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Аннотация: статья основана на новых авторских материалах и литературных данных по ре-

ниеносности осадочного чехла Восточно–Европейской платформы и вала Карпинского. Анализ 

материалов свидетельствует о том, что в пределах региона расположены районы, где рение-

вое оруденение присутствует на нескольких уровнях разреза осадочного чехла. В качестве та-

ковых рассматриваются Жигулевский район, Калмыкский район и Донецкая зона. Дана их по-

дробная характеристика. Также приводится описание Ижорской и Нижнекамской зон, для 

которых предполагается наличие рениевого оруденения на нескольких уровнях разреза. В рабо-

те показано, что каждый из выделенных районов имеет свои индивидуальные черты, однако, 

для всех из них характерно наличие крупных разрывных нарушений, проявленных в осадочном 

чехле и фундаменте. Многоуровневый характер размещения рениевого оруденения в осадочном 

чехле может указывать на возможность обнаружения оруденения на других, более глубоких, 

уровнях разреза. 

Ключевые слова: рений, осадочный чехол Восточно-Европейской платформы, вал Карпинского, 

металлогения платформ. 

 

NEW DATA ON MULTILEVEL RENIUM MINERALIZATION LOCATION IN THE SEDI-
MENTARY COVER OF THE EAST EUROPEAN PLATFORM AND KARPINSKY SWELL 

 

Abstract: the paper is based on new author’s materials and literature data concerning the rhenium po-

tential of the sedimentary cover of the East European Platform and the Karpinsky Swell. Analysis of the 

materials suggests that within the region there are areas where rhenium mineralization is located at sev-

eral levels of the sedimentary cover section such as the Zhiguli district, the Kalmyk district, and the Do-

netsk zone. Their detailed characteristic is given. Besides, the Izhora and Nizhnekamsk zones have been 

described for which the rhenium mineralization is assumed to occur at several levels of the section. It is 

shown that each of the identified areas has its own peculiar features, but in all of them, there are large 

faults in the sedimentary cover and the basement. The multilevel occurrence of the rhenium mineraliza-

tion in the sedimentary cover may indicate the possibility of discovering the mineralization at other, 

deeper levels of the section. 

Keywords: Rhenium, sedimentary cover of the East European platform, Karpinsky Swell, metallogeny of 

platforms. 

 
Введение 

 Редкий металл рений (Re) обладает уникальными 

каталитическими и жаропрочными свойствами. Он 

используется в различных областях промышленно-

сти (машиностроение, авиация, космическая про-

мышленность, переработка углеводородов), при этом 

спрос на него высок и продолжает расти [1]. В 

настоящее время основным сырьевым источником 

Re являются молибденовые, медно-молибденовые 

порфировые месторождения, медистые песчаники, а 

также эпигенетические урановые месторождения, 

связанные с зонами пластового окисления. В каче-

стве альтернативных источников рассматриваются: 

фумаролы современных вулканов, углеродистые 

сланцы, нефти и битумы [2–5]. 

В Российской Федерации рений внесен в перечень 

стратегического минерального сырья, однако, его ми-

неральное сырьевая база не сформирована. Ограни-

ченные перспективы выявления объектов традицион-

ного типа заставляют ориентироваться на поиски
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альтернативных видов сырья [5–8]. 

Особый интерес к территории Восточно-Евро-

пейской платформы с позиции поисков рениевого 

оруденения определяется рениевой специализацией 

некоторых углеродистых сланцев (диктионемовые, 

кукерситы, волжские и другие) и углей (Донбасс) 

региона [9] и нефтей Волго-Уральской провинции 

[10], а также наличием в осадочном чехле Re-Mo-U 

Брикетно-Желтухинского и Бельского месторожде-

ний [7, 8]. 

В 2012–2014 гг. «Роснедра» инициировали прове-

дение поисковых работ на Re и попутные компоненты 

в углеродистых диктионемовых сланцах нижнего ор-

довика Прибалтийского бассейна на западе Ленин-

градской области (Кайболово-Гостилицкая площадь) 

[5] и на уран-редкометалльных объектах Подмосков-

ного бассейна [7, 8]. 

