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В статье рассматриваются только ДОI{ембрийские конгломераты, по
скошшу ·С ними овязмrы мак·еимальные по .масштабам колцентрации Au 
и U. Обсуждению подвергается семь месторождений, главнейшие особен
ности которых кратно изложены ранее (1, 4). Все разновидности конгло
мератов этих месторождений (\ 6) делятся по крайней мере па два 
типа- сульфидные и магнетитавые с персходными подтипами между ни
ми. Отмечено (4), что все металлоносные конгломераты этих типов распо
лагаются в сходных толщах пород, совонуппость ноих названа формацией 
докембрийских конгломератов. 

Для сравнения нами привлечены идеи и возможности диенретной: мате
матини. Кодовая таблица, из которой приводится толыю часть (табл. 1), 
составлена по данным прежней работы ( (4) -таблицы со стр. 6-12). 
В нее включены 69 существенных прпзнаков, хара�перизующие веществен
ные и пространственно-временньrе особенности, без системы предпочтения 
к различным точнам зрения на генезис оруделения в нонгломератах. Срав
нение не может производиться методами вариационной статистики, 
поскольку геологические признаки обладают внутренними фуннциональ-

ТаЬлица 1 
Кодовая: таблица и информативность признаrюв 

х. 
х, 

Содерпщние признаков 

Область перехода от архейско1 о щита н протерозойской 
платформе 

Ритмично-слоистые отложения перед овых прогибов с оли
гомиктоiJЫМИ баэальными толщами 

Х" В толще над баэальпым гори:-�онтом залегают силлы и сил-
лообразпые дайки: диабазов, порфиритов или эти поро
ды секут рудную толщу в рудных полях 

Xn Над базальной толщей :Jалегаю-г шелези:стые породы (квар-
ци·rы, итабариты, сланцы, песчаники с гематитом) 

Rварциты в виде отдельного горююнта 
В толще содержатся прослои карбонатных пород В основании толщи есть гориэонт грубообломочных кон

гломератов Х,. Толща :1алеrает па кварцево-серицитовых сланцах 
Х,. В подстилающей толще нреобладаюr зелеаокамеаные по

роды и сланцы Х., В подстилающей толще известны основные эффузивы или 

х •• х., х .. х •• х., Хн х .. х .. 

интрузии 
Породы основания прорваны граiПI'I'Оидными интру�ивами 
В подстилающих толщах изnестпы иислые эффу:швы 
Га лr,ки по объему составляют более 70% породы 
Цемтп пород кварцево-серицитовый 
Цемент пород кварцево-серицитоnый с пирафилитом В составе акцессорных нет магнетита 
Рудные минералы явно эпигенетичны 
В рудных гори:1оптах содержатся рудные прошнлки или 

стяжения Х., Граниты только n подстилающей толще l., Осноnные породы разnипались после отлотения пород 
продуитивной толщи или сипгенетиqны с ней 
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0,97 

0,083 l,, В струитуре, вмещающей продуктивную толщу, и�шестны 
нимfiер1rитовые трубки, кимuерли топодобные породы или 
в перш\рывающriХ отлошениях: выяnлена апмазопосность А 0,3113 0,63 

II Рим е ч а н  и е: А - пространственно-nремспвые пршша:ки, В -вещественные. 
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пыми связями (степень метшvrорфизма зависит от возраста поро/1., 
глубины их заJrегапия в настоящее время и в прошлом, от IШJш•rия интру
зий, растворов и т. д.). Нроме того, число объен:тов мало, а число призна
н:ов, харюаеризующих эти объеt{ТЫ, веJJин:о. Применепныii нами подход 
(2) но:шоляет оценить н:аждый �rри:шан в отдельности nслпчипой Р (i), па-

зывасмо}i информацион-
ным весом 11pi1ЗJraюt. 
Последпий шrределяетсл 
уделыfым числом вхожде-

�[======�:=:::�а��>::". 
ннй призшша в псизбыточ-

f- "- нос онисанис ааданной 

f/10-

IOO 55 9 56 J 5 2 19 59 11 5'1 lf 7 f7 15 15 lf/ lf 
Хп-

Рис. 1. Rривал установлепил рангов: а- простран
ственно-временных, б- вещественных признаков 

