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На территории Арктической зоны Российской Федерации выделены рудные районы, перспективные 
на открытие и  освоение Pb-Zn месторождений. Более 20  объектов рассредоточены в  Мурманской 
и Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Республике Саха (Якутия) 
и Чукотском автономном округе. Большинство рудных районов расположено в 100-километровой зоне 
экономической доступности к Северному морскому пути. В пределах трех рудных районов возможно 
сформировать горнодобывающие кластеры, включающие несколько близко расположенных месторожде-
ний. Показаны перспективы открытия новых месторождений.
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Введение
В российской Арктике к настоящему времени 

открыто небольшое число PbZn месторождений, 
среди которых осваивается только одно крупное — 
Павловское на Южном острове архипелага Новая 
Земля (рис. 1). Более 20 объектов рассредоточено 
в Мурманской и Архангельской областях, в Ямало
Ненецком автономном округе (ЯНАО), а также на 
Таймыре, севере Республики Саха (Якутия) — РС(Я) 
и Чукотском автономном округе (ЧАО).

В предыдущих статьях были рассмотрены: гео
физическая модель земной коры, геодинамиче

ские обстановки формирования, поисковые моде
ли и перспективы открытия PbZn месторождений 
в российской Арктике [1—3].

Цель настоящей статьи — выделить полиметал
лические рудные районы на территории Арктиче
ской зоны Российской Федерации (АЗРФ), включаю
щие PbZn месторождения разных типов, обобщить 
и проанализировать имеющуюся геологоэкономи
ческую информацию и показать перспективы разви
тия их минеральносырьевой базы (МСБ).

Данная публикация продолжает серию статей, 
подготовленных в ходе исследований в Институте 
геологии рудных месторождений, петрографии, ми
нералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, посвященных ми
неральным ресурсам Арктики.
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Минерально-сырьевые ресурсы Pb 
и Zn: состояние и использование

PbZn месторождения, широко распространенные 
в мире, являются одним из важнейших источников 
стратегических металлов. В этих месторождениях 
заключена значительная часть всех запасов и ре
сурсов свинца и цинка, а также высокие концентра
ции критических металлов: Ag, Te, Sr, Ga, Bi, Cd, Te, 
In, Se, Re, Ge [4].

Наиболее крупными запасами свинца и цинка 
помимо России обладают Китай, США, Австралия, 
Канада и Перу [5]. В зарубежной Арктике извест
ны крупные и суперкрупные месторождения — Ред 
Дог, ГринсКрик (Аляска, США), Ховард Пасс, Пайн
Пойнт (Канада), Цитронен в Гренландии (см. рис. 1).

Основу мировой минеральносырьевой базы Pb 
и Zn составляют колчеданнополиметаллические 
месторождения в терригенных и карбонатнотерри

Рис. 1. Месторождения свинца и цинка Циркумарктического пояса. Составлено в результате пространственно-статистического 
ГИС анализа. Крупными значками на карте показаны месторождения с запасами руд более 40 млн т, или более 15—17 млн т 
суммы металлов. Типы месторождений: 1  — колчеданно-вулканогенные VMS, 2  — колчеданные в  терригенных породах 
осадочно-эксгаляционные SEDEX, 3 — стратиформные в карбонатных породах MVT (тип миссисипской долины)
Fig. 1. Lead and zinc deposits of the Circumarctic belt. Compiled as a result of spatial and statistical GIS analysis. Large icons on the 
map show deposits with ore reserves of more than 40 million tons or more than 15—17 million tons of total metals. Types of deposits: 
1 — pyrite-volcanogenic VMS, 2 — pyrite sedimentary-exhaled SEDEX in terrigenous rocks, 3 — stratiform in carbonate rocks MVT 
(Mississippi Valley Type)

генных формациях (SEDEX), колчеданнополиметал
лические в вулканогенных формациях (VMS) и свин
цовоцинковые в карбонатных формациях (MVT). 
Основная часть мировых запасов приходится на ме
сторождения типа SEDEX, запасы месторождений 
типов MVT и VMS составляют около 20% каждый [5].

В Арктике МСБ Pb и Zn продолжает оставаться 
рентабельной (Аляска, США) даже в условиях вы
сокой инфляции, несмотря на рост прогнозируемых 
капитальных затрат на 30% [6].

По данным Statista, мировые запасы Pb составля
ют 201 млн т, а Zn — 455 млн т [7]. В России по со
стоянию на 2021 г. запасы и ресурсы Zn — 107 млн т, 
Pb — 34 млн т [8].

Данные международной группы по Pb и Zn (ILZSG) 
показывают, что в 2022 г. общий зарегистрирован
ный уровень запасов Pb увеличился на 129 тыс. т, 
а запасы Zn увеличились на 33 тыс. т [9]. По про
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гнозам ILZSG на 2023 г. мировой спрос на очищен
ные Pb и Zn превысит предложение [10]. Ожидается, 
что рынок Cu, Ni, Pb и Zn вырастет до 392,98 млрд 
долл. в 2027 г. [9]. Производство металлов будет ра
сти в основном за счет Китая. На рис. 2 приведена 
динамика цен на свинец и цинк за последние годы 
в сравнении с ценами на медь по данным [11]. Цены 
остаются практически на одном уровне.

