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СИХОТЭ-АЛИНСКИЙ МЕТЕОРИТ 
И МАГНИТНОЕ ПОЛЕ З Е М Л И 

А. Ф. КОВАЛЕВСКИЙ 

К а к известно, 12 ф е в р а л я 1947 года со скоростью порядка 
14—15 км/сек. в атмосферу З е м л и вошел метеорит, получив
ший название Сихотэ-Алинского. 

Метеорит упал 12 ф е в р а л я 1947 г. в О час. 38 мин. мирового 
времени (10 час. 38 мин. декретного владивостокского време
ни) на месте с координатами ср = 46°10' с. ш., >.= 134°39' в. д. 
Полет и падение метеорита сопровождалось впечатляющими 
световыми и звуковыми явлениями, область распространения 
которых достигала 300—400 км. Более того, н а б л ю д а л и с ь и 
своеобразные электрические явления. Монтер, находящийся в 
момент падения метеорита на телеграфном столбе, при вспыш
ке, предшествовавшей полету болида, ощутил электрический 
толчок от проводов, хотя линия была выключена (Кринов , 
1963). 

Все это навело на мысль просмотреть магнитограммы близ
л е ж а щ и х обсерваторий и выяснить, не с о п р о в о ж д а л с я ли по
лет и падение Сихотэ-Алинского метеорита возмущениями гео
магнитного поля. Тем более, что в литературе у ж е описан л ю 
бопытный эффект такого рода, сопровождавший Тунгусский 
взрыв (Плеханов , Ковалевский и др. , 1961; Ковалевский, 
1963). Сотрудники Института земного магнетизма , ионосферы 
и распространения радиоволи АН С С С Р ( И З Г М И Р А Н ) лю
безно предоставили нам копии магнитограмм обсерватори!! 
Ворошилов-Уссурийский и Средникан . Координаты первой 
обсерватории ф = 43°47' с. ш., ? :=132°02 ' в. д. В 1947 г. она на
ходилась ю ж н е е этого пункта иа 100—120 км, в районе бухты 
Майтун . Таким образом , расстояние м е ж д у обсерваторией и 
районом падения метеорита составляет около 350 км. Магнит
ные вариометры, р а б о т а в ш и е в обсерватории, имели цены де
ления 0,914 мин./мм и 1,7 гамм/мм для склонения и горизон
тальной составляющей соответственно. З а п и с ь производилась 
с разверткой во времени 16 мм/час . В течение 10—11 час. пе
ред падением метеорита запись на м а г н и т о г р а м м а х у к а з ы в а е т 
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на легкую возмущенность поля, несомненно не имеющую ни
какого отношения к метеориту. Непосредственно в момент 
падения поле было спокойно, и пролет и падение болида на 
нем никак не отразилось . Во всяком случае, если возмущения 
и были, то они не превышали по амплитуде одной гаммы и 
длились не более одной минуты. Д л я сравнения у к а ж е м , что 
магнитное возмущение при взрыве Тунгусского метеорита 
длилось около 5 часов и достигало по амплитуде почти 
70 гамм. Оно было зарегистрировано Иркутской обсервато
рией, находившейся в 900 км от места взрыва . 

Обсерватория Средникан (ф = 62°26' с. ш., Х=152°19 ' в. д.) 
отстоит от места падения почти на 2400 км, поэтому естествен
но, что падение болида никак не отразилось на записях вариа
ций магнитного поля. Все другие точки траектории болида 
т а к ж е находятся от обсерватории на расстояниях более тыся
чи километров . 

Таким образом, если Сихотэ-Алинский метеорит и вызвал 
возмущения электромагнитного поля Земли , то они находи-
ЛИС1) за пределами возможностей записи обычных стандартных 
обсерваторий. 

Если верно представление о том, что г л а в н а я роль в созда
нии геомагнитного эффекта Тунгусского метеорита и ядерных 
взрывов п р и н а д л е ж и т ударной волне (Плеханов , Ковалевский 
и др., 1961; Ковалевский, 1963, 1962), то, по-видимому, понят
но, почему такой эффект не н а б л ю д а л с я при падении Сихотэ-
Алинского метеорита. Этот метеорит имел, видимо, значитель
но меньшую скорость, массу и поперечное сечение. Поэтому 
д а ж е Владивостокская сейсмическая станция, н а х о д я щ а я с я 
сравнительно недалеко от места падения, не отметила толчка 
не только от прихода ударной волны к поверхности Земли , но 
д а ж е от падения самого тела на поверхность (Кринов, 1963). 
Д а и область распространения звуковых явлений не простира
л а с ь далее 300—400 км. Это немало, разумеется , но все-таки 
меньше, чем при Тунгусском явлении. 

Таким образом , у д а р н а я волна была сравнительно слаба и 
не вызывала геомагнитного возмущения . 
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