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проведено районирование перемагничивания неоархейских-палеозойских пород восточно-
европейского кратона. выделены характерные этапы перемагничивания, коррелирующие с со-
бытиями плюмового магматизма (2.5-2.4 млрд. лет, 2.3-2.1 млрд. лет, 1.27-1.20 млрд. лет, 380-360 
млн. лет, 250-240 млн. лет), коллапсом  и влиянием флюидов при коллизионно-орогенных со-
бытиях (1.95-1.85 млрд. лет, 1.85-1.75 млрд. лет, 440-380 млн. лет и 320-280 млн. лет), проявившихся 
на восточно-европейском кратоне в неоархее-палеозое.
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ввеДение

разделение полного вектора намагничен-
ности с помощью компонентного анализа на 
его составляющие, или компоненты намаг-
ниченности, возникшие в различные интер-
валы времени, стало обязательным условием 
современных палеомагнитных исследований 
(Kirschvink, 1980). однако часто из-за близкого 
спектра блокирующих температур минералов-
носителей намагниченности такое разделение 
бывает затруднительно или вообще невозможно 
(Butler, 1992). вместе с тем, выделение вторичных 
(метахронных) компонент намагниченности 
позволяет не только строить непротиворечивые 
реконструкции, но и способствует лучшему 
пониманию геодинамики исследуемого района 
в целом. при этом вторичная компонента на-
магниченности может, как полностью разру-
шить первичную, так и присутствовать в виде  
низко/среднетемпературной компоненты на-
магниченности в породах.

поскольку перемагничивание является «ме- 
шающим» фактором при проведении палеомаг-
нитных исследований, то предпринято большое 
количество попыток изучить как сам механизм пе- 
ремагничивания пород, так и методику диагности-
рования вторичных компонент намагниченности. 

Большое внимание уделяется микрозондо-
вым исследованиям, позволяющим определять 
структуру, доменное состояние и возмож-
ные вторичные преобразования минералов-
носителей намагниченности (McCabe et al., 
1983; Suk et al., 1990; Zwing, 2003 и др.). однако 
достаточно сложно определить степень влияния 
вторичных процессов на намагниченность маг-
матических пород, где часто вторичная метах-
ронная компонента «привносится» магнитными 
минералами того же минерального состава, но 
в ином доменном состоянии (например, одно-
доменные и многодоменные зерна магнетита в 
дайках или расслоенных интрузиях Фенноскан-
дии (Mertanen, 1995)).

еще сложнее обстоит дело с выявлением 
геодинамических режимов, при которых могут 
возникать вторичные компоненты намагни-
ченности. выделяемые в складчатых поясах 
вторичные метахронные компоненты по време-
ни возникновения традиционно связываются 
с орогенными событиями (аппалачи, урал 
(Шипунов, 1998), камчатка (коваленко, 2003), 
рейнские горы (Zwing, 2003)и др.). в пределах 
кратонов перемагничивание связывается с ми-
грацией вторичных флюидов, связанных с кол-
лизионными событиями в ходе их амальгамации 
(Mertanen, 1995; Preeden et al., 2008 и др.).

Научные статьи
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в настоящей работе предпринята попыт-
ка сопоставить распростанение вторичных 
компонент намагниченности на восточно-
европейском кратоне и скоррелировать их 
образование с различными геодинамическими 
обстановками (рис. 1). 

исХоДные Данные

традиционно под перемагничиванием по-
род подразумевается процесс, при котором их 
ферромагнитная фракция под воздействием 
внешнего магнитного поля намагничивается в 
направлении, соответствующем времени при-
ложения внешнего магнитного поля.

основными факторами, определяющими 
перемагничивание, являются P-T режимы и на-
личие флюидов, приводящих либо к частичному, 
либо к полному распаду минерала-носителя  
и/или образованию новой минеральной фрак-
ции. в зависимости от их сочетания различают 
термовязкое и химическое перемагничивание 
пород (коваленко, 2003; коваленко, злобин, 
2000; комиссарова, 1970; Храмов и др., 1974; 
Шипунов, 1991; Zegers et al., 2003; Suk et al., 1991; 
Zwing, 2003 и др.).

