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К генезису золото-серебряного месторождения Купол (Северо- 
Восток России)
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На	основании	анализа	опубликованных	геологических	материалов	по	золото-серебряному	
месторождению	Купол	(Чукотка)	и	распространённости	в	рудном	поле	субвулканических	
тел	риолитов	и	риодацитов	предложена	новая	версия	его	генезиса.	Обосновывается	
активная	тепловая	рудоформирующая	роль	сближенных	тел	верхнемеловых	риодацитов	
и	риолитов	завершавшего	меловой	вулканический	цикл	многофазного	субвулканического	
комплекса,	инициировавших	и	длительно	поддерживающих	конвекцию	магматогенных	
глубинных	флюидов	и	минералоотложение	в	совмещённом	экранированном	магмо-	
и	флюидопроводнике.
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A	new	version	of	genesis	of	 the	epithermal	gold-silver	deposit	Kupol	 (Chukotka),	 its	mineral	
composition	of	ores	and	conditions	of	ore-localization	based	on	the	analysis	of	published	geo-
logical	materials	on	the	geological	structure	had	purposed	 in	this	article.	The	active	thermal	
ore-forming	role	of	completing	the	volcanic	cycle	of	the	multiphase	subvolcanic	complex’	the	
proximal	bodies	of	the	Upper	Cretaceous	rhyolites	had	been	proved.	The	main	factors	of	this	
deposit’	formation	and	the	conditions	that	favored	the	appearance	of	large	ore	bodies	and	rich	
ores	were	considered.	The	magma	chamber,	unified	faulty	magmatic	and	fluid	conductor,	rock	
screen,	flank	clusters	of	subvolcanic	rhyolite	bodies	and	their	integral	thermal	anomalies	that	
initiated	and	sustained	the	deep	fluid	thermal	convection	under	the	screen,	its	mixing	with	frac-
tured	pore	and	meteoric	waters	and	formation	of	gradient	temperature	zones,	were	considered	
among	the	main	factors.	The	conjugation	of	these	factors	in	space	and	time,	the	active	tectonic	
regime	and	the	long-term	preservation	of	the	deformation	plan	were	the	favorable	conditions	
for	ore	formation.	They	maintained	the	high	permeability	of	the	fluid	conductor,	prevented	a	
wide	dispersion	of	fluids	and	provided	a	telescopic	deposition	of	different	mineral	parageneses.
Key words:	Au-Ag	deposit	Kupol,	magma	conductor,	fluid	conductor,	rock	screen,	subvolcanic	
complex,	thermal	convection	of	fluid.

Месторождение Купол находится в Анадырском рай-
оне Чукотки в западной периферии Охотско-Чукот-
ского вулканического пояса в границах Кайемраве-
емского рудного узла вблизи пересечения трёх регио- 
нальных глубинных разломов фундамента [2, 4, 13, 
16, 17]. Месторождение выявлено в 1995 г., оценено и 
предварительно разведано к 2007 г. ЗАО «Чукотская 
горно-геологическая компания». Это близповерх-

ностное золото-серебряное месторождение в поздне- 
меловых вулканитах с жильными и жильно-прожил- 
ковыми рудными телами представляет интерес для 
исследователей и поисковиков своей неординарнос- 
тью [13]: компактным расположением богатых руд-
ных тел в узкой протяжённой разломной зоне, боль-
шим вертикальным размахом промышленных тел 
(400–450 м), крупными, разведанными уже на первом  
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этапе [7] запасами золота и серебра 165 т и 2390 т, со-
ответственно, богатыми рудами (средние содержа-
ния золота 22,8 и серебра 281,1 г/т), позволяющими 
вести его отработку карьерным и подземным спо-
собами. В дальнейшем детальная разведка бурени-
ем, подземными выработками и скважинами из них 
была продолжена корпорацией Кинросс. В результате 
чего общие запасы золота были увеличены и к нас- 
тоящему времени составляют около 200 т. 

