
На месторождении Балпантау по минералоги-
ческим и геохимическим особенностям выделены
три природных типа руд. Первый природный тип
руд (ПТР) представлен окварцованными, сульфиди-
зированными метавулканогенно-терригенными по-
родами, второй — кварцевыми жилами, третий —
окисленными рудами. Ранее третий тип рассматри-
вался как подтип второго ПТР [4]. Закономерности
размещения, схемы формирования, генетические
особенности золотого оруденения освещены в мно-
гочисленных работах [1–17, 19, 20, 23, 24]. 

На месторождении Балпантау важную роль в
рудолокализации играли структурные, магматиче-
ские, литологические факторы, а также околоруд-
ные изменения пород как результат проявления
гидротермально-метасоматических процессов.
Месторождение расположено в вулканогенно-оса-
дочной толще и характеризуется следующими от-
личительными особенностями:

рудные залежи слагают подковообразный оре-
ол минерализованных зон, опоясывающий Балпан-
тауский субвулкан;

минерализованные зоны имеют различную
форму и ориентировку, в виде секущих, дугообраз-
ных, субсогласных образований компактно уклады-
ваются в единую подковообразную область, не зам-
кнутую с востока;

вулканогенные и вулканогенно-осадочные от-
ложения рудовмещающей толщи «заражены» золо-
той минерализацией, за исключением неизменен-
ных карбонатов и переходной пачки. Содержания
Au колеблются от следов до n грамм на 1 т, редко до
10n грамм на 1 т в золотоносных кварцевых жилах
и прожилках;

золотое оруденение в рудных зонах и вмещаю-
щих породах распределено крайне неравномерно.
Эта особенность характерна и для черносланцевой
толщи известных золоторудных и золото-серебря-
ных месторождений (Даугызтау, Кокпатас, Высоко-
вольтное и др.). Неравномерное распределение зо-
лота можно объяснить приуроченностью его высо-
ких содержаний к маломощным, различно ориенти-
рованным золотоносным кварцевым жилам и про-
жилкам независимо от их глубины и местоположе-
ния, о чем свидетельствуют многочисленные ре-
зультаты анализов монопроб кварцевых жил и про-
жилков.

Месторождение Балпантау — пока единствен-
ный представитель промышленных золоторудных
объектов гор Тамдытау, приуроченных к среднека-
менноугольному вулканогенно-осадочному разрезу.
В центральной части площади месторождения рас-
положено субвулканическое тело андезибазальтов, в
плане имеющее эллиптическую форму, вытянутое в
субширотном направлении на 500 м. Размещение
этого и подобных субвулканических тел в Тамдыбу-
лак-Балпантауском рудном поле контролируется ре-
гиональным круто падающим на юг широтным раз-
ломом, который служит магмоконтролирующим для
проявлений каменноугольно-пермского магматизма.

Структурные факторы рудолокализации. В
районе месторождения доминируют разломы суб-
широтного простирания, согласные со складчато-
стью палеозойского фундамента. Они определяют
конфигурацию гор Северный Тамдытау, положение
палеовулканов, субвулканических тел и малых инт-
рузий. Этими же нарушениями контролируется раз-
мещение гидротермально-метасоматических изме-
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нений и связанной с ними золоторудной минерали-
зации. Между разломами субширотной ориентиров-
ки прослеживаются северо-восточные и северо-за-
падные зоны брекчирования и трещиноватости по-
род. Анализ взаимоотношений трех направлений
разломов указывает на то, что к наиболее древним
относятся разломы северо-западного направления, а
к наиболее молодым — северо-восточного. Разломы
северо-западной ориентировки блокируются как
широтными, так и северо-восточными разломами. В
то же время, разломы широтного направления сме-
щаются разломами северо-восточной ориентировки.
Совокупностью деформаций названных направле-
ний образована сложная блоковая структура место-
рождения.

Три широтных разлома (с юга на север) Ши-
ротный, Альпийский, Северный разбивают терри-
торию на два крупных блока. Альпийский разлом
занимает промежуточное положение и контролиру-
ет северную границу месторождения. В свою оче-
редь, блоки Балпантауским, Диагональным и
Центральным разломами северо-восточного про-
стирания разбиты на более мелкие. Балпантауский
разлом служит восточной геологической границей
месторождения, а пачка карбонатных пород с тек-
тонизированными контактами — западной (услов-
но). В целом площадь месторождения разделена на
четыре самостоятельных тектонических блока,
каждый из которых имеет своеобразное внутрибло-
ковое строение, влияющее на размещение золото-
рудных залежей. Широтным разломам свойствен-
ны шарьяжно-надвиговые перемещения, а северо-
восточным — сбросо-сдвиговые.

