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Особенности проявления золотого оруденения 
лебединского типа в Джекондинском рудном узле  

(Центрально-Алданский рудный район)

Дана структурно-вещественная характеристика проявлений золотого оруденения лебединского 
типа Джекондинского рудного узла, по геологическому строению и сочетанию рудоконтролирую-
щих факторов аналогичного Лебединскому. Золоторудные тела контролируются Джекондинским 
региональным разломом и характеризуются общей северной, северо-западной ориентировкой. Наи-
более крупный и единственно отрабатываемый в Джекондинском узле рудный объект – месторож-
дение Подголечное, сочетающее оруденение двух типов: рудные тела лебединского типа (залежи 
пирит(лимонит)-карбонат-тальковых метасоматитов, сульфидные жилы и оруденелые дайки); тела 
пирит-флюорит-адуляровых метасоматитов, локализованные в породах кристаллического фунда-
мента.
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динский рудный узел, Южная Якутия.
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Special features of the Lebedinsky type gold mineralization  
occurrence in Dzhekondinsky ore cluster  

(Central Aldan ore district)

This paper displays structural and compositional characteristics of Lebedinsky type gold ore occurrences 
in Dzhekondinsky ore cluster. It means that the later one, by its geological structure and combining 
ore-controlling factor, is analogous to the Lebedinsky ore cluster. Gold ore-bodies are controlled by 
Dzhekondinsky regional fault and characterized by the general north or northwest strike. Podgolechnoe 
deposit is the largest one and the single actively mined deposit in there. There are two types of gold 
mineralization of this deposit: the Lebedisky type ore-bodies are represented by gold-bearing pyrite 
(limonite)-carbonate-talc metasomatites, sulphide veins and mineralized dykes; pyrite-fluorite-adular 
metasomatites of the second type are located in rocks of the basement.

Keywords: gold, Lebedinsky mineralization type, Podgolechnoe deposit, Dzhekondinsky ore cluster, South 
Yakutia.

Введение. Лебединский геолого-промышлен-
ный тип в Центрально-Алданском районе выде-
лен в конце 20-х годов прошлого века и представ-
лен золоторудными метасоматическими залежами 
и жилами, локализованными в толще карбонатных 
пород. В наиболее типичном виде он проявлен 
в пределах Лебединского рудного узла, где слага-
ет многочисленные рудные тела, группы которых 
формируют месторождения Лебединое, Радостное, 
Самодумовское, Колтыкон и др. Поиски месторож-
дений лебединского типа проводились на всей тер-
ритории Центрального Алдана. В результате этих 
работ в пределах Джекондинского рудного узла 
выделен ряд рудопроявлений, а с 2012 г. разведа-
но и отрабатывается месторождение Подголечное, 
в котором одно из рудных тел представлено зале-
жью лебединского типа. Изучение новых объектов 
данного типа позволит приблизиться к пониманию 
общих закономерностей их формирования и лока-
лизации. Цель работы – выявить особенности про-
явления золотого оруденения лебединского типа 
в Джекондинском рудном узле на основе обобще-
ния опубликованной информации с учетом данных 
последних исследований авторов.

Методика исследования. Исследование прово-
дилось на основе комплексного минералого-пет-
рографического изучения залежей лебединского 
типа на месторождении Подголечное, обобщения 
и анализа фондовой литературы по Джекондинско-
му рудному узлу и его сравнения с Лебединским 
рудным узлом – эталоном для оруденения одно-
имённого типа.

Месторождение Подголечное – единственный 
отрабатываемый коренной объект в пределах руд-
ного узла, наиболее доступен для изучения, но 
изу чен очень слабо. Исследование основано на со-
бранном авторами в полевые сезоны 2011–2015 гг. 
каменном материале. Исходные и изменённые 
горные породы изучались в прозрачных шлифах 
на петрографическом микроскопе Leica DM2700 P, 
а фазовый состав тонкодисперсных окисленных руд 
лебединского типа – в ресурсном центре «Рентге-
нодифракционные методы исследования» Научно-
го парка СПбГУ на автоматическом порошковом 
дифрактометре MiniFlexII (Rigaku). Из шлиховых 
проб, отобранных по окисленным рудам, выде-
лены монофракции золота и других минералов. 
Под бинокулярным микроскопом Leica EZ4D по 
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методике А. Г. Баранникова [1] изучались морфо-
логические особенности. Состав золота окислен-
ных руд определен на сканирующем электронном 
микроскопе-микроанализаторе модели MV 2300 
фирмы CamScan, а нерудные минералы из шли-
ховых проб – на рамановском спектрометре Invia 
Reflex фирмы Renishaw.

