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ВВедение

террейны с континентальной корой (термин 
предложен С. Д. Соколовым, 2010) широко рас-
пространены в пределах орогенных поясов на 
всех континентах Земли. как правило, в их со-
ставе присутствуют докембрийские комплексы, 
в том числе метаморфические. Помимо древне-
го возраста, эти террейны зачастую выделяют-
ся высокой насыщенностью рудными проявле-
ниями. 

На Северо-Востоке Азии наиболее ярким 
примером подобной региональной структуры яв-
ляется Омолонский кратонный террейн (далее – 
Ом) (рис. 1). В его внутреннем строении выде-
ляются архейско-протерозойский фундамент и 
рифейско-мезозойский терригенно-карбонатный 
чехол, а также продукты фанерозойского 
окраинно-континентального магматизма, пред-
ставленные тремя вулкано-плутоническими по-
ясами: кедонским (кВП), Олойским (ОВП), 
Охотско-чукотским (ОчВП). В краевых частях 
Ом располагаются орогенные впадины, выпол-
ненные позднемезозойскими молассовыми отло-
жениями. Стратифицированные комплексы про-
рваны крупными батолитами палеозойского и 
мелового возраста. Главными элементами тек-
тоники кристаллического фундамента Ом явля-
ются моноклинали и гранито-гнейсовые купола, 

чехла – пологие моноклинали и брахисинкли-
нали. Разрывные нарушения, включая глубин-
ные разломы, представляют собой, главным об-
разом, взбросы и сдвиги. Состав вещественных 
комплексов террейна и характер тектонических 
деформаций отражают его стабильную, консоли-
дированную структуру, сформировавшуюся к на-
чалу рифея (Глухов, 2019). Последующие эпохи 
сжатия и растяжения существенно не изменили 
структурный рисунок. 

Ом характеризуется широким развитием 
рудной минерализации. В первую очередь, это 
золото-серебряные месторождения, которые уже 
30 лет успешно осваиваются промышленностью. 
Среди них есть как крупные по запасам объекты 
(кубака, Биркачан), так и мелкие (Ольча, елоч-
ка, Бургали, ирбычан, Сопка кварцевая, Ороч). 
крупными прогнозными ресурсами молибдена 
и меди характеризуются порфировые рудопрояв-
ления Вечернее, Хрустальное, табор. 

Ранее автором уже было рассмотрено влия-
ние тектоники и геодинамической эволюции Ом 
на структуру вмещаемых им рудных полей и ме-
сторождений (Глухов, 2019) и их продуктивность 
(Глухов, 2020). В данной работе сделана попыт-
ка рассмотреть влияние этих факторов на генезис 
минерализации и спектр рудных формаций. Это 
может способствовать лучшему пониманию фак-
торов рудоконтроля докембрийских региональ-
ных структур и влияния на них геодинамических 
условий.
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Рис. 1. тектоно-минерагеническая схема Омолонского террейна (Глухов и др., 2021, с изменениями): 1– 
дорифейский кристаллический фундамент; 2 – рифейско-среднеюрский и верхнеюрско-меловой структурный 
ярусы; 3, 4 – вулканогенные пояса (3 – кедонский, 4 – Охотско-чукотский и Олойский); 5 – террейны складча-
того обрамления; 6 – гранитоиды; 7 – разломы; 8–11 – месторождения и рудопроявления различных формаций: 
8 – золото-редкометалльной, 9 – медно-порфировой, 10 – золото-серебряной, 11 – серебро-полиметаллической; 
12 – границы рудных районов (кб – кубакинского, кд – кедонского, Эв – Эвенского); 13 – границы конгин-
ской магматической зоны. Номерами обозначены месторождения, проявления и участки, упомянутые в тексте: 
1 – Гриша, 2 – Джугаджак, 3 – Нодди, 4 – табор, 5 – Орлиное, 6 – Вечернее, 7 – Хрустальное, 8 – Захаренко,  
9 – Биркачан, 10 – кубака, 11 – ирбычан, 12 – Ороч, 13 – Сопка кварцевая, 14 – Джелты, 15 – Седое, 16 – Вул-
кан, 17 – Дручак, 18 – Радуга, 19 – юное, 20 – Рыжик, 21 – Горное, 22 – Нижний Биркачан, 23 – Невенрекан, 
24 – Перекатное

