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сталлы апатита в виде суспензии в конвективной маг-

ме вместе с расплавом концентрировались в верхней 

части магматической камеры.

Заключение
Проведенные детальные геолого-геохимические 

исследования суперкрупных редкометалльных место-

рождений Кольского полуострова (Хибинские апати-

то-нефелиновые руды, лопаритовые и эвдиалитовые 

месторождения Ловозерского массива) позволили 

разработать геохимические модели их формирования 

и установить условия возникновения магматических 

руд. Лопаритовые месторождения формируются в 

процессе эволюции щелочной магмы. После кристал-

лизации около 30 % Ловозерской интрузии исходная 

магма становится насыщенной в отношении лопари-

та, который становится ранней идиоморфной хорошо 

оформленной минеральной фазой. Лопарит активно 

участвует в процессах конвективного перемешивания, 

в результате которого формируются рудные лопари-

товые горизонты. В нерудной нижней зоне лопарит 

кристаллизуется на поздних стадиях, образует ксено-

морфные выделения и рассеивается, не концентриру-

ясь в отдельных горизонтах.

Механизм формирования эвдиалитовых руд также 

тесно связан с насыщением щелочной магмы рудным 

минералом. Нижняя часть Ловозерской интрузии 

(Дифференцированный комплекс) не насыщена в 

отношении эвдиалита и эвдиалит кристаллизуется на 

поздних стадиях в виде интерстициальных выделений. 

И только в 400 м от верхнего контакта эвдиалит ста-

новится ранним минералом, идиоморфным, хорошо 

оформленным, и именно с этой зоной связано фор-

мирование эвдиалитовых руд.

Таким образом, изменение форм кристаллизации 

рудных минералов является прогнозным критерием 

рудоносности щелочных пород. Интересной особенно-

стью эвдиалитового месторождения является концен-

трация кристаллов эвдиалита в самых верхних частях 

Ловозерского месторождения. Мы полагаем, что в усло-

виях активной конвекции самые мелкие кристаллы эв-

диалита не тонут, а всплывают в верхние зоны, форми-

руя эвдиалитовую практически мономинеральную руду.

Аналогичный процесс формирования мономине-

ральной апатитовой руды, по всей вероятности, также 

был следствием конвективной активности, которая 

вызвала всплывание мелких зерен апатита и оседание 

крупных кристаллов нефелина, в результате чего воз-

ник массивный уртит и богатая апатитовая руда.

Таким образом, необходимым условием формиро-

вания магматического месторождения должна быть 

ранняя котектическая насыщенность щелочной магмы 

в отношении рудной фазы. Вторым важным фактором 

должна быть активная конвекция в магматической ка-

мере, которая вызывает сортировку по размерам мине-

ральных фаз, что приводит к генезису магматических 

месторождений.

Работа выполнена в рамках темы по государственно-
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СОВ НА ПРИМЕРЕ АЛЬПИНОТИПНЫХ УЛЬТРА-

БАЗИТОВЫХ МАССИВОВ УРАЛА

Проведен сравнительный анализ составов рудообразую-

щих хромшпинелидов из месторождений и проявлений, 

локализованных в разных структурно-вещественных 

комплексах трех альпинотипных ультрабазитовых мас-

сивов (Войкаро-Сыньинского на Полярном Урале, Клю-

чевского на Среднем Урале и Кемпирсайского на Южном 

Урале). Выявлены как общие типохимические параме-

тры, так и специфические, характерные для конкрет-

ного массива или структурно-вещественного комплек-

са. Ключевые слова: альпинотипные ультрабазитовые 

массивы, типохимизм рудообразующих хромшпинелидов, 

структурно-вещественные комплексы.
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THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE 

COMPOSITION OF ORE-FORMING CHROME SPINEL 

FROM DIFFERENT STRUCTURAL-MATERIAL COMPLEX 

OF URAL ALPINE-TYPE ULTRAMAFIC MASSIFS

The comparative analysis the composition of ore-forming 

chrome spinel for the deposits and ore occurrences of different 

structural and compositional complexes of three Ural  alpine-type 

Рис. 15. Фотография шлифа массивного уртита. Мелкие 
кристаллы апатита в интерстиции между крупными кристалла-
ми нефелина 120, без анализатора
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ultramafic massifs has been carried out. The general and spe-

cific typochemical parameters for the considered massifs and for 

the structural-material complex were revealed. Keywords: Ural 

alpine-type ultramafic massifs, typochemical parameters of ore-

forming chrome-spinel, structural-material complexes.

