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В результате площадных геохимических поисков по вторичным ореолам рассеяния в пределах Азиальской перспективной 

площади, находящейся в пределах Аян-Юряхского антиклинория Верхояно-Колымской складчатой области, выявлена зо-
нальность распределения химических элементов. Она отображает существующие здесь пространственно-временные со-
отношения различных типов метаморфизма, приведших к формированию единой метасоматической колонки, а также 
подтверждает наличие неодинаковых уровней современного эрозионного среза исследуемой территории, что вывело на 
дневную поверхность горизонты, отвечающие стадиям метасоматоза, происходящим при различной температуре и кис-
лотно-щелочном режиме. По характеру распределения элементов исследованного комплекса на территории Азиальской 
перспективной площади в первую очередь выделяются золото и мышьяк. Они образуют во вторичных ореолах контраст-
ные аномалии, обнаруживающие связь с конкретными геологическими объектами. Их распространение контролируется 
четырьмя главными ветвями Хинике-Кулинской зоны разломов, а также малыми штоками и штокообразными телами гра-
нитоидов басугуньинского и нера-бохапчинского интрузивных комплексов. Свинец, серебро, цинк, кобальт, никель, медь, 
олово, барий, молибден образуют неконтрастные вторичные ореолы рассеяния и отражают геохимическую зональность 
вокруг геологических объектов либо их геохимическую специализацию. Промежуточное положение занимает вольфрам. 
Пространственно совмещенные вторичные ореолы исследованных элементов группируются в четыре рудно-геохимические 
зоны: Соготохская, Хугланнах-Пунктирненская, Стожильненская, Арга-Юряхская. Полученные данные позволяют локали-
зовать участки с разной степенью перспективности выявления коренных золоторудных объектов. 

 
Ключевые слова: Верхояно-Колымская складчатая область, площадные геохимические исследования, метамор-

физм, метасоматоз. 
 
In the result of areal geochemical searches at the secondary scattering halos within Azial promising areas within Ayan-Yuryakh 

anticlinorium within Verkhoyansk-Kolyma orogen a zonation of the distribution of chemical elements is revealed. It reflects the 
existing the space-time relations of different types of metamorphism spatial and temporal correlation of different types of metamor-
phism, which led to the formation of a single metasomatic column, and also confirms the presence of different levels of modern 
erosion section of the study area, which brought to the surface of the day horizons, corresponding to the stages of metasomatosis, 
occurring at different temperatures and acid-alkali mode. By the nature of the distribution, gold and arsenic are distinguished, 
forming contrasting anomalies in the secondary halos and revealing a connection with specific geological objects. Their distribu-
tion is controlled by the four main branches Hinike-Kulu fault zones, as well as small stocks and rod-shaped bodies of granitoids 
of Basugunya and Nera-Bokhapcha intrusive complexes. Lead, silver, zinc, cobalt, nickel, copper, tin, barium, molybdenum form 
weakly contrasting secondary halos, reflecting the geochemical zoning around geological objects, or their geochemical speciali-
zation. Tungsten occupies an intermediate position. Spatially combined secondary halos of investigated elements are grouped into 
four ore-geochemical zones: Sogotokh, Hooglannah-Punctirnensk, Stogylnenskaya and Arga-Yuryakh. The obtained data allow 
localizing areas with different degree of prospects for the identification of indigenous gold objects. 

 
Keywords: Verkhoyansk-Kolyma orogen, areal geochemical searches, metamorphism, metasomatosis. 
 

Эффективность картирования гидротермально-
метаморфических образований для оценки пер-
спектив рудоносности площадей на стадии прове-
дения поисково-оценочных работ масштаба 
1:50000 не вызывает сомнений [1‒3]. Результаты 

подобных исследований на примере Азиальской 
перспективной площади, расположенной в преде-
лах Аян-Юряхского антиклинория Верхояно-Ко-
лымской складчатой области (рис. 1) были изло-
жены в статье [4].  
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Рис. 1. Схема геологического строения Азиальской площади. Стратиграфические подразделения: 1‒ четвертичные отложения (Q); 

2 – атканская свита (P3at); 3 – омчакская свита (P3om); 4 – старательская свита (P3st). Интрузивные образования: 5 – позднеюрские 

