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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

К ПРОБЛЕМЕ “ЧЕРНОСЛАНЦЕВОГО ЗОЛОТА” НА УРАЛЕ
В. Н. Сазонов , В. Н. Огородников, Ю. А. Поленов, А. Я. Великанов 

Крупномасштабные концентрации Au объединя-
ются по их типоморфным (геолого-генетическим) 
чертам в три группы, объекты,  которых сопряжены 
1) с “черными сланцами” (Сухой Лог, Наталка, Му-
рунтау и др. – уникальные по запасам Au); 2) с ран-
неколлизионными гранитоидами (типовые объек-
ты – Мазерлонд, Кочкарское, Березовское, ряд объ-
ектов Аляски и др.); 3) с зеленосланцевыми пояса-
ми архейских щитов (наиболее известные объек-
ты – Колар, Хоумстейк, Хемло и др.). 

В настоящей работе мы рассматриваем пробле-
му только “черносланцевого” золота.

На Урале золотое оруднение развито в свя-
зи с вещественными комплексами таких геоди-
намических обстановок, как континентальный 
и океанический рифтогенез, островодужная, ак-
тивная континентальная окраина с наложенны-
ми вулкано-плутоническими поясами и ранне-
позднеколизионная. В настоящее время промыш-
ленно ценная золотоносность сопряжена с колче-
даноносными структурами (островодужные обра-
зования) и вещественными комплексами наложен-
ных вулкано-плутонических поясов активной кон-
тинентальной окраины. Наша информация касает-
ся лишь “черносланцевого” золота. В связи с этим 
другие его типы мы здесь не рассматриваем.

Крупнообъемные месторождения Au “черно-
сланцевого” типа характеризуются [1, 3, 5, 9, 12] 
следующими общими чертами.

Все они приурочиваются к кольцевым текто-
ническим структурам, дешифрируемым по кос-
моснимкам и характерным отличительным чертам 
устройства гидросетей. В литературе убедитель-
ные примеры приведены по месторождениям Му-
рунтау. Сухой Лог, Наталка, Бакырчик. Конкретные 
крупные месторождения Au, связанные с “черно-
сланцевой” формацией, отчетливо контролируется 
шовными зонами, часто имеющими дуплексный ха-
рактер. На некоторых месторождениях установлено 
поступательно-возвратное движение блоков пород в 
пределах дуплексов (месторождение Наталка).

Длительное (десятки млн. лет) дискретное раз-
витие рудно-магматических систем с постепенным 
концентрированием от кларковых содержаний не-
значительных анотолий к “промежуточным” кол-
лекторам и от последних – к образованию промыш-
ленных рудных тел (при этом важна роль тектони-
ки – шовных зон).

Месторождения локализуются в породах, мето-
морфизованных в условиях не выше зеленосланце-
вой фации.

Обычно крупные месторождения формируются 
в двух геодинамических обстановках. Например:  в 
рифтогенной обстановке возникают концентрации 
на уровне промежуточных коллекторов (и это при 
участии метаморфизма); в коллизионной обстанов-
ке происходит “доводка” промежуточных коллекто-
ров до месторождений.

Для крупных Au месторождений характерен 
лайковый комплекс. Дайки обычно метасоматизи-
рованные в связи с тем, что являются рудоподводя-
щими каналами.

В “первичном” пирите “черных” сланцев Au не-
видимое (находится в виде групп атомов и класте-
ров [6]). При метаморфогенно-метасоматической 
трансформации этих пород в пирите образуются 
мелкие трещины, в которые сбрасывается Au.

Теперь рассмотрим общие закономерности 
применительно к Уралу, что должно “вскрыть” 
проблему Au в “черных” сланцах региона .“Чер-
ные” сланцы на Урале развиты преимуществен-
но в рифтогенной (R) и коллизионной (D-P) гео-
динамических обстановках. Кольцевые структуры 
для площадей их развития не характерны. Одна-
ко они контролируются липейно вытянутыми зо-
нами. Что касается  длительности развития золо-
тоносных структур, то этот параметр для Ураль-
ского рога достигает до 80 млн. лет.

Относительно метаморфогенного  рудовмещаю-
щего комплекса можно сказать следующее: еще в 
70 гг. XX в. P.O. Берзон и другие показали, что бо-
лее 85% золоторудных объектов (включая и лока-
лизующиеся в “черносланцах”) приурочиваются к 
зонам развития зеленосланцевого метаморфизма. 
Золоторуденение, сопряженное с “черными” слан-
цами, содержащее платиноиды, распространено на 
Урале довольно широко и охарактеризовано в ряде 
работ [2, 4, 5, 8, 12 и др.].

На Урале сколько-нибудь значительные Au-
объек ты приурочиваются к шовным зонам [5, 7, 9, 
12 и др.]. Последние здесь имеют главным образом 
рифтогенную (1290–560, 480 млн. лет) и коллизион-
ную (385–240 млн. лет) природу. На Приполярном и 
Полярном Урале концентрации Au отвечают перво-
му уровню (среди значительных площадей с кларко-
вым содержанием Au выделяются небольшие с не-
значительной концентрацией металла аномалии).

На Северном и Среднем Урале среди “черных 
сланцев” выделены рудоносные зоны с небольши-
ми объектами Au. Наиболее интересным в прак-
тическом и теоретическом плане здесь являет-
ся месторождение Ашка, для которого показано, 
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что оно является объектом сухоложского типа [5], 
прошедшим все уровни концентрирования Au, 
установленные для крупных объектов этого ти-
па [12]. Отметим, что повышенные концентрации 
Au и РЗЭ зафиксированы на сегодня в ряде мест 
на Среднем и Южном Урале. При этом содержа-
ния этих металлов иногда достигают промышлен-
ного уровня [2, 7, 12].

