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ВВЕДЕНИЕ

На северо-западном побережье Удской губы 
Охотского моря на Прибрежном и параллельно рас-
полагающемся далее на СЗ Джугджурском хреб-
тах (рис. 1) широко развиты интрузивные образо-
вания, которые в пределах выделяемой Охотско-
Анюйской структурно-формационной зоны (СФЗ) 
северо-восточного простирания отнесены преиму-
щественно к джугджурскому трехфазному габбро-
диорит-гранитовому комплексу К1–2 [1, 2].

На хребте Джугджур в экзоконтактовых зонах 
гранитоидных массивов джугджурского комплекса 
известно промышленное золотосульфидное (с мо-
либденом) оруденение Авлаяканского и Немуйско-
го рудных узлов [2]. На хребте Прибрежный вмеща-
ющие гранитоидные массивы вулканогенные поро-
ды преимущественно немуйской свиты К1nm оро-
говикованы и в разной степени гидротермально-
метасоматически изменены (до вторичных кварци-
тов). По ограниченным данным преимущественно в 
экзо- и, реже, эндоконтактовых зонах массивов гра-
нитоидов известен ряд прожилково-вкрапленных 
рудопроявлений меди, цинка, свинца, молибдена, 
золота [1], которые могут свидетельствовать, веро-
ятнее всего, о проявлении малосульфидного оруде-
нения порфирового типа. В шлиховых ореолах рай-
она присутствуют арсенопирит, висмутин, бисму-
тит, шеелит, киноварь.

Летом 2014 г. организацией ООО “УралГеофи-
зика” проводились рекогносцировочные работы по 
оценке перспектив угленосности джелонской сви-
ты J2–3dž на участке северо-западного побережья 
Охотского моря. Здесь в пределах Удского мезозой-
кайнозойского прогиба в приустьевой части рек: 
Антыкан, Киран, Джелон были выявлены вскрытые 
в морских береговых уступах и предварительно об-
следованы Усть-Луктакский и Усть-Огневский ма-
лые массивы габброидов (см. рис. 1).

Целью данной статьи является выяснение вну-
треннего строения малых интрузий габброидов 
и характера их взаимоотношений с вмещающими 
породами, рассмотрение особенностей их веще-
ственного, петро- и геохимического состава, опи-

сание пространственно тяготеющих к габбро суль-
фидизированных метасоматитов и предваритель-
ная оценка их металлогенической специализации.

Использованные в статье данные по петроген-
ным и редким элементам в изученных породах по-
лучены в лаборатории физико-химических методов 
исследования ИГГ УрО РАН.

ГАББРО

Геологическая позиция, вмещающие породы. 
Массивы габброидов на этих участках морского 
побережья залегают среди слоистых флишоидных 
угленосных прибрежно-морских отложений дже-
лонской свиты J2–3dž, которые интрузии прорывают 

* ООО “УралГеофизика”, г. Екатеринбург, ул. Решетникова, 22А, оф. 328, 335577a@mail.ru

Рис. 1. Обзорная схема района. 
1 – участки нахождения Усть-Огневской (1) и Усть-
Луктакской (2) малых интрузий монцогаббро. 
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Контакты Усть-Огневского массива в береговых 
обрывах или “затушеваны” процессами выветрива-
ния, или задернованы.

и ороговиковывают. Массивы вскрыты в апикаль-
ных частях и имеют протяженность по побережью 
до 300–700 м.

Рис. 2. Фотография контакта висячего бока апофизы монцогаббро в юго-западной части Усть-Луктакской ин-
трузии (точка наблюдения 215). 

Рис. 3. Схема строения зоны северо-восточного контакта Усть-Луктакского массива.
1 – углистые аргиллиты и алевропелиты черного цвета (а), в эндоконтакте интрузии ороговикованные и осветленные до бе-
лесых (б); 2 – углеродистые песчаники темно-серые, в эндоконтакте интрузии ороговикованные и осветленные (б); 3 – рио-
дациты порфировые; 4 – габбро порфировидные мелко-среднезернистые (а), мелкозернистые измененные (б); 5 – ксенолиты 
пиритизированных скарноидов (а), пиритовых рудокластов (б); 6 – трещинные зонки обогащения графитистым веществом; 
7 – интенсивная гнездово-пятнистая вкрапленность (а) и прожилки и жилки (б) пирита; 8 – прожилки и жилки кальцита. 
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Интрузия Усть-Луктакского массива имеет чет-
кие рвущие контакты с наличием пальцеобразных 
субвертикальных и послойных апофиз в относи-
тельно полого залегающие вмещающие породы 
(рис. 2, 3).

