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Формирование жильных минералов во многих рудных телах проис
ходит в тесной зависимости от состава вмещ ающ их пород. П реимущ е
ственное развитие золотоносных карбонатных жил в средних и основ
ных эффузивных породах (Пепенвеем), выделение прожилков пренита 
в кварцевых ж илах, залегаю щ их в андезитах и андезито-базальтах, и 
отсутствие такового в породах более кислого состава (Валунистый), 
образование адуляровых оторочек предпочтительно в породах повы
шенной калиеносности (дациты на Валунистом), отложение шеелита 
в золотоносных кварцевых жилах, расположенных в метаморфических 
породах при пересечении ими актинолитовых сланцев, свидетельствуют 
о том, что происходит широкий химический взаимообмен между гидро
термальными растворами и боковыми породами.

Одним из закономерных свойств близповерхностного рудообразо- 
вания является широкое развитие сопутствующих гидротермальных из
менений, характер  которых во многом зависит от состава исходных 
пород. П ри давая  определяющее значение последнему фактору в соче
тании с глубиной образования, Н. И. Н аковник (1966) рисует схему 
вертикальной зональности постмагматического метасоматоза в зави си
мости от увеличения основности эдуктов. Вторичные кварциты при этом 
образую тся по кислым и реж е средним эффузивам  и их пирокластам.

Гидротермальное изменение в близповерхностных условиях х а р а к 
теризуется, как  правило, сокращением на глубине общей зоны измене
ний и постепенным исчезновением горизонтальной зональности. Веро
ятно, это связано прежде всего с увеличением монолитности пород 
на глубину, что фиксируется по уменьшению процента пористости 
(Набоко, 1963). He исключено, что сокращение ширины зоны на глу
бине обусловлено возрастанием агрессивности самих растворов. Зоны 
изменений приобретают околотрещинный характер  и в ряде случаев 
новообразованные минеральные ассоциации игнорируют исходный 
состав пород. Так, например, на К авральянских рудопроявлениях 
различные фации вторичных кварцитов имеют широкое площадное 
развитие в кислых эффузивах, а в подстилающих их андезитах вторич
ные кварциты образуют узкие линейные зоны среди полей пропили- 
тсвого изменения, маркирующ ие главные разрывные нарушения, то 
есть происходит блокирующее воздействие возникших минеральных 
ассоциаций: образуется своеобразная оторочка, препятствующ ая д а л ь 
нейшему химическому взаимообмену с окружаю щ ими породами.
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Х арактер рудной минеральной ассоциации зависит от многих при
чин: состава рудообразующих растворов, глубины рудоотложения,
удаления от материнского магматического очага, степени проницаемо
сти рудовмещающ их структур и ряда  других причин, в числе которых 
несомненное значение имеет состав вмещающ их пород. Последний 
фактор приобретает значительную роль в условиях близповерхностного 
рудообразования. Поэтому В. Линдгрен в своей генетической класси
фикации эпитермальных месторождений отмечал особо золото-кварце
вые жилы в риолитах и в андезитах.

В субвулканических рудопроявлениях и месторождениях золота и 
серебра Востока С С С Р четко прослеживаются четыре рудные мине
ральные ассоциации, к аж д ая  из которых, в общем, отвечает стадии 
рудоотложения. Обычно превалирует в отдельных рудных телах одна 
из рудных минеральных ассоциаций, определяю щ ая в пределах совре
менного эрозионного среза промышленную ценность объекта. Поэтому 
рудная ассоциация характеризует и минеральный тип рудопроявления. 
Выделяются соответственно четыре минеральных типа: золото-аргенти- 
товый (Валунистый, Х ак ан д ж а);  золото-пираргиритовый (Сопка Р у д 
ная, Пепенвеем), золото-галенит-халькопирит-сфалеритовый с перемен
ным соотношением сульфидов (Агатовское, Кавральянские, О ганча); 
золото-пирит-арсенопиритовый (золотоносные жилы такого состава 
встречаются в пределах рудных полей Пепенвеема и Сопки Рудной).

