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Дана геолого-геохимическая характеристика объектов золоторудно-кварцевого формационного типа и 

вмещающих их комплексов в пределах Омчакского рудно-россыпного узла Аян-Юряхского антиклинория Верхоя-

но-Колымской складчатой области. Все объекты локализованы в осадочных породах пермского возраста. Рас-

положение рудных зон и их обогащенных участков контролируется тектоническими нарушениями северо -

западного простирания, представляющими собой мощные зоны милонитизации и графитизации, заложенные 

по контактам пород различного литологического состава. В рудных телах встречаются жилы и жильно -

прожилковые участки, интервалы штокверкового прожилкования, минерализованные зоны дробления, ареалы 

вкрапленной минерализации. Обнаруживается сходство минералогического комплекса рудных и жильных мине-

ралов, стадийности их образования, а также типов околорудных изменений. Вследствие этого золоторудные 

объекты Омчакского узла характеризуются однотипными геохимическими полями. Главными элементами – 

индикаторами оруденения являются золото и мышьяк. Они образуют вторичные ореолы рассеяния с концен-

трациями в десятки – сотни единиц местных геохимических фонов. Особую позицию занимает вольфрам, фор-

мирующий ореолы с концентрацией в десятки местных геофонов только в пределах рудных полей. Тяготеют к 

месторождениям ореолы марганца, а к их фланговым зонам – небольшие по площади ореолы висмута, сурьмы, 

бария. Остальные элементы распределяются по площади рудного узла равномерно, не образуя аномальных кон-

центраций. Слабоконтрастные ореолы олова, серебра, висмута, полиметаллов приурочены к проявлениям ми-

нерализации, возникшим в ходе активизационных процессов в Охотско-Чукотском окраинно-континентальном 

поясе.  

 
Ключевые слова: геохимические особенности, Омчакский рудно-россыпной узел, Верхояно-Колымская складча-

тая область, Аян-Юряхский антиклинорий, золотоносность. 

 

mailto:khardikov@sfedu.ru
mailto:khardikov@sfedu.ru


ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2018.     № 1 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2018.     No. 1 

 

 97 

Geological and geochemical characteristics of gold-quarts formation objects and host complexes within the Omchak gold 

placers of Ayan-Juryakh anticlinorium of Verkhoyansk-Kolyma folding region are given. All objects localized in Permian 

sedimentary rocks. Localization of ore zones are controled by North-West faulting wich are zones of mylonization and graphi-

tization. In ore objects there are veins and interlacing vein, mineralized crushing zones, areas of disseminated mineralization. 

Detected similarities in mineralogical complex of ore and veined minerals, stages of their formation and also in types of near-

ore changes. As a result, gold ore objects of Omchak ore cluster charactericed by single-type geochemical fields. Gold and 

arsenic are the main elements - indicators of mineralization which form secondary dispersion halo with concentrations of tens 

or hundreds of units of local geochemical backgrounds. A special position is taken by tungsten which forms halos with con-

centrations of tens local geophones only within ore fields. Marganese halos are associated with deposits and to their flanking 

zones-small in the area halos of bismuth, antimony, barium. The rest or the elements are distributed evenly by ore cluster area 

without forming abnormal concentrations. Low contrast tin, silver, bismuth, polymetal halos associated to mineralization 

which occurs during activation of the Okhotsk-Chukcotka volcanic belt. 

 
Keywords: geochemical features, Omchak ore cluster, Verkhoyansk-Kolyma folding region, Ayan-Jurah anticlinorium, 

gold mineralization. 

 

В пределах Аян-Юряхского антиклинория Вер-
хояно-Колымской складчатой области сосредоточе-

ны крупные месторождения золоторудно-кварце-

вого формационного типа, в том числе уникальное 

Наталкинское месторождение [1]. Интерес к ним 
стремительно растет, что обусловлено громадными 

ресурсами объектов. Трудности при изучении золо-

торудных месторождений Аян-Юряхского антикли-

нория возникают при определении связи оруденения 

с магматизмом и метаморфизмом, установлении ис-
точников золота и других рудных элементов, а так-

же проведении рудно-формационного анализа. 

Обобщение результатов проведенных геохимиче-

ских поисковых работ показывает сходство геохими-
ческих полей золоторудно-кварцевых объектов Аян-

Юряхского антиклинория (рис. 1). Все месторожде-

ния локализованы в пермских терригенных толщах. 

