
На западном склоне Южного Урала в Баш -
кирском мегантиклинории (БМА) с середины
XIX в. велась добыча золота. Район добычи, сло-
женный рифейскими осадочными породами, полу-
чил в литературе название Авзянского золоторуд-
ного района (АЗР). Из его россыпей за весь период
разработки добыто ˃2,2 т золота 3 . Но единствен-
ное разрабатываемое в районе месторождение руд-
ного золота Горный Прииск уступало по запасам и
содержанию Au в рудах более богатым месторо-
ждениям восточного склона Башкирского Урала.
Поэтому, а также в связи со значительной выработ-
кой россыпей и запрещением их старательской раз-
работки добыча золота в АЗР в 1950 г. была полно-
стью прекращена. В настоящее время на фоне про-
должающейся дискуссии о формационной принад-
лежности рифейских отложений БМА даже в усло-
виях повышенного спроса на золото отношение к
возможному возобновлению его добычи в АЗР
остается сдержанным. Ни государство, ни частные
предприниматели не спешат вкладывать деньги в
кажущиеся экзотичными объекты, залегающие в
недостаточно ясной геологической обстановке.

Башкирский мегантиклинорий — составная
(аккретированная) структура 10 . Нижнерифей -
ские отложения ее западного террейна относятся к
саткинской, бакальской и кабаковской свитам плат-
форменного типа, а нижнерифейские отложения
восточного террейна в составе суранской и юшин-
ской свит бурзянской серии — миогеосинклиналь-
ные, что согласуется с их большой мощностью,

развитием флиша 7, 10 и характером металлоге-
нии. В раннерифейское время названные террейны
находились в состоянии коллизионного взаимодей-
ствия 10 . Рифтогенный этап развития БМА начал-
ся в среднем рифее 11 .

В блоках миогеосинклинального террейна на -
ходятся практически все золотопроявления АЗР.
Важным диагностическим признаком черносланце-
вых отложений террейна является наличие вкрап-
ленности золотосодержащего мышьяковистого пи -
рита. Среднее содержание Au в нем в 40 раз, а As в
три раза выше, чем в пирите из черносланцевых от -
ложений среднерифейской юрматинской серии 8 .
По данным В.А.Буряка 1 , отношение Ni:Co в пи -
рите из золотоносных сульфидных зон Ленского
района Восточной Сибири изменяется (по усред-
ненным данным) от 0,7 в нижних корневых частях
зон до 1,5–1,6 в верхних апикальных. В бурзянской
серии это отношение составляет в среднем 1,25 и,
таким образом, попадает в интервал благоприят-
ных значений (0,7–1,6), а в юрматинской серии
уменьшается до 0,25. Насколько отношение Ni:Co в
пирите как критерий рудоносности универсально и
информативно можно судить по другому примеру:
на известном Гагарском золоторудном месторожде-
нии на восточном склоне Среднего Урала оно
составляет 0,87, а на соседнем Мезенском колче-
данном уменьшается до 0,11 8 . В процессе мета-
генеза золотосодержащий пирит частично освобо-
ждался от мышьяка, и последний входил в состав
арсенопирита 8 . Золото при этом концентрирова-
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лось в новообразованных метакристаллах пирита,
при окислении которых частички золота окружа-
лись лимонитовой «рубашкой». Подобное золото в
АЗР обнаружено в шлихах из русловых отложений
р. Багряжка и на Усть-Кагинском рудопроявлении.

Все известные золотопроявления АЗР приуро-
чены к двум линейным зонам, которые в дальней-
шем изложении в соответствии с их местоположе-
нием будем называть Западной и Восточной зона-
ми. Западная зона субмеридионального простира-
ния включает, начиная с юга: Куртмалинскую рос-
сыпь, месторождение Горный Прииск, рудопрояв-
ления Багряжкинское и Улюк-Бар (рис. 1). Про -
тяженность зоны около 40 км. К северу золотопро -
явления Западной зоны сменяются в тех же отложе-
ниях бурзянской серии проявлениями флюорито-
вой минерализации, наиболее крупное из которых
Суранское месторождение флюорита. Восточная
зона также субмеридионального простирания
включает Усть-Кагинское рудопроявление, россыпь
Осиновый Лог, Ишлинскую золото-серебряную
аномалию и ряд мелких золотопроявлений в поро-
дах машакской, юрматинской и каратауской серий,
встреченных в интервале между россыпью Оси -
новый Лог и Ишлинской аномалией вблизи предпо-
лагаемого выхода глубинного разлома. Протяжен -
ность Восточной зоны около 45 км.