Вмещающие массивы на этом участке побере-
жья – преимущественно осадочные угленосные по-
роды джелонской свиты со слойками и горизон-
тами каменного угля. В процессе ороговикования 
в зонах до первых метров мощностью они интен-
сивно осветлены за счет “выжигания” углероди-
стого вещества и последующих гидротермально-
метасоматических изменений (серицит, кварц, кар-
бонат, сульфиды) (см. рис. 3).

Залегающие среди них субсогласные тела риода-
цитов (см. рис. 3) представлены массивными, пор-
фировыми сильно измененными породами, в кото-
рых из вкрапленников хорошо сохранились ред-
кие зерна кварца, погруженные в тонкий слюдисто-
карбонатный или недиагносцируемый агрегат 
(пр. Кр-204). На контакте с масивами породы оро-
говикованы, осветлены, березитизированы, иногда 
встречаются отдельные более крупные выделения 
карбоната и пирита.

Кроме того, в осадочном разрезе отмечаются 
субсогласные тела массивных нечетко порфиро-
видных габбродолеритов. На удалении от массивов 
преимущественно в виде единичных глыбовых сва-
лов (даек и малых тел) наблюдаются массивные ме-
зократовые амфиболовые диоритовые порфириты с 
редкими вкрапленниками кварца. Породы хлорити-
зированы, соссюритизированы, с единичными вы-
делениями пирита (проба Кр-128).

Петрография, петрохимия и геохимия габбро. 
Усть-Луктакский и Усть-Огневский массивы сло-
жены в основном массивными мезократовыми се-
ро-зелеными породами. Структура мелко- и сред-
незернистая, участками порфировидная. Породы 
сильно изменены. Единственный сохранивший-
ся минерал – пироксен диопсид-геденбергитово го 
ряда. Таблицы плагиоклаза полностью соссюрити-
зированы и пелитизированы. Пироксен и плагио-
клаз окружены тонкостебельчатым слюдисто (био-
тит, флогопит, серицит)-хлоритовым агрегатом. Ак-
цессории представлены апатитом (обр. Кр-204-4, 
рис. 3, табл. 1).

Эндоконтактовые зоны Усть-Луктакского масси-
ва (мощностью до первых метров), образующие по-
степенные переходы с более центральными вскры-
тыми частями, сложены преимущественно тонко-
зернистыми нечетко флюидальными субсогласно 
контактам разностями габброидов (обр. Кр-204-2) с 
обильными лейстами слюдистых минералов. Поро-
да полностью изменена: и основная масса, и вкра-
пленники замещены тонкозернистым, не подда-
ющимся диагностике агрегатом типа соссюрита. 
Вкрапленники представлены пироксеном, опре-
деляющимся только по форме полностью заме-

Таблица 1. Содержание петрогенных (мас. %) и редких 
(г/т) элементов в породах Усть-Луктакского массива 