Размещение рудных полей контролируется тектони-

ческими нарушениями северо-западного (Пионер-
ский, Омчакский, Токичанский рудные узлы) или 

субширотного (Вилкинский рудный узел) простира-

ния. Они представляют собой мощные зоны милони-

тизации и графитизации, заложенные по контактам 
пород различного состава.  

В рудных телах сочетаются все возможные мор-

фологические типы (жилы и жильно-прожилковые 

зоны, интервалы штокверкового прожилкования, ми-

нерализованные зоны дробления, ареалы вкраплен-
ной минерализации). Сходство обнаруживается в 

комплексе рудных и жильных минералов, стадий-

ности минералообразования, типах околорудных 

изменений. Это ведет к тому, что в геохимических 
полях все месторождения проявляются одинаково. 

Цель выполненного исследования – дать геолого-

геохимическую характеристику Омчакского рудно-

россыпного узла (рис. 2). Будучи самым крупным в 

Аян-Юряхском антиклинории, он включает в себя 
Наталкинское, Омчакское и Павликовское коренные 

и целый ряд россыпных месторождений золота, 

большое количество рудопроявлений и пунктов ми-

нерализации, а также крупное техногенное место-

рождение (хвостохранилище рудника им. Матросо-
ва). Наталкинское месторождение находится в бас-

сейне правых притоков р. Омчак (ручьев Геологиче-

ский, Наталкин, Глухариный). Омчакское месторож-

дение расположено в долине р. Омчак ниже устья 
ручья Наталкин. Месторождение Павлик локализова-

но в долине одноименного ручья. В левом борту 

Омчака находится рудопроявление Базовское.  

На площади Омчакского рудно-россыпного узла 

было отобрано 9500 геохимических проб. Из них 

около 5000 взято по сети 50050 и 500100 м. В 

пределах рудных полей месторождений Наталка, 
Павлик и Омчак сеть опробования сгущалась до 

25050 м. В пробу отбиралась песчано-глинистая 

фракция из элювиально-делювиальных отложений. 
Площади, перекрытые аллювием, из опробования 

исключались. Обработка проб выполнялась по 

стандартной методике и включала последователь-

ное дробление и истирание, в результате чего мате-
риал доводился до крупности 200 мешк. Экспресс-

ный количественный спектральный анализ осу-

ществлялся в СВКНИИ ДВО РАН (г. Магадан). 

Определено содержание мышьяка, вольфрама, 

сурьмы, висмута, марганца, кобальта, никеля, хро-
ма, меди, молибдена, свинца, цинка, серебра, олова, 

бария. Компьютерная обработка результатов ана-

лиза выполнялась с использованием программ 

Leader и Surfer. Для всех проб рассчитаны про-
странственные координаты.  

Структура геохимического поля Омчакского 

рудно-россыпного узла определяется элементами, 

находящимися в концентрированном (аномальном) 

и рассеянном (нормальном) состояниях. Нормаль-
ное состояние характерно для неизмененных или 

слабоизмененных массивов пород. Аномальное 

состояние возникает из-за привноса или выноса 

элементов и может быть связано с гидротермаль-
ным и интрузивным перераспределением вещества. 

Все элементы исследованного комплекса разделя-

ются на две группы. 
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Рис. 2. Геологическая схема и схема вторичных ореолов рассеяния Омчакского рудно-россыпного узла: 1 – аллювиальные га-

лечники, пески, отвалы горных пород; 2 – риолиты, туфы кислого состава, эксплозивные брекчии; 3 – диориты, кварцевые дио-

риты, гранодиориты; 4 – омчакская свита (P3om); алевролиты, песчанистые алевролиты с прослоями песчаников; 5 – атканская 

свита (P3at); туфомикститы с прослоями алевролитов и песчаников; 6 – пионерская свита; алевролиты с редкими прослоями 

песчаников; 7 – разрывные нарушения различной кинематики; 8 – рудные зоны / Fig. 2. Geological scheme and scheme of secon-

dary halos of dispersion of the Omchak ore-placer node: 1 - alluvial pebbles, sands, dumps of rocks; 2 - rhyolites, tuffs of acid composi-

tion, explosive breccias; 3 - diorites, quartz diorites, granodiorites; 4 - the Omchak suite (P3om); siltstones, sandy siltstones with interlay-

ers of sandstones; 5 - Atkan suite (P3at); tuffomycites with interlayers of siltstones and sandstones; 6 - pioneer suite; siltstones  

with sparse interbeds of sandstones; 7 - discontinuous violations of various kinematics; 8 - ore zones 
 

Первая группа, определяющая аномальный об-
лик геохимического поля, представлена золотом, 
мышьяком, вольфрамом, сурьмой и висмутом.  

