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Приведены результаты изучения остаточной намагниченности вулканических построек подво-
дных вулканов Курильской островной дуги (КОД) непосредственно по данным гидромагнитной 
съемки с применением программы ИГЛА. Показано, что остаточные намагниченности изученных 
подводных вулканов КОД не совпадают по своим направлениям с современным геомагнитным 
полем. Сделано предположение о том, что активизация подводного вулканизма КОД происходила 
как раз в периоды глобальных геомагнитных возмущений.
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Одним из наиболее важных в морской маг-
нитометрии является вопрос о естественной 
остаточной намагниченности пород, слагающих 
подводные вулканические структуры. Его актив-
ное обсуждение происходит уже многие десяти-
летия, причем в нескольких аспектах, затрагива-
ющих проблемы палеомагнетизма, вулканизма, 
геодинамики и т.д. Тем не менее, до сих пор не 
потеряло актуальности совершенствование тех-
нологий максимально возможного извлечения 
информации об остаточной намагниченности 
пород непосредственно по данным магнитной 
съемки, на что и направлена настоящая статья.

Как известно, породы, слагающие подводные 
вулканические структуры, характеризуются 
высокой естественной остаточной намагничен-
ностью. При этом модуль вектора остаточной 
намагниченности сравнительно несложно опре-
делять по драгированным образцам, тогда как его 
направление найти гораздо сложнее, поскольку 
для этого требуются ориентированные образ-
цы. В связи с этим, долгое время на подводные 
вулканы по аналогии распространяли данные, 
полученные на ориентированных образцах, ото-
бранных на близлежащих островах.

С 60-х гг. XX в. начали интенсивно развивать-
ся методы, базирующиеся на решении обратных 
задач магниторазведки для подводных вулканов 
известной формы, самый распространенный из 
которых зачастую называют «методом подводной 
горы»  (Ле Пишон и др., 1977, С. 138). Начало его 
применению положил В. Вакье  (Vacquier, 1962), 
а широко внедряться он стал после успехов, до-
стигнутых японскими учеными, прежде всего, 
С. Уедой (Uyeda, Richards, 1966; Vacquier, Uyeda, 
1967). Одним из главных ограничений метода 
является стандартное предположение о том, что 
«намагниченность подводной горы стабильна 
и представлена исключительно остаточной 
составляющей»  (Ле Пишон и др., 1977, С. 139). 
Достаточно подробный обзор зарубежной лите-
ратуры по этим вопросам недавно опубликован 
Д. Кларком  (Clark, 2014).

Устойчивость получаемых сведений о на-
правлении вектора остаточной намагниченно-
сти обычно оценивают формально, принимая 
во внимание, что способ более адекватен для 
сравнительно небольших подводных вулканов, 
нежели для больших многослойных и неодно-
родных гайотов. В последние годы магнитораз-


