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ПРИКЛАДНАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЯ УДК 553.411.071 (571.15)

Эндогенное золото российского Алтая

Endogenous gold of the russian Altai

Гаськов И. В.

Gaskov I. V.

Аннотация. Алтай России в геологическом и металлогеническом понимании включает Гор- 
ный Алтай и северо-западную часть Рудного Алтая, в административном плане – Алтайский край  
и республику Алтай. Горный Алтай испытал сложную историю геологического развития, включаю-
щую субдукционные, аккреционно-коллизионные и рифтогенные процессы с образованием разно-
го типа магматизма и эндогенного оруденения золота. История добычи золота в регионе связана в 
основном с россыпями, и в настоящее время резерв россыпных месторождений золота практически 
исчерпан, а перспективы коренного оруденения мало изучены. В этой связи в регионе назрела про-
блема оценки потенциала рудного золота на известных рудопроявлениях и перспективных площа-
дях рудных узлов.   

В российской части Рудного Алтая запасы золота преимущественно связаны с золотоносными 
колчеданно-полиметаллическими месторождениями и меньше с небольшими золоторудными про-
явлениями. 

Важное практическое значение для региона могут иметь золото-сульфидно-скарновое, эпитер-
мальное золото-серебряное, медно-золото-порфировое и золото-ртутное типы оруденения. Увели-
чение запасов рудного золота в российской части Рудного Алтая связано в основном с доизучением 
колчеданно-полиметаллических месторождений.  

Ключевые слова: Рудный Алтай, Горный Алтай, золото, золоторудные месторождения, метал-
логения.

Annotation. The Altai of Russia in the geological and metallogenic sense includes the Altai Mountains 
and the northwestern part of Rudny Altai, and in administrative terms – the Altai Territory and the Altai 
Republic. Gorny Altai has experienced a complex history of geological development, including subduction, 
accretion-collision and rifting processes with the formation of various types of magmatism and endogenous 
gold mineralization. The history of gold mining in the region is associated mainly with placers and currently  
the reserve of placer gold deposits is almost exhausted, and the prospects for primary mineralization have 
been little studied. In this regard, the problem of assessing the potential of ore gold in known ore occurrences 
and promising areas of ore clusters has become urgent in the region.

In the Russian part of Rudny Altai, gold reserves are mainly associated with gold-bearing pyrite-
polymetallic deposits and less with small gold ore occurrences.

Gold-sulfide-skarn, epithermal gold-silver, copper-gold-porphyry and gold-mercury types of minerali- 
zation may have important practical significance for the region. The increase in ore gold reserves in the 
Russian part of Rudny Altai is mainly due to additional exploration of pyrite-polymetallic deposits.

Keywords: Rudny Altai, Gorny Altai, gold, gold deposits, metallogeny.
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Введение. Российский Алтай, как часть 
Большого Алтая, в геологическом и метал-
логеническом понимании включает Горный 
Алтай и северо-западную часть Рудного Ал-
тая, в административном плане – территории 
Алтайского края и республики Алтай (рис. 1). 
Горный Алтай объединяет республику Алтай 
и юго-восточную часть Алтайского края. У 
него длительная история добычи золота, кото-
рая связана в основном с россыпями. В настоя-
щее время резерв россыпных месторождений 
здесь практически исчерпан, а перспективы 
коренного золотого оруденения недостаточно 
изучены. В Горном Алтае выявлены и отраба-
тываются лишь три небольших месторожде-
ния – Синюхинское, Новофирсовское и Мур-
зинское, относящиеся к золото-скарновому и 
эпитермальному типам. Известны также мно-
гочисленные рудопроявления других форма-
ционных типов – золото-серебряного, золото-
сульфидного и золото-сульфидно-кварцевого, 
а также перспективные площади с шлиховы-
ми ореолами и точками минерализации золо-
та, которые требуют дополнительного изуче-
ния. По данным [2], доля добытого золота из 
россыпей по опыту многих регионов России 
и мира обычно в десятки и сотни раз меньше 
объёма металла, заключённого в сопутствую-
щих коренных месторождениях. В этой связи 
в регионе назрела проблема оценки потенциа-
ла известных рудопроявлений, анализа золо-
тоносности отдельных перспективных площа-
дей, рудных полей и узлов, а также их связи с 
рудогенерирующим магматизмом и рудокон-
тролирующими структурами.

Российская часть Рудного Алтая также ха- 
рактеризуется достаточно богатой минераль- 
но-сырьевой базой, включающей золотоносные 
полиметаллические и колчеданно-полиметал- 
лические месторождения, небольшие собствен-
но золоторудные проявления. На 01.01.2020 г. 
на учёте находилось 39 месторождений, в том 
числе два собственно золоторудных, 14 ком-
плексных золотосодержащих, 23 россыпных 
с суммарными балансовыми запасами 47,1 т 
(0,3 % от общих запасов РФ) [1]. Из них 94,3 % 
запасов золота приходится на комплексные по- 
лиметаллические месторождения, среди кото- 

рых Корбалихинское (балансовые запасы 8,1 т)  
и Зареченское (6,3 т). В данной статье мы по-
пытаемся на основе собственных исследований 
и обобщённых литературных данных показать 
общую картину развития золотого оруденения 
в регионе и оценить его перспективы.

Геология и металлогения золота Горного 
Алтая. Горный Алтай в период с венда-ран- 
него кембрия до пермо-триасового времени 
прошёл сложную историю развития, включая 
проявления субдукционных, аккреционно-кол- 
лизионных и рифтогенных процессов, сопро- 
вождаемых образованием разного типа магма- 
тизма и эндогенного оруденения. Многоэтап-
ное длительное развитие отразилось на его 
геологическом строении [3, 17]. В настоящее  
время на территории Горного Алтая выде- 
ляются семь структурно-формационных зон: 
Чарышская, Холзунско-Чуйская, Талицкая, 
Ануйско-Чуйская, Бийско-Катунская, Уймен-
ско-Лебедская и Телецкая, различающиеся 
геологическим строением, магматизмом и 
металлогенией [5]. Развитие металлогении в  
геологической истории региона было дис-
кретным, и наиболее широко она проявилась 
в герцинский и постгерцинский этапы, ко- 
гда сформировался широкий и разнообраз-
ный комплекс минеральных ресурсов, часть 
из которых имеют промышленные параметры. 
На территории Горного Алтая выделяется не- 
сколько крупных рудных узлов, включая зо-
лоторудные. Наиболее продуктивными на руд-
ное золото являются Уйменско-Лебедская и 
Чарышско-Инская структурно-формационные  
зоны, расположенные на востоке и западе ре-
гиона соответственно. 

Уйменско-Лебедская зона выделена в вос-
точной части Горного Алтая в пределах одно- 
имённого синклинорного прогиба, сложенного 
в основании разреза карбонатными толщами 
верхнего протерозоя и вулканогенно-осадоч-
ными отложениями нижнего-среднего кем-
брия. В северной части они несогласно пере-
крыты пестроцветными песчано-сланцевыми 
отложениями ордовика и силура, в южной –  
вулканогенно-осадочной толщей среднего и  
верхнего девона. Интрузивный магматизм в  
этой зоне представлен средне-позднекембрий- 
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скими габбро-гранитными интрузиями сара-
кокшинского комплекса (512,2 ± 6,2 млн лет) 
и девонскими образованиями югалинского 
((406 ± 4)–(399 ± 2)), турочакского (390 ± 7) и 
кызылташского (D2) комплексов, связанных с 
этапом активной континентальной окраины 
[17]. В контактовой части диорит-гранитного 
массива югалинского комплекса и карбонат-
ных пород широко развито золотое оруденение 
преимущественно золото-сульфидно-скарно-
вого типа. Здесь выделяется Синюхинский руд- 
ный узел с месторождениями Синюхинское, 
Чойское, рудопроявлениями Ульменское, Оюк- 
ское и Кульбич [6, 23]. На севере этой зоны 
на границе с Горной Шорией также в связи с  
диорит-гранитами югалинского комплекса ус- 
тановлены Ишинская и Майско-Лебедская зо- 
лоторудные зоны с прогнозными ресурсами 
золота до 20 и 40 т соответственно. Кроме того, 
обнаружено несколько объектов с эпитермаль- 
ным золото-серебряным оруденением с содер-
жанием Au до 8,4 г/т, Ag до 436 г/т, среди ко- 
торых заметно выделяется Чуринское рудо-
проявление. Общий металлогенический по-
тенциал золота в этом рудном узле, по данным  
А. И. Гусева [10], оценивается в 322 т. 

Наиболее значимым является Синюхинское 
месторождение, расположенное в контакто- 
вой части кембрийской вулканогенно-осадоч-
ной толщи усть-семинской свиты и нижнеде- 
вонского югалинского габбро-диорит-гранит-
ного комплекса ((421 ± 5)–(399 ± 2) млн лет),  
выделенного в пределах крупного Саракок-
шинского плутона [23]. На контакте югалин- 
ского массива и карбонатных пород развива-
ются волластонитовые, гранат-волластонито-
вые и в меньшей мере гранат-пироксеновые 
скарны с небольшими телами магнетитовых 
руд (рис. 2). Золотое оруденение локализуется 
в основном среди этих скарнов и тесно связа-
но с развитием сульфидных минералов, сре-
ди которых преобладают борнит, халькозин, 
халькопирит, пирит, реже сфалерит, пирро-
тин, кубанит [6, 25]. Общее содержание суль-
фидов не превышает первые проценты (5–10)  
и имеет крайне неравномерное распределение. 
В меньшей степени золото концентрируется 
в магнетитовых рудах и очень редко отмеча-

ется в бессульфидных породах – мраморах и 
дайках диорит-порфиров и гранит-порфиров. 
Золото образует в основном самородные вы-
деления в виде мелких включений в сульфи-
дах и трещинах скарновых минералов и име- 
ет узкий диапазон вариаций пробности (911–
964 ‰). Только в ассоциации с редкими обра-
зованиями теллуридов и селенидов пробность 
золота уменьшается до 860–870 ‰. Главные 
примеси в золоте – Ag (до 19 %), Cu (до 1,7 %). 
Содержание Hg не превышает 0,1 %. По усло- 
виям образования эти руды относятся к пост- 
скарновым гидротермальным с температура-
ми отложения, не превышающими 350 °С [6, 
16]. Резерв запасов золота месторождения со-
ставляет по кат. С2 19,6 т, кат. Р1 46 т, Р2 + РЗ –  
50–70 т [4].

