
Среди 100 крупнейших месторождений золота
мира около 20 размещаются в металлогенических
зонах и провинциях, сложенных преимущественно
терригенными, вулканогенно-терригенными, кар-
бонатно-терригенными породами. Только золото-
серебряные эпитермальные месторождения в вул-
каногенных толщах встречаются чаще (рис. 1).

Большинство крупных месторождений золота в
терригенных толщах известны в основном в преде-
лах трех геотектонических структур: в орогенно-
складчатых областях, областях активизации плат-
форменных окраин (и складчатых областей) и на
щитах. Имеется еще одна группа месторождений,
связанных с эпиплатформенными рифтогенными
впадинами и бассейнами, однако они, как правило,
не относятся к крупным собственно золоторудным
объектам (табл. 1).

Месторождения каждой геотектонической
структуры специфичны по характеру руд, рудных
тел и обстановке их локализации (табл. 2). Выде-
ленные в терригенных комплексах группы золото-
рудных месторождений, приуроченные к опреде-
ленным геотектоническим структурам, по сути
представляют рудно-формационные группы (или
семейства [4]). Кроме того, они относятся к разным
геолого-промышленным типам. Отнесение золото-
рудного месторождения к тому или иному геолого-
промышленному типу основано главным образом
на количественном соотношении в рудах сульфи-
дов и жильно-прожилкового кварца. Практически в
прямой зависимости от этого соотношения нахо-
дится доля золота, заключенного в сульфидах
(«упорного»), и внесульфидного золота (рис. 2).
Крупность золота также зависит от этого соотно-
шения. С повышением доли жильно-прожилкового
кварца она возрастает, хотя абсолютный размер
частиц во многом зависит от размера его в самой
ранней докварцевой продуктивной минеральной
ассоциации. В подавляющем большинстве случаев
жильно-прожилково-кварцевая минерализация на
золоторудных месторождениях в терригенных
комплексах развивается позднее ранней продуктив-
ной вкрапленной сульфидной минерализации с

«упорным» золотом. Количественное соотношение
в рудах сульфидов и жильно-прожилкового кварца
определяет также структуру и текстуру руд, а в ря-
де случаев и морфологию рудных тел. Все это и, в
первую очередь извлекаемость золота, влияет на
промышленную ценность месторождений. Выделя-
ются золото-кварцевый, золото-сульфидно-кварце-
вый и золото-сульфидный геолого-промышленные
типы. Месторождения этих типов по всем характе-
ристикам руд образуют непрерывный ряд, практи-
чески отсутствует дискретность каких-либо
свойств, соответствующая выделяемым типам.

По результатам обобщения более 100 техноло-
гических проб из руд месторождений бакырчикско-
го семейства на территории бывшего СССР (рис. 3)
для золото-кварцевого типа можно считать харак-
терным содержание в рудах сульфидов в количест-
ве 1±0,5% и «упорного» золота менее 10%; для зо-
лото-сульфидно-кварцевого — 4±1,5% сульфидов и
15–30% «упорного» золота; для золото-сульфидно-
го — 6±2% сульфидов и 40—80% «упорного» золо-
та.

Для месторождений орогенно-складчатых об-
ластей (бакырчикское семейство) характерны сле-
дующие типоморфные особенности:

существенно пирит-арсенопиритовый состав
руд, в которых эти минералы составляют более 90%
суммы всех рудных минералов;

размещение преимущественно в алюмосили-
катных породах; массивные карбонатные и крем-
нистые толщи являются неблагоприятной средой и
часто служат экраном при рудоотложении;

околорудные преобразования связаны с прив-
носом калия и летучих и наиболее широко предс-
тавлены серицитизацией;

температура формирования ранней продуктив-
ной пирит-аренопиритовой ассоциации в среднем
300–350С.

