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Показано, что для четырёх главных экономически важных промыш
ленных типов месторождений золота прогнозирование и поиск «сле
пых» рудных тел осуществляются исходя из закономерностей разме
щения оруденения, определённых для верхних разведанных горизонтов. 
Месторождения, сформировавшиеся на больших глубинах, характери
зуются значительным вертикальным размахом оруденения – 3,5 км, по 
зволяющим надёжно вести поиск «слепых» рудных тел. Близповерхно
стные месторождения золотосеребряных и теллуридных руд отлича
ются малым вертикальным размахом оруденения, составляющим 1,0–
1,5 км. Впервые выявлено, что оруденение на участках месторождений, 
развившихся в породах вулканотектонических построек, локализует  
ся на двух вертикальных уровнях, разделённых безрудным пространст
вом. На верхнем уровне оруденение размещается в сотнях метров от 
палеоповерхности и (при малой эрозии) от современной поверхности, 
на нижнем – в 600–1000 м от поверхности. «Слепые» золоторудные те 
ла и тех и других месторождений располагаются в пределах структур 
ных ловушек, среди которых установлено шесть–семь наиболее ча сто 
наблюдающихся.

Ключевые слова: месторождения, золоторудные тела, «слепое» ору
денение, руды, минералы, золото, серебро, теллуриды.

Проблемы поиска «слепых» золоторудных тел обычно возни - 
кают на рудниках с существенно истощёнными запасами руд на 
разве данных уровнях. Эти проблемы наиболее характерны для 
месторождений с рассредоточенным оруденением и проявлен-
ным в виде системы многочисленных разобщённых золоторуд-
ных тел, иногда локализованных на нескольких удалённых друг 
от друга участках. На таких рудниках полная отработка одного 
рудного тела вызывает необходимость освоения новых участков,  
строительства новых путей для доставки руды, а нередко и из-
менения методов обогащения и переработки руд. Поэтому от- 
крытие нового рудного тела вблизи или глубже эксплуатируемо-
го может сохранить используемую налаженную методику отра-
ботки руд и значительные капвложения. Доразведка глубоких 
горизонтов и фланговых частей рудоносных участков наиболее 
рациональна и экономична только при наличии накопленных в 
процессе геологических работ сведений о признаках и предпо-
сылках обнаружения новых рудных тел.

В начале поисковых работ, нацеленных на выявление «сле- 
пых» рудных тел, нужно достоверно определить принадлежность 
месторождения к объектам глубинного или близповерхностного  
происхождения. Вертикальный размах близповерхностных золо - 
торудных месторождений составляет иногда всего первые сотни  
метров, и поиск руд на глубине 300–500 м от современной по-
верхности может быть неудачным из-за отсутствия здесь усло-
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вий для их образования. Возможно, что руды про-
сто не возникали на указанном интервале.

Что касается глубинных объектов, то их руды 
формируются в интервале до 3 км и более. Напри - 
мер, на месторождении Колар в Дарварской золо-
тоносной провинции Южной Индии они залегают 
на глубине около 3,5 км от современной поверх-
ности. Причина того, что в настоящее время они 
не отрабатываются, заключается в нерентабель-
ности их эксплуатации, так как стоимость извле-
чения и транспортировки с большой глубины пре- 
вышает стоимость получаемого золота.

Приуроченность золоторудных тел к комплек-
су благоприятных пород существенно облегчает 
их обнаружение. Подобные комплексы, как прави - 
ло, легко картируются и нередко нарушают моно-
тонность, однородность рудовмещающей среды. 
Некоторые литологические и магматические об-
разования также выступают в качестве локали-
заторов, концентраторов «слепого» оруденения.  
Поскольку масштаб образований намного превос- 
ходит рудные тела, то, будучи отражёнными на 
прогнозных разрезах и планах, они сравнительно 
легко обнаруживаются на глубине и поддаются 
поисковому бурению. Наличие благоприятных ли - 
тологических пород и магматических образований  
служит, таким образом, прямым поисковым при-
знаком. Примером прогнозирования «слепых» зо- 
лоторудных тел служит Каральвеемское место-
рождение, где пологопадающие золоторудные те- 
л а периодически устанавливаются в выдержанных  
прослоях триасовых песчаников на всё более глу- 
боких его горизонтах. При этом тела размещают - 
ся в висячем боку разломов, пересекающих про-
слои песчаников. Очевидно, при прогнозирова-
нии необходимо учитывать рудоконтролирующее 
значение разломов и рудовмещающую роль от-
ветвляющихся от них боковых трещин, часто рас-
положенных в их висячем боку.

Совершенно иная и более сложная обстанов-
ка наблюдается при наличии монотонной и одно-
родной геологической среды. В этом случае по- 
иски может облегчить только детальное изучение 
пространственных взаимоотношений рудоконтро - 
лирующих разломов и менее протяжённых нару-
шений, а также отделяющихся от них боковых ско-
лов и рудных тел, залечивающих зоны боковых ско- 
лов. При этом должен быть широко использован 
мировой опыт, раскрывающий особенности разме - 
щения золоторудных тел. Очевидно, в данной об-

становке при прогнозировании «слепого» оруде-
нения в первую очередь рассматриваются рудно- 
структурные условия образования руд. Как пра-
вило, они должны раскрывать закономерности 
размещения золоторудных тел, которые сущест-
вовали и многократно повторялись на ряде ме-
сторождений сходного типа и облика. Многократ - 
но наблюдаемые повторяющиеся сочетания ру до- 
 контролирующих нарушений с отделяющимися от  
них боковыми оруденелыми разрывами должны  
служить прямыми поисковыми признаками «сле-
пых» золоторудных тел на горизонтах месторож-
дений, расположенных ниже разведанных уров - 
ней. В работе [18] предложено именовать подоб-
ные благоприятные сочетания разрывов и связок 
рудоконтролирующих и рудовмещающих наруше - 
ний и залечивающих их рудных тел структурными 
ловушками. Ловушки обнаруживаются на участках  
золоторудных месторождений всех известных гео - 
лого-промышленных типов (ГПТ), принадлежащих  
к эндогенному классу и имеющих как важное гео-
лого-промышленное (четыре типа), так и второсте - 
пенное (пять типов) значение [11–14, 16].

Прежде чем прогнозировать и, тем более, про- 
изводить поиск и разведку глубоких горизонтов 
месторождения в целях выявления «слепых» золо- 
торудных тел, необходимо, во-первых, определить,  
выгодно ли добывать и транспортировать руду с  
этих горизонтов и, во-вторых, достаточно чётко ус-
тановить принадлежность месторождения к ГПТ. 

В связи с этим напомним, что предложенная в  
своё время систематика золоторудных месторож-
дений с оценкой их промышленного значения [11– 
14] разработана на основании принципов, наме-
ченных ещё М.М.Константиновым и др. [10]. Соглас-
но последним и [6], ГПТ месторождений наиболее 
разительно отличаются друг от друга при выдви-
жении на первый план принципа размещения их 
в неодинаковой рудовмещающей среде или, как 
сейчас принято считать, в различных структурно- 
вещественных комплексах пород (таблица). При  
этом для каждого выделенного ГПТ было рассчи-
тано его промышленное значение в виде доли в 
мировой добыче золота в тоннах, что выгодно от- 
личало данную систематику. Отметим, что грани ца  
между промышленно важным и второстепенным 
типами составляет по расчётам не менее 4% ми-
ровой добычи. При отличии каждого типа место-
рождения по набору специфических геологи че ских  
черт и особенностей промышленная зна чи мость 
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его, в первую очередь, определяется быс т ротой и   
рентабельностью разведки, освоения и извлече- 
ни ем существенных масс золота сравнительно де- 
шё выми методами. Выяснилось также, что толь-
ко представители экономи чески важных ГПТ мо-
гут иметь запасы и ресурсы золота, дости гающие 
и превышающие в сумме на месторождениях-
гиган тах 1000 т металла, а на прочих крупнейших 
месторождениях – до 300 т золота и более [16].

