
И ЗВ Е С Т И Я
ТО М СК О ГО  О Р Д Е Н А  Т РУ Д О В О ГО  К Р А С Н О ГО  ЗН А М Е Н И  

__________ П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О ГО  ИНСТИТУ ТА имени С. М. К И РО В А

Том 134 » 1968

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИИ, СТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ  
ЛО КАЛИЗАЦИИ И ГЕНЕЗИС ЗОЛОТОРУДНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ВОСТОЧНОГО
САЯНА

Г. А. ФЕОФИЛАКТОВ (БГУ )

Золоторудный район ,располагается в юго-восточной части Восточно
го Саяна. Н есмотря на давнюю известность ів районе мелких россыпных 
месторождений золота, впервые коренные месторождения были вы явле
ны и разведаны  только в последнем десятилетии. Статья написана на 
основании обобщения большого накопленного м атериала поисковых 
и разведочных работ, проведенных на этих месторождениях геологами
В. А. Глоба, А. И. Верхозиным, Г. А. Феэфилактовым, В. В. Левицким,.
В. А. Лбовым, В. А. Ананиным и др.

Геология и структура района

Согласно тектонической схеме В. П. Арсентьева [2], район расп ола
гается на сочленении каледонских и байкальских складчатых сооруж е
ний, прилегающих с юга к Сибирской платформе. Региональными струк
турными элементами района являю тся Гаргано-Бутугольская антикли
нальная  зона и примыкающ ие к ней с СЗ и ЮВ Окинский ,и Ильчирский 
синклинории (рис. 1). А нтиклинальная зона вытянута в северо-восточном 
направлении. Ю го-западная часть ее представлена Гарганской архей
ской глыбой, а северо-восточная — палеозойской и верхнепротерозойской 
гранитными интрузиями. Окинский и Ильчирский синклинории вы полне
ны карбонатными и сланцевыми толщами нижнего и верхнего протеро
зоя. В пределах стыков протерозойских синклинориев с антиклинальной 
зоной широким развитием пользуются кембрийские отложения (конгло
мераты, песчаники, доломиты, сланцы ), сформировавш иеся в узких гра- 
бен-синклинальных прогибах. В свою очередь, антиклинальный выступ 
отделен от прилегающ их синклинориев и прогибов глубинными р азл о 
мами, залеченными массивами ультраосновных пород нижнекембрийско- 
го возраста.

Большинство золоторудных месторождений района тяготеет к экзо- 
контактовой полосе палеозойской гранитной интрузии с Гарганской глы 
бой. Породы глыбы в пределах этой полосы представлены, в основном, 
биотитовыми гнейсогравитами.

В краевых частях глыбы архейские гнейсограниты перекрыты с уг
ловым несогласием известняками монгошинской свиты верхнего проте
розоя. Известняки такж е отмечаются внутри глыбы в мульдообразных 
прогибах или в  г.рабеновых образованиях.
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Рис. 1. Геолого-структурная карта рудного района. 1 — верхнекембрийские отлож ения — конгломераты, сланцы, пес
чаники; 2 — нижнекембрийские отлож ения — известняки, доломиты, сланцы, песчаники; 3 — свита верхнепротерозойских 
известняков; 4—5 — сланцевая и карбонатная свиты нижне- и среднепротерозойского возраста; 6 — архейские глыбы; 
нижнепалеозойские интрузии; 7 — плагиограниты; 8 — дуниты и перидотиты; 9 —  габбро и габбро-нориты; 1 0 — верхнепро
терозойские граниты; 11 — линии крутопадаю щ их нарушений (а) и надвигов (б); 12 — геологические контакты  (а) и ли 
нии стратиграфических несогласий (б); 13 — месторож дения золота и их номер; 14 — рудопроявления золота с полим етал
лической минерализацией (а) и блеклыми рудами (б ); 1 5 — контуры Ц ентрального (I) , Западного (II) и Восточного (III)

рудных полей
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Рис. 2. Геолого-структурная карта Ц ентрального рудного поля. М онгош инская свита (верхний протеро

