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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ МЕТОДОМ 
БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ ИА ЗОДСКОМ КВАРЦ- 

СУЛЬФИДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Стационарными исследованиями установлено наличие интенсивных квазистационар- 
ных электрических помех (блуждающие электрические токи), распространяющихся в зем
ле от электрифицированных узкоколейных железнодорожных линии рудника Зодского 
месторождения. Оценена область распространения полей этих токов и определена воз
можность применения метода блуждающих токов (ВТ) на флангах месторождения.

Представлены результаты полевых исследований по изучению характера изменения 
блуждающих токов во времени, по выявлению и прослеживанию зон измененных рудо
носных пород

В пределах рудного поля Зодского месторождения находится мас
сив перидотитов с подчиненными ему участками дунитов, пирексенитов 
и габбро. Рудные зоны месторождения приурочены к тектоническим раз
ломам и распространяются среди пород габбро, перидотитов и серпен

тинитов.
Мощность отдельных рудных зон, представленных гидротермально 

измененными породами, колеблется в пределах 10—50 м. Они часто раз
ветвляются и переплетаются, образуя сложные формы. В них выделяются 
линейно-вытянутые тела большой протяженности [3].

Рудные зоны хорошо отличаются от окружающих пород по удельно
му электрическому сопротивлению. Продольное удельное сопротивление 
рудных зон составляет 20ч-60 Ом-м, удельное сопротивление габбро— 
5004-2000 Ом-м. Установлена также четкая дифференциация пород габ
бро от перидотитов по магнитной восприимчивости. Средняя восприимчи- 
вость габбро составляет 33-10՜6 СОБМ, перидотитов—37/1 О՜3 
СОБМ [I]. Н

Такая дифференциация рудных зон и окружающих пород служит 
серьезной предпосылкой постановки .методов БТ и магниторазведки.

Важную роль в применении метода БТ имеют также интенсивность 
и характер изменения блуждающих токов во времени.

С целью изучения интенсивности, продолжительности и определения 
области распространения блуждающих токов на Зодоком месторождении 
в 1971, 1977 и 1981 годах нами были проведены стационарные и маршрут
ные полевые наблюдения. Стационарные наблюдения в течение августа 
выполнялись в трех пунктах, расположенных на центральном, восточном 
и юго-заладном участках. Маршрутные наблюдения выполнялись по 
двум взаимно перпендикулярным профилям, трассирующим месторож
дение с юга на север и с востока на запад.
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В результате па довольно большой территории месторождения уста- 
повлено наличие интенсивных блуждающих токов с импульсным харак
тером изменения (рис. 1). Продолжительность импульсов составляет 
0,2-4-10 сек. Величина общего вектора напряженности поля на пункте 
стационарных наблюдений, расположенном на расстоянии 1 км от источ
ников поля (транспортные горные выработки), достигает 10 мВ/м. На

Рис. 1. Осциллографические записи изменения разностей потенциалов блуждающих то
ков, регистрируемые на Южном участке Зодского месторождения в 1971 (а) и 1981 (б) 
годах при помощи двух взаимно перпендикулярных установок», ориентированных в на

правлениях С-Ю и В-3.

месторождении блуждающие токи обычно наблюдаются с 830 до 2400 в 
течение шестидневной рабочей недели. Наблюдается повышение фона и 
расширение области распространения рассмотренных полей в 1981 году 
по сравнению с 1971 г. На пункте стационарных наблюдений величина 
общего вектора напряженности поля в 1971 году достигала 6,5 мВ/м, в 
1981 году—9,2 мВ/м. На западном фланге месторождения блуждающие 
токи с величиной общего вектора напряженности 0.1 мВ/м в 1971 году 
наблюдались на расстоянии 4,8 км от источника поля, в 1981 году—6,6 к.и.

