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ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ЗОЛОТОРУДНОМ ТАРЫНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
(ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ)
В статье приведены результаты исследований золоторудного Тарынского поля (Восточная 
Якутия) на начальном этапе освоения. Установлено, что природные условия в этот период 
характеризуются невысокой степенью нарушенности геосистем. Дана геолого-технологическая 
характеристика основных месторождений рудного поля.
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тем в районе известно более 530 золотокварце-
вых рудопроявлений, перспективы которых одно-
значно не определены, что связано с отсутствием 
чётких критериев для их разбраковки.

Разработка таких критериев, помимо си-
стематизации эмпирических данных, должна 
основываться на понимании генезиса объектов 
прогнозирования. 

В районе работ повсеместно развиты 
многолетнемерзлые породы (ММП) мощно-
стью до 500 м, а непосредственно в долинах 
местных водотоков – более 300 м [1,5,9-11].. 
Среднегодовая температура пород на глубине 
постоянных годовых теплооборотов (15-20 м) 
составляет, в зависимости от абсолютных от-
меток рельефа и экспозиции склонов – 6-9°С. 
В долинах рек Большой и Малый Тарыны от-
мечаются круглогодичные подрусловые талики, 
формирующие наледи в зимний период. Мощ-
ность деятельного слоя составляет на склонах 
северной экспозиции 0,2-0,3 м, южной 1-1,2 м, 
в долинах водотоков – 3-3,5 м.

Основные объекты исследований
Месторождение Мало-Тарынское. Располо-

жено в 70 км южнее административного центра 
района – п. Усть-Нера на западном фланге Та-
рынского рудного поля, на правом борту р. Ма-
лый Тарын, на юго-западном фланге Тарынского 
рудно-россыпного узла, приуроченного к Адыча-
Тарынской рудной зоне, в южной части Верх-
не-Индигирского горнопромышленного района 
Яно-Колымской золоторудной провинции.

Особенности геологического строения Ма-
ло-Тарынского рудного поля определяются его 
расположением в пределах Тарынской структур-
но-фациальной зоны на стыке Курдатской брахи-
антиклинали Эльгинского складчато-глыбового 
поднятия и Мало-Тарынской синклинали Тары-
но-Эльгинского синклинория. В геологическом 
строении рудного поля принимают участие тер-
ригенные морские отложения карнийского и но-
рийского ярусов верхнего триаса, нижнеюрские 
отложения, а также континентальные отложения 
четвертичного возраста. Курдатская брахисин-
клиналь входит на территорию своим юго-вос-
точным окончанием, и представлена в западной 
части площади антиклинальной складкой вос-
ток-северо-восточного простирания с выходом 
в ядре наиболее древних в пределах площади 
пород лоны Sirenites yakutensis.

Наиболее интересными в промышленном 
отношении являются северо-западные зоны раз-
рывов в бассейнах ручьёв Эгелях, Голубичный и 
Зелёный. Оруденение во всех случаях относится 
к мало-сульфидному типу золотокварцевой фор-
мации. [1, 6-8,11,12].

Золотодобывающая отрасль Республики 
Саха (Якутия) является одной из основ-

ных отраслей для социально-экономического 
развития региона. Недра Якутии уникальны по 
разнообразию, количеству и качеству полезных 
ископаемых. По данным «Якутнедра» выявлено 
1823 месторождения 58 видов минерального 
сырья [1-4,10].

К числу территорий-лидеров золотодобычи 
в Республики Саха (Якутия) с 2010 года относится 
Оймяконский район республики, на территории 
которого находится объект нашей публикации – 
Тарынское рудное поле, относящееся к Верхне-
Индигирскому горнопромышленному району, 
входящего в центральную часть Главного золо-
тоносного пояса Северо-Востока России [1,4,5,6].

Район работ находится в 60 км на северо-
восток от с. Оймякон и в 70 км на юг от пос. Усть-
Нера, в среднегорной тундрово-таёжной зоне, 
на территории Оймяконского района Респуб-
лики Саха (Якутия), в междуречье рек Большого 
и Малого Тарынов, на площади листов P-54 VI. 
Его общая площадь составляет 101 км2.

