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официального охшоненга па дкссерташио 

Иикифоройой Зинаиды (;тсаановны «Тйпоморфи-.м 1 Х ) С с ы п и о г о золога к а к показатедь 
г е н е з и с а россыасй н К0!^йных исто'шиков (восток Сибирской платформы)», 
п р е д с т - Л Б л е н н о й на с о и с к а н и е ученой степени доктора геолого-мйнералогаческих наук по 
специальности 25,00 Г. .лгеологая, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
м>жерагения». 

Представленная на рецензто дассертадня общим объемом 349 страниц, состоит из 
введения, семи глав, заключения и списка литературы из 311 наименований. Теист и 
зашигцаемые положения диссертации проилдюстр^фованы рисунка^ш (88) и таблица-чш 
(11). о т р а ж а ю 1 ц и . м и фактический материал и представления автора. 

Актуальность псхднятой автором проблемы обусловлена р я д о м причин, в числе 
которых большой экономический и кнвестицдоыный интерес к месторождениям золота, 
что наглядно демонстрируется приходом на Северо-Восток России ряда зарубежных 
компаннЁ, эанимаю-щнхся разведкой няи разработкой месторождений золота. Поэтому 
вполне понятен интерес автора к п р о б . г 1 е м е золотоносности платформенной области 
Якутии, т.к. сведения о оотенциа-тьных ресурсах :»той области на протяжении многих лег 
обсуждались чгаог'ими геологическими кол(лективами и многочислевны'ль 
исследователями. 

Во введении автором показана актуальность работы, раскрыты цели и зада' г' 
исследования, показана новизна и значимость исследований, возможное практическ.г 
применение, фактурное обоснование, на базе которых сформулт-фозаны защищаемы 
положения, ну-бликацни по теме диссертации и их апробация 

В главе <:<Кратк-.йл история изучения золотоносности Восточной части Сибирско -
платформыV> З.С.Никифоровой детально и всеоторонне проанадл^зировакы вс 
проведенные исследования, что, безусловно, позволило выделить наиболее бо.чевые 
проблемы и обосновать пути и методы ее решения. Обилие ссылок на исследователей 
данной проблемы дает основание считать, что никто не забыт, 

Во второй главе <<, Обзор гипотез о происхождешхи тороидальной и шаровидной 
ф о р м золота,») автор приводит историческую сп!Г)авку о появлении этих терминов, их 
обоснование многочисленными исследователями и п р и в о д и т географию распространения 
данного типа золота во иремени и пространстве. Детально рассматриваются тнпотезы 
проксхо/кдения тороидальнох-о и шаровидно-пустотелого золота. Основным недостатком 
данной главы является излишне подробное- огшсание всех точек зрения на данную 
проблему. Приводя таблицу с распространеннем эоловых отложений, не приводится 
никаких данньо^ о присзтстзии в них золота тороидальной и шйроввдиой форм, хотя 
соискатель и заявляет, что ва оснобанш! «этого выдвинуто предположение о 
формировании тороидального и шарояидно-пу-стогелого золота с перегородкой внутри в 
результате дсфор.мацни чешуйчатого золота в эоловых условгах». 

Глава 3 поснйщена зксперимснтально.VIу обоснованию деформации формы частиц 
з о л о т а Б воздутпно-пссчаном потоке, который и з у ч а л с я на специально Е з г о т о в л е н н о й 

.экспериментальной установке. При эксперименте моделировались различные тхриродные 
процессы, результаты которых позволяли обосновать разнообразные «срастания» 
-ЭОЛОВОГО золота с минералами. Данные эксперимента показывают различные варианты 
изменения зо.юта и его взаимодействия с минералами в эоловом процессе. Все 
рассуждения автора и приведенные фотографии свидетельствуют, что «с позиции 
проведённого эксперимента вполне вероятно нахождение в полостях шаровидных золотин 
как обломков ммнералов, так и растительного д е т р и т а . Эти включения от1;)ажагот в с е г о 

