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В Верхнеамгинском районе Южной Якутии впервые выявлено золотое оруденение по струк-
турно-морфологическим и минералого-геохимическим параметрам, сопоставимое с ку-
ранахским и лебединским типами Центрально-Алданского района. В Хатырхайском поле 
оруденение лебединского типа представлено горизонтальными гетит-гидрогетитовыми за-
лежами и скарнированными доломитами в экзоконтакте монцонит-сиенитового лакколита, 
окварцованными метасоматитами по сиенит-порфирам, сульфидизированными березити-
зированными гранитогнейсами. Геохимические ассоциации элементов – Au, Ag, Cu, Bi. Ти-
поморфные минералы – пирит, гематит, халькопирит, теллуровисмутит, самородное золото, 
самородные металлы (Al, Sn) и интерметаллиды. Пробность самородного золота варьирует 
от 858 до 978‰, отмечается медистое золото (598‰, Cu – 38%). Оруденение Хохойского 
поля куранахского типа локализовано в субмеридиональных линейных карстовых зонах на 
контакте раннекембрийских карбонатных и раннеюрских терригенных толщ осадочного 
чехла платформы. Руды состоят из супесчано-суглинистого материала, насыщенного рассе-
янным гетит-гидрогетитом, с обломками окисленных первичных руд – пирит-адуляр-квар-
цевых метасоматитов. Геохимические ассоциации элементов – Au, Ag, Sb, Tl. Типоморфные 
минералы – кварц, адуляр, кальцит, флюорит, барит, гетит, гематит, пирит, самородное  
золото, интерметаллиды, галенит, бертьерит, голландит, теллуриты и антимонаты Tl, суль-
фид Re и W. Самородное золото высокопробное (834–992‰), пористого строения.
Установленные геолого-генетические типы золотого оруденения, составляющие основу  
золотодобывающей промышленности Южной Якутии, являются свидетельством высокого 
потенциала обширной малоизученной территории Верхнеамгинского района.
Ключевые слова: Верхнеамгинский район, сиениты, гранито-гнейсы, скарны, рудный карст, 
залежь, метасоматиты, самородное золото, минералы Tl, Re, W, интерметаллиды, мине-
ральные ассоциации, лебединский и куранахский типы.
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Gold mineralization of the Lebedinsky and Kuranakh types in Verkhne  
amginsky district (South Yakutia)
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In the Verkhneamginsky district of South Yakutia gold mineralization for structural-morphological 
and mineralogical-geochemical parameters comparable to the Kuranakh and Lebedinsky types of 
the Central Aldan district is for the first time revealed. In the Khatyrkhay field, the Lebedinsky type 
mine ralization is represented by horizontal goethite-hydrogoethite lode and skarned dolomites 
in the exocontact of monzonite-syenite laccoliths, silicified metasomatites by syenite-porphyry, 
sulfidized berezitized granite gneisses. Geochemical associations of elements – Au, Ag, Cu, Bi. Typo-
morphic minerals are pyrite, hematite, chalcopyrite, tellurovismutite, native gold, native metals (Al, 
Sn) and intermetallides. Fineness of native gold varies from 858 to 978‰, copper gold (598‰, Cu –  
38 wt%) is noted. The mineralization of the Khokhoy field of the Kuranakh type is localized in 
N-S striking linear karst zones at the contact of the Early Cambrian carbonate and Early Jurassic  
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До последнего времени в пределах Верхнеамгинского 
района были известны только россыпные месторожде-
ния золота. Несмотря на благоприятную перспектив-
ную оценку, основанную на сходстве геологического 
строения Верхнеамгинского и Центрально-Алданско-
го (ЦАР) районов, ранее были выявлены лишь мелкие 
проявления золота «лебединского типа», приуроченные 
к зонам скарнирования и контактам щелочных интру-
зий. Сейчас известны промышленные месторождения 
россыпного золота и флюорита, мелкие проявления 
горного хрусталя, железа, минерализации редкоземель-
ных элементов цериевой группы. В целом на террито-
рии проявлен характерный набор полезных ископае-
мых, подобных ЦАР.

Краткие сведения о типах золоторудных место-
рождений Центрального Алдана. Алдано-Становая 
золотоносная провинция известна своей уникальнос-
тью с начала XX в. На её территории расположены 
крупные россыпные и рудные месторождения золота, 
но, к сожалению, первые из них исчерпали свои запа-
сы. В настоящее время добыча золота ведётся в основ-
ном в пределах Центрального Алдана на рудных мес-
торождениях Куранахское, Лебединское, Рябиновое, 
Самолазовское и др., которые являются общеизвестны-
ми, классическими золоторудными объектами мира.

