
3

ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÀß   ÃÅÎËÎÃÈß,   2012,    òîì   31,   № 4,  ñ. 3–16

Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, Ким Ю Чена 65, г. Хабаровск, 680000;
e-mail: Kaplun@itig.as.khb.ru

Поступила в редакцию 15 июня 2011 г.

УДК [552.3: 550.83(571.56)]

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТАЛЛОГЕНИЯ ВОСТОКА АЛДАНО-
СТАНОВОГО ЩИТА (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)

Ю.Ф. Малышев, М.В. Горошко, В.Б. Каплун, Н.П. Романовский, В.Г. Гурович

Обобщены материалы геофизических съемок, выполнены магнитотеллурические зондирования по про-
филю Зейское водохранилище–р. Алгама, впервые выделена Бомнакская мантийная плюмовая структу-
ра. Определены рудоперспективные площади и обоснована их значимость.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая статья является продолжением ис-
следований авторов по изучению глубинного строе-
ния, магматизма и металлогении Алдано-Станового
щита. Эти вопросы были рассмотрены ранее по цен-
тральной части щита в работах [1, 7]. Особенностью
этой части щита является широкое развитие на днев-
ной поверхности выходов докембрийского кристал-
лического фундамента. В отличие от центрального
района восточная часть щита характеризуется преоб-
ладанием на поверхности пород осадочного чехла и
подчиненным развитием выступов фундамента.

Особенности металлогении Центрально-Алдан-
ского блока заключаются в наличии крупнейших
месторождений урана, золота, железа, флогопита при
подчиненном развитии другой минерализации. В
восточной части щита металлогенический спектр
значительно шире. Здесь известны месторождения
платины, редких и редкоземельных элементов, нике-
ля, титана, золота, урана, циркония, бария. Среди
них есть крупные месторождения (Кондер, Арбарас-
тах) и целый ряд перспективных, но изученных недо-
статочно объектов. Эта часть щита относится к райо-
нам, наиболее благоприятным для обнаружения мес-
торождений урана в структурно-стратиграфических
несогласиях (ССН) [4].

В настоящей работе сделана попытка обратить
особое внимание на изучение осадочного чехла, в
первую очередь по материалам аэрогаммаспектромет-
рических (АГСМ) съемок. Второй задачей работы яв-

ляется оценка известных и выявление новых перспек-
тивных рудных объектов по результатам интерпрета-
ции геолого-геофизических данных.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ
Геологическая характеристика

Фундамент щита сложен глубоко измененными
породами гранулитовой фации метаморфизма и, в
меньшей степени, амфиболитовой и зеленосланце-
вой. Его структурный план определяется гранито-
гнейсовыми куполами размером до 150×150 км.
Ядра куполов образованы чарнокито-, эндербито- и
плагиогранитогнейсами . Метаморфиты прорваны
мелкими телами палеопротерозойских ультраоснов-
ных пород, аляскитовых и лейкократовых гранитов.

Район исследований охватывает Суннагинский,
Сутамский, Иджекский, Гонамский, Идюмо-Хайканс-
кий и Тырканский блоки Алданской гранулит-гнейсо-
вой области, Купуринский, Удско-Майский, Джугд-
журский, Альванарский блоки Становой и целиком Ба-
томгскую гранит-зеленокаменную область (рис. 1) [1].

Дизъюнктивная тектоника дорифейского фунда-
мента представлена диагональной и ортогональной
сетью разломов, которые заложились в архее и испы-
тывали неоднократное подновление в протерозое. В
них проявлены гидротермально-метасоматические
процессы, характерные для палеопротерозоя и рифея
(кремне-щелочные метасоматиты, эйситы, аргилли-
зиты), дайки разного состава и возраста.

Наложенные на архейское основание палеопро-
терозойские комплексы выполняют ряд внутрикра-
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Рис. 1. Схема тектонического районирования востока Алдано-Станового щита.
1 – меловые вулканогенные прогибы Охотско-Чукотского вулканического пояса (I – Ульинский,  II – Предджугджурский); 2 –
Становой коллизионный вулкано-плутонический пояс, представленный гранитоидными массивами (а), вулканогенными
образованиями среднего состава (б); 3 – ареалы мезозойских субщелочных и щелочных пород (цифры в кружках): 1– Ло-
мамский, 2 – Гонамский, 3 – Томптоканский, 4 – Кет-Капский, 5 – Омнинский, 6 – Комуй-Челасинский; 4 – Южно-Якутские
мезозойские угленосные впадины: I – Верхнегынымская, II – Ытымджинская, III – Токинская; 5 – платформенный чехол
(Ю-М – Юдомо-Майский рифтогенный прогиб); 6 – интрузивные массивы центрального типа: 1 – Арбарастахский, 2 –
Кондерский, 3 – Чадский, 4 – Ингилийский, 5 – Хамнинский; 7 – элементы палеопротерозойского структурно-формацион-
ного комплекса: а) – Улканский вулканогенный прогиб (Ул), б) – фрагменты Поярковского авлакогена: Дх – Давангра-
Хугдинский, Мв – Мевочанский грабены, в) – Билякчанский прогиб (Бл); 8 – Батомгская гранит-зеленокаменная область,
блоки: Б – Батомгский, Ом – Омнинский; 9 – Становая гранит-зеленокаменная область, блоки: К – Купуринский; У-М –
Удско-Майский; 10 – Алданская гранулит-гнейсовая область, блоки: Сун – Суннагинский, Гон – Гонамский, ИХ – Идюмо-
Хайканский, Ал – Альванарский, Ид – Иджекский, Сут – Сутамский, Тр – Тыркандинский, Дж – Джугджурский; 11 –
глубинные разломы, разграничивающие мегаблоки щита (цифры в кружках): 1 – Становой (а), крупные блокоограничива-
ющие и прочие  разломы (б): 2 – Туксонийский,  3 – Тыркандинский, 4 – Хаирский, 5 – Учуро-Майский, 6 – Легденский,
7 – Кет-Капский,  8 – Бурхалинский, 9 – Билякчанский, 10 – Сарданахский, 11 – Челасинский, 12 – Сугджарский, 13 –
Таксакандинский; 12 – установленное направление падения плоскости разрывов.

тонных прогибов и узких грабенов. Это Улканский и
Билякчанский вулканогенные прогибы и отдельные
тектонические клинья в зонах глубинных разломов
Становой области.

Улканский вулканогенный прогиб – крупная, вы-
тянутая в субширотном направлении вулкано-текто-
ническая структура, наложенная на метаморфичес-
кий фундамент щита и перекрытая рифейскими плат-

форменными отложениями. Она сложена комплекса-
ми вулканических и плутонических пород палеопро-
терозоя [8, 9]. Породы не претерпели регионального
метаморфизма и сохранили свои первоначальные
геологические соотношения, особенности химизма и
металлогении. Базальные горизонты залегают с угло-
вым несогласием на породах фундамента, отделяясь
от них щебенисто-дресвяной корой выветривания.
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Интрузивные породы представлены гекунданским
лейкогаббро-долеритовым, улканским щелочно-
лейкогранитовым и маймаканским габбро-долери-
товым комплексами. Возраст гранитов первой и
третьей фаз улканского комплекса – 1730 и 1725 млн
лет, соответственно, а даек маймаканского комплек-
са – 1703 млн лет [9, 10]. Формирование вулкани-
ческих пород улканской серии связано с двумя ис-
точниками – коровым и мантийным, совмещение
продуктов которых произошло в геодинамической
обстановке трансформной континентальной окраи-
ны типа трансформный сдвиг–раздвиг (рифт).

