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ХАРГИНСКАЯ ЗОЛОТОНОСНАЯ РУДНОРОССЫПНАЯ СИСТЕМА  
ПРИАМУРСКОЙ ЗОЛОТОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 

Приведены сведения о Харгинской золотоносной руднороссыпной системе При
амурской провинции, из золоторудных месторождений и россыпей которой добыто 
более 130 т золота. Отдельными элементами системы являются: грабенсинклиналь
ная структура, сложенная метаморфизованными породами палеозойского возраста 
с радиальными и концентрическими разрывными нарушениями; золотое оруденение 
раннемелового возраста золотокварцевой, в меньшей степени золотосурьмяной фор
мации, приуроченное к периферии системы; а также сформированные за счет золотого 
оруденения современные россыпи золота бассейна р. Харга. 
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KHARGA GOLD ORE PLACER SYSTEM  
OF THE AMUR GOLD PROVINCE

Information is provided about the Kharga gold ore system of the Amur province. More than 
130 tons of gold were extracted from its gold deposits and placers. The individual elements of 
the system are a grabensyncline structure composed of the metamorphosed Paleozoic rocks 
with radial and concentric faults; Early Cretaceous gold mineralization of the goldquartz 
and, to a lesser extent, goldantimony formation, confined to the periphery of the system; 
as well as modern gold placers in the Kharga river basin formed due to gold mineralization.
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Введение. В Приамурской провинции, как и во 
многих других, первыми были обнаружены и нача
ли эксплуатироваться россыпные месторождения 
золота и лишь затем рудные. На современных ме  
таллогенических картах провинции контуры руд
нороссыпных узлов (РРУ), являющимися одними 
из основных единиц прогнозирования ее потенци
ала, выделяются главным образом по скоплению 
россыпей, а также присутствию проявлений и ред 
ких месторождений рудного золота. Геологиче
ским структурам, определяющим размещение 
золотого оруденения и россыпей, уделялось мало 
внимания. В данной статье поднимается вопрос 
о Харгинской руднороссыпной системе, включаю
щей геологическую структуру узла и закономерно 
вписывающихся в нее золоторудных месторожде
ний, проявлений и россыпей. Она является одной 
из самых продуктивных в Приамурье. Из россыпей 
этой системы добыто 83 т золота, а из золото
рудных месторождений – 50 т. Это превышает 
количество золота, добытого, например, в та кой 
известной золоторудной провинции Дальнего Вос
тока как Камчатская.

Металлогеническая позиция и  геологическая 
структура руднороссыпной системы. Харгин
ская руднороссыпная система входит в состав 
одноименного РРУ ДжагдыСелемджинской ме 
таллогенической зоны Приамурской металлогени
ческой провинции. Провинция располагается глав
ным образом на территории Амурской области РФ, 
частично выходя за ее пределы на территорию 
Якутии (северная периферия провинции), Хаба
ровского края (восточный фланг) и Читинской об 
ласти (западный фланг). Ей отвечает  крупная гео
логическая структура площадью около 400 тыс. км2, 
протянувшаяся в юговосточном направлении на 
расстояние около 900 км вдоль хребтов Тукурин
гра и Джагды на левобережье верхнего  течения 
р. Амур. Эта структура представляет собой об 
ласть проявления позднемезозойской коллизии 
геоблоков юговосточного обрамления  Сибирского 
кратона и Амурского ком позитного массива с зак  
люченной между ними Монголо Охотской склад
чатой системой. Джагды Селемджинская метал
логеническая зона размещена в пределах Монго
ло Охотской складчатой системы, ограниченной 
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СевероТукурингрским и ЮжноТукурингрским ре 
 гио   нальными разломами. Коллизия сопровожда
лась позднемезозойской складчатостью, интрузив
ной и вулканической деятельностью с формиро
ванием золоторудных месторождений. В более 
позднее (преимущественно четвертичное)  время 

за счет эрозии золотого оруденения были образо
ваны россыпи золота.