Лебединское золоторудное месторождение отно-
сится к скарновому типу. Рудные тела представлены 
крутопадающими жилами и горизонтальными залежа-
ми в низах доломитовой толщи венда, вблизи или на 
контакте с кристаллическим фундаментом, по перифе-
рии мезозойских магматитов. Руды гидротермального 
происхождения, золото-сульфидно-кварцевого типа, 
связаны с формированием мезозойского гипабиссаль-
ного магматизма [4, 6, 7, 10, 11]. 

На Куранахском месторождении карстового типа 
оруденение приурочено к контакту верхней толщи 
нижнего кембрия и подошвы нижнеюрских песчаников 
[4, 5, 7, 15]. Руды гидротермального происхождения, 
золото-кварцевого типа, связаны с преобразованием 
доюрской коры выветривания, где первичные породы 
претерпели выщелачивание, дезинтеграцию, интенсив-
ное ожелезнение в период мезозойской активизации. В 
современном виде они представлены рудным карстом. 

Данное месторождение относится к крупным с запаса-
ми более 100 т. Некоторые исследователи сопоставля-
ют его с карлинским типом. 

Самолазовское месторождение выделяется как 
скарновый тип. Оруденение локализовано в гидротер-
мально-метасоматических образованиях, приурочен-
ных к скарнам, на контакте сиенитов лебединского 
комплекса с доломитами усть-юдомской свиты венда. 
По минеральному составу руды представлены окислен-
ными, дезинтегрированными пирит-кварцевыми мета-
соматитами [3, 5].

 Рябиновое месторождение относится к порфиро-
вому типу в щелочных массивах. Оруденение вкрап-
ленное, рудные тела представлены штокверком золото-
содержащих сульфидных руд и сульфидизированным 
штоком эпилейцитовых сиенит-порфиров [5, 7–9].

Геологические особенности Верхнеамгинской 
площади. Верхнеамгинский золотоносный район, в 
состав которого входят Хатырхайское и Хохойское руд-
ные поля, расположен на стыке двух крупных структур-
ных единиц: Олёкминской гранит-зеленокаменной и 
Центрально-Алданской гранулит-гнейсовой областей, 
в межглыбовой зоне (Амгинский разлом). Нижний 
структурный ярус представлен образованиями крис-
таллического фундамента, перекрытого венд-нижне-
кембрийским платформенным чехлом, мощностью 
400–450 м. На отдельных участках в северной части 
района сохранились небольшие выходы мезозойских 
терригенных отложений. Основной объём магматичес-
ких проявлений связан с платформенным этапом мезо-
зойской тектономагматической активизации. Большая 
часть субщелочных-щелочных интрузий локализуется 
по периферии Ямалахского горста, почти непрерывно 
его обрамляя. К крупным интрузиям приурочены зоны 
минерализации, окварцевания, скарнирования. Широ-
ко представлены разнообразные гидротермально-мета-
соматические породы, связанные, главным образом, с 
мезозойским этапом развития территории. 

В 2012–2013 гг. при производстве опережающих гео-
лого-геофизических и геохимических работ в Верхне-
амгинском районе были выявлены линейные и площад-
ные геохимические аномалии золота, приуроченные к 
проявлениям сиенитового магматизма в зоне градиента 

terrigenous sequences of the sedimentary cover of the platform. The ores consist of clay sandy 
material saturated with disseminated goethite-hydrogoethite and fragments of oxidized primary 
ores – pyrite-adularia-quartz metasomatites. Geochemical associations of elements – Au, Ag, Sb, 
Tl. Typomorphic minerals are quartz, adularia, calcite, fluorite, barite, goethite, hematite, pyrite, 
native gold, intermetallides, galena, berthierite, hollandite, Tl tellurites and antimonates, Re and W 
sulfide. Native gold is high-grade (834–992‰) with porous structure.
The established geological-genetic types of gold mineralization, which form the basis of the gold 
mining industry in South Yakutia, show the high potential of the vast, insufficiently explored terri-
tory of the Verkhneamginsky district.
Key words: Verkhneamginsky district, syenites, granite-gneisses, skarns, karst, lode, metasomatites, 
native gold, Tl, Re, W minerals, intermetallides, mineral associations, Lebedinsky and Kuranakh 
types.
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верхнеамгинского гравитационного минимума [13]. 
Сиениты представляют щёлочноземельную серию, яв-
ляются высококалиевыми породами и, по данным Rb-
Sr метода, датируются 140±7 млн. лет [2].