Цель исследований: показать геотехноло-
гические условия месторождений Тарынского 
рудного поля, одного из крупнейших в Оймякон-
ском районе на современном начальном этапе 
его освоения. 

Результаты исследований. Основным по-
лезным компонентом месторождения является 
золото, попутным – серебро, характеризуется 
достаточно простыми горнотехническими усло-
виями, благоприятными для организации отра-
ботки открытым способом.

В пределах исследуемой площади известны 
разведанные золоторудные месторождения Тан, 
Малтан, Пиль, Мало-Тарынское, значительное 
количество перспективных недоизученных рудо-
проявлений, относящихся к малосульфидной зо-
лотокварцевой формации. Кроме этих объектов 
на площади известно значительное количество 
перспективных, но слабо изученных рудопрояв-
лений золота. Междуречье рек Большой и Малый 
Тарыны является одной из наиболее изученных и 
экономически освоенных площадей Верхне-Инди-
гирского горнопромышленного района. 

В последние годы наиболее активно из-
учается Тарынское полигенное месторождение 
жильно-вкрапленных руд, в запасах которого 
существенную роль играют нетрадиционные для 
района вкрапленные руды с игольчатым арсено-
пиритом [1,12,13]. При существующих технологи-
ях извлечения золота, в настоящее время в рай-
оне успешно отрабатываются лишь золотоквар-
цевые месторождения Бадран и Нагорное, руды 
которых относятся к легкообогатимым. Вместе с 
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Рудные тела являются коренным источни-
ком крупной промышленной россыпи золота по 
р. Малый Тарын с запасами 35 т, в настоящее 
время практически отработанной. Рудные те-
ла эшелонированные, имеют как крутое, так и 
изменчивое падение. По отдельным объектам 
наблюдается увеличение мощности и содер-
жаний золота на глубину. Рудные тела изучены 
до глубин 100 м и не оконтурены по падению, 
что предполагает возможность наращивания за-
пасов золота на более глубоких горизонтах при 
более детальной разведке.

Известные рудные зоны Мало-Тарынского 
месторождения особенно четко выделяются на 
участке перегиба и совмещения одной из вет-
вей Адыча-Тарынской зоны разломов с зонами 
сдвиговых и взбросо-надвиговых деформаций. 
Протяженность минерализованной части зоны 
4 км при мощности в десятки метров. В строе-
нии рудной части зоны участвуют зоны брек-
чирования, милонитизации, рассланцевания и 
участки тектонических штокверков. Границы 
рудных тел определяются исключительно по 
результатам опробования.

В пределах месторождения выделены два 
участка: Зеленый (на юго-восточном) и Голу-
бичный (на северо-западном флангах), где про-
ведены более детальные работы и выделено 
12 рудных тел, которые прослежены горными 
выработками и скважинами по простиранию на 
расстояние 50-700 м, по падению – 30-270 м при 
средней мощности рудных тел – от 1,5 до 4 м. 
По сложности геологического строения место-
рождение Мало-Тарынское согласно «Класси-
фикации запасов месторождений и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых» отне-
сено к 3 группе. Величина объемной массы для 
руд Мало-Тарынского месторождения принята 
равной 2,68 т/куб. м, значение влажности руд 
составляет 0,2%. При подсчете запасов полу-
ченное значение влажности не учитывалось. 
Золотое оруденение представлено свободным 
интерстициальным золотом, крупностью от 
0,01 до 0,5 см.

На основании технологических испытаний 
руд, проведенных в «ЦНИГРИ», установлено, что 
комбинированная схема обогащения руд место-
рождения обеспечивает суммарное технологи-
ческое извлечение золота в «золотую головку» и 
на смолу – 96,09 %. Зачетное извлечение в сплав 
Доре, с учетом потерь, составляет – 94,4 %. Золо-
то самородное, главным образом, умеренно вы-
сокопробное. В руде присутствуют самородки, 
наличие которых в отдельных пробах обуславли-
вает ураганные содержания золота.

