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СЕКЦИЯ 11. ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА РУД РЕДКИХ И РАДИОАКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛЫ

карт геолого-геофизической интерпретации масштаба 1:200 000; карта перспектив ураноносности с выделением 
участков для проведения поисково-оценочных работ. Фактическим итогом работ явилось составление 
схематической прогнозно-металлогенической на уран карты западной части Анабарского щита масштаба 1:200 
000. Для исследуемой площади были намечены два основных типа потенциально рудолокализующих структур: 
тектоно-флюидитные зоны длительного развития (Маганская, Котуйкан-Монхоолинская, Северо-Анабарская 
и Билляхская ТФЗ) и зона структурно-стратиграфического несогласия предрифейского возраста (Мукунская 
зона). Указаны площади I и II очереди (Мукунская потенциально урановорудная зона, Турунг-Тугуттурский 
потенциально урановорудный район), рекомендуемые для проведения прогнозно-поисковых работ масштаба 1:50 
000 и комплексных аэрогеофизических работ масштаба 1:25 000. Для выделенных потенциально урановорудных 
зон был произведен подсчет прогнозных ресурсов категории Р3 – 240 тыс. т. [4].

Полагаем, что на основании полученных данных, на участках I очереди следует поставить комплекс 
геологоразведочных работ масштаба 1:50 000-1-25 000 с учётом опыта прогнозно-поисковых работ в Канаде и 
Австралии.
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Кооперативная Республика Гайана – государство, расположенное на северо-восточном побережье Южной 
Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге — с Бразилией, 
на востоке — с Суринамом. Участок «Амамури»  находится в северо-западной части Республики, на севере 
округа Куюни-Мазаруни. Рельеф местности – переходный от высокого пластово-равнинного плоскогорья к 
низкому цокольно-всхолменному плоскогорью: мелкогорно-холмистый, пологоволнистый с невысокими (до 260 
м) холмами. Непосредственно на участке работ превышения составляют от 120 м (ручей Амфиболитовый) до 
215 м (перевал в центральной части участка). Климат субэкваториальный, жаркий и влажный [4].

  Площадь «Амамури» расположена в пределах северной окраины Гвианского кристаллического массива 
(щита), сложенного, преимущественно, гранитами, гнейсами и кристаллическими сланцами раннего протерозоя 
(около 2 млрд. лет).  Одним из основных структурных элементов Гвианского щита является гранит-зеленокаменный 
комплекс Birimian, в который, входит надгруппа зеленокаменных поясов Barama-Mazaruni. Зеленокаменные 
породы надгруппы Barama-Mazaruni и гнейсы архей-протерозойского возраста прорваны интрузиями гранитов 
Trans-Amazonian серии, а также основными и ультраосновными породами ранне-среднего проерозоя.

Рудная минерализация на участке представлена пиритом, пирротином, самородным золотом. Самородное 
золото ассоциирует с сульфидами, а также образует самостоятельные выделения в кварце и латеритной коре 
выветривания. Золото в кристаллах обычно тонкое – мелкое, достаточно распространено. Источником такого 
типа золота могут являться высокотемпературные метасоматиты (в т.ч. грейзены). Вмещающими породами 
являются амфиболиты протерозойского возраста [4]. 
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Целью данной работы является выделение особенностей распределения радиоактивных элементов во 
вторичных ореолах рассеяния золота. 

Особенность распределения радиоактивных элементов на золоторудных месторождениях может быть 
использована в качестве поисково-оценочного радиогеохимического критерия, применяемого на стадиях 
предварительных поисков и поисково-оценочных работ. Гамма-спектрометрические методы, а также оценка 
концентраций калия, урана и тория, их взаимодействия бывают эффективными в выявлении золотоносных зон 
[1,3].
Масштаб литохимических поисков по вторичным ореолам рассеяния в пределах участка Амамури     1:25 000; 

сеть опробования – 200х40 м. Всего отобрано 4148 проб, в том числе 242 контрольных проб, что составило 5,8 % 
от всего объёма литохимического опробования.

Рис. 1. Вторичные ореолы рассеяния Au наложенные на план изоконцентрат а) калия (%), б) тория (10-4%)

На основании имеющихся данных отстроены вторичные ореолы 
с содержанием золота выше 0,05 г/т (аномальные согласно [2, 5]). 
Данные ореолы наложены на планы изоконцентрат калия – 40, тория 
и урана. Результаты представлены на Рис. 1 -2.

По результатам сопоставления ореолов с планами изоконцентрат 
наглядно видно, что закономерность в распределении золота в корах 
выветривания и концентрации калия, урана и тория отсутствует. 
Повышенные содержания золота в полях калия, урана и тория может 
коррелирует как с повышенными, так и пониженными значениями 
радиогеохимических полей.

Рис. 2. Вторичные ореолы рассеяния Au наложенные на план 
изоконцентрат урана (10-4%) 
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