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Исследования по данной проблеме имеют
важное фундаментальное научное и практиче�
ское значение, поскольку направлены на прогно�
зирование новых нетрадиционных типов рудных
и россыпных месторождений золота. Следует об�
ратить внимание, что восточная часть Сибирской
платформы перекрыта мощным чехлом рыхлых
отложений, в связи с этим традиционные методы
прогнозирования и поиска россыпных и рудных
месторождений не эффективны. Поэтому воз�
никла необходимость детального изучения типо�
морфизма россыпного золота и закономерностей
его распределения в этом регионе. Изучение рос�
сыпной золотоносности востока Сибирской
платформы проводилось нами в трех основных
золотоносных районах: Лено�Анабарском и Ле�
но�Вилюйском междуречьях и в бассейне сред�
ней Лены с целью определения условий образова�
ния россыпей и прогнозирования их возможных
коренных источников (рис. 1). 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОССЫПНОЙ 
ЗОЛОТОНОСНОСТИ И ТИПОМОРФНЫХ 

ПРИЗНАКОВ ЗОЛОТА НА ВОСТОКЕ 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Золотоносные россыпные проявления на во�
стоке Сибирской платформы установлены еще в
начале XX века. Золото встречается практически
во всех водотоках, его среднее содержание колеб�
лется от 10 до 200 мг/м3, однако крупные золото�
носные россыпи до сих пор не обнаружены, так

же как и не выявлены коренные источники золо�
та, послужившие причиной образования столь
обширной знаковой золотоносности.

Существует несколько точек зрения о первоис�
точниках россыпной и коренной золотоносности
на востоке Сибирской платформы. Б.Р. Шпунт с
соавторами [1976], изучая золотоносность докем�
брия Анабаро�Оленекского междуречья, предпо�
ложили, что основными источниками формирова�
ния россыпной золотоносности послужили кварц�
карбонатные жилы раннепротерозойского возрас�
та и метаморфизованные протерозойские конгло�
мераты, приуроченные к выходам кристалличе�
ского фундамента Анабарского щита, Уджинского
и Оленекского поднятий. Ю.Н. Трушков с соавто�
рами [1975] высказали предположение, что основ�
ная рудоносность золота Вилюйской синеклизы
связана с тектоно�магматической деятельностью
разного возраста, проявленной в Сунтарском и
Якутском сводовых поднятиях в виде интрузий
кислого и щелочного состава. Россыпная золото�
носность данной территории объясняется ими
многократным переотложением золота из древних
золотоносных коллекторов в более молодые.
В.Н. Зверев [1925] образование россыпной золото�
носности юго�востока Сибирской платформы
обосновывает привносом золота с Байкало�
Патомского надвигового пояса. Б.В. Олейников с
соавторами [1995], В.А. Амузинский и А.В. Коро�
бицин [1995], изучая геологию и металлогению
средней Лены, пришли к выводу, что источниками
формирования россыпей являлись золотоносные
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На основании изучения типоморфных признаков россыпного золота определен генезис золотонос�
ных россыпей на востоке Сибирской платформы. Установлено, что в данном регионе широко рас�
пространены аллювиальные косовые россыпи, которые сформированы в основном за счет размыва
разновозрастных золотоносных коллекторов. Обнаружение в четвертичных отложениях золота с
признаками эоловой обработки позволяет прогнозировать эоловые россыпи золота в отдельных
районах северо�востока и центральной части востока Сибирской платформы. Выявление по сово�
купности типоморфных признаков двух типов золота в кайнозойских отложениях свидетельствует,
что россыпная золотоносность сформирована в основном за счет докембрийских источников, про�
странственно приуроченных к древним выходам фундамента, а также за счет рудопроявлений, рас�
пространенных локально, парагенетически связанных с тектоно�магматической активизацией ме�
зозойского возраста. В связи с этим впервые обоснован вывод о двух основных этапах рудообразо�
вания на востоке Сибирской платформы – докембрийского и мезозойского. 
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рудопроявления докембрийского возраста. В.А. Ми�
хайлов [1990], анализируя историю геологического
развития Вилюйской синеклизы, высказал пред�
положение, что россыпи сформированы не только
за счет поступления золота из золотоносных до�
кембрийских толщ, но и за счет коренных источ�
ников мезозойского возраста, образованных в ре�
зультате широко проявленной тектоно�магмати�
ческой активизации. 

Б.Р. Шпунт [1974] и Э.Д. Избеков [1972], изучая
россыпное золото из аллювиальных отложений во�
сточной части Сибирской платформы, выделили по
минералогическим особенностям и по месту нахо�
док восемь типов золота. Б.Р. Шпунтом [1974] на се�

веро�востоке Сибирской платформы выявлены по
типоморфным признакам три типа золота, условно
названные “анабарский”, “оленекский” и “уджин�
ский”. Соответственно, Э.Д. Избеков [1972] по
морфологии россыпного золота в центральной ча�
сти востока Сибирской платформы (Вилюйская си�
неклиза) выделил пять типов – “вилюйский”, “баа�
гинский”, “чокульский”, “кюелляхский” и “бели�
гес�хайский”. 

