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Прогноз размещения месторождений золото-медно-порфирового типа  
в вулкано-плутонических поясах восточных районов России  

по результатам работ составления листов Госгеолкарты-1000/3

Вулкано-плутонические пояса восточных районов России – естественный элемент Тихоокеан-
ского складчатого обрамления, с которым связаны крупнейшие месторождения медно-порфирового 
семейства. Выявленные в последние годы на востоке России весьма крупные месторождения Малмыж 
и Песчанка дают основание высоко оценивать перспективы региона в отношении медно-порфирового 
оруденения. На основе анализа региональных и локальных факторов контроля золото-медно-порфи-
рового оруденения в районах локализации этих эталонных месторождений дается оценка перспектив 
вулкано-плутонических поясов восточных районов России на данный тип оруденения. Подчеркивает-
ся, что, наряду с характером собственного магматизма вулкано-плутонических поясов, важную роль 
в размещении месторождений различных типов медно-порфирового семейства играет состав и при-
рода того субстрата, на который наложены эти пояса. Даны рекомендации по постановке поисковых 
и среднемасштабных региональных работ для выявления золото-медно-порфировых месторождений.
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Anticipating the distribution of gold-copper-porphyry-type deposits  
in volcanic-plutonic belts of Russia’s eastern regions based  

on results of compiling sheets of the State Geological Map-1000/3

Volcanic-plutonic belts in eastern Russia are a natural element of the Pacific folded frame, with which the 
largest copper-porphyry deposits are associated. Rather large Malmyzh and Peschanka deposits discovered in 
recent years in the Russian Far East give ground for high assessment of region’s prospects for copper-porphyry 
mineralization. Based on the analysis of regional and local factors of control of gold-copper-porphyry 
mineralization in areas of location of these reference deposits, the prospects of volcanic-plutonic belts of 
Russia’s eastern regions for this type of mineralization are estimated. It is emphasized that, along with the 
nature of intrinsic magmatism of the volcanic-plutonic belts, the composition and nature of the substrate 
on which these belts are superimposed are of importance in the distribution of copper-porphyry deposits of 
various types. Recommendations are given on the organization of exploratory and medium-scale regional 
works to discover gold-copper-porphyry deposits.
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Введение. На примере открытия золото-медно-
порфирового  месторождения  Малмыж  в  своей 
предыдущей статье [41] авторы продемонстриро-
вали высокую эффективность региональных гео-
логосъемочных работ по созданию Государствен-
ной  геологической  карты  масштаба  1 : 1 000 000 
третьего  поколения  (Госгеолкарты-1000/3  –
ГК-1000/3).  В  2003  г.  рекомендация  по  поста-
новке поисковых работ на участке Малмыж дана 
ВСЕГЕИ при составлении листа M-53 ГК-1000/3 

и в том же году направлена в Минприроды Рос-
сии [41]. Как наиболее перспективные в отноше-
нии  золото-медно-порфировых  месторождений 
в статье рассматривались разновозрастные вулка-
но-плутонические пояса (ВПП) восточных райо-
нов России (рис. 1). В год подачи рекомендации 
ВСЕГЕИ на объект Малмыж программа по созда-
нию ГК-1000/3 только начиналась. В настоя щее 
время программа близка к завершению и авторы 
имеют  возможность  дать  более  общий  анализ 
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и  прогноз  размещения  золото-медно-порфиро-
вых месторождений в ВПП Востока России.

Золото-медно-порфировые  рудные  объекты 
входят  в  состав  семейства  медно-порфировых 
месторождений,  все  члены  которого  связаны 
главным  образом  с  порфировыми  интрузия-
ми,  чей  состав  варьирует  от  лейкогранитов  до 

монцонитов.  Месторождения  этого  семейства 
широко  распространены  по  всему  миру,  однако 
основная  их  часть  размещается  в  мезозойских 
и  кайнозойских  ВПП  восточного  и  юго-запад-
ного обрамлений Тихого океана (Аляска, Северо-
Американские Кордильеры, Центральная Амери-
ка,  Южноамериканские  Анды,  Новая  Зеландия, 

Рис. 1. Карта размещения объектов золото-медно-порфирового типа в вулкано-плутонических поясах Дальнего Востока 
России
1–4 – вулкано-плутонические пояса: 1 – альб-палеоценовые (ВСАВПП – Восточно-Сихотэ-Алинский, ОЧВПП – 
Охотско-Чукотский, ДОВПП – Джахтардах-Олойский), 2 – позднеюрские – раннемеловые (ОЛВПП – Олойский, 
УДВП – Удской вулканический, УОВПП – Умлекано-Огонджинский, УЯВПП – Уяндино-Ясачненский, УМВПП – 
Удско-Мургальский), 3 – девонский (ОМВП – Омолонский вулканический), 4 – ордовикский (РСВП – Рассошин-
ский вулканический); 5 – основные золото-медно-порфировые и золотосодержащие молибден-медно-порфировые 
месторождения  (а)  и  рудопроявления  (б);  6–12  –  субстрат  вулкано-плутонических  поясов:  6  –  платформенный 
чехол,  7  –  древние  щиты  платформ,  кратонные  террейны  с  дорифейским  фундаментом,  срединные  массивы),  8  – 
карбонатно-шельфовые литодинамические комплексы пассивных континентальных окраин (в том числе террейны),  
9  –  терригенно-шельфовые  образования  пассивных  континентальных  окраин  (в  том  числе  террейны),  10  –  тур-
бидитовые  комплексы,  11  –  вулканогенно-кремнисто-терригенные  образования  аккреционных  призм,  12  –  оса-
дочно-вулканогенные  комплексы  эпиокеанических  и  островодужных  террейнов  и  сутурные  зоны  с  офиолитами; 
13, 14 –  контуры листов ГК-1000/3:  13 –  составление комплектов закончено,  14 –  в работе
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Индонезия,  Папуа  Новая  Гвинея,  Филиппины). 
Это  кольцо  до  последнего  времени  было  разо-
рвано  в  северо-западной  части  Тихоокеанского 
обрамления. Лишь в последнее десятилетие здесь 
началось  освоение  крупных  медно-порфировых 
месторождений.  Два  объекта  в  ВПП  Дальнего 
Востока  России  –  Малмыж  и  Песчанка  –  были 
оценены  Государственной  комиссией  по  запа-
сам  полезных  ископаемых  (ГКЗ)  как  объек-
ты  золото-медно-порфирового  типа  с  запасами 
меди  и  золота,  отвечающими  весьма  крупным 
месторождениям.

Опоясывающее  Тихий  океан  кольцо  из  весь-
ма  крупных  медно-порфировых  месторождений 
указывает на то, что главный глобальный геотек-
тонический  фактор  их  размещения  –  структуры 
границ конвергенции литосферных плит – остро-
водужные  и  окраинно-континентальные  над-
субдукционые  ВПП  и  ВПП  границ  скольже-
ния  литосферных  плит  (трансформные  границы 
по [46]). Восточные районы России – совершенно 
естественный  элемент  Тихоокеанского  кольца. 
Здесь  присутствуют  крупные  ВПП  всех  этих 
типов.  Возраст  большинства  из  них  также  мезо-
зойский и кайнозойский. Имеются пояса и более 
древнего  (палеозойского)  возраста.  Все  это  дает 
основание считать, что упомянутые месторожде-
ния Песчанка и Малмыж далеко не исчерпывают 
потенциал  медно-порфировых  месторождений 
этого  региона.  Анализ  особенностей  размеще-
ния  и  строения  этих  эталонных  месторождений 
позволяет определить региональные и локальные 
прогнозно-поисковые  факторы  этого,  пока  еще 
нетрадиционного  для  Дальнего  Востока,  типа 
оруденения.

После открытия месторождения Малмыж рез-
ко  возрос  интерес  к  прогнозу  подобных  место-
рождений, в первую очередь на юге Дальнего Вос-
тока  России.  В  недавно  опубликованной  статье 
специалистов ЦНИГРИ [37] обсуждается вопрос 
прогнозно-металлогенического  районирования 
на  медно-порфировое  оруденение  южной  части 
региона.  Авторы  статьи  предлагают  райониро-
вать территорию на этот тип оруденения, исходя 
в  основном  из  особенностей  собственно  ВПП. 
Такой подход позволяет оценивать возможности 
обнаружения  медно-порфировых  рудно-магма-
тических систем в целом для медно-порфирового 
семейства без дифференциации их по рудно-гео-
химическому  типу.  Наш  анализ  региона,  осно-
ванный  на  изучении  всего  комплекса  его  геоло-
гических особенностей методами геологического 
картографирования  и  региональных  прогноз-
но-минерагенических  исследований,  позволяет 
обладать  более  объемным  видением  прогнозных 
факторов. В частности, золотоносные медно-пор-
фировые системы в значительной степени опре-
деляются характером и природой субстрата ВПП.

В  семейство  медно-порфировых  месторож-
дений,  кроме  золото-медно-порфирового  типа, 
входят  собственно  медно-порфировый,  молиб-
ден-медно-порфировый,  медно-молибден-пор-
фировый  и  молибден-порфировый  типы  [30]. 

Общегеологические,  магматические,  геохими-
ческие  и  др.  критерии  выделения  этих  типов 
довольно детально разработаны отечественными 
и зарубежными геологами [29; 58; 59]. Они будут 
использованы  и  учтены  в  настоящей  работе  на 
материалах  геолого-минерагенических  исследо-
ваний  при  создании  листов  ГК-1000/3.  Медно-
порфировые  месторождения  –  это  плутоноген-
ные  гидротермальные  руды,  поэтому  основной 
критерий  их  типизации,  наряду  с  составом,  – 
связь  с  магматизмом  и  субстратом  рудоносных 
магматических  образований.  В  настоящее  время 
используются в основном четыре геолого-генети-
ческие модели медно-порфирового оруденения:

1. Собственно  медно-порфировый  и  золото-
медно-порфировый типы описываются диорито-
вой моделью В. Холистера [56]. Это месторожде-
ния, образующиеся в связи с небольшими интру-
зиями диоритового состава в развитых островных 
дугах.  Магматические  породы  принадлежат 
к известково-щелочной или толеитовой сериям.

2. Для  молибден-медно-порфирового  типа 
в  наибольшей  степени  применима  гранодио-
ритовая  модель  А. И. Кривцова  и  др.  [30]. 
К  ней  относятся  месторождения,  образующие-
ся  в  андезитоидных  окраинно-континентальных 
ВПП,  наложенных  на  более  ранние  острово-
дужные  и  океанические  комплексы.  Магматизм 
известково-щелочной.

3. Медно-молибден-порфировый  тип  харак-
теризуется  монцонитовой  моделью  Дж.  Ловелла 
и Дж. Джелберта [57], включающей месторожде-
ния  андезитоидных  ВПП,  наложенных  на  ком-
плексы  пассивной  континентальной  окраины. 
Оруденение ассоциирует с порфировыми интру-
зиями  кварцевых  монцонитов.  Характер  магма-
тизма в основном известково-щелочной.

4. Молибден-порфировые  месторождения 
А. И. Кривцов  и  др.  [30]  относят  к  гранитной 
модели.  Месторождения  ассоциируют  с  грани-
тоидными  зонами,  наложенными  на  кратоны 
и кратонные террейны.

Названия  указанных  моделей  даны  по  пре-
обладающему составу магматических пород руд-
но-магматических  систем  медно-порфирового 
оруденения. Однако только этой характеристики 
для  прогноза  золото-медно-порфирового  ору-
денения  недостаточно.  Диоритовых  интрузий 
в  конвергентных  ВПП  множество,  но  далеко  не 
в каждой присутствуют месторождения рассмат-
риваемого типа. Кроме того, в мировой практи-
ке  известны  существенные  отклонения  состава 
руд  от  указанных  типовых  рудно-магматических 
систем,  поэтому  важное  значение  имеет  вторая 
составляющая  этих  моделей,  а  именно  субстрат, 
на  который  накладываются ВПП.  Характер  суб-
страта с наложенными рудоносными ВПП Даль-
него Востока России показан на рис. 1 различной 
цветной штриховкой.

