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Приколымское поднятие представляет собой одну из наиболее длительно развивавшихся структур
Северо-Востока Азии. Специфика его неотектонического развития обусловила широкое распро-
странение рыхлых кайнозойских образований, в том числе кор выветривания. Изучены закономер-
ности пространственного распределения, минеральный и химический состав, гранулометрия, мор-
фология и состав самородного золота. Показано, что к настоящему времени сохранились лишь
реликты нижних горизонтов кор выветривания, в основном переотложенные. Состав пород корен-
ного субстрата не способствовал формированию хорошо проработанного профиля выветривания и
его обогащению золотом. Крайне слабые гипергенные преобразования самородного металла в об-
разцах из россыпей свидетельствуют о поступлении золота непосредственно из коренного источни-
ка. Самостоятельного значения в качестве минерального сырья на золото изученные коры выветри-
вания не имеют.
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Приколымское поднятие (Приколымский
террейн) является составной частью аккрецион-
ной структуры Северо-Востока Азии [Парфенов
и др., 2003] и протягивается в субмеридиональ-
ном направлении на 450 км (рис. 1). Это поднятие
сложено метаморфизованными протерозойски-
ми песчаниками, сланцами, карбонатными поро-
дами, вулканитами и гипербазитами, которые
несогласно перекрыты терригенными, вулкано-
генно-осадочными и карбонатными породами
палеозоя–мезозоя. Интрузивные комплексы пред-
ставлены мелкими телами девонских и меловых
гранитоидов, а также дайками позднемеловых ба-
зитов. Широко распространены рыхлые кайно-
зойские отложения, которые формировались с
палеоцена до голоцена. Геологическое развитие
Приколымья, начиная с рифея, происходило в

обстановке пассивной континентальной окраи-
ны, которая осложнялась циклическим проявле-
нием рифтогенных процессов, а также изредка –
субдукционных и аккреционно-коллизионных.
Наиболее древние U–Pb датировки породных
комплексов Приколымья составляют 2.04–
2.36 млрд лет [Беус, 1992].

Россыпная золотоносность в Приколымье
была выявлена в 1933 г. В.А. Цареградским и
С.Д. Раковским. Всего за 85 лет геологического
изучения выявлены 50 россыпей золота, в том
числе 3 крупных и 10 средних. Эти россыпи вме-
сте с коренными месторождениями и рудопрояв-
лениями группируются в шесть золоторудно-рос-
сыпных узлов: четыре из них образуют Шамани-
хо-Столбовской рудно-россыпной район, где
располагаются все разведанные промышленные
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объекты (см. рис. 1). Наиболее высокой продук-
тивностью характеризуется Глухаринский руд-
ный узел (далее – Глухаринский РРУ), в пределах
которого сосредоточено более 60% запасов рос-
сыпного золота и два разведанных коренных ме-
сторождения из трех наиболее крупных в районе.
Глухаринский РРУ образован золоторудными ме-
сторождениями Надежда, Тый-Юрье, рудопро-

явлениями Глухаринское, Темный и шестью рос-
сыпными месторождениями золота (рис. 2). На-
чиная с 1961 г., в Шаманихо-Столбовском районе
добыто около 25 т россыпного золота, и, с учетом
остаточных запасов, общее количество золота в
известных россыпях района оценивается в 50 т.
Россыпные месторождения на рассматриваемой
территории остаются важными промышленными

Рис. 1. Тектоно-минерагеническая схема (а) и схема геоморфологического районирования (б) Приколымского под-
нятия (террейна) и смежных структур.
1–3 – Приколымский террейн, субтеррейны: 1 – Cпиридоновский, 2 – Шаманихинский, 3 – Ярходонский; 4 – про-
чие террейны; 5 – Уяндино-Ясачненский вулканогенный пояс; 6 – Охотско-Чукотский вулканогенный пояс; 7 – на-
двиги; 8 – крутопадающие разломы; 9 – позднепалеозойские и мезозойские гранитоиды; 10 – месторождения и рудо-
проявления золота: золото-редкометалльные (а), золото-серебряные (б); 11 – россыпи золота; 12 – Глухаринский
РРУ; 13 – низко-среднегорный денудационно-эрозионный рельеф; 14 – низкогорный денудационный и эрозионно-
денудационный рельеф; 15 – кайнозойские впадины (Гл – Глухаринская, Шм – Шаманихинская, Сп – Сяпякинская,
Кл – Колымская); 16 – тектонические уступы; 17 – коры выветривания. Цифры на схеме соответствуют упоминаемым
в тексте объектам: 1 – Надежда, 2 – Тый-Юрье, 3 – Сохатиное; 4 – Темное, 5 – Глухаринское, 6 – Лунное. 
На врезке: 1 – Охотско-Чукотский вулканогенный пояс, 2 – Уяндино-Ясачненский вулканогенный пояс.
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объектами, добыча россыпного золота продолжа-
ется и поддерживается в последние 10 лет на уров-
не сотен килограммов в год.

Рудные концентрации золота впервые были
установлены в 1936 г. Г.С. Киселевым, однако по-
иски значимых золоторудных объектов в течение
почти 60 лет не давали положительных результа-
тов. Первым успехом стало открытие в 1987 г.
якутскими геологами небольшого месторожде-
ния Сохатиное в северо-западной части района
[Протопопов, 1994]. В 2009–2014 гг. в пределах
Шаманихо-Столбовского района были выявлены
и разведаны месторождения Надежда и Тый-
Юрье [Глухов, 2013; Глухов и др., 2016, 2018], на
которых в настоящее время проводятся опытно-
эксплуатационные работы.

Однако перспектива пополнения минерально-
сырьевой базы золота за счет этого отдаленного
района Северо-Востока РФ является по-прежне-
му актуальной, и один из возможный путей – по-
иски принципиально новых для региона типов
месторождений. В последние три десятилетия в

России в освоение активно вовлекаются место-
рождения золотоносных кор выветривания, рас-
положенные на Урале, Салаире, Кузнецком Ала-
тау, Енисейском кряже, Забайкалье, которые ха-
рактеризуются значительными масштабами при
относительно невысоких содержаниях металла
[Беневольский, Голенев, 2009]. Благодаря воз-
можности извлечения золота методами выщела-
чивания, объекты подобного типа, залегающие
вблизи поверхности и характеризующиеся высо-
кой степенью природной дезинтеграции руд, яв-
ляются рентабельными для промышленного
освоения. Таким образом, актуальными являют-
ся поиски подобных образований в рассматрива-
емом регионе. О вероятном обнаружении подоб-
ных объектов свидетельствует геологическое
строение россыпных месторождений золота При-
колымья. Основная доля их запасов сосредоточе-
на в погребенных палеоген–нижнечетвертичных
россыпях. Морфология россыпей сложная, чет-
ковидная и возникла в результате неотектониче-
ских колебаний различного знака и интенсивно-
сти. Золото в россыпях представлено, в основ-

