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Geological structure and localization of mineralization
at the Moryanikho-Merkurikhinskoye ore field

Зайцева М. Н. Zaytseva M. N.
На примере Морянихо-Меркурихинского рудно- 

го поля (Енисейский кряж) рассмотрены литолого- 
фациальные особенности терригенно-карбонатной 
(биогермной) рудоносной геологической формации, 
в пределах которой локализованы стратиформные 
свинцово-цинковые месторождения в карбонатных 
толщах. Охарактеризованы рудовмещающие литофа- 
ции и их палеоструктурная позиция. Автор считает 
основными благоприятными литолого-фациальны- 
ми и структурными факторами локализации стра-
тиформного свинцово-цинкового оруденения моря- 
нихинского типа: наличие палеовпадин в пределах 
шельфовой зоны; развитие пород фаций карбонат- 
ных пород – доломитов, строматолитовых доломитов 
и известняков, образующих биогермные постройки 
на склонах палеоподнятий; наличие примеси туфо-
генного материала в терригенных разностях пород.

Обозначено влияние тектонических нарушений 
на формирование рудных залежей и морфологию 
рудных тел. Рассмотрены основные типы руд, их ми- 
неральный состав. Кратко охарактеризованы наибо-
лее крупные и хорошо изученные стратиформные ме- 
сторождения и рудопроявления свинца и цинка в 
пределах Морянихо-Меркурихинского рудного поля. 

Морянихинское месторождение – типовой объ-
ект для поисков стратиформных месторождений 
свинца и цинка в карбонатных толщах Ангаро-Боль-
шепитской минерагенической зоны, что имеет прак-
тический интерес при разработке прогнозно-поиско-
вых моделей месторождений и ведёт к повышению 
эффективности проведения поисковых работ.

Ключевые слова: Енисейский кряж, Ангаро-Боль- 
шепитская минерагеническая зона, стратиформные 
полиметаллические месторождения, литолого-фаци- 
альный анализ, палеореконструкции, Морянихо-Мер- 
курихинское рудное поле, обстановки формирования 
месторождений, геолого-промышленные типы.

The paper discusses the lithological and facial fea-
tures of the terrigenous-carbonate (biohermic) ore-bearing 
geological formation of the Moryanikho-Merkurikhin- 
skoye ore field (Yenisei Ridge), which hosts stratiform 
lead-zinc deposits in carbonate strata. Ore-hosting litho- 
facies and their paleostructural position are characteri- 
zed. Based on the previous studies, as well as the author’s 
own materials obtained as a result of field work, the 
main favorable lithological, facial and structural factors 
for hosting Moryanikhinsky-type stratiform lead-zinc 
mineralization are defined: the presence of paleode-
pressions within the shelf zone; development of carbo- 
nate rocks – dolomites, stromatolite dolomites and lime-
stones, which are biohermic structures on the slopes of 
paleo-uplifts; the presence of an admixture of tuffaceous 
material in terrigenous rock varieties.

The influence of tectonic faults on the formation of 
ore deposits and the morphology of ore bodies is indi- 
cated. The main types of ores of the Moryanikho- 
Merkurikhinsky ore field, as well as their mineral com-
position are described. The paper discusses the main ore 
types, as well as their mineral composition typical of the 
Moryanikho-Merkurikhinskoye ore field. The largest and 
well-studied lead and zinc stratiform Moryanikhinskoye 
deposit and Merkurikhinskoye ore occurrence located 
within the ore field are briefly characterized. 

The Moryanikhinskoye deposit is a typical example 
for searching for stratiform deposits of lead and zinc in 
the carbonate strata of the Angara-Bolshepitskaya mine- 
ragenic zone, which is of practical interest in developing 
predictive prospecting models of deposits and improving 
the efficiency of prospecting.

Keywords: Yenisei ridge, Angara-Bolshepitskaya mi- 
neragenic zone, stratiform polymetallic deposits, litho-
logical and facial analysis, paleoreconstructions, Morya- 
nikho-Merkurikhinskoye ore field, deposit formation con- 
ditions, geological and economic types.
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В пределах Енисейского кряжа (Краснояр- 
ский край) наиболее перспективна на выяв-
ление месторождений свинца и цинка Ангаро- 
Большепитская минерагеническая зона. Наи-
больший промышленный интерес вызывают 
месторождения свинцово-цинкового страти-
формного типа в карбонатных комплексах ри-
фейского возраста [2, 3].