Общие сведения о геологии Центрально-Алдан-
ского рудного района. Центрально-Алданский руд-
ный район (рис. 1) располагается на Алданском 

щите – выступе кристаллического фундамента 
древней Сибирской платформы. Для района ха-
рактерно многоярусное строение. Нижний ярус 
(кристаллический фундамент) сложен раннепроте-
розойскими гнейсами и кристаллосланцами верх-
неалданской и фёдоровской серий, прорванными 
интрузиями протерозойских нормальных и уме-
ренно-щелочных калиевых гранитоидов. Верхний 
ярус (платформенный чехол) образован вендско-
нижнекембрийскими карбонатными и юрскими 

Рис. 1. Геолого-структурная схема Центрально-Алданского района (по [10] с дополнениями автора)
1 – терригенные отложения нижней и средней юры; 2 – венд-нижнекембрийский платформенный чехол; 3 – раннедокем-
брийский кристаллический фундамент; 4, 5 – щелочные и умеренно-щелочные магмопроявления: интрузии (4) и дайки 
(5); 6 – разломы; 7 – границы блоков: а – поднятий, б – впадин; 8, 9 – месторождения типов: 8а – лебединского, 8б – 
рябиновского, 8в – самолазовского, 9а – куранахского, 9б – эльконского; 10 – Якокутская долина – грабен; 11 – гра-
ницы рудных узлов: а – Джекондинского, б – Лебединского; 12 – положение Центрально-Алданского рудного района. 
Наиболее крупные интрузивные массивы (цифры в квадратиках): 1 – Инаглинский, 2 – Томмотский, 3 – Якокутский, 
4 – Джекондинский, 5 – Ыллымахский, 6 – Юхтинский, 7 – Рябиновский. Наиболее крупные линейные разломы (цифры 
в кружках): 1 – Томмотский, 2 – Юхтино-Пуриканский, 3 – Северо-Алданский, 4 – Джекондинский, 5 – Юхухтинский, 
6 – Байанай-Ыллымахский, 7 – Куранахский, 8 – Центрально-Куранахский (Байанай-Куранахский), 9 – Юкунгринский, 
10 – Южный, 11 – Сох-Солоохский
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терригенными породами. В разрезе карбонатных 
пород преобладают доломиты, мергели, известняки 
с незначительным участием известковистых песча-
ников. Юрские отложения представлены аркозо-
выми красноцветными песчаниками, гравелитами, 
конгломератами с прослоями сероцветных углисто-
глинистых сланцев.

С мезозойской тектоно-магматической активи-
зацией связано образование радиально-кольцевой 
структуры, наложенной на кристаллический фун-
дамент и маломощный платформенный чехол [6]. 
В этот период происходили формирование новых 
и подновление древних разломов, которые контро-
лировали внедрение магматических тел алданского 
щелочного интрузивно-вулканогенного комплекса 
(J1–K1), представленных лейцит-щелочносиенито-
вым, монцонит-сиенитовым, фергусит-дунитовым 
формационными типами [9]. Распространённая 
форма магматических тел – штоки, силлы, дайко-
вые пояса и поля, реже встречаются некки, трубки 
взрыва, субвулканические тела.

В. Е. Бойцов, Г. Н. Пилипенко и др. [2, 7] под-
разделяют промышленное оруденение района на 
две большие группы: 1) собственно золоторудные 
месторождения на площади с интенсивным разви-
тием мезозойских интрузий в карбонатных породах 
платформенного чехла и в некоторых мезозойских 
интрузивах – лебединский, куранахский, самола-
зовский, рябиновский типы; 2) золото-урановые 
и золото-уран-молибденовые месторождения в тек-
тонических зонах кристаллического фундамента – 
эльконский, минеевский, фёдоровский типы и тип 
оруденения зоны Интересная.