Кр-204-4 Кр-204-2 Кр-128 Кр-204
SiO2 48.44 40.46 63.27 68.21
TiO2 1.02 1.34 0.54 0.52
Al2O3 13.78 18.20 16.71 15.31
Fe2O3(общ) 7.69 9.48 4.62 3.66
FeO(хим) 3.9 4.9 0.7 0.7
MnO 0.13 0.14 0.09 0.05
MgO 10.98 3.80 1.3 0.69
CaO 9.75 11.08 5.47 2.82
Na2O 1.96 1.13 4.86 1.78
K2O 3.09 1.20 0.29 1.67
P2O5 0.39 0.92 0.18 0.11
П.п.п.(хим) 3.2 12.8 2.8 5.2
Сумма 100.43 100.55 100.13 100.02
Rb 80.5 37.9 2.3 50.4
Sr 313.9 143.8 775.3 99.3
V 215.1 245.2 55.3 53.2
Cr 477.4 94.5 11.4 9.5
Ni 69.3 27.2 5.3 4.0
Co 31.1 22.2 8.2 5.1
Cu 43.3 73.7 11.3 18.9
Zn 45.3 56.5 49.1 30.2
Pb 3.4 5.1 4.9 6.9
Ag 0.2 0.2 0.3 0.3
Be 1.1 1.8 0.6 0.9
Sc 38.1 22.8 5.4 11.2
Y 17.8 26.7 7.7 30
Zr 121.3 180.6 17.7 132.2
Nb 3.9 5.7 6 6.6
Mo 0.8 1.2 0.5 0.7
Sn 1.2 1.6 0.5 0.4
Cs 0.8 4.0 0.3 2.3
Ba 652.4 129.4 243.7 256.3
W 0.4 0.5 0.3 0.9
Tl 0.4 0.1 0.02 0.3
Th 2.8 4.4 0.8 4.8
U 1.1 1.7 0.2 1.7
La 18 27.3 10.4 17.6
Ce 43.9 64.7 22.8 42.2
Pr 6 8.9 2.9 5.4
Nd 27.7 38.9 11.9 22
Sm 6.7 8.9 2.5 5.3
Eu 2 2.5 0.8 1
Gd 6 8 2.1 5.1
Tb 0.7 1.0 0.3 0.8
Dy 3.7 4.8 1.4 4.7
Ho 0.7 1.0 0.3 1.1
Er 1.7 2.4 0.7 3.2
Tm 0.2 0.3 0.1 0.5
Yb 1.5 2 0.6 3.2
Lu 0.2 0.3 0.1 0.5

Примечание. Кр-204-4 – габбро главной разновидности,  
Кр-204-2 – метагаббро краевой фации, Кр-128 – диоритовый 
порфирит, Кр-204 – риодацит порфировый.

Компонент

щенных вторичным агрегатом кристаллов, и ме-
нее распространенным измененным плагиокла-
зом. Лейсты слюдистых минералов серии флого-
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пит–биотит, выветрелые и хлоритизированные c 
обильными железистыми выделениями, составля-
ют в породах около 30%. Из акцессориев опреде-
ляется апатит.

Содержания петрогенных и рассеянных элемен-
тов приведены в табл. 1. Главная разновидность 
габбро (ан. 204-4) по составу отвечает островодуж-
ным образованиям. Порода характеризуется повы-
шенным содержанием калия, отрицательными ано-
малиями ниобия, титана и положительными – свин-
ца (рис. 4). Интенсивные изменения эндоконтакто-
вых фаций находят свое отражение в низком содер-
жании щелочей в породах и больших потерях при 
прокаливании. Распределение РЗЭ в тех и других 
породах близко: La/Lu > 1, Eu-аномалия отсутству-
ет, что свидетельствует о слабом проявлении про-
цессов фракционирования.

Ксенолиты. Эндоконтактовые зоны содержат 
в апикальной части массива угловатые ксенолиты 
осветленных вмещающих осадочных пород мощ-
ностью от первых сантиметров до первых метров 
(см. рис. 3). На контакте массива на левом борту ка-
ньона в устье р. Мал. Луктак развиты субсоглас-
ные контакту останцы (до 0.5–3.0 м мощностью) 
мелко-среднеобломочных брекчий вмещающих по-
род с единичными округлыми обломками мелкозер-
нистых массивных существенно пиритового соста-
ва (проба Кр-207) и невыдержанными жилками мел-
козернистого пирита (проба Кр-207-1), которые про-
рваны жилообразной линейной дайкой (мощностью 
до 10 см) тонко-мелкозернистых массивных нечетко 
порфировидных габбро-долеритов (см. рис. 4).

На удалении от контакта породы массива содер-
жат единичные округлые ксенолиты (до 7–15 см 
диаметром) ороговикованных порфировых ба-
зальтоидов, диоритоидов, интенсивно пиритизи-
рованных кварц-эпидот-пироксеновых (?) массив-
ных скарнои дов (обр. Кр-204-3), рудокластов мел-
козернистых существенно пиритовых пород (обр. 
Кр-205), пересекаемых прожилками мелко-средне-
зернистого пирита (проба Кр-205-1, см. рис. 3).

РУДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

Наблюдающаяся на участке Усть-Луктакского 
массива рудная пятнисто-гнездово-вкрапленная 
минерализация наиболее интенсивно проявлена в 
его экзоконтактовых зонах.

