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Обоснованием поисков золоторудных месторождений в Горной Ш о
рии является наличие золотоносных россыпей, морфология, состав ш ли
хового золота, а такж е спутники золота как среди крупнообломочного 
материала, так  и в шлиховых концентратах. Н иж е рассматриваются з а 
кономерности размещ ения россыпей золота, основные черты морфологии 
и особенности состава золотин, спутники золота и, исходя из этого, неко
торые критерии для поисков коренных источников.

Анализ золотоносных россыпей, рудопроявлений и месторождений 
Горной Шории показывает, что при современном эрозионном срезе нельзя 
говорить о том, что там, где есть богатые золотоносные россыпи, нет 
коренных месторождений, что слабая  золотоносность рудных месторож
дений может дать богатые россыпи. Примером служит Лебедское золото- 
скарновое месторождение и образованная за его счет россыпь, где отно
шение разведанных запасов в россыпи к разведанным запасам  рудных 
тел составляет примерно 2/3. Причем там наблюдаются исключительно 
неблагоприятные условия для сохранения целостности рудного место
рождения.

Краткая геологическая характеристика

Горная Ш о р и я — среднегорная страна с интенсивно расчлененным 
рельефом. Она располагается на стыке трех региональных структур: К уз
нецкого А латау, Горного А лтая и Западного Саяна. Ц ентральную часть 
(см. карту) Горной Шории занимает Шорский срединный массив, ело- % 
женный интенсивно дислоцированными, в основном карбонатными (до
ломиты, известняки) отложениями верхнепротерозойского и кембрий
ского возраста. С зап ада  и северо-запада Шорский массив окаймляется 
Ташелгино-Кондомской мобильной зоной, а с юга — Северо-Абаканской 
мобильной зоной. Эти зоны сложены главным образом вулканогенными 
образованиями основного и среднего (отчасти, кислого) состава нижне
кембрийского возраста. Таш елгино-Кондомская мобильная зона отделяет 
от массива с северо-запада Бийский горст, а с ю га-запада — Уйменско- 
Лебедской синклинорий. Синклинорий сложен нижнепалеозойскими вул- 
каногенно-терригеновыми, частично карбонатными образованиями; 
горст — нижнепалеозойскими вулканогенно-терригеновыми толщами, 
среди которых в  виде тектонических клиньев выступают карбонатные 
породы докембрия.
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Горной Ш ории с золотоносными рос
сыпями. 1. Ю рские терригеновые отлож ения. 2. Девонские красноцветные терригеновые 
отлож ения. 3. Обломочные породы кембрий-ородовикского возраста. 4. Вулканогенные 
образования кислого состава. 5. П орф иритовая формация. 6. Вулканогенные образова
ния основного состава. 7. Вулканогенные образования смешанного состава. 8. К арбо
натные отлож ения верхнепротерозойского и нижнекембрийского возраста. 9. Сиениты.
10. Граниты. И . Гранодиориты 12. Габбро-диориты. 13. Диориты. 14. Габбро. 15. Габ- 
бро-диорит-плагиогранитные интрузии. 16. Рассланцевание. 17. Россыпи золота
18. Д изъю нктивы . Римскими цифрами обозначены золотоносные районы.



Интрузивный м агматизм  широко проявился в две эпохи тектогене- 
за: салаирскую  и герцинскую. К ак  вулканизм, так  и последующий интру
зивный магматизм  (по эпохам) наиболее широко проявились в перифе
рийных частях Ш орского массива, в тектоничерки подвижных поясах. 
Главное значение приобретаю т гранитоидные интрузии, меньшую роль 
играют габброидные и щелочные. Отчетливо вы р аж ен а  ш ирокая д и ф 
ференциация интрузивных комплексов, а такж е  процессы магматическо 
го замещ ения и ассимиляции вулканогенно- терригеновых отложений 
(С. С. Ильенок, 1962).