Хатырхайское рудное поле. Рудопроявление Ха-
тырхай (рис. 1) расположено на левобережье среднего 
течения одноименного ручья, правого притока р. Амга. 
Центральную часть участка занимает позднемезозой-
ский субщелочной массив (г. Шайтан), представленный  
многофазной интрузией монцонитов – авгитовых сие-
нитов лебединского монцонит-сиенитового комплекса, 
расположенной на северном склоне Ямалахского гор-
ста, на участке ступенчатого погружения поверхности 
архейского фундамента в северном направлении под 
толщу нижнекембрийских терригенно-карбонатных 
осадков. Суммарная амплитуда сброса, по данным 
горных выработок, составляет 125 м. Перекрывающая 
архейский фундамент осадочная толща сложена суб-
горизонтально залегающими терригенно-карбонатны-
ми отложениями усть-юдомской свиты, пронизанными  
многочисленными силлами, дайками, мелкими штоками 
мезозойских магматитов монцонит-сиенитовой форма-
ции лебединского комплекса. Максимальная установлен-
ная мощность отложений усть-юдомской свиты – 168 м.

В пределах рудного поля выделяются три рудных 
участка. Участок Крутой расположен на южном флан-
ге рудного поля в долине одноимённого ручья на се-
веро-западной границе Ямалахского горста и сложен 
кристаллическими породами архейского фундамента, 
преимущественно гранито-гнейсами. Породы полого 
(20–45°) падают на северо-запад (290–330°), вероятнее 
всего представляя собой крыло синформной структу-
ры. На поверхности фундамента местами сохрани-
лись реликты базального горизонта осадочной толщи 
(песчаники, конгломераты). Кристаллические породы 
прорваны штоком монцонитов – биотит-авгитовых  
сиенитов, по периферии которого выявлены анома-
лии Au, Cu, Bi по вторичным ореолам рассеяния и 
механические ореолы рассеяния шлихового золо-
та. Оруденение представлено березитизированными 
гнейсами с прожилково-вкрапленной минерализацией 
(рис. 2, А), приуроченной к участкам рассланцевания, 
как правило, сопровождающимся дайками лампрофи-
ров. Количество сульфидов в рудах изменяется от 5 до 
15%. Минерализованные породы образуют согласные 
полого залегающие линзовидные залежи в приконтак-
товой части фундамента с осадочным чехлом. Зоны 
рассланцевания, вмещающие минерализацию, контро-
лируются крутопадающим субширотным сдвигом. 

В центральной части рудного поля выделяется уча-
сток Шайтан, в пределах которого расположена интру-
зия биотит-авгитовых сиенитов г. Шайтан. На поверх-
ности она имеет два выхода, разделённых седловиной, 
выполненной мраморизованными доломитами, мрамо-
рами, гранат-диопсидовыми и магнетитовыми скарна-
ми. В северной слабоэродированной части интрузии 

сохранились значительные по площади реликтовые 
развалы тёмно-зелёных мелелит-везувиановых скар-
нов, нередко с кварцевыми прожилками и окисленной 
пиритовой минерализацией (см. рис. 2, Б). Скарны 
образуют линзовидные, лентовидные залежи мощно-
стью 0,5–1,5 м, приуроченные к зонам рассланцевания  
северо-восточного простирания. Золотоносными явля-
ются дроблёные мраморы с вкрапленной окисленной 
пиритовой минерализацией и магнетитовые скарны. 
Рудные залежи рассечены трещинами субмеридио-
нального простирания, выполненными дайками сие-
нит-порфиров и лампрофиров, а также нарушениями с 
плоскостями срывов субширотного простирания. 