При описанных квазистационарных электрических помехах крайне 
затрудняется применение традиционных электрораэведочных методов в 
рабочие часы горнопромышленных предприятий месторождения. Их мож
но применять лишь в ночные часы и по воскресным дням. Вместе с этим 
имеются широкие возможности использования полей БТ с целью геоло
гической разведки. I
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Для уточнения возможности метода БТ, разработки рациональной 
методики полевых работ, а также оценки персп активин ости Южною участ
ка месторождения в 1978—1979 годах проводили исследования на пло
щади в 1 км2 с сетью наблюдений 50X 10 лА

Как показано на рис. 1, изменение блуждающих токов во времени 
носит случайный характер. Ввиду этого удобными параметрами изучения 
их полей выбраны отношение изменений разностей потенциалов 

регистрируемых на полевом и базисном пунктах

одновременно, и отношение изменений
/ Шп 

потенциалов —— 
\

гистрируемых на полевой и базисной точках одновременно по отно
шению к бесконечно удаленной от источника поля точке.

Регистрация изменения разностей потенциалов производится че
тырехэлектродной установкой, состоящей из полевой (Л1яАя) и оази
сной (М»М.) градиентных подустановок. Изменения потенциалов ре
гистрируются при помощи трехэлектродной установки, состоящей из 
полевого ( Мп), базисного (Л1«) и бесконечно удаленного (ЛЛ») элек
тродов. Рассмотренные установки применяются в „потенциальном* и 
„градиентном“ вариантах 11]. ’та

При четырехэлектродном «потенциальном» варианте базисная под
установка помещается на заранее выбранном пункте и оставляется не
подвижной. Полевая подустановка перемещается по профилю наблюде
ний. Особенность «градиентной» четырехэлектродном установки заклю
чается в том, что базисная подустановка располагается рядом с полевой 
и перемещается вместе с ней.

При трехэлектродной «потенциальной» установке электрод М<х> рас
полагается на удаленной от источника поля точке, базисный электрод 
устанавливается на заранее выбранной точке в поле блуждающих токов, 
полевой электрод перемещается по профилю наблюдений. При «гради
ентном» варианте этой установки вместе с полевым перемещается и ба
зисный электрод.

Каждый из рассмотренных способов удобен для конкретных усло
вий при решении конкретных геологоразведочных задач. «Потенциаль
ный» способ удобно применять на удаленных от источников участках, 
«градиентный»—<на близрасположенных от источи икав участках. 
Трехэлектродные установки удобны при мелкомасштабных работах, че- 
тырехэлектродные установки—'при детальной разведке [1].

Зодокое месторождение вскрыто многочисленными горизонталыными 
выработками. Однако в период проведения полевых наблюдений электри
фицированные узкоколейные железнодорожные линии находились в ра
бочем состоянии лишь в трех штольнях, 'раоположенньих друг над дру
гом и пересекающих одни и те же рудные тела. Указанные штольни рас
положены на расстоянии 14-2 км Южного участка, где приводились гео
физические работы. Исходя из этого, с целью выявления и прослежива
ния хорошопроводящих рудных зон, на «Юж<ном участке месторождения 
применяли четырехэлектродную «потенциальную» установку.
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Регистрацию изменения разностей потенциалов блуждающих токов 
производили осциллографической записью с предварительным усилением 
сигнала. Применяли электроразведочную станцию ВП-59. Полевые на
блюдения и обработку результатов проводили согласно [1].

На рис. 2 представлена карта кривых АЧГ, полученных на «Южном» 
участке месторождения. Участок представлен породами габбро, аллю
виально-делювиальными отложениями. Выделяются рудные тела 28 и

Рис. 2. Схематическая геологическая карта и кривые ДЧГ. полученные на Южном участ
ке Зодского месторождения. I—аллювиально-делювиальные отложения; 2—габбро; 3 

кварц-порфпровая дайка; 4—рудные тела; 5 -оси аномалий АЧГ

40 и кварц-лорфировая дайка, имеющие субмеридиональное простира
ние. Мощность наносов, но данным геологоразведочных работ, состав
ляет Он-8 м. В пределах пород габбро кривые характеризуются выдер
жанными значениями АЧг=0,5-֊-1,5 единиц. Над известными рудными 
телами выделяются аномалии блуждающих токов. Аномалии характе
ризуются интенсивным изменением градиента потенциала с экстремать- 
ными значениями до 104-15 единиц над контактами и пересечением кри
вой с горизонтальной осью системы координат над центральной частью 
рудного тела.

