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На Дальнем Востоке России интерес к платино-
идам появился в 70-е годы минувшего века в связи с
оценкой россыпи р. Кондёр. Министерством геоло-
гии были организованы тематические работы по
обобщению всех имеющихся к тому времени данных
о проявлениях платиноидов – рудных и россыпных.
Это работы Л.Д. Денисовой по Хабаровскому краю
и Амурской области, Л.В.Разина по Южной Якутии,
В.И. Гончарова по Северо-Востоку, В.Г. Моисеенко
и С.С. Зимина по Приамурью. В Приморье платино-
иды освещались в связи с изучением базит-гипербази-
товых комплексов специалистами из Геологического
института ДВО РАН (С.А. Щека и А.А. Вржосек).

Развитие работ на Кондёре, открытие россыпей
в подобных структурах – Инагли, Чад, Феклистовс-
кой – усилили интерес к платиноидам. Этому способ-
ствовало повышение их цены на мировом рынке,
особенно палладия. В настоящее время в среде геоло-
гов изменилось отношение к платиноидам – золото-
добывающие предприятия уже реже выбрасывают в
отвал "белый металл", а по возможности извлекают
его совместно с золотом, фиксируют его наличие в
золотоносных россыпях. Богатство Кондёра, новая
информация о платиноносных месторождениях Рос-
сии и мира, содержащаяся в серии великолепных
книг Д.А. Додина с соавторами [3–5], развивающие-
ся в стране рыночные отношения возбудили интерес
к геологии, экономике, технологии извлечения пла-
тиноидов из россыпей и руд, способствуют совер-
шенствованию аналитической базы (АмурКНИИ).

Несмотря на возросший интерес к платинои-
дам, решение проблем рудной платины за последние
20 лет на Дальнем Востоке не продвинулось. Оценка
ультрабазитов Кондёра на рудную платину, выпол-
ненная В.И. Остапчуком (1983 г.) геохимическими
методами, была фактически негативной. В.И. Остап-
чук и последующие исследователи (Л.О. Сахьянов и
др.) указывали на развитие в дунитах лишь мелких
рудных шлировых выделений, пригодных к добыче,
но не как самостоятельные объекты, а в комплексе с
отработкой россыпных месторождений платинои-
дов Кондёра. Не дали положительных результатов
и опробовательские работы на Баладекском выступе
(А.А. Майборода, 1991 г.), массивах Чад (В.В. Зиль-
берштейн, 1987 г.) и Лукинда (И.С. Чанышев и др.,
1965 г.), опробование каменных коллекций прошлых
лет Хабаровского края и Амурской области
(Л.Д. Денисова, 1982 г.), рудных образцов золото-
рудных месторождений Приморья (данные А.Н. Ро-
дионова).

Следует признать, что серьезных работ на руд-
ную платину на Дальнем Востоке (исключая Кон-
дёр) не проводилось. Опробование было попутное,
обычно геохимическое, штуфное. В последнее время
на средства иностранного инвестора проводятся по-
иски медно-никелевых руд и платиноидов в бассей-
не р. Кун-Маньё, но данные о результатах этих ра-
бот в геологические фонды еще не поступили.

В последние годы на Дальнем Востоке активизи-
руются научно-тематические исследования по про-
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грамме "Платина России". Проводятся опробова-
тельские работы на платиноиды в Амурской облас-
ти, Хабаровском и Приморском краях, изучается
металлогения ЭПГ, совершенствуются аналитичес-
кие база и методы определения платиноидов (Амур-
ский комплексный НИИ, ДВИМС, ДВГИ), попол-
няются карты и каталоги платиноносности (Хаба-
ровский край), появляются содержательные публи-
кации и отчеты по платиновой тематике (С.А. Ще-
ка и А.А. Вржосек, Л.В. Разин, В.И. Остапчук,
В.С. Приходько, В.Л. Шевкаленко, Г.С. Мирзеха-
нов, С.В. Денисов, Л.О. Сахьянов, В.Г. Моисеенко,
С.С. Зимин, В.А. Степанов, К.Н. Малич, А.Н. Ро-
дионов, А.А. Майборода, В.В. Середин и др.) [7, 9–
11, 17–25].

Международный опыт изучения продуктивных
месторождений платиноидов показал, что они тес-
нейшим образом связаны с расслоенными базит-
ультрабазитовыми комплексами, причем с крупны-
ми массивами таких пород. Новый тип оруденения,
связанный с орогенными черносланцевыми комп-
лексами, такой как сухоложский, где прогнозные ре-
сурсы платиноидов сравнимы с таковыми золота,
еще не обрел статус промышленного. Для этих мес-
торождений не решена проблема промышленного
извлечения платиноидов.

Таким образом, в настоящее время в регионе
отсутствуют ресурсы (и запасы) руд платиновых ме-
таллов. Работы в этом направлении только начина-
ются. Следует отметить, что для большей части тер-
ритории отсутствуют обобщающие работы по ба-
зит-ультрабазитовым интрузивным комплексам (ис-
ключение – работы С.А. Щеки и А.А. Вржосека), а
также детальные геохимические исследования чер-
носланцевых разрезов. Наличие таких научных ра-
бот облегчило бы прогнозные исследования по пла-
тиноидам. Выполненное нами обобщение базирует-
ся на скромных материалах, полученных преимуще-
ственно за последние 20 лет. Картина распростране-
ния базит-ультрабазитовых и золотоносных черно-
сланцевых комплексов на Дальнем Востоке пред-
ставлена на рис. 1. На нем достаточно четко выделя-
ются зоны сосредоточения потенциально платино-
носных массивов близширотного, меридионального
и СВ простирания. Кроме того, очевиден факт, что в

регионе проявлены лишь сравнительно мелкие мас-
сивы ультрабазитов и только единичные из них дос-
тигают размеров 20–50 км2 (Сихотэ-Алинь, Кондёр,
Лукиндинский и др.).