По состоянию на 1 января 2019 г. Государ-
ственным балансом РФ учитываются запасы для 

открытой отработки золотых руд в количестве 
[1,7-10]:

золото
– категория С2: руда – 2994 тыс. тонн (ср. со-

держание – 4,188 г/т), золото – 12 540 кг;
– забалансовые: руда – 154 тыс. тонн, золото – 517 кг.
Прогнозные ресурсы месторождения со-

ставляют:
золото
– категория Р1 – 38 тонн;
– категория Р2 – 70 тонн;
серебро
– категория Р1 – 2717 кг.
Месторождение Тан. Расположено на севе-

ро-западном фланге Тарынского рудного поля, 
в междуречье руч. Ударница-Букет, левых при-
токов р. Большой Тарын, 5 км севернее Мало-
Тарынского золоторудного месторождения и 
10 км западнее золоторудного месторождения 
Дражное, на юго-западном фланге Тарынского 
рудно-россыпного узла, приуроченного к Ады-
ча-Тарынской рудной зоне, в южной части Верх-
не-Индигирского горнопромышленного района 
Яно-Колымской золоторудной провинции. В об-
щем потенциале площади месторождения Тан 
доминируют объекты золотосурьмяного типа, 
второстепенную роль играют проявления золо-
той и золото-редкометальной минерализации. 
К площади месторождения приурочены головки 
россыпей золота по ручьям Ударница, Солнеч-
ный, Тычинка, Букет.

По количеству промышленных запасов рос-
сыпного золота, выявленного на россыпных мес-
торождениях, площадь резко уступает другим 
участкам рудного поля. Детально разведанная 
часть месторождения Тан расположена на пра-
вобережье руч. Ударница. Выделено 2 рудных 
тела, которые имеют, соответственно, протя-
женность 500 и 430 м, среднюю мощность – 
1,85 и 1,17 м, среднее содержание золота – 9,82 
и 8,32 г/т, сурьмы – 2,77 и 3,31 %.

По состоянию на 1 января 2018 г. Государ-
ственным балансом РФ учитываются жильные 
легкообогатимые запасы золота и попутной 
сурьмы по месторождению Тан для подземной 
отработки в количестве [1,7-10]:

золото
• категория С1: руда – 292 тыс. тонн (ср. со-

держание – 9,288 г/т), золото – 2 712 кг;
• категория С2: руда – 165 тыс. тонн, золото – 1711 кг.
сурьма
• категория С1: руда – 292 тыс. тонн (ср. со-

держание – 3,045 %), сурьма – 8 890 тонн;
• категория С2: руда – 165 тыс. тонн, сурьма – 

4056 тонн.
Прогнозные ресурсы месторождения Тан со-

ставляют [1,7-10]:
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золото
• категория Р1 – 18 тонн;
• категория Р2 – 95 тонн (ср. содержание 3,37 г/т).
сурьма
• категория Р1 – 140,75 тыс. тонн.
• категория Р2 – 79,2 тыс. тонн.
Месторождение. Пиль и участок Зона Ле-

вобережная.
В северо-западной части зоны находится 

золоторудное месторождение. Пиль, представ-
ляющее пологопадающее (30-35о) кварцевую 
жилу с невыдержанной мощностью и крайне 
неравномерными содержаниями золота, в от-
дельных пробах достигающими 100 г/т и более. 
Среднее содержание золота в разведанных запа-
сах – 39,08 г/т. Во вмещающих породах, несущих 
прожилковое окварцевание, содержание золота 
достигает 7,0-10,0 г/т. Жила характеризуется из-
менчивостью мощности – от 0,1 до 1,5 м и край-
не неравномерным распределением золота. По 
данным бурения на флангах жила выклинивает-
ся на глубинах от 35 м на северном до 60 м на 
юго-западном фланге. 

Часть месторождения – Зона Левобережная 
северо-западного простирания расположена на 
левобережье р. Большой Тарын, имеет площадь  
44,71 кв. км и дренируется ее левыми притока-
ми руч. Дора, пиль, Малютка, Струйка, Возврат-
ный, в долинах которых установлены богатые 
промышленные россыпи золота. В целом рудная 
Зона Левобережная представляет собой протя-
женную (около 4 км) полосу шириной 100-200 м, 
ограниченную ведущими плоскостями разломов 
(ЮЗ и СВ минерализованные ветви), которые 
включают тектонически и гидротермально про-
работанные пласты песчаников с жильно-про-
жилковой золотокварцевой минерализацией.

