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При дешифрировании материалов космического зондирования восточной части Чукотского полу-
острова в масштабе 1 : 50000 выявлены структурные элементы тектоно-вулканогенного генезиса,
представленные линейными, дуговыми, кольцевыми, зонально-концентрическими структурными
элементами различного ранга. Кольцевые структуры диаметром до 2 км и секущие их дизъюнктивы
преимущественно северо-восточного и субмеридионального простирания контролируют локализа-
цию золотого оруденения Пепенвеемской рудно-россыпной зоны. На основе компьютерной обра-
ботки ИК-космической съемки ASTER в Пепенвеемской зоне выявлены площади развития гидро-
термально-измененных пород (березитов, вторичных кварцитов, серицит-гидрослюдисто-кварцевых
метасоматитов) генетически связанных с оруденением. Применение космической съемки высокого
разрешения в совокупности с геофизическими данными позволило в масштабе 1 : 10000 наметить при-
уроченные к вулкано-купольным структурам, золотоперспективные участки, которые характеризуют-
ся повышенной плотностью линеаментов и связаны со становлением субвулканических риолитов.
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ВВЕДЕНИЕ
На рассматриваемой территории образования

Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП)
залегают на палеозой-мезозойском складчатом ос-
новании. Верхний структурный ярус складчатого
основания представлен валанжинскими (K1v)
терригенными отложениями и приуроченными к
ним пластовыми и секущими телами габбро (νK1).
В физических полях породы складчатого основа-
ния выражаются повышенными значениями си-
лы тяжести. Структурный комплекс Охотско-
Чукотского пояса сложен вулканогенными об-
разованиями и прорывающими их интрузивами
гранодиоритов (γδK1), диоритов (δK2), щелочных
гранит-порфиров (εγπK2), субвулканическими
телами риолитов (λK2) и базальтов (βK2). В преде-
лах структурного комплекса ОЧВП выделяются
два структурных яруса (Государственная..., 1993,
Государственная..., 1977). Нижний структурный
ярус представлен вулканитами среднего и кисло-
го состава этелькуюмской свиты нижнего мела
(K1et), амгеньской толщи нижнего-верхнего мела

(K1–2am) и экитыкинской свиты верхнего мела
(K2ec). Верхний структурный ярус представлен об-
разованиями средней и верхней подсвит леурваам-
ской свиты верхнего мела (K2lr2–3), и нунлигран-
ской свиты верхнего мела-палеоцена (  P1 nn).
Риолиты, их туфы и ингимбриты леурваамской
свиты локализованы преимущественно в преде-
лах Лимгытынотской кальдеры, нунлигранская
свита представлена отдельными выходами анде-
зито-базальтов. С альба начинается накопление
вулканитов ОЧВП, происходит обособление вул-
кано-структур нижнего структурного яруса с
внедрением тел раннемеловых гранитов и даек
андезитов. Со второй половины сеномана фор-
мируются структуры верхнего структурного яруса
в основном кальдерного типа с завершающим
развитием которых связано образование дуговых
и концентрических разломов, внедрение поздне-
меловых субвулканических и интрузивных тел,
заложение разрывных нарушений север–северо-
восточного простирания и концентрация цветных
и благородных металлов. Для золото-серебряной
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минерализции установлена связь с позднемело-
выми субвулканическими риолитами. С последу-
ющей тектонической активностью четвертичного
периода связано образование север–северо-во-
сточных сбросо-сдвигов, даек базальтов и развитие
неотектонических впадин. В основу системы поис-
ковых признаков золотого оруденения на исследуе-
мой территории положены прогнозно-поиско-
вые комплексы, разработанные ЦНИГРИ
(Прогнозно-поисковые..., 1983, Прогнозно-
поисковые..., 1984).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ

