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Рассмотрены геолого-структурная позиция и обстановки локали-
зации колчеданно-полиметаллических руд Салаирско-Каменушинского 
рудного поля, которое состоит из Салаирской и Каменушинской палео-
впадин, выполненных вулканогенно-осадочным материалом, имеющим 
общие петрохимические характеристики и сходный литолого-фаци- 
альный состав. Описаны этапы вулканической активности Салаирско-
го рудного района, приуроченность Салаирско-Каменушинского рудно-
го поля к позднему этапу, во время которого происходило накопление 
вулканогенных и вулканогенно-осадочных отложений контрастной ба-
зальт-риолитовой формации натровой серии. В пределах рудного поля  
выделены породы, относящиеся к жерловой, околожерловой, промежу-
точной и удалённой фациям по отношению к центрам вулканизма (под- 
водящим каналам), а также рассмотрены морфологические типы руд и 
их связь с выделенными фациями.

Ключевые слова: колчеданно-полиметаллические руды, Салаирско- 
Каменушинское рудное поле, геолого-структурная позиция, обстанов-
ки локализации, жерловая, околожерловая, промежуточная и удалённая 
фации.

Салаирский кряж (Салаирская минерагеническая зона) рас- 
по лагается на стыке Кемеровской области и Алтайского края, 
входит в состав Западно-Сибирского экономического района.  
В пределах зоны известны более 200 объектов с колчеданно- 
полиметаллическим и медно-колчеданным оруденением (ме- 
сторождения, рудопроявления, точки минерализации), которые 
группиру ются в рудные поля. Наиболее известным и значимым 
из них является промышленно освоенное Салаирско-Камену-
шинское рудное поле. В Государственном балансе данного по- 
ля учтены запасы и ресурсы восьми месторождений комплекс-
ных полиметаллических и медно-колчеданных руд, содержащих 
свинец, цинк, медь, барит, кадмий, селен, теллур, золото и се-
ребро. Все основные полиметаллические месторождения и ру-
допроявления Салаира находятся на северо-восточном склоне 
Салаирско го кряжа, образуя полиметаллический рудный пояс, 
вытянутый вдоль северо-восточной границы с Кузнецкой впа-
диной, в зоне развития вулканогенно-осадочных пород печер-
кинской свиты ранне-среднекембрийского возраста [3, 4]. К за- 
паду эти отложе ния фациально переходят в морские образо-
вания пассивной окраины туфогенно-терригенно-карбонатной  
формации суенгин ско-анчешевской и кинтерепско-гавриловской  
группы свит.
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Салаирская минерагеническая зона включа ет  
Салаирский, Пуштулимский, Еловско-Которовский  
и Огнево-Романовский рудные районы, приуро-
ченные к нижнекембрийским вулканогенно-оса-
дочным отложениям.

Геологическая структура Салаира отражает об- 
становки геодинамических режимов в нескольких  
этапах. Согласно Государственной геологической 
карте Российской Федерации м-ба 1:1 000 000 [2], 
в течение ранне-среднекембрийского этапа фор-
мировались островные дуги, окраинно-морские  
(междуговые) бассейны и Салаирский вулкано-плу- 
тонический пояс. С этим же временем связано об- 
разование печеркинской свиты, вмещающей кол- 
чеданно-полиметаллические руды, а в среднекем-
брийский – раннеордовикский этап происходило 
закрытие окраинно-морских бассейнов, формиро - 
вались надвиги и офиолитовые аллохтоны.

Изучение условий накопления вулканогенно- 
осадочных отложений раннего кембрия на осно-
ве литолого-фациального, петрохимического, па- 
леоструктурного анализов с учётом обстановок 
локализации колчеданных месторождений [5] по - 
зволяет обосновать неоднородность вулканоген-
но-осадочного разреза и цикличный характер про- 
явления вулканической активности в этот период.

По результатам палеофациального анализа  
вулканогенно-осадочных отложений раннего кем- 
брия, в котором участвовал автор, и палеорекон-
струкции рудного района были сделаны выводы 
о том, что Салаирский рудный район представлял  
собой крупную вулкано-тектоническую депрессию,  
сформировавшуюся в два этапа, отвечающих двум  
циклам проявления вулканической активности в 
районе.

