
Постановка задачи

Повторяющиеся в регионах одновозрастные
рудно-магматические комплексы, составляющие
основу региональных магматических формаций с
ассоциированными мезотермальными месторож-
дениями цветных металлов, урана, золота, вклю-
чают, как правило, плутоны, массивы, «ядра» оча-
гово-купольных ультраметаморфических соору-
жений, сложенные гранитоидами, диоритоидами
в сопровождении сменяющих их во времени маг-
матических пород малых форм – штоков, даек и
гидротермальных месторождений полезных иско-
паемых.

Одна из нерешенных, но важнейших в теорети-
ческом и прикладном аспектах геолого-генетиче-
ских проблем магматогенного гидротермального
рудообразования заключается в определении его
места в последовательности формирования всех
производных магматизма в рамках каждого созда-
ющего рудно-магматический комплекс петро-руд-
но-генетического процесса. Решение проблемы в
приложении к конкретному виду полезных иско-
паемых сводится к доказательству реализации ра-
створо-рудопродуцирующей способности силикат-
ных расплавов конкретного состава на конкретном
этапе становления рудно-магматических комплек-
сов, как следствие, – к диагностике источников
энергии, растворов, рудного вещества (профиль-
ных металлов), на этой основе, в свою очередь, – к

разработке прогнозно-поисковых критериев ору-
денения.

Представляется очевидным, что в исследова-
нии связей гидротермального рудообразования с
магматизмом важно сочетание индуктивного и де-
дуктивного подходов. Приоритетными источника-
ми информации должны служить месторождения
полезных ископаемых, а ведущим средством ее из-
влечения – эмпирические наблюдения, призван-
ные обеспечить реконструкцию последовательно-
сти образования, оценку причинно-следственных
соотношений магматических пород и руд во всем
их многообразии, в итоге – получить ответ на клю-
чевой вопрос: а как это происходит в природе?
Вместе с тем материалы такого рода служат пита-
тельной средой для разработки рабочих гипотез,
подлежащих дальнейшей проверке в теории и экс-
перименте. Теоретические построения, результа-
ты экспериментов в обязательном согласии с эмпи-
рическими данными могут способствовать углу-
блению и расширению понимания сущности рудо-
образования.

Казалось бы, выполнение исследований в тече-
ние длительного времени – б\льшей части двадца-
того столетия – в гидротермальных месторожде-
ниях с использованием тонких усложняющихся со
временем методических приемов оценки рудогене-
рирующей способности магматических расплавов
должно было обеспечить получение статистически
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Актуальность исследования определяется потребностью разработки геолого-генетической концепции (теории) образования ги-
дротермальных месторождений золота взамен четырех исключающих одна другую гранитогенной, базальтогенной, метамор-
фогенной, полигенной гипотез.
Цель работы: обоснование золотопродуцирующей способности базальтового магматизма – геологического процесса, иници-
ирующего и обеспечивающего рудообразование.
Методы исследования: петрологическое изучение производных магматизма и сопровождающего метасоматизма посред-
ством эмпирических наблюдений в золоторудных месторождениях пространственно-временных соотношений магматических,
метасоматических пород и рудно-минеральных комплексов, диагностики минералов с использованием электронного микро-
скопа с рентгеноспектральным сопровождением, балансовых петрохимических расчетов полных химических силикатных ана-
лизов горных пород для оценки миграции петрогенных элементов и металлов в метасоматических процессах этапов рудооб-
разования.
Результаты: доказывается образование золотого оруденения в кристаллическом субстрате и толщах черных сланцев на завер-
шающем базальтоидном этапе становления антидромных гранит-диорит-долеритовых магматических комплексов, приобре-
тающих в силу этого статус золотопродуцирующих флюидно-рудно-магматических.
В первой части статьи приведены оригинальные аналитические материалы по Кедровскому месторождению (Северное Забай-
калье), во второй – по месторождению Зун-Холба (Восточный Саян). Вторая часть завершается обсуждением результатов и фор-
мулировкой выводов.
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зн<чимых повторяющихся, то есть отражающих
закономерности, результатов. Этого не произо-
шло. До сих пор конкурируют в разных вариантах
магматогенные гипотезы гидротермального рудо-
образования в приложении к одним и тем же ме-
сторождениям, что исключает привлечение для
объяснения этого явления конвергенции. Напри-
мер, сосуществуют гранитогенная и базальтоген-
ная гипотезы образования мезотермальных место-
рождений золота, олова, вольфрама, предполагаю-
щие генерацию металлоносных растворов в очагах
гранитных или базальтовых расплавов.

Одна из вероятных причин сохраняющегося не-
удовлетворительного состояния обсуждаемой про-
блемы заключается в отсутствии в системе доказа-
тельств связей гидротермального рудообразования
с магматизмом полноценного эмпирического зве-
на. В столетней практике исследований сложилось
сохраняющееся до сих пор популярное представле-
ние, если не убеждение, в том, что источниками
крупных масс, необходимых для образования про-
мышленных месторождений металлоносных ра-
створов, могут быть только крупнообъемные коро-
вые магматические очаги, заполненные сравни-
тельно обводненными силикатными расплавами
кислого – среднего состава. На поисках и апроба-
ции критериев и признаков генетической связи
оруденения с унаследовавшими магматические
очаги плутонами, массивами средне-кислых пород
акцентируется внимание во множестве публика-
ций [1–10 и др.]. Напротив, информация о сопро-
вождающих плутоны, массивы гранитоидов дай-
ках магматических пород, за редкими исключе-
ниями, отрывочна или приводится в сокращенном
виде без необходимых данных, раскрывающих по-
следовательность их образования, пространствен-
но-временные соотношения с рудно-минеральны-
ми комплексами, изменение (эволюцию) минера-
лого-химических составов магматитов во времени,
возможные эпигенетические преобразования по-
род в дайках, связь с ними рудообразующих про-
цессов и другие особенности. Однако расчет на ре-
зультаты теоретических изысканий и эксперимен-
тов, выполняемых с неизбежными допусками, но
без соотнесения с отсутствующими эмпирически-
ми данными, способными подтвердить или опро-
вергнуть означенные результаты, не оправдался.

