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Статья посвящена опробованию методов скважинной геофизики способом электрической корреля-
ции и площади при расположении электрического заряда в рудные подсечения подземными горными 
выработками и горизонтальными буровыми скважинами на стадии детальных поисков колчеданно-по-
лиметаллических руд Бурон-Саухохского рудного поля. Впервые установлена корреляционная связь руд-
ных подсечений между собой на уровне горизонта поисковой штольни и серии горизонтальных рассечек 
и буровых скважин, а также между основными рудными подсечениями и комплексной геофизической 
аномалией, оконтуренной на поверхности Саухохского месторождения. Проведена оценка запасов содер-
жания суммы металлов геофизическим методом заряда по способу площади при размещении зарядов в 
основные рудные подсечения подземных выработок.
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а. объект исследований

Более трети территории Республики РСО-А занимает гряда гор северного скло-
на Центрального блока Большого Кавказа, представляющая собой активную гео-
синклинальную область с интенсивным протеканием таких геологических процес-
сов, как магматизм, метаморфизм, гидротермальные изменения, рудообразование, 
возникновение термальных и минеральных источников и т. д., благодаря которым 
горные территории, несмотря на сложные условия промышленного освоения, эко-
номически более привлекательны. Сложные условия жизнедеятельности в горных 
условиях природа компенсировала полезными ископаемыми, которыми располага-
ют горы, как правило, больше, чем платформенные области.

Подтверждением сказанному являются: двухсотлетняя металлургическая исто-
рия Северной Осетии, базирующаяся на эксплуатации многочисленных месторож-
дений различных типов, крупнейшее колчеданно-полиметаллическое месторожде-
ние Кызыл-Дере в Восточном блоке Большого Кавказа на территории Республики 
Дагестан, всемирно известное Тырныаузское вольфрамомолибденовое в Кабарди-
но-Балкарской части Большого Кавказа, Урупское месторождение колчеданно-по-
лиметаллических руд и Аксаутское вольфрамомолибденовое месторождение в го-
рах Карачаево-Черкессии. Эти и другие месторождения твердых полезных ископа-
емых, минеральных источников, нерудного сырья, сконцентрированные в недрах 
все еще активного складчатого горного сооружения Большого Кавказа, объединяли 
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до недавних пор сотни тысяч трудящихся, работавших в разных отраслях горно-ме-
таллургического производства, как производных этих месторождений, пока новая 
экономическая политика реформаторов современной России не подменила рента-
бельность на прибыль. Тем не менее, совершенно очевидно, что улучшить благосо-
стояние населения горных регионов можно будет только за счет освоения этих гор.

На горной территории Республики Северная Осетия-Алания развиты три типа 
промышленных руд: полиметаллический стратиформный в черносланцевой тол-
ще – Фиагдонский, полиметаллический в гранитах – Садоно-Унальский и колчедан-
но-полиметаллический в кристаллических сланцах, подверженных интрузивным 
внедрениям, – Бурон-Саухохский. Все типы – гидротермального генезиса. Каждый 
тип руд образует свое рудное поле, характеризующееся комплексом особенностей, 
определяющим поисковые признаки.

Одним из месторождений группы Бурон-Саухохского рудного поля, которое 
можно использовать в качестве параметрического полигона для опробования раз-
решающей способности геофизических методов, является Саухохское (Саухох – 
Черная гора, абс. отм. 3711 м) расположенное в полосе развития кристаллических 
сланцев на высотах до 3500 м.

Изучение месторождения было начато в 1934 г. [Ревазов, 1977], что позволило 
отметить идентичность кристаллических сланцев на контакте с гранитами и в зна-
чительном удалении от контакта, согласное залегание рудных тел со сланцевато-
стью вмещающих пород.

Несмотря на разночтение состава интрузий исследователи [Бочкарев, Конеева, 
1963; Оказов, 1934; Мельников, Баталов, 1947] единодушны во мнении, что рудоо-
бразование на месторождениях Бурон-Саухохского рудного поля обязано гидротер-
мальным флюидам интрузивного воздействия.