На первом (раннем) этапе на позднерифейско- 
раннекембрийском основании заложилась круп- 
ная вулкано-тектоническая депрессия протяжён но- 
стью ~45 км, занимающая основную часть терри- 
тории Салаирского рудного района и выполнен-
ная вулканогенными и вулканогенно-осадочными  
породами последовательно дифференци ро ван- 
ной базальт-андезит-дацит-риолитовой формации,  
являющейся нижним уровнем рудовмещающей 
печеркинской свиты. С этим этапом связано также  
развитие крупных рифогенных построек. В вул- 
каногенных породах отмечено преобладание со-
держания Na2O над K2O, т.е. они относятся к нат-
риевой серии, при этом кислые разности отлича-
ются более высокими концентрациями натрия [7].

Далее следовало затишье вулканической ак-
тивности в районе, что обусловило накопление 
толщ пород, характерных для бассейнов седи-
ментации, – известняков, доломитов, песчаников, 
алевролитов, реже туфов кислого состава, за счёт 
чего рельеф морского дна выровнялся.

На втором (позднем) этапе заложились ло-
кальные палеовпадины размером порядка 6–8 км,  
по-видимому, из-за некоторой тектонической ак-
тивности района, которая способствовала про- 
ги банию вулканогенных образований в краевых  
частях вулкано-тектонической депрессии «ран не- 
го этапа». Палеовпадины выполнены вулка но ген-
ны ми и вулканогенно-осадочными отложениями 
контрастной базальт-риолитовой формации. На 
данном этапе продолжили развитие преимущест-
вен но археоциатовые рифогенные постройки. В  
вулканогенных породах, аналогично породам ран- 
не го этапа, количество Na2O преобладает над K2O 
(рис. 1), но в отличие от образований нижнего 
уровня для кислых разностей характерны более 
низкие содержания Na2O, чем в породах основно-
го состава.

В пределах Салаирского рудного района про-
мышленные колчеданно-полиметаллические ме- 

Рис. 1. ДВУМЕРНАЯ ДИАГРАММА (K2O–Na2O) ДЛЯ ВУЛКА-
НОГЕННЫХ ПОРОД САЛАИРСКО-КАМЕНУШИНСКОГО РУДНО - 
ГО ПОЛЯ (использованы аналитические данные автора, а 
также материалы Н.Ф.Агеенко, 1992 г. и С.Д.Башева, 1990 г.)
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сторождения приурочены к вулканическим струк- 
турам позднего этапа (локальным палеовпади- 
нам) – Салаирской, Каменушинской и Урской и ра-
нее рассматривались в качестве отдельных рудных  
полей. При этом на Салаирской установлен ряд 
месторождений – Кварцитовая Сопка, Первомай-
ское, I-Рудник, II-Рудник, III-Рудник, Спорное, Алек- 
санд ровское и Слепое, запасы по которым учтены  
в госбалансе. В то же время, по размерам Сала-
ирское рудное поле является месторождением (со- 
гласно металлогеническому кодексу), а выделен-
ные в его пределах месторождения – рудными  
зо нами. Данный вывод подтверждён построением  
продольного разреза через Салаирскую структу-
ру (рис. 2), на котором видно, как рудные зоны не-
которых месторождений сливаются в единые.

Салаирская и Каменушинская локальные де-
прессии сформировались в присклоновых частях 
одной крупной рифогенной постройки (рис. 3), 
сложенной археоциатовыми и водорослевыми из- 
вестняками гавриловской свиты, которые являются 
как подстилающими для рудовмещающих вулка-
ногенных отложений контрастной формации (пе- 
черкинская свита), так и находящимися в одном 
фациальном ряду. Возраст постройки определён 
ещё предыдущими исследователями [2] и подтвер- 
ждён нами по находкам археоциат, появление, рас- 
цвет и вымирание которых приходятся на ранний 
и средний отделы кембрия. Перекрывающими 
(надрудными) для данного района служат туфо-
генно-карбонатно-терригенные отложения анче-
шевской свиты.

Исходя из вышеизложенного, а также с учё-
том общности петрохимических характеристик 
вулканогенных пород и их литолого-фациального 
состава, можно сделать вывод о наличии единой 
Салаирско-Каменушинской структуры, отвечаю-
щей одноимённому рудному полю. Таким обра-
зом, впервые выделенное в ранг месторождения 
Салаирское включает рудные зоны Кварцитовая  
Сопка, Первомайское, I-Рудник, II-Рудник, III-Рудник,  
Спорное, Александровское и Слепое.

