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В. С. А Л К И Н  (ЧГУ)

Итакинское золоторудное месторождение расположено ю го-запад
нее А лданского щита в пределах золото-молибденового пояса (по
С. С. Смирнову) и приурочено к западной части Могочинского гео- 
антиклинория северо-восточного, близширотного простирания. В ядре 
антиклинория обнаж аю тся  глубоко переработанные архейские образо
вания. Среди пород архея В. П. Кирилюк и В. С. Алкин (1965 г.) 
выделили три свиты, отличающиеся по составу и степени м етам орф из
ма: А мазарскую , А м азарканскую  и Яркинскую. По составу и характеру  
чередования пород эти свиты сопоставляются с Тимптонской (чарно- 
китовой) и Дж елтулинской сериями Алданского комплекса. Х ар ак 
терны для  них линейные складки разных направлений. Тектонические 
движения позднепалеозойского-мезозойского времени выразились в в о з 
никновении протяженных зон разломов и зон трещиноватости, расчле
нивших район на блоки. Ими ограничивается и И такинская  депрессия, 
представляю щ ая грабен, выполненный меловыми отложениями; к бор
там грабена приурочены штоки субвулканических дацитовых порфи
ритов. Одним из разломов — Алексеевским — рудное поле делится на 
два крупных блока: северо-западный (участок С урьмяная Горка) и 

j юго-восточный (участок М алеевский), обладаю щ ие некоторыми особен
ностями структуры и вещественного состава руд.

В геологическом строении рудного поля принимают участие стр а
тифицированные архейские образования и магматические- породы 
нижнепротерозойского, нижнемезозойского и верхнемезозойского интру
зивных комплексов (рис 1).

Среди архейской группы пород выделяю тся следующие разн ови д
ности: биотит-силлиманит-дистеновые, биотит-кордиеритовые кри стал 
лические сланцы, гранатовые, гранат-биотитовые и двупироксеновые, 
гнейсы и наиболее распространенные в пределах рудного поля гр ан а 
товые плагиогранитогнейсы и гранодиоритогнейсы, являю щ иеся про
дуктами региональной гранитизации архейской толщи. Все они отли 
чаются регрессивной направленностью метаморфизма. Эти породы 
прорваны нижнепротерозойскими габбро-амфиболитами, частью прев
ращенными в магнезиальные и гранат-пироксеновые скарны.
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Мезозойский магматизм проявился в образовании интрузивных 
пород нижнемезсзойского (амананский) и верхнемезозойского (амуд- 
жиканский) интрузивных комплексов. ПервЬій представлен биотито- 
выми и биотит-роговообманковыми гранитами, гранодиоритами и гра- 
носиенитами (до монцонитов), слагающими трещинное интрузивное 
тело, вытянутое в северо-восточном направлении. А муджиканский ком
плекс представлен гранодиорит-порфирами, базокварцевыми диорито
выми порфиритами, микрогранитами, гранит-порфирами, гибридными 
порфирами, роговообманковыми диоритовыми порфиритами и оливин- 
базальтовыми порфиритами. Н а участке Малеевский, кроме того, изве
стен шток дацитовых порфиритов, такж е  относимый к амуджиканскому 
комплексу. М естами встречены дайки ороговикованных микрогранитов 
и спессартитов, условно относимые нами к домезозойскому времени.

Основными структурными элементами рудного поля являются раз- 
рьіЕные нарушения разных направлений, унаследующие более древние 
структурные элементы. Внутри крупных блоков с относительно боль
шими амплитудами перемещения по второстепенным разры вам  форми
руются более мелкие блоки.

Рудные тела на участке Сурьмяная Горка представлены сравни
тельно выдержанными кварцевыми ж илами и приурочены, в основном, 
к субширотной — северо-восточной Главной жильной зоне. Последняя 
представляет собой в центральной части месторождения мощную (40— 
50 м) зону дробления с падением на северо-запад и юго-восток, вм е
щ ающую прожилково-вкрапленное кварцево-сульфидное оруденение и 
кварцевые жилы с золотом. Мощность рудных жил меняется от не
скольких сантиметров до 1,5—2 метров.

Руды Итакинского месторождения относятся, по классификации 
Н. В. Петровской (1967), к умеренно-сульфидной формации, в которой 
количество сульфидов составляет 10—30% рудного вещества. Процесс 
гидротермального минералообразования на месторождении (см. схему) 
протекал в пять последовательных стадий, которые четко выделяются 
по взаимоотношениям разновозрастных минеральных агрегатов: кварц- 
пирит-молибденитовая, кварц-арсенопиритовая (1-я продуктивная), 
кварц-полиметаллическая (2-я продуктивная), кварц-антимонитовая, 
кальцит-флюоритовая.