Россия произвела около 212 тыс. т Pb и 287 тыс. т 
Zn в концентратах в 2021 г., бо́льшую часть которых 
экспортировала [8]. Так, свинцовый и цинковый кон
центрат Горевского ГОКа (Красноярский край) весь 
направлен в Китай, а концентрат НовоШирокинско
го ГОКа (Забайкальский край) — в Казахстан.

В «Стратегии развития металлургической про
мышленности Российской Федерации на период до 
2030 года» отмечается, что в ближайшие пять лет 
и в обозримом будущем дефицит Pb и Zn для нужд 
российских потребителей не ожидается [7]. Глав
ным же потребителем Pb и Zn сегодня выступают 
автомобильная промышленность. В последние годы 
в России отмечался рост экспорта цветных метал
лов [11].

Очерк металлогении Pb и Zn в АЗРФ
В отечественной литературе, как и в зарубеж

ных классификациях, PbZn месторождения под
разделяются на три главных типа — колчедан
ные в вулканогенных и терригенновулканогенных 
комплексах (Volcanic Massive Sulphide — VMS), 
колчеданные в углеродистых терригенных и тер
ригеннокарбонатных комплексах (Sedimentary 
Exhalative — SEDEX) и стратиформные свинцово
цинковые в карбонатных комплексах (Mississippi 
Valley Type — MVT). Общими для этих месторож
дений являются стратоидный характер залежей 
и сходный общий минеральный состав руд при зна
чительном различии в примесях. Кроме того, из
вестны PbZn месторождения и рудопроявления 

скарнового, связанного с карбонатитами и жильно
го в терригенных толщах типов — менее значимые 
для промышленности. В рассматриваемых ниже 
полиметаллических районах АЗРФ известны PbZn 
месторождения и перспективные рудопроявления 
практически всех упомянутых выше типов.

В российской части Фенноскандинавского щита 
кварцевые, кварцкальцитовые и кварцбаритовые 
жилы, содержащие PbZnминерализацию, рас
пространены по всему побережью Кольского полу
острова. В настоящее время практическое значение 
может иметь Базарногубский рудный узел [21], вы
деляемый на севере Баренцевоморской минераге
нической зоны, в районе губ Базарной и Долгой.

На северовосточной периферии ВосточноЕв
ропейской платформы в АЗРФ известна Пайхой
Новоземельская складчатая система [3] как се
верозападная часть УралоМонгольского пояса, 
соединяющая Пайхой, остров Вайгач, архипелаг 
Новая Земля и Полярный Урал (рис. 3). Единство 
пайхоид и уралид подчеркивается единой динами
ческой системой, постепенной сменой шарьяжно
надвиговой динамики в полярных областях на 
транспрессионную в южных [12]. В этой системе 
известно несколько стратиформных свинцовоцин
ковых месторождений и перспективных рудопрояв
лений SEDEX и флюорит PbZn типов (Павловское, 
Саурейское, НижнеТалотинское и Вайгачская и Ам
дерминская группы соответственно и др.). Руды этих 
месторождений залегают в отложениях терриген
нокарбонатной формации, представленных пере
слаивающимися карбонатными алевролитами, пес
чанистыми известняками, а также карбонатными 
алевросланцами и филлитами.

В складчатом обрамлении Сибирской платфор
мы еще с 70х годов прошлого века был выделен 
периплатформенный полиметаллический пояс [13]. 
В строении обрамления платформы выделяются 
Енисейская, Байкальская, ВерхояноКолымская 
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и Таймырская складчатые области (и соответству
ющие им полиметаллические рудные районы), раз
личные по глубинному строению и соотношениям 
осадочной и консолидированной коры. Вместе 
с тем разница в металлогенической специализации 
этих районов очевидна и определяется их геоди
намическим развитием и глубинным строением [3]. 
Представляется, что эти различия также имели су
щественное влияние на масштаб и обстановки по
лиметаллического рудообразования. В АЗРФ нахо
дится только Таймырская складчатая область (ТСО) 
и ТуораСисский складчатый пояс (ТССП).

ТСО рассматривается как коллизионная структу
ра, сформированная вдоль границы столкновения 
Карской и Сибирской палеоплит [14]. Область рас
полагается над утолщениями нижней «базальтовой» 
коры и его повышенной изменчивости [3], обуслов
ленной проявлением глубинных коровомантийных 
разломов и магматизма. Здесь оконтурен Восточ
ноТаймырский полиметаллический пояс (см. рис. 3), 
который включает Таймыроозерский, Подкамен
ноКульдимский и Трехсестринский рудные районы 
с несколькими PbZn месторождениями и рудопро
явлениями [15].

Выявлено сходство геодинамических обстановок 
формирования PbZn месторождений централь
ного Таймыра и Западного Верхоянья, которые 
могут быть объединены в Agполиметаллический 
ТаймыроЗападноВерхоянский металлогениче
ский пояс [3].