На территории Ангарского рудного райо-
на поисковый интерес представляют породы 
Тунгусикского формационного комплекса, ко- 
торые служат основными рудовмещающими  
для колчеданно-полиметаллического и свин- 
цово-цинкового оруденения. В составе изуча- 
емого формационного комплекса выделяются 
песчано-глинисто-сланцевая, терригенно-кар- 
бонатная (биогермная), вулканогенно-углеро- 
дисто-кремнисто-карбонатная и углеродисто- 
терригенно-карбонатная формации. Каждая 
из них имеет свой специфический набор ли-
тофаций. Ранее нами была дана общая харак-
теристика каждой формации Тунгусикского 
формационного комплекса [4, 5]. В настоящей 
работе на примере Морянихо-Меркурихин-
ского рудного поля рассмотрены литолого-фа-
циальные особенности терригенно-карбонат-
ной (биогермной) рудоносной геологической 
формации, в пределах которой локализованы 
свинцово-цинковые месторождения в карбо-
натных толщах (рис. 1). 

В ходе проведённых (2017–2020 гг.) поис-
ковых работ на свинцово-цинковое орудене-
ние на Морянихинской площади в Ангарском 
рудном районе были получены новые данные 
о геологическом строении и литолого-фаци- 
альных особенностях района, в том числе Мо-
рянихо-Меркурихинского рудного поля.

Морянихо-Меркурихинское рудное поле 
расположено на западе Енисейского кряжа в 
водораздельной части рек Меркуриха-2 и Мо- 
ряниха – правых притоков р. Татарка. В гео- 
логическом строении рудного поля участвуют 
преимущественно верхнерифейские породы, 
соответствующие верхней части тунгусикской 
серии, представленные породами терригенно- 
карбонатной формации, с которой ассоцииру- 
ет свинцово-цинковый стратиформный тип 
месторождений в карбонатных комплексах. 

В пределах Морянихо-Меркурихинского руд- 
ного поля расположены Морянихинское ме- 
сторождение и Меркурихинское и Верхне- 
Пихтовое рудопроявления. 

Геологическое строение и литологический 
состав пород к настоящему времени наиболее 
изучены в районе Морянихинского месторож- 
дения и Меркурихинского рудопроявления – 
представителей стратиформных свинцово-цин- 
ковых руд в карбонатных толщах теригенно- 
карбонатной (биогермной) формации. 

С учётом информации предшественников 
и на основе личных исследований автором ни- 
же приведены характеристика рудоносных (ру- 
довмещающих) групп фаций, состав и мощ-
ность перекрывающих и подстилающих пород 
и их фациальная изменчивость, интерпрета-
ция палеоструктурной позиции рудовмещаю- 
щих фаций и рудных залежей, рассмотрены 
рудоподводящие и рудоконтролирующие тек-
тонические нарушения, наличие рудокластов 
и сингенетичной минерализации в перекры-
вающих отложениях, морфология рудных тел, 
типы руд и главные рудные минералы.

Характеристика рудоносных (рудовмеща-
ющих) групп фаций. Рудовмещающая ассоци-
ация литофаций отличается большим разно-
образием слагающих пород и их фациальной 
изменчивостью. В её нижней части выделяют- 
ся следующие пачки (снизу вверх): гравелитов;  
хемогенных железистых доломитов и извест- 
няков; доломитовых и известняковых интра-
кластов; биогермная водорослевых железис- 
тых доломитов. Выше залегает пачка алеври- 
то-глинистых, глинистых и алевролитовых 
сланцев с маломощными отложениями тур-
бидитов, которые являются инъективным эле- 
ментом разреза рудовмещающей толщи. Они 
лишь на незначительное время меняли общий 
характер осадконакопления. Завершает разрез  
пачка карбонатных седиментационных брек-
чий, состоящих из обломков доломитов, из-
вестняков, глинистого и карбонатно-алеврито- 
глинистого матрикса. В составе матрикса ус- 
танавливается наличие изменённого пепло-
вого материала. Анализ распространённости 
фациальных разновидностей оползневых от-
ложений указывает на то, что оползанию под-
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Рис. 1. Литолого-фациальная карта Морянихо-Меркурихинского рудного поля с пред- 
полагаемыми рудными телами. Составлена по материалам отчёта М. М. Лапшина, 1990 г.:

