
Современные технологии прогноза и поисков
месторождений твердых полезных ископаемых опи-
раются на комплексные прогнозно-поисковые моде-
ли металлогенических таксонов соподчиненного
ряда: структурно-металлогеническая зона (структур-
но-формационная зона) – рудный район (структур-
но-формационная подзона с рудоносными и потен-
циально рудовмещающими формациями) – рудное
поле (структурно-фациальный обособленный
блок) – перспективный участок (площадь потенци-
ального месторождения с прямыми косвенными
признаками рудной минерализации) – рудное тело. В
практике прогнозно-поисковых работ модели место-
рождений позволяют по геологическим ситуациям
определять их возможное положение и оценивать
скопления рудного вещества в форме качественных
и количественных параметров прогнозных ресурсов. 

Как показывает опыт разработки эталонных
прогнозно-поисковых моделей металлогенических
таксонов и их эквивалентов, перспективных на
выявление золоторудных месторождений в черно-
сланцевых терригенных комплексах, а также мате-
риалы по закономерностям размещения этих
месторождений в золоторудных провинциях вос-
точных регионов России, такие модели  создаются
на основе факторов — формационный и литолого-
стратиграфический, структурно-тектонический и
палеоструктурный, магматический, метасоматиче-
ский и минералого-геохимический, геофизический.
Эти факторы и признаки рудоносности разного
масштаба обусловливают соответствующий набор
методов их выявления, образующих в совокупно-
сти рациональный прогнозно-поисковый комплекс.
Содержание прогнозно-поисковых комплексов для
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золоторудных месторождений в терригенных и чер-
носланцевых структурно-вещественных комплек-
сах детально рассмотрено в соответствующих
методических руководствах. 

Перспективы выявления новых золоторудных
объектов в ареалах распространения потенциально
золотоносных углеродисто-терригенных толщ в
значительной мере связаны с развитием техноло-
гии и методов поисков скрытого и слабоэродиро-
ванного оруденения. При этом необходимо решить
проблему интерпретации и оценки многочислен-
ных геохимических аномалий, обнаруживаемых
экспрессными малозатратными методами при пло-
щадных съемках, в развитии которых в последние
годы достигнуты большие практические успехи.

Выполненные в ЦНИГРИ научно-методиче-
ские исследования показали, что только комплекс-
ный подход к решению прогнозно-поисковых задач
обеспечивает новый более высокий уровень досто-
верности прогнозных оценок, который достигается
путем суммирования поисковых вкладов независи-
мых групп критериев. Расширение круга «веще-
ственных» индикаторов оруденения с охватом раз-
личных уровней организации вещества (породного,
минерального, элементного, ионного, изотопного)
возможно при комплексном исследовании около-
рудных метасоматических, минералогических и
геохимических ореолов на основе современных
аналитических методов и технологий. Такая мето-
дика использована при прогнозе и поисках золото-
рудных месторождений основных геолого-про-
мышленных типов на золоторудных полях Бай-
кало-Патомского, Северо-Байкальского, Енисей-
ского и Центрально-Колымского регионов, Ка-
захстана, Узбекистана, Урала и в ряде случаев спо-
собствовала выявлению новых перспективных пло-
щадей и вскрытию ранее неизвестных рудных тел.

Общие принципы осуществления прогнозно-
металлогенических построений заложены в ходе ми-
ровой истории металлогенических исследований,
а на современном этапе обобщены А.И.Кривцо-
вым [7] и Е.Хаммербеком [16]. С их помощью
используются различные варианты совместного ана-
лиза информационных слоев (карт), характеризую-
щих собственно геологическую среду, ее рудонос-
ность и физические характеристики. Основное тре-
бование к современным прогнозно-металлогениче-
ским построениям — обеспечение воспроизводимо-
сти их результатов, поскольку от этого зависит уро-
вень достоверности прогнозных оценок, определяю-
щих целесообразность постановки ГРР и их очеред-
ность. Воспроизводимость построений достигается,
прежде всего, за счет использования непосредствен-
но наблюдаемых геологических факторов, совокуп-