и позднемеловые штоки (С – Соготохский шток гранодиоритов и кварцевых диоритов позднеюрского басугуньинского интрузив-

ного комплекса ‒ I3b; Б – шток Быстрый, представленный двумя разрозненными изометричными выходами граносиенит-порфиров 

и монцодиоритов позднемелового биликанского интрузивного комплекса ‒ K2bl; В – Верхне-Cтожильненский шток гранодиори-

тов позднеюрского басугуньинского интрузивного комплекса ‒ I3b; Х – шток Хугланнах гранитов и гранодиоритов позднеюрского 

басугуньинского интрузивного комплекса ‒ I3b; А – Арга-Юряхский шток плагиогранитов и кварцевых диоритов позднеюрского 

нера-бохапчинского гипабиссального комплекса малых интрузий ‒ I3nb; М – шток Межевой кварцевых диоритов и гранитов позд-

неюрского басугуньинского интрузивного комплекса ‒ I3b); 6 ‒ дайки гранитов, гранодиоритов, плагиогранитов, их порфиров и 

порфиритов нера-бохапчинского, басугуньинского и биликанского комплексов (автометаморфизм: серицитизация, окварцевание); 

7 – дайки кварцевых диоритов, диоритов и их порфиритов, габбро-порфиритов нера-бохапчинского, басугуньинского и биликан-

ского комплексов (автометаморфизм: хлоритизация, соссюритизация, альбитизация, кальцитизация); 8 – тектонические наруше-

ния; 9 – биотитово-кварцевые, биотитовые, альбитово-актинолитовые роговики и узловатые сланцы, парагенезисы которых соот-

ветствуют мусковитово-роговиковой фации контактового метаморфизма / Fig. 1. The scheme of the geological structure of the Asian 

area. Stratigraphic subdivisions: 1 - quaternary deposits (Q); 2 - atkan suite (P3at); 3 - omchakh suite (P3om); 4 - prospecting suite (P3st). 

Intrusive formations:   5 - late Jurassic and late Cretaceous stocks (С - Sogotokh stock granodiorites and quartz diorites of  late Basugunya 

intrusive complex - I3b; Б - stock Fast, is represented by two disparate isometric outputs granosyenite-monzodiorites and monzodiorites of 

late Cretaceous Bilikan intrusive complex - K2bl; В - Upper-Stogylneensky stock granodiorites of late Jurassic Basugunya intrusive complex 

- I3b; Х - stock Hооglannah granites and granodiorites of the late Jurassic intrusive Basugunya complex - I3b; A - Arga-Yuryakh stock of 

plagiogranites and quartz diorites of late Jurassic Nera-Bokhapcha hypabyssal complex of small intrusions - I3nb; M - stock Megevoi of 

quartz diorites and granites of late Jurassic Basugunya intrusive complex - I3b);   6 - dykes of granites, granodiorites, plagiogranites, it’s por-

phyries and porphyrites of the Nera-Bokhapcha,  Basugunya and Bilikan complexes (autometamorphism: sericitization, silicification); 7 - 

dikes of quartz diorites, diorites and their porphyrites, gabbro porphyrites of the Nera-Bokhapcha, Basugunya and Bilican complexes (auto-

metamorphism: chloritization, saussuritization, albitization, calcification); 8 - tectonic disturbances; 9 - biotite-quartz, biotite, albite-actinolite 

hornfelses and nodal schists, the parageneses of which correspond to muscovite-hornfels facies of contact meta-morphism 
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В геологическом строении территории участ-

вуют морские терригенные и вулканогенно-осадоч-

ные отложения верхней перми и триаса (трусская 

толща, обнажающаяся в бассейне среднего течения 

р. Арга-Юрях), смятые в сложные, преимуще-

ственно линейные складки северо-западного про-

стирания и прорванные многочисленными дайками 

и штоками интрузивных пород [5‒9]. Не менее важ-

ными для успешного проведения поисково-оценоч-

ных работ являются выявление геохимических ано-

малий и определение их связи с рудоконтролирую-

щими гидротермально-метасоматическими и мета-

морфическими преобразованиями, что также будет 

продемонстрировано на примере Азиальской пло-

щади. 