Основную часть площади Харгинской системы 
занимают вулканогенноосадочные и терригенные 
в разной степени метаморфизованные отложения 
палеозойского возраста (рис. 1). Низы разреза 

Рис. 1. Харгинская золотоносная рудно-россыпная система одноименного узла Приамурской провинции по [4] с дополнениями
1 – современные аллювиальные галечники, пески, глины; 2 – андезиты, андезибазальты, дациты, их туфы и лавобрекчии бурундинской 
толщи нижнего–верхнего мела; 3 – песчаники, алевролиты, аргиллиты соруканской свиты нижней юры; 4 – глинистые сланцы, расслан-
цованные песчаники, кварцсерицитовые и зеленые сланцы златоустовской свиты среднего карбона; 5 – рассланцованные песчаники, 
глинистые сланцы, алевролиты, зеленые сланцы, мраморизованные известняки талыминской свиты нижнего карбона; 6 – песчаники, 
алевролиты, глинистые сланцы максинской толщи верхнего девона; 7 – песчаники, алевролиты, яшмы, базальты и их туфы акриндин-
ской свиты среднего девона; 8 – мусковиткварцальбитовые, мусковитальбиткварцевые, биотитмусковиткварцальбитовые сланцы 
афанасьевской свиты нижнего палеозоя; 9 – гранитпорфиры, гранодиоритпорфиры баджалодуссеалинского комплекса верхнего мела; 
10 – диориты селитканского комплекса верхнего мела; 11 – дациты, риодациты бурундинского комплекса мела; 12 – граниты, лейкограниты 
ингаглинского комплекса верхней перми; 13 – плагиограниты, гранодиориты златоустовского комплекса верхнего карбона; 14 – метагаббро, 
метагаббродиориты златоустовского комплекса верхнего карбона; 15 – разломы: а – крутонаклонные, б – надвиги; 16 – месторождения 
золота (1 – Ясное, 2 – Ингагли, 3 – Унгличикан, 4 – Харга, 5 – Албын, 6 – Афанасьевское, 7 – Эльга, 8 – Ленинское); 17 – проявления 
золота; 18 – россыпи золота; 19 – граница узла; 20 – автодороги; 21 – населенные пункты; 22 – водотоки
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представлены породами афанасьевской свиты, 
условно отнесенные к нижнему палеозою.  Среди 
них преобладают мусковиткварцальбитовые 
и мусковитальбиткварцевые сланцы, отмечают
ся биотитмусковиткварцальбитовые разности, 
в меньшей степени – альбитхлоритэпидот 
амфиболовые сланцы. Выше по разрезу на них 
с несогласием залегают песчаники, алевролиты, 
яшмы, базальты и их туфы акриндинской свиты 
среднего девона, слагающие северозападную 
часть узла. На них согласно располагаются пес
чаники, алевролиты и глинистые сланцы максин
ской толщи верхнего девона. Южная часть пло 
щади занята рассланцованными песчаниками, гли 
нистыми сланцами, алевролитами с прослоями 
зеленых сланцев и мраморизованных известня
ков талыминской свиты нижнего карбона. Воз
раст средне, верхнедевонских и раннекарбоновых 
отложений охарактеризован фаунистически. Через 
центральную часть площади в северовосточном 
направлении протягивается широкая полоса гли
нистых сланцев, рассланцованных песчаников, 
кварцсерицитовых и зеленых сланцев златоустов
ской свиты, содержащих характерные для средне
го карбона формы микроспор [3]. Незначительно 
развитые мезозойские отложения отмечаются на 
периферии Харгинской системы. Песчаники, алев 
 ролиты и аргиллиты соруканской свиты  нижней 
юры слагают небольшой тектонический блок в вос 
точной ее части. Вдоль югозападной периферии 
встречаются небольшие поля вулканитов бурун
динской толщи нижнего–верхнего мела. 

Интрузивная деятельность начиналась с вне
дрения в позднем карбоне трещинных и послойных 
интрузий метагаббро и  метагаббродиоритов зла
тоустовского комплекса, приуроченных к породам 
златоустовской свиты. Затем появились плагио
граниты и гранодиориты второй фазы того же ком
плекса, образующие небольшие интрузивы в юж 
ной части узла. Заканчивается палеозойский этап 
формированием в позднепермское время крупной 
интрузии гранитов и лейкогранитов ингаглинского 
комплекса на западной окраине площади. Неболь
шие по размерам интрузии мезозойского возраста 
развиты ограниченно в южной ее части. Среди 
них выделяются неправильной формы интрузия 
дацитов и риодацитов бурундинского комплекса 
нижнего–верхнего мела, шток гранодиоритов и 
диоритов селитканского комплекса верхнего мела, 
а также интрузии гранитпорфиров, гранодио
ритпорфиров баджалодуссеалинского комплекса 
верхнего мела.

