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Spatial and geo-chemical peculiarities of black-shale rock formations are considered. The 
potential rock bearing horizons of precious metals which deposition depends on paleo-
facial conditions and on a degree of regional and local metamorphism are shown by the au-
thor. 

 
 
Черносланцевая формация по веществен-

ному составу и геолого-генетическим особен-
ностям обладает специфическими и характер-
ными рудными залежами. Наличие оруденения 
в них обусловлено сочетанием ряда общих бла-
гоприятных факторов, в частности, литологиче-
ским составом, фациальными условиями их 
образования, органическим углеродом и гам-
мой элементов-примесей в породах формации. 

Перспективы черносланцевого типа ору-
денения давно ни у кого не вызывают сомне-
ния. Интерес к этому типу оруденения возрас-
тает в связи с комплексностью золото- редко-
металльного оруденения и часто большого 
масштаба. На территории Кыргызстана рас-
пространены черносланцевые формации, в ос-
новном в верхнем протерозое (R3 –V) в преде-
лах Срединного, в отдельных фрагментах 
Южного и Северного Тянь-Шаня. 

Породы этой формации характеризуются 
повышенным содержанием золота, серебра, ме-
таллов платиновой группы, вольфрама и других 
элементов. Площади их распространения про-
слеживаются геохимическими и шлиховыми 
аномалиями благородных и редких металлов.  

В пределах черносланцевой формации 
джетымской свиты содержание золота, по 
данным нейтронно-активационного анализа, в 
углеродистых песчаниках, алевролитах со-
ставляет 0,005–0,013 г/т, в углеродистых алев-
ролитистых, алевропесчанистых, серицит-хло-

ритизированных сланцах – 0,003–0,8 г/т, в уг-
леродистых серицит-хлоритовых сланцах – 
0,006–0,19, в серицит-хлоритовых – 0,04, в тил-
лоидах – 0,001–0,02 г/т (в среднем 0,008 г/т); в 
железистых кварцитах – 0,003, в углеродистых 
карбонат-серицитовых сланцах – 0,014, в угле-
родистых калькаренитах – 0,005–0,08, в угле-
родистых карбонатных и кремнисто-карбонат-
ных породах – 0,008, в углеродисто-кремнис-
тых сланцах – 0,05–0,3 г/т. 

Серебро присутствует практически во 
всех типах пород и его содержание колеблется 
от 0,01 до 12–18 г/т, увеличиваясь от грубо-
зернистых к тонкозернистым типам пород. 

По данным радиохимического анализа, 
содержание золота в районе месторождения 
Кумтор в псаммитовых филлитах в среднем 
составляет 0,24 г/т, углеродисто-кремнистых 
сланцах – 0,29, алевропелитовых филлитах – 
0,51, в тиллитах – 0,008, рудоносных углеро-
дистых породах – 1–2 г/т. Концентрация селе-
на и теллура, определенное химическим ана-
лизом, колеблется от 5 до 15 г/т, при глобаль-
ном кларке их в сланцах 0,5 г/т и 0,02 г/т соот-
ветственно, т.е. наблюдается отчетливая спе-
циализация рудовмещающих пород на селен и 
теллур. Статистические анализы по распреде-
лению золота и органического углерода пока-
зывают отчетливую корреляцию золота с ор-
ганическим углеродом. 
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В бассейне р. Боорду-II и Боорду-I повы-
шенные содержания рудных элементов харак-
терны для карбонатных филлитов с кларком 
концентрации Ni – 400; Co – 700;V – 6; Cr – 5; 
Mo, – 10; Cи – 37,5; Pb – 3; Zn – 6; Sn – 8; Fe – 
12; Au – 10. 