Материалы и методы

Дистанционные основы поисковых площадей
подготовлены на основе космической съемки Ре-
сурс-П (с разрешением 1м-канал № 10, и 3м-ка-
налы № 21–23, 33) и Канопус-ПСС с разрешени-
ем на местности 2.5 м. На основе этих материалов
выполнено космодешифрирование и проведен ли-
неаментный анализ геологических структур в мас-
штабе 1 : 25000–1 : 10000. Многозональная косми-
ческая съемка ASTER (Япония) использована для
выявления на площади работ рудоперспективных
метасоматических пород, генетически связанных с
оруденением. На основе экспертно-компьютерно-
го дешифрирования многозональной космической
съемки в видимом и ближнем ИК – каналах прове-
дено выявление линейных, дуговых и кольцевых
структурных элементов различного ранга, позво-
ляющее выделить группы линеаментов, контро-
лирующих эталонные объекты (рудные поля) и
подготовить структурно-тектоническую схему пло-
щади работ в масштабе 1 : 50000; в результате ком-
пьютерного спектрального анализа многозональ-
ной космической съемки по эталонным спектрам
минералов – индикаторов в совокупности кана-
лов ИК – съемки (ближнем, среднем, дальнем),
выполнена оценка наличия на исследуемой пло-
щади участков развития гидротермально-изме-
ненных пород (березитов, вторичных кварцитов,
серицит-гидрослюдисто-кварцевых метасомати-
тов), присутствие которых является одним из
факторов, указывающих на процессы гидротер-
мального рудообразования. По результатам оха-
рактеризованных выше работ намечены площа-
ди, на которых выполнено космодешифрирова-
ние материалов съемки высокого разрешения
(панхром -1м, многозональная съемка -3м) с целью
уточнения позиции рудоконтролирующих струк-
турных элементов, особенностей литологического
строения рудовмещающих толщ и определения
границ перспективных участков (потенциальных
месторождений) в масштабе 1 : 10000 для поста-
новки наземных геолого-разведочных работ.

Результаты структурного дешифрирования

Пепенвеемская рудно-россыпная золоторудная
зона локализована в пределах листов Q-1-XXI-78;
Q-1-XXII-79,80; Q-1-XXIII-81,82. В пределах зо-
ны выделяются рудные узлы Пепенвеемский,
Гэтэвский, Чеутаканский (рис. 1). Дешифрирова-
ние материалов космической съемки в видимой и
инфракрасной (ближней, средней, дальней) об-
ласти спектра позволило выяснить следующие
особенности структурно-тектонической позиции
исследуемой площади. Площадь работ отличается
неравномерным развитием дизъюнктивных эле-
ментов, которые контролируют размещение маг-
матических тел и определяют границы структур-
ных блоков. Выявленные при дешифрировании
линеаменты отображают разновозрастные линей-
ные, дуговые, кольцевые, зонально-концентриче-
ские структуры. Можно выделить представлен-
ные линейными, дуговыми и кольцевыми эле-
ментами структуры первого ранга размером более
10 км, структуры второго ранга размером 2–10 км;
а также структуры третьего ранга протяженно-
стью менее 2 км. На исследованной территории
преобладают разрывные нарушения субмеридио-
нального, северо-восточного, а также северо-за-
падного направления. Структуры первого ранга
представлены субмеридиональными (север–севе-
ро-восточными) разрывными нарушениями, трас-
сирующими Пепенвеемский, Гэтэвский и Чеута-
канский рудные узлы.

При космодешифрировании большое внима-
ние было уделено выявлению палеовулканиче-
ских структур, которые имели первостепенное
значение для локализации золотого оруденения.
Крупные кольцевые структуры на площади работ
представлены Лимгытынотской и Гэтэвской вул-
кано-тектоническими депрессиями в западной и
центральной части Пепенвеемской рудно-россып-
ной зоны. Эти структуры деформированы разлома-
ми северо-восточного и в ряде случаев северо-за-
падного простирания. Последние, по результатам
космодешифрирования, могут рассматриваться
как наиболее поздние дизъюнктивные образова-
ния исследуемой площади.