В наиболее подвижных районах Горной Шории большое распро
странение получил метаморфизм. Первостепенное значение (особенно 
в пределах Ташелгино-Кондомской мобильной зоны) приобретает Катак- 
ластический метаморфизм (катаклазиты , милониты, филлониты, ф илли
ты ). Довольно обычны проявления контактового м етам орф изм а и авто- 
м етаморфизма. Региональный метаморфизм распространен повсеместно. 
И з метасоматических образований ш ироко развиты скарны, вторичные 
кварциты, пропилитизироваиные породы (пропилиты); из жильны х — 
кварцевые, кварц-кальцитовые, кварц-баритовые, баритовые ж илы  и лин
зовидные тела с рудной минерализацией. В той или иной степени скарны, 
пропилитизированные породы (проіпилиты), вторичные кварциты в Г ор
ной Шории связаны меж ду собой как  в пространстве, так  и в генетическом 
отношении. Золотоносные россыпи, а следовательно, и золотооруденение; 
проявляются в полях развития вышеотмеченных рудообразую щих фор- 

-маций и жильных гидротермальных образований.

Закономерности размещ ения

Золотоносные россыпи Горной Шории исключительно приурочены 
к периферийным частям Ш орского срединного массива (рис. 1). М акси
мальное количество россыпей располагается  в пределах Таш елгино-К он
домской мобильной зоны (Таензинский — VI, Суетинский — III, С пас
ский—V III,  Д ж елсай ски й — IX, С айзакский— X, М ало-К ондомский— XII, 
Ч аныш ский — XIV, Т ал о н ск и й — XV золотоносные районы), далее 
в Уйменьско-Лебедском синклинории (М унжа-Коуринский — IX, Атлин- 
ский— X III, А лбасский—XV районы), в Северо-Абаканской мобильной 
зоне (Талонский — XVI, Камзасокий — XVII, Верх-Мрассюий — X V II I ) , 
и в районе Бийекого горста (К азски й— I, Тазский— II, Верх-М ундыбаш - 

, ский—V ). В северо-восточной части Ш орского массива выделяются два 
золотоносных узла:

Сюрь-Сынзасский — V II и Петропавловский — IV. П роявляю тся  
некоторые закономерности в размещении золотоносных россыпей Гор
ной Шории. Отмечается приуроченность россыпей к участкам:

1) апикальных и приконтактовых частей диоритовых, гранодиорито
вых, сложных габбро-диорит-плагиогранитных интрузий с отчетливы
ми следами магматического замещ ения и ассимиляции терригенно-вул- 
каногенных образований (I, II, XV, X V III) ;

2) зон смятия длительно живущ их (нижний кембрий — юра) разло- 
vMOB как на контактах вулканогенных и карбонатных толщ  (III,  VI, V II ) ,  
так  и среди вулканогенных образований (IX, X I);

3) сильно дислоцированных вулканогенных пород !основного и сред
него состава с признаками пропилитизации (IX, X I);

4) полей развития девонских и юрских терригеновых толщ 
(IX, X III, XV).

Н аиболее богатые золотоносные районы расположены на площ адях 
сопряжения длительно ж ивущ их зон разломов (XVI, XI).

Ш орский срединный массив характеризуется  очень слабой золото
носностью, за исключением Сюрь-Сынзасского и П етропавловского зо- 
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лотоносных узлов. На площади массива шлиховым опробованием LLIa- 
лымской экспедиции ЗСГУ  и поисковыми работами Алтайского прииска 
выявлены незначительные россыпи и единичные знаки золота в аллкь 
виальных отложениях системы р. Мірассу. Ш лиховое золото приурочено 
к тектоническим зонам смятия на контактах силикатных и карбонат
ных пород. Таш елгино-Кондомская мобильная зона характеризуется, 
по-видимому, множественностью и многообразием генетических типов 
коренных источников россыіпного золота. Россыпи приурочены главным 
образом к тектоническим зонам смятия на контактах вулканогенных 
и карбонатных пород, к площ адям  развития интенсивно дислоцирован
ных вулканогенных пород основного и среднего состава, к  приконтакто- 
вы м ; частям гранитоидных интрузий, а такж е  к участкам сопряжения 
от меченных тектоно-магматических структур.

В Уйм^нско-Лебедском синклинории золотоносные россыпи приуро
чены к зонам разломов и к интенсивно дислоцированным вулканоген
ным образованиям, а такж е  к площ адям развития девонских красно
цветных терригеновых толщ.

Бийский горст и Сѳверо-А баканекая мобильная зона характерны 
развитием золотоносных россыпей в пределах апикальных и приконтак- 
товых частей гранитоидных интрузий.

Морфология и состав россыпного золота

Разм ер, окатанность, форма и состав золотин являются важными 
факторами в  деле выяснения местоположения и в некоторой степени оп
ределения генетического типа коренного источника. Общеизвестный 
факт, что по мере удаления от рудных тел, крупность золотин умень
шается в результате их истирания и электрохимической коррозии. О дна
ко только этими ф акторами нельзя объяснить преимущественное преоб
ладание того или иного разм ера золотин в некоторых россыпях Гор
ной Шории.

