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664019, г. Иркутск, ул. Освобождения, 131. 
Золотоносные минерализованные зоны Светловского рудного поля выявлены в высоко 
метаморфизованных породах и представляют собой зоны диафтореза с рудной жильно-
прожилковой кварцевой минерализацией. Формировалось месторождение длительно, 
основной этап связан с ретроградным метаморфизмом при внедрении гранитов. Ключе-
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GEOLOGICAL COMPOSITION AND GOLDNESS OF THE SVETLOVSKY ORE 
FIELD (BODAIBINSKII ORE REGION) 
 
A.I. Ivanov, Y.L. Ageev  
Closed Siberian Geological joint-stock company, 131 Osvobozhdenie St., Irkutsk. 
Gold-bearing mineralized zones of the Svetlovsky ore field have been discovered in highly 
metamorphic rocks and represent diaphthoresis zones with the ore quartz vein mineralization. 
The deposit is of prolonged formation, its basic phase is connected with the retrograde meta-
morphism under granite intrusion. Keywords: mineralized zones, diaphthoresis, quartz vein 
mineralization. 
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Бодайбинский рудный район явля-

ется одним из крупных золотоносных 
районов мира. Здесь с середины ХIХ 
века эксплуатируются месторождения 
россыпного золота, а в ХХ веке откры-
ты: крупнейшее в России золоторудное 
месторождение Сухой Лог и несколько 
крупных и средних по запасам и про-
гнозным ресурсам месторождений – 
Высочайшее, Вернинское, Невское (рис. 
1). Кроме этих месторождений, известен 
ряд слабоизученных перспективных 
объектов – Кавказ, Копыловское и др.  

Потенциально-промышленные ми-
нерализованные зоны Светловского 
рудного поля с прогнозными ресурсами 
золота категорий Р1 и Р2 около 150 т вы-
явлены в последние годы  в бассейне р. 
Тунгуски (правый приток р. Жуя), на 
территории, где породы метаморфизо-
ваны в условиях эпидот-амфиболитовой 
фации регионального метаморфизма. 
Такие районы ранее большинством ис-
следователей считались не перспектив-
ными на выявление золоторудных объ-
ектов [1, 2, 8].  
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Рис. 1. Схематизированная геологическая карта Бодайбинского рудного района: 1-3 – 
рифейско-вендские отложения: 1 – венд, бодайбинская серия (аунакитская, вачская, анангрская, 
догалдынская и илигирская свиты), 2 – средний-верхний рифей, ныгринская серия (бужуихтинская, уга-
ханская, хомолхинская и имняхская свиты), 3 – средний рифей, баллаганахская серия (хорлухтахская, 
хайвергинская, бугорихтинская и бодайбоканская свиты); 4 - верхнепалеозойские гранитоиды конкуде-
ро-мамаканского комплекса; 5 – геологические границы; 6 – главные разрывные нарушения; 7 – изограда 
биотита регионального метаморфизма; 8 – границы внешних деформационных зон гранито-гнейсовых 
купольных структур (1 – Мамской группы, 2 – Верхне-Жуинской, 3 – Верхне-Хайвергинской); 9 – основ-
ные золотороссыпные районы; 10 - золоторудные месторождения (1 – Сухоложское, 2 - Вернинское, 3 – 
Невское, 4 – Высочайшее, 5 – Ожерелье, 6 – Ыканское, 7 – Догалдынская жила, 8 – Кавказ, 9 – Копылов-
ское); 11 – потенциальные золоторудные месторождения (рудные зоны с промышленными параметрами: 
10 – в Светловском и 11 – в Верхне-Угаханском рудных полях) 
 

Работы одного из авторов настоя-
щей публикации [3-7] позволили на 
фактическом материале обосновать мо-
дель формирования золоторудных ме-
сторождений в Бодайбинском рудном 
районе, на основании которой были 
разработаны методики прогнозирования 
и поисков новых объектов, в том числе 
в пределах территорий с повышенным 
региональным метаморфизмом. В ре-
зультате было выявлено несколько зо-
лоторудных объектов, на двух из кото-
рых (месторождения «Ожерелье» и 
«Ыканское») проведены оценочные ра-

боты и утверждены запасы категорий С1 
и С2.  

