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АННОТАЦИЯ 

Книга представляет собой научное обобщение 
и систематизацию достижений в области геологии 
россыпей по 325 работам, опубликованным в пе-
чати и прореферированным -в Р Ж «Геология» 
в 1960—1962 гг. В ней рассматриваются основ-
ные проблемы геологии россыпей, вопросы мето-
дики поисков и разведки россыпных месторож-
дений и приводятся разнообразные экономические 
сведения по основным видам полезных ископае-
мых, добываемых из россыпных месторождений. 

Основная цель книги: облегчить специалис-
там ознакомление с успехами и основными дости-

жениями геологии россыпей. Книга содержиг 
справочный материал, облегчающий поиск инте-
ресующей читателя литературы. 

Издание рассчитано на широкий круг геоло-
гов, преподавателей и студентов вузов, работни-
ков геологических и горнопромышленных управ-
лений и научно-исследовательских институтов 
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о т РЕДАКЦИИ 
За последние годы выпускается большое количестЕО научных 

статей и работ, следить за которыми даже специалистам узкого про-
" филя становится все друднее и труднее, 

Задача геологической серии-«Итоги науки» — научнее обобщение 
и систематизация достижений в отдельных отраслях науки по мате-
риалам, опубликованным в Р Ж «Геология» за определенный период. 
Такое'.обобщение облегчит, специалистам ознакомление с успехами 
и основными направлениями развития данной отрасли науки. 

Выпуск «Геология, поиски и разведка россыпных месторождений 
полезных ископаемых» составлен ь основном по рефератам, опублико-
ванным в РЖ «Геология» в 1960—1962 гг. 

Редакция РЖ «Геология» обращается ко всем читателям с прось-
бой прислать свои отзывы и пожелания в отношении дальнейшей 
формы и содержания «Итогов науки» по адресу: Москва, А-219, Бал-

•тийская улица, 14,-1 



( . 
ВВЕДЕНИЕ 

Россыпи..представлшот собой рыхлые или сцементированные обло-
мочные породы, содержащие зерна или кристаллы полезных - мине-
ралов, которые можно экономически выгодно добывать для промыш: 
ленного использования. Из россыпных месторождений добьгеаются: 
драгоценные минералы (алмаз, изумруд, сапфир), благородные ме-
таллы (золото, платина), минералы,.содержагцие редкие и рассеянные 
элементы (танталит» колумбит, монацит, ^циркон),-рудные минералы 

.(касситерит, вольфрамит, магнетит), радиоактивные минералы (мо-
нацит, циркон, торит, торианит, ураноторит, титановые минералы 
(ильменит,, рутил) и другие полезные ископаемые. 

Россыпные месторождения полезных ископаемых являются вто-
ричными продуктами, образовавшимися за счет разрушения более 
древних коренных месторождений. По отношению к последним рос-
сыпные месторождения могут быть неперемещенными и перемещен-
ными. 

Изучение- процессов, обусловивших -образование и размещение-
перемещенных россыпных месторождений, остается главной задачей 
данной проблемы. За последнее время наметились новые прогрессив-
ные методы изучения перемещенных россыпей, опирающиеся па ис-
пользование закономерностей всего. комплекса геологических наук, 
а не одного узкого направления, как это имело место в прошлом. 

• Россыпные месторождения занимают важное место среди сырьевых 
ресурсов горнодобывающей промышленности, что можно видеть 
из ниже приведенной таблицы: ' . 

Наименование 
металла 

^ от миро-, 
вых запасов 

% от миро-
вой добычи 

Золото 7—8 1 2 - 1 5 * ' 
Олово . 60 • 70 • 
Вольфрам - 20 35 
Циркон (минерал) 80 98 ,5 
Монацит (минерал) 30 21 •• 

•Титановые минералы 20 70 
Алмаз 1 7 5 - 8 0 

* Без. учета золота в древних конгломератах, в которых сосредоточено 50% 
мировых запасов и добывается около 60% от мировой добычи. 



Из приведенных данных видно, насколько большое значение имеют 
работы по изучению теоретических и экономических проблем,связан-
ных с месторождениями россыпей. 

В работе использованы материалы, опубликованные в РЖ «Гео-
логия» за 1960—1962 годы, и она представляет собой обобщение и 
систематизацию достижений по отдельным вопросам геологии россы-
пей. 

Цель данного выпуска — дать объективную информацию по во-
просам геологии россыпей и этим облегчить и увеличить эффектив-
ность труда ученых и производственников, занимающихся изучением, 
поисками и разведкой россыпных месторождений. 

В тексте, освещающем тот или иной раздел," даются ссылки на 
номера рефератов только наиболее важных статей. Остальные статьи, 
касающиеся конкретного раздела данной работы,, можно найти в 
предметном указателе, помещенном в конце данного выпуска. Пред-
метный указатель, систематизированная по годам' библиография и 
таблица размещения рефератов по разделам РЖ «Геология» за 
1960—1962 годы, являются необходимыми справочниками, призван-
ными облегчить поиски нужного-реферата. 

I 
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РОЛЬ ЭНДОГЕННЫХ И ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
В ОБРАЗОВАНИИ РОССЫПЕЙ 

Формирование промышленных россыпей происходит при благо-
приятном сочетании эндогенных и экзогенных факторов, проявлен-
ных в определенных участках земной коры. 

Неровности суши, (62,1 Г1, 1Г37 и др.), обусловленные эндоген-
ными факторами, находятся под постоянным воздействием экзогенных 
факторов. Последние, в свою очередь, протекают в условиях диффе-
ренциальных перемеш^ений отдельных участков земной коры, различной 
сопротивляемости горных пород действию разрушительных сил, 
обусловленной их структурой и петрографическим составом, а также 
разными климатическими условиями. Рельефообразующие значения 
экзогенных факторов, при прочих равных условиях, в значительной 
мере зависят от того, на каких широтах они происходят. Известно, 
что в мягком и теплом климате. преобладают химические процессы 
выветривания, в холодном и сухом — физические. С другой стороны, 
типы ярусного рельефа определяются в основном эндогенными факто-
рами — историей геотектонического развития территории, возрастом 
основной складчатости, продолжительностью платформенного раз-
вития-и характером новейших движений земной коры. В статье 
(61.1Г37) дается краткая характеристика геотектонического развития 
и связанные с ним условия формирования ярусного рельефа на тер-
ритории- СССР, 

Выделяются следуюи;ие районы.' 
. 1 . Области материковых платформ: а) с докёмбрийской складча-

тостью, б) с каледонской и герцинской складчатостью. " 
- ' .2, Области горообразования: а) палеозойских и более древних 
, складчатых и волновых движений (Тяньшанско-Байкальского типа), 

б) мезозойского (верхняя юра — нижний мел) Верхоянско-Колым-
.ского тектонического типа, в) третично-четвертичного времени, обра-
зовавшиеся в результате наиболее молодой складчатости и интенсив-
ных сводовых поднятий (горы Карпато-Кавказского типа). 



3. Геосинклинальные области, где в настоящее время продол-
жаются интенсивные тектонические движения с образованием моло--
дых горных систем (Тихоокеанский складчатый пояс). 

Россыпные месторождения представляют собой рыхлые или сце- , 
ментированные скопления обломочного материала, содержащие в виде 
обломков различные полезные ископаемые или освобожденные от 
вмещающей породы скопления отдельных минералов и самородного 
металла. „ I 

Характер процессов перемещения россыпи, обусловленный эндо-
генными и экзогенными факторами, определяет не только их проис-
хождение, но и положение относительно определенных форм рельефа. 
Следовательно, образование россыпей тесно связано с формированием 
рельефа страны. 

В процессе взаимодействия эндогенных и экзогенных сил рельеф 
страны непрерывно меняется от горного до пенеплена, а иногда к 
в обратном направлении. 

В связи с этим россыпи, так же как и рельеф, не являются посто--
янными и долговечными — они с каадым новым эрозионным циклом, 
вместе с рельефом горной страны испытывают процессы преобразо-
вания, т. е. подвергаются размыву и воссозданию в иных условиях. 

Первоисточниками образования россыпей являются коренные 
месторождения п горные породы различного генезиса' и возраста 
(от архея до третичного). Поэтому основные черты территориального 
размещения россыпей определяются, прежде всего, закономерностя-
ми развития эндогенных факторов: тектогенезом, магматизмом и ору-
денением. В связи с вышеизлон<енным большой интерес представляют . 
статьи (61.11Г87, 12Г86, 11Г85), в которых авторы подошли к изуче-
нию россыпей с позиций выделения на территории СССР провинций 
распространения россыпных месторождений, отличающихся различ-
ной историей геологического развития и различной по возрасту и 
характеру эндогенной минерализацией. Почти, в каждом районе, Где 
развиты россыпи, существовало несколько дочетвертичных континен-. 
тальных эпох, в которые действовали экзогенные факторы: выветри-
вание, денудация и эрозионная деятельность, приводившие к образова-
нию россыпей различного возраста. Это доказывается остатками древ-
ней коры выветривания, древней гидросети, конгломератов и других 
грубообломочных отложений от докембрийского до третичного воз-
раста. 

В настоящее время в СССР ,основное промышленное значение 
имеют наиболее изученные четвертичные россыпи. Мезозойские и 
третичные россыпи золота, платины, алмазов й титана изучены в от-
дельных районах Урала, Украины, Зап. и Вост. Сибири. Домезозой-
ские ископаемые россыпи изучены очень слабо и практического зна-
чения пока не имеют' • 
Г61 я т о россыпей, в частности золотоносных 
они г Ь п ^ ^ ! Северо-Востоке СССР объясняется тем, что 

и^коп-^енный еще в дочетвертичные континен-
тальные эпохи, начиная с конца мелового периода^ Сохранность рос-



сыпей (61.8Г93) зависит от характера тектонических движений. На-
иболее благоприятные условия создаются при многократных неболь> • 
шйх по амплитуде молодых тектонических движениях. Неравномерные 
колебательные тектонические движения (61.11Г96, 62.1Г11, 1Г15 и др.) 
ВЛИЯ19Т на глубину эрозионного среза источников питания россыпей, 

- а следовательно на пространственное и гипсометрическое положение 
россыпей, степень сохранности последних и их строение. 

Почти во всех прореферированных статьях (особенно 61.5Г497,. 
12Г67, 12Г86; 62.1Г1, 1ГП, .1Г15, 1Г37 и др.) подчеркивается роль 
независимых друг от друга эндогенных и экзогенных факторов в об-
разовании россыпей, и в то же время отмечается тесная связь между 
ними, которую отражают геоморфологические процессы. Всеми при-
знается унифицированная схема образования россыпей, которая в̂  
пределах отдельных геологических эпох представляла собой более или 
менее непрерывный процесс, а именно: вскрытие денудационными про-
цессами коренных или вторичных источников россыпей; выветривание 
пород, вмещающих-полезные ископаемые — образование элювиаль-
ных россыпей; перемещение продуктов выветривания и полезного 
ископаемого процессами развивающимися на склонах — образование 

' делювиальных, (в широком понимании) или склоновых россыпей; пе-
ремещение продуктов выветривания русловыми потокам^ с обогаще-

'Нием их полезными ископаемыми — образование аллювиальных рос-
сыпей различных типов; обогащение аллювия в дельтах путем аллю-
виального и волнового перемывания; образование дельтовых россыпей; 
образование озерных и морских россыпей путем перемыва и обогаще-
ния материала пород, слагающих берега и выносы рек; образование 
донных морских и озерных россыпей путем перемыва донных отложе-

. ний течениями. Вне этих процессов стоят лишь ледниковые, эоловые-
и техногенные россыпи," образование которых не связано с эрозионны-
ми циклами. 

Для всех континентальных эпох основными,факторами, влияющи-
ми на формирование россыпей, являлись: геотектоническое строение 
той или иной области (складчатая структура или платформа), харак-
тер коренных источников (коренные породы и месторождения или дрей-
ние россыпи), характер континентального литогенеза и климатические 
условия, неотектоиические- движения и. эрозиоНно - аккумулятив-
ная деятельность. 

Следовательно, образрвание россыпей и их эволюция- имеют 
длительную историю. Поэтому только комплексное геолого-геоморфо-
логическое изучение районов с учетом истории, их развития может 
привести к более правильному выбору новых перспективных площа-
дей. • 

В заключение следует отметить, что, несмотря на обширную про-
реферированную литературу о роли эндогенных и экзогенных факто-
ров в образовании россыпных месторождений, в рефератах (да и в ста-
тьях) слабо освещены следующие вопросы. 

1. Особенности связи процессов образования россыпей с процес-
сами континентального литогенеза. В частности, не получили освеще-

' О-



ния процессы высвобождения минералов и металлов из коренных 
пород, формы, пути и масштабы их переноса и концентрации в кон-
тинентальных и морских условиях. 

2. Связь и взаимная обусловленность эндогенных и экзогенных 
факторов в решении теоретических вопросов закономерностей обра-
зования и размещения россыпей, что несомненно наметило бы более 
правильный путь выработки рациональной классификации россыпных 
А1есторождений, а также составления прогнозных карт с выделением 
перспективных площадей. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛОГИИ РОССЫПЕЙ 

Полезными ископаемыми в россыпях являются зерна или кристал-
лы минералов, обладающие большим удельным весом и устойчивостью 
к выветриванию. Эти два'свойства минералов позволяют им накапли-
ваться в обломочных отложениях при благоприятных условиях на 
определенных участках и сохраняться в течение довольно длительного 
времени. , • " ' 

В Р Ж «Геология» за период с" 1960 по 1962 г. включительно помеще-
но много статей (см. Предметный указатель), в которых с различной 
степенью детальности, в зависимости от основных задач статьи, рас-
сматривались вопросы минералогии россыпей. Больше того, издана 
монография (61. 4В212 К) «Минералогия россыпей», освещающая про-
цессы формирования, генетические типы и методы минералогического 
исследования россыпей..Основные этапы формирования минеральных 
ассоциаций рассмотрены в последовательности, начиная с момента 
высвобождения минералов из материнских пород. Рассмотрены также 
основные факторы, определяющие минеральный состав россыпей: 1) ха-

• рактер и состав горных пород и минеральных месторождений питаю-
щих провинций; 2) характер и интенсивности процессов разрушения 
материнских пород и образования обломочного материала; 3) процес-
сы изменения этого материала при его переносе и при накоплении 
осадков; 4)'эпигенетические процессы, преобразующие вещественный 
состав отложений после формирования россыпей. Подробно излагают-
ся методы исследования минералов россыпей. Характеристика мине-
ралов приводится, по четырем основным группам: тяжелая немагнит-
ная, электромагнитная, магнитная и легкая фракции. ' . . 
• ; - В монографии сделана попытка создания общей минералогии рос-
сыпей, где минеральные: ассоциации' в россыпных месторождениях 
рассматриваются не как случайные механические скопления обломоч-
ных.частиц, а как закономерный результат проявления геологических 
и геохимических процессов. Данная монография, безусловно, является 
нужным методическим, пособием, для минералогов, занимающихся 
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ичVчением тяжелой фракции в шлихах, но она не стимулирует 
т в ^ к ^ ^ изучению россыпей, к научно - направлен-
ному Х р у и быстрому анализу фактического материала в полевых 
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в отльтате систематизации и обобщения литературного материа-
ла помещенного в РЖ «Геология» по «Минералогии россыпей», наме-
чается три узловых вопроса, не получивших, к сожалению, своего 
оешения а именно: промышленные минералы россыпей, шлиховые 
минералы россыпей, методы изучения вещественного состава россыпей 
и распределение тяжелой фракции в тех или иных генетических ти-
пах россыпей месторождений. • • , 

До сего времени не создана научно обоснованная классификация ' 
промышленных россыпных минералов, .т.. е. минералов, являющихся 
основными полезными ископаемыми в россыпях. 

Изучение этого вопроса должно начаться с научно обоснованного 
выделения основных минеральных групп и их всесторонней характе-
ристики. По предварительному изучению полезных минералов в . россы-
пях, последние можно разделить на следующие основные минераль-
ные группы: благородные металлы: золото, платина и платиноиды; 
драгоценные минералы: алмаз, изумруд, сапфир и др; титановые мине-
ралы: ильменит, рутил, лейкоксен; рудные минералы: вольфрамит, 
касситерит, магнетит; радиоактивные минералы, монацит, торианит, 
циркон, торит, ураноторит; минералы, содержащие редкие земли: 
монацит, ксенотим, бастнезит, эвксенит, гадолинит, фюргюсопит, 
самарскит, иттриалит, браннерит; минералы, содержащие редкие и 
рассеянные элементы: циркон, танталит, колумбит, пиро;слор, берилл,, 
бадделеит; минералы, являющиеся оптическим и пъезооптическим 
сырьем: кварц, исландский шпат, флюорит; высокоглиноземкстые 
минералы: ставролит, корунд и др; минеральное с ы р ^ , использу-
емое в стекольной и строительной промышленности: кварц, крем; 
ний и др. 

Приведенные группы полезных ископаемых являются широкорас-
пространенными и сравнительно легко • осваиваемыми из россыпей, 
поэтому их можно назвать промышленными минеральными, типами 
россыпных месторождений, которые уже сами по себе определяют 
характеру прямых и косвенных поисковых признаков россыпных место-
рождений. Если же в промышленных минеральных типах учитывать 
еще степень равномерности распределения полезных компонентов в 
росшпи и средний уровень промышленного содержания в том или ином 
шрфолого-генетическом типе отложений,' то эти данные позволят су-
дить о ценности россыпных месторождений. Кроме того, выделение 
имрт^ '"^"" ' ' ' ' минеральных типов россыпных месторождений. будет 
велки значение и при определении применения средств раз-
буде? окп^мпГ' ' '"^'^ способе их отбора,.а также 
(бТ2И2? пГ^^^ плотности разведочной сети. Автор 

следующую группировку россыпей по 
по-
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Изучение минералов в шлихах не является новым предметом 
и обширную литературу по этому вопросу следовало бы только обоб-
щить и конкретизировать по основным положениям: источники, 
миграционная способность, минералы спутники, парагенезис и устой-
чивость минералов в шлихах. В литературе недостаточно освещен 
вопрос комплексного метода изучения вещественного состава россы-
пей, которые, помимо методов изучения минералов, должны вклю-
чать- изучение гранулометрического и петрографического составов 
обломочного материала россыпеГ! и изучение окатанности и ориенти-
ровки галек. По-прежнему остается невыясненным вопрос о законо-

'мерности распределения полезных компонентов в россыпи. Решение 
этой-задачи возможно комплексным путем с применением минера-
логических, геологических, геоморфологических, гидрологических 
и других методов исследования. 

Поставленные нами вопросы требуют не обобщения и систематиза-
ции, а специального глубокого изучения фактического материала. 
Научное решение этих вопросов явилось бы огромным вкладом и су-
щественным дополнением в «Минералогию россыпей». 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ РОССЫПЕЙ 
• • / 

Изучение механизма образования россыпей является научным клю-
чом в обосновании выделения генетических и промышленных типов 
россыпных месторождений. ч 

В формировании россыпей полезных ископаемых, участвуют гео-
логические и. физико-географические факторы, поэтому механизм об-
разования россыпей можно понять, прежде всего, на основе изучения 
взаимодействия этих факторов. 

Механизму образования россыпных месторождений посвящено 
много рефератов (см. Предметный указатель), по в подавляющем 
большинстве в них рассматриваются только отдельные факторы экзо-
генной минералогии без всестороннего анализа и взаимной связи гео-
логических и физико-географических факторов. 

Изучение механизма образования россыпей — процессов перехода 
полезных минералов в «свободное» состояние и процессов концентра-
ций тяжелых компонентов, должно проводиться: на месте коренного 
источника, на склонах возвышенностей и у их подножья, в пределах 
речных долин и на побережье крупных озер, морей и океанов. Особо 
должны изучаться россыпи ледниковые и эоловые, не связанные с эро-
зионными циклами. 

• Механизм образования элювиальных.россыпей на месте коренного 
источника рассмотрен в рефератах 61.8Г83, 10Г96, 12Г67,- 12Г86 и др. 
Они образуются (61.8Г83, 11Г86) в условиях жаркого гумидного кли-
мата на пологих склонах, за счет богатых коренных источников или 
же связаны с мощной корой выветривания. Так, например, на образо-
вание элювиальных алмазоносных россыпей (61.12Г204) сущест-
венное влияние оказывают форма, размеры и положение в 
рельефе кимберлитовых трубок, а также вещественный состав и струк-
тура кимберлита. На Сибирской платформе элювиальные россыпи 
алмазов встречаются лишь на более или менее пологих водоразде-
лах и на крупных богатых трубках кимберлита имеющих изо-
метрическую форму,, брекчиевидную, пористую структуру и содер-
жащего большое количество ксенолитрв легко разрушаемых пород' 
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(известняки, доломиты). По данным автора (61.12Г67), элювиальные 
россыпи золота, волы|)рамита, касситерита и др. образуются в тех 
случаях, когда разрушению подвергаются коренные месторождения 
полезных ископаемых и когда это разрушение заходит настолько 
далеко, что мелкий материал элювиальных отложений преобладает 
над крупным и освобождение полезных компонентов от вмеш.аю-
ш,нх пород становится достаточно полным. Из элювиальных 
россыпей существенно практическое значение имеют только ильме-
нитовые россыпи (61.5Г497, 10Г96), приуроченны к коре выветри-
вания массивов ультраосновных пород! В горных странах и в районах 
развития вечной мерзлоты промышленное значение элювиальных 
россыпей невелАко. 

В рассмотренных рефератах не раскрывается сущность механизма ^ 
образования элювиальных россыпей, которые образуются в континен-
тальных условиях в, результате физико - химических процессов 
выветривания коренных месторождений или коренных пород. Об-
разование их зависит не только от геологического строения и харак-
тера коренных источников полезных ископаемых, но и от климати-
ческих и гидрогеологических условий, а также от продолжительности 
континентального периода и особенно режима вертикальных движе-
ний земной коры. Изучение механизма образования элювиальны^" 
отложений очень важно, так как они являются начальной стадией 
формирования продуктивных рыхлых отложений. 

В рассмотренных статьях также нет,единого понимания меха-
низма образования элювиальных месторождений. Одни авторы от-
носят к ним только обломочные месторождения, образовавшиеся 
в результате процессов физического выветривания горных пород, 
из которых растворимые и более легкие частицы уносятся проточны-
ми либо почвенными водами, а элювий обогащается только в резуль-
тате механической дифференциации более тяжелыми и труднораство-
римыми минералами. ' ' • 

Другие большое значение в образовании элювиальных россыпей 
придают химическому выветриванию и химической дифференциации 
с образованием остаточной латеритной коры выветривания на 
горных-породах. , ' . . 

Третьи даже эоловые и карстовые образования считают своеобраз-
ными элювиальными месторождениями. Ни в одном реферате не 
разбирается роль поверхностных и подземных вод в образовании 
этих россыпей. Нет также работ, в" которых на конкретных место-
рождениях описывались бы состав и строение элювиальных россыпей 
и типичные признаки их выявления, - ' , . 

По вопросу механизма образования склоновых россыпей, к ко-
торым следует относить собственно делювиальные, коллювиальные 
и солифлюкционпые, у большинства авторов нег расхождений. Рас-
полагаются они на склонах возвышенностей, иногда на значитель-
ном расстоянии от коренных источников и обязаны своим происхож-
дением процессам денудации. Концентрация полезных компонентов 
в них происходит при плоскостном смыве и гравитационном.обога-
16 ' 
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щении. Вещественный состав россыпей "зависит от состава коренного 
источника, подстилающих пород, климата, экспозиции склонов, явле-
ний солифлюкции и других факторов. Эти россыпи являются сравни-
тельно кратковременными образованиями и в большинстве случаев 
не имеют промышленного значения. : 

Автор (61Л2Г67) выделяет солифлюкционные россыпи в само-
стоятельный генетический тип и считает, что они в несколько боль-

' шей степени, чем делювиальные, подвержены гравитационной сор-
тировке и могут • создавать более богатые концентрации полезных 

. ископаемых. При изучении механизма образования солифлюкцион-
пых россыпей следует учитывать не только «течение» оттаявших от-

' ложений по мерзлому основанию, но и вертикальную дифференциа-
цию отложений, вызываемую сезонным замерзанием и оттаиванием. 
• По данным автора (61Л2Г204), делювиально - солифлюкционные 

россыпи алмазов имеют незначительное распространение и возни-
;кают лишь за счет весьма богатого коренного источника, ' так как 
выветрелый материал кимберлитовых трубок в процессе своего дви-
жения вниз по склону обычно в значительной степени разубоживает-
ся пустым материалом боковых и подстилающих пород. 

. Большая часть рефератов посвящена механизму образования аллю-
виальных россыпей, которые по промышленному значению значительно 
превосходят россыпи всех других генетических типов. Аллювиальные 
россыпи образуются в результате эрозионно - аккумулятивной дея-
тельности. К ним относятся русловые,- пойменные, террасовые и 
большая часть косовых россыпей, а также россыпи широких аллю-

, виальных равнин и наземных дельт. 
В статьях и рефератах (60.4893; 61.5Г497К,^ 12Г86, 12Г87) дается 

обобщение некоторых вопросов механизма образования аллювиальных 
россыпей; освещаются взгляды многих исследователей по этому во-
просу. В остальных рефератах, составляющих большую часть, рас-
смотрены только узкие вопросы мехадизма образования россыпей: 
роль коренных источников (60.11237; 61.12Г146,- 12Г206), роль кли-
мата (60.11585; 61.8Г83, 8Г93, 11Г86), роль неотектоники.(61.6Г171, 

• 10Г94, 11Г96), экспериментальные и полевые исследования (60.15288, 
20662, 20782 ; 61.5Г497, 12Г205, 12Г555), изучение морфологии до- / 
лин, зависимости дальности переноса и накопления минералов и т.д. 

Анализируя обширную литературу по механизму образования 
аллювиальных россыпных местороиодений,- приходится признать, 
что основной вопрос,^ распределение обогащенных участков и их 
-юкализация в различных морфологических элементах речных до-
лин,—еще не решен. Попытки многих авторов развить и дополнить 
классическое учение по этим вопросам Ю. А. Билибина («Основы' 
геологии россыпей») пока не привели к желаемым результатам. 

Это объясняется главным образом тем, что проводимые исследова-
ния в этом направлении не были в достаточной мере координированы 
и целеустремлены. Во многих работах ставились и решались вопро-
сы'узкого профиля, иногда дублирующие друг друга. Поэтому мы 

' считаем целесообразным дать краткое описание основных вопросов, 
. 2 " З а к . 4244 . . ^^ 



котооых нельзя правильно понять механизм переноса н отложе.; 
/пппг^шяых минералов, произвести прогноз дальности их^перено. 

са п ' р о ™ " источников, а также опре-: 
деление типов продуктивных пластов. » . ! 

Поежяе всего, коренные источники являются важнейшим факто-, 
пом для образования россыпей и контроля пространственного их раз-
мещения. поэтому надо тщательно учитывать характер минерализа-1 
ции в каждом минеральном комплексе (массивные руды или рассеян-
ная вкрапленность акцессорных минералов в горных породах), раз-
меры первоисточника, глубину эрозионного среза и возраст. Так, 
например, в реферате 60.20782 описываются результаты изучения 14 
золотоносных россыпей бассейна верхнего течения р. Колымы, для 
которых установлена связь с коренными месторождениями. Все рос-
сыпи характериз>тотся относительно крупными зернами свободного 
золота и глинисто - песчанистым сланцевым плотиком, являющим-
ся иногда хорошим трафаретом. Исследования показали, что участки ; 
максимального накопления золота располагаются в россыпях на 
расстоянии 500—2000 м от коренных источников, а дебит водного : 
потока не оказывает с^тдественного влияния на перенос основных ! 
масс золота при размывании коренных месторождений. Незначитель- ; 
ная длина (1—2 км) большей части изученных золотоносных россы- ! 
пей дала автору основание предположить, что в питании крупных 
россыпей протяженностью до 5—10 км и более принимало участие 
несколько рудных месторождений, расположенных на различном , 
расстоянии друг от друга, или же большое количество мелких рудо- • 
проявлений, рассредоточенных на значительной площади вдоль ' 
долины. Существующий пространственный разрыв между многими ' 
коренными и россыпными месторождениями золота в ряде случаев ^ 
объясняется большой глубиной эрозионного среза, полностью унич- , 
тожившего рудные месторождения, или рассредоточенностью на ! 
больших площадях мелких рудопроявлений, не имеющих самостоя- ' 
тельного промышленного значения, но способных давать рентабель- ; 
пые для отработки россыпи. Полученные данные автор предлагает ; 
использовать при поисках россыпей по известным коренным не- ; 
точникам золота и, наоборот, для, выявления коренных месторожде- I 
НИИ при наличии золотоносных россыпей с относительно крупными ; 
зернами свободного золота (крупнее 2 мм). ' 

Автор (62.7Д187) отмечает, что. различные золоторудные про-• 
явления по-разному ведут себя как источник россыпного золота. ' 
т примере фактического материала по Алтае-Саянской горной стра-

тонкораспыленное золото, проявляющееся в ' 
обрЙ^^ет Сёдбёри и Норильска, россыпей не; 

ся золотое орудеиепие, проявляющее-
лювиальнГал .1 связанных с ними магнетитах/образует де-
сыпи п г а "Р™^^ золотоносная струя р о с I 
ыпи подходит вплотную к. коренному месторождению. ; 1 : 
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Гидротермальные. месторождения — наиболее распространенный 
тип золотого оруденения Алтае-Саянской горной страны. Среди 
них выделяется 3 группы золотого оруденения: кварцеворудное 
(существенно жильное), сульфидное метасоматическое и В1фапленно-
сульфидное. Кварцевые руды, богатые сульфидами с тон ко распылен-
ным золотом, образуют россыпи лишь в том случае, если в рудных 
телах имеется зона окисления. Руды с заметной вкрапленностью суль- . 
фидов и золотом как свободным, так и связанным с сульфидами игра-
ют различную роль в образовании россыпей: если руда богата сво-
бодным золотом, образуются богатые аллювиальные россыпи, груп-
пирующиеся в полосы и узлы; если же руда представлена убогой 
вкрапленностью сульфидов и свободным золотом, она является источ-
ником богатых элювиальных и делювиальных россыпей. Благоприят-
ным источником россыпей золота являются зоны окисленных руд 
сульфидных- метасоматических месторождений. Вкрапленное сульфид-
ное оруденение является источником россыпей золота в Горной Шории. 
Роль вторичных кварцитов (слабо золотоносных) в создании россыпей 
ничтожна. Конгломераты мелового,возраста сами слабо золотонос-
ны, но .являются источником небогатых промышленных россыпей. 

Для алмазоносных россыпей (61.12Г206, 11Г91) подмечено, что 
основная масса алмазов концентрируется в 15—25 км от. коренного 
источника, а убогие россыпи фиксируются иногда на протяжении 
сотеп километров. Ильменит, • циркон, монацит (60.4937, 11193;. 
61.10Г135, 10Г395) также переносятся на большие расстояния от 
коренных источников и нередко обогащают дельтовые, прибрежно-
морские и озерные отложения. , 

Общепризнанным правилом является следующее: чем тяжелее 
минерал, тем большая скорость потока требуется для его переноса, . 
тем с более крупным материалом он ассоциируется и отлагается. 

Большинство авторов отмечает зависимость между удельным 
весом полезных компонентов, образующих россыпи и литологиче-
ским характером фации, в которых они встречаются; алмазы, ильме-
нит, циркон, монацит переносятся и отлагаются вместе с основной 
массой аллювия; алмазы концентрируются только в галечной фации, 
ильменит — в галечной и песчаной, золото и платина мало смещают-
ся вниз по течению и концентрируются в неровном трещиноватом 
плотике или крупном сильно глинистом галечнике. 

Теоретической основой механизма образования аллювиальных 
россыпей является учение о циклах развития рельефа, морфологии 
долин как показателей условий для формирования и сохранения рос-
сыпей. Образование аллювиальных россыпей происходит прерывисто, 
фациальньГе комплексы аллювия приурочиваются к определенным 
динамическим фазам эрозионного цикла развития речных долин, 
которые со сменой рельефообразующих процессов полностью заме-
щают друг друга во времени, и пространстве. 

Новым и правильным в учении о механизме образования россы-
пей является выделение (61.12Г67) плотиковой фации и установление 
связи пластов россыпей с состоянием равновесия, под которым по-
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нимается равенство размыва и отложения аллювия за достаточно 
длительный период времени. 

Для образования промышленных аллювиальных россыпей необ-
ходимо многократное повторение динамических фаз эрозионного 
цикла. 

Процессы естественного обогащения полезными ископаемыми ал-
лювиальных отложений сложны и многообразны; они зависят от раз-
меров аллювиального материала и его соотношения', удельного веса 
полезного компонента, характера плотика, режима потока и т. д, 
Эти данные в какой-то степени на основании экспериментальных и 
полевых исследований, освещаются в рефератах: 60.20662, 20782, 
15288; 61.5Г497. 12Г205, 12Г550. 

Так, например, в реферате 60.20662 описаны результаты опытов, 
проведенных в гидрологических лотках с целью выяснения наиболее^ 
благоприятных условий концентрации алмазов среди донных отло-
жений. Исследования показали, что обогащение гравийного материа-
ла тяжелыми компонентами происходит как при размывании, так и 
при аккумуляции переносимых потоком отложений. В образовании 
россыпей первый способ обогащения рыхлых отложений зернами 
тяжелых минералов играет, по-видимому, второстепенную роль, 
так как этот процесс может протекать лишь при определенных усло-
виях, когда размыв дойных отложений пе сопровождается привносом 

обломочного материала из участков, расположенных выше по тече-
нию.При аккумуляции переносимого по дну зернистого материала обо-
гащение донных осадков тяжелыми минералами, происходит двумя 
лутями: за счет отставанпя зерен тяжелой фракции от общего дви-
:жеиия обломочного материала в результате избирательной аккуму-
ляции зерен тяжелых минералов среди аллювиального материала. 
Наибольшая концентрация тяжелых минералов среди гравийных 
отложений наблюдалась в промежутках между валунами крупностью 
150—350 мм, где в результате образующихся здесь завихрений про-
исходит естественная сортировка материала .по удельному весу и'-
крупности. Этот вид избирательной аккумуляции тяжелой фракции 
в аллювиальных отложениях играет решающую роль в процессе 
формирования русловых алмазоносных россыпей. 

Результатами изучения • гранулометрического и минералогиче-
ского составов аллювия (61Л0Г92) рек Зеи, Кручины и Унды (Вост. 
Сибирь) установлена зависимость между гранулометрическим соста-
вом, скоростньш полем потока и минералогическим составом;.с вы-
сокими значениями скоростей течения сочетаются преобладание круп-
ных фракций аллювия и повышенное содержание тяжелых минералов . 
Результатами изучения формирования русловых алмазоносных рос-
с;ыпей й поведения в водном потоке легких и тяжелых минералов 
(61.12Г205) установлено, что места вероятного расположения в'ал-
лювии кристаллов алмаза, слабо подверженных истиранию и Дроб-
лению в ходе переноса; в нижнем течении реки будут либо совпадать 
с местами концентрации тяжёлых минералов — спутников, либо не-
сколько смещаться к центру потока. Аккумуляция алмазов в речноМ 
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русле зависит также от слагающих ложе пород. Опытами установле-
но, что поверхность некоторых разновидностей глин более благо-
приятна для накопления зерен алмаза, пежели,другие речные наносы 

, (кварц, полевой шпат). В таких случаях преобладающая часть алма-
зов концентрируется в пределах «карманов растворения» иа поверх-
ности глины. . . ' 

Общие закономерности механ1^ческой дифференциации аллюви-
альных отложений и твердых полезных компонентов по удельному 
весу довольно хорошо изучены. Но по-прежнему нет единого мнения 
в отношении способов переноса реками полезных компонентов (раст-
воренными, взвешенными, волочением по дну и т д.), высвобождения 
их из вмещающих пород и осажления. Одни исследователи полагают» 
что донные наносы движутся в виде «активного слоя», тем более мощ-
ного, чем сильнее течение. Полезные ископаемые, в основном освобож-
денные, от вмещающих пород, движутся в этом «активном слое». 
Другие считают, что аллювиальные отложения перемещаются лишь 
на поверхности дна: волочением, перекатыванием и во взвешенном 
состоянии. При этом большая часть полезных ископаемых перено-
сится и отлагается в виде свободных зерен; относительно крупные 
зерна, образующие пластовые россыпи, переносятся волочением и 
перекатыванием, а более мелкие, образующие косовые россыпи, ча-
стично переносятся во взвешенном состоянии. Автор (61.12Г67) счи-
тает, что в зоне вечной мерзлоты золото переносится в основном в 
гальке, из которой оно (ш 511о) высвобождается вследствие морозного 

• выветривания. ' . . ' 
• Исключительную роль в образовании россыпей играют факторы 

времени; небтектоники и климата. ' . . 
-Всеми признается общее положение, что благоприятным для об-

разования обогащенных аллювиальных россыпей является неодно-
кратное чередование периодов выветривания и расчленения рельефа 
при условии умеренных поднятий-и умеренных углублений долин. 

Почти для всех видов полезных ископаемых, встречаемых в ал-
'пювиальных россыпях, установлено закономерное обогащение; 
, от коры выветривания к древним террасам, а от них— к молодым 

террасам, затем к современным руслам и поймам. Так, например, для 
золотоносных россыпей Северо-Востока СССР по данным (60.1099; 
61.12Г67): УП—VI террасы промышленного золота не содержат, на 
V террасе все запасы составляют около 1% общих запасов в долине» 
на IV—4%, на 111 — 11%, на И — 19%, на I — 24% и на поймен-
ной части с руслом —41%. Относительная степень концентрации 
алмазов в долине р. Мархи, (61.12Г206) по отношению к русловой 
россыпи (100%) составляет: I надпойменная терраса — 70%, П тер-
раса—43,2%, I I I—33 ,6% и V—17 ,5%. -

Многолетней практикой отработки россыпей установлено, что. в 
захороненном неподвижном аллювии наиболее обогащенным полез-
ным ископаемым является пласт, залегающий внизу в приплотико-
вой части разреза отложений, что объясняется способностью «тяже-
лых» минералов мигрировать в процессе образования россыпей вниз 
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поя действием веса. Автор (62Л0Д85) рекомендует различать пер8,„; 
и вторичную дифференциацию минералов. 

Р о с с ы п и террас формируются в условиях несколько отличн ,̂, 
лт УСЛОВИЙ образования русловых россыпей. Основная нх особен.? 
ность состоит не в генезисе образования н положения самой россыпн: 
а в ее динамике. Русловые россыпи формируются в ходе первично( 
дифференциации вещества в соответствии с законами осаждения ал.' 
лювия. Формирование россыпей террас, кроме того, обусловливаете!:' 
химической и вторичной механической дифференциацией отложений 
при процессе диагенеза. } 

Р^зучение тектонических движений позволяет определить велн.1 
чину эрозионного среза геологических структур и локализующихся' 
в их пределах коренных источников россыпей. 1 

Климатические факторы являются решающими при оценке харак-'" 
тера выветривания, склоновой денудации н эрозии рек, ; 

По данным рефератов (61.8Г83, 8Г93, 11Г85, 11Г86), особенностью 
аллювиальных россыпей жаркого влажного климата являются не' 
значительная протяженность и высокое содержание полезных компо-' 
иентов; умеренно влажного климата — значительная протяженность' 
и малое содержание полезного компонента; областей развития вечной' 
мерзлоты ~ значительная протяженность и довольно высокое со-
держание полезных компонентов. Слабо развиты аллювиальные рос-, 
сыпи в аридном климате. Отмечается, что во влажном жарком клима-| 
те даже «пловучее» золото, мелкий ильменит, циркон и др. распола | 
гаются на сравнительно небольшом расстоянии от коренного источ !' 
ника. I 

Таким образом, механизм образования аллювиальных россыпей' 
определяется эрозионно — аккумулятивной деятельностью рек, яв-] 
ляющейся в значительной степени функцией климата и неотектони-
ческих движений. Активность эрозионной деятельности рек опреде-; 
ляется, прежде всего, темпами неотектонических движений,и мот-; 
ностью потоков, а также литологическими и структурными фактора-, 

пп^иии."''̂  выработкс рекзми нормальных про-
профилей или поддерживающими их . в неравновесном, 

• шнхсГ пп^^^^ в целом определяет морфологию долин, являю-
россыпей ^^^ формирования и сохранений 

ИР ГГПЛТШ ... 

преясгавлрнм- „ " "РО-мышленные россыпи эт»' 
и реже /ругамГпоТезнн^^^^^^ цирконом, монацито, 
и шщныГпласты компонентами. Наиболее крупные запас 
еще не и м ^ т с Г х Р'-'^^ьти. В настоящее врем ^ 

. иия прибрежноморскГх^"Г« прения формиров». 
. авторов (61.8Г85. В Г я Г р о с с ы п е й . По данны^ 

кн образования россыпей ^^ГЗдЗ, 12Г146) главные предпосы; 
коренных источников питяии^ следующие : наличие моШН!̂  
22 питания, глубокое химическое выветривани® 



последних и благоприятные палеогеографические условия на протя-
жении отдельных этапов геологической истории. 

Основные факторы, контролирующие образование прибрежно-
морских и прибрежноозерных россыпей (61.10Г91, 8Г93 11Г92) — 
тектоника и климат . При латеритном выветривании образуются мел-
кодисперсные соединения титана и циркона,- которые не дают рос-
сыпей. При -каолиновом же выветривании титановые, циркониевые 
и другие минералы, содержащиеся в изверженных и метаморфических 
породах, легко высвобождаются и могут дать богатый материал для 
образования россыпей. 

Наиболее перспективные прибрежноморские россыпи (61.5Г497) 
образуются при медленной регрессии моря, при существовании бла-
гоприятных условий для их захоронения. В россыпях, возникших 
в условиях аридного климата, могут присутствовать полезные ком-
поненты коренных месторождений, находящихся внутри континен-
тов на значительном расстоянии от морского побережья. В россы-
пях, образующихся в условиях гумидного климата, за редким исклю-
чением, присутствуют полезные компоненты месторонадений, нахо-
дящихся на морском побережье или вблизи него. Наиболее рас-
пространены эти россыпи в областях тропического климата, благо-
приятствующего образованию коры выветривания." 

Наиболее продуктивными россыпями (61.10Г395, 12Г146) являют- ' 
ся фации прибрежных морских и озерных отложений, которые харак- ^ 
тер из у ются чередованием песчаных отложений и глин. Россыпи 
могут образовываться как при трансгрессии,так и при регрессии, но 
более богатые образуются при трансгрессивных передвижениях бере-
говой линии. Крупные россыпи образуются' вблизи больших корен-
ных источников. Если продуктивная формация возникает в условиях 
поднятия района, россыпи встречаются лишь в нижних слоях фор-
мации. В условиях переменного эпейрогенического поднятия и опус-
кания района характерно многократное переотложение песчаного 
материала, чем достигается высокая степень гравитационной сорти- " 
ровки. В работе (61.5Г497) указывается,что для образования россы-
пей наиболее благоприятным является рельеф умеренной крутизны 
и высоты, что обеспечивает смыв коры выветривания и перемыв ее в 
зоне прибоя. При очень пологом рельефе процессы перемыва 
ослабевают и- небольшие вертикальные.движения могут приводить 
к перемещениям береговой линии на многие десятки километров, 
что ведет к растягиванию в . ширину россыпей и их разубожи-
ванию. . 