На востоке Сибирской платформы россыпное
золото в четвертичных отложениях представлено в
основном чешуйчатыми и пластинчатыми форма�
ми, которые, по Э.Д. Избекову [1972], относятся к
“вилюйскому” типу. Кроме широко распростра�

Рис. 1. Схема распространения золота по типоморфным признакам в россыпях востока Сибирской платформы (на ос�
нове карты рельефа кристаллического фундамента востока Сибирской платформы) [Прокопьев и др., 2001].
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ненного чешуйчатого и пластинчатого золота “ви�
люйского” типа, на северо�востоке Сибирской
платформы в обрамлении Анабарского массива
Б.Р. Шпунтом [1974] выявлен “анабарский” тип зо�
лота рудного облика, представленный друзовидны�
ми, дендритовидными, комковидными формами.
По его мнению, этот тип золота связан с зонами
распространения сульфидно�кварцевых жил, про�
странственно приуроченных к интрузиям гранито�
идов среднепротерозойского возраста. Следует от�
метить, что на данной территории Б.Р. Шпунтом
[1974] в районе Уджинского поднятия и Э.Д. Избе�
ковым [1972] на Вилюйской синеклизе обнаружены
и детально изучены необычные формы золота – то�
роидальное и шаровидно�пустотелое. Б.Р. Шпунт
[1974] выделил его как “уджинский” тип золота и
объяснил его происхождение хемогенными процес�
сами. Э.Д. Избеков [1972] подразделил подобное
золото на несколько типов (по названию водото�
ков): тороидальное – “баагинский”; шаровидно�
пустотелое – “чокульский”; пластинчатые и таб�
литчатые с валиком по периферии – “кюеллях�
ский”. Генезис выделенных типов золота Э.Д. Избе�
ков [1972] связал с механическим преобразованием
чешуйчатого и пластинчатого золота в прибрежно�
пляжевых условиях.

К тому же, Э.Д. Избеков [1972] на Вилюйской
синеклизе и Б.Р. Шпунт [1974] на Оленекском
поднятии, изучив золотоносность разновозраст�
ных коллекторов, обнаружили в них золото руд�
ного облика, которое было названо ими по месту
находок “оленекское” [Шпунт, 1974] и “белигес�
хайское” [Избеков, 1972]. В результате обнаруже�
ния золота рудного облика в золотоносных кол�
лекторах в дальнейшем, последующими исследо�
вателями, велись поиски рудных источников.

ТИПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ 
РОССЫПНОГО ЗОЛОТА
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Детальное изучение типоморфных признаков
россыпного золота и закономерности его распре�
деления позволили выявить, что “вилюйский”
тип золота, представленный чешуйчатыми и пла�
стинчатыми золотинами, встречается во всех ал�
лювиальных отложениях изученных водотоков.
Однако наряду с типичными золотинами аллюви�
альных косовых россыпей в некоторых водотоках
обнаружено золото необычной формы. Это золо�
то представлено тороидальными и шаровидно�
пустотелыми, а также чешуйчатыми, пластинча�
тыми, таблитчатыми с валиками по периферии и
комковидными формами с округлыми выступами
со специфической, пленочно�волокнистой по�
верхностью [Никифорова, 1999а] (рис. 2). Генезис
этих необычных форм, по�нашему мнению, свя�
зан с механическим преобразованием различных

форм золота в эоловых условиях в результате воз�
действия песчано�воздушного потока, что было
доказано нами ранее экспериментально [Филип�
пов, Никифорова, 1988]. В дальнейшем было
установлено, что эоловое золото встречается в
осадочных отложениях от протерозоя до кайно�
зоя и характерно для всех платформенных обла�
стей [Никифорова 1999б]. Это золото представля�
ет не только минералогический интерес, но и об�
разует высокие концентрации в россыпях
[Никифорова и др., 1991, 2005].

Золото с признаками эоловой обработки обна�
ружено на Лено�Анабарском междуречье в бас�
сейнах рек Анабар, Оленек, Эекит и др. [Гераси�
мов, Никифорова, 2004, 2005]. Эоловое золото
обнаружено практически во всех истоках крупных
рек Лено�Вилюйского водораздела [Филиппов,
Никифорова, 1990]. Золото тороидальной и шаро�
видно�пустотелой формы размером 0.1–0.16 мм
установлено до 80–90% от всех присутствующих
золотин в аллювии бассейнов рек Кенкеме (Чо�
кул, Чакыа), Кемпендяй (Баага), Тонгуо (Таба�
сында), Чебыда (Тымтайдах). Более крупное зо�
лото (1–2 мм) с признаками эоловой обработки
выявлено в истоках рек Намана, Кемпендяй, Тен�
кинская Нурчуку и Буягинская Нурчуку. Эоловое
золото, представленное в основном чешуйками с
тонкими валиками по периферии обнаружено
также в бассейне реки средней Лены, шаровидно�
пустотелыми формами до 60–80% от всех присут�
ствующих золотин – в устье р. Нюя и тороидаль�
ными (до 10–20%) мелкой фракции – в бассейне
р. Витима. В результате изучения распределения
эолового золота нами обнаружено, что высокие
концентрации металла наблюдаются в основном
в кайнозойских отложениях, сформированных в
эпохи четвертичных оледенений, проявленных
наиболее интенсивно в самаровское, каргинское
и сартанское время. 

Как было показано ранее [Филиппов, Ники�
форова, 1998], эоловые процессы повлияли не
только на перераспределение и преобразование
самогоR полезного компонента, но и на формиро�
вание рельефа и специфику отложений. Наибо�
лее характерными формами эолового рельефа яв�
ляются желоба и котловины выдувания, хорошо
картируемые по аэрофотоснимкам и космосним�
кам. Эоловые отложения характеризуются пла�
щеобразным залеганием, присутствием незначи�
тельного количества глинистого материала и вет�
рогранников в продуктивном галечно�гравийном
горизонте. 

