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Ольховское золоторудное месторождение известно давно и неодно
кратно описывалось в литературе А. Я. Булынниковым (1940 г.),. 
Д. А. Тимофеевским (1950 г.), А. М. Х азагаровым (1963 г.). Однако,, 
как  ни странно, о графите, который является характерным спутником 
многих тектонических трещин и зон дробления и часто встречается в ру
дах, почти не упоминалось.

Геология месторождения

В геологическом строении Ольховского месторождения участвуют 
известняки чибижекской свиты /С т і / ,  эффузивноосадочные породы оси- 
новской свиты / C m i_г/ ,  нижнепалеозойская гранодиоритовая интрузия 
и многочисленные дайки, преимущественно основного состава и до гр а 
нитного возраста. Вблизи от интрузии чибижекские известняки превра
щены в мелко- и среднезернистые полосчатые, пятнистые и массивные 
мраморы, а породы осиновской свиты — в различные роговики. Широко 
развито скарнирование, распространяющ ееся почти исключительно в 
породах осиновской свиты. Д л я  изверженных пород характерны хлори- 
тизация и серицитизация, окварцевание и карбонатизация отмечаются 
во всех породах.

Одной из основных особенностей залегания гранодиоритового м ас
сива является почти исключительная приуроченность его к породам 
осиновской свиты, слагающим ядро синклинальной складки, и сравни
тельно редкое и неглубокое проникновение в чибижекские известняки. 
Вблизи интрузивного контакта в пределах полосы метаморфизованных 
пород сконцентрировано все промышленное оруденение месторождения, 
больш ая часть которого, представленная жилообразными и столбооб
разными сульфидными рудными телами, сосредоточена в известняках. 
В роговиках и гранодиоритах развиваются кварцево-сульфидные жилы 
и штокверки. Из общего объема рудных минералов около 90% прихо
дится на долю пирротина и пирита, остальное представлено марказитом 
и халькопиритом. М естами в заметных количествах встречаются арсено
пирит, сфалерит и магнетит. Ж ильны е минералы представлены в основ
ном кварцем и кальцитом. Постоянно встречаются сидерит, анкерит, 
хлорит и графит.

Золото невооруженным глазом устанавливается крайне редко м 
только в кварцево-сульфидных рудах. Под микроскопом оно наблю да

3



ется в ассоциации с пирротином, пиритом, халькопиритом, марказитом, 
тетрадимитом и кварцем. Обычно это группы мелких размером от 
0,001 до 0,03 мм , изометричных, овальных и неправильной формы золо- 
тинок, располагаю щ ихся на контактах меж ду зернами пирротина, м а р 
казита, пирита и кварца, а такж е  вдоль тонких трещинок, секущих эти 
минералы. Выделения золота, как  правило, фиксируется в пределах вы
тянутых в одном направлении «полос», где они наблю даю тся в ассоци
ации со всеми минералами, попадающ ими в эти «полосы». Д. А. Тимо- 
феевский отмечает приуроченность золота к участкам руд, обогащ ен
ных скоплениями графита.

По времени образования золото является  одним из наиболее позд
них рудных минералов и находится в тесной связи с халькопиритом, 
жилки которого отчетливо рассекаю т образования пирротина, пирита, 
м арказита , сидерита и кварца.

Главная  рудоконтролирующая роль на Ольховском месторождении 
принадлеж ит «Основной» и «Пологой» тектоническим зонам и сопря
женным с ними более мелким тектоническим зонам и трещинам, о б р а 
зующим сложную сеть разрывных нарушений. Обе зоны в своем распро
странении рассекаю т все разновидности пород и в то ж е время доволь
но отчетливо тяготеют к контакту меж ду осиновской и чибижекской 
свитами, прослеживаясь, соответственно, вдоль северного и западного 
контактов гранодиоритового массива и падая  в его сторону. Рудные 
тела локализую тся в местах сопряжения и пересечения различных си
стем тектонических трещин, обладаю щ их разными направлениями про
стирания или одним простиранием, но разными углами падения.

Особенности распространения графита

Графит (точнее графитит) на месторождении встречается в двух 
позициях. Н аиболее обычным являетс'я его участие в образовании по
лосчатых, пятнистых и петельчатых текстур мраморизованных извест
няков, обусловленных развитием темных графитистых полос, прямых 
или изогнутых, на светлом фоне основной массы породы. Пятнистые 
текстуры связаны так ж е  с появлением светлых пятен на темном фоне 
породы. Ш ирина полос колеблется от 0,5 до 3 мм у полосчатых и пе
тельчатых текстур до нескольких сантиметров у пятнистых текстур. 
Обычно наблю даю тся полосы с расплывчатыми границами и постепен
ным увеличением интенсивности окраски от периферии к осевой линии, 
но встречаются и очень четкие полосы — жилки, весьма контрастно вы 
деляю щ иеся на светлом фоне карбонатной породы. П од микроскопом 
устанавливается  приуроченность графита к границам зерен карбонатов 
и гораздо реж е тонкие его включения видны в самих зернах.

