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Несмотря на существование общеизвестного комплекса критериев прогноза и поисков, на территории 

Амгуэмо-Канчаланской металлогенической зоны, обладающей значительным ресурсным потенциалом, 

были открыты всего три золото-серебряных эпитермальных месторождения. Ресурсная база предприя-

тий, которые их разрабатывают, крайне ограничена. Целью исследования является выяснение региональ-

ных и локальных условий локализации эпитермальной золото-серебряной минерализации, прогно-

зирование и поиск перспективных структур и площадей ее проявления в пределах Амгуэмо-

Канчаланской металлогенической зоны. Проведен аэрокосмогеологический анализ территории. Выделе-

ны предполагаемые районы перспективные на обнаружение золотого оруденения. Даны рекомендации 

по проведению поисково-оценочных работ. 
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Введение 

 

Амгуэмо-Канчаланское вулканическое 

поле, являющееся частью внутренней зоны 

Охотско-Чукотского вулканического пояса 

(ОЧВП), находится на территории Анадыр-

ского района Чукотского автономного окру-

га (ЧАО) в Арктической зоне России, в 

237 км к северо-востоку от окружного цен-

тра – г. Анадырь (рис. 1). Первые геологиче-

ские исследования на данной территории 

были проведены в 1930-е гг. За это время 

были открыты три золото-серебряных эпи-

термальных месторождения (Валунистое, 

Горное, Жильное), а также множество золо-

то-полиметаллических проявлений различ-

ных типов минерализации. В совокупности 

они образуют Амгуэмо-Канчаланскую ме-

таллогеническую зону (АКМЗ) (Волков и 

др., 2006; Стружков, 2010). Материалы по 

геологии территории исследования приведе-

ны в опубликованных (Белый, 1981; 1994; 

Волков и др., 2012; 2019; Константинов, 

2010; Полин, 1990) и фондовых 

(В.П. Шабалин, 2005; Е.С. Андреева, 2009; 

В.В. Меньшиков, 2011; В.П. Худоногов, 

2012) источниках. 

Анализ имеющихся материалов по ОЧВП 

и его обрамлению свидетельствует о его 

сравнительно слабой изученности. Особенно 

это относится к северо-восточной части поя-

са. В то же время имеющиеся данные позво-

ляют выделить основные рудоконтролиру-

ющие структуры и прогнозно-поисковые 

признаки. Для обнаружения рудных полей и 

месторождений в ОЧВП, к внутренней зоне 

которого относится АКМЗ, разработан ком-

плекс критериев прогноза и поисков (Струж-

ков, Константинов, 2005).  

Однако, несмотря на длительную историю 

изучения АКМЗ, ее ресурсный потенциал 

освоен крайне слабо. Исчисленные и пред-

полагаемые (JORC) запасы условного золота 

данной территории составляют 102,0 т (HGM 

annual report, 2020). И основной проблемой 

предприятий данной территории является 

ограниченная ресурсная база. Поэтому цель 

исследования – выяснение региональных и 
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локальных условий локализации эпитер-

мальной золото-серебряной минерализации, 

прогнозирование и поиск перспективных 

структур и площадей ее проявления в преде-

лах АКМЗ, обоснование критериев прогно-

зирования и поисковых признаков, создание 

прогнозно-поисковой модели. 

 

 

Рис. 1. Размещение месторождений металлических полезных ископаемых северо-восточной части 

ОЧВП на карте геолого-структурного районирования (Гуревич, 2013 с дополнениями авторов). Схе-

ма районирования (Чехов, 2000), с использованием геологических карт м-бов 1:2 500 000 и 1:500 000; 

месторождений – по Mineral Resources of Eastern Siberia… Схема металлогенического… ЦНИГРИ, 

2004, USGS MRDS. Тектоническая интерпретация выполнена с использованием геокарт м-ба 1:2 500 

000, цифровых моделей рельефа SRTM30 и магнитного поля Земли WDMAM, композиции MrSID 

Landsat 
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В методическом плане данная работа 

представляет собой обобщение и анализ ма-

териалов тематических, геологосъемочных, 

поисково-оценочных, разведочных и эксплу-

атационных работ, проведенных авторами и 

предшественниками в пределах АКМЗ. В 

ходе геологических работ на территории ис-

пользовался широкий круг исследований. 

Помимо рекомендованных методов геологи-

ческого изучения недр проводилась интер-

претация дистанционных материалов (де-

шифрирование космо- и аэрофотоснимков, 

палеовулканические реконструкции).  