Параметры фонового распределения элементов 

во вторичных ореолах, сформированных по различ-

ным литолого-стратиграфическим комплексам и ин-

трузивным породам территории, сопоставимы с ре-

гиональными фоновыми содержаниями, установ-

ленными для тех же образований [10, 11]. При этом 

близко к кларку содержание таких элементов, как 

Pb, Cu, Sc, Bi, As, Sn, Zr, V, Au, Ba, W, Be, Mo. В 

относительном дефиците находятся лишь Mn, Zn, 

Ge, Sr; незначительно превышают региональные фо-

новые значения Nb, Ni, Li, Y, Co, Ag, Cr. Выявлен-

ные аномалии связаны с наложенными, в том числе 

рудными, процессами. 

По характеру распределения элементов исследо-

ванного комплекса на территории Азиальской пер-

спективной площади в первую очередь выделяются 

золото и мышьяк, образующие во вторичных орео-

лах контрастные аномалии и обнаруживающие 

связь с конкретными геологическими объектами. Их 

распространение контролируется четырьмя глав-

ными ветвями Хинике-Кулинской зоны разломов 

северо-западного простирания, фиксируемой Арга-

Юряхским полем даек, а также малыми штоками и 

штокообразными телами гранитоидов (Межевой, 

Арга-Юрях, Хугланнах и др.) басугуньинского и 

нера-бохапчинского интрузивных комплексов. Сви-

нец, серебро, цинк, кобальт, никель, медь, олово, ба-

рий, молибден образуют слабоконтрастные вторич-

ные ореолы. Они отражают либо геохимическую зо-

нальность вокруг геологических объектов, либо их 

геохимическую специализацию. Промежуточное 

положение занимает вольфрам. Наиболее контраст-

ные вторичные ореолы рассеяния этого элемента 

приурочены к центральным частям Хугланнахского 

и Арга-Юряхского штоков, в то же время аномалии 

с небольшой интенсивностью уверенно прослежи-

ваются и по периферии этих объектов. 

Пространственно совмещенные вторичные оре-

олы исследованных элементов группируются в че-

тыре рудно-геохимические зоны: Соготохская, 

Хугланнах-Пунктирненская, Стожильненская, Арга-

Юряхская (рис. 2). Они кулисообразно расположены 

относительно друг друга со смещением в юго-восточ-

ном направлении и контролируются положением ос-

новных тектонических структур. К этим зонам при-

урочены, помимо вторичных ореолов рудогенных 

элементов, многочисленные пункты золоторудной 

минерализации, известные рудопроявления и прояв-

ления россыпной золотоносности. 

Наиболее крупная Хугланнах-Пунктирненская 

рудно-геохимическая зона расположена в централь-

ной части Азиальской площади и прослеживается 

единой полосой продуктивных вторичных ореолов 

золота, мышьяка от верховьев ручьёв Вороний, 

Медвежий, Левый Стожильный через верховья ру-

чья Межевой и долину ручья Хугланнах. Ширина 

зоны составляет 5,0‒7,5 км при протяжённости 

свыше 30 км. Её положение контролируется Север-

ным и Хугланнахским разрывными нарушениями 

первого порядка, относящимися к Хинике-Кулин-

ской зоне разломов, имеющими рудоконтролирую-

щее значение. 

В пределах Хугланнах-Пунктирненской рудно-

геохимической зоны выделяются Хугланнахское и 

Верхне-Стожильненское аномальные геохимиче-

ские поля (рис. 2). В геологическом строении 

Хугланнахского поля принимают участие породы 

атканской и омчакской свит, смятые в линейные 

складки северо-западного простирания (Хугланнах-

ская синклиналь и Межевая антиклиналь) и ослож-

ненные Северным и Хугланнахским разломами. 

Осадочные породы прорываются дайками кислого и 

среднего состава нера-бохапчинского и басугуньин-

ского интрузивных комплексов. Центральным эле-

ментом в строении аномального поля, к которому 

приурочена основная масса выявленных пунктов 

минерализации золота (в том числе рудопроявление 

Хугланнах), является штокообразное тело гранитов-

гранодиоритов Хугланнах басугуньинского ком-

плекса. Интрузия в плане имеет сложную форму, 

многочисленные ответвления, сопровождается дай-

ками и дайкообразными телами. Основное тело 

штока и его экзоконтакты охвачены ореолом пло-

щадной березитизации. 

