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РЕЗЮМЕ. Целью статьи является описание рудных поясов Байкало-Забайкальской области, выделенных 
в процессе многолетних металлогенических исследований. Методы. Проведено металлогеническое райо-
нирование на основе анализа материалов по рудоносности региона. Выделены два таксона: региональные 
металлогенические пояса и их звенья – рудные пояса. Первые были описаны нами ранее. Полезные иско-
паемые рудных поясов рассматриваются на фоне описания главных тектонических элементов и слагающих 
их геологических комплексов. При этом не ставилась задача полного описания всех полезных ископаемых 
– рассмотрены только наиболее значимые и крупные рудные объекты. В данной статье рассмотрены пояса 
окраинно-континентальных и коллизионно-аккреционных обстановок; во второй части (в следующем номере 
журнала) планируется описать рудные пояса внутриплитной орогенной природы. Результаты. Рудные по-
яса Байкало-Патомского окраинно-континентального металлогенического пояса находятся в краевой запад-
ной части и на севере территории. Геодинамическая обстановка здесь определяется распространением 
древних блоков фундамента (террейнов), сшивающих их и перекрывающих комплексов. Главной является 
неопротерозойская металлогеническая эпоха, которая знаменуется формированием флюорит-полиметал-
лического, колчеданно-свинцово-цинкового, уранового и золотого оруденения (Прибайкальский, Акиткан-
ский, Тыя-Олокитский, Бодайбинский пояса). Рудные пояса Байкало-Муйского и Байкало-Витимского аккре-
ционно-коллизионных металлогенических поясов находятся в центральной части региона (Чаро-Токкинский, 
Муйский и другие рудные пояса). В их пределах локализуются крупные стратиформные месторождения ме-
дистых песчаников, железистых кварцитов, золото-кварцевые, крупные полиметаллические и флюоритовые 
месторождения, которые формировались в течение протерозойской, палеозойской и частично мезозойской 
металлогенических эпох. Выводы. Рудные пояса окраинно-континентального типа представляют собой си-
стемы блоков фундамента с перекрывающими и сшивающими комплексами, где формируются стратиформ-
ные, флюорит-полиметаллические месторождения, золоторудные месторождения, урановая минерализа-
ция в древних вулканитах. Аккреционно-коллизионные рудные пояса содержат различные по природе тер-
рейны, фрагменты островных дуг, формации субдукционных и коллизионных геодинамических обстановок; 
распространены крупные стратиформные месторождения медистых песчаников, свинцово-цинковых руд, 
железистых кварцитов. 
Ключевые слова: рудные пояса, окраинно-континентальные, аккреционно-коллизионные геодинамиче-
ские обстановки, рудные формации, гидротермальные месторождения, стратиформные месторожде-
ния, инфильтрационные месторождения.  

 
Формат цитирования: Семинский Ж.В. Рудные пояса Байкало-Забайкальского региона. Часть I // Известия 
Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Геология, разведка и 
разработка месторождений полезных ископаемых. 2017. Т. 40. № 3. С. 20–34. DOI: 10.21285/2541-9455-2017-
40-3-20-34 
 

ORE BELTS OF THE BAIKAL-TRANSBAIKAL REGION. PART I 
 
Zh.V. Seminsky 
Irkutsk National Research Technical University,  
83 Lermontov St., Irkutsk 664074, Russian Federation 
 

aСеминский Жан Вячеславович, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геологии  
и геохимии полезных ископаемых, тел.: (3952) 405112, e-mail: seminsky@istu.edu 
Zhan V. Seminsky, Doctor of Geological and Mineralogical sciences, Professor of the Department of Geology and 
Geochemistry of Minerals, tel.: (3952) 405112, e-mail: seminsky@istu.edu 

 
 



Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 
Geology, Prospecting and Exploration of Mineral Deposits 

 

   

ISSN print 
2541-9455 
ISSN online 
2541-9463 

Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН.  
Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых Т. 40, № 3 

Proceedings of the Siberian Department of the Section of Earth Sciences RANS. 
Geology, Exploration and Development of Mineral Deposits Vol. 40, No. 3 

21 

 

ABSTRACT. The purpose of the article is to describe the ore belts of the Baikal-Transbaikal region identified in 
the course of the long-term metallogenic studies. Methods. Based on the analysis of the materials on the ore 
content in the region metallogenic zoning has been carried out. Two taxa have been distinguished: regional metal-
logenic belts and ore belts which are the links of the former. The first ones we described earlier. The minerals of 
the ore belts are examined in connection with the description of main tectonic elements and geological complexes 
composing them. We did not set the task to provide a complete description of all minerals: consideration was given 
to the most significant and large ore objects only. This article deals with the belts of marginal continental and colli-
sion-accretionary conditions. The second part of the article (to be published in the next issue of the journal) is going 
to deal with the ore belts of intraplate orogenic nature. Results. Ore belts of the Baikal-Patom marginal continental 
metallogenic belt are located in the marginal western part and in the north of the territory. The geodynamic situation 
here is determined by the spread occurrence of ancient blocks of foundation (terranes) and complexes sewing and 
overlapping them. The main is the Neoproterozoic metallogenic epoch which is characterized by the formation of 
fluorite-polymetallic, pyrite-lead-zinc, uranium and gold mineralization (Pribaikalsky, Akitkansky, Tyaya-Olokitsky, 
Bodaibo belts). The ore belts of the Baikal-Muya and Baikal-Vitim accretionary collision metallogenic belts are lo-
cated in the central part of the region (Charo-Tokkinsky, Muya and other ore belts). Large stratiform deposits of 
cupriferous sandstones, banded iron formations, gold-quartz, large polymetallic and fluorite deposits, which were 
formed during the Proterozoic, Paleozoic and partly Mesozoic metallogenic epochs are localized within their bound-
aries. Conclusions. The ore belts of the marginal-continental type are represented by the systems of foundation 
blocks with overlapping and sewing complexes where stratiform, fluorite-polymetallic deposits, gold ore deposits, 
uranium mineralization in ancient volcanites are formed. The accretionary collision ore belts contain the terrains of 
different nature, fragments of island arcs, formations of subduction and collision geodynamic environments. Large 
stratiform deposits of cupriferous sandstones, lead-zinc ores, banded iron formations are widespread. 
Keywords: ore belts, marginal continental, accretionary collision geodynamic conditions, ore formations, hydrother-
mal deposits, stratiform deposits, percolated deposits 
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Введение 