Термовязкое перемагничивание возникает 

при быстром остывании породы после длитель-
ного прогрева при низких температурах (нагата, 
1965; Dunlop et al., 1997) и при контролирующем 
факторе вертикальных движений (например, 
быстрый вывод пород на дневную поверх-
ность).

Характерным признаком термовязкого пере-
магничивания является равномерное по толще 
распределение вторичной компоненты, при 
котором разные минералы-носители намагни-
ченности демонстрируют одно и тоже среднее 
направление.

Химическое перемагничивание связывается 
с образованием вторичных минералов – но-
сителей намагниченности под воздействием 
гидротермальных флюидов. при этом часто про-
исходит полное замещение первичного минера- 
ла-носителя намагниченности на новый.

Характерной особенностью химического 
типа перемагничивания является с одной сто-
роны, выборочное перемагничивание пород в 
пределах единого разреза с одинаковыми свой-
ствами, а с другой – неравномерность перемаг-
ничивания в пределах одной толщи. при этом 
чаще всего выделяется биполярная компонента 
намагниченности, четко зависящая от мине-
рального состава.

Рис. 1. тектоническая карта восточно-европейского кратона по Bogdanova, Gorbatschev (из Gee, Stephenson, 
2006) с дополнениями. 



21вестник краунц. науки о земле. 2009 № 2. выпуск № 14

перемагничивание пороД восточно-европейского кратона

метоДы исслеДований

Для анализа перемагничивания пород вос-
точно-европейского кратона (век) из глобаль-
ной палеомагнитной базы данных (Pisarevsky, 
2005) были отобраны палеомагнитные определе-
ния от неоархея до мезозоя, для которых возраст 
пород не соответствовал времени образования 
намагниченности. 

в настоящей работе перемагниченными 
считались породы, вторичная компонента в 
которых разрушалась при температурах не ниже 
450-500°с и тесты палеомагнитной надежности 
(контакта, конгломератов или складки) имели 
отрицательный отклик. всего было отобрано 587 
палеомагнитных определений. 

возраст приобретения породами вторич-
ной компоненты оценивался по сходству с 
палеозойско-мезозойским сегментом траек-
тории кажущейся миграции полюса (ткмп) 
восточно-европейского кратона (Smethurst et al., 
1998) и «ключевыми» полюсами век (Buchan et 
al., 2000; Pesonen et al., 2003). кроме того, возмож-
ный интервал вторичного прогрева, происходив-
ший при воздействии флюидов, оценивался 
на основании данных изотопного датирования 
вторичной минерализации пород (палеопроте-
розойская и палеозойская золоторудная, средне-
палеозойская флюорит-кальцит-галенитовая и 
др. (ларионова, 2008; Sundblad et al., 2004; Vaasjoki 
et al., 2004; Zegers et al., 2003)).

Для определения характерных ареалов рас-
пространения перемагничивания вторичные 
компоненты были нанесены на тектоническую 
карту век (рис. 1). выделены пояса и зоны пере-
магничивания пород восточно-европейского 
кратона соответствующие во времени главным 
тектоническим этапам его эволюции как оро-
генным, так и мантийно-плюмовым.
Перемагничивание, возникшее в результате кол-
лапса. коллапс коллизионных систем возникает 
вследствие гравитационной неустойчивости 
аномально мощной континентальной коры, 
возникающей в процессе коллизии. в результате 
происходит коллапс в режиме растяжения при 
резком понижении давления и температуры в 
течение небольшого промежутка времени.

возникающая при таком режиме намаг-
ниченность имеет термовязкую природу (рез-
кое падение температуры ниже точки кюри 
минера лов-носителей намагниченности за 
короткий интервал времени) и полностью 
уничтожает первичную намагниченность, об-
разованную в момент формирования пород. 
новообразованная вторичная компонента моно-
полярна и чаще всего является единственной при 
компонентном анализе, за исключением вязкой 
(современной) компоненты намагниченности. 