ность которых составляет закономерности размеще-
ния месторождений в исследуемой геологической
среде. Такого рода закономерности, выражаемые
комплексом элементов-признаков (характеристик)
установлены на достаточно хорошо изученных пло-
щадях с выявленными месторождениями. Прогноз-
но-поисковые модели последних характеризуют эта-
лонные или типовые металлогенические таксоны,
которые обладают комплексом выявленных характе-
ристик и признаков, составляющих прямое призна-
ковое пространство. С другой стороны, геофизиче-
скими, геохимическими и другими вспомогательны-
ми методами выявляется  широкий спектр дополни-
тельных характеристик, прогнозно-металлогениче-
ское значение которых может оцениваться через
отражение рудоносных обстановок в соответствую-
щих геофизических и геохимических полях и их
структурных элементах. Соответственно, на площа-
дях, располагающихся за пределами типовых метал-
логенических обстановок, выделяются признаки,
фиксирующие рудоносность последних, а также
участки с характеристиками, для которых обоснова-
но совпадение с теми или иными признаками рудо-
носности, т.е. их отражение.

Все выявленные элементы признакового про-
странства провинций сводятся на карте прогнозно-
поисковых признаков. При этом должна обеспечи-
ваться сходимость структурно-формационных и
металлогенических границ. Целям построений от-
вечает ограниченное число такого рода сочетаний,
выбираемых по принципу: наблюденные геологи-
ческие и металлогенические характеристики —
оценка их возможного отражения в различных
«слоях» карты. По полноте выраженности прогноз-
но-поисковых признаков выделяются структурно-
вещественные таксоны (формации, зоны, подзоны
внутри зон, потенциальные рудные районы) раз-
личной перспективности — перспективные, потен-
циально перспективные, возможно перспективные,
с неясными перспективами, что в принципе отвеча-
ет очередности геолого-поискового освоения.

В основе использования принципов металлоге-
нических построений лежит изображение геологи-
ческих объектов в виде моделей. Геологические
объекты, как и другие объекты материального
мира, представляют собой систему взаимодей-
ствующих более мелких подсистем, обладающих
некими свойствами, изменяющимися при взаимо-
действии, а также в результате воздействия внеш-
них факторов на систему в целом. Единство соста-
ва и структурная общность определяют целост-
ность системы.

Фундаментальная особенность геологической
среды заключается в иерархической простран-
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ственной структурированности. Наиболее полная
характеристика объектов выявляется при изучении
структурированных свойств объекта и моделирова-
нии взаимоотношений его элементов между собой
и с окружающей средой. Сложный состав и много-
образие свойств моделируемых геологических объ-
ектов, обусловленные процессами их возникнове-
ния и эволюции, определяют необходимость анали-
за процессов взаимодействия составных элементов
объектов во времени и пространстве. В основе та-
кого анализа лежат фундаментальные научные за-
кономерности, законы логики и статистики, а ре-
зультаты отражаются в моделях объекта в виде
формализованных семантических и математиче-
ских выражений. Существует ряд методов форма-
лизации процессов взаимосвязи элементов модели
объекта. Среди них наиболее распространены
методы фактов и правил, логики предикатов, ней-
ро- и семантических сетей. Все они основываются
на анализе пространственных данных с использо-
ванием сетевых технологий. Созданные таким
образом модели относятся к экспертным и интел-
лектуальным системам.

При компьютерном анализе картографической
информации применяются, как правило, ГИС-тех-
нологии. В их основе — возможность непосред-
ственного управления пространственными базами
данных, разветвленные механизмы их начальной
обработки. Применение ГИС позволяет анализиро-
вать важное свойство объектов — их простран-
ственные связи с другими объектами и на этой
основе использовать в прогнозно-металлогениче-
ском районировании. Основное средство компью-
терных технологий районирования — выявление
закономерных пространственных соотношений
элементов моделей металлогенических обстановок,
выделение областей их благоприятного сочетания и
оконтуривание новых площадей, перспективных
для обнаружения месторождений того или иного
рудно-формационного типа.