В противоположность этому подтвердилась
справедливость утверждений и рекомендаций,
озвученных еще в середине прошлого столетия из-
вестными учеными Ф.И. Вольфсоном и В.Н. Котля-
ром [11, 12]. В частности, Ф.И. Вольфсон обращал
внимание коллег на то, что «Без детального изуче-
ния в каждом отдельном случае геологического по-
ложения даек интрузивных пород и их взаимоотно-
шений с оруденением мы не можем решить вопрос
о генетической связи оруденения с определенными
массивами гранитоидов» [11. С. 68]. Согласно
В.Н. Котляру, «… при изучении связи оруденения
с магматическими породами необходимо устано-
вить связь оруденения не только с интрузивными

массивами и магматическими комплексами в це-
лом, но также с отдельными последовательными
магматическими проявлениями» и «… отдельные
фазы интрузий и особенно фазы, растянутые во
времени, имеют свои жильные отщепления. При
таком положении очень важно бывает установить
отношение между оруденением и жильными отще-
плениями, поймать, как говорят, оруденение или
отдельные его этапы в «вилку» жильных пород»
[12. С. 68, 69].

В ответ на эти высказывания один из петроло-
гов того времени Х.М. Абдуллаев выразил распро-
страненное в среде специалистов мнение, согласно
которому связывать гидротермальное рудообразо-
вание с гипербазитовым и базитовым магматиз-
мом, создавшим дайки, нет оснований, «так как
трещинные излияния базальтов и их субэффузив-
ные дайки не образуют таких месторождений, ко-
торые можно было бы связать с деятельностью оча-
га основных и ультраосновных магм» [13. С. 207].

Судя по содержанию приведенных высказыва-
ний, невнимание к поздним дайковым составляю-
щим магматических процессов в системе доказа-
тельств связей гидротермального рудообразования
с магматизмом, очевидно, по причине отсутствия
интереса к поздним расплавам как к потенциаль-
ным инициаторам и участникам рудообразования,
уже к тому времени, то есть полвека назад, прио-
брело массовый характер. Нетрудно объяснить
сохранение этого представления до сего времени с
перспективой продолжения дискуссии бесконечно
долго.

Авторский опыт исследования проблемы в мез-
отермальных месторождениях золота южного гор-
но-складчатого обрамления Сибирского кратона
показал очевидную целесообразность, более того –
потребность учета, включения в научный оборот
всего многообразия магматических пород в объеме
доказанных радиологическими определениями
возраста ранних и поздних составляющих рудно-
магматических комплексов, а также привлечения
других данных, подтверждающих автономизацию
и повторяемость последних во времени и простран-
стве. В итоге при близком по меркам геологическо-
го времени, в диапазоне до десятков млн л, возра-
сте магматические породы и руды объединяются в
золотопродуцирующие антидромные гранит-дио-
рит-долеритовые флюидно-рудно-магматические
комплексы, описанные в [14–17 и др.].

В составе комплексов на раннем этапе образова-
ны крупные тела гранитоидов, зрелые очагово-ку-
польные постройки и/или дайки кислых пород,
более поздние дайки диоритов и завершающих ста-
новление комплексов дорудных, внутрирудных и
послерудных умеренно щелочных долеритов не
менее пяти генераций в сопровождении золотонос-
ных кварцевых жил и минерализованных зон.

В упомянутых и ряде других работ показано
географическое положение магматических ком-
плексов и ассоциированных с ними месторожде-
ний, приведены доказательства близкого геологи-
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ческого возраста, последовательности образования
пород и рудно-минеральных комплексов, обосно-
вание объема рудно-магматических комплексов,
петрология и геодинамические режимы генерации
изверженных пород.

В статье описаны результаты минералого-пе-
трохимического исследования в мезотермальных
месторождениях золота внутрирудных даек-флю-
идопроводников умеренно щелочных долеритов,
как выяснилось, наиболее информативных в ре-
конструкции причинно-следственных связей рудо-
образования с магматизмом, – условий генерации
и диагностики источников создающих месторож-
дения металлоносных флюидов.

Приведены новые аналитические данные, обес-
печивающие точную диагностику химических со-
ставов большинства минералов аподолеритовых
метасоматитов внутрирудных даек Кедровского
(Северное Забайкалье) и Зун-Холбинского (Восточ-
ный Саян) месторождений, результаты петрохи-
мических пересчетов и балансовых расчетов пол-
ных химических анализов умеренно щелочных до-
леритов и аподолеритовых метасоматитов, дока-
зывающие петрохимический калиево-сернисто-
углекислотный профиль аподолеритового метасо-
матизма, образование в аподолеритовых метасома-
титах контрастных аномалий ассоциации фем-
офильных определяющих петрохимическое свое-
образие умеренно щелочных базальтовых распла-
вов элементов P, Ti, Mg, Fe, Ca, Mn, K, Au и насле-
дование профиля и аномалий околорудными мета-
соматитами.

Обсуждение с привлечением аналогичных дан-
ных по ряду других месторождений (Берикульско-

го, Сухоложского, Чертово Корыто) возможностей
и способов использования результатов в оценке
связей рудообразования с магматизмом во второй
части статьи сопровождается выводами.

Перечисленные впервые привлекаемые в науч-
ный оборот результаты в сочетании с другими
[14–17 и др.] призваны дополнить и усилить дока-
зательства генерации металлоносных флюидов в
умеренно щелочных базальтовых расплавах – поз-
дних составляющих золотопродуцирующих анти-
дромных гранит-диорит-долеритовых флюидно-
рудно-магматических комплексов, то есть начать
создавать, как представляется, фактологическую
базу для обоснования теории образования гидро-
термальных месторождений золота.

Объекты и методика исследования

Золоторудные кварцевые жилы Кедровского
месторождения (рис. 1) залегают в обрамляющем
на востоке Муйский выступ архейского фундамен-
та Сибирского кратона и Тулдуньскую зону глу-
бинных разломов субмеридиональном поясе бази-
товых даек мощностью не менее 4 км среди углеро-
дистых терригенных сланцев позднерифейской ке-
дровской свиты и гранодиоритов, мигматитов,
плагиогнейсов образованной в сланцах сравни-
тельно локальной зрелой очагово-купольной по-
стройки позднепалеозойского (335±5 млн л) воз-
раста [15].

Субвертикальные залежи жильно-прожилко-
во-вкрапленных руд Зун-Холбинского месторож-
дения образованы в толще переслаивающихся пе-
счаников, алевролитов, известняков, углероди-
стых сланцев, покровных вулканитов позднери-
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Рис. 1. Географическое положение золоторудных месторождений: 1) Западное; 2) Ирокиндинское; 3) Кедровское; 4) Богоди-
канское; 5) Верхне-Сакуканское; 6) Сухоложское; 7) Вернинское; 8) Чертово Корыто; 9) Каралонское; 10) Уряхское;
11) Кедровское; 12) Зун-Холбинское
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фейской ильчирской свиты, выполняющих глу-
бинный разлом северо-западного простирания, от-
деляющий на севере Гарганский выступ архейско-
го фундамента от Амбартогольского гранитного
массива среднепалеозойского возраста [16].

