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образцах зоны Загадка (минеральные пленки и микро-

включения), вероятно, будет отрицательно влиять на 

показатели извлечения полезного ископаемого и каче-

ство концентрата. 

6. Высокая сереброносность и низкое содержание 

цинка в блеклых рудах исследуемого месторождения 

указывает на формирование рудных тел Майминов-

ского месторождения в гипабиссальных условиях, что 

дополнительно подтверждается данными о температу-

рах рудообразующих флюидов. Присутствие Cl на по-

верхности образцов и в газово-жидких включениях 

указывает на участие его в рудообразовании, а ассоци-

ация минералов Ag c марганцевыми подчеркивают 

роль Mn в благороднометалльной минерализации.

7. Полученные данные по 34S в сульфидах с поло-

жительным и отрицательным диапазоном свидетель-

ствуют о полигенности источников рудообразования, 

что увеличивает перспективы месторождения. 

Авторы благодарят начальника геологического отдела 

ГМК «Дальполиметалл» А.Н. Новосельцева за помощь в 

проведении полевых работ. 
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Шашорин Б.Н., Макаров А.И., Руднев В.В., 

Выдрич Д.Е. (ФГБУ «ВИМС»)

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАЛМЫЖ-

СКОЙ РУДНО-МАГМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОГНО-

ЗИРОВАНИИ (СЕВЕРНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ)

Для целей прогноза и поисков крупнообъемных штоквер-
ковых месторождений Au-Cu-порфирового типа на севе-
ре Сихотэ-Алинской металлогенической провинции по 
результатам компьютерной обработки информацион-
ных основ полей g и Т по программе «Каскад 3D» со-
ставлена трехмерная геофизическая модель геологиче-
ского пространства недр, вмещающего в себя Малмыж-
скую Au-Cu-порфировую рудно-магматическую систему 
(РМС). С использованием той же программы обработки 
геофизических данных получены уникальные сведения, 
касающиеся плотностной инфраструктуры недр и на-
магниченности пород верхней части земной коры (до глу-
бины ~ 7,5 км) территории листа М-54-XXXI. С приме-
нением полученных сведений оконтурены потенциально 
рудоносные обстановки ранга рудный узел, соответст-
вующие геофизическим характеристикам Малмыжской 
Au-Cu-порфировой РМС. Ключевые слова: диоритовые и 
Au-Cu-порфировые центры, ареалы высоко — и умеренно 
магнитных пород, потенциально рудоносные обстановки.

Shashorin B.N., Makarov A.I., Rudnev V.V., Vydrich D.E. 

(VIMS)

GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL MODEL MALMYZHSKIY 

ORE-MAGMATIC SYSTEM AND THE POSSIBILITY OF 

ITS USE IN FORECASTING (THE NORTHERN 

SIKHOTE-ALIN)

For the purposes of prediction and searches of the bulk stock-
work deposits of Au-Cu-porphyry type in the North Sikhote-
Alinskiy metallogenic province on the results of computer pro-
cessing of the information basics field g and T on the pro-
gram «Cascade 3D» composed of three-dimensional 
geophysical model of the geological subsurface space that can 
accommodate Malmyzhskiy Au-Cu-porphyry ore-magmatic 
system (RMS). Using the same program of processing geo-
physical data to obtain unique information concerning the 
density of infrastructure in the subsoil, and the magnetization 
of rocks of the upper part of the crust (to a depth of ~ 7.5 km) 
in the area of sheet M-54-XXXI. With the use of the informa-
tion outlined in potentially ore-bearing environment grade ore 
node corresponding geophysical characteristics Malmyzhskiy 
Au-Cu-porphyry RMS. Keywords: diorite and Au-Cu-por-
phyry centres, areas of high and moderately magnetic rocks, 
potentially ore-bearing environment.

