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Введение

На Приполярном Урале золото довольно широко 
распространено в аллювиальных отложениях. В Кожим-
ском, Хобеинском, Маньинском районах имеется ряд 
промышленных россыпных месторождений, в том чис-
ле разрабатывавшихся. В ходе геолого-съемочных и 
поисковых работ выявлены коренные золотосульфид-
ные и золотосульфидно-кварцевые рудопроявления — 
Караванное, Синильга, Лапчавож, Радейта и мелкие 
месторождения — Сосновое, Тэлаиз, Воргавож, а так-
же проявление, связанное с корами выветривания, на-
ложенными на зоны развития золотосульфидной ми-
нерализации, — Каталамбинское. Кроме того, в Кожим-
ском районе, в водораздельной части хребта Малды-
нырд открыто золоторудное месторождение Чудное, 
характеризующееся ассоциацией золота с фукситом 
и минералами палладия при почти полном отсутствии 
сульфидов. Сведения о россыпной и коренной золото-
носности региона, минералогии золота изложены в ра-
ботах В. П. Водолазской, Н. М. Риндзюнской, Л. В. Аки-
мова, А. И. Ладыгина, Н. М. Макова, А. А. Малю гина, 

М. Б. Тарба ева, А. Ф. Карчевского, Л. И. Ефановой, 
С. А. Онищенко, Г. И. Бойчевского, Н. В. Повонской и 
других геологов. 

Большой интерес представляет выявление реги-
ональных рудно-минералогических закономерностей, 
касающихся, в частности, россыпного золота. Форма 
и величина частиц золота, степень окатанности, состав 
и содержание элементов-примесей несут важную ге-
нетическую информацию и способствуют решению 
прогнозно-поисковых задач. Несмотря на значитель-
ный объем ранее проведенных исследований, изучен-
ность россыпного золота ряда районов остается не-
полной.

Пуйвинский район расположен в юго-восточной 
части Приполярного Урала, на его восточном склоне, 
и охватывает обширную территорию верховьев и сред-
него течения рек Манья, Няртаю, Пуйва, Щекурья, в 
пределах которой имеются золотоносные россыпи. 
В 2011–2013 гг. геологами Патокской партии ООО «Кра-
тон» С. И. Кириллиным, В. Н. Ивановым, И. Ю. Курза-
новым, Г. Я. Казанцевой, Г. А. Васильченко с участием 
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К. Г. Пархачевой и других сотрудников проведено гео-
логическое доизучение района, включая его золото-
носность. В ходе этих работ были рассмотрены шли-
ховые пробы аллювиальных отложений ряда водото-
ков. Цель исследований заключалась в получении све-
дений о морфологических особенностях и составе 
золота в связи с оценкой дальности переноса, установ-
лением генетических типов коренных источников.

Геологическое строение района

В геологическом строении Пуйвинского района 
принимают участие породы разного состава и возрас-
та (рис. 1). Западная часть района, относящаяся к 
Центрально-Уральскому поднятию, составлена отло-
жениями рифея – венда. Выделяются няртинская, мань-
хобеинская, щокурьинская, пуйвинская, мороинская 
свиты, представленные в основном гранат-биотит-му-
сковитовыми гнейсами, кристаллическими сланцами, 
кварцевыми гравелитами и конгломератами, кварц-
хлорит-серицитовыми сланцами с прослоями и лин-
зами кварцитов, доломитов, известняков, вулканоген-
ными отложениями основного состава. В восточной 
части района рифейско-вендские породы перекрыва-
ются отложениями ордовика, девона, силура: кварце-
выми конгломератами, гравелитами и песчаниками, 
филлитовидными сланцами, алевросланцами, крем-
нисто-глинистыми, известняково-глинистыми слан-
цами.

Интрузивные образования представлены разно-
образными породами, состав которых варьирует от 
ультраосновного до кислого. По возрасту они предпо-
ложительно делятся на ранневендские, поздневенд-
ско-раннекембрийские, позднекембрийские, ордовик-
ские и силурийские, сформировавшиеся в байкальский 
и каледоно-герцинский тектономагматические этапы. 
К наиболее крупным относятся массивы гранитов и 
гранодиоритов сальнеро-маньхамбовского и парнук-
сого комплексов позднего рифея – кембрия. Отме-
чаются многочисленные дайки основного состава, про-
рывающие рифейские сланцевые толщи. 

