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Аннотация. В связи со значительным исчерпанием базы известных легкодоступных россыпных  
месторождений золота становится всё актуальнее выявление новых объектов. В районе р. Селен-
нях – среднего течения р. Индигирка – располагается несколько золотороссыпных узлов, преиму-
щественно по левому берегу р. Селеннях, в её верховьях. Правобережье р. Селеннях, особенно в его 
средней части, остаётся малоизученным, однако наличие шлиховых ореолов золота, установленных 
в 1970–80-х гг. без явной связи с вероятными источниками золота, является предпосылкой к изу-
чению этого района как золотоносного. В статье представлены результаты шлихового опробования 
2020–2021 гг. на участке Ветвистый (район среднего течения р. Селеннях), приведена типоморф-
ная характеристика россыпного золота, дано описание неогеновых отложений, которые дренирует  
руч. Ветвистый. Подтверждена принадлежность неогеновых отложений к уяндинской свите, выпол-
няющей Момо-Селенняхскую впадину. Установлена потенциально промышленная золотоносность 
руч. Ветвистый и его притоков, выявлена знаковая золотоносность неогеновых отложений уяндин-
ской свиты.

Ключевые слова: экзогенная золотоносность, россыпи золота, кайнозойские впадины, неогено-
вые отложения.

Abstract. Because of significant exhaustion of known easily accessible gold placers, revealing new such 
objects is becoming increasingly important. Several gold placer clusters are situated in the region of the 
Selennyakh River in the middle course of the Indigirka River. They are mainly located along the left bank of 
the Selennyakh River, in its upper reaches. The right banks of the Selennyakh River, especially in its middle 
course, remain poorly studied. However, the presence of halos of panned gold concentrates with no obvious 
relation to probable primary sources of gold, revealed in the 1970s–80s, is a reason for this area to be studied 
as a gold-bearing one. The article presents results of the 2020–2021 panned heavy mineral concentrate 
sampling within the Vetvistyi site in the middle reaches of the Selennyakh River, provides a characteristic 
of the alluvial gold typomorphism, and gives a description of the Neogene deposits drained by the Vetvistyi 
Stream. The belonging of the Neogene deposits to the Uyandina Formation that fills the Momo-Selennyakh 
depression has been confirmed. Potentially commercial gold-bearing potential of the Vetvistyi Stream and 
its tributaries has been substantiated, and gold particles (signs) have been revealed in the Neogene deposits 
of the Uyandina Formation.

Key words: exogenous gold-bearing potential, gold placers, Cenozoic basins, Neogene deposits.
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Река Селеннях – левый приток р. Индигир- 
ка, впадающий в неё в 300 км к югу от пгт. Бе-
лая гора. Имеет протяжённость около 800 км. 
Истоки расположены на северо-западной ок- 
раине хребта Черского. В своём верхнем тече- 
нии р. Селеннях протекает в субмеридиональ- 
ном направлении (с севера-востока на юго-за-
пад), дренируя отложения Момо-Селенняхской 
впадины (рис. 1). В среднем-нижнем течении 
меняет своё направление на субширотное, про- 
текая по Абыйской (известной также как Ин-
дигиро-Селенняхская) впадине.

Несмотря на явную экзогенную золотонос-
ность верхнего и нижнего течения р. Селеннях 
и её притоков, среднее течение р. Селеннях 
изучено слабо и перспективы его россыпной 
золотоносности, несмотря на нарастающий ин- 
терес недропользователей к междуречью р. Се- 
леннях и р. Индигирки, так до конца и не 
определены.

Геологическое строение района р. Селен-
нях контрастное. В верховьях распростране-
ны триасово-юрские терригенные комплексы 
с широким развитием гранитных интрузивов 
мелового возраста. На них со стратиграфиче-
ским несогласием залегают мощные, до 700 м 
кайнозойские отложения (N2), заполняющие 
Момо-Селенняхскую впадину. Верховья р. Се- 
леннях и её притоков, известные своими рос- 
сыпями золота, представлены двумя крупны- 
ми россыпными районами – Хадараньинский-2 
и Селенняхский-2. Россыпи приурочены к ал- 
лювиальным отложениям водотоков 2–3-го по-
рядков. Часть россыпных объектов простран-
ственно связана с кайнозойскими отложения- 
ми, заполняющими Момо-Селенняхскую впа-
дину.

