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1 Геологическое строение шахтного поля

1.1 Общие сведения и природные условия

Ведение работ на месторождении выполняется на основании следующих лицензий:

- Лицензия на право пользования недрами ХАБ 02344 БР (Приложение А) выдана

ООО «Амур Золото» на геологическое изучение и добычу рудного золота в пределах Даньского

рудного узла в Аяно-Майском районе зарегистрирована 10.08.2010 г. на срок до 31.12.2014 г. и

продлена до 31.12.2021 г.

- Лицензия ХАБ 02955 БП (Приложение Б) выдана ООО «Амур Золото» на

геологическое изучение нижележащих горизонтов разрабатываемых месторождений в

Аяно-Майском районе зарегистрирована 20.03.2019 г. на срок до 31.03.2026 г.

- Лицензия ХАБ 02955 БП располагается в границах Лицензии ХАБ 02344 БР.

В соответствии с лицензионными условиями, верхней границей подсчета запасов по лицензии

ХАБ 02955 БП является нижняя граница подсчета запасов по ХАБ 02344 БР. Нижней границей

является часть земной коры, простирающейся до глубин, доступных для геологического

изучения и освоения.

Рисунок 1.1 – Схема расположения лицензионного участка
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Месторождение Красивое находится в северо-западной части Аяно-Майского

административного района Хабаровского края. В географическом отношении оно расположено

в пределах Алданского нагорья, на водоразделе руч. Прав. Муктана и Джеромик, которые

принадлежат соответственно системам рек Ники и Омня – правых притоков реки Бол. Аим, в

3.7 км к западу от гольца Облачный с абсолютной отметкой 1575 м (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Обзорная карта района работ
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Географо-экономические условия района работ определяются нахождением его в горно-

таёжной местности и значительной удалённостью от освоенных территорий Дальневосточного

региона.

Район работ расположен в пределах среднегорного резко расчленённого эрозионно-

денудационного гольцового рельефа, который характеризуется сглаженными водоразделами

высотой 800-900 м. Максимальная абсолютная отметка составляет 1575 м (г. Облачный голец).

Склоны гольцов интенсивно изрезаны, с густой сетью водотоков, практически повсеместно

перекрыты осыпями и курумами. Крутизна склонов составляет 15-30° (в районе месторождения

Красивое – до 40-42°). Водотоки в гольцовой части типично горные, с глубокими врезами и

изменчивым гидрологическим режимом. При выходе в обрамляющее плоскогорье реки

сохраняют незначительные глубины (от 0.5 м на перекатах), быстрое течение (1-1.5 м/с) и

неустойчивый режим стока, начинают меандрировать. Реки Буор, Лата, Ники, Омня – относятся

к системе р. Большой Аим, левого притока р. Мая.

Район входит в Восточно-Сибирскую континентальную климатическую область и

приравнен к Крайнему Северу. По климатическому районированию данная территория

относится к подрайону 1Д (наиболее суровые условия) северной строительно-климатической

зоны согласно СНИП 23-01-99. По данным многолетних наблюдений на метеостанции

«Батомга» средняя годовая температура воздуха равна минус 10.2 °С. Период со

среднесуточными положительными температурами воздуха составляет 147 дней, с

отрицательными – 218. Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через 0 °С

происходит здесь 5 мая и 30 сентября. Наиболее холодным месяцем является январь, имеющий

среднюю температуру воздуха минус 40.3 °С, абсолютный минимум температур воздуха

составляет минус 66 °С. Самый тёплый месяц – июль со средней температурой воздуха 14.9 °С

и абсолютным максимумом её 37 °С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 456 мм, максимальное

суточное – 60 мм, вес снегового покрова – 110 кг/м2, число дней в году со снежным покровом –

221. В период с ноября по март включительно выпадает 110 мм, за апрель-октябрь – 346 мм

осадков. Средняя относительная влажность воздуха самого холодного месяца 75 %, самого

жаркого 72 %, за год 73 %. Средняя многолетняя скорость ветра в районе равна 1.2 м/сек.

Согласно, карте сейсмическому районированию России, лицензионная площадь района

месторождения находится в зоне 7-бальных землетрясений, но вероятность их незначительная.

Многолетняя мерзлота распространена практически повсеместно. Скважины

колонкового бурения до глубины 200 м из мерзлоты не вышли. Мощность деятельного слоя на

северных склонах от 0 до 0.8 м, на южных – 0.5-1.5 м, редко больше. По долинам крупных рек

имеются зоны таликов. Зимой по долинам ряда ручьев (Варвара, Джеромик и др.) образуются
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наледи, сохраняющиеся до конца июля-августа. Мощность наледей достигает 2–5, редко более,

метров.

Растительный и животный мир типичен для горно-таежной зоны. Распределение

растительности характеризуется отчетливой вертикальной зональностью. Выше 1200 м

расположен гольцовый пояс с горно-тундровой растительностью (мхи и лишайники). В

интервале высот 1000-1200 м распространены заросли кедрового стланика и карликовой березы

с редкими лиственницами. Ниже 1000 м расположены лиственничные, от 700 м иногда

сосновые леса с примесью ели, осины, березы с кустарниковым подлеском. По тальвегам

ручьев распространены ельники, по долинам рек - лиственные, среди которых преобладает

тополь. Животный мир представлен хищниками (медведь), пушными (соболь, белка, лиса,

норка) и копытными (лось, олень). В реках в летний период обитают хариус и ленок, которые

на зиму скатываются в рр. Бол. Аим и Учур.

Экономическая освоенность района слабая, имеется только золотодобывающая

промышленность. Работы по добыче золота проводятся экспедиционным способом. Постоянное

местное население отсутствует. Незначительно развита сезонная охота.

Ближайшими населенными пунктами являются поселки Аим (125 км к северо-востоку),

Джигда, Нелькан (115 и 130 км к востоку соответственно) и порт Аян (285 км к юго-востоку) –

все расстояния даны от месторождения Красивое. Связь между ними и доставка грузов

осуществляется летом по р. Мая, в зимний период по автозимникам. Между пос. Аян и Нелькан

имеется грунтовая круглогодичная дорога. В пос. Нелькан имеется аэродром, способный

принимать самолеты типа АН-24.

1.2 Геологическая изученность месторождения

Геологическое изучение района месторождения «Красивое» начато в 1936 г. трестом

«Якутзолоторазведка» с проведения геолого-поисковых работ масштаба 1:100000. В ходе

поисковых работ выведена отрицательная оценка россыпной золотоносности. Выполненные в

1942-1952 гг. трестом «Джугджурзолото» геолого-поисковые исследования подтвердили оценку

предшественников, привели к открытию непромышленной россыпи золота в долине руч. Дань.