Чойское месторождение, расположенное в 
20 км восточнее Синюхинского рудного поля, 
локализуется в зоне контакта верхнекембрий-
ских терригенно-карбонатных отложений иш- 
пинской свиты и Чойского гранитного массива 
нижнедевонского возраста ((416 ± 4)–(398 ± 7) 
млн лет), относимого к синюхинскому ком-
плексу [13] (рис. 3). В зоне контакта образуют-
ся линейные зоны скарнов мощностью около  
100 м, среди которых выделяются гранатовые,  
гранат-пироксеновые, гранат-волластонитовые 
и пироксен-эпидотовые минеральные разно-
видности. Золотое оруденение приурочено к 
линейным тектоническим зонам дробления, 
развивающимся по скарнам, гранитоидам и 
терригенно-карбонатным отложениям. Оно ло- 
кализуется в кварцевых жилах и кварц-кар-
бонат-хлоритовых прожилках, образуя низко-
температурные золото-теллуридные и золото-
сульфидные выделения совместно с другими 
низкотемпературными теллуридами (тетради- 
мит BiTe2S, жозеит Bi4TeS2, хедлейит Bi2Te) и  
сульфидами (висмутин Bi2S3) при крайне огра-
ниченном развитии типичных минералов мед- 
но-скарновых месторождений – магнетита, пи- 
рита и халькопирита. Рудные минералы вы-
деляются в виде рассеянной мелкой и тонкой 
вкрапленности, общее содержание не превы-
шает первых процентов [6]. По химическому 
составу золото разделяется на две дискретные 
группы: средней пробности с диапазоном ва-
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1 – рыхлые четвертичные отложения; породы чойской (O1cs), еландинской (Є2–3el), усть-семинской (Є2us), 
верхнеыныргинской (Є2vy) свит: 2 – конгломераты, 3 – алевролиты, 4 – песчаники, 5 – известняки, 6 – ан-
дезито-базальтовые порфириты; породы югалинского (синюхинского) комплекса: 7 – граниты и грано-
диориты ранней фазы (γδD2–3), 8 – граниты поздней фазы (γD2–3); 9 – дайки долеритов, габбродолеритов; 
10 – плагиограниты саракокшинского комплекса (νЄ2); 11 – скарны; 12 – участки золоторудной минера-
лизации (1 – Первый Рудный, 2 – Западный, 3 – Файфановский, 4 – Западно-Файфановский, 5 – Ыныр-
гинский, 6 – Новый, 7 – Нижний, 8 – Тушкенекский, 9 – Горбуновский); 13 – тектонические нарушения

1 – loose Quaternary sediments; rocks of the Choyskaya (O1cs), Elandinskaya (Є2–3el), Ust-Seminskaya (Є2us), 
Upper Eynyrginskaya (Є2vy) formations: 2 – conglomerates, 3 – siltstones, 4 – sandstones, 5 – limestones, 6 – an- 
desite-basaltic porphyrites; rocks of the Yugalinsky (Sinyukhinsky) complex: 7 – granites and granodiorites of  
the early phase (γδD2–3), 8 – late phase granites (γD2–3); 9 – dikes of dolerites, gabbrodolerites; 10 – plagiogranites  
of the Sarakokshinsky complex (νЄ2); 11 – skarns; 12 – areas of gold mineralization (1 – Perviy Rudny, 2 – Zapadny, 
3 – Fayfanovsky, 4 – Zapadny Fayfanovsky, 5 – Ynyrginsky, 6 – Novy, 7 – Nizhny, 8 – Tushkeneksky, 9 – Gor- 
bunovsky); 13 – tectonic disturbances

Рис. 2. Схема геологического строения Синюхинского месторождения, по [11] с добавлениями автора:

Fig. 2. Scheme of the geological structure of the Sinyukhinskoye deposit (compiled by [11] with additions by the 
author):
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риации от 843 до 880 ‰ и более высокопроб-
ное (940–959 ‰), обогащённое, вероятно, в 
экзогенных условиях. Из элементов-примесей 
в нём установлены серебро от 3 до 12,5 вес. %, 
ртуть от 0 до 0,48 вес. % и следы меди.

Кульбическое рудопроявление, также вхо-
дящее в состав Синюхинского рудного узла, 
относится к золотосодержащему медно-молиб- 
ден-порфировому типу, связанному с субвул- 
каническими гранит-порфирами ранне-сред-
недевонского возраста (396 млн лет), развиты- 
ми в приконтактовой области крупного Сара- 
кокшинского габбро-диорит-плагиогранитного 

породы ишпинской (O1is) и тандошинской (Є2–3td) свит: 1 – конгломераты, 2 – алевролиты, 3 – песчаники,  
4 – известняки, 5 – туфы кислого состава; гранитоиды югалинского комплекса: 6 – граниты и гранодио-
риты ранней фазы (γδD2–3), 7 – лейкократовые граниты поздней фазы (γD2–3), 8 – дайки гранит-порфиров, 
диоритов и лампрофиров (γδD2–3); 9 – скарны, 10 – проявления золоторудной минерализации (1 – Цен-
тральная скарновая залежь, 2 – Пихтовая, 3 – Смородиновая); 11 – тектонические нарушения

rocks of the Ishpinskaya (O1is) and Tandosha (Є2–3td) formations: 1 – conglomerates, 2 – siltstones, 3 – sand- 
stones, 4 – limestones, 5 – felsic tuffs; granitoids of the Yugalinsky complex: 6 – granites and granodiorites of  
the early phase (γδD2–3), 7 – leucocratic granites of the late phase (γD2–3), 8 – dikes of granite-porphyries, diori- 
tes and lamprophyres (γδD2–3); 9 – skarns, 10 – manifestations of gold mineralization (1 – Central skarn deposit, 
2 – Pikhtovaya, 3 – Smorodinovaya); 11 – tectonic disturbances

Рис. 3. Схема геологического строения Чойского месторождения, по [12] с добавлениями автора: 

Fig. 3. Scheme of the geological structure of the Choyskoye field (by [12] with additions by the author):

плутона [23]. Оруденение локализуется в ок- 
варцованных и калишпатизированных гранит- 
порфирах и в кварц-сульфидном штокверке,  
который протягивается в северо-западном на-
правлении на 2–3 км при ширине до 400 м. Оно 
представлено кварцевыми, кварцево-кальци-
товыми и кварц-баритовыми жилками мощ-
ностью до 1–5 см с гнёздами и вкрапленно-
стью молибденита, халькопирита, магнетита 
и гематита. Штуфное опробование выходящих 
на поверхность минерализованных зон, вы-
полненное сотрудниками ЦНИГРИ [18], пока-
зало повышенные содержания Cu (0,4–2,4  %) 
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и Au (0,2–1,2 г/т) в половине проб. При этом 
содержания молибдена варьируют от 0,001 до  
0,4 % независимо от содержаний меди и золо-
та. Выявление в Синюхинском рудном узле зо-
лото-медно-порфирового оруденения вместе с 
золото-медными скарновыми месторождени-
ями может свидетельствовать о присутствии 
здесь крупных месторождений этого типа, о 
чём говорят данные их совместного развития 
во многих регионах мира [24]. 

На северо-востоке Уйменско-Лебедской зо- 
ны на границе с Горной Шорией выделено 
Майско-Лебедское золоторудное поле с прояв- 
лением коренного золотого оруденения двух 
типов: контактово-метасоматического золото- 
магнетит-сульфидного в апоскарновых пропи- 
литах, связанного с Майским гранодиорито-
вым интрузивным массивом Є3–О1 возраста, 
и золото-сульфидно-кварцевого в березитах, 
наложенных на линейные зоны пропилитов, 
пространственно ассоциирующих с девонски- 
ми дайками [22]. Наиболее значимо Майское 
золото-магнетитовое месторождение в скарнах, 
относящееся к первому типу. Также выявле-
ны рудопроявления различных типов, которые 
можно рассматривать в качестве признаков при 
поисках промышленных концентраций рудно- 
го золота. По данным [10], прогнозные ресур-
сы эндогенного золота рудного поля 40 т.  

Чарышско-Инская структурно-формаци- 
онная зона расположена на западе Горного 
Алтая на границе с Рудным Алтаем, админи-
стративно находится на территории Алтай- 
ского края. В её строении наиболее полно 
представлен нижнепалеозойский разрез, из-
меняющийся от существенно терригенных от-
ложений в кембрии до сланцево-известковых 
в верхнем силуре, несогласно перекрытых сла-
бодислоцированными эффузивно-осадочными 
толщами среднего девона. Интрузивный маг-
матизм проявлен локально в отдельных геоло-
гических блоках (Курьинский и Новофирсов-
ский троги), в основном герцинского возраста. 
По данным Н. Н. Крук [17], здесь выделяют 
гранит-лейкогранитные интрузии майорского 
(381 ± 4 млн лет), боровлянского (375 ± 1 млн 
лет) комплексов, габбро-диорит-тоналит-гра-
нодиоритовые интрузии усть-беловского ком-

плекса ((364–374) ± 3 млн лет), монцогаббро и 
монцодиориты харловского комплекса (330–
334 млн лет, С1). Эндогенная металлогения 
золота здесь проявлена локально и связана в 
основном с девонским магматизмом. В преде-
лах этой зоны золоторудные месторождения 
и рудопроявления образуют три рудных узла: 
Новофирсовский, Мурзинский и Бащелакский, 
а на её восточном окончании выделены То-
польнинское золоторудное поле и серия зо-
лото-ртутных проявлений, связанных с Сара-
синской зоной разломов [13]. 

