
Типоморфные особенности самородного золо-
та учитывают при определении рудно-формацион-
ного типа месторождения, особенностей рудообра-
зования, выяснении физико-химических условий
отложения золота, состава рудоносных растворов,
генетической связи золотоносных россыпей и
коренных источников металла. Изучению данной
проблемы посвящены многочисленные работы оте-
чественных и зарубежных исследователей 9–12,
14, 15, 21, 24 и др. . К типоморфным признакам са-
мородного золота относятся гранулометрический
состав (размерность зерен), степень окатанности
(для россыпей), морфология выделений, микроре-
льеф поверхности, состав (пробность, элементы-
примеси) и минеральные ассоциации, с которыми
самородное золото находится в срастании.

Один из перспективных районов Дальневос-
точного региона России на россыпные и коренные
золоторудные месторождения — Право-Соолий-
ский рудно-россыпной узел Лазовского района на
юго-востоке Хабаровского края. Судя по веще-
ственному составу россыпей, он характеризуется
формационной однотипностью коренных источни-

ков. Установлены также сходство их геоморфологи-
ческого положения и уровня среза, общность мор-
фоструктурной позиции и режима неотектониче-
ского развития, обусловливающих распростране-
ние одного или ограниченного числа морфогенети-
ческих типов россыпей 16 .

Право-Соолийский рудно-россыпной узел пло-
щадью ~600 км2 расположен на юге Сооли-Торма-
синского рудного района. Центральным Сихотэ-
Алинским разломом его территория разделена на
две части: западную, сложенную осадочными и вул-
каногенно-осадочными породами Журавлево-Амур-
ского террейна, и восточную — осадочными и вул-
каническими породами Самаркинского. Журавлево-
Амурский террейн является фрагментом турбидито-
вой формации, сформировавшейся в условиях окра-
инного синсдвигового бассейна, Самаркинский —
фрагментом юрской аккреционной призмы 3 .

В структурном плане рудно-россыпной узел
приурочен к центральной части Западно-Сихо-
тэ-Алинской вулканогенной зоны (В.А.Дымович,
1987 г.). Он расположен в пределах крупной, зо-
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нально построенной положительной морфострукту-
ры центрального типа (вулканоплутонического под-
нятия), отчетливо выраженной в рельефе, строении
гидросети, а также геофизических и геохимических
полях [18]. Центральный Сихотэ-Алинский струк-
турный шов — крупнейший глубинный разлом — в
пределах площади представлен двумя субпарал-
лельными разломами, прослеживающимися по
обоим бортам рек Тормасу и Сооли (В.А.Дымович,
1987 г.). Вместе с сопровождающей их серией вет-
вящихся разрывов различной протяженности разло-
мы образуют единую зону левостороннего сдвига с
амплитудой смещения от 120 до 200 км.

Право-Соолийский узел включает несколько
золоторудных объектов — рудопроявления Джулия
и Кварцевое, месторождение Болотистое (В.А.Ды-
мович, 1987 г.). Рудопроявление Джулия локализо-
вано на левобережье нижнего течения р. Тормасу
(левый приток р. Анюй), где развиты верхнемело-
вые андезиты, прорванные эоценовыми интрузия-
ми габбро, габбро-диоритов, кварцевых диоритов и
гранитов. Породы пиритизированы и эпидотизиро-
ваны, отмечаются кварц-андалузит-альбитовые
метасоматиты с густой вкрапленностью сульфидов.
В метасоматитах установлены убогие содержания
Au (0,01–0,05 г/т), Mo (до 30 г/т), Cu, Pb (до 100 г/т),
Zn (до 300 г/т), Ag (до 10 г/т). К полям метасомати-
чески измененных пород и выходам эоценовых
интрузий кварцевых диоритов тяготеют малоконт-
растные металлометрические аномалии с содержа-
нием Au до нескольких граммов на 1 т. По данным
В.А.Дымовича (1987 г.), золотая минерализация
здесь связана с телами кварцевых диоритов.
Тематические работы по обнаружению россыпей
на рудопроявлении Джулия не проводились.

