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Рассмотрены закономерности формирования и  
размещения золоторудных проявлений различных 
морфологических типов в терригенной толще Верхне- 
Якокутской грабен-впадины. Охарактеризованы зоны 
рудовмещающих дислокаций с повышенной проницае-
мостью, ограниченные в пределах рудного поля регио-
нальными разломами. Подобные зоны с каркасно-бло-
ковым строением, фиксирующие узлы сопряжения 
региональных структур, благоприятны для их много-
кратного подновления и отвечают наиболее перспек-
тивным поисковым участкам. У самородного золота из 
руд и околорудных метасоматитов большой разброс 
пробности, поэтому можно предположить неоднократ-
ное подновление золоторудных зон от средней юры до 
раннего мела. Отмечена связь ряда соподчинённых 
структур: зон рудовмещающих дислокаций – структур 
поисковых участков – рудных тел различной морфоло-
гии.

Терригенная толща рассмотрена не только как 
структурообразующая среда, но и как компонент, 
участвующий в гидротермальном рудообразовании 
в связи с наличием слоёв углистых алевролитов.

Предлагаемая модель золоторудного поля позво-
ляет выделять в его пределах площади, отвечающие 
наиболее перспективным поисковым участкам.

Наличие аналогичных грабен-впадин, развитых в 
потенциальных рудных районах в пределах Централь-
но-Алданской металлогенической зоны, указывает на 
вероятность выявления общих закономерностей эндо-
генного оруденения в их пределах.

Ключевые слова: грабен-впадина, модель, разло-
мы, интрузии, дайки, рудные тела, золоторудная мине-
рализация, метасоматиты, золото, минералы.

In this work, we described the patterns of formation 
and distribution of gold occurrences of various mor-
phological types in the terrigenous sequence of the Up-
per Yakokutsk graben depression. We characterized the 
zones of ore-bearing dislocations with increased perme-
ability within the ore region confined by regional faults. 
Such zones with a frame-block structure forming the 
nodes of conjugation of regional structures are favour-
able for their repeated resumption and correspond to the 
most prospective areas. The study of native gold from 
ores and surrounding metasomatites showed a large 
variation in its fineness, based on which we can assume 
that the gold ore zones were repeatedly renewed from 
the Middle Jurassic to the Early Cretaceous. A correla-
tion was noted for several subordinate structures: zones 
of ore-bearing dislocations – structures of prospective  
areas – ore bodies of various morphologies. 

The terrigenous sequence is considered not only as a 
structure-forming unit but also as a component involved 
in hydrothermal ore formation due to the presence of 
carbonaceous siltstones layers.

The proposed model of the gold ore region makes it 
possible to allocate the most promising prospective areas.

The presence of similar graben depressions deve- 
loped in prospective ore regions within the Central Al-
dan ore district indicates the likelihood of identifying 
common patterns of endogenic mineralization within 
them.

Keywords: graben depression, model, faults, intru-
sions, dikes, ore bodies, gold mineralization, metasoma-
tites, gold, minerals.
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Актуальность. Золотоносность рудного 
района (узла) и рудного поля фиксируется по 
сходным прямым и косвенным элементам- 
признакам, определяющим закономерности 
размещения золоторудной минерализации зо- 
лотокварцевой и золото-сульфидно-кварцевой 
рудных формаций, локализованных в мета- 
соматитах как среди тектонизированных раз- 
ноориентированных зон разломов в стратифи- 
цированных толщах, так и в кварцевых жилах, 
минерализованных телах даек и силлов, а так- 
же по наличию месторождений россыпного 
золота и аномалий вторичных ореолов рассе- 
яния золота. В качестве элементов прогнозно- 
поисковых моделей рассматриваются: форма- 
ционно-петрологические, литологические, стра- 
тиграфические, структурные, метасоматиче- 
ские, минералогические, морфоструктурные, 
геофизические и геохимические признаки, ко- 
торые могут быть выявлены современными 
методами прогнозно-металлогенических иссле- 
дований и геологоразведочных работ. Уста- 
новление и оценка степени выраженности 
комплекса перечисленных признаков – осно-
ва для прогнозирования новых золоторуд-
ных полей.

Актуальность создания прогнозно-поиско- 
вой модели золоторудного поля в пределах гра- 
бен-впадин, выполненных терригенными от-
ложениями юры, определяется:

• доказанной связью эндогенной золото-
носности с мезозойским щелочным магматиз- 
мом, проявленным помимо крупных магма-
тических узлов в мезозойских впадинах, в ко-
торых развиты малые интрузии и дайковые 
поля щелочных-субщелочных пород, являю-
щиеся продуцентами золотого оруденения ку-
ранахского и своеобразного лебединского ти-
пов, проявленного в специфических условиях 
юрской терригенной толщи;

• широким развитием в грабен-впадинах
неоднократно подновлявшихся региональных 
зон дофанерозойских разломов первого поряд- 
ка, имеющих важное магмоконтролирующее 
значение;

• повсеместным развитием подобных гра-
бен-впадин в выделяемых потенциальных руд- 
ных районах в пределах Центрально-Алдан- 
ской металлогенической зоны. Это Верхне-Яко- 

кутская и Куранахская грабен-впадины в Цен- 
трально-Алданском рудно-россыпном районе 
(ЦАРР), Ытымджинская в Ломамском, Гыным- 
ская в Тыркандинском районах и др.

Особенности строения Верхне-Якокутской 
грабен-впадины, выполненной терригенными 
отложениями. Рассматриваемая территория 
расположена в пределах ЦАРР, расположен-
ного на севере Центрально-Алданской метал-
логенической зоны, которая объединяет ме-
сторождения и рудопроявления, связанные 
общностью происхождения, а именно мезо- 
зойской тектоно-магматической активизаци- 
ей, сопровождавшейся широким проявлением 
субщелочного, отчасти кислого и, в единич-
ных случаях, мафит-ультрамафитового маг-
матизма.

Исходя из этапов геологического разви-
тия территории в пределах ЦАРР выделяют-
ся следующие типы геологических структур 
(структурные этажи), играющие важную роль 
в локализации золотого оруденения: структу-
ры раннедокембрийского кристаллического 
фундамента (I структурный этаж); платфор-
менные структуры, выполненные осадочны-
ми терригенно-карбонатными породами (II 
структурный этаж); интрузивно-вулканиче-
ские комплексы мезозойской тектоно-магма- 
тической активизации (III структурный этаж); 
структуры неотектонической активизации (IV 
структурный этаж) (таблица).

Площадь ЦАРР, характеризующаяся ши-
роким распространением субщелочных интру- 
зий, связана с крупной орогенной структурой 
первого порядка – Центрально-Алданским 
магматектоногеном. В качестве блоковых стру- 
ктур второго порядка, осложняющих Цент- 
рально-Алданский магматектоноген, на пло-
щади рудного района выделяются Верхне- 
Якокутская и Куранахская грабен-впадины, 
соответствующие одноимённым рудным по-
лям (РП).

Геолого-структурная позиция района оп- 
ределяет наличие региональных зон дофане- 
розойских магмоконтролирующих разломов 
первого порядка, способствовавших внедре-
нию и размещению рудообразующих мезозой- 
ских магматических очагов граносиенитового 
магматизма.
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Элементы модели 
(прямые и косвен-

ные поисковые 
критерии и 
признаки)

Характеристика элементов прогнозно-поисковой модели 
(поисковых критериев и признаков)

1 2

1. Формационные
1.1. Рудоносные 
(рудовмещающие) 
осадочные форма-
ции и обстановка 
их становления

Двухчленный разрез осадочных пород платформенного чехла – венд-раннекем- 
брийский карбонатный и рудовмещающий ранне-среднеюрский терригенный.
На размытой поверхности кембрийских карбонатных отложений с региональным 
несогласием залегает толща молассовой формации терригенных пород ранней юры 
(юхтинская свита). Терригенная толща образована в мелководном бассейне.
Триасовая кора выветривания в карстовых депрессиях по доломитам венда

1.2. Рудоносные 
(рудовмещающие) 
плутоногенные 
формации и 
обстановка их 
становления

Западная часть Центрально-Алданского магматического ареала известково-щелоч- 
ных, субщелочных и щелочных пород от основного до кислого состава, сформи- 
рованного большей частью в ходе мезозойской тектоно-магматической активиза- 
ции Алданского выступа докембрийского фундамента (щита).
Дайки и пластообразные интрузии лампроитов и лампрофиров среднеюрского – 
позднемелового возраста лейцитит-щёлочно-сиенитовой формации

1.3. Перекрываю-
щие (а) и прорыва-
ющие (б) формации

а) неоген-четвертичные отложения, продукты коры выветривания, юрские терри-
генные отложения;
б) дайки лейцитит-щёлочно-сиенитовой формации

1.4. Формации 
субстрата и рамы 
рудоносных 
плутоногенных 
и вулканогенных 
формаций

Породы молассовой формации юры, известняково-доломитовой формации венда, 
метаморфические комплексы архея и гранитоиды протерозоя, слагающие фунда- 
мент рудовмещающей известняково-доломитовой формации

2. Литологические
и стратиграфиче-
ские

Размещение золотого оруденения в стратоидных пластообразных залежах угли-
стых алевролитов юхтинской свиты на нескольких литолого-стратиграфических 
уровнях молассовой формации юры совместно с пластовыми телами монцонит-сие- 
нитовой формации.
Размещение крутопадающих минерализованных зон разломов, нередко сопровож- 
дающихся оруденелыми тектоническими брекчиями, золото-сульфидно-кварце- 
вых жил (самостоятельных и сопряжённых с рудными брекчиями), минерализо-
ванных зон в метасоматически изменённых дайках (самостоятельных и сопряжён-
ных с пластовыми телами) преимущественно в разрезе молассовой формации юры 
и известняково-доломитовой формации венда и отчасти в лейцитит-щёлочно-тра-
хитовой формации, представленной щелочными вулканогенными образованиями.
Оруденение куранахского типа образует залежи пластообразной неправильной фор- 
мы в карстовых депрессиях, приуроченные к стратиграфическому контакту нижне-
кембрийских и юрских пород

3. Структурные

Северный склон выступа архейского метаморфического фундамента (Алданского 
щита), осложнённый грабен-впадиной, ограниченной региональными зонами до-
фанерозойских разломов различного простирания.
Грабен-впадина выполнена породами рудовмещающей молассовой формации юры 
и известняково-доломитовой формации венда с пласто- и лакколитообразными те- 
лами, а также дайками рудоносной монцонит-сиенитовой формации, контролиру- 
ющимися структурами более высокого порядка

Прогнозно-поисковая модель потенциального рудного поля, локализованного в юрских 
терригенных отложениях (В. С. Звездов, В. В. Столяренко, 2015 г.)

