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Месторождение Бодороно расположено в верховьях руч. Алгома в пределах Нерюн-
гринского района Республики Саха (Якутия) и является новым и малоизученным объ-
ектом на территории Алдано-Станового щита. Прогнозные ресурсы месторождения
по оценке АО “Якутскгеология” составляют 60 т (Р1 + Р2 + Р3).

Геологическое строение, минералогия руд и условия их образования были охарак-
теризованы в ранее опубликованных работах (Анисимова, Соколов, 2014; Кардашев-
ская и др., 2020). Проведенные исследования позволили установить, что руды место-
рождения относятся к убого-сульфидному золото-кварцевому типу с совмещенной
теллуридно-висмутовой минерализацией в ассоциации с самородным золотом. Необ-
ходимость дальнейшего детального изучения месторождения обусловлена тем, что
выявленный тип оруденения является нетрадиционным для Алдано-Станового щита.
В предлагаемой статье приводятся новые данные о физико-химических параметрах
процессов рудообразования.

Месторождение Бодороно приурочено к стыку Тыркандинской тектонической зо-
ны и зоны Станового разлома (Анисимова, Соколов, 2014). Территория месторожде-
ния сложена толщей переслаивания архейских основных кристаллических сланцев,
гранито-гнейсов, гнейсов (метабазитов), диопсидовых кальцифиров и гранат-кварц-
полевошпатовых пород (гранулитов). Толща прорывается раннемеловыми дайками
долеритов-диоритовых порфиритов, лампрофиров. В местах наибольшей тектониче-
ской подвижности наблюдается милонитизация и рассланцевание вмещающих пород
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в контакте с вмещающими пучками разлинзованных даек, встречаются хлорит-квар-
цевые, карбонат-хлорит-кварцевые жилы.

На месторождении выделены три рудные зоны, которые представлены кварцевыми
жилами и прожилками и различаются по вещественному составу руд. Во всех трех руд-
ных зонах встречается прожилково-вкрапленная висмут-теллуровая минерализация
(тетрадимит, лиллианит, хедлейит). Рудные тела имеют линзовидную форму. Размеры
жил составляют 0.1–1.2 м, протяженность – до 2 км.

МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Изучение текстурно-структурных особенностей, взаимоотношений и пересечений
минеральных агрегатов в кварцевых жилах и прожилках позволило выделить три руд-
ные ассоциации: пирит-пирротиновую, золото-полиметаллическую (галенит-сфале-
рит) и золото-теллур-висмутовую (Кардашевская и др., 2020).

Главный жильный минерал – кварц. В ходе детального петрографического изуче-
ния было выделено 3 разновидности этого минерала. Кварц I – рыжевато-белый,
крупнозернистый, непрозрачный с налетами гидроокислов железа. С кварцем I связа-
на пирит-пирротиновая ассоциация. Кварц II – серо-белый, крупно-среднезерни-
стый, образует аллотриоморфнозернистые полупрозрачные агрегаты, с ним связана
золото-полиметаллическая ассоциация. Кварц III – желтоватый, сахаровидный, ме-
стами друзовидный, полупрозрачный. С кварцем III связана золото-теллур-висмуто-
вая ассоциация.

Пирит-пирротиновая ассоциация встречается во всех трех рудных зонах. Основным
минералом ассоциации является пирит I. Кроме того, присутствуют пирротин, халь-
копирит, гематит, в небольшом количестве установлены глаукодот и кобальтин. Пи-
рит I образует в кварце катаклазированные и корродированные кристаллы в ассоциа-
ции с идиоморфными выделениями пирротина (рис. 1, а). Пирротин представлен ске-
летными формами выделений и реже срастается с халькопиритом. Гематит образует
мелкие выделения в кварце I, иногда замещает пирит.

Золото-полиметаллическая (галенит-сфалеритовая) ассоциация развита в 1-й и 3-й
рудных зонах. Минералы данной ассоциации представлены галенитом, сфалеритом,
самородным золотом, реже встречаются халькопирит, пирит II. Пирит II наблюдается
в виде почковидных агрегатов. Он встречается совместно с халькопиритом, который
образует редкие идиоморфные выделения. Галенит в срастании со сфалеритом и реже
с пиритом II образуют скопления в кварце. Вокруг галенита отмечены каемки англе-
зита и церуссита. Эти же минералы присутствуют в кварце в качестве минеральных
включений. В рудной зоне 1 в кварце II выявлен анкерит. Самородное золото в этой
ассоциации образует выделения неправильной формы в галените (рис. 1, б). Проб-
ность его находится в интервале 853–861‰.