Отмечается, (61.8Г84), что при изучении прибрежноморских 
россыпей в первую очередь рассматриваются источники обломочного 
материала. В пределах побережья скапливаются огромные массы 
леска. Область аккумуляции песчаных масс имеет сложное строение 
и включает как современные формы, так и реликтовые. В резуль-
тате механической и минералогической дифференциации отдельные 
участки побережья обогащаются тяжелыми минералами, причем в 
хорошо отсортированных песках могут образовываться зоны, обога-
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шенные мономииеральными зернами. Рмличная интенсивность вол-
" во̂ ^̂ ^ на берег н подводный склон определяют характер 
пооцесса дифференциации и особенности образования тяжелых ми-
нералов в пределах отдельных аккумулятивных форм. Местами кон-
центрации тяжелых минералов на современных пляжах являются 
^астки размыва аккумулятивных форм или участки с интенсивным 
перемещением наносов вдоль берега (зона у подножия абразионных 
уступов). Более интенсивно концентрация тяжелых минералов про-
исходит в прибонноП полосе. При крупных абразионных берегах 

-зона горизонтальных перемещений береговой линии сокращается; что 
обеспечивает интенсивный продолжительный перемыв, но при этом 
россыпи загромождаются грубым материалом, а тял^елые минералы 
сносятся в более глубокую зону. При поисках прибрежномор-

. ских россыпей необходимо анализировать историю развития побе-
режья, морс^логию и динамику образования аккумулятивных от-
ложений . 

Механизм образования прибрежноморских н прибрежноозерных 
россыпей изучен слабо,' также недостаточно изучены россыпи широ-
ких аллювиальных равнин, возникающие в устьях рек. Они часто 
смешиваются с прибрежноморскими и прибрежн90зерными россы-
пями. 

В отношении механизма образования ледниковых и эоловых рос-
сыпей, не связанных с эрозионными циклами, дело обстоит еще 
хуже. Авторы (61.12Г67) считают, что ледниковых россыпей, кон-
центрирующихся в моренных отложениях, не существует в природе. 
В ледниковые периоды могут образовываться.только непромышлен-
ные флювиогляциальные россыпи,так как они ограничены леднико-
выми веками. Механизм образования флювиогляциальных россыпей 

• такой же, как и аллювиальных. С другой стороны, (61.4Г567К) при-
водит доказательство возможности нахождения россыпей в отложе-
ниях ледниковых озер и во флювиогляциальных отложениях за счет 
перемыва моренных отложений. Автор (61.12Г86) исключительное 
значение придает изучению ледниковых отложений, так как главные 
промышленные россыпи сформировались до оледенения, и оледенение 
существенным образом могло повлиять на сохранность промышлен-
ных россыпей. С этой точки зрения исключительное внимание заслу-
живает работа (4Г567К), в которой доказывается возможность на-
хождения промышленных россыпей в Карелии и на Кольском полу-
острове в метаморфических породах докембрия, в доледниковых кон-
тинентальных образованиях, в ледниковых и послеледниковых чет-
вертичных отложениях. 

- В заключении отметим, что изучение механизма образования 
• в учении о.россыпных место-

1 ископаемых. Оно дает материал не только к 
Гавлен^я п я Г " ' " но и,к обоснованию правильного на-
^ е д о в ^ " " россыпных местороадениях, ' а, 
^теГь подсчету запасов и уменьшению 
потерь при эксплуатации. Поэтому, дальнейшей задачей исследо-
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вателей является детализация полученных данных о механизме обра-
зования россыпей различных полезных ископаемых в конкретных 
условиях .с учетом геологических- и геоморфологических факторов, 
с привлечением данных о динамике руслового или прибрежного пото-
ка и перемещения в них твердого материала; большое значение имеет 
изучение поведения минералов в водном потоке, пути их миграции 
и аккумуляции. Решение этой трудной задачи возможно только ком-
плексными методами исследования при тесном содружестве геологов^ 
геоморфологов, минералогов и гидрологов. 



Г л а в а IV 

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИЙ РОССЫПЕЙ 

Надо признать, что россыпные месторождения до сих пор еще 
занимают скромное место в учении о полезных ископаемых. Совре-
менное состояние геологической изученностн россыпных месторожде-
ниГ!, к сожалению, еще не соответствует успехам промышленного; 
освоения россыпей. 

По генезису, условиям образования и морфологии россыпи яв-
ляются исключительно разнообразными. В течение последних десяти-
летии многие исследователи пытаются выработать рациональную 
классификацию россыпей и каждая из них последовательно в боль-
шей или в меньшей степени вносила элементы новых представлений, 
что безусловно являлось прогрессом для своего времени. 

Вначале усовершенствовалась генетическая классификация, затем 
по мере накопления фактов, стали учитываться морфологические, 
климатические, тектонические и возрастные особенности, а также 
целый ряд других признаков. В прореферированных статьях 
(см. Предметный указатель) с той или иной степенью детальности 

.рассматриваются вопросы классификации россыпей. Считаем целе-
соо(^азным более подробно осветить только те работы, в которых 
наиболее полно разобраны вопросы классификации россыпей и сдела-

гт'Л!"!' « Ж п рациональные классификации. 
о статье критикуются недостатки существующих клас-

вётр^т^"!»»^ проявлений и приводится схема, учитывающая 
Г ^ т о о о ^ возраст,^ генетические и морфологические типы 

««^«ется о ^ о в н ы м классифй-
• т Т п л Г н Е выделяются классы золо-
^мазоносныГ вольфрамитовых, шеелитовых, 
Гтоех россыпей, которые далее систематизируются 
воТаст"^^^^^^^^ генетическом,- м о р ф о ^ л о г и ч е ^ И 
•торых далее вылеля^тг^^^^ ^ ^ объединяет типы месторождений, в ко-
построешГэтого о я п Г ^ Т " " ^ « разновидности. В основу 
генеза. г7нетически?^тиГ п^^^ эволюция континентального лито-

енетические типы россыпей совпадают с генетическими тй-
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пами континентальных отложений. Разделение элювиальных россы-
пей основывается на различиях в характере источников. На примере 
Северо - Востока СССР выделяются околодайковые, околожиль-
иые и околоштокверковые виды элювиальных россыпей. Разновид-
ностями являются различные по форме ореолы рассеяния, развитые 
в области осадочных, метаморфических и магматических пород. Ряд 
склоновых образований включает делювиальные или аллювиально-
солифлюкционные типы месторождений. Делювиальный тип делится 
па виды: склоновый, деллевый и шлейфовый. Солифлюкционный тип 
включает один солифлюкционно - террасовый вид. Аллювиальпо-
делювиальчый тип подразделяется на виды: ложковый и^ ложковых 
выносов. Аллювиальные россыпи образуют наиболее дробно подраз-
деляемый генетический ряд (см. таблицу № 2) 

Т а б л и ц а № 2 

Типы Под-
типы Виды Разновидности 

Русловые 
В руслах с постоянным стоком 

Русловые 
В руслах с периодическим стоком 

<и Щеточные 
В сланцевой щетке 

2 
X X 

Щеточные 
В щетке магматических пород. 

о 
>=: Косовые 

В галечных косах • 
о 
С 

Косовые 
В песчаных косах 

. <и 
3 з: 

Долинные 
На коренном плотике ' 

. <и 
3 з: 

Долинные 
На ложном плотике 

Террассовые 
Аккумулятивных террас 

" к ю 
о 

Террассовые 
Эрозионно-аккумулятивных террас 

с; ч • < 
о 

Террасоуваль-
ные 

Деформированных террас с сохранившимся ал-
лювием 

X X V л 
О с т 

Террасоуваль-
ные Деформированных террас с частично сохранив-

шимся аллювием 
X X V л 
О с т Деформированных террас без аллювия 

• • • 

X 
ей Водораздель-

ные (россы-
пи припод-
нятой преж-
ней речной 
сети) 

Рельеф с сохранившимися морфологическими эле-
ментами древних долин 

Водораздель-
ные (россы-
пи припод-
нятой преж-
ней речной 
сети) 

Рельеф, потерявший морфологические элементы 
древних долин 

Ледниковый тип россыпей подразделяется на моренный и флювио-
гляциальный' виды.Разновидностями моренного вида являются ко-
нечноморенные и донноморенные проявления: В озерных и лите-
ральных отложениях различаются донные, пляжевые и террасовые 
образования, , в соответствии с чем и россыпи, связанные с ними, раз-
деляются на указанные подтипы. Россыпи, возникшие в результате 
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пРпте1Ы10Сти человека, выделяются в самостоятельный генетический 
Г п т^югенных месторождений. . подразделяемы., на виды: 
пгтаточпый. целиковый и отвальный. 

М о н о л о г и ч е с к и й р я д р о с с ы п е й основывается на форме, выдер-
ж а т ости и размерах месторождении. По морфологии различают, 
спожиые пластовые, лентообразные, изометрические, неправильные, 
ч'етковидные. линзовидные и гн^довые россыпи. По размеру - очень 
большие ( 2 - 3 км'), большие ( 1 - 2 средние ( 0 , 2 - 1 „е. 
большие (0.1-0.2 км^) и мелкие (до 0.1 км )• 

Возрастной ряд включает стратиграфическое Положение месторож-
дений и их отношение к рельефу.На примере Северо-Востока СССРвыде-

. ляются овременные,верхнечетвертичные ледниковые,верхнечетвертич-
иые межледниковые,среднечетвертичные ледниковые,среднечетвертич-
ные доледниковые, нижнечетвертичные, третичные и меловые россыпи. 

По отношению к рельефу различают месторождения, связанные 
с современным и погребенным рельефами. Среди россыпей погребен-
ного рельефа выделяются месторождения: погребенные аллювиаль-
ными, ледниковыми и делювиально-солифлюкционными отложе-
ниями. 

В статье 61.12Г87зтот же автор уточнил и развил свои представ-
ления по вопросу генетической классификации россыпей, в основу 
которого была положена по-прежнему связь образования россыпей 
с фациальными особенностями формирования различных генетиче-
ских типов рыхлых отложений (см. таблицу № 3) 

Все перечисленные в классификации типы и виды россыпей, за. 
исключением техногенных россыпей, по мнению автора, могут быть 
представлены россыпями -современного и погребенного рельефа. 
' В статье 61.12Г88, рассматриваются генетические типы погре-

бенных древних россыпей Западно - Сибирской низменности, имею-
щие довольно сложное строение. По мнению автора, определение их 
принадлежности к тому или иному генетическому типу согласно су-
ществующим классификациям не всегда возможно. В применении 
к россыпям Западно-Сибирской низменности вводится понятие о 
генетических рядах россыпей и выделяются 2 генетических ряда, 
искусственно разделенных на стадии, соответствующие с л е д у ю щ и м 
генетическим типам. I генетический ряд: 1) элювиально-делювиаль-
ные россыпи, 2) делювиально-аллювиальные. 3) аллювиальные, 
4) россыпи озерно-аллювиальнон равнины. II генетический ряд: 
1) прибрежноморские россыпи, 2) россыпи прибрежноморской рав-
нины, 6} россыпи озерно-аллювиальной равнины. Россыпи I гене-
тического ряда связаны с областями сноса горных с о о р у ж е н и й , обрам-
П е П р ^ т и ! ' " ' " " ® ' ^ " ' " "РиУРочены к древним речным долинам. 
оа^мыГпи п " " являются те"̂  долины, реки которых 
Россыпи И минералами, о б р а з у ю щ е й россыпи, 
них м о п ^ или приурочены к б е р е г ^ 1 м линиям Древ-
п р н б ™ бассейнов и примыкающим к ним 
^ аше п ^ ^ ^ озерно-аллювиальным равнинам. Наиболее 
оогатые россыпи возникают на аллювиальной стадии I генетичккого 
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Т а б л и ц а № 3 

Генетическая классификация россыпей 

Тип россыпи , ' Виды россыпей 

Элювиальный Поверхностные 
Слепые 

ДелювиальныГх Склоновые • . • • 
Шлейфовые 

Солифлюкционный — • • ' ' • 

1 1 

Аллювиальный. 
• ' ' -

Пласто-
вые 

1 

Плотиковые 
Русловые 
Долинные 

, Террасовые 
Водораздельные 

1 1 

Аллювиальный. 
• ' ' -

Пласто-
вые 

1 Надплотйковые Долинные • 
Террасовые 

1 1 

Аллювиальный. 
• ' ' -

Косовые 

Флювиогляииальный • • . — 

Эоловый — • 

Озерный и морской , . ' 
Пляжевые 
Прибрежно-террасовые 
Прибрежные 

Карстовый • — ' • 

Техногенный Отвальные . , : 

Делювиально-аллювиальный Деллевые • 
Распадковые . • 

Аллювиально-делювиальный Террасоувальные 

Аллювиально-озерный и аллюви-
альнр-морской Дельтовые 

Карстово-аллювиальный Долинно-карстовые 

' ряда и в начальные этапы 1Ьгенетического ряда. Зависимость рас-, 
'пределения россыпных месторождений от источников россыпных ми-
нералов для II генетического ряда проявляется в меньшей степени, > 
чем для месторождений I генетического ряда. Для образования бога-
тых месторождений I генетического ряда наиболее благоприятная 
обстановка возникает в периоды размыва коры выветривания,.совпа-
дающая с концом трансгрессии моря и началом регрессии. Наиболее 
богатые россыпи II генетического ряда располагаются в участках, 
где древние береговые линии подходили к структурам горного обрам-
ления, если в составе- этих структур имелись источники россыпных 
компонентов. . ' • • 
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Этот же автор в статье 6К7Г89 сделал попытки дать рацибиаль-
• ную к л а с с и ф и к а ц и ю россыпей, с претензие1\иа универсальность, с 

V^ждением, что... «она отличается большой полнотой и выдержан-
ностью чем другие классификации». Предлагаемая классификация 
состоит из двух разделов: основного (таблица № 4) — характеризую-
щего главные геолопгческие признаки, н дополнительного (табли. 
ца Ко 5) — освещающего специфические особенности: условия зале-
гания геоморфологию и последующие изменения россыпей. 

В статях 60.4893 н 61.12Г86 рассматриваются условия образе-
вания россыпей платформенных областей (золотые россыпи Алдан-
ского щита), полуплатформенных зон (алмазные россыпи Сибирской 
платформы) и складчатых областей (россыпи сев. части Центр.Казах-
стана). Складчатые области разбиваются на 3 большие группы: об-
ласти с интенсивными молодыми поднятиями, подвергавшиеся оле-
денению; области с различными амплитудами поднятия, не ,подвер-
гавшиеся оледенению; складачатые области с развитием блоковых под-
нятий и опусканий. Описываются особенности типов россыпей в 
складчатых областях. Приводятся (таблица № 6) генетические и мор-
(1юлогические типы россыпей, в которой выделяются главные возраст-
ные группы четвертичных россыпей, генетические группы и морфоло-
гические типы россыпей. 

По мнению автора промышленная ценность различных типов 
россыпей в каждом районе определяется комплексом геологических, 
геоморфологических и климатических факторов и прежде всего та-
кими, как тип и масштабы источников питания, глубина эрозионного 
расчленения рельефа, наличием древней коры выветривания и со-
хранностью обломочных отложений. 

Наряду с классификациями, стремящимися учесть комплекс 
факторов, влияющих на образование и размещение россыпей, нельзя 
не отметить и другие классификации, в основе которых лежит только 
генетический тип россыпей. Оценку последним, как месторождениям 
полезных ископаемых, дают по какому-либо одному фактору. Так, 
например, в рефератах: 61.8Г83. 8Г86 и 8Г93 основная роль в обра-
зовании россыпных месторождений (процесс перехода полезных ис-
копаемых в «свободное» состояние и процесс концентрации компо-
нентов) придается физико - географическим условиям. В условиях 
аридного климата наибольшая концентрация полезного компонента 
наблюдается в прибрежноморских россыпях. В условиях гумидного 
климата широким распространением пользуются аллювиальные рос-
сыпи, размеры и концентрация полезного компонента в которых опре-
деляются разновидностями этого климата (тропический, умеренных 
широт и арктический) и т . д. и т п * ^ ^̂  
в о б п . ^ ^ Г ' ' ^ ' ' ' 10Г91.'11Г96 исключительная роль 
н^тектоникГ.' " россыпных месторождений придается 

на "тубинГэоо^^^^^ тектонические движения влияют 
питания ооУьше^ месторождений (источников, 

итания россыпей), пространственное и гштсометрическое п о л о ж е н и е 
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разновозрастных россыпей, степень сохранности разновозрастных 
россыпей и строение пластов. В областях, испытывающих преобла-
дающие тектонические поднятия в мезозое и кайнозое," создаются 
условия, благоприятные для образования промежуточных источни-
ков питания россыпей третичного и четвертичного возраста. Напри-
мер, область с.-з. подножия Борщевочного хр, (Вост. Забайкалье) 
характеризуется преобладающими тектоническими поднятиями в-
третичную и четвертичную эпохи, глубоким эрозионным срезом раз-
новозрастных золоторудных зон и формированием россыпей за счег 
золотого оруденения ново киммерийского и ларамийского циклов. 
В то же время область ю.-в. склона Борщевочного хр. испытывала 
погружение в меловую и третичную эпохи и характеризуется зна-
чительно меньшей глубиной эрозионного среза, не захватившего зон 
золотого оруденения ларамийского цикла. Здесь формирование рос-
сыпей происходило только за счет золотого оруденения новокимме-
рийского цикла. Области, испытавшие в кайнозое колебательные 
движения эпейрогенического характера — поднятие .крупных анти-
клинорных и погружение синклинорных структур (Ленский золо-
тоносный р-н),— характеризуются совпадением современных долин 
с древним, многократным перемывом и.переотложением золота из-
россып'ей более ранних долин в более поздние, что привело к образо-
ванию богатых многоярусных россыпей. В пределах крупных син-
клинорных структур типа Бодайбинского синклипория, испытываю-
щих медленные погружения в четвертичную эпоху, обеспечивается 
хорошая сохранность россьше^ благодаря большой мощности пере-
крывающих их рыхлых отложений .Области, испытавшие дифференци-
рованные тектонические движения в кайнозое (Б'аргузинский золото-
носный р-н. Вост. Забайкалье), характеризуются разобщенностыа 
древних и современных золотоносных россыпей на площади и в раз-
резах. Неравномерные тектонические перемещения крупных блоков 
влияют на распределение золотоносных россыпей в долинах древней 
и современной речной сети. Области относительно больших тектони-
ческих поднятий в противоположность областям относительно мень-
ших поднятий характеризуются худшей сохранностью древних золо-
тоносных россыпей и значительной обогащенностью золотом россыпей 
современных долин. В результате локальных блоковых перемещений 
одновозрастные золотоносные россыпи в одной и той же долине рас-
полагаются на различных гипсометрических уровнях и на отдельных 
участках долин характеризуются различной степенью сохранности. 

В статье 62.1Д447 авторы предлагают геоморфологическую клас-
сификацию полезных ископаемых в двух вариантах: 1) на основе 
классификации рельефа с указанием для классификационных еди-

^ вид характерных полезных ископаемых и типов месторождений и 
2) на основе классификации полезных ископаемых с указанием гео-

' морфологических условий, в которых встречаются и залегают место-
рождения. ' ' • • 

В частности для россыпных месторождений они рекомендуют 
следующее-разделение: 1) месторождения, генетически связанные с 
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со ю 
Главные геологические признаки Таблица 4 

Возрастные типы Генетические типы (по фаииальному 
признаку) 

Морфологические типы и 
разновидности 

1 

1 
^ 
т О . О. ш Н <и 9 -

•я о т О й! е? Х М X = 0 

* КЗ) о м 
л — 

Кайнозойские 

типы разновидности 

Морфологические типы и 
разновидности 

1 

1 
^ 
т О . О. ш Н <и 9 -

•я о т О й! е? Х М X = 0 

* КЗ) о м 
л — 

1 в-
5 « о. а н ж 

Ф 3 л X н в-О) к Я" 

<и 
1 3 

о ^ и 2; 

типы разновидности 

Морфологические типы и 
разновидности 

1 

? ? X X X X Элювилльпые 1) Физического расплда 
2) Коры оывстриааиия 

1) Площадные покровы 
2) ЛиисПные ипкоплення 

? - ? X X X X Делюпилльиыс Грапитоцноиные 
2) Солифлюкционныс 
3) Собственно делюви-

альные " 

П Потоки 
2) Покровы 
3) Террасы 

X X X X ' X X Пролювиальпые 1) Мелких временных по-
токов 

2) Грязе-каменных потоков 
3) Теряющихся рек пус-

тынь 

1) Отложения ложбин 
стока 

а) Плос-
кие 

2) Конусы выноса пок-
3) Сухие дельты ровы 
4) Галечные равнины б) Запол-

нение 
впадин 

X X X X X X Аллювиальные 1) Мелких потоков 
(ручьев) 

2) Речек п рек 

П Косовые 
2) Русловые 
3) Долинные: а) живых долин, 

б) олгертвелых участков долин 
4) Террасовые 

ы 
О) ш К 

к> 

X • X X X X X - Карстовые ]) Открытого карста 
2) Закрытого карста 

1) Остаточные образования 
2) Заполнения трешин вмыванием 
3) Заполнение подземных полостей 

X X X X ' X • .X • Озерные 1) Аллювнально-озерные 
(дельтовые) 

2) Собственно озерные 

1) Приустьевые накопления 
2) Прибрежные: а) пляжные, б) тер-

расовые 
3) Озерных ванн 

X 

1 

X X X • X 
• 

Морские 1) Аллювиально-морские 
(дельтовые) 

2) Лагунные 
3) Прибрежно-морские 

л 

1) Приустьевые а) пляж-
2) Прибрежные ные, 

б) терра-
. совые 

о) Заполнения впадин 

X 
( 

X Крайне 
редкие 

X X Ледниковые 1) Конечных морен 
2) Основных морен 
3) Флювногляциальные 

1) Покровные на равнинах 
2) Заполнения впадин 
3) Долинные: а) живых долин, 

б) мертвых долин 
4) Террасовые 

? . ? X X X X Эоловые — Площадные покровы 

• • 

X Техногенные 1) Безводного транспорта 
2) С водным транспортом 

1) Отложения вне речных долин 
2) Отложения в речных долинах 

оэ со 



Таблипа 5 

Дополнительные особенности 

Классифтсацйонные 
прязпакя 

Группы россыпей Разновидности россыпей 

Положение • в совре-
меипом рельефе и 
состояние 

Находящиеся на первона-
чальном уровне 

Поднятые россыпи • 

Погруженные россыпп 

• 

Существенно неизменен-
ные 

Неизмененные 
Погребенные 
Дислоцпрованные 
Погребенные 
Дислоцированные 

Отношение к совре-
менной гядросетй 

к 

Россыпл современной гид-
росети 

Россыпп древней гпдросе-
тп 

Совпадаюш,ие с современ-
ной гпдросетыо 

Не совпадающие с совре-
менной гидросетыо 

Изменение первона-
чального вещест-
венного состава 

Неизмененные россыпп 
Выветрелые россыпп 
Дпагенезированные россы-

пи 
Метаморфнзованные рос-

сыпи 

— 

Источники полезных 
компонентов 

Россыпи, возникшие за 
счет разрушения корен-
ных месторождений 

Россыпи, возникшие за 
счет размыва и пере-
отложения других типов 
россыпей 

— 

Лптологпческий со-
став продуктивных 

• .слоев 

1 , 1 

Сложенные рыхлыми по-
родами 

Сложенные цементирован-
ными рыхлыми породами 

Сложенные массивными 
породами 

Пески, галька и др. 
Железистый, карбонатный 

и другой цемент 
Гравелиты, песчаники, 

конгломераты и др. 

^рмированием современного рельефа и четвертичных отложений; 
г) месторождения, связанные с развитием дочетвертичного рельефа 
н коррелятных отложений, существенно отраженных в строении со-
временного. рельефа; 3) месторождения,- генетически связанные с̂  
нму древнего рельефа н коррелятных отложений, не отражен-; 

К вторично ^ строении современного рельефа. = 
месторонедений относятся современные и чет-

в е ^ ч ш е россыпи; ко второй ~ неогеновые россыпи в слабо из-' 
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Т а б л и ц а № 6 

Главные возраст-
ные группы Генетические группы Морфологические типы 

Элювиальные 
Делювиальные 

Площадные (на выровненных по-
верхностях и на склонах) 

Пролювиальные Конусы выноса, ложковые, долин-
ные 

Аллювиальные Косовые, береговые отмели 
Русловые, долинные, террасовые, 

ложковые 
Омертвевшие долины или их участ-

ки (долинные, террасовые) 

Прибрежные Береговые (пляжевые) 
Террасовые 

Дельтовые Конусы выноса 
Приустьевые косы 

Ледипковые Гнездовые в моренах 

. Рг - Р1У • Эоловые Впадины на песчаных террасах и 
берегах 

менениых породах, не подвергшихся складчатости; к третьей — все 
более древние россыпи, подвергшиеся диагенезу и складчатости. -

Автор статьи (60.21125) к разработке классификации россыпей 
подходит с точки зрения рациональных методов разведки. Он счи-
тает, что не возраст и не генезис россыпей определяют выбор методи-
ки разведки, а их геоморфологические (место залегания, сложности 
условий залегания и морфологические особенности) и экономические 
(размеры россыпей и содержание в них полезных ископаемых) приз-, 
наки. При этом, месту залегания и размеру россыпей он отводит глав-
ную роль при выборе методов поисков, разведки и разработки россы-
пей. По месту залегания им выделяются следующие естественные, 
группы россыпей: залегающие в долинах современной гидросети; 
расположенные на склонах и водоразделах; россыпи морских побе; 
режий. Внутри каждой группы выделяются подгруппы, основанные 
на морфологических и'генетических признаках. В основу группиров^ 
ки россыпей по размерам положена производительность современных 
агрегатов и сооружений, при помощи которых разрабатываются'рос-
сыпи (драги, экскаваторы, гидравлики, шахты). Все россыпные местом 
рождения'разделяются по размерам на четыре группы (А,Б,В и Г) с 
соответствующими запасами горной массы: для группы А — свыше 

3* 35 



12 млн. ж», группы Б - от 2.5 до 12 млн и.;, группы В - от 0.3 до 
9 5 млн М̂  и группы г — менее 0,3 млн. м , 

Л т о о предлагаемой классификации убежден, что выведенные, 
им эмпирическим путем размеры россыпей, являются рациональной 
основой для выбора параметров разведочной сети, а основой для вы-
бопа способа расположения разведочных выработок является груп-
пиповка россыпей по месту их залегания и морфологии. 

Из всего вышеизложенного следует, что одни авторы стремятся 
разработать рациональную классификацию, которая охватила бы все 
разнообразие образования и размещения россыпных месторождений, 
т. е. все учение о геологии россыпей свести в унифицированные табли-
цы; другие — в образовании и размещении россыпей придают исклю-
чительную роль какому-либо одному или нескольким факторам. 
Первые берут на себя благородный, но непосильный труд. Учение 
о россыпных месторождениях, по мере развития поисковых и разве-
дочных работ, все время будет пополняться новыми фактами и поэто-
му генетические, морфологические, возрастные и другие группы рос-
сыпей также, как и климатические, тектонические п другие факторы, 
влияющие на образование и размещение россыпей, будут уточняться 
и дополняться. Вторые рискуют впасть в грубую ошибку, их клас-
сификация, не имеющая универсального значения, может привести 
к неверным выводам и оценке отдельных областей и районов в отно-
шении нахождения россыпных месторождений. 

Нет надобности говорить о противоречиях и неувязках в рассмот-
ренных классификациях при употреблении отдельных терминов и их 
значений в понимании тем или другим автором. Они видны из при-
веденных таблиц и хорошо разобраны самими авторами в критиче-
ском обзоре других классификаций. 

Из приведенного краткого обзора классификаций россыпных ме-
сторождений можно сделать вывод, что ни одна из них в полной мере 
не отвечает современным требованиям, хотя в ряде вышеуказанных 
классификаций приведены очень ценные. положения." 
• В нашем представлении усилия ученых,, прежде всего, должны 

быть направлены на составление классификации промышленных ти-
пов россыпных месторождений применительно к задачам проведения 
геологоразведочных работ по этапам: для прогнозирования, поисков, 
предварительной, детальной и эксплуатациоиной разведки. При этом 
следует учесть наиболее важные классификационные признаки для 
образования россыпных месторождений: минералогические, геолого— 
структурные, геоморфологические, генетические, морфологические и 
экономические. 

Иначе говоря, классификация должна быть составлена так, чтобы 
она могла быть эффективной для поисков новых перспективных райо-
нов и месторождений. _ ^ 
к а ш ю н н м м р о с с ы п е й является важным классифи-
виГпол^нпг? " " Р ® ^ ^ учитывать главный 
н ^ ( Г Г т Р п и ^ ^ ^ " ассоциирующие с ни^ минералы - ^ п у т - . 
НИКИ (по материнской породе, по промежуточным коллекторам и со-
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временным россыпям). Известно, что далеко не все полезные ископае.-
мые и не во всех морфолого-генетических типах могут создавать про-
мышленные россыпные месторождения. Изучение россыпей ведется, 
прежде всего, для обнаружения промышленных месторождений, 
т. е. таких, которые экономически целесообразно и технически воз-
можно разрабатывать на данном уровне развития техники и произво-
дительности труда. Следовательно, усилия в изучении образования и 
размещения россыпных месторождений должны быть направлены на 

. создание классификации — с оценочной направленностью прогнози-
рования поисков и разведки (см. Некоторые проблемы минералогии 
россыпей). Этот классификационный признак является важным для 
всех этапов работ по изучению россыпей. 

реологические (коренные источники, магматические, структурно-
тектонические, стратигрофо-литологические и другие факторы), а 

'также геоморфологические (неотектонические, климатические и эро-
зиоино-аккумулятивные факторы) классификационные признаки 
являются очень важными при металлогеническом анализе и прогно-
зировании проявления россыпей полезных ископаемых на больших 
территориях. • . 

Генетические и морфологические классификационные признаки 
являются исключительно важными при поисках и предварительной 
разведке россыпных месторонедений. Неслучайным является то, что 
общим и главным для всех рассмотренных классификаций россыпей 
явилось выделение генетических и морфологических признаков, так 
как морфология россыпей (положение их по отношению к первоисточ-
нику) и генезис (фациально-литологические особенности) являются 

. определяющими для россыпных месторождений. Эти классификацион-
ные ряды хорошо разработаны в работах (61.7Г89 и 12Г87) и могут 
быть приняты за основу. 

Экономический классификационный признак приобретает исклю-
чительно важную роль на стадиях детальной и эксплуатационной раз-
ведок россыпных месторождений. Здесь важно учесть 1) размеры рос-
сыпей и вероятнее всего, как это предлагается в работе 60.21125 
(по объему запасов, подсчитанных на всю массу и на пески), а не как, 
в работе 60.1099 ( по учету площадей в м^). Рациональность первого 
предложения видна из того, что разведка и отработка месторождений 
прежде всего связаны с объемами разведуемой или добываемой руды 
и учетом соотношения мощности песков и торфов; 2) место залегания 
россыпей (долины рек/' склоны и водоразделы, морские и озерные по-
бережья) с учетом: элементов морфологии (характера строения рыхлой 
толщи и плотика, а также характера распределения полезного ком-
понента в россыпи) и условий залегания (простые или сложные). Отме-
ченные экономические классификационные признаки являются очень 
важными, первый — для выбора метода разведки россыпей , и установ-
ления необходимой плотности разведочной сети, а второй — для выбо-
ра правильного способа расположения разведочных выработок. 

Создание такой классификации россыпей, учитывающей основные 
классификационные признаки, удовлетворило бы всех специалистов, 
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„«йптяюших В этой области. Она позволила бы успешно изучать «е 
о б р а з о в а н и я россыпей .1 следовательно оценивать пер-

™ективКдельиых районов, но и была бы приемлемой основой дл, 
рмГаб^кГпрактнческих вопросов методики поисков разведки оцен-
кй россыпей. 



Г л а в а V 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ РОССЫПНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Изучение геологических и геоморфологических закономерностей 

формирования и размещения россыпных месторождений полезных ис-
копаемых необходимо как для объективной оценки промышленного 
значения различных генетических типов и видов россыпей, так и для 
выбора наиболее перспективных направлений поисково — разведоч-
ных работ в том или ином районе. Этому вопросу посвящено более 
80 работ (см. Предметный указатель), в которых с различной степенью 
детальности рассматриваются вопросы регионального или более узко-
го локального порядка формирован>1я и размещения россыпных место-
рождений вообще и конкретных полезных ископаемых в частности. 

При анализе опубликованных статей отчетливо наметилось два 
подхода к разрешению проблемы закономерностей формирования и 
размещения россыпных месторождений. Одни авторы в своих исследо-
ваниях придают основное значение какому-либо одному эндогенному 
или экзогенному фактору, другие — нескольким геологическим или 
физике — географическим факторам. 

Так, например, в рефератах 60.П237; 61.6Г171, 10Г25, ШГ94, ИГ96, 
62.9Д10, особая роль в формировании и размещении россыпей отво-
дится неотектонике, в рефератах 61.8Г83, 8Г93, 11Г85, 12Г67 — клима-
тическим условиям, в рефератах 61.8Г94, 2Г239К, 8Г67, 4Г523К, 
4Г524К —характеру первоисточников и физико-географическим факто-
рам и т. д. 

Автор (60.П237) доказывает, что главным рельефообразующим 
фактором, с которым следует считаться при выяснении условий фор-
мирования золотоносных россыпей, является блоковое строение данной 
площади. Автор на примере береговой линии Охотского моря и релье-
фа побережья, делает вывод, что золотоносные месторождения, приуро-
ченные к блокам, обгоняющим в своем поднятии окружающие участки, 
являются неблагоприятными для скопления россыпного золота. Рос-. 
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гипи приуроченные к депрессиям, находятся в условиях еще менее 
б л а г о п р К Ж х ; золото здесь рассеивается по большой мощности рых. 
л Т т не образует промышленного пласта. В пределах 'де. 
п о е с с Т в о ^ о ж н ы л п ш погребенные россыпи, методика разведки 
Х о Х весьма с-южна. В наиболее благоприятных условиях, в пре-
делах Охотско - Колымской области, находятся месторождения, 
поиуроченные к сравнительно медленно поднимающимся блокам, где 
на ^доразделах происходит интенсивная денудация пород, а в доли-
нах образуются террасы и плоская пойма с мощностью аллювия от 
2 - 3 м в мелких водсяоках и до 12—15 м в крупных. Россыпное золото 
в этих условиях далеко не переносится и оседает на плотике, обра< 
зуя промышленный пласт. 

Поданным автора (61.8Г96), в размещении россыпей на южном 
Урале большую роль сыграла неотектоника (эпейрогенические движе-
ния второй половины третичного и'четвертичного периодов), привед-
шая к изменению направления стока речной сети с меридионального 
на, преимущественно, широтное и образованию геоморфологических 
зон с различной степенью расчленения рельефа. Автор выделяет сле-
дующие геоморфологические зоны россыпной золотоносности: 1) зона 
средневысотных гор с развитием россыпей только четвертичного пе-
риода; 2) зона мелкосопочного рельефа, характеризующаяся значи-
тельным расчленением рельефа, преимущественным развитием рос-
сыпей четвертичной речной сети, наличием реликтов плиоценовых и 
миоценовых россыпей; 3) зона мел ко холмистого рельефа с преоблада-
нием третичных (плиоценовых) россыпей при наличии небольших по 
запасам россыпей четвертичного возраста; 4) зона равнинно-холмисто-
го рельефа, характеризующаяся хорошей сохранностью третичных от-
ложений и соответствующих им плиоценовых и миоценовых россыпей 
при почти полном отсутствии аллювиальных россыпей четвертичного 
возраста. Последние представлены только элювиальным и делювиаль-
ным генетическими типами. 

Богатые золотоносные россыпи Ленского района (61.10Г97) связа-
ны преимущественно с отложениями эоплейстоценового и нижнеплей-
стоценового горизонтов, хорошо сохранившимися благодаря захоро-
нению их под ледннковыхщ отложениями в Бодайбипской депрессии. 
Концентрация золота Ленского района обусловлена благоприятным 
характером молодых тектонических движений, способствующих нало-
жению ОД1ЮГО золотоносного горизонта на другой 

В р ^ р а т а х 61.2Г239К и 11Г96 рассматривается'-хэ р ^ р а т а х и 11Г96 рассматривается территория Восто-
Тп/п^. ® кайнозое представляла собой область 

неравномерных тектонических поднятйй. Наиболее 
ноГ Гпоу ^ произошло на границе третичной и четвертич-ной эпох, к этому времени отнпгитга тг хоёбта ка',. «"""си^ся формирование Борщевочного 
э Ж п ш т Х Г ш е д и н и ц ы . Б третичну^ эпоху на 
в Г в ш ^ й ' ^ * ! ™ " ^ " ® ® ^ т ^ ^ й влажный о и м а т , способ^во--
мое в р к Г х Т а Т т е п и Х ^ " ^ вьтетривания. Четвертич-
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матическне условия явились основными факторами развития рельефа 
формирования рыхлого покрова и определили размещение золотонос-
ных россыпей. Сложная история развития рельефа обусловила сле-
дующие особенности распределения золотоносных россыпей. Россыпи, 
связанные с древней третичной гидросетью (1-го этапа), развиты на 
современных междуречьях и имеют различные гипсометрические уров-
ни в зависимости от того, находятся ли они в пределах относительно-
приподнятых или опущенных блоков. Вследствие этого россыпные 
месторождения имеют различные глубины •залегания и различнуто 
степень сохранности. . 

Россыпи, связанные с третичными долинами (2-го этапа), обычно 
располагаются в пределах современных долин. В большинстве слу-
чаев они' являются погребенными под разновозрастными четвертич-
ными осадками. В областях относительных поднятий россыпи данного 
возраста залегают на небольших глубинах, но иногда они бывают раз-
мыты современными эрозионными процессами. 

Золотоносные россыпи, связанные с отложениями четвертичного 
возраста (1—4-го этапов), характеризуются различной степенью обо-
гащенности металлом в зависимости от положения их по отношению к 
древним россыпям. Наиболее обогащенные четвертичные россыпи при-
урочены к местам совпадения или пересечения современными долина-' 
ми древних долин в пределах относительно приподнятых блоков, где ; 
современный эрозионный врез оказывается глубже ложа древних рос-
сыпей. • 

По данным авторов (61.9П43, 9Г254, 10Г95, 12Г204) богатые чет-
вертичные россыпи алмазов на Сибирской платформе связаны либо с 
коренными месторождениями алмазов (кимберлитовые трубки) и рас-
полагаются при этом вблизи зон глубинных разломов, к которым при-
урочены трубки, либо с древними алмазоносными россыпями (пер-
мскими и мезозойскими) в краевых зонах Тунгусской и Вилюйской .' 
синеклиз, Приверхоянского и Лено — Анабарского прогибов и в не- . 
которых краевых зонах внутриплатформепных наложенных прогибов. 

Наиболее древние алмазоносные россыпи на Сибирской платформе 
известны на юге в девоне, на севере в девоне и перми, в центральной 
части в рэт — лейасе, а на востоке в среднем лейасе. Образование ал-

. мазоносных россыпей было обусловлено прежде всего процессами де-
зинтеграции и глубокой химической переработки кимберлитов в ре-
зультате нескольких эпох выветривания. Основными источниками ал-
мазов, добываемых из россыпных месторождений, являются русловые 
россыпи, возникающие за счет разрушения коренных источников и 
размыва террасовых и древних россыпей предыдущих циклов эрозии. 
Промышленное значение террасовых россыпей возрастает от верхних 
террас к нижним. " 

Главным фактором, обусловливающим формирование крупных и • 
^ г а т ы х промышленных россыпных месторождений титана, (61.9114с5, 
УГ191, 9Г197, 10Г254), является наличие мощной коры химического 
выветривания пород, содержащих в том или ином количестве рутил, 
ильменит и другие минералы. Процессы образования коры химическо-
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го выветривания, послед^тощий размыв, перенос гидродинамическая 
соотиоовка и неоднократный перемыв рыхлых образовании создакуг 
благоприятные условия для концентрации указанных минералов в 
россыпях Перспективными для выявления древних крупных россы-
пей в СССР являются районы распространения прибрежноморских 
песчаных или песчано — глинистых отложений, которые образова-
лись или непосредственно за счет размыва продуктов коры химического 
выветривания, обогащенных устойчивыми минералами, или вследствие 
перемыва ранее сформировавшихся осадков с повышенным содер-
жа1шем циркона, ильменита, рутила. В пределах этих площадей 
наибольший интерес представляют фации третичного, мелового и юр-
ского возраста, (Армированию которых в ряде районов предшество-
вали продолжительные перерывы в осадконакопленни, способствовав-
шие развитию процессов химического выветривания (южн. окрина 
Западно-Сибирской низменности, вост. склон Урала, Тургайский 
прогиб, левобережье р. Енисея, Донецко-Днепровскя впадина). Кро-
ме того, перспективными для поисков рутнловых россыпей являются 
дочетвертичные песчаные отложения Прибалтики и некоторых райо-
нов Полесья, песчаные и песчано — глинистые отложения южн. окра-
ины Московской синеклизы и сев. склона Воронежского кристалли-
ческого массива, мезокайнозойские морские рыхлые отложения, 
развитые в отдельных районах Средней Азии и на Сев. Кавказе. От-
крытия возможны в рыхлых отложениях вост. части Обской впадины 
11 зап. склона Салаирского кряжа, а также на участках поднятий кри-
сталлического фундамента в Западно—Сибирской низменности, где 
мезокайнозойские отложения выходят на дневную поверхность. Пер-
спективными на рутил являются юрские отложения зап. части Иркут-
ского угольного бассейна. С целью выявления промышленных место-
рождений рутила необходи.\ю продолжить изучение современных мор-
ских отложений, в перв>то очередь на некоторых участках побережья 
Балтийского и Каспийского морей. Перспективными для поисков ал-
лювиальных рутнловых месторождений являются зап. и вост. склоны 
Урала, к метаморфическому комплексу пород которого приурочены 
многочисленные рутиловые месторождения метаморфического типа, 
рыхлые отложения сев. части Понойской впадины Кольского п-ова, 
где могли аккумулироваться продукты разрушения кейвских рутиле-
носных сланцев, а также бассейн р. Селенги в Бурятской АССР и вер-
ховья рек Селемджи и Зеи. 

Оловоносные россыпи (60.24079; 62.9Д106, 9Д154, 12Д111) почти 
всегда имеют отчетливую связь с коренными источниками, образуя в 
большинстве случаев элювиально-делювиальные россыпи. 

Аллювиальные оловоносные россыпи обычно приурочены к не-

' ^ Ю ^ ' п х ^ ^ п Т " АСлГ. Этим они ОТЛЙ-
р ^ ь я ч ТЯ. и россыпей, которые известны как в мелких р>чьях, так и в долинах крупных рек 

тантало-ниобиевых россыпей (61.9Г192) 
а л ^ о в и я Т Г ' ' ' " злювиально-делювиальныГ и в меньшей 

степени аллювиальные россыпи. Аллювиальные т а н т а л о - н и о б и е в ы е 
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россыпи как и оловоносные имеют тесную связь с коренными источ-
никами и, в связи с относительной устойчивостью минералов и высо-' 
КИМ удельным весом их (5,15—8,2), иногда формируются на расстоя-
нии до 4—5 км от коренных источников. 