Малмыжская рудно-магматическая система (РМС), 

продуцирующая и вмещающая в себя крупнейшее в 

Хабаровском крае Au-Cu-порфировое месторождение 

Малмыж, располагается в пределах низкогорной гря-

ды Малмыжских высот (лист ГГК РФ М-53) на право-
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бережье р. Амур (рис. 1). РМС представляет собой ог-

раниченный объем недр, сложенный толщей интен-

сивно дислоцированных терригенных, существенно 

песчаниковых морских отложений нижнемелового 

возраста, прорванных позднемеловыми интрузивами 

среднего и среднекислого состава: диоритов, диорито-

вых порфиритов, кварцевых диоритовых порфиритов, 

реже гранодиоритов (рис. 1). В течение постмагмати-

ческого гидротермального цикла (процесса) в рассма-

триваемом объеме геологического пространства сфор-

мировались крупнообъемные штокверковые залежи с 

промышленными параметрами оцененных запасов и 

ресурсов меди и золота, приуроченных к интрузиям 

среднего состава* (рис. 1). По своим совокупным по-

казателям (разведанным запасам и прогнозным ресур-

сам) рудные залежи и вмещающие их магматические и 

гидротермально измененные породы нижнего и верх-

него мела образуют крупнейшую золото-медно-пор-

фировую систему мирового класса [1, 2, 5, 7, 9–11].

Среди магматических пород Малмыжской РМС вы-

деляют три фазы становления интрузивных образований 

[2, 9]: 1-я фаза — кварцевые диориты порфировидные, 

диориты порфировидные, диоритовые порфириты, 

кварцевые диоритовые порфириты; 2-я фаза — граноди-

орит-порфиры, гранодиориты, гидротермально-магма-

тические и эруптивные брекчии; 3-я фаза — диоритовые 

порфириты (дайки, мелкие штоки).

Образования первой фазы пользуются преимущест-

венным развитием в объеме РМС. Как правило, это 

крупные (0,53 до 47 км) интрузивные массивы (Бок-

кинский, Свободненский и др., рис. 1), хорошо выра-

женные в магнитном поле положительными аномали-

ями высокой интенсивности [9]. 

Интрузивные образования второй фазы тесно ассо-

циируют с образованиями первой фазы, слагая доста-

точно крупные штокообразные тела, вытянутые в севе-

ро-восточном направлении, а также дайки и мелкие 

штоки неправильной формы (рис. 1). Контакты интру-

зивных образований второй фазы с породами первой 

фазы обычно четкие рвущие, без видимых проявлений 

гибридизма пород. Но зачастую контакты «затушева-

ны» более поздними гидротермально-метасоматиче-

скими преобразованиями пород и процессами рудо-

образования [9].

Интрузивные образования третьей фазы имеют ог-

раниченное развитие [9]. Представлены они главным 

образом дайками и мелкими штоками, вытянутыми в 

северо-восточном направлении (рис. 1).

Интрузивные породы и вмещающие их осадочные 

отложения (ороговикованные песчаники и алевроли-

ты нижнего мела) в объеме РМС претерпели гидротер-

мально-метасоматические преобразования: слабый 

калиевый метасоматоз, пропилитизацию, окварцева-

ние, филлитизацию (рис. 1). Гидротермально-метасо-

* Рудные залежи выявлены и оценены в контурах лицензионно-

го участка ООО «Амур Минералс» (собственник Inter Geo Copper 

(IGC) в 2007–2015 гг. Материалы по результатам поисковых и оце-

ночных работ ООО «Амур Минералс» опубликованы в статьях [2, 9] 

и на сайтах IGC в 2013–2016 гг. 

матически измененные породы имеют широкое разви-

тие, прослеживаясь через всю площадь рудного поля 

Малмыжского месторождения полосой северо-вос-

точного простирания протяженностью 16–18 км, при 

ширине до 6–7 км (рис. 1). Размещение их контроли-

руется Малмыжской зоной разломов и интрузивными 

образованиями 1-й и 2-й фаз [2, 9].