В результате позднемезозойского орогенеза па  
леозойские стратифицированные образования бы 
ли смяты в грабенсинклинальную структуру се  
веровосточного простирания. Ядро структуры вы 
полнено породами златоустовской свиты сред не
карбонового возраста. Южное крыло представ
ляют осадки талыминской свиты раннего карбона, 
а северное сложено главным образом среднеде
вонскими породами акриндинской свиты. Синкли
наль осложнена выступами или куполовидными 
поднятиями раннепалеозойского фундамента с по 

родами афанасьевской свиты. Они располагаются 
вдоль осевой плоскости грабенсинклинали. 

В заключительный этап складчатости в центре 
грабенсинклинальной структуры появились круп
ные радиальные субмеридиональные и субши
ротные разломы, подчеркивающие вместе с кон
центрическими разломами наличие структуры 
центрального типа. Широко развиты разломы над  
вигового типа с периклинальным наклоном сме
стителей. При начале денудационных  процессов 
сеть мелких радиальных и концентрических раз
рывных нарушений, исключая надвиги, использо
валась для возникновения водотоков, способствую
щих формированию золотоносных аллювиальных 
отложений. 

Золотое оруденение. На рассматриваемой 
площади известны месторождения Албын,  Харга, 
Эльга, Ясное, Ингагли, Афанасье вское и Ле
нинское и проявления рудного золота.  Большая 
часть золоторудных месторождений и проя влений 
наряду с интрузиями и дайками мелового воз
раста размещается в периферической зоне гра 
бенсинклинали. Некоторые из месторождений рас 
полагаются в куполовидных поднятиях (Албын, 
Афанасьевское) или вблизи них (Харга, Унгличи
кан). В центральной, прогнутой части отрицатель
ной структуры узла, выполненной глинистыми слан 
цами и песчаниками златоустовской свиты средне
го карбона, золотое оруденение встречается реже. 
Повидимому, терригенноосадочные породы зла
тоустовской свиты отчасти экранируют золотое 
оруденение. 

Семь из золоторудных месторождений отне
сены к золотокварцевой формации, Ленинское – 
к золотосурьмяной (табл. 1). Из месторождений 
золотокварцевой формации добыто около 50 т 
золота и 99 т шеелитового концентрата, из Ленин
ского золотосурьмяного месторождения – 511 т 
антимонитового концентрата [6].

Золотокварцевая формация. Рудные тела 
золотокварцевых месторождений представлены 
зонами окварцованных слюдистоальбиткварце
вых и кварцальбитовых метасоматитов – аль
бититов (Албын, Эльга) или кварцевыми жилами 
и жильнопрожилковыми зонами (Харга, Унгличи
кан, Ясное, Ингагли и Афанасьевское). Альбити
товые и кварцевожильные месторождения явля
ются представителями одной малосульфидной зо 
ло токварцевой формации. Отличия обусловлены 
формированием первых под действием метасома
тических процессов, а вторых –  процессов выпол
нения кварцевожильным материалом откры  ваю 
щихся трещин.

Месторождения с рудными телами типа зале
жей альбититов приурочены к слюдистокварцаль
битовым сланцам афанасьевской свиты условно 
раннепалеозойского возраста (Албын) или терри
генным породам златоустовской свиты среднего 
карбона (Эльга). Рудные тела представлены стра
тиформными залежами или зонами кварцаль
битсерицитовых и альбиткварцсерицитовых 
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Т а б л и ц а  1 

Месторождения Харгинского узла по [6] с изменениями и дополнениями

Месторождение Добыча 
золота, т Вмещающие породы Тип рудных тел Проба 

золота, ‰
Содержание 
золота, г/т

Золотокварцевая формация, зоны альбитититов

Албын 41,1 Слюдистокварцальбитовые 
сланцы афанасьевской свиты 
раннего палеозоя и метабазиты 

