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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А. А. ВАРДАНЯН

ОПЕНКА ПРИГОДНОСТИ ОСАДКОВ РАЗРЕЗА АРАПИ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ТОНКОЙ, СТРУКТУРЫ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Задачей настоящей работы является изучение тонкой структуры 
геомагнитного поля на озерно-аллювиальных осадочных породах, явля
ющихся типичными для Армении. Объектом исследований были оса
дочные отложения Ширакской котловины четвертичного периода.

Для решения поставленных в работе задач был выбран ряд раз
резов озерных отложений Ширакской котловины, самым мощным из 
которых является разрез в с. Арапи. Этот разрез всесторонне изучен 
Ю. В. Саядяном [3], который для плейстоценовых отложений Армении 
выделяет два стратиграфических горизонта: анийский и арапийский.

Анийский горизонт сопоставляется с морскими бакинскими, чау- 
динскими осадками и лиманными отложениями Одесского района, ара
пийский—с нижнехазарскими, сингильными и древнеэвксинскимн осад
ками Черноморско-Каспийской области.

Кроме разнообразия литолого-фациальных особенностей, богатства 
фауны, флоры и т. д, озерные отложения Ширакской котловины несут 
на себе отпечаток неоднократной смены похолоданий и потеплений 
климата, что позволило положить в основу их статиграфического под
разделения биостратиграфический и палеоклиматический принципы. 
Анийская эпоха соответствовала эпохе окского оледенения Русской 
равнины, была плювиальной и отличалась относительно прохладной и 
влажной обстановкой; арапийская эпоха соответствовала Лихвинскому 
межледниковью и была межплювиальной, относительно теплой и за
сушливой. Важное значение для установления возраста арапийского 
горизонта имеет фауна млекопитающих ленинаканского комплекса, 
обнаруженная в верхних его озерно-аллювиальных слоях, который да
тируется как миндель-миндель-рисс.

Из арапийского горизонта нами изучен разрез Арапи, расположен
ный в 100 м от старой мельницы с. Арапи, под птицефермой. Мощность 
разреза ~17 м. Разрез представлен глинами, диатомитами, песками, 
встречаются ожелезненные слои с дрейссснамп.

Для отбора ориентированных образцов выбирались участки раз
реза без видимых нарушений залегания пород. В месте отбора образ
цов делались расчистка, врезанная ч? мопсе, чем на один метр вглубь 
изучаемой толщи для того, чтобы достичь свежей, без следов выветри
вания породы. Проводился непрерывный, вниз по разрезу, отбор ори
ентированных образцов на уровнях, располагающихся через 0,03— 
0,35 м. С каждого уровня отбирались по 2—3 (иногда 8) образца-ку- 
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биков с гранью 2.4 см, на некоторых уровнях отобрано но 2—3 штуфа 
мощностью 10—25 см. Из каждого штуфа выпиливались по вертикали 
до 5 кубиков. Образцы пропитывались со всех сторон силикатным кле
ем с водой. Через каждые 0,3—0,5 м истинной мощности отбирались 
образцы проб для проведения опытов по переосаждению и других ла
бораторных исследований.

Необходимым этапом детальных палеомагнитных исследований
является изучение магнитно-минералогических характеристик пород 
[2]. Это связано с тем, что изучение магнитных минералов в комплексе 
с анализом геологической обстановки позволяют оценивать природу 
намагниченности.

Лабораторные исследования дали следующие результаты.
Значения Л данной коллекции оказались в пределах 10— 

— 350 • 10՜° СГС. Относительная магнитная вязкость Для боль
шей части коллекции не превосходит 15 20%. Восприимчивость вдоль 
разреза везде однородна—от 10 • 10՜5 СГС до 3- 10՜5 СГС, кроме 
верхней части разреза (— 2м), где наблюдается больший разброс* (от 
10՛ 10՜5 СГС до 60-10՜5 СГС), соответствующий характеру изменения

Л • Это свидетельствует об однородности ферромагнитной фракции.
Чтобы получить представление о характере магнитной фракции и ее 
изменении вдоль разреза, был проделан дифференциальный термомаг- 
нитный анализ (ДТМА) для 25 образцов. Работа выполнена в лабора
тории Казанского государственного университета по методике [1].

Анализ полученных кривых д/Г51д1 показывает, что в большиист- 
веве образцов содержатся магнетит и титаномагнетит (рис. 1) в раз 
ных соотношениях. В нижней части разреза характер кривых дГ5'дТ 
характеризуется значительным парамагнитным фоном (рис. 1 в).

Это подтверждается также характером зависимости остаточной 
намагниченности насыщения от температуры. На рис. 2 приведены 

36/-с

Рис. 1. Кривые дифференциального термомагннтного анализа д5гУ/дГ|для 
образцов: а) обр 367—2; 6) обр- 780—2; в) оэр. 825—2.
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типичные кривые первого и второго нагрева (для образца 338 4). На 
кривой первого нагрева наблюдаются две точки Кюри: одна в интерва
ле температур (250—300сС), а вторая-при Т=570иС. Первая соответ
ствует титаномагнетиту, а вторая—магнетиту. Исчезновение перегиба 
на кривой повторного нагрева подтверждает предположение о нали
чии тптаномагнетита, который при нагреве переходит в магнетит.