Полоса контрастных вторичных ореолов золота 

(до 800‒1700 мг/т) и мышьяка, находящихся в тес-

ной ассоциации, фиксирует положение как самого 

Хугланнахского штока, так и его юго-восточного, 

южного и северо-западного обрамлений, тем самым 

определяя границы всего аномального поля. С орео-

лами золота в центральной части пространственно 

коррелируют вторичные ореолы вольфрама низкой 

интенсивности (0,16‒0,3·10-3 %). Интенсивность 

всех ореолов обусловливается близостью к основ-

ному телу штока гранодиорит-порфиров. 
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Рис. 2. Соотношение гидротермально-метасоматических образований и геохимических полей Азиальской площади. 

Метасоматоз: 1 ‒ границы полей развития рудоносных интенсивно березитизированных кварцево -полевошпатовых 

метасоматитов, березитов, анкеритово-кварцевого, алибитово-кварцевого и серицитово-кварцевого прожилкования 

(ab) – кварц + альбит + серицит + анкерит (кальцит) + пирит + арсенопирит; 2 – границы развития полей интенсивно 

березитизированных пород (q-sr) – кварц +серицит + анкерит (кальцит) + пирит; 3 – границы развития полей берези-

тизированных пород (серицит + кварц + пирит); 4 – границы развития полей площадной приповерхностной пропили-

тизации и слабой березитизации пород (сс) – хлорит + кальцит + эпидот + серицит; 5 – границы полей слабой припо-

верхностной пропилитизации пород (chl) – хлорит + кальцит; 6 – рудно-геохимические зоны (I – Соготохская, II – 

Хугланнах-Пунктирненская, III – Стожильненская, IV – Арга-Юряхская); 7 – аномальные геохимические поля (А – 

Верхне-Стожильненское, Б – Хугланнахское,  В ‒ Нижне-Стожильненское). Во всех случаях берг-штриховка направ-

лена внутрь выделенных зон и полей и показывает нарастание интенсивности обозначаемого процесса / Fig. 2. The 

ratio of hydrothermal and metasomatic formations and geochemical fields of the Azial area. Metasomatism: 1 - the boundaries 

of the ore-bearing fields of intensely berezitized quartz-feldspathic metasomatites, berezites, ankerite-quartz, alibite-quartz 

and sericite-quartz veining (ab) - quartz + albit + sericite + ankerite (calcite) + pyrite + arsenopyrite; 2 - the boundaries of the 

development of fields of intensely berezitized rocks (q-sr) - quartz + sericite + ankerite (calcite) + pyrite; 3 – the boundaries 

of the development of fields of berezitized rocks (sericite + quartz + pyrite); 4 - the boundaries of the development of fields of 

areal near-surface propitization and weak birchization of breeds (cc) - chlorite + calcite + epidote + sericite; 5 - the boundaries 

of the fields of weak near-surface propitization of breeds (chl) - chlorite + calcite; 6 - ore-geochemical zones (I - Sogotokh, 

 II - Hооglannah-Punktirinenskaya, III - Stozhilenskaya, IV - Arga-Yuryakh); 7 - anomalous geochemical fields (A - Verkhne-

Stozhilinskoe, B - Hооglannah, C - Nizhne-Stozhilnenskoe). In all cases, the berg hatching is directed inside the selected 

zones and fields and shows an increase in the intensity of the designated process  
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Кроме того, пространственной ориентировкой 

вторичных ореолов подчеркиваются элементы стро-

ения ведущей рудоконтролирующей структуры, 

имеющей общее северо-западное простирание. 

Золото образует здесь четыре сближенные кон-

трастные аномалии, ограниченные изоконцентратой 

10 мг/т и приуроченные к главной рудной зоне ру-

допроявления Хугланнах. Они представляют собой 

серию золотоносных тел в разной степени березити-

зированных гранодиорит-порфиров, пронизанных 

густой сетью тонких ветвящихся и субпараллельных 

прожилков кварца с обильной сульфидной вкраплен-

ностью (арсенопирит, пирит, галенит, сфалерит, 

халькопирит, а также самородное золото). Распро-

страненным является прожилково-вкрапленный тип 

оруденения, реже встречается жильно-прожилковый. 