Новофирсовский рудный узел (рис. 4) рас-
положен на западе Чарышско-Инской струк-
турно-формационной зоны в Курьинском ад-
министративном районе Алтайского края. Он 
приурочен к Новофирсовско-Акимовской вул- 
кано-тектонической структуре, в строении 
которой участвуют терригенно-карбонатные 
отложения эмса, осадочно-вулканогенные об-
разования среднего девона, выделяемые в 
кукуйскую свиту (D2kk), и субвулканические 
интрузии риодацитов кукуйского комплекса. 
Также широкое распространение имеют сил-
лы, локкалиты и дайки субвулканических ан- 
дезитов и диорит-порфиритов, реже кварце-
вых диорит-порфиритов и андезибазальтов, 
формирование которых, по данным U-Pb ана-
лиза цирконов (SHRIMP-II), имеет верхнеде-
вонский возраст (382 ± 3,5)–(372,7 ± 3,7) млн 
лет [15]. Интрузивный магматизм здесь пред-
ставлен габбро-диорит-тоналит-гранодиори-
товой ассоциацией усть-беловского комплек- 
са ((364–374) ± 3 млн лет) [17] и небольшими  
телами гранит-порфиров змеиногорского ком- 
плекса, развитыми вблизи северо-восточной 
зоны смятия [21]. Золотое оруденение рудно- 
го узла локализуется в метасоматизирован-
ных вулканических и вулканогенно-осадоч-
ных породах кукуйского комплекса и образует 
два обособленных рудных поля – Новофирсов-
ское золоторудное и Курьинское золото-сере-
бряное.

Новофирсовское золоторудное поле зани- 
мает площадь 21 × 14,5 км и включает одно- 
имённое месторождение и ряд рудопроявлений 
(Каменный колодец, Вострухинская площадь, 
Игнашихинское, горы Верблюжей). Рудное по- 
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1 – гранит-порфиры змеиногорского комплекса (γπD3z); интрузивные образования усть-беловского ком-
плекса: 2 – гранодиориты (γδD3ub), 3 – кварцевые диориты (ϑδD3ub); субвулканические образования ку-
яганского вулканического комплекса (λςD2–3k): 4 – риодациты, дациты, риолиты, 5 – андезитовые пор-
фириты и кварцевые диорит-порфириты; 6 – куяганская свита (D2–3k): пестроцветные туфопесчаники, 
туфогравелиты, песчаники, алевролиты, потоки андезитов и дацитов, туфы кислого и среднего составов, 
тефроиды и туффиты; 7 – барагашская свита (D1br): песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки; 8 – 
камышенская свита (D1km): песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, гравелиты, известняки; 
9 – кремнисто-терригенная толща (S1–D1): филлиты, алевролиты, песчаники, лиловые яшмоиды, редко 
метабазальты, песчаники, известняки; 10 – чагырская свита (S1cg): известняки массивные рифогенные; 
11 – громотухинская серия (S1gr): глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, известняки; 12 – верхне- 
ануйская серия (O1–2na2): известняки, алевролиты, песчаники известковистые; 13 – нижнеануйская се-
рия (O1–2na1): алевролиты, песчаники, конгломераты; 14 – разрывные нарушения; 15 – золоторудные поля:  
1 – Новофирсовское, 2 – Курьинское; 16 – золоторудные месторождения (a) и рудопроявления (b) 

1 – granite porphyries of the Zmeinogorsk complex (γπD3z); intrusive formations of the Ust-Belovsky complex:  
2 – granodiorites (γδD3ub), 3 – quartz diorites (ϑδD3ub); subvolcanic formations of the Kuyagan volcanic complex  
(λςD2–3k): 4 – rhyodacites, dacites, rhyolites, 5 – andesitic porphyrites and quartz diorite-porphyrites; 6 – Kuyagan  
formation (D2–3k): variegated tuff sandstones, tuff gravels, sandstones, siltstones, flows of andesites and dacites,  
tuffs of felsic and intermediate composition, tephroids and tuffites; 7 – Baragash formation (D1br): sandstones,  
siltstones, mudstones, limestones; 8 – Kamyshenskaya formation (D1km): sandstones, siltstones, mudstones,  
conglomerates, gravestones, limestones; 9 – siliceous-terrigenous sequence (S1–D1): phyllites, siltstones, sand- 
stones, purple jasperoids, rarely metabasalts, sandstones, limestones; 10 – Chagyr formation (S1cg): massive reef  
limestones; 11 – Gromotukha series (S1gr): shales, siltstones, sandstones, limestones; 12 – Upper Anui series  
(O1–2na2): limestones, siltstones, calcareous sandstones; 13 – Lower Anui series (O1–2na1): siltstones, sandstones,  
conglomerates; 14 – discontinuities; 15 – gold ore fields: 1 – Novofirsovskoe, 2 – Kurinskoe; 16 – gold deposits (a) 
and ore occurrences (b)

Рис. 4. Геологическое строение Новофирсовского рудного узла, по [13]:

Fig. 4. Geological structure of the Novofirsovo ore cluster, by [13]:
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ле приурочено к центральной части Новофир-
совской синклинали, сложенной в нижних ча-
стях разреза осадочными отложениями ниж- 
него девона, перекрытых вулканогенно-оса-
дочными породами кукуйской толщи (D2kk). 

Главный объект рудного поля – Новофир-
совское золоторудное месторождение, располо- 
женное в 2,5 км от с. Новофирсово. На месторож- 
дении установлено несколько зон гидротер- 
мально-изменённых пород, представленных 
кварцитами, аргиллизированными песчани- 
ками, алевролитами и эффузивами, содержа- 
щими золото (до 22,5 г/т). Породы часто из- 
менены гипергенными процессами и пред-
ставляют собой коры выветривания каолинит- 
гидрослюдистого типа. На месторождении вы-
делены два участка с промышленными содер-
жаниями рудного золота – Сурич 1 и Сурич 2  
[13]. Оруденение участка Сурич 1 образует две 
субмеридиональные зоны в вулканогенно-оса- 
дочных породах кукуйской свиты, которые 
представлены раздробленными и интенсивно 
аргиллизированными вулканитами с прожил-
ками халцедоновидного кварца и гнёздами 
барит-кварцевого, кварц-адулярового соста- 
ва с сульфидами. Мощность зон от 10 до 18 м, 
протяжённость по простиранию более 200 м. 
Рудная минерализация представлена тонкой 
рассеянной вкрапленностью пирита, галенита, 
сфалерита, халькопирита, реже валлериита,  
кубанита, герсдорфита, кобальтина, аргенти-
та и самородного золота. Содержания золота 
варьируют от 0,1 до 107 г/т (среднее 3,39 г/т), 
серебра от 3 до 150 г/т. Золото образует тонкие 
низкопробные (662–812 ‰) выделения. При 
гипергенном изменении пробность золотин 
возрастает до 1000 ‰. Среднее отношение в ру-
дах Au : Ag = 1 : 1. Прогнозные ресурсы кат. P1 
составляют: Au 3,56 т, Ag 4,6 т [13]. 

В 400 м к югу от этого участка находится 
участок Сурич 2. Он сложен риодацитами и 
риолитами жерлово-экструзивной фации куя-
ганской свиты. Рудная минерализация пред- 
ставлена преимущественно пиритом (до 3–5 %),  
реже галенитом, сфалеритом и халькопиритом 
в виде неравномерной вкрапленности в рио-
литах и кварцевых прожилках. Золото связа-
но с пиритом и кварцем, в которых образует 

мелкие включения размером в сотые, редко 
десятые доли миллиметра. Содержание Au 
изменяется от 0,51 до 12,13 г/т, а Ag не превы-
шает первых г/т. Прогнозные ресурсы этого 
участка по кат. P1 составляют: Au 4,39 т, Ag 
5,68 т; по кат. P2: Au 16,97 т, Ag 21,92 т.

По указанным выше рудопроявлениям руд- 
ного узла пока имеется ограниченная инфор-
мация. Рудопроявление Каменный Колодец, 
расположенное в 8 км к западу от с. Курья в 
кварц-серицитовых и кварц-калишпат-сери-
цитовых метасоматитах, образовавшихся по 
вулканическим и вулканокластическим поро- 
дам кислого состава кукуйского комплекса, 
характеризуется содержанием золота от 0,52 
до 3,6 г/т. По подсчётам ресурсы золота до глу-
бины 100 м со средним содержанием Au 1,1 г/т 
составляют 0,58 т. 

На рудопроявлении Вострухинская пло-
щадь, примыкающем с востока к Новофирсов-
скому золоторудному месторождению, выяв-
лены лишь пункты золотой минерализации 
и вторичные ореолы рассеяния золота, сере-
бра и мышьяка [21]. Прогнозные ресурсы Au 
кат.  Р3 в пределах этой площади, по данным 
ЦНИГРИ, составляют 13 т. На Игнашихин-
ском рудопроявлении (район г. Игнашиха), вы-
явленном в отложениях засурьинской свиты 
(Є3–O1zs), прорванных диорит-порфиритами 
и дацитами кукуйского комплекса, содержа-
ния Au составляют 0,71–3 г/т, а прогнозные 
ресурсы кат. P2 оцениваются по Au – 1,25 т, 
Ag – 1,61 т. 