Таким образом, повсеместное присутствие зо�
лота с признаками эоловой обработки в кайно�
зойских отложениях Лено�Анабарского и Лено�
Вилюйского междуречий на востоке Сибирской
платформы свидетельствует о том, что россыпная
золотоносность образована при значительном
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влиянии эоловых процессов. В связи с этим обос�
нован вывод, что эоловые россыпные проявле�
ния, сформированные в период четвертичных
оледенений, являлись промежуточными источ�
никами для современных аллювиальных россы�
пей (см. рис. 1). 

Изучение “белигес�хайского” и “оленекско�
го” типов золота [Избеков, 1972; Шпунт, 1974]
позволило впервые предположить, что данное зо�
лото преобразовалось в древних золотоносных
конгломератах в результате воздействия литоста�
тического давления вышележащих толщ. При
этом произошло “вдавливание” минералов вме�
щающих отложений в золотины и образование их
псевдосрастаний с кварцем, ильменитом, цирко�
ном и другими минералами, что доказано экспе�
риментально [Никифорова, Филиппов, 1990].
Установлено, что россыпное золото в древних
конгломератах не сохраняет свои первичные мор�
фологические особенности, а в результате воз�
действия литостатического давления вышележа�

щих толщ приобретает псевдорудный облик. К
псевдорудному золоту относятся золотины с гру�
боямчатой поверхностью с отпечатками вдавли�
вания минералов вмещающих отложений, агрегаты
золота с кварцем и другими минералами (рис. 3).
Полученные результаты экспериментальных и
минералогических исследований послужили ос�
нованием для отнесения выделенных ранее
Б.Р. Шпунтом [1974] “оленекского” и Э.Д. Избе�
ковым [1972] “белигес�хайского” типов к золоту
псевдорудного облика древних золотоносных
коллекторов.

Золотины псевдорудного облика и золотины с
отпечатками вдавливания минералов на поверх�
ности вмещающих отложений широко распро�
странены, наряду с типичным россыпным золо�
том, в аллювиальных отложениях четвертичного
возраста практически во всех водотоках востока
Сибирской платформы. Псевдорудное золото
также обнаружено нами в золотоносных коллек�
торах рифейского и пермского возраста в бассей�

а 0.1 мм б в

едг

ж з

0.1 мм 2 мм

0.1 мм 0.25 мм 0.1 мм

0.25 мм0.1 мм

Рис. 2. Золото с признаками эоловой обработки из четвертичных отложений востока Сибирской платформы.
а–в – Лено�Анабарское междуречье; г–е – Лено�Вилюйское междуречье; ж, з – бассейн среднего течения р. Лены.
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не р. Эекит, в юрских и меловых коллекторах бас�
сейнов рек Вилюя и средней Лены [Никифорова,
Сурнин, 2001; Никифорова и др., 2004; Гераси�
мов, Никифорова, 2004, 2005; Тулаева и др., 2004;
Тулаева, Никифорова, 2005]. Таким образом, при�
сутствие в аллювиальных отложениях золотин с
признаками вдавливания на поверхности мине�
ралов вмещающих отложений свидетельствует о
поступлении металла не из коренных источни�
ков, а из золотоносных коллекторов различного
возраста. 

Анализ детального изучения совокупности ти�
поморфных признаков (гранулометрия, морфо�
логия, химический состав, внутренняя структура,
включения и т.д.) россыпного золота из аллюви�
альных отложений востока Сибирской платфор�
мы позволил впервые выделить два типа россып�
ного золота. В частности, они установлены в бас�
сейне средней Лены (юго�восток Сибирской
платформы) (рис. 4). Выделенные индикаторные
признаки двух типов россыпного золота харак�
терны для всего востока Сибирской платформы.

Первый тип россыпного золота представлен в
основном чешуйчатыми и пластинчатыми золо�

тинами размером 0.1–0.25 мм. Такие частицы
наиболее подвижны и переносятся на десятки и
сотни км, образуя аллохтонные россыпи. По хи�
мическому составу это золото в основном высо�
копробное >900‰, с очень малым набором эле�
ментов�примесей, для него характерна высокая
степень преобразования внутреннего строения.
Обнаруженные в золоте в основном рекристалли�
зованные структуры и мощные высокопробные
оболочки свидетельствуют о его неоднократном
переотложении и длительном пребывании в экзо�
генных условиях. 

