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АННОТАЦИЯ 

Проведены палеомагнитные исследования лёссово-почвенных отложений разреза Кадырья (бассейн 

реки Чирчик, восточная часть Узбекистана) во временном интервале эоплейстоцен-плейстоцен. Комплек-

сом методов магнетизма горных пород определены направления естественной остаточной намагниченно-

сти и магнитной восприимчивости.  

ABSTRACT 

Paleomagnetic studies of loess-soil sediments of the Kadirya section (Chirchik river basin, eastern Uzbeki-

stan) were carried out in the Eopleistocene-Pleistocene time interval. The complex of methods of magnetism of 

rocks determined the directions of natural residual magnetization and magnetic susceptibility. 
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В настоящее время палеомагнитные исследо-

вания широко используются в современной страти-

фикации разрезов лёссово-почвенных отложений, а 

также при обсуждении фундаментальных проблем 

эволюции геомагнитного поля, геодинамики и вза-

имосвязи геомагнитных и геологических событий 

четвертичного периода. Значение палеомагнитных 

данных в этих построениях во многом определя-

ются точностью и достоверностью магнитополяр-

ной шкалы четвертичного периода 1, 6.  

Как известно, четвертичная шкала магнитной 

полярности по совокупности статистических харак-

теристик отчетливо подразделяется на два интер-

вала. Верхний, плейстоцен-голоценовый интервал 

прямой полярности, обозначается как хрон Брюнес. 

Нижний, эоплейстоценовый интервал обратной по-

лярности, выделяется как хрон Матуяма. Предлага-

емая структура магнитостратиграфической шкалы 

отражает основные особенности развития магнит-

ного поля Земли четвертичного периода – смену об-

ратной геомагнитной полярности на прямую. При 

этом геомагнитная граница Матуяма-Брюнес, про-

слеживаемая в разрезах лёссово-почвенных отло-

жений на уровне 710 тыс.л.н., является “жестким” 

репером при установлении границы между отложе-

ниями эоплейстоцена и плейстоцена 2, 5, 6, 9. 

При палеомагнитном изучении лёссово-поч-

венных отложений вариации магнитных характери-

стик (естественная остаточная намагниченность, 

магнитная восприимчивость, наклонение и склоне-

ние) по шкале времени и в пространстве могут быть 

использованы для детального расчленения разре-

зов, местных корреляций, обоснования и уточнения 

стратиграфических границ и площадных палеогео-

графических схем четвертичного периода. 

На территории Узбекистана широко развиты 

мощные лёссово-почвенные четвертичные образо-

вания, залегающие на отложениях различного воз-
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раста. Уже более полувека ведутся хроностратигра-

фические исследования этих отложений, резуль-

таты которых изложены в многочисленных статьях 

и монографиях [3, 5]. Однако и сейчас еще много 

неясных вопросов, связанных с расчленением и 

корреляцией лёссовых разрезов Узбекистана [3, 4, 

5]. 

В данной статье отражены палеомагнитные ис-

следования лёссово-почвенных отложений разреза 

Кадырья, расположенного на водоразделе между 

реками Чирчик и Келес у п. Кибрай. Основной це-

лью работы являлось установление интервалов пря-

мой и обратной намагниченностью пород и выявле-

ние особенностей палеомагнетизма лёссовых и 

почвенных отложений. Для достижения поставлен-

ной цели было необходимо: 1) провести палеомаг-

нитное опробование пород четвертичного периода; 

2) изучить компонентный состав естественной 

остаточной намагниченности и магнитной воспри-

имчивости отобранных образцов пород; 3) устано-

вить рубеж между отложениями эоплейстоцена и 

плейстоцена. 

В изученном разрезе граница между лёссово-

почвенной толщей и подстилающими алевроли-

тами различается литологическими, генетическими 

и цветовыми особенностями отложений. В обна-

женной части разреза можно выделить верхнюю, 

состоящую из лёссово-почвенных образований 

мощностью 25,8 м, и нижнюю, состоящую из плот-

ных мергелистых суглинков мощностью 4,5 м. 

Вскрыта была не полная мощность отложений.  

Рассмотрим литологическое описание разреза, 

который сверху вниз представлен следующими от-

ложениями (мощность, м): 

1. Современная почва, суглинок, светло-серо-

вато-коричневый, комковатый, сухой, трещинова-

тый, переход четкий (0,25); 

2. Погребенная почва (ПГ-1), суглинок, 

светло-коричневый, комковатый, с плотной глини-

стыми конкрециями длиной 1,5-3,0 см диаметром 

0,5-1,0 см, количество их к середине слоя увеличи-

вается, переход постепенный (2,66); 

3. Суглинок, желтовато-коричневый, мелко-

комковатый, пористый, однородный, переход чет-

кий (2,00);  

4. Погребенная почва (ПГ-2), суглинок, серо-

вато-коричневый, макропористый, известкови-

стый, с плотными глинистыми конкрециями дли-

ной до 3,0 см, диаметром до 2,0 см, к середине слоя 

увеличиваются, переход постепенный (1,40); 

5. Суглинок, светло-серовато-коричневый, 

мелкопористый, однородный, мелкокомковатый, 

известковистый, плотный, переход четкий (4,30); 

