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о перспективах и типах россьіпноп металлоносности 
арктического побережья север0-востока ссор 

Показано, что Чокурдахская подводная н Рывеемская россыпи (Се- 
веро-Восток СССР) -континентальные. Основная масса золота в районе 
Нома (Западная Аляска) приурочена к коитииеитальиым тиглям, нали- 
чие здесь прибрежно-морских россыпей объясняется очень благоприятны- 
ин условиями прнбрежио-морского россыпеобразовання, в частности 
ниогократностыо трансгрессий. 

Рывеемская н нижние этажи Чокурдахской россыпи не связаны ня с 
современной, ин с погребенной долинной сетью н могут рассматриваться 
как особый тип аллювиальных равиииных россыпей. Выявление таких рос- 
сыпей представляет чисто поисковую задачу. решаемую площадным 
разбуриванием потенциально рудоносных территорий (акватории). Сле- 
дует ожидать, что, несмотря на трудности обнаружения, равнинные россы- 
пи имеют наибольшие перспективы. 

За последние полтора десятилетия среди специалистов распространи- 
лось представление о широком развитии и высокой перспективности 
прибрежно-морских россыпей. Наряду с общетеоретическими соображе- 
ниями установлению таких взглядов немало способствовало то, что 
именно прибрежно-морские россыпи ильменита, рутила, циркона, монах 
цата дают основную часть добычи этих минералов. Обнаруженным на 
побережьях богатым россыпям золота и касситерита также приписыва- 
ется прибрежно-морской генезис. Однако результаты специального изу- 
чения недавно разведанных на Северо-Востоке СССР Чокурдахского и 
Рывеемского россыпных полей (А геев и др., 1970, Сухорослов, Струж- 
ков, 1970, Тараканов, 1975а), новые данные о Номских россыпях Аляски 
(І\1еІзоп, Норкіпз, 19б9; Та82, Сігеепе, 1973) и некоторые выводы общего 
характера (1.іЬЬу, 1969; Пуринов, Волк, 1971) вызывают необходимость 
пересмотра представлений о прибрежно-морском генезисе этих россы- 
пей. Более того, новые данные свидетельствуют о том, что современные 
россыпи золота и олова прибрежно-морского генезиса не имеют боль- 
шой промышленной ценности и скорее интересны лишь как один из при- 
знаков золото- или оловоносности иного, не прибрежно-морского гене- 
знса. \ 

Чокурдахское россыпное поле. Чокурдахское россыпное поле распо- 
ложено в районе одноименных гор на побережье залива Ванькина губа 
(море Лаптевых). Хотя оно разведано многочисленными буровыми и 
шурфовочными линиями, многократно обследовалось геологами различ- 
ных учреждений, изученность его оставалась невысокой. В связи с этим 
Лабораторией по изучению Севера географического факультета МГУ 
здесь в последнее время были проведены геоморфологические исследо- 
вания, заново обобщены и интерпретированы геологоразведочные дан- 
ные, изучены литология и палинология рыхлых отложений. 

В рельефе района Ванькиной губы выделяется несколько ярусов. 
Верхний ярус составляют горные массивы Хаарстан и Урюнг-Хаастах, 



сложенные мезозойскими дислоцированными терригенными породами и 
вулканитами, прорванными штоками и дайками гранитоидов (А геев 
и др., І970). Массивы имеют плоские вершины, их склоны осложнены 
денудационными террасами в интервале высот 140-460 м. Следующий 
геоморфологический уровень-равнина «ед омы» и пологие склоны по- 
гребениых выступов скального фундамента, в частности сопок Большой 
Чокурдах и Чокурдах. В эту поверхность врезаны аласово-долинные 
формы, дно которых образует третий геоморфологический уровень. 

В нижний ярус рельефа ингрессирует море. Берега залива отмелые 
и сопровождаются ветровыми осушками (Леонтьев, І956). На отдельных 
участках берега сформированы волноприбойные аккумулятивные фор- 
мы-косы. Одна из них раоположенав самом куту Хаарыстахской на- 
гонной осушки н маркирует уровень катастрофических нагонов, намно- 
го превышающий обычный уровень моря (Тараканов, Бирюков, 1974). 