Месторождения активизированных платфор-
менных окраин (карлинское семейство) имеют сле-
дующие типовые черты:

присутствие и часто преобладание реальгара и
аурипигмента среди мышьяковых минералов руд;
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практически постоянное присутствие антимо-
нита и киновари в рудах, тогда как в рудах бакыр-
чикского семейства они обнаруживаются реже и
проявлены более локально;

размещение преимущественно в карбонатных или
в пелит-алеврит-карбонатных, реже в известковистых
тонкообломочных алюмосиликатных породах;

типоморфные элементы руд — Au, As, Sb, Hg и Tl;
преобладающие околорудные изменения предс-

тавлены аргиллизитами (по алюмосиликатным поро-
дам) и джаспероидами (по карбонатным породам);

температура формирования главной продуктив-
ной ассоциации с высокомышьяковистым золото-
носным пиритом в среднем 180–220С.

Золоторудные месторождения щитов размеща-
ются в терригенных, часто турбидитовых толщах, в
так называемых бассейновых обстановках, сопря-
гающихся с зеленокаменными поясами и представ-
ляющих совместно с последними супракрусталь-
ные комплексы щитов. Среди них по условиям ло-
кализации выделяются две группы: связанные с се-
кущими зонами разломов, не отличающиеся от
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Рис. 2. Соотношение золота, заключенного в пирите,
с количеством прожилкового кварца в руде золото-
сульфидного месторождения Чоре (вкрапленность
сульфидов составляет около 5%):

из штуфной пробы прожилково-вкрапленных руд отби-
рался и анализировался пирит и изготовлялся шлиф, в
котором определялась доля прожилков кварца

Рис. 3. Некоторые характеристики руд бакырчикского семейства по данным обработки технологических проб
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месторождений бакырчикского семейства и страти-
формные, локализованные в слоях песчаников и
песчано-сланцевых пачках или в слоях железистых
полосчатых кремнистых или карбонатных пород, в
так называемых BIF.

Типоморфными чертами месторождений щи-
тов являются:

пирротин-пиритовый, пирротин-арсенопирит-
пиритовый обычно с халькопиритом состав руд
(вплоть до формирования золото-медных руд —
Телфер в Австралии);

более высокое, чем в рудах бакырчикского и кар-
линского семейств, количество сульфидов; в страти-
формных месторождениях содержание сульфидов в
среднем 20 и до 70% на отдельных участках;

высокое содержание турмалина в рудах и в ру-
довмещающих горизонтах пород.

В отличие от месторождений трех рассмотрен-
ных геотектонических структур месторождения в
эпиплатформенных рифтогенных впадинах и бас-
сейнах, как правило, поликомпонентны с разным
составом ведущих и сопутствующих элементов. Зо-
лото в них — компонент попутный [1–3, 5]. Специ-
фическими чертами этих месторождений являются: 

преимущественно стратиформный характер
размещения;

высокая углеродистость рудовмещающих по-
род (10–15% Сорг);

повышенная фосфатоносность, чаще в подсти-
лающих, реже в перекрывающих толщах;

частое присутствие в рудоносных горизонтах
конкреций сульфидного, карбонатного, фосфатного
составов;

малая мощность рудных прослоев (от первых
сантиметров до 1–2 м) и высокое содержание в них
сульфидов (от 10–15 до 100%);

частая приуроченность к границам стратигра-
фического несогласия толщ (свит, серий).

Собственно золото-платиноидные месторожде-
ния данной геотектонической обстановки редки
(Любин в Польше) и крупные среди них не извест-
ны. Возможное исключение — Сьерра Пелада в
Бразилии. В более высоких частях разрезов толщ
эпиплатформенных рифтогенных впадин чаще
встречаются собственно золоторудные или золото-
платиноидные рудные концентрации (Толвуйское,
Комлевское в Карелии), также не образующие
крупных объектов. Однако в определенных геоло-
го-экономических условиях, особенно в случае раз-
вития по ним золотоносных кор выветривания, по-
добные объекты имеют промышленное значение.

Представляется, что месторождения именно
этой геотектонической обстановки в связи с высо-
кой углеродистостью рудовмещающих пород сле-
дует называть «черносланцевыми», отличая их от

золоторудных месторождений трех других геотек-
тонических обстановок, где также широко распро-
странены черные сланцы в рудоносных толщах, но
содержание Сорг в них обычно не превышает 1–2%,
а чаще 0,n%.

