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И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
САМОРОДНОГО ЗОЛОТА ИЗ ОКИСЛЕННЫХ РУД  
СМЕЖНОГО И ВЕРХНЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
НИЖНЕЯКОКИТСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ  
(АЛДАНСКИЙ ЩИТ) 

 
 

 
межное и Верхнее месторождения золота размещаются в 
пределах Нижнеякокитского рудного поля в Южно-

Якутском районе. В период с 1986 по 2005 г.г. на площади место-
рождений выполнены поисковые, оценочные и разведочные рабо-
ты с проходкой горных выработок и буровых скважин [1, 4-6]. В 
структурном отношении месторождения приурочены к контакто-
вой зоне горизонтально залегающих доломитов унгелинской свиты 
нижнего кембрия с юрскими песчаниками юхтинской свиты. Из 
магматических образований на площади месторождений установ-
лены дайки минетт позднемелового возраста. По своей геолого-
структурной позиции, вещественному составу руд и околорудных 
метасоматитов Смежное и Верхнее месторождения золота, как и 
расположенное в Нижнеякокитском поле месторождение Надежда 
[3], относятся к куранахскому подтипу месторождений золото-
джаспероидного геологопромышленного типа. В неогене на место-
рождениях сформировались золотоносные площадные и линейные 
коры выветривания мощностью от первых метров до 80 метров. 
Окисленные руды представлены глинисто-песчано-щебнистым аг-
регатом сложного лимонит-гидро-слюдисто-галлуазит-карбо-нат-
калишпат-кварцевого состава с обломками исходных пород (доло-
митов, песчаников, метасоматитов гумбеитовой и джаспероидной 
формаций). Основным полезным компонентом в рудах является 
золото, попутным компонентом – серебро. Золото-серебряное от-
ношение в окисленных рудах по данным предварительной разведки 
изменяется на Смежном место-рождении от 0,28 до 0,59, на Верх-
нем месторождении – от 0,21 до 0,33. Лабораторные технологиче-
ские испытания окисленных руд Смежного месторождения, прове-
денные ОАО «Иргиредмет», показали, что извлечение золота в рас-
твор методом кучного выщелачивания с применением технологии 
угольной сорбции по разным классам крупности руд составило от 
78,4 % до 92,6 %, по фабричной технологии – 92,9 %. 

С 
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В 2006 году нами было проведено исследование минерального 
состава 14 проб окисленных руд Смежного и Верхнего месторож-
дений, отобранных геологом артели старателей «Селигдар» Речка-
ловым М.М. по пройденным в коре выветривания линиям буровых 
скважин в интервале глубин от 4 до 50 м. Минералогический ана-
лиз легкой и тяжелой фракций проб выполнен в шлиховой лабора-
тории УГГУ С.В.Акуловой, рентгено-фазовый анализ тонкой 
фракции проб осуществлен Н.Г.Сапожниковой. Пересчет процент-
ного количества минералов во фракциях проб в их содержание в 
г/м3 производился на ПЭВМ по специальной программе «MINA». 
Минеральный состав легкой и тяжелой фракций проб, взятых из 
кондиционных и некондиционных руд Смежного и Верхнего ме-
сторождений, приведен в табл. 1, 2. 

Пробы с кондиционными (>1г/т) и некондиционными 
(<1г/т) концентрациями золота, отобранные из окисленных руд 
Смежного месторождения, преимущественно алюмосиликатно-
го состава и практически не отличаются между собой по со-
держанию основных минералов легкой фракции (кварца, калие-
вого полевого шпата, глинистых минералов и карбонатов). 
Пробы, взятые из окисленных кондиционных руд Верхнего ме-
сторождения, по составу подразделяются на существенно алю-
мосиликатные и карбонатные. В пробах выделены по данным 
минералогического анализа две гене-рации кварца: ранний хал-
цедоновидный тонкозернистый кварц, типичный для метасома-
титов кислотной стадии, и поздний более крупнозернистый 
«рисовидный» кварц, ха-рактерный для рудных джаспероидов 
поздней щелочной стадии. 

Полевые шпаты в пробах представлены по данным рентгено-
фазового анализа ортоклазом и микроклином. Среди глинистых 
минералов группы каолинита определены две разновидности – хо-
рошо окристаллизованный каолинит и галлуазит. Каолинит уста-
новлен только в одной пробе (С-23320/10) 



Таблица 1 
Минеральный состав (%) легкой фракции проб из окисленных руд  
Смежного (1-10) и Верхнего (11-14) месторождений золота 

Пробы Карбонат Кварц Калиевый полевой шпат Мусковит Гидрослюда Глинистые ми-
нералы 

1 0,9 72,2 6,6 ед. зн. 0,8 10,5 
2  100 ед. зн.    
3 4,2 22,3 71,4   2,1 
4 4,7 14,3 76,8  2,6 1,6 
5 10,2 13,5 74,0 ед. зн.  2,3 
6 1,0 63,7 30,4  зн. 4,9 
7 19,6 57,7 6,5   16,2 
8 1,1 24,8 68,6  2,3 3,2 
9 зн. 78,4 19,7  зн. 1,9 

10 р. зн. 14,1 81,9  1,7 2,3 
11 р. зн. 83,9 10,5   5,6 
12 0,9 38,0 60,3   0,8 
13 83,9 6,5 9,6 ед. зн.   
14 97,7 2,3     

 
Примечание. Здесь и в табл. 2. 1-14 – пробы с/а Селигдар: 1 – С-23320/10; 2 – С-4874к/12; 3 – С-23221/11; 4 – С-2333/6; 5 – 