С  целью  прогнозирования  важно  подробно 
остановиться  на  факторах  размещения  и  лока-
лизации эталонных для Дальнего Востока России 
месторождений – Малмыж и Песчанка.
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М е с т о р о ж д е н и е  М а л м ы ж. Находится 
в  южной  части  Хабаровского  края,  в  нижнем 
течении р. Амур. Приурочено к небольшим мас-
сивам и дайкам кварцевых диоритов, диорит-пор-
фиритов и гранодиорит-порфиров позднемелово-
го  возраста,  прорывающих  терригенные  породы 
нижнего  мела.  В  последнее  время  появились 
основанные  на  современных  изотопно-геохро-
нометрических  данных  сведения  о  наличии  на 
месторождении Малмыж магматических образо-
ваний не только позднемелового, но и раннеме-
лового  возрастов  [7;  47].  Интенсивно  проявле-
ны  характерные  для  медно-порфировых  систем 
метасоматиты:  калиевые,  кварц-хлоритовые, 
кварц-серицитовые, пропилиты. Весьма широко 
распространены  на  Малмыжском  рудном  поле 
вторичные  кварциты,  штокверки  кварцевых 
прожилков,  кварц-магнетитовые  жилы,  ареалы 
пиритизации.  Все  эти  факторы,  наряду  с  пря-
мыми  поисковыми  признаками  (геохимические 
аномалии  меди  в  потоках  рассеяния,  медная 
и золоторудная минерализация и др.), позволили 
авторам  в  2003  г.,  в  рамках  региональных  работ 
по  составлению  листа  M-53  ГК-1000/3,  типи-
зировать  участок  Малмыж  как  потенциальное 
крупнообъемное  месторождение  золото-медно-
порфирового типа (рис. 2, А) и рекомендовать его 
для проведения поисковых работ первой очереди. 
Проведенные на объекте в 2006–2015 гг. поиско-
вые и разведочные работы полностью подтверди-
ли этот прогноз (рис. 2, Б). В апреле 2015 г. в ГКЗ 
Роснедра были утверждены запасы меди и золота 
(по  категориям  С1  +  С2):  руды  –  1,39  млрд  т; 
меди  –  5,6  млн  т  при  среднем  содержании  – 
0,41%; золота – 298 т при среднем содержании – 
0,21  г/т.  Разведка  месторождения  и  его  флангов 
продолжается,  перспективы  прироста  запасов 
значительны. Месторождение в настоящее время 
всесторонне изучено с использованием современ-
ных  технологий  и  аналитических  методов  [4–6; 
8; 48; 60].

По своим характеристикам Малмыжская руд-
но-магматическая  система  соответствует  диори-
товой модели В. Холистера [56].

Выявлению  факторов  и  палеогеодинамиче-
ских  обстановок,  контролирующих  размеще-
ние  золото-медно-порфировых  объектов  типа 
месторождения  Малмыж,  послужили  материалы 
листов  ГК-1000/3,  которыми  охвачена  иссле-
дуемая  территория,  и  результаты  более  ранних 
авторских  работ  по  структурно-формационно-
му  районированию  Дальневосточного  региона 
и  созданию  серийных  легенд  в  исследовани-
ях  Г.  В.  Роганова,  А.  Ф.  Васькина  и  др.  (2003 
и  2008  г.).  Рассмотрены  многочисленные  публи-
кации,  посвященные  геодинамическим  рекон-
струкциям  [35;  38–40;  46;  47].  Использовались 
материалы предшествую щих публикаций авторов 
[22;  23;  41],  результаты  построений  глубинного 
геолого-геофизического  профиля  Чегдомын  – 
Гасси  –  Совгавань,  пересекающего  в  северо-
западном  направлении  основные  структуры 
региона  (Ю.  П.  Змиевский  и  др.,  1992,  1998), 

рекомендация по постановке поисковых работ на 
участке Малмыж, перспективном на золото-мед-
но-порфировое  оруденение  (Ю.  П.  Змиевский, 
В.  И.  Шпикерман  и  др.,  2003).

Региональным  фактором  размещения  место-
рождения  Малмыж  является  его  положение 
в  перивулканической  области  Восточно-Сихо-
тэ-Алинского  ВПП  (ВСАВПП)  в  тыловодужной 
зоне  малых  порфировых  интрузий,  в  узле  ее 
пересечения  поперечным  глубинным  расколом 
трансформного  типа.  По  мнению  О. В. Мини-
ной с соавторами [37], месторождение размеща-
ется  в  области  влияния  ранне-позднемелового 
Западно-Сихотэ-Алинского ВПП. Нами эти ран-
не-позднемеловые вулкано-плутонические ассо-
циации  рассматриваются  в  составе  Западной 
структурно-формационной  зоны  Сихотэ-Алин-
ской складчатой системы (рис. 3). Субстрат этой 
части  перивулканической  области  гетерогенен. 
В  результате  анализа  геологического  строения 
региона  в  пределах  Сихотэ-Алинского  сегмента 
нами  выделены  следующие  структурные  эле-
менты,  отражающие  различные  тектонические 
и палеогеодинамические обстановки (рис. 3):

1. Буреинский срединный массив – структура 
ранней консолидации, представляющая фрагмент 
(блок)  крупного  Бурея-Цзямусы-Ханкайского 
композитного массива [28; 55], или, по современ-
ным  представлениям,  одноименного  супертер-
рейна,  образованного  разновозрастными  аккре-
ционными комплексами [35; 46; 47]. Подвержен 
многоэтапной (МZ–KZ) тектоно-магматической 
активизации, сопряженной с более поздними эта-
пами развития складчатого обрамления.

2. Баджало-Сулукская  структурно-формаци-
онная  зона  включает  PZ–MZ  аккреционные 
комплексы  с  ореолами  метаморфо-метасомати-
ческих  преобразований  (купольные  структуры) 
в связи с гранитоидными батолитами, с широко 
развитой сетью сдвиговых и надвиговых переме-
щений.  Сформировалась  в  результате  аккреции 
океанических осадков и мелких блоков – конти-
нентальных отторженцев.

3. Восточная и Центральная структурно-фор-
мационные  зоны  Сихотэ-Алинской  складчатой 
системы состоят из сложного ансамбля аккреци-
онно-обдукционных  (Т3–K2)  комплексов  и  бло-
ков  более  ранних  образований.  В  совокупности 
данные  комплексы  представляют  фронтальную 
часть энсиалической палеоостроводужной систе-
мы (MZ–₽), выходящей на дневную поверхность 
среди надсубдукционных вулкано-плутонических 
комплексов ВСАВПП.

4. Западная  структурно-формационная  зона 
Сихотэ-Алинской  складчатой  системы  с  под-
зонами  Горинской  и  Приамурской  слагают 
область, сформировавшуюся в результате закры-
тия и аккреции осадков (J3–K2) задугового окра-
инно-морского  спредингового  бассейна  между 
Буреинско-Сулукской  аккреционной  призмой 
и  Сихотэ-Алинской  островодужной  системой. 
Зарождение  спредингового  бассейна  произошло 
в условиях возникшей дивергентной обстановки, 
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Рис. 2. Месторождение Малмыж. Сопоставление схемы прогноза месторождения и результатов разведки
А  –  схема  прогноза  золото-медно-порфирового  месторождения,  составленная  в  рамках  работ  по  подготовке  листа 
M-53  ГК-1000/3  в  2003  г.  (Ю.  П.  Змиевский,  В.  И.  Шпикерман  и  др.,  2003)  по  материалам  Г.  Е.  Усанова  (1961), 
А. Д. Колчиной,  О. И. Тухаса  (1970, 1972), В. С. Чернявского  (1977);
Б  –  результаты  разведки  месторождения  Малмыж  в  2017  г.  ООО  «Амур  Минералс»  компании  IG  Copper  (IGC)  
(http://igcopper.net/wp-content/uploads/2017/05/Malmyzh-resources.jpg).
1  –  аллювиальные,  озерные,  делювиально-пролювиальные  отложения;  2  –  конгломераты,  песчаники,  алевролиты, 
глинистые сланцы, их ритмичное переслаивание; туфы, туффиты (горнопротокская свита нижнего мела); 3–6 – ме-
ловые магматические образования: 3 – гранодиорит-порфиры; гранодиориты, 4 – кварцевые диориты порфировид-
ные, 5 – кварцевые диоритовые порфириты, 6 – диоритовые порфириты; 7 – роговики и ороговикованные породы; 
8 – критерии прогнозирования Au-Cu-порфирового оруденения, метасоматиты: существенно кварцевые (а), кварц-
хлоритовые (б), полевошпат-кварц-биотитовые (в); 9 – вторичные кварциты: серицитовые и диаспор-серицитовые (а), 
те  же  по  интрузивным  породам  (б),  гидрослюдистые  и  алунит-диккит-диаспоровые  (в);  10  –  грейзенизированные 
породы;  11  –  кварцевые  прожилковые  штокверки  и  жильно-прожилковые  зоны;  12  –  ареалы  пиритизации;  13  – 
штуфные пробы с содержаниями меди более 0,1 % (а) и золота более 3 г/т  (б); 14 – аномальные потоки рассеяния 
меди; 15 – контур прогнозного объекта Малмыж; 16 – разрывные нарушения: достоверные (а), предполагаемые (б), 
скрытые  под  молодыми  образованиями  (в);  17  –  геологические  границы:  достоверные  (а),  предполагаемые  (б);  
18 –  условные границы между фациальными разновидностями пород

Рис. 3. Тектоническая схема Нижнего Приамурья (юг Хабаровского края)
1  –  Буреинский  срединный  массив  (Б);  2  –  Амуро-Охотская  складчатая  система  (АО);  3–9  –  структурно-форма-
ционные  зоны  (СФЗ)  и  подзоны  Сихотэ-Алинской  складчатой  системы  (СА):  3  –  Баджало-Сулукская  СФЗ  (БС), 
4,  5  –  Западно-Сихотэ-Алинская  СФЗ  с  подзонами:  4  –  Горинской  (Г),  5  –  Приамурской  (П),  6  –  Центральная 
СФЗ (Ц), 7–9 – Восточно-Сихотэ-Алинская СФЗ с подзонами: 7 – Лужкинской (Л), 8 –Тумнинской (Т), 9 – Кем-
ской (К); 10, 11 – Восточно-Сихотэ-Алинский вулкано-плутонический пояс: 10 – Западная вулканическая зона (ЗВ), 
11 – Восточная вулканическая зона (ВВ); 12, 13 – кайнозойские структуры (KZ): 12 – рифтогенные впадины, 13 – 
поля  базальтов;  14  –  Кисилёвско-Маноминская  сутурная  зона  (КМ);  15–18  –  профилирующие  литодинамические 
комплексы  тектонических  элементов:  15  –  турбидиты,  16  –  аккреционные  призмы,  17  –  осадочно-вулканогенные 
океанические и остороводужные, 18 – наземных вулканических дуг; 19–21 – разрывные нарушения: 19 – Централь-
но-Сихотэ-Алинский сдвиг (ЦР), 20 – надвиги, 21 – поперечные зоны разломов трансформного типа; 22, 23 – ос-
новные объекты золото-медно-порфирового типа:  22 –  месторождение, 23 –  рудопроявления

←
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приведшей к отторжению и перемещению в вос-
точном  направлении  континентального  бло-
ка  (Сихотэ-Алинской  энсиалической  островной 
дуги). Рассматриваемая Западная СФЗ представ-
ляет собой тыловодужную зону, в пределах кото-
рой выделены: а) тыловодужный пояс малых пор-
фировых интрузий (K1-2) и б) тыловодужный пояс 
гранитоидных батолитов (K2). Первый прояв лен 
в  Приамурской  подзоне,  второй  –  в  Горинской, 
во внешней части ВСАВПП.

В пределах Приамурской подзоны выделяется 
Киселёвско-Маноминская сутура, фиксирующая 
закрытие спредингового окраинного моря.

5.  Центральный  Сихотэ-Алинский  разлом  – 
левый  сдвиг  соскладчато-постскладчатого  типа 
(проявлен в складчатом этаже, хорошо дешифри-
руется в геофизических полях) нарушает сплош-
ность  вышеописанных  структурных  элементов 
(отображает  скользящий  этап  взаимодействия 
плит  и  по  существу  может  рассматриваться 
в качестве трансформного).

Выделенные складчатые структуры простира-
ются в северо-восточном направлении и разбиты 
на  блоки  (сегменты)  ортогональной  системой 
глубинных  расколов  трансформного  типа,  кото-
рые отчетливо проявлены в геофизических полях 
и  фрагментарно  фиксируются  на  поверхности 
в складчатом комплексе.

Месторождение Малмыж  размещается в  пре-
делах  Приамурской  подзоны  Западно-Сихо-
тэ-Алинской  структурно-формационной  зоны 
(ЗСАСФЗ),  представленной  аккреционным 
комплексом.  Выходы  меланократового  основа-
ния  зоны  вскрыты  в  Киселёвско-Маноминской 
шовной зоне и  устанавливаются по  геолого-гео-
физическим  данным  на  глубине.  Киселёвско-
Маноминская  шовная  зона  фиксирует  закры-
тие  позднеюрского-мелового  спредингового 
окраинного  моря.  Публикуемые  данные  [10; 
24]  подтверждают  существование  в  ее  составе 
не  только  океанических  базальтоидов  спредин-
говой  зоны,  но  и  островодужных  комплексов 
энсиматического типа. Одновременно месторож-
дение  контролируется  поперечной  палеотранс-
формной  Болонь-Амгуньской  зоной.  Продук-
тивен  на  оруденение  позднемеловой  нижнеа-
мурский  интрузивный  комплекс,  образующий 
пояс  малых  интрузий  тыловой  зоны,  сменяю-
щийся  к  западу  поясом  тыловодужных  грани-
тоидных  батолитов  того  же  комплекса  с  более 
широким  спектром  рудных  формаций, включая 
золото-молибден-медно-порфировую.