В высокоуглеродистых разностях пород 
содержание золота увеличивается до 12 клар-
ков. Такая же геохимическая специализация на 
указанные выше элементы карбонатных сери-
цитизированных филлитов отмечена во фраг-
ментах разрезов джетымской свиты на юго-
западном участке месторождения Кумтор. 
Кларки концентрации этих элементов в дан-
ных типах пород колеблются от 2 до 700. При 
этом максимальные значения характерны для 
Ni – 400; Co – 200–700; Cu – 15–37,5. Содер-
жание золота во всех типах пород повышен-
ное, с максимумом в углеродисто-кремнистых 
и углеродисто-серицит-карбонатных сланцах 
(10–15 кларков). 

Содержание золота и других элементов в 
породах джетымской свиты к юго-западу и на 
северо-восток от месторождения Кумтор ме-
няется. В бассейне ручья Чомой (правый борт 
р.Ирташ) в составе колчеданных линз и вме-
щающих пород джетымской свиты отмечается 
субкларковый уровень содержания микроэле-
ментов. Повышенные кларки концентрации 
характерны для пачки известковистых алевро-
литов (Ni – 35; Co – 50; V – 2; Cr – 1,3; Cu – 
7,5; Zn – 1,5; Au – 1,7; Fe – 1,2) и известняков 
(Ni – 2; Co – 4; Cr – 1,0; Cu – 10; Fe – 9, 7; Au – 
2,0), а в бассейне р.Курменты в яшмоидах с 
вкрапленностью пирита фиксированы Ni – 
350; Cr – 400; V – 7,5; Cu – 40; Pb – 1; Zn – 3; 
Sn – 2; Fe –2; Au – 3; в алевролитах Ni – 2; Co – 
50; V – 7,5; Cu – 30; Zn –4; Sn – 2; Fe –5; Au – 2. 

Как в Чомойском разрезе, так и Сарыд-
жазском характерной особенностью является 
повышенная концентрация золота в известко-
вистых алевролитах и известняках с вкраплен-
ностью пирита. 

На участке Муздуу-Суу в северной части 
Центрального блока месторождения [2] отме-
чены точки минерализации с различным со-
держанием золота, коррелирующим с такими 
элементами, как Sb, Cu, Bi, Pb, Zn, что указы-
вает на неоднородный ореол или влияния на 
него геохимической специализации вмещаю-

щих отложений. Так, аномально высокое со-
держание золота (0,1–0,7 г/т) обнаружено в 
джакболотской свите, а в будинированных 
участках пород с наличием в них кварц-карбо-
натных жил – 3,5 г/т. В пределах 0,1–1,2 г/т 
золото фиксируется в зоне окварцевания на  
контакте пестрых алевролитов джетымской  
свиты. 

В целом в рудовмещающих породах ме-
сторождения Кумтор, кроме золота, наблюда-
ются повышенные концентрации следующих 
элементов: Mn, Ag, Ti, Y, Mo, Pb, Cu, Sn, Sr, 
Ba, Au и W. На флангах месторождения посто-
янно регистрируются повышенные кларки 
концентрации золота и других элементов в из-
вестковых алевролитах, карбонатных, филли-
тах, углеродисто-кремнистых сланцах. 

Распространение вольфрама по разрезам 
джетымской серии венда изучено в хр. Дже-
тымтоо (Курменты-Туш-Айрек, Дангы-Туксу, 
Чирпыкты-Ардакты, Калмакашу, Арчалы), 
хр.Нарын-Тоо (Ирису, Чалкак, Караташ, Ча-
кыр-Корум) и хр.Акшийрак (Карасай, Боорду, 
Сарытор, Ирташ). 

В юго-восточном окончании хр.Акшийрак 
по провобережью р.Ирташ строение разреза 
джетымской свиты подобно кумторскому. 
Вольфрам определен лишь в 2,4% проб, а в ос-
тальных его содержание составляет 1 г/т. По-
вышенные концентрации вольфрама (5–12 г/т) 
отмечаются лишь в углистых известковых 
сланцах второй пачки (Vd2V1) кумторского 
типа разреза, в районе перевала Ишигарт и на 
правом борту р.Чомой. 