 Участок Тайахтах расположен в долине одноимён-
ного ручья на северном фланге рудного поля. Площадь 
участка перекрыта чехлом терригенно-карбонатных от-
ложений усть-юдомской свиты, насыщенных силлами 
и дайками лампрофиров, сиенит-порфиров. В правом 
борту руч. Тайахтах картируется небольшой шток мон-
цонитов – биотит-авгитовых сиенитов. Рудоносными 
являются мраморизованные, скарнированные доломи-
ты с пластовыми интрузиями лампрофиров, развитые в 
северном экзоконтакте интрузии биотит-авгитовых си-
енитов г. Шайтан, а также сами метасоматически изме-
нённые сиениты (см. рис. 2, В). Породы разбиты много-
численными сбросами с амплитудой в первые десятки 
сантиметров, дайками лампрофиров, сиенит-порфиров. 
В верхнем течении руч. Тайахтах развиты высокозоло-
тоносные (до 100 г/т) кварц-лимонитовые метасомати-
ты по оолитовым доломитам (см. рис. 2, Г), образующие 
линзовидный прослой в кровле силла лампрофиров, в 
толще серых массивных доломитов усть-юдомской 
свиты. Видимая мощность рудной залежи – 0,2–1,0 м. 
Вскрытая протяжённость по длинной оси составляет  
50 м, вкрест – 10 м. Скважинами выявлены рудонос-
ные интервалы на 3 горизонтах: наиболее значимые 
содержания золота (выше 1 г/т) приурочены к участку 
границы фундамента и осадочного чехла (10–20 м); вто-
рой выше границы фундамента (40–50 м); третий выше 
границы фундамента (70–80 м). Практически везде 
обогащённые золотом участки приурочены к прослоям 
лампрофиров, участкам контактов и непосредственно к 
лампрофирам. Значимые содержания золота установ-
лены в рудных пересечениях скважин, пройденных на 
удалении от контакта интрузии г. Шайтан, тогда как 
вблизи и на контакте они незначительные.

Хохойское рудное поле. Рудопроявление Хохой рас-
положено в бассейне верхнего течения одноименного 
ручья, правого притока р. Амга. Участок находится на 
северо-восточном фланге Амгинской тектономагма-
тической зоны, в области погружения фундамента и 
наращивания мощности осадочного чехла. Нижнекем-
брийские терригенно-карбонатные отложения пестро-
цветной, тумулдурской и унгелинской свит со страти-
графическим несогласием перекрыты нижнеюрскими 
терригенными песчанистыми отложениями юхтинской 
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Рис. 1. Геологическая карта Верхнеамгинской золотоносной площади. По материалам В.И.Лядина, 1964 и Е.П.Соколова, 2017:

1 – аллювиальные отложения русел и пойм, QIV; 2 – нерасчленённые отложения русла, поймы и первой надпойменной терра-
сы, QIII–IV; 3 – юхтинская свита ранней юры, J1juh; 4–8 – нижнекембрийские отложения: 4 – унгелинская свита нерасчленённая, 
C1un, 5 – тумулдурская свита, верхняя подсвита+унгелинская свита нерасчленённые, C1tm2+un, 6 – тумулдурская свита, верхняя 
подсвита, C1tm2, 7 – тумулдурская свита, нижняя подсвита, C1tm1, 8 – пестроцветная свита, C1ps; 9–10 – венд-нижнекембрий-
ские отложения: 9 – усть-юдомская свита, верхняя подсвита, V2~C1uid2, 10 – усть-юдомская свита, нижняя подсвита, V2~C1uid1; 
11 – курумканская свита верхнего архея, AR2

1krm; 12 – дайковый лампрофировый комплекс, cK1; 13 – эльконский гипабиссаль-
ный комплекс щелочносиенит-щелочногранитовый, EgpK1e; 14 – лебединский плутонический комплекс монцонит-сиенит-гра-
нитовый, xpK1l; 15 – геологические границы: а – между разновозрастными геологическими образованиями, б – несогласно-
го залегания; 16 – разрывные нарушения: а – главные, б – второстепенные, в – скрытые под аллювиальными отложениями;  
17 – пирит-кварц-калишпатовые и пирит-кварц-карбонат-калишпатовые метасоматиты; 18 – мелелит-везувиановые экзоскарны; 
19 – мраморы, мраморизованные доломиты; 20 – зоны развития карста; 21 – россыпные месторождения; 22 – границы отра-
ботанных полигонов; 23 – рудные участки: Хатырхай (А), Хохой (Б); 24 – рудные месторождения (а), пункты минерализации (б)
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свиты. Проявления мезозойского магматизма представ-
лены небольшими пластовыми интрузиями, лакколи-
тами сиенит-порфиров и протяжёнными дайками лам-
профиров (вогезитов).

