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ГЕОФИ ЗИКА

Г. О. ГАЗ/ХРЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОБОВАНИЯ СВЕРХДЛИННОВОЛНОВОГО 
ВАРИАНТА МЕТОДА РАДИОКИП В АРМЕНИИ

До настоящего времени для целей геофизической разведки в мето
дике радиокип (метод радиокомпарирования и пеленгации) использо
вались электромагнитные поля широковещательных радиостанций 
(150- 450 кгц) [2].

В 1964 г. нами впервые в Армении был опробован сверхдлинновол
новый (СДВ) вариант метода радиокип, в основе которого лежит изуче
ние электромагнитного поля радиостанций специального назначения, 
работающих в диапазоне частот 10-30 кгц.

Как известно, глубина проникновения радиоволн в землю зависит 
как от частоты поля, так и от свойств среды, и чем длиннее радиоволны, 
тем больше их проникающая способность. Для СДВ эта глубина, при
мерно, в 3,5 раза превышает глубину проникновения диапазона частот, 
используемых в обычном методе радиокип. Поэтому, для выявления и 
прослеживания глубоко залегающих рудных тел, использование СДВ 
обладает определенными преимуществами. Кроме того, сверхдлинные 
волны распространяются с малым затуханием на расстоянии тысячи ки
лометров от радиостанции и колебания поля во времени невелики по 
сравнению с временными вариациями поля более высоких частот.

Опытные исследования нами проводились на двух месторождени
ях—Ахтальском полиметаллическом и Шамлугском медном—в районе 
известных рудных залежей, с целью выяснения возможностей данного 
метода при поисках слепых рудных тел, контактов разнородных пород 
и тектонических нарушений как с поверхности земли, так и в подземных 
горных выработках.

Исходя из условий режима работы станции, для наших целей были 
[использованы радиоволны радиостанции с позывной GBR, расположен
ной вблизи гор. Регби (Англия) и работающей на частоте 16 ki ц 

(л =18750 м). Общее представление о суточной вариации сверхдлинно- 
волпового поля данной станции дает график, полученный в районе гор. 
Москвы (фиг. 1) [1]. Наблюдения вариации поля Н этой же станции в 
районе Ахтальского месторождения показывают, что наибольшие ва
риации поля на поверхности земли в дневное время имеют место от 
12 ч. до 15 ч. по местному времени, а в остальное время амплитуда поля 
испытывает плавные колебания (фиг. 2).
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Помимо этого, с целью изучения вариации поля под землей произ
водилось измерение поля в штольне на разных горизонтах, в среднем, 
на глубине 300—350 м. Величина поля на этих глубинах составляла 15— 
20% от поля на поверхности земли. На фиг. 3 изображен график зави
симости составляющей магнитного поля II от времени, полученный при 
наблюдениях в штольне на уч. Ахтала. Как явствует из графика, напря-

Фиг. 1. График суточного хода амплитуды напряжен
ности поля.

Л2

Фиг. 2. Кривая изменения напряженности поля Нх во 
времени при наблюдениях на земной поверхности (уча

сток Ахтала.
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Фиг. 3 Кривая изменения напряженности поля Нх во 
времени при подземных наблюдениях (участок Ахтала). 

женность поля под землей изменяется плавно. Слышимость радиостаи- 
ции на этой глубине была удовлетворительной.

Изучение вариации поля позволило установить наиболее благо- 
приятное время для проведения исследования сверхдлинноволнового 
поля, .ледует указать, что в процессе полевой съемки вариации поля
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можно не учитывать, если измерения производятся в промежутке вре
мени, когда изменение напряженности поля незначительно и оно имеет 
плавный характер.

Измерение напряженности поля проводилось с помощью прием
ника-микровольтметра типа МКВЭ-1 (10-:- 30 кгц), собранного по су
пергетеродинной схеме, и приемной рамочной антенной со своим усили
телем. Данной аппаратурой можно измерять все три составляющие маг
нитного поля, угол наклона вектора магнитного поля к горизонту и две 
составляющие электрического поля. Помимо этого, по отношению гори- 

р 
зонтальных составляющих электрического и магнитного полей —может 

Нх 
быть определено эффективное значение удельного сопротивления сре
ды для каждого пункта наблюдений.

