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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. 
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Значение комплексного показателя – (Ag×Sb×Se/Al×K×Na)×106 в метасоматитах, содержащих 

промышленные концентрации золота, как правило, составляет 0.001 усл.ед. и более, резко возрастая на несколько 

порядков по мере увеличения содержания рудного компонента. 

В результате проведенных исследований определены закономерности проявления рудных полей и 

месторождений во вторичном геохимическом поле, которые могу быть использованы в качестве геохимических 

критериев и признаков золотого эпитермального оруденения кислотно-сульфатного типа. 
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Рудопроявление Штоковый располагается в Магаданской области и приурочено к интрузивному массиву 

Галлюцинация гранитоидного состава басугуньинского комплекса позднеюрского возраста. Породы этого комплекса 

тяготеют к юго-западному ограничению Мякитской брахиантиклинали и представлены диорит-гранитовой 

магматической формацией. По площади — это небольшое интрузивное тело, залегающее в виде штока. В его 

центральной части наблюдается куполовидный выступ в участке сопряжения систем разломов северо-восточного и 

юго-восточного простираний. Связанная с ними трещиноватость контролировала внедрение даек и локализацию 

гидротермально-метасоматических образований. Золотое оруденение на рудопроявлении приурочена к кварцевому 

штокверку [3]. 

Целью работы являлось изучение метасоматического ореола и составление метасоматической колонки 

березитов рудопроявления Штоковый. 

В основу исследований положены материалы, отобранные автором в ходе прохождения производственной 

практики. Образцы для исследований были отобраны из горных выработок (канав) по метасоматически измененным 

породам и исходным гранодиоритам, из которых были изготовлены шлифы и аншлифы. 

Проведено микроскопические петрографические и минераграфические исследования в результате которых 

установлено, что метасоматически измененные породы обладают массивной текстурой, равномерно-

среднезернистой структурой. Они характеризуется изменением степени карбонатизации, серицитизации и 

хлоритизации. По степени метасоматического преобразования можно выделить три зоны – внешнюю, 

промежуточную и внутреннюю [1]. 

Неизмененные гранодиориты обладают светло-серым цветом. Минеральный состав: плагиоклаз (45 %), 

биотит (25 %), кварц (15 %) и калиевые полевые шпаты (15 %). Данные породы характеризуются замещением 

исходной роговой обманки биотитом. Плагиоклаз чаще всего встречается в виде полисинтетически 

сдвойникованных зерен, но в единичных случаях наблюдаются и зональные кристаллы. Биотит встречается в виде 

удлиненных таблитчатых кристаллов [2]. 

Породы внешней зоны (рис 1, а) представлены светло-серыми слабо измененными гранодиоритами. 

Данную зону можно разделить на две подзоны по степени метасоматического преобразования (подзона развития 

хлоритизации, подзона развития карбонатизации). 

Минеральный состав пород первой подзоны: плагиоклаз (40 %), биотит (20 %), кварц (15 %), калиевые 

полевые шпаты (15 %) серицит (5 %) и хлорит (5 %). Характеризуется появлением псевдоморфоз серицита по 

плагиоклазу и по биотиту. Псевдоморфозы серицита по плагиоклазам в объеме довольно равномерно 

распространена, а по некоторых зернам биотита развивается хлорит. По мере приближения к кварцевым жилам и 

прожилкам интенсивность развития псевдоморфоз по биотиту и по плагиоклазу увеличивается, в плоть до полного 

их замещения. Минеральный состав соответственно меняется: плагиоклаз (20 %), биотит (5 %), кварц (15 %), КПШ 

(5 %), серицит по плагиоклазу (20 %), хлорит (35 %). По мере приближения ко второй подзоне в метасоматитах 

отмечается большее количество замещенных зерен плагиоклаза серицитом (замещена около 75 % зерен) и биотита 

хлоритом (практически все зерна хлоритизированы), но при этом формы кристаллов плагиоклаза и биотита остаются 

диагностируемыми. 

Породы второй подзоны обладают буроватым оттенком, визуально с ясно проявленными изменениями. 

Минеральный состав пород подзоны: плагиоклаз (15 %), серицит (20 %), кварц (20 %), карбонат (10 %), КПШ (5 %) 

хлорит (25 %) и пирит (5 %). В отличии от первой подзоны, здесь наблюдаются развитие по всем зернам плагиоклаза 

и хлорита вторичных серицита и карбоната. Процент новообразованных минералов достигает до 75 % от общей 

минеральной массы. 

 