Золото. Наиболее контрастные и максимальные 
по концентрации ореолы этого элемента связаны с 
рудным полем месторождения Наталка, протяги-
вающимся на 8 км при ширине около 1 км на севе-
ро-западном фланге и до 2 км – на юго-восточном. 
В центральной части ореола находится изоконцен-
трата 0,1 г/т. Внутри нее выделяются участки с со-
держанием 0,5 г/т. Ореольная зона, связанная с 
Омчакским месторождением, отделена от Натал-
кинской полосой с пониженным (менее 0,02 г/т) 
содержанием золота. Рудное поле Омчакского ме-
сторождения фиксируется протяженным ореолом 
золота с концентрацией до 0,2 г/т, охватывающим и 
площадь Базовского рудопроявления. С месторож-
дением Павлик связаны контрастные ореолы золо-
та, прослеживающиеся в виде непрерывной полосы. 
Внутри ореола со значением 0,1 г/т выделяются обо-
гащенные зоны с содержанием более 0,5 г/т, а мак-
симальная концентрация здесь – 0,9–1,1 г/т. Восточ-
нее и юго-восточнее месторождения Наталка про-
слеживаются слабоконтрастные ореолы (0,02 г/т), 

внутри которых встречаются участки с содержани-
ем более 0,1 г/т.  

Мышьяк образует значительные по площади вы-
сококонтрастные ореолы, которыми уверенно фикси-
руются рудные поля Наталкинского, Павликовского и 
Омчакского месторождений. Наиболее интенсивные 
из них связаны с месторождением Наталка. Протя-
женность ореола мышьяка, ограниченного изокон-
центратой 16 геофонов, имеет в длину около 8 км при 
наибольшей ширине до 2 км, а размеры контура оре-
ола с изоконцентратой от 64 геофонов и выше со-

ставляют 41 км. Ореолы мышьяка, приуроченные к 
рудному полю месторождения Павлик (до 4 км в 
длину при максимальной ширине до 1 км), не окон-
турены на юго-восточном фланге. Концентрация 
мышьяка достигает 64 геофонов на участке, находя-
щемся на левом берегу руч. Ванин. Месторождение 
Омчакское и рудопроявление Базовское фиксируются 
единым аномальным полем на правобережье и в рус-
ле р. Омчак с концентрацией мышьяка, не превыша-
ющей 16 геофонов. Они отделены от Наталкинского 
ореола полосой шириной не более 200 м, где содер-
жание мышьяка на уровне 1 геофона. Вне площади 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2018.     № 1 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2018.     No. 1 

 

 100 

рудных узлов мышьяк образует локальные аномалии 
невысокой концентрации (до 8 геофонов).  

Вольфрам в геохимических ореолах Омчакского 
узла, четко приуроченных к золоторудным объек-
там, фиксируется по изоконцентрате 1 геофон. 
Максимальная его концентрация (до 8 геофонов) 
приурочена к центральной части месторождения 
Наталка. Рудное поле Павликовского месторожде-
ния проявлено в содержании вольфрама, не пре-
вышающем 2 геофона.  

Ореолы сурьмы образуют два хорошо выражен-
ных аномальных участка с концентрацией более 16 
и 32 геофонов. Первый расположен на юго-
восточном фланге месторождения Наталка и связан 
с золото-антимонитовыми прожилками в изменен-
ной дайке кислого состава. Второй участок нахо-
дится на водоразделе ручьев Левая и Правая Вилка 
и приурочен к зонам маломощных антимонитово-
кварцевых прожилков в осадочных породах омчак-
ской свиты. Рудные поля месторождений Наталка и 
Павлик фиксируются ореолами интенсивностью в 
1–2 геофона. На остальной площади Омчакского 
узла встречаются незначительные ореолы с содер-
жанием не выше 1 геофона. 

