
91

Металлогения

© Трушин С. И., Кириллов В. Е., Буханова Д. С., Чубаров В. М., 2019

УДК 553.2(571.62)

С. И. ТРУШИН (АО «ПОЛИМЕТАЛЛ УК»),  
В. Е. КИРИЛЛОВ (Хабаровский филиал АО «ПОЛИМЕТАЛЛ УК»),  

Д. С. БУХАНОВА, В. М. ЧУБАРОВ (ИВиС ДВО РАН)

Минералогические особенности золотых руд  
Албазинского и Ульбанского рудных районов 

(Хабаровский край)
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В настоящей работе впервые рассматриваются 
петрографические, минералогические и геохими-
ческие особенности околорудных метасоматитов 
и руд Албазинского рудно-рассыпного узла и Уль-
банского рудно-рассыпного района Хабаровского 
края.

Золоторудное месторождение Албазино [4] 
находится на правобережье р. Амгунь в районе 
им. П. Осипенко, в настоящее время разраба-
тывается АО «Полиметалл». Итканский потен-
циально рудный район располагается севернее 
в междуречье Ульбан и Сыран в Тугуро-Чуми-
канском районе (рис. 1), характеризуется рядом 

золото-серебряных рудопроявлений, часть кото-
рых рассматривается как перспективные.

Цель работы – уточнение вещественного 
состава рудоносных пород района, определение 
их формационной принадлежности и типа руд.

Из всех рудных объектов месторождение 
Албазино изучено наиболее детально. Иссле-
дование шлифов выполнялись минералогами 
ОАО «Полиметалл», Санкт-Петербургского уни-
верситета с использованием микроскопов Polam 
и Leica Microsystem CMS Cmbh. Кроме того, 
учитывались данные изучения руд, выполненные 
в Северо-Восточном комплексном НИИ (микро-
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рентгеноспектральный анализ рудных минералов, 
количественный спектральный анализ золота), 
ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» (веществен-
ный состав, химический анализ) и электронной 
микроскопии Института вулканологии и сейсмо-
логии Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (ИВиС ДВО РАН), микроскоп 
TescanVega 3 с энергетическим спектрометром 
Oxford Instruments X-Max.

Район Албазинского рудного поля в пределах 
одноименного рудно-россыпного узла принад-
лежит Ульбанскому террейну Монголо-Охотского 
орогенного пояса [9] и располагается вблизи вос-
точной границы Амуро-Охотской минерагениче-
ской провинции (рис. 1).

В геологическом строении района принимают 
участие два структурно-формационных комплек-
са, которым соответствуют геосинклинальный 
и орогенный структурные этажи. Нижний этаж 
сложен смятыми в региональные складки северо-
восточного простирания осадочными отложения-
ми триасово-юрского возраста. Верхний этаж 
сформирован породами верхнемелового возрас-
та, входящими в состав эвурского и ульбанского 
вулканических комплексов.

Омальский горст-антиклинорий, в пределах 
которого расположено Албазинское рудное поле, 

сложен терригенными образованиями (песча-
никами, алевролитами) с участием пород вул-
каногенно-кремнистой формации. На крыльях 
антиклинория местами сохранились покровные 
образования Эвурского вулканогена. В пределах 
рудного поля среди терригенных пород отмечают-
ся многочисленные интрузивные штоки и дайки 
сложной морфологии, представляющие собой 
корневые части палеовулканических структур. 
По аэромагнитным и геологическим данным, на 
площади месторождения предполагается наличие 
глубоко эродированной кальдеры компенсацион-
ного типа.

Итканский рудный район расположен в меж-
дуречье Ульбан и Сыран, находится в пределах 
Ульбанской минерагенической области Аму-
ро-Охотской минерагенической провинции [7] 
и охватывает Ульбанский горст-антиклинорий, 
соответствующий одноименной палеовулкани-
ческой зоне позднемелового возраста (рис. 1). 
В бортовых частях горст-антиклинорий ограни-
чен разломами северо-восточного простирания, 
в составе нижней части вулканогенного разреза 
преобладают андезиты, а в верхней – дациты. 
Вулканические образования относятся к покров-
ной, экструзивной, дайковой и субвулканической 
фациям.

