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В пределах Тихоокеанского тектоно-магмати-
ческого пояса известно несколько уникальных руд-
ных районов с гигантскими медно-порфировыми,
золото-сульфидными, колчеданно-полиметалличес-
кими, серебряными и олово-серебряными месторож-
дениями. Но это преимущественно старые рудные
районы, известные, например, в американском сек-
торе пояса ещё в период расцвета империи инков и
ацтеков. Новый и, безусловно, уникальный рудный
район на Чукотке выявлен сравнительно недавно, во
второй половине прошлого века (рис 1).

Строение рудного района определяется взаи-
моотношениями Чукотского террейна пассивной
континентальной окраины с наложенными структу-
рами Охотско-Чукотского вулканогенного пояса
(ОЧВП). Район типичен для перивулканической
зоны пояса. Террейн сложен триасовыми толщами
флишоидной формации (рис. 2), залегающими на па-
леозойском фундаменте. Суммарная мощность этих
толщ не превышает 3000 м. Судя по геологическому
строению соседних районов, флишоидные толщи,
вмещающие золоторудные тела, подстилаются по-
родами аспидной формации с дайками, штоками и
силлами диабазов и габбродиабазов. Впрочем, не
исключено, что в пределах центральной части руд-
ного района породы, подстилающие флишоидную
толщу, гранитизированы (рис. 3). Флишоидная тол-

ща состоит из пачек чередующихся песчаников,
алевролитов, глинистых сланцев при резком преоб-
ладании тонкозернистых разностей пород (рис. 2).
На крыльях смежных поднятий (Куульское, Ичуве-
емское) развиты также кварцевые, полевошпатово-
кварцевые и граувакковые песчаники. Все эти отло-
жения охарактеризованы фауной [6]. Более поздние
отложения межгорных впадин (Кукевеемская, Пег-
тымельская) представлены углистыми алевролита-
ми, аргиллитами и каменными углями. Однако рас-
пространенность их в районе незначительна, а по
времени формирования они близки к ранним этапам
деятельности Охотско-Чукотского вулканогенного
пояса.

Магматические образования района разнооб-
разны. Это интрузивные массивы гранодиоритово-
го, гранитного, реже монцонитового и диоритового
состава, дайки пестрого состава (от андезибазальтов
до риолитов), а также реликты вулканических по-
кровов. Интpyзивныe мaccивы гpaнитoиднoгo
cocтaвa пpeдcтaвляют coбoю сложный кoмплeкc
paзнoглyбинныx тeл. Глaвными мaccивaми paйoнa
являютcя: Кyкeнeйcкий, Шypыкaнcкий, Kapпyнг-
cкий, Палянский, Матенвунайский, Boдopaздeльный
(pиc.4) Нaибoлee глyбинным cчитaeтcя пocлeдний в
этoм cпиcкe мaccив, кoтopый дальше всех удалён oт
OЧBП. Cocтaв мaccивoв paзнooбpaзeн – этo

УДК [553.41: 553.261](571.651)

МИНЕРАГЕНИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ РУДНЫЙ РАЙОН ЧУКОТКИ (СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ)

А.А. Сидоров,  А.В. Волков

Детально охарактеризован крупнейший рудный район Чукотки. Установлено, что заключительный  этап
полихронного оруденения в районе связан с постаккреционным Охотско-Чукотским вулканогенным по-
ясом. Рассмотрены особенности магматизма и  рудообразования месторождений Майского рудного узла,
наиболее представительного в районе. Показана унаследованность оруденения от металлогении структур
основания пояса. Исследованы особенности совмещения и взаимоотношения золото-сульфидных вкрап-
ленных  и   жильных  руд. Разработана   схема   формирования   большеобъемных   золоторудных месторож-
дений района.

Ключевые слова:  магматизм, рудообразование, золоторудное месторождение, Чукотка.

Институт геологии  рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, г. Москва



Сидоров, Волков4

Рис. 1.  Зоны тектоно-магматической ак-
тивизации  Чукотки  (схема по [17],  до-
полненная  авторами ).
1 –  фрагменты Алазейской и  Олойской  риф-
тогенных  зон ;  2  –   фрагменты  складчатых
зон , возникших  на утонённой  континенталь-
ной  коре:  Ольджойской  и  Сугойской ;  3  –
Южно -Анюйская  коллизионная  зона ;  4 ,5  –
Чукотская система:  4 – поднятия, сложенные
палеозойскими образованиями , 5 –  мезозой -
ские орогенные структуры; 6  –   фрагменты
дорифейской  континентальной  коры ;  7  –
Охотско-Чукотский  вулканогенный  пояс;  8  –
зоны  и  блоки покровного строения  с офио-
литовыми аллохтонами; 9  – складчатые зоны
Корякского  нагорья ,  сложенные  меловыми
флишево -олистостромовыми  образования -
ми;  10  – кайнозойские вулканические пояса
и  поля;  11- Удско-Мургальская  островодуж-
ная система; 12 — неоген-четвертичные впа-
дины;  13  – разломы недифференцированные;
14 – граница внешней и внутренней зон Охот-
ско-Чукотского пояса;  15  – рудоносные зоны
тектоно -магматической  активизации :  1  –
Южно-Анюйская, 2 – Кепервеемская, 3 – Эль-
венейская, 4 – Валькумейская; 5 – Палянская,
6  –  Карпунгская ,  7  – Кукенейская ,  8  –  Ма -
тенвунайская,  9 – Пильхинкууль-Рывеемская,
10 – Экугская.

Рис . 2 .  Распределение запасов рудного  и  россыпного золота  в стратиграфических разрезах рудных  районов
Чукотки .
1 – песчанистые толщи; 2  – известковистые толщи; 3 – известково-песчанистые толщи;  4 –  чёрные сланцы ; 5 – алевролиты;
6  –  силлы  габбродиабазов;  7  – гистограммы  распределения  запасов  россыпного (а ) и рудного (б) золота .
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Рис. 3. Глубинное строение
Центральной  Чукотки  (схе-
матический разрез по геоло-
го-геофизическим данным).
1-нижнемеловые песчано-слан-
цевые толщи,  переслаивающи -
еся с туфопесчаниками; 2 – но-
рийские  песчано-сланцевые
толщи;  3 –  карнийские флише-
вые  алевро-сланцевые  толщи ;
4  –  нижне-среднетриасовые
сланцы;  5 – палеозойские тер-
ригенно-карбонатные отложе-
ния; 6 – нижнемеловые андези-
ты ;  7  –  ранне-позднемеловые
гранитоиды;  8  –  магмо- и  ру-
доконтролирующие синвулка -
нические разломы; 9 – геологи-
ческие границы .

