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Статья посвящена результатам детального палеомагнптного изучения образцов Мончегорского ин
трузива. По сравнению с предварительными результатами [Печерскнй и др.. 2002) уточнена приро
да естественной остаточной намагниченности и координаты полюсов. В породах примерно в равной 
мере присутствуют первичная гермоостаточная компонента, связанная со стадией остывать ин
трузива от 580 до 530°С. и вторичная компонента (кристаллизационная н/нлн химическая), связан
ная с прогревом при -400°С и новообразованием магнетита во время Свскофенской тектонической 
перестройки региона 2-1.9 млрд. лет назад; координаты полюсов соответственно 265.3°£. |.3°ЛМ1 
244.6°/;. 37JrW Предлагается ряд объяснений несовпадения полюса первичной компоненты cAPWP 
1>алтннского шита. Проведены теилофизическне расчеты времени остывания интрузива. Построе
ны "магннтохронолотческие" колонки но каждому образцу, сводная "магннтохронолотческая" 
колонка с момента остывания интрузива от 580°С и ниже выглядит так: jVI-магннтозона - от 0 до 
40--50 тысяч лет. ее верхняя граница в верхней части разреза смещается до 20 тысяч лет. Я-магнн-
то зона - от 20-50 до 160-170 тысяч лет (субхрон), ЛС-магнитозона - от 170 тысяч лет и выше. В верх
ней части разреза, отделенной разломом, //-полярность охватывает всю колонку - I мли. лет. По наи
более надежной части палсомагнитной записи получена картина палсоварнпцнй направления геомаг
нитного поля, определены основные периоды спектра палеовековых вариаций, их моды: 2.3 + 0.5. 
6.3 ± 2. 18 ± 4.44 ± 10.90 + 20.160 ± 10 н 340 ± 30 тысяч лет. Спектр похож на спектр вековых вари
аций в позднем кайнозое. 

ВВЕДЕНИЕ 
Данная статья посвящена дальнейшему палсо-

магннтному изучению Мончегорского интрузива 
с целью выявления записи тонкой структуры гео
магнитного поля в процессе его первичного осты
вания, Единственный объект действительно не
прерывной записи поведения геомагнитного ноля -
это остывающие магматические тела. В каждом 
отобранном образце детальная термочистка поз
волит прочесть запись поведения геомагнитного 
поля в процессе остывания магматического тела 
в точке отбора образца от точки Кюри присутст
вующего в нем магнитного минерала до темпера
туры блокирования, где еще фиксируется в пре
делах точности измерений значимая доля термо-
остаточной намагниченности. Надежная запись 
требует присутствия в образце в основном одно-
доменных зерен. 

Одними из наиболее перспективных объектов 
для подобных исследований являются крупные 
расслоенные интрузивы, где ясна последователь
ность формирования пород в пределах единого 
тела. Их затвердевание происходит путем продви
жения снизу вверх маломощной зоны кристалли
зации, в результате чего в интрузивной камере уста
навливается три главных элемента: 1) уже затвер

девшая часть интрузива. 2) зона кристаллизации 
мощностью 3-4 м и 3) главный объем расплава 
|Шарков. 1980]. Поскольку по мере затвердева
ния расплав в интрузивных камерах, а вместе с 
ним и термальный максимум постоянно смещает
ся вверх, их уже затвердевшие части последова
тельно охлаждаются вплоть до точки Кюри при
сутствующих в них магнитных минералов, непре
рывно фиксируя состояние магнитного поля. 

Мончегорский плутон подходит для подобных 
исследований, т.к. после своего формирования 
практически не подвергался деформациям и замет
ному термальному воздействию. Здесь в 2001 году 
А.В.Шацилло отобрал ориентированные образ
цы от эндоконтакта в глубь тела. Охвачена мощ
ность около 400 м. В том же году проведены иет-
ромагнитные и палеомаппстные измерения об
разцов. рекогносцировочная термочнетка от 100 
до 580°С (12-15 шагов чистки» (Печерскнй и др.. 
20021. По этим данным основными носителями 
намагниченности в интрузиве являются одно- и 
многодоменные тонкие выделения магнетита 
<г/гг= 12-37 мТл; Г, = 550-585°С). их концентра
ция обычно менее 0.1 %. Породы оказались устой
чивыми к лабораторным нагревам: отношение 
восприимчивости, измеренной после нагрева об-
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