Структура рудного поля характеризуется наличием 
протяжённых разрывов север-северо-восточного про-
стирания, сбросов, сдвиго-сбросов, системы Амгинско-
го разлома, формирующих грабенообразную структуру 
на контакте карбонатных пород нижнего кембрия и пес-
чано-конгломератовой толщи нижней юры. Разрывные 
структуры хорошо выражены в магнитном поле узколи-
нейными протяжёнными аномалиями и трассируются 
дайками минетта-вогезитового состава. Протяжённость 
зоны с установленным золотым оруденением 10 км. 

Рудные тела морфологически представлены рудны-
ми залежами, приуроченными к карстовым полостям 
в зонах трещиноватости плоскостей сбросов, сдвиго- 
сбросов. Рудами являются рыхлые, обломочные, супес-
чано-суглинистые минерализованные отложения кар-
стовых полостей по метасоматически изменённым 
нижнекембрийским карбонатным отложениям и юр-
ским песчаникам (рис. 3, А). Морфология рудной за-
лежи зависит от морфологии карстовых полостей, 
большей частью представляющих собой щелевидные 
полости с крутыми бортами. Расширение карстовых 

полостей происходит на участках пересечения систем 
трещин и серии ступенчатых сбросов. Ширина мине-
рализованного карста колеблется от 3 до 50 м и более, 
глубина в среднем составляет 10–20 м. 

Первичными рудами являются пирит-адуляр-квар-
цевые метасоматиты (см. рис. 3, Б). Минерализация 
представлена вкрапленным типом, основной рудный 
минерал пирит, практически всегда окисленный, в зна-
чительных количествах присутствуют гидроксиды же-
леза и гематит. Обломочный материал часто содержит 
мелкие кристаллы, друзы и щётки дымчатого и чёрного 
кварца, кварцевые брекчии, флюорит и гематитизиро-
ванный пирит. Количество сульфидов составляет 5%, 
редко – 10–15%. Оруденение сопровождается калишпа-
тизацией, окварцеванием, флюоритизацией доломитов, 
известняков, реже песчаников. Формационный тип зо-
лото-кварцевый. 

Промышленная золоторудная минерализация сосре-
доточена в правом борту руч. Хохой, в месте пересе-
чения разломов северо-восточного и северо-западного 
простирания, и приурочена к приподнятому блоку гра-
бенообразной структуры.

Минеральный состав руд Верхнеамгинской пло-
щади. Большинство рудных тел площади полностью 
или частично окислено. Первичные руды сохранились 

Рис. 2. Типы руд Хатырхайского рудного поля:

А – березитизированные гранито-гнейсы; Б – мелелит-везувиановые скарны; В – метасоматиты по сиенитам; Г – гетит-гидро-
гетитовые руды
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лишь в отдельных местах в виде реликтов среди окис-
ленных и метасоматически преобразованных пород. 
Кварцевые прожилки с первичной сульфидной минера-
лизацией отмечаются в березитизированных гранито- 
гнейсах. В результате детального изучения минера-
логии руд и околорудных метасоматитов значительно  
пополнен вещественный состав руд (табл. 1). 

На основе проведённых исследований в пределах 
Хатырхайского поля рудные минералы [1] представле-
ны (табл. 2) халькопиритом (рис. 4, А), пиритом (см. 
рис. 4, Б), теллуровисмутитом (см. рис. 4, А–Г), само-
родным золотом (см. рис. 4, Д), самородным алюмини-
ем (см. рис. 4, Е), интерметаллидами Cu, Al, Sn, выяв-
лены единичные выделения теннантита (см. рис. 4, Ж), 
галенита, бурнонита и медистого золота. Акцессорные 
минералы рудовмещающих пород (табл. 3) – барит (см. 
рис.  4, З), монацит (см. рис. 4, Г), рутил, апатит, магне-
тит, титаномагнетит, ильменит, сванбергит, голландит 

и др. Гипергенные минералы представлены гетитом, 
развивающимся по пириту, халькопириту. Теллуриды 
висмута замещены по краям теллуридом висмута (см. 
рис. 4, Г, см. табл. 2). Ковеллин окаймляет выделения 
халькопирита.

В Хохойском рудном поле основными рудными ми-
нералами являются гетит, гематит, пирит и самородное 
золото. Все другие минералы образуют спорадическую 
примесь, диагностируемую только под микроскопом. 
К ним относятся интерметаллиды Cu и Sn, Сu и Zn, 
галенит, аргентит, арсенопирит, сфалерит, антимонит, 
бертьерит, особо следует отметить теллуриты и антимо-
наты Tl (рис. 5, А), сульфид Re и W (см. табл. 2). Редко-
земельные минералы преимущественно представле-
ны карбонатными разностями, монацит (Ree-фосфат) 
отмечается редко. Среди жильных минералов, кроме 
кварца, доломита, кальцита, адуляра, встречаются мо-
рион, халцедон, флюорит, барит и голландит.

