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Рудовмещающие породы Березитового месторождения золото-полиметаллического место-
рождения, расположенного на северо-восточном фланге Приамурской золоторудной провинции,
в бассейне нижнего течения р. Хайкта, рассматривались различными исследователями как бере-
зиты [1], грейзены [2], либо как новый гранат-турмалин-кварц-мусковитовый тип высокотемпе-
ратурных калиевых золотоносных метасоматитов [3]. Разные мнения были обусловлены, глав-
ным образом, необычным минеральным составом метасоматических пород данного месторож-
дения – распространением в них гранатсодержащих минеральных ассоциаций и своеобразных
гранат-биотит-анортит-мусковит-кварцевых парагенезисов. Более подробно геологическая харак-
теристика месторождения рассмотрена в ряде публикаций [4, 5]. Следует подчеркнуть характер-
ную морфологическую особенность месторождения. Оно представляет собой сочетание двух
перевёрнутых конусов, расположенных последовательно друг за другом, причем южный конус
в 1,5-2 раза больше северного. Предполагается, что такие своеобразные конусообразные круто-
падающие структуры представляют собой трубки взрыва или диатремы. Рудовмещающие поро-
ды конуса сложены довольно однородными по строению светло-серыми, зеленовато-серыми
массивными мусковит-кварцевыми метасоматитами. Местами они сильно брекчированы, при-
чем обломочный материал брекчий цементируется сульфидными минералами. Золотосодержа-
щие полиметаллические руды отчетливо наложены на метасоматиты по системе сложных тре-
щин. Основные минералы руд – сфалерит, галенит, пирит, пирротин. На контакте с вмещающи-
ми гранитоидами рудно-метасоматические образования окаймляются по периферии темно-серы-
ми, плотными метасоматитами более сложного гранат-биотит-анортит-мусковит-кварцевого со-
става. Зона метасоматитов рассекается редкими дайками, среди которых выделяются метамор-
физованные разности – гранатсодержащие метапорфириты и неизмененные метаморфизмом
более поздние образования – спессартиты и диоритовые порфириты. Дайки метапорфиритов не
содержат в своем составе золотосодержащие галенит-сфалеритовые руды, широко развитые в ме-
тасоматитах основной массы месторождения, однако рассекаются редкими золотоносными кварц-
сульфидными и сульфидными прожилками. Дайки метапорфиритов являются ключевым звеном
в правильном понимании генезиса месторождения. Их характерная особенность – отчетливо вы-
раженные признаки термального метаморфизма. Метапорфириты представляют собой породы
темно-серого цвета с мелкозернистой структурой, с многочисленными идиоморфными порфи-
робластами граната, размером до 2-4 мм. Основная масса породы состоит из плагиоклаза, био-
тита, магнетита, ильменита, и кварца. Плагиоклаз образует кристаллы двух разновидностей –
порфировидные призматические выделения, размером до 1 мм по длинной оси, и мелкие и мель-
чайшие бесформенные кристаллы размером в сотые и десятые доли мм. Магнетит часто распо-
лагается внутри кристаллов граната. Биотит развивается в виде мельчайших чешуек по основ-
ной массе породы и по порфировидным выделениям плагиоклаза. Рудные минералы представ-
лены преимущественно пиритом, реже – арсенопиритом, единичными мелкими агрегатами гале-
нита, шеелита и герсдорфита. Из непосредственных наблюдений и данных химических анали-
зов пород следует, что метапорфириты не подвергались процессу метасоматоза. На диаграмме
де Ля Роша [8] хорошо видно, что метапорфириты компактно расположены в поле диоритов и
резко отличаются по составу от вмещающих их рудоносных метасоматических пород. Однако,
граниты, вмещающие метасоматиты, и в разной степени измененные процессом метасоматоза,
обнаруживают тренд, направленный в сторону поля метасоматических пород. По составам мине-
ралов, по программе [9] были рассчитаны условия метаморфизма гранатсодержащих метапор-
фиритов, которые составляют примерно 520°С и 3.5 кбар. Эти Р-Т условия близки оценкам Р-Т,



29

МАГМАТИЗМ  И  МЕТАМОРФИЗМ  В  ИСТОРИИ  ЗЕМЛИ

полученным для гранатсодержащих метасоматических пород месторождения. Таким образом,
доказывается важный факт метаморфизма ранее образованных метасоматических пород. Други-
ми словами, гранатсодержащие минеральные ассоциации в метасоматических породах и метапор-
фиритах образовались вследствие наложенного метаморфизма. Однако специфика данного ме-
таморфизма состоит в том, что он проявился только в породах и рудах, выполняющих вышеупо-
мянутые диатремы, а за их пределами метаморфизм пород отсутствует. Таким образом, по хара-
ктеру проявления метаморфизм является локальным, обусловленным прохождением флюидно-
теплового импульса по диатремам на заключительных стадиях формирования месторождения.

Вопрос о том, что собой представляли метасоматические породы до метаморфизма мож-
но решить на основе физико-химического моделирования минеральных ассоциаций, проведен-
ного по последней версии программного комплекса «Селектор-С». Эта версия включает согла-
сованную термодинамическую базу по конечным миналам, увязанную с термодинамикой мине-
ральных твердых растворов. Моделирование производилось по схеме, опубликованной в статье [6].
Как оказалось, модельные парагенезисы в метапорфиритах и гранат-биотит-мусковит-анортито-
вых ассоциациях хорошо совпадают по набору минералов и их составу с наблюдаемыми ассо-
циациями при температурах 520°-550°С и давлении 3-4 кбар. Результаты моделирования также
показывают, что при более низких P-T условиях (Т = 300°С и Р = 1 кбар) рассматриваемые ас-
социации месторождения превращаются в безгранатовые парагенезисы, состоящие из кальци-
та, хлорита, мусковита, кварца, микроклина и альбита, причем основная доля минералов пред-
ставлена мусковитом и кварцем. Таким образом, при Т = 300°С и Р = 1 кбар рассматриваемые
ассоциации метасоматических пород по минеральному составу полностью отвечают классичес-
ким березитам [7]. С другой стороны, если сравнить между собой составы гранитов и метасо-
матических пород, которые развиваются, несомненно, по этим гранитам, то, очевидно, что на-
правленность преобразования состава гранитов полностью отвечает процессу березитизации.
Таким образом, рассмотрение условий метаморфизма даек и данных физико-химического моде-
лирования условий формирования метасоматитов позволяют полагать, что месторождение Бе-
резитовое по формационному положению относится к классическим березитам. Но особеннос-
тью месторождения является наложенный локальный метаморфизм, который проявился только
в породах и сульфидных рудах, выполняющих трубообразные диатремы, что и привело к пере-
кристаллизации ранних парагенезисов и образованию гранат-мусковит-кварцевых и гранат-био-
тит-мусковит-анортитовых минеральных ассоциаций. Вероятно, возможно выделить особую фор-
мацию метаморфизованных березитов, если в природе будут обнаружены аналоги описанного
примера.
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