На рудопроявление г. Верблюжья, распо-
ложенном в 5 км к юго-востоку от проявления 
Сурич 2 в отложениях камышенской свиты 
(D1km), прорванных телами субщелочных рио- 
литов куяганского комплекса, выявлены шесть 
пунктов минерализации с содержанием Au от 
0,65 до 1,6 г/т. Прогнозные ресурсы кат. P2 со-
ставляют: Au 4,56 т, Ag 5,89 т.  

Общие ресурсы рудного поля кат. P1 + P2 

оцениваются: Au 60,8 т, Ag 78,7 т. Из них 5,2 т 
составляют разведанные запасы Новофирсов-
ского месторождения. Руды комплексные, от-
носятся к эпитермальной золото-серебряной 
формации, наряду с Au и Ag содержат (%): Cu 
до 0,41, Pb 0,27–5,75, Zn 0,33–6,58 [4]. 
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Курьинское золото-серебряное рудное поле 
шириной 6–7 км протягивается в субширот- 
ном направлении от с. Курья до дер. Акимовка 
на 24 км и охватывает ядерную часть Курьин-
ско-Акимовской синклинали. В её геологиче-
ском строении принимают участие карбонат-
но-терригенные отложения нижнего девона 
(барагашская свита), стратифицированные вул- 
каногенно-осадочные и субвулканические об- 
разования, объединённые в кукуйский ком-
плекс среднего девона. В пределах рудного по- 
ля в 2,5 км к юго-востоку от с. Курья распо-
ложено Курьинское рудопроявление, участок 
которого сложен преимущественно субвулка-
ническими породами среднего состава кукуй-
ского комплекса с подчинённым развитием 
осадочных и вулканогенно-осадочных пород. 
Среди этих пород выделяется зона гидротер-
мально-метасоматических изменений (сери-
цитизация, карбонатизация, хлоритизация, 
окварцевание) шириной до 1,1 км, вытянутая 
в северо-восточном направлении более чем на 
2 км. В метасоматитах отмечаются вкраплен- 
ность пирита до 3–5 % и кварцевые жилы 
с содержанием золота от 0,55 до 5,52 г/т. Зо-
лото и серебро представлены как самородны- 
ми выделениями, так и теллуридами. Оценка  
ЦНИГРИ прогнозных ресурсов рудопроявле- 
ния по кат. P1 составляет по Au 10,1 т, Ag 4,7 т.  
Сходная ситуация и на рудопроявлении При- 
дорожное, расположенном в 2 км к юго-запа- 
ду от с. Курья. Здесь также развита золото- 
рудная минерализация в гидротермально-ме-
тасоматических породах и кварцевых жилах с 
содержаниями Au 0,6–3,42 г/т, Ag 0,43–6,3 г/т. 
Прогнозные ресурсы кат. Р2 составляют по Au 
0,22 т, Ag 0,21 т. На рудопроявлении г. Толсту- 
ха (в 8 км к востоку от Курьинского проявле-
ния), также установлена золото-серебряная ми- 
нерализация. Геологическое строение прояв-
ления представлено отложениями верхнего 
горизонта нижней пачки кукуйской свиты (ту- 
фоалевролиты, туфопесчаники), прорванными 
диорит-порфиритами кукуйского комплекса. 
Все породы подвергнуты серицитизации, ар-
гиллизации и окварцеванию, а также нерав-
номерно пиритизированы (от 1 до 10 %). Руд-
ная минерализация связана с прожилками и  

гнёздами кварца и характеризуется чрезвы-
чайной неравномерностью. В целом содержа-
ния Au не превышают первых граммов, а Ag –  
первых десятков граммов. Суммарные про-
гнозные ресурсы для Курьинского рудного 
поля по кат. P3 + P2 составляют по Au 77,5 т, 
Ag 7,6 т при отношении Au : Ag = 10 : 1. Для 
всего Новофирсовского рудного узла прогноз- 
ные ресурсы кат. P3 + P2 + P1 достигают по Au – 
178,2 т, Ag – 123,6 т. 

Приведённая характеристика золоторудных 
объектов в пределах Новофирсовского рудно- 
го узла показывает компактное распределение 
золоторудных проявлений в пределах выде-
ленных двух рудных полей – Новофирсовского  
и Курьинского. Наибольший интерес пред-
ставляют объекты с эпитермальным золото- 
серебряным оруденением в вулканогенных тол-
щах девона, среди которых выделяются Ново-
фирсовское месторождение и рудопроявление 
Курьинское. Рудные тела этих проявлений за-
легают среди вулканогенно-осадочных пород 
кукуйской свиты и субвулканических образо- 
ваний кукуйского комплекса. Оруденение кон- 
тролируется зонами кварц-хлорит-серицит- 
карбонатных метасоматитов с кварцевыми жи- 
лами, гнёздами халцедоновидного кварца и  
вкрапленностью сульфидов. Дальнейшей оцен- 
ки требуют рудопроявления г. Верблюжья, Иг- 
нашихинское, Вострухинская площадь и г. Тол-
стуха. 

Мурзинский золоторудный узел располо- 
жен юго-восточнее Новофирсовского узла и ад- 
министративно входит в состав Краснощёков-
ского района Алтайского края. Он включает 
Мурзинское золоторудное поле и ряд разроз-
ненных рудопроявлений – Малосуеткинское,  
Суеткинское, Верхнеталовское, Усть-Беловское 
и др. (см. рис. 1). Мурзинское рудное поле пло-
щадью 42 км2 объединяет Мурзинское место-
рождение и рудопроявления Мурзинское 2, 
Мурзинское 3 (рис. 5). Оно структурно при- 
урочено к восточному замыканию Курьинско- 
Акимовской синклинали. В его строении при-
нимают участие терригенно-карбонатные от-
ложения нижнедевонской барагашской (D1br) 
свиты, залегающие на пестроцветных терри-
генных образованиях позднего силура (черно-
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ануйская свита). Интрузивные образования 
в пределах Мурзинского рудного поля пред-
ставлены гранитоидами Мурзинского штока 
(г. Мурзинка) и небольшими интрузиями гра-
нодиоритов, относящихся к усть-беловскому 
комплексу с возрастом 364 ± 8 млн лет [23]. 
Наиболее поздними образованиями рудного 
поля являются дайки долеритов и базальтов, 
трассирующие разломы субширотной и севе-
ро-восточной ориентировки. В зонах контак-
тов интрузивных тел широко развиты контак-
тово-метасоматические образования (скарны, 
эпидозиты, роговики). Золотое оруденение руд- 
ного поля представлено эндогенной минера-
лизацией золотокварцевого и медно-скарно-
вого типов и развитыми по ним золотоносны-
ми корами выветривания.

Мурзинское месторождение пространствен- 
но связано с контактовой частью небольшого 
штокообразного тела гранодиоритов, относя- 
щегося к усть-беловскому габбро-диорит-гра-
нитному комплексу. В зоне экзоконтакта мас- 
сива по известковистым песчаникам мурзин-
ской свиты (D1–2mr) развиваются известковые 
скарны, сложенные гранатом, пироксеном, вол- 
ластонитом и магнетитом. Локально отмеча-
ются апоскарновые метасоматические породы, 
состоящие из кварца, эпидота, кальцита, хло-
рита, актинолита, реже турмалина, апатита,  
родонита. Золоторудная минерализация Мур- 
зинского месторождения представлена двумя 
типами: золотосульфидным, пространственно  
связанным со скарново-магнетитовыми обра- 
зованиями, и золоторудным, локализующимся 
в минерализованной зоне дробления шириной 
300–400 м, протягивающейся в северо-северо- 
западном направлении более чем на 3 км [6, 
9]. Золотосульфидная минерализация, ассоци- 
ирующая со скарново-магнетитовыми телами, 
распространена ограничено и образует про- 
жилково-вкрапленные кварц-сульфидные вы- 
деления с неравномерным распределением.  
Она связана с постскарновым гидротермаль- 
но-метасоматическим процессом, сопровожда- 
емым формированием низко-, среднетемпера- 
турных метасоматитов (хлорит, актинолит, 
эпидот) и сульфидов (халькопирит, пирит, 
борнит, сфалерит). Температуры образования 

1 – слюдисто-кремнистые сланцы (О1); 2 – песчани-
ки, алевролиты, алевропелиты (S1); 3 – терригенно- 
карбонатные отложения (D1–2): a – конгломераты, b –  
известняки, c – песчаники; 4 – гранодиориты усть- 
беловского комплекса (D3); 5 – изменённые породы 
и метасоматиты: a – роговики, b – скарны, c – кварц- 
турмалиновые метасоматиты; 6 – минерализован-
ные зоны дробления; 7 – разрывные нарушения: a –  
установленные, b – предполагаемые; 8 – рудные про- 
явления: a – Fe (Надеждинское); b – Au (1 – Мурзин- 
ское месторождение, 2 – Мурзинка 2, 3 – Мурзинка 3)

1 – mica-siliceous shales (O1); 2 – sandstones and silt- 
stones (S1); 3 – terrigenous-carbonate deposits (D1–2): a –  
conglomerates, b – limestones, c – sandstones; 4 – gra-
nodiorites of the Ust-Belovsky complex (D3); 5 – alte- 
red rocks and metasomatites: a – hornfels, b – skarns, 
c – quartz-tourmaline metasomatites; 6 – mineralized 
crushing zones; 7 – discontinuities: a – established, 
b – suspected; 8 – ore occurrences: a – Nadezhdinskoe 
(Fe); b – gold ore (1 – Murzinskoe deposit, 2 – Murzin- 
ka 2 ore occurrence, 3 – Murzinka 3 ore occurrence)

Рис. 5. Схема геологического строения Мурзинского 
рудного поля:

Fig. 5. Scheme of the geological structure of the Mur- 
zinsky ore field:
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этой ассоциации составляют 250–320 °С. Зо-
лото в этих рудах образует мелкие и тонкие 
(0,5–0,01 мм) самородные выделения преиму-
щественно высокой пробности (840–994 ‰).