В соответствии с существующими в 
настоящее время представлениями тер-
ритория, включающая Байкальскую гор-
ную область и Забайкалье, в тектониче-
ском плане представляет собой систему 
орогенных сооружений, обрамляющих 
Северо-Азиатский кратон или возникших 
в докембрии и фанерозое на его окраине. 
Как принято сейчас большинством иссле-
дователей, в геологической истории реги-
она выделяются два этапа развития [1–
5]. Первый из них – плитотектонический 
этап – включает процессы эволюции Па-
лео-Азиатского, а затем Палео-Тихооке-
анского бассейнов, их закрытия и после-
довательного причленения различных по 
природе террейнов к окраинам кратона 
(коллизия, аккреция, субдукция). В ре-
зультате интенсивных дислокаций и маг-
матизма формировались складчатые по-
яса, в том числе и на континентальной 
окраине кратона, которая подверглась 

воздействию наложенных тектономагма-
тических процессов в связи с коллизией и 
аккрецией. Второй этап – плюмтектони-
ческий – связан с деятельностью Сибир-
ского суперплюма, включает внутриплит-
ные тектоно-магматические процессы, 
охватившие в той или иной степени всю 
территорию в позднем палеозое-мезо-
зое, которые привели к формированию 
системы сводовых, депрессионных зон, 
вулкано-плутонических и плутонических 
ареалов (вулканогенов и плутоногенов) 
[3–6]. 

Анализ и обработка материалов по 
геодинамическим условиям рудообразо-
вания и металлогении территории (на ос-
нове глубинного строения земной коры) с 
составлением серии металлогенических 
карт и схем проводились коллективом ка-
федры минералогии, петрографии и по-
лезных ископаемых ИРНИТУ (бывший 
ИПИ) в 1991–2010 гг. (Ж.В. Семинский, 
М.А. Морозов, В.С. Питателев). В 1997–
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2007 гг. выполнялся международный про-
ект «Геодинамика и металлогения Север-
ной Азии» (М.И. Кузьмин, Л.М. Парфенов, 
А.И. Ханчук, С.И. Дриль, Ж.В. Семинский, 
А.М. Спиридонов, Л.В. Зорина и др. под 
общим руководством академиков М.И. 
Кузьмина и А.И. Ханчука). В соответствии 
с задачами указанного проекта автором 
совместно с А.М. Спиридоновым и Л.В. 
Зориной проводилось выделение и опи-
сание одного таксона, названного «ме-
таллогенические пояса» [6]. В послед-
ствии автором был предпринят более де-
тальный анализ распределения рудных 
узлов и месторождений с корректировкой 
схемы металлогенического районирова-
ния и выделены два таксона (первого и 
второго порядков) – металлогенические 
пояса, а в их составе – рудные пояса [3], 
уточнены их границы на основе анализа 
геологического строения, тектонического 
районирования и рудоносности (рису-
нок).  

Как известно, рассматриваемый ре-
гион характеризуется проявлением ши-
рокого спектра полезных ископаемых 
различных видов и генетических типов [7, 
8]. Наиболее распространены эндоген-
ные и полигенные месторождения зо-
лота, свинца, цинка, меди, урана, флюо-
рита, олова, вольфрама, молибдена, 
нефрита, асбеста и другие, которые фор-
мировались в различных геодинамиче-
ских обстановках в широком интервале 
времени от архея до кайнозоя. 

Эволюция и строение образовав-
шихся на плитотектоническом и плюмтек-
тоническом этапах разновозрастных оро-
генных поясов предопределили законо-
мерности формирования и размещения 
различных по возрасту и типам место-
рождений полезных ископаемых.  

Как описывалось ранее [3, 9, 10], 
формировались орогенные и, соответ-
ственно, металлогенические пояса трех 
геодинамических типов: 1 – складчато-
надвиговых орогенов окраины кратона 
(Байкало-Патомский), 2 – аккреционно-

коллизионных орогенов (Байкало-Муй-
ский и Байкало-Витимский (Трансзабай-
кальский)); 3 – внутриплитных плюмтек-
тонических орогенов (Чикой-Шилкинский, 
Керуленско-Аргунский). Характерно, что 
имело место наложение металлогениче-
ских поясов внутриплитного этапа на по-
яса коллизионно-аккреционного типа. 
Так, на площади Байкало-Витимского ак-
креционно-коллизионного пояса широко 
проявились магматические и рудные про-
цессы внутриплитной активизации позд-
него палеозоя-мезозоя, и вновь образо-
ванный Байкало-Витимский металлоге-
нический пояс практически наследует 
Трансзабайкальский, а в его пределы 
входят рудные пояса как коллизионно-ак-
креционной природы (Еравнинский, Кру-
чининский), так и внутриплитного ороген-
ного типа (Селенгинский, Каренгский и 
другие). Поскольку региональные метал-
логенические пояса окраинно-кратонных, 
коллизионно-аккреционных и внутрип-
литных плюмтектонических геодинами-
ческих обстановок были описаны нами 
ранее [3, 10], в настоящей статье с уче-
том материалов, полученных в процессе 
более детального районирования, приво-
дится характеристика наиболее типич-
ных их звеньев – локальных рудных поя-
сов.  