Билякчанский вулканогенный прогиб расположен
в области сочленения Охотского массива с Сибирской
платформой. По отдельным приподнятым блокам,
сложенным осадочно-вулканогенными толщами ран-
него протерозоя, прогиб прослеживается вдоль зоны
Билякчанского глубинного разлома на 210 км.

Гранитоиды Билякчанского прогиба, по составу
соответствующие субщелочным или нормальной ще-
лочности разновидностям гранитов, представлены
двумя разрозненными телами трещинного типа, про-
тягивающимися в северо-восточном направлении на
10–20 км при ширине 1–2 км.

Комплекс позднедокембрийского–фанерозойс-
кого чехла распространен  в пределах Алданской и
Батомгской областей. Фундамент здесь характеризу-
ется сложным рельефом, присутствием локальных
впадин и поднятий. Глубина погружения фундамента
достигает нескольких километров. В структуре оса-
дочного чехла на рассматриваемой территории выде-
ляются рифейский и венд-кембрийский структурные
ярусы. Рифейские отложения распространены в об-
ширной Учуро-Майской и небольшой по размерам
Маймаканской впадинах [1]. Венд-кембрийские от-
ложения развиты значительно шире рифейских. Они
выполняют широкие пологие мульды и узкие, при-
разломные синклинальные складки. Вендские отло-
жения выделены в юдомскую серию аргиллитов, до-
ломитов, доломитистых известняков и алевролитов,
имеющую мощность до 95–850 м. Кембрийские от-
ложения мощностью 70–210 м представлены извест-
няками и доломитами, глинистыми битуминозными
известняками, переслаивающимися с кремнистыми
известняками и мергелями.

Мезозойский Южно-Якутский осадочный бас-
сейн располагается в пределах Алданской гранулит-
гнейсовой области. Площадь его 25 тыс. км2. Пред-
ставлен Ытымджинской, Токинской и Верхнегыным-
ской рифтогенными впадинами, выполненными юрс-
кими и меловыми терригенными угленосными комп-
лексами суммарной мощностью до 3500–4500 м.

На описываемой территории в раннеюрско-ме-
ловом временном интервале выделяются четыре маг-
матические структуры с ареалами субщелочных и
щелочных пород алданского и кет-капского комплек-
сов: Нижнегонамская, Томптоканская, Кет-Капская,
Омнинская и восточное окончание Станового вулка-
но-плутонического пояса позднеюрско-раннемелово-
го магматизма [1].

Металлогения
В регионе установлено пять минерагенических

эпох: неоархейско-палеопротерозойская , позднепа-
леопротерозойская, мезопротерозойская, неопроте-
розойская и позднемезозойская.

Неоархейско-палеопротерозойские  проявления
редких земель и урана связаны с гранитами нимныр-
ского комплекса. В Идюмо-Хайканском блоке мета-
морфических пород с этими гранитами ассоциируют
жильные поля монацитсодержащих мигматитов и
пегматитов с торий-редкоземельной минерализаци-
ей. Концентрация церия и лантана в них колеблется
от 0.1 до 0.6 %. В ураноносных кварц-полевошпато-
вых метасоматитах содержание урана иногда превы-
шает 0.5 % (рудопроявление Сынняр), но в основном
колеблется в пределах 0.01–0.1 %. Кроме урана в ру-
дах присутствуют молибден, медь и свинец [6].

На территории Улканского прогиба широко раз-
виты щелочные позднепалеопротерозойские  метасо-
матиты и гидротермалиты, мезопротерозойские
(1300–1150 млн лет) эйситы, аргиллизиты, серицит-
гидрослюдисто-кварцевые и гематит-кварцевые ме-
тасоматиты. С ними связано около тридцати рудных
объектов бериллия, тантала, ниобия, редкоземель-
ных элементов иттриевой группы и урана. Централь-
ная часть прогиба – Улканский массив гранитоидов и
пограничные с ним участки с большим сосредоточе-
нием рудных объектов – рассматривается как перс-
пективный ураноносный, золотоносный и редкозе-
мельно-редкометалльный рудный район [8, 9].

В зонах предмезопротерозойского  ССН и в ме-
зопротерозойских отложениях выявлены многочис-
ленные проявления урана, золота, меди, ванадия и
других рудных элементов. Они располагаются на
границе фундамент/осадочный чехол в ореолах мно-
гостадийных гидротермально-метасоматических из-
менений, развивавшихся в последовательности: ка-
лишпатизация, аргиллизация, карбонатизация, хло-
ритизация и баритизация [4].

Рудопроявления, залегающие в нижнерифейс-
ком платформенном чехле, тяготеют, как правило, к
контактам свит с контрастным литологическим со-
ставом. Ореолы урана, молибдена, серебра, мышья-
ка, никеля, кобальта и других элементов ориентирова-
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ны вдоль таких контактов и сопровождаются полями
интенсивного метасоматического изменения пород.

Редкометалльно-редкоземельные месторожде-
ния и рудопроявления (797–728 млн лет) [3] с ура-
ном, фосфором, железом и стронцием связаны с мас-
сивами щелочных ультраосновных пород неопроте-
розойского возраста и сосредоточены в Арбарастахс-
кой и Ингилийской интрузиях.

В Арбарастахской интрузии выявлено два типа
рудоносных метасоматитов: пироксен-апатит-флого-
пит-магнетит-кальцитовые метасоматиты и интен-
сивно альбитизированные породы [3, 5, 16]. Содер-
жание ниобия в рудных зонах среди метасоматитов
первого типа колеблется от 0.2 до 0.5–1.2 %, танта-
ла – 0.002–0.1 %, урана – 0.003–0.3 %, тория – 0.005–
0.03 % . В качестве попутных компонентов в уран-
тантало-ниобиевых рудах, помимо циркония и ред-
ких земель, отмечаются стронций, фосфор и медь.
Стронций содержится в карбонатитах (0.7–1 %) и в
апатит-магнетитовых рудах (0.1–0.3 %). Содержание
пятиокиси фосфора в апатит-магнетитовых метасо-
матитах и апатитсодержащих карбонатитах превы-
шает 10 %. Руды в альбититах характеризуются бо-
лее высокими содержаниями урана (0.28 %), ниобия
(2.5 %) и тантала (0.12 %).

Ингилийский массив характеризуется разнооб-
разной металлогенией с преобладанием оруденения
уран-редкоземельно-редкометалльного профиля.
Практический интерес может представлять апатито-
вая и золоторудная минерализации.

