритовых покровов Ахалкал1акокого плато, Цалкскию 
хребта, ущелья рек Храмш и Машавера намагничены прямо. Средняя .< 
нижняя части долеритовых покровов Ахалкалакского и Маре u koi о плз 
то, Цалжского in Баденского хребтов, ущелья рек Хра'мм м Дебед ндм.п 
ничены обратно. Авторы делают вывод о том, что последняя инь<.|сн.։ 
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магнитного поля, по-видммому, приурочена к Гранине позднегоплиюцена- 
плейстоцена.

С целью уточнения границ эпох Матуяма-Брюнес, А. Р. Гептнер и 
М. А. Певзнер [’11] цроводил1и палеомагнитные исследовамия одновоз
растных вулканических отложений Камчатки. Для отложений трех до
статочно удаленных друг от друга районов Камчатки установлено стра
тиграфическое положение последней инверсии геомагнитного доля, воз
раст которой равен 0,7 млн. лет (фиг. 1,г).

Плиоцен-четвертичные отложения южного Приднестровья и Приоб
ского плато детально исследованы Г. А. Поспеловой, 3. Н. Гнибидеико, 
М. А. Певзнером, С. С. Фау ставши [8, 10, 12].

Верхнеплиоценовые и четвертичные отложения в южном Приднес
тровье представлены аллювиальными и покровными образованиями, сла
гающими террасы Днестра. Всего насчитывается одиннадцать надпоймен
ных террас от низов верхнего плиоцена до конца четвертичного периода. 
В результате исслсдовантя установлено, что образцы пятой и более мо
лодых террас намагничены нормально и составляют первую прямую па
леомагнитную зону. Образцы из аллювия VIII и IX террасы намагниче
ны обратно. Эти отложения образуют обратную палеомагнитную зону. 
По-роды из аллювия XI террасы имеют прямую намагниченность и со
ставляют вторую прямую палеомагнитную зону.

Первая прямая палео магнитна я зона авторами сопоставляется во 
времени с эпохой Брюнеса (0,0—0,7 млн. лет), нижележащая обратная 
зона—с эпохой Матуямы (0,7—2,4 млн. лет), вторая прямая зона соот
ветствует концу эпохи Гаусса (2,4—3,4 млн. лет). В первой прямой палео- 
магнитной зоне выделен интервал с обратной намагниченностью, соот
ветствующий веку Ланнами (0.02—0,03 млн. лет), (фиг. 1,6).

Породы Приобского плато представлены жалманской телеутской и 
Володарской свитами. По намагниченности Приобский разрез представ
ляется в следующем виде: пароды с прямой намагниченностью образуют 
прямую палеомагнитную эону, охватывающую -к ал май скую и верхи теле
утской свиты. Пароды с обратной намагниченностью составляют обрат
ную палеомагнитную зону, включающую середину и низы телеутской и 
верхи володарокой свит.

Авторы считают, что прямая палеомагнитная зона -соответствует 
по времени эпохе Брюнеса, а обратная палеомагнитная зона—эпохе 
Матуямы. В обратной палеомагнит ной зоне выделены интервалы -с пря
мой намагниченностью, соответствующие векам Джарамилло (0,9 млн. 
лет), Гильза (1,6 млн. лет), Олдувей (1,95 млн. лет), (фиг. 16). Авторы 
приходят в заключению, что нижняя граница последней инверсии гео
магнитного поля в южном Приднестровье и в Приобском плато прохо
дит в низах миндельской эпоки.

С. С. Фаустов и А. Н. Мотузко в разрезе Белове (Приобское пла
то) выделяют две зоны намагниченности (фиг. 1,в): зона прямой поляр
ности, которая охватывает большую часть разреза до 9-ой погребенной
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՛почвы .и зюиу обратной полярности от 9-ой погребенной почвы до уреза 
р. Оби. Авторы считают, что зона обратной геол։ а г нм иной полярности со
ответствует эпохе Матуямы, а зона прямой полярности—эпохе Брюнеса.

