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При изучении месторождений полезных ископаемых перед геологами стоит 

много сложных задач. Одной из таких задач является определение времени 

формирования месторождения и вмещающих его пород. Полиметаллические 

месторождения Северной Осетии изучаются уже очень давно. В литературе можно 

найти многочисленные определения возраста рудовмещающих пород и времени 

формирования месторождений [1, 2]. Но эти данные в большинстве своем 

неоднозначны и вызывают сомнение. На протяжении уже нескольких лет мы 

занимаемся геохимическим исследованием полиметаллического месторождения 

Джими, входящего в состав Садонского рудного района. Большое внимание мы 

уделили определению возраста, как самого месторождения, так и вмещающих его 

пород. 

Джими - гидротермальное Pb-Zn месторождение жильного типа. Основной 

рудовмещающей средой для него служат метаморфические породы буронской свиты 

(PR3–PZ1). Их подстилают граниты садонского типа (PZ3). В меньшей степени 

рудовмещающей средой являются вулканогенно-терригенные образования (J1-J2). 

В районе месторождения Джими породы буронской свиты представлены 

кварцево-слюдистыми хлоритовыми сланцами. Для определения возраста этих пород 

были проведены U-Pb исследования цирконов методом LA-ICPMS. Мы получили три 

значения возраста 190, 300-320 и 550 млн. лет (точки на диаграмме Аренса-Везерилла 

легли тремя группами). При изучении зёрен циркона под микроскопом разделить их по 

морфологическим признакам не удалось, поэтому мы не можем точно сказать, какая из 

групп отвечает возрасту буронской свиты. Дополнительно были проведены Rb-Sr 

исследования. Из пробы пород буронской свиты были выделены минеральные 

фракции: биотит, мусковит, КПШ; также была взята порода в целом. На Rb-Sr 

диаграмме мы получили линию с наклоном 331 млн. лет (СКВО=380). Конечно, 

полученное значение не отвечает возрасту буронской свиты, так как система нарушена. 

Можно предположить, что полученная цифра соответствует некоторому этапу 

перекристаллизации пород буронской свиты, вероятно, вызванному процессом, 

который привел к образованию гранитов. Возраст же самой свиты нуждается в 

уточнении. 

Крупно-среднезернистые граниты садонского типа относятся к полифазной 

гранитной формации Белореченского и Уллукамского комплексов. Из гранитов были 

выделены цирконы и проанализированы методом лазерной абляции. Основная группа 

точек дала значение 320 млн. лет, что в целом согласуется с данными, известными из 

литературных источников. Но о точном определении возраста в данном случае 

говорить нельзя. Поэтому помимо исследования цирконов мы применили Rb-Sr анализ  

для определения времени формирования гранитов садонского типа. Были 

проанализированы пять проб пород в целом и построена Rb-Sr диаграмма (рис. 1). 

Точки всех 5 образцов пород в целом в изохронных координатах дают линию, наклон 

которой отвечает возрасту 281±7 млн. лет, (
87

Sr/
86

Sr)0=0.7933±62, СКВО=2 (рис. 1). 

Полученная зависимость является изохроной. Результаты Rb-Sr датирования отражают 

нижнепермский возраст позднеорогенного комплекса садонских гранитов (полифазная 
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гранитная формация, Белореченский и Уллукамский комплексы), что не противоречит 

геологическим наблюдениям, согласно которым возраст гранитов оценивался как PZ3. 

 
Рис. 1. Rb-Sr диаграмма для 5 проб гранитов (порода в целом) садонского типа. 

 

Что касается времени формирования оруденения, то этот вопрос еще остается 

открытым. Подробно изучив статью [3] где описана методика датирования процесса 

рудообразования по сульфидам с использованием Rb-Sr метода, мы попробовали 

применить такой подход и для нашего месторождения. Но Rb-Sr система оказалась 

нарушенной и определить возраст не удалось. Мы смогли лишь ограничить нижний 

предел формирования месторождения. Породы осетинской свиты, представленные 

вулканитами андезитового состава, являются наиболее молодыми рудовмещающими 

породами для месторождения Джими. Для этих пород нами были проведены U-Pb 

исследования цирконов и установлен возраст, равный 183.1±0.8 млн. лет. Таким 

образом, можно утверждать, что процесс рудообразования не древнее 183.1±0.8 млн. 

лет.  

Проведенные исследования позволили определить возраст позднеорогенного 

комплекса садонских гранитов - 281±7 млн. лет и ограничить нижний предел 

формирования месторождения Джими - 183.1±0.8 млн. лет. Но несмотря на это, полной 

временной картины развития месторождения и вмещающих его пород у нас еще нет. 

Остается много вопросов, требующих более детального и глубокого изучения. И, 

конечно, работы в данном направлении будут продолжены. 
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