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НОВЫЙ ТИП ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В АККРЕЦИОННОЙ ЗОНЕ ДОКЕМБРИЯ ТАЙМЫРА 
(РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА ВЕРХНЕЛЕНИНГРАДСКОЙ ПЛОЩАДИ)

Приведены основные результаты геолого-поисковых, геофизических, геохимических и заверочных 
горно-буровых работ в пределах Верхнеленинградской площади Шренк-Фаддеевской субдукцион-
но-аккреционной складчатой зоны докембрия Таймыра, выявлена Верхнесветлинская золоторудная 
зона с новым типом золото-сульфидно-кварцевого оруденения, впервые получены промышленные 
интервалы опробования и ресурсы кат. Р2. Оруденение характеризуется многостадийностью фор-
мирования и локализацией в метасоматитах березит-лиственитового ряда тектоногенной пропи-
лит-серицитолитовой региональной формации в углеродисто-вулканогенно-карбонатно-терригенных 
и плутонических комплексах раннего-позднего рифея. Возраст оруденения 830–780 млн лет. Даны 
рекомендации для постановки дальнейших ГРР.

Ключевые слова: золото-сульфидно-кварцевая формация, углеродистые вулканогенно-карбонат-
но-терригенные отложения, Шренк-Фаддеевская аккреционная зона, Верхнеленинградская площадь, 
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The main results of geological, geophysical, geochemical and exploratory drilling works for Precambrian 
Shrenk-Faddeevskaya subduction fold belt zone, widespread in the Verhneleningradskaya area were carried 
out. Hence, analysis shows the new type gold-sulphide-quartz bearing zone, there were obtained productive 
gold-bearing intervals and calculated a forecast resources. Mineralization is characterized by multistage 
formation. It is localized in metasomatically altered Early-Upper Precambrian carbonaceous volcanogenic-
carbonate-terrigenous stratas. The age of the mineralization is estimated 830–780 Ma. Recommendations 
are given for the production of further exploration.

Keywords: gold-sulphide-quartz formation, carbonaceous volcanogenic-carbonate-terrigenous stratas, 
Shrenk-Faddeevskaya accretion zone, Verhneleningradskaya area, geochemical halos, ore zone, ore field, 
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Введение. Таймыро-Североземельский регион – 
новая золотоносная провинция в Центральном 
секторе Арктики России. Прогнозируемые место-
рождения золота на Северном Таймыре и Север-
ной Земле с крупными и уникальными запасами, 
с легкой обогатимостью и высокими содержани-
ями могут стать локомотивом к комплексному 
освоению минерально-сырьевых ресурсов севера 
Центральной Сибири. При прогнозно-минераге-
ническом анализе [6] провинция разделяется на 
Карскую золотоносную и Быррангскую серебро-
полиметаллическую минерагенические области, 
сформированные четырьмя тектоно-минераге-
ническими циклами: рифейско-ранневендским 
океано-коллизионным, поздневендско-среднепа-
леозойским внутриконтинентальных обстановок, 
позднепалеозойско-раннемезозойским дейтероген-
ным и среднемезозойско-кайнозойским молодой 
платформы. Главные этапы формирования про-
явления золоторудных формаций связаны с кол-
лизионными (в позднем рифее – раннем венде) 
и повторно-коллизионными (в позднем палеозое) 
процессами. Карская минерагеническая область 
разделяется в докембрии на Мининско-Боль-
шевистскую пассивноокраинно-коллизионную 
и Шренк-Фаддеевскую субдукционно-аккреци-
онную зоны, близкие к классическим золотонос-
ным регионам складчатого обрамления Сибирской 

платформы: первая к Бодайбинскому району Ви-
тимо-Патомского нагорья, вторая к Енисейскому 
кряжу. Геолого-структурная и минерагеническая 
позиция Верхнеленинградской площади в целом 
типична для золоторудных районов Енисейско-
го кряжа с крупными месторождениями золото-
сульфидно-кварцевого геолого-промышленного 
типа в углеродсодержащих вулканогенно-карбо-
натно-терригенных и плутонических комплексах. 
Выявленная золото-сульфидно-кварцевая и зо-
лото-сульфидная минерализация на Верхнеле-
нинградской площади – новый тип оруденения 
в субдукционно-аккреционной зоне докембрия 
Таймыра.

При проведении ВСЕГЕИ в 2004–2008 гг. 
прогнозно-минерагенических и ревизионно-по-
исковых работ [2, 6] в пределах Таймыро-Севе-
роземельской складчатой области локализована 
Верхнеленинградская перспективная площадь до 
ранга рудного узла (180 км2) с оцененными ре-
сурсами золота кат. Р3 150 т. В ней выделен ряд 
перспективных участков с россыпепроявлениями 
и пунктами минерализации золото-кварцевой, зо-
лото-сульфидно-кварцевой и золото-сульфидной 
черносланцевой формаций. Учитывая близость 
Северного морского пути и актуальность расши-
рения минерально-сырьевой базы России на но-
вых малоизученных территориях, в 2009–2012 гг. 
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ВСЕГЕИ провел поисковые работы на рудное 
золото (стадия общих поисков) с привлечением 
специалистов ЦНИГРИ, КНИИГиМС, ИНГГ СО 
РАН. Геохимические поис ки выполнены отделом 
региональной геохимии ВСЕГЕИ, геофизические 
работы – Норильским филиалом ВСЕГЕИ.

