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Geological structure and features of native gold of the Tanalyk placer  
(Southern Urals)

Abstract. The article presents the results of study of the Tanalyk placer, which is part of the Baymak 
placer cluster. Native gold is mostly bright yellow, lump-, wedge-, plate- and wire-rod-shaped, belongs to 
the large and medium granulometry classes and is moderately rounded. The average fineness (‰) of native 
gold in placers is following: Baymak pond – 938, Shura log – 935, Aktash log – 943, Tanalyk – 917. Native 
gold grains are rimmed by supergene high-fineness gold. Native gold of all granulometry classes contains of 
films of Fe and Mn hydroxides, crusts of fine-grained quartz, chlorite, and less commonly biotite, which hosts 
numerous microparticles (0.1–0.5 μm) of very high-fineness gold. Gold for large placers was sourced from gold 
occurrences located at the junctions of diagonal neotectonic lineaments with longitudinal faults, which form 
polygenic ore-concentrating structures.

Таналыкская россыпь золота находится в Баймакском районе Республики Башкорто-
стан и входит в Баймакский рудно-россыпной узел. Россыпь расположена на восточном скло-
не Южного Урала и приурочена к долине, разделяющей хребет Ирендык и гряду невысоких 
холмов Сак-Тау. Россыпь четвертичная аллювиальная долинная с серией мелких ложковых 
россыпей в бортах долины. Расположена на участке долины р. Таналык от оз. Графское (на 
севере) до устья руч. Ольховский в пределах Западно-Ирендыкской геоструктурной зоны за-
падного крыла Магнитогорского мегасинклинория. Здесь развиты вулканогенные, вулкано-
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генно-осадочные, осадочные, интрузивные и метаморфические породы палеозоя, перекры-
тые чехлом рыхлых отложений мезозойского и кайнозойского возраста. Среднедевонский ин-
трузивный комплекс представлен риолит-дацитовыми порфирами, дацитами и андезитовыми 
порфиритами. Широко распространенные мезозойские образования представлены корами 
выветривания палеозойских пород. Кайнозойские отложения широко распространены и пред-
ставлены различными по составу континентальными отложениями от неогена до голоцена.

Геологический разрез по Таналыкской россыпи включает (сверху вниз) (рис. 1): 
1. растительный слой – темные почвы, черные глины с корнями растений и обломками 

порфиритов. Мощность слоя до 0.5 м. В пределах промышленного контура содержание Au до 
100–800 мг/м3;

2. темно-бурые и желтые вязкие глины со слабо окатанной галькой разных пород раз-
мером до 15 см. Мощность слоя до 3.5 м. Содержание золота низкое;

3. песчаные плотные темно-зеленые глины с гравием и галькой кварца, порфиритов, 
реже яшм.  Мощность слоя 0.5–3.0 м. Слой часто дает хорошее содержание золота.

4. вязкие светло-желтые среднепромывистые глины с галькой. Мощность 2.5 м. Слой 
отличается хорошим содержанием золота.

Для всех литолого-стратиграфических горизонтов характерно преобладание минера-
лов тяжелой фракции (магнетита, эпидота, гематита, граната (спессартин), амфибола (диоп-
сид), в меньшей степени, глаукофана, хромшпинелидов, пирита, циркона). В незначительных 
количествах и не во всех интервалах скважин наблюдаются турмалин, рутил, мартит, ильме-
нит, барит.

Золото распределено неравномерно в толще рыхлых отложений, тяготея к приплоти-
ковой части разреза. Плотик россыпи в восточной части отработанной площади представлен 
глинистой корой выветривания, часто содержащей разноразмерные обломки кварца, залега-
ющие в коренном залегании золотоносных кварцевых жил. Все вышеперечисленные отложе-
ния в различной степени золотоносны. К продуктивной части разреза относится и верхняя 
часть глинистой коры выветривания, слагающей плотик россыпи. В западной части отрабо-
танной площади, породами, подстилающими золотоносные пески, являются безрудные ко-

Рис. 1. Геологический разрез Таналыкской россыпи (составлен по материалам А.П. Габченко, 
1994 с упрощениями авторов).

