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Геолого-структурная позиция и генезис золоторудного  
месторождения Совиное (Чукотка)

По	 результатам	 проведённых	 геологоразведочных	 работ	 уточнены	 условия	 локализации	 крупного	 золото- 
кварцевого	месторождения	Совиное.	Установлено,	что	рудные	тела	жильного	и	штокверкового	типов	приу-
рочены	к	пологим	шарьяжно-надвиговым	зонам	на	участках	их	пересечения	крутопадающими	разрывными	
нарушениями.	Рудоотложение	протекало	на	фоне	длительных	тектонических	подвижек	при	участии	золото-
носных	флюидов,	поступавших	из	глубинных	магматических	очагов,	обогащённых	метаном	и	углекислотой	
на	этапе	активизации	орогена.	Флюидный	поток	приурочен	к	разломам	глубинного	заложения	и	являлся	ос-
новной	причиной	преобразования	тектонизированных	терригенно-осадочных	пород	в	углеродистые	сланцы	 
и	формирования	кварцево-жильного	золотого	оруденения.
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Geological-structural position and genesis of the Sovinoe gold ore 
deposit in Chukotka
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The	localization	conditions	for	the	large	Sovinoe	gold-quartz	deposit	were	clarified	based	on	results	of	the	geological	
exploration.	It	has	been	ascertained	that	the	vein-	and	stockwork-type	ore	bodies	are	confined	to	gentle	ttectonic	nappe	
zones	in	sites	where	they	are	crossed	by	steeply	dipping	faults.	Ore	deposition	occurred	under	conditions	of	long-term	
tectonic	movements,	with	participation	of	gold-bearing	fluids	enriched	in	methane	and	carbon	dioxide,	coming	from	
deep-seated	magmatic	chambers	at	the	stage	of	the	orogen	activation.	The	fluid	flow	was	confined	to	deep-seated	faults	
and	represented	the	main	factor	for	the	transformation	of	tectonized	terrigenous-sedimentary	rocks	into	carbonaceous	
shales	and	for	the	formation	of	quartz-veined	gold	mineralization.
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Введение. В течение 1960‑х гг., вслед за раз‑
ведкой и освоением Ичувеемских россыпей, до‑
шла очередь и до бассейнов рек Пильхинкууль 
и Рывеем, где довольно быстро были разведаны 
уникальные по масштабам и богатству россыпи,  
впоследствии давшие название Пильхинкууль‑ 
Рывеемскому золотоносному узлу (ПРЗУ). В те‑
чение сорока последующих лет здесь были добы‑
ты около 300 т россыпного золота.

До начала 1970‑х гг. основной целью геологи‑ 
ческих исследований, несмотря на их комплекс‑
ный характер, была оценка перспектив россып‑
ной золотоносности, а коренные проявления зо‑ 
лоторудной минерализации и вмещающих её 
структур рассматривались как поисковый приз‑
нак для прогнозирования россыпей с учётом гео‑ 
морфологической ситуации. Все исследователи 
отмечали, что золотоносность связана с жилами  

кварцевого, кварц‑сульфидного и кварц‑карбонат‑ 
ного состава, а также с особым типом минерали‑ 
зации – зонами кварцевого прожилкования, суб‑
согласными слоистости пород. Однако перспекти‑
вы выявления коренных месторождений счита‑
лись низкими.

В дальнейшем, когда были разведаны россыпи  
бассейнов рек Рывеем и Пильхинкууль, всё боль‑
ше исследований было направлено на оценку ко‑
ренной золотоносности. При этом в геологичес‑ 
кой среде производственного объединения «Сев‑ 
востгеология», которое объединяло 16 экспеди‑
ций Магаданской области (включая Чукотский 
АО), по отношению к коренной золотоносности 
существовало устойчивое представление о том, 
что в районах россыпных узлов поиски крупных 
месторождений коренного золота бесперспек‑
тивны в связи с их «эродированностью». В тот 
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период в производственных отчётах при оценке 
золотоносности придавалось большое значение 
морфоструктурному анализу территории с целью 
определения уровня эрозионного среза коренных 
источников как индикаторов россыпей.

Тем не менее в 1980‑х гг. была разработана мо‑
дель гидротермального рудообразования в пре‑
делах ПРЗУ, основанная на результатах изуче‑ 
ния рудопроявлений Рывеемское, Совиное, Дор  
(В. С. Стрешневский и др., 1975 ф, 1980 ф, О. С. Лад‑ 
ный и др., 1987 ф, А. А. Устинов и др. 1989 ф). В  
основу модели положены главные критерии ко‑
ренной золотоносности: наличие гранитоидной  
интрузии – поставщика золота в гидротермы и до‑
интрузивных (дорудных) разрывных нарушений 
глубокого заложения северо‑западного простира‑ 
ния, контролирующих размещение раннетриасо‑
вого габброидного и раннемелового гранитоид‑
ного магматизма, играющих роль рудопроводя‑
щих каналов. Особая роль отводилась попереч‑
ным к генеральному направлению складчатости 
северо‑восточным глубинным разломам, которые 
при пересечении с северо‑западными нарушения‑ 
ми являлись благоприятными структурами для 
локализации оруденения. Меньшая роль отводи‑
лась литологическому критерию: наличию терри‑
генных толщ с повышенной известковистостью 
и углеродистостью как осадителей золота из рас‑
творов и существенно песчаниковых отложений 
палеозоя, чувствительных к деформациям и бла‑
гоприятных для формирования трещин растяже‑
ния и скола при образовании складчатости и ми‑
грации гидротермальных растворов.

