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В изложенном влиянии разломных систем на ста-

дийность образования залежей УВ и разломно-блоко-

вое строение НБА, в частности, проступает более зна-

чимая роль диагональной системы разломов планетар-

ных направлений при подчиненной роли ортогональной 

[7], природу которой предстоит еще выяснить.

Выводы
1. Формирование месторождений в ловушках УВ в 

синхронных отложениях одного рифей-нижнепалео-

зойского ОПБ на территории НБА, вероятно, проис-

ходило за счет субвертикальных флюидных потоков из 

подфундаментных источников и процессов перефор-

мирования залежей УВ между продуктивными пласта-

ми венда под влиянием периодической активизации 

разломных систем различной пространственной ори-

ентации.

2. Залежи УВ в продуктивных пластах терригенного 

комплекса венда образовались под влиянием активных 

разломов ранней северо-восточной и (или) последую-

щей север-северо-восточной и субмеридиональной ге-

нераций, а залежи УВ в карбонатных горизонтах венд-

кембрия и нижнего кембрия — под влиянием активных 

разломов поздней северо-западной генерации с уна-

следованием локальными структурными планами го-

ризонтов простирания этих разломов. Это приводит к 

дискордантному соотношению локального структур-

ного плана залежи в карбонатном пласте по отноше-

нию к региональному плану или плану залежи в отло-

жениях венда на многопластовых месторождениях.

3. Устанавливается стадийность в образовании зале-

жей в ловушках УВ вверх по разрезу. На первом этапе 

под действием разломных систем ранней северо-вос-

точной и последующих генераций север-северо-вос-

точной и субмеридиональной образуются и затем пе-

реформируются залежи в продуктивных пластах венда. 

Залежи в продуктивных карбонатных горизонтах 

венд-кембрия и нижнего кембрия формируются на 2 

этапе под влиянием разломов поздней северо-запад-

ной генерации в зонах их наложения на разломы более 

ранней генерации за счет переформирования (расфор-

мирования) залежей в отложениях венда.

4. С позиции излагаемой стадийности залежи УВ в 

карбонатных породах венд-кембрия и нижнего кем-

брия могут быть открыты на территории ловушек, в 

которых ранее сформировались залежи УВ в продук-

тивных пластах терригенного комплекса венда. При 

этом коэффициент успешности открытия месторо-

ждений с такими залежами по отношению к общему 

числу открытых месторождений порядка 0,25 (табли-

ца). Это означает, что при определении очередности 

поисков терригенные горизонты должны рассматри-

ваться как основные или первоочередные.

5. Перспективы открытия залежей в карбонатах венд-

кембрия и нижнего кембрия на территории Республики 

Саха (Якутия) связываются с площадями, примыкаю-

щими к выделенным разломным системам северо-за-

падного простирания, ширина зон влияния которых 

остается пока неизвестной, а также на продолжении 

разломной системы Б–Б в Предпатомском прогибе.
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Кунгурова В.Е., Сидоров М.Д., Степанов В.А., 

Трухин Ю.П. (Научно-исследовательский 

геотехнологический центр Дальневосточного 

отделения РАН)

ГЛЫБА НИКЕЛЕВОЙ РУДЫ В МОРЕННЫХ ОТЛОЖЕ-

НИЯХ ДУКУКСКОГО РУДНОГО РАЙОНА КАМЧАТ-

СКОЙ НИКЕЛЕНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ

В моренных отложениях встречена и исследована глыба 
интенсивно сульфидизированных пород ультрамафитового 
состава размером 0,7  1,0 м и весом около 2 т. Количест-
во сульфидов составляет от 30 до 70 %. Основные минера-
лы представлены пирротином (70–85 %), халькопиритом 
(5–15 %) и пентландитом (5–7 %). Средние содержания 
рудных элементов составляют (в %): никель — 1,99, 
медь — 1,83, кобальт — 0,077; благородных металлов 
(в г/т): платина — 0,28, палладий — 0,35, золото — 0,29. 
Ключевые слова: Камчатская никеленосная провинция, 
 никель, медь, кобальт, элементы платиновой группы.
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Kungurova V.E., Sidorov M.D., Stepanov V.A., Trukhin Yu.P. 