Рис. 2. Схема геологического строения Глухаринского рудно-россыпного узла.
1 – четвертичные аллювиальные отложения; 2 – юрские конгломераты; 3 – метапелиты, метабазиты, карбонатные и
кварц-полевошпатовые породы протерозоя; 4 – граниты; 5 – разрывные нарушения установленные (а), предполага-
емые (б); 6 – надвиги; 7 – невскрытые гранитоидные интрузии, предполагаемые по геофизическим данным; 8 – рос-
сыпи золота; 9 – месторождения (1 – Надежда) (а), рудопроявления золота (2 – Глухаринское, 3 – Темный) (б); 10 –
пробы из аллювия (а), из кор выветривания (б); 11 – скважина.
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ном, мелкими фракциями (<1 мм). В пределах
контуров наиболее крупных и богатых россыпей
(руч. Глухариный, Малая Столбовая, Тимша,
Братишка, Рогатый) выделяются участки с рез-
ким увеличением глубины залегания (до 70 м) и
возрастанием мощности (до 15 м) промышлен-
ных пластов, в которых сосредоточено более двух
третей запасов золота этих россыпей. Считается,
что золотоносные отложения здесь представляют
собой переотложенную кору выветривания [Лит-
виненко, 2008; Флеров, 1970, 1971]. За исключе-
нием трех вышеупомянутых статей, коры вывет-
ривания Приколымья практически не охаракте-
ризованы в литературе. Ранее нами было
проведено сравнительное изучение минералогии
самородного золота из руд и россыпей Глухарин-
ского узла [Глухов и др., 2018; Савва и др., 2018].
Основная цель настоящей статьи – дать по воз-
можности исчерпывающую характеристику ос-
новных особенностей геологии кор выветрива-
ния, их положения в современном рельефе При-
колымья, связи с субстратом, в том числе, с
рудными объектами, и оценить потенциал их зо-
лотоносности. Основой работы послужили мате-
риалы, полученные нами при проведении поис-
ковых работ на золото в Шаманихо-Столбовском
районе в 1997–1999 и 2009 гг.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аналитические исследования выполнялись в
Институте геологии и минералогии СО РАН
(г. Новосибирск) и СВКНИИ ДВО РАН (г. Мага-
дан). Рентгенофлуоресцентный анализ выпол-
нялся в лаборатории рентгеноспектрального
анализа СВКНИИ ДВО РАН (аналитик Т.Д. Бор-
ходоева). Эмиссионный количественный спек-
тральный анализ на 22 элемента проводился в ла-
боратории геохимии СВКНИИ ДВО РАН (анали-
тик Т.Н. Козырева). Состав и морфологические
особенности самородного золота изучались с по-
мощью оптической микроскопии (в отраженном
свете) и в сканирующем электронном микроско-
пе LEO JXA–800, снабженным рентгеноспек-
тральным микроанализатором JEOL 01430VP –
в ЦКП многоэлементных и изотопных исследо-
ваний СО РАН (г. Новосибирск). В специально
подготовленных полированных шашках на рентге-
носпектральном микроанализаторе JEOL-01430VP
(аналитик Л.Н. Поспелова) проанализировано
212 зерен Au из пяти россыпей района (ручьи Хая,
Юный, Темный, Глухариный, Надежда), 31 зерно
из продуктов коры выветривания и 21 зерно из
коренных рудных зон. Во всех случаях замеры
производились в центральной и краевой частях
золотин. Рентгенодифрактометрическая диагно-
стика глинистых минералов проводилась при по-
мощи дифрактометра ДРОН-4, в лаборатории
геологии кайнозоя, палеоклиматологии и мине-

ралогических индикаторов климата Института
геологии и минералогии СО РАН (аналитики
д.г.-м.н. Э.П. Солотчина, Н.А. Пальчик). Для
определения содержания золота в зернах различ-
ной крупности проводилась мокрая расситовка
проб на размерные фракции: 2 мм, 1 мм, 0.5 мм,
0.25 мм, 0.1 мм и <0.1 мм. Из всех фракций (кроме
<0.1 мм) предварительно извлекалось гравитаци-
онное золото путем тщательной его отмывки в ла-
бораторных условиях. После просушивания,
взвешивания, квартования и истирания навесок
до пудры определение содержания в них золота и
серебра проводилось атомно-абсорбционным
методом в ИГМ СО РАН (аналитики: В.Г. Цим-
балист, В.Н. Ильина).

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА

На схеме геоморфологического районирова-
ния Приколымского поднятия (см. рис. 1) выде-
ляются три основных зоны: низко-среднегорного
денудационно-эрозионного рельефа (плато),
низкогорного денудационного и эрозионно-де-
нудационного рельефа (кряж) и кайнозойские
впадины. Эти зоны разделены тектоническими
уступами. Плато представляет собой область дли-
тельной стабилизации и выравнивания в услови-
ях незначительных новейших движений; для него
характерны сглаженные водоразделы с пологими
(до 10°–15°) склонами, широкими (2−5 км) коры-
тообразными долинами древнего заложения. Аб-
солютные отметки не превышают 500–600 м
(в среднем 250–300 м). Кряж является морфо-
структурой, достаточно активно воздымавшейся
на неотектоническом этапе. Простирание кряжа
субмеридиональное; водораздельные поверхно-
сти плоские, долины относительно узкие, V-об-
разные; абсолютные отметки составляют 850–
1015 м. Основные отличительные черты рельефа
района определяются реликтами денудационной
поверхности выравнивания, занимающими ин-
тервал абсолютных отметок 350–550 м, широко
развитыми на плато, и локально – в пределах под-
нятия. Все россыпи золота приурочены к границе
плато и кряжа. Неотектонические впадины, наи-
более крупной среди которых является Колым-
ская, ограничены разломами и также имеют, в ос-
новном, субмеридиональную ориентировку. Глу-
бина впадин может превышать 100 м (Колымская
впадина), но, как правило, составляет в среднем
20–30 м.

Согласно существующим представлениям [Ба-
ранова, Бискэ, 1967; Гриненко и др., 1997; Да-
нилов, 1985], формирование площадных кор вы-
ветривания в пределах Северо-Востока Азии
происходило в палеогене, в условиях слабо рас-
члененного рельефа и гумидного климата. Текто-
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ническая активизация в миоцен–плиоценовое
время привела к началу эрозии и денудации ранее
сформированного пенеплена [Волобуева и др.,
1990; Иванов, 1970]. В плиоцен–раннеплейстоце-
новый период на золоторудных месторождениях
Северо-Востока формировались зоны окисления
полного профиля мощностью до 200 м [Нестеров,
1985; Питулько, 1976]. Это создавало оптималь-
ные условия для высвобождения из руд мелкого и
тонкого золота и формирования россыпей элю-
виально-остаточного типа [Литвиненко, 2008,
2012]. Традиционно корам выветривания отводи-
лась существенная роль в формированнии рос-
сыпной золотоносности Северо-Востока Азии
[Желнин и др., 1972; Шило, 1985]. К настоящему
времени на большей части территории Северо-
Востока реликты пенеплена и кор выветривания
лишь фрагментарно сохранились в основании
разреза рыхлых позднекайнозойских отложений.
Наиболее благоприятными для их сохранения яв-
лялись региональные структуры, сохранявшие на
неотектоническом этапе наибольшую стабиль-
ность. К таким структурам относится Приколым-
ское поднятие. Своеобразие неотектонического
развития этой структуры, граничащей с Колым-
ской низменностью, с одной стороны, обусловило
широкое распространение рыхлых кайнозойских
образований широкого возрастного спектра –
от эоценовых до голоценовых [Гриненко и др.,
1997], а с другой – благоприятствовало сохранно-
сти палеоцен–раннемиоценовых кор выветрива-
ния [Желнин и др., 1972].

