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Прикладная металлогения

УДК 553.44 (571.645)                                                                                                       © Г.Ф.Склярова, 2015

РУДНО-ФОРМАЦИОННЫЕ ТИПЫ СТРАТИФОРМНОГО 
СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ

К стратиформным относятся рудные место-
рождения, которые по условиям образования и 
положению подчинены напластованию вулка-
ногенно-осадочных и осадочных слоистых стра-
тифицированных толщ [4]. Для стратиформных 
типов оруденения характерны широкое площад-
ное развитие согласно общему простиранию 
вмещающих пород, приуроченность к опреде-
ленным литолого-стратиграфическим горизон-
там, отсутствие прямых связей с интрузиями, вы- 
держанный минеральный состав руд, своеоб- 
разная морфология рудных тел. По результатам 
тематических работ (ДВИМС, отв. исполнитель 
Г.Ф.Склярова, научный руководитель проф. д-р 
геол.-минер. наук Г.В.Ручкин), посвященных па-
леотектоническому и формационному анализам 
разновозрастных комплексов пород, содержа-
щих около 600 месторождений и проявлений 
свинцово-цинковых руд с промышленными кон-

центрациями, по характерным рудоконтролиру- 
ющим признакам, по аналогии с известными 
эталонными месторождениями стратиформных 
типов на территории Дальнего Востока в различ-
ных геотектонических структурах (Л.И.Красный, 
Д.А.Кириков, 1984 г.) согласно классификациям 
ЦНИГРИ [2, 5] выделены рудно-формационные 
типы стратиформных месторождений и прояв-
лений цветных металлов в составе карбонат-
ных и вулканогенно-терригенных толщ (таблица, 
рисунок).

Рудно-формационные типы стратиформных 
месторождений и проявлений цветных метал-
лов в карбонатных толщах – миргалимсайский, 
тяньшаньский.

Месторождения миргалимсайского типа ас- 
социируются с карбонатно-терригенными фор-
мациями, слагающими платформенный или  
посторогенный чехол, при отсутствии заметной 
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Схема размещения рудно-формационных типов 
стратиформных свинцово-цинковых руд на терри-
тории Дальнего Востока:

рудно-формационные типы: 1 – миргалимсайский, 
2 – тяньшаньский, 3 – филизчайский, 4 – малокавказ-
ский; региональные тектонические структуры и их 
фрагменты: I – Чукотский массив, II – Чукотская гео-
синклинально-складчатая система, III – Омолонский 
массив, IV – Приколымская зона, V – Омулевско-По- 
лоусненская зона, VI – Верхояно-Колымская геосин- 
клинально-складчатая система, VII – Охотский мас-
сив, VIII – Сетте-Дабанский перикратонный прогиб, 
IX – Становая плутоногенная система, X – Шевлинский 
перикратонный прогиб, XI – Амуро-Охотская гео-
синклинально-складчатая система, XII – Буреинский 
массив, XIII – Ханкайский массив, XIV – Курило-Юж-
но-Камчатская островная дуга 

Шевлинского перикратонных прогибов. Руд- 
ный материал в составе известняков локализу-
ется в зонах и горизонтах брекчирования, дро-
бления, пиритизации, окварцевания. Рудное ве- 
щество отмечается в виде рассеянной и гнез-
довидной вкрапленности, образует протяжен-
ные прослойки и пласты согласные с простира- 
нием пород. Основные рудные минералы – га-
ленит, сфалерит, халькопирит, пирротин, пирит. 
Содержания полезных компонентов (макси- 
мальные, %): 25,2 Pb, 21 Zn, 11,9 Cu; 139 г/т Ag. 
Краткие данные по наиболее крупным прояв- 
лениям представлены в таблице.

