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Аннотация: в статье рассматриваются результаты поисковых работ на крупнообъемное золо-

тое оруденение, локализованное в углеродисто-карбонатно-терригенных комплексах в пределах 

Средне-Ишимбинской перспективной площади, расположенной на восточном склоне Енисейского 

кряжа. В южной части площади выявлены золотоносные минерализованные зоны рудопроявления 

Южное, представляющие собой субсогласные штокверкоподобные зоны послойной сульфидной 

вкрапленности с крупнообъемным золотым оруденением с низкими средними содержаниями зо-

лота. Впервые в регионе установлена золотоносность углеродсодержащих терригенно-

карбонатных отложений свит аладьинской и карточки среднего рифея.  

Ключевые слова: восточный склон Енисейского кряжа, свиты аладьинская и карточки, золото-

носные минерализованные зоны, крупнообъемное золотое оруденение.  

 

GOLD-BEARING MINERALIZED ZONES OF THE ORE OCCURRENCE YUZHNOE AS AN 

EXAMPLE OF HIGH GOLD POTENTIAL OF THE EASTERN PART OF THE YENISEI RIDGE  
 

Abstract: the paper deals with results of prospecting of lode gold mineralization localized in carbonate-

terrigenous carbonaceous sediments in the Sredne-Ishimbinskaya area of the eastern part of Yenisei 

ridge. Gold mineralized zones (ore occurrence Yujnoye) are detected in the southern part of the area. 

They are subconcordant stockwork-type zones containing stratified sulphide dissemination with low av-

erage gold concentration lower average gold content. For the first time in the region the gold mineraliza-

tion of carbonate-terrigenous carbonaceous sediments of kartochki and aladyinskaya series of the Middle 

Riphean is detected.  

Key words: the eastern part of Yenisei ridge, kartochki and aladyinskaya series, gold mineralized zones, 

lode gold mineralization.  

 

Введение 
До недавнего времени восточный склон Енисей-

ского кряжа считался бесперспективной территори-

ей для выявления промышленных золоторудных 

объектов. Широко известно, что большинство золо-

торудных месторождений на Енисейском кряже 

локализуется во флишоидных углеродсодержащих 

вулканогенно-карбонатно-терригенных отложениях 

сухопитской серии нижнего и среднего рифея: уде-

рейской (Васильевское, Советское, Удерейское), 

горбилокской (Боголюбовское, Раздольнинское) и 

кординской (Аяхтинское, Олимпиаднинское, Тити-

мухта, Тырадинское и др.) свитах, а также в пен-

ченгинской свите (Герфедское) нижнего протерозоя 

[1−3]. Восточная часть Енисейского кряжа, пред-

ставляющая собой вытянутый на 700 км покpовно-

cкладчатый пояс северо-западного пpоcтиpания, в 

юго-западном обрамлении Сибирской платформы, 

характеризуется широким развитием более моло-

дых средне-верхнерифейских толщ (погорюйская, 

аладьинская и карточки, потоскуйская свиты), в 

отложениях которых предшествующими работами 

промышленных золоторудных месторождений не 

выявлено [4].  

Однако, новые данные, полученные в ходе поис-

ковых работ на большеобъемное золотое орудене-

ние, локализованное в углеродисто-карбонатно-

терригенных комплексах в пределах Средне-

Ишимбинской перспективной площади, располо-

женной на восточном склоне Енисейского кряжа (в 

120 км юго-восточнее пгт. Северо-Енисейск), а 

также некоторые данные предшествующих иссле-

дований, свидетельствуют о наличии прямых при-

знаков золотоносности территории [5] (рис. 1). К 

последним относятся: коренные и россыпные про-

явления золота, шлиховые, первичные ореолы (ПО) 

и вторичные ореолы рассеяния (ВОР), потоки рас-

сеяния (ПР) золота [2, 5, 6].  
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Рис. 1. Географо-административная карта района работ: 1 – 

железнодорожные линии; 2 – автодороги: а) I класса, б) грунто-

вые; 3 – контуры: а) Средне-Ишимбинской перспективной 

площади, б) рудопроявления Южное. 
 

