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А. Я. Великанов, В. Н. Сазонов

ВВЕДЕНИЕ 

Работа базируется, в основном, на оригиналь-
ных данных, полученных авторами при выполне-

Рис. 1. Геолого-тектоническая позиция Ашкин-
ского золоторудного месторождения, по матери-
алам [6].
1 – метаморфизованные углеродистые терригенные и 
вулканогенно-терригенные толщи рифейского возраста; 
2 – то же, но ордовикского возраста; 3 – массивы Пла-
тиноносного пояса (О3–S1) и габбро-гранодиоритовой 
формации (S1) (на обзорной схеме массивы пояса от-
мечены штриховкой); 4 – дизъюнктивные нарушения: 
надвиги (а) и другой кинематики (б); 5 – россыпи зо-
лотоносные (а) и платиноносные (б); 6 – месторожде-
ния (а) и проявления (б) золота в черных сланцах, ме-
сторождения (в) и проявления (г) золота в других по-
родах; 7 – места положения проб с содержанием золо-
та больше 1 г/т (а) и больше 1 г/т (б); 8 – перспективные 
по золоту (и МПГ) участки: 1 – Леневский, 2 – Мало-
Имменовский, 3 – Кедровский, 4 – Даньковский, 
5 – Ашкинское золоторудное поле. Золоторудные зоны: 
Cурьинско-Промысловская(I), Ашкинская (II), границы 
зон (9). Белое – комплексы пород без черных сланцев

нии экспедиционных исследований (2005–2007 гг.), 
обработке созданной коллекции горных пород и ми-
нералов по Ашкинскому месторождению и Дань-
ковскому рудопроявлению с использованием раз-
нообразных методов изучения минерального ве-
щества: микроанализ руд, сопряженных метасо-
матитов и их эдуктов, термический анализ, а так-
же рентгено-структурный, IC� �S, микрозондо-IC� �S, микрозондо- �S, микрозондо-�S, микрозондо-, микрозондо-
вый анализы, термобарическое изучение метасома-
титов [17] и др. Естественно, что при этом исполь-
зованы материалы публикаций, затрагивающих те 
или иные вопросы геологии, тектоники, геохимии и 
рудоносности (Au, �GE) [6, 12] Ашкинской рудной 
зоны и сопредельных площадей, а также данные по 
эксплуатации Ашкинского месторождения и поис-
кам на золото в его районе [8, 9].

Ашкинское месторождение расположено на за-
падном склоне Среднего Урала, в пределах однои-
менной шовной зоны, субпараллельной зоне Глав-
ного коллизионного шва Урала (рис. 1). По данным 
работы [6], оно относится к сухоложскому типу. Зо-
лоторудное месторождение Сухой лог (Ленская зо-
лоторудная провинция), главный объект этого типа, 
является золотым колоссом, его золотые запасы со-
ставляют 3000 т [3, 4, 10, 11, 14 и др.]. Последним об-
стоятельством, а также тем, что по многим параме-
трам (это будет показано ниже) геологического, ге-
охимического, метаморфогенно-метасоматического 
плана Ашкинское месторождение сопоставляется 
с Сухим логом. Поэтому изучение Ашкинского ме-
сторождения (на сегодня одного из перспективных 
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золоторудных объектов региона) и сопряженных с 
ним площадей представляется вполне актуальным.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ниже излагаются данные по геологической по-
зиции Ашкинского месторождения, его возрасту, 

околорудным метасоматитам, петро- и геохимии, 
включая геохимию РЗЭ.

Ашкинское месторождение локализуется в пре-
делах Ашкинской же рудной зоны (рис. 1). Рудное 
поле месторождения сложено чередованием квар-
цевых метапесчаников со слюдисто-кварцевыми и 
кварц-слюдистыми сланцами, в том числе углеро-