Кроме вышеописанных блокирующих разло-
мов, фрагментарно установлены разломы северо-
западного простирания, которые наиболее отчетли-
во проявлены в теле Балпантауского субвулкана.
Эти тектонические структуры сопровождаются
отдельными маломощными телами даек диорито-
вых порфиритов и слабой золоторудной минерали-
зацией в подробленных и брекчированных вме-
щающих породах.

Самый большой Северо-Западный тектониче-
ский блок с севера ограничен зоной Северного, с
юго-востока — Диагонального разломов, с запа-
да — пачкой тектонизированных карбонатных по-
род. Длина блока 750–800 м, ширина на юге 300–
400 м, на севере 600–700 м. Элементы залегания
всех рудных залежей в данном блоке субсогласны с
элементами залегания вмещающих пород, т.е. их
простирание северо-восточное, падение юго-вос-
точное.

Северо-Восточный тектонический блок на
севере, юге, западе и востоке (за пределами место-

рождения) ограничен зонами разломов Северного,
Альпийского, Диагонального и Балпантауского со-
ответственно. Ширина блока 400–500 м, длина
предположительно 1000–1200 м. С востока блок не
оконтурен горными выработками. Особенности его
внутреннего строения — субширотное простира-
ние пород с южным падением, наличие подстилаю-
щей пачки известняков мощностью до 50 м, а в
составе вмещающих пород двух мощных штокооб-
разных тел интенсивно лиственитизированных
андезибазальтов.

Центральный тектонический блок также огра-
ничен зонами разломов: на западе Диагонального, 
на востоке Центрального, на юге Широтного, на 
севере Альпийского под южным контактом Балпан-
тауского субвулкана. Ширина блока 200–250 м, 
длина 350–400 м. В пределах блока характерны 
юго–юго-западное моноклинальное падение пород, 
интенсивное развитие гидротермально-метасома-
тических изменений, сильная смятость и трещино-
ватость пород, наличие широтных даек кварцевых 
монцонитов, диоритовых порфиритов.

Восточный тектонический блок на западе огра-
ничивают Центральный разлом и тело Балпантау-
ского субвулкана, на юге — зона Широтного, на
севере — Альпийского разломов, на востоке за пре-
делами месторождения — Балпантауского.

Анализ геолого-структурных особенностей
месторождения, кинематики разломов, простираний
даек, рудных залежей позволяет различать на место-
рождении Балпантау два плана деформаций — суб-
меридиональный и субширотный. Субмеридио-
нальные деформации обусловливают вытянутость
пород, слагающих вулканическую структуру, в ши-
ротном направлении и подтверждаются сохранив-
шимися фрагментами кинематических взаимоотно-
шений разломов. С субширотными деформациями
связано формирование субширотных даек и рудных
зон в структурах отрыва. Этот план деформаций
также подтверждается кинематическими взаимоот-
ношениями разломов. По северо-западным раз-
ломам происходил левый сдвиг, а по северо-восточ-
ным — правый. Смена планов деформаций привела
к тому, что диагональные системы разломов (северо-
западные и северо-восточные) были долгоживущи-
ми, изменяющими при разных планах деформации
направление сдвига. Эти структуры также были про-
ницаемы для даек и в меньшей мере для гидротер-
мальных рудоносных растворов. Об этом свидетель-
ствует простирание даек и рудных залежей: на вос-
токе — северо-западное и в Северо-Западном бло-
ке — северо-восточное. Аналогичная картина фор-
мирования ортогональных разрывных нарушений
отмечалась в Чаткало-Кураминском регионе [21].
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Из анализа общей структурной обстановки
месторождения следует, что наиболее характерны-
ми чертами его геологического строения являются:

ведущая роль широтных структур в размеще-
нии субвулканических, интрузивных тел, гидротер-
мально-метасоматических изменений и связанной с
ними золоторудной минерализации;

отсутствие или резкое уменьшение интенсив-
ности проявлений золоторудной минерализации к
югу от Широтного и к северу от Северного разло-
мов широтного простирания;

моноклинальное падение вмещающих пород с
генеральным падением пород на юг, юго-восток;

склонение контактов субвулканических тел и
падение дайковых образований на юг, юго-восток в
сторону магмоконтролирующей структуры — Ши-
ротного разлома;

заметная роль внутриформационных зон
отслоения и милонитизации при формировании
рудных залежей, занимающих поперечное положе-
ние по отношению к генеральному направлению
рудоносных структур.