Месторождение эксплуатируется с 2008 г., с пе-
реработкой около 1 млн. т. руды в год. Извлечение 
золота и серебра из руд осуществляется по комби-
нированной технологической схеме с гравитацией  
и цианированием. Извлечение золота из руд по та-
кой схеме составляет 93,8, а серебра – 78,8%. Иссле-
дователи [1, 4] предполагают генетическую связь 
формирования этого месторождения с вулканичес- 
кими процессами и участие в рудоформировании 
[14] фумарол и сольфатар.

Высокие темпы отработки месторождения (в сред-  
нем свыше 15 т золота в год) предполагают скорое 
исчерпание разведанных запасов и завершение от-
работки разведанных рудных тел месторождения 
к 2024 г. Для того, чтобы это детально разведанное 
к настоящему времени месторождение сделать хо-
рошо изученным эталоном крупных эпитермальных 
рудных объектов с золото-серебряной минерализа-
цией, необходимо, пока оно почти повсеместно дос- 
тупно для изучения, прояснить ряд ещё не до конца 
решённых важных вопросов его генезиса: установ-
ление всех факторов и условий, благоприятствовав-
ших формированию крупных и богатых золотом и 
серебром рудных тел; выявление особенностей со-
става минерализации на различных глубинах и её 
изменения по латерали; уточнение реальных соот-
ношений рудных тел с субвулканическими телами 
и дайками риолитов и риодацитов, а также получение  
достоверных изотопных датировок времени форми-
рования руд.

В многочисленных публикациях по месторожде-
нию эти вопросы освещены пока ещё фрагментарно 
и неоднозначно. А для эффективного прогнозирова-
ния подобных экономически важных золото-сереб- 
ряных рудных объектов с богатыми рудами в раз-
личных вулканических поясах необходимо знать все  
аспекты его формирования. По результатам анализа 
опубликованных геологических материалов по мес- 
торождению, с привлечением известных результа-
тов моделирования развития околоинтрузивных теп- 
ловых полей отечественными и зарубежными иссле- 
дователями [8, 18, 19, 21] применительно к субвул-
каническим телам авторы статьи обосновали новую  
версию предполагаемого формирования этого круп-
ного рудного объекта. На основании ряда приведён-

ных ниже признаков они полагают, что месторожде-
ние сформировалось в тандеме магматического очага  
(источника металлов) и его дифференциатов, а имен-
но – в тепловом поле субвулканических тел риоли-
тов и риодацитов. Минералоотложение, предполо- 
жительно, происходило в процессе околоинтрузив-
ной конвекции поступающего глубинного металло- 
носного флюида среди проницаемых пород тектони- 
ческой зоны, являющейся одновременно магмопро-
водником, флюидопроводником и вместилищем руд.  
Приведём обоснование этой версии.

Геологическое строение месторождения и ми-
неральный состав руд. Сведения о геологическом 
строении месторождения в связи с их широкой из-
вестностью авторы изложили в своей статье кратко, 
с необходимыми акцентами, важными для обосно-
вания предлагаемой генетической версии. Место-
рождение размещается среди пологозалегающих 
вулканогенных отложений верхнего мела в около-
кальдерной части Кайемравеемской вулканической 
структуры [2, 16, 17]. Рудная минерализация кон-
тролировалась меридиональной субвертикальной 
протяжённой разломной зоной (рис. 1). Важными 
особенностями этой зоны являются сопряжённое 
размещение в ней богатых золотом мощных кварце-
вых жил и прожилковых зон, двух фаз даек верхне-
меловых риолитов [4] и, как следует из карт рудного  
поля в работах [14 и 20], близкое нахождение в её вос-
точном крыле двух фланговых групп субвулканичес- 
ких тел кислого состава в ассоциации с экструзи-
ями. Крутозалегающие дайки и золотоносные жи-
лы в зоне или сближены, или взаимно контактируют  
и следуют параллельно на протяжении около 4  км. 
Большинство авторов [3, 12, 14, 17] считает дайки рио- 
литов послерудными. Многие исследователи отме-
чают, что контакты жил и даек обычно сорваны [4, 
7, 20]. Это, несомненно, затрудняет установление их 
реальных взаимоотношений. Авторы данной статьи 
не встречали в публикациях сведения о радиогенном 
возрасте оруденения на этом месторождении.

