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В работе (') было показано, что разрушение пород при приложе
нии сосредоточенной силы происходит по направлению, перпендику
лярному первичной остаточной намагниченности, т. е. перпендикуляр
но направлению геомагнитного поля эпохи образования пород 7 
Известно, что между геологическими разломами и складчатостью име
ется тесная связь. Следовательно, при наличии связи между разруше
нием и направлением древнею геомагнитного поля должна быть связь 
н между складчатостью и направлением Тч . Такая связь была усга 
новлена для тектонических структур Армении (2) и Азербайджана 
(3). Было показано, что угол между осью образованных или активи
зированных вытянутых структур мезозоя и кайнозоя и направлением 
геомагнитного поля данного времени близок к перпендикулярности 
(около 90±10э). Истолкование рассмотренных результатов базирова
лось на предположении о наличии в породах «палеомагнитной сло
истости», т. е. слоев, образование которых связано не только с 1равн 
танионными силами, обычно приводящими к горизонтальной слоисто
сти, но и с магнитным полем, приводящим к направленному движению 
час'нц в процессе их осаждения в водных бассейнах Это приводит 
к образованию «слоев», ортогональных или параллельных направлению 
магнитного поля Земли, т. е. в каждом слое осадочных пород имеет, и 
визуально невидимая слоистость в распределении минеральных и це
ментирующих частиц Данная слоистость предопределяет в дальней
шем анизотропию физических свойств среды и, в частности, направ
ленность разрушения. До настоящего времени предполагается, что 
взвешенные в водных бассейнах мелкие ’«астицы, обладающие остаточ
ной намагниченностью, осаждаются вертикально, а впоследствии, пот 
действием магнитного поля Земли, происходит упорядочение магнитных 
моментов этих частиц но направлению ноля. Интегральная величина 
возникшей остаточной нама!ниченностн носит название ориентацион
ной, а направление этой намагниченности соответствует нанравле....о
геомагнитного поля эпохи образования пород. Дальнейшее исследо
вание процесса образования ориентационной намагниченности приве
ло к выводам, что наличие в осадке, кроме сферических, и дискооб
разных частиц, магнитные моменты которых расположены в плоскости 
диска, приводит к несоответствию наклонения осадка наклонению маг
нитного поля. Причиной этого является то, что дискообразные части-
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!1ы ложатся горизонтально (б). Кроме того, ошибки наклонения воь 
иикают также из-за явления «скатывания» частиц на дне бассейна, 
наклона подстилающей поверхности, наличия донного течения и т. л

Л. 11 Храмовым (7) было учтено дезориентирующее явление броу
новского движения, из-за чего намагниченность среды не является сум
мой произведения числа и магнитных моментов частиц.

Еще раз отметим, что во всех рассмотренных случаях предпола
гается. что частицы осаждаются под действием силы тяжести верти
кально, а ориентация частиц по магнитному полю происходит после 
осаждения частиц на дне бассейна. Если же ориентация частиц про
исходит в взвешенном состоянии, то она сохраняется до конца осажде
ния частиц на дне бассейна. Частицы осаждаются вертикально, не ме
няя свою ориентацию относительно магнитного поля.

Как было отмечено, в осадках присутствуют дискообразные ча
стицы. магнитные моменты которых расположены в плоскости диска 
I I. В шлифах осадочных пород только в редких случаях можно об
наружить сферические зерна. Последние обычно имеют форму двух-՛ 
или трехосного эллипса. I. е. одна из осей эллипса по длине превосхо
дит остальные. Причиной этого является ориентационное «истирание» 
частиц на основе рассматриваемого в данной работе явления. Извест
но, что направление остаточной намагниченности микрочастиц магма
тического происхождения совпадает с направлением их длинной оси. 
Это обусловлено кристаллографической анизотропией, а для относи
тельно более крупных частиц—явлением ориентированного «истира
ния». Такне частицы, естественно, в жидкой среде ориентируются 
длинными осями в направлении внешнего поля. Внешнее магнитное 
поле приобретает роль «направляющей» силы в процессе движения 
частиц под действием силы тяжести, тогда как поверхность сплюснутой 
стороны частицы является планирующей поверхностью. На рис. 1 по
казана схема действия сил на частицу. Составляющая силы тяжести, 
направленная перпендикулярно плоскости диска (совпадающей с ма
лой осью эллипса), компенсируется выталкивающей силой воды, дей-

Рнс. 1. Схема осаждении частиц в магнитном поле 
/—частица. 2- направление намагниченности частицы; тц;—сила 

тяжести; )—наклонение геомагнитного поля Т
ВО 



ствуютси на эту поверхность В этом случае движение частицы прои’- 
ходит главным образом под действием составляющей, параллельной 
плоскости диска Плоские стороны частиц ориентируются по направ
лению геомагнитного поля с азимутом 0 или 90°.

