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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗОЛОТОНОСНОСТИ И УРАНОНОСНОСТИ  

КУУСАМО-ПАНАЯРВИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА (БАЛТИЙСКИЙ ЩИТ) 
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Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, 199106,  

Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 74. 

 
Приведены новые данные по геологическому строению и вещественному составу золото-уранового 

оруденения Куусамо-Панаярвинского рудного района, отражены результаты ревизии урановых рудопро-

явлений по изучению их золотоносности. Особый акцент сделан на сравнительной характеристике золото-

урановых рудных объектов России и Финляндии.  

Показано, что Куусамо-Панаярвинский рудный район представляет собой сложно построенную гео-

тектоническую область в единой структурно-металлогенической зоне. Пространственное размещение объ-

ектов контролируется разломами, складчатыми и складчато-разрывными дислокациями. Золото-урановое 

оруденение связано с альбитовыми и карбонатно-альбитовыми метасоматитами. Для различных объектов 

характерна единая последовательность метасоматических процессов, идентичность состава околорудных 

изменений и сходная метасоматическая зональность с приуроченностью золото-уранового оруденения к 

центральным частям метасоматических зон. Дорудная стадия характеризуется широким развитием про-

цессов натрового метасоматоза, приводящих к образованию интенсивно альбитизированных пород. Од-

нако необходимым условием формирования оруденения является проявление более поздних зон посталь-

битового катаклаза и дробления, которыми завершается стадия углекисло-натрового метасоматоза. 

Структурно-вещественные обстановки локализации золото-урановых объектов Куусамо-Панаярвин-

ского рудного района, а также близость с золото-урановыми объектами группы Ромпас позволяют гово-

рить о реальных перспективах обнаружения подобных золото-урановых месторождений на территории 

России. Даны рекомендации по постановке на территории рудного района геолого-съемочных и поиско-

вых работ на комплексное золото-урановое оруденение. 

Ключевые слова: золото; месторождение; метасоматиты; рудный район; уран. 

 

NEW DATA ON GOLD AND URANIUM MINERALIZATION  

OF THE KUUSAMO-PAANAJARVI ORE DISTRICT (BALTIC SHIELD) 

 

I.O. Lebedev 
A.P. Karpinsky All-Russian Research Geological Institute, 74 Sredny pr., St. Petersburg, 199106, Russia. 

 
The paper provides new data on geological structure and material composition of the gold-uranium minerali-

zation of the Kuusamo-Paanajarvi ore district, presents the results of the revision study of gold mineralization in 

uranium occurrences. Particular emphasis is placed on comparative characteristics of gold-uranium ore deposits 

in Russia and Finland. 

The Kuusamo-Paanajarvi ore district is shown as a complex geotectonic area in a single structural and metal-

logenic zone. The spatial location of objects is controlled by faults, folded and rupture-folded dislocations. Gold 

and uranium mineralization is associated with albite and carbonate-albite metasomatic rocks. Different objects are 

characterized with the unified sequence of metasomatic processes, compositional identity of wallrock alterations 

and similar metasomatic zoning with the confinement of gold and uranium mineralization in the central parts of 

metasomatic zones. Pre-mineral stage is characterized by a wide development of sodium metasomatism resulting 

in the formation of intensely albitized rocks. However, a necessary condition for mineralization formation is man-

ifestation of the later zones of post-albite cataclasis and fragmentation, which finalize the stage of the carbonate-

sodium metasomatism. 

Structural and compositional settings of gold-uranium objects of Kuusamo-Paanajarvi ore district and the prox-

imity to major gold-uranium objects of the Rompas group allow to speak about the real prospects to discover 
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similar gold-uranium deposits on the territory of Russia. Recommendations on geological surveying and prospect-

ing for complex gold-uranium mineralization in the researched ore district are given. 

Keywords: gold; deposit; metasomatic rocks; ore district; uranium. 