Внутри массива мелко-среднезернистые монцо-
габбро содержат округлые ксенолиты (до 5–10 см) 
пирит-кварц-пироксен-эпидотового состава с пы-
левидной вкрапленностью (<1%) халькопирита и 
сфалерита (проба Кр-204-3) и мелкозернистых су-
щественно пиритовых пород с невыдержанны-
ми нитевидными прожилками халькопирита (про-
ба Кр-205, рис. 3, табл. 2). В эндоконтактовой зо-
не массива в ксенолите брекчий ороговикованных 
вмещающих пород присутствуют единичные окру-
глые обломки (до 5 см) пиритизированных (до 40%) 
белесых роговиков (проба Кр-201) и развиты еди-
ничные прожилки мелкозернистого пирита (проба 
Кр-207-1) (см. рис. 4, табл. 2). Сульфиды обломков 
представляют собой образования наиболее ранних 
(или предшествующих?) рудных ассоциаций.

Рис. 4. Схема строения зоны контакта Усть-Луктакского массива в левом борту приустьевого каньона р. Ма-
лый Луктак.
1 – мелко-среднеобломочные брекчии ороговикованных и осветленных углистых аргиллитов и алевропелитов, 2 – дайка 
порфировидных габбродолеритов, 3 – азимут и угол падения слоистости и контактов пород. Породы зоны контакта выве-
трены и обохрены. Остальные условные обозначения см. на рис. 3. 
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Порфировые риодациты даек беризитизирова-
ны, пиритизированы и в северо-восточной (про-
ба Кр-204-1 (см. рис. 3, табл. 2)), и в юго-западной 
(проба Кр-207-2 (см. рис. 4, табл. 2)) экзоконтакто-
вых зонах массива. На правом борту приустьево-
го каньона р. Мал. Луктак во вмещающих углеро-
дистых породах пиритовая минерализация интен-
сивно (до 10–30%) развита в зоне мощностью до 
первых метров выше контакта дайки риодацитов. 
На верхнем контакте дайки риодацитов залегает 
линза мелкозернистого пирита мощностью около 
7 см (проба Кр-210), выше верхнего контакта дай-
ки линзовидно-гнездовая мелко-среднезернистая 
вкрапленность пирита в углистых алевропелитах 
опробована: выше в 0.2 м – проба Кр-210-1, в 1.1 м – 
проба Кр-210-2, в 2 м – проба Кр-211-2 (сред не-
крупнокристаллический пирит) (см. табл. 2).

Рассмотренная последовательность в первом 
приближении может свидетельствовать и о по-
следовательности, и о зональности формирования 

рудных парагенезисов: Кр-204-3 → 205 → 207 → 
→ 207-1 → 204-1 → 207-2 → 210 → 210-1 → 
210-2 → 211-2 (см. табл. 2).

Анализы в табл. 2 расположены в предполагае-
мой по полевым наблюдениям последовательности 
формирования рудных парагенезисов (от ранних к 
поздним) и их определенной пространственной зо-
нальности по отношению к малой интрузии.

Исходя из анализа полученных результатов (см. 
табл. 2) просматриваются тенденции вариаций со-
держаний элементов основных групп в интенсивно 
пиритизированных (и сульфидизированных) обра-
зований участка Усть-Луктакской интрузии:

– тенденция снижения концентраций – медь, 
иттрий, цирконий, молибден, кадмий, олово, РЗЭ, 
уран, торий;

– тенденция повышения концентраций – мы-
шьяк, сурьма, теллур, таллий, свинец.

Указанные геохимические особенности, в том чис-
ле повышение концентраций элементов-спутников зо-