В генетическом отношении была принята мо‑
дель метаморфогенно‑гидротермальной природы 
оруденения, обосновывалась генетическая и па‑
рагенетическая связь как с осадочными сульфи‑ 
дизированными комплексами, обогащёнными ор‑ 
ганическим веществом, так и с гранитоидным 
магматизмом. Магматические породы в районе 
месторождения Совиное неизвестны, однако по 
геофизическим данным на глубине предполагал‑
ся гранитный интрузив.

Оценочные работы на рудопроявлении Совиное 
(Э. С. Алдаков, 1996 ф), проведённые в 1990‑х гг. 
одновременно с рядом тематических исследова‑
ний отрядами ЦКТЭ СВПГО, Магаданского фи‑
лиала ХПИ, СВФ ЦНИГРИ, САИГИМСА, позво‑
лили изучить многие вопросы процесса рудооб‑ 
разования, формирования структур рудных по‑ 
лей и разработать подход к пониманию золото‑ 

носности рудного узла в целом. Сотрудниками  
Среднеазиатского института (САИГИМС) Х. К. Ка‑ 
римовым (1992 ф) и П. А. Мухиным (1993 ф) было  
высказано предположение о наличии на площа‑
ди крупных зон пологих дислокаций, намечена  
этапность их формирования и указаны простран‑ 
ственно‑временные связи этих структур с золо‑
тым оруденением.

С этого момента в научной литературе [2–7] по‑
явилось и надолго устоялось представление о ме‑
сторождении Совиное как о типичном золото‑
рудном объекте жильного типа, локализованном 
в замке и северо‑западном крыле Рывеемской ан‑
тиклинальной складки, образованной терригенно‑ 
карбонатными отложениями среднего карбона на 
пересечении разломов северо‑восточного и се‑ 
веро‑западного простирания. Рудные тела рас‑
сматривались как золотоносные кварцевые жилы, 
приуроченные к замку складки в углистых тер‑
ригенных породах (переслаивание тонкозернис‑ 
тых песчаников с углистыми сланцами), интен‑
сивно смятых и будинированных. Были выделены  
две разновозрастные группы кварцевых жил: без‑
рудные кварцевые с пиритом и кальцитом и руд‑
ные арсенопирит‑кварцевые с золотом. Послед‑
ние имеют седловидную форму и аналогичны  
жилам месторождения Бендиго (рис. 1). При этом,  
по описанию тех же исследователей, жилы могут 
представлять собой кварцево‑жильные тела слож‑
ной морфологии на крыльях и в замках мелких 
антиклинальных складок, в пластично‑смятых и 
милонитизированных сланцевых толщах в зоне 
разлома. Протяжённость подобных рудных квар‑
цево‑жильных тел оценивалась от 120 до 800 м 
при мощности 0,3–2,5 м [3].

Следующая попытка оценки месторождения 
Совиное была предпринята в 2008–2009 гг. ком‑
панией Highland Gold Mining с целью представить 
золоторудный объект в виде штокверка – круп‑
нообъёмного месторождения. По сути, по резуль‑ 
татам предыдущих работ было выполнено окон‑ 
туривание минерализованной части жильной си‑
стемы средствами ГИС‑моделирования с рядом до‑ 
пущений. Была получена каркасная модель, вклю‑
чавшая все ранее установленные рудные пере‑ 
сечения, однако проведённая на тот момент тех‑
нико‑экономическая оценка не позволила подтвер‑
дить промышленную значимость месторождения.  
К тому же положение смоделированной минера‑ 
лизованной зоны не вписывалось в ранее предло‑
женную структуру антиклинальной складки.
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Рис. 1. Структура месторождения Совиное, профиль 56, по [3]:
1 –	известковистые	песчаники;	2	–	сланцы;	3	–	рудовмещающая	зона	динамометаморфизма;	4	–	литологические	
границы;	5	–	сбросо-сдвиги;	6	–	сбросы;	7	–	надвиги;	8	–	седловидные	рудные	тела;	9	–	предполагаемый	штокверк;	
10	–	скважины;	11	–	квершлаг

В 2020–2023 гг. геологическим подразделением  
АО «Эльконский ГМК» (дочерняя структура АО 
«АРМЗ») на месторождении Совиное был вы‑
полнен комплекс поисково‑оценочных работ для  
расшифровки структурного положения орудене‑
ния и обоснования модели объёмного штокверка. 
Работы включали магнито‑ и электроразведку,  
геолого‑структурное картирование, проходку сква‑ 
жин колонкового бурения, изотопно‑геохимичес‑ 
кие и термобарогеохимические исследования. Вы‑ 
сокоточная магнитная съёмка в комплексе с элек‑
троразведочными методами ВП‑СГ (электрораз‑
ведка методом ВП с установкой срединного гра‑
диента) и ЭТ‑ВП (электроразведка методом ВП 
в варианте электротомографии) позволила суще‑
ственно уточнить геологическое строение рудного  
поля. В результате подтверждена штокверковая  
модель месторождения Совиное, которое по ут‑ 
верждённым запасам отнесено к крупным объ‑
ектам.

В данной статье приводятся результаты выпол‑
ненных исследований, на основе которых пере‑
смотрены концепция структуры месторождения 
Совиное и условия его формирования.

Позиция месторождения в региональных  
структурах. Тектоника и структура ПРЗУ (рис. 2)  
определяются его положением на сочленении юго‑ 
восточного окончания Куульского поднятия и Эки‑ 
атапского синклинория в составе Чукотской склад‑ 
чатой области, в тыловой части Охотско‑Чукот‑
ского вулканического пояса (С. Г. Кряжев, 2023 ф). 
В его пределах выделяются три структурных эта‑
жа, характеризующихся различной ориентиров‑
кой складчатых структур.