грунпы объСI{тов или яшrе-·· 
пий, в NШПОМ случае мес
тортн:депий. Неизбыточ
ным: описанием группы 
месторождений называется 
тююй несшимаемый набор 
при:шакоn ( тупиновый
тест), н:оторый еще позво
ляет раалнчатт, месторож
дения заданпой группы. 
Или P(i) = K(i) /К, где 
[{-число тупюювых тес
тов, К ( i) -число тестов в 
J{оторые входит столбец, 

характеризующий i-й признак Для вычиеJrений Р ( i) каждого признака
использована табл. 2, в которой строни харантеризуют месторождения, 
а столбцы -признани. В статъс дана танже тольно •шсть таблицы. Нали
чие призПаi{а обозначено единицей, отсутствие-нулем, отсутствие сведе
ний о признаке - прочерi{ОМ. Машинпая обработка таблицы ведется по 
правилам, изло.женным в работе (2). Значения Р (i) приведсны в графе 7 
кодовой табл. 1, а их упорядочивание по зависимости отражено па 
рис. 1а и 16. 

Вес 11ризнани
Самыми важными 

на обоих графинах чстно подразделяются на ранги. 
(информоемними) призпюшми оrш:ншис1. Хзз, Х37, X2s, 

Таб.лица харат{тсрнзующих признают 

Группа прr1:m:шов 

-------------- Признани Xn 
Мссторnп1� 

ния Mi 

Витнатерсранд (M1i) 
Блайrrд-Ринср (M2i) 
Жанобина (M'i) 
Мупшrа, Габон (МЧ) 
Тарнва, Гана !M5i) 
ЛR<:тралип (M'i) 
Эно-Rолия, Фипшшдин (M7i) 

Проетранствсппо-времсшrые 

2 3 4 6 . . . . 69 

1 о о 1 о 1 1 
1 о о 1 о о о 
о о 1 о 1 о 1 
о 1 о о 1 о -
1 о о 

'� 
о о -

о о 1 о 1 -
1 о о 1 1 1 

21 22 

1 1
1 1
1 1
1 11
1 1
1 -

Таблица 2 

ВещеетrtеiПТЫС 

23 2ft . . . . 59 

о 1 о о 1
1 о о () 1
1 о 1 1 1
о о 1 о -
1 о о 1 1 - - 1 1 1- - 1 - 1

Х65, Xg, Хс6, паиболее характерные для районов развития донембрийсних 
RОПГJIОМератов. Признани х59, Х51 , x2J, Х�,з, Хз4, х47 лрЮ{ТИЧС.СН:И не пе'сут
информации и, следаватеш по, не имеют зю1.чени:я для оце1ши: районов. Это 
логичесни: вытСI{ало и :из общегеоJIОГИ'IССIШХ предстаnлений, что наилуч· 
ш:им образом подтверлщает праnильпосп. выбранного подхода. Ясно, 
что при поисне новых месторождений данного типа n докембрийсн:их фор· 
маци:ях необходимо выявлятъ районы, n которых прп31Iаки: первых рангов 
манеи:м:алыю сближены в пространстве. Порядок выявления признаков 
должен соответствовать их информационному в�еу. 
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Если вместо едппиц и прочеркав в табл. 2 подста вить зш1чспие Р ( i)
для rшждого признака (прочерi{ приранпивается 0,5 P(i�) и нросу

.:v
rмиро

вать их, мы получим информационный вес строки J:.P ( l), поторыи отра

жает в математических единицах меру общности даниого региона или 

месторождения с абстрактной (в по
нимапии Н. С. Шатсrиrо) формацией 
древних конгломератов. 

Уiюрядочивапие месторо1ндепий 
по "LP ( i) (рис. 2) ношt:зываст следую

щее. 
А. Графю< и riформациопных весов

строк грубо соответствует I{рив ой 
раСJJреДСЛСПНЯ ;ЩJI<lCOB ПОЛеЗНЫХ 
ИСНОШlеМЫХ, Т. е. LP (i) отражает 
масштаб мссторошденнй.

