
НАуКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2009, № 4                                                                                                                                                         35                                                                                                                                                
         

 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2009, №4   

Минералогические признаки россыпного 
золота несут важную информацию об источ-
никах питания и его пребывании в экзогенных 
условиях, поэтому изучение минералогии зо-
лота является одним из результативных мето-
дов при исследовании золотоносности районов, 
перекрытых сплошным чехлом платформенных 
отложений, где традиционные методы поисков 
коренных источников не приносят ощутимых ре-
зультатов [1]. 6

Взгляды исследователей на природу корен-
ных золотопроявлений юго-востока Сибирской 
платформы и на происхождение обширного оре-
ола рассеяния самородного золота в бассейне 
средней Лены до сих пор остро дискуссионны. 
Существуют ряд предположений о возможных 
первоисточниках: золоторудные тела Байкало-
Патомского складчатого пояса (Ленский золото-
рудный район); промежуточные золотоносные 
коллекторы различного возраста; рудопроявле-
ния, связанные с трапповыми телами и интрузи-
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ями кислого состава; золотоносное оруденение в 
пределах зон тектонических нарушений [2–7].

Проведено детальное минералогическое 
исследование россыпного золота из аллювиаль-
ных отложений бассейна средней Лены от устья 
р. Витим до устья р. Синяя, а также рр. Токко и 
Торго (рисунок). Содержание россыпного золота 
на изученной территории повсеместно варьирует 
от знаковых 10–20 мг/м3 до весовых 200 – 500 
мг/м3 [2]. Всего проанализировано около 130 
проб золота из 44 россыпепроявлений бассейна 
средней Лены. При этом изучены морфологиче-
ские особенности золота, гранулометрический 
состав, пробность, состав элементов-примесей, 
внутреннее строение и наличие микровключе-
ний. Проведено сопоставление полученных ре-
зультатов по минералогии россыпного золота с 
определенной геологической обстановкой для 
прогнозирования вероятных коренных источни-
ков. Анализ типоморфных минералогических 
признаков россыпного золота позволил выделить 
два типа золота [9]. 

Первый тип характеризуется комплексом 
типоморфных признаков, указывающих на  его 
длительное  пребывание в экзогенных условиях 
и неоднократность его переотложения из древ-
них отложений в более молодые. Оно подраз-
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деляется на золото дальнего и ближнего сноса. 
Золото дальнего сноса в бассейне средней Лены 
распространено повсеместно, а золото ближне-
го сноса выявлено лишь в пределах Витимо-
Пилкинской площади. 

Первый тип золота дальнего сноса характе-
ризуется фракцией 0,1–0,25 мм, хорошо окатан-
ными чешуйчатыми и пластинчатыми формами, 
иногда псевдорудного облика. Поверхность зо-
лотин грубошагреневая, грубоямчатая, нередко 
с отпечатками вдавливания минералов вмещаю-
щих отложений, что свидетельствует о его по-
ступлении в современный аллювий из промежу-
точных разновозрастных коллекторов (таблица). 
Это золото имеет высокую (<900‰) пробность 
и удивительно низкое содержание элементов-
примесей. Примеси Cu до 0,2 % выявлены в 
60 % золота, а в остальном Cu отсутствует. В 
золоте первого типа (анализ 700 золотин из 30 
объектов) обнаружены лишь единичные микро-
включения рудных минералов (пирит, арсенопи-
рит) [10]. Во внутреннем строении россыпного 
золота выявлено преобладание рекристаллизо-
ванных структур со следами пластических де-
формаций и мощных высокопробных оболочек 
(20–30 мкм) с реликтами низкопробного золота, 

что указывает на его длительное пребывание в 
экзогенных условиях. 