Mineral potential model for prospective area located in Jurassic terrigenous sequence (V. S. Zvezdov, V. V. Stolyarenko, 2015)
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1 2
Рудоконтролирующие и рудовмещающие структуры: прибортовые части мезозой- 
ской грабен-впадины, ограниченной сбросами; разрывные нарушения и зоны повы- 
шенной трещиноватости северо-восточного, субмеридионального и северо-запад- 
ного простирания; зоны субгоризонтальных вмещающих дислокаций, частные де- 
прессионные структуры на уровнях рудолокализации; линейные зоны катаклаза, 
милонитизации в породах

4. Интрузивные

Интрузивные тела мезозойской тектоно-магматической активизации двух воз- 
растных этапов: средне-позднеюрский (томмотский (?) вулканический лейци- 
тит-щёлочно-трахитовый и позднеселигдарский гипабиссальный сиенит-пор- 
фировый комплексы); позднеюрско-раннемеловой (лебединский плутонический 
монцонит-сиенит-гранитовый комплекс), среднеюрско-позднемеловые интрузии  
щелочных лампрофиров и лампроитов (раннекуранахского комплекса), ран- 
немеловые тингуаиты и сельвсбергиты (эльконского комплекса) и сиенит-пор- 
фиры (колтыконского комплекса). Интрузии представлены силлами, дайками  
и штокообразными телами

5. Проявления
рудной минерали-
зации и условия  
их локализации

Стратоидные залежи прожилково-вкрапленных первичных золото-полисуль-
фидных и вторичных окисленных золото-лимонитовых руд в углистых алев- 
ролитах терригенной толщи.
Жилы первичных золото-сульфидно-кварцевых и вторичных золото-лимони- 
товых окисленных руд преимущественно в терригенной толще (иногда в сопро- 
вождении рудных брекчий).
Минерализованные зоны в метасоматически изменённых дайках (самостоятель-
ных и сопряжённых с пластовыми телами).
Прожилково-вкрапленные золото-пирит-кварцевые и частично окисленные зо-
лото-пирит-лимонитовые руды в минерализованных зонах разломов, часто со-
провождающихся оруденелыми тектоническими брекчиями.
Тела пластообразной неправильной формы, выполненные корами выветрива- 
ния по первичным эпитермальным золото-пирит-кварцевым рудам с большим 
количеством гипергенных минералов, сформированные в карстовых депресси- 
ях вблизи даек субщелочного состава, фиксирующих рудоконтролирующие 
структуры

6. Морфологические

Структурно-морфологические типы золоторудных тел:
• субгоризонтальные залежи лентовидной, трубо- и пластообразной форм;
• крутопадающие жилы, иногда сопровождающиеся рудными брекчиями;
• линейные штокверки разной ориентировки с осевыми крутопадающими жиль-

но-прожилковыми зонами, сопровождающиеся оруденелыми тектоническими брек- 
чиями;

• крутопадающие минерализованные зоны в метасоматически изменённых дай-
ках; 

• крутопадающие минерализованные зоны разломов, часто сопровождающиеся
оруденелыми тектоническими брекчиями и золотосодержащими дайками.
Для куранахского типа – залежи пластообразной неправильной формы мощностью 
10–20 м

7. Метасоматические

Для пород молассовой формации, вмещающей оруденение в метасоматически 
изменённых дайках и пластовых интрузивах лампрофиров и лампроитов, характер- 
но проявление метасоматитов пирит-карбонат-калишпат-кварцевого состава. Дан- 
ный комплекс пород распространён относительно локально, проявлен в виде ли- 
нейных прерывистых зон вдоль даек. Интенсивность изменений – от незначитель- 
ной (окварцевание вмещающих песчаников, проявление карбонатных прожилков) 
до интенсивной (образование пирит-кварцевых тел по зонам дробления и прикон- 
тактовым частям даек, тектонических нарушений). В дайках наблюдаются серпен- 
тинизация, хлоритизация и интенсивная карбонатизация породы.

Продолжение таблицы 
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1 2

Здесь же проявлены метасоматиты без определённой генетической привязки, важ-
нейшими из которых являются гумбеиты. Отмечается отчётливая приуроченность 
их к разрывным нарушениям различных направлений с расширением границ рас- 
пространённости на контакте юры-кембрия. Состав: ортоклаз, пирит, анкерит, кварц. 
В этой формации представлены также своеобразные кварцевые метасоматиты 
(джаспероиды), представляющие собой продукты перекристаллизации кремнистых 
образований, формирующих достаточно выдержанные горизонты в составе карбо- 
натной толщи. Перекристаллизация происходила, вероятно, в процессе диагенеза 
и последующего метаморфизма, вызванного общим прогревом толщ пород в ре-
зультате внедрения значительных магматических масс.
Для куранахского типа – золотоносные, сульфидизированные кварцевые и кварц-
калишпатовые метасоматиты

8. Минералогические

Для жильных золото-полисульфидно-кварцевых рудных тел, образованных по ми- 
нерализованным зонам дробления в песчаниках и алевролитах, минералогиче- 
скими признаками служат проявления минерализации, отвечающие по составу 
выделенным типам руд:

• первичные руды – сульфидно-калишпат-карбонатно-кварцевые метасомати-
ты. Среди сульфидов преобладает пирит, в меньшем количестве присутствуют га-
ленит и сфалерит, гидроксиды железа, вторичные минералы меди, блёклые руды, 
магнетит, ярозит, рисовидный кварц;

• гипергенные руды, образованные в зоне окисления сульфидно-калишпат-кар-
бонат-кварцевых метасоматитов. Их состав – лимонит-карбонат-полевошпат-квар- 
цевый, редко пирит-карбонат-кварцевый.
В рудах отмечаются свободное золото, гидроксиды железа (псевдоморфозы лимо- 
нита по пириту), гидроксиды марганца, вторичные минералы меди, вторичные 
минералы свинца, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, гематит.
Пологозалегающие залежи в углистых алевролитах вблизи крутопадающих золо-
торудных зон характеризуются объёмным развитием окварцевания и сульфиди-
зации по алевролитам, иногда с тонкими прожилками сульфидов и кварца.
Для крутопадающих золото-полисульфидно-кварцевых жил, иногда сопровожда- 
ющихся рудными брекчиями, основными минералогическими признаками служат 
проявления минерализации, отвечающие по составу выделенным типам руд – 
карбонат-пирит-кварцевому, гематит-пирит-кварцевому, пирит-кварцевому и 
кварц-полисульфидному.
Для куранахского типа – руды золото-пирит-кварцевого типа, в значительной сте- 
пени окисленные. Основная масса их представлена брекчиевыми и массивными 
разностями, перемежающимися с оруденелыми глинистыми образованиями.
Общими поисковыми признаками служат золотоносные россыпи, шлиховые пото-
ки рассеяния золота. Интенсивная окисленность руд Верхне-Якокутской грабен-
впадины определяет ведущую роль в качестве минералогических поисковых при- 
знаков таких минералов, как гётит, гидрогётит, лимонит, англезит, малахит и азурит

9. Экзогенная
золотоносность

Многочисленные шлиховые потоки и месторождения россыпного золота (в том 
числе с наличием золотин с признаками ближнего сноса)

10. Геохимические

Рудные тела как окисленных метасоматитов, так и углистых сульфидизирован- 
ных алевролитов сопровождаются первичными и вторичными ореолами свинца, 
серебра, меди, вольфрама. Геохимические ореолы меди также сопровождают дай- 
ки и пластовые тела лампрофиров и лампроитов.
Геохимические аномалии золота, серебра, свинца, меди, цинка (для золото-суль-
фидного типа руд) и золота, серебра, мышьяка, сурьмы и ртути (для золото-пирит- 
кварцевых жил).
Для куранахского типа вторичные малоконтрастные аномалии золота, мышья- 
ка, серебра, меди и свинца свидетельствуют о наличии рудоносных карстовых деп- 
рессий

Продолжение таблицы 
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Как и на всём Центральном Алдане, мезо-
зойские магматические образования в Верх- 
не-Якокутском РП отличаются разнообразием 
состава, интенсивным проявлением гидротер-
мально-метасоматических процессов и, что 
самое главное, их исключительной ролью как 
одного из важнейших факторов рудоконтроля. 
Они представлены штоками, силлами и дай-
ками: среднеюрско-верхнемеловыми лампро- 
фирами и лампроитами нижнекуранахского, 
верхнеюрско-нижнемеловыми сиенитами ле- 
бединского, нижнемеловыми сиенит-порфи- 
рами колтыконского и нижнемеловыми тин-
гуаитами и сельвсбергитами эльконского ком- 
плексов.

С магматизмом среднеюрско-верхнемело-
вых лампрофиров, лампроитов и верхнеюр-
ско-нижнемеловыми породами лебединского 
монцонит-сиенитового комплекса связано про- 
явление метасоматитов пирит-карбонат-кали- 
шпат-кварцевого состава. Данный комплекс 
пород распространён относительно локально 
в виде линейных прерывистых зон вдоль даек, 
реже – пластовых интрузий. Интенсивность 

гидротермально-метасоматических процессов 
этого типа различная: от незначительной (ок- 
варцевание вмещающих песчаников, проявле- 
ние карбонатных прожилков) до интенсивной 
(образование пирит-кварцевых тел по зонам 
дробления и приконтактовым частям даек, 
тектонических нарушений). По вещественному  
составу, геохимической специализации, свя- 
зи с определёнными магматическими поро-
дами данные образования можно отнести к  
сульфидно-кварцевой формации с золотом, ха- 
рактерной для месторождений Лебединского 
рудного узла, проявленной в специфических 
условиях юрской терригенной толщи.

Модель рудного поля характеризует его гео- 
логическую позицию в пределах рудного рай-
она, особенности строения, взаимосвязь ору-
денения с тектоническими, магматическими 
и гидротермально-метасоматическими обра-
зованиями, обладающими определённой по- 
зицией в пределах вмещающих пород.