златоустовского комплекса 
позднего карбона 

Зоны и залежи  
альбититов

880–895 2,62

Эльгинское 2,3 Песчаники, глинистые сланцы 
талыминской свиты нижнего 

карбона

Зоны и залежи  
альбититов

760–780 1,1–6,0

Золотокварцевая формация, кварцевые жилы и зоны окварцевания

Харга 5,3 Глинистые сланцы, песчаники 
златоустовской свиты  

среднего карбона и метабазиты 
златоустовского комплекса 

позднего карбона

Кварцевые жилы 850–910 9,0–27,0

Унгличикан 0,6 Песчаники, алевролиты  
акриндинской свиты  

среднего девона

Минерализованные 
зоны дробления  
и окварцевания

663–980 18,0

Ясное 0,5 Терригенные породы  
ариндинской свиты  

среднего девона 

Кварцевые жилы 630–740 3,4

Ингагли 0,2 Гранитоиды ингаглинского 
комплекса поздней перми

 Кварцевые жилы  
и линзы

612–750 14–100

Афанасьевское 0,1 Слюдяноальбиткварцевые 
сланцы афанасьевской свиты 

условно нижнего палеозоя

Минерализованные 
зоны дробления  
и окварцевания

870–922 26

Золотосурьмяная формация

Ленинское – Глинистые сланцы, песчаники 
златоустовской свиты  

среднего карбона

Кварцантимонито
вые жилы

Нет  
данных

До 6,0

П р и м е ч а н и е. Итого золота – 50,1 т.

метасоматитов (альбититов) со средними низкими 
содержаниями золота (1–6 г/т). Руды на 95–98% 
состоят из кварца, альбита и слюдистых минера
лов. Количество сульфидов, среди которых преоб
ладают пирит и арсенопирит, не превышает 1–5%. 
Золото преимущественно мелких классов, но доля 
связанного в сульфидах «упорного» золота неве
лика (менее 10%). Проба золота месторождения 
Албын меняется в широком интервале 760–912‰, 
но наиболее часто встречается золото с  пробой 
880–895‰. Несмотря на низкие содержания золо
та, из месторождений этого типа в XXI в., испо
льзуя новые технологии, добывают основное ко  
личество рудного золота Харгинской системы.

Другая, более многочисленная группа место
рождений с рудными телами типа кварцевых жил 

или жильнопрожилковых зон располагается в слю 
дяноальбиткварцевых сланцах афанасьевской 
сви ты условно раннепалеозойского возраста (мес
то  рождение Афанасьевское), песчаниках и алевро
литах акриндинской свиты среднего девона (мес  
торождения Унгличикан и Ясное), в глинистых 
сланцах и песчаниках златоустовской свиты сред
него карбона (Харга), а также в гранитоидах Инга
глинского гранитного массива поздней перми (Инга
гли). Рудные тела представлены золотоно сными 
кварцевыми жилами, линзами (месторож дения 
Харга, Ясное, Ингагли) или минерализованными 
зонами окварцевания (Унгличикан, Афанасьев
ское). Рудные тела сложены в основном квар 
цем с примесью слюдистых минералов, альбита 
и карбонатов. Содержание сульфидов не превы
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шает 1–5%. Среди рудных минералов преобла
дают пирит, арсенопирит, халькопирит и сфале
рит. В рудах месторождений Харга и Унгличикан 
наря ду с ними встречаются шеелит и антимонит, 
а в Афанасьевском – антимонит. Содержание 
шее  лита и антимонита в некоторых рудных телах 
указанных месторождений достигало промышлен
ных ве личин. Так, среднее содержание трехокиси 
вольфрама в рудах месторождения Унгличикан 
составляло 0,03–0,76%, а сурьмы в отдельных 
случаях – до 1–3% [3]. Золото в рудах кварце
вожильных мес торождений в основном свобод
ное, от мелкого до крупного, проба его колеблется 
в широких пределах от 612 до 980‰. Содержания 
золота в рудах высокие, нередко достигающие 
десятков г/т. Поэтому большинство месторожде
ний этого типа были отработаны еще в начале или 
середине XX в. Вместе с золотом извлечено из руд 
месторождения Унгличикан 93,4 т, а месторожде
ния Харга – 5,6 т 60процентного шеелитового 
концентрата. 