(Research Geotechnological Center Far Eastern Branch of RAN)

BLOCK OF NICKEL ORE IN THE MORAINE DEPOSITS 

OF THE DUKUKSKY ORE REGION OF THE 

KAMCHATKA NICKEL PROVINCE

In the upper reaches of the Khihku river, on the left side, near 

the riverbed, in the moraine sediments, a block of intensely 

sulfidized rocks of ultramafic composition of size 0,7  1,0 m 

and weight of about 2 t was found and studied. The amount of 

sulfides is from 30 to 70 %. The main minerals are pyrrhotite 

(70–85 %), chalcopyrite (5–15 %) and pentlandite (5–7 %). 

The average content of ore elements is (in %): nickel — 1,99, 

copper — 1,83, cobalt — 0,077; precious metals (in g/t): 

 platinum — 0,28, palladium — 0,35, gold — 0,29. Keywords: 
the Kamchatka nickel province, nickel, copper, cobalt, 

 platinum group elements.

Введение
Проявления никеленосного ультрабазит-базитового 

интрузивного магматизма Камчатки приурочены к вы-

ступу метаморфических пород в южной части п-ова — 

Камчатскому срединному массиву (рис. 1). Выявлен-

ные к настоящему времени интрузивы рудоносной 

формации, объединенные в дукукский комплекс, кон-

центрируются у его северного и южного флангов, обра-

зуя рудные районы Камчатской никеленосной провин-

ции [13]: северный — Шанучский (с эксплуатируемым 

месторождением Шануч, проявлением Восточно-Гео-

физическое и др.) и южный — Дукук-

ский (с многочисленными проявления-

ми и пунктами минерализации, связан-

ными с расслоенной интрузией 

Кувалорог площадью около 28 км2 и бо-

лее мелкими дайками, силлами).

В пределах западной части Дукукского 

района были проведены научно-исследо-

вательские работы [12], целью которых 

являлось выявление и локализация про-

мышленного кобальт-медно-никелевого 

оруденения шанучского типа в бассейнах 

рек Квинум, Мокушка, Хихку (рис. 1). 

Большая часть территории сложена по-

родами хейванской свиты ранне-поздне-

мелового возраста (рис. 3). Они пред-

ставлены филлитами, метаалевролитами, 

песчаниками, а также хлорит-серицито-

выми и кварц-хлоритовыми сланцами. 

Породы прорваны серией небольших 

интрузий дукукского никеленосного 

комплекса, локализованных в полосе се-

веро-западного субмеридионального 

простирания. Состав интрузий меняется 

от кортландитов и роговообманковых 

пироксенитов до габбро-норитов, габбро 

и диоритов [2, 3]. Кортландиты и пи-

роксениты постоянно содержат вкра-

пленность сульфидов (пирротин, халько-

пирит, пентландит) [1, 8, 9, 12].

Материалы и методы исследований
В результате прогнозно-геохимических исследова-

ний, проведенных сотрудниками НИГТЦ ДВО РАН 

совместно с «Аверс-1» по договору с ЗАО НПК «Геотех-

нология», были обнаружены перспективные на никеле-

носность участки. Одним из них является район верхо-

вьев р. Хихку (рис. 1, т.н. 202), где на левобережье, 

вблизи русла, встречена глыба интенсивно сульфиди-

зированных пород ультрамафитового состава [4, 12] 

массой около 2 т, размером 0,7  1,0 м, слабоокатанная 

(рис. 2). Предполагается, что глыба могла быть выпаха-

на ледником из разлома, который проходит по левому 

борту долины р. Хихку. Разлом крутопадающий, хоро-

шо дешифрируется на АФС; на местности представлен 

протяженной зоной дробления мощностью порядка 

50 м. Мощность моренных отложений горно-долинно-

го оледенения незначительна (до 10–15 м).

С поверхности рудная глыба в значительной степе-

ни окислена и выщелочена. Вмещающие минерализа-

цию породы мафит-ультрамафитового состава интен-

сивно измененены, превращены местами в тальк-хло-

рит-тремолитовый агрегат с серпентином, магнетитом, 

реликтами первичных амфибола (паргасита) и оливи-

на. Количество сульфидов составляет 30–45 %, на от-

дельных участках — до 70 %, а содержания никеля и 

меди более 1 %.

