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На основании анализа особенностей морфологии самородного золо
та, его внутреннего строения, вариаций химического состава, взаимо
отношений с другими минералами в рудах Берентальского рудного по 
ля выделены пять генетических групп золота, установлена последова
тельность их формирования, связь с минеральными ассоциациями и 
различными уровнями эрозионного среза. Типоморфизм золота свиде
тельствует о многократном его отложении и эпикристаллизацион
ных преобразованиях. Наличие нескольких групп золота на разных рудо
проявлениях Берентальского рудного поля говорит о сложной истории 
перераспределения золота в течение единого длительного рудного про 
цесса.

Ключевые слова: самородное золото, типоморфизм, морфология, 
внутреннее строение, элементыпримеси, минеральные ассоциации, зо
нальность месторождения золота.

Вследствие истощения запасов россыпного золота Северо-
Восто ка России наращивание ресурсной базы коренного золота 
яв ляется актуальной задачей. В частности, перспективы связы-
ваются с проявлениями в гранитных плутонах золото-редкоме-
талльно-кварцевой рудной формации, широко представленной  
в Яно-Колымском золотоносном поясе [2, 3, 8]. К числу таких объ- 
ектов принадлежит прогнозируемое Берентальское рудное по- 
ле, относящееся к Мякит-Хурчанскому рудно-россыпному узлу 
Нерегинского рудного района. На протяжении юры–палеогена 
гео логические структуры Северо-Восточного региона РФ фор-
мировались в несколько тектоно-магматических этапов, каждый  
из которых характеризировался определённым геодинамиче-
ским режимом и своеобразным магматизмом. Золотое орудене-
ние Яно-Колымского золотоносного пояса, к которому относит-
ся рассматриваемый рудный район, связано главным образом с  
позднеюрским и меловым коллизионным гранитоидным магма-
тизмом [3], а определяющим фактором его локализации высту-
пают сопряжённые с магматизмом структурные формы. Это обу-
словило разнообразие присутствующих на территории рудных 
формаций и сложную историю перераспределения золота.

В пределах Берентальского рудного поля (в ходе поисковых и  
поисково-оценочных работ, проведённых ООО «Золотодобы ваю- 
щая корпорация» с участием авторов в 2012–2015 и 2016–2018 гг.)  
изучены пять различных по строению и характеру ми нерализа- 
ции рудопроявлений (рис. 1), находящихся в приконтактовых зо- 
нах гранитоидного штока Берентал-Мякитского масси ва. Рудные 
тела локализованы в гранитах позднеюрского басу гунь инского 
комплекса (150±1,6 млн лет [20]) и вмещающих осадочных поро-
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дах нижнетриасовой толщи. В породах магмати- 
ческого комплекса они представлены зонами гид- 
ротермально-метасоматической проработки с убо-
гим сульфидно-кварцевым прожилкованием мощ-
ностью первые метры в апикальной части гранит-
ного штока (рудопроявление Берентал-Северный) 
и в гранит-порфирах его силлообразных апофиз  
(рудопроявления Фронт, Глобус). Рудопроявления  
Кункуйское, Палатка и Плацдарм находятся в вос-
точном пологом осадочном экзоконтакте штока  
гипсометрически близко к положению рудопрояв- 
лений в пределах интрузива; рудные тела пред-

ставлены жилами и зонами сульфидно-кварцево-
го прожилкования, контролируемыми протяжён-
ными минерализованными зонами дробления.

Весьма информативным при изучении золото - 
рудных проявлений является анализ типоморфных  
особенностей золота, которые могут быть исполь- 
зованы для оценки условий рудообразования, а ре- 
зультаты исследований получить широкое приме-
нение на всех стадиях геологических работ [1, 4, 9,  
10, 11, 17, 19]. К основным характеристикам золо та  
относятся гранулометрический состав, мор фо ло- 
гия, особенности поверхности зёрен, их внут рен- 
нее строение и степень неоднородности, проб- 
ность, состав элементов-примесей, плёнок на по-
верхности золотин, а также золоторудных мине-
ральных ассоциаций.