Прогнозно-поисковый комплекс работ позволил 
в пределах Верхнеленинградской площади ограни-
чить Светлинский участок до ранга рудного поля 
(51,5 км2) и выявить Верхнесветлинскую минерали-
зованную зону (3 км2) с прожилково-вкрапленным 
золото-сульфидно-кварцевым оруденением (про-
явления Ясное, Дачное, Междуречное), в которой 
впервые установлены промышленные интервалы 
(более 2,5 г/т) и ресурсы кат. Р2.

Методика поисковых работ и их аналитическое 
обеспечение. Комплекс работ включал прогнозно-
поисковую интерпретацию материалов аэрогеофи-
зических работ, поисковые геологические маршру-
ты, геохимические поиски методом анализа сверх-
тонкой фракции (МАСФ) по вторичным ореолам 
рассеяния м-бов 1 : 50 000, а также локализацию 
перспективных участков, на которых были про-
ведены поисковые геологические маршруты м-ба 
1 : 25 000; геохимические поиски по вторичным 
ореолам рассеяния и наземные геофизические 
исследования м-бов 1 : 10 000 (электроразведка 
методом вызванной поляризации в модифика-
ции срединного градиента ВП-СГ, магнитораз-
ведка, профильное электрозондирование методом  
ВЭЗ-ВП). Выявленные минерализованные зоны, 
сопровождающиеся пространственно сопряжен-
ными геохимическими и геофизическими анома-
лиями, заверялись горными (канавы, расчистки) 
и буровыми (малогабаритный станок) работами.

Комплекс аналитических исследований, вы-
полненный в ЦЛ и ЦИИ ВСЕГЕИ, включал 
в себя определение в породах и рудах содержаний 
благородных металлов атомно-адсорбционным 
анализом, породообразующих элементов – рент-
геноспектральным флуоресцентным методом, 
микроэлементов – эмиссионной спектрометрией 
с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре 
«OPTIMA-4300» (для Со, Ni, Zn, Pb, Li, Sc, Сu ме-
тодом ISP-AES, остальных элементов, в том числе 

РЗЭ, – ISP-MS; рентгенофазовый анализ пород; 
выделение и минералогическое изучение тяжелой 
фракции протолочек и бороздовых проб; микро-
рентгеноспектральный (микрозондовый) анализ 
рудных, акцессорных и породообразующих минера-
лов. U-Pb системы в цирконах из магматических по-
род изучены в локальном варианте по классической 
методике на вторично-ионном масс-спектрометре 
(SIMS) SHRIMP II, детритовых цирконов из оса-
дочных пород масс-спектрометрическим анализом 
на ThermoFinnigan MAT TRITON. Пробирный ана-
лиз на золото выполнен в лаборатории  ЦНИГРИ. 
Петрографические и минераграфические исследо-
вания проводились Н. П. Виноградовой, Н. Н. На-
гайцевой, В. Д. Ляхницкой (ВСЕГЕИ), Д. А. Ло-
ренцом (ЦНИГРИ), Г. А. Пальяновой (ИГМ СО 
РАН, г. Новосибирск).

Структурно-минерагеническая позиция Верхне-
ленинградской площади. В тектоническом отноше-
нии [1–3] Верхнеленинградский потенциальный 
рудный узел (ПРУ) располагается в юго-западной 
части Шренк-Фаддеевского мегантиклинория с ри-
фейско-ранневендскими субдукционно-аккреци-
онными образованиями Центрально-Таймырской 
герцинской складчатой зоны Таймырской ран-
некиммерийской складчатой системы (рис. 1, А). 
В минерагеническом плане Верхнеленинградский 
ПРУ относится к Барковско-Ждановскому по-
тенциальному золоторудному району Шренк-
Фаддеевской рифейско-ранневендской минераге-
нической зоны Карской позднепалеозойско-ран-
немезозойской минерагенической области [1, 2, 6, 
8, 11].

Барковско-Ждановский район охватывает одно-
именный антиклинорий (шириной 30–35 и про-
тяженностью более 300 км), в котором развиты 
метаморфиты раннего протерозоя, вулканогенно-
карбонатно-терригенные углеродистые отложения 
раннего-среднего рифея и риолит-гранитовая уме-
реннощелочная вулкано-плутоническая ассоциация 
позднего рифея [6]. В пологом (20–40°) северо-запад-
ном крыле антиклинория наблюдается терригенно-
карбонатный структурно-вещественный комплекс 
позднего рифея, слагающий Колосовско-Светлин-
ский синклинорий. На юго-востоке антиклинорий 

Рис. 1. Район поисковых работ на схеме тектонического районирования Таймыро-Североземельской складчатой обла-
сти (А) и прогнозно-минерагеническая карта Верхнеленинградского потенциального рудного узла (Б)
А. 1 – Северотаймыро-Североземельская складчатая система; 2 – Таймырская складчатая система; 3, 4 – Центрально-Тай-
мырская складчатая зона с допоздневендскими субдукционно-аккреционными (3) и поздневендско-среднепалеозойскими 
эпиплатформенными (4) образованиями; 5 – Восточнотаймырско-Оленекская складчатая система; 6 – Енисей-Хатангский 
региональный прогиб; 7 – контур Верхнеленинградской площади.

ГТ – Таймырский, Д – Диабазовый, ПФ – Пясино-Фаддеевский разломы.

