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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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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.
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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 
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образования силура и раннего девона. Они образуют 

ряд блоков, вытянутых в субмеридиональном и севе-

ро-восточном направлениях в центральной, северной 

и южной частях узла. 

Два крупных поля вулканитов поярковской свиты 

раннего мела располагаются в центральной части узла 

в верховьях р. Иса, а также на северо-восточном флан-

ге узла. Они представлены андезитами, андезибазаль-

тами, их туфами, лаво и туфобрекчиями, песчаниками 

и туфопесчаниками. Вдоль западной и северо-запад-

ной периферии узла, отчасти в его пределах развиты 

рыхлые осадки белогорской свиты плиоцен-неоплей-

стоценового возраста. В долинах рек развиты аллюви-

альные осадки квартера.

Значительную часть территории узла занимают 

интрузивные образования. Из них наиболее древни-

ми являются граниты, гранодиориты и плагиогра-

ниты древнебуреинского комплекса позднего архея. 

Они слагают крупные, часто вытянутые в северо-вос-

точном направлении, интрузии на периферии узла. 

К позднему архею отнесены 

также мелкие интрузии ме-

тагаббро и габбро-амфибо-

литов амурского комплекса, 

отмеченные в южной части 

территории. Широко разви-

тые интрузии палеозойско-

го возраста представлены 

тремя комплексами — ки-

вилийским ордовикского, 

тырмо-буреинским сред-

не-позднекарбонового и 

харинским познепермско-

го-раннетриасового возра-

ста. Небольшие интрузии 

лейкогранитов и грано-

диоритов кивилийского 

комплекса отмечаются на 

периферии узла. Вытяну-

тая в северо-восточном на-

правлении интрузия габбро 

и габбро-диоритов того же 

комп лекса зафиксирована 

на восточной окраине узла. 

Гранодиориты, граниты и 

лейкограниты тырмо-бу-

реинского комплекса тяго-

теют к центральной и юж-

ной части узла, а интрузии 

габбро и диоритов к центру 

узла. Лейкограниты и суб-

щелочные граниты харин-

ского комплекса образуют 

ряд интрузий в восточной 

части узла. Небольшие суб-

вулканические интрузии 

поярковского комплекса 

раннего мела располагают-

ся в приядерной части узла, 

в верховьях р. Иса. Они 

представлены андезитами, 

андезибазальтами и диори-

товыми порфиритами.

Рудно-россыпному узлу 

отвечает крупная синкли-

нальная структура, вытяну-

тая в субмеридиональном 

направлении. На перифе-

рии ее широко развиты по-

Рис. 1. Туранская металлогеническая зона: 1 — на врезке положение Туранской зоны в 
Амурской области; 2 — Амуро-Зейская впадина; 3 — Туранский блок; 4 — вулканогенные зоны 
(И — Исинская, С — Симичинская, М — Малохинганская); 5 — региональные разломы: С — 
Селемджинский, ЗТ — Западно-Туранский, Х –Хинганский); 6 — россыпи золота; 7 — место-
рождение Прогнозное; 8 — рудопроявления золота; 9 — пункты минерализации золота; 10 — 
граница РРУ (I — Исинский, II — Алеунский, III — Симичинский, IV — Архаринский ); 11 — гра-
ница металлогенической зоны; 12 — железная дорога; 13 — населенные пункты
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роды гранитогнейсового комплекса позднего архея, 

которые ближе к центру структуры сменяют терри-

генные и сланцевые толщи позднего рифея и палео-

зоя. В ядре структуры располагаются вулканогенно-

осадочные образования и субвулканические интрузии 

раннемелового возраста. 

Золотое оруденение и россыпи приурочены глав-

ным образом к приядерной части узла, в меньшей 

степени к его южной и северной окраине. Золотое 

оруденение прослеживается в виде полосы субмериди-

онального направления и тяготеет к приядерной части 

синклинальной структуры узла. Оруденение отнесе-

но к золотосульфидно-кварцевой (Утиное, Попутное, 

Янсай-1, Янсай-2, Извилистый), золотосеребряной 

(Анисим, Исикан) и золотополиметаллической (Ян-

сай-3, Озерное) формациям. Золотосеребряное и золо-

тополиметаллическое оруденение тяготеет к централь-

ной части узла, где развиты вулканиты поярковской 

свиты раннего мела, золотосульфидно-кварцевое — 

к периферии узла. 

Россыпи золота также укладываются в полосу суб-

меридионального простирания, но большая часть из 

них расположена в приядерной части узла. Россыпи 

небольшие, из них добыто 0,19 т золота. Золото мел-

кое и тонкое, разной степени окатанности. Исключе-

ние составляет россыпь руч. Безымянного с крупным 

золотом. Проба золота преимущественно высокая, от 

856 до 975 ‰, в россыпи руч. Извилистого — низкая 

(729 ‰). Наблюдается зональность распределения 

пробы россыпного золота. В приядерной части узла 

она низкая — 729 ‰ (россыпь руч. Извилистого), 

а на периферии высокая — 900–930 ‰ (россыпи руч. 

