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Золоторудное месторождение Таловейс было
выявлено в южной части Костомукшской структу�
ры В. В. Ушковым [11] и разведывалось В. Н. Фур�
маном и геологами Карельской геологической
экспедиции [12]. Месторождение приурочено к
диоритам — гранит�порфирам штока Центрально�
го (таловейсский комплекс). Севернее от него об�
наружено рудопроявление Факторное, южнее в
3,5 км — рудопроявление Берендей и еще ряд не�
больших проявлений (Ниемиярвинское, Восточ�
ное, Кургелампи), входящих в Южно�Костомук�
шскую рудную площадь (рис. 1).

Геологическое строение южной части Костомук�
шской структуры. По принятой стратиграфической
схеме в Костомукшской структуре выделяют (сни�
зу�вверх) нюкозерскую гнейсовую толщу, конток�
скую серию, включающую ультрамафит�мафито�
вую ниемиярвинскую и рувинваарскую свиты,
шурловаарскую свиту кислых осадочно�вулкано�
генных пород и залегающую выше гимольскую
серию, представленную конгломератами, кварц�
биотитовыми и углеродистыми сланцами, желези�
сто�кремнистой толщей и магнетитовыми рудами

костомукшской свиты и терригенно�осадочным
комплексом сурлампинской свиты [1, 2]. Относи�
тельно геодинамического развития структуры на
основе геологических, геохронологических и гео�
химических исследований сложились мобилистс�
кие представления, в целом определяющие ее
двухстадийное развитие в позднем архее [7, 8, 10,
13–15]: проторифтогенное (заложение и развитие
позднеархейского рифта) и орогенное (на аккре�
ционно�коллизионной стадии).

Аккретированные супракрустальные образова�
ния лопийского комплекса верхнего архея Косто�
мукшской структуры включают следующие толщи:
1) ультрамафит�мафитовую (в объеме ниемияр�
винской и рувиноваарской свит); 2) кислые вул�
каниты, туфы, железисто�кремнистые горизонты
магнетитовых и сульфидных руд (в объеме шур�
ловаарской свиты); 3) железисто�кремнистую тол�
щу и руды костомукшской свиты и терригенно�
осадочный комплекс сурлампинской свиты
(в объеме гимольской серии) (рис. 1, табл. 1). Вме�
щающие породы прорываются разнообразными
гранитоидами обрамления, телами и дайками
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Месторождение Таловейс (прогнозные ресурсы 12,2 т) расположено в южной части Косто�
мукшской структуры и приурочено к диорит — гранит�порфировой интрузии (возраст 2720 млн
лет). Оруденение представлено двумя основными формационными типами: золото�сульфидным (зо�
лото�пиритовым минеральным типом) в березитизированных гранитах и малосульфидным золото�
кварцевым жильным в зонах рассланцевания, имеющих азимут простирания 20о, одинаковый с
направлением сдвиговых зон в Костомукшской структуре. Содержание золота в рудах колеблется
от 0,5 до 47 г/т. В пределах Южно�Костомукшской площади находятся рудопроявления Фактор�
ное и Берендей, также связанные с комплексом диоритов — гранит�порфиров, и Ниемиярвинс�
кое, Восточное, Кургелампи, локализованные в зонах рассланцевания и метасоматического пре�
образования пород шурловаарской свиты. Делаются выводы о стадийности накопления золота,
связи более значительных его концентраций с березитизированными диоритами — гранит�порфи�
рами таловейсского комплекса и системой кварцевых жил в зонах сдвиговых деформаций.

Taloveis, a small Precambrian gold ore deposit with expected resources of 12,2 t, is located in the
southern Kostomuksha structure. The deposit is restricted to a 2720 Ma diorite�granite�porphyry
intrusion. Mineralization is represented by two major formation types: a gold�sulphide (gold�pyrite mineral
type) type in beresitized granites and a low�sulphide gold�quartz type confined to schistosity zones that
have the same strike azimuth 20° as the direction of the shear zones in the Kostomuksha structure. The
gold content of the ores varies from 0.5 to 47 g/t. Other ore occurrences located in the South
Kostomuksha prospect are Faktornoe and Berendei, associated with the intrusion and a diorite–granite�
porphyry dyke complex, and Niemijarvi, Vostochnoye and Kurgelampi associated with the sulphide
mineralization of felsic�intermediate rocks of the Shurlovaara suite. The authors conclude that gold
accumulated in a stepwise manner, more significant concentrations are associated with the beresitized
diorite–granite�porphyry complex Taloveis and qaurtz veines in shear zones.
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Рис. 1. Схема геологического строения Костомукшской структуры. Составлена на основе карт В. Я. Горьковца и
В. Н. Фурмана:

1–2 — дайковый комплекс: 1 — лампроиты (R), 2 — лампрофиры. 3 — нерасчлененные габбро (AR2–PR1). 4 —
дайки андезитов, дацитов (AR2). 5–7 — позднеорогенные интрузивные образования (AR2): 5 — калиевые граниты,
6 — риодациты (геллефлинты, плагиопорфиры), 7 — таловейсский комплекс диоритов, кварцевых диоритов, гра�
нит�порфиров. 8 — тоналиты, гранито�гнейсы. 9–11 — гимольская серия (AR2): 9 — сланцы сурлампинской сви�
ты, 10 — кварц�биотитовые, амфибол�биотитовые сланцы и железистые кварциты, 11 — конгломераты. 12–16 —
контокская серия (AR2): шурловаарская свита: 12 — вулканогенные образования (риодациты, туфы), 13 — углерод�
содержащие, кварц�биотитовые, амфибол�биотитовые сланцы, железистые кварциты, полосчатые амфиболиты;
рувинваарская свита: 14 — базальты, вариолитовые базальты, 15 — коматииты, коматиитовые базальты; ниемияр�
винская свита: 16 — амфиболиты по базальтам. 17 — нюкозерская толща, двуслюдяные сланцы. 18 — разломы.
19 — железные руды. 20 — золоторудные проявления: 1 месторождение Таловейс; рудопроявления: 2 Факторное,
3 Берендей, 4 Кургелампи, 5 Восточное, 6 Ниемиярвинское, 7 Костомукшский карьер, 8 Южно�Костомукшское,
9 Западно�Рувинваарское, 10 Рувинваара
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внутриструктурных диоритов — гранодиоритов,
дайками андезито�дацитов, риодацитов, дайками
раннепротерозойских габбро�долеритов и рифей�
ских лампроитов.