Фактический материал. В основу работы 

положен материал, собранный автором в пе-

риод выполнения поисково-оценочных работ 

на Кремовой площади (АО «Северо-

Восточное ПГО»), разведочных работ на 

Канчалано-Амгуэмской площади (ООО 

«Канчалано-Амгуэмская площадь»), эксплу-

атационно-разведочных и добычных работ 

на месторождении Валунистое (ООО «Руд-

ник Валунистый»). 

 

Поисковые предпосылки 

 

Прогнозирование золотого оруденения в 

пределах АКМЗ ведется на основе комплекса 

поисковых предпосылок: структурно-

тектонические, магматические, литолого-

петрографические, фациальные, стратигра-

фические. 

1. Структурно-тектонические предпо-

сылки. Проявления золота и серебра при-

урочены к интрузивно- и вулкано-

купольным структурам на участках их пере-

сечения крупными разломами и зонами раз-

ломов. Рудоносные жильно-прожилковые 

зоны сосредоточены в зонах сближенных 

разрывных нарушений на участках интен-

сивной трещиноватости и брекчирования.  

Региональные рудоконтролирующие 

структуры. В ходе работ Гуревича Д.В. бы-

ли выделены крупные кольцевые структуры. 

Они, как правило, выражаются в рельефе в 

виде кольцевого поднятия с опущенной (де-

нудированной) центральной частью. В пре-

делах кольцевого поднятия обычно концен-

трируется наибольшее число крупных ин-

трузивных и субвулканических образований 

и/или вулканокупольные поднятия, а в цен-

тральной части располагаются вулканиче-

ские депрессии (кальдеры) (Гуревич, 2009; 

2013). 

Линии кольцевых нарушений (разломов) 

обычно выражаются в рельефе так же, как и 

линейные нарушения (локальные пониже-

ния, контроль речной сети и др.). В более 

крупном масштабе фрагменты кольцевых 

нарушений (разломов) обычно «развалива-

ются» на серии сближенных линейных 

нарушений. Предположительно, формирова-

ние этих структур связано с формированием 

глубинных магматических очагов и их по-

следующим развитием. С прогнозно-

поисковой точки зрения существенно то, что 

описанные структуры контролируют распо-

ложение рудных узлов и/или отдельных ме-

сторождений. Те и другие зачастую распола-

гаются вдоль основных кольцевых наруше-

ний, часто – вдоль внутренней и внешней 

границ кольцевого поднятия, в местах пере-

сечения кольцевых и линейных разломов.  

АКМЗ располагается в пределах Анадыр-

ской кольцевой мегаструктуры (рис. 1), до-

стигающей 500 км в поперечнике, с центром 

в районе Анадырского залива. Анадырская 

мегаструктура четко проявлена в рельефе, 

совпадает с областью распространения Эс-

кимосского срединного массива (Белый, 

1977). Полукольцевая граница современной 

Анадырской мегаструктуры, проходящая по 

континенту, совпадает с системой глубин-

ных дугообразных разломов (Кочнева, 2003). 

С учетом вышесказанного, особый инте-

рес представляют собой пересечения кольце-

вых (дугообразных) нарушений с линейными 

зонами разломов, контролирующими распо-

ложение вулкано-купольных структур, орео-

лы метасоматических изменений и золото-

серебряное оруденение. Это разломы северо-

восточного «Канчаланского» направления, 

разломы субмеридионального – северо-

северовосточного «Нычегваамского» 

направления, а также субширотные разломы 

«Амгуэмского» направления. В своем запад-

ном и восточном продолжении Амгуэмская 

зона разломов проходит через рудные узлы 

месторождений Песчанка, Купол, Арыкева-

ам, Пепервеемский и ряд других, в том числе 

прогнозируемых (рис. 1). 

Основной рудоконтролирующей структу-

рой района является Канчаланская зона глу-

бинных разломов, которая прослеживается 
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по геофизическим данным в складчатом ос-

новании вулканитов. В пределах Канчалан-

ской зоны глубинных разломов локализова-

ны основные гидротермальные и метасома-

тические образования, приуроченные к ло-

кальным вулканоструктурам и представлен-

ные пропилитами, аргиллизитами, вторич-

ными кварцитами, а также зонами прожил-

кового окварцевания и кварцевыми жилами 

(Читалин и др., 2006). С ними связаны гео-

химические аномалии золота, серебра и дру-

гих попутных компонентов, а также анома-

лии урана, тория и калия, установленные по 

данным аэрогаммаспектрометрической 

съемки. 

Наибольшее металлогеническое значение 

имеют интрузивно-купольные и вулкано-

купольные структуры. Кытэмнайваамская 

вулкано-тектоническая депрессия (рис. 2), в 

пределах которой расположен эталонный 

Валунистый рудный узел, вытянута в близ-

меридиональном направлении на 100–120 км 

при ширине 50–70 км и продолжается на 

смежной с юга площади. Юго-западный 

фланг депрессии наложен на Ильмынейве-

емское антиклинально-блоковое поднятие. 