Кет-Капская зона мезозойского магматизма от-
мечается пестрым набором морфологических типов
руд (штокверки, золотоносные залежи в силицитоли-
тах, аргиллизит-серицитовые метасоматиты). Здесь
разведано не менее десяти месторождений рудного
золота. Большинство золоторудных объектов Кет-
Капской зоны тесно связаны с массивами меловых
субщелочных и щелочных интрузивных пород кет-
капского комплекса. Формационными типами золото-
го оруденения являются золото-сульфидно-скарновый,
жильный золото-кварцевый, золото-кварц-гидрослю-
дистый и золоторудный в силицитолитах [14, 15].

Геофизическая изученность
Район почти полностью охвачен аэрогамма-

спектрометрической и аэромагнитной съемками мас-
штаба 1: 50 000–1: 200 000 и гравиметрической
съемкой масштаба 1: 200 000. Глубинные геофизи-
ческие исследования проведены крайне ограниченно
и только в самой южной части площади. К ним отно-
сится профиль ГСЗ Олекма–м. Невельского, выпол-
ненный предприятием ГЕОН [13]. Профиль пересе-
кает под острым углом южную окраину Алдано-Ста-

нового щита в пределах его Станового мегаблока. На
плотностном разрезе литосферы [13] выделяются на-
клонные зоны в земной коре, погружающиеся под
щит.

В 2009–2010 гг. нами проведены глубинные гео-
физические исследования методом МТЗ на профиле
пос. Горный (Зейское водохранилище)–р. Алгама.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОЛОГО-
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Наиболее полная информация получена по
материалам аэрогеофизических съемок масштаба
1: 50 000–1: 200 000. Это позволило детально изу-
чить не только фундамент и строение земной коры
восточной части Алдано-Станового щита, но и его
чехол, широко распространенный в регионе, что име-
ет большое значение для выявления месторождений
ССН. При этом аномальное содержание урана при-
нималось более 3⋅10–4 %, тория – более 8⋅10–4 %, ка-
лия – более 3 %.

На составленной схеме интерпретации (рис. 2)
большим распространением  пользуются совмещен-
ные аномалии калия и урана. Они образуют крупный
протяженный пояс, а также серию линейных зон,
кольцевых и полукольцевых структур. За ними по
распространенности  следуют локальные аномалии
урана, калия и магнитного поля кольцевой формы,
развитые преимущественно в восточной части пло-
щади. Они отвечают интрузивным массивам цент-
рального типа, сложенным главным образом ультра-
базитами и базитами. Эти массивы отмечаются ло-
кальными гравитационными максимумами на картах
масштаба 1: 200 000 и крупнее.
Улкано-Билякчанский тектонический пояс

Среди указанных структур наиболее крупной
является протяженный (более 500 км) Улкано-Биляк-
чанский тектонический пояс. Он картируется широ-
кой полосой совмещенных аномалий калия и урана и
четко выделяется в рельефе кровли астеносферы по
распределению значений мощности литосферы, вы-
численной по геотермическим данным (рис. 2). В
магнитном поле Улкано-Билякчанский пояс отмеча-
ется широкой полосой отрицательных аномалий, раз-
мещающихся между полосами интенсивного поло-
жительного поля на востоке (мезозойские вулканиты
и граниты Предджугджурского и Ульинского проги-
бов) и знакопеременного поля ∆Т с локальными поло-
жительными аномалиями на западе, где развиты раз-
розненные вулканические поля и дайки мезозойского
возраста. Пояс в целом совпадает со слабо выражен-
ной гравитационной ступенью и объединяет два про-
терозойских прогиба: Улканский и Билякчанский.
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Рис. 2. Схема интерпретации результатов геолого-геофизических съемок восточной части  Алдано-Станового щита.
1 – изолинии мощности литосферы (км); 2 – контуры аэрогаммаспектрометрических аномалий: а – урана, б – калия; 3 –
участки совмещения аномалий урана и калия; 4 – интрузивные массивы центрального типа по геофизическим данным: 1 –
Кондер, 2 – Ингили, 3 – Арбарастах, 4 – Верхнее Ингили, 5 – Чад; 5 –  разломы по аэрогаммаспектрометрическим данным:
НН – Нинганский, ЮТ – Южно-Токинский, НМ – Нуямский; 6 – контуры Бомнакского мантийного диапира по данным
МТЗ; 7 – кольцевые структуры по геолого-геофизическим данным: ИХ – Идюмо-Хайканская, ЧУ – Чюльбю-Учурская, НГ
– Нижнегонамская, КЧ – Комуй-Челасинская; 8 – профиль МТЗ п. Горный–р. Алгама; 9 – ареалы аномалий радиоактивных
элементов: НУ – Нижнеучурский, ЮН – Южно-Нельканский, Т – Томптоканский. Пояса и зоны, выделенные по аэрогамма-
спектрометрическим данным: I – Улкано-Билякчанский тектонический пояс, II– IV – вулкано-плутонические зоны: Северо-
Токинская (II), Кет-Капская (III), Верхнезейская (IV).

Вулкано-плутонические зоны
К менее протяженным линейным структурам

относятся вулкано-плутонические зоны: Северо-То-
кинская (длиной 180 км), Кет-Капская и Верхнезейс-
кая (соответственно, 80 и 100 км), сложенные магма-
тическими образованиями мезозоя.

Северо-Токинская зона дугообразной формы
прослеживается по выходам щелочных и субщелоч-
ных магматических пород, расположенных в север-
ном обрамлении Токинской мезозойской впадины,
входящей в полосу юрско-меловых осадочных бас-
сейнов (Чульманский, Ытымджинский, Токинский).
Для них характерно асимметричное глубинное стро-
ение с погруженной южной частью фундамента и

приподнятой северной. Другими особенностями этих
впадин являются надвиги в северном направлении
пород кристаллического фундамента на осадочный
чехол и выходы мезозойских вулкано-плутонических
пород в северном обрамлении впадин. В Ытымджин-
ском осадочном бассейне магматические породы
распространены шире в чехле бассейна. Восточнее
Токинской впадины возможно наличие еще одного
осадочного бассейна, почти полностью перекрытого
надвиговыми покровами кристаллического фунда-
мента. В пользу этого предположения свидетельству-
ют вскрытые скважинами под образованиями фунда-
мента толщи осадочных пород, принадлежащих чехлу
погребенной впадины.
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Северо-Токинская зона отмечается дугообраз-
ной цепочкой совмещенных аномалий калия и урана,
прослеженных по северному борту впадины, где
установлены выходы мезозойских щелочных и суб-
щелочных пород. В магнитном поле они фиксируют-
ся положительными аномалиями ∆Т разной интен-
сивности. В гравитационном поле зона протягивает-
ся по северному краю субширотного регионального
минимума ∆g, отвечающего Токинской впадине.