Рис. 4 . Тектоническая  карта с элементами  металлогении  Центральной  Чукотки  (схема).
1 – мезозойские терригенные отложения (а) , палеозойские терригенно-карбонатные отложения (б); 2 –  дайки и   силлы габ-
бродиабазов;  3 –  гранодиориты ; 4 – граниты  (а), гранитогнейсы (б); 5  – сиениты, риолит-порфиры;  6 – андезитовая форма-
ция ;  7  –  игнимбритовая  формация ;  8  –  ядра  палеозойских  поднятий ;  9  –  интрузивно-купольные структуры  и  отдельные
купола; 10 – Кукенейская  релаксационная  ИКС; 11 –  разломы:  а –  Куветский глубинный  разлом, б –  взбросо-сдвиги;  12  –
геологические и географические границы;  13–20 – месторождения и рудопроявления : 13  – золото-кварцевые, 14  – золото-
редкометалльные,  15  –  золото-серебряные,  16  –  золото-сульфидных  вкрапленных  руд ,  17  –  касситерит-сульфидные, 18  –
касситерит-силикатные,  19  – медно-порфировые,  20  –  ртутные;   Цифры в  кружках  –  зоны тектоно-магматической активи -
зации : 1  – Палянская;  2 – Карпунгская, 3 –  Кукенейская;   4   –  Матенвунай-Пырканаянская ; 5  – Рывеем-Пильхинкуульская.
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мoнцoниты, cиeниты, гpaнoдиopиты, гpaниты.
Мaccивы, кaк пpaвилo, имeют зoнaльнoe стpoeниe.
Взaимooтнoшeния мeждy cyбфaзaми мaccивoв
paзличны: oт взaимныx пepexoдов дo pвyщeгo кoн-
тaктa. Чacть мaccивoв cфopмиpoвaнa зa cчeт мнoгo-
фaзнoгo внeдpeния диффepeнциpoвaннoгo pacплaвa
в пepифepичecкoм oчaгe. Пo пeтpoxимичecким
ocoбeннocтям вce мaccивы близки и oтнocятcя к
accoциaции пopoд, пepecыщeнныx глинoзeмoм и
щeлoчaми, для ниx xapaктepнa пoвышeннaя
кaлиeвocть (табл. 1).

Дaйкoвый кoмплeкc пpeдcтaвлeн Maйcким,
Кукенейским, Пpoмeжyтoчным, Звeздным, Сыпу-
чинским и дpyгими пoлями, кoтopыe нeпocpeдcт-
вeннo coпpяжeны c гpaнитoидными интpyзивами, a
нeкoтopыe являютcя aпoфизaми кoнкpeтныx
мaccивoв. Пo cocтaвy oни дeлятcя нa тpи гpyппы:
киcлыe, cpeдниe и ocнoвные. Bыxoды экcтpyзивныx
oбpaзoвaний paйoнa тягoтeют к пoяcy paзвития
вyлкaнитoв.

Bce пpoцeccы интpyзивнoгo мaгмaтизмa,
кyпoлooбpaзoвaния и гидpoтepмaльнoй дeятeль-
нocти paccмaтpивaeмoгo peгиoнa paзвивaлиcь
cинxpoннo c вyлкaнo-плyтoничecкими accoциaциями
OЧBП. Мoжнo c yвepeннocтъю гoвopить тoлькo o
кoмaгмaтичнocти гpaнитoидныx интpyзивныx
oбpaзoвaний peгиoнa c меловыми риолитaми кытa-
кпaйcкoй cвиты. Kpoмe этoгo, дaйки и экcтpyзии
ocнoвнoгo cocтaвa вoзмoжнo кoppeлиpoвaть c
ocнoвными oбpaзoвaниями коэквуньской cвиты –
oтлoжeниями зaключитeльнoй фaзы вyлкaничecкoй
дeятeльнocти OЧВП, пpoявившeйcя c пepepывoм
пoслe oбpaзoвaния диффepeнциpoвaннoй тoлщи
киcлыx вyлкaнитoв [1].

 Синаккреционный интрузивный магматизм
если и был проявлен, то незначительно (рис. 5). В от-
личие от колымских террейнов здесь он совмещен во
времени и пространстве с постаккреционным магма-
тизмом Охотско-Чукотского пояса. B чacтнocти,
пpoявлeния синаккреционных гpaнитoидныx и
дaйкoвыx oбpaзoвaний вepoятны в paйoнe Ичy-
вeeмcкoгo пoднятия (Boдopaздeльный и Ичyвeeм-
cкий интpyзивный мaccивы), гдe шиpoкo paзвиты
зoлoтoнocныe жилы зoлoтo-квapцeвoй фopмaции.

Boзpacтныe рамки формирования интpyзив-
ныx магматических пород датируются в первую оче-
редь нa основе соотношений    с  кoмaгмaтичными
им толщами вулканитов. Мы выделяем в районе три
магматических комплекса: 1) раннемеловой, пред-
ставленный гипабиссальными интрузивами, субвул-
каническими телами и дайками монцонитового и ла-
титового состава; 2) ранне-позднемеловой, объеди-
няющий интрузивные и дайковые образования пре-
имущественно кислого и, в меньшей степени, средне-
го состава; 3) позднемеловой – дайковый, преимуще-
ственно андезибазальтового состава.

Рис. 5. Распределение основных типов гранитоидов на
мультикатионной  диаграмме  R1 – R 2 [18].
1 –  мантийные дифференциаты ;  2  –  доколлизионные ;  3  –
постколлизионные;  4  – позднеорогенные;  5  –  неорогенные;
6 – синорогенные; 7 –  послеорогенные. Условные обозначе-
ния на рис.7.

Вулканиты раннемелового комплекса развиты
вблизи межгорных впадин, заполненных угленосны-
ми отложениями, и представлены лавами среднего и
основного состава (этчикуньская свита), которые от-
личаются повышенной щелочностью и отнесены к
трахит-латитовой формации. Завершилась эта фаза
магматической деятельности внедрением гипабис-
сальных интрузий монцонитового состава. Валуны и
гальки монцонитов и метаморфизованных осадоч-
ных пород в большом количестве отмечены в туфо-
конгломератах, залегающих в основании вышележа-
щих вулканических толщ.

Второй этап магматической деятельности от-
вечает по времени позднему альбу – раннему сенома-
ну. Он характеризовался накоплением мощных толщ
игнимбритов риолит-дацит-андезитового состава
(чаунская серия, по [1]). Именно с этим периодом, по-
видимому, связано устанавливаемое по геофизичес-
ким данным разуплотнение земной коры – образова-
ние на глубине больших масс гранитоидов. В осно-
вании осадочных пород они залегают преимуще-
ственно в виде субгоризонтальных тел. В осадочные
толщи магматические расплавы внедрялись в виде
трещинных и куполообразных интрузий (Кукенейс-
кий, Водораздельный и другие массивы), а также
даек пестрого состава. По возрасту эти интрузии ря-
дом исследователей отнесены к началу раннего мела
на том основании, что обломки гранитоидов встре-
чаются в нижних частях разреза альб-сеноманских
вулканитов. Однако в данном случае, как и в других
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районах Охотско-Чукотского пояса, правильнее да-
тировать их в соответствии с возрастом комагматич-
ных вулканитов.

Позднемеловые магматические породы, пред-
ставленные андезибазальтами и трахибазальтами,
слагают протяженные рои даек северо-восточного и
субширотного простирания. В дайках отмечены ксе-
нолиты залегающих на глубине гранитоидов (учас-
ток Промежуточный). Андезибазальтовый вулка-
низм проявлен в районе в виде небольших покровов
(коэквуньская свита), комагматичных дайковым об-
разованиям.

Вoзникнoвeниe мaгмaтичecкиx пopoд paйoнa
вoзмoжнo oбъяcнить двyмя глyбинными пpoцeccaми:
oбpaзoвaниeм бaзaльтoвыx pacплaвoв в вepxнeй
мaнтии и пaлингeнным oбpaзoвaниeм гpaнитныx
pacплaвoв в пpeдeлax земной коры. Cлeдoвaтeльнo,
впoлнe лoгичнo пpeдпoлoжить cyщecтвoвaниe тpex
гpyпп эндoгeнныx мecтopoждeний: метаморфоген-
ной,  плyтoнoгeннoй и вyлкaнoгeннo-плyтoнoгeннoй
(табл. 2).