Рудопроявление Кварцевое расположено на
левобережье среднего течения р. Тормасу. Золото
(до 1 г/т) содержится в кварцевых прожилках мощ-
ностью до 20 см, распространенных среди валан-
жинских песчаников в тектонических ослабленных
зонах преимущественно субширотного направле-
ния. В делювии бортов долины ручья, размываю-
щего меловые андезиты самаргинской свиты, уста-
новлено до 21 мг Au на 0,02 м3 промытой породы.
Размер золотин 0,1–0,5 мм, иногда до 1 мм. Корен-
ные источники золота не определены (В.А.Дымо-
вич, 1987 г). В повышенных концентрациях отме-
чаются (%) Pb до 0,4, Zn до 0,06, Mo до 0,01, иног-
да до 0,1, Sb и Sn до 0,01.

В 1977–1978 гг. при геологическом доизучении
территории рудопроявления в верховье руч. Боло-
тистый был установлен шлиховой ореол рассеяния
золота, а затем и рудопроявление золота. Предпо-
сылки и результаты изучения В.А.Дымовича

(1987 г.) о перспективах россыпной золотоносности
тогда не оценили по достоинству. Только в 1997 г.
старательской артелью «РОС-ДВ» на данной площа-
ди были найдены промышленные россыпи золота.
Выявление крупной россыпи золота в бассейне руч.
Болотистый стало весьма значимым геологическим
открытием на юге Дальнего Востока за последние
десятилетия.

Учитывая благоприятное географо-экономиче-
ское положение, степень изученности, наличие ко-
ренного оруденения и богатых промышленных рос-
сыпей золота, месторождение Болотистое — наи-
более перспективный объект Право-Соолийского
рудно-россыпного узла. На месторождении уста-
новлен источник питания россыпей и оно может
служить эталоном для изучения генетической связи
россыпь – коренной источник, а полученные дан-
ные могут быть применены при поисках новых
объектов с рудным и россыпным золотом. Немало-
важен также факт принадлежности золоторудных
месторождений, содержащих висмут-теллуровую
минерализацию, нередко к крупным и сверхкруп-
ным объектам 2, 22, 23, 25]. Поэтому выявление
типоморфных особенностей самородного золота и
его минералов-спутников из россыпей позволит
обобщить уже имеющиеся результаты научных ис-
следований с вновь полученными данными и уста-
новить закономерности генетической связи золото-
носных коренных и богатых россыпных объектов.

Сведения по геологии характеризуемой площа-
ди, минералогии руд и россыпей приведены по рабо-
там В.М.Степаненко и др. [17], В.В.Иванова и др. [1,
4, 13, 20], Л.Б.Сушкина [18], А.А.Лотиной [5–8].

Методика исследования. В основу статьи поло-
жен материал, собранный в процессе тематических
работ (руководитель В.В.Иванов), проводившихся
в данном районе в 2002–2011 гг. лабораторией ана-
лиза благородных металлов ДВГИ ДВО РАН, при
содействии ООО «РОС-ДВ» (А.И.Замбржицкий,
С.В.Леснов, В.М.Степаненко). Типоморфизм само-
родного золота изучался в зернах, отобранных из
шлиховых проб.

Гранулометрический состав исследован путем
разделения совокупности зерен на классы крупно-
сти и установления массы крупности каждого клас-
са при помощи ситового анализа. Набор сит подби-
рался с размером ячеек, близких к классам грану-
лометрической шкалы для видимого золота.
Поверхность зерен минералов изучалась с приме-
нением аналитической растровой электронной
микроскопии. Использовался электронный микро-
скоп EVO 50XVP (Carl Zeiss) с приставкой INCA
Energy 350 (Oxford Instruments). Морфология само-
родного золота и золотоносные минеральные ассо-
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циации при первичной обработке образцов диаг-
носцировались с помощью бинокуляра Nikon EZ4D
(Nikon, Япония).

