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Введение. В настоящее время ВСЕГЕИ завер-
шены геологические работы в Мурманской обла-
сти в рамках объекта «ГДП-200 листов R-36-
XXVII, XXVIII (Урагубская площадь) Севе-
ро-Западного федерального округа». Целевым 
назначением работ было создание государствен-
ных геологических карт м-ба 1 : 200 000, а также 
оценка перспектив территории на различные 
виды полезных ископаемых. Один из результатов 
исследований – обнаружение перспективного 
проявления золота, расположенного в непосред-
ственной близости от Мурманска (22 км) и неда-
леко от транспортных коммуникаций.

Геолого-структурные особенности Урагубской 
площади. Исследованиями охвачена зона соч-
ленения Кольского и Мурманского мегаблоков 
и маркирующая ее позднеархейская Титовско-
Поросозерская шовная зона (рис. 1). На совре-
менном эрозионном срезе в составе шовной зоны 
выделяют фрагменты локальных зеленокаменных 
структур (ЗС) с редуцированным типом разреза: 
на северо-западном окончании это Устоярвин-
ская [3], в центральной части, к западу и востоку 
от Кольского залива, Титовско-Урагубская (объ-
ект изучения), на юго-восточном фланге – струк-
тура Колмозеро-Воронья.

Протяженность Титовско-Урагубской ЗС 
в границах изученной территории более 100 км 

при максимальной ширине 15 км. Она имеет 
отчетливо выраженную поясовую конфигурацию, 
ограниченную системой субпараллельных регио-
нальных разломов северо-западного простирания. 
Геологическое строение представлено сочетанием 
супракрустальных образований титовской толщи 
и гранитоидов формаций кварцевых диоритов-
плагиогранитов и гранитов-пегматитов.

Определяющая роль в разрезе титовской тол-
щи принадлежит биотитовым гнейсам, которые 
в подчиненном количестве содержат двуслюдя-
ные, гранат- и амфиболсодержащие, глиноземи-
стые гнейсы, амфиболиты, коматииты, магне-
титовые кварциты. В основании толщи залегает 
пачка конгломератов, выявленных В. С. Богда-
новой в 1961 г. [2]. Она занимает четкое страти-
графическое положение, прослеживаясь согласно 
с вмещающими породами с перерывами от право-
бережья р. Уры в юго-восточном направлении 
около 11 км, вдоль контакта титовской толщи 
и кольского метаморфического комплекса. Оса-
дочный генезис конгломератов подчеркивается их 
ритмичнослоистым строением.

Общая характеристика сводного разреза титов-
ской толщи отражает вертикальную направ-
ленность изменений породных ассоциаций от 
метатерригенных (нижняя подтолща) к вулка-
ногенно-терригенному разрезу (средняя подтол-
ща – формации коматиит-базальт-андезитовая 
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и терригенносланцевая) и выше к преобладаю-
щим вулканитам кисло-среднего состава (верхняя 
подтолща – базальт-андезит-дацитовая форма-
ция). По составу и характеру разреза титовская 
толща сопоставляется с колмозерской серией 
структуры Колмозеро-Воронья.

В центральной части разреза титовской тол-
щи залегают метаморфизованные коматииты, 
представленные покровными (потоки, покровы, 
пласты) и субвулканическими телами. Наиболее 
плотная их концентрация отмечена в среднем 
течении р. Ура. Предположительно, здесь же 
установлен субвулканический шток коматиитов. 
Наблюдаемые контакты коматиитов с гнейсами 
и амфиболитами титовской толщи нередко имеют 
отчетливо выраженный тектонический характер.

По структурно-текстурным особенностям 
установлены массивные, шаровые, брекчиевид-
ные и расслоенные коматииты. Брекчиевидные 

коматииты представлены лавобрекчиями, класто-
лавами и туфами. По петрохимическим характе-
ристикам выделены перидотитовые и базальтовые 
коматииты. Перидотитовые коматииты сложе-
ны серпентин-хлорит-тремолитовыми порода-
ми с подчиненными оливином и пироксеном. 
Состав базальтовых коматиитов определен амфи-
болами тремолит-актинолитового ряда и роговой 
обманкой.

