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ВОЛЬФРАМОРУДНЫХ УЗЛОВ И ПОЛЕЙ

На геодинамической основе, используя морфоструктур-

ный и геофизический анализы геологической среды, рас-

сматривается строение рудно-магматических систем 

узлов и полей, вмещающих промышленные месторожде-

ния вольфрама полиметалльно-вольфрамовой формации. 

Разработанные модели таксонов предназначены для вы-
явления в рудных районах потенциально перспективных 
площадей, вмещающих скрытое оруденение. Ключевые 
слова: вольфрам, формация, геодинамика, геофизика, 
 модели рудных узлов, полeй.
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(VIMS)

MODELS OF ORE-MAGMATIC SYSTEMS OF 

TUNGSTEN-ORE NODES AND FIELDS

On the geodynamic basis, using morphostructural and geo-
physical analyzes of the geological environment, the structure 
of the ore-magmatic systems of the nodes and fields containing 
the industrial tungsten deposits of a polymetal-tungsten forma-

tion is considered. The developed taxon models are designed 

to identify potentially promising areas in the ore areas con-

taining hidden mineralization. Keywords: tungsten, forma-

tion, geodynamics, geophysics, models ore nodes, fields.

В настоящее время с исчерпанием фонда вскрытых 

эрозией месторождений актуальным становится про-

гноз и поиски объектов, рудные тела которых не вы-

ходят на поверхность (скрытых). Главная задача сов-

ременных исследований — выделение рудных узлов и 

полей, перспективных для локализации скрытых ско-

плений полезных ископаемых, пригодных для про-

мышленного освоения. Ключевое направление работ 

для решения задачи должно быть направлено на из-

учение рудно-магматических систем такого ранга, 

имеющих благоприятные предпосылки для формиро-

вания рудных объектов. Составлению моделей узлов и 

полей с разведанными месторождениями вольфрама, 

посвящено предлагаемое исследование.

Месторождения вольфрама принадлежат разным 

формациям: олово-вольфрамовой, молибден-воль-

фрамовой и полиметалльно-вольфрамовой [4, 6, 10], 

которые зарождались в разных геологических услови-

ях, и соответственно отличаются природой и строени-

ем вмещающих их рудно-магматических систем. На 

карте геодинамических комплексов и месторождений 

Северо-Западного сектора Тихоокеанского рудного 

пояса (рис. 1) отчетливо видна локализация месторо-

ждений полиметалльно-оловянной и олово-вольфра-

мовой формаций в геодинамических обстановках пас-

сивной континентальной окраины, месторождений 

молибден-вольфрамовой и широко распространенных 

медно-молибденовых — в аккретированных к конти-

ненту островодужных и океанических образований. 

Крупные месторождения полиметалльно-оловянной, 

часто с сопутствующим вольфрамом, и полиметалль-

но-вольфрамовой формаций приурочены к зонам не-

посредственного взаимодействия континентальной и 

океанической плит — тектонически скученным обра-

зованиям аккреционных призм. При этом месторо-

ждения полиметалльно-вольфрамовой формации ло-

кализуются в тыловых зонах аккреционных призм, 

сложенных преимущественно островодужными и оке-

аническими породами, а месторождения полиметал-

льно-оловянной формации — во фронтальных зонах, 

где преобладают терригенные отложения пассивных 

континентальных окраин [1, 7]. На востоке нашей 

страны в Сихоте-Алинской (Дальневосточной) про-

винции в пределах Центральной металлогенической 

зоны разведаны наиболее продуктивные месторожде-

ния полиметалльно-вольфрамовой (скарновой) фор-

мации Восток 2, Лермонтовское, Скрытое. Материалы 

Государственной геологической карты РФ масштаба 

1:1 000 000 (третье поколение) [3], среднемасштабных 

исследований рудных районов, в которых они нахо-

дятся, морфоструктурные исследования и результаты 

интерпретации геофизических полей по технологии 

КОСКАД 3D [8], положены в основу разработки мо-

делей рудно-магматических систем их рудных узлов и 

полей.