Золото-теллур-висмутовая ассоциация встречается во всех трех рудных зонах. Она
приурочена к кварцу III, который образует прозрачные и полупрозрачные желто-бе-
лые сахаровидные кристаллы. Минералы данной ассоциации представлены теллуро-
висмутитом, висмутином, самородным висмутом, самородным золотом, реже лиллиа-
нитом, тетрадимитом, пильзенитом и хедлейитом. Теллуровисмутит встречается в виде
идиоморфных выделений в кварце III, местами замещается хедлейитом и смитсони-
том, иногда в нем встречаются включения самородного висмута (рис. 1, в). Для тетра-
димита характерны ксеноморфные выделения в ассоциации с хедлейитом, образую-
щим вокруг него каемки. Лиллианит образует совместные срастания с самородным
золотом, реже встречается самостоятельно и замещается смитсонитом. Самородное
золото чаще всего образует самостоятельные выделения в кварце III (рис. 1, г). Проб-
ность золота варьирует в пределах 663–993‰.
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Рис. 1. Характер выделения минералов в рудах месторождения Бодороно.
а – пирит-пирротиновая ассоциация. Метакристалл пирита в срастании со скелетным агрегатом пирротина
и халькопирита в кварце I; б – золото-полиметаллическая ассоциация. Взаимоотношение галенита, сфале-
рита и самородного золота в кварце II; в, г – золото-теллур-висмут-кварцевая ассоциация: замещение тел-
луровисмутита смитсонитом в кварце III (в), пористое самородное золото в кварце III (г). Py – пирит, Po –
пирротин, Ccp – халькопирит, Gn – галенит, Sp – сфалерит, Tb – теллуровисмутит, Sm – смитсонит, Au –
самородное золото, Qz – кварц.
Fig. 1. Minerals in ores of the Bodorono deposit.
а – pyrite-pyrrhotite association. Metacrystal of pyrite, inter-growing with skeletal pyrrhotite-chalcopyrite aggregate,
in quartz I; б – gold-polymetallic association, relationship of galena, sphalerite and native gold in quartz II; в, г –
gold-tellurium-bismuth-quartz association. Q – quartz, Py – pyrite, Po – pyrrhotite, Gn – galena, Sp – sphalerite,
Tb – tellurobismuthite, Tdm – tetradimite, Hed – hedleyite, Plz – pilsenite, Au – native gold.
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ РУД

Результаты исследования флюидных включений. Изучение флюидных включений
(ФВ) проводилось на кафедре минералогии СПбГУ в термокамере, установленной на
микроскопе ПОЛАМ Р-211, а также в РЦ “Геомодель” на оптическом микроскопе
Olympus BX53F в комплекте с термостоликом THMSG-600-ec.

Флюидные включения изучались в кварце из золото-полиметаллической и золото-
теллур-висмутовой ассоциаций. Поскольку кварц I, к которому приурочена пирит-
пирротиновая ассоциация, непрозрачен, в нем не удалось обнаружить ФВ.

Кварц II из золото-полиметаллической ассоциации содержит флюидные включения,
температура гомогенизации которых варьирует в интервале от 270–300 °С. Оценки
давления, полученные по углекислотно-водным включениям, составляют 0.8–1 кбар
(рис. 2).
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Рис. 2. Температуры гомогенизации флюидных включений в кварцах из золотоносных ассоциаций место-
рождения Бодороно.
Fig. 2. Temperatures of homogenization of f luid inclusions in quartz from gold-bearing associations of the Bodorono
deposit.
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В кварце III из золото-теллур-висмутовой ассоциации температура гомогенизации
ФВ составила 145‒200 °С (рис. 2). Давление, оцененное по углекислотно-водным
включениям, лежит в интервале 0.4‒0.6 кбар.

Состав газовой фазы флюидных включений в кварце из двух продуктивных ассоци-
аций анализировался на рамановском спектрометре Horiba LabRam Jobin-Yvon HR800
(РЦ СПбГУ “Геомодель”, аналитик В.Н. Бочаров). В составе газовой фазы включений
в кварце золото-полиметаллической ассоциации определены CН4 и CO2, а жидкая фа-
за представлена H2O.

Во флюидных включениях в кварце золото-теллур-висмутовой ассоциации в газо-
вой фазе присутствуют CO2, N2 и CH4. Идентификация состава газовых фаз произво-
дилась по рамановским спектрам, приведенным в работе M. Фрезотти и соавторов
(Frezotti at al., 2012).

Анализ минеральных равновесий. Оценка параметров среды минералообразования
выполнена на основе расчетных методов химической термодинамики (Николаев, До-
ливо-Добровольский, 1961; Гаррелс, Крайст, 1968; Говоров, 1977; Булах, Кривовичев,
1985) с помощью оригинальной программы, написанной одним из авторов в Visual Ba-
sic for Application.

Оценка кислотности–щелочности и окислительно-восстановительного потенциа-
ла минералообразующих растворов проведена для минералов пирит-пирротиновой,
золото-полиметаллической и золото-теллур-висмутовой ассоциаций с учетом уста-
новленного температурного режима, давления и данных по составу минеральных и
флюидных включений.