Лебединский тип оруденения. Выделен в Цен-
трально-Алданском районе в конце двадцатых годов 
прошлого века и представлен месторождениями Ле-
бединское, Колтыкон, Самодумовское, Межсопоч-
ное и др. Золотому оруденению лебединского типа 
посвящены работы Н. В. Петровской, А. И. Фа-
столовича [13], Н. В. Петровской, А. И. Казари-
нова [12], Н. В. Нестерова [11], Н. С. Игумно-
вой [5], В. Г. Ветлужских [4], Е. П. Максимова [9], 
А. Н. Угрюмова, Г. П. Дворника [14], А. В. Мол-
чанова и др. [10] и многих других исследователей.

Золоторудные тела локализованы главным об-
разом в толще карбонатных пород приблизительно 
в 150-метровом интервале от поверхности фунда-
мента и приурочены к зонам развития малых секу-
щих и послойных интрузий и дайкам мезозойских 
щелочных пород. Существенную роль в локализа-
ции рудных тел сыграло сочетание горизонтальных 
зон трещиноватости, широко развитых в терриген-
но-карбонатных породах, и крутопадающих разрыв-
ных нарушений. Выделено [3] пять морфологиче-
ских типов руд лебединского типа: 1) крутопада-
ющие жилы, 2) горизонтальные метасоматические 
залежи, 3) трубообразные тела, 4) неправильные 
линзообразные тела, 5) зоны и участки вкраплен-
ной сульфидной минерализации.

Мощность горизонтальных метасоматических 
залежей изменяется от 0,1 до 5 м, в среднем 0,5–
1,5 м, ширина – от нескольких метров до 60 м, дли-
на – десятки – первые сотни метров (до 1000 м). 
Крутопадающие жилы характеризуются мощностя-
ми от 0,1–1,5 м, по падению они прослеживаются 
до контакта вмещающей карбонатной толщи с по-
родами архея.

По соотношению главных породообразующих 
минералов в работе [3] выделены четыре ведущих 

типа первичных руд, которые закономерно сменяют 
друг друга по мере удаления от контакта с интру-
зиями субщелочных сиенитов. Руды магнетит-
пирротин-халькопирит-тремолитового типа разме-
щаются вблизи субщелочных сиенитовых штоков 
и лакколитов в ореоле скарнированных и мрамо-
ризованных доломитов. В непосредственной бли-
зости к наиболее крупным интрузиям преобла-
дают сульфидные руды; на некотором отдалении 
от них – тремолит-сульфидные, кварц-тремолит-
сульфидные и кварц-сульфидные руды [9]. Руды 
пирит-карбонатного типа слагают промежуточную 
зону. Достаточно широкое развитие имеют кварц-
сульфидные руды, которые довольно часто переме-
жаются с пирит-карбонатными в полосчатых руд-
ных образованиях [9], отмечается развитие более 
поздних пирит-тальк-кварцевых руд [14]. Пирит-ге-
матит-кварцевый тип руд ограниченно распростра-
нен в доломитах и сиенитах и слагает чаще всего 
фланговую зону месторождений. Руды этого типа 
часто пространственно совмещены в единых телах 
с сульфидно-карбонатными, образуя в них гнез-
довые, линзовидные и жильные обособления [9]. 
Руды галенит-халькопирит-кварцевого типа пред-
ставлены жилами, залегающими в кристаллическом 
фундаменте, карбонатных породах и сиенитах. От-
дельные жилы пересекают все упомянутые породы, 
не меняя своего минерального состава.

Несколько иначе последовательность обра-
зования рудных минеральных ассоциаций рас-
смотрена в работе [9]. Сульфидно-карбонатные 
(вместе с родственными кварцево-сульфидными) 
и кварцево-гематитовые руды рассматриваются 
как элементы единого, последовательного ряда 
рудных парагенезисов. Рудные образования, пред-
ставленные тремолит-сульфидным и более поздним 
кварцево-полисульфидным минеральными типами, 
образуют другой, более поздний автономный ряд 
ассоциаций. Автономность отмеченных выше двух 
рядов минеральных парагенезисов выражается так-
же в тесной пространственной и структурной связи 
первого с дайками и силлами минетт, второго – 
с интрузиями субщелочных сиенитов.