в пределах восточно-европейского кратона 
вторичная компонента намагниченности такого 
генезиса распространена в пределах Беломорско-
го подвижного пояса, вдоль фронта каледонид 
и уралид, и имеет локальное распространение 
(рис. 1). 

вместе с тем, коллапс сопровождается боль-
шим количеством флюидов, воздействие ко-
торых может продолжаться в течение десятков 
миллионов лет после основного этапа коллизии. 
воздействие флюидов различного состава 
приводит к образованию новых минералов-
носителей намагниченности в результате окис-
ления первичных минералов и приобретению 
породами вторичной (метахронной) компоненты 
намагниченности. новообразованная компо-
нента может быть как моно-, так и биполярна. 
при этом направление векторов естественной 
остаточной намагниченности, отвечающих раз-
личным минералам-носителям, практически 
совпадают между собой. вторичная компонента 
может образовываться до-, в процессе и после 
складчатости. вместе с тем, время приобретения 
вторичной (метахронной) компоненты намаг-
ниченности может «запаздывать» на несколько 
десятков миллионов лет по сравнению с главной 
фазой посторогенного коллапса.

образование вторичной намагниченности 
в ходе коллапса и воздействия флюидов рас-
смотрено на примере Беломорского подвижного 
пояса, уральского складчатого пояса и каледо-
нид скандинавии (рис. 1).

период 1.95-1.85 млрд. лет. отобранные из 
палеомагнитной базы данных (Pisarevsky, 2005) 
определения, в которых возраст вторичной на-
магниченности оценивается как 1.95-1.70 млрд. 
лет, образуют два кластера (рис. 2). к первому 
относятся определения, в которых выделяемая 
в высокотемпературном интервале вторичная 
компонента северо-западного склонения и 
умеренно положительного наклонения являет-
ся единственной. компонента монополярна, 
основным ее носителем является магнетит.  
средние направления этой компоненты доста-
точно кучно группируются на докембрийской 
ткмп восточно-европейского кратона (рис. 2).

помимо высокотемпературной, в средне-
температурном интервале выделяется ком-
понента близкого направления, но несколько 
«размазанная» на тренде докембрийских по-
люсов восточно-европейского кратона (рис. 2). 
при этом среднее направление для кольско-
лапландского орогена отличается от среднего 
направления карельского кратона (Храмов и 
др., 1997, 2006; Fedotova et al., 1999). также от-
мечается закономерное смещение полюсов с 
севера на юг.

перемагничивание этого возраста связыва-
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ется с миграцией орогенных гидротермальных 
флюидов во время коллизионных событий 
основного этапа. следует также отметить, что 
большинство ятулийских (2.3-2.1 млрд. лет) 
пород в Фенноскандии полностью перемагни-
чены именно в этот этап эволюции карельского 
кратона. 

подобное распределение вторичных компо-
нент намагниченности находит подтверждение 
и геологоческими данными. наиболее полно 
коллизионные процессы проявились в пределах 
Фенноскандии в интервале 1.95-1.80 млн. лет в 
период амальгамации карельского кратона. за-
крытие лапландско-кольского океана началось 
не позднее 1.96 млрд. лет назад, в результате 
которого ядро лапландско-кольского орогена 
остыло до 500°с, о чем свидетельствует возраст 
амфиболитов (40Ar-39Ar метод) около 1.90 млрд. 
лет в терском блоке и 1.89 млрд. лет в умбинском 
блоке (ранний..., 2005). проявление высокобари-
ческого метаморфизма и ультраметаморфизма с 
возрастом около 1.90-1.85 млрд. лет свидетель-

ствуют о существенной переработке структур 
на всей площади Беломорского подвижного 
пояса (ранний..., 2005). по мере продвижения на 
юго-запад процессы эксгумации становятся все 
более молодыми, доходя до 1.7 млрд. лет вблизи 
границы Беломорского подвижного пояса и 
Феннокарельской провинции (Бибикова и др., 
1999).

