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В центральной промышленной части Западной Сибири расположе
на Колывань-Томская складчатая зона. Она относится к полузакрытым 
геологическим структурам и поэтому остается до последнего времени 
слабо изученной в геологическом и металлогеническом отношении. О д
нако геолого-съемочные материалы Новосибирского, Западно-Сибирско
го геологических управлений, тематические исследования СНИИГГИМС 
[1, 2. 4] и AHCCCP [3], приводят данные, расценивающие положительно 
перспективность ее на различные (главным образом полиметалличе
ский) типы минерализации.

Все указанные работы содержат недостаточное количество данных 
как о металлогении района в целом, так и об участках, заслуживающих 
особое внимание при проведении целеустремленных поисковых работ.

Результаты гидрогеохимических исследований, проведенных Том
ским политехническим институтом в северной части этого региона [6]. 
показали эффективность гидрогеохимического метода поисков в усло
виях полузакрытых структур и подтвердили перспективность исследуе
мых структур в отношении рудных полезных ископаемых.

Все это вместе взятое послужило основанием для постановкгі ре
гиональных комплексных гидрогеохимических исследований на всей 
площади Колывань-Томской зоны. Эти работы выполнены Томским 
политехническим институтом в период 1964— 1967 гг. Определение 
тяжелых металлов в водах производилось по методу ТПИ [5], который 
сейчас предусмотрен инструкцией пс геохимическим методам поисков 
рудных месторождений за 1965 г.

Гидрогеохимические исследования носили комплексный характер.
В процессе полевых и камеральных работ в них участвовали геологи 
и гидрогеологи различных специализаций, химики и микробиологи. 
Проведенные исследования выявили преимущества рационального ком- 

.ллексирования геолого-гидрогеохимических работ. Они позволили осве
тить целый ряд вопросов по региональной геологии, полезным иско
паемым, геохимии, гидрогеологии, почвоведению и др. Значительная 
часть этих вопросов получила свое отражение на Всесоюзных совеща
ниях по гидрогеохимии и палеогидрогеологии (Томск, 1965); по при- . 
менению микрокомпонентов в сельском хозяйстве (Иркутск, 1966), по 
палеогидрогеолцгии (Ашхабад, 1966), по подземным водам Сибири и 
Дальнего Востока (Тюмень, 1967) и областной конференции по охране- •
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и использованию почв, воздуха и водоемов, подземных вод Томской 
области (Томск, 1966).

Комплексный характер исследований был поставлен с целью более 
. полного обоснования выявляемых гидрогеохимических аномалий. Пер

спективные участки на различные полезные ископаемые устанавлива
лись на основе комплекса геолого-геохимических критериев. Опыт про
веденных исследований Показал, что в природе не существует ложных 
гидрогеохимических аномалий, если выделение их производится с уче
том всех геологических факторов.
Полученные данные позволили выделить для региона четыре струк- 
тѵрно-металлогенические зоны.

1. В пределах геоаитиклинальных структур (Буготакской, Митро- 
фановекой и Подломской) выделена группа участков, перспективных 
на полиметаллическую и, возможно, никель-кобальтовую минерализа
цию. В этой зоне наиболее перспективными являются: Щербакско- 
Омутнинский участок на севере, Михайловский., Пермский на юге и 
Бараново-Митрофановский— в центральной части района.

2. В облает« структур геосинклинального прогиба выделены уча
стки: Семилуженский, Тугояковский, Сосновский, Издревской и Bepx- 
сузунская группа — перспективные на полиметаллическую, местами 
сурьмяно-ртутную и кварцево-золоторудную минерализацию.

3. В пределах сопряжения герцинид Колывань-Томской складча
той зоны с коледонскими структурами выделены участки, перспектив
ные на полиметаллическую минерализацию: Огневозаимский, Рома
новский на юге и Турунтаевский на севере. *

4. На площади проявления Приобского глубинного разлома, где 
развит гранитный комплекс интрузий, выделены участки, перспектив
ные на редкометальную, возможно, полиметаллическую минера
лизацию.