Золото данного типа присутствует не только в
четвертичных отложениях, но и в разновозраст�
ных золотоносных коллекторах, начиная от ри�
фея до кайнозоя. К примеру, золото из кварцево�
карбонатных жил протерозойского возраста, а
также из рифейских и пермских золотоносных
конгломератов бассейна р. Эекит на северо�во�
стоке Сибирской платформы обладает схожими
типоморфными признаками [Герасимов, Ники�
форова, 2004]. Размер золотин – 0.1–0.16 мм, оно
характеризуется высокой пробностью (более
900‰) и практически полным отсутствием эле�
ментов�примесей (рис. 5). Выявление общих ти�

а 0.2 мм б 0.2 мм

г 0.2 ммв 0.2 мм

Au

Q

Q

Q
Au

Рис. 3. Псевдорудное золото из разновозрастных отложений востока Сибирской платформы.
а, б – псевдосростки золота (Au) с кварцем (Q); в, г – пластинчатые золотины с отпечатками вдавливания на поверх�
ности минералов вмещающих отложений. 
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Рис. 4. Типоморфные признаки двух типов россыпного золота в бассейне средней Лены.
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поморфных признаков золота независимо от воз�
раста отложений указывает на его неоднократное
переотложение из древних уровней в более моло�
дые. Подтверждением этому служит унаследован�
ный состав обломков магматических и метамор�
физованных пород в золотоносных коллекторах
от рифея до перми. По данным Б.Р. Шпунта с со�
авторами [1976], базальные пачки сыгынахтах�
ской свиты раннего рифея были сформированы
за счет размыва высокозрелых продуктов предри�
фейской коры выветривания. Галька конгломера�
тов состоит в основном из кварца (более 95%).
Кроме него в конгломератах встречаются кварци�
ты, яшмоиды, метаморфизованные песчаники и
алевролиты. Песчаники и гравелиты, цементиру�
ющие галечный материал и образующие прослои
в конгломератах, также существенно кварцевые.

Нижнепермские золотоносные базальные кон�
гломераты, которые перекрывают нижнепроте�
розойские толщи с кварц�карбонатными золото�
рудными проявлениями и гранитоиды с их жиль�
ными дериватами, представлены такими же
обломками пород. Состав гальки также суще�
ственно кварцевый (около 95%). В подчиненном
количестве присутствуют обломки нижнепроте�
розойских метаморфизованных пород, кремней и
кварцито�песчаников. Цементом конгломератов
являются грубозернистые аркозовые песчаники и
гравелиты, которые слагают прослои толщиной
от 0.6 до 2.0 м. По мнению Б.И. Прокопчука с со�
авторами [1988], пермские отложения также об�
разовались за счет местных источников, посколь�
ку обломочный материал не подвергался перено�
су на значительные расстояния. Окатанность
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Рис. 5. Типоморфные признаки золота двух типов из различных по возрасту отложений бассейна р. Эекит.
а – формы частиц золота: 1 – пластинчатая, 2 – комковидная, 3 – таблитчатая, 4 – шаровидно�пустотелая, 5 – торо�
дальная, 6 – палочковидная; 
б – распределение золота по гранулометрическому составу, мм: 1 – 0.1–0.16, 2 – 0.2–0.25, 3 – 0.5;
в – гистограммы пробности золота, ‰: 1 – 700–799, 2 – 800–899, 3 – 900–950, 4 – 951–998, n – частота встречаемости, %.
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галечного материала он объясняет неоднократ�
ным переотложением его из терригенных толщ
докембрийского и допермского возраста.

Таким образом, современная россыпная золото�
носность данного региона сформирована в основ�
ном за счет переотложения золотоносных отложе�
ний из докембрийских пород, о чем свидетельствует
не только одинаковый литологический состав золо�
тоносных конгломератов, но и общность типо�
морфных признаков россыпного золота. 

Золото первого типа образует широкий ореол
рассеяния в обрамлениях древних выступов фун�
дамента востока Сибирской платформы (Анабар�
ский и Алданский щиты, Уджинское, Оленек�
ское, Сунтарское, Якутское поднятия). Оно ши�
роко распространено во всех водотоках бассейнов
рек Лено�Анабарского, Лено�Вилюйского меж�
дуречий и средней Лены. Полученные результаты
анализа типоморфных признаков россыпного зо�
лота первого типа из разновозрастных золотонос�
ных коллекторов и закономерности его распреде�
ления позволили впервые убедительно показать,
что золотоносность современных россыпных
проявлений сформировалась при неоднократном
переотложении россыпного золота из древних
уровней в более молодые. 

Золото второго типа распространено локально
на востоке Сибирской платформы и по совокуп�
ности типоморфных признаков резко отличается
от золота первого типа. 

В пределах Лено�Анабарского междуречья (се�
веро�восток Сибирской платформы) золото вто�
рого типа обнаружено, наряду с золотом первого
типа, в русловых отложениях р. Анабар (р. Маят),
а также в четвертичных аллювиальных отложени�
ях бассейна рек Эекит и Эбелях [Герасимов, Ни�
кифорова, 2004, 2005; Никифорова и др., 2006].
Оно представлено в основном слабоокатанными
золотинами с тонкошагреневой поверхностью,
пластинчатыми и комковидными частицами раз�
мером более 1 мм, характеризуется низкой и сред�
ней пробностью 700–850‰, крупнозернистой
структурой с тонкими высокопробными оболоч�
ками. Золото второго типа отличается от золота
первого типа более крупным размером, слабой
окатанностью и неизмененной внутренней
структурой, что свидетельствует о непродолжи�
тельном его пребывании в экзогенных условиях.
Следует особо подчеркнуть, что данное золото
обнаружено в четвертичных отложениях и про�

странственно приурочено к Молодо�Попигай�
ской системе разломов, неоднократно подновля�
емых в мезозойское время. В связи с этим обосно�
ван вывод о том, что россыпная золотоносность
сформирована не только за счет поступления ме�
талла из древних золотоносных коллекторов, но и
за счет дополнительных рудных источников, свя�
занных с более молодой тектоно�магматической
активизацией, вероятно, мезозойского возраста.
Дополнительным подтверждением этого вывода
служат данные, полученные Б.Р. Шпунтом с соав�
торами [1976] при исследовании рудной минера�
лизации и состава рудных минералов в магмати�
ческих породах среднего протерозоя, а также ри�
фейских и пермских осадочных отложениях. Ими
установлено, что содержание золота в этих зонах
наложенной гидротермальной золоторудной ми�
нерализации достигает 1.8 г/т. На основании по�
лученных результатов было выдвинуто предполо�
жение о формировании этих рудопроявлений в
послепермский период. 