Лермонтовское месторождение расположено на за-

паде Нижне-Бикинского вольфраморудного района 

(рис. 2). Составителями геологической карты третьего 

поколения оно выделяется в составе одноименного 

месторождения золото-медно-олово-вольфраморуд-

ного узла. Столь рудонасыщенный узел, оконтурен-

ный в «естественных границах»*, занимает площадь 

более 1200 км2, что превышает размеры таксонов тако-

го ранга [12]. Нами основным аргументом для обосно-

вания границ таксонов рудных узлов и полей приняты 

размеры купольных морфоструктур, возникающих 

при становлении генерирующих оруденение гранито-

идов, ранжированных в градациях узлов n102 км2 и 

полей n10 км2. Геоморфологический анализ рельефа 

рудного района позволяет определить местонахожде-

ние Лермонтовского месторождения в границах Шив-

кинской купольной морфоструктуры — рудного узла 

* Обоснования границ узлов авторы карты третьего поколения 

не приводят.
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площадью около 400 км2, а в южной части послед него — 

в контуре купольной морфоструктуры размером 

35 км2 — Лермонтовского рудного поля.

Шивкинская морфоструктура (II) имеет элипсо-

образную форму, вытянутую в меридиональном на-

правлении. Средние вершинные поверхности в ее пре-

делах находятся на уровне 350–450 метровых отметок. 

В ее общий контур вписываются более мелкие купола, 

вершины которых воздымаются до 550 м на юге (Лер-

монтовский купол) и снижаются до 250 м на севере. 

Рис. 1. Карта геодинамических комплексов и месторождений Северо-Западного сектора Тихоокеанского рудного пояса. 

 Литодинамические комплексы: 1–3 — базовые: 1 — кратонные: а — метаморфического фундамента, б — осадочного чехла; 2 — континен-
тальные: а — пассивной континентальной окраины, б — аккреционных призм, сложенных преимущественно континентальными отложения-
ми; 3 — океанические: а — островодужно-океанические, б — аккреционных призм, сложенных преимущественно островодужно-океаниче-
скими породами; 4 — осадочных бассейнов; 5–7 — рудогенерирующие: 5 — коллизионных гранитоидов: а — массивов продольных поясов, 
б — штоков и даек поперечных рядов; 6–7 — надсубдукционных: 6 — вулкано-плутонических поясов: а — кислого, б — основного-среднего 
составов, 7 — интрузивных: а — продольных поясов, б — поперечных рядов; 8 — тектонические швы зон коллизии: а — жесткой, б — мягкой; 
9 — а — надвиги, б — уступы кайнозойских рифтов; 10–14 — месторождения (знаком и номером названия показаны крупные, индексом — 
поля средних и мелких) формаций: 10 — полиметалльно-оловянной (1 — Чурпунньа, 2 — Депутатское, 6 — Валькумейское, 12 — объекты 
Комсомольского района, 16 — Кавалеровского района) и россыпи тектонических уступов (3 — Терехтяхская и др.), 11 — вольфрам-оловян-
ной (4 — Одинокое, 5 — Титовское, 7 — Пыркакайские штокверки, 8 — Иультинское, 11 — Правоурмийское, 14 — Тигриное), 12 — полиме-
талльно-вольфрамовой (10 — Агылкинское, 13 — Восток 2, 15 — Скрытое), 13 — молибден-вольфрамовой и молибденовой, 14 — медно-
молибденовой (9 — Песчанка); 15 — границы оловоносных провинций: Д — Дальневосточной, Я — Яно-Колымской, Ч — Чукотской. На 
вставке: континентальные плиты: I — Чукотская, II — Сибирская, III — Амурская, заштрихована — Евразийская. Пунктир — граница между 
Внутренней (континентальной) и Внешней (формирующейся континентальной) мегазонами Тихоокеанского рудного пояса
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Рис. 2. Карта геодинамических комплексов и 