В среднем течении р. Селеннях распростра-
нены юрские и меловые терригенные отложе-
ния с ограниченным развитием субвулкани-
тов преимущественно риолитового состава 
мелового возраста и субвулканических тел 
и диабазовых даек позднеюрского возраста. 
Фрагментарно в виде останцов представлены 
кайнозойские отложения, слагающие кра-
евые части Момско-Селенняхской и Абый-
ской впадин. Из золотороссыпных объектов 
известны два проявления: руч. Ветвистый и  

руч. Ночной, объединённые ОАО «Янгеоло-
гия» в участок Ветвистый, перспективный для 
выявления золотороссыпных (Р1 + Р2 – 350 кг) 
объектов.

Нижнее течение р. Селеннях характеризу- 
ется широким распространением мощных (до  
2500 м) кайнозойских отложений (N1–3), за-
полняющих Абыйскую впадину, которые не- 
согласно залегают на юрских и меловых тер-
ригенных отложениях. В районе нижнего те- 
чения р. Селеннях и её притоков известен 
Нижнеселенняхский золотороссыпной район, 
включающий в себя два россыпных узла: Чал- 
кинский и Нэнньэскэ-Берелехский. Россыпные 
объекты (Р3 – 63 т) приурочены к аллювиаль- 
ным отложениям водотоков, дренирующих 
чалкинскую свиту – мощную толщу золото-
носных конгломератов неогенового возраста. 
Также прогнозируются погребённые россыпи, 
включённые в эти конгломераты.

При рассмотрении района среднего тече-
ния р. Селеннях непосредственный интерес 
в первую очередь представляют останцы нео-
геновых отложений и дренирующие их водо- 
токи. Таким объектом является участок Ветви-
стый (рис. 2).

Характеристика участка Ветвистый. 
Тектонически участок недр располагается в  
пределах Илиньтасского преддугового проги- 
ба, в 5 км к востоку от Момо-Селеняхской впа- 
дины (кайнозойская грабенообразная впади-
на осевой зоны рифта), по сути, на её перифе-
рической части. С запада в 80 км от исследуе-
мого участка располагается асимметричная 
Абыйская впадина, которая является частью 
обширного Зырянского прогиба.

Участок недр Ветвистый располагается в 
междуречье р. Берелех и Ненеске, включает в 
себя два мелких водотока 2-го порядка – руч. 
Ветвистый и руч. Ночной. Впервые участок был 
выделен в 1970–80-х гг. ЯнГРЭ (ОАО «Янгео-
логия», 2014 г.). Тогда была установлена про-
мышленная золотоносность аллювиальных 
от ложений ручьёв и обозначены перспективы 
выявления промышленной золотоносности 
неогеновых песчаных отложений (про ведена 
авторская оценка прогнозных ресурсов по 
кат. Р3 в объёме 9 т).
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1 – исследуемый район; 2 – золотоносные районы; 3 – золотороссыпные узлы; области распространения  
свит: 4 – уяндинской, 5 – чалкинской; 6 – прогнозные ресурсы; впадины: 7 – Момо-Селенняхская, 8 – Абыйская, 
9 – прочие кайнозойские межгорные; 10 – скв. 212 (Г. Г. Соловьёв и др., 1983 г.); 11 – реки

1 – study area; 2 – gold-bearing areas; 3 – gold-placer clusters; distribution areas of formations: 4 – Uyandina 
Formation, 5 – Chalka Formation; 6 – forecasted resources; depressions: 7 – Momo-Selennyakh, 8 – Abyisk,  
9 – other Cenozoic intermontane depressions; 10 – Borehole 212 (G. G. Soloviev et al., 1983); 11 – rivers

Учитывая, что неогеновые отложения свя-
заны с золотоносностью участка Ветвистый, 
целесообразно подробно остановиться на их 
характеристике. Первоначально неогеновые от- 
ложения были отнесены к чалкинской свите, 
однако позже (Р. И. Вишневская, 1998 г.) эта 
толща была отнесена к уяндинской свите.