Первый тип золота ближнего сноса обна-
ружен на участке Витимо-Пилкинского водо-
раздела. Золото представлено более крупным 
размером (>0,5 мм), нередко встречаются золо-
тины размером 1,5–2,0 мм и самородки массой 
до 3 г. Золото характеризуется в основном хоро-
шо окатанными пластинчатыми формами (93%) 
с грубошагреневой и мелкоямчатой поверхно-
стью, иногда со сквозными отверстиями. На 
поверхности золотин наблюдаются следы от-
печатков вдавливания минералов вмещающих 
отложений. Встречаются псевдосростки золота 
с окатанным кварцем, ильменитом, цирконом 
и другими минералами вмещающих отложе-
ний, что является доказательством его посту-
пления из древних погребенных коллекторов 
(таблица). Золото характеризуется в основном 
высокой пробностью с низким содержанием 
элементов-примесей. Внутреннее строение зо-
лота в основном полностью рекристаллизова-
но, с мощными (20–30 мкм) высокопробными 
оболочками и многочисленными линиями пла-
стических деформаций.

Совокупность выявленных типоморфных 

Схематическая геологическая карта бассейна средней Лены (юго-восток Сибирской платформы) [8]:
1 – архейские породы фундамента; 2–5 – отложения: 2 – протерозойские, 3 – палеозойские, 4 – мезозойские,  

5 – кайнозойские; 6–7 – дайки: 6 – основного состава, 7 – кислого состава; 8 – интрузия граносиенитов;  
9 – разрывные нарушения; 10 – районы работ; 11 – места отбора проб
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признаков золота первого типа дальнего сно-
са свидетельствует о многократном переотло-
жении кластогенного золота, поступившего из  
золотоносных коллекторов докембрийского 
возраста в более молодые отложения, посколь-
ку нами установлено, что золотины со схожи-
ми минералогическими признаками просле-
живаются как в раннепротерозойских, так и  
юрских конгломератах и плиоцен-четвертичных 
галечниках. 

Обоснованием неоднократного переотло-
жения кластогенного золота служат также ре-
зультаты исследования Б.В. Олейникова и др. 
[6], В.А. Амузинского и А.В. Коробицына [7], 
которыми на основании изучения золота из оса-
дочных отложений и контактовых зон магма-
тических образований бассейна средней Лены 
было установлено, что золото в этих отложени-
ях является кластогенным и переотложенным 
из докембрийских источников. Обнаружение 
на участке Витимо-Пилкинского водораздела 
золота крупнее 0,5 мм, которое относится к 
пластовому металлу и не переносится на боль-
шие расстояния, дает основание утверждать, 
что древние золотоносные коллекторы данно-
го участка образованы за счет местных докем-
брийских первоисточников. 

Коренными источниками золота перво-
го типа, вероятно, являлись золото-кварц-
карбонатные жилы протерозойского возраста 
и архейские железистые кварциты, поскольку 
по ряду минералогических признаков россып-
ное золото первого типа дальнего сноса сопо-
ставимо с россыпным золотом Ленского района 
и северо-восточной части Сибирской платфор-
мы (р. Эекит), где первоисточниками золота 
являлись раннепротерозойские золото-кварц-
карбонатные жилы [3, 11]. Кроме этого, оно 
аналогично золоту из железистых кварцитов 
борсалинской свиты Алданского щита [4]. К 
тому же при анализе опубликованных данных 
зарубежных исследователей З.С. Никифоровой 
и др. [12] выявлено сходство минералогиче-
ских признаков россыпного золота Северо-
Американской, Африканской и Австралийской 
платформ с россыпным золотом первого типа 
бассейна средней Лены, где первоисточниками 
россыпной золотоносности являются докем-
брийские рудопроявления. 

второй тип – золото ближнего сноса с 
признаками непродолжительного пребывания 
в экзогенных условиях указывает на его посту-
пление в россыпь непосредственно из корен-