Рудоносность района определяется серией суб-
меридиональных «скрытых» разломов, оперяющих
северный фланг Императорского трансформного
разлома [2]. Это хорошо подтверждается тем, что по-
давляющее большинство рудных тел в районе
(>90%) имеют субмеридиональное направление. Ру-
доносные интрузивно-купольные структуры (ИКС)
приурочены к узлам пересечения «скрытых разло-
мов» с соскладчатыми северо-западными и магмо-
контролирующими северо-восточными и наиболее
молодыми субширотными разломами. Небольшие
массивы  гранодиорит-гранитной формации (абсо-
лютный возраст 100–90 млн лет [7]) играют определя-
ющую роль в формировании интрузивно-купольных
структур Центрально-Чукотского золоторудного

района.  Исследованиями М.Л. Гельмана [3] показа-
на тесная парагенетическая связь  этих интрузий  с
вулканическими процессами ОЧВП. Эти гранитоид-
ные массивы имеют многофазное или эпизональное
строение.

Рудоносные интрузивно-купольные структуры
формируются в узлах пересечения северо-западных
региональных соскладчатых и северо-восточных
синвулканических разломов и являются дискордант-
ными по отношению к  мезозойской складчатости.
Они характеризуются развитием зон динамомета-
морфизма и высокотемпературной проработкой по-
род, повышенным фоном радиоактивных элементов.
В их пределах либо вскрыты, либо устанавливаются
на глубине по геофизическим данным и находкам
ксенолитов в дайках гранитоидные массивы. Обяза-
тельным элементом подобных узлов является обиль-
ное проявление  даек кислого, основного и среднего
составов. Форма интрузивов, расположение цепочек
магматических тел подчеркивают главное – северо-
восточное – направление зон тектоно-магматичес-
кой активизации (ТМА) Центрально-Чукотского
рудного района (рис. 4).

В пределах рудного района распространены
месторождения и рудопроявления золота, олова, се-
ребра, вольфрама, меди, молибдена, сурьмы, ртути,
свинца, цинка, тория и урана, относящиеся к различ-
ным рудным формациям (табл. 2); здесь выявлены
также месторождения с комплексной олово-серебро-
полиметаллической  минерализацией.  В пределах
рудноформационных рядов они занимают вполне
определённое положение [14]. Очевидно также, что
сложные базовые месторождения сформированы в
результате пространственного совмещения поли-
хронного оруденения различных глубин, но в еди-
ных рудоносных интрузивно-купольных структурах.

В стратиграфическом разрезе района основ-
ные запасы золота, как россыпного, так и рудного
приурочены к пластичным флишевым толщам сред-
него и верхнего триаса. Такое распределение запасов
заметно отличается от соседних районов (рис. 2).

В пределах Центрально-Чукотского рудного
района выделяются зоны ТМА, оперяющие  и попе-
речные по отношению к генеральному простиранию
ОЧВП (рис. 4). Наиболее рудоносные – занимают
также поперечное положение относительно складча-
тых структур мезозоид. Именно в них сформирова-
ны интрузивно-купольные структуры, к которым
приурочены рудные узлы, поля и месторождения с
золото-серебряным, золото-редкометалльным и зо-
лото-сульфидным (вкрапленным), золото-порфиро-
вым, медно-молибден-порфировым, касситерит-
сульфидным, серебро-полиметаллическим, сурьмя-
ным, ртутным, вольфрамовым типами оруденения.

Таблица 2. Рудные формации  зон ТМА.

Тектоничес-
кий режим 

Группа Формации 

Орогенный Метаморфогенная Золото-кварцевая 

Плутоногенная Касситерит-кварцевая 
Касситерит-силикатная 
Вольфрамит-кварцевая 

Касситерит-
сульфидная 

Тектоно- 
магматической 
активизации 

Вулканогенно-
плутоногенная 

Золото-сульфидная 
вкрапленная           

Золото-серебряная 
Золото-

редкометалльная 
Серебро-

полиметаллическая 
Сурьмяная                
Ртутная 
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Выявлен ряд зон ТМА  с многочисленными
интрузивно-купольными структурами (рис.4). Пре-
имущественным распространением пользуются
структуры приразломного типа, установлены одна
сателлитная (Кукенейская) и одна инверсионная
структуры. Многие месторождения и рудопроявле-
ния  Кукенейской структуры, образующие Майский
рудный узел, приурочены к дочерним куполам (Май-
ское, Промежуточное, Сопка Рудная) и к главному
интрузивному купольному поднятию (Кукенейское,
Кевеемское, Сильное, Марс). Приразломные  интру-
зивно-купольные структуры Карпунгской и Матен-
вунайской зоны ТМА обычно контролируют еди-
ничные рудные поля и месторождения (Сыпучинс-
кое, Лунное, Матенвунайское). В южной части руд-
ного района на периферии Пегтымельского вулкано-
генного прогиба расположено медно-молибден-пор-
фировое рудопроявление, приуроченное к Шурыкан-
скому субвулканическому интрузиву (Матенвунайс-
кая зона ТМА). Инверсионной Палянской структуре
одноименной зоны ТМА соответствует рудный узел
с золото-редкометалльным, касситерит-силикатным,

золото-серебряным и ртутным типами оруденения
(месторождения Западно-Палянское, Палянгайское).
Эта структура по своему глубинному строению весь-
ма схожа с сателлитными интрузивно-купольными
структурами, что позволяет ожидать в её пределах
открытие месторождения золото-сульфидной вкрап-
ленной формации. Северный фланг Палянской
структуры  сопряжен с районом уникальных Средне-
Ичувеемских золотых россыпей.

Майский рудный узел является представитель-
ным и наиболее изученным в рудном районе. Он
приурочен к Кукенейской сателлитной ИКС (рис. 6).
Вмещающие породы, слагающие рудный узел, пред-
ставлены флишоидными песчано-глинистыми тол-
щами и субаэральными вулканитами. Флишоидные
толщи имеют трехчленное строение. Нижняя часть
разреза (1,5–2 км) сложена мелкозернистыми хлори-
тизированными песчаниками и филлитизированны-
ми глинистыми сланцами нижнего–среднего триаса
(гэсмыткунская и геунтовская свиты). Средняя часть
(до 2 км) представлена переслаивающимися аргилли-
тами, алевролитами и олигомиктовыми песчаника-