В основании разреза рыхлых отложений района Ванькиной губы 
залегают красноцветы видимой мощностью 8-12 ми-остатки сильно 
размытого грубообломочного подгорного шлейфа, сцементированного 
переотложенной корой выветривания. По пыльцевым определениям го- 
ризонт формировался в олигоцене-миоцене, но не исключено, что на- 
чало его образования относится к позднему мелу. На красноцветах или 
на скальном фундаменте залегает комплекс покровных отложений, со- 
стоящий из трех горизонтов. Нижний из них представлен синеватыми и 
зеленоватыми суглинками и супесями с щебнем н галькой (мощность 
22 м), средний-бурыми супесями с древесными остатками (мощность 
20 м). 

Большую часть покровного комплекса составляет верхний горизонт, 
сложенный серыми алевритами, сильно льдистыми (лед-до 70-90% 
объема), максимальной мощностью до 60 м. Костные остатки северного 
оленя, мамонта, бозона, лошади, по определению А. Н. Матузко, дати- 
руют горизонт поздним плейстоценом. Несомненно, весь покровный ком- 
плекс представляет собой результат континентального седиментогенеза. 
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Рис. І. Положение долинного комплекса в разрезе рыхлых отложений у горы Боль- 
шой Чокурдах 

о-долпнныа комплекс: 2--6-снловово-рааннннні покров: 2-верхняя. наиболее насыщенная 
льдом, часть льдистого горизонта. 8-нижняя часть льдистого горизонта, 4-горизонт с древесны- 
ин остатками. 6-снне-зеленый горизонт; 6-красноцветы (пюре выветршганняэ), 7 -  поверхность 
коренных пород: 8-доланныя врез; 9-поверхность акватории; 10-реконструкция поверхности 

«едоиьь 

Существенно, что этот комплекс облекает понижения и выступы скаль- 
ного рельефа, причем вверх по разрезу возрастает содержание аллохтон- 
ного материала. Очевидно, что формирование толща протекало при уча- 
стии эолового фактора. Заметим, что у американских исследователей 
(например, Та8€, Сгеепе, 1973) участие ветра в формировании покров- 
ных отложений Западной Аляски не вызывает сомнений. 
в покровный комплекс вложены осадки долинного комплекса 

(рис. І). Судя по возрасту ископаемого ствола Веіиіа аІЬае, обнаружен- 
ного в позиции роста на склоне одного из логов, врезание долинной сети, 
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начавшееся в конце позднего плейстоцена, в основном закончилось около 
9 тыс. лет назад. Затем началось выполнение логов торфяниками (мощ- 
ностью до 15 м), содержащими остатки растительности, идентичной со 
временной, т. е. произраставшей в условиях более суровых, чем те, при 
которых возможно существование В. аlЬае. 

Магистральные долины выполнены алевритами с небольшим коли 
честном щебня и гальки. Верхний горизонт комплекса имеет темно-се 
рую, нижний-желтую окраску. С более ранними горизонтами покров 
ной толщи они имеют несомненно эрозионные контакты. Условия зале 
гения, состав, другие свойства долинных алевритов свидетельствуют, что 
это результат руслового перемыта и переотложеиия покровных горизон- 
тов и отчасти красноцветов. В алевритах наряду с остатками пресновод 
ных моллюсков и остракод была обнаружена Ьеріосуіпеге сазіапеа, по 
заключению Е. В. Постниковой, характеризующая прибрежно-морскую 
солоноватоводную обстановку. Однако сонахождение ее с пресноводны- 
ми формами, по~видимому, свидетельствует о более широких экология 
скит границах этого вида. 