морфоструктур Нижне-Бикинского рудного 

района (лист L-53-IX): 1 — палеоген-неогеновые 
отложения; 2 — надсубдукционные вулкано-плуто-
нические комплексы (K2): а — вулканический: ан-
дезит-дацит-риолитовый: лавы, туфы, туфолавы, 
б — интрузивный: диорит-гранодиорит-гранит-
ный; 3 — коллизионный гранодиорит-гранитный 
комплекс (К): монцодиориты, биотитовые грано-
диориты, плагиограниты, двуслюдяные граниты, 
лейкограниты; 4 — дайки гранит-порфиров, апли-
тов, лампрофиров; 5 — автохтонный пассивной 
континентальной окраины терригенный комплекс 
(K1): алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломе-
раты; 6 — аллохтонные островодужно-океаниче-
ские комплексы аккреционных призм (T-I): а — 
терригенные, карбонатные, кремнистые, базаль-
тоидные породы разного происхождения и 
возраста, связанные с алевро-глинистым матрик-
сом, б — крупные блоки основных и ультраоснов-
ных пород; 7 — тектонические нарушения: 
а — зоны тектонических швов: Улиткинский (У), 
б — коровых разломов; 8 — Лермонтовское воль-
фрамовое месторождение; 9 — рудопроявления: 
а — вольфрама, б — олова, в — молибдена, г — 
золота; 10 — шлиховые ореолы: а — шеелита, б — 
касситерита, в — золота. Границы разноранговых 
рудных таксонов: 11 — Нижне-бикинского рудного 
района; 12 — рудных узлов, их наименования: 
I — Синегорский, II — Шивкинский, III — Васильев-
ский, IV — Ориентировочный, V — Сапунский; 13 — 
рудных полей: а — установленных: 1 — Лермон-
товский, 2 — Олимпийский, 3 — Вечерний, 4 — 
Междуреченский, 5 — Светлый; б — потенциальных

Границы морфоструктуры осложнены тектонически-

ми подвижками. Особенно нарушена восточная часть, 

где она взаимодействует с более крупной Синегорской 

морфоструктурой (I), сформировавшейся в более 

позднее время. По этим разломам не исключается (см. 

ниже) отсечение Шивкинской рудно-магматической 

системы от Синегорской системы.

Территория Шивкинского узла сложена тектониче-

ски скученными олистостромовыми образованиями. 

По матералам ГДП-200 (Найденко и др., 2009) они 

представлены меланжевыми толщами, включающими 

мелкие до гигантских олистолиты и олистоплаки раз-

новозрастных терригенных и кремнистых пород, из-

вестняков, базальтоидов, их туфов и туффитов, субще-

лочных пикритов, меймечитов, габброидов и других 

пород. В низах разрезов олистостромовых толщ прео-

бладают кремнистые, кремнисто-глинистые породы, 

которые выделяют в джаурскую свиту мощностью до 

600 м, датируемую триасом. В верхах доминируют 

алевропелитовые терригенные и основного состава 

вулканогенные отложения, объединяемые в култухин-

скую свиту юрского возраста, мощностью 2650 м. Пе-

ретасованные между собой олистостромовые образо-

вания, выделяемые в аллохтонный комплекс, вероят-

но, имеют большую мощность. При ранних съемочных 

работах, когда они датировались карбоном и пермью, 

общая их мощность в изученных разрезах района пре-

вышала 10 км (Лихт, 1978). Перекрывающий олисто-

строму автохтонный комплекс сложен алевролитами и 

песчаниками с прослоями гравелитов и конгломера-

тов. Эти образования пассивной континентальной 

окраины объединяются в нижнемеловую улиткинскую 

толщу, мощностью 1400 м. Вулканогенно-осадочные 

образования Бикинской зоны отличают повышенные 

содержания вольфрама (2,6–3,2 г/т), что позволило 

объединить их со специализированными на этот ме-

талл одновозрастными олистостромами Сихотэ- Алиня 

[1, 3]. Специализацию олистостром вулканогенно-

осадочных пород исследователи связывали с форми-

рованием их в глубоководных условиях [2, 5], что 

подтверждают высокие содержания в них марганца.

На западе большую часть Шивкинского узла зани-

мает одноименная гранитоидная интрузия хунгарий-

ского комплекса [3]. Она сформировалась в раннеме-

ловое время в заключительную стадию аккреционно-

коллизионного взаимодействия терригенных толщ 

пассивной континентальной окраины с острово-

дужно-океаническими образованиями верхней части 

 океанической коры. Породы представлены монцоди-

оритами (граносиенитами), биотитовыми гранодио-

ритами, двуслюдяными гранитами. Гранитоиды ха-

рактеризуются высокой глиноземистостью, повышен-

ной основностью, магнезиальностью, нормальной 

калий-натровой щелочностью с преобладанием в 
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 кислых дериватах калия над натрием. В заключитель-

ной фазе они прорываются дайками гранит-порфи-

ров, аплитов, диабазовах порфиритов (лампрофиров), 

свидетельствующих о законченной короткой го-

модромной эволюции магматизма гранодиорит-гра-

нитной формации (Э.П. Изох, 1978). Для интрузии 

характерны повышенные относительно кларка содер-

жания вольфрама в среднем 2,5 г/т со стандартным 

отклонением 2,6 г/т, что более чем в два раза превы-

шают их содержания в невольфрамоносных гранитои-

дах в Сихотэ-Алинской металлогенической провин-

ции (соответственно 1,1 г/т и 0,9) [5].