Краевые части депрессии сложены породами 

амгеньской толщи и экитыкинской свиты, 

залегающими центриклинально под углами 

10–15º (Белый, 1981, Читалин и др., 2016). В 

центральной части депрессии близгоризон-

тально залегают вулканиты леурваамской и 

нунлигранской свит. В гравитационном поле 

наиболее прогнутая часть депрессии отраже-

на отрицательной аномалией силы тяжести 

амплитудой 3 мГал. 

Локальные рудоконтролирующие струк-

туры. Структура рудного поля представляет 

собой парагенез сколов и отрывов разных 

рангов, сформировавшихся в обстановке 

сдвигового поля напряжений в обстановке 

субгоризонтального меридионального сжа-

тия и широтного горизонтального растяже-

ния (Читалин и др., 2016). Кварцевые жилы 

наследуют в контактах или пересекают тела 

позднемеловых риодацитов под различными 

углами в плане и в разрезе. В общем случае 

риодациты не являются рудоконтролирую-

щими, хотя локально кварцевые жилы и 

прожилки предпочтительно образовались в 

них из-за повышенной хрупкости риодаци-

тов. 

Результаты полевых наблюдений в соче-

тании с данными изучения геологических 

материалов и космических снимков по Валу-

нистому рудному полю и по известным ру-

доносным площадям (рудные поля Камчат-

ки, Дукат, Джульетта, Купол и др.) свиде-

тельствуют о высокой роли рудоконтроли-

рующих факторов, которые можно отнести к 

категории вулканоструктурных (Стружков, 

Константинов, 2005; Бегунов и др., 1976; 

Волков, 1999; Кочнева и др., 1998; Нартико-

ев и др., 1975; Сидоров, 1966; Сидоров, Ере-

мин, 1991). Среди таких факторов можно 

отметить: зоны интенсивной гидротермаль-

ной проработки; разломы, кольцевые окайм-

ляющие крупные палеовулканические струк-

туры; жерла палеовулканов; зоны глубинных 

разломов; кальдеры проседания; структуры 

типа пулл-апарт и др.  

Одновременно эти наблюдения, наряду с 

имеющимися опубликованными данными, 

свидетельствуют о высокой информативно-

сти целевого структурного дешифрирования 

космических снимков, направленного на вы-

явление перечисленных потенциальных ру-

доконтролирующих факторов. С другой сто-

роны, опыт полевых наблюдений и каме-

рального изучения дистанционных материа-

лов однозначно свидетельствует о том, что 

основные черты рельефа данной территории 

определяются ее геологическим строением, 

что делает возможным эффективное исполь-

зование палеовулканических реконструкций 

(Гуревич, 2009; 2013; Дьяконов, 2011). 

На территории АКМЗ среди линейных 

разрывных нарушений наиболее важную 

роль в рудоконтроле играют разломы северо-

восточной и субмеридиональной ориенти-

ровки (Канчаланская зона разломов). Боль-

шую роль играют также кольцевые структу-

ры, окаймляющие купольные поднятия, а 

также отрицательные структуры, которые 

являются кратерами стратовулканов (рис. 3, 

4). Так, на участке Горный, расположенном в 

пределах Правогорненской вулкано-

купольной структуры, большую роль играют 

кольцевые структуры, окаймляющие ку-

польные поднятия и две отрицательные 

структуры, одна из которых располагается в 

центре участка (предположительно – цен-

тральный кратер стратовулкана), а другая – в 

его юго-восточной части (рис. 5). 
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Рис. 2. Тектоническая схема центральной части Амгуэмо-Канчаланской металлогенической зоны 

(Романов, 2003 с дополнениями автора) 
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Рис. 3. Центральная часть Канчалано-Амгуэмской металлогенической зоны (композиция 

ESRI.ArcGIS.Imagery) 

 

 

Рис. 4. Гора Оранжевая, вид с северо-запада; на переднем плане – р. Илмынейвеем. Гора представ-

ляет собой остатки мелового стратовулкана, сложенного игнимбритами и эруптивными брекчиями 

риодацитов и дацитов, лавами андезитов. Подковообразная гряда скал у вершины горы – остатки 

зоны интенсивного окварцевания, сформированной по краю кратера 
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Рис. 5. Участок Горный. Геологическая карта с результатами опробования на золото (Гуревич, 

2009) 
 

