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Берикульское рудное поле расположено среди порфиритов в экзо- 
контактовой зоне Дудетского гранитоидного массива. Вмещ ающ ими и 
исходными для массива являются вулканогенно-осадочные породы 
кембрия. К ак  было установлено, названные толщи отличаются повы
шенным местным кларком золота и поэтому с ними связано больш ин
ство генетически различных месторождений золота Кузнецкого А латау  
[4]. В докембрийских гнейсово-сланцевых комплексах с пониженным 
местным кларком золота месторождений этого элемента неизвестно 
Отсюда одним из критериев вероятной протяженности оруденения на 
глубину служит положение подошвы золотоматеринского геохимиче
ского этаж а. В районе Берикульского рудного поля вертикальная м ощ 
ность сохранившегося от эрозии вулканогенного кембрия составляет 
не менее трех километров.

Другим критерием возможной ч^лубины месторождения является 
устойчивость по падению рудоконтролирующи^ структур. Структура 
Берикульского рудного поля определяется крупной, пологопадающей 
(10—20°) на юго-восток жилой Четвертой и системой отходящих от 
нее маломощных (0 ,2 — 0,5 м) кварцевых жил, падающ их под углами 
40— 60° в обратную сторону, т. е. на северо-запад (рис. 1). Вдоль 
контакта пологой Четвертой жилы с известняками прослеживаются 
метасоматические сульфидные залеж и  с -золотом или так  называемые 
Хотимские тела [1]. Они приурочены в основном к изгибам этого кон
такта. Ч етвертая  ж ила  не представляет единого целого тела. Она 
прерывается безрудными участками дробления пород, брекчиями воло
чения и сколовыми зонами. Д авно  было замечено, что многие крутые 
жилы при подходе к пологой вы полаж иваю тся или разбиваю тся на 
апофизы (рис. I) .  В местах сопряжения с крутыми ж илам и  мощность 
пологой возрастает примерно от полуметровой до 5—6 м. Простирание 

# ее постепенно изменяется от CB 70° на верхних горизонтах до CB 10° 
на нижних. Крутые жилы на всем протяжении рудного поля меняют 
свое простирание одновременно с пологой. Все сказанное и, кроме 
того, некоторое смещение пород висячего крыла пологой жилы к севе
ро-западу привело нас к выводу о том, что структура жильного поля 
обусловлена сложным надвигом. П ологая  ж ила  представляет при этом 
главную, но не единственную его плоскость. Амплитуда его не превы
ш ает нескольких десятков метров. Оперяющие плоскость надвига 
трещины отрыва контролировали образование крутых жил. Н адвиг
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огибает диоритовый шток, послуживший жестким упором тангенци аль
ных сил. В связи с надвигом возникло несколько систем трещ иновато
сти вмещ аю щ их жилы пород. Более всего распространены трещины 
отрыва, приблизительно параллельны е крутым ж илам  и всёгда один а
ково с ними меняющие свое простирание, Д ругая  система трещин, 
параллельны х пологой жиле, проявляется интенсивней на все большем 
от нее удалении.

Трещины этой системы устойчивы по простиранию и падению, 
имеют гладкие стенки, иногда со следами скольжения, что указы вает  
ка их сколовый характер. Обе названные системы трещин, так  ж е как 
и мало распространенные другие трещины разных направлений и про
тяженности, видимой связи с интенсивностью оруденения не обнару
живают. Совершенно особая роль принадлеж ит трещинам, секущим 
под углами, близкими к прямому и пологую жилу, и крутые. Эти 
трещины имеют сколовый характер. Их сгущение сопровождается уве
личением в крутых ж илах  содержаний золота. Впервые это обстоятель
ство было замечено В. Н. П ономаревым. П олож ение названной системы 
трещин, как  и направление надвига, связано с моментом вращ ения 
вокруг диоритового массива. С удалением от пологой жилы вниз на 
100— 150 м эта трещиноватость постепенно затухает  и вместе с тем 
понижается в ж илах  содерж ание золота. Н а более глубоких горизонтах 
иногда вновь возрастает густота этих трещин (более 10 на метр) и это 
сопровождается появлением в ж илах  новых рудных столбов. В висячий 
бок Четвертой жилы настоящ ая система трещин прослеживается в 
местах пересечения ее крутыми ж илами, например, Татарской и С ем 
надцатой. В целом трещ иноватость пород висячего бока пологой жилы 
изучена слабо.

Д л я  суждения о возможной устойчивости золотого оруденения на 
глубину приобретает особое значение устанавливаем ая  многоярусноеть 
надвиговой структуры. Пологие трещины и жилы сейчас известны в 
центре рудного поля выше основной плоскости надвига и на глубоких 
горизонтах в юго-восточной, его части. Выдержанность их по простира
нию и масш табы связанного с ними оруденения пока не совсем ясны, 

i однако чрезвычайно благоприятным, на наш взгляд, является сам факт 
повторяемости- рудоконтролирующих структур, связанных с много- 
чешѵйчатостью сложного надвига. Структура рудного поля, таким 
образом, принципиально перспектив протяженности оруденения на глу
бину не огран ичивает .-Очевидна лишь необходимость ее дальнейшего 
уточнения.

