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Приведены результаты экспериментального изучения закономерностей разрушения различных ви-
дов остаточной намагниченности некоторых магнетитовых руд после обработки сдвиговой дефор-
мацией при высоких давлениях (ВД + СД). Установлено, что разрушение остаточной намагничен-
ности насыщения Irs и термоостаточной намагниченности Irt и рост пьезоостаточной намагниченно-
сти Irp после обработки ВД + СД происходит значительно интенсивнее по сравнению с действием
одного лишь давления. Проведено сравнительное изучение стабильности Irs, Irt образцов магнети-
товых руд, предварительно подвергнутых к обработке ВД + СД по отношению к воздействию дав-
ления и переменного магнитного поля.

Закономерности формирования и разрушения
намагниченности горных пород средних и нижних
горизонтов земной коры могут быть изучены пу-
тем получения экспериментальных данных и по-
следующего моделирования процессов намагничи-
вания и разрушения намагниченности. Существен-
ным моментом намагничивания и разрушения
намагниченности горных пород в природных усло-
виях является воздействие на породу сдвиговых де-
формаций геодинамического характера в присут-
ствии геостатического напряжения, обусловлен-
ного весом налегающих слоев. Наличие сдвиговых
напряжений обусловлено дифференцированными
по скорости движения блоков и различных слоев
земной коры.

Измерения реальных напряжений показыва-
ют резкую гетерогенность поля первичного гор-
ного давления, когда горизонтальные сдвиговые
напряжения часто превышают вертикальные, а
те и другие могут значительно отличаться от тео-
ретических, вычисленных по массе пород. Так, на
Покровском месторождении на глубине 100 м го-
ризонтальные и вертикальные напряжения со-
ставили 330-606 и 384 против теоретических 9 и
28 кг/см2. На Лебяжинском месторождении на
глубине 330 м горизонтальные и вертикальные
напряжения оказались равными 44-76 и 13 про-
тив 31 и 42 кг/см2 теоретических [Горяинов, Сме-
калов, 1991].

В лабораторных условиях высокие статичес-
кие давления в веществе достигаются помещени-
ем его между рабочими поверхностями двух нако-
вален, которые затем прижимаются друг к другу
достаточно большим усилием. Одновременные
действия литостатического давления и касатель-
ного напряжения на горные породы можно смо-

делировать на установке Бриджмена с поворот-
ными наковальнями [Бриджмен, 1955]. На этой
установке для изучения горных пород в условиях
высоких давлений и сдвиговых напряжений одну
из наковален поворачивают относительно другой
(поворотные наковальни). Систематическое изу-
чение физических свойств горных пород в усло-
виях высоких давлений и сдвиговых напряжений
проведено в работе [Ярославский, 1982].

Изучение магнитных свойств горных пород в
условиях деформаций сдвига под давлением необ-
ходимо для выяснения физических процессов на-
магничивания в условиях, приближенных к есте-
ственным.

В данной работе впервые приведены результа-
ты экспериментального изучения закономерностей
разрушения различных видов остаточной намагни-
ченности некоторых магнетитовых руд после обра-
ботки сдвиговой деформацией при высоких давле-
ниях.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом изучения были выбраны природные
моно- и поликристаллы магнетита (из месторож-
дений "Слюдорудник", "Малый Куйбас" Южного
и Среднего Урала и "Ковдорское" Кольского по-
луострова), являющегося наиболее распростра-
ненным в природе ферримагнитным минералом.
Химический и спектральный, а также термомаг-
нитный анализы вышеуказанных магнетитов
приведены в работе [Абсалямов, Гареева, 1997].
Измерения остаточной намагниченности насы-
щения /„, термоостаточной 1„ и пьезоостаточной
намагниченности /^ производились (после нало-
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жения и снятия давления) на рок-генераторе 
ИОН-1 и на астатическом магнитометре МА-21 
по общепринятой методике. Различные виды ос-
таточной намагниченности получены после пред-
варительного размагничивания образца перемен-
ным полем амплитудой 400 А/м. Относительная 
погрешность измерения остаточной намагничен-
ности не превышает 3%. Образцы имели форму 
цилиндра диаметром 10 мм и высотой 5 мм. Мате-
риалом для передачи давления служила пластмасса 
марки "Этакрилл", "Фторакс". Лабораторное 
поле компенсировалось тремя ортогональными 
парами колец Гельмгольца вмонтированными в 
пресс. Различные виды остаточной намагничен-
ности получены после предварительного размаг-
ничивания образца переменным полем амплиту-
дой 400 кА/м. 

Обработка сдвиговой деформацией при высо-
ких давлениях производилась по следующим схе-
мам: 

Бриджмена [Абсалямов, Гареева, 1997; Абсаля-1 

мов, Баймурзин, 1990], предназначенная для 
ис-следования горных пород в условиях БД + СД, 

со-стоит из неподвижной и поворотной наковален,  
между которыми помещается исследуемый образец. 

Наковальни снабжены устройствами для 
приложения осевой силы и поворота. Высокие 
реологические поля в образце создавались в зоне 
соприкосновения двух наковален, одна из кото-
рых крепится к верхнему пуансону, а вторая же-
стко связана с поворотной станиной. Осевое уси-
лие составляет F=1.5xl05HH момент силы, при-
ложенной к наковальне, М= 1 х 103 Н м. Пресс был 
специально проградуирован путем непосредствен-

ного измерения усилия с помощью тензодатчика, а 
также с применением динамометра системы Н.Г. 

Токаря (гост 9500-75 тип ДОС-5) с индикатором 
часового типа ИЧ-10. Давление измерялось с 

погрешностью 3-5%. 
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Остаточная намагниченность насыщения при сдвиговой деформации в условиях высоких давлений (угол поворота 
наковален 85°) 
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действию давления и переменного магнитного 
поля. . 
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