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Введение 

 

Россыпная добыча золота на протяже-

нии столетий является стабильным источ-

ником формирования государственной 

казны многих стран мира. Благодаря раз-

работке россыпей Советский Союз мог 

расплачиваться по ленд-лизу с Америкой 

во время Второй мировой войны. Совре-

менная разработка россыпей золота на 

Юконе, в Австралии, Новой Зеландии и 

других странах позволяет поддерживать 

стабильный и постоянный поток для фор-

мирования золотого запаса этих стран. 

Кажущаяся простота геологического 

строения, организации поисков, опро-

бованные десятилетиями технологии раз-

работки россыпей золота, платины и ал-

мазов привели к тому, что отношение к 

проблемам геологии россыпей макси-

мально упростилось. В России дело до-

шло до того, что в 90-е, 2000-е гг. россыпи 

были исключены из предмета государ-

ственного интереса при формировании 

ресурсной базы золота, платины и алма-

зов. Под влиянием «западного тренда» все 

усилия государственного обеспечения 

воспроизводства минерально-сырьевой 

базы были направлены на выявление 

масштабных рудных месторождений. Су-

ществовавший многие годы баланс добы-

чи золота из россыпей и рудных место-

рождений (пятьдесят на пятьдесят про-

центов) сместился в сторону предпочте-

ния рудных. Посчитали, что те затраты на 

выемку, транспортировку, дробление, ис-

тирание, промывку и обогащение, кото-

рые сделаны природой при формировании 

россыпей эффективнее понести самим при 

разработке рудных месторождений. Веро-

ятно, это и оправдано при условии моно-

польного владения энергетическими ре-

сурсами и существующем экономическом 

мироукладе. Однако альтернативный путь 

развития человеческой цивилизации, ос-

нованный на бережном и рациональном 

использовании природных минеральных и 

энергетических ресурсов, требует более 

грамотного использования природных за-

конов их формирования.  

Геологические процессы, проте-

кающие в природных россыпях, могут 

служить «ключом» к созданию новых 

объектов и технологий разработки, преж-
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де всего россыпей. Большинство из этих 

процессов еще не расшифровано и не по-

нято. До сих пор считается, что при раз-

работке россыпей наблюдаются значи-

тельные потери золота, в основном мел-

ких и тонких классов (Лунев и др., 2003; 

Наумов и др., 2010). Из-за несовершен-

ства технологий требуется повторная от-

работка техногенных россыпей.  

Обобщение известных явлений, совре-

менное понимание теории россыпеобра-

зования, преобразования осадков и золота 

в россыпях и техногенных условиях уже 

позволили обосновать положение, что по-

сле отработки россыпи в техногенно-

минеральных образованиях продолжается 

«жизнь россыпи». Происходит разложе-

ние, перенос, перераспределение и пе-

реотложение золотоносных фаз, в них ак-

тивизируются разнообразные физико-

химические и биохимические процессы. 

Таким образом, запускаются механизмы 

мобилизации золота, природный «завод» в 

природных и техногенных образованиях, 

что приводит к укрупнению или диспер-

гации частиц золота. В случае получения 

укрупненных фаз золота повторная пере-

работка таких образований, даже со ста-

рыми технологиями обогащения песков, 

позволяет извлечь от 20 до 50% золота. 

Подобные процессы укрупнения золото-

носных фаз в плотике россыпей Магадан-

ской области, Алдана и Приморья отме-

чены многими практиками золотодобычи.  

Верхняя часть плотика россыпей, по 

сути, представляет собой гравитационно и 

химически обогащенный материал коры 

выветривания подстилающего золото-

рудного субстрата – элювиальный гори-

зонт. В его пределах происходит физико-

химическое укрупнение частиц металла за 

счет гидрогенного (растворенного в воде), 

коллоидного и дисперсного золота. До-

полнительные экзогенные процессы 

наложенной золотой минерализации, ме-

тасоматоз, активизация ряда других про-

цессов могут усложнить процессы преоб-

разования (укрупнения и диспергации) 

частиц золота в россыпи. В случае верти-

кального гравитационного проеци-

рования и даже слабых горизонтальных 

перемещений достигается эффект «окаты-

вания» частиц золота. 

 

История поисков и добычи россыпного 

золота на Западном Урале 

 

Открытие россыпного золота в России 

произошло в 1814 г., когда Л.И. Брусни-

цын (рудничный мастер) в современном 

аллювии заметил частицы золота, отлич-

ные от частиц рудного облика со следами 

дробления, характерные для техногенных 

отвалов после промывки золота из про-

дуктов дробления руды на Петропавлов-

ской фабрике. Он начал поиски «иного» 

золота в долине р. Березовки. Там и была 

открыта в конце сентября 1814 г. первая 

богатейшая промышленная золотая рос-

сыпь. Другим его достижением было со-

здание системы промывочных аппаратов 

(наклонных шлюзов), обеспечивших эф-

фективную добычу россыпного золота. 