Намечается латеральная зональность разме
щения золотокварцевых месторождений с разной 
пробой золота. Месторождения с низкопробным 
золотом – Ясное (630–740‰), Ингагли (612–750‰) 
и Эльга (760–780‰) – располагаются в западной, 
периферической части исследуемой структуры. 
Золото средней и высокой пробы характерно для 
месторождений, расположенных в восточной и цен 
тральной ее частях: Унгличикан (663–980‰), Хар
га (850–910‰), Албын (880–895‰) и Афанасьев
ское (870–922‰).

Золотосурьмяная формация. Ленинское 
золотосурьмяное месторождение находится на 
юговосточной окраине Харгинского РРУ, в сред
нем течении р. Талам и ее притока – руч. Ингалим. 
Оно представлено серией минерализованных 
зон дробления с кварцантимонитовыми жилами, 
зонами брекчирования и линзами кварцсульфид
ного состава среди кварцсерицитовых сланцев 
златоустовской свиты среднего карбона, прорван
ных дайками «пестрого» состава мелового воз
раста. Из нерудных минералов отмечается кварц 
нескольких генераций и карбонаты. Рудные мине
ралы представлены в основном антимонитом, 
в качестве примесей отмечаются пирит, арсено
пирит, сфалерит, галенит, самородное золото, шее 
лит и киноварь. Среднее содержание сурьмы в ру 
дах – 6,9%. Сопутствующие элементы представле
ны мышьяком (0,08%), свинцом (0,004%), молиб
деном (0,0004%), цинком (0,004%), вольфрамом 
(0,001%), медью (0,002%). Химический анализ 
показал примесь золота до 6,25 г/т, серебра до 
15 г/т [7; 12]. В процессе отработки добыто 511 т 
антимонитового концентрата. Из расположенной 
вблизи месторождения россыпи руч. Ингалим 
добыто около 0,45 т золота. Золото мелкое и сред
них размеров, проба его высокая (897‰) [5]. Это 
косвенно подтверждает золотоносность и высокую 
пробу золота месторождения Ленинское. По набо
ру рудных минералов Ленинское золотосурьмя
ное месторождение отличается от золотокварце

вых месторождений рассматриваемой территории, 
главным образом по значительному количеству 
антимонита, наличию киновари и небольшой кон  
центрации золота. Отметим также наличие антимо
нита в месторождениях Харга, Унгличикан и Афа 
насьевское золотокварцевой формации. Повиди
мому, золотосурьмяные руды отлагались на позд
них стадиях формирования золотокварцевых мес  
торождений Харгинской системы.

Возраст золоторудных месторождений. Вме  
щающими породами золоторудных месторожде
ний Харгинского узла, определяющими нижнюю 
возрастную границу оруденения, служат метамор
фические сланцы, условно отнесенные к раннему 
палеозою (месторождения Албын и Афанасьев
ское), терригенные породы среднего и позд него 
палеозоя (Ясное, Унгличикан, Эльга и Ленинское), 
а также гранитоиды поздней перми (Ингагли). 
Верхнюю возрастную границу определяют поструд
ные дайки позднемелового возраста. Например, на 
месторождении Албын, являющимся основным 
поставщиком рудного золота, позднемеловые дай
ки селитканского комплекса секут рудные тела и 
не несут признаков золотой минерализации. В то 
же время на нем же установлена парагенетиче
ская связь золотого оруденения с дайками унери
канского комплекса раннего мела. Золотоносные 
минерализованные зоны месторождения развиты 
преимущественно по контактам даек, подвержен
ных метасоматическим изменениям [10].

Установлен изотопный возраст месторождений 
Албын, Эльга и Унгличикан. Изотопный возраст 
месторождений Албын и Эльга с альбититовыми 
рудными телами оценен 40Ar/39Ar методом, вы
полненном в Институте геологии и минералогии 
СО РАН (г. Новосибирск). Возраст мусковита из 
мусковиткварцальбитового метасоматита двух 
рудных тел месторождения Албын составляет 
131 ± 2 и 135 ± 2 млн лет [1]. Изотопный возраст 
серицита из рудного тела месторождения Эльга – 
от 139 ± 4 до 137 ± 3 млн лет [2]. Следовательно, 
изотопный возраст месторождений с альбитито
выми рудами меняется в нешироких пределах: 
139–131 млн лет (валанжинский и готеривский 
ярусы нижнего мела).