В группу экономически важных в систематику 
включены, кроме того, месторождения золотосо- 
держащих руд: медно-порфировые, гидротермаль - 
ные медно-колчеданные и магматические медно- 
никелевые, а также метаморфогенного типа – пла с- 
товые месторождения золотоносных конгломера-
тов и золотоносные россыпи. Доля добычи золота 
и тех и других существенно превышает 4% ми- 
ровой, а  запасы их необходимо учитывать при 
оценке промышленного значения и, соответствен-
но, для выделения приоритетных типов место-
рождений в целях их разведки и освое ния.

К пяти экономически второстепенным типам 
золоторудных месторождений (с мировой долей 
добычи <4%) относятся: месторождения золото- 
скарновых руд – Синюхинское и Новогоднее-Мон- 
то в России; месторождения, локализованные в  
тектонически деформированных эндо- и экзо- 
кон тактах интрузивов и гранито-гнейсовых мас си - 
 вов, − Зун-Холбинское и Школьное в России; ме-
сторождения, размещающиеся в покровных вул-
канитах (вне связи с вулкано-тектоническими по- 
стройками), – Миндякское и Березниковское, а 
также Широкинское в России; месторождения с 
аркообразными и седловидными рудными телами  
в частых сжатых и подобных складках песчанико- 
сланцевых толщ, наподобие районов Бендиго в 
Австралии и Новой Шотландии в Канаде, а также 
Совиное в России; месторождения в глубокомета-
морфизованных породах фундамента типа Ренко 
в Зимбабве и Саза-Резербек в Танзании [14].

Только месторождения экономически важных  
типов характеризуются значительным вертикаль-
ным размахом оруденения, позволяющим рас- 
считывать на обнаружение «слепых» золото руд - 
ных тел. Прежде всего, это объекты в регио наль но- 
ме  та морфизованных и рассланцованных тери ген-
но- вулканогенных комплексах пород архейских 
зе  ле  носланцевых поясов (см. таб лицу), например, –  
месторождение Колар. Здесь оруденение зафик-
си ро вано на глубине ~3,5 км от современной по- 

верх но сти. Несколько меньшие глубины характер-
ны для оруде нения однотипных месторождений 
Холлинджер, Мак-Интайр, Малартик, Йеллоунайф 
и др. в Канаде, а также Гейта, Буланхулу и др. в по- 
 ясах Танзании, где они прослежены на глуби ну 2,2– 
2,3 км. Примерно на аналогичных глубинах най - 
дены руды на месторождениях, локализован ных  
в хрупких геоло гических образованиях – ма лых  
штоках, поясах и роях даек. В частности, на ме-
сторождениях Кёркленд-Лейк (Макасса) в Кана де  
они распространя ют ся на глубину ~2,4 км от со-
временной поверх ности [14]. На меньших глуби-
нах бурением уста новлено оруденение на место - 
рождениях, локализованных в углеродсодержа- 
щих песчаниково-сланцевых толщах фанерозоя  и  
в слюдисто-сланцево-кварцито-филлитовых тол - 
 щах протерозоя, например, Мурунтау в Узбе ки ста  - 
не, Ашанти в Гане, Телфер в Австралии.

Убедившись, что глубинное месторождение 
принадле жит к промышленно важному ГПТ, мож-
но уверенно строить прогнозные разрезы и, ис-
пользуя представления о структурных ловушках, 
вести глубокое поисковое бурение или горные вы- 
работки для вскрытия «слепых» рудных тел. 

Совершенно иная геологическая обстановка 
отмечается для случая близповерхностных место-
рождений золото-сереб рянных и теллуридных руд  
в породах вулкано- тектонических построек. Их  
от личает не только наименьший вертикальный раз- 
мах оруденения и проявление руд до глубин не  
более 1,0–1,3 км (в единичных случаях до 1,5 км)  от  
современной поверхности, но и разобщён ность  
скоплений рудных тел в вертикальном разрезе. 
Они, по мнению автора, по-видимому, образуют-
ся на некоторых месторождениях на двух разоб-
щённых вертикаль ных уровнях: в верхнем, на глу-
бине первых сотен метров от древней дорудной 
и современной (при умеренной эрозии) поверх-
ности, и нижнем, на глубине 600–1000 м и ниже.

Особенности размещения золото-серебряно-
го оруденения (в том числе теллуридов благород-
ных металлов) наиболее чётко, контрастно и, зна - 
чит, почти бесспорно, проявляются при наблюде-
нии на разведанном максимально протяжённом    

вертикальном интервале. Такой ин тервал орудене-
ния выявлен на участках рудного поля Теллурид- 
Сильвертон, на месторождениях Крипл-Крик и Ком-
шток в США, Байя-Сприе в Румынии. Оказалось, к 
примеру, что на месторождении Комшток золо то - 
серебряное оруденение представлено шток вер ко - 
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вой зоной субмеридиональных пучков многочис-
ленных маломощных жил и прожилков, начинаю-
щихся от поверхности разломов и проникающих до  
глу бины ~250 м. Пучки распространялись в плей- 
стоцено вых андезитах от выположенного субме-
ридионального перегиба рудоносного разлома 
Ком шток (рис. 1). Затем, с протяжённым переры-
вом, руды были выявлены в ограниченном вер-
тикальном интервале 480–600 м от поверхности. 
При их изучении [8] ус тановлено, что на поверх-
ности и вблизи неё оруденение размещается в 
зоне пропилитизации, в пределах которой выде-
ляются полосы, комковатые скопления и крупные 
гнёзда глинистых мине ралов. Они принадле жат 
преимущественно к группам каолинита и мон т мо - 
риллонита (отчасти илли та и диккита). Руды ме-
сторождения отличались друзовой, крустифика-
ционной и ритмично-полосчатой текстурами. Ни-
же с глубиной боковые породы превращались в 
кварцитовидные образования, содержащие эпи-
дот, диопсид, пирофиллит и различ ные хлориты.

В жильной зоне Комшток на уровне 480–600 м  
от поверхности руды чрезвычайно богаты – со-
держание Au достигало местами 500 г/т, а Ag – 
1,6%. Золото представлено электрумом, серебро – 
преимущественно аргентитом и полибазитом. Руд- 
ник Комшток был затоплен горячими (до 75°) во-
дами в 30-х годах XX в.

Описанная обстановка размещения руд пов-
то рилась в плоскости глубокопроникающей жи- 
лы Портленд на месторождении Крипл-Крик [8]. 
Здесь в вертикальном интервале от 450–500 до  
800 м и более в рудной зоне также имелись ин - 
тер валы  пу стых или слаборудоносных пород, раз-
де ляю щих рудоносные верхний и нижний уров-
ни ме сто рождения. Руды нижнего уровня развиты 
до глубины >1000 м (рис. 2). Глубокозалегающие 
руды приурочены к зонам вторичных кварцитов,  
где, наряду с преобладающими сульфосолями, 
сульфидами меди, висмута и других цветных ме-
таллов, наблюдается пирит в жильном кварце и 
окварцованных вмещающих фонолитах миоцена, 
включения, гнёзда и прожилки адуляра, хлорит, 
эпидот. А также местами встречаются пурпурный 
и тёмно-фио летовый флюорит, полосы доломита и  
анкерита, вкрапленники молибденита, гюбнери та, 
гематита, теллуриды благородных металлов. Для 
руд этого уровня характерны брекчиевые, массив - 
ные, прожилковые и вкрапленные текстуры. Со-
держание Au (в теллуридах и рудах) превышало 
12–20 г/т.