В 1956 г. силами ВАГТ в районе проведена съёмка масштаба 1:1000000 и составлена

геологическая карта, охватившая междуречье Алдана, Учура и Маи.

В 1960, 1962 и 1963 гг. проведена геологическая съёмка масштаба 1:200000 листа

0-53-ХХ. В 1965 г. подготовлена к изданию, а в 1969 г. издана Государственная геологическая

карта этого листа, совмещённая с картой полезных ископаемых. В результате выполненных

исследований разработаны схемы стратиграфии, магматизма и тектоники, не изменившиеся
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существенно до нашего времени, а также выявлены три шлиховых ореола рассеяния золота,

связанные с интрузивно-купольными поднятиями.

В 1967-70 гг. в междуречье Лата-Юна-Ники крупномасштабное геологическое

картирование масштаба 1:50000 с попутными поисками проводил А.С. Княжев. В ходе работ

выявлены проявления золотоносных скарнов г. Букиндинский голец и г. Павел, маломощные

гематит-кварцевые залежи среди песчаников и алевролитов гонамской свиты в низовьях ручьев

Бургаила и Финиш, а также около 50 рудопроявлений золота с содержанием от долей до первых

г/т. Высказано мнение, что промышленное значение имеют только россыпи, а выявление

значительных рудных объектов маловероятно.

С 1976 по 1989 гг. проводились с небольшими перерывами поисково-оценочные и

разведочные работы Аяно-Майской ГРЭ на россыпное золото, которые завершились подсчётом

запасов по промышленным россыпям ручьев Дань, Попутный, р. Ники и др. Впоследствии эти

россыпи отработаны старательской артелью «Амур».

В 1989 г. проведены поисковые работы на пьезооптическое сырьё (горный хрусталь).

Проявлениям и району в целом дана отрицательная оценка. Жильный кварц и изменённые

вмещающие породы на содержание золота не опробовались.

В 1991-1995 гг. проводилось геологическое доизучение площадей масштаба 1:50000 с

общими поисками в бассейнах рек Учур, Лата, Омня. Полевые работы не были завершены в

связи с прекращением финансирования. Комплекс поисковых работ проведен на

6 перспективных участках. По рудному золоту прогнозные ресурсы категории Р2 в 210,8 кг

определены только для участка Ники (г. Павел). Участки «Муктана» (территория г. Арзамазов)

и «Белая» (истоки одноимённого ручья) общей площадью 60 км2 выделены как объекты

средней перспективности, на которых рекомендовано проведение поисковых работ первой

очереди. В районе гор Букиндинский Голец и Павел (суммарная площадь 141,5 км2)

рекомендованы поисковые работы второй очереди. На основе литохимического опробования

прогнозные ресурсы категории Р3 для этой территории оценены в 17,1 т золота. На остальной

территории перспективы золотого оруденения оценены как отрицательные или весьма

ограниченные. Перспективы россыпной золотоносности оценены также отрицательно.

В 1997-2002 гг. в юго-западной части Аяно-Майского района силами ГРЭ ЗАО «АС

«Амур» проведены поисковые и поисково-оценочные работы, которыми охвачен ряд площадей

в шести рудно-россыпных узлах. В пределах трапеций 0-53-88-А, -Б поисками охвачено две

площади: Дюсмакитская и Муктанинская. Выполнены общие поиски масштаба 1:10000. Кроме

того, на участках Ники и Левомуктанинский выделены локальные объекты, на которых

осуществлены детальные поиски масштаба 1:2000, а также поисково-оценочные работы на

рудопроявлениях Начальное, Осеннее, Ники. В поисково-оценочные работы были вовлечены и
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три рудопроявления (Красивое, Закономерное, Варвара) на Правомуктанинском участке. На

флангах Дюсмакитской и Муктанинской площадей выполнены поисково-ревизионные работы

масштаба 1:50000.

На рудопроявлении Красивое канавами вскрыты два рудных тела в изменённых

гранодиорит-порфирах. Одно из них прослежено 5 канавами на 150 м, характеризуется средней

мощностью 7,1 м и средним содержанием золота 11,2 г/т. Другое подсечено одной канавой,

имеет мощность 6,5 м и содержание золота по сечению 8,4 г/т. Суммарные прогнозные ресурсы

по категории Р1 по этим телам оценены в 2332 кг золота при подвеске соответственно до глубин

75 и 19 м. Рекомендовано продолжение поисково-оценочных работ первой очереди на этом

объекте, а также на расположенных на удалении до 400-500 м к западу и юго-западу

рудопроявлениях Закономерное и Варвара, где единичными бульдозерными канавами

выявлены рудные тела протяжённостью 150 и 90 м, мощностью 4 и 1,3 м, с содержанием золота

8,2 и 4,5 г/т и суммарными прогнозными ресурсами категории Р1 982 кг металла при подвеске

до глубин 75 и 45 м.

Геофизические работы проводятся с середины 50-х годов ХХ века. Так в 1956-59 гг. он

охвачен гравиметрической масштаба 1:1000000 и аэромагнитной масштаба 1:200000 съёмками.

Составлены карты и выполнена интерпретация гравитационного и магнитного полей. Район

покрыт комплексной аэрогеофизической съёмкой масштаба 1:50000.

Тематические работы неоднократно затрагивали рассматриваемый район. В 1973-79 гг.

И.А. Плотников с соавторами составили несколько карт золотоносности для территорий

Хабаровского края и Амурской области. Е.П. Максимов с соавторами в 1969-74 гг. занимался

изучением мезозойских магматических пород Алданского щита и рудной золотоносности.

В 1996-97 гг. С.А. Рямов обобщил все имеющиеся материалы по полезным ископаемым

листов 0-52-Г, 0-53-В и составил минерагеническую карту. Выделено несколько перспективных

участков для проведения ГРР на золото. К их числу отнесён участок в верховье руч. Муктана.