Fig. 1. Tectonic and mineragenic scheme of the Omolon terrane (Glukhov et al., 2021 amended): 1 – Early Pro-
terozoic crystalline basement; 2 – Upper Proterozoic, Jurassic, and Cretaceous sedimentary units; 3, 4 – volcanic belts 
(3 – Kedon, 4 – Okhotsk-Chukotka and Oloy); 5 – folded rim terranes; 6 – granitoids; 7 – faults; 8–11 – ore deposits 
and occurrences of different formations: 8 – gold-rare-metal, 9 – copper-porphyry, 10 – Au-Ag, 11 – silver-polymetal-
lic; 12 – ore district boundaries (кб – Kubaka, кд – Kedon, Эв – Evensk); 13 – Kongina magmatic zone boundaries. 
Numbers of deposits: 1 – Grisha, 2 – Jugajak, 3 – Noddi, 4 – Tabor, 5 – Orlinoye, 6 – Vecherneye, 7 – Khrustalnoye,  
8 – Zakharenko, 9 – Birkachan, 10 – Kubaka, 11 – Irbychan, 12 – Orotch, 13 – Sopka Kvartsevaya, 14 – Jelty, 15 – Se-
doye, 16 – Vulcan, 17 – Druchak, 18 – Raduga, 19 – Yunoye, 20 – Rhyzhik, 21 – Gornoye, 22 – Nizhny Birkatchan, 23 
– Nevenrekan, 24 – Perekatnoye
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к настоящему времени опубликовано не-
сколько обобщающих исследований геологии 
и металлогении Ом, содержащих геолого-
генетическую типизацию оруденения (мерзля-
ков и др., 1984; Шульгина и др., 1993; Шпи-
керман, 1998; Волков и др., 2011, 2016; Горя-
чев и др., 2017; Савва, 2018). В работе А. В. 
Волкова с соавторами (2011) констатируется 
«слабая изученность рудных формаций» Ом 
(С. 639) и выделены следующие типы благо-
роднометалльного оруденения Ом: Cu-Mo-
Ag-порфировый, Au-Bi-Te, связанный с ин--порфировый, Au-Bi-Te, связанный с ин-Au-Bi-Te, связанный с ин--Bi-Te, связанный с ин-Bi-Te, связанный с ин--Te, связанный с ин-Te, связанный с ин-, связанный с ин-
трузивами гранитоидов, Au-Ag эпитермаль-Au-Ag эпитермаль--Ag эпитермаль-Ag эпитермаль- эпитермаль-
ный и Au-Ag в джаспероидах. Н. А. Горячев 
с соавторами (2017) и Н. е. Савва (2018) вы-
деляют раннепалеозойское золото-кварцевое 
и молибденовое оруденение, среднепалеозой-
скую золото-серебряную формацию, формацию 
золото-сереброносных джаспероидов, медно-
порфировое оруденение, золото-сульфидно-
кварцевое оруденение, серебро-арсенидную фор- 
мацию, золоторудную минерализацию вулка-
ногенно-осадочного генезиса, мезозойское зо-
лото-серебряное, медно-молибден-порфировое и 
серебро-полиметаллическое оруденение. 

Наиболее широкий спектр формационных ти-
пов оруденения Ом сформулирован А. А. Си-
доровым с соавторами (2008). Сюда включены 
эпитермальный золото-серебряный, золото- и 
сереброносных джаспероидов, золото-сульфидно-
кварцевый, медно-молибден-порфировый, золо-
то-теллуридный и скарновый. В. и. Шпикер-
ман (1998) на Ом выделил молибден-медно-
порфировую, колчеданно-полиметаллическую, 
золото-серебряную и золото-джаспероидную 
формации.

При всех своих достоинствах упомянутые ра-
боты основаны на фактическом материале, полу-
ченном до 2000 г., а по большей части – в 1980–
1990-х гг. между тем в последние 20 лет благо-
даря большому объему геологоразведочных и 
научно-исследовательских работ выявлены но-
вые рудные объекты, а информация о геологи-
ческом строении ранее известных существен-
но уточнена. В предыдущих публикациях нами 
были показаны некоторые особенности поздне-
мезозойского металлогенического этапа Ом, 
связанного с ОчВП (Прийменко и др., 2020; Глу-
хов и др., 2021). В основу данной работы поло-
жен фактический материал, собранный автором 
при исследованиях геологии и рудоносности Ом 
в 2015–2018 гг. Большинство из упомянутых в 
тексте рудных объектов изучались автором лич-
но; все они охарактеризованы большим количе-
ством пробирных, спектральных (в том числе 
ICP), рентгеноспектральных анализов. Приво-), рентгеноспектральных анализов. Приво-
дить их в статье нецелесообразно по причине ее 
обзорно-аналитической направленности. Некото-
рые сведения, вошедшие в данную статью, были 
опубликованы ранее (Глухов, 2019, 2020; Глухов 
и др., 2021). 

В данной статье принято определение руд-
ной формации П. А. Строны (1978): «...устойчи-
вая естественная ассоциация месторождений, 
близких по генезису, минеральному составу, воз-
расту, формирующихся в определенной геотек-
тонической обстановке и обычно генетически, 
парагенетически связанных или хотя бы про-
странственно ассоциированных с той или иной 
геологической формацией...» (С. 10). Определе-
ния рудных формаций, принятые при написании 
данной статьи, приведены в табл. 1.

Таблица 1. принятая систематика рудных формаций
Table 1. Systematics of ore Formations

Рудная формация Ссылка Синоним Ссылка

Золото-кварцевая Гамянин, 2001 Орогенные месторожде-
ния золота

Groves et al., 2003; 
Горячев, 2006

Золото-редкометалль-
ная Гамянин, 2001

Au-редкометалльно-
кварцевые жильные ме-

сторождения
Горячев, 2003

Золотые месторождения, 
связанные с гранито-

идами
Groves et al., 2003

Золото-серебряная Петренко, 1999; 
Гамянин, 2001

Эпитермальные место-
рождения золота типа 

Low-Sulfidation
Hedenquist et al., 2000

Серебро-полиметал-
лическая 

колесников и др., 
1999; кравцова, 

2010 
– –

медно-молибден-порфи-
ровая Сотников, 2006 медно-порфировые 

месторождения
Павлова, 1978; Sillitoe, 

2009

Глухов А. Н.
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рУднофорМаЦионный анаЛиЗ 

месторождения и рудопроявления Au, Ag, Cu, 
Pb, Zn на Ом имеют признаки, характерные для 
четырех рудных формаций (табл. 2). 