Геохимическая ассоциация элементов, ранжирован-

ных по убыванию величины коэффициента концен-

трации, имеет вид Au → As → (W, Cr) →  

→ Cu → Bi → Ni → Sn → (Zn, Co, Ba, Mo, Be, Mn, 

Ag, Pb). Ввиду явной золотой и мышьяковой специ-

ализации в ранжированном ряду, видна отчетливая 

принадлежность аномалии к участкам развития ми-

нерализации золоторудно-кварцевого формацион-

ного типа. 

Локальные аномалии золота в юго-восточном 

экзоконтакте, а также в пределах северо-западного 

ответвления Хугланнахского штока значительно 

уступают аномалии главной рудной зоны как по 

площади распространения, так и по продуктивно-

сти. В плане они имеют линейную форму и северо-

западную ориентировку. Аномалии сопровождают 

коренные выходы березитизированных даек пород 

среднего и умеренно кислого состава, вмещающих 

участки сульфидно-кварцевого прожилкования и 

пункты минерализации золота. Геохимический 

спектр всех аномалий достаточно близок и по со-

ставу ведущих элементов соответствует золото-

рудно-кварцевой формации. В структуре Хуглан-

нахского аномального геохимического поля уста-

новлены черты зонального строения. Центральным 

элементом в структуре зональности является об-

ласть концентрации элементов рудного комплекса 

(золото, мышьяк, вольфрам), условно представля-

ющая собой ядерную зону аномального поля. Зо-

нальность геохимического поля закономерно отра-

жается при анализе корреляционных связей хими-

ческих элементов. Выделяются две группы элемен-

тов, которые характеризуются по отношению к зо-

лоту значимыми положительными (группа 1) либо 

отрицательными (группа 2) корреляционными свя-

зями. Внутри групп корреляционная связь между 

элементами положительная, а между элементами 

разных групп – отрицательная либо имеющая тен-

денцию к отрицательной (ниже критического 

уровня значимости). В первую группу, кроме зо-

лота, входят мышьяк и вольфрам ‒ элементы руд-

ного комплекса. Вторая группа объединяет се-

ребро, цинк, свинец, марганец и кобальт. Условно 

к ним относятся олово и никель, обладающие сла-

бой положительной связью с вольфрамом на 

уровне порога значимости. Таким образом, прояв-

ляется разделение элементов ядерной зоны и зоны 

обмена. 