Восточно-Европейская платформа (ВЕП) имеет 

сложную современную структуру, сформировавшу-

юся в результате длительной истории развития от 

архея до антропогена [11]. По особенностям строе-

ния структурных форм и типу слагающих их форма-

ций в осадочном чехле выделяется два структурных 

этажа, отвечающих двум основным периодам фор-

мирования осадочного чехла [11]. Нижний этаж – 

рифей-нижневендский характеризуется наличием 

линейных структур – авлакогенов, грабенов различ-

ного строения и прогибов, выполненных преимуще-

ственно терригенными и вулканогенными формаци-

ями, и верхний этаж – верхневендско-неогеновый, 

который, в свою очередь, подразделяется на два 

подэтажа: верхневендско-нижнетриасовый (нижне-

юрский) и верхний среднеюрско-неогеновый [11]. 

Осадочный чехол ВЕП представлен отложениями 

верхневендско-неогенового (плитного) структурного 

этажа который подразделяется на два подэтажа: 

верхневендско-нижнетриасовый (нижнеюрский) и 

среднеюрско-неогеновый [11].  

До последнего времени не проводились исследо-

вания по региональному обобщению материалов по 

рениеносности осадочного чехла Восточно-Европейс-

кой платформы и выявлению особенностей его раз-

мещения, а поисковые работы проводились на уран-

редкометалльных объектах, рениеносность которых 

ранее была изучена очень слабо.  

В анализ также были вовлечены данные по объек-

там, находящимся на территории вала Карпинского, 

являющегося с одной стороны пограничной структу-

рой между платформой и Скифской (Скифско-

Туранской) плитой, а с другой стороны, частью ли-

нейной Припятско-Доно-Мангышлакской складчатой 

системы [11]. Такое решение оправдывается располо-

жением вала Карпинского, Складчатого Донбасса и 

Днепровско-Донецкой впадины в пределах единой 

крупной тектонической структуры – линеамента Кар-

пинского [12]. 

Цель статьи состоит в обосновании многоуровне-

вого характера размещения рениевого оруденения в 

осадочном чехле Восточно-Европейской платформы и 

вала Карпинского по полученным новым данным.  

Фактическим материалом для написания статьи 

стали литературные и фондовые данные по геологии 

и металлогении рассматриваемого региона, а также 

собственные материалы автора, полученные при ис-

следовании рениевого оруденения на территории 

Среднего Поволжья в районе Жигулей, в Калмыкии, 

на северо-западе России (Ленинградская, Псковская 

область) и в Татарстане. 

 
Методика исследования 

 Важным методическим принципом, используе-

мым в настоящей статье, является представление о 

проницаемости осадочного чехла, его неразрывной 

историко-геологической и структурной связи с ранне-

докембрийским фундаментом и существенной роли 

тектонических нарушений, являющихся каналами для 

вертикальной миграции флюидов. 

Первоначально был выполнен сбор и систематиза-

ция литературных, фондовых и авторских материалов 

рениеносности осадочного чехла региона.  

Для получения сведений о вещественном составе 

рениевого оруденения и рудовмещающих отложений 

были использованы: петрографический метод, элек-

тронная микроскопия с количественным определени-

ем составов минеральных фаз (сканирующих элек-

тронный микроскоп CamScan MX 2500S с микрозон-

дом), рентгенофазовый анализ (рентгеновский ди-

фрактометр ДРОН-6). Химический состав был опре-

делен методом ICP-MS в сертифицированной Цен-

тральной аналитической лаборатории ФГБУ «ВСЕ-

ГЕИ». Химический состав определен на приборе Ag-

ilent 7700х. Для части проб получены данные о со-

держании широкого круга химических элементов (U, 

Mo, V, Se, Ni, Co, Cu, Pb, As, Ag и др.). 

При анализе данных использовались разномас-

штабные геологические и структурные карты, карты 

раннедокембрийского фундамента, палеогеографиче-

ские, гидрогеологические и палеогидрогеологические 

данные, материалы по эпигенетическим изменениям, 

а также многочисленные данные по минерагении оса-

дочного чехла и фундамента и нефтегазоносности 

территории. 

 
Результаты исследований 

В ходе анализа материалов по рениеносности оса-

дочного чехла ВЕП было выявлено, что объекты с 

рениевой специализацией часто совмещены в про-

странстве и располагаются в пределах единых текто-

нических зон, где локализованы на нескольких уров-

нях разреза осадочного чехла.  

