
МИНИСТЕРСТВО  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ  НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ   ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

им. А. П. КАРПИНСКОГО» (ФГУП «ВСЕГЕИ»)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БУРЯТСКИЙ ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ»

(ГФУП «БУРЯТГЕОЦЕНТР»)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение)

Серия Алдано�Забайкальская

Лист М�48 – Улан�Удэ

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ВСЕГЕИ • 2009



УДК 55(084.3М1000):528.94.065(268.52�13)

Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб
1 : 1 000 000 (третье поколение). Алдано�Забайкальская серия. Лист M�48 – Улан�
Удэ. Объяснительная записка. – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2009.
271 с. + 3 вкл. Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ», ГФУП «Бурят"
геоцентр».

В объяснительной записке обобщен фактический материал по стратиграфии,
магматизму, метаморфизму, тектонике, геоморфологии, истории геологического
развития, полезным ископаемым и закономерностям их размещения, гидрогеоло"
гии, геолого"экологической обстановке территории листа M"48. Использованы
данные геологических, геофизических и геохимических съемок, разведочных и
поисковых работ, специализированных полевых работ, а также основные резуль"
таты тематических и научно"исследовательских работ до 2006 г. Комплект включа"
ет карты: геологическую; полезных ископаемых; закономерностей размещения
полезных ископаемых; прогнозно"минерагеническую на золото, серебро и ЭПГ;
рудоносности зон гипергенеза и россыпей; геологических формаций и их метал"
логенической (минерагенической) и геохимической специализации; глубинного
строения верхней части земной коры; геологических опасностей. Цифровые мо"
дели карт составлены в среде ArcVew и сопровождаются базами данных.

В комплект Госгеолкарты входит компакт"диск с полным объемом авторских
цифровых материалов.

Материалы объяснительной записки рассчитаны на широкий круг специали"
стов, интересующихся региональной геологией и полезными ископаемыми
России.

Табл. 13, ил. 17, список лит. 426 назв., прил. 3.

А в т о р ы
В. С. Платов, А. А. Савченко, А. М. Игнатов, Д. В. Гороховский, Г. М. Шор,

 В. Д. Алексеенко, В. Н. Мухин, С. В. Суслова, Е. В. Платова,
Т. В. Большакова, Т. И. Шеломенцева

Материалы по листу M"48 – Улан"Удэ одобрены Главной редколлегией
по геологическому картированию, рассмотрены и рекомендованы к печа"
ти Научно"редакционным советом по геологической картографии  Феде"
рального агентства по недропользованию (НРС Роснедра).

Научный редактор В. Е. Руденко

© Роснедра, 2009
© ФГУП «ВСЕГЕИ», 2006
© ГФУП «Бурятгеоцентр», 2006
© Коллектив авторов, 2006
© Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2009



3

ВВЕДЕНИЕ

Лист M�48 (Улан�Удэ) охватывает территорию Российской Федерации
общей площадью 78 709 км2, ограниченную координатами  52°00' с. ш. и
102–108° в. д. Административно она относится к центральной части Рес�
публики Бурятия, включая на севере участок Иркутской (9656 км2), на вос�
токе – Читинской (645 км2) областей. Южная часть листа территориально
принадлежит к Монголии.

На исследуемой территории с севера на юг структуры южной окраины
Сибирской платформы сменяются каледонскими и герцинскими структу�
рами Центрально�Азиатского складчатого пояса. В орографическом отно�
шении здесь выделяют четыре зоны: Южное и Западное Прибайкалье, вхо�
дящие в состав Байкальской горной области, Джидинская горная страна и
Западно�Забайкальское среднегорье. В пределах северной части листа рас�
положена акватория оз. Байкал.

Западное Прибайкалье характеризуется плоскогорным рельефом с вы�
сотными отметками от 930 до 1180 м, оно постепенно понижается к западу
и сильно расчленено речными долинами на плосковерхие увалы.

Южное Прибайкалье, занимающее центральную часть территории ли�
ста М�48, представляет собой сложно построенную горную область, где
высокие горные хребты чередуются с глубокими впадинами. Основную тер�
риторию здесь охватывает Хамар�Дабанская горная страна, включающая
хребты Зун�Мурэн (2623 м), Хамар�Дабан (2323 м), Улан�Бургасы и др.
Крупнейшими впадинами являются Байкальская и впадины Тункинской
группы (Торская, Тункинская), кото-рые разделяют горные сооружения
Восточного Саяна и Хамар�Дабана.

Джидинская горная страна протягивается вдоль южной границы листа
и характеризуется линейностью и дугообразной изогнутостью основных
элементов орографии. Здесь выделяются хребты Джидинский (2000–
2050 м), Ключевской (2000 м) и Малый Хамар�Дабан (2000–2500 м), раз�
деленные долиной р. Джида.

Западно�Забайкальская среднегорная страна (Селенгинское среднегорье),
представляет собой чередование относительно невысоких хребтов, со сгла�
женными водоразделами, и межгорных впадин, ориентированных в северо�
восточном или близширотном направлении. К ней относятся хребты Хамбин�
ский (1400 м), Моностойский (1138 м), Ганзуринский (1130 м), Боргойский
(1045 м), Цаган�Дабанский (1426 м), Заганский (1348 м), Бургутуйский
(1032 м). Наиболее крупными межгорными впадинами являются Боргойская,
Гусиноозерская, Иволгинская и Удинская, отделенные друг от друга низко�
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горными холмистыми перемычками. Хребты покрыты хвойными и смешан�
ными лесами, поверхность впадин – степной растительностью.

Водные артерии рассматриваемого района относятся к бассейну
оз. Байкал. Реки преимущественно горные, со ступенчатым продольным
профилем и неравномерным распределением стока по сезонам. Весеннее
половодье выражено слабо, тогда как летние дождевые паводки отличают�
ся значительной интенсивностью. Зимой сток отсутствует, на многих участ�
ках реки промерзают до дна, лед устанавливается в конце октября–начале
ноября, вскрытие приходится на конец апреля–начало мая. Главной реч�
ной артерией района является р. Селенга, протекающая в северо�восточ�
ном направлении. Наиболее крупными ее притоками являются реки Джи�
да, Темник, Чикой, Хилок и Уда. Водотоки, стекающие с северо�западных
склонов хр. Хамар�Дабан, впадают непосредственно в оз. Байкал. В севе�
ро�западной части листа протекает р. Иркут, впадающая в р. Ангара.

На описываемой территории располагается юго�западная оконечность
оз. Байкал, являющегося самой глубокой депрессией на суше и превосходя�
щего все озера земного шара по средней глубине (700 м) и запасам пресной
воды. Озеро повсеместно судоходно; по нему осуществляются как пассажир�
ские, так и грузовые перевозки. В восточной части листа расположено оз. Гу�
синое, вытянутое в северо�восточном направлении на 25 км, шириной до 10 км.
Остальные немногочисленные озера невелики по размерам.

Климат территории резко континентальный с большими суточными и
годовыми колебаниями температур и умеренным количеством осадков,
характеризуется жарким сухим летом (максимальная температура +38 °С)
и малоснежной холодной зимой (минимальная температура –45 °С). Сред�
негодовая температура колеблется от –0,5 до –5 °С. Годовое количество
осадков составляет 250–300 мм, больше половины которых приходится на
июль–август. Снежный покров устанавливается в середине октября и схо�
дит в мае. Наибольшая мощность снега отмечается на юго�восточном бе�
регу оз. Байкал (60–90 см), в Селенгинском среднегорье она составляет
17 см. Сезонное промерзание достигает 2,5 м, многолетняя мерзлота имеет
зонально�поясное и островное распространение и широко развита в Ха�
мар�Дабанской горной области и в альпийском поясе Тункинских Гольцов.
Хребет Хамар�Дабан, окаймляющий оз. Байкал с юго�востока, является
естественным препятствием на пути движения воздушных масс, насыщен�
ных влагой. Это определяет более мягкий влажный климат в прибрежной
зоне, где среднегодовая температура колеблется около 0 °С, а годовое ко�
личество атмосферных осадков достигает 500 мм.

Смешанными лесами покрыто до 70 % территории. Растительность та�
ежная. Наиболее распространены лиственница даурская, сосна, кедр, пих�
та сибирская, ель, береза, осина, тополь. Степи и лесостепи развиты в до�
линах рек, в пределах южных склонов возвышенностей и невысоких водо�
разделов.

В экономическом плане территория относится к наиболее заселенной
и освоенной в промышленном и сельскохозяйственном (животноводче�
ском) направлениях части Республики Бурятия. Основное население про�
живает в столице республики г. Улан�Удэ (360 тыс. человек), городах Зака�
менск, Кяхта, Гусиноозерск, крупных поселках городского типа и занято в
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промышленном производстве и сфере обслуживания. Здесь развита горно�
добывающая (уголь, золото), лесозаготовительная, легкая и пищевая про�
мышленность, машиностроение, производство строительных материалов.
Население южных районов занято в основном в сельском хозяйстве и ле�
созаготовительной промышленности. Все крупные населенные пункты свя�
заны между собой и г. Улан�Удэ асфальтированными и грунтовыми дорога�
ми. По территории листа проходит Транссибирская железнодорожная ма�
гистраль и железнодорожная ветка Улан�Удэ–Наушки.

Эколого�геологическая обстановка района оценивается в целом как
удовлетворительная. Ухудшение экологической обстановки до напряжен�
ной характерно для городов и крупных поселков, как правило, располо�
женных вдоль железнодорожных путей, и связано с хозяйственной деятель�
ностью человека. Населенные пункты, расположенные в долинах крупных
рек, нередко в летний период подвержены паводкам.

В геологическом отношении исследуемая территория характеризуется
широким развитием разнообразных по составу и возрасту осадочных, вул�
каногенных, интрузивных и метаморфических образований, осложненных
многочисленными разрывными нарушениями. Геологическое строение
района сложное, местами очень сложное. Степень обнаженности района
плохая и удовлетворительная. Хорошо обнажены лишь эрозионные усту�
пы долин крупных рек.

Территория листа М�48 разнообразна по проявлению рудной минера�
лизации. Основное значение имеют плутоногенные месторождения воль�
фрама, молибдена, золота, других цветных и редких металлов, нефрита,
плавикового шпата. Кроме того, среди полезных ископаемых распростра�
нены уголь и карбонатные породы.

Геологическая изученность территории неравномерная. В ее истории
можно выделить несколько основных этапов. Начало первого этапа геоло�
гического изучения территории листа М�48 характеризуется разрозненны�
ми сведениями по геологии, полученными еще в конце XVIII–начале
XIX вв. благодаря маршрутам И. Гмелина, Э. Лаксмана, П. С. Палласа,
Г. М. Пермикина, И. Сиверса. В конце XIX в. более существенный вклад в
познание геологии Южной Сибири внесли В. А. Обручев и А. П. Кропот�
кин, занимавшиеся изучением геологического строения региона при про�
ектировании и строительстве Забайкальской железной дороги. В самом
начале ХХ в. был опубликован ряд работ по истории геологического разви�
тия региона в целом (Зюсс, Делоне и др.).