Рудные тела месторождений сопровождают ме-
тасоматические ореолы, сочетающие березиты в
тыловой зоне и пропилиты в периферийных.

Относительный возраст (в том числе внутри-
рудный статус) даек умеренно щелочных долери-
тов и руд определен по структурным соотноше-
ниям и признакам термического воздействия поз-
дних образований на ранние.

Дорудные дайки сопровождаются, пересекают-
ся кварцевыми жилами, сложенными, в частно-
сти, ранними рудно-минеральными комплексами,
в экзоконтактах жил подверглись березитизации.

Каждая внутрирудная дайка, как правило, пе-
ресекает породы разного состава и происхожде-
ния, едва затронутые гидротермальными измене-
ниями и интенсивно измененные, включая берези-
ты и сопровождающие их ранние рудно-минераль-
ные комплексы в кварцевых прожилках (рис. 2), с
разгерметизацией вакуолей кварца в экзоконтак-
тах даек и с зонами закалки в их эндоконтактах в
местах пересечения березитов, кварцевых жил и
прожилков. Вместе с тем внутрирудные дайки пе-
ресекаются кварцевыми прожилками, содержа-
щими поздние рудно-минеральные комплексы.

Послерудные дайки пересекают поздние рудно-
минеральные комплексы с разгерметизацией ва-
куолей кварца в их экзоконтактах.

Радиологический возраст оруденения, а следо-
вательно, и внутрирудных даек долеритов близок
к среднепалеозойскому возрасту гранитоидов Ам-
бартогольского массива в Зун-Холбинском и к поз-
днепалеозойскому возрасту гранодиоритов и ульт-
раметаморфитов зрелой очагово-купольной по-
стройки в Кедровском месторождениях [15].

Значительная часть даек выполняет трещины
отрыва, нередко образующие коленообразные из-
гибы, так, что выступы одного их контакта распо-
ложены напротив выемок таких же размеров и
форм в противоположном контакте. Последнее
подчеркивает отсутствие скольжения вдоль проти-
воположных боков разломов-трещин во время их
образования, заполнения расплавом и после его
кристаллизации. С вмещающими породами дайки
имеют «спаянные» контакты. Все это объясняет
массивное сложение даек, отсутствие признаков
дробления и увеличения их проницаемости.

Мощность даек редко превышает 1,5 м, чаще
составляет десятки см, протяженность достигает
десятков, первых сотен метров. Дайки малой мощ-
ности (до 10…15 см) сложены породой с афанито-
вой или скрытокристаллической структурой, боль-
шей мощности – кристаллической массивной поро-
дой черного цвета с афанитовыми зонами закалки.
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Рис. 2. Кедровское месторождение. Пересечения мигматитов апочерносланцевой зрелой очагово-купольной постройки и зал-
ежи апомигматитовых березитов внутрирудными дайками умеренно щелочных долеритов и внутрирудной дайки до-
лерита слабо золотоносными пирит-кварцевыми прожилками
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Рис. 3. Кедровское месторождение. Микрофотографии шлифов слабо гидротермально измененного умеренно щелочного до-
лерита (а, зона 0, с анализатором), лейкосомы плагиомигматита позднепалеозойской (335±5 млн л [15]) очагово-ку-
польной постройки в экзоконтакте внутрирудной дайки долерита (б), аподолеритовых метасоматитов с преобладани-
ем мелкочешуйчатого агрегата бурого с примесью грязно-зеленого биотита (в, зона V), крупных чешуек плеохроирую-
щего от розового до грязно-зеленого биотита (г, зонаVIII), крупных чешуек грязно-зеленого биотита (Б), чешуек блед-
но-зеленого хлорита (Х), кристаллов обыкновенной роговой обманки (А) (д, зона I). Слева без анализатора, справа с
анализатором

 



Пробы не затронутых выветриванием долери-
тов и вмещающих пород массой около 1 кг отобра-
ны по простиранию (падению) даек, в их экзокон-
тактах и на удалении до 10 м от контактов.

Петрографическое описание прозрачных шли-
фов и диагностика пород выполнены в оптическом
диапазоне длин волн на микроскопе ПОЛАМ-
Р312. Химические составы и видовая принадлеж-
ность минералов определены на микрозонде CA-
MEBAX-MICRO – электронном сканирующем ми-
кроскопе JSM-6510LV (Jeol Ltd) c энерго-диспер-
сионным спектрометром INCAEnergy 350+ в лабо-
ратории рентгеноспектральных методов анализа в
Аналитическом центре Института геологии и ми-
нералогии СО РАН (г. Новосибирск) аналитиком
М.В. Хлестовым. Полные химические силикатные
анализы горных пород выполнены в Центральной
лаборатории ПГО «Запсибгеология» под руковод-
ством И.А. Дубровской и в Западно-Сибирском ис-
пытательном центре под руководством Г.Н. Юми-
новой (г. Новокузнецк).

Результаты силикатных анализов пересчитаны
по объемно-атомному методу. Межзональный ба-
ланс петрогенных элементов в аподайковых мета-
соматических ореолах, выраженный в процентах,
рассчитан для каждой пробы посредством соотне-
сения числа атомов химических элементов в стан-
дартном геометрическом объеме 10000 C метасо-
матитов и исходных долеритов, едва затронутых
гидротермальными изменениями. Для количе-
ственной оценки интенсивности метасоматиче-
ских преобразований долеритов использован пред-
ложенный автором ранее аддитивный показатель
() – удельная масса перемещенного (привнесенно-
го и вынесенного) вещества (всех петрогенных эл-
ементов) в том же стандартном геометрическом
объеме в % к суммарной его массе в стандартном
объеме исходного долерита.

Минералого-петрохимическая зональность 
внутридайковых аподолеритовых метасоматических
ореолов Кедровского месторождения

Большинство внутрирудных даек Кедровского
месторождения неравномерно, в пределе до 100 %
их объема, преобразовано в метасоматиты с изме-
нением долеритовой, офитовой, порфировой

структуры исходной породы в лепидогранобласто-
вую, гранолепидобластовую, порфиробластовую,
но с сохранением черного, зеленовато-черного цве-
та при отсутствии признаков усиления гидротер-
мальных изменений вмещающих пород, которые
нередко слабо изменены или сохраняются свежи-
ми даже в экзоконтактах даек, как, например,
мигматиты, гнейсы Кедровской очагово-куполь-
ной постройки (рис. 3, б) или двуслюдяные углеро-
дистые сланцы кедровской свиты.

