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В юго-восточной части Байкало-Патомской ме-
таллогенической провинции в пределах Чаянгрин-
ского рудного узла Додыхтинско-Уряхского рудного 
района в процессе поисковых работ, проведённых 
с участием ЦНИГРИ, изучена и доказана промыш-
ленная значимость Джалагунского рудопроявления 
золота в пределах одноимённого рудного поля. В ре- 
зультате установлено, что по этапности рудообразо-
вания, характеру проявления гидротермально-мета- 
соматических процессов, строению рудных жиль-
но-прожилковых зон Джалагунское рудопроявление 
близко к типовым золоторудным месторождениям 
Бодайбинского рудного района. В то же время в гео- 
логическом строении и Джалагунского рудного поля 
в целом, и рудопроявления в частности, установлен 
ряд особенностей, касающихся строения и состава  
рудовмещающих отложений, проявления интрузив- 
ного магматизма и гидротермально-метасоматиче- 
ских процессов, минерального состава жильно-про-
жилковой минерализации. 

Ключевые слова: Байкало-Патомская металлоге- 
ническая провинция, Додыхтинско-Уряхский рудный 
район, Чаянгринский рудный узел, Джалагунское 
рудное поле, Джалагунское рудопроявление, рудное 
золото, минерализованная зона, рудные зоны, про-
гнозные ресурсы золота.

In the course of geological prospecting fulfilled with  
participation of the FGBI TsNIGRI within the Chayan- 
gro ore cluster of the Dodykhta-Uryakh ore region in 
the southeastern Baikal-Patom metallogenic province, 
the Dzhalagun lode gold prospect within the ore field 
of the same name was studied and its economic signi- 
ficance has been proved. It has been substantiated that 
the Dzhalagun gold prospect is closely similar to the 
typical gold ore deposits of the Bodaibo ore region in 
sense of the ore formation phasing, the character of the 
hydrothermal metasomatic processes, and the structure 
of the mineralized vein-veinlet zones. At the same time,  
a series of specific geological features of the Dzhalagun 
ore field and the prospect have been determined as to the 
structure and composition of the ore-hosting rocks, the 
intrusive magmatism, the hydrothermal metasomatic 
processes, and the mineral composition of the vein-
veinlet mineralization.

Key words: Baikal-Patom metallogenic province, Do- 
dykhta-Uryakh ore district, Chayangro ore cluster, Dzha- 
lagun ore field, Dzhalagun ore prospect, primary gold, 
mineralized zone, ore zones, gold forecasted resources.



76

Руды и металлы № 3/2022, с. 6–44 / Ores and metals № 3/2022, р. 6–44
DOI: 10.47765/0869-5997-2022-10015

© Иванов А. И., Агеев Ю. А., Конкин В. Д., Мигачёв И. Ф., Донец А. И., 2022
© Ivanov A. I., Ageev Yu. A., Konkin V. D., Migachev I. F., Donets A. I., 2022

Введение. На южной – юго-восточной ок- 
раине Байкало-Патомской металлогенической 
провинции (БППр) расположен Додыхтинско- 
Уряхский рудный район, включающий Урях-
ский, Додыхтинский и Чаянгринский рудные 
узлы, контролируемый зоной динамического 
влияния Право-Мамаканского глубинного раз- 
лома [4, 5] (рис. 1). Он разграничивает север-
ную часть Байкальской складчатой области 
(Патомское нагорье), где развиты интенсивно 
деформированные карбонатно-терригенные 
рифейско-вендские отложения патомской се-
рии (пассивная континентальная окраина), 
и Байкало-Муйский пояс, сложенный разно- 
возрастными вулканогенными, терригенными, 
интрузивными образованиями (активная кон- 
тинентальная окраина).

Россыпная золотоносность в пределах До-
дыхтинско-Уряхского рудного района извест-
на с ХIХ в., а рудная установлена в 70–80-х гг. 
ХХ в. при проведении геологической съёмки 
масштаба 1 : 50 000 (Б. И. Дорожков, Б. В. Шер-
гин, В. К. Черепанов и др.) – были выявлены  
рудопроявления золота кварцево-жильного ти- 
па (Уряхское, Орловское, Джалагунское, Икиб- 
зякское) и выделены одноимённые рудные по- 
ля. В их пределах в советский период были 
проведены поисковые работы и оценены ав-
торские прогнозные ресурсы золота катего-
рии Р2. 

Более детальные геологоразведочные ра-
боты на этих объектах в связи с их более слабой 
инфраструктурной обеспеченностью по срав- 
нению с площадями Бодайбинского или Па-
томо-Нечерского рудных районов БППр (см. 
рис. 1) начали проводиться только в послед-
ние десятилетия. Так, в Уряхском рудном поле 
в 2013 г. компания «Нордголд» завершила 
первый этап разведочных работ и были по-
ставлены на государственный баланс запасы 
кат. С1 (2,2 т) и С2 (4,68 т) на Уряхском место- 
рождении, а в 2021 г., после проведения разве-
дочных работ, запасы кат. С1 увеличились до 
15,5 т, кат. С2 – до 40,4 т. 

В Икибзякском рудном поле (юго-западная 
часть Додыхтинского рудного узла) в 2015–
2017 гг. на средства федерального бюджета 
проведены поисковые работы на Мало-Конку-

дерской площади (ЗАО «Сибирская геологи-
ческая компания»), в результате которых вы-
явлены золоторудные жильно-прожилковые 
зоны и установлены два золоторудных объек- 
та (рудопроявления Ветвистое и Довгакитское) 
[6]), оценены и апробированы в ЦНИГРИ про-
гнозные ресурсы золота кат. Р1 и Р2 в количе-
стве 32 т.  

В Джалагунском рудном поле (юго-запад- 
ная часть Чаянгринского рудного узла) в 2012– 
2014 гг. на средства федерального бюджета 
проведены поисковые работы (ЗАО «Сибир- 
ская геологическая компания» – «СибГК»),  
в результате которых на Джалагунском рудо- 
проявлении локализованы протяжённые руд- 
ные жильно-прожилковые зоны, оценены и ап- 
робированы в ЦНИГРИ прогнозные ресурсы 
кат. Р1 и Р2 в количестве 54 т. 

В 2020 г. в пределах северо-восточной час- 
ти Чаянгринского рудного узла на Верхне- 
Орловской площади (охватывает Орловское 
рудное поле) на средства федерального бюдже- 
та (АО «Урангео» и «СибГК») начаты поиско-
вые работы, которые должны быть завершены 
в 2022 г.

В процессе проведения поисковых работ 
на Джалагунском рудопроявлении золота по-
лучен новый обширный материал по геоло-
гическому строению площади, проявлению 
интрузивного магматизма, гидротермально- 
метасоматическим процессам и рудообразо-
ванию. Причём, с одной стороны, последова-
тельность и характер преобразований пород 
аналогичны таковым на большей части золо-
торудных месторождений БППр, с другой сто-
роны, в значительной степени специфичными 
являются проявления интрузивного магма-
тизма, дорудных и внутрирудных деформа-
ций, минерального состава руд. Поэтому ин-
формация по этим вопросам, с учётом того, 
что ранее по рудопроявлению были опублико-
ваны лишь общие краткие предварительные 
данные по результатам незавершённых поис-
ковых работ [5], может позволить переоценить 
геолого-геофизические данные по другим 
участкам в зоне Право-Мамаканского глу-
бинного разлома, в том числе на Верхне-Ор-
ловской площади, с точки зрения прогнози-
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рования новых золоторудных объектов. Это 
и является целью настоящей статьи.

История исследования. Джалагунское руд- 
ное поле расположено в пределах Чаянгрин-
ского рудного узла Додыхтинско-Уряхского 
рудного района [5]. Административно оно на- 
ходится в юго-восточной части Бодайбинского 
района Иркутской области (рис. 2) на лево- 
бережье р. Витим. Золотоносность территории  
Чаянгринского рудного узла известна с XIX в. –  
отработка золотых россыпей в его западной 
части началась в 1882  г., а на реках Джала-
гун и Чаянгра (см. рис. 1) – в 1888  г. Наибо- 
лее крупной являлась Чаянгринская россыпь, 
остаточные запасы которой, по данным разве- 
дочных работ, проведённых в 70-х гг. (В. М. Де- 
мин), составляли более 20 т.

Коренная золотоносность Чаянгринского 
рудного узла была установлена при геологи-
ческой съёмке масштаба 1 : 50 000 (Б. В. Шер- 
гин и др., 1969 г.) – в геологических маршрутах 
штуфным опробованием установлены много- 
численные проявления и пункты минерали- 
зации с содержаниями золота от десятых до- 
лей г/т до десятков г/т, по ареалу распростра-
нения которых в южной его части и было 
предварительно оконтурено Джалагунское зо- 
лоторудное поле. В 1987–90  гг. в пределах 
рудного поля проведены поисковые работы  
(В. Г. Молочный) и локализовано Джалагун- 
ское рудопроявление золота, в котором кана- 
вами были вскрыты 24 рудных тела жильного 
типа (средняя мощность 2,0  м, средняя длина 
по простиранию 100 м, по падению – 200 м, 
средние содержания 3,0 г/т), оценены по ним 
авторские прогнозные ресурсы золота кат. Р2  
в 7,7 т.