Площадь участка Горный сложена кислы-

ми вулканитами амгеньской толщи, андези-

тами экитыкинской свиты и кислыми вулка-

нитами леурваамской свиты, прорванными 

рудоносными субвулканическими трахирио-

литами леурваамского вулканического ком-

плекса. Разрез может быть представлен сле-

дующим образом:  

 в основании (амгеньский комплекс) – 

туфы смешанного и кислого состава; 

 в средней части разреза (экитынский 

комплекс) – два или три ритма, образован-

ные чередованием лав дацитов (возможно 

также риодацитов и трахидацитов), и анде-

зитов (андезито-базальтов); 
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 в верхней части разреза (нунлигран-

ский комплекс) – пологозалегающие лавы 

порфировых базальтов, согласно перекрытые 

лавами риодацит-порфиров. 

Средней толще соответствуют субвулка-

нические тела дацитовых (возможно – тра-

хидацитовых) порфиров и породы жерловых 

фаций – эруптивные и эксплозивные брек-

чии, лавы «такситовых» риодацитов; не-

большие тела порфировых диоритов также 

предположительно относятся к данному эта-

пу формирования вулканоструктуры. Верх-

ней толще предположительно соответствуют 

маломощные дайки андезито-базальтов и 

диабазов порфировой структуры. На геоло-

гической карте участка Горный (рис. 5) за-

метно, что наиболее богатые участки при-

урочены к жерловой, околожерловой, а так-

же к поствулканической фациям, которые 

связаны с радиальным разломом, пересека-

ющим вулкано-купольную структуру. 

2. Магматические предпосылки. Золо-

то-серебряное оруденение и сопровождаю-

щие его метасоматиты парагенетически свя-

заны с субвулканическими, экструзивными, 

жерловыми образованиями леурваамского и 

амгеньского вулканических комплексов. 

Проявления серебра и золота гидротермаль-

ного вулканогенного генетического типа зо-

лото-серебряной формации тяготеют к этим 

образованиям или локализованы непосред-

ственно в них. 

3. Литолого-петрографические предпо-

сылки. Кислые вулканиты нижней, средней, 

реже верхней подтолщ амгеньской толщи, 

нижней и средней подсвит леурваамской 

свиты благоприятны для образования аргил-

лизитов, вторичных кварцитов, окварцован-

ных и пиритизированных пород, вмещаю-

щих золото-серебряное оруденение. Эффу-

зивы среднего состава, экструзивные, жер-

ловые, субвулканические и плутонические 

образования экитыкинской вулкано-

плутонической ассоциации благоприятны 

для образования пропилитизированных по-

род и локализации жильных проявлений зо-

лото-серебряного оруденения. 

Таким образом, продуктивная формация – 

риолит-трахириолитовая (леурваамский вул-

канический комплекс); дацит-риолитовая 

(амгеньский вулканический комплекс). Ру-

довмещающими образованиями являются 

образования продуктивной дацит-

риолитовой формации (амгеньский вулкани-

ческий комплекс); образования андезит-

трахиандезитовой формации (экитыкинский 

вулканический комплекс). 

4. Фациальные предпосылки. Наиболее 

продуктивные рудные тела локализованы в 

верхней части метасоматической колонки – 

среди вторичных кварцитов и аргиллизитов. 

В ареалах гидротермально-метасоматически 

измененных пород – пропилитах, аргиллизи-

тах, вторичных кварцитах локализованы 

кварцевые, адуляр-кварцевые, карбонат-

кварцевые, флюорит-кварцевые жилы с ха-

рактерными текстурами – колломорфной, 

ритмично-полосчатой, друзоподобной. 

Помимо метасоматических изменений 

особое место занимают хорошо заметные 

при полевых наблюдениях, так и на косми-

ческих снимках участки развития сильно 

ожелезненных (алых) глинистых пород или 

«аргиллизитовые шляпы» (рис. 6, 7, 8.1). В 

большинстве случаев этим образованиям со-

ответствуют участки выровненного, сгла-

женного рельефа; как правило, занимают 

среднее положение по высоте, отсутствуя 

как в глубоких врезах, так и на вершинах, 

сложенными базальтами и риодацитами 

верхней пачки. 

