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Расширение сырьевой базы свинца и цинка необходимо для 
воспроизводства запасов полиметаллических руд, компенсирую- 
щих их добычу. Один из наиболее перспективных регионов РФ по 
развитию минерально-сырьевой базы полиметаллических руд –  
Приморский край. Проведёнными ранее прогнозно-металлогени- 
ческими исследованиями в Дальнегорском рудном районе выяв- 
лены основные закономерности размещения полиметаллических  
месторождений. К настоящему времени накоплен значительный 
объём материалов, позволяющих обосновать продуктивность из- 
вестных рудоносных уровней. Вместе с тем большая часть тер-
ритории Дальнегорского рудного района недостаточно изучена.  
В пределах Черемшанского рудного узла авторами впервые вы-
полнены литолого-фациальный и палеоструктурный анализы ус- 
ловий локализации полиметаллических руд.

В позднем мезозое в Сихотэ-Алиньской металлогенической 
провинции начинает формироваться Алиньский вулкано-плуто-
нический пояс. С эволюцией строения пояса связано формиро-
вание вулканитов риолит-дацит-андезит-базальтового состава и  
комагматичных с ними интрузий гранитов и гранодиоритов, с ко- 
торыми связано полиметаллическое оруденение Дальнегорско-
го рудного района, расположенного в пределах Таухинской мине- 
рагенической зоны [2]. Дальнегорский рудный район имеет дли-
тельную историю изучения. Его освоение началось с 1909 года, 
однако детальные геологические исследования велись с 60-х го- 
дов прошлого века. Район характеризуется наличием ряда ме-
сторождений и проявлений скарнового и VMS типов, парагене-
тически связанных с палеовулканами и крупными вулкано-текто- 
ническими структурами. Вследствие исчерпания запасов место- 
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Серебро-свинцово-цинковые месторождения Черемшанского рудно-
го узла (Дальнегорский рудный район, Таухинская минерагеническая зо- 
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штокверкового типов. Промышленное полиметаллическое оруденение 
локализовано за пределами жерловых зон палеовулканических аппара-
тов, в системах разрывных нарушений, в породах алеврито-песчанико-
вой и базальт-андезит-дацит-риолитовой формаций мелового возрас-
та. Главные рудные минералы – пирротин и сфалерит, в подчинённом  
количестве присутствуют пирит, галенит, халькопирит, арсенопирит,  
марказит, пентландит, буланжерит. Эталонными месторождениями 
являются Красногорское и Майминовское. 

Ключевые слова: Дальнегорский рудный район, Черемшанский руд-
ный узел, серебро-свинцово-цинковые месторождения.



Руды и металлы № 2/2020

48

рож дений скарнового типа, отрабатываемых в рай- 
оне, в настоящее время особый интерес представ- 
ляет Черемшанский рудный узел, включающий по- 
лиметаллические месторождения [1, 5, 6]. 

Рудный узел географически расположен в ме- 
ждуречье Черемуховой и Лидовки, а также на ле- 
вобережье р. Черемуховой, сложен верхнемело- 
выми породами жерловых, околожерловых и про- 
межуточных фаций вулканизма (последовательно  
дифференцированная базальт-андезит-дацит-ри-
олитовая формация). Вулканиты слагают вулкано- 
тектонические структуры, осложнённые синвул-
каническими разломами, создающими блоковую  
структуру. Наиболее крупной вулкано-тектониче-
ской структурой рудного узла является Арцевская 
кальдера площадью 290 км2. Она довольно чётко 
выделяется по смене фациальной обстановки, про- 
явлению экструзивно-интрузивной деятельности, 
тектоническим и металлогеническим признакам. 
Южная граница кальдеры проходит по полуколь-
цевым разломам, которые служат границей раз- 
дела разновозрастных толщ вулканитов, восточная  
подчёркивается серией северо-восточных разло-
мов, дайками среднего и кислого составов того же  
направления [3]. На площади наиболее распрост- 
ранены разломы северо-западного, субмеридио- 
нального направлений, контролирующие дайки 
габбродолеритов и рудные тела. Среди пород ба- 
зальт-андезит-дацит-риолитовой формации в ви- 
де горстообразных тектонических блоков выхо-
дят терригенные отложения раннемелового воз-
раста (алеврито-песчаниковая формация) (рис. 1).

