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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Цель работы проследить (на примере нашей 
страны) как зарождалась золотая промышленность, 
как она развивалась и чем это определялось. В этой 
связи мы попытаемся здесь рассмотреть ее исто�
рию, состояние в настоящее время, заглянуть в бу�
дущее и в главных аспектах определить “золотую” 
проблему.

Потребность в золоте все время нарастает, и тех 
2.5 тыс. т, которые добываются ежегодно в мире, 
явно не хватает – спрос значительно выше пред�
ложений, что видно из табл. 1. Из нее видна так�
же структура потребления этого металла. Все стра�
ны вместе потребляют до 85% золота на ювелир�
ные изделия. В таких странах, как Япония, США 
и Германия, золото выступает в качестве индикато�
ра уровня освоения высоких технологий в прибо�
ростроении и электронике.

Трудно переоценить роль золота в мире в каче�
стве страхового фонда, который на сегодня состав�
ляет 31 тыс. т. Из этого количества России принад�
лежит лишь 1.256% Au, а таким развитым странам, 
как США, Германия, Франция, соответственно – 
26.4, 11.1 и 9.1%. Из этого с очевидностью следует, 
что нам необходимо, как минимум, на порядок уве�
личить госрезерв золота, по которому РФ в мире за�
нимает 12 место со своими 386.9 т (по состоянию 
на 2005 г.). Заметим, что сейчас годовая добыча зо�
лота в нашей стране составляет 170 т (6.7% от ми�
ровой добычи, у США этот параметр равен 10.2%).

Итак, задача, стоящая перед золотой промыш�
ленностью РФ, вполне ясна. Чтобы ее решить, сле�
дует проанализировать зарождение и развитие ее в 
прошлом, оценить состояние в настоящее время и 
вычленить основную проблему будущего.

ПРОШЛОЕ 

Золото в нашей стране было открыто в конце 
первой половины Х���� в. Сейчас первооткрыва����� в. Сейчас первооткрыва� в. Сейчас первооткрыва�
телями числятся Е. Марков (1745 г.) и Л. Пигалев 
(1744 г.).

В период с 1745 г. по 1814 г. отрабатывалось зо�
лотооруденение кварц�жильного типа. Золото полу�
чалось при использовании следующей технологии: 
сначала дробление золотоносного кварца в толче�
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ях, затем амальгамация золота ртутью и конечная 
операция – возгонка ртути на жаровнях. В 1814 г. 
Л.И. Брусницын на Березовском рудном поле 
(Средний Урал) открыл россыпное золото и разра�
ботал технологию его извлечения из россыпей. До�
быча россыпного золота оказалась, по сравнению с 
коренной его разностью, более дешевой. Это приве�
ло к тому, что золотая промышленность, базирую�
щаяся на коренном золоте и развивавшаяся сначала 
бурными темпами (только в пределах Березовского 
рудного поля за 30 лет было создано 50 рудников), 
к 1865 г. сократилась в 10–12 раз, а к концу Х�X в. 
и вовсе захирела. В то же время велись обширные 
работы на россыпное золото, в связи с чем в пери�
од с 1814 по 1825 г. на Урале было открыто более 
200 россыпей. Причины довольно резкого перехо�
да от отработки коренного золота к россыпному ле�
жат на поверхности: 1) россыпное золото обходит�
ся разработчику намного дешевле, по сравнению с 
коренным; 2) снижение содержания золота в квар�
цевых жилах с глубиной; 3) уменьшение размерно�
сти частиц золота в кварцевых жилах по мере углу�
бления эксплуатационных выработок. К середине 
ХХ в. золотые россыпи современных долин были 
в основном отработаны. Дальнейшие перспективы 
россыпной золотоносности оказались связанными 
с мезозойскими эрозионно�структурными депрес�
сиями [2, 13 и др.]. Естественно, что эксплуатация 
россыпей в таких условиях существенно более за�
тратная. � 1905 г. на Урале начался под�ем корен�� 1905 г. на Урале начался под�ем корен� 1905 г. на Урале начался под�ем корен�
ной золотой промышленности по следующим при�
чинам: 1) значительный рост цены на золото на ми�
ровом рынке; 2) приток в связи с этим иностранных 
инвестиций из�за рубежа; 3) к этому времени была 

