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Аннотация. Необходимость изучения типоморфизма россыпного золота объясняется тем, что 
оно является эффективным и перспективным направлением для прогнозирования формирования воз-
можных типов золоторудных месторождений на слабоизученных территориях и не требует боль-
ших финансовых затрат. Изучение типоморфных признаков россыпного золота Хатырхайского руд-
но-россыпного узла Верхнеамгинской площади позволило установить, что золото характеризуется 
однотипными минералого-геохимическими особенностями. Во всех россыпях преобладает мелкое вы-
сокопробное золото со схожими морфологическими признаками, в основном слабоокатанное, непра-
вильной формы, имеющее рудный облик, что свойственно золоту ближнего сноса и тесной связи зо-
лотоносных россыпей с близлежащими коренными источниками. Выявленные в россыпном золоте 
элементы-примеси и микровключения рудных и породообразующих минералов отражают специфику 
минерального состава Хатырхайского рудного поля, что дополнительно подтверждает вывод о по-
ступлении золота из близлежащих коренных источников золотосульфидной формации. Обнаружение 
таких микровключений как теллуриды висмута (теллуровисмутит, галеновисмутит) указывает на 
условия образования золотого оруденения, связанного с экзоконтактовым метасоматозом с интру-
зией монцонит-сиенитового состава. Внутренние структуры золота данного рудно-россыпного узла 
характеризуются средне- и крупнозернистым строением, иногда в них наблюдаются структуры пол-
ной грануляции и дезинтеграции, являющиеся признаками термального метаморфизма, сформиро-
ванные в ходе интра- и пострудных преобразований. В россыпном золоте практически отсутствуют 
высокопробные оболочки и микропрожилки, что свидетельствует о непродолжительном пребыва-
нии шлихового золота в гипергенных условиях. В целом, на основании изучения типоморфизма рос-
сыпного золота, сделан вывод, что предполагаемым золоторудным источником Хатырхайского рос-
сыпного поля является золотоскарновый тип оруденения (лебединский), проявленный в скарнирован-
ных породах и березитизированных гранитогнейсах.  

Ключевые слова: типоморфные особенности россыпного золота, морфология, гранулометрия, мик-
ровключения, внутренние структуры, пробность, золоторудные источники, скарновые оруденения. 
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Abstract. It is necessary to study typomorphism of placer gold, because it is an effective and promising 
trend for forecasting formation of possible types of gold deposits in poorly studied areas, which does not re-
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quire considerable costs. A study of typomorphic features of placer gold of the Khatyrkhay ore-placer cluster 
(Upper-Amga area) allowed determining that it is characterized by mineralogical-geochemical features of 
the same type. Fine high-standard gold with similar morphologic features prevails in all placers. It is mainly 
poor rounded, has an irregular shape and ore outlook that is typical for autochthonous gold and close rela-
tion of auriferous placers to neighboring primary sources. Trace elements and microinclusions of ore and 
rock-forming minerals identified in placer gold reflect a specific character of mineral composition of the 
Khatyrkhay ore field that additionally confirm a conclusion about delivery of gold from the neighboring pri-
mary sources of the gold-sulfide formation. A discovery of such microinclusions as tellurides of bismuth (tel-
lurobismuthite, galenobismuthite) indicates conditions of the formation of gold mineralization related to exo-
contact metasomatism with the intrusion of monzonite-syenite composition. Inner structures of gold of this 
ore-placer cluster are characterized by the middle- and coarse-grained structure, sometimes the structures of 
full granulation and disintegration are observed in them, being signs of thermal metamorphism, formed dur-
ing intra- and post-ore transformations. Placer gold almost lacks high-standard shells and microveinlets that 
indicates short-term presence of alluvial gold in supergene conditions. In general, on the basis of the study of 
typomorphism of placer gold it is concluded that the assumed gold ore source of the Khatyrkhay placer field 
is the gold-skarn type of mineralization (Lebedinsky), manifested in skarnified rocks and beresitized granite 
gneisses.  

Key words: typomorphic features of placer gold, morphology, granulometry, microinclusions, inner struc-
tures, fineness, gold sources, skarn mineralizations.  
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Введение 

 Известно, что типоморфизм россыпного зо-
лота (морфология, гранулометрия, пробность, 
элементы-примеси, микровключения, внутрен-
нее строение и т.д.) несёт важнейшую информа-
цию о природе коренных источников [1–5]. В 
связи с этим изучение минералого-геохимичес-
ких особенностей и закономерности распреде-
ления золота дают возможность определить тип 
оруденения и его местонахождение. Выявление 
индикаторных признаков россыпного золота, 
как показателя рудогенеза, позволяет, в первом 
приближении, прогнозировать на исследуемой 
территории формирование определенных типов 
рудных источников [6–10]. 