Морские отложения в строении рыхлой толщи района Ванькиной 
губы представлены маломощным (менее 1 м) слоем песчано-алеврнто- 
вых донных осадков и пляжевым комплексом (3-5 м). Таким образом 
разрез толщи свидетельствует против распространенного представления 
о прибрежно-морском происхождении Чокурдахского оловороссыпного 
месторождения. . 

Геологоразведочные данные позволяют выделить в пределах Чокур 
датского россыпного поля склоновую, затопленную долинную и соври 
мерную пляжевую россыпи (рис. 2). Склоновая россыпь расположена 
на южном склоне горы Большой Чокурдах. В ее контуре обособляются 
три конусообразных участка обогащения, пространственно связанные с 
линейными зонами рудной минерализации. Местами россыпь залегает на 
коренных породах, но чаще «зависает» на 0,5--З м выше скального 
плотика. Границы россыпных пластов секут границы геологических гори- 
зонтов. По положению россыпи в разрезе склонового чехла видно, что 
ее формирование началось до отложения красноцветов и прекратилась 
с захоронением коренных рудных источников под подкровными отлов 
жжениями. 

Затопленная долинная россыпь изучалась нами по данным ІЗ разве 
доеных линий УКБ 1971 г. Эти данные позволили выявить этажность 
в расположении составляющих ее пластов и линз. Изменение структуры 
россыпи от этажа к этажу показано на четырех поэтажных проекциях 
(рис. 2, Б-Д) . 

Первый этаж (до глубины 10-12 м) характеризуется наибольшей 
протяженностью россыпи вдоль берега н наибольшей сложностью строе- 
ния. Характерны струйчатость, многоядерность, даже дискретность рос 
сыпи, что никак не согласуется с предполагавшимся ранее ее морским 
генезисом. Ядра россыпных тел этого этажа находятся на продолжении 
склоновых конусов обогащения или рудных зон. Во втором этаже (глу- 
бина І 0-20 м) россыпь более компактна. Два ее тела подстраивают 
снизу центральное и западное тела первого этажа, смещаясь от берега. 
Третий этаж (глубина 20-40 м), наиболее богатый, оконтурен только 
со стороны берега. Россыпь смещается еще дальше, связь со склоновой 
россыпью теряется, основной ее пласт обнаруживает обратное (к бере- 
гу) падение, в этом же направлении выклиниваются и его наиболее 
богатые линзы. В четвертом этаже (глубина 45-60 м) вскрыты три 
россыпных тела, также не имеющие связи с Чокурдахом. Как и тела 
третьего этажа, они, по-видимому, имели источники питания, распола- 
гавшиеся где-то южнее. 

Пласты и линзы долинной россыпи 'секут границы геологических го 
ризонтов еще более резко, чем склоновой. Это несовпадение можетурас 
3 Геоморфология. М І 
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Рис. 2. Поэтажные проекции Чокурдахской подводной россыпи 
А -оловоносность поаерхносп береговой зоны (пляжевая россыпь); Б _ І  
(верхний) этаж. до глубины 10-і2 д: В _  
этаж. от 20-до 40-45 м, Д -  |\:' этаж, от 45 до 60 ли; 
говопо уступа, 2-нулевой уровень моря; 3_-обогащеннне сконусыэ 
новой россыпи; -І--6--содержание олова в условных единицах: 

5 - Ш)-500. 6 - 500-1000, 7 _ больше 1000 

ІІ этаж, от ІО до 20 м; Г -П !  
1 - подножно бере- 

скло- 
4 -до  шо, 

не сматриваться как один из признаков ее аллювиального, но никак 
морского происхождения. Богатая линза подводно& ш . 
красноцветами, что указывает на начало ее форма 
мере в палеогене, значительно раньше основной май 
пи. Большая часть россыпи сформировалась во вр 
зеленого и бурого горизонтов. Льдистый горизонт 5 
(рис. І), но, по-видимому, формирование россыпен 
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плейстоцене, постепенно затухая. В позднем плейстоцене, в процессе вре- 
вания и расширения эрозионной ванны Ванькиной губы, россыпь была 
частично перемыта. С затоплением долины в голоцене она стала под- 
водной, что, конечно, не может служить основанием считать ее при- 
брежно-морской. 