Сравнительная характеристика Лебединско-
го и Джекондинского рудных узлов. Лебединский 
и Джекондинский рудные узлы территориально 
близки и крайне схожи по своему геологическому 
строению (рис. 2). В разрезах нижнего структурного 
этажа для рудных узлов установлены сложнодис-
лоцированные метаморфические породы позднего 
архея и раннего протерозоя фёдоровской и верх-
неалданской серий: гнейсы и кристаллосланцы. 
В характеризуемых районах плитный комплекс, 
породы которого с резким структурно-стратигра-
фическим несогласием перекрывают метамор-
фиты нижнего структурного этажа, представлен 
толщей карбонатных отложений венда – раннего 
кембрия (усть-юдомской, пестроцветной, тулму-
дурской и унгелинской свит) и терригенными об-
разованиями ранней юры (юхтинская свита). Венд-
нижнекембрийские отложения представлены доло-
митами, доломитовыми известняками и мергелями, 
а нижнеюрские отложения – породы юхтинской 
свиты – полевошпатовыми песчаниками с про-
слоями алевролитов, гравелитов и конгломератов 
и выходят на современную дневную поверхность 
на высоких частях водоразделов.

Наиболее древние интрузивные образования 
региона раннепротерозойского возраста – метаба-
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зиты, залегающие в виде линзовидных тел и уча-
ствующие в складчатых деформациях фундамента, 
а также ультраметаморфические образования ним-
нырского гранит-мигматитового комплекса.

Становление комплекса изверженных пород 
мезозойского возраста в пределах Лебединского 
рудного узла происходило в несколько возрастных 
этапов: триас-раннеюрский, средне-позднеюрский, 

Рис. 2. Геологическая схема Лебединского (а) и Джекон-
динского (б) рудных узлов
1 – четвертичные и неоген-четвертичные отложения; 2 – 
нижняя юра: песчаники, алевролиты, гравелиты, линзы 
конгломератов и конглобрекчий, углистые алевролиты; 
3 – венд – нижний кембрий: нерасчленённые доломиты, 
мергели, известняки, линзы кремней; 4 – архей – проте-
розой: кристаллосланцы, гнейсы, граниты; 5 – мезозойский 
магматический комплекс: штоки, лакколиты (а) и пластовые 
тела (б) монцонит-сиенитовой и лейцит-щелочносиенито-
вой формаций; 6 – дайки сиенит-порфиров, лампрофиров, 
лампроитов; 7 – рудные залежи; 8 – рудные жилы; 9 – зоны 
прожилково-вкрапленной минерализации в мезозойских ин-
трузивах; 10 – разломы; 11 – проявления золотой минера-
лизации лебединского типа в Джекондинском рудном узле: 
1 – проявление «Дорожное», 2 – жила «Стрелка», 3 – жила 
«Трудовая», 4 – залежь «Крутая»

позднеюрско-раннемеловой и меловой. Наиболее 
распространены магматические образования ле-
бединского и нижнекуранахского интрузивных 
комплексов: роговообманковые сиенит-порфиры, 
вогезиты, бостониты и лейкократовые сиенит-пор-
фиры.

Самые ранние мезозойские магматические 
образования Джекондинского рудного узла – 
средне-позднеюрские магматиты томмотского 
вулканического трахит-фонолитового комплекса 
и верхнеселигдарский комплекс щелочноземель-
ных и умеренно-щелочных сиенитов. В позднеюр-
ско-раннемеловой этап сформировался основной 
объем мезозойских магматитов, представленный 
алданским комплексом щелочных сиенитов и ле-
бединским монцонит-сиенитовым комплексом.

Полихронные и наиболее глубинные образо-
вания для обоих районов – малые интрузии ще-
лочных лампрофиров, лампроитов среднеюрско-
позднемелового возраста. Завершающими являются 
образования ранне-позднемелового этапа (малые 
интрузии сиенит-порфиров).

Месторождения и проявления локализуются 
в приподнятых блоках с уменьшенной мощностью 
карбонатного чехла, приурочены к тектоническим 
структурам и генетически связаны с послеюрскими 
интрузиями, в особенности с дайковым комплек-
сом.

Основной объём рудной минерализации и маг-
мопроявления Лебединского рудного узла контро-
лируется главным образом Томмот-Эльконской 
и в некоторой мере Юхтино-Пуриканской зонами 
разломов. В Джекондинском рудном узле эту роль 
выполняет Джекондинский региональный разлом 
(рис. 1), расположенный в его восточной части. 
Существенную роль в локализации мезозойских 
магматических тел (сиенит-порфиров, лампрофи-
ров и др.), рудных залежей и жил сыграло сочетание 
горизонтальных зон трещиноватости, широко раз-
витых в терригенно-карбонатных породах, с кру-
топадающими разрывными нарушениями системы 
региональных разломов.