Методика исследований 
Исследования осуществлялись согласно методике 

поисков золоторудных месторождений в сложных 

«закрытых» горно-таежных ландшафтах, успешно 

апробированной ФГУП ЦНИГРИ при поисковых ра-

ботах на золоторудных объектах Верхояно-

Колымской, Байкало-Патомской провинций, Лебе-

динского рудного узла и др. [7, 8]. Эта методика ос-

нована на комплексировании известных методов изу-

чения делювиально-элювиальных отложений в целях 

поисков месторождений золота и других полезных 

ископаемых (касситерита, вольфрамита, танталонио-

батов и др.): обломочного (оконтуривание делюви-

альных свалов рудных тел), копушения, минералоги-

ческого (+ минералого-геохимического), литохимиче-

ского [9, 10]. Поисковые работы выполнялись в не-

сколько последовательных этапов, каждый этап 

включал применение комплекса геологических, гео-

химических и геофизических методов.  

На первом этапе поисков Средне-Ишимбинская 

площадь (около 300 км
2
) была изучена серией опор-

ных геолого-геофизических профилей (расстояние 

4−5 км между ними) с целью выявления потенциаль-

но рудоконтролирующих зон складчато-разрывных 

деформаций (ЗСРД) (рассланцевания) в ее пределах. 

Исследования по опорным профилям включали ком-

плекс геологических (маршруты), геохимических (ли-

тохимическое опробование по ВОР) и геофизических 

(электро-, грави-, магниторазведка) методов поисков. 

На этом же этапе осуществлялись геохимические по-

иски по ПР масштаба 1:50 000 и геолого-поисковые 

маршруты. В результате выявлена потенциально ру-

доконтролирующая зона рассланцевания в южной 

части площади – рудопроявление Южное.  

На втором этапе поисков осуществлялись площад-

ные геохимические поиски по ВОР, проходка линий 

копушей глубиной 0,8–1,0 м, геолого-поисковые 

маршруты масштаба 1:10 000. Геохимические поиски 

по ВОР велись по нестандартной сети 200 х 20 м. 

Проходка линий копушей глубиной 0,8−1,0 м осуще-

ствлялась по нижним бортам склонов с интервалом 

20–40 м между копушами с целью шлихового и лито-

химического по ВОР опробования нижней информа-

тивной части элювиально-делювиальных отложений, 

а также сколкового (точечного) опробования гидро-

термально-измененных пород. Геолого-поисковые 

маршруты осуществлялись с целью изучения гидро-

термально-метасоматических процессов, выяснения 

природы потенциально рудоконтролирующих и рудо-

локализующих элементов космодешифрирования, 

выявления и прослеживания минерализованных зон. 

Следует отметить, что элювиально-делювиальные 

отложения практически повсеместно перекрыты поч-

венно-растительным слоем, редко отмечаются мало-

смещенные делювиальные крупнощебнисто-глыбо-

вые развалы измененных пород. В связи с этим дос-

туп к информативному слою делювия возможен лишь 

с помощью проходки копушей глубиной не менее 

0,6 м. Поиски второго этапа позволили выявить серию 

потенциально золотоносных минерализованных зон в 

пределах рудоконтролирующей зоны рассланцевания 

рудопроявления Южное.  

На третьем этапе поисков осуществлялась проход-

ка линий шурфов до коренных пород с интервалом 

10−20 м между шурфами и бульдозерных расчисток 

глубиной 1 м с целью локализации золотоносных ми-

нерализованных зон. В выработках производилось 

шлиховое и литогеохимическое по ВОР опробование 

нижнего информативного слоя элювиально-делюви-

альных отложений, а также бороздовое опробование 

коренных пород в шурфах. В результате были локали-

зованы золотоносные минерализованные зоны, опре-

делены участки для проходки бульдозерных траншей 

до коренных пород и для заложения скважин колон-

кового бурения. 

Четвертый завершающий этап – комплекс горно-

буровых работ. Наиболее минерализованные участки 

– потенциально рудные зоны были вскрыты траншея-

ми до коренных пород, а затем “подсечены” серией 

буровых скважин.  

Методика поисков золоторудных месторождений в 

сложных горно-таежных ландшафтах позволила в 

достаточно короткие сроки с применением незначи-

тельного объема горных выработок выявить золото-

носные минерализованные зоны и потенциально руд-

ные зоны в их пределах.  