Б. 1 – четвертичные образования; 2 – угрюминский комплекс габбродолеритовый; 3 – верхневендско-среднекембрийские 
карбонатно-терригенные отложения; 4 – колосовская свита карбонатная строматолитовая; 5 – становская толща терригенная 
молласовая (моложе 780 млн лет [2]); 6 – снежнинский комплекс гранитовый (834–846 млн лет [1, 4]); 7–8 – верхнеле-
нинградский комплекс осадочно-вулканогенный (7) и субвулканический дацит-риолитовый (8), 869–823 млн лет [7]); 9 – 
ясненский комплекс метаферрогаббродолерит-сиенитовый: а – массивы, пластовые интрузивы метаферрогаббродолеритов 
(1345–1365 млн лет [10]), б – сиенитов (1302 ± 14 млн лет), в – дайки, силлы феррогаббродолеритов; 10 – вольноозерская 
толща вулканогенно-карбонатная; 11 – нижнереченская толща терригенная; 12 – северобыррангский комплекс мета-
габбродолеритовый; 13 – дорожнинская толща туфогенно-осадочная; 14 – ждановская толща карбонатно-терригенная, 
углеродистая; 15 – октябрьская толща терригенная фалаховая (моложе 1681 млн лет [2]); 16 – городковский подкомплекс 
амфиболитовый (авторская датировка 1597 ± 7 млн лет); 17 – габброиды; 18 – умереннощелочные граниты; 19 – ам-
фиболиты, амфиболовые кристаллосланцы, гнейсы; 20 – туфогенно-осадочные породы; 21 – разломы достоверные (а), 
предполагаемые (б); 22 – надвиги достоверные (а), предполагаемые (б); 23 – надвиги главные, достоверные (а), предпо-
лагаемые (б); 24 – границы геологических подразделений (а), границы структурно-минерагенических зон (б); 25 – контур 
Верхнеленинградского потенциального рудного узла (а), потенциально рудные поля (ПРП) (б) и их номера (1 – Светлин-
ское, 2 – Ленинградское, 3 – Барковское); 26, 27 – ореолы распространения золото-сульфидно-кварцевой (а) и золото-
сульфидной (б) формаций в Северной (26) и Южной (27) структурно-минерагенических зонах (СМЗ); 28 – золоторудные 
проявления (а), пункты золоторудной минерализации (б)
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ограничен Пясино-Фаддеевским надвигом, к югу от 
него наблюдаются узкие (3–8 км) линейные складки 
с отложениями нижнего-среднего палеозоя.

Структурный план района подчинен сети полу-
кольцевых разломов сдвиго-надвиговой кинемати-
ки северо-восточного простирания докембрийского 
заложения. В них широко развиты разрывные на-
рушения более высокого порядка, представленные 
надвигами, взбросами и сбросами. Мощность зон 
разрывов составляет десятки и первые сотни метров. 
Прослеживаются они по простиранию на киломе-
тры и десятки километров, сопровождаются ката-
клазом и диафторезом во вмещающих породах. 
К зонам смятия приурочены гидротермально-ме-
тасоматические изменения пород – березитизация, 
лиственитизация, серпентинизация, окварцевание, 
сульфидизация и графитизация. На этот структур-
ный план накладываются линейного типа разломы 
северо-восточного простирания, главный Верхне-
ленинградский заложен в раннетриасовое время 
и фиксируется становлением даек оливиновых 
габбродолеритов угрюминского комплекса.

К основным факторам, контролирующим Верх-
неленинградский узел (рис. 1, Б), следует отнести 
широко развитые ранне-среднерифейские сульфи-
дизированные черные сланцы ждановской и ниж-
нереченской толщ, потенциально золотоносные 
«древние конгломераты» октябрьской толщи, бе-
резиты и листвениты в основных вулканитах и кар-
бонатно-терригенных отложениях вольноозерской 
толщи раннего-среднего рифея и среднекислых 
вулканитах позднерифейского верхнеленинград-
ского осадочно-вулканогенного комплекса. Поля 
выходов толщ характеризуются повышенной дис-
гармоничной складчатостью, сильным рассланце-
ванием и неравномерным метаморфизмом пород. 
Контур рудного узла подчинен зеленосланцевой 
фации метаморфизма. Одним из благоприятных 
факторов контроля золотого оруденения является 
развитие многочисленных ранне-среднерифейских 
силлов и даек метагаббродолеритов, метадолеритов 
северобыррангского и субщелочных метаферро-
габбродолеритов, метамонцогаббро, метасиенитов 
ясненского комплекса, а также позднерифейских 
гранитоидных интрузий снежнинского комплекса. 
Вольноозерская и нижнереченская толщи, яснен-
ский и верхнеленинградский комплексы выделены 
впервые при проведении поисковых работ, их воз-
раст подтверждается U-Pb датированием [1, 2, 4, 6, 
7, 10] (рис. 1, Б).

Основными критериями выделения ПРУ яви-
лись прямые и косвенные поисковые признаки 
золотого оруденения: обширный ареал россып-
ного золота с содержаниями золота в аллювии до  
1,61 г/м3 в долинах рек Ленинградская, Баркова 
и мелкими россыпями с прогнозными ресурсами 
кат. Р1 400 кг; многочисленные породные геохими-
ческие аномалии и пункты минерализации с содер-
жаниями (г/т) Аu до 25–38, Pd 0,86, Pt 0,12, Ag 260, 
Cu 15–19 , Pb до 10 %; широкое развитие процессов 
березитизации, лиственитизации, серпентинизации 
и углеродистого метасоматоза; многочисленность 
зон смятия, катаклаза и локальных систем разрыв-
ных нарушений.