Выделяются следующие фации метасоматитов [2, 9]:

существенно кварцевые;

калиевые: биотитовые и калиевополевошпатовые;

кварц-хлорит-серицитовые;

серицит-кварц-пиритовые (филлизиты);

пропилитовые.

Интенсивность гидротермально-метасоматических 

изменений различная. Как правило, они приурочены к 

экзо- и эндоконтактовым частям диоритовых и грано-

диоритовых интрузий и малых штоков, имеют зональ-

ное строение (рис. 1 В). В их ядерных частях, сложен-

ных преимущественно биотит-калиевошпатовыми, 

кварц-хлорит-серицитовыми и серицит-кварц-пири-

товыми фациями метасоматитов, локализуется Au-Cu-

порфировое оруденение (рис. 1 В).

Au-Cu-порфировое оруденение генетически связано 

с формированием порфировых центров (диоритовых, 

диорит-порфиритовых, кварц-диорит-порфиритовых 

штоков) и представлено в виде наложенных на мета-

соматиты изометричных, либо линейных минерализо-

ванных штокверков двух основных типов: магнетит-

сульфидный (существенно медный) и кварц-сульфид-

ный (золото-медный). Расположение большинства 

рудоносных тел (штокверков) и вмещающих их фаций 

метасоматитов контролируется разрывными наруше-

ниями преимущественно северо-восточного прости-

рания, реже северо-западного. В приповерхностной 

части рудоносных тел (залежей) за счет процессов 

окисления и выщелачивания руд повсеместно форми-

руются интенсивные кварц-лимонитовые штоквер-

ки [2, 9].

Всего в рудном поле месторождения Малмыж выде-

лено 4 крупных участка с промышленными параме-

трами оцененных запасов и ресурсов меди и золота 

(Центральный, Равнина, Долина и Свобода) (рис. 1 В) 

и ряд мелких участков (Северный, Западный, АБВ, 

Штокверк и др.), изученность которых пока (по мате-

риалам, опубликованным в статьях [2, 9] и на сайте 

IGC (2016 г.) соответствует поисковой и лишь частич-

но, оценочной стадиям. Тип оруденения на всех участ-

ках один — золото-медно-порфировый, прожилково-

вкрапленный и вкрапленный, реже гнездовый [2, 9].

Охарактеризованные выше интрузивные, гидротер-

мально-метасоматические и рудные образования 

оконтурены только в пределах лицензионного участка 

(рис. 1). Природные условия (плохая обнаженность 

территории, наличие мощного чехла рыхлых четвер-

тичных отложений и широкое развитие кор выветри-

вания) не дают возможности точно оконтурить грани-

цы интрузивных тел и сопровождающих их мета-

соматических и рудных образований: восточней и 

юго-восточней лицензионного участка магматические 
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Рис. 1. Позиция Малмыжской Au-Cu-порфировой рудно-магматической системы (РМС) в геологических структурах нижнего 

Приамурья: А — схема расположения номенклатурных листов ГГК РФ; Б — фрагмент ГГК-1000 М-53 по [3]; В — схема расположения 
интрузивных и рудных образований в границах лицензионного участка недр ООО «Амур Минералс» (по материалам [9] и опубликованным 
на сайте: IG Copper (IGC), 2016 г.)
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и рудные образования Малмыжской РМС перекрыты 

озерно-аллювиальными отложениями неоплейстоце-

на (QIII); на западе, северо-западе и юго-западе они 

скрываются под аллювиальными отложениями и вод-

ным зеркалом р. Амур (рис. 1). Поэтому встает вопрос: 

а) о границах и глубине заложения Малмыжской РМС, 

б) модельных характеристиках РМС, отражающих ее 

важнейшие особенности и позволяющих распознавать 

ее на фоне анализируемого геологического и/или гео-

физического пространства, в) возможности использо-

вания полученных модельных характеристик в про-

гнозировании.