Ультрамафит�мафитовая толща представлена
коматиитами и толеитовыми базальтами. В осно�
вании толщи залегают метаморфизованные до ам�
фиболитов массивные, миндалекаменные или по�
душечные метабазальты. В бортах структуры они
имеют крутые падения к центру. Ультрамафиты
выполняют трогообразную северо�северо�запад�
ную (рифтогенную) структуру в центральной час�
ти площади. По наиболее глубокой скважине 16П
их мощность составляет более 600 м. Среди них
насчитывается до 16 блокированных потоков, со�
держащих корки взламывания, полигональную
отдельность, структуры спинифекс. Ультрамафи�
товая часть разреза сложена серпентинизирован�
ными и тремолитизированными коматиитами и их
туфами, переслаивающимися с высокомагнезиаль�
ными коматиитовыми метабазальтами. С комати�
итами связана бедная сульфидная медно�никеле�
вая минерализация, выявленная на уч. Берендей.
Ультрамафиты перекрываются высокомагнезиаль�
ными метабазальтами, которые в центре Южно�
Костомукшской структуры представлены вариоли�
товыми разностями. Центральные части вариолей
и более крупных шаров сложены андезит�дацито�
вым материалом, что предполагает их образование
либо в результате ликвации высокомагнезиальной
магмы на два не смешивающихся расплава и их
одновременное поступление, либо смешение двух
магм, поступающих из разных источников, что
еще более подчеркивает сложность эволюции ман�
тийного магматизма в этой части структуры.

Породы кислого состава шурловаарской свиты —
вулканиты и вулканогенно�осадочные образова�
ния шурловаарской свиты — прослеживаются по�
лосой северо�северо�восточного простирания
вдоль западной границы Костомукшской структу�
ры, имеющей протяженность более 20 км при ши�
рине от 300 до 1000 м (вместе с полосчатым желе�
зистым комплексом).

Кислые вулканиты представлены мелкозерни�
стыми афировыми или порфировыми породами,
часто с флюидальной текстурой. Вкрапленники
порфировых разновидностей сложены плагиокла�
зом и кварцем размером 0,3–0,5 см. По минераль�
ному составу это биотит�мусковит�микроклин�
кварц�плагиоклазовые породы, иногда с амфибо�
лом, выделяемые как лептиты, порфироиды,
гнейсы или сланцы. В разрезе шурловаарской сви�
ты отмечаются агломератовые, тонко� и грубопо�
лосчатые слоистые туфы. В южной части структу�
ры более широко развиты пологозалегающие по�
лосчатые туффиты с большим содержанием
меланократового материала. У оз. Заячье распо�
ложен экструзивный центр (100 х 150 м) гидро�
термально переработанных риодацитов (эпидоти�
зация и окварцевание) (рис. 2).

Вулканиты и субвулканические тела дацитов и
риодацитов свиты характеризуются средним со�

держанием SiO2 69,63 %, суммой щелочей 7,8 %,
K2O>Na2O, высокими содержаниями Ba, Sr, Zr,
Rb, Li, повышенной глиноземистостью и желези�
стостью (табл. 2, 1). Этим они и отличаются от
геллефлинт (афировых и микропорфировых на�
триевых дацитов – риодацитов) Костомукшского
карьера (табл. 2, 2) и комагматичных им даек
фельзитов (табл. 2, 3), прорывающих коматииты
севернее массива Центрального и сопровождаю�
щихся турмалинизацией [3].

Полосчатая железистая формация шурловаарс�
кой свиты представлена преимущественно туфо�
генно�осадочными и железисто�кремнистыми об�
разованиями. Она включает горизонты магнети�
товых кварцитов, углеродсодержащих сланцев и
вкрапленных колчеданных руд, которые сопро�
вождаются кварц�серицитовыми гидротермальны�
ми изменениями. Колчеданные руды содержат
пирротин, пирит, реже халькопирит. Мощность
отдельных сульфидных горизонтов составляет 0,3–
1,5 м с содержанием сульфидов до 30–50%. Для
сульфидной минерализации предполагается связь
с гидротермальным процессом, сопровождающим
кислый вулканизм шурловаарской свиты. Колче�
данные горизонты обычно сближены или пересла�
иваются с магнетитовыми. В юго�восточном бор�
ту структуры в зонах интенсивной складчатости и
ореоле влияния гранитов Восточного и Ниемияр�
винского массивов происходит перекристаллиза�
ция и переотложение руд: руды приобретают
вкрапленно�прожилковый облик, в них домини�
рует пирротин, появляются молибденит, халько�
пирит, висмутин, арсенопирит и золото.

К колчеданным горизонтам приурочены повы�
шенные концентрации золота (до 0,02–0,5 г/т). На
северо�западе Костомукшской структуры в рудоп�
роявлении Западное Рувинваарское содержание
золота достигает 0,6–3 г/т, на Южно�Костомукш�
ской площади на рудопроявлении Ниемияр�
винском — 0,89–1,8 г/т, в юго�восточной части
структуры, вблизи контакта гранитного массива
Восточного, на рудопроявлениях Восточное и Кур�
гелампи до 0,55–2,54 г/т.