В 2002-2006 гг. на минерализованных зонах Красивая, Закономерная и Варвара

проведены, оценочные горно-буровые работы, включающие проходку канав и скважин с

дневной поверхности. Кроме того, зона Красивая на горизонте 1050 м вскрыта подземными

горными выработками, а в интервале 1000-1100 м серией подземных скважин и в этаже 1050-

1100 м - одним восстающим с рассечками. При этом выяснилось, что промышленное значение

имеет зона Красивая, в связи с чем она отнесена в разряд месторождений. Оперативный

прирост запасов по состоянию на 01.09.2005 г. составил по месторождению:

- балансовые для открытой отработки категории С2–49.2 тыс. т руды, 314,9 кг золота;

- балансовые для подземной отработки категории С1–40.5 тыс. т руды и 587,2 кг золота,

категории С2–234,5 тыс. т руды и 2891,9 кг золота;
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- забалансовые категории С2–98.4 тыс. т руды, 512,9 кг золота.

В 2005-2006 гг. выполнена разведка месторождения. В пределах зоны выделены по

данным опробования рудное тело 1, включавшее 95.4% утверждённых балансовых запасов

золота, и ответвляющиеся от него рудное тело 2. Форма зоны и заключённых в ней рудных тел

в плане полукольцевая, с выпуклостью на восток. Простирание субмеридиональное с

изменением от северо-западного через меридиональное до северо-восточного и широтного.

Падение зоны и вмещаемых рудных тел близвертикальное.

Протяженность р.т. 1 на горизонтах 1050-1000 м - 215-225 м, в приповерхностной части -

140 м, на горизонтах 950-930 м  - около 275 м, т.е. с глубиной не уменьшилась. Оруденение

имеет вертикальный размах 230-250 м и по падению не оконтурено. Два наиболее глубоких

блока с содержаниями 10,0 г/т и 5,8 г/т выделены ниже горизонта 950, но их контуры были

проведены в значительной степени условно.

Средняя мощность тела 1 на горизонтах выше 950 м была равна 8,3 м. Разведанные

балансовые запасы С1+С2 составляли 418 тыс. т руды и 5136 кг  золота, среднее 12,3 г/т;

забалансовые С1+С2 – 276,8 тыс. т руды и 2215 кг золота, среднее 8,0 г/т. Разработаны и

утверждены ТЭО постоянных кондиций месторождения Красивое (протокол ТКЗ Дальнедра

№ 590 от 24.08.2007 г.).

Ниже горизонта +930 м, в единичных скважинах пройденных при разведке

месторождения в 2005-2006 гг. отмечаются пересечения с промышленными параметрами.

С 2018 года продолжается разведка глубоких горизонтов месторождения силами ГОКа

«Юбилейный» (ООО «Амур Золото»).

В 2019 году по результатам доразведки выполнено ТЭО постоянных разведочных

кондиций и произведен подсчет запасов рудного золота месторождения Красивое между

горизонтами 950 м – 850 м. Запасы утверждены протоколом ТКЗ Дальнедра № 1237 от

13.03.2020 г. (Приложение В).

Проекция рудных тел 1 и 2 на горизонтальную плоскость приведена на чертеже

0002-002-01-ИОС7.1-ГГ-01. Характерные геологические разрезы по линиям 1-1, 9-1, 15-1

приведены на чертежах 0002-002-01-ИОС7.1-ГГ-02 ÷ 04.

1.3 Оценка сложности геологического строения месторождения

Месторождение «Красивое» находится в северо-западной части Батомгского (или

Омнинско-Батомгского) выступа Сибирской платформы, в пределах Даньского интрузивно-

купольного поднятия, сложенного среднерифейскими терригенными образованиями

кондерской и омнинской свит (плитный комплекс), раннеар-хейскими кристаллическими
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породами одолинской свиты (фундамент платформы), а также рвущими их интрузивными

телами основного – кислого состава раннемелового и редко девонского возраста.

Месторождение является частью Варваринского рудного поля, имеющего площадь 4 км2.

Самородное золото локализуется в пределах подковообразной крутопадающей зоны

минерализации во вмещающих гранодиорит-порфирах, представленной в разной степени – до

полно проявленных метасоматитов – альбитизированными, окварцованными,

серицитизированными породами с неравномерной вкрапленностью пирита в количестве 1 - 4 %.

Простирание структуры, согласно слабо выраженной контролирующей зоне, повышенной

трещиноватости, плавно изменяется в южном направлении от северо-западного до

меридионального и северо-восточного с переходом на замыкании к широтному, падение в

восточных румбах 80 - 90°. Протяженность зоны гидротермально-метасоматических изменений

около 300 м, мощность уменьшается от 120 - 160 м на северо-западном фланге до 30 - 70 м на

юго-западном и глубине 150 - 250 м. Повышенной золотоносностью характеризуются

изменённые породы в центральной по простиранию части зоны.

Золотоносные образования представлены сульфидизированными окварцованными

породами вплоть до полнопроявленных метасоматитов. Визуально руды практически

неотличимы от вмещающих пород. Признаками золотоносности являются маломощные (доли

мм, реже первые мм) невыдержанные прожилки кварцевого и пирит-кварцевого состава в

количестве 0.5 - 2 %, увеличение прожилково-вкрапленной минерализации пирита до 2 - 4 %,

появление редких зёрен халькопирита и ковеллина. Границы рудных тел определяются только

по данным опробования.

В пределах зоны гидротермально-метасоматических изменений выделены основное

рудное тело 1, включающее 95,4 % балансовых запасов золота, и ответвляющееся от него по

восстанию на северо-западном фланге рудное тело 2.

Рудное тело 1 представлено двумя крутопадающими рудными столбами с разрывом

длиной 3 - 20 м в районе разведочной линии 7 и склонением под 70 - 80° к югу и юго-западу.

Простирание рудного тела, согласно морфологии контролирующей структуры, изменяется с

севера на юг от северо-западного до меридионального, северо-восточного и широтного.

Падение к северо-востоку и юго-востоку под 70 - 90°, на локальных участках (линии 7 и 14) до

80° к западу и северо-западу.

Протяженность рудного тела максимальная на горизонтах 1050 и 1000 м (215 - 225 м), в

приповерхностной части уменьшается до 140 м, на отметках 930 - 950 м составляет около

160 м. Вертикальный размах промышленного оруденения 160 - 180 м, с учётом забалансовых

запасов 230 - 250 м. На глубину рудные образования не оконтурены. Разрыв между рудными

столбами вызван пострудным тектоническим нарушением типа левостороннего сдвига с
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амплитудой смещения 8-11 м. По наблюдениям в подземных горных выработках нарушение

представлено субвертикальной зоной сближенных трещин мощностью 5 - 12 м, простирание

65 - 80º.

Средняя мощность рудного тела 1 равна 8,3 м, в том числе балансового контура – 8,7 м.