Рис. 3. Типы руд Хохойского рудного поля:

А – общий вид карстовых отложений; Б – лимонитизированные пирит-адуляр-кварцевые метасоматиты со щётками мориона 
в кавернах

1. Минеральный состав руд Верхнеамгинской площади

Распространённость (в %) Гипогенные Гипергенные
Главные (>10) Кварц, доломит Гетит, лимонит

Второстепенные (1–10) Кальцит, гематит, пирит, халькопирит, адуляр, морион, 
халцедон, флюорит

Ковеллин

Редкие (0,1–1) Tеллуровисмутит*, галенит, бурнонит, пирротин, монацит, 
барит, магнетит, циркон, апатит, рутил, ильменит

Теллуриты Bi* 

Спорадические (>0,1)

Самородные золото, серебро*, алюминий*, олово*, цинк*, 
интерметаллиды* Сu, Fe, Zn, Pb, Al, Cr, Ni, Sn, , сульфид 
Re и W*, REE-карбонаты*, голландит*, теннантит*,  
халькозин, антимонит*, арсенопирит, аргентит*,  
титаномагнетит, сванбергит*

Оксиды Cu, Zn, Pb, Sb,  
теллуриты и антимонаты 
таллия*

Примечание. * – впервые обнаруженные минералы.



Отечественная геология,  № 5 / 2018

9

Рис. 4. Минералогия Хатырхайского рудного поля:

А – крупные выделения халькопирита (chp) с таблитчатыми выделениями теллуровисмутита (TeBi); Б – овальная, удлинённая 
и аллотриоморфная формы выделения теллуровисмутита (TeBi) и кристаллы пирита (py) в халькопирите (chp); В – удлинённо- 
пластинчатая форма теллуровисмутита (TeBi) в халькопирите (chp); Г – аллотриоморфное выделение теллуровисмутита (TeBi) 
в ободочке теллурита Bi (Tr), замещаемое монацитом (mz); Д – кайма самородного золота (Au) вокруг окисленного карбоната 
(hgh) в измененных сиенитах; Е – аллотриоморфное выделение самородного алюминия (Al) в жеоде из барита (ba) и алюмо-
силикатов, локализованных в измененном сиените; Ж – теннантит (tn) с включениями галенита (gn), замещаемый халькози-
ном (chc); З – кристалл гематита (gm) среди барита (ba)
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Во вторичных ореолах рассеяния в пределах Верхне-
амгинской площади выделяются две основные рудные 
группы: 1) Au, Bi, W и Cu в Хатырхайском поле; 2) Au, 
Ag, Pb, Tl и V в пределах Хохойского поля. В процессе 
исследований удалось выяснить минеральные формы 
нахождения Bi, W, Re и Tl. Впервые диагностированы 
теллуриты и антимонаты Tl, а также сульфид Re и W, 
аналогов которых пока не найдено.

Самородное золото. Видимое золото в руде Хатыр-
хайского поля не обнаружено. Микроскопическое зо-
лото встречено в лимонит-гетитовом материале (см. 
рис. 4, Д), спорадически в скарнированных породах. 
Форма золотин неправильная, иногда овальная. Раз-
меры не превышают 0,1 мм. Цвет ярко-жёлтый. По 
данным микрозондового анализа пробность золота 
варь ирует от 858 до 978‰, среднее 952‰, примеси 
представлены (в %): Bi до 0,33, Hg до 0,31, Fe до 0,1, 
Cu до 0,17, Pb до 0,15 и Pt до 0,18. Появление медистого 
золота – отличительная особенность руд Хатырхайско-
го поля. Такой тип золота встречен в березитизирован-
ных гранито-гнейсах и в метасоматически изменённых 
сиенит-порфирах. Концентрация Cu в золоте достигает 
38,15, а Ag – 3,97%. 