На близповерхностных месторождениях Крипл- 
Крик и Янакоча (Перу) на больших глубинах обна-
ружены пирит-халькопирит-энаргитовые руды, ма- 
ло отличающиеся от руд глубинных месторожде-
ний. Так, на месторождении Янакоча, по данным 

Рис. 1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОМШТОК (а) И РАЗРЕЗ ЧЕРЕЗ НЕГО (б), ПО [8]:

1 – породы основания (риолиты, метаосадки, гранодиориты мезозойского – среднепалеогенового возраста); 2 –  
андезиты (а) и их лавобрекчии (б) формации альта (N3); 3 – диориты и гранодиориты Дэвидсон (N1); 4– лавы и пиро-
класты риолит-андезитовой формации Кейт-Пик (N1–N2); 5 – некки и субвулканические тела риолитов формации 
Кейт-Пик (N2); 6 – разрывные нарушения (а – рудоносные, б – прочие); 7 – золоторудные сульфидно-карбонат-квар-
цевые жилы; 8 – золоторудные прожилковые и штокверковые зоны – апофизы
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геологической службы рудника, опубликованным  
в отчётах компании Barrick Gold в 2009–2012 гг. [11],  
разведочными скважинами на глубинах 400–600 м  
и более под отрабатываемыми сейчас вблизи по-
верхности караваеобразными рудными те лами сы- 
пучих окисленных руд найдены золото-медьсо-
дер жащие руды с халькопиритом, энаргитом, бор- 
нитом, блёклыми рудами и други ми минералами 
меди. Считается, что ими сложены крутопогружа-
ющиеся штокообразные тела вкрап ленных руд с 
содержанием Au, превышающим, например, в ин-
тервале 44 м 17,7 г/т. Руды аналогичного состава 
разведаны в Румынии на глубине ниже 700–800 м  
от современной поверхности на близповерхност - 
ном месторождении Байя-Сприе. Наконец, в ра - 
бо те [19] приведено свидетельство того, что при  
глу боком поисковом бурении на флангах близпо-
верх но стного золото-серебряного месторождения 
Карамкен пересечено рудное тело, в сечении ко- 
торого протяжённостью 3 м содержание Au превы- 
шало  40 г/т. Таким образом, можно считать, что на  
близ поверхностных место рождениях золота, раз- 

витых в вулкано-тектони ческих постройках, ору-
денение локализуется на двух рудоносных уров-
нях – вблизи палеоповерхности (и современной 
поверхности при малой эрозии) и на глубине 600− 
1000 м и ниже. Это по зволяет говорить о необхо-
димости доразведки глу боких горизонтов на ме- 
сторож де ниях Балей- Тасеевское, Многовершинное,  
Купол, Дукатское, Карамкенское, Агинское, Озер-
новское и др. К сожалению, компании, владеющие 
перечисленными месторождениями, не спешат с 
доразведкой.

Поиски «слепых» рудных тел на глубинных и  
близповерхностных месторождениях золота об- 
легчаются, по представлению авторов работ [1, 3,  
4, 18] и многих других исследователей, размеще- 
нием их в пределах закономерно сочетающихся  
рудоконтролирующих и рудовмещающих элемен-
тов трещинной структуры. В.И.Смирновым послед - 
ние названы структурными ловушками. В настоя-
щее время выделены шесть (или семь) наиболее 
часто встречающихся их типов на участках золо-
торудных месторождений.

Рис. 2. МЕСТОРОЖДЕНИЕ КРИПЛ-КРИК, ШТАТ КОЛОРАДО, США. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОЧИСТНЫХ ВЫРАБОТОК ЗОЛОТОРУДНОЙ 
ЖИЛЫ ПОРТЛЕНД В ПРОДОЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КРУТОПОГРУЖАЮЩЕЙСЯ ПЛОСКОСТИ ЖИЛЫ, ПО [8]:
серым цветом обозначены выработанные пространства жилы
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1. Одним из таких типов можно назвать струк-
турную связку – рудоконтролирующее нарушение 
и закономерно отделяющиеся от него на равном 
расстоянии один от другого (в «шаге размещения»)  
боковые сколы и золоторудные тела, залечиваю-
щие зоны таких сколов. «Шаг размещения» состав- 
ляет от 30–70 до 100–250 м. Эта структурная ло-
вушка детально проанализирована автором [15].  
Выяснилось, что подобная ловушка характерна для  
месторождений, на участках которых проявлены  
не только непротяжённые локальные рудоконтро-
лирующие нарушения, но и сравнительно мощные  
разломы, вытягивающиеся на километры. В част-
ности, в работе [5] подобный «шаг размещения» 
рудных тел приведён на схемах и разрезах глубин-
ных месторождений Дарасунское, Кочкарское, Со- 
ветское, Итакинское, Школьное, Кючус, Маломыр-
ское, Павлик, Салют, Нежданинское на Примор-
ском, Аркачанском, Драж ном и других рудных по- 
лях. Данная закономерность установлена и на 
близповерхностных месторождениях Карам кен-
ское, Балей-Тасеевское, Агинское, Озерновское, 
Мутновское, Дукатское, Джульетта, Аметистовое  
и др. В природе оруденение обычно охватывает  
не все, а только некоторые, чаще одну–две, зоны 
повторяющихся боковых разрывов с образова-
ни ем промышленных руд. Это, как правило, зоны 
дробления (брекчирования) значительной мощно- 
 сти с умеренным развитием тектонической глин-
ки трения. Последние, по-видимому, наиболее 
проницаемы для золотосодержащих растворов.

При сопоставлении месторождений с боковы-
ми золоторудными телами с месторождениями 
других структурных типов выяснилось, что, по 
крайней мере, каждое пятое–седьмое подобное 
месторож дение (или 13–20% от всех объектов зо-
лоторудного пояса или провинции) локализуется 
именно в рассматриваемой рудно-структурной 
связке – ловушке. Наиболее «охотно» оруденение 
использует зоны боковых разрывов, распростра-
няющиеся вниз по падению и в меньшей степени  
вверх по восстанию от рудоконтролирующих на- 
рушений. Примеров таких месторождений мно-
жество. Среди них крупные и крупнейшие место-
рождения Мурунтау, Нежданинское, Купол, Куба-
ка, Биркачан и небольшие золоторудные объекты 
Кузнецкого Ала-Тау – Любавинское, Центральное, 
Натальевское, а также Березниковское, Быньгов-
ское в Уральской провинции. Действительно, при 
проницаемости пород лежачего бока разломов  

наклонные поверхности этих нарушений, вероят-
но, ведут себя как экранирующие элементы струк-
туры и благоприятны для залечивания рудами от - 
де ляющихся от них боковых разрывов.

На большинстве месторождений боковые зо-
лоторудные тела отделяются от локальных рудо-
контролирующих нарушений жильного типа пре-
имущественно на расстояние от 30 до 250 м одно 
от другого. Такой «шаг размещения» устойчиво со- 
храняется как на верхних, так и на глубоких уров-
нях месторождений (например, на глубине ~1000 м  
на месторождении Кочкарь в Южно-Уральской 
провинции). В результате это позволяет прогнози-
ровать вдоль рудоконтролирующих разломов и 
нарушений за известным «последним» рудным те- 
лом, выявленным на разведанном горизонте, но-
вое, следующее, тело и вести поиски его и «слепых»  
тел веером скважин на более глубоких уровнях. 
Таким образом были выявлены новые и продолже - 
ния обнаруженных выше золоторудных тел на Юго- 
Восточном участке Дарасунского месторождения  
[20]. Здесь золоторудные тела (жилы Рабочая, Мать,  
Гурулёвская, Лагуновская и др.) в виде боковых 
рудных образований северо-восточного направ-
ления проявились на равном удалении (в 80–130 м)  
друг от друга вдоль юго-восточного висячего бо- 
ка рудоконтролирующей зоны дробления северо- 
восточного простирания (которая была названа 
Юго-Восточной). Упомянутые выше золоторудные 
жилы прослежены на горизонтах, расположенных  
в 200–500 м ниже первоначально разведанного 
уровня [15, 20].