Для определения состава самородного золота
применялась атомно-абсорбционная спектроскопия
с использованием спектрофотометра Hitachi 180-50.
Набор элементов-примесей самородного золота изу-
чался эмиссионным спектральным анализом на при-
борах PGS II или ДФС-8 и ДФС-13 с испарением
пробы в дуге переменного тока. При подготовке мо-
нофракций для анализа учитывались однородность
окраски зерен, наличие или отсутствие пленок и
примазок других минералов.

Краткая геологическая характеристика место-
рождения Болотистое. Месторождение локализо-
вано в «эрозионном окне» среди частично перекры-
тых андезитами кузнецовской свиты покровов
миоценовых базальтов кизинской свиты, где обна-
жаются берриас-валанжинские терригенные отложе-
ния, прорванные эоценовым интрузивным телом
сложного состава (габбро, габбро-диабазы, диабазы,
габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты).
Дайковый комплекс состоит из тел эоценовых габ-
бро-диоритовых порфиритов, гранодиоритов.

Золоторудный штокверк расположен в габбро-
диоритовом интрузиве и лишь на отдельных участ-
ках — во вмещающих нижнемеловых терригенно-
осадочных породах. Он представлен сложной
системой разноориентированных маломощных
кварцевых или кварц-турмалиновых прожилков
мощностью от нитевидных до 20 см, протяжен-
ностью 10–15 м. Прожилки неравномерно распре-
делены во вмещающих породах, имеют северо-
западное, субмеридиональное, реже северо-восточ-
ное или субширотное простирание (В.А.Дымович,
1979 г.). Выделены два продуктивных минеральных
комплекса, различающихся по минеральному
составу и пробности самородного золота, — кварц-
турмалин-золото-тетрадимит-теллуровисмутито-
вый и кварц-арсенидно-сульфидный. В составе
обоих комплексов содержатся теллуриды и сульфо-
теллуриды висмута 7, 8 . Минералами первого
комплекса сложены турмалин-кварцевые прожил-
ки, секущие дайки среднего и кислого составов и
вмещающие меловые осадочные породы. Второй
комплекс характерен для золотоносных кварцевых,
карбонат-кварцевых и карбонатных прожилков
штокверка, секущих эоценовые габбро-диориты,
диабазы и кварцевые диориты в пределах много-
фазного интрузива габбро-диоритов.

Содержания золота в руде обычно не превы-
шают первых граммов на 1 т, но в отдельных штуф-
ных пробах достигают нескольких десятков граммов
на 1 т (В.А.Дымович, 1979 г.). Промышленные кон-

центрации золота установлены в коренном залега-
нии в кварц-турмалиновых метасоматитах (1,4 г/т), в
алевролитах, окварцованных кварцевых диоритах
(от 1 г/т и более).

Разрывные нарушения северо-западного и суб-
меридионального направления выражены зонами
интенсивной трещиноватости, гидротермально из-
мененными породами и контролируют размещение
даек (В.А.Дымович, 1979 г.). Наиболее широко во
вмещающих породах проявлены процессы низко-
температурной аргиллизации. Другие изменения,
такие как пропилитизация, серицитизация, альби-
тизация, окварцевание и турмалинизация, распро-
странены локально.

Для площади данного объекта характерны раз-
дробленность пород и широкое развитие кор вывет-
ривания. Геоморфологические условия Право-Со-
олийского рудно-россыпного района и месторожде-
ния Болотистое благоприятны для образования рос-
сыпей. Гидросеть территории формировалась на
фоне умеренных тектонических поднятий, вслед-
ствие чего долины водотоков имеют хорошо выра-
ботанный продольный и поперечный профили, а
аллювиальные отложения отличаются значитель-
ной мощностью.