Титовская толща, занимая пограничное меж-
блоковое положение, залегает на метаморфи-
тах кольского комплекса в южном обрамлении 
и контактирует с мигматитами и плагиогранита-
ми Мурманского мегаблока на севере. Граница 
супракрустальных образований с ультраметаген-
ными метаморфитами Мурманского мегаблока 
изучалась нами в карьере Чигарпакенч и ранее 
была описана в ходе ГС-50 С. А. Дюковым к севе-
ро-западу от оз. Кулонга. Это зона мигматизации 

Рис. 1. Фрагмент Титовско-Урагубской зеленокаменной структуры. Масштаб 1 : 500 000
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шириной 1200 м, в виде постепенного перехода 
от гнейсовидных плагиогранитов, плагиомигма-
титов через теневые (тонко- и грубополосчатые) 
небулитовые мигматиты, агматиты к слабомигма-
тизированным гнейсам и амфиболитам титовской 
толщи.

Возраст вулканизма титовской толщи, уста-
новленный по магматическим цирконам из 
глиноземистых гнейсов (метадацитов), соста-
вил 2838 ± 23 млн лет (U-Pb по цирконам, 
SHRIMP II), что моложе возраста гнейсов коль-
ского комплекса. Возраст метаморфизма, полу-
ченный по цирконам метаморфического проис-
хождения, выделенным из той же пробы, соста-
вил 2786 ± 31 и 2774 ± 12 млн лет [7].

Характеристика золотого оруденения. В резуль-
тате выполненных полевых работ Урагубской 
партией ВСЕГЕИ в границах Титовско-Урагуб-
ской ЗС впервые обнаружено проявление золо-
та Малъявр. Геологическое строение участка, 
включающего проявление, обусловлено сложным 
чередованием гнейсов, амфиболитов, магнети-
товых кварцитов титовской толщи, слагающих 
синклинальную структуру, открытую на северо-
запад (рис. 2). В центре структуры преобладают 
двуслюдяные гнейсы, на крыльях залегают амфи-
болиты и биотитовые, гранат-биотитовые гнейсы. 
Падение гнейсовидности крутое до вертикального 
как в западных, так и в восточных румбах. Неред-
ко отмечается перекрестная складчатость низких 
порядков. Все породы вмещают многочисленные 
согласно-секущие жилы пегматитов плагиогра-
нитного состава и разблокированы тектонически-
ми нарушениями.

Проявление Малъявр представлено золото-
кварц-сульфидным оруденением, приуроченным 
к скарноидам. Учитывая минеральный парагене-
зис, скарноиды можно отнести к группе средне-
высокотемпературных метасоматитов кислотного 
выщелачивания [4] и сопряженного с ним желе-
зо-магнезиального метасоматоза (базификации). 
Пространственно и генетически они ассоциируют 
с амфиболитами и магнетитовыми кварцитами, 
согласно с которыми в границах Титовско-Ура-
губской ЗС образуют линейные метаморфно-
метасоматические зоны. Мощность зон метасо-
матически измененных пород может достигать 
несколько сотен метров, протяженность – первые 
километры.

Типоморфные парагенезисы скарноидов 
включают следующие минералы: слюда + амфи-
бол (пироксен) + гранат ± сульфиды ± магне-
тит + кварц. Пироксен представлен реликтовы-
ми минералами исходных пород: бледно-зеленый 
диопсид-геденбергит, четко плеохроирующий от 
зеленоватого до розового гиперстен, бесцветный 
или слабоокрашенный энстатит-бронзит. Среди 
амфиболов преобладают куммингтонит, роговая 
обманка, часто наблюдаются грюнерит, паргасит, 
гастингсит, реже – тремолит, актинолит, бар-
кевикит, а также щелочные амфиболы – ката-
форит, рибекит, арфведсонит. Слюды – биотит, 

мусковит, флогопит. Менее развиты в породах 
хлорит, эпидот, карбонат, сфен, апатит, ино-
гда отмечается эпидот и скаполит. Текстуры 
метасоматитов массивные, от тонко- до грубо-
полосчатых, пятнистые, сланцеватые, таксито-
вые, структуры – порфиробластовые, граноне-
матобластовые, лепидобластовые, сноповидные 
и веерообразные; сложение пород от мелко- до 
крупнозернистого, часто гетерозернистое.

