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Государственное геологическое картографирование – эффективный путь  
к открытию месторождений-лидеров

На примере открытия на Дальнем Востоке России крупного золото-медно-порфирового место-
рождения Малмыж показана высокая эффективность регионального минерагенического анализа при 
выполнении работ по созданию листов Госгеолкарт-1000/3 и -200/2. Подчеркнута необходимость 
усиления региональных геологических исследований и геолого-минерагенического картографирова-
ния как важного инструмента прогноза крупных месторождений-лидеров нетрадиционных типов. 
Сделаны анализ и прогноз размещения месторождений золото-медно-порфирового типа в вулка-
но-плутонических поясах Дальнего Востока. Перспективы золото-медно-порфирового оруденения 
в регионе традиционно связывают с альб-палеоценовыми окраинноконтинентальными Восточно-
Сихотэ-Алинским и Охотско-Чукотским вулкано-плутоническими поясами. Большие перспективы 
связаны также с островодужными поясами позднеюрского-раннемелового и ордовикского возрастов.

Ключевые слова: Государственное геологическое картирование, золото-медно-порфировый тип 
месторождений, Госгеолкарта-1000/3, ГДП-200, лист M-53, Восточно-Сихотэ-Алинский вулкано-
плутонический пояс, Малмыж, Дальний Восток России.

O. V. PETROV (VSEGEI), E. A. KISELEV, A. F. MOROZOV (Rosnedra), V. I. SHPIKERMAN,  
T. N. ZUBOVA, V. V. SHATOV (VSEGEI), JU. P. ZMIEVSKIJ (JSC «Dalgeofizika»)
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Как показывает практика геологоразведочных 
работ, лимит легко открываемых с поверхности руд-
ных месторождений в современных условиях дав-
но уже исчерпан. Горнорудные компании России 
в основном используют запасы руд, выявленные 
еще в Советском Союзе.

В среде геологов часто имеет место скепсис по 
поводу целесообразности региональных геологиче-
ских исследований, проводимых в рамках государ-
ственных программ. Ряд специалистов предлагает 
резко увеличить объемы буровых работ, в худшем 
случае ставить крупномасштабные геологосъёмоч-
ные работы с тем же бурением. Однако ни одна гео-
логоразведочная или горнодобывающая компания 
не будет проводить дорогостоящих буровых работ 
без обоснованного геологического прогноза.

Для полного покрытия территории страны 
крупномасштабными геологосъемочными и по-
исковыми работами (ГСР-50) потребовалось бы 
не одно столетие. Даже среднемасштабная геоло-

гическая съемка (ГДП-200) требует достаточного 
обоснования.

Одним из важнейших направлений в области 
изучения недр Российской Федерации, осущест-
вляемых государством в последние 15 лет, являет-
ся создание Государственной геологической карты 
масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения (Гос-
геолкарта-1000/3). С самого начала за выполнение 
этих работ отвечает ВСЕГЕИ.

В отношении прогностических возможностей 
этого вида региональных геологических иссле-
дований скепсис среди некоторых специалистов 
проявляется особенно часто (стрельба из пушек по 
воробьям!). Требуются трофеи покрупнее, нужны 
месторождения-лидеры, способные придать им-
пульс развития депрессивному региону или допол-
нительный импульс ускорения развитому региону.

Поэтому усилия геологов должны быть направ-
лены на выявление и оценку прежде всего крупных 
месторождений или рудных районов с серией про-
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странственно сближенных рядовых рудных объек-
тов. Главная задача – определить и локализовать 
наиболее перспективные площади на громадной 
территории нашей страны.

Для решения этой государственной задачи едва 
ли найдется альтернатива региональным прогноз-
но-минерагеническим исследованиям в рамках 
программы по Госгеолкарте-1000/3.