Важную роль в локализации золотого орудене-
ния играют вулканогенные кольцевые структуры
второго ранга диаметром 2–10 км. К ним относятся
вулкано-купольные поднятия, сформированные
при внедрении позднемеловых интрузивов и вул-
кано-корневые структуры, которые представля-
ют собой поля развития субвулканических тел
риолитов, прорывающих вулканогенные образо-
вания этелькуюмской свиты и амгеньской толщи.

Значительное место в тектоническом строении
исследуемой площади принадлежит кольцевым
структурам третьего ранга. Эти структуры, фикси-
рующиеся системами совмещенных дуговых и ра-
диальных элементов, как правило деформированы
непротяженными разломами. Такие структуры мо-
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гут представлять собой локальные вулкано-ку-
польные структуры или локальные просадки (де-
прессии), которые являются поисковыми призна-
ками рудных полей. Кольцевые структуры третьего
ранга концентрируются в пределах кольцевых
структур второго ранга, либо выстраиваются вдоль
крупных нарушений преимущественно северо-
восточного направления.

Пепенвеемский рудный узел расположен в об-
ласти северо-западного замыкания Нунямувеем-
ского вулкано-тектонического прогиба, форми-
рование которого происходило в течение длитель-
ного времени: от раннего мела до палеогена
включительно. На Пeпенвеемской площади (рис. 2)
доминируют линеаменты северо-восточного и
субмеридионального (север–северо-восточного)

простирания (рис. 3). Преобладают линеаменты
протяженностью 2–8 км. Кольцевые структуры и
их фрагменты представлены преимущественно эле-
ментами размером 1.5–4 км. Плотность развития
линейных и кольцевых линеаментов неравномер-
ная, максимальных значений она достигает в узле
пересечения северо-восточных и субмеридиональ-
ных разломов в поле развития этелькуюмской сви-
ты. К этой же области приурочены практически все
проявления рудного золота и россыпное место-
рождение Пепенвеем. Рудопроявления с макси-
мальными содержаниями Au и Ag (“Гигант”, “Ле-
во-Пепенвеемское”) локализованы на перифе-
рии кольцевых структур размером 1.5–2 км.

Кольцевые структурные элементы фиксируют
контуры локальных вулкано-купольных структур, в

Рис. 2. Геологическая карта Пепенвеемского рудного узла.
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ряде случаев они совпадают в плане с обособлен-
ными выходами риолитов и андезитов, субвулка-
ническими телами верхнемеловых диоритов и
диоритовых порфиритов. Выявленные по геоло-
гическим данным участки окварцевания и пири-
тизации также тяготеют к узлу пресечения севе-
ро-восточных и субмеридиональных разломов.

Контуры участков окварцевания и пиритиза-
ции лежат в пределах областей, ограниченных ли-

неаментами, полученными при космодешифри-
ровании.

Гэтэвский рудный узел приурочен к одно-
именной депрессионной структуре, локализован-
ной в узле пересечения разломов север–северо-во-
сточного и северо-западного направлений. Участок
рудопроявления Гэтэв сложен андезитами и их
туфами экитыкинской свиты, ингимбритами и
туфами риолитов леурваамской свиты, позднеме-
ловыми лейкократовыми гранитами и субвулка-

Рис. 3. Результаты космодешифрирования (Канопус-ПСС) Пепенвеемского рудного узла.
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ническими риолитами. Золото-серебряная мине-
рализация локализуется в штокверках, маломощ-
ных кварцевых жилах и минерализованных зонах
дробления. Рудопроявление Гэтэв оценивается
как непромышленное, его перспективность рас-
сматривается с учетом расположенного восточ-
нее Пепенвеемского месторождения.

