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Розглянуто перспективи пошугав родовищ золота в межах Липовеньювсько-Су- 
хоташлицько! плошД Головашвсько! шовно! зони Украшського щита, де у 1980— 
1990-х роках було виявлено Швшчнокашташвське золоте зруденшня з ор1ентовни- 
ми запасами золота 27 т. Буршням понад 3000 свердловин з пдротранспортуванням 
керна у кор1 вивггрювання докембршського фундаменту було встановлено ознаки 
близько 30 нових масив1в порД базит-гшербазитового складу. Буршня було спрямо- 
вано на пошуки родовищ силгкатного шкелю, тому наявноси гшергенного золота у 
керш бтьшоси свердловин не було придыено достатньо! уваги. Автори стати по- 
вернулися до цього питання, тому що пошуки родовищ золота в межах щита ниш 
на част У стати проаналгзовано та узагальнено геолопчш, арх1вш лабораторш даш, 
а також результати детальних геоф1зичних робК масштабу 1 : 10 000. Щдгверджено 
висновок попередшх дослДжень про те, що одним з вагомих пошукових критерпв 
на золоте зруденшня е наявшсть метасоматичних, динамометаморф1чних i скарно- 
вих перетворень у ендоконтактових зонах масивiв базитiв й ультрабазитiв, а також 
у зонах перетину таких масивiв розломами. Метасоматити i скарни мають найбть- 
шу серед шших типiв пордд кору вивКрювання, при цьому стовбурова потужшсть 
аномальних золотоносних iнтервалiв може перевищувати 10 м. Найбыьшу кiлькiсть 
"золотоносних” свердловин зафiксовано саме у скарнах, а середнш вмiст золота в 
корах вивггрювання головних вiдмiн порД району дослДжень найбiльший у скар
нах та ультрабазитах. Аналгз карт аномальних магштного i гравiтацiйного полiв дав 
змогу, в додаток до вддомих тут зон розломiв швшчно-захддного простягання, видг 
лити двi меридюнальш зони сколювання, якi збiгаються з окремими, Липовеньюв- 
ською та Сухоташлицькою, ддлянками розвитку золотого зруденiння. О би,^ зони ско
лювання складаються з меридюнальних i широтних ешелонованих сколiв, багато з 
яких межують з илами базиив та гiпербазитiв i супроводжуються ланцюжками ано- 
малiй золота. Зони сколювання належать до субботсько-мошоринського етапу роз- 
ломоутворення (1,8—1,73 млрд роюв тому), з яким пов'язаш активш процеси рудо- 
утворення рiдкiсних i благородних металiв у межах щита. Надано рекомендацп що- 
до подальших геологiчних i геофiзичних дослдджень у межах Липовеньювсько-Су- 
хоташлицько! площi Голованiвськоi шовно! зони.

Ключов1 слова: Украгнський щит, Головашвська шовна зона, золото, базити, п- 
пербазити, розломи, скарни, метасоматити.

Одним из важнейших направлений гео
лого-геофизических исследований явля
ется оценка перспектив Украинского щи
та (УЩ) на черные, цветные, благородные, 
редкие металлы и алмазы. Первоочеред

ным объектом таких исследований сле
дует считать известную Голованевскую 
шовную зону (ГШЗ), вытягивающуюся в 
субмеридиональном направлении на сот
ни км в пределах Среднего—Южного По-
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бужья и Росинско-Тикичского региона. 
Центральная часть ГШЗ (рис. 1), распо
лагающаяся в пределах листа M-36-XXXI 
(Первомайск), относится к известному По- 
бужскому горнорудному району (ПГРР). 
Оценка перспектив ПГРР на стратегичес
кие минеральные ресурсы поручена П ре
зидиумом НАН Украины Институту гео
физики им. С. И. Субботина и предусмот
рена темой “Геолопчна будова Побузько- 
го прськорудного району за сучасними гео- 
ф1зичними i геолопчними даними та оцш- 
ка його перспектив на стратепчш мше- 
ральнi ресурси”. К работе над темой при
глашены известные геологи и геофизики 
Украинской геологической компании.

Центральная часть ГШЗ протяженно
стью 80 км и максимальной шириной до 
45 км (Первомайск—Голованевский ре
гион) пронизана мафит-ультрамафитовы- 
ми интрузиями и экструзиями в большей 
степени, чем многие другие регионы УЩ: 
одних серпентинитовых массивов, мно

гие из которых являются месторождени
ями силикатного никеля (частично уже от
работанными), здесь насчитывается бо
лее 100; достаточно много (не менее 15) 
крупных (площадью до 15 км2) массивов 
метаультрабазитов и базитов, в парагене
зисе с которыми (многими из них) нахо
дятся железисто-карбонатные рудные тол
щи и железистые кварциты, хромитонос
ные перидотиты, практически являющи
еся месторождениями. Кроме того, в пре
делах горнорудного района находится Май
ское месторождение и пять перспектив
ных проявлений золота, а также проявле
ния платиноидов, редких земель, иттрия, 
урана, марганца, титана, вольфрама, м е
ди, молибдена, апатита, силлиманита, вер
микулита, серпентинитовых огнеупоров, 
динасовых кварцитов, первичного каоли
на, минеральных вод.