Гидротермально-метасоматические и рудные 
образования. Гидротермальные изменения в пре-
делах Албазинского рудного поля проявились 
масштабно и генетически связаны с позднемело-
вой вулканоплутонической деятельностью. Мета-
соматиты относятся к аргиллизитовой, пропили-
товой и березитовой формациям и развиваются 
по дайковым и осадочным породам. Перечислен-
ные формации сменяют друг друга по вертикали 
и латерали и могут накладываться друг на друга. 
Объем пород, подвергшийся метасоматическому 
преобразованию в пределах рудного поля, оцени-
вается в 4–5 км3.

Для Албазинского рудного поля установле-
на следующая последовательность образования 
изменений: 1) пропилитизация 1 по спилитам; 
2) аргиллизация 1, пропилитизация 2 и берези-
тизация; 3) жильная стадия, проявившаяся в цен-
т ральных частях зон березитов. Продуктивная 
рудная стадия связана с образованием кварцевых 
и кварц-карбонатных прожилков, которые обра-
зуют линейные штокверки в березитах.

Пропилиты не являются околорудными поро-
дами, распространены по дайкам среднего, реже 
гранодиоритового составов и в спилитах, пред-
ставлены низкотемпературной карбонат-хлори-
товой фацией.

Аргиллизиты не являются околорудными 
породами и распространены по периферии орео-
лов березитов. В дайках умереннокислого состава 
аргиллизация проявилась в образовании смешан-
нослойного минерала (гидрослюда – монтморил-
лонит), кварца и каолинита, а в дайках средне-
го состава – монтмориллонита и брейнерита. 
В терригенных породах аргиллизация проявилась 

Рис. 1. Геологическая карта района месторождения 
Албазино
1 – четвертичные аллювиальные образования; 2 – верхне-
меловые вулканогенные породы; 3 – нижнемеловые терри-
генные породы; 4 – юрские преимущественно терригенные 
образования; 5 – интрузии гранитоидов; 6 – наиболее круп-
ные разломы; 7–9 – границы: горст-антиклинориев Омаль-
ского – I и Ульбанского – II (7), Амуро-Охотской минера-
генической провинции (8), Ульбанской минерагенической 
области (9); 10, 11 – рудно-россыпные Итканский район (10) 
и Албазинский узел (11); 12 – золоторудные объекты: Ал-
базинское месторождение (1), рудопроявление Трудное (2), 
проявление Ягодное (3)
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в замещении глинистыми минералами полевых 
шпатов, а также автоморфно с появлением агре-
гатов глинистых минералов.

Березиты являются основным типом около-
рудных изменений. Они образуют вытянутый 
в северо-западном направлении ореол протяжен-
ностью более 3 км, шириной 0,7–1,2 км и пло-
щадью более 3 км2, фиксирующийся полями 
 повышенных концентраций калия (1,6–2,4 %) 
и урана (2–4 г/т). Ореол приурочен к основной 
рудоконтролирующей структуре северо-западно-
го простирания (Албазинская система разломов), 
а также к меридиональным разломам (зоны Анфи-
синская, Ольгинская и Екатерининская). Типо-
морфный минеральный парагенезис березитов – 
тонкочешуйчатый серицит-мусковит и гидросе-
рицит, микрозернистые кварц, альбит, хлорит, 
карбонаты (кальцит, доломит, анкерит) и пирит. 
Светлослюдистые минералы составляют до 35 % 
объема пород, кварц 35–55 %, карбонаты 8–9 %. 
Сульфидная минерализация отмечается как по 
массе, так и в кварц-карбонатных прожилках.

Степень изменений пород от 5–10 до 70–80 % 
и более. Характерно избирательное изменение 
пород в зависимости от их состава и тектониче-
ской нарушенности. Дайки гранитоидов изме-
нены более всего (более 80 % объема дайковых 
пород). Тектонически нарушенные дайки изме-
няются по всему объему, что свидетельствует 
о том, что они служили проводниками движения 
гидротермальных растворов. В зависимости от 
состава даек характер изменений может несколь-
ко варьировать. Так, для измененных диоритов 
более, чем для кислых пород, характерно образо-
вание альбита, карбоната, хлорита и лейкоксена; 
для даек кислого состава обычно образование 
кварца, серицита, серицит-мусковита.