Общие поиски. В результате комплексной ин-
терпретации материалов геохимических (рис. 2) 
и аэрогеофизических (рис. 3) работ м-ба 1 : 50 000 
в пределах Верхнеленинградского узла выделены 

рудовмещающие структурно-вещественные ком-
плексы (СВК) и рудогенерирующая региональ-
ная гидротермально-метасоматическая формация 
(ГМФ), рудоносные минерализованные зоны, 
оконтурены потенциальные рудные поля (ПРП), 
установлен продуктивный золотосодержащий ми-
неральный комплекс.

Рудовмещающие СВК. В соответствии с главны-
ми тектоно-магматическими этапами развития тер-
ритории Таймыра [6] в пределах Верхнеленинград-
ской площади выделяются нижнепротерозойский, 
рифейско-нижневендский, верхнепалеозойско-
раннемезозойский и среднемезозойско-кайнозой-
ский структурные этажи. Рудовмещающим является 
рифейско-ранневендский.

Рифейско-ранневендский структурный этаж 
представлен наиболее полно в вещественном вы-
ражении и разделяется на четыре структурных 
яруса с соответствующими СВК: раннерифейским 
октябрьско-дорожнинским вулканогенно-карбо-
натно-терригенным углеродистым – обстановок 
бассейнов пассивных окраин с проявлением маг-
матизма траппового типа; ранне-среднерифейским 
нижнереченско-вольноозерским терригенно-вул-
каногенно-карбонатным углеродистым – обста-
новок бассейнов активных островодужных окраин 
с проявлением магматизма андезибазальтового уме-
реннощелочного ряда; позднерифейским верхне-
ленинградско-снежнинским риолит-гранитовым, 
отвечающим в целом вулкано-плутоническим 
комплексам андского типа, формирующимся над 
зонами субдукции по краям материков в обстанов-
ке активной окраины континента; позднерифей-
ско-ранневендским становско-колосовским терри-
генно-карбонатным. Рудовмещающими являются 
первые три СВК.

Рудогенерирующая ГМФ. Все рудовмещающие 
СВК на рассматриваемой площади подвержены 
катаклазу, сопровождающемуся повсеместным раз-
витием эпигенетических хлорит-эпидот-актиноли-
товых (пропилитовых) и кварц-светлослюдистых 
минеральных новообразований. Первичный состав 
пород является основным фактором, определяю-
щим вторичное минералообразование. Для магма-
тических пород основного состава, как интрузив-
ных, так и вулканических, а также соответствующих 
пирокластических пород характерно развитие тем-
ноцветных (пропилитовых) минеральных ассоциа-
ций. В кислых интрузивах, субвулканических телах, 
лавах, их туфах и терригенных породах доминиру-
ют кварц-березитовые минеральные ассоциации. 
В них отсутствуют отчетливая пространственная 
и временная связь с магматическими образова-
ниями и тяготение сильно- и полнопроявленных 
гидротермально-метасоматических образований 
к системам протяженных долгоживущих разломов.

Гидротермально-метасоматические образования 
относятся к тектоногенной пропилит-серицитоли-
товой региональной формации [5], связанной с ак-
креционными постгранитными (моложе 830 млн 
лет), но достановскими (древнее 780 млн лет) про-
цессами (см. датировки на рис. 1, Б). Возраст ги-
дротермалитов и связываемого с ним оруденения 
оценивается в 830–780 млн лет.

Минерализованные зоны, потенциальные руд-
ные поля. Минерализованные зоны представлены 
линейно-площадными ореолами гидротермально 
 измененных пород (березитизированных, реже ли-
ственитизированных) с прожилково-вкрапленной 
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Рис. 3. Положение Верхнеленинградского ПРУ, Светлин-
ского, Барковского и Ленинградского ПРП на картах м-ба 
1 : 50 000 локальной составляющей гравитационного поля 
(а); локальной составляющей магнитного поля (б); со-
держаний урана (в); тория (г); калия (д). Результаты гео-
физических работ м-ба 1 : 10 000 на Верхнесветлинском 
перспективном участке: карта аномального магнитного поля 
(е); карта кажущегося электрического сопротивления (ж); 
карта кажущейся поляризуемости (з)
1 – границы участка геофизических, 2 –геохимических ра-
бот м-ба 1 : 10 000 (уч. Верхнесветлинский), 3 –поискового 
участка м-ба 1 : 5000, 4 –участков горных работ; 5 – линии 
канав и их номера

и прожилковой рудной минерализацией пирита 
от 2 до 15 %, реже пирротина, приуроченных, как 
правило, к зонам интенсивного катаклаза и рас-
сланцевания. Породы характеризуются сланцевато-
полосчатой текстурой с чередованием «свилеватых 
полос», относительно обогащенных гетерозерни-
стым кварцем, карбонатом, слюдой и пиритом.

По совокупности факторов, с учетом состава 
вмещающих пород, интенсивности их тектони-
ческой проработки, степени общей сульфидиза-
ции и состава сульфидов, а также насыщенности 
кварцевыми жилами и прожилками, выделены два 
типа минерализованных зон с золото-сульфидно-
кварцевой и золото-сульфидной минерализацией. 
Первый приурочен к раннерифейским октябрьско-

дорожнинским вулканогенно-карбонатно-терри-
генным углеродистым интенсивно гофрированным 
образованиям (Южная СМЗ), второй – к ранне-
среднерифейским нижнереченско-вольноозерским 
терригенно-вулканогенно-карбонатным углероди-
стым образованиям с широким развитием мас-
сивов, даек и силлообразных интрузивных тел 
умереннощелочного метаферрогаббродолерит-си-
енитового состава ясненского комплекса (Север-
ная СМЗ).