Современная пляжевая россыпь оконтурена нами по данным поверх- 
ностного опробования (рис. 2, А ) .  Очертание и взаимное расположение 
ядер пляжевой и долинной россыпей резко несогласные, часто секущие, 
в ряде скважин установлена их разобщенность и в разрезе. Частичное 
пространственное перекрытие россыпей обусловлено общностью их ис- 
точников--обогащенных конусов склоновой россыпи. Волнение в губе 
настолько вяло, что не в состоянии окатить оползший на пляж щебень. 
Но, взмучивая и вынося из волноприбойной зоны тонкий материал, оно 
обогащает ее касситеритом. Формируется россыпь около 7500 лет. 

Таким образом, Чокурдахская подводная россыпь в основной своей 
части имеет аллювиальное происхождение. Нижние, наиболее богатые 
пласты ее не связаны не только со склоновой россыпью, но даже и с 
самим склоном горы: их рудные источники находятся (или находились) 
не севернее, а южнее россыпи. Пляжевая россыпь эфемерна, имеет пле- 
ночный характер и, как и верхние пласты долинной россыпи, формиру- 
ется из материала склоновой россыпи. 

Рывеемское россыпное поле. Рывеемское россыпное поле расположе- 
но на Валькарайской низменности Чукотки. Рыхлый ее чехол залегает 
на скальном основании, очень полого (уклон 0,003-0,005) понижаю- 
щемся к морю. Поверхность основания, как показывают данные массо- 
вого разведочного бурения, изрезана желобами и меандрирующими 
замкнутыми ложбинами, занимающими в сумме до 15% поверхности 
скального цоколя. Таким образом, погребенный мезорельеф поверхности 
скального основания совершенно однозначно свидетельствует о его де- 
нудационно-эрозионном происхождении (рис. З). 

Таков же характер рельефа коренного основания долины р. Рывеем 
в пределах горного обрамления низменности.'Сопряжение ложа долины 
н основания низменности плавное, по существу это единая поверхность. 
Таким образом, суждения об абразионном происхождении цоколя не 
соответствуют фактическим данным. Так же необоснованно мнение о 
том, что склон горного обрамления представляет собой клин. Там, где 
его подножие вскрыто скважинами, нет никаких морфологических при- 
знаков былой абразии. 

В основании рыхлого чехла пятнами залегает переотложенная кора 
выветривания. Выше лежат аллювиальные галечники с линзами и пла- 
стами, содержащими древесные остатки н лигниты. Возраст их, по па- 
линологическим определениям, миоцен-плиоценовый, возможно, в вер- 
хах и раннеяплейстоценовый. Разрез напоминает нижнюю часть рыхлого 
чехла района Ванькиной губы, недостает лишь сине-зеленого горизонта. 
Выше, в интервале высот от -25 до 5 м, залегает горизонт с морской 
сублиторальной фауной моллюсков. И подошва, и кровля морского гори- 
зонта (средняя мощность 5-7 м, полная достигала 21 м) изрезаны вет- 
вящимися бороздами и ложбинами, причем рельеф подошвы более рез- 
кий. Это указывает на то, что трансгрессия не вызвала существенной 
переработки рельефа затопляемой поверхности. 

Со скальным основанием горизонт контактирует лишь на 10-15% 
площади. Участки контактов обычно вогнуты книзу и ориентированы 
окрест простирания побережья, что не позволяет рассматривать их как: 
результат абразии. Термолюминесцентным методом установлено, что- 
морской горизонт накапливался в интервале 370-240 тыс. лет назад; 
(Тараканов и др., 1974). Но поскольку в месте отбора образцов мощ- 
ность горизонта 7,6 м (З6% полной), то следует думать, что трансгрессия 
продолжалась в течение всего среднего плейстоцена. . 