Таблица 2. Содержание микроэлементов в пиритизированных образованиях участка Усть-Луктакского массива мон-
цогаббро (г/т)
Элемент Кр-204-3 Кр-205 Кр-207 Кр-207-1 Кр-204-1 Кр-207-2 Кр-210 Кр-210-1 Кр-210-2 Кр-211-2
Li 0.9 10.1 4.7 3.0 5.5 8.5 7.2 29.2 16.1 0.8
Be 0.2 1.2 0.4 0.3 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1 0.1
Sc 5.5 13.1 10.6 3.9 3.3 20.0 3.7 5.3 2.9 1.6
Ti 1087.8 799.5 3166.1 677.0 577.0 3302.7 717.2 2051.7 1386.5 396.4
V 10.2 38.7 4.7 14.0 4.7 33.1 20.5 57.6 12.0 7.8
Cr 2.1 7.5 1.8 2.6 1.8 3.3 4.3 8.0 3.4 2.8
Mn 884.9 1178.6 96.4 976.0 939.0 598.6 120.8 157.9 25.2 100.1
Co 9.0 54.1 3.5 7.8 3.5 3.6 24.1 2.4 8.2 13.7
Ni 3.6 43.5 4.5 4.8 4.6 3.9 29.6 3.8 6.5 4.3
Cu 980.9 4361.4 40.8 242.3 199.2 26.3 410.9 28.5 15.6 22.4
Zn 78.6 173.0 25.2 117.5 26.6 110.4 19.4 43.5 116.4 22.2
Ga 2.1 13.3 7.4 4.4 5.8 20.8 5.8 29.2 3.9 2.5
Ge 2.0 1.6 1.0 1.0 0.9 1.0 1.2 4.0 1.1 0.9
As 1.7 5.0 1.3 74.0 152.8 11.6 115.2 27.6 68.1 172.1
Se 16.9 7.7 1.8 35.4 18.4 0.8 22.8 1.3 14.5 15.2
Rb 2.2 33.2 10.2 8.1 1.9 30.5 17.5 1.9 2.9 3.5
Sr 63.9 62.4 251.2 94.5 91.4 262.8 34.6 27.1 20.8 6.3
Y 28.2 10.6 5.3 14.4 18.1 9.6 24.5 12.5 4.4 5.5
Zr 77.5 122.2 55.4 31.3 39.4 174.0 26.6 49.4 36.8 18.3
Nb 3.0 2.9 3.2 1.4 1.2 4.6 1.4 3.8 2.6 0.7
Mo 4.5 7.962 1.0 0.8 0.1 1.7 0.5 0.3 0.7 0.4
Ag 0.8 2.0 0.25 1.1 1.4 0.26 3.6 0.2 0.6 0.5
Cd 0.1 2.1 4.0 0.1 2.6 1.7 0.1 0.02 0.04 0.1
Sn 0.5 3.3 6.4 2.5 4.1 2.5 0.9 2.3 0.9 0.1
Sb 0.9 4.5 0.25 11.7 14.2 0.5 25.7 2.0 3.5 18.1
Te 0.6 0.6 0.2 1.3 3.0 0.1 3.5 0.1 1.4 2.4
Cs 0.03 0.4 0.5 0.7 0.04 0.9 1.0 0.3 0.2 0.3
Ba 23.3 324.4 50.2 31.6 26.8 412.0 41.3 45.9 38.0 21.2
Hf 2.0 2.5 1.3 0.7 1.1 0.4 0.6 1.1 0.8 0.4
Ta 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.07 0.2 0.2 0.04
W 0.2 0.7 2.0 1.2 1.1 0.9 1.4 2.1 0.7 0.6
Tl 0.6 2.2 0.1 2.5 1.7 0.2 4.2 0.2 0.4 3.2
Pb 10.1 17.8 29.9 19.5 79.9 15.0 69.6 7.4 13.7 58.7
Bi 0.4 8.0 20.1 1.3 24.3 4.7 6.4 0.2 0.3 0.4

Примечание. Кр-207-1 – прожилок мелкозернистого пирита в брекчиях ксенолита эндоконтакта; Кр-204-1 – риодациты в северо-
восточной, Кр-207-2 – юго-западной экзоконтактовых зонах; Кр-210 – линза мелкозернистого пирита; Кр-210-1, Кр-210-2, Кр-
211-2 – линзовидно-гнездовая вкрапленность мелко-среднезернистого пирита. См. пояснения в тексте.
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Рис. 5. Распределение редких и редкоземельных элементов в породах Усть-Луктакской интрузии и ее обрам-
ления. 
Составы и наименования пород приведены в табл. 1. Составы MORB по [3].

лотого оруденения, могут косвенно указывать на воз-
можность выявления на северо-западном побережье 
Охотского моря, в зоне развития малых интрузий габ-
броидов “луктакского” типа, золотосуль фид но го ору-
денения, в том числе в углеродистых образованиях, на 
что указывают и полученные в последние годы на по-
бережье Удской губы данные о наличии повышенных 
концентраций золота (до 0.5–1.0 г/т) в сульфидизиро-
ванных образованиях джелонской свиты [2].

Для оценки перспектив рассматриваемого рай-
она необходимо его комплексное изучение с углуб-
ленным решением вопросов формационной и воз-
растной принадлежности слагающих его стратифи-
цированных и магматических образований и их ме-
таллогенической специализации.