Особенностью морфологии золота Хохойского руд-
ного поля является пористость (см. рис. 5, Б). Внутрен-
нее строение золота в основном ячеистое, мозговид-
ное, петельчатое. При этом наблюдаются обособления 
золотин массивного строения среди пористого золота. 
Поры в золоте остаются от окисления и разрушения 
ассоциирующих минералов, в основном гетит-гидро-
гетитового состава. Золото высокопробное, пробность 
изменяется от 834 до 992‰. Элементы-примеси (в %): 
Ag до 15,95, Bi до 0,25, Pb до 0,76, Hg до 0,26, Pt до 
0,22, Cu до 0,13, Fe до 0,15.

Раннюю стадию представляют пирротин-пирит-маг - 
нетит-кварцевая ассоциация в скарнах и спектр само-
родных металлов и интерметаллидов в метасомати-
чески изменённых породах. Типоморфные минералы –  
магнетит, пирит, пирротин и кварц, образующие рас-
сеянную вкрапленность в скарнированных породах. С 
ними встречается самородное Au. Самородные элемен-
ты сидерофильной и халькофильной групп фиксируют-
ся в изменённых гранит-гнейсах, лимонитизированных 
залежах, кварц-полевошпатовых метасоматитах, гема-
тизированных и скарнированных породах Хатырхай-
ского поля. В Хохойском поле развиты интерметаллиды 
Cu, Zn и Sn. В течение второй стадии сформировалась 
Au-галенит-халькопирит-кварцевая минеральная ас-
социация. Типоморфные минералы – халькопирит, га-
ленит, пирит, самородное золото. С ними отмечаются 
сфалерит, арсенопирит, бурнонит. В халькопирите спо-
радически наблюдается As-блёклая руда – теннантит. 
Рудные минералы образуют вкрапленность в метасо-
матически изменённых породах. Интенсивно развиты 
гидроксиды Fe. Позднее формируется эпитермаль-
ная минерализация: Au-Te-Bi-кварцевая ассоциация  
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(типоморфные минералы – теллуровисмутит, халько-
пирит) в кварцевых телах среди березитизированных 
гранито-гнейсов Хатырхайского поля и Au-Te-Sb-Tl 
(типоморфные минералы – теллуриты и антимонаты 
Tl) в пирит-адуляр-кварцевых метасоматитах Хохой-
ского поля. К данному сообществу можно причислить 
и единичные мелкие вкрапления аргентита, самород-
ного Ag. К поздней стадии относится и Au-Ag-теллу-
ридно-кварцевая ассоциация, которая выделяется по 
результатам исследований россыпного золота Хатыр-
хайского поля. В самородном золоте россыпей в виде 
микровключений широко распространены теллуриды 
Au, Ag и Pb (петцит, калаверит, гессит, алтаит), а также 
галенит, сфалерит, гринокит, теллуровисмутит, сульфо-
висмутит [12, 14]. В самих рудах теллуриды Au, Ag и 
Pb, гринокит не обнаружены. Данное обстоятельство, 
по-видимому, свидетельствует об эрозионном срезе 
площадей распространения этих минералов.

Обсуждение результатов. Практически все уста-
новленные в Хатырхайском рудном поле проявления 
золоторудной минерализации можно отнести к скар-
новому типу и к одному из его видов – лебединскому 
типу. Признаками наличия скарнового типа оруденения 
являются: выделенная геохимическая ассоциация эле-
ментов (золото, медь, висмут); конфигурация геохими-
ческих аномалий золота во вторичных ореолах рассея-
ния, оконтуривающих массив г. Шайтан и его дочерние 
магматиты; приуроченность механических ореолов зо-
лота к выходам скарнов и скарнированных пород как 
в пределах массива, так и на его контактах; высокая 
пробность золота (900‰ и выше).

Структура рудного поля характеризуется широким 
развитием пологих субгоризонтальных зон трещино-
ватости, в сочетании с крутопадающими нарушениями 
благоприятных для локализации рудных тел. Рудные 
тела морфологически представлены рудными залежа-
ми, формирующимися на двух уровнях: 1) в осадочном 
чехле, развитые по горизонтам окремнелых, окварцо-

ванных доломитов, на контакте силлов сиенитов и 2) 
в сульфидизированных, березитизированных породах 
фундамента на границе с осадочным чехлом, развитые 
по пологим зонам трещиноватости. Формационный 
тип – золото-сульфидно-кварцевый.

Рудные залежи в осадочном чехле характеризуют-
ся прожилково-вкрапленным пирит-халькопиритовым 
типом минерализации. Количество сульфидов варьиру-
ет от 10−15 до 70−100%. Как правило, рудные залежи 
окисленные, в значительном количестве присутству-
ют гидроксиды железа, гематит, вторичные минералы 
меди. Золото в рудах содержится в тонкодисперсной и 
свободной формах. Концентрация Au в рудных телах 
колеблется от 1,03 до 13,61 г/т и более.