Хатырхайский рудно-россыпной узел распо-
ложен в центральной части Верхнеамгинского 
золотоносного района Алдано-Становой метал-
логенической провинции (рис. 1). Исследуемая 
площадь сложена отложениями платформенного 
чехла, представленными венд-нижнекембрий-
скими терригенно-карбонатными и нижнеюр-
скими терригенными. Докембрийские породы 
фундамента распространены ограниченно и 
формируют небольшие горстовые структуры в 
виде отдельных блоков, вмещающих в себя зо-
лотое оруденение. На этом уровне наблюдаются 
золотосодержащие метасоматиты в виде линз и 
непротяженных тел кварц-лимонитового и ли-
монит-гематитового состава. Палеоген-неогено-
вые отложения, выполняющие участки долин, 
приурочены к узким линейным неотектониче-
ским грабенам с отчетливыми признаками 
наложенного гипергенного выветривания. Золо-
тоносные лимонитизированные глинистые ги-

пергенные образования палеоген-неогенового 
возраста отмечаются в руч. Таяхтах. Неоген-
четвертичные отложения распространены на 
всей площади и представлены элювиальным, 
делювиальным, солифлюкционным, карстовым 
и аллювиальным материалом. Верхнечетвертич-
ные и современные аллювиальные отложения 
характеризуются песчано-глинистой, песчано-
илистой и песчаной фракциями. Делювиальные 
и аллювиальные отложения представлены рус-
ловым и пойменным материалом и прослежива-
ются в днищах долин водотоков основных рек 
Хатырхайского рудно-россыпного узла.  

В тектоническом отношении исследуемая 
площадь расположена на северном склоне севе-
ро-западной части Алданского щита, на стыке 
Олекминского гранит-зеленокаменного и Цен-
трально-Алданского гранулит-гнейсового бло-
ков [11]. Тектоника исследуемой площади про-
явлена в виде трех основных структур – нижне-
докембрийского фундамента, вендско-нижне-
кембрийского платформенного чехла и структур 
мезозойской тектономагматической активиза-
ции. К главным структурам фундамента отно-
сятся Амгинский разлом и Верхнеамгинская 
синклиналь. Магматические и ультраметамор-
фические образования представлены гранитоид-
ным магматизмом позднего архея, дайками диа-
базов среднепалеозоя, щелочными и щелочно-
земельными пластовыми интрузиями, а также 
дайками и лакколитами ультраосновных и кис-
лых пород мезозойского возраста. Магматиче-
ские образования мезозойского тектономагма-
тического этапа локализованы в зоне Амгинско-
го разлома, где широко наблюдается гидротер-
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мально-метасоматическое изменение пород, 
способствующее формированию рудной золото-
носности. 

На площади Хатырхайского рудно-россып-
ного узла выявлены многочисленные проявле-
ния различных типов рудной золотоносности, 
подобные золотым оруденениям Центрально-
Алданского района [12–15]. Золоторудная мине-
рализация проявлена в различных геолого-
структурных обстановках и стратиграфических 
уровнях: в породах фундамента, в низах венд-
кембрийского чехла, на контактовом уровне 
нижнекембрийских и юрских отложений, а так-
же в мезозойских интрузивах. Золотое орудене-
ние Хатырхайского рудного поля контролирует-
ся Амгинским разломом, фиксируется серией 
разрывных нарушений в кристаллическом фун-
даменте и платформенном чехле, которые явля-
ются рудоконтролирующими и рудолокализую-
щими структурами, сопровождающиеся кварце-
вой и сульфидной минерализацией, процессами 
березитизации со свободным золотом. Эти 
структуры наиболее благоприятны для проявле-
ния гидротермальной деятельности и образова-
ния золотого оруденения, что подтверждается 
наличием золотоносных окварцованных, гема-
титизированных, флюоритизированных пород в 

экзоконтактах пластовых интрузий в пределах 
Хатырхайского рудного поля. Основная золото-
носность Хатырхайского узла проявлена в ще-
лочных и субщелочных магматических образо-
ваниях.  