Мохового, Канительного, Жариковского и Безымян-

ного). Типоморфные особенности россыпного золота 

свидетельствуют о наличии двух основных типов ору-

денения: золотосульфидно-кварцевого с  относительно 

Рис. 2. Геологическое строение и зо-

лотоносность Исинского рудно-рос-

сыпного узла: 1 — аллювиальные пески, 
глины и галечники квартера; 2 — пески, 
галечники, глины и суглинки белогорской 
свиты плиоцен-неоплейстоцена; 3 — ан-
дезиты, андезибазальты, базальты, их 
туфы и туфобрекчии, песчаники, туфо-
песчаники поярковской свиты нижнего 
мела; 4 — песчаники, алевролиты, квар-
цево-слюдистые, реже зеленые сланцы 
толщи нижнего девона; 5 — конгломера-
ты, гравелиты, песчаники, алевролиты 
силура; 6 — метапесчаники, метаалевро-
литы, метариолиты, метадациты туран-
ской серии верхнего рифея; 7 — гнейсы, 
кристаллические сланцы, амфиболиты, 
кварциты туловчихинской и дичунской 
свит верхнего архея; 8 — андезиты, ан-
дезибазальты, диоритовые порфириты 
поярковского комплекса раннего мела; 
9 — лейкограниты, субщелочные грани-
ты харинского комплекса ранней пер-
ми — раннего триаса; 10 — гранодиори-
ты, граниты, лейкограниты тырмо-буре-
инского комплекса среднего-позднего 
карбона; 11 — габбро, диориты тырмо-
буреинского комплекса среднего-позд-
него карбона; 12 — лейкограниты, грано-
диориты кивилийского комплекса ордо-
вика; 13 — габбро, габбро-диориты 
кивилийского комплекса ордовика; 14 — 
граниты, гранодиориты, плагиограниты 
древнебуреинского комплекса позднего 
архея; 15 — метагаббро, габбро-амфи-
болиты амурского комплекса позднего 
архея; 16 — разломы; 17 — рудопроявле-
ния (а) и точки минерализации (б) золота 
(номера рудопроявлений: 1 — Утиное, 
2 — Попутное, 3 — Янсай, 4 — Янсай-2, 
5 — Янсай-3, 6 — Извилистое, 7 — Ани-
сим, 8 — Исикан, 9 — Озерное); 18 — 
россыпи (а) и россыпепроявления (б) 
золота; 19 — граница Исинского рудно-
россыпного узла; 20 — железная дорога; 
21 — водотоки
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высокопробным золотом, развитого на периферии 

узла и золотосеребряного, тяготеющего к вулканитам 

в центральной части узла — с низкопробным.

Алеунский рудно-россыпной узел
Алеунский РРУ расположен в центральной части 

Туранской металлогенической зоны в верховьях р. Але-

ун. В пределах узла выявлены небольшие россыпи и 

россыпепроявления, а также 

рудопроявления и точки ми-

нерализации золота. 

Площадь узла сложена 

главным образом гранито-

идными интрузиями ранне 

и позднепалеозойского воз-

раста. Вмещающими служат 

докембрийские и рифейские 

комплексы пород. Ограни-

ченно развиты вулканиты 

раннего мела, а вдоль за-

падного обрамления узла — 

рыхлые осадки позднекай-

нозойского и четвертичного 

возраста (рис. 3). Наиболее 

древними стратифицирован-

ными образованиями служат 

биотитовые и роговообман-

ковые гнейсы, часто графит-

содержащие, кристалличе-

ские сланцы, амфиболиты, 

кварциты и мрамора тулов-

чихинской свиты поздне-

го архея. Они образуют от-

дельные небольшие блоки и 

ксенолиты в гранитоидных 

интрузиях позднего архея в 

восточной части узла. 

Стратиграфически выше 

располагаются верхнерифей-

ские образования туранской 

серии, представленные ме-

тариолитами, метариодаци-

тами, метаморфизованными 

туфами, игнимбритами и ме-

тапесчаниками, ограничен-

но развитыми в юго-запад-

ной части узла. Вдоль запад-

ной и северной периферии 

узла встречаются небольшие 

поля вулканитов поярков-

ской свиты раннего мела, 

представленные андезита-

ми, андезибазальтами, их ту-

фами, лаво- и туфобрекчия-

ми. К западу от узла развиты 

рыхлые осадки белогорской 

свиты плиоцен-неоплейсто-

ценового возраста. В доли-

нах рек присутствуют аллю-

виальные осадки кватера.

Из интрузивных образований наиболее древним яв-

ляется древнебуреинский комплекс позднего архея. Гра-

ниты, гранодиориты и плагиограниты этого комплекса 

слагают крупную трещинную интрузию субмериди-

онального простирания в восточной части узла. Цен-

тральную приядерную часть узла занимают граниты и 

гранодиориты кивилийского комплекса ордовика. Бли-

Рис. 3. Геологическое строение и золотоносность Алеунского рудно-россыпного узла: 

1 — аллювиальные галечники, пески и глины квартера; 2 — пески, глины, суглинки, галечники 
белогорской свиты плиоцен-неоплейстоцена; 3 — андезиты, андезибазальты, их туфы, лаво- и 
туфобрекчии поярковской свиты нижнего мела; 4 — метариолиты, метариодациты, метамор-
физованные туфы кислого состава, игнимбриты, метапесчаники туранской серии верхнего 
рифея; 5 — гнейсы и кристаллические сланцы, амфиболиты, кварциты, мрамора туловчихин-
ской свиты верхнего архея; 6 — риолиты итикутского комплекса нижнего мела; 7 — лейкогра-
ниты, субщелочные граниты харинского комплекса поздней перми — раннего триаса; 8 — гра-
ниты, лейкограниты, субщелочные лейкограниты тырмо-буреинского комплекса среднего-
позднего карбона; 9 — габбро, габбро-диориты тырмо-буреинского комплекса 
среднего-позднего карбона; 10 — граниты, гранодиориты кивилийского комплекса ордовика; 
11 — граниты, гранодиориты, реже плагиограниты древнебуреинского комплекса позднего 
архея; 12 — разломы достоверные (а), проходящие под рыхлыми отложениями (б), 13 — ру-
допроявления: 1 — Топкое, 2 — Пырейное (а) и точки минерализации (б) золота; 14 — россы-
пи (а) и россыпепроявления (б) золота; 15 — граница рудно-россыпного узла; 16 — водотоки
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же к периферии их сменяют 