В течение следующего (1920–1950 гг.) этапа исследований были зало�
жены основы современных представлений по стратиграфии, магматизму и
тектонике региона. Изучением южной части Бурятии в этот период зани�
мались Б. Н. Артемьев, А. М. Афанасьев, М. В. Бесова, П. И. Бутырин,
А. Е. Дербина, И. П. Кушнарев, Н. А. Логачев, П. К. Луненок, Н. П. Мих�
но, П. И. Налетов, М. М. Повилайтис, Е. Н. Смолянский, С. С. Тентилов,
Г. И. Туговик, Н. И. Фомин, К. А. Шалаев и др. Было открыто Джидинское
молибден�вольфрамовое месторождение и золотоносные россыпи в бас�
сейне р. Джида. С 1930�х годов началась геологическая съемка региона и
разведка, а впоследствии и разработка Гусиноозерского и Баянгольского
угольных месторождений (В. Н. Верещагин, В. Н. Кустова, А. Б. Потапен�
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ко, И. Я Сотников и др.), а также широкие поиски флогопита и железных
руд в Хамар�Дабане; углей, неметаллов, нефти в Прибайкалье и Забай�
калье (С. М. Замараев, П. В. Калинин, Н. Н. Падуров, В. В. Самсонов,
В. С. Сладкевич, С. С. Смирнов, А. И. Сулоев, Н. С. Шатский, Ю. М. Шей�
нманн и др.). Исследованиями южной части Восточного Саяна и Хамар�
Дабана занимались А. Г. Гокоев, Ф. А. Головачев, А. А. Демин, А. Л. Ли�
совский, В. Н. Лодочников, П. Е. Луненок, М. Л. Лурье, П. И. Налетов,
В. И. Навиль, С. В. Обручев, Н. Д. Соболев, Н. А. Флоренсов, М. Ф. Шес�
топалов и др. В 1956 г. опубликована геологическая карта масштаба
1 : 1 000 000 листа М�48 и объяснительная записка к ней (автор П. И. Нале�
тов). Многие стратиграфические положения, выработанные в это время,
были положены в основу современной стратиграфии региона.

Третий (конец 1950–cередина 1970�х гг.) этап изучения площади харак�
теризуется проведением в ее пределах планомерных полистных геологосъ�
емочных работ масштаба 1 : 200 000, завершившихся к 1975 г. В подготовке
к изданию комплектов листов Госгеолкарты�200 участвовали В. М. Афана�
сьев, Н. Б. Бардаханов, Д. В. Ветров, П. Б. Ламатханов, В. Н. Кодачигов,
В. И. Навиль, В. А. Новиков, И. И. Панов, Д. Д. Сагалуев, А. Л. Самбург и
А. А. Шафеев. Результаты этих исследований легли в основу изданной
в 1977 г. геологической карты СССР масштаба 1 : 1 000 000 листа М�48
(А. Л. Додин и др.). На отдельных территориях проводилась крупномасш�
табная геологическая съемка (В. М. Афанасьев, В. И. Давыдов, Ю. Ф. Еф�
ремов, А. К. Извеков, А. А. Карбаинов, А. С. Киреев, В. А. Новиков,
Г. Д. Сотников, Ю. М. Холод и др.). Широкое распространение получили
исследования стратиграфии региона: А. А. Карбаинов, Л. А. Козубова,
Ю. В. Комаров, А. С. Киреев, В. А. Новиков, Д. Д. Сагалуев, И. Н. Тихоми�
ров, Ю. М. Холод, Я. М. Яблоков (мезозойские осадочные и вулканоген�
ные толщи), В. Г. Беличенко и И. Т. Журавлева (стратиграфия кембрийских
отложений Джидинского района), Б. А. Далматов и М. М. Язмир (страти�
графия палеозоя), В. М. Скобло и Н. А. Лямина (стратиграфия мезозоя).
Изучением интрузивных комплексов Хамар�Дабана и 3ападного Забайкалья
занимались В. А. Дворкин�Самарский, Э. А. Максимова, Н. П. Михно,
П. И. Налетов, В. А. Новиков, Л. И. Рейф, Д. Жалсабон и др. В 1968 г. опуб�
ликован сборник «Байкальский рифт», в котором изложены резуль�
таты многолетних работ по изучению Байкальской рифтовой системы
(Н. А. Флоренсов, В. П. Солоненко, Н. А. Логачев, А. А. Тресков, А. П. Бул�
масов и др.). В 1964 г. коллективом геологов (В. П. Арсентьев, Е. Е. Бату�
рина, Л. С. Волков, Ф. К. Волколаков и др.) составлена металлогеническая
карта Бурятской АССР, на основании которой произведена прогнозная
оценка территории на различные полезные ископаемые. В результате ис�
следований третьего этапа были разработаны современные концепции о
геологическом строении и металлогении территории листа М�48, разведа�
ны Боярское графитовое, Ахаликское буроугольное, Ошурковское апати�
товое месторождения, ряд флюоритовых месторождений и многочислен�
ные проявления других видов полезных ископаемых.

Четвертый (конец 1970–начало 1990�х гг.) этап геологического изуче�
ния площади характеризуется проведением планомерных (начатых еще в
предыдущем периоде) полистных поисково�съемочных работ масштаба
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1 : 50 000 на наиболее перспективных в отношении различных полезных ис�
копаемых площадях (В. Д. Баянов, А. В. Дурандин, Е. Е. Зеленский,
А. А. Карбаинов, В. В. Кошкин, В. Е. Леонов, В. Н. Мурзин, Р. Ц. Очиров,
В. С. Платов, С. В. Петров и др.). Крупномасштабной геологической съем�
кой была покрыта значительная часть территории листа, итогом этого яви�
лось уточнение стратиграфии и магматизма региона, оценка его перспек�
тив на различные виды полезных ископаемых. В этот же период произ�
водятся специализированные металлогенические обобщения по восточно�
му, южному Забайкалью и северо�восточной Монголии, которые нашли
отражение на карте масштаба 1 : 1 000 000 (гл. ред. М. Д. Пельменев,
Ю. М. Шувалов, 1981).

Последний этап, начавшийся в 1992 г. и продолжающийся до настоящего
времени, характеризуется сокращением производства геологоразведочных,
геологосъемочных и поисковых работ. В период с 1994 по 2005 г. в районе в
ограниченном объеме проводилось геологическое доизучение масштаба
1 : 200 000, результатом которого явилась подготовка к изданию пяти листов
Госгеолкарты�200 второго поколения (В. В. Кошкин, В. С. Платов).

Почти вся территория листа М�48, начиная с 1956 г., была покрыта гид�
рогеологической съемкой масштаба 1 : 200 000. В течение 1962–1986 гг. на
большей части площади была проведена аэромагнитная съемка масштаба
1 : 25 000–1 : 50 000. Вся площадь листа покрыта гравиметрической съем�
кой масштаба 1 : 200 000 (1965–1991 гг.).

Геохимическая изученность площади недостаточна. При поисково�съе�
мочных работах масштабов 1 : 200 000 и 1 : 50 000 проводилось лишь геохи�
мическое опробование склоновых, реже – донных отложений. Материалы
же геохимических съемок, проведенных до 1975 г., являются некондици�
онными по причине малого набора проанализированных элементов и не�
достаточной чувствительности анализа. В настоящее время на юге терри�
тории ГФУП «Бурятгеоцентр» проводит опережающие геохимические ра�
боты (донное опробование) масштаба 1 : 200 000 (листы М�48�VII, �VIII,
�XIV, �XV).

При составлении комплекта Госгеолкарты РФ масштаба 1 : 1 000 000
третьего издания в качестве основных материалов использовались Государ�
ственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 1 000 000 второго изда�
ния под редакцией А. Л. Додина, Государственные геологические карты
масштаба 1 : 200 000 первого и второго поколения и результаты крупномас�
штабных геологосъемочных работ. При составлении цифровых моделей карт
комплекта применялась цифровая топооснова, изготовленная на картфаб�
рике ВСЕГЕИ. Кроме того, при составлении макетов карт использовались
новейшие космоснимки, материалы радарной съемки.

Геологическая карта составлена в соответствии с легендой Алдано�За�
байкальской серии листов Государственной геологической карты Россий�
ской Федерации масштаба 1 : 1 000 0000, разработанной в ВостСиб�
НИИГГиМС. Кроме того, в настоящем комплекте учтены и использованы
результаты работ по региональным геологическим, прогнозно�минераге�
ническим и геолого�экологическим исследованиям, проведенным на тер�
ритории листа различными геологоразведочными организациями и науч�
но�исследовательскими учреждениями в течение последних десятилетий.



 Составление настоящего комплекта Госгеолкарты РФ масштаба
1 : 1 000 000 (листа М�48) проводилось под руководством В. С. Платова. В по�
левых и камеральных работах участвовали: А. А. Савченко, А. М. Игнатов,
Д. В. Гороховский, Т. В. Большакова, Т. И. Шеломенцева и Е. В. Платова. Элек�
тронные версии карт составлены В. С. Платовым, А. А. Савченко, А. М. Иг�
натовым, Е. В. Платовой и Д. В. Гороховским. Химико�аналитические иссле�
дования выполнены в Бурятском аналитическом центре, радиологическое
определение возраста горных пород – в ГИН СО РАН (г. Улан�Удэ) и
ВСЕГЕИ (г. Санкт�Петербург), палинологический анализ проведен в Воро�
нежском государственном университете.

Составлены базы данных, согласно методическим рекомендациям,
средствами Microsoft Access по полезным ископаемым и аналитическим
данным (химическим анализам силикатных пород, палеонтологическим
находкам, радиологическим датировкам).

Комплект карт листа М�48 составлялся под методическим руководством
и при непосредственном участии сотрудников ВСЕГЕИ. В частности, во
ВСЕГЕИ составлены и оцифрованы дополнительные карты комплекта в
масштабе 1 : 1 000 000: 1) Рудоносности зон гипергенеза и россыпей (авто�
ры Г. М. Шор, В. Д. Алексеенко) и 2) Глубинного строения верхней части
земной коры (авторы В. Н. Мухин, С. В. Суслова), к которым написаны
соответствующие разделы Объяснительной записки (Глубинное строение
верхней части земной коры; Полезные ископаемые, связанные с зонами
гипергенеза; Закономерности размещения гипергенных объектов и оцен�
ка перспектив региона на выявление гипергенных месторождений). Науч�
ный редактор комплекта – В. Е. Руденко.



9

СТРАТИГРАФИЯ

В геологическом строении площади исследований принимают участие
разновозрастные стратифицированные образования. В легенде они рас�
сматриваются по возрастным срезам, характеризующим наиболее крупные
этапы геологического развития региона. Основные этапы развития данной
территории: архей–рифей, венд–ордовик, девон–карбон, карбон–триас,
юра–мел и кайнозой. Архей�рифейские образования приурочены к При�
байкальской и Присаянской структурно�формационным зонам (СФЗ) в
пределах южной окраины Сибирской платформы. В составе этого возраст�
ного среза широко развиты также протерозойские метаморфические обра�
зования, приуроченные к Хамардабанской СФЗ Саяно�Байкальской склад�
чатой области. Венд�ордовикские образования распространены в Хамар�
дабанской, Джидинской, Хилок�Витимской и Хэнтэй�Даурской СФЗ
Саяно�Байкальской складчатой области. Девон�карбоновые отложения
приурочены к Джида�Хамардабанской СФЗ. Карбон�триасовые образова�
ния развиты в основном в пределах Хилок�Витимской СФЗ. Юрско�мело�
вые отложения широко распространены в пределах Хилок�Витимской и
Гусино�Удинской СФЗ Саяно�Байкальской складчатой области, а также в
Ангаро�Котинской СФЗ Сибирской платформы. Кайнозойские образова�
ния распространены почти по всей площади листа М�48, однако наиболее
мощная их аккумуляция отмечается в пределах Тункинской и Южно�Бай�
кальской СФЗ.