Данная статья ориентирует геологов и 
геофизиков, а также промышленников на 
необходимость решения одной из важных

Рис. 1. С труктурно-петроф изическая и тектоноф изическая  основа геолого-структурной карты  
поверхности кристаллического ф ундам ента центральной части Голованевской ш овной зоны  и 
прим ы каю щ их участков У краинского щ ита (листы M-36-XXXI и L -36-I). М асш таб 1 : 100 000 
[Гинтов и др., 2016]: 1 — кристаллосланцы  двупироксеновы е, ортопироксеновы е, биотит-ор- 
топ и роксен овы е, гран ат-ортоп и роксен овы е, м агнетит-двупи роксеновы е; 2 — плагиогнейсы , 
гнейсы  гранат-биотитовы е; 3 — плагиогнейсы, амфибол-биотитовы е, гнейсы  биотитовые; 4 — 
кварциты  полевош патовые, часто с силлиманитом и гранатом, плагиогнейсы, гнейсы силлима- 
ни т-гранат-би оти товы е, гран ат-корди ери т-би оти товы е, си ллим ани т-гранат-кордиерит-биоти- 
товые; 5 — плагиогнейсы биотит-графитовы е (часто с силлиманитом и гранатом), кальциф иры  
долом ит-кальцитовы е, кальцитовы е; 6 — кварцы ты  ж елезисты е, в основном м агнетит-двупи
роксеновы е, кальциф иры  магнетитовы е рудные; 7 — м етагабброиды  — амфиболиты , габбро, 
габбро-амфиболиты ; 8 — серпентиниты , серпентизи рованны е ультрабазиты ; 9 — эндербиты, 
чарнокиты  с м елким и вклю чениям и кристаллосланцев двуп ироксен -плагиоклазовы х и р о зо 
вых гранитов — чарнокиты , часто гранатсодерж ащ ие, по [Геологическая ..., 1990]; 10 — эн 
дербиты , чарн оки ты  с крупны м и вклю чениям и кристаллосланцев двупироксен -плагиоклазо- 
вых и розовы х гранитов — эндербито-гнейсы , по [Геологическая ..., 1990]; 11 — розовы е и се 
ровато-розовы е полосчаты е гранат-биотитовы е гнейсо-граниты , редко м ассивны е побуж ско- 
го (чудново-бердичевского) комплекса; 12 — гнейсо-граниты  полосчатые розовы е и серовато
розовы е, как  правило, динам ом етам орф ически изм ененны е синицовского комплекса; 13 — се
ры е и розовато-серы е средн езерн и сты е порф ирови дн ы е граниты  ки ровоградского  ком п лек
са; 14 — серы е и розовато-серы е граниты биотитовые, неравном ерн озернисты е до п орф и ро
видных ум анского комплекса; 15 — плагиограниты  амфибол-биотитовы е, иногда с гранатом, 
ортопироксеном  гайсинского комплекса; 16 — динам ом етам орф ически  изм ен ен ны е гранито- 
иды — бластокатаклазиты гранитоидного и чарнокитоидного состава, по [Геологическая..., 1990]; 
17 — м илонитовы е, ультрамилонитовы е и бластомилонитовые ш вы, а такж е линейны е зоны 
гнейсиф икации, рассланцевания и дробления зон разломов и зон скалывания; 18 — места от
бора проб на изотопны й анализ, их ном ера и данны е о возрасте пород в млрд лет, по [Щ ер
бак и др., 2005, 2008; С тепаню к и др., 2010] в соответствии с ном ерам и (1 — гнейсы биотит- 
двупироксеновы е — 2,6 ± 0,15, эвлизиты  — 1,9 ± 0,01; 2 — белые полевош патовые кварциты  — 
2,8 ± 0,4; 3 — плагиогранит серы й среднезернисты й — 2,6, гранит аплит-пегматоидный — 2,4 ± 
± 0,07; 4 — гранит биотитовый — 2,1 ± 0,1; 5 — эндербит — 2,8 ±  0,03; 6 — темно-серы й квар 
цит — 2,7 (по циркону), 2,1 ± 0,004 (по монациту); 7 — хромиты и хром итсодерж ащ ие породы
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— 3,0; 8 — гранит розовы й крупнозернисты й ж ильны й — 2,0 ± 0,08; 9 — ультрам аф ит — 2,3 ± 
± 0,02; 10 — чарнокит — 2,0 ± 0,1; 11 — чарнокит — 2,9 ± 0,27 (по циркону), 2,0 ± 0,06 (по м она
циту)); 19 — ном ера основных зон  разломов (в больш их круж ках) и их зон  скалы вания (в м а
лых круж ках), а такж е предварительны е данны е о их возрасте (1 — Тальновская (1а — Заяч- 
ковская; 1б — К орж овская; 1в — С иницовская; 1г — Груш ковская; 1д — Сабатиновская), 2,3 
млрд лет; 2 — Емиловская (2а — К раснопольская; 2б — С ухотош лыкская), не более 2,8 млрд 
лет; 3 — Субботско-М ош оринская, 1,8— 1,85 млрд лет; 4 — П ервом айская (4а — Гнилотикич- 
ская, 4б — Синю хинобродская, 4в — О льш анская, 4г — К алмазовская, 4д — К онстантинов- 
ская), 2,45 млрд лет; 5 — С авранская, 2,45 млрд лет; 6 — Врадиевская, не более 2,8 млрд лет; 
7 — М олдовская, 2,45 млрд лет; 8 — Д олгопристаньская, не более 2,8 млрд лет; 9 — Гвоздав- 
ская, 2,45 млрд лет); кинем ат ические знаки  (крупные стрелки — этап залож ения, мелкие — 
ф азы  активизации); 20 — правы й сдвиг; 21 — левы й сдвиг; 22 — сбросо-сдвиг; 23 — нап рав
ления длинны х осей эллипсоидов м аксим альной деф орм аци и  пород ф ундам ента, вы званной 
их течением  под действием  сил сж атия и сдвига; 24 — направление падения зон скалы вания 
у  поверхности кристаллического фундамента; 25 — контур области максимального развития 
гипербазитов  кап и тан овско-дерен ю хи н ского  таксона; 26 — зоны  м аксим альны х градиентов 
поля силы тяж ести , соответствую щ ие зонам  скалы вания или элем ентарны м  разломам; 27 — 
площ адь ГШЗ, переспекти вная на золотоносность, с Л иповеньковским  (западнее) и Сухоташ- 
лы кским (восточнее) участками.
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проблем ПГРР — золоторудной. В рабо
те [Павлюк та ш., 2008] широким коллек
тивом ученых и производственников убе- 
дителвно показано, что этот район, и в пер
вую очереди рассматриваемая частв ГШЗ, 
является на сегодня наиболее перспектив
ным и единственным на всей территории 
централвной и западной части УЩ реги
оном с широко проявленными золотой ми
нерализацией и оруденением.