Золотодобыча в России стала расти неве-

роятными темпами. В Пермском крае она 

началась в 1820 г., когда крепостной ста-

ратель Просвирнин обнаружил в долине р. 

Полуденки золотоносные пески (террито-

рия Горнозаводского района). В 1825 г. 

там эксплуатировалось уже 7 россыпей со 

средним содержанием металла от 0,5 до 

2,3 г/м3. Особенностью строения выяв-

ленных россыпей была необходимость 

проведения шурфовых работ с глубиной 

шурфов от 0,5–1,5 до 3–5 м и отработка 

приплотикового горизонта. При этом на 

участках интенсивной отработки россы-

пей сохранились следы до 3–5 шурфов на 

100 м2. Часто из шурфов проходили рас-

сечки по направлениям развития «золото-

носных струй». В середине XIX в. добы-

вали золото на многих россыпях Урала. За 

все дореволюционное время в долинах рек 

Полуденки, Северной и Тискос из аллю-

виальных россыпей старательским спосо-

бом намыто не менее 8 т золота (Наумов и 

др., 2005). На участках старой мускульной 

отработки россыпей частично сохрани-

лась деревянная крепь.  
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В послереволюционные годы золото-

добыча на территории Среднего Урала 

велась промышленными способами на 

гидравлических комплексах и драгах. К 

концу 90 – началу 2000-х гг. на террито-

рии Пермского края золотодобыча прак-

тически прекратилась, хотя установлено 

около 100 проявлений коренного и рос-

сыпного золота. На государственном ба-

лансе учтены запасы золота категории 

В+С1+С2 – около 15 т в пределах 17 рос-

сыпей; 71,3% на территории Краснови-

шерского и 28,7% –  Горнозаводского 

района (Копылов и др., 2015). Среднее со-

держание золота 200–300 мг/м3 на пласт 

«песков». 

В настоящее время на территории 

Пермского края добыча ведется на двух 

россыпях рек Саменка и Сурья-Казанская. 

Добыча золота на последней достигает 

150 кг в год. Сохраняются перспективы 

выявления новых россыпей в зонах разви-

тия надвигов и золоторудных объектов 

орогенного и порфирового типов. 

 

Россыпеобразующие и нероссыпе-

образующие золоторудные формации 

Урала 

 

Преобладающим типом коренных ме-

сторождений и рудопроявлений золота на 

западном склоне Урала является золото-

кварцевый и золото-халькопирит-пирит-

кварцевый минералогические типы золо-

тосульфидно-кварцевой формации, свя-

занные с каледонским и герцинским эта-

пами тектоногенеза. Они составляют 71,4 

% общего числа учтенных проявлений зо-

лота на Урале. Преобладающая часть за-

пасов коренного золота России, как и в 

Пермском крае, сосредоточена в место-

рождениях орогенного типа среди золото-

кварцевых и золотосульфидно-кварцевых 

руд в терригенных и терригенно-

карбонатных толщах.  

Особенностью части уральских золо-

торудных формаций (особенно восточно-

го склона Урала) является их сопряжен-

ность со структурно-вещественными ком-

плексами зон тектономагматической ак-

тивизации (ТМА). Это доказывается тем, 

что из 494 золото-рудных уральских объ-

ектов Восточного Урала в этих зонах рас-

положены 463 (93,7 %). Значительная зо-

лотоносность сопряжена с зонами ТМА 

четырех возрастов: S-D2, D3-C1, C1-2-MZ1 

(Баранников, 2015). 

В зонах ТМА S2-D2 золотое орудене-

ние сопряжено с дайковыми комплексами 

преимущественно основного состава и 

массивами интрузивных пород габбро-

диорит-гранодиоритовой формации. Золо-

тоносная продуктивность указанных зон 

ТМА незначительная: с их структурно-

вещественными комплексами связаны 

всего 30 рудных объектов или 6,1%  

учтенных. Аналогичные комплексы ТМА 

второго этапа D3-C1 более продуктивны: 

на Урале с ними связаны 126 из 463 

учтенных объектов (25,5%), рудоконцен-

трирующей является тоналит-

гранодиоритовая формация. Типовые мас-

сивы гранитоидов, представляющих ее, 

развиты в Невьянском, Березовском и 

Качкарском золоторудных районах. Про-

дуктивность зон ТМА С1 более низкая: на 

их долю приходится 20,2% золоторудных 

объектов Урала, среди которых крупных 

месторождений нет. Отличительная осо-

бенность структурно-вещественных ком-

плексов этих зон ТМА – присутствие про-

явлений, относящихся не только к 

кварцсодержащим, но и к золотосульфид-

ным рудным формациям (например, Зве-

ревское и Западное на Среднем Урале). 