АРХЕЙ–РИФЕЙ

Ш а р ы ж а л г а й с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (AR2
1Ór). Образо�

вания серии слагают Шарыжалгайский выступ фундамента Сибирской
платформы. Они представлены кристаллическими сланцами и гнейсами
двупироксеновыми, амфибол�биотитовыми, гранат�пироксен�биотитовы�
ми, гранат�силлиманит�биотитовыми с прослоями амфиболитов, желези�
стых кварцитов. Общая мощность серии не менее 5300–6000 м.

Для образований шарыжалгайской серии весьма характерны процессы
мигматизации и гранитизации, причем объем инъецирующего материала
достигает местами 50–60 % объема породы. Наиболее характерными явля�
ются послойные и теневые мигматиты.

Глубокий метаморфизм пород шарыжалгайской серии, отвечающий
различным субфациям гранулитовой фации и широко проявленный высо�
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котемпературный диафторез, связанный с гранитизацией этих пород, при�
вели к тому, что в пределах развития шарыжалгайской серии сложно пере�
плетаются породы с минеральными ассоциациями гранулитовой и амфи�
болитовой фаций [80].

На основании изотопно�геохронологических исследований – U�Pb –
2560 ± 40 млн лет [17]; Rb�Sr – 2530 ± 35 млн лет [50] – возраст пород ша�
рыжалгайской серии определяется как поздний архей.

Н. И. Свитальским в 1916 г. и Е. Н. Щукиной в 1932 г. были предприня�
ты попытки расчленить рассматриваемые образования на «горизонты»,
однако, как показали более поздние исследования А. А. Шафеева и др., ус�
тановленные ими подразделения не имеют стратиграфического значения
[68]. Картирование этих глубокометаморфизованных пород в составе стра�
тифицированных образований представляется весьма условным, предло�
жение авторов о выделении их в составе метаморфического комплекса не
нашло поддержки в Восточно�Сибирском РЭС.

С л ю д я н с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (PR1
1?sl). Образования

серии развиты по южному побережью оз. Байкал, в нижнем течении рек
Слюдянка, Большая Быстрая, Безымянная и др. Они представлены мра�
морами, гнейсами биотитовыми, гранат�биотитовыми, кристаллическими
сланцами, апатит�диопсид�кварцевыми породами. Общая мощность серии
1900–4300 м. При крупномасштабных геологических съемках этого регио�
на в составе слюдянской серии выделяются култукская и перекрывающая
ее перевальная свиты.

Сложная складчатая структура этих кристаллических толщ и разрыв�
ные нарушения не позволяют составить единый нормальный стратигра�
фический разрез слюдянской серии даже для такого ограниченного участ�
ка, как бассейн р. Слюдянка, поскольку мощности и состав отдельных па�
чек значительно изменяются. Обобщенный разрез слюдянской серии,
основой которого является геологический разрез по левому борту р. Слю�
дянка, по материалам А. А. Шафеева [80] выглядит следующим образом
(снизу вверх):*

1. Преимущественно   мраморы  с прослоями роговообманково�пи�
роксеновых сланцев,  кальцифиров, кварцево�диопсидовых и кварц�ди�
опсид�апатитовых пород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 750

2. Гнейсы  биотитовые,  биотит�пироксеновые,   биотит�гранатовые
и др., с прослоями   роговообманково�пироксеновых   сланцев,  кальци�
фиров  и кварц�диопсид�карбонатных  пород.   Гнейсы   и   кристалличе�
ские  сланцы этой пачки вмещают  большинство  флогопитоносных  жил
Слюдянского месторождения, поэтому эта пачка нередко именуется про�
дуктивной  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 540

3. Преимущественно  мраморы.  В нижней  части  пачки   располага�
ются маломощные, невыдержанные  по простиранию прослойки лейко�
кратовых,   биотитовых,   биотит�графитовых   и  биотит�гиперстеновых
гнейсов  и кварц�диопсидовых пород. К верхней  части  разреза  приуро�
чен  пласт  роговообманково�пироксеновых  сланцев,  который  вместе с
залегающей выше  пачкой  биотитовых,  биотит�гранатовых   и   кордие�
ритовых   гнейсов   хорошо  выдержан по простиранию.  Эти  два пласта,
вместе взятые, могут служить маркирующим горизонтом  . . . . . . . . . . . . 650–950

* Здесь и далее мощность представлена в метрах.
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4. В основании пачки выделяется горизонт кварц�диосид�апатитовых и
 кварц�диопсид�карбонатных  пород мощностью от 25–30 до 200 м. Этот го�
ризонт выдержан по простиранию. Он разделяет нижележащую  пачку  мра�
моров  с довольно  частыми  прослоями  гнейсов,  сланцев  и других пород и
вышележащую пачку, представленную  почти  исключительно  мраморами –
кальцитовыми и доломит�кальцитовыми.  В резко подчиненном количестве
среди мраморов  отмечаются  невыдержанные   прослойки   роговообманко�
вых  и  роговообманково�пироксеновых сланцев, кальцифиров и  кварц�ди�
опсидовых пород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1900

Преобладающее падение пород слюдянской серии юго�западное, кру�
тое (аз. пад. 205–215°, углы – 65–85°). Нередко пласты залегают вертикаль�
но или имеют падение, обратное указанному.

Х а н г а р у л ь с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (PR1
1?hn). Образова�

ния серии широко развиты в хр. Хамар�Дабан в бассейнах рек Зун�Мурин,
Утулик, Снежная и Темник. Они представлены мраморами и гнейсами био�
титовыми, гранат�биотитовыми и диопсидовыми, с прослоями кварц�ро�
говообманково�магнетитовых пород. Общая мощность серии 850–5000 м.
В составе серии, согласно серийной легенде, выделяются харагольская и
вышележащая безымянская свиты. По А. А. Шафееву [70], харагольская
свита включалась в состав слюдянской, а безымянская – в состав ханга�
рульской подсерии хамар�дабанской серии, совместно с согласно перекры�
вающими ее образованиями корниловской и шубутуйской свит. Аналогом
харагольской свиты считается цагатуйская свита, развитая в бассейне рек
Темник и Снежная.

Разрез харагольской свиты, согласно залегающей на мраморах пере�
вальной свиты, в бассейне р. Слюдянка выглядит следующим образом:

В основании преобладают роговообманково�пироксеновые и пироксе�
новые сланцы, сменяющиеся выше по разрезу диопсид�роговообманково�
скаполитовыми гнейсами и кальцифирами. Встречаются маломощные про�
слои мраморов и биотит�гранатовых гнейсов. Эти породы и их разновид�
ности многократно ритмично переслаиваются, обусловливая характерную
для харагольской свиты полосчатую (на выветрелой поверхности «ребрис�
тую») текстуру пород.

В среднем течении р. Слюдянка породы харагольской свиты сменяют�
ся к югу мощной толщей биотит�гранатовых, биотитовых и силлиманито�
вых гнейсов с двумя горизонтами доломитовых и кальцит�доломитовых
мраморов. Это стратотипический разрез безымянской свиты [70].

К о р н и л о в с к а я  с в и т а  (R1?kr) представлена филлитовидными, дву�
слюдяными, хлорит�серицит�биотитовыми сланцами, развитыми в бассей�
не р. Утулик. Наибольшим развитием среди образований свиты пользуют�
ся филлитовидные и двуслюдяные сланцы. По минеральному составу
среди филлитовидных сланцев преобладают биотит�серицитовые микро�
сланцы с альбитом и кварцем, менее распространены хлорит�биотит�се�
рицитовые, биотитовые и серицитовые разности, также с кварцем и альби�
том. Некоторые разновидности микросланцев содержат примесь тонкодис�
персного углеродистого вещества. В сланцах повсеместно отмечается
примесь пирротина и пирита, содержание которых в темноокрашенных
прослоях микросланцев заметно возрастает. Двуслюдяные сланцы харак�
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теризуются прослоями, содержащими порфиробласты граната, ставролита
и андалузита. Общая мощность свиты около 2000–2300 м.

Ш у б у т у й с к а я  с в и т а  (R1?Ób) развита в бассейнах рек Зун�Мурэн и
Утулик. Образования свиты представлены кристаллическими известняка�
ми, микросланцами биотитовыми, серицит�биотитовыми, местами мета�
алевролитами и метапесчаниками. Разрез свиты наиболее полно изучен в
пределах среднего течения р. Утулик [80]. Кристаллические известняки об�
разуют в нижней части разреза свиты горизонты мощностью от 8 до 55 м.
С известняками ассоциируют темно�серые и черные тонкоплитчатые мик�
росланцы. Микросланцы сложены в основном кварцем и биотитом. В пе�
ременном количестве в них отмечаются альбит, серицит, хлорит. Характер�
ной особенностью описываемых сланцев является постоянное присутствие
реликтовых алевритовых и псаммитовых частичек, которые, благодаря сво�
им более крупным размерам, резко выделяются в тонкозернистой сланце�
ватой массе породы. Среди реликтовых обломочных частиц устанавлива�
ется кварц, кварцит, плагиоклаз, микроклин и др. Отложения шубутуйской
свиты согласно перекрывают образования корниловской свиты [80]. Об�
щая мощность свиты 1800–2500 м.

Отношение авторов к возрасту и расчленению метаморфитов Хамар�
дабанской СФЗ (особенно выделению среди них образований двух возраст�
ных уровней – раннепротерозойского и рифейского), принятое в легенде
Алдано�Забайкальской серии, неоднозначное.

По мнению наиболее авторитетного исследователя данного района
А. А. Шафеева [80], метаморфиты Хамар�Дабана слагают единую мощную
толщу с отсутствием перерывов и несогласий, складчатость и метаморфизм
их связаны с одним тектоно�магматическим циклом. Прогрессивный ме�
таморфизм носил зональный характер [64]: от высокотемпературной суб�
фации амфиболитовой, местами гранулитовой фации на севере, в зоне со�
членения с архейскими формациями шарыжалгайского комплекса, вплоть
до зеленосланцевой фации по мере удаления от них на юг.

В основе всех существовавших стратиграфических схем Хамардабан�
ской СФЗ главным, а зачастую и единственным критерием расчленения и
обоснования возраста являлась степень метаморфических преобразований.
Учитывая, что основной объем складчатых образований горной системы
Хамар�Дабана представлен метаморфитами амфиболитовой и эпидот�ам�
фиболитовой фаций регионального метаморфизма, до настоящего време�
ни господствует представление о древнем докембрийском возрасте мета�
морфитов Хамар�Дабанского мегаблока.

Последние десятилетия ознаменовались широким применением изо�
топных методов определения абсолютного возраста, которое затронуло и
метаморфические толщи складчатого обрамления Шарыжалгайского выс�
тупа фундамента Сибирской платформы. В пределах этого обрамления в
Китойкинской зоне [36], Хамардабанской (Слюдянской) зоне [49] и Оль�
хонской зоне [74] получены ордовикские датировки метаморфитов, соот�
ветственно 473, 481, 485 млн лет. Высокотемпературный метаморфизм в
пределах этого пояса обусловлен ордовикской коллизией, являющейся од�
ним из основных этапов в формировании структуры Центрально�Азиат�
ского складчатого пояса [13]. Протолит метаморфитов Хамар�Дабана трак�
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туется в качестве флишоидных отложений крупной каньонно�веерной си�
стемы подножия континентального склона раннепалеозойской пассивной
континентальной окраины Сибирского кратона [75].

