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ESTIMATION OF THE PERSPECTIVE OF THE TARAKON 

POTENTIALLY GOLD ORE UNIT IN THE SOUTH-

MONGOLIAN-KHINGAN OROGENIC BELT

Considered the estimation of the perspective of the Tarakon 

potentially gold ore unit is reviewed. Original and the available 

data suggest the presence within this unit the native gold ore 

deposit of the gold-silver type. Keywords: South-Mongolian-

Khingan orogenic belt, Mesozoic volcanic and volcano-pluton-
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В пределах восточной части Азии широко распро-

странены позднемезозойские вулканические и вулка-

но-плутонические пояса, с которыми связаны много-

численные месторождения и рудопроявления благо-

родных металлов [4, 7, 10 и др.]. Условия формирования, 

геодинамическая обстановка и закономерности рас-

пределения полезных ископаемых в пределах этих по-

ясов, протянувшихся вдоль тихоокеанской окраины 

Азиатского континента, широко обсуждаются в геоло-

гической литературе [7, 10, 11], однако до сих пор еди-

ной точки зрения на эти вопросы не существует. 

Одним из таких поясов является Большехинганский 

вулкано-плутонический пояс, с которым связывается 

значительное количество эпигенетических жильных и 

сингенетических вулканогенных месторождений и 

проявлений, наиболее крупными из которых являются 

Покровское, Умлеканское, Буриндинское, Талдан-

ское, Гулику, Фулахан, Бридж, Хуан Хэ, Хон Едя, До-

баошань, Хуан-Юй, Иген, Баоцун [4, 7, 11]. Этот пояс 

наложен на разновозрастные структуры Аргунского 

(Аргун-Идермегского) террейна и Южномонгольско-

Хинганского орогенного пояса. В истории его форми-

рования выделяются несколько дискретных эпизодов 

магматизма, в целом охватывающих весь ранний мел и 

начало позднего мела [4, 8, 9, 10]. 

В связи с истощением ресурсно-сырьевой базы золо-

та в Амурской области остро возникает необходимость 

обнаружения новых потенциальных золотоносных 

объектов. Одним из таких объектов является Таракон-

ский потенциально золоторудный узел, который рас-

положен в пределах северной части Южномонгольско-

Хинганского (Северо-Хинганского по мнению Н.П. 

Романовского и др. [7]) орогенного пояса. Формирова-

ние рудного потенциала данного узла связывается со 

становлением Большехинганского вулканоплутониче-

ского пояса. Южномонгольско-Хинганский ороген-

ный пояс является одной из наиболее сложно постро-

енных геологических структур восточной Азии. По 

существующим представлениям [4] этот пояс протяги-

вается от Рудного Алтая и смежных районов Китая в 

Южную Монголию и далее на северо-восток Китая и в 

приграничные районы Приамурья, где он «теряется» в 

зоне сочленения Аргунского (Аргун-Идермегского) и 

Буреинско-Цзямусинского супертеррейнов (рис. 1). 

В настоящее время имеющаяся скудная информация 

позволяет предположить, что в строении пояса прини-

мают участие ордовикские, силурийские, девонские, 

нижнекаменноугольные вулканогенно-терригенные и 

карбонатные отложения и др. [4]. В последние годы в 

пределах этого пояса на территории Северо-Восточного 

Китая были выявлены позднеордовикские и раннеси-

лурийские островодужные андезиты и андезибазальты, 

позднекаменноугольные габбро и мафические дайки. 

В российской части пояса выявлены ордовикские габ-

бро, ассоциирующие с островодужными метабазальта-

ми, а также раннесилурийские монцодиорит-граноди-

оритовые интрузии, которые представляют собой фраг-

мент раннесилурийской активной континентальной 

окраины (или энсиалической зрелой островной дуги).
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Проблема формирования, геодинамической пози-

ции и металлогении позднемезозойских вулканических 

и вулканоплутонических поясов, протянувшихся на 

сотни километров вдоль тихоокеанской окраины Ази-

атского континента, вмещающих многочисленные зо-

лоторудные месторождения, как в России, так и в Ки-

тае широко обсуждаются в геологической литературе 

[1–4, 10]. Эти образования являются превосходными 

объектами для изучения гидротермальных и гидротер-

мально-метасоматических процессов на активных и 

трансформных континентальных окраинах. 