Полевые наблюдения, включая проходку 

копушей глубиной до 1 м (рис. 8.2), показа-

ли, что разрез типичен для кор выветривания 

по сульфидизированным вулканитам. Слой 

зоны окисления имеет мощность не более 

первых десятков сантиметров, ниже распола-

гаются глинисто-щебенистые белые каоли-

низированные породы с частично окислен-

ным пиритом, при этом количество глины 

вниз по разрезу убывает, породы переходят в 

плотные аргилизированые вулканиты 

(рис. 8.3). Все эти особенности свидетель-

ствуют о том, что описанные образования 

являются остаточными латеритными корами 

выветривания, сформированными по ранее 

аргилизированным вулканитам в период ча-

стичной пенепленизации территории. Об 

этом же свидетельствует сопоставление с 

эталонными объектами (рис. 8.4). 
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Рис. 6. Ожелезненные каолиновые коры выветривания по сульфидизированным аргилизитам. Уча-

сток Шах  

 

Рис. 7. То же, что на рис. 6. Космоснимок (ESRI.ArcGIS.Imagery) на восточную часть участка Шах  

 

5. Стратиграфические предпосылки. 

Верхней границей золото-серебряного ору-

денения является кровля леурваамской сви-

ты. Образования нунлигранского субвулка-

нического комплекса – послерудные. Наибо-

лее продуктивный горизонт рудной колонны 

находится на уровне верхней и средней под-

толщ амгеньской толщи. 

Часто платобазальты нунлигранского 

комплекса непосредственно соприкасаются с 

остаточными латеритными корами выветри-

вания, возможно перекрывая их. Поскольку в 

настоящее время физическое выветривание и 

денудация резко преобладают над химиче-

ским (последнее практически не проявлено), 

основной этап формирования кор выветри-

вания мог приходиться на конец мелового 

периода (дат) – начало палеогена, когда в 

регионе господствовал теплый, близкий к 

субтропическому климат (Геологическое 

строение СССР…, 1984). В этом случае пла-

тобазальты верхней пачки могут перекры-

вать коры выветривания, являясь не только 

пострудными, но и «постденудационными». 

Другая точка зрения состоит в том, что ба-

зальты рассматриваются в качестве перекры-

вающей «ловушки» при формировании золо-

тосеребряного оруденения, что подтвержда-

ют богатые «подэкранные» руды (зона вто-

ричного обогащения), установленные на ме-

сторождении Валунистое под покровом ба-

зальтов (рис. 9). 
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Рис. 8. Латеритные коры выветривания по аргиллизитам: 1. Вид на центральную часть участка 

Горный с востока, на заднем плане – южная половина гребня горы Горная.   2. Шурф на западном 

склоне зоны «Пологая», участок Горный. 3. Коры выветривания по аргиллизированным вулканитам, 

участок Горный. 4. Латеритные золотоносные коры, сформированные по аргиллизитам, развитым 

по меловым вулканитам среднего состава; Агусан дель Норте, о. Минданао, Филиппины 

 

Поисковые признаки 

 

Главные прямые поисковые признаки – 

это геохимические ореолы и потоки. Из кос-

венных признаков наибольшее значение 

имеют геофизические данные и гидротер-

мально измененные породы. 

1. Геохимические ореолы и потоки. По 

результатам литохимических поисков по 

вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:25 

000 в пределах Валунистого рудного поля 

были выявлены высококонтрастные анома-

лии золота, серебра и других элементов-

спутников золота. Выявленные аномалии 

послужили основой для поисков золотонос-

ных зон. 

Анализ структуры геохимического поля, 

а также сопоставление почвенных аномалий 

золота и элементов-спутников с распределе-

нием рудных тел и концентраций золота в 

штуфных пробах и с продуктивностью сква-

жин (суммарный метрограмм золота по 

скважине) позволяет сделать следующие вы-

воды (рис. 10). 

По корреляционным связям в аномальном 

геохимическом поле выделяется продуктив-

ная золото-серебряная ассоциация элемен-

тов, включающая серебро, золото, мышьяк, 

молибден и висмут. 

Проявления золото-серебряной формации 

в геохимическом поле являются вторичными 

ореолами средней и высокой концентрации. 

Для серебра – это ореолы интенсивностью 

более 0,3 г/т, золота более 0,005 г/т, мышьяка 

более 0,003%, молибдена более 0,0005%, 

висмута более 0,0006%. 

Простирание большинства аномалий се-

веро-восточное.  



82                                                                                                                                       В.Н. Голдырев 

 

 

Рис. 9. Палеогеновые платобазальты месторождения Валунистое 

 

Простирание многих рудных тел и квар-

цевых жил в контурах отдельных крупных 

аномалий часто не совпадает с простирание 

локальных аномалий. Жилы занимают про-

дольное или секущее положение к аномали-

ям. Это указывает на несоответствие в целом 

структурных планов собственно кварцевых 

жил и собственно золоторудной минерали-

зации, на их относительную разновозраст-

ность.  

Кварцевые жилы или их фрагменты, не 

содержащие золота или слабо золотоносные, 

по данным разведки, находятся, как правило, 

за пределами геохимических аномалий (зона 

Тихая, Пологая-Грибная, Левобережная, 

южные фланги рудных тел зоны Новая). Од-

нако по ряду геологических и геохимических 

признаков в некоторых жилах, пустых с по-

верхности, прогнозируется золото на глу-

бине.  