В литературных источниках приведены расчеты параметров среды минералообра-
зования для аналогичных месторождений (Некрасов, 1991; Бортников и др., 1996; Жу-
равкова и др., 2019; Плотинская и др., 2020), однако они выполнены для реакций с
участием газообразного теллура и газообразной серы. Следует отметить, что Те2 (газ) и
S2 (газ) не обнаружены в наших исследованиях; они также отсутствуют и в многочис-
ленных анализах флюидных включений в опубликованных работах (Прокофьев и др.,
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Таблица 1. Уравнения реакций и их окислительно-восстановительные потенциалы в зависимо-
сти от pH водного раствора для пирит-пирротиновой ассоциации при 300 °С
Table 1. Chemical equations and their redox potential (Eh) depending on pH of water solution for the 
pyrite-pyrrhotite-quartz assemblage at 300 °С

Примечание. Активности растворенных компонентов серы a∑S = 10–3.

pH

Уравнения реакций
Eh, В

0 5.8 6.8 13

H2S + 4H2O =  + 10H+ + 8e 0.521 0.237 –0.303 –0.442

H2S + 4H2O =  + 9H+ + 8e 0.439 0.180 –0.303 –0.428

HS– + 4H2O =  + 9H+ + 8e 0.425 0.169 –0.317 –0.442

FeS + H2S = FeS2 + 2H+ + 2e 0.192 –0.036 –0.468 –0.579

FeS + HS– = FeS2 + H++ 2e –0.193 –0.310 –0.523 –0.579

2FeS2 + 19H2O = Fe2O3 +  +34H++ 30e 0.454 0.197 –0.293 –0.419

Fe2O3 + 4HS– + 2H+ = 2FeS2 + 3H2O + 2e –1.330 –1.103 –0.671 –0.559

2FeS2 + 19H2O = Fe2O3 +  +38H++30e 0.542 0.254 –0.293 –0.434

2FeS + 3H2O = Fe2O3 + 4H + 2HS– + 2e 0.943 0.489 –0.376 –0.599

3FeS + 4H2O = FeFe2O4+3H2S + 2H+ + 2e 0.255 0.027 –0.405 –0.516

3FeS + 4H2O = FeFe2O4+3HS– + 5H++2e 1.410 0.842 –0.238 –0.517

2FeFe2O4 + H2O = 3Fe2O3+2H+ + 2e 0.009 –0.218 –0.650 –0.762

Уравнения реакций и их рН, не зависящие от Eh

 =  + H+ 5.8

H2S = HS– + Н+ 6.8

−2
4SO

−
4HSO

−2
4SO

−
44HSO

−2
44SO

−
4HSO 2

4SO −
2020). Кроме того, ни в одной из указанных выше работ не определены щелочность–
кислотность и окислительно-восстановительный потенциал минералообразующих
растворов.

Рассматриваемые нами реакции протекают в водной среде с участием простых и
сложных ионов, в том числе и теллурсодержащих компонентов, при этом учитывают-
ся возможные их формы нахождения.

Принятые при составлении уравнений химических реакций допущения обоснова-
ны в опубликованных ранее работах (Пономарева, Гордиенко, 1991; Пономарева,
Кривовичев, 2004). Термодинамические константы минералов и компонентов гидро-
термальных растворов, использованные при расчетах изобарных потенциалов хими-
ческих реакций, взяты из справочников (Наумов и др., 1971; Robie, Hemingway, 1995),
а также рассчитаны по известным методикам (Ермолаев, 1966; Наумов и др., 1971; Го-
воров, 1977).

Оценка условий формирования минералов пирит-пирротиновой ассоциации выпол-
нена для 300 °С и 1 кбар (Кардашевская и др., 2020). Уравнения реакций и их окисли-
тельно-восстановительные потенциалы приведены в табл. 1. На рис. 3 показаны по-
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Рис. 3. Eh–pH диаграммы с полями устойчивости пирита, пирротина и гематита при 300 °С и различной

суммарной активности серы: аΣS = 10–2 (а), аΣS = 10–3 (б). Кружком обведена точка тройного равновесия

пирит–пирротин–гематит.
Fig. 3. Eh–pH plots with fields of stability of pyrite, pyrrhotite, and hematite at 300 °C and different summary activity

of sulfur: аΣS = 10–2 (а), аΣS = 10–3 (б). Circle marks the point of triple equilibrium of pyrite–pyrrhotite–hematite.
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строенные Eh–pН диаграммы с полями устойчивости пирита, пирротина и гематита,
зависящими от активности суммарной серы. Поле устойчивости пирита лежит в до-
вольно широком интервале рН и в области значений Еh = ~0.1–0.5 В при рН = 0 и
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Таблица 2. Уравнения реакций и их окислительно-восстановительные потенциалы в зависимости от pH 
раствора для золото-полиметаллической ассоциации при 300 °С
Table 2. Chemical equations and their redox potential (Eh) depending on pH of water solution for the gold-polyme-
tallic assemblage at 300 °С

