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Приведены результаты анализа ранее полученных  
и новых геологических, геохимических и металлоге- 
нических данных по территории Восточно-Таннуоль- 
ского железо-медно-полиметаллически-золоторуд- 
ного района. В его пределах обосновано выделение  
прогнозируемых Элегест-Межегейского, Аптаринско- 
го и Шивилигского золоторудных узлов и Харалыг- 
ского, Ирбитейского золото-серебро-полиметалличе- 
ских. Кроме того, внутри Элегест-Межегейского узла  
оконтурены Ургайлыгское, Проездное, Чумуртукское  
прогнозируемые золоторудные поля, внутри Аптарин- 
ского – Деспенское, а внутри Шивилигского – Овур- 
Онгешское. За пределами рудных узлов установлены  
Улуг-Сайлыгское и Ак-Чаринское золото-молибден- 
меднорудные поля. Приведены краткие сведения об 
истории изучения, геолого-структурном положении, 
геологическом строении и геохимической специали- 
зации пород Восточно-Таннуольского района. Для  
каждого рудного узла представлены особенности гео- 
логического строения, минералогического состава руд,  
характеристика самородного золота, параметры рас- 
пределения золото-сульфидно-кварцевого, золото- 
скарнового, золотосодержащего колчеданно-полиме- 
таллического и молибден-медно-порфирового типов  
руд. Сделаны выводы о закономерностях распростра- 
нения и металлогенических эпохах формирования зо- 
лотого и золотосодержащего оруденения в пределах 
изучаемого района.

Ключевые слова: металлогеническое райониро- 
вание, золото, Восточно-Таннуольский рудный район,  
Республика Тыва.

The Elegest-Mezhegei, Aptara, and Shivilig forecas- 
ted gold ore clusters and the Kharalyg and Irbitei forecas- 
ted gold-silver-polymetallic ore clusters were distinguished  
within the East Tannu-Ola iron-copper-polymetallic-gold  
ore region, based on examination of historical and new  
geological, geochemical, and metallogenical data. Subse- 
quently, the Urgailyg, Proezdnoe, and Chumurtuk fore- 
casted gold ore fields were delineated within the Elegest- 
Mezhegei cluster; the Despen ore field was delineated wi- 
thin the Aptara ore cluster; and the Ovur-Ongesh ore field  
was outlined within the Shivilig cluster. In addition, the  
Ulug-Sailyg and Ak-Charinsk gold-molybdenum-copper  
ore fields were distinguished outside the ore clusters. The  
article summarizes the investigation history, geological- 
structural position, geological features, and geochemical 
specialization of the rocks of the East Tannu-Ola region. 
Descriptions of the ore clusters embrace peculiarities of  
their geological structure, ore mineralogy, and native  
gold, as well as parameters of the gold-sulfide-quartz, gold-  
skarn, gold-containing polymetallic VMS, and porphyry 
molybdenum-copper mineralized zones. The conclusions 
highlight the metallogenic epochs and distribution regu- 
larities of the gold and gold-containing mineralization 
within the region studied.

Keywords: metallogenic regionalization, gold, East 
Tannu-Ola ore region, Tyva Republic.
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Восточно-Таннуольский рудный район 
(ВТРР) имеет железо-медно-полиметалличе-
ски-золоторудную специализацию, располо-
жен в юго-западной части Республики Тыва, 
в 50 км от г. Кызыл. Рудный район площадью 
около 6140 км2 вытянут на 135 км в широт-
ном направлении от р. Ирбитей на западе до 
р. Шурмак на востоке (рис. 1). В материалах 
комплекта Госгеолкарты-200/2 (лист M-46-X) 
и Госгеолкарты-1000/3 [4] ВТРР был назван 
Деспенским, однако вслед за тувинскими гео- 
логами (В. И. Лебедевым, А. А. Монгушем, 
В. Н. Чучко, С. А. Яровым и многими другими) 
нами используется традиционное название.

Восточно-Таннуольский рудный район оро- 
графически приурочен к системе горных отро- 
гов субширотно вытянутого хребта Восточный 
Танну-Ола и в связи с плохой доступностью 
изучен сравнительно слабо. Первые сведения 
о полезных ископаемых территории рудного  
района получены ещё в XIII–III веках до н. э., 
о чём свидетельствуют многочисленные вы- 
работки (неглубокие шахты и мелкие карьеры)  
этого времени для добычи золота, меди и же- 
леза [6]. В новейшей истории упоминания о до- 
быче россыпного золота в Тыве появляются в  
1839 г. Первые задокументированные работы  
по изучению золотоносности территории ВТРР  
проводились в 1911–1914 гг. К. И. Иваницким, 
который обнаружил кварцевую жилу с ковел-
лином, халькопиритом, лимонитом, малахи-
том и золотом в правобережье р. Овур-Онгеш.

Систематическое изучение геологии и по- 
лезных ископаемых Тывы и Восточно-Танну- 
ольского района началось с середины 40-х гг. 
XX в. Поисковые работы велись в крайне не- 
значительном объёме и были начаты в конце 
40-х гг. В. П. Масловым (1947 г.), Д. И. Суворо- 
вым (1948 г.), А. Л. Додиным (1948 г.), В. Н. Ста-
ростиным (1949 г.), Я. С. Зубрилиным (1949 г.),  
Г. М. Владимирским (1952 г.) и др. В 50–70 гг.  
выполнялись геолого-съёмочные работы мас-
штабов 1 : 200 000 и 1 : 50 000 под руководством 
Г. Н. Лукашева (1958, 1961, 1962 гг.), В. Н. Чучко  
(1965 г.), В. И. Лебедева (1968 г.), Я. В. Сарбаа 
(1971 г.), А. Н. Митуса (1976 г.). Большое значе- 
ние для характеристики особенностей вторич- 
ных геохимических полей Восточно-Таннуоль- 

ского рудного района имели геохимические ра- 
боты 1987–1990 гг. масштаба 1 : 200 000 под ру- 
ководством С. А. Ярового (1990 г.). Впервые спе- 
циализированные поисковые работы на золото  
проведены сотрудниками АО «СНИИГГиМС» 
(А. Ю. Широбоков, А. И. Черных, М. В. Викторов  
и др.) в 2012–2014 гг. в южной части ВТРР на  
Деспенской площади, а в 2016–2017 гг. в север- 
ной части на Ургайлыгской площади (А. Ю. Ши- 
робоков, В. В. Меркулов, М. А. Шеин и др.). В 
2014–2016 гг. для западной части ВТРР (лист 
M-46-X) геологами СНИИГГиМСa (Е. В. Вет- 
ров, А. И. Черных, А. Н. Уваров и др.) выпол- 
нены работы по ГДП-200. Исследования 2012–
2020 гг. на территории ВТРР позволили полу-
чить современные данные о магматизме, гео-
химии, возрасте и полезных ископаемых [1–3, 
8–13]. В настоящей статье приводятся резуль-
таты металлогенического анализа имеющих-
ся и вновь полученных данных, отражающих 
закономерности распространения золотого и 
золотосодержащего оруденения ВТРР, и осо-
бенности минералогического состава руд.

Геолого-структурное положение и гео- 
логическое строение. Восточно-Таннуоль-
ский рудный район приурочен к одноимён- 
ной складчатой подзоне в юго-западной части  
Таннуольско-Улугойской (Верхнеенисейской) 
складчатой зоны (рис. 2, см. рис. 1). С севера и 
запада он граничит с отложениями Централь- 
но-Тувинского герцинско-эпигерцинского про- 
гиба, который сложен преимущественно тер-
ригенными и карбонатно-терригенными поро- 
дами континентальных, реже морских, фаций  
ордовикского, силурийского, девонского и ка- 
менноугольного возрастов. С юга граница про- 
ведена по геолого-геофизическим данным под  
отложениями Убсунурской впадины, сложен- 
ной миоценовыми (конгломераты, песчаники,  
глины, мергели) и четвертичными (галечни- 
ки, валунники, пески) отложениями. В юго- 
восточной части граничит с Западно-Санги-
ленским блоком, от которого отделён Агардаг-
ским разломом, контролирующим положение 
Южно-Тувинского офиолитового пояса.

Положение границы ВТРР хорошо согла- 
суется с геофизическими данными. В магнит- 
ном поле он выделяется высокоградиентной  
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областью положительных магнитных анома- 
лий со сложной мозаичной внутренней струк- 
турой. Для территории района характерны  
мелкие контрастные узколинейные и изомет- 
рические положительные локальные анома-
лии интенсивностью до 2500 нТл. В гравитаци-
онном поле ВТРР выражен положительными  
аномалиями эллипсовидной и округлой форм, 
ограниченными гравитационными ступенями  
со значениями горизонтального градиента до 
2 мГал/км. В восточном направлении интен-
сивность аномалий снижается, и они характе-
ризуются отрицательными значениями.

Металлогения ВТРР определяется особен- 
ностями геологического строения и веществен- 
ного состава пород, представленных острово-
дужной и аккреционно-коллизионной ассо-
циациями [3, 9, 10]. Сложен преимущественно  

ранне-среднекембрийскими вулканогенно- 
осадочными породами кадвойской (Є1), сер-
лигской (Є1), ирбитейской (Є1) и манайлыгской 
(Є2) свит. На основании геологических данных 
предполагается, что образование вулканоген-
но-осадочных пород происходило в две ста-
дии. В раннюю формировались вулканиты то-
леитовой серии базальт-андезит-риолитового 
состава с прослоями туфов, туффитов и извест-
няков кадвойской и серлигской свит. В более 
позднюю стадию образовывались породы ир-
битейской свиты (глинистые и рифогенные  
известняки, песчаники, алевролиты, эффузи-
вы, туфы) и манайлыгской свиты (алевроли-
ты, прослои туфов и эффузивов кислого соста- 
ва). Возраст риодацитов серлигской свиты оп- 
ределяется многочисленными геологически 
ми данными как раннекембрийский. Изуче-
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Рис. 1. Схема геолого-структурного положения Восточно-Таннуольского рудного района:

Fig 1. Schematic map showing the geological-structural position of the East Tannu-Ola ore region:

1 – впадины, выполненные кайнозойскими континентальными отложениями; 2 – впадины, выполненные  
мезозойскими угленосными отложениями; 3 – средне-верхнепалеозойские породы Центрально-Тувин- 
ского прогиба; 4 – карбонатно-терригенные породы каледонской Западно-Саянской складчатой систе-
мы; структуры Таннуольско-Улугойской складчатой зоны: 5 – ранне-среднекембрийские островодужные 
вулканогенно-осадочные породы, 6 – кембрийско-ордовикские интрузивные породы аккреционно-кол-
лизионной ассоциации (габбро, диориты, гранитоиды, плагиограниты); 7 – венд (?)-раннекембрийские 
породы Южно-Тувинского офиолитового пояса; 8 – Западно-Сангиленский (ЗС) и Харальский (Х) вы-
ступы, сложенные глинистыми сланцами, гнейсами и мраморами протерозойско-рифейского возраста;  
9 – граница Восточно-Таннуольского рудного района; металлогенические зоны: 10 – Центрально-Тувин-
ская I (каменный уголь, U, гипс, соли), 11 – Таннуольско-Улугойская II (Au, Cu, Pb, Zn, Fe), 12 – Санги-
ленская III (редкие, редкоземельные металлы, Fe); 13 – Баян-Хольский рудный район (Co, Ni, Hg, U); 
14 – разломы; 15 – граница РФ

