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ИР Р Р БВ

Ф.. азарев, .. омашко, П.. Кирплюк
орильский филиал СГ, г. орильск, оссия, nvsegei@mail.ru
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ИР Р Р БВ

F.D. Lazarev, V.V. Romashko, P.V. Kirplyuk

Norilsk branch of VSEGEI, NorilskRussia, nvsegei@mail.ru

bstract. The inormation about the overbackground concentration o the potencially productive areas o gold min-
eralization is given by the example o the Magadan region. Using the principal components method applied to the
samphing data the overbackground concentartion is calculated and the map o the epigenetic radiogeochemical zonal
distribution. It is shown that most o the gold bearing oves are reerred to the potassic and kalium-uranic spezialization.
Some new potentially productive areas rich in gold mineralization are pointed out.

удные поля месторождений многих типов полезных
ископаемых отличаются по радиогеохимическим особен-
ностям от пород с первично-устойчивым распределением
радиоактивных элементов. ажнейшим отличием радио-
геохимических аномалий, ассоциирующих с теми или ины-
ми видами полезных ископаемых, от просто повышенно
радиоактивных горных пород является не интенсивность
аномалий, а их «спектральный состав» (соотношение есте-
ственных радиоактивных элементов). С процессами гидро-
термально-метасоматических изменений пород связана
трансформация структуры радиоактивного поля в виде по-
явления одного из элементов триады Э в аномальных
концентрациях. Природа этого явления заключается в раз-
личии миграционных свойств Э в процессе метаморфи-
ческих и метасоматических преобразований.  результате
этих изменений нарушается равновесное соотношение

естественных радиоактивных элементов, сопровождае-
мое образованием горных пород. бщей закономерностью
является приуроченность поля «рудных» аномалий к об-
ластям резкого преобладания одного или двух радиоактив-
ных аномалий, в то время как типичные «породные» ано-
малии имеют обычнотрехэлементный состав.

номальные концентрации радиоактивных элементов
или их аномальные соотношения могут быть присущи лю-
бому минеральному парагенезису или нескольким из них.
Тенденция к обособлению парагенезисов в пространстве
никогда не реализуется полностью: каждая минеральная
ассоциация накладывается на предыдущие образования,
что создает пеструю картину распределения Э на руд-
ных месторождениях (особенно гидротермального гене-
зиса). тсюда следует, что аномальным объектом, выде-
ляемым гамма-спектрометрической съемкой, является в



322

Материалы IV Международной конференции, г. Томск, 4–8 июня 2013 г.

целом рудное поле, то есть совокупность рудных тел, око-
лорудных изменений и первичных ореолов. нтенсивность
радиогеохимических аномалий в гидротермальных рудных
полях относительно невелика. бычно привнос радиоак-
тивных элементов в среднем по аномальному участку не
превышает 1–2 кларка, а исключение составляют некото-
рые редкометальные месторождения.

Таким образом, первостепенной задачей при интер-
претации гамма-спектрометрических материалов является
выделение аномалий Э.  силу специфики строения
радиохимических полей само определение «аномалия» –
как превышение над фоном – приобретает двойной смысл.
о-первых, аномалия может являться локальной, при этом
субъективно оцениваются только ее геометрические пара-
метры. о-вторых, аномалия может являться надфоновой

и соответствовать участкам отклонения содержаний Э
от равновесного состояния. менно эти участки представ-
ляют первостепенный поисковый интерес.Существует се-
рия методов выделения надфоновых концентраций Э,
основанных на использовании аппаратов регрессивного и
компонентного анализов. Каждый метод обладает своими
преимуществами, но общей проблемой для всех является
вопрос определения фона. Каждое геологическое образо-
вание обладает индивидуальным устойчивым соотноше-
нием Э, которое изменяется в процессе эпигенетиче-
ских и гипергенных преобразований. следствие этого, для
определения фоновых содержаний Э по геологическим
признакам необходима детальная геологическая основа, а
также корректный учет ландшафтно-геоморфологической
ситуации.

Рис. 1 Рис. 2
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нформативность надфоновых концентраций есте-
ственных радиоактивных элементов для прогноза участ-
ков, перспективных на обнаружение золотого оруденения,
показана на примере Магаданской области. а одном из
участков в рамках государственного контракта на прогноз-
но-поисковые работы в северо-западной части ян-Юрях-
ского антиклинория (Магаданская область) в 2006 году
орильским филиалом сероссийского геологического
института (Ф СГ) была выполнена двухканальная
(магниторазведка, гамма-спектрометрия) аэрогеофизиче-
ская съемка масштаба 1 : 50 000 на вертолете М-8. Фраг-
мент исходных карт содержаний калия, тория и урана по-
казан на карте (рис. 1).

асчет надфоновых концентраций включал реали-
зацию метода «главных компонент» для совокупности
маршрутных данных Э и интегрального канала.  дан-
ном случае в содержательном смысле интерпретируется
лишь первая главная компонента, отражающая наиболее
типичную, слабо измененную структуру взаимосвязей эле-
ментов в анализируемой совокупности данных. Это позво-
ляет рассматривать её как некоторый «фоновый» фактор,
с которым функционально связана «фоновая» составляю-
щая содержаний Э. Затем, с использованием значений
первого фактора, рассчитываются фоновые концентрации
калия, урана и тория, характерные для сравнительно одно-

родных по составу пород. После вычитания влияния фона
из наблюденных полей были получены «надфоновые»
концентрации Э (рис. 2).

С применением специализированных программных
разработок выполнено кодирование сочетаний надфоно-
вых концентраций в виде классов и составлена карта эпи-
генетической радиогеохимической зональности в условной
кодовой легенде (рис. 3). аскраска классов формируется
на основе базовых элементов – калия (зеленый), тория (си-
ний) и урана (красный цвет) простым смешением цветом
(как в палитре RGB) и определяется положением точки из-
мерений в координатной системе надфоновых концентра-
ций Э.

При изучении золоторудных месторождений в самых
разных регионах оссии и мира установлено, что подавля-
ющее большинство объектов располагаются в областях
калиевой и калий-урановой радиогеохимической специали-
зации. Это, в большинстве случаев, связано с широко раз-
витыми процессами углеродистого метасоматоза, вслед
за которыми проявляются такие околорудные изменения,
как аргиллизация или березитизация, сопровождающиеся
привносом калия. з полученной карты видно, что прак-
тически все золоторудные месторождения и проявления
приурочены к сравнительно локальным областям калие-
вой и калий-урановой специализации (оттенки зеленого и

Рис. 3
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желтого цветов). Кроме того, выделяется еще несколько
участков с подобным перераспределением Э, которые

могут быть перспективны на обнаружение новых золото-
рудных объектов.
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