Опубликованные ранее фрагментарные дан- 
ные об особенностях рудного и шлихового золо- 
 та из сопряжённых аллювиальных отложений ру- 
допроявлений Берентальского рудного поля (Бе- 
рентал-Северный, Фронт, Плацдарм) указывают на  
различия строе ния и состава его выделений в пре- 
делах поля [5–7, 12, 13, 15, 18]. При этом для каждо-
го из ру до проявлений типично наличие несколь- 
ких разностей золота. На рудопроявлении Берен-
тал-Северный в протолоч ках найдены единичные 
зёрна рудного золота пробностью 591‰ с приме-
сью Sb (0,05%), Pb (0,045%) и Cu (0,03%) [5]. В про- 
бах из реликтов зоны окисле ния руд рудопрояв-
ления Берентал отмечаются две разности золота –  
монолитное преобладающее и пористое пробно- 
стью 450–500, 600–650, 700–750, 900–950‰ [6]. В  
россыпи руч. Берентал описаны золотины проб- 
но стью 580–670‰ [5]. Из руд участка Фронт также  
выделены две разности золота – монолитное сред-
не-высокопробное с примеся ми Cu, Te, Hg и весь-
ма высокопробное ветвисто-пористое с оксидами 
висмута [18]. На участке Плац дарм в аллювии од- 
ноимённого ручья самородное золото разделяет- 
ся по пробности на две группы – 350–650‰ (35% 
измерений) и 650–980‰ (60% измерений при- 
ходится на интервал 650–800‰) [15]. Золото шли-
ховых проб из элювиальных развалов жил име-
ет пробность 815–824‰, из рудных проб – 716–
900‰ [7].

Нами изучено самородное золото из рудопро-
явлений Берентальского рудного поля (11 шлихо-
вых проб из протолочек и 15 аншлифов, изготов-
ленных из образцов). Исследования выполнены 
в лабораториях ФГУП ЦНИГРИ, ИГЕМ РАН и ЦКП 

Рис. 1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БЕРЕНТАЛЬСКОГО РУДНОГО 
ПОЛЯ:

1 – Берентальский шток, граниты басугунь инского ком- 
плекса; 2 – малые интрузии, гранит-порфиры басугунь- 
инского комп лекса; 3 – разрывные нарушения (а – до-
стоверные, б – предполагаемые); 4 – границы рудопро-
явлений (1 – Фронт, 2 – Кункуйское, 3 – Плац дарм, 4 – 
Палатка, 5 – Берентал-Северный, 6 – Глобус)
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«ЦИМС» ЮФУ с использованием комплекса преци- 
зионных методов. Морфология золота устанавли- 
валась методами растровой электронной и опти- 
ческой микроскопии, внутреннее строение – мето- 
дом многократного последовательного (до четы-
рёх раз) структурного травления полированных  
срезов монтированных золотин раствором CrO3 в  
HCl. Состав золота (183 измерения) опреде лялся 
микрорентгеноспектральным анализом (МРСА) в  
ГЕОХИ (аналитик Н.Н.Кононкова) – Camebax Sx 1000  
фирмы Cameca и в ЦКП «ЦИМС» ЮФУ (аналитики 
Ю.В.Попов, С.И.Шевцова) с помощью волнодиспер- 
сионного микроанализатора INCA Wave 700 (на ба- 
зе растрового электронного микро скопа VEGA II  
LMU) и в ИГЕМ РАН (аналитик Е.В.Ковальчук) с по-
мощью электронно-зондового мик роанализатора 
JXA-8200 (JEOL), оснащённого пятью волновыми и  
одним энергодисперсионным спектрометрами. Со- 
став поверхности образцов самородного золота  
анализировался в ФГУП ЦНИГРИ (аналитик Ю.В.Ще- 
гольков) методом электронной оже-спектроско- 
пии на аппаратуре LAS-3000 фирмы Riber, осна- 
щённой анализатором оже-электронов типа «ци-
линдрическое зеркало».

В результате исследования в материале из ру- 
допроявлений Берентальского рудного поля выяв-
лено весьма мелкое и тонкое золото класса -0,25+ 
+0,1 мм и менее, а также встречены зёрна разме-
ром -1+0,5 мм. По морфологии в пределах рудно-
го поля выделяются три разновидности золота 
(рис. 2).