Тараконский потенциально золотой рудно-россып-

ной узел, как отмечалось выше, расположен в восточ-

ной части Южномонгольско-Хинганского орогенного 

пояса. В пределах прогнозируемого узла широко рас-

пространены отложения неоген-четвертичного возра-

ста, что затрудняет обнаружение месторождений полез-

ных ископаемых. Несмотря на это, благоприятные 

признаки наличия золотых объектов здесь известны со 

времени проведения геолого-съемочных работ масшта-

ба 1:200 000 [5]. По результатам гидрогеохимической 

съемки в условиях закрытых районов были выявлены 

аномалии серебра, цинка, пространственно тяготею-

щие к выходам карбонатных и кремнистых пород пале-

озойского возраста.

Поиски этих объектов здесь начались еще в 1970-х 

годах, причем на раннем этапе работ основное внима-

ние уделялось поискам россыпных месторождений. 

Первые коренные проявления золота были обнаружены 

авторами статьи в 2015 г. В образцах из карьера, распо-

ложенного в 2 км юго-восточнее пос. Саскаль 

(70 км северо-западнее г. Шимановск) выде-

лено свободное золото, в том числе в сростках 

с галенитом и сфалеритом. Аналогичные 

образцы были отобраны в 2016 г. северо-вос-

точнее этого же поселка, при этом в отдель-

ных образцах количество мелкого свободного 

золота достигало 500 зерен.

Наиболее древними образованиями района 

исследований являются нижнепротерозой-

ские биотитовые, силлиманит-биотитовые, 

биотит-роговообманковые плагиогнейсы, 

амфи болиты, мраморы и мраморизованные 

известняки кембрийской системы, прорван-

ные раннепалеозойскими лейкократовыми 

гранитами и плагиогранитами. К более позд-

ним стратифицированным образованиям 

района относятся песчаники, мраморизован-

ные известняки и сланцы ольдойской свиты 

девонской системы, прорванные позднепале-

озойскими гранодиоритами и перекрытые 

нижнемеловыми андезитами итикутской и 

базальтами поярковской свит. 

Самыми молодыми осадками района, пере-

крывающими образования фундамента и вул-

кано-плутонические ассоциации, являются 

каолинсодержащие пески и глины сазанков-

ской, белогорской свит и отложения квартера.

В пределах Тараконского золоторудного 

узла широко развиты диагональные и субши-

ротные разрывные нарушения системы, огра-

ничивающие Южномонгольско-Хинганский 

орогенный пояс, хорошо фиксирую щиеся на 

спектрозональных снимках (рис. 2 А-Д). 

Вдоль разломных зон проявлены рассланце-

вание, зеленосланцевый диафторез и развиты 

метасоматические изменения (хлоритизация, 

окварцевание, сульфидизация) и приурочен-

ные к ним кварцевые и кварц-карбонатные 

жилы с участками пиритизации.

В кайнозойский этап геологического раз-

вития территории проявляются глыбовые 

перемещения кристаллического фундамен-

та, сопровождающиеся трещинными излия-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Тараконского золоторудно-

россыпного узла (составлена по материалам [5]): 1 — нижнепротерозойские 
гнейсы, амфиболиты; 2 — мраморы и мраморизованные известняки кембрия; 
3 — раннепалеозойские граниты; 4 — раннемеловые андезиты; 5 — раннемело-
вые базальты; 6 — отложения сазанковской свиты; 7 — отложения белогорской 
свиты; 8 — отложения квартера; 9 — разломы; 10 — гидрогеохимические анома-
лии; 11 — рудопроявление Саскаль. На врезке показано положение Тараконского 
узла в структуре восточной части Азии (тектоническая основа по материалам [4] 
с изменениями авторов): 1 — супертеррейны (АР-Аргунский, БЦ — Буреинско-
Цзямусинский); 2 — палеозойские-раннемезозойские складчатые пояса (МО- 
Монголо-Охотский, ЮМ — Южномонгольский-Хинганский, СЛ — Солонкерский, 
ВД — Вундурмиао); 3 — позднеюрско-раннемеловые орогенные пояса; 4 — рай-
он исследования.
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ниями базальтов, что позволяет предположить ее раз-

витие в предрифтовом режиме со свойственными ему 

широкими проявлениями гидротермально-метасома-

тических изменений вдоль зон разломов. 