По данным авторов (61.8Г83, 8Г93, 11Г86) немаловажную роль 
в образовании и пространственном размещении россыпей играют 
климатические условия. Они считают, что в истории Земли было не-
сколько климатических эпох, которые по-разному влияли на форми-
рование и размещение россыпных месторождений. 

Так, например, эпохи с тропическим и субтропическим климатом 
были весьма благоприятными для образования коры выветривания; 
эпохи с гумидным или сухим аридным климатом являлись менее благо-
приятными для физико-химического выветривания; эпохи арктиче-
ского климата характеризуются интенсивным физическим выветрива-
нием и солифлюкцией. Олигоценовые аллювиальные россыпи титана в 
Тургайском прогибе и на Украине, мезозойские и олигоценовые ал-
лювиальные и элювиальные золотые и платиновые россыпи Урала, 
мезозойские алмазоносные россыпи Якутии образовались в континен-
тальных формациях гумидного субтропического климата. В гумидных 
зонах промышленные россыпные местороадения связаны преимущест-
венно с аллювиальными фациями автохтонных формаций различного 
возраста, а в аридцых зонах большое значение приобретают прибреж-
номорские россыпи аллохтонных формаций и ложковые россыпи авто-
хтонных. формаций. В условиях арктического и умеренного климата 
преобладающее значение имеют аллювиальные россыпи. , 

Из всего вышеизложенного следует, что тектонические и климати-
ческие факторы играют важную роль в пространственном размещении 
россыпей. 

Всеми признается,-что неравномерные тектонические, движения-
влияют, на глубину эрозионного среза рудных месторождений (источ-
ники питания россыпей), на пространственное и гипсометрическое 
положение разновозрастных россыпей, степень сохранности их и 
строение пластов промьипленных россыпей. В областях, испытавших 
преобладающие тектонические поднятия в мезозое и кайнозое (северо-
восток СССР, Забайкалье), создаются условия, благоприятные для 
образования промежуточных источников питания россыпей третич-
ного и четвертичного возраста. Неравномерные тектонические пере-
мещения крупных блоков влияют на распределение россыпных место-
рождений в долинах древней и современной речной сети. Области отно-
сительно больших тектонических поднятий характеризуются слабой 
сохранностью древних россыпей и значительной обогащенностью по-
лезными ископаемыми россыпей современных долин. В результате 
локальных блоковых перемещений одновозрастные россыпи в одной 
и той же долине располагаются на различных гипсометричерих уров-
нях и на разных участках долин характеризуются различной степенью 

сохранности. 
Не менее важное значение имеют климатические Фа^^оры позво-

ляющие оценивать характер выветривания горных- пород, склоновую 
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денудацию и аккумулятивно-эрозионную деятельность водных пото. 
ков. Однако следует отметить, что тектонические н климатические 
факторы влияют на образование и размещение россыпных месгорож. 
доний не прямо, а через историю развития п формирования рельефа и 
рыхлого покрова, т. е. чузез геоморфологические факторы, включаю-
щие как геологические, так и физико-географические явления. 

Поэтому нельзя придавать исключительное значение в формирова-
нии и размещении россыпных месторождении какому—либо одному 
фактору, как это делают некоторые авторы. Так, например, области 
больших тектонических поднятии (Восточное Заба^1калье) не могут 
иметь всеобщего значения для локализации россыпей, так как не всег-
да такие области (Алданский щит) сопровождаются глубоким эроди-
рованием коренных источников. 

Закономерности формирования н размещения россыпных место-
рождений наиболее полно освещаются в работах 60.4893 и 61.12Г86; 
в них учитываются как геологические (коренные месторождения и ру-
допроявления, магматические образования, осадочные комплексы по-
род и нх структурно—тектонические, стратиграфо—литологические и 
метаморфические особенности), так и физико-географические (неотек-
тоинка и климат, обусловливающие физическое н химическое вывет-
ривание пород и процессы денудации, а также эрозионно-аккумуля-
тивиая, ледниковая и абразионная деятельность) факторы, влияющие 
на размещение россыпей. Авторы считают, что научное обоснование 
поисковых работ на россыпные месторождения должны идти по линии 
разработки регионального геолого-геоморфологического анализа тер-
риторий. Они приводят районирование территории СССР, выделяя 
металлогенические россыпные провинции, под которыми понимают 
области» характеризующиеся определенным геологическим строением 
(крупная складчатая структура или платформа), тектоно-магматиче-
скнмн циклами и свойственным им оруденением, определенными кон-
тинентальными периодами и климатическими условиями, молоды-
ми колебательными движениями и эрозиоино-аккумулятивиои дея-
тельностью. Выделено 15 россыпных провинций Приводится 
схема районирования россыпей четвертичного возраста (см-
таблицу № 7). ^ 

На основании анализа фактического материала авторы делают вы-
воды, что распределение россыпей, их состав и концентрация полез-
ных ископаемых в них зависели от геотектонических С Т Р У К Т У Р 

Для ^платформ, щитов и консолидированных полуплатформенных 
областей характерны небольшие по амплитуде колебателььшГдвиже-
ння н неглубокое врезание речных долин; складчатые зоны н^оотйв. 
характеризуются широким размахом колебательных движений и 
как правило, соответственно глубоким врезанием долин ^ п ^ о в а -
нием большого числа террас в ^областях поднятий Г ^ ^ З н и е М ' 
мощных толщ рыхлых отложении в прогибающихся " 

Для платформенных областей в целом наиболее ПРП^^^*' 
являются долинные и русловые россыпи, для склалчят 
ные, террасовые, русловые и ложковые. В районах с развйтьш""до-
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лпиным оледенением или проявлением молодой вулканической деятель-
ности большое значение имеют погребенные россыпи различных типов. 

Промышленная ценность различных типов россыпей в ка^кдом 
конкретном районе определяется комплексом наиболее важных гео-
логических и геоморфологических факторов, характерных для данного 
района, а именно: типом и масштабом источников, глубиной эрозион-
ного расчленения, наличием древней коры выветривания и сохран-
ностью обломочных отложений. 

В работах 61.4Г523К, 4Г524К, 8Г94. 8Г85 более подробно рассмат-
риваются особенности образования и размещения россыпей на плат-
формах. 

В юго-западной части Русской платформы выделяются шесть райо-
нов развития россыпей: Волынский, Приднепровский, Днепро-Буж--
ский, Днепровско-Донецкий, Приазовский и Причерноморский. Для 
Волынского района характерно наличие континентальных 

, россыпей ильменита и мориона и небольших россыпей касситерита, 
циркона, вольфрамита и др. В Днепро-Бужском районе развиты 
континентальные четвертичные и прибрежно-морские ' позднемиоце-
новые россыпи. В Приднепровском и Днепровско—Донецком 
районах распространены прибрежноморские и континентальные мио-
ценовые россыпи. В Приазовском районе россыпи -приурочены к 
континентальным мезо-кайнозойским образованиям и к прибрежно-
морским позднемиоценовым и четвертичным отложениям. Причерно-
морский район характеризуется развитием небольших современных 
прибрежноморских и лиманных россыпей. В большинстве райо-
нов россыпи имеют сложное строение. В каждом районе наиболее 
высокая концентрация полезных минералов обычно устанавливается 
в более древних россьшях одного и того же генетического типа. 
Установлено, что самые крупные россыпи приурочены к мезозойским 
и третичным аллювиальным, аллювиально—делювиальным и прибреж-
номорским отложениям. 

Источниками питания россыпей служили кристаллические породы 
Украинского щита и, возможно, Воронежского массива. Благоприятной 
предпосылкой для формирования крупных россыпей являлось наличие 
мощной, легко размываемой коры выветривания, основной этап обра-
зования которой датируется триасовым и юрским периодами. Выде-
ляются 4 основных этапа образования континентальных россыпей: 
среднемезозойский (поздняя юра —ранний мел), раннепалеогеновый' 
(палеоцен нижний и средний эоцен), позднеолигоценовый — миоце- . 
новый и четвертичный. Каждый из этих этапов, кроме четвертичного 
сменялся трансгрессиями, отложения которых нивелировали предшест-

^ ^ ^ я г п п ^ я т н ы е условия для формирования россыпей в восточной 
части б З т о шита (61 .4Г523К) создались вследствие того, что 
эта теооитооия неоднократно переживала длительные периоды кон-
тинепталь^го развития, в течение которых происходили сложные про- . 
Цессь выветривав метаморфических пород, разрушение горных хреб-
тов, перен^^^^^^ обломочного материала. Ледниковая экзора-
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№№ 
пп 

Схема районирования россыпей четвертичного возраста Т а б л и ц а 7 

Назва-
ние про-
винций 

Определяющая 
геологическая 

структура 

Севере-
восточ-

ная 

Основные'тек-
тоно-магматн-
ческие Ш1клы 
и связанное с 
ними орудеие-

ние 

Этапы фор-
мирован пя 

коры вывет-
ривания 

после обра-
зования ко-

ренных мес-
торождений 

Мезозойская 
складчатая 

Глубина 
эрозион-

ного рас-
членения 

во время 
четвер-
тичного 
периода, 

41 

Эрозиоино-акку-
мулятивные п 

аккумулятивные 
террасы 

(высота, л ) 

Оледене-
ние 

8 

Основные 
промышлен-
ные типы 
россыпей 

Условия 
залега-

ния рос-
сыпей 

10 

Верхнеюрские, 
верх1ссмеловые 

Третичные 400-С00 I - 3 — 5 
I I -8 -12 

И Г - 1 5 - 2 0 
IV—25—40 
V—50-70 

VI—80-130 
VII—180—200 

Локальное, 
покровное, 
Л0Л1ГНПН00 

Долинные, 
террасовые, 
ложковые, 
площадные 

Нормаль-
ные и 
погре-
бенные 

Прнмор- (Складчатая ме-/ Нлжнелгело-
ская I эозойская бло- /вые, третлчные 

новая (от ме- / 
1лового периода 
до настоящего 

времени) . / 

Верхне-
третичные 

3 Приамур- / Верхне-палео-
/ екая / зоЛская склад-
/ «ЯТЯП п нопл 

200—900 1 - 3 - 4 
1 1 - 6 - 7 

111—20—30 

чатая с нало-
женной мезо-
зойской Д11СЛ0-

кацней 

Докембрийскне, 
палеозойские, 
мезозойские, 

послеверхне-
юрские 

^Чезозой-
скпе, тре-

тичные 

150—600 1—2—3 
II-12-15 

III-40-50 
I V - 6 0 

Долиииие, 
ложкооыс, 
береговые 

Нормаль 
иые и 
погре-
бенные 

Долинные, 
террасовые, 
ложковые 

Нор-
мальные 

Джуг-
джур-
ская 

Алдан-
ская 

Л1езозойская 
складчатая 

Допротерозой-
ская (наложен-

ные блоковые 
дислокации 

мезозоя) 

Ленская Протерозой-
ская складча-

. тая 

Послеюрские 

Протерозой-
ские 

Третичные 

Третичные 

350—600 

160—220 

Третичные 500-800 

Баргу-
зинская 

Нижнепалео- . 
зойская склад-
чатая наложен-
ная) от мезозоя 
до настоящего 

времени) 

Протерозой- Домезозой-
ские, нижнепа-

леозойские 
ские, верх-
немезозой-
ские, верх-

нетретичные 

400—450 
до 850 

1—2—4 
П - 5 — 1 5 

I I I - 3 0 - 4 0 
I V - 5 0 - 7 0 

Локальное, 1 Долинные, 
покровное, 
долиниое 

террасовые 
ложковые 

Нормаль 
ные и 
погре-
бенные 

"-1 

1 _ 0 , 5 - 3 . 0 
1 1 - 4 , 0 - 1 0 , 0 

Долинные, 
ложковые 

Нор. 
мальные 

1—10—12 
П - 1 2 - 1 5 

III—30—33 
IV—50—60 
V—70—80 

VI-150-160 
VП—240 

Локальное, 
покровное, 
долинное 

Долинные, 
террасовые 

Нор. 
мальные 
и погре-
бенные 

1-6 -10 
И-12—15 

I I I - 3 0 
IV—50—60 
V_65—70 

VI—100 

Локальное, 
покровное, 
долинное 

Долинные, 
террасовые, 
ложковые 

Нор-
мальные 
и погре-

бенные 

8 Забай-
кальская 

Мезозойская 
складчатая (от 

мела до настоя-
щего времени), 

блоковая.струк-
тура (от мезо-
зоя до настоя-
щего времени) 

Вер5снепалео-
зойские, верх-

неюрские, верх-
немеловые 

Доюрскне, 
верхнетре-

тичные 

400-900 I - 3 - 5 
II—8—10 

III—25—30 
IV—45 
V—60—70 

•VI—100 

Долинные, 
террасовые 

Нор-
мальные 
и погре-
'бенные 



<30 

" I 

10 

Сибир-
ская 

Платформа 
протерозой, 

екая с нало-
женной варис-
ской складча-

тостью 

Продолжение таблицы Мк 7 

I 10 

Нижнемезо-
зойские 

Восточ-
но-Саян-

ская 

До кембрийская 
и каледонская 

складчатая 

Протерозой-
ские, каледон-
ские и взрнс-

скне 

Третичные 120—140 1 - 5 - 8 
1 1 - 1 3 - 1 5 

П 1 - 2 5 
I V - 3 0 - 5 0 
V - 7 0 - 9 0 

Локальное, 
покровное, 
долинное 

Ложковые. 
русловые, 
косовые, 
долинные 

Нор-
маль-
ные 

Третичные 650-700 1 - 4 - 0 

1И«1а-20 
I V — 1 0 - 5 0 
У - 7 0 - 9 0 

Локальное, 
покровное, 
долинное 

Долинные 
и террасо-

вые 

Нор-
маль-

ные 11 
погре-

бенные 

11 Енисей-
ская 

Протерозой-
ская складча-

тая 

Протерозой-
ские, варнс-

ские 

Доксмбрнй-
ские, доюр-
ские, тре-

тичные 

12 I Западно-
Сибирская 

2 0 0 - 3 0 0 
до 500 

1 - 3 - 5 
11-12-18 

П 1 - 2 5 - 3 0 
1 У - 4 2 - 5 0 
У - 8 - 4 0 

Каледонская 
складчатая 

Нпжнеаипу-
рнйскпе 

Мезозой-
ские, тре-

тичные. 

2 0 0 - 4 0 0 

Долинные, 
террасовые, 
ложковые, 
карстовые 

Нор-
маль-
ные 

Г - 2 - 4 
П - 8 - 1 2 

1 1 1 - 2 5 - 3 0 

Долинные, 
ложковые, 
террасовые 

Нор-
маль-
ные 

и> ь> X 

13 •Алтай-
ская • 

: 
Варисская 
складчатая 

Посленижне-
каменноуголь-

ные 

Верхнетре-
тичные 

400-1500 1 - 5 - 7 
• 1 1 _ 1 0 - 1 2 

I I I - 2 5 — 2 
IV—50—60 

У - 8 0 - 9 0 

Локальное, 
. долинное 

Долинные, 
террасовые, 
ложковые 

Нор-
маль-
ные 

и Казах-
станская 

Календонская 
складчатая 

Среднедевон-
ские, средне-
верхне девон-

ские 
V 

Мезозой-
ские, тре-

тичные . 

до 100 1 - 4 - 5 
1 1 - 8 - 1 2 • 

Площадные 
« 

Нор-
мальные 

15 • Ураль-
ская 

Варисская 
складчатая 

Верхнесилурий-
ские, нижи еде-
вонскне, сред-

не-верхнедевон 
ские, верхнека 
менноугольные 

Нижне-
• "юрсхше, 

верхне-. 
- третичные 

100—300 
до 600 

1—3—6 
II 10 15 • 

III—25—30 
IV—35-40 

Локальное, 
покровное 

Русловые, 
долинные, 
террасовые, 
ложковые, 
карстовые, 
площадные 

Нор-
маль-
ные 

ю 



ция в четвертичное время не была столь значительной н не могла по1 
иостыо изменить рельеф Балтийского щита, уничтожить и вынести в» 
рыхлые отложения. ' 

В заключении следует отметить следующее: 
• 1. Успешное изучение закономерностей формировання и разме| 

щения россыпных месторождений возможно лишь на основе комплекс! 
ного учета как эндогенных, так и экзогенных факторов, определяющий 
локализацию коренных источников н россыпей. 

2. Для научного пропюзирования и рационального обоснования 
постановки поисковых и разведочных работ в конкретных района! 
нужны (сводные) геолого-геоморфологнческие прогнозные карты рос-
сыпей. Масштаб этих карт (от 1:500 ООО до 1:25000) определяется вза-
писимости от этапа проводимых исследований и попсково-разведочных| 

. задач. 
3. Работа по составлению сводных прогнозных карт россыпей в| 

целом по Советскому Союзу до.тжна проводиться научно-исследова-
тельскими и производственными организациями и координироватьс»! 
Геологическим комитетом СССР. 

4. Содержание и легенды сводных прогнозных карт россыпей 
должны быть разработаны в том же плане, как это было сделано для! 
геологических карт, с выделением особенностей, учитывающих меа-

. ные условия. На карте должны быть отражены самые разнообразные 
факторы (геологические, металлогенические, геомор{{юлогические, кли-
матические, палеогеоморфологические и др.), важные для выяснения 
закономерности пространственного размещения россыпей с учетом 
специфики строения данного района. 



Г л а в а V I 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 'Л 'РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Несмотря на большое количество прореферированных статей по рос-
сыпным месторождениям (см. Предметный указатель: Россыпные ме-
сторождения полезных ископаемых, геология, добыча, запасы), в них 
слабо освещена характеристика промышленных россыпей различных 
полезных ископаемых. Краткие сведения, представляющие определен-
ный интерес, можно обобщить только по россыпным месторождениям 
алмазов (60.7073, 9019, 9020, 9227, 9228, 9229, 11121, 11312, 11313, 
13255, 15289, 20844К; 61.2Г207, 9Г254, 10Г185, 11Г91, 12Г204, 12Г206; 
62.2Д63, 2Д64, 7Д78, 11Д170), золота (60.746, 4993, 5765, 11236, и238, 
20783, 21125; 61.7Г44, 7Г171, 8Г40, 10Г184, 12Г15; 62.8Д69. 10Д51), 
титана и циркона (60.1136, 1137, 2988, 4932, 4937, 11192 ; 61:ЗГ188, 
ЗГ189, 5Г45, 7Г41, 7Г42, 8Г95, 19Г29, 9Г30, 10Г181, 11Г90, 11Г93, 
12Г36, 12Г266; 62.8Д30, ЮДЗЗ); более скудные сведения можно полу-
чить по олову и вольфраму(60.4829,2966;61.1Д62, 1Г572, 9Г43, 9Г45, 
9Г46, 10Г177, 12Г142; 62.8Д51, 8Л52, 8Д53, 9Д164) и по ниобию и 
танталу (60.4829; 61.9Г192; 62.8Д59). 

Под промышленными россыпными месторождениями, (61.21125; 
62.3Д424 и др.) авторы понимают площадь, включающую в себя конту-
ры балансовых и забалансовых запасов горной массы (песков), отра-
ботка которых может производиться одной или несколькими промыш-
ленными установками, работающими по одному плану. 

В зависимости от условий залегания, мощности пласта и распре-
деления полезных компонентов, промышленные россыпные месторожде-
ния (61 4Г564 62.Д352) разрабатываются раздельной выемкой или вы-
емкой всей толщи наносов. При раздельной выемке месторождения 

"имеют отчетливо выраженный продуктивный пласт и перекрываю-
щий его пласт «торфа», практически не содержащий полезного компо-
нента и отрабатываются открытым или подземным способами. При/ 

с п л о ш н о й выемке месторождения в зависимости от способа разработки 
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(экскаваторами драгами, гидравликои и др.) учитываются запасы 
подсчитанные на всю толщу рыхлых отложенин, определенные уело' 
ВИЯ залегания, а также гидрогеологнческнн н гндрологнческпй ре. 
жимы 

Промышленные месторождения оцениваются по морфолого-гене-
тическим типам, запасам (балансовые и забалансовые), характеру 
распределения полезного компонента н его содержания, условкяя 
залегаш^я, гор1Ютехническим н экономическим особенностям. Способ 
отработки месторож:\ениГ1 определяется расчетным путем в за-
висимости от конкретных условии. 

Промышленные месторождения должны удовлетворять главным , 
требованиям — обеспечить рентабельность предприятия, в течение 
всего срока эксплуатации месторождения. 

Автор (60.21125) предлагает все промышленные россыпные место-
рождения делить па'4 группы: А — свыше 12 млн. ж"* запасов горной 
массы; Б — от 2,5 до 12 млн. В — от 0,3 до 2,5 млн. и Г — менее 
0,3 млн. м^. 

1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОССЫПИ АЛМАЗОВ 

алмазоносных россыпей: элювиаль-
ледниковые, эоловые! 

элювиальных россыпей могут служить рос-1 
Г Н и ж н я Т Т / в " ^ д и я " " ^ - - - Кар/уль 
г. Панна в Индин. ̂ о с с ^ Г окрестностей 
сыпн Лихтенбурга в Трансва^^^е р Дкаяи 
в Гана и россыпи Сьерра-Лео^^е в Зап Р' 
суэлы и др.; ьюрских^^Рссыпн ^'яТ 
Африка (р. Оранжевая); л е д н и к я 
Махакубасе в Бразилии. Двайка в Х д ^ "" ^^^^-^о^^ераты в 
россыпи пустыни Намид в Юго-Зап и др.; эоловых -
шапного типа, известные в Конго Гвия» наконец, россыпи сме-

Вопрос о связи россыпных местороад^иЛ^^'" ' ' районах, 
камн очень сложен и до сих пор не нащад Г ^ '̂̂ ^^зов с первоисточни-
мёсторожденпя алмазов многими автопяу»?"^/?,"^!? решения. Коренные 
и др.) делятся на следуюи;ие т и п ы Г к ^ ^ ^ ^ 9229; 61.12Г204 
литовыи, перндотитовый и неясного поои смешанный, фил-

Отиоснтельно происхождения алмазов ^ 
вуют 2 группы Гипотез, согласно которым- П "^^^^^'Дее время сущест-
хами взрывного раздробления или расплавлен^'"^^^" являются продук* 
масс алмазоносного материала эклогита (го- ^ глубоко залегающих 
в кимберлите совершенно случайно; 2) алм^'^""'^^) и присутствую^ 
составляющей кимберлита и выкристаллизовьп! первичной 
залегания (1п 5111). В настоящее время значитель^^^ 
тический интерес представляет вопрос о свуй^" "аучный и праК' 
берлетов, язи траппов и кйМ' 

Несмотря на большое разнообразие коренных 
россыпных место-
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рождений алмазов промышленный интерес главным образом представ-
ляют только" два типа: 

1. Россыпные: аллювиальные,—в речных долинах и на морских 
берегах. Промышленное содержание алмазов на I м^ песков коле-
блется обычно от 0,1 до 1 карата (1 карат=0,2 г). Из этого типа рос-
сыпей добывается до 80% мировой добычи алмазов. • 

2. Алмазоносные трубки кимберлитов, которые дают более 20% 
мировой добычи алмазов. Промышленное содержание алмазов в ким-
берлитах колеблется от 0,1 до 0,5 карата иа тонну. 

Формирование и размещение россыпных месторождений алмазов 
в основном определяется климатическими и структурными особенно-
стями,-районов в которых распространены коренные месторождения. 
Наиболее благоприятными являются районы с гумидным климатом 
и платформенные области. Концентрация алмазов в аллювиальных 
россыпных месторождениях имеет свои специфические особеинсх:ти; 
благоприятными для концентрации алмазов в аллювии являются галеч-
ники, среди песчаных и глинистых отложений промышленные алмаз-
ные россыпи неизвестны. Содержание алмазов в аллювии обычно выше, 
чем в коренных месторождениях; русловые россьши," как правило, 
богаче террасовых и россыпей древней речной сети. В элювиальных рос-
сыпях влажного теплого климата содержание алмазов бывает иногда 
значительно выше, чем в коренном источнике. 

Мировые запасы алмазов (без СССР) по отдельным странам и кон-
тинентам оцениваются весьма приблизительно в 980—1020 млн, карат 
(таблица № 8.) 

Мировая добыча алмазов с момента эксплуатации коренных и рос-
сыпных месторождений оценивается примерно в 2507 тысячи карат 
и распределяется (таблица № 9) по отдельным континентам следующим 
образом: 

Добыча алмазов в капиталистических и зависимых странах (60.9019, 
9020, 15289, 11121; 62.2Д63, 2Д64, 7Д78) составила: в 1958 г. 27.123. 
083 карата, в 1959.Г — 25.359.444 карата и в 1960 г.— 24.915.270 карат 
(по другим источникам, соответственно около 29,27 и 26 млн. карат), 
в том числе (таблица № 10) по отдельным странам: 

Значение алмазов трудно переоценить. Одна только алмазная обра-
ботка инструментов сокращает вдвое расход твердых сплавов. Ин-
струмент заточенный и заправленный не абразивными, а алмазными 
кругами,' повышает на треть производительность труда рабочего. 
Долговечность такого инструмента в два-три раза выше. 

Из общемировой добычи алмазов около 20% являются ювелирными 
и 80% техническими. Наибольшее- количество ювелирных алмазов 
добывается в Бразилии, где они составляют 90% обн^егодовои добычи,, 
затем в А н г о л е - 5 8 % и Съерра-Леоне - около 35% Ювелирные 
алмазы экспортируются в США, Нидерланды, Англию, Израиль и др. 
с т р а Х пГцене 150 долларов за карат при величине зерна 0,06 карата 
и до 800 долларов за карат при величине зерна 2 карата: 

Обшее погоебление алмазов в промышленных целях составляло 
до сиГпор немногим более 20 млн; карат в год, из которых 7 млн. в 
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Таблица 
Мировые запасы алмазов (без СССР) по континентам 

и отдельным странам 

№№ 
пп 

I . 

Коптипснти и страяи 

Зап, Африка 

Запасы в 
млн. карат 

1 0 3 - 1 8 3 

Среднее 
содержание 
карат/м* Примечание 

в том числе 
1. Гвинейская республика 
2 . Съерра-Леоне 
3 . Гана 
4 . Псрсг Огонопой Кости 

И . Центральная Африка 

в том числе 
1. Конго 

30 
30 
100 

2 
2 - 2 , 5 

0 ,74 
в россыпях 
в конгломсра^ 

тах 

2 , Ангола 
1 1 1 . Южн. Африка 

в том числе 
1. Южн. Африканская Рес-

публика 
2 . Юго-Зап. Африка 

5.50 

520 

30 

до 8 
0 , 6 - 0 , 7 

0 .42 до 150 

о россыпях 
в кимберлитах 
в россыпях 

IV. Вост. Африка 

в том числе 
1. Танганьика 

1 0 0 - 1 1 0 

7 0 - 8 0 
2 5 - 3 0 

0 . 3 5 - 0 , 8 
0 . 4 1 - 0 . 6 7 

Южн- Америка 

а том числе 
1. Бразилия 
2 . Британская Гвиана 
3 . Венесуэла 

140 

140 

в кимберлитах] 
в россыпях 

VI, 

уа. 

Азия 
в том числе 

1. Индия 

2 . Индонезия 

15—20 

7,5-10 
2.5 
7.5—10 

12 

0 .5—1.0 в к н м б е р л ! ^ 

0 , 5 - 1 . 0 
0 . 3 - 0 . 0 
0 . 5 - 1 . 0 

Австралия 6-7 

в россыпях 
в россыпях 
в россыпях_ 

0,58-1,0 
0.23-о;28 

в россыпях 
в кимберлитах! 

И т о г о : 981-1022 

США. Основное количество технических алмазов по 
Африки и Конго. Недавно один из американских 
лов, касаясь положения в Конго, писал: если Сатл » ^ ^ и х журна-

^ ^ -'«^^ить алмадов, 
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Т а б л и ц а № 9 
Мировая добыча алмазов с момента эксплуатации 

коренных и россыпных месторождений 

• 

Добыто в 
тысячах 

карат лп 
Наименование континентов 

и их частей 
Добыто в 
тысячах 

карат 
Н к мировой 

добыче 
I _ 

Примечание 

1. 
2 . 
3 . 
4. 

Западная Африка 
Центральная Африка 
Восточная Африка 
Южная Африка 

'73.838 
296.314 

4.620 
•240.795 

'11,13 • 
44,65 
0 ,7 

36,28 , 
• 

Всего в Африке 615.567 "92.76 
> 

5. 
6. 

Южная Америка 
Северная Америка 

27.901 
4 

4 ,2 

Всего в Америке 27,905 4.2 

7. 
8 . 

Азия 
Австралия ' 

20.000 
• • 238 

* г 

3.01 
0,03 

• 

И т о г о 2507.172 

Т а б л и ц а № 1 0 
Добыча алмазов в капиталистических 

и зависимых • странах 

Страны 

Конго • 
Гана 
Южн. Африканская Республика 
Съерра-Леоне 
Ангола 
Юго-Зап, Африка 
Танганьика 
Берег Слоновой Костя 
Центральная Африканская Рее-

публика 
Бразилия 
Венесуэла 
Гвиана Британская 
Индия 
Австралия 

Итого: 

Добыча 

1958 г. 1959 г. 1960 г . 

16.673.467 14.854.156 13.452.478 
3.076.600 3.041.663 3.088.005 
2.702.250 2.838.332 3.143.463 
1.600.000 1.381.446 1.962.145 

999.602 1.015.687 1.057.000 
903.576 930.659 935.000 
502.853 554.951 536.668 
164.300 • 187.949 200.000 

90.975 86.600 69.641 
275.000 ' 300.000 300.000 

89.565 94.985 70.867 
33.090 62.328 100.003 

1.540 682 
300 

27.123.083 25.359.444 24.915.279 
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то они потеряют четверть своего промышленного потенциала, в 19% 
году США закупили на мировом рынке только 47 тысяч каратов а̂ , 
ма':юв, а в 1062 году больше половины всей мировой добычи'-дв^' 
цать миллионов каратов. Предполагается, что в блнжаишие 5 лет бла. 
годаря возрастающему применению сверхтвердых металлов спрос на 
технические алмазы повысится до 50 млн. карат в год. Современна? 
цена природных технических алмазов на мировых рынках составдяет' 
2,8^ долларов за карат. 

В настоящее время в ряде стран для технических целей начато 
. производство искусственных алмазов. 

В США, промышленные искусственные алмазы впервые были пол)'. 
чсиы в 1957 году в количестве 100.000 карат, а в 1959 году их пронзвод. 
ство достигло уже 3.500.000 карат. Синтетические алмазы, вследствие 
высокой стоимости (4,25 долларов за карат), незначительного размера 
зерен (до 0,1 карата) и невысокого качества еще не мог>т конку-
рировать с естеавепными. В СССР-к XXII съезду КПСС сделаны 
более значительные успехи, чем в США, в производстве синтетических 
алмазов, где они по свое^^у качеству не только не уступают природным 
алмазам лучших африканских н якутских месторождении, но даже 
превосходят последние. Так, абразивные круги из сннтетнческпх 
алмазов по своим техническим свойствам на 30—60% выше природных, 
при этом в СССР искусстЕсниые алмазы значительно дешевле природ-
ных. 

Процент добычи алмазов из россыпных месторождений за послед-
ние годы уменьшается. Так, например: в 1944 г. на долю россыпных 
месторождений приходилось 94% от общей мировой добычи, в 1958 г. -
85% н в 1960 г.— 80%. Это объясняется, с одной стороны, истощением 
некоторых россыпных месторождений и, с другой стороны, открытием 
крупных и богатых коренных месторождений в Конго и СССР. 

Кимберлитовьш тип местороаденнй имеет наибольшее распростра-
нение в Южной Африке и в СССР. ^ 

Наиболее ^гатой страной в отношении алмазов является Африка^ 
В Южной Африке известно более 250 трубок и жил кимберл^в . 
Основная масса кимберлитовых трубок приурочена к с - з части и об-
ласти сплошного развития трапповой формации Карру „ижнеюрского 
возраста. В пределах Африки известии 4 алмадные п ^ 
Кимберлнтовая, занимающая всю южную оконечност?А(Ьоики 
лашская, расположенная на значительной плошат^и пс 
Экваториальная часть Африки и др.; Бипимск^^^^^ „яя 
в Зап. Африке и Витватерсрандская в южн Транс«Г' 

Большие богатства алмазов сосредоточены 
Сибирской (60.11312, 11313. 20844К. 61.9Г254 ^ого^л.® 
62.11Д170) н частично Русской (60.9227, 9228 Ь ^^^^ 

На Сибирской платформе известно более 150 тпу^п ^ платформ, 
лита древнего допермского и молодого мезозойского " ^^^^ кимбер' 
ние кимберлиты пространственно приурочиваются к Древ-
и субшнротным разломам, а молодые — к 
ками промышленных четвертичных россыпей на Сибиос^!?.^- Источня-р»-кои платформе 
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являются кимберлиты или алмазоносные россыпи более древнего воз-
раста. По генетическому типу они подразделяются на: элювиальные, 
делювиально-солифлюкционные и аллювиальные. Промышленные элю-
виальные россыпи имеют небольшую мощность и возникают лншь 
на поверхности богатых кимберлитовых трубок более или ме-
нее" изометрической формы. Делювиально-солифлюкционные 
россыпи опоясывают кольцом алмазоносные трубки и сползают по 
склонам в форме отдельных полос. В делювиально-солифлюкцион-
н'ую стадию разрушения коренного источника происходит практиче-
ски полная дезинтеграция кимберлитов и переход алмазов в «свобод-
ное» состояние, что доказывается почти полным отсутствием гальки 

• кимберлитов в речных отложениях. Аллювиальные россыпи являются 
преобладающим генетическим типом алмазоносных россыпей на Сибир-
ской платформе. По положению в речной долине аллювиальные рос-
сыпи подразделяются на русловые, косовые, пойменные и террасовые. 
Основным источником алмазов, добываемых из россыпных месторо-
ждений, являются русловые россыпи, возникающие за счет разруше-
ния коренных источников и размыва террасовых и древних россыпей 
предыдущих циклов эрозии. Косовые россыпи в свою очередь подра-
зделяются на серповидные косы на изгибах реки, островные косы, 
береговые и причлененные к берегу косы на спрямленных участках 
реки (береговые отмели, береговые валы и бечевники). В пределах 
долин рек Сибирской платформы имеется до 6 надпойменных террас 
четвертичного возраста. Промышленная значимость террасовых рос-
сыпей возрастает от верхних террас к нижним. Наиболее богаты пой-
менные и русловые россыпи. На севере Сибирской платформы возмож-
ны открытия ледниковых и прибрежноморских россыпей. Сибирские-
алмазы в отличие от африканских очень высокого качества: ^ровной 
окраски, прозрачны и, как говорят ювелиры, самой чистой воды. 
Поэтому наименование наших алмазов «технические»— условное. . 
Почти из любого так называемого «технического» алмаза можно полу-
чить великолепный бриллиант. 

2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОССЫПИ ЗОЛОТА-

Золотоносные.россыпи образуются при разрушении золоторудных: 
месторождений и золотоносных пород и представлены следующими ос-
новными типами- делювиальными, элювиальными, аллювиальными 
и прибрежноморскими.Промышленное значение имеют: аллювиальные, 
в меньшей степени прибрежноморские и элювиальные. .. 

Россыпные месторождения золота (четвертичного и в меньшей сте-
пени третичного возраста) в прошлом играли очень важную роль 
в золотодобывающей промышленности. п ^ ' А ^ т ^ добыча золота из этих россыпей резко сократи-
лась Г с о с ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ добычи, оцениваемой 
в 1200 \т тъ год. Запасы золота в россыпях этого возраста опреде-
ляют^сГприм^но в 5^6% мировых запасов, которые оцениваются 
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весьма приблизительно в пределах 25000—28000 тонн. Удельный 
вес добычи золота из золотоносных метаморфизоваипых докембрийскиц 
конгломератов в Южно-Африканской республике составляет 50—60% 
ежегодной мировой добычи (см. таблицу № 11). Запасы золота в этих 
конгломератах оцениваются в 10 000—15 000 /л, т. е. 40—54%. Первое 
место по добыче золота принадлежит Южно-Лфрнканскои Республике 
(С6&—712 т в год), затем Канаде (135—140 ш), США (38—52 т), 
Австралии (33—34 т) и Филиппинским островам (12,4—13,2 
Одно из ведущих мест по запасам и добыче золота занимает СС^! 
Добыча золота в (ХСР из россыпных месторождении в настоящее время 
составляет 30—35%. в США —20?о. в Канаде — 2—3 

Наиболее богата золотом докембрийская эпоха, где развиты высо-
ко и среднетемпературные гидротермальные месторождения, и зо-
лотоносные конгломераты. Они дают 70—75% мировой добычи (Афри-
ка, Канада, США, Бразилия). Роль палеозойских коренных 
месторождений золота не велика (СССР, Австралия, США, 
Канада). 

Заметную роль играют мезокайнозойские и третичные коренные 
месторождения золота (СССР. США, Канада, Филиппины, 
Япония, Румыния); на их долю приходится около 20—25% мировой 
добычи. 

Непременными условиями для формирования россыпей золота 
ВТОМ или ином районе являются: наличие коренных источников (ко-
ренные месторождения или золотосодержащие породы), а также 
благоприятные климатические и тектонические факторы Подавляю-
щее большинство промышленных золотоносных россыпей являются 
четвертичными; мезокайнозойские россыпи в золотодобывающей 
промышленности играют незначительную роль. Докембрийские ме-
таморфнзованные золотоносные конгломераты являются наиболее 
богатыми и занимают ведущее место в-золотодобывающей промышлен-
иостн как по запасам, так и по добыче 

Большая часть известных промышленных золотороссыпных райо-
нов в мезокаинозонское время подверглась пеиепленизации в усло-

. ВИЯХ жаркого н влажного климата, способствовавшего процессам хими-
ческого выветривания н образованию мощной к о р ы Т ^ ^ ^ р ^ а Г и я . 
В _верхнетретичное и древнечетвертичное время в т а ^ х районах про-
исходило медленное поднятие земной коры, интенсивнп Р " 
лросетн и преобладание физического выветоипя»1.с " развитие ги-
р 'айон^ (Якутия. Дальний Восток) н е * 
кия образовавшихся древнечетвертичных россып ° сохране 
эрозии и ледниковой экзорацин явилось медлен»" дальнейшей 
прншедшее на смену поднятия. их опускание, 

Как уже отмечалось, среди промышленных 
следующие генетические типы: элювиальные известны, 
брежноморскне. - ' ^"^^аиальные и при-

Элювиальные россыпи разрабатываются главныл 
падной Австралии, где они образовались в процесса ^ 
ветривания горных пород и заключенных в ниу ^л» '''̂ "^"^Ритного вы-

"" ̂ ^^^орудных жил. 
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Среднее содержание золота в таких месторождениях иногда достигает 
до 30 г/т. 

Аллювиалыше россыпи играют главную роль в добыче золота 
„3 россыпей. Они распространены во всех частях света и по условиям 
образования и залегания подразделяются на следующие, типы; 
а) русловые и долинные (Австралия, Аляска, Калифорния, СССР); 
б) террасовые или увальные (Аляска, Калифорния, Конго, СССР,' 
Филиппины), иногда они бывают богаче современных долинных рос-
сыпей; в) погребенные россыпи играют подчиненную роль. К ним от-
носятся погребенные под ледниковыми или современными отложения-
ми древнечетвертичиые' или третичные золотоносные россыпи. (Аля-
ска, Якутия) или золотоносные конгломераты, обычно убогие (в Си-
бири — кембрийского, в Прибайкалье — юрского и на Урале —третич-
ного и пермского возрастов). 

Прибрежноморские россыпи известны на Аляске, Калифорнии и 
Новой Зеландии. Они образовались за счет разрушения или коренных 
источников золота, или древних речных и береговых россыпей. Клас-
сическим примером может являться морская золотоносная россыпь 
на Аляске, расположенная вблизи города Немэ. Эта россыпь просле-
живается вдоль морского берега на расстоянии до 5 км, ее 
ширина^ варьирует от 50 до 120 лги содержание 'золота достигает 

Подавляющее большинство указанных россыпей приурочивается 
к геосипклинальным областям. Наиболее крупные россыпи имеют 
геологические запасы горной массы до 90 млн. м^, с общими за-
пасами золота до 200 т. Так, например, золотые россыпи Клондайка 
(61.12Г15), которые можно отнести по размерам к группе Б (60.21125), 
характеризуются необычным богатством и со времени их открытия дали 
более 300 т золота,в том числе около 60 % из участков долины ручья Бо-
нанза и его притока Эльдорадо. Обычно же размеры золотоносных рос-
сыпей не превышают " 4 млн. лг'горной массы, с запасами золота 

0,1 до 2, реже 5—10 /тг и в основном могут быть отнесены к.груп-
пам В и Г. 

Минимальное промышленное содержание золота в различных стра-
нах (60.20783) в зависимости от географических условии и особенностей 
залегания колеблется между 0 , 4 - 2 г1м\ Для промышленных россыпей • 
СССР приняты следующие минимальные средние содержания золота: 
ДЛЯ меЛорождений/пригодных к отработке подземным способом не -
^'иже 1 г на 1 м^ песков в пересчете на выемочную мощность; для место-
Рождений, пригодшх к отработке механизированным способом не нюке 
500 мг на 1 ^ г о м а с с ы (песков+торфов); для местороадении.при-
г о т ^ не ниже 80-100 л.г/л.3 горной 

^ тпр оаз упомянуть о формации метаморфизован-
Небезынтересно ^ ^ конгломератов, развитых в пре-. 

н ^ докембрииских Г п З о р м (Витватерсранд в Южн.Африканской 
Д^ах древних Бразилии, провинция Онтарио в Канаде). 
я в ? я Й х с я кГ/пнейшими и наиболее продуктивными месторожде-
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ниями. Общими г е о л о т е с к и м н особенпосятми этих месторожт 
являклся: 1) приуроченность к областям докембрниских плат^"'^ 
2) развитие золотого орудспения часто в ассоциации с урано'^! Гг?̂ ' 
делах горизонтов кварцево-галечных конгломератов н 3) пирнтизац^ 
рудоиосних горизонтов. 

Искоторыс исследователи (Мсллор и др.) считают, что крупиеГ1ш& 
в мире месторождения Витватерсранда образовались при размыэс 
архейской толщи, содержащей золото-кварцевые жнлы. В дальнейшее 
под влиянием метаморфизма и гидротермальных процессов произошло 
глубокое изменение и миграция золота в конгломератах. Золото бшо 
переотложено вместе с пиритом, возникшим за счет магнет1гга и друпц 
железистых минералов конгломератового горизонта. Другие исследо-
ватели (Грейтон) считают месторождения В1ггватерсраида гидротер-
мальными. 