Cвинцово-цинковое оруденение тяньшань-
ского типа контролируется мезогеосинклиналь-
ными зонами, сложенными карбонатно-терри-
генными формациями и слабо проявленными  
вулканогенными образованиями. К нему при- 
надлежат месторождения и проявления в кар-
бонатно-терригенных отложениях геосинкли-
нального типа позднепротерозойско-кембрий-
ского, девонско-каменноугольного возрастов, 
известных в пределах Чукотского, Буреинского 
и Ханкайского массивов, а также Чукотской и 
Становой складчатых систем.

Рудно-формационные типы стратиформных 
месторождений и проявлений цветных метал- 
лов в вулканогенно-терригенных толщах – манс-
фельдский, филизчайский, малокавказский («ку- 
роко»).

Мансфельдский тип объединяет медьсо- 
держащие песчаники, сланцы, реже вулкано- 
генные породы в составе осадочных или оса-
дочно-вулканогенных пестроцветных форма-
ций. Рудопроявления «медистых песчаников» 
ограниченно развиты в пределах Приколымско-
го поднятия в составе карбонатно-терригенной 
с кварцитами геосинклинальной формации в 
бассейне р. Колыма. Оруденение представле-
но серией минерализованных зон, сближенных 
прожилков и жил с прожилково-вкрапленным 
типом руд. Рудные минералы – халькопирит, 
халькозин, в подчиненном количестве галенит, 
сфалерит. Содержания Cu достигают 1–5, иног- 
да 23%, Au – редко до 1,2, Ag до 10–150 г/т.

Проявления свинцово-цинковых руд филиз-
чайского типа характерны для образований, 
формирующихся в глубоководных окраинно- 

связи с магматическими образованиями. К ним 
относятся известные месторождения Верхне-
Миссисипского района, Миссури, Пайн-Пойнт, 
Сардана и самая многочисленная группа свин- 
цово-цинковых проявлений в отложениях раз-
ного возраста (от позднего протерозоя до де-
вона), развитых в районах Чукотского, Охотско- 
го, Омолонского массивов, Приколымской, Ому- 
левско-Полоусненской зон, Сетте-Дабанского и 
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континентальных прогибах терригенных вторич-
ных эвгеосинклиналей с незначительным разви-
тием базальтоидного вулканизма. Рудоносные 
толщи представлены терригенно-флишоидной, 
иногда углеродистой вулканогенной формация- 
ми. Месторождения содержат гидротермально- 
осадочные залежи преимущественно пластооб- 
разной и линзовидной форм. Известные место-
рождения – Филизчайское, Холоднинское и др.

К филизчайскому типу на Дальнем Востоке 
отнесены проявления колчеданных руд, лока-
лизующихся в геосинклинальных вулканогенно- 
осадочных толщах позднепротерозойского воз-
раста в Амуро-Охотской складчатой области, во 
флишоидно-терригенных толщах триасового и 
пермского возрастов Чукотской и Верхояно-Ко-
лымской геосинклинально-складчатых систем, в 
терригенных образованиях Гродековского и Ин-
ского краевых прогибов.

Проявления полиметаллических руд мало-
кавказского типа («куроко») образуют острово-
дужные металлогенические зоны, наложенные 
на относительно мелкие фрагменты континен-
тальной коры. Эти месторождения генетически 
связаны с подводной кислой вулканической де- 
ятельностью палеоген-неогенового возраста. 
Пространственно рудные тела приурочены к вы-
держанным горизонтам туфов и лав дацит-ан-
дезит-риолитового состава, выделяемых в фор-
мацию «зеленых туфов». Они образуют единую 
рудно-формационную зону с типом промыш-
ленного оруденения аналогичным таковому на 
Японских островах.