Таблица 1. Структура потребления золота в мире в по�
следние годы, по [18]
Годы 1994 1996 2005 2006
Добыча (т) 2209 2284 2450 2500

Использование:
Ювелирные изделия 2604 2807 2709 2190
Зубопротезирование 52 55 62 60
Монеты, медали 75 60 37 45
Электроника 192 207 273 312
Прочие отрасли 200 348 646 663
Суммарный расход 3361 3477 3727 3270
Цена 1 г золота в $ 11.9 12.5 14.2 19.3
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разработана технология извлечения мелкого золота 
из руд кварцевого типа.

В период 1917–1922 гг., по понятным причинам, 
российские промышленность и сельское хозяйство 
были практически полностью разрушены, их нуж�
но было восстанавливать. Необходимые для этого 
станки, оборудование, технологии и др. можно бы�
ло купить в Западной Европе и Америке, но только 
за золото. В связи с этим уже в начале 20�х гг. ХХ в. 
началось восстановление старых рудников, а также 
проведение поисков на коренное и россыпное зо�

лото. В этот период “верхами” поддерживались так 
называемые “бредовые” идеи. Одной из таких идей 
было предположение Ю.А. Билибина о возможной 
высокой золотоносности СВ России. Под его ру�
ководством на этой территории в 1928–1929 гг. ра�
ботала Первая Колымская экспедиция, на базе ре�
зультатов которой в 1931 г. он обосновал высокую 
перспективность на золото площади в 200 тыс. км2 
(включая Колыму и Якутию). Причем, прогнозные 
ресурсы россыпного золота оценивались Билиби�
ным в 1 тыс. т, а что касается коренного золота – 
предполагалось наличие здесь гигантских рудных 
месторождений [7]. Этот смелый прогноз молодо�
го геолога�ученого подтвердился: 1.3 тыс. т (см. 
рис. 1) шлихового золота было добыто уже в 1932–
1957 гг. В 1958–2008 гг. к этому добавилось еще 
2 тыс. т такого же металла. Но уже с начала 90�х гг. 
ХХ в. добыча золота в этом регионе резко снижа�
ется (рис. 1, кривая 2). Кстати, динамика разработ�
ки золотоносных россыпей в других регионах ана�
логична. Сейчас на Колыме известно несколько зо�
лоторудных месторождений�гигантов. К сожале�
нию, их освоение из�за кризисной ситуации 90�х гг. 
ХХ в. и упорности золотых руд началось со значи�
тельным отставанием от разведочных работ.

Итак, до 60�х гг. ХХ в. золото, в основном, до�
бывалось из россыпей и, в меньшей мере, из корен�
ных об�ектов кварц�жильного типа. С указанно�
го момента ситуация стала резко меняться. Снача�
ла (1953 г.) в Западном Казахстане найдена груп�
па золоторудных месторождений прожилково�
вкрапленного типа, среди них гигант Бакырчик. 
Несколько позже (1958 г.) было открыто, разведано 
и начало эксплуатироваться месторождение золо�
та “черносланцевой” формации Мурунтау (Запад�
ный Узбекистан). Поиски на золото в стране ста�
ли ориентироваться на эти об�екты как на эталоны. 
Наступил современный период в развитии золотой 
промышленности страны.