Ландшафтные условия площади и ме- 
тодика проведения поисковых работ. Ос- 
ложняющим фактором при проведении пло- 
щадных поисков в пределах Джалагунского 
рудного поля всегда являлись ландшафтные 
условия – на площади преобладает круто- 
склонный рельеф с развитием курумовых раз-
валов в пределах гранитоидов, кварцитов, 
метаэффузивов, зачастую пересыпающих ме-
нее устойчивые к выветриванию в том числе 
минерализованные породы (рис. 3). Все ниж-

ние части долин представляют собой поло-
гие залесённые и задернованные склоны, на  
которых информативный слой делювия пере- 
крыт дальнеприносными делювиально-соли- 
флюкционными отложениями с участками 
дальнеприносного курумника. Поэтому при 
проведении поисковых работ была применена 
«Методика поисков в сложных ландшафтных  
условиях», разработанная в «СибГК» [3] и при-
меняемая в ЦНИГРИ [5]. Особенностью этой 
методики является использование на первой 
стадии поисков на «закрытых» участках, где  
стандартными методами (геологические марш- 
руты, литохимическое опробование по вто- 
ричным ореолам рассеяния) получить досто- 
верную геолого-геохимическую информацию 
невозможно, горных выработок: 

• в местах развития мохового покрова и мно- 
голетней мерзлоты для вскрытия делювия 
ближнего сноса (информативного слоя делю- 
вия) и его опробования проходились бульдо- 
зерные канавы (расчистки) глубиной до 1,0  м. 
Их проходка обеспечивала оперативное уда-
ление верхнего мерзлотно-мохового слоя, бы- 
струю оттайку грунта и вскрытие информа-
тивной части делювиально-солифлюкционных  
отложений. На участках со значительной мощ- 
ностью рыхлых отложений из полотна этих 
канав в делювиально-солифлюкционных от- 
ложениях, где информативный слой делювия 
не вскрывался, дополнительно для его вскры- 
тия и изучения его золотоносности проходи- 
лись шурфы с комплексом опробования (шли- 
ховое, литохимическое по вторичным орео-
лам рассеяния – ВОР и первичным ореолам – 
ПО) через 20–40 м;

• по целикам, где затруднено использова-
ние бульдозерной техники, проходка шурфов 
глубиной 1 м с комплексом опробования (шли- 
ховое, литохимическое по ВОР и ПО, точеч-
ное) через 20–40  м для изучения золотонос- 
ности делювия и локализации шлиховых орео-
лов и геохимических аномалий;

• проходка шурфов до коренных пород глу- 
биной 2,0 м, шагом 20–40 м для заверки шли- 
ховых ореолов и геохимических аномалий, зон 
гидротермально-метасоматических изменений,  
выявленных при проходке шурфов глубиной 



1312

Руды и металлы № 3/2022, с. 6–44 / Ores and metals № 3/2022, р. 6–44
DOI: 10.47765/0869-5997-2022-10015

© Иванов А. И., Агеев Ю. А., Конкин В. Д., Мигачёв И. Ф., Донец А. И., 2022
© Ivanov A. I., Ageev Yu. A., Konkin V. D., Migachev I. F., Donets A. I., 2022

Рис. 2. Схема геологического строения и металлогенического районирования юго-вос-
точной части Додыхтинско-Уряхского рудного района, по [10, 14], с уточнением (на врез-
ках расположение Чаянгринского рудного узла):

Fig. 2. Schematic map showing the geological structure and metallogenic regionalization of the southeastern Dodykhta-
Uryakh ore region, refined after [10, 14] (insert maps show position of the Chayangro ore cluster):

formations of the Baikal-Muya Belt: 1 – Vendian and Cambrian, terrigenous-carbonate, 2 – Late Riphean, 
terrigenous and volcanogenic; 3 – Archean-Early Proterozoic, metamorphic; formations of the Baikal-Patom 
Province: 4 – Medium-Late Riphean, carbonate-terrigenous, 5 – Early Proterozoic, terrigenous; 6 – Late Paleo- 
zoic granitoids of the Baikal-Vitim Batholith (''areal-pluton''); Late Riphean intrusions of the Baikal-Muya Belt:
7 – granitoids, 8 – basic rocks; 9 – main fault ruptures of the deep-seated Pravyi-Mamakan Fault (Syul’ban  
branch); 10 – other faults; 11 – geological boundaries; 12 – gold ore deposits and prospects (1 – Uryakh, 2 – Dzha- 
lagun, 3 – Dogaldyn, 4 – Orlovskoe); 13 – gold placers 

образования Байкало-Муйского пояса: 1 – вендские и кембрийские терригенно-карбонатные, 2 – верхне-
рифейские терригенные и вулканогенные; 3 – архейско-раннепротерозойские метаморфические; образова-
ния БППр: 4 – средне-верхнерифейские карбонатно-терригенные, 5 – раннепротерозойские терригенные; 
6 – позднепалеозойские гранитоиды Байкало-Витимского «ареал-плутона»; верхнерифейские интрузии 
Байкало-Муйского пояса: 7 – гранитоиды, 8 – породы основного состава; 9 – главные разломные швы Пра- 
во-Мамаканского глубинного разлома (Сюльбанская ветвь); 10 – прочие разломы; 11 – геологические  
границы; 12 – месторождения и рудопроявления золота (1 – Уряхское, 2 – Джалагунское, 3 – Догалдынское,  
4 – Орловское); 13 – россыпи золота 
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1 м. Проходка шурфов сопровождалась отбо- 
ром шлиховых проб, опробованием по ВОР 
и ПО, точечных проб из минерализованных 
пород забоя.

Таким образом в пределах бульдозерных 
расчисток и линий шурфов были локализо-
ваны интервалы с проявлением в делювиаль-
ных отложениях ближнего сноса рудоносных  
гидротермально-метасоматических процессов, 
совмещённых со шлиховыми и литохимиче-
скими ореолами золота, вскрытие которых 
и привело к выявлению потенциально-про-
мышленных рудных зон.

Геологическое строение Джалагунского 
рудного поля. Рудное поле занимает южную 
часть Чаянгринского рудного узла, выделен-
ного в пределах «провеса кровли» крупного 
гранитоидного массива верхнепалеозойского 

Рис. 3. Вскрытие бульдозерной канавой делювиально-солифлюкционных отложений 
значительной мощности. Делювий ближнего сноса (рыжий) перекрыт дальнеприносным 
курумником

Fig. 3. Deluvium-solifluction deposits of significant thickness exposed by a bulldozer trench. Deluvium of proximal 
transportation (reddish brown) is covered by ''kurum'' (stone stream) deposits of distal transportation

конкудеро-мамаканского комплекса. «Провес 
кровли» представляет собой обособленную 
юго-восточную часть Мамско-Бодайбинского 
синклинория, «отрезанную» от его основной 
части гранитным массивом на расстоянии 
25–30 км (см. рис. 1). Вскрывающиеся в нём 
рифейские карбонатно-терригенные отложе- 
ния смяты в сложные разнопорядковые ли-
нейные складки, регионально-метаморфизова- 
ны в условиях амфиболитовой, эпидот-амфи-
болитовой и зеленосланцевой фаций и про-
рваны целой серией штокообразных массивов 
гранитоидов конкудеро-мамаканского ком-
плекса (рис. 4).

Стратиграфия. В рудном поле в качестве 
подразделений местной стратиграфической 
шкалы вскрываются метаморфизованные кар- 
бонатно-терригенные отложения, по литоло- 
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Рис. 4. Схематизированная геологическая 
карта Джалагунского рудного поля:

Fig. 4. Schematized geological map of the Dzhalagun ore field:
1 – Quaternary deposits; 2–4 – Dzhalagun Formation: 2 – upper subformation: quartzites, magnetite quartzites, 
chlorite and amphibole-chlorite schists, tuffaceous metasandstones; beds of black carbonaceous metasiltstones 
are noted; 3 – medium subformation: interlayered carbonaceous shales, schistose siltstones and silty sandstones, 
limestones, dolomites (including jasperoids), quartzites and quartzite-schists, chlorite and chlorite-quartz schists, 
metaeffusives of the amphibole-chlorite-epidote-feldspar and biotite-amphibole-feldspar-epidote composition;  
4 – lower subformation: black and dark-gray carbonaceous shales and schistose siltstones, interlayered with dark-
gray and gray fine-grained and medium-grained variably carbonaceous sandstones; 5 – Chayangro Formation: 
predominantly dark-colored carbonaceous, more rarely light-colored marbleized limestones with interlayers of 
calcareous shales, amphibolites, and quartzites; 6 – granites of the Konkuder-Mamakan Suite; 7 – the principal 
faults; 8 – outer boundary of the Kuiktinsk granite-gneiss dome; 9 – ore-controlling zone of fault-folding defor- 
mations (shear zone); 10 – mineralized zone subjected to intense hydrothermal-metasomatic processes (brown- 
sparization, muscovitization, silicification, sulfidization, berezitization, and chloritization); 11 – site of detailed 
geological exploration

1 – четвертичные отложения; 2–4 – джалагунская 
свита: 2 – верхняя подсвита, кварциты, магнетито-
вые кварциты, хлоритовые и амфибол-хлоритовые 
сланцы, метатуфопесчаники, отмечаются пласты чёр- 
ных углеродистых метаалевролитов; 3 – средняя 
подсвита: переслаивающиеся углеродистые сланцы, 
алевросланцы и алевропесчаники, известняки, доло- 
миты (в том числе джаспероиды), кварциты и квар- 
цитосланцы, сланцы хлоритовые и хлорит-кварце-
вые, метаэффузивы амфибол-хлорит-эпидот-полево- 
шпатового и биотит-амфибол-полевошпатово-эпи-
дотового составов; 4 – нижняя подсвита: чёрные и 
тёмно-серые углеродистые сланцы и алевросланцы, 
переслаивающиеся с тёмно-серыми и серыми в той 
или иной степени углеродистыми мелкозернисты-
ми и среднезернистыми песчаниками; 5 – чаянгрин- 
ская свита: углеродистые преимущественно тёмно- 
окрашенные, реже светлые в различной степени 
мраморизованные известняки с прослоями извест- 
ковистых сланцев, амфиболитов, кварцитов; 6 – гра- 
ниты конкудеро-мамаканского комплекса; 7 – ос-
новные разломы; 8 – внешняя граница Куиктинско- 
го гранито-гнейсового купола; 9 – рудоконтролиру-
ющая зона складчато-разрывных деформаций (зона 
рассланцевания); 10 – минерализованная зона с про- 
явлением интенсивных гидротермально-метасома-
тических процессов (бурошпатизации, мусковити-
зации, окварцевания, сульфидизации, березитиза-
ции, хлоритизации); 11 – участок детальных работ
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гическому составу разделённые предшествен-
никами на чаянгринскую существенно карбо-
натную и джалагунскую существенно терри-
генную свиты (см. рис. 4). Следует отметить,  
что предшествующие исследователи имели  
различные взгляды как на названия этих 
стратиграфических подразделений, так и на  
их относительный возраст. Так, при геологи- 
ческой съёмке масштаба 1 : 200 000 (ГСР-200, 
В. Т. Григоров, 1962 г.) свиты получили своё 
современное название, но чаянгринская свита 
была отнесена к более молодым образовани-
ям относительно джалагунской. При ГСР-50  
на западной части рудного поля (Л. Р. Цед- 
рик, 1964 г.) была проведена корреляция этих 
свит с таковыми Патомского синклинория, 
и отложения чаянгринской свиты отнесли к 
более древней баракунской, а джалагунской –  
к валюхтинской. При ГСР-50 на восточной 
части рудного поля (Б. В. Шергин, 1969 г.) в 
пределах рудного узла вновь использованы 
названия «джалагунская» и «чаянгринская», 
но последняя отнесена к более молодым отло-
жениям. При ГДП-50 (В. А. Шеметов, 1996 г.) 
чаянгринская свита отнесена к более древним 
образованиям по сравнению с джалагунской. 
Из-за различных взглядов на возрастное соот- 
ношение отложений чаянгринской и джалагун- 
ской свит этому вопросу при проведении по- 
исковых работ «СибГК» (Ю. Л. Агеев, А. И. Ива- 
нов, 2014 г.) было уделено особое внимание. 
В результате наиболее обоснованным был приз- 
нан вариант Л. Р. Цедрика и В. А. Шеметова 
о более древнем возрасте чаянгринской свиты 
относительно джалагунской и проведена их  
корреляция соответственно с угаханской и хо- 
молхинской свитами Мамско-Бодайбинского  
синклинория. В то же время установлены не- 
которые литолого-стратиграфические особен-
ности между ними, на основании чего выде-
лена самостоятельная Чаянгринская струк-
турно-фациальная зона (СФЗ) при рифейском 
осадконакоплении [4, 5]. 