Конкурентные преимущества этого вида геоло-
гических исследований:

– создание Госгеолкарты-1000/3 – весьма науко-
емкая работа. К ней легче всего привлечь наиболее 
квалифицированных, заинтересованных и опытных 
специалистов. Это особенно важно после тех по-
трясений и кадровых потерь, которые претерпела 
геологическая отрасль в 1990 – начале 2000-х годов;

– листы Госгеолкарты-1000/3 охватывают об-
ширные территории, площадь которых измеряется 
от 100 до 200 тыс. км2. В складчатых областях листы 
включают в себя множество структурно-формаци-
онных и минерагенических зон, расположенных 
в нескольких структурно-формационных областях. 
Здесь больше возможностей выбрать наиболее пер-
спективные, наиболее конъюнктурные площади 
с учетом не только геологических, но и инфра-
структурных особенностей рудных объектов;

– на таких территориях есть возможность прове-
сти типизацию рудных проявлений и осуществить 
прогноз месторождений полезных ископаемых не 
только по частным локальным признакам, но и по 
крупным региональным факторам и критериям, что 
существенно повышает качество и достоверность 
прогноза;

– работы по подготовке листов Госгеолкар-
ты-1000/3 сопровождаются полевыми прогнозно-
минерагеническими исследованиями, в процессе 
которых проводится предварительная оценка наме-
ченных к рекомендациям перспективных площадей 
и объектов с количественной оценкой прогнозных 
ресурсов по кат. Р3;

– обязательным элементом подготовки каждого 
листа Госгеолкарты-1000/3 является комплексная 
интерпретация геофизических и геохимических 
данных. Для этих целей составляются опережаю-
щие геофизическая и геохимическая основы;

– в связи с тем что работы по созданию Госгеол-
карты-1000/3 возглавляет ВСЕГЕИ, исполнителям 
предоставляются широкие возможности примене-
ния современной высокопрецизионной аналитики. 
В первую очередь это относится к высокоточным 
изотопным геохронометрическим и изотопно-гео-
химическим методам, позволяющим устанавливать 
новые закономерности размещения и выявлять осо-
бенности формирования рудных месторождений;

– результаты работ по созданию листов Гос-
геолкарты-1000/3 апробируются весьма компетент-
ными и авторитетными специалистами в области 
геологической картографии и прогноза месторож-
дений полезных ископаемых, знатоками конкрет-
ных регионов.

Как пример успешной реализации программы по 
созданию Госгеолкарты-1000/3 рассмотрим прог ноз 
объектов золото-медно-порфирового типа на Даль-
нем Востоке, осуществленный ВСЕГЕИ с привле-
чением ряда ведущих специалистов ДВИМС (г. Ха-
баровск) в 2003 г. в рамках проекта по подготовке 
листа M-53 Госгеолкарты-1000/3.

Выполняя задание Минприроды России «Дать 
рекомендации по постановке прогнозно-поис-

ковых работ» в рамках объекта № 14 «Создание 
комплектов Госгеолкарты-1000/3 по листам M-40, 
-41, N-41; N-48; М-38; М-48; Q-53; О-50; L-53; 
M-53», во ВСЕГЕИ была поставлена работа «Дать 
рекомендации по постановке прогнозно-поиско-
вых работ на золото-медно-порфировое оруденение 
в пределах листа M-53». От ВСЕГЕИ в этой работе 
участвовали В. И. Шпикерман (отв. исполнитель), 
от ДВИМС по договору со ВСЕГЕИ Ю. П. Змиев-
ский, Н. П. Лошак, А. Т. Хитрунов и Е. Г. Иволга.

Общим основанием постановки такой работы 
было представление о том, что площадь листа M-53 
включает в себя часть перивулканической зоны 
альб-палеоценового Восточно-Сихотэ-Алинского 
вулкано-плутонического пояса – ВСАВПП (рис. 1). 
Пояс является элементом глобальной системы 
позднемезозойских и кайнозойских вулкано-плу-
тонических поясов Тихоокеанского обрамления – 
крупнейшей меденосной структуры Земли.

Перивулканическая зона ВСАВПП в восточной 
части листа M-53 представлена сложными ансамб-
лями плутонических и субвулканических образова-
ний, среди которых присутствуют многочисленные 
мелкие порфировые штоки монцонитов, диоритов 
и гранодиоритов альб-позднемелового возраста. 
Ареалы распространения таких штоков часто сопро-
вождаются небольшими россыпями золота, а также 
проявлениями золото-сульфидной минерализации. 
В тесной связи с некоторыми из них устанавливают-
ся интенсивные гидротермально-метасоматические 
изменения пород, выраженные в формировании 
массивов вторичных кварцитов, полей аргилли-
зации и слюдисто-кварцевых изменений, кварц-
сульфидных штокверков с медной и молибденовой 
минерализацией, геохимических ореолов золота, 
меди и молибдена. Все это очевидные признаки про-
явления золото-медно-порфировой рудоформирую-
щей гидротермальной системы. Однако проявления 
эти традиционно типизировались исключительно 
как золотые. Из-за низких содержаний золота ранее 
они оценивались как малоперспективные.