Из этого материала было отобрано 29 проб для про-

ведения полного спектрального анализа на 32 элемен-

та в ЦЛ ОАО «Камчатгеология» на приборе ДФС-8 

Рис. 1. Фотосхема междуречья рр. Мокушка-Хихку с выделением перспектив-

ной площади на поиски коренных выходов медно-никелевых руд: 1 — перспек-
тивная площадь (рекомендуемая для детальных поисков); 2 — проявления и пункты 
сульфидной минерализации, т.н. 202 — место находки глыбы с рудной минерализа-
цией; 3 — разрывное нарушение
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методом просыпки на трехфазной дуге, расшифровка 

спектрограмм велась по эталонам «Гранит-83». Коли-

чественное определение элементов платиновой груп-

пы осуществлялось после получения результатов 

спектрального анализа в ЦЛ ОАО «Камчатгеология» 

путем пробирного концентрирования с атомно-аб-

сорбционным окончанием. Химико-спектральное 

определение Au произведено по методике НСАМ 

«Атомно эмиссионное определение золота в геохими-

ческих пробах с экстракционным концентрировани-

ем органическим и сульфидами». Атомно-абсорбци-

онному анализу на Ni, Cu, Co, Zn были подвергнуты 

пробы в химико-аналитической лаборатории Научно-

исследовательского геотехнологического центра ДВО 

РАН на атомно-абсорбционном спектрометре «Shu-

madzu AA-6300» (P/N 206 — 518 000) согласно отра-

слевой методике III категории.

Изготовлено 7 полированных шлифов, проведено их 

минераграфическое изучение; проанализирован мине-

ральный состав 5 проб-протолочек; 5 образцов иссле-

дованы на рентгеноспектральном анализаторе JXA 

JEOL-8100 (аналитик В.И. Гвоздев, ДВГИ ДВО РАН).
Рис. 2. Глыба сульфидных медно-никелевых руд (т.н. 202) 

(фото Р.М. Новакова)

Рис. 3. Схематическая геологическая карта района исследований [12]: 1 — нерасчлененные аллювиально-пролювиальные отложе-
ния (apQн); 2 — ледниковые и водно-ледниковые отложения (gQII ); 3 — хейванская свита нерасчлененная: метаалевролиты, метапесча-
ники, филлиты, пачки и прослои хлорит-серицитовых и кварц-хлоритовых сланцев (K1–2 hv); 4 — кимитинский вулканический комплекс 
андезитовый (N1km, N1km); 5 — эоценовый дукукский пироксенит-габбро-норит-кортландитовый: интрузии сложного состава–орто-
пироксениты (), меланогаббровые габбро-нориты (), горнблендиты, меланодиориты (); 6 — кольский комплекс плагиогранит-грано-
диоритовый: интрузии и дайки гранитов и гранодиоритов II фазы (1K2k), интрузии диоритов, гранодиорит-порфиров I фазы (2K2k); 
7 — филлиты; 8 — хлорит-серицитовые, кварц-хлоритовые сланцы; 9 — окварцованные породы; 10 — кварцевые жилы; 11 — наклонное 
залегание сланцеватости (а), субвертикальное (б); 12 — ориентировка шарниров малых складок; 13 — разрывные нарушения достоверные 
(а), скрытые под вышележащими образованиями (б), предполагаемые (в); 14 — пункты минерализации никеля (а), меди (б). Литохими-
ческие аномалии (15–19): 15 — в коренных породах ореолы никеля (а), золота, никеля (б); 16 — в рыхлых отложениях ореолы никеля (а), 
меди (б), золота (в); 17 — потоки рассеяния золота; 18 — в коренных породах точечные аномалии никеля (а), меди (б), золота (в); 
19 — в рыхлых осадках точечные аномалии никеля (а), золота (б); 20 — место нахождения рудной глыбы.
Примечание: Ni50 — концентрация элемента (nх10–3 %), золото в г/т (по В.И. Сидоренко [11]); Ni, Cu, Au — концентрация элементов тре-
тьего уровня аномальности Ni > 710–3 %, Cu > 310–3 %, Au > 0< 015 г/т (по Г.В. Лащинскому [5]; А.С. Гумовскому [2]).
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Результаты анализов проб использованы для стати-

стической обработки геохимических данных методом 

факторного анализа. При этом использовался пакет 

комплексной интерпретации геолого-геохимической 

информации (геоинформационная система) «Gold 

Digger».

Образцы были исследованы на физические свойст-

ва — объемную плотность и магнитную восприимчи-

вость. Плотность измерена гидростатическим взвеши-

ванием на лабораторных весах ВЛКТ-500, магнитная 

восприимчивость определена полевым измерителем 

ПИМВ-2.

Результаты и обсуждение
Руда имеет сетчатую, пятнистую, вкрапленную тек-

стуру с участками гнездово-вкрапленной, равномер-

но-вкрапленной и густо-вкрапленной. Структура 

руд — сидеронитовая. В результате изучения полиро-

ванных шлифов и проб-протолочек исследуемых 

образцов выявлено, что количество сульфидных мине-

ралов меняется от 30 до 70 %. Среди них преобладает 

пирротин, составляющий 70–85 % от всех сульфидов. 