При вышерассмотренных случаях, естественно, не исключается 
также вероятность вертикального осаждения частиц, масса которых 
значительно превышает критические значения, при которых частиц.а 
в состоянии вращаться под действием магнитного поля и орнентиро 
ваться по полю.

Такне частицы наряду с диамагнитными и слабо парамагнитными 
частицами осаждаются вертикально, образуя горизонтальную слоис
тость, названную нами в дальнейшем «гравитационной» слоистостью

Таким образом, в осадке до литификации, кроме горизонтальной 
(гравитационной) слоистости, по нашему мнению, образуются также 
слои по трем взаимно перпендикулярным направлениям, пазванным на
ми «гравимагнитными» и «магнитными* слоями или в совокупности 
«палеомагнитноп слоистостью» среды (рис. 2). Гравимагннтные с пи

Рис 2 Схема палеома։ингной слоистости: а—в горизонтальной 
плоскости; б* в вертикальной плоскости, параллельной маг

нитному меридиан) Т1։>(П, в—в вертикальной и.ем
кости, перпендикулярной магнитному меридиану Тдр ( . 
Ндр); г—н вертикальной плоскости под углом ] относительно 
магнитного меридиана. Простая линия—направление грани 
магнитной слоистости. жирняк линия—направление грани«а 
нноннон слоистости; крупноэолннсгая линия—направление 
магнитной слоистости 1 ви .3. мелковолнистая линия—направ

ление магнитной слоистости II мила

перпендикулярны направлению полного вектора геомагнитного пол-։ 
эпохи образования осадка, т. е. направлению движения частиц прч 
осадконакоплении, и наклонены относительно горизонтальной плоско-



стн под углом (9О'֊Н). где |—наклонение геомагнитного поля эпохи 
осадконакопления. Магнитные слои параллельны вектору геомагнит
ного поля, а их плоскости составляют угол ] с горизонтальной состав
ляющей этого же поля. Эта слоистость названа нами магнитной сло
истостью I вида. Магнитные слон II вида параллельны магнитному 
меридиану древнего геомагнитною поля и составляют 90' относитель
но горизонтальной плоскости. Я|

С целью дальнейшей проверки высказанных предположений о воз
никновении иалеомагнитной слоистости в осадочных породах вследст
вие ориентирующего действия геомагнитного поля в процессе осажде
ния частиц были проведены опыты по переосаждению в лабораторных 
условиях. Опыты проводили по общепринятой методике, известной из 
работ 0 8). Осаждение проводили в стеклянных трубках диаметром 
5.6 см и высотой 2,60 м. Для осаждения использовали глины из райо
на с. \рпн. Ежедневно засыпали в грубки не более 10 г глинистой сус
пензии. Общая длительность переосаждения превышала 6 месяцев.

Как видно из фотографий осадков (рис. 3). толщина осадка в се-

Рнс. 3 Результаты переем а жде и и я глин: а и б—в земном 
магнитном поле; в—при .кранированнн сосуда пермоллоем 
Стрелкой указано напраь..еннс геомагнитного меридиана В 
момент А сосуд попернули на 11$0° относительно вертикаль