Минерализованные зоны первого типа объеди-
нены в Барковское и Ленинградское потенциаль-
ные рудные поля (ПРП), второго типа – в Свет-
линское ПРП. Наиболее интересным, по данным 
опробования, является Светлинское ПРП.
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В минерализованных зонах выделяется пять 
минеральных комплексов: пирит-серицит-квар-
цевый (ранний), халькопирит-пирротин-пирит-
кварцевый (допродуктивный), золото-галенит-
арсенопирит-пирит-карбонат-кварцевый (про-
дуктивный), пирит-марказит-кальцит-кварцевый 
(поздний) и ковеллин-малахит-гематит-карбонат-
ный (гипергенный). В пирите раннего комплекса 
в терригенных углеродистых породах Южной СМЗ 
отмечаются реликты «гломерозернистых» образо-
ваний, напоминающих фрамбоиды пирита осадоч-
ного происхождения, для монцогаббродолеритов 
Северной СМЗ (Верхнесветлинская зона минера-
лизации) типичны изометрические, идиоморфные 
зерна пирита (0,005–0,01 мм), представляющие со-

бой сечения многогранников (условно 
эксгаляционно-осадочного происхожде-
ния).

Продуктивный золотосодержащий ми-
неральный комплекс характеризуется тремя 
минеральными ассоциациями: золото-
арсенопирит-пирит-карбонат-кварцевой, 
золото-халькопирит-сфалерит-галенито-
вой и золото-тетраэдрит-халькопирито-
вой. Главные жильные минералы продук-
тивного комплекса – кварц (50–80 % от 
общего количества жильных минералов) 
и карбонат из ряда анкеритов-доломитов 
(10–30 %), второстепенные – хлорит 
5–10, серицит, мусковит 5–10 и калиш-
пат 2–5 %. Акцессорные минералы – иль-
менит, рутил, апатит, циркон, монацит, 
ксенотим, торит. Главные рудные мине-
ралы – пирит (30–60 % от суммарного 
количества рудных минералов) и халь-
копирит (20–30 %), второстепенные – 
арсенопирит 5–10, галенит 5–10 и сфа-
лерит 1–10 %, редкие – тетраэдрит < 1, 
джемсонит < 1, борнит < 1, кубанит < 1, 
герсдорфит < 1, интерметаллиды Cu, Pb, 
Sn, Zn << 1, самородное золото << 1, са-
мородная платина << 1 %. Среди вторич-
ных минералов широко развиты гематит, 
гетит, гидрогетит, лимонит, в Северной 
СМЗ – ковеллин < 1, азурит < 1, малахит 
< 1 %. Пирит достаточно часто представ-
лен идиоморфными зернами (до 0,1 мм) 
с кристаллографическими гранями пен-
тагондодекаэдра.

Самородное золото (рис. 4, таблица) 
ассоциирует с пиритом, арсенопиритом, 
халькопиритом, галенитом, тетраэдри-
том, имеет пробность от 590 (медистое 
золото), 700–780 (относительно низко-
пробное), 810–880 (средней пробности) 
до 900 ‰ (высокопробное). Главная 
стадия рудообразования характеризуется 
золотом средней пробы. В рудах прояв-
лений cамородное золото как свободное, 
так и тонкодисперсное. Медистое золо-
то (рис. 4, а), с высокими содержани-
ями примесей меди (31,4–33,4 мас.%) 
и низкими железа и цинка (1–1,5 мас.%) 
встречено в порах и межзерновом про-
странстве сульфидов и кварца в сульфи-
дизированных катаклазитах по основным 
породам на Верхнесветлинском участке 
Северной СМЗ.

Геохимические поиски. В результате геохи-
мических поисков МАСФ м-ба 1 : 50 000 (сеть 
500 × 250 м) на Верхнеленинградской площади 
(рис. 2) выделены контрастные вторичные сорбци-
онно-солевые ореолы золота (до 0,2 г/т, коэффици-
ент концентрации 68), серебра, мышьяка, сурьмы, 
молибдена, слабоконтрастные – свинца, висмута, 
молибдена, ртути, меди, цинка, никеля, хрома, 
марганца, титана, платиноидов и других элементов.