На основе структурных и петрологических иссле-

дований последних десятилетий в строении альпи-

нотипных ультрабазитовых массивов было выделено 

четыре хромитоносных структурно-вещественных 

комплекса (СВК) — лерцолитовый (Л СВК), гарцбур-

гитовый (Г СВК), дунит-гарцбургитовый (ДГ СВК) 

и дунит-верлит-клинопироксенитовый (ДВК СВК). 

В зависимости от дифференцированности и степени 

сохранности альпинотипные ультрабазитовые масси-

вы могут включать в себя от одного до трех СВК, не-

сущих разные рудно-формационные типы хромовых 

руд. Глиноземистый магнезиальный тип хромовых руд 

локализуется в лерцолитовом и гарцбургитовом СВК, 

высокохромистый магнезиальный — в дунит-гарцбур-

гитовом СВК, а хромистый повышенной железисто-

сти — в дунит-верлит-клинопироксенитовом СВК.

Хромшпинелид является типичным минералом 

альпинотипных ультрабазитов и встречается как в виде 

акцессория, так и образует разномасштабные рудные 

скопления. Благодаря большей химической устойчи-

вости по сравнению с сосуществующими силикат-

ными минералами и широкими вариациями состава, 

хромшпинелид является прекрасным индикатором 

физико-химических условий минералообразования, 

субсолидусных изменений при взаимодействии с си-

ликатными минералами и пострудных метаморфиче-

ских преобразований.

Основанием для детального изучения типохимиче-

ских свойств рудных хромшпинелидов являются уста-

новленные зависимости их первичного химического 

состава от принадлежности к тем или иным структур-

но-вещественным комплексам, слагающим альпино-

типные ультрабазитовые массивы, что в свою очередь 

позволяет давать предварительный прогноз масштаба 

и качества хромового оруденения на основе выяв-

ленных закономерностей. В пределах развития пород 

дунит-гарцбургитового СВК установлены разномас-

штабные месторождения хромовых руд, в том числе 

и уникальные по запасам — в десятки миллионов 

тонн (Кемпирсайские), сложенные как богатыми, так 

и бедными рудами. В породах гарцбургитового и ду-

нит-верлит-клинопироксенитового СВК формируют-

ся мелкие месторождения с запасами до сотни тысяч 

тонн, при этом руды первого представлены преимуще-

ственно богатыми разностями, а второго — бедными 

и убогими.

Материалом для сравнения рудообразующих хром-

шпинелидов из разных структурно-вещественных 

комплексов послужили микрозондовые анализы, 

а в качестве объектов сравнения были выбраны три 

уральских массива — Войкаро-Сыньинский на Поляр-

ном Урале, Кемпирсайский на Южном Урале и Клю-

чевской на Среднем Урале.

На Войкаро-Сыньинском массиве в пределах Пай-

ерского блока было выбрано три рудопроявления, 

локализованных в разных СВК: Кэршорское в гарц-

Рис. 1а. Частотные гистограммы содержаний основных компонентов рудообразующего хромшпинелида Кэршорского, 

Хойлинского и Верхне-Лагортинского рудопроявлений Войкаро-Сыньинского массива
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бургитовом (100 ан.) (Гай-

кович, 2013ф), Хойлинское 

в дунит-гарцбургитовом 

(162 ан.) [2], Верхне-Ла-

гортинское в дунит-вер-

лит-клинопироксенито-

вом (53 ан.) [1]. Диапазон 

составов рудообразующих 

хромшпинелидов всех трех 

объектов представлен на 

частотных гистограммах, 

где для удобства сравнения 

была использована единая 

шкала содержаний отдель-

ных компонентов для раз-

ных СВК (рис. 1а, б).

