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Приведено описание геологоструктурных особенностей и золотоносности Октябрь
ского золотороссыпного центра Приамурской золотоносной провинции. Центр состоит 
из ансамбля шести руднороссыпных узлов – Октябрьского, Ясненского, Адамихинско
го, Сохатиного, Нижнегарьского и Нижнеселемджинского. Из россыпей центра, начиная 
с середины прошлого века, добыто около 130 т золота. Определены перспективы даль
нейшей эксплуатации россыпей, заключающиеся во внедрении новых технологий, обе
спечивающих извлечение мелких и тонких фракций золота и вовлечение за счет этого 
в эксплуатацию бедных и техногенных россыпей. Показано, что будущее Октябрьского 
золотороссыпного центра зависит от выявления и эксплуатации новых золоторудных 
месторождений золотокварцевой, золотосульфиднокварцевой, скарновой и золо
тортутной (карлинский тип) формаций. 
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OKTYABRSKY GOLD PLACER CENTER, THE AMUR GOLD PROVINCE
Geological and structural features and gold potential of the Oktyabrsky Gold Placer 

Center, the Amur Gold Province, are described. The center consists of an ensemble of six 
ore and placer clusteres: Oktyabrsky, Yasnensky, Adamikhinsky, Sokhatino, Nizhnegarsky, 
and Nizhneselemdzhinsky. About 130 tons of gold have been produced in the placers of the 
center since the middle of the last century. The prospects for further development of placers 
are determined. They consist in the introduction of new technologies, which ensure the 
extraction of fine gold fractions and thereby involve the development of poor and technogenic 
placers. It is shown that the future of the Oktyabrsky Gold Placer Center depends on the 
discovery and development of new gold deposits of goldquartz, goldsulfidequartz, skarn 
and goldmercury (Karlin type) formations. 
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Введение. Основное количество россыпного 
золота Приамурской золотоносной провинции 
(около 82%) добыто на площади трех исторически 
сложившихся золотороссыпных центров (с запада 
на восток): Соловьевского, Октябрьского и Хар
гинского [11]. Понятие золотороссыпного центра 
близко к определению минеральносырьевого или 
промышленносырьевого [1], а не металлогениче
ского подразделения. На сравнительно небольшой 
площади этих центров добыто основное количе
ство россыпного золота провинции. Эксплуатация 
россыпей Октябрьского центра началась в сере
дине прошлого века, значительно позднее, чем 
в Соловьевском и Харгинском, но продолжается 
и в настоящее время. Отличительная черта цен
тра – наличие в россыпях большого количества 
самородков золота; скопление их в одном из гнезд 
весило около 79 кг. Одной из загадок является 

отсутствие на площади центра с богатыми рос
сыпями промышленных месторождений рудного 
золота. По отдельным особенностям Октябрьского 
центра и составляющим его руднороссыпным 
узлам есть небольшие статьи [4; 6; 11]. Однако, 
по мнению авторов, перспективы этого своеобраз
ного с богатыми россыпями центра заслуживают 
более полного освещения в открытой печати. 
Поэтому цель статьи – определение перспектив 
Октябрьского золотороссыпного центра на рос
сыпное и рудное золото.

Геологоструктурная позиция и геологиче
ское строение Октябрьского центра. Октябрь
ский золотороссыпной центр расположен в южной 
части Приамурской провинции, на восточном 
фланге СевероБуреинской металлогенической 
зоны. В геологоструктурном плане Октябрьский 



МЕТАЛЛОГЕНИЯ

89

центр находится на северной окраине Амурского 
геоблока в зоне влияния ЮжноТукурингрского 
регионального разлома. В целом золотороссыпной 
центр представляет собой крупный, слабо вытяну
тый в северозападном близширотном направле
нии поднятый блок, занимающий водораздел рек 
Деп, притока р. Зея и Нора, притока р. Селемджа. 
Река Деп обрамляет площадь Октябрьского бло
ка с запада и северозапада, а Нора с востока 
(рис. 1). 

В геологическом строении центра преоблада
ют интрузивные образования преимущественно 
кислого состава ордовикского, каменноугольного 
и мелового этапов активизации северной окраины 
Амурского геоблока. Стратифицированные обра
зования развиты ограниченно и располагаются 

преимущественно на периферии Октябрьского 
центра. Наиболее древними являются метапес
чаники, содержащие прослои серициткварцевых 
и актинолиткварцевых сланцев, а также лин
зы мраморизованных известняков дагмарской 
и неклинской толщ среднего–позднего рифея. Эти 
породы, метаморфизованные в фации зеленых 
сланцев, слагают останцы кровли и крупные ксе
нолиты среди более молодых интрузивных обра
зований в югозападной части центра. На южной 
и юговосточной окраинах центра отмечаются пес
чаники, туфопесчаники, алевролиты, туфоалевро
литы мамынской свиты раннего–среднего силура. 
Зеленые сланцы, кварциты, филлиты и метапес
чаники имачинской, большеневерской и туксин
ской толщ раннего–среднего девона наблюдаются 