Чеутаканский рудный узел расположен в сред-
нем течении р. Чеутакан (рис. 4). В пределах руд-
ного узла выделяется система субпараллельных
разрывных нарушений субмеридионального (се-
вер–северо-восточного) простирания, многочис-
ленные разломы северо-западного и северо-во-
сточного простирания (рис. 5). Широко развиты
также вулканогенные кольцевые и дуговые струк-
туры размером 1–3 км. Кольцевые структуры в
пределах рудного узла образуют цепочки, вытя-
нутые в восток-северо-восточном и северо-за-
падном направлениях. Пересечение этих цепочек
фиксируется в центральной части рудного узла. В
этой области плотность мелких линейных и дуго-
вых структур, существенно возрастает. Проявления
золото-серебряной минерализации также ориенти-

рованы линейно, преимущественно в северо-во-
сточном направлении, что может служить кос-
венным подтверждением рудоконтролирующей
роли разломов северо-восточной ориентации.

Изучение значений магнитного и гравитаци-
онного поля на площади Q-1-XV–XVIII, XXI–
XXIV позволило выявить закономерности разме-
щения проявлений золота в зависимости от зна-
чений ∆Т и ∆g. Все пробы с высокими содержа-
ниями (Au > 10 г/т) локализованы в узком диапа-
зоне значений, при этом максимальное число
точек соответствует значениям: ∆Т = 0…–1 мил-
лиэрстед, ∆g = –5…–10 миллигал. Для проявле-
ний, в которых содержание золота находится в
диапазоне от 1 до 10 г/т, значения этих парамет-
ров несколько шире: ∆Т = +1…–3 миллиэрстед,
∆g = +5…–20 миллигал. Тот факт, что подавляю-
щее большинство проявлений золота локализовано
на площадях, характеризующихся узким интерва-
лом значений ∆Т и ∆g, может служить дополни-
тельным поисковым признаком при оконтурива-
нии потенциальных рудных полей и месторожде-
ний. Центральная часть Чеутаканского рудного

Рис. 4. Геологическая карта Чеутаканского рудного узла.
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узла, в которой расположено эталонное рудопро-
явление “Чумовое”, характеризуется слабо отри-
цательными значениями гравитационного и маг-
нитного полей (рис. 6, 7).

Соотношение отдешифрированных структур-
ных элементов и расположение субвулканиче-
ских и магматических образований верхнемело-
вого возраста в центральной части рудного узла
представлено на рис. 8. Потенциально рудонос-
ные тела субвулканических риолитов расположе-
ны в пределах линейных и дуговых локальных
структур (размером менее 2 км), оперяющих глу-
бинные разломы север–северо-восточного про-
стирания. Интрузия диоритов также локализова-
на в зоне север–северо-восточного разлома, а ее
границы контролируются линейными и дуговы-
ми структурами, оперяющими данный разлом.
Важно отметить, что позиционирование кварце-
вых жил и контур вторичных кварцитов, снятые с
геологической карты масштаба 1 : 200000, также
ориентированы в северо-восточном направле-

нии. Детальное дешифрирование (съемка высо-
кого разрешения Ресурс-П) участка рудопроявле-
ния “Чумовое” позволило выявить дополнитель-
ные структурные элементы и дифференцировать
по фототону изображения особенности строения
рудовмещающих лаво-пирокластических образо-
ваний амгеньской толщи (рис. 9).

Результаты дешифрирования субвулканических 
и метасоматических образований

Тектонические нарушения сопровождаются зо-
нами гидротермально-измененных пород и кварце-
выми прожилково-жильными зонами. Кварцевые
жилы и прожилково-жильные зоны, как правило,
пространственно ассоциируют с выходами позд-
немеловых субвулканических риолитов, экзо- и
эндоконтактами интрузий. Наиболее продуктив-
ные зоны установлены в пределах субвулканиче-
ских тел риолитов. Мощность зон 25–40 м, протя-
женность их варьирует от 100 до 1000 м. Рудоносные

Рис. 5. Результаты космодешифрирования (Ресурс-П) Чеутаканского рудного узла.
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Условные обозначения

– Проявления Аu и Ag
– Пункты минерализации Аu и Ag

– Контур Чеутаканской площади (см. рис. 8)
– Результаты космодешифрирования
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зоны представлены жилами и участками прожилко-
во-метасоматических образований, монокварце-
вой, серицит-кварцевой, реже каолинит-кварце-
вой фаций, сопровождаются устойчивыми геохи-
мическими ореолами Au, Ag, As, Pb.