7г, (Г)

Рис. 2 Изменение остаточной нама։ниченности насыщения (Угу) с тем
пературой для обр 338—4.

Характер изменения параметров насыщения с температурой для 
всех кривых не противоречит предположению о наличии магнетита и 
тптаномагнетита. Разрушающее поле насыщения ( А/Г5) в процессе пос
ледовательных нагревов, как правило, несколько возрастает, а остаточ
ная намагниченность насыщения ( Л.< ) немного уменьшается (рис. 3). 
Величина /7Г5 от образца к образцу варьирует в пределах 360-^-600э, 
что соответствует характеристикам ферромагнетика магнетитового 
ряда. Чтобы убедиться в том, что естественная остаточная намагни
ченность ( 7п ) связана с магнетитом, был проделан следующий опыт: 
40 образцов, равномерно распределенных вдоль разреза, были охлаж
дены до температуры жидкого азота и вновь нагреты до комнатной. При м оэтом крупнозернистый магнетит должен потерять часть своей намагни
ченности при переходе через изотропную точку (Т = — 154'С), в которой 
происходит изменение от легкого намагничивания магнетита, приводя
щее к аномалиям ряда свойств—уменьшение Не, гпахх, а также паде
ние 7п [4]. Такая потеря (на 30-г-50%) действительно обнаруживает
ся при повторном измерении Л после охлаждения и нагрева. Таким 
образом, предположение о том, что магнетит несет существенную часть 
Л, подтверждается.

Для изучения палеовековых вариаций геомагнитного поля очень 
важна не только превичность естественной остаточной намагниченности, 
но и ее сохранность. Поэтому для 25 образцов были проведены испы
тания стабильности образцов к переменному полю (Л).

Для снятия вторичных составляющих 7л образцы чистились пе
ременным магнитным полем с амплитудами от 50 до 400 э. Анализ 
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полученных кривых показал, что медианные поля для всей выборки 
лежат в пределах 150—250 э, то есть образны теряют 50% своей на
магниченности в полях Л^200э. При этом направление Л изменяется 
в большинстве случаев незначительно, однако в отдельных случаях 
угол поворота /л значителен, вплоть до перемены знака на обратный. 
Это означает, что под воздействием переменного поля снимается ка-

05-

Г 72-------- г———»-------- т—----- т-------- >-----
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Рис. 3. Изменение параметров насыщения и Н'сь) с темпера
турой обр. 430 —1.

кая-то менее стабильная компонента (или се часть), по-видимому, вто
ричная. Чтобы выяснить, действительно ли в процессе чистки /г мы вы
ходим на первичную намагниченность, изменения которой дают пред
ставление о закономерностях изменения геомагнитного поля, был про
делан следующий простой расчет: для каждого значения размагничи
вающего поля строили гистограммы распределения /л, которые пред
ставлены на рис. 4 для трех значений /?. Несмотря на ограниченность 
выборки (25 образцов), можно утверждать достаточно уверенно, что 
распределение при Л=150э (рис. 4а) соответствует случайному, при 
/? = 200 э (рис. 46) оно имеет два максимума, а на рис. 4в видно,что дву
горбый характер распределения остается, хотя и становится менее 
отчетливым. Второй случай (рис. 46) означает, как известно, присутст
вие периодической компоненты в изучаемом ряду, что в нашем случае 
естественно связать с проявлением вариаций геомагнитного поля. Та
ким образом, можно предположить, что при Л = 200э происходит чист
ка 7Л, позволяющая выйти на первичную намагниченность, отражаю
щую некий периодический процесс. При дальнейшем увеличении Л 
остаточная намагниченность теряет более 50% своей величины, отно
сительные ошибки становятся значительными, и закономерность ста
новится менее заметным. Сказанное выше можно рассматривать как 
довод в пользу как первичности, так и сохранности А-

Итак, все приведенные данные свидетельствуют о том, что состав 
ферромагнитной фракции по разрезу ознородеи и что основные его 
компоненты магнетит и титаномагнетит. Последний как известно, в 
осадочных породах всегда первичен, а поскольку образцы с разным 
соотношением магнетита и титаномагнетита не обнаруживают никаких 
существенных различий, то естественно предположить, что оба компо-
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Рис. 4. Гистограмм .։ распределения естественной остаточной намагниченности (Л.) в 
зависимости ог ве ичины переменного поля: а) Л=150э, б) /г֊220э, в) Л=300 э

6)

исита сингенетичны, то есть остаточная намагниченность в целом име
ет ориентационное происхождение.

Все сказанное выше дает основание считать осадочные породы 
р. Арапи подходящим объектом для изучения временных закономернос
тей изменения геомагнитного поля.
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