Висмут. Значительная часть площади закрыта 
ореолом с фоновым содержанием. По периферии 
рудного поля месторождения Наталка отмечены 
ореолы интенсивностью в 2 геофона. К северо-
западному флангу Павликовского месторождения 
приурочены ореолы с концентрацией висмута бо-
лее 2 геофонов. Они составляют единое целое с 
находящимся на водоразделе ручьев Ванин – Лет-
чик ореолом (более 4 геофонов) и пространственно 
совпадают с хлоритово-кварцевыми метасоматита-
ми, кварцевыми жилами и гидротермально изме-
ненными эксплозивными брекчиями. 

К второй группе элементов отнесены серебро, 
олово, цинк, марганец, свинец, молибден, кобальт, 
хром, медь, никель, барий. Их концентрация невели-
ка, а ореолы равномерно распространены на значи-
тельной площади. 

Максимальное содержание серебра не превышает 
8 геофонов. Наиболее интенсивные ореолы, имею-
щие локальное распространение, связаны с проявле-
нием гидротермальной деятельности в экзоконтак-
товой части штока Ванин. На северо-западном 
фланге Павликовского месторождения расположен 
ореол с содержанием серебра до 2 геофонов. В руд-
ном поле Наталкинского месторождения концентра-
ция серебра не превышает 1–2 геофона. 

Никель образует ореолы с максимальной кон-
центрацией от 8 до 16 геофонов. На восточном и 
юго-восточном флангах Наталкинского месторож-
дения содержание этого элемента достигает 2 гео-
фонов, в центральной его части – ниже фонового 
значения. На месторождении Павлик концентрация 
никеля не превышает 2–3 геофонов.  

Олово образует ореолы с содержанием 0,5–1 гео-
фона. Концентрация в 4–8 геофонов отмечается на 
северо-западном фланге месторождения Павлик. 

Ореолы цинка имеют содержание 1–2 геофона, 
повышаясь до 4 геофонов на юго-восточном и юго-
западном флангах Омчакского узла. 

Концентрация меди в ореолах не превышает 1–
2 геофонов. Повышенное значение (4–6 геофона) 
проявляется в центральной части рудного поля ме-
сторождения Наталка и на его восточном фланге. 
На месторождении Павлик содержание меди не 
превышает 2 геофонов, а на Омчакском – 0,5–1. 

Свинец на месторождении Наталка характери-
зуется фоновой концентрацией, а Павликовском – 
содержанием 2–3 геофона. 

Хром и кобальт равномерно распределены и об-
разуют ореолы (1–2 геофона). При этом только с 
Омчакским месторождением связана повышенная – 
до 4 геофонов концентрация кобальта. 

Бария в ореолах содержится до 2, редко 4 гео-
фонов. С центральной, наиболее богатой частью 
месторождения Наталка связано пониженное со-
держание этого элемента (0,5–1 геофон). По пери-
ферии барий образует положительную кольцевую 
аномалию с повышенным (до 4 геофонов) содер-
жанием. На месторождении Павлик ореолы с кон-
центрацией свыше 4 геофонов распространены на 
северо-западном и юго-восточном флангах. 

На значительной площади Омчакского узла со-
держание молибдена колеблется в пределах 1–2 гео-
фона, в единичных случаях достигая 4 геофонов. 

Концентрация марганца на площади рудных по-
лей месторождений Наталка и Павлик составляет 
1–2 геофона. 

Таким образом, элементы исследованного ком-
плекса на территории Омчакского узла образуют 
как аномальные, так и фоновые ореолы, которые в 
той или иной степени обнаруживают связь с руд-
ными полями месторождений Наталка, Павлик, 
Омчак, а также пользующимися здесь наибольшим 
распространением пермскими осадочными порода-
ми верхоянского комплекса. Взаимное влияние 
этих объектов может маскировать геохимические 
особенности некоторых из них. В первую очередь 
это касается слабоконтрастных аномалий (на 
уровне околофоновых флуктуаций), природа кото-
рых может быть связана с особенностями осадоч-
ных пород, а также проявлениями контактового 
метаморфизма. Наблюдается отличие геохимиче-
ских полей месторождений Наталка и Павлик. Се-
ребро, никель, цинк, свинец и барий образуют оре-
олы с повышенной концентрацией в пределах Пав-
ликовского рудного поля, в то время как наиболее 
интенсивные ореолы мышьяка и вольфрама, а так-
же и меди связаны с месторождением Наталка.  