 

Куусамо-Панаярвинский рудный 

район является частью Восточно-Ка-

рельской структурно-металлогениче-

ской зоны Балтийского щита, объединя-

ющей раннепротерозойские зеленока-

менные пояса Кителя, Куусамо, Кеми и 

Центрально-Лапландский гранитоидный 

массив раннепротерозойского возраста 

(рис. 1). Восточно-Карельская струк-

турно-металлогеническая зона включает 

три рудных района: Куусамо-Панаяр-

винский, Кителя-Сирку, Кеми-Торнио с 

золото- и золото-урановыми объектами. 

Куусамо-Панаярвинский рудный район 

обладает высоким рудным потенциалом 

и выступает в качестве перспективного 

на выявление в его пределах новых зо-

лото-урановых месторождений [1].

 

 
 

Рис. 1. Положение Куусамо-Панаярвинского рудного района в региональных структурах: 
1–4 – ранний протерозой: 1 – граниты, гранодиориты, кварцевые монцониты, 2 – граниты, пегма-

титы, 3 – гранодиориты, тоналиты, граниты, монцониты, 4 – толеитовые базальты, риолиты, крем-

нистые сланцы, прослои железистых кварцитов (а), черные сланцы, грауваки, кварциты, песчаники, ар-

козовые песчаники, конгломераты, гравелиты (б); 5–9 – архей: 5 – граниты, пегматиты, 6 – граниты, 

гранодиориты, кварцевые диориты, 7 – коматииты, базальты, андезиты, 8 – слюдяные сланцы и гнейсы, 

амфиболовые гнейсы, амфиболиты, 9 – тоналиты, трондъемиты, гранодиориты; 10, 11 – рудные объ-

екты: 10 – месторождения и рудопроявления золота (а), золота и урана (b), урана (c), 11 – крупные ме-

сторождения (а), мелкие месторождения и рудопроявления (b); 12, 13 – металлогеническое районирова-

ние: 12 – Восточно-Карельская структурно-металлогеническая зона, 13 – рудные районы: 1 – Куусамо-

Пана-Куолаярвинский (Au, U), 2 – Киттелля-Сиркку (Au), 3 – Кеми-Торнио (Au, U, Сu);  

14 – государственная граница. 

Рудные объекты: 1 – Суурикуусикко; 2 – Пахтавуома; 3 – Саатапора; 4, 5 – Пахтаваара; 6 – Майское; 

7 – Алим-Курсуярви; 8 – Аллакурти; 9 – Озерное; 10 – Лагерное; 11 – Ромпас; 12 – Палокас;  

13 – Альбит; 14 – Хейкинярви; 15 – Мянтуйоки; 16 – Ляппеля; 17 – Корпела; 18 – Сувалампи; 19 – Юома-

суо; 20 – Конттиахо; 21 – Коуверваара; 22 – Кухонки  
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В геологическом строении рай-

она принимают участие геологические 

образования трех структурных этажей: 

(1) нижнеархейский, представленный 

амфиболовыми, биотит-амфиболовыми 

гнейсами, биотитовыми плагиогнейсами 

гранито-гнейсами, имеющий широкое 

развитие в северо-восточной части пло-

щади; (2) позднеархейский, представ-

ленный амфиболитами, гнейсами амфи-

бол-биотитового состава, выполняю-

щими локальные лопийские структуры в 

обрамлении раннепротерозойского про-

гиба; (3) раннепротерозойский, пред-

ставленный вулканогенно-осадочными 

образованиями сумийского, сариолий-

ского, ятулийского и людиковийского 

надгоризонтов, которые со структурно-

стратиграфическим несогласием зале-

гают на сложнодислоцированных и глу-

бокометаморфизованных породах ар-

хейского комплекса основания. 

Куусамо-Панаярвинский рудный район 

характеризуется наиболее полным и ге-

терогенным разрезом раннепротерозой-

ских образований. По полноте разреза и 

мощности вулканогенно-осадочных от-

ложений он сопоставим с Онежским ран-

непротерозойским прогибом Централь-

ной Карелии. 

В тектоническом плане Куусамо-

Панаярвинский рудный район представ-

ляет собой сложно построенную область 

складчато-разрывных деформаций, 

охватывающую полосу вблизи контакта 

пород нижнепротерозойского осадочно-

вулканогенного комплекса с образовани-

ями архейского гранито-гнейсового фун-

дамента. Она состоит из серии продоль-

ных полого- и крутопадающих разрыв-

ных нарушений меридионального (в Ку-

олаярвинской зоне) и субширотного (в 

Панаярвинской зоне) простирания, 

осложненных поперечными и диаго-

нальными дизъюнктивами. Общий 

структурный план нередко нарушается 

появлением изгибов и флексурных под-

воротов. 