В дайках умеренно щелочных долеритов место-
рождения выделено восемь минералого-петрохи-
мических зон внутридайковых метасоматических
ореолов, в разных сочетаниях фиксируемых в пре-
делах одной дайки и в разных дайках. Порядок
минералого-петрохимической зональности мета-
соматитов оценивается по минеральным ассоци-
ациям и возрастанию удельной массы перемещен-
ного вещества. Химические составы и диагностика
наиболее распространенных метасоматических
минералов приведены в табл. 1–6.

Наименее измененный долерит в нулевой зоне,
относительно которого выполнены балансовые пе-
трохимические расчеты (рис. 3, а, проба 2, табл. 7),
представляет полнокристаллическую породу с раз-
мером зерен в основной массе до 0,3…0,5 мм.
Обычна порфировая структура с офитовой струк-
турой основной массы. В составе порфировых
вкрапленников размером до 1 мм и основной мас-
сы участвуют плагиоклазы (№ 40…52), оливин
(мало), моноклинный пироксен (авгит) с примесью
апатита, титанита, ильменита, магнетита. Цвет-
ные минералы эпизодически слегка замещены
хлоритом, серпентином, тальком, кальцитом.

В зоне I полнокристаллический долерит сло-
жен первичными андезином … лабрадором, авги-
том с примесью насыщенного густой сыпью магне-
тита оливина. Структура исходной породы офито-
вая. Наложенный лепидогранобластовый агрегат
новообразованных минералов объемом до 30 % от
объема породы включает редкие зерна кварца,
альбит, обыкновенную роговую обманку (2V=+75°,
Ng=1,658, Np=1,631, C: Ng=18°; 2V=–78°, Ng1,702,
Np=1,675), грязно-зеленый биотит (Ng=1,617,
Np=1,566), серицит, тальк, серпентин, хлорит,
эпидот, кальцит, рутил, апатит, магнетит, пирит
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Таблица 1. Химические составы биотита аподолеритовых метасоматитов внутрирудных даек Кедровского месторождения

Примечание. Здесь и в табл. 2–6: 1) В FeO дано валовое содержание железа; 2) Над чертой – среднее, под чертой – интервалы
содержаний; 3) В скобках приведено число рентгеноспектров (замеров).

Номера проб
и минераль-

ных зон

Содержание, мас. %

SiO2 Al2O3 K2O Na2O CaO MgO FeO TiO2 MnO P2O5 BaO Cr2O3 Cl 

К-444, III (1) 38,78 15,01 9,84 – 0,23 16,46 14,01 0,99 0,17 – – – – 95,49

K-501, III (10)
37,68 15,43 9,39

0,24(1)
0,98(3) 14,30 16,64 1,55 0,23(5)

– – –
0,16(5)

96,60
36,11…39,50 14,04…17,46 7,73…9,88 0,20…2,52 13,71…14,68 15,98…17,54 1,26…1,73 0,17…0,34 0,10…0,28

К-495, IV (23)
38,21 14,33 9,75 0,21(3) 0,44(7) 16,60 14,24 1,91 0,20(2)

0,53(1)
1,32(3) 0,35(2) 0,10(12)

98,19
35,45…40,31 12,88…16,21 9,03…10,32 0,18…0,22 0,17…1,01 15,32…17,76 12,97…15,60 1,42…4,17 0,18…0,22 0,95…1,57 0,28…0,41 0,08…0,14

К-468, V (11)
38,03 16,02 9,67

–
0,73(3) 14,84 14,20 2,16

– –
1,51(2)

–
0,18(6)

97,34
35,89…39,83 14,57…17,40 9,20…10,02 0,15…1,85 13,69…16,10 13,06…15,16 1,63…2,98 1,38…1,64 0,12…0,25

К-486, VIII (6)
37,64 15,90 9,43

–
0,56(3) 14,56 14,83 2,21

– –
0,84(4)

–
0,12(5)

96,09
35,61…39,97 13,56…17,05 9,04…9,84 0,26…0,87 13,44…15,99 13,47…16,05 1,64…2,51 0,40…1,42 0,09…0,16



(рис. 3, д). В отличие от сравнительно чистых с
коррозионными очертаниями лишь слегка заме-
щенных альбитом лейст плагиоклаза пироксен и
оливин сохранились в виде реликтов среди заме-
стивших их зерен роговой обманки и чешуй биоти-
та, причем биотит корродирует и амфибол, а часто
развивается в виде нечетких пятнообразных выде-
лений и агрегатов за счет плагиоклаза и других
минералов (рис. 3, в).

Зона II сложена аподолеритовым метасомати-
том, в котором в качестве реликтового уверенно ди-
агностируется только плагиоклаз, лейсты которого
насыщены серицитом, ксеноморфными зернами
кальцита, чешуйками хлорита, иногда с примесью
цоизита и эпидота. К продуктам метасоматизма от-
носятся также буровато-зеленый и буро-красный
биотит, амфиболы, титанит, баритоцелестин, целе-
стин, кварц, альбит, доломит, доломит-анкерит,
апатит, магнетит, пирит, рутил, лейкоксен в раз-
ных количественных соотношениях. Хлорит заме-

щает биотит. На фоне мелкозернистой массы поро-
ды выделяются ромбоэдры доломита и доломита-
анкерита до 1 мм в поперечнике. Самостоятель-
ность зоны определяют биотит, хлорит, карбонаты.

В зоне III метасоматит сложен в основном гра-
нолепидобластовым агрегатом грязно-зеленого и
буровато-зеленого биотита, замещающего его блед-
но-зеленого прохлорита (Nm=1,617, удл. +), в раз-
ной степени замещенных биотитом и хлоритом
бесцветных, бледно-зеленых до синевато-зеленых
амфиболов (Ng=1,652, Np=1,624), эпидота, кальци-
та, иногда доломита, серицита с примесью «лапча-
тых» зерен кварца, альбита, титанита, рутила,
сфена, апатита, магнетита, пирита. В породе обыч-
но присутствуют реликты наиболее крупных (до
1 мм) лейст исходного плагиоклаза и в этих слу-
чаях обычно заметна реликтовая порфировая
структура породы. Самостоятельность зоны опре-
деляет сочетание биотита, в основном, тремолит-
антинолита, хлорита, кальцита, эпидота.
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Таблица 2. Химические составы амфиболов аподолеритовых метасоматитов внутрирудных даек Кедровского месторождения

Примечание. Здесь и в табл. 3: интервалы нормативных содержаний петрогенных компонентов в минералах – * [18. С. 120], **
[18. С. 77], *** [18. С. 89, 90], **** [19. С. 191].