К характерным чертам Салаирского – Камену-
шинского рудного поля относятся следующие:

• месторождения и рудные зоны сложены вул-
ка ногенно-осадочными породами контраст - 
ной базальт-риолитовой формации натриево-
го ряда;

• месторождения приурочены к локальным па-
леодепрессиям (палеовпадинам), являющимся  

осложнениями более крупных вулкано-текто-
нических структур;

• ореолы гидротермального изменения, сопро- 
вождающие рудные тела, представлены кварц- 
серицитовыми, кварц-серицит-хлоритовыми 
образованиями и метасоматическими кварци-
тами с баритом.
Размещение оруденелых зон, морфологиче-

ские особенности рудных тел, минералого-геохи-
мический состав руд в определённой степени обу-
словлены их приуроченностью к тем или иным 
фациям рудовмещающих вулканитов. На основа-
нии литолого-фациального анализа выделены по-
роды, относящиеся к жерловой, околожерловой, 
промежуточной и удалённой фациям вулканизма.

Жерловые фации представлены породами кис- 
лого состава – субвулканическими и экструзивны-
ми крупновкрапленными риолитами и риодацита-
ми, интенсивно изменёнными, рассланцо ван ными 
и превращёнными практически в кварц-серици-
товые, кварц-хлорит-серицитовые и другие слан-
цы. В породах видна первичная порфировая 
структура за счёт уцелевших выделений кварца и 
плагиоклаза округлых форм размером до 1–2 см 
в различном количественном соотношении, кото-
рые нередко перекристаллизованы и замещены 
крупнозернистым кварц-альбитовым агрегатом. 
Вокруг некоторых выделений кварца развита аль- 
битовая каёмочка. Основная масса замещена мел- 
козернистым кварцем, чешуйками хлорита и се-
рицита. Отмечаются также выделения кварца, к 
которым приурочены кристаллики топаза. С по-
родами этих фаций связаны штокверковые поли-
металлические рудные зоны рассматриваемого 
рудного поля.

Околожерловые фации – грубообломочные ла - 
вобрекчии и туфы риолитов, риодацитов, анде зи-
базальтов – диагностируются при макроопи са нии  
и имеют брекчиевидные обломочные текстуры. 
Породы местами включают полиметаллическое 
оруденение и состоят из обломков вулканоген-
ных разностей размером от первых миллиметров 
до десятков сантиметров с вовлечением вулка-
ногенно-осадочного материала в виде линз и це- 
мента. Границы обломков с размытыми очертани-
ями из-за метасоматически наложенных измене-
ний визуально трудно различимы.

Промежуточные фации – лавы риолитов, рио- 
дацитов, андезибазальтов, мелкообломочные ту-
фы разного состава. Лавы в основном разнозер-
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нистой, порфировой или порфировидной струк- 
туры. Порфировые выделения представлены пла- 
гиоклазом и кварцем размером от 0,2 до 3,0 мм. 
Количество вкрапленников варьирует от 3 до 10%.  
Основная масса в разной степени изменённая, се- 
рицитизированная, альбитизированная, окварцо-
ванная и хлоритизированная. Породы содержат  
барит и карбонат в виде кристаллов неправиль-
ных и удлинённых форм размером до 3 мм и под- 
вержены рассланцеванию. Туфы мелкообломоч-
ные с разнозернистой структурой, полосчатой и 
массивной текстурами. Полосчатость обусловле-
на чередованием крупнозернистого и мелкозер-
нистого кварца, серицита и гидроксидов железа 
в разном их сочетании. Первичная порода изме-
нена и превращена в серицит-кварцевый метасо - 
матит. Для промежуточных фаций характерны лин- 
зовидные и пластообразные рудные тела.

Удалённые от центров вулканической активно-
сти фации – это прибрежно-морские и шельфо-
вые отложения, представленные преимущест вен- 
но алевролитами, песчаниками, туффитами, из-
вестняками, часто чередующимися с туфами кис-
лого и основного составов, туфоалевролитами, 
туфопесчаниками. Данные осадочные породы так- 
же вмещают незначительные рудные тела и зоны 
минерализации. Значительная роль среди пород  
удалённых фаций принадлежит известнякам. При- 
чём они делятся на две группы: органогенная, со- 
ответствующая рифогенной карбонатной построй- 
ке, и известняки, входящие в состав базальт-рио-
литовой формации.

