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В последние годы вопросам зональности рудных месторождений и 
районов уделяется большое внимание в связи с выяснением закономер
ностей образования и размещ ения оруденения. Выявленные в пределах 
того или иного района закономерности даю т возможность более обосно
ванно вести поиски новых месторождений и оценивать перспективы уж е 
известных. Условия формирования месторождений в конкретных рай о
нах специфичны, однако накапливаю щ иеся геологические материалы 
уж е сейчас позволяют ставить вопрос о наличии общих закономерностей 
образования и размещ ения оруденения в различных по возрасту реги
онах. Этот вопрос рассматривается  нами ниже на примере сопоставле
ния выявленных закономерностей размещ ения золотого оруденения кон
кретных районов Кузнецкого А латау  и Центрального Забай калья .

В строении северо-восточной части Кузнецкого А латау  отчетливо 
выделяются два структурных этаж а. Первый структурный этаж  — гео- 
синклинально-складчатый, представлен геосинклинальными осадочными 
и вулканогенными формациями позднего докембрия, нижнего и среднего 
кембрия, которые собраны в напряж енные складки субмеридионального 
простирания и прорваны крупными интрузивными массивами формации 
батолитов «пестрого состава».

Второй структурный этаж  — переходный, слагается терригенными 
и вулканогенными формациями переходного класса и подразделяется 
на два подэтаж а, разделенных крупным угловым несогласием. Нижний 
подэтаж  представлен красноцветными молассами кобленца, сохранив
шимися главным образом в грабенах, где мощность их достигает 2 км. 
Верхний подэтаж  представлен сложной по составу вулканогенной ф ор
мацией эйфеля (?), залегает  как  на красноцветных молассах кобленца, 
так  и непосредственно на различных образованиях более древнего гео- 
синклинально-складчатого этаж а  и имеет в различных участках района 
непостоянную мощность порядка 1— 2 км. Структура второго этаж а  
складчато-блоковая: наряду с горстами и грабенами шириной 10—20 км 
в структуре этаж а  развиты открытые широкие складки с углами падений 
30—40°. Вблизи границ крупных блоков складки становятся более м ел
кими и напряженными, вплоть до опрокинутых.

Co временем формирования вулканогенной толщи эйфеля связы 
вается становление в северо-восточной части Кузнецкого А латау  много
фазного габбро-щелочно-сиенитового Кийского комплекса [3], интрузив
ные тела которого являю тся неотъемлемыми структурными элементами 
второго этаж а. О днако больш ая часть их на современном эрозионном
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срезе размещ ается  в пределах более древнего геосинклинал.ьно-склад- 
чатого комплекса. Удлиненные тела габброидов I фазы Кийского комп
лекса размещ аю тся вдоль узких зон северо-северо-западного и субши- 
ротного простирания, фиксируя глубинные разломы, частью скрытые. 
Более поздние фазы  комплекса представлены типичными трещинными 
телами щелочных сиенитов (северо-восточного простирания), нефелино
вых сиенитов (северо-западного простирания), микрогранитов и аплито- 
пегматитов (субширотного простирания), создающими сложную «сетку».

Золоторудные месторождения и рудопроявления северо-восточной 
части Кузнецкого А латау  относятся к золото-мышьяковой и золото-вис- 
муто-медной формациям. Генетически они связаны с послебатолитовым 
Кийским комплексом эйфеля и пространственно контролируются зонами 
размещ ения габброидов I фазы этого комплекса, хотя оруденение явно 
моложе щелочных сиенитов и д аж е  микрогранитов [1,*2].

Вдоль зон локализации габброидов I фазы Кийского комплекса 
в региональном плане отчетливо проявляется горизонтальная зональ
ность в размещении гидротермальных образований различных ф орм а
ций, но не относительно отдельных интрузивных тел, а относительно 
оси девонской синклинали. Эта горизонтальная зональность выраж ается  
в последовательной смене (по мере удаления от оси синклинали) не 
только минеральных ассоциаций, но и рудолокализующих структур. 
Так, зоны дробления с полиметаллическим оруденением сменяются 
неправильными по форме метасоматйческими телами с золото-висмуто
медным оруденением, и, далее, системами кварцевых жил с золото-мы
шьяковой минерализацией.

Учитывая зональное расположение различных типов минерализации 
по отношению к складчатой структуре девонского* этаж а  и восстанавли
вая  положение дневной поверхности или хотя бы подошвы девонской 
вулканогенной толщи на момент обраозвания месторождений, было вы 
яснено, что »существующая горизонтальная зональность является отра
жением на современном эрозионном срезе вертикальной фациальной 
(глубинной) зональности отложения и зависит от глубины ф ормирова
ния месторождений [2]. При этом месторождения золото-мышьяковой 
формации локализую тся в форме выдержанных свит кварцевых жил на 
глубинах 1,5—2,5 км ниже подошвы вулканогенного, девона, а место
рождения золото-висмуто-медной формации в форме метасоматических 
линзообразных тел кварц-карбонатного состава соответственно на глу
бинах только 0,8— 1,0 км ниже этой подошвы. Золотое оруденение сме
няется выше полиметаллическим, локализующимся в форме мощных 
зон дробления, сцеметированных главным образом карбонатами и рас 
секающих не только подстилающие девон, но и собственно девонские 
образования.