фации карбонатных пород шельфа: 1 – доломиты, доломитистые известняки, кремнистые доломиты, 
сидериты, 2 – известняки, доломитистые известняки, глинистые известняки, углеродистые известняки, 
кремнистые известняки, 3 – органогенные известняки и доломиты; терригенные отложения шельфа: 
4 – конгломераты, песчаники, алевролиты, кремнистые алевролиты, карбонатистые алевролиты, крем-
нисто-карбонатные алевролиты, углеродисто-кремнистые алевролиты, углеродистые алевролиты, гли- 
нистые алевролиты с прослоями турбидитов, аргиллиты, туфы и туфопесчаники; 5 – подрудная пе-
счано-глинисто-сланцевая формация; 6 – известняки; 7 – доломиты; 8 – известняки органогенные; 9 – 
доломиты органогенные; 10 – алевролиты; 11 – аргиллиты; 12 – дополнительные литологические знаки: 
a – углеродистость, b – кремнистость, c – глинистость, d – карбонатность
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Fig. 1. Lithologic facial map of Moryanikho-Merkurikhinskoye ore field showing inferred orebodies. Based on M. M. Lap- 
shin report materials, 1990:

carbonate shelf rock facies: 1 – dolomite, dolomitic limestone, siliceous dolomite, siderite, 2 – limestone, dolomitic 
limestone, clayey limestone, carbonaceous limestone, siliceous limestone, 3 – organogenic limestone and dolo- 
mite; terrigenous shelf deposits: 4 – conglomerates, sandstone, siltstones, siliceous siltstones, clayey siltstones 
with turbidite bands, argillite, tuffs and tuff sandstone; 5 – sub-ore sand-clay-schist sequence; 6 – limestone;  
7 – dolomite; 8 – organogenic limestone; 9 – organogenic dolomite; 10 – siltstones; 11 – argillite; 12 – additional 
lithologic marks: a – carbon content, b – Si content, c – clay content, d – carbonate content
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верглись отложения со склонов локальных 
подводных поднятий.

В пределах Морянихинского месторожде-
ния разрез рудовмещающей пачки отличает- 
ся преобладанием в нижней её части тёмно- 
серых и серых доломитов, неяснослоистых 
крупных оползневых блоков тех же доломитов 
размером от первых метров до 10 м. В верхней 
части разреза отмечаются оползневые брек-
чии с обломками мелких и средних размеров 
(«конгломератовидные известняки») (рис. 2). 
Мощность рудовмещающей пачки в централь-
ной части месторождения 80–130 м.

По латерали по направлению к флангам 
мощность рудовмещающей пачки постепенно  
снижается до 22–35 м. Также снижается мощ- 
ность доломитовой составляющей разреза. В 
настоящее время возможно говорить о прямой  
коррелятивной зависимости мощности рудных 
тел от мощности рудовмещающей пачки в це-
лом и доломитовой её части. На юго-западном 
фланге месторождения явно просматривается  
тенденция к повышению роли примеси мел-
кообломочного материала в разрезе рудовме-
щающей пачки, а на северо-восточном – зна-
чительное снижение мощности доломитов, а 
также уменьшение содержания железа и мар-
ганца.

Контакт рудовмещающей пачки с вышеле-
жащими породами постепенный и проводит-
ся, как правило, по исчезновению последних 
скоплений карбонатных обломков и появле-
нию ясной параллельной слоистости.

Вышележащие надрудные отложения пред- 
ставлены карбонатно-терригенными (карбонат- 
но-глинистыми сланцами) и терригенными 
(глинистыми, известняковыми брекчиями с 
прослоями известково-доломитовых тефрои- 
дов, алеврито-глинистыми сланцами, как пра- 
вило, яснопараллельно-слоистыми) породами.  
По минеральному составу выделяются сланцы  
кварц-хлорит-серицитовые, хлорит-серицито-
вые, кварц-хлорит-хлоритоид-серицитовые. 