При оценке перспектив золото-медно-порфиро-
вого оруденения в 2003 г. ВСЕГЕИ была проведена 
типизация известных минерагенических и рудных 
зон и рудных районов территории листа М-53 по 
профилирующим типам оруденения с выделени-
ем зон с золото-медно-порфировым оруденением. 
Дополнительный анализ литературных и фондовых 
источников выявил не учтенные на минерагени-
ческих картах зоны и районы с искомым типом 
оруденения или с их признаками. Комплексный 
анализ геохимических и геофизических материа-
лов дал положительную оценку в отношении золо-
то-медно-порфирового оруденения на двух участ-
ках – Средняя Темга и Малмыж. Были подсчитаны 
прогнозные ресурсы по категориям P2 и P3 и даны 
рекомендации для постановки прогнозно-поиско-
вых работ. На участок Малмыж в сентябре 2006 г. 
была выдана лицензия на производство поисковых 
и геологоразведочных работ.

В настоящее время ГКЗ для месторождения 
Малмыж утверждены балансовые запасы меди 
5,156 млн т при среднем содержании 0,41 % и золо-
та 278 т при среднем содержании 0,22 г/т (протокол 
ГКЗ Роснедра от 10.04.2015 № 4163-оп). Геолого-
разведочные работы на месторождении продолжает 
компания «Амур Минералс». Месторождение Мал-
мыж может стать одним из лидеров горнодобыва-
ющей промышленности Дальнего Востока России, 
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первой ласточкой реального освоения нетрадици-
онных для этого региона типов месторождений.

Этот пример успешной реализации прогноза 
при проведении региональных геологосъемочных 
работ масштаба 1 : 1 000 000 заставляет нас более 
внимательно отнестись именно к региональному 
анализу закономерностей размещения полезных 
ископаемых, не ограничиваясь заключениями толь-
ко специалистов-отраслевиков.

Открытие и положительная оценка нового золо-
то-медно-порфирового месторождения позволяет 
нам коснуться некоторых общих вопросов перс-
пективности Дальневосточного региона России на 
данный тип оруденения.

В настоящее время на Дальнем Востоке России 
в стадии освоения находятся три объекта золото-
медно-порфирового типа.

Кроме месторождения Малмыж, геологоразве-
дочные работы ведутся на месторождениях Песчан-
ка в Баимском рудном узле на западе Чукотско-
го АО [8] и Бургуликан в Амурской области [1].

Месторождение Песчанка выявлено еще в 80-х 
годах прошлого столетия, и сейчас балансовые запа-
сы объекта составляют 3,7 млн т меди при среднем 
содержании 0,84 %, 98 т молибдена при среднем 
содержании 0,221 %, 2 тыс. т серебра при среднем 
содержании 4,51 г/т и 234 т золота при среднем 
содержании 0,527 г/т (протокол ГКЗ Роснедра от 
28.03.2012 № 2738-оп; https://www.vedomosti.ru/
business/news/2015/07/06/599366-dochka-millhouse-
romana-abramovicha-budet-dobivat-tsvetnie-i-
blagorodnie-metalli-na-chukotke).

Бургуликанское месторождение выявлено в кон-
це прошлого века, балансовые запасы его рудной 
зоны Иканская составляют 710 тыс. т условной меди 
(http://www.onexim.ru/ru/media/pressreleases/448).

Известен также целый ряд перспективных ру-
допроявлений рассматриваемого типа оруденения 
вблизи месторождения Малмыж. В частности, 
в 60 км к северо-востоку от него находится рудо-
проявление Медное, выявленное при производстве 
поисковых работ в 2013–2015 гг. АО «Дальгеофизи-
ка». Находится оно в сходной геологической струк-
турной и геофизической обстановке с месторожде-
нием Малмыж. Утвержденные прогнозные ресурсы 
позволяют на данной стадии изученности отнести 
объект как минимум к среднему месторождению 
по ожидаемым запасам золота и меди. Близкое рас-
положение названных объектов, хорошо развитая 
инфраструктура позволяют говорить и о перспек-
тиве создания в этом районе горнорудного про-
мышленного узла.