В рассматриваемом регионе выделяются семь (I–
VII) линейных зон сосредоточения потенциально
платиноносных базит-гипербазитовых интрузий, к
которым приурочены известные проявления плати-
ноидов (рис. 1, 2). Это зоны: Становая, Пиканская,
Восточно-Буреинская, Маймаканская, Уссурийская,
Бикинская, Западно-Приморская и пять внезонных
площадей: Лукиндинская, Дамбукинская, Гарьская,
Тором-Шантарская и Урмийская. Кроме того, выде-
лено шесть перспективных на платиноиды золото-
носных районов с "черносланцевым" оруденением.

Становая платиноносная зона протягивается в
широтном направлении вдоль осевой части хребтов
Станового и Джугджура. Ее длина более 1300 км,
ширина 50–100 км. На двух участках – в бассейне
р. Брянты, а также в междуречьях Мая-Чогар и Шев-
ли-Голам – намечается два поперечных ответвления к
югу. Зона приурочена к гранулитовым метаморфи-
ческим комплексам раннего архея. В ней оконтурены
рассредоточенные мелкие массивы ультрабазитов и
метаультрабазитов (истоки рек Ток, Зея, низовья
рр.Лантарь и Этанджа), а также два поля гигантских
массивов джугджурских габбро-анортозитов, перс-
пективных на апатит-ильменит-титаномагнетитовые
и апатит-ильменитовые руды. Это массивы в бассей-
нах рек Олёкмы (Каларский массив), Лантаря, Кун-
Маньё, Чогара, Маи, верховьев Джаны, Маймакана,
правобережья Уды (Баладекский массив).

В восточной части Становой зоны известны
многочисленные проявления платиноидов (Pt, Pd) в
верховьях р.Джаны, в междуречье Маи и Чогара, в
Баладекском массиве, пространственно связанные с
меланократовыми  породами габбро-анортозито-
вых массивов. В верховьях рек Джаны, Уяна и Учу-
ра в апатит-ильменит-титаномагнетитовых  рудах
(месторождения Богидэ, Гаюм и др.) установлены
повышенные содержания платины до 0,06 г/т и пал-
ладия до 0,3 г/т. В зоне диафторированных анорто-
зитов с карбонатными прожилками и вкрапленнос-
тью сульфидов (пирита, халькопирита, пирротина,
сфалерита) содержание платины составило 0,2, а
палладия – 0,4 г/т.

Рис. 1. Карта распространения потенциально платиноносных интрузий и орогенных черносланцевых комплек-
сов Дальнего Востока.
1–3 – платиноносные интрузии: 1 – гипербазиты;  2 – габброиды,  габбродиориты (νδ); 3 – анортозиты; 4 – внемасштабные
появления  базит-гипербазитов; 5 – платиноносные (и потенциально платиноносные) зоны, генетически связанные с  базит-
гипербазитовыми  интрузивными  комплексами: I – Становая ,  II – Пиканская ,  III – Восточно-Буреинская ,  IV – Маймаканс-
кая, V – Уссурийская, VI – Бикинская, VII – Западно-Приморская; 6 – то же – площади: 1 – Лукиндинская, 2 – Дамбукинс-
кая ,  3 – Гарьская ,  4  – Тором-Шантарская ,  5  – Урмийская; 7 – потенциально платиноносные  орогенные черносланцевые
комплексы: а) палеозой-мезозойские (районы: VIII – Аллах-Юньский,  IX – Верхнеселемджинский ,  X – Кербинский ,  XI –
Ниманский , XII – Пильда-Лимурийский), б) рифей-кембрийские (ХIII – Хинганский).
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Рис . 2. Карта платиноносности Дальнего Востока (использованы  материалы: Л.Д.Денисовой, А.Н.Родионова,
В.В.Середина,  В.А.Степанова , А.В.Мельникова и  др.).
1–5 – выявленные опробованием платиноиды: 1 – платина,  2 – палладий , 3 – иридий,  4 – родий , 5 – рутений (Ru), осмий
(Os). 6–8 – содержание платиноидов в пробах (г/т): 6 – след.–0,n; 7 – 1–10; 8 – >10; 9 – платиноиды в рудах золоторудных и
золото-серебряных месторождений;  10 – платиноиды в золотоносных россыпях: иридий  (Ir), осмий (Os), платина  (Pt).
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Есть указание (Р.П. Головнина, 1999 г.), что в
правом борту р.Чогар, в его низовьях, в прожилках
серных колчеданов с вкрапленностью мышьяковис-
той платины и золота содержание платины состави-
ло 70,3 г/т. В остальных пробах, отобранных по
лево- и правобережью Уды из дунитов, серпентини-
тов и других базит-гипербазитовых пород, часто
сульфидизированных и окварцованных, содержания
платины и палладия составили тысячные и сотые
доли г/т.

На платиноиды представляет интерес Геранс-
кая (западная) часть Джугджурского анортозитово-
го комплекса, образованного значительно более ме-
ланократовыми базитами, в сравнении с Лантарс-
ким (восточная ветвь) массивом. Имеющиеся дан-
ные опробования небольшого количества проб апа-
титовых и сульфидных руд месторождений Богидэ,
Гаюм и др. возможно не отражают фактических пер-
спектив этих образований. Необходимо изучить
стратификацию базитов, выявить придонные части
уникальных анортозитовых массивов. По данным
Г.С. Мирзеханова, в районе упомянутых месторож-
дений в истоках рр. Учур, Уян, Джана, Лимну в ал-
лювии отмывали зерна платиноидов, хромитов, зо-
лота, сульфидов. В разрезе основания анортозито-
вого массива выявлено чередование меланогаббро,
перидотитов, пироксенитов, норитов, габбронори-
тов, габброанортозитов, апатит-титаномагнетито-
вых пород. Последние содержат линзы массивных
пирротин-пентландитовых руд, обычно платино-
носных на продуктивных месторождениях (Но-
рильск, Садбери и др.).