Руководствуясь  суммой  критериев,  система-
тизированных  в  известном  обобщении  [29;  30], 
и на основе имеющихся материалов по месторож-
дению  Малмыж  (Ю. П. Змиевский,  В. И. Шпи-
керман и др., 2003) как эталонного объекта, нами 
выделены  следующие  основные  локальные  при-
знаки золото-медно-порфирового оруденения на 
рассматриваемой территории:

– пространственная и парагенетическая связь 
с  проявлениями  малообъемного  магматизма  – 
выходами  интрузивных  тел  площадью  от  0,5  до 

2,0  км2  среди  меловых  терригенных  отложений 
валанжина, апт-альба;

– ассоциация  с  порфировыми,  порфиро-
видными  разновидностями,  преимущественно 
кварц-диоритового,  гранодиоритового  составов 
и  с  гипабиссальными  монцодиоритами  монцо-
габбро,  указывающими  на  глубинность  проис-
хождения исходных магм;

– проявление  гидротермально-метасоматиче-
ских изменений с типичной для прогнозируемого 
типа оруденения зональностью от центра к пери-
ферии:  калиевые  метасоматиты  →  вторичные 
кварциты → кварц-серицитовые метасоматиты → 
пропилиты;

– наличие вторичных аномалий золота, меди, 
серебра, свинца и цинка, в размещении которых 
отмечается  характерная  зональность:  Cu,  Au, 
Ag → Au, Ag → Zn, Pb;

– приуроченность  к  локальным  положитель-
ным магнитным аномалиям;

– приуроченность  к  разноориентированным 
разломам;

– широкое  распространение  ареалов  пири-  
тизации;

– присутствие магнетита, а в зонах окисления – 
гематита, малахита и самородных меди и золота.

М е с т о р о ж д е н и е  П е с ч а н к а  ( А н ю й -
с к о е )   расположено  в  Билибинском  районе 
Чукотского АО и приурочено к восточной части 
Егдыгкычского  габбро-монцонит-сиенитово-
го  плутона.  Локализуется  в  субмеридиональном 
дайкообразном  теле  кварцевых  монцонит-пор-
фиров, залегающем среди равномернозернистых 
кварцевых  сиенитов  и  кварцевых  монцонитов 
основной (второй) фазы плутона. Тело порфиро-
вых пород по восстанию разломами расщепляется 
на  ряд  фрагментов,  вследствие  чего  на  дневной 
поверхности оно представлено тремя вытянутыми 
в  меридиональном  направлении  штоками.  Руд-
ная  минерализация  окружена  ореолом  биотит-
калишпатовых метасоматитов на фоне обширной 
пропилитизации.

Меденосный  штокверк  целиком  охватывает 
тело  порфировых  пород,  повторяя  его  конфи-
гурацию  и  частично  захватывая  окружающие 
породы. Состоит штокверк из кварцевых и кварц-
сульфидных  прожилков,  общий  объем  которых 
достигает 10 % и более. Основные рудные мине- % и более. Основные рудные мине-% и более. Основные рудные мине-
ралы:  борнит,  халькопирит,  пирит,  молибденит, 
блеклые руды. Руды золотоносны.

Запасы  месторождения  Песчанка  категорий 
С1  +  С2,  утвержденные  в  ГКЗ  РФ,  и  прогноз-
ные  ресурсы  кат.  P1  месторождения  Песчанка 
на  1  января  2012  г.  при  бортовом  содержании 
условной меди 0,4 % суммарно составили: руды – 
960,11  млн  т,  меди  –  6,68  млн  т,  молибдена  – 
177,35 тыс. т, золота – 378,11 т, серебра – 3497 т 
при  средних  содержаниях  меди  –  0,54–0,76  %, 
молибдена – 0,013–0,02 %, золота – 0,27–0,45 г/т, 
серебра – 2,97–4,06 г/т. Балансовые запасы место-
рождения  на  01.01.2012  насчитывают:  золото 
категорий  С1  –  178,6  т  (при  среднем  содержа-
нии – 0,57 г/т) и С2 – 55,2 т; медь С1 – 2,606 млн т 
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и С2 – 1,125 млн т; серебро С1 – 1451 т  (4,6 г/т) 
и С2 – 551 т [49; 50].

Месторождение Песчанка вместе с месторож-
дениями-сателлитами – молибден-медно-порфи-
ровым  Находка  и  эпитермальным  золото-сереб-
ряным  Весеннее  образуют  Баимский  рудный 
район  (рис.  4).  В  настоящее  время  проводятся 
геологоразведочные  работы  на  всех  объектах 
этого района: Песчанка, Находка, Весеннее и др. 
[50].  Региональными  факторами  развития  золо-
то-медно-порфирового  оруденения  Баимского 
района являются:

1.  Ассоциация  с  Олойским  ВПП  позднеюр-
ского  –  раннемелового  возрастов.  Пояс  харак-
теризуется  наличием  нескольких  морских  вул-
каногенных  прогибов  преимущественно  севе-
ро-западного  простирания.  Пространства  между 
прогибами сложены палеозойскими и нижнеме-
зозойскими  отложениями  субстрата,  пронизан-
ными  субвулканическими  телами  и  интрузива-
ми.  Слагающие  пояс  структурно-вещественные 
комплексы  и  общая  магматическая  зональность 
позволяют  интерпретировать  большую  его  часть 
как  энсиматическую  островную  вулканическую 
дугу  [38].

2. Связь оруденения с берриас-валанжински-
ми  гипабиссальным  гранодиорит-диоритовым 
и  плутоническим  габбро-монцонит-сиенитовым 
комплексами [26; 50].

3. Субстрат Олойского пояса, наложенного на 
структуры  Хетачанского  террейна,  сложенного 
эпиокеаническим  аккреционным  комплексом, 
в  составе  которого  кремнистые  породы  океа-
нических  и  островодужных  базальтов,  андези-
ты,  риолиты,  габброиды  девонско-раннеюр-
ского  возраста  [52].  Океанические  ультрабази-
ты  обнажаются  на  поверхности  (Алучинский 
массив)  и  устанавливаются  по  геофизическим 
данным вдоль опорного геолого-геофизического 
профиля  2-ДВ.

4.  Региональный  правый  сдвиг  северо-запад-
ного  простирания,  определяющий  структуру 
рудоносных штокверков [49; 54].

Локальные  рудоконтролирующие  факторы 
Баимского района:

– приуроченность крупнообъемного орудене-
ния к порфировой фазе массивов егдыгкычского 
габбро-монцонит-сиенитового комплекса;

–  золото-серебряные  и  второстепенные  мед-
но-порфировые проявления приурочены к малым 
интрузиям весеннинского гранодиорит-диорито-
вого комплекса;

– проявление гидротермально-метасоматиче-
ских изменений с характерной для наиболее про-
дуктивного  оруденения  зональностью  от  центра 
к  периферии:  кварцевое  ядро  –  калишпат-био-
титовая  зона  –  кварц-серицитовая  зона  (фил-
лизиты) – пропилиты, при этом промышленное 
оруденение  развито  между  кварцевыми  ядрами 
и пропилитами, то есть в области развития калие-
вого метасоматоза [25];

–  золото-серебряное  оруденение  сопрово-
ждается  адуляризацией,  гидрослюдизацией, 

окварцеванием, родохрозитизацией и сульфиди-
зацией,  проявленных  на  фоне  пропилитизации 
(В. С. Шапо валов, 1985) [52];

–  весь  объем  измененных  пород  вокруг  про-
мышленного  золото-медно-порфирового  оруде-
нения охвачен пиритизацией;

–  наличие  вторичных  геохимических  анома-
лий меди, молибдена, золота;

–  промышленные  россыпи  самородного 
золота;

– присутствие магнетита, а в зоне окисления – 
вторичных минералов меди.

Рис. 4. Схема размещения оруденения Баимского рудного 
района [52] с добавлениями
1 – рыхлые четвертичные отложения; 2 – позднемеловые 
андезидациты;  3  –  нижнемеловые  континентальные  от-
ложения: песчаники, алевролиты с прослоями гравелитов, 
конгломератов, углей; 4 – верхнеюрские, преимуществен-
но  морские  отложения:  алевролиты,  аргиллиты,  песча-
ники,  конгломераты,  туфы  и  лавы  различного  состава; 
5–7 – позднеюрские – раннемеловые субвулканические 
и интрузивные породы: 5 – диорит-порфириты и грано-
диорит-порфиры весеннинского комплекса, трахидациты, 
трахириолиты,  трахиандезиты,  6  –  кварцевые  сиениты, 
граносиенит-порфиры,  кварцевые  монцониты,  монцо-
нит-порфиры  егдыгкычского  комплекса,  7  –  габбро, 
сиенито-диориты,  габбро-монцониты  егдыгкычского 
комплекса;  8  –  крупные  разломы;  9,  10  –  рудоносные 
зоны:  9  –  с  медными  и  молибден-медными  рудами,  
10 –  с  золото-серебряными  рудами
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Оруденение Баимского района не может быть 
однозначно  сопоставлено  с  какой-либо  из  опи-
санных моделей. Высокие концентрации в рудах 
золота и островодужная природа ВПП позволяют 
сопоставлять его с  диоритовой моделью, однако 
умереннощелочной характер главного рудоносно-
го магматического комплекса (габбро-монцонит-
сиенитового) и значимая роль молибдена в рудах 
сопоставляются  с  монцонитовой  моделью.  Для 
регионального  прогноза  важное  значение  имеет 
фактор формирования золото-медно-порфирово-
го  оруденения  в  завершающую  стадию  развития 
ВПП на меланократовом эпиокеаническом (уль-
трамафит-базитовом)  субстрате,  состоящем  из 
фрагментов океанических островных дуг и океа-
нической коры.

На основе установленных для наиболее пред-
ставительных  золото-медно-порфировых  место-
рождений  Дальнего  Востока  России  факторов 
регионального  и  локального  рудоконтроля  про-
анализируем  перспективы  ВПП  региона  в  отно-
шении  этого  типа  оруденения.  Региональный 
фактор  связи  золото-медно-порфировых  место-
рождений с  окраинно-континентальными ВПП, 
наложенными  на  меланократовое  эпиокеаниче-
ское основание, и с собственно островодужными 
(базальтоидными)  поясами  позволяет  выделить 
крупные  таксоны  вероятного  развития  такого 
типа  оруденения  –  потенциальные  минерагени-
ческие зоны. Локальные критерии использованы 
нами  для  прогноза  перспективных  площадей 
в  ранге  потенциальных  рудных  узлов  и  рудных 
полей.  Анализ  и  прогноз  перспективных  терри-
торий ниже проводится по каждому поясу.

Восточно-Сихотэ-Алинский ВПП развит 
в  обрамлении  Дальневосточной  континенталь-
ной окраины от правобережья р. Уда до южного 
окончания  Сихотэ-Алиня.  В  виде  непрерывной 
полосы вулкано-плутонические образования поя-
са прослеживаются вдоль береговой линии мате-
рика от приустьевой части р. Амур до г. Находка, 
образуя  Восточно-Сихотэ-Алинскую  зону  про-
тяженностью около 1000 км и шириной от 10 до 
50–60 км. К западу от нее, в пределах складчатых 
образований,  отмечаются  изолированные  поля 
развития  меловых  вулканитов  и  плутонических 
пород,  образующие  иногда  самостоятельные 
зоны,  в  частности  Западно-Сихотэ-Алинскую, 
распространяющуюся  параллельно  Восточно-
Сихотэ-Алинской, и расширяющие область раз-
вития ВСАВПП в виде перивулканической зоны, 
в  пределах  которой  и  выявлено  месторождение 
Малмыж (рис. 1).

Особенно  детально  нами  проанализирова-
на  территория,  включающая  северную  часть 
ВСАВПП  и  его  перивулканического  обрамле-
ния  (рис.  3),  вмещающего  месторождение  Мал-
мыж.  Этот  сегмент  охватывает  территорию  юга 
Хабаровского  края  и  представляется  наиболее 
перспективным на выявление собственно золото-
медно-порфирового  оруденения.  По  определен-
ным для месторождения Малмыж региональным 

критериям наиболее перспективная структура на 
данный тип оруденения – Приамурская подзона 
Западно-Сихотэ-Алинской СФЗ (рис. 5). Именно 
в этой подзоне были сосредоточены исследования 
по  локальному  прогнозу  –  выделению  перспек-
тивных  проявлений  и  участков  на  основе  уста-
новленных локальных критериев.

В  анализ  вовлечены  результаты  ГК-1000/3, 
которыми  покрыта  вся  рассматриваемая  тер-
ритория  (листы  L-53,  M-53,  M-54),  материалы 
проведенных здесь специализированных на золо-
то,  медь,  молибден  тематических  исследований 
разных лет, публикаций.

Результаты  обобщения  и  анализа  материалов 
демонстрируют, что в пределах выделенной нами 
зоны, кроме месторождения Малмыж, размеща-
ются  известные  рудопроявления  золото-медно-
порфирового  типа  Понийское  и  Тырское.  Эти 
объекты  изучаются  недропользователями  и,  по 
предварительным  данным,  оцениваются  поло-
жительно  [41].  По  комплексу  признаков  нами 
выделен  ряд  проявлений,  перспективных  пло-
щадей  (рис.  5),  рекомендуемых  для  постановки 
поисковых  работ  (c  юго-запада  на  северо-вос-
ток):  1  –  Подхоренковская  площадь  (проявле-
ния  Щебенчиха,  Карьерное,  Кочкариха  и  др.), 
2 – проявление Переселенка, 3 – Мухенская, 4 – 
Маноминская, 5 – Мачтовая и 6 – Ситогинская 
площади, 7 – Дидбиранская площадь (проявления 
Алочка, Кварцевый и др.), 8 – проявление Золо-
тая Гора, 9 – Благодатненская площадь (проявле-
ния Магинское, Благодатненское), 10 – Амыскан-
ская площадь (проявления Тяпка, Амыскан и др.).