При березитовых изменениях новообразо-
ванные минералы развивались как автоморфно, 
так и псевдоморфно. Обычно полевые шпаты 
замещались серицитом, кварцем, карбонатом, 
а темноцветные минералы – карбонатом, хлори-
том и лимонитом.

В целом последовательность изменения поро-
ды при березитизации может быть представлена 
следующей схемой: 1) серицит + кварц; 2) хло-
рит + карбонат; 3) прожилки кварцевого, кварц-
карбонатного состава с сульфидами и золотом. 
Березитизация сопровождалась перераспределе-
нием первоначально органогенного углероди-
стого вещества в породах с образованием его 
прожилков и просечек в алевролитах (особен-
но часто), песчаниках (до 7–20 % их объема) 
и дайках в их контактовых частях. В недиаг-
ностированном перераспределенном углистом 
веществе содержания C составляет 80,73–92,42 
и S 0,53–1,4 %.

В зонах разрывных нарушений и метасоматоза 
породы разбиты многочисленными трещинами 
с кулисообразными и сетчатыми прожилками, 
просечками кварцевого, халцедонового, кварц-
карбонатного, карбонатного и другого более 
сложного состава с участием серицита и суль-

фидов. Перечисленные прожилки распростра-
нены во всех типах стратифицированных пород, 
независимо от их состава, но обращает на себя 
внимание, что кварцевые прожилки чаще распро-
странены в песчаниках и дайках умереннокислого 
состава, а карбонатные – в спилитах, крем-
нисто-глинистых породах и алевролитах. Зоны 
 прожилкования образуют рудоносные линейные 
штокверки мощностью от первых метров до 
15–25 м.

Метасоматическая латеральная зональность 
в метасоматитах выражается в усилении степени 
изменений от периферических частей метасо-
матических колонок (в них проявлена хлори-
тизация полевых шпатов, частичное замещение 
плагиоклазов альбитом и слюдой) к централь-
ным (полнопроявленные березитовые метасо-
матиты с увеличением роли кварца и карбона-
та, с жильными новообразованиями и рудной 
минерализацией).

Количество сульфидов в неокисленных рудах 
варьирует от 2 до 6  %, они образуют рассеянную 
вкрапленность или мелкие гнезда, просечки, 
приуроченные к кварцевым, кварц-карбонатным 
прожилкам, а также участкам массивного оквар-
цевания (рис. 2, а, б). Представлены они пиритом 
и арсенопиритом, остальные сульфиды (гале-
нит, сфалерит, халькопирит, халькозин, блеклая 
руда) присутствуют в незначительном количестве. 
Вышеописанные минералы часто встречаются 
вместе и иногда образуют совместные срастания 
(рис. 2, б). Заметно реже отмечаются молибденит, 
киноварь, антимонит, пираргирит и бурнонит. 
В ограниченных количествах встречаются гидро-
гетит, касситерит, вольфрамит, шеелит, стибнит, 
самородные золото, серебро и электрум. К ред-
ким минералам руд относятся хромшпинелид, 
клиноцоизит, рутил, барит, фторапатит, флюорит, 
титанит, ковеллин и малахит. Выявлены сульфо-
антимониты свинца – джемсонит и гетеромор-
фит [3]. В количестве двух зерен в одной из проб 
установлена платина.

Текстуры руд прожилково-вкрапленные, 
вкрап ленные и брекчиевидные, структуры 
мета со матические.

По данным оптических и микрозондовых 
исследований, самородное гипогенное золото 
встречается в виде микроскопических и тон-
кодисперсных выделений в тесной ассоциации 
с арсенопиритом, блеклой рудой (серебросо-
держащим тетраэдритом – фрейбергитом), реже 
с кварцем и карбонатом, в единичных случаях 
с халькопиритом.

Самородное золото преимущественно сра-
стается с арсенопиритом, который является 
на месторождениях подобного типа наиболее 
золотоконцентрирующим сульфидным минера-
лом [10]. Среди агрегатов арсенопирита оно 
выполняет интерстиции между его идиоморф-
ными кристаллами, цементирует раздроблен-
ные зерна, фиксируется на границе срастания 
кристаллов арсенопирита с жильным кварцем 
и карбонатом, отмечается в виде включений раз-
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нообразной формы и размера в его зернах. Часть 
золота содержится в арсенопирите в субмикро-
скопической форме. Золото замещает фрейбергит 
с образованием сложных структур прорастания. 
Единичные мельчайшие частицы золота обна-
ружены в халькопирите, в срастаниях с пиритом 
и в нерудных минералах.