граниты, лейкограниты и 

субщелочные граниты тыр-

мо-буреинского комплекса 

средне-позднекарбонового 

возраста. Габбро и габбро-

диориты этого же комплекса 

образуют небольшие локаль-

ные интрузии. Трещинного 

типа интрузия лейкограни-

тов и субщелочных гранитов 

харинского комплекса позд-

непермского-раннетриасо-

вого возраста расположена 

в южной части узла. Мелкие 

субвулканические интрузии 

риолитов итикутского ком-

плекса раннего мела распо-

лагаются в северной полови-

не узла.

В структурном плане 

Алеунскому узлу отвечает от-

четливо выраженное интру-

зивно-купольное поднятие. 

По периферии поднятия де-

шифрируются концентриче-

ские, а внутри — радиальные 

разломы. С запада поднятие 

окружено впадинами, вы-

полненными рыхлыми осад-

ками белогорской свиты. 

Рудопроявления и рос-

сыпи золота приурочены 

к центральной части узла. 

Рудопроявления Топкое и 

Пырейное слабо изучены. 

Они представлены зонами 

пиритизации и окварцева-

ния среди гранитов киви-

лийского комплекса ордо-

вика. Содержания золота 

достигают 2,2 г/т. Рудопро-

явления предположительно 

отнесены к золотосульфид-

но-кварцевой формации.

Россыпи и россыпепро-

явления берут начало в центральной части узла, что 

свидетельствует о его слабом эрозионном срезе. Рос-

сыпи руч. Топкого и Пырейного аллювиальные, до-

линного типа. В россыпи руч. Пырейного золото как 

высокопробное, представленное мелкими тертыми 

пластинками размерами до 1 мм, так и низкопробное, 

слабо окатанное с губчатыми формами. Проба его 

меняется в пределах 777–936 ‰, средняя — 855 ‰. 

В шлихах наряду с золотом отмечаются магнетит, иль-

менит, сфен, рутил, пирит, касситерит. В россыпи руч. 

Топкого золото представлено мелкими пластинками, а 

также губчатыми зернами в сростках с кварцем. Проба 

его меняется в пределах 783–922 ‰, средняя — 857 ‰.

Симичинский рудно-россыпной узел
Рассматриваемый РРУ расположен на южном 

фланге Туранской металлогенической зоны в ниж-

нем течении р. Бурея. В пределах узла выявлены 

месторождение золота Прогнозное, значительное 

количество точек с золотой и золотосеребряной ми-

нерализацией, рудопроявления урана, молибдена, 

меди и флюорита, а также россыпи по руч. Гнилому 

и р. Бол. Симичи (рис. 4). Несмотря на то что тер-

ритория узла расположена в южной части Амурской 

области с развитой инфраструктурой, она сравни-

тельно слабо изучена на рудное и россыпное золото 

и нуждается в переоценке.

Рис. 4. Геологическое строение и золотоносность Симичинского рудно-россыпного 

узла: 1 — аллювиальные отложения квартера; 2 — пески, глины, галечники белогорской сви-
ты плиоцен-неоплейстоцена; 3 — трахириолиты, риолиты, их туфы далдыканской свиты верх-
него мела; 4 — риолиты, трахириолиты, их лавобрекчии, игниспумиты иркунской толщи ниж-
него мела; 5 — андезиты, андезибазальты, базальты поярковской свиты нижнего мела; 6 — 
трахириолиты далдыканского комплекса верхнего мела; 7 — лейкограниты, субщелочные 
граниты харинского комплекса поздней перми — раннего триаса; 8 — гранодиориты, грани-
ты, лейкограниты тырмо-буреинского комплекса среднего–позднего карбона; 9 — лейкогра-
ниты, гранодиориты кивилийского комплекса ордовика; 10 — габбро, габбро-диориты киви-
лийского комплекса ордовика; 11 — разломы; 12 — месторождения золота (1 — Прогнозное); 
13 — рудопроявления (а) и точки минерализации (б) золота (2 — Дейское, 3 — Деюшкино, 
4 — Желундинское, 5 — Симичи); 14 — россыпи (а) и россыпепроявления (б); 15 — рудопро-
явления урана (а), молибдена (б); 16 — рудопроявления меди (а), флюорита (б); 17 — грани-
ца рудно-россыпного узла; 18 — водотоки; 19 — населенные пункты
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Симичинский узел сложен главным образом интру-

зиями гранитоидов средне-позднекаменноугольного 

и позднепермского-раннетриасового возраста. Менее 

представлены покровные вулканиты и субвулканиче-

ские интрузии мелового возраста. Вдоль периферии 

узла располагаются впадины, выполненные рыхлыми 

осадками плиоцен-неоплейстоценового возраста. На-

иболее древними стратифицированными образовани-

ями являются андезиты, андезибазальты и базальты, 

их туфы, лаво- и туфобрекчии, риолиты, песчаники, 

гравелиты, туфогенные конгломераты поярковской 

свиты раннего мела, образующие небольшое поле на 

левом берегу р. Бурея. Выше залегают расположенные 

на правом борту р. Бурея риолиты, трахириолиты, их 

лавобрекчии, а также игниспумиты, туфы, туфоген-

ные алевролиты и песчаники иркунской толщи ран-

него мела. На юго-западной окраине узла отмечаются 

трахириолиты, риолиты и их туфы далдыканской сви-

ты позднего мела. Вдоль северной, западной и южной 

периферии узла отмечаются рыхлые галечники, пески 

и глины белогорской свиты плиоцен-неоплейстоце-

нового возраста. Вдоль долины р. Бурея и ее притоков 

развиты аллювиальные осадки квартера, представлен-

ные галечниками, песками и глинами.