Стратиграфия 
 
В геологическом строении Свет-

ловского рудного поля принимают уча-
стие рифей-вендские отложения угахан-
ской, хомолхинской, имняхской, ауна-
китской, вачской и анангрской свит 
(рис. 2), метаморфизованные в условиях 
эпидот-амфиболитовой фации на запад-
ном фланге и биотитовой субфации зе-
леносланцевой фации – в центре и на 
восточном фланге.  
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Рис. 2. Схематизированная геологическая карта Светловского рудного поля и геологи-
ческий план участка Дорожного: 1 – четвертичные отложения; 2, 3 – венд: 2 - анангрская свита 
(метапесчаники аркозовые и полимиктовые, сланцы углеродистые); 3 – аунакитская и вачская свиты не-
расчлененные (метапесчаники и сланцы кварцевые углеродистые); 4-11 – средний-верхний рифей: 4 - 
имняхская свита (известняки, известковистые сланцы); 5-11 - хомолхинская свита, подсвиты: 5, 6 - верх-
няя, пачки: 5 - вторая (сланцы углеродистые), 6 - первая (сланцы углеродистые, прослои темных извест-
няков); 7, 8 - средняя подсвита, пачки: 7 - вторая (песчаники кварцевые, прослои сланцев слюдисто-
кварцевых углеродистых), 8 - первая (сланцы углеродистые, прослои песчаников кварцевых, прослои 
песчаников кварцевых); 9, 10 - нижняя подсвита, пачки: 9 - вторая (сланцы слюдисто-кварцевые углеро-
дистые, прослои темных кварцевых песчаников), 10 – первая (переслаивание песчаников кварцевых и 
сланцев слюдисто-кварцевых углеродистых), 11 - угаханская свита (известняки мраморизованные угле-
родистые, редкие прослои сланцев углеродистых); 12 - надвиги; 13 - рудоносная надвиговая зона; 14 -
минерализованные зоны; 15 - рудные жильно-прожилковые зоны; 16 – россыпи золота: а - контуры под-
земной отработки террасовых россыпей, б - разведанные русловые россыпи; 17 – участки детальных по-
исковых работ (1 - Дорожный); 18 – колонковые скважины (а), канавы (б) 
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Эти породы слагают Маракано-
Тунгусскую сложную синклиналь Мам-
ско-Бодайбинского синклинория.  

В целом разрез отложений харак-
теризуется чередованием в различной 
степени углеродистых терригенных и 
карбонатно-терригенных формаций.  

Угаханская свита сложена серыми 
и темно-серыми разнозернистыми из-
вестняками (70 %) с пакетами по 5-15 м 
мощность тонкопереслаивающихся 
темно-серых до черных углеродистых 
слюдисто-кварцевых известковистых и 
неизвестковистых алевритовых сланцев. 
Видимая мощность свиты 320-380 м. 

Хомолхинская свита  наиболее 
широко распространена на изученной 
территории. Она является рудовме-
щающей на золоторудных месторожде-
ниях Сухой Лог, Высочайший и харак-
теризуется флишоидным типом разреза. 
Свита расчленена на три подсвиты. В ее 
составе преобладают алевритовые и пе-
литовые сланцы. Особенностью разреза 
свиты является тонкое ритмичное пере-
слаивание темных углеродистых пород - 
кварцевых песчаников, алевритовых и 
филлитовидных сланцев. Элементарные 
ритмы обычно двухкомпонентные: 
алевросланец - филлитовидный сланец, 
песчаник - алевросланец. Мощность их 
0,05-0,5 м. Выделяются ритмы второго 
и более высоких порядков. В единич-
ных маломощных пластах отмечаются 
известняки и известковистые песчани-
ки. Мощность свиты 1100 -1250 м. 

Имняхская свита слагает цен-
тральную часть Светловского рудного 
поля. В нижней части свиты преобла-
дают тонкопереслаивающиеся  серые и 
зеленовато-серые карбонатные и слю-
дистые сланцы с прослоями различной 
мощности карбонатных метапесчаников 
и слюдистых известняков. В зоне по-
вышенного метаморфизма (за изоградой 
биотита) для сланцев характерно появ-
ление значительного количества порфи-
робласт биотита и ильменита, в резуль-
тате этого они приобретают пятнистый 
облик. В верхней части разреза увели-

чивается доля прослоев и слоев свет-
лоокрашенных песчанистых, часто слю-
дистых известняков. Мощность свиты 
600 - 750 м.  