1 – depressions filled with Cenozoic continental sediments; 2 – depressions filled with Mesozoic coal-bearing 
sediments; 3 – Middle-Upper Paleozoic rocks of the Central Tyva trough; 4 – carbonate-terrigenous sediments of 
the Caledonian West Sayan fold system; structures of the Tannu-Ola–Ulugoi fold zone: 5 – Early Cambrian island 
arc volcanosedimentary rocks, 6 – Cambrian-Ordovician intrusive rocks of accretionary-collisional association 
(gabbro, diorites, granitoids, plagiogranites); 7 – Vendian(?)–Early Cambrian rocks of the South Tyva ophio-
lite belt; 8 – West Sangilen and Kharal salients composed of shales, gneisses, and marbles of the Proterozoic to 
Riphean; 9 – boundary of the East Tannu-Ola ore region; metallogenic zones: 10 – Central Tyva I (coal, U, gypsum, 
salts), 11 – Tannu-Ola–Ulugoi II (Au, Cu, Pb, Zn, Fe), and 12 – Sangilen III (rare-metals, rare-earth metals, Fe); 
13 – Bayan-Khol ore region (Co, Ni, Hg, U); 14 – faults; 15 – frontier of the Russian Federation

ние цирконов из риолитов серлигской свиты 
U-Pb методом (SHRIMP-II, ФГБУ «ВСЕГЕИ») 
показало их возраст на уровне 508,2 ± 4,7 млн 
лет [1]. Вероятно, полученная датировка отра-
жает омоложение возраста за счёт термально-
го воздействия масштабного гранитоидного 
среднекембрийско-ордовикского магматизма.

Вулканогенно-осадочные породы кадвой- 
ской и серлигской свит прорываются ранне-
кембрийскими небольшими интрузиями пред- 
положительно майнского комплекса. Породы  
разделены на две фазы – роговообманковые и  
кварцевые габбро первой фазы и роговообман- 
ково-биотитовые диориты, гранодиориты, пла- 
гиограниты, тоналиты и лейкоплагиограниты  
второй. Породы майнского комплекса рассмат- 
риваются как комагматы вулканитов кадвой-
ской и серлигской свит. Особенности петрохи-
мического, геохимического и изотопно-геохи- 
мического составов свидетельствуют о принад- 
лежности гранитоидов майнского комплекса  
ВТРР к породам островных дуг [2, 3, 10] и хо- 
рошо сопоставляются с аналогичными поро- 
дами Западного Саяна. Результаты ранее про- 

ведённых изотопно-геохронологических ис- 
следований пород майнского комплекса [5, 7] 
и вновь полученные нами результаты U-Pb 
датирования по циркону (SHRIMP-II, ФГБУ 
«ВСЕГЕИ») [3, 10] указывают на возраст по-
род на уровне 518–541 млн лет.

Породы островодужной ассоциации про- 
рываются массивами габбродиорит-гранодио- 
рит-плагиогранитовой (таннуольский комп- 
лекс, Є2–3) и гранит-лейкогранитовой (арголик- 
ский комплекс, О) формаций. Становление по- 
род таннуольского комплекса происходило на 
ранней, а арголикского – на завершающей ста- 
дии аккреционно-коллизионного этапа форми- 
рования Таннуольско-Улугойской складчатой  
зоны. В небольших узких грабенах локально  
развиты ордовикские вулканогенно-осадочные  
отложения (деспенская толща), сформирован-
ные на аккреционно-коллизионной стадии.

Породы таннуольского комплекса пред-
ставлены габбро, габбродиоритами, диорита- 
ми первой фазы и кварцевыми диоритами, то- 
налитами, гранодиоритами, плагиогранитами  
второй. Вещественный состав пород таннуоль- 
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ского комплекса позволяет рассматривать их 
как аккреционный комплекс [2, 3, 10]. Возраст 
пород определён U-Pb методом (SHRIMP-II, 
ФГБУ «ВСЕГЕИ») на уровне 508–492 млн лет.

Арголикский комплекс представлен двупо- 
левошпатовыми, аляскитовыми гранитами,  
лейкократовыми гранитами и гранит-порфи- 
рами, которые слагают небольшие нередко 
сближенные тела и группы тел. Массивы при-
урочены к синхронным по возрасту тектони-
ческим зонам, в пределах которых слагающие 
их гранитоиды подвергнуты катаклазу, раз-
гнейсованию, окварцеванию, эпидотизации. 
Кроме раннекембрийских вулканитов они про- 
рывают образования ордовикской деспенской 
толщи и средне-позднекембрийские граниты 
таннуольского комплекса. Изотопное датиро- 
вание пород арголикского комплекса U-Pb ме-
тодом (SHRIMP II, ФГБУ «ВСЕГЕИ» ) по лей-
кократовым гранитам показало значения на 
уровне 451–447 млн лет [2, 3, 10].

Геохимическая специализация геологи- 
ческих комплексов. Геохимическая специали- 
зация пород ВТРР закономерно отражает осо-
бенности условий их образования и петрогра-
фического состава. Результаты спектрального 
и ICP анализов первичных и вторичных геохи- 
мических полей по более чем 14 000 проб, по- 
лученных при ГСР-50 и геохимических поис- 
ках в 1970–1980 гг. (А. Н. Митус, В. И. Лебедев,  
Я. В. Сарбаа, С. А. Яровой) и ГДП-200 в 2014–
2016 гг., позволили установить повышенное со-
держание элементов сидеро-халькофильной 
ассоциации в раннекембрийских вулканоген-
но-осадочных породах. Кембрийско-ордовик-
ские интрузивные породы (габбродиориты, гра- 
нодиориты, плагиограниты, граниты) отлича-
ются сидеро-литофильной специализацией.

Характерной особенностью вулканитов кад- 
войской и серлигской свит является повышен- 
ное содержание меди. В пределах ВТРР широ- 
ко распространены точечные и площадные гео- 
химические аномалии Cu, Au, Ag, Pb, Zn, Fe, 
Mo. Аномалии устанавливаются по результа-
там изучения потоков рассеяния, вторичных и  
первичных ореолов. Геологическое строение и  
геохимическая специализация пород опреде- 
ляют металлогеническую специализацию ВТРР  

на Au, Cu, Zn, Pb, Ag, Fe, Mo. Анализ простран-
ственного распределения геохимических ано-
малий позволяет выделить аномальные геохи- 
мические узлы, которые в значительной степе- 
ни отражают положение рудных узлов. 

Металлогеническое районирование. Во- 
сточно-Таннуольский рудный район располо- 
жен на западе Таннуольско-Улугойской (Верх- 
неенисейской) металлогенической зоны (см.  
рис. 1, 2). С запада и севера он граничит с Цен- 
трально-Тувинской минерагенической зоной,  
приуроченной к структурам Центрально-Ту- 
винского прогиба. Она характеризуется пре- 
обладанием полезных ископаемых осадочно- 
го генезиса – каменного угля коксующихся ма- 
рок (Актальский и Онкажинский угленосные 
районы), урана (Южно-Тувинский уранонос- 
ный район), галита и гипса (Дус-Дагский со- 
леносный район). С этапом девонской и мезо- 
зойской тектоно-магматической активизации  
связано формирование медно-никель-кобальт- 
арсенидного оруденения Баян-Хольского руд-
ного района с крупным, в значительной степе-
ни отработанным Хову-Аксинским месторож- 
дением.

При сравнительно слабой изученности в  
пределах ВТРР кроме россыпных месторожде- 
ний золота известны признаки коренного зо-
лотого оруденения различных типов. На осно-
вании комплексного анализа геологических, 
геофизических, геохимических и металлоге-
нических данных в пределах ВТРР выделены  
прогнозируемые Элегест-Межегейский, Апта- 
ринский, Шивилигский золоторудные узлы, 
Ирбитейский и Харалыгский золотосодержа- 
щие полиметаллические, а также медно-мо- 
либденовое Улуг-Сайлыгское и молибден-мед- 
ное Ак-Чаринское рудные поля (см. рис. 2).

Элегест-Межегейский прогнозируемый  
золоторудно-россыпной узел (II.1.1) распо- 
ложен в северной части ВТРР в междуречье  
Кызыл-Эрик – Дурген (см. рис. 2). Территория  
узла сложена преимущественно островодуж-
ными раннекембрийскими вулканогенно-оса-
дочными породами серлигской и ирбитейской 
свит, прорванными аккреционно-коллизион- 
ными средне-позднекембрийскими массива-
ми таннуольского и ордовикскими арголик-
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ского комплексов (см. рис. 1, 2). Большое ко-
личество небольших интрузивов гранитоидов 
определяет широкое развитие скарнирован-
ных пород и роговиков. 

Несмотря на крутой профиль долин рек и  
неблагоприятные ландшафтно-геоморфологи- 
ческие условия, на северном фланге Элегест- 
Межегейского узла имеются мелкие россыпи 
золота. На западе узла известно мелкое россып- 
ное месторождение золота в долинах р. Кызыл- 
Эрик и её правого притока руч. Джаралыг. На 
востоке узла аллювиальные россыпи отраба-
тывались по левым притокам рек Улуг-Шан-
ган (ручьи Михайловский, Петровский), Чин- 
ге и Ургайлыг. Суммарный объём добычи уч- 
тённого золота из россыпей оценивается на 
уровне 650–700 кг. Содержание золота в рос-
сыпях, как правило, высокое – 1–3,6 г/м3. Зо-
лото в россыпях характеризуется плохой ока-
танностью, наличием самородков массой до 
10 г, часто находится в срастании с кварцем, 
иногда в лимонитовой рубашке.

На территории всего узла распространены 
проявления и пункты минерализации золота, 
меди и железа. Установлены шлиховые потоки  
золота, геохимические ореолы и аномалии Cu,  
Fe, Pb, Zn, Mo, Au, Ag по результатам донного 
опробования и поисков по вторичным ореолам,  
потенциально золотоносные метасоматиты, 
кварцевые жилы, сульфидная минерализация,  
золото в шлихах и др.

Анализ результатов геолого-съёмочных и  
поисковых работ (материалы Д. И. Суворова,  
К. М. Кильчичакова, Я. В. Сарбаа, С. А. Ярово- 
го, А. И. Черных, А. Ю. Широбокова) позволил  
выявить в пределах Элегест-Межегейского уз- 
ла оруденение золото-сульфидно-кварцевого 
и золото-скарнового типов. По морфологии и 
вещественному составу объекты золото-суль-
фидно-кварцевого типа разделяются на три 
разновидности – жильные, жильно-прожил-
ковые и жильно-прожилковые в метасомати- 
тах березит-лиственитового состава. Призна- 
ки этих типов золотой минерализации распро- 
странены по всей территории узла и иногда 
пространственно совмещаются. По имеющим-
ся данным можно выделить три прогнозируе-
мых рудных поля с преобладанием разных ти-

пов золотой минерализации – Ургайлыгское 
(II.1.1.1), Проездное (II.1.1.2) и Чумуртукское 
(II.1.1.3) (см. рис. 2).