Предполагается, что в непосредственной бли-
зости от сутуры к востоку-юго-востоку, в краевой 
части  Западно-Сихотэ-Алинской вулканической 
зоны, приповерхностное золото-серебряное ору-
денение представляет верхний этаж порфировой 
системы с золото-медно-порфировой составляю-
щей  на  глубине.  Наличие  золото-медного  ору-
денения  на  глубине  подтверждается  буровыми 
работами  на  участках  Оремиф,  Шелеховский; 
отмечены определенные перспективы известных 
рудопроявлений  Оборское  и  Болотистое.

Выделенные  рудные  объекты  укладываются 
в протяженную (около 700 км) зону шириной до 
30–50  км  и  локализуются  в  узлах  пересечения 
последней  вышеупомянутыми  ортогональны-
ми  расколами  (рис.  5).  Выявленная  закономер-
ность согласуется с известными представлениями 
Р. Х. Силлитое [59] о тенденции медно-порфиро-
вых  систем  образовывать  линии  (наряду  с  изо-
метричными  кластерами)  и  важности  формиро-
вания и размещения месторождений, поперечных 
к линиям (ортогональных) глубинных разломов, 
способствующих проникновению (подъему) про-
дуцирующих магм.

Результаты построений и прогноза иллюстри-
руются  на  рис.  5,  где  показаны  позиции  место-
рождения Малмыж, известных и прогнозируемых 
перспективных  участков  на  золото-медно-пор-
фировый  тип  оруденения  в  структурах  Нижнего 
Приамурья.
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В  процессе  построений  и  в  пределах  рас-
сматриваемой  территории  нами  выделяются  две 
зоны золото-молибден-медно-порфирового типа, 
согласующихся  по  простиранию  с  вышеописан-
ной золото-медно-порфировой.

Первая  из  них  приурочена  к  области  раз-
вития  тыловодужных  гранитоидных  батолитов 
внешней части перивулканической зоны, просле-
живаясь  параллельно  золото-медно-порфировой 
к  западу.  Она  вмещает  известные  проявления 
золото-молибден-медно-порфирового  типа  Анад-
жакан,  Ямтуль,  Кандагар,  Ангочикан,  Кентавр 
и  др.,  которые  пространственно  ассоциируют 
с  золоторудными,  вольфрам-золоторудными 
месторождениями и рудопроявлениями (Много-
вершинное, Чульбаткан, Делькен, Агние-Афана-
сьевское и др.). В структурном плане она совме-
щена  с  Горинской  подзоной  ЗСА  СФЗ.  Далее, 
к  западу,  эта  зона  сменяется  областью  развития 
вольфрам-оловорудного  профиля  (Комсомоль-
ско-Перевальненская).  Наиболее  перспективны 
проявления Ангочикан, Кентавр и Кандагар.

Вторая зона золото-молибден-медно-порфирово-
го оруденения выделяется в складчатом обрамле-
нии основного (главного) звена ВСАВПП в пре-
делах  Кемской  подзоны  и  включает  известные 
проявления  Ночное,  Сухой,  Чипали  и  др.  Дан-
ный  тип  оруденения  предполагается  на  глубине 
известных  в  пределах  звена  золото-серебряных 
проявлений. Здесь наибольшие перспективы свя-
заны с проявлениями Ночное и Сухой.

Перечисленные металлогенические зоны про-
стираются  в северо-северо-восточном  направле-
нии,  согласуются  с  определенными  структурно-
формационными зонами и группируются в пар-
ную  систему  поясов:  внешний,  совмещенный 
с Восточно-Сихотэ-Алинской частью ВПП, и вну-
тренний – с Западно-Сихотэ-Алинской (рис. 3, 5). 
Металлогеническая зональность поясов: внешний 
(восточный) – Au-Ag → Au-Cu → Au-Ag-Mo-Cu 
(W) → Sn-W (Cu-Au) (рис. 5). Выделенные зоны 
образуют  закономерный  ряд  латеральных  рудо-
носных  формаций,  приуроченных  к  определен-
ным геодинамическим обстановкам.

Следует  отметить,  что  степень  геологической 
изученности  условий  нахождения  выделенных 
перспективных участков  не  одинакова. Поэтому 
нами  рекомендуется  проведение  региональных 
геологоразведочных  работ  ГДП-200/2  в  При-
амурской  подзоне  на  недостаточно  изученных 
площадях.

Ниже  приводится  характеристика  некоторых 
вновь  выявленных  и  прогнозируемых  объектов 
золото-медно-порфирового типа.

Участок Понийский расположен  на  право-
бережье  р.  Амур  в  60  км  к  юго-востоку  от 
г.  Комсомольск-на-Амуре  и  в  70  км  к  северо-
востоку  от  месторождения  Малмыж.  Находится 
в пределах Приамурской подзоны ЗСА СФЗ [23]. 
Здесь развиты преимущественно песчано-алевро-
литовые отложения горнопротокской свиты альб-
апта, прорванные позднемеловыми интрузивами 

Рис. 5. Схема размещения золото-мед-
но-порфирового оруденения в структу-
рах Нижнего Приамурья (юг Хабаров-
ского края)
1–4  –  прогнозируемые  типы  оруде-
нения:  1  –  золото-медно-порфиро-
вый  (Au-Cu),  2  –  то  же  на  глубине, 
3  –  золото-молибден-медно-пор-
фировый  (Au-Mo-Cu),  4  –  то  же  на 
глубине; 5, 6 – золото-медно-порфи-
ровые  объекты:  5  –  месторождения, 
6 – рудопроявления; 7 – проявления 
золото-молибден-медно-порфирово-
го  оруденения;  8  –  прогнозируемые 
объекты  золото-медно-порфирового 
типа (список в тексте в соответствии 
с  номерами).  Ост.  усл.  обозн.  и  ин-
дексы тектонических структур см. на 
рис. 3
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габбро-монцонит-диоритовой формации, разме-
щение которых контролируется выше обозначен-
ными расколами северо-западного простирания. 
Золото-медное  оруденение  связано  как  непо-
средственно  c  указанными  телами  кварцевых 
монцо-диоритов,  так  и  с  более  поздней  фазой, 
представленной мелкими штоками и дайкообраз-
ными  телами  кварцевых  диорит-порфиритов, 
которые контролируются Понийской зоной раз-
лома северо-восточного простирания.

В  пределах  участка  уже  выявлено  рудопро-
явление  Медное,  открытое  в  результате  завер-
ки  горно-буровыми  работами,  контрастной 
вторичной  геохимической  аномалии золота 
(0,006–2,0  г/т)  и  меди  (0,006–0,3  %).  Здесь 
прогнозируются более крупнообъемные с мень-
шими  содержаниями  полезных  компонентов 
объекты в связи с кварцевыми монцодиоритами 
интрузивов  Тудурского  и  Ходжарского  (участок 
Тропный  и  др.).

Прогнозируемый участок Мухенский находится 
в  единой  с  месторождением  Малмыж  структур-
но-формационной  зоне,  располагаясь  в  160  км 
к  юго-юго-западу.  По  геологическому  стро-
ению,  факторам  и  критериям  золото-медного 
оруденения,  а  также  по  площади  этот  участок 
сопоставим  с  месторождением  Малмыж.  Сло-
жен  терригенными  и  вулканогенно-терриген-
ными  толщами  нижнего  мела,  позднемеловы-
ми  вулканогенно-терригенными  образованиями 
и  прорывающими  их  малыми  телами  умеренно 
кислого  среднего  состава.  Внедрение  последних 
сопровождалось  ороговикованием  вмещающих 
пород  и  широким  развитием  гидротермально-
метасоматических  образований:  окварцевания, 
калишпатизации  и  сульфидизации,  несущих 
золотое  и  медное  оруденение.

По  данным  предшественников,  здесь  по 
штуфным пробам отмечены проявления рудного 
золота до 10 и 18 г/т, меди 01–0,5 %, геохимиче-
ские и шлиховые ореолы золота, меди и серебра, 
в шлихах из протолочек присутствуют самородные 
золото и медь. На участке проявлена типичная для 
прогнозируемого типа оруденения метасоматиче-
ская и геохимическая зональность.

Эти исследования  позволяют  прогнозировать 
на Мухенской площади выявление золото-медных 
минерализованных зон и даек, аналогичных рудо-
проявлению Медное, и более бедных руд в мета-
соматитах, подобных месторождению Малмыж.

Олойский ВПП занимает обширное простран-
ство  от  района  слияния  Колымы  и  Омолона  на 
северо-западе до верховий р. Бол. Анюй на юго-
востоке  (рис.  6).  Общая  протяженность  в  севе-
ро-западном направлении более 400 км, ширина 
в южной части до 200 км. Вулканиты пояса пере-
крывают островодужные комплексы Хетачанско-
го и Олойско-Березовского террейнов, входящих 
в состав доаккреционного комплекса Алазейско-
Олойской  складчатой  системы.  Олойский  ВПП 
является элементом юрско-раннемеловой остро-
водужной  системы  северо-западного  сектора 

Палеопацифика,  «запечатанного»  ныне  внутри 
северо-восточной  окраины  Евразийского  кон-
тинента. На территории пояса закончено состав-
ление листа Q-58 [19] и ведутся работы по листу 
Q-57 (В. М. Кузнецов и др., 2019) ГК-1000/3.

П. П. Лычагин и др. [33] в составе Олойского 
пояса  выделяют  островодужные  базальт-анде-
зит-риолитовую,  андезит-базальтовую,  трахиан-
дезитовую  и  габбро-сиенитовую  магматические 
формации.

Первая  из  перечисленных  формаций  распро-
странена в большей степени в юго-западной части 
пояса, а три последние сменяют ее на северо-вос-
токе.  В.  Г.  Каминский  [25]  верхнюю  часть  тра-
хиандезитовой  и  габбро-сиенитовую  формации 
(под  несколько  иными  названиями)  объединяет 
в  вулкано-плутоническую  ассоциацию,  кото-
рая  и  определяет  основную  металлогеническую 
составляющую пояса.

Базальт-андезит-риолитовая  формация  киме-
ридж-волжского  возраста  в  юго-западной  части 
зоны  со  структурным  несогласием  залегает  на 
палеозойских  и  триасовых  породах  Олойско-
Березовского и Хетачанского террейнов. Базаль-
ты,  андезибазальты,  а  также  их  туфы  составля-
ют  25–40  %  формации,  андезиты  и  их  туфы  – 
40–50 %, дациты, риолиты и их туфы – 10–30 % 
[33].  Лавы  и  туфы  перемежаются  с  морскими 
терригенными отложениями.

Андезит-базальтовая  келловей-кимериджская 
формация  интерпретируется  нами  как  ранний 
островодужный комплекс северо-восточной части 
Олойского ВПП. В ее составе преобладают низ-
котитанистые высокомагнезиальные порфировые 
базальты, высокомагнезиальные андезибазальты, 
отдаленно напоминающие бониниты [33]. Вулка-
ниты совместно с морскими осадочными отложе-
ниями  наращивают  морской  тонкотерригенный 
разрез средней юры.

Трахиандезитовая формация на 50–60 % состо-
ит  из  низкотитанистых  высокоглиноземистых, 
относительно низкокалиевых порфировых трахи-
андезибазальтов и на 40–50 % – из порфировых 
трахиандезитов  [33].  С  трахиандезитовой  тесно 
ассоциирует диорит-гранодиоритовая формация, 
представленная весеннинским гранодиорит-дио-
ритовым  комплексом.  Обе  формации,  по  совре-
менным  данным,  имеют  берриас-валанжинский 
возраст [26; 50].

Габбро-сиенитовая формация широко извест-
на  под  названием  егдыгкычского  комплекса  [3] 
и  в  настоящее  время  выделяется  как  егдыгкыч-
ский  габбро-монцонит-сиенитовый  комплекс 
берриас-валанжинского  возраста  [50].  Ранняя 
фаза в массивах комплекса, по данным Д. Г. Бер-
лимбле,  М.  Е.  Городинского  [2],  представле-
на  габброидами  и  монцонитами,  а  поздняя  – 
кварцевыми  сиенитами  и  сиенитами.  Позднее 
в  качестве  самостоятельной  третьей  фазы  были 
описаны  тела  кварцевых  монцонит-порфиров 
[25;  50].  Именно  эта  фаза  является  основной 
рудоматеринской  золото-медно-порфирового 
оруденения.



61

Металлогения

Трахиандезитовая формация совместно с габ-
бро-сиенитовой и диорит-гранодиоритовой соот-
ветствует завершающей стадии развития Олойско-
го ВПП и отражает, вероятно, не субдукционный 
островодужный  режим,  а  орогенез  в  результате 
трансформного сдвига.