Какую-либо устойчивую закономерность в смене текстур мраморов,' 
в том числе и появление больших участков полного их осветления, 
установить трудно. Характерно, что в непосредственном контакте с гра- 
нодиоритами осветление известняков, как  правило, отсутствует, но зато 
оно постоянно отмечается вдоль контактов с диорит-порфиритовыми 
дайками в виде полосы шириною около 1 см. Нередко полосчатость 
известняков оказы вается  согласной интрузивному контакту, повтор'яя 
иногда все его неровности.

Д ругой морфологической разновидностью графита на Ольховском 
месторождении являю тся прожилки, линзы, примазки и небольшие 
скопления, очень часто сопровождаю щ ие тектонические трещины и зоны 
н е з а в и с и м о  о т  с о с т а в а  п о р о д ,  которые эти трещины пересекают. 
Особенно много графита по «Основной» и «Пологой» тектонизеским зо 
нам, где он нередко ассоциирует с хлоритом и служит одним из харак-
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терных признаков этих зон. Как в известняках, так и в роговиках, грано-
диоритах и дайковых породах в удалении на сотни метров от известня
ков графит по трещинам развивается совершенно одинаково, четко вы
деляясь своим густым черным цветом и блестящими плоскостями сколь
жения. В случае пересечения трещиной полосчатых известняков вместе 
с ней «секущим» оказывается и графит.

Интересны взаимоотношения графита с рудными телами. Графити- 
зированная тектоническая Зона, проходящ ая вдоль рудного тела, рас
щепляет прилегающие его части на отдельные пластины или линзы, 
ограниченные плоскостями скольжения с обильными примазками гр а 
фита, причем следы скольжения отчетливо наблюдаются как на при
мазках, так  и после их удаления на самой руде. П опадаются линзооб
разные куски руды, поверхность которых представлена зеркалами 
скольжения и покрыта слоем графита толщиною до 1 мм.

В массе руды графит встречается в виде тонких прожилков, линзо
чек или неправильной формы скоплений, приуроченных к трещинам или 
границам между агрегатами различных минералов. Характерными яв 
ляются тонкие жилки графита, развивающ иеся вдоль осевых частей халь- 
копиритовых жилок, секущих пирротин. В одном штуфе автор наблю дал 
рудную брекчию, у которой обломки были представлены халькопири
том с остатками незамещенного пирротина, а цемент — графитом.

Под микроскопом устанавливается тесная ассоциация графита с 
хлоритом, обычно в виде чередующихся линзочек.

Графито-хлоритовые прожилки и скопления развиваются по краям 
иирротиновых зерен, в карбонатных жилках, секущих агрегатами пир
ротина, м арказита, пирита и халькопирита; в пустотках и трещинках 
в массе анкерита, причем к этим^ ж е пустоткам приурочены зерна к 
скопления пирита и халькопирита (халькопирит окаймляет и корроди
рует зерна пирита и, в свою очередь, окаймляется графитом).

Прямых взаимоотношений золота и графита не наблюдалось. Если 
ж е судить по содержанию золота в графитизированных участках руд, то 
оно бывает и высоким и низким, но чаще высоким. Однако графит здесь 
ни при чем. Руды с халькопиритом и кварцем имеют высокое содерж а
ние золота независимо от наличия или отсутствия графита, а минераль
ные ассоциации, отличающиеся низким содержанием золота, например, 
пирротин-кальцит, пирит-кальцит, не становятся богаче д аж е  при обиль
ной графитизации. Во всех случаях, когда графитизированные руды 
имеют повышенное содержание золота, они содержат халькопирит.

Выводы

Н а Ольховском месторождении имеет место графит, образовав
шийся в последнюю стадию гидротермального этапа минерализации и 
локализующ ийся по трещинам, которые ранее служили путями движ е
ния рудоносных растворов. Источник углеродистых и рудоносных р а 
створов, по-видимому, один — гранодиоритовая интрузия, ассимилиро
вавш ая, хотя и в незначительном количестве, в своих краевых частях 
известняки чибижекской свиты.

Н а возможность образования графита из каких-то летучих (или 
жидких) углеродистых соединений, проникавших во вмещающие породы 
при не очень высокой температуре и тесно связанных с выходами сие
нитовых и гранитовых магм, указы вал  В. И. Вернадский (2).

He исключено, что определенная часть графита могла концентри
роваться в некоторых крупных трещинах еще в процессе термального 
метаморфизма битуминозных чибижекских известняков, сопровождав
шегося возгонкой битумов.
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