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Выяснению структурных условий формирования руд в Берикуль- 
ском рудном поле уделяли внимание многие исследователи (Гуков
ский, 1932; Монич, 1937, 1939; Тимофеевский, 1947; Тимофеевский и др., 
1952; и др .) .  Однако, по-видимому, сложность проблемы и, главное, 
относительно слабая  разведанность рудного поля в прошлом опреде
лили противоречивость выводов, сделанных в разные йоды. И сследова
тели по-разному оценивали роль рудовмещ ающ их структурных элемен
тов, поперечных разрывов в размещ ении оруденения в ж илах, условия 
формирования метасоматических сульфидных залеж ей , значение поло
гой. ж илы  №  4 и т. д. В результате выполненных за последние два 
десятилетия значительных объемов разведочных и эксплуатационных 
работ оказалось  возможным изучить рассматриваемую  проблему на 
основе более обширного фактического материала , что позволило уточ
нить ряд  положений, а некоторым сторонам проблемы дать  иное гене
тическое истолкование.

Берикульское рудное поле ’(а такж е Комсомольское, Ново-Бери- 
кульское, Гавриловское и др.) приурочено к западному экзоконтакту 
крупного Дудетского гранитоидного массива каледонского возраста. 
Экзоконтакт сложен мощными вулканогенными и осадочными толщами 
кембрия, собранными в крупные складки северо-западного простирания 
и содерж ащ ими относительно мелкие тела (штоки и дайки) основных 
и щелочных пород. Возраст последних, по данным большинства иссле
дователей, девонский, о возрасте и происхождении первых нет единого 
мнения. Большинство обосновывают генетическую принадлежность 
основных пород к каледонскому магматцзму, согласно выводам других 
исследователей (Васильев, 1966 и др.) эти породы представляю т собой 
продукты первой фазы  многофазного Кийского комплекса девона. Н еоб
ходимо подчеркнуть, что важной особенностью размещ ения золотого 
оруденения в районе является постоянная локализац ия  промышленных 
скоплений руд или в этих породах (Комсомольское, отчасти Ново- 
Берикульское, Гавриловское рудные поля), или в непосредственной 
близости от них (Берикульское, Н ово-Берикульское рудные поля).

В пределах Берикульского рудного поля рудные тела залегаю т в 
вулканогенных образованиях берикульской свиты среднего кембрия, 
налегаю щ их на зап аде  на нижнекембрийские мраморизованны е извест
няки белокаменской свиты. Н а востоке и юге вулканогенные породы 
содерж ат штоки и дайки упомянутых выше основных пород. Все пере
численные породы слагаю т юго-западное сравнительно крутопадаю щ ее
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• на северо-восток (до 70°) крыло берикульской синклинали. Ю го-запад
ный контакт наиболее крупного восточного ш тока основных пород 
падает на ю го-запад под крутыми (до 70°) углами. В связи с встреч
ным падением контактов ш тока и известняков рудовм ещ аю щ ая эф ф у
зивная толщ а на северном и центральном участках постепенно вы кли
нивается с глубиной. Рудные тела представлены серией золотоносных 
кварцевых жил с ориентировкой статистического максимума для  боль
шинства жил аз. пад. 291°, Z 4 5 0 (рис. 1, ди аграм м а  В ), пологой жилой 
№  4 с падением на юг под углами до 20° и сульфидными залеж ам и , 
приуроченными к контакту жилы №  4 с известняками.

В рудовмещ аю щ ей толще и ш токах основных пород развиты р а з 
рывные наруш ения,t заполненные разнообразными по составу и воз
расту магматическими и гидротермальными продуктами. П одавляю щ ее 
большинство разрывов, за  исключением тех, которые заполнены с к а р 
нами, возникло после формирования берикульской синклинали и ш то
ков основных пород (Кучеренко, Грибанов, 1968), следовательно, о б р а 
зование их не связано с каледонскими складчатыми процессами, а 
обусловлено проявлением более поздних тектонических дислокаций1.

В истории тектонической жизни рудного поля выделяю тся доруд- 
ный, рудный и послерудный периоды, разделяю щ иеся, в свою очередь, 
на ряд этапов.

Структурой н а и б о л е е  р а н н е г о  э т а п а  является  бери- 
кульская  синклиналь, которая, как упоминалось, оформилась в резуль 
тате  складчаты х процессов каледонского времени. Д л я  этого этапа 
характерно относительно широкое развитие соскладчатых мелких к р а й 
не неправильных по конфигурации трещин разры ва, преимущественно 
согласных с простиранием смятых в складку  пород и заполненных в 
дальнейшем скарнами. Рассм атриваем ы е трещины почти не встре
чаются в ш токах основных пород и развиты в рудовмещ аю щ ей эф ф у
зивной толще.