Частая связь рудных тел с дайковым комплексом 
мезозоя и отдельными малыми интрузиями объ-
ясняется В. Г. Ветлужских [4] способностью даек 
образовывать рудовмещающие структуры и фикси-
ровать их. Основная рудоконтролирующая роль от-
водится дайкам эруптивных брекчий, образующих-
ся в заключительную стадию магматизма, наиболее 
близкую по времени к рудогенезу [4].

В геологическом строении рудных узлов прини-
мают участие одинаковые магматические, метамор-
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фические и осадочные формации. Восточная часть 
Джекондинского рудного узла – это приподнятый 
блок кристаллического фундамента с уменьшен-
ной мощностью осадочного чехла и аналогичным 
с Лебединским узлом уровнем эрозионного среза. 
Следовательно, восточная часть Джекондинского 
рудного узла по своей сути – аналог Лебединского 
рудного узла, но в меньшем масштабе, а наличие 
в ней проявлений оруденения лебединского типа 
только подтверждает это.

Оруденение лебединского типа в Джекондинском 
рудном узле. Первые сведения о золотоносности 
Джекондинской площади относятся к 1924 г., 
когда была открыта россыпь по руч. Джеконда. 
В 1928 г. появляются первые данные о коренной 
золотоносности района. К настоящему времени 
в ходе ряда прогнозно-поисковых и поисково-оце-
ночных работ выявлено порядка 50 точек мине- точек мине-точек мине-
рализации и проявлений золота. По своим гео-
лого-структурным параметрам оруденение района 
отнесено к лебединскому и куранахскому типам, 
а также широко распространена золотоносность 
неустановленных типов с неясным промышлен-
ным значением. К лебединскому типу золотого 
оруденения относятся ряд рудопроявлений и одна 
из залежей единственного отрабатываемого в на-
стоящее время в рудном районе месторождения 
Подголечное (рис. 2).

Жила «Стрелка» локализуется в закарстованной 
зоне дробления карбонатных пород юдомской сви-
ты венда. Простирание жилы северо-западное. Руд-
ные образования – бурая глина с обломками кварц-
лимонитовой и полуокисленной кварц-сульфидной 
руды и оруденелых доломитов.

Жила «Трудовая» приурочена к тектонической 
зоне северного, северо-восточного простирания. 
Руда – рыхлая лимонитовая охристая масса с об-
ломками плотного лимонита, имеющего натёчную 
форму, и лимонит-кварц-карбонатных брекчий 
с гематитом. Цвет руды от бурого до красного. 
Контакт с вмещающими доломитами резкий.

Проявление «Дорожное» приурочено к средней 
пачке юдомской свиты венда, в низах которой 
отмечаются пластовые интрузии сиенит-порфи-
ров. Рудное тело контролируется тектонической 
структурой северо-западного простирания. Состав 
руд лимонит-анкерит-гематитовый, присутствуют 
кварц и кальцит.

Залежь «Крутая» локализуется в виде прерыви-
стых небольших линз, приуроченных к разрывным 
нарушениям и дайкам мезозойских пород. Руды 
кальцит-анкерит-лимонитовые.

Оруденение лебединского типа на месторож-
дении Подголечное. Месторождение Подголечное 
расположено на юго-восточном склоне горы Ша-
ман и приурочено к сегменту Шаманской струк-
туры центрального типа, ограниченному с востока 
и запада радиальными разломами. В геологическом 
строении месторождения принимают участие до-
кембрийские метаморфиты, выходящие на поверх-
ность в долине руч. Дорожный и его правого при-
тока руч. Моховой. Со стратиграфическим несо-
гласием на докембрийских образованиях залегают 
доломиты усть-юдомской свиты венда. Мезозой-
ские интрузивные образования – дайки и силлы 
сиенит-порфиров и минетт позднеюрского – ран-
немелового возраста. Наиболее крупное – штоко-
образное тело гольца Шаман, сложенное щелочно-
земельными сиенитами лебединского комплекса.

