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Станем ли мы отказываться от матема-
тики лишь по той причине, что не понимаем, 
почему она так эффективна в описании при-
роды? … Опыт опровергает сомневающихся.

М. Клайн. Математика.  
Утрата определенности

Цель статьи – привлечь внимание геологов 
к необходимости при доизучении рудных районов 
не только ориентировать работы вдоль линейных 
зон, но и учитывать возможность открытия крупных 
месторождений в пределах узких колец определен-
ного радиуса. 

В пределах рудного узла на одно крупное 
месторождение, как правило, приходится свыше 
десяти мелких рудных объектов [10]. Выявлен-
ные эмпирические закономерности в размеще-
нии крупных месторождений позволяют из массы 
слабо выраженных рудных объектов, находящихся 
в одинаковых структурно-геохимических условиях, 
выделить наиболее перспективные и тем самым 

конкретизировать перспективные участки в пре-
делах традиционно обоснованных перспективных 
площадей.

Использование в прогнозных целях эмпириче-
ских закономерностей не предполагает их теоре-
тического обоснования. Так, отсутствие теории гра-
витации не мешает расчету траекторий спутников 
и космических лабораторий, работающих в десятках 
миллионов километров от Земли.

Методика выявления геометрических зако-
номерностей и основные результаты изложены 
в монографии [4]. Применение методики не требу-
ет значительных затрат времени и ресурсов, необ-
ходимы лишь хорошая регистрационная карта по-
лезных ископаемых, циркуль и грамотный геолог, 
знакомый с принципами выявления геометрических 
закономерностей. 

Геометрический метод конкретизации пер-
спективных площадей – один из нетрадиционных, 
и ориентирован он на выявление именно крупных 
месторождений.
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Рассмотрена возможность использования геометрических закономерностей для конкретизации 
перспективных площадей в пределах рудных узлов. В Восточном Забайкалье по золоторудным место-
рождениям в 2000 г. была отстроена геометрическая система. Распространение этой системы на тер-
риторию сопредельного государства в 2011 г. показало, что она описывает положение трех из четырех 
месторождений северо-восточного Китая. Аналогично определяется положение урановых месторож-
дений Монголии. На востоке Казахстана по четырем крупным полиметаллическим месторождения, на-
несенным на карту 1956 г., отстроено полукольцо шириной 7,5 км. К настоящему времени в его пределах 
выявлено одно крупное полиметаллическое месторождение (Тишинское), три средних, а вне полуколь-
ца – одно среднее (Гусляковское). На Енисейском кряже месторождение  Благодатное не вынесено на 
карты полезных ископаемых и не учитывалось при построении геометрической системы. В дальнейшем 
выяснилось, что его положение соответствует этой ранее опубликованной системе. 
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The paper considers the possibility to apply geometric regularities to identify promising areas within ore 
clusters. In the Eastern Transbaikalia a geometric system that comprised gold ore deposits was drawn up in 
2000. The extension of the system to the neighbouring state in 2011 has shown that it can describe the position 
of three of four deposits in the northeastern China. The same is true for uranium deposits in Mongolia. In the 
east Kazakhstan, a 7.5 km wide semi-ring was drawn up, comprising four large polymetallic deposits mapped 
in 1956. By now, the large Tishinskoye deposit and three medium-size polymetallic deposits were discovered 
within the semi-ring. Outside the semi-ring, there is the medium-size Guslyakovskoye deposit. At the Yenisei 
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deposits that was published previously.
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А. Д. Щеглов отмечал: «Несмотря на опреде-
ленные достижения в прогнозно-металлогениче-
ских исследованиях в нашей стране… в последние 
годы более очевидными стали некоторые общие 
недостатки, тормозящие их развитие». Для пре-
одоления этих недостатков среди прочего необ-
ходимы «…возможность применения разных ме-
тодик исследования» и «четкая направленность 

на решение прикладных вопросов геологии» [15, 
с. 159]. 