НАСТОЯЩЕЕ 

На Урале поиски таких об�ектов в течение поч�
ти 10 лет (60–70�е гг. ХХ в.) положительных резуль�
татов не дали. В связи с этим, финансирование на 
коренное золото по региону было резко сокраще�
но. По освоению россыпей на всех стадиях эффект 
был положительным. Поиски на Востоке РФ приве�
ли к открытию ряда золоторудных месторождений�
гигантов, среди которых числятся такие об�екты, 
как Олимпиада (запасы + ресурсы – 650 т, в 2006 г. 
здесь добыто более 40 т Au) и Сухой Лог (запасы + 
ресурсы – 1.1 тыс. т) [7–9, 15–17, 19, 20, 22]. Под�
черкнем принципиальный факт – месторождения�
гиганты были найдены в структурах различных ге�
одинамических обстановок (зоны рифтогенеза, ак�
тивные континентальные окраины, наложенные 
краевые вулкано�плутонические пояса и др.) [1–3, 

Рис. 1. Диаграммы роста (кривая 1) и спада (пря�
мая линия 2) добычи шлихового золота в в Ма�
гаданской области. Построено по данным [7] и 
Н.Н. Дудова (2007).
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5–8, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22 и др.]. Кроме “чер�
ных” сланцев, содержащих золотоносные “первич�
ный пирит” и углеродистое вещество [1, 2, 4, 5, 7, 
21, 22 и др.]), вмещающими породами таких ме�
сторождений оказались вулканиты, гранитоиды�
диориты, карбонатные и другие породы [13, 14, 17 
и др.]. Последнее послужило основой для возоб�
новления в 80�х гг. ХХ в. поисков на Урале корен�
ного золота, но уже не под эгидой “черносланцево�
го” (“мурунтауского”), а любого нетрадиционного1, 
названного обобщающим термином “прожилково�
вкрапленное”. В результате, практически за десяти�
летие открыт ряд довольно значительных (запасы с 
ресурсами составляют от 30 до 120 т) месторожде�
ний – Муртыкты, Светлинское, Воронцовское, Бе�
резняковское). Все эти месторождения характери�
зуются полигенностью, полихронностью, длитель�
ностью формирования (до 60–80 млн. лет), нередко 
двойным источником рудообразующего флюида и 
золота и др. [10, 13]. В настоящее время идет отра�
ботка ряда месторождений “черносланцевой” фор�
мации. Готовится к эксплуатации Наталкинское ме�
сторождение этого типа, запасы золота которого со�
ставляют 1.5 тыс. т. Рассмотрим его в той мере, что�
бы можно было составить представление о золото�
рудных об�ектах, которые явятся опорными в бли�
жайшие годы и в перспективе для создания золото�
го запаса страны и обеспечения ее других потреб�
ностей.

Наталкинское золоторудное месторождение (ха�
рактеризуется по материалам В.И. Гончарова и др. 
[16]) открыто в 1944 г. В следующем году, парал�
лельно с разведкой, началась его эксплуатация. Дол�
гое время месторождение отрабатывалось как кварц�
жильное. В настоящее время оно переведено в ранг 
крупнотоннажных. Главных отличительных черт у 
месторождения две: первая – низкое, 2.18 г/т, содер�
жание золота в рудах, вторая – огромный об�ем ру�
ды. Их совместное “действие” обусловливает эконо�
мически выгодную отработку этого месторождения.

Расположено месторождение в 390 км к северу 
от г. Магадана, в пределах южной части Индигиро�
Колымской региональной структуры. Отличитель�
ная черта последней – высокая насыщенность мас�
сивами гранитоидов. Месторождение приуроче�
но к сочленению субмеридионального и диаго�
нального разломов. Материалы по региональной 
структуре, в которой локализуется об�ект (геолого�
тектонической позиции) [20], проинтерпретирова�
ны нами с позиций дуплексной шовной зоны. Ре�
зультат таков: месторождение приурочено к сочле�
нению субмеридионального и диагонального раз�
ломов (рис. 2). Оно представляет собой линейный 
кварцевый мегаштокверк, ориентировка которо�
го на севере СЗ, в центральной части субмеридио�
нальная, а на юге ЮВ.