По простиранию наибольшей мощностью (6,1 – 20,0 м) характеризуются центральные части

рудных столбов и соответствующих блоков с постепенным выклиниванием на флангах

до 1 - 3 м. По горизонтам средняя мощность варьирует от 4,3 до 13,4 м, с резким раздувом на

горизонте 1000 м.

Рудное тело 1 достаточно уверенно оконтурено скважинами и горными выработками на

флангах. По падению разведка рудного тела достаточно уверено доходит до глубин 850 м.

Рудное тело 2 представляет собой ответвление по восстанию рудного тела 1 на его

северо-западном фланге, в районе абсолютной отметки 1060 м. Это компактный рудный столб

со склонением в юго-восточном направлении под 60º и сравнительно выдержанными

параметрами оруденения. Простирание рудного тела 325 - 330º, падение к северо-востоку под

80 - 85º.

Протяжённость на разных горизонтах варьирует от 30 до 40 м, по вертикали тело

прослежено на 80 м. Средняя мощность рудного тела 1,8 м, по сечениям колеблется в пределах

1,4 – 2,9 м, достигая в единичном раздуве на юго-западном фланге 4,1 – 5,7 м. Выклинивание по

простиранию клиновидное, по падению граница с рудным телом 1 достаточно условная.

Месторождение Красивое в соответствии с «Классификацией запасов и прогнозных

ресурсов твердых полезных ископаемых» по сложности геологического строения отнесено к 3

группе. По степени изученности запасы в площади лицензии ХАБ 02344 БР отнесены к

разведанным, а в площади лицензии ХАБ 02955 БП – к оцененным.

1.4 Гидрогеологические условия месторождения

Месторождение «Красивое» находится в пределах Учуро-Майского артезианского

бассейна. Гидрогеологические условия района изучены слабо, так как специализированные

работы на его площади не проводились. Сопутствующие наблюдения за гидрогеологической

обстановкой проводились при производстве ГРР.

Гидрогеологические условия района определяются повсеместным распространением

многолетнемерзлых пород. Мерзлота сливная. Мощность сезонно-талого слоя зависит от

ландшафтных условий и составляет от 0,3 м на заболоченных, покрытых мелким кустарником

склонах и пологих водоразделах северной экспозиции до 3 – 3,5 м на южных открытых склонах

с редкой древесной растительностью.
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Температура многолетнемерзлых пород зависит от ландшафта и варьирует от минус 1 °С

в долинах рек до минус 4 °С в гольцовых зонах.

В днищах долин отмечаются сквозные и несквозные таликовые зоны,

характеризующиеся наличиием реликтовой доледниковой растительности.

На основании имеющихся материалов среднемасштабного геологического картирования

на территории района работ выделено 6 гидрогеологических подразделений.

1. Сезонно-водоносный верхнеплейстоцен-голоценовый аллювиальный горизонт порово-

пластовых вод, приуроченный к долинам ручьев.

2. Криогенный водоупорный массив раннемеловых интрузивных пород облачного и

кеткапского комплекса, развитый в центральной части района работ.

3. Водопроницаемый локально-водоносный нижнекембрийский комплекс карбонатных

пород, занимающий менее одной четверти площади района в его северной части.

4. Локально-водоносный субкриогенный комплекс карбонатных пород юдомской свиты,

широко развитый преимущественно в северной части района.

5. Таликово-криогенный слабоводоносный комплекс терригенных пород омнинской и

кондерской свит, имеющий значительное распространение на дневной поверхности.

6. Таликово-криогенный слабоводоносный комплекс архейских метаморфитов

одолинской свиты, имеет ограниченное распространение в зрозионных окнах.

Месторождение «Красивое» приурочено к криогенному массиву раннемеловых

интрузивных пород облачного комплекса, находится в пределах криолитозоны мощностью

более 250 м по вертикали от дневной поверхности. На его площади отсутствуют поверхностные

водотоки и подземные воды в интервалах изученных скважинами и подземными выработками

глубин. Поверхностный сток атмосферных осадков тоже не имеет места, поскольку здесь

развиты щебнисто-глыбовые осыпи мощностью 0,2 – 0,7 м и подстилающие их супесчано-

щебнисто-глыбовые элювиально-делювиальные образования с высокой фильтрующей

способностью в талом состоянии. Исключение составляют верховодка, стекающая по верхней

границе многолетнемерзлых пород, которые служат водоупором.

В связи с тем, что горные работы не выходят из зоны вечномерзлых пород,

естественных водопритоков в горные выработки не ожидается. Справка о фактических

естественных водопритоках в выработки подземного рудника приведена в приложении Д.

Общий водоприток в горные выработки будет складываться из технологических

водопритоков, возникающих при ведении буровых работ.
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1.5 Характеристика полезного ископаемого

Вещественный состав руд характеризуется на основе документации рудных интервалов

геологоразведочных выработок (штолен, штреков, канав и скважин).

Рудные тела примерно в равной мере пространственно приурочены к метасоматитам

кварцевым, альбит-кварцевым и к гранодиорит-порфирам окварцованным, альбитизированным,

сульфидизированным. Практически во всех случаях обязательным условием золотого

оруденения является наличие кварцевых прожилков или просечек, секущих вышеуказанные

породы.

Метасоматиты кварцевые, альбит-кварцевые имеют светло-серую до белой окраску,

массивную текстуру, реликтовую порфировую структуру, основная масса

микрогетерогранобластовая. Степень переработки породы высокая, с образованием

псевдоморфоз по амфиболу, частично по плагиоклазу.

Вкрапленники размером 0,5 – 3,0 мм представлены альбитизированным плагиоклазом,

широкотаблитчатые, остроугольной, реже неправильной формы с корродированными краями.

По плагиоклазу развиты серицит, мусковит, глинистые минералы; амфиболы полностью

замещены серицит-мусковитовым агрегатом в сопровождении эпидота.

Основная масса неравномернозернистая кварцевого или калишпат-кварц-

плагиоклазового состава с зёрнами неправильной изометричной формы размером от 0,01 до

0,06 мм, участками перекристаллизована с образованием более крупных кристаллов кварца,

ксеноморфного по отношению к другим минералам; пироксен амфиболизирован. По массе

развиты чешуи, ленточки серицит-мусковита, глинистых минералов. Повсеместно присутствует

эпидот в ассоциации с кальцитом, лейкоксеном.

Рудный минерал (пирит) в виде неправильных зёрен размером от 0,5 до 2,0 мм, часто в

ассоциации с кристалликами кварца.