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И СТРОЕНИЯ КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ

К настоящему времени реликты кор выветри-
вания сохранились во впадинах, в долинах водо-
токов III–V порядков и, крайне редко, на пологих
водоразделах с абсолютными отметками 250–400 м.
Во впадинах и долинах реликты кор выветрива-
ния погребены под аллювиальными и озерно-ал-
лювиальными отложениями значительной мощ-
ности (от 5 до 50 м и более). В Глухаринской
впадине переотложенные коры выветривания
выполняют карстовые полости (рис. 3) и зоны
дробления, их возраст, по данным палинологиче-
ского датирования, олигоценовый [Михайлова,
1997[. В днище Шаманихинской впадины коры
выветривания вскрыты скважинами и имеют
мощность до 20–50 м, а палинологически охарак-
теризованные верхнепалеоценовые отложения
здесь (шаманиховская свита) представляют собой
продукты их переотложения [Государственная …,
2016] Первичное залегание кор выветривания в
долинах и впадинах нарушено флювиальными и
техногенными процессами, по этой причине за-
труднено наблюдение первичного профиля вы-
ветривания, а коры частично заражены “шлихо-

выми” минералами. На отрезках долин, где рос-
сыпи сформированы за счет перемыва кор
выветривания, они характеризуются резко повы-
шенными мощностями продуктивных пластов
(до 10–15 м), количество которых может дости-
гать 2–4. Вертикальные запасы золота здесь до-
стигали 60 г/м2 (руч. Глухариный, разведочная
линия 108) против 2–5 г/м2 на других участках
[Буляков, Леушина, 1981]. Самые продуктивные
участки россыпей приурочены к зонам контакта
метапелитов с карбонатными породами [Саве-
льева, 2000]. Образования подобного типа отно-
сятся к типу полигенных россыпей структурно-
карстово-эрозионных депрессий и широко раз-
виты в золотоносных районах Урала, Енисейского
кряжа, Салаира, Кузнецкого Алатау и других, где
они ассоциируют с золотоносными корами вы-
ветривания и сформированы при переотложении
последних [Литвиненко, 2009; Россыпные …, 1997].

Крайне редко встречающиеся на водораздель-
ных поверхностях реликты кор выветривания за-
легают под маломощным (1–5 м) слоем делюви-
альных отложений или непосредственно под поч-
венно-растительным слоем, и представлены
глинами ярких окрасок (зеленой, красной, жел-
той) со щебнем. На месторождении Сохатиное
выявлены коры выветривания, развитые по на-
двиговым зонам, мощностью более 10 м [Прото-
попов, 1994]. В данном случае их возраст более
молодой, по сравнению с корами выветривания
во впадинах, вероятнее всего плиоценовый. Так,
в современном рельефе Северо-Востока Азии на
верхних гипсометрических уровнях горных со-
оружений наблюдаются реликты лишь самой по-
следней, плиоценовой, поверхности выравнива-
ния [Баранова, Бискэ, 1967; Смирнов, 2001].
Однако коры плиоценового возраста могут
встречаться и в днищах долин. Например, в доли-
не р. Малая Столбовая они перекрыты аллювием,
позднеплиоценовый возраст которого палиноло-
гически обоснован [Волобуева и др., 1990].

Таким образом, коры выветривания Прико-
лымского поднятия по условиям залегания в ре-
льефе можно разделить на две группы (табл. 1):
1) остаточные, развитые в виде маломощных
фрагментов на водоразделах и редких реликтов в
днищах впадин; 2) переотложенные, развитые в
эрозионно-неотектонических впадинах и в на-
следующих эти впадины долинах. Первоначально
коры относились, по-видимому, к площадному и
линейно-площадному, а в пределах полей разви-
тия карбонатных пород – к контактово-карстово-
му типам. В пределах неотектонического подня-
тия, где коры полностью эродированы, амплиту-
да воздымания составила 300–400 м [Флеров,
1970], таким образом, максимальный вертикаль-
ный размах корообразования составлял 100–200 м.
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Рис. 3. Зарисовка полотна полигона россыпной золотодобычи, руч. Глухариный, р.л. 113–115 (А) и профиль полотна
полигона по линии АВ (В). 
1 – метабазиты; 2 – мраморизованные известняки; 3 – мраморизованные известняки, разрушенные до щебня; 4 –
мраморизованные известняки, разрушенные до мелкого щебня и дресвы; 5 – глина пестрая, ожелезненная, с редким
щебнем известняков; 6 – глина серо-белая со щебнем и гравием известняков.
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Внешний облик материала кор выветривания
зависит от состава субстрата. Коры, развитые на
метабазитах, имеют вид ярко-зеленого суглинка,
с дресвой и ярко-бурыми “пятнами” ожелезне-
ния; коры, развитые по кварц-полевошпатовым
породам, представлены щебнем и дресвой фиоле-
товой до ярко-красной, с неправильной формы
белыми “пятнами”, сложенными каолином. Ко-
ры выветривания по метапелитам представлены
светло-желтой глиной со щебнем и дресвой, ко-
ры, развитые по кварцитам и окварцованным по-
родам, сложены маршаллитами. Часто материал
кор выветривания насыщен гипергенными мине-
ралами железа, что приводит к бурым до ярко-
красных окраскам пород. В частности, отложе-
ния подобного облика слагают так называемый
“нижний пласт” россыпи руч. Глухариного и вы-

полняют карстовые полости в днище долины (см.
рис. 3). Нередко коры выветривания сохраняют
текстурно-структурные признаки субстрата, что
особенно характерно для ненарушенных фраг-
ментов, сохранившихся на водоразделах. Грану-
лометрический состав пород в таких корах (табл. 2)
характеризуется заметным преобладанием круп-
ных фракций (1 мм), а суммарная доля алеврито-
во-песчаного материала не превышает 30%.

МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ КОР 
ВЫВЕТРИВАНИЯ

Минеральный состав (табл. 3) материала кор
выветривания свидетельствует о переотложен-
ном их характере, главными слоистыми силика-
тами в них являются: слюда мусковитового типа,
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иллит и каолинит, характеризующийся крайней
разупорядоченностью. Подобный состав, наряду
со значительным содержанием плагиоклазов и
кальцита, не отражает всей полноты профиля ко-
ры выветривания и свидетельствует об экспози-
ции преимущественно ее нижних, не вполне зре-
лых (включая зону дезинтеграции) горизонтов.
В составе тяжелой фракции преобладают дистен,
актинолит, эпидот, гранат. Среди рудных мине-
ралов наиболее высокие концентрации образует
магнетит, несколько более низкие – лимонит, ге-
матит и пирит.

