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В настоящей работе приведены данные о типоморфных особенностях 
(морфология, размеры, химический состав, взаимоотношение с другими 
минералами и минеральных ассоциациях) адуляра Абдрахимовского 
рудного поля (Агинское месторождение; рудопроявления Южно-
Агинское, Найчан и Вьюн). Эти исследования позволят проводить более 
детальную типизацию месторождений золоторудной формации и, воз-
можно, установить условия образований рудоносных залежей. Методы 
исследований: минералогический, минераграфический и рентгеноспек-
тральный с электронным зондом. Исследования проводились в лабора-
тории вулканогенного рудообразования, Аналитическом центре ИВиС 
ДВО РАН.  
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Типоморфизм минералов - размеры, форма, микроморфология, кри-

сталлическая структура, физические свойства, химический состав, мине-

ральные и, в особенности, парагенетические ассоциации - один из ведущих 

источников генетической информации. Поэтому изучению типоморфных 

особенностей минералов, знание которых позволяет расшифровать приро-

ду горных пород и руд, уделяется все больше и больше внимания. Эти 

данные можно получать при исследовании химического состава, распреде-

ления содержаний различных элементов-примесей, микроморфологии, 

микроструктуры минералов и их ассоциаций [2]. 

Объектом исследований было выбрано Абдрахимовское рудное по-

ле, входящее в состав Центрально-Камчатского горнорудного района (рис. 

1). Оно включает в себя Агинское месторождение, рудопроявления Южно-

Агинское, Найчан и Вьюн, которые относятся к LS (low sulfidation) Au-Te 

минеральному типу Au-Ag формации. Золото-серебряная минерализация 
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размещается на склонах Агинского палеовулкана, сформированного в те-

чение двух магматических циклов [1,4]. В результате циркуляции гидро-

термальных минералообразующих растворов произошло изменение вулка-

ногенных пород (образование метасоматитов) и образование рудных тел.  

Агинское месторождение - 

наиболее изученный объект Аб-

драхимовского рудного поля, 

приурочено к северо-восточной 

части кальдеры Агинского па-

леовулкана. Кальдера сложена 

андезибазальтами и их туфами, 

относимыми к алнейской серии. 

Тип минерализации - малосуль-

фидный золото-теллур-кварц-

адуляровый. Среднее содержа-

ние золота составляет 38.0, се-

ребра - 12.5 г/т, соответственно. 

Запасы золота и серебра 30.0 и 

5.4 т, соответственно. Возраст 

месторождения верхнемиоцено-

вый (7.4-7.9 млн. лет) [3,4]. 

 
Рис. 1. Схема расположения Абдрахимовского 

рудного поля. 

Образование месторожде-

ния происходило в несколько 

стадий: 1) активная вулканиче-

ская, сопровождавшаяся накоплением мощной толщи эффузивов и пирок-

ластики, преимущественно, среднего и основного составов; 2) деформация 

толщи, внедрение малых интрузий (даек, субвулканических тел); 3) восхо-

ждение постмагматических растворов: пропилитизация как толщи, так и 

малых интрузий; 4) процессы интенсивного кислотного выщелачивания и 
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рудоотложения с образованием как околорудных метасоматитов так и соб-

ственно жильных зон, содержащих кварц, адуляр, карбонаты, цеолиты и 

глинистые минералы [1]. 

Адуляр - низкотемпературная разность ортоклаза, которая встречает-

ся как в рудах, так и ореолах околорудных изменений вмещающих пород 

вулканогенных гидротермальных месторождений. Он обладает многообра-

зием форм выделения и минеральных ассоциаций различных стадий. 

Цель исследований - дальнейшая разработка классификации эпитер-

мальных золоторудных месторождений типа LS, базируясь на знании ти-

поморфных особенностей адуляра. Задачи, решаемые в ходе настоящей 

работы - изучение типоморфных особенностей адуляра Абдрахимовского 

рудного поля; - оценка возможной роли адуляра, как индикатора времен-

ных и фациальных особенностей продуктивного рудообразования. 

В рудах Агинского месторождения адуляр, как правило, легко опре-

деляется макроскопически. Чаще всего это радиально-лучистые агрегаты, 

состоящие из игольчатых кристаллов молочно-белого или бежевого цвета 

Рис. 2. Игольчатые формы выделения агрегата: а - рудное тело Агинское, горизо
1160 м, б - рудное тело Агинское, карьер, горизонт 1230 м. Полированны
штуфы. 

нт 
е 

ба 



74 Руссу К.И., Андреева Е.Д., Яблокова Д.А. 
 
 
(рис. 2 а), либо псевдоигольчатые формы выделения, в которых адуляр за-

мещен более поздним кварцем (рис. 2 б). 

Методами минералогии и минераграфии были изучены представи-

тельные образцы главных жильных зон Агинского месторождения. При 

изучении жильных минералов в проходящем свете установлено, что аду-

ляр, как и кварц с халцедоном различаются формами, размерами и спек-

тром минералов, с которыми они ассоциируют. Предварительно выделено 

три разновидности жильного материала. Первоначально отложился мелко-

зернистый кварц-адуляровый агрегат (рис. 3 а), в которых адуляр встреча-

ется не только в виде игольчатых образований, достигающих 6-8 и даже 15 

мм, но и ромбовидных кристаллов до 0.5 мм в поперечнике.  