Золотоа жёлтого цвета, обмятое, представле- 
но округлёнными несовершенными кристаллами,  
сростками пластинчатых кристаллов, гемиидио- 
морфными уплощёнными частицами, иногда че-
шуйчатыми формами. Поверхность золотин бу гор- 
чатая с заглаженными (своеобразного «оплавлен- 
ного» вида) выступами, местами ямчато-бугорчатая  
или выровненная, с локальными плёнками гидро- 
ксидов железа и редкими кварцевыми включе ни- 
я ми. Золото-а в пробах рудопроявлений Фронт,  
Глобус, Плацдарм составляет не более 1% от об-
щего коли чества исследованного металла.

Золотоб «рудного» облика, зеленовато-жёлто- 
го цвета, объёмное, часто удлинённой гемиидио- 
морфной, трещинно-прожилковидной, интерсти-
циальной и комковидно-цементационной форм. 
Поверхность золотин блестящая ямчато-бугорча-
тая, реже ячеистая, со скульптурными отпечатка- 
 ми вмещающих пород, иногда с налётом тонкозер- 

нистых сульфидных агрегатов серого цвета с побе- 
жалостью. Часто (10–100%) наблюдается срастание  
золота с тёмноцветными рудными минералами или  
в единичных случаях с мелкокристаллическим 
кварцем. Анализ золота методом оже-спект роско- 
пии показал присутствие в составе его приповерх- 
ностных участков повышенных содержаний Ag до  
~9 ат. % и примесей Si, S, Bi, что позволяет говорить  
о наличии на поверхности некоторых зё рен плён-
ки сульфида серебра (акантита). Имеющееся на по- 
верхности части золотин железо при относитель- 
но низких содержаниях серы и высоких содержа-
ниях кислорода обусловлено окислением сульфи- 
дов, контактирующих с золотом (рис. 3). Золото-б 
преобладает на рудопроявлениях Фронт, Плац-
дарм, Глобус, Берентал-Северный.

Золотов насыщенного ярко-жёлтого цвета, 
представлено сложными друзовидными, веточ-
ковидными, проволоковидными, скипетровидны-
ми и дендритовидными сростками кристаллов со  
ступенями роста и кристаллическими заверше ни- 
ями, с ровной поверхностью. Тонкие трещинно- 
прожилковидные выделения имеют мелкоямча- 
тую или губчатую поверхность. Редко отмечаются  
гемиидиоморфные и интерстициальные золо ти - 
ны. Иногда в зёрнах наблюдаются сквозные отвер- 
стия из-за выкрашивания вмещающих минералов. 
Состав ультратонких плёнок на низкопробном зо- 
лоте характеризуется повышенной концентрацией  
Ag (до 70%) (см. рис. 3). Золото-в составляет около 
20% от всего установленного золота и встречает-
ся в основном в пробах из рудопроявлений Плац- 
дарм и Кункуйское.

При изучении химического состава и внутрен-
него строения зёрен данных морфологических 
разновидностей золота Берентальского рудного 
поля были выделены пять групп самородного зо-
лота [12].

Для золотаа характерны группы золота Au-1 
и Au-2. К первой группе (Au-1) относится средне- 
высокопробное (800–950‰) золото, характери- 
зующееся зернистым строением (рис. 4, а). По дан-
ным рентгеноспектрального анализа в нём отме-
чаются повышенные содержания (%) Cu (0,21–0,34),  
Hg (0,30–0,45), присутствуют Te (до 0,21), Bi (до 0,28).  
В эту группу входит также среднепробное порис- 
 тое «медистое» золото (Cu до 1,13%) с петельча - 
той текстурой (см. рис. 4, б), образовавшейся в ре-
зультате распада твёрдого раствора, и с уплотнён-
ной каймой по периферии, сформировавшейся в 



Руды и металлы № 3/2019

64

процессе твёрдофазной перекристалли зации. Зо-
лото первой группы обнаружено на проявлениях 
Фронт, Глобус, Плацдарм и входит в состав суль-
фидно-кварцевой ассоциации, главные минералы 
которой – арсенопирит, лёллингит, второстепен-
ные и акцессорные – пирит, висмутин, самородный  
висмут.