Структурно�тектоническое строение и позиция
золотого оруденения. Сложноскладчатое строение
Костомукшской структуры связано с неоднократ�
но проявленными здесь деформациями [6, 7]. Ме�
таморфические преобразования многостадийны и
достигали условий амфиболитовой фации [2].

В позднем архее ранний этап деформаций (Д1),
связанный с северо�восточной сдвиговой зоной,
сопровождался кислым магматизмом шурловаарс�
кой свиты (табл. 1). На втором, главном этапе (Д2)
происходит внедрение гранитов, образующих ку�
польные массивы в обрамлении, смятие вмещаю�
щих толщ и формирование общего синклинорно�
го плана структуры, метаморфизм эпидот�амфибо�
литовой – амфиболитовой фаций. Со следующим
этапом (Д3) связано поперечное сдавливание и
формирование субмеридиональных северо�северо�
восточных сдвиговых зон и субширотных разло�
мов, сопровождавшихся приоткрыванием полос�
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Рис. 2. Схема геологического строения участка Таловейс:

1–3 — дайковый комплекс: 1 — лампроиты (а), лампрофиры (б), 2 — габбро (AR2), 3 — натриевые риодациты; 4,
5 — комплекс внутриструктурных гранитоидов: 4 — дайки кварцевых диоритов, 5 — интрузивные тела диоритов,
кварцевых диоритов (а) и гранит�порфиров (б); 6 — тоналиты обрамления; 7, 8 — шурловаарская свита: 7 — рио�
дациты, 8 — кварц�биотитовые, биотит�амфиболовые сланцы и железистые кварциты; 9–12 — рувинваарская свита,
метаморфизованные: 9 — базальты (амфиболиты), 10 — вариолитовые базальты (с шарами натриевых дацитов),
11 — коматиитовые базальты, 12 — коматииты (вулканиты и кумулятивные перидотиты); 13 — амфиболиты по ба�
зальтам ниемиярвинской свиты; 14 — тектонические нарушения, сдвиги; 15 — золото�кварцевые жилы; 16 — квар�
цевые штокверки в шурловаарской свите; 17 — эруптивный центр; 18 — зона березитизации и тонкопрожилково�
го золото�сульфидно�кварцевого оруденения интрузий Центральной и Факторной; 19 — скважины; 20, а — эле�
менты залегания, рассланцевания, б — линии осевых плоскостей складок, в — сдвиги лево� и правосторонние (ЛС,
ПC), г — сланцеватость, связанная со сдвиговыми деформациями, д — складчатые деформации; 21 — участок гео�
физических работ

тей с внедрением по этим зонам даек и тел габ�
бро, диоритов – гранит�порфиров таловейсского
комплекса. На более позднем этапе (Д4) в разрез
костомукшской свиты происходит внедрение тел
риодацитов раутаойского комплекса. Изменения в
ореоле внутриструктурных интрузий таловейсско�
го комплекса не превышают эпидот�амфиболито�
вой фации. Наиболее поздние деформации этапа
(Д5) происходили в условиях усиливающегося
сжатия, сдвиговых деформаций и завершились
внедрением калиевых гранитов (Шурловаарского,
Восточного и Ниемиярвинского массивов) и изок�
линальной складчатостью в их ореоле. На ранней
стадии этого этапа по северо�северо�восточным
зонам деформаций формируются изоклинальные
складки в пластичных средах, на заключительной

стадии возникают смещения в хрупких средах,
например, смещения во внутриструктурных гра�
нитах уч. Таловейс (рис. 2). Для зон сдвиговых
деформаций характерен метаморфизм амфиболи�
товой фации, интенсивные метасоматические из�
менения (микроклинизация, образование скарно�
идов, гранат�роговообманковых метасоматитов),
на поздних стадиях — формирование кварцевых
жил и золотого оруденения.

В протерозое происходит активизация субши�
ротных и северо�северо�западных глубинных раз�
ломов и внедрение протерозойских даек габбро�
долеритов и рифейских лампроитов.

Накопление золота на Южно�Костомукшской
площади структуры фиксируется на разных времен�
ных отрезках ее геологической истории и связано:
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ТАБЛИЦА 2

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ СРЕДНИХ И КИСЛЫХ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД
КОСТОМУКШСКОЙ СТРУКТУРЫ

  Компо�
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SiO
2
(%) 69,63 68,99 69,26 61,66 57,92 60,56 66,20 61,29 67,34 75,38 62,60 57,88 73,44 72,83

TiO
2

0,30 0,10 0,44 0,50 0,59 0,49 0,35 0,44 0,33 0,10 0,63 0,77 0,19 0,20
Al

2
O

3
13,73 17,43 16,37 16,19 16,53 14,97 15,80 16,00 14,81 13,18 15,00 16,47 13,67 13,79

Fe
2
O

3
0,89 0,22 0,16 1,42 2,0 1,66 1,00 1,60 1,04 0,40 4,95** 7,13** 0,96 0,75

FeO 2,07 0,83 1,41 3,45 4,49 4,08 3,05 4,02 1,94 1,46 0,65 1,22
MnO 0,07 0,02 0,018 0,075 0,102 0,095 0,043 0,07 0,06 0,02 0,022 0,035
MgO 1,63 0,78 1,77 3,14 3,58 3,85 2,47 3,10 1,90 0,74 2,35 3,79 0,47 0,47
CaO 2,41 2,90 0,58 4,71 5,45 4,93 3,10 4,26 3,06 1,59 6,50 4,99 0,98 1,10
Na