-Следующий э т а п  структурной подготовки предш ествовал внедре
нию кислой магмы и характери зовался  растягиваю щ ими усилиями, в 
результатё которых возникли закономерно ориентированные в прост
ранстве относительно небольшие (до десятков, реж е первых сотен м ет
ров по простиранию) трещины разры ва, не сопровождавш иеся мелкой 
трещиноватостью и рассекаю щ ие прожилки скарнов. Трещины м ар ки 
руются дайкам и  аплитов и пегматитов. Н а  диаграм м е А (рис. 1) видно, 
что основная масса этих трещин имеет аз. пад. 296°, Z 56°; относитель
но небольшое количество' трещин круто падаю т на северо-восток и 
юго-запад. Трещины иных направлений встречаются эпизодически. 
К концу этапа среда приобретает хорошо вы раж енные черты ориенти
рованной анизотропии.

Э т а п  структурной подготовки, предшествующий внедрению д и а 
базовой магмы (диабазы  1 генерации), характеризуется  заметно боль
шей интенсивностью растягиваю щ их усилий — формируются трещины 
р азры ва  значительной протяженности (сотни метров). М елкая  трещ и
новатость нехарактерна. Время формирования разрывов определяется 
на основании того, что они рассекаю т дайки кислых пород, а сами 
рассекаю тся жильны ми трещинами, оформившимися позднее. Кроме 
того, диабазы  1 генерации несут четкие следы околорудных изменений. 
П реимущ ественная ориентировка трещин (рис. 1, д и аграм м а Б) мери
диональная  и северо-восточная. И з сравнения диаграм м  А и Б видно,

1 Следует учитывать, что район располагается в области проявления ран н екале
донского (салаирского) тектогонеза, а ф орм ирование Д удетского плутона имело место 
в псзднекаледонский этап  (П. И ванкин).
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Рис. 1. Д и а гр а м м ы  ори ен тировк и  стр ук тур н ы х эл ем ен то в  Б ери кул ьск ого  р у д н о г о  поля

А — дайки аплитов и пегматитов. 121 замер. < 0 ,5 — 1,0— 1,5— 2,5—5,0—8,0— 11,0<  % . 
Б— дайки диабазов 1 генерации. 29 замеров. < 1 ,0 —5,0— 10,0— 15,0—2 5 ,0 < % . В— к вар 
цевые жилы. 601 замер. < 0 ,2 5 —0,5-*-1,0— 1,5—2,5—5,0—8,0— 11,0— 14,0 < % . Г  — попе

речные сколовые наруш ения. 1193 зам ера < 0 ,25  — 0,5—1,0—1,5 — 2,5 — 3,5 — 5,0<  %

что с течением времени анизотропия рудовмещающей толщи усили
вается. Д ай ки  дорудных. диабазов  II генерации встречаются редко, но 
наличие их свидетельствует о том, что растягивающ ие усилия носили 
пульсирующий характер.

В результате тектонических процессов п р е д р у д н о г о  э т а п а  
были подготовлены структурные условия отложения руд. Тектониче
ская  жизнь в этот этап определяется возникновением в условиях 
направленного тангенциального сж атия Главного нарушения (взбросо- 
сдвиг, аз. пад. 215°, Z 80°), трех систем трещин скола и одной системы 
трещин разры ва (рис. 1, диаграм м а В, максимумы, I, II, I I a ; трещины 
разры ва на диаграм м е не показаны ). Промышленные жилы заполняют 
преимущественно трещины скола, соответствующие максимуму I (аз. 
пад. 291°, Z 45°) ;  эти трещины развиты нередко в контактах даек  кис
лых пород и диабазов  I генерации, т. е. унаследуют ранние структур
ные* направления, как  наиболее ослабленные в рудовмёщаюЩей толще

20 Известия ТПИ, т. 239 305



(Кучеренко, Грибанов, 1968). В этом смысле упомянутые дайки играют 
роль локализаторов трещин по терминологии Н. И. Бородаевского и 
П. С. Бернш тейна (1967). Н а  глубоких горизонтах рудного поля вы де
ляю тся системы промышленных жил, точно соответствующие по ориен
тировке максимумам  I и II на диаграм м е Б (на сводной диаграм м е В 
эти максимумы не отразились). Трещины разры ва  (ж ила №  4) имеют 
в целом субширотное простирание и пологое (до 20°) падение на юг. 
Основным системам трещин этого этапа соответствует м елкая  трещ ино
ватость вмещ аю щ их пород.