Ко второй группе (Au-2) также относится высо-
ко- и среднепробное (850–900‰) золото. В струк-
туре Au-1 выявлены признаки его дезинтеграции и  
последующего отложения в нём Au-2 (см. рис. 4, в).  

Как и в первой группе, в составе Au-2 присутст ву- 
ют Cu, Hg и Te, но в меньших концентрациях. Au-2  
встречается в единичных пробах (аншлифах) в пре- 
делах рудопроявлений Фронт и Плацдарм и вхо- 
дит в состав той же минеральной ассоциации, что 
и золото первой группы.

Большая часть золотаб связана с золотом тре- 
тьей группы (Au-3). Для него характерны вариации  
пробности от 750 до 945‰. Золото средней проб- 
ности отличается неяснозернистым строением, на- 
личием диффузионных зон более высокопробно-

Рис. 2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЗОЛОТА РУДОПРОЯВЛЕНИЙ БЕРЕНТАЛЬСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Золото-в

Золото-б

Золото-а

1 мм

1 мм

1 мм

1 мм

1 мм

1 мм

верхний ряд – золото-а жёлтого цвета обмятое: гемиидиоморфное, трещинно-прожилковидное, объёмные и пла-
стинчатые кристаллы, их сростки, с локальными железистыми плёнками, единичными срастаниями с кварцем;
средний ряд – золото-б «рудного» облика зеленовато-жёлтого цвета: кристаллические сростки, гемиидиоморф-
ное, интерстициальное, трещинно-прожилковидное и цементационное, с блестящей ямчатой, местами гладкой 
поверхностью, в сульфидных и железистых плёнках, находящееся в интенсивном срастании с тёмными рудными 
минералами и белым прозрачным кварцем;
нижний ряд – золото-в неокатанное ярко-жёлтого цвета: трещинно-прожилковидное с мелкоямчатой поверхно-
стью в срастании с молочно-белым непрозрачным кварцем и сложные сростки кристаллов (друзовидные, веточ-
ковидные, дендритовидные) с локальными плёнками гидроксидов железа
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го состава различной ширины или сохраняется в 
виде реликтов в высокопробном золоте (см. рис. 4,  
г, д). Встречается также высокопробное золото, в  
котором дальнейший вынос серебра приводит к  
образованию пористой текстуры (см. рис. 4, д). Au-3  
характеризуется относительно высокими содержа- 
ниями (%) Bi (0,09–0,21), W (до ~0,08) и Te (до 0,09), в  
переменных количествах в нём отмечается Sn (0,01  
до 0,14). Золото третьей группы обнару жено на ру- 
допроявлениях Фронт и Плацдарм, входит в состав  
арсенид-теллуридной минеральной ассоциа ции (с  
арсенопиритом, пиритом, пирротином, сфалери-
том, халькопиритом, теллуридами висмута или га- 
леновисмутитом) (см. рис. 4, е).

Следующие две группы (Au-4 и Au-5) морфоло- 
гически представлены золотомб (частично) и зо 
лотомв. Для них характерны выделения сложной 
формы с преобладанием комковидно-цементаци-
онных частиц с мелкоямчато-бугорчатой поверх- 
ностью и присутствием тонких трещинно-прожил- 
ковидных выделений с губчатой поверхностью.

Золото четвёртой группы (Au-4) пробностью 
620–740‰, пятнисто-неоднородного строения с  
признаками диффузионного преобразования, дез- 
интеграции и межзерновыми промежутками, зале- 
ченными более низкопробным золотом (см. рис. 4,  

ж–к). На нём встречаются тонкие коррози онные вы- 
сокопробные плёнки. В эту группу также входит от- 
носительно низкопробное золото («коллоидное»)  
тонкопористого, эмульсионно-глобулярного строе- 
ния, тесно ассоциирующее с зёрнами арсенопири- 
та разной размерности (от 0,1 мм до дисперсных  
выделений), образовавшееся, вероятно, в резуль-
тате неполной раскристаллизации золото-мышья-
ковистых гелей (см. рис. 4, и, к). В золоте постоян- 
но присутствуют (%) Te (0,06–0,17), Bi (0,05–0,14 до 
0,33), As (0,03–0,11) и Pt (0,03–0,23). Au-4 распрост- 
ранено на рудопроявлениях Плацдарм, Берентал- 
Северный, Кункуйское и Глобус, входит в состав 
арсенопирит-галеновисмутито вой минеральной 
ассоциа ции (арсенопирит с включениями галено-
висмутита, самородного висмута, серебра, золота 
вместе с пиритом и сфалеритом).