3: 35 



І 

а 
*«`~›~:; \ о 

' о  

0 1 0 0  і \ 

• 

і 
і 
і • 

і 
і 

-/до.. 
\ 

І • 
І 
І 

і 

' І • 
і 
і 
і • 

і 
і . п 

і • • 
• 
а 

• 
і :- - 

' І  і 
1 0 0  
- ' 0  
› ' .  і і 

›. 
с 

о 
д о  • і 

о і 
о о  

' о  
' о  
' і  
, і  

' ц  і 
і 

\ \ 
\ І 

Ш-30 - - 
*<~. ни .-2.5 \ 

* 

. 
0 

0 
і... . 

• • 
щ.. 

о... 2. 
'°/д" <- "\1'ъ :::::.›." ".':.. 

- .г\ .'.ії"' . -Ё1~'-~., 

\ : °..._ 'о п :: 

,.г:'..... 
\ _ о • 

О 
І 
І 

І 
о 
і 
і п • • 

о 

к 1: 
;/1 
1 , в  \ 

і • 9 .і о 
о 

і.. • • 1 в • 
о о 
і • 

• 
о 
і 

ц 

9 І • 'о 
'о 

і с' 
і 'і 'і 

1 і 

\ 

і 'і \ 
1 1 0  'ь ,і 
.\-1%-ъ1чъ 
'\\*$'¦\15¦.ъ о. ні*11 10 1. 0 ад* но* ,но дм. 
11 ,1¦ц0$11$1\ 
со' о.11001109 ~\'г;:ц:$-,=:-д-.='- і \Ё\\сі°! і о='ё°-" * є 

С... 

'І І.. • 

і 

ц 
і • 

і 
і 

і 
і 

і о І і 
і в 

І 
І 

І 
І 

І І с 'О ' о  • 
і о і 
і '  'і І і • 

і 
і • 

О .і . 1 О 
і і 

1 00 і е". - -. ц '. 
і ... од.. 

і 'в 
і 1!101 'і 

і • • о ' і  
' о  ц. . 'о  

і • ' і  ' о  
о о 
О . .і 

• 'а  І • і і І ' 
О • і . • 
• • ' і : • 

/ 

р ;  
у 
"Й *"' .››* С 

. • • 
і 

і і і і :  і 
і • і '  ' 

• 
д о  

• 
І і ' і ' і ' 

О і і і 
і і • 
і і і д о  • 
о і • 1 о 

1 9 
і о • 

і • 
і 
і • 'о  

і д ов  
с 'о  ' д  • 'о  ' п • і о • , О о ' • а , о 

ц і і і . о ' О  | і 
і 1 0  ы і 'О 

а '  l'1 ' і п І в 

. 
3.' і • і о 

• , п  ¦ • і 
о і . 1 , 

і • , і  , а о  ь.. ' ц  • . о 
ь п о  п і. 

' о  о ' і  1 • і... ,І • і ' і  'а  
, а  ' і 

і во °  до 
,о  І 

0 0 1  • 
І 

І О І 

› 
І 
.,..І.Іі...- / 

.«=* • ~/0 
\ І. • • • 

'і -~і__,«"С"' 
\ 

\ 
_. -$ \ \ 

И 
\ 

›-:,- . . - * /  

3 ъ 7* .. 
___/ у ' в  

9 

і і • • д о  • _/4 5 і но* 
, п  • 

9 д о  

' :"а ' і l  . \ 

.›~ 
п 

а 

• -5 і 1 ° \ \  -'\ 
.-°\`\ 

- \ 
\ 

ё 
І .  

х 
.-*"' 

г* 
1 

5* 
Ё; 0 

*э 
І 

\. 
\ 
І 

ааъа 
д" р -  1 но. .\ 

,і 1 1 1  
і \ 0% 1 \і 1 
\і . \і 
-1 ъ \ 'от 

7'}"*= 
/ /5 
/ ..-4 

/'-. 

9- /-., 
і... .›~'-. 