Рудоносная зона Перевальная выделяется 
на левобережье р. Большой Тарын, в между-
речье руч. Дора и руч. Ударник. По типу гидро-
термалитов и характеру геохимического поля 
подобна северо-западному флангу рудоносной 
зоны Возвратный-Мениск, являясь, по существу 
его продолжением на северо-запад. Юго-восточ-
ный фланг зоны Перевальной пространственно 
совмещен с локальным возрастанием продук-
тивности (до 40-50 г/м2) в нижней части россыпи 
золота руч. Дора. В пределах зоны установлен 
ряд контрастных геохимических аномалий зо-
лота с содержаниями 0,01-0,1 г/т. Общая протя-
женность структуры – 3,7 км, ширина – до 300 м. 

Рудоносная зона Июньская выделяется в меж-
дуречье ручьев Дора и Ударник, протягиваясь от 
левобережья руч. Июньский (правый приток руч. 
Ударник) до руч. Дора. Июньская зона является, 
по существу, северо-западным продолжением 
Зоны Левобережная. Характеризуется широким 

развитием прожилкового окварцевания и нали-
чием контрастных геохимических аномалий зо-
лота с содержаниями 0,01-0,1 г/т. Общая протя-
женность структуры – 4,0 км, ширина – 500 м. По 
особенностям геологического строения, характе-
ру геохимического поля, уровню прожилкового 
прокварцевания пород зона Июньская подобна 
северо-западному флангу Зона Левобережная. 

По состоянию на 1 января 2019 г. Государ-
ственным балансом РФ учитываются запасы 
для подземной отработки золотых руд в коли-
честве: [1,7-10]:

• категория С1: руда – 12 тыс. тонн (ср. со-
держание – 39,083 г/т), золото – 469 кг.

Прогнозные ресурсы рудного золота место-
рождения. Пиль и участка Зона Левобережная 
по состоянию на 01.01.2012 г. составляют:

• категория Р1 – 20 тонн,
• категория Р2 – 127 тонн.
Россыпные месторождения и проявления 

золота распространены в пределах площади 
весьма широко и имеются как в долинах основ-
ных водотоков р.р. Большой и Малый Тарын так 
и во всех мелких водотоках с их притоками, дре-
нирующих рудные поля: руч. Дора. Пиль, Кус-
Юрюе, Маскыл, 29 Эгелях, Голубичный, Зелёный, 
Красивый. Среди россыпей выделяются уникаль-
ные, такие как россыпь Большой Тарын – Малый 
Тарын и мелкие. Россыпи как пойменные, так 
и террасовые, иногда с несколькими уровнями 
террас – россыпь Малый Тарын-Верх. Россыпь 
руч. Эгелях является наиболее протяженной в 
правых притоках р. Мал. Тарын и достигает ис-
токов ручья до пересечения его долиной про-
должения рудоносных структур рудопроявления 
Эгелях. Длина россыпи 2,5 км, ширина колеб-
лется от 10 до 100 м. Средняя мощность торфов 
10,0 м, песков 1,7 м, содержание золота 12,5г/м3. 
Пробность изменяется от 837 до 903, составляя 
в среднем 884 [7-10]:

Важным условием геоэкологическоя поли-
тика освоения  при достижении максималь-
ной экономической эффективности являются не 
только решение геотехнологических проблем, 
но и рациональная природоохранная политика, 
включающая экологический мониторинг [13-17]:

• оформление всей разрешительной доку-
ментации в соответствующих территориальных 
органах, согласно требованиям действующих 
законов и инструкций;

• применение современных способов работ, 
максимально уменьшающих степень и сроки 
агрессивного воздействия геолого-разведки на 
окружающую среду;

• ограничение минимально необходимыми 
объемами прокладки дорог и переездов через 
местные водотоки; 
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• применение технических средств (под-
донов, герметичных емкостей, устойчивых к 
разъеданию уплотнителей, быстродействующих 
сорбционных материалов и т.п.), препятствую-
щих загрязнению окружающей среды горюче-
смазочными материалами и химическими реа-
гентами, применяющимися в процессе работы 
техники и бурения; 

