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Кировоградский полиметальный рудный район это крупнейшие месторождения урана метосоматиче-
ского генезиса, а также месторождения и рудопроявления редких металлов золота, лития, серебра, вольфрама, 
висмута и др.  

Он расположен в центральной части Украинского щита на границе двух крупных гранитных массивов: 
Корсунь-Новомиргородского габбро-анортозит-рапакиви-гранитного плутона (на севере) и Новоукраинского 
массива порфировидных гранитов и монцонитов (на юге). Несмотря на пространственную сопряженность и 
возрастную близость оба массива отличаются по ассоциациям и составу магматических пород, формацион-
ным признакам и внутреннему строению. Вместе с тем, в их формировании отмечается генетическое сходст-
во, выразившееся в наличие пород двух формаций – основной и кислой, а также в субщелочном характере по-
род, проявившемся в обогащенности калием даже наиболее основных пород [6,9].  

Район детально изучен различными модификациями сейсмического метода: ГСЗ, МОВЗ и ОГТ по дос-
таточно плотной системе пересекающихся профилей [1,7,8]. 

Работы МОВЗ были выполнены в 1977-1980гг., регистрация обменных волн PS осуществлялась стан-
циями типа «Земля», расстояние между пунктами приема составляло 3-4км. Полевые наблюдения и интерпре-
тация материалов проводилась по стандартной методике [2,3]. 

В данной работе представлены результаты статистической обработки материалов МОВЗ по несколь-
ким широтным и меридиональным профилям с использованием программного комплекса «КОСКАД-3Д». 

Cтатистическая обработка исходного поля обменов с применением различных видов преобразований в 
окнах радиусом 3, 5 и 10км была выполнена с целью повышения достоверности выделения и идентификации 
основных сейсмических горизонтов: внутрикоровой границы К2 и подошвы земной коры поверхности М и де-
тального изучения расслоенности литосферы. 

Размеры окон определялись исходя из точности наблюдений (длины сейсмических волн), расстояния 
между станциями и характера исходного поля обменов. Для каждого окна были построены гистограммы, из 
которых видно, что оптимальным является преобразование в окне размером 3 км. 

Кроме параметра плотности расположения точек (обменонасыщенности) в тех же окнах, определя-
лась обменоспособность среды, отношение амплитуд проходящей и обменной волн АP/АS. Данный пара-
метр не зависит от времени наблюдения, а является объективной характеристикой свойств границ и по-
верхностей обмена.  

В процессе обработки определялись субгоризонтальные и субвертикальные зоны экстремумов обмено-
способности среды. Максимумы совпадают на разрезах с основными отражающими горизонтами в коре внут-
рикоровой границей К2 и поверхностью Мохо, а минимумы соответствуют вертикальным региональным раз-
рывным нарушениям. 

По всем вычисленным параметрам было выполнено сопоставление Корсунь-Новомиргородского и Но-
воукраинского гранитных массивов на различных глубинных уровнях, а также анализ анизотропии среды с 
использованием данных по широтным и меридиональным профилям. 

В результате трансформации исходного поля обменов выделен целый ряд областей повышенной отра-
жательной способности, часть из которых совпадает с отражающими поверхностями, установленными по 
данным ГСЗ, на глубине 5-7 км прослежен горизонт, соответствующий, по-видимому, контакту пород кисло-
го и основного состава.  
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Наряду с областями повышенной генерации обменных волн выделяются блоки и области почти полно-
го их отсутствия, соответствующие крупным краевым разломным зонам, разделяющим литосферу на блоки с 
различным характером расслоенности.  

Установлено, что различия в структуре коры изучаемых гранитных массивов: плотность распределе-
ния точек обмена, обменоспособность, связанная с этим расслоенность среды, так же как и особенности ско-
ростного распределения по данным ГСЗ, касаются в основном первых 10-17 км, до поверхности К2. С глуби-
ной они нивелируются, это свидетельствует о сходной истории формирования Корсунь-Новомиргородского 
плутона рапакиви и Новоукраинского массива трахитоидных гранитов и приуроченности их к единой круп-
ной геотектонической единице, это подтверждается и результатами объемного плотностного моделирования 
коры и верхней мантии [5]. 

Объединение изучаемых массивов в Новоукраинско-Корсунь-Новомиргородский плутон с предпола-
гаемым единым магматическим источником открывает новые возможности для выработки стратегии поиска 
месторождений и рудопроявлений урана и редких металлов. 
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Микросейсмическое поле Земли, обладает многими еще не изученными потенциальными возможно-
стями в части выявления новых для разведочной геофизики нелинейных свойств среды, диссипативных, рас-
сеивающих, эмиссионных, структурных и фрактальных, напряженных и релаксационных, упругих, вязких и 
промежуточных состояний. Динамически функционирующие системы литосферы находятся в условиях под-
вижного равновесия, при этом часть параметров остаются неизменными в определенном промежутке време-
ни. Стабилизация механических, вибро-реологических и вибро-механо-химических эффектов в геологиче-
ском пространстве и времени обеспечивается, на наш взгляд, за счет существенного влияния стоячих волно-
вых полей (СВП), образующихся в широком спектре колебательных и автоколебательных процессов Земли. В 
работах В.В. Богацкого [1], на многочисленных примерах детально изученных рудных геологических объек-
тов и месторождений различного генезиса, убедительно показана структурообразующая роль волнового фак-
тора. Воздействие короткопериодных колебаний Земли на геологические процессы в литосфере рассматрива-
ется, наример, в работе [2], как важнейший природный фактор, требующий специального подробного изуче-
ния. Структурообразующая роль стоячих волновых полей (СВП) Земли в процессах формирования облика 
консолидированной коры: от интрузивных тел до объемной конфигурации рудных районов, региональных и 
глобальных геологических образований, показана в работах [3, 4]. 

СВП является составляющим компонентом акустического поля Земли и образуется при взаимодейст-
вии квазигармонической волны с ее отражением от любой поверхности, а также в замкнутом объеме физиче-
ской (геологической) неоднородности. 