Алеврито-песчаниковая формация представ-
лена породами валанжинского яруса: полимикто-
выми песчаниками, алевролитами, реже глинис- 
тыми сланцами. По литологическому составу они 
разделены на две толщи: песчаниковую с редкими  
линзами и прослоями алевролитов и флишоидную,  
в которой между горизонтами массивных песча-
ников мощностью 300–400 м выделяются пачки с 
переслаиванием песчаников и алевролитов при 
преобладании первых. Общая мощность нижнеме- 
ловых отложений не менее 2000 м. 

К последовательно дифференцированной ба-
зальт-андезит-дацит-риолитовой формации отно-
сятся вулканогенные и вулканогенно-осадочные 
породы турон-сантонского возраста (приморская 
серия (K2pr)) (рис. 2). Среди пирокластических и ту- 
фогенно-осадочных пород формации преоблада- 
ют туфы различной размерности, кремнистые туф- 

фиты, туфоалевролиты, туфопесчаники. В составе 
средней субформации развиты вулканиты кисло- 
го состава, которые слагают большую часть пло- 
щади рудного узла. Пирокластическая фация пред- 
ставлена двумя толщами вулканогенных образо-
ваний. Нижняя толща сложена туфами риолитов, 
туффитами, туфопесчаниками, отмечаются гори-
зонты андезитовых порфиритов; верхняя – преи-
мущественно риолитами, кластолавами и лавами 
риолитов, в подчинённом количестве присутству-
ют туфы риолитов с кластическим материалом раз- 
личной размерности, алевролиты, туфопесчаники  
и туфоалевролиты, псаммитовые туффиты.

Нижняя часть разреза верхней субформации 
представлена риолитами, реже их туфами, сред-
няя сложена андезитами, верхняя – туфоконгло-
мератами, риолитами, их туфами и туффитами. 

Андезиты формации состоят из порфировых 
выделений плагиоклаза и стекловатой основной 
массы афанитовой структуры. Фенокристаллы со- 
ставляют от 10 до 35 % от объёма породы и пред-
ставлены удлинёнными кристаллами плагиокла- 
за таблитчатой формы размером от 0,5 до 3,0 мм  
(рис. 3, а). Основная масса пород криптозернистая,  
состоит из хлоритизированного стекла, на фоне 
которого выделяются мельчайшие микролиты пла- 
гиоклаза. Основная масса частично изменена (на 
20 %): серицитизирована, карбонатизирована. Се- 
рицит развит в виде тончайших прожилков и про-
жилковидных выделений, а карбонат в виде пятен.  
К серициту тяготеет мелкая вкрапленность рудно- 
го минерала. Размер отдельных скоплений пири-
та составляет от 0,5 × 0,7 до 2,0 × 2,0 мм. Структура  
породы порфировая с гиалопилитовой основной 
массой. Акцессорные минералы – циркон и апатит.

Лавы риодацитового состава также имеют пор- 
фировую структуру. В виде фенокристаллов отме-
чаются единичные кристаллы плагиоклаза разме-
ром от 0,2–0,5 до 1 мм (см. рис. 3, б). Плагиоклазы 
изменены: одни серицитизированы, другие – аль-
битизированы. Основная масса тонко-мелкозер-
нистая, состоит преимущественно из полевых шпа- 
тов, соссюритизированных, в результате чего они 
приобретают буроватую окраску. Основная масса  
слабо серицитизирована и хлоритизирована. Хло- 
рит развивается по стеклу, а серицит образует тон- 
кие нитевидные выделения, подчёркивающие флю- 
идальную структуру породы. Кроме того, в основ-
ной массе выделяются пятнистые гранобластовые  
агрегаты, состоящие из альбита, реже кварца и пи- 
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рита. Кварц образует также невыдержанные про-
жилки с кристаллами пирита. К крупным (от 1,0 × 0,5 
до 3,0 × 2,0 мм) скоплениям пирита приурочен му-
сковит. Акцессорные минералы – циркон, апатит.