зой ): 1 — сланцы; 2—кристаллические полосчатые известняки. Рудоносный интрузивный комплекс: 3 — д а й 
ки ф ельзитов и гранит-аплитов (а ), ш токи лейкократовы х гранитов (б); 4 — дайки микродиоритов, лам- 
профиров и диоритовы х порфиритов; 5 — биотитовые средне-и  крупнозернистые граниты; 6 — биотит-рогово- 
обм анковы е диориты и гранодиоріиты; 7 — горнблендиты; 8 — роговообм анковы е м еланократовы е диориты;
9 — серпентинизированны е дуниты и передотиты ниж непалеозойского возраста; 10 — архейские гнейсо-грани- 
ты; 11 — кварциты ; 12 — линии крутопадаю щ их разры вны х нарушений, представленны х зонами милонитиза- 
ции: а) достоверные; б) предполагаемы е; 13 — линии надвигов; 14 — тектонические блоки известняков в 
грабеновы х структурах; 15 — участки развития ката клаза  16 — зоны брекчий; 17 — интрузивные и страти 

графические контакты  (а ) , границы ф ациальны х разновидностей (б ); 18 — элементы залегания тектоноческих 
зон (а) и гнейсации (б); 1 9 — рудные узлы месторож дения №  1 — (1— 2),  месторож дения №  2 (3— 6)
и №  3 — (7);  20 —  рудопроявления золота с кварцево-полим еталлической (а) и пиритовой (б) формациями,

проявления асбеста (в)



П алеозойская гранитная интрузия образует крупные массивы, кото
рые спаивают Гарганскую глыбу с прилегающими к ней синклинориями. 
Все эти гранитные массивы в краевых частях, особенно в контакте с из
вестняками и серпентинитами, имеют оторочку, сложенную гибридными 
породами: диоритами, габбро и горнблендитами. Эта оторочка инт.руди- 
руется биотитовыми среднезернистыми гранодиоритами и гранитами, 
слагающ ими основную часть массивов. Гранитная интрузия относится 
к трещинному типу и имеет посторэгенный характер [1]. В краевых ч а 
стях гранитных массивов нередко прослеживаются крупные тела лейко* 
Кратовых биотитовых гранитов, представляющих вторую фазу  интрузии.

/

Рис. 3. Р азрезы  к геолого-структурной карте Ц ентрального р у д 
ного поля (условные см. рис. 2)

Гранитная интрузия сопровождается широким набором дайковых 
образований, разделяющ ихся по возрасту на три группы. К первой от
носятся дайки измененных микродиоритов, габбродиоритов, диоритовых 
порфиритов, лампрофиров, преимущественно развитые среди пород глы 
бы, но отсутствующие среди гранитной интрузии. Д айки  приурочены 
к крутопадающ им трещ инам с северо-западным (310—340°), субширот- 
ными (270—290°) и меридиональными (5— 10°) простираниями. П ротя
женность даек  колеблется от 0,2 до 2 км при мощности от 1 до 50 м. 
Ко второй возрастной группе относятся дайко- и штокообразные крупные 
тела лейкократовых гранит-аплитов, гранит-порфиров, фельзитов, струк
турно приуроченные к разрывным нарушениям северо-западного прости
рания. С гранит-аплитами связана прожилково-вкрапленная кварцево- 
молибденовая минерализация. Третья возрастная группа даек  представ
лена лампрофирами (спессартитами и керсантитами), секущими 
гранит-аплиты. Д о  настоящего времени многие исследователи (Л. С. В ол



ков и др.) дайки объединяли ів самостоятельный интрузивный комплекс. 
О днако объединение описанных интрузивных образований в единый 
комплекс мотивируется следующими фактами.

1. Все эти образования  пространственно тяготеют друг к другу. Р а н 
ние дайки диоритовых пород располагаю тся вокруг гранитных массивов 
и занимаю т надиктрузивное положение. Постгранитные дайки отмечают
ся в краевых частях интрузии, изредка выходя за ее пределы.

2. Все породы интрузивного комплекса петрохимически и геохими
чески родственны меж ду собой. Д л я  них характерно преобладание п л а 
гиоклаза  над калиевыми полевыми шпатами, а соотношение К 2О к N a2O 
колеблется от 1 : 2 до 1 : 8 [1]. По данным минералогических и спектраль
ных анализов, как  в породах гранитной интрузии, так  и в дайковых об
разованиях отмечается одна и та ж е  ассоциация акцессорных минералов 
и элементов примесей. Из приводимой диаграм м ы  распределения эл е 
ментов-примесей по породам видно, что в поведении этих примесей 
унаследываю тся характерные ассоциации от ранних интрузивных ф аз 
к поздним (рис. 4 ) .