Остановимся на краткой характеристике трех 

наиболее изученных территорий, в пределах которых 

выявлен многоуровневый характер размещения рени-

евого оруденения (рис. 1).  
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Рис. 1. Районы, в пределах которых рениевое оруденение размещается на нескольких уровнях разреза осадочного чехла: 

Жигулевский (А), Калмыкский (Б) районы и Донецкая зона (В). 1 – границы плит, щитов и складчатых областей (ПВ – Прика-

спийская впадина Восточно-Европейской платформы, ДМСС – Доно-Манычская складчатая система); 2 – границы блоков вала 
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Карпинского и их названия (РК – Ремонтненский; Э – Элистинский; Б - Бузулукский); 3 – Жигулевский разлом; 4 – своды антеклиз; 

5–8 – породы специализированные и потенциально специализированные на рений: 5 – горючие сланцы Кашпирского месторожде-

ния (верхняя юра, Волжский бассейн); 6 – угли среднего карбона Донбасса; 7 – пермские медистые песчаники Бахмутской и Каль-

миус-Торецкой котловины (Донецкая зона); 8 – органогенно-фосфатные уран-редкометалльные месторождения в отложениях май-

копской серии, связанные с костным детритом (Калмыкский район); 9 – нефтяные месторождения; 10 – эрозионная система палео-

Дона, выполненная отложениями миоцена на территории вала Карпинского; 11–15 – рениевое оруденение: 11 – в горючих сланцах-

кукерситах; 12 – в органогенно-фосфатных редкометалльных рудах вала Карпинского (цифрой обозначены комплексные органо-

генно-фосфатные уран-редкометалльные месторождения: 1 – Яшкульское, 2 – Троицкое, 3 – Шаргадыкское, 4 – Богородское, 5 – 

Степное, 6 – Северо-Харабулукское, 7 – Нургинское, 8 – Центральное, 9 – Багабурульская группа месторождений – Багабуруль-

ское, Прудовое, Южно-Буратинское, Северо-восточная часть Багабурульского рудного поля, Вишневское); 13 – в песчаниках в 

связи с зонами окисления; 14 – в уран-битумных рудах в карбонатных толщах в связи с зонами восстановления; 15 – в углях (групп 

угольных месторождений Донецкой зоны содержащие повышенные концентрации рения: 1 – Гуково-Зверевская; 2 – Шахтинско-

Несветаевская; 3 – Лисичанская); 16–17 –перспективные на рений месторождения и проявления ряда полезных ископаемых (уран, 

горючие сланцы, редкие металлы и др.); 16 – проявления медистых песчаников и сланцев и их номера (4 – Берестянское проявле-

ние); 17 – уран-битумные месторождения (4 – Берекское, 5 – Краснооскольское, 6 – Адамовское) и проявления (1 – Могутовское, 2 

– Сызранское, 3 – Новоспасское); 18 – районы и зоны с размещением рениевого оруденения на нескольких уровнях разреза (Ж –

Жигулевский район, К – Калмыкский район, Д – Донецкая зона). 

 

1. Жигулевский район расположен в Среднем По-

волжье в районе г. Сызрань. В тектоническом отно-

шении приурочен к северо-западному склону Жигу-

левско-Пугачевского свода, осложненному Жигулев-

ским валом который представляет собой флексуропо-

добную складку длиной 360 км и шириной 10–20 км 

(рис. 1). С севера вал ограничен одноименным глу-

бинным разломом, проявленным в кристаллическом 

фундаменте. Дислокации в пределах Жигулевского 

разлома формировались в палеозойский период, а в 

мезозое, а затем в кайнозое по этому разлому прошли 

более интенсивные вертикальные перемещения. 

Осадочный чехол Жигулевско-Пугачевского свода 

представлен мощной, более 1,5 км толщей пород, ко-

торые сформировались в два тектоно-седимента-

ционных этапа: средне-позднепалеозойский (D2–P2) и 

мезозойско-кайнозойский (J2–Q). Этапы разделены 

длительным стратиграфическим перерывом (T–J2). 

В разрезе осадочного чехла выделяется два потен-

циально рениеносных уровня. Первый представлен 

уран-битумными объектами, расположенными в по-

лосе Жигулевского вала в карбонатных отложениях 

верхнего карбона, а второй – горючими сланцами 

волжского яруса верхней юры. 