Халькопирит (5–15 %) и пентландит (5–7 %) имеют 

подчиненное значение. Кроме этой традиционной для 

сульфидных медно-никелевых руд триады встречены 

в незначительных количествах (1–3 %): пирит, марка-

зит, магнетит, ильменит, галенит, сфалерит. Встрече-

ны самородное золото, теллуриды и сульфотеллуриды 

висмута, теллуриды серебра. Минеральный состав 

проб-протолочек приведен в табл. 1.

Средние содержания по 29 пробам составили (в %): 

никеля — 1,99 (0,0–4,23); меди — 1,83 (0,9–4,12); ко-

бальта — 0,08 (0,007–0,103); цинка — 0,009 (0,005–

0,016). Отношение Ni/Cu = 1,1; Ni/Co = 24,8. Средние 

содержания элементов платиновой группы (по 6 про-

бам) составляют (в г/т): платины — 0,3 (0,15–0,4); пал-

ладия — 0,35 (0,3–0,4); родия — 0,01 (0–0,02); руте-

ния — 0,01 (0–0,02). Отношение Pt/Pd < = 1. Золото 

присутствует в количестве 0,27 г/т (0,09–0,425).

Некоторые закономерности взаимосвязи химиче-

ских элементов выявлены по результатам статистиче-

ской обработки проб методом факторного анализа.

Величины собственных значений и веса факторов 

показывают, что в целом значения признаков иссле-

дуемых образцов определяются преимущественным 

действием трех факторов: на 43,9 % — фактора F1; на 

23,5 % — F2; на 20,0 % — F3 (табл. 2). Коэффициенты 

корреляции являются значимыми (b=0,05) при их аб-

солютном значении не менее 0,355. Анализ признако-

вой структуры фактора F1 показывает, что нагрузка 

этого фактора значимо определяется концентрациями 

никеля (0,925), кобальта (0,879) и имеет значимую от-

рицательную связь с такими элементами, как медь 

(-0,605), хром (-0,705), титан (-0,841), ванадий (-0,650). 

Такой набор признаков и характер их действия позво-

ляет предполагать, что фактор F1 отражает магматиче-

ский процесс, в котором происходит совместное кон-

центрирование никеля и кобальта. Анализ признако-

вых нагрузок F2 показывает, что он имеет значимую 

Таблица 1

Минеральный состав проб-протолочек

Минералы, %
Номера проб

202–50 202–130 202–220 202–260 202–284

Пирротин 85,0 75,0 73,4 85,0 69,2

Магнетит зн. зн. ед.зн. ед.зн. 1,8

Лимонит зн. зн. 0,9 0,5 0,9

Халькопирит 5,0 10,0 17,0 4,7 5,7

Пентландит зн. 3 зн. 5,5 зн.

Халькозин — — — ед.зн. зн.

Ковеллин зн. ед.зн. — 1,0 7,8

Борнит зн. зн. — ед.зн. ед.зн.

Апатит — — зн. — —

Гранат — — — ед.зн. —

Карбонат ед.зн. — — ед.зн. ед.зн.

Амфибол 7,0 8,0 8,7 3,3 14,2

Плагиоклаз — — ед.зн. ед.зн.  

Пироксен 3,0 3,0 ед.зн. — 0,1

Оливин — — ед.зн. — зн.

Флогопит зн. 1,0 зн. — 0,1

Циркон — — — — ед.зн.

Кварц — — — — ед.зн.

Пирит ед.зн. ед.зн. — ед.зн. зн.

Марказит зн. ед.зн. — — зн.

Галенит — — — ед.зн. ед.зн.

Ильменит — ед.зн. ед.зн. ед.зн. ед.зн.

Рутил — ед.зн. — — ед.зн.