Все глубокозалегающие золоторудные тела пе- 
речисленных месторождений вскрывались поис-
ковыми скважинами на основании закономерно-
стей размещения рудных тел, установленных на  
верхних горизонтах. Оруденение, локализуется  на  
перегибах региональных и сопряжённых с ними 
боковых нарушений 2–4-го порядков и в отделяю-
щихся от них боковых разрывах, которые нередко 
также залечиваются рудным веществом. Причём 
зоны рудоносных боковых разломов и залечива-
ющие рудные тела как бы продолжают генераль-
ное направление основного нарушения, прису-
щее ему до точки перегиба. При этом оруденение 
распространяется как в зоне перегиба основного 
рудоконтролирующего нарушения (которое стано - 
вится и рудовмещающим), так и в зонах отделяю-
щихся боковых разломов. Все перспективные уча - 
стки аналогичного типа, обнаруживаемые на оте - 
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чественных месторождениях, должны проверя-
ть ся на глубоких горизонтах веером поисковых 
скважин. Точно так же по изложенной методике  
выявлялись глубокие уровни золоторудных жил 
на Итакинском месторождении Восточного Забай - 
калья (рис. 3). Здесь они выявлялись в структурной 
ловушке следующего типа – между парными до-
рудными разломами одинаковой ориентировки.

2. Рудно-структурная связка (структурная ло-
вушка), названная парными разломами, признана 
большим знатоком золоторудных месторождений  
Н.И.Бородаевским [1] одной из наиболее часто на - 
блюдаемых на участках золоторудных месторож-
де ний. Он считал, что сходно ориентированные 
разломы и менее протяжённые нарушения, про- 

слеживающиеся на небольшом расстоянии друг от 
друга (десятки – сотни метров), настолько дефор - 
мируют «зажатую» между ними породу, что в текто-
нический этап, сопровождающийся оруденени ем, 
она неминуемо «разорвётся» трещинами, сое ди ня  - 
ющими оба субпараллельных разрыва. По па дая в 
период оруденения в положение оперяющих ско- 
лов, соединительные и сопутствующие им трещи- 
ны залечиваются рудным веществом, наиболее кон- 
центрирующимся вблизи смыканий их с парными 
разломами. Структурная ловушка – парные разло - 
мы – может иметь генеральное направление, со - 
впадающее с ориентировкой региональных склад- 
чатых построек и разломов. В случае если они от- 
деляются от разломов 2-го порядка или ориенти-

Рис. 3. СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИТАКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПО [5]:

1 – современные аллювиальные отложения (галечники, гравий, пески, супеси, суглинки); 2 – нижнемеловые пес-
чаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты; 3 – юрские вулканогенно-осадочные отложения (туфы, туффиты, 
конгломераты, песчаники, алевролиты); 4 – нижнеюрские субвулканические образования: а – дациты (штоки и 
дайки), б – липариты (дайки); 5 – архейские метаморфические образования: гранитогнейсы, гнейсы, кристалличе-
ские сланцы; 6 – гибридные порфириты (дайки); 7 – габбродиабазы (дайки); 8 – диоритовые порфириты, спессар-
титы (дайки); 9 – раннеюрский амананский интрузивный комплекс (гранодиориты, иногда порфировидные); 10 – 
раннепалеозойский интрузивный комплекс (граниты, граносиениты, аляскиты); 11 – жилообразные рудные тела с 
прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией, кварц-сульфидные жилы; 12 – поля развития березитов; 
13 – раннепротерозойские габбро, габброамфиболиты; 14 – геологические границы; 15 – разрывные нарушения
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руются наподобие таких нарушений, последние в  
пределах ловушек могут вести себя как блоко об  - 
разующие нарушения. Они располага ются в 100–
300 м друг от друга, заключая породы  в линзо- 
видно-пластинчатые тектонические блоки, вы тя - 
гива ющиеся на километры и рассекающиеся си - 
стема ми боковых оруденелых сколов. Подобная  
обстановка сложилась на участках крупнейших  
золоторудных месторождений – Наталкинское и  
Не жданинское [11]. Рудоносные блоки на этих ме- 
сто рождениях узкие (чаще ~300–700 м) с оруде- 
нелы ми мощными зонами поперечного или диа - 
гональ ного направления, соединяющими блоко-
образую щие нарушения. Примером за рубежом  
являются крупнейшие месторождения Хол лин д- 

жер- Мак-Интайр в Канаде [14]. 
3. Структурными ловушками парных разломов 

служат субпараллельные парные боковые разло-
мы, отделяющиеся от региональных нарушений. 
Подобная обстановка сложилась на Итакинском 
месторождении (см. рис. 3) в Восточном Забайка-
лье. Здесь ловушки парных разломов создают суб- 
параллельные близко расположенные друг к дру-
гу нарушения двух систем – северо-западно го и 
северо-восточного направлений. Разломы обеих 
систем сопровождают широтную региональную 
Итака-Могочинскую зону трещиноватости. В запад-
ной части месторождения наиболее чётко прояв-
лена полоса северо-восточных разломов, которые  
круто погружаются на юго-восток. Именно эти на- 
рушения соединены здесь северо-восточными зо- 
нами метасоматического окварцевания в юрских 
порфировидных гранодиоритах. В породах зоны 
отмечается вкрапленность (обычно 3–5%) золото-
содержащего арсенопирита с микронными вклю-
чениями собственно золота, а также сульфидами 
цветных металлов. Вблизи разломов, на сочлене-
ниях с ними, зоны окварцевания расщепляются на 
многочисленные ветви. Вкрапленность арсенопи-
рита интенсивно развивается между расщепляю-
щимися ветвями, а содержание золота в рудных 
телах увеличивается в несколько раз. Оруденение 
проникает в окварцованные зоны разломов. При 
этом от крутопадающих зон окварцевания ответ-
вляются пологие апофизы. 

Восточнее между преобладающими субпарал-
лельными разломами, вытягивающимися на севе - 
ро-запад (при падении на юго-запад), сформиро-
вались рудоносные зоны окварцевания широтно-
го и северо-восточного направлений. Поскольку 

они чётко проявлены и прослеживаются между ок- 
варцованными зонами дробления разломов, про-
гнозирование их на глубину не представляло осо-
бых трудностей. Зоны окварцевания вместе с за-
ключёнными между ними золоторудными телами 
прослежены на глубине >300, иногда 450 м ниже 
разведанных горизонтов. Содержание золота в зо- 
нах сохранилось на максимальных глубинах на 
уровне от 3,4 до 5,0–6,6 г/т. Между разломами ус- 
тановлены 36 рудных тел. Месторождение достиг- 
ло масштаба крупного объекта.