        Для района характерно развитие ин-

трузивных магматических пород кис-

лого, основного и ультраосновного со-

ставов. Широкий возрастной диапазон 

интрузий (от архея до палеозоя) свиде-

тельствует о неоднократной тектономаг-

матической активизации. Интенсивно 

проявлены процессы гидротермально-

метасоматических преобразований: аль-

битизация, карбонатизация, окварцева-

ние и сульфидизация. Широким разви-

тием пользуются кварцевые, сульфидно-

кварцевые жилы, приуроченные к цен-

тральным частям зон гидротермально-

метасоматических изменений.  

Отличительной особенностью тер-

ритории является длительность ее геоло-

гического развития и многоэтапность 

тектонических, магматических, мета-

морфических и гидротермально-метасо-

матических процессов. 

В пределах рудного района в рос-

сийской части выделены Алим-Курсуяр-

винский и Савоярви-Каунтиярвинский 

рудные узлы, а на территории Финлян-

дии рудный узел Или-Китка. Простран-

ственное размещение рудных узлов кон-

тролируется зонами разломов и складча-

тых дислокаций. В качестве наиболее 

благоприятных для рудоотложения 

структурных обстановок выступают гра-

ницы синклиналей и антиклиналей, а 

также узлы сопряжения разломов разных 

направлений. 

Золото-урановое оруденение. В 

пределах рудного района известны золо-

торудные объекты разных формацион-

ных типов, в том числе Майское место-

рождение золота золото-кварцевой фор-

мации, а также ряд рудопроявлений, свя-

занных с кварцевыми, сульфидно-квар-

цевыми жилами, образующими протя-

женные жильные зоны. 

При этом золото-урановые объ-

екты в кварц-альбитовых метасоматитах 

относятся к числу самых распространен-

ных в Куусамо-Куолаярвинской рудном 

районе. Они локализованы среди пород 

разных стратиграфических уровней и 

времени образования. 

Так, по полученным в 2014 г. в ре-

зультате работ ВСЕГЕИ новым данным 
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в штуфной пробе, отобранной из урано-

ворудного тела рудопроявления урана 

Лагерное (рис. 2), впервые установлено 

содержание золота 39 г/т; которое сопро-

вождается аномальным содержанием  

урана – 2500 г/т, свинца – 137 г/т, вана-

дия – 1310 г/т. 

Урановая минерализация представ-

лена браннеритом, в ряде случаев урани-

нитом. Максимальные содержания урана 

достигают 0,357%. 

В тесной ассоциации с ураном в из-

мененных породах выступает золото: в 

катаклазированных и брекчированных 

альбититах содержание золота достигает 

1,18 г/т. Карбонатные, амфибол-карбо-

натные, кварц-карбонатные метасома-

титы ядерной части характеризуются 

аномальными содержаниями золота (до 

5,51 г/т). 

На рудопроявлении урана Озерное 

катаклазированные и брекчированные 

альбититы, а также карбонатные и 

кварц-альбит-карбонатные метасома-

титы ядерных частей характеризуются 

аномальными содержаниями Мо (до 

2560 г/т), Ag (до 2 г/т), Bi (до 30 г/т), Pb 

(до 0,2%), U (0,12%) и Au (до 1 г/т)  

(таблица).  