На контакте интрузии вмещающие породы орого-

викованы и окружены широкой зоной региональной 

биотитизации. В породах интрузии наблюдаются 

участки пегматитизации, а в приконтактовых частях 

грейзенизации, отличающиеся повышенными содер-

жаниями вольфрама до 3,1 г/т. Аллювий ручьев, дре-

нирующих интрузию, заражен шеелитом, меньше 

вольфрамитом. В контактовой зоне наблюдаются мел-

кое Рубежное месторождение, локализующееся в про-

весах кровли, и рудопроявления вольфрама. Они со-

провождаются геохимическими 

аномалиями вольфрама во вторич-

ных ореолах рассеяния и в донных 

осадках. На севере и востоке узла в 

проявлениях и аномалиях отмеча-

ются молибден, медь, в удалении от 

интрузии — полиметаллы и золото.

Интенсивность рудоносности 

резко возрастает на юге узла, где в 

контурах наиболее высокой морфо-

структуры выделено Лермонтовское 

рудное поле (рис. 1, 2). Оно сложе-

но мощной толщей олистостромо-

вых образований, которые в цент-

ральной части поля прорываются 

гранитоидным штоком, занимаю-

щим площадь около 2 км2. По дан-

ным М.Г. Руб [8], шток сложен 

 двуслюдяными и биотитовыми гра-

носиенитами и биотитовыми гра-

нитами. В поздних фазах с ними 

ассоциируют имеющие небольшое 

распространение лейкограниты и 

плагиограниты. Шток и вмещаю-

щие породы пронизаны дайками 

аплитов и лампрофиров (диабазо-

вых порфиритов). Содержания 

вольфрама в грейзенизированных 

участках штока достигают 13 г/т. 

Поле находится на пересечении ме-

ридиональной зоны нарушений, по 

которой вытянута Шивкинская ин-

трузия, и субширотной Улиткин-

ской тектонической зоны, которая 

отделяет Шивкинский (II) узел от 

Ориентировачного (IV) золоторуд-

ного узла.

Вольфрамовое оруденение в рудном поле локализо-

вано в виде пласто-, линзо- гнездообразных залежей в 

провесах кровли штока, выполненных известковыми 

скарнами. Приуроченность провесов к экзоконтакто-

вым частям штоков объясняется их нарушенностью и 

соответственно лучшей проницаемостью для циркуля-

ции метасоматических агентов, формирующих грейзе-

ны в гранитах и скарны в окружающих карбонатных 

породах, создавая благоприятную обстановку для отло-

жения рудной нагрузки из пневмо-флюидных раство-

ров. В эндоконтактовых зонах грейзенизации концен-

трируется богатое шеелит-кварцевое оруденение, а в 

экзоконтактовых скарнах — продуктивное шеелит-

сульфидное. При удалении от зоны контакта намечает-

ся определенная зональность в локализации сульфидов 

в рудах. При постоянном присутствии в рудах пирро-

тина вблизи контакта с интрузией развит антимонит. 

Далее он сменяется халькопиритом, с которым ассоци-

ируют наибольшие концентрации шеелита. В следую-

щей зоне начинает преобладать сфалерит. В самой уда-

ленной зоне, в которой главная роль переходит к гале-

ниту, присутствие шеелита и пирротина сходит на нет. 

Рис. 3. Карта гравитационного поля Нижне-Бикинского рудного района в редукции 

Буге западной части Нижне-Бикинского рудного района



06 июнь  2019 7

Из нерудных минералов в 

залежах преобладают пи-

роксен (диопсид-геденбер-

гит), кварц, слюды и амфи-

бол (актинолит–тремолит). 

Реже встречаются гранаты 

(гроссуляр-андрадит), пла-

гиоклазы, волластонит, ве-

зувиан, эпидот. Зональность 

сульфидного оруденения 

наблюдалась только в про-

тяженной пластовой Цент-

ральной залежи Лермонтов-

ского месторождения. В 

мелких телах она незаметна. 