ТССП — потенциальная полиметаллическая ми
нерагеническая зона, в тектоническом плане совпа
дающая в своих границах с одноименным выступом 
основания Сибирской платформы. ТССП форми
ровался как пассивная окраина после неопроте

Рис. 3. Карта размещения в АЗРФ полиметаллических рудных районов с Pb-Zn месторождениями и рудопроявлениями. 
Составлена на основе пространственно-статистического ГИС анализа
Fig. 3. Location map of polymetallic ore regions with Pb-Zn deposits and occurrences in the Arctic zone of the Russian Federation. 
Compiled on the basis of spatial and statistical GIS analysis

розойского этапа рифтообразования. Основную 
минерагеническую нагрузку ТССП определяет стра
тиформная PbZn минерализация MVTтипа в терри
геннокарбонатной формации кембрия Нижнелен
ского рудного района (см. рис. 3). Здесь выявлены 
два продуктивных стратиформных уровня — доло
митовый (проявление Менгенилер) и известняковый 
(пункт минерализации в битуминозных известняках). 
На обоих горизонтах оруденение представлено пре
имущественно бедными рудами.

Геодинамические обстановки развития литосфе
ры на западном и восточном флангах российской 
Арктики заметно отличались друг от друга. По пред
ставлениям Л. М. Парфенова [16], на северовосто
ке России пассивные и активные континентальные 
окраины с островными дугами существовали начи
ная с рифея. Позднее в этом регионе Евразии про
исходила длительная кратонизация, которая завер
шилась лишь в позднем мезозое. Следует отметить, 
что эта группа геодинамических обстановок принад
лежит северозападному сегменту Тихоокеанского 
рудного пояса [17].

PbZn месторождения и рудопроявления в вос
точной части АЗРФ связаны с островодужными 
террейнами и окраинноконтинентальными вулка
ническими поясами и перивулканическими зонами 
тектономагматической активизации (ТМА).

В Экугской сателлитной интрузивнокупольной 
структуре одноименной зоны ТМА в терригенных 
черносланцевых верхнетриасовых толщах обна
ружено перспективное ZnPbAg рудопроявление 
Потерянное (см. рис. 3) предположительно эпитер
мального типа.

Майницкий полиметаллический рудный район 
размещается в границах одноименного острово
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дужного террейна субширотного простирания про
тяженностью 300 км и шириной 50—80 км (см. 
рис. 3). Выделенные структурные комплексы террей
на существенно отличаются по металлогенической 
нагрузке. В нижнем рифтогенном комплексе за
легают Красногорское хромитплатинометалльное 
рудопроявление и крупное ртутновольфрамовое 
Тамватнейское месторождение, а с верхним вулка
ногенноосадочным островодужным — полиметал
лические рудопроявления VMSтипа (Угрюмое и др.).

Ассоциация хромитоносного и платиноносного ма
фитультрамафитового комплекса с базальтплаги
ориолитовыми вулканитами и медноколчеданным 
оруденением энсиматических палеоостроводужных 
систем Майницского района напоминает металлоге
нический облик колчеданоносных поясов Урала [18].

Краткая геолого-экономическая 
характеристика полиметаллических 
районов АЗРФ

В результате металлогенического анализа (см. 
предыдущий раздел) в АЗРФ были выделены рудные 
районы с известными PbZn месторождениями и по
тенциально перспективные на открытие новых объ
ектов (с запада на восток): Базарногубский, Новозе
мельский, Вайгачский, Амдерминский, Саурейский, 
Таймырский, Нижнеленский, Экугский, Майницкий 
(см. рис. 3).

В Базарногубском  рудном  районе (рудном 
узле [21]) известны пять PbZn проявлений жильно
го типа: губа Базарная (9 жил), губа Долгая (5 жил), 
Самуил (7 жил), София (1 жила), Раиса (8 жил) и др. 
Из 80 известных рудных жил только 19 представля
ют интерес. Размещение жил контролируется разло
мами северовосточного простирания. Длина жил от 
100 до 1400 и 2700 м (гора Долгая), мощность от 0,5 
до 2,5 и иногда 30—80 м. Среднее содержание Pb 
в жилах — 9%, Zn — 4,87%, Ag — 7 г/т; среднее со
держание в сфалерите: Cd — 3189 г/т, Ga — 150 г/т, 
Ge — 476 г/т; содержание золота достигает 0,3 г/т 
[21]. Прогнозные ресурсы Pb и Zn незначительны 
и составляют по категории Р1 (сумма по всем жи
лам в тыс. т): 104,7 — Pb и 46,8 — Zn [21]. Богатые 
жильные руды, учитывая развитую инфраструктуру 
Мурманской области и возможность морской транс
портировки концентратов, могут представлять инте
рес для развития старательской добычи.
Новоземельский  рудный  район расположен 

в северной части Южного острова архипелага Но
вая Земля (см. рис. 3). Здесь на крупном Павлов
ском месторождении разведаны богатые ZnPbAg 
руды SEDEX типа. Кроме того, в районе известны 
несколько рудопроявлений (Северное, Перья, Про
мысловое, Пиритовое, Дайковое и Первальное).

Павловское — четвертое по величине месторож
дение ZnPb руд в России. По последним данным 1, 

1 АО «Первая горнорудная компания».  — URL: https://pgrk.
armz.ru/ru.