Золото пятой группы (Au-5) высокосеребрис - 
тое (электрум пробностью 400–560‰), наиболее  
однородно по структуре, неясно- и слабовыра жен- 
ного зонального строения (см. рис. 4, л). На поверх- 
но сти зёрен при глубоком многократном трав ле- 
 нии отчётливо прослеживается тонкая корро зи  он- 
ная оболочка пробностью >950‰ (см. рис. 4, м). За 
счёт неё средняя пробность отдельных золотин-в, 
при определении пробирными иглами, оказалась 
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не ралами которой являются пирит, сфалерит, гале- 
нит, акантит и самородное серебро, преимущест-
венно локализовано в пирите в ассоциации с ми-
крофазами пирротина, галенита, пираргирита.

По результатам изучения особенностей само-
родного золота (таблица) предполагается такая по- 
следовательность его отложения. Наиболее ран-
ним золотом, формировавшимся в нижних частях 
рудного интервала, следует рассматривать золо то 
первой группы. Посткристаллизационные преоб- 
разования, сопровождающиеся изменением физи- 
ко-химического состояния среды, привели к час- 
тичному растворению Au-1 и его замещению зо-
лотом второй группы. Золото третьей группы свя- 
за но с поступлением новых порций растворов  

равной 630–665‰, что приводит к её повышению  
на 150–200‰. Au-5 при дезинтеграции золота чет- 
вёртой группы выполняет прожилки между мик- 
роблоками «коллоидных» золотин (см. рис. 4, к),  
трещины в сульфидах или цементирует их, а также 
отмечается в арсенопирите (пробно стью в сред- 
нем 543‰), гидроксидах железа и кварце, в еди-
ничных случаях – в сростках с акантитом и суль-
фидами висмута. Золото пятой группы содержит 
относительно высокие примеси (%) Te (0,10–0,23), 
W (0,02–0,10), иногда As (до 0,13), Pb (до 0,09), Bi (до  
0,13), Sb (до 0,04), Pd (0,04-0,07). Au-5, широко раз- 
витое в пределах рудопроявлений Берентал-Се- 
верный, Кункуйское, частично Плацдарм, связано  
с золото-серебряной ассоциацией, ведущими ми- 

Характеристики 
золота

Группы и разновидности золота
Au-1 Au-2

Золото-а
Форма Кристаллы округлённые, несовершенные; сростки пластинчатых кристаллов, гемиидиоморф-

ные уплощённые и чешуйчатые золотины

Цвет Жёлтый
Характер  
поверхности

Бугорчатая, местами выровненная

Сростки и плёнки Плёнки локальные гидроксидов железа, редко включения кварца

Окатанность Обмятое, выступы заглаженные «оплавленные»
Доля
от изученного, %

≤1

Внутреннее строение Зернистое, у «медистого» золота пористое  
с петельчатой текстурой и уплотнённой 
каймой по периферии

Заполняет межзерновые промежутки при  
дезинтеграции Au-1

Пробность, ‰  
(по данным МРСА)

800–950 (средне-высокопробное и средне- 
пробное «медистое»)

850–900 (средне-высокопробное)

Элементы-примеси, % 
(по данным МРСА)

Постоянно Cu (0,21–0,34, иногда до 1,13),  
Hg (0,30–0,45), спорадически Te (до 0,21),  
Bi (до 0,28)

Cu, Hg, Te, но в меньших концентрациях, чем  
в Au-1

Минеральная ассоци- 
ация (на основании  
ранее просмотренных 
аншлифов)

Сульфидно-кварцевая (арсенопирит, лёллингит, второстепенные и акцессорные – пирит, 
висмутин, самородный висмут)