Одним из подходов при анализе, изучении и
моделировании металлогенических обстановок
является применение логико-статистических паке-
тов определения закономерностей размещения руд-
ных объектов в связи с различными геологически-
ми факторами — вмещающими породами, струк-
турными формами геологических тел, тектониче-
скими нарушениями, наложенными гидротермаль-
ными изменениями и др. Впервые этот подход к
решению оценки потенциальной рудоносности
продемонстрирован в публикациях Геологической
службы Канады [15]. В них описывается новый
методологический подход к составлению карт пер-
спективной рудоносности путем логико-статисти-

ческого пространственного сопоставления геологи-
ческих, геофизических и геохимических  данных.
Методика основана на статистических расчетах,
разработанных для решения задач диагностики в
медицине [18]. Новое направление позднее исполь-
зовалось для прогнозирования массивных сульфид-
ных руд в районе Абитиби [14], золота Новой
Шотландии [14], месторождений типа Куроко [17].
При этом используются различные методические
модели (признаковой значимости, вероятностная,
нечеткой логики и др.). В настоящее время этим
методом осуществляется выявление потенциаль-
ных рудоносных площадей в Австралии, Канаде,
Южной Америке, Южной Корее, Иране и Китае
(материалы 32-го МГК).

На примере анализа с применением ГИС-тех-
нологии разномасштабных геологических, струк-
турно-формационных, геохимических и геофизиче-
ских карт, а также данных специализированного
дешифрирования космоснимков приведены про-
гнозно-металлогеническое районирование террито-
рии Ленской провинции, оценка перспектив потен-
циальной золотоносности отдельных рудных рай-
онов и плошадей ранга рудных узлов.

Байкало-Патомская (Ленская) золотоносная
провинция охватывает северную часть Байкальской
складчатой области [4, 5, 10]. Основные структур-
ные элементы провинции — Мамско-Бодайбин-
ский и Патомский синклинории, Олокитский син-
клинальный прогиб, Витимо-Патомо-Нечерский
антиклинорий, образованный Чуйским, Нечерским
и Тонодским выступами докембрийского основа-
ния. Контуры провинции соответствуют границам
развития рудоносных рифей-вендских углероди-
стых формаций. На востоке, севере и западе — это
граница Байкальской складчатой области со струк-
турами чехла Сибирской платформы. Южная гра-
ница проводится по северному фасу выходов гра-
нитоидных батолитов, трассирующих зону Муй-
ского (Байкало-Муйского) глубинного разлома,
прослеживающегося от северного окончания оз.
Байкал до северного фланга архейско-протерозой-
ской Муйской глыбы.

В рифейский период территория Ленской про-
винции была представлена активной окраиной Си-
бирского палеоконтинента восточно-азиатского
типа [8, 11]. Здесь формировались терригенные и
карбонатно-терригенные структурно-веществен-
ные комплексы мелководного внешнего (Прибай-
кало-Патомского прогиба) и внутреннего (Мамско-
Бодайбинского прогиба) шельфов палеоконтинента
и отложения разделяющей их Чуйско-Тонодско-
Нечерской зоны внутренних палеоподнятий — вул-
каниты основного–среднего и реже кислого соста-
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вов, железистые кварциты, песчано-алевролито-
глинистые осадки. Терригенные обломочные фа-
ции, слагающие склоны поднятий, к югу заме-
щаются мощными толщами флишевых карбонатно-
терригенных и терригенных формаций внешнего
шельфа, переходящими вблизи южной границы
провинции в турбидитные фации.  

Золотоносные черносланцевые структурно-
вещественные комплекса формировались в осадоч-
ном бассейне в обстановках прогибов на шельфе и
склоне континентальной окраины от раннего про-
терозоя до позднего рифея–венда включительно с
унаследованными режимами осадконакопления.
Рифтовые структуры в основании прогибов на
Тонодском и Чуйском поднятиях и в основании
Бодайбинского синклинория проявлены в распре-
делении фаций нижнерифейских вулканогенных
отложений [3–5, 11]. Золоторудная минерализация
наиболее широко развита в центральных и южных
частях надрифтового прогиба в относительно глу-
боководном сегменте морского бассейна к югу от
предполагаемой его внешней шельфовой зоны в
полосе Чуйско-Тонодской дуги поднятий.

Интрузивно-вулканогенные комплексы, рас-
пространенные южнее провинции, относятся к
реликтам предполагаемой рифейской энсиматиче-
ской океанической коры. Комплекс, протягиваю-
щийся от Северо-Муйской и Южно-Муйской
архей-протерозойских глыб к северному оконча-
нию оз. Байкал, рассматривается одними геологами
как рифтогенный [11], а другими как островодуж-
ный [12].