Наиболее глиноземи-

стыми и магнезиальными, 

и наименее хромистыми 

являются шпинели Кэр-

шорского рудопроявления, 

принадлежащие гарцбур-

гитовому СВК. Диапазон 

содержаний Al2O3 соответ-

ствует 20–34 % с главной 

модой — 24–26 %, вто-

ростепенной — 32–34 %. 

Содержание Cr2O3 также 

имеет многомодальный ха-

рактер — основная мода 

Рис. 1в. Частотные гистограммы типохимических характеристик рудообразующего 

хромшпинелида Кэршорского, Хойлинского и Верхне-Лагортинского рудопроявлений 

Войкаро-Сыньинского массива

Рис. 1б. Частотные гистограммы содержаний основных компонентов рудообразующего хромшпинелида Кэршорского, 

Хойлинского и Верхне-Лагортинского рудопроявлений Войкаро-Сыньинского массива
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соответствует 42–44 %, второстепенные 

34–36 и 46–48 % при разбросе значений 

от 34 до 50 %. Подавляющее количество 

данных по содержанию Fe2O3 лежит в ин-

тервале 3–5 % (рис. 1а). Содержания MgO 

и FeO по сравнению с трехвалентными 

элементами варьируют незначительно 

и имеют одномодальное распределение 

(рис. 1б).

Мода MgO составляет 14–16 %, 

FeO — 10–12 %. Показатель хромистости 

(Cr/(Cr+Al)) лежит в интервале от 0,40 до 

0,65 с модой 0,50–0,55; показатель магне-

зиальности (Mg/(Mg+Fe2+)) кэршорских 

шпинелей меняется от 0,60 до 0,80 с мо-

дой 0,70–0,75 (рис. 1в).

Рудообразующие хромшпинелиды Хой-

линского рудопроявления из дунит-гарц-

бургитового СВК характеризуются очень 

широким разбросом содержания трехва-

лентных элементов, что, вероятно, объяс-

няется попаданием в данную выборку ана-

лизов шпинелей из гарцбургитового СВК с 

содержанием Al2O3 больше 20 %, а Cr2O3 — 

меньше 52 %. Если игнорировать эти ана-

лизы, диапазон содержаний Al2O3 будет 

отвечать 6–16 % с главной модой 10–12 %.

Содержание Cr2O3 характеризуется 

двумодальным распределением — главная 

мода соответствует 54–56 %, второстепен-

ная — 58–60 % при разбросе значений от 

Рис. 2. Бинарные диаграммы со-

держаний основных компонентов 

рудообразующего хромшпинели-

да Кэршорского, Хойлинского и 

Верхне-Лагортинского рудопро-

явлений (Войкаро-Сыньинский 

массив)

Рис. 3а. Частотные гистограммы содержаний основных компонентов рудообразующего хромшпинелида Ключевского 

массива
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52 до 66 %. Содержания Fe2O3 и 

FeO имеют одномодальное рас-

пределение, их моды составляют 

5–6 и 14–16 % соответственно, 

а наиболее часто встречающиеся 

содержания MgO лежат в интер-

вале 10–14 %. Мода показателя 

хромистости соответствует 0,75–

0,80, магнезиальности — 0,55–

0,60.

Составы шпинелей Верхне-

Лагортинского рудопроявления 

дунит-верлит-клинопироксени-

тового СВК имеют наименьший 

разброс значений по трехва-

лентным элементам. Содержа-

ние Al2O3 лежит в узком диапа-

зоне 6–10 %, Cr2O3 — 54–64 %, 

Fe2O3 — 3–6 %. Наибольший раз-

брос значений характерен для 

FeO — от 8 до 22 % при моде 14–

16 %. Наиболее часто встречаю-

щиеся содержания MgO лежат в 

интервале 10–14 % при диапазоне 

8–16 %. Мода показателя хроми-

стости соответствует 0,80–0,85, 

магнезиальности — основная 

0,55–0,65, второстепенная 0,70–

0,75 (рис. 1а, б, в).

