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Изучен разрез неоплейстоцена на Азовском побережье Таманского п-ова - Пекла. Выполнены па-
леомагнитные и петромагнитные исследования образцов пород верхней части разреза, соответству-
ющей временному интервалу 240-55 тыс. лет. Получены детальные кривые угловых элементов
геомагнитного поля во всем временном интервале и кривые изменения относительной палеонапряжен-
ности 70-55 тыс. лет и 200-130 тыс. лет назад. Высокозначимая корреляция между временными рядами
Jn20/ARM20) (разрез Пекла) и Jn250/Js250 (разрез Роксоланы) во временном интервале 70-55 тыс. лет, и
между рядами JnyJARM^o и VADM-21 во временном интервале 200-130 тыс. лет, говорит о том,
что кривая Jn20/ARM20 в указанное время отражает изменение относительной палеонапряженности
геомагнитного поля.

Ключевые слова: лессово-почвенные разрезы, естественная остаточная намагниченность, относи-
тельная палеонапряженность геомагнитного поля.

ВВЕДЕНИЕ

Мощные непрерывные лессово-почвенные
разрезы являются объектом пристального вни-
мания в плане изучения эволюции геомагнитного
поля, изменений его направления и величины во
времени. Достоверность получаемых результа-
тов может быть подтверждена, если они согласу-
ются с аналогичными результатами одновозраст-
ных параллельных разрезов других районов. Для

ты магнитных и палеомагнитных исследований
пород лессово-почвенного разреза Роксоланы
для временного интервала 75-10 тыс. лет тому на-
зад, позволившие получить кривые изменения на-
правления и величины относительной палеона-
пряженности геомагнитного поля в указанном
интервале, а также изучить морфологию и дина-
мику изменения поля во временных интервалах
75-40 тыс. лет и 25-10 тыс. лет, на которые при-
ходятся два мощных лессовых горизонта раннего
и позднего валдайского оледенения. Установлен
дискретный спектр вариаций геомагнитного по-

ля, совпадающий со спектром вариаций по архео-
магнитным данным.

В настоящей работе приводятся результаты
палеомагнитных и петромагнитных исследова-
ний пород другого продолжительного по времени
лессово-почвенного разреза Пекла, являющего
несколько сокращенным аналогом разреза Рок-
соланы. Образование пород разреза связано с
иными источниками сноса обломочного материа-
ла. Поэтому представляло интерес изучить пале-
омагнитные и петромагнитные характеристики
пород разреза Пекла, получить кривые измене-
ния угловых элементов и относительной палеона-
пряженности геомагнитного поля и сравнить по-
лученные результаты с аналогичными результа-
тами по разрезу Роксоланы в общем временном
интервале 70-55 тыс. лет, на который приходится
лессовый горизонт, соответствующий ранней
стадии валдайского оледенения.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ОТБОР И ДАТИРОВКИ

Разрез Пекла расположен на севере Таманско-
го п-ова на берегу Азовского моря между посел-
ками Кучугуры и Приазовский в 45-50 км запад-
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нее города Темрюк, и на 525 км восточнее разре-
за Роксоланы (рис. 1). Разрез представляет собой
морскую террасу бакинского возраста (рис. 2).
Мощность всего комплекса аккумулятивных от-
ложений террасы -32 м. В основании морской
террасы на цоколе сильно дислоцированных мио-
ценовых глин залегают (снизу вверх):

1. Пески рыхлые, косослоистые, грубо и средне-
зернистые, желтовато-серые, слюдистые, с линза-
ми рыхлых конгломератов из хорошо окатанной
морской гальки (1-3 см). В подошве сцементиро-
ванные глыбовые конгломераты (до 10-15 см),
мощность ~7.5 м.

2. Хорошо слоистые, мелко и среднезернистые
желтовато-серые слюдистые пески, мощность
-3.6-3.7 м.

3. Песчанистые зеленовато-серые алевролиты
с пятнами ожелезнения. В верхней части встреча-
ются рассеянные карбонатные конкреции, мощ-
ность ~3 м.

4. Оскольчатые зеленовато-серые, темно-се-
рые глины, мощность ~0.7 м.

5. Буровато-серый лессовидный сильно песча-
нистый суглинок с рассеянным карбонатом, мощ-
ность ~1 м.

6. Лессовидный суглинок, подобный слою 5, но
переобогащенный карбонатными конкрециями,
мощность ~ 0.4-0.5 м.

7. Палеопочва, буровато-красная, яркая, плот-
ная, мощность -2.3-2.4 м.

8. Лесс песчанистый, желтовато-серый, плот-
ный, мощность ~2.7—2.8 м.

9. Тот же лесс, но обогащенный карбонатны-
ми конкрециями, мощность ~0.6 м.

10. Палеопочва, буровато-коричневая, плот-
ная, мощность ~1.2 м.

11. Рыхлые, средне и мелкозернистые, одно-
родные, желтовато-серые пески. Верхняя часть
песков обогащена лессовым материалом и стано-
вится плотной (супесь). На подстилающей почве
пески залегают с размывом. По латерали даже
видно ее полное срезание.

12. Лесс песчанистый, светло-серый, желтова-
тый, мощность -0.5-0.6.

13. Тот же лесс, но обогащенный карбонатны-
ми конкрециями, мощность -0.4 м.

14. Палеопочва рыхлая, в верхах песчанистая,
красновато-бурая, в низах более плотная, сугли-
нистая, коричневато-бурая. Нижняя ее граница с
размывом. При прослеживании на восток видно
ее расщепление на три самостоятельных горизон-
та, разделенных более светлыми лессовидными
суглинками. При прослеживании на запад наблю-
дается выклинивание всего нижележащего лессо-
почвенного комплекса, и палеопочва слоя 14 ло-
жится с базальным горизонтом (дресва) сразу на
породы миоцена, мощность -1.6-1.7 м.
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нитного поля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучен разрез неоплейстоцена на Азовском
побережье Таманского п-ова - Пекла. Несмотря
на наличие перерывов в разрезе, установлены не-
сколько достаточно надежно датированных уров-
ней. Детально изучена верхняя часть разреза от
240 до 55 тыс. лет. Выполненные палеомагнит-
ные и магнитные исследования позволили выде-
лить характеристическую намагниченность, при-
нимаемую за первичную, и показали, что магнит-
ная минералогия, размер зерен и их концентрация
удовлетворяют критериям оценки относительной
палеонапряженности. Хорошая корреляция меж-