Из всего вышеизложещюго следует, что удельный вес золотоносвых 
россыпей в золотодобиваюшей промышленностп остается бо.тъшад 
('- '15%), а если учеаь, что себестоимость добычи золота из россыпеа 
п среднем и 1,5—2 раза дешевле, чем из коренных месторождений, 
то становится ясным актуалы!ость проблемы выявления новых рос-
сыпных месторождений золота. Спрос на золото во все времена бш 
большим; главные области его применения были чеканка монет Е 
ювелирные изделия. В настоящее время золото широко используека 
также в технике. ^ 

В настояи^ее время промышленное использование золота состав-1 

он составлял (02.8Д69) 16 889 

аолота из собственных недр 11, с с о к р а т и л а с ь д о б Ы ' ^ а 

ними потребностями в золоте д Х т е ^ ? ® ^ ® " " ' возросшими внутрен' 
ИнисгоищеевремявСШАоколо200тзолот^'^"^ " ювелирных целе"-
для промышленных целей. ^ год используется только 

Добыча (в кг) золота за последние тп« «л» 
ЬДОУ, ШД61) в главных капнталисгичес^ (61.12Г15; 62.3Д2Ь 
сг|)П11ах дана в таблице № И . зависимых и Друг̂ ^̂  
Золото н настоящее время еще в большой ст 
оживлен мой международной торговли, выступ служит объектом 
товар и в другом случае как платежное спело ^ °Аиом случае кз'̂  
топгопли золотом в Европе является Лондон Главным центро^^ н 11)00 году составляла 1,24 доллара за один гра^/^^ наивысшая цеН» 
пунктами являются: Ближний Восток—Бейрут г торговым» 
77,8 т золота и Гонконг, где в 1956 г. было прод^^® ^957 г. продано ^^^ пг золота. 



Т а б л и ц а № 11 

Добыча золота по отдельным странам 
и континентам 

1 
2' 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
И 
12 
13 
И -
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Континенты и страны 

Канада 
Доминиканская Республика 
Гондурас 
Никарагуа 
Сальвадор 
Мексика 
США 

Всего по Сев.. Америке 

Аргентина 
Боливия 
Бразилия 
Британская Гвиана 
Чили 
Колумбия 
Эквадор 
Французская Гвиана 
Перу Венесуэла 

Всего по Южной Америке 

Финляндия 
Франция 
ФРГ 
Греция 
Италия 
Португалия 
Испания 
Швеция 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 ' 

Всего по Европе 

Бирма 
Каиболжа 
Инлия 
Япония 
Южная Корея 
Малайя 
Филиппины 

Всего по > Азия 

Добыча в кг 

1959 г. 1960 г. 1 1961 г. 

138 400 

6 200 

11000 
38 400 

143959 

" 6 7 
6 537 

35 
9338 

52242 

138151 
9 

52 
7036 

8 356 
48 727 

194 400 212178 202331 

п о о 
5000 

70 

12*300 

2 600 
930 

• 

6 
1413 
5 598 

73 
• 3 392 
13 496 

471 
589 

4 386 
1458 

2 493 
5 598 

53 
3 420 

12 420 
473 
247 

4 153 
935 

22 600 31-398 29 792 

730 
900 

1000 

Тоо 
• 500 

3 700' 

632 
• 1230 

124 
149 
108 
682 
435 • 

2833 • 

640 
1300 

124 
148 

19 
652 

' 435 . 
3421 • 

6 930 6 193 6 739 

9 

6 720 
9 050 
2 840 

12 440 

10 • 
130 

4 994 
8 132 
2 047 

645 
12 770 

б 
130 

4 867 
9 142 
2616 

388 
13 186 

31059 28 728 30 435 
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Продолжение табл. 

п/п 

// 

Континенты и страны 
Добыча в кг 

1950 г. 

35 I Ангола 
36 I Бепуаиалеид 

Камерун 
Центральная Африканск. Рссп. 
Конго (со столицей Леопольд-

виль) 
Эритрея 
Э<1)И0ПИЯ 

42 I Габон 
4 3 . Гана 
44 I Кения 

Либерия 
40 I Марокко 
40 1 Мозамбик 
47 I Нигерия 

Сев. Родезия 
Южная Родезия 
Руанда и Бурунди 
Судпн 

52 Уганда 
Г»3 Танганьика 
64 I Египет 
55 Южно-Африканская Республика 

37 
38 
30 

40 
4! 

48 
49 
50 
51 

50 
57 
58 
59 
60 

Всего по Африке 

I 130 
2600 
18 400 

280 

171 
17630 

10900 

623000 

Австралия 
Фиджи О-ва 
Новая Гвинея 
Новая Зеландия 
Папуа 

675 011 

Всего по Океашн! 

Итого по капиталистиче-
ским странам 

33 430 
2 400 
1500 

700 

33 030 

969930 

1960 г. 

1 
6 

13 
9 

9 833 
160 

1 272 
550 

27775 
268 

32 
3 
6 

31 
175 

17 449 
25 
81 
20 

3 141 
31 

713 482 

774 363 

33 774 
2 245 
1 400 
1036 

4 

38 459 

993 011 

19(11 г. 

1 

17 
2 

7 234 
172 

12Э1 
475 

30130 
377 
65 
4 
3 

21 
133 

17730 
48 
47 
1 1 

3328 
31 

663012 

726 199 

33 277 
2 594 
1300 

880 
4 

38055 

1 034999 

3. РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИТАМА . . 
И ЦИРКОНА 

Среди различных морфолого-генетических ТНПОЙ 
товых россыпных месторождений основное поо^п., ^"Р^оно-ильмени-
в настоящее время (61.3Г188,4Г603, 8Г479 и значение 

современные 



опские и дочетвертичные, главным образом меловые и третичные, 
кХиненталыю-озерные россыпи. 

Исключительная ценность этих россыпей заключается в том, что 
они являются экономически более выгодными сырьевыми источниками 
не только титана (ильменит,' рутил, лейкоксен) и циркония (цир-
кон, бадделент), но и источниками редкоземельных, радиоактивных 
и 'рассеянных элементов (монацит, ферпосонит, иттриалит 
и ДР')' • 

Мировые запасы титана оцениваются в 600—700 млн. т, а циркония 
в 30—35 млн. т . (без СССР) 

Удельный вес россыпных месторождений (60.11192; 61.1Г244, 5Г45, 
7Г41, 8Г479, 9Г29, 12Г36; 62.8Д30 и др.). прибрежноморского типа 
(в %) от мировых запасов составляет: циркона около 80, монацита— 
30 и титановых минералов — 20. На долю месторождений этого типа 
по добыче приходится: ильменита — 35%, рутила — 97,2%, циркона— 
98,5%, монацита — 2 1 % . • .- - • 

Мировая добыча титанового концентрата только из россыпей со-
ставляет 1,7—2 млн. т, т. е. около 50% от всей мировой добычи титана. 

Промышленные ресурсы циркониевых минералов в капит^алисти-
ческих странах оцениваются в'25—27 млн. т циркона и 2 млн. т 
бадделеита (Бразилия). 

Общая добыча редкоземельных минералов (в условном пересчете 
на монацитовый концентрат с 60% суммой редких земель) в капита-
листических странах достигла 40000 т. 

Ниже приводятся некоторые данные по запасам, добыче и среднему 
содержанию по основным титано-циркониевым россыпным месторожде-
ниям капиталистических стран (см. таблицу № 12) 

В настоящее время металлический титан производится главным 
образом в трех странах: США, Японии и Англии. До 1956 г. свыше 
90% титана употреблялось для самолетостроения;, за последнее время 
резко расширились сферы применения металлического титана в мир-
ных ц ^ я х , в частности в электронике и химическои промышленно-
сти. Производство губчатого титана в капиталистических странах в 
1960 г ( Г с к о б к ^ данные за 1959 г.) оценивается (в т): в Англии 
Й70 4050 К ) . Потребление губ-
чатого титана в США в 19^0 ^ ^ ТЮ, 59-60% г п . ^ ' " ^ ильме1ШТ0В0Г0 концентрата с с др^^^^^ 
составляет 2 3 - 2 6 ДО/^^'^ 'У лоллароГза 1 т . Больше всего добы-
содержанием ТЮ^ около 50% мировой 
вается циркоиового концентрах ^^^^ ^̂  потребление составляло 
добычи, а потребляется в ^ ^ ^ ^ ^^ 
примерно 80% всей Д^^ь чи .капит^^^ оценивалась в 46,8 тыс. т , им-
нового концентрата в ^ импорт составлял 49,4 тыс. т . Спрос 
порт — в 324 тыс. т , а вЛ^^'.о^! ^ ^ сША снизился вследствие обра-
на цирконовый концентрат в^^^^д^^зщ^хся к концу 1959 г. В 1960 г. 
зования больших запасов, ^ ^ ^ находилось 14,9 тыс. т бадделеи-
® правительственном Р ^ д^^днового концентратов. Цена цирконового 
тоБого и 12,4 тыс. т ШУ^"" 
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ниентрата составляла 50 долларов за 1 т . Из-за большого спроса 
1 гафний в 1960 г. повысилась цена на цнрконовый концентрат из 

Нигерии; США покупали такой концентрат по 165 долларов за 1 т. 
Промышленная характеристика отдельных титано-цирконовых рос-

с ы п е й освещена в Р Ж «Геология» сравнительно полно, но из-за огра-
ниченности объема данной работы мы вынуждены (дополнительно 
к таблице № 12) дать только весьма краткие сведения по уникаль-
ным россыпям отдельных стран. 

В Индии общие ресурсы в прибрежноморских россыпях состав-
ляют (в млн. т.): ильменита 117, рутила 18, монацита 2. Из этих рос-
сыпей добывается около 40% мировой добычи титановых минералов 
и около 70% — монацита. 

Самыми богатыми считаются Траванкурские россыпи, протягиваю-
щпеся вдоль побережья на 165 наиболее богатые участки имеют 
длину 3—5 км, при ширине продуктивной зоны 100—200 м, мощности 
1,8—2,4 м и содержании до 70% ильменита. 

В США, вдоль поберемсья Флориды, известны пляжевые и дюнные 
россыпи. Некоторые россыпи имеют длину до 10 км и ширину 0,8— 
1 о , мощность продуктивных песков до 36 м и среднее содержание 
тяжелых минералов 2,5—4%. На разрабатываемых участках насчи-
тывается (в млн. т.): циркона около 5,5, ильменита свыше 20, рутила 
около 3—3,5. Запасы монацита условно определяются в несколько 
тысяч т. 

В Австралии наиболее ценные- россыпные месторождения нахо-
дятся на восточном побережье," где они с перерывами протягиваются 
на.75 км. Полоса плян^евых и дюнных песков здесь обычно узкая, ' 
но местами ширина ее достигает 800 м. Подсчитанные запасы на этом 
побережье определяются (в тыс. т): циркона-970, рутила—754, 
ильменита — 661 и монацита—13. ^ 

В Бразилии зона промышленных россыпей с п е р е р ь ^ 
гивается по океаническому побережью, на 175 км. Относительно бо-
гят1.та '̂л^^^апич^ч,!^ ] пмгпких беобгах. Длинз ИХ колеблется гатые россыпи расположены на высоких цсрс^ол.м 
^ сотен метров до 2,5 /а^ ширина не превышает 2 0 - 5 0 

титано-ци^оновые - , , . 

Гла^ое в н и м а в ^ ^ добыче 
циркона из ^ г ш х песков», содержащих до 64% 2г02. 

Н . II - Лп«^. .момо^скиецирконо-титановые россыпи восточ-
На Цейлоне прибрежноморски^лд^ кою^ых более 1 млн. тонн 

ного побережья оцениваг^ся в 6 ^^^^^^^ 
составляет циркон. Россыпи 
Ро^о определяется в титана являются речные аллюви-

В Японии главным ИС1 ^^^^^ содержащие титаномагнетит, ли-
альные и прибрежноморские ^ ^ Содержание ТЮ 2 в этих песках 
^1онит, кварц и ДРУ*^^ 23 ^ 66%. Только по префектурам Иватэ 
от 7 до 19%, железа от ^21 млн, т . 
и А о м о р и возможные за д^дд^и являются: Момбетсу (о-в Хоккай-
Крупными добывающими р^ 
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- Сома (префектура Фукусимо), Камедзн (префектуры Симя,. 
и Уадзиро (префектура Фукуока). • «̂з) 

В Южно-Африканскои Республике па побережье Напаля запаси 
пирконо-илъмснитовых песков опреде-тяются в 22 мл», т , при соде^ 
жаиии тяжелой фракции около 2%. В республике добывается ежегодн' 
8 2 0 0 0 -85000 т титановых минералов н 5400—6700 т циркона. 

В Норвегии крупнейшее нльметгговое месторождение распо. 
ложено в Тельиесе, где из подсчитанных заласов можно получить, 
300 млн. т ильменитового концентрата. Месторождение эксплуата-
руется с ЮбО г. 

В Дании на побережье Ютландии на пропгяженнп 20—25 км ветре, 
чаются промышленные матетнто-ильмепитовые россыпи (содержание 
магнетита О — Ж , ильменита 18—38% и циркона 2—10%), из ксяорых 
можст быть добыто не менее 100 тыс. гп концентрата. 

В СССР прибрежиоморские россыпн известны па Курильских ос-
тровах, Черноморском побережье и др. местах, но гларное промышлен-
ное значение имеют древние контннентальио-озерные россыпи в райо-
нах Западной Сибири, в Приднепровье, в Прнтоболье н др. местах. 

Продуктивные пачки погребенных россыпей имеют длину до 10 км. 
ширину от нескольких сот метров до первых км н мощности продуктив-
ной толш.и от 4—6 до 20—30 л ; содержание в россыпях циркона не 
превышает 20 кг на 1 л ' , а ильмеиета — 150 /сг на 1 м^. 

Как видно из краткого обзора, для промышленных цирконо-т)па-
новых россыпей характерны очень крупные размеры. По данным авто-
ра (60.21125) на долю промышленных прибрежноморских и континен-
тально-озерных россыпных месторождений, имеющих запасы горнон 
массы более 100 млн. .и', приходится 58,5%, а от 12 до 100 млн. 
л ' - 31.2%. Остмьные \0% цирконо-ильменитовых россы-
пных месторождений с запасами горной массы от 0,3 до 12 млн. м 
в основном приходятся на другие морфолого-генетические типы. 

Тнтано-циркониевые россыпи почти всегда являются комплексны-
ми, из них часто добываются и другие не менее ценные минералы, 
такие как монацит - главный источник редкоземельных элементов 
н содержащий, кроме того, до 35% ТЬО^и титано-
магнетнтовыи концентрат содержит около О 2 % в а н а д и я 

РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЛОВА И 
ВОЛЬФРАМА 

Мировые запасы олова (без) СССР в 
ровдениях определяются в 5—6 млн " россыпных место-
странам Юго-Восточной Азии-Малайе Инг?^^ ^ ^ ^ о принадлежит 
Китаю (юго-восточная часть), где сосредс^оХ^^ни, Таиланду, Бирме, 
вых запасов олова. Значительная часть(Шо/?® ^-"ее 70% всех миро-
Болнвии. В последнее врелш в ряды крупн^^"^^^ сосредоточена в 
(15%) выдвинулись страны Африки: Н и г е п ^ ^Р^изводителей олова 
А ф р и к а . . . - 1\01ГГО И Юго-ЗападнаЯ 

Мировая добыча олова (без СССР) за поел 
зуется значительными колебаниями с трем^^^^^ ^0 лет хапактерй-
66 • ^подъема 



пдвутия периодами спада. Первый подъем относится к 1929 г., когда 
мировая добыча олова достигла .184 000 /и; затем, в связи с мировым 
кризисом в 1932—1933 гг., последовал упадок, который сменился 
в 1940 г. вторым подъемом с максимальной добычен олова в 232 ООО т . 
В период второй мировой воины последовало резкое снижение добычи 
олова, достигшее минимума (82000 тонны) в 1945 году, В 1946 г. 
начался новый подъем добычи олова, которая с 1949 года по 1961 г. 
стабилизировалась на уровне 160000—170000 /тх. В 1960 г. в капитали-
стических странах добыто олова 162000 тонны, а в 1961 г.—159000 т. 
Как и раньше главная роль в добыче принадлежит Малайе (37%), 
на втором месте стоит Индонезия (18%), на третьем — Боливия (16%), 
остальные 29% дают Конго, Нигерия и Таиланд.' 

В последние годы потребление олова в капиталистических странах 
превышает производство на 9000—18000 т. 

Так, например: потребление олова в Японии в 1959 г. составляло 
9960 т , а в 1960 г.— 11000 т ; более 80% олова, импортируется из 
Малайи. В настоящее время конъюнктура по олову в капиталистиче-
ских странах характеризуется стабильностью цен (740—790 фунтов 
стерлингов за 1 т), сокращением промышленных запасов товарного 
олова, большим спросом на него в США и в западноевропейских 
странах. Предполагается значительное увеличение производства оло-
ва в Малайе и Индонезии. 

Закономерности размещения месторождений олова сравнительно» 
хорошо изучены, и в этом большая заслуга принадлежит советским гео-
логам. Более продуктивными оловоносными эпохами считаются ким-
мерийская (нижний мел—верхняя юра)и альпийская. Основным ис-
точником образования оловоносных россыпей являются коренные 
месторождения, представленные касситерито-кварцевыми жилами, што-

! кверками и грейзенами. " ' ; 
За счет разрушения этого типа коренных месторождений возникли 

^гатейшие оловоносные россыпи (Малайя, Индонезия, Юж.-Корея,. 
СССР), которые по удельньму весу составляют 65—70% мировых 
запасов и 80% мировой добычи. 

Мировые запасы вольфрамового концентрата (без СССР) опреде-
ляются более 3 млн, тонн; первое место по запасам принадлежит 
США и Китаю Добыча вольфрамового концентрата в послед-
ние годы в капиталистических странах достигает 20—25000/тг; По-
требление ТОз в США в 1960 г. составило 4930 т, из них: 
импортировано 1430 т. Добыча вольфрама в США в 1961 г.. была при-
мерно на 20% выше а потребление несколько ниже, чем в 1960 г.-
США стрелштся удовлетворить свои потребности в ТОзза счет добычи 
^ого металла внутри страны. „ л. ' - ' 

В течеиир 1460 г дены на шеелитовыи и волы|)рамовыи концен-
траты (так же как и на оловянные) существенно не менялись и-сбстав-
ляли г ^ з Г д о л л а р а за \ т мировом рынке и 25-^28 долларов в' ^ ^ - > • • • 

Но г, ^ «о^гр^шных месторождений вольфрама приходится 20%. 
М н р о в ы х Т п а С и о " о У 35% мировой, добычи. Гдавным. источником' 
5« . . 67, 
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образования вольфрамовых россыпей являются коренные месторожде. 
ПИЯ, представленные высокотемпературными кварцево-вольфрамито*. 
выми жилами, грейзснами и штокверками. Наиболее продуктивной 
волы|}рамопон эпохой была киммерийская (Сг—1з). Характерным 
для олова и волы|)рама является совпадение во времени и пространств 
мировых волы^рамоЕорудных и оловорудных районов. Некоторым иск-

• люпеиием являются волы|)рамоворудные районы, где главным типом 
месторождений являются шеелитоносные скарны (СССР, США, Бра-
зилня). 

Среди промышленных россыпей олова н волы{)рама преобладают 
плювиальные, делювиально-аллювиальные и аллювиальные речные 
и прибрсжиоморские россыпи. 

Крупнейшим россыпным оловоносным районом мира является 
Малайя. В этой стране имеются исключительно благоприятные условия 
для образования россыпей: наличие большого количества коренных 
источников олова и интенсивное физико-химическое выветривание 
пород в зоне влажного тропического климата. Промышленные рос-
сыпи в Малайе представлены: элювиальными, делювиальными и раз-
нообразными аллювиальными типами, начиная от древних доплей-
стоцсновых россыпей и кончая современными. Элювиальные россыпи 
мощностью до 30—60 .и нередко переходят на глубине до 200 м в силь-
но разрушенные коренные месторождения, превращенные в рыхл>то 
массу, пригодную для отработки гидравлическим способом; содержа-
ние касситерита в них колеблется от сл. до 6 кг/м^. Своеобразной осо-
бенностью малайских аллювиальных россыпей является концентращ1Я 
касситерита в «карманах» и впадинах известнякового ложа долин. 

На долю малайских россыпей приходится 45—50% добычи олова 
от всех эксплуатируемых россыпей мира или 35% годовой добычи олова 
00 всех капиталистических странах. Высокая механизация добычных 
работ позволяет отрабатывать здесь россыпи с содержанием 200— 
270 г/т. 

Второе место по запасам и добыче занимают оловоносные россыпи 
Индонезии (о-ва Банка, Биллнтон, Синкеп), которые представляют 
непосредственное продолжение Л\алайской оловорудной провинции 
к югу. Добыча олова в Индонезии ведется в основном из россыпей 
п составляет 18—20% суммарной добычи капиталистических стран 
(160—165 тыс. /л). Главным промышленным типом россыпей является 
аллювиальный, где среднее содержание в песках составляет О 4 -
0,75 кг/м\ Крупные аллювиальные россыпные месторождения имеются 
в Бирме и Таиланде где они отрабатываются со средним содержанием 
от 0,13 до 0,45 кг/м^. ^ 

В СССР имеются крупные россыпные оловоносные и вольАпамонос-
ные районы, где добывается около 25-30о/„ оловянного к о О Т ^ 
и 8 - 1 0 ? ^ вольфрамового от всей добычи этих металлов Г л а в ™ ооДЬ 
здесь играют аллювиальные россыпи четвертичного возоагтя ^РтАтяе 
протяженность до 1 0 ^ 1 5 /ас, ширину до т ^ ю о Т ^ с и ^ ' " ' ^ ^ ^ ^ 
кость торфов 3 , 8 - 4 , 5 Л1 и - песков 2,&-3.4 д . - среднюю моШ 
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в отличне от золотоносных россыпей россыпные месторождения 
олова н вольфрама имеют более равномерное распределение в вертикаль-
ном разрезе полезных компонентов, всегда отчетливую связь с корен-
ными источниками и образуют месторождения, относимые по 
размерам к группам А и Б. 

В зависимости от масштаба месторождения промышленный ми-
нимум касситерита в них изменяется от 200 до 500 г на 1 а вольфрама 
и шеелита от 500 до 1000 г на 1 м^. Большинство россыпных месторо-
ждений вольфрама, олова и золота являются комплексными, поэтому 
при установлении кондиций для этого типа россыпей необходимо 
учитывать суммарную ценность всех полезных компонентов, 
которые могут быть извлечены при технологической пере-
работке. 

Так, например, при изучении минерального состава золотоносных 
россыпей Северо-Востока СССР (60.2966) установлено содержание в них 
шеелита и касситерита, а в оловоносных россыпях содержание вольфра-
мита. Кроме того, особое место занимает среди минералов-спутников пи-
рит, часто содержащий повышенное количество золота и серебра. Касси-
терит встречается в золотых россыпях Северного, Западного и Тенькин-
ского рудоуправлений. Его содержание в серых шлихах некоторых 
россыпей достигает 1,5—4,7%, в вашгердных шлихах 10—70%, а в 
кассовых отдувах 10—99%. Извлечение касситерита только из серых 
шлихов россыпи р'. Оротукан при среднем содержании 1,5—4,0% 
позволяет получить от 9 до 24 дсг касситерита в смену, или от 5 до 12 /тг 
за сезон с одного промывочного прибора. Содержание вольфрамита 
в серых шлихах оловянной россыпи руч. Южного составляет 2—3%, 
что позволит извлекать 10—15 кг вольфрамита в смену с одного промы-
вочного прибора. Содержание шеелита в серых шлихах россыпей Тень-
кинского рудоуправления достигнет 10%, в вашгердных 15—20%, 
в кассовых отдувах 60—90%, что позволяет получить только из серых 
шлихов до 90 кг шеелитового концентрата в смену, или до 25 т за 
сезон с одного промывочного прибора. 

Пирит встречается во всех изученных шлихах золотоносных рос-
сыпей, а в тяжелых фракциях большинства шлихов составляет основ-
ную массу С о д е р ж а н и е золота в пирите колеблется от 1 до 964 г / т 
и в среднем 100—150 г / т . Для более полного извлечения золота из 
пирита рекомендуется проводить цианирование мелкоизмельченного 
пирита и в к л ю ч е н и е в схему промывочных приборов отсадочных машин 
или эфельных подшлюзок для улавливания мелкого золота и серебра. 
вкрапленного в мелких фракциях пирита. 

ВРГТ,МЯ ценным побочным продуктом извелечения из вольфрамового . 
иоловяГогЛонцентра^ ТаЮ, и (содержание 
ТяоП « 4%. в вольфрамите до 0,5% . Так, например; 
^ " после переработки ол1 
из шлаков одовш добытого на месторождениях в Конго и Малайе, 
в и з в л е ч е н о 2500 концентрата ЫЬ А + Т а А , 

НЫХ з а в о д о в д о н г и идд 
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Изго. 

б. РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НИОБИЯ И ТАНТАЛЛ 
Большое будуи^се принадлежит ниобию и особенно танталу . 

товлепии жаростойких материалов и применение их в радноэлектро. 
пике До 1938 года Австралия была единсгвеинои нз капнталистнческиц 
стран поставлявшей танталит; Нигерия была первой страной, гд« 
п 1933 г был добыт колумбит и в течение ряда лет являлась главны.̂  
поставщиком колумбита на мировои рынок. За поспеднее десятилетие 
пезко расширился список стран, добывающих ннобиевое и танталовой 
сипье- помимо Нигерии, за которой сохраняется роль главного псюч-
ника/ существенная добыча ииобнГ1-таиталовых концентратов 
производится теперь в Бразилии, Конго. Норвегии. США. 

Т а б л и ц а Ц 
тычи (в т) ниоГтешх а танталовых 

• ттталишинеских странах (см, таб,шцу М 13) в 1960 и 1961 гг. 

пиоохлоровых месторояедепий в карбоиатитах, являющихся ценным 
' " ' г Ц П ГТГМТТ1Т 1 Т О Г Т к П О П М / О т т т м х ^ >т<от>>г>л х п сырьем па нпобий, но почти не содержащих тантала. 

I 

Нз года в год мировая добыча ТЯнт;» ' па 
растала: если в 1935 г. добыча м ь п к о н ц е н т р а т о в воз-25 т . то в 1956 году они соответстп^'^ 460 т . а ТагОб^ 
настоящее время примерные запасы М ь ^ «доставили —4250 и 130 т . ^ 
А ТА20Б — 0 . 3 - 0 , 3 2 М Л Н . Т , П Р И ^ К ^ Н З 
и Та 2О5—350-400 т . ^̂ "̂ е̂рная добыча ЫЬ А — 5 , 5 - 6 0 0 0 

Основными добывающими странами 
и Нигерия, где добывалось п гг̂ .. -

.-.^ами до 1958 г. являлись Кояго , ^..п.ьалось в год около 3000 т тантало колумбитовоГО концентрата, главнш! обр^ом ^•'^«>виально.д1Гвиал1^х й ал-лювиальных россыпей. В 1961 г. произошли изменениГв эконоьШ^^ 
производства тантала и ниобия в связи с открытием во м ^ г и х страя^^ 70 

Анализ материала свидетельствует о том, что в настоящее время 
источники сырьевых материалов по Т а д О б в капиталистических странах 
еще весьма ограничены и не могут позволить увеличение добычи этого 
металла более чем несколько сотен тонн в год. Извлечение Т а 2 О из 
ннобиевых карбонатитовых руд процесс сложный и дорогой, и, следо-
вательно, этп руды не могут являться источником увеличения таитало-
вого сырья. Ниобий с 1961 г. характеризуется стабильностью цен-
цена на 65% ниобиевый концентрат колеблется от 2,2 до 2.8 доллара 
за I кг. В связи с политическими событиями в Конго добыча танталита 
в этой стране, являющейся крупнейшим мировым поставщиком, резко 
упала. Вследствие этого и в результате неуклонного роста потреб-
ности промышленности в тантале цена на него резко возросла. 

Вначале 1962 г. в Нью-Йорке высокосортный танталит (65%) прода-
вался по 24,2—26,4 доллара за 1 кг, среднесортный (35%) по 15,4— 
17,6 доллара за 1 /сг и низкосортный (15—20%) по 3,1—3,3 доллара 
за I кг. Использованные США в 1960 г. колумбит-танталитовые 
концентраты и шлаки содержали 800 т ниобия и 300 т тантала. 
Вычислено, что в 1961 г. потребление ниобия в США понизилось на 
25%, а тантала увеличилось на 25%. 

Из большого разнообразия генетических типов месторождений 
тантала и ниобия главное промышленное значение имеют элювиально-
дел1овиальные россыпи и коренные карбонатитовые месторождения. 
До 1956 г. первое место по запасам и добыче тантало-ниобиевого кон-
центрата занимали россыпные месторождения; в настоящее время 
главным источником пиобиевого сырья стали карбонатитовые место-
рождения. Пегматиты пока остаются основным источником тантала, 
однако за последнее время открываются новые перспективные источ-
ники сырья. 

Среди промышленных россыпей тантало-ниобатов ведущее место 
занимают элювиально-делювиальные и в меньшей степени аллювиаль-
ные россыпи. Выделяются россыпи колумбитовые, танталитовые, 
колумбит-танталитовые, пирохлоровые,. лопаритовые и эвксенито- . 
вые (фергусонитовые и самарскитовые). Коренной источник колумби-
тоносных россыпей — магматические (биотитовые и рибекитовые гра-
»1иты) и метасоматические месторождения (альбитизированные щелоч-
ные граниты). Резко подчиненную роль играют гидротермальные ме-
сторождения (кварц — полевошпатовые жилы, генетически связанные 
с комплексами щелочных сиенитов). Минералы этой группы отличают-
^^ высоким уд весом (5,15—8,2) и относительной устойчивостью при 
переносе водными потоками. Поэтому возможно формирование про-
лгьгшленных россыпей даже на расстоянии 4 - 5 км от коренных источ-
ников Источник образования промышленных месторождений танта-
^ита и танталит-кол^бита - пегматиты. Пирохлор образует круп-
«ые э л ю в и а л ь н 0 - д е л 1 0 в и а л ь н ы е россыпи, связанные с корой выветри-
вания карбона^^^^^ массивов (м-ние Сукула в Уганде Африка). 
^опаритовыГроссыпи связаны с щелочными породами и приурочены 
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к озерным и аллювиальным отложениям; меньшее значение и^ек. 
флювиогляциальные и пролювиальные образования ^ Р ^ " эвксеий^. 
ш х россыпей известии аллювиальные россыпи Лидахо ( С Ш А ) , 
Гпаиди-ду-Норти (Бразилия). 

Наиболее обычными спутниками колумбита и танталита в россып. 
них месторождениях являются касситерит и вольфрамит. В некото. 
пых м е с т о р о ж д е н и я х тантало-ниобатамсоп^тств^тот циркон имонадит. 

' Значительными источниками извлечения тантало-ниобневых ков-
нентоатоп могут являться: бокситовые месторождения коры выветри, 
вания не(Ьелиновых сиенитов, где источником является ниобнисодер. 
жащий ильменит ( т т . Арканзас), с содержанием Н Ь - Л от О Оо до 
О 15%' шлаки оловоплавильных заводов, содержащие около 2,о оло-
п'я 7 — Т а й О ^ Ц - М Ь г О ^ ; шлаки ферровольфрамового производства, 

И до 0 ,И% суммы редких земель. 



Г л а в а V I I 

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Вопросам методики поисков и разведки россыпных месторождений 

посвящена обширная литература (см. Предметный указатель, подза-
головки: поиски, разведка, подсчет запасов, опробование, оценка). 
В прореферированной за 1960—1962 гг. литературе (более 65 работ) 
почти все авторы придерживаются общепринятого подразделения еди-
ного геологоразведочного процесса на следующие этапы: поиски, пред-
варительная, детальная и эксплуатационная разведки. Большинство 
авторов считают, что этапы поисков и предварительную разведку 
на россыпных месторождениях рационально совмещать, так как они 
могут без перерыва следовать один за другим. Этапы же детальной 
и эксплуатационной разведок решают специальные задачи и поэтому 
во времени они обычно резко отделены как от предварительной раз-
ведки, так и друг от друга. 

1. поиски россыпных МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Задачей поисков является выявление новых месторождений в новых 
районах, а также в районах, уже освоенных промышленностью. Поиски 
могут подразделяться, в зависимости от масштабов исследования, на 
несколько стадий На каждой стадии поисков могут применрься различ-
ные сочетания методов и технических средств в соответствии с природ-
ными условиями районов п о и с к о в и промышленными типами россыпей. 

Основными методами поисков россыпей являются комплексная 
геологическая и геоСюрфологическая съемки с применением геофизи-
ческих работ ШЭЗ магнитометрия) и широким использованием шли-
хового о п п ^ в а н и я , а на первой стадии металлометрического опробо-
вания и лов и дагих исследований, связанных с изучением вторичных 

многих^территорий ве-
о связи С тем, россыпных месторождении целесообразно 

ЛОСЬ не комплексно поиск^^^ ^^^^^^^ ^̂  ^^^^^^^^^^^^ изучение 
Доводить в две 1:500 ООО до 1:200 000 с выделением 
^ л ь ш и х территории в м^сш 

7 - 3 
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на них перспективных районов и 2) поиски в масштабе от 1:200ппп 
до 1:25000 с виделеиием локальных площадей для более детальных пзд. 
скоп. . 

При региональном изучении больших территории важное значение 
могут иметь а^рометоды (спектрографические, магнитные, раднометри. 
ческие и пизуальние), значительно облегчающие п ускоряющие вы, 
5ИЗЛСНИС общих условий размещения россыпей и их поисковые признаки 
Применение а->ромстодов в той или иной степени освещено в статьях 
60.15475, 15476; 62.3Д4МК, 6Д580 н др. Так, например, сравнительно 
иопый аэроспектрографический метод, основанный на использований 
спектральной отражательной способности рыхлых отложении, позво-
ляет прослеживать пути перемещения минералов россыпей и с само-
лета намечать участки для детальных исследований. Дешифрирование 
аэро{}ютоспимков и визуальные нзу-чення с самолета района исследо-
вания прочно вошли в поисков>10 практику геологов. Установеть 
увальные (террасовые) россыпи на местности иногда очень трудно, 
а на аэро^^ютосиимках оии часто хорошо выявляются благодаря стерео-
э(14)екту. На аэрофотоснимках очень хорошо устанавливаются пороги 
и коси в долинах рек, площади распространения пойм, следы древних 
сухих русел, ложбины стока, хорошо дешифрируются бровки, склоны 
и поверхности террас, древние береговые линии морей и озер, т. е. 
все элементы рельефа, с которыми может быть связана повышенная 
концентрашш минералов россыпей. 

Масштаб поисков в каждом конкретном районе в основном опре-
деляется: видом полезного ископаемого, генетическим типом предпо-
лагаемых россыпей и природными условиями их залегания. 

Независимо от масштаба проводимых поисков очень важным яв-
ляется подготовка к ним. В задачу подгсяовки входят: 1) обеспечение 
поисковых работ необходимыми топографическими картами и аэрофо-
тоснимками, 2) составление (на основе изучения литературных и фон-
довых материалов и геолого-геоморфологического дешифрирования 
лэрофотосъемок) спещшльиой сюдной рабочей карты масштаба 
1:500000 или 1:200 000. Содержанием такой карты явтяется всесторон-
ний учет и анализ геологических данных (магматизм, тектоника, 
коренные источники), геоморфолошческнх фактооов (неотектоника, 
климат, эрозионно-аккумулятивная деятельность) и данных опробо-
вания рыхлых отложении. ' доплыл 

.остей связи спределе^ь^х - л е з ^ х ™ 
месторомадении с морфологнческ1ши типами 

Примером геоморфологического анал"ш с^я.^Р""^"^ . 
легчающего эффективное проведение в н ^ ^ п п Районов, об 
боты 60.24427; 61.1Г529 , 2Г237К, 12Г372 и др являются ра 

Известно, что основная масса россьтей Севепо ^ ^ т 
Союза локализуется в пределах Яно-КолымскогГ^п ^ ^ ^ Советского 
имеющего длину более 1000 км при ширине 200 пояса, 
выделяет в этом поясетрносновнь1х геоморфолп^'^^Р 

ь^ч^^логических комплекса, 
74 



в пределах которых по-разному протекали процессы рельефообразова-
ния н формирования россыпей. Такими геоморфологическими ком-
плексами являются высокогорье, низкогорье и равнинный рельеф. 
Подавляющее большинство россыпей располагается в пределах низко-
горья. Они относятся к аллювиальному генетическому типу н локали-
зуются в отложениях днищ современных долин и низких террас. 
Пространственная приуроченность россыпей к низкогорному рельефу 
объясняется тем, что золотое оруденение контролируется обширными 
зонами разломов, генетически связанных с формированием геосинкли-
нального структурного комплекса, слагающего низкогорье. Высоко-
горные районы почти лишены коренных и россыпных мёстороледений. 
Районы равнинного рельефа обычно располагаются в пределах того 
же структурного комплекса, что и низкогорье, но преобладание в этих 
районах^ аккумуляции — неблагоприятный фактор для образования 
россыпей. Перспективы обнаружения россыпей особенно значительны 
в районах, примыкающих к границам между низкогорным и равнин-
ным рельефом. Здесь в результате частой смены условий развития 
рельефа под действием тектонических движений примыкающие к низ-
когорью равнинные участки иногда попадали в зоны преобладания 
деструкции над аккумуляцией, что приводило в определенных местах 
к офазованию россыпей. В дальнейшем отлагающиеся здесь толщи 
предохраняли россыпи от разрушения. Определенный интерес с точки 
зрения нахождения россыпей золота представляют собой выравнен-
ные поверхности водоразделов, где могут располагаться тальвеги 
древних долин в большом удалении от современных рек. Однако пер-
спективность этих форм рельефа сильно снижается вследствие их срав-
нительно плохой сохранности. Параллелизация террасовых уровней 
и установление закономерностей в изменении их высот дают возмож-
ность в условиях низкогорных районов намечать определенные высот-
ные уровни, перспективные в отношении обнаружения не выраженных 
в рельефе террасоувалов, и выбирать места для заложения разведоч-
ных линий. В пределах высокогорных районов, являющихся наименее • 
перспективными, сохранность древних флювиальных форм мало вероят-
на. Исключение представляют погребенные под ледниковыми отложе-
ниями аллювиальные россыпи, встречающиеся^более часто, чем счи-
талось раньше В других золотоносных районах Северо-Востока 
СССР строение рельефа принципиально не отличается от м о р ф о л о г и и 
Яно-Кольшского пояса, в связи с чем методы их геоморфологического 
исследования не будут иметь существенных отличии. Исключение 
составляет Охотская золотоносная полоса, в пределах к о т о р о й рас-
пространены прибрежноморские отложения, в значительной мере пере-
работанные ф^виальными и денудационными процессами.. Здесь 
р о с ш п Г явного возраста могут быть приурочены как к береговым 
.иниям, .?ак и к речнш ^ 

Л ^ т й автор (60.24427) отмечает, что горная область, дренируемая 
и с т о Л ^ Г п Колымы, представляет собой,серию блоков, имевших 
истоками р. ^^ ^^^^^^ различное тектоническое развитие. Наиболее 

испытывающие непре-
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рывное, сравнительно мсдлеииое поднятие. Н а таких участках 
виваются ятикообразные долины. Н а склонах долин развиты цокои 
Н1ле терраси с аллювием. Золото па участках с подобным тектопиче 
ским строением »1акапливается в приплотиковой части речных отю 
жений. Положение золотоносного пласта в долинах, дренирующий 
наклонно-поднимающиеся блоки, в основном мало чем отличается 
от описанних выше долин. Если водотоки сек>т подобные блоки, то 
вкрсст падения образуются резко асимметричные долины. Террасы по-
логого склона и часть дна долины оказываются погребенными под мощ. 
ним слоем делювия, в связи с чем разведку россыпей на них следует 
проводить подземными выработками или бурением. Менее благоприят-
нымн условиями для образования россыпей обладают блоки, «обгоняю-
щие» в своем поднятии окружающие ^-частки. Золото концентрируется 
в этих условиях в трещинах коренных пород и реже в самых нижних 
горизонтах аллювия. Оно легко обнар^-живается при лотковом опро-
бовании. Разведка не требует больших объемов горных работ, так 
как глубина шурс^юв составляет 1—2, редко 3 м . Торфа или отсутствуют 
или очень маломощны. Наименее благоприятными для образования 
россыпей являются тектонические депрессии. Морфологически они 
представляют собой значительные расширения долин, иногда — понн-
жеимые вытянутые участки, которые геологи С.-В. СССР называют 
«сквозными долинами» и считают результатами речных перехитов. 
Мощность аллювия в подобных депрессиях достигает 50 м и более. 
В составе рыхлых отложений большую роль играют илы. Разведка 
таких участков возможна лишь бурением, которое проводится с целью 
выявления возможного наличия здесь погребенных россыпей. Кроме 
того, в бассейне р. Колымы очень часты случаи колебательных дви-
жений отдельных блоков. Следами этих движений следует считать 
выровненные поверхности на междуречьях и погребенные каньоиы 
в долинах, россыпи в которых часто имеют промышленное значение. 

Автор (61.1Г529) в качестве поискового критерия обнаружения 
коротких россыпей предлагает использовать явление с о л и ф л ю к а и и . 

Этот вывод базируется на пространственной приуроченности корот-
ких россыпей к участкам развития солифклюкцни, что, по-виДИМОМУ. 
обусловлено тектоникой района. Известно, что крупное золото почти 
не перемещается от коренного источника. Некоторые же золоторудные 
источники локализуются в тектонически ослайтенных зонах - зо-
нах смятия, разрыва, скольжения и т . д. Эти тектонические процессы 
как раз и создают значительное количество мелко^емис^^^^^ 

Голиф.™^^^^^ соответствуюи.их условТяГ"обусловливает 

т е т ™ ™ ^ ^ анализа убеДИ' 

явилось 5 пойменных и 11 надпоймеТн^ т е п ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Р* ^^^ ^^ 
Анализ соотношения более или менее стой^^^' «итс 

высотах относительно современного у р е з Г ^ различны* 
установить связь между этапами расшип!^ ^ ^ возможности 

н ^ширения и сужения Д^' 



^НЫ и литологическпмн особенностями района. Для долпиы Ангаоы 
^пактерно соответствие эпох похолодания клнмата и эпох суженЛ 
долины. В результате похолодания уменьшалась роль химического 
выветриванпя. «Холодные» террасы являются перспективными на бо-
1ее грубые виды сырья для производства строительных материалов 
{инертных заполннтелеп бетона), а «теплые» террасы более перспектив-
ны для обнаружения месторогкдений глин. Соотношение пойменных 

русловых фации в известной мере определяет соотношение вскрыш-
ных пород п полезного слоя. Главным методическим приемом для уста-
новления примерного места расположения месторождений сырья для 
бетона является юсстановление конфигурации (в плане) днища долины 
на всех уровнях «холодных» террас. Наиболее перспективные из них 
связаны с подпорожными плесами на границе между сужениями и ' 
расширениями долины. Кирпичное сырье, как правило, приурочено 
к «теплым» террасам независимо от их конфигурации в плане. 

Геолого-геомор([юлогическое изучение района Ленских россыпей 
и долголетняя практика золотодобычных и разведочных работ позволи-
ли определить ряд поисковых критериев. К ним относится приурочен-
ность золотых россыпей к метаморфической свите, к зонам интенсивной 
гидротермальной переработки пород с наличием пиритизации. Наи-
более богатые россыпи района располагаются в долинах с хорошо раз-
работанным тальвегом, с пологим продольным уклоном оси долин и с 
сохранившимися ледниковыми отложениями. Там, где современная 
эрозия размыла ледниковые отложения, за счет размыва доледнико-
вых россыпей образуются неглубоко залегающие современные русло-
вые россыпи, которые представляют интерес для механических спо-
собов добычи. В долинах, перспективных по геологическим предпо-
сылкам на россыпное золото, проводится следующий комплекс работ: 
геоморфологические исследования, геофизические работы и поисково-
разведочное бурение. 