Уран-битумное оруденение связано с твердыми би-

тумами в кавернозных доломитизированных известня-

ках и доломитах репьевского горизонта гжельского 

яруса верхнего карбона [13, 14]. В районе установлено 

четыре уран-битумного проявления (Новоспасское, 

Сызранское, Зольское, Красноярское) и одно Репьев-

ское месторождение урана. Оно состоит из трех сбли-

женных рудных залежей пластообразной и линзовид-

ной формы. Содержания урана – от 0,019 до 0,397 % 

при бортовом 0,01 %. Глубина размещения рудных 

залежей – от 40 до 120 м, а их мощность от 0,1 м до 16 

м. Помимо U в рудах установлены повышенные со-

держания (в %) Mo до 0,5, Сu до 0,01, Ni и Сo 0,003, Zn 

0,1, Pb 0,15, V 0,6, As до 0,15, Se до 0,09, Ag 0,0008. 

Автором впервые в составе руд установлены высокие 

содержания Re (до 6 г/т). Анализ авторских материалов 

по составу руд и вмещающих пород позволил выявить 

положительные корреляционные связи между Re и 

группой элементов – V, Mo, Se. Оруденение имеет 

верхнеюрский возраст (160 млн лет, верхняя юра) и

связано с эксфильтрацией термальных вод. 

Вторым рениеносным уровнем являются углеро-

дистые горючие сланцы Волжского сланцевого бас-

сейна, приуроченные к толще средневолжского подъ-

яруса верхней юры. В непосредственной близости от 

Репьевского уран-битумного месторождения распола-

гаются залежи горючих сланцев крупного Кашпир-

ского месторождения, содержащие повышенные кон-

центрации рения [15]. Разведанные запасы сланцев 

этого месторождения составляют 2,17 млрд т. Слан-

ценосная толща состоит из 6–9 слоев горючих слан-

цев, объединенных в три пласта, толщиной 0,1–1,4; 

0,1–2,8; 0,1–1,0 м. Ранее в них было установлено со-

держание 0,016–0,22 г/т Re [15]. По сравнению с вме-

щающими глинами, в горючих сланцах фиксируются 

повышенные содержания S, Se, Mo, Ni, Ag, V, Р [16].  

Обращает на себя внимание позднеюрский возраст 

формирования Репьевского уран-битумного место-

рождения и горючих сланцев. Можно полагать, что 

рений поступал в позднеюрский палеобассейна при 

разгрузке восходящих термальных вод, участвующих 

в формировании уран-битумных объектов Жигулев-

ского района, и в последующем фиксировался в угле-

родистых осадках. 
2. Калмыкский район расположен на территории 

Республики Калмыкия и, частично, в Ростовской об-

ласти. В тектоническом отношении район приурочен 

к Элистинскому мегаблоку вала Карпинского (рис. 1). 

Здесь выделяется два потенциально рениеносных 

уровня: «ергенинский» (органогенно-фосфатные 

уран-редкометалльные руды, связанные со скоплени-

ями костного детрита в глинах майкопской серии 

верхнего олигоцена) и «яшкульский» (эпигенетиче-

ские урановые объекты в проницаемых отложениях 

миоцена). 

К ергенинскому уровню приурочены уникальные 

по своему составу и строению органогенно-фосфат-

ные уран-редкометальные залежи, сложенные уран-

содержащим костным детритом [17, 18]. Они слагают 

относительно маломощные (дециметры, первые мет-

ры), но протяженные (многие километры) пластооб-

разные тела, заключенные в мощной глинистой тол-

ще. Выделено 13 месторождений (Степное, залежи 

Центральная, Яшкульско-Троицкая, Воробьевская, 
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Нугринская, Северо-Харабулукская, Прудово-Южно-

буратинская, Багабурульская, Шаргадыкская, Бого-

родская и др.), десятки рудопроявлений и многочис-

ленные пункты минерализации. Глубина залегания 

рудных горизонтов, сложенных костным, детритом 

колеблется от 170 до 900 м. 

Основными компонентами руд являются: костный 

детрит рыб (фторапатит, франколит), пирит, сидерит 

и глинистый материал. Руды обогащены ураном, ред-

кими землями, скандием и рением. Рений постоянно 

присутствует в рудах, среднее содержание составляет 

от 0,2–1,4 до 3,98 г/т [17, 19]. Его повышенные значе-

ния (1,5–2 г/т) приурочены к высокосернистым рудам 

и породам, обогащенным сульфидами железа. Re со-

держится, вероятнее всего, в тонкорассеянном 

сульфидном материале, образуя субмикронные (нано-

размерные) выделения. 