Химический состав пород коры выветривания
и коренных пород ее основания, полученные при
анализе проб, отобранных в скважине GL6, при-
ведены на рис. 4. Эта скважина является един-
ственной, вскрывшей разрез остаточной коры
выветривания, в минимальной степени затрону-
той перемывом. Главные элементы, по поведе-
нию в профиле выветривания, подразделяются на
две группы. Элементы первой группы: кремне-
зем, алюминий, титан, калий характеризуются
снижением концентраций при движении сверху
вниз по профилю выветривания, в направлении к
коренным породам его основания. Элементы
второй группы: магний, марганец, железо, каль-
ций, натрий, напротив, показывают рост концен-
траций в этом направлении. В целом картина яв-
ляется вполне типичной для профиля выветрива-
ния и отражает, с одной стороны, гипергенное
накопление элементов первой группы, входящих
(кроме титана) в состав каолина и гидрослюд, а с
другой стороны – рассеяние подвижных элемен-
тов второй группы, высвобождающихся при рас-
паде породообразующих минералов коренных
пород. Низкие значения алюмокремниевого и
гидролизатного литохимических модулей под-
тверждают слабую зрелость сохранившегося ма-
териала кор выветривания [Юдович, Кетрис,
2000]. Геохимический баланс в корах выветрива-
ния характеризуется интенсивным выносом

практически всех основных рудогенных элемен-
тов (мышьяка, сурьмы, меди, свинца, цинка), их
коэффициенты рассеяния относительно корен-
ных пород основания составляют 1.5–3. Повы-
шенные содержания вольфрама и ртути, по-ви-
димому, отражают некоторое обогащение шлихо-
выми минералами при флювиальных процессах.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сохранившиеся коры выветривания, как ре-
ликтовые на водоразделах, так и переотложенные
в долинах, с фрагментарно сохранившимися тек-
стурами субстрата, относятся к нижним горизон-
там (зона дезинтеграции или сапролит) сиалит-
ного профиля выветривания. Зональность коры
выветривания является функцией двух процессов –
регионального площадного выветривания и ло-
кального рудоконцентрирующего выветривания
и окисления, зависящего от степени сульфидно-
сти субстрата [Калинин, Росляков, 2012]. Состав
коренного субстрата, представленный в том чис-
ле известняками и карбонатсодержащими мета-
соматитами, развитыми по хлорит-серицитовым
и амфиболсодержащим сланцам [Василенко,
Глухов, 2001], с одной стороны, был благоприя-
тен для коро- и карстообразования, а с другой –
низкое содержание сульфидов в гидротермалитах,
в том числе золотоносных (табл. 4), не способ-
ствовало существенному обогащению остаточно-
го материала кор выветривания золотом, в том
числе, в результате его гипергенного перераспре-
деления.

Содержание золота в корах выветривания и
его гранулометрический состав (см. табл. 2) опре-
деляются, в первую очередь, вещественным со-
ставом и структурно-морфологическими особен-
ностями минерализации в коренных породах
субстрата [Калинин, 2006]. Все известные золо-
торудные месторождения и рудопроявления
Приколымского поднятия (см. табл. 4) принадле-

Таблица 1. Основные типы кор выветривания Приколымского поднятия

Тип Степень 
перемещенности

Геоморфологическое 
положение

Гипсометрическое 
положение

(интервал абс. отметок, м)
Мощность, м

Площадная Остаточная Водоразделы 350−450 0.5–2

Переотложенная Впадины 200−350 1−5

Линейно-площадная Остаточная Водоразделы 350−550 <10
Днища долин водотоков 250−400 <5
Впадины 200−300 >10

Переотложенная Впадины 200−300 5−20

Контактово-
карстовый

Переотложенная Впадины 200−300 1−10
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Таблица 2. Гранулометрический состав переотложенных кор выветривания и содержание в них золота

№ пробы
Класс 

крупности 
зерен, мм

Масса 
зерен 

размерного 
класса, г

Массовая 
доля зерен 
размерного 
класса, %

Кол-во 
знаков 
золота

Масса 
золота, мг

Содержание, г/т

гравитационное 
извлечение

атомно-
абсорбционный 

анализ

Au Au Agв пробе 
в целом

в материале 
крупностью 

<2 мм

Гл-1

>1 850 15.45 43.81 0 н/о н/о 0.013 0.062
1–0.5 120 2.18 6.19 0 н/о н/о 0.006 0.046

0.5–0.25 360 6.55 18.56 0 н/о н/о 0.002 0.046
0.25–0.1 360 6.55 18.56 2 0.01 0.03 0.005 0.038

<0.1 250 4.55 12.89 0 0 0 0.005 0.18

Гл-2

>1 590 10.73 35.33 0 н/о н/о 0.003 0.085
1–0.5 110 2.00 6.59 0 н/о н/о 0.005 0.12

0.5–0.25 310 5.64 18.56 0 н/о н/о 0.012 0.15
0.25–0.1 440 8.00 26.35 2 0.02 0.05 0.003 0.069

<0.1 220 4.00 13.17 0 0 0 0.014 0.081

Гл-3

>1 675 12.27 26.89 1 0.01 0.01 0.002 0.21
1–0.5 120 2.18 4.78 0 н/о н/о 0.0034 0.28

0.5–0.25 340 6.18 13.55 0 н/о н/о 0.002 0.25
0.25–0.1 1040 18.91 41.43 1 0.01 0.01 0.003 0.13

<0.1 335 6.09 13.35 0 0 0 0.12 0.14

Гл-4

>1 905 16.45 31.75 0 н/о н/о 0.003 0.21
1–0.5 140 2.55 4.91 0 н/о н/о 0.005 0.19

0.5–0.25 430 7.82 15.09 0 н/о н/о 0.014 0.21
0.25–0.1 987 17.95 34.63 1 0.01 0.01 0.0045 0.13

<0.1 390 7.09 13.68 0 0 0 0.016 0.15

Гл-5

>1 660 12.00 38.60 1 2.3 3.48 0.015 0.27
1–0.5 80 1.45 4.68 0 н/о н/о 0.011 0.31

0.5–0.25 220 4.00 12.87 1 0.01 0.05 0.01 0.29
0.25–0.1 500 9.09 29.24 0 н/о н/о 0.009 0.19

<0.1 250 4.55 14.62 0 0 0 0.027 0.21

Гл-6

>1 585 10.64 47.56 0 н/о н/о 0.0056 0.1
1–0.5 80 1.45 6.50 0 н/о н/о 0.008 0.13

0.5–0.25 215 3.91 17.48 0 н/о н/о 0.008 0.09
0.25–0.1 220 4.00 17.89 0 н/о н/о 0.016 0.1

<0.1 130 2.36 10.57 0 0 0 0.006 0.12

Гл-7

>1 840 15.27 38.36 0 н/о н/о 0.011 0.44
1–0.5 120 2.18 5.48 0 н/о н/о 0.064 0.43

0.5–0.25 360 6.55 16.44 0 н/о н/о 0.009 0.32
0.25–0.1 670 12.18 30.59 0 н/о н/о 0.009 0.27

<0.1 200 3.64 9.13 0 0 0 0.25 0.27

Гл-8

>1 790 14.36 40.51 0 н/о н/о 0.015 0.43
1–0.5 140 2.55 7.18 0 н/о н/о 0.011 0.55

0.5–0.25 385 7.00 19.74 0 н/о н/о 0.014 0.45
0.25–0.1 490 8.91 25.13 6 0.02 0.04 0.01 0.27

<0.1 150 2.73 7.69 0 0 0 1.12 0.48
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Гл-9

>1 560 10.18 34.57 0 н/о н/о 0.01 0.27
1–0.5 120 2.18 7.41 0 н/о н/о 0.012 0.25

0.5–0.25 215 3.91 13.27 0 н/о н/о 0.005 0.17
0.25–0.1 455 8.27 28.09 2 0.01 0.02 0.004 0.13