Серпентин зн. зн. — — —

Хлорит зн. — — — —

Примечание: ед.зн. — единичные знаки; зн. — знаки 

Таблица 2

Факторные нагрузки, собственные значения и веса факторов 

Признаки
Факторные нагрузки

F1 F2 F3 F4

Ni 0,925 0 0,168 0,185

Cu –0,605 0,597 –0,157 0,402

Co 0,879 0 0,141 0,328

Zn –0,350 0,753 –0,175 0,415

Cr –0,705 –0,369 0 0,348

Pb 0,059 –0,256 0,581 –0,070

Ti –0,841 –0,355 0,078 –0,121

Mn 0,332 0,458 0,195 –0,504

Ga 0,074 0 0,477 0,493

V –0,650 –0,446 0,139 –0,058

Be –0,280 –0,426 0,527 0,210

Mo 0,326 –0,565 –0,321 0,232

Sn 0,532 –0,284 –0,458 0,282

Ag –0,371 –0,108 –0,680 –0,059

Yb 0,319 –0,416 –0,528 –0,060

Собственные 
значения

4,53 2,43 2,06 1,30

Веса 
факторов, %

43,9 23,5 20,0 12,6
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положительную связь с цинком (0,753), медью (0,597), 

марганцем (0,458); нулевую — с никелем, кобальтом; 

значимую отрицательную — со всеми остальными эле-

ментами: хромом (-0,369), бериллием (-0,426), ванади-

ем (-0,446), молибденом (-0,565). Такая признаковая 

структура фактора F2 позволяет предполагать, что он 

отражает начало постмагматического процесса. Фак-

тор F3 несет в себе несколько меньшую долю инфор-

мации. Его нагрузка определяется содержаниями 

свинца (0,581), бериллия (0,527), галлия (0,477), и зна-

чимой отрицательной связью с серебром (-0,680), ит-

тербием (-0,528), оловом (-0,458). Очевидно, что он 

отражает гидротермальный процесс, протекающей в 

заключительную стадию формирования рудных обра-

зований. Фактор F4 имеет небольшой вес (12,6 %) и 

положительно значимо связан с медью (0,402), цин-

ком (0,415), галлием (0,493), а отрицательно — с мар-

ганцем (-0,504).

По результатам исследований на рентгеноспектраль-

ном анализаторе в рудах выделены две продуктивные 

минеральные ассоциации: пентландит-пирротиновая и 

магнетит-халькопирит-пирротиновая. Они сближены 

во времени формирования. Минералы второй ассоци-

ации часто пространственно тяготеют к краевым ча-

стям вкрапленников, сложенных минералами первой 

ассоциации или выполняют в них микротрещинки.

В составе пентландит-

пирротиновой ассоциации 

преобладает гексагональный 

пирротин, образующий изо-

метричной формы вкраплен-

ники размером до 2–3 мм, а 

также отдельные зерна, раз-

мером до 1,2 мм. Встречены 

порфировые вкрапленники 

пентландита, размеры его ча-

сто превышают 2 мм (рис. 4а). 

Он легко отличается по на-

личию спайности. Пламене-

видные включения пентлан-

дита (распад твердого рас-

твора) в пирротине редки. 

С этой ассоциацией связаны 

основные концентрации ни-

келя в рудах.

В составе магнетит-халь-

копирит-пирротиновой ас-

социации преобладает пре-

имущественно пирротин 

моноклинный (отсутствует 

характерная отдельность по 

001). Менее распростране-

ны халькопирит и магнетит. 

В этой ассоциации наблю-

даются крупные вкраплен-

ники (до 1,5 мм и более) 

халькопирита, который про-

странственно тяготеет к 

сноповидным скоплениям 

амфибола (рис. 4в). Иногда амфибол образует включе-

ния в халькопирите (рис. 4г). Последовательность фор-

мирования минералов этой ассоциации следующая: 

близко одновременно кристаллизуются амфибол и 

магнетит, затем пирротин и халькопирит. С халькопи-

ритом ассоциируют включения редких минералов — 

галенита, теллуридов и сульфотеллуридов висмута, 

теллуридов серебра и самородного золота (рис. 4а, б). 

Размеры включений редко превышают несколько ми-

крон. Проба двух зерен золота, измеренная В.И. Гвоз-

девым на микрозонде, составляет 808 и 813 единиц.

Появление в рудах марказита, замещающего по тре-

щинкам пирротин, может быть объяснено процессом 

выветривания.

Проанализированы петрофизические свойства образ-

цов. Средняя плотность составляет 3,10–3,20 г/см3; 

средняя магнитная восприимчивость — около 4000  

10–5 СИ. Выделены два типа ферромагнетиков, кото-

рыми обусловлены высокие магнитные свойства руд. 

В составе пентландит-пирротиновой ассоциации, как 

было отмечено выше, присутствует пирротин гексаго-

нальный (немагнитный), а в составе магнетит-халько-

пирит-пирротиновой — два сильных ферромагнитных 

минерала — моноклинный пирротин и магнетит, на-

личием которых и объясняется высокая способность 

образцов к намагничиванию.