Анализ структуры рудного поля связан с 
выяснением его геологической позиции и соот-
ношения региональных структур различного 

1 2

11. Геофизические

Верхне-Якокутской грабен-впадине соответствует минимум гравитационного по- 
ля интенсивностью до 26 мГл. Магнитное поле большей части структуры отрица-
тельное, средней напряжённостью -200...-300 нТл, с локальными аномалиями в 
основном северо-западного простирания интенсивностью до 800 нТл. Ограничи-
вающие грабен-впадину разрывные нарушения выражаются в магнитном поле 
спрямлёнными участками изоаномалий и зонами градиентов поля.
В физических полях практически не фиксируются рудные тела:

• стратоидные залежи прожилково-вкрапленных первичных золото-полисуль-
фидных и вторичных окисленных золото-лимонитовых руд в углистых алевроли-
тах терригенной толщи; полисульфидных и вторичных окисленных золото-лимо-
нитовых руд в углистых алевролитах терригенной толщи;

• прожилково-вкрапленные золото-пирит-кварцевые и частично окисленные
золото-пирит-лимонитовые руды в минерализованных зонах разломов, сопрово-
ждающиеся оруденелыми тектоническими брекчиями.
Дайки лампроитов и лампрофиров выделяются по магниторазведке максимумами 
в магнитном поле, а также в скважинах методом каротажа магнитной восприим-
чивости.
Жилы первичных золото-сульфидно-кварцевых и вторичных золото-лимонитовых 
окисленных руд преимущественно в терригенной толще (иногда в сопровождении 
рудных брекчий) фиксируются наименьшим электрическим сопротивлением в сот-
ни Ом·м.
Для куранахского типа рудоконтролирующие структуры, дайки и карстовые де-
прессии фиксируются в магнитном и гравитационном полях

Окончание таблицы 
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Рис. 1. Тектоническая схема Верхне-Якокутской грабен-впадины, лист 0-51 XVIII (A), 
структурные этажи и слагающие их формации (B):

1 – структуры неотектонической активизации (IV структурный этаж). Кайнозойские грабен-долины:  
1 – Среднеселигдарская, 2 – Верхнеякокитская, 3 – Верхнеселигдарская, 4 – Верхнетоммотская, 5 – Мало-
юхтинская, 6 – Большеюхтинская, 7 – Пуриканская, 8 – Пуричинская, 9 – Олонгринская, 10 – Левоыллы-
махская; 2–3 – структуры мезозойской эпиплатформенной активизации (III структурный этаж). Блоковые 
структуры второго порядка: 2 – горсты (Э – Эльконский, ВН – Верхне-Нимгерканский); 3 – грабен-впа-
дина: ВЯ – Верхне-Якокутская; 4 – разломы главные: а – достоверные (1 – Томмотский, 2 – Юхухтинский, 
3 – Хатыстырский, 4 – Ортосалинский, 5 – Якокутский, 6 – Верхнеыллымахский, 7 – Джекондинский,  
8 – Верхненимгерканский, 9 – Юхтинский, 10 – Ыллымахский, 11 – Томмот-Эльконский); b – скрытые под 
перекрывающими образованиями; 5 – разломы второстепенные: а – достоверные (КЛ – Кюелляхский, 
ТД – Томмот-Джекондинский, П – Пуриканский, Н – Нимнырский); b – скрытые под перекрывающими 
образованиями; 6 – узлы проявлений магматизма (магматогены): И – Инаглинский, Т – Томмотский,  
Р – Рябиново-Редергинский, Л – Лебединский, Д – Джекондинский, Ы – Ыллымахский, Ю – Юхтинский, 
М – Мрачнинский, Я – Якокутский, К – Колтыконский; 7–9 – структуры кристаллического фундамента 
(I структурный этаж). Пликативные структуры: 7 – оси синклиналей (синформ): Л – Левонимгерканская, 
В – Верхнеортосалинская, К – Колтыконская, У – Усть-Николкинская; 8 – оси антиклиналей (антиформ): 
С – Селигдарская, П – Правонимгерканская, Т – Томмотская, М – Малоаянская; 9 – зоны разломов ранне-
докембрийского заложения: У – Удачная, Ф – Федоровская, К – Курумканская; 10 – границы геологических 
формаций; 11 – изогипсы подошвы венд-нижнекембрийских отложений, м; 12 – абсолютные отметки по-
дошвы юрских отложений, м; 13 – поисковые участки с золоторудными объектами различных морфоло-
гических типов: 1 – Юрбетский, 2 – Якокутский, 3 – Пуриканский; 14 – линия разреза; 15 – расположение 
объекта; остальные усл. обозн. см. табл. (В)

B
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ранга. Блоковое строение изучаемой площади 
определяется сочетанием иерархически сопод-
чинённых разнопорядковых блоковых струк- 
тур отрицательного и положительного знаков, 
развивающихся в течение длительного (триас- 
мел) периода тектоно-магматической активи-
зации. При этом от этапа к этапу в ходе реали- 
зации тектонических движений и сопутству-
ющих им проявлений магматизма происходи-
ло усложнение структурного плана.

Структурно-тектоническое строение пло-
щади Верхне-Якокутского РП обусловлено рас- 
положением её в пределах Верхне-Якокутской 
грабен-впадины, сформированной в зоне ме-
зозойской тектонической активизации в ре-
зультате сводово-глыбового тектоногенеза.

Границами Верхне-Якокутской грабен- 
впадины (точнее, её наиболее опущенной ча-
сти) служат региональные зоны дофанерозой- 
ских разломов первого порядка: Юхтинский, 
Верхнеыллымахский, Ыллымахский, Джекон- 
динский, Якокутский и Томмот-Эльконский 
(рис. 1, А). Последние два являются основными 
рудоконтролирующими структурами Цент- 
рально-Алданского района. К ним приуроче-
но большинство известных в данном регионе 
месторождений рудного золота. При этом про- 

чие региональные разломы, ограничивающие 
грабен-впадину, также имеют определённое 
рудоконтролирующее значение. Таким обра-
зом структурный контроль – основной фактор, 
определяющий положение рудных объектов 
Центрально-Алданского рудного узла в мине-
рализованных зонах разломов [7]. Амплиту-
ды вертикальных перемещений по отдельным 
разломам обычно составляют десятки метров. 
При этом суммарные смещения блоков по си-
стеме трещин, объединяемых в единый раз-
лом, достигают первых сотен метров (рис. 2).

Современный дизъюнктивный план пло-
щади сформировался главным образом в те-
чение эпиплатформенной активизации, в ко-
торую были вовлечены практически все зоны 
древних разрывных нарушений. Последние не 
только определили блоковое строение района, 
но и имеют важное магмоконтролирующее 
значение. Ширина полосы разломов в рамках 
единого дизъюнктива колеблется от первых до 
5–10 км.

Якокутская зона разломов – одна из ос-
новных рудоконтролирующих структур Верх-
не-Якокутской грабен-впадины. Простирание 
зоны изменяется от 10° в северной до 30° в цен-
тральной части территории, где она при пе-

1 – structures of neotectonic activation (structural stage IV). Cainozoic graben-valleys: 1 – Middle Seligdar,  
2 – Upper Yakokut, 3 – Upper Seligdar, 4 – Upper Tommot, 5 – Maloyukhtinsk, 6 – Bolsheyukhtinsk, 7 – Purikansk,  
8 – Purichinsk, 9 – Olongrinsk, 10 – Levoyllymakhsk; 2–3 – structures of the Mesozoic orogenic activation (structural 
stage III). Block structures of the second order: 2  – horsts (Э – Elkonsk, ВН – Upper Nimgerkansk); 3 – graben-
depression: ВЯ – Upper Yakokutsk; 4 – main faults: a – reliable (1 – Tommotsk, 2 – Yukhukht, 3 – Khatystyrsk, 
4 – Ortosalinsk, 5 – Yakokutsk, 6 – Upper Ylymakhsk, 7 – Dzhekondinsk, 8 – Upper Nimgerkansk, 9 – Yukhta, 
10 – Ylymakhsk, 11 – Tommot-Elkonsk); b – hidden under the overlapping formations; 5 – secondary faults: a – 
reliable (KЛ – Kyuelliakhsk, ТД – Tommot-Dzhekondinsk, П – Purikansk, Н – Nimnyrsk); b – hidden under the 
overlapping formations; 6 – magmatic complexes: И – Inaglinsk, T – Tommotsk, Р – Ryabinovo-Rederginsk, Л – 
Lebedinsk, Д – Dzhekondinsk, Ы – Yllimakhsk, Ю – Yukhtinsk, М – Mrachninsk, Я – Yakokutsk, K – Koltykonsky; 
7–9 – structures of the crystalline basement (structural stage I). Plicative structures: 7 – syncline axes (synform): 
Л – Levonimgerkanskaya, В – Upper Orthosalinskaya, K – Koltykonskay, У – Ust-Nikolkinskaya; 8 – anticline 
axes (antiforms): С – Seligdarskaya, П – Pravo-Nimgerkanskaya, T – Tommotskaya, M – Maloayansk; 9 – Early 
Precambrian fault zones: У – Udachnaya, Ф – Fedorovskaya, K – Kurumkanskaya; 10 – margins of geological 
formations; 11 – isohypses of the base of the Vendian-Lower Cambrian deposits, m; 12 – absolute marks of the 
base of the Jurassic deposits, m; 13 – prospecting areas with gold occurrences of various morphological types:  
1 – Yurbetsky, 2 – Yakokutsky, 3 – Purikansky; 14 – cross-section line; 15 – location of the occurrence; see table for 
other legend (В)

Fig. 1. Tectonic scheme of the Upper Yakokutsk graben depression, sheet O-51 XVIII (A):
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ресечении с разломами северо-западных на- 
правлений «расщепляется» в форме структу-
ры «конский хвост».

Ширина зоны на водоразделе верховьев 
рек Якокит – Томмот в пределах описывае-
мой площади достигает 10 км. В этой части 
она осложняется многочисленными разнона-
правленными разрывными нарушениями, ко-
торые и определяют сбросово-блоковое стро- 
ение толщи юрских терригенных отложений. 
К этой же части приурочены участки концен-
трации даек и пластовых интрузий различно-
го состава, зон дробления, которые зачастую 
трассируют разрывные нарушения высоких 
порядков.