В конце 80-х годов прошлого века в свя
зи с внедрением золотоспектрометричес
кого анализа в полевой лаборатории Пра
вобережной ГЭ появилисв многочислен

ные данные о повышенной золотоноснос
ти улвтраосновных массивов и участков 
их обрамления в централвной части Голо
ваневской шовной зоны (рис. 2). Так, ра
ботами по поиску никеленосных линей
ных кор выветривания [Дупляк, 1988] бы
ла установлена золотоносности Капитан
ского и других массивов. Эти данные под- 
твердилисв работами по ГГК-200 П ерво
майского листа [Геологическая ..., 1990] и 
ГГК-50 листа M-36-134-A [Звгг ..., 2002]. 
Тогда было открыто Севернокапитанское 
проявление золота в скарнах и коре вы
ветривания пироксенитов. На этом про-

Новоселка

С> хой Л аш л ы !^ /

Капнтанка

30° 30 ' 30°37 30 30°45
4820

Маринополь

48 15'48 15

□  /
^ 2

48 10
30°30 30°37 30 ’ 30 45

Рис. 2. Карта ореолов золота на Липовенвковско-Сухоташлыкском участке ГШЗ. Концент
рации Au в г/т (1—5): 1 — знаки — 0,01; 2 — 0,011—0, 05; 3 — 0,051—0,1; 4, 5 — 0,11 и 
болвше; 6 — контуры Липовенвковского (1) и Сухоташлыкского (2) участков золотого ору
денения.
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явлении были проведены поисковые ра
боты и подсчитаны ресурсы гипергенно
го золота в количестве 375 кг. В кристал
лических породах участка золото иссле
довано лишь несколвкими скважинами. 
Одновременно были подсчитаны ресур
сы золота всего Капитанского массива, ко
торые составили 27 т [Корниенко, 1994].

С 1989 по 1994 г. на этой площади (ко
торую мы называем Липовеньковско-Су- 
хоташлыкской) размером примерно 15— 
20 км2 были проведены поиски силикат
ного никеля в площадных корах вывет
ривания [Корниенко, 1994] с использова
нием буровых станков КГК (гидротранс
портировка керна). Тогда были пробуре
ны 3084 скважины в корах выветривания 
и обнаружены до 30 новых небольших по 
размеру ультраосновных массивов. Более 
половины скважин (1833 или 60 %) было 
опробовано на золото. К сожалению, не
смотря на выявление сотен аномалий, дан
ные о золотоносности до сих пор долж
ным образом не были обобщены из-за от
сутствия проб с промышленно-значимым 
содержанием золота (1 г /т  и более).

В настоящей статье на основе анализа 
архивных данных и результатов детальных 
геофизических съемок предпринята попыт
ка выполнить предварительное обобщение 
и обосновать возможные перспективы даль
нейших поисковых работ на золото.

Геологические данные. Результаты зо
лотоспектрометрического анализа керна 
скважин приведены в табл. 1 и на рис. 
2—4. Как видим, 24% скважин содержат 
аномалии золота с содержанием 10 м г /т  
и более, а 4,14 % — с содержанием 100

м г /т  и более. Часто встречаю тся сква
жины, в которых практически весь раз
рез (5 — 15 проб) обогащен золотом с со 
держанием, превышающим 10 м г /т . Это 
свидетельствует о неординарном обогаще
нии золотом данного участка кристалли
ческого фундамента.

Элементами-спутниками чаще всего 
оказываются медь и цинк, реже индика
торы скарновых процессов: вольфрам и 
бериллий. Нередко аномалии золота в раз
резе скважин “отрываются” от аномалий 
других металлов. Это можно объяснить осо
бенностями гипергенного перераспреде
ления металлов или первичной вертикаль
ной зональностью.