Для рудоотложения благо-

приятна обстановка, когда 

скарны перекрыты или 

экранированы слоями крем-

нистых пород.

На карте гравитационно-

го поля на западе Нижне-

Бикинского вольфраморуд-

ного района в контуре узла 

отчетливо проявляется по-

степенное увеличение поля 

силы тяжести с севера на 

юг, где оно резко ограничи-

вается крупным градиен-

том, фиксирующим Улит-

кинский тектонический 

шов (рис. 3). За ним распо-

ложено поле высокоплот-

ных образований крупного 

блока массивных базальто-

идных пород. Положение 

Шивкинской интрузии от-

мечается меридиональной 

зоной пониженного грави-

тационного поля, в южном 

замыкании которого перед 

градиентом тектонического 

шва локализовано Лермон-

товское месторождение.

Более детально конфигу-

рация и внутреннее строе-

ние в Шивкинской интру-

зии проявляется в плотностных горизонтальных и 

вертикальных срезах (рис. 4), моделируемых в геофи-

зических полях программой КОСКАД 3Д [9]. На запа-

де верхняя кромка интрузии, судя по зоне ее разуплот-

нения, вначале погружается в западном направлении, 

затем меняет направление на обратное, скорее всего, 

по крутопадающему нарушению, ограничивающему 

тело интрузии. На востоке она имеет более сложную 

конфигурацию, отделяющую ее от зоны разуплотне-

ния Синегорской вулканоплутонической структу-

ры (I) изометричным полем среднеплотных пород 

(рис. 4А). Сама интрузия, перекрытая в широтном 

профиле разреза А-А олистостромовыми образовани-

ями, имеет крутые контакты, падающие в сторону ее 

тела (рис. 4Б). В меридиональном профиле разреза 

Б-Б наибольший объем разуплотненных пород фикси-

руется под телом интрузии, выходящей на поверх-

ность. Минимальное разуплотнение ( 2,57 г/см3) 

приурочено к центральной части ее корытообразного 

изгиба на глубине 5–10 км. От него к югу воздымается 

канал с такой же плотностью. Над его разрастающим-

ся периферическим очагом, перекрытым с поверхно-

сти олистостромовыми образованиями, сформиро-

валась локальная морфоструктура Лермонтовского 

Рис. 4. Плотностные срезы и разрезы, построенные по программе моделирования КОСКАД 

3Д [9]: А — срезов на глубине 5 и 10 км, Б — разрезы по линиям А-А и Б-Б



8

рудного поля. К северу от центральной зоны разуплот-

нения Шивкинской интрузии также отчленяется 

крупная полоса повышенной плотности ( 2,57 г/см3). 

Ее воздымающаяся зона, хотя и занимает достаточный 

объем, не проявилась на поверхности поднятием рель-

ефа, выходами гранитоидов. Она закрыта палеоген-

неогеновыми отложениями. Строение этой зоны и ее 

природа требуют уточнения.

За контуром разуплотненных образований рудно-

магматической системы Шивкинского узла на юге и 

на севере фиксируются высокоплотные аномалии, ко-

торые по аналогии с крупной аномалией, расположен-

ной к юго-востоку от Улиткинского шва, можно трак-

товать как блоки основных пород, скрытых под более 

поздними отложениями.

Приведенный материал позволяет охарактеризо-

вать главные элементы геолого-геофизических моде-

лей Шивкинского узла и Лермонтовского поля 

(рис. 5), выступающие в качестве прогнозных. Руд-

но-магматическая система узла в объеме представля-

ет вытянутую в меридиональном направлении ко-

нусную структуру, на поверхности занимающую 

рамки купольного поднятия, размером около 400 км2. 

Большая ее часть сложена гранитоидами хунгарий-

ского комплекса гранодиорит-гранитной формации. 

Они развиты по олистостромовым вулканогенно-

осадочным породам, преимущественно островодуж-

но-океанического происхождения. Тектонически 

скученные образования олистостромы имеют боль-

шую мощность (около 10 км) и отличаются повы-

шенными содержаниями вольфрама, в два и более 

раз превышающие кларковые. За контурами системы 

отмечаются крупные блоки базальтоидов, играющие 

роль упора, ограничивая распространения гранито-

идных масс.