Таким' образом, основными критериями для постановки поисков 
россыпей в том или ином районе должны являться данные геолого-
геоморфологического анализа с учетом всех имеющихся сведений о 
полезных ископаемых. „„ „^ 

Эффективность применения отдельных методов поисков или их 
комплексности определяется многими факторами. 

Так, например, по условиям залегания выделяются мелкозалегаго-
"^ие и глубокозалегающие россыпи. К первым относятся все совре 
^^енные элювиальноделювиальные россыпи, 
:гочные россыпи современных водотоков, большая часть п о ^ 
^^ичных пойменных и долинных россыпей, ^ти россь^^^^^ 
устанавливаются шлиховым опробование^1, п о д р а з д е л я » 
зависимости от вида полезного «^копаемого, на. ^ ^ ^ 

1:200000-1:100000), 2) зональное (в М 5000).' 
3) опробование при детальных поисках (в М „появлением 
^^ Глубокозалега^шие россыпи отличают^ 

поверхности 
в остатках древней долинной сети, которая не ^ ^ 



меиной и перекрыта более молодыми отложепнями. Направпеип 
исковых работ на глубокие россыпи па первом этапе определя 
данными геолого-геоморфологического анализа, в связи с чем^^'' 
водится картиропаиие в М 1:50 000—1:25 ООО (па >-частках со сложТг 
морфологией в М 1:10 ООО) и шлиховое опробование, а также геоЛп 
ческис работы — главным образом ВЭЗ и при наличии магнитны)^? 
хов и исмагиитиых плотиков, магнитометрия (для окоитуривання дпеГ 
них тальвегов). Если шлиховое опробование мало эффективно, па пеп. 
вом этапе в общий комплекс работ необходимо включить металлом^! 
рическое опробование илов, а также гидро- и биогеохимнческне не-
следования. После выполнения указанных работ переходят к проверке 
полученных данных сетью буровых скважин или шурс^в. На стадии 
поисков россыги1ых месторождений шлиховому опробованию уделяет-
ся большое вниманне (60.11524, 3324, 21119, 24447; 61.1Г540, 1Г539, 
1Г514, С2.1Д454, 6Д517, 6Д518, 7Д430 и др.) . В комплекс опробования 
входит: взятие шлихов, из>'ченис их минерального состава, в том чис-
ле различных фракций, изучение закономерностей распределения 
ассош1аций шлиховых минералов и процессов их формирования. Ме-
тодика шлихового опробования и анализ шлихов зависят от многих 
причин, но в большей степени они определяются видом полезного иско-
паемого, гснсзнсом россыпей и условиями их залегания. Так, напри-
мер: золото, платина, касс1ггерит и др. полезные ископаемые можно 
иепосредстсетю определять в шлихах, а для установления алмазонос-
ных россыпей часто бывает достаточной констатация минералов спуг-
НИКОВ алмаза. 

Шлиховое опробование наиболее эффективно для районов с хо-
рошо развитой гидросетью. В полузакрытых и 'закрытых низкогор-
иых районах, а также при поисках тонкозернистых циркоио-ильменн-
товых россыпей треб>тотся особые методы опробования. В первом 
случае (60.24447 ; 61.1Г539) предлагается: взятую пробу весом при-
мерно 8 кг, подвергать на месте механическому анализу; затем в не-
больших чашках породу пробы перемешивают с водой, взбалтывают и 
через 5—10 сек. взвешенные в воде частишь сливают- Процесс повто-
ряется до тех пор. пока вода не будет светлой. В зависимости от меха-, 
иического состава исходной породы вес пробы после первой стадии 
обогаш^ения уменьшается до 3 - 1 кг и меньше. Полученная алеврито-

Предлагаемым способом могут у л а а д ^ ^ Р ^ ^ " ^ 4 до 30 ^ ^ 
уд. в, 3 . 5 - 7 и более. За минералы, обладающие 
м ы т ь 3 — 4 п р о б ы . П р о и з в о д и т е л ь н о ^ ь можА р а б о ч и и м о ж е т от 
уменьшения начального веса пробы до 4 к Г увеличена за счет 

В о в т о р о м с л у ч а е ( 6 1 . 3 Г 5 2 9 , 4 Г 5 5 9 . 4 Г Ш й г л ^ г . ; 
кой установлено, что при про^швке тонко-:»рп. 11Г378) практи: 

^ з е р н и с т ы х ( п р и б р е ж н о - м о р ' . 



ских) цирконо-нльменнтовых песков па лотке в хвосты уходиг 
до '80% рудных минералов, так как удельный вес их не превышает 
удельного веса породообразующего кварца больше чем в 1,7—1,8 раза 

Предварительную оценку таких россыпей целесообразно произво^ 
Д1ггь Бизуалыю по данным мнкрошлихового опробования песков не-
лосредственио у обнажений или выработок. Поиски этого типа россы-
пей обычно ведутся в масштабе 1:200 ООО или 1:100 ООО с интервалами 
между маршрутами 5—6 км. Поисково-рекогносцировочные линии 

•скважин надо задавать на расстоянии 10—12 км при интервалах меж-
ду скважинами 800 м с последующим сокращением на перспективных 
^-часгках соответственно до 5 - 6 км и 400 м. 

Сущность' микрошлихового метода опробования заключается в 
промывке малых порций песков (1—2 г) в белых фарфоровых чашеч-
ках. Растирание, отмучивание и промывка пробы осуществляются в 
1—2 мин. При этом ильменит не смывается, а оседает на дне чашечки 
в виде черной полоски при содержаниях 8—10 кг/м^. Содержащиеся в 
песках растительные остатки, трудно отличимые под лупой от иль-
менита, смываются. Расход воды на промывку 10—15 проб 0,5' л. 

Данный метод позволяет в процессе полевых работ быстро опробо-
вать весь вскрытый разрез, выделить рудные горизонты и наметить 
интервалы для отбора керновых и бороздовых проб. Это приводит к 
резкому сокращению отбора проб из интервалов «пустых» пород, раз-
грузки лаборатории и дает большой производственный и экономиче-
ский эффект. 

Результатом шлихового опробования является составление шли-
ховых карт, Методика составления карт шлиховой изученности и 
шлихового опробования самая разнообразная. Шлиховые карты могут 
быть качественные, количественные и фоновые. 

Из большого количества прореферированной литературы по ра-
циональным методам составления шлиховых карт следует выделить 
работу 61ЛД454, где автором разработана новая методика составле-
ния указанных карт В основу ее положено процентное и весовое со-
держание минералов тяжелой фракции в 1 м ' опробованных пород. 
Для этого производится пересчет данных количественного или^полу-
количественного минералогического анализа шлиховои пробы. Выход, 
минералов тяжелой фракции (в кг/м') определяется по формуле 

Рш'Рф 
ш 

Де вес шлихов, в г; Рф—вес тяжелой фракции навески шлиха,. 
^ ^а — вес навески шлихов, в г; V — объем шлиховой пробы, в л. 
^"ая о б щ и й выход тяжелых минералов и их процентное соотношение,-
;10Жно легко установить весовое содержание каждого минерала 

л^/л') путем перемножения первого на второе. Расчеты производят-
^^ при помощи логарифмической линейки. Вычисленные таким обра-

процентные и весовые количества минералов с учетом точности 
< а̂мого шлихового метода опробования в довольно близкой степени 
отвечают истинному их содержанию в единице опробованных пород.. 



На основании карты фактического материала или "епосредственнп 
»гоЛяпт1 1гмчлпг» ТПРИООПГПГП окоп»»». По н а 1 • Пп 

даипым пересчетных таблиц минералогического анализа составляет 
шлиховая карта на геологической основе. Указанная карта поз̂ * 
ляет: I) непосредственно учитывать шлнхо-мннералогические ас^ 
циации с определением их качественного состава н колнчесгвенпого 
содержания минералов; 2) прослеживать смену одной ассоциации дру, 
гой с выделением мест локальных проявлений отдельных минералов; 
3) выявлять пути миграции тяжелых минералов п>'тем сопоставления 
минералогического состава протолочек коренных пород и шлиx^• 
минералогических ассоциаций террасовых и русловых отложений; 
4) выделять по повышенному скоплению шлнхообразующих минералов 
участки для поисков возможных русловых месторождений. 

В заключении следует отмет1ггь, что какие бы методы поисков 
россыпных месторождений не применялись, онп всегда должны соче-
таться с геологическими и геоморфологическими исследованиями. 
Этими исследованиями на стадии поисков, в первую очередь, вы-
ясняется связь рельефа с геологической структурой и роль эндоген-
ных и экзогенных факторов в образовании россыпей. Детальность 
оценки перспектив территории по геоморфологическим данным во 
всех случаях определяется масштабом исследований. Конечной целью 
этапа поисковых работ является районирование территории по ае-
пени перспективности, выбор объектов для предварительной развед-
ки с рекомендациями рациональных методов и технических средств ее 
лроведеиня. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗВЕДКА РОССЫПНЫХ М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й 

Предварительная разведка является н а и б о л е е ответственным эта-
пом и осуществляется с целью определения промышленного значения 
месторождения. Основными задачами предварительной разведки яв-
ляются: 

1) наиболее полно выявить запасы месторождения с минимальными 
затратами средств; 

2) в результате разведки полу-чить необходимые данные для обо-
снования временных кондиций и составления т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х 
расчетов по оценке месторождения, а также проекта дальнейшей его 
разведки. ^ 

Месторождение, оцененное положительно при предварительной 
разведке, ие_ должно оказаться принципиально нерентабельным пр» 
последуюш.ен детализации, для чего должны быть выяснены обтй̂ ^ 
контуры россьши в трех измерениях и определено количество и среА«? 
качество полезного ископаемого.При этом 
должна быть шшимально такой, чтобы пя^пГ^ ^^я^еНйС 
можно было отнести к 
Сз должны быть выявлены наиболее шлно^; п "" 
общего масштаба местороадения. ^ Расчетом установлен» 

В комплекс предварительной разведки «яо-
щади, на которой проводятся Р^^^^очные ^ а ^ 
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неп) нзучеиня гсолого-геоморфологическнх условий образования 
россыпи, выявление закономериостей распределения полезшх иско-
пземых и определения их своиств для решения разведочных и техно-
логических вопросов. 

Геофизические исследования применяются для уточнения геоло-
гических разрезов и особенно в тех случаях, когда они позволяют без 
значительного ущерба достоверности результатов разрежать сеть 
разведочных выработок. 

Основными средствами на стадии предварительной разведки долж-
ны являться буровые скважины, дополняемые горными выработками 
для контроля данных бурения, уточнения строения сложных участков 
или для отбора технологических проб и выяснения горно-техниче-
ских условий при эксплуатации. 

Разведочные работы проводятся последовательно с таким расчетом, 
чтобы вначале охватывалась вся перспективная площадь редко рас-
положенными структурными поисковыми линиями, а затем уже на 
выявленных интересных участках ставится детализация. При глубо-
ком залега1гии россыпи разведка ее ведется в основном геофизически-
ми методами и бурением, а при неглубоком — путем проходки шур-
фов, дудок, канав, траншей и буровых скважин. 

Наиболее успешная оценка россыпных месторождений может быть 
дана только при комплексном сочетании исследований, направленных 
на выявление закономерностей взаимосвязанных явлений, касающих-
ся геоморфологии, геологии изучаемого района и самих россыпей. 

Детальные геоморфологические наблюдения при предварительной 
разведке позволяют точно наметить возможную локализацию рос- • 
сыпных месторождений в изучаемом районе, их размеры, относитель-
ную обогащенность участков месторождения полезными компонента-
ми и строение россыпи. При этом, прежде всего, следует выделять и ' 
изучать главные элементы рельефа: долины, склоны долин, речные 
террасы, древние'эрозионные поверхности и отдельные возвышенные 
участки. 

Геологические наблюдения при'предварительной разведке должны 
установить: условия накопления полезных ископаемых на отдельных 
участках россыпи (характер и состав пород плотика, залегание и тре-
Щиноватость)- состав и мощность рыхлых отложении россыпи, соот- . 
"ошение песков и торфов; связь россыпи с коренными источниками 
(распределение в районе рудопроявлений, наличие участков с древ-
«ими корами выве?риваиия) и связь состава рыхлых отложении р о с 
^ 'пи и полезныГкшпонентов в ней с геологическими особенностями 
исследуемой территории. ^^^^ комплекс исследо-

слагающих^россыпь-(грану. " 
^ом^^ическиГ и изографический составы рыхлой толщи, формы 

1етрическии и пе1р ^ ^„ентировка галек); изучение минералогии 
и окатанность обломков, ̂ и е | ^^^^^ ^ ^̂ ^ ^^^^^^ ^^^^^^ 
россыпи (концентрата тяжел^^^^^^ ^ (содержание и рас-
п р & Т п о ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' горизонтальном и вертикальном 
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направлениях, особенности морфологии частиц полезиих ком 
той) и из^-чеиие других особенностей россыпи (водоносиостн ыр 
ности, каменистости и т . д , )• ' 

Ма предварительной стадии разведки, ввиду, отсутствия доел 
пых данных для определения изменчивости свойств н р а з м е р о в п 
седуемой россыпи, вопрос о плотности разведочной сети решается^ 
основном методом аналогии. Как правило, плотность разведочной 
сети должна быть минимальная, ио достаточная для выяснения в об-
щих чертах условий залегания и размеров россыпи, ее формы н строе-
ния, определения запасов по категории С | и Се, установления качества 
и технологических свойств полезного компонента, а также природных 
факторов, определяющих условия ведения детальной разведки. Вна-
чале предпарительной разведки размеры россыпи (длина, ширина, 
мощность) определяются ориентировочно, иа основании понсковых 
данных. В конце же предварительной разведки размеры россыпн 
должны быть опреде^тены достаточно достоверно. 

и результате предварительной разведки должны быть также полу-
чены сведения об изменчивости распределения полезного ископаемого 
по длине, ширине и мощности россыпи. Установление характера из-
менчивости россыпи по кющности ры.х«тых отложеннй важно для опре-
деления размера проб и интервалов опробования при детальной раз-
ведке, а следовательно вида и способа проходки разведочных вырабо-
ток. Установление характера изменчивости россыпи по длнне и шири-
не является главным оценочным критерием достоверности разведоч-
ных работ и обусловливает определение при детальной разведке интер-
валов, как ме^кдуразведочиыми линиями, так и между горными выра-
ботками. 

До последнего времени степень изменчивости распределения 
полезиого ископаемого о п р е д е л я л а с ь через коэф(|)«щиент вариации 
вертикальных запасов, подсчитанных по отдельным разведочным вы-
работкам. 

/Св.р»» Р—^^.100. 
«-СП «-ср 

где С —каиу^ап частная проба. соелнее значение проб ДЛЯ 
данного рада их, Автор (60.21125) 

^ ^ Т с я Г п р ^ Г Г ь Г . ^ ^ . россыпей 
н Г з ^ Г и н Г о т ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ максимальных и мииимал. 
лением и не может служить основани" \ 1 ^ 
распределение полезного компонента Г п - ^^'^^Р^Ления о том, что 
.равномерное.. По его м н е н и ю .««^равномерное 
держания полезного компонента по пяД„„1 '"^^Р^ктер изменения с^ 
ширине, мощности) россыпи и 
разного значетш. Для этого он предТ^аеТ^ ^ р-
нив следующую формулу: ^^ ^^^тод градиентов, приме 

• • ( 0 1 + 0 5 ) . ^ V 
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где - изменчивость россыпи в одном из направлен1н"1, па интерваче 
между ДОУМ" соседними выработками или. линиями; с,и аг— верти-
кальные запасы по двум соседним выработкам (для определения из» 
щенчпвости в направлении ширины россыпи) или линейные запасы по 
двум соседним линиям (для определения изменчивости в направлении 

россыпи); —фактическое расстояние между соседними вы-
работками или линиями а^ и 02, принятыми в расчет; N — нормальное 
или среднее для данной россыпи расстояние между соседними выра-
ботками или линиями. 

При изучении изменчивости полезного компонента в россыпи по 
мощности основное.значение имеет уровень среднего промышленного 
содержания .полезного компонента. Изменение распределения полез-
ного компонента в вертикальном разрезе россыпи зависит от многих 
факторов и прежде всего от размера зерен и удельного веса полезного 
ископаемого. Для большинства промышленных россыпей установле-
но, что чем выше общин уровень среднего промышленного содержа-
ния, тем более равномерно полезный компонент распределен в россыпи. 
Основной задачей при изучении изменчивости полезного компонен-
та по мощности является учет ее при определении среднего содержания, 
в частности разработка способов учета высоких проб п данных сито-
вого анализа. 

На этапе предварительной разведки, также важно знать измене-
нне по площади россыпи мощности пласта или коэффициента вскрыши, 

определяющегося по отношению где — мощность песков, а 
Л1 Т 
^'т— мощность торфов. Это свойство россыпи лучше всего изображать-
"золиннями на детальных картах. -

Недостатком предлагаемого метода является слабая детальность 
предварительной разведки, достоверность этих данных будет, увеличи-
ваться с увеличением детальности разведки. Основным условием пред-
варительной разведки, дающей возможность определить запасы по 
•категории С^и Сг является наличие в пределах естественного контура 
россыпи минимально необходимого количества разведочных линий и 
число выработок в каждой линии. 

В инструкции по подсчету запасов, утвержденной Министерством 
'•^логии и охраны недр СССР 25 декабря 1958 г. и монографии 
'Подсчет запасов месторождений полезных ископаемых» (В. И. Смир-

А. П. Прокофьев, В. М. Бурзунов, А И. Дюков и др. Госгеол-
техиздат, 1960 г ) говорится: разведка любой россыпи • однои-двумя 
разведочными пимиями не дает основания для квалификации запасов 
Да^е Г к а ' ^ ^ г о р и Г с Т россыпи, разведуемой линейным 
сппгп^ ^ ^ У г лолжно быть пройдено не менее 4—5 раз-
в е ! ^ ? ' ' россыпям не менее трех линий, при 
^едочных линии, ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ выработок в каждой ра^-минимально-необходимое А ^ . ^ 
блочной линии лолжяо россыпи'еще 

На этапе предваритель ^^^ выработками определяётс'я 
^ «РойДенны^ 
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структурных поисковых линий. Так, например: на Лене.» 
1ПДХ россыпях (61.3Г534) п результате геолого-геомоп^1"°^Р^^н. 
изучения района и долголетней практики золсггодобычных! ^ ® ^ 
пых работ, при предварительной разведке рекомендуется 
для категории запасов С, сеть от 1600 X 40 до 600x40 ч - _ 
пой разгадке 400X40. Такая же примерно сетка применяется 
педке оловоносных и золотоносных россыпей в «Магаданской г?" 
Наряду с этим, среди россыпей в Л\агадзнской области (61 
имеющих обычно большую протяженность, встречаются пногп? ' ' 
рэткие (солифлюкцио1шого происхождения) россыпи и з о м е т р 1 м 
({юрмы длиной 200-.800 отличающиеся крупностью зерен ^ 
О 4 мм) и сггносительно большими запасами ( 1 , 5 - 2 т) Такие сГ 
сыпи не могут быть выявлены принятой при предварительной оазвм 
КС обычной разведочной сеткой, так как расстояние между линиями" 
превышает длину россыпей. 

Па Чукотке при разведке аллювиальных золотоносных и олово-
носных россыпей расстояние между сгрукт>'рно.понсковымн шурфо-
1ЮЧНЫШ1 линиями устанавливзется в зависимости от длины водотока 
и колеблется в пределах от 0.8 до 2 и реже до 4 - 5 /си. При этом, ш )̂. 
С1ЮП0ЧНЫС линии непременно до.тжны пересекать всю долину от увала 
до упала, т. е. русло, пойму и террасы, независимо от их уровня и при-
сутствия на них аллювия. Расстояние между шурфами в линии при 
пресечении поПмы равно 20 .и. а за ее пределами 40.и. При пол)'ченив 
литгТпп^п''""* Р^У^ьтатов, следом за поисковой разведкой, прово-
оПшД разведка, задачей которой является >точпенЕе 
ш у Т ^ п о промышленных россыпей. В перв)10 очередь 
2 о \ а рГьев^и^ предварительной разведки проходят на конусах 

Т у ^ " * ^ " с.тожныхместахдолии. 

ильме'Го^ут!^^^^^^^^^^ " современных циркон. 4Г559. 4Г603 пп^ Л прибрежно-морского типа 61.8Г479. 
дуется Ж н ^ ш " Г Г " ^ — 
сквал^нпами 800 с соЛагт̂^̂^̂^̂^̂^̂  /ас при интервалах м е ^ 
встственно до 5 - 6 /и! ,, перспективных участках соог 
75 и1. В случае выявления п скважин варьирует от 25 Д 
концентраций цирконо-титаппп"^^^™ отложениях промышленнь!^ 
тальные поисковые работы- пп."'"' минералов проводятся более Де 
через интервал 1600--3200\Г п?"^ пересекается линиями скважпв 
200 л . Шурфы целесообразно между скважинами 160; 
крытых осыпями большой м о ^ г ^ лля разведки пластов, за 
бования по скважинам. О п Г с ^ я » ^ ^ ^^елью контроля опрО' 
ности песков. нооованто подвергаются все разновНД' 

Технологнческпе пробы весом чп . 
1п1пп ^^^^ьных ^оЦ^^ п ^ целесообразно сгт^ 
пород, подстилающих древние р о с ^ ^ : , Д^я определения рельеФ^ 
ное электрозондироваине. ' ^ можно пришнятГ вертикаль' 
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13 случае выявления промышленных россыпей, интервалы сокра-
щаются как между линиями, так и между скважинами в зависимости 
^ требований промышленности. 

Из приведенных примеров можно видеть, что россыпи разных 
уорфолого-генетнческих типов имеют свою специфику и требуют 
разного подхода к разведке. 

3. ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Детальная разведка проводится на россыпных месторождениях, 
получивших положительную промышленную оценку в результате 
предварительной разведки н только в тех случаях, когда они наме-
чаются к промышленному освоению в ближайшее время. Задачей 
её является получение всех данных, необходимых для эксплуатации 
россыпи; к ним относятся: сведения о запасах полезного ископаемого 
по категориям В, С^ и Сг, результаты технологического опробования 
россыпи и возможного комплексного извлечения из песков полезных 
компонентов, материалы о горнотехнических условиях разработки 
(драгами, гидравликой, карьерами, шахтами), гидрогеологические и 
другие особенности россыпного месторождения. 

Основными видами работ на стадии детальной разведки являются; 
разведочное бурение, проходка горных выработок (главным образом 
вертикальных), отбор проб для уточнения строения россыпи и харак-
тера распределения полезного компонента, гидрогеологическое и 
инженерно-геологические исследования. Геофизические работы на 
этом этапе разведки носят вспомогательный характер и используются 
для решения частных задач: прослеживание и оконтуривание россыпи 
в интервалах между разведочными выработками и на флангах место-
рождения. 

При 
выборе основных методов и технических средств детальной 

разведки целесообразно учитывать следующие' требования: получе-
ние полноты данных, необходимых для изучения россыпи и составле-
ния проекта эксплуатационного предприятия; широкое применение 
механизации трудоемких процессов в данных условиях; выбор наи-
более рационального и дешевого комплекса разведочных выработок. 

При детальной разведке на россыпях большой ширины при мощ-
ности отложений до 3—6 м, с целью механизации работ и ускорения 
разведки автор (60 24454) разработал и осуществил на практике метод 
разведки'траншеями и котлованным способом. Проходка котлованов 
и траншей в зависимости от горно-геологических условий осуществля-
лась экскаваторами, бульдозерами или скреперами. Суть метода 
заключается в том, что на участке долины с небольшой мощностью 
рыхлых о т л о ж е н и й в м е с т о шурфовочных линии проводились траншеи, ' 
вскоываюшиГоос^^ по всей ее ширине. В отдельных случаях (где 
э т о С в Г я л характер россыпей), с целью сокращения переработки 
объемов горной массы, траншея, сплошь разрезающая долину, раз-
шт^Го ^„Пттмми котлованами. Сечение выработок не устанавли-зависимости от применяемой'землерой-
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мой м а т п и и н г л у б и н ы п р о х о д и м ы х т р а н ш е й н л п к о т л о в а н о в Гол,, 
п е с к о в у с т а п а п л и п а л а с ь о п е р а т и в н ы м о п р о б о п а н п с м . Р а з в е д к а 
ш е я м и п р и н е г л у б о к о з а л е г а ю щ и х р о с с ы п я х я в л я е т с я п о сравпс!,!.!; 
с шурсропкой б о л е е с о в е р ш е н н ы м м е т о д о м , п о з в о л я ю щ и м при испои 
з о п а и и и землероГиплх м а ш и н б ы с т р о п р о в о д и т ь р а з в е д о ч н ы е рабош 
и з н а ч и т е л ь н о с н и з и т ь и х с е б е с т о и м о с т ь . П р е д л о ж е н н ы й метод да^ 
г ю з м о ж и о с т ь ш и р о к о м е х а н и з и р о в а т ь р а з в е д о ч н ы е р а б о т ы . Плот-
н о с т ь р а з в е д о ч н о й с е т и д е т а л ь н о й р а з в е д к и о п р е д е л я е т с я на основе 
т щ а т е л ь н о г о а н а л и з а р а з в е д о ч н о й с е т и п р е д в а р и т е л ь н о й разведки н 
у ч и т ы в а е т с я в п р о ц е с с е д е т а л ь н о й р а з в е д к и . 

При з»том, разведочные линии, как правило, проходят только в 
пределах промыи1леииой части россыпи. 

На основании миоголетией практики разведки и отработки россып-
Н1ЛХ месторождений эмпирическим п^'тем выработана стандартная 
ПЛ0ТН0СТ1. разведочной сети выработок, учитывающая морфологиче-
ские группы россыпей, их размеры (ширину и длину), а также кате- ' 
гории разведуемых запасов. Эти д а т 1 ы е >'чтеиы в инструкщш по 
Применению классификаш1и запасов па россыпных месторождениях 
(Госгеолтехиздат, 1958 г.), согласно которой рекомендуются следую-
щие примерные расстояния между разведочными ли!П1Ями: 

Группа 
резчицей 

Д л я запасоп категории Группа 
резчицей И, 1 В С» 

€а> 200 2 0 0 - 4 0 0 400 и Солее €а> 1 0 - 2 0 2 0 - 4 0 40 

«б» 5 0 - 2 0 0 
10 

2 0 0 - 4 0 0 
1 0 - 2 0 

400 II Солее 
2 0 - 4 0 

«в» — 50—200 
10 

200 и Солее 
1 0 - 2 0 

Примечание 

Числитель—рас-
стояние между 
лнннямн, м', 

знаменатель - -
м е ж д у вырзбот 
камн, м 

«Плотность разведочной сети (площадь на одну выработку в ть 
соответственно этим группам составляет: для категории Аг 
9 — П Ь- п л я А' Я о . о П С . ^ . ^ л п о П С о ' . 'руппам составляет: для категории / 
2 - 0 5; для В 1 6 ^ ; 8 - 2 ; 2-^0,5; для С 3 2 - 1 6 ; 1 6 - 4 ; 4 ^ 2 . 

13 случае если россыпь разведана не линиями, а выраои!»^-
расположенными в шахматном порядке, плотность разведочной сети 
должна соответствовать плотности, п т ш а т г . г,.,. способе 
^ „ ..^питим 1шрядке. ПЛОТНОСТЬ развсдочии» 
должна соответствовать плотное™, принятой при липе.^ом способе 
разведки для россыпей той же группы н з а л а с Г т о й ж е категорн"'-

Несмотря на то. что приведенные в" ннствук^н ^ о т н о с т п разве-
дочной сети в основной удовлетворяют т Ж а и ш м Т Г в е д ч и М « 
эксплуатационников, однако в к^ом^ковде^^^^^^ " ^ л ^ а е надо 
подходить критически и ^.итывать м е с т и Г ^ п Г а д ф и с к ^ е особен-

• Основным недостатком существутотрй « т о . 
что Б ней слабо учитывается н ^ а в н С е о н п ^ ^ 
1ЮГ0 колшонента в россыпи. О п р е д е л е н ^ распределения пол^ "ределение плотности разведочдо^' 
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через площадь россыпи, приходящуюся на одну разведочиу2о 
Гыработку. не может правильно ларактер/гзовать детальность развад-
ки россыпп. Так, например, плотность по сеткам 400x20 и Ш у т 
являются одинаковыми, а фактически детальность здесь разная 
так как расстояния по длине-и по ширине россыпи всегда ле равно' 
ценны между собой. ^ " " " 

В литературе известно два способа определения плотности развр-
дочной сети: метод разряжения и метод, в основу которого пошжен 
коэфф11Щ1ент вариации вертикальных запасов. 

Первый метод не может быть рекомендован для новых разведуемых 
объектов, так как он оценивает качество уже примененной разведочной 
сети и, в лучшем случае, может быть рекомендован для других участ-
ков данного месторождения или для аналогичных месторожденпй 
Недостатком второго метода является то, что коэ^ициент вариации 
также может быть вычислен по детально разведанным россыпям-
больше того он может быть применен только для расчета количества 
выработок на линии и расстояния между ними. 

Автор работы 60.21125 за основу определения параметров разве-
дочнои сети рекомендует принимать форму разведочной сети и раз-
меры эксплуатационного блока. 

Форма разведочной сети, в основном, определяется морфологией,' 
местом нахождения россыпи и характером распределения в ней полез-
ного ископаемого. Она может быть линейной, прямоугольной, квад-
ратной или ромбической. • 

Линейная разведочная сеть применяется на тех объектах, где 
длина россыпи значительно больше шир1шы. Это преим)'щественно 
росшпи в долинах,, на водоразделах и морских побережьях. , *' 

Прямоугольная разведочная сеть применяется на россьшях, имею-
щих вытянутую форму и значительные размеры по длине и ширине, 
^'олезные ископаемые в таких россыпях обычно характеризуются 
^лее равномерным распределением по длине и ширине. Примером 
таких месторождений являются древние россыпи морского происхож-
дения. 
. Квадратные и ромбические разведочные сети применяются в тех 

^Учаях, когда россыпи имеют в плане неправильную форму и пло- , 
"жадное распространение, где полезные компоненты распределены 
^неравномерно. Такими месторождениями являются россыпи элю-
виального и элювиально-делювиального происхождения и карстовые 
россыпи, расположенные на водоразделах и на склонах. . 

Автор (60 21125) для россыпей, разведуемых квадратной или 
ромбической сеткой основным параметром разведочной сети считает 
плотностГ т Г площадь месторождения, приходящаяся на одну 
выработку ^ я россыпей, разведуемых линейной или прямоугольной 
^ткой / о м н ^ и Г Т в т о р а , параметр плотности разведочной сети 
«е п^имени^Г Здесь основными факторами, определяющими выбор применим, с^десь линиями, является длина россыпи, 
расстояния между Р^^/Р^^^Хка^^^ изменчивости россыпи 
размер эксплуатационного олок , разведуемых запасов, ' 
® направлении ее простирания и и х у . 
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Основными факторами, определяющими интервалы МР« 
ками по линии, япляются ширина россыпи и степень п ^ ^ ^̂ "Рабсгг. 
распредслс1нш в ней полезного ископаемого. На с т а д и и « 
и 'лссплуатаннонноГ! разведок, когда разведочные л и ш т 
через псю длину, а только в пределах промышленной шпонн» 
для определения интервалов между линпя^п^ рекомендуетгп°^^^""' 
пять ширину россыпи в контуре промышленных запасов оп ^ ^ 
мой по данным предварительной разведки. По расчетам 
(60.21125), при линейной разведочной сети, расстояния межлу 
дочпыми линиями, ограничивающими блоки категории А В , г 
должны относиться как 1 : 2 : 4 . При квадратной или ромбич^-1^ 
разведочной сетке плотность сети для блоков категорий А В м г 
должна находиться между собой приблиз1ггельно в таком же с̂ отноше-
НИИ 1 : ^ : 4а 

4. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА РОССЫПНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

й 
Эксплуаташю1п1ая разведка проводится только на разрабатывае-

мых россыпных месторождениях, начиная с момента добычи и продол-
жается до се окончания. 

Основной задачей эксплуатационной разведки является уточнение 
ранее выявленных промышленных запасов по эксплуатационным 
контурам с детализацией границ залежей и распределения полезных 
компонентов в них, а также уточнение горно-технических условий 
мтп.п" " •технологии переработки полезных ископаемых. Одновре-
пппга-г!'''^"^^ определяется рациональный выбор направлений горно-" добычных выработок, обеспечивающих более 

э Г п п ^ п т ^ " минимальным разубожнваннем. 
дят с сгтрабатываемых россыпях прбво-
Г к р ы т Г с п о ^ ' п ^ ^ ^ горио-под^отовительных выработок. При 
р о Г и с п о . ь з ^ эксплуатационный карьер ши-

При подземно^тп?; эксплуатационной разведки. 
получаюГЛр^^^^^^^^ ^^енные разведоч . .ые материаль. 
(откаточные штрекГквепп^^^^^ горно-подготовительных вырабсяок 
ки. необходимые для э к ^ л ' и и вертикальные выраб^' 
ио разведочного назначРниГ ^^""^- ^Ьфаботю. и сква^кины спецналь-
составляют небольшой о ^ р м и ^'^^"-''Уатацнопных контурах обычно 
устанавливаются размеоы^.'п этапе разведки окончательно 
сят не только от производитрпиГ"^"®"""* ^локов, которые зави-
ШИР1П1Ы россыпей. Здесь ппГпп'^'''^" агрегатов, но и от глубины и 
дочными линиями, следует расстояний между разв^' 
ширине 'промышленной ^о^шпи "Р" большой глубине яЛ» 
уменьшается. Р^^^ьшн длина эксплуатационного блока 

В процессе отработки местоп 
проводится производственное эксплуатационной развеДК» 
^^езного ископаемого. и 'контроГдобьгчн пО; 

^ "^Лготовительные и очистяые 



выработки, а также составляется баланс запасов полезного ископае-
мого. 

Эффект1{виость предварительной, детальной н эксплуатационной 
разведок россыпных месторождений -всецело зависит не только от 
применения усовершенствованных методов систем разведки, но и от 
правильной методики отбора и обработки проб из проходимых гор-
ных выработок. Отбор и обработка проб на россыпных месторождениях 
в основном определяются: видом полезного ископаемого, морфолого-
генетическим типом россыпи, равномерностью или неравномерностью 
распределения полезного ископаемого в россыпи и конкретными за-
дачами, которые решаются на определенных стадиях разведки. 

Вопросы методики опробования и обработки проб россыпных место-
рождений, также как классификация и методы подсчета запасов 
полезных ископаемых в них не нашли своего отражения в рефератах 
РЖ «Геология». 

Все эти вопросы, сравнительно полно освещен;.г: «винструкции по 
геологическому обслуживанию горных предприятий, разрабатываю-
щих россыпные месторождения полезных ископаемых», утвержденной 
^Чиинстерством геологии и охраны недр СССР от 15 июня 1960 г.; 
в «инструкции по применению классификации запасов к россыпным 
"^порождениям полезных ископаемых», Госгеолтехиздат, 1954, 
1958 гг.; в монографии «Подсчет запасов месторождений полезных 
ископаемых», Госгеолтехиздат, 1960 г. 

В настоящее время специалистов, занимающихся россыпными 
месторождениями, значительно больше волнуют вопросы, связанные 
с ускорением и удешевлением горно-проходческих работ, а именно: 
более широкое внедрение (62.7Д441) буровых работ и замена ими 
малопроизводительных и дорогостоящих шурфов; усовершенствование 
обогатительных установок (60.3322; 62.4Д423, 10Д393) по методам 
обработки проб на россыпных месторождениях, и экономическая 
оценка (61.1Г572) различных полезных ископаемых на россыпных , 
месторождениях. 

Ударно-канатное 'бурение уже широко применяется при разведке 
россыпных месторождений, но оно имеет ряд недостатков, которые 
тормозят более широкое его внедрение и замену им дорогостоящих 
шурфов. Основным недостатком ударно-канатного бурения является: 
несовершенная технология извлечения металла из скважины и отно-
сительно малые площади забоя скважин. Работа (62.7Д441) по про-
верке достоверности данных бурения (вскрытие скважин контроль-
ными шурфами, замеры каверномером И др.) показали, что при зна-
чительныГотклонениях показателей для отдельных скважин вполне 
УЬвлетюрительн^^^ сходимость средних значении вертикальных запа-
сов по шурфам достигается при численности сравни-
ваемых г р Т п не менее'30 (для золота средней крупности и бурения 
скваж^ П о й м о в ы м комплектом). Исходя из величины превышения 

Гвяоиации вертикальных запасов по скважинам относи- • 
и^ициента Б ^^^ запасов по шурфам, степени сходимости средних 
ельно вертик^^ выработок различной численности и зависимостей 

данных по группам 
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т математической статиаики, автор полагает, что минимальное чит 
скважин в блоке подсчета запасов для россипен.'со средней коу? 
„остыо металла должно бить примерно в 2 раза больше, чем шупл^"' 
Эта густсута сети должна быть меньше для мелкого золота и больших 
диаметров бурения. 

В настоящее время улучшение качества бурения решается в дву̂  
иапраплениях: повышения достоверности бурения, ул^•чшення тех-
иологии изплсчет!ия породи и разработки типа станка для разведки 
посшпей, кгугормй позволит извлекать ненарушенный керн диа-
метром 150-200 мм. При таком ул^-чшенин технологии точность 
буровых работ будет близка к шурс^хзвочным н, следовательно, отпа-
дет или резко снизится необходимость в их контроле и в сгущении 
сети буровых скважин по сравнению с шурфовкои. 

При поисках и разведке, особенно титапо-шфкониевых россыпей, 
методика обработки проб требует применения трудоемких операций 
ручного труда и не обеспечивает достаточно полного извлечения 
полезных минералов. Пеобходими механизация процессов дезинтегра-
ции и обогащения материала, повышение производительности труда 
и улучшение качеава результатов опробования. Так, например, 
раньше дешламация проб из россыпей перед минералогическим ана-
лизом осуществлялась вручную — в чашках, ковшах, или мисках. 
В настояние время, процесс изм>'Ч1шання и более точная 
слнпа производится на вороночном дешламаторе (62.10ДОУ )̂| 
который позволяет резко увеличить производительность и улучшить 
качестоо работы по отмучиванию проб. 

Исключительно ценными в этом отношении являются: передв№ 
иые обогатительные установки для обработки проб золота, платнно-
содсржащнх и цнркоио-титаиовых россыпей, описанные в работах 
60.3322 и 62.4Д423.(см, рпс.) Основными рабочими аппаратами для золо-
тосодержащих россыпей сл^-жат барабанный г р о х о т — дезинтегратор 
н центробежный сепаратор (см. рисунок). Материал п о с т у п а е т через 
загрузочный бункер в дсойнон концентрический барабанный грохоту 
дезинтегратор, вращающийся на роликах, приводимых в д в и ж е п и е о т 

мотора через червячный редуктор. Вода в барабан п о с т у п а е т черй 
центральною оросительную трубу п частично подается шлангом на 
грохот загрузочного бункера 

Крупный ^ материал выгружается из барабана чер^ 
шлюз, ме.1кн11 через разгрузочното воронку попадает в ц е н т р о б е ж н ы и с ' 

паратор.Вся установка смонтирована на общей паме]^^^^^ 
водоема центробежным насосом. Передвигается у̂сТан̂ ^̂ ^̂  на колесаХ-
Она легко разбирается; вес наиболее тяж^аТПроизво-
дительность установки 300 д/час Изп!^!:^ ^ тпнкого 
золота на центробежном сепараторе д Я '^'-'^'Гянт ^ а -
новки для обработки разведочных ппоб п^ пЛше^ 
нспытывался в лаборатории и в по^евмг Р^^кометальных ро^с^ 
месторождении. Дезинтегрирующее угт^- ильменит"^ 
няется, но обогащение пльменнт - с о д е ^ установки не йзМ̂^ 
водилось на концентрационном сточе гг^, материала про' 

^ или на отсадочной машине-
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И л ь м е н и т извлекался на отсадочиоп машине достаточно полно- п 
хвостах мнмералогическим анализом обычно определялось только 
.знаковоеэ содержание. Работу по усовершенствованию ^ т ^ 
обработки проб редкометальных россыпей следует продолжит? Ла Г 
неишее усовершенствование конструкции передвижньгх обогть-
„ых установок следует проводить на основе опыта применениГнх 
при разведке различных россыпей. ^"л с̂пслия их 

Ршрез дезинтегратора 

Общий вид передвижной обогатительной установки 
/-рама. 2 — загрузочный бункер, Л-виешнпЛ барабан, -̂внутрепниЛ барабан, 
5 - ^люз. 5 - це„̂ ?роб"жныП̂ сепа%тор, 7 - р;ДУКтор 3 - ^ и я т̂ б̂а" сое.;.-разгрузочный б У - ^ Р . ^ / / — - оросптелы.я труба. 

Заслуживает внимания работа (6ЫГ571) по экономической оценке 
россыпных месторождений. Эта оценка, особенно на предварительной 
стадии изучения^ м^тороадения. весьма затруднительна, так как 

' ' 1 ' в ; ; р о 7 " Г ' п ? и Г е Г р а с ч е т а допустимой стоимости добычи и 
о б о г а Л и я ' п Г и л ь ^ ^ Г и т ^ т ^ " цирконо-ильменито-
ВЬ1М россыпям предложена формула. 

. 

лпрпжание полезного компонента в песках, 
где а —среднее '^„езного компонента. в концентрате, кг\ кгЫ\ Р - содержание по^^^^^^^^^ ^ ^ ^ . С - стоимость ^обьши и 
Чк— отпускная ^цеи^ /^ ^^ . 2 — извлечение в концентрат, %; 
^ г а щ е н и я 1 "^ учитывающий разубоживание руды при добыче. 
Лур — коэффициент, у ̂ ^̂ ^ ^рмулы предполагает более высокую 
Использование ука ^^^^^дрождений. На предварительной стадии раз-
степень изученност ^^^^ использована формула определения 
ведки для оценки - ^ 
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допустимой для данного месторождения стоимостн добычи и пе 
ботки: 

где С ^ допустимая стоимость добычи и обогащения руд (остальные 
обозначения тс же, что и в прсдыдущеГ! формуле). При этом цепа кон-
центрата берется по прейскуранту, содержание полезного компонента 
п руде известно; позможныГ! коэффициент разубоживания берется по 
установившимся нормам; процент извлечения в концентрат и содержа-
ние в нем полезного компонента могут быть приняты по результатам 
испытания пробы. Несколько сложнее по выявленной допустимой 
стоимости добычи и переработки оценить, имеет ли данное месторожде-
ние промышленное значение. Здесь должны быть использованы отчет-
И1.1С даншле по действующим предприятиям и типовые технико-эко-
номические расчеты ориентировочной себестоимости добычи и обога. 
и1сиия, выполненные соответств>'ющими проектными институтами. 