Наиболее изучена жильная кварцевая зо-
лото-халькопирит-пиритовая минерализация  
в пределах Ургайлыгского золоторудного по- 
ля. Здесь ещё в конце 1940-х гг. установлены 
многочисленные разнонаправленные кварце-
вые жилы и прожилки как в гранодиоритах 
таннуольского комплекса, так и в раннекемб- 
рийских вулканогенно-осадочных породах. В 
пределах рудного поля наблюдается концен-
трация золотоносных кварцевых жил со сред-
ним содержанием золота 2–6 г/т, обломков 
кварца, литохимических аномалий золота на 
уровне 0,01–0,04 г/т, шлиховых потоков золо-
та. Наиболее типичное жильное проявление –  
Ургайлыг-1, расположенное в верховьях руч. 
Кварцевый. Здесь по результатам работ 1950–
1970 гг. детально изучены три жилы, а одна из 
них вскрыта штольней.

Проявление золота Ургайлыгское-1 распо- 
ложено в эндоконтакте Ургайлыгского диорит- 
гранодиоритового массива таннуольского ком- 
плекса. В поле диоритов отмечаются участки 
кварцевых, иногда кальцит-кварцевых жил и  
прожилков, ориентированных главным обра- 
зом в северо-восточном направлении. Ширина  
выхода окварцованных пород до 20–30 м. Пре-
обладают прожилки мощностью от 5 до 30 мм, 
среди которых фиксируются более мощные жи- 
лы – до 1,5 м. Средняя мощность жилы № 3 –  
0,65 м, в раздувах до 2,5 м. Сложена желтова- 
то-серым кварцем с вкрапленностью сульфи- 
дов до 15 % (пирит, халькопирит, борнит, реже  
галенит и сфалерит). Содержание золота край- 
не неравномерное от следов до 58,2 г/т, в сред-
нем по 56 пробам 6,2 г/т. В отдельных пробах 
содержание Pb до 3–3,5 %, Zn до 0,25 %, Cu бо- 
лее 1 %. Жила № 2 находится в 150 м северо- 
западнее жилы № 3. Мощность жилы от 0,4 
до 1,0 м, сложена беловато-серым кварцем с 
вкрапленностью пирита и халькопирита. Со-
держание золота колеблется от 0,5 до 62 г/т, в 
среднем 21,6 г/т.

Проездное золоторудное поле (I.1.1.2) при- 
урочено к тектонически осложнённому север- 
ному контакту Орту-Адырского массива танну- 
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ольского комплекса, прорванного небольшим 
массивом арголикского комплекса (см. рис. 2).  
Здесь установлены эндо- и экзоскарны, зоны 
окварцевания и кварцевые жилы. На водораз-
деле ручьев Чинге и Проездной выделяются 
скарноиды и гранат-пироксеновые скарны, 
развитые преимущественно по известнякам. 
Скарнированные породы изучались, в первую 
очередь, в связи с развитой в них магнетито-
вой минерализацией. Здесь в 1948 г. А. Л. До-
диным выявлены Дургеновское и ряд более 
мелких проявлений железа.

По результатам геохимических поисков мас- 
штаба 1 : 200 000 (С. А. Яровой) по руч. Проезд- 
ной и его левым притокам обнаружены выдер- 
жанные аномальные потоки золота с содер- 
жаниями от 12 до 1000 мг/т. Поиски по вторич-
ным ореолам в левобережье руч. Проездной  
позволили выявить две комплексные геохими- 
ческие аномалии Pb (0,0012–0,01 %), Zn (0,01–
0,04 %), Cu (0,004–0,06 %), Au (10–50 мг/т), Mo 
(до 0,0002  %). Максимальные концентрации 
золота в ореолах рассеяния отмечаются вдоль 
тектонического нарушения субширотного про- 
стирания в экзоконтакте Орту-Адырского мас- 
сива и связаны с участками эпидотизации, пи- 
ритизации и окварцевания. В аллювии руч. 
Проездной и его левых притоков установлены 
шлиховые потоки золота.

Повышенные содержания золота опреде-
лены по единичным маломощным сечениям 
в сульфидизированных эпидот-гранат-пиро- 
ксеновых скарнах с магнетитом в северной 
контактовой зоне Орту-Адырского массива. 
На этой территории скарны образуют неболь-
шие линзы мощностью 1–5 м и протяжённо-
стью по простиранию от 10 до 100 м. Высокая 
золотоносность (1–3,5 г/т) устанавливается в 
окварцованных и интенсивно сульфидизиро-
ванных скарнах.

К. М. Кильчичаковым (1973 г.) в поле грано- 
диоритов Орту-Адырского массива выявлена  
зона березитизированных пород пирит-кварц- 
серицит-плагиоклазового состава, прослежен- 
ная на 2 км. Содержание золота в березитах 
достигает 0,5 г/т. Также отмечаются повышен-
ные содержания Cu до 0,3 %, Mo до 0,0001% и 
Ag 1–5 г/т. 

В западной части Проездного рудного по- 
ля известны грейзенизированные граниты с  
пиритовой, халькопиритовой и молибденито- 
вой минерализацией. В брекчированных, ок- 
варцованных разностях грейзенизированных 
пород возрастает содержание золота с сотых до- 
лей до первых граммов на тонну. К одной из та- 
ких зон приурочено Адырское проявление зо-
лота и молибдена с содержаниями Cu от 0,003 
до 0,3 %, Mo от 0,001 до 0,06 %, Ag от 3,8 до 
20,6 г/т, Au от 0,01 до 0,7 г/т.

Чумуртукское золоторудное поле (II.1.1.3) 
расположено в центральной части Элегест-Ме- 
жегейского узла в верховьях р. Чумуртук. Ис-
ходя из геологических и геофизических дан- 
ных можно предположить, что рудное поле на- 
ходится в надкровельной части интрузивно-
го массива гранодиоритового состава. Здесь в 
1970-х гг. по результатам ГСР-50 обнаружены 
многочисленные развалы кварца и единичные  
кварцевые жилы. Кроме кварцевых жил в вер-
ховьях руч. Михайловский установлена зона 
прокварцевания и сульфидизации мощностью  
до 20 м, представленная серией мелких квар-
цевых прожилков и линз среди метасомати- 
тов. Зоны метасоматитов сопровождаются ин- 
тенсивной пиритизацией вулканитов. По еди-
ничным пробам определено содержание Au до  
0,7 г/т как в кварцевых жилах, так и в сульфи-
дизированных вулканитах.

Изучение кварцевых жил Чумуртукского 
золоторудного поля, выполненное С. А. Яро-
вым (1990 г.), позволило выявить содержание 
Au в кварцевых жилах на уровне 0,01–0,7 г/т, а  
в единичных пробах до 3 г/т. Кроме того, най-
дены интенсивно рассланцованные туфы и ту- 
фобрекчии порфиритов ирбитейской свиты,  
сильно прокварцованные, с прожилками квар- 
ца и сульфидизированные. Более позднее изу- 
чение этих и вновь установленных зон сотруд- 
никами АО «СНИИГГиМС» позволило выде- 
лить три линейные минерализованные зоны 
мощностью до 15–20 м, прослеженные на не- 
сколько сотен метров. Зоны сложены метасо- 
матитами пирит-кварц-серицит-анкеритового  
состава с сульфидно-кварцевыми прожилка-
ми. Метасоматиты развиваются преимущест- 
венно по туффитам, туфам и эффузивам основ-
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ного–среднего состава. На отдельных участках 
метасоматиты подверглись брекчированию и 
дополнительному окварцеванию. В пределах 
метасоматических минерализованных зон 
кварцевые прожилки имеют разное направле- 
ние. Сульфиды в метасоматитах представлены  
пиритом, количество которого достигает 10–
20 %. Содержание Au в метасоматитах состав-
ляет, как правило, 0,01–0,3 г/т, на участках ин- 
тенсивного прокварцевания зафиксированы 
интервалы со средним содержанием от 2 до  
6 г/т на мощность от 1,6 до 6 м.

Аптаринский прогнозируемый золоторуд-
ный узел (II.1.3) расположен в южной части  
Восточно-Таннуольского района (см. рис. 2).  
Приурочен к тектонически осложнённому юго- 
восточному контакту Унгешского ареал-плу-
тона и мелким массивам-сателлитам, которые 
прорывают породы кадвойской, серлигской и 
ирбитейской свит. Северо-западной границей 
узла служит эндоконтактовая часть плутона, 
сложенная преимущественно диоритами пер-
вой фазы таннуольского комплекса, прорван-
ными гранитоидами второй фазы и мелкими 
массивами ордовикского арголикского комп- 
лекса. Юго-восточная граница проведена по 
экзоконтактовой надынтрузивной части плу- 
тона, сложенной раннекембрийскими вулка- 
ногенно-осадочными породами. Учитывая гео- 
физические данные, наличие выходящих на 
дневную поверхность многочисленных апофиз  
и небольших массивов сателлитов среди вул- 
канитов вдоль юго-восточного контакта плу- 
тона, можно предположить его пологое паде- 
ние под раннекембрийские породы. Для дан- 
ного узла характерно наличие потенциально 
промышленного оруденения золото-скарново- 
го, жильного и прожилкового (штокверково-
го) золото-сульфидно-кварцевого типов.

В наиболее исследованной на золото юго- 
восточной части Аптаринского узла, в между- 
речье Биче-Серлиг – Деспен, выделено Деспен- 
ское прогнозируемое золоторудное поле (II.1.3.1)  
[9]. Оно приурочено к провису кровли между 
Унгешским плутоном на северо-западе и груп- 
пой разновозрастных массивов – Биче-Серлиг- 
ским (O), Дыттыгхемским и Деспенским (Є2–3) –  
на юго-востоке, в зоне пересечения крупных 

разломов северо-восточного (Биче-Сайлыг-
ский) и субширотного (Южно-Таннуольский) 
направлений. Золотое оруденение концентри- 
руется в пределах небольшого участка (около 
11 км2) на тектонически осложнённых крыль- 
ях Биче-Серлигской синклинали, чаще всего 
на контакте пород серлигской и ирбитейской 
свит (рис. 3). 

Примером золотого оруденения в скарнах  
служит проявление Кварцевое. Оно располо- 
жено в центральной части Деспенского золо- 
торудного поля, с поверхности проявлено вто- 
ричным геохимическим ореолом с содержа- 
нием Au 0,06–1,36 г/т. Проявление представле- 
но окварцованными и сульфидизированными  
апоизвестковыми скарнами в экзоконтакто- 
вой зоне диоритов и плагиогранитов таннуоль- 
ского комплекса с вулканогенно-осадочными 
породами серлигской свиты. Скарнированные  
породы прорываются массивом арголикского 
комплекса с возрастом 447 ± 2 млн лет [10].

