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Выполнена оценка напряженности геомагнитного поля в интервале 53.3-22 тыс. лет т. н. по /?„, и
Qnt образцов с 300 уровней лессового разреза Приташкентского района, вскрытого скважиной-дуд-
кой. Максимальная напряженность поля, равная 1.3 Нсовр., наблюдалась 52-50 тыс. лет т. н., с 49 по
22 тыс. лет палеонапряженность была ниже Нсовр, что в целом согласуется с мировыми данными. Во
время и вблизи геомагнитных экскурсов Каргаполово и Моно, записанных в разрезе, напряжен-
ность поля составляла 0.3 Нсовр. Длительность пониженной напряженности поля до экскурсов была
в три раза короче, чем после завершения экскурсов. Спектральным анализом наиболее уверенно
выделены периоды вариаций палеонапряженности 1200, 3600, 4300 и 8800 лет. Периоды вариаций
палеонапряженности в интервалы с экскурсами и без экскурсов близки, что указывает на отсутст-
вие влияния появления экскурсов на основной процесс генерации геомагнитного динамо.

ВВЕДЕНИЕ

Напряженность геомагнитного поля сущест-
венно менялась на протяжении жизни Земли. По
результатам палеомагнитных исследований фа-
нерозойских пород установлен ряд различных
уровней палеонапряженности поля [Солодовни-
ков, 1995]. Знание величины палеонапряженнос-
ти геомагнитного поля и спектра его вариаций
весьма важно для выяснения процессов, происхо-
дящих в жидком ядре Земли, и их эволюции.

Напряженность геомагнитного поля за по-
следние 50 тыс. лет изучена различными метода-
ми: археомагнитным [Бурлацкая, 1987 и др.], па-
леомагнитными исследованиями изверженных и
осадочных пород [Петрова и др., 1992; Meynadier
et al., 1992; Сое et al., 1978; Mejia et al., 1996 и мно-
гие другие] и независимыми методами по 14С
[Векслер, 1988] и по 10Ве [Петрова и др., 1992;
Дергачев, 1997]. Несмотря на большое число дан-
ных по палеонапряженности в интервале 55 тыс.
лет - современность, четкая и надежная картина
поведения геомагнитного поля пока полностью не
установлена. Палеомагнитные исследования из-
верженных пород, возраст которых, как правило,
хорошо привязан к временной шкале методами
изотопной хронометрии, дают точечные данные.
Палеомагнитные исследования осадочных пород
позволяют получить по палеонапряженности
практически непрерывный ряд данных. Однако
наличие скрытых перерывов осадкообразования
в разрезах, непостоянство скорости осадконакоп-
ления, а в донных осадках несоответствие време-
ни формирования отложений и записи геомагнит-
ного поля смещают отдельные части ряда палео-
напряженности во времени, тем более, что

временная привязка разрезов осадочных пород не
всегда надежно подтверждена радиометрически.
В связи с этим представляет интерес оценить па-
леонапряженность геомагнитного поля на разре-
зах континентальных отложений с постоянной
скоростью осадкообразования и отсутствием за-
метных перерывов.

Изучение палеонапряженности ведется обыч-
но в стационарные временные интервалы, без
четкой привязки к экскурсам геомагнитного по-
ля. "В настоящее время на первый план проблем
геомагнетизма вышли исследования поведения
поля на интервалах времени, когда происходила
смена полярности" [Авсюк и др., 1997]. В этом на-
правлении наиболее интересные результаты мо-
гут дать исследования поведения напряженности
поля во время и вблизи экскурсов хрона Брюнес с
обратной и аномальной полярностью. Можно
предположить, исходя из ранее полученных дан-
ных, что геомагнитные экскурсы развиваются на
фоне пониженной напряженности поля [Петрова
и др., 1992; Поспелова, 1971 и др.], но как ведет
себя напряженность поля во время экскурса, до
его начала и после завершения, начинается пони-
жение поля до начала изменения его направления
или одновременно с ним, остается невыяснен-
ным.