У южного окончания обеих зон находятся рос-
сыпи, образовавшиеся за счет разрушения золото-
кварцевых проявлений в пестроцветных терриген-
ных и терригенно-карбонатных породах каратау-
ской серии, в которых сульфидная минерализация
присутствует лишь в отдельных маломощных гори-
зонтах 9 и вследствие этого не может быть
существенным источником золота. По заключению
одного из авторов, названные породы каратауской
серии в процессе байкальского тектогенеза были
надвинуты с запада на золотопродуктивные чер-
носланцевые породы бурзянской серии 11 . В
связи с этим промышленное золото-кварцевое ору-
денение в породах аллохтона и россыпи золота на
них могут указывать на вероятное промышленное
золото-сульфидное и золото-кварц-сульфидное
оруденение в подстилающих породах автохтона.
Интенсивные надвиговые дислокации в БМА
происходили и в позднепалеозойское время, в
период герцинского тектогенеза 2 , поэтому в ря  -
де участков миогеосинклинальные отложения ран-
нерифейской бурзянской серии надвинуты с восто-
ка на отложения среднерифейской юрматинской
серии, т.е. являются аллохтоном. Учет влияния
двух главных этапов тектогенеза необходим для
понимания сложного тектонического строения
БМА.

Отчетливо выраженный линейный характер
золотоносных зон АЗР однозначно свидетельствует
о генетической связи их с региональными разлома-
ми глубинного заложения. На современном струк-
турном плане поверхности выходы этих разломов
часто не картируются, так как перекрыты в резуль-
тате позднепалеозойских дислокаций мелкими тек-
тоническими блоками, надвинутыми с востока.
Однако в некоторых участках, менее затронутых
дислокациями, признаки золотого оруденения в
виде геохимических аномалий золота и серебра,
выходов кварцевых жил и серицитизированных
пород прослеживаются на значительные расстоя-
ния вдоль вероятных выходов глубинных разломов.
Это относится к интервалу между Усть-Кагинским
рудопроявлением и россыпью Осиновый Лог и к
протяженной Ишлинской аномалии.

Таким образом, геологическая обстановка и
геохимические особенности рудовмещающих отло-
жений позволяют положительно оценивать пер-
спективы АЗР в целом на коренное золото, и данная
оценка не исключение 4 . В целях обоснования
направлений дальнейших исследований и выделе-
ния наиболее рудоперспективных участков кратко
охарактеризуем рудопроявления из обеих рудонос-
ных зон АЗР.

Куртмалинская россыпь на юге Западной зоны
находится около выхода тектонического контакта
пород юрматинской и каратауской серий. Послед -
ние относятся нами к аллохтону, под которым мо -
гут залегать золотопродуктивные породы бурзян-
ской серии. По сообщению В.Г.Меньшикова 4 , в
штуфных пробах из джаспероидов, встречающихся
на контакте карбонатных пород каратауской серии
с дайками диорита, содержание Au достигает 60 г/т,
но масштаб данного оруденения не ясен. На по -
верхностном выходе терригенных пород юрматин-
ской серии нами отмечены обломки серицитовых
метасоматитов с обильной вкрапленностью окис-
ленных кристаллов пирита. Пробирным анализом
золото в них не обнаружено, хотя внешне они напо-
минают окисленные золотосодержащие метасома-
титы из зальбандов кварцевых жил на месторожде-
нии Горный Прииск.

