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Аннотация: магнитовариационные исследования показали, что локальные аномалии электро-

проводности литосферы ВКМ пространственно и генетически связаны с активными глубинны-

ми разломами. Проводящие аномалиеобразующие объекты обусловлены либо образованиями, 

выполняющими наложенные структуры, либо интенсивной насыщенностью высокоминерализо-

ванным флюидом области дилатансии в зонах глубинных разломов. 
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DEEP CRUSTAL ANOMALIES OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY 

FOR THE VORONEZH CRYSTALLINE MASSIF 

 

Abstract: magneto-variances sounding have shown that local anomalies of electrical conductivity of the 

VCM lithosphere spatially or genetically related to active faults systems. Anomalous conductive objects 

are either entities that perform the imposed structure, or intense saturation of the highly mineralized flu-

ids in the dilatant zones of the deep faults. 

Keywords: magneto-variances sounding, Voronezh crystalline massif, electrical conductivity, deep 

faults. 

 
Введение 

Изучение глубинной электропроводности Воро-

нежского кристаллического массива (ВКМ) методом 

магнитовариационных исследований (МВИ) проводи-

лось коллективом сотрудников Воронежского госуни-

верситета (В.М. Максимов, В.Н. Груздев, С.Н. Закут-

ский, В.И. Жаворонкин и др.) начиная с 1965 г. Нако-

пленный фактический материал изложен в многочис-

ленных публикациях и обобщен в [1]. Одним их ос-

новных результатов этих исследований явилось выяв-

ление в коровом сегменте ВКМ ряда локальных ано-

мальных зон повышенной электропроводности – Обо-

янской, Тамбовской, Павловской, Губкинской и др., 

обладающих различными пространственными и фи-

зическими характеристиками [1−3 и др.]. Объектив-

ность их существования подтверждена последующи-

ми комплексными исследованиями сотрудников ка-

федры геофизики ВГУ, а также данными магнитотел-

лурических и магнитовариационных зондирований, 

выполненных различными организациями в пределах 

периферийных частей массива [4−6].  

Подобные геоэлектрические неоднородности в 

консолидированной коре на глубинах 5−15 км уста-

новлены по данным магнитотеллурических и магни-

товариационных исследований во многих регионах 

Земли. В частности, на Балтийском [7, 8], Канадском 

[9] и Украинском [8, 10] щитах, в Южной Африке [11, 

12], на Австралийской платформе [13] и др.  

Выявление и изучение подобных аномальных 

структур земной коры важно не только с целью по-

знания эволюции и строения региона, но и с позиций 

рудогенеза [14 и др.] и глубинного нефтегазообразо-

вания [15]. 

 

Исходные данные и методика исследований 

При выявлении и изучении зон аномальной прово-

димости использовались результаты магнитовариаци-

онных наблюдений в 69 пунктах, неравномерно рас-

положенных на территории ВКМ. Пространственное 

положение пунктов наблюдений выбиралось с учетом 

простирания различных структурно-тектонических 

блоков ВКМ, а также особенностей проводимости 

осадочного чехла и поверхности консолидированного 

фундамента. Расстояния между ними колебались в 

пределах от 20−30 км до 300 км. Регистрация геомаг-

нитных вариаций осуществлялась синхронно в одном 

базисном и нескольких рядовых пунктах.  
В аналитической части исследования использова-

ны данные магнитотеллурических зондирований, вы-

полненных в разные годы С. Н. Закутским и обоб-

щенные им в [16].  

В процессе геологической интерпретации авторы 

опирались на схему геологической эволюции региона, 

изложенную в [17, 18 и др.], в качестве картографи-
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ческой основы приняты фондовые материалы разных 

авторов. 

Методика интерпретации данных МВИ в условиях 

ВКМ детально описана в [1]. В данной работе отме-

тим только те ее положения, которые отражают про-

цесс выявления локальных коровых неоднородностей.  