Близок к ним и изотопный возраст месторож
дения Унгличикан с рудными телами типа минера
лизованных зон дробления и окварцевания. Возраст 
адуляра из адуляркварцсерицитсульфидного руд
ного метасоматита, определенный 40Ar/39Ar мето
дом в Институте геологии и минералогии СО РАН, 
составил для одного образца 140 ± 3 млн лет, а для 
другого – 136 ± 2 млн лет [9]. Интервал формиро
вания месторождения составляет 140–136 млн лет 
(валанжинский ярус раннего мела). То есть кварце
вожильное месторождение Унгличи кан ненамного 
древнее, чем возраст месторождений Албын и Эль 
га с рудными телами альбититового типа.

Россыпи. Из россыпей узла на 01.01.2014 г. 
изв лечено около 83 т золота [4]. Россыпи занимают 
все крупные и мелкие притоки р. Харга,  образуя 
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Т а б л и ц а  2

Характеристика крупных россыпей Харгинской системы по [4] с изменениями и дополнениями

№
п/п Россыпи Добыча 

золота, т
Средняя проба

 золота, ‰
Средняя  

крупность золота, мм Сопровождающие минералы

1 Селемджа, участок 
Харгинский

2,8 840
(800–883)

Мелкое Шеелит, касситерит,  
киноварь

2 Унгличикан 0,9 835
(816–895)

1,01 Шеелит, сростки с кварцем

3 Ингагли 1,2 735
(718–753)

0,74 Ильменит, шеелит,  
арсенопирит, галенит,  
киноварь, антимонит

4 Харга 22,6 851
(844–861)

0,81,  
самородки 1–4 г

Шеелит

5 Казанский 1,8 830
(776–890)

Средней крупности. 
Самородки до 387 г

Шеелит, касситерит,  
киноварь

6 Албын 7,2 849
(762–894)

0,05–1,2 Шеелит, ильменит

7 Коврижка 1,8 840
(800–880)

Средней крупности Пленки гидроксидов железа

8 Ингалим 0,45 897 Мелкое и средней 
крупности

Шеелит

9 Эльгакан 1,5 857
(844–871)

Мелкое Ильменит

10 Эльга Большая 14,6 872
(750–950)

1,16, самородки  
до 415 г

Шеелит, касситерит,  
пирит, арсенопирит

11 Курумкан 1,2 859
(824–879)

Мелкое и средней 
крупности

Шеелит

12 КараМакит 1,0 879
(857–942)

0,86 Шеелит

13 Афанасьевский 8,1 850
(819–920)

Мелкое и средней 
крупности.  

Самородки до 34 г

Ильменит

14 Безымянный 1,0 840 3,0 Шеелит

 рисунок веера, направленного основа нием к се  
веру, в сторону течения водотоков и сноса аллю
виального материала в долину р. Харга. В нижнем 
течении реки от устья до р. Эльгакан сформирова
на наиболее крупная россыпь, из которой добыто 
более 22 т золота. Пойменная россыпь р. Харга 
открыта в 1891 г. и с тех пор отрабатывается. 
Рыхлые отложения представлены современным 
аллювием преимущественно песчаногалечно
го состава. В составе золотоносного аллювия 
выделяются галечники с песком и щебень элювия 
с глинистой примазкой. Наиболее богаты метал
лом галечные и щебнистогалечные образова
ния низов разреза аллювия. Плотик представлен 
кварцсерицитовыми и актинолитсерицитовыми 
сланцами. Средняя проба золота 851‰ при колеба
ниях от 844 до 861‰. В качестве примесей в россы
пях часто отмечается шеелит. Золотоносны также 
левые и правые террасы р. Харга. Проба золота в 
россыпи одной из правых террас составляет 869‰, 
а россыпей левых террас колеблется в интерва
ле 869–895‰ [4; 5]. Заметное увеличение пробы 
золота в террасовых отложениях р. Харга по срав

нению с пойменными может свидетельствовать 
о более высокой пробе золота в верхней части 
эродированного золотого оруденения. Подобное 
увеличение пробы золота в верхних частях золо
токварцевых месторождений наблюдалось ранее 
в ЦентральноКолымской провинции [11].