Весьма характерны складчатые структуры разно-
го порядка, разновозрастные и разноранговые разрыв-
ные нарушения, среди которых выделяются региональ-
ные надвиги и разломы глубинного заложения, име-
ющие северо-восточное простирание. В восточной ча-
сти района прослеживается Главный Уральский надвиг. 
Вдоль разрывных нарушений породы нередко сильно 
катаклазированы, рассланцованы, милонитизирова-
ны. Все породы региона претерпели метаморфизм зе-
леносланцевой фации, проявившийся в послеордовик-
ское время. При этом раннерифейские породы ранее 
уже были метаморфизованы в условиях эпидот-амфи-
болитовой фации.

Широко развиты гидротермальные и гидротермаль-
но-метасоматические образования, представленные 
хрусталеносными кварцевыми жилами, сульфидно-квар-
цевыми жилами. Отмечаются зоны вкрапленной, про-
жилково-вкрапленной сульфидной минерализации. 
Известны кварцево-жильно-хрусталеносные проявле-
ния и месторождения (Додо, Пуйва, Зейка, Нижний 
Кефталык, Стеклянные поля и др.), рудопроявления и 
пункты минерализации меди, свинца, цинка, молибде-
на, вольфрама, олова, висмута, редких металлов. В не-

которых сульфидно-кварцевых жилах отмечаются по-
вышенные содержания Au и Ag, хотя золото в самород-
ном виде не установлено. Вместе с тем золото доволь-
но часто встречается в аллювии различных водотоков, 
в северной части района имеется несколько золото-
носных россыпепроявлений и небольших промыш-
ленных россыпей: Няртаю, Яроташор, Золотошор и др. 
Золото сосредоточено в основном в отложениях пой-
менной и надпойменной террас четвертичного воз-
раста, представленных песчано-глинистым, песчано-
гравийным, галечно-валунным материалом. В шлихо-
вых пробах одного из участков правобережья р. Народы 
обнаружены единичные частицы самородной плати-
ны.

Материал и методы исследования

Исходным материалом служили шлиховые пробы 
аллювиальных отложений, отобранные на участках 
Хартес, Дорожный, Ойка, Боровой, Сертынья. Анали-
тические исследования выполнены в Институте гео-
логии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (ЦКП «Геонаука»). 
Проводился минералогический анализ тяжелой фрак-
ции проб, выделялись монофракции золота. Частицы 
золота изучались с поверхности и в полированных сре-
зах под оптическим микроскопом и сканирующим 
электронным микроскопом JSM-6400. Оценивалась ве-
личина частиц золота, морфологические особенности, 
окатанность, минеральные включения. Содержание 
элементов-примесей в золоте определялось в полиро-
ванных срезах с использованием энергетического рент-
геновского спектрометра фирмы Link.

Результаты и обсуждение

Участок Дорожный расположен в восточной части 
района в долине р. Большая Полья. Изучены шлиховые 
пробы, отобранные из руслового аллювия и поймен-
ных отложений. Тяжелая фракция шлиховых проб пред-
ставлена в основном магнетитом, ильменитом, амфи-
болом, гранатом, эпидотом, титанитом, апатитом. В не-
большом количестве встречаются циркон, рутил, тур-
малин, в единичных знаках — пирит, золото (11 знаков). 
Золото этого участка относится к очень мелкому и мел-
кому — до 0.5 мм. Форма частиц стержневидная, пла-
стинчатая и комковидная (рис. 2). Поверхность шагре-
невая, мелкоямчатая и ямчато-бугорчатая. Встречаются 
частицы с ровной поверхностью и отпечатками от гра-
ней, предположительно кристаллов пирита. Окатанность 
слабая или средняя. В срезах золотин отмечаются вклю-
чения титанита, турмалина, эпидота, хлорита. 

Содержание Ag в золоте колеблется от 0 до 
17.9 мас. %, Cu не обнаруживается (табл. 1). Встречаются 
частицы с содержанием Ag до 48.5 мас. %, что соответ-
ствует электруму. Интересно, что в таких частицах об-
наруживаются мельчайшие единичные включения, по 
составу близкие к аргентиту — Ag2S. Иногда наблюда-
ются каймы, в которых Ag присутствует в незначитель-
ном количестве, либо вовсе не устанавливается (рис. 3). 
Пробность золота колеблется от 813 до 1000 ‰. Пре -
о бладает весьма высокопробное золото. 

