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Аллах-Юньский район – один из старей-
ших крупных золотоносных районов Якутии. 
Несмотря на длительную, с 30-х годов прошлого 
века, историю изучения золотоносности, про-
блема коренных источников золота остается 
актуальной. До сих пор в Аллах-Юньском горно-
рудном районе приоритетной является добыча 
россыпного золота, основные запасы которого 
истощены. Месторождение Нежданинское, со-
держащее 55,8% промышленных запасов руд-
ного золота Якутии, в связи с трудоемкими ус-
ловиями его освоения находится в резерве. В 
настоящее время добыча ведется лишь на ме-
сторождении Дуэт.

Наряду с месторождениями Булар, Юр и др., 
Дуэт представляет собой традиционный для 
рассматриваемого района тип оруденения – 

стратиформный, в виде ярусно расположенных 
межпластовых и внутрипластовых кварцевых 
жил на нескольких продуктивных уровнях [22]. 
Это малотоннажные месторождения с рудами 
малосульфидной золото-кварцевой формации. 
Между тем, на их площади распространены ми-
нерализованные зоны дробления, отмечается 
присутствие дисперсного золота во вкраплен-
ных арсенопиритах ореольных зон. Кроме то-
го, несмотря на простой выдержанный состав 
руд, технологические исследования руд Булар-
Оночолахского рудного района показали значи-
тельное содержание Bi и Se, что предполагает 
более разнообразную минерализацию.

Нежданинское месторождение относится к 
уникальным объектам и сопоставимо с такими 
месторождениями, как Мурунтау, Мазер-Лод. 
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Исследования последних лет показывают, что 
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во-ревизионных работ, прежде всего, в известных 
рудно-россыпных районах с развитой инфраструк-
турой позволила бы увеличить прогнозный потен-
циал Аллах-Юньского горнорудного района.
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Основными типами рудных тел являются мине-
рализованные зоны дробления. В рудных зонах 
главный объем составляют прожилково-вкра- 
пленные руды с невысокими содержаниями зо-
лота [12, 21]. Вмещающие породы в пределах 
рудного поля преобразованы в березиты и со- 
провождаются синберезитовой сульфидизаци-
ей. Метасоматические сульфиды высокозолото-
носны и в участках интенсивной вкрапленности 
формируют вкрапленный промышленный тип 
оруденения. Длительный многоэтапный характер 
развития тектоники, магматизма и оруденения 
обусловил полиформационность оруденения.

Вместе с тем, в отчетах производственных 
организаций и крайне редко в публикациях на-
коплены многочисленные сведения по менее 
известным золоторудным объектам разнообраз-
ных геолого-генетических, формационных и по-
лихронных типов.

Первыми открытыми рудными объектами 
Аллах-Юньского золотоносного района (1939 г.) 
стали месторождения Новинка и Кэннэ золото- 
сульфоантимонитового типа. Они расположены 
на севере данного золотоносного района в пре-
делах Менкюлинского рудного узла, вытянуто- 
го в субмеридиональном направлении более  
чем на 30 км и приуроченного к зоне одно- 
именного регионального разлома. Оруденение 
выражено минерализованными зонами дроб- 
ления, секущими и согласными жилами и лока-
лизовано в основном в песчаниках и алевроли-
тах суркечанской и халыинской свит. Геолого-
структурная позиция во многом напоминает  
Нежданинское рудное поле (А.С.Борисенко и 
др., 1994 г.). Это сходство усиливается наличи-
ем крупных диагональных разломов, развитием 
разновозрастных даек диоритов и лампрофи- 
ров, проявлением разнотипного золото-кварце-
вого оруденения.

В пределах крупнейшего Уэмляхского масси-
ва Южного Верхоянья развитие метасоматически 
измененных биотитовых гранитов, зон прожил-
ковой минерализации и кварцевых жил с суль-
фидным, в том числе существенно пирротино-
вым, оруденением характеризуется признаками 
типичными для порфирового W-Mo-кварцевого 
комплекса [1].