Нижний структурный этаж сложен девонскими  
и раннекаменноугольными терригенными фли‑
шоидными формациями. Преобладающая ориен‑
тировка складчатых деформаций в нижнем этаже 
северо‑северо‑восточная и субширотная.

Средний структурный этаж сложен терриген‑
ными породами пермско‑триасового возраста, за‑
легающими на подстилающих образованиях ниж‑
него структурного яруса со стратиграфическим 
перерывом и угловым несогласием. Генеральная 
ориентировка складчатости – северо‑западная.

Верхний структурный этаж включает верхне‑ 
меловые вулканиты и нелитифицированные осад‑
ки более позднего времени. На подстилающих по‑
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Рис. 2. Структурно-тектоническая схема Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла:
1–3	–	структурные	этажи:	1	–	верхний,	2	–	средний,	3	–	нижний;	4–7	–	разломы:	4	–	основные	(сбросы,	сдвиги),	 
5	–	основные	под	чехлом	рыхлых	отложений,	6	–	второстепенные,	7	–	надвиги;	8–14	–	формации	и	комплексы:	8	– 
четвертичные	рыхлые	отложения,	9	 –	позднемеловая	туфогенно-вулканогенная	трахидацит-риолитовая	форма-
ция,	10	–	пермско-раннетриасовая	терригенная	флишевая	формация,	11	–	нижнекаменноугольная	известковисто- 
углеродисто-терригенная	флишевая	формация,	12	–	девонские	карбонатно-терригенные	формации,	13	–	ранне-
меловые	гранитоидные	комплексы	Эмнункэннингтунского	и	Экийчугэвеемкайского	(Велиткенайского)	массивов,	
14	–	раннетриасовый	габбро-диабазовый	комплекс;	15	–	золото-кварцевые	месторождения	и	рудопроявления

родах нижнего и среднего структурных этажей 
образования верхнего этажа лежат со стратигра‑
фическим перерывом и резким угловым несогла‑
сием.

Складчатая структура ПРЗУ характеризуется  
простыми формами. К юго‑востоку от Рывеем‑
ских разломов и к югу толщи имеют пологое юж‑
ное падение с углами 10–45°, практически моно‑
клинальное. Развита мелкая складчатость высо‑
ких порядков, широтного и северо‑западного про‑
стирания, осложняющая строение более крупных 
структур, образующих юго‑восточный фланг Ку‑ 
ульского антиклинория. В зоне влияния Рывеем‑ 

ских разломов и к западу от них ориентировка 
осей складок меняется на меридиональную, се‑
веро‑западную. По всей территории погружение 
осевых плоскостей складчатых элементов южное 
и юго‑западное, подчиняется простиранию пред‑
полагаемых структур пологих дислокаций.

Складчатые структуры ПРЗУ осложнены раз‑
рывными нарушениями: Нижне‑Куэквуньским 
глубинным разломом, Пильхинкуульским разло‑
мом, Вочватапской зоной глубинных разломов, 
Приморским глубинным разломом и Рывеемской 
зоной разломов. Первые два – субширотные, Во‑
чватапская зона и Приморский разлом – северо‑ 
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западной ориентировки, Рывеемская зона – се‑ 
веро‑восточного направления. Наиболее древни‑
ми по заложению считаются зоны пологих де‑ 
формаций, сопряжённые с ними субширотные 
разломы и региональные структуры северо‑запад‑ 
ного простирания, наиболее молодыми – северо‑ 
восточные и субмеридиональные третьего поряд‑
ка. Зоны региональных разломов имеют сложное 
внутреннее строение, обусловленное развитием 
внутри них сложно построенных кулисообразных  
систем дислокаций и шарьяжных структур.

Образование геологической структуры ПРЗУ  
и становление его металлогенической специали‑
зации происходило в несколько этапов. С конца  
1990‑х гг. прошлого столетия сложились общие 
представления о геодинамической модели форми‑ 
рования металлогенического облика Северо‑Вос‑
тока Азии, базирующиеся на позициях аккреци‑ 
онной тектоники [8]. Согласно этой модели, грани‑ 
цы металлогенических эпох связаны с периодами  
крупных тектонических перестроек территории, 
сопровождавшихся сменой геодинамических об‑ 
становок. Таких эпох было выделено семь: доак‑
креционные (рифейская, вендско‑силурийская, 
ранне‑, среднедевонская, среднедевонско‑ранне‑
каменоугольная, среднекаменноугольно‑средне‑
юрская), синаккреционная (среднеюрско‑ранне‑
меловая) и постаккреционная (раннемеловая‑па‑
леогеновая). На территории Чукотской складчатой  
области в той или иной мере проявлены все эпохи,  
но наиболее чётко история формирования геоло‑
гических структур и металлогении прослежива‑
ется начиная со среднедевонско‑раннекаменно‑ 
угольной эпохи.

Основные этапы развития узла, важные в связи 
с формированием золото‑кварцевого оруденения, 
представляются следующим образом.