Б. Месторолщеншт четпо ра:Jбина
ютс.н па три группы: слева располага
ются МССТОрОЖJ�СПИЯ С НОМJШСН.СНЫМИ:
рудами, с<тсржащими три элемента 
(U, 'Л1 и: Лu), справа - рудами, со

держащими О/f,ИН на тре х элементов, 
Б средней части - сочетание двух из 
трех элс�ентон. Н'рунпыс месторож

депил содержат три �>дсмспта, мел
кие- толыю по одному. На основе
графина процесс оuра:ювапия место
.рожт�еппi1 типа дон.с мбрийспих кон
гломератов можно предстаnить по 
-схеме: о;�по-, 1�nyx- и, т:шопш�, трех-

0,20 

1 
Рнс. Э. Унорлдочивание известных месторож;�сний по информационным ве
сам: а� но общим, б- по прострапст
венно-нремсшrьrм, в � по веществеппым 
признакам. По оси ординат отложены 
IНШИЧИПЫ 'LfJ ; . l3epTИI\aJLЫiaЯ ШТрИХОВ
Ка - в рудах месторождения изнестпы 
три элемента; шшлоп штриховки впра
во- два элемента, влево- один элемент 

элементарные, поснолт.ну появление ноного ;:>лсмспта сонроnождается по
явлением новой :информйцил, причем при:шани, харантери:зующие трехэле
ментные мссторождвпия, имеют наиболылиi1 ипформациоппыii: псе.
Слвдовйтелыю, иснатJ, ну.tюrо танис мвсторождсшш, н r;:оторых нроцебr�ы 
рудообра:ювапил были паиболев всеобъемлющими, а 11 ри:зпаки: )�лн них -
наиболее шrформосмю1с. 

Графини подтверш1�ают прашrлы1ость отнесения всех мсстортндшшй 
доксмfiрийспих копгломсратов к одной формацюr и IJ3<tимныс л срехоJ�Ы 
и связи между типами и Jюдтюшми. Значит, сели одпоэлсмсптпыс мссто
рОirщстrин н 11 fШНЦИПе J\HH'YT быть россыпными, то трехэлементные пеоGхо
димо свя:о,Iuатт. с нроцсссамif наложения и (или) преобра:зованюr. 

П}ШВСJ\СШIЫС графини (рис. 1 и 2) дают возможность сдслатr. нринци
nиаJtыю 1ювые теорстич е ею н.1 вывuт�ы:

1. Отнссштис прir:Jнан:а Xm·, I< н ервому рангу позвошшт утверж;�ать, что
nо л о ш с н и с г р а н и т о и д п ы х т е л в н о д с т и л а ю щи х т о л
щ а х  в л и я ет па раамсще п ис а п д о г еп п о го о р уд с н с ни я 
в н с р с J{ р ы н а ю щи х т о л щах. И дсйстнитс.лыю, посколы<у формации 
древних JШПI'JJОмсратоп, п:<ш 11равrшо, пе прорваны молодыми гpa.IШTIJЫMII 
nнтру :швам и, а нор<щы ;:>тих формаi\IIЙ изменены тан же, на.к и нптрузив

liЫе тела п ][(щстилающнх тошл;ttх (серитизация, nиритизация, rшлисвыil 
:метасоматоа) , можно 11рийти н: выводу, что те п другие мстаморфн:ювапы 
растворами, Jlрошшающнми через иптрузrншыс тела и:3 глубин Эсмли. 
Иными словами, самн м асс ивы гранитов являются проводшш:ами гидро
термалr.ных нолmm н нет псобх(щимостн исюнJ, проблсмат11•шыс зоны 

отн:рытых трещин, гJ1уuипные разломы н т. ��· 
2. Ис.с.неJ�оЕапис нри:шана X(;r,, т<tнжс нонат�ающего в 11ервыii раш· ;ша

