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о причине обнаруженного эффекта: разбавление концентрации С 
в древесине 1905—1914 гг. связано с усвоением корневой системой 
деревьев космогенного углерода, внесенного в почву в отдельных 
местах исследуемого района в виде локальных выпадений легкорас-
'гворимых соединений углерода. 
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А. В. Кардаш 

О МАГНИТНОМ СКЛОНЕНИИ 
В РАЙОНЕ ПАДЕНИЯ 

ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА 

В процессе изучения проблемы Тунгусской катастрофы 1908 г. 
неоднократно возникала необходимость проведения работ с исполь
зованием магнитного компаса. Так была осуществлена обширная 
съемка вывала леса, вызванного действием ударной волны при взры
ве Тунгусского тела [5, 6] , палеомагнитная съемка в районе ката
строфы и за его пределами [3, 4 ] . В связи с этим возникла необходи-
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мость определения истинного значения величины магнитного скло
нения и ее территориальных изменений в изучаемом районе. 

В ходе полевых работ метеоритной экспедиции Томского уни
верситета, Комиссии по метеоритам и космической пыли СО АН 
СССР и Томского отделения ВАГО летом 1981 г. в районе катастро
фы был проведен ряд геофизических наблюдений, целью которых бы
ло точечное измерение магнитного склонения, выявление закономер
ных изменений его величины и магнитных аномалий в районе вывала 
леса [5, 6] . Наблюдения проводились на территории около 1000 км^. 
Наиболее детально исследована центральная часть области вывала 
леса площадью 300 км^. 

Замеры производились отечественным теодолитом типа Т-15 
средней точности с жестко закрепленной на его корпусе буссолью, 
с помощью которой продо;[ьная ось зрительной трубы теодолита 
ориентировалась параллельно направлению на магнитный полюс. 

Процесс работы в полевых условиях включал выбор места на
блюдения, привязку его по карте с точностью 0,5 км, установку тео
долита, измерение магнитного азимута Солнца с одновременной фик
сацией времени с точностью до 1 с и заполнение журнала наблюде
ний. С целью повышения точности измерение магнитного азимута 
Солнца производилось на одной точке трижды; время отмечалось по 
часам «Электроника», правильность хода которых периодически про
верялась по сигналам точного времени. Для удобства наведения пе
рекрестья зрительной трубы теодолита на центр солнечного диска 
использовались светофильтры. 

Дальнейшая обработка наблюдений, включающая вычисление 
истинного азимута Солнца и, как результат, магнитного склонения, 
проводилась в стационарных условиях с применением астрономиче
ских таблиц [1, 21, позволяющих определять истинный азимут Солн
ца с точностью до 1'. Для устранения возможных ошибок вычисления 
повторялись 2—3 раза. 

Получено 153 значения величины магнитного склонения, про
ведена их статистическая обработка. При этом исследуемый район 
был условно разбит на пять секторов: северо-]!осточный, юго-восточ
ный, северо-западный, северный и центральный. 

Северо-восточный и юго-восточный секторы района представля
ют особый интерес для наших исследований: здесь наблюдаются осе-
симметричные отклонения вывала леса, описанные в работах 
В. Г. Фаста [5, 6] . Для данных секторов характерны относительная 
равномерность рельефа, отсутствие больших перепадов высот. Здесь 
очень редко встречаются крупные выходы скальных пород. В каждом 
из этих секторов сделано по 25 территориально равномерно распре
деленных пикетов измерений. Гистограммы, построенные на основе 
этих наблюдений, изображены на рисунке (а — северо-восточный 
сектор, б — юго-восточный). Как видно из рисунка, для северо-вос
тока характерна высокая концентрация величин магнитного склоне
ния в интервале значений 0°—0°30', на юго-востоке же этого не на
блюдается — здесь границы основной группы значений магнитного 

'склонения более расплывчаты. 
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Гистограммы магнитных склонений, полученных в результате измерений в раз 
личных районах места падения Т у н г у с с к о г о метеорита (а — северо-восточный 
сектор , б — юго-восточный, в — северо-западный, г — северный, д — цент
ральный). 

Статистическая обработка наблюдений показала, что данные два 
сектора с точностью до 1' совпадают по оценке математического ожи
дания величины магнитного склонения: (0,28 ± 0,19)° и (0,28 ± : 
± 0,21)° соответственно. Здесь такн^е совпадают и интервалы раз
броса величин склонения: от —2°00'до Н-2°00' в обоих случаях. Об
ращает на себя внимание и тот факт, что в этих секторах не обнару
жено в точках измерений ни одной сколько-нибудь существенной маг
нитной аномалии. 

Северо-западный сектор района вывала леса отличается значи
тельной неравномерностью рельефа, здесь нередки выходы скальных 
пород и каменистые осыпи, поэтому разброс величин магнитного 
склонения тут несколько больше: от —2°30' до -|-2°00'. Из гистограм
мы (см. рисунок, в) видно, что основная масса измерений расположе
на в интервале от —1°30' до —0°30'. Оценка математического ожида
ния величины магнитного склонения в данном случае равна (—0,70 ± 
± 0,24)°. Обращает на себя внимание то, что для северного сектора 
района вывала леса она тоже отрицательна и равна (—0,51 ± 0,54)°. 
Примечательно, что в обоих секторах обнаружены небольшие точеч
ные магнитные аномалии. 

Из гистограммы (см. рисунок, г) видно, что измерения в север
ном секторе характеризуются гораздо большим разбросом величин 
склонения, чем в северо-западном секторе. 

Центральный сектор представляет собой огромную котловину, 
отделенную от других частей района вывала леса кольцом гор. 
Его отмечает, прежде всего, большая пестрота значений магнитного 
склонения, обусловленная, очевидно, крайней неравномерностью 
рельефа. Здесь обнаружены крупные магнитные аномалии, связан
ные в основном с вершинами кольца гор, где Имеются выходы скаль-
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ных пород. Во внутренней ?ке части котловины, вне кольца гор, ано
малии отсутствуют, магнитное склонение довольно устойчиво и-по 
оценке математического ожидания равно (0,04 ± 0,12)°, причем в 
западной части котловины заметно небольшое ее отклонение в отри
цательную сторону. Из гистограммы (см. рисунок, д) видно, что ос
новная масса измерений во внутренней части котловины лежит в 
интервале от —0°30' до +0°30 ' . 

Пока трудно охарактеризовать все особенности распределения 
значений величины магнитного склонения но всей территории выва
ла леса: для этого нужны дополнительные геодезические работы в 
этом районе. Но имеющ;иеся данные позволяют утверждать, что в це
лом здесь магнитное склонение сравнительно невелико: его абсолют
ная величина не превосходит 2"30', если не принимать во внимание 
аномалии, которых по району сравнительно немного и которые йрак-
тиче'ски все привязаны к вершинам гор. Основная же масса измере
ний расположена в интервале от —1°30' до +1°30 ' . Можно утверж
дать, что величина магнитного склонения несколько увеличивается 
при движении с запада на восток через центральную часть района 
вывала леса, причем эта закономерность просле;|{ивается по всей 
территории вывала, за исключением, может быть, юго-западного 
сектора, который еще не был охвачен геодезическими работами и 
поэтому в статье не рассматривался. 
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Г. А. Иванов, В. И. Костененко 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В МОМЕНТ ПАДЕНИЯ 
ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА 

Столкновения Земли с крупными космическими телами, подоб
ными Тунгусскому метеориту, очень редки, но их воздействие на 
Землю многогранно. Один из аспектов падения Тунгусского метео
рита, который не нашел еще отражения в научной литературе и не 
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