Петрохимический анализ вулканогенных по-
род Салаирского рудного поля проведён на осно-
вании построений диаграмм в координатах SiO2– 
(K2O+Na2O), K2O–Na2O, CaO–(FeO+Fe2O3)–MgO, K2O– 
Na2O–CaO с использованием фактического мате-
риала автора и предыдущих исследователей. Из 
диаграммы в координатах SiO2–(K2O+Na2O) (рис. 4)  
следует, что породы основного состава соответ-
ствуют нормальному и умеренно щелочному ря- 
дам и представлены базальтами. Единичный об-
разец отвечает щелочному ряду и относится к 
щелочным пикробазальтам. Кислые породы преи- 
мущественно соответствуют низкощелочному ря- 
ду – низкощелочным риолитам, риодацитам, да- 
цитам. Небольшая часть образцов относится к  
нормальному ряду – риолитам, риодацитам, даци-
там. Как видно из диаграммы в координатах K2O– 
Na2O (см. рис. 1), породы характеризуются резким  
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преобладанием содержания Na2O над K2O и отно-
сятся к натриевой серии. Незначительная часть 
пород попадает в область калиево-натриевой се-
рии, единичные – в область калиевой.

Для Салаирско-Каменушинского рудного поля 
отмечается резкое преобладание пород кислого 
состава над породами основного. В них повыше-
но содержание Fe (FeO+Fe2O3 в среднем 6,5, мак-
симальное 15,5%), Mg (в среднем 2,2, максималь-
ное 4,5%), Ca (в среднем 2, максимальное 6,7%), 
резко преобладает концентрация натрия над ка-
лием, и они относятся к натриевой серии.

Месторождение Салаирское включает рудные  
зоны Кварцитовая Сопка, Первомайское, I-Рудник, 
II-Рудник, III-Рудник, Спорное, Александров ское и 
др. (рис. 5, 6; см. рис. 2). Рудные зоны месторожде-
ния относятся к колчеданно-полиметал лическому 
минеральному типу в вулканогенно-осадочных по- 
родах. Зональность рудных тел заключается в уве- 
личении доли свинца и уменьшении доли меди от  
подошвы к кровле тел. Наряду с медью, цинком  
и свинцом, из них извлекаются золото, серебро,  
барит. Кроме того, в полиметаллических рудах ме- 
сторождения определены редкие и рассеянные  
элементы (кадмий, селен, теллур, висмут, таллий, 
олово <1%), которые в виде изоморфной примеси  
присутствуют в рудных минералах. Промышлен- 

36 44 52 6638 46 6054 68 7440 48 6256 70 7642 50 6458 72 78

12

6

2

14

8

10

4

0

SiO ,%2

K
O

+
N
a
O

, 
%

2
2

Фойдовые породы
(фоидиты)

Фонотефриты

Тефрифонолиты

Фонолиты

Трахиты

Дациты

Андезиты

Пикриты

Базальты
Андезибазальты

У/о
пикро-

базальты

Умеренно
щелочные

пикриты

Умеренно 
щелочные

пикробазальты

Основные
пикро-

базальты

Щелочные
пикриты

Щелочные 
пикро-
базальты

Щелочные базальты

Трахибазальты

Риодациты
Риолиты

Низкощелочные
дациты

Низкощел. риолиты
Низкощел.
риодациты

Трахириодациты

Пантеллериты
(щелочные
риодациты)

Коммендиты
(щелочные риолиты)

Трахириолиты

Трахиандези-
базальты

Щелочные трахиты

ТрахидацитыТрахиандезиты

Рис. 4. СОСТАВ ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД В КООРДИНАТАХ SiO2–(K2O+Na2O) САЛАИРСКО-КАМЕНУШИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ  
(использованы аналитические данные автора, а также материалы Н.Ф.Агеенко, 1992 г. и С.Д.Башева, 1990 г.)

ное значение имеют кадмий в цинковом концен-
трате, селен и теллур – в свинцовом. Из всех руд-
ных зон месторождения нами более детально изу - 
чены две.