Верхне-Стожильненское аномальное геохимиче-

ское поле охватывает западную часть Хугланнах-

Пунктирненской рудно-геохимической зоны и рас-

положено на право- и левобережье ручья Левый 

Стожильный, в его среднем и нижнем течении. В 

структурном отношении оно занимает аналогичную 

позицию с Хугланнахским рудным полем, находясь 

на северо-западном продолжении единой рудокон-

тролирующей структуры. В плане аномальное поле 

имеет немного вытянутую на северо-запад округ-

лую форму, его площадь ‒ 26 км2. Установленные 

по результатам литохимической съемки вторичные 

ореолы золота, а также известные здесь пункты ми-

нерализации связаны с минерализованными зонами 

дробления северо-западного простирания мощно-

стью 1‒3 м и участками тонкого кварцевого прожил-

кования в маломощных изменённых дайках диори-

товых порфиритов. Аномальное поле выделено по 

серии разрозненных прерывистых вторичных орео-

лов золота интенсивностью 10‒30 мг/т с изометрич-

ными, реже линейно вытянутыми эпицентрами 

(длиной 100‒300 м) интенсивностью свыше 100 мг/г 

и максимальными содержаниями золота в рыхлых 

отложениях свыше 2000 мг/т. Центральным элемен-

том в структуре аномального поля является обоб-

щённый контур золоторудной аномалии площадью 

более 8 км2. Внешняя граница поля проведена по бо-

лее широкому ореолу распространения разобщен-

ных аномалий мышьяка, наиболее площадные и 

контрастные из которых пространственно тяготеют 

к эпицентрам вторичных ореолов золота. В единич-

ных точках концентрация мышьяка достигает 

200·10-3 %. Характерной особенностью является от-

сутствие вторичных ореолов вольфрама по сравне-

нию с соседним Хугланнахским полем, что, воз-

можно, указывает на меньший уровень эрозионного 

среза Верхне-Стожильненского поля, которое опре-

деляется сокращенным спектром элементов, типич-

ным для золоторудно-кварцевой формации, и рас-

средоточенным характером распределения их ано-

малий во вторичных ореолах рассеяния. Это хорошо 

видно в ранжированном по величине нормирован-

ной продуктивности ряду элементов в общем кон-

туре аномального поля, где ведущее значение при-

надлежит золоту и мышьяку, а сопутствующие эле-

менты (Mn, Co, Pb, Ag, Ni) проявлены слабо. 
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Верхне-Стожильненское аномальное геохимиче-

ское поле связано с надрудным эрозионным срезом, 

уровень которого в пределах Хугланнах-Пунктир-

ненской рудно-геохимической зоны поднимается в 

северо-западном направлении вследствие общего 

«погружения» рудоносной структуры.  

Стожильненская рудно-геохимическая зона рас-

положена южнее, имеет ширину 3‒4,5 км, протяжён-

ность ‒ более 20 км и простирается с северо-запада на 

юго-восток от нижнего течения ручья Стожильный, 

по водоразделу р. Арга-Юрях – Межевой к штоку 

Межевой. Здесь ее простирание меняется до субши-

ротного в соответствии с общим подворотом ру-

доконтролирующих тектонических структур Хи-

нике-Кулинской зоны разломов. В составе зоны вы-

делено Нижне-Стожильненское аномальное геохи-

мическое поле, которое простирается в северо-запад-

ном направлении и охватывает площадь 25 км2 на 

правобережье нижнего течения ручья Стожильный. 

В структурном отношении оно приурочено к юго-за-

падному крылу Межевой антиклинали, осложнён-

ному рудоконтролирующим Стожильненским разло-

мом и сложенному вулканогенно-осадочными микс-

титами атканской свиты верхней перми [12, 13]. Оса-

дочные породы прорываются дайками кислого и уме-

ренно кислого состава Арга-Юряхского дайкового 

поля нера-бохапчинского интрузивного комплекса. 

Выявленные в ходе заверочных работ пункты мине-

рализации и проявления золота связаны с метасома-

тически изменёнными дайками гранодиоритов и со-

провождающими их зонами жильно-прожилкового 

окварцевания. Геохимическое поле выделено по 

наличию в его центральной части площадного кон-

трастного вторичного ореола рассеяния золота ин-

тенсивностью 10‒30 мг/т и >100 мг/т. С ореолом зо-

лота тесно ассоциируют площадные аномалии мышь-

яка и вольфрама. Отличительной особенностью ано-

мального поля является пространственное совмеще-

ние вторичных ореолов рассеяния всех элементов-

спутников (серебро, висмут, цинк, олово) с аномали-

ями золота, мышьяка и вольфрама. Ореолы кобальта, 

марганца перекрываются лишь частично. Свинец и 

никель образуют вторичные ореолы в обрамлении. 

Ранжированный по убыванию нормированной про-

дуктивности ряд элементов в контуре аномального 

поля имеет вид Au → As → Mn → Co → Zn → Ag → 

→Sn → W → Pb → Ni → Ba. Судя по составу первых 

членов ряда, оруденение соответствует золоторудно-

кварцевому формационному типу. Поле имеет зо-

нальное строение. Ядерная зона подчеркивается по-

ложительным ореолом золота, мышьяка, вольфрама 

при фоновых содержаниях элементов группы выноса 

(Co, Ni, Mn, V). Зона обмена обрамляет ядерную зону 

с востока и фиксируется по положительным ореолам 

Co, Ni, Mn, V. 