U-Pb датировок (SHRIMP) составляет от 375 
до 369 млн лет (Акинин и др., 2020). На табор-
Орлином рудном поле (рис. 2,а) собственно-
медно-порфировая минерализация представлена 
зональным ореолом эпидот-хлоритовых пропи-

Таблица. 2. рудные формации Au, Ag, Cu, Pb омолонского террейна
Table 2. Au, Ag, Cu, Pb ore formations of the Omolon terrane

Этап рудогенеза Рудная формация Примеры объектов

Позднемезозойский

Золото-серебряная ирбычан, Эвенское, Джелты
Золото-редкометалльная Перекатное, Горное
Серебро-полиметаллическая Седое, Хивач, Вулкан
медно-молибден-порфировая Вечернее, Хрустальное, Захаренко

Средне-, позднепалео-
зойский

Золото-серебряная кубака, Биркачан, Нижний Биркачан
медно-молибден-порфировая табор, Орлиное
Золото-редкометалльная Нодди, Джугаджак

Проявления палеозойской золото-редкоме-
талльной формации (Гриша, Джугаджак, Нод-
ди), связанные с гранитоидами абкитского и 
анмандыканского комплексов, образуют Рас-
сошинский рудный район, Абкитский, Джугад-
жакский и Ольдянинский рудные узлы. Рудные 
тела представлены крутопадающими жилами 
и прожилково-жильными зонами сульфидно-
карбонат-кварцевого состава мощностью 2– 
5 м (Горячев и др., 2017). В рудах выделены 
три минеральные ассоциации, соответствую-
щие трем этапам рудообразования (Горячев и 
др., 2017): золото-полисульфидно-гематитовая, 
золото-теллуридная, золото-серебряная. Со-
держания золота достигают десятков г/т; гео-
химический спектр руд Au-Pb-Ag-(W, Mo)-
Bi-Zn-As. Некоторые рудопроявления сопро--Zn-As. Некоторые рудопроявления сопро-Zn-As. Некоторые рудопроявления сопро--As. Некоторые рудопроявления сопро-As. Некоторые рудопроявления сопро-. Некоторые рудопроявления сопро-
вождаются россыпями золота. имеющиеся 
определения возраста минерализации ограничи-
ваются Rb-Sr методом и неоднозначны: 1148  ±  
23 млн лет (константинов и др., 2001) и 325 ± 
4.6 млн лет (Горячев и др., 2017). Генезис ору-
денения связывается с силурийскими коллизи-
онными процессами (Шпикерман и др., 2001). 

Золото-редкометалльная минерализация  
позднемезозойского возраста известна в связи 
с позднемеловыми гранитоидными интрузиями 
ОчВП на южном фланге Ом (Горное) и на его 
границе со складчатыми структурами обрамле-
ния (Перекатное; Прийменко и др., 2020). Она 
представлена сульфидно-турмалин-кварцевыми 
жилами и прожилками, зонами сульфидизирован-
ных турмалин-кварц-мусковитовых грейзенов с 
содержаниями золота до 2–10 г/т. Геохимический 
спектр минерализации Au-As-Pb-Ag-Co-Cu.

Позднепалеозойская медно-молибден-порфи-
ровая формация Ом связана с гранитоидами 
кВП. На юге она приурочена к интрузиям гранит-
порфиров и кварцевых диорит-порфиритов бу-
лунского комплекса. их возраст по данным 

литов и кварц-слюдистых филлизитов, содержа-
щих вкрапленность пирита, халькопирита, мо-
либденита (рудопроявление табор; рис. 3,а). 
Содержания меди достигают 0.7 %, молибдена – 
0.015 % (В. Н. егоров, 2000 г.). На удалении 1– 
2 км от медно-молибденового штокверка развиты 
крутопадающие жилы и прожилки сульфидно-
карбонатно-кварцевого состава с гематитом, пи-
ритом, халькопиритом, сфалеритом, галенитом, 
акантитом, сульфосолями серебра, самородным 
золотом (рудопроявление Орлиное; рис. 3,б). 
Содержания золота в жилах достигают 146 г/т, 
серебра – 1972 г/т, меди, свинца, цинка до 1 %. 
Геохимический спектр руд Au-Ag-As-(Pb, Zn, 
Cu)-Bi. 

На севере Ом, в пределах Ягоднинского руд-
ного узла, медно-порфировая минерализация 
связана с гранитами и гранит-порфирами алы-
юряхского комплекса, имеющими возраст по ре-
зультатам Rb-Sr определения 321 ± 8 млн лет (Го-Rb-Sr определения 321 ± 8 млн лет (Го--Sr определения 321 ± 8 млн лет (Го-Sr определения 321 ± 8 млн лет (Го- определения 321 ± 8 млн лет (Го-
рячев и др., 2017). Сульфидно-кварцевые шток-
верки с пиритом, халькопиритом, галенитом, 
сфалеритом (кораго, 1977) содержат меди до  
0.3 %, свинца – 1 %, цинка – 0.5 %, золота – 1 г/т, 
серебра – 20 г/т (кораго, лычагин, 1977). 