На Меркурихинском рудопроявлении над- 
рудные отложения характеризуются наличи-
ем обломковидных обособлений, рудокластов, 
выполненных пиритом, размером от несколь-
ких миллиметров до нескольких сантимет- 

ров, нарушающих слоистость во вмещающих 
породах (рис. 3). Мощность рудовмещающей 
пачки в пределах месторождения изменяется 
от 25 до 80–100 м. Закономерности в измене-
нии состава и мощности пачки в центральной 
и фланговых частях рудопроявления не выяв-
лены, хотя наблюдается тенденция к сниже-
нию мощности на флангах, особенно в северо- 
восточном направлении.

Подстилающие рудовмещающую пачку от- 
ложения на площади Морянихинского место-
рождения представлены тёмно-серыми неяс- 
нослоистыми глинистыми сланцами. Этот тип  
подстилающих отложений в пределах Моря- 
нихо-Меркурихинского рудного поля более 
характерен для участков площади, содержа- 
щих полиметаллическое оруденение и суль-
фидную минерализацию. На безрудных участ- 
ках преобладающая разновидность подстила-
ющих пород – переслаивание алевритовых и 
глинистых сланцев с градационной слоисто-
стью.

Перечисленные породы рассматриваются в  
качестве единого обобщённого литотипа, от-
вечающего обстановкам накопления сублито- 
ральной (неритовой) зоны. Формирование осад- 
ков происходило выше базиса волнения. 

Интерпретация палеоструктурной пози- 
ции рудовмещающих фаций и рудных залежей.  
В палеоструктурном плане площадь Моряни-
хо-Меркурихинского рудного поля во время на-
копления пород рудовмещающей ассоциации  
литофаций представляла собой нижнюю часть 
шельфового склона и область непосредствен- 
ного подножия [6, 7]. Месторождение Моря- 
нихинское и рудопроявление Меркурихинское  
находятся в районе подножия склона на гра- 
нице мелко- и крупнообломочных фаций опол- 
зневых доломитов и доломитовых известня- 
ков. Значительное повышение мощности пород  
рудовмещающей пачки в районе Морянихин-
ского месторождения (в 1,5–2 раза) позволяет 
предполагать здесь наличие локальной палео- 
впадины. Это предположение подтверждается 
также наличием неслоистых карбонатно-гли-
нистых пород застойно-иловых фаций. Во впа- 
дине среди крупнообломочных оползневых 
брекчий доломитов и сосредоточено орудене- 
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ние главной залежи Морянихинского место-
рождения. За пределами впадины оруденение, 
как правило, либо отсутствует, либо представ- 
лено убогой галенит-сфалеритовой минерали- 
зацией. Значения модуля Страхова (Fe + Mn) / 
Ti для пород рудовмещающей пачки находят- 
ся в диапазоне от 20 до 30, что характерно 

для шельфовых и прибрежно-морских фаций, 
удалённых от центра вулканизма [8]. Это го- 
ворит о периодическом поступлении эксгаля-
ционных растворов и участии их в формиро- 
вании химического состава осадка. Поступле-
ние рудоносных растворов, очевидно, проис-
ходило с восточного фланга месторождения, о 

Fig. 2. Lithologic facial section along А–Б line in the area of Moryanikhinskoye deposit:

see Fig. 1 for legend

Fig. 3. Lithologic facial section along В–Г line in the area of Moryanikhinskoye deposit:

see Fig. 1 for legend
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чём свидетельствует геохимическая зональ-
ность рудоносной части разреза и рудных тел 
(М. М. Лапшин, Ю. А. Забиров, 1986). Макси-
мум рудоотложения приходится на восточ-
ную и центральную части палеовпадины, в 
других её частях встречена лишь убогая вкра-
пленность сульфидов свинца и цинка.

Рудоподводящие и рудоконтролирующие 
тектонические нарушения. Разрывные нару-
шения не играют значительной роли в геоло- 
гическом строении Морянихо-Меркурихин-
ского рудного поля. Разрывная тектоника в 
данном случае носит пострудный характер и 
лишь незначительно влияет на морфологию 
рудных тел. Наиболее крупные разрывные на- 
рушения имеют северо-западное простирание  
и формируют горстообразное поднятие на 
участке собственно периклинального замы-
кания Морянихинской антиклинали, ограни-
чивая блок, в котором и расположены рудные 
тела. Амплитуда смещения по ним не превы- 
шает первых десятков метров. Оперяющие тре- 
щины в некоторой степени влияют на морфо- 
логию рудных тел. К ним приурочены переот- 
ложенные бедные вкрапленные и послойно- 
вкрапленные руды в рудовмещающей пачке. 
Зоны разломов выделяются кварцевыми жи-
лами и прожилками, а также узкой (2–10 м)  
зоной хлоритовых метасоматитов. Как про-
жилки, так и метасоматиты не несут свинцо- 
во-цинковой минерализации. Оперяющие тре- 
щины, пересекая рудные тела, образуют реге-
нерированную жильную фазу оруденения, не 
превышающую в общем балансе рудного ве-
щества 1–5 %. Руды и вмещающие их породы 
метаморфизованы в пределах зеленосланце-
вой фации.