Чалкинская свита выполняет основание 
Абыйской впадины. Отложения этой свиты 
распространены восточнее долины р. Никан-
дя, где они слагают водоразделы рек Никандя, 
Чалкин, Кебергене. Контакт с нижележащи-
ми отложениями не установлен. Представлена  

свита слабосцементированными полимиктовы- 
ми конгломератами, разнозернистым песком, 
редко глиной с примесью карбоната. Количе-
ство цемента 10–20  %. Среди конгломератов 
встречаются редкие прослои (0,5–1,5 м) серых  
песчаников. Отложения лимонитизированы  
почти на всю мощность. Мощность чалкинской 
свиты (рис. 3) около 200 м (стратотип – скв. 212 
у р. Чалкин (Г. Г. Соловьёв, 1983 г.)).

Уяндинская свита выполняет основание 
Момо-Селенняхской, Берелехской и Томмот-
ской впадин, обнажается по их периферии и 
в наиболее приподнятых блоках. Отложения 
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Fig. 1. Scheme of placer gold distribution of Selennyah river area:

Рис. 1. Схема золотоносности района реки Селеннях:
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Fig. 3. Comparison of the Chalka and Uyandina formations with the Neogene deposits comprising sides of the  
Vetvistyi and Ryzhii streams:

a – stratotype* of the Chalka Formation; b – Neogene deposits in the Vetvistyi Stream sides; c – Uyandina 
Formation**; 1 – brownish-gray loam; 2 – yellow-gray gravelite with rare small (2 cm) pebbles; 3 – grayish-yellow 
small-grained pebbles with poorly rounded pebbles; 4 – dark gray conglomerate with sandy-clayey matrix; the 
material is well rounded, 5–6 cm pebbles predominate, boulders of up to 30–40 cm are encountered; 5 – gray 
inequigranular pebbles with boulders of up to 40 cm, with interlayers of lignitized plant remnants and coal; 6 – 
poorly sorted pebbles with boulders of 20–25 cm in size, with rare plant remnants; 7 – interbedding (2–5 cm)  
of gray inequigranular sands and dark brown silts; the sands accommodate small well-rounded pebbles; 8 – 
gray fine-grained sandstones; 9 – gray fine-grained sandstones with plant remnants; 10 – pebbles with boulders  
of up to 15 cm in size; * Borehole 212 on the Chalkin Stream (G. G. Solovyov, 1983); ** in outcrops of right slopes  
of the Berelekh Stream valley slope (R. I. Vishnevskaya et al., 1998; A. V. Dorofeev et al., 1976)
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Рис. 3. Сравнение отложений чалкинской, уяндинской свит с неогеновыми  
отложениями, слагающими борта руч. Ветвистый и Рыжий:

а – стратотип* чалкинской свиты; b – неогеновые отложения в бортах  
руч. Ветвистый; c – уяндинская свита**; 1 – суглинок буровато-серого цвета; 
2 – гравелит жёлто-серый с редкой мелкой (2 см) галькой; 3 – галечники 
мелкие серовато-жёлтые; галька плохо окатана; 4 – конгломерат тёмно-се-
рого цвета с песчано-глинистым заполнителем; материал хорошо окатан, 
преобладает галька 5–6 см, встречаются валуны до 30–40 см; 5 – галечни-
ки серые разнозернистые с валунами до 40 см, с прослоями лигнитизиро- 
ванных растительных остатков и угля; 6 – галечники плохо сортированные 
с валунами размером 20–25 см, с редкими растительными остатками; 7 – пе-
реслаивание (2–5 см) песков серых разнозернистых и алевритов тёмно-бу-
рых; в песках галька мелкая, хорошо окатанная; 8 – песчаники серые, мел- 
козернистые; 9 – песчаники серые, мелкозернистые, с растительными ос- 
татками; 10 – галечник с валунами до 15 см; * скв. 212 на руч. Чалкин  
(Г. Г. Соловьев, 1983 г.); ** в обнажениях правых откосов склона долины  
руч. Берелех (Р. И. Вишневская и др., 1998 г.; А. В. Дорофеев и др., 1976 г.)
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свиты с угловым несогласием залегают на ме-
зозойских толщах. Уяндинская свита пред- 
ставлена галечниками с прослоями песков раз- 
нозернистых, алевритов, присутствуют лигни- 
тизированные растительные остатки [2]. Мощ- 
ность отложений в обрывах рек до 20–70 м,  
а в пределах Томмотской впадины, по данным 
буровых работ, превышает 175 м (А. В. Доро- 
феев и др., 1976 г.). На максимальную мощ-
ность вблизи исследуемого района эти отло-
жения описаны (Р. И. Вишневская, 1988 г.) в 
бортах р. Берелех (см. рис. 3).