В Баладекском массиве еще в 40-х годах про-
шлого столетия в одноименной золотоносной рос-
сыпи отмечались осмистый иридий и ферроплатина.
В платине этой россыпи среди юрских песчаников в
глыбах наблюдались ультраосновные породы, габ-
броиды и кварц-полевошпатовые жилы.

Более обнадеживающие данные получены в
Приохотье (водораздел рр. Батомги, Няндоми, Одо-
ра). Здесь в зоне длиной 22 км выявлена залежь об-
охренных анортозитов с халькопирит-пирротино-
вым оруденением, содержащим платину до 5,43 г/т,
палладий до 0,92 г/т. Прочие элементы (%): Fe –
45,78; Cu – 0,79; Ni – 0,36; Co – 0,21. В золоте место-
рождения Етара содержание платины – 0,001%.
Платиноиды встречались в россыпях лантарской
группы.

Представляют практический интерес данные
опробования кварцево-сульфидных руд золоторуд-
ного месторождения Колчеданный Утес ([11], распо-
ложенного в верховьях р.Сологу-Чайдах, впадаю-
щей слева в р. Маю. Содержание платины достигает
69,8 г/т, иридия – 1,17, палладия – 0,6, осмия – 0,2 г/т.

Содержание платины в рудном золоте этого место-
рождения составило 491 г/т [22].

Маймаканская платиноносная зона прослежена
на 200 км к северу от верховьев Маймакана и Учура
к р.Омня и низовьям Маймакана. В зоне объединено
несколько мелких массивов ультрабазитов и два
сравнительно крупных (в верховьях Учура и в меж-
дуречье Маймакан-Батомга), а также два платино-
носных столбообразных штока зонально-кольцевого
строения – Кондёр и Чад. Сходный массив предпола-
гается в бассейне руч.Дарья в Юньско-Даньском зо-
лотоносном районе. Зона сечет терригенно-карбо-
натный платформенный чехол Алданского щита и
фактически окаймляет с востока меридиональную
полосу сосредоточения интрузий алданского комп-
лекса (J3-K1).

Кондёр – это уникальное явление природы
(рис. 3) – кольцевой хребет диаметром около 8 км.
Его центральная котловина занята бассейном одно-
именной реки, имеющей выход на север. Основная
долина и почти все притоки содержат промышлен-
ные россыпи платиноидов – преимущественно пла-
тины (85,5%). Из платиноносных песков, кроме
того, могут эффективно извлекаться хромиты и ти-
таномагнетит [14].

Центральная часть штока образована платино-
носными дунитами и дунит-пегматитами с сегрега-
циями хромшпинелидов. В результате разрушения и
перемыва именно этих пород образовались уникаль-
ные россыпи Кондёра. За дунитами следует зона
оливин-диопсидовых метасоматитов, затем кольцо
клинопироксенитов, которые прорваны интрузиями
алданского комплекса (J3-K1) – монцонитоидами, си-
енитами, габброидами, косьвитами, щелочными ди-
оритами (рис. 3). Геологии этой структуры посвяще-
но много публикаций и отчетов [1, 2, 6, 8, 12, 13,
15,17–19]. Возраст интрузивных пород кондёрского
комплекса точно не установлен и дебатируется от
юры до раннего протерозоя. Характер структуры
рифейской толщи позволяет говорить о пострифейс-
ком возрасте Кондёрского штока, так как пласты
омнинской и кондёрской свит вздернуты близ штока
до 40–50°. С другой стороны, есть указания, что пес-
чаники и алевролиты рифея содержат кластические
зерна хромшпинелидов. По данным К.Н. Малича [7],
средний модельный Re-Os возраст платиновых мине-
ралов Кондёрского массива равен 340 млн лет (ран-
ний карбон).

В Кондёрском массиве выявлены сотни рудных
проявлений платиноидов, основная часть которых
сосредоточена в ультрамафитах в виде акцессориев
субмикроскопического размера. Выделяются два
типа коренных проявлений минералов платиновой
группы (МПГ). 1) Подавляющее большинство их
приурочено к отдельным сегрегациям хромшпинели-
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Рис. 4. Схематическая  геологическая карта Чадского
массива  (составлена  М .А.Богомоловым  и  В .И .Кицу-
лом,  с дополнениями  А.Л .Разина и  К.К .Стручкова).
1–3 – верхнепротерозойские отложения: 1 – мраморы,  доло-
миты, доломитизированные известняки юдомской свиты, 2 –
конгломераты,  песчаники , алевролиты и аргиллиты эннинс-
кой свиты, 3 – аркозовые и кварцевые песчаники, гравелиты,
конгломераты гонамской свиты; 4–6 – раннемеловые интру-
зии: 4 – диориты и  кварцевые диориты,  гранодиориты,  5 –
оливиновые габбро, габбронориты,  6 – кенталлениты, шон-
киниты, сиениты; 7 – аподунитовые оливин-клинопироксено-
вые и магнетит-оливин-клинопироксеновые породы; 8 – пла-
тиноносные  и  хромитоносные дуниты;  9  – предгонамские
пластовые порфиры и диабазы;  10 – послегонамские интру-
зии  габбродиабазов .  11 – разрывные нарушения;  12 – рос-
сыпь  золота  и  платиноидов .