Таким образом, Олойский пояс, заложивший-
ся  как  островодужный на  складчато-надвиговом 
основании  из  океанических  и  островодужных 
комплексов,  –  весьма  перспективная  структура 
для  развития  золото-медно-порфирового  ору-
денения.  Нет  сомнения  в  том,  что  Баимским 
рудным  районом  потенциал  этого  пояса  далеко 
не исчерпан. Об этом свидетельствуют и много-
численные проявления меди, молибдена и золота 
на всей его территории. Так, в непосредственной 
близости  от  месторождения  Песчанка  рекомен-
дован  для  дальнейшего  изучения  перспектив-
ный  золото-медно-рудный  узел  Болотный  [19]. 
Основные  перспективы  золото-медно-порфи-
рового  оруденения  связаны  с  зоной  развития 
магматических тел габбро-сиенитовой формации 
(егдыгкычский  комплекс).  Она  протягивается 
в  северо-восточной  половине  пояса  на  всем  его 
протяжении  (рис.  6).  Внутри  этой  зоны  мас-
сивы  егдыгкычского  комплекса  группируются 
в  цепочки  субмеридионального  и  северо-вос-
точного  простираний,  образуя  внутри  единой 
зоны  поперечные  ряды.  Всего  намечается  три 
таких  поперечных  зоны,  смещенных  одна  от 
другой  примерно  на  одинаковое  расстояние 
(200–240  км).  Вероятнее  всего,  они  трассируют 
глубинные расколы трансформного типа, анало-
гичные  таковым  Центральноандийского  медно-
порфирового  пояса.  В  самой  восточной  из  этих 

поперечных зон и расположен Баимский рудный 
район.  В  пределах  северо-западной  поперечной 
зоны прогнозируется новый Тополёвско-Иннах-
ский золото-медно-рудный потенциальный руд-
ный  район,  включающий  известные  Иннахский 
и  Тополёвский  золото-рудно-россыпные  узлы. 
В  обоих  узлах  присутствуют  медно-молибден-
порфировые  проявления  с  золотом,  связан-
ные  с  небольшими  массивами  егдыгкычского 
комплекса  [52].

Иннахский рудный узел, по данным Н. А. Горя-
чева и В. А. Половинкина [14], приурочен к одно-
му из поднятий субстрата Олойского вулканоген-
ного  пояса.  Приподнятый  блок  сложен  верхне-
триасовыми  песчано-алевролитовыми  толщами, 
на периферии узла перекрытыми со структурным 
несогласием  вулканогенно-осадочными  образо-
ваниями верхней юры. Рудопроявления узла раз-
мещаются в эндо- и экзоконтактах полифазного 
габбро-монцонит-сиенитового  плутона  Камень 
Такмыка и вблизи его северных сателлитов. Плу-
тон  –  типичный  представитель  егдыгкычского 
плутонического  комплекса  габбро-сиенитовой 
формации. Для его магматических пород весьма 
характерны явления автометасоматоза, сопровож-
дающиеся  обильными  выделениями  магнетита. 
В  них  же  присутствуют  штокверки  сульфидно-
кварцевых  прожилков  с  медно-молибденовой 
минерализацией.  В  роговиках  и  в  неороговико-
ванных  алевролитах  на  удалении  до  1,5–2,0  км 
размещаются  кварцевые  и  кварц-карбонатные 
жилы с сульфидной полиметаллической минера-
лизацией. В роговиковом ореоле плутона Камень 
Такмыка  установлены  повышенные  концентра-
ции золота 0,1–4,2 г/т [14].

Рис. 6. Строение и золото-медно-порфировое оруденение 
Олойского ВПП
1,  2  –  субстрат  пояса:  1  –  островодужные  осадочно-
вулканогенные  комплексы  девона  –  нижней  юры  Хе-
тачанского  и  Олойско-Березовского  терейнов  Алазей-
ско-Олойской  складчатой  системы,  2  –  выходы  офио-
литов;  3  –  островодужные  вулканиты  Олойского  ВПП;  
4–6 – рудоносный егдыгкычский плутонический комплекс: 
4 – отдельные тела комплекса, 5 – границы общего ареала 
распространения  комплекса  в  пределах  Олойского  ВПП, 
6 – границы попереченых зон развития комплекса; 7 – зо-
лото-медно-порфировые объекты: крупное месторождение 
Песчанка (а), прочие (б); 8, 9 – доаккреционные структуры 
обрамления  Олойского  пояса:  8  –  Омолонский  кратон-
ный  террейн,  9  –  Чукотский  террейн  пассивной  конти-
нентальной окраины Новосибирско-Чукотской складчатой 
системы; 10 – Южно-Анюйская шовная зона; 11 – главные 
разломы – границы террейнов; 12, 13 – постаккреционные 
перекрывающие  комплексы:  12  –  ранне-позднемеловые 
Охотско-Чукотского и Джахтардах-Олойского ВПП, 13 – 
рыхлые кайнозойские отложения Колымской низменности
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Тополёвский рудный узел  напоминает  Иннах-
ский. Рудопроявления так же размещаются в при-
поднятом блоке, состоящем из триасовых вулка-
ногенно-осадочных пород Хетачанского террейна, 
и локализуются вблизи и внутри небольших што-
ков сиенитов и сиенит-порфиров егдыгкычского 
комплекса. Наиболее изученное рудопроявление 
Дальнее представляет собой штокверк кварцевых, 
карбонат-кварцевых  и  кварц-сульфидных  про-
жилков  толщиной  0,3–0,5  мм  с  медно-молиб-
деновой  и  полиметаллической  минерализацией, 
а также с золотом [12].

Иннахский  и  Тополёвский  рудные  узлы 
вместе  с  Баимским  рудным  районом  отнесены 
В.  И.  Шпикерманом  [52]  к  единому  баимскому 
рудному  комплексу.  Объединяющий  оба  узла 
и  впервые  выделенный  Тополёвско-Иннахский 
рудный район является наиболее перспективной 
в  отношении  золото-медно-порфирового  оруде-
нения  новой  территорией  Олойского  ВПП.  На 
сегодня в рамках создания листа Q-58 ГК-1000/3 
в  районе  проводятся  прогнозно-металлогениче-
ские  исследования  (В. М. Кузнецов  и  др.,  1919). 
Перспективна также расположенная между Баим-
ским  и  Тополёвско-Иннахским  районами  попе-
речная  полоса  развития  небольших  массивов 
егдыгкычского  комплекса,  в  пределах  которой 
известны небольшие россыпи и рудопроявления 
золота.  В  отношении  медно-порфирового  ору-
денения  эта  зона  не  оценивалась.  Такая  оценка 
может  быть  выполнена  посредством  среднемас-
штабных региональных работ.

Охотско-Чукотский ВПП  протянулся  от  юго-
востока  Сибирской  платформы  до  восточной 
оконечности  Чукотского  полуострова  почти  на 
4  тыс.  км  при  ширине  100–500  км.  В  регио-
нальном  плане  он  представляет  собой  ареал 
распространения  сложно  дифференцированно-
го  вулкано-плутонического  сообщества  преиму-
щественно  известково-щелочных  пород  альб-
позднемелового возраста, который резко дискор-
дантно наложен на все более древние структуры. 
Сравнительно  небольшие  изолированные  поля 
меловых  вулканитов  и  поясовые  интрузии  рас-
пространены на значительном (200–300 км) уда-
лении  от  края  сплошного  развития  магматитов 
ОЧВПП. Особенно далеко они проникают вдоль 
разломов северо-западного направления. Область 
распространения  в  мезозойских  складчатых 
структурах магматитов и оруденения, связанных 
с  развитием  ОЧВПП,  получила  название  пери-
вулканической  [45].  Охотско-Чукотский  пояс 
традиционно рассматривается как типичная окра-
инно-континентальная  вулкано-плутоническая 
структура  андийского  типа.  Однако  в  послед-
ние  годы  некоторыми  учеными  обосновывается 
модель орогенного происхождения нижней (альб-
сеноманской) части ОЧВПП, сформировавшейся 
в  синсдвиговой  обстановке  трансформной  кон-
тинентальной  окраи ны  [47].  Пространственно 
пояс  тесно  совмещен  с  другим  более  древним 
(поздняя юра – ранний мел) Удско-Мургальским 

окраинно-континентальным ВПП (рис. 1), выде-
лявшимся ранее как внутренняя андезит-базаль-
товая зона ОЧВПП [1].

Минерагеническая  зональность  ОЧВПП 
близка к зональности многих минерагенических 
поясов  тихоокеанского  обрамления:  фронталь-
ная  зона  пояса  –  медь,  молибден  (с  золотом); 
осевая  наиболее  прогнутая  часть  пояса  с  мощ-
нейшими  накоплениями  вулканитов  –  зона 
эпитермального  золото-серебряного  оруденения 
и тыловая часть пояса – зоны оловянного, олово-
вольфрамового и олово-серебряного оруденения 
(рис. 7). Зона медного оруденения на юго-востоке 
ОЧВПП ассоциирует с базальтоидными комплек-
сами  Удско-Мургальской  вулканической  дуги, 
являющейся  в  этой  части  фундаментом  пояса. 
В этой зоне наиболее перспективной из прогно-
зируемых  на  рассматриваемый  тип  оруденения 
представляется  площадь  потенциального  Этан-
джинского узла, включающего проявления Этан-
джа,  Усмунчанское  и  Лев.  Турма.  В  ее  западной 
части выделяется Нюгалийская площадь с одно-
именным  перспективным  проявлением  (лист 
O-54  ГК-1000/3,  авторский  вариант,  В. Н. Зеле-
пугин, 2016).

Общая продольная зональность ОЧВПП испы-
тывает  существенное  влияние  субстрата  пояса, 
которое для медно-порфирового семейства выра-
жено  особенно  ярко.  На  участке  пояса  между 
верховьями  Пенжина  и  Анадырь  (Анадырский 
сектор ОЧВПП) общая зональность нарушается, 
отсутствует оловянное оруденение и прерывается 
зона  эпитермального  золото-серебряного  оруде-
нения. Преобладающим на этом отрезке является 
медное  оруденение,  в  том  числе  порфирового 
типа.  Эта  особенность  связана  со  спецификой 
субстрата пояса. Здесь под вулканитами ОЧВПП 
происходит  пересечение  базальтоидных  вулка-
нических  комплексов  Удско-Мургальской  дуги 
с  океаническими  и  островодужными  комплек-
сами  Алазейско-Олойской  складчатой  системы 
и  островодужным  Олойским  ВПП.  Таким  обра-
зом, ОЧВПП в этой части имеет заведомо мела-
нократовый субстрат. На этом основании данный 
фрагмент ОЧВПП  мы  рассматриваем в  качестве 
наиболее  перспективного  в  отношении  золото-
медно-порфирового оруденения.

Наше  заключение  подтверждается  наличи-
ем  в  этой  части  пояса  потенциальных  рудных 
узлов  с  установленным  золото-медно-порфи-
ровым  оруденением.  Наиболее  перспективен 
Ольховский потенциальный рудный узел  [16]. 
Положение  Ольховского  узла  контролируется 
Анадырским  глубинным  разломом  северо-вос-
точного  простирания.  Узел  приурочен  к  ареалу 
распространения  рудоносного  позднемелового 
диорит-кварц-монцонит-гранитового  кавра-
льянского  плутонического  комплекса.  Наиболее 
изученным в пределах узла является медно-пор-
фировое  рудопроявление  Ольховка,  представ-
ленное  штокверком  прожилково-вкрапленных 
руд  меди,  приуроченных  к  штоку  гранодиорит-
порфиров  –  кварцевых  монцонит-порфиров 
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завершающей  фазы  кавральянского  комплек-
са.  Центральная  часть  штокверка  представлена 
ортоклаз-кварцевыми  метасоматитами  и  кварц-
турмалиновыми брекчиями. Далее следует наибо-
лее  рудоносная  зона  кварц-серицитовых  аргил-
лизитов с тонкопрожилковой кварц-сульфидной, 
кварц-турмалиновой и вкрапленной сульфидной 
минерализацией. Эта зона охватывает почти весь 
шток  магматических  пород  площадью  0,5  км2. 
Рудные  минералы  представлены  пиритом,  халь-
копиритом,  самородной  медью,  ковеллином, 
халькозином,  борнитом,  молибденитом.  Из 
гипергенных  минералов  широко  развиты  мала-
хит  и  азурит. Содержания в  оруденелых породах 
зоны:  меди  0,4–7  %,  молибдена  0,01–0,35  %, 
золота  0,1–10  г/т,  серебра  –  первые  граммы  на 
тонну, платины до 0,02  г/т, палладия до 0,03  г/т. 
Внешняя  слаборудоносная  зона  представлена 
аргиллизитами  каолинит-монтмориллонитовой 
фации.  В  пределах  узла  присутствуют  россыпи 
самородного золота и вторичные ореолы рассея-
ния меди и золота интенсивностью соответствен-
но  0,03–1  %  и  0,03–3,0  г/т.  Апробированные 
прогнозные ресурсы Ольховского узла по кат. P3 
составляют  3  млн  т  меди  [16].