• применение только сертифицированных 
промышленных буровых реагентов с доказанны-
ми безвредными воздействиями и безопасными 
химическими свойствами;

• размещение бурового шлама в зумпфах с 
перекрытием рыхлыми инертными отложениями 
и почвенно-грунтовыми смесями, с последую-
щим самозаростанием местной растительностью; 

• использование действующих производ-
ственных и жилищно-бытовых сооружений, рас-
положенных вне пределов водоохранных зон; 

• применение биологической очистки хозяй-
ственно-бытовых стоков; 

• применение оборотной воды в циклах, 
связанных с бурением; 

• соблюдение установленных нормативов 
загрязнения окружающей среды и использова-
ния природных ресурсов при ведении геолого-
разведочных работ;

• устройство локальных очистных и нако-
пительных сооружений для производственных 
стоков в виде земляных дамб и зумпфов;

• проходку буровых площадок и дорог к 
ним осуществлять только в пределах земельно-
го отвода; 

• соблюдать проектные размеры буровых 
площадок и подъездных путей к ним;

• проводить экстренную сорбционную об-
работку и зачистку аварийных разливов горюче-
смазочных материалов;

• выполнять утилизацию бытового мусора, 
отработанных смазочных материалов и буровых 
растворов;

• проводить складирование в специальных 
помещениях отработанных горюче-смазочных ма-
териалов, аккумуляторов и металлического лома; 

• выполнять санитарную зачистку поверх-
ности рабочей зоны после завершения бурения;

• соблюдать правила противопожарной без-
опасности с целью предохранения растительно-
го покрова от пожаров; 

• возмещать потери за нарушенные земли в 
процессе проведения работ.

Особое внимание уделять рекультивации 
– по завершению работ производить санитар-
ную очистку объектов работ, буровых площадок, 
оборудование и материалы вывозятся, ликвида-

цию туалетов и выгребных ям с  засыпкой грун-
том после окончания полевых работ.

Рекультивация горных выработок проводит-
ся в объеме 40 % канав и траншей в связи с тем, 
что после окончания поисково-оценочных работ 
намечается продолжение работ. Таким образом 
предусмотрена организация проблемно-ориен-
тированного геоэкологического мониторинга.

Заключение
В целом производство намечаемых работ 

по освоению месторождения является одним 
из наиболее эколого-опасных для окружающей 
природной среды. Специфика геоэкологических 
последствий горнодобывающей отрасли для се-
верных территорий охарактеризована в специ-
альных публикациях [18-20].

Применительно к конкретным природным 
условиям Тарынского рудного поля будут оказа-
ны следующие преобразования геосистем: 

– выбросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ при работе машин и механизмов;

– нарушение почвенно-растительного  слоя;
– механическое нарушение верхних гори-

зонтов горных пород;
– забор воды для производственных и бы-

товых нужд;
– сброс хозяйственно-бытовых стоков на 

рельеф;
– негативное воздействие на окружающую 

среду при вырубке леса;
– нарушение естественных условий обита-

ния диких животных и птиц.
Вышеперечисленные виды воздействия и 

загрязнения пока на начальной стадии освое-
ния не могут существенно изменить динамику 
естественных природных процессов в районе 
ГРР и нарушить существующие структуры и про-
дуктивности геоэкологических систем. Однако в 
дальнейшем, по мере расширения масштабов и 
роста степени воздействия, уровень нарушений 
неизбежно возрастет.

Оценка степени оказываемого экологиче-
ского воздействия на окружающую среду будет 
производиться на основании имеющихся спра-
вочных данных, опубликованных сведений о 
современном состоянии природной среды в 
районе работ и на прилегающих территориях, 
обычной спецификой горно-добывающей дея-
тельности [18-20].

Добыча золота на Тарынском рудном поле в 
Якутии в ближайшее время предположительно 
может превысить 9 тонн в год и внесет суще-
ственный вклад в золотодобывающую отрасль 
республики. 
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