 

 

 
 

Рис. 2. Схема геологического строения рудопроявления Лагерное: 

1 – метабазальты, метаандезито-базальты, сланцы по ним; 2 – биотитовые, амфибол-биотитовые 

магнетитсодержащие сланцы, туфосланцы; 3 – доломиты; 4 – углеродистые и углеродсодержащие гли-

нисто-кремнистые сланцы; 5 – геологические границы; 6 – разрывные нарушения; 7 – альбитизация;  

8 – тела альбититов, карбонат-альбитовых метасоматитов; 9 – скважины; 10 – канавы; 11 – макси-

мальные содержания золота, г/т, урана, % – в числителе, мощность рудных тел – в знаменателе 
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Геохимическая характеристика метасоматических образований 

рудопроявления Озерное 

Гидротермально-

метасоматиче-

ские образования 

Элемент 

Au, г/т Mo, г/т Cu, г/т Ag, г/т Co, г/т U, % 

Альбититы 
0,005

0,003 − 0,009
 

200

150 − 220
 

25

10 − 30
 

0,02

0,01 − 0,02
 

17

10 − 25
 0,05 

Кварц-альбит-

карбонатные  

метасоматиты 

0,049

0,02 − 0,1
 

300

100 − 2560
 

135

10 − 18200
 

0,45

0,1 − 0,8
 

100

12 − 882
 0,14 

Кварц-карбонат-

ные  

метасоматиты 

0,21

0,007 − 1
 

250

120 − 400
 

16

10 − 30
 

0,7

0,01 − 2,0
 

25

15 − 30
 0,256 

Кварцевые жилы 0,003 
4,0

2,0 − 6,0
 

27

15 − 1800
 

0,02

0,01 − 0,04
 

8,0

5,0 − 10
 0,0005 

Примечание: в числителе – среднее содержание, в знаменателе – диапазон содержаний элемента. 
 

Урановая минерализация образует 

рассеянную вкрапленность и гнездообраз-

ные скопления урановых минералов, при-

уроченных к участкам катаклазированных 

и брекчированных альбититов, а также 

ядерным частям метасоматических зон. 

Урановые минералы – браннерит, в ряде 

случаев уранинит. Содержание урана до-

стигает 0,1%.  

В альбит-карбонатных метасомати-

тах уранового рудопроявления Алим-Кур-

суярви содержание золота составляет 

0,043 г/т, молибдена – до 0,3%, меди – до 

1%. 

Породы в пределах рудопроявления 

урана Аллакурти рассланцованы, катакла-

зированы, брекчированы, милонитизиро-

ваны. Наблюдается пропилитизация мета-

вулканитов, а также альбитизация, оквар-

цевание, карбонатизация, проявленные 

среди образований разного состава.  

В пределах рудопроявления широко 

выражены также процессы альбитизации 

и карбонатизации, с которыми ассоцииро-

ваны аномальные содержания урана. Зона 

альбит-карбонатных изменений совпадает 

с восточным крылом антиклинали и зани-

мает субпараллелльное положение отно-

сительно осевых поверхностей складок; 

протяженность зоны – 80 м при мощности 

4–5 м. В пределах зоны наблюдается ин-

тенсивное рассланцевание, катаклаз, брек-

чирование биотит-кварц-плагиоклазовых 

сланцев, развитие альбитовых, кварц-аль-

битовых, кварц-карбонат-альбитовых ме-

тасоматитов. Урановая минерализация 

представлена уранинитом, находящемся в 

тесной ассоциации с карбонатом. Оруде-

нение носит равномерно-вкрапленный, 

гнездово-вкрапленный характер. Содер-

жание урана колеблется от 0,026% на 0,35 

м до 0,377% на 0,8 м; в отдельных случаях 

содержание достигает 0,965% на 0,2 м.  

В пропилитах по вулканитам и слан-

цам содержание золота колеблется от 

0,01–0,05 до 0,1 г/т; в них зафиксированы 

аномально высокие содержания серебра 

(до 10 г/т), повышенные – меди (до 150 г/т) 

и ванадия (200 г/т). 

На рудопроявлении урана Корпела 

широким развитием пользуются тела аль-

бититов, жилы альбитового, карбонат-аль-

битового составов. Зачастую альбититы 

катаклазированы и брекчированы с обра-

зованием брекчий с карбонатным цемен-

том. Тела альбититов имеют линзовидную 

форму и прослеживаются на 160–500 м 

при мощности 15–40 м. Золото-урановое 

оруденение в большинстве случаев при-

урочено к альбитовым и альбит-карбонат-

ным жилам.  