мощный этап эндогенный активизации в 
период 1.8-1.7 млрд. лет отмечается в западной, 
центральной, южной и юго-западной частях 
карельского кратона и в северо-восточном его 
обрамлении – в пределах лапландско-кольского 
орогена (ранний..., 2005).

таким образом, вторичная компонента, вы-
деляемая в породах Фенноскандии, может быть 
разделена на два кластера: 1.95-1.85 млрд. лет и 
1.80-1.70 млрд. лет. к первому кластеру относятся 
определения, связанные с образованием вторич-
ной компоненты в процессе коллапса и имеющие 
локальное распространение. при этом выделяе-
мая метахронная компонента намагниченности 
является высокотемпературной. второй кластер 
образуют определения, полученные на породах, 
подвергшихся палеопротерозойской эндогенной 
активизации. в этом случае породы полностью 
или частично перемагничены, а возраст приоб-
ретения породами этой вторичной компоненты 
следует, вероятно, оценивать как 1.8-1.7 млрд. лет. 
следует отметить, что вторичная компонента, 
образовавшаяся в результате действия гидротер-
мальных флюидов в позднем палеопротерозое, 
имеет широкое распространение в пределах 
карельского блока восточно-европейского 
кратона (рис. 1).

Период 440-380 млн. лет. вторичная компо-
нента этого возраста распространена преимуще-
ственно в пределах Фенноскандинавского щита 
(рис. 1). в северной его части, вдоль фронта скан-
динавских каледонид, в мезопротерозойских-
палеозойских породах выделяется монополяр-
ная компонента в интервале высоких температур 
и переменных полей (Andersen et al., 1999). Близ-
кие направления, полученные для разновозраст-
ных объектов, свидетельствуют об образовании 
этой компоненты в течение небольшого проме-
жутка времени (рис. 3). сопоставление с ткмп 
век позволяет оценить интервал приобретения 
породами этой компоненты намагниченности 
как 440-420 млн. лет (рис. 3), что совпадает по 
времени с максимальными коллизионными со-
бытиями в скандинавском коллизионном поясе 
(Gee et al., 2006). 

в центральной и южной части Фенно-
скандинавского щита выделяются средне-
высокотемпературные вторичные компоненты 
юго-западного склонения и низкого положи-
тельного наклонения. палеомагнитные полю-
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Рис. 2.  «к лючевые» па леомагнитные полюсы 
восточно-европейского кратона по к. Бакену с 
соавторами (Buchan et al., 2000) и л. песонену с со-
авторами (Pesonen et al., 2003). 1 – докембрийская 
ткмп восточно-европейского кратона, цифры-
возраст полюсов; 2 – сегменты ткмп, соответ-
ствующие полюсам (ромбики), пересчитанным с 
направлений вторичных компонент, возникших в 
ходе воздействия мантийных плюмов; 3 – сегменты 
ткмп, соответствующие полюсам (треугольники), 
пересчитанным с направлений вторичных ком-
понент, возникших под действием посторогенных 
флюидов; 4 – интервалы перемагничивания пород.
Большие круги вокруг полюсов – доверительный 
интервал палеомагнитного полюса.
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сы, пересчитанные с направления вторичной 
компоненты намагниченности лежат преиму-
щественно в «петле» ткмп в интервале 420-380 
млн. лет (рис. 3). образование этой метахрон-
ной компоненты намагниченности в пределах 
Фенноскандинавского щита связывается с 
воздействием вторичных флюидов при рудной 
минерализации (Plado, Pesonen, 2004; Preeden et 
al., 2008 и др.).