Рис. 1. Геологическое строение Октябрьского золотороссыпного центра
1 – аллювиальные отложения квартера – пески, галечники, валyнники, гравий, суглинки; 2 – глинистые пески, супеси, суглинки, глины, 
каолинизированные пески белогоровской свиты плиоцен-неоплейстоцена; 3 – андезиты, трахиандезиты, дациандезиты, андезиты, ан-
дезибазальты, их туфы талданской свиты раннего мела; 4 – песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты аякской и депской свит 
средней и верхней юры; 5 – песчаники, алевролиты, их тонкое, ритмичное переслаивание усть-калахтинской толщи верхнего триаса; 
6 – зеленые сланцы, кварциты, филлиты, метапесчаники имачинской, большеневерской и туксинской толщ нижнего–среднего девона; 
7 – песчаники, тyфопесчаники, алевролиты, туфо-алевролиты мамынской свиты нижнего–среднего силyра; 8 – метапесчаники, сланцы 
серицит-кварцевые и актинолит-хлоритовые, мраморизованные известняки дагмарской толщи верхнего рифея; 9 – гранодиориты, гра-
нодиорит-порфиры, диориты буриндинского комплекса раннего мела; 10 – габбро, габбродиориты, горнблендиты пиканского комплекса 
ранней перми; 11 – граниты, гранодиориты тырмо-буреинского комплекса среднего–позднего карбона; 12 – граниты, граносиениты, 
лейкограниты октябрьского комплекса ордовика; 13 – габбродиориты, диориты гаринского комплекса раннего протерозоя; 14 – разломы; 
15 – россыпи золота; 16 – проявления золота (1 – Лиственная Сопка, 2 – Верхнемаристое, 3 – Известковая Сопка, 4 – Верхнеширокин-
ское, 5 – Сухое, 6 – Весеннее, 7 – Ултучинское, 8 – Галенитовое, 9 – Гора Левая, 10 – Инкан, 11 – Усть-Эльгинское, 12 – Ельничное, 
13 – Ясненское, 14 – Резервное, 15 – Гарь-1, 16 – Каракатица, 17 – Победа, 18 – Гарь-2, 19 – Галенитовое, 20 – Отпорное, 21 – Та-
борное, 22 – Глубокинское, 23 – Глубокое, 24 – Рудная Сопка, 25 – Весёлое, 26 – Загадочное, 27 – Храброе); 17 – месторождения: 
а) Гарьское железорудное, б) Каменушенское колчеданное; 18 – границы Северо-Буреинской металлогенической зоны; 19 – контуры 
рудно-россыпных узлов (1 – Ясненский, 2 – Октябрьский, 3 – Адамихинский, 4 – Нижнегарьский, 5 – Сохатиный, 6 – Нижнеселемджин-
ский); 20 – контур Октябрьского золотороссыпного центра; 21 – а) железные дороги, б) автодороги; 22 – населенные пункты
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севернее зоны ЮжноТукурингрского регионально
го разлома, в пределах МонголоОхотского геобло
ка. Выше по разрезу располагаются песчаники, 
алевролиты, их тонкое, ритмичное переслаивание 
устькалахтинской и песчаниковой толщ позднего 
триаса. Они развиты в отдельных узких клиновид
ных блоках на северозападной окраине центра. 
Западным обрамлением Октябрьского центра 
служат песчаники, алевролиты, аргиллиты и кон
гломераты аякской, депской и ураловкинской свит 
среднеюрского возраста. Небольшие поля распро
странения андезитов, трахиандезитов, дацианде
зитов, андезибазальтов и их туфов талданской и 
умлеканской свит раннего мела располагаются 
в северовосточной и северозападной частях 
центра. По периферии поднятого блока Октябрь
ского центра расположены впадины, выполненные 
рыхлыми осадками белогорской свиты плио
ценнеоплейстоценового возраста, представлен
ными глинистыми песками, супесью, суглинками, 
глинами с прослоями каолинизированных песков, 
галечников и гравелитов. В долинах крупных рек 
присутствуют рыхлые аллювиальные отложения 
квартера [3].

Интрузии занимают более 80% площади центра. 
Наиболее древними являются небольшие массивы 
габбродиоритов, кварцевых диоритов и диори
тов гаринского комплекса верхнего протерозоя, 
располагающиеся в юговосточной части центра. 
В северовосточной, юговосточной и западной 
частях центра наиболее распространены интрузии 
гранитов, субщелочных гранитов и лейкогранитов 
октябрьского комплекса ордовика. К периферии 
центра тяготеют интрузии гранитов и гранодиори
тов тырмобуреинского комплекса среднего–позд
него карбона. Габбро, габбродиориты и горнблен
диты пиканского комплекса нижней перми слагают 
крупные трещинные интрузии непосредственно к 
северу от зоны ЮжноТукурингрского региональ
ного разлома. Небольшая интрузия субщелочных 
лейкогранитов и лейкогранитов позднепермского–
раннетриасового возраста отмечается на югоза
падной окраине узла. Завершается интрузивная 
деятельность рассматриваемой структуры вне
дрением крупной интрузии гранодиоритов, грано
диоритпорфиров и диоритов буриндинского ком
плекса нижнего мела в северном секторном блоке 
Октябрьского поднятия [3].

Основными разрывными нарушениями явля
ются ЮжноТукурингрский региональный разлом 
близширотного простирания и оперяющие его раз
ломы близширотного северовосточного направле
ния. ЮжноТукурингрский разлом отнесен к группе 
«надбазитовых», проявляющихся смещениями по 
поверхности протобазальтового слоя. Предпола
гается, что в мезозое, в период тектономагмати
ческой активизации, ЮжноТукурингрский разлом 
представлял собой взброс с активным северным 
крылом [2]. С запада и востока Октябрьский блок 
ограничивают второстепенные разломы близме
ридионального плана, проходящие вдоль долин 
крупных рек – Депа с запада и Норы с востока. 
Фрагменты кольцевых и радиальных нарушений 

подчеркивают принадлежность Октябрьского бло
ка к структурам центрального типа. 