Таблица 3. Химические составы магнезиально-железистых хлоритов аподолеритовых метасоматитов внутрирудных даек Ке-
дровского месторождения

Номера проб и мине-
ральных зон

Содержание, мас. %

SiO2 Al2O3 K2O CaO MgO FeO TiO2 MnO Cr2O3 NiO 

К-444, III (8)
28,89 19,66 0,15(2) 0,26(4) 25,00 13,96

–
0,33(7)

– 0,32(1) 88,57
28,03…29,69 18,36…20,95 0,11…0,18 0,20…0,35 23,63…26,55 11,86…15,49 0,28…0,48

K-501, III (15)
28,59 19,00

1,05(1)
0,40(8) 21,33 18,46 0,42(2) 0,31(13)

0,27(1) – 89,83
26,08…33,16 16,16…21,61 0,16…0,91 19,22…23,72 17,16…19,82 0,31…0,52 0,17…0,42

К-495, IV (4)
30,33 17,56 0,50 0,46 24,53 14,26

–
0,27(3) 0,30(2)

– 88,21
29,79…30,99 17,29…17,79 0,12…0,92 0,11…0,74 23,23…25,39 13,81…14,74 0,20…0,41 0,17…0,43

К-468, V (2)
28,55 20,34

–
0,32 23,09 15,70

– – – – 88,0
28,04…29,06 19,75…20,93 0,31…0,33 22,88…23,29 15,58…15,82

К-486, VIII (10)
27,96 19,78

–
0,19(3) 21,93 18,01

0,26(1)
0,21(4) 0,34(5)

–
88,68

27,46…28,43 19,31…20,41 0,17…0,21 21,27…22,51 17,13…18,42 0,19…0,25 0,22…0,51

**** 23,0…33,0 16,0…26,0 0,0…0,3 0,0…0,7 7,0…26,0 7,0…35,0 0,0…0,5 0,1…2,0 0,0…0,5 0,0…0,5 –

Номера
проб и ми-
неральных

зон

Содержание, мас. %

Минерал
SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO TiO2 MnO K2O Na2O 

К-444, III (2)
44,54 10,05 9,18 13,91 13,68 2,49 0,37 1,28

2,92(1) 98,42
Магнезиально-железистая

обыкновенная роговая обманка44,16…44,92 9,99…10,11 8,50…9,85 13,63…14,18 12,55…14,81 2,06…2,9 0,30…0,44 0,74…1,82

K-444, III (3)
56,67 1,13 12,87 20,02 6,81

–
0,24 0,15(2) 0,29(2)

98,18 Тремолит
56,56…56,78 0,78…1,35 12,79…12,91 19,8…20,32 6,54…7,01 0,17…0,32 0,10…0,21 0,27…0,31

К-501, III (1) 47,74 8,67 11,53 14,83 12,33 0,66 – 0,27 1,96 97,99
Магнезиально-железистая

обыкновенная роговая обманка

К-501, III (11)
55,39 1,84 12,08 18,45 9,34 0,66(4) 0,36(6) 0,54(3) 0,43(8)

99,09 Актинолит
53,38…56,95 0,67…3,72 7,49…13,26 16,81…21,25 5,74…11,44 0,40…1,26 0,22…0,87 0,19…0,93 0,26…1,96

К-495, IV (9)
49,47 6,66 8,77 15,28 13,03 1,40 0,53 0,33 2,57

98,04
Магнезиально-железистая

обыкновенная роговая обманка46,76…51,71 5,03…8,59 7,06…11,63 12,90…17,46 9,68…15,31 0,26…2,17 0,21…0,92 0,16…0,50 1,47…3,37

К-495, IV (9)
57,76 0,40 12,50 20,75 6,17

–
0,25(7) 0,12(2) 0,27(7)

98,22 Тремолит
57,46…58,08 0,31…0,51 12,16…12,89 20,52…21,51 5,23…6,49 0,20…0,31 0,12…0,12 0,19…0,37

К-495, IV (9)
56,24 1,74 11,99 19,96 7,03 0,20(4) 0,26(6) 0,15(6) 0,68

98,25 Тремолит, актинолит
54,96…57,01 0,98…2,77 11,62…12,32 19,13…20,91 6,10…7,95 0,17…0,22 0,19…0,34 0,09…0,32 0,32…1,09

* 44,00…50,00 4,5…14,5 9,0…12,5 7,0…18,0 6,0…26,0 до 2,0 до 1,3 0,05…2,7 0,5…3,4 –
Магнезиально-железистая

обыкновенная роговая обманка

** 53,97…58,94 0,14…2,87 9,01…13,79 19,65…24,86 0,08…7,04 0…0,28 0,01…0,6(2,40) 0,02…0,68 0,04…3,14 – Тремолит

*** 49,79…57,98 0,20…4,56 5,97…12,57 9,69…21,49 4,90…18,79 н.о…0,77 0,02…0,60 0,03…0,64 0,10…2,88 – Актинолит



Таблица 5. Химические составы альбита аподолеритовых
метасоматитов внутрирудных даек Кедровского
месторождения

Для зоны IV характерно резкое преобладание
грязно-зеленого биотита (до 60 об. %) в сочетании с
амфиболами, образующими зерна и сноповидные
агрегаты, и ксеноморфными зернами кальцита,
иногда с примесью мелких ромбоэдров доломита.
В породе, кроме того, присутствует немного кварца,
эпидота, магнетита, пирита, реликтов исходного
плагиоклаза, титанита, целестина, баритоцелести-
на. Многочисленны мелкие зерна и игольчатые
кристаллы рутила, призмы апатита. Хлорита мало.

В метасоматитах зоны V преобладающие мине-
ралы представлены грязно-зеленым, зеленовато-
бурым с многочисленными включениями магнети-
та биотитом, замещающим его бледно-зеленым
хлоритом, обильной вкрапленностью зерен каль-
цита, ромбоэдров доломита и анкерита. Как и в
других зонах, биотит образует пятнообразные аг-
регаты нечетко оформленных «расплывающихся»
чешуек. Лейстовидные реликтовые зерна плагио-
клаза сохранились эпизодически, большей частью
последний замещен агрегатом карбонатов, биоти-
та, хлорита, серицита, эпидота. Мельчайшие (до
сотых долей мм) призмы апатита, зерна и игольча-
тые кристаллы рутила равномерно рассеяны во
всех минералах, исключая «лапчатые» зерна квар-

ца. В виде примеси присутствуют титанит, альбит,
пирит.

