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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Èçâåñòíî, ÷òî, ìèíåðàëîãî-ãåîõèìè÷åñêèå îñî-
áåííîñòè ðîññûïíîãî çîëîòà ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûì
ïîêàçàòåëåì ýíäîãåííîé ïðèðîäû çîëîòîðóäíûõ èñ-
òî÷íèêîâ è ïîçâîëÿþò â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ïðåä-
ïîëîæèòü ôîðìàöèîííûé òèï è ãëóáèííîñòü îðóäå-
íåíèÿ [2, 4, 10,11, 15, 18, 19]. Â ñâÿçè ñ ýòèì, àâòîðàìè
áûëî ïðîâåäåíî äåòàëüíîå èññëåäîâàíèå òèïîìîðô-
íûõ ïðèçíàêîâ ðîññûïíîãî çîëîòà è àíàëèç èìåþùèõ-
ñÿ îïóáëèêîâàííûõ è ôîíäîâûõ äàííûõ ïî çîëîòîíîñ-
íîñòè Óðèíñêîãî àíòèêëèíîðèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ
âîçìîæíûõ òèïîâ çîëîòîðóäíûõ èñòî÷íèêîâ.

ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è áûë èñ-
ïîëüçîâàí êîìïëåêñ ìèíåðàëîãè÷åñêèõ è ãåîõèìè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ òèïîìîðôíûõ îñîáåííî-
ñòåé ðîññûïíîãî çîëîòà. Ìîðôîëîãè÷åñêèå îñî-
áåííîñòè ñàìîðîäíîãî çîëîòà èçó÷àëèñü ñ ïîìî-
ùüþ áèíîêóëÿðíîãî ìèêðîñêîïà. Îïðåäåëåíèå
ïðîáíîñòè è ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé â ðîññûïíîì çî-
ëîòå ïðîâîäèëîñü ìåòîäàìè ëîêàëüíîãî àíàëèçà íà
ìèêðîàíàëèçàòîðå “Camebax-Micro”. Âíóòðåííåå
ñòðîåíèå çîëîòà, à òàêæå ìèíåðàëüíûå ìèêðî-
âêëþ÷åíèÿ èññëåäîâàëèñü â ïîëèðîâàííîì ìîíòè-
ðîâàííîì àíøëèôå íà ñêàíèðóþùåì ýëåêòðîííîì
ìèêðîñêîïå Jeol JSM-6480 LV c ýíåðãåòè÷åñêèì
ñïåêòðîìåòðîì “OXFORD” INCA-sight.
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Óðèíñêèé àíòèêëèíîðèé ðàñïîëîæåí â çîíå ñî-
÷ëåíåíèÿ Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû ñ Áàéêàëî-Ïàòî-
ìñêèì ñêëàä÷àòî-íàäâèãîâûì ïîÿñîì è ïðîñëåæèâà-
åòñÿ â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè îò íèçîâüåâ
ð. Áîë. Ïàòîì â áàññåéí ð. Óðû, à â þãî-âîñòî÷íîì –
îò íèçîâüåâ ð. Äæåðáû äî óñòüÿ ð. Ìà÷è (ðèñ. 1). Ñ
ñåâåðî-çàïàäà è þãî-âîñòîêà àíòèêëèíîðèé îãðàíè-
÷åí îò Íþéñêîé è Áåðåçîâñêîé âïàäèí íàäâèãàìè ñå-
âåðî-âîñòî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, ïðè÷åì ñ ñåâåðî-çàïà-
äà íàäâèã çàëîæåí ïî çîíå Áàïïàãàéñêîãî ãëóáèííîãî
ðàçëîìà çíà÷èòåëüíîé ïðîòÿæåííîñòè. Ìàêñèìàëü-
íàÿ àìïëèòóäà âåðòèêàëüíîãî ñìåùåíèÿ àíòèêëèíî-
ðèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïðèëåãàþùèì âïàäèíàì äîñòè-
ãàåò 10 êì [3]. Ñåâåðíàÿ ÷àñòü àíòèêëèíîðèÿ ïîãðó-
æàåòñÿ ïîä þðñêèå îáðàçîâàíèÿ Âèëþéñêîé ñèíå-
êëèçû. Ïî äàííûì Å.Å. Ìèëàíîâñêîãî [8], Óðèíñêèé
àíòèêëèíîðèé ÿâëÿåòñÿ èíâåðñèîííîé ñòðóêòóðîé,
âîçíèêøåé â êîíöå ðàííåãî êàðáîíà íà ìåñòå îäíî-
èìåííîãî ðèôåéñêîãî àâëàêîãåíà, â êîòîðîì â ìåçî-
çîéñêîå âðåìÿ (T2–J1) ïðîèñõîäèëè ñêëàä÷àòûå è
âçáðîñî-íàäâèãîâûå äåôîðìàöèè.

