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Аннотация. Кратко рассмотрены современные методы палеомагнитологии и геохро-
нологии, базирующиеся на изучении магнитных свойств и изотопного состава гор-
ных пород, которые успешно используются в международной практике при решении 
актуальных прикладных и фундаментальных задач геологии, геофизики и смежных 
наук. Палеомагнитный метод широко применяется для ориентирования керна сква-
жин в пространстве, позволяет проводить внутри- и межбассейновые корреляции 
палеонтологически немых осадочных разрезов, применяется для временной корре-
ляции рудоносных массивов и лавовых толщ. Знание петромагнитных характеристик 
горных пород дает возможность создавать трехмерные (3D) модели фильтрацион-
но-емкостных характеристик коллекторов горючих полезных ископаемых, рекон-
струировать пути миграции углеводородов. Методы термохронологии повсеместно 
применяются для реконструкции термальной эволюции осадочных бассейнов: по-
зволяют оценивать температуру и продолжительность прогрева комплексов осадоч-
ных и кристаллических пород, оценивать величину геотермического градиента в 
прошлом, что исключительно важно для оценки условий генерации углеводородов, 
восстановливать тектоническую историю осадочных бассейнов, вычислять мощно-
сти эродированных отложений, определять фазы погребения и воздымания блоков 
земной коры. Отмечено, что только использование комплекса современных методов 
и передовой аппаратуры дает возможность получения результатов, сопоставимых с 
мировым уровнем. В качестве примера приведены результаты мультидисциплинар-
ных исследований территории Кольского полуострова, на основе которых создана 
уникальная модель тектоно-термальной эволюции северо-восточной Фенноскандии 
и баренцевоморского шельфа. Представлена ресурсная база и приведены основные 
характеристики используемого для реализации перечисленных методов оборудова-
ния, эксплуатируемого в ведущих научных центрах Российской Федерации, таких 
как Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), Казанский феде-
ральный университет (КФУ) и Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ). Созданный комплекс позволяет проводить весь комплекс рассмотренных 
в статье исследований для нужд ресурсно-энергетического комплекса страны.
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