4. Следующая серия структурных ловушек, за- 
ключающих золоторудные тела, в том числе «сле-
пые», представлена рудными образованиями, ло - 
кализу ющимися под подошвой взбросов (со сред-
ни ми углами падения) и более пологими надвига-
ми и наволоками. Примером рудоносных надвигов 
уже много лет считается надвиг Старо-Берикуль-
ского месторождения в золотоносной провинции 
Кузнецкого Ала-Тау. Зона надвига вмещает золото - 
рудную залежь жилообразной формы, называе-
мую жилой № 4 (рис. 4). Поверхность надвига на по - 
минает cтиральную доску с ложбинами, проги бы и  
углубления в которых в соответствии с се ве ро-
восточным простиранием нарушения вытяги вают - 
ся и полого погружаются в том же направлении. 
Именно к ним приурочены наиболее мощные (5– 
7 м) участки жи лообразной рудной залежи. Они 
представлены ме тасоматически образованным 
жильным сульфидно-кварцевым веществом (с тон- 
кокристаллической вкрапленностью золотосо-
держащего арсенопири та, а также халькопирита, 
блёклых руд, сфалеритом, галенитом, висмутовы-
ми минералами (в сумме до 5–20%) и собственно 
золотом. 

Зона надвига имеет сложное строение. В не-
скольких метрах выше неё прослеживается полоса 
смежных менее выдержанных плоскостей анало-
гичной ориентировки. Некоторые из них выкручи - 
ваются, выполняя роль боковых оперяющих ско-
лов (см. рис. 4). Под пологой подошвой рудоносно-
го надвига локализовались пучки оперяющих его  
боковых сколов субмеридионального − северо- 
северо-восточного направления, круто (до 65–75°)  
погружающиеся на западо-северо-запад. Пучки 
сколов то соединяются, то расщепляются на от-
дельные нарушения, располагающиеся в первых 
метрах друг от друга и даже на меньшем рассто-
янии. Они отделяются и прослеживаются вниз по 
падению закономерно, на расстоянии «шага раз-
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мещения» друг от друга – 120–130 м [7]. Оперяю-
щие сколы залечены метасоматическими жилами 
сульфидно-кварцевых руд с неясными границами, 
постепенно переходящими в кварцевые около-
рудные метасоматиты вмещающих порфиритов. В 
1957 г. были обнаружены также рудоносные пуч-
ки оперяющих сколов, вытягивающиеся вверх по 
восстанию от поверхности рудоносного надвига 
(названные пучками жил № 17 и № 30). Они состо-
ят (в сумме) из 15 промышленно отрабатываемых 
рудных тел.

Каждая четвёртая жила в пучках, погружаю- 
щихся вниз от подошвы надвига, является промыш- 
ленной с содержанием Au >5–8 г/т [7]. На глубине  
~150–250 м от подошвы надвига и жилы № 4 в во-
сточном и юго-восточном направлениях между  
«хвостами» рудоносных крутопадающих сколов 
ино гда отмечаются новые крутопадающие мета со - 
матические жилы, близкого к меридиональ ному  
направления. Это наводит на мысль о суще ство ва-
нии следующего, расположенного ниже и, возмож - 
но, также рудоносного надвига (т. е. о проявлении 
структуры типа «слоёного пирога») и необходимо-
сти доразведки глубоких горизонтов Старо-Бери-
кульского месторождения на участке в пределах 
жилы № 4. 

На месторождении Многовершинное в Сихотэ- 
Алинской золотоносной провинции [5] орудене ние  

в золотоносных зонах северо-восточного прости-
рания развилось в пределах отдельных участков, 
заключённых между поперечными дорудными 
сдвиго-взбросами северо-западного направ ле  ния.  
Подобные оруденелые участки Главной рудной зо- 
ны прослеживаются между одной парой взбросов  
то на протяжении 500 м, то >1 км. При этом вдоль 
поперечных взбросов, погружающихся на северо- 
восток под углом 40−50°, рудоносные блоки пород  
в их лежачем боку опущены на 150−200 м и глуб-
же. Они содержат ещё слабо разведан ные руды в  
андезитах и их лавобрекчи ях. Возмож но, здесь бу-
дут найдены руды на грани ц  е анде зи тов и подсти-
лающих аргиллитов. Орудене ние в тектонических 
блоках висячего (северо- восточного бока), наобо-
рот, взброшено и в настоя щее время, по данным 
В.М.Крейтера [6], полностью эродировано.

Вместе с тем, в свете изложенного, наиболее 
продуктивны и перспективны для поиска и обнару-
жения «слепых» руд на месторождении Много вер - 
шинное две блок-пластины андезитов и их ла во-
брекчий. Они заключены между дорудными сдви-
го-взбросами (падающими под средними углами на  
северо-восток) – Перевальным и Средним, Сред- 
ним и Южным нарушениями (рис. 5). Наиболее пер- 
спективны поиски вдоль Средне-Ульского разло-
ма, в его южном, по-видимому, висячем боку. Чрез- 
вычайно ошибочным является отказ от доразвед-
ки месторождения и рудоносной зоны Медвежья, 
особенно её участков, расположенных в андези-
тах, вблизи Средне-Ульского разлома.

На месторождении Нежданинское Главная зо - 
лоторудная зона (зона № 1) на верхних горизон-
тах также прослеживается между разломами, за - 
ключающими вмещающие нижнепермские глини-
стые сланцы и песчаники в линзовидных тектони-
ческих блок-пластинах. Последние протягиваются  
в висячем боку регионального Сунтарского раз-
лома [11] в северо-восточном направлении на рас- 
стояние от нескольких до десяти километ ров и бо-
лее при ширине блоков ~0,7−1 км. Блоки как бы за- 
жаты между разломами – сдвиго-взбросами, па-
дающими на северо-запад под углом ~60−70°. В 
центральных частях каждого из них прослежива-
ется рудная зона (Главная зона № 1), оконтуривае-
мая как единое рудное тело мощностью от первых  
метров до 20–30 м. Достигнув очередного попе-
речного взброса, оруденение зоны распространя-
ется в нём вправо по ходу наблюдения на 40–60 м,  
местами на 100 м и более. Затем оно проникает в  

Рис. 4. ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ СТАРО-БЕРИКУЛЬСКОГО МЕ-
СТОРОЖДЕНИЯ. СИСТЕМА (ПУЧКИ) СУЛЬФИДНО-КВАРЦЕ-
ВЫХ ЖИЛ, СОЧЛЕНЯЮЩИХСЯ С ПОДОШВОЙ НАДВИГА И 
ПРИУРОЧЕННОЙ К НЕМУ ПОЛОГОПАДАЮЩЕЙ ЖИЛЬНОЙ 
ЗАЛЕЖЬЮ № 4, ПО [7]:

1 – порфириты среднего кембрия; 2 – тектонические 
поверхности пологого рудоносного надвига; 3 – поло-
гие богатые залежи сульфидно-кварцевых руд; 4 – пуч- 
ки золото-сульфидно-кварцевых жил и прожилков
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новую поперечную рудную зону, как бы в продол - 
жение её, развившееся, по представлению М.М.Кон- 
стантинова [5], в каждом следующем восточном 
тектоническом блоке [11]. При этом параллельно 
выявленной рудной зоне, фиксируются новые ру - 
доносные зоны, также «зажатые» между сдвиго- 
взбросами. Они располагаются в 300–400 м юго- 
западнее зоны № 1. 

Поиски на месторождении Нежданинское про- 
должений Главной зоны № 1 и новых субпараллель- 
ных зон в центральной части каждого тектониче-
ского блока, расположенного восточнее, а затем 

разведка их на глубину до 400–500 м и более пол-
ностью оправдались при разведочных работах в  
середине и конце прошлого века. В результате за- 
пасы золота на месторождении достигли 630 т при  
содержании металла ~5 г/т. Понятно, что при прог-
нозировании руд на глубину главным фактором 
яв лялись блокообразующие северо-восточные 
разломы.