Литологические факторы рудоотложения.
Основная часть площади месторождения (70–75%)
сложена вулканогенно-осадочными породами. По-
роды субвулканической фации занимают до 20%
площади, дайковые и штокообразные тела интру-
зивного комплекса — не более 5–10%.

Вулканогенно-осадочная часть разреза в ос-
новной массе (80%) представлена углеродисто-
серицит-кварц-альбитовыми туфосланцами, туфо-
алевролитами и туфопесчаниками с преоблада-
нием первых. Туфогравелиты, гравийные туфопес-
чаники составляют не более 10% от объема разре-
за, лавы, кластолавы андезитов и андезибазальтов 
не более 5%, известняки и окремненные известня-
ки до 5%. Субвулканические образования в виде 
штокообразных тел андезитов, андезибазальтов 
распространены в центральной и северо-восточ-
ной частях площади. Интрузивный комплекс пред-
ставлен в основном дайками габбро-диоритов, 
диоритовых порфиритов, монцодиоритов, кампто-
нитов и частично, в зоне влияния Широтного раз-
лома, штокообразными телами основных и ультра-
основных пород. Толща палеозойских пород пере-
крывается мезокайнозойским чехлом мощностью 
от 0,5 до 40 м.

Гидротермально-метасоматические изменения
и золоторудная минерализация той или иной интен-
сивности зафиксированы во всех литологических
разновидностях палеозойских образований, сла-
гающих месторождение. Исключением являются
кайнозойские породы, в которых зафиксированы
только россыпные проявления золота.

Наиболее интенсивные и масштабные проявле-
ния золоторудной минерализации, имеющие про-
мышленное значение, пространственно приуроче-
ны к вулканогенно-осадочной части разреза сред-
некаменноугольной андезибазальтовой формации и
тяготеют к приконтактовым частям субвулканиче-
ских тел андезибазальтов. Неизмененные разности
андезитов и андезибазальтов в субвулканических
телах, силлах, лавовых потоках и кластолавах
местами содержат незначительное количество рас-
сеянного акцессорного самородного золота.

Степень гидротермально-метасоматических
преобразований возрастает в интенсивно тектони-
зированых, серицитизированых, сульфидизирова-
ных и окварцованных породах; мощность зон изме-
нений достигает 50–70 м. Сульфиды окисленные,
полуокисленные, окварцевание прожилковое, про-
жилки более мощные и протяженные, чем в слабо
преобразованных породах. Соответственно, интен-
сивность золоторудной минерализации в отдель-
ных пробах осадочно-вулканогенных пород соста-
вляет от 0,1 до 14,1 г/т, а в экранирующих субвул-
канических телах — 0,1–0,3 г/т, за исключением
отдельных проб, отобранных по тектоническим
трещинам, где содержание Au до 0,8 г/т.

Особую роль в рудолокализации, по-видимому,
играли дайковые образования. Их секущий харак-
тер по отношению к рудоносным зонам, с одной
стороны, и заметное улучшение качества руды в
рудных пересечениях, приуроченных к лежащим
бокам даек, с другой — указывают на полигенный
характер рудообразования. Формирование рудокон-
тролирующих разрывных нарушений происходило
в два этапа. Первый этап додайковый, второй —
дайковый, с которым связано рудоотложение.
Примеры выявленных золото-серебряных рудонос-
ных структур, секущих золотоносные с ранней про-
дуктивной пирит-арсенопиритовой с золотом пара-
генетической ассоциацией, свидетельствуют о
проявлении второй продуктивной золото-серебря-
ной ассоциации.

Околорудные изменения. Среди широко распро-
страненных гидротермально-метасоматических
изменений пород наибольшее площадное развитие
имеют пропилитизация, березитизация, листвени-
тизация. Окварцевание, серицитизация и карбона-
тизация с сульфидной минерализацией более
локальны.

Пропилитизация, березитизация, лиственити-
зация пород, по-видимому, являются более ранни-
ми, поскольку в пределах рудоносных зон наблюда-
ется наложение на них карбонатизации, окварцева-
ния, серицитизации и сульфидизации. Пропилит-,
березит-, лиственитовые изменения широко прояв-
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лены в субвулканических, эффузивных и туфооса-
дочных породах базальт-андезибазальтового соста-
ва [20]. Зоны таких изменений сопровождаются
слабой вкрапленностью пирита.

