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Прогнозно-поисковая модель золоторудных 
объектов Тоупугол-Ханмейшорского рудного узла  
как основа для выделения перспективных 
площадей в пределах Малоуральского  
вулкано-плутонического пояса Полярного Урала  
и обоснования постановки на них поисковых работ
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Разработана и актуализирована прогнозно-поис- 
ковая модель золоторудных объектов Тоупугол-Хан- 
мейшорского рудного узла, которая использована для  
обоснования постановки поисковых работ в пределах  
перспективных площадей Малоуральского вулкано- 
плутонического пояса (ВПП) Полярного Урала. В ре- 
зультате проведённых исследований, наиболее пер-
спективными для дальнейших поисковых работ на 
рудное золото различных структурно-вещественных 
типов (субформаций) золото-сульфидно-кварцевой 
формации считаются Манюкуюский и Кокпельский 
потенциальные рудные узлы в составе комплексного 
Таньюско-Лагортинского рудного района южной ча-
сти Малоуральского ВПП.

Ключевые слова: Полярный Урал, Малоуральс- 
кий вулкано-плутонический пояс, Тоупугол-Ханмей- 
шорский рудный узел, Таньюско-Лагортинский руд-
ный район, золото-сульфидно-кварцевая формация, 
структурно-вещественные типы – золото-скарновый, 
золото-сульфидно-кварцевый, золото-порфировый, 
прогнозно-поисковая модель.

A forecast-exploration model of gold deposits of the 
Toupugol-Khanmeishor ore cluster was developed, which 
made it possible to recommend geological exploration wi- 
thin other promising areas of the Malyi Ural volcano-plu- 
tonic belt (VPB) in the Polar Urals. The studies have de- 
monstrated that the Manyukuyu and Kokpela potential 
ore clusters of the Tan’yu-Lagorta complex ore district in  
the southern Malyi Ural VPB represent the most promi- 
sing targets for the further prospecting for lode gold mi- 
neralization assigned to various structural-compositional  
subtypes of the gold-sulfide-quartz mineral type.

Keywords: Polar Urals, Malyi Ural volcano-plutonic 
belt, Toupugol-Khanmeishor ore cluster, Tan’yu-Lagorta  
ore district, gold-sulfide-quartz formation, structural-com- 
positional types of gold mineralization (skarn-related gold,  
gold-sulfide-quartz, and porphyry gold types), forecast-ex- 
ploration model.
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Пик интереса к изучению коренной золо-
тоносности Полярного Урала пришёлся на ко- 
нец 1990-х – 2000-е годы в связи с планами по  
реализации социально-экономического про- 
екта «Урал Промышленный – Урал Полярный»  
(«УПУП»). За полтора десятилетия на террито- 
рии региона был проведён существенный объ-
ём работ по геологическому изучению перспек- 
тивных площадей и поискам коренных место-
рождений меди и золота. Наибольшие успехи 
в отношении выявления коренных золоторуд-
ных объектов достигнуты в пределах Малоу-
ральской структурно-формационной подзоны 
(СФЗП) Войкарской структурно-формацион-
ной (металлогенической) зоны (СФЗ) восточ-
ного склона Полярного Урала (Ямало-Ненец-
кий автономный округ (ЯНАО)). В пределах 
Малоуральской СФПЗ с участием автора был 
оконтурен и в разной степени изучен ряд пер- 
спективных площадей, приуроченных к обра- 
зованиям вулкано-плутонической ассоциации  
(ВПА) силурийско-девонского Малоуральско-
го вулкано-плутонического пояса (рис. 1).

В ходе этих работ наиболее исследован Тоу-
пугол-Ханмейшорский золоторудный узел на  
северном замыкании Малоуральского ВПП  
(работы ОАО «ПУГГП», АО «Ямалзолото», ОАО  
«ЯГК», ООО «Ямалгео», ЦНИГРИ, ИМГРЭ, 
ООО «НПП Геосфера» и др.), где были обна-
ружены и разведаны месторождения золото- 
сульфидно-кварцевой рудной формации Но- 
вогоднее-Монто и Петропавловское с суммар- 
ными запасами золота кат. C1 + C2 – 20,2 т и  
прогнозными ресурсами кат. P1 – 24 т (Peter  
Hambro Mining Plc. Annual Report and Accounts,  
2008). Особенность выявленных золоторудных 
объектов – пространственное сочетание в пре-
делах каждого из них в различных соотноше-
ниях нескольких структурно-вещественных 
типов (субформаций золото-сульфидно-квар-
цевой формации [7]): золото-скарнового, золо- 
то-порфирового и золото-сульфидно-кварце-
вого, подробно охарактеризованных в преды-
дущих публикациях [1 и др.].

Разработанные ранее в ЦНИГРИ предвари- 
тельные геолого-поисковые модели месторож- 
дений Новогоднее-Монто и Петропавловское,  
основанные на результатах работ различного  

профиля вышеназванных организаций, при- 
менялись как при поисковых работах в преде- 
лах Тоупугол-Ханмейшорского рудного узла  
(А. Н. Бординов и др., 2005 г.), так и при тема- 
тических и поисковых работах в южных райо- 
нах Малоуральского ВПП: ЦНИГРИ (А. Г. Вол- 
чков и др., 2004 г., 2007 г.; Н. М. Риндзюнская и  
др., 2004 г.), ООО «Ямалгео» (А. Е. Степанов и  
др., 2007 г.), ОАО «ПУГГП» (И. З. Галиуллин и  
др., 2009 г.), ИМГРЭ (Р. А. Терентьев и др., 2009 г.,  
2012 г.), ОАО «ЯГК» (А. А. Шлома и др., 2011 г.).  
Проведённые работы позволили установить 
новые золоторудные проявления и высоко оце- 
нить потенциал всего Малоуральского ВПП на  
возможность обнаружения промышленно зна- 
чимых золоторудных объектов [2–5 и др.].

В начале 2010-х гг. интерес к рудным объ- 
ектам Полярно-Уральского региона резко сни- 
зился, месторождения Новогоднее-Монто и  
Петропавловское были заморожены на стадии  
подготовки к освоению, а дальнейшее изуче-
ние перспектив выявления новых золоторуд-
ных объектов Полярного Урала было практи-
чески прекращено.

Необходимость возобновления поисков и 
освоения коренных месторождений полезных 
ископаемых и, в первую очередь, развития ми-
нерально-сырьевой базы золота на Полярном 
Урале вновь была обозначена государственной  
программой «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Федера-
ции» (постановление Правительства РФ от 21 
апреля 2014 г. № 366) и Указом Президента РФ 
№ 164 от 5 марта 2020 г. «Об основах государ-
ственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2035 года». Указанные  
документы предполагают наращивание за счёт  
государственного и частного финансирования 
объёмов геологоразведочных работ (ГРР), ко-
торые будут способствовать развитию ресурс-
ной базы полезных ископаемых Арктической 
зоны и, соответственно, повышению инвести-
ционной привлекательности расположенных 
в её пределах регионов, к которым относится 
и ЯНАО.

Несмотря на огромное стратегическое зна-
чение Ямальского региона в отношении при-
родного газа и нефти, задача по «воспроизвод-
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ству и использованию природных ресурсов», 
обозначенная указанными документами, оп- 
ределяет целесообразность постановки новых 
поисковых работ на твёрдые полезные ископа- 
емые, прежде всего, на коренное золото. В свя-
зи с этим возникла необходимость уточнения 
и актуализации ранее созданных геолого-по-
исковых (прогнозно-поисковых) моделей золо- 
торудных объектов для современных требова-
ний и условий проведения ГРР.