3. Отмеченные признаки генетической связи всех образований ком
плекса подкрепляются близостью абсолютного возраста их ф орм ирова
ния, определенного калий-аргоновым методом для  гранитных массивов 
и диоритовых даек  в количестве 482,4 млн. лет и для даек  гранит-апли- 
TOB — 412 млн. лет (Ф. П. Митрофонов, 1964, Г. А. Феофилактов, 1967).

Переходя к описанию структур района, следует отметить, что пли- 
кативная тектоника в пределах антиклинального выступа поддается 
трудной расш ифровке ввиду разрозненности блоков осадочных пород. 
Определяющим фактором в локализации золотого оруденения являю тся 
разрывные нарушения. И з них наиболее крупными являются глубинные 
разломы, прослеживающ иеся вдоль стыка антиклинальной зоны с север
ным и южным протерозойскими синклинориями. М еж ду глубинными р а з 
ломами отмечается сложны й каскад  оперяющих их нарушений и р азд е 
ляю щ ихся по возрасту и ориентировке на две группы:

1. Доинтрузивные (по отношению к палеозойским гранитам) верх
непротерозойские тектонические нарушения. Преимущественное разви
тие имеют в контурах архейской глыбы. Среди них наиболее древними 
являю тся надвиги протерозойских известняков на архейские гнейсо-гра- 
ниты, развитые в краевых частях глыбы. М ежформационые надвиги от
четливо секутся крупными сбросами северо-восточного и меридиональ
ного простираний, контролирующимися зонами милонитизации или зона
ми грубообломочных брекчий. В краевых частях глыбы зоны сбросов 
северо-восточного простирания являю тся сопряженными с глубинными 
разломами, прослеживаются параллельно последним и образую т грабе- 
новые структуры.

• 2. Постинтрузивные зоны разры вов северо-западного простирания, 
непосредственно оперяющие глубинные разломы. Н аиболее крупная из 
таких структур, именуемая Главным разломом, прослеживается в диаго
нальном направлении между Северным и Ю жным глубинными разл о 
мами на стыке палеозойской гранитной интрузии с архейской глыбой. 
В центральной части она залечена массивом ультраоснозных пород 
(Средний р азл о м ) ,  а на флангах  представлена мощными зонами смятия 
с грабенообразным строением в поперечном разрезе.

П араллельн о  главной структуре прослеживаются более мелкие а н а 
логичные тектонические зоны. По генетическим особенностям больш ин
ство из них относится к взбросогсдвигам и сдвигам (по данным ориенти
ровки штриховки зеркал  скольжений). Вертикальные амплитуды смещ е
ний блоков вдоль этих зон достигают 400 м, что наблю дается по смещ е
нию ими плоскости пологого контакта известняков с гнейсо-гранитами.
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Типы золоторудных месторождений и условия их локализации

При анализе условий ,распределения золотого оруденения района 
подмечено, что оно закономерно располагается  относительно палеозой
ской гранитной интрузии и ее дайковых образований, подчиняясь струк
турным элементам. Эта закономерность вы раж ена в пространственной 
приуроченности оруденения к этому интрузивному комплексу и проявле
нии эндогенной зональности оруденения в зависимости от степени у д а 
ленности его от интрузива. П ространственная приуроченность оруденения 
к интрузии подчеркивается расположением золотого оруденения в экзо- 
и эндоконтактовых частях гранитного интрузива, а так ж е  за  его предела
ми в удалении до 3 км. Все месторождения и рудопроявления занимаю т 
надинтрузивное положение. Больш инство рудных тел залегает  в дайко- 
вых образованиях  илц формируется вдоль их контакта с вмещ аю щ ими 
породами.

П роявление эндогенной зональности в изменении типов минерали
зации ів зависимости от удаленности оруденения от гранитного интрузи
ва позволяет все месторождения и рудопроявления четко разделить на 
три главных типа:

1-й тип — месторождения и рудопроявления с кварцево-полиметал
лической формацией руд, располагаю щ иеся в эндо- и экзоконтактовых 
частях рудогенерирующей гранитной интрузии;

2-й тип — месторождения и рудопроявления с кварцево-пирит-тел- 
луровисмутовой формацией руд, располагаю щ иеся в архейском струк
турном ярусе в удалении от интрузии;

3-й тип — месторождения и рудопроявления с кварцево-галенит-тет- 
раэдритовой формацией руд, ,располагающиеся в значительном удалении 
от интрузии в протерозойских и кембрийских преимущественно карбонат
ных толщах.

