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При дешифрировании материалов многозональной космической съемки Ресурс-П (Геотон) и
Landsat-7 в центральной части Чукотского полуострова (Q-1-XV, XVI) выявлены структурные эле-
менты тектоно-вулканогенного генезиса, представленные разновозрастными линейными, дуговы-
ми, кольцевыми, зонально-концентрическими линеаментами различного ранга. Показана важная
роль кольцевых структур и секущих их дизъюнктивов преимущественно северо-восточного и суб-
меридионального простирания для локализации золотого оруденения. Применение космической
съемки высокого разрешения позволило наметить золотоперспективную площадь Эргувеем-1, ко-
торая характеризуются повышенной плотностью линеаментов и субвулканических интрузий.
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ВВЕДЕНИЕ
Дешифрированию материалов космической

съемки по той или иной территории всегда пред-
шествует изучение результатов геологического
картирования и ознакомление с имеющейся ин-
формацией по вещественному составу пород,
представленных на данной территории. Обработ-
ка результатов дистанционного зондирования
при поисках полезных ископаемых определенно-
го геолого-промышленного типа включает учет
имеющейся системы поисковых признаков ору-
денения данного типа, применяемых при иссле-
дованиях различного уровня: от мелкомасштаб-
ных 1 : 1000000–1 : 500000 (рудных районов),
среднемасштабных 1 : 200000–1 : 100000 (рудных
узлов), крупномасштабных 1 : 50000–1 : 25000
(рудных полей), до детальных 1 : 10000–1 : 5000
(месторождений). Анализ проявленности на кос-
мических снимках известных прогнозно-поиско-
вых критериев и признаков оруденения конкрет-
ного генетического типа позволяет с одной сторо-
ны оценить эффективность их использования при
прогнозо-поисковых работах, а с другой стороны,
стимулирует развитие новых способов обработки
космической информации для выявления этих

критериев и признаков (Прогнозно-поисковые,
1983; Прогнозно-поисковые,1984; Смирнова, 2020).
Материалы дистанционного зондирования поз-
воляют на основе линеаментного анализа прово-
дить независимую оценку пространственного ме-
стоположения основных структурных элементов,
выявленных на основании как мелкомасштаб-
ной, так и крупномасштабной геологической
съемки. В ряде случаев в некоторых спектральных
каналах можно выявить новые дизъюнктивы, не
отображенные на геологической карте. На мелко-
среднемасштабном уровне это могут быть как ли-
нейные, так и кольцевые зонально-концентриче-
ские линеаменты, фиксирующие вулкано-текто-
нические (депрессионные и купольные) структу-
ры и осложняющие их дуговые и радиальные
разломы. На крупномасштабном и детальном
уровне обладающая генерализующим эффектом
космическая съемка позволяет (на основе ис-
пользования ГИС) по-новому оценить располо-
жение отдельных рудных полей и месторождений
относительно выявленных в результате дешиф-
рирования рудоконтролирующих систем линеа-
ментов и вещественно-структурных комплексов.
На космических снимках хорошо проявляются
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линейные зоны трещиноватости различной
ширины и протяженности, которые фиксируют
флексурные изгибы и разломы фундамента.
Материалы космической съемки, геолого-гео-
физические и топографические карты (масшта-
бов 1 : 1 000 000–1 : 200 000) представлены в среде
ArcGIS ver. 10, обработка космоданных проводи-
лось с помощью программных средств ENVI и
Adobe Photoshop. Дешифрирование на мелко-
среднемасштабном уровне осуществлялось на ос-
нове разновременной космической съемки Land-
sat-7 (каналы: 3, 4, 5, 7); на крупномасштабном и
детальном уровне – с помощью многозональной
космической съемки Ресурс-П (каналы: 10, 21, 22,
23, 33), выполненной 17.07.2015 г. (виток 1564,
включение 1).

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
РАЙОНА РАБОТ

Основную роль в геологическом строении ис-
следуемой территории (рис. 1, 2) играют вулкано-
генные образования мелового возраста и туфоген-
но-терригенные отложения триаса (Государствен-
ная, 1983; Государственная, 2001). Отложения
амгуэмской свиты (T1-2am) представлены толщей
переслаивающихся глинистых сланцев, алевро-
литов и песчаников, на нее несогласно налегают
вулканогенные образования этелькуюмской сви-
ты. Этелькуюмская свита (K1et) является наибо-
лее сложно построенной и в значительной степе-
ни фациально изменчивой как по простиранию,
так и по вертикали. На северо-западе и севере
территории в основании свиты лежат туфогенно-
осадочные и туфогенные образования, верхняя
часть разреза сложена вулканогенными образова-

Рис. 1. Карта полезных ископаемых Q-1-XV, XVI.
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ниями кислого и среднего состава. В бассейне
Эргувеема свита представлена туфами и лавами: в
нижних горизонтах преобладают породы кислого
состава (дацитовая толща), в верхних – среднего
состава. Комплекс собранной ископаемой флоры
указывает на альбский возраст включающих ее
отложений. Мощность этелькуюмской свиты на
рассматриваемой территории составляет 800–900 м.

