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золота, и о потенциальной перспективности тех, где 

доминируют проявления вольфрама. Совместное на-

хождение рудопроявлений вольфрама и золота по на-

блюдениям в рудных полях на востоке Улиткинской 

тектонической зоны свидетельствует о слабой диффе-

ренциации оруденения в остаточных камерах и быст-

ром рудоотложении. В таких условиях значительных 

природных скоплений на глубине, скорее всего, труд-

но ожидать.

Описание моделей рудных узлов и полей Централь-

ной минерагенической зоны Сихотэ-Алиня, в которых 

расположены месторождения полиметалльно-воль-

фрамовой формации Восток 2 и Скрытое, будут при-

ведены в следующей публикации.
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Владимирцева О.В. (МГРИ-РГГРУ)

О ВЕРОЯТНОМ ИСТОЧНИКЕ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 

РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА РУЧ. КУРАНАХ И СНЕЖНЫЙ 

(ВЕРХОЯНСКИЙ РАЙОН, ЯКУТИЯ)

Источниками современных россыпей могут являться как 

рудные скопления золота, так и промежуточные коллек-

торы. Определение источника россыпи золота имеет 

важное практическое и научное значение для прогнози-

рования золотоносных объектов. Возможность локали-

зации вероятного источника золота россыпей открыва-

ется в том числе при анализе морфологии и грануломе-

трии золота. В данной статье приведены результаты 

анализа золота из аллювиальных отложений и техноген-

ных образований, расположенных в долинах руч. Снеж-

ный и Куранах (Республика Саха). Ключевые слова: 
 золото, россыпные месторождения, гранулометрический 

анализ, источник россыпей.

Vladimirtseva O.V. (MGRI-RGGRU)

ABOUT A PROBABLE SOURCE OF ALLUVIAL 

SCATTERINGS OF GOLD STREAM KURANAKH AND 

SNOW (VERKHOYANSK DISTRICT, YAKUTIA)

Sources of modern placers can be both indigenous ore accu-

mulations of gold and intermediate reservoirs. Determination 

of the source of gold placers is of great practical and scientific 

importance for the prediction of gold-bearing objects. The pos-

sibility of localization of a probable source of gold placers 

opens including the analysis of the morphology and granulom-

etry of gold. This article presents the results of the analysis of 

gold from alluvial deposits, as well as man-made formations 

located in the valleys of the streams Snezhnyj and Kuranah 

(Republic of Sakha). Keywords: gold, placer deposits, granu-

lometric analysis, source of placers.

Фактический материал для исследования представ-

лен сведениями об исходных россыпях руч. Куранах — 

объемы разведки и добычи [2], распределение золота 

по классам крупности, пробность металла, а также 

данными шлихового опробования техногенных отло-

жений руч. Снежный и нижнего течения руч. Куранах, 

проведенного в 2018 г. в объеме 25 проб руч. Снежный 

и 40 проб из отложений руч. Куранах. Шаг опробова-

ния составил 50 м. Промывка проб проводилась руч-

ным способом на шлиховальных лотках. Каждая шли-

ховая проба была проситована. Для проведения сито-

вого анализа шлихов использовались лабораторные 

сита с диаметром ячеек: 5 мм; 2,5 мм; 1,25 мм; 0,75 мм. 

Установлены характеристики золота: распределение 

металла по классам крупности, размеры, типизирова-

ны формы золотин, определена степень окатанности, 

рассчитаны соотношения длины, ширины и толщины 

золотин. Всего было проанализировано 107 золотин. 

По результатам исследования сделаны выводы о веро-

ятном источнике золота в россыпях руч. Снежный и 

руч. Куранах.

Район работ располагается в среднем течении 

р. Адыча, относится к Адыча-Тарынской сурьмяно-

золоторудной минерагенической зоне [2], включаю-

щей в себя 5 золоторудно-россыпных узлов, золото-

сурьмянорудный узел, вольфрамо-золоторудно-рос-

сыпной узел, сурьмянорудный узел.