Стволовая мощность аномальных ин
тервалов с содержанием 0,1 г /т  и более 
(см. рис. 3, 4) часто составляет более 10 м 
(например, скв. 1287 и 1301 — 4 м, скв. 1290 
и 1291 — 12 м, скв. 1036 — 15 м, скв.1600 
— 14,5 м, скв. 1599 — 14 м, скв. 289 — 20 м, 
скв. 843 — 8 м, скв. 2933 — 7 м). Ш ири
на золотоносных зон (см. рис. 2) иногда 
достигает 100—300 м. Вдоль простирания 
они не оконтуривались. Нередко аномаль
ные участки завершают разрез скважи
ны, поэтому можно предполагать, что зо
лотое оруденение имеет более глубокое 
распространение. Интервалы опробования 
скв. КГК составляли 2 — 4 м. Д етализа
ция путем повторного опробования мень
шими интервалами, а также заверка про
бирным и минералогическим анализами 
не проводилась, исключая Северокапитан
ское рудопроявление. Скважины с высо
ким содержанием золота иногда располо
жены первыми или последними в буро-

Т а б л и ц а 1. Золотоносность скв. Липовеньковско-Сухоташлыкской
площади ГШЗ

Содержание Au (г/т)
Не

менее
1,0

Не
менее

0,5

Не
менее

0,1

Не
менее
0,01

Количество
скважин 1833 2 11 63 365

% 100 0,11 0,6 3,4 19,9
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вых профилях, следовательно, в таких слу
чаях золотоносные зоны по ширине оста
лись не оконтурены. Причинами этих не
дочетов были первоочередная ориентация 
на поиски силикатно-никелевых месторож
дений, огромные объемы бурения и опро
бования при дефиците рядовых исполни
телей, а главное — финансовый кризис, 
постоянно надвигавшийся с начала 90-х 
годов.

Геологический разрез покрова осадоч
ных пород этой площади достаточно про
стой (сверху вниз): четвертичные суглин
ки 6 — 15 м, миоценовые глины 8 — 13 м, 
миоценовые мелкозернистые глинистые 
песчаники 0—8 м. Ниже залегает кора вы
ветривания кристаллических пород мощ
ностью 10—25 м. На участках разломов 
ее мощность возрастает до 104 м. Скв. КГК 
останавливались при встрече твердых или 
слабо выветрелых пород. Ими, как пра
вило, оказывались гранитоиды, посколь
ку они являются наиболее устойчивыми 
к выветриванию. Поэтому под прожилком 
гранита или пегматита снова могла быть 
кора базитов, но добраться до нее буро
вой агрегат КГК по чисто техническим при
чинам уже не мог.

Подсчет мощностей коры выветривания 
главных разновидностей кристалличес
ких пород в разрезах, пройденных скв. 
КГК, показывает (табл. 2), что мощность 
коры выветривания закономерно возра
стает в направлении от кислых к ультра
основным и карбонатным разновидностям, 
ибо кислые обогащенные кварцем поро
ды являются более устойчивыми к вывет
риванию. Случаи аномально большой мощ
ности в каждой группе объясняются по
паданием скважины в тектоническую зо
ну. Изредка встречаются аномально низ
кие значения мощности. Они свидетельст
вуют об участках размыва коры.

Интересно проследить закономерности 
накопления золота в корах выветривания 
различных петрографических типов пород. 
Рассчитанное нами среднее содержание 
золота в корах выветривания главных по
родных разновидностей выглядит следую
щим образом (табл. 3).

Конечно, эти расчеты являются при
близительными из-за некоторых трудно
стей установления первичной породы, пре
вращенной в кору выветривания. Однако 
большое количество разрезов скважин, уча
ствующих в расчетах, определенным об-

Т а б л и ц а 2. Мощности коры выветривания главных разновидностей 
кристаллических пород в разрезах

Породы Количество
скважин

Средняя 
мощность 

коры вывет
ривания, м

Гранитоиды 1303 16,2
Гнейсы 439 19,3

Кристаллосланцы 326 22,1
Базиты (габброиды) 350 22,3

Ультрабазиты 344 25,9
Метасоматиты 36 26,0

Скарны 42 28,2

Вместе 2840
19,6

(средне
взвешенная)
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Рис. 3. Разрезы золотоносной коры выветривания на профилях 1—3: 
1 — кристаллосланцы, 2 — габброиды, 3 — пироксениты, 4 — ультра- 
базиты, 5 — гранитоиды, 6 — содержание Au, мг/т. Условные обозна
чения для осадочных пород см. на рис. 4.
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Рис. 4. Разрез золотоносной коры выветривания на профиле 4 (содержание Au, мг/т): 1 — 
глины, 2 — песчано-глинистые отложения, 3 — гнейсы, 4 — ультрабазиты, 5 — габброиды.

разом нивелирует погрешности. П риве
денные в таблице данные позволяют сде
лать выводы о том, что в ряде пород “кис
лые—основные—ультраосновные ” зако
номерно возрастает среднее содержание 
золота, в том же направлении возрастает 
процент количества золотоносных разре
зов скважин. Эти данные указывают на 
вероятный первичный источник золота и 
благоприятные физико-химические усло
вия, созданные базит-ультрабазитовыми 
породами для его накопления. Отметим, 
(опираясь, к сожалению, на небольшое ко
личество разрезов), что золото в два раза 
чаще встречается в скарнах, чем в поле- 
вошпат-кварцевых метасоматитах.

Попробуем исследовать, в каких гори
зонтах коры выветривания происходит мак
симальное накопление золота. Статисти
ческая обработка данных о накоплении ано
мальных содержаний золота в привязке 
к определенному горизонту коры вывет
ривания показывает следующую картину 
(табл. 4.).