Рис. 6 . Схема геологического строения  (А) и  геохимические поля  (Б) Кукенейской  сателлитной  интрузивно-
купольной  структуры  (Майский  рудный  узел).
1 – терригенные флишевые толщи среднего и  верхнего триаса;  2  –  эффузивы верхнего мела; 3 – ранне-позднемеловые гра-
ниты; 4 –  разломы; 5 – синвулканические северо-восточные разломы; 6 –  неотектонические разломы; 7 – разломы,  установ-
ленные по  геофизическим  данным ;  8  –  оси  складок : антиклинальных  (а ) ,  синклинальных  (б);  9  –  границы :  вулканитов
ОЧВП  (а) ,  геологические (б);  10  –  14 –  геохимические ассоциации : 10 – серебро-полиметаллическая  (Ag, Pb, Zn, Cu, Bi),
11 – олово-серебряная (Sn, Ag, As, Pb, Zn, Au, Sb); 12 –  золото-кварцевая ( Au, Pb, As, Sb); 13  –  золото-сульфидная вкрап-
ленная ( Au, As, Sb, Ag, Pb); 14 – золото-серебряная (Ag, Au, As, Sb, Pb, Zn, Cu);  15 – зона выноса элементов; 16 – граница
Майского рудного  узла  по  геохимическим данным ;  17  –  границы  оловорудных  полей ;  18  –  границы золоторудных полей .
19–21 – рудные месторождения: 19  –  золото-сульфидные,  20 –  касситерит-сульфидные,  21 –   золото-серебряные.
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ми среднего и верхнего триаса, карния и низами но-
рия (кевеемская, ватапаваамская, релькувеемская и
млелювеемская свиты). Верхи триасовых отложений
(1,5–1,8 км) сложены темноцветными аргиллитами,
алевролитами и реже песчаниками (кувеемкайская,
пырканайская и сыпучинская свиты). Отмечено за-
метное увеличение количества прослоев песчаников
и гравелитов во флишоидных толщах с юга на север,
что указывает на существование на севере (Кууль-
ское поднятие) в палеозое древних массивов суши
(областей сноса). В пределах месторождений и ру-
допроявлений преобладают карнийские и норийские
отложения, среднетриасовые толщи предполагаются
только вблизи Кукенейского интрузива и в куполь-
но-блоковой структуре Майского месторождения.
Вулканогенные толщи распространены в южной ча-
сти рудного узла и представляют собой северо-за-
падную периферию Пегтымельского прогиба Охот-
ско-Чукотского вулканогенного пояса. Эффузивная
толща сложена позднемеловыми игнимбритами, ту-
фами и туфоконгломератами, андезибазальтами и
различными лавами и туфолавами кислого и средне-
го состава (кытапкайская свита). Суммарная мощ-
ность отложений не превышает 300–350 м.

Наиболее широко в рудном узле распростра-
нены разломы северо-западного и северо-восточного
простирания, соответствующие поперечным и про-
дольным зонам глубинных разломов.  С юга рудный
узел ограничивают субширотные,  дугообразные
разломы и поля вулканитов Пегтымельского вулка-
нопрогиба ОЧВП (рис. 6).

Складчатая структура рудного узла пред-
ставлялась ранее довольно простой –  здесь выделя-
лись пологие брахискладки (рис. 6). В последнее
время отмечено, что зоны надвигов и простых скла-
док в рудном узле чередуются с зонами  вертикаль-
ного залегания и крутопадающих до изоклиналь-
ных приразломных складок. Брахискладки имеют
северо-западную ориентировку, соответствующую
генеральному направлению Паляваамской зоны.
Они осложняются в пределах сателлитных куполь-
ных структур складками северо-восточного и субме-
ридионального простирания. Зеркало этой складча-
тости погружается с востока на запад. В восточной
части рудного узла выделяется антиклиналь, запад-
нее она сменяется моноклинальным залеганием с за-
падным падением, осложненная складками более вы-
сокого порядка, связанными с сателлитными купо-
лами, а далее на самом западе расположена синкли-
нальная структура. В процессе внедрения Кукенейс-
кой интрузии вмещающие толщи испытали верти-
кальное поднятие, и вблизи гранитоидов на поверх-
ность выведены более древние слои.

Таким образом, разнонаправленная складча-
тость в сочетании с многочисленными пересекающи-

мися разломами создают своеобразную клавишно-
мозаичную структуру  рудного узла.

Магматические  породы рудного узла. В строе-
нии рудного узла принимают участие граниты Куке-
нейского массива; дайки пестрого состава, секущие
как породы интрузива, так и осадочную толщу в
пределах месторождений; вулканические породы, за-
легающие в 10 км южнее гранитного массива (рис.
6). Массив располагается в четырехугольном блоке,
ограниченном с северо-запада сочленяющимися раз-
рывами восток-северо-восточного и северо-северо-
восточного простирания, с востока – разломом севе-
ро-северо-восточного простирания и с юга – широт-
ным разломом. Выход интрузива на поверхность
имеет форму сужающегося овала, вытянутого в севе-
ро-восточном направлении на 13,5 км, при макси-
мальной ширине 5 км. Массив зaнимaeт плoщaдь
40 км2 и являeтcя плyтoнoм вeличины тpeтьeго по-
рядка. Судя по размерам ореола контактового мета-
морфизма и геофизическим данным, юго-восточный
и южный контакты интрузива более крутые (до 70°),
местами до вертикальных,  северный и северо-запад-
ный – более пологие, до 45–30°. В юго-восточной ча-
сти Кукенейского месторождения на глубине нахо-
дится, вероятно, невскрытый сателлит массива, про-
являющийся на поверхности  в виде ореола слабого
метаморфизма. Для формы Кукенейского массива
характерна комбинация вертикального штока и го-
ризонтального лакколитoпoдoбнoгo тела. Peзкo
пopфиpoвиднoe cтpoeниe гpaнитoв и cpaвнитeльнo
бoльшoe кoличecтвo кceнoлитoв вмeщaющиx пopoд
yкaзывaют нa нeбoльшyю глyбинy eгo cтaнoвлeния,
кoтopaя, oчeвиднo, cocтaвлялa нe бoлee 1–2 км. В со-
ставе  Кукенейского массива выделяются образова-
ния трех фаз: порфировидные граниты, лейкократо-
вые разнозернистые и среднезернистые граниты,
дайки аплитов и аплитовидных гранитов. Размеще-
ние фаз массива в плане зональное: периферическая
часть его сложена гранитами c порфировидной
структурой, a центральная – c нормальной гранито-
идной структурой, что лишний раз подчеркивает
oднoaктнocть внедрения магмы.

По геофизическим данным и наличию ореола
ороговикованных пород, интрузивное тело предпо-
лагается под Майским месторождением. В пределах
центральной части Промежуточного рудного поля
также  предполагается интрузив на глубине, судя по
находкам ксенолитов гранитоидов в поздних дайках
долеритов и небольшому ореолу контактово-мета-
морфизованных пород.

Гpaнитoиды Maйcкoгo pyднoгo yзлa oтнocят-
cя к пopoдaм, нecкoлькo пepecыщeным глинoзeмoм и
щeлoчaми (рис. 7). Кaлий в ниx peзкo пpeoблaдaeт
нaд нaтpиeм (рис. 8). B цeлoм пopoды близки к
интpyзивным пopoдaм мeзoзoид Чyкoтки и cooт-
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вeтcтвyют кaлиeвo-нaтpиeвым гpaнитoидным
cepиям Э.П. Изoxa. Xимичecкиe aнaлизы пopoд
глaвнeйшиx интpyзивныx мaccивoв, экcтpyзивныx,
дaйкoвыx тeл и вyлкaнитoв пpивeдeны в тaблице 1.
Судя по диаграммам Харкера [20], общий интервал
составов пopoд интpyзивныx мaccивoв и дaйкoвыx
пopoд киcлoгo и cpeднeгo cocтaвa пepeкpывaeт вcю
oблacть cocтaвoв гpaнитoидoв oт квapцeвыx
диopитoв дo aляcкитoв c ycтoйчивым глaвным
мaкcимyмoм в oблacти гpaнитa–гpaнoдиopитa
(рис. 8). Пpaктичecки в этy жe oблacть пoпaдaют
cpeдниe apифмeтичecкиe cocтaвы вулканических
пopoд paйoнa. Пpичeм pacпoлoжeниe фигypaтивныx
тoчeк, нecмoтpя нa знaчитeльный paзбpoc, xapaк-
тepизyeтcя oтнocитeльнoй плoтнocтью, oтcyтcтвиeм
разpывoв в пoлe иx paзвития. Пpoвeдeнный aнaлиз
пoкaзывaeт, чтo вce paннe-пoзднeмeлoвыe мaгмa-
тичecкиe пopoды oтнocятcя к eдинoй пeтpoxими-
чecкoй cepии, тoгдa кaк мaгмaтичecкиe oбpaзoвaния