Участок Хартес расположен в юго-западной ча-
сти района и включает верховья р. Хартес с притока-
ми — р. Средний Хартес, Правый Хартес и Керасынгья. 
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Рис. 1. Схема геологического строения Пуйвинского района Приполярного Урала (составлена по материалам отчета 
«Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеокарты-200 листов Q-40-XXXVI (Лорцемпея) Q-41-XXXI (Щекурья)» 
ЗАО МИРЕКО ГГК, 2015 г. Комигеолфонд, с упрощениями): 1 — туринская свита: базальты, трахиандезибазальты и их 
туфы, прослои известняков; 2 — шемурская, павдинская и именновская свиты: базальты, андезибазальты, андезиты, 
риолиты и их туфы, туфоалевролиты, известняки; 3 — обеизская, саледская, грубепендишорская, польинская свиты: 
кварцитопесчаники, сланцы, гравелиты и конгломераты, алевролиты; 4 — саранхапнерская и хомасьинская свиты: пес-
чаники, гравелиты, конгломераты, алевролиты, алевросланцы, сланцы; 5 — саблегорская свита: базальты, андезиба-
зальты, риолиты; 6 — маньхобеинская, щокурьинская, пуйвинская, хобеинская свиты: конгломераты, гравелиты, мра-
моры, сланцы, известняки, ортосланцы основного-среднего состава, известняки, кварцитопесчаники; 7 — няртинская 
свита: кристаллические сланцы, гнейсы, амфиболиты; 8 — войкарско-кемпирсайский тектоногенный комплекс; 9, 10 
— северорудничный габбро-диорит-плагиогранитный плутонический комплекс; 11 — тагило-кытлымский габбро-нори-
товый комплекс; 12 — салатимский дунит-гарцбургитовый и качканарский дунит-клинопироксенит-габбровый ком-
плексы; 13 — сальнерско-маньхамбовский гранит-лейкогранитовый комплекс; 14 — парнукский диорит-габбровый 

комплекс; 15 — разрывные нарушения; 16 — участки шлихового опробования

Fig. 1. Scheme of the geological structure of the Puyva region of the Subpolar Urals: 1 — Turinskaya suite: basalts, trachyandesite 
basalts and their tuffs, limestone interlayers; (2) Shemurskaya, Pavdinskaya, and Imenovskaya suites: basalts, basaltic andesites, 
andesites, rhyolites and their tuffs, tuff siltstones, limestones; 3 — Obeizskaya, Saledskaya, Grubependishorskaya, Pol'inskaya 
suites: quartzite sandstones, shales, gravelstones and conglomerates, siltstones; (4) Sarankhapnerskaya and Khomasyinskaya 
suites: sandstones, gravelstones, conglomerates, siltstones, silty schists, shales; 5 — Sablegorskaya suite: basalts, basaltic 
andesites, rhyolites; 6 — Mankhobeinskaya, Shchokur’inskaya, Puivinskaya, Khobeinskaya suites: conglomerates, gravelstones, 
marbles, shales, limestones, orthoschists of basic-intermediate composition, limestones, quartzite sandstones; 7 — Nyartinskaya 
suite: crystalline schists, gneisses, amphibolites; 8 — Voikar-Kempirsaysky tectonic complex; 9, 10 — northern mine gabbro-
diorite-plagiogranite plutonic complex; 11 — Tagil-Kytlymsky gabbro-norite complex; 12 — Salatimsky dunite-harzburgite and 
Kachkanarsky dunite-clinopyroxenite-gabbro complexes; 13 — Salner-Mankhambovsky granite-leucogranite complex; 14 — 

Parnuk diorite-gabbro complex; 15 — dislocations; 16 — areas of schlich sampling
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Здесь из пойменных отложений отобраны шлиховые 
пробы, из которых выделено 34 частицы золота. Тяжелая 
фракция шлиховых проб представлена магнетитом, 
ильменитом, эпидотом, гранатами, апатитом, титани-
том, роговой обманкой. В единичных знаках отмеча-
ются турмалин, гематит, циркон, монацит, анатаз.