В позднем венде – раннем палеозое толщи про-
винции испытали региональный метаморфизм и
складчатость. Региональный метаморфизм пород
Бодайбинского и Олокитского прогибов по изотоп-
ным датировкам фиксируется в интервале 625–
520 млн. лет [6]. Осадочные породы зонально мета-
морфизованы, степень метаморфизма изменяется
от низов зеленосланцевой до высокой амфиболито-
вой фации. В зонах высокотемпературных фаций
формировались гранитогнейсовые купола. В про-
цессе позднепалеозойской тектономагматической
активизации рифей-вендские отложения были про-
рваны позднепалеозойскими гранитоидами.

Накопление золотоносных углеродистых тер-
ригенных и карбонатно-терригенных пород в про-
винции завершилось во второй половине венд-кем-
брийского времени, когда активная континенталь-
ная окраина восточно-азиатского типа прекратила
свое существование. В северном Прибайкалье, в
том числе и на территории Олокитского прогиба, в
межгорных прогибах накапливались мощные мол-
ласоидные терригенные и карбонатные толщи, а в

Бодайбинском прогибе — платформенные терри-
генно-карбонатные и карбонатные осадки.

В пределах золотоносной провинции известно
уникальное по масштабам золото-рудное место-
рождение Сухой Лог, а также несколько крупных
месторождений — Чертово Корыто, Невское, Голец
Высочайший и др. Они относятся к золото-суль-
фидной мышьяковистой, золото-сульфидно-квар-
цевой жильно-прожилковой и золото-кварцево-руд-
ной формациям.

Золоторудная минерализация в промышленных
масштабах наиболее широко развита в пределах
Бодайбинского синклинория, где она охватывает
средне-верхнерифейские и вендские отложения
разреза синклинория. За его пределами на Чуйско-
Нечерском поднятии рудные проявления золота
известны в нижнепротерозойских черносланцевых
толщах (месторождения Чертово Корыто и Юби-
лейное в михайловской свите), а также в нижнери-
фейской терригенной конгломерат-песчаниковой с
фациями андезито-базальтов, их туфов и желези-
стых кварцитов формации (жильное золото-кварце-
вое проявление Водораздельное).

Структурно-формационное районирование
Ленской провинции базируется на анализе разме-
щения и структурной позиции различных форма-
ционных комплексов, среди которых выделяются
архейско-раннепротерозойский метаморфический
комплекс основания и геологические формации
верхней части архейско-раннепротерозойского
фундамента. Они участвуют в строении двух мега-
зон, различающихся по геодинамическим режимам
формирования и вещественному выполнению.
Первая из них, развивавшаяся в режиме пассивной
континентальной окраины и захватившая почти
всю территорию провинции, характеризуется
накоплением преимущественно флишоидных угле-
родсодержащих осадочных пород. Плутоногенные
комплексы включают гранитоидные, базитовые,
ультрабазит-базитовые и перидотит-долеритовую
формации. Вторая мегазона, расположенная на
юго-западном фланге провинции, представляет
краевой вулканоплутонический пояс (Акитканский
ВПП), в строении которого, наряду с осадочными
породами, значительную роль играют эффузивные
и пирокластические образования. Ареалы распро-
странения вмещающих стратифицированных и
интрузивных комплексов,  слагающих Чуйско-
Тонодский, Нечерский и Акитканский выступы,
Байкало-Патомский, Мамско-Бодайбинский и
Олокитский синклинории, определяют контуры
структурно-формационных зон и подзон.

По пространственным сочетаниям ареалов раз-
мещения вертикально-латеральных рядов геологи-
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ческих формаций в современном структурно-текто-
ническом плане строения Ленской провинции
выделены типовые структурно-формационные ком-
плексы [2]: сочетание цокольных комплексов ар-
хея – раннего протерозоя и обрамляющих их выхо-
ды рудовмещающих формаций, а также их остаточ-
ных покровов на цоколе и в провесах кровли в
условиях интенсивного проявления гранитоидного
магматизма; преобладание рифейских углеродсо-
держащих флишоидных туфогенно-карбонатно-
сланцевых, углеродсодержащих карбонатно-песча-
но-сланцевых и вулканогенно-карбонатно-сланце-
вых формаций с отдельными выступами метамор-
фического цоколя, сопровождаемых широким про-
явлением гранитоидного магматизма; существен-
ное преобладание терригенных  углеродсодержа-
щих формаций при редуцированном проявлении
гранитоидного магматизма.