Вулканогенные образования, отнесенные к
верхнему отделу меловой системы, расчленены
на экитыкинскую и леурваамскую свиты. Отло-
жения экитыкинской свиты (K2ek) распростране-
ны в центральной и юго-западной частях района
и представлены андезитами, переслаивающими-
ся с туфами андезитового и дацитового состава.
Мощность экитыкинской свиты изменяется от
100 до 700 м. К леурваамской свите (К2lr) отнесе-
ны кайнотипные эффузивы и туфы кислого со-
става. Они залегают с угловым несогласием на
вулканогенных образованиях этелькуюмской
свиты и с локальными размывами – на андезитах
и туфах экитыкинской свиты. Леурваамская сви-
та сложена разнообразными туфами кислого со-
става, переслаивающимися с дацитами, игним-
бритами и кластолавами дацитового состава. Ла-
вовые горизонты преобладают в верхней части
разреза. Нижняя граница свиты проводится по
смене андезитов и туфов среднего состава, этель-
куюмской и экитыкинской свит туфогенно-оса-
дочными породами с отпечатками позднемело-
вых растений. Мощность леурваамской свиты со-
ставляет 700–1400 м. Палеогеновые андезито-
базальты нунлигранской свиты (Р1nn) мощно-
стью от 20 до 150 м распространены в бассейне
Чеутакана, на левобережье Ятролявеема и в вер-
ховьях Милютхэйвеема.

Интрузивные образования занимают около
10% площади Q-1-XV, XVI. Выделяются два ин-
трузивных комплекса: к раннемеловому ком-
плексу отнесены интрузивные тела, сложенные
преимущественно гранитами; позднемеловой
комплекс представлен габбро-диабазами, сиени-
то-диоритами, диоритами, кварцевых диоритами
и гранодиоритами. Субвулканические тела и дай-
ки подразделяются на раннемеловые, позднеме-
ловые и палеогеновые. Раннемеловые субвулка-
нические образования представлены некками,
штоками и дайками андезитов, дацитов и риоли-
тов. Почти все они расположены в северо-запад-
ной части территории листа и приурочены к вы-
ходам триасовых и нижнемеловых отложений,
небольшое количество даек андезитов установле-
но также на правобережье Эргувеема среди пород
этелькуюмской свиты. Позднемеловые субвулка-
нические риолиты, дациты и андезиты пользуют-

ся широким распространением в районе. Пло-
щадь субвулканических тел обычно 0.2–2.0 км2,
реже до 10 км2 . Длина даек 0.3–2.0 км, мощность
даек 1–10 м. Падение контактов штоков и некков,
а также залегание даек крутое, часто вертикаль-
ное. Риолиты слагают многочисленные некки и
дайки, распространенные среди полей верхнеме-
ловых эффузивно-туфовых образований. Субвул-
канические тела дацитов наиболее распростране-
ны на северо-западе территории, андезитами сло-
жены субвулканические штоки, некки и дайки на
левобережье Эргувеема, в бассейнах Чеутакана и
Канэнмывеема. К палеогену отнесены дайки и суб-
вулканические тела андезито-базальтов, встречаю-
щиеся среди образований леурваамской свиты.

Золото-серебряное и ртутное оруденение ло-
кализуется, как правило, вблизи вулканических
аппаратов и в пределах ослабленных зон с широ-
ко проявленными процессами гидротермального
изменения. К субвулканическим телам приуроче-
ны зоны развития пропилитизации, каолиниза-
ции, пиритизации, серицитизации и вторичных
кварцитов. Гидротермальным изменениям под-
вергались как субвулканические тела, так и вме-
щающие их вулканогенные породы кислого со-
става. К гидротермально измененным породам
нередко приурочены кварцевые жилы и прожил-
ки с золотом. В пределах исследуемого района
наиболее обширная зона гидротермально изме-
ненных пород установлена в его восточной части,
здесь на площади более 40 км2 породы верхнего
мела каолинизированы, окварцованы и пирити-
зированы, с этой площадью связаны многочис-
ленные проявления золота и ртути. На исследуе-
мой территории широко распространены разрыв-
ные нарушения северо-восточного, северо-
западного и субмеридионального направления.
По данным геологосъемочных работ большин-
ство разломов четко фиксируется на местности
по зонам дробления и гидротермального измене-
ния пород, по смещению геологических границ
по линиям разрывов и по другим признакам.
Большинство разрывных нарушений являются
сбросами, имеют крутое (70–85°) и вертикальное
падение. Амплитуда перемещения по ним для
протяженных разломов 200–500 м, для коротких
20–50 м. Большинство разломов долгоживущие,
что подтверждается залеганием разновозрастных
магматических образований в сбрасывающей
трещине дизъюнктивов, а также наличием здесь
дробленых даек и кварцевых жил.



ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА  № 6  2022

КРУПНОМАСШТАБНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 31

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ

Дешифрирование материалов космической
съемки в видимой и инфракрасной области спек-
тра позволило выяснить следующие особенности
структурно-тектонической позиции исследуемой
площади. Площадь работ отличается неравно-
мерным развитием дизъюнктивных и пликатив-
ных элементов, которые контролируют размеще-
ние магматических тел и определяют границы
структурных блоков. Выявленные при дешифри-
ровании элементы представлены разновозраст-
ными линейными, дуговыми, кольцевыми, зо-
нально-концентрическими структурами разме-
ром от 1 до 80 км (рис. 3). Можно выделить
региональные структуры первого ранга, включа-
ющие кольцевые структуры диаметром 11–20 км
и линейные структуры протяженностью от 11 до
80 км; линейные и кольцевые структуры второго
ранга размером 5–10 км; а также структуры тре-
тьего ранга, представленные линейными и коль-
цевыми линеаментами протяженностью менее
5 км.

По времени заложения разрывные нарушения
можно разделить на две группы: разломы, зало-
жившиеся до позднемеловой эпохи и разломы,
заложившиеся в позднемеловое – палеогеновое
время. К первой группе относятся крупные раз-
ломы первого ранга северо-восточного простира-
ния, имеющие глубокое заложение, а также от-
дельные разрывные нарушения, выделенные по
геофизическим данным. Крупным разрывным
нарушением является Милютхэйвеемский раз-
лом северо-восточного простирания, располо-
женный на севере исследуемой площади. В гра-
ницах исследуемого района Милютхэйвеемский
разлом имеет протяженность 60 км и характери-
зуется концентрацией интрузивных тел мелового
и палеогенового возраста. Второй крупный раз-
лом северо-восточного простирания протяжен-
ностью 80 км выявлен по результатам космоде-
шифрирования в южной части площади работ, к
нему приурочена серия кольцевых структур раз-
личного ранга.

Образование второй группы разрывных нару-
шений связано с формированием и развитием
структур вулканогенного пояса. Эти разрывные
нарушения, представленные разломами первого
и второго ранга северо-западного и субмеридио-
нального простирания, рассекают все вулкано-
генные и интрузивные образования раннего и

позднего мела и заложились, по-видимому, в на-
чале позднемеловой эпохи, когда начали обособ-
ляться вулкано-тектонические поднятия и Рэтем-
нейвеемский грабен. Рэтемнейвеемская и Ятроля-
веемская зоны разломов, расположенные на юго-
западе района, представляют собой ряд разрывных
нарушений субмеридионального простирания
протяженностью 20−30 км. Чеутаканская зона
разломов, расположенная в бассейне руч. Чеута-
кан, представляет собой систему разрывных на-
рушений северо-западного направления протя-
женностью до 15 км. Амплитуда вертикального
перемещения по разрывным нарушениям неве-
лика и колеблется от 10 до 100 м. Эргувеемская зо-
на разрывных нарушений находится у юго-во-
сточных границ района и проявляется в виде се-
рии сближенных разломов субмеридионального
простирания, протяженностью до 20 км. В сбра-
сывающих трещинах разломов этой зоны нередко
залегают тела позднемеловых субвулканических
интрузивов и палеогеновые дайки. Амплитуда
вертикальных блоковых смещений здесь обычно
не превышает 100–150 м. Все разрывные наруше-
ния второй группы являются разломами неглубо-
кого заложения.