И з анализа перемещений по крупным нарушениям и пространст
венного положения близкоодновременных трещин скола и разры ва  
можно получить представления об ориентировке главных осей деф о р м а
ций в предрудный этап. Ось сж ати я  С была ориентирована по азимуту 
приблизительно 340° со слабы м склонением, к юго-юго-востоку, ось 
А — к древней дневной поверхности с крутым (не менее 75°) склоне
нием к северо-северо-западу. Трещины разры ва (ж ида №  4) ориенти
рованы примерно перпендикулярно оси А; выклинивание этих трещин 
с глубиной было обусловлено возрастанием в этом направлении д а в л е 
ния горных масс. О бразование при таком плане деформаций теорети
чески возможных трещин скола с юго-восточным падением (сопряж ен
ных с трещ инами максимума I, ди аграм м а В, рис. 1) препятствовало 
то, что вм ещ аю щ ие породы были уж е пересечены дайкам и кислых по
род и ранних диабазов .

В контакте эффузивных пород с известняками имело место дробле
ние пород, в результате чего создавались благоприятные условия для 
образования в рудный этап метасоматических сульфидных тел. Вне 
сферы влияния трещин жилы №  4 крупных скоплений руд на контакте 
не известно. Так, на рис. 2 видно, что положение цепочки залеж ей в 
пространстве соответствует сопряжению контакта известняков с тре
щ инами системы жилы №  4, а выклинивание последней на глубоких 
горизонтах сопровождается выклиниванием метасоматических залеж ей . 
Интенсивное дробление пород, необходимое для широкого развития 
процессов метасоматического замещ ения, происходило лиш ь в тех 
участках  контакта, где формировались трещины жилы №  4. Это веду
щий фактор локализации  сульфидных залеж ей . Другие, отмечавшиеся 
ранее факторы (Монич, 1939; Тимофеевский и др., 1952; и др .) ,  а имен
н о —'благопри ятны е изгибы контакта известняков, наличие серии 
сближенных «крутопадающ их» жильных трещин — имеют подчиненное 
значение: они контролируют положение наиболее богатых рудных скоп
лений (рис. 2, б).

Ориентировка тектонических разрывных структур р у д н о г о  и 
р а н н е г о  п о е л  е р у д н о г о  э т а п о в  показана  на диаграм м е Г, 
рис. 1. Сравнение диаграм м  В и Г показывает, что в рассм атриваем ы е 
этапы план деформаций в целом сохранялся. О днако количество попе
речных трещин (максимумы II и I I a , диаграм м а Г) значительно пре
восходит количество трещин, относящихся к жильной системе (м акси 
мум I) .  Н ар яд у  с возникновением новых имеет местб подновление с т а 
рых трещин, в том числе жильных. Судя по количеству стадий мине
рализации , можно отметить в рудный этап не менее пяти последова
тельных импульсов сжатия. Поведение продуктивных минеральных 
ассоциаций и золота в рудных ж и лах  обнаруж ивает  определенную 
зависимость от масш табов нарушенности последних дорудными и руд
ными поперечными разрывами. Влияние поперечных нарушений двояко. 
С одной стороны, вблизи некоторых крупных нарушений (Главного и 
др.) оруденение в жильных трещ инах затухает  (рис. 3). Вместе с тем 
богатые руды местами тяготеют к участкам  интенсивного нарушения
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Рис. 2. Р азрезы  вкрест простирания жилы №  4 (а-1) и по падению метасоматических 
сульфидных тел (а-2). Пример локализации богатого сульфидного тела в контакте 
с известняками жилы №  4 и серии сближенных рудных сколовых трещин (б). По 
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□  кеарцеет .е
ж и л ы

и з в е с т н я к и

I  поперечны е  
J  н а р у и с ѳ н и я

Рис. 3. Проекция ж илы  №  4 на горизонтальную  
плоскость. Заш трихованы  отработанны е участки, 
пунктиром показаны  сколовые поперечные н ару
ш ения. Вблизи Главного наруш ения на значитель
ном протяж ении руды представлены перемятыми 
гидротермально измененными вмещ ающ ими поро
дам и с вкрапленностью  сульфидов и убогим со
держ анием  золота. Пример экранирования оруде
нения крупным дорудным поперечным наруш ени