Выявляются следующие особенности. Мелкое золото (преобладаю 
щее до 2 мм) наблю дается в россыпях, приуроченных главным образом 
к полям развития красноцветных терригеновых отложений девонского 
в о зр ас та  (pp. Чулта, Чугуна—X III) ,  к апикальным частям салаирских 
гранитоидных интрузий (pp. M paccy—XVIII, Пушта, С а д р а —XV).

Видимо, это можно объяснить последующим истиранием золотин при 
размыве древних россыпей в девонских конгломератах и при значитель
ном вертикальном перемещении золота в полях развития гранитоидных 
интрузий.

Д р у гая  особенность заклю чается в том, что золотины более круп
ных размеров (свыше 4 мм в поперечнике) наблюдаются в  россыпях, 
приуроченных к тектоническим зонам смятия на контактах вулканоген
ных и карбонатных пород (pp. А птаза—VI, К аурчак—XVI, Б. С уета— III, 
притоки р. Коуры— X I), к площ адям развития интенсивно дислоцирован
ных эффузивно-пирокластических образований (pp. Александровна, 
Л яп и н ка— IX, Адиаксу, С ы гзас— X V II), а такж е к зонам сопряжения ин
трузивных іи тектонических контактов (pp. М. Кондома — XII, С олдат
к а— V III) .  Такое укрупнение золотин можно объяснить мобилизацией 
и перераспределением металла в золоторудных телах в результате тер
мального и динамотермального метаморфизма, что подтверждается эк* 
спериментальньгми данными В. Г. Моисеенко (1965). Довольно часто 
крупное золото (совместно с большим количеством мелкого) наблю дает
ся в приконтактовых частях гранитоидных интрузий (pp. Талон—X V IIr 
К а з— I, Чанышский и Камзасский районы—XIV, X V II).

Самородки золота (часто в срастании с кварцем) довольно обычны 
в россыпях Горной Шории.
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Почти все самородки обнаружены в вершинах россыпей или ів мес
тах  разм ы ва коллювиальных наносов. Обычный вес самородков колеб
лется от нескольких граммов до 10—50 г, значительное их количество 
выявлено весом до 300 г; редко — 3—5 кг. Самый большой самородок 
в  Горной Шории был найден в русле кл. Воронцовского (Чанышский 
район) весом в 22,9 кг.

H. В. П етровская (1947) отмечает связь пластинчатого и комовид- 
ного золота с кварцевыми жилами, губчатых и друзовидных ф орм --  
с карбонатными породами, а проволок и капелек— с полиметаллически
ми месторождениями. В самых общих чертах подобная зависимость уста
навливается и в Горной Шории, но надежной взаимосвязи нет.

Пластинчатые (плоско-, округло-, толсто-,) формы золотинок являю т
ся самыми характерными в районе. Однако наряду с этими встречаются 
неправильные, крючковатые, зерновидные; ноздреватые (Р. Б азас ) ,  чече
вицеобразные и шаровидные (р. М. Кондома), комовидные (Чанышский 
район и верш ина р. Мрассу) золотины. В пределах Лебедского золото- 
скарного месторождения были обнаружены золотины в виде октаэдров, 
а по кл. Конюховскому (приток р. Ч а н ы ш а ) — в виде проволоки дл и 
ной до 8 см. Наибольшим разнообразием форм золотинок отличаются 
россыпи р. Кондомы. *

В Горной Шории выделяются пять основных морфологических типов 
золотин: «породистое», неокатанное, полуокатанное или слабо окатанное, 
окатанное изометричных форм и ^окатанное дискообразных, чешуйчатых 
форм. Д л я  целей поисков коренных источников наиболее важ н ы  первые 

. три типа золотин. О катанные ж е золотины характерны для нижних 
и средних частей золотоносных долин. «Породистое» золото обнаруж и
вается в пределах почти всех россыпей Горной Шории. Н аблю даю тся 
три вида такого золота:

I. Довольно хорошо окатанные гальки кварца с вкрапленностью 
золота; 2. Н еокатанные обломки кварца, барита, магнетита, гранатовых 
скарнов, бурого ж елезняка  с  золотом; 3. Неокатаінные и полуокатанные 
золотины неправильных форм с включениями зерен кварца, гранатов, 
барита, магнетита, лимонита.