В долине р. Адыча выделяются террасы 6 уровней 

[2]: наиболее древняя терраса I эрозионного уровня с 

высотой над поверхностью воды в р. Адыча 360–370 м, 

терраса II эрозионного уровня с высотой над урезом 
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воды 200–240 м, терраса III эрозионного уровня с пре-

вышением поверхности над урезом воды в р. Адыча 

75–100 м, смешанная терраса IV эрозионного уровня, 

первая надпойменная терраса с высотой поверхности 

над урезом воды от 2 до 7 м, пойменная терраса.

В долинах руч. Куранах и Снежный распростране-

ны террасы I, II, III эрозионных уровней. Промыш-

ленно золотоносными являются отложения террасы 

III эрозионного уровня [2]. Очевидно в процессе раз-

вития долины р. Адыча часть террас I и II уровней 

была эродирована, а отложения перенеслись на более 

молодую террасу III уровня. Однако при проведении в 

1959 г. (В.А. Лаврухин и др., 1960) поисковых работ 

масштаба 1:50 000, включавших в себя в том числе и 

проходку шурфов по отложениям террас эрозионных 

уровней, золотоносность отложений террас I и II уров-

ней не была подтверждена, причиной тому стала недо-

стоверная поисковая сеть. Так, например, на стрелке 

руч. Ирюнджа и р. Адыча по террасе I эрозионного 

уровня не было пройдено ни одного шурфа, а по тер-

расе II эрозионного уровня пройдено два шурфа: глу-

биной 2,6 и 2,8 м соответственно, в которых не было 

обнаружено знаков золота. Отсутствие золота в отло-

жениях эрозионной терра-

сы II уровня может быть 

связано с недостаточным 

количеством пройденных 

шурфов, не позволяющим 

выявить золотые концент-

рации, которые часто име-

ют неравномерное (струй-

ное, гнездовое и пр.) рас-

пределение.

Характеристика исход-

ных россыпей руч. Куранах

Руч. Куранах берет свое 

начало из водораздела уров-

ня 900 м. Длина ручья 6 км, 

уклон составляет 100 м/км. 

Долина ручья имеет коры-

тообразную форму с шири-

ной долины от 25 до 100 м. 

Ручей прорезает фрагменты 

террас I и II эрозионного 

уровней р. Адыча. По лево-

му борту у слияния руч. Ку-

ранах и руч. Ирюнджа на-

блюдается терраса I эрози-

онного уровня. Ширина 

площадки 500 м, длина пло-

щадки — 1250 м.

Поскольку часть аллюви-

альной россыпи руч. Кура-

нах на данный момент отра-

ботана, долину ручья следу-

ет разделить на две части. 

Первая освоенная часть ох-

ватывает нижнее течение 

руч. Куранах — от устья до 

слияния с руч. Снежный. Всего из россыпи нижнего 

течения руч. Куранах было добыто 140 кг золота. От-

работанная часть террасовой россыпи имела ширину 

от 50 до 100 м, длину — 250 м. По результатам разве-

дочных работ (И.Н. Бурмакина и др., 2007) россыпь 

имела следующие параметры: средняя мощность тор-

фов составляла 3,1 м; средняя мощность песков — 

1,3 м; среднее содержание золота — 1,27 г/м3. Соотно-

шение классов крупности золотин показано на 

рис. 2 А.

Вторая неосвоенная часть россыпи охватывает 

верхнее течение руч. Куранах — от слияния с руч. 

Снежный до истока. Долина руч. Куранах представле-

на русловыми отложениями, отложениями низкой и 

высокой пойм, а также первой надпойменной терра-

сой с высотой бровки 1,5–2,0 м. Долина имеет корыто-

образную форму шириной 25–50 м. Золотоносные 

отложения охватывают нижнюю часть аллювия и 

верхнюю часть коренных пород с просадкой золота в 

плотик до 1,2 м. По результатам разведочных работ 

(И.Н. Бурмакина и др., 2007) выделенная россыпь 

обладает следующими параметрами: средняя мощ-

ность торфов составляет 2,1 м; средняя мощность 

Рис. 1. Геоморфологический профиль через долину руч. Куранах

Рис. 2. Распределение золота по классам крупности исходных россыпей нижнего и  верхнего 

течения руч. Куранах
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 песков — 0,9 м; среднее содержание золота — 0,68 г/

м3. Соотношение классов крупности золотин показано 

на рис. 2 А. По результатам разведочных работ, прово-

димых в 2005–2007 гг., было установлено, что про-

мышленного значения россыпь верхнего течения руч. 