Рудная зона Кварцитовая Сопка расположена в  
северной части месторождения Салаирское. Она 
приурочена к прижерловой части палеовулкани-
ческой структуры и сложена вулканогенно-оса-
дочными породами риолит-дацитового состава, ан- 
дезибазальтовыми порфиритами, туффитами, про- 
рванными жерловыми крупновкраплен ными рио-
литами и дайками долеритов. Вмещающие поро ды  
интенсивно изменены и превращены в кварц-се-
рицит-хлоритовые, кварц-серицитовые и альбит- 
кварц-серицитовые метасоматиты вплоть до обра - 
зования вторичных кварц-баритовых пород. При 
изучении изменённых пород в шлифах довольно 
часто отмечались включения топаза.

Полиметаллические рудные тела зоны отлича-
ются особенно сложной морфологией. Вскрыты 
два основных рудных тела – Восточное и Запад-
ное. С поверхности до глубины 100–140 м они сло- 
жены кварц-баритовыми и барит-кварцевыми  ру- 
дами, ниже изменяют состав на сульфидно-кварц- 
баритовый и становятся массивными и вкраплен-
ными. В Западной залежи на глубинах 330–410 и  
до 810 м прожилково-вкрапленные руды сменяют- 
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ся медно-цинковым с золотом штокверком. Шток- 
верковые руды локализованы в субвулкани че ских  
риодацитах и являются канальными частями про- 
ксимальных линзовидных тел колчеданно-поли-
металлического с золотом и баритом состава [1]. 

В районе рудной зоны Первомайское развиты 
интенсивно рассланцованные, метасоматически из- 
менённые риолиты, риодациты, дациты и туфы раз- 
ного состава, вмещающие золотоносные кварц-ба-
рит-колчеданные и кварц-барит-колчеданно-по-
лиметаллические руды. Первичные поро ды труд-
но диагностируются. Рудные минералы – пирит, 
марказит, сфалерит, блёклая руда, галенит; акцес-
сорные минералы – халькопирит, золото, элект-
рум, аргентит, сульфосоли серебра.

Рудные тела массивные или плотновкраплен-
ные, линзовидной формы. Главные минералы – пи- 
рит и марказит, в качестве включений нали че ст - 
вуют золото и электрум. Кварц-барит-колчеданно- 
полиметаллические руды: гнездово-вкрапленные,  
плотновкрапленные, пунктирно-вкрапленные по- 
лосчатые, прожилковидные. Наиболее часто встре- 
чаются пунктирно-вкрапленные руды, в которых 
сульфиды располагаются тонкими поло сами 1–2 мм  
в кварце. Данная рудная зона является дисталь-
ной по отношению к центру вулканической актив-
ности и приурочена к породам промежуточных 
фаций.

Месторождение Каменушинское размещает-
ся севернее Салаирского, имеет с ним сходное гео- 
логическое строение (рис. 7, 8). Медно-колче дан - 
ное с золотом и серебром оруденение локализо-
вано в нижнекембрийских вулканогенно-осадоч-
ных породах (печеркинская свита), относящихся 
к контрастной базальт-риолитовой формации. Ос- 
новная площадь месторождения сложена субвул-
каническими риолитами и риодацитами жерло вых  
фаций, ритмично чередующимися с лавами кис ло - 
го и основного составов, а также их туфами, при-
надлежащими к породам промежуточных фа ций.  
Субвулканические разности представлены риоли - 
тами и риодацитами средне- или крупновкрап лен - 
ными, которые обычно серой или зеленовато-се - 
рой окраски. Структура основной массы пород  
микровкрапленная, микросферолитовая, микро-
фельзитовая или аллотриоморфнозернистая. В по- 
кровных лавах выделяются риолиты, риодаци ты,  
в подчинённом количестве андезибазальты. Сре-
ди вышеперечисленных пород залегают маломощ- 
ные линзы и пласты туфогенно-осадочных пород 

удалённых фаций. Венчает разрез пачка чередо- 
ва ния пород удалённых фаций с терригенно-кар-
бонатными морскими отложениями, которая на-
ходится на границе с перекрывающими извест-
ня ками анчешевской свиты, что говорит о смене 
обстановок осадконакопления в палеобассейне 
седиментации и затишье вулканической активно-
сти в данном регионе.