пoзднeмeлoвoгo cyбвyлкaничecкoгo кoмплeкca oбpa-
зyют пoлe фигypaтивныx тoчeк, peзкo yдaлeнныx пo
ocи «Х» oт пoля paзвития тoчeк пород пoзднe-
мeлoвoгo вoзpacтa (рис.8). Кceнoлиты гранитов из
дaeк Пpoмeжyтoчнoгo pyднoгo пoля xapaктepи-
зyютcя пoвышeннoй щeлoчнocтью и выcoкoй пepe-
cыщeннocтью глинoзeмoм, пpиближaяcь пo cвoeмy
cocтaвy к щeлoчнoмy гpaнитy пo Дэли [19]. Содержа-
ние щелочей в них близки к гpaничным мeждy
извecткoвo-щeлoчными и щeлoчными гpaнитaми
(табл.1). Cpeдний cocтaв пopoд Шypыкaнcкoго
интpyзива занимает промежуточное положение меж-
ду средними составами гpaнoдиopитa и диopитa пo
Дэли [19], отличаясь oт пocлeдниx нecкoлькo
пoвышeнным кoличecтвoм жeлeзa и щeлoчeй (oco-
бeннo кaлия). Изyчeнные гpaнитoидные мaccивы по
химичecкому cocтaву тoждecтвeнны киcлым вyл-
кaнитaм (рис. 8). Kpoмe paннe-пoзднeмeлoвoй гpaни-
тoиднoй сepии пopoд, выдeляeтcя кoнтpacтнaя eй пo
cocтaвy пoзднeмeлoвaя aндeзибaзaльтoвaя cepия
пopoд, пpoиcxoждeниe кoтopoй вoзмoжнo oбъяcнить
бoлee глyбинным иcтoчникoм вeщecтвa.

По основным петрохимическим параметрам
породы Кукенейского массива близки к оловонос-
ным гранитам многих районов мира и, особенно – к
оловоносным гранитам Чукотки, в частности Север-
ного и Иультинского массивов. Такое же сходство
обнаруживается и по уровню содержания ряда ред-
ких элементов и значениям их отношений, которые
принято считать индикаторными геохимическими
характеристиками рудоносных и редкометалльных
гранитов. Однако абсолютные значения содержаний
олова, бериллия, ниобия ниже, чем в гранитах Север-
ного массива, но в 2–30 раз выше кларка и близки к
содержанию этих элементов в гранитах Иультинско-
го, Омсукчанского и других районов (В.К. Политов,
1990, неопубликованные данные).

Изyчeниe pacпpeдeлeния зoлoтa в пopoдax
Kyкeнeйcкoгo мaccивa пoкaзaлo, чтo cyщecтвyeт
тeндeнция yвeличeния coдepжaния зoлoтa oт цeнтpa
к пepифepии интpyзии (тaбл. 3). B цeлoм coдepжaния
зoлoтa в пopoдax paзличныx мaccивoв близки. Для
дaeк Maйcкoгo pyднoгo пoля xapaктepнo пoвы-
шeннoe coдepжaниe зoлoтa, тoгдa кaк для дaeк
Пpoмeжyтoчнoгo pyднoгo пoля, нaoбopoт – зaни-
жeннoe. Пoзднeмeлoвыe экcтpyзивныe oбpaзoвaния
ocнoвнoгo cocтaвa имeют caмыe низкиe coдepжaния
зoлoтa в paйoнe (тaбл. 3). Oднaкo нeoбxoдимo
oтмeтить, чтo в пpeдeлax pyдныx пoлeй в cyщнocти
oтcyтcтвyют пopoды, нe зaтpoнyтыe в тoй или инoй
мepe гидpoтepмaльным измeнeниeм.

Магматические породы и возраст оруденения.
Данные абсолютного возраста (табл. 4) показывают,
что внедрение магматических тел укладывается в
следующую последовательность: дайки гранодио-

Рис. 7 . Распределение основных типов магматических
пород  Майского  рудного  узла  на  диаграмме  сумма
щелочей-кремнезём.
1 –4  –  дайки  Майского  месторождения :  1  –  гранодиорит -
порфиры ,  2  –  аплиты ,  3  –  лампрофиры ,  4 –  риолит-порфи -
ры ; 5–7 – дайки  Промежуточного месторождения: 5 – ламп-
рофиры (?), 6 – андезибазальты, 7 – гранит-порфиры ; 8–10 –
магматические породы Сопки Рудной: 8 – андезит, 9 – риоли-
ты, 10 – базальт; 11,12 – рудопроявление Низкое (5 км к вос-
току  от  Промежуточного  рудного  поля):  11  –  базальт,  12 –
лампрофир;   13 – риолит-порфиры  (экструзия,  гора  Отдель-
ная , расположена между Сопкой Рудной и Промежуточным);
14 – андезибазальт (фланг Майского рудного поля); 15–22 –
магматические породы  Кукенейского  массива  и  одноимён -
ного месторождения: 15 – дайка андезибазальтов  в массиве,
16  –  риолит-порфиры  месторождения , 17  –   гранит-порфи -
ры  перефирии  массива , 18  –  дайки  аплитов  в  массиве, 19  –
граниты  центральной  части  массива ,  20  –  водораздельный
гранитный массив , 21 –  дайка  риолит-порфиров  в  массиве;
22  –  лампрофиры месторождения .
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Рис. 8 . Диаграммы  Харкера [14] для
магматических пород Майского руд-
ного узла. Условные обозначения см.
на рис. 7.

рит-порфиров и аплитов Майского месторождения –
граниты Кукенейского массива – дайки лампрофи-
ров – субвулканические тела риолит-порфиров Май-
ского месторождения – дайки андезибазальтов и ба-
зальтов. Если для сопоставления опираться на стра-
тиграфическую шкалу, то граниты Кукенейского
массива и гранодиорит-порфиры, аплиты и лампро-
фиры Майского месторождения – ранне-позднемело-
вые образования, риолит-порфиры – позднемелово-
го, а дайки андезибазальтов и базальтов позднеме-
лового, возможно, палеогенового возраста. Эта воз-
растная последовательность хорошо согласуется и с
прямыми геологическими наблюдениями. Так ксено-

литы лампрофиров установлены в риолит-порфирах
Майского месторождения, ксенолиты гранитов – в
дайках андезибазальтов и базальтов на участке Про-
межуточном; граниты Кукенейского массива рассе-
каются дайками риолитовых порфиров и андезиба-
зальтов. Совершенно очевидно, что рудные тела пе-
ресекают кислые позднемеловые субвулканические
дайки Майского месторождения и, таким образом,
они сформировались в позднем мелу или позднее.
Была предпринята попытка оценить возраст оруде-
нения по изотопному составу свинца галенитов Май-
ского месторождения.  Всего проанализировано 4
пробы (табл. 5). Все исследованные галениты имеют
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Taблицa 3. Распределение coдepжaний зoлoтa в пopoдax Kyкeнeйcкoгo мaccивa.

Таблица.4. Результаты определения абсолютного возраста магматических пород Майского рудного узла.