Чаянгринская свита, по данным Б. В. Шер- 
гина, В. А. Шеметова, Ю. Л. Агеева и др., сло- 
жена углеродистыми преимущественно тём-
ноокрашенными, реже светлыми, в различной 
степени мраморизованными известняками 

с прослоями известковистых сланцев, амфи-
болитов, кварцитов. Появление в разрезе ам-
фиболитов и кварцитов отличает его от раз-
реза угаханской свиты юго-восточной части 
Бодайбинского синклинория и может свиде-
тельствовать об эпизодическом проявлении ос- 
новного вулканизма и возникновении суши 
как источника терригенного материала на при- 
легающей с юга территории.

Джалагунская свита является рудовмеща- 
ющей, поэтому она рассматривается более под- 
робно. Отложения свиты расчленены на три 
подсвиты (см. рис. 4). Породы нижней подсви-
ты представлены преимущественно чёрными 
и тёмно-серыми углеродистыми сланцами и 
алевросланцами, переслаивающимися с тёмно- 
серыми и серыми в той или иной степени уг- 
леродистыми мелкозернистыми и среднезерни- 
стыми песчаниками, слагающими около 20  % 
разреза. По составу и строению она близка 
к отложениям хомолхинской свиты юго-вос-
точной части Мамско-Бодайбинского синкли-
нория. По данным литохимического опробо-
вания по первичным и вторичным ореолам  
рассеяния эти отложения выделяются повы- 
шенным геохимическим фоном свинца, цин- 
ка и серебра, а в нескольких километрах за- 
паднее Джалагунского рудного поля в бас-
сейне руч. Средний породы свиты вмещают 
колчеданно-полиметаллические руды рудо- 
проявления Среднее (в настоящее время ПАО 
«Полюс» проводит на нём поисковые и оце-
ночные работы). А, как известно [4, 5], джа- 
лагунская свита коррелируется не только с хо- 
молхинской свитой, но и с ондокской (Оло-
китская СФЗ), вмещающей Холоднинское 
колчеданно-полиметаллическое месторожде- 
ние, сеньской (Чарская СФЗ) и голоустнин-
ской (Прибайкальская СФЗ) свитами, в кото-
рых установлены свинцово-цинковые место-
рождения и рудопроявления в джаспероидах 
(Бестях, Оттах, Одинокое, Таборное, Луговое, 
Ново-Анайское).

Средняя подсвита расчленена по литоло-
гическим особенностям на три пачки (рис. 5).  
Отложения первой пачки являются рудовме-
щающими для Джалагунского рудопроявле-
ния, поэтому они, в отличие от других стра-
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Рис. 5. Схематизированная геологическая карта участка детальных работ в пределах 
Джалагунского рудного поля:

Fig. 5. Schematized geological map of the site of detailed geological exploration within the Dzhalagun ore field:

1 – Quaternary deposits; 2–6 – Dzhalagun Formation: 2 – upper subformation: dark-green chlorite and amphi- 
bole-chlorite schists, amphibole-chlorite-epidote metavolcanics rocks; a horizon of green chlorite schists with  
disseminated magnetite mineralization, in the basement; 3–5 – medium subformation, members: 3 – third: 
tuffaceous metasiltstones with interlayers of tuffaceous metasandstones; black carbonaceous shales; interlayered 
magnetite-containing quartzites and dark-gray carbonaceous metasiltstones and shales; rare interlayers of do-
lomitized limestones, 4 – second: chlorite and chlorite-sericite-quartz schists; metaeffusives of the amphibole-
chlorite-epidote-feldspar, biotite-amphibole-feldspar-epidote, and calcite-amphibole-quartz-chlorite composition, 
5 – interlayered carbonaceous shales, schistose siltstones, silty sandstones, limestones, dolomites (including 
jasperoids), quartzites, and quartzite-schists; 6 – lower subformation: black and dark-gray carbonaceous shales 
and schistose silts, interlayered with dark gray and gray fine-grained and medium-grained variably carbonaceous 
sandstones; 7 – dikes of granites, granodiorites, granodiorite porphyries and granite porphyries, diorites, and 
diorite porphyrites; 8 – faults; 9 – ore-controlling zone of fault-folding deformations (shear zone); 10 – minerali- 
zed zones subjected to intense hydrothermal-metasomatic processes (brownsparization, muscovitization, silici- 
fication, sulfidization, berezitization, and chloritization); 11 – ore zones: (a) revealed in trenches and drill holes  
and (b) inferred based on a complex of exploration indicators; 12 – bulldozer trenches that exposed bedrock; 
13 – bulldozer trenches for exploration of deluvial-solifluction deposits (bulldozer strippings); 14 – drill 
holes; 15 – parameters of the ore zones in the trenches and drill holes (in the numerator, thickness, m; in the 
denominator, average gold grades in g/t, with allowance made for the statistical distribution of economic-
grade intervals in the workings); 16 – rock-chip samples of previous works with gold grades of more than 1 g/t;  
17 – economic gold placer

1 – четвертичные отложения; 2–6 – джалагунская свита: 2 – верхняя подсвита: тёмно-зелёные хлорито-
вые и амфибол-хлоритовые сланцы, амфибол-хлорит-эпидотовые метавулканогенные породы, в основа-
нии горизонт зелёных хлоритовых сланцев с вкрапленной магнетитовой минерализацией; 3–5 – средняя 
подсвита, пачки: 3 – третья: метатуфоалевролиты с прослоями метатуфопесчаников, чёрные углеродистые 
сланцы, переслаивающиеся кварциты магнетитсодержащие и тёмно-серые углеродистые метаалевролиты 
и сланцы, редкие прослои доломитизированных известняков, 4 – вторая: сланцы хлоритовые, хлорит-се- 
рицит-кварцевые, метаэффузивы амфибол-хлорит-эпидот-полевошпатового, биотит-амфибол-полевошпа- 
тово-эпидотового, кальцит-амфибол-кварц-хлоритового составов, 5 – переслаивающиеся углеродистые 
сланцы, алевросланцы и алевропесчаники, известняки, доломиты (в том числе джаспероиды), кварциты 
и кварцитосланцы; 6 – нижняя подсвита: чёрные и тёмно-серые углеродистые сланцы и алевросланцы, 
переслаивающиеся с тёмно-серыми и серыми в той или иной степени углеродистыми мелкозернистыми 
и среднезернистыми песчаниками; 7 – дайки гранитов, гранодиоритов и гранодиорит-порфиров, диоритов 
и диоритовых порфиритов; 8 – разломы; 9 – рудоконтролирующая зона складчато-разрывных деформаций 
(зона рассланцевания); 10 – минерализованная зона с проявлением интенсивных гидротермально-мета- 
соматических процессов (бурошпатизации, мусковитизации, окварцевания, сульфидизации, березитиза-
ции, хлоритизации); 11 – рудные зоны, установленные в канавах и скважинах (а) и предполагаемые по 
комплексу признаков (b); 12 – бульдозерные канавы, вскрывшие коренные породы; 13 – бульдозерные 
канавы для изучения делювиально-солифлюкционных отложений (бульдозерные «расчистки»); 14 – бу- 
ровые скважины; 15 – параметры рудных зон в канавах и скважинах (числитель – мощность в м, знаме-
натель – средние содержания золота в г/т с учётом коэффициента рудоносности); 16 – штуфные пробы пред- 
шественников с содержаниями золота более 1 г/т; 17 – промышленная россыпь золота
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Рис. 6. Переслаивающиеся тёмно-серые углеродистые сланцы со светлыми алеврослан-
цами и алевропесчаниками. Скв. 8. Диаметр керна 63 мм

Fig. 6. Interlayering of dark-gray carbonaceous shales with light-colored schistose siltstones and silty sandstones. Hole 8; 
drill core diameter, 63 mm

тиграфических единиц, изучались не только 
по делювию, но и в коренном залегании в ка-
навах и скважинах. В строении пачки уча-
ствуют углеродистые сланцы, алевросланцы 
и алевропесчаники, известняки, доломиты  
(в том числе джаспероиды), кварциты и квар- 
цитосланцы, переслаивающиеся друг с другом.  
Углеродистые сланцы и алевросланцы – чёр-
ные, тёмно-серые и серые, слагают около 50 %  
разреза и часто находятся в тонком переслаи- 
вании с алевропесчаниками, которые чаще все- 
го светло-серые, слабоуглеродистые или неуг- 
леродистые. Для этих пород характерна лин- 
зовидно-параллельная (рис. 6, a, b) и града- 
ционная слоистость с проявлением размыва 
нижележащих слойков (см. рис. 6, c), что свой- 
ственно обстановке осадконакопления на шель- 
фе [11, 15]. Этими особенностями они отли- 
чаются от тёмноокрашенных углеродистых 
песчаников и алевропесчаников хомолхин- 
ской свиты юго-восточной части Мамско-Бо- 
дайбинского синклинория, для которых ха- 
рактерна тонкоритмичная параллельная сло- 
истость, формирующаяся в обстановке конти- 

нентального склона [2]. По составу углероди- 
стые сланцы и алевросланцы преимуществен- 
но мусковит-кварцевые и кварц-мусковитовые,  
иногда в алевропесчаниках присутствует хло- 
рит, за счёт чего они зеленоватого оттенка.

Характерными для первой пачки являются 
карбонатные породы, слагающие пласты мощ-
ностью до 40 м. Но, в отличие от юго-восточ- 
ной части Мамско-Бодайбинского синклино- 
рия, где в разрезе установлены только извест- 
няки, здесь карбонатные породы представлены 
не только в различной степени мраморизован- 
ными известняками, в том числе серыми тон- 
ко-полосчатыми, но и доломитами и доломи- 
тистыми известняками, которые в зонах про- 
жилкового окварцевания приобретают джас-
пероидный облик, вплоть до образования 
кварц-серицит-карбонатных метасоматитов 
(рис. 7). Отмечаются также прослои карбо- 
натно-слюдисто-кварцевых и слюдисто-ам-
фиболовых сланцев (метаморфизованных из-
вестковистых глинистых сланцев).