Исходя из современных представлений [18], фор-

мирование органогенно-фосфатных уран-редкоме-

талльных залежей связано с неоднократным проявле-

нием в осадочном бассейне подводной вулканической 

деятельности которая приводила к массовой гибели 

ихтиофауны. Последующий неоднократный перемыв 

и переотложение костного детрита рыб на склонах 

активизированных поднятий приводили к формиро-

ванию рудных залежей. Осаждение рудных компо-

нентов (в том числе Re) из флюидов происходило на 

геохимических барьерах. 

Яшкульский потенциально рениеносный уровень 

приурочен к отложениям одноименной серии, выпол-

няющим миоценовые палеоврезы низовьев системы 

палео-Дона. Яшкульская серия представлена песча-

ными отложениями, которые с несогласием залегают 

на отложениях майкопской серии верхнего олигоцена 

– нижнего миоцена. 

Здесь установлено Балковское месторождение 

урана и ряд проявлений [19]. Оно включает зоны пла-

стового окисления (пластовой и кулисно-линзовидной 

морфологии), связанные с нисходящей инфильтраци-

ей подземных вод [19]. Рений фиксируется в породах, 

обогащенных Se и U. В исследованных пробах уста-

новлены содержания Re в интервале <0,005–0,44 г/т и 

лишь в гальках фосфатного состава они достигают 

1,43 г/т. Наиболее устойчивые повышенные содержа-

ния (0,1–0,44 г/т) приурочены к сероцветным породам 

на границах зон пластового окисления. Источником 

рения, вероятнее всего, являются специализирован-

ные на уран (а также молибден и рений) нижележа-

щие отложения майкопской серии.  

3. Донецкая зона располагается в Ростовской обла-

сти и на Украине (рис. 1). В геолого-структурном от-

ношении зона находится на территории Складчатого 

Донбасса и, частично, Днепровско-Донецкой впади-

ны. Важную роль в строении территории играют раз-

рывные нарушения, во многих случаях определяющие 

границы геологических структур и контролирующие 

размещение оруденения.  

В строении разреза осадочного чехла Донбасса 

принимают участие образования нижнего, среднего 

палеозоя, карбона, перми, триаса, мела, палеогена и 

неогена. Рассматриваемая территория испытала не-

сколько этапов тектоно-магматической активизации и 

имеет специфический металлогенический профиль: 

ртуть (Никитовское, Константиновское и другие ме-

сторождения), полиметаллы, медь (медистые песча-

ники), соль, битумы, уран, золото. При этом угли 

среднего карбона Донецкого бассейна, по сравнению 

с остальными углями России, имеют рениевую специ-

ализацию (содержания Re в углях 0,4–0,7 г/т) [9]. 

Основной рениеносный уровень связан со средне-

каменноугольными углями и угленосными отложени-

ями Донецкого каменноугольного бассейна. В каче-

стве потенциального выделяется нижнепермский уро-

вень, приуроченный к медистым песчаникам и слан-

цам Бахмутской котловины. 

По данным массового опробования углей Восточ-

ного Донбасса было установлены повышенные (до 0,7 

г/т) содержания Re [20], в ассоциации с Ag, V, Ni, Zn, 

Pb, Cu и Hg. Рениеносность характерна для при-

разломных зон, имеющих поперечную ориентировку 

по отношению к основному простиранию складок. 

Вероятнее всего, рений мигрировал по тектоническим 

нарушениям из глубинных зон в виде металлоносных 

рассолов и фиксировался в угленосных отложениях. 

При этом возможно локальное перераспределение 

рения в пределах угленосной толщи. Часть рения, 

вероятно, могла накапливаться в отложениях, обога-

щенных углеродом на син-диагенетическом этапе при 

поступлении редких элементов из активизированных 

рифтогенных зон в область накопления торфов, а 

также присутствовать в составе вулканических пеп-

лов, о существовании которых свидетельствуют мно-

гочисленные прослои преобразованных пепловых 

образований – тонштейнов. 

Нижнепермский потенциально рениеносный уро-

вень связан с медистыми песчаниками и сланцами, 

расположенными в северо-западной части зоны в 

пределах Бахмутской и северной части Кальмиус-

Торецкой котловин, в зоне сочленения Днепровско-

Донецкой впадины и Складчатого Донбасса. Здесь 

известны стратиформные (медистые песчаники) ру-

допроявления меди. Одним из наиболее изученных и 

перспективных является Берестянское рудопроявле-

ние Cu, в рудах которого установлены повышение 

содержания Zn, Pb, Ni, Ga, Ag, Re, Au, Pb [21]. 