Туфолавы риолитового состава характеризу-
ются обломочной текстурой. Среди обломков, со-
ставляющих 60–70 % объёма породы, выделяются 
два типа (см. рис. 3, в). Крупные обломки, похожие 
на фенокристаллы, округлой или остроугольной 

формы, размером от 1,5–2,0 до 3,0 мм представ-
лены кварцем, плагиоклазом, калиевым полевым 
шпатом; мелкие остроугольной формы, размером 
от 0,2–0,3 до 0,6–0,7 мм – кварцем и плагиоклазом.  
Полевые шпаты раздроблены и неравномерно из- 
менены: альбитизированы, серицитизированы,  
карбонатизированы. Часто обломки полевых шпа- 
тов рассечены тонкими прожилками серицита и  
карбоната или полностью замещены этими мине- 

Рис. 1. ФОРМАЦИОННАЯ СХЕМА ТАУХИНСКОЙ МИНЕРАГЕ-
НИЧЕСКОЙ ЗОНЫ:
1 – граница минерагенической зоны; 2 – границы рудных  
районов; 3 – рудные узлы; геологические формации: 
4 – риолит-риодацитовая (субвулканическая), 5 – гра-
нитная интрузивная, 6 – базальт-андезит-дацит-риоли-
товая (K2), 7 – алеврито-песчаниковая (K1), 8 – надруд-
ная нерасчленённая, 9 – подрудная нерасчленённая;  
10 – месторождения и рудопроявления (а – полиметал-
лические жильные в терригенных и вулканогенных от-
ложениях, б – свинцово-цинковые скарновые)
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Рис. 2. ФОРМАЦИОННАЯ И ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ КОЛОНКИ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧЕРЕМШАНСКО- 
ГО РУДНОГО УЗЛА С ПОЛОЖЕНИЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И РУДОПРОЯВЛЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ РУДОНОСНОЙ ФОРМАЦИИ:
геологические формации: 1 – алеврито-песчаниковая (валанжинский ярус), 2–4 – базальт-андезит-дацит-риоли- 
товая (сеноман-маастрихтский ярус): 2 – нижняя субформация (сеноман-туронский ярус), 3 – средняя субформа- 
ция (сантонский ярус), 4 – верхняя субформация (маастрихтский ярус); фации вулканогенных пород основного и  
среднего составов: 5 – промежуточная зона (лавы базальтов, андезибазальтов, андезитов); фации вулканогенных 
пород кислого состава: околожерловая зона (6 – лавобрекчии риолитов, 7 – туфы риолитового состава грубооб- 
ломочные), промежуточная зона (8 – лавы риолитов, риодацитов, дацитов, 9 – мелко- и среднеобломочные ту- 
фы риолитового состава); фации вулканогенно-осадочных пород удалённой зоны: 10 – туффиты кислого состава,  
11 – туфопесчаники, песчаники мелко- и среднезернистые, 12 – алевролиты, аргиллиты; литологические разнос- 
ти пород: 13 – базальты, андезибазальты, андезиты, 14 – лавобрекчии риолитов, 15 – лавы риолитов, 16 – лавы рио- 
дацитов, 17 – лавы дацитов, 18 – туфы риолитового состава мелко- и среднеобломочные, 19 – туфы риолитового 
состава грубообломочные, 20 – туффиты кислого состава, 21 – туфопесчаники, 22 – алевролиты, 23 – аргиллиты, 
24 – песчаники мелко- и среднезернистые; 25 – месторождения и рудопроявления
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ралами. Кварц также раздроблен и пересекается  
прожилками серицита с рудным минералом (пи- 
ритом). Основная масса криптозернистая, кварц- 
полевошпатового состава, слабосерицитизирован- 
ная, карбонатизированная. Серицит развит в виде  
тонких нитевидных выделений, а пятнистый кар-
бонат – радиально-лучистый.