<0.1 270 4.91 16.67 0 0 0 0.23 0.27

Гл-10

>1 395 7.18 24.69 0 н/о н/о 0.011 0.04
1–0.5 80 1.45 5.00 0 н/о н/о 0.005 0.041

0.5–0.25 245 4.45 15.31 0 н/о н/о 0.004 0.049
0.25–0.1 550 10.00 34.38 0 н/о н/о 0.003 0.042

<0.1 330 6.00 20.63 0 0 0 0.005 0.042

Гл-11

>1 530 9.64 31.93 1 0.01 0.02 0.003 0.05
1–0.5 140 2.55 8.43 0 н/о н/о 0.004 0.13

0.5–0.25 290 5.27 17.47 1 0.01 0.03 0.016 0.5
0.25–0.1 450 8.18 27.11 1 0.01 0.02 0.005 0.037

<0.1 250 4.55 15.06 0 0 0 0.005 0.078

Гл-12

>1 715 13.00 42.81 0 н/о н/о 0.016 0.086
1–0.5 115 2.09 6.89 0 н/о н/о 0.003 0.097

0.5–0.25 260 4.73 15.57 1 0.01 0.04 0.006 0.14
0.25–0.1 360 6.55 21.56 2 0.02 0.06 0.004 0.14

<0.1 225 4.09 13.47 0 0 0 0.013 0.2

Гл-13

>1 650 11.82 41.40 2 0.04 0.06 0.005 0.05
1–0.5 130 2.36 8.28 0 н/о н/о 0.01 0.074

0.5–0.25 250 4.55 15.92 0 н/о н/о 0.005 0.052
0.25–0.1 330 6.00 21.02 0 н/о н/о 0.006 0.055

<0.1 210 3.82 13.38 0 0 0 0.004 0.082

Гл-14

>1 430 7.82 43.88 0 н/о н/о 0.018 0.073
1–0.5 60 1.09 6.12 0 н/о н/о 0.018 0.088

0.5–0.25 180 3.27 18.37 0 н/о н/о 0.014 0.098
0.25–0.1 200 3.64 20.41 1 0.01 0.05 0.005 0.1

<0.1 110 2.00 11.22 0 0 0 0.005 0.13

Гл-15

>1 560 10.18 38.62 0 н/о н/о 0.004 0.044
1–0.5 80 1.45 5.52 0 н/о н/о 0.002 0.054

0.5–0.25 260 4.73 17.93 0 н/о н/о 0.012 0.066
0.25–0.1 420 7.64 28.97 3 0.02 0.05 0.009 0.049

<0.1 130 2.36 8.97 0 0 0 0.008 0.068

№ пробы
Класс 

крупности 
зерен, мм

Масса 
зерен 

размерного 
класса, г

Массовая 
доля зерен 
размерного 
класса, %

Кол-во 
знаков 
золота

Масса 
золота, мг

Содержание, г/т

гравитационное 
извлечение

атомно-
абсорбционный 

анализ

Au Au Agв пробе 
в целом

в материале 
крупностью 

<2 мм

Таблица 2. Продолжение
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жат к золото-редкометалльной формации [Глу-
хов, 2013; Глухов и др., 2016, 2018] и сгруппирова-
ны в два рудно-россыпных района – Шаманихо-
Столбовской и Каменский. В минерагеническом
отношении они являются составными частями
синаккреционного Яно-Колымского металлоге-
нического мегапояса [Горячев, 2003]. На всех них
рудовмещающими структурами являются поло-

гие надвиги, разделяющие литологически разно-
родные тектонические пластины.

Признаками генетической связи россыпей с
остаточными или с переотложенными корами
выветривания являются: вещественный и грану-
лометрический состав продуктивных горизонтов;
их геоморфологическое положение на реликто-
вых участках поверхностей выравнивания; раз-

Примечание. н/о – элемент не определялся.

Юн-589

>1 70 1.27 4.32
0 н/о н/о 0.003 0.0741–0.5 20 0.36 1.23

0.5–0.25 353 6.42 21.79
0.25–0.1 310 5.64 19.14 4 0.04 0.13 0.07 0.068

<0.1 870 15.82 53.70 0 0 0 0.023 0.056

Гн-12

>1 1070 10.70 44.77 0 н/о н/о 0.001 0.088
1–0.5 130 1.30 5.44 0 н/о н/о 0.002 0.077

0.5–0.25 470 4.70 19.67 0 н/о н/о 0.004 0.075
0.25–0.1 490 4.90 20.50 1 0.01 0.02 0.003 0.061

<0.1 230 2.30 9.62 0 0 0 0.008 0.14

Гл-14

>1 1095 10.95 57.03 1 0.02 0.02 0.004 0.11
1–0.5 120 1.20 6.25 0 н/о н/о 0.004 0.12

0.5–0.25 360 3.60 18.75 0 н/о н/о 0.0018 0.11
0.25–0.1 260 2.60 13.54 26 0.65 2.5 3.2 0.64

<0.1 90 0.90 4.69 0 0 0 0.004 0.1

Гл-029-а

>1 1860 18.60 48.44 0 н/о н/о 0.002 0.57
1–0.5 190 1.90 4.95 0 н/о н/о 0.004 0.053

0.5–0.25 650 6.50 16.93 0 н/о н/о 0.008 0.072
0.25–0.1 770 7.70 20.05 1 0.01 0.01 0.009 0.06

<0.1 370 3.70 9.64 0 0 0 0.004 0.083

Гл-029-б

>1 1800 180 44.44 0 н/о н/о 0.002 0.065
1–0.5 230 2.30 5.68 0 н/о н/о 0.008 0.21

0.5–0.25 690 6.90 17.04 0 н/о н/о 0.016 0.083
0.25–0.1 875 8.750 21.60 0 н/о н/о 0.007 0.056

<0.1 455 4.55 11.23 0 0 0 0.007 0.14

Т-189

>1 685 12.45 32.31 0 н/о н/о 0.002 0.068
1–0.5 185 3.36 8.73 0 н/о н/о 0.001 0.036

0.5–0.25 385 7.00 18.16 0 н/о н/о 0.004 0.036
0.25–0.1 635 11.55 29.95 2 0.02 0.03 0.004 0.033