Рудные пояса Байкало-Патомского  
окраинно-континентального  
металлогенического пояса 

В соответствии с многоэтапным 
процессом развития тектонических эле-
ментов и геодинамическими событиями в 
пределах этого пояса намечается ряд ме-
таллогенических эпох. Главной является 
неопротерозойская эпоха (1000–540 млн 
лет), которая знаменуется формирова-
нием флюорит-полиметаллического, ура-
нового и золотого оруденения в пределах 
северной и крайней западной частей тер-
ритории (Центральное и Северное При-
байкалье). В это же время начинается 
процесс накопления золота в осадках  
Бодайбинского и других прогибов.  
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Схема расположения металлогенических и рудных поясов Юго-Восточной Сибири: 

1 – границы металлогенических поясов и их номера: 1 – Байкало-Патомский, 2 – Байкало-Муйский,  
3 – Байкало-Витимский (Трансзабайкальский), 4 – Чикой-Шилкинский, 5 – Керуленско-Аргунский пояса;  

2 – границы рудных поясов и их номера: 1 – Прибайкальский, 2 – Акитканский, 3 – Тонодский,  
4 – Тыя-Олокитский, 5 – Бодайбинский, 6 – Чаро-Токкинский, 7 – Верхне-Ангарский, 8 – Баргузинский,  

9 – Муйский, 10 – Селенгинский, 11 – Хилокский, 12 – Еравнинский, 12а – Верхне-Витимский,  
13 – Каренгский, 14 – Чикойский, 15 – Верхне-Ингодинский, 16 – Онон-Туринский, 17 – Агинский,  

18 – Нерча-Тунгирский, 19 – Шилка-Ольдойский, 20 – Газимуро-Урюмканский, 21 – Газимуро-Уровский,  
22 – Приаргунский пояса; 3–5 – геологические комплексы: 3 – складчато-надвиговые окраинно- 

континентальные, 4 – аккреционно-коллизионные, 5 – внутриплитные плюмтектонические 
Location map of metallogenic and ore belts in South–Eastern Siberia: 

1 – boundaries of metallogenic belts and their numbers: 1 – Baikal–Patom, 2 – Baikal–Muya, 
3 – Baikal–Vitim (Trans–Baikal), 4 – Chikoy–Shilkinsky, 5 – Kerulen–Argun belts); 

2 – boundaries of ore belts and their numbers: 1 – Pribaikalsky, 2 – Akitkansky, 3 – Tonod, 
4 – Tyaya–Olokitskiy, 5 – Bodaibo, 6 – Charo–Tokkinsky, 7 – Upper–Angarskiy, 8 – Barguzinsky, 

9 – Muya, 10 – Selenga, 11 – Khilok, 12 – Eravninsky, 12а – Upper–Vitim, 
13 – Karenga, 14 – Chikoy, 15 – Upper-Ingoda, 16 – Onon–Turinsky, 17 – Aginsky, 

18 – Nercha–Tungirsky, 19 – Shilka–Oldoy, 20 – Gazimur–Uryumkan, 21 – Gazimur–Urovsky, 
22 – Priargun belts; 3–5 – geological complexes: 3 – fold–thrust marginal-continental, 

4 – accretionary collision, 5 – intraplate plumtectonic 

 
Дальнейшая его концентрация в виде ме-
сторождений происходила в раннем па-
леозое в связи с метаморфизмом и гид-
ротермальной деятельностью двух ме-
таллогенических эпох: кембро-силурий-
ской и девон-раннекарбоновой. В преде-

лах отдельных террейнов фундамента 
рудные месторождения формировались 
в палеопротерозое (2500–1600 млн лет). 
Кроме того, в связи с тектоническими 
процессами, происходившими в располо-
женных к югу орогенных поясах, прояви-
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лась и более молодая эпоха рудообразо-
вания (410–320 млн лет). Именно много-
этапностью рудного процесса можно объ-
яснить, например, длительность образо-
вания и полигенность золоторудных по-
лей в Бодайбинском рудном районе. 

В этой обстановке окраинно-конти-
нентального орогенеза формировались 
флюорит-полтметаллические, железо-
титановые месторождения, связанные с 
мафит-ультрамафитовыми комплексами, 
полигенные месторождения золота, стра-
тиформное медное оруденение, рудонос-
ные карбонатиты и метасоматиты, желе-
зистые кварциты.  

В составе этого металлогениче-
ского пояса выделяются следующие руд-
ные пояса: Прибайкальский, Акиткан-
ский, Тонодский, Тыя-Олокитский, Бодай-
бинский и другие. Наиболее значимые из 
них рассматриваются ниже. 

Прибайкальский рудный пояс (За-
падное Прибайкалье, побережье оз. Бай-
кал) протягивается на 300 км при ширине 
до 50 км. Охватывает зону сочленения 
окраинно-континентального вулкано-плу-
тонического пояса с отложениями ри-
фейского платформенного чехла. Кон-
тролирующими его структурами были 
разломы, которые развивались вдоль 
границы кратона. 

Главными геологическими комплек-
сами являются осадочные толщи При-
байкальского краевого прогиба Сибир-
ской платформы и вулканоплутонические 
серии Акитканского пояса. Первые обра-
зуют перекрывающий чехол, представ-
ленный терригенно-карбонатными отло-
жениями байкальской серии (голоустен-
ская и улунтуйская свиты), которые про-
слеживаются вдоль окраины платформы 
на 1000 км с моноклинальным падением 
на запад и северо-запад под углами 25–
40°. По литологическому составу это тон-
козернистые известняки, доломиты, раз-
нозернистые микро- и крупнокристалли-
ческие известняки с оолитоподобным 
внутренним строением, талькиты и таль-

ково-карбонатные породы. Моноклиналь-
ное падение толщи осложняется склад-
чатостью более высоких порядков 
(вплоть до гафрированной). В строении 
вулканического пояса принимают уча-
стие субщелочные средние и кислые 
лавы с подчиненным количеством ба-
зальтовых порфиритов, осадочные и оса-
дочно-вулканогенные отложения аки-
тканской серии нижнего протерозоя. Зна-
чительную роль играют интрузии диори-
тов, гранодиоритов и гранитов, комагма-
тичные эффузивам. Прорваны рапа-
кивиподобными гранитоидами примор-
ского комплекса.  