2
O 1,67 6,76 8,42 4,29 3,99 3,84 5,80 7,09 4,24 6,00 3,07 7,83 3,53 3,69

K
2
O 6,13 0,89 0,27 2,2 2,42 2,58 0,90 0,62 2,98 0,46 1,20 0,19 5,14 4,77

P
2
O

5
0,12 0,05 0,08 0,28 0,33 0,25 0,19 0,23 0,16 0,06 0,28 0,10 0,15

H
2
O 0,19 0,07 0,06 0,12 0,11 0,08 0,10 0,16 0,06 0,11 0,11 0,12

nnn 1,00 0,75 0,76 1,84 2,17 2,09 0,70 1,00 1,63 0,42 1,11 0,56 0,60 0,68
S 99,79 99,79 99,55 99,88 99,68 99,56 99,70 99,88 99,62 99,91 97,41 99,87 99,82 99,81

 Li*(г/т) 16 16 8 27 41 40 22 9 19 6 33 38
Rb* 144 20 7 76 83 110 37 54 105 16 277 226
Cs* 4 4 3 5,6 5 10 4 4 4 5 5 8
Sr* 404 347 33 607 644 496 364 541 418 271 71 159
Ba* 459 262 145 1300 1066 845 658 930 160 707 675
Y* 4 2 5 13 11 15 7 13 8 5 8 5
Zr* 94 44 136 103 77 70 92 99 54 48 142 123
Nb* 6 2 10 3 2 3 6 7 4 7 13 10
Pb* 10 10 17 16 16 54 12 7 19 17 31 41
Th* 8 7 7 8 12 7 6 8 8 17 50 34

V 67 48 56 154 140 118 85 124 101 73 28 54
Cr 27 34 44 48 48 82 90 50 48 27 46 42
Ni 28 40 76 48 28 63 31 24 40 31 23 15
Co 20 16 20 24 24 31 10 15 16 16 1 1
Cu 8 16 36 48 28 40 32 24 24 32 8
Zn 40 16 28 68 88 12 40 72 64 24 24
mg 0,50 0,58 0,67 0,54 0,50 0,55 0,53 0,50 0,54 0,42 0,52 0,51 0,36 0,32
al 3,4 10 7,3 2,2 1,8 1,7 2,7 2,1 3,3 6 2,5 1,8 8,1 7,1
n 6 2 2 2 2 1 1 1 3 2 6 1 2 2

Примечание. Анализы выполнены в химлаборатории ИГ КНЦ РАН, * – рентгено�флуоресцентный анализ. ** дано суммарное Fe
2
O

3
(анализы Карельской ГЭ).
1 – кислые вулканиты шурловаарской свиты. 2 – дациты и риодациты (геллефлинты) Костомукшского карьера. 3 – дайки фель�
зитов (риодациты) уч. Таловейс.  Таловейсский комплекс диоритов – гранит�порфиров: 4 – кварцевые диориты 1�й фазы вне�
дрения, массив Факторный. 5–10 – массив Центральный: 5 – диориты, 6 – кварцевые диориты (1�я фаза внедрения), 7 – мик�
рогранодиориты, 8 – микродиориты, 9 – гранит�порфиры (2�я фаза внедрения), 10 – аплиты. Уч. Берендей: 11 – дайки даци�
тов, 12 – дайки андезитов повышенной щелочности. Ниемиярвинский комплекс калиевых гранитов: 13 – Ниемиярвинский
массив, 14 – массив Восточный.

1) с гидротермальными процессами и образовани�
ем колчеданной минерализации, ассоциирующей
с кислыми вулканитами островодужной системы
шурловаарской свиты (Зап. Рувинваарское, Ниеми�
ярвинское); 2) с гидротермальными процессами,
сопровождающими диорит�гранит�порфировый
таловейсский комплекс (Факторное, Берендей, Та�
ловейс); 3) с гидротермальными процессами и
сульфидной минерализацией, сопровождающими
интрузивные тела и дайки риодацитов раутаой�
ского комплекса (Костомукшский карьер);
4) с метасоматическими преобразованиями с суль�
фидной, арсенидно�сульфидной минерализацией
(Берендей, Восточное, Кургелампи, Костомукшс�
кий карьер) и малосульфидными золото�кварце�

выми жилами (Таловейс) в зонах сдвиговых де�
формаций (табл. 1, [4]).

Таловейсский интрузивный комплекс. С таловей�
сским комплексом диоритов, кварцевых диоритов,
гранит�порфиров связана главная стадия накоп�
ления золоторудной минерализации в Костомук�
шской структуре. Преобладающее большинство
интрузивных тел комплекса установлено в южной
ее части на уч. Таловейс и южнее, в узлах пересе�
чения северо�северо�восточных и субширотных
сдвиговых зон, формирующихся в результате ре�
гиональных движений.

Диориты и кварцевые диориты слагают массив
Факторный, образуют сеть даек и тела первой
фазы внедрения массива Центрального. Гранит�
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порфиры слагают только шток Центральный
(рис. 2). На основании геофизических данных к
западу от относительно обнаженной центральной
части массива Факторного предполагается суще�
ствование более крупного не вскрытого тела, воз�
можно, представленного гранит�порфирами второй
фазы. Гранитоидные породы на схеме аномально�
го магнитного поля выделяются значениями от
0 до –300 нТл (рис. 3). Предполагаемого прогиба
в кровле единого гранодиоритового массива в про�
межутке между интрузиями по данным бурения на
глубине до 291 м (по С�25) установлено не было.
Связь с массивом Центральным осуществляется
серией маломощных субмеридиональных тел квар�
цевых диоритов, вскрытых буровыми скважинами.