Позднемезозойская медно-молибден-порфи-
ровая формация Ом связана с ОчВП и ОВП.  
Порфировое оруденение ОчВП контролиру-
ют позднемеловые интрузии гранитоидов вик-
торинского интрузивного комплекса, име-
ющие U-Pb возраст по циркону (TIMS) 86 – 
87 млн лет (Глухов и др., 2021). На рудопрояв-
лениях Вечернее и Хрустальное минерализа-
ция представлена сульфидно-кварцевыми шток-
верками и залежами оруденелых скарнов (Пак, 
2002). Выделяются три минеральных парагене-
зиса: гранат-магнетитовый (скарновый), пирит-
арсенопирит-молибденит-полисульфидный, 
золото-серебро-теллуридно-висмутовый (Алек-
сеенко и др., 1990; Горячев и др., 2017). Содержа-

к вопросу о рудных формациях благородных и цветных металлов Омолонского террейна 
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ния молибдена достигают 0.2 %, меди – 0.5 %, се-
ребра – 85 г/т, золота – 3.7 г/т. На Захаренковском 
рудном поле (см. рис. 2) Ar-Ar возраст штоквер-Ar-Ar возраст штоквер--Ar возраст штоквер-Ar возраст штоквер- возраст штоквер-
ковой минерализации по серициту составил 88 
млн лет (Глухов и др., 2021). Следует отметить, 
что мы относим рассматриваемую минерализа-
цию именно к медно-молибден-порфировой фор-
мации, а не молибден-порфировой («тип клай-
макс»; Ludington, Plumlee, 2009). В пользу этого 
свидетельствуют монцонит-гранодиоритовый со-
став связанных с оруденением гранитоидов (Глу-
хов и др., 2021), относящихся к I-типу (а не S- и 

A-, как для собственно молибден-порфировых) и 
ассоциация с золото-серебряной и полиметалли-
ческой (а не олово-вольфрамовой) минерализа-
цией. Высокие концентрации молибдена в рудах 
отражают сиалический состав рудовмещающих 
комплексов кристаллического фундамента Омо-
лонского террейна. 

На периферии медно-молибденовые штоквер-
ки (рис. 3, в) сменяются кварцевыми жилами с 
золото-серебро-полиметаллической минерализа-
цией (рис. 3, г). На упомянутом Захаренковском 
рудном поле (см. рис. 2, б), где они содержат га-

Рис. 2. Схемы геологического строения табор-Орлиного (по т. Б. Русаковой, 1991 г.) (а) и Захаренковского 
(по В. Н. кудиенко, 2002 г.) (б) рудных полей: 1 – архейские гнейсы, амфиболиты и кальцифиры; 2 – диориты 
и гранодиориты абкитского интрузивного комплекса раннего палеозоя; 3 – туфы и игнимбриты риодацитов ке-
донской серии девона; 4 – экструзии и субвулканические тела риолитов кедонского комплекса; 5 – гранодиорит-
порфиры булунского комплекса; 6 – гранодиориты и диорит-порфириты викторинского комплекса; 7 – чет-
вертичные аллювиальные отложения; 8 – разломы достоверно установленные (а) и предполагаемые (б); 9 – 
сульфидно-кварцевый штокверк с Cu-Mo минерализацией; 10 – кварцевые жилы с Au-Ag-Pb минерализацией; 
11 – россыпи золота

Fig. 2. Geological schemes of the Tabor-Orliny (after T. B. Rusakova, 1991) (a) and Zakharenko (after V. N.  
Kudienko, 2002) (б) ore fields: 1 – Archean gneisses and amphibolites; 2 – diorites and granodiorites of the Early 
Paleozoic Abkit igneous complex; 3 – rhyodacite tuffs and ignimbrites of the Devonian Kedon formation; 4 – extru-
sions and subvolcanic rhyolite bodies of the Kedon formation; 5 – granodiorite-porphyries of the Bulun complex; 
6 – granodiorite and diorite-porphyries of the Victorinsky complex; 7 – Quaternary alluvial sediments; 8 – faults 
proved (a), assumed (б); 9 – sulfide-quartz stockwork witn Cu-Mo mineralization; 10 – quartz veins with Au-Ag-Pb 
mineralization; 11 – gold placers 

Глухов А. Н.
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ленит, халькопирит, блеклую руду и низкопроб-
ное (613–732 ‰) самородное золото (Глухов и 
др., 2021). 

С медно-молибденовым рудопроявлением 
Хрустальное ассоциируют железорудные скар-
ны (Фадеев, 1974). Они развиты по рифейским 
карбонатным отложениям и представлены за-
лежами гранат-пироксен-магнетитового соста-
ва с содержаниями железа 20–58 % и золота до 
0.3 г/т. 

На восточном фланге Ом оруденение поздне-
мезозойской медно-молибден-порфировой фор-
мации ассоциирует с гранитоидными интрузия-
ми намындыканского комплекса ОВП (мерзля-

ков и др., 1984). Здесь, в пределах Бургагчанского 
рудного узла, аналогично табор-Орлиному и За-
харенковскому рудным полям, меде- и молибде-
ноносные штокверки и скарны (медь-Гора) по 
латерали сменяются жилами с золото-серебро-
полиметаллической минерализацией (кэн-кар-
лик, извилистое; кузнецов, 2005). 

Оруденение золото-серебряной формации яв-
ляется наиболее важным в экономическом отно-
шении на Ом. Позднепалеозойские месторож-
дения сгруппированы в два рудных района (ку-
бакинский, кедонский) и один изолированный 
рудный узел (Хебикенджинский). Об их возрасте 
многие годы ведется дискуссия. Существуют точ-

Рис. 3. Руды Омолонского террейна в естественном залегании и штуфах: табор-Орлиное рудное поле, кварц-
сульфидный штокверк с медной минерализацией (а); табор-Орлиное рудное поле, жила с золото-серебро-
полиметаллической минерализацией (б); Захаренковское рудное поле, кварц-сульфидный штокверк с медно-
молибденовой минерализацией (в); Захаренковское рудное поле, прожилки с золото-серебро-полиметаллической 
минерализацией (г); рудопроявление Джелты, жила с золото-серебро-полиметаллической минерализацией (д); 
рудопроявление Вулкан, жила с серебро-полиметаллической минерализацией (е); рудопроявление Седое, скарн 
с полиметаллической минерализацией (ж); месторождения Биркачан (з) и Нижний Биркачан (и), карбонат-
адуляр-кварцевые жилы с золото-серебряной минерализацией (и)