Общим показателем для ру-

дообразующих хром шпинелидов 

Рис. 3б. Частотные гистограммы содержаний основных компонентов рудообразующего хромшпинелида Ключевского 

массива

Рис. 3в. Частотные гистограммы типохимических характеристик рудообразую-

щего хромшпинелида Ключевского массива 
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всех трех СВК является обратная связь между Cr2O3 

и Al2O3, где глиноземистые шпинели гарцбургитового 

СВК (Г) занимают дискретную область вверху графи-

ка, а шпинели из дунит-гарцбургитового (ДГ) и дунит-

верлит-клинопироксенитового (ДВК) СВК слагают 

частично перекрывающиеся области в нижней части 

графика (рис. 2).

Для глиноземистых шпи-

нелей Г СВК характерна зна-

чимая прямая связь между 

Al2O3 и MgO, в то время как 

для шпинелей ДГ СВК она на-

много слабее, а для шпинелей 

ДВК СВК — вообще отсутст-

вует.

Графики с координата-

ми Fe2O3 с одной сто ро-

ны и Cr2O3–Al2O3 с другой 

отражают метамор фический 

тренд изменения состава 

хромшпине лидов. В глино-

земистых шпинелях Г СВК 

Fe2O3 ведет себя нейтраль-

но (горизонтальные трен-

ды на обеих графиках), в то 

время как в шпинелях ДГ 

и ДВК СВК оно замеща-

ет Cr2O3, образуя обратный 

тренд.

Для глиноземистых шпи-

нелей Г СВК характерны низ-

кие показатели хромистости и 

железистости и значимые пря-

мые связи между ними. Такой 

же положительный, но более 

крутой тренд образуют шпи-

нели ДГ СВК, шпинели же 

ДВК СВК слагают субверти-

кальный тренд, указывающий 

на слабые связи между этими 

показателями.

Ключевской массив сложен 

породами трех структурно-

вещественных комплексов. 

Гарцбургитовый СВК представлен месторождения-

ми и рудопроявлениями Чуровскими 3 и 4, Мочище, 

Коровья Яма, Ключи (15 ан.); дунит-гарцбургитовый 

СВК — Пьяноборскими 1, 2 (26 ан.); дунит-верлит-

клинопироксенитовый СВК — Светлогорским, Рев-

динским, Козловским, Первомайским, Барсучьим и 

Самохваловским (19 ан.) [3].

Рис. 4. Бинарные диаграммы содер-

жаний основных компонентов рудо-

образующего хромшпинелида Клю-

чевского массива

Наиболее часто встречающиеся диапазоны содержаний основных компонентов рудообразующих хромшпинели-

дов различных структурно–вещественных комплексов (СВК)

Массивы Войкаро–Сыньинский Ключевской Кемпирсайский

Г СВК ДГ СВК ДВК СВК Г СВК ДГ СВК ДВК СВК Г СВК ДГ СВК

Al2O3 24–26 10–14 6–10 18–26 8–10 10–12 25–30 5–10

Cr2O3 42–44 54–56 56–64 48–50 60–62 56–60 35–40 60–65

Fe2O3 3–5 5–6 3–6 3–4 2–3 3–4 2–3 2–3

FeO 10–12 14–16 12–16 12–14 18–20 12–14 10–12 10–12

MgO 14–16 10–12 10–14 14–16 8–10 12–14 14–16 14–16

Cr/(Cr+Al) 0,50–0,55 0,75–0,80 0,80–0,85 0,60–0,65 0,80–0,85 0,75–0,80 0,45–0,55 0,80–0,85

Mg/(Mg+Fe2+) 0,65–0,75 0,55–0,60 0,55–0,65 0,65–0,70 0,45–0,50 0,65–0,70 0,70–0,75 0,65–0,70
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Так же как на Войка-

ро-Сыньинском массиве, 

рудные шпинели Г СВК 

Ключевского массива явля-

ются наименее хромисты-

ми и наиболее глиноземи-

стыми, и магнезиальными 

(рис. 3а, б, в).