Диориты и кварцевые диориты — темно�серые
меланократовые породы. Они слагают массив Фак�
торный, дайки и неправильные тела северо�севе�
ро�восточного простирания и четко ограниченные
дайки субширотного простирания, цементируют
брекчированные вмещающие породы вблизи север�
ного контакта штока Центрального. Локализация
даек связана с упруго�пластичными сдвиговыми
деформациями того же простирания в смятых и
метаморфизованных породах контокской серии.

Массив Факторный представлен преимуще�
ственно кварцевыми диоритами, но в маломощ�
ной краевой зоне наблюдается постепенный пе�
реход от диоритов к кварцевым диоритам. Мощ�
ность диоритов от 1 до 15 м, основного массива

Рис. 3. Схема аномального магнитного поля участка Таловейс:

Сеть 2 × 2 см на схеме соответствует 200 × 200 м. Электронный вариант составлен Р. А. Макаровым
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кварцевых диоритов — до 300 м. В апикальной
части массива Факторного и в контактах даек пер�
вой фазы массива Центрального встречается мно�
жество разноориентированных ксенолитов вмеща�
ющих пород — тремолитовых сланцев и амфибо�
литов. Небольшие дайки, развитые на площади,
обычно представлены кварцевыми диоритами,
реже диоритами, микродиоритами, аплитами.

Кварцевые диориты — это мелко�среднезерни�
стые породы с вкрапленниками плагиоклаза и
роговой обманки и мелкозернистой основной мас�
сой. Они состоят из плагиоклаза (60–70%), био�
тита (10–20%), роговой обманки (5–10%), кварца
(5–10%), содержат акцессорные циркон, апатит и
вторичные минералы — эпидот, сфен, в зонах бе�
резитизации — серицит, карбонат.

На уч. Берендей скважинами подсечена серия
сближенных даек микродиоритов и андезито�да�
цитов рассматриваемого комплекса [3]. Кроме
того, рои даек и зон изменений около них про�
слеживаются на всем протяжении между участка�
ми Таловейс и Берендей, образуя полосу, перспек�
тивную для нахождения золотого оруденения.

Кварц�плагиогранит�порфиры слагают массив
Центральный. Массив представляет собой неболь�
шую (400 х 800 м) двухфазную интрузию, вытяну�
тую в субширотном направлении и крутопадаю�
щую на юг (аз. 70о). В контактах массива фикси�
руются облекающие деформации вмещающих
пород, а в западном и северном экзоконтактах —
наиболее сильные их изменения, выраженные в
эпидотизации и биотитизации метабазальтов и
образовании сложно смятых карбонат�тальк�хло�
рит�тремолитовых сланцев по коматиитам. Радио�
логический возраст гранитов, определенный по
циркону, равен 2720±15 млн лет [16].

Главные особенности внутреннего строения
массива: 1) широкое развитие разновозрастных
трещин и разломов различного масштаба, 2) ин�
тенсивная метасоматическая проработка гранито�
идов и 3) пересечение их дайками щелочно�ульт�
раосновного состава. При этом выделяются шток�
верк с разноориентированной системой трещин и
две основные системы разломов лопийского и
рифейского возраста, секущие массив.

Деформации, возникшие в лопии, ориентиро�
ваны преимущественно в северо�восточном направ�
лении (аз. 20о) с падением на восток под углом 80о

и проявлены как сдвиговые зоны рассланцевания
и брекчирования. В этих тектонизированных зонах
зафиксированы наиболее интенсивные метасома�
тические изменения гранитоидов. Рифейские раз�
ломы разбивают массив на крупные блоки. Они
образуют две четко ориентированные системы —
северо�восточную, фиксируемую дайками лампро�
фиров, и северо�западную (аз. 340о), установлен�
ную по развитию тел лампроитов.

Диориты — кварцевые диориты первой фазы в
пределах массива Центрального образуют субши�
ротные, субмеридиональные и северо�восточные
тела, по составу идентичные породам штока Фак�
торного.

Гранит�порфиры содержат включения ксеноли�
тов вмещающих пород и кварцевых диоритов пер�
вой фазы и имеют интрузивные соотношения с
кварцевыми диоритами. В контакте с вмещающи�
ми толщами в них иногда наблюдается маломощ�
ная (0,5–1 м) зона более мелкозернистых граноди�
оритов. Это средне� и крупнозернистые породы с
порфировидными структурами, образованными за
счет крупных (до 5 мм) выделений голубого квар�
ца и плагиоклаза на фоне мелкозернистой основ�
ной массы. Минеральный состав пород изменчив
из�за колебания количества вкрапленников и мик�
роклина. Количество плагиоклаза 50–60%, квар�
ца 10–30%, биотита 5–15%, микроклина 5–10%,
содержание альбита и микроклина возрастает в
зонах изменений до 10–20%, серицита до 2–4%,
эпидота до 1–5%, сфена до 1–2%. Среди акцес�
сориев отмечаются апатит, циркон, ортит, шеелит.
Содержание апатита боченковидной формы иног�
да достигает 1,5%, количество P2O5 до 0,39%. В
северной эродированной части интрузии, где
предполагается центральная часть подводящего
канала, граниты содержат более крупные выделе�
ния вкрапленников голубого кварца (до 0,5–1 см)
и плагиоклаза (до 3–5 см).

Состав пород ранней фазы (табл. 2, 4–6) ме�
няется. По опробованию, проведенному в преде�
лах северного широтного тела массива Централь�
ного, содержание SiO2 57,92–60,56%, на участке
Факторном 61,66%. Сумма щелочей около 6,44%,
Na2O>K2O, их отношение составляет 1,5–2, MgO
3,14–3,85%, al = 1,7–2,2, mg = 0,5–0,55.