дов: шлирам, линзам, прожилкам размерами в сред-
нем 8×3 см (до 10,5×0,8 м). Среднее содержание МПГ
в них 1–3 г/т (редко до 30–100 г/т). 2) Зоны линзовид-
но-прожилковых выделений хромитов в эндо- и эк-
зоконтактах тел дунит-пегматитов. Оливиновые по-
роды в таких зонах "пропитаны" в массе пылью
хромшпинелидов и титаномагнетита и рассечены
тонкими (1–5 мм) прожилками рудных минералов
длиной до 1–2 м. Клинопироксениты и мелкозерни-
стые дуниты периферии штока резко обеднены пла-
тиноидами. Повышенные содержания МПГ отмеча-
ются ближе к центру структуры, в зоне перехода
мелкозернистых дунитов к порфировидным и от
последних – к косьвитам. В первом случае МПГ –
пылевидные, во втором – более крупные по размеру
(Л.О. Сахьянов и др., 1988 г.).

Проблема рудной платины на Кондёре еще не
решена в желаемом направлении. Выявленные мно-
гочисленные гнезда и линзы руды с промышленны-
ми содержаниями платиноидов, по мнению специа-
листов, не имеют самостоятельного промышленно-
го значения.

Шток ультрабазитов Чад по своему строению
схож с кондёрским, но он значительно меньше (диа-
метр 4,4 км). Как и на Кондёре, центральная часть
штока представлена платиноносными и хромито-
носными дунитами, окаймленными зоной аподуни-
товых оливин-клинопироксенитовых и магнетит-
оливин-клинопироксенитовых пород. Последние в
восточном полукольце постепенно переходят в оли-
виновые габбро и габбронориты, а на западе их мес-
то занято раннемеловыми сиенитами, шонкинитами
и др. щелочными породами алданского комплекса
(рис. 4). В отличие от Кондёра, хромитоносные дуни-
ты содержат больше палладия, чем платины, при
очень низких содержаниях родия, иридия и рутения.
Содержания Pt и Pd редко достигает 1 г/т, обычно
это сотые и десятые доли г/т.

Рис. 3. А – геологическая карта и разрезы платиноносной структуры Кондёр (по Л.О.Сахьянов и др., 1988 г.);
Б – Кондёрская кольцевая структура. Аэрофотоснимок (из: Л.О.Сахьянов и др., 1988 г.).
1 – четвертичный аллювий ,  пролювий  (Q); 2 – омнинская  свита  (R2on): алевролиты ,  пестроцветные и  черные  слоистые,
иногда  известковые,  редко песчаники мелкозернистые,  известняки  глинистые,  а) на  карте,  б) на  разрезе;  3 – кондёрская
свита (R2kn): алевролиты серые и черные, песчаники кварцевые мелкозернистые, редко гравелиты, а) на карте, б) на разре-
зе; 4 –  гнейсы и  кристаллические сланцы биотитовые,  пироксеновые,  амфиболиты, мраморы, кальцифиры,  гранитогнейсы
(AR1); 5 – доломитовые мраморы, кальцифиры (AR1): а)выражающиеся в масштабе, б) не выражающиеся в масштабе; 6–8 –
Алданский  интрузивный комплекс  (J3–K1а). 6 –  щелочная серия: дайки  сиенитов , их пегматитов , щелочных гранитов  (на
разрезе); 7 – монцонитоидная серия: габбро (а), косьвиты (б), субщелочные диоритоиды (в), монцодиориты (г); 8 – метасо-
матические жилы  и  прожилки  титаномагнетит-биотит-клинопироксеновые  с  амфиболом,  оливин-везувиановые и  др .  (на
разрезе); 9 – интрузии  кондёрского комплекса  (С1k): дуниты порфировидные (а), дуниты мелко- и  среднезернистые (б),
мелкие тела и дайки дунит-пегматитов (в) (на разрезе), клинопироксениты (г); 10 – фациальные границы; 11 – полосчатость в
габброидах и косьвитах; 12 – титаномагнетитсодержащие метасоматиты; 13 – полевошпат-авгитовые метасоматиты (на  раз-
резе); 14 – разломы, залегание пластов; 15 – контуры платиноносных россыпей (а), рудопроявления платины и палладия (б).
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Пересекающий массив руч.Моховой содержит
промышленную россыпь платиноидов (В.В. Зильбер-
штейн, 1987 г.), [14].

В западной части зоны в Юнском золотоносном
узле (Юнско-Даньский район) известны россыпные
появления платиноидов в бассейне руч.Дарья, впада-
ющем слева в р. Лев. Юну. В геологическом отноше-
нии это небольшой выступ архейского кристалли-
ческого фундамента Алданского щита. Осадочный
чехол представлен терригенными (кварцевые песча-
ники, гравелиты, конгломераты) и частично карбо-
натными (доломиты) рифейскими отложениями го-
намской и эннинской свит, прорванными порфиро-
видными гранитоидами и сиенитоидами алданско-
го комплекса. Е.В. Ялынычев и Г.С. Мирзеханов
[26] в бассейне руч. Дарья выделили массив пиро-
ксенитов (Димовский) по наличию контрастной
кольцевой гравитационной и магнитной аномали-
ям, присутствию в аллювии оливина и хромшпине-
лидов и другим признакам. В последнее десятилетие
при отработке богатой золотоносной россыпи по
руч. Пр. Дарья в плотике вскрыт массив пироксени-
тов шириной до 1,5 км. Центральная и восточная
части массива представлены крупнозернистыми пи-
роксенитами, содержащими многочисленные кру-
топадающие жилы и прожилки мощностью от 0,1
до 30 см полевошпат-пироксен-кварцевого состава
с биотитом и гематитом, прожилки талька, линзы
шунгита (?), аморфного кварца с вкрапленностью
халькопирита. Мощность зон сосредоточения жил
и прожилков – до 50 м, протяженность отдельных
жил – до десятков метров, количество жил (прожил-
ков) на 1 пог. м – 1–4 шт. В пробах пироксенита и
жильного материала содержание платины – до 10 г/
т, кобальта – до 0,01%, хрома – до 0,02% (Г.С. Мир-
зеханов, [16]). Пироксениты были встречены также
по правому притоку руч. Дарья. На водоразделе Да-
рья – Усмун наблюдались косьвиты и щелочные ме-
тасоматиты по ультрабазитам. В обоих случаях со-
держание платины в породах достигало 0,1 г/т, пал-
ладия – до 0,06 г/т, меди – 0,03%, хрома – 0,04%.