Месторождение расположено на западном фланге Бурон-Саухохского рудного 
поля, в пределах которого уже отработаны собственно Буронское и Лабагомское 
колчеданно-полиметаллические месторождения, Старо-Цейское полиметалличе-
ское месторождение и известны еще свыше 20 рудопроявлений медных и свин-
цово-цинковых руд. Все они локализованы в древних метаморфических породах, 
слагающих ядро Бурон-Бадской антиклинали [Заридзе, Татришвили, 1967].

Рудные тела залегают согласно со сланцеватостью пород, реже под углом, и 
представляют собой линзообразные залежи, нередко расположенные кулисообраз-
но. Предварительно оцененные параметры Саухохского месторождения по данным 
горных выработок 1934 года составляли по простиранию 335 м и по вертикали – 
138 при средней мощности рудного тела порядка 17 м. Прогнозные запасы прирав-
нивались 775 тыс. тонн, а среднее содержание суммы металлов составляло 3,42%.

Дефицит руды для полномасштабного функционирования Мизурского обогати-
тельного комбината явился причиной возобновления поисковых работ на Саухох-
ском месторождении в начале 70-х годов прошлого столетия, когда широким ком-
плексом геофизических методов в площадном и профильном вариантах исследова-
ний была опоискована площадь Саухохского месторождения, которые выявили ряд 
аномалий рудного характера, залегающих на глубинах нескольких метров и первых 
десятков метров (рис. 1, 1б), корреляционная связь которых с рудными подсечени-
ями подземных горных выработок 1934 года не была установлена, из соображений 
техники безопасности при использовании непроветриваемых выработок. Тем не 
менее, при формировании целевого задания геологоразведочных работ, направлен-
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ных на выполнение плана прироста запасов минерального сырья для Мизурского 
комбината, эти аномалии были учтены.

Б. Целевое назначение работ, актуальность задач

Поисково-оценочные работы на месторождении проводились с 1974 по 1977 гг., 
которые включали проходку горных выработок на уровне 3030 м и опережающие 
подземные горизонтальные и восстающие скважины. Отметим, что горная выра-
ботка № 1 в 1934 г была пройдена на уровне 3405 м и ее рудные подсечения оста-
лись не прослеженными на уровень выработки № 48 по той причине, что она нахо-
дилась в аварийном состоянии, а восстановительные работы требовали, как всегда, 
больших трудовых и финансовых затрат.

К поисковым признакам месторождений типа Саухохский следует отнести, пре-
жде всего, высокую контрастность удельных электрических сопротивлений колче-
данно-полиметаллических руд и вмещающих пород буронской свиты (PR-br), пред-
ставленных кристаллическими сланцами, которые по геологическому положению 
и степени метаморфизма большинством исследователей относятся к докембрию.

Они обнажаются в ядерной части Главного антиклинория и имеют простирание 
10 км от г. Саухох до долины р. Баддон при ширине выходов до 2,5 км. На севе-
ро-западе и юге породы буронской свиты ограничиваются среднепалеозойскими и 
мезозойскими гранитоидами, а на северо-востоке перекрыты более молодыми оса-
дочными и вулканогенными отложениями нижнеюрского возраста.

Кристаллизационная сланцеватость пород буронской свиты имеет южное паде-
ние в среднем под углами 60–65º (рис. 1а).

Известные рудные тела по вещественному составу подразделяются на три типа: 
колчеданно-полиметаллический, полиметаллический и медно-пирротиновый, из 
которых первый распространен, как правило, в кристаллических сланцах бурон-
ской свиты, второй – в разрывных нарушениях субширотного, северо-западного, 
северо-восточного и субмеридионального простирания, как в кристаллических 
сланцах, так и в более молодых нижне-среднеюрских образованиях.

Медно-пирротиновые рудопроявления связаны с поясом диабазовых даек ниж-
не-среднеюрского возраста и встречаются только восточнее р. Ардон на значитель-
ном удалении от месторождения Саухох.

