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Эпитермальным Au-Ag месторождениям посвя- 
щено огромное количество публикаций и производ-
ственных отчётов. Значительная часть работ отече-
ственных исследователей посвящена объектам Северо- 
Востока Азии, включая Чукотку, и касается регио-
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Эргувеемский рудный район Восточной Чукотки: влияние  
тектоники рудоносных вулканоструктур на состав  
золото-серебряной минерализации

Изучена	геолого-структурная	позиция	Au-Ag	рудопроявлений	Пепенвеем	и	Коррида,	расположенных	
в	пределах	Восточно-Чукотского	сегмента	Охотско-Чукотского	вулканогенного	пояса	(ОЧВП).	Рудопрояв-
ление	Пепенвеем,	 характеризующееся	 одним	продуктивным	 этапом	минералообразования	 (вулкано- 
генным),	 локализовано	 в	 пределах	 грабенообразной	 моноклинали,	 выполненной	 позднемеловыми	
вулканитами.	Стабильный	тектонический	режим	обусловил	низкие	градиенты	температур	и	давлений	ру-
дообразования,	относительно	простой	минеральный	состав	руд	и	отсутствие	«продвинутых»	фаций	гидро-
термально-метасоматических	образований.	Напротив,	рудопроявление	Коррида,	которое	формировалось	в	
два	этапа	(вулканогенный	и	плутоногенный),	располагается	в	пределах	плутоногенного	поднятия,	осложнён- 
ного	крупным	региональным	тектоническим	нарушением.	Здесь	вулканогенно-осадочные	породы	основа-
ния	вулканоструктуры	выведены	близко	к	поверхности	по	многочисленным	крутопадающим	разломам.	 
Широкое	развитие	зональных	ореолов	метасоматитов,	обилие	минеральных	видов,	резкие	градиенты	дав-
лений	и	температур	могли	быть	обусловлены	тектонической	активностью	в	зоне	взаимодействия	глубинного	
разлома	и	интрузивно-купольной	структуры.	
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The	geological	and	structural	position	of	the	Pepenveem	and	Korrida	Au-Ag	ore	occurrences	situated	in	the	East-Chu-
kotka	segment	of	the	Okhotsk-Chukotka	Volcanogenic	Belt	(OCVB)	was	studied.	The	Pepenveem	ore	occurrence	was	
characterized	by	one	(volcanogenic)	mineralization	stage.	It	is	localized	within	a	graben-like	monocline	composed	of	
Late	Cretaceous	volcanics.	A	relatively	stable	tectonic	regime	caused	rather	low	temperature	and	pressure	gradients	
during	the	ore	formation	and,	consequently,	simple	mineral	composition	of	the	ores	and	absence	of	advanced	argillic	
alteration.	In	contrast,	the	Korrida	ore	occurrence	was	characterized	by	two	(volcanogenic	and	plutonogenic)	miner-
alization	stages.	It	is	localized	within	a	plutonogenic	uplift	complicated	by	a	regional	fault	zone.	Here,	the	basement	of	
the	volcano-structure,	composed	of	island-arc	volcano-sedimentary	rocks,	was	uplifted	to	the	surface	by	numerous	
high-angle	faults.	The	here	observed	extensive	development	of	zoned	metasomatic	haloes	(including	advanced	argillic	
alterations),	abundance	of	mineral	species,	and	sharp	temperature	and	pressure	gradients	could	resulted	from	tecton-
ic	activity	in	a	zone	of	interaction	between	the	plutonic	dome	and	deep-seated	regional	fault.

Key words:	tectonics,	basement,	volcano-tectonic	structure,	gold-silver	mineralization.

нальных рудоконтролирующих факторов [20], веще-
ственного состава [13, 17, 19], условий образования 
руд [7, 9, 28], связей рудообразования с магматизмом 
[12]. В исследованиях, посвящённых структурным 
особенностям локализации месторождений, основной  
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Рис. 1. Структурно-металлогеническая схема Эргувеемского рудного района. По [10], с изменениями и дополнениями: 

1	–	эффузивные	толщи	ОЧВП;	2	–	триасово-раннемеловые	вулканогенно-терригенно-кремнистые	отложения	Вельмайского	
островодужного	террейна;	3	–	интрузии	габброидов	и	офиолитов;	4	–	субвулканические	тела	риолитов	и	андезитов;	5	–	гра-
нитоиды;	6	–	разломы;	7–8	–	разрывные	нарушения,	ограничивающие:	7 –	вулкано-тектонические	депрессии,	8	–	плутоноген-
ные	поднятия;	9	–	моноклинали;	10 –	рудопроявления,	рассматриваемые	в	статье,	и	их	номера	(1	–	Коррида,	2	–	Пепенвеем)