Наряду с высокопробным золотом из россыпи
руч.Дарья добываются платина и осмистый иридий,
которые составляют 0,8–1% от количества намывае-
мого золота. Платина установлена также в золото-
носных россыпях Даньского района (рр. Варвара,
Хангас-Юлюн).

Не исключено, что платиноносность распро-
страняется и далее на запад в пределах развития ин-
трузий алданского комплекса, где малые тела ба-
зит-гипербазитов возможно еще не обнаружены
(хр. Кет-Кап).

Пиканская металлогеническая зона отождеств-
ляется с зоной сосредоточения интрузий пиканского
комплекса палеозойского возраста, внедрившихся

между северной окраиной Буреинского массива и
Янкано-Тукурингрским трогом, в котором вулкано-
генно-кремнисто-терригенные толщи (R-PZ2) много-
километровой мощности зонально метаморфизова-
ны до зеленосланцевой фации. Пиканские интрузии
почти непрерывной полосой протягиваются в ВЮВ
направлении на сотни  километров. Прерываясь в
истоках р. Шевли, они вновь появляются в верховьях
р. Селемджи. Это преимущественно габброиды, габ-
бродиориты, диориты, редко ультрабазиты, про-
рванные интрузиями плагиогранитов. Все эти поро-
ды претерпели несколько этапов деформации, часто
рассланцованы и метаморфизованы. Проявления
платиноидной минерализации в связи с этими интру-
зиями единичны.

Г.С. Мирзеханов [16] указывает на платинонос-
ность Джагдинского массива габброидов и серпен-
тинизированных анортозитов в Унья-Бомском рай-
оне. В протолочках этих пород установлены десятки
зерен сперрилита. В водотоках, размывающих мас-
сив, А.А. Майборода (1963 г.) выявил шлиховой оре-
ол рассеяния платиноидов.

Восточно-Буреинская зона сечет Буреинский
массив в меридиональном направлении и прослежи-
вается более чем на 500 км от Амура через низовья
Буреи к верховьям р. Бысса. В ее пределах закарти-
ровано несколько десятков малых интрузий габ-
броидов и ультрабазитов, в т.ч. серпентинитов, ас-
социирующих с гнейсами и кристаллическими слан-
цами (амурская серия) основания Буреинского мас-
сива. Эти интрузии не изучены, проявления плати-
ноидов в связи с ними отсутствуют. Есть указание
(Г.С. Мирзеханов), что платина (до 0,5 г/т) определе-
на в углеродистых породах союзненской свиты (Ма-
лый Хинган).

Уссурийская платиноносная зона протягивается
в СВ направлении от г.Находки через верховья Уссу-
ри к верховьям рр.Анюй и Гур на 900 км при ширине
70–100 км. Она контролируется многочисленными
мелкими и сравнительно крупными массивами ба-
зит-ультрабазитов и сечет преимущественно мезо-
зойские дислоцированные толщи вулканогенно-тер-
ригенного состава [24, 25].

Специализированные поиски платиноидного
оруденения в Приморье не проводились. Опробова-
лись рудные породы при работах на золото, медь,
вольфрам, олово. В результате, платиноидная мине-
рализация обнаружена на нескольких участках: По-
лыниха, Откосный, Рекетинский, Медвежий, Ариад-
ное (рис. 2).

На участке Полыниха (А.Н. Родионов, 1988 г.)
в одной пробе окварцованной брекчии содержание
платины составило 4,6 г/т, иридия – 0,07 г/т (золото –
2,4 г/т). На участке Откосном в сульфидно-кварце-
вой руде с низким содержанием золота (0,4 г/т) обна-
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ружена платина – 2,6 г/т и иридий – 0,07 г/т. На учас-
тке Рекетинском (В.Н. Шанин, 1989 г.) в парагенези-
се со скарнированными и сульфидизированными
габброидами в минерализованных породах с оло-
вянной, вольфрамовой и медной минерализацией бу-
ровой скважиной вскрыт интервал с содержанием
платины 0,7 г/т и палладия 1 г/т. На уч.Медвежьем
(Н.А. Пугачев, 1946 г.) в трех пробах, отобранных в
1940–41 гг. из "базальтов с гнездами оливина", со-
держание платины составило 3,2–4,8 г/т, никеля –
0,04–0,3%. На уч.Ариадное в районе контакта мезо-
зойских гранитоидов с крупным габбро-анортозито-
вым массивом в титаноносной россыпи, а также в
протолочке клинопироксенита обнаружены зерна
сперрилита.