Обширный материал, полученный автором  
при изучении объектов Тоупугол-Ханмейшорс- 
кого рудного узла и других районов Полярного  
Урала, послужил основой для разработки акту- 
ализированной прогнозно-поисковой модели  
золоторудных объектов Малоуральского ВПП,  
которая позволяет выделять новые перспектив- 

ные площади для постановки поисковых работ,  
повышать эффективность их проведения и до-
стоверность оценки выявляемых объектов.

В качестве основных элементов прогнозно- 
поисковой модели в соответствии с приняты-
ми методическими требованиями [7] автором 
определены поисковые критерии и признаки, 
сгруппированные в следующий ряд.

Формационные. Рудообразование в преде- 
лах Малоуральского ВПП тесно связано со  
становлением интрузивных массивов собского  
комплекса (D1–2) габбро-диорит-тоналит-пла-
гиогранитовой формации, образующей с ба- 
зальт-андезитовой вулканогенно-терригенно- 
карбонатной формацией (S2–D1) продуктивную  
ВПА рассматриваемого ВПП. Породы ВПА в  
свою очередь являются и основными рудовме- 
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щающими образованиями. Перекрывающими  
могут выступать образования трахиандезит- 
трахириолитовой (D1–2) и терригенно-карбонат- 
ной (D2–3) формаций, прорывающими – габбро- 
монцодиоритовой (D2–3) и габбро-долеритовой  
(D3–T), подстилающими – недифференциро- 
ванной базальтовой (O2–3) и флишоидной (O3– 
S1). Наличие и масштабы проявленности тех  
или иных перечисленных образований в пре-
делах прогнозных площадей могут указывать  
в том числе на степень эродированности про-
дуктивных рудно-магматических систем.

Литолого-петрологические. Формирование  
золотого оруденения связано с этапом станов- 

ления гипабиссальных фаз собского комплек- 
са. Для рудных объектов характерно присутст- 
вие штоков и поясов даек диоритов, кварцевых 
диоритов и их порфировых разностей, сопро-
вождающих и контролирующих оруденение.

Структурные. В масштабе рудного узла 
данная группа критериев и признаков отраже- 
на интрузивно-купольным поднятием грани- 
тоидов собского комплекса, осложнённым ло- 
кальными тектоно-магматическими депрес-
сиями, выполненными среднепалеозойскими  
вулканогенно-осадочными породами. Депрес- 
сии, в свою очередь, осложнены локальными  
плутоногенными поднятиями, которые соот-

Рис. 1. Схема расположения перспективных площадей в пределах Малоуральского ВПП:

Fig. 1. Schematic map showing distribution of promising areas within the Malyi Ural VPB:

1 – осадочный чехол Западно-Сибирской плиты (MZ–KZ); интрузивные и стратифицированные комплек- 
сы Войкарской СФЗ: Малоуральской СФПЗ (2 – гранодиорит-гранитовый D3 (янаслорский комплекс), 3 –  
терригенно-карбонатные (D2–3), 4 – монцогаббро-монцодиоритовый (D2–3 ) (конгорский комплекс), про- 
дуктивной ВПА Малоуральского ВПП (5 – а – габбро-диорит-тоналит-плагиогранитовый (D1–2) (собский 
комплекс), b – то же – потенциально рудоносные гипабиссальные фации, 6 – базальт-андезибазальтовые вул-
каногенно-осадочные (S2–D2) с рифогенными известняками в разрезе), 7 – базальтоидные и флишоидные 
(O3–S1) основания ВПП) Райизско-Войкарской СФПЗ (8 – габбро-гипербазитовый (O2–3) (кэршорский ком-
плекс), 9 – гипербазитовый (O1–2) (райизско-войкарский комплекс)), 10 – разновозрастные (R–С) сланцевые 
и вулканогенно-осадочные комплексы Зилаиро-Лемвинской СФЗ; 11 – метаморфические комплексы (PR–
Є) Харбейско-Марункеуской СФЗ; контуры золоторудных и потенциально-золоторудных районов (12) и 
уз-лов (13): Тоупугол-Ханмейшорский (I), Нижнехараматолоуский (II), Таньюско-Лагортинский (III); 14 – 
золоторудные месторождения с ведущей ролью золото-скарнового (а), золото-порфирового и золото-суль-
фидно-кварцевого (b) типов оруденения; 15 – значимые рудопроявления золото-сульфидно-кварцевого 
(a), золото-скарнового (b), золото-медно-скарнового (с), молибден-медно-порфирового (d) типов; цифрами  
отмечены месторождения и рудопроявления: 1 – Новогоднее-Монто, 2 – Петропавловское, 3 – 1-я Рудная 
Горка, 4 – Осеннее, 5 – 3-я Рудная Горка, 6 – Янаслоское, 7 – уч. 1-й Колчеданный, 8 – Полярная Надежда

1 – sedimentary cover of the West Siberian plate (MZ–KZ); 2–9 – intrusive and stratified sequences of the Voikar 
structural-formational zone (SFZ): 2–7 – of the Malyi Ural structural-formational subzone (SFSZ): 2 – granodio- 
rite-granite D3 (Yanaslor complex), 3 – terrigenous-carbonate D2–3, 4 – monzogabbro-monzodiorite D2–3 (Kongor 
complex), 5, 6 – productive VPA of Malyi Ural volcano-plutonic belt (VPB): 5 – gabbro-diorite-tonalite-plagiogra- 
nite D1–2 (Sob’ complex) (a – undivided, b – potentially ore-bearing hypabyssal facies), 6 – basalt-andesibasalt vol- 
canosedimentary S2–D2, interbedded with reef limestones, 7 – basaltoid and flyschoid formations O3–S1 of the VPB  
basement, 8, 9 – of the Rayiz-Voikar SFSZ: 8 – gabbro-ultrabasic O2–3 (Kershor complex), 9 – ultrabasic O1–2 (Rayiz- 
Voikar complex), 10 – schistose and volcanosedimentary sequences various in age (R–C) of the Zilair-Lemva SFZ; 
11 – metamorphic sequences (PR–Є) of the Kharbei-Marunkeu SFZ; contours of the gold-bearing and potentially 
gold-bearing ore districts (12) and clusters (13): (I) Toupugol-Khanmeishor, (II) Lower Kharamatolou, and (III) 
Tan’yu-Lagorta; 14 – lode gold deposits dominated by (a) skarn-related gold and (b) porphyry gold and gold-sulfide- 
quartz mineralization types; 15 – significant gold occurrences of the (a) gold-sulfide-quartz, (b) skarn-related gold,  
(c) gold-copper skarn, and (d) porphyry molybdenum-copper types; the figures indicate the gold deposits and 
occurrences: 1 – Novogodnee-Monto, 2 – Petropavlovskoe, 3 – 1st Rudnaya Gorka, 4 – Osennee, 5 – 3rd Rudnaya 
Gorka, 6 – Yanaslorskoe, 7 – 1st Kolchedannyi, 8 – Polyarnaya Nadezhda
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ветствуют золоторудным полям и выражены  
сериями штокообразных выступов гранитои- 
дов, телами гипабиссальных пород порфировых  
фаз, а также разновозрастными пострудными 
интрузивными штоками и дайками. Золото-
рудные объекты располагаются в интенсивно 
тектонически дислоцированных экзоконтак-
товых и надынтрузивных частях локальных 
выступов гранитоидов, осложнённых апофи-
зами, поясами разновозрастных даек, флексу-
рообразными складками, cубвертикальными 
зонами трещиноватости и рассланцевания.