Для даек уч. Берендей (табл. 2, 11–12) харак�
терно содержание SiO2 62,60%, Na2O 3,07%, K2O
1,2%, для отдельных тел установлены SiO2 57,88%
и повышенная натриевая щелочность (Na2O
7,83%, K2O 0,19%). Высокая натриевая щелочность
отмечена и для даек микродиоритов и микрогра�
нодиоритов массива Центрального (табл. 2, 7–8).

Гранит�порфиры (табл. 2, 9) содержат SiO2

67,34%, сумму щелочей 7,22%, Na2O/K2O 1,4, al =
=3,3, mg = 0,54. От нормальных гранитов Ние�
миярвинского и Восточного массивов (табл. 2, 13–
14) отличаются по своему внешнему облику, ми�
неральному составу и химизму. Они имеют более
высокие содержания MgO и суммарного железа,
повышенную магнезиальность, mg = 0,54, al = 3,3,
Na2O>K2O, повышенные содержания CaO, TiO2,
P2O5, Sr, Ba и примесей V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn, бо�
лее низкие содержания Li, Rb. Гранит�порфиры
образуют один эволюционный ряд с диоритами и
кварцевыми диоритами.

Аплитовидные жилы, секущие кварцевые дио�
риты и гранит�порфиры, представляют наиболее
позднюю фазу. Жилы имеют малую мощность —
от нескольких сантиметров до 1,2 м. Они более
широко развиты в северной и южной частях мас�
сива Центрального и имеют простирание по сис�
теме доминирующих трещин с аз. 340о и 85о, сме�
щаются жесткими сдвигами по трещинам с аз. 15–
50о. Аплиты имеют бежевый цвет, тонкозернистую
структуру, массивную текстуру с ветвистыми мик�
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рографическими срастаниями альбита и кварца,
содержание SiO2 75,38%, сумму щелочей 6,46%,
Na2O 6,00%, K2O 0,46% (табл. 2, 10).

Гидротермальные изменения и золоторудная мине�
рализация. Таловейсский комплекс представляет
интерес как вмещающий и рудопродуцирующий
золото. Породы этого комплекса сопровождаются
гидротермальными изменениями непосредственно
в апикальных частях интрузивных массивов, в заль�
бандах даек и вызывают изменения в экзоконтак�
товом ореоле.

Изменения в метабазальтах и метакоматиитах
в экзоконтактовой зоне кварцевых диоритов и
гранит�порфиров массивов Факторный и Цент�
ральный отвечают условиям высокотемпературной
пропилитизации. Они характеризуются интенсив�
ной биотитизацией вмещающих пород, образова�
нием эпидота, актинолита, тремолита, карбоната
и сопровождаются пиритовой вкрапленностью и
сульфидсодержащими карбонат�кварцевым про�
жилками, наложенными на амфиболиты и тремо�
литовые сланцы. В амфиболитах по базальтам се�
вернее массива Факторного, на более удаленных
уровнях от него, развиты малосульфидные и бес�
сульфидные кварцевые жилы. Ксенолиты комати�
итов в гранит�порфирах южной части интрузии
Центральной интенсивно оталькованы, карбона�
тизированы и биотитизированы. Вмещающие тол�
щи в северном и западном ореоле массива Цент�
рального обогащены сульфидами (до 5–10%) и
золотом (среднее 0,122–0,2 г/т).

Непосредственно сами кварцевые диориты и
гранит�порфиры березитизированы и насыщены
сетью маломощных разноориентированных (0,1–
1 см) пирит�кварцевых прожилков, образующих
штокверк. В зонах березитизации в северной час�
ти массивов Факторного и Центрального присут�
ствуют серицит, кварц, альбит, незначительное
количество карбоната (до 5%) и кубического пи�
рита (до 5%). В кварцевых диоритах северо�запад�
ной части интрузии Центральной отмечен арсено�
пирит, а в сульфидно�кварцевых прожилках север�
ной части — сфалерит, галенит, халькопирит.
Параметры зон березитизации практически сопо�
ставимы с площадью интрузивных тел. Массивы
сопровождаются первичными и вторичными ли�
тохимическими ореолами. Золото�сульфидно�
кварцевый штокверк штока Центрального с повы�
шенными концентрациями золота тяготеет к се�
верной и западной частям массива (рис. 2).

Наиболее интенсивные изменения установле�
ны в сдвиговых зонах северо�северо�восточного
простирания. Интрузия Центральная разбита се�
рией таких зон, самая значительная из них № 1
(рис. 2). Во внешнем ореоле этих зон отмечается
увеличение (до 20%) порфиробластического и ин�
терстиционного микроклина, развитие альбита по
олигоклазу, серицита. В центральных частях глав�
ной тектонизированной зоны наблюдается дроб�
ление как самих гранитоидов, так и вкрапленни�
ков кварца с образованием угловатых обломков.
Раздробленные вкрапленники и обломки окружа�

ются каймой новообразованного мелкозернисто�
го кварца, цементирующего гранитную брекчию.
Внутренняя часть зоны выполняется жильным
кварцем, формируются ветвящиеся жилы и про�
жилки, образующие линейный штокверк, сопро�
вождающийся золоторудной минерализацией.

Сдвиговая зона № 1 (аз. 20о) в пределах мас�
сива трассируется линзующейся кварцевой жилой.
Параллельно ей развита серия менее мощных зон
рассланцевания. Подобные зоны (ССВ 15–20о)
левостороннего сдвига с пластическими деформа�
циями во вмещающих породах и смещениями за�
фиксированы в пределах всей площади участка.
Околожильные изменения распространяются на
0,5–7 и представлены кварцем, микроклином, аль�
битом, серицитом, хлоритом. К зальбандам жил
тяготеет бедная сульфидная вкрапленность и ви�
димое золото. Жила и рудная вкрапленность око�
ложильных пород образуют рудное тело.