При совмещении выделенных ареальных обла-
стей выявляются их типовые сочетания (рис. 1*):
1) архей-раннепротерозойское основание; 2) ниж-
непротерозойские стратифицированные и вулкано-
генные формации; 3) гранитоидные комплексы; на
архей-раннепротерозойском основании — 4) реду-
цированные комплексы рудовмещающих форма-
ций, 5) совмещенные гранитоидные комплексы и
редуцированные стратифицированные формации,
6) совмещенные стратифицированные формации и
отдельные интрузивные ареалы, 7) гранитоидные
комплексы. При этом учитываются степень разви-
тия и направления складчато-разрывных наруше-
ний, а также строение гравитационного и магнит-
ного полей. Методом последовательной генерали-
зации структурно-формационных сочетаний выде-
ляются площади, отвечающие рангу структурно-
формационных подзон, а при дальнейшем обобще-
нии подзоны с преобладанием комплекса того или
иного типа объединяются в крупные области, отве-
чающих рангу структурно-формационных зон.

В соответствии с особенностями геологическо-
го строения и размещения геологических форма-
ций выделены структурно-формационные зоны
(подзоны): Прибайкало-Патомская (Западно-При-
байкальская, Патомская); Акитканская; Чуйско-То-
нодско-Нечерская (Абчада-Даванская, или Кутим-
ская, Чуйская, Тонодская, Бугарихтинская, Малопа-
томская, Жуинская, Нечерская); Мамско-Бодайбин-
ская (Неручандинская, Олокито-Мамская, Больше-
чуйская, Мариинская, Хайвергинская, Бодайбин-
ская, Анангрская, Маракано-Тунгусская, Хомол-
хинская, Витимская).

Пространственное совмещение структурно-
формационной основы и ареалов проявлений золо-
торудной минерализации позволяет установить
общую металлогеническую специализацию форма-
ционных таксонов и выделить среди них собствен-
но золотоносные (рис. 2), что составляет основу
металлогенического районирования. В пределах
последних определяются пространственные зако-
номерности размещения месторождений и рудо-
проявлений золота и их приуроченность к тем или
иным структурно-формационным элементам с уче-
том минералого-геохимических типов руд и пре-
обладающей морфологии рудных тел. В итоге
структурно-формационные таксоны получают ком-
плексную характеристику наблюденного рудонос-
ного признакового пространства, те или иные эле-
менты которого должны выделяться на новых (оце-
ниваемых) площадях.

В качестве эталонов для определения продук-
тивности металлогенических подзон рассматри-
ваются таксоны с выявленными месторождениями.
Продуктивность эталонных таксонов рассчитыва-
лась на площадь распространения рудовмещающих
и потенциально перспективных формаций, на кото-
рых проведены детальные поисковые работы и
выявлены прямые признаки золотого оруденения.
Оценка в пределах остальных подзон проводилась
с учетом сходства с эталоном по площадям продук-
тивных формаций. Сходство оцениваемых метал-
логенических подзон и районов с эталонным таксо-
ном, выраженное в величине понижающих коэффи-
циентов, определялось в сравнении с эталонными
признаками.

Золотоносный потенциал металлогенических
таксонов  Ленской провинции в значительной мере
определяется их формационным сходством с тол-
щами, вмещающими крупные золоторудные место-
рождения — Сухой Лог, Вернинское, Чертово
Корыто (рис. 3, а). Большое значение имеют при-
знаки, широко распространенные на площади, —
флишоидность, углеродистость, чередование кар-
бонатно-глинистых слоев и песчанистых разно-
стей, а также наличие органических остатков.
Немаловажным признаком служит и морфологиче-
ское сходство с рудовмещающими складчатыми и
разрывными формами.