Для анализа экспериментального материала на 

первом этапе применялся метод расчета векторов ин-

дукции, предложенный Н. Wiese [19]. При этом ис-

пользовались временные реализации, содержащие 

импульсы «бухтообразных» возмущений (Т=1800− 

3600 с) и длиннопериодных пульсаций (Т=180−300 с) 

при различных направлениях поляризации первично-

го поля. В результате была получена информация о 

наличии аномалий геомагнитных вариаций, в частно-

сти, выделены и протрассированы их оси. Выявленная 

зависимость коэффициентов линейной связи между 

компонентами поля от направления его поляризации, 

и частотная зависимость модуля и направления век-

торов индукции указывают на неоднородность строе-

ния осадочного чехла и верхней части кристалличе-

ского фундамента, а также на наличие трехмерных 

проводящих зон в земной коре. 

Для получения информации о параметрах прово-

дящих зон был выполнен анализ геомагнитных ва-

риаций в частотной области. По максимальным ком-

плексным амплитудам фильтрованных компонент 

поля рассчитаны комплексные передаточные функций 

по методике U. Schmucker [20]. Последние позволили 

дать качественную характеристику латеральным гео-

электрическим неоднородностям в недрах Земли [21].  

Методика регистрации компонент геомагнитного 

поля позволила синхронизировать наблюдения по 

всем пунктам путем расчета передаточных функций. 

На их основе для конкретных интервалов периодов 

(Т=180−300 с, и Т=1800−5400 с) рассчитывались син-

хронные амплитуды Hx-, Hy-, Нz-компонент геомаг-

нитного вариаций для всей территории ВКМ, с час-

тичным выходом на сопряженные структуры, а также 

для отдельных профилей, секущих основные струк-

турные элементы ВКМ [22]. Синхронизация компо-

нент поля дала возможность выполнить разделение 

наблюденного геомагнитного поля на нормальную, 

аномальную, поверхностную и глубинную части. 

В качестве нормальной геоэлектрической модели 

консолидированной части земной коры и верхней 

мантии ВКМ принята обобщенная градиентная мо-

дель докембрийской Восточно-Европейской плат-

формы, скорректированная для данного региона. Эта 

модель построена на основе всех имеющихся данных 

о геологическом строении и тектоническом развитии 

региона, вещественном составе и температурном ре-

жиме недр, с привлечением результатов глобального 

магнитовариационного зондирования. Градиентная 

модель аппроксимирована горизонтально-слоистой 

моделью с постоянными значениями ρ в пределах 

отдельных слоев. Для территории ВКМ было принято, 

что верхний 9 км слой более проводящий, по сравне-

нию с Восточно-Европейской платформой в целом. 

Это подтверждено данными методов ТТ, ВЭЗ, опро-

бования результатов бурения.  

Для получения распределения параметра электро-

проводности с глубиной было выполнено разделение 

наблюденного поля в двумерном и трехмерном вари-

антах (в зависимости от характера аномалии) на нор-

мальную, аномальную, поверхностную и глубинную 

части. Для разделения наблюденного поля в двумер-

ном варианте по профилям в априори задавалась од-

нородная геоэлектрическая модель вдоль оси перпен-

дикулярной направлению профиля, нормальный гео-

электрический разрез ВКМ, суммарная продольная 

проводимость осадочного чехла, а также предполага-

лось, что модель возбуждается Е-поляризованным 

полем, обусловленным сторонним током локализо-

ванным в непроводящей атмосфере. Наблюденное 

полное поле подвергалось пространственному Фурье-

преобразованию, в результате которого определялись 

комплексные спектры поля. По параметрам нормаль-

ной горизонтально-слоистой модели рассчитывались 

нормальные спектральные импедансы, которые ис-

пользовались для разделения полного поля на состав-

ные части [1]. 

Для разделения поля в трехмерном варианте ис-

пользовались видимые амплитуды Нx-, Нy- и Нz-

компонент, которые предварительно были синхрони-

зированы путем расчета передаточных функций. На-

правление поляризации первичного поля выбрано 

северо-восточное, та как при этом наблюдается мак-

симальное проявление аномального эффекта. Геомаг-

нитное поле, зарегистрированное в базисном пункте 

вдали от аномальной зоны, было принято за нормаль-

ное поле [22].  