Золото в основном мелкое — до 0.25 мм, встреча-
ются частицы, величина которых достигает 1 мм. Форма 
частиц золота довольно разнообразна, большинство из 
них обладает комковатой и пластинчатой формами. 
Присутствуют частицы стержневидной и сложной (аме-
бообразной, утолщенной с ответвлениями) форм. На 
отдельных частицах наблюдаются хорошо сохранивши-

еся гранные формы. Поверхность золотин в основном 
шагреневая, мелкоячеистая и ямчато-бугорчатая. Нередко 
отмечаются следы деформаций в виде царапин, изо-
гнутости, смятия. Окатанность частиц золота преиму-
щественно слабая и средняя. В небольшом количестве 
встречаются неокатанные частицы. Ямчатые углубле-
ния нередко выполнены гидроксидами железа и мар-
ганца. В срезах отдельных частиц золота обнаружива-
ются включения халькопирита, мусковита, эпидота.

Из примесных элементов в золоте почти всегда 
присутствует Ag, содержание которого колеблется от 
0 до 26.4 мас. % (табл. 2). В единичных частицах отме-
чаются узкие прерывистые каймы, характеризующи-

Рис. 2. Морфология золота участка Дорожный: среднеокатанная частица комковидной формы (а), слабоокатанные 
частицы удлиненной сложной (b) и пластинчатой (c) форм. Съемка в режиме вторичных электронов

Fig. 2. Morphology of gold from the Dorozhny area: a medium-rounded lumpy particle (a), weakly rounded particles of elon-
gated complex (b) and plate (c) shape

№ пробы
Sample No.

Место анализа
Location of analysis

Компоненты, мас. %
Components, wt. % Сумма, мас. %

Total, wt. %
Пробность, ‰
Fineness,  ‰

Au Ag Cu

70601

центр / center 86.49 13.25 –  99.74 867

край / rim 86.03 12.12 –  98.15 877

кайма / edge 96.76 –  –  96.76 1000

70401 (2) центр / center 98.05 2.61 –  100.66 974

70401(1)
центр / center 97.94 1.44 –  99.38 986

край / rim 97.3 – –  97.3 1000

319

центр / center 78.65 17.7 –  96.35 816

кайма / edge 96.39 2.31 –  98.7 977

край / rim 84.69 16.81 –  101.5 834

317(2) 

центр / center 94.3 3.46 –  97.76 965

край / rim 98.11 – –  98.11 1000

центр / center 96.68 3.11 –  99.79 969

317 (1) 
центр / center 88.84 10.27 –  99.11 896

край / rim 88.01 8.84 –  96.85 909

311 (2)

центр / center 51.23 43.44 –  94.67 541

край / rim 51.78 48.47 –  100.25 517

кайма / edge 92.79 1.75 –  94.54 981

311 (1)
край / rim 93.97 4.39 –  98.36 955

центр / center 90.57 7.53 –  98.1 923

305 

центр / center 89.68 8.41 –  98.09 914

край / rim 94.03 4.09 –  98.12 958

край / rim 93.41 6.87 –  100.28 931

Таблица 1. Химический состав золота участка Дорожный

Table 1. Chemical composition of gold from the Dorozhny area

Примечание. Прочерк — элемент не обнаружен.
Note. Dash — the element is not detected.
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№ пробы 
Sample No.

Место анализа
Location of analysis

Компоненты, мас. %
Components, wt. % Сумма, мас. %

Total, wt. %
Пробность, ‰

Fineness, ‰
Au Ag   Cu

90301(5) 

центр / center 96.67 1.97 1.93 100.57 961

центр / center 98.37 2.46 1.64 102.47 960

край / rim 99.63 – – 99.63 1000

край / rim 100.74 – – 100.74 1000

90301 (4)

центр / center 98.24 1.44 0.91 100.59 977

центр / center 96.08 – 0.85 96.93 991

центр / center 99.3 – 1.11 100.41 989

край / rim 100.11 – – 100.11 1000

край / rim 98.05 1.72 0.64 100.41 976

90301 (3)

центр / center 96.23 2.84 – 99.07 971

центр / center 98.86 3.44 – 102.3 966

край / rim 100.16 1.51 – 101.67 985

90301 (2)

центр / center 73.37 26.38 – 99.75 736

центр / center 73.08 24.48 – 97.56 749

край / rim 96.1 2.58 – 98.68 974

край / rim 99.5 0.06 – 99.56 999

90301 (1)