В ходе рекогносцировочных работ в 2020 г. 
авторами установлено, что неогеновые отло-
жения представлены светлыми, почти белыми 
слабосцементированными галечниками с про- 
слоями в разной степени окаменелых деревьев 
и редкими маломощными (до 0,2 м) пропласта-
ми угля, встречаются окаменевшие шишки  
хвойных деревьев (рис. 4). Процент валунис- 
тости составляет порядка 20 на наблюдаемую 
мощность (15–20 м), фактически нет глинисто- 
го материала. Эти наблюдения подтверждают 
принадлежность толщи к уяндинской свите.

Золотоносность ручьёв участка Ветви- 
стый. В ходе рекогносцировочных работ, про- 

водимых авторами в 2020 г., ручьи, распола-
гающиеся в пределах участка Ветвистый и 
дренирующие отложения уяндинской свиты, 
были опробованы шлиховым методом. Шаг 
опробования составлял от 200–350 до 50–100 м 
(на месте сгущения сети наблюдения проводи-
лись в случае установленной золотоносности), 
объём материала для шлиховой пробы 12–15 л 
(два лотка). Материал промывался вручную 
на лотке до серого шлиха. Пробы отбирались 
из русла ручьёв, кос, надпойменных террас. 
Глубина отбора составляла от 0,2 (косы и от-
ложения русла) до 1,0 м (террасы). Всего было 
отобрано 134 шлиховые пробы. 

Ручей Ветвистый представляет собой во-
доток 2-го порядка с U-образной долиной. Хо-
ро шо выражена I надпойменная терраса, име-
ющая высоту бровки порядка 1,5–2 м, шири на 
площадки террасы достигает 30–50 м. Аллю-
вий представлен песчано-галечными отло же-
ниями мощностью от 1 м (в верховьях) до бо-
лее 3 м (в нижнем течении). Породы плотика 
представлены песчаниками уяндинской сви-
ты. В ходе шлихового опробования установле-
но, что аллювиальные отложения по всей про-
тяжённости руч. Ветвистый включают в себя 

N ud2

a b

Рис. 4. Неогеновые отложения в долине руч. Ветвистый:

а – левый борт руч. Ветвистый, 50 м вниз по течению от слияния с руч. Рыжий; b – ископаемая хвойная 
шишка из неогеновых отложений

Fig. 4. Neogene deposits in the Vetvistyu Stream valley:

a – the left side of the Vetvistyi Stream, 50 m downstream from the confluence with the Ryzhii Stream; b – fossil 
coniferous cone from the Neogene deposits
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россыпное золото (рис. 5). Золото ярко-жёлто-
го цвета, уплощённое: соотношение площади 
золотины к её толщине в среднем составляет 
13,2; обнаружено несколько пластинообраз-
ных золотин. На класс крупности 1+1,25 мм 
при ходится порядка 80  % металла, встреча-
ются  золотины размером до 5 × 3 мм. Тяжёлая 
шлиховая фракция представлена преимуще-
ственно касситеритом. Отсутствуют сростки 
золота с другими минералами. Наибольшие, 
в том числе весовые, содержания золота уста-
новлены в русловых и террасовых отложениях 
в среднем течении руч. Ветвистый.