По минеральному составу и особенностям лока-
лизации в пределах золоторудного месторождения 
Подголечное выделяются два типа оруденения: пер-
вый – залежи и жилы пирит-флюорит-адуляровых 
метасоматитов в породах кристаллического фунда-
мента, второй – залежи и жилы пирит(лимонит)-
карбонат-тальковых метасоматитов в породах 
платформенного чехла и генетически связанные 
с ними сульфидные жилы и оруденелые дайки. 
Рудная минерализация на месторождении Подго-
лечное сформировалась в два этапа, разделенных 
внедрением даек мезозойских щелочных пород 
северо-западного простирания [8]. Первый этап – 
формирование золотоносных пирит-флюорит-аду-
ляровых метасоматитов, локализованных в породах 
архейского кристаллического фундамента, в связи 
со становлением многофазного массива щелочно-
земельных сиенитов лебединского комплекса. Ору-
денение первого этапа ни по минеральному составу, 
ни по структурной позиции не соответствует ранее 
выделенным в районе типам золоторудной мине-
рализации и представляет собой новый для Цен-
трально-Алданского рудного района самостоятель-
ный геолого-генетический тип. Его рассмотрение 
выходит за рамки данной статьи.

Второй этап – формирование рудных залежей, 
метасоматически развивающихся по карбонатным 
породам осадочного чехла, в области их контакта 
с кристаллическим фундаментом. По положению 
в стратиграфическом разрезе, сочетанию рудо-
контролирующих факторов, характеру залегания 
и особенностям минерального состава рудных тел 
оруденение второго этапа отнесено к лебединскому 
геолого-промышленному типу (рис. 3) и будет рас-
смотрено более подробно.

Рудные тела, представленные пирит(лимонит)-
карбонат-тальковыми золотоносными метасома-
титами, локализованы в доломитах усть-юдомской 
свиты венда на их контакте с породами фундамента. 
Тела располагаются горизонтально, по слоистости 
карбонатных пород, контактам пластовых интрузий 
и даек или поверхности кристаллического фунда-
мента (рис. 3, а–д). Залежи представлены пло-
скими, горизонтально расположенными формами 
с ровными, слегка волнообразными поверхностями 
верхнего и нижнего контактов. Контакты чаще все-
го резко отграничивают залежи от почти неизме-
нённых доломитов. Часто в местах раздувов залежи 
встречаются глыбы неизменённого доломита окру-
глой формы (рис. 3, в, д). В краевых частях залежи 
линзовидно выклиниваются, реже расщепляются на 
ряд параллельных ответвлений (рис. 3, в). Контакты 
мезозойских даек, являющиеся рудоподводящими 
элементами, иногда сопровождаются маломощны-
ми зонами пирит(лимонит)-карбонат-тальковых 
метасоматитов в лежачем боку (рис. 3, а). Почти 
всегда места пересечения рудных тел и даек сопро-
вождаются «затёками» руды по восстанию дайки 
(рис. 3, г). Сами дайки чаще всего несут вкраплен-
ное сульфидное оруденение, но золотоносны только 
в зоне пересечения ими контакта карбонатных по-
род чехла с алюмосиликатными породами фунда-
мента. Оруденение по дайкам прослеживается на 
10–15 м выше и около 5 м ниже межформационного 
контакта. В целом мощность залежи лебединского 
типа колеблется в интервале от 0,5 до 12,0 м.

Руды интенсивно окислены и сложены дресвя-
но-глинистым материалом рыжего, темно-корич-
невого цвета с редкими обломками неокисленных 
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метасоматитов. Количество сульфидов в первич-
ных рудах достигало 50 %. Минеральный состав 
рудоносных метасоматитов данного типа изучался 
рентгенофазовым анализом и представлен гётитом, 
тальком, карбонатом (анкерит, доломит), в мень-
шей степени кварцем, смектитом, хлоритом и сер-
пентином. Незначительная примесь обломочного 
материала песчаной размерности (0,1–0,5 мм), 
изу ченная в шлиховых пробах, – это кварц, по-
левой шпат, флюорит, эпидот, диопсид, гётит, ги-
дрогётит, магнетит. Из руд данного типа выделен 
и изучен  601 знак самородного золота. Золото 
большей частью тонкое, средний размер 0,08 мм 
(рис. 3, ж). Основной объём описанного золо-
та (59 %) представлен сростками ксеноморфных 
мелких частиц с неровной мелкоячеистой поверх-
ностью и ответвлениями, между которыми заклю-
чены зёрна и обломки сульфидов (гидрооксидов) 
железа. Отмечаются прожилково-плёночные вы-
деления, связанные с выполнением трещинных 
полостей (13 %). Дендриты (11 %), как правило, 
представлены плоскими одноствольными форма-
ми с хорошо выраженным центральным стволом 
и немногочисленными боковыми ветвями. Встре-
чены также кристаллы золота (7 %) с неотчётливо 
проявленными кристаллическими формами. Про-
чие выделения (10 %) – каркасные и друзовидные 