Сростки золота с кварцем встречаются в большинстве россыпей 
района, сростки с баритом известны в вершине р. Чаныш а, с магнети
том и гранатами — в районе Лебедского месторождения, кл. К арагола  
(р. Кондома), р. Таза, с бурым железняком — в районе pp. П етропав

ловки, Сынзаса, С айзака, Каурчака. Н еокатанные сростки золота с ру
довмещ аю щ ими породами и их минералами непосредственно указываю т 
на близость коренного источника и располагаются в поле развития де
лювиально-элювиальных и аллювиальных образований.

Неокатанное золото (всегда со слабо катанным) встречается вблизи 
коренных источников. В общем плане обнаруж ивается в пределах тек
тонических зон смятия на контактах вулканогенных и карбонатных пород 
(pp. Б. Речка, Б. Суета, Сайзак, Базас , Сынзас), а такж е в приконтакто- 
вых частях гранитоидных интрузий (pp. Чаныш, Таз, Камзас, нижнее 
течение р. К аурчак).

Золото большинства россыпей Горной Шории является высокопроб
ным. Его проба колеблется в основном в пределах 800—920. Цвет крас
новато-желтый, темно-желтый, иногда светло-желтый. В некоторых райо
нах, особенно в зонах послеюрских надвиговых нарушений, золото низ
копробное латунно-желтого, серебристого* цвета. Самое низкопробное 
золото и электрум присутствуют в россыпях сайзакской группы россы 
пей, менее низкопробное — в Сюрь-Сынзасском и Дж елсайском  районах 
(проба 550—850). Кроме этого, известно серебристое низкопробное зог 
лото в россыпях: — р. Тихая (приток р. Тельбес), кл. Карагол ((р. Кон
д о м а) ,  левых притоков р. Б. Суеты.
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По данным Ю. Г. Щ ербакова  (1958), на примере изучения Сюрь- 
Сынзасской, Сайзакской и Д ж елсайской  групп россыпей основное р а з л и 
чие в составе золота каж дой россыіпи вы раж ается  в содерж ании серебра. 
Часть примесей золото, несомненно, теряет при диффузии и самодиффу- 
зии. Ю. Г. Щ ербаков показал относительно большее содержание прим е
сей меда, свинца, цинка, сурьмы, никеля, кобальта и мыш ьяка в золоте 
более древних месторождений и относительная бедность ими более мо
лодых. Им такж е установлено, что отношение A u/A g  — наибольш ее для 
золота древнейших месторождений — составляет от 9/1 до 7/3 и умень
шается до 3/7 в месторождениях Сайзакской группы.

Спутники золота в россыпях
Н иж е рассматриваю тся те спутники золота, значение которых д ля  

выяснения генезиса золотооруденения, а такж е  его местоположения 
устанавливается  определенно. Спутниками шлихового золота среди сва 
лов являются: бурые железняки, продукты разруш ения зон окисления 
и карстов (губки, пестроцветные глины коры выветривания, обогащ ен
ные гидратами ж елеза , ожелезненные карстовые брекчии), скарны слож 
ного состава, сульфидизированные пропилитизированные породы, вто
ричные кварциты с сульфидным оруденением (ожелезненные), магнетит, 
барит, кварц; минералы шлихов: тетрадимит, висмутин, безобисмутит, 
халькопирит, пирит, антимонит, арсенопирит, магнетит, киноварь, мине
ралы меди в зоне окисления и сам ородная  медь, шеелит, платина и п л а 
тиноиды, барит, турмалин и скарновые минералы с признаками пере
кристаллизации и деформации (гранаты, эпидот, пироксены, волла- 
стонит).

Остановимся на характеристике только некоторых спутников золота.
1. Обломки жильного кварца  встречаются почти во всех россыпях 

золота. Замечено, что между количеством кварцевых обломков в а л л ю 
вии и золотоносностью долин связи не существует. Большим количе
ством анализов установлено очень слабое содержание золота в квар ц е
вых обломках, но тем не менее во многих россыпях Горной Шории встре
чаются сростки кварца с золотом. Очевидно, рудный кварц, как  наиме
нее физически- устойчивый, быстро разруш ается, поэтому его обломков 
мало в россыпях, образованных за счет разруш ения золоторудных к в ар 
цевых жил, а безрудный, каік наиболее устойчивый из всех рудовм ещ аю 
щих образований, сохраняется в аллювии в виде обломков и валунов. 
В сростках присутствует (белый, желтоватый, дымчатый, сероватый, 
иногда прозрачный друзовый кварц. В основном это мелкие обломки 
(до 3— 4 см), окатанные, полуокатанные и угловатые.