Байкальская серия или «байкальский комплекс» выделен М. М. Тетяе�
вым в 1916 г. в Прибайкалье и расчленен на три свиты: голоустенскую, улун�
туйскую и качергатскую.

Го л о у с т е н с к а я  с в и т а  (R2gl) представлена терригенно�карбонат�
ными породами, слагающими полосу шириной около 6 км вдоль северо�
западного побережья оз. Байкал, у северной рамки листа. Состав свиты –
кварцевые песчаники, реже гравелиты, конгломераты, глинистые сланцы,
доломиты, известняки. Залегание пород в основном моноклинальное с ред�
кими осложнениями в виде простых складок. За пределами площади уста�
новлено несогласное залегание свиты на гранитоидах раннего протерозоя
и метаморфических образованиях архея.

Известняки и доломиты – темно�серые до черных, нередко онколито�
вые, битуминозные, часто образуют рифогенные постройки с остатками
микрофитолитов. Мощность свиты в пределах данной площади оценива�
ется в 190–250 м. На основании палеонтологических остатков и стратигра�
фического положения, возраст голоустенской свиты датируется средним
рифеем.

Ул у н т у й с к а я  с в и т а  (R2–3ul) развита на северо�западном побережье
оз. Байкал на площади около 100 км2. В разрезе свиты выделяется три пач�
ки. В нижней пачке преобладают алевролиты и глинистые сланцы с тонки�
ми прослоями и линзами темно�серых известняков, кварцевых песчани�
ков, тальк�карбонатных и углеродистых сланцев. Средняя пачка существен�
но карбонатная, сложена водорослевыми известняками и доломи�
тами, среди которых изредка появляются маломощные прослои тальк�кар�
бонатных сланцев. По пади Малая Кадильная, в разрезе органогенных из�
вестняков и доломитов Т. А. Дольник и Г. А. Воронцовой были собраны и
определены строматолиты и микрофитолиты средне�позднерифейского
возраста [235]. В верхней пачке наблюдается тонкое чередование онколи�
товых доломитов, известняков, углисто�глинистых сланцев и песчаников.
Отложения свиты не выдержаны по простиранию и фациально очень из�
менчивы. Максимальная мощность свиты на данной площади не превы�
шает 400 м. Терригенные породы улунтуйской свиты имеют олигомикто�
вый или кварцевый состав. В карбонатных породах широко распростране�
ны строматолиты и онколиты, горизонтальная и волнистая слоистость,
брекчиевидные и органогенные текстуры.

К а ч е р г а т с к а я  с в и т а  (R3k…) занимает небольшую территорию пло�
щадью в первые десятки км2, у северной рамки листа. В ее составе: алевро�
литы, кварцевые песчаники, глинистые сланцы, прослои известковых алев�
ролитов, глинистых известняков, конгломератов. Отложения свиты зале�
гают в целом согласно на породах улунтуйской свиты и лишь на отдельных
участках (мыс Большой Кадильный и др.) в основании свиты отмечаются
линзы гравелитов и конгломератов, обломочный материал которых соот�
ветствует породам улунтуйской свиты. Севернее изученной территории ка�
чергатская свита залегает непосредственно на поверхности размыва архей�
ских и раннепротерозойских метаморфических пород и гранитоидов. Эти



14

данные свидетельствуют, по мнению А. Л. Додина [33], о вероятном стра�
тиграфическом несогласии между этими свитами. Полная мощность сви�
ты составляет 1000–1800 м. На смежной к северу территории, в отложени�
ях свиты по рекам Голоустная и Куртун установлены микрофоссилии, на
основании которых возраст свиты определяется поздним рифеем.

О л х и н с к а я  с в и т а  (R2–3ol) имеет крайне ограниченное распростра�
нение у северной рамки листа. Она сложена алевролитами, кварцевыми пес�
чаниками, аргиллитами и известняками. Общая мощность свиты около
300 м. Возраст свиты средний–верхний рифей, принят на основании кор�
реляции ее с отложениями улунтуйской и качергатской свит.

ВЕНД–ОРДОВИК

Образования этого возрастного среза представлены хохюртовской сви�
той и хасуртинской толщей объединенными и джидинской свитой в Джи�
динской, боксонской серией нерасчлененной в Хамар�Дабанской, темник�
ской и астайской свитами в Хилок�Витимской и куналейской свитой в Хэн�
тэй�Даурской структурно�формационных зонах.

Ку н а л е й с к а я  с в и т а  (Vkn) развита в пределах одноименного син�
клинория в юго�восточной части площади исследований. Она представле�
на песчаниками карбонатными, местами аркозовыми, алевролитами, алев�
ропелитами, горизонтами известняков. Разрез свиты фациально устойчив,
верхние его части обладают характерными чертами «карбонатного» фли�
ша. Среди псаммитов широко распространены карбонатные песчаники со
значительным содержанием пелитоморфного и обломочного магнезиаль�
ного карбоната. Метаморфизм пород обычно не выше зеленосланцевой
фации. В зонах контакта с интрудирующими гранитоидами породы куна�
лейской свиты интенсивно метаморфизованы и мигматизированы. Соот�
ношения свиты с более древними стратифицированными образованиями
не известны, но установленным является факт интрудирования их ранне�
палеозойскими гранитоидами. Мощность свиты оценивается в 900 м.

Б о к с о н с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (V–Є1bk). Отложения се�
рии развиты в пределах Восточного Саяна, в северо�западной части листа,
и представлены доломитами и известняками с прослоями углеродисто�
кремнистых сланцев. Мощность отложений более 1500 м. Возраст образо�
ваний боксонской серии определен по находкам (на смежной территории)
археоциат и мелкораковинной фауны [35].

Х о х ю р т о в с к а я  с в и т а  и  х а с у р т и н с к а я  т о л щ а  о б ъ е д и н е н �
н ы е  (Є1–2hh + hs). Отложения свиты и толщи развиты в пределах Джидин�
ского синклинория в виде полос северо�западного простирания шириной
до 20 км. Породы представлены эффузивами, преимущественно основно�
го состава, их туфами и кластолавами, силицитами, доломитами, извест�
няками с прослоями кремнисто�карбонатных сланцев, алевролитов и ар�
гиллитов. Полный разрез этих образований описан И. Л. Васильевым [182]
по левобережью р. Хасуртый, правого притока р. Джида. Наиболее пред�
ставительной является часть этого разреза в междуречье Джидот и Убур�
Инкур, которая выглядит следующим образом (снизу):
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1. Зеленокаменные кластолавы базальтов с линзами известняков и микро�
кварцитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2. Темно�зеленые миндалекаменные андезибазальты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. Темно�зеленые до черных миндалекаменные андезибазальты с редкими

линзами черных известняков и микрокварцитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Черные кластолавы базальтов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5. Темно�серые до черных кластолавы андезибазальтов  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. Буровато�вишневые андезибазальты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. Андезибазальты, внизу темно�зеленые, миндалекаменные, вверху – бу�

ровато�вишневые с крупными (длиной 1–1,5 см) лейстами плагиоклаза  . . . . . 60
8. Буровато�вишневые базальты с редкими линзами известняков  . . . . . . . 40
9. Темно�серые до черных базальты с вкрапленниками плагиоклаза  и  пи�

роксена  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10. Кластолавы андезибазальтов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11. Туфоконгломераты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
12. Пестроцветные кластолавы базальтов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
13. Черные миндалекаменные базальты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Видимая мощность данной части разреза около 490 м. Суммарная мощ�
ность этих образований оценивается в 6500 м.

Эффузивы кислого состава пользуются весьма ограниченным распро�
странением и отмечаются в разрезе в виде маломощных прослоев в вер�
ховьях р. Джида.

По мнению ряда исследователей [45, 65, 106, 387, 388], в бассейне
р. Хасуртый отсутствует нормальный стратиграфический разрез в связи с
тем, что породы хохюртовской свиты и хасуртинской толщи слагают се�
рию тектонических пластин.

Результаты химического анализа вулканитов (табл. 1, рис. 1) свидетель�
ствуют о наличии среди них базальтов, субщелочных базальтов, андезиба�
зальтов, риолитов, отдельные пробы отвечают по составу пикритам. Ха�
рактеризуемые образования представляют собой структурно�вещественный
комплекс островной дуги, сложенный примитивными толеитами с участи�
ем базальтов известково�щелочной серии. Обстановки формирования ба�
зальтоидной толщи относительно глубоководные, на что указывают огра�
ниченные объемы вулканокластики и низкая пористость базальтов [75].

В 1932 г. М.В. Бесова обнаружила остатки археоциат в блоках извест�
няков среди туфовых отложений хохюртовской свиты в верховьях руч. Мыр�
ген�Шено (правый приток р. Джида). В дальнейшем различными автора�
ми [11, 56, 96, 1117, 182, 183, 246, 290, 398, 411] дополнительно были прове�
дены сборы органических остатков среди отложений хохюртовской свиты
и хасуртинской толщи. На основании находок археоциат возраст этих об�
разований определяется ранним кембрием, а по палинокомплексам – позд�
ним девоном.

Отложения прорваны гранитоидами джидинского комплекса, абсолют�
ный возраст которого (U�Pb метод) 504–506 млн лет [31].

Согласно легенде Алдано�Забайкальской серии, возраст хохюртовской
свиты и хасуртинской толщи объединенных принят как ранний–средний
кембрий.

Те м н и к с к а я  с в и т а  (Є?tm). Образования свиты развиты в пределах Хи�
лок�Витимской СФЗ. Наиболее крупный их выход отмечается в бассейне
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Рис. 1. Классификационная диаграмма для вулканитов объединенных хохюртовской свиты и хасуртинской толщи.

2 – 80128027
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р. Удунга, левого притока р. Темник, в ее нижнем течении. Здесь, по данным
В. В. Кошкина [234], наблюдается следующее строение разреза (снизу вверх):

1. Известняки алевритистые светло�серые, серые полосчатые с маломощ�
ными прослоями разнозернистых метапесчаников, метаалевролитов  . . . . . . . . 200

2. Известняки кристаллические массивные светло�серые  . . . . . . . . . . . . . . 260
3. Известняки полосчатые от белых до темно�серых с прослоями метапес�

чаников и метаалевролитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4. Ритмичное  переслаивание разнозернистых метапесчаников, метаалев�

ролитов и известняков, мощность прослоев колеблется от 1–15 см  . . . . . . . . . . 270
5. Известняки тонкополосчатые и массивные светло�серые  с  прослоями

мелкозернистых метапесчаников, известняки имеют ребристую  поверхность,
обусловленную  примесью  более  устойчивого  к выветриванию терригенного
материала  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

6. Известняки   тонкополосчатые  светло�серые  с  ребристой  выветрелой
поверхностью, углы падения от 40 до 60°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

7. Переслаивание светло�серых массивных метапесчаников, алевролитов
и известняков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

8. Известняки серые тонкослоистые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Мощность отложений по разрезу составляет 1700 м. Общая мощность
свиты оценивается в 3000 м.