Ещё одним отличием джалагунской свиты 
от хомолхинской юго-восточной части Мамско-  
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Рис. 7. Джаспероиды по доломитистым известнякам в коренном залегании (видны бе- 
лые кварцевые прожилки, «отпрепарированные» в процессе выветривания) (а), b – пла-
сты джаспероидов по доломитам (dz) с признаками перераспределения первично-оса-
дочного кремнистого вещества (на врезке видны пустоты с друзами горного хрусталя). 
Диаметр керна 63 мм

Fig. 7. Jasperoids: (a) after dolomitic limestone, a primary exposure (white quartz veins, "prepared" in the process 
of weathering); and (b) as layers after dolomite (dz) with signs of redistribution of a primarily sedimentary siliceous sub- 
stance (in the insert: caverns with rock crystal druses). Drill core diameter, 63 mm

Бодайбинского синклинория является наличие  
пластов и горизонтов мощностью до десятков 
метров тонкопереслаивающихся тонкозерни-
стых кварцитов (рис. 8, а) и кварцитосланцев 
(кварцево-мусковитовых сланцев). Слоистость 
параллельная, мощности слойков выдержаны.  
В минеральном составе кварцитов преоблада- 
ют кварц (90  %) и мусковит (10  %). Форма зё- 
рен кварца неправильная, с неровными, изви- 
листыми, иногда заливообразными, зубчатыми 
контурами. Обломочную природу кварцитов 
можно обосновать лишь наличием окатанных 
(округлённых) зёрен акцессорного циркона. 
В составе кварцево-мусковитовых сланцев пре- 
обладают кварц (65–70 %), мусковит (30–35 %). 
В связи с проявлением в пределах рудного 
поля интенсивных складчато-разрывных де- 
формаций и гидротермально-метасоматиче- 
ских процессов кварциты и кварцитосланцы 

обычно в той или иной степени рассланцова- 
ны и мусковитизированы (см. рис. 8, b), оквар- 
цованы (см. рис. 8, c), деформированы и гид- 
ротермально-метасоматически преобразованы 
с формированием сложных новообразованных 
текстур (см. рис. 8, d, e). 

Вторая пачка сложена метаморфизованны-
ми туфогенно-осадочными породами – преи- 
мущественно зелёными, грязно-зелёными, тём- 
но-зелёными хлоритовыми сланцами, нередко 
с мелкочешуйчатым биотитом, ориентирован- 
ным по плоскостям сланцеватости. Отмеча-
ются прослои зелёных хлорит-серицит-квар-
цевых сланцев. В верхней части разреза пачки 
преобладают серовато-зелёные, грязно-зелё-
ные, светло-зелёные хлоритовые и хлорит-сери-
цит-кварцевые сланцы. Среди зелёных кварц- 
хлоритовых сланцев отмечаются пластовые те- 
ла рассланцованных метаэффузивов средне- 
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Рис. 8. Кварциты (тёмные прослои) и слюдистые кварциты (светлые прослои) в тонком 
переслаивании (a), в том числе рассланцованные, смятые в складки и деформированные 
по зонкам рассланцевания и мусковитизированные (b), прожилково-окварцованные (c), 
вплоть до полной затушёвки первичной слоистости (d) и формирования вторичной лин- 
зовидно-полосчатой текстуры (e). При интенсивных деформациях породы бурошпати- 
зируются (d – виден «рыжий» участок выщелоченного анкерита, e – видны мелкие свет-
лые порфиробласты анкерита). Диаметр керна 63 мм

Fig. 8. Quartzites (dark-colored interlayers) and micaceous quartzites (light-colored interlayers): (a) in fine interlayering; 

(b) schistosed, micro-folded, and deformed along shear microzones, and muscovitized; (c) veiny quartzitized; (d) intensely altered  

up to complete blurring of the primary lamination; and (e) altered up to formation of a secondary lensed-banded texture. 

In the course of the intense deformations, the rocks are ''brownsparized'' (replaced by brown spar, metasomatic ferruginous 

carbonates): d, reddish brown spot of leached ankerite in the top right; e, little light-colored ankerite porphyroblasts). Drill 

core diameter, 63 mm
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Таким образом, кроме отмеченного выше 
отличия разреза джалагунской свиты от тако-
вого хомолхинской юго-восточной части Мам- 
ско-Бодайбинского синклинория – участия 
в нём доломитов и кварцитов – особенностью 
разреза первой является преобладание в верх- 
ней части свиты туфогенно-осадочных и, ве-
роятно, вулканогенно-осадочных пород и даже 
вулканитов средне-основного состава. Из-за 
высокого регионального метаморфизма и ин- 
тенсивных гидротермально-метасоматических 
преобразований для более достоверного вос-
становления первичной природы этих пород 
необходимо проведение специальных иссле- 
дований, хотя на основании их минерального 
состава можно достаточно уверенно предпола-
гать участие в формировании этих пород вул-
канических процессов.

Интрузивные образования, вскрывающие- 
ся в Чаянгринском рудном узле, представлены 
позднепалеозойскими гранитоидами конкуде- 
ро-мамаканского комплекса, слагающими мас- 
сивы различных формы и размеров северо- 
восточной части Байкало-Витимского «ареал- 
плутона» («батолита») [2, 5, 18, 20], и дайка-
ми кислого и среднего составов.

Конкудеро-мамаканский комплекс. В пре-
делах рудного поля закартировано несколько 
массивов (см. рис. 4). В центральной его части 
они сложены биотитовыми порфировидными 
и равномернозернистыми гранитами (по дан-
ным АГСМ-съёмки отчётливо картируются 
повышенными содержаниями калия – более 
2  % при низких содержаниях урана и тория 
и слабоаномальном магнитном поле). В севе-
ро-западной части рудного поля вскрываются 
край крупного Тельмамского массива Байка-
ло-Витимского «ареал-плутона» (см. рис. 1,  
2), сложенного биотитовыми и амфибол-био-
титовыми, часто порфировидными гранита-
ми, и небольшие массивы равномернозерни-
стых мелкозернистых биотитовых гранитов. 
Те и другие выделяются контрастными ком-
плексными уран-торий-калиевыми аномали-
ями и положительными аномалиями магнит-
ного поля.  

Массивы гранитоидов конкудеро-мамакан- 
ского комплекса известны и в Бодайбинском 

го (?) состава – амфибол-хлорит-эпидот-полево-
шпатовых, биотит-амфибол-полевошпат-эпи- 
дотовых, кальцит-амфибол-кварц-хлоритовых.
В породе наблюдаются округлые образования  
(миндалины), имеющие хлоритовый состав. 

Третья пачка в нижней части сложена в ос- 
новном метатуфоалевролитами с прослоями  
метатуфопесчаников, которые к верхней час- 
ти разреза постепенно сменяются чёрными  
углеродистыми сланцами, а затем переслаи- 
вающимися кварцитами магнетитсодержащи- 
ми и тёмно-серыми метаалевролитами с про- 
слоями чёрных углеродистых сланцев и до-
ломитистых известняков мощностью до 5  м. 
В доломитистых известняках часто развито 
прожилковое окварцевание и породы приоб- 
ретают джаспероидный облик. Верхняя часть 
разреза сложена тонкополосчатыми туфоале- 
вролитами, которые выше сменяются белыми 
кварцитами, слагающими горизонт мощно- 
стью в несколько десятков метров. 

Верхняя подсвита джалагунской свиты 
расчленена на три пачки. Первая пачка сло- 
жена преимущественно зелёными метамор-
физованными вулканогенными породами, пре- 
образованными в тёмно-зелёные хлоритовые 
и амфибол-хлоритовые сланцы и крепкие сла- 
борассланцованные амфибол-хлорит-эпидото- 
вые породы, часто формирующие крупноглы-
бовые развалы. В основании пачки залегает 
горизонт зелёных хлоритовых сланцев с вкра-
пленной магнетитовой минерализацией.

Вторая пачка сложена магнетитсодержа- 
щими метаморфизованными вулканогенными 
породами – тёмно-зелёными амфибол-хлорито- 
выми и хлоритовыми, иногда эпидотизирован- 
ными сланцами. В них часто отмечаются квар-
цевые агрегаты червячно-линзовидной формы 
размером до нескольких миллиметров, ориен- 
тированные согласно сланцеватости. Кварц се- 
ровато-белый, дроблёный (возможно, реликты  
миндалекаменной – «пузырчатой» текстуры). 

Третья пачка сложена тёмно-зелёными ме-
татуфопесчаниками, интенсивно рассланцо-
ванными, хлорит-биотит-кварц-полевошпато- 
вого состава, зелёными и тёмно-зелёными хло- 
рит-кварцевыми сланцами, отмечаются пла-
сты чёрных углеродистых метаалевролитов.
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рудном районе [2, 5, 7, 18, 20], где они распро-
странены преимущественно на периферии, хо- 
тя встречаются и в центральной части (Кон- 
стантиновский и Джекдокарский). Дайки гра-
нит-порфиров этого комплекса картируются 
в экзоконтактовых зонах массивов, но ни на 
одном рудном поле непосредственно в преде-
лах минерализованных зон золоторудных ме-
сторождений не установлены. Отсутствуют 
и дайки пород более основного состава, кроме 
пострудных даек лампрофиров. 

В Джалагунском же рудном поле ситуация 
резко иная – не только в его пределах в целом, 
но и непосредственно в пределах минерали-
зованной зоны установлены многочисленные 
дайки различного состава – гранитов, гра-
нит-порфиров, плагиогранитов, гранодиори-
тов, гранодиорит-порфиров, диоритов, диори- 
товых порфиритов, монцодиорит-порфиров, ав- 
гитовых порфиритов (вариолитов). Дайки ус- 
тановлены в ряде пробуренных скважин, они 
субсогласны сланцеватости или косо секут её,  
их стволовая мощность составляет 1–15 м. 

Метабазиты, диориты и диоритовые пор- 
фириты в различной степени хлоритизиро- 
ваны, серицитизированы, соссюритизированы, 
эпидотизированы, кальцитизированы, иногда 
амфиболизированы и бурошпатизированы 
(рис. 9, 10). Граниты, гранодиориты и грано- 
диорит-порфиры интенсивно серицитизиро- 
ваны, мусковитизированы, окварцованы, весь- 
ма незначительно эпидотизированы, кальцити- 
зированы, иногда турмалинизированы, в раз- 
личной степени катаклазированы, вплоть до 
образования кварцево-мусковит-серицитовых 
метасоматитов и кварцево-двуслюдяных слан-
цев, в которых иногда лишь угадываются 
структурные реликты гранитоидов. Кроме то- 
го, на принадлежность исходных пород к гра- 
нитоидам указывает минеральный состав за-
мещающего комплекса (рис. 11).