Последние сопряжены обычно с неболь-

шими интрузиями, относящимися к монц-

одиорит-гранитной формации. Рудокон-

центрирующими также являются магма-

титы адамеллит-лейкогранитовой форма-

ции и дайковые комплексы обеих форма-

ций. 

Зоны мезозойской активизации ча-

стично (иногда полностью) перекрывают 

площади распространения продуктов бо-

лее древних этапов ТМА, что часто за-

трудняет установление признаков струк-

турно-вещественных комплексов образо-

ваний ТМА домезозойского возраста. 

«Чистых» объектов ТМА мезозойского 
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времени учтено 182 (36,6% общего числа). 

Между тем всего в пределах зон указан-

ной ТМА находятся 394 объекта или 

79,8% общего числа. Таким образом, 212, 

или 43,9% объектов находятся на терри-

ториях проявления двух или более этапов 

активизации (Баранников, 2015). 

В ряде случаев полихронность (поли-

этапность) в формировании ряда место-

рождений и рудопроявлений устанавлива-

ется определенно (Воронцовское, Непря-

хинское и др.). Среди 182 объектов, свя-

занных с мезозойской ТМА, 46 (25,3%) 

приходится на долю месторождений: 2 из 

них крупные, 12 средние и 32 мелкие. 

Наиболее продуктивны Аргаяшско-

Светлинская и Карабашско-Балканская 

зоны мезозойской активизации. К первой 

приурочено 56 объектов (11,3%): 44 из 

них – объекты золотокварцевой или золо-

тосульфидно-кварцевой и 12 – золото-

сульфидной рудных формаций. Среди 

проявлений первых двух формаций нахо-

дится крупное Светлинское месторожде-

ние, среднее Ивановское и девять мелких 

– Игрицкое, Куйсаринское, Воскресен-

ский участок, Васильевский прииск, Про-

хоровское и др.  

Объекты третьей формации представ-

лены только рудопроявлениями. В то же 

время на площади наложения Аргаяшско-

Светлинской зоны на Шиловско-

Увидьинскую зону ТМА ранне-

среднекаменноугольного этапа располага-

ется раннее Непряхинское месторожде-

ние. В ней золотосульфидное оруденение 

прожилково-вкрапленного типа сопряже-

но с аргиллизитами. Полагается, что они 

связаны генетически и имеют мезозой-

ский возраст.  

Россыпеобразующими на Урале явля-

ются главным образом собственно золо-

торудные формации. Главными россыпе-

образующими формациями золота явля-

ются золотосульфидно-кварцевая и золо-

токварцевая. В зонах ТМА S2-D2 золотое 

оруденение сопряжено с дайковыми ком-

плексами преимущественно основного со-

става и массивами интрузивных пород 

габбро-диорит-гранодиоритовой форма-

ции. 

К нероссыпеобразующим формациям 

относится золотосульфидная формация и 

золотоаргиллизитовая формация. В золо-

тосульфидной формации выделяют золо-

токолчеданные и золотометаллические 

месторождения. Месторождения золото-

аргиллизитовой формации представляют 

новый промышленно-генетический тип 

золотого оруденения. На территории Ура-

ла аргиллизация наиболее масштабно 

проявила себя на постколлизионном этапе 

развития региона и отвечает режиму 

ТМА. Установлено, что аргиллизиты за-

вершают длительный процесс золотого 

рудогенеза (Баранников, 2015). 

 

Основные черты формирования 

россыпей золота на западном склоне 

Урала 

 

По материалам изучения истории 

формирования россыпей на Урале уста-

новлено, что   происходило поэтапное вы-

свобождение металла из коренных источ-

ников россыпеобразующих формаций в 

результате их физико-химического раз-

рушения. Интегрированием и концентри-

рованием металла флювиальными пото-

ками в благоприятных геолого-

геоморфологических условиях происхо-

дил его перенос и отложение в пределах 

склонов и основании речных долин. В ре-

зультате процессов механической диффе-

ренциации происходили многократный 

перенос и переотложение металла.  

В мезозой-кайнозойской истории раз-

вития экзогенных процессов на Урале и 

связанных с ними золотоносных россыпей 

выделен ряд тектоно-климатических эта-

пов (Сигов, 1969). Каждый этап имеет 

своеобразное сочетание тектонической 

обстановки и климатических условий; 

специфику протекания процессов рос-

сыпеобразования; определенный набор 

генетических и морфологических разно-

видностей россыпей; характерные зако-

номерности их пространственного разме-

щения. 
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В раннем мезозое (триас), в период ин-

тенсивных тектонических движений на 

завершающем этапе герцинского орогене-

за, эрозионно-денудационная деятель-

ность в виде механического разрушения и 

выноса материала (физическое выветри-

вание) существенно преобладала над про-

цессами химического выветривания. Вы-

свобождение полезного компонента из 

коренных пород было неполное. Повы-

шенные концентрации золота не форми-

ровались. Среднее содержание золота в 

терригенных толщах нижнего мезозоя 

близко к его среднему содержанию в раз-

мываемых коренных источниках. 