Содержание Al2O3 в 

них меняется от 16 до 30 % 

(главная мода 18–20 %), в 

то время как для шпинелей 

ДГ СВК — от 6 до 12 % (мода 

8–10 %), а ДВК СВК — от 8 

до 12 % (мода 10–12 %). Со-

держание Cr2O3 в шпинелях 

Г СВК лежат в пределах 

42–52 %, ДГ СВК — 56–

62 %, ДВК СВК — 54–62 %, 

главные моды равны 48–50, 

60–62 и 56–60 % соответ-

ственно. Диапазон содер-

жаний Fe2O3 для шпинелей 

Г СВК самый большой — от 

первых десятых до 7 % с мо-

дой 3–4 %, его содержание 

в шпинелях ДГ СВК меня-

ются в узких пределах — от 

1 до 4 % с модой в 3 %, для 

ДВК СВК — от 2 до 7 % с 

неявно выраженной мо-

дой в 4 %, т.е. шпинели 

последнего СВК являют-

ся более окисленными по 

сравнению с другими. На-

именее магнезиальными и 

соответственно наиболее 

железистыми оказались 

шпинели ДГ СВК — мода 

MgO для них составила 

8–10 %, а FeO — 18–20 %. 

Моды FeO для шпинелей 

двух других СВК (Г СВК и 

ДВК СВК) совпали и соста-

вили 12–14 %. Мода MgO 

для шпинелей Г СВК самая 

высокая — 14–16 %, для 

ДВК СВК чуть меньше — 

12–14 %. Соответственно и 

показатели магнезиально-

сти для шпинелей этих СВК 

оказались близкими — их 

моды составили 0,65–0,70, 

в то время как для шпинелей 

ДГ СВК мода соответствует 

0,45–0,50 (рис. 3в). Показа-

тели хромистости шпинелей 

ДГ СВК и ДВК СВК укла-

дываются в узкий  диапазон 

Рис. 5а. Частотные гистограммы содержаний основных компонентов рудообразующе-

го хромшпинелида Кемпирсайского массива

Рис. 5б. Частотные гистограммы типохимических характеристик рудообразующего 

хромшпинелида Кемпирсайского массива 
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от 0,75 до 0,85 и их моды отличаются всего лишь на 

0,05, в то время как для шпинелей Г СВК этот диапа-

зон гораздо шире (от 0,45 до 0,70), а мода соответству-

ет 0,60–0,65 (рис. 3в).

Рудообразующие хромшпинелиды Ключевско-

го массива из разных СВК обнаруживают близость 

типо химических характеристик к шпинелям Войкаро- 

Сыньинского массива, а именно:

— обратная связь между Cr2O3 и Al2O3 для шпине-

лей разных СВК;

— значимая прямая связь между Al2O3 и MgO для 

шпинелей Г СВК и более слабая связь для шпинелей 

ДГ и ДВК СВК;

— обратная связь между Cr2O3 и Fe2O3 для шпине-

лей ДГ СВК и ДВК СВК;

— значимая прямая связь между показателями хро-

мистости и железистости для шпинелей Г СВК и го-

раздо более слабая, но тоже положительная связь для 

шпинелей ДГ СВК и ДВК СВК (рис. 4);

— отсутствие явных связей между Fe2O3 с одной 

стороны и Cr2O3 и Al2O3 с другой для глиноземистых 

шпинелей Г СВК (субвертикальные тренды в отличие 

от горизонтальных войкарских).

Составы рудообразующих хромшпинелидов Кем-

пирсайского массива представлены не микрозондовы-

ми, а химическими анализами [4]. В выборку вошли 

шпинели из месторождений Главного рудного поля, 

локализованные в дунит-гарцбургитовом СВК из юго-

восточной части массива — Алмаз-Жемчужина, Мил-

лионное, Комсомольское, Геофизическое 6, Спорное, 

Гигант (64 ан.). Гарцбургитовый СВК представлен 

анализами из рудопроявлений Батамшинской, Тага-

шасайской и Степнинской групп центральной, юго-

западной и северной части массива (14 ан.).