Куранах не имеет.

Сравнивая два рассмотренных участка долины руч. 

Куранах, следует отметить, что доминирующими для 

нижнего течения руч. Куранах является крупное и 

среднее золото, которые суммарно составляют 58 % 

(классы +5мм, –5+2,5мм, –2,5+1 мм), а доминирую-

щим для верхнего течения руч. Куранах является золо-

то средних классов крупности, которое составляет 63 % 

(классы крупности –1+0,5 мм, –0,5+0,25 мм). Это по-

зволяет предположить, что источник россыпи у ниж-

него и верхнего течения руч. Куранах был различный.

Характеристика техногенных образований руч. 

Снежный

Ручей Снежный имеет протя-

женность 1 км, является правым 

притоком руч. Куранах, который 

впадает в руч. Ирюнджа — правый 

приток р. Адыча. Долина ручья 

имеет V-образную форму. Уклон 

руч. Снежный достигает 100 м/км. 

Исток руч. Снежный располагается 

на поверхности террасы II эрози-

онного уровня р. Адыча. Россыпь 

руч. Снежный была отработана в 

2005 г. Данные по разведке и отра-

ботке руч. Снежный, а также о 

морфологии и гранулометрии зо-

лота весьма отрывочны. Среднее 

содержание золота составляло 

15 г/м3. На фракцию >2 мм прихо-

дилось порядка 90 % металла. 

Вскрыша фактически отсутствова-

ла — пески начинались на глубине 

0,2 м под поверхностью. Мощность 

аллювиальных отложений 

не превышала 3 м.

В связи с отсутствием си-

стематических данных по 

морфологии и грануломе-

трическому составу золота 

отложений руч. Снежный, 

целесообразно проанализи-

ровать морфологические 

характеристики золота из 

техногенных отложений 

руч. Снежный и сравнить их 

с золотом из техногенных 

отложений руч. Куранах.

В настоящее время русло 

руч. Снежный заполнено 

гале-эфельными отвалами, 

сложенными несортирован-

ным песчаным материалом 

с валунами и глыбами.

Золото из техногенных отложений руч. Снежный 

можно разделить на три типа по форме (рис. 3) [1]: 

 золото хорошо окатанное, имеет форму от округлой 

до овальной (рис. 3 А.1, А.2); золото комковидное, 

 относительно простой формы с округлыми краями 

(рис. 3 Б.1, Б.2); золото комковидное со сложными 

краями (рис. 3 В.1, В.2).

Характерной особенностью золота техногенных от-

ложений руч. Снежный является уплощенность золо-

тин. Цвет золотин преимущественно желтый. Степень 

окатанности золотин — высокая и средняя, отсутству-

ют зерна рудного облика. На 30 % золотин отмечаются 

гнезда от растворенных сульфидов. Тяжелая фракция 

представлена исключительно золотом, отсутствуют 

сростки золота с другими минералами. Встречаются 

золотины в «рубашке» (15 шт из 58). Золото в «ру-

башке» характерно для нижних частей россыпей, где 

Рис. 3. Различные типы золотин техногенных образований руч. Снежный по форме. Класс 
крупности –5+2,5 мм. А.1, А.2 — золото хорошо окатанное округлой и овальной формы; Б.1, Б.2 — 
золото комковидное, относительно простой формы с округлыми краями; В.1, В.2 — золото комко-
видное со сложными краями