Разделение аномального поля на поверхностную и 

глубинную части осуществлялось на спектральном 

уровне с привлечением дополнительной информации 

о нормальном электрическом поле и проводимости 

осадочного чехла. Осадочный чехол аппроксимиро-

вался пленкой Прайса-Шейнмана с поверхностной 

проводимостью S(х), меняющейся только в направле-

нии профиля. 

Характеристика электропроводности верхней час-

ти коры до глубины 3 км дана на основе распределе-

ния нормированного электрического поля по данным 

метода теллурических токов (Т<90 сек). Распределе-

ние сопротивления осадочного чехла и приповерхно-

стной части кристаллического фундамента получено 

по данным ВЭЗ и ДЭЗ. 

 

Результаты интерпретации геофизических данных 

По характеру поведения действительных векторов 

Визе, комплексных векторов индукции и возмущения 

Шмукера (рис. 1), распределения синхронизирован-

ных амплитуд компонент поля для различных перио-

дов и направлений поляризации первичного поля на 

территории ВКМ и сопредельных структур (рис. 2) 

отмечается несколько зон аномального поведения 

геомагнитного поля. 

При северо-восточной поляризации для бухтооб-

разных возмущений и длиннопериодных пульсаций 

геомагнитное  поле  имеет  наиболее  выраженный 
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Рис. 1. Карта векторов индукции Шмукера (Т = 1800 с). Условные обозначения: 1 – зоны электропроводности; 2 – вектор 

индукции с радиусом достоверности: A – действительная часть; Б – мнимая часть. 

 

 

Рис. 2. Карта амплитуд Hz-компонента при северо-восточной поляризации первичного поля (Т = 300 с). Условные обо-

значения: 1 − пункты наблюдения; 2 − изолинии напряженности поля в нТл; 3 − эпицентры землетрясений. 
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аномальный характер поведения. В пределах мегаб-

лока КМА, за исключением его юго-восточной части, 

отмечается региональное положительное поле в Нz-

компоненте (1−2 нТл) и в Нx-компоненте (8−10 нТл). 

Все остальные крупные структуры ВКМ характери-

зуются отрицательным полем Нz-компонента, интен-

сивность которого плавно растет по модулю от свода 

ВКМ в сторону Рязано-Саратовского прогиба (РСП), 

достигая величины 10−12 нТл на их сочленении. Ам-

плитуда Нx-компонента плавно растет в направление 

РСП до величин 16−18 нТл. На фоне регионального 

изменения поля выделяются локальные аномальные 

зоны изометрической формы, которые приурочены к 

зонам разломов различного порядка и сочленениям 

структурно-тектонических блоков ВКМ. 

В пределах аномальных зон были построены гео-

электрические разрезы с использованием результатов 

двумерного моделирования поля при заданных нор-

мальном геоэлектрическом разрезе и распределении 

суммарной электропроводности осадочного чехла.  

Характерной особенностью геоэлектрических раз-

резов для ВКМ является наличие более проводящего 

верхнего горизонта, обладающего сопротивлением 

2000 Ом·м, и четко выраженных аномальных прово-

дящих зон, в пределах которых удельное сопротивле-

ние уменьшается до 10−800 Ом·м.  

В районе г. Обояни зафиксирована локальная глу-

бинная проводящая зона, которая создает Обоянскую 

аномалию геомагнитных вариаций, зарегистрирован-

ную в 6 пунктах наблюдения. Неколлинеарность мни-

мой и действительной частей векторов индукции и 

возмущения в 2 пунктах, а также распределение син-

хронных амплитуд различных компонент, указывает 

на трехмерный характер распределения аномального 

поля (рис. 1). Аномалия в плане имеет размеры в по-

перечнике до 150 км и выделяется по четкой инверсии 

Нz-компонента и одновременном увеличении ампли-

туды Нx-компонента на 44 %. В общем плане интен-

сивность поля в аномальной зоне на 30−40 % превы-

шает нормальный фон. Глубина залегания верхней 

кромки Обоянской проводящей зоны − 8 км, нижней 

− 18 км, аномальное удельное сопротивление около 

10 Ом·м; аномальная суммарная электропроводность 

более 1000 См (рис. 3). Проводящая зона пространст-

венно совпадает с глубинным разломом [23] и корре-

лируется с региональной положительной аномалией 

магнитного поля.  