Кет-Капская зона вытянута в субширотном
направлении. Она фиксируется совмещенными
аномалиями калия и урана. В магнитном поле ей со-
ответствует полоса локальных положительных ано-
малий. В гравитационном  поле на карте масштаба
1: 2 500 000 она выражена слабо. На геологических
картах аэрогеофизическим аномалиям отвечают мас-
сивы щелочных и субщелочных гранитоидов и вул-
канитов мелового возраста. В региональном плане на
схеме интерпретации  простирание зоны согласно с
простиранием изолиний мощности литосферы.

Верхнезейская зона прослежена в субширотном
направлении. Она отмечается полосой локальных
аномалий калия и тория, отвечающих выходам суб-
щелочных вулканитов и гранодиоритов раннего
мела. В аномальном магнитном поле зона фиксирует-
ся цепочкой слабо положительных аномалий, распо-
ложенных на стыке областей отрицательного (на се-
вере) и положительного (на юге) полей. Ей соответ-
ствует субширотная гравитационная ступень, протя-
гивающаяся вдоль северной окраины Верхнезейской
впадины. По результатам выполненных нами гео-
электрических наблюдений на профиле МТЗ Зейское
водохранилище–р. Алгама на пересечении Верхне-
зейской зоны с субмеридиональной зоной локальных
аномалий урана выделена Бомнакская диапировая
мантийная структура (рис. 2)

Кольцевые структуры и ареалы
Третий класс структур, выделенных по аэрогам-

маспектрометрическим данным, составляют кольце-
вые структуры и ареалы. Три кольцевые структуры
расположены на западе площади (Идюмо-Хайканс-
кая, Нижнегонамская, Чюльбю-Учурская) и одна на
востоке (Комуй-Челасинская). Ядра этих структур
сложены породами докембрия, обрамление пред-
ставлено преимущественно осадочным чехлом па-
леозоя и мезозоя, либо вулканитами мезозоя.

Идюмо-Хайканская кольцевая структура эл-
липсообразной формы с поперечником 75–100 км в
ядре представлена выступом палеопротерозойского
кристаллического основания, обрамление этой
структуры фиксируется зоной ССН [6]. Кольцо охва-
тывает нижнюю часть разреза платформенного чехла

и прилегающий фундамент и имеет сложную морфо-
логию при средней ширине 10–15 км, достигающей в
раздувах 20 км. Между породами фундамента и плат-
форменного чехла наблюдается красноцветная кора
выветривания мощностью от единиц до десятков
метров. В коре выветривания часто присутствуют ка-
лиевые метасоматиты. Породы платформенного чех-
ла прорываются мезопротерозойскими дайками вы-
сококалиевых щелочных базальтоидов и трахиба-
зальтов [6].

Идюмо-Хайканский выступ фундамента совме-
щается с положением Тыркано-Уянского купола, вы-
деленного по аэромагнитным данным, и с Тыркан-
динским минимумом силы тяжести. Кольцевой ха-
рактер структуры определяется положением совме-
щенных калий-урановых аномалий (рис. 2).

Чюльбю-Учурская кольцевая структура диамет-
ром около 50 км расположена на западном окончании
Кет-Капской вулкано-плутонической зоны (рис. 2).
Ядро структуры представлено песчаниками и доломи-
тами мезопротерозоя, а также известняками и доломи-
тами кембрия в составе платформенного чехла. Поро-
ды докембрийского фундамента и чехла прорваны юр-
скими гранодиоритами, монцодиоритами и сиенита-
ми, а также меловыми щелочными и субщелочными
породами Кет-Капского интрузивного комплекса.

Чюльбю-Учурская структура отмечается совме-
щенными аномалиями калия и урана. В аномальном
магнитном поле ей соответствует кольцевая структу-
ра слабоположительных аномалий ∆Т, расположен-
ных непосредственно  в ее обрамлении. Структура
совпадает с локальным гравитационным минимумом
некольцевой формы.

Ядро Нижнегонамской полукольцевой структу-
ры составляют архейские и протерозойские породы.
Они обрамляются осадочными породами палеозоя и,
реже, мезозоя, с востока и юго-востока – осадочны-
ми образованиями мезопротерозоя. Интрузивные по-
роды в ядре структуры представлены щелочными и
субщелочными образованиями алданского мезозойс-
кого комплекса.

Западная полукольцевая часть Нижнегонамской
структуры фиксируется совмещенными аномалиями
калия и урана, которые присутствуют и в ядре струк-
туры. В магнитном поле структура не проявлена. По-
ложительные магнитные аномалии, связанные с по-
родами фундамента, включая зону Тыркандинских
разломов, пересекают ее в северо-западном направ-
лении. По-видимому, в гаммаспектрометрических
аномалиях отмечаются образования преимуществен-
но чехла, а не фундамента. В гравитационном поле
полукольцевое строение Нижнегонамской структуры
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определяется по отрицательным аномалиям неболь-
шой интенсивности. В ее ядре фиксируется локаль-
ный относительный максимум ∆g.

Комуй-Челасинская кольцевая структура рас-
полагается внутри Улкано-Билякчанского тектони-
ческого пояса на стыке Улканской и Билякчанской
ветвей. Она сложена метаморфическими и осадоч-
ными образованиями палео- и мезопротерозоя.
Широко проявлен разновозрастный (от щелочного
палеопротерозойского  до нормальной щелочности
мезозойского) гранитоидный магматизм. Кольце-
вой характер структуры подчеркивается распреде-
лением калий-урановых аномалий и кольцевых
разломов. В аномальном магнитном поле преобла-
дают положительные аномалии значительной ин-
тенсивности, подчеркивающие кольцевой характер
структуры в ее северо-западной части. В гравита-
ционном поле на карте масштаба 1: 2 500 000 Ко-
муй-Челасинской структуре соответствует мини-
мум ∆g иной формы.

Помимо описанных кольцевых структур, выде-
ленных по совмещенным гаммаспектрометрическим
данным, отмечаются ареалы аномалий, которые фор-
мируются за счет как совмещенных, так и самостоя-
тельных аномалий урана и калия. К ним относятся
Нижнеучурский, Томптоканский, Южно-Нельканс-
кий ареалы.

Нижнеучурский ареал совмещенных калий-ура-
новых и отдельных калиевых аномалий располагает-
ся восточнее Суннагинского горста, сложенного ме-
таморфическими породами докембрия, которые фик-
сируются крупной по площади аномалией калия.
Магнитное поле ареала пониженное, отрицательного
знака, на фоне которого локальные положительные
аномалии образуют относительно мелкие кольцевые
структуры. Весь Нижнеучурский ареал выделяется
относительным максимумом поля силы тяжести. В
восточной части ареала отмечается полоса субмери-
диональных гаммаспектрометрических аномалий.
Полоса соответствует выходам палео- и мезопроте-
розойских образований, где возможны рудопроявле-
ния типа ССН. Западная часть ареала – периферия
Суннагинского горста.

Томптоканскому ареалу соответствует краевая
часть скопления массивов мезозойских гранитоидов
среди протерозойских интрузивных пород. Магнит-
ное поле положительное. Ареал фиксируется грави-
тационным минимумом.