акцент традиционно делался на связях минерализа-
ции с процессами кальдерообразования и формиро-
ванием интрузивных куполов [16], региональными 
рудоконтролирующими структурами [23]. Влиянию 
структуры фундамента рудовмещающих вулканиче-
ских и интрузивно-купольных структур на состав и 
пространственные параметры Au-Ag минерализации 
уделялось несколько меньшее внимание. Среди работ, 
где этот вопрос рассмотрен наиболее детально, сле-
дует упомянуть, прежде всего, монографию В. И. Хо-

мича с соавторами [25]. Авторы настоящей статьи по-
пытались дополнить существующие представления 
на примере изученных ими рудопроявлений Восточ-
ной Чукотки – Пепенвеем и Коррида, входящих в со-
став Эргувеемского рудного района [10]. Первое из 
них было выявлено в 1962 г. Г. К. Гачкевичем, вто-
рое – в 1975 г. В. И. Плясуновым и Г. А. Тынанкерга-
вом. Геологическое строение и вещественный состав 
данных рудопроявлений рассматривались в ряде пуб- 
ликаций [2–7, 19]. В работах [8, 28] были подробно  
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Рис. 2. Схема геологического строения рудопроявления 
Пепенвеем. По В. А. Казинскому, 1990, с упрощениями и 
дополнениями:
1 –	андезиты	нырвакинотской	свиты;	2	–	туфы	и	игнимбриты	
риодацитов	 амгеньской	 толщи;	 3	 –	 субвулканические	 тела	
риолитов;	4	–	экструзии	риолитов;	5	–	разломы;	6	–	ореолы	
аргиллизации;	 7	 –	 адуляр-кварцевые	 жилы	 с	 золото-сере-
бряной	 минерализацией;	 8	 –	 канавы;	 9	 –	 россыпь	 золота;	
участки:	1	–	Гигант,	2	–	Халаф,	3	–	Плоский

рассмотрены вещественный состав и физико-хими- 
ческие условия формирования этих объектов. В пред- 
ставленной статье авторы попытались раскрыть гео- 
лого-структурные и тектонические факторы, обус- 
ловившие специфику состава рудопроявлений и их 
взаимные различия, включая соотношение вулка-
низма и интрузивной деятельности.

Характеристика и анализ объектов исследова-
ний. Эргувеемский рудный район (рис. 1) приурочен  
к одноимённой вулканотектонической депрессии (да-
лее ВТД). Она располагается в пределах Восточно- 
Чукотского сегмента [22] Охотско-Чукотского вулкани- 
ческого пояса. Эргувеемская ВТД имеет изометрич-
ные очертания при диаметре 80–90 км и выполнена 
вулканическими породами андезитовой, риодацито-
вой и базальт-трахибазальтовой формаций [24]. 

Согласно официально принятым стратиграфичес- 
ким схемам, построенным главным образом на палео- 
ботанических данных [24], вулканиты Эргувеемской 
ВТД включены в состав четырёх стратонов: 1) нырва-
кинотской толщи среднего альба (андезиты, андези-
базальты, их туфы, вулканомиктовые конгломераты 
и песчаники), 2) амгеньской толщи верхнего альба–
сеномана (игнимбриты, туфы, реже лавы риолитов 
и дацитов), 3) леурваамской свиты сеномана–турона  
(игнимбриты и туфы риолитов и дацитов, вулкано- 
миктовые песчаники и конгломераты) и 4) нунли-
гранской свиты коньяка–сантона (лавы базальтов и  
андезибазальтов с редкими горизонтами туфов и лав  
риолитов и трахириолитов. Данные изотопной гео- 
хронологии указывают на начало формирования ныр- 
вакинотской толщи не ранее, чем 90 млн лет назад 
[22, 26]. Для кремнекислых вулканитов амгеньской 
толщи из района месторождения Валунистое (280 км 
к западу от Эргувеемского рудного района) получе-
на U-Pb дата 80,6 млн лет [18]. При дефиците преци-
зионных изотопных датировок предполагается, что 
нунлигранская свита формировалась в кампане (79– 
74 млн лет назад), как и прочие «поздние базальты» 
ОЧВП [1]. Таким образом, учитывая доступные све-
дения об изотопном возрасте вулканитов Восточно- 
Чукотского сегмента ОЧВП, можно предположить, что  
вулканогенный разрез Эргувеемской ВТД формиро-
вался в период 90–74 млн лет назад.