Все поисковые скважины, пробуренные 

за пределами геохимических аномалий, ока-

зались пустыми или не выявили значимой 

рудной минерализации. 

В контурах отдельных комплексных ано-

малий на дневной поверхности не выявлены 

золотоносные жилы, но по геологическим и 

геохимическим данным на глубине прогно-

зируется слепая Au-Ag рудная минерализа-

ция. 

Геохимические аномалии концентриру-

ются в пределах линейных геохимических 

зон, которые, вероятно, отражают структур-

ный план рудного этапа – направление зон 

тектонической проницаемости. Простирание 

геохимических зон совпадает с простирани-

ем некоторых сдвигов (Читалин и др., 2016). 

Геохимические зоны имеют северо-

восточное, северо-западное и субширотное 

простирание. По отношению к осям геохи-

мических зон локальные аномалии являются 

продольными, поперечными и диагональны-

ми, часто кулисными. 

Почти все штуфные пробы с высокими 

содержаниями золота и наиболее продуктив-

ные скважины располагаются в пределах 

геохимических аномалий.  
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Рис. 10. Вторичные (почвенные) аномалии золота, серебра, свинца. Геохимические зоны. Валунистый 

рудный узел (Читалин, 2014) 
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Выделенные геохимические зоны можно 

рассматривать как поисковые коридоры, в 

пределах которых наиболее вероятно обна-

ружение золото-серебряной минерализации в 

кварцевых жилах и штокверках, как на днев-

ной поверхности, так и в слепом залегании 

на глубине. 

2. Геофизические данные. Эталонный в 

пределах АКМЗ, Валунистый рудный узел 

выделяется площадной отрицательной ано-

малией магнитного поля низкой интенсивно-

сти. Контуру этой аномалии примерно отве-

чает площадь развития пропилитизирован-

ных пород, а также аномальный геохимиче-

ский узел, характеризующийся комплексны-

ми аномалиями золота, серебра, мышьяка, 

свинца, молибдена и аномалиями калия, ура-

на и тория, выделенными по данным ком-

плексной аэрогеофизической съемки.  

Многие локальные отрицательные анома-

лии магнитного поля соответствуют участ-

кам кварц-серицитового метасоматоза и ар-

гиллизации и являются косвенным поиско-

вым признаком на выявление рудной мине-

рализации. Линейные магнитные минимумы 

сопровождают некоторые разломы. В поле 

кажущихся сопротивлений выделяются мно-

гочисленные линейные аномалии высоких 

сопротивлений СВ-простирания. Они интер-

претируются как жильно-прожилковые зоны 

и (или) участки метасоматического окварце-

вания. Возможно, некоторые аномалии вы-

соких сопротивлений отвечают телам риода-

цитов.  

В 2010 г. компанией ООО «Северо-Запад» 

на участке Огненный была проведена назем-

ная магниторазведка и электроразведка. Бы-

ли подтверждены выводы предшественников 

о вероятной рудоносности отдельных геофи-

зических аномалий. Местами отмечены не-

совпадения аномалий сопротивления на ста-

рых и новых картах, что объясняется как 

возможными методическими ошибками в 

работе предшественников, так и использова-

нием более точной современной измери-

тельной аппаратуры.  

На месторождении Валунистое Зона 

Главная не выражена аномалией сопротив-

ления, а зона Новая, напротив, выражена 

аномалией высокого сопротивления. Неко-

торые аномалии сопротивлений пересекают 

жильно-прожилковые зоны под различными 

углами.  

Без привлечения геохимических и геоло-

гических данных нет возможности разбрако-

вать геофизических аномалий на рудные или 

безрудные. Поэтому для заверки геофизиче-

ских аномалий канавами или бурением в 

первую очередь нужно выбирать те анома-

лии, которые совпадают с геохимическими 

аномалиями и (или) с участками видимого 

метасоматоза и развития жильно-

прожилковой минерализации. Однако неко-

торые аномалии высоких сопротивлений мо-

гут отражать кварцевые жилы и штокверки, 

не выходящие на дневную поверхность. При 

наличии положительных геологических 

предпосылок такие аномалии также следует 

заверять. 

3. Гидротермально измененные породы 
– пропилиты, аргиллизиты, вторичные квар-

циты, в которых локализованы рудоносные 

кварцевые, адуляр-кварцевые, карбонат-

кварцевые, флюорит-кварцевые жилы.  