центр / center 98.09 – 2.8 100.89 972

центр / center 96.4 – 2.95 99.35 970

центр / center 96.01 – 2.37 98.38 976

край / rim 100.35 – – 100.35 1000

90401

центр / center 91.94 5.99 – 97.93 939

край / rim 97.89 1.56 – 99.45 984

край / rim 96.39 2.51 – 98.90 975

90501

центр / center 84.77 13.42 – 98.19 863

центр / center 86.57 11.9 – 98.47 879

центр / center 84.69 14.34 – 99.03 855

край / rim 87.12 14.75 – 101.87 855

90601 (2)

центр / center 98.82 0.92 1.32 101.06 978

центр / center 96.02 1.2 1.29 98.51 975

край / rim 99.67 – – 99.67 1000

90601 (1)

центр / center 99.12 – – 99.12 1000

центр / center 98.96 – – 98.96 1000

край / rim 97.5 – – 97.50 1000

90801

центр / center 97.35 2.08 1.42 100.85 965

центр / center 95.75 2.09 1.4 99.24 965

край / rim 96.89 2.1 0.94 99.93 970

91001 (2)

центр / center 91.27 5.53 – 96.8 943

центр / center 92.11 5.45 – 97.56 944

край / rim 91.87 5.4 – 97.27 944

91001 (1)-2 

центр / center 91.01 6.72 – 97.73 931

центр / center 92.93 7.43 – 100.36 926

край / rim 92.18 4.48 – 96.66 954

край / rim 95.27 1.73 – 97.00 982

91001 (1)-1

центр / center 93.98 1.63 3.71 99.32 946

центр / center 91.49 1.27 8.18 100.94 906

центр / center 88.8 – 7.85 96.65 919

край / rim 90.19 2.07 3.84 96.10 939

Таблица 2. Химический состав золота участка Хартес

Table 2. Chemical composition of gold from the Khartes area

Примечание. Прочерк — элемент не обнаружен.
Note. Dash — the element is not detected.
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еся относительно низким содержанием Ag %. Нередко 
в золоте устанавливается Cu — до 2.9 мас. %. Обнаружена 
частица золота с содержанием Cu, варьирующим от 3.7 
до 8.2 мас. %. Столь высокое содержание и неравно-
мерное распределение Cu, возможно, связано со сла-
бо выраженными и нами не наблюдавшимися пластин-
чато-решетчатыми структурами распада твердого рас-
твора Au-Ag-Cu. Как показано в работе [11], образова-
ние таких структур происходит при содержании в 
золоте Cu более 2.5 мас. %, при меньшем содержании 
меди золото остается гомогенным.Пробность золота 
варьирует от 736 до 1000 ‰ и составляет в среднем 
965 ‰. Преобладает практически чистое, весьма вы-
сокопробное золото. 

Участок Ойка расположен восточнее участка 
Сертынья. Он включает небольшой участок р. Сертынья 
и ее притока Ойка, а также верховья р. Соимшор. 
Отобраны шлиховые пробы из пойменных отложений. 
В состав тяжелой фракции шлихов входят в основном 
магнетит, эпидот, амфибол и ильменит. В небольшом 
количестве присутствуют пироксены, циркон, рутил, 
хромшпинелиды. В единичных знаках встречаются 
монацит, анатаз, золото (7 частиц). Золото относится 
к очень мелкому, величина большинства частиц не пре-
вышает 0.25 мм. Форма частиц пластинчатая, сложная 
и комковидная, поверхность ямчато-бугорчатая с ров-
ными участками (рис. 4). Отмечаются пленки и ямча-
тые скопления гидроксидов железа и марганца. 
Наблюдаются следы деформаций в виде скрученно-

сти, изогнутости, смятия. Окатанность золота средняя, 
присутствуют слабоокатанные частицы. Содержание 
Ag в золоте колеблется от 0 до 22.8 мас. %, Cu не уста-
навливается (табл. 3). Пробность варьирует от 765 до 
1000 ‰. Преобладает высокопробное золото.