К а ж д а я  стадия характеризуется своим, резко отличным от других 
составом гидротермальных растворов и соответствующими изменения 
ми вмещ ающ их пород.

Золотое оруденение сформировано, главным образом, в кварц- 
арсенопиритовую и кварц-полиметаллическую стадии. Рудные жилы 
первой продуктивной стадии сложены криптокристаллическим темно
серым кварцем с тонкодисперсной вкрапленностью пирита и арсено
пирита, с которым и связано золото. Главным жильным минералом 2-й 
продуктивной стадии является белый сахаровидный средне- и крупно
кристаллический, до гребенчатого, кварц.

Температура образования кварца 1-й продуктивной стадии, по 
данным С. М. И ваеива (Л Г У ), составляет 300—290°. Отложению руд
ного кварца предшествовало кварц-серицитовое изменение вмещающих 
пород. В этой стадии выделяются две минеральных ассоциации: кварц- 
золото-арсенопиритовая и кварц-анкеритовая.

В торая продуктивная ассоциация — кварц-полиметаллическая, свя
зан а  с формированием жил и прожилков белого сахаровидного кварца, 
переходящего в пустотах и зальбандах  жил в полупрозрачный гребен
чатый кварц с полиметаллами, сульфосолями, карбонатами и гемати
том. Ей сопутствует ранняя аргиллизация и серицитизация. Золото в 
этой стадии связано с галенитом, халькопиритом, блеклой рудой, —
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Рис. 1. Схема геологического строения рудного поля
1 — аллю виальные, делю виальные и делю виально-элю виальные отлож ения Q3 4, 2 — нижнемеловые вулканогенно-осадочные
отлож ения И такинской депрессии C rb 3 —■ гранитогнейсы архея А, 4 — оливиновые базальтовы е порфириты и оливиновые базальты  
Mz2, 5 — гибридные порфиры M z2, 6 — базокварцевы е диоритовые порфириты, диоритовые порфириты и спессартиты M z2, 7 -  
дацитовы е порфириты M z2,8 — лампрофиры-гранит-порфиры M z2, 9 — гранодиориты-граносиениты M zb 10 — до мезозойские спессартиты 
pMz, 11 — граниты P z2 з, 12 — габбро-амфиболиты и габбро диориты P tb 13 — блокоразделяю щ ие разломы, 14 — более мелкие разрывные 
наруш ения, 15 — золотоносные кварцевые ж илы и околорудные изменения пород, 16 — элементы гнейсоватости, 17 — элементы

залегания пород



теннантитом (главные минералы), энаргитом, висмутином, джемсони- 
том. бурнонитом, алтаитом и борнитом (второстепенные минералы)'.

Золото 2-й продуктивной ассоциации найдено в макроскопически 
видимых зернах размером 1—3 мм, в парагенезисе с белым сахаро
видным кварцем и джемсонитом. Температурная характеристика белого 
сахаровидного кварца, определенная С. М. Ивасивым (ЛГУ) методом 
гомогенизации двухфазовых включений, равна 230—220°С*) (Главная  
ж ильная  зона).  *

Температурный режим, более высокий в начале каждой стадии, 
постепенно снижается к ее концу. Особенностью Итакинского место
рождения, отличающей его от многих, сходных с ним среднетемпера
турных месторождений золота Восточного Забай кал ья ,  является отсут
ствие в его рудах и вмещ ающ их породах турмалина. Это, по-видимому, 
объясняется, тем, что месторождение формировалось ниже уровня глу
бин, оптимального для отложения больших масс турмалина (Н. В. П ет
ровская, 1967).

Основная рудовмещ аю щ ая структура месторождения Сурьмяная 
Горка — Главная  ж ильная  зона, прослежена по простиранию более чем 
на 2 км. Н а поверхности она представляет собой широкие, местами 
сливающиеся полосы метасоматически измененных пород (кварц-ка- 
лишпатовые изменения, окварцевание, березитизация, ранняя и позд
няя аргиллизация, серицитизация и к арб он ати зац и я) . Ш ирина отдель
ных полос измененных пород колеблется от 5— бдо 20—30 м.