Для оценки перспектив золотоносности важна
полнота комплекса признаков коренной и экзоген-
ной золотоносности терригенных комплексов.
Золоторудная минерализация в Ленской провин-
ции, вскрытая на эрозионной поверхности, посто-

* Рис. 1–4 см. цветную вкладку.
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янно сопровождается шлиховыми и вторичными
геохимическими ореолами, а при относительно
пологом рельефе и наличии кор выветривания —
богатыми золотоносными россыпями. Наиболее
насыщены аномалиями Прибайкало-Патомская и
Мамско-Бодайбинская зоны. В Прибайкало-Патом-
ской зоне сосредоточены преимущественно анома-
лии золота, которые к флангам зоны приобретают
золото-полиметаллический (золото-серебро-поли-
металлический) состав. Мамско-Бодайбинская зо-
на включает золото-мышьяковые аномалии, кото-
рые с севера окаймляются преимущественно золо-
тыми. На юго-западе зоны развиты медно-никеле-
вые, никель-кобальтовые и медно-молибденовые
аномалии. 

По степени полноты комплекса выявленных
признаков коренной и экзогенной золотоносности
ареалы черносланцевых комплексов можно объеди-
нить в четыре группы (см. рис. 3, б):

с промышленными объектами, рудопроявления-
ми, точками минерализации и проявлениями экзо-
генной золотоносности (наиболее полный комп-
лекс);

с рудопроявлениями, точками минерализации и
проявлениями экзогенной золотоносности;

потенциально перспективные с точками мине-
рализации и проявлениями экзогенной золотонос-
ности;

потенциально перспективные с проявлениями
экзогенной золотоносности.

При изучении региональной золотоносности и
оценке ее потенциала важно на основе составления
общей прогнозной модели учитывать роль совокуп-
ности рудоконтролирующих факторов, обусловив-
ших длительность и стабильность накопления руд-
ного вещества в терригенных толщах. К числу важ-
ных элементов-признаков прогнозно-поисковых
моделей относятся те, которые вытекают из анализа
условий формирования рудовмещающих терриген-
ных и черносланцевых формаций, длительности их
накопления и преобразования на стадиях диагенеза
и катагенеза, а также наложенных процессов. К
числу элементов-признаков также относятся геофи-
зические поля, парагенные ассоциации складчато-
разрывных структур, геохимические аномалии, гео-
химические свойства пород, продуктивные мине-
ральные ассоциации, россыпная золотоносность.

Рудовмещающие терригенные черносланцевые
толщи относятся к двум группам геологических
формаций — терригенным и карбонатно-терриген-
ным углеродсодержащим флишоидным (черно-
сланцевым), вулканогенно(туфогенно)-карбонатно-
терригенным углеродсодержащим. В региональном
плане литологический контроль проявлен в локали-

зации золоторудной минерализации преимуще-
ственно в карбонатно-терригенных и терригенных
формациях с неоднородным строением разреза и
широким развитием бурошпатовой минерализации.
Определены основные стратиграфические уровни
развития геологических формаций, в которых лока-
лизована большая часть обнаруженных в провинции
месторождений и проявлений коренного золота:

терригенная сланцево-алевролито-песчанико-
вая догалдынской свиты венда, вмещающая место-
рождения Догалдынская жила, Ожерелье, Копы-
ловское золото-кварцевой и золото-сульфидно-
кварцевой жильно-прожилковой рудных формаций;

аунакитская свита верхнего рифея с Ыканским
месторождением золото-сульфидно-кварцевой
жильно-прожилковой рудной формации, Вернин-
ским и Невским месторождениями золото-сульфид-
ной мышьяковистой рудной формации;

терригенно-известняковая алевролито-сланце-
вая имняхской свиты верхнего рифея с Маракан-
ским золото-кварцевым месторождением, Светлов-
ским золото-сульфидным мышьяковистым рудо-
проявлением в угаханской свите и Петровским
золото-сульфидно-кварцевым рудопроявлением в
баракунской свите среднего рифея в Патомской
структурно-формационной зоне;

флишоидная терригенная песчано-алевролито-
сланцевая хомолхинской и перекрывающей ее
имняхской свит среднего–верхнего рифея, вмещаю-
щая месторождения Сухой Лог и Голец Высочай-
ший золото-сульфидной мышьяковистой рудной
формации;

флишоидная терригенная сланцево-песчанико-
вая бугарихтинской и хайвергинской свит среднего
рифея с Хорлухтахским и Петровским золото-квар-
цевыми рудопроявлениями;

флишоидная терригенная песчано-алевролито-
сланцевая, вмещающая золото-сульфидно-кварце-
вое месторождение Чертово Корыто, выделяется
также на нижнепротерозойском уровне в Чуйско-
Нечерской структурно-формационной зоне.

