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УДК 553.41

Белов С.В., Зверев С.Н. (ООО «Озгео»), Аули Э. (Наци-

ональная компания по горно-геологическим работам, 

ОРЖМ, Алжир)

СТРУКТУРА И ОРУДЕНЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

АМЕСМЕССА В АЛЖИРСКОЙ САХАРЕ

Описываются геологическое строение, структурные и 
минералого-геохимические особенности золотого оруде-
нения месторождения Амесмесса, расположенного в Ин-
Уззальском районе щита Ахаггар (Алжирская Сахара). 

Рудный объект имеет протерозойский возраст и отно-
сится к золото-кварц-малосульфидной формации. Осно-
вой его структуры и типовой геологической обстановкой 
нахождения рудных жил являются разрывные парагенези-
сы, возникшие в ходе развития крупной сдвиговой зоны во 
время эбурнейского тектоно-магматического цикла. Дан-
ный объект относится к формации, типичной для метал-
логенических зон зеленокаменных поясов древних щитов, и 
имеет хорошие перспективы наращивания ресурсного по-
тенциала. Ключевые слова: Ахаггар, Сахара, Ин-Уззаль-
ский золоторудный район, месторождение Амесмесса, 
зеленокаменный пояс, геодинамика сдвиговых зон

Belov S.V., Zverev S.N. (ОZGEO), Aouli E. (The national company 

on mining-and-geological works, ORZhM, Algeria)

STRUCTURE AND ORE MINERALISATION OF THE 

AMESMESSA MINERAL DEPOSIT IN ALGERIAN SAHARA

The geological structure, mineralogical and geochemical fea-
tures of a Amesmessa gold mineral deposit located in In-Uzzal 
region of a shield Hoggar (the Algerian Sahara) are described. 
The ore object has Proterozoic age and belongs to gold quartz — 
low-sulfide formation. Basis of its structure and a standard 
geological situation of ore veins location are fault paragenesis 
that had arisen in process of development big fault zone during 
the Ebourneisky tectonic and magmatic cycle. This object be-
longs to a formation typical for the metallogeny of zones green 
of belts of ancient shields and has good prospects of accumula-
tion of the ore resource potential. Key words: Ahaggar, Sahara, 
In-Uzzal gold district, Amesmessa mineral deposits, granite-
greenstone belt, geodynamic of shift zones.

Впервые признаки золотой минерализации в Алжир-

ской Сахаре в юго-западной части докембрийского щита 

Ахаггар (Hoggar) были обнаружены французскими гео-

логами в 1950-х годах [6]. Однако лишь в 1970–1990-х 

годах после совместных работ российских и алжирских 

геологов был выявлен и разведан ряд золоторудных объ-

ектов, в том числе наиболее значительное месторожде-

ние Амесмесса (Amesmessa) с запасами 61 т Au при сред-

нем содержании золота 18 г/т. Координаты месторожде-

ния — 20°58'41" с.ш. и 2°29'2" в.д. Объект входит в состав 

Ин-Уззальского золоторудного района. В нем, помимо 

месторождения Амесмесса, в 60 км к северу находится 

месторождение Тирек (Tirek) с запасами 14,8 т Au при 

среднем содержании золота 25 г/т и около 10 рудопрояв-

лений, локализующихся вдоль субмеридионального 

Восточно-Инуззальского регионального разлома.

Геологическое строение и особенности рудолокализа-
ции. Месторождение Амесмесса находится на юго-за-

падной оконечности щита Ахаггар (рис. 1) в 350 км к 

юго-западу от г. Таманрассет. Оно приурочено к зоне 

тектонического сочленения архейского Западно-Ахаг-

гарского горст-антиклинория, расположенного на за-

паде щита, с протерозойскими гранит-зеленокаменны-

ми образованиями фарузского прогиба, находящимися 

восточнее. Главным элементом строения месторожде-

ния, определяющим его структуру, является меридио-

нальная всбросо-сдвиговая зона Восточно-Инуззаль-

ского разлома, которая делит площадь объекта на две 

части (рис. 2). В западной части месторождения разви-

ты архейские ультраметаморфические образовани Ину-
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Рис. 1. Схема геологического строения территории Алжира. 