Наиболее перспективными для постановки поисково-разведочных 
• работ мы считаем следующие участки: на полиметаллическую минера

лизацию— Турунтаевский (с развитием поисковых работ на юго-запад 
от вскрытого здесь в 1964 г. оруденения), Щербак-Омутцинский, Д у б 
ровский, Бараново-Митрофановский и Оёнево-Заимский. На сурьмяно
ртутную минерализацию: структурные элементы северо-восточной части 
Томского надвига, Тугояковский и особенно Сосновский участки.

Результаты исследований не ограничиваются перспективами на 
поиски рудных месторождений. Здесь выявлены значительные ресурсы 
подземных пресных и минеральных вод, а также дана оценка микро- 
компонентного состава почв.

В настоящее время поисковыми работами на Турунтаевском и 
Барановском рудопроявлениях Новосибирским и Западно-Сибирским 
геологическими управлениями вскрыты сульфидные, преимуществен
но цинковые, руды. Перспективность всех остальных участков обосно
вана совокупностью факторов: структурно-литологическим анализом, 
наличием рудных минералов, спектральным и химическим анализом 
горных пород, наличием продуктов гидротермальной деятельности, спе
цифическими продуктами гипергенных процессов, поведением тяжелых 
металлов в природных водах и других геохимических критериев.

Таким образом, опыт проведенных работ позволяет считать, что 
гидрогеохимические аномалии всегда подтверждаются комплексом гео
логических факторов. Однако оценка количественной стороны зон пред
полагаемой минерализации является делом дальнейших поисковых бу
ровых работ, в процессе которых также совершенно необходимо ста
вить гидрогеохимические исследования.

Сейчас встает необходимость проверки всех перспективных участ-
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ков в пределах региона геологопоисковы ми и разведочными р аб о та
ми. Вопрос о проверке геохимических аномалий неоднократно возни
кал на Всесоюзных гидрогеохимических совещаниях. ѵ

П роверка гидрогеохимических аномалий на редкие металлы  в Г ор
ной Шории, цветные металлы в Рудном Алтае, Н орильске и бериллий 
в З аб ай к ал ье  д ал а  положительные результаты. Во всех пунктах были 
вскрыты руды. 4

Опыт р аб о ты  показы вает целесообразность проведения проверки 
геохимических аномалий совместно с геологами, наметившими перспек
тивные участки. В качестве примера таких работ можно привести’ 
опыт при вскрытии руд на Барановском  участке. Здесь  наиболее пер
спективным по гидрогеохимическим данным нами намечался участок 
б правобережной части р. Власксво меж ду руслом и Барановским  
шеломом (800 м южнее русла),  а такж е  и ниже по течению, вклю чая 
западную часть д. Бараново. Это позволило внести существенные, кор
рективы в имевшиеся электроразведочные и металлометрические м ате
риалы. Аномалии по последним тяготеют к положительным формам  
рельефа (наиболее интенсивным зонам о к в а р ц е в а н и я ) , 'располож енны м  
на ф лангах рудных зон и несущим лишь редкую вкрапленность суль
фидов.

Учет всех этих данных позволил инженеру Новосибирского геофи
зического треста В. В. Бородину вместе с авторами данного сообщения 
наметить точки залож ения первых трех поисковых скваж ин в преде
лах наиболее контрастной гидрогеохимической аномалии. Все эти сква
жины, пройденные ЗСГУ, вскрыли рудную зону.

П олож ительным результатом проведенных исследований является  
установление перспективности на сульфидную минерализацию  площ а
дей развития флишоидных осадков верхнего девона и нижнего к а р 
бона. ,Локализация сульфидов здесь связана с зонами дробления р а з 
личных по возрасту геологических образований. Ранее  перспективными 
ма сульфидную минерализацию  считались только вулканогенные обра
зования среднего девона, развитые в пределах Буготакской, М итрофа- 
новской и П одломской геоантиклинальных структур [2, 4].

Комплексные исследования позволили установить специфику палео- 
гидрогеологических условий изучаемых структур от девонской эпохи 
до наших дней. Н а основании этих данных полнее вскрывается гене
зис различных типов подземных вод и обоснование их использования 
для водоснабжения, бальнеологии и других целей.
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