Скарны состоят из четырёх основных мине- 
ралов: граната, клинопироксена, волластони-
та и кальцита, иногда присутствует везувиан. 
Характерно наличие в золотоносных скарни-
рованных породах многочисленных мелких, 
часто субпараллельных сульфидно-кварцевых  
прожилков мощностью 1–5 см, реже сульфид-
но-кварцевых жил мощностью 0,3–0,5 м (рис. 4).  
Количество кварца в скарнах достигает 30–
40 %. Рудные минералы (0,5–5 %) образуют 
вкрапленность, иногда мелкие прожилки. Ос-
новными сульфидными минералами являют-
ся халькопирит, борнит и халькозин. Гораздо 
реже встречаются пирит, галенит, сфалерит, 
ковеллин и тетраэдрит, иногда гессит, акан-
тит, науманнит, самородное золото. Кроме то- 
го, в рудах часто отмечаются магнетит и вто-
ричные минералы – гематит, лимонит, гётит, 
малахит, хризоколла, ковеллин, куприт.

Скарнированные породы отличаются по-
вышенным содержанием золота, как правило, 
0,01–0,09 г/т. На участках, где на скарны нало- 
жена золото-сульфидно-кварцевая минерали-
зация, оно повышается. Максимальное содер-
жание золота в отдельных бороздовых пробах 
составляет 29 г/т, в штуфных – 86 г/т. Мощ-
ность рудных интервалов по данным бороздо-



5150
© Черных А. И., Широбоков А. Ю., Арсентьева И. В., 2021 

© Chernykh A. I., Shirobokov A. Yu., Arsentieva I. V., 2021

Руды и металлы № 2/2021, с. 40–67 / Ores and metals № 2/2021, р. 40–67 
DOI: 10.47765/0869-5997-2021-10010 

+

+

+

+ + +

+

+ +

+
+ +

+

+
+

+

+ +
+

+
+ +

+
+

+

+

+

+ +

+ ++
+++ +

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

++

+

+

+

+

!

!

! ! ! ! !

! ! ! !

+̄ +̄

+̄ +̄
+̄

+̄
+̄

+̄

+̄

+̄ +̄
+̄

+̄

+̄ +̄

+̄

+̄
+̄

+̄

ґΓґΓ ґΓ

ґΓ ґΓ ґΓ

ґΓ ґΓ

ґΓ ΓґΓ

ґΓґΓ

ґΓґΓ ґΓ

ґΓ ґΓ

ґΓ ґΓ

ґΓ ґΓґΓ

ґΓ

ґ
ґΓґΓ

ґΓ

Γ

ґΓ

ґΓґΓ ґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓ ґΓ

Γ

ґΓ

ґΓ ґΓ

Γ

ґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓ ґΓґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓ ґΓґΓ

ґΓґΓ ґΓ

Γ ґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓ

ґΓ
ґΓ

5 5 5

+̄

+̄

+̄ +̄
+̄

+̄

+̄

+̄ +̄+̄

+ + +

+

++ +

++

+ +

+ +

+
+

+

+ +

+

+
+

+

v

ov

v

o

v

o

o

oo

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o v

o

o

v

5

60

70

41

37
27

34

46

40

38

50

68

57

60

58 73

66

68

35

80

70

e

e

e

ee

e

e

e

e

e

e

e

e
e

e

ee
e

e

e
e

e

e

e

ee

e

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q
Q

Q

QQ

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q
QQ

Q

Q

Q
Q

S

S

S

S

S S
S

S

S

e
e

e e

e

e
e

e
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S S

S

S

S

S

S

S
S

S

S

e

e

e

e e

e

e

e

e

e

e

e
e

e

e

e

e
e

e
e

e

e
e ee

e e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e
e

e
e

+̄ +̄
+̄

+ +
+

5
! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

! !

!

5

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 200 1 км

o

58

e

o50

ґΓ

Є ir1

+

+

+

а bo60 v а b
( (

а    б    в
! ( ! (! (

а    б    в
e Q S

γЄ t2-3 δЄ t2-3

Є srl1 γ-lγOaЄ kdv1

Q

ґΓ
ґΓ

+̄ +̄ +̄Деспенское прогнозируемое
золоторудное поле

вого и кернового опробования изменяется от 1 
до 15–20 м. В пределах рудного поля выявлено 
более десяти интервалов мощностью 1–5 м с со- 
держанием Au от 0,5 до 9,62 г/т. Наиболее зна-
чимые установленные содержания золота в ка- 
навах составили 2,34 г/т на мощность 19,6 м, в 
скважинах – 0,47 г/т на 82,4 м. 

При изучении минерального состава тех-
нологической пробы в ФГБУ «ЦНИГРИ» был 
получен следующий средний состав руд, в %: 
кварц – 20, гранат (андрадит–гроссуляр) – 55, 
клинопироксен (диопсид-салит) – 2, кальцит 
и анкерит – 19,5, альбит – 3, сульфиды меди 
(халькопирит, борнит, халькозин, ковеллин) –  
0,5, остальные минералы – единичные зёрна. 
Содержание золота в пробе составило 1,95 г/т.  
Золото находится не только в медьсодержащих  
сульфидах скарнов, но и в свободном виде как 
мельчайшая (реже зёрна размером до 1–2 мм) 

вкрапленность в наложенном на скарны квар-
це. На основании результатов изучения ве- 
щественного состава руды и технологических 
исследований для переработки руды рекомен-
дована сорбционно-цианистая схема, включа-
ющая измельчение исходной руды (80–85 %) 
до крупности 0,071 мм и сорбционное циани-
рование материала, обеспечивающее извлече-
ние золота на смолу на уровне 93,85 %.

Главный золотосодержащий минерал в ру- 
дах – самородное золото. Оно наблюдается в ан- 
шлифах в виде рассеянных скоплений в квар-
це с размером отдельных индивидов 1–5 мкм 
(рис. 5, а). Развивается по трещинам (см. рис. 5,  
b) и межзерновым границам других минералов,  
часто сопровождается плёнками гидроксидов  
железа (см. рис. 5, c). Более крупное, макрос- 
копически видимое золото образует уплощён-
ные выделения неправильной формы разме-

a

a

c

c

b

b
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Рис. 3. Геолого-поисковая схема прогнозируемого Деспенского золоторудного поля:

Fig. 3. Geological prospecting scheme of the Despen forecasted gold field:

1 – ирбитейская свита (туфы смешанного состава, туфобрекчии, туфопесчаники, мраморизованные из-
вестняки); 2 – серлигская свита (андезибазальты, андезибазальтовые порфириты, андезиты, мраморизо- 
ванные известняки, песчаники, алевролиты); 3 – кадвойская свита (метаморфизованные базальты, туфы,  
туфобрекчии, порфириты основного–среднего состава, известняки); 4 – арголикский комплекс (граниты,  
лейкограниты); таннуольский комплекс: 5 – граниты и плагиограниты второй фазы, 6 – габбродиориты, 
диориты, кварцевые диориты первой фазы; 7 – известняки, известняки мраморизованные светло-серые, 
серые; 8 – известняки с прослоями серых песчаников, алевролитов; 9 – туфы основного состава; 10 – гра-
ниты, лейкограниты; 11 – граниты, плагиограниты, тоналиты; 12 – габбродиориты, диориты, кварцевые 
диориты; 13 – торгалыкский и чазадырский комплексы нерасчленённые (габбродолериты, базальтовые 
порфириты, долериты); 14 – скарны и скарнированные породы с кварц-сульфидными прожилками; 15 – 
ороговикование; 16 – метасоматические изменения: а – эпидотизация, b – окварцевание, c – сульфидиза-
ция; 17 – разломы; 18 – элементы залегания слоёв: а – наклонное, b – субвертикальное; 19 – размер выде-
ления полезного ископаемого: а – проявление, b – точка минерализации; 20 – вид полезного ископаемого: 
а – золото, b – серебро, c – медь

1 – Irbitei formation: tuffs of mixed composition, tuff breccias, tuff sandstones, marbleized limestones; 2 – Serlig 
formation: andesibasalts, andesibasalt porphyrites, andesites, marbleized limestones, sandstones, siltstones; 3 –  
Kadvoi formation: metamorphosed basalts, tuffs, tuff breccias, porphyrites of basic to intermediate compositi- 
on, limestones; 4 – Argolik complex: granites, leucogranites; Tannuola complex: 5 – granites and plagiogranites 
(second phase), 6 – gabbrodiorites, diorites, quartz diorites (first phase); 7 – light gray and gray limestones and 
marbleized limestones; 8 – limestones with intercalations of gray sandstones and siltstones; 9 – basic tuffs; 10 – 
granites, leucogranites; 11 – granites, plagiogranites, tonalities; 12 – gabbrodiorites, diorites, quartz diorites; 13 – 
Torgalyk and Chazadyr complexes, undifferentiated: gabbrodolerites, basalt porphyrites, dolerites; 14 – skarns  
and skarnified rocks with quartz-sulfide veinlets; 15 – hornfelsing; 16 – metasomatic alterations: a – epidotization,  
b – silicification, c – sulfidation; 17 – faults; 18 – layer attitudes: a – oblique, b – subvertical; 19 – scope of the mi- 
neral object: a – ore occurrence, b – mineral indication; 20 – metal: a – gold, b – silver, c – copper

ром до 0,5–2 мм (см. рис. 5, d–f ). Кроме того, 
можно предположить, что золото присутству- 
ет и в медных минералах – борните, халькопи- 
рите и халькозине. Это обосновывается высо- 
кой положительной корреляцией золота и ме-  
ди в геохимических пробах из коренных пород 
Деспенского золоторудного поля. Пробность 
золота варьирует от 793 до 910 ‰, при этом 
выделяются два максимума по пробности – 
820 и 890 ‰. В золоте кроме серебра присут-
ствует примесь меди до 0,2 % и в единичных 
случаях ртути (в отдельных зёрнах до 2,7 %).

По Деспенскому золоторудному полю ФГБУ  
«ЦНИГРИ» апробированы прогнозные ресур- 
сы золота категории Р2 42,7 т до глубины 100 м  
и при среднем содержании золота 2,41 г/т.

Золотое оруденение золото-сульфидно- 
кварцевого типа распространено по всей пло-
щади Аптаринского узла. По морфологичес- 

ким особенностям выделяются две разновид- 
ности – жильная и штокверковая. Первая пред- 
ставлена одиночными жилами или мощными 
линзами с серией апофиз. Мощность таких жил  
составляет обычно от 0,5 до 1,5 м, в единичных 
случаях достигает 3–9 м. К участкам повышен- 
ной дислоцированности, преимущественно ран- 
некембрийских вулканогенных пород, приу- 
рочены штокверковые зоны, сложенные мало- 
мощными кварцевыми прожилками и жила- 
ми. Иногда в штокверках выделяются стволо-
вые жилы мощностью до 0,8 м, однако потен-
циально золотоносными являются все породы,  
насыщенные кварцевыми прожилками.