Метасоматические. Разнотипное золотое  
оруденение сопровождается полями гидротер- 
мальных изменений пород различной интен-
сивности – известковыми скарнами с магнети- 
товыми залежами, хлорит-альбитовыми и аль- 
битовыми метасоматитами, зонами кварц-хло- 
рит-кальцит-серицитовых метасоматитов (бе-
резитов) с кварцевыми прожилками и жилами.

Рудно-минералогические. Характерно про-
странственное сочетание в пределах единого 
месторождения в различных соотношениях  
нескольких структурно-вещественных типов  
золотого оруденения: «ранних» – золото-суль- 
фидно-магнетитового в ассоциации со скарна- 
ми, золото-сульфидного штокверкового (пор- 
фирового) в хлорит-альбитовых метасомати- 
тах и «позднего» – золото-сульфидно-кварце- 
вого жильно-прожилкового в зонах березитов.  
Масштабы проявления названных типов на  
конкретных объектах обусловлены как особен- 
ностями геологического строения, так и зако- 
номерностями формирования золотого оруде- 
нения во времени. Так, в пределах месторож- 
дения Новогоднее-Монто (новогодненский тип  
золотого оруденения) на ранней стадии рудо- 
образования сформированы золото-сульфид- 
но-магнетитовые руды (золото-скарновый тип),  
возникновение которых обусловлено наличи-
ем карбонатных и карбонатсодержащих пород, 
вовлечённых в рудный процесс, на поздней ста-
дии – зоны березитов с золото-сульфидно-квар-
цевыми рудами. В пределах месторождения 
Петропавловское (петропавловский тип) ран- 
няя стадия рудообразования представлена про- 
жилково-вкрапленными золото-сульфидны-
ми рудами в хлорит-альбитовых метасомати-

тах, образованными в связи с формированием 
порфировых интрузий (золото-порфировый 
тип), а поздняя стадия – также зонами берези- 
тов с минерализацией золото-сульфидно-квар- 
цевого типа. Выделенные типы руд отличают- 
ся, в первую очередь, набором минеральных ас- 
социаций и условиями образования золотой 
минерализации [1]. Совмещение в пространст- 
ве «ранних» и «поздних» типов оруденения мо- 
жет обеспечить бóльшую продуктивность зо-
лоторудных объектов, что обусловлено более 
длительным развитием рудного процесса. При  
этом оруденение «ранних» стадий для рассмат- 
риваемых месторождений является основным 
концентратором золота (до 80 % запасов). В  
масштабе рудного узла или района может быть  
проявлена пространственная ассоциация зо- 
лоторудного и, как правило, непромышленно- 
го медно-порфирового оруденения, что харак-
терно для комплексных рудных районов Ура-
ла, расположенных в пределах вулкано-плуто- 
нических поясов (А. Н. Барышев и др., 1991 г.).

Минералогические и изотопно-геохимиче- 
ские критерии и признаки приведены по ре- 
зультатам исследований специалистов ФГБУ 
«ЦНИГРИ» при участии автора (А. Г. Волчков 
и др., 2008 г.), а также [1, 6].

Минералогические. Для золото-скарнового  
типа главные рудные минералы – магнетит, пи- 
рит, кобальтин и халькопирит, редкие – гема- 
тит, пирротин, арсенопирит, сфалерит, марка- 
зит. Содержание сульфидов в рудах меняется  
от 5–10 до 80–90 %. Золото свободное, представ-
лено двумя разновидностями – относительно 
низкопробным (760–880 ‰), ассоциирующим 
с халькопиритом, пиритом и жильными мине- 
ралами, и высокопробным (900–990 ‰), при-
сутствующим преимущественно в кобальтине 
и магнетите.

Для золото-порфирового типа руд главным  
рудным минералом и основным носителем зо- 
лота является пирит. Содержание пирита – от  
первых процентов до 15–20, реже до 50 %. По- 
мимо пирита присутствуют магнетит (~1 %), 
халькопирит, пирротин. Золотоносность дан-
ного типа руд определяется количеством пи-
ритовой минерализации. Пробность золота до- 
статочно высокая – 830–870 ‰.
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Доля сульфидов в золото-сульфидно-квар-
цевых рудах зон березитов составляет не более  
10 % (на Петропавловском месторождении – 1– 
1,5 %). Главный рудный минерал – пирит, до-
статочно характерен для руд галенит, встре-
чаются сфалерит, гематит, арсенопирит. Для 
месторождения Петропавловское характерен 
халькопирит. Самородное золото локализова-
но в пирите, галените, редко в халькопирите 
и жильных минералах, относительно низко- 
пробное (730–800 ‰) с существенной приме- 
сью серебра. В составе этого типа руд отмечена  
также золото-теллуридная минеральная ассо- 
циация, проявленная в аномально обогащён- 
ных золотом (до первых сотен г/т) участках 
кварцевых жил и прожилках. В ней наряду с 
типовыми рудными минералами березитов –  
пиритом и галенитом – проявлены алтаит, пет- 
цит и гессит. Пробность золота данной ассо- 
циации колеблется в пределах 830–870 ‰. 
Стволовая мощность таких богатых участков  
составляет 1–2 м, реже 3–5 м, масштабы рас- 
пространения их и доля в балансе месторож- 
дений не определены.

Изотопно-геохимические. Сульфидам «ран- 
них» типов золотых руд свойственны положи- 
тельные значения δ34S, золотоносный пирит 
«поздних» зон березитов заметно обогащён 
лёгким изотопом серы, а пирит золото-теллу-
ридной минеральной ассоциации имеет ано-
мально отрицательные значения δ34S (от -2,5 
до -4,5 ‰).

Магнетит золотосодержащих объектов (про- 
анализирован магнетит месторождения Ново- 
годнее-Монто, скарновых проявлений Тоупу- 
гол-Ханмейшорского рудного узла и ряда про-
явлений более южных районов Малоуральско- 
го ВПП) характеризуется интервалом δ18О от 
-1,4 до -7 ‰, магнетит непродуктивных зале-
жей – резко пониженными значениями δ18О.

Морфологические. Рудные тела представ-
лены субпластовыми сульфидно-магнетито-
выми гнездо- и пластообразными залежами в  
скарнированной вулканогенно-карбонатной  
толще, крупнообъёмными линейно-изометри- 
ческими штокверкоподобными телами суль-
фидной (преимущественно пиритовой) мине-
рализации в эндо-экзоконтактах порфировых 

интрузий, крутопадающими жильно-прожил- 
ковыми сульфидно-кварцевыми зонами с осе- 
выми золотоносными малосульфидными квар- 
цевыми жилами.

Геохимические. Рудные поля выражены 
крупными слабоконтрастными комплексными 
геохимическими аномалиями Au (2–300 мг/т) 
и его спутников – Cu (50–100 г/т), Mo (1500–
4000 г/т), Ag (60–1000 мг/т), Hg (40–97 г/т), а 
также As, B, Pb, W, Ba во вторичных ореолах 
рассеяния (по данным геохимических работ 
ИМГРЭ, Н. А. Юшко и др., 2007 г.). Максимумы  
концентраций Au, Ag и Cu фиксируют близ- 
поверхностное золотое оруденение, зональные  
ореолы Cu и Mo – выступы интрузивных мас- 
сивов, проявления медно-порфировой мине-
рализации. Для оруденения петропавловского  
типа, в меньшей мере для золото-сульфидно- 
кварцевого оруденения месторождения Ново-
годнее-Монто характерны локальные ореолы 
ртути. Россыпи и шлиховые потоки золота про- 
явлены незначительно.