Помимо производственной части исследований, на-

правленных прежде всего на выявление золотоносных 

минерализованных и рудных зон, осуществлялся ком-

плекс лабораторно-аналитических работ,  включающих 

в себя изучение вещественного состава, минералого-



Минерализованные зоны рудопроявления Южное как пример высокого потенциала золотоносности … 

 

ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ГЕОЛОГИЯ. 2016. № 3 97 

геохимические исследования, аналитические работы 

(спектральный полуколичественный на определение 

содержаний 26 элементов, химико-спектральный по-

луколичественный на определение содержания золо-

та, пробирно-атомно-абсорбционный на определение 

содержания золота, приближенно-количественный 

многоэлементный масс-спектрометрический с индук-

тивно связанной плазмой (ICP-MS) анализы), а также 

изотопно-геохимические и термобарогеохимические 

исследования.  

 

Результаты исследований  

Особенности геологического строения 

 рудопроявления Южное 

Комплекс выполненных исследований позволил 

уточнить геологическое строение и структурную по-

зицию рудопроявления, изучить вмещающие породы 

и околорудные изменения, выявить минералого-

геохимические особенности и охарактеризовать золо-

тоносные минерализованные зоны [11].  

В структурном плане рудопроявление Южное при-

урочено к рудоконтролирующей зоне рассланцевания, 

представляющей собой вытянутую (более 4 км) в 

субмеридиональном (северо-северо-западном) на-

правлении зону (шириной около 1,5 км) интенсивной 

тектонической проработки, смятия, интенсивного 

рассланцевания, кливажа, осложненной мелкой 

складчатостью высоких порядков, флексурных пере-

гибов. Структурная позиция ЗСРД определяется ее 

локализацией в зоне влияния Ишимбинской системы 

глубинных рудоконтролирующих разломов (в 6 км 

восточнее системы) в узле пересечения разрывных 

нарушений двух основных направлений: 1) северо-

северо-западного – разрывы, сонаправленные Ишим-

бинской системе разломов; 2) диагонального северо-

восточного – вероятно, пострудные осложняющие 

нарушения (рис. 2). Узел пересечения разрывов при-

урочен к пологопадающему (30−40°) восточному 

крылу антиклинальной складки первого порядка (в 

масштабе Средне-Ишимбинской площади) – Певун-

ской горст-антиклинали [5]. 

Вмещающая толща представлена стратифициро-

ванным углеродсодержащим терригенно-карбонат-

ным разрезом сухопитской и тунгусикской серий 

среднего и верхнего рифея, соответственно. Западная 

часть рудопроявления сложена алеврито-глинистыми 

сланцами с прослоями кварцитовидных песчаников и 

кварцитов погорюйской свиты (R2pg). Основными 

рудовмещающими являются вышележащие углерод-

содержащие терригенно-карбонатные отложения свит 

аладьинской и карточки объединенных (R2al+kr), сла-

гающие центральную часть рудопроявления (рис. 3). 

Они представлены известняками, мраморизованными 

известняками, известковистыми доломитами с про-

слоями углеродсодержащих известковисто-глинистых 

сланцев кварц-кальцит-серицитового состава. Содер-

жание углеродистого вещества незначительно и со-

ставляет не более 0,5 %. В восточной части рудопро-

явления распространены алеврито-глинистые сланцы 

с прослоями алевролитов и аргиллитов потоскуйской 

свиты (R3pt). Вмещающие отложения слагают, как 

уже отмечалось выше, пологое восточное крыло ан-

тиклинали. В целом, пологое падение пород варьиру-

ет от 20° до 60°, что связано с мелкой осложняющей 

складчатостью и флексурными перегибами.  

Интрузивный магматизм практически не прояв-

лен, площадь рудопроявления является амагматичной 

– в ее пределах отсутствуют выходы интрузивных 

образований на дневную поверхность. Однако, в 15 

км западнее рудопроявления имеют место выходы 

гранитоидов татарско-аяхтинского (R3tа) интрузивно-

го комплекса, что может указывать на возможную 

пространственную связь гранитоидов с формировани-

ем золоторудной минерализации рудопроявления. По 

данным ЗАО НПП «ВИРГ-Рудгеофизика», отрица-

тельная гравиметрическая аномалия, установленная в 

пределах рудопроявления, может интерпретироваться 

как скрытый на глубине до 2 км интрузивный массив.  