Южно-Нельканский ареал урановых аномалий
располагается в южной части Юдомо-Майского риф-
тогенного пояса, сформированного мезопротерозойс-
кими и кембрийскими осадочными породами плат-

форменного чехла. Наиболее четко выражены урано-
вые аномалии, согласные с простиранием структур
рифтогенного  прогиба. В гравитационном  поле
ареал выражен слабо в виде серии расплывчатых
минимумов, в магнитном поле он четко соответ-
ствует субмеридиональной  аномалии ∆Т неболь-
шой интенсивности.
Интрузивные массивы центрального типа
Массивы центрального типа по составу ядра де-

лятся на две группы: с дунитовым ядром (Кондер,
Чад) и карбонатитовым (Арбарастах, Ингили) [1, 5].

Массив Кондер – самый крупный из массивов
центрального типа. Он прорывает метаморфические
породы фундамента и осадочные образования плат-
форменного чехла. Массив сложен породами двух
разновозрастных интрузивных комплексов. Его ядро
диаметром 5.5 км слагают дуниты мезопротерозоя,
кольцевое обрамление – косьвиты и граниты мезозоя
[12]. Массив Кондер четко фиксируется на всех гео-
физических картах. По гаммаспектрометрическим
данным, помимо контура массива, выделяется его
внутреннее строение – ядро и кольцевое обрамление.
Дунитам и клинопироксенитам докембрия отвечают
пониженные содержания калия и тория, а мезозойс-
ким гранитам обрамления – повышенные содержа-
ния этих элементов. Особенно ярко это выражено в
калиевых аномалиях.

Массив четко фиксируется гравитационным
максимумом, в т.ч. на мелкомасштабных картах, что
отличает его от других массивов центрального типа.
По результатам геофизического моделирования мас-
сив Кондер сохраняет штокообразную форму до глу-
бины 10 км; далее с глубиной, пределы которой не
установлены, он сужается.

Массив Чад – четко фиксируется максимумом
аномального магнитного поля, а аэрогаммаспектро-
метрическими наблюдениями не определяется. В его
строении участвуют ультрабазиты с дунитами в ядре.

Массив Арбарастах – сложен ультраосновны-
ми щелочными породами с карбонатитами в ядре
массива. В 1988 г. он был изучен АГСМ съемкой
масштаба 1: 50 000 [3]. Массив в целом отмечается
аномалией повышенного содержания урана при
низком содержании калия, что связано с натровым
составом развитых здесь метасоматитов. По ре-
зультатам объемного магнитного и гравитационно-
го моделирования Арбарастахский  массив пред-
ставляется субвертикальным, слегка наклоненным
в юго-западном направлении штоком, диаметр ко-
торого изменяется от 3 до 4 км на поверхности и с
глубиной уменьшается. Пределы распространения
массива на глубину не установлены.
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Массив Ингили расположен в среднем течении
р. Ингили, правого притока р. Маи, в центре куполь-
ной структуры, сложенной метаморфическими поро-
дами архея. Он имеет сложное строение: ядро состо-
ит из гипербазитов и карбонатитов. Щелочные поро-
ды – сиениты – прорывают пироксениты и габброи-
ды, но в свою очередь прорываются карбонатитами.
В аномалиях калия массив не выражен, т.к. щелоч-
ные породы имеют преимущественно  натровый со-
став. Содержания тория повышены, урановые анома-
лии четко оконтуривают это интрузивное тело. По
результатам плотностного моделирования массив
прослеживается на всю мощность земной коры.

Массив Верхнее Ингили в отличие от централь-
ных массивов представлен меловыми диоритами и
мезозойскими гранитоидами, которые прорывают
образования мезопротерозоя. По аэрогаммаспектро-
метрическим данным содержание урана и калия вы-
сокие, тория – низкие, что позволяет четко оконту-
рить массив в чехле. Судя по имеющимся геофизи-
ческим данным, типичным для массивов такого типа,
массив Верхнее Ингили изучен недостаточно. В его
составе возможно присутствие интрузий докембрия
ультраосновного состава.

Разрез литосферы по профилю МТЗ
В июле–сентябре 2008 г. были проведены иссле-

дования строения литосферы Становой гранит-зеле-
нокаменной области методом магнитотеллурическо-
го зондирования по профилю Зейское вдхр.–р. Алга-
ма. Профиль длиной около 140 км имеет северо-севе-
ро-восточное простирание, начинается на берегу
Зейского водохранилища (п. Горный) и оканчивается
в верховьях реки Алгамы, где ее субширотное тече-
ние сменяется субмеридиональным (рис. 2). На про-
филе выполнено 12 магнитотеллурических зондиро-
ваний с диапазоном регистрации естественного элек-
тромагнитного поля Земли от 1⋅10-4 с до 2.5⋅103 с.
Расстояние между точками варьирует от 10 до 20 км.
Регистрация электромагнитного поля осуществля-
лась аппаратурой MTU-5A производства фирмы
Phoenix Geophysics (Канада) с двумя типами датчи-
ков регистрации магнитного поля АМТС-30 и МТС-
50. Обработка полевых данных велась с использова-
нием пакета программ SSMT2000 (Phoenix
Geophysics). Дальнейшее редактирование кривых
МТЗ с целью удаления на них “отскоков” значений,
связанных с различного рода помехами, и интерпре-
тация проводились с использованием программ
“Корректор”, “MTS-Prof” и “MTS-Prof INV” фирмы
“Северо-Запад” (г. Москва).

В результате интерпретации  был получен гео-
электрический разрез литосферы Становой гранит-

зеленокаменной области до глубины 170 км (рис. 3).
Разрез характеризуется контрастным строением, в
котором выделяются области высокого и пониженно-
го электрического сопротивления.

Характерной особенностью геоэлектрического
разреза является наличие субвертикальной зоны по-
ниженного электрического сопротивления глубиной
более 170 км, выделяемой между пунктами МТЗ № 8
и № 59, которая пересекает нижний слой повышен-
ного сопротивления и прослеживается в верхнем
слое до глубины 20–25 км. По своим характеристи-
кам зона представляется мантийной диапировой
структурой, не достигшей дневной поверхности. Эта
структура названа нами Бомнакским мантийным ди-
апиром. Она располагается в юго-западном оконча-
нии крупного массива юрско-меловых гранитоидов
удско-зейского комплекса Становой ГЗО на пересе-
чении разломов северо-западного и северо-восточно-
го направления. Здесь же выделяются небольшие
поля вулканитов бомнакской свиты субщелочного со-
става (трахиандезиты, трахидациты, трахириолиты),
что позволяет их отнести к внутриплитным образо-
ваниям, и высокий тепловой поток до 90 мВт/м2. В
связи с этим Бомнакскую диапировую структуру
можно рассматривать в качестве плюмовой.

Под Учуро-Майским блоком отмечается погру-
жение проводящего слоя в подошве земной коры и
подстилающего его высокоомного слоя верхней ман-
тии под Алданский щит. Вероятно, появление гео-
электрических аномалий в земной коре может быть
связано с влиянием геодинамического взаимодей-
ствия Становой области с Алданским щитом [11].