Другая  особенность  развития  оруденения 
медно-порфирового  семейства  ОЧВПП  –  приу-
роченность  к  участкам  пояса,  наложенным  на 
жесткие блоки с древним метаморфическим фун-
даментом  (Охотский  и  Омолонский  кратонные 
террейны). Однако на этих участках преобладает 
медно-молибден-порфировое  оруденение,  ино-
гда  с  золотом.  Так,  оруденение  ОЧВПП  Цен-
трально-Охотского района (в пределах Охотского 
кратонного  террейна)  представлено  в  основном 
формацией  молибден-порфировых  руд  (рудо-
проявления  Лев.  Атыкан,  Кварцевая  Сопка, 
Дарпичан,  Таёжный  и  др.)  [17;  18].  В  подчи-
ненном  количестве  присутствуют  проявления 

медно-молибден-порфирового типа (Моренное). 
Штокверки  молибденовых  и  медно-молибдено-
вых  руд  размещаются  вблизи  выступов  докем-
брийского  фундамента  Охотского  кратонного 
террейна и ассоциируют с позднемеловыми гра-
нитоидами нютско-куйдусунского плутоническо-
го ряда (умереннощелочные лейкограниты и гра-
ниты).  Локализуются штокверки  в  самих  грани-
тоидах,  в  осадочных  породах  чехла  кратонного 
террейна и в верхнемеловых вулканитах ОЧВПП. 
Нередко проявления сопровождаются россыпями 
золота, а в некоторых из них золото присутствует 
в рудах (проявление Таёжное).

Оруденение  Центрально-Охотского  райо-
на  следует  относить  к  молибден-порфировому 
типу. Оно явственно отвечает гранитной модели: 
существенно  молибденовый  состав  штокверков, 
связь с гранитоидами, прорывающими кратонное 
основание  Охотского  террейна.  Таким  образом, 
модельный тип оруденения и характер субстрата 
не  позволяют  высоко  оценивать  в  отношении 
золото-медно-порфирового оруденения эту часть 
ОЧВПП.  Это  район  развития  молибденового 
(в  том  числе  с  ураном)  и  золото-сульфидного 
оруденений.

В  обрамлении  Охотского  террейна  в  пери-
вулканической  области  ОЧВПП  наблюдается 
молибден-медно-порфировое оруденение с золо-
том.  Наиболее  перспективной  здесь  представ-
ляется  Хетанинская  площадь  с  одноименным 
рудопроявлением.

Сходная  с  Центрально-Охотским  райо-
ном  ситуация  наблюдается  и  при  пересечении 
ОЧВПП  южной  части  Омолонского  кратонного 
террейна. Вулканические, гипабиссальные и плу-
тонические комплексы ОЧВПП далеко проника-
ют  вглубь  террейна  вдоль  Конгинской  тектоно-
магматической  зоны  северо-западного  прости-
рания  (рис.  7).  Оруденение  медно-порфирового 

Рис. 7. Металлогеническая зональность 
Охотско-Чукотского ВПП по профили-
рующим типам оруденения
1  –  оруденение  медно-порфирового 
семейства (Au-Cu, Mo-Cu, Au-Mo-Cu, 
Mo); 2 – эпитермальное золото-сереб-
ряное; 3 – эпитермальное серебряное; 
4  –  оловянное,  олово-вольфрамовое, 
олово-серебряное; 5 – рудопроявления 
и  потенциальные  рудные  узлы  мед-
но-порфирового  семейства.  Ост.  усл. 
обозн. см. на рис. 1
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семейства здесь представлено в основном молиб-
ден-порфировым  типом,  поэтому  эта  зона  не 
может  рассматриваться  высокоперспективной 
в  отношении  золото-медно-порфирового  типа. 
Наиболее  изучены  проявления  Вечернее  и  Хру-
стальное. Рудопроявление Вечернее представлено 
довольно  богатым  молибденоносным  штоквер-
ком,  приуроченным  к  штоку  позднемелового 
викторианского  диорит-гранит-порфирово-
го  комплекса.  Содержание  молибдена  в  рудах 
0,032–0,45  %,  меди  –  0,05–0,23  %,  а  золота 
0,1–0,6  г/т.  Прогнозные  ресурсы  молибдена  по 
категориям  P1  +  P2  –  284  тыс.  т.  На  продолже-
нии  рудного  поля  появляются  жилы  и  шток-
верки  с  эпитермальным  золото-серебряным 
оруденением  [11].

Наложенная  на  юго-западное  складчатое 
обрамление  Омолонского  кратонного  террейна 
Коркодон-Наяханская  тектоно-магматическая 
зона ОЧВПП также характеризуется молибдено-
вым профилем порфировых руд. Здесь разведано 
два  небольших  непромышленных  месторожде-
ния  (Орлиное  и  Верхнеомолонское)  с  общими 
запасами  по  категориям  C1  +  C2  535  т  молиб-
дена  при  средних  содержаниях  металла  0,22–
0,24  %.  Золото  в  значимых  концентрациях  не 
установлено.  Молибденовое  оруденение  связано 
с  позднемеловым  наяханским  гранодиорит-гра-
нитовым плутоническим комплексом. Цепь гра-
нитоидных  массивов  комплекса  протягивается 
в  северо-западном  направлении  более  чем  на 
200 км и всюду присутствуют проявления молиб-
дена.  Крупный  знаток  молибден-медно-порфи-
ровых  месторождений  Северо-Востока  России 
Ю.  П.  Скибин  (2007  г.,  письменное  сообщение) 
оценивает Коркодон-Наяханскую зону как один 
из  крупнейших  в  перспективе  молибденово-
рудных  районов  в  России  с  общим  ресурсным 
потенциалом более 1 млн т молибдена. В этой же 
зоне  могут  быть  обнаружены  собственно  золо-
торудные  месторождения  золото-порфирового 
типа.  Перспективы  обнаружения  золото-медно-
порфировых месторождений здесь не велики, но 
общий  минерально-сырьевой  потенциал  может 
быть  значительным  и  его  следует  оценить  на 
современном  уровне  посредством  региональных 
работ.

Джахтардах-Олойский ВПП выделен  в  конце 
прошлого  века  геологами  НПО  «Аэрогеология» 
в процессе создания Государственной геологиче-
ской карты СССР масштаба 1  : 1 000 000 второ-
го  поколения  (новая  серия).  Ранее  цепь  северо-
западного  направления  меловых  вулканогенных 
прогибов, начинавшаяся в междуречье Омолон – 
Бол. Анюй, принималась не более чем за ответвле-
ние ОЧВПП. Однако масштабы этой цепи, про-
тягивающейся от Приохотья до побережья Север-
ного  Ледовитого  океана,  и  несколько  отличный 
возраст  вулканитов  в  ней  дали  основания  выде-
лить самостоятельный вулканогенный пояс.

В  основании  пояса  залегает  нижнемеловая 
толща, сложенная преимущественно андезитами, 

андезибазальтами,  их  туфами,  реже  риолитами 
и дацитами. Вулканиты относятся к известково-
щелочной  магматической  серии  [44].  Нижние 
андезиты со структурным несогласием перекры-
вают  палеозойские  и  юрские  дислоцированные 
толщи  Алазейского,  Хетачанского,  Олойско-
Березовского островодужных террейнов, а также 
позднеюрский  –  ранемеловой  Олойский  ВПП. 
Вулканиты  нижней  части  разреза  пояса  комаг-
матичны  гранитоидам  гранит-гранодиоритово-
го  комплекса.  Наземный  характер  вулканизма 
и  состав  вулканических  пород  (известково-
щелочная  серия)  позволяют  отнести  раннеме-
ловые  вулканиты  к  андезитовой  и  риолитовой 
формациям  окраинно-континентальных  поя-
сов.  К  тому  же  геодинамическому  типу  отно-
сятся  и  гранитоиды  гранит-гранодиоритового 
комплекса.

Выше  андезитоидной  толщи  залегает  вулка-
ногенная  толща,  состоящая  преимущественно 
из  кислых  вулканитов  риолитов,  трахидацитов, 
трахириолитов, трахиандезитов умереннощелоч-
ной  калиевой  серии.  Таким  образом,  в  ниж-
немеловом  ярусе  Джахтардах-Олойского  пояса 
выявляется  типичная  для  надсубдукционных 
магматических  дуг  окраинно-континентальных 
поясов  гомодромная  андезит-риолитовая  серия. 
Положение  палеозоны  субдукции  для  данной 
структуры определяется интенсивными положи-
тельными  магнитной  и  гравитационной  анома-
лиями,  совпадающими  с  кайнозойскими  Ожо-
гинской  и  Абыйской  впадинами.  Наклон  зоны 
субдукции  при  этом  на  северо-восток  (в  совре-
менных  координатах)  под  Алазейский  острово-
дужный  террейн.

Верхнемеловые  образования  пояса  представ-
лены трахиандезит-базальтовым осадочно-вулка-
ногенным комплексом, в состав которого входят 
базальты,  трахибазальты,  трахиандезиты,  реже 
щелочные  базальты  и  субвулканические  тела 
того  же  состава.  Венчают  разрез  потоки  лей-
цитовых  базальтов.  Породы  обладают  высокой 
щелочностью  и  титанистостью  [44].  С  этим  же 
этапом  развития  пояса  связаны  интрузивы  габ-
бро-монцонит-сиенитового комплекса. Описан-
ная ассоциация магматических пород повышен-
ной  щелочности  отражает  либо  рифтогенный 
режим,  либо  режим  трансформных  сдвиговых 
движений.

На сегодня пояс исследован крайне слабо, еще 
меньше  сведений  о  его  металлогении.  В  связи 
с  поясом  на  Алазейском  плоскогорье  извест-
ны  уран-молибденовые  проявления.  Надсубдук-
ционная  природа  части  пояса,  его  положение 
среди островодужных и океанических комплексов 
Алазейско-Олойской складчатой системы, нали-
чие  в  нем  ранне-позднемеловых  магматических 
комплексов  разнообразного  состава  дают  осно-
вание  рассматривать  эту  структуру  как  перспек-
тивную в отношении золото-медно-порфирового 
оруденения.  На  этой  территории  необходима 
постановка современных региональных исследо-
ваний среднего масштаба.
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Удско-Мургальский ВПП выделяется как окра-
инно-континентальная магматическая дуга, нало-
женная  на  Охотско-Тайгоносский  островодуж-
ный террейн [13]. Выходы вулканитов и плутонов 
пояса  расположены  вдоль  Охотского  побережья 
к  югу  от  основного  поля  вулканитов  ОЧВПП 
и  перекрываются  последними  со  структурным 
несогласием.  Наземные  вулканические  образо-
вания пояса представлены амфиболовыми и кли-
нопироксеновыми  андезитами,  андезибазальта-
ми,  базальтами,  туффитами  и  туфами  среднего 
и умеренно кислого составов [18; 42]. Базальтовые 
лавы  характеризуются  высокой  глиноземисто-
стью.  Широко  распространены  позднеюрские 
и раннемеловые многофазные плутоны, сложен-
ные габбро, диоритами, гранодиоритами и грани-
тами и сопровождающими их дайками и штока-
ми  гипабиссальной  порфировой  фации.  Медно-
порфировое  оруденение  УМВПП  установлено 
в  пределах  Кони-Пьягинской  (рудопроявления 
Лора, Павловича, Япон и др.) и Магадан-Ямской 
(Уптар  и  др.)  молибден-меднорудных  минераге-
нических зон.

Наиболее  изучена Кони-Пьягинская молибден-
меднорудная зона. Зона описывается по материа-
лам  Е.  В.  Коловой (2009  г.). Основная структура 
района – Кони-Пьягинское магматогенное под-
нятие протяженностью более 200 км при ширине 
30–50  км.  В  его  центральной  части  обнажаются 
триас-среднеюрские  островодужные  осадочно-
вулканогенные отложения, а в осевой части под-
нятия – прибрежный ряд интрузий. Площадь их 
выходов  на  поверхность  составляет  около  30  % 
территории.  Наиболее  распространены  породы 
магаданского раннемелового габбро-гранитового 
комплекса,  слагающие  значительную  часть  всех 
гранитоидных  плутонов.  Вслед  за  Ю.  Ю.  Воро-
бьевым (1988 г.) магаданский комплекс на данной 
территории разделен на четыре фазы.

Самым крупным интрузивным телом является 
Средненский  массив,  основная  часть  которого 
сложена  диоритами  и  гранодиоритами  третьей 
фазы  магаданского  комплекса.  Типовое  рудо-
проявление  Лора  локализуется  в  гранодиоритах 
массива.  Медно-порфировое  оруденение  про-
странственно  совмещено  с  дайками  и  штоками 
гранодиорит-порфиров и кварцевых диорит-пор-
фиритов,  а  также  сопровождающими  их  экс-
плозивными  брекчиями.  Рудные  тела  выраже-
ны трубообразным телом эксплозивных брекчий 
среди биотит-ортоклаз-кварцевых метасоматитов 
и  штокверком  в  штоке  гранодиорит-порфиров 
и  во  вмещающих  гранодиоритах.  Гидротермаль-
ные метасоматические изменения: калишпатиза-
ция, аргиллизация и пропилитизация.