Приведенные в таблице данные свиде
тельствуют, что для всех типов выветре- 
лых пород наблюдается устойчивая тен
денция к максимальному накоплению зо
лота в нижнем (дрествянистом) горизон
те коры выветривания. При этом такая за
кономерность лучше наблюдается в отно
сительно кислых породах (65 % в гнейсах

Т а б л и ц а 3. Среднее содержание золота в корах выветривания главных 
породных разновидностей в пределах Липовеньковско-Сухоташлыкской 

площади центральной части ГШЗ

Первичные породы Количество
скважин

Среднее 
содержание 

Au, мг/т
Золотоносные 
скважины, %

Г ранитоиды 939 1,30 36
Гнейсы 225 3,15 54

Кристаллосланцы 274 5,18 71
Базиты (габброиды) 289 5,54 73

Ультрабазиты 233 16,30 79
Метасоматиты 20 4,89 65

Скарны 32 9,18 94
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и 59 % в гранитоидах) и хуже — в ульт- 
рабазитах (40 % всех золотосодержащих 
разрезов).

Оценка возможной связи золотоносно
сти с мощностью коры выветривания по
казала на отсутствие такой связи и в гра- 
натоидах, и в базитах, и в ультрабазитах. 
Большинство аномалий золота, в том чис
ле с максимальным содержанием, нахо
дится в скважинах с мощностью коры 15— 
30 м, в среднем 23 м. Следовательно, зо
лото в целом не тяготеет к линейным ко
рам выветривания, но связано, прежде все
го, с процессами скарнирования, которые 
происходили в тектонических зонах. Тем 
более, что такие зоны, как правило, сопро
вождаются процессами катаклаза и брек- 
чирования.

В 2017—2018 гг. в рамках работы по изу
чению платиноидов 455 геологических дуб
ликатов (43 золотоносных скважины) бы
ли проанализированы спектрохимическим 
атомно-эмиссионным анализом на золото, 
платину и палладий (Центральная лабо
ратория ГП "Украинская геологическая 
компания”, аналитик Н.В. Приходько). Ано
малии золота в целом подтвердились. Кро
ме того, в 14 скважинах зафиксированы 
аномалии платины и в 25 — палладия. В 
целом доля аномалий золота в массиве ис
следованных проб составила 34 %, палла

дия 11 %, платины 8 %. Таким образом, рас
сматриваемая площадь специализирова
на главным образом на золото.

Прототипом большинства золоторудных 
проявлений площади может служить Се
верокапитанское. Оно расположено на се
верном фланге Капитанского ультрабази- 
тового массива, где в 1993 г. была обнару
жена гнездоподобная залежь (бонанц) с 
содержанием золота 79 г /т  на мощность 
0,5 м, или 4,53 г/т на 27 м. По данным [Сьом- 
ка та ш ., 2006], золото имеет скарновую 
природу. По данным [Павлюк, 2010], золо
то содержит примеси Ag 0,4—50,6 %, Cu 
0—5,7%, Ni 0—1,29%, Fe 0—1,39%. Золото 
коры выветривания Северокапитанского 
участка преимущественно мелкое. По дан
ным подсчетов [Павлюк, 2010], 70 % золо- 
тин находится в классе меньше 0,03 мм, 
28,15 % в классе 0,03—0,09 мм и только 
1,9 % в классе более 0,1 мм. Форма золо- 
тин проволокоподобная, крючкообразная, 
комковатая, редко встречаются дендриты.

В расположении аномалий золота на
блюдается определенная закономерность:
• они окаймляют небольшие мафит-ульт-

рамафитовые массивы;
• тяготеют преимущественно к массивам

пород субосновного и основного соста
ва, а также субосновному обрамлению 
ультрабазитовых массивов;

Т а б л и ц а 4. Накопление золота в горизонтах коры выветривания главных 
типов пород Липовеньковско-Сухоташлыкской площади ГШЗ (% количества

золотоносных разрезов)

Горизонт
накопления

Кора выветривания

гранитов гнейсов кристал
лосланцев базитов ультра-

базитов
в

среднем

Верхний 12 12 и 12 27 16
Средний 18 18 21 17 13,5 17
Нижний 59 65 51,5 58,4 40 52,5

Весь разрез 6 2,5 9 5,6 13,5 8
Другие 5 2,5 7,5 7 6 6

Количество
скважин 66 34 66 89 101
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• только в отдельных случаях, когда по цент
ру массива проходит разлом (например, 
Капитанский массив), золотом обогаще
ны также центральные, содержащие хром, 
участки ультрабазитовых массивов;

• большинство аномалий золота распола
гаются на северном фланге золотонос
ной площади, где расположены лишь 
незначительные по размеру (100—350 м) 
и в незначительной степени обогащен
ные хромом массивы Липняговский, Свир- 
невский, Полюховский.
Итак, золото странным образом “изго

няется” к северу от наиболее эродирован
ной и обогащенной хромитоносными ульт- 
рабазитами площади и накапливается в 
насыщенных мелкими мафитовыми мас
сивами тектонических зонах преимущест
венно субмеридионального простирания. 
Именно здесь, на площади размером при
мерно 6—8 км (50 кв. км), могут быть об
наружены новые участки с промышлен
ным содержанием золота в коре выветри
вания и кристаллических породах на до
ступных для открытой разработки глуби
нах 10—25 м.