В рудоносной тектонической зоне, по разным дан-
ным, выделяется от 11 до 16 рудных тел (жил) протя-
жённостью 180–2400 м и варьирующей мощностью 
0,6–20,7 м [4, 6, 17, 20]. Из них два основных явля-
ются наиболее крупными. Рудоносная зона имеет 
сложное кулисное строение (см. рис. 1), особенно в 
своей средней части (рис. 2), в пределах дугообраз-
ного изгиба, южнее которого она расщепляется на 
ряд коротких тел, выклинивающихся в южном на-
правлении. На продольной вертикальной проекции 
рудоносной зоны (рис. 3) видно неравномерное рас-
пределение накоплений золота по латерали и верти-
кали. Более обогащены золотом верхние горизонты 
жил центральной части зоны. Верхняя часть богатых  
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простирания. В этой опущенной, совершенно неэ-
родированной части зоны отмечается надрудная ар-
гиллизация рудовмещающих пород [4]. Установлен-
ный вертикальный размах промышленного оруде-
нения здесь превышает 450 м. 

Присутствие на северном фланге месторождения 
над рудовмещающей толщей андезитов и андезито- 
базальтов останцов тонкозернистых покровных рио-  
литовых туфов и игнимбритов верхней толщи раз-
реза вулканитов с наложенной метасоматической  
аргиллизацией позволяет авторам предположить, 
что эта толща могла выполнять роль экрана ме-
таллоносных флюидов при формировании мине-
рализации на всём протяжении рудоносной зоны.  
Из приведённых в литературе геологических дан-
ных по этому месторождению можно заключить, 
что оруденение формировалось в зоне длительно и 
динамично развивавшегося магмо- и флюидопро-
водящего крутозалегающего меридионального раз-
лома в экранированной гидротермальной системе. 

Рудная минерализация жил и сопровождающих 
их прожилковых зон отнесена исследователями [2, 
12, 17] к золото-серебряному сульфосолевому типу  
с богатыми бонанцевыми рудами. Рудоформирова-
ние происходило в несколько стадий, вторая и тре-
тья из которых являлись продуктивными. Наиболее 
распространённые рудные минералы жил и прожил-
ковых зон представлены пиритом, арсенопиритом, 
сфалеритом, халькопиритом, галенитом, акантитом, 
блёклыми рудами [2, 12]. В значительных количе-
ствах в составе второй продуктивной золото-поли-
сульфидно-адуляр-кварцевой ассоциации (стадии) 
присутствуют сульфосоли серебра (пирсеит, поли-
базит, пираргирит, прустит, стефанит) и селениды 
золота и серебра. Золото в рудах присутствует в ос-
новном в виде мелких (<0,1–0,3 мм), иногда до 2,2 мм 
самородных частиц разной пробы (от 280 до 875‰) 
и редких выделений его сульфидов – петровскаита, 
ютенбогаардтита и селенида – фишессерита [2, 12–14].  
Общее количество рудных минералов менее 1%. В 
рудных телах, особенно на их верхних уровнях, наи-
более распространены колломорфно-полосчатые,  
фестончато-полосчатые, брекчиевые текстуры, а ме-
нее широко и в основном на более глубоких уров-
нях – друзовые, крустификационные и кокардовые 
[12]. Из структур кварцевых руд наиболее распро-
странены структуры замещения, тонкозернистые 
и сферолитовые. Формирование руд происходило 
в близповерхностных условиях при температурах 
ниже 300°С [3, 11].