Метаморфизм выражен в развитии низкотемпера-

турных метаморфических образований – серицит-

хлоритовой субфации зеленосланцевой фации регио-

нального метаморфизма. По всей видимости, на рудо-

проявлении имеет место регрессивная стадия мета-

морфизма – диафторез. Характерными признаками 

проявления регрессивной стадии метаморфизма, сви-

детельствующей о наличии рудного процесса, явля-

ются следующие: 1) наличие вкрапленной послойной 

сульфидной (пирит) минерализации в пределах ЗСРД 

рудопроявления; 2) зона интенсивной проработки 

железо-магнезиальными карбонатами (анкерит, сиде-

рит); 3) новообразования мусковита [10, 12, 13].  

Гидротермально-метасоматические процессы, 

получившие развитие на рудопроявлении, представ-

лены, главным образом, интенсивно проявленной 

прожилково-вкрапленной железо-магнезиальной кар-

бонатизацией, которой подвержены все стратифици-

рованные образования в пределах зоны рассланцева-

ния, а в особенности рудовмещающая терригенно-

карбонатная толща свит аладьинской и карточки. Ин-

тенсивно проявлена (прожилково)-вкрапленная суль-

фидизация (преимущественно, пиритизация), серици-

тизация (мусковитизация), а также неравномерное 

окварцевание. Наиболее важными факторами, указы-

вающими на крупнообъемное золотое оруденение, 

являются многостадийные процессы прожилково-

вкрапленной железо-магнезиальной карбонатизации и 

вкрапленной сульфидизации [14].  

 

Минералого-геохимические исследования 

Установлено, что в ВОР рудоконтролирующая зо-

на рассланцевания рудопроявления Южное отвечает 

широкой (> 1 км) аномалии золота с содержаниями 

≥0,01 г/т. В пределах последней фиксируются области 

шириной до 300 м с повышенными концентрациями 

золота (≥0,1 г/т), отвечающие золотоносным минера-

лизованным зонам (рис. 4). Ореолам повышенных со-

держаний золота в ВОР отвечают аномалии марганца 

(≥0,2 %), связанные с широким развитием железо-
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Рис. 2. Обзорная схема центральной и восточной частей Енисейского кряжа (составлено с использованием данных ОАО 

«Красноярскгеолсъемка»): 1–7 – стратифицированные образования: 1 – четвертичные отложения; 2 – карбонатно-терригенный 

известковисто-доломито-алевритопесчанистый пестроцветный комплекс (немчанская (Vnm), подъемская (Vpd), суворовская (Vsv), 

мошаковская (Vms), чистяковская (Vcv), алешинская (Val) свиты); 3 – карбонатно-терригенный известковисто-песчано-алеврито-

сланцевый комплекс (чивидинская (R3cv), карьерная (R3krr), лопатинская (R3lp) свиты); 4 – флишоидный карбонатно-терригенный 

углеродсодержащий известковисто-песчано-сланцевый комплекс (сухохребтинская (R3sh), горевская (R3grv), морянихинская 

(R3mr), дашкинская (R3ds), нижнеангарская (R3na), мокринская (R3mk), рыбинская (R3rb), бореминская (R3br), удоронская (R3ud) 

свиты); 5 – углеродсодержащий карбонатно-терригенный доломито-известковисто-филлито-песчано-сланцевый комплекс (шунтар-

ская (R3sn), потоскуйская (R3pt), аладьинская (R2al), карточки (R2kr) свиты; 6 – углеродсодержащий вулканогенно-карбонатно-

терригенный туфогенно-известковисто-филлито-песчано-сланцевый комплекс (удерейская (R2ud), горбилокская (R2gr), кординская 

(R2kd) свиты); 7 – карбонатно-терригенный кристаллосланцевый комплекс (пенченгинская свита (PR2pn)); 8 – интрузивные образо-

вания: плагиогранодиоритовый комплекс (татарско-аяхтинский гранодиорит-плагиогранитовый (R3ta), тейский гнейсогранитовый 

(R2te)); 9 – разрывные нарушения: а) долгоживущие зоны разломов, б) оперяющие к ним разрывы; 10 – месторождения и проявле-