Кварцевые прожилки имеют мощность от 0,3 до 5 - 6 мм, кварц в виде удлинённых

изометрично-неправильных зёрен размером 0,3 - 0,7 мм, с мозаичным угасанием; как правило,

сопровождается пиритом. Иногда промежутки между кварцевыми зёрнами выполнены

кальцитом.

К вышеописанным рудам приурочено чуть более 50 % запасов золота.

Гранодиорит-порфиры окварцованные, альбитизированные, сульфидизированные от

светло-серого до тёмно-серого с фиолетовым оттенком цвета, структура порфировая, основная

масса микроаллотриоморфнозернистая.

Порфировые выделения широкотаблитчатой формы размером 0,5 - 3,0 мм представлены

альбитизированным плагиоклазом, имеющим зональное строение. Вторичные изменения
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выражены в серицитизации, развитии глинистых минералов. По трещинам в кристаллах

плагиоклаза развит хлорит, эпидот, карбонат (кальцит).

Основная масса представлена мелкозернистым (0,01 - 0,012 мм) кварц-полевошпатовым

агрегатом с нечётко выраженными формами отдельных зёрен. По ней развивается в виде

округлых зёрен эпидот-карбонатный материал, сопровождающийся хлоритом, лейкоксеном.

Часть этих скоплений образует псевдоморфозы по роговой обманке. Около 50 % кварца в

основной массе вторичного происхождения, он выделяется более крупными зёрнами округлой

формы.

Рудный минерал (пирит, гематит) в виде неправильных зёрен размером от 0,1 до 3,0 мм,

в ассоциации с кристалликами кварца.

Прожилки кварца мощностью 0,1 - 10,0 мм почти всегда сопровождаются эпидотом,

рудными минералами, карбонатом, хлоритом, редко – калишпатом. Кварц – в виде

аллотриоморфных зёрен удлинённой формы, практически всегда ориентированных по нормали

к направлению прожилка.

К данным породам приурочено около 50 % запасов золота.

В золотоносных метасоматитах и метасоматически изменённых породах развиты рудные

минералы в количестве 1 - 5 %, редко больше, среди которых резко преобладает пирит. Они

делятся на 3 группы. К первой из них относятся акцессории гранодиорит-порфиров: магнетит,

ильменит, гематит и рутил. Как правило, они обнаруживаются в виде единичных или редких

знаков, причём не во всех аншлифах. Характерно, что в процессе пропилитизации произошла

определённая перегруппировка этих минералов. В частности, в альбитовой фации пропилитов

магнетит практически исчезает. Ильменит и гематит, являющиеся более редкими акцессориями,

сохраняются в относительно больших количествах. Вместе с тем появляются новообразованные

гематит и рутил. Последний сопровождается иногда каёмками лейкоксена, что установлено по

наблюдениям в шлифах. Всё это свидетельствует об увеличении валентности железа и титана;

отражает возрастание окислительного потенциала и щёлочности растворов в ходе

пропилитизации.

Вторая группа представлена преимущественно средне- и отчасти высоко- и

низкотемпературными гидротермальными минералами, к которым относятся висмутин,

молибденит, пирит, пирротин, халькопирит, галенит, блеклая руда и самородное золото. Все

они связаны с процессом окварцевания. За исключением пирита, пирротина, халькопирита и

самородного золота, минералы этой группы обнаруживаются эпизодически. В технологической

пробе выявлен также сфалерит, весьма редкий.
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Третья группа – экзогенные минералы, которые развиты преимущественно до горизонта

1050 м. Среди них преобладают гидроокислы железа. Менее развит ковеллин. Изредка

отмечается халькозин. В единичном случае выявлен марказит.

Количественный минеральный состав руды следующий (вес. %):

– кварц – 36.2,

– карбонаты – 1.0,

– плагиоклаз – 37.4,

– слюда – 16.9,

– хлорит – 0.5,

– пирит – 3.9,

– магнетит – 1.0,

– апатит – 0.4,

– халькопирит – 0.2,

– галенит – 0.1,

– сфалерит – 0.1,

– золото – знаки.

Суммарное количество сульфидов в технологической пробе 2 составляет 4,3 %, а в

среднем в рудах – 3 % (по пересчёту среднего содержания серы в 70 групповых пробах руд).

Рудные минералы принадлежат трём классам: сульфидов и сульфосолей, окислов и

гидроокислов, самородных элементов.

К классу сульфидов и сульфосолей относятся висмутин, молибденит, пирит, пирротин,

халькопирит, галенит, сфалерит, блеклая руда, марказит, ковеллин, халькозин. Кроме того, в

этот класс условно включается теллуристый минерал.

К классу окислов относятся магнетит, гематит, ильменит, рутил, лейкоксен и

гидроокислы железа.

Класс самородных элементов представлен золотом.

Висмутин встречается эпизодически, заполняет в пирите овальные поры размером

0,05 – 0,15 мм в длину, диагностируется уверенно по белому цвету, низкой твёрдости, сильной

анизотропии, цветовым эффектом двуотражения.

Молибденит изредка отмечался в ПГВ на горизонте 1050 м в интервале между

разведочными линиями 1 - 8 в виде пластинчатых выделений слабо изогнутой формы размером

до первых мм. В одном аншлифе наблюдался в виде слабо изогнутых пластинок размером

0,005 – 0,03 мм в длину среди кварца.

Пирит, составляющий более 90 % от суммы сульфидов, представлен, как правило,

кубическими кристаллами размером 0,1 - 3,5 мм, которые локализованы преимущественно в
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кварце. Преобладают выделения размером  0,5 - 1,0 мм, неравномерно  распределённые в

метасоматитах и окварцованных породах. Визуально на горизонте 1050 м изредка наблюдались

октаэдрические кристаллы пирита размером до 4 см. Весьма обычны разноориентированные

прожилки мощностью 1 - 5 мм. Нередко пирит цементирует локальные участки

брекчированных метасоматитов.

Поры и микротрещины в пирите заполнены пирротином, халькопиритом, галенитом,

сфалеритом, висмутином, самородным золотом, иногда совместно с нерудными минералами.

Эпизодически в пирите обнаруживаются реликты ильменита.

При окислении происходит замещение выделений лимонитом, нередко полностью.

Микрорентгеноспектральным анализом в пирите установлено до 0,08 % золота.