Жилы и прожилки сложены преимущест- 
венно кварцем (93–97 %), иногда встречаются  
эпидот, реже – хлорит, альбит, кальцит, анке- 
рит. Рудные минералы – пирит, халькопирит, 
борнит, халькозин, магнетит, гематит – содер-
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0,5 м

Рис. 4. Гранат-пироксеновые скарны с мно- 
гочисленными субпараллельными суль-
фидно-кварцевыми прожилками, Деспен-
ское золоторудное поле

Fig. 4. Garnet-pyroxene skarns with numerous subparallel 
sulfide-quartz veinlets, Despen gold field

жатся в переменных количествах, как прави- 
ло, на уровне 1–3 %. Выделяются жилы с пре- 
обладанием пирита или халькопирита. Обыч-
но в жилах с преобладающей халькопирито- 
вой минерализацией содержание золота более  
высокое и выдержанное, что, вероятно, отража- 
ет наличие его внутри медьсодержащих суль-
фидов. С поверхности в сульфидсодержащих 
жилах развиты лимонит, малахит, хризокол-
ла, азурит, гётит, гидрогётит.

Примером золоторудной жильной золото- 
сульфидно-кварцевой минерализации с преоб- 
ладанием пирита являются проявления и пун- 
кты минерализации в бассейнах рек Сувагтыг,  
Онгеш, Аптара, Чайлаг-Хем, Хошуктыг и др.  
Здесь обнаружены маломощные (0,1–0,7 м) 
кварцевые, реже эпидот-кварцевые и анкерит- 
кварцевые жилы с неравномерной вкраплен- 
ностью кристаллов пирита кубического, реже 
пентагон-додекаэдрического габитуса разме- 
ром 1–4 мм в количестве около 0,5–3 %. Ши- 
роко распространены лимонит, гётит, гидрогё- 
тит. Редко встречаются халькопирит, борнит, 
малахит. Содержание золота в жилах состав-
ляет 0,1–1 г/т, иногда достигает по бороздовым 
пробам 5,57 г/т.

На территории Аптаринского узла наибо- 
лее распространены жилы, в которых вместе 
с пиритом или без него присутствуют халько-
пирит, борнит и другие медьсодержащие ми- 
нералы (водораздел рек Улуг-Серлиг и Холь-
чук-Холий, правобережье р. Чайлыг-Хем, вер- 
ховья р. Хураган-Хем и др.). Рудные минералы  
содержатся в переменных количествах, в ос- 
новном, на уровне 1–5 %. Распределение суль-
фидов по жилам гнездово-вкрапленное, на от- 
дельных участках их количество может дости- 
гать 15–25 %. Содержание Au в них составля-
ет 6,1 г/т, Cu 2,3 %, Ag 2,33 г/т.

На водоразделе рек Чайлыг-Хем и Хошук- 
тыг, на площади около 5,4 км2, широко разви- 
ты кварцевые жилы и штокверки как с пирито- 
вой, так и с халькопиритовой минерализаци-
ей. Большая часть жил приурочена к контакту 
пород таннуольского комплекса и вулканоген- 
ных пород серлигской свиты, слагающих не- 
большие фрагменты в провисах кровли мас-
сива. Содержания золота в кварцевых жилах 

варьируют в значительных пределах и, веро- 
ятно, отражают его крайне неравномерное рас- 
пределение. В некоторых жилах нами опре- 
делены содержания Au до 1,55 г/т. На отдель- 
ных участках, приуроченных к интенсивно 
дислоцированным породам, зонам пересече- 
ния разломов различного направления разви- 
ты кварцевые штокверки, содержащие вкрап- 
ленную медьсодержащую с золотом сульфид-
ную минерализацию. Наиболее мощная зона 
штокверковой золото-сульфидно-кварцевой 
минерализации с шириной выхода на по-
верхность около 120 м обнаружена в диоритах 
первой фазы таннуольского комплекса. Мощ- 
ность отдельных жил от 1 до 10 см, макси-
мальная 0,8 м. Жилы штокверка включают 
минерализацию халькопирита, гётита, азури- 
та и малахита. Халькопирит наблюдается в 
виде вкрапленности, на некоторых участках 
образует гнёзда до 2 см в сечении. Содержание 
Cu 9 %, Ag 4,8 г/т, Au 0,67 г/т (штуфная проба). 

В юго-восточной части ВТРР выделяется  
Шивилигский прогнозируемый золоторуд- 
ный узел (II.1.4) (см. рис. 2), аналогичный по  
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Рис. 5. Золото в окварцованных и сульфидизированных скарнах Деспенского золото- 
рудного поля:

Fig. 5. Gold in polished sections from silicified and sulfidized skarns of the Despen gold field:

а – тонкая вкрапленность золота в кварце; b – золото в трещинах в гранате; c – золото с гидроксидами 
железа в гранат-кварцевом агрегате; d–f – выделения видимого золота в окварцованных скарнах с халь-
копиритом, халькозином, малахитом, лимонитом; Q – кварц; Au – золото; Gr – гранат

a – fine dissemination of gold in quartz; b – gold within cracks in garnet; c – gold with iron hydroxides in garnet- 
quartz aggregate; d–f – visible gold segregations in silicified skarns with chalcopyrite, chalcocite, malachite, limo-
nite; Q – quartz; Au – gold; Gr – garnet
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геологическому строению и типу оруденения  
Аптаринскому и Элегест-Межегейскому уз- 
лам. Здесь широко распространено золото- 
сульфидно-кварцевое жильное и прожилко- 
вое, а также золото-скарновое оруденение. 
Кроме того, в южной части известны единич-
ные находки медно-молибденовой минерали-
зации в глыбах кварца и гранитов таннуоль-
ского комплекса. В северо-восточной части на 
основании анализа геологических данных, ре- 
зультатов геохимических поисков масштаба  
1 : 200 000 оконтурено прогнозируемое Верхне- 

Дургеновское золото-вольфрам-медно-молиб- 
деновое рудное поле (II.1.4.2).

В юго-западной части узла выделено Овур- 
Онгешское золоторудное поле (II.1.4.1). В его 
пределах в 2012–2014 гг. в небольшом объёме 
проведены поисковые работы. Золоторудное 
поле приурочено к синклинали с осью, ори- 
ентированной в северо-северо-восточном нап- 
равлении (рис. 6). Синклиналь осложнена суб- 
широтными разломами, а западное крыло – 
серией разломов северо-северо-восточного на- 
правления. Ядерная часть сложена породами 
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Рис. 6. Геолого-поисковая схема Овур-Онгешского золоторудного поля:

Fig. 6. Geological-prospecting scheme of the Ovur-Ongesh gold field:

усл. обозн. см. рис. 3

see Fig. 3 for legend
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ирбитейской свиты, крылья – серлигской сви-
ты. Интрузивные образования представлены 
выходами пород таннуольского комплекса и 
большого количества даек разного возраста 
и состава. Породы таннуольского комплекса 
представлены диоритами первой фазы и пла-
гиогранитами второй фазы. Вдоль контактов 
диоритов с карбонатными породами встреча-
ются скарны.

По результатам геохимических поисков по 
вторичным ореолам рассеяния, выполненных  
геологами АО «СНИИГГиМС», Овур-Онгеш- 
ское золоторудное поле соответствует крупным  
аномалиям Au с содержанием 0,01–0,07 г/т, в 
отдельных точках до 0,3 г/т. Среди минералов 
тяжёлой фракции шлихов из делювиальных и  
аллювиальных отложений в пределах рудного  
поля отмечаются гранат, барит, шеелит, золо-
то, малахит, пирит, лимонит, магнетит, ковел-
лин, азурит, самородная медь, ярозит.

Для Овур-Онгешского золоторудного по- 
ля характерно развитие большого количест- 
ва кварцевых жил, которые преимуществен-
но встречаются в пропилитизированных ба-
зальтах, туфах основного состава серлигской 
и ирбитейской свит и сопровождаются зона-
ми кварц-эпидот-хлорит-серицитовых мета- 
соматитов. Содержание золота в пропилити-
зированных породах составляет 0,01–0,09 г/т, 
иногда до 0,2 г/т. Мощность жил изменяется 
от первых сантиметров до 5 м, длина жил – от 
первых метров до первых сотен метров. На-
блюдаются как отдельные жилы, так и серии 
параллельных или кулисных жил, штоквер-
ки. Жилы чаще всего образуют выраженные 
линейные зоны, приуроченные к участкам 
разломов разного уровня. В минерализован-
ных зонах, как правило, выделяются серии 
стволовых жил мощностью 0,5–3 м (рис. 7) и 
прожилки.

Рис. 7. Минерализованные жильно-прожилковые зоны Овур-Онгешского золоторудного 
поля

Fig. 7. Mineralized vein-veinlet zones, Ovur-Ongesh gold field

Минерализованная жильно-прожилковая зона 14
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По результатам поисковых работ в преде-
лах Овур-Онгешского рудного поля выделены 
десять минерализованных жильно-прожилко- 
вых зон. Содержания золота в них варьируют  
от 0,05 до 0,2 г/т, а мощности составляют де- 
сятки метров, в отдельных случаях по канавам 
и скважинам выявлены пересечения до 137–
165 м. По простиранию зоны прослеживают- 
ся на 500–700 м, иногда до 2200 м. Внутри та- 
ких минерализованных зон установлены сече-
ния мощностью 1–2 м с содержанием Au 1–3 г/т 
(до 9,99 г/т) по бороздовому опробованию и 
до 50,73 г/т по штуфному. Данные результаты 
свидетельствуют о значительных масштабах 
гидротермально-метасоматической деятельно- 
сти в пределах Овур-Онгешского золоторуд-
ного поля. Рудные минералы в кварцевых жи-
лах представлены халькопиритом, борнитом, 
халькозином, иногда с пиритом, магнетитом, 
гематитом. В отдельных жилах выявлено ви-
димое самородное золото.

Наиболее распространённый жильный ми- 
нерал – кварц (95–99 %), в небольших количе- 
ствах (до 1–5 %) присутствуют кальцит, эпи-
дот, хлорит, серицит. Рудные минералы состав- 
ляют не более 1–2 %, в редких случаях до 5 %.  

Они представлены магнетитом, гематитом, пи- 
ритом, халькопиритом, борнитом, халькози- 
ном, ковеллином, самородным золотом. Встре- 
чаются также теллуриды золота и серебра (ал- 
таит, гессит и петцит) (рис. 8, а), самородное 
серебро. Вторичные минералы представлены 
лимонитом, гётитом, купритом, малахитом, 
азуритом. Текстура руд вкрапленная, прожил- 
ково-вкрапленная, иногда брекчиевидная. 

На площади выделяются два типа жил с 
сульфидной минерализацией. Первый тип со-
держит магнетитовую и медную сульфидную 
минерализацию, второй – обильную пирито-
вую минерализацию с незначительным коли-
чеством сульфидов меди. Кварцевые жилы с 
пиритовой минерализацией характерны для  
северо-восточной части участка. Золото в них 
присутствует в самородном виде. Образует 
плёнки по границам окисленного пирита и 
кварца или выделения неправильной формы 
возле гётитовых псевдоморфоз по пириту (см. 
рис. 8, b).