Для определения контуров интрузивных образова-

ний (диоритов, диоритовых порфиритов, кварцевых 

диоритовых порфиритов, гранодиоритов) и тесно 

связанных с ними метасоматических и рудных обра-

зований, широко используют данные магнитной 

съемки [9]. По своим магнитным свойствам интру-

зивные породы Малмыжской РМС, как правило, 

резко отличаются от вмещающих их терригенных 

образований. Они хорошо обособляются на фоне 

слабомагнитных, существенно песчаниковых мор-

ских отложений мелового возраста положительными 

магнитными аномалиями [9]. Также по своим плот-

ностным особенностям диоритовые массивы и што-

ки отчетливо обособляются повышенными значени-

ями поля g на фоне относительно разуплотненных 

масс [1, 5, 6, 8, 10]. 

Рис. 2. Геофизическая модель Малмыжской рудно-магматической системы (РМС): А — схема распределения плотных (темно 
зеленое) и разуплотненных (бирюзовый цвет) масс в объеме верхней коры (до глубины  10–15 км); Б — схема распределения вы-
сокомагнитных (красное, розовое), умеренно магнитных (зеленое) и слабомагнитных (темно синее) пород в объеме верхней коры 
(до глубины 7,5 км)
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Авторами по результатам компьютерной обработки 

информационных основ полей g и Т листов ГГК-

200 М-53-XVII, XVIII, XXIII, XXIV по программе «Ка-

скад 3D» была составлена трехмерная геофизическая 

модель геологического пространства недр, вмещаю-

щего в себя Малмыжскую Au-Cu-порфировую рудно-

магматическую систему (рис. 2), а также проведен ана-

лиз геофизической модели с использованием опубли-

кованных данных [1–11].

Анализ гравиметрической и магнитной составляющих 
геофизической модели Малмыжской РМС в совокупно-

сти с материалами, опубликованными в статьях [1–11] 

и на сайте IGC (2016 г.) показал:

1. В основании верхней коры РМС на глубинах 

7–15 км находится линза относительно плотных 

масс, интерпретируемая авторами статьи как мезо-

абиссальный магматический «очаг», предположитель-

но диорит-гранодиоритового состава (рис. 2 А). В про-

екции данного магматического «очага» располагаются 

все выявленные в пределах лицензионного участка 

интрузивные массивы (Боккинский, Свободненский 

и др.) и сопровождающие их диоритовые штоки с со-

путствующими фациями метасоматитов и рудными 

штокверками (рис. 1 В).

2. Апикальному выступу мезоабиссального магма-

тического «очага» соответствуют Боккинский инт-

рузивный массив, ряд мелких диоритовых штоков и 

рудных штокверков с промышленными параметра-

ми оцененных запасов и ресурсов меди и золота 

(участки Центральный, Равнина, Долина). Апофизе 

плотных масс, отходящей от глубинного магматиче-

ского «очага» к поверхности на северо-восток 

(рис. 2 А) — Свободненский интрузивный массив и 

участок Свобода, также с промышленными рудами 

(рис. 1 В). 

3. Выделенному по результатам обработки инфор-

мации цифровой основы поля Т ареалу высокомаг-

нитных пород (рис. 2 Б) соответствуют крупнообъем-

ные по запасам и ресурсам меди и золота участки Цен-

тральный, Равнина, Долина (рис. 1 В). Данный ареал 

высокомагнитных пород располагается в надапикаль-

ной приповерхностной зоне магматического «очага» 

диорит-гранодиоритового состава (рис. 2). Он охваты-

вает центральную часть и северо-восточную перифе-

рию Боккинского интрузивного массива с рудными 

участками Центральный, Северный, Долина и Равни-

на (рис. 1 В).

4. Глубинным частям магматического «очага» и его 

периферийным зонам соответствуют умерено магнит-

ные породы (рис. 2 Б) и, в частности, рудный участок 

Свобода (рис. 1 В).

