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Геохронологические данные играют важную роль при разработке моделей генезиса

рудных месторождений. Полигенность и полихронность развития рудообразующих про-
цессов и, как следствие, присутствие в рудах разновозрастных минеральных ассоциаций,
а также ограниченный выбор минералов-геохронометров, создают объективные трудно-
сти при датировании гидротермально-метасоматических образований. В данной работе
обсуждаются методические аспекты подготовки образцов для Rb-Sr и K-Ar изотопного
анализа околорудных метасоматитов крупного золоторудного месторождения Зун-Холба.

В районе месторождения распространены разновозрастные метаосадочные и метавул-
канические породы, а также гранитоиды сумсунурского и холбинского комплексов (790
млн. лет) [2]. Рудные тела представлены минерализованными и жильными зонами, во-
круг которых развиты метасоматиты. Одним из актуальных и пока не решенных вопросов
остается определение времени развития рудообразующих процессов и их корреляция с ос-
новными этапами геологической эволюции региона. Представления о возрасте месторож-
дения основываются на геологических данных и единичных K-Ar датировках, согласно
которым формирование руд происходило в интервале 450-400 млн. лет [1; 3].

Нами проведено петрографическое и геохимическое изучение околорудных метасома-
титов для их дальнейшего геохронологического исследования. Породы представлены бе-
резитами и кварц-серицитовыми метасоматитами, которые сложены минералами преиму-
щественно одной парагенетической ассоциации - кварцем (20-60%), серицитом (30-70%),
кальцитом (10-20%) и пиритом (до 5%). Реже фиксируется реликтовый альбит и более
поздний карбонат. Среди акцессорных минералов присутствуют титанит, хлорит, тальк,
апатит, монацит, ортит, циркон и эпидот. Состав петрогенных элементов варьирует в ши-
роких пределах: SiO2 - 67.4-75.9%, Al2O3 - 7.0-16.4%, Fe2O3 - 1.2-4.4%, MgO - 0.2-1.8%,
CaO - 0.2-3.2%, Na2O - 0.1-5.4%, K2O - 1.1-5.3%. Породы обогащены легкими РЗЭ, обла-
дают отрицательными европиевой (0.29-0.73) и Nb-Ta аномалией.

По результатам исследований была подготовлена коллекция образцов метасоматитов,
сложенных одной минеральной ассоциацией, но различающихся по концентрации K2O и
СаO. Последнее отражает изменение в породе соотношения серицита и карбонатов. При
отборе не учитывалось содержание кварца и разнообразных акцессорных минералов, по-
скольку суммарное их влияние на Rb-Sr и K-Ar изотопные системы незначительно.
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