Участок Сертынья расположен в юго-восточной 
части района в верховьях р. Сертынья. На этом участ-
ке отобраны шлиховые пробы из пойменных отложе-
ний. В тяжелой фракции шлихов преобладают магне-
тит, эпидот, ильменит, роговая обманка, гранаты, пи-
роксен, апатит, титанит. В небольшом количестве и в 
единичных знаках отмечаются рутил и циркон, тур-
малин и пирит, золото (15 частиц). Золото относится к 
мелкому и очень мелкому (до 0.25 мм). Форма частиц 
в основном пластинчатая. Встречаются частицы стерж-
невидной, комковидной и чешуйчатой форм. 
Поверхность ямчато-бугорчатая, шагреневая и ровная. 
Окатанность слабая и средняя. Отмечаются включе-
ния мусковита. Содержание Ag в золоте варьирует от 
0 до 9.5 мас. % (табл. 4). Медь устанавливается не всег-
да, ее содержание не превышает 1.1 мас. %. Пробность 
колеблется от 908 до 1000 ‰ и в среднем составляет 
950 ‰. Наиболее характерным является весьма высо-
копробное золото. 

Участок Боровой расположен в северо-восточной 
части района. Он включает площади долин р. Лемпуаю, 
Лонгла, верховье р. Сараньусынья. Изучены шлиховые 
пробы аллювиальных отложений р. Лемпуаю. Тяжелая 
фракция шлиховых проб состоит в основном из маг-
нетита, гранатов, амфиболов, ильменита, эпидота, ти-
танита, апатита. В небольшом количестве встречают-
ся циркон, рутил, в единичных знаках — хромшпине-
лиды, турмалин, золото (6 частиц). Золото относится 
к очень мелкому и мелкому (до 0.5 мм). Форма частиц 
пластинчатая, комковидная, стержневидная и чешуй-
чатая (рис. 5). Поверхность шагреневая, мелкоямчатая 
и ямчато-бугорчатая, иногда ровная. Окатанность сла-
бая, некоторые частицы вовсе не окатаны. Отмечаются 
включения кварца, калиевого полевого шпата. Содер-
жание Ag в золоте колеблется от 0 до 16.3 мас. %, в еди-
ничных случаях устанавливается Cu — до 0.9 мас. % 
(табл. 5). Пробность золота варьирует от 844 до 1000 ‰. 
В основном золото весьма высокопробное.

Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о достаточно высоком сходстве золота различ-
ных участков по форме, величине, степени окатанно-
сти. Преобладает золото средней и слабой окатанно-

Рис. 3. Фрагмент прерывистой высокопробной каймы 
(светлое). Съемка в режиме упругоотраженных электронов

Fig. 3. Fragment of a discontinuous high-fineness gold rim 
(light area)

Рис. 4. Морфология золота участка Ойка: окатанная частица сложной формы (а), слабоокатанная и неокатанная частицы 
пластинчатой формы (b, c). Съемка в режиме вторичных электронов

Fig. 4. Morphology of gold from the Oika area: a rounded particle of complex shape (a), weakly rounded and non-rounded par-
ticles of lamellar shape (b, c)
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№ пробы
Sample No.

Место анализа
Location of analysis

Компоненты, мас. %
Components, wt. % Сумма, мас. %

Total, wt. %
Пробность, ‰

Fineness, ‰
Au Ag Cu

22202 (2)

центр / center 96.24 2.14 - 98.38 978

центр / center 98.8 2.18 - 100.98 978

край / rim 101.81 - - 101.81 1000

22202 (1)
 

центр / center 95.14 4.31 - 99.45 957

центр / center 94.51 4.51 - 99.02 954

22202 (2)
 
 

центр / center 75.54 23.24 - 98.78 765

центр / center 76.12 22.85 - 98.97 769

край / rim 75.44 22.53 - 97.97 770

Таблица 3. Химический состав золота участка Ойка

Table 3. Chemical composition of gold from the Oika area

Примечание. Прочерк — элемент не обнаружен.
Note. Dash — the element is not detected.

№ пробы
Sample No.

