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Проявления золота на территории Рус-
ской плиты известны давно, они установле-
ны в отложениях значительного возрастно-

го диапазона: от девонских конгломератов 
до неогеновых песков. Многочисленные 
проявления мелкого россыпного золота об-
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наружены и в неоген-четвертичной рыхлой 
толще Камо-Вятского междуречья, бассей-
нов Волги, Оки, Дона. Большое количество 
известных проявлений связано с образова-
ниями четвертичного возраста, основная 
часть приурочена к аллювиальным отло-
жениям современных водотоков. В резуль-
тате работ по экзогенной металлоносности 
европейской части России выявлена группа 
золотоносных формаций, изучение которых 
представляет практический интерес. Пер-
спективными признаны фосфоритоносные 
горизонты, глауконит-песчаные толщи, го-
ризонты, вмещающие титан-циркониевые 
россыпи. Например, фосфориты юрско-ме-
ловых отложений являются хорошими кон-
центратами – до 0,2–0,3 г/т золота, а в гла-
уконитовых сеноманских отложениях Во-
ронежской области это значение составляет 
0,2–0,4 г/т. Самородное золото в высоких 
концентрациях обнаружено в титан-цирко-
ниевых россыпях Пензенской, Тамбовской, 
Волгоградской и других областей. Рыхлые 
песчано-гравийные смеси разных возра-
стов повсеместно характеризуются присут-
ствием в них тонкого золота с высокими  
(до 50–300 мг/м3) концентрациями. Мас-
штабные многолетние поисково-оценоч-
ные и разведочные работы по изучению 
металлоносности аллювиальных отложе-
ний территории дали положительные ре-
зультаты [1, 2].

В Саратовской области в современных 
аллювиальных отложениях шлиховое золо-
то, представленное единичными мелкими 
знаками [1, 2, 3], установлено в шести точ-
ках. Из них три – разрозненные – выявлены 
в верховьях мелких водотоков в бассейне 
реки Терсы, а оставшиеся три сосредото-
чены на 2,5-километровом отрезке долины 
реки Чардым в ее среднем течении на участ-
ке между деревнями Лошмино и Черны-
шевка (рис. 1). Сосредоточение группы зо-
лотых знаков на компактном отрезке доли-
ны с ее активным течением и значительным 

скоплением песчано-гравийного материала 
в современном русле позволили отнести 
этот объект к россыпепроявлениям и прове-
сти здесь ревизионно-заверочное шлиховое 
опробование.

Бассейн реки Чардым в ее среднем тече-
нии расположен в пределах северо-восточ-
ного окончания Корсаковской депрессии, 
где мезо-кайнозойские образования юр-
ского, мелового и палеогенового возрастов 
залегают практически субгоризонтально. 
Отложения юрского возраста лежат с раз-
мывом на породах среднего карбона и пред-
ставлены песчано-глинистыми образова-
ниями. Пески кварцевые, разнозернистые, 
зачастую обогащены глинистым материа-
лом, расположены в нижней части разреза; 
выше – глины, которые имеют различную 
окраску – от светло-желтых, палевых песча-
нистых глин до темно-серых и черных (жир-
ных). Нижнемеловой комплекс отложений, 
песчано-глинистые отложения которого пере-
крывают размытую верхнеюрскую поверх-
ность, представлен апт-альбской терриген-
ной формацией. Нижняя часть разреза верх-
него мела – это сеноманские пески, которые 
выше сменяются карбонатной формацией 
туронского, кремнистой – сантонского, тер-
ригенной – кампанского и карбонатно-тер-
ригенной – маастрихтского ярусов. Верх- 
немеловую карбонатную формацию слагают 
мелоподобные мергели и писчий мел. Вен- 
чают разрез мезо-кайнозойского комплекса  
отложения палеогенового возраста (опоки,  
алевролиты и опоковидные песчаники сыз- 
ранской свиты и пески с прослоями сливных  
песчаников саратовской свиты). Четвертич- 
ные образования – это плащеобразно разви- 
тые элювиально-делювиальные суглинки с  
дресвой и щебнем местных коренных пород  
и аллювиальные отложения реки Чардым и  
ее притоков (рис. 1).

Магнитная фракция. Магнетит имеет 
широкий диапазон размерности зерен (от 
0,04 до 0,3 мм) совершенно различной ока-
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танности, от угловатых вплоть до хорошо 
окатанных, иногда сфероидальных форм. 
Цвет магнетита черный, тусклый. Очень  
часто зерна покрыты налетом лимонита.

Электромагнитная фракция. Гематит 
встречается в виде неправильных, хорошо 
окатанных, зачастую очень хорошо ока-
танных округлых зерен, имеющих яркую 
полировку с характерным стально-серым 

блеском, от темно-серого до черного цве-
та. Степень сохранности гематита хоро-
шая, без следов окислений. Лимонит, как 
правило, развивается в виде пленок и ко- 
рочек на других минералах, но присутст-
вуют и отдельные зерна красновато-буро- 
го, буровато-черного цвета, неправильной 
формы, различной степени окатанности, 
размером 0,03–0,1 мм (рис. 2).