1–3 — область альпийской складчатости: 1 — Атлас, 2 — Высокие 
плато, 3 — Сахарский Атлас; 4–6 — область Сахарской платформы, 
отложения: 4 — меловые, 5 — неоген-четвертичные, 6 —  нерасчле-
ненные палеозойские; 7 — герциниды Угарты; 8–10 — выходы кри-
сталлического основания: 8 — палеозоид на севере Алжира, 9 — 
щита Ахаггар (Хоггар), 10 — древнего щита Эглаб; 11 —  положение 
Ин-Уззальского золоторудного района с месторождением Амесмес-
са; 12 — основные разломы

ззальской серии (AR in), представленной лейкократовы-

ми гранито-гнейсами, кварцитами и кальцифирами, а в 

восточной — нижнепротерозойские породы серии Ареш-

шум (PR1 ar), сложенной гнейсами и гранито-гнейсами с 

прослоями амфиболитов, кварц-альбит-серицитовых и 

хлорит-биотит-амфиболовых сланцев. Ширина субме-

ридиональной разломной зоны колеблется от несколь-

ких сотен метров до 2 км. Породы в ее пределах расслан-

цованы, милонитизированы и подвергнуты бластезу. 

В шовной зоне разлома присутствуют линзы рассланцо-

ванных диоритов и габброидов.

Главными рудовмещающими структурами месторо-

ждения Амесмесса являются крупные сколовые трещи-

ны, параллельные шовной зоне Восточно-Инуззальско-

го разлома. Именно они вмещают наиболее продуктив-

ные золотоносные жильные зоны — 8–11 в центре 

месторождения (рис. 2). В них сосредоточено около 75 % 

всех запасов руд. Протяженность этих кварцево-жиль-

ных зон достигает 3 км, мощность их — от 2–3 до 25–30 м, 

падение — крутое западное (рис. 3), параллельно шов-

ной плоскости Восточно-Инуззальского разлома.

Максимальная глубина промышленного оруденения 

составляет 440 м. Она установлена по зоне 9, где сква-

жиной подсечен интервал длиной 1,13 м с содержанием 

золота 34,7 г/т. В целом, распределение золота по жи-

лам достаточно неравномерное, коэффициент вариа-

ции меняется от 100 до 250 %, и преобладают содержа-

ния Au от 1 до 5 г/т (рис. 4). Вместе с тем, в статистиче-

ском распределении содержаний золота имеется 

дополнительный максимум в интервале 10–40 г/т 

Рис. 2. Геологическое строение месторождения Амесмесса: 

1 — четвертичные отложения; 2–4 — протерозойские породы: 2 — 
дайки диоритов, 3 — дайки фельзитов, 4 — породы серии Арешшум 
(PR1 ar) — гнейсы и гранитогнейсы с прослоями амфиболитов, 
кварц-альбит-серицитовых и хлорит-биотит-амфиболовых слан-
цев; 5 — архейские лейкократовые гнейсы Инуззальской серии 
(AR in); 6 — милониты в зоне Восточно-Инуззальского разлома; 
7 — протерозойские габбродиориты; 8 — гранулиты основного со-
става Инуззальской серии по габбро, габбро-диоритам, пироксени-
там; 9 — золотоносные кварцевые жилы; 10 — второстепенные раз-
ломы; 11 — ствол разведочной шахты

(рис. 4). Геологически этот максимум отвечает цент-

ральным частям жил, которые часто существенно обо-

гащены золотом. Здесь содержания, как правило, пре-

вышают 20 г/т (рис. 5), достигая 50 г/т и более. В 3–4 км 

севернее находится еще одна группа жильных зон (12, 

13, 15–18), по своей структурной позиции и морфоло-

гии аналогичных центральной группе жил. Они также 

залегают в сколовых крутопадающих трещинах, субсо-

гласных с шовной зоной Восточно-Инуззальского раз-

лома. В них сосредоточено 19,2 % запасов месторожде-

ния. По направлению к югу от центральной группы жил 

расположены небольшие жильные зоны 1–4. Они пред-
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ставляют собой структурное продолжение центральных 

жил и также залегают в сколовых крутопадающих тре-

щинах шовной зоны Восточно-Инуззальского разлома. 