pH

Уравнения реакций
Eh, В

0 5 7 9

PbS + 4H2O = PbSO4 + 8H+ + 8e 0.420 0.192 –0.149 –0.376

PbS + 4H2O = Pb2+ + 7H+ +  + 8e 0.375 0.176 –0.123 –0.322

PbS + H2CO3 + 4H2O = PbCO3 + 9H+ +  + 8e 0.515 0.259 –0.125 –0.381

PbS + H2CO3 + 4H2O = PbCO3 + 10H+ +  + 8e 0.597 0.313 –0.114 –0.398

ZnS + H2CO3 + 4H2O = ZnCO3 +  + 9H+ + 8e 0.522 0.266 –0.117 –0.373

ZnS + H2CO3 + 4H2O = ZnCO3 +  + 9H+ + 8e 0.522 0.266 –0.117 –0.373

ZnS + 4H2O = Zn2+ + 7H+ +  + 8e 0.372 0.173 –0.126 –0.325

9.5H2O + CuFeS2 = 0.5Cu2O + FeOH +  + 16H + 15e 0.444 0.201 –0.163 –0.405

9.5H2O + CuFeS2 = 15e + 18H + 0.5Cu2O + FeOH + 2SO4 0.531 0.258 –0.151 –0.424

Cu + FeOH+ + 2H2S = H2O + CuFeS2 + 3H+ + 2e 0.416 0.075 –0.437 –0.778

Cu + FeOH+ + 2HS = H2O + CuFeS2 + H + 2e –0.354 –0.468 –0.639 –0.752

Cu + FeOH + 2HS = H2O + CuFeS2 + H + 2e –0.354 –0.468 –0.639 –0.752

FeS + HS– = FeS2 + H+ + 2e –0.193 –0.310 –0.523 –0.579

FeS + H2S = FeS2 + 2H+ + 2e 0.192 –0.036 –0.468 –0.579

2FeS2 + 19H2O = Fe2O3 +  + 34H+ + 30e 0.454 0.197 –0.293 –0.419

Fe2O3 + 4HS– + 2H+ = 2FeS2 + 3H2O + 2e –1.330 –1.103 –0.671 –0.559

2FeS2 + 19H2O = Fe2O3 +  + 38H+ + 30e 0.542 0.254 –0.293 –0.434

2FeS + 3H2O = Fe2O3 + 4H+ + 2HS– + 2e 0.943 0.489 –0.376 –0.599

Ca(Mg0.5Fe0.5)(CO3)2 + H2S + 2H+ = 
= 0.5FeS2 + 2H2CO3 + Ca2+ + 0.5Mg2+ + e

–1.748 –1.294 –0.611 –0.157

Ca(Mg0.5Fe0.5)(CO3)2 + 2.5H+ + 0.75H2O =
= 0.25Fe2O3 + Ca2+ + 0.5Mg2++ 2H2CO3 + 0.5e

–3.935 –2.798 –1.092 0.045

СН4 + 2H2O = СО2 + 8H++ 8e 0.373 –0.195 –0.423 –0.650

CH4 + 3H2O =  + 9H++ 8e 0.429 –0.210 –0.466 –0.722

Уравнения реакций и их рН, не зависящие от Eh

ZnS + 2H+= Zn2++ H2S 2.4

Zn2+ + H2CO3 = ZnCO3 + 2H+ 5.3

PbS + 2H+ = Pb2+ + H2S 2.3

PbSO4 + H+ = Pb2++ 3.2

−
4HSO

−
4HSO

−2
4SO

−
4HSO

−
4HSO

−
4HSO

−
42HSO

−
44HSO

−2
44SO

−
3HCO

−
4HSO
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Еh = ~(–0.4)...(–0.6) В при рН = 7. Таким образом, оно заметно сужается с уменьше-
нием кислотности среды. Точка тройного равновесия пирит–пирротин–гематит со-
ответствует pH = ~7.8 при активности суммарной серы, равной 10–2, и рН = 6.8 при
активности суммарной серы, равной 10–3 . Сравнение рис. 3, а и 3, б свидетельствует о
том, что уменьшение активности суммарной серы приводит к смещению точки трой-
ного равновесия в сторону уменьшения рН и к заметному сокращению области суще-
ствования пирита. Следует отметить, что дальнейшее уменьшение активности сум-
марной серы обусловливает существование только оксидов железа.

Таким образом, формирование пирит-пирротиновой ассоциации происходит при
рН = 6.8–7.8, Еh = (–0.5)...(–0.7) В и аΣS = 10–3–10–2.

Расчет равновесий минералов золото-полиметаллической ассоциации выполнен для
тех же условий (300 °С, 1 кбар). Как отмечалось выше, эта ассоциация представлена
галенитом, сфалеритом, самородным золотом, реже халькопиритом и пиритом. При
анализе минеральных равновесий было учтено, что газовая фаза обогащена СО2 и со-
держит СН4, а в виде минеральных включений в кварце установлены церуссит, англезит
и анкерит. Уравнения реакций минералов этой ассоциации и их окислительно-вос-
становительные потенциалы приведены в табл. 2. Соотношение полей их устойчиво-
сти показано на рис. 4–6, при этом диаграмма на рис. 4 иллюстрирует поля существо-
вания минералов свинца и цинка, на рис. 5 дана диаграмма для минералов железа и
меди, а на рис. 6 приведена сводная диаграмма для минералов золото-полиметалличе-
ской ассоциации.