Геофизические данные. Как уже отме
чалось, все точки аномального содержа
ния золота на Липовеньковско-Сухоташ- 
лыкской площади ГШЗ были установле
ны попутно, в ходе проводимых здесь по
исковых работ на месторождения хрома 
и никеля, генетически связанных с поро
дами мафит-ультрамафитового состава. Пря
мые геологические и геофизические при
знаки золоторудной минерализации в дан
ном районе отсутствуют. В этих обстоятель
ствах, предполагая генетическую связь зо
лоторудной минерализации района Сред
него Побужья с активными наложенны
ми процессами метасоматоза и скарниро- 
вания, главным становится косвенный по
исковый фактор контроля золотой мине
рализации — структурно-тектонический, 
в основе которого, как известно, лежат гео
физические материалы. В данном конк
ретном случае использованы результаты 
анализа характерных особенностей ано
мального магнитного и гравитационного 
полей, полученных в результате проведен

96

ных здесь детальных геофизических съе
мок масштаба 1 : 10 000 (рис. 5, 6).

К сожалению, эти детальные съемки ох
ватили не весь лист M-36-144-A. Поэтому 
на рис. 5—8 приведены сводные карты гео
физических полей, составленные по мате
риалам новых и старых съемок.

Если в пределах исследуемой площади 
оконтурить области распространения оре
олов золота (см. рис. 2) по точкам (зонам) 
с содержанием Au 10 и больше м г/т, по
лучим два участка: Липовеньковский (пло
щадью около 50 кв. км), включающий в се
бя села Капитанка, Липовеньки, Пушко- 
во, и Сухоташлыкский (около 30 кв. к м ), 
расположенный в районе с. Сухой Таш- 
лык (см. рис. 5—7). Конечно, наибольшее 
внимание привлекает первый из них, так 
как здесь открыто крупное Северокапи
танское проявление золота и значительно 
больше, чем на втором участке, аномалий 
с содержанием Au около 0,5 г/т . Однако 
необходимо иметь в виду, что Липовень- 
ковский участок гораздо лучше Сухоташ- 
лыкского изучен и геологически, и геофи
зически: геофизические съемки на втором 
не столь детальные, как на первом, и про
филей КГК на нем в три раза меньше.

Вместе с тем, результаты обобщения 
данных бурения КГК, материалов ГГК- 
200 и ГГК-50, приведенные в работе [Пав- 
люк та ш., 2008], показали, что большую 
часть (около 20 кв. км) второго участка за
нимает т. н. Сухоташлыкская мафит-ульт- 
рамафитовая структура (она хорошо в вы
раж ена в виде овала в магнитном поле, 
см. рис. 5). В пределах ее западной и цент
ральной частей (восточная часть практи
чески не изучалась) установлено не ме
нее 12 массивов пород базит-гипербази- 
тового состава — шпинель-оливиновых веб- 
стеритов, интенсивно измененных до тре- 
молититов и серпентинитов с акцессор
ными ильменитом и апатитом. Породы ин
тенсивно гранитизированы и графитизи- 
рованы, при этом графит имеет вторич
ный, переотложенный характер, а поло
сы графитсодержащих пород обогащены 
медью и молибденом [ЗвК ..., 2002]. Была 
подчеркнута перспективность Сухоташ-
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Рис. 5. Карта изодинам Za (нТл) листа M-36-134-A: 1 — эшелонированные сколы, 2 — сква
жины КГК с участками повышенной минерализации Au, 3 — контуры Липовеньковского и 
Сухоташлыкского участков ГШЗ.

лыкской структуры на сульфидный никель 
и благородные металлы.

Схема ореолов золота, приведенная на 
рис. 2, показывает, что для обоих участ
ков по данным бурения скважин КГК от
мечается равное соотношение площадей 
наличия и отсутствия золота.

Как видно из рис. 1, исследуемую пло
щадь пересекают четыре зоны разломов 
(с юго-запада на северо-восток): левосдви
говая зона Молдовка—Лащевка (аз. про
стирания 310°); правосдвиговая Долгопри- 
станьская (аз. простирания 332°, на рис. 1 
она обозначена под № 8); левосдвиговая 
зона Голованевск—Пушково (аз. прости

рания 320—332°); южное ответвление Еми- 
ловской левосдвиговой (аз. простирания 
332°). Все четыре зоны имеют северо-за
падное простирание и относятся к архей
ским этапам разломообразования [Гинтов, 
2014]. Особенно ярко эти зоны проявля
ются в трансфомированном гравитацион
ном поле (см. рис. 6, 7), хотя их можно про
следить и в магнитном (см. рис. 5). Одна
ко больше всего обращают на себя вни
мание две системы меридиональных зон 
скалывания, западная из которых шири
ной около 2 км проходит по линии сел Ка- 
питанка—Пушково, а вторая, такой же ши
рины, восточнее с. Новоселка и западнее
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Рис. 6. Фрагмент карты локальных аномалий гравитационного поля (мГал) центральной 
части ГШЗ (лист M-36-134-A). Условные обозначения см. на рис. 5.

с. Сухой Ташлык. К этой же ортогональ
ной системе разрывов относится значи
тельное число широтных зон скалывания, 
более коротких, чем меридиональные.