Полиметаллические руды типа «куроко» в 
рамках протяженной металлогенической зоны 
проявлены в пределах островов Большой Ку- 
рильской дуги: Кунашир (Валентиновское ме- 
сторождение), Итуруп (Чистореченское прояв- 
ление), Уруп (ряд рудопроявлений), Параму-
шир (Рифовое проявление). Для них характерны 
привязка к миоценовым эффузивно-терриген-
ным образованиям, прорванным гранитоидами 
и липаритами, пластовая, линзовидная, куполо- 
видная морфология рудных тел, однотипный 
минеральный состав руд (основные – сфале-
рит, галенит, халькопирит, пирит, второстепен-
ные – халькозин, борнит, церуссит, англезит, 
ковеллин, нерудные – барит, кварц, гипс в око-

лорудных зонах). Сравнение характеристик про- 
мышленных полиметаллических месторожде-
ний Японии [1] и полиметаллических проявле- 
ний Курильских островов, являющихся продол- 
жением третичных островных дуг Японии, поз- 
воляет предположить их полную аналогию [3], 
что повышает перспективность оценки.

Прогнозно-металлогеническое районирова-
ние территории Дальнего Востока предполага- 
ет выявление разномасштабных рудоносных 
площадей – провинций, зон, районов, специ-
ализированных на конкретный рудно-форма- 
ционный тип оруденения. Таксонометрия про-
гнозно-металлогенических площадей принима- 
лась согласно руководствам, разработанным 
в ЦНИГРИ [5]. Металлогеническим зонам со-
ответствуют структурно-формационные зоны, 
выделяющиеся в пределах региональных струк-
тур перспективных на определенный рудно- 
формационный тип месторождений. В преде-
лах провинций выделяются металлогенические 
зоны, объединяющие известные месторожде-
ния или крупные проявления цветных метал- 
лов. Прогнозно-металлогеническая площадь 
ранга рудного района включает прогнозные 
участки, соответствующие рудным полям и 
месторождениям.

Металлогенические провинции и зоны, вы- 
деленные на территории Дальнего Востока, по 
степени их изученности, масштабам развития  
или аналогии с типовыми промышленными 
месторождениями по степени перспективности 
ранжированы на рудоносные, прогнозно-рудо-
носные и площади с неясными, малыми пер-
спективами. К наиболее перспективным отне-
сены Буреинская (Чагоян-Джурканская зона), 
Ханкайская, Омулевская и Курило-Камчатская 
провинции.

Чагоян-Джурканская зона на левобережье 
среднего течения р. Зея (Амурская область), со- 
гласно залегающая с вмещающими девонски- 
ми терригенно-карбонатными (мраморизован-
ными) породами, прослежена более чем на  
50 км. В ее пределах установлены Чагоянское, 
Джурканское, Желтый Яр и ряд более мелких, 
аналогичных по составу, проявлений с вкрап- 
лениями сфалерита, галенита, халькопирита в 
кварцевых и кварц-карбонатных прожилках. 
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Мощность рудных зон с пластами оруденелых 
пород в 22 м, содержаниями в рудах Pb до 2,5,  
Zn >5%, а в окисленных рудах соответственно до 
25 и 42% по скважинам варьирует от 20 до 149 м. 
В 60–80-х годах проводились значительные по 
объему геолого-съемочные и поисково-разве-
дочные работы, на основании которых можно 
сделать вывод о стратиформном типе орудене- 
ния: широкое площадное развитие прослежен- 
ного свинцово-цинкового оруденения; литоло- 
го-стратиграфическая приуроченность рудонос- 
ности к определенному горизонту в зоне кон-
такта терригенно-песчаниковой и карбонатной 
толщ; относительно простой минеральный со-
став руд – сфалерит, галенит, в подчиненных ко- 
личествах пирит, пирротин, халькопирит и их 
окисленные минералы; вкрапленнный, прожил-
ково-вкрапленный без видимой связи с магма-
тическими образованиями характер орудене- 
ния. Для промышленно-экономической оценки 
масштабов оруденения в Чагоян-Джурканском 
районе, в том числе заверки геофизических 
аномалий и скрытого оруденения на глубину,  
целесообразна постановка более детальных 
геологоразведочных работ с применением глу-
бокого бурения.