Обсуждение проблемы генезиса месторождения. 
Представления некоторых исследователей [1, 4, 13] 
о генетической связи оруденения с вулканическим 
процессом сомнения у авторов не вызывают, но они 

рудных тел здесь значительно эродирована. От неё 
на юг и север намечается отчётливое пологое погру-
жение общего контура богатых золотом руд. Для се-
верного фланга это частично связано также со сме-
щением вниз северной части рудоносной зоны по  
пострудному ступенчатому сбросу северо-западного 
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Рис. 1. Схема геологического строения месторождения 
Купол. По данным [14,	20]:

1	–	аллювий;	2	–	туфы	риолитов	и	риодацитов;	3	–	андезиты	и	
андезибазальты	(лавы	и	туфы),	К2;	4	–	выходы	кварцевых	жил	
на	поверхность	(а)	и	в	слепом	залегании	(б);	5	–	дайки	и	бо-
лее	крупные	субвулканические	тела	риолитов	и	риодацитов,	
К2;	6	–	разломы:	а	–	установленные	и	б	–	предполагаемые	под	
аллювием;	7	–	разведочные	профили;	8	–	положение	рис.	2



весьма неконкретные для использования в прогноз-
ных целях. 

О соотношениях субвулканических штоков и 
рудной минерализации. Некоторые исследователи 
[2 и др.] отмечали, что на территории Кайемравеем-
ского рудного узла проявления золото-серебряной 
минерализации часто пространственно ассоцииру-
ют с субвулканическими и экструзивными телами 
риолитов и риодацитов, являющимися индикато-
рами размещения побочных центров вулканических 
извержений. Анализ геологических карт рудного 
поля, приведённых в работах [12, 20], позволил вы-
делить в рудном поле два таких скопления на флан-
гах основной рудоносной зоны (см. рис. 1). Согласно  
[15], формирование вулканических накоплений сред- 
ней (андезиты и андезибазальты) и верхней (туфы  
риолитов и игнимбриты) толщ еропольской свиты 
(К2), по данным K-Ar метода, происходило в интер-
вале от 94,5±2 до 89,5±2 млн. лет. Следовательно, 
формирование завершающих верхнемеловой вул-
канизм субвулканических тел и связанной с ними 
золото-серебряной минерализации происходило  
в интервале примерно 89–90 млн. лет. Для завер-
шающих формирование комплекса кислых пород 
(К2) даек риолитов получен изотопный U-Pb воз-
раст акцессорных цирконов (SHRIMP-II метод): 
88,89±0,87 млн. лет (среднее из трёх анализов).  
На основе этих данных предполагаемый возраст 
штоков и установленный возраст даек риолитов 
оказались довольно близкими.

О геологических соотношениях даек и орудене-
ния. Авторы считают, что категоричные утвержде-
ния многих исследователей о додайковом возрасте 
жил недостаточно обоснованы конкретными факта-
ми, тем более, что дайки кислого состава внедрялись 
как минимум в две фазы [4]. Отмечаемые в работах 
[6, 12, 17] данные о присутствии ксенолитов кварца  
в дайках, без привязки их к фазам, вполне могли 
относиться к дайкам риолитов поздней фазы. Гео-
логами корпорации Кинросс [20] отмечены около-
жильные гидротермальные изменения (гидрослю-
дизация) некоторых даек в интервалах до 1–5 м от 
контактов с жилами. В работе [2] отмечены разви-
тие в приконтактовой части дайки завершающего  
постпродуктивного антимонит-марказит-кварцевого 
парагенезиса и экранирование минерализации дай-
ками. Все эти факты могут свидетельствовать об об-
ратном. В работе [16, стр. 237] содержится утвержде- 
ние, что «формирование рудной зоны месторож- 
дения Купол контролируется мощной и протяжён-
ной дайкой риолитов». В работе [9] отмечено нали-
чие в жилах и вблизи даек риолитов эксплозивных  
брекчий с обломками риолитов, окружённых квар-
цем и рудными парагенезисами. Дополнительный  
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Рис. 2. Размещение кварцевых жил и даек риолитов в текто-
нической зоне среди андезибазальтов верхнего мела в цен-
тральной части месторождения Купол [20]:

1	–	жилы	кварца;	2	–	дайки	риолитов;	3	–	туфы	и	лавы	андези-
базальтов;	4	–	дроблёные	породы