сростки, брусковидные и проволоковидные выде-
ления (рис. 3, е, к). Пробность золота 956–999 ‰ 
(среднее 978 ‰, n = 94).

Маломощные пластовые интрузии и дайки, про-
явленные на месторождении, не вызывают види-
мых контактовых изменений вмещающих пород. 
Однако в работе [12] отмечено, что на месторож-
дениях Лебединского рудного узла совершенно 
неизменённые на первый взгляд доломиты и из-
вестняки при детальном минералогическом ана-
лизе обнаруживают вкрапленность минеральных 
образований скарнового парагенезиса. Этим объ-
ясняется наличие в апокарбонатных рудных низко-
температурных метасоматитах минералов диопсида, 
эпидота и авгита. Изменения вмещающих пород, 
связанные непосредственно с рудным процессом, 
проявились в развитии преимущественно по до-
ломитам кварцевых и кварц-карбонатных гидро-
термально-метасоматических ассоциаций. Участки 
околорудных изменений расположены в надрудном 
горизонте карбонатных пород, развиты не повсе-
местно в виде горизонтальных зон мощностью 
до 5–7 м. Изменения характеризуются развитием 
вдоль напластования доломита густой сети тонких 
(5–10 мм) параллельных прожилков.

К наиболее поздним рудным образованиям от-
носится пологая сульфидная жила кварц-пирит-

Сравнительная характеристика оруденения лебединского типа  
месторождения Подголечное и месторождений Лебединского рудного узла

Критерии сравнения
Оруденение лебединского типа

Лебединский рудный узел Месторождение Подголечное

Формационно-петроло-
гический

Рудовмещающие 
формации

Толща карбонатных отложений венда – ран-
него кембрия (усть-юдомская, пестроцветная, 
тулмудурская и унгелинская свита), представ-
ленная доломитами, доломитовыми известня-
ками и мергелями

Доломиты усть-юдомской свиты венда

Продуктивные фор-
мации

Комплексы малых интрузий и даек щелочных 
лампрофиров, лампроитов, сиенит-порфиров 
среднеюрского – позднемелового возраста

Дайки и силлы сиенит-порфиров и ми-
нетт позднеюрского – раннемелового 
возраста

Структурно-литоло-
гический

Межформационный контакт между алюмосиликатными метаморфическими породами 
кристаллического фундамента и карбонатными породами осадочного чехла

Структурные

Рудоносные струк-
туры 

Приподнятые блоки кристаллического фундамента

Рудоконтролирую-
щие структуры

Ареалы и пояса даек и малых интрузий щелочного состава

Томмот-Эльконская и Юхтино-Пуриканская 
зоны региональных разломов

Джекондинский региональный разлом

Метасоматические Окварцевание, карбонатизация, пропилитиза-
ция, тремолитизация [4]

Окварцевание, карбонатизация

Минералогические

Типоморфные мине-
ралы руд

Золото, пирит, гётит, пирротин, халькопирит, 
гематит, кварц, анкерит, тремолит, галенит, 
магнетит, тальк, серпентин, хлорит, малахит, 
халькозин [4]

Золото, пирит, гётит, тальк, анкерит, до-
ломит, кварц, смектит, хлорит, серпентин, 
флюорит, эпидот, диопсид, магнетит, ма-
лахит, азурит, халькопирит

Морфология золота Преобладают комковато-угловатые, амёбо-
видные, пластинчатые формы [4]

Комковато-угловатые (сростки ксено-
морфных мелких частиц с неровной 
мелкоячеистой поверхностью и ответ-
влениями), пластинчатые, друзовидные, 
проволоковидной формы