СВЯЗЬ МАГМАТИЗМА И РУДОНОСНОСТИ

На территории восточной части Алдано-Стано-
вого щита магматизм представлен гранитоидами до-
кембрийского и мезозойского возраста, а также мас-
сивами центрального типа, главным образом ультра-
базитов докембрия.

С целью упорядочения распространенности
гранитоидов были построены схемы экстенсивности
их проявления на дневной поверхности [15]. Постро-
ение схем осуществлялось по значениям процента
площади, занимаемой гранитоидами, отнесенного к
центрам ячеек размером 30' по долготе и 20' по широ-
те. Ограничительная изолиния выделенных ареалов
принята равной 5 % (рис. 4).

Связь рудоносности и магматизма рассматрива-
ется на уровне рудоперспективных площадей и фор-
мирующих их месторождений.

Нижнегонамская площадь. В ее пределах из-
вестны рудопроявления урана, золота, меди и молиб-
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дена, которые тяготеют к краевой части ареала до-
кембрийских гранитоидов и наложенного на него
ареала гранитоидов мезозоя.

Верхнезейская площадь характеризуется присут-
ствием месторождений титано-железистых руд и про-
явлений золота, которые находятся в краевой части аре-
ала докембрийских гранитоидов и наложенной на них
субширотной цепочки щелочных гранитоидов мезозоя.

Кет-Капская площадь представлена разрознен-
ными месторождениями золота (Рябиновое, Крутое,
Комсомольское), а также проявлениями золота и мо-
либдена. Она располагается в пределах ареала мезо-
зойских гранитоидов. В его юго-восточной части
многочисленные проявления золота локализуются
вблизи мезозойских и небольших ареалов докемб-
рийских гранитоидов.

Томптоканская площадь охватывает мелкое зо-
лоторудное месторождение, сопровождаемое много-

численными россыпями золота. Томптоканская пло-
щадь располагается в контурах крупных совмещен-
ных ареалов докембрийского и мезозойского грани-
тоидного магматизма.

Билякчанская площадь располагается  на вос-
токе изученной территории. Она сложена докемб-
рийскими и палеозойскими породами, прорванны-
ми многочисленными  телами мезозойских грани-
тоидов. Ареал гранитоидов  охватывает большую
часть этой площади. Вблизи контакта с ней нахо-
дится ареал докембрийских гранитоидов. На пло-
щади широко распространены  рудопроявления зо-
лота, урана, полиметаллов.

Нижнеучурская площадь окружена локальными
ареалами гранитоидов докембрия. Наряду с место-
рождениями и рудопроявлениями флогопита, для нее
типичны проявления медной, молибденовой и золо-
той минерализации.

Рис. 3. Геоэлектрический разрез литосферы профиля Зейское вдхр.–р. Алгама по данным МТЗ.
1 – пункты МТЗ и их номера; 2 – поверхность Мохо; 3 – поверхность кровли астеносферы.
Изолинии геоэлектрического сопротивления и шкала интенсивности в Ом⋅м.
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Идюмо-Хайканская площадь объединяет ряд
месторождений и проявлений урана, редких и ред-
коземельных элементов и золота. Арбарастах –
крупное месторождение урана, редких и редкозе-
мельных элементов “зажато” изгибом краевых час-
тей ареала гранитоидов докембрия. Урановые ру-
допроявления Конкули и Угдан, а также золота рас-
полагаются в зоне ССН выступа палеопротерозой-
ского фундамента с мезопротерозойским  платфор-
менным чехлом. Помимо указанных известны про-
явления меди, молибдена, золота и бария.

Улканская площадь – объект с месторождения-
ми урана, бериллия, редких и редкоземельных эле-
ментов. Пространственно сближенные месторожде-

ния Бугундя, Боковое, Тангукта, Красная горка и дру-
гие расположены в северной части крупного ареала
докембрийских гранитоидов.

Южно-Нельканская площадь находится в севе-
ро-восточной части рассматриваемой территории.
Вблизи нее выделяются золоторудное месторожде-
ние Тас-Юрях с комплексной медно-молибден-поли-
металлической минерализацией и ряд рудопроявле-
ний аналогичного состава, приуроченных к краевой
части ареала мезозойских гранитоидов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РУДОНОСНОСТИ

Анализ результатов интерпретации АГСМ-съе-
мок и геологических данных позволил выделить

1 – изолинии экстенсивности гранитоидного магматизма: а – докембрийского, б – мезозойского; 2 – рудоперспективные
площади (I-V) мезозойские, (VI-IX) докембрийские: I – Нижнегонамская, II – Верхнезейская, III – Кет-Капская, IV – Томп-
токанская, V – Билякчанская, VI – Нижнеучурская, VII – Идюмо-Хайканская, VIII – Улканская, IX – Южно-Нельканская; 3 –
месторождения (а) и рудопроявления (б): золота, урана, меди, молибдена, платины, вольфрама, редких металлов, титан-
железистых руд, флогопита, ртути, циркония, редких земель. Номера месторождений: 1 – Токское, 2 – Мегюскянское, 3 –
Комсомольское, 4 – Рябиновое, 5 – Крутое, 6 – Кондер, 7 – Алгаминское, 8 – Ингили, 9 – Тас-Юрях, 10 – Малокомуйское,
11 – Красная горка, 12 – Боковое, 13 – Тангукта, 14 – Бугундя, 15 – Геранское, 16 – Гаюмское, 17 – Тавитчак, 18 – Хайкан-
ское, 19 – Арбарастах, 20 – Мувикта.

Рис. 4. Схема рудоносности востока Алдано-Станового щита.
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следующие рудоперспективные площади: мезозойс-
кие Нижнегонамскую, Верхнезейскую, Кет-Капскую,
Томптоканскую и Билякчанскую, докембрийские
Нижнеучурскую, Идюмо-Хайканскую, Улканскую и
Южно-Нельканскую (рис. 4).

Нижнегонамская площадь расположена в зоне
пересечения Тыркандинского и Нинганского глубин-
ных разломов и включает Нижнегонамский выступ
метаморфического фундамента и окружающие его
впадины и прогибы, выполненные рифейскими,
венд-кембрийскими и юрскими осадочными отложе-
ниями. Юрские отложения залегают непосредствен-
но на венд-кембрийских, реже на рифейских, что
придает значительное сходство с Куранахским золо-
торудным районом.

В Нижнегонамском блоке метаморфических по-
род и в краевых частях Верхнегынымской, Ытымд-
жинской и Токинской впадин широко проявлены юрс-
кие и раннемеловые интрузии и дайки сиенитов, мон-
цонитов, кварцевых сиенитов, авгитовых сиено-дио-
ритов, дацитовых порфиритов, плагиопорфиров, эги-
риновых сиенит-порфиров, сельсвбергитов, бостони-
тов, грорудитов, пуласкитов и риолитовых порфиров.