Геофизические. Контрастные локальные 
положительные аномалии магнитного поля  
(> 500–1000 нТл) соответствуют скарново-маг- 
нетитовым телам. Минимумы магнитного по- 
ля (< 0 нТл) отвечают зонам потенциально зо- 
лотоносных березитов. Аномалии дифферен-
циальной поляризуемости (1,5–3 %) отчётливо  
отражают зоны сульфидной минерализации  
всех трёх структурно-вещественных типов зо-
лотого оруденения (по данным геофизических 
работ АО «СУГРЭ», М. К. Ястребов и др., 2008 г.).

Визуально элементы разработанной моде- 
ли, выраженные в масштабе рудного узла, наи- 
более наглядно отражаются на геологической 
карте (рис. 2), а в масштабе рудного поля и зо- 
лоторудных объектов новогодненского и петро- 
павловского типов – на сводном геологическом  
разрезе с комплексной рудно-метасоматичес- 
кой, геохимической и геофизической нагруз-
кой (рис. 3).

На основе совокупности элементов разрабо- 
танной прогнозно-поисковой модели автором 
проанализирован и обобщён большой объём 
информации, полученной за достаточно дли-
тельную историю изучения площадей, распо-
ложенных в пределах Малоуральского ВПП. 
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Использованы материалы съёмочных и поис-
ковых работ разных лет, в том числе последних  
исследований ООО «Ямалгео», ОАО «ПУГГП»,  
ОАО «ЯГК», ИМГРЭ 2000–2010-х гг., а также 
составленные при участии автора прогнозно- 
металлогенические карты различных масшта- 
бов (П. Г. Кучеревский и др., 2002 г.; Н. М. Ринд- 
зюнская и др., 2004 г.; А. Г. Волчков и др., 2007 г.).  
В результате в качестве наиболее перспектив- 
ной площади для выявления новых промыш- 
ленных золоторудных объектов автором опре- 
делён Таньюско-Лагортинский молибден-мед- 
но-золоторудный район (1140 км2) южной час- 
ти ВПП с характерным для рудных районов и 
узлов восточной части Урала (Ауэрбаховский, 
Варваринский и др.) комплексным золотым и 
медным оруденением различных рудно-фор-
мационных типов.

Детальный металлогенический анализ Та- 
ньюско-Лагортинского рудного района позво- 
ляет оконтурить в его пределах пять площадей 
в ранге потенциальных рудных узлов (ПРУ)  
(рис. 4): Элькошорский – специализированный  
на оруденение (молибден)-медно-порфирового  

(рудопроявление Осеннее) и золото-медно-же- 
лезо-скарнового (рудопроявление 3-я Рудная 
Горка) типов; Янаслорский – специализиро-
ванный на оруденение медно-молибден-пор-
фирового типа (рудопроявление Янаслорское); 
Манюкуюский – с известными проявлениями 
золото-сульфидно-кварцевого линейно-шток- 
веркового типа (участки-рудопроявления По-
лярная Надежда, 1-й Колчеданный, Геохими-
ческое и др.) и с перспективами выявления со- 
пряжённой минерализации золото-порфиро-
вого и золото-скарнового типов; Погурейский и 
Кокпельский (практически не изучены в поис- 
ковом отношении) – по геологическому строе- 
нию и ряду установленных при предшествую- 
щих ГРР признаков, отвечающих разработан-
ной модели, сходны с Манюкуюским ПРУ и 
обладают перспективами на дальнейшее об- 
наружение золотого оруденения рассматрива-
емых в данной статье структурно-веществен-
ных типов.

Ранее проведённые поисковые работы на  
медно-порфировое оруденение в пределах Эль- 
кошорского и Янаслорского ПРУ (П. М. Куче-
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта Тоупугол-Ханмейшорского рудного узла, от-
ражающая элементы прогнозно-поисковой модели (составлена автором с использова-
нием материалов ГДП-200 (А. П. Прямоносов и др., 2004 г.), поисковых и разведочных ра-
бот ОАО «ЯГК» и ОАО «Ямалзолото», тематических работ ЦНИГРИ):

Fig. 2. Schematic geological map of the Toupugol-Khanmeishor ore cluster, highlighting elements of the forecast-exploration 
model (compiled by the author using materials of GDP-200 (A. P. Pryamonosov et al., 2004), prospecting and exploration 
works by OJSC YaGK and OJSC Yamalzoloto, thematic works by TsNIGRI):

комплексы, перекрывающие и прорывающие ВПА Малоуральского ВПП: 1 – рыхлые мезозойские и кай- 
нозойские отложения (MZ–KZ), 2 – малоханмейский габбродолеритовый комплекс (D3–T?mh), дайки ос-
новного состава, 3 – тоупуголегартская толща (D2–3tg) (а – вулканогенно-терригенные породы, b – рифо- 
генные известняки), конгорский габбро-монцодиоритовый комплекс (D2–3kn) (4 – монцодиориты и их пор- 
фировые разности, 5 – габбродолериты); продуктивная ВПА Малоуральского ВПП: собский габбро-дио-
рит-тоналит-плагиогранитовый комплекс (D1–2s), продуктивный на золото-сульфидно-кварцевое оруде-
нение (6 – диорит-порфириты, кварцевые диорит-порфириты, тоналит-порфиры, плагиогранит-порфиры,  
7 – диориты, кварцевые диориты, тоналиты (δ-qδ), 8 – габбро, габбродиориты (ν)), 9 – тоупугольская тол- 
ща (S2–D1tp), лавы и туфы базальтов, андезибазальтов, вулканогенно-осадочные породы, рифогенные из- 
вестняки; комплексы основания и рамы Малоуральского ВПП: 10 – ханмейшорская толща (S1hs), фли-
шоиды, 11 – соколинская толща (O3–S1sk), лавы толеитовых базальтов, кэршорский гипербазит-габбро-
вый комплекс (O2–3) (12 – габброиды (ν), 13 – гипербазиты (σ)), 14 – харбейский метаморфический комплекс 
(PRhb), высокометаморфизованные породы; 15 – геологические границы (а – разновозрастных подразде- 
лений, b – фациальные); 16 – разрывные нарушения (а – главные (составляющие Главного Уральского 
глубинного разлома), b – прочие); 17 –зоны хлорит-альбит-серицит-кварцевых метасоматитов с сульфид-
ной минерализацией; 18 – золоторудные объекты (а – месторождения, b – рудопроявления); 19 – Au + Ag + 
Cu + Hg комплексные геохимические ореолы (ВОР); 20 – контур Новогодненского рудного поля; 21 – кон-
тур Тоупугол-Ханмейшорского рудного узла

