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В статье рассматриваются различные типы рудных столбов, условия и причины их 
возникновения и особенности распределения в пределах исследованного месторожде
ния.

Неравномерное распределение минерального вещества в пределах 
рудных тел, приводящее к образованию рудных столбов’, является од
ной из характерных особенностей самой природы процесса эндогенного 
минералообразования. Придавая изучению закономерностей формиро
вания рудных столбов первостепенное значение, В. Линдгрен в выясне
нии причин их возникновения видел «всю проблему генезиса рудных 
месторождений».

В обширной литературе, посвященной проблеме рудных столбов, 
подчеркивается значительное разнообразие причин и условий их обра
зования; выделяются два основных фактора, обуславливающих их воз
никновение,—структурный и литологический[ 1, 2, 8, 10]. Учитывая пре
рывистый характер гидротермального минералообразования, некоторые 
исследователи наряду с отмеченными принимают во внимание также 
временной фактор, придавая ему нередко первостепенное значение [2, 
11]. Специфичность сочетания тех или иных факторов в каждом кон
кретном случае обуславливает наблюдающееся разнообразие рудных 
столбов на различных месторождениях.

В настоящей статье сделана попытка на примере исследованного 
месторождения показать роль различных факторов при формировании 
рудных столбов, предопределяющих их положение в пределах отдель
ных рудных тел.

Основные черты геологического строения 
месторождения и морфология рудных тел

Месторождение расположено на стыке двух структурно-форма- 
иионных зон, представленных на севере синклинорием, а на юге—анти
клинорием. По своему геологическому строению, рудовмещающим 
структурам, интенсивности и характеру оруденения, а также по мине
ралого-геохимическим особенностям руд эти две зоны существенно от
личаются друг от друга [5]. Северная часть рудного поля сложена

1 В настоящее время большинство исследователей придерживается терминологии 
В. И. Крейтера, который под названием -трудный столб» понимал участок промышлен
ных руд заметно более высокого качества (ред. Ф. Н. Шахова, 1972).
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пестрой по составу вулканогенно-осадочной толщей среднего эоцена, 
прорванной верхнепл41оценовыми малыми интрузиями сиенит-монцони- 
тового состава. Южная часть сложена породами докембрия нижнею 
палеозоя, прорванными диоритами, кварцевыми диоритами и гранодио
ритами дотуронского (неокомского?) возраста.

Промышленное оруденение локализовано в северной (левобережной) 
части рудного поля и приурочено к лежачему крылу региона явного разло
ма северо-западного простирания. Рудные тела и заключающие их рудо
носные зоны, образовавшись вдоль оперяющих трещин скалывания близ
ки и ротного простирания, ориентированы под острым углом к регионально
му разлому; падение их крутое в северные румбы. Рудные тела пред
ставляют собой зоны гидротермально интенсивно измененных пород с 
заключенными в них жилами или жильными системами близширотного 
простирания с крутым падением на север, северо-запад, кулисообразно 
залегающими в вулканогенно-осадочной толще среднего эоцена и про
рывающей ее сиснит-монцонитовой интрузии. По простиранию и по па
дению жилы нередко переходят в жильные зоны, которые характери
зуются сравнительно большей мощностью, но меньшей протяженностью 
и чаще более бедной минерализацией. В плане жильные зоны обычно 
имеют неправильную или линзообразную форму и, представляя собой 
мощные раздувы, являются практически продолжением или частью ос- 
вовной жилы в ее общей протяженности. В ряде случаев жилы и жиль
ные зоны переходят в мощные зоны гидротермально интенсивно изме
ненных пород с прожилково-вкрапленной рудной минерализацией, не
редко с высоким содержанием полезных компонентов. По падению ин
тенсивность оруденения в зонах убывает и с глубиной постепенно зату
хает, хотя рудоносные структуры на разведанных горизонтах прослежи
ваются. :

Рудные тела имеют прерывистое (блочное) строение. Длина от
дельных блоков с промышленным содержанием полезных компонентов 
колеблется от нескольких до 150—200 м и более; они отделены друг от 
друга безрудными участками или зонами гидротермально измененных 
пород с убогой рудной минерализацией. Мощность рудных тел весьма 
изменчива, характерны раздувы и пережимы, которые сменяют друг 
друга на всем протяжении рудного тела как по простиранию, так и по 
падению. Рудные тела на флангах выклиниваются или разветвляются на 
постепенно затухающие тонкие прожилки.