Золоторудная минерализация контролируется
зонами повышенного рассланцевания и напряжен-
ной складчатости сжатия. Наиболее благоприятны
те узлы напряженной складчатости, нагнетания и
флексурообразных изгибов, которые находятся в
местах пересечений и сопряжений глубинных зон
повышенной проницаемости. Эти зоны не всегда
четко фиксируются, тем не менее при детальных
наблюдениях их можно установить. Весьма благо-
приятны места изгибов и кручений осевых поверх-
ностей складок.

Связь размещения золоторудной минерализа-
ции и проявлений гранитоидного магматизма
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неотчетлива. На площади золоторудных проявле-
ний Мамско-Бодайбинской структурно-форма-
ционной зоны известны отдельные выходы грани-
тоидов (Константиновский шток, Джегдокарский
массив), а также предполагаются скрытые на глу-
бине интрузивные тела [9].

Золотая минерализация по-разному проявлена
в породах, метаморфизованных в различной степе-
ни. В зонах зеленосланцевого метаморфизма золо-
то присутствует в виде тонкорассеянных пленоч-
ных и древовидных выделений в породах, первич-
ная структура которых большей частью сохранена
(Сухой Лог). В зонах амфиболитовой фации, где в
породах первичная структура практически не
сохранилась, наряду с тонкорассеянным золотом
чаще встречаются крупные включения золота в
жильном кварце (Ожерелье, Ыканское). Близость к
кровле метаморфизованных и гранитизированных
комплексов архей-раннепротерозойского фунда-
мента также влияет на локализацию золоторудных
объектов. 

Важное значение имеет анализ геохимической
специализации породных комплексов [1] в различ-
ных структурно-формационных зонах. Для провин-
ции отмечается смена с севера на юг геохимическо-
го облика формаций от лито-сидеро-халькофильно-
го через лито-халькофильный к преимущественно
литофильному (С.Д.Шер, Е.А.Зверева и др., 1984).
Породные комплексы Прибайкало-Патомской зоны
характеризуются повышенными кларками Ti, Fe,
Mn, Cr , а также Pb, Zn, Cu. Мамско-Бодайбинская
зона характеризуется редкометально-полиметалли-
ческой специализацией (Sn, W, Pb, Zn, Cu, Mo).
При этом золоторудные проявления преобладают в
породах с повышенным фоном сидерофильных
элементов.

Территория Ленской провинции в региональ-
ном плане характеризуется гетерогенным гравита-
ционным и магнитным полями. Пространственная
зависимость распространения золоторудной мине-
рализации от геофизических аномалий не выявле-
на. При этом в структуре полей отчетливо отража-
ется общее блоковое строение провинции.
Глубинное строение Мамско-Бодайбинскоой зоны
по геофизическим свойствам характеризуется пре-
имущественно умеренной ролью гранитоидов в
строении земной коры. Выделяются крупные
неоднородности в земной коре — глубинные маг-
матические породы (габброидов и гипербазитов),
сгруппированные в зоне северо-восточного прости-
рания, прослеживающейся до долины р. Лена [10].

Линеаментные признаки на территории
Ленской провинции, проявленные на космосним-
ках, в основном повторяют направления тектониче-

ских швов, отделяющих области архей-раннепроте-
розойского основания от перекрывающего рифей-
вендского складчатого чехла. Фиксируются также
поперечные линеаменты. Большинство линеамен-
тов, выделенных на дистанционной основе, отра-
жены на геологической карте.

Для выявления перспективных на золото пло-
щадей, наиболее сходных с эталонными по сово-
купности геологических, геохимических и геофи-
зических признаков, кроме общепринятых, исполь-
зовался логико-статистический метод определения
сходства с эталонной площадью [15]. В качестве
признаков рассматривается совокупность геологи-
ческих данных, а основная гипотеза содержит
предположение, что участок с обнаруженным  руд-
ным объектом благоприятен для формирования
объектов этого типа. Признаки оцениваются исходя
из ассоциативной пространственной связи извест-
ных рудопроявлений и конкретных характеристик
вмещающей среды. Будучи сходным с методом
множественной регрессии в статистике, метод
включает оценку соответствия потенциальной
рудоносности и набор поисковых данных.