Месторождение Горный Прииск находится в
23 км к северу от Куртмалинской россыпи. По на -
шим данным, оно залегает в породах вязовской
подсвиты юшинской свиты (рис. 2). Тектонический
блок пород подсвиты размером 2 1 км с флангов
окружен породами серегинской подсвиты зигази-
но-комаровской свиты юрматинской серии. У неко-
торых исследователей это создало впечатление, что
и рудовмещающие породы Горного Прииска также
относятся к юрматинской серии. Данное впечатле-
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Рис. 1. Геологическое строение юго-восточного крыла Башкирского мегантинклинория:

осадочные породы: 1 — палеозойские, 2 — вендские, 3 — неопротерозойские каратауской серии, 4 — неопротеро-
зойские кужинской серии, 5 — среднерифейские юр матинской серии; 6 — среднерифейские вулканиты и осадочные
породы машакской серии; 7 — нижнерифейские отложения платформенного типа (бакальская и кабаков ская свиты);
8 — нижнерифейские отложения миогеосинклинального типа (суранская и юшинская свиты бурзянской серии); 9 —
Белорецкий метаморфический комплекс; 10 — ультраосновные породы массивов Крака; 11 — стратиграфические
границы и контакты осадочных пород с интрузиями; 12 — разрывные нарушения; 13 — рудоконтролирующие раз-
ломы; 14— аллохтонные пластины пород каратауской се рии на породах бурзянской и юрматинской серий; 15— золо-
торудные объекты (1 — Куртмалинская россыпь, 2 — месторождение Горный Прииск, 3 — Багряжкинское, 4 —
Улюк-Бар, 5 — Усть-Кагинское рудопроявление, 6 — россыпь Осиновый Лог, 7 — Ишлинская золото-серебряная ано-
малия); 16 — шлиховые ореолы золота; 17 — месторождения и рудопроявления флюорита



ние обманчиво, поскольку окру-
жающие терригенные породы
серии более углеродистые, чер-
ной окраски и в них развиты
очень характерные «червячко-
вые» тексту ры 6 , а в переслаи-
вающихся песчаниках и глини-
стых сланцах рудовмещающего
блока эти признаки отсутствуют.

Месторождение об разовано
серией кварцевых жил мощно -
стью от 0,1 до 2,5 м и сопрово-
ждающими их серицитовыми
метасоматитами. Прослеженная
протяженность рудоносной зо ны
по простиранию не превышает
200 м. Распре деление золота в
жилах неравномерное, кустовое,
содержание Au от 0,n до 28–
30 г/т. Наибольший практиче-
ский интерес представляют тела
метасоматитов мощностью до
5 м с содержанием Au до 5 г/т.
Такие концентрации зафиксиро-
ваны в рудных телах около по -
верхности и до глубины 34 м.
Глуб же мощность рудных тел и
содержание в них золота значи-
тельно уменьшаются. Все руд-
ные тела и вмещающие породы
на участке месторождения под-
вержены выветриванию, и суль-
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Рис. 2. Формационная колонка
миогеосинклинальных отложе-
ний бурзянской серии [10]:

1 — неравномерное переслаивание
мелкозернистых песчаников, алев-
ролитов и глинистых сланцев; 2 —
бимодальные песчаники с про-
пластками глинистых сланцев и
алевролитов; 3 — сланцы углисто-
глинистые и глинисто-кварц-карбо-
натные с прослоями алевролитов и
песчаников; 4 — доломиты и из -
вестняки с примесью терригенного
материала и брекчиями размыва;
5 — предположительно субфлише-
вые отложения: преимущественно
тонкое переслаивание алевролитов,
глинистых и углисто-глинистых
сланцев; 6 — трехэлементный флиш;
тонкоритмично-слоистые карбонат-
содержащие алевритоглинистые
породы субфлишевой фации: 7 —
безуглеродистые, 8 — углеродистые;
цифры в кружках — рудопроявле-
ния (1 — Улюк-Бар, 2 — Горный
Прииск, 3 — Багряжкинское, 4 —
Ишлинская аномалия)



фидные минералы в них окислены. Глубина разви-
тия коры выветривания превышает 160 м. В тенях
давления около псевдоморфоз ли монита по пириту
развит стебельчатый кварц. За период эксплуатации
на месторождении добыто около 200 кг золота,
оставшиеся запасы не превышают 1 т.