Последовательность 
отложения золота  
и глубина формиро- 
вания

Наиболее раннее; нижние части рудного  
интервала

Частичное растворение и замещение Au-1;  
нижние части рудного интервала

Рудопроявления Фронт, Глобус, Плацдарм
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сущест венно иного состава, чем при образовании  
Au-1 и Au-2. Для него характерны значительные 
диффузионные преобразования с выносом сере- 
бра. Au-4 – следующая генерация золота с повы- 
шенным содержанием изоморфной примеси сере-
бра, о неравно весных условиях отложения кото- 
рой свидетельствуют диффузионные преобра зо- 
вания, присутствие слабо раскристаллизованных 
золото-мы шьякови стых гелей и «залечивание» де- 
зинте гри ро ванного золота четвёртой группы бо-
лее поздним высокосеребристым Au-5.

Таким образом, особенности морфологии и  
внутреннего строения выделений самородного зо- 
лота, изменчивый химический состав, взаимоотно- 
шения с другими минералами свидетельст вуют о  

многократном отложении золота и его эпикристал- 
лизационных преобразованиях. Наличие несколь-
ких групп золота на различных рудопроявлениях 
Берентальского рудного поля говорит о сложной  
истории перекристаллизации золота.

Выявленные характерные признаки золота ука- 
зывают на пост- или интрарудные преобразования  
[16], сопровождающиеся многократным перерас-
пределением золота. При этом сохраняется свой-
ственное объектам с вертикальной зональностью 
повышение пробности с глубиной и типичное для 
поздних генераций обогащение Pb, Bi и Te [9]. Так, 
для более глубокого уровня эрозионного среза 
(рудопроявление Фронт) характерно присутствие 
Au-1, Au-2 и Au-3 в золото-висмутиновой и золото- 

Группы и разновидности золота
Au-3 Au-4 Au-5

Золото-б Золото-в
Гемиидиоморфные, трещинно-прожилковидные, 
интерстициальные, комковидно-цементационные 
золотины

Сложные сростки кристаллов (друзовидные, веточковидные, 
проволоковидные, скипетровидные и дендритовидные),  
тонкие трещинно-прожилковидные, редко гемиидиоморф-
ные и интерстициальные золотины

Зеленовато-жёлтый, иногда серый с побежалостью Ярко-жёлтый
Блестящая ямчато-бугорчатая, иногда ячеистая, 
со скульптурными отпечатками вмещающих пород

Ровная, мелкоямчатая или губчатая, иногда со ступенями 
роста

Плёнки гидроксидов железа и сульфидные, срастания 
(10–100%) с рудными минералами, редко с кварцем

Плёнки ультратонкие высокосеребристые, редко срастания  
с мелкозернистым кварцем

Неокатанное Неокатанное
~80 ~20

Неяснозернистое с диффу-
зионными зонами более вы-
сокопробного состава или 
в виде реликтов в высоко-
пробном золоте, имеющем 
пористое строение

Пятнисто-неоднородное с признаками дез- 
интеграции, диффузионными зонами, меж-
зерновыми промежутками, залеченными 
более низкопробным золотом (Au-5). Тонкие 
коррозионные высокопробные плёнки. 
Тонкопористое, эмульсионно-глобулярное 
строение золота с зёрнами арсенопирита

Неясно и слабо выраженное зональное. 
Отчётливая тонкая коррозионная обо-
лочка (>950‰). Заполняет прожилки при 
дезинтеграции Au-4, трещины в сульфи-
дах, гидроксидах железа, кварце. В срост-
ках с акантитом и сульфидами висмута

750–945 (относительно низ- 
копробное до высокопроб- 
ного)

620–740 (низкопробное до относительно 
низкопробного)

400–560 (высокосеребристое или  
электрум)

Постоянно Bi (0,09–0,21),  
Te (до 0,09), W (до ~0,08),  
спорадически Sn (до 0,14)

Постоянно Te (0,06–0,17), Bi (0,05–0,14  
до 0,33), As (0,03–0,11), Pt (0,03–0,23)

Постоянно Te (0,10–0,23), W (0,02–0,10), 
спорадически As (до 0,13), Pb (до 0,09),  
Bi (до 0,13), Sb (до 0,04), Pd (0,04–0,07)