Кварцевые жилы с магнетитом и медной 
сульфидной минерализацией характерны для 
западной и южной частей Овур-Онгешского 
поля. Магнетит отмечается в зальбандах жил 

0,4 мм 0,5 мм

Chp
Pc

Au
Gt

Au

а b

Рис. 8. Золото в аншлифах из кварцевых жил Овур-Онгешского золоторудного поля: 

Fig. 8. Gold in polished sections from quarts viens of the Ovur-Ongesh gold field:

а – самородное золото с петцитом в кварце; b – самородное золото возле гётитовой псевдоморфозы по 
пириту в кварце; Au – золото; Pc – петцит; Chp – халькопирит; Gt – гётит

a – native gold with petzite in quartz; b – native gold near a goethite pseudomorph after pyrite in quartz; Au – 
gold; Pc – petzite; Chp – chalcopyrite; Gt – goethite
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и в приконтактовых частях вмещающих пород.  
Часто сопровождается хлоритом, эпидотом. 
Вероятнее всего, образование магнетита про- 
исходило на ранних этапах формирования жил.  
Медная сульфидная минерализация является 
более поздней, чем магнетитовая, и в отличие 
от неё фиксируется не во всех жилах. Сульфи-
ды представлены халькопиритом, борнитом, 
халькозином. Встречаются как в зальбандах, 
так и в виде гнёзд, рассеянной вкрапленности 
или прожилков по всему объёму жил. Коли-
чество сульфидов увеличивается в участках 
дробления кварцевых жил, где они служат 
цементом кварцевых брекчий.

Золото обнаружено как в жилах с пирито- 
вой минерализацией, так и в кварцевых жи- 
лах с медьсодержащими сульфидами, дости- 
гая размеров 2–3 мм (рис. 9, а). В жилах толь-
ко с магнетит-гематитовой минерализацией,  
без наложенной сульфидной, золото отсутст- 
вует или его содержание не превышает 0,1–
0,2 г/т. По морфологии самородное золото в 
кварцевых жилах губчатое (см. рис. 9, b), тон-
копластинчатое, чешуйчатое (см. рис. 9, c). Губ-
чатое золото представлено изометрическими 
выделениями неправильной формы с очень 
неровной матовой поверхностью и пористым 
строением. Размер выделений от долей мил-
лиметра до 1–2 мм. Всё найденное губчатое 
золото находилось в гнёздах, выполненных 
гидроксидам железа, часто с колломорфными 
структурами. Тонкопластинчатое и чешуйча-
тое золото развивается по межзерновым гра-
ницам и трещинам в кварце, иногда образует 
отчётливо выраженные дендриты размером до  
2–3 мм (см. рис. 9, d). 

Пробность самородного золота из кварце- 
вых жил Овур-Онгешского золоторудного по- 
ля на уровне 928–960, в среднем около 950 ‰.  
Из примесей обнаружены Ag (3,4–10,2 %), в 
среднем 6,4 % и Cu (0,4–1,9 %).

В результате поисковых работ по Овур-Он-
гешскому прогнозируемому золоторудному по-
лю в ФГБУ «ЦНИГРИ» апробированы прог- 
нозные ресурсы золота категории Р2 19,8 т при 
среднем содержании золота 5 г/т.

Ирбитейский прогнозируемый золото-се- 
ребро-полиметаллический узел (II.1.2) рас-

положен в западной части Восточно-Танну- 
ольского района (см. рис. 2). Полиметалличес- 
кая минерализация приурочена к вулканитам  
преимущественно среднего и кислого составов  
серлигской свиты, реже к породам ирбитей- 
ской свиты, которые прослеживаются в юго- 
западной части ВТРР в виде полосы северо- 
восточного простирания на протяжении 40 км  
при ширине 5–10 км. Наиболее изучено про- 
явление цинка, меди и свинца Подперевальное 
в истоках р. Холу. Здесь среди вулканитов сер- 
лигской свиты по результатам ГСР-50 В. И. Ле- 
бедевым (1975 г.) и геохимических поисков  
С. А. Яровым (1990 г.) выявлены зоны хлорито- 
вых и кварц-серицитовых метасоматитов мощ- 
ностью от десятков до первых сотен метров, 
протяжённостью первые километры с линзами  
вторичных кварцитов. Метасоматитам отвеча- 
ют вторичные ореолы и потоки рассеяния Zn 
(0,015–0,5 %), Pb (0,005–0,2 %), Cu (0,01–0,5 %), 
Mn (0,01–0,6 %), Ba (0,05–0,5 %), Ag, Cd, Au и  
сульфат-иона. Горными работами установлены  
три рудных пересечения с содержанием сум-
мы металлов (Zn + Pb + Cu) около 3,5 % на 2,5 м,  
9 % на 7 м и 5 % на 20 м. Содержания Ag до-
стигают 131 г/т, Au – 0,55 г/т. 

В результате работ по ГДП-200/2 поис- 
ковые признаки золотосодержащей полиме-
таллической минерализации прослежены се- 
веро-восточнее и юго-западнее проявления 
Подперевальноe. Выявлены линейные зоны 
баритизации вулканогенно-осадочных пород 
серлигской свиты, участки кварц-пирит-се-
рицитовых метасоматитов и вторичных квар- 
цитов. В зонах сульфидизации наиболее рас-
пространены пирит, халькопирит, сфалерит, 
галенит. Опробование коренных пород в пре-
делах Ирбитейского прогнозируемого узла по-
зволило выделить первичные геохимические 
аномалии с содержанием Cu 0,1–14,2 %, Pb 
0,01–0,13 %, Zn 0,1–0,84 %, Ba до > 2 %, Ag 1– 
126,6 г/т, Au 0,1–1,6 г/т, а также пункты мине-
рализации в сульфидизированных риолитах 
с содержанием Pb 0,05–0,1 %, Zn до 0,8 %, Ag 
от 0,3–0,9 до 6,2 г/т. В шлихах из аллювиаль-
ных и делювиальных отложений установле- 
ны золото, барит, лимонит, пирит, азурит, га-
ленит, малахит.



5958
© Черных А. И., Широбоков А. Ю., Арсентьева И. В., 2021 

© Chernykh A. I., Shirobokov A. Yu., Arsentieva I. V., 2021

Руды и металлы № 2/2021, с. 40–67 / Ores and metals № 2/2021, р. 40–67 
DOI: 10.47765/0869-5997-2021-10010 

Рис. 9. Морфология золота в кварцевых жилах Овур-Онгешского золоторудного поля:

Fig. 9. Morphology of gold in quartz veins of the Ovur-Ongesh gold field:

а – видимое золото в брекчированной кварцевой жиле с халькопиритом, лимонитом, малахитом; b – губ-
чатое золото в лимоните; c – чешуйчато-пластинчатое золото; d – дендритовидное золото

a – visible gold in a brecciated quartz vein with chalcopyrite, limonite, malachite; b – sponge gold in limonite; c – 
flaky-laminated gold; d – dendritic gold

5 мм

а

0,5 мм

c

1 мм

0,5 мм

b

d

Большая часть выявленных на данный мо- 
мент проявлений и пунктов минерализации 
с золотосодержащей полиметаллической ми-
нерализацией Ирбитейского прогнозируемо- 
го узла приурочена к экзоконтактовой севе-
ро-западной зоне Унгешского ареал-плутона.  
Зона контакта вытянута в северо-восточном 

направлении конформно с простиранием вул-
каногенных пород. Исходя из имеющихся ге-
ологических и минералогических данных мо- 
жно предположить, что на отдельных участ- 
ках произошла перекристаллизация и обога-
щение первичных вулканогенно-осадочных  
руд.



5958
© Черных А. И., Широбоков А. Ю., Арсентьева И. В., 2021 
© Chernykh A. I., Shirobokov A. Yu., Arsentieva I. V., 2021

Руды и металлы № 2/2021, с. 40–67 / Ores and metals № 2/2021, р. 40–67 
DOI: 10.47765/0869-5997-2021-10010 

По подавляющему большинству геолого- 
структурных, геологических, минералогичес- 
ких и геохимических критериев оруденение 
Ирбитейского прогнозируемого узла подобно  
оруденению Кызыл-Таштыгского (Туматтай- 
гинского) полиметаллического узла в северо- 
восточной части Таннуольско-Улугойской ме- 
таллогенической зоны. Здесь известны круп- 
ное по запасам Кызыл-Таштыгское месторож- 
дение и несколько недоизученных объектов –  
Кызыл-Ташское, Улуг-Ойское проявления и др.  
Результаты проведённых работ по ГДП-200/2 
и ранее полученные данные позволили оце-
нить прогнозные ресурсы Ирбитейского узла 
категории Р3 и апробировать их на НТС ФГБУ 
«ВСЕГЕИ» для Zn – 1,2 млн т, Pb – 0,182 млн т, 
Cu – 0,124 млн т, Ag – около 2 тыс. т. 

Харалыгский прогнозируемый золото- 
серебро-полиметаллический рудный узел  
(II.1.5) характеризуется аналогичными Ирби- 
тейскому узлу геологическим строением и ми- 
нерализацией. Рудный узел расположен на юго- 
восточном фланге ВТРР, где прослеживается  
в виде узкой полосы длиной около 35 км при 
ширине 2–6 км в северо-западном направле-
нии. Площадь узла сложена вулканогенно-оса- 
дочными породами серлигской, ирбитейской 
и манайлыгской свит. В поле развития вулка-
нитов установлены контрастные потоки рассе- 
яния Pb до 0,01 %, Zn до 0,08 %, Cu до 0,06 %, 
Ba до 0,04 %, Ag до 0,1 г/т, Au до 0,1 г/т, Cd, Mo, 
неизученные зоны прожилково-вкрапленной 
пиритовой и вкрапленной халькопиритовой, 
галенитовой и сфалеритовой минерализации, 
шлихи с золотом, галенитом, баритом. Кроме 
того, в экзоконтактовых частях плагиогра- 
нитов таннуольского комплекса обнаружены 
магнетитовые скарны с галенитовой и халь- 
копиритовой минерализацией.

Степень изученности Харалыгского прог- 
нозируемого узла крайне низкая, даже на фо- 
не низкой изученности всей Тывы. Эксперт-
ным образом с использованием геохимичес- 
ким данных и по аналогии с Улуг-Ойским и  
Ирбитейским узлами нами оценены прогноз- 
ные ресурсы Р3 для Zn на уровне 1,4 млн т, 
Pb –0,2 млн т, Cu – 0,2 млн т, Ag – 1000 т, Au – 
30 т.

Таннуольско-Улугойская металлогеничес- 
кая зона рассматривается нами как одна из на- 
иболее перспективных в Алтае-Саянской ми-
нерагенической провинции на золотосодержа- 
щее молибден-медно-порфировое оруденение. 
В её северо-восточной части известны крупное  
Ак-Сугское месторождение, перспективное Кы- 
зык-Чадрское проявление и ряд других прояв-
лений и пунктов минерализации. В северо-за-
падной части Восточно-Таннуольского райо-
на нами выделено Улуг-Сайлыгское (II.1.0.1), 
а в юго-западной части Ак-Чаринское прогно-
зируемые медно-молибденовые рудные поля 
(II.1.0.2) (см. рис. 2). 