  Рудоконтролирующими являются 
складчатые струкутрные элементы в пре-
делах терригенно-карбонатных пород 
байкальской серии. Наряду со складчато-
стью, локализация оруденения опреде-
ляется региональной зоной смятия, в ко-
торой сосредоточены линзы и субпласто-
вые тела талькитов, кварцевые и араго-
нитовые жилы. Зона связана с процес-
сами надвигания рудовмещающей толщи 
на более древние вулканиты. 

Продуктивной является сфалерит-
галенит-флюоритовая рудная формация. 
В пределах пояса, в той его части, кото-
рая проходит по вулканитам протерозой-
ского возраста, установлена непромыш-
ленная золоторудная и радиоактивная 
минерализация. Наиболее значитель-
ным в поясе является месторождение 
Барвинское в карбонатных породах, 
представленное по данным А.А. Тычин-
ского с соавторами (1984 г.) в основном 
телами пласто-, линзо- и жилообразной 
форм. Их положение определяется со-
гласными с залеганием вмещающих по-
род разрывными нарушениями рудокон-
тролирующей зоны смятия. Встречаются 
секущие жилы и прожилково-вкраплен-
ные руды. Руды содержат сфалерит, га-
ленит и флюорит. Предполагается гидро-
термальный генезис полиметаллических 
руд. 
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Акитканский рудный пояс (Северо-
Западное Прибайкалье) протягивается 
на 340 км при ширине до 70 км. Опреде-
ляющим тектоническую природу пояса 
является его положение на окраине  
кратона, в зоне краевого разлома, кон-
тролировавшего формирование Акиткан-
ского вулканно-плутонического пояса. 

Раннепротерозойский фундамент 
сохранился в виде отдельных тектониче-
ских блоков, сложенных гнейсами и кри-
сталлическими сланцами. Основную пло-
щадь занимают раннепротерозойские 
вулканические и вулканогенно-осадоч-
ные комплексы (домугдинский, акиткан-
ский, ошеконский и др.) – трахитовые 
порфиры, кварцевые порфиры, их туфы, 
вулканические брекчии, прорванные 
крупными телами гранитоидов (примор-
ский и др. комплексы, сложенные грани-
тами, граносиенитами, сиенитами и сие-
нит-порфирами.). Вулканно-плутониче-
ские комплексы образуют крупные значи-
тельно эродированные центры (Савкин-
ский, Кутимский и др.), в которых картиру-
ются руины древних метаморфизован-
ных вулканических построек. Вулканиты 
преобладают в центре и на севере пояса; 
в его южной части они постепенно сменя-
ются интрузивными комагматами.  

Тектоническая позиция Акиткан-
ского пояса в краевой части платформы, 
где имели место надвиговые перемеще-
ния пород чехла на структуры фунда-
мента, а также вертикальные движения 
блоков, определила широкое развитие 
разрывных нарушений различных си-
стем, возраста и кинематики (сбросы, 
сдвиги, сбросо-сдвиги, надвиги). Послед-
ние особенно характерны для западной 
периферии пояса. Надвиги в большин-
стве своем являются более молодыми по 
отношению к сбросам, часто развива-
ются по контактам отдельных толщ и 
смещают рудные тела. 

Формирование эндогенного оруде-
нения Акитканского пояса происходило в 
условиях складчато-надвиговых дефор-

маций и вулкано-плутонического магма-
тизма в зоне краевого шва в паределах 
серии веерообразно расходящихся (от 
района северной оконечности Байкала) 
разрывов, которые контролировали  
субаэральную вулканическую деятель-
ность и внедрение крупных масс гранито-
идов. 

В пределах пояса широким распро-
странением пользуется урановая мине-
рализация, которая представлена смол-
ково-флюоритовой и фосфорно-урано-
вой формациями. Установлено семь руд-
ных узлов, вмещающих эту гидротер-
мальную минерализацию (месторожде-
ния Безымянное, Алый Парус, рудопро-
явления Ново-Озерное, Грозовое и др.). 
Структурный контроль оруденения опре-
деляется двумя факторами: рудные узлы 
приурочены к древним вулканическим по-
стройкам и (или) контролируются узлами 
пересечения продольных и поперечных 
разломов. Руды обычно мономинераль-
ные и представлены урановой смолкой; 
встречаются галенит, сфалерит, флюо-
рит, молибденит, пирит. Сопровожда-
ются гематитизацией, альбитизацией, се-
рицитизацией. Фосфорно-урановая ста-
дия, являющаяся наиболее ранней, 
представлена франколитом, браннери-
том, титанатами урана. Рудные тела 
контролируются трещинами скола и 
имеют формы коротких жил (простых или 
сложных), линз, гнезд. Рудные тела в пес-
чаниках и туфопесчаниках отчетливо 
подчиняются залеганию вмещающей 
толщи и представлены кулисообразно 
расположенными линзами в более пори-
стых песчаниках и туфопесчаниках. 
Кроме того, в пределах пояса известны 
проявления золоторудной, редкоме-
талльной, олово-вольфрамовой и висму-
товой минерализации.  

Тыя-Олокитский пояс находится в 
Северном Прибайкалье (бассейны рр. 
Тыя, Холодная, Олокит), где протягива-
ется на 300 км при ширине до 70 км. 
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Фундамент представлен метамор-
фическими комплексами, которые многие 
исследователи относят к образованиям 
метаморфических террейнов. Это толщи 
офиолитовых пород базальт-андезит-
риолитовых серий, а также габбро- 
плагиогранитные интрузии. Эти образо-
вания смяты в складки и перекрыты поро-
дами карбонатно-терригенного и углеро-
дисто-терригенного состава позднего ри-
фея. И.В. Гордиенко, А.Н. Булгатов и др. 
[11] считают, что главенствующей струк-
турой пояса является Олокитский рифт. 
В его пределах залегает сланцево-мета-
базальтовая толща, перекрытая терри-
генными турбидитами. 