Области концентрированного проявле
ния точек с аномальным содержанием зо
лота (см. рис. 5) пространственно приуро
чиваются к субмеридиональным зонам пе
рестройки общего плана магнитного поля. 
На фоне преимущественного развития ли- 
неаментов северо-западного простирания 
они проявляются как наложенные струк
туры мелкомозаичного строения, образо
ванные конгломератом хаотично располо
женных небольших локальных максиму
мов и минимумов изометричной формы
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или несколько вытянутых в субмеридио
нальном направлении. Характерные осо
бенности строения этих полос магнитно
го поля позволяют весьма определенно свя
зывать их природу с активным проявле
нием тектонических процессов. Этот вы
вод находит свое подтверждение и в осо
бенностях поверхности дневного рельефа, 
где отмеченные зоны находятся в весьма 
тесной корреляционной связи с развитой 
здесь овражно-балочной системой того же 
простирания (бассейны рек Сухая и Мок
рая Деренюхи, Сухой Ташлык, см. рис. 8). 
При детальном анализе внутренней струк
туры этих полос магнитного поля, сопо
ставляемых с положением тектонических
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Рис. 7. Карта горизонтальных градиентов гравитационного поля (E) района исследовании.
Условные обозначения см. на рис. 5.

зон, в последних устанавливается несколь
ко более мелких составляющих, представ
ленных рядом субпараллельных эшелони
рованных сколов, отстоящих друг от друга 
на расстоянии 400—800 м.

Так же густо развита сеть эшелониро
ванных сколов широтного простирания, 
секущих кристаллический фундамент поч
ти на всем протяжении меридиональных 
тектонических зон. Она намечается здесь 
по признакам корреляционных срывов (пе
режимам, полному выклиниванию) линей
ных локальных магнитных аномалий суб
меридионального и северо-западного про
стирания, в том числе по наличию узких 
коротких широтных минимумов. В сово
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купности эти широтные сколовые систе
мы в пределах выделенных меридиональ
ных тектонических зон формируют их внут
реннюю структуру своеобразного прямо
угольно-ячеистого вида.

Сеть широтных и меридиональных раз
ломов формировалась в пределах УЩ на 
двух этапах разломообразования — за- 
падноингулецком (2,45 млрд лет назад) и 
субботско-мошоринском (1,85— 1,73 млрд 
лет назад) [Нечаев и др., 2019 б]. В дан
ном случае можно видеть, что эта систе
ма достаточно молодая, т. е. относится ко 
второму из названных этапов. С ним свя
зывается образование многих месторож
дений и рудопроявлений УЩ, в том чис-
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Рис. 8. Карта рельефа земной поверхности (абсолютные отметки, м) участка детализаци- 
онных геофизических работ Липовеньковско-Сухоташлыкской площади ГШЗ. Условные 
обозначения см. на рис. 5.

ле золоторудных [Нечаев и др., 2019 а,б]. 
Можно вспомнить здесь и работу [Галец- 
кий, Шевченко, 2001], в которой главная 
роль в формировании золоторудной мине
рализации отводилась региональной сис
теме широтных зон разломов, пересека
ющей всю территорию Украины. Заметим 
также , что расположенное западнее р а 
йона исследований (но в пределах ГШЗ ) 
Чемерпольское рудопроявление (почти ме
сторождение) золота находится на пере
сечении широтного и меридионального раз
ломов а всем известное Савранское золо
торудное поле вытянуто в меридиональном 
направлении.
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В нашем конкретном случае важно, что 
сеть меридиональных и широтных разры
вов максимально сосредоточена именно 
в пределах оконтуренных площадей раз
вития ореолов золота: на Липовеньковс- 
ком участке полностью, на Сухоташлык- 
ском — своей северной частью. На осталь
ной окружающей территории ГШЗ струк
турный план все же северо-западный (см. 
рис. 1).

Субботско-мошоринский этап разломо
образования характеризуется сопряжен
ной системой разрывов широтного и мери
дионального направления. Примером круп
ных зон разломов этой системы могут быть
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широтная Полесская и меридиональная 
Звиздаль-Залесская. Но если в сопряжен
ной системе крупных зон разломов это
го этапа преобладают широтные структу
ры [Алехин, Гинтов, 2004], то во внутрен
нем строении таких зон одинаково пред
ставлены сколы как широтного, так и ме
ридионального простирания. Можно даже 
сказать, что меридиональные эшелониро
ванные сколы развиты шире, чем широтные.

Как видно из приведенного анализа, 
структурно-тектоническая позиция райо
на развития золоторудной минерализации 
характеризуется большим разнообрази
ем и сложностью внутреннего строения, 
хотя в целом, безусловно, отражает акти
визацию процессов тектонической и ме
тасоматической проработки пород крис
таллического фундамента. И в этом отноше
нии трудно однозначно выделить главный 
структурно-тектонический фактор рудно
го контроля. Весьма вероятно, что для дан
ного локального участка главную контро
лирующую роль золоторудной минерали
зации играют тектонические элементы ор
тогональной системы, в том числе ее ши
ротной составляющей. Заметим, что в ра
боте [Нечаев и др., 20196] широтные зоны 
и связанные с ними линейные коры вывет
ривания соседнего с ГШЗ Гайворон-Зава- 
льевского района рассматриваются в ка
честве детального поискового критерия на 
благородные и редкие металлы.