довод о возможно ином соотношении рудных тел и  
даек вытекает и из минерального состава руд. Доми- 
нирующая часть серебра в рудах при обилии мине-
ральных форм серебросодержащих сульфосолей и 
блёклых руд связана в акантите [6, 11, 12]. Согласно 
А.А.Годовикову [5], этот минерал образуется и ус- 
тойчив при температурах рудообразования заведомо 
ниже 173°С. Выше такой температуры акантит неус- 
тойчив и переходит в аргентит. Следовательно, если 
бы все дайки риолитов были послерудными, то, по 
крайней мере, на контактах с ними за счёт теплового  
воздействия на руды акантит был бы массово за-
мещён аргентитом. Однако аргентит в рудах иссле-
дователи не отмечают. Из этого можно сделать вы-
вод о возможном предрудном-синрудном внедрении 
и становлении, по крайней мере, ранней фазы даек  
риолитов. 

Следовательно, рудные тела могли формироваться  
в одних и тех же разломных магмо- и флюидопро-
водящих структурах вслед за внедрением основной  
части тел субвулканического комплекса риолитов- 

риодацитов и, возможно, во время становления даек 
риолитов ранней (?) фазы внедрения. По [4], данный 
комплекс завершал меловой вулканический цикл. 
Это означает, что субвулканические тела и, возможно,  
дайки риолитов ранней фазы могли быть синруд-
ными рудоформирующими. К аналогичному выводу  
авторы статьи пришли при анализе роли субвулка-
нического силла дацита переменной мощности при 
формировании рудных тел эпитермального золото- 
серебряного месторождения Покровское в Приа- 
мурье [10].

Тепловая конвекция флюидов. Исходя из морфоло-
гии рудной зоны в продольной проекции (см. рис. 3), ос-
новная конвекция флюида, предположительно, раз-
вивалась встречно от двух фланговых скоплений суб-
вулканических тел (эпицентров тепловых аномалий) 
в направлении к наиболее проницаемой центральной 
части рудоносной зоны. К флангам мощность и прони- 
цаемость этой зоны значительно снижались, поэтому  
размер краевых конвективных ячеек был менее зна-
чителен, а минерализация на южном фланге менее 
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Рис. 3. Продольная вертикальная проекция месторождения Купол на вертикальную плоскость с отражением его геоло-
гической обстановки, структуры продуктивности золотоносной зоны и конвективных потоков флюидов на этапе рудо-
формирования:

1–4	–	различными	линиями	показаны:	1	–	подошва	экрана,	разделяющая	толщи	перекрывающих	покровов	игнимбритов	и	туфов	
риолитов	и	подстилающих	рудовмещающих	андезитов	и	андезибазальтов,	2	–	поверхность	современного	эрозионного	среза	
месторождения,	3	–	примерная	верхняя	граница	эродированной	части	рудоносной	зоны,	4	–	ступенчатый	вертикальный	сброс;	
5	–	корневые	системы	фланговых	скоплений	субвулканических	тел	риолитов	и	риодацитов:	южное	(I)	и	северное	(II)	и	размеще-
ние	некоторых	даек;	6	–	структура	продуктивности	рудоносной	зоны	на	золото	(содержания	(г/т)×мощность	(м)	сечения	зоны),	 
по работе	[20]:	а	–	высокая	(75–100	и	более),	б	–	промежуточная	(25–75),	в	–	минимальная	(4–25);	7	–		установленные	бурением	
вертикальные	фланговые	продолжения	рудной	зоны	на	глубину;	стрелками	показана	около-	и	надинтрузивная	тепловая	конвек-
ция	флюидов	на	этапе	рудоформирования



продуктивная [4, 17]. Однако в зоне сопряжения суб-
вулканических тел и круто наклонённого на вос-
ток флюидопроводника разведочными работами  
последних лет [20] установлено распространение про- 
мышленных руд на значительно большую глубину. 

