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В геологической истории Земли конгломераты встречаются в самых 
различных формациях, в том числе в платформенных и геосинклиналь- 
ных образованиях, в молассовых толщ ах межгорных впадин и передо
вых прогибов и т. д. и по возрасту распределяются от архея до галеч-о 
ников современных потоков и пляжей. С конгломератами и галечника
ми связаны крупные концентрации золота и других элементов, 
богатейшими из которых являю тся докембрийские месторождения 
Ю жной Африки, Канады, Бразилии. Руды таких месторождений пред
ставлены главным образом конгломератами, как  в Ю жной Африке, но 
могут быть и кварцитовидными песчаниками, как  в Бразилии. М еж ду 
двумя крайними типами существуют взаимные переходы и д аж е  в пре
делах  одного региона и рудного тела могут переходить фациально один 
в другой. Точнее можно говорить об орудененци в обломочных породах, 
подобно тому как  современные россыпи относятся к одному генетиче
скому типу вне зависимости от того, концентрируется ли золото в г а 
лечниках или песках.

Среди геологов нет четких представлений о том, что считать 
древними рудоносными конгломератами и их аналогами. Одни считают 
все конгломераты типичными представителями древних погребенных 
россыпей, другие связываю т докембрийское руденение с процессами 
метаморфизма.

Поскольку выделение месторождений золотых руд и радиоактив
ного сырья является  задачей экономической, а не геологической, так 
как  во всех типах конгломератов присутствуют и /золото и радиоактив
ные элементы, предлагаем ая  классификация относится ко всем прояв
лениям оруденения в древних конгломератах.

Среди радиоактивных докембрийских конгломератов в последние 
годы уж е начали выделять несколько самостоятельных типов и под
типов (В. А. Ш кворов и К. В. Ковалева, 1961; Ф. П. Кренделев, 1965; 
П. К. Дементьев, В. Г. Круглова, А. И. Безгубов и др., 1965).

В предлагаемой классификации, базирующейся на анализе данных 
по зарубеж ным месторождениям, среди древних металлоносных кон
гломератов выделяются два главных типа, характеризующиеся специ
фическими условиями залегания, различным составом галечного м ате
риала и цемента, полезных минералов тяжелого шлиха. К ласси ф ика
ция представлена в виде таблицы. М еж ду отдельными типами имеются 
переходы.
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Классификация древних конгломератов

„П и ри тн ы й “ или сульфидны й 
(тип В итватерсранд)

П огребенны е россыпи

У ран-ториевы е Ториевы е Золоты е

1 2 3 4 5

Х арактер 
рудны х тел

Вы держ анны е пласты конг
ломератов, гравелитов или 
кварцитов со струйчатым р ас
пределением полезных компо
нентов.

Рудны е ленты достигаю т ши
рины 15—300 м при длине 
500— 1500 м. С одерж ание по
лезных компонентов вы дер
жанное, высокое. М ощность 
тел незначительная, но вы дер
ж анная (дециметры, редко 
до Mj очень редко до 2—3 м)

Л инзообразны е тела, реж е невы держ анны е пласты, часто переж им аю тся, выклиниваются- 
По простиранию  сменяю тся конглом ерато-брекчиям и с обломками сланцев или каты ш ами 
подстилаю щ их пород. Обычна грубая косая слоистость. Рудны е тела имеют форму к орот
ких линз, струй, с больш им числом прослоев пустых пород. М ощ ность бы вает значитель
ной, но не вы держ анная (от^нескольких сантим етров до десяти и более метров)

С остав галек 
и их процент 
от общ его о б ъ е 
ма породы

He менее 70% . Хорошо от
сортированы по размеру и сос
таву. Олигомиктовые, преиму
щественно кварцевы е гальки 
(в том числе кварцит, яшмы, 
кремни, окремненные доломи
ты ). Гальки подстилаю щ их по
род, гранитов и основных по
род, а такж е дж еспиллитов 
редки, единичны

П роцент галек в составе породы м еняется в ш ироких пределах, отсортированность по 
разм ерам  самая различная. Часто встречается грубая косая слоистость. П реобладаю т галь
ки устойчивы х к выветриванию  пород, в том числе роговики, кварциты , кварц. Н ередко  
попадаю тся гальки ж елезисты х пород типа дж еспиллитов. В ториевом  подтипе обломки 
дж еспиллитов преобладаю т. Ч асто встречаю тся гальки гранитов, диоритов и других и зв е р 
женных пород, в том числе основные эффузивы . О тм ечаю тся гальки подстилаю щ их пород.

С остав це
мента

Кварц-серицитовый с пири
том, редко мусковит, хлорит, 
пирофиллит, " ‘сульфиды меди, 
цинка, свинца, никеля, кобаль
та и других элементов. С уль
фиды цемента занимаю т до 
5% и более от общего объема 
породь?

Кварцево-слю дистый с хлори
том, мартитом и магнети
том. Единичные вкрапленники 
сульфидов

Кварц-хлоритовый со слю да
ми, магнетитом, гематитом 
(черный песок). Ч асто встре
чаются обломки темноцветных 
минералов, сульфиды — редко

Глинисто-песчанистый цемент 
слабо сцементированный, почти 
или совсем не метаморфизо- 
ванный. Сульфиды крайне ред : 
ки, вероятно ббломочные
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

Рудны е ми
нералы (в по
рядке значи
мости)

М инералы 
тяж елого шлиха

С труктурная
приуроченность

Уранинит, браннерит, золото, 
тухолит, урановые смолки

М онацит, циркон, редко ру
тил, гранат, турмалин, апатит, 
касситерит, хромит, лейкоксен, 
ильменит, шпинель, алм аз

Докембрийские краевы е или 
налож енны е геосинклинальные 
прогибы чащ е в обрамлении 
платформ или щитов

Циркон, циртолит, монацит, 
торит, ферриторит, редко бран
нерит, уранинит

Циркон, рутил, ильменит, 
магнетит, мартит, хлоритоид, 
апатит, турмалин

В пределах щитов, краевых 
прогибов, на склонах плат
форм в отлож ениях различно
го возраста

Циркон, циртолит, торит, фер
риторит, монацит

М агнетит, мартит, рутил, гр а
нат, хлоритоид, апатит, турм а
лин, гранаты

В складчаты х областях лю 
бого возраста преимущественно 
в обрамлении платформ

Золото, редко монацит, то 
рит, циркон

М агнетит, ильменит, рутил, 
касситерит, деревянистое оло
во, вольфрамит, пироксены, 
амфиболы, хлоритоид, хромит, 
гранаты, шпинели

В складчаты х областях р а з 
личного возраста, в том числе 
мезозойского, а такж е во внут
ренних и межгорных прогибах, 
налож енных впадинах и м уль
дах