Основные черты обстановок локализации вы-
деленных рудно-формационных семейств место-
рождений — это положение их в сводном разрезе
пород провинций, соотношение со складчато-раз-
рывными структурами и магматическими телами.

В сводных разрезах терригенных толщ металло-
генических провинций золоторудная минерализа-
ция охватывает нередко значительный возрастной
интервал и большую мощность сводного разреза
(рис. 4). Однако обычно концентрация объектов в
разных частях литостратиграфических колонок раз-
лична и нередко достаточно четко устанавливаются
рудоносные литоформации. Для многих провинций
преобладает стратоидный характер размещения
месторождений. Для месторождений карлинского
семейства, судя по двум провинциям (Невадийской
в США и «Золотой треугольник» в Китае), где эти
месторождения развиты наиболее широко, более ва-
жен литологический состав пород, и в сводном раз-
резе они размещаются в разных литоформациях,
преимущественно в карбонатсодержащих.

На щитах, как упоминалось, широко развиты
месторождения, приуроченные к маломощным
(первые метры – десятки метров) литолого-стра-
тиграфическим слоям, пачкам, горизонтам (рис. 5).

Сравнительно четкий литолого-стратиграфи-
ческий контроль месторождений характерен также
для эпиплатформенных рифтогенных впадин, рас-
положенных главным образом в основании разре-
зов. Для месторождений в более верхних частях
разреза признаковые характеристики и условия ло-
кализации во многом сходны с таковыми для место-
рождений бакырчикского семейства. По соотноше-
нию с литолого-формационными комплексами они
также относятся к стратоидным (рис. 6).

Контроль золоторудных месторождений в тер-
ригенных комплексах разрывными структурами
разного порядка играет важнейшую роль в их лока-
лизации. Региональные рудоконтролирующие раз-
рывные структуры занимают резко секущее поло-
жение по отношению к господствующему направ-
лению покровно-складчатых структур провинций,
образуя тренды пространственного размещения
(рис. 7), или кососекущее до субсогласного. Оче-
видно, что такой контроль обусловлен крупными
глубинными разрывными структурами. Более ло-
кально, в пределах рудных полей и узлов, место-
рождения нередко контролируются зонами смятия,
брекчирования, милонитизации, в которых разме-
щаются рудные тела (рис. 8).
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Рис. 6. Позиция черносланцевых месторождений комплексных золотосодержащих и существенно золотых и зо-
лото-платиноидных руд в литолого-стратиграфических колонках провинций:

А — Южно-Китайская провинция, месторождение Хуангдживан, по материалам [9]; Б — Карело-Кольская провин-
ция, месторождения Онежской впадины, по материалам [1, 2, 3]
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Формация  Доушантуо:
черные сланцы, кремни,  
доломиты

Метаосадки с базит-
ультрабазитовыми 
вулканитами, метамор
физованные в условиях 
низкой ступени 
зеленосланцевой фации

-

 

Углеродисто-гидрослюдистые
глинистые сланцы с линзами 
и нодулями фосфоритов, содержащие 

     легкие , местами  
до  промышленных
U, Mo, Ni, V, Y, TR

2-3

MnCO3

Р2O5

BaSO4

Sn

V3

P

Ag

А

13
00

–2
80

0 
м

10 м

20
–7

0  
м

Уницкий подтип

сульфидоносные 
шунгитсодержащие 
алевролиты и 
туфоалевролиты с 
конкрециями сульфидов и 
линзовидными выделениями 
сульфидов

Падминский подтип
пестроцветные сланцы 
и диабазы

Рудоносный уровень 1,5–2,0 м.
–Mo–МПГ– –V–UCu Au

Заонежская свита
Верхняя подсвита:
туфогенно-терригенные 
породы и редкие известняки 
чередуются с габброидами и 
базальтоидами

Средняя подсвита:
чередование основных пород с 
шунгитсодержащими 
туфоалевролитами, 
аргиллитами, силицитами, 
известняками, доломитами

Нижняя подсвита:
малоуглеродистые 
туфоалевролиты, аргиллиты, 
доломиты, пестроцветные 
карбонатно-слюдистые сланцы 
с сульфидной вкрапленностью 
и линзами конгломератов