Фактический материал 
Изучены минералого-геохимические особен-

ности россыпного золота Хатырхайского рудно-
россыпного узла с целью выявления типов ко-
ренных источников в ручьях Таяхтах, Горелый, 
Крутой [16].  

Морфология россыпного золота. При изуче-
нии морфологии россыпного золота (табл.1, рис. 
2) Хатырхайского рудно-россыпного узла выяв-
лено, что оно характеризуется следующим гра-
нулометрическим составом – в основном фрак-
циями 0,1–0,25 мм (50–70 %), 0,25–0,5 мм (20–
30 %), единицы процентов составляет золото 
более крупных размеров (>1–4 мм). В россыпи 
руч. Таяхтах, в отличие от шлихового золота 
ручьев Горелый и Крутой, преобладает мелкая 
фракция – 0,1–0,25 мм до 95 %, в количестве 
первых процентов присутствует золото разме-
ром 0,25–0,5 мм (2 %) и 0,5–2,0 мм (3 %). Золото 
в основном рудного облика и представлено сла-
боокатанными гемиидиоморфными, комковид-
ными, пластинчатыми, реже идиоморфными 

 
 

Рис. 1. Карта-схема распределения шлихового золота (Хатырхайский рудно-россыпной узел) 
 

Fig. 1. Schematic map of alluvial gold distribution (Khatyrkhay ore-placer cluster) 
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(единицы процентов) дендритовидными и кри-
сталлическими индивидами. Поверхность золо-
тин ямчато-бугорчатая, мелкоямчатая, почко-
видная, пупырчатая, иногда шагреневая. На по-
верхности некоторых золотин сохранились 
ограненные кристаллические отпечатки. Еди-
ничные золотины находятся в сростках с КПШ, 
кварцем, либо гидроксидами железа (гетит, гид-
рогетит), вероятно образовавшихся в результате 
окисления сульфидов. Золото практически неока-
танно, степень окатанности золотин варьирует от 
слабоокатанной до неокатанной, что составляет 
более 90 %. В углублениях слабоокатанных зерен 
наблюдаются бурые пленки гидроксидов железа 
темно-коричневого цвета и пелитовый материал. 
Следует отметить, что в среднем течении руч. 
Таяхтах обнаружено преобладание весьма мелко-
го пылевидного золота (–0,1 мм), которое харак-
теризуется совершенно неокатанными золотина-
ми игольчатой, крючковатой и кристаллической 
формами светло-желтого (лимонного) цвета, что 
свидетельствует о поступлении тонкодисперсно-
го золота из рудного источника, вероятно, золо-
тосульфидной формации.  

Итак, изучение морфологии и гранулометрии 
россыпного золота Хатырхайского россыпного 
узла позволило выявить следующее. Обнаруже-
ние до 95 % золота мелкой фракции – 0,1 мм в 
русле руч. Таяхтах дает основание предполо-
жить наличие близлежащего источника золото-
сульфидной формации с тонкодисперсным золо-
том. Кроме этого, присутствие в ручьях Горелый и 
Крутой золотин с почковидной и пористой по-
верхностью, заполненной гидрооксидами железа 
в углублениях, указывает о поступлении золота из 
зоны гипергенеза. 

Химический состав россыпного золота. При 
площадном сканировании приполированных 
поперечных срезов золотин по данным микро-
зондового анализа установлено, что пробность 
россыпного золота ручьев Крутой, Таяхтах и 
Горелый характеризуется гомогенным Au-Ag 
составом. В единичных золотинах руч. Крутой, 
как и в золоте руч. Таяхтах, наблюдается слабая 
зональность, при которой содержание Au 
уменьшается от центра зерна к периферии от 94 
до 88 %, а содержание Ag увеличивается от 6 до 
12 %. Во всех россыпях в основном преобладает 
высокопробное золото (900–980 ‰) – 80–90 %, 
наряду с которым присутствует среднепробное 
(800–899 ‰) до 10–20 %. Пробность россыпного 
золота руч. Крутой изменяется от 810 до 980 ‰. 
В основном преобладает высокопробное золото 
(более 900 ‰) до 84 %, в подчиненном количе-
стве присутствует среднепробное (810–899 ‰) 
до 16 %. Пробность россыпного золота руч. Та-
яхтах несколько ниже, чем в ручьях Горелый и 

Крутой, и варьирует от 800 до 970 ‰, высокая 
(более 900 ‰) составляет 69 %, а средняя (800–
899 ‰) – 31 %. Обнаружено, что повышенное 
количество среднепробного золота (800–900 ‰) 
отмечается только в руч. Таяхтах и достигает 30 %, 
что свидетельствует о поступлении золота из 
дополнительного источника.  