Фрагменты кумторского типа разреза об-
нажаются в юго-западной оконечности Ак-
шийракского хребта, в урочище Карасай. Кро-
ме тиллоидов, здесь опробованы углистые из-
вестковистые сланцы, углисто-кремнистые 
сланцы и филлиты, 55% проб содержат 1 г/т 
вольфрама. В интервал от 2 до 4 г/т попадают 
около 30% проб, которые представлены в ос-
новном углистыми сланцами. 

На южном склоне хр.Джетымтоо в бас-
сейне р.Курменты и ее левого притока р.Тую-
Айрек отложения джетымской свиты залегают 
на породах свиты Большого Нарына. 

Разрезы джетымской свиты по обоим бор-
там р.Тую-Айрек идентичны – основная часть 
их представлена массивными тиллоидами с 
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прослоями и пачками рассланцованных слабо-
углеродистых тиллоидов, углистых алевроли-
тов. Матрикс тиллоидов в нижней половине 
преимущественно алевропсаммитовый; вверх 
по разрезу постепенно начинает преобладать 
алевролитовый и карбонатно-алевролитовый. 

В верхней половине этого разреза среди 
тиллоидов выделяется своеобразная по соста-
ву пачка углистых высокожелезистых пород. 
Для углистых пород характерно наличие квас-
цовых образований, пестроокрашенных оки-
слов. Расположение подобных пачек пород в 
разрезе джетымской свиты – в виде макролинз. 
Ассоциация, с одной стороны, колчеданных 
образований в яшмоидах, углеродистых пород 
с пиритовой минерализацией и, с другой, ге-
матит-магнетитовых пород (алевросланцев, 
песчаников с большим количеством окисных 
соединений железа) указывает на переходный 
тип разрезов джетымской свиты от чернослан-
цевых к железисто-кварцитовым. Западнее 
р.Курменты мощность и количество макро-
линз в разрезе джетымской свиты увеличива-
ется. В составе их уже доминируют высокоже-
лезистые породы. 

Распределение вольфрама по разрезам 
тиллоидной толщи р.Тую-Айрек-Курменты 
дифференцированное. Содержание вольфрама 
(1 г/т) характерно для относительно однооб-
разной нижней части разреза тиллоидов (Vdz1) 
c массивными алевропсаммитовым и карбо-
натно-алевропсаммитовым матриксом, а также 
для частей разреза, содержащих макролинзы 
высокожелезистых пород. При сопоставлении 
разрезов видно, что все пробы с вольфрамом 2 
г/т отобраны из верхней пачки (Vdz2) джетым-
ской свиты. 

Изучение геохимических особенностей 
рудовмещающей джетымской свиты показало, 
что в зависимости от типа разреза происходит 
колебание основных статистических характе-
ристик распределения микроэлементов отно-
сительно их кларковых содержаний в горных 
породах. Такие элементы, как Ni, Co, Cr, Mo, 
Cu, Pb, Sn, Y, Be, Ba присутствуют в большин-
стве разрезов в пределах колебаний кларка для 
разных типов осадочных пород. Причем ми-
нимальные их содержания характерны для 
разрезов по правобережью р.Ирташ, что вос-
точнее месторождения Кумтор. Сверхкларко-

вые содержания Ni, Сo, Ti, Be присущи лишь 
кумторскому черносланцевому типу разреза. 
Непосредственно на месторождении Кумтор 
по разным типам пород наблюдаются сле-
дующие закономерности: 

– псаммитовые филлиты отличаются 
близкими к средним содержаниями по всей 
джетымской свите концентрациями всех мик-
роэлементов и низкой дисперсией колебания 
их значений; очень незначительно обогащены 
полиметаллической группой микроэлементов; 

– алевро-карбонатные пелиты содержат 
0,5 субкларка (относительно среднего содер-
жания в изучаемой свите) золота, незначи-
тельно обогащены барием, свинцом и хромом; 

– тиллоиды содержат до нескольких суб-
кларков золота и, кроме того, обогащены вис-
мутом, оловом и цинком; 