Из интрузивных образований наиболее древними 

являются ограниченно развитые небольшие интру-

зии габбро, габбро-диоритов, а также лейкогранитов, 

гранитов и гранодиоритов первой и второй фаз ки-

вилийского комплекса ордовика. Наибольшим рас-

пространением преимущественно в северной части 

узла пользуются интрузии 

гранодиоритов, гранитов и 

лейкогранитов тырмо-бу-

реинского комплекса сред-

не-позднекарбонового воз-

раста. В южной части узла 

широко развиты интрузии 

лейкогранитов и субщелоч-

ных гранитов харинского 

комплекса позднепермско-

го-раннетриасового возра-

ста. Небольшие интрузии 

субвулканического далды-

канского комплекса поздне-

го мела, сложенные трахи-

риолитами, наблюдаются в 

северо-западной части узла. 

В структурном плане 

Симичинский узел пред-

ставляет собой интрузивно-

купольное поднятие. Цен-

тральная часть поднятия 

сложена гранитоидными 

интрузиями позднего палео-

зоя, а на периферии развиты 

вулканиты раннего и позд-

него мела, а также рыхлые 

образования белогорской 

свиты плиоцен-неоплейсто-

ценового возраста. Структу-

ра узла осложнена рядом ра-

диальных разломов. Из них 

наиболее проявлен разлом 

северо-восточного прости-

рания, проходящий вдоль 

долины р. Бурея.

Золотое оруденение 

представлено месторожде-

нием Прогнозное и рудо-

проявлениями вулкано-

генной золотосеребряной 

формации. Они тяготеют к 

юго-западной периферии 

узла и генетически связа-

Рис. 5. Схематическая геологическая карта месторождения Прогнозное: 1 — четвертич-
ные аллювиальные отложения; 2 — лейкограниты верхнего мела; 3 — экструзии трахириолитов 
и риолитов иркунского комплекса нижнего мела; 4 — иркунская свита верхнего мела: риолиты, 
трахириолиты, дациты, их туфы; 5 — поярковская свита нижнего мела: андезиты, андезиба-
зальты, базальты, их туфы, туфо- и лавобрекчии; 6 — гранодиориты харинского комплекса 
верхней юры; 7 — гранодиориты тырмо-буреинского комплекса среднего — верхнего карбона; 
8 — разрывные нарушения достоверные и перекрытые рыхлыми отложениями; 9 — ареалы 
карбонат-кварц-серицит-гидрослюдистых метасоматитов; 10 — зоны прожилкового окварце-
вания; 11 — золотоносные кварцевые жилы и брекчии (внемасштабные)
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ны с полями вулканитов мелового возраста. Наибо-

лее изучено золотосеребряное рудопроявление Про-

гнозное [2]. Оно находится в 45 км к северу от пос. 

Новобурейск, в междуречье Бол. Симичи — Гнилой 

Ключ и приурочено к северной части Кудринской 

вулканотектонической структуры. Рудные тела лока-

лизованы среди интенсивно пропилитизированных 

и аргиллизированных вулканитов — трахириолитов, 

лавобрекчий, брекчиевых лав и туфов риолитового 

состава раннемелового возраста (рис. 5). Установлено 

более 20 рудных тел, представленных крутопадающи-

ми (80–85°) кварц-адуляровыми жилами с полосча-

той и фестончатой текстурой (рис. 6), а также зонами 

прожилкового окварцевания. Их мощность 0,1–3 м, в 

среднем 2 м, протяженность 40–890 м. Золотоносные 

жилы прослежены скважинами до глубины 130 м. Ору-

денение убогосульфидное. Из рудных минералов чаще 

всего встречаются пирит, значительно реже гематит, 

галенит, арсенопирит, золото, электрум, акантит, 

магнетит, молибденит, марказит, еще реже сфалерит, 

халькопирит, ильменит, шеелит, касситерит и само-

родное серебро. Размер золотин от сотых долей мм до 

0,4 мм, форма обычно крючковатая, угловатая, пла-

стинчатая, дендритовидная. Проба золота равна 775 и 

903 ‰. Содержание золота достигает 136,9 г/т, сере-

бра — 605 г/т, составляя в среднем соответственно 7,0 

и 26,8 г/т. Оруденение отнесено к золотосеребряной 

формации. Запасы золота месторождения по кат. С2 

составляют 13 т со средним содержанием 6,1 г/т, се-

ребра — 50 т при содержании 24,4 г/т. Ресурсы кат. Р1 

для золота определены в 20 т, серебра 72 т.

Рудопроявления золота представлены кварцевыми 

жилами (рудопроявление Дейское), зонами оквар-

цевания (Деюшкино), минерализованными зонами 

брекчирования и окварцевания (Желундинское, Си-

мичи). Мощность кварцевых жил достигает 1 м, ми-

нерализованных зон 1–23 м. Вмещающими породами 

служат окварцованные, сульфидизированные вулка-

ниты раннего мела и подстилающие их гранитоиды 

позднего палеозоя. Содержания золота достигают 1–2 

реже 5 г/т, серебра 50–100 г/т. Среди сопутствующих 

элементов в повышенных количествах присутствуют 

мышьяк, сурьма, молибден и свинец. Оруденение от-

несено к золотосеребряной формации.