По данным Г. И. Литвинова, изменённые по- 
роды на территории рудного узла представлены  
продуктами гидротермального (серицитизация,  
хлоритизация, эпидотизация, окварцевание, суль- 
фи дизация, карбонатизация), в меньшей степени  
контактового метаморфизма (ороговикование) в  
экзоконтактах гранитоидных интрузий. Наиболь- 
шее ороговикование связано с телами гранит-пор- 
фиров, где ширина контактово-изменённых пород  
достигает 0,5, редко 1 км. Для Черемшанского руд- 
ного узла характерна совокупность ряда вулкано- 
генных гидротермальных месторождений и прояв- 
лений, парагенетически связанных с палеовулка-
нами, крупными вулкано-тектоническим структу-
рами и зонами разноориентированных разломов,  
сформированными в период позднемелового вул- 
канизма. Основная генетическая особенность объ- 
ектов рудного узла – принадлежность к гидротер- 
мальному, близповерхностному субвулкани ческо- 
му типу, который преимущественно представлен  
богатым серебром полиметаллическим орудене- 
нием. В подчинённом количестве выявлены прояв- 
ления оловянно-полиметаллической серебряной, 
золотосеребряной молибденовой, редкометалль-
ной формаций, роль которых изучена слабо.

В пределах Черемшанского рудного узла из-
вестны месторождения и рудопроявления, лока-
лизованные среди пород алеврито-песчаниковой 
формации раннего мела (Майминовское, Жильное)  
и базальт-андезит-дацит-риолитовой позднего ме- 
ла (Красногорское, Кириловское, Опричнинское,  
Шептуновское, Арцевское и др.), которые относятся  
к серебро-свинцово-цинковому типу (нойон-толо- 
гойскому) в вулканогенных ассоциациях (см. рис. 2).  
Практически на всех изученных объектах разло- 
мы ограничивают северо-западные рудные зоны, 
а иногда являются основными рудовмещающими 
структурами и тем самым формируют рудные по-
ля. На месторождениях и рудопроявлениях руд-
ного узла выявлено гнездово-прожилково-вкрап-
ленное сульфидное оруденение, приуроченное к 
кварц-серицит-хлоритовым, серицит-хлоритовым 
или кварц-баритовым метасоматитам.

Рис. 3. ПОРОДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАН-
НОЙ БАЗАЛЬТ-АНДЕЗИТ-ДАЦИТ-РИОЛИТОВОЙ ФОРМАЦИИ:

а – андезит (фенокристаллы серицитизированного пла-
гиоклаза погружены в афанитовую основную массу);  
б – лава риодацитового состава порфировой структу-
ры; в – туфолава риолитового состава
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Рис. 4. ГИДРОТЕРМАЛЬНО ИЗМЕНЁННЫЕ ПОРОДЫ:

а – кварц-серицитовый метасоматит с пиритом, разви-
тый по обломочной породе; б – серицит-хлоритовый 
метасоматит с пиритом (серицит – жёлтый, хлорит –  
зелёный); в – барит-кварцевая порода с рудным мине-
ралом (барит – кристалл жёлто-зелёного цвета)

Кварц-серицитовые метасоматиты (с пиритом)  
имеют обломочную текстуру (рис. 4, а) и развива-
ются по туфам риодацитового состава. Крупные об-
ломки представлены кварцем размером от 0,5 до 
3,0 мм и плагиоклазом размером от 0,3 до 2,0 мм,  
интенсивно серицитизированным. Мелкие облом- 
ки (0,04–0,05 мм) также представлены кварцем и  
серицитизированным плагиоклазом. Основная мас- 
са тонко-мелкозернистая, неравномерно изменён- 
ная. В ней отмечаются мелкие чешуйки биотита, 
замещённого мусковитом.

Серицит-хлоритовые метасоматиты (с пири- 
том) имеют полосчатую текстуру, которая обус- 
ловлена чередованием полос, состоящих из се- 
рицита мощностью 0,2–0,5 мм и хлорита мощно-
стью до 1,0 мм. Центральная часть хлоритовых по- 
лос выполнена пиритом (см. рис. 4, б).

Кварц-баритовые породы (с рудным минера-
лом) состоят из кварца и барита. Кристаллы бари-
та вытянутой формы, размером до 4,0 мм, кварц 
размером до 2,0 мм (см. рис. 4, в). Между крупны- 
ми кристаллами кварца и барита отмечаются те же  
минералы, но меньших размеров (1,0–0,2 мм). Ме- 
жду зёрнами кварца развиты чешуйчатые выделе-
ния хлорита, серицита, в небольшом количестве 
карбоната. Отмечаются также скопления мелких 
чешуек биотита, замещённого мусковитом. Рудный  
минерал – гематит, развитый по пириту, приурочен  
как к крупным кристаллам кварца и барита, так и  
к мелким, заполняет промежутки между ними. С 
рудным минералом ассоциирует хлорит и сери-
цит. Акцессорные минералы – апатит и сфен.