10 \ а'-1% 
-°\1\\1' . 6$$\$с\\'і' 

а 0 10 о' 11 яд ні*1 - \і 1і0*0\ 
а ~›\›\..,1 
,%\\›;\›$\\ .а ' 1*11" за* п'\ 

\ 
.ч ' . . '

. . ' .
 - 

*ь  ..1..'. . _'_' 

• і  аі:і. 

ъї :° і -3-'і 
30"/// 1 і ..'\ 
с/' = .: ..\\ 

257/l\ 
/ і і 1 

1 1 .?'|\ 2 
тм- «:::-» з ІЁ  1/ 

/.- 
3 5 

Рис. з. Некоторые элементы строения Рывєємского россьшлного поля 
о-спальные массивы, 2-схлоаовып шлейф, 3_-современные речные 
азогнпсы рельефа плотина, '5_эро:.знонные" 

сыпей. богатых труд н ядер 
долины; 4 -  жалоба в борозда. 6 _- орнентирощщ пос- 

ггоризонт перекрыт песчано-алеврнтовой толщей (мощность 
ізлькоЙ и щебнем, в верхам сильно льдистой, отдельные лин- 
Ёда достигают 15 м мощности. Толща слагает реликтовую 

,_,,,,,,,м,.,..щ Валькарайской равнины, в которую врезаны- долины рек, 
аланы и озерные котловины. По палеонтологическим находкам возраст 
толщи позднеплейстоценовый, по радиоуглеродным определениям 
33 тыс. лет, т. е. это аналог льдистого горизонта Ванькиной губы. Воз- 
раст торфа, выполняющего врезанные формы, 8 тыс. лет (по С"), т. е. 
такой же, что и торфом Ванькнной губы. Трансгрессия моря, образовав- 
шая лагуны Каныгтыкынманкнн н Рыпильхин, а также отчленяющий 
узкие вдольбереговые лагуны бар, протекала синхронно с трансгрессией 
в Ванькиной губе (Тараканов, І975а). 

Основной пласт Рывеемских россыпей приурочен к щ1 
ствии с возрастными определениями, россыпеобразоващ 
ходило в миоцене, плиоцене и раннем плейстоцене, т. Ё. 
стоценовой трансгрессии. Там, где морской горизонт и 
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Рис. 4. Схематический геологической вразрез прибрежной равнины Нома, 
Аляска (по А. Р. аггу н Г- Дж. Грину, І9.3) 

І, 2 голоцен: І - пляжевый гравий, 2 -  аллювий. з. 4-висконснн: 3-*орф. лесс. коллювпй, 4 -  
флюввогляцнальннй н аллювиальный гравий эпохи оледенения Салыон-Лейк: 5. 6-сангамон: 5-- 
морские пески н гравий Второго пляжа. 6-эстарневые  отложения: и.1.1ннойс~ 7 -Лилль н флю- 
вногляцнальные отложения эпохи оледенения ом-Ривер: яриут: 8 -  морские пески н гравий 
Третьего н Промежуточного пляжей; канзас- 9--тн.1.1ь эпохи оледенения Айрол-Крик; плиоцен или 
нижний плейстоцен: 10-морские пески н глины Подводного пляжа. н - палеозойские кристалли- 

ческие сланцы 

в районе 

г. _ :  - 

в свою очередь кроютс пинками морены Айрол-Крик 
(Канзас или Небраска). взрасту напластованием явля- 
ются пески и галечникггд!,:,щ,,, г Третьего и Промежуточного 
пляжей, отложенных во время ярмутского межледниковая. Они перекры- 
ты мореной и флювиогляциальными осадками Ном-Ривер иллинойского 
оледенения, имеющими сплошное распространение и на подводном скло- 
не до глубины моря порядка 12 м. 