Óðèíñêèé àíòèêëèíîðèé ñëîæåí ïîçäíåðèôåéñ-
êèìè è ðàííåêåìáðèéñêèìè ïîðîäàìè, èíîãäà ïåðå-
êðûòûìè ìàëîìîùíûì ÷åõëîì íèæíåþðñêèõ òåððè-
ãåííûõ îáðàçîâàíèé. Ïîçäíåðèôåéñêèå ñëîæíîäèñ-
ëîöèðîâàííûå òîëùè ïðåäñòàâëåíû ìåòàìîðôèçî-
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ванными песчаниками, кристаллическими сланцами,
окварцованными известняками и тиллитоподобными
конгломератами [21]. На них с резким угловым не-
согласием залегают раннекембрийские осадочные
породы – аргиллиты, мергели, доломиты и известня-
ки. Раннеюрские образования распространены огра-
ниченно и сложены песчано-глинистыми породами с
пластами конгломератов и галечников. Неоген-чет-
вертичные – песчано-галечниковые – отложения от-
мечаются лишь в восточной части Уринского анти-
клинория, залегая на размытых толщах позднери-
фейского, раннепалеозойского  и юрского возраста.
Современные аллювиальные образования занимают
сравнительно небольшие площади.

В пределах Уринского антиклинория магмати-
ческие породы представлены позднерифейскими
(патомский комплекс) и среднепалеозойскими
(жаровский комплекс) силлами и дайками основного
состава – долеритами, диабазами, габбродолеритами
и габбродиабазами. Силлы патомского комплекса,
внедренные между пачками позднепротерозойских
кварцитов, алевролитов и конгломератов, прослежи-
ваются на протяжении 5 км в береговых обнажениях
приустьевой части р. Бол. Патом. Интрузии жаров-
ского комплекса залегают в раннекембрийских поро-
дах. Радиологический возраст интрузий составил

370–430 млн лет, что позволило датировать их обра-
зование ранним девоном [7]. В зонах экзоконтактов
силлов и даек, как патомского, так и жаровского ком-
плексов, наблюдаются мраморизация, ороговикова-
ние и брекчирование мощностью от 0.2 до 2 м, а так-
же скарнирование, амфиболизация, хлоритизация и
серпентинизация. В габбродиабазах и в приконтакто-
вых зонах выявлены кварцевые и кварцево-карбонат-
ные прожилки с вкрапленностью пирита. В алевро-
литах и сланцах пирит образует вкрапленность или
прожилки с кварцевыми зальбандами по трещинам
кливажа (Ивенсен, 1940 г.). Кроме интрузий основ-
ного состава наблюдается локальное проявление
кислого магматизма, представленного жильными те-
лами граносиенитов среднепалезойско-мезозойского
возраста (Гогина и др., 1954 г.), которые имеют севе-
ро-восточное простирание и, вероятно, приурочены
к зоне глубинного разлома.