Рудная минерализация имеет 

гнездообразную форму. Всего обнару-

жено 32 рудных гнезда на поверхности; 

бурением выявлено еще 24 мелких руд-

ных тела на глубине. Размеры рудных 
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гнезд составляют 0,1–2 м при ширине 

0,05–1 м. Рудные минералы представлены 

халькопиритом, галенитом, магнетитом; 

урановая минерализация – браннеритом, 

образующим в пределах гнезд редкую, не-

равномерную вкрапленность. Содержание 

золота в единичных пробах из альбит-кар-

бонатных, кварц-альбит-карбонатных жил 

среди брекчированных альбититов колеб-

лется от 0,006 до 0,01 г/т. Содержание 

урана в пробах – 0,01%; в ряде случаев оно 

достигает 0,16%. 

На рудопроявлении урана Ляппеля 

интрузия габбро, являющаяся рудовмеща-

ющей для оруденения, прослеживается по 

простиранию на 4 км при мощности от 25 

до 200 м. Вдоль контактов интрузии с вме-

щающими породами наблюдаются зоны 

катаклаза, милонитизации, брекчирова-

ния, выступающие в качестве рудоконтро-

лирующих для проявления щелочного, 

щелочно-карбонатного метасоматоза.  

Браннеритовое оруденение приуро-

чено к альбититам среди габбро-диабазов, 

они имеют линзовидную и неправильную 

форму; размеры их составляют 0,2×0,8 и 

0,3×1 м. Браннерит образует в пределах 

рудных тел мелкую равномерно рассеян-

ную вкрапленность; содержание урана со-

ставляет 0,005–0,01%. Десять рудных тел 

представлены альбитовыми и альбит-кар-

бонатными жилами, развитыми среди диа-

базов, габбро-диабазов, содержат не-

сколько рудных гнезд, размеры которых 

варьируют от 0,05×0,2 до 0,3×0,4 м. Со-

держания урана низкие и составляют 

0,01–0,03%. 

Содержание золота в единичных 

пробах из альбит-карбонатных метасома-

титов и интенсивно биотитизированных, 

карбонатизированных и сульфидизиро-

ванных диабазов, габбро-диабазов не пре-

вышает 0,01 г/т. При этом оно характери-

зуется аномальным содержанием ко-

бальта (до 150 г/т). 

Рудные карбонат-альбитовые мета-

соматиты связаны (по данным работы [4]) 

с регрессивной стадией свекофеннского 

(1,8–1,6 млрд лет) этапа метаморфизма. 

Близкие значения возраста предполага-

ются для месторождений и рудопроявле-

ний золота пояса Куусамо в  

Финляндии [5]. 

В российской части Куусамо-Па-

наярвинского района известно золото-

кварцевое малосульфидное месторожде-

ние Майское. Размещение золотоносных 

кварцевых жил на месторождении контро-

лируется рудовмещающими разломами, 

представленными зонами рассланцевания, 

смятия и дробления мощностью 5–6, 

редко до 10 м. По времени образования 

месторождение является более поздним 

по сравнению с известными золото-урано-

выми объектами района, и вероятный воз-

раст оруденения составляет 1,4 млн  

лет [3]. 

В целом для рудопроявлений, отно-

симых к золото-урановой в карбонат-аль-

битовых метасоматитах формации, харак-

терна хорошо выраженная метасоматиче-

ская зональность: альбититы – карбонат-

ные брекчии по альбититам – альбит-кар-

бонатные метасоматиты [2]. При этом со-

держание золота возрастает к централь-

ным частям зон гидротермально-метасо-

матических преобразований: от 0,016–0,1 

г/т в альбититах, 1–1,2 г/т в карбонатных 

брекчиях до 39 г/т в альбит-карбонатных 

метасоматитах ядерной части зон гидро-

термально-метасоматических изменений.  

На продолжении Панаярвинской 

структуры в пределах сопредельной обла-

сти Куусамо в Финляндии известен целый 

ряд золото-урановых (Конттиахо, Юома-

суо, Сиваккахарю и др.), урановых 

(Коувервааро, Симонкорпи, Юума и др.) 

месторождений и рудопроявлений, лока-

лизованных в зоне влияния разломов суб-

широтного простирания, являющихся за-

падным продолжением Панаярвинского 

глубинного разлома (см. рис. 2). 