Исходя из того, что, по геологическим на-
блюдениям, дайки внедрялись после форми-
рования соскладчатых зон рассланцевания 
и процессов соскладчатой бурошпатизации 
(возможен в отдельных случаях «захват» же- 
лезомагнезиальных карбонатов из вмещаю- 
щих пород при внедрении в бурошпатизиро-

ванные породы, см. рис. 9), а в то же время 
изменены дислокационными и низкотемпера-
турными гидротермально-метасоматическими 
процессами – формировались они в заключи-
тельный этап рудообразования при диафто-
резе. Но сами они не золотоносны – повышен-
ных содержаний золота в них не установлено.  
По-видимому, на данной стадии изучения все  
дайки целесообразно условно отнести к конку- 
деро-мамаканскому комплексу, в котором пер- 
вая фаза сложена диоритами и гранодиорита- 
ми, вторая и третья – гранитоидами, и для 
массивов которого характерно формирование 
экзоконтактового жильно-дайкового ореола [2]. 
Со временем его внедрения связывается окон-
чательное формирование золоторудных место- 
рождений БППр [2, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 21, 22].

Метаморфизм. Регионально-метаморфиче-
ские преобразования пород Чаянгринского 
рудного узла и, соответственно, Джалагун-
ского рудного поля связаны с формированием 
в среднем палеозое Куиктинского гранито- 
гнейсового купола, который продолжал эво-
люционировать при верхнепалеозойском гра-
нитообразовании – в его центральную часть 
внедрились гранитоиды конкудеро-мамакан- 
ского комплекса (см. рис. 2). В восточной час- 
ти рудного поля, расположенной на периферии 
купольной структуры, проявлен региональный 
метаморфизм амфиболитовой и эпидот-амфи- 
болитовой фаций (см. рис. 2, 4). По мере уда- 
ления от купольной структуры в западном 
и юго-западном направлениях уровень регио-
нального метаморфизма в пределах Джала-
гунского рудного поля постепенно снижается 
до фации зелёных сланцев. 

Структура рудного поля. Складчатые 
структуры. Мамско-Бодайбинский синкли-
норий, в юго-восточной обособленной части 
которого располагается Чаянгринский рудный 
узел, характеризуется отчётливым двухъярус- 
ным строением: на раннепротерозойском фун-
даменте залегает рифейско-вендский склад-
чатый чехол, деформированный на этапе склад-
кообразования в линейные складки. В более 
поздний этап гранито-гнейсового куполооб- 
разования при проявлении купольных дефор- 
маций и регионально-метаморфических пре-
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Рис. 9. Дайки авгитовых порфиритов в бурошпатизированных, мусковитизированных 
алевросланцах с прослоями углеродистых сланцев (а), b – фото шлифа (светлое – мик- 
ролиты плагиоклаза, тёмное – авгит, бурое – лимонитизированный анкерит). Скв. 1, 69 м. 
Диаметр керна 63 мм

Fig. 9. a – dikes of augite porphyrites in brownsparized and muscovitised schistose siltstones with interlayers of carbona- 
ceous shales; b – thin section of the augite porphyrite (light-colored, plagioclase microliths; dark-colored, augite; and red- 
dish brown, limonitized ankerite). Hole 1, depth 69 m. Drill core diameter, 63 mm

образований они деформируются с «кольце-
вым» искривлением осей [2, 5, 19, 20]. Анало-
гичная ситуация свойственна и территории 
Чаянгринского рудного узла – Куиктинский 
купол деформирует линейные складки севе-
ро-западного простирания, оси которых при- 
обретают полукольцевую форму, огибая купол 
от его западной периферии до южной и вос-
точной (см. рис. 2, 4).

В целом в связи с проявлением интенсив- 
ных разломных деформаций на территории 
Джалагунского рудного поля картируются 
лишь фрагменты линейных складок (см. рис. 4). 
На правобережье р. Джалагун размах крыль- 
ев и антиклиналей, и синклиналей, в которые  

смяты отложения всех трёх подсвит джалагун-
ской свиты, составляет 1–2 км. В междуречье 
Джалагун – Средний преобладают складки 
с размахом крыльев 0,4–0,8  км. Они сильно 
сжатые, в крыльях породы имеют крутое за-
легание, замки округлые. Повсеместно развит 
кливаж осевой поверхности, в структурно-ве- 
щественный парагенезис, кроме кливажа осе-
вой поверхности, входят будинаж- и муллион- 
структуры, мелкие складки и т. д.

Разрывные нарушения. Чаянгринский руд- 
ный узел располагается в погружённой ча-
сти Мамско-Бодайбинского синклинория, где 
поверхность раннепротерозойского фундамен- 
та располагается на глубине не менее 8  км. 
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Рис. 11. Фото шлифов:

В фундаменте в этом районе по комплексу 
признаков установлен один из крупнейших 
глубинных разломов региона – Право-Мама-
канский [2, 5, 18]. Он выделяется в виде круп-
ного уступа в поверхности Мохо [12], разгра-
ничивает северную часть Байкало-Патомской 
складчатой области (Патомская зона), суще-
ствовавшей в рифейско-вендское время как  
континентальная окраина, и Байкало-Муй- 
ский пояс, развивавшийся в это время по ост- 
роводужному типу [1, 2]. Он активизировался 
при линейном складкообразовании, в этап  
гранито-гнейсового куполообразования и реги- 
онального метаморфизма, и в орогенный этап,  
завершившийся внедрением гранитоидных 
интрузий конкудеро-мамаканского комплекса 
[4, 5]. Многократная активизация Право-Ма- 
маканского глубинного разлома в фундамен- 
те складчатой области привела к формирова- 
нию многочисленных разрывных нарушений 
в складчатом чехле и интрузивных телах, ко-

торые и формируют зону его динамического 
влияния, выраженную на уровне денудацион-
ного среза сложнопостроенной зоны разломов. 
Чаянгринский рудный узел располагается в 
этой зоне на участке изгибания Право-Мама- 
канского глубинного разлома (см. рис. 2, 4) [4, 5]. 

В пределах Джалагунского рудного поля 
картируются в основном разломы, сформиро-
ванные при линейном складкообразовании 
и активизированные в этапы гранито-гней-
сового куполообразования и внедрения гра- 
нитоидов конкудеро-мамаканского комплекса 
(см. рис. 4, 5). Собственно соскладчатыми яв-
ляются только продольные вязкие разломы, 
формирующие в том числе широкие зоны рас-
сланцевания в различных частях складок (см. 
рис. 4, 5). Морфологически зоны представляют 
собой взбросы или надвиги, хотя отдельные 
нарушения могут характеризоваться и сбросо- 
вым перемещением (сбросы отставания). В них 
проявлена золотоносная сульфидно-бурошпа- 

Fig. 11. Photo of thin sections:

cataclased plagiogranite: a – fragments of sericitized plagioclase grains, biotite-muscovite-feldspar-quartz crushing 
zones, ditch 10002, 28 m, nicol +; b – fragments of grains of intensely sericitized plagioclase, crushing zones of 
muscovite-feldspar-quartz composition, ditch 10010, 66 m, nicol +

плагиогранит катаклазированный: a – обломки зёрен серецитизированного плагиоклаза, зонки дробления 
биотит-мусковит-полевошпат-кварцевого состава, канава 10002, 28 м, николи +; b – обломки зёрен интен-
сивно серицитизированного плагиоклаза, зонки дробления мусковит-полевошпат-кварцевого состава, ка-
нава 10010, 66 м, николи +
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товая минерализация, входящая в структур-
но-вещественный парагенезис этих разрывов. 
В таких зонах на заключительных стадиях 
складкообразования (позднескладчатый этап) 
после затухания или прекращения процес-
са пластической деформации, но при той же 
ориентировке оси максимального сжатия про- 
должалось усложнение складчатых структур 
в основном за счёт дизъюнктивных дислока-
ций и формировались «концентрированные» 
разломы со значительными амплитудами пе- 
ремещений по относительно маломощным сме- 
стителям [2] и проявлением гидротермально- 
метасоматических процессов (окварцевание,  
сульфидизация). В результате образовались ру- 
доконтролирующие зоны складчато-разрыв- 
ных деформаций (зоны рассланцевания) (см.  
рис. 4, 5) [4, 5].  

Разрывные структуры, связанные с этапом 
гранито-гнейсового куполообразования, харак- 
теризуются кольцевой или изогнутой в плане 
формой и возникновением на периферии Куик- 
тинской купольной структуры. Значительная 
их часть представляет собой искривлённые 
разломы, возникшие при линейном складко-
образовании и активизировавшиеся при ку-
полообразовании.

При внедрении гранитоидов конкудеро- 
мамаканского комплекса при активизации зон 
складчато-разрывных деформаций, являющих-
ся наиболее проницаемыми структурами для 
сингранитных флюидов, происходила пере-
работка гидротермально-метасоматическими 
процессами синскладчатой золотоносной суль- 
фидно-бурошпатовой минерализации с её пе- 
рераспределением и локализацией в благо-
приятных структурно-литологических обста-
новках вплоть до формирования золоторудных 
объектов [3–5]. В пределах рудного поля 
прослежена такая зона складчато-разрывных 
деформаций (рассланцевания), контролирую-
щая одноимённое рудопроявление (см. рис. 4, 5).

Купольные структуры. Гранито-гнейсовые 
и гранитные купольные структуры известны 
в ряде районов БППр [2, 5, 19, 20]. На терри- 
тории Чаянгринского рудного узла, как уже 
отмечалось, расположена Куиктинская грани- 
то-гнейсовая купольная структура, развитие 

которой завершилось внедрением гранитои-
дов конкудеро-мамаканского комплекса в её 
центральную часть. Купольная структура де-
формирует линейные складки и продольные 
им разломы (см. рис. 2).