Кроме того, перспективным объектом на рений 

можно считать краевые зоны соляных куполов, разви-

тых в зоне сочленения Днепровско-Донецкой впади-

ны и Складчатого Донбасса, где развито эпигенетиче-

ское уран-битумное оруденение в терригенных отло-

жениях в связи с зонами восстановительных условий. 

Здесь располагается группа уран-битумных место-

рождений – Адамовское, Краснооскольское, Берекс-

кое и ряд проявлений: Петровское, Ново-Дмитриевс-

кое, Бантышевское, Ново-Троицкое [21]. Для уран-

битумных руд Адамовского месторождения характер-

ны элементы-спутники урана: Mo, Cr. Отмечены так-

же повышенные содержания As, Zn, Pb, Hg, Re, Se. 
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Предполагается формирование урано-битумного ору-

денения в результате взаимодействия кислородных 

грунтовых вод с углеводородсодержащими гидротер-

мальными растворами.  

В рамках исследования были выделены слабо-

изученные зоны с потенциальным размещением ре-

ниевого оруденения на нескольких уровнях разреза. 

Анализ имеющихся материалов показал, что на ВЕП 

в качестве таковых можно рассматривать Ижорскую 

и Нижнекамскую зоны (рис. 2). Однако рениенос-

ность этих территорий требует дополнительного ис-

следования. 

 

 

Рис. 2. Слабоизученные на рений Ижорская (А) и Нижнекамская (Б) зоны: 1 – границы плит и щитов; 2 – своды Волго-

Уральской антеклизы (БС – Башкирский свод); 3 – область распространения диктионемовых сланцев нижнего ордовика; 4 – конту-

ры месторождений горючих сланцев-кукерситов верхнего ордовика; 5 – меденосные площади в пермских отложениях; 6 – нефтя-

ные (а), газовые и газоконденсатные (б) месторождения; 7 – нефтегазовые и нефтегазоконденсатные месторождения; 8 – уникаль-

ные и крупнейшие месторождения нефти (1 – Ромашкинское, 2 – Новоелховское, 3 – Туймазы, 4 – Бавлы, 5 – Шпаковское, 6 – Ар-

лан); 9 – область распространения специализированных на уран объектов в базальных песчаниках венда и коре выветривания фун-

дамента на территории Ижорской зоны; 10–12 – рениевое оруденение; 10 – в битуминозных сланцах; 11 – в горючих сланцах; 12 – 

в медистых песчаниках (1 – Шемордан, 2 – Кукмор, 3 – Мамадыш, 4 – Азнакаево, 5 – Сарманово, 6 – Чатыр-Тау, 7 - Муслюмово); 

13 – в связи с жидкими углеводородами (1 – Лангуевское, 2 – Ашальчинское, 3 – Мордово-Кармальское); 14 – месторождения ура-

на в диктионемовых сланцах (1 – Котловское, 2 – Куммоловское, 3 – Гостилицкое, 4 – Красносельское); 15 – урановые месторож-

дения в венде (1 – Славянское, 2 – Рябиновское, 3 – Ратницкое) и проявления (без номера); 16 – границы слабоизученных зон с 

потенциальным размещением рениевого оруденения на нескольких уровнях разреза (И – Ижорская, Н – Нижнекамская). 
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Ижорская зона располагается на территории Ле-

нинградской и Псковской областей и в Северной Эс-

тонии в полосе Балтийско-Ладожского глинта. В тек-

тоническом отношении она приурочена к краевой 

части ВЕП. 

Основной рениеносный уровень Ижорской зоны 

приурочен к нижнеордовикским углеродистым дик-

тионемовым сланцам. Последние представлены мик-

рогоризонтально-слоистыми смолисто-черными ар-

гиллитами мощностью 0,5–4 м. Они характеризуются 

комплексной рудоносностью (U, Mo, V, Re Sc, Cs, Ag) 

[5], обогащены ртутью и благородными металлами 

(Pd до 1,1; Pt до 0,065 г/т, Au до 0,43; Ag до 300 г/т). 

Средние содержания Re по всем исследованным раз-

резам вдоль полосы Балтийско-Ладожского глинта 

составляют 0,12 г/т. Рений в сланцах ассоциирует с 

органическим и сульфидным веществом, а также Mo, 

V, U, Cu, Co, Ni, Pb и Ag. Рений присутствует в виде 

примеси в составе сульфидной (пирит, марказит, 

халькопирит, галенит) минерализации, присутствую-

щей в сланцах в виде тонкой примеси или в виде кон-

креций или сливных сульфидных прослоев. 

