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Введение. В последние годы интенсивно развития информационной систем во многих области науке дала 

возможности создать нейронные сети для ускорения обработки большое количества объем информационных данных, а 

также открываются огромные возможности для решения теоретических и прикладных задач в различных областях 

знаний, в том числе и в геологии. Искусственный интеллект – это совокупность алгоритмов и программ, которые могут 

решать поставленные задачи так, как делал бы размышляющий над их решением человек. Но возможности 

человеческого мозга для оперативного анализа и многомерного сопоставления огромных массивов информации 

ограничен, в то время как возможности компьютеров практически не ограничены. Искусственный интеллект 

основывается на самообучаемых искусственных нейронных сетях [1]. 

Различают несколько основных таксона в размещении ячейку базу информационных данных для создания 

нейронных сети и, например скарновых рудных месторождений Западного Узбекистана, которые более детально 

изучены многими исследователями Х.М.Абдуллаевым (1954 пере. издан. 2022) [2], И.Х.Хамрабаевым (1958 пере. издан 

2021) [3], Х.Н.Баймухамедовым (1983) [4], В.Д.Цой и др. (2016) [5], А.А.Бабажановым и др. (2015) [6], М.С.Карабаевым 

(2019) [7], М.М.Пирназаровым (2017) [8], В.Н.Ушаковым (1991), Н.А.Ахмедовым (2022), О.Т.Разиковым (2022) [9] и др. 

было выявлено условия образование и закономерности размещения скарновых объектов в приделах Западного 

Узбекистана и выделены: 

По типу руд собственно шеелитовые, шеелит-сульфидные типы руд, среди последних выделяются шеелит-

молибденитовые, шеелит-пирротин-халькопиритовые, шеелит-галенит-сфалеритовые минеральные ассоциации руд. 

Шеелитовые руды по условиям образования наиболее ранние и проявлены на месторождениях с различной 

интенсивностью. На собственно-шеелитовые руды наложены шеелит-сульфидные или скарново-сульфидно-

редкометальные руды. В шеелит-сульфидных типах руд в количественном отношении преобладает шеелит-пирротин-
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халькопиритовая ассоциация руд, в мономинералах халькопирита выявлено золото в зонах вторичного изменения. 

Шеелит-галенит-сфалеритовые. Мелкие жилы и прожилки отмечены в грейзенизированных породах, а также в висячем 

боку скарново-рудных тел в мраморах. Большие скопления их установлены в апомагнезиально-известковых скарнах 

Каратюбе, Ингичке, Яхтона и Тыма. Выявлена локализация шеелит-галенит-сфалеритовых ассоциаций руд, связанная с 

Каттасайским разломом (Ингичка, Тым). В шеелит-галенит-сфалеритовых рудах установлены элементы-примеси 

серебра в галените – 400 г/т, в сфалерите – более 100 г/т и 0,01- 0,001% висмута и олова [10]. 

По результатам статистического анализа, для всех позиций скарновых залежей и ореольной зоны характерна 

положительная корреляционная связь W c Mo, Bi, Ag, Zn, Cu, Sn. При этом выделяются пары элементов, которые во 

всех позициях имеют положительную корреляционную связь и очень близкий коэффициент вариации.  

По составу вмещающих пород Ингичке, Яхтон - известняки и доломитовых контактактах, Койташ, Лянгар, 

Чаштепе – известняковой контактах. Магнезиальные и апомагнезиальные известковые скарны на Ингичке установлены 

в экзоконтакте Зирабулакского интрузивови представлены диопсидовыми разностями, образующими в доломитах тела 

пласто- и линзообразной формы. Приведены наиболее характерные и распространенные минеральные типы известковых 

скарноидов: кальцит-волластонит-полевой шпат со сфеном; кальцит-цоизит-волластонит; гранат-диопсид; везувиан-

гранат-кальцит и т. д. Преобразованные магнезиальные скарны в Каратюбинского рудного поля в начале 

постмагматического этапа образования известковых скарнов под действием раннещелочных растворов подвергаются 

гистерогенным изменениям и превращаются в «преобразованные» разности магнезиальных скарнов и скарноидов. 

Апомагнезиальные известковые скарны представляют более интенсивно измененные под действием постмагматических 

растворов разности магнезиальных скарнов, когда процесс изменения не ограничивается образованием 

«преобразованных» разностей. Магнезиальные и апомагнезиальные известковые скарны отличаются от известкового 

переменного содержания и оптическими свойствами пироксена, имеют сходство и представлены геденбергитовой 

молекулой с коэффициентом железистости (fm = 60-85%); также встречаются реликты высокожелезистого граната 

(гроссуляра), о чем свидетельствует замещение магнезиальных скарнов апомагнезиальными известковыми скарнами.  
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1.По условиям размещении на контакте интрузива: Ингичке, Койташ, Лянгар, Яхтон и Чаштепе и на контакте с 

дайками Ингичке, Койташ, Лянгар. При выявлении закономерностей размещения эндогенного оруденения рудных 

районов и провинций выделено четыре типа размещения эндогенного оруденения: 1) очагово-зональный тип 

размещения образует скарново-магнетитовые, скарново-шеелитовые, скарново-молибденит-шеелитовые, скарново- 

сульфидно-золотомедные, скарново-полиметаллические, грейзеново-редкометальные и другие формации 

месторождений. Они пространственно и генетически связаны с крупными батолитовыми гранитоидными 

образованиями. 2) поясовой тип размещения характерен для редкометально-пегматитовых, гидротермально-оловорудно-

золоторудных, ртутно-сурьмяных и других формаций. Интрузивные массивы и соответствующее оруденение, 

подчиняясь складчатым  структурам второго и третьего порядка, а также зонам разломов, вытягиваются на десятки, а 

иногда на сотни километров, образуя рудные пояса Зеравшано-Алайского (в зависимости от истории геологического 

развития) характера магматизма и особенностей металлогении и специализируются на определенные виды полезных 

ископаемых. 3) узловой тип размещения характерен для скарново-гидротермальных, гидротермальных, вулканогенно-

гидротермальных месторождений свинца, цинка, меди, золота, флюорита и др. видов минерального сырья. В рудных 

районах они тесно ассоциируют с небольшими интрузиями и дайками различного состава, вулканическими штоками и 

другими образованиями. 4) каркасно-узловой тип размещения характерен для плутоногенно-гидротермальных и 

вулканогенно-гидротермальных месторождений цветных, редких и благородных металлов. Они размещаются на 

участках пересечения глубинных разломов, складчатых структур с разломами, где расположены малые интрузии, дайки 

и вулканические центры, и аппараты. По минеральному составу (таблица № 1 и 2) скарновов группа пироксена 

(геденбергит, салитового состава - Ингичке, Лянгар, Яхтон, Чаштепе, и геденбергитового состава - Койташ) группа 

амфиболов (тремолит, актинолит) и группа гранатов (гроссуляр, андрадит) - Ингичке, Лянгар, Яхтон, Чаштепе, Койташ 

(таблица № 1 и №2). Таким образом основные факторы скарновых месторождений Западного Узбекистана 

систематизировали и создали базу данных для размещения в ячейку с целью возможности создать нейронные сети. 
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