Fig. 3. Ores of the Omolon terrane in natural occurrences and bore holes: Tabor-Orlinoye ore field, quartz-sulfide 
stockwork with copper mineralization (а); Tabor-Orlinoye ore field, vein with gold-silver-polymetallic mineralization 
(б); Zakharenko ore field, quartz-sulfide stockwork with copper-molybdenum mineralization (в); Zakharenko ore field, 
veinlets with gold-polymetallic mineralization (г); Jelty ore occurrence, vein with gold-silver-polymetallic mineraliza-
tion (д); Vulkan ore occurrence, vein with silver-polymetallic mineralization (е); Sedoye ore occurrence, skarn with 
polymetallic mineralization (ж); Birkachan deposit, carbonate-adularia-quartz vein with gold-silver mineralization (з); 
Nizhny Birkatchan deposit, carbonate-adularia-quartz vein with gold-silver mineralization (и)

к вопросу о рудных формациях благородных и цветных металлов Омолонского террейна 
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ки зрения о его дораннекарбоновом (Степанов и 
др., 1998; котляр, 2000) или позднемезозойском 
возрасте (лейер, 1997; Наталенко и др., 2002). 
Нами получены данные о возрасте руд и вмеща-
ющих их магматических пород (Акинин и др., 
2020), указывающие как минимум на карбоно-
вый верхний предел возраста золото-серебряной 
минерализации. Общими для всех этих место-
рождений и рудопроявлений являются следую-
щие особенности. Рудные тела представлены 
крутопадающими карбонат-адуляр-кварцевы-
ми жилами и жильно-прожилковыми зонами  
(рис. 3, з, и). Специфической особенностью руд 
является низкая сульфидность, не превышаю-
щая 1–3 %, а для наиболее крупных месторожде-
ний (Биркачан, кубака) составляющая 0.1–0.5 % 
(Волков и др., 2016). Список рудных минералов, 
помимо полисульфидов, селенидов и сульфо-
солей серебра, включает также алтаит и гессит 
(Савва, 2018). Главными минералами продуктив-
ного парагенезиса являются самородное золото 
и электрум; роль сульфосолей серебра незначи-
тельна. Характерно высокое золото-серебряное 
отношение (2:1–1:4). Руды содержат значимые 
(до десятков г/т) количества Te и Se; в их геохи-Te и Se; в их геохи- и Se; в их геохи-Se; в их геохи-; в их геохи-
мическом спектре (Au-Ag-(As, Sb)-(Mo, W) су-Au-Ag-(As, Sb)-(Mo, W) су--Ag-(As, Sb)-(Mo, W) су-Ag-(As, Sb)-(Mo, W) су--(As, Sb)-(Mo, W) су-As, Sb)-(Mo, W) су-, Sb)-(Mo, W) су-Sb)-(Mo, W) су-)-(Mo, W) су-Mo, W) су-, W) су-W) су-) су-
щественную роль играют молибден и вольфрам. 
Несколько особняком находятся рудопроявле-
ния кедонского рудного района (юное, туман-
ное, Рыжик, Риф), которым присущи более низ-
кие золото-серебряные отношения (1:10–1:20). 
Следует выделить месторождение Прогнозное, 
которое характеризуется своеобразием геоло-
гического строения и состава руд (Савва и др., 
2014; Волков и др., 2018). Здесь рудные тела 
представлены зонами кварцевых прожилков с 
баритом и гематитом и содержат крайне мало 
сульфидов (менее 0.2 %): халькопирит, гале-
нит, пирит, арсенопирит галенит, стибнит, лел-
лингит. Геохимический спектр руд Прогнозно-
го Au-Ag-Sb-W-As-Mo-Zn.

Большинство позднемезозойских золото-
серебряных месторождений и рудопроявлений, 
в том числе все промышленные объекты этой 
группы, сконцентрированы на южной окраине 
Ом, в пределах туромчинской вулканострук-
туры Пенжинского сегмента ОчВП. Это место-
рождения и рудопроявления Эвенского рудного 
района (ирбычан, Сопка кварцевая, Ороч, Не-
венрекан). Они достаточно полно охарактеризо-
ваны в литературе (Горячев и др., 2017; Савва, 
2018; Прийменко и др., 2020) и имеют достовер-
но определенный как геологическими данными, 
так и изотопными Rb-Sr, к-Ar и Ar-Ar датировка-Rb-Sr, к-Ar и Ar-Ar датировка--Sr, к-Ar и Ar-Ar датировка-Sr, к-Ar и Ar-Ar датировка-, к-Ar и Ar-Ar датировка-Ar и Ar-Ar датировка- и Ar-Ar датировка-Ar-Ar датировка--Ar датировка-Ar датировка- датировка-
ми позднемеловой возраст (Гундобин и др., 1980; 
лейер и др., 1997; Ньюберри и др., 2000; кравцо-
ва и др., 2009). Геохимический спектр руд этих 
месторождений Ag-Au-(As, Sb)-(Cu, Pb, Zn). их 

геологическое строение и состав руд близки та-
ковым других месторождений ОчВП, таких как 
карамкен, купол, Валунистое. 