Рассматриваемый рудный пояс от-
личается наличием крупных месторожде-
ний полигенной полиметаллической  
Pb-Zn-Cu-, а также Ba-, Ag-, Au-
минерализации в карбонатных черно-
сланцевых породах. Это Холоднинское и 
другие месторождения колчеданно-свин-
цово-цинковой и барит-полиметалличе-
ской ассоциаций. Рудные тела представ-
ляют собой многоярусные согласные 
пластовые и пластово-линзообразные 
залежи. Холоднинское месторождение 
локализуется в юго-западной части Оло-
китского прогиба. В осадочно-метамор-
фических черносланцевых отложениях 
выделены три стратиформные кулисооб-
разно залегающие зоны, промышленное 
оруденение которых прослежено на рас-
стояние около 5 км. В пределах одной из 
зон установлены три сближенные залежи 
пласто- и линзообразной формы, харак-
теризующиеся перемежаемостью слоев 
колчеданно-полиметаллических, серно-
колчеданных руд и слабоминерализован-
ных пород. Главные рудные мине-
ралы: сфалерит, пирит, галенит, второ-
степенные – пирротин, халькопирит и ар-
сенопирит. Колчеданно-полиметалличе-
ские руды содержат промышленные кон-
центрации свинца, цинка, серы и других 
ценных компонентов. По запасам цинка 
это месторождение – крупнейшее в мире. 

Значительную ценность в пределах 
пояса представляют месторождения 
сульфидной платино-медно-никелевой 
ассоциации, локализующиеся в рассло-
енных базит-гипербазитовых массивах 
(месторождения Байкальское, Йоко и 
др.). Они установлены в виде вкраплен-
ных и массивных руд в дунит-троктолит-
габбровых породах Йоко-Довыренского, 
Чайского, Байкальского, Нерюндукан-
ского массивов. Кроме того, распростра-
нено вкрапленно-прожилковое орудене-
ние Cu-Ni-PGE руд (Чайское месторожде-
ние). Выявлены золото-сульфидное, зо-
лото-кварцевое оруденение, проявления 
никеля, железа (Тыйское, Абчадское).  

Тонодский рудный пояс находится 
на территории Патомского нагорья и про-
тягивается в виде дуги в субширотном 
направлении на 200 км при ширине в 35–
60 км. Расположен в пределах одноимен-
ного кварцит-парагнейсового террейна 
фундамента кратона, перекрытого терри-
генными отложениями седиментацион-
ного бассейна рифейского возраста.
 Фундамент пояса (парагнейсовый 
террейн платформы), сохранившийся ча-
стично, сложен парагнейсовым комплек-
сом кевактинской серии (PR1) – кварце-
вые метапесчаники, хлорит-серецитовые 
и слюдисто-кварцевые сланцы, которые 
смяты в линейные и купольные складки, 
осложненные многочисленными надви-
гами. Большую часть территории зани-
мают гранитоиды чуйско-нечерского ком-
плекса (PR2) и гранит-порфиры. Вышеле-
жащие венд-рифейские отложения (квар-
циты, песчано-сланцево-конгломерато-
вые толщи) слагают склоны Тонодского 
поднятия. Более молодые магматиче-
ские образования – гранитоиды язов-
ского комплекса (R3).  

В пределах пояса широким разви-
тием пользуется золотое оруденение, 
менее распространены железорудная, 
непромышленная оловорудная, магнези-
товая и урановая минерализация.  
В поясе известен один крупный рудный 
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объект – месторождение рудного золота 
Чертово Корыто золото-черносланцевой 
формации – и ряд рудопроявлений этой 
формации (Восточное, Кевактинское, 
Осеннее и др.). Месторождение Чертово 
Корыто находится в центральной части 
Тонодского поднятия, состоит из жильно-
штокверковых зон субмеридионального 
простирания в палеопротерозойских кар-
бонатных сланцах и песчаниках. Рудная 
минерализация включает золото (до 20 
г/т), арсенопирит, пирротин и пирит, а 
также галенит, халькопирит, сфалерит. В 
нижнепротерозойском кристаллическом 
основании есть проявления титано-маг-
нетитовой минерализации.  

Бодайбинский рудный пояс распо-
ложен в Патомском нагорье, имеет очер-
тания, близкие к изометричным, и про-
слеживается на 150–250 км на террито-
рии одноименного прогиба.  

Вмещающая толща имеет карбо-
натно-терригенный состав (тепторгин-
ская, балаганахская, бодайбинская и др. 
серии и свиты), содержит черносланце-
вые породы. Толща метаморфизована и 
прорвана гранитоидами и габброидами 
(язовский комплекс рифея, конкудеро-ма-
маканский, кадали-бутуинский и другие 
комплексы). Распространены опрокину-
тые антиклинальные складки, нарушен-
ные крутопадающими разломами и 
надвигами, образующими субпараллель-
ные системы. В составе Бодайбинского 
прогиба – впадины Бодайбинская, Кро-
поткинская и др., вмещающие рудные 
узлы.  

Из полезных ископаемых преобла-
дают месторождения золото-чернослан-
цевой формации: Сухой Лог, Высочай-
ший, Догалдынское и др. Это длительно 
формировавшиеся полихронные и поли-
генные месторождения. Вторым про-
мышленным типом являются россыпи, 
которые эксплуатируются более трех сто-
летий. Коренные месторождения, по дан-
ным А.А. Буряка (1982 г.), локализуются в 
зонах смятия, развивавшихся в узких  

осевых частях антиклиналей, где образу-
ются зоны гидротермально-метасомати-
ческой минерализации (Александро-До-
галдынская, Сухоложская, Вернинская, 
Каменская и др.). Оруденение относится 
к вкрапленно-прожилковому или квар-
цево-жильному типам и локализуется в 
изгибах складок или узлах пересечения 
рудных зон разломами.  