Ведущим типом руд является полиметалличе- 
ский свинцово-цинковый, в меньшей степени по- 
лиметалльно-серебряный и собственно серебря- 
ный. Среди сульфидов преобладают пирротин и  
сфалерит, также присутствуют пирит, галенит, халь-
копирит, арсенопирит, марказит, пентландит, бу-
ланжерит. Из жильных минералов в срастании с 
сульфидами встречаются кварц, серицит, хлорит, 
барит. Среди минералов серебра в рудах установ-
лены фрейбергит, пираргирит, полибазит, стефа-
нит, самородное серебро, акантит [4, 7]. 

Пирротин образует тонкую вкрапленность, гнё- 
зда изометрической или неправильной формы, ве- 
твящиеся короткие прожилки (мономинеральные  
или в ассоциации с другими сульфидами) с неров- 
ными, коррозионными границами, насыщенные 
многочисленными реликтовыми включениями не- 
рудных минералов вмещающих пород (рис. 5, а). 
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Отмечаются также более крупные гнёзда пирроти- 
на размером до 9–10 мм, сложенные среднезер- 
нистым агрегатом зёрен. Эти агрегаты цементиру- 
ют трещиноватые зёрна пирита в зонах дробления  
(см. рис. 5, б). Кроме того, пирротин в ассоциации 
с халькопиритом образует тонкую эмульсионную 
вкрапленность в сфалерите, которая часто располо- 
жена вдоль двойниковых швов или тяготеет к цен- 
тральным частям зёрен сфалерита (см. рис. 5, в). 
В полях пирротина фиксируются редкие мелкие 
гнёзда халькопирита и сфалерита. Пирротин в этих  
скоплениях нередко интенсивно замещается мар-
казитом с образованием различных коррозионных  
структур и структуры «птичий глаз» (см. рис. 5, г).

Рис. 5. МОРФОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПИРРОТИНА. ПОЛИРОВАННЫЕ ШЛИФЫ:
а – гнёзда пирротина (желтовато-белое) и сфалерита (серое) в серицит-хлоритовых метасоматитах; б – раздроблен- 
ные зёрна пирита (белое) цементируются марказитом (серое) с реликтами пирротина (желтовато-серое); в – эмуль- 
сионная вкрапленность пирротина (светло-серое) и халькопирита (жёлтое), трассирующая двойниковые швы в сфа-
лерите (серое), а также мелкие гнёзда пирротина в интерстициях зёрен сфалерита; г – выделение галенита (голу-
бое) в пирротине (серое) замещается марказитом (зеленовато-серое) с образованием структуры «птичий глаз»

Сфалерит наиболее часто встречается в ассо-
циации с пирротином, реже с галенитом, пири-
том, халькопиритом. Сфалерит мелко- или сред-
незернистый, с полисинтетическими двойниками 
(рис. 6, а). Галенит присутствует в зонах минера- 
лизации так же, как халькопирит, образует мелкие 
гнёзда в метасоматитах, ксеноморфные по отно- 
шению к зёрнам нерудных минералов (см. рис. 6, 
б). Отмечаются также мелкие гнёзда галенит-халь-
копирит-пирротинового и галенит-сфалеритового  
составов.

Халькопирит наблюдается в виде мелких вы-
делений в интерстициях зёрен пирротина, реже в  
виде вкрапленности во вмещающих породах. Кро- 
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Рис. 6. МОРФОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СФАЛЕРИТА, ГАЛЕНИТА, 
ХАЛЬКОПИРИТА, ПИРИТА И АРСЕНОПИРИТА. ПОЛИРОВАН-
НЫЕ ШЛИФЫ:

а – срастания минералов в сульфидном прожилке: пир-
ротин (белое), сфалерит (голубое), халькопирит (жёл-
тое); б – гнездо галенита (голубое) с реликтами зёрен 
пирита (серое) в кварц-баритовых метасоматитах; в –  
ветвящийся прожилок халькопирита (жёлтое) с релик-
тами пирротина (светло-серое); г – зёрна пирита (бе-
лое); д – арсенопирит (белое) с включениями сфалерита 
(голубовато-серое)

ме того, встречаются редкие гнёзда и прожилки 
халькопирит-сфалеритового и халькопирит-гале-
нит-пирротинового составов (см. рис. 6, в).