Багряжкинское рудопроявление расположено в
4 км к се веру от месторождения Горный Прииск на
правом берегу р. Багряжка (правый приток р. Боль -
шой Авзян). Скважинами колонкового бурения
здесь вскрыты доломиты лапыштинской подсвиты
суранской свиты бурзянской серии, превращенные
в результате железисто-магнезиального метасома-
тоза в крупнокристаллическую брейнерит-анкери-
товую породу с неравномерной вкрапленностью
пирита, арсенопирита, халькопирита. В подчинен-
ном количестве совместно с халькопиритом встре-
чается блеклая руда. Протяженность зоны метасо-
матитов 300 м, мощность 60–70 м. В монофракциях
пирита содержание Au высокое, до 150 г/т. Но из-за
незначительного количества пирита в метасомати-
тах (не более 1 мас. %) содержание Au в них редко
превышает 1 г/т. Наиболее высокое содержание Au
3,4 г/т обнаружено в кровле метасоматитов в 0,5-
метровом интервале с обильными прожилками
халькопирита.

Рудопроявление Улюк-Бар находится в 8,3 км к
северу от Багряжкинского на водоразделе правых
притоков р. Большой Авзян — руч. Большой Ключ
и р. Кургашля. Вмещающие породы относятся на -
ми к багарыштинской подсвите юшинской свиты
бурзянской серии. По отношению к рудовмещаю-
щим породам Багряжкинского рудопроявления они
залегают стратиграфически выше.

Золоторудная зона локализована в крутопадаю-
щем пласте полевошпат-кварцевого песчаника
мощностью около 60 м, наиболее полно вскрытого
скв. 7807. В пласте встречены 22 кварцевых жилы
лестничного типа мощностью от 0,1 до 1,2 м и ряд
более мелких кварцевых прожилков. Кварц занима-
ет в жилах 80–90% объема, остальное — доломит,
кальцит. Наблюдается также редкая вкрапленность
пирита, халькопирита, арсенопирита. В зальбандах
некоторых кварцевых жил в зонах шириной до 5 см
арсенопирит образует густую вкрапленность кри-
сталлов размером 4–6 мм. В этих зонах присут-
ствуют также пирит, блеклая руда, галенит и само-
родное золото. В одной из кварцевых жил на глуби-
не 223,2 м обнаружено гнездо мелких (до 5 мм) са -
мородков золота в ассоциации с названными выше
сульфидами. Проба золота 870–960‰. В ритмично
переслаивающихся глинистых сланцах, алевроли-
тах и песчаниках висячего бока золоторудной зоны
распространена вкрапленность пирита и пирроти-

на. Здесь также обнаружено аномальное содержа-
ние Ag от 4–6 до 10–30 г/т.

В приведенной выше характеристике трех
рудопроявлений северного участка Западной зоны
можно видеть отчетливо выраженное изменение
типа оруденения в зависимости от его положения в
стратиграфическом разрезе. В самой верхней сох -
ранившейся части разреза бурзянской серии, в пес-
чаниках багарыштинской подсвиты, локализовано
золото-кварцевое рудопроявление Улюк-Бар, в са -
мой нижней — в метасоматически измененных
карбонатных породах лапыштинской подсвиты —
золото-сульфидное Багряжкинское. Золото-кварц-
сульфидное месторождение Горный Прииск зани-
мает промежуточное положение в разрезе. Это сви-
детельствует о том, что золотое оруденение данно-
го участка образовалось в относительно слабо
дислоцированной осадочной толще, и большинство
разрывных нарушений здесь пострудные. Сильная
тектоническая раздробленность участка вызвана
тем, что он расположен во фронтальной части мио-
геосинклинального террейна, надвинутой с востока
в результате позднепалеозойских дислокаций гер-
цинского орогенеза на породы юрматинской серии.
Породы надвинутой части террейна при этом раз-
рушились на мелкие блоки. Признаки их аллохтон-
ного залегания установлены к северу от месторож -
дения Горный Прииск в районе горы Калашнико -
вой и в верховьях р. Малый Нугуш (высота 694 м).
На этих двух участках диапировидные тела из лег-
ких и пластичных пород юрматинской серии (зи -
гальгинской и зигазино-комаровской свит) прони-
зывают снизу надвинутые породы миогеосинкли-
нальной серии.