– сильно углеродистые породы отлича-
ются максимальными содержаниями золота 
(до десятков субкларков) и других рудных 
элементов (вольфрама, серы, висмута, сереб-
ра), но в то же время обеднены медью, цинком 
и барием. Элементы, содержащиеся в повы-
шен-ных концентрациях, имеют большую 
дисперсию, а Ti, Zr, Zn, Li содержатся в боль-
шинстве разрезов ниже кларковых значений. 
Стронций находится во всех типах разрезов в 
повышенных количествах. Для разрезов Тую-
Айрека, являющихся переходными между 
черносланцевыми и железорудными, харак-
терно повышенное содержание Co, Cr, и Cu. 
Полученные данные подтверждают в общих 
чертах и дополняют подсчитанные ранее па-
раметры распределения микроэлементов в по-
родах джетымской свиты [3, 4]. 

По набору, характеру распределения эле-
ментов и комплексу ведущих элементов поро-
ды рудовмещающих джетымской свиты венда 
резко отличаются от черносланцевых толщ 
других геохронологических уровней. Много-
образие же разрезов внутри рудовмещающей 
формации связано с накоплением осадков в 
изолированных бассейнах с различными фаци-
альными обстановками, изменяющимся соста-
вом областей сноса и с поступлением некото-
рых элементов в бассейн осадконакопления с 
гидротермами по системам разломов. Для чер-
носланцевых разрезов Кумторского рудного 
поля, учитывая тесную связь многих микро-
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элементов с Сорг, характерна халькофильно-
биофильная специализация. Западнее, через 
ряд переходных разрезов, специализация по-
род джетымской свиты изменяется на сидеро-
фильную. В этом же направлении смена разре-
зов прослеживается и по изменению петрохи-
мического состава пород. 

Пространственно-временное распределе-
ние элементов на Кумторском рудном поле 
снизу по вертикали приведено в сводных раз-
резах. В разрезах закрашенные интервалы ко-
лонки обозначают рудоносные горизонты с 
прослоями, линзами и рассеянными вкраплен-
никами, прожилково – вкрапленниками пири-
та. Приурочены они к нижним и верхним мик-
роритмам второго, третьего макроритма и 
верхним переходным зонам тиллитоподобных 
конгломератов. При этом максимальные кон-
центрации золота связаны с углеродистыми 
пиритизированными алевролитами, серицит-
карбонатными, серицит-хлоритовыми и алев-
ролитовыми сланцами и калькаренитами на-
чальных элементов микроритмов [1, 3]. 

Углеридисто-терригенно-карбонатная не-
расчлененная формация (породы ашуайрык-
ской, джолколотской свиты) венда на золото и 
другие благородные элементы изучалась в 
хребтах Каракатты, Тескей Ала-Тоо. 

Углеродистые породы ашуайрыкской сви-
ты обладают наибольшим средним содержа-
нием золота – 0,039 г/т при вариациях от 0,016 
до 0,051 г/т, в углеродистых сланцах – от 0,012 
до 0,14 г/т, в пиритизированных битуминоз-
ных доломитах – 0,04–0,009 г/т. 

Высокая концентрация золота характерна 
также углеродисто-карбонатно-глинистым слан-
цам (до 0,038 г/т), углеродисто-кремнистым 
прослоям в известняках и доломитах (0,032 г/т), 
а в известняках с кремнистыми выделениями 
среднее содержание золота составляет 6,0 г/т, 
собственно карбонатных породах – 0,02 г/т, 
песчаниках и гравелитах – 0,018 г/т. Неравно-
мерность распределения золота для различных 
градаций и фациальных разновидностей пород 
обусловлена содержанием органического уг-
лерода и пирита. Отмечаются увеличение со-
держаний золота в тонкослоистых глинистых 
доломитах с вкрапленностью пирита, находя-
щихся между массивными доломитами и угле-
родистыми сланцами; причем при региональ-

ном и контактовом метаморфизме в них про-
исходит перераспределение рудных элемен-
тов, в том числе золота и сульфидов. 