Таким образом, подавляющая часть наиболее продук-

тивных жил контролируется осевой плоскостью субме-

ридионального Восточно-Инуззальского разлома.

Помимо субмеридиональных жил, в 300–500 м к вос-

току от них имеется серия поперечных жил восток-се-

веро-восточного направления. Протяженность их от 

первых сотен метров до 800–900 м. Содержание золота 

в этих жилах, как и их мощность, существенно ниже. 

Трещины, в которых они залегают, по своей морфоло-

гии (они также являются сколами), структурной пози-

ции и параметрам могут идентифицироваться как попе-

речные сдвиги (R'-сдвиги или антитетические сдвиги по 

Риделю), которые (как свидетельствуют данные текто-

нофизического моделирования [1]) неизбежно возни-

кают в ходе развития крупных сдвиговых зон, распола-

гаясь под углами 60–75° к главному разлому. Более сла-

бая рудоносность этих жил обусловлена худшими 

условиями раскрытия в рудный этап, когда вектор рас-

тяжения был ориентирован субширотно, поперек суб-

меридионального Восточно-Инуззальского разлома.

Возраст золотого оруденения по данным изотопии 

свинца находится в интервале 2050–1940 млн. лет, что 

соответствует проявившемуся в Африке так называемо-

му эбурнейскому тектоно-магматическому циклу, ко-

торый охватывает период 2170–1750 млн. лет [3, 4].

Состав руд и стадийность рудообразования. Золото на 

месторождении Амесмесса является доминирующим 

полезным компонентом и 

представлено двумя разно-

видностями: гипогенной и 

гипергенной. Гипогенное зо-
лото пользуется наиболее 

широким распространени-

ем вследствие слабо разви-

той в условиях аридного 

климата Сахары зоны окис-

ления и практически от-

сутствующей подзоне вто-

ричного сульфидного обога-

щения. Оно образует такие 

минеральные формы, как 

самородное золото, элект-

рум и купроаурит.

Самородное золото явля-

ется главным носителем 

благородного металла и при-

сутствует в кварцево-рудных 

жилах и околорудных гидро-

термально-измененных по-

родах (зонах березитизации 

и калишпатизации). Выде-

лено четыре его генерации. 

В виде неоднородной вкра-

Рис. 3. Геологический разрез через жилу 9: 1 — вмещающие 
гранитогнейсы; 2 — габбро-диориты; 3 — контуры зон метасомати-
ческих изменений; 4 — золотоносный жильный кварц

Рис. 5. Распределение золота в плоскости жил 9 и 8

Рис. 4. Гистограмма распределения содержаний золота на месторождении Амесмесса (для 
жил, включенных в подсчет запасов). Интервалы содержаний Au, г/т : 1 — менее 1; 2 — 1–2; 3 — 2–3; 
4 — 3–4; 5 — 4–5; 6 — 5–6; 7 — 6–7; 8 — 7–8; 9 — 8–9; 10 — 9–10; 11 — 10–15; 12 — 15–20; 13 — 20–30; 
14 — 30–40; 15 — 40–50; 16 — 50–60; 17 — 60–70; 18 — 70–80; 19 — 80–90; 20 — 90–100; 21 — 100–150; 
22 — 150–200; 23 — 200–300; 24 — 300–400;  25 — 400–500; 26 — 500–600; 27 — 600–700; 28 — 
700–800; 29 — 800–900; 30 — 900–1000
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пленности оно локализуется в кварце, пирите, пирро-

