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Поведение золота в первичных ореолах золоторудных месторож
дений изучено слабо. Н аиболее полными и интересными в этом отно
шении являю тся данные, приведенные А. Фахри [8], о первичных орео
л ах  золоторудных месторождений К азахстана. Имеются сведения о 
распределении золота в первичных ореолах месторождений З а б а й к а 
лья [5] и ш тата М онтана [10]. Установлено, что золоторудные тела 
обычно сопровождаются значительными по разм ерам  (до 50 м, по 
Сафронову и др. [5]) ореолами золота. Д етальном у исследованию были 
подвергнуты только ореолы с содержанием этого элемента h*10 6% и 
выше. Ореолы более низких порядков не рассматривались, что частич
но объясняется отсутствием до сравнительно недавнего времени легко
доступной методики определения околокларковых содержаний золота.

Используя усовершенствованный спектрохимический метод опреде
ления золота [9] с чувствительностью 2,0-10 8% и с точностью ± 2 5 %  
(аналитик В. Г. Цимбалист, И ГиГ ), мы получили материал по распре
делению этого элемента во вмещ ающ их породах нескольких месторож
дений жильного типа. Н аиболее детальные работы были проведены на 
Д арасунском  месторождении в Восточном З аб ай к ал ь е  и Берикульском 
в Кузнецком Алатау-

Пробы отбирались на различных горизонтах из жил, их непосред
ственных контактов, на расстояниях 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10 м от жил и 
далее, где было возможно, через 10 м в сторону их висячих и леж ачих 
боков. Кроме того, около 200 проб отобрано из пород рудных полей 
и почти столько ж е в .5—25 км от последних.

Геологическое строение Берикульского и Д арасунского  месторож 
дений довольно детально рассмотрено в литературе. Этому посвящены 
работы А. Я. Булынникова [1], В. К. Монича [2], Д. А. Тимофеевского 
[6, 7] и многих других. Общим для данных месторождений является 
жильный характер  золотого оруденения умеренно сульфидной ф орм а
ции (по Н. В. Петровской [3]). Ж и лы  небольшой мощности (в среднем 
15—35 см), крутые по падению, со столбовым распределением золота. 
Золоторудные столбы обычно совпадают с сульфидными.

Различаю тся  эти месторождения главным образом по составу вм е
щ аю щ их и околожильно измененных пород.
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Вмещ ающ ими породами Берикульского месторождения являются 
плаі иоклазовые и роговообманковые порфириты и их туфы. Около- 
жильное изменение этих пород проявилось в развитии карбоната, сери
цита, хлорита, пирита, рутила и кварца, иногда с образованием пород, 
близких по составу к березитам. Н аиболее интенсивные изменения 
наблю даю тся по обе стороны от жил на расстоянии, не превышающем 
их мощности.

Ж илы  Д арасунского  месторождения расположены в интрузивных 
породах разного состава: от гранитов до габбро, преимущественно в 
гранодиоритах. О колож ильно измененные породы представлены гл ав 
ным образом березитами, мощность которых 1—2 м. Эти жилы, в об 
щем случае, более крутые и богаче сульфидами, чем жилы Б ерикуль
ского месторождения.

Н есмотря на различия в геологическом строении рассматриваемых 
месторождений, распределение золота в их первичных ореолах иден
тично.

Золото обнаруж ено во всех типах вмещ аю щ их пород. Его фоновое 
содержание на удалении от месторождения в сотни метров колеблется 
-в пределах 10— 7% и очень редко составляет (1— 2)*10_6%.

По мере приближения к месторождениям и далее  к рудным телам 
содержание золота в породах увеличивается. Отчетливо выделяются 
первичные ореолы трех порядков: 1) ореолы рудного поля, 2) ореолы 
вблизи жил или эффективные ореолы по Фахри [8] и 3) отрицательные 
ореолы в экзоконтактах  жил.