Содержание золота и редкометалльных 
элементов в углеродистых черносланцевых 
толщах в хр. Тескей Ала-Тоо меньше, чем в 
таких же толщах хр. Каракатты, что обуслов-
лено палеофациальными условиями образова-
ния и уменьшением степени метаморфизма, 
несмотря на увеличение содержания углерода 
и пиритоносности толщи. 

В отложениях ашуайрыкской, джолколот-
ской свит снизу вверх по разрезу заметно уве-
личивается содержание золота. При этом в от-
ложениях джолколотской свиты углеродистые 
породы встречаются редко среди глинисто-
карбонатных сланцев, а содержание золота и 
редких металлов выше, чем для таких же по-
род ашуайрыкской свиты. В джолколотской 
свите средние концентрации золота таковы: в 
углеродистых сланцах – 0,0211 г/т, серицито-
хлоритовых сланцах – 0,019, глинисто-карбо-
натных сланцах – 0,04, глинисто-алевритистых 
известняках – 0,005, кремнистых породах – 
0,009 г/т. Здесь наряду с органическим углеро-
дом важным сорбентом (концентратором) яв-
ляются сульфиды, которые в черносланцевых 
толщах представлены пиритом. 

Золотоносные пириты – это обычно рассе-
янно-вкрапленные, слоисто-вкрапленные, про-
жилково-вкрапленные выделения. Форма пири-
та самая различная: неправильная, в виде пента-
гондодекаэдров, кубов, линзовидных выделений 
и гнезд. Содержание золота во вкрапленном пи-
рите колеблется от 0,017 до 1 г/т, что соответст-
вует данным по пиритам из бесапанской свиты 
Кызыл-Кумов и из пород Бакырчика и других 
формаций. Из других рудных минералов в угле-
родистых породах встречается халькопирит, га-
ленит, сфалерит, арсенопирит, а из акцессор-
ных – апатит, барит, циркон, магнетит. Самыми 
распространенными сульфидными минералами 
в отдельных толщах являются пирит, галенит и 
особенно сфалерит, содержание которого в тя-
желой фракции протолочек достигает иногда 
80%. Характерно, что названные сульфиды 
участвуют в образовании руд стратиформных 
месторождений и, в частности, Барскауна, и 
минерализованных зон, точек, которые тяго-
теют к описываемой углеродистой формации. 
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По результатам нейтронно-активационного 
анализа концентрации вольфрама в карбонат-
но-кремнистых породах достигают 9,8, в угле-
родистых сланцах – 6,0, в карбонатных поро-
дах – 3,1 кларка. 

Углеродистая терригенно-карбонатная фор-
мация рифея, состоящая в основном из отло-
жений ашуайрыкской свиты, геохимически 
специализирована на золото, полиметаллы и 
содержит в зонах рассланцевания золотонос-
ные (до 1,5 г/т) сульфидно-кварцевые жилы. 

Нерасчлененная углеродисто-вулканоген-
ная формация нижнего рифея развита в хр. 
Тескей Ала-Тоо и является самой древней из 
изучавшихся на золото и редкие металлы фор-
мацией. В ее составе преобладают эффузивы и 
их пирокласты основного состава, но в верх-
ней части разреза у границы с «важнейшей 
линией Тянь-Шаня» отмечаются кремнистые и 
карбонатно-кремнистые породы от зеленова-
того до черного цвета, содержание углерода в 
которых составляет 0,06–0,62%. 

Для формации характерно повышенное 
содержание золота, серебра и относительно 
вольфрама. 

Содержание золота в формации колеблет-
ся от 0,016 до 0,038 г/т, в углеродисто-кар-
бонатно-кремнистых породах с сульфидами в 
среднем – 0,022 г/т, в кремнистых, туфогенно-
кремнистых толщах – от 0,017 до 0,04 г/т, в 
среднем – 0,02 г/т, в мраморизованных извест-
няках и кремнистых породах – 0,007 г/т. 