Примечание.  Анализы сделаны  в  лаборатории  абсолютного возраста  СВКНИИ  ДВНЦ РАН  калий-аргоновым  методом  изо-
топного  разбавления  (Аргон –  38) на  масс-спектрометре МИ-1330.

К К 40 Аr 40  Аr 40 Т № 
п/п Название породы, (место отбора пробы) (%) г/г 10-6 г/г 10-6 К40 млн лет 

1 Гранит-порфир (Майское) 2.48 2.95 0.0204 0.00692 115 

2 Гранит-порфир (Майское) 4.34 5.16 0.0367 0.00711 118 

3 Аплит (Майское) 2.72 3.24 0.0207 0.00639 107 

4 Лампрофир (Майское) 4.20 5.0 0.0317 0.00634 106 

5 Лампрофир (Майское) 3.68 4.38 0.0277 0.00632 106 

6 Лампрофир (Майское) 3.37 4.01 0.0267 0.00666 111 

7 Риолит-порфир (Майское) 2.44 2.90 0.0200 0.00690 115 

8 Риолит-порфир (Майское) 2.39 2.84 0.0164 0.00577 97 

9 Гранит-порфир (Кукенейский массив) 3.85 4.58 0.0305 0.00666 111 

10 Гранит  (Кукенейский массив) 3.50 4.17 0.0268 0.00643 107 

11 Гранит-порфир (ксенолит, 
Промежуточное) 

5.28 6.28 0.0200 0.00462 78 

 

№№ 
пп Название породы и место отбора Среднее содержание (%) Количество 

определений 

1 Poгoвики пpикoнтaктoвыe 6⋅10-7 2 

2 Гpaнит-пopфиpы кpaeвoй фaции 6⋅10-7 9 

3 Cpeднeзepнистыe граниты  1,6⋅10-7 6 

Pacпpeдeлeниe зoлoтa в пoздниx мaгмaтичecкиx диффepeнциaтax Кукенейского массива 

1 Гранитоиды массива 4,2⋅10-7 15 

2 Дайки кислого состава 5⋅10-7 8 

3 Калиевые метасоматиты 6⋅10-7 9 

4 Грейзенезированные граниты 9⋅10-7 6 

Coдepжaниe зoлoтa в пopoдax paзныx мaccивoв 

1 Шурыканский массив 3,0⋅10-7 37 

2 Ксенолиты из даек Промежуточного месторождения 3,3⋅10-7 5 

3 Кукенейский массив 4,2⋅10-7 15 

Coдepжaние зoлoтa в дaйкax Maйcкoгo pyднoгo yзла 

1 Риолит-порфиры, Майское м-е 6,3⋅10-7 3 

2 Андезибазальты, Промежуточное м-е 3,5⋅10-7   8 

3 Базальты, м-е Сопка Рудная 1,1⋅10-7 3 
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близкий изотопный состав свинца, что свидетель-
ствует об их одновременном образовании из единого
источника. В результате модельный возраст галени-
тов по Стейен и Крамеру,  составил 50–100 млн лет.
Свинец Майского месторождения является аномаль-
но более радиогенным, чем современный и свинец
других золоторудных месторождений Северо-Восто-
ка (табл. 5, рис. 9). Источниками свинца могли слу-
жить подстилающие породы кристаллического фун-
дамента с высоким кларком урана. А изотопные от-
ношения характерны для свинца коллизионных оке-
анических зон (рис. 9). Сера галенитов Майского ме-
сторождения по своему изотопному составу может
считаться  магматической, поскольку все получен-
ные значения отрицательные (табл. 5) и не выходят
за пределы интервала (+4) – (- 4). Этот интервал фик-
сирует магматический источник серы, хотя первично
магматическая сера и сера, экстрагированная из маг-
матических минералов, по изотопии не различимы
[21].

Закономерности размещения месторождений и
зональность оруденения. Анализ положения место-
рождений и рудопроявлений в тектонических, геофи-
зических и геохимических полях на примере Куке-
нейской сателлитной  интрузивно-купольной струк-
туры позволил установить, что они структурно свя-
заны между собой в пределах своеобразной релакса-
ционной зоны повышенной тектонической активно-
сти, сопровождающей становление интрузива. Зона
релаксации (рис. 3) отчетливо фиксируется гравита-
ционным уступом в поле силы тяжести, комплексны-
ми  геохимическими  аномалиями  (рис. 6.Б).  В этой
зоне практически все интенсивно дислоцированные
породы, сопровождающие многочисленные разло-
мы, содержат вкрапленные сульфиды (пирит, арсено-
пирит), в которых отмечается 0,5–3 г/т золота. Кро-
ме того, в этой зоне формируются  сателлитные ру-
довмещающие купола, положение которых опреде-
ляется узлами пересечения крупных разломов и не-

Таблица 5. Изотопный состав свинца и серы галенитов Майского месторождения.

Примечание. Анализы выполнены  на масс-спектрометре МИ-1201 в  лаборатории абсолютного возраста  ВСЕГЕИ  (точ -
ность  0 ,2  % при  95 %-ном  интервале доверительной вероятности) .

Рис.9 .  Изотопный  состав свинца арсено-
пиритов  и галенитов золоторудных мес-
торождений  Северо-Востока России  (ис-
пользованы  данные [5, 8].

Изотопный состав Pb Отношение изотопов № 
п/п Pb 204 Pb 206 Pb 207 Pb 208 Pb206/204 Pb207/204 Pb204/208 S34(%) 

1 1.355 25.450 21.060 52.134 18.779 16.540 38.469 - 1.5 

2 1.349 25.383 21.034 52.254 18.620 15.569 38.729 -2.2 

3 1.353 25.415 21.040 52.195 18.780 15.547 38.567 -2.0 

4 1.350 25.354 21.145 52.150 18.782 15.664 38.632 -2.8 
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вскрытыми интрузивами. В  дочерних купольных
структурах локализуются многочисленные место-
рождения и рудопроявления золота, олова,  серебра
(рис. 6.А). Сравнительное изучение  проявлений раз-
личных рудных формаций  на примере Майского
рудного узла показывает, что для них характерно
развитие сходных минералого-геохимических ассо-
циаций (рис. 6.Б). В рудном узле выявлено зональное
размещение оруденения по отношению к Кукенейс-
кому интрузиву: по мере приближения к интрузиву
зона эпитермального золото-серебряного жильного
оруденения сменяется зоной мезотермального золо-
то-сульфидного вкрапленного оруденения, а в непос-
редственной близости от массива располагаются
касситерит-сульфидные и касситерит-кварцевые  бо-
лее глубинные рудные тела.

В гранитах Кукенейского массива, на водораз-
деле ручьев Раскова и Сильный выявлена зона с дай-
ками аплитов и жилами крупно- и мелкозернистого
кварца, в том числе с кристаллами, характеризующи-
мися необычайно четкими зонами роста (чередование
молочно-белого и прозрачного кремнезема). Жилы и
зоны брекчирования имеют субмеридиональное про-
стирание, характерное для подавляющего большин-
ства эпитермальных жил района. Наибольший инте-
рес представляют кварц (хлорит-флюорит-карбонат)-
сульфидные жилы с арсенопиритом, пиритом, халько-
пиритом, галенитом. В трещинах арсенопирита отме-
чены урановые минералы метацейнерит и трегерит. В
зонах брекчирования (роговики, граниты, кварц) от-
мечены гнезда цеолитов и карбонатов (Басиладзе,
1951, неопубликованные данные). Есть основание от-
нести эти урановые рудопроявления к пятиметалль-
ной рудной формации, обнаруживающей в районе оп-
ределенные связи с эпитермальным золото-серебря-
ным оруденением [11].