Основными носителями золота в большинстве случаев являются 
кварцевые и кварц-сульфндныс жилы; нередки также случаи, когда во 
вмещающих жилу гидротермально измененных породах (в лежачем или 
висячем контактах) содержание золота намного превышает таковое в 
жиле на сопряженном участке. 

9

Границы рудных столбов и их типы

Распределение полезных компонентов в пределах рудных тел рас
сматриваемого месторождения крайне неравномерное. Коэффициент ва
риации для отдельных рудных тел равняется 300—400% и более. На 
основании опробования в пределах жил и жильных зон по простиранию
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или по падению на онс безрудных зон, бедных и рядовых промышлен• •

ных руд выделяются участки богатых и очень богатых руд, которые мо- 
гут быть отнесены к рудным столбам первого и второго порядков. Гра
нины последних определяются на основании графика распределения зо
лота по классам содержаний, составленного для месторождения в це
лом (рис. 1). Кривые распределения золота отражают в интегральном 
виде процесс рудообразования. Учитывая непрерывно-прерывистый хз-

Рис. I. Распределение золота 
по классам содержаний.

рактер этого процесса, на отрезках кривых, соответствующих бедным, 
рядовым и богатым рудам, нами определены границы богатых и очень 
богатых руд. Точка перегиба кривой, характеризующая, согласно В. А. 
Нарсесву и др. [7], качественный скачок в процессе минералообразо
вания, принималась за нижнюю границу рудных столбов первого по
рядка, которая соответствует 20 условным единицам. Аналогичным об
разом определялась нижняя граница столбов второго порядка, которая 
соответствует 100 условным единицам.

Анализ и обобщение имеющихся данных показывает, что рудные
столбы и первого и второго порядков имеют отчетливо выраженный вер
тикально-струйный характер, что косвенно может свидетельствовать о 
решающей роли структурного фактора при их формировании. Рудные 
столбы первого порядка (богатые руды), по сравнению с рудными стол
бами второго порядка (очень богатыми рудами), характеризуются зна
чительно большей протяженностью как по падению, так и по прости
ранию рудных тел. При этом по пространственному расположению мож
но выделить два типа рудных столбов. Первый тип представлен участ
ками очень богатых руд (рудные столбы второго порядка), переходя
щих в богатые руды (в рудные столбы первого порядка), а послед
ние—в рядовые и убогие руды и затем—в безрудные участки. Для вто
рого тина рудных столбов характерен более резкий переход от богатых
или очень богатых руд к рядовым и убогим рудам или безрудным участ
кам. Такие различия в строении рудных столбов обусловлены, по-види- 
мому, механизмом формирования рудовмещающих дефор мационных
чрухтур, которые, в свою очередь, предопределили интенсивность про
явления различных стадий минерализации на данном участке с харак- 
<срными для них минеральными ассоциациями. При этом, если для 
‘Нормирования рудных столбов первого типа решающее значение имела 

няющаяся концентрация рудоносного раствора по движению потока 
внутри одной стадии минерализации), то формирование рудных стол
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бов второго типа обусловлено, по-видимому, наложением различных 
стадий минерализации вследствие неоднократного приоткрывания ру
довмещающих структур и залечивания их разновозрастными продук
тивными минеральными ассоциациями.

Характеристика основных типов рудных столбов 
месторождения

Образование рудных столбов рассматриваемого месторождения об
условлено либо морфологическими особенностями рудных тел (мор
фологический тип), либо значительной концентрацией золота вследст
вие наложения минеральных ассоциаций различных продуктивных ста
дий процесса рудообразования (концентрационный тип). В ряде слу
чаев отмечается совмещение в пространстве этих двух типов, что при
водит к образованию сложного морфолого-концентрационного типа руд
ных столбов.

.Морфологические типы рудных столбов характерны как для жил, 
так и для жильных зон. Исходя из морфологии рудных тел, выделяется 
ряд морфоструктурных типов рудных столбов (табл. 1).

Таблица 1 
Морфоструктурные типы рудных столбов

месторождения

Морфология рудных тел

Жилы

Жильные зоны

Морфология рудных сголбов

1. Изгибы жилы или рудовмещаюи;ен структуры.
2. Ветвление или расчленение жил.
3. Выклинивание жил.
4. Контакты жилы с лампрофировой дайкой или 

другими экранирующими структурами.

1. Система маломощных или неодинаковых но мощ
ности жил.