В позднем мезозое тектоническая ста-

билизация территории и гумидный климат 

обеспечили преобладание процессов хи-

мического выветривания, что привело к 

интенсивному корообразованию (пенеп-

ленизации) с весьма совершенной меха-

нической осадочной дифференциацией. 

Образовались в основном аллювиальные 

россыпи.  

В условиях влажного климата и интен-

сивного химического выветривания со-

здаются благоприятные условия для вы-

работки эрозионных сетей. Наименее 

устойчивы к экзогенным процессам тек-

тонически ослабленные высокопроницае-

мые зоны разломов, тектонических надви-

гов, уступов и иных дислокаций; зоны ли-

тологических и стратиграфических кон-

тактов, представ-ленные различными по 

физическим свойствам комплексами по-

род — участки развития карбонатных, 

терригенных и сланцевых толщ.   

Распределение линейно ослабленных 

зон подчинено меридионально вытянутым 

герцинским структурам Урала. Поэтому 

первичная позднемезозойская речная сеть 

начала по ним формироваться и имеет ме-

ридиональную ориентировку (продоль-

ные долины), часто пространственно сов-

падающую с зонами развития коренного 

золотоплатинового оруденения. В отрица-

тельных структурах образовались эрози-

онно-структурные депрессии. Они запол-

нены поздне-мезозойскими терригенными 

комплексами генетического ряда от элю-

вия до аллювия и консервировали в себе 

комплексные золотоплатиновые россыпи. 

Из-за значительной продолжительности 

этих процессов мезозойские эрозионно-

структурные депрессии аккумулировали 

значительное количество высвобожденно-

го металла.  

В кайнозое, особенно в плиоцен-

четвертичное время, в результате эволю-

ции речной сети и речного перехвата 

формировались поперечные (по отноше-

нию к Уралу) долины. В процессе размы-

ва мезозойских отложений происходило 

переотложение полезных компонентов и 

накопление их в молодых толщах палео-

ген-неоген-четвертичного возраста, часто 

с образованием промышленных россыпей. 

Такие россыпи, связанные с поперечными 

долинами, пространственно совпадают с 

Восточной зоной, являющейся продолже-

нием Чусовской структурно-эрозионной 

депрессии. Плиоцен-четвертичные россы-

пи (рек Вильва, Сред. и Сев. Рассоха, Бол. 

и Мал. Шалдинка) – Промысловско-

Кушвинская группа – отличаются хоро-

шей сортировкой золота и платины по 

крупности, установлены в современных 

долинах Горнозаводского района. 

Широко развиты россыпи поперечных 

долин в Красновишерском районе – Вел-

совско-Улсовская группа россыпей (рек 

Сред. и Верх. Велсовские, Посьмака, 

Сурьи-Казанской, Рассохи и др.). Они 

также выделяются в непосредственной 

близости с мезозойскими структурно-

эрозионными депрессиями.  

На территории Пермской области из-

вестен ряд мезозойских структурно-

эрозионных депрессий (Чусовская, Па-

шийско-Кусьинская, Вишерско-Висим-

ская, Чикман-Нярская, Акчимская, Иль-

явожская, Войская и Колчимская). Значи-

тельная часть из них содержит алмазные 

концентрации. Наиболее перспективными 

на обнаружение комплексных золотопла-

тиновых россыпей являются Чусовская и 

Вишерско-Висимская. 

Среди широко распространенных на 

Западном Урале кор выветривания линей-

ного и площадного типа в пределах де-
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прессионных зон мелкое и тонкое золото 

из россыпеобразующих и связанное золо-

то из нероссыпеобразующих формаций в 

результате физико-химических процессов 

пере-отложения могло укрупняться и 

осаждаться в межзерновом пространстве 

обломочных образований и на разнооб-

разных геохимических барьерах (Наумов 

и др., 2005). Вторичные процессы разло-

жения и переотложения золота в зонах 

развития кор выветривания (например, 

долина р. Саменки) способствовали за-

метному укрупнению золота в материале 

кор выветривания. Механическая диффе-

ренциация и перемыв глинистого матери-

ала кор выветривания приводили к фор-

мированию локально обогащенных линз и 

зон грубообломочного материала аллюви-

альных россыпей, подвешенных над зо-

нами развития кор выветривания.  
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