
Программа статистической обработки, составленная для первых 
пробных экспериментов, позволяет рассчитывать и документировать I 1 
статистических параметров поля. Кроме того, производится распечатка 
даты и текущего времени начала и кониа каждой серии измерений. 
В состав каждой серии может входить несколько сот измерений опре
деленной длительности.

Основные технические характеристики станции «Крунк»

I . Средняя спектральная плотность ЭДС шумов датчика, приведен
ная ко входу = 80«8/ЯдИ

2 Длина кабельной линии связи не более 5 км.
3 Разрядность двоичных значений относительных времен появление 

экстремумов—16. ’13
4 . Разрядность двоичных значений амплитуды экстремумов—8.
3. Прибор позволяет выбирать частотною полосу пропускания из ря

да: 0,2—1; 0,2—10; 0,2—30; 0,2—100; 1 — 10; 1—30; 1 — 100; 30-
100кГц.

6 . Диапазоны дискретного выбора длительности периодов измерения 
сост зляют от З.ис до 40,96 с и паут от 160 ж до 81,92 с, соответ
ственно. М 1 :> И

7 Объем буферной памяти анализатора 3 кБайт (предусмотрена воз
можность наращивания до 6 кБайт). * л И

8 Точность измерения амплитуцы экстремумов—±4мВ (при дина
мическом диапазоне от 0 до — 2 В). -шл 3Я.■

9 ՝' .чксимальная погрешность измерения времени появления экстре
мумов 2,5% от длительности импульса. 4

10 . Питание станции сетевое. л
Таким образом, станция «Крунк» позволяет в течение короткого 

времени т истанионарности потока импульсов ЭМИ получить доста
точный обьем информации с целью изучения его статистических свой- 
• тв в режиме «реального времени». Я |
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О ВЫБОРЕ ПУНКТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
ПРИ ПОИСКЕ ТЕКТОИОМАГИИТИОГО ЭФФЕКТА

Основной физической предпосылкой I ыявления предвестников зем- 



потрясений по магии।пому методу является пьезомагиитный эффект в 
՝орных породах, то есть эффект изменения остаточной намагниченное!и 
горных пород, связанный с изменением напряжеино-деформированног 
состояния. )

В естественном зале^нии пород пьезомагиитный эффект вызывает 
‘Номальные изменения геомагнитного потя локального характера при 
изменении тектонических напряжений в верхних магиитоактивпых сло- 
чх земной коры [2,6].

Выделение вариации магнитного поля Земли гектономагнигной 
природы из других видов вариаций (солнечно-суточных, сезонных и 

. и ) глобального или крупно-регионального масштаба осуществляется 
• помощью синхронных наблюдений.

На основе явления тектономагнетизма были прогнозированы Алан
ское и Назарбекское землетрясения [8] г Узбекистане.

На территории Республики Армения магнитным методом были вы
делены вероятные зоны появлений текгономагнитного эффекта, оцене
ны ожидаемые величины магнитных предвестников [I. 5]. В результа
те этих работ для территории Армении, характеризующейся сложно- 
расчлененным «магнитным» рельефом, густой сетью разломов и больны
ми градиентами ГМП. была разработан । методика обнаружения ло
кальных вариации, как магнитных предвестников землетрясений [6].

Несмотря на эти успехи, выбор пунктов измерении аномалии веко
вого хода ГМП в сложных геологи чески л условиях Армении остается 
еще не решенной задачей. «Естественные» помехи земных токов, во։- 
никающих при активной солнечно су гочно! вариации поля в сейсмоак
тивных районах, вблизи глубинных разломов, экранируют полезные 
сигналы тектонического происхождения Картина осложняется тем, что 
на ограниченной территории республики выбирать пункты измерении, 
которые были бы информативны и одновременно не были вблизи населен
ных пунктов, трудно Растущие промышленные помехи меняются очей ■> 
часто. Отмеченные условия заставляют более тщательно изучать райо л 
пунктов измерений. С этой целью в работе [7] даны некоторые реко
мендации, но не изложена методика, которая учитывала специфичес
кие условия Армении. В данной работе делается попытка предлагать 
метод выбора пунктов измерений аномалий вековых вариаций для тер
ритории республики.

Известно, что тектономагннтиые вариации являются одним из ела 
гаемых в сумме аномальных изменений векового хода. Сумма аном.;- 
лип образуется от следующих вероятных источников корового проис
хождения:

1. Локальные изменения температуры горных пород в естествен
ных условиях;

2. Перемещение границы точки Кюри в земной коре;
3. Геохимические превращения естественных ферромагнетиков
4. Изменение электросопротивления юрных пород в зонах ано

мальной электропроводимости, где могут во шикать токовые системы 
за счет контактных разностей потенциала, или за счет электрокинетн- 
ческих явлений;

5. Влияние постоянного н переменного электромагнитных полей, 
когда возможно возникновение иидукини за счет вариации поля внеш
них источников;

6. Влияние ионизирующего облучения (гамма излучения нейтрон
ного потока);

7. Изменение напряженного состояния горных пород (тектонома; - 
нитный эффект);

8. Изменение состояния земных токовых систем за сче։ деформ т- 
ционно-напряжепного состояния среды.

Средн этих источников пас особенно интересуют последние дв■՛ 
источника, и для их регистрации нужно отфильтровать остальн : 
Фильтрация вклада того или иного источника зависит от конкретных 
геологических условии района пункта измерений. Поэтому для правиль
ного выбора пункта необходимо изучить пространственно-временную 



структуру в его окрестностях. Желателт но при этом использовать не . 
только модульные измерения, но и компонентные съемки.