Характеристика руднороссыпных узлов 
Октябрьского центра. В составе центра находят
ся шесть руднороссыпных узлов (РРУ), с запада 
на восток – Ясненский, Октябрьский, Адами
хинский, Сохатиный, Нижнегарьский и Нижнесе
лемджинский. Этот ансамбль руднороссыпных 
узлов состоит из находящегося в середине золо
тороссыпного центра лидера по добыче золота – 
Октябрьского РРУ и, на периферии центра, его 
сателлитов, значительно более мелких по добыче 
золота – Ясненского, Адамихинского, Сохатиного 
и Нижнеселемджинского узлов. Руднороссып
ные узлы представляют собой главным образом 
второстепенные интрузивнокупольные поднятия 
округлой формы с серией концентрических и 
радиальных разломов (табл. 1). В составе каждого 
из них находятся десятки россыпей и небольшие 
проявления рудного золота.

Россыпи золота. Золотодобыча в Октябрь
ском центре началась в 1937–1939 гг. Всего в этом 
центре добыто 132,7 т золота. Из них из россыпей 
Октябрьского РРУ – 73,48  т, Нижнеселемджин
ского – 19,9 т, Сохатиного – 18,8 т, Ясненского – 
15,09 т и Адамихинского – 3,9 т, Нижнегарьско
го – 1,38 т. Добыча производилась из 91 россыпи 
в количестве от десятков и сотен кг до 15–17 т, 
средняя добыча из одной россыпи составила 
1,46 т. Россыпи богаче, чем в двух других россып
ных центрах Приамурской провинции, например, 
в Соловьевском центре средняя добыча из одной 
россыпи составляет 1,3 т, в Харгинском – 0,86 т. 
Краткое описание наиболее богатых россыпей 
Октябрьского центра приведено в табл. 2. 

Золото в россыпях Октябрьского центра – от 
мелкого до крупного, преимущественно слабой 
степени окатанности. Формы золотин разнообраз
ные – пластинчатые, лепешковидные таблитчатые, 
чешуйчатые и комковатые. Реже встречаются ден
дритовидные, кристаллические, проволоковидные 
и крючковатые золотины. Гистограмма состава 
россыпного золота одномодальная. Состав золо
та варьирует в пределах от 785 до почти 975‰ 
(рис. 2), то есть относится к высокопробному и 
средней пробы [10]. Максимум находится в интер
вале 875–900‰ (34% выборки). Небольшая часть 
золота относится к низкопробному (менее 700‰). 
Среди микропримесей в золоте преобладают (г/т): 
Hg – 10–5000, Sb – 4–1000, Te – 10–300, Cu – 
30–700 и Sn – 300–1000 [9]. Минераламиспут
никами золота в россыпях являются ильменит, 
магнетит, гранат, касситерит, шеелит и киноварь, 
иногда сперрилит и иридосмины.

Нередко в россыпях центра отмечаются само
родки размером от первых до десятков и сотен 
грамм, иногда до первых килограмм. Наиболее 
крупное гнездо самородков обнаружено в россыпи 
р. Гарь2 Ясненского РРУ. Общий вес самородков, 
представленных брекчией жильного кварца, сце
ментированного крупными выделениями самород



МЕТАЛЛОГЕНИЯ

91

Т а б л и ц а  1

Характеристика рудно-россыпных узлов Октябрьского золотороссыпного центра

Структура узла Рудноформационные типы  
золотого оруденения

Локализация  
россыпей золота  

и добыча, т
Типоморфизм  

россыпного золота

Ясненский

Интрузивнокупольное  
поднятие.  
Площадь – 1600 км2

Проявления  
золотосульфиднокварцевой, 
золотокварцевой  
и золотосульфидной формаций

Расположены  
в центральной  
части узла. Добы
то 15,09 т золота

Золото мелкое, 
среднее и крупное, 
самородки до 7 кг. 
Проба 830–925‰

Октябрьский

Интрузивнокупольное 
поднятие.  
Площадь – 2000 км2

Проявления золотокварцевой, 
золотоскарновой и золотортут
ной (карлинский тип) формаций

Приурочены к 
центральной  
части узла. Добы
то 73,48 т золота

Золото мелкое и 
средней крупности. 
Самородки до 1600 г.  
Проба 804–907‰

Адамихинский

Интрузивнокупольное 
поднятие.  
Площадь – 700 км2

Проявления золотополиметалли
ческой и золотосульфидно 
кварцевой формаций

Приурочены к 
периферии узла. 
Добыто 3,9 т 
золота

Очень мелкое, 
мелкое и средней 
крупности.  
Проба 690–890‰

Сохатиный

Интрузивнокупольное 
поднятие.  
Площадь – 600 км2

Проявления золотокварцевой, 
золототурмалинкварцевой и 
золотоскарновой формации

Расположены в 
центральной и 
периферической 
частях узла.  
Добыто 18,58 т

Мелкое, среднее, 
реже крупное. Само
родки до 15 г.
Проба 870–935‰

Нижнеселемджинский

Интрузивнокупольное 
поднятие.  
Площадь – 1100 км2

Проявления золота  
и полиметаллов

Приурочены к 
периферии узла. 
Добыто 19,09 т 
золота

От мелкого  
до крупного.  
Проба 800–915‰

Нижнегарьский

Блок раннепротерозой
ских и палеозойских 
образований.  
Площадь – 1200 км2

Месторождения железа и колче
данных руд, медномолибдено
вые проявления

Приурочены к цен
тральной части 
узла. Добыто 
1,38 т золота

Мелкое, пластинча
той и чешуйчатой 
формы.  
Проба 820–915‰ 

П р и м е ч а н и е . Размеры мелкого золота – 0,1–0,9 мм, средней крупности – 1–2 мм, крупного – 2–4 мм [10].