Минерализованная зона. В процессе про-
ведения поисковых работ в пределах Джала-
гунского рудного поля в центральной части зо- 
ны складчато-разрывных деформаций локали- 
зована золотоносная минерализованная зона, 
характеризующаяся проявлением интенсивных 
гидротермально-метасоматических процессов 
(кварцевой жильно-прожилковой минерали- 
зации, бурошпатизации, мусковитизации, суль- 
фидизации) и трассируемая шлиховыми орео- 
лами золота в делювии и аномалиями золота 
по результатам литохимического опробования 
по первичным ореолам и вторичным орео- 
лам рассеяния. Она представляет собой зону  
рассланцевания, сформированную при линей- 
ном складкообразовании и активизировавшу- 
юся в купольный этап и при становлении 
гранитоидных интрузий. Поэтому её струк- 
турный парагенезис в результате длительной 
эволюции с преобладанием пластических де- 
формаций включает сланцеватость несколь- 
ких генераций, разнопорядковые складки раз- 
ных механизмов формирования («кливажные», 
поперечного изгиба, «волочения» и др.), «кон-
центрированные» малоамплитудные разрывы, 
кинк-зоны, муллион-структуры и тектониче- 
ское разлинзование, жильные образования 
различных морфологии и состава. Зона, по-ви- 
димому, имеет значительную суммарную ам-
плитуду деформаций пород за счёт как пере-
мещений с относительно небольшими ампли- 
тудами по конкретным многочисленным сме- 
стителям (поверхностям сланцеватости, зонкам  
рассланцевания, малоамплитудным разры- 
вам), так и проявлений мелкоскладчатой де- 
формации и тектонического разлинзования, 
кинк-зон (рис. 12–15). Из-за интенсивного раз- 
вития сланцеватости зона во все этапы разви- 
тия территории представляла собой наиболее 
проницаемую для флюидных систем структу- 
ру, что и обусловило концентрирование в её 
пределах гидротермально-метасоматических 
преобразований, в том числе золотоносных.
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Рис. 12. Полная переработка слоистости тонкопереслаивающихся углеродистых слан- 
цев (тёмные слойки) и алевросланцев и алевропесчаников (светлые слойки) в зонке  
рассланцевания (обозначена жёлтой стрелкой). Скв. 4, 176 м. Диаметр керна 63 мм

Fig. 12. Complete rework of the layering of finely interlayered carbonaceous shales (dark-colored microlayers) and schistose 
siltstones and silty sandstones (light-colored microlayers) in a shear microzone (marked by the yellow arrow). Hole 4, depth 
176 m. Drill core diameter, 63 mm

Рис. 13. Микроскладчатая деформация в тонкопереслаивающихся углеродистых слан- 
цах (тёмные слойки), алевросланцах и алевропесчаниках (светлые слойки) в зоне рас-
сланцевания. Диаметр керна 63 мм

Fig. 13. Microfolding deformation in finely interlayered carbonaceous shales (dark-colored microlayers), schistose silt- 
stones and silty sandstones (light-colored microlayers) in a shear zone. Drill core diameter, 63 mm
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Рис. 14. Микроскладчатая деформация и тектоническое разлинзование тонкопереслаи- 
вающихся углеродистых сланцев (тёмные слойки) и алевропесчаников (светлые слой- 
ки) в зоне расланцевания. Скв. 4, 36 м. Диаметр керна 63 мм

Fig. 14. Microfolding deformation and tectonic foliation of finely interlayered carbonaceous shales (dark-colored microlayers) 

and silty sandstones (light-colored microlayers) in a shear zone. Hole 4, depth 36 m. Drill core diameter, 63 mm

Рис. 15. Микроскладчатая (типа кинк-зон) деформация тонкопереслаивающихся угле- 
родистых сланцев (тёмные слойки) и алевросланцев и алевропесчаников (светлые слой- 
ки) – начальный этап формирования зонок рассланцевания. Скв. 4, 175 м. Диаметр кер- 
на 63 мм

Fig. 15. Microfolding (kinkband-type microzones) deformation of finely interlayered carbonaceous shales (dark-colored 

microlayers) and schistose siltstones and silty sandstones (light-colored microlayers), an initial phase of formation of shear 

microzones. Hole 4, depth 175 m. Drill core diameter, 63 mm
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Материалы, полученные в процессе изу- 
чения Джалагунского рудопроявления, в це-
лом подтвердили ранее сделанные выводы 
[3–5] о связи тех или иных гидротермально- 
метасоматических процессов с основными эта- 
пами геологического развития территории. 
Так, с этапом линейной складчатости связа-
ны сульфидизация, бурошпатизация (образо- 
вание железо-магнезиально-кальциевых кар- 
бонатов переменного состава) и окварцевание. 
В регионально-метаморфический этап в акти-
визировавшихся зонах рассланцевания проис- 
ходило преобразование ранее сформирован- 
ных минералов, началось формирование жиль- 
но-прожилковых зон. В позднемагматический 
рудный этап гидротермально-метасоматиче- 
ские процессы выразились в жильно-прожил- 
ковом окварцевании, бурошпатизации, сульфи-
дизации, мусковитизации, альбитизации и т. д. 

Бурошпатизация в виде вкрапленности, 
гнёзд, линз и прожилков сидерита, анкерита,  
манганосидерита, реже доломита проявляется 
в разные этапы коллизионного процесса и, как 
и в других частях БППр [4, 5], в Джалагунском 
рудном поле она играла значительную роль  
в золоторудном процессе. Хотя в регионе пер- 
вое образование железомагнезиальных карбо- 
натов связано с седиментацией [2, 5], в преде- 
лах рассматриваемой территории в связи с про- 
явлением интенсивных постседиментационных 
деформационных, метаморфических и гидро- 
термально-метасоматических процессов пер-
вично-осадочная минерализация полностью 
преобразована и достоверно не выявляется. 

Наиболее интенсивная бурошпатизация 
проявилась на заключительных стадиях ли-
нейного складкообразования в субсогласных 
простиранию пород зонах рассланцевания с 
образованием порфиробластов часто ромбои- 
дальной формы, формировавшихся позднее 
кливажа осевой поверхности, с размерами (по 
длинной оси) от первых миллиметров до 1–2 см 
(рис. 16–18). Как установлено в Бодайбинском 
рудном районе [4, 5], в подобных зонах бурый 
шпат отличается повышенным содержанием 
тонкодисперсного золота, которое при выще-
лачивании образует солевые ореолы (в ассо- 
циации с мышьяком и другими элементами), 

выявляемые литохимическим опробованием 
по ВОР. Процесс бурошпатизации протекает, 
согласно исследованиям Ф. А. Летникова [10], 
в С-флюидных системах, имеющих астено- 
сферный источник. Флюиды этих систем ми-
грируют в земную кору по глубинным разло-
мам и контролируют образование в том числе 
и месторождений золота. В процессе же пере-
мещения флюидов в разломных зонах могло 
происходить их дополнительное обогащение 
золотом за счёт его выноса из металлоносных 
высокоуглеродистых пород. Следует отметить, 
что характер протекания метасоматических 
процессов в С-флюидных зонах рассланцева-
ния, наблюдаемых в конкретных случаях, в 
значительной степени определялся Р-Т-усло-
виями. Так как бурошпатизация протекала 
одновременно с серитизацией и хлоритизаци- 
ей (и пиритизацией), то очевидно развитие это- 
го процесса в условиях «зоны хлорита». Про- 
цесс формирования золотоносных зон буро- 
шпатизации являлся важнейшим рудноподго- 
товительным, и в их пределах месторождения 
рудного золота образовывались при переработ- 
ке золотоносных пород в более поздние этапы. 

При региональном метаморфизме уже в зо- 
не биотита происходит преобразование бурого 
шпата – по нему формируются псевдоморфо- 
зы хлоритового, пирротин-хлоритового и дру-
гих составов, которые при активизации рас-
сланцевания «округляются» (рис. 19, а), как 
и в других местах БППр.

В рудный сингранитный этап в пределах 
минерализованной зоны и рудных зон со-
вместно с окварцеванием и мусковитизацией 
формируются бурошпатовые и кварц-буро-
шпатовые прожилки (см. рис. 16, b, рис. 19, b) 
за счёт дополнительной бурошпатизации.

Сульфидизация. Сульфидная минерализа-
ция, наблюдаемая в пределах Джалагунского 
рудного поля, формировалась в коллизионный  
этап, хотя за пределами поля в южной части 
Чаянгринского рудного узла известны первич- 
но-осадочная колчеданная и вкрапленная пир- 
ротин-пирит-галенит-сфалеритовая минера-
лизации на рудопроявлении Среднее. 

Практически повсеместно в пределах ми-
нерализованной зоны отмечаются пирротин 
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Рис. 16. Характер синскладчатой порфиробластической бурошпатизации (лимонитизи- 
рован – бурые порфиробласты) в рассланцованных метатуфоалевропесчаниках (а) и пе- 
реслаивающихся метатуфоалевролитах и метатуфоалевропесчаниках, которые рассе- 
чены синрудным бурошпат-кварцевым прожилком (b). Канава-10760

Fig. 16. Character of syn-folded porphyroblastic brownsparization (limonitized, brown porphyroblasts): (a) in schistose 

tuffaceous silty metasandstones, and in (b) interlayered tuffaceous metasiltstones and silty metasandstones, transected by 

a syn-mineralization brown spar-quartz veinlet. Trench 10760

Рис. 17. Характер порфиробластической бурошпатизации (a – светлые, b – желтоватые 
порфиробласты) в переслаивающихся алевропесчаниках (светлые) и углеродистых слан- 
цах (тёмные). Скв 1. Диаметр керна 63 мм

Fig. 17. Character of porphyroblastic brownsparization (a – light-colored, b – yellowish porphyroblasts) in interlayered 

silty sandstones (light-colored) and carbonaceous shales (dark-colored). Hole 1. Drill core diameter, 63 mm
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Рис. 18. а – образование порфиробласт анкерита (ank) в мусковит-кварцевых алевропес-
чаниках (аp). Видно пересечение порфиробласт анкерита кварцевым прожилком (Q).  
Шлиф, николи +. Скв. 2, 146 м; b – зонка рассланцевания (стрелка) кварц-мусковитового  
состава в мусковит-кварцевом метаалевролите. Синее – порфиробласты анкерита. Шлиф, 
николи +. Скв.2, 24 м

Fig. 18. a – porphyroblasts of ankerite (ank) in muscovite-quartz silty sandstones (ap). The ankerite porphyroblasts are 

transected by a quartz veinlet (Q). Thin section, nicoles +. Hole 2, depth 146 m; b – shear microzone (arrow) of quartz-

muscovite composition in muscovite-quartz metasiltstone. Ankerite porphyroblasts stand out due to the blue color. Thin 

section, nicoles +. Hole 2, depth 24 m

и пирит. Пирротин обычно образует порфиро- 
бласты различных размеров и формируется 
при рассланцевании пород в плоскости рас-
сланцовки (рис. 20). В Бодайбинском рудном 
районе такой пирротин, представленный мо- 
ноклинной магнитной модификацией, фор-
мируется в зонах рассланцевания в поздне-
складчатый этап в Р-Т-условиях высокотем-
пературной части «зоны хлорита», которые 
трассируются отрицательными аномалиями 
магнитного поля, в пределах которых золотое 
оруденение не установлено [4, 5]. В Джала-
гунском рудном поле пирротинизация пород 
устанавливается как визуально, так и по ма-
териалам магниторазведочных работ – пирро- 
тинсодержащие горизонты углеродистых слан- 
цев в ряде случаев трассируются отрицатель-
ными аномалиями. Эти аномалии связаны 
с моноклинной модификацией пирротина и по  
материалам шлихового и литохимического оп- 

робования в их пределах повышенных содер-
жаний золота не обнаружено.

В пределах минерализованной зоны уста-
новлен более поздний пирротин, образующий 
линейные агрегаты кристаллов (просечки)  
в плоскости новообразованной сланцеватости, 
секущей синскладчатые сланцеватость и кинк- 
зоны (рис. 21), предположительно связывае- 
мый с активизацией зоны рассланцевания 
в синметаморфический этап.