Дешифрирование продуктивных субвулкани-
ческих образований (риолиты λК2) проводилось с
целью уточнения границ участков, рекомендован-
ных для детализации в масштабе 1 : 10000. Анализ
яркостных характеристик эталонных тел субвулка-
нических риолитов, выполненный в различных
спектральных каналах съемки Ресурс-П, позволил
определить вероятностные контуры этих образова-
ний в пределах Чеутаканской площади. Результаты
дешифрирования представлены на рис. 10.

Дешифрирование метасоматических образо-
ваний различного типа, играющих важную роль
при локальном прогнозе оруденения, стало воз-
можным с появлением крупномасштабной мно-
гозональной космической съемки, позволяющей
проводить исследования не только в ближнем

ИК-диапазоне, но и в средневолновом и тепло-
вом ИК-диапазонах. При картировании гидро-
термально-метасоматических образований для
выделения локальных рудоперспективных пло-
щадей существенная роль принадлежит анализу
данных гиперспектральных космических сним-
ков (ASTER и др.). Выявление зон метасоматиче-
ских пород как индикаторов полезных ископае-
мых, успешно применяется при поисках медно-
порфирового, золотого и полиметаллического
оруденения (Кирсанов и др., 2019, Плющев и др.,
2012, Смирнова и др., 2020).

Технологии получения гиперспектральных
данных основаны на построении изображений
земной поверхности в каждом из узких интерва-
лов регистрируемого спектра электромагнитных
волн как отраженного, так и собственного тепло-
вого излучения природных объектов. Гиперспек-
тральные изображения используются для опреде-
ления и картирования горных пород и минералов
по их спектрам. Многие минералы и горные поро-

Рис. 6. Чеутаканский рудный узел: гравитационное поле.
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ды имеют уникальный спектр отражения и погло-
щения и могут быть выделены по этим спектрам,
зафиксированым на материалах гиперспектраль-
ных съемок. К индикаторам околорудных измене-
ний рудовмещающих пород, которые фиксируются
на гиперспектральных изображениях, относятся
альбит, алунит, барит, гипс, иллит, кальцит, као-
линит, кварц, окислы и гидроокислы железа, пи-
рит, серицит, хлорит, эпидот и ряд других мине-
ралов. Задача картирования минералов-индика-
торов по данным спектрометрии состоит в
вероятностной оценке минерального состава по-
род по их спектральным характеристикам.

Использовались замеренные и библиотечные
спектры эталонных минералов из источников сво-
бодного доступа NASA и др. (JPL, USGS). Спек-
тральный анализ производился на выявление пяти
типов гидротермально-метасоматических пород,
минеральные ассоциации которых приведены ни-
же (учитывались только главные минералы метасо-
матитов):

Пропилиты (p): альбит, кальцит, хлорит, эпи-
дот, актинолит;

Березиты (br): кварц, серицит, пирит;
Гидрослюдисто-кварцевые (hq): кварц, иллит,

каолинит;
Серицит-гидрослюдисто-кварцевые (shq): се-

рицит, кварц, иллит, каолинит;
Вторичные кварциты (w): кварц.
Спектральная обработка изображений коэф-

фициента отражения/излучения проводилась ме-
тодом спектрального угла с применением эталон-
ных спектров минералов. В результате обработки
методом спектрального угла были получены мат-
рицы значений спектральных углов для каждого
эталонного минерала. На следующем этапе спек-
тральной обработки были подобраны оптималь-
ные пороги значений спектральных углов каждо-
го эталонного минерала. Пороги подбирались в
интерактивном режиме, при визуальном контро-
ле процентного соотношения минералов в соот-
ветствии с его долей в породе. В результате были