С использованием моноэлементных и мульти-
пликативных ореолов элементов рудного комплек-
са вида Au×As×Ag×Sb в северной части Верхнеле-
нинградской площади в пределах Верхнесветлин-
ской минерализованной зоны Светлинского ПРП 
с жильно-прожилковым и прожилково-вкраплен-
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Рис. 4. Характер выделения самородного золота в минерализованных зонах (МЗ) 
Верхнеленинградского ПРУ (в аншлифах)
А – Северная СМЗ, Верхнесветлинская МЗ в метаферрогаббро-долеритах и карбо-
нат-хлорит-эпидот-актинолитовых сланцах, рудопроявление Дачное, обр. 41016/12, 
выделение медистого золота (590 ‰); Б – Южная СМЗ, Среднеясненская МЗ в чер-
ных сланцах, обр. ТД-97/1, выделения самородного золота средней пробности (830 ‰) 
в пирите и относительно низкопробного (700 ‰) по трещинам в пирите; В – Северная 
СМЗ, Верхнесветлинская МЗ в лиственитах по катаклазитам феррогаббродолеритов, 
рудопроявление Ясное, обр. К-6-24, выделение самородного золота средней пробности 
(880 ‰) по зонам роста в пирите пентагондодекаэдрического габитуса; Г – Южная 
СМЗ, Среднеясненская МЗ в метаферрогаббро-долеритах, обр. ТД-192/3, выделения 
самородного золота средней пробности (880 ‰) в кварце в ассоциации с галенитом. 
Qtz – кварц, Pyr – пирит, Asp – арсенопирит, Ag-Ten-Tet – Ag-содержащая блёклая 
руда (ряда теннантит-тетраэдрит), Gal – галенит
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ным золото-сульфидно-кварцевым оруденением 
выделяется линейная аномальная геохимическая 
зона площадью 2,5 км2, протяженностью по про-
стиранию 8 км, а в контурах наиболее контрастной 
ее части (изолиния 0,02 г/т) 3,5 км. Аномальная 
геохимическая зона выделена как перспективная на 
обнаружение золоторудного объекта, относящегося 
к арсенопиритовому типу малосульфидной золото-
кварцевой формации [9]. На самом юге площади 
интересен Верхнебарковский участок Барковского 
ПРП, в границах которого проявлены комплекс-
ные высококонтрастные аномалии золота, мышья-
ка, серебра, молибдена, меди, сурьмы. Аномалии 
участков Ленинградского ПРП выглядят менее 
контрастными, однако это может быть связано 
с мощностью рыхлых отложений большей, чем на 
участке Верхнебарковский.

По результатам геохимических поисков МАСФ 
м-ба 1 : 10 000 (сеть 200 × 20 м) в пределах Верх-
несветлинской минерализованной зоны выделены 
высококонтрастные, более локальные, вторичные 
сорбционно-солевые ореолы золота (до 0,46 г/т), 
мышьяка, свинца, меди; ореолы средней контраст-
ности – молибдена, сурьмы, серебра, цинка, ртути, 
марганца, висмута; слабоконтрастные – никеля, 
хрома, кобальта, олова, платиноидов и др. элемен-
тов. Детализационные работы на участке позволили 
локализовать линейную зону протяженностью око-
ло 800 м с прогнозными ресурсами 25 т [9].

Геофизические работы. Проводились в два этапа 
(рис. 3). При комплексной интерпретации и про-

гнозировании локальных участков на основе ма-
териалов аэрогеофизических работ м-ба 1 : 50 000 
(магнитного и гамма-спектрометрического по-
лей) с привлечением гравиметрических данных 
использованы различные подходы и статистиче-
ские методы распознавания образов, вычисление 
комплексного прогнозного параметра, обработка 
маршрутных данных (выделение потенциально руд-
ных интервалов). Установлены наиболее информа-
тивные параметры, отображающие геофизический 
облик искомых рудных объектов: повышенный 
полный горизонтальный градиент магнитного поля, 
положительные надфоновые содержания калия 
и отрицательные надфоновые содержания тория. 
Построена карта комплексного прогнозного пара-
метра, показывающая сумму степени аномальности 
разных составляющих. По степени проявленности 
различных геофизических параметров выделены 
и оконтурены три участка I очереди (S = 37,5 км2, 
или 21 % от всей площади) и четыре участка II оче-
реди (S = 28 км2, или 16 %). Определен оптимальный 
комплекс наземных геолого-геофизических работ 
м-ба 1 : 10 000 для оценки рудного потенциала вы-
деленных участков, включающий электроразведку 
(методом вызванной поляризации в модификаци-
ях срединного градиента ВП-СГ и вертикального 
электрического зондирования ВП-ВЭЗ) и пешеход-
ную магнитную съемку.

Применение комплекса работ м-ба 1 : 10 000 на 
детализационных участках площадью 16 км2 позво-
лило получить кондиционные карты аномального 
магнитного поля, кажущегося удельного сопротив-

Химический состав самородного золота Верхнеленинградской площади  
в атомных и массовых процентах, приведенных к 100 %

Проба Спектр *
Концентрации элементов (ат. и мас.%)

Формульные единицы
S Fe Cu Zn Ag Au

41016/12

1
 1,98 57,8 1,66 5,13 33,44

Cu0.58Au0.33Ag0.05Fe0.02Zn0.02 0,99 32,92 0,97 4,96 59,04

2
 2,38 58,68 2,48 5,1 31,37

Cu0.59Au0.31Ag0.05Fe0.025Zn0.025 1,19 33,4 1,45 4,93 55,34

3
 1,86 57,87 2,5 4,8 32,97

Cu0.58Au0.33Ag0.05Zn0.02Fe0.02 0,95 33,72 1,5 4,75 59,56

4
 2,51 58,57 2,41 4,64 31,87

Cu0.58Au0.32Ag0.05Fe0.03Zn0.02 1,18 31,39 1,33 4,22 52,95

5
 2,45 57,56 2,64 4,88 32,47

Cu0.58Au0.32Ag0.05Zn0.03Fe0.02 1,23 32,86 1,55 4,73 57,46

ТД-97(1)