В узлах сопряжения региональных разло-
мов образуется зона трещиноватости с каркас-
но-блоковым строением повышенной «прони-
цаемости», ограниченная в пределах рудного 
поля разломами различного простирания. На 
площади рудного поля подобных зон с каркас-
но-блоковым строением может быть несколь-
ко. Следует отметить, что подобные узлы со-
пряжения региональных структур наиболее 
благоприятны для их многократного поднов-
ления [12].

В пределах Верхне-Якокутского рудного 
поля рассматриваемые участки сопряжения 
ограничиваются разломами северо-западно- 
го (Юхтинский и Ыллымахский) и северо- 
восточного (Томмот-Эльконский и южный 
фрагмент Якокутского) простираний (участ-
ки Юрбетский, Якокутский (зона Геохими-
ческая) и Пуриканский) (см. рис. 1, А). Зона 
рудовмещающих дислокаций в этом случае 
представляет собой каркас крутопадающих 
разломов второго и более высоких порядков 
преимущественно северо-восточного и севе-
ро-западного простираний.

Разломы в юрских терригенных отложе- 
ниях фиксируются в виде зон различной мощ-
ности, выполненных трещиноватыми поро-
дами, катаклазитами, тектоническими брек-
чиями, милонитами, иногда проявлениями 
гидротермально-метасоматической минерали- 
зации, а также кварцевыми жилами, имею- 
щих простирания, совпадающие в целом с 
плоскостью региональной трещиноватости.  

Пространственно минерализованные зоны 
приурочены к осевой части разрывных тек-
тонических структур северо-западного и севе- 
ро-восточного простираний. Разрывные дефор-
мации в подстилающей карбонатной толще 
на контакте с перекрывающими их терриген-
ными породами фиксируются, как правило, 
интенсивно закарстованными зонами дро-
бления и трещиноватости.

Помимо золотосодержащих зон дробле-
ния, зоны разломов выполняются многочис-
ленными дайками различного состава, к кото-
рым в ряде случаев также приурочено золотое 
оруденение.

Для грабен-впадин характерно присутс- 
твие в рудоконтролирующих структурах по-
лей большого количества мезозойских даек 
и малых интрузивных тел в виде штоков и 
силлов. Так, Верхне-Якокутскую грабен-впа-
дину часто рассматривают как гигантский 
штокверк, насыщенный дайками субщелоч-
ного состава. Такое количество малых интру-
зивных тел в пределах грабен-впадины от- 
части объясняется её блоковым строением, 
определяющим повышенную проницаемость 
площади. При этом насыщенность мелкими 
интрузивными телами терригенных пород в 
пределах тех или иных участков часто отра- 
жает степень их геологической изученности.  
Особенно это касается тел лампрофиров, по- 
скольку вследствие слабой устойчивости к вы-
ветриванию данные образования часто фик-
сируются только в горных выработках и бу-
ровых скважинах и практически совершенно 
отсутствуют на дневной поверхности в делю-
виальных отложениях.

Дайки имеют различное простирание и 
иногда связаны с оперяющими системами до- 
фанерозойских разломов, о чём свидетельст- 
вуют их простирания, не всегда совпадающие 
с основной ориентировкой региональных раз-
ломов.

Рудные поля этого типа часто не вмеща- 
ют потенциально рудоносные крупные субще- 
лочные массивы, однако последние могут рас- 
полагаться по границам подобных впадин  
(Якокутский и Джекондинский массивы на  
границе Верхне-Якокутской (см. рис.  1,  А), 
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Чайдахский на границе Ытымджинской впа-
дины). В этом случае они оказывают опреде-
лённое влияние на структурные особенности 
прилегающего к ним участка грабен-впади- 
ны. Иначе говоря, особенности тектоническо- 
го контроля в пределах рудного поля этого  
типа проявляются в основном с региональны- 
ми зонами дофанерозойских разломов, а так- 
же как частный случай, с тектоникой, развитой  
за счёт внедрения на периферии грабен-впа- 
дин, крупных субщелочных массивов, что вы- 
ражается в возникновении дополнительной, 
радиально-концентрической системы разло- 
мов. Данное обстоятельство обусловливает ши- 
рокое развитие интенсивной блоковой и раз-
рывной тектоники, а также магматических и 
гидротермально-метасоматических образова-
ний.

Связь оруденения с различными регио- 
нальными разломами, а также относительная  
близость крупного субщелочного массива, пред- 
ставленного в данном случае Якокутской вул-
каноструктурой, обусловливают различное 
строение участков.

В пределах подобных участков могут фор-
мироваться рудные тела различных морфоло-
гического типа и состава – кварцевые жилы 
и окварцованные зоны дробления; зоны ору-
денелых тектонических брекчий; метасома-
тически изменённые дайки и пластовые тела 
субщелочного состава; зоны метасоматитов, 
развивающихся по зонам дробления осадоч-
ных пород и даек; углистые алевролиты, часто 
окварцованные и пиритизированные. Отме-
чаются дайки определённого состава, преи-
мущественно развитые только в пределах это-
го участка.

Непосредственно рудные тела чётко кон-
тролируются зонами метасоматитов пирит- 
(лимонит)-калишпат-карбонат-кварцевого со- 
става, развивающихся по зонам дробления 
осадочных пород и даек. Зона окисления раз-
вивается до глубины 20–50 м (в отдельных 
случаях до 100 м) и выражается в практиче-
ски полном замещении пирита лимонитом и 
интенсивном разрушении вмещающих пород 
до глиносто-дресвяно-щебнистого состояния. 

Неокисленные золоторудные метасоматиты 
прослежены до глубины 90–100 м по всей оса-
дочной толще вплоть до гумбеитизированных 
кембрийских доломитов.

Распределение золота в пределах зоны не-
равномерное, содержание золота резко изме-
няется через 40–50 м от 0,6 до 5–6 г/т. С глуби-
ной содержание золота может уменьшаться, 
что, возможно, связано с обогащением припо- 
верхностных руд в процессе окисления. Грани- 
цы рудных тел часто устанавливаются только 
опробованием.

Всё вышеперечисленное определяет гори-
зонтальную зональность рудного поля.

Перспективы рудного поля также связы- 
ваются с возможностью обнаружения поло-
гозалегающих рудных тел в углистых алев-
ролитах верхней подсвиты юхтинской свиты, 
представленных стратоидными залежами про- 
жилково-вкрапленных, первичных золото- 
полисульфидных и вторичных окисленных зо-
лото-лимонитовых руд в ряде случаев вблизи 
крутопадающих зон брекчирования. В преде-
лах участков Юрбетский и Якокутский (зона 
Геохимическая) такие тела залегают субго-
ризонтально, в висячем боку крутопадающих 
золоторудных зон брекчирования, иногда со- 
гласно с силлами лампроитов. Ряд золоторуд-
ных тел представлен минерализованными зо-
нами в метасоматически изменённых послой-
ных интрузиях мезозойских щелочных пород.

Рудные тела, представленные окисленны- 
ми метасоматитами, сопровождаются первич-
ными и вторичными ореолами свинца, сере-
бра, меди, вольфрама. Геохимические ореолы 
меди также сопровождают минерализован-
ные дайки и пластовые тела субщелочных по- 
род. Существенную роль в локализации подоб-
ных субгоризонтальных рудных тел сыграло 
сочетание горизонтальных зон трещиновато-
сти, широко развитых в терригенно-карбонат-
ных породах, и крутопадающих разрывных 
нарушений.

Помимо этого, для разреза терригенно- 
карбонатных пород характерно наличие лито-
лого-стратиграфических неоднородностей – 
зон межслоевых разрывов, контролирующих 
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размещение пирит-калишпатовых, пирит- 
карбонат-калишпатовых метасоматитов (гум-
беитов) в породах чехла, а также прослоев уг- 
листых алевролитов, с которыми связаны ок- 
варцевание, сульфидизация и иногда золото-
носность.

Разрывные деформации в подстилающих 
карбонатных породах на границе с терриген-
ной толщей фиксируются, как правило, ин-
тенсивно закарстованными зонами, вмещаю-
щими золотоносные коры выветривания.

Повторение литолого-стратиграфических 
неоднородностей разреза является причиной 
многоярусного размещения оруденения.

Локализация оруденения в области струк-
турных и литолого-структурных переходов 
определяет вертикальную зональность руд-
ного поля [12].

Учитывая изложенное, можно ожидать, 
что перспективы обнаружения золоторудных 
тел в пределах терригенной толщи связаны:

• с широко распространёнными дайками
сиенитов, лампроитов и лампрофиров, так как 
золотое оруденение содержится в минерализо-
ванных зонах, метасоматически изменённых 
дайках (самостоятельных и сопряжённых с 
пластовыми телами того же состава);

• с возможностью обнаружения стратоид-
ных залежей прожилково-вкрапленных пер-
вичных золото-полисульфидных и вторичных 
окисленных золото-лимонитовых руд в угли-
стых сульфидизированных алевролитах верх- 
ней подсвиты юхтинской свиты вблизи круто-
падающих золотосодержащих зон брекчиро-
вания;

• с зонами оруденелых тектонических брек-
чий, нередко с кварцевым цементом;

• с кварцевыми жилами первичных золо-
то-сульфидно-кварцевых и вторичных золо-
то-лимонитовых окисленных руд преимуще- 
ственно в терригенной толще, при этом не мень-
ший интерес представляют сопровождающие 
их мощные зоны оруденелых брекчий;

• с прожилково-вкрапленными золото-пи-
рит-кварцевыми и частично окисленными  
золото-пирит-лимонитовыми рудами, связан-
ными с метасоматитами, локализованными 
в долгоживущих крутопадающих тектониче-
ских зонах;

• с оруденением куранахского типа, пред-
ставленным минерализованной триасовой  
остаточной корой выветривания, развитой 
в карстовых депрессиях. Золоторудные тела 
пространственно и генетически связаны с юр-
ско-меловыми магматическими породами – 
силлами и дайками сиенит-порфиров, ортофи- 
ров, лампроитов и лампрофиров, являющихся 
рудоподводящими структурами.

Различные морфологические типы золото- 
го оруденения в пределах Верхне-Якокутской 
грабен-впадины лучше всего изучены на ру-
допроявлениях Юрбетское, Странное, Геохи-
мическое и др. (Г. М. Азанов, В. Г. Бердник, 
1957 г.; А. Н. Власов, 2008 г.; В. С. Звездов,  
В. В. Столяренко, 2015 г.; И. И. Силин, И. Г. Ба-
ранов, 1975 г.).