Рис. 2. Схематическая геологическая карта района золоторудного месторождения Ашка и разрез по линии 
А – Б, по материалам поисковых работ [9].
1–2 – стратифицированные породы кырминской (1) и клыканской (2) свит (R3), 3 – хлорит-кварц-серицитовые слан-
цы, 4 – переслаивание сланцев (3) с углеродистыми кварц-серицит-хлоритовыми, 5 – метапесчаники, 6 – долериты (D1), 
7 – кварц-мусковит-биотитовые сланцы (контактовые ?), 8 – мраморизованные известняки, 9 – разломы, 10 – зоны трещи-
новатости и дробления, 11 – элементы залегания сланцеватости пород, 12 – колонковые скважины на карте (а) и разрезе (б), 
13 – месторождение Ашка;14–20 – длполнительные условные обозначения к разрезу: 14 – отвалы горных работ, 15 – чет-
вертичные рыхлые образования, 16 – кварцевые жилы, 17 – места развития березитов-лиственитов, 18 – контакты горных 
пород на разрезе (а) и карте (б), 19 – граница коры выветривания, 20 – места развития пирита.
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дистыми апотерригенными сланцами кырминской 
свиты (R3kr). C востока образования этой свиты 
ограничиваются мраморизованными известняками 
клыктанской свиты (R3kl) (рис. 2).

В ашкинских сланцах встречены интенсивно из-
мененные ультрабазиты сарановского комплекса 
(R3), а также дайки долеритов (D) [6]. На основе ин-D) [6]. На основе ин-) [6]. На основе ин-
терпретации гравиметровых аномалий в пределах 
Ашкинского рудного поля Е.И. Ананьевой (2000 г.) 
выделяются два гранитоидных тела, невскрытых 
эрозией. Это обстоятельство, а также присутствие 
в нем (рудном поле) контактовых пород [9], а так-
же метасоматитов березит-лиственитовой и аргил-
лизитовой формаций дают основание полагать, что 
Ашкинское месторождение расположено в надин-
трузивной зоне гранитоидного массива.

Ашкинские сланцы рассечены Рассохинским 
сбросо-сдвигом. В пределах последнего проявле-

ны интенсивное тонкое рассланцевание, бере зи-
тизация-лиственитизация, участками аргиллизация 
пород. Возраст указанных свит датирован на осно-
ве строматолитов и онколитов (см. в [9]).

Что касается возраста золотого оруденения Аш-
ки, то по этой проблеме на сегодня мы располагаем 
следующими данными. “Первичное” золото в чер-
ных сланцах, согласно многочисленным исследова-
ниям [9, 18, 21 и др.]), связано с пиритом и угле-
родистым веществом. Как показано выше, возраст 
такого золота верхнерифейский. Затем, в процессе 
зеленосланцевого метаморфизма (в коллизионный 
период), происходит формирование “вторичных” 
коллекторов Au, содержание последнего с первых 
миллиграммов в тонне поднимается до 70 мг/т и 
больше [16]. Очевидно, это время характеризует-
ся цифрами 368 млн. лет (данные С.Б. Суслова по 
Воронковскому рудопроявлению, 1997 г., �-�� ме-�-�� ме--�� ме-�� ме- ме-
тод по галениту). Затем проявились две стадии око-
лорудного метасоматоза: ранняя (290 млн. лет, см. 
табл. 1) и поздняя (240 млн. лет). Согласно данным, 
приведенным в табл. 1, эти стадии проявились ре-
гионально.

В пределах Ашкинского месторождения золо-
тоносность проявлена в трех позициях: первая – 
минерализованные сульфидами и золотом квар-
цевые жилы; вторая – минерализованные заль-
банды кварцевых жил и часть околорудных мета-
соматитов, примыкающая к жилам; третья – ми-
нерализация зон рассланцевания, сопряженная с 
березитами-лиственитами и аргиллизитами. Ми-
нерализация более чем на 95% представлена пири-
том. Последний чаще всего встречается в виде кри-
сталлов кубической формы, содержание Au в них 
достигает 50, чаще всего оно не превышает 15–
17 г/т. Величина кристаллов этого минерала коле-
блется от долей сантиметра до 1–2 см, в отдельных 
случаях она достигает 5–7 см. Характерная черта 
ашкинского пирита – высокая мышьяковистость 
(содержание As в нем достигает 600 г/т (данные 
А.И. Александрова, 1975 г.). В продуктивных квар-
цевфых жилах, а также в их зальбандах на куби-
ческом пирите, зафиксированы грани пентагондо-
декаэдра и, в редких случаях, октаэдра. Кроме пи-
рита в ашкинских рудах установлены халькопирит, 
сфалерит, галенит, блеклая руда и самородное зо-
лото. Состав последнего приведен в табл. 2. �ор-. 2. �ор- 2. �ор-