Нередко оруденение между сочленяющимися  
взбросами и сдвиго-взбросами локализуется в уз- 
лах их смыкания. Здесь возникает густая сеть ру - 
доносных разрывов, соединяющих оба смыкаю- 

Рис. 5. ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МНОГОВЕРШИННОГО РУДНОГО ПОЛЯ, ПО [5]:

1 – рыхлые аллювиальные отложения; 2 – верхнеюрские – нижнемеловые алевролиты, аргиллиты и песчаники 
фундамента; 3 – нижнепалеогеновые покровные вулканиты среднего состава; 4 – жерловые и субвулканические 
породы; 5 – среднепалеогеновые гранодиориты, предположительно послерудные; 6 – среднепалеогеновые лей-
кократовые граниты; 7 – среднепалеогеновые гранодиорит-порфиры; 8 – региональные разломы (штрих направ-
лен в сторону падения); 9 – прочие разломы; 10 – рудные тела (а – выходящие на поверхность, б – со «слепым» 
оруденением, в – считающиеся эродированными); 11 – оконтуренные рудные тела Восточной (1 – Верхнее, 2 – Цен-
тральное, 3 – Оленье, 4 – Водораздельное) и Западной (5 – Промежуточное, 6 – Южное, 7 – Фланговое, 8 – Север-
ное, 9 – Тихое, 10 – Валунистое) рудных зон; 12 – рудопроявления (11 – Медвежье, 12 – Бирсалали, 13 – Кварцевая 
Сопка, 14 – Кулибинское, 15 – Эватак, 16 – Увальное, 17 – Зональное, 18 – Конечное, 19 – Озёрное, 20 – Ким)
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щихся нарушения. Наиболее впечатляющая подоб - 
ная обстановка давно иллюстрируется примером 
месторождений, сформировавшихся на крупней-
шем золоторудном поле Йеллоунайф в Канаде, в 
деталях изученном в [21]. Основное рудоконтро- 
лирующее значение здесь имеют региональный се- 
веро-западный разлом Вест-Бей и отделяющиеся  
от него боковые взбросо-сдвиги Акаичо и Таун- 
Сайд. В узлах смыкания взбросо-сдвигов с разло-
мом Вест-Бей развились зоны многочисленных 
оруденелых сколов субмеридионального направ-
ления. Основные из них проявились на расстоя-
нии от 70 до 100–250 м друг от друга, т. е. также на  
расстоянии «шага размещения». Узлы смыкания  
боковых разломов с нарушением Вест-Бей, полого  
склоняющиеся на северо-северо-запад, чётко пе- 
ресекались разведочными буровыми скважина ми 
на глубинах 150–500 м ниже разведанных верхних  
горизонтов. Максимальная концентрация субме ри- 

диональных золоторудных жил отмечалась вбли-
зи смыкания нарушений, где существенно возрас-
тали количество рудоносных трещин и дроб ление 
развитых между ними вмещающих архейских ба- 
зальтов и их туфов [14]. Последние интенсивно рас- 
сланцованы и преобразованы в сланцы. Несмотря  
на более чем столетнюю эксплуатацию месторож-
дений, запасы золота на них всё ещё составляют 
~250−300 т и пополняются за счёт доразведки зо- 
лоторудных тел, размещающихся на всё более глу- 
боких горизонтах.

5. Следует отметить значение тектонически ос- 
ложнённых и нередко нависающих контактов по- 
род, что наблюдается сравнительно часто на уча- 
стках близповерхностных месторождений золо - 
то-серебряных руд. Здесь в рудоносных зонах не - 
ред ко проявляются тектонически осложнённые  
субвул канические тела – штоки, жерла, трубки экс - 
пло зивных брекчий (месторождения Багио на Фи-

Рис. 6. МЕСТОРОЖДЕНИЕ МНОГОВЕРШИННОЕ. PУДНОЕ ТЕЛО ВЕРХНЕЕ, ЗАКЛЮЧЁННОЕ МЕЖДУ ПОПЕРЕЧНЫМИ РУДОКОН-
ТРОЛИРУЮЩИМИ РАЗЛОМАМИ – СДВИГО-ВЗБРОСАМИ (ПЕРЕВАЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ), ПАДАЮЩИМИ НА СЕВЕРО-ВОСТОК, 
ПО [5] (продольная проекция распределения золота на крутопадающей (на северо-запад) плоскости рудного тела состав-
лена С.И.Косовым):

1 – гранит-порфиры; 2 – диоритовые порфириты; 3 – зоны дробления поперечных рудоконтролирующих сдви-
го-взбросов; 4 – разведочные канавы на поверхности; 5 – штольни и другие подземные выработки; 6 – скважины 
из подземных выработок; 7 – поля проявления золота, г/т (слева направо >10…<2); стрелками показаны направле-
ния перемещений тектонических блоков пород вдоль разломов

шт. 1

шт. 15

шт. 4

шт. 10

шт. 2

шт. 9

шт. 5

Зона разлома

Перевальный

Зона разлома

Средний

Блок 
погружённых 
руд

Блок надвинутых
и эродированных
руд

500

600

700

800

900

м

21

3 4

5 6

7



Руды и металлы № 3/2018

67

Гор. 720

Гор. 840

Гор. 600

ЮШх

1 2 3 4

5 6 7 8

119 10

м

Долина
Жидовайя

Долина
Хержа

ССЗ ЮЮВПичорул-
Хержей Долина 

Кутирол
Долина

Св. Жоана
(Киусбоая)

Ж
и

л
а

 Т
о

ц
и

-С
ф

и
н
ц

и

Ж
и

л
а
 С

эл
а
н

Ж
и
л

а
 С

е
л

а
н
-Б

р
а
н
те

Ж
и
л

а
 Н

е
п
о
м

ук Ж
и

л
а
 И

гн
а
ц

и
у

Ж
и
л
а
 К

л
е
м

е
н
ти

н
а

С

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

а

а

б

б

лип пинах и Хержа в Румынии, рис. 7, а). На место-
рож дении Хержа субвулканический шток андези  - 
то вых порфиритов неогена мощностью ~400 м  
расщепился вверх по восстанию на серию ветвей-
апо физ, к контактам которых приурочены >15 зо-

лото-серебряных жил. Жилы, проникающие в суб-
вулканический шток, прослежены на глубину до 
700 м.

Штоки, а также дайки с тектонически нарушен-
ными и оруденелыми контактами изредка встре-

Рис. 7. ПРИУРОЧЕННОСТЬ ЗОЛОТОРУДНЫХ ЖИЛ К КОНТАК-
ТАМ ДАЕК, НА КОТОРЫЕ РАСЩЕПЛЯЮТСЯ ВВЕРХ ПО РАЗРЕ- 
ЗУ СУБ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ШТОКИ: 

а – близповерхностное месторождение Хержа (склад-
чатая зона Восточных Карпат [9]), б – развитие «слепых» 
золоторудных жил под нависающими тектонически ос - 
ложнёнными контактами интрузивов – глубинное ме-
сторождение Чармитан, Узбекистан, по В.А.Хренову, 
В.А.Хор вату [17], складчатая зона Западного Тянь-Шаня;  
1 – пироксеновые андезиты палеогена; 2 – палео ге-
но вые лавы, брекчии, агломераты андезитов; 3 – про- 
слои и гори зонты песчаников и алевропесчаников в 
толще па леогеновых арги ллитов и глинистых сланцев, 
про слои арги ллитовых сланцев в толще палеогеновых 
алевролитов и глинистых слан цев; 4 – современные  
ал лю  ви ально-де лювиальные от ложения; 5 – ниж неси  - 
лу рий ская толща песчаников, ту фопесчаников, туфов, 
гли ни с тых туфо сланцев; 6 – гра носиениты позднего па- 
лео зоя; 7 – золоторудные жилы (а), развитые местами 
ру до нос ные зоны дробления (б); 8 – кварцевые жилы, 
зоны ок варцевания; 9 – «слепые» и предполагаемые  
зо ло торудные жилы под нависающей кровлей интру - 
зивов; 10 – подземные горные выра бот ки; 11 – разве-
дочные буровые скважины наземного (а) и подземного 
(б) бу рения