Глубинная проводящая зона по геомагнитным вариа-

циям фиксируется в крайней северо-западной части 

региона в районе г. Железногорска (рис. 4). Она реги-

стрируется при северо-восточном и северо-западном 

направлениях поляризации первичного поля и фикси-

руется нулевыми значениями вертикального компо-

нента, а также увеличением амплитуды горизонталь-

ных компонент на 20 % от нормального уровня. Воз-

можно, эта проводящая зона является северо-

западным продолжением Обоянской проводящей зо-

ны и пространственно сопряжена с Белгород-

Михайловским подвижным поясом, заложенным 

вдоль одноименного разлома [23]. В приведенных 

 
 

Рис. 3. Схематический геолого-геофизический разрез 

Обоянской глубинной проводящей зоны. Условные обозна-

чения: 1 – проводящая зона по электромагнитным данным; 2 – 

глубинные разломы по сейсмическим данным; 3 – гнейсограни-

ты, мигматиты, железистые кварциты; 4 – гнейсы; 5 – граниты; 

6 – амфиболиты, габбро-амфиболиты, граниты; 7 – габбро-

амфиболиты, граниты, габбро-пироксиниты; 8 – перидотиты, 

пироксениты, эклогитоподобные породы; 9 – пункт геомагнит-

ного наблюдения и его номер; 10 – границы нормального гори-

зонтально – слоистого геоэлектрического разреза; 11 – поверх-

ность Мохоровичича; 12 – сейсмический волновод. Цифры у 

графиков: 1 – отношения Нх-компоненты наблюденного гео-

магнитного поля к Нх-компоненте нормального поля; 2 – отно-

шение Нz-компоненты наблюденного геомагнитного поля к Нx-

компоненте нормального поля. 

 

разрезах, выполняющие наложенную синклинорную 

структуру породы курской и оскольской серий фик-

сируются не только в гравитационном и магнитном 

полях, но и в поле электрического сопротивления по-

верхности кристаллического фундамента. Снижение 

удельного сопротивления до первых сотен Ом·м обу-

словлено широким распространением интенсивно 

углефицированных сланцев роговской свиты. 

Не менее четко фиксируется проводящая зона в цен-

тральной части ВКМ (район г. Губкина) (рис. 5). В 

наблюденном поле аномальный объект отображается 

нулевыми значениями Z-компоненты и увеличением 

не менее чем на 30 % амплитуды одной из горизон-

тальных компонент. На разных участках Алексеевско-

Воронецкой структуры установлено еще несколько 

локальных проводящих объектов. По всей видимости, 

они представляют собой единую протяженную ли-

нейную аномалию, распадающуюся на отдельные 

объекты из-за нерегулярности сети наблюдений. На 

глубинах до 3−5 км эти зоны характеризуются повы-
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Рис. 4. Геоэлектрическая модель вдоль профиля Белопо-

лье-Железногорск-Мценск. Условные обозначения: 1 − гра-

ницы горизонтально-слоистой нормальной геоэлектрической 

модели; 2 − глубинная проводящая зона (ρ = 800 Ом·м); 3 − 

амплитуда Нz-компонента (Т = 300 с) при северо-западном на-

правлении поляризации первичного поля; 4 − амплитуда Нz-

компонента (Т = 1800 с) при северо-восточном направлении 

поляризации первичного поля; 5 − амплитуда Нz-компонента (Т 

= 1800 с) при северо-западном направлении поляризации пер-

вичного поля. 

 

шенной проводимостью (500 Ом·м) при различных 

поляризациях первичного поля. Магнитовариацион-

ные данные по бухтообразным возмущениям позво-

ляют уверенно трассировать аномальные объекты до 

глубины порядка 15 км. В геолого-структурном плане 

данная аномальная зона приурочена к Алексеевско-

Воронецкому нижнепротерозойскому подвижному 

поясу, контролируемому глубинным разломом. В ее 

пределах в срезе кристаллического фундамента по 

данным ВЭЗ фиксируется интенсивная аномалия 

электропроводности, обусловленная черносланцевы-

ми образованиями тимской свиты оскольской серии. 