Большинство непротяженных разломов тре-
тьего ранга образовалось в результате воздей-
ствия интрузивов, просадок вулканических по-
строек и других локальных тектонических напря-
жений. Часть этих разрывных нарушений
образовалась в результате блоковых смещений по
разломам более глубокого заложения, фиксируе-
мых по геофизическим данным. Образование
протяженных разрывных нарушений первого
ранга субмеридионального простирания связано
также с неотектонической активностью неоген-
четвертичного времени. В результате блоковых
опусканий по разрывам этого направления сфор-
мировалась неотектоническая впадина Залива
Креста, на юго-западе исследуемой площади.

Крупные кольцевые структуры первого ранга
на площади работ представлены двумя основны-
ми формами: положительные кольцевые структу-
ры, которые фиксируют вулкано-тектонические
поднятия, сформированные при внедрении ин-
трузивов верхнемелового возраста и отрицатель-
ные кольцевые структуры, которые представляют
собой вулкано-тектонические депрессии выпол-
ненные отложениями леурваамской свиты. При-
мером положительных структур, возникших при
внедрении верхнемеловых диоритов и гранитов, яв-
ляются кольцевые структуры массивов Верхне-Эр-
гуевеемский и Южный. Примером вулкано-текто-
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нических депрессионых структур может служить
крупная кольцевая структура на левобережье руч.
Эргувеем в районе рудопроявления Озерное. Среди
положительных кольцевых структур первого ранга
выделяются также эродированные вулкано-ку-
польные структуры, представленные вулканитами
эффузивной, пирокластической и субвулканиче-
ской фаций. Одна из таких структур расположена
севернее кольцевой структуры Верхне-Эргувеем-

ского массива. В центральной ее части располо-
жены восемь субвулканических дацит-липарито-
вых тел, локализованных в поле пирокластиче-
ских образований различного состава. Другим
примером вулкано-купольных структур может
служить зонально-концентрическая структура,
расположенная к северу от руч. Песцовый. В пре-
делах этой структуры в поле пирокластических
образований кислого состава локализованы пять

Рис. 4. Фрагмент геологической карты Q-1-XVI. Площадь детализации Эргувеем-1.
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крупных тел диоритов и субвулканических анде-
зитов.

Кольцевые структуры второго и третьего ранга
также имеют различную природу, некоторые из
них связаны с формированием субвулканических
тел и проявлений эффузивной активности в верх-
немеловое и палеогеновое время. Например, в
южной части площади работ в долине руч. Ятро-
лявеем дешифрируется кольцевая вулкано-ку-
польная структура диаметром 4 км, сложенная
субвулканическими дацитами, внедрившимися в
образования этелькуюмской свиты. Кольцевые
структуры второго и третьего ранга образуют ли-
нейно-вытянутые цепочки, что отражает их при-
уроченность к скрытым глубинным разломам.

На территории листа Q-1-XV, XVI известно
около 50 рудопроявлений золота. Большинство
золоторудных проявлений локализуется в верхо-
вьях Милютхэйвеема, Ятролявеема и на левобе-
режье Эргувеема. Проявления коренного золота
локализованы в центральных или перифериче-
ских частях кольцевых структур второго и третье-
го ранга, в узлах пересечения разломов северо-во-
сточного и субмеридионального простирания,
приурочены к участкам сочленения положитель-
ных и отрицательных вулканоструктур. Золото-
рудные проявления локализуются среди меловых
вулканогенных образований этелькуюмской
(K1et), экитыкинской (K2ek) и леурваамской (К2lr)
свит на участках площадного и линейного гидро-
термального изменения пород (пропилитизации,
окварцевание, аргиллизация), особенно интен-
сивного вблизи субвулканических тел и в зонах
сближенных разрывных нарушений. Повышен-
ные содержания золота установлены в кварцевых
жилах и иногда в зонах метасоматически изме-
ненных пород, представленных гидротермальны-
ми кварцитами, обычно вмещающими кварцевые
жилы. Золотоносные кварцевые жилы нередко
имеют сложную морфологию при мощности от
0.1 до 1.5 м и длине от 50 м до первых сотен мет-
ров.

При прогнозировании золото-серебряных ме-
сторождений в северной части Охотско-Чукот-
ского вулканогенного пояса следует учитывать
результаты изучения крупнейшего в регионе ме-
сторождения Купол. Согласно имеющимся дан-
ным (Волков, 2011) формирование рудной зоны
этого месторождения контролируется мощной и
протяженной дайкой риолитов (более 4 км), по-
добная структурная ловушка определяет бонан-
цевый характер и значительный вертикальный и
латеральный размах эпитермального золото-се-
ребряного оруденения. Мощность рудовмещаю-
щей полости достигает 22 м, отмечается широкое
развитие эксплозивных брекчий в рудных телах с
кокардовым обрастанием рудным агрегатом об-
ломков различного состава.