Месторождение Конттиахо разме-

щается в пределах shear-зоны среди альби-

титов с более поздними брекчиями. Про-

цесс альбитизации наложен на серицито-

вые сланцы, кварциты, кварцито-песча-

ники ятулия; он выступает в качестве ру-

доподготовительного процесса при фор-

мировании уранового, золото-уранового 

оруденения, и альбитизация сменяется 
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этапом брекчирования альбититов до об-

разования многоэтапных брекчий на кар-

бонатном цементе. Месторождение Конт-

тиахо представлено брекчиевыми рудами, 

локализованными в зонах хрупких дефор-

маций. Сo-Au-U минерализация на место-

рождении ассоциирована с карбонат-

ными, кварцевыми, кварц-карбонатными 

метасоматитами, развитыми во внутрен-

ней части фронта альбитизации.  

Брекчированные руды представ-

лены трубообразными телами до 30 м в 

диаметре. Содержание урана колеблется 

от 0,04 до 0,1%, достигая в ряде сечений 

16%. Средние содержания золота изменя-

ются от 0,5 до 10 г/т; максимальное содер-

жание достигает 100 г/т. Кроме того, руды 

месторождения могут быть источником 

молибдена и кобальта. Содержания ко-

бальта – 0,1–0,3%, молибдена – 0,8%.  

 

 

Золото-урановое оруденение на ру-

допроявлении Коуверваара также связано 

с обширным фронтом альбитизации в зо-

нах интенсивного рассланцевания и тре-

щиноватости. Минерализованная зона вы-

тянута в субширотном направлении на 3 

км. Урановая минерализация представ-

лена уранинитом, браннеритом. Содержа-

ние урана составляет 0,15% и сопровожда-

ется аномалиями золота, висмута и тел-

лура. 

Пространственное размещение ме-

сторождения золота Юомасуо (рис. 3) 

контролируется также shear-зонами, в пре-

делах которых интенсивно проявлены 

хлоритизация, амфиболитизация, серици-

тизация, биотитизация и широкие ореолы 

альбитизации. Последняя относится к 

наиболее широко проявленному типу гид-

ротермально-метасоматических измене-

ний пород; часто наблюдается развитие 

 

 
 

Рис. 3. Схема геологического строения (А), разрез (Б) месторождения Au-Co-U Юомасуо: 

1 – моренные отложения; 2 – кварц-альбитовые породы; 3 – хлорит-тальк-амфиболитовые породы; 

4 – альбит-амфиболит-кварц-карбонатные породы; 5 – кварц-хлоритовые породы с Co минерализацией; 

6 – кварц-серицитовые породы с Au-Co-U минерализацией; 7 – разрывные нарушения; 8 – скважины 
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практически мономинеральных альбито-

вых пород с содержанием Na2O в 6–11%. 

Процесс альбитизации наложен на терри-

генные и вулканогенно-терригенные по-

роды. Рудная минерализация представ-

лена пирротином, пиритом, а также само-

родным золотом, уранинитом, теллури-

дами и висмутидами. Кроме того, отмеча-

ется присутствие кобальтина, кобальто-

вого пентландита, халькопирита, урани-

нита, молибденита. Золото присутствует в 

виде тончайших включений в пирите, ура-

нините, кобальтине. Средние содержания 

основных элементов для месторождения 

Юомасуо составляют: 0,2% кобальта, 6 г/т 

золота, 0,03% урана. 

Перспективы рудоносности 

Куусамо-Панаярвинского рудного рай-

она возрастают в связи с открытием в 

2008 г. проявлений группы Ромпас 

(Финляндия), включающих Южный и 

Северный Ромпас, Румавуома и Муста-

маа, которые размещаются в сходной 

структурно-вещественной обстановке. 

Рудные объекты локализованы к югу от 

Центрально-Лапландского массива в 

зоне влияния высокорадиоактивных 

позднеорогенных гранитоидных интру-

зий и контролируются ореолом интен-

сивного проявления процессов диопси-

дитизации, тремолитизации, карбонати-

зации, хлоритизации, альбитизации 

среди метаосадочных и метавулканоген-

ных пород и жильными зонами с извест- 

ково-силикатным выполнением.  