Терригенно�карбонатные породы темникской свиты прорваны габбро�
идами Шильдырхейского массива с изотопным возрастом (Sm�Nd метод)
496 ± 25 млн лет [42]. Палеонтологический материал – остатки грибов, ком�
плекс миоспор, по заключению соответственно К. Б. Кордэ и О. Р. Мини�
ной, отвечает возрастному интервалу ордовик–карбон ранний [234, 397].
Кембрийский возраст отложений темникской свиты принят согласно ле�
генде Алдано�Забайкальской серии.

Д ж и д и н с к а я  с в и т а  (О1dñ). Отложения свиты залегают в виде по�
лосы северо�западного простирания шириной до 20–25 км в пределах Джи�
динского синклинория. Стратотипический разрез джидинской свиты
вскрыт по левобережью р. Джида, ниже с. Цакир. В этом разрезе, по дан�
ным А. Л. Додина [35], обнажаются (снизу вверх):

1. Грубозернистые кварцево�полевошпатовые песчаники с прослоя�
ми глинистых сланцев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250–300

2. Тонкозернистые кварцево�полевошпатовые песчаники с просло�
ями глинистых сланцев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300–400

3. Темно�серые песчанистые известняки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–100
Задерновано  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300–500
4. Черные углисто�глинистые сланцы, переслаивающиеся со средне�

зернистыми кварцево�полевошпатовыми песчаниками  . . . . . . . . . . . . . . 200–250
5. Переслаивание песчаников с глинистыми сланцами . . . . . . . . . . . 600–750
Задерновано  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800–900
6.  Тонкослоистые   алевролиты,    переслаивающиеся  с   глинистыми

сланцами. Пачки черных песчанистых известняков  . . . . . . . . . . . . . . . . . 700–800

Общая мощность свиты около 2000 м.
Для песчаников свиты характерен преимущественно карбонатный со�

став обломочной части и цемента. Породы свиты по формационной при�
надлежности близки к карбонатно�терригенному флишу.
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Отложения свиты интрудированы тоналитами Дархинтуйского масси�
ва с изотопным возрастом (Ar�Ar метод) 476 ± 1 [66], (U�Pb метод)
489 ± 2 млн лет [66]. Органические остатки (водоросли, граптолиты, спо�
ры и пыльца, акритархи), собранные различными авторами [56, 117, 183,
290, 398, 399] среди отложений джидинской свиты, определяют их возраст
в широких пределах – кембрий–девон. Нижнеордовикский возраст отло�
жений джидинской свиты принят согласно серийной легенде.

Ас т а й с к а я  с в и т а  (О1?as) имеет ограниченное развитие в бассейне
р. Темник, где представлена ритмичным чередованием песчаников, алев�
ролитов и алевропелитов. Отложения свиты обычно метаморфизованы на
уровне зеленых сланцев и превращены в метапесчаники и сланцы, с пре�
обладанием биотитовых и хлорит�серицит�биотитовых. Метапесчаники
серые до темно�серых массивные, сланцеватые, иногда грубо�неяснослои�
стые. Псаммитовая структура обычно сохраняется в виде реликтов. Общая
мощность отложений около 1700 м. Породы астайской свиты перекрыты
карбон�пермскими отложениями гунзанской свиты и прорваны позднепер�
мскими гранитоидами бичурского комплекса. Возраст свиты по комплек�
су микрофауны определяется ордовикским? [397].

ДЕВОН–РАННИЙ КАРБОН

Этот возрастной срез представлен микститовыми образованиями удун�
гинской толщи, развитой в пределах Джида�Хамардабанской структурно�
формационной зоны.

Уд у н г и н с к а я  м и к с т и т о в а я  т о л щ а  (D–C1ud) – метапесчаники,
метаалевролиты, известняки, доломиты, углеродистые сланцы, кварциты
и метаморфические сланцы. Толща имеет мозаичное строение и сложена
геологическими телами (литофациями) различного размера, формы и по�
родного состава. Метаморфизм этих образований не превышает зелено�
сланцевой фации.

Впервые удунгинская толща была выделена в бассейне р. Удунга [397].
В пределах опорного разреза выделяются три тектонических блока, сложен�
ных соответственно метапесчаниками, известняками и доломитами, мета�
алевролитами. Мощность всей толщи оценивается в 2200–3000 м.

В состав толщи включены отложения, несущие в той или иной мере
черты хаотического строения, которые ранее выделялись в составе битуд�
жидинской, оронгодойской, зунмуринской, барунбильчирской, иройской
и урминской свит. Практически все участки развития образований удун�
гинской микститовой толщи содержат комплексы миоспор близкие по воз�
расту – девон–ранний карбон. Возраст удунгинской толщи определяется в
интервале поздний девон–ранний карбон [273].

По материалам А. В. Филимонова [75], толща интерпретируется как
гетерохронный и гетерогенный, тектонически скученный комплекс осад�
ков раннепалеозойских шельфов и континентальных склонов пассивной
окраины и позднепалеозойских молассоидных и черносланцевых отложе�
ний эпиконтинентальных палеобассейнов.

Для решения вопросов расчленения удунгинской толщи, уточнения ее
возрастных границ, материалов недостаточно, необходимы дополнитель�

2*
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ные литолого	структурные, фациальные и палеонтологические исследо	
вания.

Выделение этих осадочных образований в качестве тектонитов удун	
гинского микститового комплекса, согласно легенде Алдано	Забайкальской
серии, авторы считают нецелесообразным.

КАРБОН–ТРИАС

Этот возрастной срез представлен осадочно	вулканогенными образо	
ваниями, участвующими в строении Западно	Забайкальского вулкано	плу	
тонического пояса, в составе гунзанской и татауровской свит среднего кар	
бона–ранней перми, унгуркуйской свиты ранней перми, тамирской свиты
поздней перми и чернояровской свиты среднего–позднего триаса.

Гу н з а н с к а я  с в и т а  (C2–P1gu) сложена вулканогенными образова	
ниями с прослоями осадочных пород. Состав свиты весьма разнообраз	
ный – лавы кислого и основного состава, их туфы, конгломераты, песча	
ники, алевролиты и туффиты. Опорный разрез свиты расположен на одно	
именном хребте, в районе падей Малый и Большой Дозоры. Здесь, по
данным И. В. Гордиенко [28], в нижней части гунзанской свиты залегает
мощная (около 600 м) толща плохо отсортированных валунно	галечных и
галечных конгломератов с прослоями туфогравелитов и туфопесчаников.
Выше конгломератов залегает горизонт (мощностью около 400 м) темно	
серых до черных туфопесчаников, туфоалевролитов и туффитов. Породы
тонко переслаиваются и содержат мощные (до 50 м) прослои светло	серых
туфов и тонкофлюидальных лав риолитового состава. В верхней части го	
ризонта, в прослоях туфоалевролитов, были обнаружены органические ос	
татки (кордаиты, каламиты, лепидофиты), по заключению М. М. Одинцо	
вой и М. В. Дуранте, возраст средний карбон–пермский [26]. Разрез вен	
чает мощная толща (около 1700 м) туфов кислого состава с прослоями
туфогравелитов, туфопесчаников, туфоалевролитов, местами метаморфи	
зованных в хлорит	серицитовые и кварц	хлорит	серицитовые сланцы.
Общая мощность свиты 2400 м. Отложения гунзанской свиты перекрыты
образованиями унгуркуйской (мунустайская свита по Ю. М. Холоду [403])
свиты нижней перми и интрудированы верхнепермскими гранитами би	
чурского комплекса. Изотопно	геохронологические исследования вулка	
нитов, относимых нами к образованиям гунзанской свиты, показали циф	
ры 266 ± 7 (U	Pb метод) [245], 248 ± 61 млн лет (Rb	Sr метод) [328].

По результатам химического анализа силикатных пород (табл. 2), суб	
щелочные вулканиты гунзанской свиты относятся к бимодальной серии,
состоящей (рис. 2) из основных и кислых вулканитов.

Та т а у р о в с к а я  с в и т а  (C2–Р1tt) развита в северо	восточной части
листа М	48, в бассейне нижнего течения р. Селенга. Свита сложена мета	
морфизованными конгломератами, песчаниками и алевролитами с гори	
зонтами трахириолитов и их туфов. Стратотипический разрез свиты на пра	
вобережье р. Селенга, в 10–15 км севернее площади исследований, пред	
ставлен мощной толщей метаморфизованных конгломератов с редкими
прослоями песчаников и алевролитов.
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Рис. 2. Классификационная диаграмма для вулканогенных пород гунзанской, унгуркуйской, тамирской и чернояровской свит.
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Метаконгломераты – породы темно�серого, серого, зеленовато�серого
цвета, в которых галька и валуны обычно уплощенные, часто развальцо�
ванные, сложенные гранитами, сиенитами, гнейсами и кристаллическими
сланцами, заключены в сланцеватый перекристаллизованный цемент, пред�
ставляющий собой мелкозернистый лепидогранобластовый слюдисто�
кварц�полевошпатовый агрегат.

Прекрасно обнаженный разрез свиты в пределах площади исследова�
ний наблюдается на северных отрогах хр. Хамар�Дабан (хр. Тонкая Грива)
[318], где в скальных выходах вскрываются (снизу):

1. Алевролиты темно�серые тонкополосчатые сланцеватые  . . . . . . . 50
2. Песчаники серые до темно�серых, мелкозернистые до крупнозер�

нистых, неяснополосчатые с прослоями алевролитов  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3. Трахириолиты светло�серые сланцеватые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
4. Алевролиты темно�серые тонкополосчатые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–15

Мощность вскрытой части разреза здесь составляет около 120 м.
Общая суммарная мощность свиты более 800 м.
Возраст татауровской свиты трактовался различно. В. А. Обручев

первоначально относил ее к докембрию, затем к третичному периоду,
М. М. Тетяев и Н. А. Флоренсов считали ее юрской, А. М. Бильтаев отно�
сил ее к позднему палеозою–раннему мезозою, Л. И. Салоп – к раннему
кембрию, П. И. Налетов и Д. В. Ветров – к позднему протерозою–раннему
кембрию [35]. В процессе ГДП�200 в алевролитах и песчаниках татауров�
ской свиты установлены комплексы миоспор. По заключению О. Р. Мини�
ной, интервал распространения их средний карбон–ранняя пермь [318].
Мощная толща конгломератов татауровской свиты уверенно коррелирует�
ся с конгломератами гунзанской свиты, развитыми в ее стратотипическом
разрезе и в районе с. Заган.

Ун г у р к у й с к а я  с в и т а  (Р2un) впервые выделена Ю. В. Комаровым
[47] из состава петропавловской свиты в западной оконечности Малхан�
ского хребта. Свита представлена в основном трахибазальтами, трахианде�
зибазальтами и их лавобрекчиями, очень редко – туфопесчаниками, туфо�
алевролитами в ассоциации с туфами трахибазальтов. В основании свиты
отмечается невыдержанный горизонт конгломератов и песчаников. Мощ�
ность свиты из�за слабой стратификации пород точно не установлена.
В частных разрезах она составляет 150–1000 м.