Накопление первично‑осадочных терригенных  
флишевых отложений раннего карбона происхо‑
дило в условиях континентального склона, о чём 
могут свидетельствовать текстурно‑структурные  
особенности отложений, характерные для мутье‑
вых потоков (градационная слоистость, косая сло‑ 
истость, конседиментационные брекчии, плохая 
сортировка песчаного материала) относительно 
мелководного бассейна, сформированного на де‑
вонском основании в эпоху окраинно‑континен‑
тального рифтогенеза в раннем карбоне. Одно‑
временно с седиментогенезом, диагенезом и ката‑ 
генезом осадков происходили формирование син‑
генетичной сульфидной минерализации и, воз‑

можно, накопление золота. Рудоносные растворы 
в условиях рифтогенеза и рассеянного спрединга 
дна прогибов могли поступать по системам дол‑
гоживущих разломов основания. К седименто‑
генной минерализации пород относятся единич‑
ные каплевидные обособления пирротина, халь‑
копирита, встречающиеся в обломках пород и ре‑ 
ликтах породообразующих минералов, фрамбои‑ 
ды пирита, тяготеющие к скоплениям углистого  
вещества, редкая, неравномерная вкрапленность  
идиоморфных кристаллов ильменита, магнетита,  
рутила в цементирующей массе обломочных по‑
род. Из‑за последующих изменений рудная ми‑ 
нерализация данного этапа носит реликтовый ха‑
рактер.

В конце палеозоя территория вовлекается в про‑ 
цессы герцинского орогенеза и складкообразова‑
ния. Происходят закрытие каменноугольных бас‑
сейнов седиментации, активизация глубинных раз‑ 
ломов, раскол единого до мезозоя палеозойско‑
го основания на отдельные блоки (террейны). По‑ 
видимому, на этом этапе происходило заложение 
зон пологих деформаций в осадочных породах, 
сопряжённых с ними субширотных зон разломов. 
Палеозойские толщи первично‑осадочных пород 
подверглись на данном этапе региональному зе‑
леносланцевому метаморфизму и локальному ди‑
намометаморфизму в зонах интенсивных текто‑
нических деформаций с формированием складок, 
шарьяжно‑надвиговых дислокаций, региональ‑ 
ного рассланцевания, зон дробления, характери‑
зующихся повышенной проницаемостью для ме‑
таморфогенно‑гидротермальных растворов.

Структура рудного поля и месторождения 
Совиное. По данным геофизических работ уста‑
новлено, что месторождение локализуется в вос‑
точном крыле синклинальной складки, ось кото‑
рой прослеживается по правобережью р. Рывеем  
в северо‑восточном направлении с разворотом на 
северо‑запад в верховьях руч. Интеграл. Складка 
образована породами раннего карбона, в составе 
которых по характеру поля магнитной восприим‑
чивости выделены несколько пачек и маркирую‑
щий магнитный горизонт, хорошо подчёркиваю‑
щий характер залегания синклинали (рис. 3).

Минерализованная зона прослеживается к се‑
веру и югу от центральной части месторождения 
вдоль системы северо‑восточных разломов (Рыве‑ 
емских) с разворотом на северо‑запад на север‑
ном продолжении структуры. С востока она огра‑
ничена зоной надвига.
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Рис. 3. Геолого-геофизическая модель рудного поля:
1	–	надвиги;	2	–	взбросы	и	сбросы;	разрывы:	3	–	явные	и	4 –	предполагаемые;	оси:	5	–	синклиналей	и	6	–	антикли-
налей;	7	–	литологические	границы;	8–12 	–	терригенно-осадочные	комплексы	пород,	толщи	нижнего	карбона:	8 –  
С1

3–2,	9	 –	 С1
3–1,	10	 –	 С1

2–2,	11	 –	 С1
2–1,	12	 –	 С1

1; 13	 –	 зоны	 ГМ	изменений:	 карбонатизация,	 окварцевание,	 серици-
тизация;	14	 –	 кварцевые	жилы	 и	штуфные	 пробы	 с	 золотом	 (А.	 Д.	 Колотилов,	 2006);	15	 –	 маркирующий	маг-
нитный	 горизонт	 в	 толще	 нижнего	 карбона;	 16	 –	 минерали	зованная	 рудная	 зона	 месторождения	 Совиное;	 
17	–	предполагаемые	минерализованные	зоны;	18	–	контур	аэро	магнитной	съёмки	масштаба	1	:	5000

С
0               1 км

С

0               1 км

Схема интерпретации магниторазведки
Аномалии потенциала естественного
электрического поля

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

Оруденение целиком локализовано в средней 
толще раннего карбона, где вмещающие породы 
в зоне надвига характеризуются повышенными 
содержаниями углеродистого вещества (УВ), что 
проявляется на разрезах и планах удельного элек‑
трического сопротивления и отрицательной ано‑
малией ЕП.

Зона низкого сопротивления, маркирующая зо‑
ну надвиговой структуры, при прослеживании с 
юга на север смещается к востоку, интерпрети‑
руется как рудоносная структура в виде вязких 
разломов с кулисообразной системой зон смятия 
и рассланцевания.

Полученные новые геологические данные по‑
зволяют определённо говорить о структуре ме‑
сторождения, которая представляется сейчас не в  
виде антиклинальной складки с седловидными  
жилами, а в виде пологой минерализованной зо‑
ны, приуроченной к системе глубинных Рыве‑ 
емских разломов, имеющих трансформную при‑

роду в связи со становлением Охотско‑Чукот‑ 
ского вулканического пояса.

По данным бурения установлено, что литоло‑
гический разрез характеризуется довольно одно‑
родным строением и составом как с севера на юг, 
так и с запада на восток. Без какой‑либо законо‑
мерности наблюдается многократное чередование  
интервалов:

• песчаников с прослоями алевролитов в соот‑
ношении 80 : 20, 70 : 30;

• переслаивания песчаников с алевролитами 
(60 : 40, 50 : 50);

• алевролитов (глинистых сланцев) с прослоями  
песчаников (менее 10 %).