Ручей Рыжий – водоток 1-го порядка с V- 
образной долиной, является левым притоком 
руч. Ветвистый в его среднем течении. Про-
тяжённость ручья составляет около 700 м. Ал- 
лювиальные отложения представлены песча-
но-галечным материалом, встречаются валу-
ны (до 30–40 %), мощность песчаных отложе-
ний 1–1,5 м. Породы плотика представлены 
гравелитами уяндинской свиты. Наиболее вы- 
сокие (весовые) содержания золота в аллюви-
альных отложениях выявлены в месте слия-
ния ручьёв Рыжий и Ветвистый (до 8 знаков 
на лоток). Тяжёлая фракция также представ-
лена в основном касситеритом, отсутствуют 
сростки золота с другими минералами. Золото 
руч. Рыжий существенно крупнее, чем руч. Вет-
вистый, доминирующей является фракция 
1,25+2,5 мм, на которую приходится порядка 
70  % металла. Наиболее крупные золотины 

встречались в верховьях ручья и на месте его 
слияния с руч. Ветвистым.

Ручей Ночной – водоток 2-го порядка, впа-
дающий в р. Селеннях. Протяжённость ручья 
составляет около 12 км. Хорошо выражена 
надпойменная терраса с высотой уступа около 
2 м и шириной площадки от 50 до 150 м, до-
лина ручья корытообразная. Аллювиальные 
отложения представлены песчано-галечным 
материалом. Их мощность в ходе рекогнос- 
цировочных работ установить не удалось. В хо- 
де шлихового опробования было исследовано 
нижнее течение ручья (3,5 км от устья вверх 
по течению). В отличии от руч. Ветвистый и 
его притока руч. Рыжий, аллювиальные от-
ложения руч. Ночной имеют лишь знаковую 
золотоносность. Содержания, близкие к весо-
вым, устанавливались только в двух пробах, 
отобранных с борта ручья в 1,5 км вверх от 
его устья, а также из проб, отобранных с глу-
бины 1 м из надпойменной террасы. В сред- 
нем золотины размером около 1 × 0,4 мм, уп- 
лощённой формы, ярко-жёлтого цвета. По дан-
ным ЯнГРЭ, золотоносными являются отло-
жения с глубин залегания около 1,5 м, факт 
наличия золота в приповерхностном аллювии 
косвенно подтверждает это предположение.

При рекогносцировочных работах автора-
ми также были отобраны копушные пробы 
гравелитов, обнажающихся по бортам ручьёв. 
Объём одной копушной пробы составлял около   
25 л. Пробы промывались вручную на лотке. 

Рис. 5. Золото из аллювиальных отложений руч. Ветвистый

Fig. 5. Gold from alluvial deposits of the Vetvistyi Stream

0 1 см
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В результате промывки установлены единич-
ные знаки золота. Золотины ярко-жёлтого цве-
та, уплощённой формы, размером в среднем 
0,5 × 0,5 мм. Тяжёлая фракция представлена 
весьма ограничено. 

Ранее исследователи [1] (ОАО «Янгеология», 
2014 г.) указывали на неогеновые отложения в 
долине руч. Ветвистый как на источник золо-
та в аллювиальных россыпных образованиях 
ручьёв Ветвистый, Рыжий, Ночной. Данные, 
полученные авторами, подтверждают эти пред-
положения. Однако не следует рассматривать 
изучаемые россыпные объекты в контексте зо-
лотоносных конгломератов чалкинской свиты 
в периферических частях Абыйской впадины, 
как это делалось ранее. Неогеновые отложе-
ния, распространённые на участке Ветвистый, 
относятся к уяндинской свите, которая выхо- 

дит на поверхность по периферии Момо-Селен- 
няхской впадины. Наличие значительного чис-
ла россыпей золота выше по течению р. Се-
леннях (также пространственно связанных с  
кайнозойскими отложениями Момо-Селеннях- 
ской впадины) подразумевает возможность вы- 
явления ещё не известных россыпных объек-
тов в среднем течении р. Селеннях и её при-
токов. Вероятно, в качестве объектов-аналогов 
исследуемых рос сыпных образований можно 
рассматривать россыпи Чалкинского узла (Ниж- 
неселенняхский золотороссыпной район), так 
как несмотря на принадлежность к различ-
ным тектоническим структурам, сходные ус-
ловия всё же наблюдаются: приуроченность к 
мощным толщам неогеновых отложений, за-
полняющих кай нозойские впадины, средние- 
низкие содер жания золота в аллювии.
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