Пластообразные тела силлов (мощность 20–
200 м) совместно с вмещающими породами интен-
сивно смяты и образуют антиклинальные структуры.
Реже встречаются дайки и штокообразные тела мощ-
ностью от 5 до 50 м, залегающие в зонах тектоничес-
ких нарушений [7]. Интрузии наиболее широко рас-
пространены на участке сочленения Уринского анти-
клинория с линейными структурами Байкало-Пато-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Уринского
антиклинория, на основе [21].
1 – четвертичный аллювий, 2 – песчано-галечниковые отло-
жения (N-Q), 3 – песчано-глинистые породы с прослоями
конгломератов (J1), 4 – известняки, доломиты, мергели, алев-
ролиты (S), 5 – ордовикские доломиты, известняки, алевро-
литы, мергели (O), 6 – раннекембрийские известняки, доло-
миты, мергели (Є1); 7 – метаморфизированные песчаники,
известняки, кристаллические сланцы, тиллитоподобные кон-
гломераты (PR3); 8 – разрывные нарушения; интрузии: 9 –
позднепротерозойские  силлы патомского  комплекса
(νβPR3pt), 10 – среднепалеозойские силлы и дайки жаров-
ского комплекса, (νβPz2gr), 11 – магнитные аномалии над
дайками, не обнажающимися на дневной поверхности; 12 –
обнажения среднепалезойско-мезозойских жильных тел гра-
носиенитов (γξPz2–Mz); 13 – границы Уринского антикли-
нория; 14 – Байкало-Патомский складчато-надвиговый пояс;
15–16 впадины: 15 – Нюйская; 16 – Березовская; 17–19 –
содержание золота в россыпных проявлениях, в мг/м3 (по
данным В.Л. Масайтиса и др., 1970 г.): 17 – 100–200,  18 –
50–100, 19 – <50; 20 – рудопроявление золотосодержащего
магнетита (по данным В.Л. Масайтиса и др., 1970г.); 21 –
места шлихового опробования россыпного золота
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мской зоны, где имело место максимальное раздроб-
ление кристаллического основания. Отдельные бло-
ки фундамента подвергались неоднократным унасле-
дованным восходящим и нисходящим движениям с
амплитудой смещения до 100 м [3]. В осевой части
антиклинория взбросо-сдвиговые перемещения  до-
стигали 1000 м по горизонтали и 150–200 м по верти-
кали. Таким образом, интенсивное развитие на Урин-
ском антиклинории разрывных нарушений и широко
проявленный магматизм свидетельствуют о неодно-
кратной тектоно-магматической активизации древ-
них структур территории, характерной для золото-
рудных районов Алданского щита.

Первые сведения по золотоносности Уринского
антиклинория были получены предыдущими иссле-
дователями при проведении в бассейне средней
Лены поисковых работ на золото (Гогина и др.,
1954 г.; Михайлов, Филатов, 1964 г.; Огиенко и др.,
1969 г.; Масайтис и др., 1970 г.), [7, 9, 17, 22] и др. Рас-
сеянная россыпная золотоносность отмечалась повсе-
местно. В русловых отложениях рек было установле-
но содержание золота от 50 до 500 мг/м3, а в единич-
ных пробах из пойменных галечниковых отложений
р. Джерба – до 0.9–1.2 г/м3 (Михайлов и др., 1964 г.).

Возможность формирования в этом регионе зо-
лоторудных источников, образованных в результате
среднепалеозойской и мезозойской тектоно-магмати-
ческих активизаций, высказана рядом исследовате-
лей. Так, Ю.П. Ивенсен и др. (1940 г.) полагали, что
кварцевые и кварц-карбонатные прожилки с вкрап-
ленностью пирита, развитые в позднерифейских
сланцах и алевролитах по трещинам кливажа, обра-
зовались в среднем палеозое – во время интенсив-
ных складчатых деформаций. По данным В.Л. Ма-
сайтиса и др. [7], золотосодержащие (Au до 1.8 г/т)
габбродолериты, метасоматические и жильные квар-
цевые диориты с тонкой вкрапленностью пирита
(реже халькопирита и пирротина), секущие поздне-
рифейские интрузии, также имеют среднепалеозойс-
кий возраст. Многочисленные мелкие кварцевые и
кальцитовые жилы с содержанием Au от 0.1 до
1.5 г/т, секущие интрузии основного состава, по мне-
нию М.В. Михайлова и В.Ф. Филатова [9], сформи-
рованы в среднепалеозойско-мезозойское время.
Б.В. Огиенко и др. (1969 г.) считают, что образование
этих золотоносных тел произошло в мезозое.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ КОРЕННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

С целью определения типов источников рос-
сыпного золота на Уринском антиклинории авторами
проведено детальное минералого-геохимическое ис-
следование золота из русловых отложений рек Лена

(п. Турукта, п. Чапаево, обнажение Жедаевского сил-
ла), Джерба, Каменка и Бол. Патом (рис. 1). В резуль-
тате было выделено два типа россыпного золота с
индикаторными признаками, соответствующими
двум этапам рудообразования – докебрийскому и ме-
зозойскому [12, 13], которые, по мнению авторов, со-
гласно [6, 16], относятся к малосульфидной золото-
кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формациям.