1 – точки наблюдения, где было проведено шлиховое опробование в 2015 г; 2 – точки наблюдения предыдущих лет, 
где было обнаружено золото; 3 – населенные пункты; 4 – современные аллювиальные отложения (пески, галечники, 
суглинки, супеси); 5 – хазарские и хвалынские нерасчлененные отложения (суглинки, супеси); 6–7 – нижний палеоцен: 
6 – саратовские слои (пески, песчаники), 7 – сызранские слои (опоки, опоковидные песчаники, пески); 8 – маастрихт-
ский ярус (мел, мергель, алевриты); 9 – кампанский ярус (пески, песчаники); 10 – сантонский ярус (опоковидные мер-
гели); 11 – сеноманский ярус (пески, алевриты); 12 – альбский ярус (пески, глины, алевриты); 13 – аптский ярус (пески, 
песчаники, глины); 14 – баремский ярус (глины); 15 – готеривский ярус (пески, глины); 16 – оксфордский ярус (глины); 
17 – келловейский ярус (глины, мергели); 18 – батский ярус (пески, глины, песчаники); 19 – предполагаемые разрывные 
нарушения

Рис. 1. Геологическая схема россыпной золотоносности среднего течения реки Чардым
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Легкая фракция. Кварц – в виде ока-
танных и полуокатанных, реже угловатых 
зерен. Зерна прозрачные, чистые, без сле-
дов гидроокислов железа. Полевые шпаты 
представлены, главным образом, калиевы-
ми разновидностями (микроклином и ор-
токлазом). Зерна в основном мутноватые 
(пелитизированные), различной степени 
окатанности. Глауконит встречается редко, 
образует хорошо окатанные зерна болотно-
зеленого цвета с низкой твердостью и раз-
мером 0,1–0,2 мм.

Тяжелая фракция. Характерным грана-
том является альмандин, значительно реже 
встречается гроссуляр. Гранаты наблюда-
лись в виде полуокатанных, иногда углова-
тых зерен темно-красного, ярко-розового, 
реже зеленого цвета. Турмалин обнаружен 
почти во всех пробах, иногда в небольших 
количествах. Для него характерны призма-
тические и окатанные обломки, но встре-

чаются обломки зерен и с вертикальной 
штриховкой, обладающие интенсивным 
плеохроизмом в поляризованном свете.  
Зерна бурого цвета, чистые, прозрачные, 
иногда содержат различные включения.

Неэлектромагнитная фракция (размер  
от 0,03 до 1 мм). Пирит (рис. 3) встречается 
в виде землистых образований. Степень ока-
танности различная, от неокатанных угло-
ватых до округлых форм. Очень редко на-
блюдаются зерна кристаллической формы  
(пентагондодекаэдры) и их обломки. Встре-
чаются агрегаты тонкокристаллического 
пирита удлиненной формы. Цвет от светло-
желтого до буровато коричневого, за счет 
различной степени окисленности. Отме- 
чаются отдельные зерна халькопирита раз-
мером до 0,1 мм характерного желтого цве- 
та и достаточно хорошей степени сохранно-
сти, единичные зерна окислены с примазками 
и пестрыми пленками побежалости.

Рис. 2. Магнитная и электромагнитная фракции (магнетит, гематит, лимонит)



Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.87 • август 2016 г.                                                                           59

Г Е О Л О Г И Я

В процессе заверочного опробования 
деревянным лотком «сибирского» типа от-
мыто пять шлихов. К сожалению, получить 
корректную сравнительную информацию 
не удалось, так как в процессе временного 
дрейфа современное русло реки Чардым, 
из-за обилия в ее долине и по берегам под-
прудных рыборазведенческих водоемов, 
хорошо диагностируемых на космических 
снимках в любой поисковой системе, было 
существенно заилено, что затруднило от-
бор корреспондирующих проб. Наиболее 
представительным для шлихового опро-
бования в пределах ранее выявленного зо-
лотонесущего участка оказался располо-
женный выше деревни Чернышевка (район 
т. н. № 3) отрезок долины с прибрежными 
косами, сформированными ниже переката, 
выходящими на поверхность серыми пес-
чаниками аптского возраста. Здесь совре-
менные аллювиальные отложения сложены  

галечниково-гравийно-песчаными осадка-
ми, хорошо окатанная крупнообломочная 
часть которых представлена местными по-
родами.

Изучение минералогического состава 
шлихов проводилось по стандартной ме-
тодике. Они предварительно разделялись 
на магнитную, электромагнитную, легкую 
и тяжелую фракции. В шлихах повсемест-
но распространены кварц, полевые шпаты, 
магнетит, гематит, пирит; реже встречаются 
гранат, турмалин; отмыты единичные зерна 
самородного золота.

Полезное ископаемое. Россыпное зо-
лото встречено в виде единичных скручен-
ных чешуйковидных зерен желтого цвета 
уплощенной формы с мелкобугорчатой 
поверхностью, изометричных – размером 
от 0,02 до 0,06 мм (рис. 4).

Контрольно-ревизионным и шлиховым 
опробованием подтверждено наличие рос-

Рис. 3. Округлые выделения тонкокристаллического пирита
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сыпного золотопроявления в среднем тече-
нии реки Чардым, весовых содержаний зо-
лота в котором не обнаружено, что не позво-
ляет отнести его к промышленно-значимым  
объектам. В практическом применении по-
лученная информация может быть использо-

вана для организации интересного золотоиз-
влекательного развлечения публики при вы-
полнении маршрутов геологического туризма 
или устройства учебного полигона для про- 
ведения общегеологической практики и обу-
чения шлиховому делу студентов геологов.

Рис. 4. Шлиховое золото реки Чардым

Л и т е р а т у р а
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