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ГЕОФИЗИКА

С. В. БАДАЛЯН

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ВАРИАНТА МЕТОДА 
ВЫЗВАННОЙ поляризации на ахталвеком 

МЕСТОРОЖДЕНИИ

В настоящей статье описываются результаты подземного (шахтно
го) варианта метода вызванной поляризации, который был опробован ав
тором в 1964 1. на Ахтальском барито-полиметаллическом месторожде
ний*.

Промышленное полиметаллическое оруденение на Ахтальском ме
сторождении приурочено к верхам толщи кварцевых порфиров, к контак
ту с перекрывающей их толщей порфиритов. Оруденение представлено 
линзами, гнездами и небольшими залежами неправильной формы с мак
симальными размерами по длине 50 60 м, ширине 15 20 м и мощности 
4—5 м. В минералогическом составе руд участвуют: пирит, сфалерит, 
.халькопирит, галенит, борнит, теннантит; из нерудных минералов—ба
рит, кварц, кальцит, редко гипс. Для Ахтальского месторождения глав
ным рудопроволящим каналом служили крупные продольные сбросы с 
сопряженными северо-западными и северо-восточными трещинами на
рушений.

Для определения поляризуемости пород и р\д, нами были выполне
ны лабораторные исследования 72 образцов, отобранных по штольням 
Ахтальского месторождения. Полученные результаты сведены в таблицу.

Наименование поро i

Порфириты (штольня 7՛).....................................

Порфирии.! <■ бедной вкрапленное։ыо сульфи 
дон (iiiro.ii.ioi 27) ..........................................

Полиметаллические (мелкозернистые) руты 
(штольни 7) ................................................. ....

К-ио 
опрел.

21

24

23

найм. наиб. сре шее

* В опубликованной литературе отсутствую։ сведения о применении подземного ва
рианта ВП на рудных месторож тениях Союза. 11։ зарубежкой практики шиесген ел .- 
чай успешного опробования этой методики в Югославии.
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Как видно из таблицы, поляризуемость порфиритов возрастает с уве
личением содержания сульфидов и достигает для рудных образцов не
скольких десятков процентов.

Опытно-методические работы методом вызванной поляризации про
водились н двух штольнях: в штольне 7 (штреки 1, 2, 3) ив штольне 27 
(штрек 1). При этом были использованы электроразведочная станция 
ВП-59 и портативный элсктроразведочный прибор «Эрцпроспектор», из
готовленный в ГДР.

При подземных работах наблюдения затруднялись из-за наличия ин
тенсивных помех от токопроводящих линий в горных выработках, в свя
зи с чем измерения проводились в ночную смену, при отключенных лини
ях электропередач.

Рассмотрим наиболее характерные результаты.
В штреке 1 наблюдения проводились с помощью электроразведочной 

станции ВП-59 при установке АНЫВоо. Электрод А был заземлен у 
устья штрека, а В через штольню был отнесен на 200 м и заземлен на 
дневной поверхности. Измерения выполнялись в рабочем участке, рав
ном 52 м, начиная с АМ=62 м, при МЫ=4 и8 м и шаге установки 
4 м. Сила поляризующего тока колебалась в пределах 0,3—4,4 А.

Рассматривая фиг. 1, можно кон
статировать, что кривые непо
средственно над обнаженной частью 
рудной линзы обладают максималь
ными значениями поляризуемости 
порядка 25—30%. Далее, постепен
ное погружение рудной линзы сопро
вождается закономерным уменьше
нием значения кажущейся поляри
зуемости до 4—5%. Аномалия меж
ду пикетами 10—30 обусловлена бу
ровым шламом скважин, содержа
щим брекчии полиметаллической ру
лы, а также остатки брошенных ме
таллических труб.

Штрек 1 был обследован также 
прибором «Эрцпроспектор» (3], кото
рый позволяет производить визуаль
ное определение поляризуемости. В
последнем случае наблюдения проводились по схеме срединных градиен
тов при установке (АВ=60 м, МЫ=8 м). Поляризующее поле создава
лись от 4-х анодных батарей БАС-80, помещенных в специальный метал
лический корпус с общим начальным напряжением 400 вольт. Поляриза
ция создавалась импульсами постоянного тока при длительности воз
буждения импульсов 0,1 сек. (длительность передачи импульсов автома 
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тизирована). При использовании «Эрцпроспектора» получен аналогич
ный предыдущему характер кривой.

Работы в штреках 2 и 3 проводились «Эрцпроспектором» с установ
кой Веннера АМ = М№=МВ = 20 м.

Результаты этих работ показаны на фиг. 2.