6. Погребенная почва (ПГ-3), суглинок, серо-

вато-коричневый, макропористый, с плотными гли-

нистыми конкрециями длиной до 3,0 см, диаметром 

до 1,0 см, к середине слоя они увеличиваются, ком-

коватый, переход постепенный (4,60); 

7. Суглинок, серовато-коричневый, мелкопо-

ристый, однородный, мелкокомковатый, известко-

вистый, полный, переход четкий (5,30); 

8. Погребенная почва (ПГ-4), суглинок,ко-

ричневый, макропористый, комковатый, известко-

вистый, с плотными глинистыми конкрециями дли-

ной до 3,0 см, диаметром до 1,0 см, к середине слоя 

они увеличиваются, переход постепенный (3,60); 

9. Суглинок, серовато-коричневого цвета, 

мелкопористый, известковый, однородный, плот-

ный, переход четкий (1,80); 

10. Алевролит (шох), коричневый с краснова-

тым оттенком, мелкопористый, известковый, одно-

родный (3,80). 

Общая вскрытая мощность разреза составляет 

30 м.  

Максимальная информация о палеомагнитных 

характеристиках четвертичных пород разреза Ка-

дырья была получена на основе комплексного ана-

лиза палеомагнитных полевых и лабораторных ис-

следований. Палеомагнитная методика достаточно 

полно разработана и изложена во многих классиче-

ских публикациях 7, 8.  

При проведении полевых палеомагнитных ис-

следований, на первом этапе, производился отбор 

двух-трёх ориентированных образцов кубической 

формы с ребром 5 см со стенки выработки после за-

чистки обнажения разреза. Отбор образцов начат 

ниже уровня первого почвенного горизонта. Лёссо-

видные породы разреза опробованы всплошную, а 

породы почвенных горизонтов и алевролиты с ин-

тервалами 0,1-0,2 м. Всего отобрано 1450 ориенти-

рованных образцов.  

Второй этап работ заключался в проведении 

специальных палеомагнитных лабораторных ис-

следований с целью выделения первичной и вто-

ричной намагниченности пород. Все отобранные 

образцы прошли полный цикл измерения по мето-

дике А.Н. Храмова 4, в процессе которого опреде-

лены значения составляющих естественной оста-

точной намагниченности и магнитной восприимчи-

вости. Образцы пород коллекции подвергались 

временной чистке и методу компенсации вязкой 

намагниченности.  

Результаты палеомагнитных исследований по-

род разреза показали, что естественная остаточная 

намагниченность In вниз по разрезу изменяется не-

равномерно (0,5-24,1)*10-6СГС, а магнитная вос-

приимчивость в целом выдержана по профилю и 

варьирует в пределах (4,0-10,5) *10-6СГС, при 

χср=5,2*10-6СГС (рис. 1).  

Высокие значения In в разрезе приходятся 

прямо намагниченным лёссово-почвенным отложе-

ниям, а низкие, плотным прямо и обратно намагни-

ченным суглинкам и алевролитам. Максимально 

заниженные значения In пород отмечаются при 

смене полярности геомагнитного поля. В разрезе 

они приходятся на отметки 15,2 м, 22,3 м и 25,2 м. 
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Рис. 1. Палеомагнитная характеристика лёссово-почвенные отложения разреза Кадырья. 

 

При таком широком диапазоне вариации зна-

чения In, магнитная восприимчивость выдержана в 

целом по разрезу и не коррелируется с изменением 

In. Объясняется это тем, что вещественный состав 

пород однородный и выдержан по разрезу.  

Почвенные отложения, несмотря на постседи-

ментационные преобразования, не подвержены 

значительным изменениям. Эти изменения всего 

лишь сказались незначительно на магнитной вязко-

сти пород. Вариации In связаны с состоянием гео-

магнитного поля. 

Палеомагнитными исследованиями установ-

лено, что лёссовая часть разреза до отметки 15,2 м 

намагничена прямо (Dcp=50; Jcp=580), с 15,2 до 

25,8 м намагничена прямой (Dcp=50; Jcp=600) и об-

ратной полярностью (Dсp=1800; Jcp=-580). Плотные 

мергелистые суглинки разреза с 25,8 до 30,0 м ис-

ключительно намагничены обратно (Dcp=1820; 

Jcp=590).  

При обобщении полученного материала с ин-

формацией других разрезов лёссово-почвенных от-

ложений выявили, что изученный разрез характе-

ризует накопление четвертичных отложений оро-

генной и платформенной областей Узбекистана 2, 

4. В этом разрезе в отличие от разрезов платфор-

менной области Узбекистана зафиксировано про-

должение событий геомагнитного поля эоплейсто-

цена. Если в орогенной области событии геомаг-

нитного поля зафиксированы в делювиальных 

отложениях, то в разрезе Кадырья установлены в 

пролювиальных лёссово-почвенных отложениях. 

Дальнейшая запись геомагнитного поля отмечается 

в плотных сильно известковистых аллювиальных 

мергелях.  

В целом, можно отметить, что нижняя часть 

разреза Кадырья коррелируется с хроном обратной 

полярности Матуяма, а верхняя часть – с хроном 

прямой полярности Брюнес 3, 9. 
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