Установленные значительные по площади кали-
евые, уран-калиевые и урановые аномалии, как и в
Центрально-Алданском районе, вероятно, фиксиру-
ют ореолы калишпатовых метасоматитов с золотой и
золото-урановой минерализацией. В венд-кембрийс-
ких и юрских отложениях, как и на Куранахском зо-
лоторудном месторождении, выявленные калиевые и
уран-калиевые ореолы, скорее всего, отвечают полям
развития пирит-адуляр-кварцевых и других рудных
метасоматитов, содержащих до 10–16 % К2О.

По структурному положению, особенностям маг-
матизма и другим признакам Нижнегонамская пло-
щадь параллелизуется с Центрально-Алданским маг-
мато-глыбовым поднятием с крупными запасами золо-
тых, золото-урановых и молибден-урановых руд. Так-
же как и Центрально-Алданский район, она характе-
ризуется длительно развивавшимся позднемезозойс-
ким многофазным магматизмом субщелочного и ще-
лочного ряда, дифференцированным от сиенитов до
грорудитов, что свидетельствует о глубинном проис-
хождении и глубокой дифференциации магм. В мета-
морфических образованиях, по аналогии с Эльконс-
ким золото-урановым районом, продуктивная рудная
минерализация ожидается в связи с пирит-карбонат-
калишпатовыми метасоматитами (эльконитами), вы-
полняющими зоны омоложенных в мезозое разломов.

По нашему мнению, Нижнегонамская площадь
заслуживает первоочередного изучения на уран, мо-
либден и золото.

Верхнезейская площадь находится в южной час-
ти блока, ограниченного с юга Зейским, с запада –
Сугджарским, с востока – Таксакандинским, а с севе-
ра – Становым глубинными разломами [1]. Блок сло-
жен гнейсами купуринской и токской серий, пере-
крытых изолированными полями эффузивов нижне-
го мела с трахиандезибазальтами, трахиандезитами,
андезитами. трахидацитами, трахириолитами, ко-
мендитами и туфами бомнакской свиты. Интрузив-
ные тела представлены плагиогранитами и лейкогра-
нитами позднеархейского древнестанового, гранита-
ми, гранодиоритами, кварцевыми сиенитами поздне-
юрско-раннемелового тындинско-бакаранского и
субщелочными гранитами, лейкогранитами раннеме-
лового ираканского комплексов. По данным МТЗ, в
пределах Верхнезейской площади выделяется Бом-
накская диапировая мантийная структура, что свиде-
тельствует о проникновении мантийного вещества в
верхние горизонты земной коры (рис. 3) и благопри-
ятных условиях масштабного рудоотложения. Этой
структуре отвечает максимальный в регионе тепло-
вой поток (90 мВт/м2 ) [2].

Наличие глубинного источника рудного веще-
ства, вулкано-плутонических структур мезозойского
этапа тектоно-магматической деятельности с щелоч-
ным уклоном химизма, прямых признаков рудонос-
ности позволяет рекомендовать Верхнезейскую пло-
щадь для первоочередного  изучения на золото, мо-
либден и уран.

Кет-Капская площадь расположена на правобе-
режье р. Учур, на хребте Кет-Кап, в поле распростра-
нения рифейских и венд-кембрийских толщ чехла
Сибирской платформы. Магматизм [14] связан с дея-
тельностью мезозойской горячей точки и проявился
в зоне растяжения синсдвигового рифтового типа
вдоль Кет-Капского глубинного разлома. Среди ин-
трузивных образований Кет-Капской зоны в настоя-
щее время выделяются позднеюрско-раннемеловой
кет-капский монцодиоритовый комплекс (радиологи-
ческий возраст 155–172 млн лет) и позднемеловой
дарьинский комплекс щелочных фельдшпатоидных
сиенитов. Интрузии слагают дайки, штоки, силлы и
небольшие массивы. Металлогения Кет-Капской
площади носит полигенно-полихронный характер. В
ней выявлены средние и мелкие месторождения зо-
лота, многочисленные рудопрявления золота, сереб-
ра, свинца, цинка, меди, урана и редких металлов.

На западном замыкании Кет-Капской зоны вы-
деляется Чюльбю-Учурская кольцевая структура. На
эту часть площади нужно обратить особое внимание,
так как на ней вероятно обнаружение не только мезо-
зойских крупных стратиформных золоторудных, но и
докембрийских урановых месторождений.
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Томптоканская площадь установлена в районе
гольца Томптокан на правобережье среднего течения
р. Учур. Площадь известна мелким золоторудным
месторождением и россыпями золота в связи с мезо-
зойским магматическим этапом. Рекомендуется глав-
ным образом на поиски золотых месторождений.

Билякчанская площадь расположена в бассейне
левых притоков р. Маи: Нудыми, Иникан, Нет, Сев.
Уй и Челасин на Нетском поднятии. Она сложена до-
кембрийскими и палеозойскими образованиями и на-
ходится в пограничной с Ульинским вулканогенным
прогибом зоне. Граница между этими структурами
проходит по Билякчанскому глубинному разлому.

Наиболее напряженные тектоно-магматические
процессы проходили в пограничной области на гра-
нице Ульинского прогиба с устойчиво воздымаю-
щимся Нетским блоком. Интрузии представлены
ранне-позднемеловыми гранитоидами, отличающи-
мися ультракислым составом, калиевым уклоном ще-
лочности и повышенным геохимическим фоном ура-
на и калия. На площади, кроме указанных урановых,
выявлены проявления золотой, золото-серебряной,
медной, полиметаллической, молибденовой, вольф-
рамовой, редкоземельной минерализации.

В узле пересечения  Билякчанского и Чела-
синского глубинных разломов на южном окончании
Билякчанского прогиба выделена Комуй-Челасинс-
кая кольцевая структура (рис. 2) площадью 2500 км2

с широким развитием позднемезозойских вулкани-
тов, ранне-позднемеловых гранодиоритов, адамел-
литов, гранитов и позднемеловых гранитов и гра-
носиенитов, в которой локализованы рудопроявле-
ния урана Авланджа, Тугурма и медно-полиметал-
лическое Малокомуйское месторождение. По дан-
ным интерпретации  аэрогеофизических  материа-
лов, в Нетском поднятии выделены широкие и
протяженные урановые и уран-калиевые ореолы,
прослеживающиеся  с юга на север на 210 км при
ширине полосы ореолов 40–60 км.

Нижнеучурская площадь расположена в облас-
ти слияния р.р. Алдан и Учур. Цепочка уран-калие-
вых аномалий протягивается вдоль контакта мезо-
протерозойских и архей-палеопротерозойских пород
по правобережью р. Учур на 100 км к северу от
Чюльбю-Учурской кольцевой структуры по направ-
лению к устью р. Учур. В бассейне р. Эльгекян в
зоне ССН выявлено требующее дальнейшего изуче-
ния медно-висмутовое рудопроявление Эльгекян.