5. Перспективы выявления штокверковых залежей 

с промышленными параметрами Au-Cu-порфировых 

руд в рамках лицензионного участка ООО «Амур Ми-

нералс» (рис. 1 В), по мнению авторов, ограничивают-

ся выявленным глубинным диоритовым центром 

(мезо абиссальным магматическим «очагом») и про-

странственно сближенными с ним ареалами высоко- и 

умеренно магнитных пород (рис. 2). 

Геолого-геофизическая характеристика недр и пер-
спективы выявления Au-Cu-порфирового оруденения на 

территории листа М-54-XXXI. В геологическом строе-

нии территории листа М-54-XXXI принимают участие 

в различной степени дислоцированные и метаморфи-

зованные терригенно-осадочные, эффузивно-пиро-

кластические и интрузивные образования мелового и 

палеогенового возраста, которые местами перекрыты 

четвертичными базальтами и рыхлыми аллювиальны-

ми отложениями (рис. 3 А). Структура нижнемеловых 

терригенно-осадочных образований представлена се-

рией линейных складок северо-восточного простира-

ния. Этому же направлению подчинена и ориентиров-

ка интрузий гранитов нижнего и верхнего мела (Сан-

динский массив и др., рис. 3 А). Терригенно-осадочные 

образования нижнего мела несогласно перекрыты 

верхнемеловыми и палеогеновыми покровами эффу-

зивов и пирокластических пород, прорванных интру-

зивными образованиями верхнего мела и палеоге-

на (рис. 3 А). Интрузивные образования занимают 

 примерно пятую часть территории листа (рис. 3 А). 

Они принадлежат к двум возрастным комплексам: 

1) высоко глиноземистые (I-S типы) граниты нижнего 

и верхнего мела (Сандинский массив и др.); 2) малые 

интрузии палеогенового возраста, преимущественно 

среднего и кислого составов (рис. 3 А).

С интрузивными и эффузивно-пирокластическими 

образованиями мелового и палеогенового возраста 

пространственно и генетически связаны многочи-

сленные проявления и пункты минерализации меди, 

вольфрама, олова, золота, полиметаллов, объединен-

ные в каталоге ВСЕГЕИ по перспективным площадям 

Северного Сихотэ-Алиня в Верхнесамаргино-Коп-

пинский потенциально рудный район (ПРР) с тремя 

перспективными (потенциальными) рудными узлами 

(ПРУ) [4]: 1 — Бюленей-Талеучинский (Cu, Au); 2 —  

Верхнедагинский (Cu, Au, Ag); 3 — Верхнеботчинский 

(W, Mo, Au, Ag, Pb, Zn) (рис. 3 А).

Бюленей-Талеучинский ПРУ расположен в северо-

восточной периферии Верхнесамаргино-Коппинского 

ПРР, в экзо- и эндоконтактовых частях Сандинского 

гранитоидного массива (К1–2) и сопровождающих его 

малых интрузий (К2 — P1–2) (рис. 3 А). Площадь ПРУ 

( 340 км2) сложена преимущественно терригенными 

отложениями нижнего мела, позднемеловыми вулка-

нитами кислого и среднего составов (рис. 3 А). Терри-

генные отложения и вулканиты прорваны гранитоида-

ми верхнего мела и палеогена (рис. 3 А). На площади 

ПРУ выявлены проявления меди (Ночное), молибде-

на, золота (Талеучинское), пункты минерализации 

золота и олова (рис. 3 А). На проявлении меди Ночное 

выявлены две рудоносные зоны серицит-кварцевых 

метасоматитов с прожилково-вкрапленными руда-

ми — Северная и Южная общей длиной 2650 м и мощ-

ностью от 2 до 290 м, в которых вскрыты шесть рудных 

тел мощностью 1,4–8,2 м [4]. Руды бедные (0,1–0,3 %) 