Отмеченные закономерности распределения золотого оруденения 
и его типов минерализации относительно гранитных интрузивов, несом
ненно, свидетельствуют об их генетической связи. Н а это указы ваю т 
такж ^  признаки геохимического родства пород интрузивного комплекса 
с различными формациями руд. По данным спектральных анализов те 
и другие характеризую тся идентичным набором элементов-примесей 
(рис. 3).

П ервый тип месторождений и рудопроявлений контролируется Г л а в 
ной зоной разлом а. В свою очередь по пространственной сближенности 
месторождений в пределах этой зоны выделяются три рудных поля — 
Ц ентральное (I ) ,  Зап адное  ( I I ) ,  Восточное (III)  (рис. 1). Н аиболее 
крупное рудное поле — Ц ентральное (рис. 2,3) приурочено к Главной 
зоне меж ду Северным и Средним глубинными разлом ам и и включает 
месторождения №  1 и 2. Рудоконтролирую щ ая структура этого рудного 
поля в виде широкой полосы смятия прослеживается на протяжении 
14— 15 км. Она в сочетании с более древними нарушениями меридио
нального и северо-восточного простираний разбивает  рудное поле на тек
тонические блоки, придавая  ему слож ное мозаичное строение. Восточная 
часть полосы смятия в поперечном разрезе  имеет четко вы раж енное г р а 
бенообразное строение с максимально опущенным центральным блоком. 
Этот блок сложен интенсивно деформированными известняками, з а ж а 
тыми м еж ду архейскими гнейсо-гранитами и гранитной интрузией. Ш и
рина блока колеблется от 20 до 100 м, общ ая протяженность его дости
гает 3 км. С обеих сторон блок известняков отделен от вмещ аю щ их пород 
мощными зонами милонитов, к которым приурочены широко развиты е 
дайки гранит-аплитов. З ап ад н ая  часть разлом а представлена более 
сложной полосой смятия, кулисообразно примыкающей к восточной части
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в виде клиновидного блока. Преимущественное развитие она имеет среди 
гнейсо-гранитов, захваты вая  эндоконтактовую часть гранитной интрузии.

Рудные тела месторождения №  1 (восточная часть рудного поля) 
и №  2 (западная часть поля) представлены кварцево-сульфидно-полиме
таллическими жилами, залегающ ими в црутопадающих зонах рассланце- 
вания северо-западного простирания. Н а месторождении №  1 они приуро
чены к леж ачему боку микрограбена, располагаясь вдоль контакта даек 
гранит-аплитов с рассланцованными и графитизированными известня
ками. Среди них наиболее крупными являются Сульфидная, Дорж и- 
Банзаровская , П еревальная  и Д орож ны е (рудный узел 1 и 2, рис. 2). На 
месторождении №  2 жилы залегают в зонах рассланцевания среди гней ■ 
;СОгранитов, локализуясь на участках их изгибов или пересечениях с по
перечными зонами. Здесь известно более 50 жил; из 12 разведанных — 
пять обладаю т промышленными параметрами (рудные узлы 3, 4, 5, 6 ,8 ) .  
Ж илы обоих месторождений характеризуются частым линзованием, рез
кими раздувами, переходами по простиранию в жильные и штокверко- 
вые зоны. П ротяженность рудных тел колеблется от 70 до 150 м, не пре
вышая 220 м, мощность от 0,1 до 4,5 м, составляя в среднем от 0,5 до 1,6 м. 
Все золоторудные ж илы сложены кварцем нескольких генераций {10], 
среди которых преобладает кварц с рассеянной вкрапленностью и гнез
дами сульфидов от 3 до 30% рудной массы. Среди последних во всех 
ж илах  наибольшим развитием пользуются пирит 3-х генераций, галенит, 
сфалерит, реже пирротин и халькопирит. И зредка отмечается видимая 
вкрапленность самородного золота, совместно с которым обычно ассо
циирует электрум, теллурид золота, изредка браннерит и блеклые руды. 
Основные жилы месторождений №  1 и 2 разведаны до глубины 250 м, 
однако наблюдаемый вертикальный интервал вскрытия рудных тел 
рельефом указы вает  на глубину оруденения, превышающую 400— 500 м. 
Распределение золота в ж илах  по классам концентрации имеет столбо
вой и гнездовый характер. Промышленные контуры рудных тел почти 
совпадаю т с контурами жил: те и другие в проекции на вертикальную 
плоскость имеет форму рудных столбов, значительно вытянутых по п а 
дению, с крутым склонением.