Морфология отдельных тел метасоматитов 
различная, преобладающая линзо- и пласто-
образная. Залегание их субсогласное породам 
субстрата, реже наблюдаются секущие взаимо-
отношения. Контакты метасоматических зон как 
постепенные, так и резкие.

Метасоматиты испытали полистадийное раз-
витие от начальных, сингенетичных рудам изме-
нений, через средне-высокотемпературный 
регио нальный метаморфизм амфиболитовой 
фации до гидротермально-метасоматических пре-
образований регрессивной стадии низкотемпера-
турного амфиболитового и эпидот-амфиболито-
вого метаморфизма. Не совсем ясна связь метасо-
матитов с рудоформирующим процессом, так как 
наблюдаются многочисленные тела скарноидов 
с сульфидами, но безрудные в отношении золота.

Наиболее высокие содержания золота установ-
лены на горе Лисья, где золоторудные скарноиды 
обнажаются в бортах и по полотну небольших 
карьеров и отмечены здесь же в виде много-
численных крупноглыбовых техногенных свалов 
(рис. 3).

На проявлении Малъявр метасоматиты при-
урочены к зоне лопийских метаморфизованных 
брекчий (рис. 4), которые образуют полосу шири-
ной 200–300 м и протяженностью первые кило-
метры, залегающую в гнейсах субмеридионально 
и несогласно по отношению к общему плану 
структуры. Кроме метасоматитов в строении зоны 
брекчий принимают участие измененные гней-
сы, мусковит-турмалиновые гранит-пегматиты, 
кварцевые жилы. Состав брекчий своеобразен: 
крупночешуйчатый слюдисто-кварцевый цемент 
(мусковит, биотит) облекает раздробленные упло-
щенные ксенолиты крупнозернистых лейкокра-
товых кварц-плагиоклазовых пород, создавая 
гнейсовидность (рис. 4). Ксенолиты составляют 
50–80 % объема породы, их размер варьируется от 
одного миллиметра до 20 см. Содержание рудных 
минералов в брекчиях редко превышает первые 
проценты.

Рудоносные метасоматиты незакономерно 
размещены в границах брекчий, где образуют 
линзовидно-ветвящиеся тела мощностью 0,4–
8,0 м и залегают субсогласно гнейсовидности. 
Контакты метасоматитов резкие, в виде пря-
молинейных и/или волнистых в плане линий, 
визуально хорошо диагностируются. Метасома-
титы имеют аллохтонный характер залегания 
и наблюдаются в брекчиях в виде ксеноморф-
ных образований (ксенолитов, блоков, будин). 
Рудные тела разблокированы, растащены в ходе 
мощной лопийской тектонической перестройки, 
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а их внутреннее строение представлено чередова-
нием рудных и безрудных прослоев (рис. 5).

Минеральный состав золоторудных метасо-
матитов обусловлен варьирующим содержанием 
граната, кварца, биотита, амфибола, плагиоклаза 
(олигоклаз, андезин). Наиболее высокие содер-
жания золота (1–30 г/т) локализованы в метасо-
матитах амфибол-кварц-гранатового состава; для 
гранат-биотит-кварцевых метасоматитов харак-
терны более низкие содержания Au < 1 г/т.

Все метасоматиты содержат сульфиды в коли-
честве от первых процентов до 30–50 % в виде 

гнездово-вкрапленной, реже – прожилково-про-
сечковой минерализации. Золото характеризуется 
крайне неравномерным характером распределе-
ния: как правило, с увеличением количества суль-
фидов и новообразованных минералов метасома-
титов повышается и содержание золота. Одним из 
наиболее достоверных признаков рудоносности 
является присутствие арсенопирита, который 
хорошо диагностируется визуально – признак 
достаточный, но не обязательный. По рудным 
и вмещающим породам выполнено бороздовое, 
сколковое, штуфное, протолочное опробование. 