К благоприятным поисковым признакам рудных тел колчеданно-полиметалли-
ческого типа относятся такие физико-химические характеристики как высокая по-
ляризуемость, наличие ореолов естественных полей, избыточная плотность руд от-
носительно вмещающих пород, повышенные значения величин составляющих пол-
ного вектора магнитного поля, сопровождение рудных тел мультипликативными 
геохимическими ореолами рассеяния по основным минералогическим элементам.

При площадных геофизических исследованиях прилегающей к месторождению 
территории все перечисленные условия физико-химической активности колчедан-
но-полиметаллических руд были учтены для разработки и рекомендации наиболее 
эффективного комплекса геофизических методов поиска оруденения такого типа 
[Невский, Буньков, 1976], и оценены прогнозные запасы оконтуренных с поверх-
ности аномалий, которые составили порядка 40-50 тыс. тонн по сумме металлов.

На завершающем этапе горнопроходческих работ и подземного бурения была 
представлена возможность опробовать скважинный метод электрической корреля-
ции для взаимной увязки рудных подсечений горными выработками и скважинами 



Геология и геофизика Юга России, № 2, 201514

Ри
с.

 1
. Г

ео
ло

ги
че

ск
ая

 к
ар

т
а 

уч
ас

т
ка

 С
ау

хо
хс

ко
го

 м
ес

т
ор

ож
де

ни
я

З 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
В

 

 
Ри

с.
 1

. Г
ео

ло
ги

че
ск

ая
 к

ар
т

а 
уч

ас
т

ка
 С

ау
хо

хс
ко

го
 м

ес
т

ор
ож

де
ни

я 
 



15Геология и геофизика Юга России, № 2, 2015

Ри
с.

 1
а.

 Г
ео

ло
ги

че
ск

ий
 р

аз
ре

з п
о 

ли
ни

и 
1-

1 
уч

ас
т

ка
 С

ау
хо

хс
ко

го
 м

ес
т

ор
ож

де
ни

я

Ю
З  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

С
В 

 
Ри

с.
 1

а.
 Г

ео
ло

ги
че

ск
ий

 р
аз

ре
з п

о 
ли

ни
и 

1-
1 

уч
ас

т
ка

 С
ау

хо
хс

ко
го

 м
ес

т
ор

ож
де

ни
я 



Геология и геофизика Юга России, № 2, 201516

Ри
с.

 1
б.

 У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я 
к 

ге
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ка

рт
е 

С
ау

хо
хс

ко
го

 м
ес

т
ор

ож
де

ни
я

 
Ри

с.
 1

б.
 У

сл
ов

ны
е 

об
оз

на
че

ни
я 

к 
ге

ол
ог

ич
ес

ко
й 

ка
рт

е 
С

ау
хо

хс
ко

го
 м

ес
т

ор
ож

де
ни

я 



17Геология и геофизика Юга России, № 2, 2015

между собой в различных корреляционных схемах и с площадными аномалиями на 
поверхности, оконтуренными предшествующими геофизическими исследования-
ми.

Метод электрической корреляции (МЭК) проводился впервые и выполнен во 
всех доступных скважинах и выработках штольни № 48 с целью определения про-
странственного положения рудных подсечений, поисков пропущенных рудных тел 
в пространствах между выработками и скважинами, увязки рудных тел с уровня 
штольни на поверхность, определения прогнозных запасов локальных рудных под-
сечений. Были изучены доступные скважины и выполнены возможные варианты 
штольня-скважины-поверхность (рис. 2, 2а).

К моменту проведения исследований МЭК в горной выработке уже имелись 
четыре рудных подсечения, в том числе одно в скважине № 13 в интервале 74–90 м 
мощностью 13 м.

Рудные зоны, вскрытые горными выработками и подсеченные скважинами, 
располагаются в гидротермально измененных кристаллических сланцах и характе-
ризуются гнездово-вкрапленным, реже массивным оруденением пирит-пирротина, 
халькопирита и сфалерита, обозначенные на схеме зарядными подсечениями ЗП с 
соответствующей нумерацией [Козырин, 1985].