Таблица 1

Характеристика золотин техногенных отложений руч. Снежный

Класс крупности –5+2,5  мм  –2,5+1,25 мм –1,25+0,75 мм

Количество золотин 24 31 3

Длина золо-
тин, мм

Минимальная 3,166 1,7 1,15

Максимальная 8,97 6 2,19

Средняя 5,03 2,9 1,9

Ширина зо-
лотин, мм

Минимальная 2,65 1,5 0,54

Максимальная 5,37 2,9 1,21

Средняя 3,54 1,9 1,07

Толщина зо-
лотин, мм

Минимальная 0,8 0,3 0,08

Максимальная 2,4 0,9 0,42

Средняя 1,29 0,6 0,13

Вес фракции 1,699 1,525 0,062

Количество золотин хорошо окатанных 
округлой/овальной формы

5 10 1

Количество золотин комковидных с 
простыми краями

9 16 2

Количество золотин комковидных с 
сложными краями

10 5 —
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 гидрохимические условия позволя-

ют формироваться пленкам оксидов 

и гидроксидов железа. Факт обнару-

жения золотин в «рубашке» в техно-

генных образованиях руч. Снеж-

ный, где мощность первоначальных 

рыхлых отложений не превышала 

3 м, может указывать на то, что зо-

лото поступило в руч. Снежный из 

промежуточного коллектора — 

мощной толщи с контрастными ги-

дрохимическими условиями. Раз-

личная степень окатанности золо-

тин, с одной стороны, очевидно 

отражает гидродинамические усло-

вия переноса и аккумуляции, с дру-

гой — может указывать на неодно-

кратность переотложения металла.

Распределение золота по классам 

крупности отложений руч. Снеж-

ный имеет следующие параметры: 

–5+2,5 мм — 51,7 %; –2,5+1,25 мм — 

46,4 %; –1,25+0,75 мм — 1,89 %. 

Распределение золотин по классам крупности с геоме-

трическими характеристиками и классификацией по 

сложности формы отображено в табл. 1.

Характеристика техногенных образований нижнего 

течения руч. Куранах

Русловая россыпь нижнего течения руч. Куранах 

была отработана в период с 1985 по 1994 г., добыча зо-

лота из террасовых отложений проходила с 1999 по 

2009 г. На данный момент русло перекрыто техноген-

ными отложениями, сформировавшимися в период 

отработки россыпи: техногенные образования пред-

ставлены плохо сортированными гравийно-галечны-

ми отложениями с включениями валунов.

Техногенные образования руч. Куранах характери-

зуются плохой сортировкой материала, обусловлен-

ной тем, что исходная россыпь перемывалась в не-

сколько этапов на протяжении более 20 лет. Особен-

ностью техногенных образований руч. Куранах можно 

считать отсутствие сростков золота с кварцем и суль-

фидами, которые в целом характерны для россыпных 

объектов Адычанского золотоносного района. Тяже-

лая фракция представлена исключительно золотом. 

Глубина отбора проб составила 1,5 м. Пробы отбира-

лись из гале-эфельных отвалов, руслового материала и 

целиков. Золото из техногенных отложений руч. Кура-

нах (рис. 4) можно разделить на два типа по форме: 

золото хорошо окатанное, имеет форму от круглой до 

овальной (рис. 4 А); золото комковидное, относитель-

но простой формы с округлыми краями (рис. 4 Б.1, 

Б.2).

Распределение золота по классам крупности ручю 

Куранах следующее: –5+2,5 — 7 %; –2,5+1,25 — 

71,6 %; –1,25+0,75 — 16,9 %; <0,75 мм — 4,5 %. Рас-

пределение золотин по классам крупности с геометри-

ческими характеристиками и классификацией по 

сложности формы отображено в табл. 2.

Сравнение золота техногенных образований руч. 

Снежный и руч. Куранах

Золото руч. Снежный и золото руч. Куранах можно 

охарактеризовать как высокой-средней степени ока-

танности. Отличительные особенности — отсутствие 

золота субрудного облика и отсутствие сростков золо-

та с другими минералами, что указывает на удален-

ность от коренного источника металла.

Для сопоставления геометрических характеристик 

золота из обоих ручьев выбран представительный класс 

крупности –2,5+1,25 мм, из которого в руч. Снеж-

ный — 31 шт. (табл. 1), руч. Куранах — 38 шт. (табл. 2). 

