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Среди эпитермальных месторождений золота выделяют два основных типа [1, 2] – высоко-сульфатные 

(high sulfidation, HS) и низко-сульфатные (low sulfidation, LS). Дополнительно в некоторых рудных районах 

проявляются промежуточные [3] или переходные месторождения (intermediate sulfidation, IS). Большинство 

эпитермальных золоторудных месторождений локализованы преимущественно в Тихоокеанском, 

Средиземноморско-Гималайском и Монголо-Охотском подвижных поясах [2, 4, 5]. В России эти месторождения 

распространены в пределах Охотско-Чукотского вулканического пояса. В настоящей работе изучаются 

эпитермальные месторождения Среднеульинского рудного района (Уенминский рудный узел). В его пределах 

разведано и разрабатывается рудное поле Светлое кислотно-сульфатного типа, а также известно значительное 

количество рудопроявлений золота других минеральных типов. Задачей данного исследования является выявление 

критериев и признаков эпитермального золотого оруденения кислотно-сульфатного (высоко-сульфатного) типа для 

расширения минерально-сырьевой базы действующего предприятия в пределах Среднеульинского рудного района. 

В основу работы положены материалы дешифрирования современных спектрозональных космических снимков [6], а 

также отчеты предшественников по результатам съемочных и тематических работ. Дешифрирование 

спектрозональных космических снимков Aster и Landsat проводилось с целью уточнения геологического строения, 

выявления ореолов развития метасоматически измененных пород, выявления структурных особенностей 

территории. 

В результате выполненных исследований были получены следующие основные выводы. В пределах 

рудного района выявлены вулканотектонические структуры, секущие тела изверженных горных пород и разрывные 

нарушения. Установлено, что положение Уенминского золоторудного узла полностью контролируется Секчинской 

вулканотектонической депрессией, а рудное поле Светлое и проявления золота на изученной площади приурочены к 

остаткам палеовулканических построек. В пределах рудного узла закартированы разрывные нарушения северо-

восточного, северо-западного, субмеридионального и субширотного простирания, которые в целом унаследуют 

основные направления разрывных нарушений Средеульинского рудного района. По общей значимости разрывные 

нарушения разделены на «главные» и «прочие». Среди главных структур выделяются два «кольцевых» разлома, 

расположенные в центральной части площади. Также в границах рудного узла зафиксированы остатки 

палеовулканических построек, тела секущих изверженных горных пород, а также площадные метасоматиты. Рудное 

поле Светлое контролируется остатками двух палеовулканических построек центрального типа с кальдерами 

проседания. Положение самих палеовулканических построек определяется узлом сопряжения Дюльбакинского 

разлома северо-восточного простирания с разрывными нарушениями северо-западного простирания. 

Метасоматический ореол, который подчеркивает рудное поле имеет значительную площадь – более 30 км2. 

Основными структурными элементами рудного поля являются две палеовулканические постройки, разрывные 

нарушения преимущественно северо-восточные (параллельные осевой части Охотско-Чукотского вулканического 

пояса) и северо-западные. В пределах рудного поля выделены и закартированы ореолы метасоматически 

измененных горных пород различного состава. Месторождения тяготеют к краевым частям кальдер проседания 

вулканических аппаратов, узлам сопряжения коровых разрывных нарушений северо-восточного и северо-западного 

простирания, и размещаются на площадях с проявленными монокварцевыми, кварц-алунитовыми и кварц-

гидрослюдистыми вторичными кварцитами. 
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В результате проведенных исследований выявлены закономерности проявления рудных узлов, полей и 

месторождений в материалах дешифрирования спектрозональных космических снимков. На основании этих 

закономерностей сформулированы структурные критерии и признаки золотого эпитермального оруденения 

кислотно-сульфатного типа, которые согласуются с подобными зарубежными месторождениями [7]. 
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Одним из направлений работ золотодобывающих компаний мира является поиск месторождений золота во 

вторичных кварцитах – эпитермальных золоторудных месторождений высоко-сульфидного типа или high sulfidation 

(HS) [1, 2]. На Востоке России велись и ведутся поиски объектов HS, в результате которых были обнаружены, 

например, месторождения Озерновское, Мелетойваямского рудного узла (Камчатка), Светлое (Хабаровский край) 

[3]. 

Разрабатываемое в настоящее время месторождение Светлое расположено в пределах Уенминского 

рудного узла Среднеульинского рудного района Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП). Ввиду 

необходимости восполнения минерально-сырьевой базы недропользователя, изучение месторождения и получение 

новых данных об особенностях его строения имеют не только научное, но и практическое значение. В связи с этим 

проведены работы по выявлению критериев и признаков эпитермального золотого оруденения кислотно-

сульфатного типа в пределах рудного района. В основу работы положены архивные геохимические данные, а также 

отчеты предшественников по результатам съемочных и тематических работ. Обработка архивных литохимических 

съемок по вторичным ореолам рассеяния проведена с целью выявления закономерностей проявления рудных полей 

и месторождений в аномальных геохимических полях. 

В ходе исследовательских работ были рассчитаны фоновые и минимально-аномальные содержания 

элементов, проведена обработка геохимических данных методами многомерной статистики (ранговая корреляция, 

факторный и кластерный анализы), построены схемы распределения элементов и комплексных показателей, 

проведена интерпретация полученных данных. 

Выполненные исследования отчетливо демонстрируют, что рудные поля во вторичном геохимическом поле 

выделяются концентрически-зональным ореолом комплекса элементов: во фронтальной зоне проявлена ассоциация 

V-Zn, а в тыловой зоне – ассоциации Au-Ag-Pb и Au-Mo. Прямым признаком эпитермального кислотно-сульфатного 

оруденения ранга рудного поля является наличие аномальных концентраций золота и серебра во вторичных ореолах 

рассеяния. Также элементами-спутниками оруденения, на основании имеющейся аналитической базы, следует 

считать Sb, As, Bi, Cu. Месторождения во вторичном геохимическом поле выделяются концентрически-зональным 

ореолом комплекса элементов: во фронтальной зоне проявлена ассоциация Со-Cr-Mn-V-Zn-P; в тыловой зоне – 

ассоциации Au-Ag, Ag-Pb-Sb, As-Mo-Ba. Прямым признаком золотого оруденения ранга месторождения являются 

аномальные концентрации Au и Ag во вторичных ореолах рассеяния, а так же их элементы-спутники Sb, Bi, Te, Se, 

As, Mo, Cu. 

В первичном геохимическом поле месторождения и рудные зоны выделяются аномальными 

концентрациями Au, Ag, Sb, Se, а также периодически – Te, Bi, Mo. Низким уровнем накопления характеризуются 

Al, К, Na, P и Zn. На эталонном участке установлена геохимическая зональность, выражающаяся в смене ассоциаций 

элементов (от ядерной зоны к фронтальной): Au-Ag-Se-Sb → V-As-P-Fe-Mo-Pb-Sr-Sb-Cu → К-Na-Al-Co-Zn-Ba → Cr-

Ni-Mn. Приведенная геохимическая зональность может послужить основой выявления слепого оруденения. 