He менее важ ны м критерием возможной протяженности на глу
бину рудной минерализации является величина интервала благоприят
ных физико-химических условий отложения в ж илах  золота. М ногоста
дийное™ образования жил на месторождении известна давно [1, 2]. 
Количественно, в них преобладает кварц первой дорудной генерации. 
Он содержит включения хлорита, рутила и изредка гематита, замещ ает 
порфириты. Во вторую стадию происходило отложение кварца с пирро
тином и малого количества пирита и арсенопирита. В эту же стадию, 
по данным Д. А. Тимофеевского и С. С. Боришанской [3], вы падали из 
растворов сам ородны щ висм ут и висмутин. В состав минералов третьей 
генерации помимо кварца входят пирит, арсенопирит и паранкерит. 
В четвертую карбонатно-сульфидную стадию произошло отложение 
х а л ь к о п и р и т а /с ф а л е р и т а ,  галенита, теннантита, небольших количеств 
пирротина, изредка с пентландитом, пирита, арсенопирита, ш апбахита 
в некоторых других минералов. В эту же стад и ю 'отлагается  основная 
масса золота и серебра. П ятая  безрѵдная генерация состоит из кварца, 
кальцита , хлорита, серицита и заверш ает формирование рудных жил.
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Б Л О К - Д И А Г Р А М М А

СТАРОБЕРИШ Ы Ж ВГО ЗОЛОТОРУДНОГО Н Е С Т О Р О Ж А Ш Й
по материалам рудника

изкстняки Cm, ( 3  порфириты Cmi диориты Cm-O аиабаэы

f ] + j  к&лйітеыг ЖИЛЫ е ШОТОН 1¾¾ Мётасомагйч; сш  ШИМДНЫё залежи с Золотом нл контактах пологой жилы С ИШстннками

г+ '»' ; ПРОЕКЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОСТИРАНИЯ КРУТЫХ ЖИЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ
Риг. 1,



Общее содерж ание сульфидов в рудных столбах жил от 5 до 20% 
жильной массы. Устойчивых изменений состава руд с глубиной за м е 
тить не удалось

Определение термолюминесцентных свойств жильного кварца поз
волило установить уменьшение интенсивности свечения все более 
поздних его генераций от 12-10-2 мА до 3-Ют2 мА (рис. 2). Выявилась 
такж е независимость интенсивности термолюминесценции от глубины 
залегания  руд до горизонта 700 м и независимость от принадлежности

#
Г Р А Ф И К

1,11,111, IV ГЕНЕРАЦИИ КВАРЦА ПО AAHHbIM 
Рис. 2. ЗАМЕРОВ 31 ПРОБЫ

их к тем или иным ф рагментам  рудного поля. Л иш ь ранний кварц в 
местах соприкосновения его с кварцем последующих генераций приоб
ретает  присущие им термолюминесцентные свойства.

Изучение более чем двухсот газово-жидких включений в жильном 
кварце выявило специфичность физико-химических условий отложения 
разных его генераций (рис. 3). Дорудный кварц  содержит массу мель
чайших включений с разным соотношением газовой и жидкой фазы. 
Температуры их гомогенизации в жидкую  ф азу  на разных гипсометри
ческих уровнях варьирую т от 400°С до 600°С. Большинство включений 
при тем пературах около 600°С лопаются, не. достигая гомогенизации. 
Включения в кварц ах  второй стадии при нормальных температурах 
содерж ат  больше жидкости, чем газа , и гомогенизируют в жидкость 
так ж е  независимо от глубины отбора проб при температурах от 315°С 
до 390°С. В сходном интервале температур от 300°С до 380°С, но чаще 
в газовую ф азу  гомогенизируют включения третьей стадии. Д л я  к в ар 
ца четвертой, т а к  называемой продуктивной генерации, несущей основ
ную массу золота на всех горизонтах месторождения, характерны
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температуры гомогенизации включений от 170°С до 235°С. Включения 
в пострудных кварцах  пятой генерации гомогенизируют при тем пера
турах около 100°С.

И так, результаты термолюминесцентного и термометрического а н а 
лизов определенно свидетельствуют об устойчивости на глубину термо
динамических условий рудоотложения.

В заключение остается отметить, что положение Берикульского 
рудного поля в- пределах мощного золотоматеринского геохимического

ТЕМПЕРАТУРЫ ГОМОГЕНИЗАЦИИ ГА30&0- 
ЖИАКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ЖИЛЬНЫХ КВАРЦАХ 

БЕРИКУЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Р ис. 3.
• ЗАМЕРЫ
If IH II,IV, V ГЕНЕРАЦИИ ЖИЛЬНОГО КВАРЦА

этаж а, многочешуйчатый характер  надвига, который способствовал 
развитию собственно рудоконтролирующей структуры и, наконец, не
сомненно очень растянутый на глубину температурный интервал рудо
образования — все это следует учитывать в качестве аргументов для 
положительной прогнозной оценки рудного поля по меньшей мере до 
двух километров от современной поверхности.
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