Сопряженность с аномальной зоной эпицентров не-

скольких землетрясений, изменение в ее рамках ско-

рости вертикальных движении свидетельствуют о 

том, что один или несколько разломов, образующих 

сложный тектонический узел, активны на современ-

ном этапе. 

Глубинная проводящая зона установлена в районе 

г. Павловска на границе мегаблока КМА и Хоперского 

мегаблока (рис. 6). Эта зона отмечается аномальным 

 

Рис. 5. Геоэлектрическая модель вдоль профиля Щебе-

кино-Губкин-Елец. Условные обозначения: 1 – глубинная 

проводящая зона (ρ=500 Ом·м); 2 − глубинная проводящая зона 

(ρ = 50 Ом·м); 3 − границы горизонтально-слоистой нормаль-

ной геоэлектрической модели; 4 − амплитуда Нz-компонента (Т 

= 300 с) при северо-восточном направлении поляризации пер-

вичного поля; 5 − амплитуда Нz-компонента (Т = 1800 с) при 

северо-западном направлении поляризации первичного поля; 6 

− амплитуда Нz-компонента (Т = 300 с) при северо-западном 

направлении поляризации первичного поля; 7 − амплитуда Нz-

компонента (Т=1800 с) при северо-восточном направлении 

поляризации первичного поля. 

 

поведением поля длиннопериодных пульсаций и бух-

тообразных возмущений, проявляющимся в измене-

нии аномальной части вертикальной и горизонталь-

ной компонент на 30 % от уровня нормального поля. 

Проводящая зона создает линейную аномалию севе-

ро-западного простирания, которая прослеживается 

на расстоянии свыше 200 км и пространственно сов-

падает с Лосевской шовной зоной, ограниченной с 

востока Лосевско-Мамонским глубинным разломом. 

В приразломной части эта зона представляет собой 

наложенную либо приразломную структуру, выпол-

ненную породами лосевской серии. В пределах выяв-
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Рис. 6. Геоэлектрическая модель вдоль профиля Айдар-

Павловск–Новохоперск. Условные обозначения: 1−глубинная 

проводящая зона (ρ = 100 Ом·м); 2 − границы горизонтально-

слоистой нормальной геоэлектрической модели; 3 − амплитуда 

Нz-компонента (Т=300 с) при северо-восточном направлении 

поляризации первичного поля; 4 − амплитуда Нz-компонента 

(Т=300 с) при северном направлении поляризации первичного 

поля. 
 

ленной аномалии происходит резкое снижение элек-

трического сопротивления приповерхностной части 

кристаллического фундамента до 200 и менее Ом·м. В 

геоэлектрических характеристиках глубоких уровней 

коры аномальная область не фиксируется, что связано 

с особенностями залегания углефицированных песча-

нико-сланцевых образований воронцовской серии, сла-

гающих верхнюю часть фундамента мощностью в не-

сколько км и залегающих на высокоомных нижне- и 

верхнеархейских породах. В непосредственной близо-

сти от аномальных зон установлено несколько эпицен-

тров землетрясений, что свидетельствует об активно-

сти современных тектонических процессов в этой час-

ти региона. Эти процессы фиксируются также измене-

нием направления вертикальных движений земной 

коры и снижением степени ее разуплотненности. 
 

Природа коровых аномалий ВКМ 

Анализ вертикального распределения аномальных 

электромагнитных полей в разрезе земной коры ВКМ 

показывает, что многие из аномалиеобразуюших объ-

ектов можно разделить на две части − приповерхно-

стную (до глубин 3−5 км) и глубинную. Природа по-

вышенной проводимости разных уровней аномальных 

зон обусловлена различными факторами, являющи-

мися производными единого процесса значительно 

растянутого во времени. 

