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Гомодромная серия гранитоидов (малые интрузии и дайки кварцевых диорит-порфиритов
нера-бохапчинского комплекса, штоки гранодиоритов – гранитов – басугуньинского, адамеллит-
лейкогранитовые батолиты – колымского) локализована среди деформированных юрских отло-
жений Иньяли-Дебинского мегасинклинория в тысячекилометровой полосе северо-западного про-
стирания, известной как Главный Колымский батолитовый, он же золотоносный (свыше 4000 т Au),
пояс (соответственно ГКБП и ГКЗП).

Геологический возраст басугуньинского и колымского комплексов определяется достаточно
уверенно: они метаморфизуют бат-нижнекелловейские толщи и не проникают в отложения вер-
хнего келловея – оксфорда. 13 Rb-Sr изохронных дат подтверждают внедрение гранитоидов в
конце средней юры, 169±3...162±2 млн. лет назад [2]. Этот же интервал показывают реликто-
вые U-Pb, Ar-Ar и K-Ar даты [3]. Нера-бохапчинский комплекс внедрялся до складчатости (она
происходила в конце средней – начале поздней юры), батолиты – синхронно.

Гранодиориты-лейкограниты – типичные представители высокоглиноземистых водных
плутонических гранитоидов [6]. Для гранодиоритов характерен парагенезис кварца, двух поле-
вых шпатов, умеренно глиноземистого биотита, роговой обманки, граната альмандинового ряда
и ильменита [4, 5, 7]. В адамеллитах и лейкогранитах сосуществуют высокоглиноземистый био-
тит, мусковит, кварц, два полевых шпата, кордиерит, андалузит и ильменит. Породы нера-бохап-
чинского комплекса кристаллизовались в условиях повышенной щелочности (парагенезис рого-
вой обманки и ортоклаза) в обстановке низкой окисленности (ильменитовая феррофация, по [6]);
гранодиориты – при Pобщ – 0,5-4,6 кбар, содержании H2O в расплаве 2-4 %, T – 800-620°С, что
соответствует глубине 2-6 км [5]; адамеллиты и лейкограниты батолитов – глубже 7 км (700-
650°С, Pобщ – 3,5-5,0 кбар, PH2O > 2,5 кбар) [4, 5, 7]. Минералогические и геохимические особен-
ности гранитоидов (соотношение элементов со щелочными и кислотными свойствами) указыва-
ют на их формирование при взаимодействии расплавов с флюидной фазой повышенной кислот-
ности, обусловившем кристаллизацию высокоглиноземистых минералов и ильменита [9]. Эти дан-
ные, при учете взаимоотношений со складчатостью, хорошо согласуются с условиями коллизии.
Кварцевые диорит-порфириты выступают здесь как раннеколлизионные (раннеорогенные).

Возраст ассоциирующих с гранитоидами Au-Q руд, определенный Ar-Ar и К-Ar методами
по метасоматитам и полевым шпатам, составляет около 145 млн. лет [2]. Гипотезы, объясняю-
щие уникальность ГКЗП, многочисленны: магматогенные, метаморфогенные, метаморфогенно-
магматогенные. Однако ни метаморфогенная, ни метаморфогенно-магматогенная не в состоя-
нии раскрыть причины отсутствия Au-Q руд в регионально-метаморфизованных осадочных тол-
щах других районов мезозоид (Полоусненский синклинорий, Сугойский прогиб и т.п.). Среди
магматогенных наиболее детальна модель [8]. Автор физико-химически строго реконструирует
процесс генерации кислых высокоглиноземистых магм, доказывая, что именно они служат ис-
точником золотоносных гидротерм, корректно объясняет пространственную разобщенность ба-
толитов и руд. Но остаётся непонятным временной разрыв между гранитоидами и рудами дли-
тельностью, как минимум, в 15 млн. лет.

Мы обращаем внимание на то, что в интервале 160-145 млн. лет формировался надсуб-
дукционный Уяндино-Ясачненский вулканогенный пояс (УЯВП), расположенный к северо-восто-
ку от ГКБП. Учёт процессов, обусловивших формирование этого тектонического сооружения,
позволяет объяснить многие особенности ГКЗП. Так, контуры главных золотороссыпных райо-
нов параллельны простиранию УЯВП, т.е. располагаются над палеосейсмофокальной зоной, кон-
тролировавшей движение ювенильного флюида – первопричины рождения УЯВП. По мере дви-
жения от УЯВП на юго-запад, в направлении погружения палеосейсмофокальной зоны, во флю-
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иде возрастала активность калия, вызывая изменение состава магматических и рудных образо-
ваний. В частности, в Штурмовском рудном поле внутрирудные дайки сложены роговообманко-
выми микродиоритами, тогда как юго-западнее, на Наталкинском месторождении, присутству-
ют биотит-калишпатовые спессартиты с мантийными концентрациями Ni и Co. Мантийные флю-
идные потоки обусловили высокие содержания металлов платиновой группы в рудах. Сродство
K и Ag привело к уменьшению пробности Au в месторождениях по мере погружения палеосей-
смофокальной зоны от 935-940 до 750-670, вплоть до появления Au-Ag и Au-полиметаллических
руд – типичных для УЯВП. В этом же направление количество калеофильного W (в форме шее-
лита) в россыпях меняется от знакового до значительного (до 25 %), появляется барит – типич-
ный минерал месторождений, связанных с мантийными калиевыми магмами. Водные вытяжки
из рудного кварца обогащаются калием [1]; кроме того, в составе жильного материала возрас-
тает доля адуляра.

Изложенное убедительно свидетельствует, на наш взгляд, о влиянии эндогенных процес-
сов, протекавших в перивулканической зоне УЯВП, на формирование Au-Q руд. Первичное тон-
корассеянное магматогенное оруденение подвергалось в этих условиях регенерации, обогаще-
нию и, в конечном счете, к локализации руд в штокверках, что объясняет интенсивную россып-
ную золотоносность региона. Уникальные по продуктивности рудно-россыпные районы располо-
жены над той частью палеосейсмофокальной поверхности, которая продуцировала водонасыщен-
ные известково-щелочные андезит-дацит-риолитовые магмы. На участках, где рождались ба-
зальтоиды толеитового типа, отмечаются лишь незначительные рудопроявления и малопродук-
тивные россыпи.

Еще одно следствие функционирования сейсмофокальной зоны заключается в термальном
воздействии на интрузии ГКЗП, которое стёрло большинство первичных (юрских) Ar-Ar, K-Ar,
U-Pb меток в породах нера-бохапчинского, басугуньинского и колымского комплексов, и повторно
их изотопные часы включились лишь 150-145 млн. лет назад. Особо отметим, что широко рас-
пространённому мнению о высокой устойчивости U-Pb изотопных систем акцессорных цирко-
нов противоречит тот факт, что характер  распределения U-Pb дат в гранитоидах полностью
совпадает с распределением K-Ar дат [2, 3].
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