Рис. 5. ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ КАРТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
САЛАИРСКОЕ (по материалам Н.Ф.Агеенко, Н.Г.Исыпова, 
1992 г.):

усл. обозн. см. рис. 2
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Рис. 6. ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПО ЛИНИИ XV МЕСТОРОЖДЕНИЯ САЛАИРСКОЕ (по материалам Н.Ф.Агеенко, 
Н.Г.Исыпова, 1992 г.):
усл. обозн. см. рис. 2, 5

Для месторождения Каменушинское характер- 
но проявление интенсивного кварц-серицит-хло-
ритового метасоматоза, который сопровождался 
серицитизацией и хлоритизацией рассланцован- 
ных риолитов, риодацитов и других алюмосили-
катных пород. Рудные тела не имеют чётких гео-
логических границ и представляют собой шток-
верк, состоящий из системы пересекающихся 
кварц-серицит-хлорит-баритовых прожилков, со- 
держащих переменную вкрапленность сульфидов  
и постепенно сменяющихся зонами рассеянной 
сульфидной минерализации, приуроченный к суб- 
вулканическим или экструзивным риодацитам.

Стратифицированные рудные тела имеют се-
веро-западное простирание, линзовидное строе - 
ние и кулисообразно заходят друг за друга. Ос-
новная масса сульфидов сосредоточена в преде-
лах прожилков, хотя и вмещающие породы со-
держат то или иное количество тонкодисперсной 
вкрапленности рудных минералов, особенно пи-
рита. Зоны рассеянной пиритизации сопутствуют 
рудным телам и охватывают обширные участки.

Верхние зоны висячего бока рудных тел со-
провождаются обширными ореолами интенсив-
ной каолинизации и окварцевания вмещающих 
пород, переходящими с глубиной в зоны пропи-
литизации.

Таким образом, месторождение Каменушин-
ское представляет собой комбинацию штоквер-
ковых руд канальной зоны и стратифицирован-
ных проксимальных залежей пластообразной и 
линзовидной формы.

Распределение минеральных типов руд ме-
сторождения Салаирское. Зональное распреде-
ление компонентов в рудных телах месторожде-
ния было рассмотрено А.С.Лапуховым [6]. В своих 
работах он отмечал общую тенденцию к возрас-
танию относительных содержаний свинца по вос-
станию рудных залежей.

Нами в качестве примера изучена зональность  
распределения рудных минералов одной из руд-
ных зон месторождения, подсечённая профилем 
скважин IV (рис. 9). Скважины подсекают одни и те 
же рудные подзоны на разных глубинах и рассмо-
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трены по порядку с запада на восток, что позво- 
ляет охарактеризовать рудную минерализацию по  
падению (расположение профилей и скважин см. 
рис. 5). В скв. 1537 минерализация представлена 
рудными интервалами золото-медного и золото- 
медно-цинкового типов, которые ритмично чере-
дуются друг с другом. В скв. 1511 в рудах значи-
тельно возрастает роль цинка, исчезают чисто  
медные интервалы. Наблюдается ритмичное че-
редование цинковых и медно-цинковых типов руд,  
участками золотосодержащих, в единичном ин- 

тер вале устанавливается повышенное содержа-
ние серебра. Далее по восстанию в скв. 1520 появ- 
ляются золото-барит-медно-свинцово-цинковые и  
золото-серебро-барит-медно-цинковые интерва-
лы, ослож няющие ритмичную зональность по мощ- 
ности. Содержание Au в данных рудах ~2,5–3 г/т. В 
лежачем боку проявлены медно-цинковые золо-
тоносные руды с содержанием Au ~1,5 г/т.

К югу от профиля IV проанализирован про-
филь XV. В толще риолитов минерализация замет-
но беднее и представлена цинковыми и медными 

Рис. 7. ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ КАРТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕНУШИНСКОЕ (по материалам Ю.Г.Ярославцева, 1982 г.):
усл. обозн. см. рис. 2
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Рис. 8. РАЗРЕЗ ПО ЛИНИИ АБ МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЯ КАМЕНУШИНСКОЕ (по ма териалам 
Ю.Г.Ярослав це ва, 1982 г.):
усл. обозн. см. рис. 2
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интервалами с небольшим содержанием золота. 
К северу от профиля IV по профилю III в риолитах 
наблюдаются преимущественно цинковые и золо - 
то-цинковые рудные тела. В толще кислых эффу-
зивов и их туфов развиты в основном рудные тела  
золото-серебро-барит-полиметаллического соста - 
ва. При этом в рудных телах выделяются участки  
с преобладанием свинцово-цинковой и медно- 
свинцово-цинковой составляющих, а также обед-
нённые золотом участки, но с повышенным со-
держанием серебра.