В данной формации обнаружено высокое 
содержание серебра, в среднем 4–6 г/т, осо-
бенно для кремнистых образований в мрамо-
ризованных известняках – 9 г/т, и в частности 
зеленоватых пиритизированных кремнистых 
породах – 25 г/т, в вулканических и карбонат-
ных отложениях формации – в пределах кларка. 

Вольфрам в отложениях формации нахо-
дится относительно выше кларковых значе-
ний, исключением являются карбонатные по-
роды. Наиболее высокая концентрация вольф-
рама в эффузивах и их пирокластах (16,1), 
биотитизированных туфогенно-кремнистых 
образованиях (10,2), зеленоватых кремнистых 
отложениях (от 3,4 до 19,2). 

Углеродисто-кремнисто-карбонатная фор-
мация подробно изучена в различных районах 
Срединного Тянь-Шаня и имеет геохимиче-

скую специализацию на золото-редкоме-
талльное оруденение. Распределение золота в 
типах пород формации зависит от фациально-
го, структурного и стратиграфического поло-
жения, степени углеродистости и пиритизиро-
ванности. В углеродисто-глинисто-кремнистых 
и углеродисто-кремнисто-пиритизированных 
породах концентрация золота достигает соот-
ветственно 0,04 г/т и 1,0 г/т, а в углеродисто-
глинистых алевритистых пиритизированных 
известняках – 0,4 г/т, в стромалитовых – 0,09 г/т. 
Повышенное относительно кларка содержание 
золота в формации установлено в углеродистых 
0,008, в три раза больше – 0,025 г/т в углероди-
сто-пиритизированных кремнях. Концентрация 
пирита в породах превышает 10%, составляя в 
среднем 1–3%, с содержанием золота – от 0,024 
до 4,2 г/т. Серебро часто коррелирует со свин-
цом и органическим углеродом, концентрация 
его не превышает в толщах формации 0,1 г/т, а 
органического углерода – 1,3%. 

В Таласо-Каратауской структурно-фор-
мационной зоне углеродисто-кремнисто-кар-
бонатная формация представлена известняка-
ми, алевролитами, алевропесчаниками и сери-
цит-глинистыми сланцами, кремнями серого и 
черного цвета и прослоями окварцованных до-
ломитов, известняков чичканской свиты венда 
с мелкими прожилками серого мелкозернисто-
го кварца. Золото-редкометалльная минерали-
зация связана в основном с интенсивно окрем-
ненными породами свиты. В них, вне рудных 
тел, концентрация Au колеблется от 0,005 до 
0,02, редко – 0,3 г/т; Ag – от 0,005 до 1,2 г/т;  
W – 0,002–0,005%; Bi – 0,0003–0,002%; Sn – 
0,005–0,003%; As – 0,007–0,1%. 

К рудоносным углеродистым окремнен-
ным толщам свиты приурочены рудные тела 
золотого оруденения Курган-1. В рудных те-
лах оруденения Курган-1 содержания элемен-
тов находятся в интервале: A – 0,2–12 (редко 
15,0) г/т; Ag – 0,7–10,0 г/т; W – 0,004–0,007%; 
Bi – 0,0003–0,007; Mo – 0,004–0,005%; Sn – 
0,0005–0,005% [1–4]. Содержание золота в ру-
доносных горизонтах за пределами рудного по-
ля и тел чичканской свиты не ниже 0,005 г/т. 

Отложения мурсашской, шорашуйской 
серии сложены автохтонными тиллоидами, 
песчаниками, алевролитами, сланцами и об-
нажаются на ограниченных площадях в севе-
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ро-восточной части Чаткальской структурно-
формационной зоны. 