1–5 – rock complexes overlying and cutting the volcano-plutonic association (VPA) of the Malyi Ural VPB: 1 – loose  
Mesozoic and Cenozoic sediments (MZ–KZ), 2 – Malyi Khanmei gabbro-dolerite complex (D3–T?mh), basic di- 
kes, 3 – Toupugolegart sequence (D2–3tg): a – volcanogenic-terrigenous rocks, b – reef limestones; 4, 5 –Kongor gab- 
bro-monzodiorite complex (D2–3kn): 4 – monzodiorites and their porphyritic varieties, 5 – gabbro-dolerites; 6–10 –  
productive VPA of the Malyi Ural VPB: Sob’ gabbro-diorite-tonalite-plagioganite complex (D1–2s) productive for sul- 
fide-quartz mineralization (6 – diorite porphyrites, quartz diorite porphyrites, tonalite porphyries, plagiogranite  
porphyries, 7 – diorites, quartz diorites, tonalities (δ-qδ), 8 – gabbro, gabbro-diorites (ν)), 9 – Toupugol sequence 
(S2–D1tp): basaltic, andesibasaltic lavas and tuffs, volcanosedimentary rocks, reef limestones; 10–14 – complexes 
of the Malyi Ural VPB basement and frame: 10 – Khanmeishor sequence (S1hs), flyschoids, 11 – Sokolinyi sequence,  
tholeiite basalt lavas, 12, 13 – Kershor gabbro-ultrabasic complex (O2–3) (12 – gabbroids (ν), 13 – ultrabasic rocks  
(σ)), 14 – Kharbei metamorphic complex (PRhb), high-grade metamorphosed rocks; 15 – geological boundaries: a –  
geological units, b – facial; 16 – faults: a – major (constituents of the Main Ural Deep-seated Fault), b – other; 17 –  
zones of chlorite-albite-sericite-quartz metasomatites containing sulfide mineralization; 18 – gold objects: a – eco- 
nomic-grade deposits, b – occurrences; 19 – Au + Ag + Cu + Hg complex secondary dispersion halos (SDH); 20 – 
contour of the Novogodnee ore field; 21 – contour of the Toupugol-Khanmeishor ore cluster

рина и др., 1991 г., В. С. Звездов и др., 2010 г.,  
А. А. Шлома и др., 2011 г.) до настоящего време-
ни не позволили выявить промышленно зна-
чимых медно- и молибден-медно-порфировых 
руд. Несмотря на то, что перспективы для по-
следующего выявления промышленных мес- 
торождений медно-порфирового семейства со- 

храняются, сейчас в качестве первоочерёдных 
объектов постановки новых поисковых работ 
данные площади не рассматриваются.

По-другому выглядит ситуация с перспек- 
тивами на выявление в пределах Таньюско- 
Лагортинского рудного района месторожде- 
ний структурно-вещественных типов золото- 
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сульфидно-кварцевой формации, характерных  
для эталонного Тоупугол-Ханмейшорского руд- 
ного узла. По совокупности геолого-поисковых 
признаков, отвечающих разработанной прог- 
нозно-поисковой модели, как наиболее пер-
спективные рассматриваются Манюкуюский 
и Кокпельский ПРУ (см. рис. 4). Площади этих 
узлов отличаются благоприятным умеренным 
эрозионным срезом, о чём говорит сохранность 
вулканогенно-осадочной составляющей про-

дуктивной ВПА (основные рудовмещающие об- 
разования в пределах эталонной площади); на- 
личием тел потенциально-продуктивных пор-
фировых фаз собского интрузивного комплек- 
са (диорит- и кварцевые диорит-порфириты),  
зон метасоматитов хлорит-альбит-серицит- 
кварцевого состава с сульфидной (существен-
но пиритовой) минерализацией, комплексных  
геохимических ореолов Cu + Mo и Au + Ag + As,  
дифференцированного магнитного поля, ха-
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%
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Рис. 3. Сводный геологический разрез месторождений Новогоднее-Монто и Петропав-
ловское, отражающий элементы прогнозно-поисковой модели:

Fig. 3. Generalized geological section of the Novogodnee-Monto and Petropavlovskoye ore deposits, highlighting elements  
of the forecast-exploration model:

1 – малоханмейский габбро-долеритовый комплекс (D3–T?mh), дайки основного состава; 2 – тоупуголе-
гартская толща (D2–3tg) (a – известняки рифогенные, b – вулканогенно-терригенные породы); конгорский 
габбро-монцодиоритовый комплекс (D2–3kn) (3 – монцодиориты и их порфировые разности, 4 – габбро-до-
лериты); 5 – кевсоимская толща (D1–2kv), лавы и туфы трахибазальтов, трахиандезитов, трахириоли-
тов (эродирована в пределах узла); собский габбро-диорит-тоналит-плагиогранитовый комплекс (D1–2s):  
(6 – а – диорит-порфириты, кварцевые диорит-порфириты, b – тоналит-порфиры, плагиогранит-порфи-
ры, 7 – диориты, кварцевые диориты, тоналиты); 8 – тоупугольская толща (S2–D1tp) (а – лавы и туфы базаль-
тов, андезибазальтов, вулканогенно-осадочные породы, b – рифогенные известняки); 9 – гранат-пирок-
сеновые скарны; 10 – магнетитовые тела; 11 – хлорит-альбитовые метасоматиты; 12 – минерализованные 
зоны золото-скарнового и золото-порфирового типов, оконтуренные по бортовому содержанию Au 0,3 г/т;  
13 – зоны березитов с минерализацией золото-сульфидно-кварцевого типа (а), осевые золотоносные ма-
лосульфидные кварцевые жилы (b)

1 – Malyi Khanmei gabbro-dolerite complex (D3–T?mh), basic dikes; 2 – Toupugolegart sequence (D2–3tg) (a – reef 
limestones, b – volcanogenic-terrigenous rocks); Kongor gabbro-monzodiorite complex (D2–3kn) (3 – monzodiori- 
tes and their porphyritic varieties, 4 – gabbro-dolerites); 5 – Kevsoim sequence (D1–2kv), trachybasalt, trachyande- 
site, trachyrhyolite lavas and tuffs (eroded within the cluster); Sob’ gabbro-diorite-tonalite-plagiogranite complex 
(D1–2s) (6 – a – diorite-porphyrites, quartz diorite-porphyrites; b – tonalite-porphyries, plagiogranite-porphyries, 
7 – diorites, quartz diorites, tonalities); 8 – Toupugol sequence (S2–D1tp) (a – basalt, andesibasalt lavas and tuffs, 
volcanosedimentary rocks, b – reef limestones); 9 – garnet-pyroxene skarns; 10 – magnetite bodies; 11 – chlorite- 
albite metasomatites; 12 –mineralized zones of the skarn-related gold and porphyry gold types, outlined by the 
Au cutoff grade of 0.3 g/t; 13 – berezite zones (a – sections with gold-sulfide-quartz type mineralization, b – axial 
low-sulfide quartz gold-bearing veins)

рактер которого указывает на возможность об- 
наружения как новых минерализованных зон  
золото-сульфидной прожилково-вкрапленной  
минерализации, так и золотоносных скарно-
во-магнетитовых тел.

Первостепенны для опоискования на золо- 
то в пределах указанных ПРУ участки разви- 
тия зон линейных и площадных метасомати-
тов хлорит-альбит-серицит-кварцевого соста-
ва с прожилково-вкрапленной сульфидной 
минерализацией, получившие при геолого- 
съёмочных и поисковых работах 1960-х годов 
(Б. Ф. Костюк и др., 1964 г.; Н. И. Литовченко 
и др., 1964 г.; Б. М. Овчинников и др., 1964 г.) 
название «колчеданные», так как изначально  
изучались на предмет выявления медно-кол- 
чеданного оруденения. Информация о потен- 
циальной золотоносности этих участков поя- 
вилась в конце 1980-х годов при проведении  

ГДП-50 (П. А. Шапорев и др., 1986 г.; П. М. Куче-
рина и др., 1991 г.). Однако специализирован- 
ные работы на золото с применением горных 
выработок и бурения в пределах таких участ-
ков выполнялись в небольших объёмах только 
в период 2000-х – начала 2010-х годов (А. Е. Сте- 
панов и др., 2007 г.; И. З. Галиуллин и др., 2009 г.,  
Р. А. Терентьев и др., 2009 г., 2012 г.; А. А. Шло-
ма и др., 2011 г.).