Аунакитская свита представлена в 
нижней части кремовыми, серыми, 
светло-серыми слюдисто-кварцевыми, 
нередко карбонатными метапесчаника-
ми, с подчиненными прослоями углеро-
дистых слюдисто-кварцевых сланцев, 
выше устанавливается преобладание 
углеродистых сланцев над метапесча-
никами. Общая мощность свиты 300-
350 м. 

Вачская свита представлена высо-
коуглеродистыми сланцами с подчи-
ненными прослоями  кварцевых мета-
песчаников и кварцитов. Мощность ее 
150-250 м. 

Анангрская свита сложена мета-
песчаниками мелкозернистыми и тонко-
зернистыми серыми кварц-полевошпа-
товыми с прослоями сланцев зеленова-
то-серых слабо углеродистых слюдисто-
кварцевых. Количество сланцев непо-
стоянно и меняется от 15 – 20 % до 30 – 
40 %, составляя в среднем 25 – 30 %. 
Сланцы отмечаются как в маломощных 
прослоях среди песчаников, так и сла-
гают пласты мощностью до 10 – 15 м. 
Видимая мощность свиты  – 300 - 400 м. 

 
Интрузивные образования 

 
В пределах Светловского рудно-

го поля интрузивных образований на 
современном эрозионном срезе не вы-
явлено. Южнее рудного поля располо-
жен Верхне-Жуинский купол, сложен-
ный позднепалеозойскими гранитоида-
ми конкудеро-мамаканского комплекса. 
Северо-западнее, в долине среднего те-
чения р. Кадали, известна серия субме-
ридиональных даек лампрофиров (спес-
сартитов, керсантитов, одинитов, ми-
нетте), кварцевых диоритов, диорито-
вых порфиритов кадали-бутуинского 
комплекса позднего палеозоя. На рас-
сматриваемой территории, в верховьях 
руч. Мал. Тунгуска, установлены от-
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дельные делювиальные развалы лам-
профиров. В приустьевой части р. Тун-
гуски и в вершине руч. Спектрального 
по геофизическим данным (гравимет-
рия, АГСМ-съемка) на глубине 1-1.5 км 
предполагаются не вскрытые эрозией 
гранитные массивы [6]. 

 
Структура рудного поля 

 
Светловское рудное поле распо-

ложено на крайнем юго-восточном 
окончании Маракано-Тунгусской слож-
ной синклинали, которая является 
структурой второго порядка Мамско-
Бодайбинского синклинория. На северо-
востоке эта синклиналь граничит с Ка-
даликанской сложной антиклиналью, на 
юго-западе - с Кропоткинской сложной 
антиклиналью [7].   

Геологические образования, сла-
гающие синклинорий, сформировались 
в основном в течение рифейско-
палеозойского тектоно-магматического 
цикла развития Байкальской складчатой 
области. В раннем pифee на раннепро-
терозойском фундаменте заложился ок-
раинно-континентальный бассейн, в ко-
тором вплоть до конца венда непрерыв-
но происходило осадконакопление. От-
ложения накапливались в основном в 
обстановке континентального склона в 
относительно глубокой части морского 
бассейна, чем и обусловлена повышен-
ная углеродистость большинства пород. 

В конце венда морской бассейн 
замкнулся и в конце силура в коллизи-
онной обстановке сформировались ли-
нейные складки. Процесс линейной 
складчатости за пределами Бодайбин-
ского рудного района и на его перифе-
рии в Мамской и Верхне-Жуинской зо-
нах в девоне завершился высокотемпе-
ратурными регионально-метаморфи-
ческими преобразованиями пород, гра-
нитообразованием (мамский комплекс) 
и купольной складчатостью. Гранито-
образование привело к формированию 
больших объемов гранитной магмы, пе-
реместившейся в карбоне в верхнюю 

часть земной коры, что обусловило об-
разование многочисленных интрузий 
гранитов конкудеро-мамаканского ком-
плекса. Тектономагматический цикл за-
вершился в конце палеозоя внедрением 
лампрофиров кадали-бутуинского ком-
плекса. В результате на рассматривае-
мой территории были сформированы 
различные геологические структуры, 
главными из которых являются складки 
(линейные и купольные), разломы (глу-
бинные и поверхностные), гранитные 
купола и их надинтрузивные зоны. 