Рис. 2. Гистограмма пробы россыпного золота Октябрьского центра
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Характеристика богатых россыпей золота Октябрьского золотороссыпного центра

№
п/п Название россыпи Добыча,

т
Проба 
золота

Размер  
золота, мм Форма золота Ассоциирующие 

минералы

Октябрьский РРУ

1 Руч. Седуновский 9,5 900
(875–930)

0,3–1,0 Лепешковидная,  
пластинчатая.  
Самородки до 1600 г

Ильменит,  
магнетит

2 Руч. Маристый 16,8  875
(850–900)

0,3–4,0 Пластинчатая,  
чешуйчатая.  
Сростки с кварцем  
Самородки до 500 г

Магнетит,  
ильменит, пирит, 
сидерит

3 Руч. Широкий 15,2  865
(830–892)

0,15–2,5 Таблитчатая, комко
видная и губчатая. 
Самородки до 400 г

Часто в сростках 
с кварцем

4 Руч. Джелтулак1 13,0  875
(863–890)

0,4–3,5 Лепешковидная, комко
видная, пластинчатая, 
реже палочко и ден
дритовидная

Ильменит, сфен, 
гранат, пирит, 
галенит, магнетит, 
киноварь

5 Река Калахта 2,7  875
(860–893)

0,4–1,2 Таблитчатая, ноздре
ватая, комковидная и 
дендритовидная.  
Самородки весом 3–5 г

Гранат, ильменит

6 Руч. Весенний 3,3 830 0,3–1,2 Лепешковидная, реже  
дендритовидная  
и крючковатая

Гранат, касситерит, 
киноварь, воль
фрамит, шеелит

7 Руч.  
Бол. Джелтулак

4,0 888 0,2–0,6 Тонкопластинчатая, че
шуйчатая. Самородки 
до 109 г

Ильменит, сфен, 
пирит, магнетит, 
киноварь

8 Руч. Джелтулак2 3,4 890
(880–902)

0,2–0,6 Округлая,  
пластинчатая,  
лепешковидная

Ильменит

9 Руч. Джелтулак3 1,4 880
(870–930)

0,4–3,5 Лепешковидная, ком
ковидная и дендрито
видная

Магнетит,  
ильменит,  
киноварь

Ясненский РРУ

10 Руч. Ясный 9,0 920
(890–950)

0,2–0,6 
Самородки 

до 5 г

Неправильныая, окру
глая, дендритовидная, 
пластинчатая и прово
локовидная 

Сростки с кварцем, 
турмалином,  
киноварь

11 Руч. Гарь2 3,3 925
(778–946)

0,28–1,9  
Самородки 

от 10 г  
до 7 кг

Комковидная, пластин
чатая, дендритовидная, 
проволоковидная

Сростки с кварцем, 
иногда с осмистым 
иридием

Адамихинский РРУ

12 Руч. Отпорный 1,23 690
(497–888)

Мелкое, 
средней 

крупности

Комковидная,  
ноздреватая

Ильменит, рутил, 
циркон

Сохатиный РРУ

13 Река Сохатиная 5,0 932
(919–946)

0,67  
Самородки 
до 10–15 г

Первичные формы со 
сглаженными краями

Ильменит,  
турмалин, сростки  
с кварцем  
и турмалином

14 Река  
Лев. Увальная

3,1 910
(902–925)

Мелкое, 
самородки 

до 10 г

Неправильной формы, 
ноздреватое и пори
стое

Турмалин, пирит, 
сростки с кварцем 
и магнетитом
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ного золота, составляет 79 кг. Для примера ука
жем, что наиболее крупный в мире самородок 
«Плита Холтермана» (Австралия) весил 83,2 кг. 
Проба золота самородков Ясненского РРУ – 
992‰, среди микропримесей отмечаются As, Cu 
и Pb [8].

Источники формирования россыпей Ок тяб
рьского центра. В пределах Октябрьского цен
тра известно около 30 проявлений и сотни точек 
минерализации рудного золота. Промышленно 
значимые месторождения не выявлены, поэтому 
добыча рудного золота не производилась, в отли
чие от двух других золотороссыпных центров 
Приамурской провинции. Наибольшее количество 
проявлений золота известно в Октябрьском (10) 
и Ясненском (восемь) руднороссыпных узлах, 
менее в Нижнеселемджинском (пять), Адами
хинском и Сохатином РРУ (по три проявления), 
в Нижнегарьском РРУ проявления золота не 
выявлены (табл. 3). Среди проявлений преоб
ладают представители золотокварцевой и золо
тосульфиднокварцевой формации, менее пред
ставлены – золотоскарновой и золотортутной 
(карлинский тип). Количество проявлений в опре
деленной степени коррелирует с добычей золота 
из россыпей.