Пирит распространён почти повсеместно 
и имеет нескольких генераций. Вкрапленный 
пирит образуется при активизации расслан-
цевания одновременно с деформацией порфи- 
робластов пирротина (см. рис. 20, b, рис. 21). 
В рудный этап в кварц-мусковитовых, му-
сковит-кварцевых, пирит-анкерит-мусковит- 
кварцевых, пирит-мусковит-кварц-анкерито- 
вых, пирит-кварц-анкерит-мусковитовых ме-
тасоматитах формируется тонковкрапленный 
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Рис. 19. а – деформация метаморфизованных порфиробласт анкерита (ank – видны ре-
ликты округлых зональных псевдоморфоз, сформированных в регионально-метамор-
фический этап) при синрудном рассланцевании. Видно синхронное выделение пир- 
ротина (prt), в том числе в «тенях давления» деформируемых порфиробласт анкерита, 
и более позднее – пирита (pr). Скв. 19, 158 м. Диаметр керна 63 мм; b – «суммированная» 
бурошпатизация (бурый шпат лимонитизирован – бурый цвет) рудно-подготовительно- 
го и рудного этапов (первая – вкрапленная, вторая в виде бурошпат-кварцевых и буро-
шпатовых прожилков и выделений сложной формы) в мусковит-кварцевых метасомати-
тах. Скв. 13, 37 м. Диаметр керна 63 мм

Fig. 19. a – deformation of metamorphic ankerite porphyroblasts (ank) (visible are the relics of rounded zoned pseudomorphs 
of ankerite, formed at the phase of regional metamorphism) due to the syn-mineralization schistosity. Note synchronous 
segregation of pyrrhotite (prt) (within ''pressure shadows'' of the deformed ankerite porphyroblasts, in particular) and a later 
segregation of pyrite (pr); Hole 19, depth 158 m; drill core diameter, 63 mm; b – ''summed'' brownsparization (brown spar 
is limonitized, which provides it brown color) of the ore-preparation and ore-deposition phases (the first is disseminated, 
the latter is represented by brown spar-quartz and brown spar proper stringers and by segregations of irregular shapes) in 
muscovite-quartz metasomatites; Hole 13, depth 37 m; drill core diameter, 63 mm

пирит, обычно со сложной морфологией кри-
сталлов и их агрегатов (рис. 22–26). Поздний 
«кубический» и прожилковый пирит выделя-
ются в последние этапы преобразования по-
род синхронно рудообразованию (рис. 27).

Мусковитизация – один из основных про- 
цессов рудного этапа, который свидетельству-
ет о преобладании низкотемпературных усло- 
вий и, соответственно, о проявлении её в ус- 
ловиях диафтореза. В результате при синруд- 
ном рассланцевании формируются различные  

мусковитсодержащие метасоматиты – кварц- 
мусковитовые и мусковит-кварцевые, муско- 
вит-анкерит-кварцевые и т.  д. На поздней 
стадии рудного этапа формируется порфиро- 
бластический мусковит или зонки мускови- 
тизации при активизации рассланцевания 
(см. рис. 22)

Кварцевая жильная и прожилковая мине- 
рализация проявлены в пределах минерали- 
зованной зоны, а наиболее интенсивно – в руд- 
ных зонах, где отмечаются как согласные слан-
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Рис. 20. а – субпараллельная ориентировка порфиробластов пирротина (prt), формирую- 
щихся при рассланцевании (красный пунктир – ориентировка сланцеватости) в пере- 
слаивающихся мусковитизированных и бурошпатизированных углеродистых сланцах  
(чёрные) – метаалевропесчаниках (светлые). Скв. 2, 50 м; b – формирование в кварц- 
мусковитовых сланцах кварцевых «теней давления» вокруг зёрен пирротина при акти- 
визации рассланцевания с одновременным образованием зёрен пирита. Нижнее удли- 
нённое зерно пирротина при этом будинировано (хрупкий будинаж) с заполнением  
кварцем межбудинного пространства. Скв. 1, 32 м. Диаметр керна 63 мм

Fig. 20. a – subparallel orientation of pyrrhotite porphyroblasts (prt) produced in the course of the schist-forming process 
(dash line is the schistosity orientation) in interlayered muscovitized and brownsparized carbonaceous shales (black) 
and silty metasandstones (light-colored); Hole 2, depth 50 m; b – formation of ''pressure shadows'' infilled by quartz around 
grains of pyrrhotite in quartz-muscovite schists due to a schistosity-forming process reactivation (dash line is schistosity 
orientation) with synchronous formation of pyrite grains. The elongated pyrrhotite grain in the bottom of the photo is 
boudinized (fragile boudinage) with quartz filling the inter-boudine space. Hole 1, depth 32 m. Drill core diameter, 63 mm

цеватости, так и секущие, в том числе смя-
тые в складки и разлинзованные кварцевые, 
анкерит-кварцевые, альбит-кварцевые, альбит- 
анкерит-кварцевые жилы и прожилки, часто 
с пиритовой минерализацией (см. рис. 23–27). 

Строение и параметры минерализован- 
ной зоны. По геологическим признакам (ок- 
варцевание, бурошпатизация, мусковитизация,  
сульфидизация, хлоритизация) зона прослеже- 
на в пределах всего рудного поля почти на 
9 км при ширине от 1300 м в юго-восточной 
части до 500 м в северо-западной (см. рис. 4).  
Она выделяется по данным шлихового (зна- 
ковые содержания золота) и литохимического 
по ПО и ВОР (содержания золота 0,005–0,1 г/т) 
опробования. В наиболее изученной горными 

выработками части длиной 2 км содержания 
золота по литохимическому опробованию со- 
ставляют 0,01–0,1 г/т. 

По результатам изучения минерализован- 
ной зоны бульдозерными траншеями до ко-
ренных пород и скважинами колонкового буре- 
ния в её пределах выделены три рудных зоны 
при бортовых содержаниях 1,0  г/т, минималь- 
ной мощности рудного тела 3,0  м и макси- 
мальной мощности безрудного интервала 3,0 м. 
Между траншейными и скважинными пере-
сечениями все три зоны уверенно трассируют- 
ся как по геологическим признакам (высокая 
интенсивность гидротермально-метасомати-
ческих преобразований), так и по материалам 
литохимического и шлихового опробования. 
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Рис. 21. «Срезание» синскладчатой гофрировки и сланцеватости (жёлтый пунктир) слан-
цеватостью (красный пунктир) и зонками рассланцевания с пирротиновой минерализа- 
цией (prt). Более позднее образование «кубического» пирита (pr) относительно пирроти- 
на. Скв. 1. Диаметр керна 63 мм

Fig. 21. ''Transection'' of syn-folding corrugation and schistosity (yellow dash line) by the schistosity (red dash line) and 
shear microzones with pyrrhotite mineralization (prt). Note later formation of ''cubic'' pyrite (pr) relative the pyrrhotite; 
Hole 1. Drill core diameter, 63 mm

Рис. 22. Формирование порфиробластического мусковита (mu) в мусковит-кварцевых  
метаалевропесчаниках (a) и зонок мусковитизации (стрелка) в кварц-мусковит-анкери-
товом метасоматите (анкерит – зёрна синего цвета) в стадию диафтореза в рудный этап 
(b). Шлифы, николи +. Канава 10013

Fig. 22. Muscovite segregations formed at the stage of diaphthoresis in the ore-formation phase: a – porphyroblastic 
muscovite (mu) in muscovite-quartz silty metasandstone; b – microzones of muscovitization (arrow) in quartz-muscovite-
ankerite metasomatite (the blue grains are ankerite). Thin sections, nicoles +; Trench 10013
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Рис. 23. Строение центральной части рудной зоны № 1. Красными кружками показаны 
участки с видимым золотом. Светлое – кварцевые, анкерит-кварцевые и альбит-квар-
цевые жилы. Вмещающие породы – пирит-анкерит-мусковит-кварцевые, пирит-муско- 
вит-кварц-анкеритовые, пирит-кварц-анкерит-мусковитовые метасоматиты. Скв. 1, 128,0– 
143,7 м. Диаметр керна 63 мм

Fig. 23. The central section of Ore Zone No. 1. The red circles mark spots with visible gold. Light-colored bands are quartz, 
ankerite-quartz, and albite-quartz veins. The host rocks are pyrite-ankerite-muscovite-quartz, pyrite-muscovite-quartz-
ankerite, and pyrite-quartz-ankerite-muscovite metasomatites. Hole 1, depth 128.0–143.7 m; drill core diameter, 63 mm
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Рис. 24. Деталь к рис. 23 – деформированные и будинированные анкерит(ank)-альбит(al)- 
кварцевые(Q) жилы и прожилки в пирит-кварц-анкерит-мусковитовых метасоматитах 
(серо-зелёные). В красном круге – видимое золото. Скв. 1, 132,5 м. Диаметр керна 63 мм

Fig. 24. Close-up detail of Fig. 23: deformed and boudinized ankerite(ank)-albite(al)-quartz(Q) veins and veinlets in pyrite-
quartz-ankerite-muscovite metasomatites (grayish-green). Visible gold in the red circle. Hole 1, depth 132.5 m; drill core 
diameter, 63 mm

Рис. 25. Деталь к рис. 24 – строение золоторудной пирит(pr)-альбит(al)-анкерит(ank)-квар- 
цевой(Q) жилы. Вмещающие породы – кварц-анкерит-мусковитовые метасоматиты 
с обильной тонковкрапленной пиритовой минерализацией. Более крупные кристаллы 
пирита в метасоматитах синхронны по времени образования пирит-альбит-анкерит- 
кварцевым жилам. Скв. 1, 132,5 м. Диаметр керна 63 мм

Fig. 25. Close-up detail of Fig. 24: structure of a gold-bearing pyrite(pr)-albite(al)-ankerite(ank)-quartz(Q) vein. The host 
rocks are quartz-ankerite-muscovite metasomatites with abundant fine-disseminated pyrite mineralization. Coarser pyrite 
crystals in the metasomatites are synchronous with formation of the pyrite-albite-ankerite-quartz veins. Hole 1, 132.5 m; drill  
core diameter, 63 mm
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Рудная зона № 1 прослежена канавами 
и скважинами на 650  м по простиранию (см. 
рис. 5) и в целом представляет собой зону 
жильно-прожилкового окварцевания. Рудные 
интервалы (см. рис. 5) выделяются по опробо- 
ванию, хотя, как видно на рис. 23, они отчёт- 
ливо выделяются и по геологическим призна- 
кам – характеризуются относительно повышен- 
ной деформированностью пород, интенсивной 
бурошпатизацией, пиритизацией и значитель-
ным объёмом (10–20 %) жильно-прожилкового 
материала. Вмещающие породы представлены 
переслаивающимися хлорит-мусковит-кварце- 
выми и мусковит-кварцевыми метаалевроли-
тами, деформированными в мелкие складки 
или рассланцованными до полной переработки 
слоистой текстуры, и преобразованием в кварц- 
анкерит-мусковитовые метасоматиты (см. рис. 
24, 25). В северо-западном и юго-восточном 

направлениях рудная зона по данным литохи-
мического и шлихового опробования делювия 
прослеживается ещё на несколько сотен метров. 