Содержание его незначительное. Приближённо-количественным спектральным анализом по

17 элементам, выполненным на 56 мономинеральных пробах пирита в аналитическом центре

ЗАО «АС «Амур», выявлено 15 примесей: золото, серебро, мышьяк, барий, висмут, кобальт,

хром, медь, молибден, никель, свинец, олово, ванадий, вольфрам и цинк. Бор и сурьма не

обнаружены. Суммарное количество элементов-примесей находится в пределах 5,6 - 13490,0 г/т

(0,0006 - 1,35 %), составляя в среднем 1942,4 г/т (0,19 %).

Содержание каждой примеси варьирует в следующих пределах (г/т):

золото – 0 - 9491,4, серебро – 0 - 259,4, мышьяк – 0 - 1281,5, барий – 2,7 - 1834,6,

висмут – 0 - 3237,0, кобальт – 1,0 - 832,0, хром – 0,1 - 609,4, медь – 0,6 - 5077,6,

молибден – 0 - 644,5, никель – 0,3 - 624,2, свинец – 0,1 - 663,0, олово – 0 - 410,7,

ванадий – 0 - 22,5, вольфрам – 0 - 1394,4, цинк – 0 - 2480,3.

Среднее содержание золота без учёта проб, не содержащих этот металл, составляет

443,4 г/т, а серебра в том же ряду проб – 31,3 г/т. Золото-серебряное отношение в пирите

соответственно равно 14,2.

Халькопирит встречается в виде мелких выделений, ассоциирующихся главным образом

с гнёздами карбонатов в трещинах в кварце, иногда в виде скоплений вблизи пирита. Нередко

отмечается в пирите, где заполняет микротрещины и поры. Размер выделений халькопирита

колеблется от 0,001 до 0,5 мм, в среднем 0,2 мм. Реже наблюдаются  агрегаты индивидов

халькопирита размером до 1 см. Часто халькопирит окружён каймой ковеллина, иногда почти

до полного замещения; в наиболее крупных зёрнах пересечён ветвящимися прожилками этого

минерала, который развивается в ассоциации с халькозином.

Галенит и сфалерит весьма редки, отмечаются в непосредственной близости от

халькопирита, не образуя с ним срастаний, и локализованы преимущественно в

микротрещинах, рассекающих кварц. Размер их индивидов от сотых до десятых долей мм.



19
В
за
м

. и
нв

. №
П
од
п.

 и
 д
ат
а

И
нв

. №
 п
од
п.

0002-002-01-ИОС7.1
Лист

17Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Очень редко встречаются более крупные выделения, до 0,5 мм. В единичном случае

наблюдался галенит в срастании с золотом.

Пирротин развит в незначительном количестве, заполняет поры в пирите либо рассеян в

нерудной массе. Размер вкрапленников не превышает 0,005 мм.

Блеклая руда из-за очень малых размеров зерен (0,002 - 0,015 мм) обнаружена только в

иммерсии; наблюдалась в тесном срастании с галенитом и самородным золотом вблизи пирита.

Теллуристые минералы розовато-серого цвета отмечены в округлых порах размером до

0,002 мм в зёрнах пирита. Точная диагностика их затруднена из-за слишком малых размеров.

Ковеллин и халькозин являются экзогенными минералами, развиты по халькопириту,

иногда полностью замещая его.

Марказит образует очень мелкие (0,006 мм) выделения в нерудной массе, имеет

пластинчатую форму. Он является продуктом экзогенного преобразования пирротина.

Магнетит представлен двумя разновидностями:

1 – корродированными кристаллами размером 0,05 - 0,1 мм в изменённых гранодиорит-

порфирах,

2 – скоплениями переотложенных мелких (0,001 - 0,02 мм) хорошо огранённых

кристаллов с гладкой поверхностью в альбитовых и кварц-альбитовых метасоматитах.

Ильменит акцессорный в изменённых гранодиорит-порфирах и метасоматитах образует

скопления зёрен неправильной формы размером 0,005 - 0,015 мм в длину; содержит вростки,

каёмки гематита, являющегося продуктом распада твёрдого раствора.

Гематит акцессорный развит в ассоциации с ильменитом. Кроме того, наблюдался

переотложенный гематит в виде табличек размером 0,008 - 2,0 мм среди агрегатов

гидроокислов железа, либо в микротрещинах в магнетите.

Рутил акцессорный в изменённых гранодиорит-порфирах наблюдался в виде

причудливых реликтов размером до 0,06 мм в длину в агрегатах лейкоксена.

Гидроокислы железа наблюдаются в виде плотных колломорфных и охристых масс. Они

окаймляют гематит или заполняют трещины, пересекающие пирит и нерудные минералы.

Химический состав руд следующий (вес %): SiO2 - 62,98, TiO2 - 0,41, Al2O3 - 15,85,

Fe2O3 - 5,08, FeO - 0,68, MnO - 0,05, MgO - 1,28, CaO - 3,41, Na2O - 4,87, K2O - 2,2,

P2O5 - 0,15, nnn - 2,65, сумма - 99,61, Sобщ. - 2,41, Sсульфат. - 0,22. По составу они относятся к типу

золотосодержащих первичных алюмосиликатных малосульфидных.
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1.6 Попутные полезные ископаемые

Протоколом ТКЗ Дальнедра № 1237 постановлено в балансовых и забалансовых запасах

золоторудного месторождения Красивое подсчитать запасы серебра, как попутного

компонента.

Запасы серебра по категориям C1+C2 в границах отм. 950 м – 850 м составляют:

- балансовые – 5045,1 кг со средним содержанием 9,79 г/т;

- забалансовые – 1221,8 кг со средним содержанием 7,5 г/т.

1.7 Отходы производства

Отходами производства при подземной разработке месторождения Красивое являются

вскрышные и вмещающие породы, а также хвосты обогащения.

Породы, образующиеся при проведении подготовительных и нарезных выработок

подземными автосамосвалами по наклонному съезду выдаются на поверхность и

транспортируются на площадку золотоизвлекательной фабрики, где подвергаются дроблению

(при необходимости) и в дальнейшем используются для отсыпки и выравнивания

внутриплощадочных, межплощадочных и подъездных автодорог (Технические условия на

использование пород месторождения в качестве щебня приведены в приложении Е).

1.8 Горно-геологические условия эксплуатации

Особенности развития территории в позднем мезозое и кайнозое определили

возможность выделения двух инженерно-геологических районов: денудационного,

занимающего примерно 90 % площади, и флювиального. Оба района характеризуются скальной

коренной основой, развитием криолитозоны до глубины порядка 60 м в поймах рек и ручьев и

не менее 300 м на высоких водораздельных пространствах, наличием островных таликов в

долинах водотоков. Все скальные породы несколько осложнены зонами трещиноватости и

дробления возле разрывных нарушений, а осадочные породы еще и слабыми дислокациями в

экзоконтактах интрузий, местами карстом в карбонатных образованиях.