Западное рудное поле включает месторождения № 3  и 4 и рудопро- 
явление №  5, располагающ иеся непосредственно вдоль Северного глу
бинного ,разлома (рис. 1). Кварцѳво-сульфидные жилы месторождения 
№  3 приурочены к сбросам и сбросо-сдвигам широтного простирания, 
являющ имися сопряженными с глубинным разломом и развитыми среди 
известняков, полого залегаю щ их на гнейсогранитах. Ж и лы  расп олагаю т
ся друг за другом с незначительными перерывами в единой зоне общей 
протяженностью до 1 км. Мошность жил колеблется от 0,1 до 1,5 м, 
сульфидная и золотая минерализация ,распределена в них крайне нерав
номерно. Глубина распространения золотой минерализации определяется 
до контакта известняков с гнейсогранитами и среди последних промыш
ленная минерализация полностью затухает. М есторождение №  4, распо
ложенное в  4 км западнее месторождения №  3, по условиям локализации 
рудных тел и их характеристике аналогично месторождению №  2.

Восточное рудное поле включает месторождения № 6 и 7 и рудо- 
проявление №  8, которые располагаются непосредственно в краевой ч а 
сти архейской глыбы в экзоконтакте гранитной интрузии. Кварцево- 
сульфидные жилы месторождения №  6 залегаю т среди гнейсо-гранитов 
в зонах северо-западного простирания на участках их пересечения с н а 
рушениями меридионального и северо-восточного простираний. Ж илы  
рудопроявления №  8 приурочены к сколовым трещинам, развитым в д а й 
ках гранит-аплитов. М есторождение №  7 расположено на самом восточ
ном фланге Главной зоны и приурочено к  одной из зон милонитизации,



оперяющей южную ветвь глубинного разлома. Основным рудным телом  
месторождения является  ж ила №  1, залегаю щ ая  в контактовой зоне м е ж 
ду гранодиоритами и рассланцованны ми апосерпентинитовыми тал ько 
во-карбонатными породами. П ротяженность ж илы 115 м, мощность ее5 
в отличие от ж ил других месторождений, колеблется от 0,5 до 5,5 м, со
ставляя  в среднем 2— 3 м. Ю ж ^ы й фланг ж илы  перекрыт базальтами, 
а на север она выклинивается, образуя  структуру типа «конского хво
ста»; М орфология ж илы  осложнена коленчатыми изгибами и резкими 
раздувами. Ж и л а  слож ена белым кварцем с убогой вкрапленностью  
сульфидов, в висячем боку ж илы  в контакте с лиственитами отмечается 
богатая  сульфидная минерализация. Совместно с сульфидами встреча
ются тончайшие прожилки золота, самородного серебра, электрума 
и акантита.