Современные cреднемасштабные региональные 
работы ГДП-200 на медно-порфировый и молиб-
ден-медно-порфировый типы оруденения прак-
тически не ставились, так как медь и молибден 
никогда не были для региона профильными по-
лезными ископаемыми. Лишь золотосодержащие 
объекты медно-порфирового типа время от времени 
привлекали внимание, но как собственно золото-
рудные не получали положительной оценки. Так, 
в частности, случилось и с месторождением Мал-
мыж, которому при составлении Госгеолкарты-200 
первого поколения была дана отрицательная оцен-
ка как золоторудному объекту [6]. Это произошло 
из-за одностороннего подхода к типизации объекта.

Между тем, перспективы золото-медно-пор-
фирового оруденения на Дальнем Востоке Рос-
сии весьма велики (рис. 2). По своим масштабам 

мезозойско-кайнозойские вулкано-плутонические 
пояса северо-западного обрамления Пацифика не 
уступают по размерам и особенностям геологиче-
ского развития аналогичным поясам восточного 
(американского) обрамления океана с многочис-
ленными медно-порфировыми и золото-медно-
порфировыми гигантами.

Перспективы медно-порфирового оруденения 
на Дальнем Востоке традиционно связывают с над-
субдукционными альб-палеоценовыми Восточно-
Сихотэ-Алинским и Охотско-Чукотским вулка-
но-плутоническими поясами (рис. 1, 2). С ними, 
в частности, связано и месторождение Малмыж 
в перивулканической зоне ВСАВПП.

Сходную позицию по отношению к ВСАВПП 
занимает расположенное южнее золото-медно-пор-
фировое рудопроявление Лазурное, возраст ору-
денения которого, по данным U-Pb и Re-Os изо-
топного датирования в ЦИИ ВСЕГЕИ, составляет 
103–104 млн лет [9].

Многочисленные золотосодержащие медно-мо-
либденовые проявления порфирового типа извест-

Рис. 1. Схема размещения золото-медно-порфировых объ-
ектов в структурах юга Дальнего Востока России
1 – Восточно-Сихотэ-Алинский вулкано-плутонический 
пояс (ВСА) и связанные с ним ареалы позднемелового вул-
канизма; 2 – условная внешняя граница перивулканической 
зоны ВСА; 3 – крупнейшие разломы – границы главных 
доаккреционных тектонических структур; 4 – золото-мед-
но-порфировые объекты (а – месторождение Малмыж, б – 
рудопроявление Лазурное); 5 – индексы главных доаккре-
ционных структур: АС – Алдано-Становой щит, АО – Аму-
ро-Охотская складчатая система, БР – Буреинский массив; 
тектонические зоны Сихотэ-Алинской складчатой системы: 
САБ – Баджало-Горинская, САВ – Восточная, САЗ – Запад-
ная, САЦ – Центральная, ХН – Ханкайский массив; 6 – го-
сударственная граница РФ и КНР; 7 – граница листа M-53 
Госгеолкарты-1000/3
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ны в пределах Охотского сектора Охотско-Чукот-
ского пояса и его перивулканической зоны: Икри-
мун, Уптар, Лора, Коркодон-Наяханская группа 
рудопроявлений и др. [10].

Однако мы считаем, что не меньшие перспек-
тивы связаны с более древними позднеюрски-
ми – раннемеловыми поясами региона (рис. 2). 
Месторождение Песчанка, как и весь Баимский 
золото-медно-порфировый узел, размещается 
в Олойском (Курьинском) вулкано-плутоническом 
поясе. Возраст рудоносного габбро-монцонит-сие-

нитового Егдыгкычского плутона, определенный 
уран-свинцовым методом, оценивается в 142 млн 
лет, что соответствует берриасу [2]. Рудоносные 
порфировые трахидациты рудопроявления Находка 
в том же Баимском узле имеют титонский возраст 
[4], а прорывающие их кварцевые диорит-порфи-
риты – берриас-валанжинский [7]. Тот же возраст 
имеют рудоносные штоки Иннахского и Тополев-
ского рудных узлов Олойского пояса [2, 3].