Морфология рудных зон, выявленных на 
площади, показана на рис. 3. Более подробно 
различные морфологические типы золото-
рудных проявлений по участкам Юрбетский 
и Якокутский рассмотрены ниже. Также дана 
краткая характеристика участка Пурикан-
ский с рудопроявлением Гладкое, относящим-
ся к куранахскому типу и расположенным на  
южном фланге Верхне-Якокутской грабен- 
впадины (Е. И. Бирюков, 2007 г.).

Изучение структурных особенностей ме-
сторождений куранахского типа показало, что 
наиболее перспективными следует считать 
районы мезозойской активизации щита, в 
пределах которых существуют структуры ти- 
па «грабен». При этом наибольший промыш-
ленный интерес представляют участки, лока-
лизованные на флангах грабен-впадин с ми-
нимальными мощностями перекрывающих 
терригенных пород.

Подобные структуры более благоприятны 
для оруденения этого типа по следующим при-
чинам:

• осадочный чехол, вмещающий известные
на Алдане месторождения, наиболее полно 
сохранился в грабенах;

• грабены к моменту оруденения в силу сво-
его блокового строения полнее насыщены бла- 
гоприятными структурами;

• горизонтальные ослабленные зоны и зо-
ны трещин отрыва, контролирующие орудене- 
ние и возникшие от тангенциальных давле- 
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ний приподнятых блоков на опущенные, раз- 
виты преимущественно в грабенах;

• наличие карстовых депрессий с древни-
ми корами выветривания, сохранившихся на 
границе кембрийских карбонатных и юрских 
терригенных пород.

Особенности геологического строения раз- 
личных участков Верхне-Якокутского потен-
циального рудного поля. Авторами на основе 
обобщения данных предшественников и ма- 
териалов, собранных в процессе полевых ра-
бот, показаны особенности структурно-гео-
логического строения перспективных участ-
ков, локализованных в различных частях 
грабен-впадины и содержащих золоторудные 
проявления разнообразных морфоструктур- 
ных типов в толще юрских терригенных по-
род, – Юрбетского, Якокутского и Пурикан-
ского (Е. И. Бирюков, 2007 г.; А. Н. Власов, 
2008 г.; В. С. Звездов, В. В. Столяренко, 2015 г.).

Участок Юрбетский расположен в северо- 
западной части грабен-впадины в относитель- 
ной близости от Якокутского вулкано-плуто-
на. Структурно-тектонический план участка 
определяется его положением в зоне влияния 
фрагментов субмеридиональной ветви Яко- 
кутского и северо-восточной Томмот-Элькон- 
ского региональных разломов глубинного за- 
ложения (см. рис. 1, А), в узлах сопряжения  
которых образуется зона трещиноватости с  
каркасно-блоковым строением повышенной 
«проницаемости».

Подобные тектонические зоны вмещают 
интрузии широкого возрастного диапазона – 
от среднеюрских до позднемеловых, а также 
зоны тектонических брекчий, секущие мело-
вые интрузии, что свидетельствует о неодно-
кратном подновлении разломов системы.

Длительно развивавшиеся и неоднократ-
но подновлявшиеся фрагменты этих разло-
мов сопровождаются серией разноориентиро- 
ванных оперяющих разрывных нарушений 
второго и более высоких порядков. Последние 
характеризуются наличием интервалов по-
вышенного сквозного тектонического воздей- 
ствия, выраженного в виде дробления и рас- 
сланцевания, как по разновозрастным интру-
зиям субщелочного состава, так и по вмеща- 
ющим их породам (рис. 4; см. рис. 1, 2). Раз- 

витие зон неоднократно подновлявшихся раз-
рывных дислокаций способствовало форми-
рованию в них золотоносных гидротермально- 
метасоматических образований, развитых по 
минерализованным зонам дробления, раз-
лично ориентированным дайкам субщелоч-
ного состава и тектоническим брекчиям. В ре-
зультате гидротермальной проработки в ряде 
зон дробления сформировалась прожилково- 
вкрапленная золотокварцевая минерализа-
ция вплоть до образования кварцевых жил, 
а также возникли минерализованные зоны 
тектонических брекчий с кварцевым цемен- 
том. Морфология рудных тел, выявленных на 
 участке, показана на рис. 5, см. рис. 3.

Оперяющие разнонаправленные разломы 
часто залечены многочисленными дайками 
различного состава, образующими дайковые 
поля. В пределах участка широко развиты дай- 
ки, представленные сиенитами, сиенит-пор- 
фирами, сельвсбергитами, тингуаитами, лам-
проитами, лампрофирами. При этом самые 
молодые дайки сельвсбергитов и тингуаитов 
известны только на данном участке. Тингуаи-
ты образуют многочисленные дайки в кровле 
Якокутского вулкано-плутона, а также отме-
чаются вместе с дайками сельвсбергитов по 
его периферии. В пределах ЦАРР дайки тин-
гуаитов имеются в Эльконском узле, а так-
же в районе вулкано-плутонов Томмотский, 
Мрачный, Джекондинский, Ыллымахский и 
Рябиновый [1, 3, 6, 11]. В центральной части 
Лебединского рудного узла, как и севернее, в 
пределах грабен-впадины, они неизвестны.

Наличие даек тингуаитов и сельвсберги-
тов в северо-западной части грабен-впадины 
определяется специфической особенностью 
тектонического строения участка, в пределах 
которого проявляется влияние невскрытого 
южного фланга Якокутского вулкано-плутона. 
Так, помимо зон северо-западного и северо- 
восточного простираний, здесь развита также 
радиально-концентрическая система разло- 
мов, образованная в результате внедрения 
Якокутского вулкано-плутона. Для подобных 
зон повышенной трещиноватости характер- 
ны проявления прожилково-вкрапленной зо- 
лотокварцевой минерализации и собственно 
кварцевых жил.
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Макроскопически тингуаиты – тёмно-зе-
лёные плотные породы массивной текстуры 
с тёмно-красными, иногда розовато-серыми 
порфировыми псевдолейцитовыми образова-
ниями размером от 2–5 до 10–15 мм (рис. 6, a). 
Вкрапленники составляют 15–20 % от объёма 
породы и представлены округлыми зёрнами 
лейцита, полностью замещёнными калиевым 
полевым шпатом с вростками анальцима, раз- 
витого по нефелину. Минерал полностью псев- 
доморфно замещён пелитизированным кали-
евым полевым шпатом и анальцимом с тонко-
чешуйчатым агрегатом серицита и кальцита 
(по нефелину).

Основная масса породы сложена мелкозер-
нистым агрегатом калиевого полевого шпата 
и нефелина в виде вытянутых зёрен в соглас- 
но ориентированных полосах, часто огибаю- 
щих вкрапленники. В небольшом количестве 
отмечаются мелкопризматические кристаллы 
эгирина, относительно равномерно рассеянные 
в породе. Граница между вкрапленниками и 
 основной массой нечёткая, расплывчатая.

Помимо мясо-красных включений калие- 
вого полевого шпата, в породе наблюдаются 
также вкрапленники серого или розовато-се-
рого цвета. В основной массе таких тингуаитов 
кроме эгирина встречаются ещё и пластинки 
биотита. Вкрапленники (2–6 мм) имеют идио-
морфную форму в виде хорошо образованных 
со всех сторон полиэдрических кристаллов и 
их сростков, характерных для лейцита (см. рис. 
6, b). Однако минерал полностью псевдоморф-
но замещён пелитизированным калиевым по-
левым шпатом с тонкочешуйчатым агрегатом 
серицита с кальцитом по нефелину. Состав 
вкрапленников – калиевый полевой шпат 80 %, 
серицит с кальцитом 20 %.

Основная масса представляет собой мелко-
зернистый полиминеральный агрегат, состоя-
щий из удлинённых кристаллов пелитизиро-
ванного калиевого полевого шпата, нефелина 
и продуктов его изменения (серицит с кальци-
том, цеолиты), рассеянных тёмно-коричневых 
пластинок биотита и хлоритизированного эги- 
рина, часто сросшегося с биотитом. Состав ос-
новной массы (%) – калиевый полевой шпат 

45, нефелин (с кальцитом, серицитом) 30, био-
тит 15, хлоритизированный эгирин 10.

Сельвсбергиты – это щелочная мезократо- 
вая мелко-, среднезернистая, плотная или 
порфировая порода, состоящая существенно 
из K-Na полевого шпата и эгирина, часто с до-
вольно значительной примесью постмагмати-
ческого альбита (см. рис. 6, c). Основная масса 
сложена хаотично расположенными тонкими 
табличками и лейстами плагиоклаза, мелки-
ми редкими кристаллами амфибола и кли- 
нопироксена. Вкрапленники удлинённой фор- 
мы полностью замещены актинолитом, хло- 
ритом, рудным минералом. Прослеживаются 
новообразованные хлорит-карбонат-кварце-
вые агрегаты (0,1–1,0 мм) с рудным минера-
лом, а также редкие пластинки хлорит-пен-
нина (возможно, по биотиту).

Следует отметить, что тингуаиты за счёт 
характерного внешнего вида (см. рис. 6, a, b) 
легко определяются визуально при проведе- 
нии полевых работ, однако ни на одном из хо-
рошо изученных участков в пределах Верхне- 
Якокутского рудного поля они не были зафик-
сированы.

На площади Юрбетского участка широко 
проявлены зоны разрывных нарушений суб-
вертикального залегания, представленные се- 
риями разноориентированных узких (10–50 м) 
зон дробления, брекчирования, повышенной 
трещиноватости, окварцевания, сульфиди-
зации. При наличии в зонах гидротермаль-
но-метасоматических образований, жильной, 
жильно-прожилковой кварцевой, кварц-кар-
бонатной и золото-сульфидно-кварцевой ми-
нерализации, даек субщелочных пород, в том 
числе минерализованных, эти зоны выделя-
ются в качестве золотоносных. Горно-буровы-
ми выработкам в ряде подобных зон установ-
лено несколько золоторудных тел различных 
морфологических типов (см. рис. 5, 3).