Была выполнена следующая схема наблюдений:
1. При заряде в ЗП-1 наблюдения велись в скважинах №№ 3, 5–7;
2. При заряде в ЗП-3 наблюдения велись в скважинах №№ 5–8, 13;
3. При заряде в ЗП-4 наблюдения велись в скважинах №№ 7, 12, 14;
4. Изучена корреляционная связь между рудными подсечениями ЗП-1, ЗП-2, 

ЗП-3 и 3а в штольне № 48;
5. При заряде в рудных подсечениях исследован одиночный профиль на по-

верхности, пересекающий по простиранию площадные геофизические аномалии с 
поверхности;

6. Методом площади количественно оценены прогнозные запасы рудных под-
сечений.

7. В скважинах № 10, 12–14 одновременно проводился каротаж по методу 
скользящих контактов (МСК).

Исследования проводились способом потенциала. Электроды питающий В и 
приемный N были выведены через устье выработки в «бесконечности», которые 
относительно проекции питающего заземленного электрода А на дневную поверх-
ность составляли примерно прямой угол, расстояние между электродами питаю-
щей линии составило порядка 2500 м, а между питающими электродами и электро-
дом N – 1800 м.

В качестве источника питания использовались 12 сухих батарей типа ГРМЦ-69, 
соединенных последовательно. Напряжение питания достигало 860 вольт. Питаю-
щая и приемная линии были надежно подвешены на стену штольни. Никаких по-
сторонних источников электрической природы в штольне не было. В качестве осве-
щения использовались карбидные лампы.

Учитывая возможность «выноса» тока по рельсам из-за утечек, были проведе-
ны контрольные измерения от точек заряда до устья штольни. Аномальных утечек 
отмечено не было, что можно объяснить хорошим качеством изоляции питающей 
линии и отсутствием прямого контакта питающей линии с вытекающими фильтра-
ционными пластовыми водами.
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В. результаты работ

1. Электрокорреляционные работы от ЗП-1 были начаты в предположении, что 
соседние рудные подсечения изолированы друг от друга и представляют собой 
обособленные линзы. Однако при заряде в одной из рудных линз ЗП-1 потенциал 
во второй линзе практически не меняется, в то время как при визуальном выходе 
приемным электродом М во вмещающие породы потенциал терпит резкий скачок. 
Это обстоятельство позволяет утверждать, что рудные линзы ЗП-1 имеют электри-
ческую связь. Безусловно, хорошая электрическая связь возможна и через раздро-
бленное, водонасыщенное и глинизированное тектоническое нарушение. Однако 
градиент потенциала на границе вмещающих пород и зон нарушения, специаль-
но исследованный для идентификации корреляционных кривых с геологическими 
объектами рудной или нерудной природы, как правило, значительно сглаженный. 
Считать изменение градиента потенциала на границе «вмещающая среда – текто-
ническое нарушение» терпящим разрыв нельзя, так как угол наклона линии вхож-
дения или выхода не превышает 40–47º, в то время как для контакта «руда – вмеща-
ющая среда» угол достигает 72–78º.

2. Электрической связи между ЗП-1 и ЗП-3 или ЗП-3а не существует. Потенци-
ал при уходе с поверхности ЗП-1 к ЗП-3 (3а) падает монотонно от 720–680 мв до 
100–120 мв, несмотря на то, что электрод N пространственно располагается ближе 
к ЗП-1.

В скважине № 5 характер кривой от ЗП-3 повторяет кривую от ЗП-1, что еще 
увереннее позволяет увязывать эти кривые с влиянием проводящего объекта, рас-
положенного выше уровня горной выработки.

В скважине № 13 аномальное отклонение кривой потенциала от ЗП-3 наблю-
дается также в интервале 40–46 м, где по данным МСК-каротажа и далее до 100 м 
отмечаются проводящие зоны, однако отсутствие подтверждения по керну не по-
зволяет считать эти зоны рудными.