Таблица 1. Возраст (К-Аr датирование по серициту) околорудных метасоматитов месторождения Ашка в сопостав-r датирование по серициту) околорудных метасоматитов месторождения Ашка в сопостав- датирование по серициту) околорудных метасоматитов месторождения Ашка в сопостав-
лении с таковым некоторых других золоторудных объектов Урала

Месторождения Возраст (млн. лет) Порода, из которой выделен серицит  Источник данных
Тамбовское (Гогинский рудно-

россыпной район (Южный 
Урал)

292 ± 4; 287 ± 21; 
268; 237

Кварц-серицитовый метасоматит, се-
рицитизированный песчаник

[2]

Сурьинско-Промысловская руд-
ная зона (Средний Урал)

276; 230 Березит по черному сланцу [12]

Ашкинское месторождение 290 Серицитизированный черный сланец ИГГ УрО РАН, 
аналитик А.И. Степанов240 Березит по черному сланцу

Таблица 2. Химический состав (мас. %) самородного 
золота из руд (1–3), россыпи (4–6) месторождения Аш-
ка (Ашкинская рудная зона) и березита-лиственита (8) 
по углеродистому сланцу Хионинского месторождения 
(Сурьинско-Промысловская рудная зона)
Эле-
мент 1 2 3 4 5 6 7 8

Cu 0.03 0.05 0.10 0.10 0.06 0.03 0.00 0.70
As – – – 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00
�d 0.00 0.00 0.00 0.07 0.10 0.00 0.00 0.00
Ag 18.76 15.48 1546 12.27 0.85 19.12 17.54 11.34
Te 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.17 – –
�t 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Hg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00
Au 81.21 84.17 84.42 87.47 98.55 80.31 80.45 88.59

Примечание. Пробы 1–6 А.Я. Великанова, 7–8 по [12]; анали-
зы выполнены в Уральской горно-геологической академии на 
анализаторе �S-46 (Comeca), аналитик В.Н. Ослоповских. Зо-
лотины выделены из: лимонитизированного пирита (1), кварца 
(2), березитизированного углеродистого сланца (3, 7), золотой 
россыпи (4–6), березита по углеродистому сланцу (8).
В россыпях Промысловского района (см. рис. 2) установле-
но самородное золото, по химическому составу очень близ-
кое к таковому Хионинского месторождения (расположен-
но к востоку от месторождения Ашка, в пределах Сурьинско-
Промысловской рудной зоны, см. рис. 1). В качестве изоморф-
ной примеси в нем установлено только серебро в количестве 
от 8 до 18 мас. % (данные И.И. Чайковского, 2009 г.). Высокое 
содержание Hg в россыпном золоте, скорее всего, обусловлено 
техногенной причиной.
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лями (см. сводку в [7, 21 и др.]) показано, что имен-
но эти два компонента отвечают за золотоносность 
объектов, локализующихся в черных сланцах.

Из рис. 3 (основа для его построения приведе-
на в подрисуночной подписи) следует, что чер-
ные сланцы Ашкинской шовной зоны по содер-
жанию основных элементов-примесей не отлича-
ются от таковых других шовных зон, причем, как 
включающих золоторудные объекты, так и лишен-
ных их (иллюстрируются данные по уральским и 
Наталкинской, Магаданская золоторудная провин-
ция, шовным зонам). На всех кривых, представлен-
ных на рис. 3, отмечаются резко выраженные по-
ложительные аномалии ��, Cr, T�, �r, �, Ce и от-��, Cr, T�, �r, �, Ce и от-, Cr, T�, �r, �, Ce и от-Cr, T�, �r, �, Ce и от-, T�, �r, �, Ce и от-T�, �r, �, Ce и от-, �r, �, Ce и от-�r, �, Ce и от-, �, Ce и от-�, Ce и от-, Ce и от-Ce и от- и от-
рицательные Cd и �e. Положительная �� анома-Cd и �e. Положительная �� анома- и �e. Положительная �� анома-�e. Положительная �� анома-. Положительная �� анома-�� анома- анома-
лия в черных сланцах Наталкинского месторожде-
ния резко диссонирует с отрицательными аномали-
ями этого элемента в сланцах других объектов. Это 
мы склонны объяснить различной специализацией 
на �� черных сланцев различных регионов. Это, в 
какой-то мере, подтверждается встречаемостью �� 
конкреций на вполне определенных площадях оке-
анских акваторий.