Рис. 7. Чеутаканский рудный узел: магнитное поле.
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получены вероятностные схемы распростране-
ния минералов, входящих в состав каждого из
указанных типов гидротермально-метасоматиче-
ских пород. Для исследованных площадей по-
строены схемы изображения плотностей, пред-
ставляющих собой размытые пятна, на которых
более темные участки соответствуют большему
скоплению исследуемых минералов. Эти изобра-
жения плотностей были переведены в векторные
контуры 3-х градаций по массовости скоплений
(плотности) ассоциации минералов условно на-
званных: минимальные, средние, максимальные.
Поскольку все схемы носят вероятностный харак-
тер, то изображения плотностей отражают плотно-
сти вероятностей распространения пород, на ос-
нове соответствующей ассоциации минералов.
По каждому типу метасоматитов построены кон-
туры их распространения с максимальной плот-
ностью вероятности (рис. 11).

Подготовка площадей для детальных работ 
с целью выявления рудоперспективных участков

Анализ проявлений и пунктов минерализации
золота, относящихся к золото-серебряному вул-
каногенному генетическому типу, показал, что на
исследованной площади большинство этих про-
явлений и пунктов минерализации приурочено к
участкам пересечения кольцевых структур тре-
тьего порядка и линеаментов северо-восточного
простирания (24%), линеаментам северо-восточ-
ного простирания (19%), линеаментам северо-за-
падного простирания (17%), линеаментам субме-
ридионального простирания простирания (10%).
Для 30% пунктов минерализации приурочен-
ность к тем или иным видам линеаментов не вы-
явлена. Отмечается, что закономерности разме-
щения проявлений коренного золота в вулкано-
генных толщах на территории, примыкающей с
севера к исследуемой площади, также определя-
ются наличием кольцевых структур и секущих их

Рис. 8. Результаты космодешифрирования (Ресурс-П) Чеутаканской площади.
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дизъюнктивов преимущественно северо-восточ-
ного и субмеридионального простирания
(Миловский и др., 2022).

Резюмируя изложенное выше, в качестве при-
оритетных для постановки детальных работ сле-
дует рассматривать площади развития кольцевых
структур третьего ранга, отличающихся повы-
шенной плотностью мелких линеаментов различ-

ной (в первую очередь северо-восточной) азиму-
тальной направленности и насыщенных субвул-
каническими риолитами. Эти площади, с учетом
прогнозируемых по данным космосъемки ASTER
зон метасоматитов (p, hq, shq, br, w), представля-
ют собой потенциальные рудные поля, приуро-
ченные к периферии палеокальдер, вулкано-ку-
польным или вулкано-корневым структурам. К

Рис. 10. Вероятностные контуры субвулканических риолитов на основе анализа данных многозональной космической
съемки Ресурс-П по Чеутаканской площади.
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Таблица 1. Рудоперспективные участки первой очереди, предлагаемые для постановки наземных заверочных
работ в масштабе 1 : 10000

Рудоперспективные участки Северная широта Западная долгота

Участок 1 65°51′00″–65°52′00″ 176°38′00″–176°40′00″
Участок 2 65°52′15″–65°53′00″ 176°37′40″–176°39′50″
Участок 3 65°51′15″–65°52′30″ 176°54′30″–176°57′00″
Участок 4 65°47′00″–65°48′0″ 176°42′00″–176°45′00″
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перспективным следует также отнести площади
развития субмеридиональных глубинных разло-
мов в узлах их пересечения с линеаментами севе-
ро-восточного и северо-западного простирания.
Для космодешифрирования в масштабе 1 : 10000
с целью выбора золотоперспективных участков с
их последующей наземной заверкой были пред-
ложены 8 площадей, представленных на рис. 11.