с интервалами рядовых (0,3–1 %) и одним интервалом 

(2 м) богатых с содержанием меди 2,2 %. Относитель-

но невысокие содержания меди в рудах с поверхности 
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Рис. 3. Схема распределения плотных и разуплотненных масс в объеме верхней части земной коры (до глубины  10–15 км) 

на территории листа М-54-XXXI: А — геолого-минерагеническая карта по [4]; Б — гравиметрическая карта с центрами гранитоидных 
и диоритовых магматических систем; В — плотностные разрезы верхней части земной коры
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(0,25–0,41 %) имеют тенденцию некоторого увеличе-

ния с глубиной [4]. По своим характеристикам медное 

оруденение Ночное более всего сходно с медно-пор-

фировым геолого-промышленным типом (ГПТ) [4].

Рудопроявление коренного золота Талеучинское 

выявлено при проведении ГС-50 в 1966 г. [4]. Оно рас-

положено в поле кислых вулканитов верхнего мела 

(рис. 3 А). Здесь, из-под покрова меловых вулканитов 

обнажены нижнемеловые песчаники. В штуфной про-

бе песчаников с прожилками молочно-белого кварца 

установлено присутствие золота — 5 г/т; а также шли-

ховым опробованием установлены единичные знаки 

золота в шлихах из аллювия ручьев Мохового, Бол. 

Боленку и р. Санда [4].

Верхнедагдинский ПРУ расположен в юго-западных 

экзо- и эндоконтактовых частях Сандинского грани-

тоидного массива (рис. 3 А). Площадь узла ( 620 км2) 

сложена терригенными отложениями нижнего мела и 

вулканитами кислого состава (К2–Р1), частично пере-

крытыми неоген-четвертичными базальтоидами 

(рис. 3 А). В пределах узла выявлено перспективное 

проявление меди Сухое, два проявления (верховье 

рек Второй Заур и Саня) и шесть пунктов минерали-

зации золота, два проявления свинца и цинка (Сухое-

II и р. Дагда) (рис. 3 А).

Медное оруденение Сухое приурочено к несколь-

ким сильно минерализованным штокам лейкократо-

вых гранитов (P1–2), а также вмещающим терригенным 

породам (К1) и контролируется серией разрывных на-

рушений северо-восточного простирания. Для штоков 

характерны повышенная трещиноватость, милонити-

зация, зоны дробления и брекчирования. Минерали-

зованные штоки и вмещающие породы интенсивно 

окварцованы и пропилитизированы с прожилково-

вкрапленным оруденением. Выявлены десятки руд-

ных зон мощностью 10–20 м с рудными телами мощ-

ностью 2–6 м, в которых присутствуют халькопирит, 

молибденит, галенит, сфалерит, пирит, в зоне окисле-

ния — вторичные минералы меди и висмута. Руды по 

минеральному типу в основном халькопиритовые и 

халькопирит-пиритовые, прожилково-вкрапленные. 

Содержание меди колеблется от 0,01 до 1,13 %, молиб-

дена — 0,01–0,37 % (А.В. Олейников, С.Р. Коваленко 

ГСЭ ПГО «Приморгеология», 1984). По своим харак-

теристикам медное оруденение Сухое более всего 

сходно с малмыжским медно-порфировым ГПТ 

[4, 10]. Прогнозные ресурсы меди проявления (Сухое) 

кат. Р2 оценены в 1275 тыс. т (при среднем содержании 

меди 0,3 %) (А.В. Олейников, С.Р. Коваленко ГСЭ 

ПГО «Приморгеология»,1984).

Золотая минерализация жильно-прожилкового 

типа (верховье рек Второй Заур и Саня) локализована 

преимущественно в зонах дробления и милонитиза-

ции в нижнемеловых терригенных отложениях, реже в 

вулканитах верхнего мела-палеогена. Рудовмещающей 

формацией для золотого оруденения является терри-

генная (К1), рудогенерирующей — диорит-гранитовая 

(К2b). Рудные формации — золоторудная кварцевая 

и золоторудная сульфидная. Содержание золота — до 

2,8 г/т в проявлениях и 0,1–0,8 г/т в пунктах минера-

лизации (А.В. Олейников, С.Р. Коваленко ГСЭ ПГО 

«Приморгеология», 1984).