Линейные складки имеют субши-
ротную ориентировку и представлены 
структурами нескольких порядков. 
Наиболее крупными являются сложные 
синклинали и антиклинали, осложнен-
ные складками третьего и более высо-
ких порядков. Осевые поверхности 
складок всех порядков имеют северное 
падение. Линейные складки деформи-
рованы многочисленными продольными 
разломами (взбросы, надвиги, сбросы 
отставания). Основным структурным 
элементом структурно-вещественного 
парагенезиса складок является кливаж 
осевой поверхности. В запрокинутых 
крыльях складок происходит тектони-
ческое редуцирование наиболее пла-
стичных горизонтов, в связи с чем ви-
димые мощности многих свит или их 
подразделений значительно сокращены.  

Маракано-Тунгусская синклиналь 
в пределах рудного поля резко запроки-
нута на юго-юго-запад. Ее ширина в 
пределах участка достигает 10 км. За 
счет «раздавливания» Верхне-Жуин-
ским гранито-гнейсовым куполом синк-
линаль стала фактически «лежачей» 
изоклинальной - угол падения ее осевой 
поверхности составляет 25 – 30о, углы 
падения «нормального» крыла состав-
ляют 10 – 20о, запрокинутого – 30 – 45о. 
В ядре ее залегают породы анангрской 
свиты, крылья в пределах рудного поля 
сложены породами угаханской, хомол-
хинской, имняхской, аунакитской и вач-
ской свит (см. рис. 2). Шарнир складки 
в целом полого погружается к северо-
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западу. Синклиналь осложнена запро-
кинутыми складками более высокого 
порядка, сильно сжатыми. Одна из та-
ких складок горно-буровыми работами 
установлена в правобережье р. Мал. 
Тунгуска и представлена узкой запро-
кинутой к югу антиклиналью шириной 
в ядерной части (по породам хомолхин-
ской свиты) 100-300 м. Эта антиклиналь 
является рудовмещающей – золотонос-
ная минерализованная зона приурочена 
к ее запрокинутому крылу (см. рис. 2).  

Гранито-гнейсовый Верхне-
Жуинский купол, деформирующий ли-
нейные складки в верховьях р. Жуи, 
располагается южнее (см. рис. 1). На 
территории участка работ он проявля-
ется в деформации осей Маракано-
Тунгусской синклинали и осложняю-
щих ее складок.  

Разломы широко распространены 
в районе и представлены продольными 
по отношению к линейным складкам 
взбросами, надвигами и сбросами от-
ставания, секущими сдвигами и сброса-
ми. Продольные разломы  начали фор-
мироваться на завершающих стадиях 
линейного складкообразования. В их 
структурно-вещественный парагенезис 
входят: кливаж (сланцеватость) течения, 
вязкие разрывы, мелкая складчатость, 
линзовидные кварцевые жилы. Наибо-
лее крупные продольные разломы трас-
сируются зонами жильно-прожилкового 
окварцевания. Основные деформации 
по этим разломам происходили раньше 
"пика" регионального метаморфизма, но 
во многих случаях происходила синме-
таморфическая и послеметаморфиче-
ская активизация. С послеметаморфиче-
ским этапом активизации разломов свя-
зано проявление диафтореза, установ-
ленного в бассейне р. Тунгуски. 

 
 
 
 
 
 
 

Минерализованные зоны и 
гидротермально-метасоматические 

преобразования в их пределах 
 
В Светловском рудном поле выяв-

лено 4 минерализованные зоны, в пре-
делах которых выделены рудные зоны: 
Дорожная, Верхне-Тунгусская, Север-
ная и Дальняя. Строение минерализо-
ванных зон близкое: они выделяются по 
геологическим признакам и представ-
ляют собой зоны рассланцевания с про-
явлением диафтореза - мусковитизации, 
бурошпатизации, сульфидизации (пир-
ротиновых и кварцево-пирроти-новых 
прожилков) с золотоносной жильно-
прожилковой кварцевой минерализаци-
ей. В структурном отношении зоны 
приурочены к ядерной части и запроки-
нутым крыльям узких сжатых антикли-
налей 4-го порядка. Падение их на севе-
ро-восток со средним углом 35о. Лока-
лизованы они в углеродистых песчано-
сланцевых отложениях хомолхинской 
(зоны Дорожная, Верхне-Тунгусская и 
Северная) или аунакитской свиты (зона 
Дальняя).  