Месторождение «Красивое» приурочено к денудационному району, а в пределах

последнего – к подрайону с крутыми (больше 20 – 30°) делювиально-осыпными склонами,

точнее к участку этого подрайона со скальной основой, представленной в различной степени

измененными гранодиорит-порфирами облачного комплекса. С учетом сведений о
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геологическом строении рассматриваемый объект можно отнести к категории простых, к типу

3а – скальные. Этому не противоречит и геокриологическая обстановка, относящихся к виду

III а – сплошная многолетняя криолитозона мощностью более 150 м с температурой

ниже минус 3 °С. Объект характеризуется однородностью инженерно-геологического строения,

что определяется приуроченностью его к массиву гранодиорит-порфиров, значительная

устойчивость которых несколько уменьшена трещиноватостью, которая интенсивнее проявлена

в рудных телах. Преобладают крутопадающие трещины двух направлений:

близмеридионального и близширотного. Подчиненное значение имеют субгоризонтальные и

пологопадающие трещины различной ориентировки. Частота трещин составляет от 1 до 20, в

среднем 3 - 5 на п/м. Размеры блоков пород и руд, определяемые трещиноватостью находятся в

пределах 0,05 × 0,2 × 0,4 м – 1,0 × 1,5 × 3,0 м, в среднем 0,4 × 0,7 × 1,4 м.

Согласно Карте сейсмического районирования России месторождение находится в

границах 7 - бальной сейсмической зоны по 12-бальной шкале MSK-64. Вероятность

землетрясений низкая.

Согласно Единой классификаций горных пород ЦБНТ гранодиорит-порфиры и другие

изверженные породы, относятся к XVI – XVII категориям. Абразивность средняя.

Согласно классификации пород по буримости они относятся к IX – X категориям.

Коэффициент крепости руд и вмещающих пород по шкале профессора М.М.

Протодьяконова 16 – 18, т.е. относятся к весьма крепким.

Коэффициент разрыхления руд и вмещающих пород равен 1,5.

Плотность руд и вмещающих пород составляет 2,5 т/м3.

Породы не газоносны, не обладают способностью к растрескиванию, устойчивые к

обрушению и заколообразованию в мерзлом состоянии и относятся к категории пород и руд

от устойчивых до весьма устойчивых. При оттаивании снижается устойчивость в участках

повышенной трещиноватости и геологических нарушений. Ореол оттаивания не превышает

0,2 – 0,4 м в подземных горных выработках. Глуюина сезонного оттаивания на поверхности не

превышает 1 м, в связи с чем, влияние сезонного оттаивания не оказывает влияния на

устойчивость пород и попадание атмосферных осадков в корные выработки через трещины.

В период производства геологоразведочных работ на данном объекте проводились

радиометрические наблюдения в скважинах колонкового бурения с дневной поверхности.

Уровень естественной радиоактивности пород соответствует фоновому, колеблется в пределах

3,8 - 10,2 мкр/час, что не представляет опасности для человека.

Породы и руды месторождения не относятся к опасным по газу и пыли. Наличие

участков руд на основе кварцевых метасоматитов и сильно окварцованных гранодиорит-

порфиров, представляет опасность по силикозу при ведении буровых работ, так как содержание
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свободного кремнезема превышает 70 %. Бурение шпуров и скважин проектом

предусматривается с промывкой.

Физико-механические свойства вмещающих пород и руд месторождения приведены в

таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Физико-механические свойства вмещающих пород и руд месторождения

Наименование свойств Породы Руды

Объемная масса (средняя) 2,5 2,5
Естественная влажность (средняя) 0,88% 0,9%
Коэффициент пористости (средний) 0,0041 0,0053
Предел прочности на растяжение в сухом
состоянии:
среднее значение

13,4 – 21,3
17,3

13,0 – 20,8
16,9

Предел прочности на растяжение в
водонасыщенном состоянии:
среднее значение

8,8-13,6
11,2

9,2-12,4
10,8

Предел прочности на одноосное сжатие в
сухом состоянии
среднее значение

148-194
171

153-181
167

Предел прочности на одноосное сжатие в
водонасыщенном состоянии:
среднее значение

81-103
92

66-112
89

Коэффициент крепости по
М.М.Протодьяконову 16-18 16-18

Категория буримости по БПНТ IX - X IX - X

Месторождение не относится к опасным по горным ударам.

1.9 Границы и запасы шахтного поля

Запасы рудного золота месторождения «Красивое» между горизонтами 950 м – 850 м

утверждены протоколом ТКЗ Дальнедра № 1237 от 13.03.2020 г.

Параметры постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов:

- бортовое содержание золота – 3,0 г/т;

- минимальная мощность рудного тела – 1м, при меньшей мощности рудного тела, но

высоком содержании руководствоваться соответствующим метрограммом – 3,0 г/т × м;

- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, включаемых в

контур подсчета запасов – 3,0 м;

- минимальное промышленное содержание золота в подсчетном блоке – 7,52 г/т;
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- к забалансовым относить блоки с содержанием золота выше бортового, но ниже

минимального промышленного содержания;

- в балансовых и забалансовых запасах подсчитать запасы серебра, как попутного

компонента.

Запасы рудного золота месторождения «Красивое» с учетом утвержденных запасов

между горизонтами 950 м – 850 м приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Запасы рудного золота месторождения «Красивое»

Степень
изученности

Элементы
подсчета

Единица
измерения

Балансовые запасы Забалансовые запасы

C1 C2 C1+C2 C1 C2 C1+C2

Лицензия ХАБ 02344 БР
Разведанные руда тыс. т 46.4 46.4

золото кг 375.2 375.2
г/т 8.08 8.08

серебро кг 435.2 435.2
г/т 9.4 9.4

Лицензия ХАБ 02955 БП (отм. +950 м/+850 м)
Оцененные руда тыс. т 335.3 180.1 515.4 57.2 105.8 163

золото кг 2869.9 1483.4 4353.3 418.1 630.8 1048.9
г/т 8.56 8.24 8.45 7.31 5.96 6.43

серебро кг 3325.3 1719.9 5045.2 485.8 736 1221.8
г/т 9.92 9.55 9.79 8.5 6.96 7.5

Прирост к месторождению
Всего руда тыс. т 381.7 180.1 561.8 57.2 105.8 163

золото кг 3245.1 1483.4 4728.5 418.1 630.8 1048.9
г/т 8.5 8.24 8.42 7.31 5.96 6.43

серебро кг 3760.5 1719.9 5480.4 485.8 736 1221.8
г/т 9.85 9.55 9.75 8.5 6.96 7.5

Запасы месторождения «Красивое» в границах лицензии ХАБ 02344 БР в отработку по

настоящему Техническому проекту не вовлекаются, являются временно не активными.