Выше отмечалось, что аномальные объекты про-

странственно тяготеют к крупным синклинорным зо-

нам, представляющим собой межблоковые наложен-

ные структуры, выполненные нижнепротерозойскими 

вулканогенно-осадочными образованиями. В разрезе 

некоторых из них, в значительном объеме присутст-

вуют либо породы карбонатно-терригенно-углеро-

дистой, либо черносланцевой формаций. Участки раз-

вития этих образований фиксируются резким падени-

ем электрического сопротивления как в верхней части 

кристаллического фундамента (до 500 и менее Ом·м), 

так и на глубинах до 5 км (до 100 Ом·м). Таким обра-

зом, приповерхностная составляющая подобных про-

водящих аномальных зон обусловлена вещественными 

особенностями геологического разреза земной коры.  

Природа электромагнитной аномалии в области Ло-

севско-Мамонского глубинного разлома не столь одно-

значна. С одной стороны, она может истолковываться 

спецификой вулканогенно-осадочных образований, 

выполняющих узкую наложенную структуру, с другой, 

что более вероятно, аномальный эффект может вызы-

ваться увеличением плотности тока на границе блоков 

с различными электрическими параметрами. Именно 

вдоль Лосевско-Мамонского разлома проходит грани-

ца между структурами Лосевской шовной зоны, сло-

женными, в основном, высокоомными образованиями, 

и Липецко-Волгоградской эпикратонной впадиной, 

верхняя часть разреза которой на данном участке ха-

рактеризуется повышенной проводимостью. 

Природа зон аномально высокой электропровод-

ности средних и нижних горизонтов земной коры в 

значительной степени дискуссионна. К настоящему 

времени сформировалось два основных подхода к 

истолкованию их генезиса [8 и др.].  

Один из них − электронно-проводящая концепция, 

предполагает присутствие графита и сульфидно-

углеродистых образований на этих глубинах [24]. 

Они, благодаря высокой электропроводности, выпол-

няют роль коллекторов для токов искусственного и 

естественного происхождения и, таким образом, оп-

ределяют особенности регистрируемых электромаг-

нитных полей. 

На наш взгляд более логичной и обоснованной 

применительно к платформенным условиям является 

вторая – флюидная, концепция, существующая в не-

скольких вариантах. Возможность ее использования 

для истолкования аномалий электропроводности 

ВКМ детально рассмотрена нами в [3, 25]. Основные 

положения нашего подхода сводятся к следующему. 

Повышение электропроводности в глубинных го-

ризонтах земной коры связано с наличием в них вы-

сокоминерализованных водных флюидов. Источник 

их в кристаллической коре может быть разнообраз-

ным. Флюиды могут являться продуктами таких хо-
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рошо изученных процессов как дегазация мантии или 

дегидратация минералов в основании коры, либо ре-

зультатом декрипитации газово-жидких включений в 

породообразующих минералах [26]. Для целей данно-

го исследования генезис его не важен, важно то, что в 

пределах средней и нижней коры существует потен-

циальный проводник тока, наличие которого под-

тверждено результатами сверхглубокого бурения. 

По оценке Л.Л. Ваньяна [27] медленно мигрирую-

щие сквозь плохо проводящую покрышку растворы 

могут существовать в средней части земной коры не-

сколько десятков миллионов лет. По данным [28] вода 

в изолированных пустотах консолидированной коры 

может сохраняться в течение более 1 млрд лет благо-

даря низкой проницаемости метаморфической толщи 

и большому числу изолированных пустот в ней. Та-

ким образом, образовавшиеся в процессе эволюции 

Земли жидкие высокоминерализованные флюиды 

сохраняются в "законсервированном" виде на протя-

жении значительного промежутка времени. Зоны мак-

симальной концентрации их в микротрещинах разно-

образным образом отображаются в результатах глу-

бинных сейсмических исследований (волноводы) и 

комплексного моделирования литосферы ("хрупкое 

окно" в нижней коре по [29]). 

Однако, наличия потенциального проводника 

электрического тока в изолированных пустотах для 

формирования интенсивных локальных аномалий 

электропроводности недостаточно. Необходимы со-

общающиеся каналы, в которых заключается элек-

тропроводящее вещество, так как замкнутые микро-

трещины, даже в значительной степени насыщенные 

высокоминерализованным флюидом, не могут оказы-

вать существенного влияния на электропроводность 

земной коры.  