На исследуемой площади Q-1-XV, XVI наибо-
лее крупный ореол рассеяния золота охватывает
бассейн верхнего и среднего течения Эргувеема.
Золото установлено здесь, в аллювиальных отло-
жениях всех водотоков. Размеры зерен золота
0.3–0.5 мм; форма их комковатая, дендритовид-
ная, пластинчатая, окатанность чаще всего пло-
хая. Последнее свидетельствует о пространствен-
ной близости коренного источника золота. На ле-
вобережье Эргувеема золото обнаружено в
кварцевых жилах и зонах вторичных кварцитов,
залегающих среди туфов леурваамской и этель-
куюмской свит, прорванных субвулканическими
риолитами и подвергшихся гидротермальному
изменению. Большинство кварцевых жил и наи-
более интенсивные гидротермальные изменения
приурочены к экзоконтактовым зонам субвулка-
нических интрузивов и разломам северо-восточ-
ного простирания. Кварцевые жилы имеют про-
тяженность 50–100 м при мощности до 1.5 м, зо-
ны окварцованных и каолинизированных туфов
имеют протяженность первые сотни метров при
мощности до 50 м.

С учетом изложенного выше на левобережье
руч. Эргувеем была выбрана площадь детализа-
ции Эргувеем-1 (рис. 4), локализованная в при-
бортовой части вулкано-тектонической депрес-
сии, в области сочленения последней с локальной
вулкано-купольной структурой зонально-кон-
центрического строения, расположенной к севе-
ро-западу от верховьев ручья Песцовый. Данная
площадь отличается повышенной плотностью
линейных и дуговых линеаментов (рис. 5), кото-
рые могут представлять собой синвулканические
разломы и зоны трещиноватости благоприятные
для локализации прожилково-вкрапленного и
жильного оруденения. На этой площади в мас-
штабе 1 : 10000 выявлен золотоперспективный
участок Эргувеем-1А, который локализован в по-
ле риолитовых туфов леурваамской свиты и ха-
рактеризуется развитием северо-восточных и се-
веро-западных разломов сбросо-сдвигового типа.
В пределах участка рекомендовано по десяти про-
филям (рис. 6) провести исследование зон разви-
тия вторичных кварцитов, пропилитизации, ар-
гиллитизации; выявить кварцевые жилы и гидро-
термально измененные субвулканические тела,
провести их опробование на Au и Ag.

ВЫВОДЫ

В результате комплексной обработки материа-
лов космического зондирования центральной
Чукотки составлена структурно-тектоническая
схема листа Q-1-XV, XVI и получены новые дан-
ные о геологическом строении исследованной
территории. Выявленные при дешифрировании
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структурные элементы представлены разновоз-
растными линейными, дуговыми, кольцевыми,
зонально-концентрическими линеаментами пер-
вого (более 10 км), второго (5–10 км) и третьего
(менее 5 км) ранга. Кольцевые структуры образу-
ют линейно вытянутые цепочки, что отражает их
приуроченность к скрытым линейным структу-
рам. Намечены основные закономерности разме-
щения проявлений коренного золота: показана
важная роль кольцевых структур и секущих их
дизъюнктивов преимущественно северо-восточ-
ного и субмеридионального простирания для ло-
кализации золотого оруденения; проявления ко-

ренного золота локализованы в центральных или
периферических частях кольцевых структур вто-
рого и третьего ранга; золотоперспективные
участки характеризуются повышенной плотно-
стью линеаментов, образованных при становле-
нии субвулканических интрузий. Применение
космической съемки высокого разрешения поз-
волило в масштабе 1 : 10000 выявить золотопер-
спективный участок Эргувеем-1А, приурочен-
ный к прибортовой части вулкано-тектониче-
ской депрессии, контролирующей размещение
известных золоторудных проявлений.

Рис. 5. Результаты космодешифрирования Ресурс-П (1564_1) по площади детализации Эргувеем-1.
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When deciphering the materials of the multi-zone satellite survey of Resurs-P (geoton) and Landsat-7 in the
central part of the Chukchi Peninsula (Q-1-XV,XVI), structural elements of tectonic-volcanogenic genesis
were revealed, represented by linear, arc, annular, zonal-concentric lineaments of various ranks of different
ages. The important role of ring structures and their dissecting disjunctiva, mainly of the north-eastern and
submeridional strike, for the localization of gold mineralization is shown. The use of high-resolution satellite
imagery allowed us to outline the gold-prospective area of Erguveim-1, which is characterized by an increased
density of lineaments and subvolcanic intrusions.
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