2. Одна пли серия жил с сопровождающей про- 
о <л ожилково-вкрапленнои рудной минерализацией.

3. Зоны с б >гатой прожилково-вкраплениой суль 
фидной минерализацией.

Рудные столбы первой группы (рис. 2А) характерны в основном 
для рудных столбов северных участков месторождения, где рудовме
щающая вулканогенно-осадочная толща среднего эоцена имеет наи
большую мощность, чем и обусловлена значительная протяженность 
рудовмещающих трещинных структур на глубину. Рудные столбы вто
рой труппы (рис. 2Б) развиты преимущественно в рудных телах южных 
участков месторождения в приконтактовой зоне интрузии сиенит-мои- 
цонитов с пестрой по составу вулканогенной толщей, имеющей здесь 
значительно меньшую мощность.

Рассмотрим несколько подробнее некоторые наиболее характерные 
для месторождения морфоструктурпые типы рудных столбов и условия 
их образования.
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Рудные столбы в участках изгибов рудовмещающих структур раз
виты преимущественно на средних и более верхних гипсометрических 
уровнях месторождения. Повышенная концентрация полезных компо
нентов в участках более полного приоткрывания трещин на изгибах со
провождается обычно раздувом (рис. 2А-а-1) или пережимом (рис. 2А- 

А

Б

Рис. 2. Морфоструктурлые типы рудных столбов в жильных телах (А) и жильных зо
нах (Б); I—прожилки пирита; 2—богатая рудная минерализация в кварцевых и кзарц- 
сульфидных жилах; 3—прожилково-вкрапленная минерализация; 4—гидротермальное 
изменение во вмещающих породах; 5—туффиты; 6—порфириты, 7—лампрофнровая 

дайка; 9—тектонические швы с глинкой трения.

а-П) жил, появлением дополнительных тектонических швов (рис: 2А-а- 
Ш), что свидетельствует о неоднократном приоткрывании трещин в 
процессе рудообразования. В некоторых случаях приоткрывание тре
щин происходило в контакте с лампрофировой дайкой, т. е. на стыке 
разнородных по физико-химическим свойствам сред (рис. 2А-а-Ш и 
И ). Подобные явления многократного приоткрывания отдельных изо-



гнутых участков поверхностей трещин скалывания отмечались иссле
дователями при экспериментальном моделировании разрывов в анизо
тропных средах в процессе длительного сжимания модели [6].

Рудные столбы в участках изгибов жил образуются иногда во вме
щающей гидротермально интенсивно измененной породе, содержащей 
богатую рудную минерализацию прожилково-вкрапленного типа. По
добные участки в висячем или лежачем контактах жил представляют 
собой ловушки, где возникают благоприятные для отложения рудных 
компонентов «застойные» условия [3]. Рудные столбы, возникшие в 
участках изгибов рудовмещающих структур; не всегда сопровождаются 
изменением конфигурации или мощности жил (рис. 2A-3-V).

Рудные столбы в участках ветвления жил или рудовмещающих 
структур наблюдаются на всем протяжении рудных тел как по падению, 
так и по простиранию (рис. 2A-6-I), в местах выклинивания (рис.-2A-6-II) 
или перегиба основной жилы (рис. 2A-6-III). Характер и интенсивность 
рудной минерализации в разных ветвях обычно отличаются, что, веро
ятно, обусловлено разновременным прерывистым приоткрыванием ру
довмещающих трещин. -Д

Рудные столбы в участках выклинивания образуются в прихвосто- 
вой и предфронтальной частях жил. Они представлены участками рас
членения (рис. 2А-В-1) или выклинивания жил, сопровождающихся бо
гатой прожилково-вкрапленной минерализацией во вмещающей гидро
термально измененной породе (рис. 2A-B-II). Иногда рудные столбы в 
участках выклинивания представлены мощным раздувом жилы 
(рис. 2A-B-I1I).