запасы месторождения составляют 2,48 млн т цин
ка, 465 тыс. т свинца, 670 т серебра. Минеральные 
ресурсы Павловского месторождения оцениваются 
в 55 млн т руды при среднем содержании условно
го цинка 4%, при этом ресурсы цинка, свинца и се
ребра оцениваются в 2 млн т, 430 тыс. т и 942 т 
соответственно.

АО «Первая горнорудная компания» (ПГРК), пред
приятие холдинга АРМЗ, планирует создать горно
добывающий комбинат (ГОК), включающий карьер 
по отработке месторождения Павловское и мор
ской порт. Это важнейший проект госпрограммы 
социальноэкономического развития АЗРФ. Грузо
вой оборот порта планируется до 500 тыс. т в год. 
Производительность ГОКа будет до 260 тыс. т цин
кового и около 67 тыс. т свинцового концентрата, 
а также 16 т серебра ежегодно; возможна попутная 
добыча Ge. Существенную часть продукции плани
руется экспортировать в дружественные страны по 
Северному морскому пути (СМП). В Архангельской 
области благодаря освоению Павловского место
рождения будет создано около 2000 рабочих мест, 
из которых 800 непосредственно на ГОКе и пор
товом комплексе. По предварительным оценкам, 
бюджет области будет получать не меньше 1 млрд 
руб. в год. Начало строительства ГОКа и порта было 
перенесено на 2023 г в связи с санкциями [19].

Дальнейшее развитие МСБ «ПГРК» возможно за 
счет минеральных ресурсов ZnPb ПайхойНово
земельской минерагенической провинции, которая 
включает три полиметаллических рудных района (см. 
рис. 3), характеристика которых приводится ниже.
Вайгачский рудный район находится на терри

тории Ненецкого автономного округа (НАО) и вхо
дит в состав заказника на острове Вайгач. Расстоя
ние до столицы НАО города НарьянМар — 370 км, 
до порта Амдерма — около 63 км. В период на
вигации грузовые перевозки осуществляются на 
судне из поселка Каратайка (120 км). На острове 
Вайгач в силурийских и раннедевонских карбонат
ных толщах известны небольшие стратиформные 
PbZnфлюоритовые месторождения (Раздельное, 
Пайготинское, ТалатаСале, Красное), часть кото
рых отрабатывалась в 1932—1935 гг. Кроме того, 
на острове выявлены 42 рудопроявления Zn и Pb 
[20]. Запасы Zn и Pb на острове невелики, ресурсы 
разных категорий суммарно достигают 4 млн т [21]. 
В районе установлены прогнознопоисковые крите
рии для выявления крупных стратиформных PbZn
залежей среди доломитов и известняков лландове
рийского яруса нижнего силура [20; 21].
Саурейский  рудный  район находится в 80 км 

восточнее Амдерминского на побережье Байдарац
кой губы (см. рис. 3). По имеющимся запасам и про
гнозным ресурсам Pb, Cu и Zn [23] этот район может 
рассматриваться в качестве первоочередного для 
освоения. Его богатые полиметаллами недра могут 
служить дополнительной МСБ для развития и прод
ления жизни Павловского ГОКа или строительства 
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нового предприятия. Район включает три место
рождения: разведанное Саурейское (PbZnBaAg) 
и оцененные Нижнеталотинское (ZnPbBaCuAg) 
и ЛекынТалбейское (CuMoAu) (рис. 4), а также 
несколько перспективных рудопроявлений (ZnPb
CuBaSbAu) с апробированными прогнозными ре
сурсами [23].
Амдерминский  рудный  район  расположен 

на Югорском полуострове (побережье Карского 
моря), на территории НАО. Определенный инте
рес для проведения геологоразведочных работ 
на Zn и Pb в районе представляют Амдерминское 
и Буреданское месторождения, а также Водопад
ное и Крестовское рудопроявления, относящиеся 
к флюоритполиметаллической формации [22]. Сле
дует отметить, что добыча флюорита на Амдермин
ском руднике продолжалась с перерывами с 1933 
по 1996 гг. Наличие богатой PbZnминерализации 
в пределах перечисленных выше объектов по

Рис. 4. Положение месторождений Саурейского рудного района относительно круглогодичной грунтовой дороги Воркута — КС 
Ярынская. Полиметаллические месторождения: 1 — Pb-Zn-Ba-Ag SEDEX типа, 2 — Cu-Mo-Au-порфирового типа
Fig. 4. The position of the deposits of the Saureysky ore district relative to the year–round dirt road Vorkuta — CP (compressor plant) 
Yarynskaya. Polymetallic deposits: 1 — Pb-Zn-Ba-Ag SEDEX type, 2 — Cu-Mo-Au-porphyry type

казывает возможность открытия стратиформных 
и жильных рудных тел, аналогичных Вайгачским 
месторождениям. Кроме того, на площади района 
могут быть открыты новые объекты. Однако про
гнозные ресурсы Pb и Zn для этого рудного района 
не оценивались [22]. Упомянутые выше месторож
дения и перспективные рудопроявления находятся 
вблизи порта, аэропорта и поселка Амдерма и свя
заны с ними грунтовыми дорогами. Существуют пла
ны строительства новой железной дороги Ворку
та — Амдерма, которая пройдет через территорию 
района. От порта Амдерма до ближайшей железно
дорожной станции Воркута 350 км, до НарьянМа
ра 490 км, до Архангельска 1260 км морским путем 
и 1070 км по воздушной трассе.
Нижнеталотинское  барит-цинковое  место-