Рис. 2. Схема геологического строения юго-восточной части Малъяврского прогнозируемого железо-золоторудного поля. 
Масштаб 1 : 100 000
1 – лопий поздний, лицинский комплекс кварцевых диоритов-плагиогранитов: плагиограниты, кварцевые диори-
ты, гранодиориты; 2 – лопий средний, титовская толща: амфиболиты с прослоями плагиогнейсов (средняя-верх-
няя подтолща) (а), плагиогнейсы биотитовые, двуслюдяные, гранат-биотитовые (верхняя подтолща) (б), гнейсы 
с прослоями амфиболитов (нерасчлененные нижняя-средняя-верхняя подтолща) (в); 3, 4 – лопий ранний-средний: 
3 – урагубский мигматит-диорит-плагиогранитовый комплекс: мигматиты состава плагиогранитов, гранодиоритов, 
диоритов и ортогнейсы по ним, плагиограниты, частью анатектит-граниты, эндербиты, 4 – кольский метаморфи-
ческий комплекс: плагиогнейсы биотитовые, гранат-биотитовые, с прослоями глиноземистых гнейсов и сланцев, 
реже амфибол-биотитовых гнейсов; 5 – границы разновозрастных стратиграфических, интрузивных подразделений; 
6 – разрывные нарушения главные (а), второстепенные (б); 7 – плоскостные и линейные структурные элементы; 8 – 
зоны развития потенциально золоторудных метасоматитов (скарноидов); 9 – тела магнетитовых кварцитов, пласты 
и зоны слаборудных кварцитов, магнетит-плагиоклаз-амфиболовых(пироксеновых) кристаллосланцев, чередующиеся 
с безрудными породами, околорудными метасоматитами, выделенные прямыми наблюдениями и данными магнито-
разведки; 10 – тектониты нерасчлененные, милониты (а), метаморфизованные брекчии (б), зоны эпидотизации (в); 
11 – проявления и их названия; 12 – пункты минерализации и их элементный состав; 13 – первичные геохимиче-
ские аномалии (точечные): Au ≥ 0,01 г/т, Ag ≥ 0,5 г/т, As ≥ 0,01 %, Zn ≥ 0,01 %, Cu ≥ 0,01 %; 14 – шлиховые пробы 
с содержанием золота (аu) в знаках; 15 – Малъяврское прогнозируемое железо-золоторудное поле
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Значимые содержания золота установлены атом-
но-абсорбционным анализом и составляют 8,06–
1,21 г/т, достигая в отдельных пробах 15–30 г/т 
(сколковые пробы) и 1,87–1,69 г/т – в бороздо-
вых пробах.

Изучение рудных минералов в аншлифах 
и протолочных пробах показало следующий их 
состав (%): пирротин – до 40, незначительно 
замещается марказитом и мельниковитом; арсе-
нопирит – до 10, ильменит – до 2 и халькопирит – 
до 1, пирит редок, но иногда отмечен до первых 
процентов, в единичных знаках герсдорфит, лёл-
лингит, магнетит, молибденит, галенит, троилит, 
самородный висмут, теллуровисмутит, а также 
золото размером до 0,03 мм и ауростибит. По дан-
ным микрозондового анализа, золотины облада-
ют следующим составом (%): 1) Au 82,7–80,67, 
Ag 17,3–19,33 (семь определений); 2) Au 92,94, 
Ag 7,06 (одно определение); 3) Au 71,54, Ag 28,46 
(одно определение) (минералог Е. Л. Грузова).

Структура руд вкрапленная, тонкопетельча-
тая, сидеронитовая (рис. 6), текстура нечетко 

ориентированная. Рудные минералы мелкие, раз-
мер их редко превышает 3–6 мм, размещены, 
как правило, в интерстициях зерен нерудных 
минералов. Предполагается более позднее выде-
ление арсенопирита по отношению к пирро-
тину, возможно – близко-одновременно с кри-
сталлизацией. Мелкие золотинки наблюдают-
ся вдоль прожилков пирротина с кварцем или 
в трещинах силикатов, чаще кварца (минералог 
В. Д. Ляхницкая).