Ханкайская провинция (Приморский край) 
выделена в пределах одноименного массива и 
включает площади развития свинцово-цинко- 
вых проявлений в карбонатно-терригенных от-
ложениях позднепротерозойско-кембрийского 
возраста: Кабаргинское (40 линейно вытянутых 
тел мощностью от 0,5 до 80 м, протяженностью 
до 300 м с гнездовидно-вкрапленными, мас- 
сивными рудами в основном галенит-сфалери- 
тового состава с содержаниями Pb ~3, Zn >6%, 
Ag до 11 г/т); Курханское с аналогичным харак-
тером оруденения (протяженность рудного по-
ля порядка 4 км, содержания Pb и Zn в свинцо-
во-цинковых рудах в среднем до 5%, иногда в 
шестиметровом интервале в среднем Pb до 12, 
Zn >2%).

Омулевская свинцово-цинковая провинция 
выделена в юго-восточной части Омулевско-
Полоусненской тектонической зоны (Магадан-
ская область). В пределах Омулевского подня- 
тия (Тасканская металлогеническая зона) обна-
ружены многочисленные проявления. Наиболее 

изучено Урультунское месторождение флюо-
рит-свинцово-цинковых руд. Основными рудо-
носными горизонтами являются стратиформ- 
ные согласные пласты доломитов с вкраплен-
ным оруденением. На их фоне выделяются 
линзы богатых руд, доля которых от 3 до 50% в 
составе вмещающих пород. Содержания полез- 
ных компонентов в рудах, %: 0,4–12,8 Pb, 2,7–9,43 
Zn. Прогнозные ресурсы свинца и цинка в бас-
сейне рек Урультуна и Таскана соответствуют ме-
сторождению со средними запасами.

Курило-Южно-Камчатская полиметалличе-
ская провинция выделена в пределах Курило-
Южно-Камчатской островной дуги и включает 
площади развития палеоген-неогеновых отло-
жений. Провинция уникальна по условиям гео- 
логического развития и металлогенической 
специализации. Только в этом районе зафикси-
рованы многочисленные крупные проявления 
Валентиновское, Докучаевское, р. Чистая и др., 
приуроченные к самому молодому олигоцен- 
миоценовому рудогенному уровню и генетиче-
ски связанные с формированием в подводных 
условиях горизонтов туфов и лав дацит-анде-
зит-риолитового состава («формация зеленых 
туфов»). Состав руд сфалерит-галенит-халькопи-
рит-пиритовый с высокими содержаниями по-
лезных компонентов – Zn >10, Pb до 8, Cu до 6%. 
Устанавливается полная аналогия проявлений 
Курило-Камчатской провинции с разрабатывае-
мыми полиметаллическими месторождениями 
типа «куроко» Японии. Полиметаллическая ру-
доносность Курило-Южно-Камчатской метал-
логенической провинции весьма перспективна 
для оценки месторождений, разрабатываемых 
открытым способом.
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FORMATIVE STYLES OF STRATIFORM Pb-Zn MINERALIZATION IN THE RUSSIAN FAR EAST

G.F.Sklyarova 

Analysis of regularities inherent in development and allocation of numerous Pb-Zn deposits and occurrences in 
chronologically (Archean through Tertiary) and lithologically (carbonates, terrigenous-carbonate, terrigenous, and 
volcanic-terrigenous) heterogeneous sequences composing various geotectonic structures resulted in delineation of 
the following formative types of stratiform Pb-Zn mineralization: Mirgalimsai, Tiang Shang, Filizchai, and Minor 
Caucasus. Predictive metallogenic regionalization of the Russian Far East territory presumes contouring of taxons 
differing by their rank (provinces, zones, clusters) and individual in style(s) of the base metal mineralization.  

Key words: formative mineralization style, stratiform Pb-Zn deposit, prognostic metallogenic regionalization.
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