Пробность золота 800–920 ‰ ранней, 700–870 ‰ поздней ста- ‰ ранней, 700–870 ‰ поздней ста-‰ ранней, 700–870 ‰ поздней ста- ‰ поздней ста-‰ поздней ста-
дий [4]

956–999 ‰ ранней, 753–865 ‰ поздней 
стадий
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халькопиритового состава, выявленная в процессе 
разработки месторождения. Кварц-пиритовые руды 
имеют массивную текстуру и на 95 % сложены пи-
ритом. Он образует разнозернистые агрегаты ку-
бических кристаллов и интенсивно раздроблен. 
В кварц-пирит-халькопиритовых разностях халь-
копирит составляет 90 % и замещает пирит, пред-
ставленный небольшими реликтовыми скопления-
ми разнозернистых агрегатов (рис. 3, з). В шлихе из 
окисленной части жилы выделены малахит, кварц, 
азурит, пирит, халькопирит, арсенопирит, гидрогё-
тит, магнетит. Из пробы выделены 34 золотины 
(рис. 3, и). Золото может быть охарактеризовано как 
весьма мелкое до тонкого, средний размер 0,13 мм. 
Основная часть золотин (79 %) – мелкоячеистые 
выделения с включениями зёрен и обломков квар-
ца и сульфидов (гидрооксидов) железа. Отмечено 
небольшое количество каркасных сростков (9 %) 
и проволочных выделений (12 %) (рис. 3, л). Проб-
ность золота ниже, чем у золота основной зале-
жи, и изменяется в пределах 753–865 ‰ (среднее 
812 ‰, n = 34). Жила рассекает пирит(лимонит)-
карбонат-тальковые метасоматиты и породы кри-
сталлического фундамента (рис. 3, д), отличается 
небольшой протяженностью по простиранию и па-
дению, повышенными по отношению к основной 
залежи содержаниями золота.

Таким образом, в формировании оруденения 
лебединского типа на месторождении Подголеч-
ное можно выделить две стадии: формирование 
пирит-карбонат-тальковых золотоносных метасо-
матитов, локализованных в виде залежей в низах 
толщи карбонатных пород, проявление на место-
рождении сульфидной жилы, наложенной на ме-
тасоматиты первой стадии и породы кристалли-
ческого фундамента. Пирит-карбонат-тальковые 
метасоматиты интенсивно окислены и содержат 
высокопробное (956–999 ‰) тонкое свободное 
золото. Сульфидная жила отличается от основ-
ной залежи повышенными содержаниями метал-
ла. Окисленные части жилы содержат свободное 
мелкое золото более низкой пробы, чем у основ-
ной залежи (753–865 ‰). В целом оруденение, 
развитое в карбонатных породах осадочного чех-
ла на месторождении Подголечное, – типичный 
представитель лебединского геолого-генетического 
типа (таблица).

Заключение. Описанные в работе проявления 
золотого оруденения лебединского типа Дже-
кондинского рудного узла характеризуются об-
щей северной, северо-западной ориентировкой 
рудоконтролирующих структур, принадлежащих 
к северо-восточной ветви Джекондинского реги-
онального разлома. По минеральному составу они 
являются аналогами объектов лебединского типа. 
На наиболее крупном коренном месторождении 
Подголечное выделяется оруденение двух типов: 
залежи лебединского типа в осадочном чехле на 
границе с кристаллическим фундаментом, сло-
женные пирит(лимонит)-карбонат-тальковыми 
метасоматитами; оруденение в пирит-флюорит-
адуляровых метасоматитах, локализованных в по-
родах кристаллического фундамента. По струк-
турно-вещественным характеристикам оруденение 
первого типа практически полностью соответствует 
эталонным объектам лебединского типа, однако 
имеет ряд особенностей. Одна из них – преоб-
ладание в составе нерудных минералов карбонат-
талькового парагенезиса, в то время как на типо-

вых объектах лебединского типа тальк встречается 
в подчинённом количестве, а нерудные минералы 
представлены в основном кварцем и карбонатом. 
Оруденение второго типа – новое для данного 
рудного района. Пространственное совмещение 
оруденений двух типов открывает новые перспек-
тивы выявления золотого оруденения в породах 
кристаллического фундамента, в том числе на из-
вестных месторождениях лебединского типа.
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