К югу от кварцевой жилы в этой же сдвиговой
зоне установлена золоторудная минерализация,
связанная с серией небольших золото�сульфидсо�
держащих кварцевых прожилков в гранит�порфи�
рах и с сульфидной вкрапленностью в ксенолите
биотит�карбонат�тальк�тремолитовых сланцев.
Южнее массива вмещающие коматиитовые мета�
базальты и коматииты трассируются кварцевой
жилой того же простирания.

В западном контакте интрузии (сдвиговая зона
№ 2) вмещающие метабазальты прорываются дай�
кой мелкозернистых диоритов и маломощной
кварцевой жилой. В контакте жилы в основных
породах развиты куммингтонит, тремолит, биотит.

Обобщая сказанное, можно отметить, что око�
ложильные изменения, накладывающиеся на гра�
нит�порфиры интрузии Центральной по ССВ
сдвиговым зонам, сопровождаются резким увели�
чением калия, выраженном в интенсивной мик�
роклинизации, вплоть до образования существен�
но микроклиновых пород, появлением в зальбан�
дах жил на контакте с вмещающими породами
куммингтонита, биотита, тремолита, т. е. носят
более высокотемпературный характер, чем ран�
няя березитизация. В пределах подобных зон на
уч. Берендей наблюдалось скарнирование вмеща�
ющих коматиитовых базальтов и образование
биотититов [5]. В зонах пластических деформа�
ций в коматиитовых метабазальтах происходит
образование узких изоклинальных складок и гра�
нат�роговообманковых или крупнозернистых ам�
фиболовых метасоматитов. Южнее оз. Заячьего
в породах шурловаарской свиты к подобной зоне
приурочены метасоматиты, содержащие диопсид,
эпидот, микроклин, скаполит. На юге структуры,
на уч. Ниемиярвинском, по породам шурловаар�
ской свиты развита интенсивная микроклиниза�
ция, при этом содержание K2O возрастает до 14%.
Метасоматические изменения сдвиговых зон, со�
провождающиеся высокотемпературным параге�
незисом и кварцевыми жилами, фиксируются в
Костомукшской структуре после заключительных
складчатых деформаций и внедрения калиевых
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гранитов на возрастном рубеже около 2,7–2,68
млрд лет [3].

Последний тип изменений, наблюдаемый в
гранитоидах комплекса Таловейс и носящий на�
ложенный характер, — это биотитизация, сопро�
вождающая жилы лампрофиров и лампроитов
рифейского возраста, секущих интрузию Цент�
ральную и вмещающие толщи на уч. Берендей и
локализующаяся на контакте этих тел.

Локализация и характеристика оруденения. Ме�
сторождение Таловейс — наиболее изученный руд�
ный объект Южно�Костомукшской площади —
связан с массивом Центральным. Его изучением в
разное время занимались В. В. Ушков, А. М. Дру�
жинин, А. Г. Марченко и др. При поисково�раз�
ведочных работах на участке было пройдено 145
скважин, 112 канав и шурф с рассечками. Опро�
бование проводилось по канавам и скважинам.
Предварительная оценка ресурсов этого объекта
категории Р2 составила 12,2 т золота.

На месторождении выделяют несколько мине�
ральных типов рудной минерализации: 1) вкрап�
ленная золото�пиритовая и прожилковая золо�
то�пирит�кварцевая, ассоциирующие с березити�
зированными гранит�порфирами и кварцевым
штокверком в апикальной части интрузии; 2) бед�
ная прожилковая золотосодержащая арсенопирит�
кварцевая в кварцевых диоритах северо�западной
части массива; 3) золото�сфалерит�пирротин�пи�
ритовая кварцево�жильная вблизи северного кон�
такта; 4) жильная золото�сульфидно�кварцевая и
золото�кварцевая минерализация в центральной
сдвиговой зоне (аз. 20о), связанная с линейным
штокверком, разбивающим массив пополам. Сре�
ди них основными формационными и промыш�
ленными типами руд являются 1�й и 4�й, два дру�
гих встречаются редко.

Золото�пиритовый вкрапленный минеральный
тип оруденения приурочен к зоне березитизации,
охватывает всю северо�западную часть массива.
Березитизация сопровождается пиритом, количе�
ство которого достигает 3–5%. Пирит фиксирует
первичный ореол низкотемпературной гидротер�
мальной проработки гранитоидов. Среднее содер�
жание золота в березитизированных гранит�пор�
фирах 0,5 г/т, достигая отдельных значений 1–
5 г/т, в пиритах — 0,1–2 г/т, иногда до 5 г/т.
К зонам березитизации приурочена также разно�
ориентированная сеть маломощных золото�пи�
рит�кварцевых прожилков, сложенных белым
кварцем с вкрапленным пиритом (5–10%), са�
мородным золотом и иногда карбонатом. Мощ�
ность прожилков 0,3–3 см, длина до 1 м. Эти
прожилки выполняют сколовые (с аз. 40о СВ,
320о СЗ) и концентрические трещины, форми�
руя штокверк. Содержание золота в штокверке
колеблется от 0,5 до 8 г/т, в пиритах прожилко�
вой минерализации — от 0,05 до 15 г/т (среднее
0,5 г/т).

Малосульфидная золото�кварцевая жильная
минерализация представляет собой главный тип
руд месторождения. В сдвиговой зоне № 1 цент�

ральной части участка работами КГЭ было выде�
лено два рудных тела.