Арсенид-теллуридная (арсе- 
нопирит, пирит, пирротин, 
сфалерит, халькопирит, тел- 
луриды висмута или галено- 
висмутит)

Арсенопирит-галеновисмутитовая (арсе-
нопирит, пирит, сфалерит, галеновисмутит, 
самородный висмут, серебро)

Золото-серебряная (пирит, пирротин, 
галенит, пираргирит, сфалерит, акантит, 
самородное серебро)

Позже Au-1 и Au-2, при по- 
ступлении новых порций 
растворов; нижние и сред- 
ние части рудного интервала

Поздняя генерация; верхние части рудного интервала

Фронт, Глобус, Плацдарм, Берентал-Северный Плацдарм, Берентал-Северный, Кункуйское
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Рис. 4. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ГЕНЕРАЦИЙ ЗОЛОТА РУДОПРОЯВЛЕНИЙ БЕРЕНТАЛЬСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ И ИХ ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯ (монтированный полированный шлиф, травление CrO3+HCl):
а – зернистое высокопробное Au-1; б – пористое «медистое» Au-1 со структурами распада и твёрдофазной пере-
кристаллизацией по периферии; в – дезинтеграция среднепробного Au-1 с межзерновыми промежутками, запол-
ненными высокопробным Au-2; г – Au-3 относительно низкой пробности с диффузионной каймой более высоко- 
го состава; д – высокопробное пористое Au-3 с реликтами Au-3 средней пробности; е – монозёрна Au-3 средней 
пробности в срастании с теллуридами висмута; ж – относительно низкопробное Au-4 со следами дезинтеграции  
и диффузионной границей более высокопробного состава; з – относительно низкопробное Au-4 с реликтами бо- 
лее низкопробного Au-4; и – относительно низкопробное Au-4 с включениями кристаллов арсенопирита; к – не-
однородное «коллоидное» относительно низкопробное Au-4 со следами дезинтеграции и заполненными высоко- 
серебристым Au-5 прожилками; л – неяснозональное низкопробное Au-5; м – электрум неяснозонального строе- 
ния с тонкой коррозионной высокопробной оболочкой
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теллуридной минеральных ассоциациях, причём 
наибольшей продуктивностью обладает золото 
третьей группы.

На средних горизонтах (рудопроявления Гло- 
бус, Плацдарм), где развита золото-галеновисму-

титовая минеральная ассоциация, более высоко-
пробное Au-4 и Au-2 не выявлено, главную роль  
играют Au-3 и более низкопробное золото четвёр- 
той группы. Au-4 преобладает на верхних горизон- 
тах эрозионного среза в областях развития золото- 
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серебряной минеральной ассоциации (рудопрояв-
ления Берентал, Кункуйское), однако на этом уров- 
не распространено и низкопробное золото (элек-
трум) пятой группы.

Первичное отложение Au-1 и Au-2 в пределах 
Берентальского рудного поля происходило в грани- 
тах в результате их метасоматической перера бот- 
ки. Дальнейшее изменение параметров метасо- 
матическо-гидротермальной системы сопровожда- 
лось перераспределением средне- и высо ко проб- 
ного золота (рекристаллизация, диффузи онные 
процессы) с частичным обособлением высо ко-
пробного Au-3, отлагавшегося в составе сульфид-
но-теллуридной ассоциации, которая на более вы- 
со ких уровнях эрозионного среза сменялась суль- 
фидно-висмутовой (с галеновисмутитом, сульфи-
дами и сульфотеллуридами висмута, самородным 
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NATIVE GOLD TYPOMORPHISM AT BERENTALSKOYE ORE FIELD 
MINERAL OCCURRENCES, MAGADAN REGION

Based on native gold morphology features analysis, its internal structure, chemical composition variations and  
relationships with other minerals in Berentalskoye field ores, five genetic genetic gold groups are distinguished, their 
formation sequence, and relation to mineral associations and various levels of erosional truncation were defined. Gold  
typomorphism suggests its multiple deposition and epicrystallization transformations. Presence of several gold groups  
at various Berentalskoye ore field mineral occurrences indicates complex gold redistribution history within a single pro
longed mineralization process.

Keywords: native gold, typomorphism, morphology, internal structure, admixture elements, mineral associations, 
gold deposit zoning.