Рис. 3. Генерации жильного материала. Жильная зона Блуждающая, Агинское 
месторождение. Фотографии в проходящем свете. 

вб а 

Позднее такой адуляр был частично или полностью замещен мелко-

кристаллическим кварцем. Ко второй разновидности отнесены кварц-

халцедоновые крустификации (рис. 3 б), обрамляющие обломки вмещаю-

щих пород, в которых адуляр образует как скопления агрегатов радиально 

лучистого строения, так и единичные идиоморфные кристаллы. Видимо, 

они возникли при интенсивном брекчировании, вызванном вскипанием 

гидротермального рудообразующего раствора. Последняя - крупнозерни-

стый гранобластовый агрегат халцедона, кварца, развитый по микротре-

щинкам, в котором встречаются редкие кристаллы адуляра ромбовидной 

формы с размерами до 0.04-0.05 мм (рис. 3 в).  

Таким образом, основные формы выделения адуляра в рудах Агин-

ского месторождения: - игольчатые; - ромбовидные; реже - ромбические 
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идиоморфные кристаллы (рис. 4). Подобный габитус мог приобрести аду-

ляр, когда кристаллизовался при относительно постоянных термодинами-

ческих условиях на ранних стадиях формирования жильных тел. Микро-

фотографии, сделанные в режиме обратно рассеянных электронов, нагляд-

но демонстрируют взаимоотношения кварца и адуляра (рис. 5 а-г). У кри-

сталлов кварца видны четкие грани. Адуляр, как правило, либо не имеет 

ясных контуров, либо огранка есть только с одной стороны. Это говорит о 

стесненных условиях при росте кристаллов и более 

поздней кристаллизации адуляра.  

. 

г в 

б а 

Рис. 4. Игольчатая структура (а, в) и ромбовидные кристаллы (б, г) адуляра. Фото-
графии в проходящем свете: слева - одном николе, справа - скрещенных 
николях 

С помощью микрозондового анализа изучены микроструктура, со-

став и минеральные ассоциации адуляра. Чаще всего он наблюдается в 

срастании с кварцем, гидрослюдами, хлоритом и реже карбонатами, что 

свидетельствует о совместном осаждении минералов. В структурном от-
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ношении кристаллы адуляра располагаются хаотично, заполняя интерсти-

ции между кристаллами кварца (рис. 5).  

вб а 

Следует отметить, что адуляр тесно ассоциирует с рудными минера-

лами и первую очередь с такими как, как самородное золото, теллуриды 

золота, золота и серебра, с ложные интерметаллические соединения. По 

своему химическому составу он соответствует таковому классических эпи-

термальных месторождений Японии, Новой Зеландии и не содержит ника-

ких примесей, кроме натрия в ничтожно малых количествах.  

Рис. 5. Микрофотографии адуляра: а, б - Агинское месторождение, в - Южно-Агинское 
рудопроявление. Условные обозначения: сhl - хлорит, qtz - кварц, ad - адуляр. 
Фотографии в обратно рассеянных электронах. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выво-

ды:  

1. адуляр - низкотемпературная разновидность калиевых полевых 

шпатов (КПШ) пользуется широким распространением, как в жилах, так и 

в ореолах околорудных изменений;  

2. адуляр - один из главных жильных минералов в рудах Абдра-

химовского рудного поля, где представлен тремя морфологическими раз-

ностями: игольчатые, ромбовидные образования, идиоморфные ромбиче-

ские кристаллы;  

3. адуляр ассоциирует с кварцем, серицитом, цеолитами, карбо-

натами, апатитом, самородным золотом, сульфидами, теллуридами и слож-

ными интерметаллическими соединениями Bi, Pb, Te, Fe, Au; 
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4. адуляр характеризуется крайне примитивным химическим со-

ставом и, в отличие от некоторых эпитермальных золоторудных месторо-

ждений Камчатки, не содержит каких-либо элементов-примесей (на уровне 

чувствительности микрозондового анализа), в частности, бария и стронция 

[5];  

5. взаимоотношения между адуляром и кварцем сложные - пер-

воначально кристаллизовался кварц, который имеет четкие грани кристал-

лов, затем немного позднее выделялся адуляр, заполняя интерстиции меж-

ду кристаллами кварца. Наблюдаются случаи замещения адуляра кварцем. 

6. адуляр - индикатор эпитермального золоторудного процесса 

LS. Знание его типоморфных особенностей позволяет различать (детально 

классифицировать) золоторудные месторождения в пределах одной груп-

пы или вида; 

7. адуляр - поисковый признак и прогнозный критерий для обнаруже-

ния наиболее богатого промышленного оруденения.  
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In this paper the typomorphic features of adularia (morphology, dimentions, 
chemical composition, relations with different minerals) and associations with 
ore minerals in the Abdrahimovskoe ore field (the Aginskoe deposit; the South-
Aginskoe, the Naichan and the Vyun ore occurrences) are presented. This study 
will used for the detailed deposit classification of the Au-bearing deposits, and, 
also, to determine conditions of ore deposit formation 
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