Сульфидность руд, золото-серебряное отно-
шение, геохимический спектр руд наряду с пе-
трохимическими особенностями рудовмещаю-
щих вулканитов определяют отличия позднеме-
зозойского золото-серебряного оруденения Ом 
от палеозойского (табл. 3). Это напрямую от-
ражается на технологических свойствах руд:  
палеозойские руды перерабатываются по техно-
логии CIP («уголь в пульпе»), ориентированной 
на извлечение только золота, а мезозойские – 
мэррил-кроу, которая позволяет получать так-
же и серебро.

Определенной спецификой характеризует-
ся позднемезозойское золото-серебряное ору-
денение конгинской зоны ОчВП (Глухов и др., 
2021). В одном случае оно ассоциирует с медно-
молибден-порфировой минерализацией (Заха-
ренковское рудное поле), а в других (Джелты; 
рис. 3,д) – относится к типу «Intermediate Sulfi -Intermediate Sulfi - Sulfi -Sulfi-
dation» (Sillitoe, Hedenquist, 2003) (IS). Главные 
отличительные черты подобного рода объектов: 
ассоциация с вулканитами и субвулканическими 
телами кислого-среднего состава, широкое раз-
витие карбонатов и Cu-Pb-Zb минералов в рудах, 
низкое отношение Au/Ag (1:10–1:100). 

Рудопроявления серебро-полиметаллической 
формации также приурочены к ОчВП и часто про-
странственно сближены с золото-серебряными. 
В пределах конгинской зоны они ассоциируют 
с гранитоидами викторинского комплекса, име-
ющими U-Pb возраст по циркону (TIMS) 86 –87 
млн лет (Глухов и др., 2021), и представлены 
сульфидно-карбонатными жилами и прожилка-
ми и оруденелыми скарнами (рис. 3,е, ж). При-
мером являются рудопроявления Седое (Глухов 
и др., 2021) и Хивач (Болдырев, Яранцева, 1991). 
На рудопроявлениях Эвенского рудного района 
(Дручак, Радуга) сульфидно-карбонат-кварцевые 
прожилки с серебро-полиметаллической минера-
лизацией рассекают пропилитизированные эф-
фузивные породы. Содержания серебра в рудах 
всех этих объектов достигают 700 г/т, золота – 2 
г/т, свинца и цинка – 10 %, марганца – 1 %. 

обСУждение

как уже отмечалось (Глухов, 2019), для 
Ом характерна исключительно минерализа-
ция жильно-прожилкового типа, контролиру- 
емая крутопадающими структурами. Реже встре-
чающиеся оруденелые скарны также имеют кру-
тое падение и часто контролируются теми же 
структурами, что и жилы. Стратиформная мине-
рализация на Ом развита крайне незначительно. 
Объяснение этому заключается в особенностях 
тектоники террейна. 

Глухов А. Н.
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Структуру его дорифейского метаморфиче-
ского фундамента определяют моноклинали, 
сложенные гранулитами, и гранито-гнейсовые 
купола (Жуланова, 1990; Шевченко, 2006). Абсо-
лютное большинство разломов имеют крутое па-
дение, что подтверждается, в частности, данны-
ми сейсмической томографии по профилю 2-ДВ 
(мигурский и др., 2007). к примеру, Верхне-
Омолонский глубинный разлом, контролирую-
щий размещение палеозойских интрузий, образо-
ван крутопадающими (30–75º) взбросами и сдви-
гами, образующими зону протяженностью более 
100 и шириной до 15 км; суммарная амплитуда 
вертикального перемещения по ним достигает  
2 км (терехов, 1979). Взбросы и надвиги извест-
ны в южной и западной частях Ом, но падение 
их сместителей крутое (40–75º), а амплитуды 
смещения невелики (до 2 км). Глубина проникно-
вения крутопадающих разломов на Ом подчер-
кивается существованием Хуличанского рифта, 
в пределах которого, как предполагается, отсут-
ствует кристаллический фундамент (Дылевский, 
1977; Сахно, 2001). Все рудные узлы располага-
ются вблизи участков сгущения крутопадающих 
глубинных разломов (мигурский и др., 2007). 

Ограниченные по объему данные по изотопии 
сульфидной серы из руд Ом показывают раз-
личия состава минерализации различных фор-
маций и возрастов (табл. 4). меловые медно-
молибден-порфировые и золото-серебряные 
объекты конгинской зоны (Глухов и др., 2021) 
характеризуются преобладанием «утяжелен-
ного» изотопа, что характерно для субдукци-
онных рудно-магматических систем (Грабежев 
и др., 1989). Напротив, палеозойское золото-
редкометалльное оруденение содержит «легкий» 
изотоп серы, что характерно для подобных объ-
ектов Северо-Востока Азии (тюкова, Ворошин, 
2008). такое разнообразие изотопного состава 
существенно отличает Омолонский массив от 
другого смежного террейна с континентальной 
корой – Приколымского, руды которого содер-
жат исключительно «тяжелую» метеорную серу 
(Глухов, Бирюков, 2017).

изученные нами табор-Орлиное и Захарен-
ковское рудные поля представляют собой полно-

проявленные медно-порфировые рудные систе-
мы, в центральных частях которых (см. рис. 2) 
развита штокверковая медно-молибденовая ми-
нерализация, а на периферии – жильная золото-
серебро-полиметаллическая. Эти же особенности 
характерны и для Бургагчанского рудного узла 
(кузнецов, 2005). В современной отечествен-
ной литературе для обозначения подобных об-
разований используется термин «порфирово-
эпитермальная система» (Николаев и др., 2016). 
Примечательно, что в пределах всех медно-
молибден-порфировых рудных полей и узлов 
Ом известны небольшие промышленные россы-
пи золота, что вообще характерно для зон с мине-
рализацией подобного типа на Северо-Востоке, 
таких как Баимская (литвиненко, 2008). 