Д л я  рассмотрения распределения минеральных типов в зависимо
сти от состава вмещ ающ их пород были нанесены на диаграм м у анализы 
последних, пересчитанные по методу А. Н. Заварицкого  (рис. 1), по 
І2 субвулканическим рудопроявлениям и месторождениям золота и 
серебра Северо-Востока и Д альнего  Востока СССР. Более одной трети 
анализов приводится из коллекции автора (по 5 рудопроявлениям), 
остальные взяты по м атериалам  Jl. Н. Пляшкевич, А. А. Сидорова, 
И. М. Сперанской и других. В процессе обработки анализов сделаны 
два допущения. В пределах рудных полей часто отсутствовали неизме
ненные породы и тогда в качестве эдукта брались свежие породы за  
пределами рудного поля или использовались слабо измененные породы 
при более или менее нормальном соотношении щелочей в сравнении 
с соответствующими типами пород по Дели.

Н амечается  довольно строгая региональная закономерность, з а 
клю чаю щ аяся в том, что первые два типа локализую тся только в эффу- 
зивах кислого состава, иногда повышенной трахитоидности, в то время 
как два последних минеральных типа преимущественно связаны со 
средними и реж е основными породами, такж е  часто повышенной 
щелочности (рис. 1). Такое распределение проявляется д аж е  .на отдель
ных рудных полях для тел1 с различной минерализацией. Так, на Пепен- 
веемском рудопроявлений рудные тела с золото-галенит-халькопирит- 
сфалеритовой минерализацией известны в андезитах, при развитии 
основной золото-пираргиритовой минерализации в липаритах. Н а рудо- 
проявлении Валунистом адуляро-кварцевые жилы с золото-аргентито- 
вой минерализацией локализуются во флюидальных дацитах, а слабо
золотоносные кварцевые жилы с галенитом, сфалеритом и халькопири
том присутствуют в андезитах и андезито-базальтах.

П реобладаю щ ее развитие собственно серебряных минеральных ас
социаций в кислых породах, а ассоциации золота с сульфидами в поро
дах  среднего и основного состава, возможно, связано с частичным 
заимствованием рудного вещества из самих вмещающих пород, так  как  
кларковые содержания меди, мыш ьяка и цинка несколько выше в поро
дах  основного состава. С другой стороны, более вероятно метаморфи- 
зуюіцее воздействие вмещающей среды на растворы. Золото-пирит-
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Рис. 1. Состав пород, вмещающих рудные тела с золото-аргенгитовой и золото-пирар- 
гиритовой минерализацией (векторы нанесены сплошной линией) и золото-галенит- 
халькопирит-сфалеритовой и золото-пирит-арсенопиритовой минерализацией (векторы

нанесены пунктирной линией)

арсенопиритовая и зэлото-галенит-халькопирит-сфалеритовая мине
ральные ассоциации по значениям условных потенциалов ионизации 
слагающ их их минералов располагаю тся в кислой и нейтральной 
области, в то время как  рудные минералы, составляющие золото- 
пираргиритовую и золото-аргентитовую минеральные ассоциации, 
являются кислотофобными. Поэтому изменение pH раствора за  счет 
кислотно-основных характеристик вмещ ающ ей среды приводит к крис
таллизации определенных минеральных ассоциаций.

Определяющее влияние фактора вмещ ающ их пород, по-видимому, 
характерно лишь для достаточно высоких горизонтов рудных тел, где 
сами породы более подвержены трещиноватости и обладаю т большей 
пористостью. Ш ироко известное изменение рудной минерализации на 
глубину (обычно золото-серебряной на полиметаллическую с золотом) 
обусловлено вертикальной зональностью отложения и, возможно, ста 
дийной зональностью.

Таким образом, на примере субвулканических месторождений 
золота и серебра можно просДедить эволюцию форм фациальной 
зональности: от зональности состава вмещ ающ их пород на верхних 
горизонтах до зональности отложения на более глубоких уровнях руд
ных тел. Если эти рассуждения справедливы, то в дальнейшем соответ
ствие характера  рудной ассоциации составу вмещ ающ их пород, в плане 
подмеченной закономерности, может служить показателем косвенного 
определения глубины эрозионного среза.
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