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Данных о поведении палеонапряженности Ндр в геологическом прошлом для пород возрастом стар- -
ше 400 млн. лет катастрофически мало, что существенно задерживает развитие наших представле-
ний об эволюции геомагнитного поля и геологической истории Земли как планеты. В настоящей
работе представлены результаты определения Ндр для раннего протерозоя, полученные методом
Телье, с выполнением современных требований к их достоверности, на породах гранитных интру-
зий возрастом 1850 млн. лет, отбиравшихся на территории юга Сибирской платформы. Породы
представлены практически неизмененными гранитами и гранодиоритами. Для определения палео-
напряженности было взято 15 образцов, пригодными для расчета Ндр, оказались результаты по 11
образцам, что является высоким показателем для подобного рода экспериментов. Общей чертой в
поведении NRM исследованных образцов является весьма узкий интервал блокирующих темпера-
тур: разрушение (60-90)% NRM зачастую происходит между 500°С и 550°С. Ввиду большой толщи-
ны магматического тела, из которого были отобраны образцы, при оценке палеонапряженности
была введена поправка на малую скорость остывания толщи. С учетом этой поправки, вероятное
значение VDM по данной коллекции составляет 5 х 1022 Ам2. Анализ всех литературных данных, по-
лученных методом Телье для докембрия и удовлетворяющих известным минимальным требовани-
ям их надежности, показал, что средняя величина VDM составляет около 2 х 1022 Ам2, что-в 4 раза
ниже соответствующей величины VDM для последнего миллиона лет. Возможное объяснение это-
му явлению может быть дано в рамках гипотезы о том, что твердое внутреннее ядро Земли было
сформировано только в протерозое, а в его отсутствие эффективность генерации геомагнитного
поля была относительно невелика, что и отразилось в низкой величине напряженности геомагнит-
ного поля на ранних стадиях эволюции нашей планеты.
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ВВЕДЕНИЕ

Вторая половина раннего протерозоя - весьма
примечательньй этап в истории Земли. В интер-
вале 1.9-1.8 млрд. лет тому назад отмечается су-
щественный прирост ювенильной коры, распро-
странение черных сланцев и джеспелитов, что, по
мнению многих исследователей, свидетельствует
о существовании второго по счету суперконти-
нента в истории Земли [Хаин, 2001; Condie, 2000].
Все эти процессы, проходившие, по сути дела, на
поверхности Земли, теснейшим образом были
связаны с процессами, проходившими в ее глубо-
ких недрах, - на границе ядро - мантия в слое D",
жидком ядре (например, [Диденко, 1998]), где и
происходит генерация геомагнитного поля.

Поведение палеонапряженности Ндр в геологи-
ческом прошлом является в настоящее время
предметом интенсивных исследований, тем не ме-
нее, для пород возраста старше 400 млн. лет таких
данных катастрофически мало [Щербаков, Сыче-
ва, 2005]. Такая ситуация существенно задержи-

вает развитие наших представлений об эволюции
геомагнитного поля и геологической истории
Земли как планеты. В настоящей работе пред-
ставлены новые определения Ндр для раннего
протерозоя, полученные на породах гранитных
интрузий возрастом 1850 млн. лет, которые отби-
рались на территории юга Сибирской платфор-
мы. Палеонапряженность определялась методом
Телье как наиболее надежным в смысле досто-
верности получаемых результатов, с выполнени-
ем всех современных требований к их достовер-
ности.

КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
И ПАЛЕОМАГНИТНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для Сибирского кратона индикаторами процес-
са кратонизации и перехода к платформенному ре-
жиму являются постколлизионные интрузивные
гранитоиды, обнаженные в пределах Присаянско-
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рассуждение, однако, может быть несправедли-
вым для докембрия в силу того, что в общей сово-
купности данных на рис. 5 столь малые величины
VDM фигурируют достаточно часто. Возможное
объяснение этому явлению может быть дано в
рамках гипотезы, предлагаемой в работах [Steven-
son et al., 1983; Buffett et al., 1992], согласно кото-
рым на ранней стадии эволюции Земли, когда ее
твердое внутреннее ядро еще не было сформиро-
вано, эффективность генерации геомагнитного
поля была относительно невелика. Соответствен-
но, невелика была и палеонапряженность, что мо-
жет объяснить доминирование малых VDM в архее-
протерозое. (Нельзя, конечно, отрицать и более
прозаического объяснения, что малые значения
VDM, определенные теми или иными авторами,
являются артефактом и возникли просто в силу
плохой сохранности древней намагниченности
или каких-либо других причин, а на самом деле
поле в докембрии не отличалось заметно от фа-
нерозойского). Возникновение и рост внутренне-
го ядра резко усиливает эффективность генера-
ции, что должно было бы отразиться в увеличе-
нии VDM при движении по оси времени справа
налево на рис. 5. Такая тенденция, действительно,
просматривается (наличие заметного "хвоста" рас-
пределения VDM в сторону высоких значений лег-
ко прослеживается и на гистограмме на рис. 5), и с
некоторой натяжкой можно было бы говорить о
временном рубеже перехода к более высоким ве-
личинам VDM в районе 1400 млн. лет. В этой свя-
зи напомним, что в работах [Labrosse et al., 1997;
Labrosse et al., 2001] предложена модель остыва-
ния Земли, по которой ее внутреннее ядро начало
формироваться не ранее, чем 1.7 млрд. лет назад.
Однако, было бы преждевременно трактовать
палеомагнитные данные по докембрию как под-
тверждающие эту гипотезу, - согласно [Yoshihara
and Hamano, 2000], высокие определения VDM от-
мечаются уже в позднем архее.
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