Рис. 4. Различные типы золотин техногенных образований руч. Куранах по форме. Класс крупности –2,5+1,25 мм: А — золото 
хорошо окатанное округлой и овальной формы; Б.1, Б.2 — золото комковидное, относительно простой формы с округлыми краями

Таблица 2

Характеристика золотин техногенных отложений руч. Куранах

Класс крупности –5+2,5 мм –2,5+1,25 мм –1,25+0,75 мм –0,75 мм

Количество золотин 1 38 7 3

Длина 
золотин, 

мм

Минимальная

8,38

1,6 1,15 0,5

Максимальная 5,8 3,23 0,7

Средняя 2,91 1,9 0,6

Ширина 
золотин, 

мм

Минимальная

4,56

1,3 0,54 0,2

Максимальная 2,9 1,21 0,7

Средняя 1,8 1,13 0,5

Толщина 
золотин, 

мм

Минимальная

2

0,2 0,02 0,05

Максимальная 0,85 0,34 0,09

Средняя 0,5 0,1 0,08

Вес фракции 0,176 1,807 0,426 0,113

Количество золотин хорошо 
окатанных округлой/овальной 

формы
— 24 5 —

Количество золотин комковид-
ных с простыми краями

1 14 2 3

Количество золотин комковид-
ных со сложными краями

— — — —
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Среднее отношение длины золотины к ширине рассчи-

тывалось как среднеарифметическое между отношени-

ями параметров в каждой золотине в данном классе. 

Для золота техногенных отложений руч. Снежный 

среднее отношение длины к ширине составило 1,53; 

длины к толщине — 50,59. Для золота техногенных от-

ложений руч. Куранах среднее отношение длины к ши-

рине составило 1,51; длины к толщине — 49,99. Золоти-

ны техногенных образований руч. Куранах и руч. Снеж-

ный имеют весьма схожие геометрические параметры, 

что может указывать на единый источник золота.

Сравнивая сложность форм золотин техногенных 

образований руч. Снежный и руч. Куранах (рис. 4), 

выясняется, что золото из отложений руч. Снежный 

имеет более сложную форму — преобладают комко-

видные золотины, в то время как для отложений руч. 

Куранах характерны хорошо окатанные золотины изо-

метричной и овальной форм. Это означает, что золото 

руч. Снежный проделало незначительно, но все же 

меньший путь от источника до своего нынешнего ме-

стоположения, нежели золото из техногенных образо-

ваний руч. Куранах.

Заключение

Полученный материал по техногенным отложени-

ям с учетом данных разведки первичной россыпи 

руч. Куранах позволяет сделать несколько выводов. 

Во-первых, источник россыпей 

верхнего течения руч. Куранах и 

нижнего течения руч. Куранах 

различный, так как в верхнем те-

чении руч. Куранах преобладает 

золото средних классов крупно-

сти, в то время как для нижнего 

течения характерно крупное золо-

то. Во-вторых, однотипность гра-

нулометрических характеристик и 

распространенность различных 

форм золота руч. Куранах и 

руч. Снежный, вероятно, отража-

ет их единый источник. В-треть-

их, хорошая и средняя окатан-

ность золотин, отсутствие сростов 

золота с кварцем и сульфидами и 

отсутствие других минералов тя-

желой фракции, скорее всего ука-

зывает на источник россыпей зо-

лота в виде промежуточных кол-

лекторов. Таким источником 

может быть аллювий террасы II 

эрозионного уровня, расположен-

ной в верховьях руч. Снежный.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО ТИПА РЕСПУБ-

ЛИКИ БАШКОРТОСТАН — ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ «НЕБУРОВОГО» БАРИТА

Баритовые месторождения остаточного типа Респу-

блики Башкортостан рассматриваются в качестве 

перспективного источника получения остродефицитной 

высококачественной продукции. Приводятся результа-

ты обогащения руд месторождений этого типа, дока-

зывающие возможность получения из последних барито-

вого концентрата класса А («небурового» барита) и 

позволяющие положительно оценивать перспективы 

Рис. 5. Соотношение количества золотин техногенных образований руч. Снежный и 

руч. Куранах в зависимости от сложности формы по классам крупности