Изучение типоморфных особенностей зо-
лота, отобранного из рудопроявлений различ-
ных морфологических типов, показало, что в 
золоте участка Юрбетский пробность в отдель-
ных золотинах варьируется от 585 до 986 ‰. 
Характерна постоянная примесь Te, споради- 
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Рис. 6. Фото образцов участка Юрбетский:
а – псевдолейцитовый тингуаит эгириновый; b – псевдолейцитовый тингуаит эгирин-биотитовый; c – сельвс- 
бергит метасоматически изменённый с пирротином

1 см 1 см 1 см

a b c

a – pseudoleucite aegirine tinguaite; b – aegirine-biotite pseudoleucite tinguaite; c – metasomatically altered 
selvsbergite with pyrrhotite

Fig. 6. Photo of samples Yurbetsk prospecting site:

чески отмечаются Cu, Zn, Pd, Sb, Bi, Pb, Hg. 
По данным структурного травления уверен-
но выделяются три генерации золота: раннее 
низкопробное Au (585–613 ‰); позднее отно- 
сительно низкопробное зональное Au (676–
760 ‰); более позднее средней пробности Au  
(801–876 ‰) с проявленной тонкой фазовой  
неоднородностью, образующее нарастание на 
низкопробном. Гипергенные преобразования 
проявлены слабо в виде тонких межзерновых 
высокопробных прожилков, в том числе по 
зонам дезинтеграции, точечной зародышевой 
коррозии и мелких обособлений золота проб-
ностью 961–986 ‰.

По минералого-геохимическим особенно-
стям золотоносные руды Юрбетского участка 
могут быть разделены на три гипогенные ми-
неральные ассоциации:

• золото-пиритовые руды в основном пред-
ставлены одноимённой минеральной ассоци-
ацией, развиты в контактах даек сиенит-пор-

фиров и минетт, а также в зонах дробления и 
кварцевого прожилкования;

• золото-серебряные руды главным образом
сформированы серебро-сульфосольной мине- 
ральной ассоциацией. Характеризуются вы- 
сокими содержаниями Ag (20–60 г/т) при низ-
ких содержаниях Au (0,2–0,3 г/т). Проявления 
связаны с метасоматическими и жильно-про-
жилковыми образованиями;

• золото-полисульфидные руды представ-
лены одноимённой минеральной ассоциаци-
ей, в основном приурочены к кварцевым жи-
лам и прожилкам.

Участок Якокутский расположен в цент- 
ральной части грабен-впадины. Геологическое 
строение участка, как и в пределах всей гра-
бен-впадины, определяется наличием двух 
структурных этажей – докембрийских слож-
нодислоцированных образований кристалли- 
ческого фундамента и субгоризонтально за-
легающих на них осадочных пород платфор-
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менного чехла. Породы терригенного и карбо-
натного чехла вмещают огромное количество 
мезозойских малых интрузий щелочного и 
щёлочноземельного составов. Их концентра-
ция местами достигает 20–40 штук на один 
квадратный километр.

Предыдущие исследователи (И. И. Силин, 
И. Г. Баранов, 1975 г.; И. И. Силин, И. Е. Шкиря, 
1976 г.) выделяли по возрасту и составу три раз- 
новидности мезозойских интрузивных пород:

1. Меланократовые щелочные породы пе-
ременного состава (от щелочных базальтои-
дов до щелочных перидотитов) – биотитовые 
и оливиновые шонкиниты и шонкинит-пор-
фиры, перидотит-шонкиниты, ортоклазовые 
перидотиты и перидотит-порфиры. Согласно 
новой геологической легенде для Алданского 
района породы относятся к ряду лампрофи-
ров – лампроитов (минетты, вогезиты, босто-
ниты, лампроиты) среднеюрско-позднемело-
вого возраста.

2. Мезократовые роговообманковые пор-
фиры и сиенит-порфиры.

3. Лейкократовые щёлочноземельные и суб-
щелочные сиенит-порфиры и ортофиры.

Вторая и третья группы относились к ле-
бединскому комплексу позднеюрского‒ранне-
мелового возраста.

Лампрофиры и лампроиты на рудопрояв-
лении имеют преимущественное распростра- 
нение. Наибольшее скопление даек и пласто-
образных интрузий лампрофиров и лампро-
итов наблюдается в юго-восточной половине 
зоны Геохимическая.

Структурно-тектонический план участка 
определяется его положением в зоне влияния 
южного фрагмента Якокутского (северо-вос-
точное простирание) и Юхтинского (северо- 
западное простирание) региональных разло- 
мов глубинного заложения (рис. 7; см. рис. 1, 
2). При этом простирание Якокутского реги- 
онального разлома изменяется от северо-вос-
точного на юге до субмеридионального на 
севере. Как было отмечено выше, в зоне со-
пряжения региональных разломов возникает 
узел сочленения разнонаправленных разрыв-
ных нарушений более высоких порядков, за 
счёт чего образуется зона трещиноватости с 
каркасно-блоковым строением повышенной 
«проницаемости», что создаёт наиболее бла-

гоприятные условия для их многократного 
подновления. 

Региональные разломы сопровождает се- 
рия разноориентированных оперяющих раз-
рывных нарушений второго и более высоких 
порядков, в пределах которых в результате 
неоднократного подновления в них форми-
ровались золотоносные гидротермально-ме-
тасоматические образования, развивающие-
ся по минерализованным зонам дробления, 
различно ориентированным дайкам субще-
лочного состава, тектоническим брекчиям и 
вмещающим песчаникам, а также в полого-
залегающих пластообразных залежах в сла- 
боизменённых углистых алевролитах юхтин- 
ской свиты.

В ориентировке даек щелочных пород в 
пределах участка Якокутский отчётливо вы-
ражены два главных направления: северо-за-
падное и северо-восточное. Углы их падения 
варьируются в широком диапазоне значений 
(от 5–7 до 80°). Пластовые интрузии лампрои-
тов наблюдаются в узлах пересечения даек раз-
личного простирания. В зонах северо-запад-
ного простирания морфология даек обычно 
сложная: они не выдержаны по простиранию, 
изобилуют раздувами, пластообразными от-
ветвлениями, образуют локальные рои даек, 
соседствуют и пересекаются дайками пород 
лебединского комплекса. Интрузии северо- 
восточного простирания пунктирно выполня-
ют протяжённые трещины длиной в несколь-
ко километров и лишь вблизи сочленения 
с разрывами других направлений содержат  
оперяющие и параллельные мелкие дайки  
(А. Н. Власов, 2008 г.).

Более ограниченно, в пределах участка, 
распространены малые интрузии сиенит-пор-
фиров ранне-, позднемелового возраста, рас-
секающие все прочие мезозойские магматиты 
и имеющие преобладающее субмеридиональ-
ное простирание (см. рис. 1).

Сочетания разрывных нарушений различ- 
ных порядков контролируют размещение ин- 
трузивных тел, гидротермально-метасомати-
ческих образований и рудных тел, формируют 
структуру участка.

Тектонические зоны северо-западного про- 
стирания вмещают интрузии широкого воз-
растного диапазона, от среднеюрских до позд- 
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Рис. 7. Геологический план поискового участка Якокутский (при составлении исполь-
зованы картографические материалы: ГДП-200 АО «Якутскгеология»; с/а «Селигдар»; 
СПб ГГУП «СФ МИНЕРАЛ», 2018 г.; ФГБУ «ЦНИГРИ»):
усл. обозн. см. рис. 2

Fig. 7. Geological plan of the Yakokutsk prospecting site (based on cartographic materials GDP-200 of Yakutskgeologiya JSC; 
Seligdar village; St. Petersburg State Unitary Enterprise “SF MINERAL”, 2018; “FSBI TsNIGRI”):

see Fig. 2 for legend
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немеловых, а также зоны тектонических брек-
чий, секущие меловые интрузии, что свиде-
тельствует о неоднократном подновлении раз- 
ломов этой системы.

Зоны тектонических брекчий – самые мо-
лодые дорудные разрывные структуры. Наи-
более крупная из них является осевой частью 
зоны Геохимическая. Более мелкие линзы 
брекчий выявлены в пределах других зон се-
веро-западного простирания и в ореоле опе-
ряющих структур зоны Геохимическая.

Основная рудная зона имеет протяжён-
ность 3,5 км, мощность от 2 до 16 м (в раздувах 
до 50 м), простирание 315–320, падение близ-
кое к вертикальному или 80–85° на северо-вос-
ток. Зона оруденелых тектонических брекчий 
приурочена к сбросу северо-западного прос- 
тирания, вмещающему кроме брекчий серии 
даек сиенитов и лампроитов. По сбросу уста- 
новлена амплитуда смещения пород в 20 м.

На юго-восточном фланге рудная зона Гео- 
химическая осложнена наличием узла со- 
членения разнонаправленных разрывных на- 
рушений, трассируемых дайками различного 
состава. Непосредственно минерализованная 
зона Геохимическая выполнена метасомати-
тами кварц-лимонит-карбонатного, карбонат- 
кварц-лимонитового составов, часто разру-
шенными до глины и дресвы. Метасоматиты  
являются, по-видимому, самыми молодыми 
образованиями и развиваются как по песча-
никам и алевролитам (а также по их брекчи-
ям), так и по породам дайкового комплекса  
(А. Н. Власов, 2008 г.; И. И. Силин, И. Е. Шкиря,  
1976 г.).

Золотое оруденение локализовано в окис-
ленных (лимонитизированных) метасомати-
тах, брекчиях, а также в углистых плотных 
алевролитах, часто окварцованных и пирити-
зированных. Зона окисленных золотоносных 
метасоматитов прослежена скважинами до 
глубины 200 м.

В пределах минерализованной зоны Геохи- 
мическая предыдущими исследователями вы- 
делены три морфологических типа рудных тел:

• наибольшее количество рудных тел не-
посредственно приурочены к крутопадающей 
зоне брекчирования Геохимическая северо- 

западного простирания и представлены ли-
монит-кварц-карбонатными метасоматитами, 
развитыми по тектоническим брекчиям;

• несколько рудных тел представлены
субгоризонтально залегающими углистыми, 
сульфидизированными алевролитами в ви-
сячем боку крутопадающей золоторудной зо-
ны, в северной её части; рудные тела визуаль-
но не определяются и не выходят на дневную 
поверхность;

• одно рудное тело залегает практически
вертикально в крутопадающей дайке лампрои- 
тов и приурочено к вертикальной зоне лимо-
нит-кварц-карбонатных метасоматитов (рис. 8; 
см. рис. 3).