Форма крупных золотин преимуществен-
но неправильная, реже встречаются кристаллы 
кубоктаэдрического габитуса, проволоковидные, 
крючковидные и в виде губчатых пластин.  Форма 
мелких золотин округлая, каплевидная, про-
жилковидная. Размер частиц золота варьирует 
от < 1 мкм до 0,4 мм, преобладающий размер 
микроскопических выделений 0,05–0,2 мм, тон-
кодисперсных 1–20 мкм.

Местами отмечается перекристаллизация 
вы делений золота, вызванная термальным воз-
действием пострудных даек. Кроме того, устанав-
ливается гранулированная, полигонально-зерни-

Таблица 1

Химический состав самородного золота по данным микрозондового анализа, мас. %

Элементы
Номер анализа 

1 2 3 4 5 6 7

Au 76,49 77,96 78,92 75,91 79,71 81,58 79,71

Ag 23,88 22,40 20,69 23,63 18,37 18,71 19,44

Fe 0,04 0,10 0,06 0,13 1,04 0,13 0,56

Cu – – 0,03 0,46 0,01 – –

S 0,07 0,17 0,32 0,03 0,70 0,01 –

Сумма 100,48 100,63 100,02 100,16 99,83 100,43 99,71

П р и м е ч а н и е.  Анализы 1–3 – выделения золота в срастании с арсенопиритом; 4 – золото в ассоциации с фрейбергитом;  
5–7 – свободные частицы золота из тяжелых фракций.

стая структура золотин с более низкой пробно-
стью в их центральных частях и более высокой во 
внешних, что может быть связано с процессами 
гипергенеза. 

В зоне окисления золото освобождается из 
сульфидов, приобретает самородную форму 
с окружением из лимонитовой рубашки.

Содержание (мас. %): Ag в золотинах 18,4–
23,9, Au 75,9–81,6 (табл. 1), т. е. пробность золота 
выше, чем на «классических» золото-серебряных 
вулканогенных месторождениях. По классифика-
ции Н. В. Петровской [6], оно относится к отно-
сительно низкопробному.

Содержание ртути в рудном золоте не пре-
вышает 0,3–0,4 %. Напротив, высокие концен-
трации Hg (0,9–4 мас. %, иногда до 28 мас. %) 
характерны для золота из аллювия водотоков, 
дренирующих рудные зоны. Ртутьсодержащие 
золотины (консбергит) характеризуются пятни-
стой неоднородностью со структурами распада.

Рис. 2. Оруденелый (Au 16,7 г/т) мелкозернистый песчаник с участками микробрекчий на кварцевом цементе 
и кварц-карбонатными прожилками, в левой части образца распространены лимонитизация и сульфидизация (а); 
кварцевый прожилок с сульфидной минерализацией в окварцованном дацитовом порфире. Совместное срастание 
золотосодержащего арсенопирита, пирита и блеклой руды (б)
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Известно, что верхние части золото-серебря-
ных рудных объектов характеризуются ртуть-
содержащим золотом [10]. Подобное золото 
в аллювии на Албазинской площади является, 
вероятно, реликтовым, оставшимся после эрозии 
верхних горизонтов месторождения. С другой 
стороны, не исключена природная амальгамация 
ртутью при наличии сульфидов в зоне окисления 
и в россыпях [8].

Минералы серебра (самородное серебро 
и пираргирит) образуют единичные выделения. 
Самородное серебро (Ag 97–99,9 %) встречено 
в виде мелких (20 μm) выделений неправильной 
формы в кварц-серицитовой массе. Пираргирит 
характеризуется содержаниями (вес. %): Ag 59,9 
и Sb 21,5. Повышенное содержание Ag установ-
лено в золоте до 23,9 % и блеклой руде до 19,9 %.