В северной части зоны на уч.Болотистом, рас-
положенном в верховьях р.Хор, в настоящее время
отрабатывается богатая золотоносная россыпь с
крупным высокопробным (средняя проба 948) золо-
том. Источник золота – кварцевые и кварц-турмали-
новые штокверки в эндо- и экзоконтактах палеоге-
нового массива диоритоидов и габброидов, проры-
вающих осадочные породы нижнего мела. Платино-
иды сложного состава, содержащие платину и палла-
дий, обнаружены в шлихах из протолочек окварцо-
ванных алевролитов и песчаников экзоконтактовой
зоны (Г.С. Мирзеханов [16]).

В южной части Уссурийской зоны в районе
оз. Ханка в бурых углях Павловского месторожде-
ния В.В. Серединым (1999 г.) обнаружены благород-
ные металлы, в том числе все платиноиды. В углях,
обогащенных редкоземельными элементами, содер-
жания платиноидов достигают (г/т): Pt – 2,37; Pd –
3,17; Rh – 0,04; Ru – 0,1; Os – 0,24; Ir – 0,06. То же в
золе угля соответственно: 8,4; 12,7; 0,16; 0,7; 1,7; 0,4.
Суммарные содержания платиноидов и золота в
золе редкоземельных углей – 23,3–19 г/т, в угле –
2,7–6,3 г/т. Исследование платиноносности углей на
Дальнем Востоке следует продолжить, в том числе в
плане возможного извлечения благородных метал-
лов из углей и их золы [20].

Заслуживает внимания уч.Мал.Ключи (район
оз.Ханка), где по данным А.Н.Родионова платина в
количествах 0,17–0,21 г/т обнаружена в серпентини-
тах и брекчиях по основным породам.

Бикинская потенциально платиноносная зона
выделена условно по нескольким массивам базитов
и ультрабазитов. Она протягивается с востока на
запад на 300 км, при ширине до 100 км, от верховь-
ев р. Кемы к р. Уссури. В пределах зоны известны
единичные проявления платины и палладия с низки-
ми (десятые доли г/т) содержаниями.

Западно-Приморская платиноносная зона рас-
положена на юго-западе Приморья вдоль границы
России и Китая. Здесь выделяется золотоносная

структура в пермских складчатых вулканогенно-тер-
ригенных и черносланцевых толщах, дислоцирован-
ных в меридиональном направлении и прорванных
крупными массивами гранитоидов повышенной ос-
новности, многочисленными дайками позднепалео-
зойских порфиритов, а также малыми телами базит-
ультрабазитов (кортландиты, дуниты, клинопирок-
сениты, горнблендиты, амфиболизированные габ-
бро). Платиноиды здесь находили при отработке зо-
лотоносных россыпей на всем протяжении ручьев
Фадеевки и Золотого (уч. Фадеевка). Совместно с зо-
лотом отмывали платину, осмириды, палладий и ро-
дий. Имеются основания считать [24], что МПГ в
районе связаны с концентрически зональными ду-
нит-клинопироксенитовыми массивами щелочного и
толеитового ряда. Среди МПГ преобладает ферро-
платина и осмириды. При поисковых работах на
рудное золото (А.Н. Родионов, 1998 г.) повышенные
содержания платины (до 0,33 г/т) выявлены в арсено-
пирит-кварцевых жилах. На уч.Валунистом в суль-
фидизированных березитах с золотом (2,4 г/т) содер-
жание платины и рутения составило 0,09 и 0,05 г/т,
соответственно. В шлихах из аллювия пади Сухой
содержание платины достигало 200 мг/м3 (в ассоциа-
ции с пиритом, марказитом, магнетитом, ильмени-
том, пирротином и турмалином).

Из внезонных платиноносных площадей от-
метим Шантаро-Торомскую, Гарьскую и Дамбу-
кинскую.

В Шантаро-Торомской платиноносной площа-
ди изучен Феклистовский ультрабазитовый массив
[4, 17], прорывающий верхнедевонскую толщу тер-
ригенно-кремнистых пород. В плане массив пред-
ставлен изометричным телом (12 км2) концентри-
чески зонального строения. В центре массива (2×3
км) развиты платиноносные и хромитоносные (1,5–
2 %) дуниты, окаймленные клинопироксенитами
(ширина полосы 1–1,5 км), которые в свою очередь
окружены габброидами, габбродиоритами, монцо-
габбродиоритами. Содержание в дунитах платинои-
дов (г/т): Pt – 0,093; Pd –0,03; Rh – 0,004; Ir – 0,004; Os
– 0,007. Содержание ЭПГ в хромитах 0,01 – 10 г/т.

В долине ручья, размывающего дуниты, уста-
новлена россыпь платиноидов с содержанием МПГ
до 2,7 г/м3. Химический состав шлиховой "платины"
(%): Pt – 84,7; Pd – 0,4; Rh – 0,7; Ir – 1,5; Os – 0,35; Ag
– 0,02; Fe – 8,96; Ni – 0,02; Cu – 0,56 [14].