Первое рудное тело (рис. 4) приурочено к глав�
ной кварцевой жиле северо�северо�восточного
простирания (аз. 20о) с крутым падением под уг�
лом 80о на ЮВ. Главная жила имеет сложную мор�
фологию (включает жилы № 2 и 5, на глубине
сменяется жилой № 6), общая длина жил № 2 и
5 — 30,5 м, мощность 1–2 м. Мощность минера�
лизованной околожильной зоны от 2,5 до 16 м в
раздувах, в среднем — 10 м. Она прослежена на
глубину 100 м, по падению и простиранию на
100 м и содержит 0,2–10,4 г/т золота. Руды пред�
ставлены самородным золотом и сульфидами (до
1–3%). В рудном теле, ассоциирующем с главной
кварцевой жилой, средние содержания золота со�
ставляют 10,8–12,9 г/т, максимальные значения —
до 32–47 г/т, количество серебра 1–3,4 г/т. В пи�
ритах содержание золота колеблется от 0,23 до 51,3
(среднее 2,53 г/т). По данным ЦНИГРИ, содер�
жание золота в рудах достигает 60,3–187,5 г/т.
Запасы С2 по жиле до глубины 33 м составляют
16 кг при среднем значении 11,6 г/т на мощность
0,42–0,7 м.

Второе рудное тело представлено кварцевым
штокверком в южной части массива (рис. 2). Его
мощность варьирует от 2–3 до 10–20 м, с глуби�
ной она увеличивается до 40 м. Тело было окон�
турено по простиранию на 100 м и прослежено по
падению на 80 м. Содержания золота в нем варь�
ируют от 1,6 до 4,26 г/т (среднее 3,5 г/т на сред�
нюю мощность около 6,6 м).

В западном экзоконтакте массива к сдвиговой
зоне № 2 приурочена маломощная (0,15 м) жила,
секущая метабазальты и диориты и имеющая дли�
ну в обнаженной части 15 м, аз. 20о, падение 80о

ЮВ (рис. 2). Среднее содержание золота в ней
составляет 38,1 г/т (максимальное — 81 г/т), при�
сутствуют примеси серебра (0,01%) и висмута
(0,03–0,05%). В зоне околожильных изменений в
метабазальтах и на выклинивании жилы содержа�
ние золота колеблется от 0,24 до 2,3 г/т.

Основным минералом вкрапленных и прожил�
ково�вкрапленных золото�сульфидных и золото�
сульфидно�кварцевых руд штокверка является зо�
лотосодержащий кубический пирит. Он образует
хорошо ограненные кристаллы размером 0,2–
0,5 см, в которых установлена изоморфная при�
месь золота (среднее 0,5 г/т). Самородное золото
выделяется в виде изометричных зерен размером
до 0,1 мм. Иногда отмечаются халькопирит, пир�
ротин, сфалерит, галенит, арсенопирит.

Основными минералами золото�кварцевых ма�
лосульфидных жил являются самородное золото и
сульфиды (до 1–3%). Пирит мелкокристалличес�
кий и образует неправильные формы, содержит
золото (среднее 2,53 г/т). Более редкие рудные
минералы представлены халькопиритом, пирроти�
ном, галенитом, сфалеритом, висмуто�теллурида�
ми (цумоитом, сульфоцумоитом), леллингитом (по
данным минералогического и микрозондового изу�
чения, проведенного в ЦНИГРИ). Встречаются
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Рис. 4. Рудное тело 1 (в плане и разрезе):

1 — лампрофиры; 2 — кварцевые жилы; 3 — зона метасоматических изменений; 4 — гранит�порфиры; 5 — эле�
менты залегания; 6 — канавы; 7 — скважины
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шеелит, апатит, карбонаты, турмалин. Золото име�
ет комковатую, дендритовидную, палочковую и
пленочную формы, что указывает на разностадий�
ность его образования. Размер золотин колеблет�
ся от 5 мкм до 4 мм, преобладают зерна размером
0,1–0,45 мм. Пробность золота 860–970.

Рудопроявление Факторное связано с первой
фазой комплекса диорит�гранит�порфиров уч. Та�
ловейс, относительно штока Центрального распо�
ложено в 700 м севернее (рис. 2). В северной час�
ти интрузии Факторной выявлена серия золото�
содержащих интервалов мощностью от 1 до 4,2 м,
подсеченных скважинами. Породы слабо берези�
тизированы и содержат бедную сульфидную
вкрапленность, представленную преимущественно
пиритом (количество 1–3%) и единичными выде�
лениями халькопирита. Размер встречающихся зо�
лотин 0,05–0,15 мм. Содержание золота в рудах
0,41–6,4 г/т, в пиритах 0,43–3,74 г/т.

Выводы. В накоплении золота в южной части
Костомукшской структуры существует стадий�
ность: от бедных и рассеянных концентраций,
связанных с сульфидной минерализацией зон гид�

ротермальной проработки полосчатой формации,
ассоциирующей с кислыми вулканитами шурло�
ваарской свиты (2795–2801 млн лет), до вкраплен�
ной и штокверковой минерализации в березити�
зированных породах комплекса диоритов – гра�
нит�порфиров и, наконец, наиболее продуктивных
золото�кварцевых рудных тел в сдвиговых зонах
северо�северо�восточного простирания в преде�
лах полей развития диоритов – гранит�порфиров.
Комплекс диоритов – гранит�порфиров (2720 млн
лет) и сопровождающих его даек может рассмат�
риваться как рудопродуцирующий и вмещающий.
Он образовался после главной фазы складчатости
и приурочен к узлам пересечения субширотных и
северо�северо�восточных сдвигов.

Золоторудная минерализация уч. Таловейс
представлена двумя типами: 1) ранней золото�
сульфидной вкрапленной и золото�сульфидно�
кварцевой прожилковой, образующими шток�
верк в березитизированных гранит�порфирах;
2) поздней золото�кварцевой жильной, приуро�
ченной к зонам северо�северо�восточных сдвигов
(СВ 20о).
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