Анализ полученных данных показал, что в
контуре Чеутаканского рудного узла и к западу от
него имеется несколько максимумов метасомати-
тов (рис. 12, табл. 1). Один из них включает эта-
лонное рудопроявление “Чумовое”, отличающи-
еся повышенными содержаниями Au и очень вы-
сокими содержаниями серебра, а также области,
расположенные к северо-востоку от этого рудо-
проявления. Здесь выделены рудоперспективные

участки 1 и 2. Участок 1 приурочен к изометрич-
ному в плане телу риолитов (λK2), локализиро-
ванному в поле вторичных кварцитов в узле пере-
сечения субвулканических глубинных разломов
север–северо-восточного простирания и секу-
щих их разломов северо-восточной и северо-за-
падной направленности, здесь отмечаются также
фрагменты дуговых кольцевых структур третьего
ранга. Участок 2, примыкающий с севера к участ-
ку 1, локализирован в поле вулканических обра-
зований этелькуюмской свиты. В его пределах
расположена золотоносная прожилково-жильная
зона минерализации “Курок”.

Участок 3, приуроченный к восточному краю
Лимгытынотской палеокальдеры, локализован в
центральной части поля субвулканических риоли-
тов (λK2). По результатам космодешифрирования

Рис. 12. Вероятностная схема контуров метасоматитов на основе обработки многозональной съемки ASTER. Че-
утаканский рудный узел.
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здесь выявлена кольцевая структура второго по-
рядка, осложненная разломами различной ори-
ентации. По геологическим данным на площа-
ди участка ранее золоторудной минерализации
отмечено не было.

Участок 4, характеризуется комплексными ано-
малиями br, shq и hq, локализован в четырех км. к
северо-востоку от оз. Чеутакан. На его площади
развиты преимущественно игнимбриты кислого
состава амгеньской толщи (K1–2 am), присутствуют
также вулканогенные образования этелькуюмской
(K1et) и экитыкинской свит (K2ec). Здесь имеет ме-
сто кольцевая структура третьего ранга (страто-
вулкан), приуроченная к узлу пересечения субме-
ридионального глубинного разлома с разломом
северо-восточного простирания.

Участок 5 расположен в 18 км к юго-западу от
рудопроявления “Чумовое” в области преоблада-
ющего развития кислых вулканогенных образова-
ний амгеньской толщи с присутствием в ряде мест
отложений этелькуюмской и экитыкимских свит.
На территории участка по результатам геологиче-
ского картирования масштаба 1 : 200000 установ-
лены разломы субмеридионального и северо-за-
падного простирания, определяющие блоковое
строение этого участка. Вследствие отсутствия на
участке субвулканических риолитов он был отне-
сен ко второй очереди.

Многочисленные очаговые площади развития
метасоматитов по результатам анализа съемки
ASTER установлены в пределах Гэтэвского руд-
ного узла. Практически все они совпадают с уста-
новленными при геологическом картировании
проявлениями и пунктами золотой минерализа-
ции. Гэтэвское проявление фиксируется крупны-
ми ореолами br, shq, hq метасоматитов. Располо-
женные севернее кварцевые жилы и штокверки
проявлений Гатле и Гаганье фиксируются изо-
метричными ореолами br и shq метасоматитов.

За пределами Гэтэвского рудного узла в райо-
не оз. Межгорное (Медвежье) выявлено несколь-
ко участков метасоматитов, приуроченных к зоне
параллельных субмеридиональных разломов, с ко-
торыми связаны известные рудопроявления Ар-
гытгын, Анэлегыргын, Ватыкское и др.

Пепенвеемский рудный узел по данным ASTER
также характеризуется рядом площадей развития br
и shq метасоматитов. Среди них выделяется соб-
ственно Пепенвеемское россыпное месторождение
и окружающее его проявления коренного золота.
Большинство проявлений контролируются ло-
кальными кольцевыми структурами третьего ран-
га, расположенными в зоне влияния разломов се-
веро-восточного простирания (рис. 4).

Восточнее Пепенвеемского месторождения, в
поле развития вулканитов среднего состава, отно-
сящихся к этелькуюмской свите, на основании дан-
ных ASTER выявлена большая площадь развития
вторичных кварцитов. По данным геологического

картирования на этой площади практически нет
проявлений и пунктов минерализации золота.