Гранитоидные образования системы развивались в 

олистостромовых образованиях, перекрытых терриген-

ными отложениями автохтонного комплекса. В про-

цессе разуплотнения и увеличения объема основные 

массы гранитоидов были выведены на поверхность, 

обнажив тело Шивкинского массива. На юге в преде-

лах Лермонтовского поля периферический очаг грани-

тоидного массива застыл внутри олистостромовой тол-

щи. При его функционировании создались условия для 

полного разуплотнения и законченной дифференциа-

ции гранитоидного расплава и формирования внутри 

него наиболее рудонасыщенной остаточной камеры.

Гранитоиды формировались в процессе гомодром-

ной эволюции, меняя свой состав от диоритов до аляс-

китов. Во вскрытой эрозией Шивкинской интрузии 

преобладают биотитовые гранодиориты, в краевых 

частях — монцодиориты. В штоке Лермонтовского 

поля доминируют двуслюдяные граниты, встречаются 

плагиограниты, характеризующиеся пониженными 

содержаниями калия и вольфрама. В поле широко раз-

виты дайки второго этапа — аплитов и лампрофиров, 

являющиеся конечным продуктом дифференциации 

гранитоидов в коровом очаге. Первые — это отщеп-

ления от кислых гранитов, сконцентрированные в 

верхней части очага, вторые — отщепления от специ-

фической основной магмы, скопившейся при диффе-

ренциации гранитодного расплава на его дне (Зава-

рицкий,1956). Их временная и пространственная связь 

с рудными телами свидетельствует о том, что после 

законченной кристаллизации магмы в коровом очаге, 

магмы этих даек в остаточных камерах еще сохраняли 

Рис. 5. Геолого-геофизическая модель Шивкинского рудного узла и Лермонтовского вольфраморудного поля: 1 — вулканиче-
ские андезит-дацит-риолитовые породы; 2 — терригенные отложения; 3 — олистостромовые вулканогенно-осадочные образования; 
4 — крупные олистолиты базальтовых и габбро-пироксеновых пород (по гравиметрическим данным); 5 — гранитоидные породы: а — 
среднего-кислого состава, б — ультракислого состава; 6 — дайки: а — гранит-порфиров и аплитов, б — лампрофиров; 7 — нижняя каме-
ра гранитоидного очага, сложенная лампрофировыми породами; 8 — глубинная зона проницаемости; 9 — границы рудно-магматических 
структур: а — рудного узла, б — рудного поля; 10 — зоны гранитоидных пород с разной эффективной плотностью г/см3: а — более 2.62, 
б — 2.62–2.57, в — менее 2.57; 11 — место положения Лермонтовского месторождения; 12 — рудные скарновые залежи; 13 — места 
сосредоточения рудопроявлений (состав помечен индексом)
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подвижность и при тектонических подвижках вскры-

вали застывшую гранитную корку остаточных камер, 

способствуя дренажу вольфрамоносных растворов в 

область рудоотложения. При таком развитии событий 

создались благоприятные условия для локализации 

руд в контактовых зонах грейзенизированных грани-

тов и пропилитизированных в амфиболовой и эпидот-

хлоритовой фациях известковых скарнов [11].

Примечательной характеристикой гранитоидных 

пород являются особенности поведения вольфрама 

в процессе их гомодромной эволюции. Вначале про-

исходит непрерывное его увеличение от 3 г/т в диори-

те до 10 г/т в гранодиоритах. Уже в гранитах отмеча-

ются колебания в его содержаниях, а в плагиограните 

и аляскитах они уменьшаются до 6 г/т. Исследования 

М.Г. Руб подтвердили, что в результате преобразова-

ния кварц-силикатного каркаса в поздних гранитах 

может происходить «отжатие» из них калия, связыва-

ющего вольфрам в его главных носителях — в полевых 

шпатах и биотитах, и снижение содержания акцессор-

ных шеелита, апатита, циркона — в основных концен-

траторах вольфрама в породах, т.е. он вместе с какой 

то частью щелочей и других элементов в конце гомод-

робной эволюции мог переходить в пневмо-флюид-

ные растворы, формирующие Лермонтовское место-

рождение [8].

В свете изложенного, генетическая сторона форми-

рования оруденения в Шивкинском узле и Лермон-

товском поле представляется в следующем виде.