рождение расположено в северной части Саурей
ского рудного района в 7 км южнее берега Байда
рацкой губы (см. рис. 4). Рудное поле оконтурено по 

Нижне-Талотинское

Лекын-Тальбейское

УСТЬ-КАРА

ХАЛЬМЕР-Ю

КС ЯРЫНСКАЯ

ВОРКУТА

2

Саурейское

БАЙДАРАЦКАЯ 
ГУБА

1

15 0 30 60 км



Арктика: экология и экономика, т. 14, № 1, 202462

И
зу

че
ни

е 
и

 о
св

ое
ни

е 
пр

и
ро

д
ны

х 
ре

су
рс

ов
 

Изучение и освоение природных ресурсов Арктики

распространению прямых признаков минерализа
ции (рудопроявлениям Правобережное, Централь
ное и Водораздельное) и массовому развитию даек 
и силлов габбродиабазов. В начале 1990х годов 
поисковооценочные работы на месторождении 
были свернуты, поэтому запасы в ГКЗ или ТКЗ не 
представлялись. Имеющаяся авторская оценка за
пасов С2 и прогнозных ресурсов Р1: Zn — 328,4 тыс. т 
(5,6%), Pb — 86,6 тыс. т (1,63%), барит — 2,1 млн т 
(33,3%), а также 19 тыс. т меди (0,43%), 121 т сере
бра (27,5 г/т) и 2,1 т золота (0.47 г/т). Месторожде
ние относится к небольшим по масштабу. Кроме того, 
были определены прогнозные ресурсы категории P2 
рудного поля до глубины 300 м: Zn — 1000 тыс. т, 
Pb — 300 тыс. т, Cu — 100 тыс. т и барит — 10 млн т 
[23]. Таким образом, с учетом прогнозных ресур
сов Р2 месторождение можно отнести к средним по 
масштабу.
Саурейское  (Pb-Zn-Ba-Ag)  месторождение 

расположено в центральной части рудного райо
на, приблизительно в 70 км от берега Байдарацкой 
губы (см. рис. 4). Запасы месторождения по катего
риям С1+С2 составляют: Pb — 357,6 тыс. т (5,86%), 
барит — 596,6 тыс. т (9,78%), Zn — 28,8 тыс. т 
(0,47%), Ag — 183,6 т (30,1 г/т), Au — 377,9 кг, Cu — 
1,7 тыс. т, Cd — 278,6 т, Sb — 236,4 т. Госбалансом 
России учтены только запасы свинца. Прогнозные 
ресурсы Р1+Р2 составляют: Pb — 405 тыс. т, Zn — 
33 тыс. т, Ag — 125 т, барит — 675 тыс. т [23—25]. 
Таким образом, с учетом прогнозных ресурсов ме
сторождение Саурейское также можно отнести 
к средним по масштабу (по свинцу).

Прогнозные ресурсы Лекын-Тальбейского руд-
ного поля (см. рис. 4) оценены по категории Р2 [23; 
24]: руда — 85,4 млн т, Cu — 520 тыс. т (0,61%), 
Zn — 2135 тыс. т (2,5%), Pb — 215 тыс. т (0,26%), 
Au — 73 т (0,86 г/т), Ag — 2300 т (27 г/т). Таким об
разом, перспективы увеличения запасов на глубину 
в пределах рудного поля и на соседних объектах вы
сокие. Необходимо проведение детальных геолого
разведочных работ.

Инфраструктура Саурейского  рудного  района 
слабо развита. Центр района (месторождение Сау
рейское) расположен в 135 км на северовосток от 
Воркуты, в 160 км на северосеверозапад от стан
ции Лабытнанги (Салехард), в 80 км на северовос
ток от станции Хальмерю и в 70 км от берега Бай
дарацкой губы Карского моря. В Воркуте находится 
мощная ТЭЦ, от которой до станции Хальмерю про
тянута линия электропередачи (ЛЭП 110, 110 км). 
Относительно недавно вблизи западной границы 
Саурейского района введен в эксплуатацию (2013 г.) 
магистральный газопровод Бованенково — Ухта (см. 
рис. 4). Согласно правилам ПАО «Газпром» парал
лельно с газопроводом построена грунтовая дорога 
круглогодичного пользования (250 км) от Воркуты 
до вахтового поселка КС Ярынская на побережье 
Байдарацкой губы. Расстояние от дороги до Ниж
неталотинского месторождения 25 км. Расстояние 

от дороги до Саурейского месторождения 40 км, до 
ЛекынТалбейского рудного поля 60 км. Следует от
метить, что газопровод и грунтовая дорога заметно 
улучшили транспортноэнергетическую инфраструк
туру Саурейского рудного района.
Восточно-Таймырский  полиметаллический 

пояс  (ВТПП). В центральной и северовосточной 
частях полуострова Таймыр (Красноярский край) 
по результатам геологоразведочных работ выде
лены три перспективных на PbZnAg рудных рай
она: Таймыроозерский, Трехсестринский и Подка
менноКульдимский, которые можно объединить 
в ВТПП (см. рис. 3). Два района (Трехсестринский 
и ПодкаменноКульдимский) расположены на уда
лении 30—50 км от берега моря Лаптевых, а Тай
мыроозерский район — на удалении 150—160 км 
от берега Таймырского залива и на столько же от 
Хатангской губы. В каждом из районов выявлены 
различные формационные типы PbZn месторожде
ний. Инфраструктура в рудных районах пояса отсут
ствует. До порта Диксон расстояние более 600 км, 
а до порта Хатанга — около 300 км.