Участки развития урановой и золо-

той минерализации образуют единое 

рудное поле, прослеженное на 6 км при 

ширине 200–250 м. Получено 74 рудных 

канавных пересечения средней мощно-

стью 1,40 м с содержаниями 51,9 г/т Au 

и 0,13% U3O. 

Средневзвешенные содержания ко-

леблются от 0,13% U3O8 и 51,9 г/т на 1,4 

м до 97,34 г/т Au и 0,33% U на 0,98 м. 

Руды – двух типов, первый из которых – 

рассеянный – приурочен к контакту ос-

новных метавулканитов и кварцитов и 

представлен тонкой вкрапленностью зо-

лота в хлорит-биотит-турмалин-пирро-

тин-шеелитовых метасоматитах. Второй 

тип – жильный, именно с ним связаны 

участки с крайне высокими бонанце-

выми содержаниями металла. Жилы 

имеют карбонат-кварцевый состав с ха-

рактерными минералами: кальциевыми 

пироксенами (диопсид) и амфиболами 

(тремолит, актинолит). Типоморфным 

минералом жил и вмещающих метасома-

титов является альбит. Уранинит и зо-

лото находятся в тесной связи (рис. 4), 

однако в уранинитовых агрегатах есть 

преимущественная ориентировка выде-

лений золота (гранные скелеты индиви-

дов золота располагаются в узлах ре-

шетки уранинита), иногда субагрегаты 

неправильной формы выполняют поло-

сти и трещины.

 

 
а        б 

Рис. 4. Золото-урановое месторождение Ромпас (Финляндия):  

раздробленные зерна уранинита с золотом (а), золото в уранините (б) 
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Выводы. Таким образом, приве-

денные данные по геологическому стро-

ению и фактической рудоносности 

Куусамо-Панаярвинского рудного рай-

она позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1. Район представляет собой слож-

ную геотектоническую область в единой 

структурно-металлогенической зоне. 

Пространственное размещение объектов 

контролируется зонами разломов, склад-

чатых и складчато-разрывных дислока-

ций. 

2. Золото-урановое оруденение 

связано со средне-низкотемператур-

ными альбитовыми, карбонатно-альби-

товыми метасоматитами. При образова-

нии золото-урановых карбонат-альбито-

вых метасоматитов по самым разнооб-

разным породам проявлены одни и те же 

закономерности. Для различных объек-

тов характерны единая последователь-

ность метасоматических процессов, 

идентичность околорудных изменений и 

сходная метасоматическая зональность с 

приуроченностью золото-уранового ору-

денения к центральным частям метасо-

матических зон. Дорудная стадия харак-

теризуется широким развитием процес-

сов натрового метасоматоза, приводя-

щих к образованию интенсивно альбити-

зированных пород. Однако необходи-

мым условием формирования орудене-

ния является проявление более поздних 

зон постальбитового катаклаза и дробле-

ния, которыми завершается стадия зо-

лото-ураноносного углекисло-натрового 

метасоматоза. 

3. Наиболее важной с позиции ру-

доносности является эпоха нижнепроте-

розойской протоактивизации (1800±100 

млн лет), в период которой интенсивно 

проявились процессы углекисло-натро-

вого метасоматоза, в результате которых 

в зонах разрывных нарушений сформи-

ровались карбонат-альбитовые метасо-

матиты с золото-урановой минерализа-

цией. Возраст минерализации оценива-

ется 1800±100 млн лет. 

Золотое оруденение, представлен-

ное месторождением Майское, сформи-

ровалось в более поздний период, и 

время образования составляет 1400 млн 

лет.  

4. Структурно-вещественные об-

становки локализации золото-урановых 

объектов Куусамо-Панаярвинского руд-

ного района, а также близость с золото-

урановыми объектами группы Ромпас 

позволяют говорить о возможных пер-

спективах обнаружения подобных объ-

ектов на территории России. 

Проведенные исследования позво-

ляют уверенно планировать в пределах 

Куусамо-Панаярвинского рудного рай-

она проведение геолого-съемочных и по-

исковых работ на комплексное золото-

урановое оруденение.  
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