Описание золотопроявлений Восточной зоны
АЗР также начинаем с юга с Усть-Кагинского рудо-
проявления. Оно расположено на правом берегу
р. Белая напротив устья р. Кага (рис. 3). Рядом
сохранились эфеля — следы старой старательской
разработки. Выход тектонического контакта песча-
ников инзерской и глинистых известняков катав-
ской свит (обе свиты относятся к каратауской се -
рии) здесь сопровождает полоса кварцевых жил
шириной около 100 м. Мощность жил до несколь-
ких дециметров. В них наблюдается редкая вкрап-
ленность галенита и халькопирита. Песчаники в
зальбандах жил серицитизированы, осветлены и
содержат вкрапленность окисленного золотосодер-
жащего пирита. Пробирный анализ его монофрак-
ции показал содержание Au 1,6 г/т, Ag 12,3 г/т. В
элювированном выходе кварцево-жильной полосы
в породе, состоящей из мелких обломков кварца и
песчано-глинистого материала, в 20-литровой шли-
ховой пробе обнаружено 38 знаков золота в виде
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Рис. 3. Геологический план правобережья р. Белая у пос. Кага [11]:

1 — четвертичные аллювиальные отложения; 2 — палеозойские отложения нерасчлененные: сланцы глинистые, пес-
чаники, конгломераты, доломиты, известняки; отложения каратауской серии: 3 — доломиты миньярской свиты, 4 —
песчаники, алевролиты инзерской свиты, 5 — известняки, кварц-карбонатные сланцы катавской свиты, 6 — песча-
ники, алевролиты, серицит-хлорит-глинистые сланцы зильмердакской свиты; 7 — известняки, доломиты, глинистые
сланцы авзянской свиты юрматинской серии; 8 — песчаники, алевролиты, углисто-карбонат-кварцево-глинистые
сланцы бурзянской серии; 9 — стратиграфические границы (а — установленные, б — предполагаемые); 10 — палео-
зойские сбросо-сдвиги; 11 — палеозойские надвиги (а — установленные, б — предполагаемые); 12 — шарьяжи и над-
виги байкальского тектонического цикла (а — установленные, б — предполагаемые); 13 — разрывные нарушения не
установленных характера и возраста (на плане); 14 — разработанные россыпи золота; 15 — предполагаемое положе-
ние в разрезе коренного золотого оруденения; цифры в кружках: 1 — Усть-Кагинское рудопроявление, 2 — россыпь
Осиновый Лог, 3 — Ирлинская россыпь



зерен неправильной, уплощенной, крючковидной,
реже проволочной, дендрито- и почковидной форм.
Размер зерен от 0,05 0,05 до 0,125 0,225, чаще
0,05 0,075 мм. Цвет золотисто-желтый с краснова-
тым оттенком, как у высокопробного золота Улюк-
Бара. Электромагнитная фракция шлиха массой
26,7 г на 40% состоит из свежего пироксена, что
говорит о присутствии на участке золотопроявления
сравнительно молодых жильных пород основного
состава.

Россыпь Осиновый Лог находится в 4 км к
северо–северо-востоку от Усть-Кагинского рудо -
проявления и в 1,7 км к западу от русла р. Белая
(см. рис. 3). На поверхности почвы между обоими
рудопроявлениями около выхода рудоконтроли-
рующего разлома встречаются обломки кварца и
серицитизированных лиловатых известняков катав-
ской свиты. В отдельных пробах почвы здесь также
обнаружено аномальное содержание золота. Это
позволяет рассматривать оба проявления в качестве
участков одной протяженной золотоносной зоны.
Наиболее значительные находки золота в ней
сосредоточены в гипсометрически пониженных
участках, в которых золотопродуктивные породы
миогеосинклинального автохтона залегают очень
близко к поверхности. Вполне вероятно, что в ло -
же россыпи Осиновый Лог они уже вскрыты эро-
зией, что произошло на участке соседней Ир -
линской россыпи, расположенной в 1 км к западу
от рудоконт ролирующего разлома и поэтому отно-
сительно бедной. Но сочетание ряда благоприят-
ных факторов — экранирующая роль аллохтона,
максимальное приближение к рудоконтролирую-
щему разлому и золотопродуктивным породам
автохтона — сделало россыпь Осинового Лога
самой богатой в АЗР. Архив ные материалы
Миндякского рудоуправления упоминают о най-
денных в Осиновом Логу самородках массой от 10
до 200 г и о том, что в отдельных шурфах содержа-
ние Au в песках составляло 50 г/м3, а в сланцах
плотика — от 2,1 до 16,4 г/т.