В бассейне р. Эбелях, на северо�востоке Сибир�
ской платформы золото рудного облика впервые
было обнаружено в аллювии руч. Моргогор при
проведении геологоразведочных работ на поиски
алмазов [Никифорова и др., 2006]. Анализ грану�
лометрического состава россыпного золота на
протяжении 25 км в аллювии показал, что в россы�
пи не происходит дифференциации золота по
крупности. Частицы золота размером 1–2 мм и бо�
лее встречаются как в истоке, так и в устье ручья
(рис. 6б). В классических россыпях, при наличии
золотоносного источника в истоке ручья, обычно
происходит естественная дифференциация метал�
ла по крупности, а при подпитке из дополнитель�
ного источника наблюдается неравномерное рас�
пределение металла в определенном участке доли�
ны ручья. Россыпное золото на всем протяжении
руч. Моргогор характеризуется в основном пла�
стинчатыми, реже комковидными и иногда таб�
литчатыми формами с микропористой поверхно�
стью (см. рис. 6а, 6в). По степени обработанности
россыпное золото имеет в основном слабую ока�
танность и прослеживается практически по всем
линиям разведочных шурфов (см. рис. 6г). При
изучении химического состава золота установле�
но, что основная его часть имеет среднюю проб�
ность (800–899‰) – 30%, относительно низкую
(700–799‰) – 25% и низкую пробность (600–
699‰) – 5%. Золото высокой пробности 900–
950‰ составляет более 14%, весьма высокой 950–

Рис. 6. Типоморфные признаки золота из аллювиальных отложений руч. Моргогор.
а – золото рудного облика с микропористой поверхностью;
б – гранулометрический состав золота, мм: 1 – 0.5–1, 2 – 1–2, 3 – >2; 
в – форма частиц золота: 1 – пластинчатая, 2 – комковидная, 3 – таблитчатая;
г – степень обработанности золотин: 1 – необработанные, 2 – слабообработанные, 3 – хорошо обработанные;
д – пробность золота (‰): 1 – 600–699, 2 – 700–799, 3 – 800–899, 4 – 900–1000.



ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  № 1  2011

ГЕНЕЗИС ЗОЛОТОНОСНЫХ РОССЫПЕЙ 29

1 мм 1 мм

1 мм1 мм

100

80

60

40

20

0
11

36
50

52
60

62
66

74
76

84
92

100
104

108
116

128
132

140
144

148
156

160
164

172
180

184
192

196
204

208
220

232
240

244
1 2 3

100

80

60

40

20

0
11

36
50

52
60

62
66

74
76

84
92

100
104

108
116

128
132

140
144

148
156

160
164

172
180

184
192

196
204

208
220

232
240

244
1 2 3

100

80

60

40

20

0
11

36
50

52
60

62
66

74
76

84
92

100
104

108
116

128
132

140
144

148
156

160
164

172
180

184
192

196
204

208
220

232
240

244
1 2 3

100
80
60
40
20

0
52 60 62 74 76 92 104 108 128 148 156 164 172 180 196 204 232 240

1 2 3 4
Разведочные линииРуч. Моргогор

Руч. Моргогор

Руч. Моргогор

Руч. Моргогор

а

б

в

г

д



30

ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  № 1  2011

НИКИФОРОВА и др.

1000‰ – 26% (см. рис. 6д). Распределение золота
по пробности в русловых отложениях руч. Морго�
гор не имеет четкой закономерности. Поскольку
слабооакатанное золото рудного облика размером
1–2 мм и более обнаружено на всем протяжении
россыпи, выдвинуто предположение о том, что
оно не переносилось на большие расстояния. Сле�
довательно, рудные источники золота находятся в
самом русле руч. Моргогор.

Исследуемая территория руч. Моргогор бас�
сейна р. Эбелях, в которой обнаружено золото
рудного облика, находится в зоне сочленения се�
веро�восточного склона Анабарского поднятия,
западного окончания Лено�Попигайского вала и
северо�западной части Суханского прогиба. За�
ложение рек в данном районе происходило по
тектоническим нарушениям в мезозойское время
[Рубенчик и др., 1980]. В результате последующей
активизации тектонических движений произо�
шла перестройка гидросети. Разрывные наруше�
ния отмечаются также и в долине руч. Моргогор.
Они фиксируются по минерализованным зонам
брекчирования, ожелезнения и окварцевания,
ширина которых колеблется от 3 до 50 м. Вероят�
но, эти зоны могут быть перспективными на об�
наружение золоторудной минерализации, по�
скольку, по мнению Б.В. Олейникова с соавтора�
ми [1995], на востоке Сибирской платформы
тектонические нарушения значительной протя�
женности служили путями миграции золотонос�
ных гидротерм. 