На жарте кривых АЧ7 выделяются 14 (I, 2. 3, .... 14) аномальных зон 
субмер иди анального и юго-западного простираний. Аномальные зоны 2 и 
3 на юго-западной части участка разветвляются, образуя сложную сеть 
аномальньих подзон. Аномалии |на местах разветвлений зон имеют более 
высокую интенсивность и большие размеры. Такое распределение поля 
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БТ объясняется столбообразным скоплением сульфидной минерализации 
на местах разветвлений рудных тел [2].

Северные продолжения аномальных зон 3 и 6 совпадают с извест
ными по геологической разведке рудными телами 28 и 40 соответственно. 
Предполагается, что все остальные аномальные зоны , связаны с неиз
вестными «слепыми» зонами измененных пород с высокой продольной 
проводимостью.

Рис. 3. Схематическая геологическая карта Южного участка Зодского месторождения 
с расположением предполагаемых рудных зон по результатам метода БТ. 1—аллювиаль
но-делювиальные отложения; 2—габбро; 3—кварц-порфировая дайка; 4—предполагае

мые рудные зоны; 5—рудные тела.

С целью определения степени подобия аномалий, связанных с руд
ными тел<ами и с предполагаемыми хор ошопр вводящими зонами, прове
ден статистический анализ. В результате установлено: радиус корреляции 
аномалий составляет 0.944-0,97; коэффициент корреляции—0,934-0,98; 
среднеквадратичная ошибка коэффициента корреляции—0,0134-0,019.

Четкое совпадение аномалий указывает на достоверность сделан
ного предположения.

Рисунок 3 изображает геологическую карту южного фланга место
рождения с расположением предполагаемых рудных зон поданным мето
да БТ. На карте выделяются 14 предполагаемых рудных зон субмери
дионального (эоны 6, 8, 9, 10, 12, 14) и юго-западного (зоны 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 11, 13) простираний. Ч|

Полученные результаты указывают на эффективность применения 
метода БТ на флангах Зодского месторождения с целью выявления и 
прослеживания рудоносных зон с высокой продольной проводимостью. 
На основе геофизических данных сделано предположение о перспектив- 
ности изучаемого участка и рекомендовано проведение геологической 
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разведки на местах выявленных аномалий. В результате были вскрыты 
перспективные на полезный компонент рудные тела.
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Վ. Р. ԳԱՍ՜ՈՅԱՆ. Ֆ. 11. ՈԻՆՈԻՍՅՍ.Ն

ԹԱՓԱՌՈՂ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԶՈԴԻ ՔՎԱՐՑ-ՍՈԻԼՖԻԴԱՅԻՆ 

ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ

Ամփոփում

Ստացիոնար դիտար կումների օգնությամբ հասպասքված է թողի հանքա
վայրում էլեկտրիֆիկացված նեղգիծ երկաթուղիներից առաջացած ինտենսիվ 
քվաղիհաստատուն էլեկտրական խ ան գա ր ո ւմն ե ր ի (թափառող հոսանքների) 

առկայոլթյունր։ Գնահատված է սյյր} հոսանքների տարածման շրջանր և որոշ

ված են հանքավայրում թ ափառոդ հոսանքների մեթոդի կիրառման հնարավո

րություններդ Ներկայացված են թափառող հոսանքների բնույթն արտահայ
տող օսցիլողրաֆա յին գրանցումներ, ինչպես նաև թողի հ անքավա յրի հարա

վային տեղամասի երկրաֆիղի կա կան և երկրաբանական քարտեղներր:

V. 8. GAMOYAN, F. Տ. UNUSIAN

THE RESULTS OF RESEARCHES BY STRAY CURRENTS
METHOD IN THE ZOD QUARTZ-SULPHIDE DEPOSIT

Abstract

The presence of intensive quasi-stationary electric hindrances (stray 
currents) originated from electrified narrow-gauge lines in the Zod mine 
is ascertained by stationary researches. These currents spreading region 
is estimated and stray currents method applicability is determined in the 
flanks of deposit.

The oscillographic records expressing the stray currents type as 
well as the geophysical and geological maps of the Zod mine „South- 
ern“ part are presented.
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