ной осн

верном направлении больше, чем в южном, т. е. подтверждается наше 
мнение, что при осаждении имеет место движение частиц в сторон) 
севера. Следовательно, при других равных условиях пласты в север
ном направлении должны иметь большую мощность и более высокую 
относительную глинистость, чем в южном. Большая мощность с севе
ра и меньшая—с юга должна приводить к образованию наклонных 
слоев относительно горизонтальной плоскости. При этом возникшая 
слоистость, названная гравимагнитной слоистостью, составляет угол, 
близкий к магнитному наклонению на месте осаждения. Разиина меж
ду направлением । равимагнитной слоистости и магнитным наклоне- 
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пнем п нашем эксперименте, по видимому, обьясняется небольшой вы
сотой (2.(10 м) стеклянных труб, п которых производили переосаж . 
пне. При такой высоте не псе частицы успевают ориентироваться в 
жидкости по направлению геомагнитного поля, вследствие чего мно
гие частицы осаждаются вертикально, уменьшается количество частиц 
со стороны севера и тем самым наклон гравимагнитнон слоистости 
Между тем в эксперименте могла иметь место и обратная картина 
увеличение мощности осадка с севера, г. е. увеличение наклона види
мых на фотографии «микрослоев » из-за ограничивающего действия 
стенки стеклянной трубки, в связи с чем было затруднительно коли
чественно установи ri. соответствие угла наклона слоев наклонению 
геомагнитного поля.

Для проверки достоверности выводов относительно возникновения 
гравимагнитнон слоистости под влиянием геомагнитною поля, приво
дящего к наклону слоистости относительно горизонтальной плоскости, 
стеклянные трубки были повернуты на 180° вокруг вертикальной осч 
Таким образом в опыте изменяли направление действия лабораторно
го (в опыте—геомагнитного) поля. Как видно (рис. 3), азимут слои • 
тости, возникшей после изменения направления ноля, изменялся и i 
180°. Чтобы окончательно убедиться, чго направление слоистости от
носительно горизонтальной плоскости является следствием влияния 
магнитного ноля, аналогичные опыты по переосаждению проводили в 
стеклянных сосудах, экранированных пермаллоевыми экранами. Как 
видно на рис. 3,о, при экранировании все слои расположены горизон
тально, т. е. частицы осаждаются под действием силы тяжести, без 
‘•направляющего» эффекта магнитного поля. Здесь уместно отметить 
результаты опытов А. Я. Власова и Г. В. Коваленко (1) при изучения 
анизотропии искусственных осадков ч осадочных пород, установивших, 
что частицы своими длинными осями выровнены преимущественно в 
направлении магнитного поля, действовавшего в процессе осадкона
копления.

Таким образом, результаты переосаждения в лабораторных усло
виях подтверждают наши предположения о наличии в осадочных по
родах гравимагиитиых слоев, обусловленном геомагнитным полем эн >- 
хн их осаждения. Слоистость по направлению магнитного поля (маг
нитная слоистость) в экспериментах визуально нс заметна. Эти слои 
могут быть выявлены путем изучения петрографических шлифов боль
ших размеров, изготовленных перпендикулярно направлению ориента
ционной намагниченности пород. Предварительное изучение шлифов 
различных пород с помощью диапроекторов показывает наличие в ря
де случаев четкой ориентации зерен по направлению первичной намаг
ниченности.

Выявленная в породах палеомагпнгная слоистость предопредел । 
ст анизотропию физических свойств среды, что в свою очередь пред
определяет характер геофизических полей в пространстве. Палео.маг- 
нитная слоистость, являющаяся результатом ранее неизвестной, ооь 
ектнвно существующей в природе закономерности формирования струк
туры породы в геомагнитном поле, предопределяет анизотропию фнзи- 
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ческих сооиств среды, наиравлгиня разрушения пород, направления 
максимальной проницаемости газа пли ж и ткосги, соотношения направ
лений осей палеоструктур и геомагнитного поля периода их заложе
ния. ориентированность разломов и т. д. Наличие в породах палео- 
магнитной слоистости предопределяет и характер распределения гео
физических полей на поверхности Земли, в скважинах и шахтах, что 
естественно требует учета с целью повышения точности к эффектив
ности геологической интерпретации результатов многочисленных гео
физических исследований.

Результаты переосаждення пород приводят к важному заключе
нию о закономерностях пространственного распределения мощности и 
1ЛИНИСТОСТН осадочных пород. Как отмечалось, в северном направле
нии магнитною поля эпохи образования осадков (при других идентич
ных условиях) мощность н глинистость их должна быть больше, чем 
в направлении юга. а в современных водных бассейнах, при прочих 
равных условиях, глубина в северном направлении должна быть мень
ше. чем в южном. Вывод о мощности осадочных пород, их глинисто
сти и ее пространственном распределении может служить новым ин
формативным параметром в общем комплексе геологических исследо
ваний осадочных формаций.

Ереванский
гкудэрственный
университет
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