На рН–Eh диаграмме (рис. 4) показаны равновесные соотношения между галени-
том, ионом свинца, англезитом и церусситом. Эта диаграмма совмещена с аналогич-
ной диаграммой, выполненной для сфалерита и ионов цинка. Широкая область суще-
ствования сульфидов, значительно уменьшающаяся при рН ≥ 6, со стороны кислых
сред ограничена полями устойчивости ионов свинца и цинка (рН ≤ 2.4 при активно-
сти ионов, равной 10–4). Со стороны больших значений Eh поле устойчивости суль-
фидов ограничено областью существования сульфата свинца и карбонатов свинца и
цинка; при этом с увеличением щелочности среды значения Eh уменьшаются. Так,
при рН = 3.4 точка на линии равновесия PbS–PbSO4 соответствует величине Eh 0.1 В,
а при рН = 6 – величине Eh (–0.3) В. Линия равновесия метана и компонентов угле-
кислоты проходит несколько ниже линии равновесия сульфиды–сульфаты–карбонаты.

Точка тройного равновесия СН4 –СО2–  соответствует Eh = 0.1 В, рН = 3.5.
Перейдем к диаграмме, построенной для минералов железа, и совмещенной с ней

диаграмме для минералов меди (рис. 5). Как уже было сказано, в золото-полиметалли-

−
3HCO
Примечание. Активности ионов Zn, Pb, Fe, а также растворенных компонентов серы равны 10–4; активность
углекислоты равна 10–3, fCO2 = 10 бар, fCH4 = 10–7.

PbSO4 + H2CO3 = PbCO3 +  + 2H+ 6.2

Ca(Mg0.5Fe0.5)(CO3)2 + 0.5H2S + 3H+ = 0.5FeS + 2H2CO3 + Ca2++ 0.5Mg2+ 5.8

СO2 + H2O =  + H+ 3.4

pH

Уравнения реакций
Eh, В

0 5 7 9

−2
4S O

−
3HCO

Таблица 2. Окончание
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Рис. 4. Eh–pH диаграмма с полями устойчивости минералов Pb и Zn из золото-полиметаллической ассоци-

ации при 300 °С и активности компонентов углекислоты и суммарной активности серы, равных 10–3; ак-

тивности ионов свинца и цинка соответствуют 10–4. Фугитивности СО2 и СН4 приняты равными 10 бар и

10–7 соответственно. Штриховыми линиями показаны равновесия между серосодержащими компонента-
ми. Тонкими линиями – равновесия между метаном, углекислым газом и компонентами углекислоты.
Fig. 4. Eh–pH plot with fields of stability of Pb and Zn minerals in the gold-polymetallic assemblage (at 300 °C, the

activity of carbonic acid and sulfur components equal to 10–3, and activity of lead and zinc ions equal to 10–4). CO2

and CH4 fugacities are considered to be 10 and 10–7 bar, respectively. Dashed lines indicate the equilibrium between
sulfur-bearing components. Thin lines indicate the equilibrium of methane, carbon dioxide and other components of
the carbonic acid.
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ческой ассоциации присутствует пирит, а в кварце отмечены включения анкерита, по-
этому на диаграмме показаны линии равновесия анкерита с пиритом, пирротином и
гематитом, которые ограничивают поля устойчивости последних со стороны повы-
шенных значений. Поле устойчивости пирита представляет собой узкую область, ле-
жащую в интервале рН от 0 (при Eh = 4.3 В) до 6.5 (при Eh = –0.3 В). Она практически
полностью вписывается на совмещенной диаграмме в поле устойчивости халькопирита.
Поэтому область совместного существования пирита и халькопирита со стороны по-
вышенных значений Eh ограничена линией равновесия пирит–гематит, со стороны
пониженных значений Eh ограничена линиями равновесий халькопирит–медь и пи-
рит–пирротин, а при рН ≥ 6 она сменяется полем существования анкерита.

На диаграмме рис. 6 представлено соотношение полей устойчивости минералов зо-
лото-полиметаллической ассоциации. Расчет минеральных равновесий для этой ассо-
циации показал, что область совместного сосуществования минералов свинца, цинка,
железа и меди находится в интервале величины pH от 3.4 до 5.8, величины Eh – от 0.1
до (–0.3) В.

Расчет равновесий минералов золото-теллур-висмутовой ассоциации выполнен для
температуры 150 °С и давления 1 кбар, при этом учтено, что газовая фаза обогащена
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Рис. 5. Eh–pH диаграмма с полями устойчивости минералов Fe и Cu из золото-полиметаллической ассоци-

ации при 300 °С и активности компонентов углекислоты и суммарной активности серы, равных 10–3. Жир-
ными линиями показаны равновесия между железосодержащими минералами, тонкими – равновесия меж-
ду медьсодержащими минералами. Пунктиром обозначены линии равновесия между серосодержащими
компонентами. Ank – анкерит Ca(Mg0.5Fe0.5)(CO3)2.
Fig. 5. Eh–pH plot with fields of stability of Fe and Cu minerals in the gold-polymetallic assemblage (at 300 °C, the

activity level of the carbonic acid components and sulfur equal to 10–3). Thick lines indicate the equilibrium between
ferriferous minerals, thin lines indicate the equilibrium between copper-bearing ones. Dashed lines show the equilib-
rium between sulfur-bearing components. Ank – ankerite Ca(Mg0.5Fe0.5)(CO3)2.
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СО2 и содержит СН4. Уравнения реакций для минералов и компонентов серы и теллура и
их окислительно-восстановительные потенциалы приведены в табл. 3. При анализе
многочисленных вариантов расчетов равновесий было установлено, что для совмест-
ного сосуществования лиллианита, тетрадимита и теллуровисмутита в среде, содержа-
щей СН4 и обогащенной СО2, оптимальные активности компонентов должны соот-
ветствовать: a∑S = 10–3,   = 10 бар,   = 10–7,  =10–2, a∑Te = 10–7,  = 10–3,