Помимо тектонического контроля золо
торудной минерализации изучаемого р а 
йона, устанавливается, как отмечалось вы
ше, ее повсеместная приуроченность к 
зонам эндоконтакта и окаймления масси
вов горных пород базит-ультрабазитово- 
го состава. Это наблюдение находит до
полнительное подтверждение в данных де
тальной гравиразведки, по результатам ко
торой отмечается повсеместная приурочен
ность точек с аномальным содержанием 
золота к градиентным (контактным) зонам 
локальных максимумов силы тяжести, обус
ловленных базитами (см. рис. 7).

В поле аномалий Буге (а  = 2,3 г /с м 3) 
[Ентин и др., 2015] оба участка на фоне 
Голованевского гравитационного макси

мума, в пределах которого они находят
ся, выделяются в виде повышенных ано
малий относительной амплитудой 2—3 мГал. 
Это небольшая интенсивность, учитывая 
достаточно большие размеры участков и 
насыщенность их массивами пород основ- 
ного—ультраосновного состава. М ногие 
массивы базитов меньших размеров в пре
делах ГШЗ вызывают локальные анома
лии интенсивностью 5—7 мГал. Скорее все
го, небольшая интенсивность гравитаци
онного поля участков связана с разобщен
ностью и малыми размерами многочислен
ных базит-гипербазитовых тел, их серпен- 
тинизацией и тремолитизацией. Однако 
это не снижает вероятность нахождения 
в них повышенных концентраций Au.

Обобщая все отмеченные наблюдения 
и фактические данные, с большой долей 
уверенности можно сделать заключение, 
что процессы рудогенезиса золота и его 
накопления проходили в условиях текто- 
нометасоматической проработки кристал
лических пород основного состава, свя
занной, по всей вероятности, с активиза
цией ортогональной системы разломов. 
Рис. 5—7 показывают, что, несмотря на 
сложный (в основном северо-западный) 
структурный план территории, цепочки 
точек повышенной концентрации золота 
прослеживаются здесь, главным образом, 
в субмеридиональном и субширотном на
правлениях. Северо-западное простира
ние ореолов золота, показанное на рис. 2, 
являлось данью общим представлениям о 
структуре ГШЗ и не могло учитывать бо
лее поздние материалы интерпретации гео
физических съемок масштаба 1 : 10 000.

Согласно изложенному дальнейшая на
правленность поисковых работ на золото 
должна состоять в выявлении и прослежи
вании кор выветривания в зонах окайм
ления массивов пород мафит-ультрамафи- 
тового комплекса в пределах двух м ери
диональных тектонических зон Липовень- 
ковско-Сухоташлыкской площади. При этом 
первоочередное внимание следует обра
щать на те участки окаймления массивов, 
которые затронуты сколами ортогональ
ной системы разломообразования. Наибо-
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лее эффективным и экономически оправ
данным методом реализации такого под
хода могла бы статв постановка здесв, на 
участках наиболвшей концентрации точек 
с золоторудной минерализацией, электро
разведки методом ВЕЗ с последующим по- 
исково-заверочным бурением геохимичес
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Prospects for the exploration of gold deposits in the 
Golovanevsk suture zone of the Ukrainian Shield

V. N. Pavlyuk, V. A. Entin, O. B. Gintov, S. I. Guskov, 2019

Prospects for the search for gold deposits within the limits of the Lypovenky-Sukhiy 
Tashlyk area of the Golovanivsk suture zone (GSZ) of the Ukrainian Shield (USh) have 
been considered, where in the 80-90s of the last century North Capitanian gold minera
lization with indicative reserves of 27 tons of Au was discovered and drilling of more 
than 3000 wells with hydrotransportation of the core in the crust of weathering of the 
Precambrian basement revealed signs of about 30 new massifs of rocks of hyperbasite 
composition. Drilling was directed at the search for deposits of silicate nickel, so was 
not paid attention enough to the presence of hypergene gold in more than half wells 
was not given enough. In this paper, the authors turned to this question, because the 
search for gold deposits within the shield is now in time. The work is based on the ana
lysis and generalization of geological, archival laboratory data and results of detailed 
geophysical works at a scale of 1 : 10 000. The conclusion of previous studies confirmed 
that one of the important search criteria for gold mineralization is the presence of meta
somatic, dynamometamorphic and skarn transformations in endocontact zones of mas
sifs of basites and ultra-basites, as well as in the zones of intersection of such massifs 
with faults. Metasomatites and skarns have the largest weathering crust among other 
types of rocks, and the stem capacity of abnormal gold-bearing intervals may exceed 
10 m. The largest number of "gold-bearing" wells has just been recorded in the skarns, 
and the average content of Au in the weathering crusts of the main types of rocks in 
the research area is the largest one in the skarns and ultra-basites. The analysis of the 
maps of abnormal magnetic and gravitational fields allowed, in addition to the known 
here zones of faults in the northwest, to distinguish two meridional zones of shearing 
that coincide with the separate Lypovenky and Sukhiy Tashlyk sites of development of 
gold mineralization. Both areas of shearings consist of meridional and latitudinal eche
lon shears, many of which are bordered with bodies of basites and hyperbasites and ac
companied by chains of gold anomalies. Shearing zones belong to the Subot-Moshorino 
phase of faulting (1.8—1.73 billion years ago), with which the active processes of ore 
formation of rare and noble metals are connected within the USh. Recommendations for 
further geological and geophysical investigations within the limits of Lypovenky-Su- 
khiy Tashlyk area of the Golovanivsk suture zone have been given.

Key words: Ukrainian Shield, Golovanivsk suture zone, gold deposits, basites, hyper- 
basites, faults, skarns, metasomatites.
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