Метасоматиты зоны VI содержат бледно-зеле-
ный хлорит в тесном срастании с ксеноморфными
зернами кварца, кальцита, ромбоэдрами доломи-
та-анкерита, иногда имеющими «оплавленные»
очертания. Отмечается густая вкрапленность
мельчайших зерен рутила и призм апатита, пятно-
образных выделений лейкоксена. Эпизодически
отмечаются альбит, серицит, магнетит, пирит. Зо-
ну определяют хлорит, карбонаты.

В зоне VII метасоматиты сложены агрегатом
расщепляющихся замещаемых бледно зеленым
хлоритом, эпидотом зерен тремолита, ксеноморф-
ных выделений кальцита при обильной вкраплен-
ности призм апатита и зерен рутила, иногда лей-
коксенизированного. Обычна примесь кварца,
альбита, магнетита, пирита.

Зона VIII представлена существенно биотит-
кальцит-доломитовой породой с примесью кварца,
лейкоксенизированного рутила, призм апатита,
зерен титанита, магнетита и пирита. В отличие от
большинства других зон чешуйки буровато-зеле-
ного или зеленовато-бурого биотита имеют четкие
очертания (рис. 3, г).

Эпигенетическое происхождение большинства
перечисленных новообразованных минералов до-
казывается их составами (видовой принадлежно-
стью), не свойственными магматическим породам,
структурными соотношениями между собой и с ре-
ликтовыми магматическими минералами долери-
тов, сменой минеральных зон в пределах (по про-
стиранию) одной дайки. Биотит и обыкновенная
роговая обманка могут иметь позднемагматическое
происхождение, но содержание биотита в этом слу-

Номер пробы и
минеральной зоны

Содержание, мас. %

SiO2 Al2O3 Na2O CaO FeO 

K-501, III (4)

66,97 20,32 11,33 0,89 0,49 100,00

68,36 19,49 11,68 – 0,48 100,01

68,02 19,58 11,42 0,54 0,43 99,99

68,24 19,57 11,70 0,22 0,27 100,00
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Таблица 4. Химические составы эпидота аподолеритовых метасоматитов внутрирудных даек Кедровского месторождения

Номера проб и
минеральных

зон

Содержание, мас. %

SiO2 Al2O3 CaO FeO MgO TiO2 MnO K2O SrO Ce2O La2O Pr2O Nd2O 

К-444, III (2)
35,00 19,74 20,29 12,97 0,43

1,2(1) – – –
5,24

5,11(1) – 2,59(1) 102,57
33,94…36,05 18,52…20,96 14,31…26,26 12,39…13,55 0,22…0,63 1,03…9,45

K-501, III (9)
36,64 21,79 18,33 13,04 1,03(2)

0,27(1) – –
6,10(7) 8,31(2) 4,19(2)

1,05(1)
1,76(2)

112,51
32,91…37,79 17,76…22,82 12,70…20,44 11,86…13,75 0,90…1,16 4,50…7,72 4,94…11,68 3,08…5,29 0,98…2,53

К-495, IV (3)
32,99 17,56 11,92 12,01 1,48

0,50(1) 0,26(1) 0,15(1) –
11,94 7,05 0,88(2) 2,26

98,71
31,88…35,01 16,34…19,59 10,66…14,38 11,38…12,53 0,88…1,86 8,22…13,86 4,46…8,78 0,59…1,17 2,04…2,59

К-468, V (1) 32,41 14,89 10,10 13,92 1,55 0,67 – – – 13,31 7,48 0,87 2,90 98,10

К-486, VIII (2)
32,09 16,96 11,39 12,88 1,60 0,62

– – –
12,17 6,71 1,06 2,64

98,12
31,76…32,42 16,63…17,29 11,08…11,70 12,69…13,06 1,45…1,74 0,48…0,76 11,98…13,31 6,66…7,48 0,87…1,19 2,57…2,90

Таблица 6. Химические составы титанита умеренно щелочных долеритов внутрирудных даек Кедровского месторождения

Номера проб 
и минеральных зон

Содержание, мас. %

SiO2 Al2O3 CaO TiO2 FeO MgO K2O Nb2O5 

K-444, III (2)
30,83 0,81 27,58 38,70 1,19

0,17 (1) 0,28 (1)
0,67

100,23
30,65…31,00 0,69…0,93 27,44…27,72 38,17…39,23 1,06…1,31 0,38…0,95

K-501, III (4)
30,63 0,79 27,60 40,11 0,89

– – – 100,02
29,99…30,86 0,70…0,94 26,95…28,07 39,32…41,45 0,80…1,03

K-495, IV (10)
31,09 0,62 27,77 39,47 0,86

0,19
0,24(7)

– 100,24
30,31…31,95 0,43…0,94 27,01…29,52 38,84…40,21 0,66…1,11 0,12…0,42

K-468, V (1) 31,32 0,82 27,74 39,60 0,53 – – – 100,01

K-486, VIII (1) 31,08 1,00 27,87 39,29 0,77 – – – 100,01
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Таблица 7. Химические составы умеренно щелочного долерита, аподолеритовых метасоматитов внутрирудных даек и баланс
химических элементов в минеральных зонах аподайковых метасоматических ореолов Кедровского месторождения

Примечание. 1) * – нормативный состав трахибазальта (умеренно щелочного долерита) [20]; 2) S* – сера восстановленная; 
3)  – удельная масса перемещенного (привнесенного и вынесенного) вещества (суммы атомов петрогенных элементов) в про-
центах к массе вещества исходной породы в стандартном геометрическом объеме 10000 C3.