Наиболее часто встречающиеся содержания Al2O3 в 

шпинелях Г СВК соответствуют 25–35 %, тогда как мода 

Al2O3 шпинелей ДГ СВК отвечает 5–10 %. Мода Cr2O3 

Г СВК — 35–40 %, ДГ СВК — 60–65 %, при этом разброс 

значений для первой выборки — 25 %, а для второй — 

всего лишь 10 %. Моды Fe2O3 для шпинелей обоих СВК 

совпадают и отвечают 1–2 %, то же можно сказать и о 

FeO, где мода составляет 10–12 % (рис. 5а). Содержание 

MgO для хромшпинелидов Г СВК лежит в диапазоне 

14–18 %, а в шпинелях ДГ СВК оно не превышает 16 %. 

Мода показателя магнезиальности шпинелей 

Г СВК равна 0,70–0,75, а шпинелей ДГ СВК — 0,65–

0,70. Наиболее наглядно они отличаются по показате-

лю хромистости — для ДГ СВК мода равняется 0,80–

0,85, а наиболее часто встречающиеся ее показатели 

для Г СВК лежат в диапазоне 0,45–0,55 (рис. 5б).

По характеру взаимоотношений 

между главными компонентами кем-

пирсайские хромшпинелиды практи-

чески не отличаются от шпинелей, 

рассмотренных выше массивов (рис. 6).

Выводы
Рудообразующие хромшпинели-

ды рудопроявлений, локализованные 

в разных структурно-вещественных 

комплексах трех уральских массивов 

(Войкаро-Сыньинского, Ключевского 

и Кемпирсайского), характеризуются 

как схожими, так и отличающимися 

особенностями состава и типохимиче-

скими показателями.

Хромшпинелиды Г СВК всех трех 

массивов являются наиболее глинозе-

мистыми и магнезиальными по сравне-

нию с таковыми из остальных СВК. При 

этом только для них характерны значи-

мые прямые связи между Al2O3–MgO 

и показателями хромистости-желези-

с тости, в то время как для шпинелей 

других СВК они либо вообще не уста-

навливаются (ДГ СВК Кемпирсайско-

го массива, ДВК СВК Ключевского и 

Войкаро-Сыньинского массивов), либо 

проявлены намного слабее (ДГ СВК 

Войкаро-Сыньинского массива).

Хромшпинелиды различных СВК 

имеют значимые обратные связи меж-

ду Cr2O3–Al2O3 во всех рассматрива-

емых массивах, при этом кемпирсай-

ские шпинели ДГ СВК и ключевские 

Рис. 6. Бинарные диаграммы со-

держаний основных компонентов 

рудообразующего хромшпинели-

да Кемпирсайского массива
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шпинели ДВК СВК имеют самые высокие показатели 

хромистости, отличаясь по содержанию окисного и 

закисного железа — меньшего в первых по сравнению 

со вторыми (таблица).

Обратная связь между Cr2O3–Fe2O3, имеющая ме-

таморфическую природу, характерна для войкарских и 

ключевских шпинелей ДГ и ДВК СВК и не проявлена 

для кемпирсайских.

Составы шпинелей ДВК СВК и ДГ СВК Войкаро-

Сыньинского и Ключевского массивов частично или 

полностью перекрываются, что позволяет предполо-

жить их генетическую близость в отличие от контраст-

ных по составу шпинелей гарцбургитового СВК, обра-

зовавшихся в других временных рамках при отличных 

РТ-условиях.
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Степанов В.А.1, Мельников А.В.2 (1 — НИГТЦ ДВО РАН, 

2 — ИГИП ДВО РАН)

О ЗОЛОТОНОСНОСТИ ТУРАНСКОЙ МЕТАЛЛОГЕ-

НИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРИАМУРСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Приведены результаты исследования перспектив золо-

тоносности Туранской металлогенической зоны При-

амурской провинции. Описано геологическое строение и 

золотоносность рудно-россыпных узлов. На выявление 

промышленного оруденения золотосеребряной формации 

наиболее перспективны Симичинский и Архаринский 

узлы, а золотосульфидно-кварцевой — Алеунский. Отва-

лы отработки россыпей в Архаринском узле представля-

ют интерес как техногенные россыпи. Ключевые слова: 
металлогеническая зона, рудно-россыпной узел, золото, 

месторождение, россыпь.