Наиболее продуктивные россыпи расположены 
в нижней части долины р. Харга (добыто 22,6 т 
золота) и Эльга Большая (14,6 т). Значительные 
россыпи присутствуют в небольших ручьях, дрени
рующих рудные тела месторождений Албын (7,2 т) 
и Афанасьевское (8,1 т). В остальных небольших 
реках и ручьях на периферии узла расположены 
в основном мелкие россыпи, из которых добыто 
от 0,74 до 1,8 т золота. Это указывает на то, что от 
периферии грабенсинклинальной структуры узла 
к ее центру происходит центриклинальное стягива
ние золотоносного материала по серии водотоков 
к дренирующим центральную часть структуры доли
нам рек Харга и ее левого притока – р. Бол. Эльга. 
Поэтому наибольшее количество золота скопилось 
в россыпях нижней части долин этих рек, из которых 
извлечено около 40 т золота.
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Золото в россыпях преимущественно мелкое 
и средней крупности. Встречаются самородки ве
сом до 415 г (табл. 2). Крупное золото находится 
в небольших россыпях руч. Лобастов (бассейн 
р. Харга), Талам, Хальной, Иловатый, Чухонный 
и Незаметный. Проба золота в среднем по рос
сыпям колеблется от 705‰ (руч. Поворотный) до 
950‰ (руч. Афанасьевский). Наиболее распро
страненной является проба в пределах 825–875‰ 
(рис. 2). В целом проба россыпного золота соот
ветствует составу рудного золота известных на 
исследуемой территории месторождений золото 
кварцевой формации как альбититового, так и жи 
льного типов. С золотом из россыпей ассоциируют 
минералыспутники золотокварцевого оруденения 
Харгинской структуры – шеелит, иногда пирит и ар 
сенопирит. В некоторых россыпях наряду с ними 
отмечаются минералы, характерные для золото 
сурьмяного оруденения – антимонит и киноварь.

Обсуждение результатов. Выше было показа
но, что Харгинская руднороссыпная система явля
ется одной из самых продуктивных в Приамурской 
провинции. Из россыпей этой системы добыто 
около 83 т, а из рудных месторождений – около 
50  т золота. Вместе с золотом из рудных место
рождений извлечено порядка 99 т шеелитового 
и 511 т антимонитового концентрата. В связи с этим 
уместно рассмотреть этапы становления этой сис
темы. В ней можно выделить три основных этапа. 
В первый, позднепалеозойский этап происходи
ло накопление мощных вулканогенноосадочных 
и тер ригенных толщ палеозоя. Заканчивается этап 
внедрением в позднепермское время крупной ин  
т рузии гранитов и лейкогранитов ингаглинского 
комплекса на западной окраине узла. 

Во второй, раннемеловой этап происходит ин
тенсивная складчатость и внедрение интрузий 
и даек. В результате складчатости была сфор
мирована крупная грабенсинклинальная структу
ра северовосточного простирания, осложненная 
серией радиальных и концентрических разломов. 
С внедрением серии интрузий и даек связано фор
мирование золотого оруденения золотокварцевой, 
в меньшей степени золотосурьмяной формаций. 
Расположенные в приядерной части грабенсинкли
нали песчаносланцевые толщи среднего карбона 
частично экранируют интрузии и золотое орудене
ние. Этим определяется размещение золоторудных 
месторождений и проявлений преимущественно на 
флангах этой структуры.

Третий этап, этап россыпеобразования заклю
чается в денудации и эрозии золотого оруденения 
в современное время. Веерный рисунок размеще
ния россыпей на всей территории системы опре
деляется ее геологической структурой, сочетанием 
радиальных и концентрических разломов, а также 
размещением основной части золотого орудене
ния в периферических зонах территории. 