Рудовмещающие отложения характеризу- 
ются общим ритмично-волнообразным типом  
распределения элементов с повышением в 
рудной зоне содержаний СаО, МgО, МnО и 
большинства рудогенных элементов (В. В. Куз- 
нецов и др., 1989).

Морфология рудных тел. Как правило,  
это линзо-, плито- и пластообразные тела, 
залегающие согласно и субсогласно со слоис- 
тостью и общим структурном планом строе-
ния рудовмещающих горизонтов.

Типы руд и главные рудные минералы. Ми-
неральный состав руд достаточно простой. 
Главные рудные минералы – галенит и сфале-
рит. Пирит в рудовмещающей пачке и рудных 
телах встречается повсеместно в количестве 
1–3 %. Второстепенные рудные минералы – 
пирротин, халькопирит, блёклая руда, бурно- 
нит. Фиксируются также единичные вкрапле-
ния пентландита, миллерита, алтаита, борни- 
та, герсдорфита [1]. Нерудные минералы – 
кварц, анкерит (главные), доломит, редко ба-
рит, арагонит. Преобладающая структура руд 
аллотриоморфнозернистая. Текстуры редко- и  
густовкрапленные брекчиевые, полосчатые, 
послойно-вкрапленные, иногда массивные. Не- 
значительная часть оруденения представлена 
прожилковыми рудами.

Названные минералы образуют несколько  
парагенетических минеральных ассоциаций.  
Наиболее ранняя и распространённая – пи- 
рит-сфалерит-галенит-кварц-анкеритовая, от- 
вечающая синхронному с осадконакоплением 
этапу рудообразования. Слагающие её суль- 
фиды образуют скрытокристаллические и не- 
равномернозернистые агрегаты, среди которых  
отмечаются выделения галенита, сфалерита,  
пирита глобулярного строения, при этом от- 
сутствуют какие-либо признаки замещения по- 
род. Метаморфическому этапу соответствуют  
жильная кварц-карбонат-сульфидная ассоциа- 
ция, для которой характерны крупно- и нерав- 
номернозернистое строение минеральных аг- 
регатов, возникших в процессе перекристалли- 
зации первичных рудных концентраций, и ас- 
социация сульфидов с жильными минералами  
зеленосланцевой фации метаморфизма. Жиль- 
ная ассоциация, кроме сфалерита, галенита и  
пирита, в значительном количестве может со-
держать халькопирит и блёклые руды.

Промышленное оруденение характеризует-
ся в целом преобладанием свинца над цинком  
и низкой степенью колчеданности. В пределах 
рудных залежей чётко выделяются несколько 
типов руд: 1) существенно галенитовые с при-
месью сфалерита до 15–20 % от всей рудной 
массы; 2) существенно сфалеритовые; 3) гале-
нит-сфалеритовые, содержащие главные руд-
ные минералы в разных количествах.
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Перечисленные текстуры руд проявлены 
во всех трёх минеральных типах. В рудной за- 
лежи обнаруживается чёткая зональность в 
распределении типов руд. Первые локализу-
ются преимущественно в верхних и средних 
частях крутопадающих рудных тел, уходя на 
глубину на юго-западном фланге, вторые – в 
средних и нижних частях и тяготеют к севе-
ро-восточному флангу. Галенит-сфалеритовые  
руды занимают центральную часть залежи, 
образуя наиболее богатые блоки рудных тел. 
Установлено, что по падению рудных тел от-
чётливо наблюдается смена свинцовых руд 
цинковыми. Такая же тенденция прослежи-
вается и по мощности рудных тел от висячего 
блока к лежачему.