Для понимания процессов, происходящих в
жидком ядре Земли, необходимо ответить на во-
прос, имеется ли связь между процессами, проис-
ходящими на границе ядро-мантия и вызываю-
щими, как считают теоретики [Braginsky, 1984],
геомагнитные экскурсы, и процессами в жидком
ядре Земли, где происходит основная генерация
геомагнитного динамо. Ответ на него можно полу-
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сам минимум. О совпадении max 10Be и min напря-
женности поля можно говорить очень прибли-
женно. По палеомагнитным кривым Rnst, MIO и
BOR ~ 33 тыс. лет т. н. наблюдалась повышенная
напряженность поля, т.е. прослеживается несоот-
ветствие во времени минимумов поля по тем и
другим оценкам. На данном этапе исследований
нельзя дать однозначное объяснение этого рас-
хождения. Можно предположить, что несогласо-
ванность результатов исследований связана либо
с медленным накоплением космогенных изото-
пов, дающих запаздывание записи геомагнитного
поля, либо с региональными особенностями поля
в далеко отстоящих регионах: Европа, Узбекис-
тан, Антарктида. Наиболее вероятно, расхожде-
ние в ~3 тыс. лет может быть обусловлено ши-
ротным дрейфом поля. В Австралии максимум на-
пряженности поля происходил во втором тыс. до
н. э., а "изменение напряженности геомагнитного
поля с характерным временем в несколько тыся-
челетий проходит в Австралии и в Европе почти
в противофазе" [Начасова, 1998, с. 56-57]. В Ан-
тарктиде, которая находится южнее, сдвиг max и
min напряженности геомагнитного поля, по срав-
нению с Европой и Азией, возможен еще больше.
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содержащих геомагнитные экскурсы [Поспелова
и др., 1998]. Для установления влияния геомаг-
нитных экскурсов на процесс генерации геомаг-
нитного динамо необходимо сравнить периоды
вариаций не только направления поля, но и на-
пряженности во временные интервалы стацио-
нарного поля и во время геомагнитных экскур-
сов. Поэтому спектры периодов вариаций R^, оп-
ределены для нескольких временных рядов
разреза. Три временных ряда разреза без записи
экскурсов: 1-96 уровней между экскурсами Мо-
но и Каргаполово, 2 - 8 0 уровней до записи
экскурса Каргаполово и 3 - 176 уровней, состав-
ляющих сумму из 1-го и 2-го рядов, чтобы оце-
нить более надежно длиннопериодные вариации
(анализ такого ряда правомочен, т.к. периоды их
близки); пять временных рядов разреза с записью

геомагнитных экскурсов: 4-62 уровня с записью
экскурса Каргаполово, 5 - 100 уровней, включа-
ющих экскурс Моно. 6 -137 уровней, составляю-

во временные интервалы с экскурсами и без них
близки в пределах ошибки определения. На осно-
вании этого можно полагать, что геомагнитные
экскурсы Каргаполово и Моно не влияют на про-
цесс генерации геомагнитного динамо. По дан-
ным Г.Н. Петровой и др. [Петрова и др., 1980] пе-
риоды вариаций во время инверсии также не от-
личаются от периодов в стационарном состоянии
поля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований запи-
си палеонапряженности геомагнитного поля в
лессовом разрезе Приташкентского района уста-
новлено, что в течение 31 тыс. лет с 53 по 22 тыс.
лет т. н. напряженность геомагнитного поля суще-
ственно менялась. Максимальное поле, превыша-
ющее современный магнитный момент на 30%,
наблюдалось 52-50 тыс. лет т. н., а с 49 до 22 тыс.
лет напряженность геомагнитного поля была
ниже напряженности современного поля. С 45 по
35 тыс. лет и с 29 по 27 тыс. лет т. н. зафиксиро-
ваны минимумы напряженности поля, составля-
ющие всего 30% от напряженности современного
поля. Полученные результаты в целом согласу-
ются с мировыми палеомагнитными данными по
напряженности геомагнитного поля. Во времен-
ные интервалы минимумов палеонапряженности
поля происходили геомагнитные экскурсы Кар-
гаполово и Моно. Пониженная напряженность
поля наблюдалась до экскурсов и после их завер-
шения. Причем, длительность пониженной напря-
женности поля до экскурсов Каргаполово и Моно
была в три раза короче (~900 и ~400 лет), чем .по-
сле завершения экскурсов (-3400 и -1300 лет)
соответственно. Между минимумами палеона-
пряженности поля, на фоне которых происходи-
ли экскурсы Каргаполово и Моно, на протяже-
нии 5 тыс. лет палеонапряженность превышала
минимумы ~ в 2.5 раза.

Спектральный анализ временного ряда значе-
ний Rnst пород изученного разреза показал, что
периоды вариаций напряженности геомагнитно-
го поля и угловых элементов поля совпадают. Пе-
риоды вариаций параметров, характеризующих
геомагнитное поле, и периоды вариаций парамет-
ров, которые отражают климатические измене-
ния пород во время их формирования, близки. Не
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обнаружено изменений спектров периодов вариа-
ций палеонапряженности во временных интерва-
лах стационарного поля и в интервалы, включаю-
щие экскурсы. Это позволяет предположить, что
появление экскурсов Моно и Каргаполово не
влияет на основной процесс генерации геомаг-
нитного динамо.
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