<0.1 230 4.18 10.85 0 0 0 0.005 0.034

№ пробы
Класс 

крупности 
зерен, мм

Масса 
зерен 

размерного 
класса, г

Массовая 
доля зерен 
размерного 
класса, %

Кол-во 
знаков 
золота

Масса 
золота, мг

Содержание, г/т

гравитационное 
извлечение

атомно-
абсорбционный 

анализ

Au Au Agв пробе 
в целом

в материале 
крупностью 

<2 мм

Таблица 2. Окончание
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мерность, морфология зерен металла и их распре-
деление в рыхлых отложениях [Желнин и др.,
1972]. Интенсивно ожелезненные кварц-каоли-
новые образования, выполняющие карстовые
полости в плотике россыпи руч. Глухариного и
содержащие, по данным И.Б. Флерова [1971],
крупное (до 3–4 мм) золото со следами интенсив-
ного гипергенного преобразования, представля-
ют собой переотложенный материал верхнего го-
ризонта коры выветривания – зоны ожелезнения
(или неполного гидролиза), для которой харак-
терно преобладание крупных зерен золота в ре-
зультате растворения кислыми сульфатными ме-
теорными водами золота мелких размерных
фракций [Нестеров, 1985; Freyssinet, 1993; Freyssi-
net et al., 2000]. Однако изученные нами зерна ме-
талла не имеют типоморфных признаков гипер-
генно-модифицированного золота [Калинин и
др., 2009; Хазов, Петровский, 2017; Kalinin et al.,
2019]. По нашим данным, зерна золота из глини-
стых образований нижних горизонтов россыпей
руч. Глухариного, Темного и Юного, которые
можно интерпретировать как переотложенные
продукты коры выветривания (см. рис. 4), в ос-
новном мелкие (0.1–0.2 мм) и характеризуются
различной степенью “обработанности” –
от округлых до крючковатых золотин рудного об-
лика (рис. 5). Количество неокатанных и хорошо
окатанных золотин примерно равное – по 30–
40%. Подавляющее большинство золотин харак-
теризуется пробностью, укладывающейся в диа-
пазон 790–920‰; на них достаточно редко встре-
чаются гипергенные высокопробные каймы,
строение которых указывает (рис. 6) скорее на
преобразование золота непосредственно в россы-
пи, а не в коре выветривания [Николаева, 1978].
Обычные вариации пробности между централь-
ными и краевыми частями золотин составили 1–
2% (табл. 5). Только в единичных случаях разница
в составе “центр–край” достигала 10%, причем
отклонения наблюдались как в сторону возраста-
ния, так и уменьшения пробности (последнее ча-
ще). Зерна самородного золота характеризуются в
целом однородным внутренним строением (см.
рис. 6), довольно часто в них присутствуют вклю-
чения зерен кварца, магнетита, полевых шпатов,
пироксена, реже галенита, теллуридов висмута и
серебра; часты отпечатки вмещающих золото
кристаллических минералов. В редких случаях
наблюдались золотины в “железных рубашках”,
образованных пленками гидроксидов железа.

Считается, что при формировании профиля
выветривания уже в зоне гидратации самородное
золото претерпевает существенные гипергенные
преобразования [Орлова и др., 2013]. Максималь-
ные же изменения, вплоть до полного новообра-
зования гипергенного Au, присущи самым зре-
лым зонам профилей выветривания [Kalinin et al.,
2019]. Следов таких преобразований на золоте из
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Рис. 6. Внутренняя структура самородного золота из россыпей Глухаринского узла [Глухов и др., 2018]. Фотографии
сделаны на поляризационном микроскопе в отраженном свете. Характерны грануляция, перекристаллизация золота,
структуры распада твердого раствора.

400 �m 100 �m

250 �m

250 �m

250 �m
100 �m

россыпей Глухаринского узла нами не наблюда-
лось, поэтому можно предполагать, что перемыву
подвергался преимущественно самый нижний
горизонт профиля – зона дезинтеграции. Это же
подтверждается особенностями минерального
состава рыхлых отложений (см. табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, коры выветривания Приколымья и

их взаимоотношения с субстратом, в том числе
золотоносным, и с аллювиальными россыпями
золота такие же, как во многих других золотонос-
ных районах, например в Кузнецком Алатау [Ян-
ченко и др., 2019] или на Приполярном Урале
[Риндзюнская и др., 1996]. В отличие от них, на

Северо-Востоке Азии грандиозные неотектони-
ческие процессы воздымания в среднем–позд-
нем кайнозое, которые способствовали образова-
нию уникальной по продуктивности золоторос-
сыпной провинции [Полеванов, 1988], привели к
почти полному размыву и переотложению кор
выветривания. Причем эти процессы затронули и
наиболее стабильные региональные структуры,
такие как Приколымское поднятие, хотя и в су-
щественно меньшей степени по сравнению с дру-
гими. На Северо-Востоке коры выветривания
фрагментарно сохранились лишь на границе воз-
дымавшихся структур (кряжа) с впадинами, таки-
ми как Зырянская, Анюйская, Валькарайская или
Яно-Индигирская [Литвиненко, 2012; Соцкая,
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Таблица 5. Результаты микрозондовых анализов самородного золота из россыпей, руд и переотложенных кор
выветривания Глухаринского рудно-россыпного узла

№ п/п Проба Cu Au Hg Ag Total

Россыпь руч. Глухариного

1

Гл-389

Центр 0 86.22 0.093 14.28 100.59
2 Край 0.007 81.29 0.113 18.22 99.63
3 Центр 0.001 89.49 0.022 12.02 101.53
4 Край 0.013 87.65 0 12.52 100.19

5

Гл-082

Центр 0.001 86.43 0 13.1 99.53
6 Край 0.011 84.45 0.084 14.96 99.51
7 Центр 0 81.27 0.058 18.21 99.54
8 Край 0 81.67 0 18.25 99.92

9

Гл-960

Центр 0 90.64 0 10.61 101.25
10 Край 0 90.39 0 10.58 100.97
11 Центр 0 86.66 0.089 13.06 99.81
12 Край 0.016 87.7 0 12.85 100.57

13

Гл-959

Центр 0.006 85.6 0 14.09 99.69
14 Край 0 85.23 0.053 14.42 99.71
15 Центр 0 74.5 0.008 24.62 99.13
16 Край 0.019 75.62 0 23.71 99.34

17

Гл-14

Центр 0.031 95.51 0.068 5.44 101.05
18 Край 0.043 94.78 0.062 5.41 100.3
19 Центр 0.028 90.44 0 9.67 100.14
20 Край 0.047 87.48 0.302 12.11 99.93

21

Гл-5

Центр 0.005 86.04 0.048 13.04 99.14
22 Край 0.008 83.89 0.009 15.84 99.75
23 Центр 0.015 85.74 0.031 14.04 99.83
24 Край 0.022 84.58 0.008 14.87 99.48

25

Гл-15

Центр 0.012 89.71 0 10.04 99.77
26 Край 0.007 84.84 0.04 14.92 99.81
27 Центр 0 82.12 0.023 17.38 99.53
28 Край 0.008 85.84 0 13.16 99.01

29

Гл-959

Центр 0.07 89.31 0.096 10.38 99.86
30 Край 0.054 88.11 0.052 10.56 98.78
31 Центр 0 85.68 0.025 14.52 100.22
32 Край 0.023 83.66 0.153 15.2 99.03

33

Гл-025

Центр 0.04 84.3 0.018 14.96 99.31
34 Край 0.01 79.13 0 20.24 99.38
35 Центр 0 85.86 0 13.37 99.23
36 Край 0 85.65 0 13.78 99.43

37

Гл-025

Центр 0 69.66 0.037 29.14 98.83
38 Край 0 61.38 0.046 37.42 98.85
39 Центр 0.032 86 0 13.71 99.74
40 Край 0.025 84.52 0 15.06 99.61



ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  № 5  2020

КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 477

41

Гл-029

Центр 0 67.92 0 30.45 98.38
42 Край 0.013 84.31 0.026 14.78 99.12
43 Центр 0.006 84.88 0.201 14.87 99.95
44 Край 0 84.89 0.085 14.16 99.13

45

Гл-082

Центр 0.003 87.39 0 11.52 98.91
46 Край 0.007 82.58 0 17.67 100.26
47 Центр 0.023 85.77 0.091 13.81 99.69
48 Край 0.032 84.62 0.097 14.17 98.92