Кроме золотосеребряных на площади узла присут-

ствуют мелкие рудопроявления урана, меди, молибдена 

и флюорита. Рудопроявления урана (Киселево, Кон-

такт, Симичи) представлены зонами кварц-серицито-

вых метасоматитов по гранитам с урановыми смолками 

и слюдками с содержанием урана до 0,1 %, редко до 

1 %. В качестве примесей отмечаются повышенные 

содержания меди, мышьяка, молибдена, серебра и зо-

лота. Пайканское рудопроявление меди и молибдена 

расположено среди катаклазированных и сульфидизи-

рованных гранитов. Содержание меди до 1 %, молиб-

дена до 0,003 %. Рудопроявление молибдена Желунда 

Большая представлено прожилками кварца и тектони-

ческими швами в лейкократовых гранитах палеозоя с 

вкрапленностью молибденита. Содержание молибдена 

до 0.18 %. Флюоритовое рудопроявление Бурея состо-

ит из мелких флюорит-кварц-полевошпатовых про-

жилков в лейкократовых гранитах. Проявления урана, 

молибдена, меди и флюорита слабо золотоносны, что 

может свидетельствовать в пользу генетической бли-

зости формирования золотосеребряного, уранового и 

медно-молибденового оруденения Симичинского узла.

Небольшие россыпи руч. Гнилой Ключ и Большие 

Симичи золота берут начало с площади Прогнозно-

го рудного поля. Из россыпи Гнилого Ключа добыто 

3 кг золота. Золото в россыпях мелкое и тонкое, сла-

бо окатанное. Форма золотин пластинчато-комкова-

тая, дентритовидная, комковатая, губчатая. Нередки 

сростки золота с кварцем и сульфидами. Отмечаются 

небольшие самородки весом 2–3 гр., единичные до 

13,6 гр. Проба его низкая (700 ‰). Это свидетельст-

вует о поступлении золота в россыпи за счет эрозии 

оруденения золотосеребряной формации.

Архаринский рудно-россыпной узел
Архаринский рудно-россыпной узел находится на 

южном фланге Туранской металлогенической зоны. 

В пределах узла располагаются промышленные, в том 

числе перекрытые платобазальтами россыпи и неболь-

шие рудопроявления золота. Площадь узла слабо из-

учена, поэтому перспективы его на рудное и россып-

ное золото нуждаются в уточнении. 

На площади узла развиты главным образом грани-

тоидные массивы палеозойского возраста, в меньшей 

степени докембрийские метаморфические образова-

ния и позднепалеозойские вулканиты. По периферии 

узла они перекрыты платобазальтами неогенового воз-

раста, а также неоген-раннечетвертичными рыхлыми 

образованиями (рис. 7).

Наиболее древними стратифицированными обра-

зованиями являются слюдяные кристаллические 

сланцы, биотитовые гнейсы, амфиболиты, кварциты 

и мрамора урильской свиты позднего архея. Они зани-

мают юго-восточный сегментный блок Архаринского 

узла. В приядерной части узла в небольших блоках об-

нажаются кислые вулканиты таловской толщи поздне-

Рис. 6. Кварц-адуляровая руда колломорфно-полосчатой 

текстуры
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пермского-раннетриасового возраста, представленные 

игнимбритами риолитов, риолитами, их туфами и ла-

вобрекчиями. Вдоль западной периферии узла распло-

жен ряд впадин, выполненных песками, песчаниками, 

алевритами, гравелитами и галечниками цагаянской 

свиты палеоценового возраста. С юга и юго-востока 

на докембрийских метаморфических породах и инт-

рузиях палеозоя полого залегают эффузивно-осадоч-

ные образования удурчуканской свиты неогенового 

возраста, представленные андезибазальтами, базаль-

тами, андезитами, туффитами, туфоалевролитами, ту-

фопесчаниками и галечни-

ками. Выше располагаются 

рыхлые плиоцен-неоплей-

стоценовые осадки бело-

горской свиты, развитые в 

основном вдоль западной 

границы узла. Повсеместно 

в долинах рек присутству-

ют рыхлые аллювиальные 

осадки квартера.

Из интрузивных обра-

зований наиболее древни-

ми являются небольшие 

интрузии габбро и габбро-

диоритов, а также грани-

тов, субщелочных гранитов 

и сиенитов кивилийского 

комплекса ордовика, раз-

витые в южном и западном 

секторных блоках узла. Ши-

роким распространением 

в северной и центральной 

частях узла пользуются 

граниты, лейкограниты и 

субщелочные граниты тыр-

мо-буреинского комплекса 

средне-позднекарбонового 

возраста. Сиениты, грано-

сиениты и лейкограниты ха-

ринского комплекса поздне-

пермского-раннетриасового 

возраста слагают отдельные 

массивы в восточной и цен-

тральной частях узла.

Разрывные нарушения 

субширотной и субмери-

диональной ориентировки 

делят узел на ряд секторных 

и сегментных блоков. Раз-

лом субширотного прости-

рания, проходящий вдоль 

долины р. Биря, делит узел 

на относительно подня-

тый южный и опущенный 

северный блоки. В целом 

рудно-россыпному узлу от-

вечает интрузивно-куполь-

ное поднятие, обрамленное 

по периферии позднекайнозойскими-раннечетвертич-

ными рыхлыми осадками и платобазальтами. Рудопро-

явления золота расположены в южной (Ивановское, 

Игоревское и Южное) и в центральной (Соборное) ча-

стях узла. В верховьях р. Мал. Биря расположены три 

рудопроявления (Ивановское, Игоревское и Южное). 