Сангамонское межледниковое в геологическом разрезе представлено 
песками и гравием так называемого Второго пляжа, распространенного 
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узкой полосой, граничащей с современными береговыми отложениями. 
Висконсинскому оледенению соответствуют флювиогляциальные отло- 
жения, в образовании которых, по мнению американских исследователей, 
важная роль принадлежит эоловым процессам, и торфяники. Накопле- 
ние последних продолжается и в голоцене, одновременно формировались 
пойма и современный пляж. 

Таким образом, в отличие от рыхлого покрова районов Ванькиной 
губы и Валькарайской низменности здесь в разрезе представлены две 
морены и имеются следы по крайней мере трех трансгрессий. Морской 
горизонт Валькарайской низменности может, по-видимому, сопостав- 
ляться с ярмутскими осадками района Нома. Важной особенностью 
строения подводного склона Номского района является слой так назы- 
ваемых остаточных галечников, возникший в результате перемыта морем 
моренных отложений. Сейсмоакустическим профилированием здесь вы- 
явлен ряд погребенных эрозионных форм, а также затопленных и погре- 
бенных береговых валов. 

Золотоносность Номского района приурочена к «тиглям», т. е. лед- 
ииковым и водноледниковым отложениям Айрон-Крик и Ном-Ривер, и 
береговым валам Второго и современного пляжей, отчасти к остаточным 
галечникам. Таким образом, металлоносность Нома знзчитєльно теснее 
связана с морскими прибрежными осадками, чем металлоносность Чо- 
курдаха и Рывеема. Однако и здесь максимальная золотоносность при- 
урочена не к ним, а к отложениям водноледникового комплекса (І\ІеІзоп, 
Норкіпэ, І969), а на подводном склоне-к погребенным н полупогре- 
бенным русловым формам (Та88, Сігеепе, 197З). 

Начало накопления рыхлого покрова в Номском районе относится 
к позднему плиоцену-раннему плейстоцену, формирование же Чокур- 
дахского и Рывеемского россыпных полей началось гораздо раньше. Это 
дает основание полагать, что золотоносность єтиллейэ вторична н яви- 
лась результатом размыва более древних и богатых россыпей рывеем- 
ского типа. Возможно, что какие-то реликты этих россыпей сохранились 
и еще не вскрыты разведкой. Альтернативой служит более простое пред- 
положение: ледники и флювиогляциальные потоки при формировании 
«тиглей» имели возможность мобилизовать крупные массы богатого 
золотом склонового материала. 

Заключение. На основании рассмотренного материала можно прежде 
всего сделать вывод, что россыпи в прибрежной полосе вовсе не обяза- 
тельно прибрежно-морские по своему генезису. Промышленная метал- 
лоносность Чокурдаха, Рывеема и в значительной степени І-Іомского 
района связана с континентальными россыпями. На примере Номских 
пляжевых россыпей мы убеждаемся также в том, что для образования 
прибрежно-морской золотоносности нужно сочетание исключительно 
благоприятных условий, в первую очередь таких, как близость и обиль- 
ность источников питзнич, высокий энергетический уровень динамиче- 
ских Факто изв и достаточная продолжительность морского россы-пеоб- 
ёзовзния. а-помним, »что крупнейшие морские месторождения олова в 
южно-Китайском море и Мала-ккском проливе связаны с затопленны- 

ми аллювиальными россьшями. Поиски золота на шельфе Новой Шот- 
ландии также щокзззли перспективность прежде всего затоплениях 
плювиальных образований (І.іЬЬу, 19б9). 

Сильная истираемость золота и касситерита имеет следствием их 
рассеяние в осадках на больших площадях морского дна. Этот тонко- 
дисперсный рудный материал пока не может эффективно добываться, и 
его следует прежде всего рассматривать как поисковый признак, лока- 
лизующий источники поступления золота и олова. Вероятно, значитель- 
ные содержания тонкодисперсного золота в проливе Де-Лонга (Пуми- 
нов, Волк, 1971) указывают на присутствие в этом районе шельфа бога- 
тых континентальных россыпей. 
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Формирование богатых Чокурдахской н Рывеемских россыпей дли- 
лось десятки млн. лет и закончилось в основном до врезания современ- 
ной долинной сети. Уже при изучении Чокурдахского россыпного поля 
наметилась возможность локализации россыпей на равнинах вне связи 
с долинами и выступами скального фундамента. Эта возможность пол- 
ностью реализована на примере Рывеемских россыпей и не исключается 
для Номского района. 