Манюкуюский ПРУ – 160 км2 (рис. 5, а).  
При проведении ГДП-50 и позднее в ходе поис-
ково-ревизионных работ ЦНИГРИ с участием 
автора (Н. М. Риндзюнская и др., 2004 г.) в пре-
делах Манюкуюского ПРУ установлены повы-
шенные содержания золота в штуфных про-
бах и потоках рассеяния; далее ОАО «ПУГГП»  
(И. З. Галиуллин и др., 2009 г.), а затем ИМРГЭ  
(Р. А. Терентьев и др., 2009 г.) выявлены геохи- 
мические аномалии золота и рудные пересече- 
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Рис. 4. Геологическая карта Таньюско-Лагортинского рудного района с элементами про-
гноза золото-сульфидно-кварцевого и молибден-медно-порфирового оруденения (со-
ставлена автором с использованием материалов ГГК-200, листы Q-41-XVI, XVII, XXI–XXII 
(ВСЕГЕИ, 2009-2014 г.) и прогнозно-металлогенической карты ООО «Ямалгео» (А. Е. Степа-
нов и др., 2011 гг.)):

Fig. 4. Geological map of the Tan’yu-Lagorta ore district with a preliminary forecast for the gold-sulfide-quartz and porphy-
ry molybdenum-copper mineralization (compiled by the author using materials of SGM-200, sheets Q-41-XVI, XVII, XXI–XXII 
(VSEGEI, 2009–2014) and forecast-metallogenic map by OJSC Yamalgeo (A. E. Stepanov et al., 2011)):

комплексы, перекрывающие и прорывающие ВПА Малоуральского ВПП: 1 – осадочный чехол Западно- 
Сибирской плиты (J–K1), 2 – дайки нерасчленённые (а – кислого, b – среднего, c – основного составов), 3 –  
янаслорский гранитовый комплекс (γ-γδD3) (граниты, гранодиориты, потенциально продуктивен на мед- 
но-молибден-порфировое оруденение), 4 – дзеля-варчатинская свита (D2–3) (вулканогенно-терригенные 
породы, известняки (аналог тоупуголегартской толщи эталонного рудного узла)), 5 – конгорский монцо- 
габбро-монцодиоритовый комплекс (μδD2–3), штоки монцодиоритов; продуктивная ВПА Малоуральского  
ВПП: собский габбро-диорит-тоналит-плагиогранитовый комплекс (D1–2), продуктивный на золото-суль- 
фидно-кварцевое и молибден-медно-порфировое оруденение (6 – плагиограниты, тоналиты (pγδ), 7 – дио- 
риты, кварцевые диориты (δ-qδ) (а), то же, потенциально рудоносные гипабиссальные фации (b), 8 – габ- 
бро, габбро-диориты (ν-νδ)), 9 – малоуральская свита (S2–D2) (верхняя подсвита – лавы и туфы трахиба- 
зальтов, трахиандезитов, трахидацитов (аналог кевсоимской толщи), нижняя подсвита – лавы и туфы ба- 
зальтов, андезибазальтов, вулканогенно-осадочные породы (аналог тоупугольской толщи) – основные  
стратифицированные образования вмещающие золото-сульфидно-кварцевое оруденение), 10 – рифоген- 
ные известняки; комплексы основания и рамы Малоуральского ВПП: 11 – войкарская свита (O3–S1), 
базальты, яшмоиды (аналог соколинской толщи), кэршорский гипербазит-габбровый комплекс (O2–3)  
(12 – габброиды (ν), 13 – гипербазиты (υσ)), 14 – райизско-войкарский гипербазитовый комплекс (σO1–2);  
15 – геологические границы: а – разновозрастных подразделений, b – фациальные; 16 – разрывные нару-
шения: а – главные (Хулгинско-Пятиреченский глубинный разлом), b – прочие разломы; 17 – золото-суль-
фидно-кварцевый тип: а – рудопроявления, b – пункты минерализации; 18 – (медно)-золото-магнетито-
вый тип в скарнах: а – рудопроявления, b – пункты минерализации; 19 – молибден-медно-порфировый 
тип: а – рудопроявления, b – пункты минерализации; 20 – прочие пункты минерализации: а – меди, b – 
молибдена, c – полиметаллов; 21 – проявления интенсивной сульфидной минерализации, ранее не опро-
бованные на золото; 22 – проявления россыпного золота: а – отдельные шлиховые и шлихогеохимические  
пробы, b – потоки рассеяния; 23 – геохимические поля Au + Ag + As с коэффициентом концентрации > 5;  
24 – геохимические поля Cu + Mo с коэффициентом концентрации > 3; 25 – контур Таньюско-Лагортинско- 
го рудного района; контуры потенциальных рудных узлов: 26 – специализированных на молибден-мед-
но-порфировое оруденение: Янаслорский (1), Элькошорский (2), 27 – специализированных на золото- 
сульфидно-кварцевое оруденение: Манюкуюский (3), Кевсоимский (4), Кокпельский (5)

1–5 – complexes overlying and cutting the VPA of the Malyi Ural VPB: 1 – sedimentary cover of the West Sibe- 
rian plate (J–K1), 2 – undifferentiated dikes: a – silicic, b – intermediate, c – basic, 3 – Yanaslor granite complex  
(γ-γδD3): granites, granodiorites potentially productive for porphyry copper-molybdenum mineralization, 4 – Dze- 
lya-Varchato formation (D2–3): volcanogenic-terrigenous rocks, limestones (equivalent of the Toupugolegart sequ- 
ence of the reference Toupugol-Novogodnee ore cluster), 5 – Kongor monzogabbro-monzodiorite complex (μδD2–3), 
monzodiorite stocks; 6–10 – productive VPA of the Malyi Ural VPB: 6–8 – Sob’ gabbro-diorite-tonalite-plagio- 
granite complex (D1–2) productive for the gold-sulfide-quartz and porphyry molybdenum-copper mineralization: 
6 – plagiogranites, tonalites (pγδ), 7 – diorites, quartz diorites (δ-qδ): (a) undivided, (b) potentially ore-bearing hy- 
pabyssal facies, 8 – gabbro, gabbro-diorites (ν-νδ); 9 – Malyi Ural formation (S2–D2), upper subformation – tra-
chybasalt, trachyandesite lavas and tuffs (equivalent of the Kevsoim sequence), lower subformation – basalt, ande- 
sibasalt lavas and tuffs, volcanosedimentary rocks (equivalent of the Toupugol sequence), the principal stratified 
units hosting the gold-sulfide-quartz mineralization, 10 – reef limestones; 11–14 – basement and frame complexes 
of the Malyi Ural VPB: 11 – Voikar formation (O3–S1): basalts, jasperoids (equivalent of the Sokolinyi sequence); 
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ния в пределах участков 1-й Колчеданный и 
Южный. В 2009–2012 гг. при продолжении по-
исково-ревизионных геолого-геохимических 
работ ИМГРЭ (Р. А. Терентьев и др., 2012 г.) про- 
ведены горные работы и бурение в пределах 
трёх комплексных (Au, Ag, Cu, Mo, Pb, Zn и др.) 
геохимических аномалий и установлен ряд пе- 
ресечений с повышенными содержаниями зо- 
лота; выявленные золоторудные проявления 
названы Полярная Надежда (наиболее изучен- 
ное в ходе этих работ), Геохимическое и Благо- 
дарное.