Рудовмещающая средняя толща песчано‑слан‑
цевого состава характеризуется флишоидным пе‑
реслаиванием, имеет текстурно‑структурные осо‑
бенности отложений мутьевых потоков: градаци‑
онную и косую слоистость, наличие конседимен‑
тационных брекчий. Какие‑либо закономерности 



44

Месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых

5

6

7

8

1

2

3

4

 б
 а

9

З В195392 088 394084 117
396 118397 119

280,0
310,0

300,0

282,0

280,0

195,0

170,0

м 100

50

0

-50

-100

-150

Рис. 4. Строение рудоносной зоны месторождения (разрез по профилю 56):
1	 –	песчано-сланцево-алевролитовая	 толща;	2	 –	 смятые	и	рассланцованные	породы;	3	 –	 сланцеватость	пород;	
4	–	минерализованные	зоны;	5	–	кварцевые	жилы;	разломы:	6	–	главные	и	7	–	второстепенные;	8	–	штольневой	
горизонт;	9	–	буровые	скважины,	их	номера	и	глубина:	а	–	1987–1993	гг.,	б	–	2020–2023	гг.	с	рудными	интервалами

переслаивания материала псефито‑псаммитовой и  
алевро‑пелитовой структуры отсутствуют при бе‑ 
зусловном преобладании песчаников (около 70 %).  
Мощность прослоев песчаников достигает 8–12 м, 
алевролитов – 0,05–4,0 м.

Для всех литологических разностей характер‑
на повышенная углеродистость (содержание УВ в  
среднем 0,2 %, а в чёрных глинистых сланцах оно 
достигает 3–7 %). Породы подвергнуты динамо‑
метаморфизму в условиях зеленосланцевой фа‑
ции серицит‑хлоритовой субфации, интенсивно 
рассланцованы, кливажированы и смяты до об‑ 
разования милонитов и тектонических сланцев.

Ранее в составе средней толщи карбона выде‑
ляли две пачки флишевого строения [3, 5], отли‑
чающиеся по составу: верхнюю – существенно 
песчаниковую и нижнюю – рудовмещающую, су‑
щественно алевритовую, в которой преобладают 
тёмно‑серые тонкослоистые алевролиты (до 80 %) 
и чёрные углистые сланцы, характеризующиеся 
повышенными содержаниями УВ. В качестве ру‑
довмещающих рассматривались полости отслое‑
ния пластичных пород в замке антиклинальной 

складки и субгоризонтальные трещины отрыва 
выше пластов относительно прочных пород, с об‑
разованием седловидных кварцевых тел в замках 
и субсогласных кварц‑карбонатных жил и про‑
жилков на крыльях (см. рис. 1).

Выделявшаяся предшественниками рудовме‑
щающая существенно алевритовая пачка, скорее, 
отражает тектоническую природу её образования  
в связи с процессами динамометаморфизма. Ниж‑
ние углистые алевролито‑сланцы образовались  
в результате рассланцевания и кливажирования 
собственно той же песчано‑алевролитовой толщи  
карбона в зоне пластичных разломов. На это ука‑
зывает тот факт, что эти «углистые алевролито‑ 
сланцы» вмещают зоны минерализации, локали‑
зованные в интенсивно тектонизированных, ми‑
лонитизированных и рассланцованных породах 
в виде пологих зон западного падения под углом 
15–35° (рис. 4).

Отмечено зональное строение этих структур, что  
выражается в степени переработки вмещающих 
пород, морфологии и характере гидротермальных  
образований и минерализации. Центральные части 
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минерализованных зон представлены либо квар‑
цевыми жилами «книжной» структуры, сформи‑
рованными в результате замещения кварцем вме‑
щающих рассланцованых и смятых пород, кото‑
рые нередко сопровождаются зонами милонитов,  
где те же кварцевые жилы растёрты в глину с плас‑ 
тинчатыми самородками золота, либо представ‑
ляют собой зоны дробления и смятия в виде квар‑
цевых брекчий, залеченных кварц‑карбонатным 
материалом в глинистом или в алевролито‑слан‑
цевом матриксе с изоклинальной мелкой склад‑
чатостью. Часто от центра к флангам зоны пере‑ 
ходят в брекчированные породы, состоящие из 
тектонической глины и обломков кварцевых жил 
и прожилков, которые сменяются интенсивно рас‑ 
сланцованными и кливажированными породами  
с послойным кварцевым прожилкованием и, на‑
конец, с переходом в песчаники и алевролиты в 
виде окварцевания и карбонатизации по массе 
и тонкого сетчатого прожилкования.

Зоны кварцевого прожилкования по простира‑
нию могут переходить в жильные тела и наобо‑
рот, от чего у предшественников сложилось впе‑
чатление о приуроченности рудных зон к сло‑
истости пород на крыльях и отслоениям в замках 
антиклиналей. Наконец, о динамометаморфичес‑ 
кой природе указанных зон свидетельствует ча‑
сто отмечаемое в их составе присутствие зеркал 
скольжения по рассланцованным породам.

Углистые алевролито‑сланцы в этих минера‑
лизованных зонах представляют собой, в наибо‑
лее проработанной их части, анкерит‑кварц‑сери‑
цитовые микросланцы, в которых под микроско‑
пом отчётливо установлено интенсивное развитие 
углеродистого вещества по трещинам кливажа, 
сформировавшимся на фоне метаморфизма зеле‑
носланцевой фации хлорит‑серицитовой субфа‑
ции и, вероятно, при участии углеродистого ме‑
тасоматоза (сланцеватая текстура, ориентирован‑
ные по сланцеватости зёрна серицита и углистого 
вещества). Интенсивно проявлен кливаж, по тре‑
щинам которого развиваются углистое вещество, 
серицит, сульфиды, а в окисленной части место‑
рождения – гидроксиды железа.