1 – почвенно-растительный слой; 2 – глинисто-песчано-гравийные отложения; 3 – глина; 4 – су-
песь; 5 – глинистая и глинисто-щебнистая кора выветривания; 6 – скважины и повышенное содержание 
золота (>50 мг/м3); 7 – контуры подсчетных блоков категории C1, C2, P1, P2.
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ренные скальные серые, серо-фиолетовые и зеленые андезибазальтовые порфириты, которые 
очень часто выступают в виде скальных останцов на поверхности.

Золото в россыпи высокопробное и отличается выдержанным составом, основной при-
месью здесь является Ag, содержание которого меняется от 0.2 до 9 мас. %. Средняя проб-
ность золота в россыпи по участкам составляет: Баймакский пруд – 938, Шуринский лог – 
935, Акташский лог – 943, Таналык (линии 1502-1559) – 917 [Казаков, Салихов, 2006].

Золото преимущественно ярко-желтого цвета, имеет комковидную, клиновидную, пла-
стинчатую и проволочно-палочковидную форму. По гранулометрическому составу оно от-
носится к крупному и среднему классу и характеризуется средней окатанностью. Однотип-
ность морфологических разновидностей золота в различных литолого-стратиграфических 
горизонтах свидетельствует о наследовании золота от древних отложений к молодым. Общей 
особенностью для золота всех классов крупности является наличие в углублениях и на их 
поверхности пленок гидроокислов Fe и Mn (рис. 2а), корок мелкозернистого кварца, хлорита 
и реже биотита, в которых установлены многочисленные микрочастицы весьма высокопроб-
ного золота размером 0.1–0.5 мкм (рис. 2в, г). Его присутствие на поверхности зерен золота 
в россыпях ближнего сноса и корах выветривания дает возможность использовать его в ка-
честве индикатора рудной формации и зачастую служит показателем непосредственной бли-
зости золото-сульфидного или золото-сульфидно-кварцевого оруденения [Осовецкий, 2019].

Гипергенные новообразования на поверхностях зерен золота представлены высоко-
пробными каймами. Развитие подобных кайм неоднократно отмечалось для зерен золота 
ряда объектов Южного Урала [Сначёв и др., 2020; Нуриева и др., 2022] и связывается как с 

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения поверхности и полировки золота из россы-
пи Таналык: а – золото, покрытое пленкой гидроксидов Mn и Fe (Mn*); б – зерна золота с мелкозерни-
стыми корками кварца, хлорита и биотита в углублениях; в, г – новообразованное микроскопическое 
золото.
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их химическим очищением от элементов-примесей в зоне гипергенеза [Мурзин, Малюгин, 
1987], так и рекристаллизацией деформированных при переносе участков зерен [Козин и др., 
2023]. Глубина развития высокопробной каймы небольшая и составляет около 20 мкм, что в 
совокупности с другими факторами (средняя окатанность, присутствие сростков с другими 
минералами) указывает на малое время пребывания зерен золота в зоне гипергенеза [Швар-
цев, Дутова, 2001].

Типоморфизм шлихового золота, его состав и особенности внутреннего строения ука-
зывают, что основным источником золота являлось золото-кварцевое оруденение в зонах 
околорудных метасоматитов золото-пиритового месторождения Куль-Юрт-Тау, золото-поли-
металлических и золото-баритовых месторождений Графское, Троицкое и Ново-Троицкое. 
Узлы сопряжения диагональных неотектонически активных линеаментов с меридиональны-
ми магмо- и рудоподводящими разломами образуют полихронные и полигенные сквозные 
рудоконцентрирующие структуры. Рассредоточенные золотые проявления в этих структурах 
являются россыпеобразующими и служат основным источником формирования крупных 
россыпей. Колчеданные золотосодержащие, золото-полиметаллические и золото-баритовые 
месторождения и коры выветривания по ним отличаются тонкоразмерным золотом и также 
являются значимым источником металла в рассматриваемой россыпной системе.

Работа выполнена в рамках государственного заказа по темам № FMRS-2022-0012 
и № FMRS-2022-0011 (Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа). Электронно-микроскопиче-
ские исследования проведены в рамках государственного задания № 122040600006-1 (Юж-
но-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН, г. Миасс).
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