Золотое оруденение зоны дробления пред-
ставляет основной промышленный интерес. 
Оно сложено кварц-карбонатно-сульфидными 
прожилками и жилами в гидротермально-ме-
тасоматических породах кварц-хлорит-карбо- 
натного состава с каолинитом, гидрослюдой 
и адуляром (аргиллизитовая формация), нало- 
женных на скарны, роговики и вмещающие 
породы. Мощность кварцевых жил колеблет- 
ся от 0,1 до 2 м (в среднем 0,4 м). В составе руд 
наряду с халькопиритом, пиритом, борнитом, 
сфалеритом и галенитом широко развиты низ-
котемпературные минералы: киноварь (HgS), 
метациннабарит (HgS), висмутин (Bi2S2), ай-
кинит (CuPbBiS3), эмплектит (CuBiS2), нау-
маннит (Ag2Se) и др. Содержание золота в ру-
дах чрезвычайно неравномерное и колеблется 
от 0,1 до 232 г/т. Оно выделяется в виде тонких 
и мелких (< 0,1 мм) самородных образований 
в ассоциации с низкотемпературными суль-
фидами и селенидами. Температуры рудооб- 
разования не превышают 215 °С, что, вероят-
но, определяет невысокую пробность золота 
(640–840 ‰). Отмеченные особенности оруде-
нения, а также наличие в этих рудах минера-
лов Hg (киноварь, метациннабарит, Hg-сфале- 
рит) и повышенных содержаний As, Sb и Тl – 
типовых элементов многих золото-ртутных 
месторождений – дают основание определить 
этот тип оруденения как эпитермальный зо-
лото-ртутный.

На месторождении также широко развита 
кора выветривания, характеризующаяся про- 
явлением гипергенных минералов меди – мала-
хита, хризоколлы, азурита, халькозина, кове-
лина и высокопробного золота. Запасы золота 
Мурзинского месторождения на госбалансе: 
кат. С1 + С2 – 4496 кг, забалансовые – 533 кг, 
прогнозные ресурсы – 10 т. 

На западном склоне г. Мурзинка в 300 м от 
вершины расположено рудопроявление Мур- 
зинское 2, представленное кварцевыми жи-
лами мощностью до 0,5 м, пересекающими 
скарны и эпидозиты. Жилы сложены серым 
кварцем с вкрапленностью сульфидов – пи-

рита, халькопирита, галенита и сфалерита. 
В жилах содержится: Au от следов до 232 г/т, 
Ag 4,3–39,2 г/т, Cu 1,8–2,8 %, Zn 0,07–0,42 %, 
Pb 0,01–0,06 %. Пробность золота варьирует  
в пределах 634–959 ‰. Прогнозные ресурсы 
Au кат. Р1 15 т. 

Севернее дер. Мурзинки находится рудо-
проявление Мурзинское 3, где скважиной на 
глубине 93,7–96,9 м вскрыты первичные суль-
фидные руды среди вторичных кварцитов и 
песчаников. Руды сложены пиритом с редки-
ми включениями халькопирита, халькозина, 
галенита и сфалерита. Повышенные содержа-
ния золота установлены лишь в «железной 
шляпе», развитой по сульфидному орудене-
нию. Она имеет площадь 0,1 км2 и сложена ге-
матитом, смитсонитом, ярозитом, купритом. 
Из нерудных присутствуют опал, халцедон, 
хлорит и серицит, эпидот, кальцит. Содержа-
ния Au составляют 1,6–10,5 г/т, Ag до 56 г/т,  
Pb 0,1–0,24 %, Zn 0,5–1,59 %.

Запасы и прогнозные ресурсы рудного зо-
лота по Мурзинскому рудному полю, по общей 
оценке ООО «Поиск», приведённой в работе 
[13], составляют: кат. С1 +С2 – 914 кг, кат. Р1 –  
10 т, кат. Р2 – 26 т.

В пределах Мурзинского рудного узла вне 
контура одноимённого рудного поля установ-
лены также небольшие золоторудные прояв- 
ления и зоны минерализации, которые объ-
единены в Чагырское рудное поле. Наиболь- 
ший интерес среди них представляют Усть- 
Беловские, Суеткинские и Чагыpские золото- 
серебряно-полиметаллические проявления. 

Усть-Беловские проявления развиты в эн- 
до- и экзоконтактовых частях Усть-Беловско-
го массива и приурочены к зонам дробления.  
Они имеют сложный минеральный состав, 
включая медно-молибденовую, висмут-золото- 
серебряную и медно-золото-серебряную ми-
нерализацию, развитую в кварцевых жилах, 
кварцево-жильных зонах. Содержания Au в 
них не превышает десятые доли г/т, Ag изме-
няются в широких пределах от 1 до 334,7 г/т. 

Суеткинские проявления связаны с зона-
ми березитизации в Суеткинском гранитном 
массиве усть-беловского комплекса. В цен-
тральных частях этих зон развиты рудные те- 
ла жильной и линзообразной формы мощно-
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стью до 4 м, содержащие золото-серебряное 
оруденение, и сульфиды – лимонитизирован-
ный пирит, халькопирит, куприт, борнит (до 
20 % объёма). Содержание золота в березити-
зированных гранитах и березитах составляет 
0,01–2 г/т, в лимонит-кварцевых прожилко-
вых зонах от десятых долей до 21,3 г/т, серебра 
от 1,8 до 63 г/т. 

Чагыpские золото-серебряно-полиметал- 
лические проявления, известные с древних 
времён, расположены на востоке Краснощё-
ковского района среди известняков и скарни-
рованных пород в контактовых зонах дайко-
образных тел риолитов. Среди них выделяют 
Старо-Чагырское серебряно-золоторудное мес- 
тоpождение и Новочагыpское золото-серебря- 
но-полиметаллическое рудопроявление. Пер- 
вое расположено вблизи села Усть-Чагырка. 
В его строении выделяются терригенно-кар-
бонатные отложения чагырской свиты (S1cg), 
прорванные дайками и субвулканическими 
телами среднего и кислого составов. Золото- 
серебро-полиметаллическое оруденение лока- 
лизуется в лежачем боку даек диорит-порфи-
ритов и образует трубообразные рудные тела. 
Главные минералы руд – галенит, сфалерит, 
халькопирит, пирит, арсенопирит, их окислен- 
ные аналоги. Содержание полезных компонен- 
тов в рудах (%): Cu до 3,19, Pb до 3,87, Zn до  
5,7, Ag до 245 г/т, Au до 3  г/т. Новочагыpское 
золото-серебро-полиметаллическое рудопрояв-
ление расположено в 1,5  км к северо-востоку 
от с. Усть-Чагыpка в левом боpту p. Чаpыш и  
представлено брекчированными и окваpцован- 
ными известняками чагыpской свиты на кон-
такте с дайкой диорит-поpфиpитов. Рудное те- 
ло трубообразной формы (10 × 8 м) прослежено 
до глубины 218 м. В рудах отмечены галенит, 
сфалерит, пирит, халькопирит, блёклые руды, 
самородное серебро, лимонит, церуссит, мала-
хит, азурит, пиролюзит, ковеллин. Опробование 
показало повышенное содержание в них Au 
(до 0,6 г/т), Ag (до 500 г/т), также установле- 
ны (%): Cu, Pb, Zn > 1; Sb – 1, As – 0,15, Bi – 0,005, 
Co – 0,01, Sn – 0,01, Mo – 0,002, W – 0,0005. 

Бащелакский золоторудный узел распо- 
ложен восточнее Мурзинского узла в северо- 
западных отрогах Бащелакского хребта (см. 

рис. 1). На его территории площадью 278 км2 
выделяются четыре золоторудных поля: Цен-
тральное, Потайнухинское, Куртачихинское 
и Светлинское. Коренные проявления золота 
этих рудных полей пространственно связаны 
с гранитоидами усть-беловского комплекса 
позднего девона и представлены преимуще-
ственно золотокварцевой и золото-сульфид-
но-кварцевой рудными формациями. Прогно-
зные ресурсы кат. Р2 по указанным рудным 
полям составляют: Au 87,6 т, Ag 31,6 т. В ка-
честве примера кратко рассмотрим строение 
двух наиболее перспективных рудных полей –  
Потайнухинского и Куртачихинского. 

Потайнухинское рудное поле включает ряд 
небольших рудопроявлений, связанных с зо-
нами березитизации жильного типа, локали- 
зованных в роговообманково-биотитовых гра- 
нодиоритах Верхне-Бащелакского массива. 
Наиболее значимым здесь является Потай-
нухинское рудопроявление, представленное зо- 
ной березитизации мощностью до 4 м и про-
тяжённостью около 30 м. В ней фиксируются 
прожилки кварца размером до 5–10 см и не-
равномерная вкрапленность пирита, арсено-
пирита и галенита. Содержание сульфидов из- 
меняется от 1 до 10 %. Золото содержится в 
кварце и пирите в виде включений неправиль-
ной формы размером до 0,15 мм. Содержания 
Au по данным пробирного анализа достигают 
до 21,6 г/т, Ag до 37 г/т. Пробность золотин со-
ставляет 900–950 %. 

