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Раздел I

Месторождения порфирового семейства: Обзор состояния минерально-сырьевой 
базы РФ. 
Карта закономерностей размещения и прогноза золото-медно-порфировых 

месторождений России, масштаб 1:2 500 000

Прогнозирование порфирового оруденения на основе петрографо-
геохимического изучения и картирования гидротермально измененных пород 

Прецизионные изотопно-геохимические методы исследований при 
прогнозировании порфирового оруденения

СОДЕРЖАНИЕ:
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Структура минерально-сырьевой базы МЕДИ и ЗОЛОТА Российской Федерации
(распределение по геолого-промышленным типам по состоянию на 01.01.2023 г.)
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Медь Золото



Закономерности глобального распределения месторождений порфирового семейства с 
учетом их рудной специализации и возраста оруденения

(after W.D. Sinclair, 2007; modified) 

Cu

Au
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Карта закономерностей размещения золото-медно-порфировых месторождений России, 
масштаб 1:2 500 000

ИНСТИТУТ КАРПИНСКОГО 5



6

Прецизионные изотопно-
геохимические методы 

исследований при 
прогнозировании 

порфирового оруденения
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Изучение на вторично-ионном масс-спектрометре  (SIMS) закономерностей распределения элементов-примесей (REE+Y, Ti, Hf, U, Th, 

Pb) в акцессорных цирконах магматических пород 

Значения индикативных геохимических параметров циркона  -
Porphyry Indicator Zircons (PIZs) 

(after Pizarro et аl., 2020)

Положение геохимического состава изученных зерен цирконов из образцов
магматических пород Малмыжского и Понийского рудных полей на
вариационной диаграмме: Eu/Eu* - (Ce/Nd)/Y, на которой для сравнения
вынесены фигуративные точки геохимических составов цирконов из
рудовмещающих интрузивных пород ведущих Au-Cu- и Au-Cu-Mo-
порфировых месторождений Мира в сравнении с заведомо безрудными
магматическими образованиями различных регионов мира (по Ю. Лу и др.,
2016).
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Area of Fertile
Porphyry Systems



Интернет-ресурс
«Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России»

ЦИИ Института Карпинского: 

Вторично-ионный микрозонд SHRIMP-IIе

Схема расположения пунктов датирования В ЦИИ Института Карпинского в период с 2001 по
2024 годы создан банк изотопно-геохронологических
данных, который насчитывает более 10000 определений
возраста локальным U-Pb методом и содержит
коллекцию готовых к исследованию препаратов
(эпоксидных шайб) с монофракциями цирконов, ранее
продатированных на вторично-ионном микрозонде
SHRIMP-IIе.

В 2022 г. в рамках Госзадания «Роснедра» был
запущен трехлетний проект «Определение критериев
рудоносности гранитоидов в отношении золото-
медно-порфирового оруденения по результатам
изотопно-геохимического изучения акцессорных
цирконов» в пределах Уральской, Таймыро-
Североземельской, Алтае-Саянской, Анабаро-Вилюйской,
Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Верхояно-
Колымской, Чукотской и Корякско-Курильской серий
листов ГК-1000/3
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ магматических комплексов пород, изученных на предмет установления 
закономерностей распределения элементов-примесей (REE+Y, Ti, Hf, U, Th, Pb) в акцессорных цирконах с 

целью определения индикативных геохимических параметров циркона – PIZs

Всего по состоянию на 19.12.2023 г. за весь 
период исследований начиная с 2022 г. 
изучено 200 обр. магматических пород, 
принадлежащих 143 объектам 
исследования - интрузивным комплексам и 
отдельным массивам.

Уровень 
продуктив-

ности

Наивысшая 27 19%

Высокая 8 6%

Умеренная 22 15%

Низкая 86 60%

Количество объектов 143 100%
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Значения индикативных геохимических параметров циркона (PIZs) 
для рудоносных магматических пород некоторых промышленных 

порфировых месторождений России

№№ 
п/п

Месторождение Порода
Возраст,                                        
млн. лет

Индикативные геохимические параметры циркона - PIZs  
(Porphyry Indicator Zircons - after Pizarro et al., 2020)

Ce/Nd Eu/Eu* (Ce/Nd)/Y Dy/Yb
(10000xE
u/Eu*)/Y

Th/U
To C (Ti-in-

zircon thermo-
meter)