Кварцевые жилы всех типов наследуют 

или пересекают под разными углами зоны 

кварц-серицитового, кварцевого метасомато-

за и аргилизации, иногда залегают и в более 

ранних пропилитах. Таким образом, кварце-

вые жилы являются более поздними, чем ме-

тасоматиты (метасоматиты дорудные). 

Поздние карбонат-кварцевые, карбонат-

ные жилы и прожилки наследуют или пере-

секают адуляр-кварцевые жилы. Эти поздние 

жилы и прожилки, как правило, безрудные 

или слабо золотоносные (вероятно, за счет 

реликтов золотой минерализации продук-

тивной стадии). Карбонатные жилы занима-

ют периферийное положение в рудных зонах 

и могут фиксировать верхние части слепых 

золотоносных жил и зон прожилкования.  

Как указывалось выше, в отдельных слу-

чаях золото-серебряное оруденение обнару-

жено вне пределов кварцевых жил, во вме-

щающих горных породах, что противоречит 

выделению продуктивной золото-адуляр-

кварцевой ассоциации.  

Очевидно, что золото ведет себя незави-

симо от кварца и других рудных минералов. 

Наличие же выделенных минеральных ассо-

циаций может указывать на совмещение в 

пространстве – в проницаемых зонах – гид-

ротермальных потоков различных стадий 
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развития гидротермальной системы: безруд-

ных (кварц, карбонат, адуляр, хлорит, сери-

цит) и рудных (сульфиды, сульфосоли, золо-

то, серебро).  

Не все адуляр-кварцевые жилы содержат 

золото. Например, на участке Останцовый 

(по данным Худоногов, 2012) адуляр-

кварцевые жилы СВ 40º простирания пустые, 

на участке Пологий-Гребной кварц-

адуляровые жилы в основном пустые или 

слабо золотоносные.  

Осаждение золота происходило на позд-

них стадиях рудного процесса, после образо-

вания кварца и сульфидов, в общем случае 

независимо от наличия или отсутствия квар-

цевых жил. Таким образом, кварцевые жилы, 

очевидно, являются предпочтительными 

структурно-литологическими ловушками-

осадителями для рудных минералов и золота 

и можно говорить лишь о парагенетической 

связи кварцевых жил и рудной минерализа-

ции с общим гидротермально-магмати-

ческим очагом. Генетическая независимость 

рудной минерализации от кварцевых жил 

подтверждается и наличием многочисленных 

пустых кварцевых жил разного типа, осо-

бенно на их окончаниях на флангах место-

рождения (в зоне Тихая, являющейся южным 

окончанием зоны Новая, все кварцевые и 

карбонат-кварцевые жилы пустые). 

 

Прогнозно-поисковая модель Au-Ag объ-

екта 

 

Исходя из всего вышеизложенного, мож-

но сделать вывод, что в пределах АКМЗ ос-

новные золотопродуктивные ассоциации ло-

кализуются в пределах субвулканических 

тел риодацитов или в непосредственной бли-

зости от них (рис. 11).   

 

 

Рис. 11. Геологический разрез месторождения Валунистое (зона Новая) 
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Риодациты образуют линейные тела, при-

уроченные к главным рудоконтролирующим 

структурам. В близповерхностных условиях 

эти тела имеют раздувы, иногда они слагают 

экструзивные купола в поперечном сечении, 

имеющие грибообразную форму, при этом 

экструзивная «шляпка» гриба обычно не со-

держит проявлений золото-серебряных руд, 

руды обычно локализуются в «ножке» гриба 

параллельно главной магмо- и рудоконтро-

лирующей структуре.   Особенностью рио-

дацитов является наличие «теневых» – бес-

корневых флюидно-эксплозивных брекчий 

кварц-гематитового состава. Кроме риодаци-

тов к этим же структурам приурочены дайки 

базальтов и андезитов, которые могут рас-

сматриваться как синрудные или поструд-

ные, но в контакте с ними идет резкое обо-

гащение жил золотом. 

Гидротермальные и метасоматические об-

разования наиболее проявлены в риодацитах, 

реже во вмещающих их кислых игнимбритах 

и представлены кварц-гидрослюдистыми ме-

тасоматитами различной степени изменений.  

В андезитах и их туфах на этом же уровне 

гидротермальных и метасоматических изме-

нений соответствуют пропилиты. 