лишь возможность за;'(вата того материала, к о т о р ы й присутствовал в окружающей 
обстановке).». Тгж вот если бы в ходе этого эксперимента превращения уплощенных 
золотин в шаровидно-пустотелые ф о р м ы б ш и продемонстрированы включения кварца, 
являющегося о с н о в н ы м фактором преобразована з о л о т а а воздушном потоке, то 
уверенность в вьиводах соискателя была бы 100%. Но таких срастаний не 
пролемонстрировано. 
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]^ главе 4 расслппрниаются тнпоморфныс особенности ..ЮЛОРОГО Я псеадоруднОГО 
зспога. Автором выделяются две группы первичных зологнн, с которыми свйзаны, как 
показано в габ.шпе, нес морфологические типы их эолоиого преобразования. Детально 
характеризуются вся последовательность и морфологического преобра:зовання. Если 
последовательность морфологическогго преобразования вполне логачна и понятна, то 
стр>ктурно-химические преобразования в с у х и х в е 1 р о в ы х процессах вызывают некоторые 
сомнения. Автор пишет, «что у всех разновидностей измененных золотин с 
валика\1и по периферии доминируют перекристал;шзованые тонко- и мелкозернистые 
сфуктуры». Кслн ударный механизм возникнойения торцевых утолщенных частей 
золотин и.мест тонкозернисгое с т р о е н и е , то может это явление н у ж н о связывать с 
деформационными явлениями? Далее в таблице 5 (стр.ЛО) иллюстрируется, что с 
усложнением ле(^ор^^аций чсшч 'йчатого золота в тороидапьные и шаровидно-пустотелые 
происходит в о з р а с т а 1 1 и с пробностй, исчезновение большей части элементов примесей и 
появление внутри золотин ыежзерковых прожилков (каких по структуре и составу не 
сообщае1"Ся) и происходит полная рекристаллизация первичного зерна, го должен быть 
какой-то механизм, обьясндюший эта преобразования. Трудно поверить, «что деформация 
золота сопровождается его перекристаллизацией с выщелачиванием серебра и 
рекристаллизацией, способствующей в ы н о с у из золота элементов-примесей (стр .112») 
связана с ударным механизмом в с у х и х условиях золовых процессов, х о т я соискатель 
уверяет, что это связано с х и м и ч е с к и м взаимодействием золота с компонентами 
(какими?) средь!. (Явления образования в золотинах высокопробных оторочек и 
низкопробных межзерноаьгх п1>ожйЛКОБ характерно зонам окисления золоторуднь.-с 
месторождений, как ото показал Н.В.Нестеров, Может подобные эолотины матери; 1 
древних зон окисления?) Но можно согласиться, «что перегородка шаровиднь.. 
пустотелых форм представляет собой реликт исходной ч е ш у й к и , претерпевшей эолово^ 
преобразование» и это наглядно проиллюстрировано на р и с , 19. Далее автор 
рассмафивает и дает определение «псевдорудному» золоту - «К псевлорудному золоту 
относятся золотины в срастжии с кварцем, ильменитом, цирконом и другими минерала^мк 
вмещающих отложений, а также чешуйчатые золотины с отпечатками вдавливелия 
минералов, след-амн шрамов, царапин и зеркалами скольжения на поверхноста, иногда с 
рваными краялги или со сквозными отверстиями ст-р.116». В этом определеник 
совершенно не видно никаких признаков рудного золота, кроме его срастанкй с кварцем, 
ибо срастания с ильменитом и цирконом для рудных месторождений золота экзотика, 
свойственная .'шшь для золоторудных месторождений активизирозанных щитов 
( А - 1 д а н с к и й щит), тем более присутствие в рудньтх месторождениях чешуйчатых золотин, 
На рис. 20, демонстрирующего данное золото совершенно очевидны инородные 
кварцевые влючения и э т и золотины минералог-рудник никогда бы не отнес к рудным. В 
данном случае этот термин не отражает «псевдорудности» таю^х срастаний. Но рецензент 
полностью согласен, что приведенный пример отражает дитосхатяческик фактор 
преобразования и возмож-ность т о г о , <\ЧТО россыпные проявления сформировались за 
счет поступления золота из древних промежуточных коллекторов, а не из 
коренных источников стр.! 17». Можно согласиться и с выводо.м автора о возможности 
формирования месторождения Витватерсранд при > частни эоловых процессов. 