Период 320-280 млн. лет. компонента юго-
западного склонения и умеренно отрицатель-
ного наклонения традиционно выделяется в раз-
новозрастных породах уральского складчатого 
пояса (т.н. направление «главного уральского 
перемагничивания») (комиссарова,1970; лубни-
на, 2009; Шипунов, 1998 и др.). палеомагнитные 
полюсы, пересчитанные с направления един-

ственной комноненты, выделяемой в ходе маг-
нитных чисток в средне-высокотемпературном 
интервале, достаточно кучно группируются 
вблизи сегмента 320-280 млн. лет ткмп век 
(рис. 3). термовязкая природа перемагничива-
ния подтверждается близостью направлений с 
разными минералами-носителями намагничен-
ности.

компонента юго-западного склонения и 
отрицательного наклонения выделяется также 
в средне-высокотемпературном интервале, как в 
осадочных, так и магматических породах урала 
(комиссарова, 1970; Шипунов, 1991; павлов, 
галле, 2009 и др.). компонента биполярная, 
причем может быть как до-, син-, так и после-
складчатой (Шипунов, 1998). часто отмечается 
неравномерность перемагничивания пород в 
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Рис. 3. траектория кажущейся миграции полюса восточно-европейского континента по м. сметарсту с  
соавторами (Smethurst et al., 1998). цифрами около полых кружков показан возраст полюсов на траектории. 
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одинаковых разрезах осадочных пород и зависи-
мость направления от минерального состава, что 
свидетельствует о химической природе перемаг-
ничивания в результате воздействия флюидов 
на постколлизионном этапе.

палеомагнитные полюсы, пересчитанные 
с направлений этих компонент намагниченно-
сти, «размазаны» вдоль траектории кажущейся 
миграции полюса век в интервале 290-260 млн. 
лет (рис. 3).

компонента, образовавщаяся в результате 
действия гидротермальных флюидов в период 
320-280 млн. лет, выделена при изучении раз-
резов карбонатных пород рейнских гор (Zwing, 
2003). при этом время возможного приобретения 
породами вторичной компоненты намагничен-
ности оценивалось не только на основании 
тестов палеомагнитной надежности (складки), 
но и K-Ar датирования вторичных минералов, 
возникших в процессе химического перемаг-
ничивания. в процессе воздействия гидротер-
мальных флюидов происходит образование пи-
рита, наиболее часто встречающегося минерала в 
карбонатных породах. также перемагничивание 
этого возраста связывается с частичным или 
полным окислением первичного детритного 
магнетита.

в целом, следует отметить, что перемагничи-
вание, связанное с воздействием флюидов, имеет 
широкое площадное распространение в пределах 
восточно-европейского кратона (рис. 1).
Перемагничивание, связанное с действием ман-
тийных суперплюмов. проявление мантийного 
суперплюма на поверхности в настоящее время 
реконструируется по радиальным, преиму-
щественно долеритовым, роям дайковых тел 
(Ernst, Buchan, 2001). в целом режим мантийного 
суперплюма характеризуется высокими темпе-
ратурными воздействиями (значительно превы-
шающими точки кюри магнитных минералов) 
при низких давлениях, присутствием флюидов 
CO2, CH4 и отсутствием н2о. возникающая при 
этом монополярная компонента намагничен-
ности имеет термовязкую природу, а в зависи-
мости от сочетания длительности и температуры 
воздействия, она может быть как средне-, так и 
высокотемпературной. в пределах восточно-
европейского кратона этот тип перемагничива-
ния имеет ограниченное распространение.

выделяются характерные времена проявле-
ния суперплюмового магматизма: 2.50-2.45 млрд. 
лет, 2.30-2.10 млрд. лет, 1.27-1.20 млрд. лет, 380-360 
млн. лет и 250-245 млн. лет. рассмотрим влияние 
мантийных суперплюмов на намагниченность 
пород восточно-европейского кратона.