Stepanov V.A.1, Melnikov A.V.2 (1 — NIGTTS FEB RAS, 

2 — IGIP FEB RAS)

ABOUT GOLD PLACEMENT OF THE TURANIAN 

METALLOGENIC ZONE OF THE PRIAMURSKAYA 

PROVINCE

The results of the study the prospects of gold mineralization 

Turanian metallogenic zone of the Priamurskaya province 

are presented. The geological structure and gold content of 

ore-placer knots are described. On the identification of com-

mercial mineralization are the most promising goldsilver for-

mation Simichinsky and Arkharinsky knots and gol-sulphide-

quartz — Aleunsky. Blades mining placers of Arkharinsky knot 

are of interest as technogenic placers. Keywords: metallogenic 

zone, ore-placer knot, gold, deposit, placer.

Введение
В последние годы Амурская область занимает 

вторые-третьи места в России по добыче золота. Это 

привлекает внимание исследователей к металлогении 

и перспективам золотоносности рудно-россыпных 

узлов и металлогенических зон Приамурской золо-

тоносной провинции. К числу сравнительно мало 

известных относится Туранская металлогеническая 

зона, расположенная на юго-восточной окраине про-

винции. Авторы на основе изучения и анализа фон-

довых и литературных материалов, а также личных 

наблюдений произвели оценку перспектив рудной и 

россыпной золотоносности РРУ Туранской металло-

генической зоны.

Металлогения Туранской зоны
Туранская металлогеническая зона расположена 

на юго-восточном фланге Приамурской золотонос-

ной провинции [1]. В отличие от других зон, имею-

щих близширотное направление, она вытянута суб-

меридионально конформно Западно-Туранскому 

разлому, разделяющему Туранский блок Амурского 

композитного массива от расположенной западнее 

Амуро-Зейской впадины. Туранская зона приуроче-

на к западному краю Туранского блока, активизиро-

ванному в палеозойское и мезозойское время. Блок 

сложен главным образом гранитоидными массивами 

позднеархейского, ранне- и позднепалеозойского воз-

раста с крупными ксенолитами и останцами гнейсов и 

кристаллосланцев архея, сланцев позднего рифея, тер-

ригенных образований палеозоя, а также отдельными 

небольшими полями вулканитов ранне- и позднеме-

лового возраста. Протяженность металлогенической 

зоны около 330 км при ширине от 50 до 90 км. На юж-

ном фланге Туранской зоны находятся Архаринский и 

Симичинский РРУ, в центральной части Алеунский, 

на северном фланге — Исинский (рис. 1). Расстояние 

между узлами меняется от 60 до 90 км.

Исинский рудно-россыпной узел
Исинский РРУ расположен на северном фланге 

Туранской металлогенической зоны, в бассейнах рек 

Иса и Кера. В нем известны рудопроявления и неболь-

шие россыпи золота. Из стратифицированных образо-

ваний наиболее древними являются гнейсы, кристал-

лические сланцы, амфиболиты и кварциты туловчи-

хинской и дичунской свит позднего архея (рис. 2). 

Они слагают крупные ксенолиты среди гранитоидов 

позднего архея и палеозоя на восточном и западном 

флангах узла. Стратиграфически выше залегают мета-

песчаники, метаалевролиты, метариолиты и метада-

циты туранской серии верхнего рифея, поля которой 

отмечаются в западной и северо-западной частях узла. 

Палеозойские образования включают терригенные 