Рудными телами проявлений золотокварце
вой формации являются кварцевые, кварцкар
бонатные жилы и зоны прожилкового окварце
вания со свободным, часто крупным золотом 
850–900 пробы. Содержания золота – от первых 
до десятков грамм на 1 т. Проявления золо
тосульфиднокварцевой формации представлены 
минерализованными кварцевожильными зонами, 
зонами окварцованных и сульфидизированных 
брекчий и отдельными сульфиднокварцевыми и 
кварцкарбонатными жилами. Содержание золо
та – от 0,2 до 19,4 г/т. Золото мелкое, 800–850 
пробы. Золотополиметаллическую и золотонос
ную полиметаллическую формации представляют 
проявления типа зон прожилкового окварцевания 
и сульфидной вкрапленности. Содержание золота 
невысокое: от долей до 5,8 г/т. Проявления кар
линского типа – это зоны брекчированных доломи
тов и известняков с вкрапленной минерализацией 
и тонким золотом 811–893 пробы. Содержания 
золота – до 2–3 г/т [4]. Золотосульфидное прояв
ление представлено зоной лиственитизированных 
пород с сульфидной вкрапленностью. Содержание 
золота – 0,1–2,5 г/т.

Основная часть самородного золота посту
пала в россыпи из оруденения золотокварце
вой и золотосульфиднокварцевой формаций, 

№
п/п Название россыпи Добыча,

т
Проба 
золота

Размер  
золота, мм Форма золота Ассоциирующие 

минералы

15 Руч. Поворотный 2,0 855 Крупное Уплощенная, проволоч
ковидная 

Золото в сростках 
с кварцем

16 Руч. Глубокий 2,3 875 Мелкое, 
самородки 

до 1 г

Неправильная,  
игольчатая,  
пластинчатая

Турмалин, гранат, 
магнетит, пирит

17 Руч.  
Лев. Развилок

2,0 870 Мелкое Неправильная,  
комковидная, губчатая

Магнетит

18 Руч. Отлогий 1,5 920 Мелкое и 
тонкое

Пластинчатая,  
чешуйчатая

Ильменит,  
магнетит

19 Река Смолиха 1,55 930 Среднее Разнообразная Магнетит

Нижнеселемджинский РРУ

20 Река Татарка 1,0 883
(841–914)

0,68 Лепешковидная, прово
локовидная, губчатая, 
кольцеобразная,  
комковая, угловатая

Сростки с кварцем. 
Магнетит, ильме
нит, сфен, гранат, 
циркон, амфиболы, 
барит

21 Река Некля 9,65 909
(850–930)

0,64–1,16 Крючковатая, углова
тая, шероховатая, пла
стинчатая, комковид
ная, дендритовидная

Сростки с кварцем 
и лимонитом. 
Монацит, циркон, 
касситерит, шеелит

Нижнегарьский РРУ

22 Руч. Адамовский 0,386 880 1,39 Пластинчатая Магнетит

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
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Характеристика проявлений золота Октябрьского золотороссыпного центра

№
п/п

Название
проявления

Рудноформационный 
тип Геологопромышленный тип Содержание 

Au, г/т

Октябрьский РРУ

1 Лиственная 
Сопка

Золотокварцевая Кварцкарбонатные жилы. 
Мощность до 1 м,  
протяженность 150–300 м

1,2–66,  
среднее 4,8

2 Верхнемаристое Золотокварцевая Кварцевая жила.  
Мощность 0,3–3,0 м,  
протяженность 150 м

1,0–9,2,  
среднее 6,0

3 Известковая 
Сопка

Золотокварцевая 

Скарновая 

Золотортутная 
(карлинский тип) 

Кварцевые жилы.  
Мощность 0,8 м,  
протяженность 180 м.  
Скарновая залежь  
мощностью 4–7 м,  
протяженностью 40–70 м. 
Зоны брекчированных доло
митов

Среднее 2,9
 
2–3

0,1–2,5

4 Верхнеширокин
ское

Скарновая 

Золотортутная  
(карлинский тип) 

Скарновая залежь  
мощностью 6,2–6,4 м.
Зоны брекчированных  
известняков.  
Золото тонкое 811–893 пробы 

До 12

2–3

5 Сухое Золотокварцевая Кварцевые, кварцкарбонат
ные жилы.  
Мощность до 1 м

5–67

6 Весеннее Золотосульфид
нокварцевая

Сульфиднокварцевая жила. 
Мощность 0,2 м.  
Золото мелкое, 800–850 пробы

0,2–9,4,  
в среднем 
4,5

7 Ултучинское Золотокварцевая Кварцевые жилы.  
Мощность 0,5–7 м,  
протяженность 200–250 м

0,5–3,1

8 Галенитовое Золотокварцевая Кварцевые жилы и прожилки 
мощностью 0,02–0,2 м

От следов 
до 57

9 Гора Левая Золотокварцевая Штокверковое окварцевание 
дайки фельзитпорфиров

До 13, редко 
до 76

10 Инкан Золотокварцевая Кварцевая жила.  
Мощность 3,6 м,  
протяженность 500 м

Среднее 3,7 

Ясненский РРУ

11 УстьЭльгинское Золотосульфид
нокварцевая

Кварцкарбонатные жилы. 
Мощность 0,1–1,2 м,  
протяженность 100–300 м

0,5–5,0

12 Ельничное Золотосульфид
нокварцевая

Минерализованные кварце
вожильные зоны.  
Мощность 1–10 м,  
протяженность до 200 м