Минерализованная зона Дорожная 
прослежена по простирании на 3 км при 
ширине выхода 100-150 м, Верхне-
Тунгуская – на 1,2 км при ширине 70-
120 м, Северная - на 9 км при ширине 
200-800 м, Дальняя – на 3 км при шири-
не до 600 м.  

Диафторез в пределах минерали-
зованных зон протекал одновременно с 
рассланцеванием. При этом высокотем-
пературные минералы замещались низ-
котемпературными: по биотиту разви-
вался мусковит, по гранату - мусковит, 
кварц, хлорит, по ильмениту - лейкок-
сен. 

Мусковитизация является типич-
ным низкотемпературным «диафтори-
ческим» процессом в пределах минера-
лизованных зон.  
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Заключительная стадия золотого 
рудообразования протекает одновре-
менно с рассланцеванием и мусковити-
зацией, вследствие чего довольно зна-
чительная часть золотин формируется в 
мусковитовой массе в экзоконтакте жил 
и прожилков и находится в «срастании» 
с пластинками мусковита.  

Бурошпатизация (железо-маг-
незиально-кальциевая карбонатизация) 
является многоэтапным процессом, и 
зачастую его достаточно сложно «при-
вязать» к конкретному этапу. Однако в 
целом достаточно уверенно можно кон-
статировать значительную роль железо-
магнезиально-кальциевых карбонатов в 
золоторудном процессе на всех его ста-
диях. Одним из показателей  этого  яв-
ляется  четкое выделение в горных вы-
работках золотоносных минерализован-
ных зон по бурому цвету пород за счет 
выщелачивания анкерита и сидерита. 
При этом бурые шпаты образуют со-
вместные агрегаты с мусковитом руд-
ной стадии и совместно формируют 
анизотропию пород – рассланцовку. 
Содержание анкерита и сидерита варьи-
рует от 1-5% до 10-15, редко до 25-30%. 
Бурошпат-кварцевые жилы являются 
золотоносными, и рудные зоны пред-
ставляют собой жильно-прожилковые 
зоны, сложенные такими жилами.   

Сульфидизация интенсивно прояв-
лена в пределах рудного поля и пред-
ставлена линзами, просечками, прожил-
ками пирротина мощностью 2-6мм, ред-
ко до 10мм. Реже наблюдаются кварце-
во-пирротиновые прожилки мощностью 
2-5 мм. Кроме того, пирротин в ассоциа-
ции с кварцем и анкеритом слагает обра-
зования неправильно-линзовидной фор-
мы. Пирротин нередко содержит вклю-
чения кварца, анкерита, мусковита. Лин-
зочки пирротина ориентированы по 
сланцеватости. Прожилки – либо по 
сланцеватости, либо косо секут сланце-
ватость.  

Пирит в связи с проявлением высо-
котемпературного метаморфизма на 
площади рудного поля не может иметь 

дометаморфический возраст и формиро-
вался при диафторезе. Поэтому он отме-
чается в участках проявления мускови-
тизации, хлоритизации, окварцевания и 
чаще устанавливается в кварцевых или 
бурошпат-кварцевых жилах в виде агре-
гатов, иногда довольно крупных кри-
сталлов в  зальбандах жил. В участках 
минерализованных зон, насыщенных 
жильно-прожилковым кварцевым мате-
риалом, пирит часто развивается по пир-
ротину. 