Заключение. В статье показано, что высоко
продуктивная Харгинская золотоносная система, 
из рудных и россыпных месторождений которой 

извлечено более 130 т золота, сложена вулка
ногенноосадочными и терригенными слабо мета
морфизованными толщами палеозоя,  собранными 
в грабенсинклинальную складку. Золотое оруде
нение приурочено в основном к периферии этой 
структуры, приядерная часть которой экраниро
вана песчаносланцевыми отложениями. Оно пред  
ставлено месторождениями и проявлениями золо
токварцевой формации с рудными телами альби
титового (месторождения Албын, Эльга) и квар
цевожильного (месторождения Харга, Унгличикан, 
Ясное, Ингагли, Афанасьевское) типов, а также 
золо тосурьмяным месторождением Ленинское. 
Изза наличия грабенсинклинальной структуры 
с серией концентрических и радиальных разломов 
и размещения золотого оруденения на флангах 
струк туры происходит центростремительный снос 
размываемого материала по серии водотоков мел 
ких и средних размеров в долину р. Харга. В них 
обра зуются аллювиальные отложения и россыпи 
золота. Наиболее крупная из россыпей находится 
в нижней части долины р. Харга, в которой нака
пливается золото, собранное со всей площади 
узла. 

Наиболее близкими аналогами Харгинской 
сис темы служат крупные Джалиндинская и Джел
тулакская руднороссыпные системы Приамурской 
провинции, из рудных и россыпных месторожде
ний которых извлечено 215 и 80 т золота соот
ветственно [6]. Подобные системы отмечаются 
и в ЦентральноКолымской провинции, например 
в ИньялиДебинском РРУ, из россыпей которого 
извлечено несколько сот тонн золота. Площадь его 
сложена терригенными толщами верхоянского ком
плекса, прорванными гранитоидными интрузиями 
и дайками пестрого состава мелового возраста. За 
счет эрозии оруденения золотокварцевой форма
ции, представленного кварцевыми жилами, мине
рализованными зонами и оруденелыми дайками, 
образованы многочисленные богатые россыпи [11]. 
К зарубежным аналогам можно отнести руднорос
сыпную систему Джуно Аляскинской золотоносной 
провинции [14]. Месторождение представлено се  
рией анкериткварцевых жил, линз и прожилков 
с малосульфидным оруденением золотокварце
вого типа, располагающимся среди терригенных 

Рис. 2. Гистограмма пробы россыпного золота Харгинской си - 
с темы
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черносланцевых толщ каменноугольного возраста. 
Изотопный возраст золотого оруденения оцени
вается в интервале 109–92–77 млн лет. Из руд 
месторождения добыто около 200 т золота, не 
меньше и из окружающих его россыпей.

Россыпи Харгинской системы большей частью 
отработаны. Поэтому дальнейшие перспективы 
наращивания сырьевой базы заключаются в пере
оценке известных и в поисках новых месторожде
ний рудного золота. В первую очередь предла
гается доизучить фланги и глубокие горизонты 
известных месторождений (Албын, Харга и Афа
насьевское), перспективных на выявление крупных 
запасов золота. Кроме того, долины рек и ручьев 
с крупными и средними по запасам золота рос
сыпями, отличающиеся слабоокатанным и не  
окатанным золотом, нуждаются в дополнительном 
опоисковании. Так, в долине рек Селемджа (Хар
гинский участок) и р. Мал. Наэрген не иск лючено 
обнаружение золотого оруденения непосредствен
но в плотике россыпей. В бассейне р. Харга пер
спективны на поиски рудного золота долины ру  
чьев Казанский, Талам, в бассейне р. Эльгакан – 
долины ручьев Иловатый, Хальной и Маристый, 
в бассейне р. Бол. Эльга – долины ручьев Афа
насьевский и Ивановский, в бассейне р. Мал. Эль
га – долина руч. Безымянный. 

Выявление новых россыпей маловероятно. Но 
на месте отработанных появились техногенные 
отвалы, представляющие интерес для переработ
ки с извлечением тонкого, дисперсного и связанно
го в других минералах золота. Потери свободного 
золота при отработке россыпей в Амурской обла
сти, по данным В. Г. Моисеенко [8], меняются от 
30,5% (драги) до 51% (промышленные приборы 
старательских артелей). Поэтому можно предпо
ложить, что в отвалах (техногенных россыпях) со  
держатся десятки тонн золота, которое можно из 
влечь с помощью новейших технологий. 
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