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Для изучения инверсий геомагнитного поля в раннем ордовике исследовано 9 метров разреза (327
стратиграфических уровней) красноцветных пород, расположенных на р. Лене в 3 км ниже устья
р. Мандры (58.3°N, 109.6°E). Терморазмагничивание до 670° С и последующий компонентный ана-
лиз выявили две древние компоненты естественной остаточной намагниченности Jn, направления
которых в одних и тех же слоях либо совпадают, либо различаются; эти различия доходят иногда до
180°. Единственным носителем Jn является гематит. Среднетемпературная fi-компонента намагни-
ченности разрушается в интервале температур 440-600°С и связана с тонкорассеянным гематитом
(пигментом) химического происхождения; высокотемпературная С-компонента выделяется только
после 600°С и связана с крупными зернами гематита осадочного или раннедиагенетического хими-
ческого происхождения. Переход от поля стабильной обратной полярности к полю продолжитель-
ной прямой полярности записывается обеими компонентами, причем запись перехода B-компонен-
той оказывается в разрезе ниже, чем запись того же перехода С-компонентой, что указывает на вто-
ричность B-компоненты. Нижняя и верхняя часть разреза (2 м обратной и 3.5 м прямой полярности)
прерывается 3.5 м интервалом неустойчивой полярности, характеризующимся последовательнос-
тью четырех маломощных N- и R-зон. Продолжительность соответствующих им субхронов варьи-
рует от 12 до 36 тысяч лет, в то время как продолжительность переходов, разделяющих субхроны,
не превышает 6 тысяч лет. Виртуальные геомагнитные полюсы, соответствующие переходным на-
правлениям геомагнитного поля, распределены вдоль палеомеридиана, общего для всего интервала
неустойчивой полярности. Этот результат соответствует модели, в которой конфигурация поля во
время инверсий контролируется экваториальным диполем и секториальными гармониками, мало
изменяющимися на фоне обращающегося осевого диполя.

ВВЕДЕНИЕ

Детальное палеомагнитное изучение разрезов
нижнего ордовика, записавших историю измене-
ний геомагнитного поля 470—495 миллионов лет
назад, становится одной из важнейших задач палео-
магнетизма. С одной стороны, данные о характе-
ристиках геомагнитных инверсий и морфологии
геомагнитного поля при их протекании, получен-
ные на основе этих записей, смогут быть сопос-
тавлены с таковыми для уже хорошо изученных
недавних геомагнитных инверсий [Гурарий,
1988]. Это будет способствовать решению фунда-
ментальных проблем теории геомагнитного ди-
намо и эволюции ядра Земли [Петрова и др.,
1992]. С другой стороны, выявленные при таких
исследованиях особенности самой записи геомаг-
нитных инверсий в древних осадочных породах, в
первую очередь-признаки и масштабы запазды-
вания регистрации геомагнитного поля, помогут
корректно проводить детальную корреляцию
магнитостратиграфических схем палеозоя. По-
следнее необходимо для решения одной из основ-

ных проблем магнитостратиграфии - построения
глобальной шкалы магнитной полярности палео-
зоя [Khramov. 1987].

Палеомагнитная зональность нижнего палео-
зоя еще недостаточно изучена, а имеющиеся дан-
ные довольно противоречивы. Так, по данным
палеомагнитных исследований известняков Бал-
то-Скандии (Torsvik and Trench, 199la, 1991b) в
тремадоке, арениге и раннем лланвирне господст-
вовало поле обратной полярности; преимущест-
венно обратным поле было и в лланвирне и в
лландейло с двумя короткими интервалами пря-
мой полярности в среднем лланвирне и среднем
лландейло и полем прямой полярности от поздне-
го лландейло до, по крайней мере, среднего кара-
дока. Эти результаты полностью повторяют рису-
нок магнитостратиграфической шкалы нижнего
ордовика, предложенной ранее [Khramov and
Rodionov, 1980; Khramov, 1987] за исключением
одной зоны прямой полярности в среднем арени-
ге, прослеженной в трех параллельных разрезах.
Выпадение этой зоны в шкале Торсвика и Тренча
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полярности. Единичные обращения поля при 
этом происходили за 3-4 тысячи лет. 

6. Виртуальные геомагнитные полюсы, соот-
ветствующие промежуточным (переходным) на-
правлениям геомагнитного поля, распределены 
вдоль палеомеридиана, общего для всего интер-
вала "нестабильного" поля. Этот результат соот-
ветствует модели, в которой конфигурация поля 
во время инверсий контролируется экваториаль-
ным диполем и секториальными гармониками, 
мало изменяющимися на фоне обращающегося 
осевого диполя. 
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