В Таймыроозерском районе жильные и минера
лизованные зоны PbZnAg месторождений (Пар
тизанское, Гора Геологов, и Суровое) и нескольких 
рудопроявлений (Оранжевое и др.) локализованы 
в терригенных толщах [26; 27]. На месторождения 
в 1951—1961 гг. были подсчитаны ориентировоч
ные запасы С2 и прогнозные ресурсы (табл. 1). Од
нако поскольку содержание полезных компонентов 
в большинстве случаев были определены визуально, 
упомянутые выше запасы и прогнозные данные сле
дует считать малодостоверными.

В Подкаменно-Кульдимском рудном районе рабо
тами Всероссийского научноисследовательского 
геологического института им. А. П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ) было открыто несколько карбонатитовых 
массивов — Павловский, Надежда и Кошка, сопро
вождающиеся протяженными жильнопрожилковы
ми зонами с PbZn минерализацией [28—30]. Пер
спективы рудопроявлений оцениваются достаточно 
высоко при недостаточной изученности. В частно
сти, вызывает сомнение отнесение жильной PbZn 
минерализации рудопроявлений к карбонатитовому 
типу. По минеральному составу упомянутые выше 
жильнопрожилковые зоны во многом аналогичны 
таймыроозерским. Прогнозные ресурсы (Р2) рудо
проявления Кошка — 41 тыс. т Zn при среднем со
держании 4,33% [15].

В Трехсестринском районе PbZnAgрудо про яв
ле ние Незабудка, повидимому, SEDEX типа, лока
лизовано в вулканогеннокарбонатнотерригенных 
толщах рифея. Прогнозные ресурсы категории Р3 
площади 350 км2 с учетом продуктивности (Pb+Zn) 
в 10 000 т/км2 и коэффициентом подобия 0,5 состав
ляют: руда — 19,44 млн т, Pb при среднем содержа
нии 7% — 1360 тыс. т, Zn (2%) — 390 тыс. т; Au 
(0,7 г/т) — 13,6 т. Ag (50 г/т) — 970 т, Cd (0,003%) — 
600 т [28].
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Нижнеленский  рудный  район  расположен на 
территории Булунского улуса Якутии (см. рис. 3). 
Здесь открыто слабо изученное PbZn рудопрояв
ление Менгенилер предположительно MVT типа, 
аналог месторождения Сардана 2. Ближайший к ме
сторождению порт Тикси (аэропорт), администра
тивный центр улуса, находится в 50 км к северу от 
объекта. Вмещающие породы — глинистые доломи
ты тюсерской свиты и в меньшей степени битуминоз
ные известняки сэктенской свиты нижнего кембрия. 
В участках с обильной сульфидной вкрапленностью 
содержания Pb и Zn достигают 0,6% и 6,7% соот
ветственно. В пределах района возможно откры
тие новых рудных залежей. Район труднодоступен 
и необитаем. Доставка грузов осуществляется по 
СМП из Архангельска в Тикси, а рабочего персона
ла и снаряжения — авиацией из Якутска до Тикси 
и далее по бухте и Лене. Передвижение по террито
рии — гусеничным и колесным транспортом.
Экугский  рудный  район административно от

носится к Иультинскому району ЧАО. Расстояния по 
шоссейной дороге до Эгвекинота (порт, аэропорт, 
ТЭЦ 29,3 МВт) — 160 км, автодорога 2го класса — 
150 км, 43 км до ЛЭП 110 кВт. В 30 км северозапад
нее находится закрытый в 90е годы Иультинский 
ГОК, отрабатывавший коренные месторождения 
олова и вольфрама, россыпи золота и олова. В пре
делах района может быть сформирован Экугский 
горнопромышленный кластер — привлекательный 
объект для крупных инвестиций. Кластер включает 
три сближенных потенциально крупных месторож
дения Туманное (Au, Sb), Экугское (Sn, W) и Поте
рянное (Pb, Zn, Sn, Cu, Ag).

Месторождение Потерянное (потенциальные ре
сурсы P1+P2 Pb+Zn > 3 000 000 т, Ag > 2000 т) 3. Воз
можен автовывоз гравитационнофлотационного 

2 Куликов К. Б., Владимирцева Ю. А. Геолого-поисковые работы 
на стратиформное полиметаллическое оруденение в  бас-
сейне нижнего течения р. Лены и среднего течения р. Колы-
мы (1975—1978 гг.) / Росгеолфонд. — М.: Аэрогеология, 1978.

3 Васильев  В.  Н., Переладов  В. Т., Прага  С.  Л. Отчет о  геологи-
ческой съемке масштаба 1:50  000 с  общими поисками 
и геологическим доизучением в бассейне среднего течения 
р. Амгуэма на листах Q-I-16-А, Б; -17-A в 1990—1994 гг. — Эг-
векинот: Росгеолфонд, 1994.

