
ФИЗИКА ЗЕМЛИ, 1998. № 4, с. 33-46

УДК 550.382.3

МАГНЕТИЗМ ДНА ОКЕАНА НА ЮГЕ
СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ХРЕБТА

£> 1998 г. В. И. Трухин1, В. И. Багин2, О. Л. Вагина1, В. А. Жиляева1, А. А. Булычёв3,
Д. А. Гилод3, М. Лиджи4, Э. Лодоло6, Ф. Сциуто5, А. А. Шрейдер7

Физический факультет МГУ (Москва, Россия)
2Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (Москва, Россия)

3Геологический факультет МГУ (Москва, Россия)
4Институт геологии моря (Болонья, Италия)

^Университет Генуи (Генуя, Италия)
6Обсерватория экспериментальной геофизики (Триест, Италия)

7Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Москва, Россия)
Поступила в редакцию 03.11.97 г.

Представлены результаты комплексных исследований аномального геомагнитного поля и магнит-
ных свойств пород дна океана южной части Срединно-Атлантического хребта в районе тройствен-
ного сочленения Буве. Показано, что мощность эффективного инверсионного магнитоактивного
слоя 500 м близка к реальной мощности пород, ответственных за наблюдаемые палеомагнитные
аномалии, при этом вся толща подвержена процессу низкотемпературного окисления. Установлена
неоднородность распределения глубин первичных магматических очагов в районе изучаемой струк-
туры как по простиранию, так и по возрасту пород в южной ее части. Обсуждаются возможные гео-
динамические следствия обнаруженной неоднородности.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время главным источником све-
дений о геодинамике литосферы океана являют-
ся результаты комплексной геолого-геофизичес-
кой интерпретации Данных геомагнитных иссле-
дований на его акватории. В рамках концепции
тектоники литосферных плит геотектонические
построения, основанные на геомагнитных дан-
ных, возможны, если в инверсионном магнитоак-
тивном слое дна океана естественная остаточная
намагниченность (In) будет существенно превы-
шать индуктивную намагниченность (koHг), где
ko - начальная (обратимая) магнитная восприим-
чивость пород. В этом случае аномальное магнит-
ное поле над поверхностью океана будет в основ-
ном определяться остаточной намагниченностью
коренных пород дна, приобретенной породами во
время их образования. Аномалии, обусловленные
не современной (koHг), а древней (In) намагничен-
ностью океанских пород, называются палеомаг-
нитными [Шрейдер А.А., 1989, 1992].

Для палеомагнитных аномалий, каковыми яв-
ляются линейные магнитные аномалии, появля-
ется возможность моделирования параметров их
источников в коре океана и их геохронологичес-
кой идентификации. Идентификация произво-
дится на основе сравнения наблюденных и теоре-
тических магнитных аномалий в модели разрас-
тания дна океана. Основные свойства модели

следующие: источником палеомагнитных анома-
лий является инверсионный магнитоактивный
слой океана, состоящий из прямо и обратно на-
магниченных тел. Инверсионный слой формиру-
ется на осях спрединга срединно-океанических
хребтов и отодвигается в стороны, как предпола-
гается [Vine F., Matthew D., 1963], в результате ра-
боты мантийных конвекционных ячеек. Прямо и
обратно намагниченные тела формируются во
время прямых и обратных состояний полярности
геомагнитного слоя Hг. Горизонтальные размеры
тел являются функцией вариации скорости разра-
стания дна в сторону от оси спрединга. Верти-
кальная мощность инверсионного магнитоактив-
ного слоя (ИМАС) формируется в процессе пода-
чи материала новой океанической коры из
магматических резервуаров под осью спрединга.

В принципе, все породы под поверхностью дна
океана, лежащие на глубине, не превышающей
глубину изотерм41 их точки Кюри, вносят вклад в
аномальное магнитное поле океана. Как показали
исследования (Вакье В., 1976; Dunlop D., Prevot M.,
1982], у большинства пород океанской коры их
фактор Кенигсбергера (Qn, = In/(koHг)) значитель-
но больше единицы, эти породы ответственны за
палеомагнитные аномалии. Остальные породы
вносят фоновый вклад в аномальное магнитное
поле, искажая палеомагнитные аномалии [Шрей-
дер А. А., 1992].

3 ФИЗИКА ЗЕМЛИ № 4 1998



















ТРУХИН и др.







МАГНЕТИЗМ ДНА ОКЕАНА НА ЮГЕ СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ХРЕБТА 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований полу-
чено, что естественная остаточная намагничен-
ность пород магнитоактивного слоя существенно
(в 30-50 раз и более) превышает индуктивную на-
магниченность. Тем самым, предположение о су-
щественном превалировании в аномальном поле
остаточного над индуктивным, которое было ис-
пользовано при расчетах Iпр по аномалиям гео-
магнитного поля, получило экспериментальное
подтверждение.

Результаты сопоставления средних величин
прямо свидетельствуют о близости между собой
расчетных и измеренных параметров. Последнее
скорее всего связано с правильностью выбора при
расчетах мощности эффективного инверсионного
магнитоактивного слоя в 500 м. В данном случае
эффективный слой по мощности оказался близ-
ким к реальной мощности пород, ответственных
за наблюдаемые палеомагнитные аномалии. Дан-
ные магнито-минералогических исследований по-
казали, что драгированные с поверхности дна оке-
ана породы подвержены процессу низкотемпера-
турного метаморфизма. Близость величин In и Iпр

свидетельствует о том, что этому процессу подвер-
жена вся толща магнитоактивного слоя.

Магнито-минералогические исследования по-
казывают, что толеитовые базальты, долериты и
вулканические стекла разного возраста испытали
по крайней мере две стадии низкотемпературного
окисления, которое на обеих стадиях проходит
крайне неравномерно.

Полученные экспериментальные результаты
позволяют также прийти к выводу о том, что глу-
бины магматических очагов, в которых могли за-
рождаться титаномагнетиты, определенные по ве-
личине точек Кюри, составляют, соответственно,
50 км (составы с Тс. порядка 190°С) и 65 км (составы
Тср порядка 120°С). Анализ пространственного
расположения этих магматических очагов свиде-
тельствует о различной геодинамической обста-
новке их существования. Более южный очаг, име-
ющий глубину 50 км, расположен в непосредствен-
ной близости к точке тройственного сочленения.
Он соответствует области продвижения оси, спре-
динга Срединно-Атлантического хребта в по-
следний миллион лет на юг в условиях нестабиль-
ности тройственного сочленения. В то же время
более северный очаг отвечает области хребта, на-
чавшей свое формирование ранее миллиона (и да-
же двух миллионов) лет назад, когда сочленение
скорее всего характеризовалось большей, чем сей-
час, кинематической стабильностью. В пользу
его кинематической стабильности, в том числе и
во время ранее хрона С1 свидетельствуют данные
работ [Johnson G.L. et al., 1973; Lawer L. et al., 1985;
Nurnberg D., Muller R.D., 1991; Sclater L. et al.,
1976). Если такой подход в интерпретации дан-

ных о глубине магматических очагов оправдан,
то можно рассматривать вариации в глубинности
очагов как качественный индикатор степени на-
пряженного состояния в литосфере и верхней
мантии, обусловленного динамикой литосфер-
ных плит.
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