Наиболее крупным является Сухо-
ложское месторождение. Это минерали-
зованная зона длиной 2,5 км при мощно-
сти 200 м. Здесь среди гидротермально-
измененных углеродистых сланцев кон-
центритуются кварц-сульфидные про-
жилки, содержащие пирит, халькопирит, 
пирротин, арсенопирит, сфалерит, гале-
нит, пентландит, самородное золото, се-
ребро, платину и платиноиды, образую-
щие послойный линейный штокверк. Вто-
рой тип оруденения составляют 20 квар-
цевых жил сложной морфологии. Квар-
цево-жильная золоторудная минерализа-
ция других рудных узлов пояса (место-
рождения Догалдынское, Артемовское, 
Первенец, Кавказ и другие) представ-
лена послойными флюидно-метаморфо-
генными седловидными и секущими жи-
лами.  

Месторождения золота прожил-
ково-вкрапленного типа могут рассматри-
ваться как флюидно-метаморфогенные: 
обогащенные золотом толщи были мета-
мофизованы, а затем в зонах смятия про-
явилась гидротермальная деятельность, 
которая привела к образованию послой-
ного линейного штокверка. Кварц-золото-
рудные жилы формировались в резуль-
тате гидротермальной деятельности по-
следнего этапа. 

Рудные пояса Байкало-Муйского  
аккреционно-коллизионного  
металлогенического пояса 

В этих геодинамических условиях 
рудные системы формировались на кон-
вергентных границах плит, где прояви-
лись субдукционные, коллизионные и 
другие процессы. В их пределах сохрани-
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лись фрагменты островных дуг, террей-
нов, аккреционных клиньев и другие тек-
тонические элементы. Сшивающие и пе-
рекрывающие комплексы имеют в основ-
ном позднепротерозойский и кембро-си-
лурийский возраст. Проявились и более 
поздние девон-раннекарбоновые про-
цессы метаморфизма и рифтообразова-
ния. Ведущими полезными ископаемыми 
являются месторождения медистых пес-
чаников, стратиформные полиметалли-
ческие, гидротермальные месторожде-
ния золота, железо-титановое орудене-
ние, связанное с мафит-ультрамафито-
выми комплексами, месторождения же-
лезистых кварцитов и нерудных полез-
ных ископаемых. Этот металлогениче-
ский пояс включает Чаро-Токкинский, 
Верхне-Ангарский, Баргузинский и Муй-
ский рудные пояса. 

Чаро-Токкинский рудный пояс рас-
положен на северо-востоке на площади 
250×180 км, захватывает часть Алдан-
ского щита (Чарскую глыбу) и Кодаро-
Удоканский прогиба раннепротерозой-
ского возраста. Архейский фундамент 
(чарская серия) включает мощную толщу 
кристаллических сланцев, гнейсов, квар-
цитов, частично мраморов и амфиболи-
тов, а также комплексы, представленные 
метаморфизованными вулканогенно-
осадочными породами, интрузиями ос-
новного-ультраосновного состава, пла-
гиогранито-гнейсами, плагиогранитами, 
гранитами, мигматитами, метасомати-
тами. Перекрывающими являются по-
роды удоканского комплекса (осадочно-
вулканогенные, карбонатно-терригенные 
образования). Проявлен гранитоидный и 
габброидный магматизм протерозойского 
и палеозойского возраста (кодарский, чи-
нейский, ингамакитский и другие магма-
тические комплексы). 

Рассматриваемый рудный пояс ха-
рактеризуется многочисленными место-
рождениями различных полезных иско-
паемых, среди которых наиболее значи-
тельными являются стратиформные – Cu 

(Бурполинское, Красное, Удоканское, 
Право-Ингамакитское, Сакинское, Сюль-
банское, Ункурское), магматические – Cr, 
PGE (± Cu, Ni, Au, Co, Ti, Fe (Чинейское), 
щелочных метасоматитов – Та, Nb, REE 
(Катугинское). 

 Стратиформные месторождения 
медистых песчаников обычно локализу-
ются в прогибах и включают несколько 
меденосных стратоуровней. Меденосные 
горизонты сложены кварцитовидными 
песчаниками с прослоями и линзами из-
вестковистых песчаников, алевролитов, 
аргиллитов. Прослеживаются на рассто-
янии от сотен метров до первых километ-
ров (на Удоканском месторождении – до 
21 км). Рудные тела в этих горизонтах 
имеют форму пластов, прослоев, линз, 
гнезд. Руды вкрапленные, прожилковые, 
гнездовые, сплошные. Главные мине-
ралы руд – халькозин, ковеллин, борнит, 
халькопирит, пирит, пирротин, встреча-
ются сульфиды Pb, Zn, самородные Аu, 
Ag [12]. Удоканское месторождение лока-
лизуется в зоне глубинных разломов с 
широким развитием процессов метамор-
физма, гранитизации, палингенеза и ме-
тасоматоза. 

 Значительный интерес представ-
ляют железистые кварциты, образующие 
протяженную железорудную зону, в пре-
делах которой разведано Сулуматское 
месторождение, расположенное в 2,5 км 
севернее линии БАМ, с запасами 650  
млн т. 

Установленные в пределах пояса 
комплексные месторождения, содержа-
щие титано-железо-ванадиевое, медно-
благороднометалльное оруденение, ме-
таллы платиновой группы, связаны с мас-
сивами габбро-анортозит-норитовой 
формации (чинейский комплекс). Тантал-
ниобиево-редкоземельная минерализа-
ция в редкометальных метасоматитах 
(Катугинское месторождение) локализу-
ется также в зоне глубинного разлома на 
границе архейских и протерозойских ком-
плексов.  
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В пределах пояса локализуется 
также редкометалльно-редкоземельное 
оруденение, связанное с куандинским 
мигматит-гранитным комплексом, и ред-
кометалльное – в связи с кадарским ком-
плексом гранитоидов. Кроме того,  
промышленное значение может иметь 
урановая минерализация: Торгойское 
месторождение в пределах Мурунского 
массива щелочных пород и Чепок в зоне 
несогласия. 

Муйский рудный пояс находится в 
пределах Муйского хребта (водораздел 
оз. Байкал и р. Витим), имеет 250 км в 
длину и 75 км в ширину. 