Куртачихинское рудное поле контролиру-
ется Сарасино-Инской зоной разлома и свя-
зано с гранодиоритами и аплитовидными гра- 
нитами усть-беловского комплекса. Все про-
явления приурочены к зонам березитизации 
и реже к скарнам и ороговикованным поро-
дам на контакте магматических образований, 
представлены преимущественно кварцевыми 
жилами с вкрапленностью сульфидов. Мощ-
ность кварцевых жил варьирует от 10–20 см 
до 1–1,5 м. Количество сульфидов (пирит, сфа-
лерит, галенит) до 10 %, среди них преоблада-
ет пирит. Содержание золота в жилах колеб- 
лется от 1 до 15 г/т, оно тяготеет к сульфидам 
свинца и цинка, реже встречается в кварце без  
сульфидов. Пробность высокая, 920–940 ‰. 
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К северо-востоку от Бащелакского рудно-
го узла на территории Солонешенского рай-
она вблизи с. Топольного выделено Тополь-
нинское золоторудное поле площадью 96 км2 
[20]. В его геологическом строении около 60 % 
занимают стратифицированные известково- 
сланцевые толщи раннего силура (S1) и по-
роды раннего девона камышенской свиты, а 
оставшиеся 40 % – магматические образова-
ния куяганского риолит-дацит-андезитового 
комплекса (D2) и топольнинской габбро-гра-
нодиорит-гранитной ассоциации (D2) (рис. 6). 
Куяганский комплекс проявлен ограниченно 
и представлен дайками, реже штоками даци-
тов, плагиориолитов и плагиориодацитов. На 
долю топольнинской ассоциации приходится 
основной объём магматических образований. 
Она слагает два интрузивных массива: север-
ный (Топольнинский), сложенный гранодио-
ритами, и южный (Караминский), централь-
ная часть которого выполнена гранитами и  
гранит-порфирами, а краевая – гранодиори- 
тами [14]. Внедрение массивов сопровожда- 
лось интенсивным развитием дайкового маг-
матизма кислого-среднего состава, неравномер- 
но развитого по площади рудного поля. С кон-
тактовыми зонами гранитоидов и вмещающих 
пород, представленных скарнами и скарниро- 
ванными породами, связаны золоторудные 
проявления и перспективные участки Тополь-
нинского рудного поля (см. рис. 6). Скарны 
залегают преимущественно в экзоконтакте ин- 
трузивных пород, образуя субсогласные и со-
гласные с контактами тела, и имеют слабую 
золотоносность, но при наложении на них бо- 
лее поздних золото-сульфидно-кварцевых ми- 
нерализованных зон их золотоносность резко 
возрастает. Золото здесь отличается широким 
диапазоном пробности (774–945 ‰), в каче-
стве примесей в нём установлены Bi, Te и Hg. 
В пределах Топольнинского рудного поля вы- 
явлена серия золоторудных проявлений, ло-
кализованных в таких контактовых зонах, наи-
более значимыми из которых являются ме-
сторождения Лог-26 и Баяниха. Также здесь 
развиты рудопроявления Сухая Грива, Чёрто- 
ва Грива, Чёртова Яма, Кемровское, Пропащий 
Лог [20] (см. рис. 6). В качестве примера рас-

смотрим геологическое строение наиболее важ-
ных золотых месторождений и рудопроявле-
ний.

Месторождение Баяниха выявлено в об-
ласти северо-западного контакта Топольнин-
ского массива гранитоидов и приурочено к 
тектонической зоне субмеридионального про-
стирания. В строении этой зоны отмечаются 
роговики, мраморы, тела скарнов и скарнои-
дов, а также дайки диоритового состава мощ-
ностью 1–10 м. Повышенные содержания зо-
лота связаны с маломощными кварцевыми и 
пирит-кварцевыми прожилками, развитыми 
в породах разного состава (скарны, изменён-
ные алевролиты, граниты, диоритовые пор-
фириты). Основное рудное тело мощностью до 
21 м прослежено более чем на 200 м и харак-
теризуется содержанием золота от 1 до 8,7 г/т 
(среднее 3,7 г/т). Общие запасы и ресурсы ме-
сторождения по кат. С2–Р1 оцениваются в 4,2 т.

Месторождение Лог-26 расположено в юго- 
восточной части рудного поля, в области за-
падного контакта Караминского гранодиори- 
тового массива. Участок месторождения сло-
жен терригенно-карбонатными породами по- 
латинской свиты (S1pl), прорванными дайками 
пёстрого состава. Основное оруденение приу-
рочено к гранатовым и пироксен-гранатовым 
скарнам и скарнированным породам, образу-
ющим линзо- и пластообразные тела мощно-
стью до 47 м и протяжённостью более 500 м на  
контакте терригенно-карбонатной толщи и гра-
нитного массива. Повышенные содержания 
золота установлены также в дайках, в рогови-
ках и известковистых алевролитах. Содержа-
ния золота по отдельным пробам варьируют 
от десятых долей до 40,2 г/т (среднее 4 г/т). 
Мощность рудных тел изменяется от 1 до 22 м  
в раздувах. Общие запасы и ресурсы место-
рождения по кат. С2–Р1 оцениваются в 7 т.

Более ограниченно золоторудная минера- 
лизация проявлена на выявленных рудопро- 
явлениях. Рудопроявление Сухая Грива рас-
положено в скарнах северного контакта То-
польнинского гранитного массива и терриген- 
но-карбонатных пород камышенской свиты.  
Золоторудная минерализация с содержания- 
ми Au от десятых долей до 3,6 г/т локализо-
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1 – куяганский комплекс риолит-дацит-андезитовый (ßπD2kg), штоки и дайки; топольнинская ассоциа- 
ция габбро-гранодиорит-гранитная (D2tp): 2 – четвёртая фаза (лейкограниты iγD2tp), 3 – третья фаза (гра-
ниты, гранит-порфиры γD2tp), 4 – вторая фаза (гранодиориты, меланограниты γδD2tp), 5 – первая фаза 
(диорит-порфиры, кварцевые диориты γδπD2tp); дайки: 6 – ранних фаз, 7 – поздних; 8 – алевролиты, 
песчаники, известняки камышенской свиты (D1km), 9 – хлорит-слюдистые сланцы, известняки, алевро-
литы, полимиктовые песчаники чагырской и куимовской свит (S1gr+km); 10 – алевролиты, песчаники, 
известняки палатинской свиты (S1pl); 11 – глинистые сланцы, алевролиты чинетинской свиты (S1cn); 12 –  
нерасчленённые алевролиты, полимиктовые песчаники и известняки громотухинской серии (S1gr); 13 –  
разрывные нарушения; 14 – участки золоторудных проявлений: 1 – Сухая Грива, 2 – Кемровский, 3 – Ба-
яниха, 4 – Пропащий Лог, 5 – Чёртова Грива, 6 – Чёртова Яма, 7 – Лог-26, 8 – Рыбный Лог

1 – Kuyagan rhyolite-dacite-andesite complex (βπD2kg), stocks and dykes; Topolninsk gabbro-granodiorite-
granite association (D2tp): 2 – fourth phase (leucogranites iγD2tp), 3 – third phase (granites, granite porphyries 
γD2tp), 4 – second phase (granodiorites, melanogranites γδD2tp), 5 – the first phase (diorite-porphyry, quartz 
diorites γδπD2tp); dikes: 6 – early phases, 7 – late; 8 – siltstones, sandstones and limestones of the Kamyshensk 
formation (D1km), 9 – chlorite-mica shales, limestones, siltstones and polymictic sandstones of the Chagyr and  
Kuimov formations (S1gr+km); 10 – siltstones, sandstones and limestones of the Palatine formation (S1pl); 11 –  
clay shales, siltstones of the Chinetinsky formation (S1cn); 12 – undifferentiated siltstones, polymictic sandstones,  
limestones of the Gromotukhinsky series (S1gr); 13 – faults; 14 – areas of gold ore manifestations: 1 –  
Sukhoy Log, 2 – Kemrovsky, 3 – Bayanikha, 4 – Propaschiy Log, 5 – Chyortova Griva, 6 – Chyortova Yama, 7 – Log-26, 
8 – Ribniy Log

Рис. 6. Схема геологического строения Топольнинского рудного поля, по [20] с дополнениями автора:

Fig. 6. Scheme of the geological structure of the Topolninsky ore field according to [20] with additions by the author:
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вана непосредственно в гранатовых и пирок-
сен-гранатовых скарнах, образующих линзо-
видные и пластообразные тела мощностью от 
2 до 30 м. Прогнозные ресурсы этого прояв-
ления по кат. Р1 составляют 2,3 т. Рудопрояв-
ление Чёртова Яма приурочено к юго-запад-
ному контакту Топольнинского массива и по 
геологической обстановке локализации сход-
но с проявлением Сухая Грива. Повышенные 
содержания золота (от 0,36 до 5,12 г/т) выяв-
лены в скарнах в непосредственной близости  
от массива. Рудопроявление Чёртова Грива ло-
кализовано в юго-восточной области контак-
та Топольнинского массива с карбонатными 
отложениями громотухинской серии. Повы-
шенные содержания золота от 0,3 до 3–4 г/т 
установлены в скарнах из восточной части 
участка. Рудопроявление Рыбный Лог распо-
ложено на северо-западном контакте Кара-
минского массива и карбонатно-терригенных 
отложений камышенской свиты. Рудная ми-
нерализация приурочена к гранатовым, пи-
роксен-гранатовым скарнам и постскарновым 
метасоматитам. Опробование показало слабую 
золотоносность этих пород с содержаниями 
Au по отдельным пробам до 1–1,4 г/т.

Проведённые исследования на Топольнин- 
ском рудном поле показывают, что перспек-
тивными на выявление золоторудных объек-
тов являются зоны контактов гранитоидных 
массивов и терригенно-карбонатных пород, где 
отмечается развитие скарнов и зон линейных 
разрывов. Наиболее продуктивны области с  
пространственным совмещением золото-скар- 
новой и наложенной золото-сульфидно-квар-
цевой минерализации в зонах развития про-
пилитов, березитов и карбонат-серицит-квар-
цевых метасоматитов [19]. Из выявленных 
рудных объектов эти признаки присутству- 
ют на месторождениях Лог-26, Баяниха и Су- 
хая Грива с апробированными ресурсами зо- 
лота кат. Р1 в 7; 4,2 и 2,3 т соответственно,  
которые можно отнести к наиболее перспек-
тивным золотопромышленным типам. Про-
гнозные ресурсы Топольнинского рудного поля 
в целом по кат. Р2 оценены автором по анало-
гии с Синюхинским, близким по геологиче-
ским характеристикам, и составляют 10 т зо- 
лота. 