На месторождении выявлены крупные и сред-
ние по масштабу аллювиальные золотоносные рос-
сыпи в ручьях Средний и Ключевой — притоках
руч. Болотистый. Это россыпи ближнего сноса, об-
разовавшиеся в результате переработки золотонос-
ного склонового материала и поступления металла
из вскрытых в плотике рудных тел. Россыпь дальне-
го сноса расположена ниже по течению руч. Боло-
тистый. Она не имеет непосредственной связи с ко-
ренным источником и сформировалась за счет тран-
зитного металла. Общая протяженность россыпного
узла по ручьям Средний и Болотистый >10 км.
Наиболее богатая часть россыпи приурочена к до-
лине руч. Средний, который размывает централь-
ную часть месторождения. Менее значительны па-
раметры россыпи по руч. Ключевой. Она образова-
на за счет дренирования ручьем краевых частей
рудного поля. Плотик россыпей сложен терриген-
ными образованиями, которые прорываются дайка-
ми диабазов и габбро-диоритов. Рыхлые отложения
представлены слабо окатанными галечно-гравий-
ными отложениями с незначительной долей валу-
нов в их верхних частях 17, 18 .

Типоморфные особенности самородного золо-
та изучались по выборкам проб из россыпей руч.
Средний (верх — I, низ — II), руч. Ключевой (III),
руч. Болотистый (верх — IV, низ — V).

Гранулометрический состав россыпного золо-
та. В россыпях выявлено преобладание зерен золо-
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та крупной и средней размерности. От головки 
россыпи к ее хвосту размерность зерен 
уменьшается. Наибольшее количество самородков 
отмечено в верховьях россыпи руч. Средний 
(А.И.Замбржицкий, 2006 г.), в низовьях они 
встречаются гораздо реже. В верховьях руч. 
Средний преобладают зерна размерностью +2,0 
(56%) и -2,0+0,5 мм (20%) (рис. 1). Менее 
распространены фракции -0,5+0,25 (17%) и -0,25 
мм (7%). В нижнем течении руч. Средний уста-
новлены фракции -2,0+0,5 (46%) и -0,5+0,25 мм 
(31%). Реже встречаются зерна самородного золота, 
относящиеся к фракциям +2,0 (13%) и -0,25 мм

(10%) (табл. 1, см. рис. 1). Таким образом, для рос-
сыпи руч. Средний характерно золото средней (-2,0
+0,5 мм) и крупной (+2,0 мм) размерности. Менее
распространено мелкое и весьма мелкое золото.
Вниз по течению в россыпи закономерно уменьша-
ется относительное количество средней и крупной
фракций самородного золота и увеличивается доля
мелкой и весьма мелкой. Золото россыпи руч.
Ключевой представлено в основном зернами сред-
ней (-2,0+0,5 мм) и очень мелкой (-0,25 мм) размер-
ности. Меньшую долю составляют фракции -0,5
+0,25 и +2,0 мм (см. табл. 1, рис. 1). В верхнем тече-
нии руч. Болотистый в россыпи преобладает золото
размерностью -0,5+0,25 (55%) и -0,25 мм (36%). Ре-
же отмечаются фракции от -2,0+0,5 (8%) и +2,0
(1%). В нижнем течении ручья установлены зерна
самородного золота размерностью -0,5+0,25 мм,
которые составляют 70%, -2,0+0,5 мм — 15%,
-0,25 мм — 13%, +2,0 мм — 2%.

Морфология зерен самородного золота. В ко-
ренных рудах выделены два морфологических типа
зерен — правильные и неправильные. Для мелких
зерен (-0,25 мм) в виде кристаллов различного
облика характерны идиоморфные формы. Кроме
того, встречаются пластинки, таблички и чешуйки.
Крупные золотины обычно имеют комковидную и
сложнокомковидную формы.

Идиоморфные зерна представлены изометриче-
скими и удлиненными кристаллами, их сростками,
дендритами и дендритоидами. Изометрические кри-

сталлы имеют октаэдриче-
ский и додекаэдрический
габитусы (рис. 2, а, б).
В россыпях они присут-
ствуют в основном во
фракциях -0,5+0,25 и
-0,25 мм 5 . Кристаллы
практически не окатаны
и обладают хорошей сох-
ранностью граней. Иног-
да наблюдались сростки
изометрических кристал-
лов как сложного, так и
простого строения. В уп-
лощенных кристаллах ок-
таэдрического габитуса
сохранились отчетливые
грани, несмотря на зак-
ругленность их ребер и
вершинок. Для граней ха-
рактерны шероховатая
поверхность и наличие
отпечатков кристаллов
других минералов, веро-
ятно, кварца.
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Рис. 1. Гранулометрический состав самородного золота из россыпей месторож-
дения Болотистое:

размер золотин, мм: 1 — +2,0, 2 — -2,0+0,5, 3 — -0,5+0,25, 4 — -0,25; 5 — место отбо-
ра проб и номер выборки; 6 — периферическая часть штокверка (площадь развития
жильно-прожилковой Au-Bi-Te минерализации в терригенных породах); 7 — цент-
ральная часть штокверка (интрузия сложного состава)



Удлиненные разновидности самородного золо-
та подразделяются на лентовидные и проволокопо-
добные индивиды длиной 4–5 см при толщине 1–
2 мм. Некоторые из них имеют сгибы и перегибы
(результат скручивания или механических дефор-
маций), а также следы скольжения или волочения.
В углублениях бугорчато-ямчатого рельефа на по-
верхности таких кристаллов обычно присутствуют
гидроксиды железа и кварц. Дендриты и дендри-
тоиды в основном уплощенной, листьевидной,
стержневидной и булавовидной форм.

Зерна самородного золота неправильных
форм — удлиненные, комковидные или сложноком-
ковидные, предположительно выполняли интерсти-
ции между кварцевыми зернами в коренных рудах
(см. рис. 2, в, г). Удлиненные зерна имеют проволо-
коподобную форму, характеризуются шероховатой
поверхностью и присутствием углублений, частично
заполненных кварцем. Зерна комковидной формы
иногда окружены «рубашкой» из теллуридов висму-
та (теллуровисмутит, тетрадимит) или гидроксидов
железа. Среди зерен неправильных форм встречают-
ся занозистые и уплощенные разновидности.

В россыпях месторождения Болотистое золото
представлено комковидными, удлиненными и уп-
лощенными индивидами. Очень редко встречаются
кристаллы. Чем дальше от коренного источника, тем
больше в россыпи дальнего сноса руч. Болотистый
появляется уплощенных и окатанных зерен золота.
Процентное соотношение морфологических разно-
видностей золота в россыпях приведено в табл. 2.

В верхнем течении руч. Средний в россыпи
преобладают комковидные (96%) зерна. В меньшем
количестве встречаются зерна удлиненной (3%) и
уплощенной (1%) форм. В нижнем течении ручья
уменьшается доля комковидного золота (до 83%) и
возрастает относительное количество уплощенных
(9%) и удлиненных (8%) зерен (рис. 3; см. табл. 2).
В россыпи руч. Ключевой количественное соотно-
шение различных форм зерен самородного золота
следующее, %: комковидное 90, удлиненное 8,
уплощенное 2. В россыпи руч. Болотистый, в вер-
ховьях ключа, преобладают комковидные (79%),
удлиненные (10%) и уплощенные (11%) зерна. В
нижнем течении ручья уменьшается доля комко-
видных (61%) и удлиненных (8%) зерен золота,
значительно возрастает относительное количество
уплощенных (до 31%) (см. табл. 2, рис. 3).

Степень окатанности зерен самородного золо-
та в россыпях. Различаются неокатанные (углова-
тые), полуокатанные (полуугловатые) и окатанные
зерна золота. Наиболее распространены неокатан-
ные и полуокатанные зерна, характерные для верх-
них участков россыпей месторождения Болотистое.

Окатанные зерна встречаются относительно редко,
главным образом в нижней части россыпи руч.
Болотистый. Неокатанные золотины или зерна
«рудного облика» имеют отпечатковый рельеф
поверхности с остроугольными формами, поверх-
ность полуокатанных — бугорчато-ямчатая и шеро-
ховатая 8 . Золотины желтые до буровато-желтых
(за счет пленок гидроксидов железа) с блеском
средней интенсивности.