Оптимальные условия для формирования локаль-

ных приводящих зон в полной мере существуют в 

зонах разломов. Именно в них возникают предельные 

напряжения, при которых процессы дилатансии [30] 

достигают максимума и реализуются в виде зон ска-

лывания [31]. В последних наиболее разуплотнены и, 

тем самым, наиболее проницаемы зоны сколов и при-

легающие к ним деформационные полосы. Из верти-

кальной зональности разломов следует, что в зонах 

скалывания области интенсивного дилатансионного 

разуплотнения могут достигать глубин в первые де-

сятки км. Таким образом, в зонах разломов и на глу-

бинах более 10 км могут существовать мощные кол-

лекторы для высокоминерализованного водного 

флюида. Причем, морфология разломных зон на глу-

бинных горизонтах такова, что насыщенные растворы 

могут достаточно активно мигрировать вдоль них на 

значительные расстояния. 

Безусловно, природа коровых аномалий еще дол-

гое время будет вызывать дискуссию. Однако, уже на 

этом этапе их исследования, приверженцы обеих кон-

цепций сходятся в том, что исследуемые объекты 

имеют важное металлогеническое значений. В част-

ности, активно развивающий первую из них А.А. Жа-

малетдинов [8], исходя из повсеместной приурочен-

ности рудных месторождений к областям широкого 

развития электронно-проводящих пород – углероди-

стых и сульфидно-углеродистых, приходит к выводу 

о важном рудоконтролирующем значении коровых 

проводников. Приверженцы второй концепции – 

флюидной, считают, что аномалии электропроводно-

сти, являясь зонами проявления геодинамических и 

сопутствующих им процессов, связаны с процессами 

рудогенерации [8, 14 и др.]. К интересному выводу 

пришел А.Н. Дмитриевский [15] показавший, что ко-

ровыми аномалиями электропроводности, обуслов-

ленными, по его мнению, процессами дилатансии, 

фиксируются процессы, способствующие генерации и 

транспортировке углеводородов как глубинного, так и 

органического генезиса. Близкая по смыслу идея при-

менительно к ВКМ изложена в [32]. 

Результаты наших исследований Воронежского 

массива показывают приуроченность выявленных 

аномальных зон к разломам, а некоторых из них к 

тектоническим узлам, представляющим собой облас-

ти пересечения нескольких разломов. Поскольку с 

этими структурами пространственно и генетически 

связано абсолютное большинство рудных месторож-

дений ВКМ [32, 33 и др.], то коровые аномалии элек-

тропроводности являются важным объектом при ме-

таллогенических и поисковых исследованиях в преде-

лах региона. 
 

Выводы 

1. В пределах корового сегмента Воронежского 

кристаллического массива по данным магнитовариа-

ционных исследований установлены зоны аномально 

высокой электрической проводимости. Результаты мо-

делирования позволили определить геометрические и 

физические параметры аномалиеобразующих объектов.  

2. Аномалии электропроводности, выявленные в 

пределах ВКМ на различных уровнях земной коры, 

обусловлены объектами разной природы. Приповерх-

ностные аномалии связаны со спецификой петрологи-

ческих ассоциаций, выполняющих наложенные 

структуры. Среднекоровые аномалии обусловлены 

наличием высокоминерализованного флюида в от-

крытых порах, генетически связанных с процессами 

дилатансии в зонах глубинных разломов. 

3. Локальные электропроводящие объекты в зем-

ной коре пространственно и генетически связаны с 

унаследовано развивающимися глубинными разлома-

ми и обусловлены геологическими процессами, про-

текающими в них. Существует тесная взаимосвязь 

между коровыми аномалиями и рудогенезом, а воз-

можно, и с процессами генерации углеводородов.  

4. Аномальные зоны в пределах консолидирован-

ной коры являются уникальными геолого-геофизи-

ческими объектами, представляющими интерес для 

решения прикладных и фундаментальных задач. 
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