Вероятность формирования коренных источни-
ков малосульфидной золото-кварцевой формации
предполагается нами на основании обнаружения в
аллювии рек до 55 % россыпного золота чешуйчатой
и пластинчатой формы, фракции 0.1–0.25 мм, высо-
кой и весьма высокой пробности (900–999 ‰), с низ-
ким содержанием Ag (0.04–9.47 %), с содержанием
Cu от 0.12 до 0.46 % и полным отсутствием примеси
Hg (микроанализатор “Camebax-micro”; аналитик
Н.В. Лескова, лаборатория физико-химических мето-
дов анализа ИГАБМ СО РАН). В золоте установлены
единичные микровключения сульфидов (пирит, арсе-
нопирит, глаукодот, пентландит) и нерудных минера-
лов – карбонатов и кварца (рис. 2 А–Г) (сканирую-
щий микроскоп JEOL JSM-6480 LV с энергетическим
спектрометром “OXFORD” INCA-sight; аналитик
С.К. Попова, лаборатория физико-химических мето-
дов анализа ИГАБМ СО РАН). Выявленные микро-
включения характерны для оруденения больших глу-
бин малосульфидной золото-кварцевой формации
[15, 16]. Внутреннее строение золота весьма преоб-
разовано – перекристаллизовано, со структурами де-
формаций и высокопробными оболочками толщиной
до 10–20 мкм (рис. 3 а–г). Предполагается, что эти
преобразования золота связаны с процессами текто-
но-магматической активизации.

Согласно литературным данным [23–28], золото
фракции 0.1–0.25 мм, высокой пробности (> 900 ‰)
с содержанием Ag до 10 %, с низким содержанием
элементов-примесей (Cu, Hg и др.) характерно для
докембрийских золоторудных месторождений: Колар
(Индия), Калгурли (Австралия), Поркьюпайн и Керк-
ленд-Лейк (Канада), Морроу Велью (Бразилия) и т.д.
Следует подчеркнуть, что золото чешуйчатой и плас-
тинчатой формы свойственно и для докембрийских
металлоносных толщ Восточного Присаянья [20] и
Енисейского кряжа [14]. Таким образом, на террито-
рии Уринского антиклинория возможно формирова-
ние оруденения малосульфидной золото-кварцевой
формации больших глубин.

Коренные источники золото-сульфидно-кварце-
вой формации предполагаются нами в руслах рек
Лена (п. Турукта), Бол. Патом, Каменка и Джерба на
основании обнаружения в шлихах от 20 до 45 % рос-
сыпного золота пластинчатой и комковидной формы,
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средней и низкой пробности (600–800 ‰) с повышен-
ным содержанием Ag (10.07–33.39 %) и Hg (0.12–
2.34 %) и практически без примеси Cu. Иногда наблю-
даются сростки россыпного золота с жильными мине-
ралами – халцедоновидным кварцем и кальцитом, ха-
рактерными для близповерхностного оруденения зо-
лото-сульфидно-кварцевой формации [5, 6, 15, 16]. В
золоте установлены микровключения сульфидов (пи-
рит, халькопирит, арсенопирит), селенидов, редкозе-
мельных фосфатов (флоренсит) и теллуридов (рис. 2
Д–Ж). Оно имеет внутреннее строение, свойственное
золоту эпитермальных месторождений – монозерна;
крупно-среднезернистые, неяснозональные и межбло-
ковые структуры; пористое строение; иногда очень
тонкие высокопробные оболочки (рис. 3 д–и).