Скульптура поверхности зерен самородного
золота в россыпях. Скульптура поверхности золо-
тин обусловлена различными механизмами их
роста. К ним относятся сокристаллизация самород-
ного золота с другими минералами в полостях,
образование одиночных зерен в свободном про-
странстве и частичное растворение уже сформиро-
вавшихся. В соответствии с этим выделены три
генетических типа поверхности зерен самородного
золота из россыпей месторождения Болотистое.

Поверхность совместного роста характеризу-
ется сложным сочетанием различных типов микро-
рельефа, основным из которых является отпечатко-
вый (см. рис. 2, д), имеющий ребристо-ямчатый
характер. Такие поверхности встречаются относи-
тельно редко и представляют собой одиночные
углубления правильной формы, оставшиеся от кри-
сталлов других минералов. По частоте встречаемо-
сти наиболее распространены отпечатки одной или
двух граней кварцевых кристаллов, зачастую более
крупных, чем золотины 8 .

Поверхность свободного роста проявлена в
виде ступеней роста (см. рис. 2, е), образовавших-
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Рис. 2. Морфология индивидов самородного золота, ручьи Средний и Ключевой:

фото на сканирующем электронном микроскопе (А-З), пробы И-28470/96, И-28471, И-28472, И-28480/102; а — окта-
эдрический кристалл самородного золота с шероховатой поверхностью; б — додекаэдр самородного золота; в — удли-
ненный индивид самородного золота с примазками гидроксидов железа; г — сложнокомковидное удлиненное зерно
золота; д — удлиненное зерно самородного золота с отпечатками фрагментов поверхности зерен минералов-соседей,
в углублениях с примазками гидроксидов железа; е — ступенчатая скульптура роста; ж — призматический кристалл
со шриховкой и отпечатками фрагментов поверхности минералов-соседей; з — сросток золота с теллуровисмутитом,
имеющим четкую спайность



ся в результате послойно-
го отложения вещества на
растущих гранях. Не иск-
лючено, что в некоторых
случаях ступенчатая по-
верхность зерен может
быть связана с отпечатка-
ми штриховки граней вме-
щающих минералов, нап-
ример пирита или кварца.
Для таких зерен самород-
ного золота характерна
грубая ступенчатость.
Обычно она проявляется в
зернах высокопробного
золота на месторождениях
средних и больших глу-
бин. Реже встречаются зо-
лотины со штриховкой на 
поверхности зерен (см. 
рис. 2, ж), обусловленной
процессами роста. Обыч-
но это штрихи-впадины и
штрихи-выступы.

На поверхности зерен неправильных форм
иногда можно видеть штриховку, обусловленную,
по-видимому, не процессами последовательного
роста, а волочением зерна по дну ручья. Такие
зерна бывают как удлиненные, так и комковидные.
Они обладают шероховатой бугристо-ямчатой
поверхностью, в углублениях которой присут-
ствуют глинистые минералы, кварц и гидроксиды
железа 5, 8 .

Кроме линейной ступенчатости, на гранях кри-
сталлов самородного золота иногда отмечаются
акцессории роста преимущественно в виде кри-
сталлов гексагональной формы.

Поверхность растворения обусловлена экзоген-
ными процессами. В основе ее формирования
лежат явления растворения самородного золота как
на участках дислокаций и других дефектов кри-
сталлической решетки, так и вокруг включений
различного состава и происхождения.

Проба россыпного золота. В россыпи верховь-
ев руч. Средний проба самородного золота состав-
ляет (‰) 920–995, в нижнем его течении —
920–985, руч. Ключевой — 920–978. В верхней
части россыпи руч. Болотистый она составляет
940–980, в низовье ключа — 920–990‰ (табл. 3,
рис. 4). Таким образом, в пределах различных
частей россыпей и в целом проба россыпного золо-
та на месторождении Болотистое изменяется
незначительно.

Элементы-примеси. По степени распростра-
ненности и содержанию все элементы-примеси,

согласно Н.В.Петровской 15 , можно разделить на
группы: 1 — главные; 2 — второстепенные посто-
янные; 3 — третьестепенные, зависящие от состава
руд; 4 — локально распространенные; 5 — редкие,
малоизученные и др.