ния коренного золота: а) весьма крупные, б) крупные, в) средние, г) проявления; 11 – промышленные линейные россыпи золота 

(разведуемые, разрабатываемые, отработанные); 12 – контуры золоторудно-россыпных узлов; 13 – контур Средне-Ишимбинской 

перспективной площади; 14 – контур Марокского рудопроявления; 15 – контур рудопроявления Южное. 
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Рис. 3. Геологическая схема рудопроявления Южное и геологический разрез по линии I-II: 1 – четвертичные рыхлые отложе-

ния; 2-5 – углеродистые карбонатно-терригенные отложения рифея: 2-3 – тунгусикская серия, потоскуйская свита: 2 – верхняя под-

свита: глинистые сланцы с прослоями известняков, 3 – нижняя подсвита: алеврито-глинистые сланцы с прослоями известняков и 

доломитов; 4-5 – сухопитская серия: 4 – свиты аладьинская и карточки объединенные: известняки участками мраморизованные, 

известковистые доломиты с прослоями углеродсодержащих известковисто-глинистых сланцев, 5 – погорюйская свита: алеврито-

глинистые сланцы; 6-11 – литологические обозначения (на разрезе): 6 – известняки, 7 – мраморизованные известняки, 8 – известко-

вистые доломиты, 9 – углеродсодержащие известковисто-глинистые сланцы, 10 – алеврито-глинистые сланцы, 11 – кварцитовид-

ные песчаники с прослоями кварцитов; 12 – геологические границы: а) установленные, б) предполагаемые; 13 – разломы: а) уста-

новленные, б) предполагаемые; 14 – рудоконтролирующая зона рассланцевания (на плане); 15-16 – золотоносные минерализован-

ные зоны: 15 – установленные, 16 – предполагаемые; 17 – потенциально рудные зоны; 18 – точки литохимического опробования по 

ВОР; 19-23 – горные выработки: 19 – копуши глубиной 0,8-1,0 м, 20 – шурфы: а) на плане, б) на разрезе, 21 – бульдозерные расчи-

стки глубиной 1 м, 22 – бульдозерные траншеи, пройденные до коренных пород: а) на плане, б) на разрезе, 23 – скважины: а) на 

плане, б) на разрезе. 
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Рис. 4. Карта распределения содержаний золота во вторичных ореолах рас-

сеяния на рудопроявлении Южное. Условные обозначения см. рис. 3 

 
магнезиальной карбонатизации в пределах рудопро-

явления. По периферии аномалий золота выявлены 

повышенные концентрации цинка (≥0,007 %). Зона 

рассланцевания и золотоносные минерализованные 

зоны в ее пределах фиксируются в ПР – установлен 

поток рассеяния золота с содержаниями до 0,4 г/т. 

По данным опробования горных выработок в ПО 

минерализованные зоны выявляются по содержаниям 

золота более 0,1 г/т. В их пределах выявлены эпицен-

тры повышенных концентраций золота (более 0,3 г/т), 

отвечающие потенциально рудным зонам. Содержа-

ния золота по данным бороздового опробования в 

отдельных пробах достигают 6,5 г/т. По результатам 

ICP-MS установлено, что минерализованным зонам 

соответствуют высокие значения W, As, Cu, Co в 

ВОР. Примечательно, что спектральный анализ, вы-

полнявшийся первоначально, не выявил повышенных 

концентраций этих элементов.  

В шлиховых ореолах золота рудопроявление фик-

сируется достаточно четко и образует широкий (более 

1 км) ореол со средними содержаниями около 8−10 

знаков металла на шлиховую пробу. В пределах этого 

ореола выделяется несколько 

ореолов наиболее высоких кон-

центраций золота, пространст-

венно отвечающих положению 

золотоносных минерализован-

ных – от 10 до 19 знаков золота 

на шлиховую пробу. Достаточно 

низкие концентрации золота 

объясняются тонкодисперсной, 

до пылевидной размерностью 

золотин, которые, по всей ве-

роятности, в основной массе 

«уходят» при промывке шлихо-

вых проб. Отмечено, что шлихо-

вое золото появляется в 

шлиховых пробах, обогащенных 

окисленным пиритом. Причем, 

кристаллические формы пирита 

разнообразны: пентагондодека-

эдры, кубооктаэдры, а также 

кристаллы кубической формы.  