> 1 > 0.4 > 0.01 < 0.3 > 1 0.1 ÷ 1.0 637 ÷ 738

1 МАЛМЫЖ
Кварцевый диорит-
порфир

98.3 ±1.2 10.0 0.60 0.018 0.16 10.0 0.61 680

2 ПЕСЧАНКА
Гранодиорит-порфир 
минерализованный

140.0±1.0 15.2 0.78 0.016 0.23 9.9 0.63 718

3 МИХЕЕВСКОЕ Кварцевый диорит 365.9 ± 2.8 10.0 0.41 0.011 0.12 5.1 0.33 702

4 ТОМИНСКОЕ
Кварцевый диорит-
порфир

432.6 ± 3.2 29.4 0.47 0.035 0.13 11.1 0.21 673

5 МЕДЬГОРА Кварцевый монцодиорит 143.4±2.0 14.8 0.53 0.027 0.18 8.6 0.69 724

6 РЯБИНОВОЕ Сиенит 142.5±3.0 14.2 0.54 0.012 0.13 6.0 0.61 780

7 МОРОЗКИНСКОЕ Сиенит-порфир 117.9±1.4 22.5 1.07 0.013 0.13 2.6 0.57 696

10ИНСТИТУТ КАРПИНСКОГО



Сводка по паспортам учета порфировых перспективных объектов, подготовленных по данным изотопно-
геохимического изучения акцессорных цирконов (PIZs) 

№№ 

п/п

Интрузивный 
комплекс. массив

Номен-
клатура

№ паспорта, 
авторы

Название  
перспектив-
ного объекта

Прогнозные ресурсы
кат. Р3

1

Медьгора, 

Намандыканский

комплекс

Q-57-XXVII, 

XXVIII

№ 3161527,                    

Серегин С.В.

Медьгорский

РУ

Cu - 348 тыс. т, Mo - 7 тыс. т

(Au - 44 т, Ag - 200 т)

2

Рязановский комплекс, 

Первомайский РУ 

Западное Приморье

L-52-XXX

№ 4361533,                 

Аленичева А.А.,  
Юрченко А.А. 

Каменный ПРУ

Cu - 5833 тыс. т,

Mo - 116 тыс. т,

Au - 135 т

3
Ульбанский комплекс, 

Хавинский массив
N-54-XXV

№ 7861526,      

Змиевский Ю.П., 
Юрченко А.А. 

Хавинский ПРУ Cu - 935 тыс. т, Au - 50 т

4
Кристифенсенский

комплекс, Таймыр

T-48-XIX, 

XX, XXI

№ 2661528       

Егоров А.Ю.

Кристифенсен

ский ПРУ

Cu - 2176 тыс. т, Au - 126 т

(M o - 63 тыс. т)

5
Верхнетарейский

комплекс
S-46-XV, XVI

№ 2661531     

Проскурнин В.Ф.
Проскурнина 

М.А.

Гавриш А.В.

Верхнетарейск

ий ПРУ
Cu - 877 тыс. т

6

Рассошинский

комплекс. 

Рассошинский

лейкогранитовый 

массив

Q-55-XXIX, 

XXX

№ 5661530      

Сычев С.Н. 

Урадан-

Рассошинский

ПРУ

Au - 169 т, Cu - 3096 тыс. т

(Mo - 85 тыс. т)

7

Первомайский РУ, 

Гродековский батолит, 

Рязановский комплекс

L-52-XXX

№ 4361532,                  

Аленичева А.А.,  
Юрченко А.А. 

Первомайский 

РУ

Cu - 1530 тыс. т, Au - 35 т,

Mo - 30 тыс. т

8

Нижнеамурский

комплекс, Покровский 

массив

N-54-XXXI

№ 7861529,           

Гольцин Н.А.,      
Юрченко А.А., 

Змиевский Ю.П.

Покрово-

Троицкий РРУ
Au - 72 т, Cu - 1434 тыс. т

9

Массив Гион,  

Нижнеамурский

комплекс 

(Маноминский ПРУ) 

М-53-94 № 7861548,           
Шатов В.В..

Гионская ПП
Cu - 1870 тыс. т, Au - 100 т

Перспективные объекты на 
Au-Cu-порфировое оруденение
с подготовленными Паспортами учета
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Прогнозирование порфирового 
оруденения на основе петрографо-

геохимического изучения и 
картирования гидротермально 

измененных пород 

ИНСТИТУТ КАРПИНСКОГО

Методика основана на комплексном подходе к

изучению минералогических, петрографических и

геохимических особенностей гидротермально

измененных пород, включая внешние слабо

проявленные зоны околорудных метасоматитов и

гидротермалитов
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7. Подготовка Карты прогнозного районирования, локализация и обоснование перспективных участков недр под поисково-
оценочные работы

γεK1

γεK1

εγδK1

εγδK1

εδK1

J1

J1

J1

2

1

Прогнозные участки,
перспективные на обнаружение:

месторождений порфирового типа ;- CuAu

Стрелкой показано направление вектора максимальной
изменчивости звеньев порфировой рудно-метасоматической
гидротермальной системы.