Богатые руды и высокая продуктивность по зо-
лоту и серебру присущи наиболее проницаемой цен-
тральной части рудоносной зоны, где под предпола-
гаемым куполом экранирующей толщи кислых ту-
фов и игнимбритов остывающие смешанные рас-
творы отлагали основную массу рудных минералов 
продуктивных ассоциаций. Авторы полагают, что 
малопроницаемые породы основания экрана были 
аргиллизированы на протяжении всей рудоносной 
зоны, но к настоящему времени, кроме сброшенной 
северной части зоны, они совместно с рудами верх-
ней части зоны почти повсеместно эродированы 
(см. рисунки 1 и 3). Конвекция поступающего глу-
бинного флюида инициировалась интегральным 
теплом двух фланговых скоплений субвулканичес- 
ких тел с момента внедрения ранних фаз субвулка-
нического комплекса и длилась до остывания тел за-
вершающих его фаз и, возможно, ранних даек рио-
литов. 

По [9], метасоматизированы все породы рудного 
поля. Метасоматоз вмещающих пород в рудной зоне  
начинался при достаточно высоких температурах 
с образования в них бурого биотита, эпидота, воз-
можно, амфиболов и оторочек санидина на плагио-
клазах. Отложения жильного кварца, самородного  
золота, ранних сульфидов железа, меди, цинка и 
свинца начинались при температурах 300°–270°С и 
продолжались в основном при 260°–220°С [3, 11, 16], 
а электрума, сульфидов и селенидов золота, серебра 
и сурьмы, а также блёклых руд и сульфосолей се-
ребра при этих же и, предположительно, ещё более 
низких температурах. Как уже было отмечено выше, 
широко представленный в первичных рудах основ-
ной минерал серебра – акантит – мог отлагаться при 
температурах заведомо ниже 173° С. 

Факторы и условия, благоприятствовавшие 
формированию богатых руд: магматический очаг 
и динамично развивающаяся Средне-кайемравеем-
ская глубинная разломная структура (совмещён-
ный магмо- и флюидопроводник) в его кровле, дли-
тельно поставлявшая в верхнюю кору расплавы и 
металлоносные флюиды; экранирующая толща ту-
фов риолитов и игнимбритов – купольный покров 
над верхним выклиниванием этого разлома, способ-
ствовавший концентрации глубинных металлонос-
ных флюидов, субвулканических тел, даек риоли-
тов и риодацитов и накоплению тепловой энергии. 
Своим тепловым ресурсом фланговые группы кру-
тозалегающих субвулканических тел на глубинных 

участках сближения и сопряжения с крутонакло-
нённым на восток флюидопроводником могли ини-
циировать и длительно поддерживать под экраном 
околоинтрузивную конвекцию поступавших глу-
бинных флюидов, их смешивание с трещинно-поро- 
выми флюидами и этим активно влиять на прос- 
транственное размещение минерализации. Каж-
дый из данных факторов в отдельности вряд ли дал 
бы положительный эффект для рудонакопления, но 
их совокупность и сопряжённость в пространстве 
(в единой структуре) и времени обусловили форми-
рование под экраном крупного месторождения зо-
лота и серебра с богатыми рудами. В этом состоит  
главное условие благоприятствования указанных 
факторов для накопления руд. Многофазность внед- 
рения субвулканических тел кислого состава и 
многократные тектонические подвижки способство- 
вали длительному поддержанию высокой прони-
цаемости основного флюидопроводника, фокуси-
рованию флюидного потока в экранированную 
структуру, длительной околоинтрузивной конвек-
ции флюидов, раскрытию и неоднократному дорас-
крытию крупных вмещающих жилы полостей, теле-
скопированному отложению в объёме экранирован-
ной зоны последовательных минеральных параге- 
незисов.