Пирит является второстепенным минералом 
в зонах сульфидной минерализации. Его содержа- 
ние редко превышает 4–5 %. Отмечаются вкрап- 
ленность, гнёзда и прожилки пирита в ассоциации  
с пирротином, сфалеритом, реже с другими суль-

фидами. Пирит образует мелкие зёрна, тяготеющие  
к периферии сульфидных прожилков. В полях пир- 
ротина фиксируются относительно крупные (до 
2,5–3 мм) зёрна пирита, не содержащие включе-
ний, местами раздробленные. Трещины цементи- 
руются марказитом. Иногда пирит образует вкрап- 
ленность отдельных зёрен и их скоплений. Зёрна 
размером до 1 мм, идиоморфные (кубы и пента- 
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гондодекаэдры) или частично огранённые. В пири- 
те имеются мелкие включения рудных и нерудных  
минералов (см. рис. 6, г).

Арсенопирит наблюдается в виде густой вкра-
пленности зёрен призматической или неправиль-
ной формы размером до 1 мм. В ассоциации с ар- 
сенопиритом отмечаются мелкие выделения бу-
ланжерита и сфалерита, образующие включения 
изометрической или неправильной формы разме- 
ром 0,03–0,05 мм или приуроченные к интерсти-
циям зёрен арсенопирита (см. рис. 6, д).

Фрейбергит – самый распространённый из се- 
ребряных минералов. Он образует выделения, раз- 
меры которых иногда достигают нескольких санти- 
метров, а общее количество его в некоторых участ- 
ках рудных тел может составлять не менее 10 % от  
общего количества рудных минера лов. Форма вы- 
деления фрейбергита в рудах достаточно разнооб- 
разна. Чаще всего это вкрапленные зёрна или гнез- 
дообразные выделения главным образом в сраста- 
нии с галенитом. Пираргирит, полибазит, стефанит,  
самородное серебро и акантит находятся в рудах  
в виде микроскопических выделений. Размер их  
зёрен колеблется от первых микрометров до не-
скольких десятых миллиметра [4, 7]. Наиболее ча- 
сто вкрапленные зёрна минералов серебра встре- 
чаются в галените и фрейбергите. Установлены они  
также в сфалерите и пирите.

Описанные выше типы руд были подробно изу- 
чены на Красногорском и Майминовском место-
рождениях, которые являются эталонными для Че- 
ремшанского рудного узла. 

Майминовское серебро-полиметаллическое 
месторождение расположено на западе рудного 
узла. В структурном плане рудное поле месторож- 
дения локализовано на пересечении северо-запад- 
ной зоны Смысловского разлома и субмеридио- 
нальной Лидовской рудоконцентрирую щей струк- 
туры в северной части Аликовского поднятия. Руд- 
ные тела месторождения формируют серию жил 
северо-западного простирания в осадочных поро- 
дах алеврито-песчаниковой формации раннего ме- 
ла. Представлены кварц-сульфидными жилами и 
минерализованными зонами дробления в оквар-
цованных породах. Мощность рудных тел от 0,1 до  
14,4 м, в среднем 1,85 м. Среднее содержание ме-
таллов: Pb – 3,92 %, Zn – 4,47 %, Ag – 252 г/т [4]. 

Красногорское месторождение размещается  
в пределах Арцевской вулкано-тектонической де- 
прессии, выполненной вулканогенно-осадочны- 

ми породами базальт-андезит-дацит-риолитовой  
формации позднего мела. На северо-западе эти  
породы несогласно перекрывают интенсивно дис- 
лоцированные отложения алеврито-песчанико-
вой формации раннего мела [3]. Из вулканических 
структур низшего порядка наиболее интересна 
Красногорская депрессия с жерлами, пространст-
венно совпадающая с площадью Красногорского 
рудного поля, к которому приурочено одноимён-
ное месторождение (Г. И. Литвинов и др., 1982;  
Д. Н. Кузнецов и др., 1985). 