Наиболее древними являются ам-
фиболовые, гранат-амфиболовые, ам-
фибол-пироксеновые и гранат-биотито-
вые гнейсы и сланцы; вдоль зон бласто-
милонитов встречаются линзы гранато-
вых ультрабазитов и эклогитов (кинди-
канская серия, илеирская и люнкутская 
свиты раннего архея). Выше залегают 
карбонатно-терригенные отложения фа-
ции зеленых сланцев парамской серии. 
Верхний структурный этаж включает не-
метаморфизованные венд-кембрийские 
терригенно-карбонатные толщи.  

Большинство исследователей в 
этом поясе выделяют островодужный и 
метаморфический террейны, ограничен-
ные зонами надвигов. В целом же район 
известен как Муйская глыба, интенсивно 
нарушенная разломами, определяю-
щими высокую проницаемость земной 
коры для магм и рудоносных растворов.  

Муйский пояс богат полезными ис-
копаемыми, которые концентрируются в 
двух крупных рудных узлах: Северо- и 
Южно-Муйском. Площадь характеризу-
ется высокой рудонасыщенностью. 
Прежде всего, это месторождения зо-
лото-кварцевой формации (Au, Hg, Sn) – 
Ирокиндинское, Верхне-Сакуканское, 
Кедровское, Юбилейное и другие, кото-
рые локализуются в Келяно-Ирокиндин-
ской зоне глубинных разломов. Преобла-
дают жильные тела в гранат-пироксено-

вых, амфибол-пироксеновых, амфиболо-
вых гнейсах.  

Ирокиндинское месторождение 
находится в центральной части пояса в 
тектоническом блоке, сложенном ранне-
протерозойскими гнейсами, известня-
ками и амфиболитами. Разноориентиро-
ванные полого залегающие жилы выпол-
нены кварцем и карбонатами, содержа-
щими золото, пирит, галенит, халькопи-
рит и другие сульфиды. Для Верхне-Са-
куканского, Юбилейного месторождений 
характерны золоторудные зоны смятия и 
золотоносные кварцевые жилы, контро-
лируемые пологими разрывными нару-
шениями. 

В пределах пояса находятся также 
месторождения Hg-Sb в кремнисто-кар-
бонатных породах (Келянское), Sn пор-
фирового типа (Моховое). Келянское ме-
сторождение ртути представлено соглас-
ными зонами прожилково-вкрапленных 
руд низкотемпературного гидротермаль-
ного генезиса в раннекембрийских доло-
митах. Месторождение Моховое состоит 
из линз касситерит-гематит-магнетит-
халькопиритового состава мощностью 3–
15 м, которые уходят на глубину 110 м.  

Значительный интерес представ-
ляет Молодежное месторождение хризо-
тил-асбеста, содержащее эллипсовид-
ную залежь размером 700×400 м в преде-
лах гарцбургит-дунитового массива. 
Здесь центральное гарцбургитовое ядро 
окружено асбестоносными серпентини-
тами. Известны месторождения полиме-
таллов и небольшие полигенные место-
рождения Mo, Sn, W. 

Таким образом, площадь Муйской 
рудной зоны является одной из наиболее 
богатых минеральным сырьем террито-
рий в Бурятии. 

Рудные пояса Байкало-Витимского  
аккреционно-коллизионного  
металлогенического пояса 

Отличительной особенностью руд-
ных поясов здесь является их положение 
вблизи расположенной к юго-востоку, за 
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линией Монголо-Охотской сутуры, терри-
тории интенсивного развития внутрип-
литного орогенеза, что привело к проник-
новению процессов тектоники, магма-
тизма и рудообразования в структуры ак-
креционно-коллизионной природы. Таким 
образом, в пределах Байкало-Витим-
ского металлогенического пояса прояв-
лены и древние, и молодые (мезозой-
ская) эпохи рудообразования. В состав 
упомянутого металлогенического пояса 
входят следующие рудные пояса: Селен-
гинский, Еравнинский, Хилокский, 
Верхне-Витимский (Амалатский), Каренг-
ский.  

Еравнинский рудный пояс нахо-
дится в Центральном Забайкалье, где 
протягивается на 370 км при ширине 
около 90 км. Предполагается, что это 
окраина островодужного террейна, кото-
рая сложена вулканогенно-осадочными 
породами олдындинской свиты риолит-
дацитового, дацитового, андезит-дацито-
вого и риолитового состава. Распростра-
нены терригенные толщи исташинской 
свиты, прослои известняков, углисто-кар-
бонатных сланцев, песчаников, а также 
субвулканические штокообразные и сил-
лоподобные тела лавобрекчий, дайки и 
силлы диабазовых и андезитовых порфи-
ритов. Наиболее молодыми являются 
молассовые пестроцветные отложения 
девона. Венд-кембрийские отложения со-
хранились в виде останцов (Озернин-
ского, вмещающего рудные объекты, и 
других) среди гранитоидов Баргузино-Ви-
тимского батолита.  

В составе пояса около двадцати 
стратиформных колчеданных, суль-
фидно-полиметаллических, железоокис-
ных месторождений и рудопроявлений, 
среди которых – крупное Озерное колче-
данно-полиметаллическое полигенного 
типа, Ульзутуйское, Звездное, Назаров-
ское, медные месторождения Гундуй и 
Туркул в осадочных породах, известны 
также проявления железа (Магнетитовое, 
Аришинское, Гурвунур, Северный 

Гурвунур), марганца (Октябрьское), апа-
тита (Гурвунур, Северный Гурвунур), зо-
лота, серебра, флюорита, бария, бора. 

В пределах пояса месторождения 
приурочены к депрессионным структу-
рам, которые формировались вдоль зон 
разломов северо-восточного простира-
ния. Стратиформные пластовые залежи 
сульфидных полиметаллических и же-
лезных руд располагаются ярусно. От-
дельные пластовые залежи разделяются 
прослоями осадочных и туфогенных по-
род. 