По результатам эмиссионного спектрального
анализа среди элементов-примесей в россыпном
золоте месторождения Болотистое отмечается
постоянное присутствие Bi и Te. Им обычно сопут-
ствуют Cu, Pb, As, Sb, Hg, Fe, Si, Al, Ti, Mg или Zr.

В россыпи руч. Средний, верховья ключа (вы-
борка I), самородное золото содержит примеси, г/т:
Bi от 1 до 213, Te 17–576, Cu 65–900, Pb 3–930,
As 9–386, Sb 25–168, Hg 49–450. В небольшом коли-
честве (табл. 4) присутствуют, г/т: Ni 1–11, Co 1– 19,
Sb 4–25, Pd 1–15. В низовье руч. Средний (выборка
II) в самородном золоте отмечены примеси, г/т:

Рис. 3. Морфологический состав россыпного самородного золота:

форма золотин: 1 — уплощенная, 2 — удлиненная, 3 — комковидная; 4 — место отбо-
ра проб и номер выборки; 5 — площадь развития рудной жильно-прожилковой Au-Bi-
Te минерализации; 6 — интрузия сложного состава с Au-Bi-Te-минерализацией
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Bi 8–140, Te 12–131, Cu 160–300, Pb 9–28, As 8–21,
Sb 6–14, Hg 68–370, Sb до 11, Ni до 3, Pt до 12, Pd
4–70 (см. табл. 4).

В россыпи руч. Ключевой (выборка III) само-
родное золото содержит примеси, г/т: Bi 34–73, Te
30–92, Cu 97–200, Pb 3–12, As 8–18, Hg 99–571. В
верховьях руч. Болотистый (выборка IV) в само-
родном золоте россыпи среди элементов-примесей
преобладают, г/т: Cu 162–710, Hg 50–231, Bi 7–130,

а также постоянно присутствуют Te 6–43, Pb 11–38,
As 17–44, Pd 5–25, иногда отмечается примесь Ni
до 6 г/т (см. табл. 4). В низовье ручья (выборка V) в
самородном золоте 8 имеются примеси, г/т: Bi 7–
60, Te 40–80, Cu 310–810, Pb 7–17, As 10–50, Hg 50–
70, Pd 3–10.

Срастания самородного золота. В россыпях
месторождения Болотистое встречаются срастания
самородного золота с тетрадимитом, теллуровис-
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Рис. 4. Проба самородного золота в россыпях месторождения Болотистое:

усл. обозн. см. рис. 3



мутитом (см. рис. 2), цумоитом, кварцем и турма-
лином. В россыпи дальнего сноса руч. Болотистый
сростки золота с другими минералами встречаются
в единичных случаях.

Итак, проведенными исследованиями установ-
лены следующие типоморфные особенности рос-
сыпного золота на месторождении Болотистое.

В россыпях ближнего сноса (ручьи Средний и
Ключевой) преобладают фракции среднего и круп-
ного золота, вниз по течению ручьев — мелкие и
очень мелкие. Наблюдается частичное простран-
ственное совмещение коренного источника и россы-
пей, обусловленное большой площадью золотонос-
ного штокверка и относительно небольшим уклоном
долин дренирующих его ручьев. В связи с этим
крупные зерна золота сосредоточены в верхних
частях ручьев, дренирующих штокверк (руч. Сред-
ний), и не отмечены в россыпях дальнего сноса.

Размерность самородного золота в верхах рос-
сыпей превосходит таковую в коренном источнике,
что по данным ряда исследователей 10–12, 15 ,
является результатом выноса зерен мелких фрак-
ций за пределы россыпей. На месторождении раз-
мерность зерен золота, по-видимому, обусловлена

уровнем эрозионного среза. Источником крупного
золота россыпей служили эродированные к настоя-
щему времени рудные столбы верхней части шток-
веркового тела, располагавшейся в надынтрузив-
ных породах.