Данные, полученные в результате изучения 
спектров распределения РЗЭ в различных образо-

Таблица 3. Химический состав (мас. %) ашкинских чер-
ных сланцев (5–8) в сравнении с таковыми других объек-
тов черносланцевой формации (1–4)
Компо-

нент 1 2 3 4 5 6 7 8

S�O2 60.01 60.22 63.40 60.62 36.32 42.53 61.28 44.78
T�O2 0.94 0.80 0.80 0.67 0.39 1.17 0.64 1.17
Al2O3 17.02 16.45 12.82 19.86 3.25 28.11 21.03 30.01
Fe2O3 3.55 2.50 8.36 1.18 0.74 – – –
Fe2O3 

* – – – – – 13.24 6.94 9.63
FeO 3.13 3.96 0.20 3.65 0.25 – – –
��O 0.08 0.09 0.10 Cл 0.12 – – –
�gO 2.35 2.30 3.11 2.58 3.60 0.69 0.94 1.01
CaO 1.14 1.06 3.88 0.75 29.51 0.04 0.06 0.06
�a2O 1.86 1.93 4.44 0.36 0.46 0.77 0.54 0.59
K2O 3.22 3.32 0.94 4.53 0.81 5.36 4.97 6.82
�2O5 0.18 0.17 0.38 0.18 0.20 0.15 0.07 0.05
H2O+ 4.06 2.76 1.76 5.06 – – – –
Cор 0.95 1.60 0.43 0.67 0.97 0.47 0.15 0.23
S 0.18 1.30 0.14 Cл 0.06 0.03 0.03 0.02
CO2 0.81 1.62 0.36 0.34 – – – –
П.п.п. – – – – 22.96 7.8 3.43 5.7

Примечание. 1–2 – “пустые” (1, среднее из 698 проб) и продук-
тивные по Au (2, среднее из 573 проб) сланцы [19],  3 – слан-Au (2, среднее из 573 проб) сланцы [19],  3 – слан- (2, среднее из 573 проб) сланцы [19],  3 – слан-
цы из степрузской свиты Полярного Урала (R2 [5]), 4 – сланец 
из месторождения золота Кварцевая гора [13], 5–6 – углероди-
стый кремнисто-глинисто-карбонатный сланец Ашкинского 
месторождения, 7–8 – березитизированный (7) сланец и бере-
зит (8) этого же месторождения. Fe2O3

* – величина оксидного 
железа, полученная путем пересчета общего Fe. В пробах 4–8 
количество S заниженное, так как сульфидная составляющая 
их в значительной мере окислена. Анализы: 5 – по [13], 6–8 – 
выполнены в ГЕОХИ РАН рентгенофлуоресцентным методом 
на спектрометре “AXIOS Adva�ced”, аналитик Н. Боева.

Рис. 3. Диаграммы распределения примесных хи-
мических элементов в черных сланцах месторож-
дения Ашка в сравнении с некоторыми его ана-
логами.
1–2 – черные сланцы Ашкинского месторождения; 
3 – углеродистые сланцы Мраморской зоны (Средний 
Урал), среднее из 3 проб, по [1]; 4 – то же Иткульской 
зоны сланцев (Южный Урал), среднее из 3 проб (источ-
ник тот же); 5 – то же месторождения Наталка (Мага-
данская область), среднее из 2 проб (анализы выполне-
ны методом IC� �S в ИГГ УрО РАН, аналитик Д. Ки-
селева.

мы выделения самороднгого золота – комковидная 
(в кварцевых жилах и пирите), пластинчатая (в бе-
резитах по черным сланцам), “пылевидная” (встре-
чается редко в березитизированных черных слан-
цах). Величина золотин колеблется от первых до-
лей мм до 1–2 мм. Наиболее крупные их разности 
отмечены в окисленном пирите.