Итак, в пределах рассматриваемого ПРУ  
предшествующими работами выделен широ-
кий комплекс поисковых критериев и призна-
ков золото-сульфидно-кварцевого оруденения,  
отвечающий элементам разработанной прог- 
нозно-поисковой модели, а самое главное, оп- 
ределены рудные пересечения с поверхности  
и на глубине с содержаниями золота, сопоста- 
вимыми с таковыми на эталонных месторож- 
дениях, что указывает на достаточно высокую 
перспективность узла для продолжения поис-
ковых работ в целях выявления промышлен-
ных золоторудных объектов.

Рудопроявление Полярная Надежда на на- 
стоящий момент рассматривается как основ- 
ной, наиболее перспективный объект Маню- 
куюского ПРУ. Работами ИМГРЭ (Р. А. Терен- 
тьев и др., 2012 г.) на рудопроявлении канавами  
ручной проходки и скважинами в зонах (орео- 
лах) распространения пиритовой минерализа- 
ции в вулканогенных и вулканогенно-терри-
генных породах, тяготеющих к экзоконтактам 
дайкообразных тел диорит-порфиритов, обна-

ружено 14 рудных пересечений мощностью от 
1,4 до 24 м с содержаниями Au от 1,0 до 5,93 г/т.  
Среднее прогнозируемое содержание Au по 
данным этих работ составило 2,44 г/т. Золото-
рудная минерализация сопровождается по-
вышенными содержаниями Ag (0,5–15,6 г/т) 
и Hg.

Несмотря на полученные положительные  
результаты, в ходе этих работ изучена только 
небольшая часть рудопроявления (комплекс- 
ного геохимического ореола). Это обстоятель-
ство затруднило определение реальной морфо- 
логии, простирания и масштабов минерализо- 
ванных метасоматических зон и рудных тел в  
их пределах. В то же время, эти данные позво- 
лили существенно уточнить основные крите-
рии и признаки золотого оруденения Манюку-
юского ПРУ и повысили его перспективность 
на выявление промышленных золоторудных 
объектов.

Другие перспективные участки Манюкуюс- 
кого ПРУ к северу от рудопроявления Поляр- 
ная Надежда изучены слабее и требуют про-
ведения исследований, позволяющих устано-
вить или уточнить ряд признаков разработан- 
ной прогнозно-поисковой модели, в том числе  
определить масштабы развития метасомати- 
ческих изменений и приуроченной к ним по- 
тенциально золотоносной сульфидной мине-
рализации. К таким участкам относятся сле-
дующие: Геохимическое – подсечение в сква-
жине интервала 7 м со средним содержанием 
Au 1,44 г/т; Благодарное – комплексная геохи-
мическая аномалии в ВОР площадью 1,3 км2, 
интервалы по поверхности мощностью от 3 до  

Kershor gabbro-ultrabasic complex (O2–3): 12 – gabbroids (ν), 13 – ultrabasites (υσ); 14 – Rayiz-Voikar ultrabasic 
complex (σO1–2); 15 – geological boundaries: a – geological units, b – facial; 16 – faults: a – major (Khulga-Pyatire- 
chie deep fault), b – other faults; 17 – gold-sulfide-quartz type mineralization: (a) ore occurrences, (b) mineral indi-
cations, 18 – (copper)-gold-magnetite type mineralization in skarns: (a) ore occurrences, (b) mineral indications; 
19 – porphyry molybdenum-copper type mineralization: (a) ore occurrences, (b) mineral indications; 20 – other 
mineral indications: (a) copper, (b) molybdenum, (c) lead and zinc; 21 – zones of intense sulfide mineralization, 
that were not previously sampled for gold; 22 – placer gold occurrences: (a) individual heavy-mineral concentrate 
(HMC) and geochemical HMC samples, (b) – dispersion flows; 23 – geochemical fields (Au + Ag + As) with the con-
centration ratio > 5; 24 – geochemical fields (Cu + Mo) with the concentration ratio > 3; 25 – contour of the Tan’yu-
Lagorta ore district; contours of potential ore clusters: 26 – specialized for porphyry molybdenum-copper minera- 
lization: (1) Yanaslor and (2) Elkoshor, 27 – specialized for gold-sulfide-quartz mineralization: (3) Manyukuyu, (4)  
Kevsoim, (5) Kokpela 
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9 м с содержаниями Au до 1,0–1,54 г/т; 1-й Кол-
чеданный и Южный – рудные пересечения в 
канавах с содержаниями Au от десятых долей 
до 3,1 г/т на мощности 1–3 м, наличие скарнов 
с содержаниями золота 0,2–0,4 г/т.

Наименее изучена южная часть Манюку-
юского узла, где поисковые работы практиче-
ски не проводились. Лишь при ревизионных 
исследованиях ЦНИГРИ с участием автора 
(Н. М. Риндзюнская и др., 2004 г.) в ряде штуф-
ных проб, отобранных из элювиально-делюви- 
альных развалов минерализованных метасо- 
матитов, схожих с метасоматическими образо- 
ваниями основных перспективных участков, 
выявлены повышенные содержания Au от 0,12 
до 0,92 г/т. Данные факты могут указывать на 
наличие потенциального оруденения и в этой 
части Манюкуюского ПРУ.

Учитывая широкое распространение в пре- 
делах Монюкуюского ПРУ элементов-призна- 
ков, отвечающих разработанной прогнозно-по- 
исковой модели, данный узел весьма близок к  
эталонному Тоупугол-Ханмейшорскому руд-
ному узлу с золоторудными месторождения- 
ми Петропавловское и Новогоднее-Монто. Ни- 
же приведены основные из этих элементов:

• формационные – рудоносная габбро-дио- 
рит-тоналит-плагиогранитовая (D1–2) интру-
зивная формация (собский комплекс), образую- 
щая продуктивную ВПА с базальт-андезитовой  
вулканогенно-терригенной формацией (S2–D1);

• литолого-петрологические – штоки и по-
яса даек диоритов, кварцевых диоритов и их  
порфировых разностей;

• структурные – интенсивно тектонически 
дислоцированная экзоконтактовая область 
массива гранитоидов собского комплекса, ос-
ложнённая выступами и апофизами; пояса 
разновозрастных даек пёстрого состава; cуб-
вертикальные зоны трещиноватости и рас- 
сланцевания в вулканогенно-осадочных поро- 
дах и на контактах даек пёстрого состава;

• метасоматические – поля гидротермаль-
ных изменений пород различной интенсивнос- 
ти, отвечающих полно проявленным (в преде- 
лах рудоносных участков) хлорит-альбитовым  
и альбитовым метасоматитам с наложенными  
на них зонами кварц-хлорит-кальцит-серици- 

товых метасоматитов (березитов) с кварцевы-
ми прожилками и осевыми жилами; локаль-
но проявленные биметасоматические извест-
ковые скарны;

• рудно-минералогические – перспектив-
ные рудопроявления и пункты штокверковой, 
жильно-прожилковой и вкрапленной золото- 
носной и потенциально золотоносной суль-
фидной минерализации, сопровождающиеся 
широкими ореолами метасоматических изме- 
нений кварц-серицит-хлоритового и хлорит- 
альбитового составов, а также пункты минера- 
лизации меди, полиметаллов, тела магнетито- 
вых и сульфидно-магнетитовых потенциально  
золотоносных руд в ассоциации со скарнами;

• геохимические – комплексные вторичные  
и первичные литохимические ореолы золота,  
серебра и их элементов спутников (меди, свин-
ца, цинка и др.)