Блеклая руда является характерным мине-
ралом, но встречается в незначительных коли-
чествах. Относится к серебросодержащему 
те тра эдриту (фрейбергиту) с процентным соста-
вом: Ag 4,7–19,9; Cu 20,9–28,7; Sb 13,8–28,6. 
Фрейбергит наблюдается в прожилках микро-
друзовидного кварца в их центральных частях, 
в кварц-карбонатных прожилках в ассоциации 
с арсенопиритом, халькопиритом, пиритом, 
самородным золотом, а также образует мелкие 
гнезда в кварц-гидрослюдистых агрегатах цемен-
та брекчий. Кроме того, выполняет интерстиции 
между кристаллами арсенопирита, где образует 
нитевидные прожилки и замкнутые включения. 
Размер выделений фрейбергита от < 1 мкм до 
0,3 мм, преобладающий размер 0,03–0,08 мм.

Арсенопирит – наиболее распространенный 
рудный минерал, образует рассеянную вкрап-
ленность, неравномерно зернистые агрегаты, 
прожилки и просечки, струйчатые выделения. 
Сравнительно крупные выделения арсенопири-
та тяготеют в основном к кварц-карбонатным 
прожилкам. Размер скоплений арсенопирита до 
2 см, их зерен 0,03–0,1 мм, мощность прожилков 
2–3 мм. Арсенопирит образует идиоморфные 
кристаллы с ромбическими и прямоугольными 
сечениями, зерна неправильной формы, а также 
крестообразные, коленчатые и звездчатые срост-
ки (рис. 2, б). 

Арсенопирит наблюдается в основном в виде 
мономинеральных выделений в массе неруд-

ных минералов, иногда в срастании с пиритом 
(образуется после пирита) и минералами цвет-
ных металлов, преимущественно с фрейбергитом 
и халькопиритом. Содержание Au в арсенопирите 
(в субмикроскопической форме) достигает 0,23  % 
(табл. 2). Мышьяк в арсенопирите содержится 
в количестве 30,1–48,4 %, сурьма 0,16–1,98 %.

Онтогенические взаимоотношения породо-
образующих и рудных минералов свидетель-
ствуют об их появлении в последовательности: 
1-я стадия – кварц + серицит (в конце стадии 
хлорит, пирит); 2-я стадия – кварц (основной 
объем, включая прожилки), серицит и сульфиды; 
3-я стадия – жильные кварц, карбонат и рудные 
(включая золото).

Из наиболее низкотемпературных минералов 
на месторождении Албазино отмечаются кино-
варь, антимонит и сурьмянистый арсенопирит. 
Последний минерал с повышенными содержа-
ниями Sb характерен для большинства низко-
температурных золоторудных объектов Нижнего 
Приамурья [2].

В целом руды Албазинского месторождения 
являются малосульфидными и умеренносуль-
фидными с повышенным содержанием углеро-
дистого вещества, относятся к золото-кварц-
пирит-арсенопиритовому минеральному типу. 
По составу породообразующих минералов руды 
кварц-алюмосиликатные, среднекарбонатные.

В рудах Албазинского месторождения в высо-
ких концентрациях отмечаются (в г/т): Au 3–60 
и более, в среднем 5–12, Ag 0,5–11, As до 
13 600 и Sb до 170. Указанные элементы объе-
динены в геохимическую ассоциацию, харак-
терную для эпитермальных золото-серебряных 
месторождений.

Гидротермально-метасоматические обра-
зования в пределах Ульбанского вулканогена 
представлены пропилитизированными поро-
дами, вторичными кварцитами, березитами, 
а также серицит-кварцевыми метасоматитами. 
Золото носные – серицит-кварцевые метасома-
титы с кварцевыми прожилками и сульфидной 
минерализацией. 

В качестве примеров золотоносных метасома-
титов подобного типа рассматриваются проявле-
ния Трудное и Ягодное. Первое из них приуроче-
но к вулканическим породам нижних горизонтов 

Таблица 2

Содержание основных примесей в арсенопирите и пирите по данным микрозондового анализа, мас. %

Элементы
Номер анализа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Арсенопирит

Au 0,23 0,15 – 0,10 0,20 0,06 – 0,18 – 0,07

Пирит

Au – 0,05 – – 0,03 – 0,05 – – 0,01
Ag 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 – 0,03 – – 0,01
Ni 0,09 0,01 0,02 0,03 – – 0,02 – 0,06 0,09
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вулканогенного разреза, второе – к выходам суб-
вулканических пород.