Рис. 4. Взаимоотношения основных и редких минералов в образцах (увел. 100х; аналитик 

В.И. Гвоздев, ДВГИ ДВО РАН): а) порфировидные вкрапленники пентландита (раннего) среди 
гексагонального пирротина (отдельность по 001), халькопирита, с микровключениями самородного 
золота; б) преобладает пирротин моноклинный (отсутствует отдельность), выделение теллурида 
висмута ассоциирует с халькопиритом; в) вкрапленники халькопирита, тяготеющие к сноповидным 
скоплениям амфиболов; г) включения амфибола в халькопирите.
Примечание: Pentl — пентландит; Po — пирротин; Cp — халькопирит; Py — пирит; Mgt — магнетит; 
Au — самородное золото; Tell — теллуриды висмута
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Это свойство имеет практическое значение и может 

служить поисковым признаком [10, 14]. Рудные тела 

протяженностью в десятки метров и мощностью пер-

вые метры, находящиеся на небольшой глубине, могут 

создавать интенсивные контрастные магнитные ано-

малии и фиксироваться крупномасштабной магнит-

ной съемкой. Высокая избыточная плотность (в сово-

купности с генетически родственной базитовой инт-

рузией) по отношению к вмещающей среде дает 

возможность использовать для поисков высокоточную 

гравиразведку.

Выводы
Исследованная глыба интенсивно сульфидизиро-

ванных пород ультрамафитового состава содержит 

30–70 % сульфидов. Средние концентрации рудных 

элементов в ней составляют (в %): никель — 1,99, 

медь — 1,83, кобальт — 0,077; благородных металлов 

(в г/т): платина — 0,28, палладий — 0,35, золото — 

0,29. Рудные минералы представлены традиционной 

для сульфидных медно-никелевых руд триадой: пир-

ротин, халькопирит, пентландит при преобладающей 

роли первого. Выявлены две минеральные ассоциа-

ции — пентландит-пирротиновая и магнетит-халько-

пирит-пирротиновая, сближенные по времени фор-

мирования. С халькопиритом связано появление тел-

луридов и сульфотеллуридов висмута, теллуридов 

серебра и самородного золота.

По своим минералого-геохимическим признакам, 

концентрациям полезных компонентов, соотношени-

ям Ni/Cu, равному 1,1 и Pt/Pd = 0,8, исследованные 

образцы могут быть сопоставимы с рудами пятнистой 

текстуры Восточно-Геофизического рудопроявления 

Шанучского рудного района [7]. Содержания никеля в 

исследуемых кобальт-медно-никелевых рудах уступа-

ют таковым эксплуатируемого месторождения Шануч, 

но достаточно высокие. При обнаружении коренных 

источников это может иметь практическое значение.

Кроме глыбы интенсивно сульфидизированных уль-

трабазитов в пределах потенциально никеленосного 

района Хихку располагается ряд точек минерализации 

медно-никелевых руд, ореолы никеля и меди в донных 

отложениях, а также две интрузии дукукского комплек-

са (рис. 3). Вблизи также находится локальная положи-

тельная аномалия силы тяжести, серия положительных 

аэромагнитных аномалий. Положительная гравиметри-

ческая аномалия с большой степенью вероятности мо-

жет свидетельствовать о наличии на глубине интрузив-

ного очага основного-ультраосновного состава, сател-

литами которого являются выходящие на поверхность 

интрузии дукукского комплекса. Аэро маг нит ные ано-

малии положительного знака, по всей вероятности, 

фиксируют находящиеся на поверхности никеленос-

ные руды, обладающие повышенной магнитностью.

Таким образом, результаты исследований в верхо-

вьях р. Хихку позволяют выделить эту территорию как 

весьма перспективную, а находка глыбы богатых мас-

сивных руд может свидетельствовать о наличии здесь 

рудных тел промышленного типа на небольших глуби-

нах. Предполагается, что рудная глыба могла быть вы-

пахана ледником из разлома, который проходит по 

левому борту долины р. Хихку.

На прилегающей к месту обнаружения рудной глы-

бы территории необходимо проведение крупномас-

штабного геологического картирования, последующе-

го трехмерного моделирования геологической ситуа-

ции, которые позволят оценить перспективы в плане 

выявления новых сульфидных медно-никелевых объ-

ектов в пределах Дукукского рудного района Камчат-

ской никеленосной провинции.
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