0,1–1,5

13 Ясненское Золотополиметал
лическая

Полиметаллические жилы и 
зоны дробления с пиритгале
нитовой минерализацией

0,24–2,8

14 Резервное Золотокварцевая Зоны прожилкововкраплен
ной сульфиднокварцевой 
минерализации

До 5,0

15 Гарь1 Золотокварцевая Кварцевые жилы.  
Мощность 0,2–3,0 м,  
протяженность 100–300 м 

0,4–9,2 
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№
п/п

Название
проявления

Рудноформационный 
тип Геологопромышленный тип Содержание 

Au, г/т

16 Каракатица Золотокварцевая Кварцевые и кварцкарбонат
ные жилы.  
Мощность до 3 м,  
протяженность 100 м

1,0–9,0

17 Победа Золотокварцевая Кварцкарбонатные жилы. 
Мощность 0,3–3 м,  
протяженность 30 м

0,1–9,2 

18 Гарь2 Золотосульфидная Зоны лиственитизации.  
Мощность 20–60 м,  
протяженность 500–600 м

0,1–2,5

Адамихинский РРУ

19 Галенитовое Полиметаллическая
золотосодержащая

Зона прожилкового окварце
вания и сульфидной  
вкрапленности.  
Мощность от первых до 66 м, 
протяженность 1600 м

0,01–0,1

20 Отпорное Золотосульфид
нокварцевая

Зона окварцованных и суль
фидизированных брекчий. 
Мощность 0,5–5 м,  
протяженность до 2000 м

1,64–19,64 

21 Таборное Золотополиметал
лическая

Зона прожилкововкрапленной
сульфидной минерализации 
с прожилками мономинераль
ного галенита

0,2–5,8

Сохатиный РРУ

22 Глубокинское Золотокварцевая Зоны окварцевания и 
кварцтурмалиновых брекчий. 
Протяженность 40–50 м

До 5 

23 Глубокое Золотокварцевая Кварцтурмалиновые брекчии 
и минерализованные зоны. 
Мощность 0,2–1,8 м,  
протяженность 40–50 м

До 3,2 

24 Рудная Сопка Золотосульфид
нокварцевая

Минерализованные зоны  
с турмалинсульфидной  
вкрапленностью.  
Мощность 0,2–18 м,  
протяженность до 500 м 

0,4–5,0 

Нижнеселемджинский РРУ

25 Веселое Золотокварцевая Кварцевые жилы и зоны 
окварцевания.  
Золото крупное,  
850–900 пробы

0,4–1,2

26 Загадочное Золотокварцевая Кварцевые жилы мощностью 
до 0,7 м и зоны окварцевания

0,7–12,7 

27 Храброе Золотокварцевая Зоны окварцевания до 2 км 
длиной

0,2–100 

28 Георгиевское Золотокварцевая Зона прожилкового окварце
вания мощностью 10–12 м

0,2–1,75

29 Королевское Золотокварцевая Кварцевая жила  
мощностью 0,7 м

До 7,0

П р и м е ч а н и е. Проба золота известна не на всех проявлениях.

О к о н ч а н и е  т а б л .  3
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Добыча золота из россыпей Октябрьского центра за 2012–2021 гг.

Россыпные узлы
Отработка россыпей в 2012–2016 гг. (добыча в кг)

2012 2013 2014 2015 2016

1. Ясненский – 46 101 – 13
2. Октябрьский 109 107 150 124 192
3. Нижнегарьский – – – – –
4. Адамихинский 10 27 32 5 23
5. Сохатиный 137 43 – – 130
6. Нижнеселемджинский 123 199 200 134 100
Итого по узлам 379 422 483 263 358

Итого в 2012–2016 гг. 1905

Россыпные узлы
Отработка россыпей в 2017–2021 гг. (добыча в кг)

2017 2018 2019 2020 2021

1. Ясненский 5 15 3 11 15
2. Октябрьский 146 217 76 160 150
3. Нижнегарьский – – – 56 60
4. Адамихинский 32 21 12 16 20
5. Сохатиный 44 53 69 87 85
6. Нижнеселемджинский 93 108 104 148 130
Итого по узлам 290 414 264 478 460

Итого в 2017–2021 гг. 1906

доля проявлений других формаций в формиро
вании россыпей невелика. Для Нижнегарьского 
узла источником формирования россыпей служат 
месторождения и проявления золотосодержащих 
месторождений железа и колчеданных руд. 

Обсуждение результатов. Россыпные место
рождения Октябрьского центра за почти 100 лет 
эксплуатации в значительной мере отработаны. 
Но анализ добычи россыпного золота за послед
ние 10 лет показывает, что добыча меняется в 
отдельных россыпных узлах и по годам, но в 
целом последним остается стабильной на уровне 
1,9 или 0,4 т в год (табл. 4). Сохранение ста
бильной золотодобычи объясняется переработкой 
техногенных россыпей, а также открытием новых 
россыпей, в том числе и в песчаногравийных 
месторождениях рек Селемджа и Уландочка. 
Но все же это значительно меньше средней 
годовой добычи золота по Октябрьскому центру, 
которая, начиная с середины XX века, в среднем 
равна 1,5 т в год.