6. Корреляционная связь по скважине № 7 от ЗП-4 практически эквивалентна 
связи по скважине № 13 от ЗП-3 (рис. 2), однако на связь в скважине № 7 и ЗП-4 на-
кладывается влияние ЗП-3а, тем не менее, характерная точка кривой по скважине 
№ 7 явно смещена к рудному телу (ЗП-3) [Семёнов, Сапожников, 1984].

Отмеченные по скважинам № 12 и № 14 интервалы проводимости по МСК-
каротажу находят подтверждение и на корреляционных кривых по этим скважи-
нам от ЗП-4, но по той же причине, что и в случае с интервалом 40–46 м скважи-
ны № 13 они не могут быть однозначно увязаны с рудными объектами. Учитывая, 
что аномальные зоны проводимости по МСК и МЭК скважин №№ 12 и 14 тяготе-
ют к контакту кристаллических сланцев с гранитами, их природа может быть свя-
зана не с электронно-проводящими объектами, хотя корреляционная связь этих 
зон с контурами площадных аномалий уверенно просматривается именно от ЗП-4 
(рис. 3, 3а).

7. Для определения наличия или отсутствия корреляционных связей рудных 
подсечений горными выработками и геофизических аномалий на поверхности 
были использованы ЗП-1, ЗП-3 и ЗП-4. Наблюдения проводились вдоль единствен-
ного профиля МЭК (исследования велись в феврале при большом покрове снега и в 
лавиноопасных условиях), проложенного через аномальные контуры.

Сопоставление схем (рис. 3, 3а) и (рис. 2, 2а) дает возможность утверждать о 
существовании корреляционных связей между поверхностной геофизической ано-
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малией и рудными подсечениями ЗП-1 и ЗП-4. ЗП-3 показывает отрицательный ре-
зультат.

Помимо корреляционных увязок известных рудных подсечений между собой 
и рудных подсечений с поверхностными геофизическими аномалиями проведена 
оценка прогнозных запасов рудных подсечений ЗП-1, ЗП-3 и двух подсечений в 
скважине № 13 – ЗП-4 (дальний) и ЗП-4 (ближний) по методике площади, осно-
ванной на количественных вычислениях площади заряженного рудного тела путем 
использования омического сопротивления заряженного объекта ΔU/I (мв/са) и его 
удельного сопротивления (ом∙м), которое после инструментального определения 
сопротивления заземления вычисляется через формулу:

  (1)

где: ρ – удельное сопротивление грунта, L – длина заземления, d – диаметр за-
землителя, Т – заглубление заземлителя (расстояние от поверхности земли до сере-
дины заземлителя).

Данные инструментальных измерений и последующих вычислений сведены в 
таблицу 1.

Таблица 1.

Данные инструментальных измерений и последующих вычислений
№ № 
п/п Место заряда I,са ΔUмв m-мощность

рудного тела ΔU/ I=R R2

1 ЗП-1 35,0 680 6 1,97 4
2 ЗП-3 35,0 1300 8 3,71 14

3 ЗП-4-дальн.,
инт. 68-82 м 37,5 700 12 1,88 3,5

4 ЗП-4-ближ.,
инт. 40-46 м 30,0 650 6 2,17 4,7

Стекающий с заземлителя ток создает в грунте с удельным электрическим со-
противлением ρ электрическое поле в проводнике (земле), поперечное сечение ко-
торого возрастает пропорционально квадрату расстояния от центра заземлителя, 
т. е. в однородной ближе к ЗП-1.

3. При корреляции скважин №№ 3-5, от ЗП-1 положительные результаты не от-
мечены. Незначительное увеличение потенциала в скважине № 3 на глубине 88-93 м 
связано с тектоническим нарушением, что подтверждается и обрушением ствола 
скважины (завалом) в интервале 110 метров.

В скважинах № 5 и № 6 отмечаются высокий градиент и смещение характерных 
точек кривых потенциала электрического поля.

Характерная точка – точка максимального значения потенциала электрического 
поля заряда распределенного нормально в более или менее изотропной и однород-
ной геологической среде. Очевидно, что характерная точка должна располагаться 
в точке линии наблюдения, находящейся на наикратчайшем расстоянии от заряда, 
если нет эффекта анизотропии или контрастного по электрическим свойствам тела 
во вмещающей среде.