В качестве попутной минерализации золо-
торудные метасоматиты содержат серебро (до 
4,7 г/т), мышьяк (до 3,04 %), медь и цинк (редко 
до 0,1 %, обычно ниже). Поздне-пострудные 
преобразования заключены в наложенной эпи-
дотизации, позднем окварцевании и интенсив-
ной тектонической проработке. Поздний кварц 
наблюдается в виде прожилков, гнезд, цемента 
брекчий. С эпидотизацией ассоциируют пирит 
и халькопирит. Проявление Малъявр в радиусе 
2–3 км сопровождается первичными геохимиче-
скими ореолами золота, цинка, меди, мышьяка, 

Рис. 3. Расположение рудных тел и золотоносных метасоматитов на горе Лисья. Масштаб 1 : 1000
1 – западно-лицинский комплекс: жилы плагиопегматитов турмалиновых, мусковитовых; 2 – титовская толща, 
верхняя подтолща: плагиогнейсы биотитовые, двуслюдяные, метаморфизованные брекчии мусковит-биотит-квар-
цевого состава; 3 – тела золотоносных метасоматитов кварц-биотит-гранатового состава с гнездово-вкрапленной 
минерализацией сульфидов (скарноиды); 4 – кварцевые жилы, метасоматические кварциты (а) и зоны интенсивного 
окварцевания (б); 5 – тектонические нарушения; 6 – плагиогнейсы биотитовые (а), метаморфизованные брекчии 
мусковит-биотит-кварцевого состава (б); 7 – плагиопегматиты турмалиновые; 8 – геологические границы: а – до-
стоверные, б – предполагаемые, в – фациальные; 9 – элементы залегания пород: наклонное залегание контактов (а), 
гнейсовидности, сланцеватости (б), вертикальное залегание (в); 10 – глыбы золотоносных метасоматитов, содержание 
золота (г/т) по атомно-абсорбционному анализу; 11 – результаты бороздового опробования: в числителе – содер-
жание золота (г/т), знаменателе – длина пробы (м); 12 – линии расчисток и их номера (ГДП-200, 2019–2020 г.); 
13 – коренные выходы, невыражающиеся в масштабе карты, содержание золота (г/т); 14 – внутренние контуры 
старых карьеров
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Рис. 4. Метаморфизованные лопийские брекчии горы Лисья

Рис. 5. Грубополосчатое строение рудных метасоматитов, проявление Малъявр
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Рис. 6. Характер выделения рудных минералов
а – аншлиф 4101г: золото в трещинке в срастании с пирротином; б – аншлиф 3215-5: кристаллы арсенопирита 
и пирротина; в – аншлиф 3188б: прожилки пирротина в срастании с халькопиритом; г – аншлиф 3188а: петельча-
тая структура выделения рудных минералов (Au – золото, Pr – пирротин, Ars – арсенопирит, Chp – халькопирит)

Рис. 7. Круглые и прямые складки в золоторудных метасо-
матитах (оруденение приурочено к ядрам и крыльям складок)
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серебра. Совместно с вмещающими брекчиями 
и гнейсами зоны сульфидной минерализации 
подверглись интенсивным пликативным дис-
локациям, рудные тела смяты в мелкие круглые, 
изоклинальные складки (рис. 7).

Зона скарноидов проявления Малъявр просле-
живается на северо-запад более одного километра 
по коренным выходам и отражается в геофизиче-
ских полях аномалиями заряжаемости и низко-
омными зонами.

Обсуждение результатов. В последнее время 
золотоносности железисто-кремнистых форма-
ций раннего докембрия уделяется пристальное 
внимание. При этом все расположенные там золо-
торудные объекты исследователями объединяют-
ся в группы, которые трактуются как рудные фор-
мации, типы месторождений: золото-железисто-
кварцитовая [5], золото-силикатно-сульфидная 

стратиформная [11], золото-джеспилитовая [10]. 
Даже при беглом знакомстве с эталонными 
месторождениями этих формаций очевидно, что 
подавляющая их часть обладает более поздним, 
наложенным генезисом по отношению к желе-
зорудным толщам. Наблюдается совмещение 
в пространстве тектонических, гидротермально-
метасоматических процессов и железистых квар-
цитов, возможно благоприятных на отдельных 
участках для локализации золота. Сингенетичные 
стратиформные железорудные залежи не несут 
значимых золоторудных концентраций, золо-
то там присутствует, но доступно и экономиче-
ски выгодно для извлечения лишь в продуктах 
обогащения (концентратах), да и то на редких 
месторождениях.