Подводя итог обобщения опубликованных материалов в 
РЖ «Геология» по поискам и разведке россыпных месторождений, 
необходимо привести основные выводы из решения Всесоюзного 
иау^ию-техиического совещания по методике разведки месторождении 
полезных ископаемых (62.6Д49а). состоявшегося в г. Москве в декабре 
1960 года. 

В указанном решении наряду с достигнутыми успехами в развитии 
минерально-сырьевой базы СССР отмечаются также и серьезные не-
достатки в планировании, проектировании и особенно в 
геологоразведочных работ. Основными из них являются: 1) "ер ' 
циональное отвлечение дене}кных материальных средств ' 
тальиую разведку слабо изученных месторождений; 2) 
на стадии предварительной разведки излишне густой сети '^"Р^^ ' 
3) недостаточные объемы детального геокартирования и 
работ в перспективных районах и в пределах благоприятных гео. 
гическнх структур; 4) отсутствие до.тжного внимания к 
изучению разведуемого сырья; 5) слабое внедрение геофизически 
методов; 6) задержка технологических исследований или отсутств 
таковых; 7) недостаточное изучение и обобщение материалов Р)Д 
ничной, шахтной и промысловой геологических служб; 8) зиачитель 
ное отставание от требований производства научной р а з р а б ^ 

= ва)кных вопросов методики поисков, разведки и оценки местороЯ<Дс 
НИИ. В целях устранения недостатков совещание рекомендовал" 
следующее: I) Считать обязательным на стадии предварительной Р^ ' 
ведки проводить работы в объемах, необходимых и достаточных Д^̂  
оценк.1 промышленного значения разведуемого месторождения. К Де-
тальным геологоразведочным работам приступать т о ^ к о на те̂ с 
месторождениях которые будут признаны ценными для промышлен-
ного освоения 2) На основе глубокого и т щ а т ^ ь н ^ ^ геоло-
гических особенностей месторождения проювоГит^ Х е Г полНУ^ 
оценку запасов категорш! С.. 3) Усилить вн^маниГк^опроса^ эко-
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ЙОМЙКП. в частности к техническому обоснованию тщщий ^коиош, 
« е с к о м у анализу при выборе объектов т а л ы ю н р а з в е д к и / о п р ^ ^ Г 
„„ю эффектиопости геологоразведочных работ. 4) Ш;фоко п п а к ^ 
зать рациональное сочетание различных методов р в з в е ш н Т ^ е г ^ 
конкретных геолого-экономических „ горнотехничес^х 
рожлаш. 5) Значительно усилить научно-исследовательские р Х ы 
в ойпасгн совершенствования существующих и разработки новых 
более рациональных методик разведки месторолоденнй полезиш иско 
паемых и их промышленно-экономической оценки. • 



Г л а в а V I I I 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

В настоящем разделе лаются общие осиопние задачи и методы 
изучения россыпиих месторождепнП. Задачи, вытекающие из рассмот-
рения отдельных иапрапленпн изучения россыпных месторождений, 

п конце соотсетстпующих разделов и здесь нерассматря-

По мере сокращения фонда сравнительно легко открываемых 
месторождений россыпей и перехода к поискам месторождений, не 
выходящих на поверхность (перекрытых более молодыми рыхлыми 
отложениями, тус^олавами или погребенных моренными образова-
ниями), значение теоретических исследовании и основанных на них 
прогнозов резко возрастает. Развивать это направление тем более 
важно, что в ряде районов для некоторых типов россыпных место-
рождениП суммарные ресурсы трудно открываемых месторождений 
значительно превышают запасы легко открываемых, в том числе, 
русловых россыпей. ^ 

В свете решения поставленной задачи возникает необходимость 
гл>оокои разработки теории образования и размещения месторожде-

Бл,?.^"?-"'"- промышленных типов. • 
науцпо "зучения следует считать разработку 
оитоптГ^^гг^^^ «опросов, связанных с районированием тер-
^ п о л ь ^ « п „ „ о " составлением прогнозных карт на основе 
геолого̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ комплекса данных, полученных при изучений 
ГаТоГв Е Г х ? " ^^«°Р4юлоп1ческого положения^ изучаемых 
н эрозионного среза, характер 
воднад пото^вТлп^;^^^^^^ климатической зональности, режима 

~ » 4«Рмаций и гене-

кого кр'уга применения более ш^фО' 
месторождении особо в а ^ Г е перекрытых древних 
94 значение приобретают методы палеогео-



морфологического- и палеогеологпческого картированггя с выделе-
нием благрприятпых эпох, формации и палеорельефа. обусловпоших 
накопление и коицемтрацию различных типов полезных ископаемых 
в россыпях. 

в целях рационального изучения определенных районов совер-
шснно необходимо составлять карты природных условии для веде-
ния поисков с рекомендациями применения различных методов и 
технических средств. 

На основе большого накопленного материала целесообразно пред-
принять попытку составить промышленную классификацию россы-
пей, отражающую специфические особенности для каадого выделен-
ного типа НЛП группы полезных ископаемых с одновременным ана-
лизом и обобщением не только имеющихся фактических данных, 
но н разработкой^ дальнейших перспектив, направленных на ока-
зание существенной помощи в прогнозировании новых месторо-
ждении. 

По некоторым затронутым вопросам имеются работы7заслу?гшваю- -
щие внимание. Так, например, автор ( 6 1 . З Г 8 6 ) ближайшей задачей изу-
чения россыпей в СССР считает установление геологических эпох и 
связанных с ними формаций, благоприятных для возникновения 
россыпей и выделения в пределах выявленных эпох отдельных.про-
винций, характеризующихся преимущественным развитием, тех или 
иных генетических типов россыпных месторождений. Авторы ( 6 0 . 4 8 9 3 ; 
6 1 . 2 Г 2 3 7 К . 2 Г 2 3 9 К , 5 Г 4 9 7 К и др.) большое значение придают общему 
комплексу геолого-геоморфологических наблюдений, который поз- , 
воляет установить в областях платформ и геосинклиналей участки -
поднятий и опусканий, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я преобладанием процес-
сов денудации или аккумуляции. 

Известно, что благоприятными для образования россыпей яв-
ляются территории с выравненным рельефом, испытавшие дли- • 
тельное ™ и ч е с к о е выветривание пород и затем подвергшиеся 
общему или слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о м у поднятию, где происходило 
или происходит ш т е н ^ н о е физическое выветривание пород и дезин-
Теграция „ Л о л ^ Х ^ ^ ^ ^ ^ высвобождением полез-

по пути: лтложений на генетические типы (элюви-
. Расчленения ^^виальные, пролювиальные, морские, 

адьные, делювиальные, ^ляциальные, эоловые и карстовые) 
"верные, ледниковые, „ения в пределах изучаемого района. 
" установления их или абсолютного возраста, т. е. . 

2 . Определение о т н о с и т ^ последовательности . выделенных 
установления стратиграфичес^^^^ 
генетических типов ^^'"^ого состава, мощности, условий залега-

3. Изучение в е щ е с т в е н н ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  .гранулометрических раз-
«ия и р а с п р о с т р а н е н и я .типы отложений., 
"о^ей, слагающих гене-1 95. 



4 Выявление условий, благоприятных для локализации пот 
пей п том или ином типе генетических отложенпЛ; установление 
лезиих минералов в них, их первоисточников; изучение п>теГ1 тпан/ 
портиропки и участков локализации полезных минералов. 

О с и о в и ы м и задачами изучения аллювиальных россыпей (61.5Г49710 
является: изучение механизма аллювиального переноса н отложения 
различных россыпных ми{1ералов п>тем организации систематических 
раГют в содружестпе геологов и гидрологов; нз^-ченне типов пластов-
изучение морских россыпей при сотрудничестве геологов и океано' 
логов; дальнейшее совершенствование геоморфологического картиро-
вапия с разрабогкоГ! унифицированных обозначении общих геомор-
йюлогических карт, разработка обозначений, объясняющих образо-
вание и особенности россыпей; нз>-чсние сложных для поисков типов 
россыпей — погребетплх, россыпей депрессии, палеогеоморфологи-
ческое изучение ископаемых россыпей; из>'ченне связей россыпей и 
рудных месторождений, в чааностн, при помощи геоморфологиче-
ского анализа тектонических структ>'р. 

Авторы (01.4Г98, 4Г523К. 4Г524К. 12Г88 и др.) считают, что гео-
морс^юлогии принадлежит исключительно огромная роль в оценке 
перспектив выявления росшпных месторождений. Это вполне обос-
новано, так как геоморфология занимает пограничное положение 
между геологией и физической географией, удачно сочетает методы 
анализа указанных наук. Поэтому в основу успешного изучения рос-
сыпных месторождений, прежде всего, должно быть положено геомор-
(^юлогическое районирование территорий на провинции, области и 
районы. Основная задача геоморс^юлогических исследований при изу-
чении россыпных месторождений сводится в конечном итоге 
пению исторической последовательности формирования рельефа и 
сопутствующих процессов сноса и аккумуляции кластического ма-
териала. В основу геоморфологического районирования должен быть 
положен палеогеографический принцип, основанный на выявлении 
геотектонических связей рельефа и геологических структур 
типа и возраста, а также на выяснении роли микроклиматических 
процессов на разных этапах формирования современного рельефа^ 
Для разных типов геоморфологических районов важно выбрать и 
применить наиболее рациональный комплекс методов. Так, напри-
мер, на платформах и прилегающих к ним тектонических впадинах, 
основную промышленную ценность составляют п р и б р е ж н о - м о р с к н е 
рос^ши, однако дочетвертичные морские россыпи в современном И 
особенно в погребенном рельефе выявляются плохо. В этих случая* 
указанные месторождения успешно м о ж ^ в ы Х ь и изучить только 
методами ф а ц и а л ь н о - л и т о л о г н ч е с к о г о и с т р а т и ? р 1 Ц е ^ анализа-

Немаловажную роль в нз^-чении р о с с Х ^ ^ ^ ^ Гсьгграть таюке 
методы палеогеоморфологического и п^п^ Д о л ж н ы ^^ь^гр^' ^ 

Палеогеоморфолотчесиш ' ^пяктеР 
контннентальн^ГперерывГ. нал'^^е поло-
жение древних береговых лини? няпп рельефа, пол 
материала н распределение в нем обломочно^^ 

полезных минералов. 
11 90 



П а 1 е о к л 1 1 м а т п ч е с к н м апалнзом устанавливается: х а р а к т е р вы-
живания, время образования древних кор выветрнвання и благо-
ппиятные эпохи для образования россыпей. 

В заключение следует отметить, что дальнейшие поиски россып-
ных месторождений могут успешно проводиться только на основе 
п р и м е н е н и я рационального комплекса методов с учетом п р и р о д н ы х 
условий изучаемых районов, а также использования как уже извест-
ных, так и вновь устанавливаемых поисковых критериев для опре-
д е л е и п о г о генетического типа. 

Несмотря на то, что во многих горнорудных р а й о н а х с р а в н и т е л ь н о 
легко открываемые русловые россыпные месторожцення з о л о т а , 
олова и некоторых других полезных ископаемых в значительной 
мере отработаны, тем не менее перспективы открытия россыпей, в 
том числе перекрытых, далеко еще не исчерпаны. Особенно это от-
носится к новым слабо изученным областям. В определившихся ме-
таллоносных районах, где русловые месторождения в основном отра-
ботаны, методы поисков в значительной мере, усложнились. В этих 
сл -̂чаях дальнейшие поиски требуют большей подготовки и прове-
дения комплекса целенаправленных работ на выявление перекрытых 
россыпей, расположенных на разных гипсометрических уровнях. 
По-прежнему остаются слабо изученными толщи конгломератов раз-
личных возрастов (от'докембрийского до т р е т и ч н о г о ) . И с с л е д о в а н и я 
указанных ^ р м а ц и й должны привести к новым открытиям промыш-
ленных месторождений. 

I 

7 Зак. № 4244 



Глава IX 

О НАЗНАЧЕНИИ И ПОЛЬЗОВАНИИ СПРАВОЧНИКАМИ 
ПрсдмсттлП указатель, таблицы размещения рефератов по раз-

делам РЖ «Геология» в 1960—1962 гг. и снстематизированпая пого-
дам библиография являются необходимым дополнением к тексту дан-
ного випуска. Первые два справочника (Пред^!етный указатель я 
таблица размещения рефератов) призваны облег^чить поиски н)'жного 
ре(11Срота по конкретному вопросу; третий справочник — позволяет 
уже по номеру рс1}ч?рата отыскать название необходимой аатьи с 
исходными библиографическими данными, позволяющими сделать 
заказ иа получение в ВИНИТИ фопгокопии подл1шной работы. 

Прсдмстиий указатель, состав-ленный на основании текстов рефе-
ратоп, опиотациП и библиографий, является основны?.! тематическим 
спршючииком в поисках необходимой лнтерат>'ры по россыпям, опуо-
лнкоаалпоП п РЖ «Геология» за 1960—1962 гг. Предметные запим 
в указателе сопровождаются номерами рефератов с принятыми в т 
буквстцами индексами. 

Таблица размещения рефератов по разделам Р Ж «Геология» 
за 1У00-1902 гг. не только наглядно 0 б ъ я а 1 я е т принятую индекс 
иию рс1|ч:ра1ов, по и является важным ключом в у с к о р е н и и поис^ 
"ужиих рс111'ратоо, в особенности для читателей, выписывающих 
сшдмие тома РЖ, а отдельные его выпуски. „,,е1ь 

при пользоиатт этими справочниками н е о б х о д и м о 

положения: 
с Л п ^ ^ ^ н о м е р а х с в о д н ы х т о м о в Р Ж «Геол^о. 

2) И нумерация рефератов с 1 по 2 т 
ив Л ш г к а а д П сводный том Р Ж «Геология» был Р^^^^. 
1.ЛИЯ Г Т ' Л - о б щ а я геология. Б - страти^афия и пал^^^^ 
«с̂ '-'лш^ым̂  '^охимия» минералогия н петрография; 1 нерн̂ ^ 

' " Д ~ гидрогеология инж̂ ^̂ ^̂  
" ^ ' Р ^ ' ^ ^ ' Д е п и е . В ка>адом в ы п у с к е б ы л а приня 

р е ф е р а т о в . ^ а л с ^ ^ ! 
И') « и и д с к с а ц а н Г р Ж « Г е о л о г и я » ^^есг^ 

Гп н о у ж е к а ж д ы й с в о д н ы й т о м с о с т о я л «•и 



выпусков (А. Б, в . г , Д , Е), где индекс Г .включал в себя паз-
делы: геоморфологию, палеогеографию н антропогенный период- Л — 
Полезные ископаемые, поиски и разведка; Е - гидрогеология' ий-
ичеиериая геология и мерзлотоведение. 

Таким образом, согласно принятой индексации в 1961—1962 гг 
первая цифра обозначает год публикации статьи в РЖ, вторая — но-
мер РЖ. следующие за ним буквенные индексы (А, Б, В, Г Д Е) 
указывают название соответствующих выпусков РЖ и затем идут 
порядковые номера рефератов. Иногда в конце порядковых номеров 
рефератов стоят буквенные индексы (А, Д, К. Крг, П, РЕЦ), обозна-
чающие соответственно: атлас; диссертация, книга, карта,, патент, 
рецензия. 

Если буквенный индекс в конце номера реферата отсутствует, пуб-
ликация является статьей. 

Записи в предметном указателе, предшествующие номеру рефе-
рата, расположены в алфавитном порядке и состоят из. заголовков, 
подзаголовков и предметных записей. Заголовки охватывают основ-
ные крупные понятия научной терминологии по россыпям, затрону-
тые в рефератах; подзаголовки объединяют круг близких и очень 
важных вопросов, конкретизирующих оаювные понятия; предметная 
запись, поясняющая заголовок и подзаголовок, раскрывает основные 
сведения, содержащиеся в реферате. Во избежание излишних повто-
рений в текстах, расположенных друг под другом предметных запи-
сей, повторяющиеся слова или группа слов до первой запятой.за-
меняются прочерком (тире). ' , " 

Если в реферате дается всестороннее освещение вопроса, то номер . 
реферата поставлен вслед за заголовком или подзаголовком. Такой,-
же порядок принят и для библиографических записей по монографи-
ям и рецензиям на них. Географические сведения, как правило, по- . 
мещены в конце предметных записей...В тех случаях, когда в рефе- -
Рате вопрос рассмотрен разносторонне, но в пределах отдельного, 
региона, или сведения о нем ограничиваются указаниями региона,; 
вместо преГ^етных записей даются географические названия. 

ПовторенГГ!Гредметной записи заголовка заменяется тильдои.^^,. 
подзаголовка двумя тильдами^. 



А) Таблица размещения реф^ра^о, 

N"N2 
ПГ1 

{1);(ср1 спод них . 
Р Ж 1 2 « Д&3 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая геология 
1060 г. 1 - 4 4 3 

1 Р 4 2 -
2316 

3 0 0 1 -
4103 

5637-
6207 

г . 
1 Л 1 -
1Л703 

2 Л 1 -
2А580 

З Л 1 -
ЗА064 

4 А 1 -
4А613 

1902 г. 
1 Л 1 -
1Л30^ 

2 А 1 -
2Л205 

З А 1 -
ЗА327 

4А1-
4А359 

2 Стратиграфия. Палеонтология 
г. 

44 
072 

2 3 1 7 -
2542 

4 1 0 4 -
4449 

6203-
6473 

1%1 г. 
1 Б 1 -
1Б110 

2Б1 — 
2Б344 

3 0 1 -
ЗБ387 

4 Б 1 -
4Б386 

1902 г. 
1 Б 1 -
1С122 

2 Б 1 -
2Б153 

З Б 1 -
ЗБ152 

4 Б 1 -
4Б132 ^ 

3 Геохимия. Минералогия. Петро< 
грдфия 

19С0 г. 
0 7 3 -

ОаО 
2543— 
2804 

4 4 5 0 -
4778 

0474-
0801 

1901 г. 
1 В 1 -
1В507 

2В1 — 
2В528 

З В 1 -
ЗВ443 

4 В 1 -
4В522 

1902 г. 
1 В 1 -
ШЗЬО 

2 В 1 -
2В374 

З В 1 -
ЗВ353 

4 В 1 -
4В369 

4 Геоморфология. Палеогеогра-
фия. Антропогенный период 

1960 г. 

1901 г. — . _ — 

1962 г. 
1 • 

1 Г 1 -
1Г130 

2Г1— 
2Г127 

З Г 1 -
ЗГ138 

4 Г 1 -
4Г141 

5 Полезные ископаемые. Поиски 
и разведка 

19С0 г. 
9 9 0 -
1648 

2865— 
3424 

4 7 7 9 -
5424 ' 

0 8 0 5 -
_ 7 4 4 ^ 

• 1961 г. 
1 Г 1 -
1Г801 

2Г1— 
2Г842 

З Г 1 -
ЗГ802 

4 Г 1 -

1962 г. 
1 Д 1 -
1Д662 

2 Д 1 -
2Д550 

ЗД1 — 4Д1--
^ 4Д619. 
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» По ра^»"'»'̂  рЖ «Геологняэ в 1960-1962 гг. 

М 5 № 0 М 7 № 8 ^^ 9 № 10 № М № 12 

" 71 8 9 10 П 12 13 М 

7656-
8248 

9 8 1 0 -
10350 

П 8 8 3 -
12374 

13834-
14381 

15863-
16534 

18617-
19308 

21849 
22600 

25190— 
25828 

5 А 1 -
5А638 

6А1 — 
0А486 

7 А 1 -
7А566 

8 А 1 -
8А543 

9 А 1 -
9А528 

10А1-
10А465 

11А1-
11А499 

12А1-
12А471 

5 А 1 -
5А350 

6 А 1 -
6А302 

7 А 1 -
7А302 

8 А 1 -
8А320 

9 А 1 -
9А319 

10А1-
10А274 • 

11А1-
ПА281 

1 2 А 1 -
12А340 

8249-
8573 

10351---
10656 

12375-
12649 

14382-
14647 

16535-
16927 

19399-
19813 

22601-
23014 

25829-
26154 

5 Б 1 -
5Б367 

6 Б 1 -
6Б429 

7 Б 1 -
7Б348 

8 Б 1 -
8Б316 

9 5 1 -
95304 

1051-
105289 

1 1 5 1 -
11526 5 

1 2 5 1 -
125265 

5 Б 1 -
5Б169 

6 Б 1 -
6Б145 

7 Б 1 -
7Б154 

8 Б 1 -
8Б138 

9 5 1 -
95126 

1051-
105188 

П Е 1 -
115219 

1 2 Б 1 -
12Б195 

8 5 7 4 -
8955 

10657-
11068 

12650-
13012 

5 В 1 -
5В553 

681 — 
6В544 

7 В 1 -
7В553 

5 В 1 -
5В448 

6 8 I -
68446 

7 В 1 -
7Б431 

— — 

5 Г 1 -
5Г174 

6 П -
6Г176 

7 Г 1 -
7П55 

8 9 5 6 -
9602 

11069-
11б97__ 

13013-

7 Г 1 -
7Г694 

7Д581 

5 Г 1 -
5Г817 

б П -

13013-

7 Г 1 -
7Г694 

7Д581 5 Д 1 -
5Д686 6Д757 

13013-

7 Г 1 -
7Г694 

7Д581 

14648-
15033 

16928-
17467 . 

19814-
20513 

23015-
23830 

26155-
27054 

8 8 1 -
8845 3 

9 8 1 -
98480 

10В1-
108520 

• 1 1 8 1 -
1Ш476 

12В1-
128500 

8 3 1 -
88 425 

9В1-
98419 

. ! 

1 0 8 1 -
10В484 

1 1 8 1 -
11В419 

12В1— 
12В392 

- — — — 

" " в Г ! ^ 
8Г128 

9 Г 1 -
9Г159 

ю п -
10Г138 

11Г1— 
11Г147 

12Г1 — 
12Г95 

15034-
15642 

17468-
18340 

20514-
21445 

23831 — 
24794 

2 7 0 5 5 -
27940 

8 П -
8Г688 

9Г1— 
9Г662 

10Г1-
10Г582 

11Г1-
ИГ547 

•12Г1— 
12Г641 

8 Д 1 -
8Д602 

9 Д 1 -
9Д554 

1 0 Д 1 -
10Д546 

1 1 Д 1 -
11Д509 

1 2 Д 1 -
12Д807 
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пп 
Номера сводных 

Тетради РЖ 
.N5 I .\2 2 3 

1 2 3 4 5 

0 Гидрогеология. Инженерная гео-
логия. Лирзлотоведение 

ЮСО г. 
1640-
1811 

3425— 
3000 

5425-
5636 

106! г. 
1Д1-
1Д310 

2 Д 1 -
2Д344 

ЗД1-
ЗД373 

1062 г. 
1Е1-
1Е243 

2 Е 1 -
2Е225 

ЗЕ1 — 
ЗЕ269 

7450-
7655 

4Д1~ 
4ДЗС5 

4 Е 1 -
4Е248 

Б) Пиблнографнчсский список рсфсрдюв, опубликованных 
в РЖ «Геология» за 1960—1962 гг . : 

1. Гсфсрати 1960 г. 
740. Ч е м о д а н о в Ц. И, Морфологические и химические особенности 

росснпного золота Чаун-Чукотского района, «Тр. Всес. н.-н. нн-та золота и редк. 
мст... Магадан. 1958, оып. 31. Геология. 27—30 

1099. Ш НЛО II. Л. Некоторые принципы классификации россыпных 
проявлений, а р . Всес, н.-и. нн-та золота к редк. мет.». Магадан, 1958, виа . 36. 
Геология, 21 стр. . нлл, 

1135. Г о р о ш н и к о в Б . И . , . С а х а ц к н П И. И. О россыпях иль-
До"Сасса. Д о к л . АН СССР. 

- ^ " л ч е п к о М. Г. К характеристике ильменита из аллювиаль-
ных отложений р. Соб. левого притока р. Южного Буга, АН УРСР, 1958, Л И , 

ЧлкГ.гЛ, « „ о ® " ^ - титановые россыпи у Х и н т е р х е р м с д о р ф а в 
147? «Вегеакас!ет1е». 1958, 10, Д П . 5 8 6 - 5 8 9 (нем.) 

Тенькн^?ско^ п ; - о . " " и®' Перспективы выявления новых россыпей в Тенькинском районе. «Колимз», 1959. Х» I . 3 4 - 3 6 

" " «Колым ; спутники, россыпях 
2988. Б о г а и к и й И п п ^^ 12—16 

минералов (в све1 
падно-Сибнрской 

3313. О о е р . ^̂  ,1 , , • и и о о л л V и » - ~~ ^ — ' » - — - - > - - . 
методы поисков. Б сб. «Материалы Междунап ^ ^̂  ° У* ^ ^ о у л. Шлиховые 
ванию атомн. энергии». 1955, Т . 6 М 19яя VI, " ^ Р ^ н ц и и по мирн. использо-

3322. Л и ф ш и ц А. И. Методика обрабо,7и^пб 
циркониевых россыпей. «Тр. Центр, н . - и г п п и п » " ^ " Р " т и т а н о -
1 5 - 2 1 и и и. горноразвед. нн-та». 1958, вып. 27, 
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Продолжение 

5 № б 7 М 8 ЛЬ 9 М 10 № 11 Л^ 12 

Г 8 0 10 11 12 13 14 

осоз-
9809 

1 1 6 9 7 -
11882 

• 

1 3 6 3 1 -
13837 

15С43-
15862 

18341-
18616 

21446-
21848 

24795-
25182 

27941-
28342. . 

5 Д 1 -
5Д401 

6 Д 1 -
6Д308 

7 Д 1 -
7Д369 

8 Д 1 -
8Д324 

9 Д 1 -
9Д269 

1 0 Д 1 -
10Д269 

1 1 Д 1 -
иД275 

' 1 2 Д 1 -
12Д293 

5Е1— 
5Е341 

6Е1 — 
6Е298 

7 Е 1 - . 
7Е29а 

8 Е 1 -
8Е308 

9 Е 1 -
9Е301 

10Е1-
10Е260 

11Е1-
11Е290 

12Е1-
12Е385 

1 

3324. Ч ж а п - Ю - ч ж е н. Шлиховое опробование и поиски при геологи-
ческой съемке масштаба 1:200 ООО. «Дичжи чжиши», 1957, № 1 1 , стр. 20—25 (кит.) 

4829. К о г а н Б . Н. Промышленное ниобий-таиталовое сырье в зарубеж-
ных странах. сТр. Ин-т минералогии, геохимии н кристаллохимии редк, элемен-
тов ЛИ СССР», 1959,- вып. 2 . 2 8 7 - 2 9 2 - ^ ^ 

4891. Е р о ф е е в Б . Н . , К о и ы ч е в М. И. О брошюре Н. Г. Бондаренко «Не-
которые вопросы геологии россыпей». «Колыма», 1958, № 5, 47 

4892 Р Е Ц . Л я X н н Ц к и й В. М. Некоторые вопросы геологии р о с ш 
Б о н д а р е н к о Н. Г. , Магадан, 1957, «Сов. геология», 1959, № 6, 1 2 7 - 1 2 9 

ляо.ч ' о о ^ « п н Г. МопАологические и генетические типы россыпей «Сб. материалов по геол. 

-302 (укр. ; рез. РУ^^^"»' ""у я м а. О месторождениях титаноносных же-
к а д 3 а в а, м а р у префектура Ойта. «Ви11. Сео!. Зигуеу ^а• 

:ков полуострова куни о а 99Р—244 титои я 

четвертичного возраста и их сравнительная ,ого 
цвети., редк. и благородн. металлов. Центр, н.-и. горноразвед. ин-т». 1958, 

' " " ' 4 9 3 2 ^ н ^ в ^ ч я р в П в т о б о л ь с к о е россыпное титано-циркониевое место-
4У32. Н е ч а е в и . ^ к . научн. сессии, посвящ. пробл. 

рождение. сТр. Объеднн. Куста аиск. У ^^ д^^а .Ата , АН КазССР, Ту^гаПск. регионально - экон. комплелси, 
19О8, 1 8 3 — 1 9 1 V О Т V Н I : Е В А , Генетические типы осадочных 

4933. Р о м о д а н о в а . Х а т ^ У^ А Н ' У Р С Р . 1 9 5 7 , № 3 , 
отложений и россыпей ильменита в " 
300—302 (у^'п • пез. оусск., англ.; 

4934. И а 
лезистых песков - ' 
рап», 1957, 8, № 5, железистых песков, содержащих титан, в 

4935. Доклад об исследован ^ Миядзака. «Ви11. Оео1. 5игуеу.^а-
окрестностях РУД"И«%?ЛяГнск . ) 
рап», 1958, 9, Кг 8, „ „ V " У Р Месторождение титаноносных желе-

4936. У м э м о т о, ^^^ « ' Сибун и Ибури, город Момбецу, Хоккайдо. 
' ' — . (японск.; рез. англ.) 

Ильменитовые россыпи Но-
I, № 4, 6 1 1 - 6 1 6 (англ.) 

в о й З е л а н д и и . 2 . У - ^ { ^ " " п о г р е б е н н ы е золотоносные россыпи Среднего 
4992 Б е л я е в а - совещания по металлогении Зап. Забайкалья», 

Витимаиихперспек^вы^ 
Иркутск, 1959, д . Некоторые особенности геологии золотоносных 

^ооч' В а с к» н и я ^ ' „ о . Тенькинского района. «Тр. Всес. н.-и. ин-та 
„ .иаиых отложения ^ ддд з ц ^ 35 «Геология», 2 0 - 4 0 

з о Т о Т и редк. « Г н ц д а : Я. . Р о м о д а „ о в а А. П. . Г у р в и ч С. И . 6967. х а т у ^^^ 



рл. ллмазиыс рчсыик'""^ ' '""- — оа» стр. , нлл 
ТЫ, 5 2 р . 3 0 К . . 

7019. М а т х у р . Промышленные алмазы из Панны, Нидия. сЬя . , . . 
01атоп(1 РеУ.. . 1057. 17, № 205, 2 2 7 - 2 2 8 , 238 (англ . ) 

9019. Алмазы, лрагоценные камни и абразишы. «*М1п!пе Л.», 1959. Аппиа! 
05.67.69.71 (англ.) 

9020. Неправильная эксплуатация месторождения алмазов в Гвин|.» 
€М1п1пй Л.». 1050. 253. 6475, 2 8 8 - 2 8 0 (англ . ) 

9227. Р у Ж и ц к и й В , О. О н а х о д и х алмазов на Русской платформе 
и перспективах ее алмазоносности. «Изв. К а р е л ь с к . н Кольск . фпл. АН ССХР» 
1959, 1. 3 - 1 3 

9228. В е р б и ц к а я Н . П . , Г а п е е в а Г. М. О возможных источни-
ках алмазов в россыпях западного склона Урала. «Разведка н охрана нсдрж, 1959 
Л-? 3. 8 - 1 2 

9231. У э б с т е р . Проблемы, вызываемые алмазами. «Л. Сетоо1оеу>. 1959. 
7. № 3. 7 9 - 1 0 0 (англ.) 

9232. Искусственные алмазы. «Т^сп. е1п(]». 1959, 37, Л? 530. 216 (исп.) 
11109. В а н Ш и — л у н. Составление карт размещения россыпей. «Днч-

жи юэкапь». 1958. Ля -1. 30—36 (кит.) 
11170. й1 с г л о п Л. Д . Главные особенности металлогении южной части 

Западного Забайкалья. Д о к л . АН СССР. 1959, 125, Л'г 4 , 880—883 
11192. Крупнейшее ильменитовое месторождение в Европе. «Ехрог11ап(1 Ког* 

1959. М 2, 1 2 - 1 3 (нем.) 
11193. Е с е л е п н ч Л . В . . Л н с и ц ы н Л . П . , Л у ч и н Н . С . 

П я т н о в В. 11. Древняя цирконо-ильменитовая россыпь в мезо-кайнозонских 
отложениях Западной Сибири. «Разведка и охрана кедр», 1959, Л'э 4. 1—4 

11235 Д. Щ е р б а к о в Ю. Г. Условия золотоносности юго-западной 
части Кузнецкого Алатау. Лвторсф. днсс. канд . геол. - минералог, н.. 
Томский политехи, ни-т, 1958 

11230. К а з а к е в и ч Ю. П . Месторождение россыпного золота р. Ма-
ракан. Ч. 11. «Сб. материалов по геол. цвети, редк. и благородн. металлов. 
Центр, н.-н. горноразвед. ин«т». 1958, вып. 2 . 63—81 

11237. Л е б е д е в а Л . Д . Основные факторы рельефообразования в 
золотоносных районах Охотско-Колымской области. «}1аучн. докл . высш. 
школы.. 1959. Л-̂  1. 130—135 

11238. М о р н с о н. Сообщение о месторождениях золота в долине Кебра-
да-Л\окупня. «Кеу. ЫдгосагЬ. у П11па5». 1953. 4 . .\2 11. 9—25 (исп.) 

11312. К у р ц е р а й т е Ш. Д . О перспективах алмазоносности юго-запад-
ной части Сибирской платформы. «Сов. геология». 1959. Лг 8. 102—112 (рез. 
англ.) 

11313. 10 р к е в и ч- Р . К. , В о б р н е а и ч Л . П. Геология месторожде-
ний алмазов в Якутии. «В сб. развитие производит, сил З а п . Якутии , Т . 1». 
Якутск. 1958. 103—115 

11524. В II3 е р. Исследование парагенезиса минералов при поисках 
шлиховым методом месторождений редких металлов в районе Изерских гор (Су-
деты). «Ви11 1п51. еео1.». 1958. Кз 126. 411—427 (польск. ; рез . русск. . англ.) 

11530. П а щ е и к о в В. 3 . Поправочные к о э ф ф и ц и е н т ы к результатам 
буровой разведки россыпных месторождений. «Научи, тр. Моск. горн. ни-т». 
1959. сб. 25, 9 3 - 9 6 . 

^ 13255. М е н я н л о в А. А. Л\ировое размещение а л м а з н ы х ' м е с т о р о ж д е -
нии. В сб. «Развитие производит, сил. З а п . Якутии . Т . Ч», Якутск , 1958. 17—30 
гсо Ф р е е м а й . Якутские алмазы. «Вапуазг 1арок», 1959. 14. Дэ Ю» 
563 (венг.) 

13257. С у и ц е р . Многогранные алмазы. «N31. Сеосг. Мае.», 1958, И З , 
N2 4, 5 6 8 - 5 8 6 (англ.) 
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15288. Р а 3 у м п X и н Н . В. Экспериментальные исследования пове 
.ении • "ОЛ"®" " спутников. В сб. Жовые метолы и 
аяаратура ДЛЯ исспед. русловых процессов», М.. АИСССР, " э т Г Т2-П9 

{$289. А д а м с о н Некоторые сведения о практике добычи алмазов в 
южной Африке. €^. 5 . АГг1с. Гпз!. Л11п1пе апс1 Ме(а11иггу», 1959, 60. № Г, 2 3 -

^ ^15474. С о к о л о в Б . Н . Л1етодика опробования и обработки проб пок 

15476. П и о т р о в с к и й М. В., Н е г р е б е ц'к и й А. А. Исполь-
зование аэрометодов при поисках и изучении россыпных месторождений полезных 
«копаемых. «Тр. лабор. аэрометодов. АН СССР», 1959, 8, 216—223 

17750. М а р ш а л , С а г г е й т , М и к о л с о н . Буровые изыскания иль-
иенитоносных пляжевых песков на мысе Фолуинд вблизи Уэстпорта. 2 . 
Оео1. апс1 ОеорНуз.», 1958, 1, № 2 , 318-324 (англ.) 

20661. Ш у т л и в Ф. А, Изучение россыпей полезных ископаемых. 
«Природа», 1960, № 2 , 103 

20662. И м ш е н е ц к И и А. И. О концентрации тяжелых минералов в 
шювни по данным экспериментальных работ. <Сов. геология», 1959, № 7, 81 — 
88 (рез. англ.) 

20689, Р у с а н о в Б . С. Сессия по изучению закономерностей 
размещения россыпей, дек. 1959 г. «Геол. рудн. месторожд.», 1960, № 2, 
120-122 

• 20782. Г о р б у н о в Е. 3 . К вопросу о дальности переноса россыпного 
зо-юта от коренных источников. «Сов. геология», 1959, №.6, 98—105 (рез. англ.) 

20783. Паск. Добыча золота во Французской Экваториальной Африке, 
^ЕШсз ои!ге — тег .» , 1959, 42, № 2, 4 0 - 4 9 (франц.) 

20844 К. Р а в с к н й Э. И. Геология мезозойских и кайнозойских от-
ложений и-алмазоносность юга Тунгусского бассейна. «Тр. Геол. ин-та 
АН СССР», 1959, вып. 22, 179 стр., илл., карты к „ л п « » „ „ „ д п 
^ 20845 РЕЦ. М е н я й л о А. А. Алмазы С^ир\Бо^Р не в и ч А П 
Б о н д а р е н к о М Н.. Г н е в у ш е в Л1. А., Кинд И. В^ К о р е ш т 
к о в к ст „ о Н А Н е ф е д о в а 3. Д. , П о п у г а е -
1° ^ 'п ^ Га'' "с В Д С М „ р „ о . ^Г И 

\ ш : П'а л е ! ' л . 3. " " " " 
*Узб. геол. ж.», 1959, № 5, 1 3 - ^ ^'^Не'которыё вопросы методики разведки" 

21125. Б о ж и и с к и н а . ; ррд,̂  „ благородн. металлов. Центр, 
россыпей. «Сб. материалов по геол. иветн..^^^^ . . 
"•-и, горноразвед. ии-т», ^^''^'о^^номеоности размещения россыпей олова, их 

24079. 'г э Ц 3 я - п э Закономер^^ ^^ ^̂  ^^^^ ^ 
"оиски и разведка. «Дичжн юн ф^д^гический анализ в помощь вы-
, 24427. Лебедева Л - р о с с ы п е й Северо-Востока СССР. «Научн. 
бору методики разведки золотоносных Р^^^ _ 
Д'^кл, высш. школы», ' Шлиховая съемка и анализ шлихов. Гостоп" 

24446 К. О 3 е р о в И. ^ • к, 
техиздат. 1959, 379 стр., " У ' Л т / о методике шлиховои съемки в полузакры-

2 Ж 7 . Н а г о р с к н и «Разведка и охрана недр», 1960, № 2 . ' 
Тых и аакпитых низкогорных и 
2 7 ^ 2 9 В Разведка россыпей траншейным и котлованным 

?) р к ь я я В. X.. П о л е в а » Н. А. 
11213 1 а Р Гн ° » ̂  . " " — « • А Н УРСР. 

1960, № 4, 508-512 (УР - ' ' 



2 Рефераты 1901 г, 
«Г149 Р . Сокровища в прибрежных песках 

СиИ. 1059. 24. М 0. 4 1 0 - 4 1 2 (англ.) апй 
\Т2Ц. М и к Ь е г I с е Л. К . Тяжелые песхн и редкоземельные м»»», 

М е ы Г КеУ.ъ 1959, 12, М 29 , Ш - 8 0 6 (англ . ) 
1Г245. О е Ь 5. Микроскопические особенности отложений песчаных пп 

сыпей в окрестностях мыса Коморин, южная Индия . «Ргос. 461Ь Ш \ я п Чп! 
С0П2Г. 1959, 2 2 7 - 2 2 8 (англ.) ' " 

1Г520, Х р и п к о в Л. В. Явление содифлюкции как геоморфологические 
критерии поисков россыпей золота в бассейне Колымы. €Колиыа», 1959, Ло ю 
41-43 

1Г53а. П о л и к а р п о ч к к п В. В . , Л а п п В. Л . Ореолы рассеяния 
золота в илистоглинистой фракции аллювиальных отложении и использование 
их при поисках. сПюл. научио-тсхн. информ. 1\1-во геол. и охраны недр СССРэ 
1939. Лй 6 (23), й - 8 

1Г610. ) и з к о ^ 1 а к 0 1 с с 1 ] . Поиски месторождений редких металлов 
шлиховым методом в восточном обрамлении Карконошского массива (Судеты), 
<Ки'йг1. ссо1.>. 1959, 3, Л'4 4, 767—777 (польск . ; рез. а н г л . , русск.) 

1Г571. Б ы X о в с р Л . Л. Предварительная экономическая оценка место-
рождений. «Разведка и охрана недр», 1960, Лг 4, 21—24 , 

1Г572. П э II, Г у н. Принципы групповой промышленной оценки полезных 
компонентов россыпей олова и способа в з я т и я проб. «Днчжн юП каньтань», 1958, 
Л-̂  24, 1 9 - 2 0 (кнт.) 

2Г23Г», О I П К. \У. Разведочная золоторудная площадь Хаппи—Смайя, 
округ Палгрсйв, район Уорик, «диеепз!. ООУ1 Л\т1п5Л.» , 1950, 60. Л*! 697, 715— 
717 (англ.) 

2Г237 К. Ш н л о II . Л . . К а р т а ш о в И. П. Использование гео-
морфологических методов при поисках россыпных месторождений золота на 
Северо-Востоке СССР. •Отд. гсол.-гсогр. наук ЛН СССР. ^Материалы 2-го 
Геоморфол. сооещаннп», М., 195Э, 17 стр. 90 коп, 

2Г238. Г о р б у н о в Е. 3 . С ю ж н ы е типы россыпей золота на Северо-
Востоке. «Соо. геология», 1960. .V» 2. 97—106 (рез. англ . ) 

2Г239 К. н р ч и н к С. Г. Кайнозойская история развития рельефа и 
формирования россыпных месторождений золота в Восточном Забайкалье. 
«Отд. геол.-гсогр, наук ЛН СССР. Материалы 2-го Геоморфол. совешания», Аь. 
1959, 13 стр. 72 коп. 

2Г140. К а м ш н л и и а Е. М. Научная сессия по проблеме изучения 
закономерностей размещения россыпей. «Изв. Л И СССР. Сер. геол.», 1960, Лз У. 

2ГБ50, А р м а н д Л. Д . Перенос и отложение аллювия в руслах полугор-
иых рек бассейна Вилюя и их значение для поисков россыпных полезных ископа-
емых. В сб. «ПроОл. Севера», Вып. 3 . . Л\., Л И СССР. 1950, 1 6 - 2 3 

ЗГ133 К. Закономерности размещения месторождений в платформенных чех-
лах. «Докл. 2-П Всес. объеднн. сессии по закономерностям размещения полез", 
ископаемых ц прогнозн. картам. Ч. 2. Киев. АН УССР», 1960 ,195 стр. , "лл * 
о р. 40 к. 

ЗГ188. С П I 5 о п Л. Ь . . Россыпные месторождения т и т а н а . «1М1п1п'е 
19О9. П . Л1. 4, 4 2 1 - 4 2 9 (англ.) 

ЗГ18Э. С Н г 1 5 1 е п 5 е п \ У е г п е г . ^ а г 5 е п О и п п а г . Тяжелые 
пески на побережье Дании. «1пег. и^еЫ.», 1959, 3, Ла 38, 10—11 (датск.) , 

ЗГ529. П и в е н ь И. хМ. Микрошлиховой метод предварительной полевой 
оценки ильменитоносности меловых и третичных отложений З а п а д н о - С и б и р с к о 
низменности. сТр. Сибирск. и.-п. ин-та геол. , геофиз. и ыинеральн. сырья», 
вып. 1. 98-99 . р г 

ЗГ530. В э й Ю н ф у. Л1етод промывки проб россыпей. с Ч ж у н г о дич2СИ>. 
1960, Л'2 5, 44, 45 (кит.) 