Ко второму типу относятся месторождения №  9 и 10, располагаю  
щиеся внутри северо-восточной оконечности архейской глыбы вблизи 
Южного разлом а. Рудные тела месторождений представлены неболь
шими кварцево-пиритовыми ж илами, приуроченными к крутопадающ им 
зонам северо-западного простирания вблизи пересечения последних 
с надвигами известняков на гнейсограниты. М орфология кварцево-пири
товых ж ил аналогична ж илам  месторождений первого типа. П ром ы ш 
ленная минерализация в ж и л ах  обычно отмечается на участках развития 
поздней ассоциации минералов: самородного золота, тетрадимита, к ала-  
верита, креннерита, гессита и риккардита. По данным разведочных р а 
бот, эти месторождения характеризую тся незначительной глубиной р а с 
пространения промышленной минерализации (не более 100 м от поверх
ности). Причины такого явления еще слабо изучены. Д л я  месторождений 
№  10 и 9, как  и для  месторождений №  2, 4, 6, залегаю щ их в архейских 
гнейсо-гранитах, устанавливается  экранирую щ ая роль вы ш ележ ащ ей 
толщи известняков, среди которых оруденение отсутствует. По-видимому, 
это объясняется слабым развитием разрывных нарушений среди извест
няков в связи с их повышенной пластичностью по сравнению с подсти
лаю щ им хрупким гнейсо-гранитовым фундаментом. К тому ж е основная 
часть рудоконтролирующ их трещин среди гнейсо-гранитов имеет сдви
говый генезис. Такие трещ ины раскалы ваю т гнейсо-гранитовый ф унда
мент, но не проникают в пологозалегаю щ ую  кровлю известняков. П о 
этому все кварцево-сульфидные жилы, приуроченные к трещ инам сдви
гового генезиса, выклиниваются перед линией надвига известняков на 
гнейсо-граниты. О днако проникновение рудоносных растворов в толщу 
известняков происходит вблизи глубинных разломов по крутым р а зр ы в 
ным нарушениям сбросового или взбросового генезиса, и рудные тела 
здесь формируются в оперяющих их трещ инах скола или отрыва. Л о к а л и 
зация золотой минерализации среди известняков отмечается обычно 
б верхних горизонтах вблизи их контакта с выш езалегаю щ ими сланцами. 
Именно в такой структурной обстановке находятся месторождения тре
тьего типа — Динамитное и рудопроявление Зеленое, с минерализацией 
блеклых руд. Все месторождения и рудопроявления золота этой группы 
значительно удалены  от гранитной рудогенерирующей интрузии, что воз
можно связано с геохимической способностью сурьмянистых соединений 
переноситься на более далекие  расстояния от материнских интрузий{10]. 
Золоторудная  минерализация на этих участках связана с кварцевыми 
ж илам и, несущими обильную вкрапленность блеклых руд с примесью 
галенита, пирита, халькопирита и сфалерита. Д л я  рудопроявлений 
третьего типа подчеркивается экранирую щ ая роль сланцевых толщ, 
перекрываю щ их рудовмещ аю щ ие известняки или песчаники. В целом 
при анализе условий локализации месторождений района и рудных тел, 
получены следующие выводы.
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1. Все месторождения располагаются ів эндо- и экзоконтакте палео
зойской гранитной интрузии и чащ е всего занимаю т надинтрузивное 
положение. Рудные тела залегаю т во всех струЪтурно-литологических 
ярусах кровли, вмещающей интрузию. Практически нерудовмещающими 
являю тся ультрассновные породы. Роль контактов различных геологиче
ских сред и стратиграфо-литологических ярусов как экранирующих эле
ментов оруденения подчеркивается повсеместным отсутствием случаев 
пересечения этих границ рудными телами.

2. Ж и лы  обычно группируются в своеобразные узлы, образуя «рое
вое» расположение. Такие узлы формируются в рудоконтролирующих 
зонах, как правило, на участках пересечения ими поперечных разрывных 
нарушений или зон трещиноватости нередко скрытого характера, а такж е 
вблизи сочленения рудоконтролирующих зон с глубинными разломами. 
Все жильные узлы сопровождаются широким развитием дайковых по 
род. Д айки  и руда представляют одну рудно-магматическую систему, 
формируются из одного магматического очага, используя единые струк
турные элементы. Процесс формирования рудоносного комплекса про
исходил по схеме: горнблендиты и диориты (как  гибридные породы) 
и дайки диоритовых пород — гранитная интрузия — дайки лейкократо- 
вых пород и молибденовое оруденение—дайки лампрофиров — золотое 
оруденение.

3. Основные рудные тела главных месторождений непосредственно 
приурочены к наиболее мощным тектоническим зонам милонитизации 
северо-западного простирания или к сопряженным, сближенным с ними 
крупным сжоловым трещинам. В таких зонах рудные жилы расп олага
ются в виде линейно вытянутых линзирующихся тел, локализующихся на 
участках изгибов зон или пересечения их с поперечными дизъюнктиеами. 
В мелких трещинах, оперяющих крупные зоны, локализуются небольшие 
кварцево-сульфидные жилы, изредка представляющ ие рудные тела с вы
сокой концентрацией металла.

4. По своим геолого-структурным условиям локализации и генети
ческим особенностям месторождения золота описываемого района во 
гинского золоторудных районов, расположенных в пределах Алтае-Саян- 
многом сходны с месторождениями Ольховско-Чибижекского и М артай- 
ской складчатой области.
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