Атомно-эмиссионный спектральный анализ 
показал, что в россыпном золоте ручьев Горе-
лый и Таяхтах выявлен следующий комплекс 
элементов-примесей: Fe, Cu, Bi, Pb и Mn. 
Наблюдаются повышенные содержания приме-
сей меди и железа до 0,01 % и 0,07 % соответ-
ственно (табл. 2). В золоте руч. Крутой установ-
лен весь спектр определяемых элементов-
примесей (по убыванию): Fe, Cu, Bi, Co, Pb, Ni, 
Sn, Pd, Sb, Pt, Mn, Zn и As. Следует отметить, 
что лишь в россыпном золоте руч. Крутой обна-
ружен комплекс элементов платиновой группы 
(ЭПГ) – Pt (0,033 %), Pd (0,037 %), а также Ni 
(0,004 %) и Co (0,043 %).  

В целом, россыпное золото ручьев Крутой, 
Таяхтах и Горелый в основном высокопробное, 
наряду с которым присутствует среднепробное 
(до 10–16 %) и характеризуется гомогенным Au-
Ag составом. Обнаружение в россыпном золоте 
ЭПГ, а также повышенного содержания меди, 
железа и висмута указывает на золотоскарновый 
тип оруденения, широко проявленный по зонам 
экзоконтакта интрузива граносиенитов. 

Микровключения в россыпном золоте. При 
исследовании включений в золоте ручьев Горе-
лый, Крутой и Таяхтах установлено, что мине-
ральный состав микровключений однотипный 
(рис.3). Во всех россыпях в золоте преобладают 
рудные микронные включения теллуридов, 
представленные теллуровисмутитом (Bi2Te3), 
петцитом (Ag3AuTe2), гесситом (Ag2Te), галено-
висмутитом PbBi2S4 и алтаитом PbTe. Характер-
ной особенностью включений теллуридов в се-
чении матрицы золотин является их округлая и 
продолговато-вытянутая форма. Включения 
редкого минерала – теллурид свинца (PbTe), а в 
единичных случаях – микровключения калаве-
рита (AuTe2), обнаруженные в золоте ручьев 
Крутой и Таяхтах. В золоте из сульфидов чаще 
всего встречаются микровключения галенита 
(PbS), сфалерита (ZnS), гринокита (CdS) и пере-
ходная минеральная фаза сфалерит-гринокита 
(ZnCdS), единичные включения халькопирита 
(CuFeS2) найдены только в золоте руч. Крутой. В 
некоторых золотинах установлены включения 
редкоземельных фосфатов – монацита (Ge, La, 
Nd) [PO4] и ксенотима YPO4. В руч. Таяхтах от-
мечаются отдельные зерна золотин в виде 
сростков с гематитом, гематит-лимонитовым и 
кварц-гематит-лимонитовым агрегатами. 
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Т а б л и ц а 2 
Элементы-примеси в россыпном золоте Хатырхайского рудно-россыпного узла (спектрографическое определение, г/т) 

 

Trace elements in placer gold of Khatyrkhay ore-placer cluster (spectrographic determination, g/t) 
 

Объект, 

ручьи 

Fe Sb Pt Pb Sn Cu As Mn Pd Co Ni Bi Zn 

Крутой 1150 350 330 420 400 830 240 320 370 430 410 500 290 

Горелый 730 – – 23 – 980 – 14 – – – 100 – 

Таяхтах 2000 – – 450 – 370 – 18 – – – 240 – 
 

Примечание. Пределы определения (г/т): Fe – 20–1150; Sb–20–1080; Pt–20–550; Pd–12–560; Sn–12–550; Cu–6–9700; As–200–
1100; Mn–6–970; Pd–6–520; Co–10–1150; Ni–12–560; Bi–6–570; Zn–90–1200. Аналитик С.Ю. Коркина, отдел физико-
химических методов анализа ИГАБМ СО РАН. 