В течение позднетриасового и в начале ранне�
юрского времени в северной части Анабарской
антеклизы проявился кимберлитовый магма�
тизм. В истоке руч. Моргогор под покровом рых�
лых кайнозойских отложений аэромагнитной
съемкой установлены трубчатые тела неясного ге�
незиса, выполненные туфами и туфобрекчиями,
являющиеся, по�видимому, корнями вулканиче�
ских аппаратов центрального типа [Рубенчик и
др., 1980]. Наличие обломков кремней, кварца и
других экзотических пород в русловых отложени�
ях в бассейне руч. Моргогор и трубчатых тел неяс�
ного происхождения, могут свидетельствовать о
формировании флюидно�эксплозивных струк�
тур, либо о проявлении эксплозивно�грязевого
вулканизма. По мнению В.К. Маслова [1995а,
1995б], главной причиной образования золото�
рудных проявлений на Вилюйской синеклизе яв�
лялся щелочной магматизм позднеюрского�ран�
немелового возраста, связанный с экплозивно�
грязевым вулканизмом.

Таким образом, анализ геологического строе�
ния бассейна руч. Моргогор и результаты изуче�
ния россыпного золота рудного облика свиде�
тельствуют о том, что россыпная золотоносность
сформирована в основном за счет рудных источ�
ников, вероятно, мезозойского возраста. В связи

с этим в долине руч. Моргогор впервые прогнози�
руется наличие рудных источников золота пока
неясного генезиса. Возможно, рудные источники
золота связаны с флюидно�эксплозивными
структурами, с эксплозивно�грязевым вулканиз�
мом или с разрывными нарушениями мезозой�
ского возраста, фиксирующимися минерализо�
ванными зонами брекчирования, ожелезнения и
окварцевания.

В районе Лено�Вилюйскоего междуречья (во�
сток Сибирской платформы) золото второго типа
обнаружено в поле развития вулканитов, залега�
ющих на меловых отложениях в истоках рек Арга�
Дъели и Илин�Дъели, Кемпендяй, Намана, Тон�
гуо, Чыбыда и Кенкеме. В этих россыпных прояв�
лениях, наряду высокопробным мелким золотом
первого типа, отмечаются золотины размером
0.5–2 мм и более, представленные комковидны�
ми и пластинчатыми формами. Золото низкой и
средней пробности (от 500 до 870‰) содержит
элементы�примеси (Ag, Сu, Pb, As, Sb, Zn и др.),
характерные для золоторудных месторождений
вулканогенного генезиса. В изученных нами вул�
канитах на данной территории также прослежи�
вается устойчивая Ag–Pb–Zn–Cu геохимическая
ассоциация. Выявление как в вулканитах, так и в
средне�низкопробном золоте устойчивой Ag–
Pb–Zn–Cu геохимической ассоциации дает ос�
нование впервые предполагать парагенетическую
связь эпитермального золотого оруденения с вул�
канизмом. Следует особо подчеркнуть, что в чет�
вертичных отложениях с высокими концентраци�
ями кластогенного золота в россыпях отмечается
большое количество обломков халцедоновидного
кварца. Таким образом, наличие среднепробного
и низкопробного золота с характерными элемен�
тами�примесями позволяет предполагать, что
формирование рудопроявлений было связано с
вулканической деятельностью мезозойского воз�
раста, которая широко проявлена на территории
Лено�Вилюйского междуречья. 

Вулканическая деятельность мезозойского
возраста в пределах Вилюйской синеклизы до сих
пор слабо изучена. Однако нами при полевых ис�
следованиях на Лено�Вилюйском междуречье в
истоках рек Намана, Кемпендяй, Тонгуо, Чебыда
установлено широкое развитие вулканогенного
материала, залегающего на отложениях мелового
и частично юрского возраста [Nikiforova et al.,
2007], что свидетельствует о высокой вулканиче�
ской активности. К примеру, впервые в истоке
р. Намана обнаружено жерло вулкана. Предвари�
тельное изучение продуктов деятельности пред�
полагаемого вулкана показало, что они представ�
лены андезит�базальтами, обломками стекла кис�
лого состава и пемзой, а также псаммитовыми
туфами, сцементированными вулканическим
стеклом, туфоалевролитами и окремнелыми ту�
фами, в которых наблюдаются хорошо выражен�
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Рис. 7. Вулканиты Лено�Вилюйского междуречья.
а – классификационная диаграмма для вулканитов Лено�Вилюйского междуречья. Поля диаграммы [Классифика�
ция…, 1997]: I – пикробазальт; II – базанит и тефрит; III – базальт; IV – трахибазальт; V – базальтовый андезит; VI –
базальтовый трахиандезит; VII – фонотефрит; VIII – андезит; IX – трахиандезит; X – тефрифонолит; XI – дацит; XII –
трахидацит, трахит; XIII – фонолит; XIV – риолит;
б – модульная диаграмма для вулканогенных пород Лено�Вилюйского водораздела: 1 – псаммитовый туф, 2 – пели�
товый туф, 3 – вулканиты измененные, 4 – дацит [Соловьев, 1986], 5 – Якутское поднятие;
в – модульные кривые для туфов псаммитовой размерности (бассейн р. Кенкеме): 1 – дацит [Соловьев, 1986], 2 – пес�
чаник, 3 – песок, 4 – песок, 5 – песок, 6 – песок, 7 – песок.