Пример строения рудной зоны и текстур вме‑
щающих углистых сланцев в висячем боку приве‑
дён на рис. 5. Основная масса породы (см. рис. 5, 
А) имеет лепидогранобластовую структуру, со‑
стоит из чешуек серицита и пылеватых частиц 
органического вещества (УВ), ориентированных 
в одном направлении по кливажу (С). Порфиро‑

бласт арсенопирита (Apy) и прожилковые выде‑
ления пирита (Py) разбиты трещинами, «залечен‑
ными» шестоватым кварцем и карбонатом. Про‑
жилковидные выделения карбоната и порфиро‑ 
бласты располагаются согласно кливажу. Порода 
окварцована в виде тонких прерывистых про‑
жилков кварцевого и кварц‑сульфидного соста‑
вов мощностью 0,2–0,9 мм, пересекающих по‑
роду под углом к кливажу (D) с формированием 
SC‑текстур (D1). Положение кварцевого прожил‑
ка между микросланцами и брекчией указывает 
на неоднократность активизации гидротермаль‑
ной и тектонической активности в пределах зоны.

На врезке D1 (см. рис. 5, Б) показана интерпре‑
тация формирования SC‑текстур (фр. schistosite‑
cisailement – сланцеватость‑сдвиг), дающая пред‑
ставление о механизме возникновения зоны рас‑
сланцевания и смятия в пределах рудных зон. Эти 
типоморфные структуры формируются в сдви‑
говых зонах [9] при развитии динамики пластич‑
ных деформаций в обстановке простого сдвига. 
На ранних стадиях развития плоскостные тексту‑
ры формируются под углом к сдвиговой зоне, ор‑
тогонально действующим напряжениям сжатия 
(см. рис. 5, В). Морфологически такие текстуры 
могут быть представлены сланцеватостью, выра‑
женной преимущественной ориентировкой удли‑
нённых кристаллов, порфирокластами со шлей‑
фами в тенях давления, слюд, а механизмами об‑
разования являются процессы дислокационного 
скольжения, рекристаллизации, пассивного вра‑
щения более прочных минеральных зёрен, пор‑
фирокластов и межзернового скольжения.

Приведённый выше механизм формирования  
вмещающих пород рудных зон находит подтвер‑ 
ждение в этапности и геодинамике образования 
структуры месторождения.

По результатам анализа и обобщения геолого‑ 
структурной информации в истории образования 
рудоносной структуры (о чём можно утверждать 
определённо) отчётливо выделяются два основ‑
ных этапа (рис. 6).

Первый этап протекал в условиях консолида‑
ции орогена и СЗ‑ЮВ (295–115°) сжатия с форми‑
рованием рассланцевания и кливажирования по‑
род перпендикулярно к направлению давления и 
в дальнейшем, с заложением пологих зон смятия 
по плоскостям срывов (рис. 7). Характеризуется  
формированием субпараллельных плоскостей сме‑ 
стителей 1–1,5 до 7–8 м, выполненных углефици‑
рованной глинкой трения, развитием вдоль них  
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Рис. 5. Строение зоны смятия и рассланцевания в висячем боку:
А	–	фрагмент	на	97,8	м	скв.	342а;	карбонат	(Ca)-кварц	(Q)-серицитовый	(Ser)	микросланец	на	контакте	с	кварце-
вым	прожилком	и	брекчией,	прочие	пояснения	в	тексте;	Б	–	увеличенный	фрагмент	врезки	D1	с	интерпретацией	
механизма	формирования	SC-текстур;	В	–	этапность	формирования	SC-текстур	[9]:	а	–	образование	сланцеватости,	
б	–	изгиб	сланцеватости,	в	–	сколообразование,	г –	результат	скольжения	с	формированием	SC-текстур

милонитов, катаклазитов и углеродистых фил‑
литов, чёрных и тёмно‑серых метаалевролитов  
(кварц‑серицитовых углеродистых сланцев), вбли‑ 
зи зон сместителей, смятых в волнистые, набегаю‑ 

щие изоклинальные складки и вмещающих ин‑
тенсивное кварцевое прожилкование и кварцевые  
жилы мощностью от первых сантиметров до нес‑ 
кольких метров (см. рис. 6, Б).
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Рис. 6. Этапы формирования структуры рудного поля:
разломы:	1	–	главные	и	2	–	второстепенные;	3	–	сланцеватость	пород;	4	–	зоны	смятия	и	рассланцевания;	5	–	эле-
менты	залегания

Второй этап связан с отчётливо выраженным 
левосторонним сдвигом, в результате которого 
структура претерпела общую деформацию и ус‑
ложнение её внутреннего строения. Этап харак‑
теризуется образованием субпараллельных пло‑
скостей сдвигов ССВ простирания и парных ско‑
лов к ним ССЗ простирания, в совокупности фор‑
мирующих систему левого сдвига (с оперяющими 
сбросами) в масштабе месторождения. Наложение  
этой системы деформаций усилило перераспре‑ 
деление и концентрацию оруденения предыду‑ 
щего этапа и активизировало движение по уже 
существующим надвиговым структурам. Нару‑
шения этой системы маркируются зонами брек‑
чирования и участками изоклинальной складча‑
тости, выдавливания и растяжения.