Полученные фактические данные по гео-
логическому строению, структурно-тектониче-
скому положению, вещественному составу руд 

Типовые обстановки нахождения золоторудных месторождений, локализованных в железисто-кремнистых толщах 
(по [8; 13] и интернет-материалам)

Примеры 
месторождений

Элементы геологических обстановок

Региональная 
геотектоническая 
позиция и возраст

Рудовмещающие 
породные комплексы

Положение рудных залежей 
в формационных рядах

Минеральный состав 
руд, содержание Au, 
масштаб оруденения

Золоторудные 
поля Вубачикве 
и Коннемара 
(Зимбабве)

Архейский 
зеленокаменный 
пояс Гванда

Андезито-базальтовая, 
коматиит-базальтовая 
формации, включаю-
щие горизонты же-
лезистых кварцитов; 
песчаники, известняки

Согласные тела, секущие 
зоны дробления, жилы, 
линейные штокверки, раз-
мещенные в кварцитах, 
вулканитах, сланцах хло-
рит-амфиболовых

Пирит, арсенопирит, 
марказит, пирротин, 
антимонит, менее – 
галенит, сфалерит, 
блеклые руды. Auср – 
4–9 г/т. Месторожде-
ния средние, мелкие

Горнорудный 
район Ред-Лейк 
(Канада), место-
рождения Пикл 
Кроу, Сентрал 
Патриция

Архейский 
зеленокаменный 
пояс

Метавулканиты основ-
ного состава, кварц-
хлоритовые, углистые 
сланцы, пласты квар-
цитов

В амфиболитах, углистых 
сланцах, кварцитах, штоке 
порфиров – жилы, линей-
ные зоны штокверкового 
и прожилкового орудене-
ния

Пирротин, арсено-
пирит, реже – пирит, 
халькопирит. Auср – 
13–14 г/т. Место-
рождения средние, 
мелкие

Месторождение 
Лупин (Севе-
ро-Западная 
Канада)

Архейский 
зеленокаменный 
пояс

Мощная толща амфи-
боловых сланцев с го-
ризонтами кварцитов

Полосчатые метасоматиты, 
сложенные кварцем, ак-
тинолитом и сульфидами 
с золотом, расположены 
в нижней части кварцитов

Пирротин, арсено-
пирит, менее – пи-
рит, халькопирит, 
самородное серебро. 
Auср – 13,5 г/т. Ме-
сторождение среднее

Месторождения 
Гейта, Кукулума, 
Тулавака и др. 
(Танзания)

Архейские 
зеленокаменные 
пояса Гейта, 
Ирамба-Секенке

Железистые породы 
переслаиваются с ме-
тавулканитами кис-
ло-среднего состава 
и осадками

Кварц-сульфидное тело за-
мещения в рассланцован-
ных железистых кварцитах

Пирит, пирротин, 
арсенопирит, халь-
копирит. Auср – 2,5–
14 г/т. Месторожде-
ния мелкие, средние

Рудное поле 
Йилгарн,  
Хилл 50, Уэстре-
лия, Копперхед 
(Австралия)

Архейский 
зеленокаменный 
пояс Норсмен-
Вилуна

Метаморфизованные 
базит-гипербазитовые 
вулканиты, полосча-
тые железистые поро-
ды, перекрытые тер-
ригенно-осадочными 
толщами

Зоны сульфидной вкрап-
ленности в железистых 
кварцитах, отчасти в зе-
ленокаменных сланцах 
и порфировых дайках

Пирротин, пирит, 
арсенопирит. Auср – 
4,3–10 г/т. Место-
рождения средние, 
мелкие