Кварц-серицитовые и кварц-карбонат-серици-
товые с пиритом метасоматические изменения по-
род имеют секущий явно наложенный характер. 
Они в основном приурочены к зонам секущих и 
субсогласных разрывных нарушений, а также к 
приконтактовым с вмещающими породами частям 
субвулканических и силлообразных тел. Жильно-
прожилковые зоны сопровождаются пиритизацией, 
пирит развит в зальбандах прожилков, по трещи-
нам и сланцеватости углисто-слюдисто-кварцевых 
сланцев, алевролитов и песчаников. Арсенопирит 
наблюдается очень редко, преимущественно в 
местах наложения кварцево-жильных образований 
на лиственитизированные андезибазальты, в 
зальбандах и трещинах кварцевых жил.

Мощность жил и прожилков колеблется от
долей сантиметра до 5–10 см. Иногда, преимуще-
ственно в пределах тектонических структур широт-
ного простирания, встречаются кварцевые жилы
мощностью 0,5–2,0 м в виде малопротяжен-
ных (10–30 м) линз. Границы жильно-прожилковых
зон нечеткие с постепенным затуханием по удале-
нию от секущих или согласных рудоносных струк-
тур. Золоторудная минерализация внутри зон про-
явлена крайне неравномерно. Границы золоторуд-
ных залежей устанавливаются только по данным
опробования.

Морфология и параметры оруденения сущест-
венно зависят от заданных бортовых содержаний

Рис. 1. Схема формирования природных типов руд месторождения Балпантау:

1 — наносы; 2 — песчаник, гравий; 3 — алевропесчаники; 4 — сланцы; 5 — известняки; 6 — андезиты; 7 — лейко-
кратовые граниты; 8 — рудоподводящий разлом; 9 — уровень грунтовых вод; природные типы руд (ПТР): 10 — I,
11 — II, 12 — III

Рис. 2. Изменчивость содержаний SiO2, кварца и Au в
углисто-слюдисто-кварцевых сланцах 1-го подтипа I
ПТР месторождения Балпантау
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Au. Рудные зоны представлены кулисообразными
залежами с ограниченными мощностями, пережи-
мами по простиранию и падению.

На основе анализа закономерностей размеще-
ния золотого оруденения с учетом выработанных
генетических представлений для месторождения
Балпантау разработана схема формирования при-
родных типов руд (рис. 1). По тектонически нару-
шенным рудовмещающим карбонатно-вулканоген-
но-терригенным породам кушкумбайской или кос-
булакской свиты [18] проникали гидротермальные
рудоносные растворы преимущественно алюмоси-
ликатного состава. В результате взаимодействия
гидротермальных растворов с вмещающими поро-
дами сформировались метасоматиты, содержащие
золото. Причем по каждой литологической разно-
сти формировались метасоматиты, связанные с ее
составом. Как было отмечено ранее, метасоматиты
по вмещающим породам, представляют собой пер-
вый природный тип руд. Метасоматиты, развитые
по отдельным литологическим разностям, отнесе-
ны нами к природным подтипам руд (см. рис. 1).
Например, на месторождении Балпантау выделены
три подтипа [4]. Отложение золота во вмещающих
породах сопровождалось метасоматическим и мел-

копрожилковым окварцеванием, связанным с внед-
рением гидротермальных растворов. Различные
подтипы отличаются по содержанию кремнезема,
кварца и золота.

Изменчивость содержаний SiO2, кварца и Au в
углисто-слюдисто-кварцевых сланцах 1-го подтипа
I ПТР месторождения Балпантау представлена на
рис. 2. Для этого подтипа оптимальными для лока-
лизации золотого оруденения являются содержания
кремнезема 58–64% или кварца 18–44%. Для мета-
эффузивов основного состава 2-го подтипа I ПТР
изменчивость содержаний SiO2, кварца и Au пока-
зана на рис. 3. Оптимальными для золотого оруде-
нения являются содержания кремнезема 48–50%
или кварца 16–29%.

Таким образом, для формирования природных
типов руд необходимы следующие условия и
последовательные процессы: пестрый по литологи-
ческому составу разрез (терригенные, карбонатные
и вулканогенные породы); наличие рудоподводяще-
го разлома, по которому проникали гидротермаль-
ные растворы от магматического «очага»; гидро-
термальная проработка вмещающих пород и обра-
зование метасоматитов с золотом (I ПТР); образо-
вание в зоне разлома кварцево-жильного типа с
золотом (II ПТР), а в зоне гипергенеза окисленных
руд (III ПТР).
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