На месте отработки россыпей остались техно
генные отвалы, представляющие значительный 
интерес для переработки с извлечением тонкого, 
дисперсного и связанного из других минералов 
золота. Потери свободного золота при отработке 
россыпей Приамурья, по данным В. Г. Моисеенко 
[7], меняются от 30,5% (драги) до 51% (промы
вочные приборы старательских артелей). Поэтому 
можно предположить, что в отвалах (техногенных 
россыпях) содержатся тонны золота, которое 

можно извлечь с помощью новейших технологий. 
Судя по добыче золота за последние 10 лет, наи
более перспективными на выявление техногенных 
россыпей являются Октябрьский и Нижнеселемд
жинский руднороссыпные узлы. Кроме того, из 
ряда россыпей Октябрьского центра возможно 
попутное извлечение минераловэлементов плати
новой группы – сперрилита и иридосмина, а также 
циркона, ильменита и шеелита. 

Несмотря на наличие 30 проявлений рудно
го золота, промышленные золоторудные место
рождения в пределах этого центра до сих пор не 
установлены. Присутствие на площади центра 
богатых россыпей, из которых начиная с 1940х 
годов добыто более 130 т золота, указывает 
на существенные перспективы открытия про
мышленных золоторудных месторождений. Ряд 
проявлений и площадей руднороссыпных узлов 
Октябрьского золотороссыпного центра заслужи
вает постановки серьезных поисковых работ на 
рудное золото.

Наиболее богатые россыпи и большинство про
явлений рудного золота расположены в Октябрь
ском РРУ. В нем перспективы выявления промыш
ленных месторождений рудного золота связыва
ются нами с проявлениями золотого оруденения 
в провесах кровли, сложенных карбонатнослан
цевыми толщами рифейского возраста в интрузив
нокупольной приядерной части рудного узла [4]. 
В районе проявлений Известковая Сопка и Верх
неширокинское прогнозируется выявление золо
того оруденения карлинского типа. Проявления 
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представлены брекчированными, окварцованными 
и сульфидизированными известняками. Среди 
тонкорассеянных рудных минералов преобладают 
пирит и арсенопирит, отмечаются золото, галенит, 
халькопирит, сфалерит и киноварь. Содержание 
Au варьирует в пределах 2,2–3,1 г/т в штуфных 
пробах, а в керне одной из скважин на глубине 
45–65 м достигают 55,6 г/т. На наличие в пределах 
узла золотортутного оруденения указывает также 
высокая проба россыпного золота и наличие в нем 
примеси ртути до 0,5% [9]. Среди минераловспут
ников золота в россыпях нередко отмечается кино
варь. По данным атомноабсорбционного анализа, 
в киновари, отобранной из россыпи р. Бол. Джел
тулак, содержание Au 5–140 г/т, Ag 33–185,7 г/т [4].

Кроме того, весьма вероятно обнаружение 
промышленных концентраций золота в скарнах 
проявления Известковая Сопка. Скарновые зале
жи приурочены к контакту мраморизованных доло
митов и перекрывающих их кварцевослюдистых 
сланцев. Они прослеживаются на расстояние око
ло 2 км и представлены протяженными (40–70 м) 
линзами мощностью 4–7 м. Скарны состоят из 
эпидота, доломита, кварца, хлорита, актинолита, 
пироксена и серпентина с существенной приме
сью пирротина, магнетита, пирита. В подошве 
скарновых залежей нередко проявлена полиме
таллическая минерализация (сфалерит, галенит). 
Содержание Au в среднем составляет 2–3 г/т.

На периферии югозападного и юговосточного 
секторных блоков Октябрьского РРУ наиболее 
перспективным для переоценки является золо
токварцевое проявление Инкан. Оно представле
но сульфиднокварцевой жилой, расположенной 
в массиве раннемеловых гранодиоритов и квар
цевых монцонитов. Среди сульфидов отмечаются 
пирит, арсенопирит, галенит, сфалерит, блеклая 
руда и аргентит. Жила прослежена канавными 
пересечениями и мелкими скважинами колонково
го бурения на 500 м при мощности 3,6  м. Среднее 
содержание Au в жиле 3,7 г/т, Ag – 122,7 г/т. 

В Ясненском РРУ в районе притока руч. Кара
катица, притоке р. Гарь2 в 1966 г. было поднято 
665 самородков золота весом от 10 до 6990 г, 
общим весом 79 кг, представляющих собой еди
ное золотокварцевое гнездо [6]. Большая часть 
самородков представляла собой жильный кварц, 
сцементированный крупными выделениями само
родного золота. Часть крупных самородков пред
ставляла собой части кварцевой жилы мощностью 
10–15 см, насыщенные выделениями самородного 
золота, проба золота 992‰. По весу это гнездо 
самородков сравнимо с наиболее крупным най
денным в мире самородком «Плита Холтермана» 
(Австралия). Самородок представлял собой тре
угольной формы плиту мощностью 10 см. Масса 
его с кварцем составляла 235 кг, золота – 83,2 кг. 
Он найден в овраге над золотокварцевыми 
телами месторождения Хилл Энд. Это крупное 
месторождение, представленное серией неболь
шой мощности «послойных» кварцевых жил, 
заключенных в замке антиклинальной складки 
среди сланцев и песчаников силура [12]. По ана

логии с месторождением Хилл Энд, в бассейне 
руч. Каракатица можно ожидать значительное по 
запасам месторождение золотокварцевой форма
ции с бонанцевыми рудами.