В основании Эргувеемской ВТД обнажены вул- 
каногенно-терригенно-кремнистые толщи и ассоции- 
рующие с ними габброиды и ультрабазиты Вельмай-
ского островодужного террейна, датированные ин-
тервалом от позднего триаса до средней юры [15]. В  
грубообломочных туфах подошвы амгеньской толщи 
присутствуют обломки гнейсов кооленьского мета- 
морфического комплекса, протолит которого имеет 
раннепротерозойский возраст [10]. Некоторые иссле-
дователи [14, 21] высказывали предположение о том, 

что в южной части Восточной Чукотки (что соответ-
ствует Эргувеемскому рудному узлу) под покровами 
вулканитов ОЧВП расположено продолжение Южно- 
Анюйской сутурной зоны. Фланги Эргувеемской ВТД  
осложнены плутоногенными поднятиями диаметром 
15–25 км, ядерные части которых сложены интрузи-
вами кварцевых сиенитов и монцонитов. 

Рудопроявление Пепенвеем приурочено к экстру-
зивно-вулканическому куполу, сложенному витро- 
кластическими туфами и игнимбритами риодацитов  
амгеньской толщи, которые прорваны экструзивно- 
субвулканическими телами риолитов сложной мор-
фологии. Среди последних выделяются массивные, 
флюидальные (редко со сферолитами), брекчиевые.  
В основании купола залегают андезиты нырвакинот-
ской свиты (рис. 2). Гидротермально-метасомати- 
ческие изменения приурочены к экструзивно-суб- 
вулканическим телам, редко выходя за их пределы.  
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Рис. 3. Схема геологического строения рудопроявления 
Коррида. По В. А. Казинскому, 1990, с упрощениями и допол-
нениями:
1	–	андезиты	нырвакинотской	свиты;	2 –	туфы	и	игнимбриты	
риодацитов	амгеньской	толщи;	3–4	–	субвулканические	тела:	
3 –	андезитов,	4	–	риолитов;	5	–	разломы;	6	–	ореолы	аргил-
лизации;	7	–	кварцевые	и	адуляр-кварцевые	жилы	с	золото- 
серебряной	минерализацией	(а),	безрудные	(б);	8	–	канавы;	
9	–	россыпи	золота;	римские	цифры	–	номера	рудных	зон

Наиболее обширными являются ореолы каолинит- 
кварцевых аргиллизитов, во внутренней части кото-
рых выделяются поля кварц-адуляровых метасома-
титов [6] с рудоносными жилами в осевых частях.  
В плотике отработанной россыпи золота вскрыты  
пропилитизированные и интенсивно сульфидизиро- 
ванные туфы андезитов. Метасоматическая колонка  
имеет следующий вид: сульфидизированные про- 
пилиты → адуляр-кварц-гидрослюдистые метасома-
титы → каолинит-кварцевые аргиллизиты. Общий  
вертикальный размах колонны гидротермалитов пре-
вышает 100 м. Кайнотипные андезибазальты нунлин- 
гранской свиты перекрывают вулканиты экструзивно- 
купольной структуры, а гранит-порфиры, диорито-
вые порфириты, габбро и андезибазальты слагают 
единичные тела на её периферии. 

На рудопроявлении выделены три участка: Гигант, 
Халаф и Плоское (см. рис. 2). Участок Гигант, где со-
средоточена большая часть рудных тел, расположен 
в правом борту руч. Пепенвеем и приурочен к круп-
ному (1,5 × 2 км) экструзивному телу риолитов. Всего 
здесь канавами вскрыты 10 рудных жильно-прожил-
ковых зон мощностью от 20 до 50 м и протяжённостью 
200–400 м. Мощность отдельных жил и рудных тел 
составляет 2–5 м, средние содержания золота 5–7 г/т,  
серебра 300–600 г/т. Жилы выдержаны по простира-
нию и прослеживаются на сотни метров. На участках 
Халаф и Плоский единичные адуляр-кварцевые жилы  
имеют мощность 0,5–3 м и содержания золота 2–4 г/т, 
серебра 300–1000 г/т. 