В рудном поле Ашки выделены кварцевые жи-
лы трех типов: первый – тонкие (до 3–5 см) жилы 
и прожилки перекристаллизации, безрудные; вто-
рой – жилы согласные со сланцами по простира-
нию, но полого их рассекающие (это продуктивная 
по золоту часть жил); третий – секущие сланцы жи-
лы как по простиранию, так и по падению (установ-
лены только в пределах Ашкинского рудного поля).

Петрохимия черных сланцев “безрудных” и “зо-
лотопродуктивных” весьма близка (табл. 3, анали-
зы 1–4, 6). В работе [18] показано, что объемные 
выборки по таким сланцам (698 и 573 пробы со-
ответственно, данные по [19]) значимо отличают-
ся только по содержанию Сорг. и S. Материалы по 
Ашкинскому и Кварцевогорскому (расположено 
в Сурьинско-Промысловской рудной зоне, рис. 1) 
месторождениям вполне согласуются с этим (см. 
табл. 3, анализы 1, 2 и 4, 7). Многими исследовате-
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чем отчетливо фиксируется, что по мере роста сте-
пени метаморфизма сланцев количество РЗЭ в них 
уменьшается, а величина Eu аномалии – увеличива-Eu аномалии – увеличива- аномалии – увеличива-
ется. Третье – величина отрицательной Eu аномалии 
в черных сланцах проявляет тенденцию к умень-
шению по мере роста масштабности локализован-
ных в них золоторудных месторождений. Это, мы 
склонны считать, обусловлено более значительным 
(по площади и интенсивности) развитием на круп-
ных месторождениях эпигенетического пирита – 
продукта рудной, щелочной стадии гидротермаль-
ного процесса. Изложенное по распределению РЗЭ 
в черных сланцах и продуктах их гидротермально-
метасоматической переработки дает основание сде-
лать два имеющих практическое значение вывода: 
первый – по уровню концентрации РЗЭ в кварце-
вых жилах последние можно подразделять на “руд-
ные” и “нерудные”, второй – по величине Eu отри-Eu отри- отри-
цательной аномалии золоторудные объекты, лока-
лизующиеся в черных сланцах, можно качественно 
оценивать их масштабность.

Таким образом, можно констатировать, что чер-
ные сланцы шовных зон различного возраста, раз-
ных регионов, в случаях нахождения в них золото-
рудных объектов или отсутствия, по петрохимии, а 
также по геохимии примесных элементов, включая 
РЗЭ, вполне схожи. Различия значительные установ-
лены только для Сорг. и S – которые ответственны за 
первичное накопление золота в этих образованиях.

В Ашкинском рудном поле широко представ-
лены литогеохимические ореолы элементов-спут-
ников золота – Ag, As, ��, �, �o, Hg и др.

ваниях Ашкинского месторождения, дают основа-
ние для следующих выводов (см. рис. 4). Харак-
тер распределения РЗЭ и уровень их концентра-
ции в безрудных кварцевых жилах (1-ой и 3-ей ге-
нераций) вполне соответствуют таковым аналогич-
ных жил (с особо чистым кварцем) из Уфалейско-
го гнейсово-амфиболитового комплекса [15]. Это 
и отчетливо выраженная Eu отрицательная анома-Eu отрицательная анома- отрицательная анома-
лия (рис. 4, кривая 6) – свидетельство образования 
тех и других жил в условиях кислой среды и, воз-
можно, близкой концентрации РЗЭ во флюиде или 
же достижением во всех случаях предельного со-
держания этих элементов при вполне определен-
ных РТХ-параметрах системы. В рудную стадию 
гидротермального процесса РЗЭ привносятся [15, 
16], что подтверждается данными по ашкинским 
минерализованным кварцевым жилам (рис. 4, кри-
вая 2). Образовавшиеся в рудную стадию кальцит 
(рис. 4, кривая 8) и поздний серицит (характерно 
веерообразное распределение чешуек) концентри-
руют РЗЭ в большем количестве по сравнению с 
кварцем. При этом Eu аномалия проявляет тенден-Eu аномалия проявляет тенден- аномалия проявляет тенден-
цию к уменьшению.