Гарьская платиноносная площадь охватывает
бассейны рек Гарь I и Гарь II (система р. Зеи) (рис. 5).
По данным В.А.Рыбалко (1984 г.), при отработке
золотоносной россыпи р. Гарь II осмистый иридий
составил 1% от веса добытого золота. Это мелкие
(до 1 мм), иногда неокатанные пластинки серого
цвета с ярким металлическим блеском. В районе ус-
тья руч. Каракатица (где в 1966 г. было добыто 660
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Рис .  5 . Гарьская  платиноносная  площадь  (по
А .В . Ложникову)
1 – четвертичные (QIV и QII-III) отложения; 2 – сазан-
ковская свита: пески с гравием, прослои каолиновых
глин,  алевролитов; 3 – юрские алевролиты, песчани-
ки, гравелиты, конгломераты; 4 – протерозойские зе-
ленокаменно измененные породы; 5 – архейские гней-
сы и  амфиболиты ;  6  – меловые  дайки  порфировых
пород  среднего  и  основного  состава  (а ) ,  штоки
порфиров (б); 7 – позднепалеозойские лейкограниты;
8 – раннепротерозойские серпентиниты;  9  – гидро-
термально измененные породы;  10 – разломы  круп-
ные (а), прочие (б); 11 – золотоносные россыпи про-
мышленные  (а) и  непромышленные (б) с  указанием
мест накопления платиноидов; 12 – техногенные от-
валы старательских работ (а), ориентировочное ме-
стоположение добытых самородков  золота  (б).
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золотых самородков весом от 10 г до 7 кг, общим ве-
сом 79 кг) содержание осмистого иридия составило
15 мг/м3, а в россыпи Гарь I и ручья Завершающий –
до 10% от веса золота. Золото в россыпях крупное,
высокопробное (960–990), в ассоциации с хромитом,
магнетитом, ильменитом. Из минералов платинои-
дов наиболее распространены иридосмины и осми-
риды, реже встречаются сперрилит и самородная
платина.

Пространственно (и генетически) МПГ Гарьс-
кой площади связаны с протерозойскими зеленока-
менно измененными породами основного состава,
прорванными массивами ультрабазитов (серпенти-
нитов, гарцбургитов, перидотитов) с вкрапленнос-
тью хромитов. При поисках платинового орудене-
ния масштаба 1:25 000 (А.В. Ложников, 1990 г.) в не-
которых спектропробах установлены платина и пал-
ладий (0,001–0,03 г/т), образующие ореолы рассеяния
в ассоциации с Au, Ag, Ni, Co, Cr, Pb, Zn, Cu, Mo. В
нескольких пробах содержание платины было высо-
ким (до 99,5 г/т), но эти данные не проверены.

Возраст платинометалльной минерализации,
оцененный Re-Os методом [10], равен 620 ±30 млн
лет (венд).

Дамбукинской платиноносной площади отвеча-
ет блок архейских кристаллосланцев и гнейсов, на-
сыщенных мелкими телами перидотит-пироксенит-
габбрового состава. Здесь давно известны находки
минералов ЭПГ в россыпях золота. Широко распро-
странены сперрилит, самородная платина и ирид-
осмины. Платиновая минерализация отмечена в про-
явлениях сульфидных Cu-Ni руд [10]. Ее возраст оце-
нивается Re-Os методом в 1015–1060 млн лет (рифей).

ПЛАТИНОНОСНОСТЬ УГЛЕРОДИСТЫХ
ЗОЛОТОРУДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОРОГЕННЫХ

СТРУКТУРАХ ФАНЕРОЗОЯ

Этот тип оруденения изучен чрезвычайно сла-
бо. Некоторые данные имеются для Джагдинской
зоны: золотоносные районы Верхнеселемджинский,
Кербинский, Ниманский; для Южного Верхоянья –
Аллах-Юньский район; Нижнего Амура – Пильда-
Лимурийский район и Малого Хингана (рис. 1, 2).

В Верхнеселемджинском золотоносном районе
(Селемджино-Кербинская зона), по данным Г.С. Мир-
зеханова, на платиноиды оценивались прожилково-
вкрапленные малосульфидные (пирит, арсенопирит)
руды Маломырского золоторудного месторождения.
Рудоносная зона приурочена к крупному разлому
(диагональному по отношению к складчатости), се-
кущему дислоцированную вулканогенно-терриген-
ную палеозойскую толщу. Проанализировано 6
проб, содержание в них платиноидов (г/т): 8,4; 8,3;
5,0; 2,6; 0,5; 0,1.

В Кербинском золотоносном районе зерна пла-
тиноидов установлены при контрольном изучении
шлихов из россыпей рр.Семи, Керби и кл.Ивановс-
кого. В пробах сульфидизированных сланцев, ото-
бранных из отвалов разведочной штольни (место-
рождение Рождественское), содержание платины со-
ставило 0,02–3 г/т. На уч.Камакан в углеродистых
сланцах с содержанием сульфидов 1,5–2% содержа-
ние платины составило 0,05–0,2 г/т, а на уч.Сивак –
0,3 г/т (керн буровой скважины, метапесчаник с
вкрапленностью пирита).

В Ниманском золотоносном районе платинои-
ды отмечались неоднократно в черных шлихах
дражных и гидравлических отработок (Д.С. Косты-
лев, 1992 г.; Г.С. Мирзеханов, 1997 г.). Анализ проб
углеродистых альбит-серицитовых сланцев уч. Сер-
гиевского, содержащих крупные вкрапления шесто-
ватого арсенопирита, показал содержание платины
(г/т): 4,8; 2,7; 0,5; 0,01. На уч. Бурятском в аналогич-
ных, но более сульфидизированных углеродистых
сланцах содержание платины составило (г/т): 3,5; 1,5;
0,8; 0,5; 0,1; 0,05.

В Аллах-Юньском золотоносном районе (рис. 1,
2) в слоистых и вкрапленных сульфидных рудах
сульфиды золотоносны (до 14 г/т) и содержат пла-
тиноиды до 2–5 г/т [16].

В Хинганском синклинории в Сутарском золо-
тоносном районе платина (0,2–0,5 г/т) обнаружена в
углеродистых породах союзненской свиты (протеро-
зой), в т.ч. в мраморизованных известняках с редкой
вкрапленностью сульфидов.