К междуречью Бахая-Баатыла приурочена 
геофизическая аномалия, трактуемая как нахо-

дящаяся на глубине интрузия гранодиоритов. 
С аномалией пространственно совпадает ореол 
развития пирротиновой минерализации, повы- 
шенного метаморфизма терригенных пород и 
рудных жил, а также ареал даек лампрофи- 
ров и диоритовых порфиритов. Жилы молоч- 
но-белого или полупрозрачного кристалличе- 
ского кварца содержат шеелит, карбонат, се-
рицит, пирит, галенит, сфалерит и пирротин. 
Для руд характерны повышенные содержания 
Bi. Породы в зальбандах пиритизированы, кар-
бонатизированы. Самородное золото мелкое, 
низкопробное со значительной примесью рту- 
ти (А.С.Борисенко и др., 1994  г.). 
     Огонекское рудное поле. По данным М.К.Си-
личева и Г.Э.Бараковского (1994 г.), оруденение 
представлено стратоидными и секущими жила-
ми, располагающимися среди черносланцевой 
толщи халыинской свиты. В пределах рудного 
поля отмечаются дайки вогезитов, камптонитов, 
одинитов, керсантитов. Рудные минералы – га- 
ленит, пирит, арсенопирит, халькопирит, сфале-
рит, гематит, блеклые руды, золото. Фиксируют-
ся зоны рассеянной вкрапленности пирита, ге- 
матита и арсенопирита.

В последнее время установлены новые золо-
то-кварц-сульфидные проявления на площади 
Маринского рудного поля и Сетаньинского руд-
ного узла [19, 20, 23]. На Маринском рудном поле, 
наряду с широким развитием кварцево-жильно-
го оруденения различной морфологии, имеются 
минерализованные зоны дробления повышен-
ной сульфидности 5–15%. Дислоцированные пес- 
чаники и алевролиты наталинской свиты (C2nt) 
в зоне Минорского разлома претерпели ин- 
тенсивную метасоматическую проработку, ме-
стами перетерты до глиноподобного состоя- 
ния, катаклазированный кварц стержневых жил 
превращен в «сыпучку», содержание карбона-
тов составляет 20–30%. Лево-Амурское проявле- 
ние (Сетаньинский рудный узел) золото-кварц- 
сульфидной формации локализовано в зоне 
дробления Заворотного разлома, состоящего из 
серии субпараллельных зон северо-восточного 
простирания. Гидротермальная проработка в них 
представлена тонкими кварц-карбонатными про-
жилками, в которых доля карбонатов составля-
ет 15–20%, а рудной минерализации достигает 
20–30%. Интенсивна пиритизация (до 10–15%)  
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дислоцированных алевролитов халыинской сви- 
ты (P1hl). Золотоносность в минерализованных 
зонах дробления присуща всем типам руд и от-
носительно равномерно распределена. Для про-
явлений характерно повышенное содержание 
Ag. Отношение золота к серебру составляет на 
Маринском рудном поле 1:1, Лево-Амурском 
проявлении 1:10. Рудные минералы зон – пирит, 
галенит, халькопирит, сфалерит, арсенопирит, 
блеклые руды.

Авторами в пределах Аллах-Юньского горно-
рудного района изучались золоторудные прояв-
ления Широкинского, Мугунского, Ыныкчанского 
и Задержнинского рудно-россыпных полей.

Большая часть Широкинского рудно-россып- 
ного узла расположена в структурах Сетте-Да- 
бана. Вмещающий комплекс представлен кар-
бонатной толщей (PZ1–2), прорванной редкими 
дайками диабазов (D), а также терригенными 
отложениями (С1–2). Имеют место единичные вы- 
ходы габбро-долеритов и ультракалиевых сие- 
нитов. Благороднометальное оруденение ха-
рактеризуется преобладанием серебряной ми-
нерализации (до 300 г/т) над золотой (до 15 г/т) 
и разнообразием минеральных типов. Ранее [8] 
были выделены невадийский тип золотого ору- 
денения и стратиформное золото-медное ору- 
денение в вулканогенно-осадочных комплек-
сах (PZ1), а также обнаружены локально распро-
страненные сульфостаннаты – цинкистый некра-
совит и кестерит в парагенезисе с карелианитом.

Появление новых данных по вещественному 
составу руд, особенно по микроминеральным 
парагенезисам, дало возможность выделить 
эпитермальные золото-серебряный и золото- 
теллуридный типы минерализации [4, 5, 7, 16,  
17]. Выявлены редкоземельные фторкарбона- 
ты группы бастнезита в ксенолитах терриген- 
ных пород сульфидно-кварцевых жил. В то же  
время, распространение в пределах Широкин-
ского узла различных медистых сульфидов (бор-
нит, талнахит, халькопирит), пирита с зональ- 
ным распределением Ni до 7%, многостадий-
ность формирования оруденения при постепен- 
ном снижении температуры рудообразующих 
растворов, развитие на заключительных ста-
диях низкотемпературных минеральных ассо- 
циаций теллуридов Ag, Pb, Au, образование ми-

нералов висмута и самородного Bi, а также Hg-
содержащих минералов, серебряных минера-
лов, широкое варьирование пробности золота 
и его ртутистость позволяют провести анало-
гию с месторождениями меднорудного профи-
ля (медно-порфирового типа) Алтае-Саянской 
складчатой области [3].