Таким образом, в Кукенейском гранитном
массиве и его экзоконтактовой зоне локализованы
рудопроявления радиоактивного сырья (пятиэлемен-
тной формации); с центральным интрузивно-куполь-
ным поднятием связано несколько месторождений и
рудопроявлений касситерит-сульфидной (Кукенейс-
кое и Кевеемское) и золото-сульфидной (Сильное,
Марс) формаций. Месторождение Майское с золото-
сульфидным вкрапленным оруденением и золото-се-
ребряные месторождения Сопка Рудная, Промежу-
точное и другие рудопроявления приурочены к са-
теллитным купольным структурам на продолжении
меридиональных зон «скрытой» рудовмещающей
трещиноватости в узлах пересечений широтных и се-
веро-западных разломов.

Модель формирования месторождений. Мине-
рализация в рудном районе развивалась в три эта-
па: 1 – доаккреционный гидротермально-осадочный,
сингенетичный осадконакоплению; 2 – синаккреци-

онный плутоногенно-метаморфогенный; 3 – постак-
креционный гидротермальный.

В Майском рудном узле доаккреционная и
синаккреционная минерализация на вскрытом уров-
не проявлены слабо, хотя в смежных Средне-Ичуве-
емском, Сыпучинском, а также Куульском [4]  райо-
нах распространены синаккреционные золото-квар-
цевые жилы, представляющие собой источники уни-
кальных чукотских россыпей золота; отмечены так-
же седиментогенные золотоносные конкреции пири-
та и марказита в черносланцевых триасовых толщах;
в карнийских глинистых неизмененных сланцах в
1981 году А.А. Сидоровым было обнаружено про-
жилковидное выделение высокопробного золота вне
ассоциации с кварцем или с какими-либо другими
минералами; в кварце базальных конгломератов,
подстилающих нижнемеловые вулканогенные тол-
щи, отмечалась вкрапленность галенита, сфалерита
и пирита.

Основные рудные тела Майского месторож-
дения представлены зонами мелко- и тонковкрап-
ленной сульфидизации (арсенопирит, пирит) в гли-
нистых сланцах и алевролитах черносланцевых
толщ. В пределах верхнего яруса месторождения
(восточный блок) развиты эпитермальные жилы
кварца с вкрапленностью сульфидов, сульфосолей
серебра и электрума. Объем жильных руд, включая
самые поздние золотоносные антимонит-кварцевые
жилы, незначителен. Основная масса золота (90%)
заключена в виде субмикроскопических самород-
ных выделений в арсенопирите и пирите. Интересно
отметить, что мелкие и тонкие выделения золото-
носных срастаний игольчатого арсенопирита и пи-
рита в углеродистых метасоматитах глинистых три-
асовых толщ подобны аналогичным и более круп-
ным срастаниям друзовидного арсенопирита и пи-
рита в эпитермальных халцедон-кварцевых жилах,
несущих также гнездовую вкрапленность сульфосо-
лей серебра и электрума [10].

Углеродистые метасоматиты многими иссле-
дователями именуются науглероженными породами
или даже просто породами, содержащими повышен-
ные концентрации углистого вещества. Изучены они
недостаточно и в подавляющем большинстве случа-
ев даже не закартированы, несмотря на региональ-
ное развитие в большинстве крупнейших рудных
провинций мира. Углеродистые метасоматиты в пре-
делах черносланцевых толщ Чукотки многократно
метаморфизованы как в доаккреционный этап, так и
в синаккреционный плутоногенный и в постаккреци-
онный этапы развития рудных районов. Мы отно-
сим к углеродистым метасоматитам образования в
черносланцевых толщах с аномальными, но весьма
неравномерными содержаниями Сорг. (1,44–0,08% на
Майском месторождении); обычно они тонко пири-
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тизированы и характеризуются развитием некото-
рых количеств необычных самородных элементов
(Рb, Zn, Аl, Рt и др.). Размеры основной массы суль-
фидных зерен – от 1–2 мм до десятых и сотых долей
мм; размеры включений самородных элементов в
этих сульфидах – 0,3–0,01 мкм. Содержание золото-
носных сульфидов в майских рудах при микроскопи-
ческом изучении оценивалось в пределах 1–2%, но
данные технологического опробования внесли суще-
ственные коррективы, определив эти содержания в
5–8%. Трудности изучения этих в разной степени
сульфидизированных и науглероженных толщ связа-
ны также с тем, что они, как правило, изменены гид-
ротермальными растворами различной природы.
При этом в зонах контактового и гидротермального
метаморфизма происходит локальное перераспреде-
ление углеродистого вещества при общем его выно-
се; отмечается также заметное укрупнение (переотло-
жение) зерен арсенопирита и пирита, очищенных от
элементов-примесей.

Рассмотрим  взаимоотношение зон  сульфиди-
зации  с рудными месторождениями рассматривае-
мого района. Зона сульфидизации  прослежена здесь
до  глубины  1500  метров.  При минералогическом
изучении золото-сульфидных вкрапленных и жиль-
ных руд Майского месторождения выявлены различ-
ные по масштабам проявления минералого-геохими-
ческих ассоциаций всех других, ранее упомянутых
месторождений, в рудах которых, в свою очередь,
отмечена повышенная золотоносность. В частности,
в рудах Майского золото-сульфидного месторожде-
ния, кроме подавляющего количества вкрапленных
руд с тонкорассеянным высокозолотоносным арсе-
нопиритом и пиритом, отмечены кварц-молибдени-
товая, касситерит-арсенопиритовая, золото-суль-
фидная, халькопирит-галенит-сфалеритовая, сереб-
ро-сульфосольно-сульфидная, кварц-антимонитовая
и самородномышьяковая ассоциации. Роль этих ас-
социаций в рудах незначительна. Однако они хоро-
шо отражают состав руд других месторождений рай-
она. С другой стороны, на Промежуточном эпитер-
мальном золото-серебряном месторождении отмече-
ны участки вкрапленных золото-сульфидных руд
майского типа.

В связи с этим золото-сульфидные месторож-
дения отнесены нами к базовой рудной формации
[14]. Естественно, тонкорассеянное рудное вещество
в углеродистых метасоматитах представляет собой
самый благоприятный материал для мобилизации и
концентрации в горячих растворах и глубинном или
магматическом флюиде.

Учитывая независимое структурное положе-
ние зон сульфидизации, отсутствие вертикальной
рудной зональности в пределах вкрапленных руд и
достаточно хорошо выраженную моно- и полиасцен-

дентную зональность жильных образований, нет ос-
нований связывать природу вкрапленных руд только
с син- и постаккреционными интрузиями. Вместе с
тем, сочетание приразломной сульфидизации с эле-
ментами стратиформной, а также неизменный состав
вкрапленных руд до изученных глубин представля-
ются важными аргументами в пользу сингенетичной
золотоносности триасовых черносланцевых толщ в
зонах долгоживущих субмеридиональных разломов,
оперяющих Императорский трансформный линеа-
мент.