Верхнеботчинский ПРУ площадью  450 км2 выделен 

[4] в южной части Верхнесамаргино-Коппинского 

ПРР (рис. 3 А). В пределах узла выявлено два комп-

лексных вольфрам-молибденовых проявления (Ядау и 

Мои), по одному проявлению золота, серебра и меди, 

одно проявление и два пункта минерализации свинца 

и цинка, по одному пункту минерализации вольфрама 

и олова (рис. 3 А). Узел сложен нижнемеловыми тер-

ригенными отложениями и вулканитами кислого со-

става (К2–Р1). Образования фундамента и вулканиты 

прорваны многочисленными интрузиями верхнего 

мела-палеогена. В южной части узла все более древние 

образования перекрыты покровами базальтоидов нео-

ген-четвертичного возраста (рис. 3 А).

Рудовмещающими формациями для молибденового 

и вольфрамового оруденения являются терригенная 

(К1) и лейкогранит-гранитовая (К2b3) (рис. 3 А). Руд-

ные формации: вольфрамит-кварцевая и молибдено-

вая — грейзеновые, молибденит-кварцевая — жиль-

ная. Молибденовое оруденение совместно с вольфра-

мовым размещается в экзоконтакте либо в 

эндоконтакте массива гранитов баппинского ком-

плекса (К2b3) и локализовано в зонах грейзенизиро-

ванных и пропилитизированных пород [4]. Рудные 

минералы: молибденит, вольфрамит, олово, медь. 

В грейзенах содержание молибдена колеблется от ты-

сячных долей процента до 0,1 %, а максимальное со-

держание вольфрама — 0,1–0,3 %, в пропилитах уста-

новлено 0,01–0,2 % молибдена и вольфрама (проявле-

ние Ядау). В позднемеловых гранитах баппинского 

комплекса (К2b3) выявлен штокверк с кварц-суль-

фидными и кварц-флюоритовыми прожилками с со-

держанием молибдена и вольфрама в среднем 0,15–

0,16 % (проявление Мои). Суммарные прогнозные 

ресурсы кат. Р2 по двум проявлениям составляют 

530 тыс. т молибдена и 275 тыс. т вольфрама [4].

В песчаниках и алевролитах нижнего мела, про-

рванных гранитоидами баппинского комплекса 

(К2b2) также установлены три зоны кварц-турмалин-

сульфидного состава с кварц-сульфидными жилами 

мощностью до 0,9 м. Содержание свинца в них состав-

ляет 12,2 %, цинка — 4,42 %, меди — до 0,4 % (прояв-

ление Граничное, рис. 3 А). Рудная формация медно-

свинцово-цинковая. Прогнозные ресурсы проявления 

кат. Р2 в сумме составляют 225 тыс. т свинца и цинка 

(из них 174 тыс. т свинца и 51 тыс. т цинка) [4].

ВСЕГЕИ рекомендует провести в контурах выше-

указанных ПРУ и соответствующих им РМС крупно-

масштабные прогнозно-минерагенические работы с 

целью уточнения перспектив выявления штокверко-

вых месторождений Au-Cu-порфирового типа [4].

Для тех же целей прогнозирования Au-Cu-

порфировых систем, по результатам компьютерной 

обработки информационных основ полей g и Т ли-

ста М-54-XXXI по программе «Каскад 3D» были полу-

чены уникальные сведения, касающиеся плотностной 
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инфраструктуры недр территории данного листа 

(рис. 3 Б, В), а также характера распределения в объеме 

верхней коры (до глубины 7,5 км) высоко- и слабо -

маг нитных пород (рис. 4).