Ишлинская аномалия в 35 км к северу от рос-
сыпи Осиновый Лог прослежена на 7 км от право-
го берега р. Большой Инзер до южной окраины пос.
Ишля при ширине до 0,6 км. Первоначально, в
1978 г., она была выявлена по повышенному содер-
жанию серебра, установленному пробирным ана-
лизом в Центральной лаборатории Башкирского
территориального геологического управления.
Аномалия приурочена к переслаивающимся угли-
сто-алеврито-глинистым сланцам, алевролитам и
глинистым известнякам субфлишевой фации бер-
дагуловской подсвиты, брекчированным и с про-
жилками кварца. В сланцах имеются характер-

ные обохренные продолговатые пустотки, соответ-
ствующие по форме и размерам выделениям пирро-
тина на рудопроявлении Улюк-Бар. Более деталь -
но изучена южная часть аномалии в 0,5 км к югу от
пос. Ишля. Здесь в штуфных пробах из сланцев и
алевролитов, взятых в придорожной выемке на
участке площадью в несколько квадратных метров,
определено содержание: Au до 0,1 г/т (пробирный
метод, лаборатория Березовского РУ), Ag до 9,7 г/т,
As до 0,01, Bi до 0,0011, Cr до 0,09, Cu до 0,016,
Zn до 0,015% (метод ИСП, лаборатория ИГиГ
РАН, г. Екатеринбург), Pb до 0,45, K2О 0,96, Na2O
0,15% (рентгенофлюоресцентный метод, лаборато-
рия ОАО «Уралмеханобр»).

Аномальное содержание Ag и Pb свидетель-
ствует о надрудном характере Ишлинской анома-
лии по отношению к не вскрытому золото-сульфид-
ному оруденению. Высокое содержание K2О и Bi
указывает на вероятную связь этого оруденения с
орогенными гранитами вендского возраста. А вы -
сокое содержание Cr, как и присутствие большого
количества пироксена в шлиховой пробе с Усть-Ка -
гинского рудопроявления, подтверждает вывод [5]
об активизации вендского золотого оруденения АЗР
при внедрении среднепалеозойских даек диабазов
по тем же долгоживущим рудоконтролирующим
глубинным разломам, о которых говорилось выше.
Одним из результатов активизации было рафиниро-
вание золота от примесей, что привело к образова-
нию высокопробного золота на некоторых рудо-
проявлениях.

Сильная тектоническая раздробленность За -
падной зоны АЗР, несомненно, способствовала
формированию россыпей в бассейне р. Большой
Авзян, но, на наш взгляд, сделала ее менее благо-
приятной для сохранения крупномасштабного ору-
денения в коренных породах. Поэтому на рудное
золото более перспективна слабо изученная Во -
сточная зона, расположенная во внутренней части
миогеосинклинального террейна и менее эродиро-
ванная. На первый план в ней выступают два
объекта: породы бурзянской серии с вероятным
золото-кварц-сульфидным оруденением в ложе рос-
сыпи Осиновый Лог и Ишлинская аномалия. Над -
рудный характер этой поверхностной аномалии в
черносланцевых породах бурзянской серии позво-
ляет рассчитывать на обнаружение золото-суль-
фидного оруденения на более глубоких горизонтах.
Экранирующая роль пород аллохтона в пределах
Куртмалинской россыпи может также оказаться
благоприятным фактором для выявления крупно-
масштабного оруденения в породах чернослан -
цевого миогеосинклинального автохтона. В нашем
списке рекомендаций отсутствует участок Усть-
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Кагинского рудопрояв ления, поскольку он находит-
ся в водоохранной зоне р. Белая.
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