месторождений полигенного типа (стратиформного типа
в теригенных породах, регенерированного порфировой
ГМ-системой) - CuAu + AuZnPbAs.

Уровни
вертикальной рудно-метасоматической
зональности порфировой ГМ-системы

Рудоносные
ГМ-изменения

Ms Ser-
березиты

Пренитовые
березитоиды

Интенсивность проявления

Слабая-
умеренная

15%<

Сильная-
интенсивная

15-50%

Интенсивная-
полная

50%>

Уровень

IV Надрудный

Рудный верхний

Рудный нижний

Подрудный

II

III

I

Цвет
на карте

Геохимический
тип

AgPbAu

AuCuBiAg

AuCuWBi

CuAuCrNi

0 2 05 500 750 1000 м

Условные обозначения

Надрудный уровень

Рудный верх.
уровень

Рудный нижн.
уровень

Подрудный
уровень
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Технологическая схема 
оценки прогнозных ресурсов на основе петрографо-геохимического изучения и картирования гидротермально 

измененных пород (на примере Бощекульского рудного поля)

1. Создание равномерной сети опорных пунктов петрографо-
геохимического опробования

2. Карты гидротермально-метасоматической зональности и 
аномального геохимического поля

4. Карты привноса-выноса меди и молибдена 

5. Подготовка расчетной модели привноса-выноса Cu и Mo

6. Расчет баланса вещества и оценка прогнозных ресурсов 3. Оценка привноса-выноса элементов 

Cu Мо
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Геология
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Метасоматическая зональность Геохимическая зональность Прогнозное районирование

№ 

п/п

Индикативные геохимические 

параметры циркона (PIZ) для 

продуктивных порфировых интрузивов

КАРАСУ МАЛМЫЖ

1 Ce/Nd >1 18.0 10.0
2 Eu/Eu* >0.4 0.57 0.60
3 (Ce/Nd)/Y >0.01 0.034 0.018
4 Dy/Yb <0.3 0.16 0.16
5 (10000x Eu/Eu*)/Y >1 12.1 10.0
6 Th/U 0.1 ÷ 1.0 0.57 0.61

7
To C (Ti-in-zircon-

thermometer)
637 ÷ 738 673 680
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У нас в стране проблемой использования гидротермально-

метасоматических образований (ГМ-образований) для целей локального

прогноза и оценки перспектив рудоносности территорий в разные годы

занимались такие известные ученые как:

Д.С. Коржинский, В.А. Жариков, Б.И. Омельяненко, 

Г.П. Зарайский, В.Л. Русинов, М.Б. Бородаевская В.Г. Чекваидзе, П.Ф. Иванкин, 

Л.Н. Овчинников, А.А. Беус, В.Г. Кушев, В.С. Попов, С.Д. Шер (Московская 

научная школа по изучению проблем рудоносности метасоматитов)

В.Д. Боголепов, Г.Н. Щерба, А.Е. Шлыгин (Казахстанская научная школа)

Н.И. Наковник, Н.И. Курек, А.И. Курек, Ю.В. Казицын, М.М. Василевский,  

Д.В. Рундквист, И.Г. Павлова, Г.Т. Волостных, А.С. Сергеев, В.В. Жданов, Э.А. 

Ланда, А.Б. Кольцов, С.А. Бушмин (Ленинградская научная школа)

Е.В. Плющев, О.П. Ушаков, В.В. Шатов, С.В. Кашин, А.В. Молчанов, Г.М. Беляев, 

В.Н. Белова, В.А. Михайлов, А.П. Мотов (научная школа Института 

Карпинского по минералого-геохимическому изучению и картированию 

гидротермально измененных пород)

Г.Л. Поспелов, Д.И. Царев, Ю.Н. Размахнин, И.П. Щербань, С.И. Набоко, 

Е.Г. Язиков  (Сибирская и ДВ  научные школы)

О.Н. Грязнов, В.Н. Сазонов, Л.И. Грабежев, Г.П. Дворник (Уральская научная 

школа)

Академик АН СССР
Д. С. Коржинский

(1899 – 1985)

Основоположник теории инфильтрационной 
метасоматической зональности.

Разработчик теоретических основ анализа 
парагенезиса минералов. 

Автор монографии «Очерк метасоматических 
процессов», за которую получил в 1958 г. 

Ленинскую премию.
С 1925 по 1937 г. г.

сотрудник Геолкома-ЦНИГРИ-ВСЕГЕИ 



Шатов В.В. + 7 921 926 9300
vitaly_shatov@karpinskyinstitute.ru