Из всего комплекса геологических, геохимиче-
ских и геофизических признаков выделены три
группы, с которыми пространственно связаны
золоторудные проявления (рис. 4, а): формацион-
ные, геохимические, метаморфические; структур-
ные; магматические. В первую группу входят ареа-
лы рудовмещающих формаций и основания, их
состав, углеродистость, геохимические ореолы,
сидерофильность, халькофильность, ареалы фаций
регионального метаморфизма. Во вторую — рас-
стояние от зон главных разрывов, осей основных
антиклиналей и синклиналей, в третью — ареалы
распространения интрузивных тел, расстояние от
выходов гранитоидных тел и областей скрытых
массивов. При этом признаки коренной и экзоген-
ной золотоносности играют важную роль при
выделении новых и уточнении имеющихся потен-
циально перспективных площадей.

При совмещении групп признаков выделяются
площади, ранжированные по значимости простран-
ственной связи признаков с золоторудной минера-
лизацией (см. рис. 4, б). В Мамско-Бодайбинской
зоне располагаются наиболее перспективные
Маракано-Тунгусская, Бодайбинская и Хомолхино-
Патомская подзоны, в которых сосредоточены
крупные золоторудные месторождения Сухой Лог,
Вернинское и Голец Высочайший, сопровождаю-
щиеся мелкими месторождениями, множеством
рудопроявлений и точек минерализации. Значи-
тельными перспективами по выявлению месторож-
дений золота по формационному подобию и комп-
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лексу признаков коренной и россыпной золотонос-
ности  с эталонной площадью месторождения
Сухой Лог обладают фланги Маракано-Тунгусской,
Бодайбинской подзон. В Тонодской подзоне
Чуйско-Тонодско-Нечерской зоны в ареале рудо-
проявлений и точек минерализации залегает круп-
ное золоторудное месторождение Чертово Корыто.
Металлогенические подзоны Бодайбинская,
Маракано-Тунгусская, Хомолхино-Патомская и
Малопатомская рассматриваются в качестве руд-
ных районов.

На остальных площадях в настоящее время
вскрыты мелкие месторождения, рудопроявления,
россыпи и другие признаки золотоносности, что
позволило выделить около десятка перспективных
площадей в ранге рудного узла. Общим для них
является формационный состав — флишоидные
углеродсодержащие карбонатно-сланцевые и пес-
чано-карбонатно-сланцевые формации, а также
полный комплекс установленных признаков корен-
ной и экзогенной золотоносности. Ведущим про-
гнозируемым геолого-промышленным типом
месторождений золота служит золото-сульфидный
в черносланцевых толщах (эталоны — рудные
залежи месторождений Сухой Лог, Вернинско-
Невского рудного поля и Чертово Корыто).
Наиболее перспективными из них по формацион-
ному подобию и комплексу признаков коренной и
россыпной золотоносности являются фланги
Маракано-Тунгусской, Бодайбинской и Тонодской
подзон, а также отдельные площади в
Малопатомской, Жуинской, Олокито-Мамской и
восточной части Патомской подзон.

Для оценки потенциальной золотоносности
целесообразно осуществить анализ сопредельных с
провинцией территорий Байкало-Муйской провин-
ции, в частности для «переходной зоны» от бассей-
нов с преимущественно терригенным осадконакоп-
лением к терригенно-вулканогенным. В пределах
этого региона вместе с потенциально рудовмещаю-
щими черносланцевыми комплексами, в которых
залегают проявления золото-сульфидного и золото-
кварцевого типа, широко развиты карбонатные и
вулканогенные формации, вулканоплутонические
ассоциации. Помимо известных жильных золото-
кварцевых месторождений (эталоны — месторож-
дения Ирокиндо-Кедровского рудного узла) здесь
могут быть выявлены золоторудные месторожде-
ния других рудно-формационных и геолого-про-
мышленных типов, в том числе золото-(сульфид-
но)-кварцевого и золото-ртутного в карбонатных
толщах (карлинский тип), золото-скарнового, золо-
то-сульфидно-кварцевого и золото-кварцевого в
породах вулканоплутонических ассоциаций.
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