В толще сланцев выявлены непромышленные ме-

сторождения урана – Ранноловское, Котловское, Кай-

боловское, Куммоловское, Гостилицкое, Красносель-

ское [14]. Содержание урана в сланцах колеблется от 

0,018 до 0,028 % на мощность 1,2–2,2 м. 

Также можно выделить два потенциальных рение-

носных уровня: вендский уровень, локализованный в 

базальных песчаниках венда (V2) и коре выветривания 

фундамента, а также верхнеордовикский – приуро-

ченный к горючим кукерситам. 

С вендским уровнем связаны три месторождения 

урана (Рябиновское, Ратницкое, Славянское), ряд 

проявлений и пунктов урановой минерализации [22]. 

Все урановые объекты размещаются вблизи пред-

вендской поверхности несогласия, в основании оса-

дочного чехла на глубине 250–400 м. Обращает на 

себя внимание расположение этих урановых объек-

тов, связанных с предвендским несогласием, непо-

средственно в полосе Балтийско-Ладожского глинта, 

где располагается область развития диктионемовых 

сланцев. 

Верхнеордовикский уровень приурочен к пачке 

горючих сланцев – кукерситов Прибалтийского слан-

цевого бассейна. Сланцы-кукерситы образуют до 30 

слоев и прослоев мощностью от нескольких санти-

метров до 0,6–0,9 м. В районе известны Ленинград-

ское, Эстонское и Тапаское месторождения. Содер-

жание Re в сланцах-кукерситах невысоки - от 0,0032 

до 0,024 г/т. 

Нижнекамская зона располагается на территории 

Кировской области, Татарстана, и Башкирии (рис. 2). 

В тектоническом отношении она приурочена к крае-

вым зонам Северо-Татарского и Южно-Татарского 

сводов Волго-Уральской антеклизы. 

Верхнепермский потенциально рениеносный уро-

вень связан со стратиформным медным оруденением 

в отложениях уфимского, казанского и татарского 

яруса перми. В пределах зоны располагается несколь-

ко меденосных площадей: Вятская, Альметьевская, 

Белебеевская, Стерлибашевская обеденных в Вятско-

Камскую медоносную зону [23]. Меденосные площа-

ди контролируются валообразными поднятиями, фик-

сирующимися по опорным горизонтам пермских от-

ложений, и отсутствуют над депрессиями. В пределах 

таких поднятий положение медного оруденения опре-

деляется брахиантиклинальными структурами низких 

порядков. В медистых песчаниках установлены по-

вышенные содержания V (до 1 %), Ag (до 10 г/т), Pb и 

Zn (до 2–3 %), Cd, Ge, Se, Te, Co, Re [24]. Ранее в 

медных рудах на территории Татарстана были выяв-

лены повышенные содержания благородных металлов 

(платина, палладий) [25]. 

Автором впервые были проанализированы на Re 

типовые разности медистых песчаников северной ча-

сти Вятской (участок Кукмор, Мамадыш, Шемордан) 

и Альметьевской меденосных зон (участок Сармано-

во, Азнакаево и рудное поле Чатыр-Тау). Наиболее 

высокие содержания Re были установлены в медных 

рудах на территории рудного Чатыр-Тау (до 0,42 г/т), 

в ассоциации с Mo, Ag, а также в медистом сланце 

участка Мамадыш (0,22 г/т), на участках Кукмор и 

Шемордан 0,02–0,12 г/т. При этом, в образцах, кроме 

меди, фиксируются повышенные концентрации V, Se, 

Ag, а также Нg и Au. 

Рассматриваются два источника Re и ряда редких 

элементов в медистых песчаниках: 1) Уральская 

складчатая система, являющаяся источником обло-

мочного материала для пермских терригенных отло-

жений; 2) воды и рассолы глубинной циркуляции (в 

том числе термальные и металлоносные), сопровож-

дающие нефтяные месторождения. 

Повышенные содержания Re установлены в неко-

торых месторождениях углеводородов, расположен-

ных в пределах рассматриваемой зоны. Так, в частно-

сти, в высоковязких нефтях следующих месторожде-

ний (г/т): Лангуевского – 0,017, Ашальчинского – 

0,018, Мордово-Кармальского – 0,1 [3]. В литературе 

приводятся сведения о наличии Re (до 0,2 г/т) в смо-

листых нефтях Татарстана, однако, сведения по кон-

кретным месторождениям отсутствуют [26]. Нефти 

Волго-Уральской провинции имеют рениевую специ-

ализацию по сравнению с нефтями других провинций 

России [10].  