Главные гипогенные рудные минералы: пирит, 
халькопирит,  молибденит;  второстепенные  –  
пирротин,  галенит,  сфалерит,  борнит,  козалит. 
Благороднометалльная минерализация представ-
лена  самородными  золотом  и  серебром,  энар-
гитом,  блеклыми  рудами.  Гипергенные  минера-
лы  руд:  гидрооксиды  железа,  халькозин,  мала-
хит,  азурит,  ковеллин.  Содержания  полезных 

компонентов в рудных телах весьма неравномер-
ное и варьирует: Cu 0,05–0,8 %, Mo 0,001–0,15 %, 
Ag 1,4–6,8 г/т, Au 0,01–0,1, редко 2–5 г/т.

По мнению Е. В. Коловой (2009 г.), молибден-
медно-порфировые  объекты  Кони-Пьягинской 
зоны  следует  сопоставлять  с  диоритовой  моде-
лью. Однако связь оруденения с гранодиоритами, 
отсутствие  среди  них  фаз  собственно  диорито-
вых  порфиритов,  значительная  роль  молибдена 
и  в  целом  низкие  содержания  золота  скорее 
указывают на переходный характер этих объектов 
от  диоритового  к  гранодиоритовому  типу,  что 
снижает  перспективность  объектов  Кони-Пья-
гинской  зоны  в  отношении  золото-медно-пор-
фирового оруденения.

Уяндино-Ясачненский ВПП. Средне-позднеюр-
ский УЯВПП – С-образная структура в централь-
ной части Северо-Востока России (рис. 1). Общая 
протяженность  пояса  около  1400  км.  Ширина 
выходов  келловейско-позднеюрских  вулканитов 
в его южной части достигает 170 км. Внутреннее 
строение пояса характеризуется сочетанием про-
тяженных  прогибов  (грабенов),  выполненных 
морскими  вулканогенно-осадочными  толщами, 
с рядами близких по возрасту локальных назем-
ных  вулканоструктур.  Структуры  того  и  друго-
го  типа  вложены  со  структурным  несогласием 
в основании разреза в цоколь, состоящий из дис-
лоцированных  отложений  различного  возраста 
(от  рифея  до  средней  юры).  Пояс  является  про-
должением  той  же  юрско-раннемеловой  палео-
островодужной системы северо-западного обрам-
ления Палеопацифика, что и Олойский ВПП.

Замечательная  черта  Уяндино-Ясачненского 
пояса  –  его  отчетливая  магматическая  зональ-
ность, наиболее детально изученная Е. Ф. Дылев-
ским  [20].  В  направлении  от  палеоокеана 
к  Сибирскому  палеоконтиненту  наблюдается 
последовательная  латеральная  смена  вулканиче-
ских  ассоциаций  от  натриевых  базальтов  к  кон-
трастной  базальт-риолитовой,  затем  к  последо-
вательно  дифференцированной  андезит-дацит-
риолитовой и далее к андезитовой и существенно 
риолитовой формациям. В этом же направлении 
происходит  постепенное  омоложение  возрас-
та  преобладающей  части  вулканических  пород, 
обогащение  калием  и  снижение  роли  натрия 
в  породах.  Характер  поперечной  магматической 
зональности, внутрипоясовых вулканогенно-оса-
дочных и осадочных бассейнов позволили выде-
лить в составе УЯВПП Илиньтасскую и Дарпир-
скую тектоно-магматические зоны.

Вулканизм  Илиньтасской  тектоно-магмати-
ческой  зоны  протекал  в  режиме  растяжения 
морского ложа, то есть в субокеанической обста-
новке. На это указывают существенно базитовый 
состав  вулканитов  зоны,  близость  базальтоидов 
толеитовой серии, натриевый профиль их щелоч-
ности, соотношение Al2O3 и MgO, позволяющие 
сопоставлять  их  с  вулканитами  океанических 
хребтов  и  глыбовых  поднятий  в  океанах  [20]. 
При дифференциации  базальтового  расплава 
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происходили  излияния  вулканитов  контраст-
ной  ассоциации  натриевых  базальтов-риолитов, 
внедрялись  небольшие  массивы  анорогенных 
гранитоидов  A-типа  (Рассошинский  массив). 
Илиньтасская  зона  наложена  на  островодужные 
и  океанические  образования  Алазейско-Олой-
ской складчатой системы.

Характер вулканизма и магматическая зональ-
ность Дарпирской зоны позволяет интерпретиро-
вать  юго-западную часть  Уяндино-Ясачненского 
пояса  как  структуру,  формировавшуюся  либо 
в  обстановке  энсиалической  островной  дуги, 
либо  трансформной  континентальной  окраины. 
По  интегральному  составу  продуктов  вулканизм 
был  андезитовым  известково-щелочной  серии. 
Извержения  происходили  как  в  подводных,  так 
и  в  наземных  условиях  (на  островах).  Одновре-
менно внедрялись небольшие массивы гранитои-
дов и диоритов.

Рудоносность  Уяндино-Ясачненского  пояса 
также определяется его магматической зонально-
стью. В пределах Илиньтасской тектоно-магмати-
ческой  зоны  наиболее  изученным  является  кол-
чеданно-полиметаллическое оруденение, связан-
ное  с  контрастной  вулканической  ассоциацией 
натриевых базальтов-риолитов. Типовой объект – 
месторождение  Хотойдох  в  Умбинском  прогибе 
Уяндино-Ясачненского  пояса  [9;  21].  Этот  тип 
оруденения в данной работе не рассматривается.

На  возможность  обнаружения  золото-медно-
порфирового  оруденения,  связанного  с  келло-
вей-оксфордской  формацией  натриевых  базаль-
тов  повышенной  щелочности  Илиньтасской 
тектоно-магматической  зоны  в  районе  хреб-
та  Арга-Тас,  указывал  В.  И.  Шпикерман  [52]. 
Изученное  им  Левосереченское  рудопроявле-
ние  меди  в  скарноидах  экзоконтакта  неболь-
шого  штока  позднеюрских  субвулканических 
граносиенитов  являлось  явным  представителем 
скарновой  фации  медно-порфировой  системы. 
Была  выделена  Аргатасская минерагеническая 
зона, потенциальная на обнаружение медно-пор-
фировых  и  медно-колчеданных  месторождений 
с  золотом.  Этот  прогноз  подтверждается  недав-
ними  находками  молибден-медно-порфирово-
го  и  золото-сульфидного  оруденений  в  связи 
с  позднеюрским  Рассошинским  массивом  уме-
реннощелочных  лейкогранитов  в  осевой  части 
хребта  Арга-Тас  (А.  В.  Молчанов  и  др.,  2018, 
устное  сообщение  на  ученом  совете  ВСЕГЕИ). 
Перспективы  в  отношении  золото-медно-пор-
фирового  оруденения  анорогенных  гранитои-
дов  A-типа,  каковым  является  Рассошинский 
и, вероятно, прочие массивы Аргатасской мине-
рагенической зоны, пока не исследованы. Район 
требует  дальнейшего  изучения.

Рудоносность юго-западной части пояса (Дар-
пирская  тектоно-магматическая  зона)  изучена 
много  детальнее,  чем  оруденение  Илиньтас-
ской  тектоно-магматической  зоны.  Верхнеюр-
ский  осадочно-вулканогенный  комплекс  слага-
ет  в  Дарпирской  тектоно-магматической  зоне 
крупные  вулканогенные  прогибы  и  небольшие 

локальные  вулканоструктуры,  наложенные  на 
палеозойские  терригенно-карбонатные  толщи 
континентального  блока  (Омулёвский  террейн 
пассивной  континентальной  окраины).  Мощ-
ность  комплекса  в  прогибах  достигает  3000  м. 
Здесь он представлен субаквальными покровами 
лав  андезитов  и  андезидацитов  (внизу)  и  рио-
литов  (вверху),  перемежающихся  с  алевролита-
ми  и  песчаниками  морского  генезиса,  туфами 
среднего  и  кислого  составов.  Разрез  насыщен 
согласными  и  секущими  субвулканическими 
телами  андезитов,  риолитов,  дацитов  и  долери-
тов.  В  локальных  вулканоструктурах  мощность 
осадочно-вулканогенного  комплекса  обычно  не 
превышает  400–500  м.  Разрез  локальных  вулка-
ноструктур  в  еще  большей  степени,  чем  в  про-
гибах,  пронизан  субвулканическими  и  экстру-
зивными  телами  и  дайками  различного  состава. 
По  данным  геофизических  исследований,  под 
вулканоструктурами обычно присутствуют круп-
ные  массивы  изверженных  пород  (гранитоиды 
и  диориты).  Таким  образом,  мы  здесь  имеем 
дело,  как  правило,  с  вулкано-плутоническими 
сооружениями.

Рудные  объекты  медно-порфировой  рудно-
магматической системы Дарпирской тектоно-маг-
матической зоны сосредоточены в ее юго-восточ-
ной  части.  Вследствие  того,  что  доминирующие 
вмещающие  породы  этих  объектов  –  карбонат-
ные  толщи,  здесь  преобладает  скарновое  поли-
металлическое оруденение. Однако центральный 
элемент рудно-геохимической зональности мно-
гих из них – медно-порфировое оруденение.

Известные на юго-востоке Уяндино-Ясачнен-
ского пояса проявления медных и серебро-поли-
металлических  руд  Невидимка,  Опыт,  Кунарёв-
ское,  Террасное,  Надежда,  Упорное,  Орлиное, 
Чернинское  и  др.  составляют  единый  рудный 
комплекс  [51;  52].  Модель  минералого-геохи-
мической  зональности  месторождений  рудного 
комплекса создана на основе учета данных о гео-
логическом  строении,  вещественном  составе 
и  геохимии  руд  различных  объектов  (рис.  8). 
То  есть  для  ее  построения  использован  метод 
анализа  отдельных  горизонтальных  сечений 
с  дальнейшим  обобщением  их  в  виде  единого 
вертикального  ряда.  В  результате  установлено, 
что  общая  минералого-геохимическая  зональ-
ность  серебро-полиметаллических  месторожде-
ний  рудного  комплекса  сходна  с  описываемым 
Г. М. Власовым [34] пропилитовым рядом рудных 
формаций,  который  Р.  Силлитое  [58]  называет 
порфирово-медной системой.

Рудные  объекты  юга  УЯВПП,  несомненно, 
являются производными медно-порфировой руд-
но-магматической системы, но сформировавшей-
ся на континентальном субстрате. Доминирующая 
роль  серебро-полиметаллического  оруденения 
обусловлена преобладанием карбонатов кальция 
во  вмещающей  раме.  Несмотря  на  то,  что  более 
всего  оруденение  этой  части  Уяндино-Ясачнен-
ского пояса отвечает диоритовой модели, золото-
носность руд слабая. Перспективы обнаружения 
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золотоносных  медно-порфировых  месторожде-
ний  на  бóльшей  части  пояса  незначительные. 
Однако  в  южном  замыкании  пояс  частично 
наложен на базальтоидные комплексы Алазейско-
Олойской складчатой системы. В результате работ 
на  листах  P-56  [15]  и  Q-56  (В.  И.  Шпикерман 
и др., 2018) ГК-1000/3 выделена Ороёкская золо-
то-меднорудная минерагеническая зона, в состав 
которой  входят  связанные  с  поясом  проявления 
меди  с  золотом  порфирового  и  жильного  типов 
(Невидимка,  Опыт).  В  этой  части  пояса  целе-
сообразно  выполнить  региональные  работы  для 
выявления и оценки перспективных площадей на 
рассматриваемый тип оруденения.