• геофизические – крупные вытянутые по  
простиранию метасоматических зон поля ано- 
малий ВП; дифференцированное магнитное 
поле в пределах рудоносных и потенциально 
рудоносных участков.

С учётом степени изученности Манюкуюс- 
кого ПРУ в его пределах можно прогнозиро- 
вать выявление золоторудных объектов, сопо-
ставимых по масштабам с эталонными место-
рождениями Новогоднее-Монто и Петропав-
ловское.

Кокпельский ПРУ – 190 км2 (рис. 5, б). В по- 
исковом отношении, в том числе на золото, сте- 
пень изученности площади Кокпельского ПРУ  
существенно ниже по сравнению с Манюку-
юским ПРУ, также отмечается низкая деталь- 
ность его геологической изученности. Практи- 
чески единственными крупномасштабными  
геологическими работами в пределах узла яв- 
ляются работы ГСР-50 (Б. Ф. Костюк и др.,  
1964 г.), к тому же, охватывающие лишь её се- 
верную часть. В ходе них в пределах Кокпель-
ского ПРУ выделены основные стратиграфи- 
ческие подразделения и крупные интрузивные  
тела, но в целом составленная геологическая 
карта достаточно примитивна и не содержит 
необходимых данных для достоверного прог- 
нозирования какого-либо оруденения. В част- 
ности, не отражены потенциально рудоносные  
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малые интрузии и поля порфировых даек, оре-
олы метасоматических изменений и сульфид-
ной минерализации, не оконтурены геохими-
ческие поля золота и элементов-спутников. 
В результате неравномерного сколкового гео-
химического опробования выявлен ряд пунк- 
тов минерализации потенциальных спутни-
ков золота: около 10 пунктов с повышенными  
содержаниями меди, единичные пункты с по- 
вышенными содержаниями молибдена, свин-
ца, цинка, серебра. Проявления кобальта и 
железа могут указывать на наличие потенци- 
ально золотоносной скарново-магнетитовой  
минерализации. Кроме того, установлено нес- 
колько протяжённых (до сотен и первых тысяч 
метров) зон сульфидной минерализации (не от- 
ражены на картах тех лет), которые вскрыва- 
лись малометражными канавами с отбором  
единичных металлометрических проб на оп- 
ределение концентраций меди. На золото оп- 
робование не проводилось, однако оно отмече- 
но в шлихах по некоторым водотокам.

В соответствии с изложенным результаты  
ГСР-50 не выявили комплекс критериев и при- 
знаков, достаточных для прогноза золото-суль- 
фидно-кварцевого оруденения в пределах Кок- 
пельского ПРУ. Вместе с тем, при последую-
щих среднемасштабных тематических работах  
(А. Е. Степанов и др., 2011 г.) и подготовке ГГК-
200 нового поколения (В. А. Расторгуев и др., 
2012 г.) ряд таких критериев и признаков был  
установлен: отдельные порфировые интрузии,  
геохимические ореолы, отражающие не толь-
ко прогнозируемую минерализацию золото- 
сульфидно-кварцевого типа – ореолы Au + Ag +  
As, но и ореолы Cu + Mo, которые могут отве-
чать проявлениям сопряжённой минерализа- 
ции (молибден)-медно-порфирового типа. При  
этом часто наблюдается пространственное со- 
вмещение этих двух типов геохимических оре- 
олов, что указывает на возможную комплекс-
ность оруденения и необходимость при поис-
ковых работах на золото оценивать промыш-
ленную значимость сопутствующего медного 
оруденения.

Учитывая большое сходство Кокпельского  
ПРУ в геологическом строении с Манюкуюс- 
ким и присутствие метасоматических образо- 

ваний с сульфидной минерализацией, анало- 
гичных золотоносным метасоматитам более  
изученных площадей, перспективность Кок- 
пельского ПРУ на выявление золото-сульфид- 
но-кварцевого оруденения различных струк-
турно-вещественных типов строится на анало- 
гии геологической позиции и строения с более 
изученными Манюкуюским и Тоупугол-Хан- 
мейшорским узлами. Выявление прямых при- 
знаков золотого оруденения в пределах Кок- 
пельского ПРУ предполагается в качестве ос- 
новной задачи опережающих поисковых работ,  
и на их основе выделение и оконтуривания пер- 
спективных зон (участков) с золото-сульфид-
но-кварцевым и сопутствующим оруденением 
для заверки их горно-буровыми методами.

Погурейский ПРУ – 200 км2 (см. рис. 4). Ещё  
одна площадь, в пределах которой предшест- 
вующими ГРР выявлен ряд признаков золото-
го оруденения, соответствующих разработан-
ной геолого-поисковой модели, – Погурейский 
ПРУ, расположенный между Манюкуюским и 
Кокпельским. Данный ПРУ приурочен к отно- 
сительно поднятому тектоническому блоку, в  
строении которого участвуют преимуществен- 
но ордовикско-силурийские вулканогенные  
комплексы основания ВПП и интрузивы соб- 
ского комплекса, что указывает на значитель- 
ный эрозионный срез продуктивной ВПА. В  
связи с этим перспективы Погурейского ПРУ 
на выявление промышленного золотого ору- 
денения меньше, чем в пределах Манюкуюско- 
го и Кокпельского ПРУ, и данная площадь не 
рассматривается в качестве первоочерёдной в 
отношении постановки поисковых работ.

Завершая характеристику перспективных 
на выявление золотого оруденения площадей 
Таньюско-Лагортинского рудного района, сле- 
дует отметить, что для успешного проведения  
дальнейших поисковых работ на изученных  
площадях необходимо установление или уто- 
чнение следующих поисковых признаков, со-
ответствующих геолого-поисковой модели 
эталонных золоторудных объектов Тоупугол- 
Ханмейшорского рудного узла: проявлений 
вкрапленной и прожилково-вкрапленной зо-
лотоносной пиритовой минерализации; пер- 
вичных и вторичных геохимических ореолов, 
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аномалий золота и элементов-спутников (Ag, 
Cu, Mo, Hg + As, Bi, Co, W, Pb, Zn, Ba); даек и ма- 
лых интрузий порфировых диоритов и квар-
цевых диоритов; зон метасоматических изме-
нений пород – альбитизации, окварцевания, 
серицитизации, пропилитизации, скарниро-
вания; аномалий ВП, совпадающих с геохими- 
ческими аномалиями, – для руд в метасомати-
ческих зонах и аномалий магнитного поля, ВП  
и геохимических – для золото-магнетит-скар-
нового оруденения.

В практике поисковых работ на рассматри- 
ваемые типы золотого оруденения, проводи-
мых в различных странах мира, в том числе в 
России и странах СНГ, успешно используется  
устоявшееся оптимальное сочетание методов:  
наземная электроразведка с определением про- 
водимости и вызванной поляризации, магни- 

тометрия (наземная или с применением совре- 
менных малых летательных аппаратов), геохи- 
мические работы различных видов, а также гео- 
логическое картирование масштаба 1 : 25 000–
1 : 10 000. Совмещение аномалий, обнаружен-
ных этими методами, как правило, фиксирует 
участки развития золоторудной минерализа- 
ции, масштабы и значение которой оценивают- 
ся традиционными горно-буровыми методами.

Результатом представленных в данной ста-
тье исследований и обобщений явились разра- 
ботанные автором для рассматриваемых пер-
спективных площадей обоснования постанов-
ки поисковых работ и включение этих площа-
дей в «Пообъектный план (перечень объектов) 
геологоразведочных работ на твёрдые полез-
ные ископаемые за счёт средств федерального 
бюджета на период до 2024 года».
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