Используя геолого-геофизическую модель Мал-

мыжской РМС как эталон поискового объекта Au-Cu-

порфирового типа (рис. 2), полученные сведения по 

листу М-54-XXXI — как необходимую информацию 

для прогноза Au-Cu-порфировых систем, в пределах 

листа М-54-XXXI были оконтурены ареалы развития 

рудно-магматических систем (РМС), близких по сво-

им геолого-геофизическим характеристикам к Мал-
мыжской РМС (рис. 4).

Мотивацией для обособления Au-Cu-порфирового 

оруденения в качестве ведущего ГПТ на территории 

листа ГГК-200 М-54-XXXI послужили следующие 

факты: 

1. Металлоносная территория листа М-54-XXXI 

располагается в западной периферии Восточно-Сихо-

тэ-Алинского вулканоплутонического пояса (ВСАВП), 

входящего в структуру Тихоокеанского глобального 

металлогенического пояса (ТГМП), в пределах кото-

рого известны крупнейшие Cu (Au) — и Mo-Cu (Au)-

порфировые месторождения мирового класса (юго-за-

пад США, Канады, Южной Америки [1, 2, 5, 7, 8, 11]).

2. Наличие на территории листа М-54-XXXI диори-

товых и гранодиоритовых магматических центров-

штоков (рис. 3 Б, В), что характерно для диоритовой и 

гpанодиоpитовой Cu (Au)-поpфиpовой и Mo (Au)-Cu-

поpфиpовой РМС [1, 2, 5, 7, 8, 11], в т.ч. Малмыжской 

РМС (рис. 2).

3. Достаточно четко проявленная на территории ли-

ста М-54-XXXI геохимическая зональность орудене-

ния — Cu (Mo) — Cu (Au) — Zn, Pb — (Au, Ag) — от-

носительно выделенных гранитоидных и диоритовых 

магматических центров (рис. 3 Б, В; рис. 4).

4. Типичный набор зональных метасоматических 

изменений — калиевые, кварц-серицитовые, филлизи-

тизация (аргиллизация) и пропилитизация — на выяв-

ленных в пределах листа М-54-XXXI проявлениях 

меди, молибдена и золота, что характерно для золото-

медно-порфировых систем с промышленным оруде-

нением [1, 2, 5, 7, 8, 9, 11].

Наиболее перспективными для выявления месторо-

ждений Au-Cu-порфировых руд в пределах листа 

М-54-XXXI (с учетом выявленной инфраструктуры 

недр) (рис. 3, 4) представляются Верхнедагдинский и 

Верхнеботчинский ареалы развития РМС (рис. 3, 4). 

Их ресурсно-сырьевой потенциал по ряду геолого-гео-

физических признаков достаточно высок [4, 10]. Дан-

ные ареалы РМС могут вмещать в себя крупнообъем-

ные штокверковые Cu (Au) — и/или Mo-Cu (Au)-пор-

фировые месторождения, высоко востребованные 

сегодня в Северо-Сихотэ-Алинском регионе [9, 10]. 

Реализация представленных авторских прогнозов 

требует более детальной проработки геолого-геофизи-

ческого материала по перспективным площадям листа 

М-54-XXXI, а также выбора оптимального комплекса 

поисковых методов. Данные исследования намечены 

в рамках тематических и опытно-методических работ 

ФГБУ «ВИМС», связанных с геологическим изуче-

нием недр, воспроизводством минерально-сырьевой 

базы и мониторингом недропользования.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ГАЗОНОСНОСТИ ЛИПОВЕЦКОГО КАМЕННО-

УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕН-

СКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА

Приведены данные исследований газоносности Липовец-

кого каменноугольного месторождения Раздольненского 

осадочного бассейна. Определен состав и генезис природ-

ных газов, газовая зональность и газоносность угольных 

пластов и вмещающих пород. Установлены геологические 