 = 10–7,   =10–3. Соотношения полей устойчивости лиллианита, тетрадимита
и теллуровисмутита даны на диаграмме (рис. 7).

Поле устойчивости тетрадимита довольно узкое, незначительно увеличивается с
увеличением щелочности растворов. Так, при рН = 0 оно лежит в интервале Eh между
0.32 и 0.38 В, а при рН = 9 – между (–0.35) и (–0.17) В. Со стороны больших значений
Eh оно ограничено линией равновесия тетрадимит–теллуровисмутит. С уменьшением
Eh поле устойчивости тетрадимита сменяется областью существования лиллианита.

2COP
4CHf 2+Pba +Aga

3+Bia
3HCOa −
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Рис. 6. Сводная Eh–pH диаграмма с полями устойчивости минералов Pb, Zn, Fe и Cu золото-полиметалли-
ческой ассоциации при 300 °С и активности компонентов углекислоты и суммарной активности серы, рав-

ных 10–3. Штриховыми линиями обозначены линии равновесия между серосодержащими компонентами.
Fig. 6. Summary Eh–pH plot with fields of stability of Pb, Zn, Fe, and Cu minerals in the gold-polymetallic assem-

blage (at 300 °C, the activity level of the carbonic acid components and sulfur is equal to 10–3). Stroke lines indicate
the equilibrium between sulfur-bearing components.
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На этой же диаграмме показаны линии равновесия между метаном, углекислым га-

зом и ионом . Учитывая, что точка тройного равновесия этих компонентов при
150 °С соответствует рН 2.8, а Еh – 0.1 В, можно предполагать, что именно в таких
условиях происходило формирование теллур-висмутовой ассоциации на изучаемом
месторождении.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты минералогических, термобарогеохимических исследований и анализа
минеральных равновесий рудных минералов месторождения Бодороно позволяют ре-
конструировать физико-химические условия процесса рудоотложения.

Минералогические исследования показывают, что на месторождении встречаются
два типа оруденения. В соответствии с существующими классификациями месторож-
дений золота, наиболее близкими к ним являются полиметаллический и теллуридный
(Некрасов, 1991) или золото-кварцевый и золото-теллур-висмутовый (Сафонов, 1997)
типы оруденения. Минеральные ассоциации руд (наличие галенит-сфалеритовой,
теллуридно-висмутовой ассоциации с золотом, относительно низкопробное золото в

−
3HCO
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Таблица 3. Уравнения реакций и их окислительно-восстановительные потенциалы в зависимо-
сти от pH раствора для золото-теллур-висмутовой ассоциации при 150 °С
Table 3. Chemical equations and their redox potential (Eh) depending on pH of water solution for the
gold-tellurium-bismuth-quartz assemblage at 150 °С

Примечание. Активности растворенных компонентов: a∑S = 10–3,   = 10 бар,   = 10–7,  = 10–2,

a∑Te = 10–7,  = 10–3,  = 10–3,  = 10–7,   = 10–3. Lil – лиллианит (Pb2.8Ag0.4Bi2S6).

pH

Уравнения реакций
Eh, B

0 5 9

H2S + 4H2O =  + 9H+ + 8e 0.338 0.149 –0.134

H2S + 4H2O =  + 10H+ + 8e 0.378 0.168 –0.147

HS– + 4H2O =  + 9H+ + 8e 0.313 0.124 –0.160

HTe + 3H2O ↔ HTeO3 + 6H(+) + 6e 0.297 0.151 –0.123

H2Te + 3H2O ↔  + 7H(+) + 6e 0.374 0.233 –0.312

H2Te + 3H2O = H2TeO3 + 6H + 6e 0.288 0.120 –0.131

CH4 + 3H2O =  + 9H+ + 8e 0.325 0.136 –0.336

CH4 + 2H2O = CO2 + 8H+ + 8e 0.296 0.128 –0.292

3Bi2Te2S + 12H2O = 2Bi2Te3 + 2Bi3+ +  + 21Н+ + 24е 0.380 0.233 –0.135

3Bi2Te2S +12H2O = 2Bi2Te3 + 2Bi3 +  + 24Н+ + 24е 0.420 0.252 –0.168

Lil + 2H2TeO3 + 14H2O = 

= Bi2Te2S + 2.8Pb(2+) + 0.4Ag(+) +  + 27H(+) + 28e
0.324 –0.081 –0.405

Lil + 2H2TeO3 + 14H2O =

= Bi2Te2S + 2.8Pb(2+) + 0.4Ag(+) +  + 32H(+) + 28e
0.381 0.189 –0.291

Lil +  + 14H2O =

= Bi2Te2S + 2.8Pb(2+) + 0.4Ag(+) +  + 30H(+) + 28e
0.350 0.149 –0.354

Уравнения реакций и их рН, не зависящие от Eh

H2S ↔ HS(–) + H(+) 6.2

 ↔  + H 3.8

H2Te = HTe(–) + H 4.0

 + H+ = H2TeO3 4.7

СO2 + H2O ↔  + H 2.8

−
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Рис. 7. Eh–pH диаграмма с полями устойчивости минералов золото-теллур-висмутовой ассоциации при 150 °С,