Вмещающими породами служат гранитоиды тырмо-

буреинского комплекса среднего-верхнего карбона. 

Граниты интенсивно окварцованы, серицитизиро-

ваны, пиритизированы. В них наблюдаются метасо-

матиты типа березитов с разноориентированными 

Рис. 7. Геологическое строение и золотоносность Архаринского рудно-россыпного 

узла: 1 — аллювиальные галечники, пески, глины квартера; 2 — алевриты, глины, пески, га-
лечники белогорской свиты плиоцен-неоплейстоцена; 3 — андезибазальты, трахиандезиба-
зальты, базальты, андезиты удурчуканской свиты миоцена; 4 — пески, песчаники, алевриты, 
гравелиты цагаянской свиты палеоцена; 5 — игнимбриты риолитов, риолиты, их туфы, лаво-
брекчии таловской толщи верхней перми — нижнего триаса; 6 — кристаллические сланцы, 
гнейсы, амфиболиты, кварциты, мраморы урильской свиты верхнего архея; 7 — сиениты, гра-
носиениты, лейкограниты харинского комплекса верхней перми — нижнего триаса; 8 — гра-
ниты, лейкограниты, субщелочные граниты тырмо-буреинского комплекса среднего–верхне-
го карбона; 9–10 — кивилийский комплекс ордовика: 9 — граниты, субщелочные граниты, 
граносиениты; 10 — габбро, габбро-диориты; 11 — разломы; 12 — рудопроявления золота 
(1 — Соборное, 2 — Ивановское, 3 — Игоревское, 4 — Южное); 13 — россыпи (а), россыпе-
проявления (б) золота; 14 — граница Архаринского узла
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кварцевыми прожилками. Кварц средне-крупнозер-

нистый, с крустификационными кокардовыми текс-

турами и пустотами выщелачивания. Рудные минера-

лы: пирит, арсенопирит, галенит и золото. Сульфиды 

тонковкрапленные, иногда образуют гнезда размером 

до 1,01,5 см, общее количество сульфидов до 1–2 %. 

Содержания золота в кварцевых прожилках и зонах 

окварцевания достигает 2–6 г/т, реже до 52 г/т. Основ-

ными примесями являются серебро до 20 г/т, мышьяк 

до 0,4 % и свинец до 0,01 %. Золото золотисто-желтого, 

зеленовато-желтого цвета. Форма выделений комко-

видная, дендритовидная, губчатая, пластинчатая. Раз-

меры золотин 0,15–1,0 мм, одной из них 1,53,0 мм. 

Они расположены в межзерновом пространстве квар-

ца. Золото от низкопробного на рудопроявлениях Иго-

ревское (от 669 до 801 ‰, в среднем 737 ‰) и Южное 

(758 и 772 ‰) до электрума (проба 572). По ряду при-

знаков золотое оруденение южной части 

Архаринского узла принадлежит к золото-

сульфидно-кварцевой формации. Низкая 

проба золота этих рудопроявлений кор-

релирует с низкой пробой золота из зоны 

Андреевской золотосульфидно-кварцево-

го месторождения Пионер (709–779 ‰). 

В северной части Архаринского узла 

геологическая обстановка другая. Здесь 

широко развиты интрузии гранитов, лей-

когранитов и граносиенитов позднего 

палеозоя, в меньшей степени кислые вул-

каниты таловской толщи позднепермско-

го-раннетриасового возраста. В вулкани-

тах расположено рудопроявление золота 

Соборное предположительно вулканоген-

ной золотосеребряной формации. Золото-

серебряное оруденение обычно генетиче-

ски связано с вмещающими оруденение 

вулканитами, поэтому предположитель-

ный возраст рудопроявления Соборное — 

позднепермский-раннетриасовый. Это 

необычно для Приамурской золотонос-

ной провинции, возраст золотого оруде-

нения которой в целом оценивается как 

позднемезозойский [3]. Но на Дальнем 

Востоке присутствуют золотосеребряные 

месторождения палеозойского возраста, 

например Кубака [4].

Рудопроявление Соборное расположено 

в бассейне р. Биря (рис. 8). Площадь его 

сложена гранитоидами тырмо-буреин-

ского комплекса и кислыми вулканитами 

таловской толщи позднепермского-ранне-

триасового возраста. Последние образуют 

два тектонических блока. Один из них раз-

мером 73 км заключен между широтными 

разломами. Второй вытянут в субмериди-

ональном направлении. Вулканиты пири-

тизированы, окварцованы и хлоритизиро-

ваны, имеют кварцитовидный облик. Со-

держание мелкокристаллического пирита 

достигает 3–7 %. Гидротермальные изменения контро-

лируются разрывными нарушениями. Содержание Au 

в пиритизированных разностях вулканитов составляет 

0,002–0,5 г/т, в одной пробе — 10,2 г/т, Ag — 0,1–3 г/т, 

в одной пробе — 17,3 г/т, Pb — 0,002–0,2 %. В берези-

тизированных гранитах с сульфидной вкрапленностью 

содержание Au — 0,05–5,3 г/т, Ag — 0,1–3,5 г/т.

Россыпи золота расположены в южной части узла, 

где развиты докембрийские кристаллосланцы и гней-

сы, прорванные интрузиями палеозойского возраста. 