концентрата в порт, далее — транспортировка мо
рем и продажа странам АТР. Вызовы: арктический 
климат, удаленность, необходимость большого объ
ема геологоразведочных работ.
Майницкий  рудный  район выделен в АЗРФ 

и находится на территории Анадырского муници
пального района ЧАО (см. рис. 1). Административ
ный центр района Анадырь (столица Чукотского 
АО) находится в 250 км к северовостоку. К его 
территории с востока прилегают золотоносные 
и угленосные (ТОР «Беринговский»), а с севе
ра — нефтегазоносные территории. ТОР Берин
говский — крупнейший стратегический экспортно 
ориентированный кластер угольной промышлен
ности Чукотки. Ближайший поселок городского 
типа — Беринговский (порт, аэропорт), расположен 
в 120 км к востоку от участка (рис. 5). В настоя
щее время имеются весьма ограниченные сведе
ния о полиметаллическом оруденении Майницко
го района, предположительно VMSтипа, впервые 
опубликованные в [18]. Этот тип рудной минера
лизации зоны ассоциирует с верхним структурным 
комплексом Майницкого субтеррейна и наиболее 
полно проявлен в районе горы Угрюмая на рудо
проявлении Риолитовое [18].

Вероятность открытия в пределах рудопрояв
ления Риолитовое промышленных колчеданнопо
лиметаллических руд весьма высока: вопервых, 
здесь широко развиты породы спилиткератофи
ровой формации, которые по составу идентичны 
рудовмещающим породам уральских месторож
дений, вовторых, на рудном поле обнаружены 
железные шляпы, образующиеся в верхних частях 
колчеданных залежей. Кроме того, в руслах ручьев, 
дренирующих рудопроявление, найдено несколько 
образцов типичных медноколчеданных руд (халь
копиритовых) с содержанием Cu до 12,2%. Именно 
по таким признакам были открыты многие ураль
ские медноколчеданные месторождения. Подоб
ные Риолитовому перспективные рудопроявления 
прогнозируются в пределах нескольких перспек
тивных площадей (Койвэрэланской, Малонаучиры
найской, Вилюйской, Ягельной, Верхне и Право
Чирынайской), выделяемых в пределах Майницкого 
рудного района.

Таблица 1. Запасы и прогнозные ресурсы месторождений Таймыроозерского рудного района по [26]
Table 1. Reserves and forecast deposit resources in the Taimyroozersky ore district according to [26]

№ 
п/п

Месторождения 
и проявления

Запасы категории С2, тыс. т
Ресурсы категории P1, тыс. т; 

Ag, т

Рb Zn Рb Zn Ag

1 Партизанское 60,4 60,6 88,73 88,95 145,53

2 Гора Геологов 13 1,68 73 173 112

3 Ручья Крутой 5,67 10,47 8 10 12

Всего 79,07 72,75 169,73 271,95 269,53



Арктика: экология и экономика, т. 14, № 1, 202464

И
зу

че
ни

е 
и

 о
св

ое
ни

е 
пр

и
ро

д
ны

х 
ре

су
рс

ов
 

Изучение и освоение природных ресурсов Арктики

Рис. 5. Положение перспективного Майницкого рудного района относительно инфраструктуры ТОР Беринговского (Чукоткий АО)
Fig. 5. The position of the promising Mainitsky ore-mining district in relation to the infrastructure of the PDT (prior development 
territory) Beringovsky (Chukot Autonomous Area)

Обсуждение результатов и заключение
Одна из главных особенностей мировой и россий

ской экономики последнего десятилетия — устой
чивый рост спроса на минеральное сырье. Про
блема обеспеченности промышленности России 
минеральным сырьем с каждым годом обостряет
ся, что связано с основными тенденциями развития 
минеральносырьевого комплекса страны: исчер
панием фонда легко открываемых месторождений; 
перемещением геологоразведочных работ в уда
ленные районы со сложными горногеологическими 
и климатическими условиями и слабо развитой ин
фраструктурой; переходом на массовые отработки 
крупнотоннажных месторождений с низким содер
жанием металла; усилением внимания к новым не
традиционным типам месторождений; неустойчиво
стью импорта дефицитного в России минерального 
сырья из странпродуцентов вследствие политиче
ской нестабильности в мире.

В последние годы Всемирный банк и Организация 
экономического сотрудничества и развития, объ

единяющая 36 развитых западных стран, озабочены 
несколькими вопросами: что делать с парниковым 
эффектом и потеплением климата и что будет, когда 
нефть закончится 4. В своих прогнозах, отвечая на 
эти вопросы, они рассматривают один безальтер
нативный вариант — переход на «зеленые техноло
гии». Однако этот переход, судя по тем же прогно
зам, потребуют значительного увеличения добычи 
невозобновляемых видов минеральных ресурсов (в 
том числе нефти, газа, твердых полезных ископае
мых) и особенно критических металлов и минералов. 
Следовательно, можно предположить, что грядет 
бум геологоразведочных работ в слабоизученных 
районах Арктики, направленный на открытие новых 
месторождений критических видов минерального 

4 The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon 
Future. — Washington: The World Bank, 2017; Coulomb R., Di-
etz S., Godunova M., Nielsen Th. B. Critical minerals today and 
in 2030: an analysis of OECD countries // OECD Environment 
working papers. — Available at: www.oecd.org/environment/
workingpapers.htm.
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сырья, а PbZn месторождения АЗРФ — потенциаль
но один из важнейших источников стратегических 
металлов [4]. Поэтому в рассматриваемых в статье 
рудных районах также можно ожидать увеличения 
объемов геологоразведочных работ.