На югозападной периферии Адамихинско
го узла находятся перспективные проявления 
Отпорное золотосульфиднокварцевой форма
ции и Таборное золотополиметаллической [5]. 
Они располагаются среди вулканогенных и тер
ригенных пород, прорванных малыми интрузиями 
и дайками гранитпорфиров и диоритовых пор
фиритов раннемелового возраста. Проявление 
Отпорное представлено зоной брекчированных, 
окварцованных и сульфидизированных терриген
ных пород перемыкинской свиты раннего мела. Из 
рудных минералов отмечаются пирит, арсенопи
рит и ковеллин. Зона прослежена по простиранию 
канавными пересечениями на 800 м, по свалам 
на 2000 м, а на глубину – единичными скважина
ми на 70 м. Мощность ее – от первых метров до 
10 м. Максимальное содержание золота состав
ляет 8,7 г/т.

Золотополиметаллическое проявление Табор
ное сложено терригеннокарбонатными породами 
среднего–позднего девона, прорванными дайками 
гранитпорфиров и риолитов раннего мела. Оно 
представлено зоной каолинизированных, оквар
цованных и сульфидизированных риолитов мощ
ностью от 1 до 26 м. Она прослежена канавными 
пересечениями по простиранию на 1300 м. Зона 
содержит вкрапленность, прожилки и небольшие 
(до 34 см) жилы мономинерального галенита. 
Содержания рудных элементов достигают (%): 
Pb – 12,4, Zn – 5,36 Cu – 0,37. Золотоносность 
зоны меняется от 0,2 до 5,8 г/т. 

Территории Сохатиного, Нижнеселемджинского 
и Нижнегарьского РРУ слабо изучены на рудное 
золото. Определенные перспективы связаны с 
попутной добычей золота из руд слабо изученных 
на золото месторождений железных (Гаринское, 
Лебедихинское и Имчиканское) и колчеданных 
(Каменушкинское) руд Нижнегарьского РРУ.

Из месторождений железных руд наиболее 
крупным и золотоносным является Гаринское. 
Оно приурочено к останцу кровли вулканоген
нотерригеннокарбонатных пород в протерозой
ских и раннепалеозойских габброидах. Рудонос
ная толща мощностью до 1500 м сложена перес
лаиванием альбитовых, амфиболальбитовых, 
амфиболовых сланцев с магнетитовым и рудами 
и мраморизованными известняками. Рудные тела 
представлены пластообразными и линзовидными 
залежами магнетитовых руд. Основными рудными 
минералами являются магнетит, мушкетовит, маг
гемит и гематит. В меньшем количестве гидрок
сиды железа и марганца, пирит, халькопирит, 
сфалерит, галенит, борнит, ковеллин, халькозин, 
пирротин, молибденит, малахит и азурит. Запасы 
руд составляют 388 млн т при среднем содержа
нии железа – 41,7%. По пробирным анализам, 
в рудах присутствует золото от «следов» до 
1,6 г/т. Из района месторождения берут начало 
россыпи золота р. Гарь и руч. Имчикан. Золото 
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мелкое, реже средней крупности, пластинчатой, 
реже чешуйчатой форм. Проба его умеренно 
высокая: 872–875‰. 

Рудовмещающие толщи Каменушкинского кол
чеданного месторождения представлены кварцсе
рицитовыми, кварцхлоритсерицитовыми, реже 
серицитграфитовыми, карбонатсерицитхлори
товыми и карбонатхлоритовыми сланцами, 
известняками, скарнированными карбонатными 
породами и скарнами. Месторождение пред
ставлено линзообразными залежами пиритовых 
руд. Рудные залежи состоят главным образом из 
пирита. Меньше сульфидов (халькопирит, пирро
тин и молибденит), а также магнетита, гематита, 
мушкетовита, кварца, кальцита, граната, амфи
бола, альбита, эпидота, пироксенов, хлорита, 
серицита, биотита и апатита. Запасы колчеданных 
руд составляют 2,8 млн т. По данным пробирного 
анализа, содержание золота в рудах достигает 
0,4–1,6 г/т. Из района месторождения берут нача
ло россыпи руч. Каменушка и руч. Лебедиха, что 
подтверждает золотоносность этого месторожде
ния. Золото мелкое и средней крупности, проба 
его 875‰. 

Заключение. Октябрьский золотороссыпной 
центр находится на водоразделе рек Деп и Нора в 
северной части Амурского геоблока, прилегающей 
к ЮжноТукурингрскому региональному разлому. 
Площадь центра сложена главным образом интру
зивными образованиями трех этапов тектономаг
матической активизации региона – ранне, позд
непалеозойского и позднемезозойского. Наличие 
единой, обособленной структуры центрального 
типа подчеркивается фрагментами кольцевых 
и радиальных разломов.

Основное богатство центра представляют 
собой россыпи, из которых, начиная с середины 
XX века, добыто около 130 т золота. Несмотря на 
истощение россыпей, в последнее десятилетие 
они ежегодно стабильно поставляют около 0,4 т 
золота в год. Дальнейшие перспективы эксплуа
тации россыпей заключаются во внедрении новых 
технологий, обеспечивающих извлечение мелких 
и тонких фракций золота и вовлечение за счет 
этого в эксплуатацию бедных и техногенных рос
сыпей. Из некоторых россыпей возможна попутная 
добыча сперрилита, иридосминов, а также ильме
нита, циркона и шеелита.

Будущее Октябрьского золотороссыпного цен
тра зависит от выявления и эксплуатации золо
торудных месторождений. Для этого потребуется 
переоценка известных проявлений и открытие 
новых месторождений. Наиболее перспективны
ми в пределах центра являются представители 
золотокварцевой, золотосульфиднокварцевой, 
скарновой и золотортутной (карлинский тип) 
формаций. 
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