Морфология зерен самородного золота россы-
пей свидетельствует о транспортировке металла
водным потоком. В россыпях ближнего сноса пре-
обладают комковидные, удлиненные золотины, в
россыпи дальнего сноса — уплощенные 11, 15 .
Наблюдаемая смена форм золота по простиранию
россыпи, отсутствие сростков золота с кварцем,
турмалином, висмут-теллуровыми минералами в
нижних частях россыпей, столь характерных для
коренных руд и истоков россыпей, подчеркивают
этот вывод.

Наличие в россыпном золоте примесей Bi, Te,
Pb, Cu, As, Pt и Pd. В верховьях руч. Средний в само-
родном золоте установлена примесь Co и Ni 8, 13 .

Коренное месторождение Болотистое пред-
ставлено двумя продуктивными минеральными
комплексами, соответствующими золото-кварце-
вой формации 8 . В кварц-турмалин-золото-тетра-
димит-теллуровисмутитовом комплексе проба зо-
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лота 925–985‰. Она близка к пробе самородного
золота из россыпей (от 925 до 995‰). Самородное
золото ассоциирует с кварцем, тетрадимитом, тел-
луровисмутитом, турмалином и образует срастания
с этими минералами. Их присутствие в большин-
стве случаев характерно и для россыпей месторож-
дения. Проба самородного золота в кварц-арсенид-
но-сульфидном минеральном комплексе колеблется
в пределах 740–800‰. Самородное золото ассоции-
рует и образует срастания с тетрадимитом, цумои-
том, кварцем, сульфидами и кобальт-никелевыми
минералами. Из срастаний, характерных только для
этого комплекса, в россыпях изредка встречается
лишь цумоит.

На основании приведенных типоморфных осо-
бенностей (гранулометрия, морфология, про-
бность, элементы-примеси, ассоциация золота с
другими минералами) можно сделать вывод о том,
что основным источником питания россыпей дан-
ного месторождения послужил кварц-турмалин-
золото-тетрадимит-теллуровисмутитовый ком-
плекс (табл. 5), широко распространенный среди
терригенных пород в верхней надынтрузивной
части золотоносного штокверка.

На уровне современного эрозионного среза
периферические части золотоносного штокверка,
сложенные этим минеральным комплексом, только
на небольшой площади дренируются россыпеобра-
зующими ручьями Средний, Ключевой и Болоти-
стый. Напротив, остальная часть штокверка, сло-
женная кварц-арсенидно-сульфидным минераль-
ным комплексом, дренируется этими ручьями на
большой площади. Однако, несмотря на это, ука-
занный минеральный комплекс практически не
участвовал в россыпеобразовании.

Как видно из приведенного выше сравнения,
наиболее важные типоморфные особенности ко-
ренного самородного золота, к которым относятся
размерность зерен, морфология, набор и содержа-
ние элементов-примесей, минеральный состав сра-
станий, сохраняются и в россыпях, что указывает
на генетическую связь россыпей с коренными ис-
точниками.

Наиболее высоким россыпеобразующим по-
тенциалом обладают коренные месторождения
золота, относящиеся к золото-кварцевой формации.
Россыпеобразующий потенциал золоторудных
месторождений во многом определяется преобла-
дающей размерностью зерен самородного золота,
оказывающей влияние на миграционные свойства
этого минерала. В россыпях не накапливаются
зерна субмикроскопической и микроскопической
размерностей 19 . В случае месторождения
Болотистое преобладающая размерность самород-

ного золота в эродированной части штокверкового
тела являлась благоприятным фактором для образо-
вания россыпей.

На основании проведенных исследований
предполагается, что рудопроявление Джулия, вхо-
дящее в состав Право-Соолийского рудно-россып-
ного узла и характеризующееся сходными геологи-
ческим строением и типоморфными особенностя-
ми рудных тел с месторождением Болотистое,
содержит крупные запасы золота и может быть
рекомендовано для дальнейшего изучения в целях
выявления рудных или россыпных проявлений
золота.
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выражает благодарность В.В.Иванову и С.В.Лес-
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