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О Б  У Н А С Л Е Д О В А Н Н О С Т И  З О Л О Т О Й  М И Н Е Р А Л И З А Ц И И
В Б А Л Е Й С К О М  Р У Д Н О М  Р А Й О Н Е  ( В о с т о ч н о е  З а б а й к а л ь е )

В. Г. Х О М ИЧ И С. В. Ч Е Г Л О К О В  (Б А Л Е Й ЗО Л О Т О )
.

В Балейском районе известны рудные поля золото-серебряной ф ор
мации раннемелового возраста, верхнеюрские месторождения кварц- 
сульфидной и кварц-турмалиновой формаций, палеозойские проявления 
золотого оруденения формаций метасоматических кварцитов, а такж е  
более древняя золотая минерализация типа метаморфогенных жил 
альпийского типа и диафторитов, связанных с формированием ш ирока 
распространенного в районе метаморфического комплекса предположи
тельно верхнепротерозойского возраста.

Д л я  каж дой из установленных в районе золотоносных формаций 
примечателен комплекс признаков, отличающих ее от других: геологи
ческая позиция, состав боковых пород, тип рудовмещающих трещин, 
морфология рудных тел, связь с магматизмом, генетический комплекс 
околорудных изменений, вещественный состав, пробность золота, удель- 

0  на я насыщенность, общий запас металла (см. табл .) .
Так, месторождения золото-серебряной формации локализую тся в 

терригенных отложениях верхней юры — нижнего мела, заполняющ их 
грабенообразные в\іадины, и в породах фундамента — вулканогенных 
образованиях шадаронской серии (I2— USd) и ундинских гранитоидах 
(C 2).  Главные рудовмещ ающ ие структуры, оперяющие глубокие разло- # 
мы земной коры, представлены сколовыми нарушениями дорудного 
залож ения (типа сбросо-сдвигов). П редполагается парагенетическая 
связь оруденения с юрско-меловым вулканизмом. Исследования послед
них лет [9, 3, 4] показали, что минералообразование происходило вблизи 
поверхности в условиях скачкообразного пайения давления до 30— 40 
атм и невысоких температур (150—235°С).

Околорудные изменения вмещающих пород вы раж аю тся в оквар- 
цевании, аргиллизации, сульфидизации, карбонатизации и серицитиза- 
ции. Среди рудных минералов существенная роль принадлежит слож 
ным сульфосолям — соединениям серебра, сурьмы, меди. Отмечаются 
теллуриды и селениды. Ж ильны е минералы представлены тонкозерни
стыми, халцедоновидными кварцами, каолинитом, адуляром и т. д. 
Текстуры руд метаколлоидные, полосчатые, псевдоморфнопластинча- 
тые, крустификационные, брекчиевидные. Золото весьма серебристое — 
его пробность меняется от 385 до 730, составляя в ,среднем около 700
[2]. Разм ер  его частиц измеряется микронами (до 75% ), в меньшей сте
пени — первыми десятками микрон. Распределено оно, в ж илах  в виде 
рудных столбов. Д л я  проявлений рассматриваемого типа свойственны
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наиболее высокие концентрации металла (удельное насыщение) -и 
общ ая золотоносность. Оруденение такого типа представлено место
рождениями Балейского рудного поля.

Б ольш ая группа месторождений и рудопроявлений кварц-сульфид- 
ной формации располагается среди интрузивных пород ундинского ком
плекса (C2), слюдяных сланцев, гнейсов, филлитов метаморфической 
толщи (P t? ) .  Их возникновение связывается с активизацией в мезозое 
области завершенной складчатости и контролируется элементами бло
ковых тектонических структур. Морфологически оруденение представ
лено системами относительно протяженных жил и зонами црожилково- 
вкрапленной минерализации, приуроченными к трещинам, оперяющим 
крупные долгоживущ ие рудоконтролирующие разломы. Д оказы вается  
[10, 1] связь месторождений с вулкано-плутонической формацией, пред
ставленной гранитоидами умеренно кислого состава и комагматичными 
им штоками и дайкам и порфиритов, диорит-порфиритов, лампрофиров, 
гибридных порфиров, гранодиорит-порфиров, микродиоритов, резко 
іюрфировидных гранитов. Формирование золотых руд происходило при 
температурах от 175 до 370°С и более давлениях от 420 до 980 атм [4]. 
Гидротермальные изменения вмещающих оруденение пород выраж ены 
в калишпатизации, березитизации, серицитизации, а для некоторых ме
сторождений и турмалинизации. М есторождения этой формации р азд е 
ляю тся на две крупных группы. Д л я  одной из них характерно наличие 
в составе «чуждой» минеральной ассоциации шеелита, для  другой — 
молибденита. Н. В. П етровская полагает, что такое различие обуслов
лено геохимической специализацией процессов и площадей, на которых 
эти процессы проявились [6]. О бращ ает на себя внимание проявление 
шеелитовой минерализации в золото-пирит-арсенопирит-кварцевом типе 
месторождений ^Ш ундуинское, Фатимовское, К азаковское), значитель
но удаленных от штоков резко порфировидных гранитов, а молибдени- 
товой — в золото-редкометально-кварцевом типе месторождений (Сред- 
неголготайское, Чернозипунихинское) в эндо- и экзоконтакте этих 
интрузивов. Д л я  участков распространения последних характерны ми
нералы висмута, сфалерит, галенит, халькопирит, сульфосоли свинца, 
цинка, меди и теллуриды. Ж ильны е минералы представлены средне- 
и крупнозернистым кварцем, турмалином. Золото в месторождениях 
этой формации мелкое. Разм еры  частиц колеблются от 0,04—0,07 мм 
до 1,0— 2,5 мм. Очень редко встречаются самородки весом до 100 г.