Арга-Юряхская рудно-геохимическая зона охва-

тывает рудопроявление золота и сопровождающую 

его серию контрастных вторичных ореолов рассея-

ния золота, мышьяка, вольфрама в пределах Арга-

Юряхского штока на правобережье одноимённой 

реки. Прослеживается она от западной рамки пло-

щади в восточном направлении более чем на 15 км 

при ширине 2,5‒4,5 км. Положение зоны обуслов-

лено тесной связью с рудоконтролирующим 

Южно-Арга-Юряхским тектоническим наруше-

нием субширотного простирания, представляю-

щим собой южный краевой взброс Хинике-Кулин-

ской зоны разломов. В геологическом строении 

рудно-геохимической зоны принимают участие 

осадочные и вулканогенно-осадочные породы 

атканской и омчакской свит верхней перми, кото-

рые прорываются дайками Арга-Юряхского дайко-

вого поля и малыми интрузиями нера-бохапчин-

ского комплекса. Центральным элементом явля-

ется шток плагиогранитов Арга-Юрях, в пределах 

которого локализованы одноимённое рудопроявле-

ние и множество пунктов золоторудной минерали-

зации. 

Арга-Юряхская рудно-геохимическая зона выде-

лена по комплексной аномалии золота, мышьяка, 

вольфрама во вторичных ореолах рассеяния в ее 

центральной части и сосредоточенным по перифе-

рии вторичным ореолам группы халькофильных 

элементов (серебро, олово, цинк, свинец, медь), а 

также элементов «группы выноса» (марганец, ко-

бальт, никель, ванадий), фиксирующих в совокуп-

ности внешнюю границу зоны. По составу первых 

членов ряда элементов, ранжированных по убыва-

нию значения площадной продуктивности, прогно-

зируется золоторудно-кварцевый формационный 

тип оруденения. При этом следует отметить суще-

ственную роль в составе геохимического спектра 

вольфрама, что отличает Арга-Юряхскую рудно-

геохимическую зону от всех рассмотренных ранее. 

Это свидетельствует о более высоком уровне эрози-

онного среза по сравнению с остальными объек-

тами, а также указывает на возможное проявление 

золото-редкометальной минерализации, что под-

тверждается характером корреляционных связей 

элементов исследованного комплекса в пределах зо-

лоторудной аномалии. Золото здесь обнаруживает 

значимые положительные корреляционные связи с 

вольфрамом и висмутом. 

В северной части Азиальской площади, в поле 

влияния Соготохского штока диорит-гранодиори-

тового состава басугуньинского интрузивного ком-

плекса, выделена одноимённая Соготохская 

рудно-геохимическая зона, обусловленная нали-

чием слабоконтрастных вторичных ореолов золота 
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и мышьяка. Положение Соготохского штока и воз-

можных потенциально золотоносных коренных 

объектов в его пределах контролируется Северным 

разломом, являющимся одним из рудоконтролиру-

ющих, в том числе и для рудопроявления Хуглан-

нах. Предполагается, что в данном случае имеет 

место верхнерудный уровень эрозионного среза, 

наследующий общую тенденцию к погружению в 

северо-западном направлении рудоносных струк-

тур в пределах рудно-геохимических зон, располо-

женных южнее (Хугланнах-Пунктирненская и Сто-

жильненская). Для Соготохского штока и его об-

рамления характерны разрозненность вторичных 

ореолов, их низкая интенсивность и невысокая 

площадная продуктивность. Геохимическая ассо-

циация элементов в контуре золоторудной анома-

лии, представляющая собой ранжированный по 

убыванию коэффициента концентрации ряд  

(Au → As → Сr → Sr → Mn, Co, Be, Sc → Zn,  

Zr → W, Mo, Cu, Ni, Y → Pb, Bi, Ba, Nb, Sn, Ge, V, 

Li, Ag), характеризует оруденение золоторудно-

кварцевого формационного типа и в целом согла-

суется с рассмотренными ранее объектами.  

Таким образом, в результате площадных геохи-

мических поисков по вторичным ореолам рассеяния 

в пределах Азиальской перспективной площади вы-

явлена зональность распределения химических эле-

ментов. Она отображает существующие здесь опре-

деленные пространственно-временные соотноше-

ния различных типов метаморфизма, приведших к 

формированию единой метасоматической колонки, 

а также подтверждает наличие неодинаковых уров-

ней современного эрозионного среза исследуемой 

территории, что вывело на дневную поверхность го-

ризонты, отвечающие стадиям метасоматоза, проис-

ходящим при различной температуре и кислотно-

щелочном режиме [4]. Полученные данные позво-

ляют локализовать участки различной степени пер-

спективности выявления коренных золоторудных 

объектов. 
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