а

б
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чаются и на глубинных месторождениях. Приме - 
ром служит Чармитанское месторождение в Уз бе - 
кистане (см. рис. 7, б). Здесь в лежачем боку на ви - 
сающего сиенитового интрузива локализова ны зо- 
лоторудные жилы, часть которых распростра ня ет-
ся по контакту, а часть, продолжая направле ние 
золотоносных зон, развивается во вмещаю щих 
але вролитах, сланцах и песчаниках раннего палео - 
зоя. На месторождении они ориентированы поч-
ти поперечно к нависающему контакту рудо вме - 
щающих и прорывающих сланцевую толщу по здне - 
палеозойских сиенитов. Золоторудные сульфидно- 
кварцевые жильные тела в приконтактной зоне 
прослежены на глубину почти 700−800 м от совре-
менной поверхности – до абсолютной отметки 
1050 м. На этих глубинах, наряду с «корнями» из- 
вестных золоторудных тел, обнаруживаются «сле-
пые» субсогласные с прослеживающимися руд-
ные тела [17]. Запасы золота в них и на других уча- 
стках месторождения достигли многих десятков 
тонн (в сумме ~280 т металла, содержание Au 8,5– 
9,5 г/т) и в настоящее время продолжают наращи-
ваться.

6. К структурным ловушкам можно отнести  
пучки и отдельные золоторудные жилы и жильные  
тела, локализующиеся в виде зон, расщепляю щих-
ся на полосы многочисленных основных и опе ря - 
ющих прожилков-апофиз при проникнове нии их 
в дайки, мелкие магматические штоки разнооб раз - 
ной, самой прихотливой морфологичес кой фор мы,  
субвулканические некки, жерла, трубки эруп тив-
ных и эксплозивных брекчий. Примером проявле-
ния «слепых» рудных тел в поясах и роях даек счи - 
тается месторождение Кочкарь. Оно приурочено 
к так называемому Пластовскому интрузиву пла-
гиогранитов и гранодиоритов (D3–C1) размером 
(4–4,5)х5 км. С запада и востока он заключён меж-
ду региональными разломами меридионального 
и северо-западного направлений. 

Выделяют Северный, основной, участок место - 
рождения и Южный. Северный пересечён поло сой  
разломов востоко-северо-восточного направ ле - 
ния, круто (~70°) падающих на юго-восток. С се-
ве ра на юг выявлены Покровский, Главный, Цен-
траль ный и Рождественский разломы, протягива-
ющиеся субпараллельно в 0,5–0,8 км друг от друга  
(т. е. по сути, оруденение развито в структурной  
ловушке парных разломов). В лежачем, сущест-
вен но реже в висячем боках каждого из них про-
явились пояса и рои даек лампрофиров (главным 

образом диабазовых и диоритовых порфиритов, 
а также габбродиабазов), завершивших формиро-
вание массива (рис. 8, а). Дайки также прослежи-
ваются в востоко-северо-восточном и широтном 
направлениях, но погружаются преимущественно  
круто на север. Чаще они представлены плитооб-
разными субпараллельными телами мощностью 
от долей метра до максимальных 5−6 м в разду-
вах и слияниях с довольно многочисленными ши- 
ротными апофизами. Каждая из даек протягива-
ется на 100–500 м, размещаясь нередко на расстоя - 
нии нескольких метров друг от друга. Изредка они 
соединяются в короткие штокообразные тела с 
многочисленными непротяжёнными ветвями-апо - 
физами. Плотность даек в массиве чрезвычайно 
высокая, достигающая в сумме 14% от площади 
массива [2]. Дайки глубоко метаморфизованы, пре- 
вращены в меланократовые тёмные образования, 
состоящие из биотита, амфибола, полевых шпатов,  
эпидота, кварца, карбонатов. На месторождении 
они получили название «табашки». Золоторудные  
жилы чаще используют контакты табашек, а про-
никая в них, трансформируются в полосы прожил - 
ков, мощных (до 1–3 м) гнёзд-скоплений и мелких 
боковых апофиз (см. рис. 8, б). В жилах непротя- 
жённые их участки с невысоким содержанием зо-
лота чередуются с промышленными интервалами,  
в которых концентрация золота, по данным [2, 5], 
возрастает до 15–17 г/т. Наиболее промышленно 
важны скопления сравнительно мощных табашек  
с контактовыми и внутридайковыми жилами и про- 
жилками, которые могут отрабатываться совмест-
но как единое рудное тело.

На месторождении Кочкарь выделяют три суб- 
широтных полосы – зоны (см. рис. 8, а), наиболее 
насыщенные рудоносными дайками-табашками со  
сгущениями в них рудоносных жил и прожилков [4].  
Зоны пространственно связаны с Покровским (се - 
верным), Центральным и Рождественским (наи бо-
лее южным) разломами. В свою очередь, в каж дой  
зоне максимальный промышленный инте рес пред - 
ставляют золотоносные табашки на их запад ных 
флангах, в пределах которых рудные тела чаще ха- 
рактеризуются наличием контактовых жил боль-
шей мощности с повышенными содержания ми бла- 
городного металла. Возможно, это связано  с тем, 
что Региональный разлом (на западном фланге ме - 
сторождения) являлся рудоподводящим каналом.

Руды Северного участка существенно пирит- 
кварцевые с халькопиритом, блёклыми рудами, 
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сульфидами цветных металлов и висмутовыми ми - 
нералами. Содержание золота в жилах на горизон- 
тах около 1000 м, как правило, составляет ~15–17 г/т.  
Руды Южного участка, где преобладают широтные  
рудоносные табашки, преимущественно арсено-
пирит-кварцевые.

В заключение можно отметить следующее.
1. Приведённый фактический материал под-

твердил, что «слепые» золоторудные тела разме-
щаются на значительных глубинах в структурных 
условиях, аналогичных таковым для рудных тел 
верхних разведанных горизонтов. В результате 
поиск «слепого» оруденения осуществляется по 
аналогии с уже выявленными на каждом конкрет - 
ном месторождении пространственными взаи мо - 
отно шениями рудных тел с литологическими и 
магма тическими особенностями рудовмещающих 
пород, а также с рудоконтролирующими разры-
вами различных порядков, в том числе с непротя-
жёнными трещинными нарушениями локального 
значения.

2. Предваряя поиск, необходимо тщательно и  
надёжно установить принадлежность месторож-

дения к одному из выделенных четырёх или пяти 
ГПТ месторождений, имеющих соответственно эко- 
номически важное или экономически второсте-
пенное значение. Наиболее перспективны и на-
дёжны поиски на участках глубинных месторожде-
ний эконо мически важных типов с протяжённым 
верти каль ным размахом оруденения от 2 до 3 км 
и более.