Глава 5 посвящена пространственному распространению золота с признаками 
эоловой обработки. В качестве примера автором приводятся примеры находок эс!лового 
зо.тота в ряде районов Восточио-Евродейской платформы и показано, «что места 
обнаружения золота с признаками эоловой обработки хорошо коррелируются с 
фрагментарно развитыми поверхностями дефляционных палсопустынь, ореол 
которых может быть реконструирован по находкам ветрогранников (стр. 125)». 
Описывается россыпное золото с признаками эоловой обработки на территории 
Тувы и Западного Салка, Моншлии (УльзаЙт-Тээли, Южное Гоби ), 

В данной главе автор с ч и т а е т нвобходи>,!ым выделение эоловых рос<;ьшей в 
качестве нового гене гического т и п а , подчеркивая, что видный российский у^}ен:ь^^ 
акалсмюс Н.А.Шило в последние г о д ы стшх сторонником важности эолозых процессов в 
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россь» 1еобра'«)бра'ювоаин. Несомненно, с этим иыио/юм соискателя нужно согласиться, 
ибо любой ноный взгляд иа казалось бы уже известные геологические процессы иозволяег 
д»ижсШ)Ю вперед геоло! иче.мчой мысли. Автор дсталыю ралбираег необходимые уоюзи.я 
формирования юловых россыпей и определяет их общие типоморфные признаки, и 
считает, что ^<выявлсиис золотин с признаками г ) о л о 1 а д й обработки в руст^е реки 
однознаадо свидетельствусх о размыве продуктивного горизонта эоловой россыпи 
з о л о 1 а , а тороиделг^у-вые и шаровидно-пустотелые золотины могут слл 'шпь 
поисковым критерием для обнаружения эоловых россыпей золота стр. 194» и 
утверждает, что ^'<золо^о с признаками эолоаой обработки шг^роко распространено 
на всех платформах Мира в отложет{ЯХ от протерозоя до кайнозоя и нередко 
образует про.мглшленные концентрации»: стр. 157). Приводятся многочисленные 
п } 1 и м е р ы обнаружения эолового золота с выявленными соискателем признаками во 
многих платформенных областях мира. Суммируя признаки эолового золота и 
условия его нахождения автор форм;улирует определение генетического типа 
эоловой россыпи «формирующейся в результате ветровой денудации, при которой 
транспортировка в ы а е т { 1 е л о г о и дезинтегрированного материата и концент15ация в 
нём полезного компонента осуществляется при воздействии направленных 
господствующих венгров, стр.!57». Далее приводится механизм формиров;1ния 
таких россыпей и их подробная тапизация и прггзнаки. Эти положеняя и 
формулировки не ВЫЗЫВЕШТГ замечаний. 

Г.11ава 6 посвяшена золотоносности аостока Сибирской платформы. В ней 
изложены данные по истории изучения золотоносности данного региона це;/ым рядим 
исследователей, приведен анализ полученных результатов. Приводятся новые данные п* 
типоморфизму золота (трануломехркя, морфологая., состав) ряда объектов (по рр. Зеки г, 
Маят, Моргогор) с демонстрацией рисунков раскрывающих ^юрфоло^ию зололш этих 
объектов. Отмечено повсеместное присутствие хорошо обработанного золота со 
следами эолового воздействия. Указывая на особенности строения поверхностя 
золотин, автор оперирует лишь фотографиями малых увеличений, в то время как эта 
особенности можно было бы проиллюстрировать лшкросъемкамЕ в скаяовом режиме на 
имеющемся в Институте микроскопе. Это, несомненно, усилило бы выводы. Аеторс>м 
подчеркивается, что наряду с обычньш элювиальны.м золотом в водотоках на территории 
северо-востока Сибирской платформы, установлено «золото с щэизнаками эоловой 
обработки шргроко распространено в разновозрастных толщах от рифея до 
к:1йнозоя, причем его основное количество наблюдается в четвертичных 
отложениях. Стр.200». Это золото откосится в 1 типу и (эоловому), источнико.м 
которого считаются докембрийские породы. Нар.чду с этим в водотоках ряда 
ручьев (Эекит, Ма!гг, Моргогор) присутствует золото рч дного облика, кагорое связано с 
коренными источниками сформироваиными в результате проявления тектоно-
мезозойской магматической активизации. Пробность этого золото юменяется ь 
пределак б00-800%о и содержит до 3% ртути и от1шсится автором к молодому 
малоглубикому гидротермальному оруденению. Рецензент считает это 
утверждение абсолкяно правильным и соответсгв)'ющи,м действительности и 
подобное золото отмсча;юсь Б.Р.Шпунтом для Анабарского района. 