 Наиболее крупное Озерное колче-
данно-полиметаллическое полигенное 
месторождение, расположенное в де-
прессионной структуре, представлено 
рудными телами пластообразной, лен-
точной, линзовидной, жильной и сложной 
формы протяженностью до 2000 м, мощ-
ность до 40 м, прослежено на глубину до 
350 м. Руды преимущественно цинковые 
с примесью Pb, Ag, Cd, Fe, Tl, S, Ba. Глав-
ные минералы – пирит, сфалерит, гале-
нит, барит, сидерит, магнетит. Второсте-
пенные – арсенопирит, халькопирит, пир-
ротин, марказит, блеклые руды, самород-
ное серебро, аргентит, золото, борнит, 
станнин. Жильные минералы – кварц, 
кальцит, доломит, родохрозит, флюорит 
и другие. Интенсивно проявлен кремне-
щелочной метасоматоз (скарнирование, 
аргиллизация, калишпатизация).  

В этом же поясе находится Эгитин-
ское месторождение флюорита, включа-
ющее 23 рудных тела, которые концен-
трируются в трех зонах разрывных нару-
шений, пересекающих в близширотном 
направлении крупный ксенолит известня-
ков.  

Балансовые запасы сосредоточены 
в рудных телах 1, 3 и 15. Руды Эгитин-
ского месторождения относятся к кварц-
карбонат-флюоритовому типу, содержа-
ние флюорита изменяется от 5 до 95% и 
составляет в среднем по месторождению 
52,09%. Основными минералами в рудах 
являются флюорит, кварц, кальцит,  
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гидрослюды, полевые шпаты, лимонит, 
псиломелан, пиролюзит. Флюоритовые 
рудные тела сопровождаются первич-
ными ореолами фтора, бериллия, бария, 
серебра, меди, цинка, свинца и молиб-
дена.  

Верхне-Витимский рудный пояс 
находится на территории Витимского 
плоскогорья, где протягивается в северо-
восточном направлении на 250 км, как бы 
продолжая вышеописанный Еравнинский 
пояс. Гетерогенный кристаллический 
фундамент состоит из архей-протерозой-
ских блоков (глыб), сложенных гранат-
биотитовыми сланцами, гнейсами, амфи-
болитами, мраморами. Сшивающие ком-
плексы включают терригенно-карбонат-
ные толщи палеозоя. Распространены 
палингенные гранито-гнейсы баргузин-
ского комплекса, гранитоиды верхнепа-
леозойского витимканского комплекса.  

Отличительной особенностью по-
яса является формирование системы ме-
зозойских приразломных впадин, образу-
ющих Амалатскую и Витимскую депрес-
сионные зоны. Кроме того, в этой зоне 
широко развиты кайнозойские терри-
генно-базальтовые отложения (серо-
цветные конгломераты, гравелиты, пес-
чаники, несколько покровов оливиновых 
базальтов и их туфов).  

С мезо-кайнозойским этапом разви-
тия связано урановое рудообразование, 
формирование россыпей золота и редко-
земельной минерализации. 

Месторождения урана имеют про-
мышленное значение и образуют второй 
по значению в Восточной Сибири Витим-
ский урановорудный район [13]. Установ-
лено два типа месторождений: инфиль-
трационные месторождения в раннеме-
ловых отложениях (Имское, Сайжекон-
ское и другие) и палеодолинные гидро-
генные месторождения (Хиагдинское, 
Вершинное, Тетрах).  

Первая группа месторождений ин-
фильтрационного типа, в частности Им-
ское месторождение, характеризуется 

линзовидными и пластовыми телами, 
формировавшимися на геохимических 
барьерах при переходе сероцветных оса-
дочных пород в красноцветные. Уран 
присутствует в виде тонкодисперсных 
окислов в ассоциации с углистым  
веществом и сульфидами. Второй тип 
представлен Хиагдинским рудным по-
лем, в котором лентообразные залежи 
локализуются вдоль неогеновых па-
леодолинных отложений под покровами 
основных эффузивов Амалатского плато 
базальтов. Палеодолины грубо совпа-
дают с современными речными доли-
нами и контролируются зонами разло-
мов. Урановая минерализация – это тон-
кодисперсный настуран, реже коффинит. 
В рудах установлены скандий, иттрий, 
лантаноиды. Перспективы освоения ура-
новых месторождений Витимского рай-
она связываются с возможностью до-
бычи урана выщелачиванием с примене-
нием скважинного или блочного подзем-
ного способа, что было доказано прове-
денными работами. Таким образом, этот 
рудный пояс отличается формированием 
экзогенных месторождений мезозойского 
и кайнозойского возраста. 

Заключение 
Основными особенностями геоло-

гического строения и рудоносности рас-
смотренных рудных поясов являются 
следующие. 

1. Рудные пояса окраинно-конти-
нентального типа представляют собой 
системы блоков фундамента с перекры-
вающими и сшивающими комплексами; 
преобладают докембрийские и раннепа-
леозойские геологические формации.  

2. Главными полезными ископае-
мыми рудных поясов этого типа являются 
крупные полиметаллические страти-
формные, флюорит-полиметаллические 
месторождения, золоторудные место-
рождения флюидно-метаморфогенного и 
кварцево-жильного типов, урановая ми-
нерализация в древних вулканитах. Глав-
ными металлогеническими эпохами  
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являются палео- и неопротерозойские. 
3. Аккреционно-коллизионные руд-

ные пояса содержат различные по при-
роде террейны, фрагменты островных 
дуг, формации субдукционных и коллизи-
онных геодинамических обстановок.  
Центральную часть территории занимает 
Баргузино-Витимский батолит (ли-
топлинт) с длительной историей форми-
рования.  

4. Среди полезных ископаемых 
этих рудных поясов ведущими являются 

крупные стратиформные месторождения 
медистых песчаников, свинцово-цинко-
вых руд, железистых кварцитов, гидро-
термальные месторождения золота, мо-
либдена, вольфрама и флюорита. Руд-
ные пояса, расположенные на юге терри-
тории, вблизи Монголо-Охотской сутуры, 
испытали значительное влияние внутри-
плитных процессов магматизма и рудо-
образования мезозойского возраста, ко-
торые широко проявлены к югу и юго-во-
стоку, в Шилка-Аргунском междуречье. 
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