49

Гл-6

Центр 0.05 84.76 0.007 14.68 99.5

50 Край 0.006 83.59 0.024 14.91 98.53

51 Центр 0.015 86.7 0.007 12.92 99.65

52 Край 0.027 86.7 0.069 12.67 99.46

53

Гл-028

Центр 0.025 86.67 0.028 13.73 100.46

54 Край 0 87.45 0.002 13.37 100.82

55 Центр 0.015 90.25 0 9.16 99.42

56 Край 0 91.59 0 9.36 100.94

57

Гл-960

Центр 0 80.47 0 19.64 100.11

58 Край 0 79.93 0 19.7 99.63

59 Центр 0 89.92 0 10.54 100.46

60 Край 0 89.16 0 10.87 100.03

61

Гл-14

Центр 0.01 83.13 0 16.73 99.86

62 Край 0.001 83.17 0.033 15.9 99.1

63 Центр 0.015 89.21 0.032 10.43 99.69

64 Край 0.036 90.06 0.003 10.58 100.68

65

Гл-079

Центр 0.019 80.37 0.013 19.14 99.54

66 Край 0.021 80.92 0 19.15 100.09

67 Центр 0 87.09 0.012 11.92 99.03

68 Край 0.004 87.13 0.089 12.57 99.79

69

Гл-031

Центр 0.025 90.52 0.005 9.23 99.78

70 Край 0.028 88.34 0.027 10.94 99.34

71 Центр 0.022 76.8 0.182 22.32 99.33

72 Край 0.015 74.43 0.176 24.76 99.38

73

Гл-086-3

Центр 0.021 91.05 0.07 8.48 99.62

74 Край 0.002 71.14 0.037 27.5 98.68

75 Центр 0.053 86.41 0 13.4 99.85

76 Край 0.031 84.75 0.04 13.39 98.21

№ п/п Проба Cu Au Hg Ag Total

Таблица 5.   Продолжение
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Россыпь руч. Юный

1
Юн-517

Центр 0.037 91.87 0.08 7.53 99.52

2 Край 0.037 91.23 0 9.52 100.79

3

Юн-637

Центр 0.031 91.46 0 8.55 100.04
4 Край 0.028 88.4 0.06 10.85 99.33
5 Центр 0.03 93.73 0.08 6.09 99.93
6 Край 0.037 95.13 0.06 6.11 101.34

7
Юн-135

Центр 0.07 91.06 0.05 8.92 100.1
8 Край 0.038 90.4 0 9.3 99.74

9

Юн-134

Центр 0.069 94.02 0.05 5.56 99.69
10 Край 0.068 94.18 0 5.99 100.24
11 Центр 0.117 92.05 0.09 8.02 100.28
12 Край 0.014 91.01 0 8.35 99.38

13
Юн-567

Центр 0.032 93.75 0.07 6.86 100.71

14 Край 0.007 92.47 0 7.68 100.16

15

Юн-499

Центр 0.053 91.1 0 8.35 99.51
16 Край 0.047 92.16 0.04 8.6 100.84
17 Центр 0 88.46 0 11.49 99.94
18 Край 0.048 90.19 0.04 9.1 99.37

19

Юн-661

Центр 0 85.51 0 14.49 100

20 Край 0.008 85.72 0 14.19 99.92

21 Центр 0.042 91.38 0 8.1 99.52

22 Край 0.037 90.07 0.01 9.74 99.86

23

Юн-123

Центр 0.067 91.23 0.03 8.02 99.34

24 Край 0.022 89.41 0.04 9.47 98.95

25 Центр 0.061 92.62 0 7.36 100.05

26 Край 0.05 90.92 0.06 9.21 100.24

27
Юн-327

Центр 0.032 91.1 0.01 8.41 99.55

28 Край 0.003 80.07 0.04 18.96 99.08

29

Юн-517

Центр 0.043 89.6 0 10.07 99.71

30 Край 0.048 92.74 0.03 7.89 100.71

31 Центр 0.069 90.32 0 9.26 99.65

32 Край 0.049 91.01 0 8.81 99.87

33

Юн-135

Центр 0.007 87.08 0.01 12.15 99.25

34 Край 0.013 84.84 0 14.81 99.66

35 Центр 0.022 86.67 0 12.78 99.47

36 Край 0 87.29 0 12.5 99.79

№ п/п Проба Cu Au Hg Ag Total

Таблица 5.   Продолжение
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37

Юн-637

Центр 0.033 87.1 0.13 11.24 98.5
38 Край 0.039 90.07 0.04 10.52 100.67
39 Центр 0.032 87.32 0.12 11.21 98.69
40 Край 0.035 98.01 0 1.92 99.96

41

Юн-134

Центр 0.052 89.7 0.03 10.93 100.71
42 Край 0.046 88.04 0.08 11.13 99.29
43 Центр 0.033 90.67 0.01 8.99 99.7
44 Край 0.041 89.91 0.03 9.55 99.52

45

Юн-503

Центр 0.049 96.39 0 4.1 100.55
46 Край 0.097 95.69 0.09 4.37 100.24
47 Центр 0.023 86.79 0.06 13.49 100.36
48 Край 0.03 86.39 0.06 13.53 100.01

49

Юн-503

Центр 0.037 89.16 0 10.3 99.51
50 Край 0.041 88.36 0.02 11.7 100.13
51 Центр 0.03 96.97 0 3.55 100.55
52 Край 0.029 96.71 0 3.56 100.3

53

Юн-499

Центр 0.043 86.05 0 13.66 99.75
54 Край 0.08 89.23 0.03 11.27 100.61
55 Центр 0.023 88.1 0.04 11.38 99.53
56 Край 0.048 88.96 0.06 11.35 100.41

57

Юн-10

Центр 0.078 97.6 0 2.93 100.61
58 Край 0.016 95.83 0 3.08 98.93
59 Центр 0.034 95.21 0 4.75 99.99
60 Край 0.053 97.37 0.05 3.38 100.85

61

Юн-123

Центр 0.019 92.52 0 7.88 100.41
62 Край 0.017 92.35 0.02 7.98 100.37
63 Центр 0.073 96.08 0.09 4.65 100.89
64 Край 0.069 95.6 0.04 4.71 100.43

Переотложенный материал КВ по руч. Глухариному

1
22

Центр 0.014 89.76 0 9.52 99.29

2 Край 0.057 90.23 0.041 9.72 100.05

3
20

Центр 0.008 81.16 0.022 18.46 99.66
4 Край 0.009 80.98 0.017 19.1 100.11

5

Гл-9

Центр 0.014 88.14 0.037 11.07 99.26
6 Край 0.023 88.89 0.009 11.03 99.96
7 Центр 0.034 87.92 0.097 11.55 99.6
8 Край 0.033 87.61 0.002 11.76 99.41

9

Гл-1

Центр 0.112 96.32 0.062 4.23 100.73

10 Край 0.083 92.66 0 6.82 99.56

11 Центр 0 86.62 0 13.46 100.08

12 Край 0.017 86.58 0.066 13.37 100.04

№ п/п Проба Cu Au Hg Ag Total

Таблица 5.   Продолжение
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13

24

Центр 0.047 96.27 0.052 3.57 99.94
14 Край 0.007 86.43 0 12.79 99.23
15 Центр 0.007 80.28 0.093 19.22 99.61
16 Край 0.007 79.48 0.014 20.13 99.63

Переотложенный материал КВ по руч. Юный

1
Юн-13/1

Центр 0.032 90.09 0.018 10.07 100.21
2 Край 0.037 89.8 0 10.13 99.97

3

Юн-12/1

Центр 0 83.09 0 16.19 99.28
4 Край 0.005 79.01 0 19.89 98.91
5 Центр 0 97.94 0 1.47 99.4
6 Край 0 98.15 0 1.18 99.32