Как резю.ме 6 глав1>1 автор пишет; «Результаты, полученные при изучение 
совокуггиосги тппоморфных признаков россыпного золота и закономеряост^ей ег<-
распределевд,*{ на северо-востоке Сиб^фской платформы, позволяют обосновать 
первое, т р е т ь е и четвёртое з а щ и щ а е м ы е п о л о ж е н и я » , оставляя ч т а т е л я м праао 
са]ушм выбирать какие даинксс обосновывают первое, второе или четвертое 
положения. 

Глава 7, как и глава 6 называется «Золотоносность востока Сибирской 
платформы» с припиской «россытод - коренные источники». В начале главк 
ириводится хронолохия воззрения ряда исследователей на проблем)-
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,х)лотоносиости п л а т ф о р м ы . На основании этих данных построена таблице 10 
возможных коренны.х источников платформ-ьк В связи с имеющейся типолот-ией 
золога разных регионов различными авторами тиноморфным особенностям 
изученного золота д ; 1 Ю г с я название по месту их изучения. Это, безусловно, не 
способствлст выяв.шнию общих типоморфных сйойстз золота разных частей 
Сибирской платформы. Поэтому предпринятое соискателем в этом направлении 
обобщение весьма актуально и своевременно. Выделение двух типов россыпного 
золота и их разный генезис представляются совершенно обоснованными, как и их 
пространственное распределение, привязанное к их источникам. Это позволяет 
соискателю обоснованно рекомендовать участки с распространением второго типа 
золота на выявление коренных .месторождений различных формационных типов, к 
которым относятся; малосульфияная золото-кварцевая, золото-медно-порфировая, 
золото-платиноидная, золото-железисто-кзарцитовал, золото-сульфидно-кварцевая 
золото-серебр.аная. Кстати^ в качестве справедливости своих рекомендаций 
соискатель мог бы привести в пример Алданский щит, на котором все эти 
формации распростраиешл. 

Таким образом, автором впервые проведено крупное обобщение результатов 
исследований россыпной золотожосносги Сибирской платформы, впервые выделен 
эоловый тип золотоносности, его источники, детально изучен его гипоморфизм и 
закономерности распределения на в о с т т е платформы. Это позволило обосновать 
возможность выявления коренных месторож;;ений различного генетического типа. 

В целом, несмотря н а Бысказанаые замечания, следует огметить, что 
диссертационная работа Никифсрозой Зинаиды Степановны предстйвляет со(ой 
законченное научное 1 1 с с л е д О Е а н Е е генезиса, источников и распространения нов -ги 

генетического типа эоловых россыпей, Она имеет несомненный н а / т а ы й и тсорстическ..!' 
интерес и дополняет н а т ц ц представления о генезисе россьшньк месторождений золо. г. 
Диссертация по своему содержанию и фактическому материалу полностью обосновыв. 1е" 
защищаемые положения. Она .яв.ляется важны.м фундаментальным исс.тедовакнем, 
внесшим существенный тад в теорию 1>эссыпеобразоБанкя. Все защищаемые 
положения диссертации каи -д отражение в лшогочясленных публнкация;<. Выводы 
автора могут быть использованы в практике геолого-разйеяочн/.1Х работ и 
металлогенических построениях. Автореферат очень лаконичен, четко привязан к 
обоснован;по защищаемых положений, прекрасно иллюстрирован и полностью 
раскрывает содержание диссертации. Работа отвечает всем требованиям ВАК, 
предъявляемых к докторским диссертациям и ее автор Никифорова 3,С, заслуживает 
присуждения искохадй степени доктора г-еолого-мннералогических на)'к по специальности 
25.00.11 геопоги.я, поиски и разведка твердых полезных ископаемых; минерагенкя, 

Гамянин Геннадий Николаевич 

Ведущий на>чный сотрудаик Инстит>та геологии руд1Т.гх месторождений, петрографии и 
геомшии Российской Лка^цемин Наук (119017 Москва, Старсмсясткый дер., 35, тел. 
8495951.-4.5-79, 'л-илу,1§ега/1ч1), доктор геолого-минералогаческих наук, профессор 

1.12.2014 

г. отдам фед'?|3а»|(сп) т/щ\ 

пстр1;!рафи11 н и ^ ^ з п м и твш^^-^ 
> г%у;1.;;!и наук . 