В составе руд Пепенвеема преобладают пирит 
и галенит, в меньшей степени развиты сфалерит  
и халькопирит; в незначительных количествах отме-
чаются сульфиды серебра и блёклые руды [8]. Са-
мородное золото имеет среднюю пробность 611,3 ‰ 
и одномодальное её распределение. Руды формиро- 
вались в сравнительно низкотемпературных обста-
новках в один этап – вулканогенный (см. таблицу).

К югу и юго-востоку от рудопроявления Пепен-
веем вулканогенные покровы нырвакинотской и ам- 
геньской толщ свиты образуют моноклиналь северо- 
восточного падения, протягивающуюся не менее чем 
на 60 км при ширине около 20 км (см. рис. 1). Углы 
падения моноклинали составляют 10–30°, достигая 
местами 50°. Формирование данной структуры могло 
происходить либо на фланге очаговой компенсацион-
ной просадки, либо в результате штампового воздей-
ствия интрузии, либо, что наиболее вероятно, одно-
бортного грабена, подобного Угыткынской монокли-
нали Центрально-Чукотского сегмента ОЧВП [22] и 
некоторым структурам провинции Западная Сьерра- 
Мадре [27]. В отечественной литературе структуры 
подобного типа получили название «асимметричных  
впадин монголо-охотского типа» [25]. Структурно- 

тектоническая позиция рудопроявления Пепенвеем 
определяется пересечением данной моноклинальной 
структуры с кольцевыми разломами, ограничиваю-
щими Эргувеемскую ВТД, и региональными разло-
мами субмеридионального простирания. 

На рудопроявлении Коррида (рис. 3) андезиты  
нырвакинотской толщи фрагментарно выходят на по-
верхность, будучи приуроченными к гипсометричес- 
ки низким уровням рельефа. Их перекрывают кислые 
эффузивы амгеньской толщи, в составе которой, в от-
личие от Пепенвеема, преобладают спекшиеся кри-
сталлокластические туфы с большим количеством 
грубообломочного пирокластического материала и 
обломками пород фундамента – песчаников, алевро-
литов, гнейсов. Вулканиты прорваны телами и дайка-
ми риолитов, андезитов, базальтов. Среди риолитов 
преобладают массивные и флюидальные; сферолито-
вые разности редки. Характерная особенность рудо-
проявления Коррида – обширные площадные ореолы 
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Этапы, стадии и условия минералообразования рудопроявлений Пепенвеем и Коррида [8, 28]

Этап Стадия, ассоциация Основные минералы PT параметры 
рудообразования

Пепенвеем

I. Вулканогенный

Адуляр-кварцевая Кварц, халцедон, адуляр, 
гидрослюда, каолинит, барит

Концентрация солей во 
флюиде 1,57–0,18 масс. %  
экв. NaCl; температура 
гомогенизации 175–225 °С

Пирит-
арсенопиритовая

Пирит, арсенопирит, галенит, 
сфалерит, халькопирит, блёклая 
руда

Золото-серебро-
сульфоантимонитовая

Прустит, пираргирит, 
пиростильпнит, полибазит, 
стефанит, ленаит, пирсеит, 
акантит, электрум, самородное 
серебро

Коррида

I. Вулканогенный

Адуляр-кварцевая Кварц I, адуляр, каолинит
Концентрация солей во 
флюиде 3,55–0,18 масс. %  
экв. NaCl; температура 
гомогенизации 150–175 °С

Золото-серебро-
сульфосольная

Пирит, арсенопирит, галенит, 
сфалерит, блёклая руда, 
миаргирит, пираргирит, акантит I, 
электрум I

II. Плутоногенный

Серебро-акантитовая

Кварц II, альбит, эпидот, кальцит, 
актинолит, пирит, халькопирит, 
ленаит, штернбергит, 
аргентопирит, полибазит, акантит 
II, самородное серебро

Концентрация солей во 
флюиде 3,5–2,4 масс. % 
экв. NaCl; температура 
гомогенизации 275–300 °С

Золото-серебро-
селенидная

Халцедон, электрум II, агвиларит, 
науманнит, акантит III, 
эмболит, кераргирит, аргиродит, 
клаусталит, ютенбогардит, 
фишессерит

аргиллизитов и вторичных кварцитов, которые при-
урочены главным образом к грубообломочным ту-
фам амгеньской толщи. Рудные тела характеризуют-
ся мощностями 0,6–2,0 м и средними содержаниями 
золота 6,9–33,0 г/т, серебра 116–22 г/т. Особенностью 
рудопроявления Коррида является малый вертикаль-
ный размах оруденения, не превышающий 100 м.  
В аллювии ручьёв, дренирующих северный и южный 
фланги рудопроявления, известны две мелкие непро-
мышленные россыпи золота. 