В случае корреляционных кривых потенциала электрического поля заряда от 
ЗП-1 в скважинах № 5 и № 6 форма и амплитуда графиков позволяют предположить 
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влияние проводящего объекта, расположенного между уровнем штольни и днев-
ной поверхностью. Падение предполагаемого проводящего объекта – южное, юго-
западное. С ЗП-1 возможна определенная гальваническая связь электронной или 
ионной природы. В данном случае не исключается влияние площадной аномалии 
комплекса геофизических методов (рис. 1).

4. ЗП-3 и ЗП-3а (камера скважины № 7) являются разобщенными рудными тела-
ми. Несмотря на близкое расстояние между ними, при переходе приемного электро-
да из одного тела к другому потенциал резко падает, хотя в каждом рудном теле 
градиент практически не меняется, что является прямым признаком отсутствия 
электрической связи между коррелируемыми объектами. Учитывая относительно 
хорошие проводящие свойства ЗП-3, что является косвенным показателем площади 
соприкосновения рудного тела с вмещающими породами, последующие исследова-
ния по методике электрической корреляции проводились от ЗП-3.

5. ЗП-3 и ЗП-4, как видно из рис. 1, 2, 2а, имеют между собой выраженную кор-
реляционную связь. Характерная точка по скважине № 13 однозначно смещается к 
ЗП-4, среде (УЭС-постоянная величина) напряженность электрического поля будет 
падать обратно пропорционально квадрату расстояния от точки заземления.

Среднее значение удельного электрического сопротивления вмещающих пород, 
вычисленно по распределению потенциала поля от зарядов в горных выработках 
и скважинах составляет ρ=1100 ом∙м, а определения в лабораторных условиях на 
образцах пород, отобранных из обнажений с поверхности, дают среднее значение 
ρ=840 ом∙м.

Обобщенная экспериментальным путем эффективная площадь электрического 
контакта заряженного тела с вмещающей средой, определяющая величину сопро-
тивления заземления, соответствует квадрату удельного электрического сопротив-
ления, т. е. для случая УЭС ρ=1100 ом∙м квадрат площади рудного тела составит 
Р1

2=1210000 м2, а для случая с лабораторными определениями следует ожидать 
Р2

2=705600 м2.
Плотность руд составляет d=3,5 т/м3, среднее содержание суммы металлов в 

руде C=3%.
Вычисления суммы металла в рудных подсечениях проведены по формуле: 
0,1 , результаты которых сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

Результаты вычисления суммы металла в рудных подсечениях

№№ 
п/п 0,1Р2

2/R2 0,1Р1
2/R2 0,5 Площади×мощн,

м3
Объем×плот-ность,

тонн

Масса×содерж. 
металла,

тонн
ρ=840 
ом∙м

ρ=1100 
ом∙м

ρ=840 
ом∙м

1100 
ом∙м

ρ=840 
ом∙м

1100 
ом∙м

ρ=840 
ом∙м

1100 
ом∙м

1 17800 30000 53400 90000 186900 315000 5600 9400
2 5035 8640 20140 34650 70490 120960 2100 3600
3 20145 34570 120270 207420 423045 725970 12700 21800
4 15000 25750 45000 77250 157500 270375 4700 8100

Итого: 25000 43000
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Вычисления суммы металла в рудных подсечениях проведены по формуле: 0,1 

Р2
𝑅𝑅2mdС, результаты которых сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2. 

Результаты вычисления суммы металла в рудных подсечениях 
№
№ 
п/п 

0,1Р22/R2 0,1Р12/R2 0,5 
Площади×мощн, 

м3 

Объем×плот-
ность, 
тонн 

Масса×содерж. 
металла, 

тонн 
 ρ=840 

ом∙м 
ρ=1100 
ом∙м 

ρ=840 
ом∙м 

1100 
ом∙м 

ρ=840 
ом∙м 

1100 
ом∙м 

ρ=840 
ом∙м 

1100 
ом∙м 

1 17800 30000 53400 90000 186900 315000 5600 9400 
2 5035 8640 20140 34650 70490 120960 2100 3600 
3 20145 34570 120270 207420 423045 725970 12700 21800 
4 15000 25750 45000 77250 157500 270375 4700 8100 
 Итого:      25000 43000 

 
Сопротивления заземлений рудных подсечений изменяются от 1,88 до 3,71 ом∙м. 