Рудные столбы экранирования растворов различными структурами 
или на контактах жил с лампрофировы.чи дайками характерны большей 
частью для северных участков месторождения и отмечаются обычно на 
всех разведочных горизонтах в местах пересечения жилы с дайкой 
(рис. 2А-Г-1), выклинивания последней (рис. 2А-Г-П) и изгиба, ветвления 
или выклинивания жилы в контакте с дайкой (рис. 2A-a-IV, 2A-6-I И, 
2А-Г-1Н); иногда высокие содержания полезных компонентов отме
чаются в маломощных кварц-сульфидных жилах, обрамляющих дайку 
(рис. 2A-r-IV). Почти во всех перечисленных случаях лампрофировая 
дайка в определенной степени исполняет экранирующую роль, обуслов
ленную ее меньшей проницаемостью, вследствие чего в се приконтак- 
товых участках возникают благоприятные для рудоотложения «застой
ные» условия. / * Я

Морфоструктурные типы рудных столбов в жильных зонах 
(рис. 2Б) характеризуются меньшим разнообразием и в основном от
носятся к тому или иному типу рудных столбов жил, описанных выше. 
Они обычно представлены обогащенными участками системы (серии) 
маломощных жил (рис. 2Б-1-6), нередко в сочетания с богатой прожил
ково-вкрапленной минерализацией (рис. 2Б-1а, II, III), или только бо
гатым прожилково-вкрапленным оруденением во вмещающей породе 
(рис. 2Б-в). Выделяются также рудные столбы в участках брекчиро- 
ванных пород, сопряженных и пересекающихся систем трещин, скре
щенных прожилково-вкрапленных зон.
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Все вышеописанные рудные столбы встречаются в различных соче
таниях друг с другом.

По составу минеральных ассоциаций, с которыми связаны промыш
ленные концентрации золота, исследуемое месторождение относится к 
золото-теллур-полиметаллической формации [4, 5]. Выделяются две ос
новные продуктивные стадии рудоотложения: ранняя—кварц-золото- 
полиметаллическая, и более поздняя—золото-теллуровая. Следует от
метить, что по масштабам развития первая стадия имеет перво
степенное значение, в то время как золото-теллуровая ассоциация ха
рактеризуется меньшей распространенностью, но значительно более вы
сокими концентрациями золота, что приводит к образованию сильно 
обогащенных участков рудных тел—чаще всего, рудных столбов второ
го порядка. Анализ имеющихся данных показал, что распределение ме
ди, свинца и цинка так же, как и золота, имеет крайне неравномерный 
характер с образованием участков столбового обогащения; содержание 
благородного металла в столбах находится в прямой зависимости от ко
личества сульфидов, и рудные столбы золота обычно совмещены в про
странстве с рудными столбами полиметаллов (рис. 3,4). Значения коэф
фициентов корреляции между содержаниями меди, свинца, цинка и зо
лота в пределах золото-полиметаллических рудных столбов близки к 
единице. По имеющимся данным, наряду с золото-полиметаллическими 
рудными столбами выделяются обогащенные золотом участки, в кото
рых содержание полимсталлов очень низкое (в пределах сотых или пер
вых десятых долей процента). Такне рудные столбы золота, очевидно, 
связаны с более поздней золото-теллуровой продуктивной ассоциацией, 
которая не всегда совмещена в пространстве с ранней продуктивной ста
дией; они обычно характеризуются резко повышенными содержаниями 
золота и представлены рудными столбами второго порядка. При этом 
следует отметить, что рудные столбы, связанные с золото-теллуровой ас
социацией, более характерны для рудных тел северных участков 
(рис. 3).

На графиках содержаний основных компонентов и мощностей 
(рис. 3) прослеживается тенденция приуроченности рудных столбов к 
более мощным участкам рудных тел; в таких участках максимумы со
держаний золота и других рудных компонентов обычно несколько сме
щены в сторону от участков с повышенными значениями мощностей,
представляющих раздувы в местах изгибов, выклинивания, ветвления в 
жилах (рис. 2А). Такая зависимость отражает специфику гидроди
намических условий процесса рудоотложения, когда, вследствие резкого
перепада мощностей или изменения элементов залегания трещин, умень
шаются относительные скорости ильтрации и падает давление рудо
носных растворов, что, в свою очередь, вызывает изменение кислотно
щелочного режима растворов, приводящее к разрушению карбонатных 
и других комплексов ряда металлов [9] и их последующей разгрузке.