1
    44,09 55,91

Au0.56Ag0.44    30,16 69,84

2
    26,53 73,47

Au0.73Ag0.27    16,51 83,49

К-6-24

1
7,56 8,26   23,66 60,51

Au0.61Ag0.24Fe0.08S0.071,65 3,14   17,36 81,09

2
7,77 8,78   23,86 59,59

Au0.60Ag0.24Fe0.08S0.081,78 3,5   18,38 83,83

3
11,64 9,31   22,48 56,56

Au0.57Ag0.22S0.012Fe0.092,74 3,82   17,81 81,82

ТД-192 (3) 1
    18,49 81,51

Au0.82Ag0.18    11,05 88,95

* В каждом спектре – первая строка ат.%, вторая – мас.%.
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Рис. 5. Геолого-поисковый план центральной части Светлинского рудного поля (Верхнесветлинский участок)
1–3 – вольноозерская толща: нижняя подтолща (150–200 м) метатуфопесчаников, метатуффитов, метабазальтов, метатуфов 
базальтов (1); средняя подтолща (300–400 м) полосчатых известняков, цоизит-эпидот-актинолит-серицит-карбонатных, 
цоизит-актинолит-кварц-полевошпатовых, слюдисто-хлоритовых сланцев, метабазальтов (2); верхняя подтолща (200–300 м) 
светло-серых кремовых известняков, кремнистых темно-серых и черных известняков, черных известковистых сланцев (3); 
4, 5 – ясненский комплекс: пологосекущие силлы и дайки титанистых метамонцогаббро, метаферрогаббро-долеритов (4), 
массивы и дайки сиенитов, граносиенитов (5); 6 – аллювиальные отложения; 7 – углеродисто-кремнисто-карбонатно-тер-
ригенные отложения; 8 – вулканические породы основного состава; 9 – туфогенно-осадочные породы, не расчлененные по 
размерности обломков; 10 – сиениты, граносиениты; 11, 12 – умеренно-щелочные габброиды тонко-мелкозернистые (11), 
средне-крупнозернистые (12); 13 – границы согласного залегания и интрузивные контакты (а), разломы главные достовер-
ные (б); 14 – зона подсчета ресурсов кат. Р2; 15 – зона распространения карбонатно-кварцевых жил; 16 – зоны расслан-
цевания, катаклаза и сульфидизации; 17 – рудные залежи с промышленными интервалами золота; 18 – детальные участки 
и их номера (1 – Ясный, 2 – Междуречный, 3 – Дачный); 19 – в числителе – мощность рудного тела, в знаменателе – 
среднее содержание золота; 20 – проявления золоторудной минерализации с содержанием Au > 3,5 г/т (а), 1–3,5 г/т (б); 
21 – проявления золоторудной до 1 г/т (а) и меднорудной (б) минерализации

ления и удельной поляризуемости, в м-бе 1 : 10 000, 
а также разрезы удельного сопротивления и удель-
ной поляризуемости в м-бах 1 : 5 000–1 : 10 000; 
разбраковать ряд выделенных ранее участков по 
степени перспективности, локализовать два наибо-
лее интересных из них площадью 1,8 км2 на Верхне-
светлинском участке Светлинского ПРП и 0,7 км2 
на участках Ленинградского ПРП и наметить в них 
места для проходки канав и заложения скважин.

Выделенный участок в пределах Верхнесвет-
линской площади (1,8 км2), пространственно сов-
падающий с аномальной геохимической зоной, 
характеризуется слабоинтенсивным магнитным 
полем, аномалиями повышенной поляризуемо-
сти, совпадающими с пониженными значениями 
удельного электрического сопротивления, а так-
же повышенными надфоновыми концентрациями 
калия и урана на фоне понижения тория. Данные 
аномалии – дополнительное свидетельство наличия 
сульфидной минерализации в метасоматически из-
мененных породах березит-лиственитового ряда.

Заверочные работы в пределах минерализован-
ных зон сопровождались бороздовым, керновым 
и штуфным опробованием.

В Южной СМЗ выделяются два типа минера-
лизованных зон с учетом состава вмещающих по-
род, интенсивности их тектонической переработки, 
степени общей сульфидизации и насыщенности 
кварцевыми жилами и прожилками: золото-суль-
фидно-кварцевый в углеродистых сланцах (Усть-
риолитовая, Среднеясненская, Сульфидная, Усть-
вольнинская, Верхнебарковская) и в зонах смятия 
вулканогенно-карбонатных толщ с силлами мета-
габбро-долеритов (Устьясненская, Среднериоли-
товая, Ямабарковская, руч. Каньонистый, Усть-
барковская, Дальнинская, Устькривая). Рудонос-
ные зоны в гофрированных углеродистых сланцах 
(пачки 15–20 до 150 м) и в зонах смятия (шириной 
более 150–200 м) при протяженности более 2 км 
отличаются прожилково-вкрапленной и прожил-
ковой, реже жильной кварц-пиритовой (иногда 
пирротиновой) минерализацией.

Наиболее значимые содержания золота установ-
лены штуфным и бороздовым опробованием в пре-
делах Ленинградского ПРП: для Устьриолитовой 
зоны Au 0,42–6,9 г/т, Сu 0,4, Pb 0,04, Zn 0,5 %; 
Среднеясненской – в сульфидизированных черных 
сланцах Au 0,46–1,5, в лиственитах по габброидам 
Au до 3,04 г/т, Cu 0,13 %; Сульфидной – Au 0,23–
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Рис. 6. Геолого-поисковый план рудопроявления Ясное
1 – предполагаемый контур золоторудной зоны с промышленными содержа-
ниями золота; 2 – зона рассланцевания и катаклаза; 3 – минерализованные 
зоны с промышленными интервалами золота; 4 – четвертичные отложения; 
5 – развалы сульфидно-квацевых жил; 6 – феррогаббродолериты ясненского 
комплекса; 7 – контур предполагаемой зоны полно-и сильнопроявленных ме-
тасоматитов березит-лиственитового ряда; 8 – канава, расчистка (красным от-
мечен промышленный интервал); 9 – контур штуфного опробования с ячейками 
10 × 20 м и содержание золота в г/т, по данным атомно-абсорбционного анализа; 
10 – в числителе – среднее содержание золота, в знаменателе – ширина мине-
рализованной зоны; 11 – элементы залегания

1,22 г/т; Устьясненской – Au 0,13–1,3 г/т в сульфи-
дизированных черных сланцах, 8,8 г/т в кварцевой 
жиле в габброидах. В пределах Барковского ПРП 
в Верхнебарковской минерализованной зоне уста-
новлены содержания Au 0,32–1,96 г/т (среднее на 
2 м – 1,14 г/т); в Дальнинской зоне в аншлифах 
из сульфидизированных черных сланцев выявлено 
самородное золото при невысоких средних содер-
жаниях, по данным бороздового опробования (до 
0,1 г/т).