Омолонский ВПП. Под таким названием пояс 
девонско-раннекаменноугольного  вулканизма 
в  пределах  Омолонского  кратонного  террейна 
был  выделен  В.  А.  Степановым  [43].  Вулканиты 
объединены  в  средне-позднедевонскую  вулка-
ническую  кедонскую  серию,  представленную 

в  основном  известково-щелочными  риолитами, 
дацитами, андезитами. В пределах Омолонского 
террейна выделяются также зоны раннекаменно-
угольного  вулканизма,  представленного  диффе-
ренцированной  серией  трахиандезибазальтов  – 
трахиандезитов  –  трахидацитов  –  риолитов  – 
высококалиевых  риолитов  [27].  Вулканогенные 
образования слагают сложнопостроенные вулка-
но-тектонические структуры. В размещении вул-
канических ассоциаций устанавливается опреде-
ленная зональность [33]. Преобладающие в общем 
объеме  магматитов  вулканические  породы  при-
надлежат  двум  формационным  комплексам: 
андезит-дацит-риолитовому и  трахиандезитово-
му.  Андезит-дацит-риолитовый  вулканический 
комплекс  связан  с  девонско-раннекаменно-
угольным  диорит-гранодиоритовым  булунским 
гипабиссальным  комплексом.  Совместно  они 
образуют андезит-риолит-гранодиоритовую вул-
кано-плутоническую  ассоциацию  [32].  В  соста-
ве  трахиандезитового  комплекса  присутствуют 

Рис. 8. Принципиальная модель вертикальной зональности медно-порфировой системы в южной части Уяндино-Ясач-
ненского вулканогенного пояса (кунаревский рудный комплекс) [51] с дополнениями
1,  2  –  стратифицированные  вулканиты  верхней  юры:  1  –  риолиты  и  риодациты,  2  –  андезиты  и  андезидациты 
и  их  туфы;  3,  4  –  терригенные  бат-позднеоксфордские  отложения:  3  –  аргиллиты  и  алевролиты,  4  –  известковые 
конгломераты;  5–7  –  карбонатно-терригенные  отложения  палеозоя:  5  –  известняки  и  доломиты,  6  –  глинистые 
и  алевритистые  известняки,  7  –  алевролиты  и  глинистые  сланцы;  8–10  –  позднеюрские  интрузивные  и  субвулка-
нические образования: 8 – диориты, 9 – гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры, риолиты, дациты, 10 – граниты 
и гранодиориты; 11, 12 – метасоматические изменения по вулканитам: 11 – пропилиты, 12 – вторичные кварциты; 
13–16  –  характер  оруденения  и  морфлогии  рудных  тел:  13  –  кварц-кальцит-сульфидные  жилы,  14  –  штокверко-
вые  зоны  и  залежи  кварц-карбонат-сульфидных  прожилково-вкрапленных  руд  (а  –  в  карбонатных  и  терригенных 
породах  цоколя,  б  –  в  магматических  породах  субвулканических  тел),  15  –  экранированные  метасоматические  за-
лежи  эпидозит-сульфидного  (скарноидного)  и  джаспероид-сульфидного  составов,  16  –  тела  скарново-сульфидных 
и  скарново-магнетит-сульфидных  руд;  17–20  –  внешние  границы  зон  типов  оруденения:  17  –  Cu-порфирового, 
18 – контактово-метасоматического Cu-Pb-Zn-Ag-Fe, 19 – жилы и штокверки с Pb-Zn в пропилитах, 20 – эпитер-
мальные жилы и штокверки с Ag
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трахиандезиты,  трахиты,  дациты  и  риолиты. 
В  ассоциации  с  вулканитами  трахиандезитового 
комплекса  выделяется  алы-юряхский  граносие-
нит-лейкогранитовый гипабиссальный комплекс.

Специфика  металлогении  Омолонско-
го  пояса  –  широкое  развитие  месторождений 
эпитермальной  золото-серебряной  формации, 
связанной  с  девонско-раннекаменноугольным 
вулканизмом.  Оруденение  медно-порфирово-
го  семейства  играет  резко  подчиненную  роль 
и связано с булунским диорит-гранодиоритовым 
(рудопроявление  Табор  и  др.)  и  алы-юряхским 
граносиенит-лейкогранитовым  (рудопроявление 
Ягоднинское)  гипабиссальными  комплексами. 
Все объекты относятся к медно-молиден-порфи-
ровому  и  молибден-порфировому  типам.  Золо-
тоносность  порфировых  руд  в  них  невысокая. 
На периферии порфировых систем присутствуют 
проявления золота, но они относятся к жильно-
му  золото-кварц-сульфидному  типу  и  не  обра-
зуют  крупнообъемных  объектов.  Перспективы 
палеозойского  Омолонского  ВПП  в  отношении 
месторождений золото-медно-порфирового типа 
невелики.

Рассошинский вулканический пояс (Рассошин-
ская тектоно-магматическая зона)  не  является 
в  традиционно  принятом  понимании  ВПП.  Это 
скорее  тектоно-магматическая  зона,  сложенная 
интенсивно дислоцированными островодужными 
вулканитами  и  осадочными  породами  ордовик-
ского возраста. Зона входит в состав Алазейско-
Олойской  складчатой  системы.  Бóльшая  часть 
разреза ордовика сформирована кремнисто-гли-
нистыми  граптолитовыми  сланцами  и  вулкани-
тами. Вулканиты представлены лавами и туфами 
трахибазальтов,  трахиандезибазальтов,  трахитов, 
в  меньшей  степени  трахидацитов.  Особенно-
сти  состава  и  структуры  вулканитов  позволило 
П.  П.  Лычагину  сопоставить  эти  образования 
с  формацией  калиевых  базальтов  и  трахитов, 
свойственной тыловым частям островных вулка-
нических  дуг  [53].  Протяженность  зоны  в  севе-
ро-западном  направлении  около  60  км,  ширина 
15–25  км.  Со  всех  сторон  отложения  ордовика 
со  структурным  несогласием  перекрыты  отло-
жениями  нижнего  девона  и  верхней  юры  или 
ограничены разломами. Металлогенический про-
филь  Рассошинской  зоны  определяется  преоб-
ладающей  ролью  медной  полиформационной 
минерализации. С  ней  ассоциирует  значительно 
уступающее  по  масштабам  колчеданно-полиме-
таллическое  оруденение.

Масштабные  проявления  меди  в  ордовик-
ских  вулканитах  установлены  в  Агынджинском 
потенциальном  рудном  узле  в  северо-западной 
части  Рассошинской  зоны  [36;  53].  Протяжен-
ность узла в северо-западном направлении 11 км, 
ширина 5 км. Распространенная в пределах узла 
средне-верхнеордовикская осадочно-вулканоген-
ная толща мощностью от 700 до 1000 м содержит 
сульфидное  медное  оруденение  практически  по 
всему  разрезу.  Там  же  присутствуют  меденосные 

субвулканические  тела  трахитов  и  небольшие 
интрузии сиенит-порфиров [31].

Рудопроявление Агынджа локализовано в север-
ной  части  Агынджинского  узла.  Объект  прояв-
ляется  довольно  экзотическим  сочетанием  раз-
нотипного  медного  оруденения.  Медная  мине-
рализация  присутствует  как  в  изверженных,  так 
и осадочных породах.

В изверженных породах оруденение представ-
лено  несколькими  разновидностями.  Наиболее 
распространены  вкрапленные  руды  в  амигдало-
идных  эффузивных  трахибазальтах.  В  лавовых 
потоках рудная минерализация локализована в их 
верхних,  наиболее  насыщенных  порами  частях, 
на  1,0–1,5  м  ниже  кровли.  Содержания  меди 
в  таких  телах  достигают  нескольких  процентов. 
Сульфиды меди (чаще всего это борнит) присут-
ствуют в основной массе эффузивов или частично 
заполняют  округлые  миндалины.  В  некоторых 
случаях  минералы  меди  входят  в  состав  цемен-
та  стратифицированных  залежей  эксплозивных 
брекчий, образуя оруденелые горизонты большой 
мощности  (5–10  м).  Прожилково-вкрапленная 
минерализация наблюдается в субвулканических 
телах трахитов и трахиандезитов. Борнит и халь-
копирит  приурочены  здесь  к  участкам  развития 
кальцитовых прожилков, локализуясь как в самих 
прожилках, так и за их пределами. Прожилково-
вкрапленная  минерализация  установлена  также 
в  субвулканических  интрузивах  сиенит-порфи-
ров. Кроме того, здесь же широко распространены 
меденосные  кальцит-кварц-сульфидные  жилы. 
Таким  образом,  мы  имеем  дело  с  шошонитовой 
ассоциацией  магматических  пород,  содержащих 
медное  оруденение  в  эффузивных  (медистые 
базальты), в субвулканических (медно-порфиро-
вые руды) и гидротермальных жильных фациях.

Среди  осадочных  пород  встречаются  пласты 
меденосных  известняков  и  доломитов  с  про-
жилковой рудной минерализацией. Тем не менее 
наиболее широко распространены медистые пес-
чаники, мощность отдельных оруденелых пластов 
которых  достигает  28  м.  Однако  содержания  Cu 
в  этих  песчаниках  составляют  лишь  0,3–0,6  %. 
Рудные  минералы  локализуются  в  форме  про-
жилков,  гнезд,  тонких  просечек,  встречаются 
также  кластогенные  обломки  сульфидов  меди 
и оруденелых пород.

Главные рудные минералы – борнит и халько-
пирит, широко распространены также халькозин, 
ковеллин, пирит; второстепенные – дигенит, тен-
нантит, кубанит, галенит, медь самородная. Мета-
соматические изменения выражены пропилитиза-
цией и березитизацией вмещающих пород. Содер-
жание меди в рудах Агынджи варьирует в широких 
пределах от 0,1 до 10,0 %. Общей геохимической 
чертой  руд  является  устойчивая  ассоциация  Cu 
с Ag. Содержания серебра в рудах от 1 до 150 г/т. 
Золотоносность руд Агынджи не изучена.

По  мнению  В.  И.  Шпикермана  [52],  в  Агын-
джинском  узле  мы  имеем  дело  с  собственно 
вулканогенным проявлением медно-порфировой 
рудно-магматической  системы  энсиматической 
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островной  дуги.  Здесь  можно  видеть  опреде-
ленные  аналогии  с  известным  типом  мантос 
юрских  и  меловых  ВПП  Чилийской  медно-руд-
ной  провинции.  А.  И.  Кривцов  считает,  что 
«медная  минерализация  типа  “мантос”  может 
рассматриваться  как  собственно  вулканогенное 
проявление  меденосности  продуктивных  вулка-
но-плутонических  ассоциаций,  с  интрузивными 
составляющими  которых  связано  более  важное 
в экономическом отношении оруденение...»  [29, 
с. 30]. Возможность наблюдать на Агындже зна-
чительный  интервал  разреза  меденосных  вулка-
нитов  позволяет  видеть  уже  собственно  порфи-
ровые  руды  в  субвулканических  трахидацитах 
и сиенит-порфирах. А. П. Кропачевым и др. [31] 
высказывается вполне вероятное предположение, 
что в пределах Агынджинского узла присутствуют 
молодые (мезозойские) интрузии с медно-порфи-
ровым оруденением.

Таким образом, для объектов Агынджинского 
рудного узла сложно найти общий аналог, объеди-
няющий  все  установленные  здесь  типы  медного 
оруденения.  Более  всего  узел  отвечает  диорито-
вой модели (базальтоидный вулканический пояс, 
медный  профиль  оруденения,  средний  состав 
рудоносных  интрузий).  Однако  отличия  от  этой 
модели существенные. Преобладает вулканоген-
ная фация медного оруденения, умереннощелоч-
ной состав вулканитов и др. Скорее всего аналоги 
следует  искать  в  районах  развития  месторожде-
ний типа мантос. Широкое площадное развитие 
в  Агынджинском  узле  разнообразной  медной 
минерализации, наличие участков с богатым ору-
денением  позволяет  высоко  оценивать  общий 
минерагенический потенциал узла.

Заключение.  В  вулкано-плутонических  поя-
сах  Дальнего  Востока  России  устанавливаются 
все  типы  месторождений  медно-порфирового 
семейства. Наиболее ценные для региона место-
рождения золото-медно-порфирового типа соот-
ветствуют диоритовой и монцонитовой моделям. 
Кроме  того,  важнейший  фактор  регионального 
прогноза  –  субстрат,  в  котором  размещаются 
рудно-магматические системы. Это должны быть 
тектонические  зоны  и  террейны,  сложенные 
океа ническими  и  островодужными  образова-
ниями,  говоря  проще,  –  субстрат  золотоносных 
медно-порфировых систем, как правило, мелано-
кратовый. Именно в таких структурно-тектониче-
ских  обстановках  локализованы  месторождения 
Малмыж и Песчанка. На основании выявленных 
критериев  в  качестве  наиболее  перспективных 
для  поисковых  работ  авторы  предлагают  рас-
сматривать следующие объекты ВПП восточных 
районов России:

–  Восточно-Сихотэ-Алинский  ВПП:  Поний-
ский, Мачтовый, Подхоренковский, Мухенский, 
Благодатненский;

– Олойский ВПП: Иннахский и Тополёвский 
рудные узлы;

– Охотско-Чукотский ВПП: Ольховский руд-
ный узел.

Для выявления новых перспективных площа-
дей в отношении золото-медно-порфирового ору-
денения считаем целесообразным провести сред-
немасштабные региональные работы в районах:

– перивулканической области Восточно-Сихо-
тэ-Алинского ВПП, в первую очередь в пределах 
слабоизученных  площадей  Приамурской  под-
зоны  Западно-Сихотэ-Алинской  СФЗ,  а  имен-
но  в  районах  проявлений  Подхоренковское, 
Переселенка,  Мухенский,  Болотистый,  Поний-
ский и Мачтовый, Дидбиранский (номенклатуры 
листов 1 : 200 000 L-53-III-IV, X; M-53-XII, XVIII, 
XXIII–XXIV, XXIX–XXX, XXXIV–XXXV; М-54-
II–III, VIII, XXV, XXXI; N-54-XXVI, XXVIII);

–  Олойского  ВПП  на  площадях  к  северо-
западу от Баимского рудного района (Q-57-V, VI; 
Q-58-VII, VIII, IX, X, XV, XVI);

–  Анадырского  сектора  Охотско-Чукотского 
ВПП  (Q-58-XIV,  XVII,  XVIII,  XXI–XXIV;  Q-59-
XX, XXI, XXVI);

–  Коркодон-Наяханской  зоны  Охотско-Чу-
котского  ВПП  (P-57-I,  II,  VIII,  XIV,  XV,  XXV, 
XXVI, XXXVII);

– Джахтардах-Олойского ВПП на Алазейском 
плоскогорье (Q-55-V, VI);

–  южного  замыкания  Уяндино-Ясачненского 
ВПП (P-56-III, IV; Q-56-XXXIII, XXXIV).
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