В составе свиты наибольшим распространением пользуются оливин�
пироксеновые, реже оливиновые трахибазальты. Основная масса имеет
интерсертальную или пилотакситовую структуру и сложена мелкими лей�
стами зонального плагиоклаза и зернами авгита. Почти постоянно присут�
ствует стекло или продукты его девитрификации и калиевый полевой шпат,
образующий оторочку вокруг зерен плагиоклаза. Вкрапленники представ�
лены плагиоклазом (андезин–лабрадор) и оливином (обычно разложен�
ным). В качестве акцессорных минералов присутствуют сфен, апатит.
В составе кластического материала туфов присутствуют базальтоиды, а так�
же кристаллы плагиоклазов и пироксенов. Обломки пород большей
частью остроугольные. Повсеместно проявлены процессы хлоритизации,
серицитизации, эпидотизации, в меньшей степени – цеолитизации и пре�
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нитизации. Весьма типичным для этих базальтоидов является широкое раз�
витие эпидот�кварцевых с самородной медью линз и гнезд.

По петрохимии (табл. 2, рис. 2) вулканиты относятся к группе субще�
лочных пород ряда трахибазальт–трахиандезибазальт. Подобные образо�
вания часто встречаются в пределах континентальных вулканических по�
ясов активных окраин андийского типа.

О возрасте унгуркуйской свиты имеются следующие данные. Уста�
новлено, что она прорывается позднепермскими сиенитами бичурско�
го комплекса [252]. В междуречье Урлук–Большой Жиндокон В. В. Кош�
киным [234] среди отложений свиты были обнаружены отпечатки рас�
тений. С. В. Наугольных определил отпечаток чешуевидного листа
Nephopsis sp. Подобная флора, по его мнению, характерна для артин�
ского горизонта нижней и встречается в ишановском горизонте верх�
ней перми Кузбасса, т.е. соответствует пограничным отложениям ниж�
ней и верхней перми.

Та м и р с к а я  с в и т а  (Р2tm). Свита была выделена в начале 1950�х го�
дов П. И. Налетовым в бассейне р. Тамир. Она представлена трахириода�
цитами, риолитами, трахириолитами, трахидацитами, их туфами и туфо�
лавами, трахибазальтами, конгломератами, гравелитами, песчаниками, ту�
фопесчаниками, туфоалевролитами и туффитами. Основная роль в составе
свиты принадлежит пирокластам кислого состава, среди которых преобла�
дают туфы трахириодацитов, реже встречаются лавы, вулканогенно�оса�
дочные пачки, прослои трахибазальтов. Мощность свиты оценивается в
3000 м. Наиболее полный разрез свиты описан в стратотипической мест�
ности – по правобережью р. Тамир (снизу вверх):

1. Туфы трахириодацитов агломератовые зеленовато�серые, лиловые  . . . . 250
2. Туфы  трахириодацитов  преимущественно  кристаллокластические ро�

зовато�,  желтовато�,  зеленовато�серые  с  маломощными  (10–15 м) потоками
светло�серых трахириолитов и литокластических туфов того же состава  . . . . . . 330

3. Вулканогенно�осадочная пачка, сложенная  преимущественно  зелено�
вато�серыми   туфопесчаниками,   слабо сортированными  грубослоистыми,  с
примесью гравия и хорошоокатанной гальки. Спорадически в них встречают�
ся пропластки (5–10 см) обычно более темных алевритовых песчаников  и  ту�
фоалевролитов с отпечатками пермской флоры [27]. Отмечаются прослои гра�
велитов, мелкогалечных вулканомиктовых конгломератов  и  горизонты  свет�
лых кремнистых туффитов; последние преобладают в средней части пачки  . . . 130

4. Туфы трахириолитов  пепловые  кристалло�витрокластические  светло�
серые массивные, местами слоистые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

5. Туфы  трахириодацитов  кристалло�литокластические  несортированные
голубовато�, зеленовато�, розовато�серой окраски с редкими прослоями свет�
лых тонкослоистых кремнистых туффитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

6. Пестрая вулканокластитовая пачка, представленная  чередованием  го�
ризонтов агломератовых туфов  кислого   состава   (70 %),  слоистых  обломоч�
ных пород от туфопесчаников до кремнистых туффитов (25 %), изредка вулка�
номиктовых несортированных конгломератов с  туфовым  цементом  смешан�
ного состава и покровов афировых и порфировых трахибазальтов  . . . . . . . . . . . 550

7. Туфы  кварцевых  трахириолитов лито�кристаллокластические массив�
нои псевдофлюидальной текстуры с характерной  сиренево�  и  лилово�серой,
реже травяно�зеленой окраской  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
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Выше по разрезу породы тамирской свиты перекрыты конгломерата�
ми чернояровской свиты среднего–верхнего триаса. Суммарная мощность
разреза составляет 2600 м.

Породы свиты пространственно тесно связаны с основными вулкани�
тами унгуркуйской свиты, совместно с которыми они образуют в между�
речье Хилок–Чикой обширные поля.

По петрохимическим особенностям (табл. 2, рис. 2) субщелочные вул�
каногенные породы тамирской свиты относятся к бимодальной серии, в
которой выделяются две основные группы – трахибазальтов и трахириода�
цитов, трахириолитов. Все вулканиты весьма высокоглиноземистые. По�
добный контрастный характер и повышенная щелочность вулканизма, с
одной стороны сближает образования тамирской свиты с бимодальными
сериями рифтовых зон, с другой – они обладают характерными чертами
кислых туфовых серий вулканических поясов активных континентальных
окраин андийского типа [232].

Отложения свиты интрудированы гранитами позднепермского бичур�
ского, а также сиенитами раннетриасового куналейского комплексов.

В стратотипической местности близ дер. Тамир, в отложениях тамир�
ской свиты, И. В. Гордиенко [154] обнаружены остатки флоры кордаито�
вых, по заключению М. В. Дуранте, позднепермского возраста.

Позднепермский возраст подтверждается и Rb�Sr изотопными дати�
ровками кислых вулканитов – 253 ± 5 млн лет [30].

Ч е р н о я р о в с к а я  с в и т а  (T2–3…j). Образования чернояровской сви�
ты развиты в юго�восточной части листа М�48 в пределах Хилок�Чикой�
ского междуречья и устья р. Тамир. Свита, преимущественно вулканоген�
ная, представлена трахибазальтами, трахиандезибазальтами, их туфами и
туфолавами, с участием в нижних частях разреза осадочных пород – алев�
ролитов, песчаников, гравелитов и конгломератов, содержащих отпечатки
триасовой флоры. Стратотип свиты находится на левобережье р. Хилок, в
3 км ниже дер. Черноярово, и выглядит следующим образом:

1. В  основании  видимой  части разреза  залегает толща осадочных пород,
представленная в низах плохо отсортированными грубозернистыми  песчани�
ками, а выше – частым чередованием (через 0,1–0,5 м) песчаников, алевроли�
тов и углистых аргиллитов. В мелкообломочных  породах  отмечаются  флори�
стический детрит и единичные крупные  фрагменты  папоротникообразных  и
гинкговых  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. Туфопесчаники гравелитистые косо� и параллельнослоистые, в основа�
нии линзы мелкогалечных конгломератов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

3. Конгломераты с прослоями (до 0,5 м) и линзами туфопесчаников. Галь�
ка хорошо окатанная, в ее составе – базальты, трахиты, кварц, сиениты,  мон�
цониты, диоритовые порфириты, граниты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4. Трахиандезибазальты среднепорфировые серые, буровато�серые минда�
лекаменные, в основании их лавобрекчии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5. Трахиандезибазальты крупнопорфировые миндалекаменные, включают
прослой (5 м) светло�зеленых пепловых туфов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6. Туфопесчаники мелко� и среднезернистые буровато�серые,  в  кровле –
крупнозернистые гравелитистые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7. Трахибазальты порфировые зеленовато� и буровато�серые  . . . . . . . . . . . 15
8. Перемежаемость плитчатых алевролитов  и  мелкозернистых  полимик�

товых песчаников, выше они сменяются светлыми аркозовыми  песчаниками,
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преимущественно  среднезернистыми,  с  прослоями  (10–20 см)  кремнистых
тонкослоистых туффитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

9. Трахибазальты афировые миндалекаменные буровато�серые  . . . . . . . . . 250
10. Трахиандезибазальты порфировые лилово�серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
11. Трахибазальты афировые и мелкопорфировые буровато�серые  . . . . . . . 90
12. Трахибазальты порфировые черные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
13. Трахиандезибазальты крупнопорфировые миндалекаменные  . . . . . . . . 110

Выше эти образования перекрываются конгломератами ичетуйской
серии нижней–средней юры. Мощность отложений чернояровской свиты
по данному разрезу 1000 м.

В Усть�Тамирской структуре породы чернояровской свиты развиты по
обоим бортам р. Кудара, в районе устья р. Тамир. В обобщенном виде, по
данным В.В. Кошкина [221], разрез имеет следующий вид (снизу):

1. Конгломераты галечно�валунные, преимущественно вулканомиктовые,
состоящие из окатанных и отсортированных галек подстилающих вулканитов
тамирской свиты, реже гранитов; сцементированы разнозернистым  вулкано�
миктовым песчаником  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

2. Туфогравелиты  и  туфопесчаники с прослоями мелкогалечных конгло�
мератов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3. Туфопесчаники мелко� и крупнозернистые грязно�зеленовато�серые  с
прослоями   черных   плитчатых  алевролитов  (до  2 м),  туфогравелитов  (0,5–
1,0 м). В прослоях углистых алевролитов вблизи основания  встречаются  рас�
тительный детрит и единичные крупные фрагменты папоротников  и  гинкго�
вых  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

4. Трахибазальты среднепорфировые зеленовато�серые  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. Туфопесчаники мелко� и среднезернистые  вишнево�серые  с  прослоя�

ми (0,5–1,0 м) кремнистых темно�серых алевролитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6. Туфы смешанного состава мелкообломочные лито�кристаллокластиче�

ские зеленовато�, голубовато�серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. Перемежаемость   вишнево�серых  туфопесчаников,  туфогравелитов  и

туфоалевролитов, в верхней части прослои порфировых  трахибазальтов  . . . . . 80
8. Трахибазальты порфировые, миндалекаменные темно�бурые  . . . . . . . . . 40
9. Туфы и кластолавы трахидацитов буровато�серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10. Туфоалевролиты   тонкослоистые   темно�вишневые  с  прослоями (2–

3 м) зеленовато�серых мелкозернистых туфопесчаников и гравелитов  . . . . . . . 30
11. Трахибазальты среднепорфировые  миндалекаменные  зеленовато�се�

рые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
12. Переслаивание  туфогенных  разнозернистых  песчаников,  алевроли�

тов, гравелитов, реже туфов смешанного состава; в  кровле – преимуществен�
но  туфопесчаники  и  туфогравелиты с  мелкой рассеянной галькой гранитов,
сланцев, вулканитов, с линзами светлых кремнистых алевролитов  с  прекрас�
но сохранившимися отпечатками флоры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Продолжение разреза наблюдалось на левобережье р. Кудара:
13. Трахибазальты крупнопорфировые  темно�зеленые,  перемежаю�

щиеся с туфами, реже с лавами афировых и мелкопорфировых  трахиба�
зальтов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350–400

Общая мощность по разрезу 1300 м. Общая мощность свиты около
1500 м.