Те и другие перекрыты в юго-восточном секторе узла 

вулканитами удурчуканской свиты неогенового воз-

раста, а в юго-западном — рыхлыми осадками сазан-

ковской и белогорской свит. Промышленные россыпи 

золота развиты в южном поднятом блоке, сложенном 

гнейсами и кристаллосланцами позднего архея, про-

рванными гранитоидными интрузивами среднего и 

Рис. 8. Рудопроявление Соборное: 1 — аллювиальные четвертичные отло-
жения; 2 — дайки риолитов; 3 — дайки диоритов и диабазов; 4 — граниты 
лейкократовые харинского комплекса верхней перми-нижнего триаса; 5 — 
риолиты таловской толщи верхней перми-нижнего триаса; 6 — граниты тыр-
мо-буреинского комплекса среднего-верхнего карбона; 7 — кварцевые жилы; 
8 — окварцевание; 9 — сульфидизация; 10 — лимонитизация; 11 — разломы; 
12 — россыпепроявления золота; 13 — изолинии рельефа
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позднего палеозоя. Они приурочены к верховьям рек 

Малый Урил, Малая Биря, притокам р. Урил. В север-

ном, относительно опущенном блоке, известны лишь 

россыпепроявления в бассейнах рек Урин и Биря. Из 

россыпей узла добыто 4,98 т золота. Золото мелкое, 

окатанное и хорошо окатанное. Иногда встречаются 

самородки весом до 28 гр. Отмечаются наросты «ново-

го» золота. Форма золотин разнообразная от плоской 

лепешковидной до комковидной и кристаллической. 

Проба его средняя и колеблется в пределах от 835 до 

903 ‰. По типоморфным особенностям россыпное 

золото Архаринского узла напоминает золото из рос-

сыпей Улунгинского узла Северо-Буреинской метал-

логенической зоны, особенно из россыпей р. Улунга в 

районе прииска Пионер и руч. Ольгакан. Типоморф-

ные признаки россыпного золота свидетельствуют об 

образовании россыпей за счет разрушения оруденения 

золотосульфидно-кварцевой формации. 

Обсуждение результатов
В Туранской металлогенической зоне, расположен-

ной на южном фланге Приамурской провинции, вы-

делены четыре рудно-россыпных узла (с севера на юг): 

Исинский, Алеунский, Симичинский и Архаринский. 

Шаг между ними составляет 90–100 км. Архаринско-

му, Симичинскому и Алеунскому узлам отвечают ин-

трузивно-купольные поднятия, Исинскому — ядерная 

часть синклинальной структуры. В пределах узлов раз-

вито золотое оруденение главным образом золотосере-

бряной (в том числе месторождение Прогнозное) и зо-

лотосульфидно-кварцевой, в меньшей степени золото-

сульфидной и золото-полиметаллической формаций. 

Из россыпей Туранской металлогенической зоны 

добыто около 5 т золота. Наиболее богатые россыпи 

расположены на южном фланге зоны в пределах Ар-

харинского узла. Золото преимущественно мелкое. 

Проба его колеблется от 700 до 729–930 ‰. Наиболее 

часто в россыпях встречается золото с пробой от 850 

до 900 ‰ (рис. 9). Оно образовано за счет разрушения 

оруденения золотосульфидно-кварцевой формации. 

Небольшой пик наблюдается в районе пробы золота 

700–750 единиц. Золото этой пробы характерно для 

золотосеребряного оруденения.

Анализ структуры и степени золотоносности руд-

но-россыпных узлов Туранской металлогенической 

зоны позволяет сделать следующие выводы. Исинско-

му рудно-россыпному узлу отвечает крупная синкли-

нальная структура, вытянутая в субмеридиональном 

направлении. Золотое оруденение тяготеет к приядер-

ной части синклинальной структуры узла. Рудопрояв-

ления очень слабо изучены, определенный поисковый 

интерес представляют собой рудопроявления Утиное 

и Попутное. Перспективы выявления промышленных 

россыпей золота оцениваются невысоко в связи со 

слабым проявлением рудной минерализации и преоб-

ладанием оруденения нероссыпеобразующих форма-

ций (золотосеребряная и золотополиметаллическая).

Алеунскому узлу отвечает слабо эродированное ин-

трузивно-купольное поднятие, сложенное преимуще-

ственно гранитными массивами палеозоя. Территория 

узла слабо изучена. Поэтому перспективы его на руд-

ное и россыпное золото не ясны. Поисковые работы 

на рудное золото предлагается провести в бассейнах 

руч. Топкое и Пырейное, где имеются небольшие 

рудопроявления предположительно золотосульфид-

но-кварцевого типа, перспективного на выявление 

крупнообъемного месторождения со сравнительно 

бедными рудами (типа месторождения Пионер Улун-

гинского узла Приамурской провинции).

Симичинский узел представляет собой интрузивно-

купольное поднятие. В пределах узла расположены ру-

допроявления и точки минерализации золота, рудопро-

явления урана, молибдена, меди и флюорита, неболь-

шие россыпи, а также ряд россыпепроявлений золота. 

Промышленный интерес может представлять орудене-

ние золотосеребряной формации, пространственно и 

генетически связанное с вулканитами мелового возра-

ста. Из них наиболее изучено месторождение Прогноз-

ное, которое расположено в районе с хорошо развитой 

инфраструктурой. Оно требует постановки поисково-

оценочных работ. Ввиду того, что золотое оруденение 

узла представлено только золотосеребряной формаци-

ей, не являющейся россыпеобразующей, перспективы 

выявления новых россыпей золота крайне малы.