Из рудных минералов наиболее распространены 
пирит, арсенопирит и галенит. Минералы серебра 
представлены в первую очередь акантитом; в мень-
ших количествах присутствуют Se-сульфосоли, селе-
ниды и самородное серебро, сульфиды Ag ряда штерн- 

бергит-аргентопирит-ленаит [28]. Самородное золото  
(электрум) характеризуется двумодальным распре-
делением пробности – от 200 до 700 ‰. Спецификой 
минерального состава рудопроявления Коррида яв-
ляется присутствие заметных количеств хлоридов и 
бромидов серебра ряда кераргирит-эмболит-броми-
рит. Руды формируются в два этапа: вулканогенный 
и плутоногенный (см. таблицу).

Структурно-тектоническая позиция рудопрояв- 
ления Коррида определяется его локализацией на  
северном фланге плутоногенного поднятия, приуро- 
ченного к пересечению дуговых разрывов, ограни- 
чивающих Эргувеемскую ВТД с региональными раз- 
ломами север-северо-восточной ориентировки. Сло-
истость вмещающих пород наклонена от центра 
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структуры под углами 3–5°. В центральной части 
поднятия обнажается шток кварцевых сиенитов и 
монцонитов позднемелового возраста. 

Заключение. Рудопроявления Пепенвеем и Кор-
рида по основным чертам геологического строения, 
составу руд и физико-химическим условиям образо-
вания аналогичны другим эпитермальным Au-Ag ме-
сторождениям Чукотки, таким как Купол, Морошка, 
Двойное, Валунистое, Телевеем [7]. Однако они ха-
рактеризуются определёнными особенностями, об- 
условленными как тектонической позицией и соста- 
вом пород фундамента, так и влиянием интрузий. 
Авторы статьи предполагают, что Эргувеемская ВТД  
расположена на восточном продолжении Южно- 
Анюйской сутуры [14, 21], к которой приурочено, в 
частности, месторождение Купол. Фундамент ОЧВП  
здесь представлен островодужными комплексами  
Вельмайского террейна [15], включающими глубоко-
водные кремнисто-терригенные отложения, базаль-
тоиды и габброиды, а также глубоко метаморфизован- 
ными образованиями кооленьского комплекса [10].

Пространственное положение Эргувеемского руд-
ного района, рудопроявлений в его пределах, ореолов  
гидротермально-изменённых пород и геохимичес- 
ких аномалий контролируется пересечением дуговых  
разрывов, ограничивающих ВТД и локальные плу-
тоногенные поднятия с региональными глубинными  
разломами и грабенами. Рудопроявление Пепенвеем  
характеризуется простым составом околорудных  
гидротермалитов, достаточно узким спектром рудных  
минералов и единственным продуктивным этапом 
минералообразования. Рудообразование происходи-
ло в относительно стабильных условиях, из низко-
температурных и низкоконцентрированных гидро-
терм [8]. Рудопроявление Коррида, наоборот, харак-
теризуется полифациально-зональным строением 
ореола метасоматитов, обширным набором рудных 
минералов, включая селениды и галогениды серебра, 
существованием двух этапов рудообразования [28]. 
Наличие минералов Cl и Br может объясняться при-
сутствием значимых количеств этих элементов в за- 
хороненных минерализованных водах неглубоко 
залегающих островодужных вулканогенно-терри-
генно-кремнистых осадков [11, 29]. Руды Корриды 
формировались из относительно высокотемператур-
ных и концентрированных гидротерм в высокогра-
диентных условиях, обусловленных тектонической 
активностью [28]. Подобный контраст авторы статьи 
объясняют различными тектоническими условиями.  
Руды Пепенвеема формировались на удалении от 
долгоживущих региональных разломов и активных 
магматогенных структур, в пределах грабена, выпол-
ненного мощной толщей эффузивов монотонного со-
става. Рудопроявление Коррида образовалось в пре-
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