Место анализа
Location of analysis

Компоненты, мас. %
Components, wt. % Сумма, мас. %

Total, wt. %
Пробность, ‰
Fineness,  ‰

Au Ag Cu

91508 (4)

центр / center 95.71 3.83 0.52 100.06 957

центр / center 95.55 3.85 0.51 99.91 956

край / rim 94.37 4.14 – 98.51 958

1508 (3)

центр / center 90.73 7.56 – 98.29 923

центр / center 89.6 8.3 – 97.90 915

центр / center 93.14 9.45 – 102.59 908

край / rim 99.62 2.74 – 102.36 973

91508 (2)

центр / center 94.02 1.38 0.67 96.07 979

центр / center 99.83 1.99 0.91 102.73 972

край / rim 98.25 1.32 – 99.57 987

край / rim 99.38 1.56 1.07 102.01 974

Таблица 4. Химический состав золота участка Сертынья

Table 4. Chemical composition of gold from the Sertynya area

Примечание. Прочерк — элемент не обнаружен.
Note. Dash — the element is not detected.

№ пробы
Sample No.

Место анализа
Location of analysis

Компоненты, мас. %
Components, wt. % Сумма, мас. %

Total, wt. %
Пробность, ‰
Fineness,  ‰

Au Ag Cu

7017кк (3)
центр / center 99.58 – – 99.58 1000

край / rim 99.6 – 0.86 100.46 991

7017кк (2)

центр / center 86.23 12.42 – 98.65 874

центр / center 84.36 14.02 – 98.38 857

край / rim 88.29 13.2 – 101.49 870

7015кк (5)

центр / center 86.28 15.06 – 101.34 851

центр / center 83.48 15.47 – 98.95 844

край / rim 84.66 12.93 – 97.59 868

7015кк (1)

центр / center 100.2 1.54 – 101.74 985

центр / center 99.41 1.47 – 100.88 985

край / rim 97.45 1.4 – 98.85 986

7014-01кк

центр / center 98.32 1.12 – 99.44 989

край / rim 95.32 1.68 – 97.00 983

край / rim 97.23 1.51 – 98.74 985

Таблица 5. Химический состав золота участка Боровой

Table 5. Chemical composition of gold from the Borovoy area

Примечание. Прочерк — элемент не обнаружен.
Note. Dash — the element is not detected.
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сти, вместе с этим отмечаются неокатанные и — из-
редка — сильно окатанные частицы. Вероятнее всего, 
золото поступало в аллювиальные отложения из ко-
ренных источников, удаленных на разное расстояние 
от участков проведенного нами шлихового опробова-
ния.

Интересен состав элементов-примесей в золоте, 
позволяющий судить о некоторых особенностях его 
генезиса [3, 7, 10, 13]. В изученном нами золоте в боль-
шинстве случаев фиксируется лишь Ag. Содержание 
его заметно варьирует, но наиболее часто встречает-
ся высокопробное золото с содержанием Ag до 6–8 мас. % 
(рис. 6). Такое золото широко распространено и харак-
терно, в частности, для золотосульфидных месторож-
дений.

Обращает на себя внимание присутствие Cu в зо-
лоте участков Хартес, Сертынья, Боровой. При этом Cu 
отмечается лишь в золоте с низким содержанием Ag 
(рис. 7). Как отмечалось ранее многими авторами, медь-
содержащее золото связано преимущественно с поро-
дами основного или ультраосновного состава [9, 12, 
15]. В связи с этим еще раз отметим, что в рассматри-
ваемом районе достаточно широко развиты дайки ос-
новного состава, а в зоне Главного Уральского разло-
ма, в частности в пределах участков шлихового опро-
бования, имеются небольшие тела основного-ультра-
основного состава, вероятно влиявшие на состав 
рудообразующих растворов при их фильтрации по тре-
щинам.

Высокопробные каймы у частиц золота являются 
результатом того, что в экзогенных условиях происхо-
дит вынос Ag из близповерхностных участков. 
Отсутствие или весьма слабое развитие высокопроб-
ных каём у изученных частиц золота свидетельствует 
об их весьма слабом преобразовании, отсутствии в ко-
рах выветривания и, вероятно, о геологически отно-
сительно непродолжительной экзогенной истории.

Золото рассматриваемого района похоже на золо-
то других приполярноуральских россыпей, морфоло-
гические особенности и состав последнего описаны в 
ряде работ [1, 5, 6, 8, 14]. Оно также похоже на золото 
Кыввожского района Среднего Тимана, хотя в этом 
районе чаще встречаются частицы с хорошо выражен-
ными высокопробными экзогенными каймами [4].