Таким образом, в генетическом отношении фор‑ 
мирование оруденения происходило в условиях  
длительного тектонического развития и метамор‑ 
фогенного преобразования вмещающих пород 
при участии металлоносных растворов. В итоге 
были сформированы четыре отчётливо диагнос‑ 
тируемые зоны рассланцевания и смятия (сверху  
вниз по разрезу): Верхняя, Главная, Средняя и 

Нижняя. Кроме этого, устанавливаются и отдель‑
ные апофизы зон рассланцевания, одна из кото‑
рых – Оперяющая – локализована между Верх‑ 
ней и Главной, последняя является наиболее ру‑
доносной (рис. 8). Эти зоны смятия были макси‑
мально насыщены полостями отслоения в про‑
цессе формирования структуры по сравнению 
с менее тектонически нарушенными участками 
рудного поля. Как следствие, данные структуры 
выступали декомпрессионными ловушками для 
поднимающихся гидротерм, т. е. являлись наиболее 
проницаемыми зонами для золотоносных флюи‑ 
дов в процессе тектонического развития. Этим 
объясняется ленточный и эшелонированный ха‑
рактер рудной залежи по простиранию месторо‑ 
ждения.

Протяжённость изученной части структуры руд‑ 
ного поля с севера на юг составила 2400 м (про‑ 
фили от 0 до +120), ширина вскрытых на по‑
верхности минерализованных зон 200–350 м. На  
самом деле по геофизическим, геологическим и 
геохимическим данным есть все основания оце‑
нивать её распространение к северо‑востоку 
на 1700 м и на юг до 1900 м.
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Рис. 7. Последовательность формирования минерализованных зон
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Рис. 8. Схематический план поверхности месторождения:
1	–	песчано-сланцево-алевролитовая	толща;	2	–	зоны	смятия	и	рассланцевания;	3	–	минерализованные	зоны;	4 – 
сланцеватость;	5	–	разломы:	а	–	главные,	б	–	второстепенные;	6	–	кварцевые	жилы
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Складчато‑разрывная структура месторождения  
представляет собой осложнённую приразломной 
складчатостью моноклиналь, вмещающую поло‑
гие тектонизированные зоны смятия и рассланце‑
вания, расположенные эшелонированно в разре‑
зе с пологим падением 15–35° на запад по азиму‑
ту 270°.

Зоны рассланцевания и смятия вмещают суб‑
согласные и секущие жильно‑прожилковые зоны 
(19 рудных зон, рис. 9). По данным буровых работ 
оруденение по падению прослежено до глубины 

400 м. Рудные зоны представляют собой ленто‑
образные прожилково‑жильные залежи и про‑
слеживаются по простиранию от 170 до 2210 м, 
по падению от 60 до 260 м при невыдержанной 
мощности от первых метров до 60 м.

Кварцевые жилы и прожилки вне минерализо‑
ванных зон самостоятельного значения как руд‑
ные тела не имеют. Они достаточно распростране‑ 
ны на месторождении и заполняют трещины ско‑
ла и отрыва вблизи тектонических нарушений во 
вмещающих песчано‑алевролитовых отложениях.
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Рис. 9. Структурное положение рудных зон

Минералогия жильно‑прожилковых рудных зон  
типична для малосульфидной золото‑кварцевой 
формации. Жильные минералы – кварц (не менее 
80–85 % объёма жильной массы), полевой шпат, 
карбонат, серицит, углистое вещество в подчи‑
нённом количестве. Главные рудные минералы 
(в порядке значимости): пирит, арсенопирит, гале‑ 
нит, халькопирит, бурнонит, марказит, сфалерит, 
редкие – самородное золото, пирротин, акантит.

Генетические аспекты рудогенеза. На пред‑
ставительном фактическом материале было пока‑
зано, что степень насыщенности жильного квар‑ 
ца углекислотно‑метановыми включениями не‑ 
постредственно связана с масштабами золотого  
оруденения в углеродисто‑терригенных комплек‑
сах [10, 12]. Данная закономерность объясняется  
локализацией крупнообъёмных месторождений  
в зонах воздействия потоков магматогенных угле‑ 
кислотно‑метановых золотоносных флюидов, дли‑ 
тельно существовавших на фоне тектонических 
подвижек. По результатам валового анализа флю‑
идных включений в кварце методом газовой хро‑
матографии (табл. 1) установлено, что по уровню 
содержаний углекислоты и метана (СО2 + СН4 50–
300 мл/кг) месторождение Совиное сопоставимо 
со средними и крупными золоторудными объек‑
тами. При этом в объёме месторождения отчёт‑
ливо проявлена термобарогеохимическая зональ‑

ность, которая выражается в том, что наиболее 
высокая газонасыщенность кварца фиксируется 
в пределах золоторудной зоны или вблизи неё.

Изотопные исследования показали (табл. 2), 
что в жильной зоне месторождения присутствуют  
сульфиды, сера которых заимствована из двух 
источников. Пирит, в значительной степени обо‑
гащённый лёгким изотопом серы (d 34S ‑25…‑15 ‰),  
содержит серу осадочно‑диагенетических суль‑
фидов, которые присутствуют во вмещающих 
углеродистых породах [5]. Арсенопирит, имею‑
щий околонулевые значения d 34S, характерные 
для глубинных магм, был образован в результате 
привноса серы магматогенными флюидами [11]. 
Аналогичные изотопно‑геохимические характе‑ 
ристики установлены на крупнейших месторо‑ 
ждениях: Наталкинское [1], Бакырчик [17], Бен‑ 
диго [18].

Изотопный состав углерода в жильных карбо‑
натах месторождения Cовиное (d 13C в среднем 
‑12,4 ‰, по [5]) говорит об участии в рудообразо‑
вании «глубинной» углекислоты [12].