Архаринскому рудно-россыпному узлу также от-

вечает интрузивно-купольное поднятие. В пределах 

узла развито золотое оруденение золотосульфидно-

кварцевой и золотосеребряной формаций, а также 

промышленные россыпи золота. В южной части узла 

в верховьях р. Мал. Биря расположены три рудопро-

явления (Ивановское, Игоревское и Южное), по ряду 

признаков принадлежащие к золотосульфидно-квар-

цевой формации (зоны березитов с тонкими квар-

цевыми жилами и прожилками, обилие сульфидной 

вкрапленности, низкопробное золото). Низкая проба 

золота рудопроявлений Игоревское (от 669 до 801 ‰, 

в среднем 737 ‰) и рудопроявления Южное (758 и 

772 ‰) коррелирует с низкой пробой золота из зоны 

Андреевской месторождения Пионер (709–779 ‰). 

Эти данные, наряду с типоморфными особенностя-

ми самородного золота из россыпей Архаринского 

и Улунгинского узлов, позволяют прогнозировать 

наличие в верховьях рек Мал. Биря и Мал. Урил зо-

лоторудного месторождения золотосульфидно-квар-

цевой формации. В северной части Архаринского 
Рис. 9. Гистограмма пробы россыпного золота Туранской 

металлогенической зоны
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узла расположено Соборное рудопроявление золота 

предположительно вулканогенной золотосеребряной 

формации. Рудопроявление слабо изучено и требует 

постановки поисково-оценочных работ. 

Промышленные россыпи расположены в южной 

части узла, где развиты докембрийские кристалло-

сланцы и гнейсы, прорванные интрузиями палеозой-

ского возраста. На месте отработки россыпей остались 

отвалы, представляющие интерес как техногенные 

россыпи. В северной части узла вряд ли можно ожи-

дать открытие промышленных россыпей золота ввиду 

наличия в этой части узла оруденения нероссыпеобра-

зующей золотосеребряной формации.

Заключение
Проведенное исследование показало, что в слабо 

изученной Туранской металлогенической зоне нахо-

дятся четыре золотоносных рудно-россыпных узла 

(Исинский, Алеунский, Симичинский и Архарин-

ский). Перспективы их на рудное и россыпное зо-

лото не одинаковы. На выявление промышл енного 

оруденения золотосеребряной формации наиболее 

перспективны Симичинский и Архаринский РРУ, а 

золотосульфидно-кварцевой — Алеунский.  Отвалы 

отработки россыпей в Архаринском узле представляют 

интерес как техногенные россыпи. 
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МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ КАРБОНАТИТЫ НА МЕСТО-

РОЖДЕНИИ ЮВЕЛИРНОГО СКАПОЛИТА ЧЕРНО-

ГОРСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАМИР

На месторождении ювелирного скаполита Черногорское 

установлены карбонатные породы, похожие как на мра-

моры, так и на карбонатиты. Их вмещают габброиды, 

крупнокристаллические амфиболиты (альбит-флогопит-

роговообманкового состава) и альбититы. В метасомати-

ческих карбонатитах доминируют кальцит (70 %) и доло-

мит (15 %). Второстепенные минералы (15 %) представле-

ны флогопитом, роговой обманкой, альбитом, скаполитом, 

апатитом, титанитом, рутилом и др. В них установлены 

повышенные содержания Nb, Zr, W, REE. Форма тел — 

линзовидная, мощность от 0,2 до 5 м, протяженность до 

15, редко до 80 м. Они возникли в результате замещения 

карбонатными минералами силикатов и других минералов. 

Этот процесс происходил на самой поздней стадии эндо-

генной активности. Определение их метасоматического 

генезиса позволит избежать ошибок при крупномасштаб-

ном картировании, при котором апоизвестняковые и апо-

доломитовые мрамора используются в качестве марки-

рующих горизонтов. Повышенные содержания в составе 

минералов редких и редкоземельных элементов позволяют 

рассматривать их в качестве поискового признака рудной 

минерализации. Ключевые слова: Центральный Памир, 

Музкол-Рангкульский антиклинорий, музкольская серия, 

сарыджилгинская свита, кукуртский комплекс, месторо-

ждение ювелирного скаполита Черногорское, карбонатные 

линзы, метасоматические карбонатиты.
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METASOMASOMATIC CARBONATITES FROM THE 

DEPOSIT OF JEWELERY SCAPOLITE MONTENEGRIN, 

CENTRAL PAMIR

Carbonate rocks similar to marbles and carbonatites have been 

established in the deposits of the jewelry scapolite Montenegrin. 

They contain gabbroids, large-crystalline amphibolites (albite-

phlogopite-hornblende composition) and albitites. Metasomatic 

carbonatites are dominated by calcite (70 %) and dolomite 

(15 %). Minor minerals (15 %) are represented by phlogopite, 

hornblende, albite, scapolite, apatite, titanite, rutile, etc. They 

contain elevated levels of Nb, Zr, W, REE. The shape of the 

bodies is lenticular, thickness from 0.2 to 5 m, length up to 15, 

rarely up to 80 m. They arose as a result of the replacement of 

silicates and other minerals with carbonate minerals. This process 

occurred at the latest stage of endogenous activity. Determining 

their metasomatic genesis will help to avoid errors in large-scale 

mapping, in which apo limestone and apodolomite marbles are 

used as marking horizons. The increased content of rare and 

rare-earth elements in the minerals allows us to consider them as 

a search feature of ore mineralization. Keywords: Central Pamir, 

Muskol-Rangkulsky anticlinorium, Muzkola series, sarydzhil-

ginskaya series, kukart complex, deposits of jewelry scapolite 

Montenegrin, carbonate lenses, metasomatic carbonatites.

Постановка задачи
Черногорское месторождение является крупным 

промышленным объектом ювелирного скаполита си-

реневого и желтого цвета [4]. Оно было разведано в 

конце 1980-х годов, опытно промышленная  разработка 