Запасы балансовых и забалансовых руд по горизонтам и рудным телам месторождения в

границах лицензии ХАБ 02955 БП в границах 950 м – 850 м, подлежащих отработке по

настоящему Техническому проекту, приведены в таблице 1.3.

Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых на момент

разработки проектной документации по состоянию на 01.01.2020 г. приведены в приложении Г.
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Таблица 1.3 – Запасы балансовых и забалансовых руд по горизонтам и рудным телам

месторождения в границах лицензии ХАБ 02955 БП в границах 950 м – 850 м, подлежащих

отработке по настоящему проекту

Горизонт, м Рудное
тело

Геологическ
ий блок

Категория
запасов

Балансовые
запасы,
тыс. т

Содер
жание

Au,
г/т

Содер
жание

Ag,
г/т

1 2 3 4 5 6 7
Гор. +950 м/+920 м 1 1 C1-Бал 24,0 7,76 9,00

1 C2-Заб 2,9 6,23 7,26
2 C1-Бал 47,7 9,06 10,49
2 C2-Бал 5,5 7,71 8,95
3 C1-Бал 30,6 7,80 9,05
3 C2-Бал 1,2 10,31 11,91
4 C1-Бал 7,1 8,93 10,34
4 C2-Заб 4,0 7,14 8,29

Итого 123,0 8,31 9,63
2 1 C2-Заб 1,6 7,40 8,59

2 C2-Заб 9,5 5,52 6,45
3 C2-Заб 8,0 5,07 5,94
4 C2-Бал 15,7 8,23 9,54

Итого 34,8 6,73 7,83
ИТОГО по гор.
+950 м/+920 м 157,8 7,96 9,23

Гор. +920 м/+900 м 1 1 C1-Бал 23,8 7,76 9,00
1 C2-Заб 0,2 6,23 7,26
2 C1-Бал 36,7 9,06 10,49
2 C2-Бал 3,8 7,71 8,95
3 C1-Бал 28,6 7,80 9,05
3 C2-Бал 2,2 10,31 11,91
4 C1-Бал 9,9 8,93 10,34
4 C2-Заб 2,9 7,14 8,29

Итого 108,1 8,35 9,68
2 1 C2-Заб 5,8 7,40 8,59

2 C2-Заб 11,7 5,52 6,45
3 C2-Заб 8,1 5,07 5,94
4 C2-Бал 20,7 8,23 9,54

Итого 46,3 6,89 8,01
ИТОГО по гор.
+920 м/+900 м 154,4 7,91 9,18

Гор. +900 м/+870 м 1 5 C1-Бал 16,9 8,81 10,21
5 C2-Заб 0,6 4,84 5,68
6 C1-Бал 47,9 9,20 10,65
6 C2-Бал 28,4 9,16 10,60
7 C1-Заб 41,3 7,31 8,50
7 C2-Бал 12,8 8,49 9,83
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Продолжение таблицы 1.3

1 2 3 4 5 6 7
8 C1-Бал 17,0 7,72 8,96
8 C2-Бал 6,8 7,96 9,24

Итого 171,7 8,44 9,78
2 5 C2-Заб 12,2 5,57 6,51

6 C2-Заб 12,6 6,71 7,81
7 C2-Заб 9,2 6,28 7,32

8 C2-Бал 29,1 7,52 8,74
Итого 63,1 6,80 7,92

ИТОГО по гор.
+900 м/+870 м 234,8 8,00 9,28

гор. +870/+850 м 1 5 C1-Бал 15,9 8,81 10,21
5 C2-Заб 3,1 4,84 5,68
6 C1-Бал 23,1 9,20 10,65
6 C2-Бал 12,5 9,16 10,60
7 C1-Заб 15,9 7,31 8,50
7 C2-Бал 9,4 8,49 9,83
8 C1-Бал 6,1 7,72 8,96
8 C2-Бал 0,2 7,96 9,24

Итого 86,2 8,43 9,77
2 5 C2-Заб 7,5 5,57 6,51

6 C2-Заб 4,6 6,71 7,81
7 C2-Заб 1,4 6,28 7,32
8 C2-Бал 31,7 7,52 8,74

Итого 45,2 7,08 8,23
ИТОГО по гор.

+870/+850 м 131,4 7,97 9,24
ВСЕГО по гор.
+950 м/+850 м 678,4 7,96 9,24
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Приложение А

Лицензия ХАБ 02344 БР
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Приложение Б

Лицензия ХАБ 02955 БП
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Приложение В

Протокол ТКЗ № 1237
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Приложение Г

Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2020 г.
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Приложение Д

Справка о водопритоках в подземные выработки
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Таблица регистрации изменений

Изм.
Номера листов Всего
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в док.

Номер
док. Подп. Датаизменен-

ных
заменен-
ных новых аннулиро-

ванных



Профиль 0 Профиль 0-1

Профиль 1-1

Профиль 2-1

Профиль 3

Профиль 4-1

Профиль 5-1

Профиль 6-1

Профиль 8-1

Профиль 9-1

Профиль 10-1

Профиль 11

Профиль 12-1

Профиль 12-2

Профиль 13-2

Профиль 14-1
Профиль 15-1

Профиль 16-1

Профиль 17-1

РТ 2

РТ 1

Условные обозначения
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ООО "Амур-Золото", ГОК "Юбилейный"

Проекция рудных тел 1 и 2 на
горизонтальную плоскость

Жеребчиков 26.02.21 Вскрытие и отработка запасов
месторождения «Красивое» подземным

способом на гор. 950-850 м26.02.21

26.02.21

1:500
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Разрез по профилю 1-1
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Вскрытие и отработка запасов
месторождения «Красивое» подземным

способом на гор. 950-850 м
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месторождения «Красивое» подземным

способом на гор. 950-850 м
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Вскрытие и отработка запасов
месторождения «Красивое» подземным

способом на гор. 950-850 м
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