На северо-востоке от Топольнинского руд- 
ного поля выделяется серия золотосодержа-
щих ртутных проявлений, размещение кото- 
рых контролирует Сарасинская зона разломов 
субмеридионального простирания (Сарасин- 
ская ртутная зона) (рис. 7). В рудах выявлен-
ных ртутных месторождений этой зоны (Су-
хонькое, Новое, Ночной лог) отмечается тон-
кое, пылевидное золото. Оно присутствует в 
аргиллизированных порфиритах и песчаниках, 
окварцованных известняках и интенсивно пи- 
ритизированных брекчиях и кварцитах (си-
лицитах). Среди этих проявлений наибольший 
интерес представляет месторождение Сухонь-
кое. Оно сложено доломитизированными кем-
брийскими известняками сарасинской свиты, 
которые частично перекрыты по надвигу кар-
бонатно-терригенными отложениями барагаш-
ской свиты девона и прорваны редкими дай-
ками микрогаббро и базальтов онгудайского 
комплекса девонского возраста. Вертикальный 
размах ртутного оруденения достигает 600 м. 
Для руд характерны вкрапленная, прожилко-
вая и штокверковая текстуры. Ртутная мине-
рализация развита в ассоциации с кальцитом, 
кварцем, самородным золотом, реальгаром и  
аурипигментом. Золотое оруденение относится 
к типу карлин с содержанием золота от 0,2 до 
34,5 г/т. Такой же тип оруденения выявлен на 
рудопроявлениях Новое, Ночной лог. Пробность  
золота варьирует в пределах 720–1000 ‰.

Установленные небольшие проявления зо- 
лото-ртутного оруденения в Сарасинской ртут-
ной зоне, совместных шлиховых ореолов ки-
новари и ртутистого золота в россыпях, а так- 
же геологические признаки – интенсивное 
развитие различных типов низкотемператур-
ных гидротермально изменённых пород (ар- 
гиллизация, окварцевание), благоприятная 
геолого-структурная позиция (крупные над-
виги), литологическая обстановка (известня-
ки, серпентиниты) – свидетельствуют о пер-
спективах выявления здесь промышленных 
объектов золото-карбонатного и золото-ли-
ственитового типа золото-ртутной формации. 

Геология и металлогения золота россий- 
ской части Рудного Алтая. Российская тер-
ритория Рудного Алтая является северо-за-
падной частью Рудноалтайского металлоге- 
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нического пояса, протягивающегося на 500 км 
в юго-восточном направлении через респуб- 
лику Казахстан в Китай. Северо-западная 
(российская) часть включает более 20 золото-
содержащих колчеданно-полиметаллических 
месторождений и большое количество рудо-
проявлений [8]. Она характеризуется складча- 
то-блоковым строением, которое определяется 
развитием структур северо-западного прости-
рания (Иртышская и Северо-Восточная зоны 
смятия) и серией субширотных разломов (рис. 
8). Рудовмещающий разрез региона сложен 
вулканогенно-осадочными породами средне- 
верхнедевонского возраста. Терригенно-осадоч- 
ные отложения преимущественно алевро-пес-
чанистого состава, а вулканогенные породы 
относятся к контрастной базальт-риолитовой 
формации известково-щелочной магматиче-
ской серии, в составе которой кислые разно-
видности резко преобладают над основными 
в соотношении 9 : 1. Образование этой фор-
мации коррелирует с развитием герцинской 
островодужной системы в возрастном диапа-
зоне от эмса до франа включительно. С прояв- 
лением вулканизма базальт-риолитовой фор- 
мации тесно связано развитие колчеданно- 
полиметаллического оруденения этого региона, 
которое локализуется на разных стратигра-
фических уровнях девонских вулканогенно- 
осадочных отложений и образует три обо- 
собленных рудных района – Змеиногорский, 
Золотушинский и Рубцовский. Оруденение 
представлено двумя минеральными типами – 
колчеданно-полиметаллическим и барит-по-
лиметаллическим, которые резко различаются 
по соотношению основных полезных компо-
нентов и содержанию золота и серебра [7].

Месторождения колчеданно-полиметалли- 
ческого типа имеют простой минеральный со- 
став руд, представленный в основном пири-
том, сфалеритом, галенитом и халькопиритом. 
К этому типу относятся все месторождения 
в Золотушинском (Золотушинское, Новозоло- 
тушинское, Юбилейное) и Рубцовском (Талов- 
ское, Степное, Рубцовское, Захаровское) райо-
нах и большинство месторождений Змеино-
горского района – Корбалихинское, Лазур-
ское, Семёновское, Среднее, Майское. Рудные 

1 – четвертичные отложения; 2 – пестроцветные 
песчаники, алевролиты и известняки барагаш-
ской свиты (D1br), мощность (М) > 1500 м; 3 – серые 
известняки с редкими прослоями алевролитов, 
песчаников, силицитов сарасинской свиты (Є1sn), 
М – 1080 м; 4 – тёмно-серые и серые известняки, 
доломиты с редкими прослоями алевролитов и го-
ризонтами базальтов каячинской свиты (V–Є1kn),  
М > 2000 м; 5 – известково-доломитовая толща 
позднерифейская (PR3 ), М > 1250 м; 6 – дацит-рио-
литовый луратинский комплекс (πλςD2); 7 – текто-
нические нарушения; 8 – золото-ртутные проявле-
ния: 1 – Новое, 2 – Ночной лог, 3 – Сухонькое

1 – Quaternary sediments; 2 – variegated sandstones, 
siltstones and limestones of the Baragash formation 
(D1br), thickness (M) > 1500 m; 3 – gray limestones 
with rare interlayers of siltstones, sandstones, silicites 
of the Sarasinskaya suite (Є1sn), M – 1080 m; 4 – dark 
gray and gray limestones, dolomites with rare siltstone 
interlayers and basalt horizons of the Kayachin suite 
(V–Є1kn), M > 2000 m; 5 – Late Riphean calc-dolomite 
sequence (PR3), M > 1250 m; 6 – dacite-rhyolite Lurata 
complex (πλςD2); 7 – tectonic disturbances; 8 – gold-
mercury manifestations: 1 – Novoe, 2 – Nochnoy log, 
3 – Sukhonkoe

Рис. 7. Геологическое строение северной части Сара-
синской ртутной зоны (фрагмент геологической кар-
ты масштаба 1 : 200 000):

Fig. 7. Geological structure of the northern part of the 
Sarasin mercury zone (fragment of a geological map at a 
scale of 1 : 200,000):
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залежи образуют различной конфигурации 
линзы, лентовидные, пластовые и редко шток- 
верковые тела, иногда зонального строения 
со сменой снизу вверх колчеданных и медно- 
колчеданных руд колчеданно-полиметалличе-
скими и полиметаллическими. Руды характе- 
ризуются ограниченным спектром сопутствую- 
щих элементов-примесей (Cd, Mn, As, Sb, Bi) и  
довольно низкими концентрациями благород- 
ных металлов. Средние содержания Au по ме- 

сторождениям изменяются от 0,25 до 1,05 г/т,  
Ag от 12 до 147,8 г/т. Золото здесь как правило 
представлено одной генерацией, связанной с  
основной стадией формирования колчеданно- 
полиметаллических руд, и характеризуется 
повышенной пробностью (747,5–896,1 ‰) с не-
большой примесью серебра (8,32–25,58 %). 

Барит-полиметаллический минеральный 
тип развит лишь в Змеиногорском районе и 
представлен Зареченским, Змеиногорским, Ка- 
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1 – туфы и лавы кислого и среднего составов, туфопесчаники, песчаники, алевролиты, известковистые 
аргиллиты (C1t–C1n); 2 – туфы, лавы среднего и основного составов, туфогравелиты, туфопесчаники, 
песчаники и алевролиты (D3fm); 3 – туфы и лавы кислого, реже основного составов, алевролиты, аргил-
литы, песчаники и туфопесчаники (Dlem2–D2gv) (базальт-риолитовая контрастная формация); 4 – мета-
морфические сланцы и песчаники хлорит-кварцевого, эпидот-хлорит-кварцевого и слюдисто-кварце-
вого составов (PZ1); 5 – порфировидные биотитовые и биотит-роговообманковые граниты калбинского 
комплекса (γP2–T1); 6 – гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры и порфиры (змеиногорский комплекс)  
(γπС3–Р1); 7 – диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, плагиограниты (γδD2); 8 – габбродиабазы, 
диоритовые порфириты (δС2–3); 9 – субвулканические образования кислого состава – риолиты, риоли-
тодациты (λµD2–3); 10 – субвулканические образования среднего и основного составов (андезитовые и 
диабазовые порфириты (µßD2–3)); 11 – зоны смятия (И – Иртышская, СВ – Северо-Восточная); 12 – зоны 
разломов: а – поперечные трансформные (В – Варшавский, AT – Алейско-Тигирекский, ОК – Орлов-
ско-Карагужихинский), b – продольные; 13 – оси региональных структур: а – Алейского антиклинория,  
b – Быструшинского синклинория; 14 – месторождения: а – колчеданно-полиметаллические: 1 – Туш-
канихинское, 2 – Майское, 3 – Стрижковское, 4 – Корбалихинское, 6 – Среднее, 9 – Комиссаровское,  
10 – Лазурское, 11 – Масленское, 12 – Семёновское, 13 – Крючковское, 14 – Юбилейное, 15 – Западно-Сур-
гутановское, 16 – Сургутановское, 17 – Орловское, 18 – Золотушинское, 19 – Новозолотушинское, 20 – 
Локтевское, 21 – Рубцовское, 22 – Захаровское, 23 – Таловское, 24 – Степное; b – барит-полиметалличе-
ские: 5 – Змеиногорское, 7 –Зареченское, 8 – Петровское; 15 – рудные районы: I – Змеиногорский, II – Зо-
лотушинский, III – Рубцовский; 16 – структуры Горного Алтая; 17 – структуры Калба-Нарымской зоны