В пределах Тараконского узла прогнозируется оруде-

нение золото-серебряной формации. Рудные образцы 

представлены окварцованными известняками с тонки-

ми просечками кварца и рассеянной вкрапленностью 

пирита, а также кварцевыми метасоматитами со сфале-

ритом, блеклыми рудами и тонким свободным золотом.

Тараконский золоторудный узел, как отмечалось 

выше, расположен в восточной части Южномонгольско-

Хинганского орогенного пояса, ограниченного попереч-

ными разломами. В его пределах широко распростране-

ны вулкано-плутонические и плутонические формации, 

представленные базальтами и андезитами. Раннемело-

вые вулканиты итикутской и поярковской свит наложе-

ны на антиклинорный выступ складчатого фундамента, 

сложенный терригенно-карбонатными комплексами 

миогеосинклинального типа девонской системы, про-

рванные позднепалеозойскими гранодиоритами.

Тараконский рудный узел эквивалентен одноимен-

ному вулкано-купольному поднятию и является наибо-

лее характерной формой проявления магматизма в вул-

канических областях, сформировавшихся на пересече-

нии скрытых разломов фундамента с глубинными 

разломами. Критериями его рудоносности являются: 

1) сочетание разновозрастных вулкано-плутонических 

формаций от раннего палеозоя (граниты и гранодиори-

ты) до раннего мела (вулканиты); 2) высокая степень 

дифференцированности продуктов вулканизма (от ба-

зальтов до риолитов); 3) широкое развитие субвулкани-

ческих даек; 4) обилие дуговых и радиальных разломов. 

Благоприятное тектоническое положение Таракон-

ского золоторудно-россыпного узла в пределах раннеси-

лурийской активной континентальной окраины (или 

энсиалической зрелой островной дуги) является положи-

тельным фактором для формирования золотого орудене-

ния. При этом важное значение имеет наличие на пло-

щади рудовмещающих осадочных толщ терригенно-кар-

бонатной части разреза платформенного чехла. Можно 

предположить, что в качестве одного из рудоконтроли-

рующих факторов могут быть элементы тектонического 

рельефа погребенного фундамента платформы, требую-

щие специального изучения геофизическими методами.

Наряду с наличием в пределах Тараконского узла 

геолого-структурных и магматических критериев обна-

ружения месторождения золото-серебряной форма-

ции, важным является и выявление минералого-геохи-

мических критериев и признаков: распространение 

пропилитов, вторичных кварцитов, кварц-серицит- 

гидрослюдистых метасоматитов, распространение в 

делювии жильного кварца (часто с кальцитом и рудны-

ми минералами), имеющего колломорфно-полосча-

тые, каркасно-пластинчатые и другие текстуры, геохи-

мических аномалий серебра и цинка.

Присутствие терригенно-карбонатных пород ранне-

силурийской активной континентальной окраины и 

палеозойских гранитоидов позволяют предположить 

глубокую эродированность мезозойских вулканострук-

тур. Локализация оруденения в данных условиях может 

происходить как в синвулканических структурах, так и 

в омоложенных в предрудный этап дизъюнктивных и 

складчатых структурах фундамента. Рудные тела могут 

быть представлены жилами и зонами прожилково-

вкрапленной минерализации.

Таким образом, наличие метасоматитов (пропили-

тов, вторичных кварцитов, кварц-серицит-гидрослю-

дистых), окварцованных брекчированных известняков, 

свалов рудного кварца с колломорфно-полосчатыми, 

каркасно-пластинчатыми текстурами со свободным 

тонким золотом, содержание которого в штуфных про-

бах колеблется от 0,87 до 28,05 г/т (по данным пробир-

ного анализа), гидрогеохимических аномалий серебра 

и цинка, характеризующих средне (Zn) и верхнерудные 

(Ag) уровни эрозионного среза оруденения [6], узлов 

пересечения разнонаправленных разрывных наруше-

ний очагово-купольной структуры позволяют прогно-

зировать в пределах Тараконского узла объект золото-

серебряной формации.