В работе Г.А. Петрова и А.В. Маслова [11], ска-
зано, что на указанной территории имеются пред-
посылки для открытия золотоплатиновой провин-
ции с крупными рудными узлами. Опыт изучения 
объектов “черносланцевой” формации показывает 
(см. библиографию по этому поводу в работе [12]), 
что точная оценка может быть сделана только после 
установления ее (провинции) глубинного геологи-
ческого строения, картирования метаморфических 
фаций и метосоматических формаций, а также фор-
мационного анализа магматитов.

Трехуровневая концентрация Au в “черных 
сланцах” позволяет выделить три направления в 
рассматриваемой проблеме. Первая из них – необ-
ходимость детального изучения фационального со-
става субстанций черносланцевого комплекса и со-
пряженных с этим вулканитов (основное здесь – 
оценка их как возможных источников вещества и 
флюиды); второе – установление для золотоносных 
площадей уровня метаморфизма пород чернослан-
цевого комплекса (в [1, 3, 12 и др.] показано, что бо-
лее 85% месторождений Au локализуются в шов-
ных зонах на участках проявления метаморфиз-
ма не выше уровня зеленосланцевой фации); тре-
тье направление – формационный анализ интрузив-
ного комплекса габбро-диорит-гранитного состава 
(его рудно-магматогенно- метаморфическая систе-
ма “доводит” концентрирование Au во “вторичных 
коллекторах” до промышленных содержаний [1, 6, 
9, 12 и др.]).

Для перспективных на крупные и средние ме-
сторождения Au площадей, представляется не-
обходимым решать две задачи: 1) создание кар-
ты глубинного строения для них; 2) разработка 
геолого-генетических моделей для золоторудных 
объектов различных геодинамических обстано-
вок. Далее должны первостепенную роль играть 
уровни концентрирования Au, приведенные вы-
ше. Первый уровень должен играть определен-
ную роль при поисках (выделение главным обра-
зом крупных, обычно не очень контрастных гео-
химических аномалий Au и сопутствующих эле-
ментов), второй уровень – уровень “промежуточ-
ных коллекторов”, которые  наиболее четко фор-
мируются за счет метаморфизма и создания кор 
химического выветривания, развивающихся по 
“продуктивным” шовным зонам; третий уровень 
отвечает промышленным концентрациям (обыч-
но проявляются на фоне 1 и 2-го уровней концен-
трации Au).

Заканчивая рассмотрение проблемы в целом, 
нам представляется уместным привести цитату из 
работы А.А. Маракушева [10], в которой он пи-
шет: “Импульсы дегазации земного ядра обуслав-
ливают образование взрывных структур, сопрово-
ждающихся становлением обычных структур про-
седания. В перекрывающих их осадочных толщах 
развиваются метаморфические черносланцевые 
(углеродистые) толщи и сопряженные с ними стра-
тиформные месторождения, чисто осадочные (ко-
торые) бассейны также генерируют углеродистые 
формации, но они не являются металлоносными.”

Черносланцевые руды (в частности, золото руд-
но-магматогенно-метаморфические системы – это 
мультийные корово-мантийные (существенно ман-
тийные) системы, формирование которых обуслов-
лено главным образом деструктивным прерывно-
непрерывным действием развивающихся процес-
сов в мантии, согласно [1, 12 и др.], существен-
ная (часто более 90%) часть Au изменений “черных 
сланцев” имеет мантийное происхождение. Чисто 
коровые “черные сланцы”, согласно данным [10], в 
отношении золота “стерильны”.

В заключении подчеркнем, что основные вопро-
сы “золотой” проблемы представляются нам сле-
дующими: 1) комплексное изучение пород “черно-
сланцевой” формации (установление типов бассей-
нов, см. выше высказывание акад. А.А. Маракуше-
ва)  с целью разбраковки их по степени перспек-
тивности; 2) изучение золотоносных химических 
кор выветривания (условия локализации, роль шов-
ных зон, возможный уровень максимального кон-
центрирования Au, вещественный состав и др.); 
3) изучение возможности использования тонко са-
мородного золота для поисков коренных источни-
ков Au по их россыпям; 4) исследования мигмати-
тов коллизии с целью выявления ее конструктивной 
и деструктивной роли применительно к Au объек-
там; 5) разработка современных методов извлече-
ния тонкого золота из россыпей, эфелей, продук-
тов отработки золоторудных объектов и др., так 
как по современным данным (Б.И. Беневольский, 
А.И. Кривцов, B.C. Лунев и др.) тонкое золото в на-
званных образованиях составляет до 80%. 

Работа выполнена в рамках Программы фунда-
ментальных исследований № 23 Президиума РАН и 
Интеграционного проекта “Развитие минерально-
сырьевой базы России: освоение новых источни-
ков высокоглиноземистого сырья (минералы груп-
пы силлиманита и пирофиллита, каолины, зо-
лы и др.)”, руководитель проекта академик РАН 
В.А. Коротеев. Исследования проводились в рамках 
междисциплинарного проекта фундаментальных 
исследований выполняемых совместно с организа-
циями СО РАН “Минералы группы силлиманита – 
новый вид сырья для производств высокоглинозе-
мистых огнеупоров, глинозема, силумина и алюми-
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ния”. Частичное финансирование осуществлялось 
по госбюджетной теме Г-3 (УГГУ).
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