тине, халькопирите, имея форму изометричных или 

овальных зерен размером n·10 мкм, а в виде микропро-

жилков и сетчатых агрегатов фиксируется в пирите, 

сфалерите, галените и висмутине. Чаще всего свобод-

ное самородное золото находится в микротрещинках 

кварца, где образует микропрожилки мощностью от 20 

до 30 мкм, редко до 0,5 мм (рис. 6а, б). В зонах берези-

тизации оно встречается среди железосодержащих хло-

ритов. Гипогенное самородное золото имеет пробность 

от 820 до 870 (табл. 1). Характерно наличие серебра, 

которое присутствует в виде примеси в количестве от 

11,4 до 15,6 %. Постоянной примесью в золоте также 

является ртуть, ее содержание колеблется от 0,67 до 

2,32 %. В меньших количествах обнаруживается желе-

зо (0,23–0,53 %). В золотосодержащем кварце и бере-

зитах фиксируются  повышенные содержания свинца, 

вольфрама, меди, цинка и сурьмы (табл. 2).

Электрум очень редок, преимущественно он развит 

на северном фланге месторождения и связан с гале-

нитом, первичным халькозином и зелигманитом. 

Электрум образует зернистые корродированные агре-

гаты среди кварца размером от 

40–50 мкм до 1 мм. Цвет его — со-

ломенно-желтый с бронзовым от-

ливом. По данным микрозондово-

го анализа (табл. 1), содержание 

золота в нем — 70,42 %, серебра — 

28,16 %, ртути 2,30 %.

Купроаурит также весьма ред-

кий минерал золота. Для его со-

става типично полное отсутствие 

ртути, незначительное содержа-

ние серебра и существенное обо-

гащение медью (23,39 %).

Гипергенное самородное золото 

наблюдается очень редко, в основ-

ном на северном фланге место-

рождения. Его небольшие зерна 

изометричные, порой овальные, 

размером до 1 мм, связаны с лимо-

нитом, гётитом, реже — с гидрок-

сидами марганца. По данным ми-

крозондового анализа (табл. 1) оно 

имеет более низкую пробность по 

сравнению с гипергенным и более 

высокие содержания серебра.

Для месторождения Амесмесса 

характерно присутствие минералов 

висмута, представленных тетради-

митом. висмутином, самородным 

висмутом. Тетрадимит имеет фор-

му неправильных зерен, образую-

щих аллотриоморфную структуру, 

в отраженном свете — желтовато-

белого цвета с соломенным оттен-

ком. Он ассоциирует с пиритом, 

редко — с самородным висмутом. 

Самородный висмут — один из на-

иболее часто встречающихся на 

месторождении носителей висму-

Рис. 6. Особенности проявления рудной минерализации. а–в — фото аншлифов: а — 
мелкие выделения золота размером 0,01–0,05 мм вдоль микротрещин (вверху) и более круп-
ные его агрегаты (внизу) среди  ожелезненной и окварцованной породы; б — выделения золо-
та размером около 0,25 мм, приуроченные к границам кварцевых зерен (темное — гематит); 
в — крупное зерно гипергенного золота в ассоциации с гётитом и лимонитом; г-д — фото 
образцов: г — выделения висмутина среди кварца; д — кристаллы пирита среди кварца; е — 
фото шлифа, взаимоотношения сфалерита с пиритом

Таблица 1

Особенности состава золотой минерализации месторо-

ждения Амесмесса (по данным микрозондового анализа 

на SUPERPROBE-733)

Минеральная 
форма

Содержание, %
Всего

Au Ag Hg Fe Cu

Гипогенное 
самородное 
золотото

87,32 11,40 1,27 — — 99,90

84,64 13,95 1,42 — — 100,01

83,55 14,13 2,32 — — 100,00

84,55 14,29 1,18 — — 99,97

83,86 14,70 1,43 — — 99,99

82,52 15,27 1,38 0,52 — 99,68

82,51 15,39 1,27 0,83 — 100,00

82,89 15,62 0,92 0,57 — 100,00

83,11 15,23 0,67 — — 100,01

Купроаурит 74,13 1,60 — — 23,39 99,12

Электрум 70,42 28,16 2,30 — — 100,88

Гипергенное 
самородное 
золото

77,62 20,52 1,96 — — 100,10
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та. Выделяется в виде коррозионных зерен, развиваю-

щихся по пекоит-гладит-висмутиновым агрегатам. Ха-

рактерно практически полное отсутствие в самородном 

висмуте элементов-примесей. Висмутин является глав-

ным минералом висмута, находится в виде вкрапленно-

сти в кварце свинцово-серого цвета, кристаллизуясь в 

виде пластинчато-листоватых форм (рис. 6г) Вместе с 

висмутином очень редко отмечаются пекоит и гладит, 

которые формируют с ним твердые растворы.

