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Процессы теплообмена оказывают значительное влияние на формирование и эволю-
цию магнитных свойств горных пород. Осуществляя реконструкцию термальной истории
при помощи численного моделирования объекта, можно существенно дополнить и про-
верить адекватность имеющихся геологических и геофизических данных, в частности -
палеомагнитных.

Наша работа проводилась в рамках палеомагнитных исследований позднепротерозойских
силлов Учуро-Майского района (юго-восток Сибирской платформы), где по результатам
палеомагнитных исследований была получена крайне высокая кучность палеомагнитых
полюсов (K>999) [1, 2]. Такая особенность может быть следствием двух процессов: слиш-
ком быстрого остывания интрузий или вторичного перемагничивания. В случае быстрого
остывания осреднение вековых вариаций будет недостоверным [3], а в случае перемагни-
чивания - первичная компонента намагниченности будет утеряна. При помощи численного
моделирования можно было предположить более вероятный сценарий.

Моделирование проводилось на основании решения задачи Стефана и нестационарной
задачи теплопроводности, с учетом зависимости теплофизических параметров среды от
степени плавления, для чего был разработан программный модуль на языке Java. В резуль-
тате численного моделирования различных структурных и термофизических конфигура-
ций силлов было установлено, что интрузивные тела проходят интервал палеомагнитной
записи (600-400оС) значительно быстрее значений, необходимых для надежного осредне-
ния вековых вариаций (3 тыс. лет) [3], давая оценку 600 лет при наиболее реалистичной
модели залежи силлов. Основным выводом является возможность использования полюса,
полученного в [1, 2], только для грубой оценки (с точностью до 20о) истинного положения
палеомагнитного полюса. Необходимо уточнение палеомагнитных данных по объекту и
пересмотр их надежности.
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