Улуг-Сайлыгское прогнозируемое золото- 
медно-молибден-порфировое рудное поле при-
урочено к породам второй фазы таннуольско- 
го комплекса, которые прорываются неболь-
шим телом гранитов арголикского комплекса. 
В кровле интрузий встречаются останцы вул-
каногенно-осадочных пород серлигской сви- 
ты. Широко распространены разновозрастные 
дайки кислого состава. 

В северной части Улуг-Сайлыгского поля 
при проведении геохимических работ С. А. Яро- 
вым с коллегами выявлены контрастный ано- 
мальный поток рассеяния Mo (содержание 
0,0005–0,002 %), W (0,0006–0,001 %) и литохи- 
мический вторичный ореол рассеяния Mo с 
содержанием 0,0005–0,005 %, в эпицентре до 
0,012 %. Позднее при ГДП-200/2 в районе вто-
ричного ореола Mo выявлены и прослежены 
зоны калишпатизации и пиритизированные 
кварц-биотит-альбитовые метасоматиты, раз-
витые по гранитоидам и вулканитам. Среди 
гранитоидов и метасоматитов имеются мно- 
гочисленные сульфидно-кварцевые прожил- 
ки. Как в прожилках, так и в гранитах танну- 
ольского комплекса установлена вкраплен-
ность молибденита и халькопирита. По данным  
полуколичественного спектрального анализа  
штуфных проб содержание Mo изменяется от  
0,002–0,006 % до > 0,05 %, Cu – от 0,012 до 
0,028 %, в единичных случаях до 0,37 %. 

Ак-Чаринское прогнозируемое золотосодер-
жащее молибден-медно-порфировое рудное по- 
ле приурочено к небольшому гранитному мас-
сиву предположительно второй фазы танну- 
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ольского комплекса, прорывающему вулкани- 
ты серлигской свиты и перекрытому в южной  
части кайнозойскими отложениями. Тело гра- 
нитов вытянуто в субмеридиональном направ-
лении. В его центральной части находится зо- 
на дробления и гидротермальной проработки  
шириной 50–150 м, протяжённостью более 2 км,  
насыщенная кварцевыми прожилками (рис. 10).  
В пределах зоны распространена вкрапленная  
пиритовая и халькопиритовая минерализация. 
По данным геохимических работ С. А. Ярово- 
го (1990 г.), минерализованная зона трассиру- 
ется вторичными ореолами Cu (0,01–0,3 %), Mo  
(до 0,0004 %), Zn (0,01–0,04 %), Ag. По резуль-
татам опробования на разных участках зоны  
в коренных породах содержатся Сu 0,03–0,6 %  
(максимально до 4,5 %), Mo до 0,008 %, Au 0,06– 
0,15 г/т (в отдельных пробах до 1,17 г/т). По ре- 
зультатам пунктирно-бороздового опробова-
ния (по данным С. А. Ярового) вкрест прости-
рания зоны установлен интервал длиной 127 м  
со средним содержанием Cu 0,44 %, Au 0,2 г/т.

Закономерности распространения и ме- 
таллогенические эпохи формирования золо- 
того и золотосодержащего оруденения. Ана- 
лиз геологических, геохимических, геофизиче- 
ских, металлогенических и изотопно-геохро-
нологических данных позволяет предполагать,  
что определяющими для формирования зо- 
лотого и золотосодержащего оруденения ВТРР  
и его локализации являются магматический, 
структурно-тектонический, литолого-страти-
графический, метасоматический и геохими- 
ческий металлогенические факторы.

Магматический фактор – наиболее значи- 
мый для формирования золотосодержащего 
колчеданно-полиметаллического и молибден- 
медно-порфирового, золото-скарнового и золо- 
то-сульфидно-кварцевого типов оруденения.

Золотосодержащее колчеданно-полиметал- 
лическое оруденение связано с вулканизмом 
в условиях энсиматической островной дуги и 
его поствулканической гидротермальной дея- 
тельностью. Наблюдается отчётливая приуро- 

Рис. 10. Ак-Чаринское золотосодержащее медно-порфировое проявление:

Fig. 10. Ak-Charinsk gold-containing porphyry copper occurrence:

линейная зона лимонитизации (бурое) по вкрапленной халькопирит-пиритовой минерализации в гра-
нодиоритах таннуольского комплекса (а), лимонитизированные и малахитизированные гранодиориты 
второй фазы таннуольского комплекса с вкрапленной халькопирит-пиритовой минерализацией (b)

a – linear zone of limonitization (brown) after disseminated chalcopyrite-pyrite mineralization in granodiorites, 
b – limonitized and malachitized granodiorites of the second phase of the Tannuola complex with disseminated 
chalcopyrite-pyrite mineralization 

а b
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ченность полиметаллической минерализации  
к вулканитам в пределах Ирбитейского узла.

Признаки золотосодержащей молибден- 
медно-порфировой минерализации распро- 
странены в полях развития пород второй фа- 
зы таннуольского и арголикского комплексов, 
прорывающих раннекембрийские вулканоген- 
но-осадочные породы.

Формирование золотого жильного и про-
жилково-жильного оруденения связывается с 
преобразованием вмещающих пород (эпидо- 
тизация, скарнирование, окварцевание) при 
внедрении массивов майнского комплекса и  
первой фазы таннуольского комплекса и фор- 
мированием кварцевых жил из гидротермаль- 
ных растворов при внедрении тел второй фа- 
зы. Наиболее благоприятны для локализации  
золотого оруденения – приконтактовые и над-
кровельные зоны интрузивов. Скарны с магне-
титовой и золотой минерализацией приуроче- 
ны преимущественно к экзоконтактовым зо-
нам извилистых границ пород майнского и 
таннуольского комплексов. На участках про-
странственного совмещения скарнированных 
пород, окварцевания и кварцевых жил наблю-
дается повышение содержания золота и меди.

Структурно-тектонический фактор – 
наиболее важный для контроля оруденения, 
приуроченного к зонам разломов, сопровожда- 
ющихся интенсивной трещиноватостью, брек- 
чированием и рассланцеванием пород. Для на- 
иболее изученных рудных полей установлена  
их приуроченность к тектонически осложнён- 
ным складчатым структурам. Рудные поля 
расположены в участках пересечения крупных 
разломов, главным образом субширотного и 
северо-восточного направлений. Обе системы 
разломов сопровождаются более мелкими раз-
ломами. Тектонические зоны рассматривают-
ся как благоприятные структуры для цирку-
ляции гидротермальных растворов и участков 
их разгрузки. Развитие многочисленных раз-
ноориентированных, неоднократно подновля-
емых разломов среди различных по петрогра-
фическому составу и физико-механическим 
свойствам пород послужило хорошей средой 
для формирования жильно-прожилковых зон 
и штокверков сульфидно-кварцевого состава.

Значимость литолого-стратиграфичес- 
кого фактора выражается приуроченностью 
многих признаков золотоносности к раннекем- 
брийским вулканогенно-осадочным породам, 
которые характеризуются благоприятными на- 
бором пород и их вещественным составом. Для  
вулканитов характерны повышенные содержа- 
ния рудных компонентов – Au, Ag, Cu, Pb, Zn, 
Fe. В этой связи породы кадвойской, серлиг-
ской, ирбитейской и манайлыгской свит могут  
рассматриваться как рудоматеринские.

В разрезах наблюдается частая смена про-
слоев различного состава – известняков, туфо- 
песчаников, туфов, алевролитов, туфоалевро- 
литов, базальтов, риолитов, андезитов и др.  
Кроме того, раннекембрийские разрезы насы-
щены многочисленными разновозрастными 
субвулканическими и интрузивными телами. 
При коллизионных событиях и формировании  
складчатости эти породы подвергались ин-
тенсивной дислокации. Так, в раннекембрий- 
ских вулканогенно-осадочных породах форми-
ровались многочисленные проницаемые для  
гидротермальных растворов зоны. Такие осо-
бенности строения раннекембрийских толщ, 
вероятно, отражают разные палеофациальные 
условия их формирования и частую смену ус-
ловий осадконакопления. Пёстрые по соста- 
ву вулканогенно-осадочные породы, характе-
ризующиеся разными физикомеханическими 
свойствами, рассматриваются как благопри-
ятная среда для формирования многочислен-
ных трещин, к которым приурочены более 
поздние жилы и прожилки.

Метасоматический фактор является оп- 
ределяющим для тех видов полезных ископае- 
мых, которые связаны с формированием ме-
тасоматических пород – железо, медь, свинец, 
цинк, золото. Из рудоносных метасоматичес- 
ких пород в пределах ВТРР известны скарны, 
кварц-серицитовые метасоматиты, кварциты  
и березиты. Известковые скарны широко рас-
пространены в экзоконтактовых, реже эндо- 
контактовых частях массивов майнского ком-
плекса и первой, реже второй фазы таннуоль- 
ского комплекса. Как правило, они эпидот-гра- 
нат-пироксенового состава и сопровождаются  
повышенным количеством магнетита. На уча- 
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стках наложения на скарны медной сульфид-
ной и кварцевой минерализации наблюдается 
значительное увеличение содержания золота.

Кварц-серицитовые метасоматиты и квар- 
циты наиболее широко проявлены в пределах 
Ирбитейского узла среди вулканитов среднего 
и кислого составов. С полем развития кварц- 
серицитовых метасоматитов пространственно 
связана полиметаллическая минерализация.

Березиты формируют линейные зоны, при- 
уроченные к тектоническим нарушениям золо- 
торудных полей Деспенское, Чумуртукское и 
Проездное. Они характеризуются пирит-аль-
бит-серицит-кварцевым составом и образуют 
зоны мощностью до первых десятков метров, 
протяжённостью сотни метров. Для березитов 
отмечаются повышенные содержания золота 
(сотые доли г/т, до 0,5 г/т), однако рудные тела 
пока не установлены.

Геохимический фактор рассматривается 
как один из наиболее важных для металлоге-
нической специализации ВТРР. На основе гео- 
химических материалов ГДП-200/2 (М-46-X) и  
данных геохимических поисков предшествен- 
ников можно сделать вывод о том, что ранне- 
кембрийские вулканогенно-осадочные породы  
ВТРР характеризуются повышенным содержа- 
нием рудных компонентов, таких как Cu, Pb,  
Zn, Cr, Fe, Ag, Sb. Сидеро-халькофильная спе- 
циализация раннекембрийских эффузивов ос- 
новного и среднего составов во многом опреде-
лила металлогенические особенности ВТРР. 
Повышенное содержание халькофильных и си- 
дерофильных элементов также отмечается в 
габбро, диоритах и даже гранитоидах майнско- 
го и таннуольского комплексов, в меньшей сте- 
пени арголикского. Вероятно, породы кадвой- 
ской, серлигской, ирбитейской и манайлыгской  
свит могли быть отчасти источником рудных 
компонентов.