7

Юн-9

Центр 0.016 99.71 0 0.362 100.09
8 Край 0.079 97.35 0.048 3.65 101.13
9 Центр 0.011 81.99 0.026 18.34 100.36

10 Край 0.013 82.28 0 17.85 100.14

11

Юн-2

Центр 0.032 88.12 0.034 12.16 100.35
12 Край 0 86.61 0 12.41 99.01
13 Центр 0.021 87.14 0 11.53 98.69
14 Край 0 86.35 0 12.64 98.99

Глухаринское рудопроявление

1
К6-125

Центр 0.001 86.00 0.117 14.03 100.15
2 Край 0.023 86.25 0.001 14.39 100.66

3
К6-130

Центр 0.001 87.8 0.25 12.25 100.3
4 Край 0.04 87.41 0.05 12 99.5

Рудные тела месторождения Надежда

1

Нд-11-1

Центр 0.008 89.98 0 11.24 101.23

2 Край 0.018 78.25 0.077 21.07 99.41

3 Центр 0.012 81.54 0 17.21 98.76

4 Край 0.035 82.87 0.009 16.26 99.18

5

Нд-11-3

Центр 0.016 89.83 0.018 10.39 100.25

6 Край 0.015 80.95 0.137 18.74 99.84

7 Центр 0.009 80.17 0.132 19.82 100.14

8 Край 0.003 81.97 0.052 17.86 99.89

9

Нд-11-4

Центр 0.037 97.49 0.147 3.22 100.89

10 Край 0.044 97.74 0.106 3.3 101.19

11 Центр 0.02 79.19 0 19.97 99.19

12 Край 0.018 79.02 0.074 20.44 99.55

13
Нд-11-5

Центр 0.016 80.1 0.013 19.17 99.29

14 Край 0 80.4 0.057 18.94 99.4

№ п/п Проба Cu Au Hg Ag Total

Таблица 5.   Окончание
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Литвиненко, 2009; Сергеенко, 2003]. Но и здесь
они на 99% представлены переотложенными об-
разованиями, а реликты остаточной коры исчеза-
юще редки.

Проведенный сравнительный анализ типо-
морфных характеристик россыпного золота, зо-
лота из глинистых образований переотложенной
коры выветривания и рудных тел месторождения
Надежда и рудопроявления Глухаринское пока-
зал их близость. Это выражается в одинаковом
диапазоне вариаций пробности (800–950‰),
слабом развитии высокопробных кайм и оторо-
чек, повторяющемся наборе включений сопут-
ствующих минералов (кварца, магнетита, реже
силикатов), близкой гранулометрии (0.1–0.5 мм).
Можно предполагать, что большая часть россып-
ного золота поступила в россыпи непосредствен-
но из разрушающихся золоторудных тел, минуя
промежуточные коллектора. Это хорошо видно
на примере Глухаринского рудно-россыпного уз-
ла, где главным источником золота в наиболее

крупных и богатых россыпях, в том числе в наи-
более крупной на Приколымье, Глухаринской
россыпи, являются рудные тела месторождения
Надежда [Глухов и др., 2018; Жилин, Горячев,
1984; Савва и др., 2018]. На это указывает целый
ряд характеристик самородного золота [Николае-
ва, 1978]: 1) идентичность его минеральных пара-
генезисов в рудах и россыпях [Глухов и др., 2018],
2) взаимоотношения с другими минералами
(присутствие включений галенита и теллуридов
Bi, Ag, Au) [Глухов и др., 2016, 2018], 3) морфоло-
гические особенности – преобладание комко-
видных золотин [Савва и др., 2018], сходство рас-
пределения золота по пробности в виде одномо-
дальной симметричной гистограммы (рис. 7).
Существует точка зрения о главенствующей роли
кор выветривания в формировании россыпей зо-
лота Приколымья [Литвиненко, 2007, 2008, 2016].
В качестве основного аргумента предлагается
преобладание в “… разрушаемых рудных зонах мел-
кого золота, практически не высвобождающегося в

Рис. 7. Гистограммы пробности самородного золота из руд месторождения Надежда (а), по [Глухов и др., 2016], и из
россыпи руч. Глухариного (б).
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условиях перигляциального литогенеза” [2016,
c. 158]. Однако упомянутая закономерность была
установлена для золоторудных тел Центрально-
Колымского региона, представленных в основ-
ном крутопадающими кварцевыми жилами с пре-
обладанием крупных зерен металла [Давиденко,
1987]. Как известно, при определенном соотно-
шении особенностей залегания рудого тела и па-
дения склона, может произойти наложение оста-
точных и перемещенных концентраций золота в
делювии [Сухорослов, 1990]. С учетом этого об-
стоятельства, пластообразная морфология золо-
торудных тел Приколымья и преобладание в них
мелких (до 0.1 мм) зерен металла [Глухов, 2013;
Глухов и др., 2016], вероятно, способствовали вы-
свобождению и последующему сонахождению в
склоновых отложениях золотин различной круп-
ности без участия промежуточного коллектора –
кор выветривания. В этой связи уместно привести
цитату из работы Г.В. Нестеренко с соавторами:
“Размыв золотоносных образований коры химиче-
ского выветривания не является обязательным не-
обходимым фактором формирования не только ав-
тохтонных золотоносных россыпей, но и аллохтон-
ных концентраций активных фракций самородного
золота” [Нестеренко и др., 2003, с. 232].

Давая интегральную оценку потенциалу золо-
тоносности кор выветривания Приколымского
поднятия, необходимо учесть также и следующие
обстоятельства. Низкая сульфидность руд корен-
ных источников не способствовала существенно-
му гипергенному перераспределению золота и
формированию хорошо проработанного профиля
выветривания. В свою очередь, малая зрелость
последнего не способствовала перераспределе-
нию и укрупнению самородного золота. Коры
выветривания на бортах и в днищах долин прак-
тически полностью переработаны флювиальны-
ми, и, за последние 67 лет – техногенными про-
цессами. Поэтому практический интерес могут
представлять лишь не выявленные поисково-раз-
ведочными работами и не затронутые эксплуата-
цией переотложенные образования контактово-
карстового типа. Однако, с учетом незначительного
масштаба разведанных коренных месторождений
золота, запасы которых не превышают первых тонн,
привлечение кор выветривания существенно не
увеличит ресурсный потенциал региона.
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Weathering Crusts of Glukhariniy Gold-Ore Camp
(Prikolyma Terrane, Far North-East of the Russia) and Gold Bearing of That
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2Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
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Prykolyma terrane is one of the long-developed regional structure of the Far North-East of the Asia. Specify
of neotectonic regime of that was favourable for widerspread distribution of Cenozoic overburden rocks, in-
cluded weathering crusts. We studied of distribution, mineralogy, chemistry, granulometry and morphology
of that and composition of native gold. Highlited, only relicts of weathering crusts preserved to present day.
The lithology of the bedrock was not favourable for forming of entire weathering profile and enrichment of
gold. Weak supergene regeneration of native gold indicate to derive of that directly from lode. The weathering
crust of this region is not to have economic significance for exploration of gold.

Keywords: Prikolyma terrane, weathering crust, gold-bearing, gold placer, Glukhariny gold mining camp.
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