ные кристаллокласты (рис. 7а, 7б). В обрамлении
предполагаемого вулкана отмечаются карбонат�
ные стяжения размером от 5 до 50 см, содержащие

пирокластический материал. На меловых отло�
жениях наблюдаются слои зеленоватого пепла
толщиной от первых сантиметров до двух метров.
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К тому же, на данной территории обнаружены
глины смектитового состава, которые являются
продуктом переработки пеплового материала. 

На территории Якутского поднятия (бассейн
р. Кенкеме) также выявлены признаки вулкани�
ческой деятельности. При полевых исследовани�
ях было обращено внимание на рыхлые осадоч�
ные отложения, залегающие на породах мелового
возраста. Следует отметить, что ранее эти отложе�
ния картировались как нормальные осадочные
породы песчаной, алевритовой и пелитовой раз�
мерности. При петрохимическом изучении этих
пород по методике Я.Э. Юдовича и М.П. Кетриса
[2000] впервые получены данные, которые пока�
зали, что основным компонентом обломочного
материала в них является пирокластика кислого
состава. На диаграммах в различных координатах
точки химического состава изученных пород по�
падают в область, соответствующую кислым маг�
матическим породам (дацитам) и являются туфа�
ми псаммитовой, алевритовой и пелитовой раз�
мерности (см. рис. 7в).

Таким образом, результаты исследования ти�
поморфных признаков россыпного золота, ана�
лиз закономерностей его распределения и сопо�
ставление полученных результатов с геологиче�
ским строением региона позволяют впервые
прогнозировать на Лено�Вилюйском междуречье
золоторудные месторождения эпитермального
типа, парагенетически связанные с вулканиче�
ской деятельностью кислого магматизма трахит�
андезит�риолитового состава мезозойского воз�
раста [Никифорова, Ивенсен, 2008]. Месторож�
дения золота, парагенетически связанные с кис�
лым вулканизмом мезозойского возраста, широ�
ко известны на западе США [Berger, Eimon, 1982].
В золоторудной минерализации этих месторож�
дений также отмечаются повышенные концен�
трации Ag, As, Hg, Sb, Tl, W, Cu, Zn, Pb и др. Эти
месторождения парагенетически связаны с
кварц�трахиандезитовым, дацитовым, риодаци�
товым и риолитовым вулканизмом, для них также
характерно обширное окремнение, гидротер�
мальное брекчирование и образование жил. 

В бассейне средней Лены (юго�восток Сибир�
ской платформы) золото второго типа обнаруже�
но в аллювиальных отложениях рек Токко и Торго
(Чара) [Тулаева и др., 2004]. Анализ типоморфных
признаков россыпного золота из русловых отло�
жений рек Токко и Торго показал, что наряду с до�
минирующим золотом дальнего сноса первого
типа в этих отложениях присутствует до 40% зо�
лота рудного облика, представленного частицами
комковидной и пластинчатой формы размером
>0.25 мм (см. рис. 4). Это золото до 70% характе�
ризуется средней (800–900‰) и низкой (500–
700‰) пробностью (см. рис. 4). Содержание эле�
ментов�примесей Cu и Hg в золоте рек Токко и

Торго находится ниже предела обнаружения. В
единичных золотинах обнаружены микровклю�
чения сульфидов и теллуридов. Во внутреннем
строении золота выявлены неяснозональные
структуры, нередко с тонкими высокопробными
оболочками (см. рис. 4).

Выявленные индикаторные признаки россып�
ного золота – рудный облик, слабая окатанность,
присутствие микровключений рудных минера�
лов, неяснозональное строение и отсутствие
мощных высокопробных оболочек – характерны
для золота ближнего сноса (автохтонные россы�
пи) и свидетельствуют о непродолжительном
пребывании золота в экзогенных условиях и по�
ступлением его из близлежащих коренных источ�
ников, а не из древних золотоносных коллекто�
ров. Полученные результаты исследования по ти�
поморфизму золота подтверждаются ранее
высказанными предположениями А.Ф. Петрова
[1978], что россыпная золотоносность русловых
отложений рек Токко и Торго частично сформи�
ровалась за счет рудопроявлений, пространствен�
но приуроченных к системе глубинных разломов
архейского и протерозойского возраста, неодно�
кратно подновляемых в мезозойское время. По
его мнению дополнительными источниками пи�
тания могли служить зоны золоторудной минера�
лизации, выраженные ожелезнением, окварцева�
нием и сульфидизацией. Доказательством этого
предположения служат данные А.Ф. Петрова
[1978] по золотоносности рудопроявлений р. Тор�
го. Им установлено, что содержание золота в этих
зонах составляет от 0.2 до 10 г/т. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение типоморфных признаков россыпно�
го золота и закономерностей его распределения в
отложениях восточной части Сибирской плат�
формы позволило установить, что практически во
всех аллювиальных, косовых россыпях золото
представлено в основном чешуйчатыми и пла�
стинчатыми золотинами первого типа дальнего
сноса. Выявление золотин с признаками эоловой
обработки дает основание утверждать, что в пере�
распределении металла и образовании россып�
ной золотоносности принимали участие эоловые
процессы. В связи с этим обоснован генезис об�
ширной знаковой россыпной золотоносности,
которая образовалась как за счет гидродинамиче�
ских, так и за счет эоловых процессов.