Сравнением спектров распределения РЗЭ в чер-
ных сланцах некоторых разномасштабных золото-
рудных объектов получены следующие результа-
ты. Первое – характер кривых распределения РЗЭ 
в черных сланцах указанных объектов близок; со-
держание РЗЭ в направлении от легких к тяжелым 
уменьшается. Второе – различие в содержании лан-
таноидов в черных сланцах различных месторож-
дений существенно (может достигать 5 раз). При-

Рис. 4. Спайдер-диаграммы распределения РЗЭ в различных образованиях Ашкинского месторождения в 
сравнении с некоторыми другими объектами.
1–8 – месторождение Ашка; 9 – граница поля, определяемая многими объектами безрудного жильного кварца, локализу-
ющегося в Уфалейском метаморфическом комплексе (Южный Урал) [14]; 10–11 – золоторудное месторождение Натал-
ка (Магаданская золоторудная провинция). 1, 4, 10 – черные сланцы неминерализованные; 11 – то же минерализованные; 
2, 6 – рудный (2) и нерудный (6) кварц; 3 – серицит; 5, 7 – кварц-серицит-хлоритовый сланец; 8 – кальцит; 9 – зона распро-
странения спектров безрудного кварца (по [14]). Анализы выполнены методом IS� �S в ИГГ УрО РАН, аналитик Д. Кисе-
лева. Содержания лантаноидов нормированы по хондриту [20]. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Ашкинское месторождение локализуется в цен-
тральной части шовной зоны с таким же названием. 
Для нее характерны: длительное развитие в усло-
виях рифтогенной (R3) и коллизионной (D3 – �) ге-�) ге-) ге-
одинамических обстановок. Она может рассматри-
ваться как мультийный рифтогенно-коллизионный 
блок. Рудные тела приурочены к местам сочлене-
ния субмеридиональных разломов и их разностей 
СЗ и СВ простираний, возникших при сдвиговых 
деформациях, проявившихся в меридиональном на-
правлении. Рудовмещающая толща – черные слан-
цы (Сорг. колеблется в них от 0.1 до 1.6 мас. %, до-колеблется в них от 0.1 до 1.6 мас. %, до-олеблется в них от 0.1 до 1.6 мас. %, до-
стигая в редких случаях 3 мас. % [6]). При берези-
тизации таких сланцев привносятся в знасительном 
количестве Al и К, а С – выносится.

На месторождении установлены полихрон-
ность и полигенность околорудно измененных по-
род. Наиболее распространенными являются мета-
соматиты березит-лиственитовой формации. Ее ти-
поморфные минералы: кварц, серицит мусковито-
вого типа (2М1), карбонат (доломит-анкерит, редко 
вместе с ним кальцит, иногда магнезит-брейнерит). 
Подчеркнем, что в условиях сланцеватых бло-
ков пород, при глубине формирования месторож-
дения, не превышающей 2 км, флюид обычно де-
газируется, и вместо березитов возникают кварц-
серицитовые метасоматиты. Вторая по распростра-
ненности формация метасоматитов – аргиллизи-
товая. Ее типоморфный минеральный парагенезис 
включает кварц, гидросерицит, глинистые минера-
лы, доломит-анкерит, иногда и кальцит. Восточнее 
Ашкинской зоны (в Сурьинско-Промысловской зо-
не, на месторождении Кварцевая гора) установлена 
пропилитизация даек долеритов (см. [13]). Очевид-). Очевид-. Очевид-
но, она проявлена и Ашкинском месторождении и 
примыкающих площадях. Основанием для такого 
предположения является довольно частая встреча-
емость в искусственных шлиховых пробах метасо-
матитов этого объекта эпидота и зеленоватого хло-
рита. Не исключено, что часть кварц-серицитовых 
пород может относиться к метаморфитам верхов 
зеленосланцевой формации.