По совокупности индикаторных признаков
(морфология, пробность, внутреннее строение, на-
бор микровключений) вышеописанное россыпное
золото аналогично первичному золоту второй генера-

Рис. 2 Микровключения в россыпном золоте Уринско-
го антиклинория (сканирующий микроскоп JEOL JSM-
6480 LV с энергетическим спектрометром “OXFORD”
INCA-sight).

ции Куранахского рудного поля [5]. К тому же, в
шлихе из аллювия рек Бол. Патом и Каменка выявле-
но до 40 % губчатого золота (пробность 664–727 ‰
при содержании Ag–27–31 %, Hg–2.34 %, Cu=0),
представленного “хрупкими” агрегатами, которые
состоят из скопления мельчайших частиц золота с
гидроксидами железа и характеризуются тончайшей
губчатой структурой с размерами частиц золота от
0.8 мкм до 0.01 мм (рис. 3 и). Агрегаты имеют неров-
ные края и при надавливании легко распадаются на
мелкие частицы. Цвет их тусклый, грязно-желтый,
поверхность шероховатая. Такое золото не перено-
сится на большие расстояния, что указывает на бли-
зость золоторудного источника. Аналогичные хруп-
кие агрегаты золота (размер от 0,04 до 20 мм) также
встречаются в рудах Куранахского месторождения,
где оно выделяется как вторичное, переотложенное
в гипергенных условиях, образованное в результате
окисления золотосодержащего пирита и тесно ассоци-
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ирующее с гидроксидами железа [5]. Таким обра-
зом, по выявленному комплексу индикаторных при-
знаков россыпное золото Уринского антиклинория
аналогично первичному и вторичному золоту Кура-
нахского рудного поля, что впервые позволяет про-
гнозировать на исследуемой территории золоторуд-
ное месторождение мезозойского возраста куранах-
ского типа.

Кроме выявленных общих минералого-геохи-
мических особенностей россыпного золота Уринско-
го антиклинория с золотом месторождения Куранах,
установлено, в первом приближении, сходство геоло-
гического развития этих территорий. По мнению
В.А. Абрамова и др. [1], месторождения Куранахско-
го рудного поля образовались в зоне континенталь-
ной рифтогенной структуры Центрального Алдана.
Здесь по заложенным в архейское время диагональ-
ным и ортогональным системам разломов происхо-
дила неоднократная тектоно-магматическая активи-

зация, сопровождавшаяся проявлением архейского,
протерозойского и мезозойского магматизма, метасо-
матическим изменением и дроблением пород и по-
служившая образованию золоторудных месторожде-
ний Центрального Алдана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, на основании изучения минералого-
геохимических особенностей россыпного золота и
анализа истории геологического развития Уринского
антиклинория, на исследуемой территории впервые
прогнозируются коренные источники больших глу-
бин малосульфидной золото-кварцевой формации и
гипабиссальные золото-сульфидно-кварцевой фор-
мации, сформированные в мезозойский период по
взбросо-надвиговым зонам.

Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РФФИ (№№ 09-05-98604-р_восток_а, 12-05-
98500-р_восток_а).

Рис. 3. Внутреннее строение россыпного золота Уринского антиклинория.
а, б  – линии деформаций, в – рекристаллизация по линиям деформаций; г – мощные высокопробные оболочки с реликтами
рекристаллизованного золота; д, е – среднезернистое строение, ж, з – межблоковые структуры; и – губчатое.
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Ðåêîìåíäîâàíà ê ïå÷àòè Í.À. Ãîðÿ÷åâûì

Ye.G. Glushkova, Z.S. Nikiforova

On the placer gold original sources of the Urinsky anticlinorium (southeastern Siberian
platform)

Based on the study of the mineralogical and geochemical features of placer gold of the Urinsky anticlinorium,
available published and fund materials, along with the history of its geological evolution, the original sources of
low-sulfide mineralization of gold-quartz and hypabyssal gold-sulfide-quartz formations of the Mesozoic age,
including those of the Kuranakh type have been first proposed .

Keys words: typomorphism, mineralogical-geochemical features, placer gold, mineralization, formation,
Urinsky anticlinorium.