На примере одного из рудных тел месторождения рассмотрим осо
бенности строения и локализации рудных столбов (рис. 5). Рудное те
ло представлено кварц-сульфидной жилой в гидротермально изменен
ных вулканогенных породах среднего эоцена. Жила имеет прерывистое 
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строение с крайне неравномерным распределением полезных компонен
тов. По падению рудное тело прослежено на глубину 300—350 л. Паде
ние рудного тела на север, северо-запад крутое, под углом 80 о . т 
четливо выраженные рудные столбы представлены несколькими про
дольными по падению струями, имеющими крутое юго-западное склоне-

/ > Л в 9 I > 9 9 * > О С Ч С в п <7 4> Ц~ Ь- Л .МнР

с - ■ а. -՛՛■ ՛ —и» - А •••••!> ми/р

Рис. 3. Распределение полезных компонентов и их соотношение с мощностью жилы па 
простиранию Первого рудного тела: а—на горизонте 2080 м, б—на горизонте 19/8 м.

ние; они развиты на различных гипсометрических уровнях и прослежи
ваются с перерывами и пережимами на значительную глубину (до 200— 
250 м). Наиболее значительные по мощности и по концентрации полез
ных компонентов рудные столбы тяготеют больше к верхней, частично, 
средней частям рудного тела, где выделяются три мощных рудных стол
ба в участках изгибов и ветвления жилы по простиранию, в контактах
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се с лампрофировой дайкой. Конфигурация рудных столбов не простая 
л, по всей вероятности, соответствует тем основным разрывным струк
турам, по которым происходила циркуляция восходящих струй гидро
термального потока. Реконструкция в общих 'чертах рудоконтролирую-

I

Рис. 4. Распределение полезных компонентов по простиранию Пятого рудного тела на 
горизонте 2014 м.

щей разрывной структуры, по которой образовался рудный столб в 
восточной части рудного тела, показывает, что опа имела значительную 
протяженность на глубину порядка 200—250 м. Развитые на глубине 
одинарные, относительно маломощные трещины скола по восстанию 
сильно ветвятся, образуя ближе к поверхности сложную систему изо
лированных и сочленяющихся трещин. По восстанию мощность этих 
структур значительно возрастает, а строение трещинных полостей ос
ложняется—возникают дополнительные тектонические швы, мелкие 
разветвления, изгибы, которые являлись благоприятными ловушками 
Для локализации оруденения. Рудный столб в центральной части рудно
го тела имеет меньшую протяженность на глубину, но на горизонте, где 
максимально развита концентрация полезных компонентов, мощность
его значительная. На вертикальной проекции рудного тела рудный

истолб имеет линзовидную рорму и по восстанию быстро выклини
вается. По падению он с пережимами и перерывами прослежен до са
мого глубокого разведочного горизонта, где мощность его незначитель
ная, а глубже—ближе к кровле интрузива—полностью выклинивается. 
В западной части рудного тела рудный столб имеет отчетливо выражен
ный прерывистый характер и представлен серией маломощных струк
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тур. которые по падению образуют сходящийся книзу «рудный пучок». 
В своей основной массе этот рудный столб развит на том же гипсомет
рическом уровне, на котором отмечена максимальная концентрация 
полезных компонентов вышеописанных рудных столбов. На «более глу
боких горизонтах рудные столбы представлены одинарными маломощ-

св

Рис. 5. Положение рудных столбов в Первом рудном теле, 1—рудные столбы второго 
порядка; 2—рудные столбы первого порядка; 3—рядовые промышленные руды; 4 -убо
гие руды и безрудные участки; 5—предполагаемые рудоконтролирующие разрывные 

структуры; 6—горные выработки: а) горизонтальные, б) вертикальные.

ными и непротяженными по падению струями, которые, по-видимому, 
образовались по отдельным изолированным трещинам скола или раз
рыва. *
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В другом рудном теле, расположенном западнее вышеописанного и 
являющимся, вероятно, его продолжением на северо-запад, рудные стол
бы, как и в первом рудном теле, имеют продольно-струйный по падению 
характер. Рудные столбы, развитые на различных гипсометрических 
уровнях, имеют аналогичную ориентировку в пространстве; все они вы
тянуты под тем или иным углом, обычно довольно крутым, в северо-за
падном направлении. Но, в отличие от первого рудного тела, здесь вы
деляются два гипсометрических уровня, характеризующихся максимумом 
развития рудных столбов. По всей вероятности, это уровни наибольшего 
раскрытия рудовмещающих структур, где возникали наиболее благо
приятные условия для локализации оруденения. Характерно, что руд
ные столбы периферийных частей рудного тела, отличающиеся сравни
тельно меньшими мощностями, сосредоточены преимущественно на бо
лее нижних гипсометрических уровнях. Рудные столбы в вышеописан
ных рудных телах представлены обогащенными участками в самих 
кварц-сульфидных жилах, и их образование обусловлено главным об-
разом морфоструктурными особенностями последних. В незначитель-
ной степени рудные столбы развиты в околожильных породах в участ
ках с богатой прожилково-вкрапленной рудной минерализацией, обра
зование которых обычно обусловлено морфологией сопряженного участ
ка жилы.