Принято считать, что индикатором металло-
носности интрузивов, является их общая щелочность
и калинатровое отношение. Это подтверждается в
рассматриваемом районе оловоносностью аляскито-
вого и молибден-меденосностью монцонитоидного
интрузивов. Однако интрузивы аналогичного соста-
ва за пределами рудных районов обычно нерудонос-
ны. Следовательно, рудоносность интрузий реализу-
ется только в пределах зон тонкорассеянной рудной
минерализации (в данном случае, сульфидизации) в
углеродистых метасоматитах. Более того, ранее
нами было показано, что в одной и той же геологи-
ческой среде, в пределах черносланцевых толщ вер-
хоянского комплекса, в гидротермальных системах с
устойчивыми средне-низкотемпратурными условия-
ми формируются золотые, сурьмяные и ртутные мес-
торождения, а в условиях резко реювенированных
средне-высокотемпературных гидротермальных сис-
тем развивается олово-серебро-порфировое и суще-
ственно серебряное оруденение [16]. Есть основания
думать, что зоны углеродистых метасоматитов с тон-
корассеянной минерализацией (сульфидизацией) ока-
зывали определенное влияние на состав и рудонос-
ность гранитоидных интрузивов, в которых рудные
акцессории нередко близки по составу тонкорассеян-
ным минералам в черносланцевых толщах.

Отсутствие каких-либо признаков рудной
(гидротермальной) зональности во вкрапленных ру-
дах до изученных глубин (более 1500 м) в пределах
крупных месторождений в черносланцевых толщах
представляется важным доказательством негидро-
термального происхождения металлоносности угле-
родистых метасоматитов. Однако моно- и полиас-
цендентная зональность хорошо проявлена на этом
же интервале в жильных образованиях, отчетливо
наложенных на вкрапленные руды. На Майском ме-
сторождении отмечается четкая зависимость содер-
жания золота и серебра в поздних кварц-антимони-
товых жилах от содержания этих металлов в зонах
вкрапленных руд [12].

На большеобъемных месторождениях объем
вкрапленных (прожилково-вкрапленных) руд преоб-
ладает. По аналогии с гидротермально-осадочными
месторождениями можно предположить, что доак-
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креционная золотоносность преимущественно золо-
то-пиритовая. Эта золотоносность не имеет суще-
ственного промышленного значения на синаккреци-
онных жильных месторождениях. Вполне возможно,
что эта вкрапленность в пределах полихронных мес-
торождений была регенерирована и переотложена в
золото-кварцевых жилах уже совместно арсенопирит-
пиритовыми и пирит-сфалерит-галенитовыми пара-
генезисами. Учитывая, что толщи глинистых (угле-
родистых) сланцев обычно обогащены мышьяком
[9], появление большого количества арсенопирита в
синаккреционных метаморфогенно-гидротермаль-
ных жильных рудах представляется вполне законо-
мерным. Вместе с тем, как показывает большой опыт
исследований околожильных изменений вмещающих
пород, золото-кварцевые жилы обычно сопровожда-
ются незначительной (2–3 см) призальбандовой
сульфидизацией. И, следовательно, основная часть
метасоматических руд с мелкой и тонкой вкраплен-
ностью золотоносных арсенопирита и пирита связа-
на в большинстве случаев с постаккреционной акти-
визацией в ранне- и позднемеловые  этапы формиро-
вания Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.
Эти руды нередко представляют «корневую систему»
(нижний ярус оруденения) эпитермальных золото-се-
ребряных жил [13, 15].

Золото-серебряные месторождения, как пока-
зали наши исследования [16], развивались унаследо-
ванно начиная от до- и синаккреционных металлоге-
нических эпох, когда шла подготовка среды и накоп-
ление необходимого спектра элементов, до апт-па-
леоценового этапа, завершающего формирование
Охотско-Чукотского пояса. При этом вклад постак-
креционной минерализации в полихронные место-
рождения значителен, если не определяющ. Жильные
эпитермальные золото-серебряные месторождения
представляются несомненным указателем особеннос-
тей размещения полихронных золотых и золотосо-
держащих олово-серебряных, медно (молибден)-пор-
фировых и других комплексных руд  жильно-вкрап-
ленного типа.

ВЫВОДЫ

1. На периферии северной части Охотско-Чу-
котского вулканогенного пояса выявлен уникаль-
ный рудный район, в котором развиты  крупные зо-
лотые, оловянные и ртутные месторождения, а так-
же многочисленные золото-серебряные, сурьмяные,
медно-молибден-порфировые, золото-редкометалль-
ные и ураноносно-сульфидные рудопроявления.

2. Месторождения рудного района сформиро-
вались в тесной связи с альб-сеноманским вулкано-
плутоническим постаккреционным комплексом; в
размещении рудных месторождений определяющая
роль принадлежит интрузивно-купольным структу-
рам.

3. Рудные узлы  района сформированы в ре-
зультате пространственного совмещения разновоз-
растных, многоэтапных и одноэтапных месторожде-
ний, образовавшихся на различных глубинах в рудо-
носных интрузивно-купольных структурах.

4. По  мере удаления от границы вулканоген-
ного пояса  в районе устанавливается отчетливая ла-
теральная зональность оруденения, которая, вероят-
но, соответствует уровню  эрозии интрузивно-ку-
польных структур и глубине становления интрузий,
выражающаяся в смене золото-серебряного и золо-
то-редкометалльного оруденения  на золото-кварце-
вое, вкрапленное золото-сульфидное и касситерит-
сульфидное оруденение. В Кукенейской интрузивно-
купольной структуре сателлитного типа (Майский
рудный узел) отмечается аналогичная зональность:
по мере приближения к интрузиву и удаления от гра-
ницы  вулканогенного пояса (с юго-запада на северо-
восток) зона эпитермального   золото-серебряного
оруденения  сменяется  зоной  золото-сульфидного
вкрапленного оруденения,  а в  непосредственной
близости от массива располагаются касситерит-суль-
фидные месторождения.

5. Зоны дисперсной сульфидизации имеют ре-
гиональное развитие в районе и представляют, по-
видимому, важнейший источник рудного вещества
при образовании эндогенных месторождений. При-
рода зон недостаточно ясна, но, по-видимому, по-
лихронна и отчетливо предшествует жильным ру-
дам. Фрагменты зон с аномальными содержаниями
золота представлены большеобъемными золото-
рудными месторождениями типа Майского, где они
изучены лишь в пределах весьма условных границ
рудных полей. Вместе с тем, к этим зонам приуроче-
ны жильные около- и внутриинтрузивные золото-
кварцевые, олово-серебро- и медно-молибден-пор-
фировые, полиметаллические, золото-серебряные,
сурьмяные и ртутные месторождения. Тесная пара-
генетическая связь жильных месторождений с эти-
ми более ранними зонами углеродистых метасома-
титов и сульфидизации представляется очевидной.

6. Золото-сульфидные вкрапленные руды
представляются базовыми по отношению к более
поздним жильным месторождениям района. Это
подтверждается не только их пространственно-вре-
менными связями, но и элементами минералого-гео-
химического родства: минеральные ассоциации
различных жильных месторождений фрагментарно
или полностью отражены в минералого-геохими-
ческих ассоциациях золото-сульфидных вкраплен-
ных руд.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ,  грант  №  00-05-65225.
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A.A. Sidorov, A.V. Volkov

Unique ore district of Chukotka (Northeastern Russia)

The unique character of the ore district of Chukotka is characterised. The final stage of mineralization in the area
is connected with the Okhotsk-Chukotka volcanic belt. The features of magmatism and ore formation of deposits,
most representative of the  Maiskiy ore cluster in the area, are considered. Mineralization of the ore cluster depends
on metallogeny of structures of the base of the belt. The features of overlapping and mutual relations between gold-
disseminated and veined ores are investigated. The pattern of formation of the largest ore deposits of the area is
developed.