Некоторый интерес представляют также результаты палеомагнмт- 
ных исследований донных осадков Индийского океана, проведенных Т. И 
Линьковой [7]. Ею изучена 21 колонка донных осадков в антарктическом 
секторе Индийского океана и установлено, что граница зон прямой и об
ратной полярности соответствует, примерно, 0,7 млн. лет.

Изучая 1палеомагнитные разрезы осадочных отложений плиоцена 
и постплноцена Западной Туркмении и Восточного Азербайджана. 
А. Н. Храмов [П5] установил четко выдержанные прямо и обратно намаг
ниченные зоны, при этом самая верхняя зона прямой намагниченности 
охватывает средне-верхнечетвертичную эпоху, нижележащая зона обрат
ной намагниченности соответствует ни жне четвертин ной эпохе и верхам 
верхнего плиоцена (фиг. 1д).

Фиг. 2. Положение палеомагнитных полюсов в плиоцене н четвертичном 
периоле. 1—четвертичное время; 2—плиоценовое время.

Таким образом, данные последних лет, полученные различными ис
следователями, по изучению палеомагнетизма плиоцен-четвертичных 
изверженных пород Армении. Грузии, Большого Кавказа, Камчатки, И֊ 
л индии, США, Франции, Японии и (континентальных и морских отложе
ний Приднестровья, Приобского плато, Западной 1 уркмении, Азербай 
ДЖана, Индийского океана, Камчатки дают возможность говорить о том, 
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что последняя ичвороия матитнсхго поля Земли произошла примерло 
0,7 млн. лет назад (гюнц-ммнделъ).

Установление и уточнение границ лрямо и обратно .намагниченных 
зон как вулка1ноген1ньрх, так >и осадочных пород пл1иоцен-четвертнчиого 
времени способствуют обоснованной разработке стратиграфии указа1н»ных 
отложений и <их возрастной дифференциации палеомапни1тны.м методом.

Уточненные данные по палеомагнетизм у верхний плиоцен—четвертич
ного периода и вычисление и,а их основе положения палео1М<аг.нттных по
люсов. (фиг. 2) показывают, что -палеоматнитные полюсы концентри
руются вокруг современного географического, что указывает на диполь
ный характер магнитного поля Земли (9,43, 14,116, 17, 18).

Ордена Трудового Красного Знамени
Институт геофизики и инженерной сейсмологии Поступила 25.Х.1971

АН АрмССР

Ծ. Դ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԵՐԿՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՎԵՐՋԻՆ ԻՆՎԵՐՍԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Վերջին տարիների հեղինակի և մի շարք ուրիշ հ ե տ ա ղո տ ո ղն ե րի կողժից 
պ (ի ո ց են ֊ չո ր ր ո ր գա կան հասակի լեռնային ապարների պ ա լե ո մ ա ղն ի ս ա կան 
հատկուի (ունների վերաբերյալ կատարած ո ւս ո լմն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր թույլ են 
տալիս որոշակիորեն ասելու, որ Երկրի մագնիսական դաշտի վերջին ինվեր
սիան տեղի է ունեցեք 0,7 մլն տարի առաջ, այսինքն' ստորին և միջին անտրո֊ 
ս՚ողենի սահմ անաղծոլմ ( ղ լուն ց֊ ղ յո ւն ց - մ ին դե լ Ժ ա մ ան ա կ ահ ա տ վա ծ ո լմ ):

Վերին պ լի ո ց են ֊ չո ր ր ո ր դա կան հասակի ապարների պ ա լե ո մ ա ղն ի ս ա կ ան ո ւ- 
թ յան ճշգրտված տվյալներով հաշվված Երկրի մագնիսական բևեռների գիրքր 
բավական մոտ է ա շիւ ա րհ ա ղ րա կ ան բևեռներին, ա յսպ ի ս ով, ժամանակակից

մ ա գն ի и կ ա կ ան գաշտր ունի ե րկբ ևե ռա յին բնույիւ
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