Мугунское рудное поле расположено к вос-
току от золоторудных месторождений Оноча- 
лах и Булар в зоне повышенной дислоциро- 
ванности и метаморфизма Южно-Верхоян- 
ского метаморфического пояса. Наиболее про- 
дуктивная часть рудной зоны – Мугунское ру- 
допроявление – локализовано в экзоконтакте 
Тарбаганнахского гранитоидного массива. Здесь 
известны золотоносные россыпи, в которых 
установлены весовые содержания шеелита и 
знаки касситерита. Оруденение приурочено к 
крыльям одноименной антиклинали и совпа- 
дает с зоной мелкой складчатости, фиксирую-
щей в осадочном чехле, наряду с разрывными 
нарушениями, зону Кидерикинского региональ-
ного разлома. Рудные тела представлены кон-
тактово-метаморфизованными субпластовыми 
кварцевыми жилами буларского типа, содер-
жащими гранулированный кварц, биотит, диоп- 
сид, амфибол, альбит, а также постинтрузивны-
ми гидротермальными проявлениями в грани- 
тоидах – кварцевыми, кварц-полевошпатовыми 
и пегматитовыми жилами.

В результате детального минералогического 
исследования уточнен и существенно дополнен 
вещественный состав руд. Впервые диагности-
рованы мальдонит (Au2Bi), хедлейит (Bi2Te), бур-
нонит, пентландит, кобальтин, редкоземельные 
минералы группы монацита и алланита, мине-
ралы урана. Определены составы многих из- 
вестных минералов, уточнена пробность само-
родного золота различных минеральных ассо-
циаций [6]. С учетом полученных данных нами 
выделены два минеральных типа Мугунского 
рудопроявления: As-полиметаллический (соот- 
ветствует арсенопиритовому) и золото-редко-
метальный (висмутовый), по Г.П.Гамянину [11, 
13]. Во втором типе выделяются пентландит- 
кобальтин-леллингитовая, Au-мальдонит-вис-
мут-теллуридная и золото-серебро-молибдени- 
товая ассоциации. Названным типам соответ-
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ствуют три генерации самородного золота. 
Самородное золото (Au I), связанное с полиме-
таллической ассоциацией арсенопиритового ти-
па, характеризуется средней пробой. Появление 
весьма высокопробного золота (Au II) и самород-
ного висмута очень вероятно свидетельствует 
о разложении мальдонита в нестабильной об-

становке. В ассоциации с этими же минералами 
встречаются теллурид Bi, хедлейит и цумоит. В 
поздней ассоциации появляются молибденит с 
реликтами бисмутита, дискразит, самородное 
серебро и низкопробное золото (Au III – 660‰).

Месторождение Задержнинское – новый тип 
золотоносных проявлений в пределах Аллах-
Юньского района. Детальные минералогические 
исследования руд показали комплексный харак-
тер оруденения [2, 4, 5, 14–16, 18]. Месторожде-
ние локализовано в тектоническом узле пере- 
сечения субмеридионального Минорского раз-
лома с зоной субширотного Менджельского 
поднятия, приурочено к интрузивно-купольной 
структуре, в которой проявлен разновозраст- 
ный коровый и мантийный магматизм, пред- 
ставленный невскрытой гранитоидной интру- 
зией, штоками диоритов и монцодиоритов, 
дайками диоритов, спессартитов, керсантитов. 
Промышленная золотоносность связана с руд- 
ными телами секущего морфоструктурного ти- 
па: крутопадающими кварцевыми жилами с 
зонами прожилкования и минерализованными 
зонами дробления с прожилково-вкрапленной 
минерализацией. Формирование полиформаци-
онного полихронного золотого оруденения ме- 
сторождения обусловлено длительно развивав-
шейся рудно-магматической системой и совме-
щением в рудных телах золото-кварцевого ар- 
сенопиритового Au-As и полисульфидного Au- 
Pb-Zn минеральных типов, а также впервые вы- 
деляемых золото-редкометального Au-Bi (Te) и 

Схема размещения золотого оруденения Аллах-
Юньского горнорудного района (по [19] с измене-
ниями и дополнениями):