Подтверждены промышленные запасы меди 
и золота в раннемеловых монцодиоритах бурун-

Рис. 2. Карта размещения объектов золото-медно-порфирового типа в вулкано-плутонических поясах Дальнего Востока 
России
1 – альб-палеоценовые пояса (ВСАВПП – Восточно-Сихотэ-Алинский вулкано-плутонический, ОЧВПП – Охотско-Чу-
котский вулкано-плутонический); 2 – позднеюрские-раннемеловые пояса (ОЛВПП – Олойский вулкано-плутонический, 
УДВП – Удской вулканический, УОВПП – Умлекано-Огонджинский вулкано-плутонический, УЯВПП – Уяндино-Ясач-
ненский вулкано-плутонический); 3 – девонские пояса (ОМВП – Омолонский вулканический); 4 – ордовикские пояса 
(РСВП – Рассошинский вулканический): 5 – золото-медно-порфировые и золотосодержащие молибден-медно-порфировые 
месторождения (а) и рудопроявления (б)
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динского комплекса на Бургуликанском место-
рождении Умлекано-Огонджинского вулкано-плу-
тонического пояса. Меденосные штоки диоритов 
и гранодиоритов известны в позднеюрском Уян-
дино-Ясачненском вулкано-плутоническом по-
ясе – рудопроявления Кунарёвское, Невидимка 
[11]. Неожиданными оказались результаты U-Pb 
SHRIMP датирования меденосных кварцевых ди-
оритов рудопроявления Уптар, выполненного во 
ВСЕГЕИ. Их возраст 158 млн лет, что также соот-
ветствует поздней юре (материалы В. И. Шпикер-
мана, А. А. Аленичевой, 2010). Таким образом, ру-
допроявление Уптар, вероятно, не имеет никакого 
отношения к Охотско-Чукотскому поясу.

Перспективы золото-медно-порфирового оруде-
нения на Дальнем Востоке России не ограничива-
ются только мезозойско-кайнозойскими вулкано-
плутоническими поясами. Они могут быть встре-
чены и в более древних структурах. Напомним, 
что недавно открытое в Южной Монголии одно 
из крупнейших в мире месторождений этого типа 
Ою-Толгой связано с девонским островодужным 
вулкано-плутоническим поясом [13]. Своеобраз-
ный меденосный район выявлен на Северо-Вос-
токе России среди ордовикских островодужных 
вулканитов в Индигиро-Колымском междуречье. 
В пределах Агынджинского узла многочисленны 
рудопроявления медистых базальтов и медистых 
песчаников, но наибольший интерес представляет 
прожилково-вкрапленное медное оруденение с се-
ребром и золотом в субвулканических трахидаци-
тах и сиенитах [5, 12]. Узел практически не изучен, 
однако даже самые общие экспертные оценки по-
зволяют говорить о миллионах тонн прогнозных 
ресурсов меди [11]. Считаем, что для создания со-
временной геологической основы и оценки меде-
носности и золотоносности Агынджинского узла 
на этой территории следует выполнить работы 
ГДП-200.

На примере непрофильных для Дальнего Вос-
тока России золото-медно-порфировых место-
рождений мы видим значительные перспективы 
открытия новых крупных месторождений мине-
рального сырья. Открытие месторождения Малмыж 
показывает, насколько эффективными могут быть 
прогнозно-минерагенические исследования в рам-
ках создания Государственных геологических карт 
масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения.

Несомненно, что прогнозно-минерагеническая 
составляющая региональных геологосъемочных 
работ должна быть усилена как за счет широкого 
применения современных региональных геофизи-
ческих, геохимических и дистанционных методов 
исследования, так и использования прецизионных 
лабораторно-аналитических, минералого-петрогра-
фических и изотопно-геохронологических методов. 
Это позволит не только выполнять общую прогноз-
ную оценку изучаемой территории, но и напрямую 
выходить с конкретными рекомендациями по по-
становке поисковых и разведочных работ на вновь 
выявленных или переоценённых с новых позиций 
рудных объектах.

Дополнительные возможности для глубокого 
прогнозно-минерагенического анализа появляют-
ся при создании бесшовных блоков геологических 
карт масштаба 1 : 1 000 000. Анализ и увязка прог-
нозно-минерагенических комплексов на огромных 
территориях таких блоков позволят провести более 
объективную, чем на отдельных листах, разбраков-

ку выявленных перспективных площадей, более 
точно типизировать рудные объекты и в необхо-
димых случаях выполнять их переоценку.

Как показывает пример с открытием Малмыж-
ского месторождения, резерв прогнозно-поиско-
вой эффективности современных региональных 
геологосъемочных работ масштабов 1 : 200 000 
и 1 : 1 000 000, проводимых в рамках Государствен-
ной программы Российской Федерации «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов», еще 
до конца не исчерпан. Эти виды региональных ис-
следований при рациональной организации работ 
могут стать важнейшим инструментом прогноза 
нетрадиционных геолого-промышленных типов 
месторождений.
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