В Шивкинском узле оруденение формировалось 

в крупной конусообразной рудно-магматической 

структуре, в которой развивался коровый гранитоид-

ный очаг. Субстратом для гранитизации служили 

мощные олистостромовые толщи, сложенные преиму-

щественно островодужно-океаническими образова-

ниями, отличающиеся повышенными содержаниями 

вольфрама. Процессы гравитационной и кристалличе-

ской дифференциации гранитизируемых масс в коро-

вом очаге обусловили сосредоточение легких кремне-

кислотных соединений и щелочных алюмосиликатов 

в верхней части очага, соответственно тяжелых каль-

циевых и магнезиально-железистых силикатов в ниж-

ней части очага. В ходе гомодромной эволюции грани-

тоиды верхней части очага все более обогащались 

кремнистыми, щелочными и рудными элементами, 

которые в конце эволюции, превысив пороги насыще-

ния, сбрасывались и концентрировались в растворы 

в остаточных камерах. Разуплотнение гранитоидов 

в процессе их становления обусловило разрастания 

массивов и формирование купольных структур. Чем 

крупнее масса гранитоидов, тем больше они воздыма-

лись, гранитизируя покров вмещающих пород. После-

дующая эрозия возникшей крупной купольной мор-

фоструктуры, которая непрерывно поддерживается 

изостатическим всплыванием разуплотненных пород, 

разрушает утонченный чехол и верхние горизонты 

гранитоидного массива. В результате внутри выведен-

ного на поверхность Шивкинского массива сохрани-

лись лишь пегматоидные проявления с убогими содер-

жаниями вольфрама и мелкие его гидротермальные 

концентрации в приконтактовых зонах.

Иная геологическая обстановка наблюдается на 

Лермонтовком рудном поле. Здесь оруденение форми-

руется в относительно небольшом периферическом 

очаге, который развивался в закрытых условиях вну-

три олистостромовой толщи. Это обусловило полную 

и законченную дифференциацию магмы и сохранение 

остаточной камеры, насыщенной ультракислыми 

 магмо- и пневмо-флюидными растворами, внутри 

 застывших гранитов. Извлекаемый из субстрата воль-

фрам в магматическом процессе связывался щелочами 

и в первую очередь калием (Г.Б. Левашов, 1978). 

В процессе гомодромной эволюции магм калий и 

вольфрам увеличивают свои содержания. Вольфрам, 

достигнув максимального насыщения в гранодиори-

тах, гранитах и еще более в аляскитах, уменьшает свои 

содержания. Уменьшение сопровождается высвобо-

ждением из магматического расплава какой-то массы 

щелочей, кремнезема и других сопровождающих ору-

денение компонентов. На это указывает обогащение 

ими пневмо-флюидных растворов остаточных камер, 

из которых при последующих подвижках по разломам 

транспортировались в приконтактовую среду рудоот-

ложения. Здесь осуществлялось интенсивное окварце-

вание, калишпатизация, грейзенизация, пропилитиза-

ция и другие метасоматические изменения [11], пре-

допределявшие локализацию шеелит-кварцевого и 

шеелит-сульфидного оруденения соответственно в 

гранитах и скарнированных осадочно-вулканогенных 

отложениях. По этим же разломам из верхней и ниж-

ней остаточных камер проникали комплектарные 

между собой дайки аплитов и лампрофиров, свиде-

тельствуя о полной и законченной дифференциации 

магматитов в коровом очаге. Эти дайки, близкие по 

возрасту с оруденением, взламывали гранитные обо-

лочки верхних остаточных камер, способствуя его 

проникновению в верхние области рудоотложения. 

Здесь же уместно отметить, что присутствие в составе 

даек лампрофиров биотита и амфиболов, содержащих 

в своих решетках гидроксил, свидетельствует о непри-

частности их к мантийным образованиям и опровер-

гает еще существующие представления о прямой связи 

оруденения с мантией. Коровый его генезис подкре-

пляется всем изложенным материалом.

Заканчивая описание геологических особенностей 

Шивкинского узла, следует отметить преобладающее 

распространение в нем проявлений вольфрама отно-

сительно проявлений других металлов. В частности, 

золото встречается только в шлихах и точках минера-

лизации на севере узла. Такое присутствие находится 

в резком противостоянии с широким распространени-

ем золота в шлиховых ореолах и рудопроявлениях в 

Ориен тировочном золоторудном узле (рис. 2). Воль-

фрам и золото в ряду геохимической зональности на-

ходятся в противоположных звеньях. Поэтому отме-

ченный контраст может свидетельствовать только о 

малой надежности поисков скрытых месторождений 

вольфрама в рудных узлах, насыщенных проявлениями 
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золота, и о потенциальной перспективности тех, где 

доминируют проявления вольфрама. Совместное на-

хождение рудопроявлений вольфрама и золота по на-

блюдениям в рудных полях на востоке Улиткинской 

тектонической зоны свидетельствует о слабой диффе-

ренциации оруденения в остаточных камерах и быст-

ром рудоотложении. В таких условиях значительных 

природных скоплений на глубине, скорее всего, труд-

но ожидать.