В Северной СФЗ выделяются рудоносные зоны 
с прожилково-вкрапленной, прожилковой и жиль-
ной халькопирит-пирит-кварцевой минерализацией 
золото-сульфидно-кварцевой формации, приуро-
ченные к зонам трещиноватости, катаклаза и рас-
сланцевания в субщелочных метагаббро-долеритах 
ясненского комплекса и среднерифейской вольнин-
ской вулканогенно-карбонатно-терригенной тол-
ще (Верхнесветлинская, Западносветлинская зоны 
и пункты минерализации), а также с вкрапленной 
сульфидной минерализацией золото-сульфидной 
формации в углеродистых сланцах нижнереченской 
толщи (Верхневольнинская, Светлинско-Яснен-
ская зоны). Ширина выходов минерализованных 
зон более 200 м, протяженность более 2,5 км.

В пределах Верхнесветлинского участка 
(3 км2) Светлинского ПРП канавами (общий объ-
ем 351 пог. м) и мелкими скважинами 2–11 м 
(104 пог. м) вскрыты проявления Дачное, Между-
речное, Ясное с золото-сульфидно-кварцевым 
и золото-сульфидным оруденением, Стержневое 
с золото-кварцевым оруденением (рис. 5). Кварце-
во-жильная зона Стержневая имеет протяженность 
3 км при ширине 100 м, широтное простирание 

на западе и северо-восточное в центральной части 
и на востоке участка. Жильная зона накладыва-
ется на образования минерализованных зон зо-
лото-сульфидно-кварцевой формации. Мощность 
отдельных жил до 5–10 м, кварц молочно-белый 
и серый динамометаморфизованный. Сульфид-
ная минерализация представлена арсенопиритом, 
пиритом, халькопиритом, реже галенитом и сфа-
леритом. В центральной части минерализованной 
зоны в кварцевых жилах с халькопиритом содержа-
ние золота 0,27–0,42 , серебра 25 г/т, меди 2,4 %. 
В районе минерализованной зоны Дачная среднее 
содержание золота в кварцевых жилах с сульфида-
ми (более 5 %) – 3,07 г/т (30 проб 0,12–38 г/т). На 
восточном фланге проявления Стержневое в про-
бе кварца с сульфидами содержание Au 4,1 и Ag 
262 г/т, Pb 10,4, Bi 0,06, Te 0,03 %.

На проявлении Ясное установлены промыш-
ленные интервалы с содержаниями более 2 г/т 
(рис. 6). Среди метасоматитов кварц-карбонат-
слюдистых и кварц-слюдистых с пиритом и пир-
ротином (до 10–15 %) березит-лиственитового ряда 
вскрыты рудные образования канавой длиной 31 м 
и расчист кой длиной 20 м с рудными интервалами 
2,01 г/т при ширине 11 м (макс. содержание Аu 
в бороздах до 6,91 г/т) и 3,32 г/т на 18 м (до 13 г/т). 
Предполагаемая ширина рудного тела, прослежен-
ная по обломкам метасоматитов с содержанием 
4–14 г/т среди рыхлых образований, составляет 
35–50 м. Из-за большой мощности рыхлых отло-
жений не вскрыты на всю ширину как рудное тело, 
так и геохимическая аномалия.

В пределах Верхнесветлинского участка прог-
нозные ресурсы золота кат. Р2 для минерализован-
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ной зоны в целом (площадь 1,5 км2, глубина оцен-
ки 70 м) со средним содержанием золота 3,5 г/т 
при коэффициенте рудоносности 0,74% составили 
78,8–81,6 т. С учетом понижающего коэффициен-
та 0,4–0,5 на выдержанность оруденения на глу-
бину и по простиранию авторская оценка 33–39 т. 
В ЦНИГРИ апробировано 28 т со средним содер-
жанием 2,8 г/т.

Заключение. Комплексный анализ имеющих-
ся материалов позволяет сопоставить Шренк-
Фаддеевскую докембрийскую аккреционную зону 
Таймыра с территорией Енисейского кряжа с ми-
нерагеническим потенциалом в 4000 т золота. 
Установленный комплекс поисковых критериев 
в пределах Светлинского ПРП Верхнеленинград-
ского ПРУ позволяет ожидать выявления крупно-
объемного золоторудного объекта типа Попутнин-
ского месторождения Раздолинского рудного узла 
Енисейского кряжа. Для п-ова Таймыр этот тип 
является новым, его изучение может в кратчайшие 
сроки увеличить минерально-сырьевую базу севе-
ра Центральной Сибири. В пределах Светлинской 
площади (51,5 км2) предлагается постановка поис-
ковых работ с применением горно-буровых работ 
и локализацией ресурсов до кат. Р1.
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