 
 

Рис. 2. Морфология, гранулометрический состав и пробность   россыпного золота по ручьям: А – Таяхтах; Б – Горелый; В – 
Крутой.  Форма золотин: 1 – пластинчатая с мелкоямчатой поверхностью и пленками гидроокислов железа; 2 – с огранен-
ными кристаллическими выступами; 3 – комковидная с бугорчатой поверхностью; 4 – гемиидиоморфная с ямчатой поверх-
ностью; 5 – комковидная с шагреневой поверхностью; 6 –дендритовидная 
 

Fig. 2. Morphology, granulometric composition and fineness of placer gold on the creeks: А – Tayakhtakh; B – Gorely; C – Krutoy. 
Shape of gold particles: 1 – tabular with micropitted surface and films of ferric hydroxides; 2 – with faceted crystal projections; 3 – 
clotted with lumpy surface; 4 – hemi-euhedral with pitted surface; 5 – clotted with shagreen surface; 6 –dendrite-like 
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    Микровключения породообразующих мине-
ралов (кварц, КПШ, кальцит, Fe-аллюмосили-
каты) встречаются реже и обнаружены только в 
краевых частях золотин. 

Выявленные микровключения в золоте Ха-
тырхайского рудно-россыпного поля позволили 
установить широкий спектр как рудообразую-
щих, так и породообразующих минералов, соот-
ветствующих минеральному составу рудных тел 
Хатырхайского рудного поля [13]. Микромине-
ральные включения в россыпном золоте ручьев 
Горелый, Крутой и Таяхтах однотипны и пред-
ставлены в основном теллуридами, сульфидами, 
иногда редкоземельными фосфатами. Обнару-
жение в шлиховом золоте минеральных мик-
ровключений теллуридов висмута и галеновис-
мутита, характерных для золотоскарновых ме-
сторождений, дает основание сделать вывод, 
что основными источниками россыпной золо-
тоносности Хатырхайского поля являются скар-
новые оруденения, приуроченные к зонам экзо-
котактов монцонит-сиенитовых интрузивных 
тел с вмещающими карбонатными породами.  

Внутренние структуры в золоте. В резуль-
тате изучения внутренних структур россыпного 
золота ручьев Таяхтах, Горелый, Крутой уста-
новлено, что они в целом обладает схожим 
внутренним строением (рис. 4). Золото преиму-
щественно средне- и крупнозернистое (рис. 4, а, 

б), часто встречаются разнозернистые индиви-
ды, как с полигональными, так и с изометрич-
ными границами зерен, характерными для са-
мородного золота среднеглубинных месторож-
дений (золотоскарновый тип). Зернистость в 
основном средняя, иногда отмечаются монокри-
сталлические индивиды. В некоторых золотинах 
обнаружено срастание разнофазного золота 
близкого по пробности (рис. 4, в, г). Для 
среднепробного золота свойственны структуры 
грануляции и дезинтеграции с округлыми в 
плане формами зерен, выраженными в расши-
рении межзерновых границ и обособлением в их 
пространстве более серебристой фазы (рис. 4, д, 
е). В высокопробном золоте наблюдаются 
структуры начальной грануляции, проявленной 
по краевым частям золотин.  

Во внутренней структуре золота установлены 
сростки золота с кварцем, алюмосиликатами, 
гематит-лимонитовыми и кварц-гематитовыми 
агрегатами (рис. 4, ж). В золоте обнаружена 
структура субграфического срастания самород-
ного золота с рутилом (рис. 4, з). По периферии 
единичных золотин отмечаются фрагменты не-
равномерной высокопробной (999 ‰) оболочки.  

Средне- и крупнозернистое внутреннее стро-
ение характерно для самородного золота сред-
неглубинных месторождений. Выявление в 
среднепробном золоте структур полной грану-

 
 

Рис. 3. Микровключения  в россыпном золоте Хатырхайского узла: а – двухфазное идиоморфное обособление теллуровисму-
тита Bi2Te3 (серый),  петцита Ag3AuTe2 (темно-серый) в самородном золоте; б – обособление теллуровисмутита Bi2Te3 на 
границе срастания золота с гематитом (серое); в – идиоморфное обособление гессита Ag2Te (темно-серые пятна с содержани-
ем Hg 34 %); г – включение алтаита PbTe в самородном золоте; д – идиоморфные включения сульфовисмутита свинца 
PbBi2S4 в самородном золоте; е – обособления галенита PbS в самородном золоте; ж – включение сфалерита ZnS в самород-
ном золоте; з – крупное угловатое включение кварца SiO2 в самородном золоте  
 