Полученные нами данные подтверждают ранее 
уже высказывавшиеся представления, согласно кото-
рым россыпное золото Пуйвинского района связано в 
основном с зонами вкрапленной и прожилково-вкра-
пленной сульфидной минерализации, сульфидно-квар-
цевыми жилами. Это могут быть небольшие рудопро-
явления, подобные таким известным в регионе про-
явлениям, как Радейта (Торговский район), Караванное, 
Лапчавож, Лебединое (Кожимский район) и другим [5]. 
Для них характерна слабая золотоносность, сульфиды 
представлены в основном пиритом, галенитом, халь-
копиритом, сфалеритом.

Одним из ключевых является вопрос возраста суль-
фидной и сульфидно-кварцевой минерализации 
Пуйвинского района, как и других золотоносных рай-
онов Приполярного Урала. Можно допустить их позд-
нерифейско-вендский (или раннекембрийский) воз-
раст, что согласуется с интенсивным проявлением в 
это время магматических процессов. Вместе с тем об-
ращает на себя внимание тот факт, что сульфидная ми-
нерализация контролируется зонами рассланцевания 
(кливажом) северного или северо-восточного прости-
рания, прослеживающимися как в рифейских, так и 
ордовикских породах. На наш взгляд, формирование 
золоторудной минерализации, вероятнее всего, про-
исходило в позднепалеозойско-триасовое время. Этому 
времени отвечает широкое проявление процессов ре-
гионального метаморфизма зеленосланцевой фации 
и гидротермальных процессов, обусловивших, в част-
ности, образование хрусталеносных кварцевых жил и 
метасоматитов, что подтверждается изотопно-геохро-
нологическими данными [2]. Следует, однако, заме-

Рис. 5. Морфология золота участка Боровой: окатанные частицы комковидной и сложной удлиненной форм (а, b), нео-
катанная частица чешуйчатой формы (c). Съемка в режиме вторичных электронов

Fig. 5. Morphology of gold from the Borovoy area: rounded particles of lumpy and complex elongated shape (a, b), an unrounded 
particle of scaly shape (c)

Рис. 6. Распределение пробности золота участков Хартес, 
Сертынья, Ойка, Дорожный, Боровой (n = 130)

Fig. 6. Distribution of fineness of gold from the Khartes, 
Sertynya, Oyka, Dorozhny, and Borovoy areas (n = 130)
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тить, что золоторудные проявления в ордовикских по-
родах не обнаружены, хотя известны единичные на-
ходки золота в хрусталеносных кварцевых жилах. В оли-
гоцен-четвертичное время за счет эрозии коренных 
золоторудных объектов произошло формирование зо-
лотоносных россыпей.

Заключение

Золото из опробованных аллювиальных отложе-
ний Пуйвинского района преимущественно мелкое, 
форма частиц пластинчатая, утолщенно-пластинча-
тая, комковидная, сложная. Окатанность частиц сред-
няя с незначительной долей неокатанных и хорошо 
окатанных. В составе золота почти всегда присутству-
ет серебро, реже отмечается медь. Медь наиболее ха-
рактерна для золота с низким содержанием серебра. В 
единичных случаях в пробах наряду с золотом встре-
чается электрум. В виде мельчайших минеральных 
включений отмечаются халькопирит, мусковит, тур-
малин, эпидот, титанит, эпидот, хлорит, аргентит. У от-
дельных частиц золота наблюдаются узкие высоко-
пробные каймы, обусловленные выносом серебра в эк-
зогенных условиях. По морфологическим особенно-
стям, составу и содержанию элементов-примесей 
золото Пуйвинского района подобно наиболее широ-
ко распространенному в аллювиальных отложениях 
золоту других районов Приполярного Урала и Среднего 
Тимана. Коренные источники аллювиального золота 
представлены, вероятнее всего, зонами развития зо-
лотоносной вкрапленной и прожилково-вкрапленной 
сульфидной минерализации, золотосульфидно-квар-
цевыми жилами, локализованными в породах разно-
го состава и возраста.

Авторы благодарны З. П. Двойниковой за проведе-
ние минералогического анализа шлихов. Исследования 
выполнены в рамках Государственного задания ИГ ФИЦ 
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Рис. 7. Соотношение содержаний Cu и Ag в золоте участков Хартес, Сертынья, Ойка, Дорожный, Боровой

Fig. 7. Content ratio of Cu and Ag in gold from the Khartes, Sertynya, Oika, Dorozhny, and Borovoy areas
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