Чтобы выделить перспективные площади дан-
ным способом, через несколько наиболее крупных 
месторождений рудного узла проводится окруж-
ность определенного радиуса [4–6]. Пространство 
в непосредственной близости от этой окружности 
рассматривается как наиболее благоприятное для 

Рис. 1. Положение площадей, в пределах которых рассматривалась возможность прогнозирования месторождений
Площади месторождений: 1 – золота, молибдена Восточного Забайкалья и Китая, 2 – урана Восточного Забайкалья 
и Монголии, 3 – полиметаллических месторождений Восточного Казахстана, 4 – золота Енисейского кряжа

Рис. 2. Геометрическое описание положения месторождений золота и молибдена Восточ-
ного Забайкалья и северо-востока Китая
1 – интрузии позднепалеозойских – раннемезозойских гранодиоритов Восточного Забайка-
лья (а), нерасчлененные интрузивные комплексы мезозоя КНР (б), выступы протерозойско-
го фундамента КНР (в); 2 – золото-арсенопирит-галенит-сульфоантимонитовые (а), золото-
пирит-арсенопиритовые (б) и золотокварцевые (в) месторождения РФ; 3 – молибденовые 
(а) и золотомолибденовое (б) месторождения РФ; 4 – окружности, описывающие поло-
жение месторождений, и их центр; 5 – месторождения – золота (а) и молибдена (б) в КНР
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локализации оруденения в соответствующих струк-
турно-геохимических условиях.

Способ основан на анализе взаимного распо-
ложения 296 крупных и средних месторождений 
золота, урана, полиметаллов, ртути и железа воз-
растом от протерозоя до палеогена, выявленных на 
Украине, в Болгарии, Чехии, Казахстане, Российской 
Федерации (Горная Шория, Енисейский кряж, Вос-
точное Забайкалье). Он показал, что наиболее круп-
ные месторождения каждого региона располага-
ются в непосредственной близости от окружностей 
радиусами 26, 36, 52, 73, 104, 145 и 205 км [4–7]. 
При этом их положение лишь в отдельных случаях 
может быть сопоставлено с многочисленными из-
вестными кольцевыми структурами.

Выявленная эмпирическая закономерность 
позволяет ставить вопрос о существовании коль-
цевых криптоморфных рудовмещающих структур. 
Следовательно, доразведка в пределах рудных уз-
лов должна не только ориентироваться на традици-
онные линейные зоны, но и учитывать геометриче-
ские (кольцевые) закономерности. 

В качестве иллюстрации возможностей геоме-
трического прогноза рассмотрим четыре примера 
«обратного прогноза»: золоторудных месторожде-
ний северо-восточного Китая, урановых месторож-
дений Монголии, полиметаллических месторожде-
ний Восточного Казахстана и месторождения золота 
Благодатное на Енисейском кряже (рис. 1).

В первом случае в Восточном Забайкалье гео-
метрической системой было описано положение 11 
золоторудных месторождений и одного молибден-
золоторудного [7, 14]. Распространение системы на 
сопредельную территорию показало, что она соот-
ветствует положению трех месторождений золота, 
а с учетом молибденовых – единственному ме-
сторождению молибдена на северо-западе Китая 
(рис. 2) [8]. 

Аналогично может быть показано положение 
урановых месторождений Монголии – Дорнотского 
и Мардайнгольского [14]: кольцо шириной 40 км при 
среднем радиусе 205 км отстроено по положению 
на востоке Стрельцовской группы, на севере Олов-
ского месторождения и месторождений Восточное, 
Фланговое, Акукта и Бурун-Улага на западе (рис. 3).

В соответствии с металлогенической картой 
Восточного Казахстана 1956 г. [12] по четырем круп-
ным полиметаллическим месторождениям было 
определено положение полукольца. Его средний 
радиус равен 74 км, ширина 10 км. В полукольце на 
карте полезных ископаемых листа М-44 (45) 1974 г. 
дополнительно показано положение трех средних 
и одного крупного месторождения, вне геометриче-
ской системы расположено одно среднее Гусляков-
ское месторождение (рис. 4). На рассматриваемой 
территории площадь структурно-металлогениче-
ской зоны в границах 1956 г. – 17200 км2, полуколь-
ца – 600 км2. Положение металлогенической зоны 
после открытия Гусляковкого месторождения скор-
ректировано, а ее площадь увеличена на 800 км2. 