Все золоторудные тела характеризуются 
неравномерными содержаниями золота и из-
менчивыми мощностями. Попутные компо-
ненты золотых руд проявления Геохимиче-
ское – Ag, Cu, Pb, Zn. Из них промышленный 
интерес представляет только серебро. Осталь-
ные компоненты в промышленно значимых 
концентрациях не выявлены.

Минералогическим анализом шлиха, по-
лученного из протолочек руд, выделены две 
ассоциации минералов (А. Н. Власов, 2008 г.):

• минералы, характерные для пирит-кар-
бонат-кварцевых метасоматитов, – свободное 
золото рудного облика, рисовидный кварц, 
пирит, галенит, сфалерит, магнетит, киноварь, 
халькопирит, вторичные минералы меди, ба-
рит, ярозит, флюорит;

• минералы, характерные для пород дайко-
вого комплекса лампроитов и лампрофиров,– 
хромшпинелиды, оливин, гранат, амфиболы, 
пироксены, флогопит, анатаз, циркон, корунд.

В ряде протолочек обнаружены золотины 
рудного облика (А. Н. Власов, 2008 г.). Цвет их 
от жёлтого до ярко-жёлтого. Размерность, по 
классификации Н. В. Петровской [9], от очень 
мелкого (0,05–0,1 мм) до мелкого (0,1–0,4 мм), 
при этом мелкое золото отмечается значи-
тельно реже. В основном это комковатые, пла-
стинчатые (но неокатанные) изометрические 
зёрна рудного облика, не завальцованные.

Отмечалась взаимосвязь количества суль-
фидов (в окисленных рудах лимонита) и со-
держания золота, что косвенно указывает на 
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нахождение золота в сульфидах. Рудные ми-
нералы тяготеют к трещинам в обломках 
изверженных пород, пустотам выщелачива-
ния тёмноцветных минералов, границам ско-
плений зёрен калишпата. Кроме того, пирит 
присутствует во внешней зоне кварцевого це-
мента и в кварцевых прожилках.

Канавами, пройденными в последующие 
годы, в пределах Якокутского участка вскры-
ты золотосодержащие тела, представленные 
зонами дробления, выполненными метасома-
титами кварц-лимонит-карбонатного, карбо-
нат-кварц-лимонитового составов, кварцевы-
ми брекчиями, дайками щелочного состава, 
песчаниками, часто окварцованными и пи-
ритизированными. Морфология рудных тел, 
выявленных на участке, показана на рис. 8, 3 
(В. В. Столяренко, 2020 г.).

В целом размер самородного золота участ-
ка Якокутский меньше, чем на Юрбетском. 
По результатам многократного структурного 
травления установлено, что золото участка 
Якокутский также несколько отличается от 
рассмотренных золотин участка Юрбетский. 
Оно характеризуется, помимо наличия слож-
ных гетерофазных частиц с вариациями проб-
ности внутри них от 487 до 993 ‰, широким 
распространением монозёрен, различающих-
ся по пробности (714–784, 822–856, 487–670 ‰). 
Среди элементов-примесей постоянно отме-
чается повышенное содержание Te, споради-
чески – Cu, Zn, Pd, Sb, Pb, Hg.

Золотоносные руды Якокутского участка 
по минералого-геохимическим особенностям 
могут быть разделены на две гипогенные ми-
неральные ассоциации: золото-пиритовую и 
золото-серебряную.

Участок Пуриканский расположен на юж-
ном фланге Верхне-Якокутской грабен-впади-
ны (Е. И. Бирюков, 2007 г.). С учётом сходства 
геолого-структурного строения Куранахской и 
Верхне-Якокутской грабен-впадин работы, в 
целях локализации объектов куранахского 
типа, проводились в Верхне-Якокутской гра-
бен-впадине начиная с 60-х гг. прошлого века. 
Первые рудопроявления куранахского типа 
на границе карбонатных отложений раннего 
кембрия с юрской терригенной толщей были 

обнаружены в 1961–1963 гг. в урочище «Ясная 
Поляна» на восточном фланге Верхне-Яко-
кутской грабен-впадины, в пределах Джекон-
динского рудного поля. В настоящее время 
месторождение Ясная Поляна отрабатыва-
ется методом кучного выщелачивания ПАО 
«Селигдар». В дальнейшем здесь же был  
выявлен ряд аналогичных рудопроявлений  
(Г. М. Азанов, А. К. Олесинов и др., 1974 г.). При 
этом следует подчеркнуть, что и месторожде-
ние Ясная Поляна, и участок Пуриканский 
находятся в краевых частях Верхне-Якокут-
ской грабен-впадины, где терригенные толщи 
юры имеют минимальную мощность или пол-
ностью эродированы, что идентично локали-
зации куранахской группы месторождений и 
позволяет отработку открытым способом.

Строение площади участка в целом ана-
логично строению Верхне-Якокутской гра-
бен-впадины. Кристаллический фундамент в 
пределах площади работ не обнажается. На 
площади участка развит сложный комплекс 
гидротермально-метасоматических образова- 
ний, который является продуктом многоста-
дийного кремне-щелочного метасоматоза, не- 
посредственно связанного с мезозойским 
магматизмом. Наиболее древние относятся  
к позднеюрско-раннемеловому лебединскому 
монцонит-сиенитовому комплексу, представ-
ленному штоками, небольшими пластовыми 
телами и дайками щёлочноземельных сие-
нит-порфиров. Завершающими образования- 
ми ранне-позднемелового этапа являются ма-
лые интрузии сиенит-порфиров, представлен-
ные эльконским щёлочногранитным комп- 
лексом.

Полихронными и наиболее глубинными 
являются малые интрузии щелочных лам-
профиров и лампроитов среднеюрско-поздне-
мелового возраста. Последние представлены 
дайками и пластовыми телами, которые тя-
готеют к доломитам унгелинской свиты и её 
контакту с терригенными отложениями юры. 
Мощность пластовых тел 3–15 м; к контактам 
приурочена слабая золотоносность.

Перспективность площади участка в ре-
гиональном плане определяется его приуро- 
ченностью к узлу пересечения зон дофане- 
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Рис. 9. Геологический план поискового участка Пуриканский (Е. И. Бирюков, 2007 г.):
усл. обозн. см. рис. 2

see Fig. 2 for legend

Fig. 9. Geological plan of the Purikansk prospecting site (E. I. Biryukov, 2007): 

розойских разломов первого порядка: Юх-
тинского северо-западного и Ыллымахского 
северо-восточного простираний (см. рис. 1, А). 
При этом на площади участка развито боль-
шое количество разнонаправленных разло-
мов более высоких порядков. Проявления зо-
лоторудной минерализации, установленные в 
ходе проведения предыдущих поисковых ра-
бот, размещаются в пределах единой широкой 
субмеридиональной зоны тектонической и гид- 
ротермально-метасоматической проработки 
пород (рис. 9; см. рис. 2). В пределах зоны раз-
мещение оруденения носит линейно-узловой 

характер, локализуется в узлах пересечения 
северо-западных и субмеридиональных раз-
ломов.

Разломы северо-западного направления ‒
рудо-, магмоконтролирующие. В основном это 
сбросы, по которым происходит ступенчатое 
опускание блоков в северном направлении 
к центру Верхне-Якокутской грабен-впади-
ны. К разломам северо-западного направле- 
ния приурочены минерализованные зоны 
брекчирования, гумбеитизации, а также тела 
гидротермалитов. Северо-восточные разло-
мы характеризуются меньшей протяжённо-
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стью и отчётливо проявлены лишь отдель-
ными своими фрагментами, разбивающими 
совместно с разломами северо-западного про- 
стирания площадь на ряд простых блоков. 
Меньше всего на площади распространены 
разломы субмеридионального направления. 
Морфологически они интерпретируются как 
нарушения открытых трещин без вертикаль-
ных смещений, иногда контролируют разме-
щение даек сиенит-порфиров. Разломы этой 
группы трактуются как наиболее молодые 
(см. рис. 9, 2).

На площади в узлах пересечения и сгуще-
ния систем разнонаправленных разломов вы-
деляются несколько участков с выраженным 
каркасно-блоковым строением. Один из них – 
рассматриваемый участок рудопроявления 
Гладкое. В целом дизъюнктивная тектоника 
служит одним из определяющих рудоконтро-
лирующих и рудолокализующих геологиче-
ских факторов.

Основными структурными элементами ру-
допроявления являются тектонические зоны 
северо-западного простирания с падением  
на северо-восток, контролирующие развитие 
большого количества маломощных пласто- 
вых тел оливин-флогопит-диопсидовых лам-
проитов, реже тел лампрофиров, часто интен-
сивно выветрелых и дезинтегрированных до  
состояния рыхлой суглинисто-супесчаной по-
роды.

На золоторудном проявлении Гладкое 
скважинами поисковых буровых линий на 
контакте юрских терригенных отложений и 
нижнекембрийских карбонатных осадков об-
наружены золотоносные образования пред-
положительно доюрской коры выветривания: 
оруденелые суглинисто-обломочные карсто-
вые породы с щебнем, дресвой и глыбами до-
ломитов, песчаников и лампроитов; метасо- 
матиты лимонит-гематит-кварцевого состава; 
песчано-глинистые отложения ржаво-бурого 
цвета с обломками песчаников; лимонитизи-
рованные осадочные брекчии. Состав брекчий 
существенно кварцевый с неравномерно рас-
пределёнными карбонатом, флюоритом, гема- 
титом, лимонитом. Мощность карстовых де-
прессий от 20 до 80 м (рис. 10).

Выявленная морфология рудных тел – 
лентообразные залежи, вытянутые в северо- 
западном направлении, в ряде случаев под пе- 
рекрывающими их песчаниками юхтинской 
свиты.

Структурное положение данных образова-
ний определяется приуроченностью к северо- 
западной тектонической зоне, прослеженной 
профильной магниторазведкой и чётко де- 
шифрируемой на аэрофотоснимках.

Выделяются три уровня золотого орудене-
ния:

• в интервале абсолютных отметок 1270–
1290 м, где оно приурочено к нижним частям 
разреза юрских песчаников и их контакту с 
карбонатной толщей;

• в интервале абсолютных отметок 1235–
1260 м, где оно приурочено к переслаиванию 
доломитов, гумбеитов, лампроитов;

• в интервале абсолютных отметок 1285–
1290 м, выделенном в восточной части, где зо-
лотое оруденение локализовано в карстовых 
образованиях на границе с реликтами юрских 
отложений (см. рис. 10) (Е. И. Бирюков, 2007 г.).