Кварцево-жильные образования. В 
процессе работ на участке установлены 
три основных возрастных генерации 
кварцевых жил. Первая генерация – до-
метаморфические жилы этапа линейной 
складчатости. Эти жилы уверенно вы-
являются в участках пониженного ре-
гионального метаморфизма (зоны био-
тита и хлорита) и обычно согласны сис-
теме основного кливажа. В зонах повы-
шенного метаморфизма эти жилы мета-
морфизуются – они гранулируются, в 
экзоконтакте появляется биотит. В зо-
нах высокого метаморфизма их выделе-
ние затруднено – они по существу пре-
образуются в синметаморфические жи-
лы. Из рудных минералов отмечаются 
пирит (в зоне низкого метаморфизма) и 
пирротин. 

Синметаморфические жилы (вто-
рая генерация) отчетливо устанавлива-
ются за изоградой биотита. Кварц в жи-
лах гранулированный до сахаровидного, 
часто в зальбандах отмечаются белый 
полевой шпат и биотит, в экзоконтактах 
- высокотемпературные метаморфиче-
ские минералы: биотит, гранат, амфи-
бол и т.д. Рудная минерализация отсут-
ствует, либо отмечаются ильменит и 
вишневый рутил в виде крупных кри-
сталлов. Жилы обычно согласны мета-
морфической сланцеватости и характе-
ризуются преобладанием линзовидных 
форм. В синметаморфических разлом-
ных зонах эти жилы иногда деформи-
руются в сложные складки.  

Позднеметаморфические и по-
стметаморфические жилы отличаются 
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развитием серицита или хлорита в экзо-
контакте и разделяются на два основ-
ных морфологических типа. Первый тип 
– согласные и субсогласные рассланце-
ванию, обычно линзующиеся и смятые в 
складки жилы, формирующиеся в над-
виговых зонах. Они часто содержат 
обильную вкрапленность магнезиально-
железистого карбоната, пирита. Кварц 
стекловатый от прозрачного до дымча-
того и даже до мориона. Характерна не-
равномерная тектоническая грануляция. 
Одновременно образуется и второй 
морфологический тип жил этого возрас-
та, секущих по отношению к линейным 
складкам и преимущественно форми-
рующихся в субмеридиональных зонах 
субвертикальных сдвигов. Поэтому эти 
жилы часто имеют плитообразную 
морфологию.  

Рудные зоны 
Рудные зоны в пределах минерализован-
ных зон выделяются как по данным оп-
робования, так и по геологическим при-
знакам – они представляют собой зоны 
жильно-прожилкового золотоносного 
окварцевания. Верхняя и нижняя грани-
цы этих рудных зон выделяются по по-
явлению сближенных кварцевых про-

жилков и жил, количество которых и их 
мощность, как правило, постепенно уве-
личиваются к центральным частям зон. 
Мощность варьирует от 1-2 мм до 5-10 
мм, редко до 15-30 cм, в единичных слу-
чаях до 0,8-3,8 м. Они ориентированы 
субсогласно сланцеватости, либо косо ее 
секут по падению. Наблюдаются как 
разрозненные, так и серии сближенных 
субпараллельных прожилков. Жилы час-
то содержат угловатые ксенолиты вме-
щающих пород, что придает им брекчие-
видный облик (рис. 3) Насыщенность 
минерализованной зоны жильно-
прожилковым материалом различная, и 
золотоносность определяется степенью 
этой насыщенности: в рудных интерва-
лах линейная насыщенность кварцевыми 
прожилками составляет обычно 5 – 15 %, 
иногда достигая 30 – 40 и более %. 

Кварц в прожилках и жилах серого, 
молочно-белого цвета, иногда дымчатый 
до мориона, непрозрачный или полупро-
зрачный, часто гранулирован. Контакты 
прожилков с вмещающими породами  
неровные, иногда заливообразные. В ас-
социации с кварцем в прожилках часто 
наблюдается кальцит, бурый шпат, 
сульфиды, редкие чешуйки мусковита. 

 

Рис. 3. Внутреннее строение золотоносных жил и про-
жилков (диаметр керна 61 мм)
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Вмещающие углеродистые сланцы на 
контакте нередко деформированы, гоф-
рированы, хлоритизированы, мусковити-
зированы. Реже встречаются существен-
но бурошпатовые прожилки, мощность 
их около 1,0-4,0 см, нередко они пересе-
кают прожилки и линзы пирротина. Зо-
лото в жилах и прожилках обычно при-
урочивается к зальбандовой бурошпато-
вой «оторочке». 