ного источника (таблица). Золото второго типа 
выявлено на локальных участках бассейна сред-
ней Лены наряду с золотом первого типа: в рай-
оне уринского антиклинория до 55 % (рр. Бол. 
Контайка, Джерба, Бол. Патом, Каменка) и до 
40 % в русловых отложениях рр. Токко и Торго. 
Золото, в отличие от золота первого типа,  
характеризуется более крупным размером  
(>0,25 мм) и представлено слабо окатанны-
ми комковидными и пластинчатыми формами 
рудного облика с грубошагреневой и грубо-
ямчатой поверхностью и иногда губчатым зо-
лотом. Золото второго типа имеет среднюю и 
низкую пробность (600–899‰), а также по-
вышенное содержание элементов-примесей. 
Микрозондовым анализом в нем выявлено со-
держание Hg от 0,3 до 6,2%. В золоте второго 
типа примесь Cu практически полностью от-
сутствует. Атомно-эмиссионым спектральным  
анализом в золоте второго типа (р. Торго) выяв-
лены следующие микропримеси: Bi – 0,0016%, 
Fe – 0,0068 %, Cu >0,1%, Pb <0,002%, Ni <0,0005 
%, Zn <0,005%. Для золота второго типа свой-
ственны сростки с халцедоновидным кварцем. 
В нем выявлены микровключения сульфидов 
(пирит, арсенопирит, пентландит, пирротин, 
глаукодот) и теллуридов (петцит) [10]. Кроме 
этого, в некоторых микровключениях фос-
фатов, силикатов и карбонатов обнаружено  
присутствие редкоземельных элементов –  
церий, неодим, лантан, иттрий, гадолиний, дис-
прозий и иттербий. Для второго типа золота  
характерны первичные среднезернистые, не-
яснозональные структуры и тонкие высоко-
пробные оболочки на низкопробном золоте 
[9]. Кроме того, в золоте из аллювиальных 
отложений рр. Джерба, Каменка, Бол. Патом 
(уринский антиклинорий) обнаружены первич-
ные структуры грануляции и дезинтеграции, 
свидетельствующие о его непосредственном 
поступлении из коренных источников. 

В целом, для золота второго типа наиболее 
характерен следующий комплекс типоморфных 
признаков – рудный облик, слабая окатанность, 
низкая и средняя пробность, повышенное со-
держание элементов-примесей, наличие микро-
включений рудных минералов, первичные вну-
тренние структуры и отсутствие мощных высо-
копробных оболочек. Выявленные типоморф-
ные признаки золота второго типа однозначно 
указывают о его непродолжительном пребыва-
нии в экзогенных условиях. Обнаружение в не-
которых россыпях уринского антиклинория (рр. 
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Бол. Контайка, Джерба, Бол. Патом, Каменка) и 
рр. Токко и Торго золота второго типа, совмест-
но с золотом первого типа позволяет утверж-
дать о дополнительном поступлении металла 
из близлежащих источников. Источниками зо-
лота второго типа на этих участках, вероятно, 
являлись брекчированные зоны ожелезнения, 
окварцевания и пиритизации, приуроченные 
к системе глубинных разломов архейского и 
протерозойского возрастов, неоднократно под-
новляемых в мезозойское время, по которым 
происходила миграция золотоносных гидро-
терм. Доказательством этому служат данные 
предыдущих исследователей, что эти водотоки 
дренируют зоны глубинных долгоживущих раз-
ломов с развитой по ним близповерхностной 
золоторудной минерализацией мезозойского 
возраста. По данным А.Ф. Петрова [5], содер-
жание золота в них достигает 1,9 г/т. По ряду 
типоморфных признаков (повышенное содер-
жание ртути, обнаружение микровключений 
теллуридов и сульфидов) золото второго типа 
сопоставимо с золотом Куранахского рудного 
поля Алданского района. В связи с этим мож-
но предположить, что источниками золота вто-
рого типа являлись рудопроявления золото-
теллуридно-ртутной формации.

Таким образом, по результатам изучения 
минералогических особенностей россыпно-
го золота бассейна средней Лены и их сопо-
ставления с геологической обстановкой райо-
на установлено, что основными источниками 
формирования россыпной золотоносности 
данной территории, вероятно, являлись до-
кембрийские рудопроявления малосульфидной 
золото-кварцевой, а также золото-железисто-
кварцитовой формации, а на локальных участ-
ках золото-теллуридно-ртутной формации ме-
зозойского возраста.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 
(09-05-98604–р_восток_а) и гранта Президента 
РФ «Ведущие научные школы» (НШ-147.2008.5).
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