Ореолы рудного поля охватывают всю площ адь месторЬждения. 
Они генетически связаны с проявлением площадного гидротермального 
метаморфизма, выразивш егося главным образом в процессе пиритиза
ции и частичном изменении темноцветных минералов и плагиоклазов. 
С одерж ание золота в породах рудного поля на порядок и более выше 
по сравнению с содержанием в аналогичных по составу породах района 
и обычно составляет п • 10 “ 6%. При этом распределение золота стано
вится неравномерным наблю даю тся колебания от п • 10~7% до и • 10- 5 %. 
Основным носителем золота является пирит, в котором оно составляет 
п-1()-5%. Приведенные данные свидетельствуют о том, что наряду с 
возможным перераспределением золота имел место привнос его раст
ворами, вызвавш ими площадной гидротермальный метаморфизм, соз
дав  тем самым ореолы рудного поля.

Эффективные ореолы характеризую тся содержанием золота на 
порядок выше, чем в ореолах рудного поля, т. е. от фоновых сод ерж а
ний они отличаются уж е на два порядка. Их размеры п сторону в и ся 
чего и леж ачего  боков жил примерно одинаковы и определяются, 
главным образом, составом вмещ ающ их пород. В общем случае они 
составляют в порфиритах и габбро — до 5 м ( р и с .1 ) ,  в гранодиори
тах — до 15—20 м (рис. 2 ) .

В породах эффективных ореолов, в отличие от ореолов рудного 
поля, наблю дается  интенсивная карбонатизация и серицитизация, 
появляется хлорит. Выделения рудных минералов в 2—3 р аза  крупнее, 
но они по-прежнему распределяю тся по всей массе породы. В гран о
диоритах при этом наблю дается  укрупнение кварца, который нарастает 
на зерна сульфидов, почти не корродируя последних. Основным носш 
телем золота и здесь являю тся сульфиды, где оно составляет первые 
граммы на тонну.

Микроскопические и спектрохимические исследования 4показали, 
что изменение вмещ аю щ их пород в направлении от эффективных орео
лов к ореолам рудного поля постепенное, затухающ ее, с более или 
менее одновременным уменьшением содер'жания золота. Следовательно,

1 4  Известия Т П И , т. 239 2 0 9
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Рис. 1. Первичные ореолы золота в габбро. Дарасунское месторож
дение

1. Габбро. 2. Околожильно измененное габбро. 3. Золотоносная жил:
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Рис. 2. Первичные ореолы золота в гранодиоритах. Дарасунское месторождение
1. ГранодиориГ. 2. Околожильно измененный гранодиорит. 3. Золотоносная жила
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изменения вмещ аю щ их пород и сопутствующие им эффективные ореолы 
и ореолы рудного поля являю тся продуктом единого процесса гидро
термального метаморф изма с привносом золота. Более активному про
никновению золотосодержащ их растворов благоприятствовали ослаб 
ленные зоны, позднее проявившиеся в виде жильны х трещин, о чем 
свидетельствует постоянное присутствие эффективных ореолов вокруг 
жил. Зависимость размеров первичных ореолов от состава вмещ аю щ их 
пород, по всей вероятности, обусловлена их различной проницаемостью.

Отрицательные ореолы развиваю тся вдоль зальбандов жил. С одер
жание золота в них резко понижено по сравнению с эффективными 
ореолами и приближ ается  к фоновому (рис. 1, 2). При этом размеры  
отрицательных ореолов зависят не только от состава вмещ аю щ их по
рол, как это имеет место в эффективных ореолах, но и от угла падения 
жил. Так, при прочих равных условиях, чем положе ж ила, тем шире 
отрицательный ореол в ее леж ачем  боку. В порфиритах он достигает  ̂
0,5 м, в грацодиоритах — 2 м.