Потенциал на контакте руда – вмещающие породы также меняется от 680 до 1300 мв. 
Из двух вариантов выбранных значений удельных электрических сопротивлений, 

безусловное предпочтение следует отдать измеренным значениям в выработках в 
естественных условиях залегания, однако второй вариант приведен для случая, когда 
приходится дать оценку поверхностной аномалии метода заряда и перспектив дальнейшего 
развития детальных поисковых работ. 

 
Выводы 

Геофизические исследования по методу электрической корреляции и заряда в 
модификации площади на рудных объектах Северной Осетии выполнены впервые и 
показали свою эффективность применительно к колчеданно-полиметаллическому типу руд. 

Примененная методика корреляционной увязки рудных объектов, вскрытых подземными 
горными выработками и горизонтальными скважинами, с площадными комплексными 
геофизическими аномалиями позволила идентифицировать последние с рудными 

Сопротивления заземлений рудных подсечений изменяются от 1,88 до 
3,71 ом∙м. Потенциал на контакте руда – вмещающие породы также меняется от 
680 до 1300 мв.

Из двух вариантов выбранных значений удельных электрических сопротивле-
ний, безусловное предпочтение следует отдать измеренным значениям в выработ-
ках в естественных условиях залегания, однако второй вариант приведен для слу-
чая, когда приходится дать оценку поверхностной аномалии метода заряда и пер-
спектив дальнейшего развития детальных поисковых работ.

Выводы

Геофизические исследования по методу электрической корреляции и заряда в 
модификации площади на рудных объектах Северной Осетии выполнены впервые 
и показали свою эффективность применительно к колчеданно-полиметаллическо-
му типу руд.

Примененная методика корреляционной увязки рудных объектов, вскрытых 
подземными горными выработками и горизонтальными скважинами, с площад-
ными комплексными геофизическими аномалиями позволила идентифицировать 
последние с рудными подсечениями ЗП-1 и ЗП-4. На основе отсутствия электри-
ческой корреляционной связи доказано, что рудные подсечения ЗП-3 и ЗП-3а явля-
ются изолированными друг от друга рудными линзами.

Выполненная количественная оценка запасов по сумме металлов методом пло-
щади заряженного тела удовлетворительно согласуется с результатами подсчета за-
пасов традиционным способом. При сравнении результатов обоих вариантов оцен-
ки запасов по рудным подсечениям ЗП-1, ЗП-3, ЗП-3а и ЗП-4 относительное несо-
впадение не превысило 11%.
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UsAGe oF eLeCtRICAL CoRReLAtIon MetHoD 
In eXPLoRAtIon WoRKs CoMPLeX on sULPHIDe‑

PoLYMetALLIC DePosIts oF noRtH ossetIA
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The article is devoted to the testing of borehole geophysics methods with the help of electrical correlation 
and square at electric charge location into ore intersections by underground mine workings and horizontal 
boreholes on the stage of detailed prospecting of sulphide- polymetallic deposits of Buron-Saukhokh ore field. 
Ore intersections correlation on a level of exploration mine adit horizon and a set of horizontal crosscuts and 
boreholes as well as correlation between the main ore intersections and integrated geophysical anomaly outlined 
on the surface of Saukhokh deposit were determined for the first time. Reserves estimation of metal sum 
content with the help of geophysical charge method on square tool in case of charge location into the main ore 
intersections of underground mine workings was realized.

Key words: Buron-Saukhokh ore field, mountain part of the territory of RNO-A, sulphide- polymetallic ores, 
crystalline schist, hydrothermal genesis, electrical correlation method, electric charge, square tool, reserves 
estimation.
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