Золотооруденение в Горной Шории в большей степени связано 
с кварц-сульфидной стадией минерализации, поэтому свалы кварца я в 
ляю тся важ ны м поисковым признаком.

2. В россыпях, расположенных в  приконтактовых частях гранитоид- 
ных интрузий, довольно часто встречаются обломки скарнов и магнети
та. В связи с тем, что скарны и магнетит в силу своей физической не
устойчивости довольно быстро исчезают по простиранию россыпи 
(первые десятки метров до 100—200 м от скарновых тел),  находки об
ломков магнетита и скарнов, особенно сложного состава, с учетом д р у 
гих поисковых признаков представляют исключительный интерес для  
поисков рудного золота.

3. Вторичные кварциты пользуются не меньшим распространением 
в Горной Шории, чем скарны. С вторичными кварцитами монокварце- 
вой, кварц-серицитовой, кварц-каолинитовой фаций с обилием сульфи
дов ж елеза  и меди связывается золотооруденение целого ряда  районов 
(pp. Сынзас, Сюрь, Солдатка, район г. Уронник близ Лебедского место
рождения и др.) .  В тектонических зонах ^вторичные кварциты являю тся
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хорошими коллекторами золотоносных растворов. В пределах развития 
вторичных кварцитов наблю дается  обилие бурных железняков, губок, 
иногда с видимым золотом.

4. Пропилитизированные породы известны в Горной Шории среди 
вулканогенных образований основного и среднего состава. М есторожде
ния, связанные с пропилитами, еще не обнаружены, но, судя по мине
ралогическому составу шлихов и проявлениям явлений пропилитизации 
с золотооруденением в районе г. Уронник, можно с уверенностью гово
рить о наличии месторождений золота, связанных с пропилитами, в вул
канических тектонически подвижных зонах Горной Шории.

5. Обычным спутником золота в россыпях района являются обиль
ные гидраты ж елеза , адсорбируемые глинами и суглинками. Последние

,близ разруш аю щ ихся зон окисления (бассейны pp. Коуры, Сайзака, Сын- 
заса, Каурчаиа) приобретают характерную ржаво-бурую или буровато
красную окраску. Большое поисковое значение имеют ожелезненные 
рыхлые массы мезо-'кайнозойских карстов, развивающ ихся в тектони
ческих зонах на контактах вулканогенных и карбонатных пород, и, ви
димо, эти массы могут служить рудой на золото.

Заключение
Исходя из особенностей размещ ения золотоносных россыіпей, мор

фологии, состава золота и, главным образом, его спутников, нам пред
ставляется, что главными рудообразующими формациями золота в Гор
ной Шории являются скарны, пропилиты, вторичные кварциты, жильные 
образования кварцевого, кварц-кальцитового, баритового состава, кото
рые в той или иной степени взаимосвязаны как в генетическоім, так 
и ів пространственном отношениях.

С достаточно большей достоверностью можно определить местопо
ложение коренного источника россыпного золота и его генетический 
<тип, если піри поисках будут учитываться все геологические факторы, 
условия размещения шлихового золота, а такж е спутники золота как  сре
ди крупнообломочного материала, так  и в шлиховых концентратах.

Н астоящ ая работа построена на основе изучения в 1964— 1965 гг. 
автором данных шлихового опробования, проведенного главным о б р а
зом партияіми Ш алымской экспедиции ЗСГУ, результатов эксплуата
ционно-разведочных работ Алтайского прииска треста, «Запсибзолото», 
а такж е  данных геологопоисковых работ с участием автора на рудное 
золото в верхнем течении р. Лебедь. Использованы данные многочис
ленных исследователей Горной Шории [2, 3, 6, 7].

Автор приносит большую благодарность Г. А. Сафонову, главному 
геологу Алтайского прииска, геологу Ш алымской экспедиции JL Ф. Пере- 
пёлицыной за помощь в подборе материалов и обсуждение некоторых 
вопросов. Особую признательность автор вы раж ает  зав. кафедрой пет
рографии Томского политехнического института С. С. Ильенок за  кон
сультации и критический просмотр статьи.
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