ЗГ533. С а ф р о н о в И . И. , П о л и к а р п о ч к и н В . В . , Т р У ^ ^ ' 
к о в Ю. Н . Комплексные методы поисков месторождений золота. «Сов. Геоло' 
гия». 1960, № 4, 9 2 - 1 1 0 (рез. англ.) 
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поисков и 
полс'зпим ископаемым. Вост. Сибири. 

1 Д 3 5 2 . П О Т е М К И Н С . В . Системы подземной разработки МИОТЛ^Т... 
мерзлых россыпей. сГориый ж.», 1960, Л"? 7, 2 0 - 2 4 многолетие-

4Г90, Б О К II. Н. О генетической классификации местооожлений ппп. . 
„их ископаемых позерхмостиого происхождения. «Сб. науч тр К ^ ^ 
ноуеталлургического нн-та>, 1959, Л-ь 18, 6 9 - 8 9 ^^^^^ского гор-

4Г93. Х а т у н ц е в а А. Я . . Л е п к о в с к а я Н. Ю. Россыпи Сеоео-
ной Волыни и особеииостн их вещественного состава. В сб. сЗакономериости оа?-
«ещек^ месторожд. в платформ, чехлах». Киев, АН УССР, 1960 1 3 0 - 1 4 5 

4Г94. Д я д ч е н к о М. Г. , X а т у н ц е в а А. Я. Континентальный 
россы^Днепро-Бугского района В сб. «Закономерности размещения месторожТ' 
вп.1атформ. чехлах». Киев, АН УССР. 1960, 115-129 " у р о ж д . 

4Г95. Р о ж к о в Н. С. Закономерности формирования россыпных место-
рождении восточной части Сибирской платформы. В сб. «Закономерности раэ-

в платформ, чехлах». Киев, АН УССР, 1960, 91-114 
4Г96. Б а р а н о в а И . М.. Б о р и с е н к о С. Т., Г е в о р к ь я н В, X. . 

М о л я в к о Г. И. Условия формирования третичных россыпей Приазовья н 
их акцессорная минерализация. В сб. сЗакономерностн раздющения месторожд. 
в платформ, чехлах», Киев. АН УССР, 1960, 146-153 

4Г98. С а ф р о и о в Н. Н . Проблемы геоморфологии Северного Кавказа 
японски полезных ископаемых. «Отд. геол.-геогр. наук АН СССР. Материалы 2-го 
Геоморфол. совещания», М., 1959, 21 стр., I р. 40 к. 

4Г261. Г а л у ш к о Я. А. Макрорельеф и россыпные месторождения 
алмазов в трапповой зоне Средней Сибири. «Изв. АН СССР, Сер. геогр,», 1960, 

5, 69—75 
4Г523 К. С н д о р е II к о А. В. Геоморфологические предпосылки поис-

«ов россыпей на северо-западе Европейской части СССР. «Отд. геол.-геогр. наук 
АН СССР. Материалы 2-го Геоморфол. совещания», М., 1959, 27 стр., 1 р. 25 к. 

4Г524 К. В е к л и ч Л1. Ф., З а м о р и й Л. К, Геоморфологичес-
кие основы поисков россыпных месторождений в юго-западной части Русской 
платформы. «Отд. геол.-геогр. наук АН СССР. Материалы 2-го Геоморфол. со-
вещания», М., 1959, 13 стр., 70 к. . ^̂  

4Г547 К. 3 а X а р о в а Е. М. Шлиховые поиски и анализ шлихов. М., 
^Ьск. ун-т, 1960, 168 стр., илл., 3 р. 70 к. . . ' 

4 Г556 Х п и п к о в А В. Распределение золота в россыпях Северо 
Востока 'и^'гу^то^а сети 'поисковой разаедки. «Авто̂ р̂ еф. дисс. канд. геол.-минер 

" " п * ' 1 ? % К к а ' о п р о б о в а н и я н обработки проб при 
пли. С о к о л о в . Б. Н. ^ россыпей прибрежно-морского типа. 
поисадх цирконо-ильменито-рутиловых Р ^ ^^^^ ^̂  1 5 1 - 1 5 7 
• ' р . Ин-та геол. н полезн. нскопа . „енение поправочных коэффициентов 

4Г563, П р о к о ф ь е в А. у - / еяр» 1950, № 8, 2 3 - 2 6 
"РК подсчете з а п а с о в . «Разведка " " / ^ ^ с Г., И а г а р а д ж а - Р а о. 

4Г564. М а х а д е в а н " ^^ей вдоль береговой зоны Индии. «Тр. 2-й 
^/зведка и оценка прибрежных р Использованию атомн. энергии, 1958, Т. 8». 
Л еждунар. конференции по мнрн. « 
М-. ,Атомиздат , 1959, . ^ , 1960, Аппиа! Реу . , 53 (англ.) . 

5Г43. Циркон и гафнии-^ ' вопросу о добыче редкометальных минера-
5Г44 К а г а н о в и ч и / • Ин-та. геол. и полезных ископаемых», 

лов и з небольших р о с с ы п е й ^ , . ; ^ 
АН Латв ССР», чкономичсское значение прибрежноморских место-

5Г45. К о г а н Б. „„ералов. «Тр. Ин-та геол. и полезн. ископаемых, 
рождений редкоэлемеятных 214 
АН Латв ССР», 1960, о. Характер и генезис шлихов центрального Айдахо. 
^ 5 Г 8 1 5 а V а Д е С- 789-796 (англ.) 

«Есоп. СеоК». 1960. 55, ^ " 107 , 



6Г87. Д я д ч е » К о М, Г., X а т у н ц е в а А, Я . Об основных „пи 
пипахсостамеггиямрт прогноза россыпей на территории Украинской 
В сб. |Вояр. метолйки составления металлогеп. и прогнозн. карт». Киев и. ' 
УССР ' ' 

6Г497 К / П и о т р о в с к и й М. В . . С и н ю г н и а Е . Я . Геоморфо,п 
гическое изучение россыпей и залами его дальнейшего развития . «Отд 
геогр. наук ЛИ СССР- Материалы 2-го Геоморфол. с о в е щ а н и я . . М.. 1 9 5 э Г 2 8 ^ ' 
I п 25 к< 

'5Г514. Применение шлиховой и метал-юметрической съемок при регнон».. 
„ой съемхе.- <Чжунго дичжи». ЮбО. Л» 6, 35-38 (кит.) ^ Р^ионалц. 

5Г515. Я н к о в с к и й В. Л. Количественный минералогический аналй! 
росгыпей с песчано-алевритовой размерностью рудных частиц. сВестн, Зап -Сил 
я Иойосиб. геол. упр.», 1958. М 2. 6 1 - С б • 

5ГБ27. а г I Г П И1 5. V. Разведка я разработка аллювия. с Р е г с а т о п Ргелл • 
19&0. X. 215 рр., 111., 42 (англ.) 

6П69. Я е 1 с 1 Я о 1 а п с 1 К. Геология и тяжелые минералы россыпных 
месторождений региона Илк-Ситя, Айдахо. сВиП. Сео1. 5ос. Атег1са», 1960 71 
Л'» 12. РаП 2, 1953-195'( (англ.) ' ' 

6Г171. К а 3 а к с п и ч Ю. П. О формах прояв.пения неотектоннки в Лен-
ском золотоносном районе и ее влияния на условия залегания золотоносных 
россыпей. сТр. Центр, п.-и. горпоразвед. пп-та», 1960, вып. 30, 118—134 

7Г41, Л п (1 г е и » К. и ' . Циркон — новый минерал для промышленности 
«Мс^Соттоп\\еяП11», 1900, 3,«». 3, 1 6 6 - 1 6 9 (англ.) 

7Г42. \ У е я 5 с 1 Р. М. Редкие мета^тлы. Цирконий. «Епепб апс1 М1п1псЛ.», 
1960. 161. N9 2. 131 (англ.) 

7Г44, Золотоносные россыпи • .Москитни. 1960, 255. Лт 6535,597—599 (англ.) 
7Гв9. Т р и ф о н о в Б. П. К вопросу о раинональной классификации рос-

сыпей. «Тр. Спердл. горн, ин-та», 1960, вып. 37, 61—90 
7ГП6. Н о у Н. С. Ильменнтовые пески вдоль побережья Ратнагкрн, Бом-

бей. «Ксс. Ссо1, 5игу. 1п(1га.» 1958, 87. 2, 4 3 8 - 4 5 1 (англ. ) 
7Г171. Т е п л о в а Г. А. .Минералогический состав аллювиальных чет-

вертичных отложений Южного Таджикистана как вместилища золотых россыпей, 
«Уч. зап. Средиеаз. п.-и. пн-т геол. и миперальн. сырья», 1960, вып. 4, 139—140 

7Г172. Э л ь я п о в М. Д . Четвертичные отложения и россыпи золота 
верховьев Колымы и Индигирки. «Сов. геология», 1961. Лз 2 , 133—144 (рсз. англ.) 

7Г177. Р о ж к о в И. е . , К н ц у л В. П. Лксторожденис платины на 
Алданском щите. «Геол. рудн. месторожд.», 1960, Л? 4 . 74—84 

8Г39. Ре п а л (1 ех 1 1 т а , | у а п С а г 1 о 5 , Г п е 1 с з 1 а ПесЮГ 
а е I а, Л и I о г а п Л Ь г а Ь а т . Золотые прииски Сан—Ангонито, департа-
мент Антофагаста. провинция Катамаркд. «1п[огте ксп. 01гесс. пас. есо1. упи-

; ^ о « с Ь т а п. Добыча золота в США. «Лип1пд \Уог1(1». 1961, 23. Л2 I, 
^0—28 (англ.) 

^ Р ° " " ® ° С. Основные закономерности формирования и 
м р п и п . " ' ' ^ " " " ' ' • различных климатических областях . В сб. «Законо-
мерностп размещения полезн. ископаемых». Т. 2 . М., АН СССР, 19о9. 147-1б;> 

Н е в е с к н Е. Н . , Щ е р б а к о в Ф. А. Концентрация тя 
»«Р«брежноморских отложениях и некоторые вопросы россыпс-

М., Госгортех^да; 1'9бо"°71-8о"" ' 
Г., К о н д р а ч у к В - ^ : 

та на тевоитоп^ V образования россыпей дотретичного возр 
ископаемых т 4 ^ «Закономерности размещения полезн 

огоГм ' • ^°сгортехнздат. 1960, 92-98 
россыпных В- Некоторые закономерности размещен" 
р а з м е щ е н н я Т о л е ф о р м а ц и я х . В сб. «Закономерно^^ 
, 8 Г 9 4 ' б Гр а „ о ' рТ"» ' ^ ' ' ; ! ? - М.; Госгортехпздат . 1960. 
З а м о р и й п Ч - ^^^ В е к л и ч М. Ф . . Д я д ч е н к о^^^ • л . 

К р а ш е н и н н и к о в а О. В., М о л я в к о 1-
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т . 4. . М. . Госгортехиздат. [ О б о / К о б ^ 
' "бГаЗ . С и д о р е н к о Л . , В. "овые данные по россыпям 
• ^ Г ^ Э б Г ' Г К Т б ' " "скопае^х. 

'̂ '̂вГОб. К'о " о о а л е II к о С. С. . Основные законом(.пипгти 

8Г473. Е л и с е е в а . И. Некогорые вопросы методики составлен»» шли-
Г в ё х ^ з ^ а ' т - , И б Т ^ т а ' 

8Г479. Т а р а с о в А. А. Л1етодика поисков древних и современных цнр-
юяо-ильменито -рутиловых россыпей прибрежно-морского типа. «То Ин-та 
пол. н лолези. ископаемых. А Н ЛатвССР*, 1960, б, 139-150 

2 т ' ! \ ' пУ- й- ^Канада]. 1960, 82. № 2 . 1 4 2 - 1 4 3 (англ.) 
V о Улп ЦиР'^оний и гафнйн. «Епбпе гпд М1П1пд 1961 

162, Л! 2, 100—101 (англ.) 
9Г104. П а л е й Л . 3 . Особенности условий образования, строения и пер-

спеиивы четвертичных россыпей Средней Азии. Уч. зап. Среднеаз. н.-и. ин-т 
гса1. и ыннеральн. сырья», 1960, вып. 4, 141—146 

9Г10а. Р о ж к о в И . е . , Р у с а н о в Б. С. Значение геоморфологичес-
иго районирования при .поисках россыпей. «АН СССР. Отд. геол.-геогр. наук. 
Геоморфол. комнс.». М „ 1960, 23 стр., 1 руб. 

9Г130. Б у р д у к о в Г. П. К проблеме прибрежноморсхих россыпей в 
др«них геологических комплексах. «Сб." научн. тр. Казахск. горкометаллург. 
«в-та» 1959, № 18, 164-170 

9ПЗЗ, С а с а к и Магнетитовые пески района Сирикисинай. «ЛИпшй 
'П51. НоккаЫо», 1959, 15, № 5, 1 5 9 - 1 6 6 (японск.; рез. англ.) 

9ГМЗ. Т р о х а ч е в П. А., К о с т ю н и н а Л. П. Некоторые законо-
мерности размещения рутиловых россыпей в СССР. Б сб. «Закономерности раз-
мещения полез н. ископаемых. Т. 4». М„ Гостехиздат, 1960, 8 1 - 8 4 

9Г144. М о м д ж и Г. С. Титаноносные олигоценовые отложения За-
уралья. Б сб. «Минеральн. сырье». Вып. 1, М., 1960, 5 - 2 5 , 

9Г145. С у х а р и к а А. Н. Золотокитатская элювиальная россыпь 
ильменита в Кузнецком Алатау. Б сб. «Закономерности размещения полезн. 
ископаемых. Т . 4». М.. Госгортехнздат,- 1960, 244-245 9Г146. Л о б е е в У 3 Н Некоторые данные о титаноносности осадоч-и золотовых о б р а з о \ а н и й " а т е р ^ ^ ^ и и И р . у ^ 

рггмеихення полезн. ископаемых. Т. 4». М., Горгортехиздаг, 1960, . 

"йГЮП V и п ' Г7п'т<» м К и н К- В., С П И ц ы н А. Н. 

м., Госгортехнздат., 1960. 63-74- . . п ' X а т у н ц е в а А. Я. 
• 9Г101. Г.у р в и ч С. И., Р о м о д а 'и титановых рос 

Основные ..закономерности Размещения, редк»̂^̂^̂^̂^̂^̂^ В сб. «Законо̂ сер-
'""«й северной окраины Украинского 1960, 107-111 
''ОСТИ размещенйГполезн. ископаемых..Т. 4», М., |ос ^ д „ „ ^ ц Н.. И., 
г, 9Г192. Г у р в и ч С. И.,. ,х р 9 .. формированияроссыпных 

Л а .к >,•„ Некоторые ^акон^меряо^^^^^^^^ ^азмещени^-полезн. 

"«копаемых. • Т." И . М., Тосгортехиздат 
^Г195. С т а р к о в Н . П. ^^Р'^^е зап. Пермск. ун-т». 1959, 

Й^РЦиты левобережья р. Вишеры на Урале. 
К Л'о 1, 4 5 - 4 8 , ,09 



9Г19в Ч а й к а В. М. Докембрнйс.ие титано-цирконисвые росс. 

« и ^ а ? ; 
' ' Т г Т о Г г у р в и ч ' С . Я . П я т н о в В. И. . С а „ д а „ о в и г 
С т о л я р о в ^ , е . , Т р о х а ч е в П. Л . . Я н к о в с к и й В. Д. т . т з ^ а ' 
цнрконо1.|1.с россыпи юго-восточной окраины Западио-Снбирской иизменнос?!' 
В ей «Заколомериости размещения лолези. ископаемых. Т . 4». М., Госгопт!!' 
юдат, 1060. 15Й-163 Р^®»' 

9П98. Ф а й и е р Ю. Б, О механизме переноса титано-цирконовых мнн.̂  
ралов водными потоками. В сб. сЗакокомерпоста размещения полезн, нскопаемыГ 
Т 4». М., Госгортехиздат, 1960. 2 1 6 - 2 4 7 

0ГГ9а. И и ф о н т о в Р. В. К вопросу о хемогенной золотоносности 
некоторых осадочных пород и ее значения для образования россыпных месторож 
деиий, В сб. «Закономерности размещения полезн. ископаемых. Т . 4», Госгоотв! 
издат. 1960. Б 8 - 6 2 „ , . » „ 

9Г200. К а з а к е в и ч Ю. П. , Б о ж и п с к н П А. П. Закономерности 
формирования и размещения золотоносных россыпей Алтае-Саянской складча. 
той области. В сб. «Закономерности размещения полезн. ископаемых. Т. 4», 
Я , Госгортсхнздат, 1960, 164—171 

9Г253. Б л и н о в В. Л. Некоторые закономерности распределения ал-
мазов в русловой россыпи р. Койвы на западном склоне Среднего Урала. В сб. 
«Закономерности размещения полезн. ископаемых. Т . 4», М., Госгортех-. 
издат. 19С0. 130—131 

9Г254. Ф а Г| п ш т с Л и Г. X. , О д я п ц о в а М. М. Закономерности 
раэмеи(ення россыпных месторождений алмазов в северной и центральной час-
тях Сибирской платформы. В сб. «Закономериости размещения полезн. искола-
емих. Т. 4». М., Госгортехиздат, 1960, 179—191 

9Г255. Ц е й т л и н С. М. О некоторых зако1гомерностях размещения ал-
мазоносных россыпей в центральной частя Тунг)-сской синеклизы. В сб. «Законо-
мерности размещения полезн, ископаемых. Т . 4», Госгортех1|здат, 1960, 172—178 

9Г256, П л о т н и к о в а М. И. , У и а н е ц В. Н , , К а р д о п о л ь -
ц е в а О. II, Результаты литологических исследований алмазоносных россыпей, 
связанных с «водораздельными галечниками» восточной части Сибирской плат-
формы. В сб. «Закономерности размещения полезн. ископаемых. Т. 4». М., 
Госгортехиздат, 1960, 198—209 

9Г442. Б е к т а ш н С. А. Новый метод составления шлиховых карт. 
«Ун-т сер, геол.-геогр. и.», 1960, Ла 3, 6 3 - 6 3 

10В254. Т и х о м и р о в а Н . Я . Распространение титановых минера-
лов в нижне- и среднекембрийских отложениях Иркутского амфитеатра. «Л^ате-

'960 , вып. 44, 1 2 9 - 1 3 8 . ^ „ 
10В256. Ж е р д е в а А. Н . , А б у л е в и ч В . К. Минералогия Само-

тканского цирконо-рутило-ильменитового месторождения. В сб. «Минералья. 
сырье.. Вып. 1», Л!.. 1960, 2 6 - 3 6 

' ® " " " ° К о р о в я к о в а Т . Н . Некоторые 
минералы Оалтских. песков Первомайского и Кривоозерского районов, Нико 
Одес" О^есск. ун-т . Геогр. фак . Вып. 

С. Прибрежноморские россыпи и условия их 
•^^нкновеиия. «Тр. Ин-та геол. н полезн. ископаемых. А Н ЛатвССР». 1960. 6, 

пей й К вопросу о закономерностях формирования росс 
1 п г о ; п ^ Географгиз, 1960; 5 3 - 6 0 

кономепнпгт» ^ " и " С. С. Некоторые вопросы изучения россыпей. В сО. " 
2 ^ 4 0 Р^мещения полезн. ископаемых. Т . 4 ; . М. . Госгортехиздат. 

« е з о 1 ? [ с к : Л " У " О роли тектоники в образовании и Р ^ ^ ^ Й ^ ' а ' ! 
В сб " з ^ к о н Г м Д Г ® восточном склоне Северного и П р и п о л я р н о г о У Р ^ , . 
н з д а ; / 1^60? 2 4 1 " к о п а е м ы х . Т . 4 . . М-. Госгор^ 

по 



10Г95. Д ь я к о в А. Г. Закономерности оазмР., 
Гийипгипй пиптАл,».... П X '" размещения молодых алмазонос-

ности размещения полезн." „ыхроссыпей Сибирской платформы. В сб. «Закономер 
ископаемых. Т . 4». М., Госгортехиздат, 1960, 192—197 

нагорья [Ленского золотоносного района], условия нГ*»"-"^^^^ 

10Г177. О 5 Ь е г б е г Н, Краткий очерк происхождения касситеритовых 
россыпей острова Банки. «Вегбипд Нй1^епгпапп Мопа^Ьэ. 1960. 105 № 8 1 8 1 -
183 (нем.) , ' 

10Г181. С Ь Г1 5 { е п 5 е п е г п е г, Ь а г з е п О и п п а г. Россыпи 
тяжелых минералов в Дании. «Оапт . еео1. ипйегзое»., 1960, Каск, 3 Я» 33 63 8 
111., 8 1аЬ. (датск.; рез. англ.) 

10П83. Н е к р а с о в И. Я., Р о ж к о в И. е . , Б о р о д я н с к и И 
Золотоносность северо-западной части Верхояно — Чукотской складчатой 
области. «Геология и геофизика», 1961, № 4, 64—73 (рез. англ.) 

10П84 . 3 о 
л о т а р е в А. Г.' Стратиграфическая схема четвертичных 

отложений и геоморфологические условия золотоносности среднего участка доли-
ны р. Мамы. В сб. «Материалы по геол. и полезн. ископаемым Вост. Сибири. 
Вып. 5(26)». Иркутск , 1959(1960), 8 1 - 8 8 

10Г185. М а к а р о в а А. А. Размещение золотоносных россыпей в за-' 
•исимости от дизъюнктивных нарушений в бассейне р. Энгажимо (Ленский зо-
лотоносный район). «Тр. Центр, н.-и. горно-развед. ин-та», 1960, вып. 30,168—166 

10Г395. М о м д ж и Г. С.' Теоретические основы и методика поисков 
россыпных месторождений титана и циркония. В сб. «Закономерности размеще-
ния полезн. ископаемых. Т. 4», М., Госгортехиздат, 1960, 44—57 

11В235. О р л о в а М. Т. Акцессорные минералы древних немых толщ 
западного склона Южного Урала. «Материалы Всес. н.-и. геол. ин-та», 1960, 
вып. 28. 31—43 

ПВ237. К а 1 о К а г и у у о з Ь ! . Тяжелые минералы в палеогеновых от- • 
ложениях формации Онга из группы Оцуйский угольный рудник, северная часть 
Кюсю. «^. М1п1пе 1п51. КупзЬи»., 1960, 28, № 11, 538 -540 (англ.) 

I IВ238. К а 1 о К а г и у у о з Ы . Вертикальное распределение тяжелых 
минералов в отложениях палеогена формации Ногато, область Оно-ура, в 
угольном бассейне Чикухо, северная часть Кюсю. «^. Мш1пб 1п51. 14уп5пи», 1960, 28, № 11, 5 3 4 - 5 3 7 (англ.) ' - ^ с ; т п „ г 9 

11В239. 5 и п с 1 е г т а п ^ а с к А.. • О г е е г Ь е г е 5 е у т о и г 
Минералы, связанные с "ижнепенсильванскими конгломератами. ^ 
Лауренс, .Иидиапа. 5ес11теп{. Ре1го1.», 1960, 30, ^ 

11Г85. Ш и л о Н . А. . Роль субполярного климата в образо^^^^^ 
•Денин россыпей. В сб. «Закономерности размещения полезн. ископаемых». . 4. . . . 

^ ^ ' г ® Генетические типы россыпей и закономернос-
ПГбб. Т р о ф и м о в В. С. и 

][и их размещения. В сб. «Закономерности размещения.полезн. ископаемых 
М., Госгортехиздат, 1960, 5—19 „ПРИНИХ И ископаемых россыпей 

11Г87. Р о ж к о в И. С. 
" факторы, контролирующие их обра^вание. о ии ^ ^ 
ния полезн. ископаемых. Т. 3». М., АН и ^ Г » а»""' „ровинция россыпей. В 

к о в В. О. г ея—^^^^^^^ 



11Г02 Т р о ф и м о в В. С. Олигопеновые россыпи западной части т ^ 
гдйс^ого прогиба и заюиомерности их В, 
оазмтения полгз(Г, ископаемих, Т. 3*. М., Л Н СССР. 1960. 2 8 5 - 3 0 3 " 
^ 11Г9Й. М и р п й й к С. Г. Ролк молодой тектоники • пространственном 
р а з м е щ е н и и золотоносных россыпей. В сб «Закономерности размещения полезн 
ископаемых Т, 4.» М.. Госгортехлздзт, 1960, 3 0 - 3 9 

тт МНО* 
ценовой' й постмиоцеиовой формациях » ^ и э и Трентона, Нью-Джерси" сОео! 
$игу. РгоГе88. Рарсг.», 1960. М 4 0 0 - В , 57—59 (аигл.) . 

11Г378. П и п с и ь И. М. Микрошлнховое опробование при поисках 
россыпей ильменита.«Пюл. научпо-техн. ивформ. М-во геол. и охраны недр СССР» 
1959. № 4 ( 2 1 ) , 6 - 7 

12В262. В е у с г 1 ( 1 г « Л 1 е х а п < 1 е г Л. Тяжелые минералы нняне-
третичннх формаций Санта-Крус, Калифорния. 5е(11теп1. Ре1го1.», 1960 
30, /Л 4, 5 1 3 - 5 3 7 (англ,) 

12В260. О е п с1 I Л т 1 п ' К . Радиоактивность монацита, циркона к 
«радиоактивных черных» зерен • черных песках Розетты, Египет. «Есоп.Оео!,», 
1961, 56. N9 2, 4 3 6 - 4 4 1 (англ.) 

12В2Г»7. Л 1 о г а и / 1 е с к 1 Л п 1 о п 1 . Ильменито—магнетитовые пески 
на реке Помини в Гвинее. «Рпее! . 1061, 9 , 5 , 275—278 (польск.; рсз. 

12ГдС. К а г а н о в и ч С. Я . Разведка и добыча циркония в капиталисти-
ческих странах. «Бюл, научно-тсхп. пп^орм. М-во геол. и охраны недр СССР», 
1900. Л-̂  4 (28). 1 1 9 - 1 2 3 

12Г86. Р о ж к о п И. С. .Морфологические и генетические типы россыпей 
четвертичного возраста и их сравнительная ценность. В сб. сМатерналы Всес. 
совещания по нзуч. четвертнчн. пернодз. Т . Ч», Л Н СССР, 19о1, 104—115 

12ГВ7. К а р т а ш о п II. П. , Ш и л о П . А. Закономерности размещения 
россыпей, обусловленные экзогенными процессами. В сб. «Закономерности разме-
щения полезн. ископаемых. Т. 3», 4Ч.. ЛИ СССР. 1960, 304—321 

12Г88. Д а р г е о 11 ч В. Л . , Д р а н п ш н я к о в а Л . И . , И г н а т о -
в а В. Ф.. К а ш т а н о в В. Л. Генетические типы россыпей Западно-
Сибирской низменности и некоторые закономерности их размещения. В сб. 
«Закономерности размещения полезн. ископаемых. Т . 4». Госгортехиздат. 
1960, 150-157 

12П42. Н о 1 1 о V а V Н . Ь. Касситерито-ко.тумбитовые месторождения 
плато Баучи, Нигерия. «Вегеакас1ет!е.». 1961. 13. М 3 . 1 9 4 - 1 9 9 (нем.) 

12П45. Х е р а с к о в Н. П. , П о т е м к и н К . В . , С п и ц ы н А- Н-
К вопросу о закономерностях образования редкометальных россыпных месторо;*-

дТр. Иы-та геол. и полезн. ископаемых А Н ЛатвССР», 1960, 6, 5 - 1 ^ 
Н е с т в р в н к о Г. В. К вопросу о генезисе титано-цирконневыл 

россыпей. «Геология ц геофизика», 1961, № 5, 31—38 (рез . 9нгл.) 
12Г204. Т р о ф и м о в В. С. Некоторые закономерности р а з м е щ е н и я 

Сибирской платформе. «Тр. Якутского фил. ьио. 
отд. АН СССР. Сер. геол.», 1961, сб. 6, 1 4 2 - 1 5 3 

Р ^ з у м ц х н н Н . В. , Т н м а ш к о в а 3 : Н . Эксперименталь^ 
оа^ииии^ ' ' ® закономерностях распределения некоторых т я ж е л ы х минералов н 
ше^п» п * элементах россыпи. В сб. « З а к о н о м е р н о ^ раз"^ 
щенпя полезн. ископаемых^ Т..4». М., Госгортехиздат, 1960, 2 2 4 - 2 3 7 
«То С . - О б источнике а Ь а з о в в россыпях р. Л т . -

^ СССР. Сер. геол . , , 1961, сб. 6 . ' 1 3 б - Н 1 
Расте д р е . ; „ ° V " ^̂  ° = ^ А1. М.. Ф а й н ш т е й н Г. X . О геологии и ^ 
ског^ фил ^ б птГли"^^^^^^^^ » р. Малой Ботуобин. «Тр. 

фил. ^нб. отд. АН СССР. Сер. геол. , , 1961, сб. 6 , 1 5 4 - 1 6 4 
112 



12Г372. В о с к р е с с и с к и П С. С., С и м о н о в Ю. Г. Геоморфологи-
чесний анализ песков и глин в долине Ангары. «Вопр, 

уеогр^»'* ' ^̂  С а с II м П . С. ЛТстодика сбора шлихов. «Иркутское геол. 
' ^ И р к у т с к . 1960 (1961), 16 стр.. илл. , 3 коп. 

^ 3 Рефераты 1962 года 
, г | 3 1 1 ( 1 6 1 Л. Зависимость морфогенеза от климатических зон. «Ка-

„.г^йепзсНаНеп», 1961. 48. № 9 , 3 1 3 - 3 1 8 (нем.) 
1Г4 к . Геоморфология и новейшая тектоника. «Уч. зап.. ЛГУ. № 298», 

п . 1961, 171 стр. и л л „ 79 коп. 
1Г11. А н т о н о в Б . А. Схема новейшей тектоники юго-восточной 

части Малого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР). В сб. «Материалы 
В с е с совещания по изуч. четвертичн. : периода. Т. 2». М.. АН СССР, 1961, 
431-437 

1Г1Я Ч е м е к о в Ю. Ф. Неотектоника Приамурья и смежных терри-
торий Дальний Восток СССР). «Докл. АН СССР». 1961. 137. № 3. 6 7 4 - 6 7 7 

1Г37. С п и р и д о н о в А. И. Проблема поверхностей выравнивания в 
СССР. «Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. геол», 1961. 36, .Чэ 2, 63—80 (рез. 
англ.) 

1л[?я 52. № 4. 1 4 - 2 0 (англ.) 
Я й ^ ^ о в с к и Г ? У д ^ ' п ^ - С а н д а н о в И. В.. С т о л я р о в А. С. 
сыпЛ » г « • Перспективы выявления цирконо-ильменитовых рос-
ГМЛ низменности. «Бюл. научно-техн. информ. М-во 
геол. и ' о х р а н ы недр СССР», 1961. № 4(32), 1 4 - 1 5 V во 

'̂ А Л1атериалы по изучению алмазов и алмазоносных районов СССР 
материалы Всес. н.-н. геол. ин-та, вып. 40». Л . . 1960, 188 стр.. илл., 11 р. 35 к. 

Л е о ^̂  Р л о в И. В . , рт н о т р о в с к и й М. В., 3 в о н к о в а Т. В., 
д ^ ^ ^ Задачи и особенности геоморфологических иссле-
1ЧЙ1 и разведке полезных ископаемых. «Вопр. географии», сб. 52. 

^о—34 , 
К р у т о я р с к и й А. Рациональный метод составления 

шлиховых карт. «Информ. бюл. Ин-та геол. Арктики», 1960, вып. 21 ,52 -61 
1Д455 РЕЦ. О з е р о в И. М., Е л и с е е в В. И. Шлиховая съемка и 

6 1 ^ 6 3 «Гостоптехиздат», 1959, «Разведка и охрана недр», 1961. № 7, 

2В193. К а з а н с к и й Ю. П. Об устойчивости реликтовых минералов в 
"Рофиле ка0лн110в0й коры выветривания. «Тр. Сибирск. н.-и. ин-та геол., гео-

и минеральн. сырья», 1961, вып. 14. 8 0 - 9 4 
2В194. К у к о в с к и й Е. Г. Особенности минералообразования в коре 

ывегривания основных и ультраосновных пород Украинского кристаллического 
массива. «Докл. АН СССР*, 1961. 139, № 1, 1 7 3 - 1 7 6 

2Д63. Алмазы, драгоценные ( и полудрагоценные) камни и абразивы. «М1-
1961. Аппиа! 1?еу.. 73. 75. 77. 79 (англ.] ^ 

г. 2Д64. К о 1 П Н . Р. Алмазы в Африке. Ше(1ед. АГпса. 1п51.». 1961, 15, 
' 15. 7 216—219 Ггол ) .Р 2Д116. О М Ь б п 'I. Геология ильменитовых россыпей Бразилии. 

пИпег. е те1а1игб1а». 1961, 33. № 197. 2 3 1 - 2 3 4 (порт.) ^ 
2Д127. Э л и л а ш в и л и В Я., Л е к в и н а д з е Д- результаты 

? „ " а „ о ™ с т и Кавказа. .Ежеголник Кавказок, ия-та 

""Неральв. сырья з а 1957 г . . , М., Госгеолтехиздат, 1959, 6 - 8 . 

7 рр (англ.) • . • • 8 о ' -



2Л223, Ч е р н и ш к о в а Л. П. Ро«ыпные месторождения пизоопг. 
м а р « а / с . . ^ н н м е с пег̂ ^^^^ . Т р . Всес. п.-и. ин-та п ь е С / Д " 

к о : ; а р ц е . ы х п е с « х гор Актау . В сб. .Геол м 
лабор. р а ^ т ы » . Ллма-Лта . 1961, 

^ 2Д39в. У м а н е ц В. Н.. П л о т н и к о в а М. И К вопросу об опти 
малкном режиие отмы.кя шлихов при поисс^д а л м а м . «Материалы Всес. 
геол ин-таэ, 19С0, вып. 40, 175—181 

2Д397. 1 а и г о г в к 1 Л п ( 1 г 2 е 1 . Шлиховой анализ аллювия в пей 
тралкиой части бассейна Суфраганьца и Бобжи, северо-восточная часть Свенто' 
[шнскнх гор. ^КшП. 1961, 5. Л» 2 . 2 0 9 - 3 0 3 (польск.; рез. русск,Га„гл 

2 Д Ш . М а с л о в Ю. С Из опыта поисков н разведен золоторудных 
месторождений коры выветривания. «Бюл. иаучио-тсхн. пнформ. М-во геол.п 
охраны недр СССР». 1961, Лй 4 (32), 8—14 

2Д407 РЕЦ, О г И / 1 I Н 5 . V. Разведка и разработка аллювиальных место-
рождений. «2п(1. ОхЬгй. Рсгйзтоп Ргсзз ». 1960, 245 р р . {англ.) (Ред.: Л а н -
ГС В. Э.1 «Мовыскиигиза рубежом», 1961, Б , Лз 9 , 9 8 - 9 9 1 

ЗГ40. Ш а н ц е р В. В. Типы аллювиальных отложений. В сб. «Вопр, геол. 
аитропогена», М., ЛИ СССР. 1961, 1 8 3 - 1 9 9 (рез. англ . ) • 

ЗГ41. Л а п р у ш и II Ю. Л. Основные особенности аллювия равнинных 
рек субарктического пояса и перигляаиальных областей материковых оледенений. 
В сб. «Вопр. геол. антропогеиа». М., ЛН СССР, 1961, 200—211 (рез. англ.) 

ЗГПО. и р ч и и к С. Г. К стратиграфии четвертичных отложений Лен-
ского и Баргуэинского золотоносных районов. В сб. сМатериалы Всес. совеща-
ния по изуч. четпертичн. периода. Т. 3». М., Л Н СССР, 1961, 256—262 

ЗДгЬ В г а ( 1 | 1 е 1 < 1 I?. Рост добычи минерального сырья сократился 
в 1900 г. Канада. •РгссатЬг1ап», 1961, 34, Ла 2 . 8—9, II (англ.) 

ЗД4Э. К г 1 г М. Л. Основные мета.1лы. Зо.1ото. «Еп^пд апс1 М1птб •̂>> 
19С0. 161, М 2. 9 8 - 1 0 1 (англ.) 

ЗД174. К е П у А У 1 1 1 1 а т С , С 1 о к с Р а п 1 I . Растворимость зо-
лота в приповерхностных условиях. «Рарсгз М1сЫбал Лсас]. 5с1 А г Ь апд ^е((е^5. >, 
1900(1961), рзг1. 1, 46. 1 9 - 3 0 (англ.) 

ЗД223. Л л е и к о М. Л., М а т о с с п а Г, В . . П л о т н и к о в а М. И. 
Открытие алмазов на Тимане к перспективы его алмазоносности. сМатернзлы 
Вссс. н.-н. геол. ингта!, 1960, вып. 40, 5—13 

ЗД390. Г и н з б у р г И. И. Основные вопросы образования коры выветри-
вания и их значение при поисках минеральных месторождений. «Геол. рудн-
месторожд.», 1961, Л? 5, 21—36 

ЗД111К И л ь н н с к п О Г. Д . , П л о т н и к о в а М. И. . Р а з у -
м н X н и Н. В. и др. Основы поисков россыпей. Учебн. пособие. Л., Леннигр. 
уи-т, 1961, 124 стр., нлл. , 28 коп. 

ЗД412. Б а ж е н о в Б . П. Изучение россыпей бассейна р. Зеи при помо-
щи анализов галечников. «Изв. высш. учебн. з аведений . Геол. и разведка», 
1961. Л"» 7, 1 1 0 - 1 1 7 

4Г8. З о р и н Л . В. К вопросу о формировании и п р и н ц и п и а л ь н о м отли-
ч и и террасовых и русловых россыпей. В сб. «Геогр. п х - в о э . 9 , М . , 1 9 6 1 , 

4 Г 9 . М и р б а б а е в М. Ю. Некоторые вопросы г е о м о р ф о л о г и и 

Нуратинскнх гор. «Изв. Узбекист. ф и л . Геогр. о-ва СЛ.̂ .̂  ' 
1ао>, б, 45—51 . , 
м и п Л ' ^ ' Н е ф е д ь е в а Е . А . Роль новейших тектонических движений вФ Р-
№ 6 э Г - Э ? ' ^ " * Ао.'ми Ма.10г0 Кавказа. «Изв. А Н СССР. Сер. геогр.», ' 

л о в а ! ! ^ ^ ^ ® ' ^ ^ ® Х м е л е в а Н . В . Лабораторные и с ^ ' 
ЛН ггг11' ' Д«тонйческнх движений на формирование речной 

4 ^ 'Р - 1 1 0 - 1 1 7 „„ижсяяй 
на А о п ^ п п ; , Г-- В . Воздействие тектонических Двй» 
К Г Г б " л ь " Р=-нь«х долин равнинных областей 2ь 
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4Г26. С к л а д к о п е в ц е п с . А. О тектои11и^л.,и» 
,„тни гидросети Центрального Казахстана в четвертТ .Гй ^ е о ^ о Г к ' . " Г п 
еогр. четвертнчн. периода СССР., М., Моск. Г з К ^ ' 
. , 4Г32. М а к а р о в а Л. А. Краткая история развития долины п 

район^в^на территории СССР. «Тр. Центр. „.-„. горно-развед. и^та» вы" 

' 4Д89. Т р о ф и м о в В. С. Основные зако1го1У,ерностн размещения и'обра-

Г е н а " ' ^^^ ^ ^ 
4Д216. Б л и и о в 10. И. . О р е х о в С. Я.. Ш а м р а й И. А. Гра-

натовая россыпь в Туапсе. «Природа», 1961, № 8, 108—109 
4Д423. Л и ф ш и ц А. И. Механизация обработки разведочных проб на 

россыпях. «Бюл. научно-техн. информ. М-во геол. и охраны недр СССР», 1959, 
Л» 4 (21), 67—70 

у X а р е н к О А, А. Л1. Л^инералогия россыпей. Госгеолтех-
нздат, 1961, 318 стр. , нлл. , 2 р. 6 к. 

5А76. С а г й е 1 ^ а т . Л., А 1 Ь е г 1 8 о п Л1. Ь. Перенос обломочного 
материала в аллювиальных руслах. «Но^П1е ЫапсЬе», 1961, 16, № 3, 274—281 
(англ.), 282—286 (франц.) 

5А84. Н е в е с с к и й Е . Н. Некоторые вопросы изучения услови>( 
концентрации и накопления тяжелых минералов в прибрежных морских песках. 
«Тр. Ин-та геол. и полезных ископаемых. АН ЛатвССР», 1960, 6, 27—57 взЛ 

5А85. Б о л д ы р е в В. Л. Изучение потоков песчаных наносов и пробле-
ма поисков прибрежноморскихроссыпевых месторождений. «Тр. Ин-та геол. и 
полезн. ископаемых АН ЛатвССР», 1960, б, 59—70 

5А86. Б а р к о в с к а я М. Г. Закономерности распределения тяжелых: 
минералов в полосе пляжа и на шельфе советского побережья Черного моря, «Тр. 
Ин-та геол. и п^олезн. ископаемых АН ЛатвССР», 1960, 6, 71—82-

6А87. У л ь е т В. Г., М а й о р е Я . ' Я. О распределении и условиях 
концентрации тяжелых минералов в песках Латвийского побережья..«Тр. Иа-та . 
геол. и полезн. ископаемых АН ЛатвССР», 1960, 6, 101-122 

5В2И. Й о с и м у р а Д з ю и, И с и м о р и Т о м и т а р о , Х а т а е 
И ц у х а т и р о . Л1онацит и циркон с побережья полуострова Итосима, пре-
фектура Фукуока. «СЬет. 5ос. ^арап. Риге СЬет . 5ос.,» 1961, 82, №.9 , 1156— 
'159, А74 (японск: рез. англ.) 

5 В 2 1 6 N 6 1 Н К о е п а . М. Относительная распространенность 
ильменита, рутила и 'циркона в дюнных песках в Умгабаб^ южное побережье. 
Насталь Южно-Африканская Республика. «Тгапз. апй Ргос. Оео!.. Зое. 5. АГпса»,. 

бД9б.' 5 а""'Развитие прибрежных россыпей в Индии. «Сотте4.», 

^ ^ Р о У кТв^ И С . Л у т ц Б. Г. В с е с о ю з н о е совещание по геоло-
гии а^ы^месторождений Ян^г'ск,^ июня 1961 г. «Геол: рудн. место-

Л ь я к о в А. Г Возраст и генезис алмаз-" 
^ме^с^Дие^ий^ С^б^рско'й п'латф^/мы^^ с \ «Ма̂ ёриа_лы по- геол. , полез, 

россыпей. В сб. Минеральн. сырье. Вып. 2. М, 1961,. 87. 107 
^ вД2б. Запасы 

*Рег1 Сео1. 5игу 
6Д122. . . 

"всчаниковых горах. «Вегеакайепие» 
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вЛ19«. Решение Всесоюшого наупно-техняческого совещания по м^тл. 
газмдки месторождений полезных нскопаемых.состоявшегося в г.Л1оскве(пон^*® 
ЕГпленарномзаседании24 декабря геология.,19б|.Л-,о 59 

бД.517, 2 е $ с Н к с О и п I е г. Поиски рудных месторождений посоеп^:®' 
шлихового анализа тяжелых минералов из речных песков. •Есоп. Сео1 . Упг? 
й в . М 7 ,1250-1257 (англ.) 