Следует напомнить, что Тараконский узел располо-

жен в восточной части Южномонгольско-Хинганского 

орогенного пояса, а к западной части этого же ороген-

ного пояса приурочены золоторудные объекты Гулику, 

Добаошань, Хуан-Юй, Иген, Баоцун. Все перечислен-

ные месторождения расположены в пределах активной 

континентальной окраины. Данная геодинамическая 

обстановка является максимально благоприятной для 

формирования золото-серебряных, золото-порфиро-

вых, медно-порфировых месторождений.

Рис. 2. Спектрозональные снимки системы Landsat: А — желе-
зо в окисной форме; Б — карбонат-хлорит-эпидотовые метасома-
титы; В — железо двухвалентное; Д — железо трехвалентное. Услов-
ные обозначения: 1 — контур очагово-купольной структуры; 2 — 
разломы; 3 — кольцевые структуры
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОГЕОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕЙСМИ-

ЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В ЭПИЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ЗОНАХ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА

Рассматриваются региональные инженерно-геологиче-

ские особенности проявления сейсмической интенсивно-

сти в эпицентральных зонах сильных землетрясений Вос-

точного и Западного Узбекистана. Уточнения факторов 

производились на основе анализа сейсмотектонических, 

сейсмологических, инженерно-геологических, макросей-

смических данных. Ключевые слова: сейсмогеодинамич-

ность, эпицентральные зоны, сейсмический режим, очаги 

землетрясений, амплитуда неотектонических движений, 

инженерно-геологические условия, инженерно-сейсмогео-

логические условия, сейсмическая интенсивность. 

Tadjibaeva N.R.1, Abdullaev B.D.2, Shermatov M.Sh.3, Husam-

midinov A.S.3 (1 — National University of Uzbekistan, 2 — SE 

«Institute GIDROINGEO», 3 — Institute of Seismology)

REGIONAL ENGINEERING GEOLOGICAL FEATURES 

OF SEISMIC INTENSITI IN THE EPICENTRAL AREAS OF 

STRONG EARTHQUAKE OF UZBEKISTAN

The article deals with regional engineering and geological features 

of the manifestation of seismic intensity in the epicentral zones of 

strong earthquakes the Eastern and Western Uzbekistan. Refine-

ments were made factors on the basis of the analysis of seismotec-

tonic, seismic, geotechnical, macroseismic data. Keywords: 
seysmogeodinamichnost, epicentral zones, seismicity, earthquake 

foci, the amplitude of neotectonic movements, geotechnical condi-

tions, engineering of seismic conditions, seismic intensity.

Необходимость проведения исследований по анали-

зу инженерно-геологических условий и инженерно-

геологической оценке сейсмической опасности терри-

торий вызвана определенными обстоятельствами. Тер-

ритория Восточного и Западного Узбекистана 

находится в зоне 7–9 балльных сейсмических воздей-

ствий со сложными инженерно-геологическими усло-

виями, которые существенно стали изменяться за по-

следние 20–30 лет и по настоящее время (значительный 

подъем уровня грунтовых вод, все более широкое рас-

пространение насыпных грунтов и планировка релье-

фа, изменение инженерно-геологических свойств 

грунтов). Во многих крупных городах, таких как Самар-

канд, Бухара, Хива и др., архитектурные памятники, 

расположенные в пределах их исторических центров, 

находятся в аварийном состоянии. Поэтому уточнение 

региональных инженерно-геологических особенно-

стей проявления сейсмической интенсивности в эпи-

центральных зонах сильных землетрясений территории 

Узбекистана на основе результатов научных инженер-

но-сейсмологических исследований, а также геологи-

ческих, сейсмотектонических, геофизических, макро-

сейсмических и микросейсмических данных, интер-

претации их на базе современных информационных 

технологий является весьма актуальной задачей.

Территория Восточного Узбекистана расположена в 

эпиплатформенном орогене. Инженерно-геологиче-