Месторождение локализуется в верхнеперм�
ских отложениях, представленных песчанистыми 
аргиллитами, диамектитами, туфогенными слан�
цами, а также флишоидными песчаниками, алев�
ролитами и аргиллитами. На месторождении от�
четливо проявлены литогеохимические ореолы зо�
лота и мышьяка, а также �, �� и ряда других эле��, �� и ряда других эле�, �� и ряда других эле��� и ряда других эле� и ряда других эле�
ментов. В рудах месторождения содержатся плати�
ноиды. Выделение границ рудного тела Наталкин�
ского месторождения проведено на основе резуль�
татов опробования на золото. Бортовое содержание 
Au принято по результатам экономического обсче� принято по результатам экономического обсче�
та нескольких вариантов.

В штокверке месторождения развито огромное 
количество разно ориентированных жил и прожил�
ков кварца. Встает вполне естественный вопрос: 

Рис. 2. Принципиальная схема тектонического 
строения Токинчанско�Клдинской зоны развития 
золоторудных полей, основа по [20], интерпрета�
ция авторов.
1 – свиты даек и разломы, вмещающие золотоквапрце�
вые образования; 2 – гранитоидные массивы (стрелки 
ориентированны по их вытянутости); 3 – зоны разло�
мов (сопряжены со складчатостью); 4 – оси складок; 
5 – направления движения блоков пород; 6 – приблизи�
тельные контуры рудных узлов;  7 – разломы, ограничи�
вающие шовные зоны.

1 традиционное – кварц�жильное
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каков источник �iO2 и Au в данном случае� На се�Au в данном случае� На се� в данном случае� На се�
годня ответ таков: он гетерогенный, в его создании 
приняли участие золотоносные черные сланцы, ме�
таморфизм и гидротермальный метасоматоз.

БУДУЩЕЕ 

С 2050 г. практически все золото в РФ будет до�
бываться из коренных месторождений. Незначи�
тельное его количество будет браться из остатков 
россыпей (в основном ложковых), не вошедших в 
дражные полигоны. Сейчас официально в стране 
числятся 100 перспективных золотоносных площа�
дей (данные Б.К. Михайлова и др., [15]). В этой ра�
боте на основе учета материалов по таким крупно�
тоннажным месторождениям, как Олимпиада, Су�
хой Лог, Наталка, Нежданинское, Купол, Майское, 
полагается, что на перспективных 50–70 площа�
дях будет выявлен ряд золоторудных месторожде�
ний среднего класса. В течение ближайших (не бо�
лее 15) лет планируется передать в освоение 10–
15 площадей, перспективных на выявление круп�
нотоннажных золоторудных месторождений. Че�
рез 3–5 лет начнутся эксплуатационные работы на 
таких крупных золоторудных об�ектах, как Черто�
ва карета, Ожерелье в Иркутской области, Пионер, 
Маламыр и др. в Амурской области. Имеются ре�
альные перспективы нарастить запасы золота на 
месторождениях Кючус, Нежданинское в Якутии, 
Майское, Купол на Чукотке, Наталкинское и др. в 
Магаданском сегменте Яно�Колымской провинции. 
Согласно данным С.Ф. Стружкова и др. [19], приве�
денные выше площади перспекивны прежде всего 
для открытия слепых месторождений. Поиски та�
ких месторождений – высокозатратное мероприя�
тие, сопряженное с большим об�емом буровых и 
горных работ.

Полученные на сегодня данные по поискам, раз�
ведке и освоению крупнотоннажных месторожде�
ний золота дают основание утверждать, что реали�
зация перспектив на золото указанных выше пло�
щадей должна “опираться на трех китов”: 1) гео�
лого�генетические модели для об�ектов каждой ге�
одинамической обстановки; 2) крупные инвести�
ции; 3) высокий уровень квалификации не только 
ведущих геологов, но и тех из них, кто непосред�
ственно занимается поисками.

ПРОБЛЕМА УРАЛЬСКОГО ЗОЛОТА 

Приведенные ниже восемь пунктов раскрывают 
главные вопросы этой проблемы по состоянию на 
сегодня и на перспективу.

1. В рудах медноколчеданных месторождений 
содержание Au достигает 4 г/т. Только на Гайском 
месторождении его запасы составляют 500 т, это 
соответствует крупному собственно золоторудному 
месторождению.