Fig. 3. Microinclusions in placer gold of the Khatyrkhay cluster: а – two-phase euhedral grain of tellurobismuthite Bi2Te3 (grey), 
petzite Ag3AuTe2 (dark-grey) in native gold; b – grain of tellurobismuthite Bi2Te3 on boundary of intergrowth of gold and hematite 
(grey); c – euhedral grain of hessite Ag2Te (dark-grey spots with content Hg 34%); d – inclusion of altaite PbTe in native gold; e – 
euhedral inclusions of sulfobismuthite of lead PbBi2S4 in native gold; f – grains of galena PbS in native gold; g – inclision of sphalerite 
ZnS in native gold; h – large angular iclusion of quartz SiO2 in native gold 
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ляции, а также наличие структур дезинтеграции 
свидетельствуют о термальном метаморфизме. 
Обнаружение в высокопробном золоте структур 
частичной грануляции указывает на возникно-
вение этих структур в результате влияния ин-
тра- и пострудных процессов. Наличие индиви-
дов разнофазного золота, образованного в ре-
зультате срастания близких по пробности фаз, 
указывает на совмещение на участке двух про-
дуктивных разновременных минеральных ассо-
циаций. В россыпном золоте практически от-
сутствуют высокопробные оболочки и микро-
прожилки, что дает основание сделать вывод о 
непродолжительном пребывании золота в зоне 
гипергенеза.  

 
Заключение 

Наличие тонкодисперсного золота (до 90 %) в 
россыпи Таяхтах свидетельствует о его поступ-
лении из коренных источников золотосульфид-
ной формации. Присутствие золотин с почко-
видной и пористой поверхностью с тонкой 
фрагментарной высокопробной оболочкой ука-
зывает на непродолжительное пребывание рос-
сыпного золота в зоне гипергенеза. Обнаруже-

ние в золоте структур грануляции и дезинтегра-
ции служит показателем влияния термального 
метаморфизма и интра- и пострудных процес-
сов. Выявленные в золоте элементы платиновой 
группы, а также микровключения теллуридов 
висмута, галеновисмутита характерны для золо-
тоскарновых оруденений, приуроченных к зо-
нам экзоконтакта интрузива сиенитов. В целом, 
результаты изучения типоморфных особенно-
стей россыпного золота Хатырхайского узла 
позволяют сделать вывод, что коренным источ-
ником россыпного поля является золото-
скарновый тип оруденения (лебединский), про-
явленный в скарнированных породах и берези-
тизированных гранитогнейсах.  
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Рис. 4.  Внутренние структуры россыпного золота:  а – крупнозернистая структура золота высокой пробности; б – разнозер-
нистая структура пластинчатого золота высокой пробности (930–980 ‰);  в –  срастание трех фаз золота близких по пробно-
сти (светло-желтое – 950 ‰, серо-желтое – 890 ‰, желтое – 999 ‰); г – полигональное срастание двух фаз самородного золо-
та (светло-желтое – пробность 900 ‰, темно-желтое – 999 ‰);  д – грануляции высокопробного (970 ‰) золота  с обособле-
нием в межзерновых пространствах более серебристой фазы; е – грануляция и дезинтеграция среднепробного золота (830–
890 ‰), в тесном срастании с кварцем (темно-серые бесформенные обособления). Агрегат представляет собой конгломерато-
подобное образование; ж – золото в срастании с множеством обособлений алюмосиликатов (голубовато-серое); з – субгра-
фическое срастание самородного золота с обособлениями рутила, извилистые трещины по границам зерен – начальная стадия 
грануляции 
 

Fig. 4. Inner structures of placer gold: а – coarse-grained structure of high-grade gold; b – structure of different grain size of tabular 
high-grade gold (930–980 ‰); c – intergrowth of three phases of gold similar in fineness (light-yellow – 950 ‰, grey-yellow – 890 
‰, yellow – 999 ‰); d – polygonal intergrowth of two phases of native gold (light-yellow  - fineness 900 ‰, dark-yellow – 999 ‰);  
e – granulations of high-grade (970 ‰) gold with grains in intergranular spaces of more silver phase; f – granulation and disintegration 
of medium-grade gold (830–890 ‰), in lose intergrowth with quartz (dark-grey shapeless grains. Aggregate is conglomerate; g – gold 
in intergrowth with numerous grains of aluminosilicates (bluish-grey); h – subgraphic intergrowth of native gold with grains of rutile, 
convoluted fractures on boundaries of grains – initial stage of granulation 
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