активности компонентов углекислоты и серы равны 10–3, суммарная активность компонентов теллура

принята равной 10–7. Штриховыми линиями обозначены линии равновесия между теллурсодержащими
компонентами раствора. Тонкими линиями показаны равновесия между метаном, углекислым газом и
компонентами углекислоты. Овальной линией выделена предполагаемая область формирования теллур-
висмутовой ассоциации на месторождении Бодороно.
Fig. 7. Eh–pH plot with fields of stability of minerals in the gold-tellurium-bismuth assemblage at 150 °C, the activity

level of the carbonic acid components and sulfur is equal to 10–3, the activity level of tellurium components is consid-

ered to be 10–7. Stroke lines indicate the equilibrium between tellurium-bearing components. Thin lines show the
equilibrium between methane, carbon dioxide and components of carbonic acid. The oval shows the hypothetical
field of forming the tellurium-bismuth-quartz association in the Bodorono deposit.
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ранней ассоциации и высокопробное в поздней) и прожилково-вкрапленный харак-
тер оруденения согласуются с основными признаками золото-кварцевых месторожде-
ний (Groves et al., 1997) с совмещенной теллуридно-висмутовой минерализацией
(Thompson, Newberry, 2000).

Выполненные термобарогеохимические исследования показывают, что формиро-
вание золоторудной минерализации происходило из двух типов флюидов. Так, для об-
разования первой (пирит-пирротин-кварцевой) ассоциации месторождения характер-
ны температуры около 300 °С, и, с учетом данных расчета минеральных равновесий, сла-
бощелочная среда и восстановительная обстановка (рН = 6.8–7.8, Еh = (–0.5)...(–0.7) В,
аΣS =10–3–10–2).

Температуры образования золото-полиметаллической ассоциации лежат в интервале
270–300 °С, давление – в интервале 0.8–1 кбар, а в водно-солевой системе флюидов
присутствуют хлориды Na и K с низкими концентрациями (от 2.57 до 4.96 мас. %-экв.
NaCl). Также водно-солевая система содержит газовую фазу состава: СО2 68%, СН4
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32%. Минералы золото-полиметаллической ассоциации формируются в кислой–сла-
бокислой среде при величине рН, которая изменяется от 3.4 до 5.8 и в менее восстано-
вительных условиях [Eh = 0.1...(–0.3) В] по сравнению с пирит-пирротин-кварцевой
ассоциацией.

При дальнейшем понижении температуры и давления (до значений 145–200 °С,
0.4–0.6 кбар) формировалась золото-теллур-висмутовая ассоциация. При этом во
флюидных включениях установлено заметно большее количество углекислого газа и
значительно меньшее содержание метана (СО2 95%, CH4 3%, N2 2%).

Расчет параметров среды минералообразования минералов золото-теллур-висмуто-
вой ассоциации (тетрадимита, теллуровисмутита, лиллианита) для температуры 150 °С, по-
казал, что растворы становятся более кислыми (рН = ~3), а минералообразующая сре-
да слабо восстановительной (Eh = ~0.1 В).
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ваний, а также специалисту РЦ СПбГУ “Геомодель” В.Н. Бочарову за проведение
аналитических работ. Статья подготовлена по плану НИР ИГАБМ СО РАН и при
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Conditions of Sulfide Ore Formation at the Bodorono Deposit
(South Yakutia): the Thermodynamic Aspect
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An assessment of the redox conditions of gold mineralization at the Bodorono deposit
(South Yakutia) has been carried out on the base of calculating methods of chemical ther-
modynamics. Calculations were performed for each separated mineral association, taking
into account the temperatures, pressures and composition of f luid inclusions obtained in the
course of thermobaro-geochemical researches of quartz.

Keywords: gold-ore deposit, gold-tellur-bismuth mineralization, quartz, f luid inclusions,
mineral equilibriums

REFERENCES

Anisimova G.S., Sokolov E.P. The Bodorono auriferous deposit as a new auriferous location in South
Yakutia. Ores and metals. N 5. 2014. Р. 49–57 (in Russian).

Bodnar R.J., Vityk M.O. Interpretation of microthermometric data for H2O–NaCl f luid inclusions.
Fluid inclusions in minerals: methods and applications. Pontignano: Siena, 1994. P. 117–130.

Borisenko A.S. Study of the salt composition of solutions of gas–liquid inclusions in minerals by
cryometric method. Geol. Geophys. 1977. N 8. P. 16‒27 (in Russian).