С-23032/29; 6 – С-22940/4; 7 – С-22940/12; 8 – С-23032/50; 9 – С-23320/20; 10 – С-4874к/27; 11 – В-3704к/15; 12 – В-413766к/19; 
13 – В-3664к/47; 14 – В-561213/6. 
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Таблица 2 
Минеральный состав тяжелой фракции проб (г/м3) из окисленных руд 
Смежного (1-10) и Верхнего (11-14) месторождений золота 

Минералы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Золото 144 зн.          5 зн.    
Циркон 13 2 ед.зн. зн. зн. 15 60 р.зн. 42 зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн.
Гематит   ед.зн.            
Магнетит ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн ед.зн ед.зн. ед.зн. ед.зн. 61 2 
Хромшпинелид ед.зн.    ед.зн.    3 ед.зн.  ед.зн.  ед.зн.
Гранат 3   р.зн.   ед.зн.     ед.зн. ед.зн. ед.зн.
Ильменит ед.зн.   ед.зн. ед.зн. ед.зн. р.зн. р.зн. ед.зн 0,5 ед.зн. ед.зн. р.зн. р.зн. 
Рутил 3 1,5 р.зн. ед.зн. р.зн. 12 58 ед.зн 27 р.зн. ед.зн. р.зн. р.зн. ед.зн.
Оливин       ед.зн.        
Пирит ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн.  ед.зн. ед.зн ед.зн ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн.  
Анатаз 3 0,4 ед.зн. ед.зн. ед.зн. 0,6 1 ед.зн 0,6 ед.зн. ед.зн. ед.зн. р.зн. 0,2 
Турмалин      ед.зн.  ед.зн  ед.зн.     
Эпидот  ед.зн. ед.зн. ед.зн.  зн.  ед.зн ед.зн ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн.  
Пироксен  зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн ед.зн ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн.
Гидрооксиды же-
леза, псевдомор-
физмы лимонита 
по пириту 

10070 285606 2875 1868 12487 8708 11911 5071 134 125 3932 4063 685 0,2 

Гидроксиды мар- ед.зн.  ед.зн.   зн. Зн. ед.зн р.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. р.зн.  
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ганца 
Амфибол  ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн  ед.зн. ед.зн. ед.зн. р.зн. р.зн. 
Сфен ед.зн.        ед.зн ед.зн. ед.зн.    
Лейкоксен ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн. 1 4 р.зн. ед.зн ед.зн.   ед.зн.  
Апатит 0,4  р.зн. ед.зн. ед.зн.  5 ед.зн ед.зн ед.зн.  ед.зн. ед.зн.  
Барит    зн.           
Флюорит ед.зн.  ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн.  ед.зн ед.зн ед.зн. ед.зн. ед.зн. р.зн. 0,2 
Биотит   ед.зн.     ед.зн     ед.зн.  
Хлорит    ед.зн.    ед.зн     ед.зн.  
Рисовидный 
кварц   ед.зн. зн.    ед.зн  ед.зн. 2769 605 ед.зн. ед. зн.

Выход минералов 
тяжелой фракции, 
% 

1,2 1,3 1,0 0,5 1,7 0,9 1,3 0,4 0,2 0,04 0,04 0,09 0,1 0,01 
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с высоким содержанием кварца и свободного золота. Он образо-
вался, вероятно, на гидротермальном этапе в стадию кислотного 
выщелачивания совместно с джаспероидным кварцем и гидро-
слюдой. Галлуазит отличается от каолинита наличием в составе 
межслоевой воды и относится, по-видимому, к новообразовани-
ям коры выветривания. Среди карбонатов в пробах преобладает 
по данным рентгено-фазового анализа доломит, встречается 
также новообразованный гидротермальный кальцит. 

Кондиционные пробы Смежного месторождения в среднем 
отличаются от некондиционных проб более высоким процент-
ным выходом минералов тяжелой фракции, повышенной кон-
центрацией гидроксидов железа и псевдоморфоз лимонита по 
пириту (табл. 2). Из рудных минералов в пробах практически 
постоянно присутствует пирит. Из нерудных минералов, сопут-
ствующих золотому оруденению, в пробах отмечаются флюорит, 
хлорит, рисовидный кварц. Причем последний встречается в 
пробах как в знаковых, так и весовых количествах. 

На Смежном месторождении самородное золото уста-
новлено в одной пробе (С-23320/10). В изученной выборке (144 
зерна) золотины преимущественно желтого цвета, на-блюдаются 
в виде кристаллов и их сростков (47,2 %), про-жилковой (34,7 
%), комковидно-гнездовой (12,5 %) и упло-щенно-комковидной 
(5,6 %) формах. Количество «породи-стого» золота (в сростках с 
кварцем) составляет 11 %. Сред-ний размер золотин изменяется 
от 0,02 до 0,09 мм. В вы-борке по гранулометрическому составу 
(классы, мм: 0,01-0,05 – 83 %, 0,05-0,1–17 %) резко преобладает 
пылевидное золото. Уплощенность золотин колеблется от 1 до 
11, среди них доля индивидов изометричной формы составляет 
62%. На Верхнем месторождении свободное золото также выде-
лено из одной пробы (В-3704к/15) в виде единичных знаков 
(n=5) кристаллической формы и изометричного облика (y=1,0-
1,8). Средняя крупность этих золотин – 0,03-0,05 мм. Смежное и 
Верхнее месторождения сопоставимы по мине-ральным ассо-
циациям и морфологическим особенностям са-мородного золота 
из окисленных руд с месторождением На-дежда и объектами 
Куранахского рудного поля [2, 3]. 
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