Можно далее прийти к выводу, что Чокурдахская подводная и Ры- 
веемская приплотиковая россыпи представляют собой новый, ранее не 
изученный тип россыпей (Тараканов, 1975б). Они могут быть названы 
аллювиальными равнинными россыпями в отличие от долинных. Такие 
россыпи образуются в течение очень длительных отрезков времени, в 
ходе формирования прибрежных или предгорных равнин, при многократ- 
ной переработке и переотложении материала. При этом необходимым 
исходным условием является высокая интенсивность выветривания, 
обеспечивающего необходимую дезинтеграцию рудного материала. 

Известные к настоящему времени равнинные россыпи Северо-Восто- 
ка занимают краевое положение и залегают в редуцированном равнин- 
ном чехле. С удалением от горного обрамления мощность чехла должна 
увеличиваться, возраст его базальных горизонтов-удревняться, долж- 
ны возрастать ц продолжительность формирования россыпей, и их запа- 
сы вплоть до полной дезинтеграции и мобилизации в пласт рудной массы 
всего коренного месторождения. Этим определяется огромная перспек- 
тивность таких россыпей. 

Отсутствие генетических связей с речными долинами и выступами 
скального фундамента весьма затрудняет поиски равнинных россыпей. 
Правда, некоторые долинные россыпи могут образоваться за счет пере- 
работки равнинных, и тогда они могут служить геоморфологическим 
признаком для поисков равнинных россыпей. Но в целом выявление 
последних является чисто поисковый задачей, решаемой разбуриванием 
потенциально перспективных территорий (или акваторий) по рациональ- 
но обоснованным сетям. Это может привести к резкому увеличению объ- 
емов поискового бурения на тонну выявленных запасов. Таким образом, 
погребенные равнинные россыпи представляют собой не только особый 
генетический, но и особый промышленный тип месторождений, выявле- 
ние которых потребует крупных и не скоро окупающихся затрат. 
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он ркоЅрестЅ ало 'l'уре$ ог метан-веакіно рысвкз 
ат тне акстпс соаЅт ар тне моптн-ызт ор тне изба 
о. к . ь є о н т у є ч . ь  и т а к а к а н 0 ч д н . ї . р о т е у е у а  

Ѕи г п т а г у  

Апаіузіз от Нее СІ1оІ<ипїаІ<І1 а д  Іїутеет ріасег їіеісізё 
гечеаіесі Те сопііпепїаі (апсі по: тагіпе) огідіп от соазїаі Ьеі- 
ччееп деоіодісаі сопсіітіопз от 1І1е ріасег ііеісіз апкі Шо5е от __ Бдіаэ- 
Ка) сопіігтз Нтаі Н1е таіп 8016 геэегте Ьєіопдз Ио сопіігіййй Ічогі- 
гопз от Те СІ1оІшгсіа\›:І1 арб езресіаі Ио Лье от по соппесііоп ч/іН1 
чаііеу пер апсі сап Ье созісіегесі 35 8 аІІичіа\ ріасегз їогтекі ног а 
тегу Іопд ііте цепа п1іІІіопз уеагз), та ч8їо6её апс\ серо$ііесі очен ать 
очен. ТІ1е ріасегэ ііпсііпг от із а зетгпгг . ___,____ Ёцігез Ьогіпд от іеггііогу (ог 
аццаіогу) \кі1І1 гаііопаїіу Іосаіеб дгіб от Ьоге-Ітоіез. 'Пте ріаіп ріасегз аге Ио Лье тов! 
ргозресііте оп 5рііе от Те сііїїісиіііев от Шеіг ііпсііпд. 
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