Рудопроявления кварц-турмалиновой формации является специфи
ческими для З аб ай к ал ья  [7] и широко проявлены в Балейском районе, 
располагаясь  вдоль южной границы Ундинской мезозойской депрессии 
среди пород верхнеюрского вулкано-плутонического комплекса, карбо
новых гранитоидов и т. д. Формирование кварц-турмалиновых и турма- 
лин-сульфидных жил произошло в начале киммерийского металлогени- 
ческого цикла, связанного с послеплатформенной активизацией региона. 
Кварц-турмалиновая минерализация в виде 'протяж енных, часто значи
тельной мощности, жил и зон турмалинизации формировалась при 
относительно высоких (280—430°С) температурах и давлениях (750— 
ИЗО атм ), на глубинах порядка 0,5— 1 км. Невысокие содержания 
золота в рудных телах кварц-турмалиновой формации не привлекали 
исследователей к их изучению, поэтому многие вопросы геологии, дета
ли строения и взаимоотношений остаются не выясненными до настоя
щего времени.

В Балейском районе установлено наличие золотоносных образова
ний палеозойского возраста формации метасоматических золотоносных 
кварцитов [8]. Р. М. Ф айзуллин связы вает  образование метасоматиче
ских ^кварцитов со становлением ундинского интрузива каменноуголь
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ного возраста, в гранитоидах которого им ж е  выявлена вкрапленность 
самородного золота. Ж ильны е минералы вторичных кварцитов пред
ставлены кварцем, микроклином, плагиоклазом  и . слю дами (биотит, 
мусковит); акцессорные —  пиритом, цирконом, рутилом и самородным 
золотом. Х арактерна пластообразная  форма тел кварцитов, возникших 
за  счет метасоматического замещ ения осадочных пород и, возможно, 
кислых эффузивов. Кварциты везде представляю т собой однообразно 
проявленные серые и светло-серые массивные, иногда полосчатые (слан 
цевые) и брекчиевидные разнозернистые породы. Золото в них очень 
мелкое (до 0,5 мм), высокопробное (900—930). Распределено оно к р ай 
не неравномерно, в различных весовых соотношениях, достигая в 
единичных случаях промышленных концентраций. Форма золотин жил- 
ковидно-пластинчатая,, комковидная, пленочная, реж е губчатая  и ден
дритовидная. Иногда встречаются монокристаллы. Золотоносность 
метасоматических кварцитов невысока, среди них пока не найдены про
мышленные объекты.

В районе широко распространены такж е  золотоносные образования 
формации ж ил  альпийского типа, развитые только среди образований 
метаморфической толщи предположительно верхнепротерозойского воз
раста. Ж и л ы  метаморфической толщи представляю т собой линзовидные, 
короткие как  по простиранию, так  и по падению в высшей, степени 
невыдерж анные по мощности рудные тела. Они контролируются зонами 
интенсивного рассланцевания и протяженными разрывными наруш ения
ми, согласными складчатости. По классификации Н. В. П е т р о в с к о й [5] 
ж и л ы  этой формации- относятся к малосульфидным. Формирование руд
ных тел происходило в условиях больших глубин при длительном 
развитии и многократном повторении пластических деформаций. Р е 
зультаты  химанализов показываю т весьма невысокие срдерж ания в них 
золота, редко достигающ ие промышленных значений. Тем не менее в. 
районе известны россыпи золота, вероятным источником которых счи
таю тся именно эти ж илы  альпийского типа. К ак  и в случае с кварц- 
турмалиновыми ж илами, последние недостаточно изучены.

И злож енное показывает, что в известных для Балейского района 
золотоносных формациях наряду  с различиями имеется ряд  общих черт, 
указы ваю щ их на преемственность в развитии золотого оруденения Б а 
лейского района. Среди них можно указать  на 'пространственную бли
зость, связь с одними и теми ж е  рудоконтролирующими разломами, 
преемственность минералогического состава, последовательное умень
шение глубин и начальных температур формирования, пробности зо 
лота  и т. д.

А нализ фактических материалов показывает, что между возрастом, 
геологической позицией, условиями формирования месторождений, с 
одной стороны, и пробностью, концентрацией и общим количеством 
золота в них, с другой, имеется определенная зависимость. В частности, 
чем м олож е относительный возраст оруденения и чем ближе оно расп о
л ож ен о  к крайнему пункту дорудной миграции зон тектонической 
активизации, чем меньше глубина и начальная  температура его ф о р 
мирования, тем ниже его средняя пробность, но выше удельное насы 
щение и продуктивная рудоносность.

Приведенные данные свидетельствуют об очень ранней рудной спе
циализации района и направленной эволюции золотой минерализации 
в пространстве и во времени. \

П редставляется  важ ны м использовать эту направленность в поис
ковых целях, так  как  такой ж е характер  развития свойственен не только 
Б алейскому золоторудному району, а и некоторым другим, например. 
Ш нлка-ДарасунскОму, Усть-Карскому, Могочинскому и т. д.
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ТИПЫ ЗО ЛО ТО Й  М И Н Е РА Л И ЗА Ц И И  Б А Л Е Й С К О Г О  Р У Д Н О Г О  РА Й О Н А
(по МЛ. ШМИДТ, Н.В. ПЕТРОВСКОЙ , PM. СРАИЗУЛЛИНУ, Ю. В. ѴіЯХОВУ, м. г АНДРЕЕВОЙ, СВ. ЧЕГЛОКОВУ, ИМ. АДЕЛЬСОНУ, A.B. ШУРАЕВУ, П. A. KA ЛАШНИКОВУ, В.Г. ХОМИЧУ и ДР.)
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