Высокоглиноземистые гнейсы архея содержат
метасоматические тела флогопитизированных пород,
часто с промышленными параметрами по содержа-
нию флогопита. Граниты включают редкую вкрап-

ленность молибденита и молибденоносные кварце-
вые жилы. В телах метасоматитов развивается апати-
тизация. На площади выявлены многочисленные
проявления золотой минерализации.

Идюмо-Хайканская площадь охватывает бас-
сейн р.р. Идюм, Тыркан, Хайкан, Гекан, Уян и пра-
вых более мелких притоков р. Учур.

В центральной части площади находится Идю-
мо-Хайканский выступ палеопротерозойского  фун-
дамента. Породы фундамента вмещают неопротеро-
зойские интрузии ультраосновных щелочных пород,
в т.ч. Арбарастахского массива. Арбарастахский мас-
сив рассматривается в качестве полиметалльного
рудного узла с крупными концентациями тантала,
ниобия, урана, циркония, редких земель, железа,
фосфора и стронция [6].

Мезопротерозойский  платформенный чехол
представлен терригенными и карбонатно-терри-
генными образованиями бириндинской, уянской и
учурской серий общей мощностью 2500 м. На гра-
нице фундамента и мезопротерозойского  платфор-
менного чехла в зоне ССН аэрогаммаспектромет-
рической съемкой выявлена интенсивная калиевая
аномалия в виде кольца протяженностью  свыше
220 км и шириной 10–20 км. Аномалия объясняет-
ся калиевым метасоматозом, развивающимся по
породам фундамента, коры выветривания и оса-
дочным отложениям мезопротерозоя. Источник ка-
лия, вероятно, глубинный, связанный с деятельно-
стью мантийного плюма. Комплексные широкие
ореолы урана, золота, молибдена, серебра, мышья-
ка, никеля, кобальта, меди выявлены и прослеже-
ны в платформенном чехле на границе контраст-
ных по составу толщ на расстояние до 40 км. Они
перспективны на обнаружение  полиметалльных
месторождений стратиформного  морфологическо-
го типа и должны оцениваться в первую очередь.

Работы по выявлению урановых месторожде-
ний в зоне ССН необходимо сосредоточить, в пер-
вую очередь, в северо-западной части Идюмо-Хай-
канской площади, отличающейся максимальным раз-
витием ореолов калия и урана и рудопроявлений ура-
новой минерализации.

Улканская площадь расположена в междуречье
р.р. Учур и Улкан, в палеопротерозойском Улканском
вулканогенном прогибе [8, 9].

Формирование вулканических пород прогиба
связано с двумя источниками – коровым и мантий-
ным, совмещение продуктов которых в пространстве
и времени произошло в геодинамической обстановке
трансформной континентальной окраины типа
трансформный сдвиг–раздвиг (рифт).
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Металлогеническую специализацию прогиба
определяют бериллий, тантал, ниобий, редкие земли
иттриевой и цериевой групп, уран, золото и литий.
Улканский массив гранитоидов и пограничные с ним
участки прогиба характеризуются большим сосредо-
точением рудных объектов и рассматриваются как
новый перспективный танталоносный, ураноносный
и золотоносный редкоземельно-редкометалльный
рудный район. Урановые объекты среднерифейской
металлогенической эпохи связаны с метасоматитами
формации эйситов (месторождения Боковое и Тан-
гукта) и аргиллизитов (рудопроявления Топорикан и
Элгэтэ). Рудные проявления в эйситах по прогноз-
ным оценкам расцениваются как крупные объекты
на редкие земли иттриевой группы. Неоцененные
объекты в аргиллизитах локализуются в зоне пред-
позднекарельского ССН и могут перейти при их
оценке в разряд крупных урановых рудных объектов.

В аэрогаммаспектрометрических полях Улканс-
кий прогиб ярко проявлен в аномальных ореолах со-
держаний урана и калия, особенно интенсивных в
экзо- и эндоконтактах Улканского интрузивного мас-
сива. Прогиб представляется как один из самых пер-
спективных структур докембрия на поиски промыш-
ленных месторождений урана, золота, бериллия, тан-
тала и ниобия.

Южно-Нельканская площадь вытянута в субме-
ридиональном направлении в бассейне верхнего те-
чения р. Маи и соответствует Юдомо-Майскому нео-
протерозойскому рифтогенному прогибу. Прогиб вы-
полнен карбонатно-терригенными породами уйской
и лахандинской серий неопротерозоя, прорванными
неопротерозойскими  силлами и дайками диабазов и
габбродиабазов улахан-бомского комплекса. На пло-
щади выявлены многочисленные проявления свинца,
цинка, меди и молибдена. При обработке АГСМ-дан-
ных выделены ореолы урана, приуроченные к зонам
сульфидизированных субмеридиональных разломов.
В различных районах мира в такой обстановке выяв-
лены медные и полиметаллические, а также крупные
урановые месторождения (провинция Катанга, Заир),
площадь требует проведения поисковых работ на зо-
лото, медь и уран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итогом проведенных исследований является со-
ставление двух карт: схемы интерпретации геолого-
геофизических данных и схемы рудоперспективных
площадей.

Первая представляет собой структурную основу
изученного региона восточной части Алдано-Стано-
вого щита. На ней на фоне мощности литосферы

выделены Улкано-Билякчанский тектонический
пояс, вулкано-плутонические зоны, кольцевые струк-
туры, ареалы гаммаспектрометрических  аномалий,
интрузивные массивы центрального типа.

На второй схеме показаны выделенные нами ру-
доперспективные площади мезозойского и докемб-
рийского этапов эндогенной металлогении с оценкой
их значимости. На схему вынесены также известные
месторождения и проявления рудной минерализации.

Наиболее значимыми представляются следую-
щие рудоперспективные площади:

- Нижнегонамская, по своим признакам схожая
с Эльконским и Куранахским золото-урановыми руд-
ными районами,

- Идюмо-Хайканская, перспективная для поис-
ков крупных месторождений урана, золота, редких
земель и редких металлов типа структурно-страти-
графического несогласия и связанных с интрузиями
массивов центрального типа,

- Улканская площадь, металлогеническую спе-
циализацию которой определяет возможность нали-
чия крупных месторождений редких металлов, ред-
ких земель, урана и золота корового и мантийного
типов.

Работа выполнена в рамках интеграционной
программы фундаментальных исследований ДВО
РАН, ОНЗ РАН, СО РАН, УрО РАН  “Строение и
формирование геологических структур подвижных
поясов и платформ” (проект № 09-I-ОНЗ-10) и проек-
та программы Президиума РАН “Геофизическая и
геолого-минералогическая оцена ресурсов  нетради-
ционных типов месторождений редких и редкозе-
мельных металлов и урана Дальнего Востока Рос-
сии” (№ 12-I-0-08-027).
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Geophysical characteristics and metallogeny of eastern Aldan-Stanovoy Shield (Far East)

Data on geophysical surveys have been generalized, and magnetotelluric sounding along the Zeya water storage
basin-Algama River profile has been conducted. The Bomnaksky mantle plume structure has been distinguished
for the first time. Areas prospective for ores have been defined and substantiated.
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