Рудные залежи, развитые по пологим зонам трещи-
новатости в сульфидизированных, березитизированных 
породах фундамента, обладают рассеянной вкраплен-
ной, реже прожилково-вкрапленной минерализацией. 
Основной рудный минерал – пирит, реже отмечается 
примесь халькопирита, теллуридов висмута. Количес-
тво сульфидов изменяется от 5 до 25%. Как правило, 
руды слабо окисленные и неокисленные. Содержание 
Au в рудных телах – 0,95−1,99 г/т. Золоту сопутствует 
спектр халькофильных элементов: Ag, Bi, Cu. Подобные 
руды широко распространены на северном фланге руд-
ного поля, в северном экзоконтакте интрузии г. Шайтан, 
на участках малоамплитудных ступенчатых сбросов.

Самородное золото комковидной, редко идиоморф-
ной формы, массивного строения. Пробность золота от 
598 до 978‰, преобладает золото средней и высокой 
пробы. Отмечается медистое золото, в котором содер-
жание Cu достигает 38%. Элементы-примеси в золоте –  
Cu, Fe, Bi, Hg, Pt. Тесно ассоциирует с гетитом, пири-
том, халькопиритом, баритом, монацитом.

Хохойское рудное поле в структурном плане, по мор-
фологии рудных тел и минералого-геохимическим осо-
бенностям сопоставимо с оруденением куранахского  
типа. Оруденение локализовано в линейных карстовых  

Рис. 5. Минералогия Хохойского рудного поля:

А – прожилки теллурита таллия (светло-серое) в основной массе теллурита-антимоната таллия (тёмно-серое); Б – самородное 
золото пористого строения
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зонах на контакте раннекембрийских карбонатных 
и раннеюрских терригенных толщ осадочного чехла 
платформы, приуроченных к протяжённым разрывам 
север-северо-восточного простирания системы Амгин-
ского разлома. Разрывные структуры трассируются 
дайками минетта-вогезитового состава. Рудные тела 
морфологически представлены залежами, приурочен-
ными к карстовым полостям в зонах трещиноватости 
плоскостей сбросов, сдвиго-сбросов. Рудами являются 
рыхлые, обломочные, супесчано-суглинистые минера-
лизованные отложения карстовых полостей по метасо-
матически изменённым нижнекембрийским карбонат-
ным отложениям и юрским песчаникам. Первичными 
рудами являются пирит-адуляр-кварцевые метасома-
титы. Геохимические ассоциации элементов – Au, Ag, 
Sb, Tl. Минеральный состав руд сопоставим с соста-
вом руд Куранахского месторождения. Типоморфные 
минералы – кварц, халцедон, адуляр, морион, кальцит, 
доломит, флюорит, барит, гетит, гематит, пирит, само-
родное золото, интерметаллиды Cu и Sn, Сu и Zn, гале-
нит, бертьерит, голландит, теллуриты и антимонаты Tl, 
сульфид Re и W. Особое внимание привлекают мине-
ралы таллия. Как известно, Куранахское месторожде-
ние сопоставляется с карлинским типом золоторудных 
месторождений, в минералогии которых минералы 
таллия играют существенную роль. Самородное золото 
высокопробное (834−992‰), пористого строения.

Таким образом, по результатам исследований опре-
делены лебединский тип золотого оруденения Хатыр-
хайского и куранахский тип Хохойского рудных полей.
Это свидетельствует о высоком потенциале обширной 
территории Верхнеамгинского района. В то же вре-
мя следует отметить, что А.В.Терехов с соавторами 
[14], изучив типоморфные особенности россыпного 
золота руч. Горелый,  предположили связь россыпей 
с коренными источниками золото-редкометалльно-
полиметалличес кого типа. По мнению авторов насто-
ящей статьи, присутствие в рудах медистого золота и 
интерметаллидов Cu, Al и Sn, может быть признаком 
наличия в Верхнеамгинском районе золото-медно-пор-
фирового типа оруденения.

Работа выполнена по плану НИР ИГАБМ СО РАН, 
проект № 0381-2016-0004, по гранту РФФИ №18-45-
140045 и по программе комплексных научных исследо-
ваний в РС(Я), направленных на развитие ее произво-
дительных сил и социальной сферы на 2016-2020 гг.
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