Таким образом, в Нижнекамской зоне проявлена 

пространственная связь пермских медистых песчани-

ков с залежами нефти (девон – карбон). Установлены 

повышенные содержаниями Re в медистых песчани-

ках и в некоторых месторождениях нефти. Можно 

полагать, что и другие месторождения нефти, распо-

ложенные в полосе развития медистых песчаников, 

могут быть обогащены рением. Нельзя исключать, 

что и более глубокие уровни разреза, а также в под-

земные воды глубокой циркуляции могут быть обо-

гащены рением. 

Многоуровневый характер размещения уранового 

оруденения ранее был установлен для ряда районов 
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европейской части России [27]. Такие районы полу-

чили название многоуровневых, так как оруденение 

располагается на нескольких уровнях разреза. Рудо-

насыщенность и разнообразие типов оруденения поз-

воляет рассматривать такие районы в качестве особых 

перспективных территорий, рудный потенциал кото-

рых не раскрыт в полной мере. 

В контексте определения подходов для выделения 

многоуровневых районов (зон), интересные сведения 

приведены в работе В. С. Салихова [28], в которой 

предложена концепция формирования медного ору-

денения различных геолого-промышленных типов в 

единых зонах земной коры. Основная идея состоит в 

рассмотрении таких структурных зон как единых са-

моорганизующихся рудоносных систем, имеющих 

длительное развитие. Несложно заметить, что такие 

системы имеют многоуровневое строение, а более 

позднее оруденение было сформировано за счет более 

раннего. 

Анализ разноплановых материалов по описанным 

выше районам (или зонам), где наблюдается много-

уровневый характер размещения рениевого орудене-

ния, свидетельствует об их яркой индивидуальности и 

своеобразии, что препятствует разработке единой мо-

дели их формирования. Примерами таких районов 

служат Вятско-Камская впадина и Воронежская ан-

теклиза [29, 30]. 

Однако для каждого из них характерен структур-

ный контроль, проявленный в наличии одного или 

нескольких секущих тектонических нарушений (раз-

ломы, надвиги, зоны трещинноватости, зоны брек-

чирования и др.) в осадочном чехле и, возможно, 

кристаллическом фундаменте. Такие нарушения 

сплошности осадочных толщ, часто имеющие рифто-

генную природу, могут являться «каналами» верти-

кальной миграции и, возможно, циркуляции флюи-

дов. К ним могут быть приурочены участки «флю-

идных разгрузок», выраженные в виде грязевых вул-

канов, термальных источников, углеводородных 

«сипов» и др. В силу особенностей геологического 

строения такие районы имеют «особые» гидрогеоло-

гические условия: здесь могут наблюдаться кон-

трастные изменения в химическом и газовом составе 

подземных вод, их динамики и температуры. При 

этом все эти параметры влияют на характер прояв-

ления эпигенетических процессов. 

Одним из механизмов формирования оруденения 

на нескольких уровнях разреза можно рассматривать 

механизм «наследования», когда за счет более древ-

него оруденения, в ходе его перераспределения, при 

участии эпигенетических процессов, формируются 

новые объекты. 

 
Заключение 

В результате обобщения литературных и автор-

ских материалов по рениеносности Восточно-

Европейской платформы и вала Карпинского уста-

новлено, что в пределах региона располагаются тер-

ритории, где рениевое оруденение располагается на 

нескольких уровнях разреза. Это относится к Жигу-

левскому и Калмыкскому районам, Донецкой зоне, а 

также к Ижорской и Нижнекамской зонам, для кото-

рых предполагается наличие рениевого оруденения на 

нескольких уровнях разреза. 

Наличие оруденения на двух уровнях в осадочном 

чехле позволяет высказать предположение о наличии 

оруденения и на более глубоких уровнях осадочного 

чехла и в кристаллическом фундаменте. Высокий 

прогностический ресурс таких территорий на рений 

позволяет обосновать вывод о целесообразности их 

дальнейшего исследования. 

Новые материалы, свидетельствующие о много-

уровневом характере размещения рениевого орудене-

ния в осадочном чехле в пределах определенных рай-

онов и зон, вносят вклад в металлогению платфор-

менных областей. 
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