вД518. С Ь ^ > г о \ V $ к а М а г I а . Шлиховая съемка в окрестностях Злот 
Стока Судеты. «К^аг! бсо!.», 1961, 5, Л з 1 . З Э - 5 6 (польск . ; рез. русск.. а н г Л 

вД520. П р о к о п ч у к Б . И. Применение материалов аэрофотосъем'., 
при поисках россыпных месторождений алмазов в северо-восточной части СнКип 
ской платформы. «Вести. ЛЬск. ун-та. География», 1961, Ля 6, 35—40 

б Д531. Подсчет минимального и бортового содержания полезного компп..»« 
т а . - й и ' г ж и юй каньтань». 1950, 22 . 1 8 - 2 1 , 8 (кит.) ««мпонен-

7Д50. Добыча циркониевых руд и концентратов в кааиталнстических стоя 
нах за периоды 1051 — 1955 гг. (средние данные) н за 1956—1960 гг. (по гопам\ 
19С1. 53, М» 6. 52 (англ.) 

7Д7Й. Ллмазы(ЮЛР).—<.М1п1пеТга<1е№ее5.», 1962, 54,-Л1 1, 30—31 (англ) 
7Д141. М а л о л с т к о Л. .М. Условия формирования россыпей лснко-

ксема на Салаирском кряже. «Раэоелка н о х р а н а недр», 1961, Л? 7, 5—6 
7ДМ5. V I 3 ш я 1 Н а п Р . Усовершенствованная схема концентрации 

полезных минералов из пляжеаых песков Ч а в а р а . и . ЛЬ'п1пг, Мс1а1$ ап(1 Р и ^ Ь 
1901, 9. Л"? 8. 13—15, 23 (англ.) 

7Д187. П у л ы и н н к о в Л. Я. Роль р а з л и ч н ы х типов коренных место-
рождений золота в формировании и размещении россыпей. сТр, Томского ун-та», 
1960,.140, 138-141 

7Д192. а С л о в 10. С Основные черты строения , морфологии и условий 
образования золоторудных месторождений коры выветривания Южной Якутии.. 
В сб. «АЬтсриали по геол. и полсзп. ископаемый Якутской АССР. Вып. 6» 
Якутск. 19б|, 9 3 - 1 0 0 

7Д130 РЕЦ. Е л и с е е в В. II. Шлиховые поиски и анализ шлихов. 
З а х а р о в а Е. М. Моск. Ун-т, 1960, «Изв. высш. учеби. заведеннн. Геол. 
II разведка!, 1962, Л» I , 1 1 4 - 1 1 6 

7Д139, К » « ч л е н к о Е. Я . , Д р е н о в Н . В. П р и м е н е н и е аэрогеоло-
гических методов при поисковых работах. «Разведка и о х р а н а недр», 1962, Лг I. 
4 1 - 4 3 

7Д141. В н г д о п о в и ч Д . Д. , Т р у ш к о п Ю. Н . Буровые Р^^ты 
при разведке россыпей. «Тр. Всес. н.-и. ин-та методики и техн. разведки», 1901, 
сб. 3. 9 5 - 1 0 6 

8В242. П с а к о о М. Г. Минералогический состав т и т а н с о д е р ж а щ и х 
песчаников. В сб. «Титан н его сплавы. Вып. 5». М. , Л И СССР. 1961, 3 - 1 ^ 

8Г22. З о р и н Л. В. . Г р о ш е и к о в а Н . Г. Некоторые закономер-
ности формирования россыпей. «11зв. Всес. геогр. общ-ва», 1962, 94, лг 1, 

Ш2. Щ е р б а к о в Ф . А. К истории р а з в и т и я северного и з а п а д н о г о п » 
береявй Азовского моря в связи с образованием прибрежных морских р о с с ы п с . 
«Тр. Океаногр, комис. АН СССР», 1961, 12, 17—29 

8 П 2 2 9 . Р о ж к о в И . С . Строение и ф а ц и и четвертичного а л л ю в и я в гор-
ных областях Сибири. В сб. «Материалы по г е н е з и с у н литол . четоерткчн. 

м " " " ' 126-133 (рез. англ.) ^ , 
8Д30 Минералы титана (Австралия).— «М1пега1 Тгайе Ко1е5», 1962,51, 

45 (англ.) г / ' 4 
_ 8Д31 Вольфрам (Великобритания).-«Мшега! Тгаае Мо!е5», 1961, 53, ^^ ьо—61 (англ.) ' .,0^2 
1ВЧ ^п? Р ° V 1 и Н А. 3. Вольфрам. сЕп^пй апа Мш1п2 
163 Й Олово. «Епйпб апаМ^п1пе^•>. • 

' колумбит-танталит. «Еп.п, апа ^^ 
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8Д65. Циркоиий (Австралия) . -«ЛИпега ! Тгас1е Nо{ез.>, 1962, 54, № 47 
' (англ.) 

8Д66. Редкоземельные элементы. — «Л1ш!пй 1962, 258, № 6596, 67, 69 
(апгл.) 

8Д69. К г I 2 М. А. Золото. сЕпепе ап(1 М}п1п2 1962, -Уэ 2, 73—77 
(англ.) 

8Д71. К у а п Р . Производство металлов"платииопой группы в США. 
сЕпбпй апй Л11п1пе 1962, 163, № 2, 1 0 5 - 1 0 6 (апгл.) 

8Д104. Б а б а е в К. Л . , 3 б а р с к и й Л1, И. Полезные ископаемые 
в четвертичных отложениях. сУч. зап. Среднеаз. и.-и. ип-т геол. и минеральи. 
сырья», 1961, вып. 5, 33—46 

8Д117. 1 е (1 е т а п п Р г о Ь т и (. Россыпные месторождения в горах 
Эльбских песчаников. 1961, 13, № 7—8, 515—519 (нем.) 

8Д145. Р о ж к о в И. С. Роль коры выветривания в формировании древ- • 
них титановых россыпей. «Тр. Ин-та геол. Якутский фил.'Си б. отд. АН СССР», 
1960, вып. 7, 4 9 - 5 7 . 

9В10Й К. Т р у ш к о в а Н . Н . , К у х а р е н к о А. А. Атлас минера-
лов россыпей. Л1., Госгеолтехиздат, 1961, 436 стр., илл., 3 р. 45 к. (русск.; англ.; 
нем., франц.) 

9Г10. К а р т а ш о в И. П. Мощность аллювия и морфологические осо-
бенности террас как показатель неотектоническнх движений. В сб. «Материалы 
по геол. п полезн. ископаемым Северо-Востока СССР. Вып. 14». Магадан, 1960, • 
1 1 5 - 1 2 0 

9Д106. Ч е р и о б р о в к и и В. В., К о в р и г а Г. Е,, К н т а е -
в а Н. И. Золотоносные и оловоносные россыпи ЮжиогоСихотэ—Алиня и неко-
торые закономерности их размещения. В сб. «Закономерности размещения полезн. 
ископаемых. Т. 4», Л1., Госгортехиздат, 1960, 219—223 

9Д154. Р ы ж о в Б . В. К вопросу о геоморфологии и строении четвертич-
ного покрова верховьев эрозионной сети Шилкинско-Аргунского междуречья 
в связи с условиями залегания кассцтеритоносных россыпей, В сб. «Материалы 
Всес. совещания по изуч. четвертичн. периода. Т. 3». Л1., АН СССР, 1961, ' 
2 7 7 - 2 8 2 

10В215. В и н о г р а д о в Б. Г. Распределение титановых минералов и 
циркона в осадках яснополянского надгоризонта в Подмосковном бассейне.^ 
«Сов. геология», 1962, № 4, 100—103 

ЮДЗЗ. 5 с И п е I а е г V. В. Титан. «Сапас!. М ш ш е 1962, 83, № 2, 
1 0 7 - 1 0 8 (англ.) / ' 

10Д51. V е г 1 1 у Т. Золото. «Сапас! Мш1пе 3»., 1962, 83, Я» 2, 97-^100 
(англ.) • • ' • • 

10Д85. З о р и н Л . В. К вопросу о формировании и принципиальном 
отличии террасовых и русловых россыпей. В сб. «Геогр. и х-во». 9. М., 1961, 
21—26 „„ 

10Д200. 5 1 е (11 е Алмазы из пустыни. «; . 5с]". 5ос.», 1960, 3, 25—30 
(англ.) 

10Д203. Л я с и к С. Л. Некоторые закономерности образования и 1из-
мещеиия хрусталеносных россыпей на восточном склоне Южного Урала. «Тр. 
Всес, н.-и. нн-та пьезооптич, минеральи. сырья», 1961, 5, 27—35 

10Д387. К о е е е Н а п 5 ^ й ^ б е п . К методике разведки прибрежных 
россыпей на южном побережье Балтийского моря. «2. апёе^V. СеоК», 1962, 8, 
№ 2, 57—62 (нем.; рез. русск., англ.) 

10Д393. А л е к с е е в с к и й К. М.- Вороночный дешламатор.- «ьюл, 
иаучно-техн, информ. М-во геол. и охраны недр СССР», 1962, № 2, (36), 72—73 

11Д90. Р о ж к о в И. С. Р у с а н о в Б. С. Карта россыпей Якутской 
АССР на геоморфологической основе. «Тр. Ин-та геол. Якутский фил. Сиб, отд. 
АН СССР», 1962, вып. 13, 48—56 . . . 

11Д100. X а т т о р и Т о м и о. Древние формы рельефа и скопление 
железистых песков в аллювиальных отложениях в районе Ииока, префектура 
Тиба. «Ви11. Сео1. 5игу. Ларап.», 1961,, 12, № 7, 5 4 7 - 5 4 8 (японск.) 
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11Л142 Ч е Д й Я О. К. К геологии золотых россыпей южного Талж» 
кйстаиа. а Ь в . Ш ТаджССР. Отд. гсол.-хим. и техн. н.». 1961. Л» 1 (3), 117--|2б 

Т р о ф и м о в В. С , Б у л а в а Ю. В, Антропогеновые алмаз 
иые россыпи Сибирской платформы. «Бюл. Кошгс: по изуч. четвертичн. периода 
Л М С Х Г Р » . 1 9 С 1 . Л'? 2 6 , 7 - 1 9 

ЛД171. Алмазы Юго-Западной Африки. 1962. 31, Л'а 370. 8 6 - 8 3 
(англ.) • ^ л 

ПД353. М и ц к е в и ч Б . Ф. Опыт примеиеиня биогеохимического 
метода поясков иа Украине. сБюл- иаучяо-техн. ииформ. М-во геол. и охраны 
недр СССР», 1962, М I (35). 3 1 - 3 3 

ПД368. С у ш о и Л. Р. О корреляции химических и минералогических 
анализов при изучении древних титановых россыпей. сИза . высш. учсбн. заве-
дений. Цпетн. металлургия», 1962, Лэ 2 , 3—8 

11Д359. П о п о в а Э. И. Об определении качества стекольных песков в 
геологоразведочных работах. «Стекло п кграчпка». 1962, Л*! 7, «И 

ПД365 К. Ч е р и о с в п т о в Ю. Л . Требования промышленности к ка-
честву минерального сырья. Справочник для геологов. Вып. 33. Гранат. Изд. 2-е 
персраГют. М., Госгеолтсхиздат, 1962. 26 стр . . 8 коп. 

12Г2&4. Л1 и X а н к о в Ю. М. Упрощенный метод определения ско-
рости накопления аллювия. «Инфори. сб. Весе. н.-н. гсо.1. ии-т>, 1961, Лз 50, 
3 9 - 4 1 • 

12Д97. Н и ф о н т о в Р . В. Новый принцип классификации россыпных 
месторождений. В сб. ьМинеральн. сырье». Вып. 2 . М., 1961, 10—21 

12Д102. В е д е р н и к о в Н . И . Роль молодой тектоники в размещении 
россыпей. 13 сб. «Закономерности разиешения по.аезн. ископаемых. Т. 4». М., 
Госгортехиздат, 1960, 240—241 

1 2 Д т . ч с р и о б р о 8 к и н в . В. , К о в р и г а Г. Е . , К и т а е -
в а Н. И. Золотоносные и оловоносные россыпи южного Сихотэ-Алиня и некото-
рые закономерности их размещения. В сб. «Закоцоиерноети размещения полезк. 
ископаемых. Т. 4». М., Госгортехиздат, 1960, 219—223 

12Д167. Г у р в и ч С. П. . К а з а р н н о в Л . Н . . Л \ а л а ш е в е к и йЛ.Н. 
Открытие титано-циркониевых, россыпей в Центральном Предкавказье. 
«Докл. АН СССР», 1962, 144, Лв 3, 6 1 9 - 6 2 1 

12Д476. Т и м о ф е е в В. Д . . П л у ж к и к о в а В. Ф. " « ^ и ы й 
вес пробы для выделения шлиха. «Разведка и охрана недр». 1962, Л'з 6, 46—45 

В) Систематизированный тематический предметный указатель 
лнтерат}'ры по россыпям за 1960—1962 годы 

МИИЕРАЛОГНЯ РОССЫПЕП 
справочная и учебная литература, 62.4В212 К 

методы изучения, 62.8Г22 ^ • -
Северная Волынь, район, 61.4Г93 
^ л ю в и я . гранулометрический анализ , З е я , р . басс . . 62 .3Д412 „ 

б Г Ж ^ " ' восстановление физцко-географйчески.х условей накоплеян 

- ^ о Ж п ! ^ ® " " " тяжелой фракции, 60.1Г288. 20662 . 
® члистоглинпстой ф р а к ц и и , 61.1Г539 

*-вентокшнские горы. 62.2Д397 «г. 
размГоГс^^! минералогический анализ россыпей с песчано-алеврнтово» 
размерностью рудных частиц, 61.5Г515 1 
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корреляция химических и минералогических анализов при изучении лоев-
них титановых россыпей, 62.ПД358 ^ ^ му 

коры пыветрнвания, особепнбсть минералообразования. Украинский кристал-
лический массив, 62.2В 194 

— устойчивые реликтовые минералы, 62.2В193 
определение качества стекольных песков, 62.11Д359 
распределения тяжелой фракции, аллювий, 60.15288, 20662 
— в нижне — и среднекембрийских отложениях. Иркутская обл., 61.108254 
— в пнжнепенснльванских конгломератах, Индиана шт., Лауренс, граф., 

61.ИВ239 / к . р т . 
— о нижпетретичной формации Санта-Крус, Калифорния, шт., 61.12В262 
— в палеогеновых формациях, Кюсю, о., "сев. часть, 61.11В237, 11В238 
— в прибрежноморских песках, 61.8Г84, 62.5А84—6А87, 8В242 
— на различных морфологических элементах россыпи, экспериментальные 

данные, 61.12Г205 
растворимости золота в приповерхностных условиях, 62.3Д174 
шлиховых минералов, 60.3324, 24446 К, 24447; 61.4Г547 К, 12Г381 К: 

62.1Д454, 1Д455 РЕЦ, 6Д517, 7Д430 РЕЦ 
— парагенезис редких л!инералов, Судеты, Изерские горы, 60.11524 
— Свентокшиские горы, 62.2Д397 

промышленные минералы 
Айдахо, шт., Илк-Сити, район, 61.6Г.169 
алмазы, СССР, 60.13257, 20845 РЕЦ; 62.1 Д240 К 
золото, дальность переноса от коренного источника, 60.20782 
— морфологические и химические особенности, Чаун-Чукотский р-н, 60.746 
ильменит, концентрация в миоценовых и постмиоценовых отложениях, США, 

Нью-Джерси, шт., 61.117138 
— сравнительная характеристика из.различных россыпей, 62.6В213 
касситерит, Аляска, шт., Манлн, район, 61.81Г170 
монацит и циркон, Египет, 61.128266 
— Япония, Итосими, п-ов, 62.58214 ' ' " ' 
платина, Алданский щит, 61.7Г177 
редкие и ^рассеянные элементы, в минералах тяжелой фракции, 61.1Г244, 

5 Г 4 3 - 5 Г 4 5 
титансодержащие, 61.3Г188, ЗГ189, ЗГ529 
титано-цирконовые, Дания, 61.10Г181 , 
— Николаевская обл., 61.10В257 
— Самотканское месторождение, 61.10В256 
циркон, использование в промышленности, 61.7Г.41, 7Г42 . 

шлиховые минералы 
акцессорные, древние кемые толщи. Юж. Урал, зап. склон, 61.11 В235 

а ^ а ^ Г ш л и ' х о т е ^ 61.4Г547 К. 8Г473, 62.1Д455 РЕЦ, " 
7Д430 РЕЦ 

атлас, 62.9В106 К 
методика взятия шлиховых проб, 61.12Г381 К - ' ' - ' 
- о п т и м а л ь н ы й режим отмывки при "оис'Сах алмазов 62 ^ -
минералы спутники при поисках .россыпей, 6 0 . 2 9 6 6 , 2 4 4 4 Ь К , Ы . 1 1 В 2 3 5 , 

—^золотоносного аллювия, Колыма и Индигирка, р.;' верховья, 61.7Г172 

;;1р1г'ен^з?с^'ми%аци^ способность ,60 .11524 ,24446 К;61.3Г189. 4Г93; 

—^рёдких^ минералов, Судеты, Изерские 'горыГ 60.11524 
составление карт, 60.21119; 61.8Г473, 9Г442; 62.11Д90 
титано-циркойовые, распределение в Яснополянском надгоризонте, Москов-

ская обл., 62.10В215 
характер и генезис, Айдахо, шт., б К Ы Ы 

119 



ОБРАЗОВАНИЕ закономерности размещения, 60 4я<11 
" " ' ш Г Р Е Ц / 2 0 6 ^ ^ З П З З К . 5Г407К. 0Г190, 10Г92; 6 2 . 8 Г 2 2 ^ ' ' 

Вост. Забайкалья, 61.2Г239 К 
вГроп. "зсть СССР. 6 М 2 Г 8 8 ' Зап Сийярская низменность, 60.2088, 01.1-21 а » 

Русская плат^лрма, ю.-з. часть. б1.4Го24 К 
Ю'^. Урлл. 61.8Г06 
алмаюп, миропос, ^0.1325э 

20345 Р Е Ц ; 61.9Г245. 10Г95, 12Г204; 

— Тиманский п-ов, ' ' З . З Д г р « г о - г 
— Тунгусская снниклнзл, Г.0.20844 К; С1.9Г2о5 
— Урал, СП.92228. 61.9Г253 
— Якутская ЛССР, 60.13250 
геомор(1<)ЛОГ11пескиП анализ, дреокне формы рельефа и скопление же.1«ис. 

тмх песков в аллювкальнмх отложениях, Я п о н и я . Инока , р-н, 62.11Д100 
— карта росс»псй. Якутская ЛССР, 6 2 . П Д 9 0 , , 
— перспсктиплые оыявления новых россыпсЛ золота , Кузнецкий Алатау, 

ю.-э. часть, 11235Д 
Магаданская обл. , Кулнно-Теиъкинскнй р -н . Б0.49^3 
погребенных, СредниЛ Вптнм, 60.4992 

— при поисках и разпсдкс россыпных месторожденнП золота , Северо-восток 
СССР. 60.24427; 61,2Г237 К , г . . г -о« ; учет япленяй солифлюканн, Колымл, р . , басе. , . ^ в ? шпо'^д 

дреопих и ископаемых россыпсй, К0птто.1ирую1дий факторы, 61.1 И о / . 
дг)третичных россыпей, УССР, 61.8Г85 огопп 
золотоносных россыпей, ^\лтае•Слянская с к л а д ч а т а я обл . , Ы . л / и и 
~ Верхо я по-Чукотская складчатая обл . , 6 М О Г 183 
— Вест. ЗаОаПкалье, 61.2Г239 К 
— Кузнецкий Ллатау, 60.11235 Д 
— Магаданская обл., 60.4993,24427; 61.2Г237 К 
— Леннлскнй район, Винагно-Потомскос нагорье , 61.10Г97 

Средний Внтнм. 60.4992 ' , п 1 0 7 " 
— роль различных типов коренных месторождений, 62.7Д1о7 
— Сихотэ-Алинь, горы, юж. часть, 62.9Д106, 1 2 Д П 1 
золотоносных раПоноэ, СССР, 62.4Д78 
кайнозойских россыпей. УССР, 61.8Г94 Й1 1ПГ94 
мезозойских россыпей, роль тектоники. Северный и П о л я р н ы й Урал , о ! . ' " 
олнгоценовых россыпей, Тургайскнй прогиб, з а п . часть . 61.11Г9^ 
оловоносных россыпей, 60.24079 
~ Сцхотэ-Ллннь, горы, юж. часть, 62 .9Д106. 12Д111 
— Шнлкицско-Аргуиское междуречье. 62.9Д154 ^ 
в платформенных областях, 61.3Г133К. 4Г523К. 8Г93, 8Г94, 8 Г 9 5 
~ Днепро-Бугскнй район, 61.4Г94 

Северная Волынь, район, 61.4Г93 
— Сибирская платформа, вост. часть, 61 .4Г95 
в П|рибрежных песках, 6 1 . 1 П 3 7 К . 1Г244, 8Г84 • 
— Азовское море, зап. побережье. 60.27213; 62 .8Г82 
редкометальных россыпей, 61Л2Г145 

Украинский кристаллический массив, сев . о к р а и н а , 61.9Г191 
роль кли.мата. 61.8Г83. 8Г93, иГ85. 12Г67 , , й9 7Д187 
роль коренных источников, 61.8Г94.2Г239 К. 8Г96. 4Г523 К , ^ ^ 5 2 4 К ; ь / . ' м 

м п Г ' ^ " " ' ^ " ^ 60.11237; 6 1 . 6 П 7 1 . 10Г25. 10Г94. 11Г96; 62 .9Д10. 
мощность аллювия и морфологические особенности, к а к показатель 

тонических движений. 62.9Д10 
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— СеверкыА и ПолярныЛ Урал, 61.10Г94 
роль экзогенных процессов, 61.12Г87 
составлеине карт, 60.1169 
— УССР, 61.5^Г87 
— Якутская ЛССР, 62.11Д90 
тамтало-ииобнеоые россыпи, главные факторы 61.9Г143 
титановые россыпи, элговнальио-делювналные 61.9Г192 
— распределение титановых минералов в пнжне - и среднекембрпйскиг 

отложени$^х. Иркутская обл. , 61Л0В254 аи 
— Украинский кристаллический щит, сев. окраина, 61.9Г191 
титано-цирконовые россыпи, Зап. Сибирская иизм., 61,9Г197 
третичные россыпи, Приазовье, 4Г96 
хрусталеносные россыпи, Юж. Урал, вост. склон, 62.10Д203 
четвертичные россыпи, 62.4Д89 
— Северо-Восток СССР, 62.8Г229 
— Средняя Азия, 61.9Г104 
элювиально-делювиальные россыпи, 61 .9П92, 10Г96 

механизм 
аллювиальных, 60.4893, 61. '5Г497 К, 12Г86, 12Г87 
влияние климата, 60.11585; 61.8Г63, 8Г83, 8Г93. 10Г91, 11Г85, 11Г86, 11Г92^ 

62.1 П . 1Г73 ' 
влияние коренных источников, дальность переноса золота от коренных ис-

точников. 60.11237, 20782; 61.12Г146, 12Г206; 62.7Д187 
влияние неотектоннки, 61.6Г171, 10Г94, ПГ96; 62.1Г4К, 1Г11, 1Г15, 1Г17, 

9Д10. 12Д102 -
концентрация тяжелых минералов в аллювии, экспериментальные исследова-

ния, 60.20662 
— в прибрежноморских отложениях, 61.8Г84; 62.5А84—5А87 

Индия, 62.5Д96 . . • 
Юж. Африка, Натал, побережье, 62.4В215 

— на различных морфологических элементах россыпи, экспериментальные 
исследования, 61.12Г205 

ледниковых и флювиогляциальных, 61.'4Г567К 12Г67, 12Г86 
особенности отложения песчаных россыпей, Индия, Каморин, мыс., 61.1Г245 
перенос титано-цирконрвых минералов водными потоками, 61.9Г198 
перенос и отложение аллювия в руслах рек, значение для поисков россыпных 

месторождений, Вилюй, р., басс., 61.2Г550 
— определение скорости накопления, упрощенный метод, 62.5А76, 12Г254 
поведение в водном потоке алмаза и его основных спутников, эксперименталь-

ные исследования, 60.15288 
прибрежноморские, 60.4937; 61.4Г523 К. 4Г564, 5Г45, 7Г89, 7Г116, 8Г85, 8Г93, 

8Г94, 9Г143, 10Г91, 10Г135, 10Г395,. 11Г92, 12Г146' 
распределение алмазов в русловой россыпи, Средний Урал, Койва, р. , 61.9Г253-
склоновых, алмазы в делювиально-солифлюкционных отложениях, 61.12Г204; 

62.11Д170 . , ' ' 
— золота в делювиально-солифлюкционных отложениях, 61.12Г67; 62.7Д187 
— тантала и колумбита в делюваильно-элювиальных отложениях, 61.9Г192 
типы аллювиальных отложений, 62.3Г40, ЗГ51 
хемогеиная золотоносность некоторых осадочных пород и её значение д л я - ' , 

61.9Г199 
элювиальных, 61.8Г83, 10Г96, 12Г67, 12Г86 
— алмазов, 61.12Г204; 62.11Д170 . ' • ' • 
— золота. 61.10Г96. 12Г67; 62.7Д187, 7Д192 
— ильменито-рутиловые россыпи, кора выветривания, 61.5Г497, Ш1УЬ,. 

62.2В193. 2В194, ЗД390, 8Д145 . , , , 
— в условиях жаркого гумидного климата, 61.8Г83, 11Г8Ь 
эндогенные и экзогенные процессы, 60.27213; 61.9Г106 К; 12Г87; 62.1Г1, 1ГЗГ 

влияние климата в ~ , 61.8Г63 .121 



-зависимость морйллогкй с у ш и « п климатических зон. 62.1Г1 — субполярного, б Л1Г8э; 62.1Г73 
геотектоническое развитие я условия формирования ярусного рельефа, СССР 

62.1Г37 ' 
кора выветривания, з о л о т о ^ д я и е мссторожде1гоя. строение, морфологи. 

' » условия образования, Якутская ЛССР, ю ж . часть , 62.7Д192 
— особсниости минсралообразовзния, Украинский кристаллический магг 

62.2В 104 
— роль 62.3Д390 
яеотсктопика, важнейший фактор рельсфообразовання, 62ЛГ4 К 

Малий Кавказ, 62.1 ГП 
Приамурье, 62.1Г15 

— влияние на условия залегания золотоносных россыпей, Леониский паа« 
61.6Г171 

— определение движений по мощности аллювия и морфологическим осп 
бениостям террас, 62.9Д10 

— роль, в размещении россыпей, 62.12Д102 
золотоносных, 61.11Г96 

— роль в формировании речных долин, Малый К а в к а з . 62.4Г17 
ч»сн011ные контролирующие и их размешение, 61.2Г238. 4Г261 чгя! 

8Г94, 10Г95, ПГ86. 11Г87, И Г 9 6 , 12Г146. 12Г204 о». 
проблема поверхностей выравнивания, СССР,. 62.1 Г37 

-тектоянческие движения, влияиие на формирование речных долин. 
Лмур, р., нижн. течение, 62.4Г34 

Волга, р. басс., 62.4Г25 
КазССР, С2.4Г26 
лабораторные и с с л е д о в а н и я , " 6 2 . 4 ^ 3 

— роль дюзъюнктнвных нарушений в размещении золотоносных россыпей. 
Ленинский р-н, Энгажимо, р . , басс. . 61.10Г185 

— роль в ~ мезозойского возраста. Северный я П о л я р н ы й Урал , 61.10Г94 
факторы рельефообразования в золотоносных районах , Северо-Восток 

СССР, 60.11237, 24427 
элювиально-делювиальные россыпи, закономерности их размещения , Читин-

ская обл., 61.10Г96 
РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(Теология 

алмазные СССР, 62.1Д240К. 5 Д 2 3 3 
Сибирская платформа, 60 .20345РЕЦ; 61.9Г254. 12Г204, 10Г95; 62.5Д234 

Лархино-Тюнгское междуречье, 61.9Г256 
Тунгусский басс,, юг. , 60.20844 К 
Якутская АССР. 60.11312, 7048 К 

— Малый Ботуобин, р., басс., 61.12Г207 
Мархи, р . , басс., 61.12Г206 

драгоценные камни н абразивы, 60.9019 
генезис Айдахо, шт.. 61.5Г81, 6Г169 
•геохимические процессы в 60.2572 
гранатовые требование промышленности, 62 .11Д365 К 
— Туапсе, р-н, 62.4Д216 
золотые 61.7Г44 
— Алтае-Саянская складчатая обл . . 61 .9Г200 
— Испания, Катамарка. проз . , 61.8Г39 

- Кебрада-Мокупия. р., долина . 60.11238 
Магаданская обл. . 60.2966; 61.7Г172, 10Г183 

- - лулино-Тенькинсклй р-н, 60.4993 ' ' 
- Т е н ь к и н с к н й р-н, 60.1473 „ . о , 
~ строение, морфология и условия о б р а з о в а н и я , 62.7Д19^ 
— возмож1Ю(^ их и з л е ч е н и я . 60.2966 
— '̂ °Ренных месторождений, 62.7Д187 горы, юж. часть, 62.9Д106, 12Д111 
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— Срсдмии Внтнм, 60.4992 
— ТаджССР. 61.7Г171. 11Д142 
— Якутская АССР, 62.7Д192 

БаргузипскиП район, 62.3Г110 
Кадаликан , р. , басс., 62.4Г32 
Ленский раной, 62.3Г110 

Внтимо-Патомское нагорье, 61.10Г97 
Энгажимо, р . , басе., 61.10Г185 

Мама, р . , долнна, 61.10Г184 
Маракан, р . , 60.11236 

касснтернто-колумбитовые Нигерия, Баучи, плато. 60.4820- 61 12Г142 
кварцевые пески, КазССР, Актау, горы, 62.2Д235 • 
колумбнто-танталитовые мировые, 60.4820 

прибрежноморские, Япония, Итосимо, п-ов 
62.оВ214 ' 

оловоносные Аляска, шт., М1анли, р-н, 61.8Г170 ' 
— Банки , о-ва, • 61.10Г177 
— Магаданская обл. , Тенькинский р-н, 60.1473 
— Сихотэ-Ллинь, горы, юж. часть, 62.9Д106; 12Д111 
— Украинский кристаллический щит, сев. окраина, 60.6967 ' 
— Шилкинско-Аргунское междуречье, 62,9Д154 
платиноносные Алданский щит, 61.7Г177 
пьезооптическнй кварц в 'V, 62.2Д223 
редкометальные древний возраст, Алданский щит, 62.11Д139 
таитало-ниобиевые 61.9Г192 
террасовые мощность аллнэвия и морфологические особенности террас 

как показатель неотектонических движений, 69.9Д10 
титановые 61.3Г188 
— аллювиальные, УССР, Соб. р., 60.1136 
— Бразилия , 62.2Д116 
— Д а н и я , ЗГ189 
— коры выветривания. Кузнецкий Алатау, 61.9Г145 ' 
— крупнейшие, Европа, 60.11192 
— в миоценовой и постмиоценовой формациях, США, Нью-Джерси, шт., 

61.11Г138 
— Новая Зеландия , 60.4937 
— Новый Южный Уэльс, шт., 62.2Д128К 
—олигоценовые, Зауралье , 61.9Г144 

Тургайский пролив, Зап. часть, 61.11Г2 
— прибрежноморские, Бомбей, шт., 61.7Г116 

изучение условий концентрации и накопления тяжелых минералов,-

условия возникновения и методика их поисков, 61.8Г479, 10Г91 
— СССР, 61.9Г143 _ 

Днепровско-Донецкая впадина, 61.11Г137 
Зап . Сибирская низменность, 60.2988 
Кавказ , 62.2Д127 
Салаирский к р я ж , 62.7Д144 -л пае; 

— третичные, Донбасс, юж. окраина, 60.1135 
~ юрские, Иркутская обл. , 61.9Г146 ЮПОЙ? 
титано-магнетитовые Гвинея, Бомина, р. , ы л г о ^ ^ » 
— древние, КазССР, 61.9Г130 
— ФРГ, . Эльба,, р., басс., 60.1137 
— Япония, Ибури и Сибун, префектуры, 60.4935 

Инока, р-н, 62.11 Д100 сл 
Миядзака , префектура. Гамясава, РУДник, 60.4У^Г) 

— Ойта, префектура, Кунисаки, п-ов, 60.4934 
Хоккайдо, о . , 61.10Г135 

титано-циркониевые Д а н и я , 61.10Г181 
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— докемйрийские. Урал;Тау 61 9Г195. 9Г196 
_ кор» оипетриваиия. Зап. Сибирская инзм. . 6 1 . 0 П Э 7 
— ][и1солаевская обл.» 61.10В257 
_ мезо-кайкозойсккс. Зап. Сибирь, 60.11193, 2938 
— Самотканекое м-ние, 61.10В256 
— Тобольский р-н. 60.49.32 
— Центральное Прсдкапказье, 62.12Д107 
элювиальио-дслювиальнмс Читинская обл . , 61.10Г9& 

добыча 
алма1и, ^Фркка , 62.2Д64 

Юго--аггадиая. 62.7Л78, МД171 
Южная, 60.1Б280 

— капиталистические страми, 62.2Д63 
— мировая, 62.1Д79 
золота, Каиада, 62.Л51 
— капиталистические страни, 62.3Д21, З Д 4 3 
— миропая, 62.8ДС9 
— СШЛ, 6 1 . 8 П 0 
— Французская Экваториальная Африка, 60.20783 
и импорт, вольфрамопий копцгнтрат. США, 62 ,8Д52 
— олопяино-польфрамопоП концентрат, Англия , 62.8Д51 
— циркопопиП концентрат, СШЛ, 61.9Г51 
металлы ллатниопоЛ группы, мировая, 62,8Л71 
моиацит, илплечение и потребление Редкоземельных элеиентов, СШЛ, 62.8Д66 
олоиянние концентраты, мнропая, 1960—1961 гг . , 62 .8Д53 
полезные ископаемые, обзор, капитллистипескнс с т р а н и , 62.3Д21 
и производство нскусстпсиных алмазоо, 60.9231. 9232 
редкомстальные минералы из небольших —, 61.5Г44 
тантало-ннобиеоын концентрат, мировая . 60-'1829; 62 .8Д59 
титановые минералы, Австралия. 62 .8Д30 
— Канада, Квебек, проп., 61.9Г30 
—> капиталистические страны, 61.12Г36; 62.10ДЗЗ 
цнркона, капиталистические страны. 01.12Г36: 62 .7Д50 
и экспорт, титано-цирконневыП концентрат, Австралия , С2.8Д65 

запасы 
алмазы, Иидня, Панна, р-п. 60.7019 
ильменита, Квебек, р-н. 61.9Г30 
— н магнетита, Япония, 62.6Д26 
кварцевые пески, КазССР, Актау, гори , 62 .2Д235 
ииобия и тантала, зарубежные страны. 60.4829 
классификация, 60.1099, 4893. 21125; 61.7Г89, 12Г86. 12Г87; 62.1Д447, 12Д97 
— генетическая. 61.4Г90, ЭГ90, 11Г66 
~ алмазоносные Урал, 61.11Г91 

Сибирская платформа. 60.4593; 61.ЭГ254, 12Г86; 62.11Д170 
и морфологическая. 60.4893, 21125; 61.12Г86 
золотоносные Северо-Восток СССР, 61 .2Г233 
титановые СССР, 62.8Д145 
четвертичные сравнительная цспность, 60.4893; 61.12Г86 

— погребенных древних З а п . Сибирская низменность, 61.12Г88 
— тантало-ниобневых 60.4829; 61.9Г192 . 

"" 6 1 Л 2 Г 8 8 , 12Г146 
^ С С Р , У ж . р . . 60 .4933 

- ч е т в е р т и ч н ы е 60 .1099 , 4893; 61 .12Г86 , 12Г87; 6 2 . 8 Д 1 0 4 , П Д Ы ^ 
— Сибирская платформа, 60.4893; 61.9Г854, 12Г86; 6 2 . П Д 1 7 0 
геоморфологическая 62.1Д447 
— и экономическая. 60.21125 

методы изучения, 60.20661- 61 10Г93 г о ю К 
геоморфологические, при поисках ~ золота . Вост. Забайкалье, 61. 

- Северо-Восток СССР, 60.24427 
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— при поисках ~ олооа, 60.24079 
геологические, сложные ~ золота, Северо-Восток СССР 61 2Г2ЯЯ 
мипералогические распределение золота в С е в е р Ж с т о к СССР 61 
иеотектоинки и е6 влияние на условия залрми.та ' 

Ленинский р-п, 61.6Г171 ^ залегания золотоносных россыпей. 
— Северо-Восток СССР, 62.9Д10 
определения скорости накопления аллювия. 62 12Г254 
перенос н отложения аллювия в руслах рек,- Вилюй, р. басс., 61 2Г550 
прибрежноморские экономическое значение, 61 5Г45 
^"б2"п Д358 минералогический анализ, Европ. часть СССР, 

тптано-магнетитовых Япония, Хоккайдо, о., 61.10Г135 
усовершенствованная схема извлечения полезных минералов из пляжевых 

песков, Индия, Керала, шт., 62.7Д145 
шлиховые, новые методы составления карт, 61.9Г442 

опробование 
методы промывки проб, ЗГ530 
механизация обработки разведочных проб на 60.3322; 62.4Д423, 10Д393 
вороночный дешламатор для дешламации проб из россыпей перед минералоги-

ческим анализом, 62.10Д393 
• микрошлиховое, ильменнтовые 61.11Г378 

отбор и обработка проб, исходный вес пробы для выделения шлиха, 62,12Д47б 
— на оловоносных 61,2Г236 
— на титано-цирконовых 60.3322, 15474; 61.4Г559 

оценка 
детальная, принцип групповой я полезных компонентов в оловоносных россы-

пях, 60.1 Г572 
— технико-экономическая, 61.5Г45 
поисковая, мнкрошлиховой метод « ильменитоносных меловых и третичных 

отложений, Зап. Сибирская низм., 61.3Г529 
предварительная, технико-экономическая, 61.1 Г540 

подсчет запасов 
применение поправочных коэффициентов, 61.4Г563 
минимальное и бортовое содержание полезного компонента, 62.6Д31 

поиски 
аэрогеологические, 60.15475, 15476; 62.7Д438 
алмазов, Сибирская платформа, вост. часть, 62^Д520 „ -
биохимические, опыт применения. Украинское Полесье, 62.11Д35.1 -
геомор4юлогические, алмазов в траповой зоне, роль микрорельефа, Сибир-

ская платформа, 61.4Г261 югчто 
— галечников, песков и глины, Ангара, р., долина, Ы . Ш д / г 
— Европ. часть СССР, северо-запад. 61.4Г523 К 
— зависимость морфологии суши от кли^матических зон, ОАи 1 
- з а д а ч и дальнейшего развития, 61.4Г98, 5Г497 К; Ь2.1Д44/ 
— закономерности размещения россыпей, обусловленные экзогенными про 

цессами, 61.12Г87 . „ . ^ г и К1 о п п й ! 
— значение районирования территории, Якутская АССР. Ы . У и и ы 
—золотоносных 61.3Г533 

Мама, р., долина, 61.10Г184 
Ленинский р-н, 61.3Г534, 10Г185 
Северо-Восток СССР, 61.2Г237 К „„„^.п-нии ооссыпей, 61.11Г96 

— неотектоника, роль в пространственном Размещении россып . 
— оловоносных- , Шилкинско-Аргунское междуречье, 
— Нуратинские горыт 62.4Г9 ^ 
— Русская платформа, ю.-з. часть, ^ 
— солифлюкция, значение, 61ЛГ529; Ь2.11/л 
— строительных материалов, 61.12Г372 .С470. 61.3Г529, 4Г559, 
отбор и обработка проб, т и т а н о - ц и р к о н о в ы е оилз-!/ , 

4Г603, 8Г479. 11Г378 
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в тлузякришх и закрыты* районах, 60,24447; 61ЛГ53Э 
компле1гсние золотоносные 61.3Г533, ЗГ534 
— Сибирская платформа, вост. часть, 61.4Г95 
— составление карт прогноза. Украинская ССР, 61.5Г87 

Якутская АССР, 62.11Д90 
кора выветривания, золоторудные месторождения, 62.2Д405 
— титановорудные м е с т о р о ж д е н и я , СССР, 6 2 . 3 Д 3 9 0 , 8 Д 1 4 5 
критерии, аллювиальные 62.8Г22 
— оловоносные 60.24079 
— цирконо-нльиснитовые ^ .Зап . -Снбирская низменность, 62ЛД198 

прибрежноморские, древние н современные, 61.8Г479, 10Г91, 10Г395 
лалеоклиматичсские, С1.8Г83 
теоретические основы, 6 М 0 Г 3 0 2 . 10Г395. 62.3Д411 К 
шлиховые, 60.3313; 61.12Г381К; 62.7Д430 Р Е Ц 
— анализ нтлнхов, 60.24416 К;61.4Г547 К ;62 .1Д454 , 1Д455РЕЦ 6Л^17 

7Д430 РЕЦ , 
— при гсюлогичсской съемке масштаба 1:200000, 60.3324 
— оптимальный режим отмывки ш л н ю в при поисках алмазов, 62.2Д396 
— в полузакрытых и закрытых низкогорных районах, 60.24447 
— редких минералов, Судеты, горы. 60.11524; 61.1Г540: 62.6Д518 
— составление карт, 60.21119; 61.8Г473,9Г444;62.1Д454, 1Д455 Р Е Ц , 11Д90 
—и металлометрические, 61.5Г514 ' 

использование ореолов рассеяния зо.тота а плнстоглнннстой фракции 
аллювиальных отложений, 61.1Г539 

разведка, 60.1483 К. 21125: 61.5Г527; 62 .2Д407РЕЦ 
буровая, поправочные ко^к{)ицненты к результатам 60.11530 
— усовершеиствованне станков, повышение эффективности ж , 62,7Д411 
Всесоюзное «гаучно-техническое совещание по методике разведки, решение, 

Москва, 24 декабря 1060 г., 62.6Д493 
детальная, 60.17750, 21125; 61.3Г534. 4Г559. 4Г564, 4Г603, 8Г479; 62.12Г36 
— траншейным и котлованным способом. 60.24454 
задачи геоморфологического анализа, 62.1Д447 
коры выветривания, золотоносные месторождения, С2.2Д405 
оловоносные 60.24079 
песчаных гор, Эльба, правобережье, 62.6Д122 
предварительная, на золотоносных —. 60.21125; С1.4Г556 

~ •'^"^''"О-Ц'фконовых древние н современные, 61.4Г559, 

- - Балтийское море, юж. побережье, 62.10Д387 
— Индия, береговая зона, 61.4Г564 
— капиталистические страны, 61.12Г36 
— Фолуиид, мыс, 60.17750 
— погребенные Ленинский раноп, 61.3Г534 

разработка, 61.5Г527: 62.2Д407РЕЦ 
алмазов, Гвинея. 60.9020 
— Юж. Африка, 60.15289 
аллювиальные 62.2Д407РЕЦ, ЗД424РЕЦ 
системы подземной я; многолетнемерзных россыпей, 61.3Д352 
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