В Центральном З аб ай кал ье  имеются такж е два структурных э т а 
ж а, нижний из которых — геосинклинальнб-складчатый — представлен 
метаморфическими дислоцированными образованиями, включая перм
ские песчано-сланцевые толщи, прорванные гранитными батолитами 
триаса (?), имеющими большое площадное распространение. Верхний 
структурный этаж  отраж ает  переходный этап развития региона в конти
нентальных условиях и представлен терригенными и вулканогенными 
образованиями мезозоя, накапливавш имися в депрессиях и грабенооб
разных структурах, связанных с развитием Даурского сводового подня
тия. В этот ж е  период в связи с продолжавш имся развитием глубинных 
разломов проявился верхнеюрский магматизм, представленный серией 
дайковых пород кислого и среднего состава, развитых преимущественно 
вдоль зон повышенной трещиноватости, фиксирующих глубинные р а з 
ломы.
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С послебатолитовым верхнеюрским дайковым комплексом интрузив
ных пород среднего состава в Ц ентральном З аб ай к ал ье  в пределах 
Тура-И линской и Верхне-Ононской групп золоторудных месторождений 
генетически связано оруденение золото-мышьяковой и золото-висмуто
вой формаций. М есторождения Илинское, Дыбыксинское и Лю бавин- 
ское располагаю тся в околоширотных зонах региональных разломов, ко
торые контролируют и размещ ение рудоносных интрузивных о б р азо ва 
ний. В пределах таких зон наблю дается  зональное размещ ение типов 
минерализации и рудолокализую щ их структур. Так, штокверково-вкрап- 
ленное оруденение собственно Илинского месторождения золото-мыш ь
яковой формации сменяется к зап аду  по простиранию зоны метасомати- 
ческим типом золото-висмутового оруденения Дыбыксинского месторож 
дения и далее переходит в жильный тип золото-висмутовой м ин ерализа
ции (рудопроявление С л авян ка) .

Н а Лю бавинском кварцево-жильном месторождении горизонтальная 
зональность в пределах зоны вы раж ается  в смене в западном н ап равле
нии золото-арсенопиритовых руд (участок Николаевский) золото-поли- 
сульфидным оруденением (участок Больш е-Ф едоровский).

Эта горизонтальная зональность отр аж ает  вертикальную, 
наблю даю щ ую ся в пределах отмеченных месторождений по данным 
горных работ. Так, на верхних горизонтах Илинского месторождения 
отмечаются кварцево-серицит-турмалин-пиритовые руды, которые с глу
биной через кварц-арсенопиритовые и кварц-карбонат-полисульфидные 
сменяются на нижних горизонтах кварц-молибденит-висмутовыми р у д а 
ми. Н а Любавинском месторождении эта зональность вы раж ается  
в смене арсенопиритовых руд полисульфидными на более глубоких го
ризонтах  золоторудных жил.

П риведенная краткая  характеристика распределения разных типов 
золотого оруденения и рудолокализую щ их структур в районах с резко 
различным возрастом оруденения позволяет отметить ряд  общих осо
бенностей.

1. Н аличие двух структурных этажей: нижний геосинклинально- 
складчаты й этаж  с батолитовыми гранитоидами (М артайгинский ком 
плекс Кузнецкого А латау  и Кыринский комплекс Ц ентрального З а б а й 
к а л ь я ) ,  верхний структурный этаж  — переходный (вулканогенно-оса
дочный девон Кузнецкого А латау  и вулканогенно-осадочный мезозой 
Ц ентрального  З а б а й к а л ь я ) .

2. В том и другом районах с развитием верхнего этаж а  связано 
становление послебатолитовых золотоносных интрузивных образований 
(Кийский габбро-щелочно-сиенитовый комплекс Кузнецкого А латау  и 
интрузивные образования вулкано-плутоцической формации Ц ен траль 
ного З а б а й к а л ь я ) .

3. В рассмотренных районах Кузнецкого А латау  и Центрального 
З а б а й к а л ь я  золоторудная минерализация и рудоносные интрузивные 
о бразован ия  контролируются крупными тектоническими зонами глубо
кого залож ения. В пределах этих зон наблю даю тся следующие морф о
логические типы зональности: а) продольная горизонтальная зон аль
ность (по Д. О. Онтоеву [4]) и соответствующ ая ей б) вертикальная  
зональность в отдельных месторождениях. Эту горизонтальную и верти-

- кальную  зональность следует рассм атривать  как  проявление глубинной 
ф ациальной зональности, определяющейся глубино'й формирования от
дельны х типов оруденения относительно дневной поверхности в момент 
образован ия  месторождения. Выявленная общ ая зональность в пределах 
рудных полей, месторождений и отдельных тел осложняется другими 
типами зональности, в частности, пульсационной.

В Кузнецком А латау, как  области менее жесткой, складки II э таж а  
более  крутые и поэтому горизонтальная зональность вы раж ена отчетли
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во в смене различных формаций и рудолокализующих структур на отно
сительно небольшом расстоянии. В Ц ентральном З аб ай кал ье  складки 
II этаж а  более пологи и горизонтальная зональность вы раж ена менее 
отчетливо: смена минеральных ассоциаций в значительной степени свя 
зана здесь с последовательным развитием рудолокализующих структур.

4. Влияние глубовых движений на вертикальное распределение ти
пов оруденения в последующем мало. ч‘:;
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