В Пильда-Лимурийском золотоносном районе
(Нижний Амур, левобережье) на платиноиды обсле-
довано Агние-Афанасьевское кварцево-жильное ма-
лосульфидное месторождение, локализованное в
толще дислоцированных песчано-глинистых пород
раннемелового возраста. Углеродистые вмещающие
породы содержат вкрапленность сульфидов (1,5–
4%), представленных игольчатым арсенопиритом и
кубическим пиритом. Повышенные содержания пла-
тины (1,5–7,9 г/т) определены в углеродистых слан-
цах, обильно пронизанных кварцевыми прожилка-
ми. Содержания палладия – 0,05–0,23 г/т, осмия до
0,01 г/т (В.А. Буряк, 1998 г.). Максимальные коли-
чества платины определены в околожильных (вме-
щающих кварцевые жилы) породах. По мнению
В.А. Буряка, изученные сульфиды по своему составу,
характеру размещения и золотоносности схожи с
сульфидами, сопровождающими золото-платиновую
минерализацию на месторождениях Сухой Лог,
Майское, Нежданинское, Бакырчик и др.

Агние-Афанасьевское месторождение (жильные
рудные тела) фактически отработано, поэтому прак-
тический интерес на платину и золото могут пред-
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ставлять лишь околорудные породы, в том числе на-
ходящиеся в отвалах.

В Центральном Сихотэ-Алине платиноиды ус-
тановлены в золотых рудах крупного месторожде-
ния Глухого, локализованного в зонах дислокаци-
онного метаморфизма, пересекающих складчатые
раннемеловые песчано-глинистые толщи. Породы
обогащены углеродистым веществом, аргиллизиро-
ваны с проявлением кварц-серицитового и гидро-
слюдистого замещения и прорваны дайками диори-
товых порфиритов (А.Е. Шелехов, 1992 г.).

Руды представляют собой динамометаморфизо-
ванные черносланцевые метасоматиты, прожилково-
жильные гидротермалиты и брекчии на кварцевом
цементе с содержанием золота 2–3 г/т. Сульфиды
(преимущественно пирит, арсенопирит, пирротин)
составляют 2–15%. Золото тонкодисперсное, свобод-
ное и связанное с сульфидами (20–85%  – с арсенопи-
ритом, меньше – с пиритом).

На ЭПГ проанализировано несколько проб.
Содержание платины составило от 0,16 до 0,39 г/т,
рутения – сотые, а прочих платиноидов – тысячные
доли г/т.

Заключение. Наиболее серьезные результаты по
платиноидам получены в последние два десятилетия
на кольцевых базит-гипербазитовых структурах
центрального типа: Кондёр, Чад, Феклистовском.
Здесь выявлены промышленные россыпи и получе-
ны реальные рудные проявления ЭПГ, пока не очень
обнадеживающие, но позволяющие рекомендовать
продолжить поиски рудных месторождений плати-
ноидов в этих структурах.

На водоразделе рек Одора, Няндоми и Батом-
га в базит-ультрабазит-анортозитовом массиве
АГСМ-съемкой выявлена и заверена маршрутами и
горными выработками платиноносная халькопирит-
пирротиновая зона значительных параметров. За-
служивают внимания указания о платиноносности
базит-ультрабазитов низовьев р. Чогар, а также изу-
чение на платиноиды медно-никелевых руд бассейна
р. Кун-Маньё.

Установлена достаточно широкая заражен-
ность платиноидами золотых руд (и околорудных
пород) различных генетических типов (не только
черносланцевых). При отработке золотоносных рос-
сыпей платиноиды уже не выбрасываются в отвал, а
экономически эффективно извлекаются.

С целью расширения фронта поисковых работ
на платиноиды необходимо:

1. Резко усилить петрологическое и геохимичес-
кое изучение базит-гипербазитовых интрузий, в свя-
зи с возможной платиноносностью, в пределах зон
их сосредоточения (рис. 1).

2. При всех видах геологических работ система-
тически опробовать золоторудные структуры и руды
всех генетических типов, в особенности локализо-
ванные в черносланцевых комплексах.

3. Совершенствовать аналитическую базу и ме-
тоды извлечения платиноидов из руд комплексных
месторождений, в первую очередь золоторудных,
колчеданных и др.

4. Проводить контрольное опробование на пла-
тиноиды старых отвалов отработанных золотонос-
ных россыпей, в особенности в районах развития ба-
зит-гипербазитовых интрузий.

5. Опробовать на платиноиды разрезы наложен-
ных и перикратонных прогибов с формациями: меди-
стых песчаников (Тоттинская зона), углеродистых
(Малый Хинган, Юдома-Майский прогиб и др.) и
сульфидоносных (юг Алданского щита) пород.

Авторы благодарят А.Н.Родионова, А.А. Вржо-
сека, С.В. Денисова, Л.Д. Денисову, Р.П. Головнину,
М.В. Мартынюка за помощь в подборке фактичес-
ких материалов
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L.V. Eirish, V.A. Stepanov

The platinum content of the Far East: zoning, objective regulations, and problems

A review of platinoid ore and placer occurrences in the Russian Far East was done. Zones and areas of potentially
platinum-bearing intrusions and regions of possible “black schist” ore mineralization are specified and briefly
characterized. Platinoid occurrences are noted in connection with gold ores in brown coals, etc. Commercial platinoid
placers, including large ones (Kondyor), are associated with basite-ultrabasite intrusions.
Ore deposits of platinoids in the Far East have not yet been detected. To raise the prospective effectiveness, it is
recommended that the petrological and geochemical study of rock complexes potentially promising for platinoids
be stepped up, and the analytical base and the methods of platinoid extraction from ores of complex deposits be
improved.