По петрохимии (табл. 2, рис. 2) вулканиты относятся к группе трахиба�
зальтов–трахиандезибазальтов.
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Стратиграфическое положение чернояровской свиты определяется на
основании следующих соотношений. Она залегает с размывом на вулкано�
генных образованиях тамирской свиты верхней перми [194, 204, 372] и в
свою очередь перекрывается отложениями ичетуйской серии ранне�сред�
неюрского возраста.

Возраст отложений чернояровской свиты на основании находок иско�
паемой флоры определяется как средний–поздний триас.

ЮРА–МЕЛ

Стратифицированные образования этого возрастного среза приуроче�
ны к мезозойским рифтогенным структурам – юрским терригенно�вулка�
ногенным прогибам и меловым вулканогенно�терригенным впадинам Хи�
лок�Витимской и Гусино�Удинской СФЗ Саяно�Байкальской складчатой
области, а также развиты на южной окраине Сибирской платформы, в пре�
делах Ангаро�Котинской СФЗ.

Б а й к а л ь с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (J1–2bk). В состав серии
включены отложения котовской, тальцинской и дабатской свит. Отложе�
ния серии развиты в пределах юго�восточной части Иркутской впадины.
Они представлены валунно�галечными и галечными конгломератами, пес�
чаниками, алевролитами и аргиллитами, часто углистыми. Основная роль
в разрезе серии принадлежит конгломератам, более тонкообломочные раз�
новидности встречаются в разрезе обычно в виде прослоев мощностью в
первые метры. В средней части разреза встречаются редкие прослои (1–
5 м) туфов и туфогенно�осадочных пород. Обломочный материал конгло�
мератов средней части разреза также имеет вулканомиктовый характер.
Галька и валуны конгломератов этой части разреза сложены преимуществен�
но пестроокрашенными кислыми эффузивами, в отличие от низов и вер�
хов разреза, где состав аналогичного материала гнейсо�мигматит�гранито�
идный. Породы залегают почти горизонтально, в отдельных случаях по�
гружаясь под углами 5–10°. Общая мощность серии около 500–550 м.

Среди песчаников байкальской серии (истоки р. Ангара) обнаружены
отпечатки растений, по заключению В. Д. Принады и М. М. Одинцовой,
нижне�среднеюрского возраста, аналогичный возраст имеют спорово�
пыльцевые комплексы.

Б а й к а л ь с к а я  т о л щ а  (J1–2bk). Отложения толщи развиты в преде�
лах бассейна нижнего течения р. Еловка, у северной рамки листа. Площадь
ее выходов на дневную поверхность составляет около 10 км2.

По данным С. М. Замараева [181], наиболее полный разрез толщи про�
слеживается по серии коренных обнажений на правобережье р. Еловка
(снизу):

1. Конгломераты мелко�среднегалечные темно�серые плотносцемен�
тированные. Галька хорошо окатана, в ее составе породы  эффузивного  и
жильного облика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . более 350

2.  Алевролиты   темно�серые  тонкосланцевые,  сильно  трещинова�
тые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3. Конгломераты мелко�среднегалечные темно�серые  . . . . . . . . . . . 380
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4. Глинистые алевролиты  темно�серые  до  черных  массивные  с  ракови�
стымизломом, содержащие углефицированные растительные остатки  . . . . . . . 80

5. Песчаники аркозовые зеленовато�серые мелко�среднезернистые с ред�
кими прослоями конгломератов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6. Конгломераты темно�серые плотносцементированные.  Галька  хорошо
окатанная, размерность ее от мелкой до крупной, но преобладает до 5 см  . . . . 220

7. Песчаники аркозовые серые, желтовато�серые, от  средне�  до  крупно�
зернистых, массивные с прослоями конгломератов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

8. Конгломераты мелко�среднегалечные  серые,  желтовато�серые  с  еди�
ничными маломощными прослоями песчаников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Мощность отложений байкальской толщи по этому разрезу составляет
более 1600 м.

Общая мощность в пределах 1300–1600 м.
В алевролитах байкальской толщи В. М. Скобло [362] собраны отпе�

чатки флоры. Г. М. Максимовым определены Czekanowskia rigida H e e r, Cz.
setacea, Ginkgo sp. Первая форма, по заключению Г. М. Максимова, широко
распространена по всей юре, но для Восточной Сибири и Забайкалья этот
вид является типичным представителем комплекса среднеюрской флоры.

Б е р е з о в с к а я  с в и т а  (J1–2br). Впервые свита выделена А. А. Маляв�
киным [260] по пади Березовой, откуда и получила свое название. Опор�
ный разрез свиты расположен в пределах соседнего листа М�49, по право�
бережью р. Хонхолой. На данной площади эти отложения развиты в ос�
новном по южному борту Тугнуйской депрессии и характеризуются слабой
обнаженностью. Некоторое представление о строении свиты дает частный
разрез по скв. № 5, в западной части Тугнуйской депрессии. Здесь, по дан�
ным В. В. Кошкина [231], разрез свиты представлен (снизу):

1. Конгломераты галечно�валунные на кремнистом цементе  . . . . . . . . . . . . 350
2. Переслаивание мелко� и среднезернистых песчаников с мелкогалечны�

ми конгломератами и тонкими прослоями алевролитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3. Конгломераты с прослоями песчаников и алевролитов  . . . . . . . . . . . . . . 197

Вскрытая мощность – 607 м. Полная мощность оценивается в 1000 м.
Для конгломератов характерна грязно�зеленая или бурая окраска, проч�

ная цементация, плохая сортировка, пестрый полимиктовый состав и раз�
личная степень окатанности обломочного материала. Песчаники по соста�
ву полимиктовые, но нередко приближаются к аркозовым, косослоистые.
Зерна угловатые и угловато�окатанные, представлены преимущественно
калинатровым полевым шпатом, кварцем, плагиоклазом, биотитом. В це�
лом отложения березовской свиты представляют собой типичную межгор�
ную молассу. Формирование ее происходило на начальной стадии юрского
рифтогенеза, предварявшей активный вулканизм ранне�среднеюрского
этапа (ичетуйская свита). Редкие потоки порфировых трахиандезибазаль�
тов (табл. 3, рис. 3) встречаются и в разрезе березовской свиты.

Свита залегает на различных породах фундамента, в том числе на вул�
канитах алентуйской [231] и чернояровской [305] свит, и содержит в соста�
ве гальку щелочных гранитов куналейского комплекса. Она перекрывает�
ся отложениями нижне�среднеюрской ичетуйской свиты [231, 369]. Наход�
ки флоры чекановскиевых – Czekanowskia R i g i d a, Czekanowskia S x g r.,



31





33
3 – 80128027



Рис. 3. Классификационная диаграмма для вулканогенных пород березовской, хилокской свит и ичетуйской серии.
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Setacea H e e r [33, 231] имеют широкий возрастной интервал (триас–юра).
В. М. Скобло и Н. А. Ляминой [369] проведено массовое палинологическое
датирование отложений свиты. Полученный палинокомплекс близок к па"
линокомплексу из нижних частей ичетуйской свиты и соответствует верх"
нему тоару [370, 371].

И ч е т у й с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (J1–2i…). В состав серии
включены отложения алцакской и худогинской свит, а также саганнурской
серии (брянская, капсальская и хонхолойская свиты), выделяемые при
ГС"50. Образования ичетуйской серии развиты в основном в пределах двух
вулкано"тектонических депрессий (ВТД) – Ичетуйской и Тугнуйской. Они
представлены преимущественно лавами, реже туфами трахибазальтов, тра"
хиандезибазальтов, трахитов, трахидацитов, трахириодацитов с прослоя"
ми туфоконгломератов, туфогравелитов, туфопесчаников, алевролитов,
аргиллитов, местами в основании разреза отмечаются горизонты конгло"
мератов.

Сводный разрез ичетуйской серии в бассейне р. Алцак, в пределах Иче"
туйской ВТД [35], выглядит следующим образом (снизу вверх):

1. Переслаивание  мелколейстовых  трахибазальтов  и трахиандезибазаль"
тов. Мощность потоков от 12 до 50 м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

2. Средне"крупнолейстовые  трахибазальты,  содержащие прослой (1,5 м)
мелкогалечного конгломерата  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

3. Переслаивание афировых и мелколейстовых трахибазальтов и трахиан"
дезибазальтов (мощность потоков 5–10 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

4. Крупнолейстовые трахиандезибазальты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
5. Переслаивание  афировых   и   мелколейстовых   трахиандезибазальтов,

реже трахибазальтов.  В верхней  части  встречаются  прослои  глинисто"угли"
стых сланцев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

6. Трахиандезибазальты афировые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
7. Переслаивание афировых и мелколейстовых трахиандезибазальтов  . . . 300
8. Крупнолейстовые трахиандезибазальты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9. Афировые и мелколейстовые трахиандезибазальты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Мощность серии здесь составляет 2200 м.
Частный разрез серии в районе г. Быцыгыр, в пределах Тугнуйской ВТД

[233], имеет следующее строение (снизу):

1. Конгломераты галечно"мелковалунные, сцементированные  буровато"
серым разнозернистым полимиктовым песчаником  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Трахиты порфировые розовато"серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. Трахибазальты афировые темно"серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4. Трахиты мелкопорфировые биотитсодержащие, пепельно"  и  коричне"

вато"серые,  с  горизонтами  мелкообломочных  туфов;  в  верхней  части  про"
слой (10 м) мелкопорфировых трахибазальтов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Мощность разреза около 150 м.
В северном борту Тугнуйской ВТД нижняя часть разреза серии сложе"

на спекшимися туфами и лавами трахириодацитов и трахидацитов, с невы"
держанными по мощности горизонтами (линзами) вулканических стекол,
конгломератов, песчаников, алевролитов (капсальская свита).

Общая мощность образований серии оценивается в 2800 м.

3*
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Падение пород ичетуйской серии преимущественно пологое: так, в се�
верном борту Тугнуйской ВТД наблюдается падение слоев в южных румбах
под углом от 10 до 25°. Южное крыло структуры фиксируется обратными
падениями пород.

Петрохимической особенностью вулканогенных пород ичетуйской сви�
ты является непрерывный ряд дифференциации от трахибазальтов до тра�
хириодацитов (табл. 3; рис. 3). Содержание редкоземельных элементов в
вулканитах варьирует от 136–453 г/т в трахибазальтах до 288–304 г/т в тра�
хириодацитах. Породы ассоциации значительно обогащены легкими лан�
таноидами, что является особенностью магматических пород повышенной
щелочности. Отличительной особенностью их является высокое содержа�
ние Ba, Sr, F, а также наличие европиевого минимума [31]. По петрохими�
ческим и геохимическим особенностям вулканогенные породы ичетуйской
свиты являются типичными образованиями внутриконтинентальных риф�
товых зон.

Отложения серии согласно перекрыты образованиями тугнуйской
свиты.

На основании палеонтологических (насекомые, пелециподы, двуствор�
ки) и геологических данных возраст отложений ичетуйской серии опреде�
ляется как ранняя–средняя юра [362, 363, 369].

Ту г н у й с к а я  с в и т а  (J2tg). Первые сведения о тугнуйской свите при�
ведены А. А. Малявкиным [260] при характеристике комплекса осадочных
угленосных отложений, развитых в центральной части Тугнуйской депрес�
сии. В последующем, в связи с оценкой угленосности, свита являлась объек�
том детального изучения углеразведчиков и специалистов�палеонтологов.
Результаты этих исследований широко освещены в геологической литера�
туре [46, 277, 278, 362, 363, 367, 369]. Свита сложена преимущественно раз�
нообразными песчаниками и алевролитами, в меньшей степени конгломе�
ратами, гравелитами, аргиллитами с пластами и линзами каменных углей.