Основная часть самородного 

золота, встреченного в шлихо-

вых пробах не превышает 0,15 

мм, соответствует мелкому и 

среднему классам. На крупное, 

более 0,5 мм, приходится не 

более 10% всего выявленного 

самородного золота. Отмечается 

неокатанный и малоокатанный 

вид знаков золота. Кристаллы и 

сростки достаточно хорошо 

сохраняют грани, интерстици-

альные и цементационные фор-

мы  сохраняют  угловатость 

выделений. Самородное золото 

представлено несколькими мор-

фологическими формами: 1) цементационное золото – 

наиболее распространенная форма, встречается в сро-

стках с хрусталевидным кварцем, железо-магнезиаль-

ным карбонатом; 2) интерстициальное золото – редко 

встречающаяся форма; 3) трещинное золото – распро-

страненная форма, встречающаяся в зонах окварцева-

ния с большим количеством прожилков молочно-

белого кварца. Встречаются монокристаллы золота, а 

также сростки кристаллов или цепочечные формы.  

Специализированное шлихогеохимическое изуче-

ние шлиховых проб, при котором наиболее детально 

изучались электромагнитная и тяжелая немагнитная 

фракции, показало, что средние содержания золота в 

них практически не отличаются, в то время как кон-

центрации As, Sb, Bi, W, Сu, Ni, Co, Pb, Zn, Mo в элек-

тромагнитной фракции в 1,6-2,7 раза выше. Корреля-

ционным анализом в обеих фракциях установлена 

практически идентичная структура корреляционных 

связей с золотоносной Au – As – Bi и сопутствующей 

ей Cu – Ni – Co – Mn ассоциациями. Также установле-

ны значимые положительные корреляционные связи в 

рядах Na – K, Ca – Mn – Sr [15]. 
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Геофизические исследования 

По данным геофизических работ, выполненных 

ЗАО «НПП ВИРГ-Рудгеофизика», основным благо-

приятным признаком золоторудного процесса на ру-

допроявлении является разрушение («распад») струк-

туры магнитного поля. Субмеридиональная область 

резких градиентов аномального магнитного поля, 

маркирующая зону разрывных нарушений, сонаправ-

ленную системе Ишимбинского глубинного рудокон-

тролирующего разлома, «распадается» в пределах 

зоны рассланцевания рудопроявления Южное в узле 

пересечения разрывных нарушений нескольких на-

правлений, в том числе поперечных относительно 

складчатости. Данный признак, вероятно, обусловлен 

разрушением первичного осадочно-метаморфичес-

кого пирротина в пределах магнитных маркирующих 

горизонтов за счет его преобразования в пирит. По 

данным аэрогаммаспектрометрической (АГСМ) съем-

ки рудопроявление отвечает пониженным аномалиям 

калия, урана и тория, что, по всей видимости, связано 

с существенно карбонатным составом рудовмещаю-

щей толщи. Локальная отрицательная аномалия поля 

силы тяжести, предположительно, связана со скрытой 

на глубине (около 2 км) гранитоидной интрузией. При 

этом, положительная аномалия в локальной состав-

ляющей поля силы тяжести, зафиксированная на 

флангах рудопроявления, по всей вероятности, связа-

на с широким развитием железо-магнезиальной кар-

бонатизации.  

 

Характеристика золотоносных 

минерализованных зон рудопроявления Южное 
По результатам исследований на рудопроявлении 