Ашкинское месторождение характеризуется сле-
дующими чертами, присущими крупным золото-
рудным месторождениям Урала [13, 14]: дискрет-
ность (выделяются следующие даты накопления зо-
лота – в сланцах верхнего рифея (в связи с пиритом 
и органически углеродистым веществом), в связи 
с гранитоидами габбро-гранитоидной серии (верх-
ний девон), в связи с коллизионными гранитоидами 
(С2–3) и, наконец, с позднеколлизионными грани-
тоидами (?) (граница перми и триаса), длительность 
развития (R3–T)); сложное устройство шовных зон – 
заложение в рифее, трансформация их при коллизии 
и формирование новых зон в связи с последним про-
цессом; создание промежуточных коллекторов Au в 

процессе зеленосланцевого метаморфизма пород, 
включая черные сланцы; гетерогенность флюида и 
рудного вещества (доказывается пробностью золо-
та, присутствием в его составе Hg, �d, иногда меди, 
присутствием в составе шовной зоны даек долери-
тов и трансформированных тел ультрабазитов); ин-
тегральный характер ореолов элементов-спутников 
золота и околорудных метасоматитов; установление 
невскрытых (или слабо вскрытых) массивов грани-
тоидов; приуроченность оруденения в вертикаль-
ной плоскости к интервалу развития внутренней зо-
ны ореола околорудных изменений.

Золотооруденение в крупных месторождениях, 
сопряженных с березит-лиственитовой формацией, 
прослеживается на глубину до 1 км, иногда на боль-
шую. Это, совместно с надинтрузивным располо-
жением месторождения Ашка, а также развитые в 
его пределах ореолы Hg, S�, As и Ag, дают основа-Hg, S�, As и Ag, дают основа-, S�, As и Ag, дают основа-S�, As и Ag, дают основа-, As и Ag, дают основа-As и Ag, дают основа- и Ag, дают основа-Ag, дают основа- дают основа-
ния для положительной оценки его глубоких гори-
зонтов. Из приведенных данных однозначно выте-
кает необходимость изучения этого объекта на глу-
бину (на первых порах до горизонта 200–300 м).

На Ашкинском месторождении золотоносность 
сопряжена с кварцевыми жилами, их минерализо-
ванными сульфидами (сильно преобладает пирит) 
зальбандами, а также примыкающими к ним орео-
лами березитизированных-лиственитизированных 
пород. Из трех типов кварцевых жил на Ашкин-
ском месторождении является рудоносным только 
один – представлен секущими и по простиранию, и 
по падению разностями. Очевидно, они сформиро-
вались как реакция на сдвиговые субмеридиональ-
но ориентированные деформации вдоль контактов 
блоков пород (см. [13, с. 459]).

По доломит-кальцитовому термобарометру для 
лиственитов Кварцевой горы (расположена в Су-
рьинско-Промысловской рудной зоне, к востоку 
от Ашки, см. рис. 1) получены РТ-параметры фор-
мирования соответственно 0.5 кбар и 337°С. Есте-
ственно предположить, что ашкинские березиты-
листвениты образовались в подобных физико-
химически условиях. При этом глубина разви-
тия гидротермальной системы не превышала 2 км. 
Учитывая, что на Ашкинском месторождении раз-
виты аргиллизиты, глубина формирования которых 
не превышает 200–250 м, можно говорить о незна-
чительном уровне эрозии, а следовательно, и о пер-
спективности этого объекта на глубину. Благопри-
ятным фактором для такой оценки является распо-
ложение последнего в надинтрузивной зоне грани-
тоидного массива и сопряжение золотооруденения 
с березитами-лиственитами.

В целом, петрохимия и геохимия примесных 
элементов и РЗЭ в черных сланцах, в которых раз-
виты золоторудные объекты, в тех их разностях, где 
таковые отсутствуют, принципиально не отличает-
ся, исключая два компонета – Сорг. и S, ответствен-S, ответствен-, ответствен-
ные за первичное накопление золота в этих обра-
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зованиях. Распределение РЗЭ в гидротермально-
метасоматических продуктах рудной и нерудной 
(кислотной и щелочной) стадий заметно различает-
ся, особенно это касается европия. Щелочной про-
цесс приводит к значительному уменьшению отри-
цательной аномалии этого элемента. Особенно от-
четливо это проявлено на крупнообъемных золото-
рудных месторождениях, локализующихся в чер-
ных сланцах.

Исследования проводились при частичной фи-
нансовой поддержке гранта 09-05-12035-офи-м и 
проекта УрО, СО и ДВО РАН 2004–2011 гг. и гос-
бюджетной темы Г-3 (УГГУ).
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