Титовско-Ура-
губская ЗС, 
проявление 
Малъявр

Архейский 
зеленокаменный 
пояс Титовско-
Поросозерский

Гнейсы биотитовые, 
двуслюдяные, глино-
земистые, амфиболи-
ты, коматииты, желе-
зистые кварциты

Линзовидно-ветвящиеся 
тела сульфидизированных 
метасоматитов амфибол-
гранат-кварцевого состава

Пирротин, арсено-
пирит, менее – иль-
менит, халькопирит, 
пирит. Au – 2–10 г/т, 
максимально 30 г/т
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и вмещающих пород позволяют параллелизо-
вать проявление Малъявр с объектами архей-
ских зеленокаменных поясов, локализованных 
в железисто-кремнистых толщах (таблица). Это 
золоторудные поля Вубачикве и Коннемара (Зим-
бабве), месторождения Гейта, Кукулума, Тулавака 
(Танзания), рудное поле Йилгарн, месторожде-
ния Хилл 50, Уэстрелия, Копперхед (Австралия), 
горнорудный район Ред-Лейк, месторождение 
Лупин (Канада) и др. Как правило, это сред-
ние и мелкие объекты, имеющие пирит-пирро-
тин-арсенопиритовый состав руд и умеренные 
средние содержания золота. Возможная пара-
генетическая связь с железистыми кварцитами 
большей частью не очевидная. Рудная форма-
ция – золото-кварц-сульфидная, к которой сле-
дует отнести и проявление Малъявр. Бедная 
минерализация золота, сопровож дающая магне-
титовые кварциты, отмечена и в границах Титов-
ско-Урагубской ЗС, но является, по-видимому, 
сингенетичной железорудным толщам и не пер-
спективна в отношении значимых золоторудных 
концентраций.

Имеющиеся геологические наблюдения и уста-
новленные возрастные рубежи вмещающих пород 
позволяют отнести золоторудные процессы, про-
явленные в границах Титовско-Урагубской ЗС, 
к продуктам позднелопийского рудогенеза. 
Рудоформирующие процессы позднего лопия 
в настоя щее время расшифровываются с трудом, 
но, как правило, общими для месторождений 
золота является образование промышленного 
оруденения в орогенные и посторогенные стадии 
формирования складчатых областей в резуль-
тате функционирования многокомпонентной 
длительно развивающейся рудно-геологической 
системы – десятки, сотни миллионов лет [9; 12]. 
Зарубежные исследователи (Д. Гровс и др.) выде-
ляют в интервале 2,7–2,6 млрд лет основную 
мировую эпоху накопления золота, которая соот-
ветствует наиболее интенсивным метаморфоген-
но-метасоматическим преобразованиям, – так 
называемый суперплюм докембрийских кратонов 
мира [1; 6; 14]. К этому времени относят обра-
зование золоторудных объектов, связываемых 
с железорудной формацией – месторождения 
Вубачикве в Зимбабве, Лупин в Канаде, Малла-
поконда в Индии, дефомированные в складки 
и разобщенные руды месторождения Хоумстейк 
(север США) и др. По-видимому, именно этот 
период ответственен и за золоторудные концен-
трации Титовско-Урагубской ЗС.

В результате выполненных работ получены 
новые данные, позволяющие оценить прогнозные 
ресурсы золота в районе проявления Малъявр 
в 58 т, что соответствует рангу среднего место-
рождения. Значительно увеличились перспек-
тивы золотоносности Титовско-Урагубской ЗС 
в целом, потому что в ее границах отмечены как 
региональные, так и локальные поисковые пред-
посылки и признаки – многочисленные зоны 
сульфидизированных скарноидов, тектонитов, 
проявления, пункты минерализации золота и его 

элементов-спутников (As, Ag, Cu, Zn, Pb), пер-
вичные и вторичные геохимические аномалии, 
знаки золота в шлихах. Путем комплексной 
интерпретации геологических и минерагениче-
ских данных Титовско-Урагубская ЗС ранжи-
рована по перспективности в отношении золо-
та, выделены участки для поисково-оценочных 
и поисковых работ.
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