Внутреннее строение Главной жильной зоны довольно сложное. 
С висячего и* лежачего боков она ограничена протяженными тектони
ческими ш вами с глинкой трения. Породы лежачего бока, как  п р а
вило, более раздробленны и окварцованны. Ц ентральная  часть Главной 
жильной зоны выполнена одной или двумя ж илами темно-серого крип
токристаллического кварца с тонкой вкрапленностью сульфидов и про
ж илками белого кварца, цементирующими обломки тонкозернистого 
кварца  и анкерита. Местами «окатанные» обломки вмещающ их пород 
и кварца более ранних генераций очень обильны.

Первые тектонические подвижки по Главной жильной зоне возник
ли, по-видимому, одновременно с внедрением габброидов. В последую
щие тектонические этапы эта зона неоднократно приоткрывалась. Д в и 
жения верхнемезозойского возраста по ней имели, по-видимому, взбро- 
со-сдвиговый и сбросо-сдвиговый характер. Об этом можно судить по 
взаимоотношениям основных разрывов с оперяющими их трещинами. 
Д виж ения неоднократно возобновлялись в процессе рудообразования 
н позже. Об этом свидетельствует преобладание брекчиевидных и 
брекчиевых текстур руд, а такж е  наличие зеркал скольжения с внутри 
минерализованной глинкой трения.

Кроме Главной жильной зоны на месторождении известны жилы 
северо-западного (290—300°) направления. Так, в южной части пло
щ ади прослежены две жилы, круто падающие к юго-западу, причем 
одна из них подчинена контакту с дайкой гибридных порфиров. Ж илы  
сложены мелкозернистым полупрозрачным серым кварцем, отличаю
щимся не только по внешнему облику, но и по температуре кристалли
зации от кварца, слагающего 1-ю продуктивную ассоциацию Главной 
жильной зоны. Температура гомогенизации газово-жидких включений 
из рудоносного кварца жил северо-западного простирания равна 290— 
285°С, а включений из сахаровидного кварца жильной зоны — 
270—230°С

* П р  и м е ч а н и е .  Температура гомогенизации газовож идких включений приво
д и т с я  без поправки на давление.
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Н а месторождении выявлено несколько разломов субмеридиональ- 
ного простирания, такж е играющих существенную рель в строении 
рудного пояса. Это 1-й и 2-й Западные, Центральный и Восточный 
разломы на участке С урьмяная Горка и два субмеридиональных р а з 
лома на участке Малеевский. Блоковые перемещения в дорудный этап 
привели к приоткрыванию оперяющих их трещин северо-восточного 
простирания и внедрению серии даек  лампрофиров, порфиритов. В пе
риод рудообразования эти нарушения были недоступны для гидротерм 
и экранировали их. В пострудное время движения по близмеридиональ- 
ным нарушекиям продолжались. Так, блок пород, заключенный между 
l -м Западны м  и Центральным разломами, в дорудное и внутрирудное 
время был опущен. В нем локализуется главная  масса низкотемпера
турных антимонитовых руд, разработка  которых и д ал а  название 
месторождению Сурьмяная Горка. Восточнее расположенный блок был, 
по-видимому, приподнят и потому почти не содержит сурьмяных руд 
В этом блоке преобладает кварц-арсенопиритовая минеральная ассо
циация.

B a  месторождении установлена пульсационная зональность, тесно 
связанная  с зональностью отложения. Она вы звана неоднократным 
приотікрыванием трещин и кислотно-щелочной эволюцией растворов 
на разных стадиях минерализации. Рассм атри вая  изменения состава 
преобладающ их минеральных ассоциаций по вертикали в пределах 
одного из блоков с поверхности до горизонта штольни, мы видим смену 
кварц *антимойитовой минерализации кварц-пол иметаллической 
кварц-арсенопиритовой с ранними сульфидами.

В послерѵдное время для Итакинского месторождения фиксируется, 
по крайней мере, два мощных этапа тектонических движений. Первый 
из них привел к размыву кровли массива гранодиоритов, что дало  
материал для заполнения Итакинской депрессии в меловое время. В то
рое крупное поднятие Итакинского массива произошло в кайнозойское 
время. Эти движения привели к формированию горста с наиболее под
нятой центральной частью — вершиной С урьмяная Горка, опусканию 
ранее поднятого М алеевского участка и перемещению его к юго-востоку 
по разлому, ограничивающ ему участок с востока и отделяющему его 
от Итакинской депрессии. Неоднократные тектонические движения 
привели к созданию современной блоковой структуры рудного поля.
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