1 – tuffs and lavas of acidic and intermediate compositions, tuffaceous sandstones, sandstones, siltstones, cal- 
careous mudstones (C1t–C1n); 2 – tuffs, lavas of intermediate and basic compositions, tuffaceous gravelites, 
tuffaceous sandstones, sandstones and siltstones (D3fm); 3 – tuffs and lavas of acidic, less often basic composition, 
siltstones, mudstones, sandstones and tuff sandstones (D1em2–D2gv) (basalt-rhyolite contrast formation); 4 – 
metamorphic shales and sandstones of chlorite-quartz, epidote-chlorite-quartz and mica-quartz composition 
(PZ1); 5 – porphyritic biotite and biotite-hornblende granites of the Kalba complex (γP2–T1); 6 – granite 
porphyry, granodiorite porphyry and porphyry (Zmeinogorsk complex) (γπС3–Р1); 7 – diorites, quartz diorites, 
granodiorites, plagiogranites (γδD2); 8 – gabbrodiabase, diorite porphyrites (δС2–3); 9 – subvolcanic formations 
of acidic composition – rhyolites, rhyolithodacites (λµD2–3); 10 – subvolcanic formations of intermediate and ba- 
sic composition (andesitic and diabase porphyrites (µßD2–3)); 11 – shear zones (И – Irtysh, СВ – North-Eastern); 
12 – fault zones: a – transverse transform (B – Warsaw, AT – Aleysko-Tigirek, OK – Orlovsko-Karaguzhikha), 
b – longitudinal; 13 – axes of regional structures: a – Aleisky anticlinorium, b – Bystrushinsky synclinorium;  
14 – deposits: a – pyrite-polymetallic (1 – Tushkanikhinskoye, 2 – Mayskoye, 3 – Strizhkovskoye, 4 – Korbali- 
khinskoye, 6 – Sredneye, 9 – Komissarovskoye, 10 – Lazurskoye, 11 – Maslenskoye, 12 – Semyonovskoye, 13 – Kryu- 
chkovskoye, 14 – Yubileinoye, 15 – Zapadno-Surgutanovskoye, 16 – Surgutanovskoye, 17 – Orlovskoye, 18 – Zo- 
lotushinskoye, 19 – Novozolotushinskoye, 20 – Loktevskoye, 21 – Rubtsovskoye, 22 – Zakharovskoye, 23 – Ta- 
lovskoye, 24 – Stepnoye), b – barite-polymetallic (5 – Zmeinogorskoe, 7 – Zarechenskoe, 8 – Petrovskoe); 15 – ore 
districts: I – Zmeinogorsky, II – Zolotushinsky, III – Rubtsovsky; 16 – structures of Gorny Altai; 17 – structures 
of the Kalba-Narym zone

Рис. 8. Схема геологического строения северо-западной части Рудного Алтая (составлена по материалам Руд-
но-Алтайской экспедиции):

Fig. 8. Scheme of the geological structure of the northwestern part of Rudny Altai (compiled based on materials  
from the Rudny Altai expedition):

рамышевским месторождениями. Их отличи- 
тельные особенности – относительно неболь-
шие масштабы, высокое содержание в рудах 
барита, низкое – пирита. Руды этого типа ха- 
рактеризуются сложным минеральным соста-
вом (до 40 минералов) и повышенными кон-
центрациями золота и серебра. Золото-сере-
бряная минерализация этих месторождений 
локализуется в геологических контурах ба-

рит-полиметаллических рудных тел, а её про- 
мышленные содержания связаны с многоста- 
дийным формированием залежей. Здесь про- 
изошло совмещение относительно высокопроб-
ного золота (780 ‰) корневых зон орудене-
ния, сформировавшегося при высоких темпе-
ратурах (250–350 °С), и низкопробного золота 
с высоким содержанием примеси Ag (до 72 %) 
и Hg (до 27 %), связанного с низкотемператур-
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ной (150–250 °С) стадией формирования бари-
товых и барит-полиметаллических руд. 

Заключение. По результатам исследования 
золотого оруденения на территории Россий-
ского Алтая (республика Алтай и Алтайский 
край) можно сделать выводы о перспективах 
возможного выявления новых промышленных 
запасов рудного золота. В республике Алтай 
это прежде всего резервы, связанные с недо-
разведанными глубокими горизонтами Синю- 
хинского месторождения. Запасы золота здесь 
оцениваются по кат. С2 в 19,6 т, кат. Р1 46 т,  
кат. Р2 + РЗ 50–70 т. Также увеличение запасов 
золота может быть связано с детальными по- 
исками на территории Чойского рудного поля, 
Ишинской площади и Майско-Лебедской зоны. 
Наиболее перспективная по рудному золоту 
самая северная часть Горного Алтая, в первую 
очередь площадь Майского месторождения 
и северная часть Турочакского района. Это 
один из наиболее богатых в прошлом золото-
рудных узлов всей Западной Сибири.

В Алтайском крае благоприятный прогноз 
на благородные металлы в первую очередь 
представляют выделенные рудные узлы: Но-
вофирсовский, Мурзинский и Бащелакский. 
Также некоторые перспективы показывают ре- 
зультаты изучения Топольнинского, Акимов-
ского, Усть-Беловского и Чагырского рудных 
полей и Сарасинской золото-ртутной зоны, ло- 
кализованных за пределами указанных узлов. 
Практически все проявления рудного золота  
сосредоточены в южной и восточной частях  
края. Важное практическое значение для ре- 
гиона могут иметь золото-сульфидно-скарно-
вое, золотосульфидное, эпитермальное золото- 
серебряное, медно-золото-порфировое и золо-
то-ртутное типы оруденения. 

В Мурзинском рудном узле наряду с одно- 
имённым месторождением выявлен ряд мел-
ких проявлений. Они могут представлять оп- 
ределённые перспективы благодаря обнару-
женному на Мурзинском месторождении более 
позднему телетермальному золото-ртутному 
оруденению, наложенному на скарны. Запасы 
и прогнозные ресурсы рудного золота Мурзин-
ского рудного поля оценены, по данным ООО 
«Поиск», приведённым в работе [13]: кат. С1 + 

С2 – 914 кг, кат. Р1 – 10 т, кат. Р2 – 26 т. По рудному 
узлу в целом ресурсы кат. P2 составляют 50 т. 

В Новофирсовском рудном узле отмечает-
ся компактное распределение золоторудных 
проявлений в пределах двух выделенных руд-
ных полей – Новофирсовского и Курьинского. 
Наибольший интерес представляют объекты 
с эпитермальным золото-серебряным оруде- 
нением в вулканогенных толщах девона, сре- 
ди которых выделяются Новофирсовское ме- 
сторождение и рудопроявление Курьинское.  
Запасы золота на Новофирсовском месторож- 
дении, посчитанные компанией ОАО «Бурят- 
золото», при среднем содержании 1,38 г/т и  
бортовом 0,4 г/т составили 5,2 т по кат. С2.  
Дальнейшей оценки требуют перспективные 
золоторудные проявления г. Верблюжья, Иг- 
нашихинское, Вострухинская площадь и г. Тол- 
стуха.

На Топольнинском рудном поле перспек-
тивны на выявление промышленных объек-
тов золота области контактов гранитоидных 
массивов и терригенно-карбонатных отложе-
ний, характеризующиеся развитием скарнов 
и линейных зон разрывов. Наиболее богатая 
золоторудная минерализация установлена в  
рудных телах с пространственным совмеще-
нием золото-скарновой и наложенной золото- 
сульфидно-кварцевой минерализации, связан- 
ной с зонами пропилитов и карбонат-сери- 
цит-кварцевых метасоматитов. К таким золо-
торудным объектам Топольнинского рудного 
поля относятся месторождения Лог-26, Бая- 
ниха и Сухая Грива, где апробированные ре-
сурсы Au кат. Р1 оценены в 7; 4,2 и 2,3 т соот-
ветственно. Прогнозные ресурсы всего руд- 
ного поля, по данным ЦНИГРИ, оценены по  
кат. Р2 в 7 т золота. 

В Сарасинской ртутной зоне выявлено тон- 
кодисперсное золото-ртутное оруденение в ру- 
дах ртутных месторождений Сухонькое, Но-
вое, Черемшанское, Левобережное, что вместе 
с геологическими признаками – наличием 
крупных надвигов, благоприятной литологи-
ческой обстановкой (известняки, серпентини-
ты), а также развитием низкотемпературных 
гидротермально изменённых пород (аргилли-
зация, окварцевание) и находками ртутистого 
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золота в россыпях и шлиховых ореолах могут 
свидетельствовать о перспективах выявления 
здесь промышленных объектов золото-ртут-
ного типа. 

Запасы золота в российской части Рудного 
Алтая связаны в основном с колчеданно-по-
лиметаллическим оруденением. По данным 
Государственного баланса запасов полезных 
ископаемых РФ (ФГБУ «Росгеолфонд»), на  
1 января 2020 г. запасы золота оценены по  

39 месторождениям (16 коренных и 23 рос-
сыпных). Балансовые запасы кат. А + В + С1 
составляют 38 489 кг золота, кат. С2 – 8 628 кг, 
забалансовые – 19 577 кг [1]. На комплексные 
полиметаллические месторождения приходит- 
ся 94,3 % запасов золота кат. А + В + С1, а на 
собственно коренные золоторудные – менее  
6 %. Запасы серебра в полиметаллических 
месторождениях составляют: кат. А + В + C1 –  
2580,6 т, кат. C2 – 702,7 т; забалансовые – 847,5 т.
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