На проявлении Трудное в вулканитах отмечены 
тела золотоносных серицит-кварцевых метасо-
матитов, включающие кварцевые жилы и про-
жилки, ориентированные в северо-восточном 
и меридиональном направлениях. Ореолы бере-
зитов находятся в более широких ореолах про-
пилитизированных пород.

Кварцевые жилы сложены сливным белым или 
темно-серым кварцем, практически не содержат 
других минеральных примесей, кроме карбонатов 
и серицита.

Пирит образует в кварце густую (до 10–25  % 
объема) сыпь выделений кубической формы, 
часто окислен и замещен гидроокислами железа 
с реликтовой зональной примесью мышьяка (до 
4,5 %). Золото обычно приурочено к выделе-
ниям лимонитизированного пирита, отдельные 
его выделения отмечаются в кварце или при-
урочены к границе кварца и лимонита. Золото 
мелкое (3–12 мк) каплевидной или древовидной 
формы. Самородное золото серебристое, содер-
жит Ag в весьма варьирующих концентрациях 
(20,9–42,4 мас. %). Таким образом, по составу оно 
относится к низкопробному и представляет собой 
природный твердый золото-серебряный раствор, 
в целом соответствующий кюстелиту.

Рудопроявление Трудное характеризуется 
высокими содержаниями (в г/т): Au 2–8,2, Ag 
2–32, As до 6500 и Sb до 640.

На проявлении Ягодное серицит-кварцевые 
метасоматиты березитового типа развиваются по 
кварцевым диоритам. Серицит и кварц образуют 
гнездовые выделения. Достаточно обильно встре-
чается лимонит, реже барит в кварце и лимоните. 
Редкие и рудные минералы представлены рути-
лом, ксенотимом, цирконом, монацитом, борни-
том и самородным медистым золотом. Перечис-
ленные минералы относятся к гидротермальным, 
образуют редкую мелкую вкрапленность преиму-
щественно в сериците.

Золото (купроаурит) обнаружено в виде отдель-
ных мелких (5–6 мк) каплевидных выделений, 
приуроченных к границе серицита и кварца. Его 
отличает относительно невысокие содержания 
Au (58,8–59,6 %), высокие серебра (7,9 мас. %) 
и весьма высокие меди (32,8–33,2 мас. %).

Вышеописанные рудные объекты располага-
ются в различных геолого-структурных обстанов-
ках и на уровне двух структурных этажей: в вул-
канических породах (Трудное) и корнях палеовул-
каноаппаратов в терригенной толще (Албазино), 
а также в интрузивных породах (Ягодное). Соот-
ветственно, рассмотренные объекты отличаются 
по минеральному составу руд и геохимическим 
особенностям.

Проявление Трудное и месторождение Албази-
но генетически связаны с вулканогенными фор-
мациями. Первое из них, бесспорно, относится 
к золото-серебряной формации, умеренносуль-
фидному типу и характеризуется низкопробным 
золотом со значительной примесью серебра. Вто-

рое может быть отнесено к той же формации, 
малосульфидному типу, существенно золотому 
геохимическому подтипу с меньшей примесью 
серебра. Кроме того, оно имеет признаки золото-
сульфидно-кварцевой формации средних глубин.

Руды месторождения Албазино и рудопроявле-
ния Трудное характеризуются одинаковыми гео-
химическими парагенезисами (золото ассоции-
руется с Ag, As и Sb).

Эрозионный срез проявления Трудное оце-
нивается как верхнерудный, а месторождения 
Албазино – верхне-среднерудный. По минера-
лого-геохимическим признакам эти объекты во 
многом аналогичны вулканогенным месторожде-
ниям Амурской области (Покровское, Буринда) 
и Нижнего Приамурья (Многовершинное), а так-
же золото-серебряным месторождениям Северо-
Востока России [1, 2, 5].

Проявление Ягодное может быть отнесено 
к плутоногенной золото-кварцевой формации, 
умеренносульфидному минеральному типу, золо-
то-медному геохимическому типу. Руды харак-
теризуются повышенными содержаниями Ag, 
Sb, Cu, Mo и As. Эрозионный срез проявления 
может быть оценен как среднерудный. Имея 
в виду геологическую обстановку (апикальные 
части интрузий) и специализированность мета-
соматитов проявления Ягодное на Cu, Mo, не 
исключено, что на этом участке возможно выяв-
ление медно-молибден порфирового с золотом 
оруденения.
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