Из приведённых данных можно сделать вывод  
о распределении минеральных типов руд по паде-
нию и мощности. Зональность проявляется в том,  
что при удалении от зон подводящих каналов раз- 
рез с существенно медной и медно-цинковой рит- 
мичной минерализацией осложняется полиме тал - 
лическими интервалами: медные → медно-цинко - 
вые → медно-свинцово-цинковые → медно-цин-
ково-свинцовые → полиметаллические.

Минеральные типы руд месторождения Ка- 
менушинское. Предварительное изучение зональ- 
ности распределения минеральных типов руд на  
месторождении Каменушинское показало, что наи- 
более распространённый тип руд – медно-колче - 
данные, среди которых можно выделить собст-
венно медно-колчеданные, медно-колчеданные 
золотосодержащие (Au 0,1–0,4 г/т) и золото-мед-
но-колчеданные (Au >0,5 г/т) руды. В подчинённом  
количестве встречаются цинковые, золото-цин-
ковые, свинцово-цинковые, единичные проявле-
ния полиметаллических и золото-серебро-медно- 

колчеданных руд. Рядом скважин вскрыта бедная 
золотая минерализация. Руды локализованы в ту- 
фогенно-осадочных и вулканогенных породах кис- 
лого состава.

В заключение можно отметить следующее.
Салаирская и Каменушинская структуры явля-

ются рудовмещающими для самостоятельных ме-
сторождений и совместно образуют рудное поле 
(см. рис. 3). Они представляют собой локальные 
палеовпадины, выполненные вулканогенно-оса-
дочным материалом и приуроченные к одной ри- 
фогенной постройке, при этом имеют общие пет- 
рохимические характеристики вулканогенных по- 
род и сходный литолого-фациальный состав. Един- 
ство месторождения Салаирское подтверждено 
построением продольного разреза (см. рис. 2), на 
котором видно, как рудные зоны некоторых ме- 
сторождений (ранее считавшихся отдельными) сли- 
ваются в единые.

Салаирско-Каменушинское рудное поле сфор-
мировалось на позднем этапе вулканической ак-
тивности, находится в пределах верхнего уровня 
Салаирской вулкано-тектонической депрессии (Са- 
лаирского рудного района), выполнено вулкано-
генными и вулканогенно-осадочными отложени-
ями контрастной базальт-риолитовой формации 
натровой серии.

В пределах рудного поля на основании лито-
лого-фациального анализа выделены породы, от- 
носящиеся к жерловой, околожерловой, проме-
жуточной и удалённой фациям по отношению к 
центрам вулканизма (подводящим каналам).

Рис. 9. ЗОНАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ТИПОВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ САЛАИРСКОЕ ПО ПАДЕНИЮ И 
МОЩНОСТИ, ПРОФИЛЬ IV:

типы руд: 1 – медный, 2 – медно-цинковый, 3 – цинковый, свинцово-цинковый, 4 – полиметаллический; 5 – барит; 
6 – повышенное содержание Au, Ag, Au+Ag
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На обоих месторождениях Салаирско-Каме-
нушинского рудного поля развиты сходные мор- 
фо логические типы руд. Они представлены шток-
верковыми рудными телами, отвечающими подво-
дящим каналам и приурочен ными к субвулкани- 
ческим и экструзивным породам кислого состава  
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GEOLOGICAL-STRUCTURAL SETTING AND LOCALIZATION ENVIRONMENTS  
OF PYRITE-POLYMETALLIC ORES WITHIN SALAIR-KAMENUSHINSKOYE ORE FIELD, 
SALAIR RIDGE

The paper discusses geological-structural setting and localization environments of pyrite-polymetallic ores  
within the Salair-Kamenushinskoye ore field consisting of the Salair and Kamenushinskaya depressions filled with  
volcanosedimentary material characterized by common petrochemical features and similar lithological-facial com-
position. Description is given for the Salair ore district volcanic activity, Salair-Kamenushinskoye ore field confine - 
ment to the late stage, an accumulation period of volcanogenic and volcanosedimentary deposits of sodic series’  
contrast basalt-rhyolite unit. Rocks of vent, circumvent, intermediate and remote facies in relation to volcanic centers 
(feeders) are identified within the ore field, morphological ore types and their association with the identified facies are  
discussed.

Keywords: pyrite-polymetallic ores, Salair-Kamenushinskoye ore field, geological-structural setting, localization 
environments, vent, circumvent, intermediate and remote facies.
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