3. Можно считать подтверждённым, что на уча- 
стках близповерхностных месторождений золота 
с непротяжённым вертикальным размахом оруде - 
нения (максимально до 1,5 км) последнее прояв-
ляется на двух уровнях:

• верхнем, где оно обычно разрабатывается, в 
нескольких сотнях метров от древней палео-
поверхности и (при сравнительно умеренной 
эрозии) в сотнях метров ниже современной по- 
верхности, в пропилитах и каолинитовых зо-
нах с крустификационными, друзовыми и рит-
мично-полосчатыми текстурами;

• нижнем с перерывом в сотни метров на глуби-
не ~600–1000 м от современной поверхности.  
Руды – золото-медьсодержащие и теллурид- 
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Рис. 8. СХЕМА КОЧКАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК), ПО [4] (а), ЗАРИСОВКА ЗОЛОТОРУДНОЙ ЖИЛЫ НА 
КОНТАКТЕ И ВНУТРИ ДАЙКИ-ТАБАШКИ (ДИАБАЗОВЫХ ИЛИ ДИОРИТОВЫХ ПОРФИРИТОВ) (б):
разломы и пространственно связанные с ними пояса рудоносных даек-табашек: П – Покровская, Ц – Центральная,  
Р – Рождественская зоны даек; 1 – плагиограниты и гранодиориты Пластовского массива (D3–C1); 2 – лейкократо-
вые граниты; 3 – диабазовые и диоритовые порфириты; 4 – рудоносные пояса даек-табашек; 5 – прочие нерудо-
носные дайки порфиритов; 6 – разрывные нару шения;  – гнёзда промышленных руд в жилах (а), слаборудоносные 
участки жил (б); 8 – границы подземных гор-ных выработок

б
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ные, разведуются очень редко. Проявляются в 
зонах вторичных кварцитов, содержащих эпи-
дот, хлориты, пирофиллит, диопсид, адуляр и 
рудные минералы, включая медьсодержащие 
и сопутствующие золоту. Руды ничем не отли-
чаются от руд глубин ного генезиса.
4. В сравнительно однородной рудовмещаю-

щей среде или среде, слабо осложнённой компе-
тентными прослоями и магматическими образо-
ваниями, основную рудоконтролирующую роль иг - 
рает структурная обстановка размещения золо-
торудных тел, аналогичная верхним разведанным 
горизонтам. При этом учением об особенностях  
геологии и структуры крупнейших месторожде-
ний золота установлено, что оруденение как ря-
довых, так и крупнейших месторождений золота  
прямо зависит от масштаба рудовмещающих на ру - 
шений, развитых в литолого-магматически-струк-
турных ловушках, а в однородной среде – исклю-
чительно в структурных ловушках.

5. Среди структурных ловушек выявлены шесть  
или семь наиболее часто встречающихся типов. 

Первая группа (1–3 типы) представлена благопри-
ятным сочетанием рудоконтролирующих наруше-
ний различных порядков и отделяющихся от них  
боковых сколов и рудных тел, залечивающих их   
зоны. Вторая группа (4, 5 типы) – пучки и серии зо- 
лоторудных тел, отделяющиеся вниз по паде нию  
от поверхностей крутопадающих разрывов и по-
до швы нависающих надвигов и наволоков. Третья 
группа (6, 7 типы) – контактовые и близконтакто-
вые рудоносные нарушения, которые на контак тах  
и вблизи магматических тел, а также при про ник - 
но вении в мелкие магматические штоки, дайки,   
жерла, некки и трубки эруптивных и эксплозивных  
брекчий расщепляются на мощные пучки и сгуще-
ния золоторудных жил, прожилков и штокверко-
вые зоны нередко с высокими содержаниями зо-
лота.

Как правило, появление золоторудных тел, в 
том числе «слепых», обусловлено одновременным  
влиянием структурных ловушек сразу нескольких  
типов, одна из которых признаётся главной ру до  -
кон тролирующей и рудовмещающей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородаевский Н.И. Материалы по методам изучения 
структур и геологической перспективной оценки ме- 
сторождений золота // Тр. ЦНИГРИ. М., 1960. Вып. 35.

2. Бородаевский Н.И., Черемисин А.А., Покусаев В.И., Янов 
ский В.М. Кочкарское золоторудное месторождение 
// Геология золоторудных месторождений СССР. М., 
1984. Т. 1. С. 59–95.

3. Вольфсон Ф.И. Структуры эндогенных рудных место-
рождений // Основные проблемы в учении о магма-
тогенных рудных месторождениях. М., 1955. С. 521–
616.

4. Вольфсон Ф.И., Дружинин А.В. Месторождения золо-
та // Главнейшие типы рудных месторождений. М., 
1975. С. 268–299.

5. Золоторудные месторождения России / Отв. ред. 
М.М.Константинов. – М.: ООО «Акварель», 2010.

6. Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений по-
лезных ископаемых. – М.: Госгеолтехиздат, 1960. 

7. Кучин А.И. Геолого-структурные особенности Бери-
кульского золоторудного месторождения // Геоло-
гия золоторудных месторождений Сибири. М., 1975. 
С. 100–104.

8. Линдгрен В. Эпитермальные месторождения // Ми-
неральные месторождения. М.-Л., 1935. С. 1–61.

9. Минеральные месторождения Европы. Юго-Восточ-
ная Европа. Румыния / В.Э.Петрашек, Г.Мырваи, В.Яно- 
вич и др. – М.: Мир, 1984. Т. 2. С. 84–192. 

10. Многовершинное месторождение / М.М.Константи-
нов, Н.П.Варгунина, Т.Н.Косовец и др. // Золото-се-
ребряные месторождения. М., 2000. С. 52–67.

11. Некрасов Е.М. Возможное проявление слепого ору-
денения на нижних уровнях месторождения Балей 
и механизм формирования богатых руд на близпо-
верхностных месторождениях золота и серебра // 
Изв. вузов. Геология и разведка. 2018. № 2. С. 40–50.

12. Некрасов Е.М. Ещё раз о значении учения В.М.Крей-
тера о геолого-промышленных типах рудных место-
рождений // Изв. вузов. Геология и разведка. 2006. 
№ 3. С. 32–35.

13. Некрасов Е.М. Запасы и добыча золота в начале ХХI в.  
из месторождений геолого-промышленных типов //  
Изв. вузов. Геология и разведка. 2013. № 6. С. 45–56.

14. Некрасов Е.М. Зарубежные эндогенные месторожде-
ния золота. – М.: Недра, 1988. 

15. Некрасов Е.М. О «шаге размещения» и прогнозирова-
нии золоторудных тел жильного типа // Изв. вузов. 
Геология и разведка. 2018. № 3. С. 40–50.

16. Некрасов Е.М., Дорожкина Л.А., Дудкин Н.В. Особен- 
ности геологии и структуры крупнейших золоторуд-
ных месторождений эндогенного класса. – М.: Аст- 
рея-центр, 2015. 

17. Рудные месторождения Узбекистана / Отв. ред.  
Т.Ш.Шалкубов // Золоторудные месторождения. Чар - 
митанское месторождение. Ташкент, 2002. С. 202–211. 



Руды и металлы № 3/2018

71

E.M.Nekrasov  
(FGUNPP Aerogeologiya, Moscow)

PROSPECTING FOR LODE-TYPE BLIND GOLD OREBODIES 

It is shown that for gold deposits of four primary economic types, forecasting and research of blind orebodies  
is accomplished by analyzing the regularities of ore distribution on the upper explored horizons of deposits. 
Deepseated deposits are characterized by a major vertical extent of mineralization totaling 3,5 km. Nearsurface  
AuAg and telluride deposits are distinguished by a minor vertical extent divided by orefree space. On the upper level,  
the ore is localized in hundreds of meters from ancient paleosurface and, in case of weak erosion, from the con
temporary surface. On the lower level, the ore is localized in 600–1000 m from the contemporary surface. Blind ore 
bodies of deepseated and nearsurface deposits are localized within structural traps. Six types of such traps have 
been found. 

Keywords: deposits, gold orebodies, blind ore, ores, minerals, gold, silver, tellurides.
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