Туломозерская свита:
 доломиты

Б

V

>100 м

До 10 м

0,05–2,0 м

0,5–2,5 м

1,0–5,0 м
0–0,3 м

>100 м

 100 м

>100 м

Известковистый гидрослюдистый
глинистый сланец
«Каменный уголь» — более 35% С .
Гидрослюдистые глинистые сланцы.
Содержат  0,1–0,3%, –0,2%, 
V 0,05–0,09%

орг

Mo Ni 0,05

Фосфоритовый материал, 
обогащенный ураном, 
с линзами доломита
К о р а  в ы в е т р и в а н и я ,  
обогащенная оксидами Fe, Mn

Рудный прослой: 
обогащенные углеродом 
гидрослюдистые глинистые 
сланцы, местами микролинзы 
и карманы гальковидных
конгломератов. Чечевицеподобные 
агрегаты  сульфидов вдоль
слоистости–рассланцевания

Ni-Mo



В стратиформных месторождениях более ярко
проявлен литолого-стратиграфический контроль
рудной минерализации, однако роль и значимость
разрывных структур иногда являются определяющи-
ми в размещении промышленных руд (см. рис. 5).

Анализ соотношений золоторудных месторож-
дений в терригенных комплексах с магматически-
ми образованиями в большинстве случаев обнару-
живает парагенетическую связь их с определенны-
ми интрузивными комплексами. Анализ простран-
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Рис. 7. Тренды размещения основных месторождений
в Кызылкумской провинции

1 — месторождения (С — Сопредельное, Кп — Кокпа-
тас, О — Окжетпес, Б — Балпантау, М — Мурунтау, А —
Амантайтау, Д — Даугызтау, В — Высоковольтное, Ад
— Аджибугут); 2 — тренды распространения месторож-
дений: О-К — Окжетпес-Кокпатасский, Д-М — Даугыз-
тау-Мурунтауский; 3 — границы структурно-формаци-
онных зон; 4 — массивы гранитоидов

Рис. 8. Структурные условия локализации месторождений золото-сульфидных прожилково-вкрапленных руд:

1 — золотое оруденение установленное (а) и предполагаемое (б); 2 — слоистость вмещающих пород; 3 — разрывные
нарушения; 4 — гранитоиды; месторождения: А — Кокпатас, Б — Даугызтау, В — Майское, Г — Кючус; рудоносные
зоны:  Д — Поймазар-Яфчская, Е — Кызыловская 
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ственных соотношений золоторудных месторожде-
ний и интрузивных массивов показывает, что глав-
ные рудоносные площади располагаются над вык-
линиванием латеральных апофиз плутонов, обычно
наиболее удаленных от их корневых частей. Харак-
терна также локализация оруденения в провесах
кровли крупных плутонов и между ними (рис. 9).

Важно отметить, что золоторудные месторож-
дения в металлогенических провинциях терриген-
ных комплексов размещаются иногда и в интрузив-
ных телах, прорывающих терригенные рудоносные
толщи, однако самые поздние фации гранитов, как

правило, кислые по составу, рудных тел не содер-
жат.

В общем случае рудогенная обстановка обус-
ловливается положением термостатированных сис-
тем, определяемых благоприятным сочетанием
морфологии плутонов, создающих сфокусирован-
ный, а не рассеянный термофлюидопоток, рудоэк-
ранирующих поверхностей или реакционно-актив-
ными толщами и каркасом разрывных структур, а
также положением рудогенерирующих формаций
между источником энергии (гранитоидный очаг) и
местом рудоотложения (рис. 10).
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Рис. 10. Упрощенная модель рудогенной обстановки:

1 — толщи карбонатных пород; 2 — толщи грубообло-
мочных пород; 3 – алевро-песчано-сланцевая толща (ру-
довмещающая рудоносная формация); 4 — вулканоген-
но-карбонатно-терригенная толща (вероятная рудонос-
ная формация); 5 — граниты, лейкограниты позднего
плутоногенного комплекса (рудообразующая формация);
6 — преимущественно гранодиориты раннего комплекса
(рудообразующая формация); 7 — золоторудная мине-
рализация; 8 — современный эрозионный срез; 9
— разрывные нарушения
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