Описание моделей рудных узлов и полей Централь-

ной минерагенической зоны Сихотэ-Алиня, в которых 

расположены месторождения полиметалльно-воль-

фрамовой формации Восток 2 и Скрытое, будут при-

ведены в следующей публикации.
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Владимирцева О.В. (МГРИ-РГГРУ)

О ВЕРОЯТНОМ ИСТОЧНИКЕ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 

РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА РУЧ. КУРАНАХ И СНЕЖНЫЙ 

(ВЕРХОЯНСКИЙ РАЙОН, ЯКУТИЯ)

Источниками современных россыпей могут являться как 

рудные скопления золота, так и промежуточные коллек-

торы. Определение источника россыпи золота имеет 

важное практическое и научное значение для прогнози-

рования золотоносных объектов. Возможность локали-

зации вероятного источника золота россыпей открыва-

ется в том числе при анализе морфологии и грануломе-

трии золота. В данной статье приведены результаты 

анализа золота из аллювиальных отложений и техноген-

ных образований, расположенных в долинах руч. Снеж-

ный и Куранах (Республика Саха). Ключевые слова: 
 золото, россыпные месторождения, гранулометрический 

анализ, источник россыпей.

Vladimirtseva O.V. (MGRI-RGGRU)

ABOUT A PROBABLE SOURCE OF ALLUVIAL 

SCATTERINGS OF GOLD STREAM KURANAKH AND 

SNOW (VERKHOYANSK DISTRICT, YAKUTIA)

Sources of modern placers can be both indigenous ore accu-

mulations of gold and intermediate reservoirs. Determination 

of the source of gold placers is of great practical and scientific 

importance for the prediction of gold-bearing objects. The pos-

sibility of localization of a probable source of gold placers 

opens including the analysis of the morphology and granulom-

etry of gold. This article presents the results of the analysis of 

gold from alluvial deposits, as well as man-made formations 

located in the valleys of the streams Snezhnyj and Kuranah 

(Republic of Sakha). Keywords: gold, placer deposits, granu-

lometric analysis, source of placers.

Фактический материал для исследования представ-

лен сведениями об исходных россыпях руч. Куранах — 

объемы разведки и добычи [2], распределение золота 

по классам крупности, пробность металла, а также 

данными шлихового опробования техногенных отло-

жений руч. Снежный и нижнего течения руч. Куранах, 

проведенного в 2018 г. в объеме 25 проб руч. Снежный 

и 40 проб из отложений руч. Куранах. Шаг опробова-

ния составил 50 м. Промывка проб проводилась руч-

ным способом на шлиховальных лотках. Каждая шли-

ховая проба была проситована. Для проведения сито-

вого анализа шлихов использовались лабораторные 

сита с диаметром ячеек: 5 мм; 2,5 мм; 1,25 мм; 0,75 мм. 

Установлены характеристики золота: распределение 

металла по классам крупности, размеры, типизирова-

ны формы золотин, определена степень окатанности, 

рассчитаны соотношения длины, ширины и толщины 

золотин. Всего было проанализировано 107 золотин. 

По результатам исследования сделаны выводы о веро-

ятном источнике золота в россыпях руч. Снежный и 

руч. Куранах.

Район работ располагается в среднем течении 

р. Адыча, относится к Адыча-Тарынской сурьмяно-

золоторудной минерагенической зоне [2], включаю-

щей в себя 5 золоторудно-россыпных узлов, золото-

сурьмянорудный узел, вольфрамо-золоторудно-рос-

сыпной узел, сурьмянорудный узел.

В долине р. Адыча выделяются террасы 6 уровней 

[2]: наиболее древняя терраса I эрозионного уровня с 

высотой над поверхностью воды в р. Адыча 360–370 м, 

терраса II эрозионного уровня с высотой над урезом 