 Оруденение локализуется в кварцевых 

жилах, которые в центральной бонанцевой 

части рудных тел имеет простую плитооб-

разную форму мощностью до 6, реже до 8 м, 

на фланговых рудных телах они начинают 

уменьшаться в мощности, расщепляются на 

несколько маломощных жил, кулисообразно 

примыкающих друг к другу. Около 90% ру-

ды приурочено именно к кварцевым жилам и 

10% к метасоматитам с зонами кварцевого 

прожилкования. При этом содержания золо-

та в штуфных пробах по делювию редко 

превышает 1–1,5 г/т, хотя в канавах и тран-

шеях на этих участках в жилах можно всегда 

найти штуф с десятками и сотнями г/т золо-

та. То есть абсолютные содержания золота в 

штуфных пробах не являются поисковым 

критерием. 

В геохимических полях рудные зоны про-

явлены комплексными аномалиями золота и 

серебра, но положение их относительно руд-

ных тел не всегда может быть однозначно 

истолковано, так как большинство аномалий 

из-за ландшафтных особенностей являются 

оторванными. 

В геофизических полях рудные зоны вы-

деляются зонами повышенных сопротивле-

ний, слабо выраженными аномалиями ЕП и 

калиевыми аномалиями. Однако при шаге 

20 м собственно рудные тела практически не 

выделяются, а калиевые аномалии соответ-

ствуют контурам метасоматитов по риодаци-

там, из которых только локальные зоны яв-

ляются потенциально рудоносными.  

Более представительны данные магнито-

разведки, так как рудоконтролирующие 

структуры связаны обычно с крупными раз-

рывными нарушениями, которые обычно 

выражены четкими зонами градиентов. А 

наличие даек андезитов и базальтов в руд-

ных зонах позволяет выделять рудоконтро-

лирующие структуры как по четко выражен-

ным пикам в магнитном поле, так и визуаль-

но по наличию темных обломков в поле 

светлых метасоматитов. Исторический факт 

– рудное тело № 1 на Валунистом рудном 

поле выделено именно по наличию развалов 

базальтов в поле метасоматитов. 

 

Заключение 

 

Таким образом, основными критериями 

для выделения перспективных рудных 

участков на АКМЗ являются. 

1. Наличие контрастных аномалий золота 

и серебра. 

2. Наличие зон градиентов магнитного 

поля и локальных аномалий сопротивления и 

ЕП. 

3. Наличие обломков кварца с высоким 

содержанием золота и серебра. 

4. Наличие тел риодацитов с наложенным 

кварц-серицитовым метасоматозом. 

5. Наличие корневых фаций (линейных 

гипабиссальных тел) риодацитов. 

6. Наличие линейных тел андезитов и ба-

зальтов в поле кварц-серицитовых метсома-

титов. 

7. Наличие линейных тел пропилитов по 

туфам среднего состава. 

 

Проведенные исследования подтвержда-

ют высокую перспективность данной терри-

тории на выявление мелких и средних ме-

сторождений золото-серебряных руд, сопо-

ставимых по масштабам с месторождением 
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Валунистое. В то же время нельзя исключать 

возможности выявления крупных объектов.  

Стоит заметить, что рудные тела могут 

быть нарушены многочисленными малоам-

плитудными сдвигами и сбросо-сдвигами, 

пологими пострудными разрывами, смеща-

ющими жилы. Поэтому при проведении по-

исково-оценочных работ рекомендуется от-

бирать ориентированный керн для получе-

ния структурных данных, необходимых для 

увязки рудных жил между скважинами и по-

строения достоверных геологических планов 

и разрезов.  

Помимо рекомендованных методов геоло-

гического изучения недр необходимо прове-

дение палеовулканических реконструкций, 

которое внесло бы значительный вклад в по-

нимание вопросов стратиграфии, магматизма 

и тектоники данной территории. Минерало-

го-петрографические исследования должны 

быть направлены на выявление специфиче-

ских признаков рудоносных жил, рудосо-

провождающих метасоматических измене-

ний, на определение роли и характерных 

черт рудовмещающих и/или рудогенериру-

ющих интрузивных и субвулканических тел 

и комплексов (таких как ранее выделенный 

трахириодацитовый Леурваамский комплекс, 

тела диоритовых и андезитовых порфиров, 

рудовмещающие эксплозивные брекчии), на 

изучение временных соотношений орудене-

ния, ореолов метасоматических изменений. 
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Despite the existence of a well-known set of the forecast and search criteria, only three gold and silver epither-

mal deposits were discovered on the territory of the Amguem-Kanchalan metallogenic zone, which has signifi-

cant resource potential. The resource base of the enterprises developing them is extremely limited. The aim of 

the study is to clarify the regional and local conditions for localization of epithermal gold-silver mineralization, 

forecasting and searching for promising structures and areas of its manifestation within the AmGuemo-

Kanchalan metallogenic zone. The airborne geological studies of the territory were carried out. The proposed ar-

eas potential for gold mineralization are identified. Recommendations for conducting search and evaluation work 

are given. 
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