ЧПJ\rо(:тн, 11оюt:щло, что основвые JJороды нодстнлающих и ни:юn ру;�овмс-
IЦаюн�I!Х то.шr� и:1менены, метаморфнзоnаны, а содержание золо'J'а п пих
�Шааьша(•тсн на одшr-два поряд1ш ниже по срав нению с неизменными поро-
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дами. Измеплющиеся оеr�овны� породы могут СJtупппъ иеточпИI{ОМ зоJюта, 
поступающего в пористые осаТJ;очпые ПOJJOIO,I, а гранитои:ды - источ1пшом 
урана. Ясно, что Ан и U не обязательно будут отнлаТJ;ываться только в пла
стовых телах осадочных пород, по и в зонах трсщи:поватоети, образуя
штонвер1шnые и жилы1ые тела. iJтo хорошо объяенлет пространствеппое
совnадение регионов ра:шития золотоносных рифов (шшстов, горизонтов) 
и Gюшетоn (жил). Нлаесичесн:им примером такоt·о соннат�спин служат 
уран-золотоносные месторо:ш:дения IОжной Африю:r и Н.онго (3). 

3. С помощью ЭВМ подсчитано, накис призiШI{И чаще встречаются
в связи с золотом, и I{aiШe -IВ связи с ураном:

Xn 2:1 35 37 58 G6 38 39 45 46 G5 
Au 1 1 1 1 1 О О О О О 
u о () о о () 1 1 1 1 1 

Вывод очевиден: урановые руды образуются в случае преобладания 
в подстилающей толще гранитоидов или I{ИJслых эф1фузИiвов, а золотые -
в случае преобл,адаrния зел.еr:гона1менпых пород или о·сповпых эффузи,вов, 
а в рудовмещающей толщо- :п'окролов I'И.ЩJЮТсрмалыю измененных эффу
виво:в 0-CНrOBrli'O�O СrОСТава. 

4. Признаки Х69, Х9 и Х6 располагаются в смежных рангах, что свиде
'l'tшьстnует о развитии оруденения в конгломератах сульфидного типа 
в районах образования IШмGерлитовых трубон. Иными словами, месторож
дения золота в нонгломератах и алмазоносные трубки развиваются в сход
ных струнтурах глубо1юго заложения. Не этим ли объясняется наличие 
алмазов в конгломератах Витватерсранда и тот фант, что кимберлитовые 
трубни Южн9й Афр1ши прорывают нонгломератовые рифы? Не этим ли 
объясняется находка кристаллов алмазов в золотых <<рубашках>> в труб
ках Якутии? В таком случае могут быть обнаружены алмазоносные труб
ни и золотоносные нопгломераты па Русской платформе, посrюльну в се 
пределах изве1стны с11р;унтуrры глтубоного залегания. 

5. Признак Х22 nопадает во второй ранг значимости, т. е. формации 
докембрийских конгломератов связаны с развитием железистых пород типа 
цжеспиллитов, итабиритов и т. п. Это подтверждает вывод П. К. Де
ментьева о связи орудепопил в конгломератах с процессами, приведшими 
к образованию железистых кварцитов, столь харантерных и для Русской 
nлатформы. 

6. Зоны глубинных разломов в гранитоидах должны содержать пони
жеиные количества урана, а не повышенные. 

7. Главное в геологичесних исследованиях - определение места 
(в смысле формадионной и струнтурной приуроченности) и времени 
(в смысле последовательности событий и их длительности) протекания 
процессов, ведущих I{ ншп�ентрации полезных компонентов. 

8. Совершенно очевидно, что нельзя выделить одну накую-то главную 
причину рудообразоnания, разработать универсальную IшассифИiшцию, 
в основе которой лежит один призпан. или его модификации. Характер 
рудных полей и способы образования рудных I{ОIЩСJIТраций определяются 
совокупностью геологичесних явлений и послеТJ;ова тельностью их про яв
ления. Сходное оруденение может он:азаться результатом взаимодействия 
различных процессов. А любая рудпал нонцентрация может рассматри
ваться нан отiшонеiше в нормальном геологи:чесi{ОМ процессе, ведущем I\ 
перераспределению химических элементов в ходе эволюции земной l{оры. 
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