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Приводятся результаты определения палеонапряженности магнитного поля Земли (Hдр), получен-
ные на более чем 600 образцах эффузивных пород сантон-коньяка верхнего мела из Азербайджана. 
На основании полученных данных сделан вывод о том, что в это время происходил значительный 
рост Hдр от 0.4-0.5 до 1 и более от современной ее величины. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На основании анализа большого числа данных 
по Hдр, полученных нами в интервале до 320 млн. 
лет, было выдвинуто предположение о существо-
вании длительных временных интервалов, кото-
рые могут характеризоваться средними значени-
ями Ядр. Исходя из этого, введен новый термин: 
уровень палеонапряженности геомагнитного по-
ля [Солодовников, 1995а; Солодовников, 19956]. 
В последующих работах было показано, что на-
блюдается чередование уровней с высокими и от-
носительно низкими средними величинами Hдр. 
Естественно, большой интерес представляет то, 
каким образом осуществляются переходы с одно-
го уровня палеонапряженности на другой. 

В ряде более ранних работ по определению Hдр 
в меловом периоде нами было сделано предполо-
жение о том, что в сантон-коньяке, возможно, 
имел место существенный рост отношения Hдр/H0 
(H0 - современная величина палеонапряженнос-
ти) от примерно 0.5 до 1. [Большаков и др., 1978; 
Большаков и др., 1981; Большаков, Солодовни-
ков, 1981]. 

Определения Hдр производились на образцах 
из обожженных контактов, отобранных в Арме-
нии. Относительно небольшое число контактов, 
находящихся к тому же не в одном обнажении, а в 
разных районах Армении, не позволило с боль-
шой достоверностью говорить о том, что измене-
ния Hдр в это время были именно такими. 

Нами были предприняты поиски разрезов ко-
ньяк-сантона верхнего мела, в которых можно 
наблюдать такой переход. В результате подходя-
щее обнажение найдено в Азербайджане. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЕЗА 

В Азербайджане в северных отрогах хребта 
Шахдагского (Севанского) в окрестностях сел. 
Муррут изучен представительный разрез эффу-
зивных пород (ф = 40.5° с.ш., A. = 64.3° в.д.). По ге-
ологическим данным [Мамедзаде, Алиев, 1967; 
Алиев, 1977] верхняя часть обнажения относится 
к низам сантона, а низлежащие породы - к вер-
хам коньяка позднего мела. 

Основная часть разреза представлена серией 
последовательных генераций туфов, которые за-
тем, по-видимому, спекались и превратились, в 
основном, в покрасневшие игнимбриты. В ни-
жней и верхней зонах обнажения обнаружены по-
токи порфиритов с обожженными породами под 
ними. 

Напомним, что красные разности игнимбри-
тов широко распространены в Армении, занимая 
обширные по площади области. Нами ранее были 
предприняты всесторонние исследования много-
численных разрезов этих пород [Солодовников, 
1989]. В результате сделан вывод о том, что крас-
ные разности игнимбритов образовались путем 
спекания туфов при температурах 600°С и выше. 
Этот процесс проходил в специфической газовой 
среде, способствующей стабилизации ферромаг-
нитного состава породы. Таким образом, красные 
игнимбриты по своим свойствам очень похожи на 
обожженные породы из зон контактов и являются 
хорошим объектом при работах по определению 
Hдр. Неоднократное использование красных иг-
нимбритов в наших предыдущих работах [Соло-
довников, 2000] подтверждает это положение. 

Мощность каждой генерации туфов достигает 
10-20 и более метров. Отбор образцов произво-
дился преимущественно из верхних частей плас- 
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выводы 

Изучен еще один переход с низкого уровня па-
леонапряженности на высокий. Показана дина-
мика этого процесса и приводятся характерные 
его черты: относительная кратковременность и 
отсутствия при этом направленных движений па-
леомагнитного полюса. 

Обнаружение таких переходных областей яв-
ляется косвенным доказательством существова-
ния и самих уровней палеонапряженности. 

С учетом наших прежних работ подтверждено 
время перехода: нижний сантон-верхний коньяк 
верхнего мела. 

Найденная граница существования двух уров-
ней Ядр может быть использована как репер при 
решении некоторых геологических и стратигра- 
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фических задач в случаях, когда при определении 
возраста объекта возникают трудности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 99-05-64879) и ИНТАС (проект 
№ 99-0348). 
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