Содержания золота по отдельным керно-
вым пробам в скважинах, вскрывших орудене-
лые образования, колеблются от 0,1 до 15,5 г/т.

Карстовые воронки с доюрской корой вы-
ветривания известны и на других участках 
Верхне-Якокутской грабен-впадины. Так, при 
проведении буровых работ в западной её час- 
ти при разведке залежей Контактовая и Та- 
ёжная северо-восточнее вершины массива 
Заметный, а также между участками Юр-
бетский и Якокутский рядом скважин также 
вскрыты карстовые полости, выполненные 
корами выветривания со слабой золотонос-
ностью. Золото из месторождений этого типа 
хорошо изучено на ряде объектов, располо-
женных в аналогичной Куранахской гра-
бен-впадине.

Минеральный состав руд определяется, с 
одной стороны, элементами первичного гидро- 
термально-метасоматического генезиса, с дру- 
гой – продуктами их окисления и дезинте-
грации. Локально сохранившиеся первичные 
гидротермально-метасоматические образова- 
ния представлены гумбеитами и пирит- 
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Рис. 10. Геологический разрез по линиям А–B, C–D,  
пройденный на поисковом участке Пуриканский 
(Е. И. Бирюков, 2007 г., с добавлением):

1 – нерасчленённые склоновые образования (элювий, делю-
вий); 2 – отложения доюрской (триасовой) коры выветрива-
ния, представленные лимонитизированными осадочными 
брекчиями. Кора выветривания: глина светло-серая, корич-
невато-серая, с щебнем, дресвой серых, тёмно-серых доломи-
тов, слабомраморизованных, песчаников, лампроитов, гема-
тит-лимонитовых метасоматитов; 3 – песчаники; 4 – доломит; 
5 – лампрофиры (оливин-биотит-пироксеновые); 6 – лам-
проиты, разрушенные до глинисто-суглинистого состояния; 
7 – сиенит-порфиры; 8 – рудные метасоматиты, кварц-гема-
тит-лимонитового состава; 9 – рудные метасоматиты, раз-
рушенные до глинисто-суглинистого состояния; 10 – текто-
ническая зона (тектониты нерасчленённые); 11 – скважины 
колонкового опробования, их номера. Интервал кернового 
опробования с определением содержания золота пробирным 
анализом, г/т: 1 – < 0,4; 2 – 0,4–0,6; 3 – 0,6–1,0; 4 – > 1,0

1 – undivided slope formations (eluvium, diluvium); 2 – deposits 
of the pre-Jurassic (Triassic) weathering crust, represented by 
limonitized sedimentary breccia. Weathering crust: clay light 
grey, brownish grey, with fractions of dark grey dolomite, slightly 
marbled sandstone, lamproite, hematite-limonite metasomatites; 
3 – sandstone; 4 – dolomite; 5 – lamprophyre (olivine-biotite-
pyroxene); 6 – lamproite destroyed to a clayey-loamy state; 7  –  
syenite porphyry; 8 – quartz-hematite-limonite ore-bearing me- 
tasomatites; 9 – ore-bearing metasomatites destroyed to a clayey-
loamy state; 10 – tectonic zone (undivided tectonites); 11 – core 
sampling wells, their numbers. Core sampling interval with 
determination of gold content by assay analysis, g/t: 1 – < 0,4; 2 – 
0,4–0,6; 3 – 0,6–1,0; 4 – > 1,0

Fig. 10. Geological cross section along the lines A–B and C–D through 
the Purikansk prospecting site (E. I. Biryukov, 2007, with the addition):
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адуляр-кварцевыми метасоматитами (фельд- 
шпатолитовой и аргиллизитовой метасома-
тическими формациями) [4, 5]. Первичные 
неокисленные метасоматиты распространены 
незначительно. В их составе из рудных ми-
нералов преобладает пирит, в небольших ко-
личествах присутствуют марказит, халькопи-
рит, галенит.

Начиная с неогена (возможно, ранее) пер-
вичные руды подверглись интенсивным гипер-
генным преобразованиям. Вторичные руды 
представлены глинистыми, глинисто-алеври- 
товыми отложениями, среди которых наблю-
даются линзы кварцевой сыпучки, в разной 
степени выветрелых кварцевых и калишпа-
товых метасоматитов. При этом около 70– 
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90 % золота в куранахских месторождениях 
связано с вторичными гипергенными рудами, 
являющимися основным объектом добычи [2].

Золото представлено двумя генетически-
ми разновидностями – остаточным и вторич-
ным [8–10]. Остаточным называется золото, 
сохранившее признаки первичного эндоген-
ного золота и частично преобразованное в ги-
пергенных условиях. Оно наследует как гра-
нулометрический состав первичного золота, 
так и морфологию его выделений. Вторичным 

принято считать золото, образующееся при 
окислении золотосодержащих сульфидов с 
тонкодисперсным золотом.

Минеральный состав первичных руд раз-
нообразен, однако все рудные минералы, кро-
ме пирита, содержание которого в кварцевых 
метасоматитах составляет от нескольких про-
центов до 50 %, присутствуют в незначитель-
ном количестве.

Значительная часть золота куранахских 
месторождений заключена в пирите и продук-
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глыбовые шлейфы и развалы жильного квар-
ца, иногда с видимым золотом;

• геохимические ореолы золота, серебра,
меди, вольфрама, свинца, мышьяка с содер-
жаниями золота более 0,01 г/т.

Элементы модели Верхне-Якокутского руд- 
ного поля приведены в таблице.

Предлагаемая модель золоторудного поля 
в пределах грабен-впадин, сложенных терри-
генными отложениями, позволяет выделять в 
них зоны рудовмещающих дислокаций с по-
вышенной «проницаемостью», ограниченные 
дофанерозойскими региональными разлома-
ми первого порядка или локализованные по 
периферии грабен-впадин над скрытыми суб-
щелочными массивами или вулканострукту-
рами. Последнее обстоятельство приводит к 
возникновению дополнительной радиально- 
концентрической системы разломов, что под-
чёркивается наличием даек определённого 
состава, характерных только для этих участ- 
ков.

Подобные зоны с каркасно-блоковым стро-
ением, фиксирующие узлы сопряжения регио- 
нальных структур, благоприятны для их мно-
гократного подновления и отвечают наиболее 
перспективным поисковым участкам.

Особенностями карбонатно-терригенной 
толщи являются как чередование в разрезе  
пород с разными физико-механическими свой-
ствами, способствующих образованию субго- 
ризонтальных зон проницаемости, так и при-
сутствие пачек, влияющих на процессы рудо-
образования благодаря наличию углистой со-
ставляющей.

В свою очередь, разрывные деформации 
в подстилающих карбонатных породах спо-
собствовали образованию интенсивно закар-
стованных зон с вмещающими золотоносны-
ми корами выветривания. Подобное ярусное 
строение обусловливает вертикальную зо-
нальность рудного поля.

Сопоставление минералогических харак-
теристик рудопроявлений золота, приурочен- 
ных к различным участкам в пределах гра-
бен-впадины, показало, что наибольшее раз-
нообразие морфологических типов золото-
рудных проявлений с развитием различных 
продуктивных минеральных ассоциаций от-

тах его окисления. С. В. Яблоковой выделены 
три продуктивные минеральные ассоциации: 
золото-пирит-кварцевая, золото-сульфидно- 
кварцевая и золото-теллуридная, из них пер-
вая является основной.

Заключение. Учитывая вышеизложенное, 
модель рудного поля в пределах грабен-впа-
дин, выполненных терригенными юрскими 
отложениями, включает следующие компо-
ненты:

• грабен-впадина, ограниченная региональ-
ными разломами;

• двухчленный разрез осадочных пород
платформенного чехла – подстилающий венд- 
раннекембрийский карбонатный и рудовме-
щающий ранне-, среднеюрский терригенный;

• зоны субвертикальных и субгоризонталь-
ных рудовмещающих разрывных дислокаций;

• как частный случай ‒ относительная при-
ближенность к границам грабен-впадины круп- 
ных субщелочных массивов;

• проявление гидротермально-метасомати-
ческих процессов в виде образования лимо-
нит-кварц-калишпат-карбонатных, сульфид-
но-кварцевых метасоматитов и окварцевания, 
развивающихся по зонам дробления и брек-
чирования, интрузивным породам и вмещаю-
щим песчаникам;

• тектонические брекчии (в том числе с
кварцевым цементом);

• пояса и серии даек, малых интрузивных
тел в виде штоков и силлов, которые часто зо-
лотоносны и служат одним из факторов рудо-
контроля;

• развитие разнообразной кварцевой ми-
нерализации, в том числе наличие кварцевых 
золотоносных жил;

• карстовые полости, локализованные на
стратиграфическом контакте карбонатных по- 
род раннего кембрия и песчано-алевролито-
вой толщи ранней юры, группирующиеся в 
цепочки вдоль рудо- и магмоконтролирую-
щих структур различного простирания и вы-
полненные золотоносным доюрскими корами 
выветривания;

• наличие шлиховых ореолов (россыпей)
золота и штуфных проб с содержанием золота 
более 1 г/т;

• элювиально-делювиальные, обломочно-
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мечается при совмещении зон региональных 
разломов и радиально структурных разломов, 
связанных с внедрением крупных субщелоч-
ных массивов (участок Юрбетский).

Были выделены три гипогенные мине- 
ральные ассоциации: золото-пиритовая, золо- 
то-серебряная и золото-полисульфидная ми- 
неральная. В относительно «чистом» виде ру- 
ды двух первых типов проявлены в южной 
части площади на участке Якокутский. В руд-
ных телах Юрбетского участка эти типы зако-
номерно совмещены. Здесь же максимально 
развита золото-полисульфидная ассоциация. 

Для Юрбетского участка характерна также 
наиболее высокая средняя крупность золота. 
В пределах подобных участков могут форми-
роваться рудные тела различных морфологи-
ческих типов и составов, не характерные для 
других участков, что определяет горизонталь-
ную зональность рудного поля.

Общность тектоно-магматического разви-
тия грабен-впадин в потенциальных рудных 
районах Центрально-Алданской металлоге-
нической зоны указывает на вероятность вы-
явления общих закономерностей эндогенного 
оруденения в их пределах.
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