Номера проб и
минеральных

зон

Содержание окислов в мас. % (первая строка). Величина привноса, выноса (–) атомов элементов в стандартном геометри-
ческом объеме 10000 C3 в % к числу их атомов в стандартном геометрическом объеме исходной породы (вторая строка)

SiO2

Si

Al2O3

Al

K2O 

K

Na2O

Na
CaO 
Ca

MgO
Mg

FeO
Fe2+

Fe2O3

Fe3+

TiO2

Ti

P2O5

P
MnO
Mn

CO2

C
S*

H2O
+

H
O  ()

* 45–50 14–17 1–3 3–4 6–8 6–8 6–8 3–5 2–4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д –

2 0 49,72 14,94 0,90 3,05 8,47 7,43 8,03 2,86 1,41 0,35 0,19 0,35 0,13 1,81 – 99,64

К-297 I
44,09
–6,4

13,99
–1,1

1,00 
17

2,28
–21

7,82
–2,3

10,4 
48

8,36
10

3,99
47

1,78 
33

0,34
2,5

0,21 
17

0,51 
54

0,13
5,7

3,91
128 5,4

98,81
(9)

К-9 I
43,91
–8,3

13,81
–4,0

1,38 
59

3,30
12

7,74
–5,2

9,61 
35

8,18
8,7

4,92
78

2,25
66

0,64 
90

0,25
37

0,68 
102

0,17
36

2,29
31 1,6

99,13
(8)

Ш-67 II
44,03

–13
13,95
–8,3

0,90
–1,9

2,72
–12

6,31 
–27

6,75
–10

7,78
–4,5

4,46
53

2,22
55

0,50 
40

0,18
–6,9

4,60
1192

0,15
13

5,14
178 3,4

99,69
(11)

Ш-68 II
43,68
–12,4

13,70
–8,6

0,59
–34

3,28
7,2

7,43
–13

5,54
–26

8,43
4,5

3,33 
16

2,30
63

0,59
68

0,24 
26

7,84 
1291

0,11
–16

1,77
161 3,5

98,83
(10)

Ш-69 II
47,38
–4,7

12,65
–15,3

1,00
11

2,64
–14

7,85
–7,6

4,94
–33

6,19
–23

3,92
37

1,83 
30

0,41 
17

0,24 
26

6,01
1620

0,18
38

4,07
124 5,9

99,31
(12)

Ш-70 II
43,68
–12,7

13,70
–8,9

0,52
–43

2,72
–12

7,01 
–18

6,05
–19

8,24
2,3

3,24
13

2,12 
49

0,41 
16

0,25 
31

5,35
1420

0,18
37

4,90
170 3,6

98,37
(10)

Ш-78 II
43,38

–13
13,55
–9,6

0,85
–5,7

2,54
–17

7,43 
–13

5,54
–26

7,78
–3,4

3,96
38

2,29
62

0,59 
68

0,31
62

5,35
1424

0,18
38

5,17
185 4,4

98,92
(12)

Ш-83 II
44,03
–9,2

14,75
1,1

1,22 
39

1,80
–40

9,11 
9,9

7,46
3,1

6,47
–18

3,91
40

1,10
–20

0,11
–68

0,14
–25

3,41 
900

0,32
152

4,86
175 5,7

98,69
(10)

К-487 II
41,90
–19

13,99
–10

0,16
–83

3,72 
17

8,48
–4,1

7,03
–9

7,05
–16

2,95
–1,2

1,85 
26

0,24
–34

0,20
0,7

6,59
1704

0,00
–100

5,68
201 2,5

99,84
(12)

К-611 II
39,80

–18
14,50
–0,5

1,27 
45

2,18
–27

8,41 
1,7

8,27
14

7,05
–10

3,67 
32

2,00
45

0,26
–24

0,26 
40

7,28
2033

0,14
10

3,34
90 5,4

98,43
(12)

К-423 III
40,35
–16,6

11,83
–18,8

2,76 
214

2,08
–30

9,50 
15

13,0 
80

7,65
–2,3

3,80
36

1,95 
42

1,26
269

0,23 
25

1,99 
483

0,11
–13

4,04
130 3,0

100,55
(16)

К-429 III
41,00
–13,8

8,79
–38,4

1,70 
99

0,22
–92

10,5 
30

15,4 
117

8,75
14

3,22 
18

2,10 
55

0,88
163

0,27 
49

2,87 
760

0,09
–27

4,50
161 6,2

100,29
(22)

К-444 III
39,21
–17,6

10,40
–27,2

2,70 
214

0,49
–83

10,9 
34

16,0
126

7,70
0,6

3,42
25

1,80
34

1,44
331

0,37
104

2,19 
557

0,08
–36

3,29
90 3,5

99,99
(21)

К-481 III
40,30
–15,3

11,65
–18,4

3,42
298

1,00
–66

9,92 
23

12,6 
78

8,10
5,6

3,38 
19

1,83 
36

1,66
395

0,27 
49

2,40 
620

0,03
–76

2,81
62 2,9

99,37
(18)

К-493 III
40,07
–17,3

9,23
–36,6

2,54
191

0,25
–92

11,2 
36

16,0 
121

8,15
4,5

3,10 
11

2,20
60

0,90
165

0,23 
24

2,85
734

0,07
–45

3,41
93 2,3

100,20
(21)

К-497 III
38,76
–16,8

10,75
–23,2

4,26
405

0,34
–88

10,1 
27

13,3 
91

8,79
17

2,69
0,4

2,75
108

1,36 
315

0,21 
18

1,83 
457

0,16
31

3,40
100 3,3

98,70
(21)

К-498 III
39,48
–14,7

10,76
–22,6

3,40
306

0,23
–92

10,1 
28

14,1
104

9,07
21

2,38
–11

2,48
89

1,29
296

0,23 
30

1,60 
391

022
82

3,80
126 5,2

99,14
(22)

К-501 III
38,78
–17,9

11,47
–19,2

3,30
286

0,55
–81

10,1 
26

12,9 
83

9,25 
21

2,50
–7,9

2,58
93

1,53
360

0,23 
28

2,05 
516

0,16
30

3,52
106 2,9

98,92
(20)

К-588 III
40,40
–14,2

11,50
–18,7

2,90
241

1,09
–62

11,5 
44

12,2 
74

6,90
–9,0

4,33
60

2,44
83

1,04
213

0,23 
28

2,67 
708

0,26
111

1,69
–1,4 2,3

99,15
(19)

К-491 IV
36,44
–24,7

11,12
–23,6

5,18
490

1,09
–63

11,7 
42

12,8 
77

6,96
–11

3,47
24

2,05
50

1,65
384

0,21 
14

6,24
1730

0,18
42

1,07
–39 0,3

100,16
(23)

К-495 IV
37,83
–22

9,14
–37,2

5,06
475

0,27
–91

11,6 
41

14,0 
94

7,79
–0,6

3,98
43

2,55
86

1,37
303

0,29 
57

4,88
1332

0,14 
11

1,30
–26 –0,6

100,20
(24)