2. Эксплуатация Березовского и Кочкарского ме�
сторождений золота кварц�жильного типа (на глу�
боких горизонтах, 500 м и более) производится и 
будет осуществляться (оруденение на обоих об��
ектах прослеживается до глубин не менее 900–
1000 м) до тех пор, пока это будет экономически 
оправданным действом.

3. Доработка россыпей, в основном, с помощью 
гидромониторов. К 2050 г. практически все россы�
пи в РФ будут отработаны.

4. На Среднем и Южном Урале за всю исто�
рию золотой промышленности региона добыто 
470 т золота. Эта величина, деленная на количе�
ство Au, “взятого” из россыпей, дает результат за�
метно меньший 1. Из чего следует, что потенци�
ал региона по коренному золоту не исчерпан (дан�
ные Б.И. Беневольского и А.И. Кривцова, 2003 г.). 
Это подтверждается результатами исследований 
А.П. Сигова (1977), показавшего, что эрозия среза�
ла золоторудные об�екты региона не больше, чем 
наполовину.

5. На Северном и Южном Урале отрабатывают�
ся золоторудные месторождения с нетрадицион�
ным (не кварц�жильным) оруденением (Воронцов�
ское, Светлинское, Березняковское). В последние 
годы на Полярном Урале открыто проявление золо�
та Новогоднее Монто и ряд точек золотой минера�
лизации с орудененим “воронцовского” типа.

6. В месторождениях солей (Пермская область) 
установлены Au и МПГ, представляющие на неко�
торых участках практический интерес.

7. В золах Ново�Свердловской ТЭЦ и др. имеет�
ся золото. В настоящее время первостепенной за�
дачей является разработка технологии его извлече�
ния из них.

8. По результатам скромного подсчета, в техно�
генных отходах на Среднем и Южном Урале “запа�
сы” Au составляют не менее 100 т (крупное место�
рождение).

Из приведенных данных следует, что Урал свое 
значение как золотой провинции не утратил. Дру�
гое дело, что ведущей провинцией он не будет, так 
как “большое золото” прочно “обосновалось” на 
Востоке и Северо�Востоке РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе рассмотренных выше материалов 
наиболее важные вопросы “золотой” проблемы 
представляются нам следующими.

1. Глубокое, комплексное изучение пород “чер�
носланцевой” формации с целью подразделения ее 
членов на перспективные и непродуктивные по зо�
лоту и МПГ.

2. В связи с появлением нового промгентипа зо�
лотых месторождений, представленного золото�
носными корами химического выветривания, не�
обходимо изучение механизма накопления золота в 
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этих образованиях (с использованием “тонких” ме�
тодов изучения минерального вещества) и эволю�
ции его состава во времени.

3. Создание четких критериев прогнозирова�
ния коренных месторождений золота по россыпям; 
сравнительное изучение химического составов зо�
лотин россыпей и руд золотых месторождений с це�
лью выявления степени их соответствия.

4. Детальное исследование продуктов коллизии 
(особенно гиперколлизии) с целью выяснения ее 
конструктивной и деконструктивной роли приме�
нительно к золоторудным об�ектам.

5. Исследование возможностей извлечения 
“тонкого” золота из россыпей (его в них, по дан�
ным Б.И. Беневольского, А.И. Кривцова, Б.С. Лу�
нева, Б.М. Осовецкого и др., до 80%) и других об�
разований.

6. Для выделенных в РФ 100 площадей, с кото�
рыми связываются перспективы открытия золото�
рудных об�ектов крупных и средних масштабов, 
необходимо решение двух задач: а) создание карты 
глубинного строения для этих площадей, построе�
ние геолого�генетических моделей для золоторуд�
ны�х об�ектов различных геодинамических обста�
новок; б) привлечение квалифицированных кадров 
геологов�поисковиков (не исключена их специаль�
ная подготовка и стажировка).

Исследования проводились при частичной фи-
нансовой поддержке гранта 09-05-12035-офи-м и 
проекта УрО, СО и ДВО РАН 2009–2011 гг. и гос-
бюджетной темы Г-3 (УГГУ).
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