Красногорское месторождение относится к бо- 
гатой серебром полиметаллической формации, к  
группе вулканогенных гидротермальных место- 
рождений и состоит из рудных тел жильного типа,  
сформированных в заключительную стадию вул-
канизма. Промышленное полиметаллическое ору- 
денение представлено жильным типом, рудные те- 
ла которого локализованы за пределами жерла па- 
леовулкана в двух системах разрывных наруше-
ний, являющихся основными рудовмещающими 
структурами. Помимо разрывных нарушений раз-
виты межпластовые и внутрипластовые, которые 
контролируют пологое стратифицированное ору-
денение. 

По данным Г. И. Литвинова, изменённые поро- 
ды зоны подводящего канала вмещают непромыш- 
ленное полиметаллическое и оловянное орудене- 
ние и единичные жилоподобные зоны серебря-
ной минерализации (рис. 7).

На месторождении выявлено 27 жилоподоб-
ных полиметаллических рудных тел и минерали-
зованных зон, пространственно образующих два 
разобщённых участка. Рудные тела представлены 
вкрапленно-прожилковыми зонами, большинство  
которых не прослежено до выклинивания. Олово- 
серебро-полиметаллические руды формировались  
синхронно с протяжёнными сереброносными га-
ленит-сфалеритовыми жильными телами [7]. 

В заключение можно сделать вывод, что рудо- 
вмещающими геологическими формациями в изу- 
ченном районе являются алеврито-песчаниковая  
и базальт-андезит-дацит-риолитовая. Соотношение  
в их составе кремнисто-терригенных и вулкано-
генных отложений определяется, с одной сторо-
ны, близостью вулканических аппаратов (субвул-
канических отложений, относящихся к жерловым 
фациям вулканизма), с другой, – характером и ин-
тенсивностью вулканической активности в преде- 
лах будущих рудных полей и месторождений. Для 
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месторождений характерны рудные зоны, контро- 
лируемые секущими и согласными синвулканиче-
скими разрывными нарушениями.

Выделяются две минеральные ассоциации: сфа- 
лерит-халькопирит-пиритовая и серебро-арсено- 

Рис. 7. ГЕОМЕТРИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ КРАСНОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (по Г. И. Литвинову и др., 1982 г.; Д. Н. Кузнецову  
и др., 1985 г.):
фации вулканогенных пород кислого состава: жерловая зона (1 – автомагматические брекчии риолитов и риода- 
цитов, 2 – риолиты и риодациты), околожерловая зона (3 – лавобрекчии риолитов и риодацитов, 4 – туфобрекчии 
риолитов и дацитов, 5 – туфы различного состава крупнообломочные), промежуточная зона (6 – туфы риолито- 
вого, риодацитового и дацитового составов мелкообломочные); фации вулканогенных пород основного состава 
(жерловая зона): 7 – андезиты, андезибазальты и базальты; фации терригенно-осадочных пород (удалённая зона): 
8 – песчаники, алевролиты, алевриты и их переслаивание; 9 – серебро-свинцово-цинковые руды; 10 – разрывные 
нарушения
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SILVER-LEAD-ZINC DEPOSITS IN VOLCANOGENIC ASSOCIATIONS  
OF THE CHEREMSHANSKY ORE CLUSTER, DALNEGORSKY ORE DISTRICT

Silver-lead-zinc deposits of the Cheremshansky ore cluster (Dalnegorsky ore district, Taukhinskaya mineragenic zo- 
ne) are characterized by vein, stratiform and stockwork ore bodies. Economic polymetallic mineralization is localized  
outside the vent zones of paleovolcanic structures, in faulting systems, in Cretaceous silty-sandstone and basalt-ande- 
site-dacite-rhyolite rocks. The main ore minerals are pyrrhotite and sphalerite; subordinate pyrite, galena, chalcopyrite, 
arsenopyrite, marcasite, pentlandite, and boulangerite are also present. Standard deposits are Krasnogorskoye and 
Maiminovskoye.

Keywords: Dalnegorsky ore district, Cheremshansky ore cluster, silver-lead-zinc deposits.
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