мы считаем нецелесообразным выделение 
самостоятельной «золото-джаспероидной» фор-
мации. Даже краткий анализ литературы пока-
зывает, что ее выделение основывается всего на 
одном (!) признаке – наличии окварцованных из-
вестняков (джаспероидов). Сам по себе термин 
«джаспероид» носит описательный характер и 
лишен генетического смысла. Окварцевание из-
вестняков, как и любых других пород, может 
происходить при формировании месторождений 
самых разных генетических типов и при разных 
геологических процессах. В отечественной ли-
тературе термин «джаспероидное оруденение» 
(«джаспероидная формация» и т. д.) часто не-
корректно используют применительно к телетер-
мальным сурьмяно-ртутным месторождениям 
(например, Хайдаракан) и к золотым месторож-
дениям «типа карлин». На рудопроявлениях Риф 
и Ягельное, которые упоминаются как «золото-
джаспероидные» (Волков и др., 2011; Горячев 
и др., 2017), золото-серебряная и полиметалли-
ческая минерализация приурочены к жилам и 
прожилковым зонам адуляр-кварцевого соста-
ва. Окварцованные известняки вблизи жил при-
сутствуют, но содержания золота и серебра в них 
низкие и не превышают 0.4 и 5 г/т соответствен-
но (ю. Ф. Файзуллин, 1987 г.; Д. В. Бондарчук, 
2014 г.). 

Своеобразие геологического строения и со-
става руд золото-серебряного месторождения 

Таблица 4. изотопный состав серы рудных минералов отдельных месторождений и рудопроявлений 
омолонского террейна
Table 4. Isotopic composition of sulfide sulfur of the Omolon terrane ore minerals 

месторождение, 
рудопроявление Рудная формация Возраст минерал d34S VCDT, ‰

Джелты Золото-серебряная K2 Пирит +0.3
Захаренко медно-молибден-порфировая

K2 Пирит +4.7
Хрустальное* K2 Галенит +1.8
Нодди* молибденит-кварцевая PZ1 молибденит +2.1
Нодди* Золото-редкометалльная PZ1 Галенит –11.9…–14.0

*Горячев и др., 2017.

Глухов А. Н.
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Прогнозное дало основание Н. е. Савве с соавто-
рами (Савва и др., 2014; Волков и др., 2018) отне-
сти минерализацию к кластогенной, образован-
ной за счет золота, поступившего из докембрий-
ских железистых кварцитов. По нашему мнению, 
для объяснения состава руд Прогнозного нет ни-
какой необходимости строить экзотические гипо-
тезы. убогая сульфидность руд и высокое золото-
серебряное отношение являются характерными 
для всей позднепалеозойской золото-серебряной 
формации Ом. Геохимический спектр руд Про-
гнозного аналогичен спектрам кубаки, Биркача-
на и других месторождений кВП (см. табл. 3). 

Следует рассмотреть вопрос о «серебро-
арсенидной формации» Ом, к которой Н. е. Сав-
ва относила серебро-полиметаллические рудо-
проявления Седое и Правое Визуальное (Савва, 
Ведерников, 1989; Савва, 2018, 2019), параллели-
зуя их с так называемой пятиметалльной (Ag-Bi-
Co-Ni-As) рудной формацией (Bastin, 1939; Анто--Ni-As) рудной формацией (Bastin, 1939; Анто-As) рудной формацией (Bastin, 1939; Анто-) рудной формацией (Bastin, 1939; Анто-Bastin, 1939; Анто-, 1939; Анто-
нов, 1992). По нашему мнению, для этого нет до-
статочных оснований. «Пятиметалльная» рудная 
формация, помимо совершенно иных условий 
локализации, морфологии и состава рудных тел, 
содержит другой набор минералов Ni и Co и име-Ni и Co и име- и Co и име-Co и име- и име-
ет ряд других специфических черт, не присущих 
месторождениям Северо-Востока Азии в целом 
(Franklin et al., 1986; Борисенко и др., 1992; Bu- 
rish et al., 2017). В частности, можно упомянуть ее 
тесную связь с щелочнобазитовым магматизмом. 
На Ом щелочные базальты и комагматичные им 
дайки щелочных габброидов распространены 
достаточно широко и имеют возраст от позднего 
триаса до раннего мела (Горячев и др., 2017). Од-
нако они тяготеют преимущественно к восточно-
му флангу массива, а вовсе не к конгинской зоне, 
в пределах которой щелочные базиты встречают-
ся крайне редко. какая-либо минерализация, ас-
социирующая с этими образованиями, неизвест-
на. Щелочные базиты палеозойского возраста в 
регионе неизвестны; существование в эту эпо-
ху на Ом благоприятных для их формирования 
рифтогенных обстановок ничем не подтвержде-
но. В рудах Седого отсутствует сидерит, типо-
морфный для «пятиметалльной» формации; ми-
нералы As, Ni и Co здесь отлагались в позднюю 
стадию, в то время как для Ag-Sb месторожде-Ag-Sb месторожде--Sb месторожде-Sb месторожде- месторожде-
ний As-Ni-Co ассоциация является наиболее ран-As-Ni-Co ассоциация является наиболее ран--Ni-Co ассоциация является наиболее ран-Ni-Co ассоциация является наиболее ран--Co ассоциация является наиболее ран-Co ассоциация является наиболее ран- ассоциация является наиболее ран-
ней (Борисенко и др., 1992). минералы Bi и са-Bi и са- и са-
мородное Ag присутствуют также на скарновом 
Ag-Pb-Zn рудопроявлении Хивач в южной части 
конгинской зоны (Болдырев, Яранцева, 1991) и 
вообще характерны для многих скарновых Pb-
Zn объектов (Добровольская, 1987; Симаненко, 
Раткин, 2006). Геохимический спектр рудопро-
явления Седое аналогичен и спектрам серебро-
полиметаллических объектов конгинской зоны, 
и прилегающего к Ом сектора ОчВП; концен-