ем. По ^материалам Берикульского рудоуправ-

жил поперечными трещинами. Примером могут служить рудные столбы 
в Забытой, Татарской, М агистральной, Бикультовской, Иксовой жилах, 
расположенные вдоль линии пересечения этих жил с одним и тем же 
поперечным нарушением. Подобную картину отмечал В. К. Монич 
(1937), однако, рассм атривая  эти нарушения как  послерудные, он 
давал  иное объяснение этим ф актам . В пологой ж иле №  4 обогащенные 
участки, как  отмечал А. И. Кучин в одной из своих рукописных работ, 
напоминают форму треугольников, острым углом направленных по 
падению жилы, а широким основанием приуроченных к линии пересе
чения трещин ж илы №  4 со сколовыми жильными трещинами.

Д л я  п о з д н е г о  э т а п а  послерудного периода характерно 
затухание тектонической активности и преобладание пульсирующих 
растягиваю щ их напряжений. О бразовавш иеся трещины разры ва зап о л 
нены дайкам и  послерудных диабазов  не менее чем двух генераций.

В заключение необходимо подчеркнуть следующее.
1. Основными структурными элементами рудного поля, вм ещ аю 

щими разнообразные дайки и руды, являю тся разновозрастные р а з 
рывные нарушения, образовавш иеся после каледонской складчатости2.

2 С кладчатость в районе имеет раннекаледонский (салаирский) возраст. П оэтом у 
вывод автора о послескладчатом  возрасте оруденения Б ерикуля не противоречит 
общ епринятому положению  о позднекаледонском  (собственно каледонском) возрасте 
основного золотооруденения М ариинской тайги (П. И ванкин).
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2. Разнообразные по составу и возрасту дайки магматических 
пород почти всегда заполняют трещины разрыва. Одновозрастных с 
ними трещин скола практически не отмечается. Это характерно и для 
дорудных, и для послерудных даек. Поэтому можно считать, что 
импульсы растяж ения участка земной коры непосредственно предш е
ствовали внедрениям магматического вещества и возможно были обус
ловлены такими внедрениями-. И ная  картина наблюдается при о бра
зовании рудовмещающих и сопутствующих структур.: здесь тектониче
ское сжатие пульсационно сменяется растяжением. Формируются р аз 
новременные, соответствующие отдельным импульсам сж атия трещины 
скола нескольких систем; трещины же разры ва подчинены и отраж аю т 
лишь тектоническое растяжение, действовавшее снизу вверх при гори
зонтальном сжатии. При этом для структурных элементов предрудного 
и рудного этапов 'исключительно характерна унаследованность струк
тур, заклю чаю щ аяся  в частом развитии рудовмещающих, отчасти 
поперечных трещин в контактах даек  кислых пород и ранних диабазов, 
т. е. пород, по своим физико-механическим свойствам резко отличаю
щихся от вмещающих вулканогенных образований. Это обстоятельство 
определило закономерную ориентировку золотоносных жил, соответст
вующую характеру  анизотропии среды3.

3. Размещ ение рудных тел в рудном поле подчиняется факторам 
литолого-структурного контроля, заключающегося в преимущественном 
развитии рудовмещающ их и сопутствующих структур в эффузивных 
породах-образованиях, отличающихся по своим физико-механическим 
свойствам от окружаю щ их известняков и габброидов. В свою очередь, 
распределение продуктивных минеральных ассоциаций и золота внутри 
отдельных рудных тел , указы вает  на закономерную приуроченность 
рудных гнезд и столбов к таким участкам, которые были наиболее 
подготовлены в структурном отношении.

8 Р азделение трещин на сколовые и разрывные, как  известно, представляет собой 
очень слож ную  задачу, решение которой предполагает обычно проведение специальных 
исследований. Автор, возм ож но, недостаточно учитывает тот факт, неоднократно п од
тверж давш ийся, в частности, на ж ильных золоторудных месторож дениях, что возник
новение трещин и их последую щ ее заполнение (магмой или гидротермальны м раство 
ром) происходит часто при совершенно различном стресс-тектоническом состояний 
континента. Сколовые трещины, возникш ие в обстановке сж атия, при фс*рмировании 
жильных интрузий, например, ведут себя как трещины разры ва. О днако было бы 
ошибкой судить о генезисе трещин по поведению их в периоды заполнения жильнырі 
вещ еством (П. И ванкин).
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