Положение крупных рудных месторождений 
Енисейского кряжа было описано биполярной гео-
метрической системой [7]. На рис. 5 показан ее 
фрагмент, на который дополнительно нанесено 
месторождение золота Благодатное [11], располо-
женное, как и Олимпиадинское, в 52 км от центра 
концентрических геометризирующих окружностей. 

Естественно, четыре примера не могут служить 
статистическим обоснованием метода. Но, как уже 
отмечалось, геометрический способ прогноза в опре-
делившихся рудных узлах является результатом ана-
лиза взаимного расположения почти 300 месторож-
дений в пяти регионах, и его проверка в реальных 
условиях представляется вполне оправданной.

Необходимо понимание природы выявлен-
ных закономерностей. Возможно, основанием для 

Рис. 3. Геометрическое описание положения ура-
новых месторождений Восточного Забайкалья 
и севера Монголии.
1 – месторождения, локализованные в вулкано-
тектонических структурах и впадинах позднего 
мезозоя: а – Российской Федерации (1 – Буянов-
ское, 2 – Оловское, 3 – Восточное, 4 – Фланговое, 
5 – Акукта, 6 –  Бурун-Улага, 7 – Стрельцовская 
группа) и Монголии (8 – Мардайнгольское, Дор-
нотское, Гарванбулакское); б – прочие; 2 – верх-
неюрские песчано-гравийные отложения меж-
горных впадин; 3 – положение центра кольца, 
обобщающего месторождения; 4 – государствен-
ная граница
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этого послужит представление о том, что форми-
рование крупных месторождений принципиально 
отличается от образования мелких рудных объек-
тов: оно требует существенно больших энергети-
ческих затрат. А необходимое количество энергии 
в соответствии с законами синергетики может быть 
обеспечено концентрацией ее рассеянной формы 
в ограниченном пространстве в конечное время [9]. 
При поступлении рассеянной энергии, даже в усло-
виях, благоприятных для локализации оруденения, 
образуются многочисленные мелкие рудные объек-
ты, положение которых соответствует структурному 
плану региона.

Роль кольцевых структур и возможные ошибки 
при выявлении геометрических закономерностей 
в геологической литературе рассматривались не-
однократно многими авторами в разное время, но 
окончательное решение пока не найдено. Значению 
энергетических очагов и синергетических процессов 
в формировании кольцевых структур и условиям их 
рудоносности посвящены многочисленные рабо-
ты Б. В. Ежова, В. А. Епифанова, И. Л. Жулановой, 
В. Д. Калмыкова, В. В. Муравьева, Г. И. Худякова, 
Ю. Н. Серова, М. А. Чурилина. Наиболее ранними 
работами были монографии Н. С. Афанасьевой 
и В. В. Соловьева [9, 14].

Следует принять к сведению замечание 
В. И. Вернадского «Для ученого эмпирическое обоб-
щение есть основа всех его знаний, самая достовер-
ная их форма» [1, с. 297].

Выводы
1. Крупные месторождения располагаются 

в пределах узкого кольца, в непосредственной бли-
зости от геометризирующих окружностей опреде-
ленного размера.

2. Геометрические закономерности могут быть 
использованы при конкретизации перспективных 
площадей, выделенных традиционными методами.

3. Слабо выраженные рудные объекты, как 
и участки с благоприятной структурно-геохимиче-
ской ситуацией, представляются более перспек-
тивными, если расположены в непосредственной 
близости от окружностей, описывающих положение 
известных месторождений. 

При этом необходимо иметь в виду, что ору-
денение локализуется в благоприятных структурно-
геохимических условиях. Это позволяет еще больше 
конкретизировать первоочередные площади под 
поисково-разведочные работы в некоторой огра-
ниченной части кольца.
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