Cульфидные минералы (пирит, галенит, сфалерит, 

халькопирит, пирротин) относительно слабо распро-

странены в кварц-золоторудных жилах — общее коли-

чество их не превышает 5 %. Они локализуются в виде 

гнезд размером от n·1 мм до 1 см, иногда — в форме 

мелких прожилков мощностью от 0,2 до 1–2 мм.

Пирит является наиболее распространенным суль-

фидным минералом, образуя кристаллы и агрегаты хо-

рошо ограненных кристаллов (рис. 6д). В целом харак-

терна обедненность его элементами-примесями. Одна-

ко в пирите часто несколько повышены содержания 

никеля и кобальта. Галенит — единственный гипоген-

ный минерал свинца на данном месторождении. Раз-

меры его зерен нередко достигают 3–5 см. В них порой 

имеются включения теннантита, тетраэдрита, халько-

зина, редко — зелигманита. Галенит часто корродиро-

ван самородным золотом III генерации, слагающим 

вокруг него агрегаты обрамления и микротрещинки 

толщиной 60–80 мкм. В галените повышены содержа-

ния цинка, кадмия и вольфрама (табл. 2). В зоне окис-

ления по галениту образуются вторичные минералы — 

англезит и церуссит. Сфалерит является основным 

носителем цинка и проявлен в трех возрастных генера-

циях. Минерал тесно ассоциирует с пиритом (рис. 6е), 

золотом II генерации и с галенитом. В нем присутству-

ют примеси кадмия и железа.

Проведенное изучение состава руд, взаимоотноше-

ний слагающих их минеральных ассоциаций позволило 

выявить общую последовательность и стадийность 

процессов минералообразования, происходивших при 

формировании месторождения Амесмесса. В целом 

можно выделить эндогенный и экзогенный этапы ру-

догенеза. На эндогенном этапе было выделено семь 

стадий минералообразования, отвечающих соответст-

вующим минеральным ассоциациям (табл. 3).

Дорудные минеральные парагенезисы на месторо-

ждении последовательно представлены карбонат-хло-
ритовой и кварц-полевошпатовой стадиями. Первая 

проявлена в виде маломощных хлорит-кальцитовых 

прожилков в милонитах и ультрамилонитах, а вторая — 

в образовании кварцевых 

прожилков и калишпатиза-

ции пород. В конце этой ста-

дии происходит отложение 

тонко рассеянного магнети-

та и гематита.

Начало рудного процесса 

знаменует кварц-эпидот-
хлоритовая стадия. В эту 

стадию, после процесса хло-

ритизации и эпидотизации, 

происходит отложение зо-

лота I генерации, связанного с кварцем. Следующая 

кварц-халькопирит-пирротиновая стадия является од-

ной из основных в отложении золота. Вначале оно 

выделяется в виде купроаурита (твердого раствора с 

содержанием меди 23,39 % и серебра 1,6 %), устойчи-

вого при температурах ниже 410 °С. Самородное золо-

то II генерации выделялось после отложения основ-

ной массы сульфидов, когда в растворах присутство-

вала слабо связанная сера и они были богаты медью. 

Это золото содержит повышенное количество элемен-

тов-примесей.

Кварц-золото-сульфидная стадия по концентрации 

золота является самой значимой. Минеральные параге-

незисы этой стадии обильны и разнообразны. Отложе-

ние минералов происходило в такой последовательно-

сти: кварц IV  (серицит + хлорит III)  (пирит III + 

пирротин II)  марказит  (халькопирит II + тетради-

мит)  висмутин  самородный висмут  (сфалерит 

II + халькопирит III)  (пирротин III + галенит I) 
самородное золото III  кальцит.