1 – Сибирская платформа (СП); Сетте-Дабанский ан-
тиклинорий: 2 – Кыллахское поднятие (КП), 3 – Томпо-
Юдомское поднятие (ТЮП); 4 – Южно-Верхоянский 
синклинорий (ЮВС); 5 – массивы гранитоидов; 6 – от- 
ложения суркечанской свиты (С3sr); 7 – отложения 
наталинской (С2nt) и халыинской (P1hl) свит; золо-
торудные месторождения: 8 – золото-кварцевые 
стратиформного типа, 9 – золото-кварцевые се-
кущего типа, 10 – золото-сульфоантимонитовые, 
11 – золото-кварц-сульфидные, 12 – золото-ред-
кометальные, 13 – золото-серебряные; 14 – грани-
цы металлогенических зон (АЮ – Аллах-Юньской, 
ЮВ – Южно-Верхоянской)
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золото-серебряного Au-Ag (Sb). Золото-редкоме- 
тальная ассоциация характеризуется присутст- 
вием самородного висмута, висмутина, хед- 
лейита, сульфотеллуридов Bi, минералов груп-
пы густавита и вторичных минералов – оксидов 
и теллуритов Bi с низкопробным (740–760‰) зо-
лотом. Индикаторными минералами Au-Ag (Sb) 
ассоциации являются Hg-содержащие электрум 
и кюстелит, Ag-Sb и Ag-Pb-Sb сульфосоли, штют-
цит, Te-Pb-содержащий канфильдит, фрейбер- 
гит, сульфиды Au и Ag.

Ыныкчанское рудно-россыпное поле более 
известно россыпными месторождениями по руч. 
Ыныкчан и его притокам. Оно тесно сопряжено с 
Маринским и имеет сходное с ним оруденение. 
В плотике россыпи руч. Ыныкчан развиты зоны 
дробления с карбонат-кварцевым прожилкова-
нием с содержанием Au от 0,2 до 24,0 г/т. Тексту-
ры руд вкрапленная, прожилково-вкраплен- 
ная. Алевролиты в зонах интенсивного смятия 
перетерты до глины желтого, белесого и сине-
вато-серого цвета, отмечается пиритизация. 
Породы в зонах дробления брекчированы, сце-
ментированы кварцевым, кварц-карбонатным 
материалом с сульфидами – пиритом, реже га-
ленитом, сфалеритом. Содержание сульфидов 
в цементе 5–10%, обломочном материале (пес-
чаниках) до 5%. Жильные минералы – кварц, ан-
керит и железистый доломит, серицит, хлорит. 
Сульфидность в жилах не превышает 1–3%. По 
составу руды пирит-арсенопиритового, галенит- 
сфалеритового, золото-теллуридно-серебряного 
типов.

В пределах описываемого поля нами впер-
вые в карбонатно-терригенных каменноуголь- 
ных отложениях обнаружены стратиформные 
Pb-Zn руды [9]. Они представляют собой саха-
ровидные белые доломиты с вкрапленностью 
сфалерита различной интенсивности и гнездами 
галенита, реже пирита, образующие полосча-
то-ритмичные выделения. Кроме главных эле-
ментов Pb, Zn и Fe, внимание заслуживают высо-
кие концентрации в рудах Ge, Cd, W, As и Mn [10].

Таким образом, рудные объекты района ха-
рактеризуются поликомпонентным составом. 
Наряду с профилирующим золотом, в рудах по-
путно встречаются Ag, Bi, Te, Se, Mo, U и REE (ри-
сунок). Впервые на площади установлены стра- 

тиформные Pb-Zn руды с Ge, Cd и W. Во всех из- 
вестных и вновь выявляемых рудных районах,  
кроме традиционного кварцево-жильного, ши-
роко распространено прожилково-вкрапленное 
и вкрапленное оруденение минерализованных 
зон дробления. Проведение поисково-ревизи- 
онных работ, прежде всего, в известных руд-
но-россыпных районах с развитой инфраструк- 
турой позволило бы увеличить прогнозный по-
тенциал Аллах-Юньского горнорудного района.

Работа выполнена в рамках плана НИР 
ИГАБМ СО РАН на 2014–2016 гг.
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AURIFEROUS POLYMETALLIC MINERALIZATION OF THE ALLAKH-YUN’ CLUSTER, EAST YAKUTIA

G.S.Anisimova,
L.A.Kondratyeva

Recent studies demonstrated that mineralized objects of the Allakh-Yun’ cluster are of polymetallic composition: 
along with gold, the ores bear Ag, Bi, Te, Se, Mo, U and REE. Besides, stratoid Pb-Zn (Ge, Cd, W) ores were discovered in 
the area. Veinlets and disseminations occur in mineralized fault zones along with «traditional» quartz veins. Exploration 
in brownfields with known bedrock and placer deposits could have increased prospectivity of the Allakh-Yun’ cluster.

Key words: auriferous polymetallic mineralization, geological, formative, and mineral types, disseminations and 
veinlets-and-disseminations mineralization, ore deposit, ore district, ore cluster, Allakh-Yun’ cluster, native gold.