Рудная зона представляет собой сульфид- 
но-кварцевый жильно-прожилковый тип зо- 
лотого оруденения, типичный для Бодайбин- 
ского рудного района. Внутреннее строение 
зоны сложное, выделяются две основные груп- 
пы жил. Первая представлена деформирован- 
ными разлинзованными с фрагментами зам-
ков складок жилами пирит-кварцевого соста-
ва, кварц мелкозернистый гранулированный. 
Смятие в складки и разлинзование жил обус- 
ловлено деформациями по сланцеватости вме- 
щающих пирит-анкерит-мусковит-кварцевых, 
пирит-мусковит-кварц-анкеритовых, пирит- 
кварц-анкерит-мусковитовых метасоматитов 
при её активизации (см. рис. 23–25). Вторая 
группа – жилы сложной морфологии пирит- 
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Рис. 26. Видимое золото:

Fig. 26. Visible gold:
a – in a schistosed boudinized ankerite-albite-quartz(Q) veinlet in pyrite-quartz-ankerite-muscovite metasoma- 
tites (greenish) – in the red circles; drill core diameter, 63 mm; b – in an ankerite-albite-quartz(Q) vein in pyrite-
quartz-ankerite-muscovite metasomatites (ankerite is limonitized) in the yellow circle

a – в рассланцованном будинированном прожилке анкерит-альбит-кварцевого(Q) состава в пирит-кварц- 
анкерит-мусковитовых метасоматитах (зеленоватые) – в красных кругах, диаметр керна 63 мм; b – в ан- 
керит-альбит-кварцевой(Q) жиле в пирит-кварц-анкерит-мусковитовых метасоматитах (анкерит лимони-
тизирован) – в жёлтом круге
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Рис. 27. Строение центральной части рудной зоны № 2. Гидротермально-метасоматиче-
ские (Q1) жилы и прожилки, субсогласные сланцеватости метасоматитов, и секущие их 
пирит-альбит-анкерит-кварцевые (Q2) жилы в кварц-анкерит-мусковитовых метасомати-
тах. Скв. 3, 35,0–54,5 м. Диаметр керна 63 мм

Fig. 27. The central section of Ore Zone No. 2. Hydrothermal metasomatic (Q1) veins and veinlets, roughly concordant with 
the schistosity of the metasomatites, and their crosscutting pyrite-albite-ankerite-quartz (Q2) veins in quartz-ankerite-
muscovite metasomatites. Hole 3, depth 35.0–54.5 m. Drill core diameter, 63 mm
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альбит-анкерит-кварцевого состава, секущие 
сланцеватость метасоматитов и жилы первой 
группы. Именно в таких жилах отмечается ви- 
димое золото (см. рис. 23–25). Оно образует 
агрегаты мелких зёрен (см. рис. 26).

На основании результатов лабораторных 
технологических исследований пробы из руд-
ной зоны № 1 установлено, что золото явля-
ется в основном свободным, амальгамацией 
извлекается 81,3–82,5  %. В форме, доступной 
сорбционному цианированию, находится 96,3– 
96,5  % золота, в упорной цианированию фор- 
ме – 3,5–3,7 %. Руды легкообогатимые, по гра-
витационно-флотационной схеме с цианирова- 
нием концентратов извлекается 91,2  % золота, 
по гравитационно-цианистой схеме – 94,4 %, 
прямым цианированием – 97,3 %.  

Рудная зона № 2 также представляет собой 
жильно-прожилковую зону в рассланцован-
ных кварц-анкерит-мусковитовых метасома-
титах, сформировавшихся по мусковит-квар-
цевым и кварц-мусковитовым сланцам (см. 
рис. 27). Рудная зона относится к сульфидно- 
кварцевому жильно-прожилковому типу зо-
лотого оруденения, типичному для Бодай-
бинского рудного района. Количество квар-
цево-жильного материала в зоне – 30–40  %. 
Кварцевые образования представлены двумя 
генерациями. Первая – гидротермально-ме-
тасоматические жилы и прожилки, субсоглас-
ные сланцеватости метасоматитов, вторая  – 
пирит-альбит-анкерит-кварцевые (рис. 28,  
см. рис. 27).

Рудная зона № 2 изучена в пяти пересе-
чениях и по данным опробования скважин 
и траншей она выделяется по содержаниям зо- 
лота выше 0,1–0,5 г/т. В трёх траншейных пе- 
ресечениях, заверенных на глубину скважиной, 
установлены интервалы с промышленными 
параметрами (см. рис. 5). Расстояние между 
крайними пересечениями – 930 м, и в юго-вос-
точном и северо-западном направлениях по 
материалам шлиховых и литогеохимических 
поисков зона прогнозируется ещё на несколь- 
ко сотен метров.

Рудная зона № 3 вскрыта в трёх бульдо- 
зерных траншеях с расстоянием между край-
ними пересечениями 500  м; в одной из них 

установлен интервал с промышленными пара- 
метрами (см. рис. 5). Как и рудные зоны № 1 
и 2, она также представляет собой жильно- 
прожилковую зону в деформированных кварц- 
анкерит-мусковитовых метасоматитах, сформи-
ровавшихся по мусковит-кварцевым и кварц- 
мусковитовым сланцам, тип золотого орудене-
ния – сульфидно-кварцевый жильно-прожил-
ковый, типичный для Бодайбинского рудного 
района. Количество кварцево-жильного мате-
риала – 10–20 %. Кварцевые образования пред-
ставлены в основном двумя генерациями. Пер- 
вая – гидротермально-метасоматические жилы  
и прожилки, субсогласные сланцеватости ме- 
тасоматитов, вторая – пирит-альбит-анкерит- 
кварцевые жилы и прожилки. 

Выводы. В результате поисковых работ 
в пределах Джалагунского рудного поля Чаян- 
гринского рудного узла получены материалы, 
обосновывающие промышленную значимость 
Джалагунского рудопроявления золота.

В процессе работ определены основные за- 
кономерности формирования золотого оруде- 
нения, которые соответствуют установленным 
ранее для БППр [4, 5] и в общем сводятся к сле-
дующему. Рудоконтролирующей структурой 
является зона складчато-разрывных деформа- 
ций, сформированная на позднескладчатом 
этапе. В её строении участвуют преимуще-
ственно вязкие разломы (зоны рассланцева-
ния), в пределах которых в этот этап прояви-
лись рудно-подготовительные золотоносные 
процессы – железомагнезиальная карбонати- 
зация (бурошпатизация) и сульфидизация 
(пирротин и пирит). В регионально-метамор-
фический этап при гранито-гнейсовом купо- 
лообразовании при активизации зон расслан- 
цевания в Р-Т-условиях «зоны биотита» и «зо- 
ны хлорита» не только протекали метаморфи- 
ческие минеральные преобразования (в том 
числе метаморфизм синскладчатых порфиро- 
бластов бурых шпатов), но и началось фор-
мирование жильно-прожилковых зон с гра-
нулированным кварцем. В рудный этап при 
новой активизации зон рассланцевания в их 
пределах в условиях диафтореза с ярко про- 
явленными мусковитизацией, хлоритизацией, 
развитием новообразованных пирита, анкери- 
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Fig. 28. Close-up details of Fig. 27:
a – albite(al)-quartz(Q) veinlet with superimposed pyrite (py) in pyrite-quartz-muscovite (pr-q-mu) metasoma- 
tites (Hole 3, depth 50 m); b – nest-like distribution of pyrite-ankerite (ank) aggregates in albite-quartz veins 
(Hole 3, depth 43.2 m). Drill core diameter, 63 mm

a – альбит(al)-кварцевый(Q) прожилок с наложенным пиритом (pr) в пирит-кварц-мусковитовых (pr-q- 
mu) метасоматитах (скв. 3, 50 м); b – гнездовое распределение пирит-анкеритовых (ank) агрегатов в аль- 
бит-кварцевых жилах (скв. 3, 43,2 м). Диаметр керна 63 мм

та и других низкотемпературных минералов 
формировались зоны жильно-прожилкового 
окварцевания. Диафторез связан с внедрени- 
ем верхнепалеозойских гранитоидов конкуде- 
ро-мамаканского комплекса, металлогениче- 
ски специализированных на золото, олово, 
вольфрам, висмут [2]. Золото частично посту-
пало с сингранитными флюидами, а основная 
масса заимствовалась из вмещающих обога- 
щённых золотом пород в пределах рудоконт- 
ролирующих структур при их гидротермаль-
но-метасоматической переработке и тектони- 
ческой активизации. Возраст этих гранитоидов 
(около 320 млн лет) соответствует абсолютно- 
му возрасту золота и околорудных метасома-
титов из Сухоложского и других месторожде-
ний Бодайбинского рудного района [4, 5, 8, 9, 
14, 16, 17, 20, 21].  

Особенности Джалагунского рудного поля 
и Джалагунского рудопроявления на фоне 
других золоторудных объектов БППр заклю-

Рис. 28. Детали к рис. 27:

чаются только в некоторых моментах. В этап 
осадконакопления в рудовмещающей толще 
отмечаются признаки её формирования в при- 
шельфовой обстановке, а не в условиях конти-
нентального склона, как в Мамско-Бодайбин-
ском синклинории. Значительным отличием 
разреза джалагунской свиты от такового хо- 
молхинской является наличие в его верхних  
частях вулканогенно-осадочных пород и вул- 
канитов, свидетельствующих о проявлении 
вулканизма южнее, в Байкало-Муйской зоне.  
Влияние этих отличий на процесс рудообра-
зования не ясен и требует дополнительного 
изучения. Важная особенность развития рудо- 
контролирующей структуры Джалагунского  
рудного поля – внедрение в гидротермально- 
изменённые породы минерализованной зоны  
в завершающий этап рудообразования после  
формирования жильно-прожилковой минера- 
лизации серии маломощных даек «пёстрого»  
состава – от диоритоидов до гранитов. Оче-
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видно, что это происходило при активизации  
зон рассланцевания (контакты даек субсоглас- 
ны рассланцовке, и слагающие их породы рас- 
сланцованы в эндоконтакте) при продолжении 
поступления углекислых флюидов, приводив- 
ших к их бурошпатизации (возможен вариант 
их обогащения железомагнезиальными кар-
бонатами в процессе внедрения в уже буро-
шпатизированные породы).

Таким образом, не смотря на некоторые от-
личия Джалагунского рудного поля от рудных 
полей Мамско-Бодайбинского синклинория в  
характере осадконакопления, проявлениях 
интрузивного магматизма и гидротермаль- 
но-метасоматических процессов, закономерно- 
сти золотого рудообразования в его пределах 
аналогичны установленным для БППр в це-
лом [4, 5, 8, 13].
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