Таким образом, по комплексу критериев место‑
рождение Совиное с генетической точки зрения 
может быть отнесено к объектам «мурунтауского»  
типа [11], которые были сформированы золото‑
носными флюидами, поступающими из глубин‑
ных магматических очагов.
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Заключение и выводы. В региональном плане 
месторождение Совиное приурочено к северо‑ 
западной части Куульского поднятия Чукотской  
складчато‑орогенной зоны. Данное блок‑антикли‑ 
нальное поднятие северо‑западного простирания  
сложено флишевыми осадочными комплексами 
позднепалеозойского–раннетриасового возраста, 
сформировавшимися в условиях континенталь‑
ной окраины. Чукотская складчато‑орогенная зо‑
на образована в тыловой части Охотско‑Чукот‑
ского вулканического пояса (ОЧВП) в результате  
коллизии и аккреции пассивной континенталь‑
ной окраины Чукотского пояса [14].

Зона Рывеемских разломов, пересекая Кууль‑
ское поднятие в северо‑восточном направлении,  
выступала в качестве рудоконтролирующей струк‑ 
туры, которая в условиях сжатия выполняла роль 
зоны разгрузки напряжений с образованием по‑
логих вязких разломов надвигового (шарьяжного)  
типа.

Рудовмещающие структуры месторождения  
сформировались на стадиях орогенеза и после‑ 
дующей активизации в связи с образованием над‑
вигово‑шарьяжных структур. Это выражено в по‑
следовательности формирования региональной  
сланцеватости – кливажирования – заложения 
пологих разломов с появлением зон смятия, ко‑ 
торые в последующем, на этапе активизации, вы‑
ступают в качестве рудовмещающих в процессе 
циркуляции флюидов, обогащённых глубинными  
(вероятно, мантийными) газами и УВ. В условиях 
продолжающегося динамометаморфизма, имев‑
шего пульсационный и сдвиговый характер, глу‑
бинные флюиды являются причиной образования  
углеродистых сланцев, прожилково‑жильных зон 
и золоторудной минерализации.

Подобный тип месторождений, с точки зрения  
структурно‑динамических условий образования,  
можно отнести к черносланцевому шарьяжно‑ 
надвигому типу орогенных месторождений [15]. 
Главную роль в контроле и распределении рудных 
зон в них играют пологие (или вторично накло‑
нённые) шарьяжно‑надвигово‑кливажные струк‑
туры. Для них характерны пластово‑седловидные  
наклонные залежи, состоящие из многоярусных 
серий сближенных метасоматически‑прожилково‑ 
вкрапленных и жильных рудных тел золото‑ 
кварцевой, золото‑сульфидно‑кварцевой, золото‑ 
сульфидной рудных формаций.

Таким образом, результаты исследований по‑
зволили получить новые геологические данные,  

Табл. 1. Содержание углекислоты и метана в жильном 
кварце месторождения Совиное

Скважина Глубина, м
Содержание газов, мл/кг

СН4 СО2

На удалении от рудных зон
327 157,0 0,7 34,0
335 79,0 0,5 25,1
335 155,0 0,8 45,6
373 1,8 0,5 19,3
373 137,5 0,4 22,5
399 212,0 0,6 29,5
399 324,0 0,6 31,3
466 82,1 1,0 49,7
466 151,5 0,8 41,9
466 288,0 0,5 23,8
491 28,0 0,3 14,8
491 123,2 0,6 22,7
492 88,0 0,5 26,3
492 96,2 0,9 47,3
494 300,2 0,8 48,1
495 55,1 0,5 23,8
495 111,0 0,9 48,8
496 150,2 0,9 49,2

Среднее 0,7 33,5
В рудных зонах

327 177,0 0,7 58,9
327 178,0 1,9 113,9
335 259,0 3,2 194,3
373 267,2 1,1 63,3
399 281,6 1,0 66,7
491 228,2 1,1 58,9
492 221,0 1,0 64,4
494 262,0 1,2 59,3
494 280,0 1,8 90,6
495 160,1 1,5 90,8
496 101,4 2,2 122,0
496 312,1 8,8 285,1

Среднее 2,1 105,7

Примечание. Анализ флюидных включений выполнен в ЦНИ‑
ГРИ методом газовой хроматографии; газы выделяли из квар‑
ца путём нагревания навески массой 1 г до 500 °С и анализи‑
ровали хроматографом Agilent 6890.
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определить геолого‑структурную позицию ору‑
денения, что дало возможность реализовать на 
практике модель месторождения как крупнообъ‑
ёмного и оценить его запасы и рудный потенциал.

Предложенная геолого‑структурная схема не 
претендует на исключительность, тем не менее 
на текущей стадии изученности снимает ранее 
существовавшие противоречия в оценке условий  
локализации оруденения и позволяет целенаправ‑
ленно проводить исследования по прослеживанию  
рудоносной структуры в ходе разведочных работ.

Основываясь на полученных результатах, со  
всей определённостью можно прогнозировать по‑ 
добный тип оруденения в пределах Северо‑Чукот‑ 
ской зоны, в составе аналогичных ПРЗУ горст‑ 

антиклинальных поднятий, с которыми связана 
россыпная золотоносность. Наиболее перспек‑
тивны для выявления подобных месторождений 
структуры Кувет‑Иультинской и Ичувеемской ме‑ 
таллогенических зон.

Всё это служит предметным поводом для ре‑ 
визии многочисленных ранее изученных рудо‑
проявлений золота и их оценки как крупнообъём‑ 
ных месторождений. В ближайшей перспективе  
эти работы могут существенно повысить ресурс‑
ный потенциал и нарастить минерально‑сырьевую  
базу золота Северо‑Востока, потребность в кото‑
рой определяется принятой в нашей стране концеп‑ 
цией развития Северного морского пути в Арк‑ 
тической зоне РФ.
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