Еще два участка второй очереди (№ 6, 7) выде-
лены на левобережье р. Эргувеем в поле вулкани-
тов этелькуюмской свиты, разбитом на ряд круп-
ных блоков системами разломов северо-восточного
и субширотного направления. Севернее Пепенве-
емского месторождения выявлена большая область
развития br- и shq-метасоматитов. Эта область вы-
тянута в широтном направлении в поле развития
кислых вулканитов этелькуюмской свиты. В сред-
ней части этой области по геологическим данным и
результатам космодешифрирования выявлена се-
рия разломов субмеридионального и северо-восточ-
ного простирания, что позволило выделить здесь
рудоперспективный участок № 8 второй очереди.

ВЫВОДЫ

На основе изучения Пепенвеемской золото-
рудной зоны Чукотского полуострова разработа-
ны методы комплексного анализа результатов
российской космической съемки высокого разре-
шения Ресурс-П и Канопус-ПСС, зарубежной
космической съемки ASTER, гравиметрической
и магнитометрической съемки и выявлены участ-
ки перспективные на золото-серебряное оруде-
нение. По результатам космодешифрирования
подготовлены структурно-тектонические схемы
площади работ и в масштабе 1 : 50000 намечены
участки для детализации с учетом результатов вы-
явления на этих площадях серицит-гидрослюди-
сто-кварцевых метасоматитов, березитов, пропи-
литов и вторичных кварцитов; значений ΔT и Δg,
благоприятных для локализации оруденения.
Показано, что перспективными на обнаружение
месторождений вулканогенной золото-серебряной
формации являются кольцевые структуры третьего
ранга (до 2 км), осложненные разломами преиму-
щественно северо-восточного простирания. На
участках детализации в масштабе 1 : 10000 выявле-
ны дополнительные рудоконтролирующие струк-
турные элементы и элементы фациальной диф-
ференциации рудовмещающих вулканогенных
образований. Установлена важная рудоконтроли-
рующая роль узлов пересечения региональных суб-
меридиональных (север–северо-восточных) разло-
мов с линеаментами северо-восточного и северо-
западного простирания, намечены рудоперспек-
тивные участки в пределах номенклатурных ли-
стов Q-1-79,81,82.
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Forecasting of Gold-Silver Mineralization within the Pepenveem Ore Zone
of the Chukchi Peninsula Based on Space Surveys of Resource, Canopus and ASTER

G. A. Milovsky1, A. A. Kirsanov2, K. L. Lipiyainen2, and A. D. Aparin1

1Scientific Geographic Information Center of the Russian Academy of Sciences (NGIC RAS), Moscow, Russia 
2All-Russian Research Geological Institute A.P. Karpinsky (VSEGEI), St. Petersburg, Russia 

When deciphering the materials of space sensing of the eastern part of the Chukchi Peninsula on a scale
of 1 : 50000, structural elements of tectonic-volcanogenic genesis were revealed, represented by linear, arc,
annular, zonal-concentric structural elements of various ranks. Ring structures with a diameter of up to 2 km
and their dissecting disjunctiva mainly of the north-eastern and submeridional strike control the localization
of gold mineralization of the Pepenveem ore-placer zone. On the basis of computer processing of the ASTER
infrared satellite image in the Pepenveem zone, the areas of development of hydrothermally altered rocks
(berezites, secondary quartzites, sericite-hydrosluidic-quartz metasomatites) genetically associated with
mineralization were identified. The use of high-resolution satellite imagery in conjunction with geophysical
data made it possible, on a scale of 1 : 10000, to identify gold-prospective areas associated with volcanic dome
structures, which are characterized by an increased density of lineaments and are associated with the forma-
tion of subvolcanic rhyolites.

Keywords: multi-zone space survey, search signs, deposits, gold, silver, Chukotka
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