В разрезах выше тиллитоподобных конг-
ломератов залегают мелкосреднезернистые 
песчаники с пиритом, далее вверх по разрезу 
песчаники сменяются алевролитами и алевро-
пелитами с вкрапленностью, слоисто-вкрап-
ленностью, конкреционными образованиями 
пирита. Алевролиты сменяются серыми сери-
цитизированными и углеродистыми сланцами. 
Повышенные концентрации золота свойствен-
ны пиритизированным алевролитам, углеро-
дистым сланцам и составляют 0,03–0,01 г/т; в 
песчаниках 0,005–0,007 г/т, в пиритовых кон-
крециях в среднем – 0,02, содержание серебра – 
0,13–3 г/т, а вольфрама и висмута – в пределах 
кларка и относительно выше. 

В мелкозернистых, серых, песчанистых, 
слабоуглеродистых алевролитах, алевропели-
тах и углеродистых серицит-кварц-карбо-
натных сланцах на местах пересечения их 
продуктами интрузивных пород встречаются 
выделения золота. Кроме того, в отдельных 
пробах (аншлифах) зафиксированы мелкие 
вкрапленности самородного золота в пирити-
зированных песчаниках, алевролитах. Причем 
установлена определенная связь золота с пи-
ритом и содержанием органического углерода. 
Источником золота многие исследователи 
считают подстилающие риолиты свиты Боль-
шого Нарына. 

Остальные отложения нижней части дан-
ной формации вмещают проявления железных 
руд, конкреционных фосфоритовых образова-
ний, средняя часть формации – углеродистая 
карбонатно-тиллоидная, характеризуется про-
мышленными залежами железных руд. Угле-
родистые породы являются перспективными 
на осадочно-метаморфогенные, вулканогенно-
осадочно-метаморфогенные руды благород-
ных, редких и рассеянных элементов. 

Верхняя карбонатно-терригенная форма-
ция (верхняя часть шорашуйской серии, толщи 
Боорду джакболотской свиты) сложена рег-
рессивными отложениями, и в этом интервале 

снизу вверх по разрезу затухают концентрации 
благородных и редких элементов. 

Выводы 
1. Древние формации, подверженные раз-

личной степени метаморфизма, характеризу-
ются унаследованной полициклической, золо-
торедкометалльной, сереброносной, полуме-
таллоносной, меденосной минерализацией, ох-
ватывающей период формирования рудовме-
щающих толщ. 

2. В процессе регионального метаморфиз-
ма образовались металлоносные зоны и мине-
рализованные точки. При этом установлена 
закономерность изменения концентрации ис-
следуемых элементов и размеров их выделе-
ний в зависимости от степени геохимической 
специализации вмещающих осадочных пород. 

3. Интрузивные и магматогенные образо-
вания региона имеют собственную геохимиче-
скую специализацию. 

 
Литература 

1. Кабаев О.Д., Саркулов М.И., Шевкунов А.Г. К 
перспективам золотоносности черносланце-
вых толщ Кыргызстана // Тр. Международн. 
научн.-техн. конф. "Геология и горно-
технические процессы". – Ч.1. – Бишкек, 
1999. – С. 166–173. 

2. Долженко В.Н. Потенциально-золотоносные 
геологические формации домезозоя Восточ-
ного Тянь-Шаня // Науч. тр. – Фрунзе: ФПИ, 
1990. – С. 28–40.  

3. Кабаев О.Д., Шеин В.Н., Кенешбек уулу Арс-
лан. Перспективы рудоносности чернослан-
цевой формации Тянь-Шаня // Сб. научн. 
докл. международн. конф. "50 лет кафедре 
геологии полезных ископаемых". – Бишкек, 
2001. – С. 50–60. 

4. Супамбаев К.С., Апаяров Ф.Х., Кабаев О.Д. 
Геохимические особенности нового типа зо-
лоторудного проявления в Узунахматском 
блоке добайкальской стабилизации // Тр. Ме-
ждународн. научн.-техн. конф. "Геология и 
горнотехнические процессы". – Ч.1. – Биш-
кек, 1999. – С. 36–44. 

Вестник КРСУ. 2004. Том 4. № 8 109 