Параметры рудных зон. По геоло-
гическим данным и результатам про-
бирного анализа бороздовых и керно-
вых проб в пределах минерализованной 
зоны Дорожная локализована рудная 
зона протяженностью 500 м и средней 
вертикальной мощностью 9,34 м (варь-
ирует от 4,9 до 14,7 м). По падению 
скважинами без признаков выклинива-
ния она прослежена на 150-250 м. Со-
держания золота варьируют от 0.03 до 
14,88 г/т. Коэффициент рудоносности 
по пересечениям меняется от 0,57 до 
0,89, средние содержания золота – 1,88-
5,79 г/т. В целом по рудной зоне сред-
нее содержание  золота при  среднем 
коэффициенте рудоносности 0,69 со-
ставляет 3,30 г/т. 

В пределах минерализованной зо-
ны Верхне-Тунгусская локализована 
рудная зона длиной по простиранию 
520 м и вертикальной мощностью 3,5-
13,54 м. Скважинами по падению без 
признаков выклинивания она прослеже-
на на 120-220 м. Содержания золота в 
рудной зоне варьируют от 0,03 г/т до 
13,48 г/т. Коэффициенты рудоносности 
по пересечениям составляют 0,54 – 1,0, 
содержания золота – 1,47 г/т до 3,61 г/т. 
При среднем коэффициенте рудоносно-
сти 0,67 среднее содержание золота по 
рудной зоне составляет 3,05 г/т.  

По пробирному анализу бороздо-
вых проб в минерализованной зоне Се-
верная локализованы 3 рудные зоны 
протяженностью не менее 600 м. Сред-
няя вертикальная мощность рудных зон 

составляет соответственно 4,0 м, 11,67 
м и 8,34 м; средний коэффициент рудо-
носности - 0,67, 0,88 и 0,73; средние со-
держания золота – 2,63 г/т, 2,28 г/т и 
2,56 г/т. 

В пределах минерализованной зо-
ны Дальняя одним канавным пере-
сечением установлена рудная зона мощ-
ностью 7,0 м и протяженностью по гео-
лого-геохимическим данным не менее 
1600 м. Среднее содержание золота в 
рудной зоне составляет 2,84 г/т, коэф-
фициент рудоносности – 1,0. 

Минеральный состав всех рудных 
зон очень близкий, лишь в зоне Север-
ная, в отличие от остальных, в составе 
сульфидных прожилков наряду с пирро-
тином в значительных количествах при-
сутствует пирит – иногда он даже пре-
обладает над пирротином. Также часто 
в ассоциации с пиритом присутствует 
арсенопирит, появляется наряду с анке-
ритом и сидерит.  

По данным минералогического 
анализа валовых проб (зона Дорожная) 
преобладает крупное золото – золото 
фракции более 0,25 мм составляет 58-68 
%. Установленные максимальные раз-
меры золотин – 3,3 мм × 2,0 мм × 1,25 
мм и 2,9 мм × 1,1 мм × 0,1 мм (в образ-
цах размеры золотин достигают 8-10 
мм). Золото характеризуется массивным 
сложением с преобладанием компактно-
неправильных, изометричных или близ-
ких к изометричным форм (рис. 4). 

Коэффициент удлинения редко 
превышает 1-2. Золото свободное и не-
редко находится в срастании с кварцем, 
реже пирротином, в единичных случаях 
с арсенопиритом. 

В породообразующем составе 
руды преобладает кварц, слюды (сери-
цит, мусковит, биотит). Рудные минера-
лы представлены ильменитом, пирроти-
ном иногда в ассоциации с халькопири-
том, пиритом, арсенопиритом, изредка 
встречается галенит. 
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Руды слабоокисленные с глубиной 
(по скважинам) не окисленные. 

При дроблении до 1 мм 85 – 96 % 
золота извлекается в концентрат грави-
тацией (почти все золото свободное).  

Таким образом, выявленные руд-
ные зоны по своим параметрам могут 
представлять промышленный интерес и 
требуют дальнейших более детальных 
исследований. 
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Рис. 4. Формы золота. Рудная зона Дорожная. В центре – кри-
сталл размером 3,3 х 2,0 х 1,2 мм