Период 2.50-2.45 млрд. лет. перемагничива-
ние пород этого возраста достаточно широко рас-
пространено в Фенноскандии и наиболее прояв-

лено в водлозерском блоке карельского кратона 
(ветреный пояс, Бураковская интрузия, Шаль-
ская дайка и др. дайковые рои, расположенные 
в непосредственной близости от этих массивов), 
расслоенных интрузиях северной Финляндии, 
в кольском мегаблоке, где чаще всего выражено 
в виде низко-среднетемпературной компоненты 
намагниченности (Fedotova et al., 1999; Mertanen 
et al., 2006). при этом вторичная компонента 
выделяется и во вмещающих архейских гнейсах, 
расположенных в непосредственной близости 
от расслоенных интрузий (породы полностью 
перемагничены), и на значительном расстоянии 
от зоны контакта, где это направление демон-
стрирует среднетемпературная компонента 
(арестова и др., 2000, 2007; краснова, гуськова, 
1990; Храмов и др., 2006; Mertanen et al., 2006; 
Neuvonen et al., 1981). вторичная компонента в 
изученных породах монополярна и имеет юго-
восточное склонение и умеренно положительное 
наклонение. указание на возможное вторичное 
перемагничивание в интервале 2.4-2.5 млрд. лет 
подтверждается и данными 40Ar/39Ar датиро-
вания, свидетельствующими о метаморфизме 
гнейсов около 2.4 млрд. лет (Mertanen et al., 
2006).

палеомагнитные полюсы, пересчитанные с 
направлений вторичных компонент намагни-
ченности с возрастом 2.5 млрд. лет, различаются 
на ~ 60° по долготе (рис. 2).

Период 2.30-2.10 млрд. лет. несмотря на 
то, что этап 2.2-2.1 млрд. лет связывается с рас-
падом суперконтинента кенорленд вследствие 
действия мантийного плюма (Condie et al., 
2009), его влияние на докембрийские комплексы 
восточно-европейского кратона изучено явно 
недостаточно. 

в настоящее время для Фенноскандии не 
существует палеомагнитного полюса, пере-
считанного с направления высокотемператур-
ной компоненты намагниченности, первичная 
природа которой была бы доказана тестами 
палеомагнитной надежности. иными словами, 
нет «ключевого» полюса для этого временного 
интервала. отобранные из глобальной палео-
магнитной базы данных полюсы для интервала 
2.30-2.10 млрд. лет пересчитаны с направлений 
преимущественно среднетемпературных ком-
понент, выделяемых в результате магнитных 
чисток архейских палеопротерозойских пород 
Фенноскандии (арестова и др., 2000; 2007; 
краснова, гуськова, 1990; лубнина, слабунов, 
2008; Fedotova et al., 1999; Mertanen et al., 1989; 
2006 и др.), а время приобретения породами этой 
компоненты намагниченности (= время пере-
магничивания) оценивается исходя из среднего 
положения палеомагнитного полюсами между 
«ключевыми» полюсами 2.45 и 1.88 млрд. лет для 
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восточно-европейского кратона. палеомагнит-
ные полюсы 2.3-2.1 млрд. лет имеют значитель-
ный разброс по широте (Φ ~ 290-350°) и долготе 
(Λ ~ 0-30°) (рис. 2).

Период 1.27-1.25 млрд. лет. компонента 
северо-восточного склонения и умеренно от-
рицательного наклонения часто выделяется 
при исследованиях докембрийских комплексов 
Фенноскандии (арестова и др., 2007; Fedotova 
et al., 1999 и др.). монополярная компонента 
разрушается при средних температурнах и 
переменных полях при магнитных чистках. 
палеомагнитные полюсы, пересчитанные с 
направлений этих компонент, лежат на тренде 
докембрийских полюсов век и различаются 
по долготе ~ 30° (рис. 2). время образования 
этой компоненты намагниченности совпадает с 
проявлением мантийного суперплюма (событие 
маккензи) 1.27-1.25 млрд. лет (Ernst, Buchan, 
2001) и оценивается по «ключевым» полюсам, 
полученным при изучении даек центрально-
скандинавской долеритовой группы (Buchan et 
al., 2000). вторичная комнонента этого возраста 
распростанена лишь только в пределах Фенно-
скандинавского щита (рис. 1).