Bortnikov N.S., Razdolina N.V., Prokof’ev V.Yu. Origin of the Charmitan gold-quartz deposit (Uz-
bekistan). Geol. Ore Deposits. 1996. Vol. 38. N 3. P. 208–226 (in Russian).

Bulakh A.G., Krivovichev V.G. Mineral equilibriums calculation. Leningrad: Nedra, 1985. 184 p. (in
Russian).

Ermolaev M.M. Free energy calculation for some minerals on the basis of assumption about stability
of chemical potentials and concentrations of main elements in Global Ocean water In: Chemical ele-
ments migration by weathering (experimental data). Moscow: Nauka, 1966. P. 13–65 (in Russian).

Frezotti M.L., Tecce F., Casagli A. Raman spectroscopy for f luid inclusion analysis. J. Geochem. Ex-
plor. 2012. Vol. 112. P. 1–20.

Garrels R.M., Christ C.L. Solutions, minerals, and equilibria. N.Y.: Harper & Row, 1965.
Goldfarb R.J., Groves D.I. Orogenic gold: Common or evolving f luid and metal sources through

time. Lithos. 2015. Vol. 233. P. 2–26.
Govorov I.N. Thermodynamics of ion-mineral equilibriums and mineralogy of hydrothermal de-

posits. Moscow: Nauka, 1977. 239 p. (in Russian).
Groves D.I., Goldfarb R.J., Gebre-Mariam M., Hagemann S.G., Robert F. Orogenic gold deposit: a

proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit
types. Ore Geol. Rev. 1998. Vol. 13. P. 7–27.

Kardashevskaia V.N., Anisimova G.S., Badanina E.V., Bocharov V.N., Ponomareva N.I. The forma-
tion conditions of the Bodorono gold deposit. Zapiski RMO (Proc. Russian Miner. Soc.). 2020. Vol. 149.
N 3. P. 96–110 (in Russian).

Kullerud G. The FeS–ZnS system, a geological thermometer. Norsk. Geol. Tidsskr. 1953. N 32.
P. 61–147.

Naumov G.B., Ryzhenko B.N., Khodakovskiy I.L. A handbook of thermodynamic quatities. Mos-
cow: Atomizdat, 1971. 238 p. (in Russian).

Nekrasov I.Ya. Geochemistry, mineralogy, and genesis of gold deposits. Moscow: Nauka, 1991.
302 p. (in Russian).

Nikolaev V.A., Dolivo-Dobrovolskiy V.V. Fundamentals of the theory of magmatism and metamor-
phism processes. Moscow: Gosgeoltechizdat, 1961. 389 p.

Plotinskaya O.Y., Novoselov K.A., Zeltmann R. Mineralogy of precious metals in ores of the Biksizak
polymetallic deposit. Geol. Ore Deposits. 2020. Vol. 62. N 6. P. 483–502.

Ponomareva N.I., Gordienko V.V. Physical and chemical conditions of lepidolite formation. Zapiski
RMO (Proc. Russian Miner. Soc.). 1991. N 5. P. 31‒39 (in Russian).

Ponomareva N.I., Krivovichev V.G. Mineral equilibriums in granite pegmatites during the postmag-
matic stage. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2004. 142 p. (in Russian).

Prokofiev V.Y., Naumov V.B., Mironova O.F. Physicochemical parameters and geochemical features
of f luids at Mesozoic gold deposits. Geochem. Int. 2020. Vol. 58. N 2. P. 128–150 (in Russian).



129УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУЛЬФИДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
Robie R.A., Hemingway B.S. Thermodynamic properties of minerals and related substances at
298.15 K and 1 bar (105 Pascals) pressure and at higher temperatures. Geol. Surv. Bull. Washington,
1995. 462 p.

Roedder E. Fluid inclusions. Rev. Miner. Miner. Soc. Amer. 1984. Vol. 12. 644 p.
Tectonics, geodynamics and metallogeny of the Sakha Republic (Yakutia). Eds. L.M. Parfenov,

M.I. Kuz’min. Moscow: MAIK “Nauka/Interperiodica”, 2001. 571 p. (in Russian).
Thompson J.F.H., Newberry R.J. Gold deposits related to reduced granitic intrusions. Rev. Econ.

Geol. 2000. Vol. 13. P. 377–400.
Vikent’eva O.V., Prokofiev V.Yu., Gamyanin G.N., Goryachev N.A., Bortnikov N.S. Intrusion-related

gold-bismuth deposits of North-East Russia: PTX parameters and sources of hydrothermal f luids. Ore
Geol. Rev. 2018. Vol. 102. P. 240–259.

Zhuravkova T.V., Palyanova G.A., Kalinin Y.А., Zinina V.Y., Zhitova L.М., Goryachev N.А. Physico-
chemical conditions of formation of gold and silver parageneses at the Valunistoe deposit. Russian Geol.
Geophys. 2019. Vol. 60. N 11. P. 1247–1256 (in Russian).


	МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ
	ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ РУД
	ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	REFERENCES


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