Меркурихинское рудопроявление располо- 
жено в юго-восточной части Морянихинской 
антиклинали. Оруденение приурочено к вул-
каногенно-терригенной субформации терри-
генно-карбонатной формации. В тектониче-
ском отношении Морянихо-Меркурихинское 
рудное поле относится к Большепитскому син- 
клинорию. Тектонические нарушения преи-
мущественно имеют сбросо-сдвиговый харак-
тер. Вулканогенно-осадочные породы пред- 
ставлены туффитами. В пределах рудного по-
ля в виде даек силлов встречаются интрузии 
метаморфизованных долеритов мощностью от 
десятков сантиметров до нескольких метров.

В основании разреза – тонкое переслаива- 
ние тёмно-серых, глинистых и алеврито-гли-
нистых сланцев и серых кварцитоидных алев-
ролитов. В результате метаморфизма породы 
серицитизированы, хлоритизированы. В не-
значительных количествах в прослоях отмеча- 
ется доломит. Порфиробласты пирита распро- 
странены повсеместно. Залегание пород преи- 
мущественно наклонное, реже субвертикальное.

Выше по разрезу для пород характерно че-
редование интервалов терригенных пород и 
доломитовых разностей. Доломиты слоистые, 
массивные, в меньшей степени строматолито-
вые, с брекчиевидными и подводно-оползне-
выми текстурами, местами перекристаллизо-
ванные до средне- и крупнокристаллических 
мраморов, с примесью алевритового и песча-
ного материала по прослоям.

Терригенные породы – глинистые и алев-
рито-глинистые сланцы (по алевролитам) с 
прослоями кремнисто-доломитистых алевро-
литов. Контакт между интервалами терриген-
ных и доломитовых разностей постепенный и  
часто визуально не различим, устанавлива- 
ется по выявлению доломитов. Породы пере- 
кристаллизованы, в терригенных разностях 
прослеживается градационное распределение 
обломочного материала.

Все породы претерпели метаморфизм зеле-
носланцевой фации с разной интенсивностью 
проявления изменений. Строение осложнено 
складчатостью нескольких порядков.

Рудовмещающие литофации в районе ру-
допроявления представлены глинистыми из-
вестняками, строматолитовыми доломитами и  
карбонатно-кремнистыми алевролитами. В це- 
лом разрез характеризуется чередованием тер- 
ригенных (кремнистых алевролитов и пелитов, 
алевропесчаников, которые нередко сильно 
метаморфизированы до хлоритоидных слан-
цев) с пачками карбонатных пород (доломи-
тов, кремнистых доломитов, строматолитовых 
доломитов, кремнистых и глинистых извест-
няков). Оруденение тяготеет  к брекчиевидным 
известнякам и доломитам, в том числе стро-
матолитовым, которые, по всей видимости, 
брекчированы в результате подводно-ополз-
невых процессов, подвержены перекристал-
лизации вследствие регионального метамор-
физма. 

Текстура руд вкрапленная, прожилково- 
вкрапленная, часто брекчиевидная, в прожил- 
ках сложных руд массивная. Структура обыч-
но гипидиоморфнозернистая. Кроме галенита 
и сфалерита, иногда развит халькопирит, об-
разующий вростки в галените, реже самосто-
ятельные скопления. Пирит равномерно рас-
сеян в породе или ассоциирует с галенитом и 
сфалеритом.

В палеоструктурном плане Морянихинское 
месторождение представляет собой палеовпа- 
дину у подножия склонов палеоподнятия. Дан- 
ное утверждение основано на трёх фактах: 
наличии в разрезе карбонатных оползневых 
брекчий; резком увеличении мощности карбо- 
натных отложений в центральной части палео- 
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впадины; наличии подстилающих карбонат-
но-глинистых пород застойно-иловых фаций.

В пределах Морянихинского месторожде-
ния выявлены пять линзо-плитообразных руд- 
ных залежей, согласно залегающих с вмеща-
ющими их породами. Контакты рудных тел 
нечёткие и выделяются в основном по данным 
опробования.

Размеры рудных тел, оконтуренных с за-
данными бортовыми содержаниями свинца и 
цинка, по простиранию и падению составля-
ют от 200–300 до 850 м при мощности не более 
30 м. Отношение мощности к простиранию и 
падению в среднем составляет 1 : 50 : 80 (по  
падению залежь не оконтурена, но наблюдает-
ся тенденция к выклиниванию). Рудные тела 
имеют отчётливое юго-западное склонение. Их  
дугообразная в плане форма подчёркивает 
структурный рисунок рудовмещающей пачки, 
с которой они участвуют во всех складчатых и 
разрывных деформациях.