Период 380-360 млн. лет. компонента, со-
ответствующая этому отрезку траектории ка-
жущейся миграции полюса восточно-европей-
ского континента (рис. 3), распространена 
преимущественно в центральной части кратона 
и приурочена к областям девонской тектоно-
магматической активизации: Днепрово-До-
нецкому, среднерусскому, пачелмскому и кан- 
далакшскому авлакогенам (рис. 1). она выде-
ляется в среднетемпературном интервале в ходе 
магнитных чисток.

результаты кластерного анализа направ-
лений, полученных на палеозойских породах 
восточно-европейской платформы, проведен-
ного Шипуновым с соавторами (Шипунов и др., 
2007), позволили авторам выделить позднедевон-
ский кластер (~ 385 млн. лет), соответствующего 
наиболее часто встречаемым направлениям.

образование этой компоненты происходит 
в результате длительного прогрева в результате 
действия мантийного суперплюма в период 380-
360 млн. лет.

Период 250-245 млн. лет. компонента северо-
восточного склонения и умеренного положи-
тельного наклонения широко распространена на 
восточно-европейском кратоне (рис. 1). компо-
нента выделяется в среднетемпературном интер-
вале и монополярна. она присутствует практиче-
ски во всех осадочных разрезах ленинградской 
области (Lubnina, 2004), Эстонии (Preeden et al., 
2008; Plado, Pesonen, 2004), подолии (лубнина 
и др., 2007), а также магматических комплексах 
северного приладожья (лубнина и др., 2005), ме-

зопротерозойских дайках центальной Швеции 
(Bylund, 1985; Lubnina et al., 2007) и др.

образование этой компоненты связывается 
с образованием и распадом суперконтинента 
пангея вследствие воздействия мантийного 
суперплюма (Andersen et al., 1999; Lubnina, 2004; 
Mertanen et al., 2004; Plado, Pesonen, 2004; Preeden 
et al., 2008; Zwing, 2003 и др.).

вывоДы

1. проведена корреляция времени образо-
вания вторичных компонент намагниченности 
в разновозрастных комплексах восточно-
европейского кратона с различными геодина-
мическими обстановками.

2. показана связь процессов перемагничива-
ния (образования вторичных, преимущественно 
среднетемпературных, компонент намагничен-
ности) с 5 основными эпохами проявлениями 
мантийных суперплюмов: 2.50-2.45 млрд. лет, 
2.30-2.10 млрд. лет, 1.27-1.20 млрд. лет, 380-360 
млн. лет, 250-245 млн. лет. показана локальность 
распространения этих компонент.

3. при возникновении вторичной компонен-
ты намагниченности в ходе коллапса наблюда-
ется термовязкий тип перемагничивания. при 
этом отмечается локализованность распростра-
нения процессов перемагничивания.

4. при коллизионно-орогенном типе пере-
магничивания пород одним из ведущих фак-
тором является присутствие гидротермальных 
флюидов. несмотря на низкие температурные 
воздействия, первичные минералы в них прак-
тически полностью уничтожены или замещены. 
вторичные компоненты, возникшие при таком 
типе перемагничивания, имеет широкое распро-
странение на восточно-европейском кратоне.

работа выполнена при финансовой поддерж-
ке рФФи, грант№ 07-05-01140 и программы онз 
ран «геодинамическая эволюция литосферы 
центрально-азиатского подвижного пояса (от 
океана к континенту)».
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REMAGNETISATION IN THE ROCKS OF THE EAST EUROPEAN CRATON
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Distribution of remagnetisation was studied in the NeoArchean-Paleozoic rocks of the East European craton. 
The paper describes typical stages of remagnetization correlating with the plume events (2.5-2.4 Ga, 2.3-2.1 
Ga, 1.27-1.20 Ga, 380-360 Ma, 250-240 Ma), with the collapse and fluid effects during the collision and 
orogenic events (1,95-1,85 Ga; 1,80-1,70 Ga; 440-380 Ma and 320-280 Ma).

Keywords: East European craton, remagnetization, Paleo Proterozoic-Mesozoic.