Завершение гипогенного отложения золота происхо-

дит в кварц-зелигманит-галенитовую стадию, когда вы-

деляется золото IV генерации. Оно по данным микро-

зондового анализа часто соответствует электруму. При-

мечательно, что для всех главных генераций 

самородного золота (II-IV) постоянной примесью яв-

ляется ртуть (табл. 1). Иногда ее содержание достигает 

4,2 %. Высокие содержания ртути в золоте можно рас-

сматривать как признак глубинного происхождения 

золотоносных гидротерм.

Завершается гидротермальное рудообразование по-

струдной низкотемпературной кварц-карбонат-халце-
доновой стадией, которая проявляется в образовании 

карбонатных, кварц-карбонатных, кварц-халцедоно-

вых прожилков и жил с редкой вкрапленностью пирро-

тина и сфалерита. 

Помимо вышеописанных первичных руд на место-

рождении в небольшом объеме присутствуют окислен-

ные руды, прослеживающиеся до глубин 20–30 м. Они 

состоят из кварца (до 25–30 %), березитов (до 70–75 %) 

и небольшого количества гипергенных минералов, в 

основном гётита, гидрогётита, гематита, иногда с нале-

тами малахита, азурита, церуссита на стенках трещин и 

пустот выщелачивания. В этом типе руд встречаются 

золотины, видимые невооруженным глазом.

Выводы
1. Месторождение Амесмесса, расположенное в 

Юго-Западном Ахаггаре, является наиболее значитель-

ным объектом Ин-Уззальского золоторудного района. 

Таблица 2

Содержания элементов (г/т) в некоторых минеральных образованиях месторождения 

Амесмесса

Порода Pb Bi Cu Ag Zn Cd Co Ni Hg Sb W

Золотосодержащий 
кварц

61 30 109 66 1 2 12 17 1 66 183

Кварц с галенитом 15 100 38 109 62 6500 59 13 16 39 22 164

Березит с пиритом 21 29 155 184 53 1 5 14 1 151 50

Березит с эпидотом 34 115 68 280 1 6 20 55 1 357 180

Березит с карбонатом 20 70 141 294 1 3 14 23 1 267 130
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Таблица 3

Схема последовательности гипогенного минералообразования на месторождении Амесмесса (толщина, тип и длина ли-

ний отражают интенсивность и длительность процесса минералообразования)

Минерал

Минеральная ассоциация

карбонат-
хлоритовая

кварц-КПШ
кварц-эпидот-

хлоритовая
кварц-халькопи-

рит-пирротиновая
кварц-золото-

сульфидная

кварц-зелиг-
манит-галени-

товая

кварц-карбо-
нат-халцедо-

новая

Хлорит I

Пирит I

Кальцит I

КПШ

Кварц I

Магнетит

Гематит

Хлорит II

Эпидот

Кварц II

Золото I

Доломит

Кварц III

Пирит II

Пирротин I

Купроаурит

Халькопирит I

Сфалерит I

Золото II

Кварц IV

Серицит

Хлорит III

Пирит III

Пирротин II

Марказит

Халькопирит II

Тетрадимит

Висмутин

Висмут сам.

Сфалерит II

Халькопирит III

Пирротин III

Галенит I

Золото III

Кальцит III

Барит I

Кварц V

Зелигманит

Халькозин

Галенит II

Золото IV

Кальцит II

Барит II

Кварц V

Пирротин IV

Кальцит IV

Сфалерит III

Халцедон
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Оно имеет протерозойский возраст, возникло в ходе 

эбурнейского тектоно-магматического цикла и отно-

сится к золото-кварц-малосульфидной формации, ти-

пичной [2] для металлогенических зон зеленокаменных 

поясов древних щитов.

2. Основу структуры месторождения и типовой гео-

логической обстановкой нахождения рудных тел явля-

ются линейные сколовые разрывные структурные 

пара генезисы, сформированные в ходе геодинамиче-

ского развития регионального Восточно-Инуззальско-

го разлома, кинематика которого соответствует вбро-

со-сдвигу. 