Отметим, что рассеянная галенит-сфале- 
ритовая минерализация с содержаниями ни- 
же промышленных концентраций прослежи-
вается и за пределами контура на расстоянии 
до первых метров. Рудные тела характеризуют- 
ся полосчатой прожилково-вкрапленной тек-
стурой, с отчётливо выраженной приурочен-
ностью к стратифицированным литофациям 
с преобладанием карбонатной составляющей. 

Общее количество сульфидов в рудах со-
ставляет около 15 %. Преобладает сфалерит 
(клейофан – 10 %), в значительно меньшем ко-
личестве находится пирит (4,5 %), галенит при- 
сутствует в виде примеси (0,5 %). Сульфиды на-
ходятся в виде отдельных обломочных зёрен. 
В ассоциации с галенитом отмечена блёклая 
руда. Свинцово-цинковые руды Морянихин-
ского месторождения сложены существенно 
карбонатными породами с прожилково-вкра-
пленной пирит-галенит-сфалеритовой мине-
рализацией.

Месторождения данного типа, как показал  
многолетний опыт работ, являются неблаго- 
приятными объектами для изучения геофи-
зическими методами из-за слабой дифферен- 
циации по физическим свойствам между ру-
дами и вмещающими породами. В связи с 

этим имеющиеся материалы не позволяют 
составить полное представление о геолого-гео- 
физической модели Морянихинского место-
рождения. 

Рудовмещающие породы – доломиты, опол- 
зневые доломитовые брекчии. В разрезе так-
же имеются кварц-хлорит-серицитовые слан-
цы. Мощность рудовмещающих пачек в цен-
тральной части достигает 230 м. По флангам 
наблюдается снижение мощности, а также 
доломитовой составляющей в разрезе. Пере-
крывающие отложения – хлоритоидные слан-
цы, подстилающие – тёмно-серые неясносло-
истые глинистые сланцы по пелитам. 

Выводы. Итак, для Морянихо-Меркурихин- 
ского рудного поля с одноимёнными место-
рождениями характерно широкое распростра- 
нение рудоносных карбонатных фаций с пре-
обладанием известняков над доломитами и  
доломитовыми известняками. Наиболее пер-
спективны на выявление свинцово-цинковой 
минерализации биогермные постройки и про- 
дукты их разрушения (брекчиевые стромато-
литовые доломиты). Морянихинское место-
рождение является типовым объектом для по-
исков стратиформных месторождений свинца 
и цинка в карбонатных толщах Ангаро-Боль-
шепитской минерагенической зоны.

Основными благоприятными литолого-фа- 
циальными и структурными факторами для 
локализации стратиформного свинцово-цин-
кового оруденения морянихинского типа яв-
ляются: наличие палеовпадин в пределах 
шельфовой зоны; развитие пород фаций кар-
бонатных пород – доломитов, строматолито-
вых доломитов и известняков, представляю-
щих собой биогермные постройки на склонах 
палеоподнятий; наличие примеси туфогенного 
материала в терригенных разностях пород, что 
свидетельствует об относительной близости 
палеовулканической постройки.

Генетические представления о данном ти- 
пе месторождений сформированы на основа- 
нии вышеизложенного материала и ранее опу-
бликованных работ. Образование этого типа 
месторождений связано с поступлением рудо-
носных растворов в рудоконтролирующую па- 
леовпадину и отложением рудного вещества 
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в нелитифицированном осадке известково- 
доломитового состава по схеме придонного 
метасоматического замещения. Выход раство- 
ров в придонную часть палеобассейна указы- 
вает на то, что источник находился в непо-
средственной близости от впадины, при этом 
отсутствие рудных концентраций за преде- 
лами впадины может объясняться достаточно 
быстрым движением рудообразующих рас- 
солов по склону в придонную часть. Зона вы-

водящего канала, по-видимому, была распо-
ложена в восточной части палеовпадины и 
контролировалась долгоживущими разрыв- 
ными нарушениями.

В процессе диагенеза и последующего ме-
таморфизма рудная минерализация приоб- 
рела современные формы, причём часть руд-
ного вещества переотложена в жилах в период 
активизации деятельности разрывных нару-
шений.
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