Совершенно иного характера рудные столбы в рудном теле, распо
ложенном южнее вышеописанных в приконтакговой зоне вулканогенно- 
осадочной толщи с прорывающей се сиенит-монцонитовои интрузиеи. В 
западной части (рис. 6) рудное тело представлено зоной гидротермаль
но интенсивно измененных интрузивных и, в меньшей степени, вулкано
генных пород с заключенными в них прерывистыми маломощными 
кварц-сульфидными жилами. Рудные столбы, развитые на верх
нем разведочном горизонте в участках изгибов, ветвления и вы
клинивания жил, характеризуются небольшой протяженностью. Они 
представлены преимущественно рудными столбами первого порядка; 
отмечаются единичные маломощные рудные столбы второго порядка. 
На глубине рудные столбы резко выклиниваются и исчезают. Конфигура
ция их простая, они представлены продольно-вытянутыми одинарными 
струями, переходящими в рядовые и убогие руды или безрудные участки. 
Продолжение рудного тела па восток, почти исключительно в вулканоген
ных породах, представлено в основном значительно протяженной, слож
ной по строению жильной зоной. Рудные столбы имеют наибольшее раз
витие на среднем гипсометрическом уровне, где отчетливо выделяются по- 
всему протяжению рудного тела, приурочиваясь в основном к изгибам ру
доносной структуры, участкам сочленения различных жил вблизи их вы
клинивания; нередко рудные столбы представлены участками с богатым 
прожил ково-вкрапленным оруденением, сопровождающим систему мало
мощных кварц-сульфидных жил и линзовидных тел. Большее развитие 
имеют рудные столбы первого порядка, которые, в отличие от рудных 
столбов второго порядка, характеризуются значительной протяженностью 
как по простиранию, так и по падению. Рудные столбы второго порядка, 
имеющие подчиненное значение, развиты в основном на среднем гипсо
метрическом уровне, где, вероятно, происходило максимальное раскрытие
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трещин скола в вулканогенной толще. С глубиной, ближе к кровле ин
трузива, интенсивность оруденения сильно убывает, число рудных стол
бов резко сокращается. > ,:М|

Ь

сз

19СО

Рис. 6. Положение рудных столбов: а) в «Слепом» рудном теле; б) в Пятом рудном 
теле. Условные обозначения приведены на рис. 5. На рис. 6а— условное 
обозначение под № 5—аллювиальные отложения; на рис. 66— под услов

ным обозначением № о— отработанное в древности пространство.
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Обобщая вышеприведенные данные, можно отметить, что подтверж
дается зависимость типов рудных столбов месторождения от литолого
структурных условий их образования. Рудные столбы северных рудных 
тел, приуроченные к трещинным структурам в вулканогенно-осадочной 
толще, образуют сложные «рудные пучкщ> и характеризуются значитель-

• • _ М     _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ мпои вертикальной протяженностью, контрастностью содержании полез
ных компонентов, сложностью конфигурации и большим разнообразием 
морфологических типов. В рудных телах, образовавшихся в прикоптак- 
товой зоне сиенит-монцонитовой интрузии с вулканогенно-осадочной тол
щей среднего эоцена, рудные столбы имеют сравнительно меньшую верти
кальную протяженность; они представлены относительно простыми по 
конфигурации жильными зонами с меньшей контрастностью содержаний 
полезных компонентов. Выделяются определенные гипсометрические 
уровни максимального развития рудных столбов, что особенно отчет
ливо прослеживается для рудных столбов второго порядка. В зависи
мости от изменения мощности вулканогенно-осадочной толщи меняется 
вертикальный диапазон развития рудных столбов—одновременно с 
уменьшением мощности толщи от северных участков к южным сокра
щается вертикальная протяженность рудных столбов.

Выявленные закономерности размещения рудных столбов помогут 
более рационально вести геологоразведочные работы и правильнее оце
нивать перспективы тех или иных участков месторождения.
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Abstract

Different types of ore columns, conditions and reasons of their 
formation as well as pecularities of their disposition within an ore 
deposit are considered in this paper.
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