К-496 IV
38,26
–19,8

13,54
–5,5

5,30
513

0,77
–74

9,50 
17

12,8 
80

7,19
–6,8

3,51 
28

2,18 
61

1,44
329

0,25 
37

3,44 
926

0,12
–3,8

1,70
–2,1 1,7

100,00
(19)

К-363 V
37,25
–23,5

10,44
–28,6

1,27
44,8

1,36
–54

8,83
6,4

8,90
23

12,3
56,4

4,05
44,6

4,65
236

0,60
74,9

0,24
28,9

6,34
1752

0,00
–100

3,56
102 2,6

99,79
(21)

К-468 V
35,30
–30,6

9,86
–35,5

0,96
4,7

0,03
–99

12,0 
38

12,9 
70

8,16
–0,6

1,31
–55

1,97 
37

1,19 
232

0,40
106

11,9 
3225

0,16
21

4,00
116 4,2

100,14
(25)

К-562 V
38,0
–17,1

10,80
–21,6

3,16 
281

0,39
–86

11,2
43,6

15,3
123

7,49 
1,1

3,88
47,2

2,10
61,7

1,08
234

0,29
65,6

2,89 
797

0,27
125

2,54
52 5,5

99,39
(24)

К-364 VI
35,51
–26,1

10,50
–27,2

0,06
–93

0,75
–75

8,08
–1,2

8,95
25

12,3
58,7

2,27
–18

4,38
322

1,04
306

0,23
25,3

11,0 
3158

0,18
43,4

4,44
154 9,3

99,69
(26)

К-469 VI
36,82
–25,6

10,94
–26,5

0,04
–96

0,30
–90

6,90
–18

9,26 
25

17,0 
113

0,66
–77

3,62
158

0,55 
58

0,26 
38

9,32
2579

0,02
–85

4,56
154 4,8

100,25
(28)

К-489 VI
39,22
–22

12,73
–15,7

0,09
–90

0,64
–79

11,2 
31

9,04
20

9,52 
18

1,40
–52

3,35
135

1,60
352

0,41 
110

6,38
1704

0,05
–62

5,17
182 5,0

100,80
(20)

К-569 VI
30,48
–36,5

9,86
–31,6

0,06
–93

0,03
–99

10,6
29,7

11,8
64,5

14,1
81,8

0,96
–65,3

1,46
7,1

1,69
400

0,28
52,4

13,0
3738

0,00
–100

3,87
120 6,6

98,19
(33)

К-7 VII
37,09
–22,6

8,96
–37,7

0,04
–95

0,93
–68

12,2 
49

15,7
120

9,93 
29

1,53
–44

1,61 
19

1,28
280

0,29 
59

3,66 
989

0,03
–76

5,90
239 5,7

99,15
(26)

К-486 VIII
33,80
–30,6

8,16
–44

2,72
209

0,02
–99

12,0 
45

12,9 
78

6,87
–12

2,27
–19

1,95 
41

1,17 
241

0,33 
77

14,4
4107

0,13
2,2

1,98 
12 5,9

98,70
(29)



чае по причине дефицита калия в базитовых рас-
плавах не превышает 5 об. % [20], при том что в
описанных минеральных зонах оно достигает мно-
гих десятков об. %, а роговая обманка присутству-
ет только в интенсивно измененных долеритах.

По существу преобразований химического со-
става пород (табл. 7) сравнительно со слабо изме-
ненным долеритом нулевой зоны в зоне I (=9:8)
увеличивается содержание калия, окисленного
углерода, магния, железа, титана, фосфора и во-
ды. По мере возрастания  в минеральных зонах
усиливается вынос кремния и алюминия, суще-
ственно или почти полностью удаляется натрий, а
в лишенных биотита зонах (VI, VII) – и калий.
В других зонах содержание калия снижается эпи-

зодически и большей частью незначительно, а
привнос его достигает 513 %. Последнее коррели-
рует с высоким содержанием биотита. Как прави-
ло, не отмечается существенного изменения общей
массы железа, но в отдельных случаях она увели-
чивается на 50…100 мас. %. Во всех зонах за ред-
ким исключением некоторых проб дифференциро-
ванно возрастает до сотен % масса элементов фем-
офильной ассоциации (Ca, Mg, Ti, P, Mn). Всегда
существенно, до тысяч %, увеличивается масса
углекислотного углерода при разнонаправленном
поведении (привносе–выносе) серы.

Автор выражает благодарность Е.А. Вагиной, выпол-
нившей фотографирование шлифов горных пород, и
Т.А. Сыресиной, подготовившей статью к печати.
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PETROLOGY OF HYDROTHERMAL METASOMATISM OF INTRA-ORE DOLERITE DIKES 
OF MESOTHERMAL GOLD DEPOSITS. P. 1. KEDROVSKOE DEPOSIT (NORTH TRANS-BAIKAL)

Igor V. Kucherenko, 
Dr. Sc., Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin Avenue, Tomsk, 634050, 

Russia. E-mail: Kucherenko.o@sibmail.com

There is a necessity of working up the geology-genetic theory of hydrothermal gold deposit formation instead of the four hypotheses
excepting one another: granitogene, basaltogene, metamorphogene, polygene.
The principal aim of the study: substantiation of gold-isolating faculty of basaltic magmatism – causing and ensuring ore-forming ge-
ologic processes.
The methods used in the study: petrologic investigation of the magmatism and accompanying metasomatism fractions by means of
empiric observations in gold-ore deposits of the spatially-temporary correlations of magmatic, metasomatic rocks and ore-mineral com-
plexes; minerals diagnostics using electronic microscope in accompaniment of roentgen-spectrum analysis; results of total chemical sili-
cate analysis of rocks and balance petro-chemical calculation for estimation of petrogene elements and metals migration in metasoma-
tic processes of the stages ore-forming.
The results: the paper proves the formation of gold mineralization in crystalline substratum and black-shale series in final basaltic for-
mation stage of antidromic granite-diorite-doleritic magmatic complexes, acquiring on account of that status of gold-isolating fluid-
ore-magmatic complexes.
The first part of the paper introduces the original analytic data on Kedrovskoe deposit (North Trans-Baikal), the second part introduces
the data on deposit Zun-Kholba (East Sajan). The second part includes the discussion of the results and conclusions.

Key words:
Mesothermal gold deposits, petrology, hydrothermal metasomatism, intraore dolerite dikes, hot fluid-conductors, fluid-ore-magmatic
complexes.