Анализ геологических, минералогических  
и изотопно-геохронологических данных позво- 
ляет предполагать, что формирование золото- 
го и золотосодержащего оруденения ВТРР про- 
исходило в каледонскую металлогеническую  
эпоху на двух стадиях – ранней раннекембрий- 
ской (541–515 млн лет) и поздней среднекемб- 
рийско-ордовикской (510–445 млн лет). В по- 

следующие временные этапы отмечается воз- 
действие локально проявленного герцинского  
магматизма на ранее сформированную золо- 
тую минерализацию. Например, для Овур- 
Онгешского золоторудного поля установлено 
повышение пробности золота до 990–1000 ‰  
в местах, где золотоносные кварцевые жилы 
прорываются дайками предположительно тор- 
галыкского комплекса.

На ранней стадии в связи с образованием 
вулканитов серлигской, ирбитейской, манай-
лыгской свит и гидротермальной деятельнос- 
тью в палеовулканических структурах форми- 
ровалось оруденение золотосодержащей кол- 
чеданно-полиметаллической формации. Пунк- 
ты минерализации и геохимические аномалии  
Cu, Pb, Zn, Ag, Ba, Cd распространены по терри- 
тории всего района в поле вулканогенно-оса-
дочных пород и концентрируются в Ирбитей-
ском и Харалыгском узлах. Предполагается, 
что раннекембрийские породы с повышенным  
содержанием элементов сидерофильной и халь- 
кофильной групп часто являлись рудовмеща-
ющей средой и источником рудного вещества 
для более поздних рудообразующих событий 
и во многом определили металлогеническую 
специализацию всей Таннуольско-Улугойской  
металлогенической зоны.

С породами майнского комплекса связано 
формирование золото-сульфидно-кварцевых 
жил и маломощных зон скарнирования. К пла- 
гиогранитам майнского комплекса приуроче- 
ны маломощные, обычно менее 1 м, кварцевые  
жилы и прожилки с халькопиритовой, реже пи- 
рит-халькопиритовой минерализацией. Также  
известны пункты минерализации с магнети- 
том в скарнированных породах кадвойской и  
серлигской свит. Сравнительно небольшое рас- 
пространение пород майнского комплекса оп- 
ределяет его небольшое значение для рудного  
потенциала ВТРР. Однако наличие острово-
дужного субвулканического и интрузивного 
магматизма, вероятно, играло важную роль 
для концентрации и перераспределения руд-
ных элементов раннекембрийских вулкано-
генно-осадочных толщ. Как правило, именно 
в ареалах развития раннекембрийских даек и 
небольших массивов майнского комплекса на  
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более поздней кембрийско-ордовикской стадии  
формировалось наиболее богатое золотое ору-
денение.

Среднекембрийско-ордовикская стадия  
имеет большое значение в формировании зо- 
лоторудного потенциала ВТРР. С одной сторо- 
ны, это обусловлено более масштабным маг-
матизмом, с другой – интенсивными складча- 
то-разрывными дислокациями раннекембрий- 
ских пород при их аккреции в среднем–позд-
нем кембрии, что привело к формированию 
многочисленных разломов, зон брекчирова-
ния и трещиноватости, благоприятных для 
циркуляции гидротермальных растворов.

Тектонический «рисунок», вероятно, сфор-
мировался на аккреционной стадии эволюции  
региона в среднем–позднем кембрии. Затем  
в ордовике, раннем девоне и мезозое активи- 
зировались существующие и заложились но-
вые разломы различных порядков. На средне- 
кембрийско-ордовикской стадии сформирова- 
на большая часть проявлений золота и меди 
жильного золото-сульфидно-кварцевого типа,  
а также золота, меди и железа в скарнах. Об- 
разование гидротермально-метасоматических  
пород связано с внедрением массивов первой и  
второй фаз таннуольского комплекса диорит- 
гранодиорит-плагиогранитной формации в 
раннекембрийские вулканогенно-осадочные 
породы кадвойской, серлигской, ирбитейской 
и манайлыгской свит.

Исходя из геологических и минералого-гео- 
химических данных можно предположить, что  
масштабное формирование скарнов с магнети- 
том связано с образованием крупных массивов  
первой фазы таннуольского комплекса. С внед- 
рением массивов второй фазы связано форми-
рование зон окварцевания, кварцевых жил и 
прожилков. На участках пространственного со- 
вмещения скарновой и кварцевожильной ми- 
нерализации наблюдается повышение содер- 
жаний золота и меди. Это обусловлено тем, что  
скарны, с одной стороны, являясь более хруп-
кими породами, чем вмещающие известняки и  
туфогенные породы, служили благоприятной 
средой для образования зон трещиноватости. 
С другой стороны, они были геохимическим 
барьером для золото- и медьсодержащих крем- 

некислотных растворов, которые формирова- 
лись на поздней стадии кристаллизации гра-
нитоидных массивов. В единичных случаях  
отмечается свинцовая (галенитовая) минера- 
лизация в барит-кварцевых жилах свинцово- 
цинковой жильной формации (сай Свинцо- 
вый), образование которой, возможно, связано  
с регенерацией раннекембрийской свинцово- 
цинковой минерализации из вулканогенных 
пород. Кроме того, на отдельных участках (Под- 
перевальный) наблюдается перекристаллиза- 
ция полиметаллической минерализации, свя- 
занная с внедрением кембрийско-ордовикских  
пород таннуольского комплекса.

Полученные нами данные и анализ матери- 
алов предшествующих работ позволяют пред-
полагать, что формирование минерализации 
молибден-медно-порфировой формации про-
исходило на средне-позднекембрийской ста-
дии. Имеющиеся данные свидетельствуют о 
приуроченности порфировой минерализации 
к небольшим массивам, преимущественно пла- 
гиогранитного и гранодиоритового составов, 
второй фазы таннуольского комплекса. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, что  
в некоторых случаях проявления молибден- 
медно-порфировой формации встречаются на 
участках совмещения небольших массивов вто- 
рой фазы таннуольского и более позднего ар-
голикского комплексов. С учётом трудности 
визуального разделения гранитоидов этих 
комплексов не исключено, что оруденение 
порфирового типа может быть связано и с по-
родами арголикского комплекса.

Геолого-структурное положение, геологи-
ческое строение, особенности металлогении и 
золотоносности Восточно-Таннуольского руд-
ного района схожи с другими рудными райо- 
нами Алтае-Саянской минерагенической про- 
винции – Мартайгинским, Коммунаровским, 
Мрасским, Ольховско-Чибежекским. Однако в  
отличие от них ВТРР менее изучен. На осно- 
вании сопоставления условий золотоносности 
этих районов и имеющихся материалов по зо- 
лотоносности ВТРР можно предполагать его 
высокие перспективы в отношении наличия 
промышленного золотого оруденения. Сейчас 
суммарные апробированные прогнозные ре-



6564
© Черных А. И., Широбоков А. Ю., Арсентьева И. В., 2021 

© Chernykh A. I., Shirobokov A. Yu., Arsentieva I. V., 2021

Руды и металлы № 2/2021, с. 40–67 / Ores and metals № 2/2021, р. 40–67 
DOI: 10.47765/0869-5997-2021-10010 

сурсы золота ВТРР составляют по категории 
Р2 62,1 т, что, конечно, не отражает его золо-
торудный потенциал, а территория района 
требует дальнейшего изучения с постанов- 
кой прогнозно-минерагенических и поисковых 
работ.

Итак, Восточно-Таннуольскиий район име- 
ет хорошо выраженную металлогеническую 
специализацию на Au, Cu, Pb, Zn, Ag, Fe, Mo. 
Анализ комплекса геологических, геофизичес- 
ких, геохимических и металлогенических дан- 
ных предшественников и вновь полученные  
материалы позволили выделить однотипные  
золоторудные Элегест-Межегейский, Апта- 
ринский, Шивилигский узлы и золотосодер- 
жащие колчеданно-полиметаллические Ир-
битейский и Харалыгский. В пределах золо- 
торудных узлов установлено несколько в раз- 
ной степени изученных золоторудных полей –  
Деспенское, Овур-Онгешское, Чумуртукское и 
др. Кроме того, за пределами узлов выявлены  
прогнозируемые Улуг-Сайлыгское и Ак-Чарин- 
ское золотосодержащие молибден-медно-пор-
фировые рудные поля.

В пределах района распространены пря-
мые и косвенные поисковые признаки золото- 
го и золотосодержащего оруденения четырёх 
типов – золото-сульфидно-кварцевого (жиль- 
ного, жильно-прожилкового и в березит-ли- 
ственитовых метасоматитах), золото-скарно-
вого, золотосодержащего колчеданно-поли-
металлического и молибден-медно-порфиро-
вого.

Наибольшая концентрация признаков зо- 
лотого оруденения установлена в тектоничес- 
ки осложнённых складчатых структурах, сло- 
женных раннекембрийскими вулканогенно- 
осадочными породами, прорванными порода-
ми майнского и таннуольского комплексов. 
Оруденение золото-сульфидно-кварцевого ти- 
па локализуется в тектонических зонах в при-
контактовых и надкровельных частях интру- 
зивных массивов. Предполагается, что фор- 
мирование кварцевых жил в разной степени 
связано с гидротермальной деятельностью при  
образовании пород майнского комплекса, пер- 
вой и второй фаз таннуольского и арголикско-

го комплексов. К интрузивным породам приу-
рочены преимущественно одиночные кварце-
вые жилы или их группы, к зонам дислокаций 
в вулканогенно-осадочных толщах – кварце-
вые штокверки и жильно-прожилковые зоны.

Одна из характерных особенностей ВТРР –  
наличие многочисленных участков скарниро- 
вания, связанных со становлением разновоз-
растных гранитоидных интрузий. К скарнам  
приурочены непромышленные проявления ма- 
гнетитовых руд и потенциально промышлен-
ное золотое оруденение. Предполагается, что 
с породами первой фазы таннуольского ком-
плекса связано формирование гранат-пирок-
сеновых скарнов преимущественно с магне-
титовой минерализацией, породами второй 
фазы – образование скарнов с наложенной зо-
лото-сульфидно-кварцевой минерализацией.

Формирование золотосодержащего колче- 
данно-полиметаллического оруденения сопро- 
вождается с вулканогенно-гидротермальной 
деятельностью с образованием пород серлиг- 
ской и ирбитейской свит. Перекристаллизация  
полиметаллического оруденения и формиро- 
вание на отдельных участках зон обогаще-
ния могут быть обусловлены метаморфизмом 
пород и внедрением гранитоидов в кембрий-
ско-ордовикское время.

Формирование оруденения золотосодержа- 
щей молибден-медно-порфировой формации 
предположительно связано с породами второй  
фазы таннуольского комплекса и мелкими те-
лами арголикского комплекса.

С учётом степени изученности территории 
ВТРР здесь рекомендуется постановка прог- 
нозно-минерагенических и поисковых работ. 
Прогнозно-минерагенические работы следу-
ет проводить на золотосодержащее колчедан-
но-полиметаллическое оруденение в пределах 
Харалыгского узла и на золотосодержащее мо- 
либден-медно-порфировое – в пределах всего  
ВТРР. Поисковые работы – на золотосодержа-
щее колчеданно-полиметаллическое орудене- 
ние на Подперевальном участке Ирбитейско-
го узла, на золото – на Овур-Онгешском уча- 
стке Аптаринского узла и на Чумуртукском 
участке Элегест-Межегейского.
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