В этих районах кроме объектов SEDEXтипа вы
делены многочисленные PbZn проявления в карбо
натных формациях, относящиеся к MVTтипу, в том 
числе и с флюоритполиметаллической минерали
зацией. Установлены перспективные площади на 
открытие колчеданнополиметаллических место
рождений в вулканогенных формациях VMSтипа, 
а также PbZnAg месторождений гидротермально
го и, возможно, карбонатитового типов.

Необходимо также обратить внимание на то, что 
в России практически нет потребителей свинцовых 
концентратов. Все произведенные из российских 
PbZn месторождений свинцовые концентраты, да 
и бо́льшая часть цинковых, включающих и критиче
ские металлы, экспортируются. Следовательно, про
дукция ГОКов в АЗРФ на базе PbZn месторождений 
с высокой степенью вероятности внутри страны вос
требована не будет.

Таким образом, перспективы освоения арктиче
ских PbZn месторождений кроме масштаба и бо
гатства по аналогии с крупнейшими зарубежными 
месторождениями (например, рудником Ред Дог) во 
многом будут определяются близостью к Северному 
морскому пути и судоходным рекам, что значитель
но повышает рентабельность работы рудников за 
счет использования морского транспорта для экс
порта концентратов и последующей их продажи на 
мировом рынке. Отметим, что бо́льшая часть добы
ваемых в настоящее время в АЗРФ минеральносы
рьевых ресурсов (нефть, газ, каменный уголь, Ni, Cu, 
Pd, Pt, Au, Ag, Co, Te, Se) также экспортируется.

По экономической доступности МСБ к СМП целе
сообразно выделить две подзоны — 100 км перво
очередного развития МСБ и 200 км с МСБ второй 
очереди. В этих зонах экономически целесообразно 
строительство очаговой инфраструктуры, включа
ющей морской причал, энергетическую установку, 
обогатительную фабрику, вахтовый поселок и ав
тодорогу для транспортировки руды осваиваемого 
месторождения.

Все рассмотренные в статье рудные районы на
ходятся в 200километровой зоне экономической 
доступности к СМП, а большинство из них распо
ложены в 100киллометровой зоне первоочеред
ного развития МСБ — на архипелагах и отдельных 
островах и на берегах судоходных рек, впадающих 
в океан.

В пределах трех рудных районов возможно будет 
сформировать новые горнопромышленные класте
ры, включающие несколько близко расположенных 
месторождений стратегических металлов. К таким 
районам можно отнести Саурейский (Нижнетало
тинское, Саурейское и ЛекынТалбейское месторож
дения), Экугский (Туманное, Экугское и Потерянное 

месторождения), Майницкий (группа CuZn место
рождений, Тамватнейское WHg месторождение).

Рассмотренные материалы позволяют в качестве 
первоочередного мероприятия предложить дораз
ведку и последующее освоение месторождений 
и рудопроявлений Саурейского рудного района. Pb
Zn месторождения этого района могут рассматри
ваться как резервная МСБ для Павловского ГОКа. 
Также интересны для доразведки объекты Экугско
го кластера, включающего потенциально крупное 
Потерянное PbZnAg месторождение.

Потенциально перспективны в плане прироста за
пасов и прогнозных ресурсов не только Pb, Zn и Ag, 
но и попутных критических металлов рудные райо
ны Таймыра, что обуславливает необходимость их 
исследований. Дальнейшее развитие Беринговского 
ТОРа возможно в результате проведения геолого
разведочных работ поисковой стадии и открытия на 
площади Майницкого рудного района богатых кол
чеданнополиметаллических месторождений.

Вызовы в освоении PbZn месторождений рас
смотренных рудных районов таковы: удаленность, 
слаборазвитая инфраструктура, арктический кли
мат, необходимость большого объема геологораз
ведочных работ.
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Abstract
Based on the research carried out on the territory of the Arctic zone of Russia the authors have identified ore 
districts that are promising for the discovery and development of PbZn deposits, among which only one large 
Pavlovskoe deposit (Novaya Zemlya Archipelago) is at the development stage. More than 20 facilities are dis
persed in the Murmansk and Arkhangelsk regions, the YamaloNenets Autonomous Area, Taimyr, the Republic of 
Sakha (Yakutia) and the Chukotka Autonomous Area. They outline that most of the ore districts are located in 
the 100km zone of economic accessibility (high priority of mineral resources development) to the Northern Sea 
Route. Within the threeore districts, it is possible to form new mining clusters, including several nearby deposits. 
The authors indicate prospects for the discovery of new deposits as well as challenges in the development of the 
mineral resource base of the considered ore regions: lack of infrastructure, arctic climate, remoteness, and the 
need for a large volume of geological exploration.
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