На территории Омчакского рудно-россыпного 
узла были выделены участки, отвечающие выходам 
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на дневную поверхность пермских осадочных по-
род омчакской, атканской и пионерской свит [2]. 
Для них были составлены выборки, в которые 
включались геохимические пробы, взятые на уда-
лении от рудных полей, т.е. минимально подверг-
нутые гидротермальным изменениям. Повышенное 
содержание элементов «аномальной» ассоциации 
(мышьяка – более 2 геофонов, вольфрама – более 1 
геофона, сурьмы – более 1 геофона и висмута – бо-
лее 1 геофона) является критерием измененности. 
Подавляющее большинство проб, формирующих 
эти выборки, характеризует породы, подвергнув-
шиеся только эпигенезу или региональному мета-
морфизму зеленосланцевой фации. Эти процессы 
не приводят к значительным изменениям кларков 
элементов – примесей исходных пород [3]. Следо-
вательно, можно оценить геохимические особенно-
сти и индикаторную роль элементов для каждой из 
выделенных свит, что будет отражать специфику 
осадконакопления в пермское время на территории 
Омчакского узла (рис. 3).  

Отложения пионерской свиты охарактеризова-

ны 351 геохимической пробой. Ряд элементов, рас-

положенных по убыванию значения индикаторной 

роли, выглядит так: Ni – Co – Ba – Cu – Cr – Pb –

Mn – Zn – Mo – Sn – As – Ag. В наибольшей степе-

ни породы обогащены никелем и кобальтом. Со-

держание бария, меди, хрома и свинца незначи-

тельно превышает местный геофон. Марганец и 

цинк содержатся в количестве, пониженном по от-

ношению к геофону, а концентрация молибдена, 

олова, мышьяка и серебра ниже геофона.  

Выборка проб, характеризующих отложения 
атканской свиты, состоит из 926 проб. Ряд эле-
ментов, размещенных по убыванию значений ин-
дикаторной роли, следующий: Mn – Co – Ni – Cu –
As – Zn – Ba – Mo – Pb – Sn – Cr – Ag. Положи-
тельную индикаторную роль имеют марганец и 
кобальт, накапливаясь в концентрациях, превы-
шающих местный геофон. Индикаторная роль ни-
келя (слабоположительная) и меди (слабоотрица-
тельная) в целом невысока, что говорит о том, что 
в отложениях атканской свиты эти элементы со-
держатся в околофоновой концентрации. Значение 
индикаторной роли мышьяка, цинка, бария, мо-
либдена, свинца, олова, хрома и серебра отрица-
тельное, при этом максимально это проявлено для 
серебра. Основной фактор накопления кобальта – 
поступление в осадок базитовой и гипербазитовой 
терригенной и вулканогенной кластики [4]. 
Накопление повышенной концентрации марганца 
в углеродистых ассоциациях определяется вулка-
ническими процессами. Геохимическая специфи-
кация атканской свиты определяется влиянием 
вулканических процессов, широко развитых во 
время формирования свиты, как в областях сноса, 
так и в бассейнах седиментации [5–8]. 

Омчакская свита охарактеризована 3410 проба-
ми и следующим рядом элементов (по убыванию 
индикаторной роли): Ag – Sn – Cr – Mo – Pb – As –
Ba – Zn – Cu – Sb – Bi – Mn – Co – Ni. Отложения 
обогащены серебром, в меньшей степени – оловом, 
хромом, молибденом, свинцом и мышьяком. Отри-
цательная индикаторная роль характерна для нике-
ля, кобальта и марганца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Индикаторная роль элементов в объектах, образующих аномалии в стратиграфических подразделениях Омчакского 

рудно-россыпного узла / Fig. 3. Indicator role of elements in objects that form anomalies in the stratigraphic subdivisions  

of the Omchak ore-placer 
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Таким образом, все стратиграфические подразде-