Нами на каждой точке измерялись компоненты магнитного поля 
(Нг, АД. и /Д’, из которых Нх и Ну в дальнейшем позволяли вычис
лять полную горизонтальную составляющую поля — Нр. Шаг наблю
дений обычно составлял 10—20 м с последующей детализацией.

В качестве примера, иллюстрирующего возможности метода для 
поисков слепых рудных тел, приведены результаты сверхдлинноволново
го поля над штокообразной рудной залежью (Шамлугское месторожде
ние), залегающей среди альбитофиров и туфобрекчий андезитовых пор
фиров на глубине порядка 30 м. По имеющимся данным, вмещающие 
породы характеризуются значениями р от 600 до 1800 омм, а рудная зо
на—80 омм. На графике (фиг. 4) рудная залежь весьма отчетливо фик
сируется экстремумами напряженности вертикального поля Н.

Фиа. 4. График вертикальной ком
поненты магнитною поля над што
кообразным рудным телом Шам- 
лугского месторождения, 1 —аль
битофиры. I — туфобрекчии анде
зитовых порфиров. 3 рудное тело.

V V V V /ф. ♦ ♦

Нд]' Г»՜՜*7՜)֊ ֊ч

Фиг. 5. График составляющих маг
нитного поля над контактом пород 
вдоль штрека Ахтальского место
рождения 1—порфириты, 2—квар
цевые плагиопорфиры, 3—тектони

ческое нарушение.

В некоторых случаях наблюдения по данному методу целесообраз
но проводить в подземном варианте. В этом отношении показательны 
результаты, приведенные по Ахтальскому месторождению. На фиг. э 
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представлены графики составляющих напряженности магнитного падя, 
снятые вдоль штрека на контакте разнородных пород. По характеру 
графики /7, и НР идентичны и четко отбивают контакт пород. График 
вертикальной составляющей напряженности поля Н.- над контактом 
характеризуется более пологим падением.

Полученные результаты на первой стадии опытных работ свидетель
ствуют об определенных возможностях метода СДВ для поисков слепых 
рудных тел и геокартирования в конкретных условиях. В дальнейшем 
целесообразно продолжить опробование метода в различных геолого
физических условиях, в том числе и на участках развития лавовых об
разований. ' Н
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Դ I). ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՃԱՅԱ11ՏԱՆՈԻՄ ՌԱԴԻՈԵԻՊԻ ՄԵԹՈԴԻ ԴԵՐԵՐԿԱՐ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԱՐԻԱՆՏԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ամփոփում
զոդվածում բերվում են ոադիոկիպի մեթոդի գերերկար աչքների վարիան

տի փորձարկմ տն արդյոլնքն երր ֊այկական ՍՍՌ Շ ամ լուղի ե Ախթա/ա (ի հան
քավայրերի վրա: Աշխատանքների նպատակն / ЛдЛ/ պարդե/ նշված մեթոդի 
^Նարավորութ յուններր կույր Հ ան բ ա մ ա ր մ ինն ե ր ի ո րոնմ ան և երկրաբանական 
քար տ ե դ ա Հ ան մ ան Համար:

Ստացված արրլյունքներր վկայում են այն մասին, որ նշված մեթոցր կի֊ 
րառեյի է, վհրր նշված խնցիրներր լուծելու համար ո; միայն հրկրի մ ա կ ե ր I, ո ւյ թ ի' 
ւ/րա, այ/ նաե ստորերկրյա լեոնային փորվածքներում աշխատելիս:

Ս-ոաջարկվում / >ետագա փորձնական աշխատանքներ կատարել տարրեր 
ֆիղիկո-երկրաբան ական պայմաններում:
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