Участки вмещ аю щ их пород, соответствующие отрицательным орео
лам , наиболее гидротермально изменены. Здесь максимума достигают 
серицитизация, карбонатизация  и другие процессы изменения вм ещ аю 
щих пород, присущие ореолам рудного поля и эффективным ореолам 
Вместе с тем в отрицательных ореолах проявлены изменения совер
шенно нового характера , свойственные лишь этим участкам  пород. К их 
числу относится образование обособленных кварцевых, кварц-карбо- 
натных и кварц-карбонатно-сульфидных агрегатов. Так, если в порфи
ритах Берикульского месторождения в пределах эффективных ореолов 
сульфиды, в частности пирит, рассеяны по породе, то в отрицательных 
ореолах они приурочены к кварц-карбонатным агрегатам, располагаясь  
между их зернами. Р азм еры  выделений сульфидов увеличиваются и 
часто составляют 1,2— 1,5 мм. В гранодиоритах в пределах отрицатель
ных ореолов в обособленных кварцевых агрегатах  во много раз воз
растает размер зерен кварца (до 0,5 мм). Количество пирита (иногда .t 
арсенопирита) примерно го же, что и в эффективных ореолах. Ho там, 

t где он сопровождается крупнозернистыми агрегатами кварца, его зерна
в значительной степени разъедены или переотложены.

С одержание золота в сульфидах на порядок ниже по сравнению 
с его содержанием в сульфидах эффективных ореолов.

Химические анализы вмещ аю щ их пород показали, что в участках 
отрицательных ореолов золота наблю дается понижение содержаний и 
других элементов, таких ' как кремнезем, марганец, железо, магний, 
натрий и кальций. Н акапливаю тся  здесь CO 2, калий и сульфидная сера.

Все это свидетельствует • об интенсивной перегруппировке элем ен
тов при формировании отрицательных - ореолов золота, вызванной 
результатом суммарного воздействия на вмещ аю щ ую  породу гидро
термального метаморфизма, охватившего все рудное поле, и н алож ен 
ного гидротермального изменения, связанного с процессом выполнения 
жил. Золото, кремнезем и другие элементы из приконтактовой части 
жил выщ елачивались растворами, идущими по жильной трещине и, 
цидимо, отлагались в полости Жил. П одтверждением последнему 
является  подмеченная нами некоторая зависимость м еж ду содержанием 
золота в жиле, разм ерам и и контрастностью отрицательных ореолов. 
Чем богаче золотом жила, тем отчетливее проявлены отрицательные 
ореолы (рис. 3).

Н аличие отрицательных ореолов золота можно наблю дать и на 
графиках, приведенных А. Фахри [8], Н. И. Сафроновым и др. [5]. С л е
довательно, возникновение отрицательных ореолов характерно не толь 
ко для  месторождений, рассмотренных нами, но имеет, видимо, широкое
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Рис. 3. График, показывающий зависимость ширины и контрастности 
отрицательных ореолов золота от его содержания в жиле

распространение. М ожно считать, что переотложение золота при ф ор
мировании жил, о котором говорится в докладе Н. В. Петровской [4], 
начинается с момента возникновения отрицательных ореолов.

Все остальные наиболее распространенные элементы руд (мышьяк, 
свинец, цинк, медь, висмут, никель, кобальт и др.) в первичных ореолах 
всех трех порядков ведут себя более или менее подобно золоту (рис. 4).

Таким образом, на основании приведенного м атериала можно сде
лать  следующие выводы:

1. Золоторудные месторождения сопровождаются первичными 
ореолами, возникшими в процессе площадного гидротермального м ета
морфизма, с привносом золота.

2 1 3
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Рис. 4. Распределение золота, свинца и цинка в первичных ореолах Берикульского
месторождения

»

2. В непосредственных экзоконтактах жил возникают отрицатель
ные ореолы в результате воздействия рудообразующих растворов на 
зоны эффективных ореолов в процессе выполнения жил.

3. Изучение первичных ореолов золота имеет большое практическое 
значение. Оно позволяет выделять перспективные площади в стадию 
поисков, в пределах этих площадей выделять отдельные рудные зоны 
и тела, а по отрицательным и эффективным ореолам производить 
оценку перспективности жил в стадию детальных поисков.
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