трации Ni, Co, Bi в рудах низкие и не превыша-Ni, Co, Bi в рудах низкие и не превыша-, Co, Bi в рудах низкие и не превыша-Co, Bi в рудах низкие и не превыша-, Bi в рудах низкие и не превыша-Bi в рудах низкие и не превыша- в рудах низкие и не превыша-
ют 100 г/т. Это совершенно не характерно для 
«пятиметалльной» формации. В то же время лел-
лингит, кобальтин и глаукодот в ассоциации с зо-
лотом и минералами Bi и Te обычны для связан-Bi и Te обычны для связан- и Te обычны для связан-Te обычны для связан- обычны для связан-
ного с гранитоидами золото-редкометалльного 
оруденения. По нашему мнению, рудопрояв-
ление Седое относится к группе контактово-
метасоматических скарново-рудных систем (Си-
няков, 1990). На серебро-полиметаллическую 
наложена более поздняя Au-Bi (As, Ni, Co) мине-Au-Bi (As, Ni, Co) мине--Bi (As, Ni, Co) мине-Bi (As, Ni, Co) мине- (As, Ni, Co) мине-As, Ni, Co) мине-, Ni, Co) мине-Ni, Co) мине-, Co) мине-Co) мине-) мине-
рализация, связанная с гранитоидами завершаю-
щей фазы викторинского комплекса.

Ранее нами было рассмотрено влияние тек-
тоники и геодинамической эволюции на продук-
тивность золотых руд и россыпей Ом (Глухов, 
2020). Был сделан вывод о том, что продуктив-
ность золоторудно-россыпных узлов находится 
в зависимости от наличия консолидированного 
дорифейского фундамента. Данная зависимость 
реализуется через морфологию и условия зале-
гания рудных тел и рудоконтролирующих разло-
мов, глубину их проникновения, спектр геолого-
генетических типов минерализации и ее богат-
ство. теперь мы приходим к выводу, что данная 
закономерность касается не только руд золота, 
но и цветных металлов. Глыбовая тектоника Ом 
определила также относительно малое (по срав-
нению с Приколымским; Глухов, 2019) число 
этапов рудогенеза и их высокую интенсивность 
(формирование большого числа месторождений, 
включая крупные по запасам). тяготение круп-
ных месторождений золота, цветных металлов, 
урана к глубинным разломам, рассекающим жест-
кие консолидированные структуры с докембрий-
ским фундаментом и значительной ( > 100 км)  
мощностью литосферы, является известным 
фактом (малышев и др., 2004). В первом при-
ближении те же основные черты тектоники и ме-
таллогении характерны и для другого кратонного 
террейна Северо-Востока Азии – Охотского (Гео-
динамика…, 2006).

ЗакЛЮчение

Разнообразные месторождения и рудо-
проявления Au, Ag, Cu, Pb, Zn Ом подраз-Au, Ag, Cu, Pb, Zn Ом подраз-, Ag, Cu, Pb, Zn Ом подраз-Ag, Cu, Pb, Zn Ом подраз-, Cu, Pb, Zn Ом подраз-Cu, Pb, Zn Ом подраз-, Pb, Zn Ом подраз-Pb, Zn Ом подраз-, Zn Ом подраз-Zn Ом подраз- Ом подраз-
деляются нами на четыре рудные формации: 
золото-редкометалльную, золото-серебряную, 
медно-молибден-порфировую и серебро-полиме-
таллическую. За исключением последней, все они 
повторялись на протяжении двух этапов рудоге-
неза – средне-, позднепалеозойского и поздне-
мезозойского, отражая цикличность металлоге-
нической эволюции террейна, обусловленную 
насыщенными событиями историю геодинами-
ческого развития восточной окраины Северо-
Азиатского кратона. Достаточно узкий спектр 
рудных формаций Ом объясняется влиянием 

к вопросу о рудных формациях благородных и цветных металлов Омолонского террейна 
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тектоники террейна. Он является жесткой глыбо-
вой структурой с консолидированным дорифей-
ским фундаментом, несогласно перекрывающим 
его осадочным чехлом, блоковым типом дефор-
маций и отсутствием складок и надвигов. Ранняя 
консолидация привела, с одной стороны, к суже-
нию спектра магматических и рудных формаций, 
а с другой – формированию крупных по запасам 
и прогнозным ресурсам месторождений. Этой же 
причиной обусловлено формирование сквозных 
крупных глубинных разломов, таких как конгин-
ская зона (Глухов и др., 2021), по которым нало-
женные тектоно-магматические и рудные про-
цессы проникали далеко в глубь террейна.
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The author characterizes gold, silver, copper, lead, and zinc deposits developed within the Omolon 
craton terrane. Outlined are ore formations (genetic types) including the deposits. The principal 
features of the terrane metallogeny terrane are shown as determined by the stable structure of the 
crystalline basement, consolidated in Early Precambrian, which resulted in contraction of the range 
of mineralization genetic types and in formation of deep ore- and magma-controlling faults and large 
deposits. 
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