3. Наиболее продуктивное золотое оруденение лока-

лизуется в пределах продольных трещин скалывания, 

контролирующихся осевой плоскостью Восточно-

Инуззальского разлома. Эти трещины в основном па-

раллельны главному сместителю. Менее рудопродук-

тивны поперечные сдвиги, располагающиеся под угла-

ми 60–75° к осевой плоскости этого регионального 

разлома. Таким образом, общая структура месторожде-

ния представляет собой типичный пример возникно-

вения ее в ходе развития геодинамики крупных сдви-

говых зон.

4. Самородное гипогенное золото является на место-

рождении доминирующим и слагает первичные легко-

обогатимые руды. Его основная масса представлена 

тонкой (от 0,005 до 0,5 мм) вкрапленностью. В рудах 

золото распределено весьма неравномерно. Для мине-

рального состава руд характерно относительно неболь-

шое количество сульфидов. Окисленные руды, несмо-

тря на часто более высокие содержания и более крупное 

золото, имеют подчиненное значение. Попутным ком-

понентом руд, представляющим промышленный инте-

рес, является лишь серебро. 

5. По особенностям минерального состава, структу-

ры, геодинамики, возрасту и морфологии рудных тел 

данный золоторудный объект представляется нам ана-

логом золотых месторождений пояса Абитиби на Ка-

надском щите (Хемло [5] и др.). Учитывая все это, мож-

но предполагать, что Ин-Уззальский золоторудный 

район на юге докембрийского щита Ахаггар имеет хо-

рошие перспективы наращивания своего ресурсного 

потенциала при проведении в будущем целенаправлен-

ных геологоразведочных робот.
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золотоносных россыпей в прибрежной зоне приледниково-
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The conditions of the formation and location alluvial gold de-
posits in coast zone of the glacier lake are considered. This lake 
was formed in samarovsky epoch (gII2) of the glacial maximum 
on Baikal and Amur basins on Zabaikalsky region territory. 
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История изучения закономерностей формирования 

прибрежно-морских золотоносных россыпей известна 

со времени обнаружения и освоения их на побережьях 

Аляски и Чукотки [8, 9]. Тот же механизм концентрации 

тяжелой фракции, связанный с процессами переработ-

ки отложений литоральной зоны выявлен при изучении 

осадков прибрежной полосы четвертичных Черномор-

ских трансгрессий на юге Восточной Европы [1], в За-

падной Сибири [10], также установлен на высоких 

 уровнях переработки берегов неоплейстоценовых 

ледни ково-подпрудных водоемов Алтая и Саян. Соглас-

но В.В. Бутвиловскому [2]: «Ореолы, связанные с вол-

ноприбойной деятельностью ледниково-подпрудных 

озер, приурочены к зонам древних абразионно-аккуму-

лятивных уровней, где происходила интенсивная сор-

тировка озерных, ледниковых и склоновых отложений 

и обогащение прибойной полосы тяжелыми минерала-

ми. … При наличии рудной зоны ее ореол имеет слож-

ную в плане форму, обусловленную как волноприбой-

ным, так и склоновым разносами. Ореолы подобного 

типа обнаружены в зоне волноприбойного уровня Ту-

жарского озера в долине Бол. Улаган, но особенно ши-

рокое развитие они должны иметь в Курайской, Чуй-

ской и других котловинах, где развита лестница абрази-

онных уровней в пределах 200–400 м по вертикали».

Очевиден факт формирования литоральных россы-

пей на современных, трансгрессивных и регрессивных 

уровнях океанических побережий, вдоль береговых 

образований внутренних морей, в береговой полосе 

современных и былых подпрудных водоемов.

Палеогеографические аспекты россыпеобразования
В Южном и Центральном Забайкалье обширный 

озерный бассейн сложной конфигурации существовал 

в среднем неоплейстоцене только в максимальное са-

маровское оледенение [4, 7] (рис. 1). 