ления, закартированные на территории Омчакского 

узла, имеют свои геохимические особенности. Мак-

симальные отличия наблюдаются между атканской 

и омчакской свитами, что может быть объяснено 

изменением условий осадконакопления, а именно 

сменой хорошо аэрируемой обстановки лавинной 

седиментации в атканское время на режим образо-

вания дистального флишоида омчакской свиты в 

условиях стагнированного бассейна. Это подтвер-

ждается относительной обогащенностью толщи 

омчакской свиты молибденом при пониженной роли 

марганца. Молибден сорбируется из морской воды 

органическим веществом и осаждается с сульфида-

ми при сероводородном заражении бассейна седи-

ментации [9]. Марганец в этих условиях восстанав-

ливается на разделе О2/Н2S и выносится в верхние, 

аэрируемые слои [10]. Формированием отложений 

омчакской свиты в условиях сероводородного зара-

жения объясняется повышенная концентрация сере-

бра, хрома и свинца [11]. Особенности микроэле-

ментного состава стратиграфических подразделений 

не являются локальными, связанными с гидротер-

мальной деятельностью и проявленными только на 

территории Омчакского узла. Они отражают геохи-

мические особенности условий пермского осадкона-

копления для всего Аян-Юряхского антиклинория. 

Наконец, для атканской свиты характерна наиболь-

шая концентрация Fe2O3, MnO, TiO2, что свидетель-

ствует о вулканической активности во время фор-

мирования свиты.  

Для месторождения Наталка ряд индикаторных 

элементов выглядит следующим образом: As – W –

Mn – Sb – Bi – Co – Zn – Cu – Pb – Sn – Ag – Ba – Ni –

Mo – Cr. Положительную индикаторную роль имеют 

мышьяк, вольфрам, сурьма и марганец. Висмут и ко-

бальт «безразличны» по отношению к месторожде-

нию Наталка. Серебро, барий, никель, молибден, 

хром имеют отрицательную индикаторную роль, что 

свидетельствует о тенденции геохимического выноса 

этих элементов за пределы рудного поля. 

Для месторождения Павлик ряд элементов –

индикаторов оруденения следующий: Ag – Sn – Cr – 

Mo – Pb – Ba – Zn – Cu – Co – Ni – Bi – Mn – Sb –As – 

W. Определяющими являются серебро, олово, 

хром, молибден, свинец, барий, цинк, медь. 

Таким образом, для месторождений Наталка и 

Павлик характерен различный набор элементов, 

фиксирующих положение рудного поля. Это может 

быть связано с уровнем эрозионного среза место-

рождения и с влиянием состава рудовмещающих 

осадочных пород. Взаимосвязь рудных полей ме-

сторождений и ореолов отдельных элементов про-

является в конкретных случаях неоднозначно. За-

кономерные связи с рудными полями обнаружива-

ет многокомпонентный ореол, интенсивность кото-

рого отображается в комплексном геохимическом 

показателе, построенном с учетом различной инди-

каторной роли отдельных ореолообразующих эле-

ментов относительно заданного эталона. В качестве 

оценки индикаторной роли элемента применяется 

отклонение выборки, характеризующей конкрет-

ную свиту, от эталона, которым является совокуп-

ность проб эпигенетически измененных осадочных 

пород: Zi= (Xi – Xсред)/D, где Xi – среднее значение 

логарифмов концентраций элемента (в единицах 

местного геофона) в выборке по свите; Хсред. – 

среднее значение; D – дисперсия логарифмов кон-

центраций элемента (также в геофонах) по всей 

совокупности проб. Комплексный геохимический 

показатель является геохимическим паспортом 

геологического объекта, универсальность которого 

заключается в том, что при его расчете учитывают-

ся как абсолютные значения концентрации элемен-

тов, так и особенности их распределения.  

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что рудные поля месторождений золота 

Омчакского рудно-россыпного узла характеризу-

ются выраженным и однотипным набором элемен-

тов – индикаторов оруденения, главными из кото-

рых являются золото и мышьяк. Особую позицию 

занимают вторичные ореолы вольфрама, локализо-

ванные только в пределах рудных полей. Приуро-

чены к месторождениям ореолы марганца, а к их 

фланговым зонам – небольшие по площади ореолы 

висмута, сурьмы, бария. Распределение остальных 

элементов не образует аномальной концентрации. 

Слабоконтрастные ореолы олова, серебра, висмута, 

полиметаллов приурочены к проявлениям минера-

лизации, связанной с активизационными процесса-

ми в Охотско-Чукотском окраинно-континенталь-

ном поясе. 
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