Южное выявлено два типа золотоносных минерализо-

ванных зон: золото-(кварц)-сульфидного и золото-

малосульфидно-кварцевого. Золотоносные зоны перво-

го типа, получившие наибольшее развитие, представ-

ляют собой гидротермально-измененные окварцован-

ные, серицитизированные, карбонатизированные (ан-

керит, сидерит) породы. Последние в разной степени 

насыщены кварцевыми, кварц-анкерит-сидеритовыми 

жилами и прожилками (от 2−3 до 18−20 жил и про-

жилков на 1 пог. м), в основном, разноориентирован-

ными с сульфидной (пирит, редко халькопирит) вкрап-

ленной минерализацией до 5−7 об.% в околожильном 

пространстве. Золотоносные зоны этого типа локали-

зованы в отложениях нижней пачки свит карточки и 

аладьинской. Наиболее перспективной среди минера-

лизованных зон золото-кварц-сульфидного типа явля-

ется зона Центральная. Ее параметры: мощность – до 

280 м, прослеженная протяженность – более 800 м 

(рис. 2). Зона имеет субсогласное с вмещающими по-

родами достаточно пологое (30−45°) падение. Просле-

женная протяженность по падению составляет более 

150 м. Морфологически зона характеризуются слож-

ным штокверкоподобным строением и представляет 

собой субсогласную залежь (зону) рассеянно-

вкрапленной сульфидной вкрапленности. 

Потенциально рудные зоны, выявленные в преде-

лах зоны Центральной характеризуются увеличением 

концентрации кварцевых прожилков (до 15−20 и более 

прожилков на 1 пог. м), как правило, секущих мало-

мощных (до 1−2 мм). Околожильное пространство на-

сыщено сульфидами – тонкой (≤ 1 мм) вкрапленностью 

пирита до 10−12 об.%. Пирит – как кубической, так и 

осложненных форм (кубоктаэдры, пентагондодекаэд-

ры). Потенциально рудные зоны характеризуются суб-

согласной ориентировкой и линейно-штокверковым 

строением. Они не имеют четких границ и выделяются 

по данным опробования. Всего выявлено 4 зоны, мак-

симальная мощность составляет 23 м (рис. 2).  

Минерализованные зоны второго, менее распро-

страненного типа представляют собой интенсивно 

окварцованные, карбонатизированные (сидерит) по-

роды с обильной разноориентированной кварцевой 

жильно-прожилковой минерализацией (до 20−25 жил 

и прожилков на 1 пог. м) и достаточно слабой суль-

фидной минерализацией – вкрапленность пирита 1−2 

об.%. Эти зоны локализованы в карбонатно-

терригенных отложениях погорюйской свиты. Со-

держания золота в пределах минерализованных зон в 

ПО и ВОР, как правило, не превышают 0−1 г/т; они не 

представляют геолого-промышленной значимости.  

 

Объекты-аналоги рудопроявления Южное 
В качестве аналогов исследуемого объекта рас-

сматриваются крупнообъемные золоторудные место-

рождения золото-сульфидного типа с минерализован-

ными зонами послойной сульфидной вкрапленности 

(Олимпиаднинское, Ведугинское) в отложениях су-

щественно карбонатного состава [6, 16−19]. Некото-

рые особенности геологического строения и специ-

фики золотой минерализации рудопроявления Юж-

ное, такие как существенно карбонатный известково-

глинистый состав рудовмещающих толщ, стратифи-

цированный характер минерализованных зон и руд-

ных тел, прожилково-вкрапленное оруденение, суль-

фидный состав руд с тонкодисперсными (микронны-

ми) выделениями золота в сульфидах, могут быть со-

поставимы с месторождениями и проявлениями «кар-

линского» типа [20−23]. Однако, для осуществления 

такого сопоставления на данном этапе исследований 

недостаточно данных по изучению вещественного 

состава околорудных гидротермально-метасомати-

ческих образований и вмещающей толщи, изотопно-

геохимическим особенностям рудопроявления Юж-

ное. С точки зрения прогнозирования крупнообъем-

ного золото-сульфидного оруденения на рудопрояв-

лении этот вопрос является достаточно важным, в 

связи с чем автором планируется проведение необхо-

димых исследований в дальнейшей работе.  

 

Заключение 
Наиболее важным научно-практическим результа-

том исследований представляется установленный 

факт золотоносности углеродсодержащих терриген-

но-карбонатных отложений свит аладьинской и кар-

точки объединенных, считавшихся ранее неперспек-
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тивными на выявление золоторудной минерализации. 

Рудопроявление Южное требует дальнейшего изуче-

ния как с научной (изучение вмещающих пород и руд, 

роль углеродистого вещества в процессе формирова-

ния золотоносных минерализованных зон и др.), так и 

с практической точки зрения (выявление промышлен-

ных рудных тел в пределах установленных золото-

носных минерализованных зон).  
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