штрек 3

ЮмИ*
Фиг. 2. Графики тк над тектоническим нарушением по штре
кам 2 и 3 (штольня 7): 1—тектоническое нарушение; 2—гра
фики т)к; 3—график процентного содержания С рудных ком 

поненг.

Как следует из графиков ^к, над тектоническим нарушением по 
обоим штрекам наблюдается повышение величины кажущейся поляри
зуемости. Причиной этого, по-видимому, можно считать повышение сте
пени пиритизации в области разлома, а также наличие ореолов сульфи
дов, которое было установлено специальными исследованиями (I). (На 
фиг. 2. наряду с графиком т1к приведен также график процентного со
держания С рудных компонент по коренным породам штрека 3). Некото
рое повышение *|к в районе пк 40 штрека 3 связано, вероятно, с нали
чием полиметаллической руды, которая была отмечена здесь скважина
ми на глубине 40 м.

Таким образом, первые результаты опробования подземного (шахт
ного) варианта метода ВП в условиях Ахтальского месторождения мож
но считать вполне обнадеживающими. Полученные данные свидетель
ствуют о возможности прослеживания этим методом как рудных тел, так 
и рудоконтролирующих разломов.
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В дальнейших работах наряду с измерением полей В11 по направле
нию штолен, штреков н квершлагов, представляет целесообразным опро՜ 
бованне также н подземных скважин, что позволит получить юполни- 
тельные 1 оологические тзнные по межсквз/кннным илоклм.
Институт геофизики и инженерной сейсмологии 

АН Армянской ССР 11осгении 26.1 V. 1965.

II Վ ՐԱԴԱԼՅԱՆ

Ա|ււԹ1Լ|յԼ31՛ ՀԱՆ₽1Խ1ԱՅՐՈհ1ր ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ Р1рН;1М1Л11Г11Ъ ՄեԹՈԴԻ
ՍՆԴԴեՏՆՅԱ ՎԱ1'ԻԱՆՏ1> ԿԻՐԱՕւրԱՆ ՓՈՐՉԸ

Ա ւ1 ւ|ւ и փ и ւ Н

հերկւս > ո գվ ած ու մ Նկարագրվում են հեղինակի կ ո գ մ ի գ Ախ թ ա լա յի բա֊ 

ո իա ֊ բագ մ ամ եւոագա ւ ին հանքավայրում 1.9 6 4 ի! վ ին փորձարկված հ ա ր ո ւ գ ֊ 

ված բեեոարման մեծոգի րնզզետնյա ( հ ան ր ա Հ ո ր ա յ ին ) վարիանտի արղյունք֊

Ն ե րր :

֊.արուցված բևե ոտ րմ ան մեթոգի փ որձնա ֊ մ ե[■!ո գակ ան ա շ խ ա տ ան քն ե ր ր 

ա ա ա րվ ե ր ին ՎՊ —511 Iյ ե կ ա ր ա $ Հ ա ա իւ ո ւ գ ա կ ան կտրոնի և ս /* ր ւյ ւգ ր ո ս ւգ ե կ ա ո ր հ 

( ԴԴ/Ւ | սարքի ս գնու յամբ է րն գ որում ՎՊ —5!) կայանի օգտագործման 

բում կիրաովել է .-X № \ Տ V*՜ սխեմ անէ

1՝սւո գիւոման արգ քունքների ր 1ւ ե ււ ա յն ո ւթ ք ան կ ո ր ր որոշակի հ ր ին ա շ ու փ ո ւ - 

II յամբ արտահայտում / հանքային ոագնյակ ի տեղագրման ղիրքրւ Ւ ղեսր

կրգւգրուոգեկտոր» սարքի օղն ութ յամբ ստայյած կ ո ր ր Ն ա խ ո ր գ կ ո ր ի սւնա֊

II յուս քևոնային փորվածքներում կատարված գիտումների հետևսւնքով 

/ վագոգ ք եեո ա յն ո ւ /4 յան կորի վրա որոշակի մաքսիմումով նշվում են տեկտո 

/•ական խախտման գ ոն անե րր ի հաշիվ վերշիններում տեքքադրվ ած սոպֆիգա^ 

յին եգրաւգ սա կների ա ո կ ա յ ո ւք} յ ան է

Այսս/իսով, ծարուրված բեեոաւյման մէվ)ոգի րնգգետնյա վարիանտի փոր֊ 

հարկման աոաջին արգյուն քներք 1Լիէ/.1աւաքի հանքավայրում միանգամայն 
էուսա[ի են ինչւգես հանքային մ արմ ինների, այնւգես էլ հանքային խզումների 
» ե ւո ա գ ո տմա Ն ք ն ա գ ա վա ո ու մ:
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