Присутствие в аллювиальных отложениях
псевдорудного золота и золотин со следами вдав�
ливания на поверхности минералов вмещающих
отложений свидетельствует, что россыпные про�
явления в основном образованы при поступле�
нии золота из древних золотоносных коллекто�
ров, а не из коренных золоторудных источников. 
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Таким образом, типоморфные признаки рос�
сыпного золота позволяют установить его генети�
ческую принадлежность (аллювиальное, эоловое,
псевдорудное), что дает возможность более кор�
ректно реконструировать геолого�геоморфологи�
ческую обстановку россыпеобразования для кон�
кретных типов россыпей. По результатам иссле�
дования типоморфизма россыпного золота на
востоке Сибирской платформы выделены следу�
ющие генетические типы россыпей – аллювиаль�
ные (современные, древние – золотоносные кол�
лектора) и эоловые (нетрадиционный тип). 

Выявление в изученном регионе двух типов
россыпного золота свидетельствует, что форми�
рование россыпей происходило как за счет до�
кембрийских коренных источников, так и за счет
более молодых, т.е. выделяются два основных эта�
па рудообразования – докембрийский и мезозой�
ский. Ранний этап рудообразования связан с тек�
тоно�магматической деятельностью в докем�
брии, при этом формировались золотоносные
руды, коры выветривания на них с последующим
переотложением россыпного золота из отложе�
ний древних стратиграфических уровней в более
молодые. Поздний этап рудообразования соот�
ветствует мезозойской тектоно�магматической
активизации.

Предварительные результаты исследования
химического состава золота (пробность, элемен�
ты�примеси) и микровключений в золоте дают
возможность, в первом приближении, прогнози�
ровать на востоке Сибирской платформы типы
коренных источников, время их образования и
местонахождение. Таким образом, на основании
комплексного изучения типоморфных признаков
россыпного золота и анализа закономерностей
его распределения в отложениях восточной части
Сибирской платформы впервые обосновывается
перспективность обнаружения на данной терри�
тории докембрийских золоторудных источников.
Приуроченность широкого ореола рассеяния
мелкого высокопробного золота первого типа к
древним выходам фундамента (на севере – Ана�
барскому, на юге – Алданскому, в центральной
части – погребенным Сунтарскому и Якутскому
поднятиям) дает основание выделять эти терри�
тории в качестве перспективных на поиски до�
кембрийских коренных источников. В результате
выявления характерных индикаторных призна�
ков в золоте первого типа впервые установлено,
что коренными источниками на востоке Сибир�
ской платформы, вероятно, являлись кварц�кар�
бонатные жилы раннепротерозойского возраста.
По данным [Dunn, 1929; Dilabio et al., 1988; Giusti,
1986; Oberthur, Saagger, 1986; Freyssinet et al., 1988;
Minter et al., 1993], россыпное золото Северо�
Американской, Африканской и Австралийской
платформ характеризуется аналогичными типо�
морфными признаками – чешуйчатыми форма�

ми, размером частиц 0.1–0.25 мм и высокой
пробностью, выше 900‰. Сопоставление полу�
ченных результатов изучения типоморфизма зо�
лота первого типа на востоке Сибирской плат�
формы с золотом известных крупных месторожде�
ний докембрийского возраста других платформ
позволяет прогнозировать на данной территории
обнаружение месторождений, подобных Керкленд�
Лейк, Поркъюпайн, Колар, Морро�Велью и др. 

Выявление золота второго типа в северо�во�
сточной части Сибирской платформы в бассей�
нах рек Эекит, Анабар, Эбелях, в центральной ее
части в истоках рек Лено�Вилюйского междуре�
чья, а также на окраине юго�восточной ее части, в
бассейне р. Торго свидетельствует о том, что обра�
зование коренных источников золота, вероятно,
связано с тектоно�магматической деятельностью
мезозойского возраста. Коренными источниками
золота второго типа на северо� и юго�востоке Си�
бирской платформы служили минерализованные
зоны брекчирования окварцевания, ожелезне�
ния, проявленными по тектоническим системам
разломов – Молодо�Попигайской и Чаро�Син�
ской и др., подновляемых неоднократно в мезо�
зойское время. Коренными источниками золота
на территории Вилюйской синеклизы (восток
Сибирской платформы), вероятно, являлись ору�
денения парагенетически связанные с мезозой�
ским кислым вулканизмом. Таким образом, на
востоке Сибирской платформы впервые прогно�
зируется эпитермальный тип золоторудных ис�
точников мезозойского возраста. Сравнение ти�
поморфных особенностей золота второго типа
(Лено�Вилюйское междуречье) с золотом извест�
ных золоторудных месторождений на Северо�
Американской платформе, пространственно свя�
занных с кислыми продуктами вулканической де�
ятельности (трахиандезиты, дациты, риодациты и
риолиты) дает основание впервые предполагать о
формировании золоторудных месторождений
мезозойского возраста эпитермального типа на
Лено�Вилюйском междуречье.

Безусловно, прогнозирование коренных ис�
точников на основе изучения типоморфизма рос�
сыпного золота и закономерностей его распреде�
ления требует дальнейшего более детального изу�
чения. Авторами данной статьи предприняты
лишь первые попытки прогнозирования рудных
источников на востоке Сибирской платформы.

В целом, выявленные индикаторные типо�
морфные признаки золота позволяют установить
генезис обширной знаковой россыпной золото�
носности и в первом приближении прогнозиро�
вать возможные коренные источники на востоке
Сибирской платформы.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (№ 09�05�98604�р восток а) и гранта Пре�
зидента РФ № НШ�147.2008.5.
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