Необходимо также изучить ньезомагинтные коэффициенты горных 
порол, залегающие в окрестностях будущего пункта. Знание величины 
коэффициентов даст возможность вычислить ожидаемые тектономаь 
пнтные эффекты. И НЦК

Далее возникает необходимость изучения геологических условии 
района, которые позволят исключить аномалии вековых вариации дру. 
юго происхождения (электрические, индукционные и т. д.).

Перечисленные три меры необходимо провести до выбора места 
пунктов измерений, иначе неизбежны ошибки. Такое в нашей практике 
имело место Например, были выбраны д֊< пункта («Джермук» и «Гар
ви»), как «базовые» для магнитометрических работ на территории рес
публики Изменения модуля полного вектора ГМП проводились магнито
метрами ЧИП- I и М МП-203 с чувствительностью соответственно О, I и 
1,0 нТл. Ошибка измерении составляет до ±1,5 нТл. Магнитометры 
работали в синхронном режиме. Для пространственного анализа на 
территории пункта «Джермук» с площадью 1 км2 проведена съемка 
полного вектора шагом 10 я. В результате введена поправка суточной 
вариации ГМП. По данным съемки, построена магнитная карта. Как 
видно из рис. I. пространственная структура ГМП довольно сложная.

Ji?՜ i -ЙЗ «ЕдЗ

Рис. I Пространственная структура ГМП района ба
зового пункта «Джермук» аномалии: I—000 нТ.г, 2—
601-700 нТ.г, 3 -701—8 нТ.г. 4 801 900«7л;и
‘Ю1 —1000 нТ.г, 6—выше 1000 нТ.г, 7—временный
пункт измерении прибором ММП—203; 8—базовый 
пункт для прибора МПП -1; 9 временные пункты 

наблюдений.

Значения модуля полною вектора колеблются до 600 нТл (от 47600 до 
18200 нТл). Вследствие этого па территории пункта повышены значе
ния пространственного градиента. Вертикальный градиент на пункте 
наблюдений составляет в среднем .50 нТл/м. который не допустим для 
подобных измерений. Перемещение магнитометра на 1 см по высоте, 
начиная с 1 м от земной поверхности, может создать изменение в наб
люденных значениях Т величиной 5 нТл.
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I оризонтальный градиент в окружности пункта наблюден 
ет значение 20 нТл/м. Это большое значение, ин име-

выше которого не реко
мендуется в таких условиях выбирать пункты измерений

Временный анализ ГМП показал, что на территории станции су
ществуют искусственные флуктуации в суточной вариации Они ярко 
выражены в результатах синхронных наолюдеиий при изучении дина
мики тонкои структуры поля вариации па разных расстояниях от пунк
та «Джермук».

11а рис. 2 приведены результаты синхронных наблюдении вариации 
на разных расстояниях от пункта Как видно, в поле вариации поят-

I

Рис. 2. График вариации на временных и 
пая вариация на базовом пункте (1) и на
ном от базового на II» (4);

базовых пунктах: сннхрон- 
временком пункте, удален- 
синхронная вариация на ба- 
удаленном от базового на

расстоянии
зовом пункте (2) и на временном

расстоянии
пункте.

(3).

ляются бухтообразные изменения, амплитуды которых уменьшаются .՝ 
повышением расстоянии от пункта наблюдений. Схема расположение 
датчиков показана на рис. 1.

Такие флуктуации поля вариаций возникают в разные времена с 
разными амплитудами, которые усложняют выделение суточной вариа
ции и затрудняют определение базисного значения пункта. Ам плиту (л 
флуктуаций достигает 20 нТл, Такой фон помех вполне достаточен длч 
маскировки полезного сигнала—локальных изменении ГМП. сажан
ных с сейсмическими событиями.

В работе Гб] показано, что ожидаемый тектономагнитный эффект 
для горных пород, имеющих’ значение остаточной намагниченности 10 3 
СГСМ составляет 8 нТл. В окружности пункта «Джермук» залегают 

ю-’-ю 3 СГСМпороды с значением остаточной намагниченности
Значит, на территории станции можно ожидать сейсмотектономагни г- 
ный эффект величиной 0,8—8 нТл. Следовательно, величина помех ми
нимум в два раза больше, чем величина ожидаемого магнитного пре г 
вестника.

На базовом пункте «Гарин» проведен весь комплекс магнитомет
рических работ, вокруг базового пункта радиусом 20 км изучена прост
ранственная структура I МП на 25 пунктах; изучены магнитные свой
ства горных пород и в частности пъезомагнитные коэффициенты Г8] 
Получено, что (липы и туфобрекчин имеют значения остаточной иама1- 
ниченности порядка 10՜5—10 ’ СГСМ, базальты (из /Хждаак—Сари- 
сурбского лавового потока) 10 3—10 ’ СГСМ. Такая дифференциа
ция значений остаточной намагниченности на поверхности создает поле 
со сложной структурой, где горизонтальные и вертикальные гралиеа- 
ты доходят до 70 нТл. Здесь же изучены временные структуры ГА 11 
Сделана попытка вычислить годовой ход но из-за искажения базис
ных значении в опорном пункте их невозможно было определить. Ис-
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следования характера временных рядов на опорном пункте «Гарин» 
показали наличие помех промышленного .характера, с величиной 
±4 нТл (рис. 3).

Рис 3. Искаженные кривые базисных значений на опорном пункте «Гарни» в раз- 
ные дни.

Как видно, полученные нами данные противоречат инструкции по 
поискам и изучению аномалии вековом .хода геомагнитного поля [7].

Следовательно, надо принять, что пункты «Джермук» и «Гари*!* 
могут быть лишь рядовыми пунктами изучения аномальных вариации 
ГМП. а пе опорными. Возникает необходимость продолжать поиски 
опорных пунктов на территории республики, так как без опорного 
пункта, без базисных значений бессмысленно искать геомагнитные 
предвестники землетрясений.
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