Таким образом, рудоформирование на месторож- 
дении происходило длительно, в процессе много-
кратных тектонических и гидравлических раскры-
тий и дораскрытий трещин в крупные полости. Это 
приводило к резким падениям давления флюида, его 
гетерогенизации, газоотделению и вследствие этого 
снижениям температуры и пересыщениям жидкой 
фазы золотом, серебром и другими компонентами 
и бурному минералоотложению в несколько последо-
вательных стадий. О многократности дораскрытий 
полостей и пересыщений флюида свидетельствуют  
широкое распространение в жилах полосчатых тек-
стур руд колломорфного строения и неоднократная  
смена минеральных парагенезисов [2, 4, 12], сов- 
местное нахождение в одних и тех же зонах роста  
в кристаллах кварца и аметиста газово-жидких и га-
зовых флюидных включений [11, 16], а также обилие 
брекчиевых текстур руд.

Заключение. Из изложенных материалов следует,  
что месторождение Купол могло сформироваться  
в относительно закрытой гидротермальной системе 
в тандеме магматического очага (источника флюи-
дов и металлов) и его дифференциатов – групп суб-
вулканических тел риолитов и риодацитов (допол-
нительные источники тепловой энергии для рудо-
образования), в условиях совмещённого магмо- и 
флюидопроводника и динамичности развития со-
провождающих тектонических событий. 
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1. Фланговые группы субвулканических тел авто-
ры статьи считают рудоформирующими. Их инте-
гральный тепловой потенциал генерировал во флю-
допроводящей разломной зоне околоинтрузивную 
конвекцию поступающего глубинного флюида, спо-
собствовал активному его смешиванию с трещинно- 
поровыми водами и влиял на метасоматоз пород  
и рудонакопление. Вопрос об участии (или неуча-
стии) в рудоформировании тесно ассоциированных 
с рудными телами даек риолитов пока остаётся не-
ясным. Необходимо его целенаправленное доизу-
чение. 

2. С позиции изложенной версии более понятны 
присущие этому крупному эпитермальному месторо-
ждению следующие его «нетипичные» особенности:

• большой вертикальный размах оруденения 
(≥430 м) и пологие склонения к флангам общей по-
верхности рудоносной зоны можно объяснить на-
личием экрана, двух фланговых вертикальных ко-
лонн субвулканических тел риолитов и риодацитов 
и, как показано на рис. 3, генерацией ими встреч-
ной тепловой конвекции флюида;

• большие мощности жильных тел, особенно в их  
раздувах (до 21,2 м) – результат тектонических и ги-
дравлических раскрытий и дораскрытий полостей;

• высокие содержания золота и серебра в рудных 
столбах и разнообразие продуктивных минеральных 
парагенезисов [2, 4, 12] – результат отмеченного экра-
нирования гидротермальной системы и резких паде-
ний давления и пересыщений флюида при раскрыти-
ях и неоднократных дораскрытиях полостей. 

3. Исходя из предложенной генетической версии,  
шансы на выявление новых рудных тел предпочти-
тельнее для восточной части рудного поля место-
рождения Купол. На склонах долины р. Средний 
Кайемравеем, а также под рыхлыми отложениями 
в её пойме, в сопровождающих основную флюидо-
проводящую и рудовмещающую разломную зону 
сопряжённых с ней нарушениях меньшего ранга мо-
гут быть обнаружены богатые рудные тела, сформи-
ровавшиеся в тепловых конвективных полях тех же 
групп субвулканических тел. 

4. При локальном прогнозировании крупных эпи-
термальных золото-серебряных месторождений в 
различных вулканических поясах важно учитывать 
следующие критерии: 

• пространственно-генетическую связь месторож- 
дений с субвулканическими телами среднего и кис-
лого состава – дифференциатами завершающих эта-
пов развития верхнекоровых вулканических очагов; 

• их размещение в зонах сопряжения скоплений 
субвулканических тел с флюидопроводящими глу-
бинными разломами; 

• экранированность рудовмещающих структур. 

Авторы надеются, что публикация статьи активи-
зирует дальнейшее целенаправленное, углублённое 
изучение этого важного в практическом и генетиче-
ском аспекте месторождения, выделяющегося свои-
ми выдающимися параметрами и заслуживающего  
стать эталоном крупного эпитермального рудного 
объекта для прогнозирования.
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