Наиболее полный разрез свиты вскрыт скв. № 302 [362, 367] в между�
речье Галгатай–Сутай, где на порфировых трахибазальтах ичетуйской сви�
ты залегают (снизу):

1. Аргиллиты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
2. Уголь каменный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0
3. Аркозовые песчаники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5
4. Алевролиты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0
5. Песчаники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0
6. Алевролитовый горизонт с пелециподами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1
7. Уголь каменный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
8. Фаунистический горизонт алевролитов и песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7
9. Чередование темно�серых аргиллитов, плитчатых  алевролитов  и  свет�

ло�серых средне� и крупнозернистых песчаников. Иногда по керну отмечают�
ся  известковистые  и  сидеритовые  конкреции  и  мелкие разрозненные фраг�
менты флоры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,0

Мощность свиты по скважине 105 м. Общая мощность свиты около
600 м.

Среди отложений свиты преобладают песчаники. Они представлены
всеми гранулометрическими разностями от грубозернистых до алеврито�
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вых, преобладают среднезернистые. В их обломочной части – полевые
шпаты (20 %), кварц (15–20 %), углистое вещество, граниты, кислые эф�
фузивы. Цемент – глинистый, глинисто�карбонатный, железисто�карбо�
натный.

Стратиграфическое положение тугнуйской свиты устанавливается оп�
ределенно: она залегает на вулканитах ичетуйской серии ранне�среднеюр�
ского возраста и перекрывается песчаниками и конгломератами верхне�
юрской галгатайской свиты [362].

Возраст отложений тугнуйской свиты на основании находок отпечатков
папоротников, раковин пелеципод и остракод – средняя юра [71, 327, 328].

Га л г а т а й с к а я  с в и т а  (J3gl) развита в Тугнуйской депрессии совмес�
тно с отложениями тугнуйской свиты. Впервые выделена А. В. Михелисом
[278] как верхняя безугольная часть угленосной терригенной толщи. Ши�
рокое развитие отложения свиты имеют на левобережье нижнего течения
р. Джида, в юго�восточной части Ичетуйской депрессии. Небольшие по
площади выходы отложений свиты прослеживаются по южному борту
Иволгино�Удинской впадины. В составе свиты песчаники, конгломераты,
алевролиты, потоки афировых трахиандезибазальтов, трахибазальтов, их
туфы, туффиты.

Представительный разрез свиты вскрыт скв. № 302 (междуречье Галга�
тай–Сутай). Здесь, по данным В. М. Скобло [362, 367], с глубины 360 м
наблюдается (снизу):

1. В основании на отложениях тугнуйской свиты с размывом залегает пач�
ка аркозовых песчаников с маломощными прослоями алевролитов и  линзами
гравелитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2. Чередование конгломератов с грубозернистыми песчаниками  . . . . . . . . 215
3. Чередование алевролитов и мелкозернистых песчаников  . . . . . . . . . . . . 30

Вскрытая мощность 360 м. Общая мощность свиты оценивается в 700–
1100 м.

Возраст галгатайской свиты обоснован находками отпечатков папорот�
ников, остатков ганоидных рыб и раковин остракод [362, 367, 370].

Х и л о к с к а я  с в и т а  (K1hl). Имеет широкое развитие в Хилокской,
Мангиртуйской и Боргойской впадинах. В ее составе трахибазальты, их
туфы, туфо�терригенные породы, конгломераты, песчаники, алевролиты,
аргиллиты, бурые угли. Стратотип свиты находится на правом берегу
р. Хилок, ниже дер. Мотня [59, 363]. В разрезе обнажаются две пачки по�
род, моноклинально наклоненные к западу и северо�западу:

1. Нижняя сложена конгломератами с прослоями песчаников и алевроли�
тов, содержащих остракоды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

2. Верхняя – чередование потоков трахибазальтов мощностью  от  0,5–3,0
до 15–20 м. Основание потоков сложено плотными  черными  разновидностя�
ми, иногда с шаровой отдельностью. В верхних частях  отмечаются  лавобрек�
чии и шлаки. В 100 м выше основания – линза (10 м) конгломератов, песчани�
ков,  алевролитов  с  остатками костистых и ганоидных рыб, раковин двуство�
рок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Общая мощность разреза – 800 м.
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Верхняя часть разреза свиты изучена по скв. № 2 и естественным обна�
жениям в междуречье Хилока и Чикоя [306], где выглядит следующим об�
разом (снизу):

1. Трахибазальты темно�серые афировые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. Аргиллиты темно�серые с зеленоватым оттенком  тонкослоистые  с  ра�

ковинами двустворок. Отмечаются два прослоя (по 0,5 м) бурых углей  . . . . . . . 25
3. Трахибазальты черные афировые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4. Аргиллиты зеленовато�серые тонкослоистые с раковинами  двустворок

и углефицированными растительными остатками  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5. Трахибазальты черные афировые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6. Трахибазальты  черные  порфировые.  Во  вкрапленниках  крупные  (5–

6 мм) лейсты плагиоклаза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7. Трахибазальты черные афировые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8. Трахибазальты черные порфировые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

По этому разрезу отмечается последовательное изменение химическо�
го состава отдельных потоков трахибазальтов от ранних излияний к более
поздним, выражающееся в уменьшении содержания SiO2 (51,46–46,22 %)
и Fe2O3 (10,75–5,78 %) и увеличении содержания MgO (1,85 – 6,48 %) и FeO
(0,45–5,99 %). Возможно, это связано с погружением магматического оча�
га на поздней стадии вулканизма [317].

Мощность разреза 250 м. Общая мощность свиты оценивается в 1900 м.
Среди вулканитов преобладают лавы афировых и порфировых трахи�

базальтов, редко отмечаются туфы и туфопесчаники. Мощность отдельных
потоков варьирует от 0,5 до 60 м. В основании и средней части потоков тра�
хибазальты более плотные и массивные, преимущественно черной, темно�
серой окраски. В верхних частях потоков окраска меняется до бурой, появ�
ляются пористые лавы, местами шлаки. Иногда в миндалинах наблюдает�
ся цеолитовая минерализация шабазита, стильбита.

По петрохимии вулканиты хилокской свиты (табл. 3; рис. 3) относятся
к семейству трахибазальтов умеренно� и высокоглиноземистых калиево�
натриевой серии.

Субвулканические образования распространены незначительно и пред�
ставлены единичными дайками и силлами трахибазальтов, прорывающи�
ми отложения гусиноозерской серии.

Отложения хилокской свиты несогласно залегают на пермских вулка�
ногенных породах тамирской свиты [297], щелочных сиенитах куналейского
комплекса раннего триаса [299].

Среди отложений свиты, по скв. № 2 [317], обнаружены многочислен�
ные органические остатки (двустворчатые и брюхоногие моллюски, остра�
коды, филлоподы, а также фрагменты костей рыб). По заключению
В. М. Скобло, руководящее значение имеют двустворки Limnocyrena
selenginensis., многократно встреченные среди отложений селенгинской и
холбольджинской свит гусиноозерской серии нижнего мела.

Нижнемеловой возраст свиты подтверждается данными K�Ar�датиро�
вания трахибазальтов [24, 41]. Он составляет 109–133 млн лет.

С о т н и к о в с к а я  с в и т а  (K1st) развита в северном борту Иволгино�
Удинской и Загустайской и в восточном борту Боргойской впадин. Свита
впервые выделена Д.В. Ветровым [128] вдоль южных склонов хр. Хамар�
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Дабан и Улан�Бургасы. Типичный разрез свиты, определивший ее назва�
ние, вскрыт у дер. Сотниково и представлен грубообломочными отложе�
ниями. В ее составе фангломераты, валунные конгломераты с прослоями
хлидолитов, песчаников, алевролитов.

Наиболее полный разрез свиты вскрыт в пади Мостовая, севернее дер.
Красноярово. Здесь, по В. М. Скобло [365], разрез имеет следующий вид
(снизу):

1. Фангломераты бурые с гравийно�щебнистым заполнителем  на  глини�
сто�алевритовом цементе с нечетко ограниченными прослоями гравийно�пес�
чано�глинистых хлидолитов мощностью до 1,2 м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,2

2. Фангломераты с дресвяно�песчаным  и  дресвяно�глинистым  заполни�
телем  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,0

3. Валунные конгломераты, фангломераты, гравийно�песчано�глинистые
хлидолиты красноватых тонов окраски с базальной псаммито�алевритовой за�
полняющей массой, связанные быстрыми, но нерезкими переходами  . . . . . . . 115,0

4. Красноцветные фангломераты с примесью валунов. Заполнителем слу�
жат щебнисто�гравийно�глинистые  хлидолиты.  Отмечаются  отдельные про�
слои хлидолитов мощностью до 1,7 м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,6

5. Переслаивание песчаников и алевролитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,9

Мощность отложений свиты по разрезу составляет 495 м.
Общая мощность отложений свиты в Иволгино�Удинской впадине, с

учетом данных ВЭЗ оценивается в 1000–1300 м.
Среди отложений свиты ведущая роль принадлежит фангломератам,

валунным конгломератам и хлидолитам. Последние образуют как самосто�
ятельные прослои, так и служат заполнителем. Алевролиты и песчаники
пользуются незначительным распространением. Фангломераты представ�
ляют собой слабосцементированные породы, состоящие из обломков раз�
личного состава, размеры которых варьируют от 0,1 м до нескольких мет�
ров (иногда среди них встречаются отторженцы размерами до 10 м в попе�
речнике и более). Обломки преимущественно угловатые, содержание их
варьирует от 40 до 95 %. Заполнитель песчано�гравийный, хлидолитовый
буроватого или серого цвета. Цемент заполнителя глинистый, железисто�
глинистый, местами глинисто�карбонатный. Конгломераты отличаются от
брекчий лишь окатанностью входящего в их состав обломочного материа�
ла. Окатанность его слабая, сортированность плохая.

В генетическом отношении это в основном образования предгорных
шлейфов обвально�осыпного характера, представленные грубым, несор�
тированным кластическим материалом. Весьма незначительную роль сре�
ди них играют пролювиально�озерные алевро�псаммитовые отложения, в
которых местами отмечаются прослойки углисто�сажистого вещества и ис�
копаемые растительные остатки.

Породы сотниковской свиты залегают на размытой поверхности крис�
таллического фундамента, сложенного палеозойскими образованиями. По
данным бурения, грубообломочные отложения сотниковской свиты слага�
ют как довольно монотонную грубообломочную толщу, так и нередко на�
ходятся в переслаивании с псаммитовыми отложениями, характерными для
гусиноозерской серии. Такое взаимное переслаивание указывает на фаци�
альный характер контакта между ними, на замещение грубообломочных
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образований (гравитационных микститов) псаммитовыми по латерали
[77, 318].

В мелкообломочных отложениях свиты (севернее дер. Красноярово,
в пади Мостовая и на левобережье р. Халюта) обнаружены остатки флоры
и комплекс миоспор. По заключению В. М. Скобло, М. П. Долуденко и
Е. И. Костиной [318, 366], возраст отложений позднеюрский–раннемело�
вой (точнее не датируемый).

На основании характера соотношений отложений свиты с образова�
ниями гусиноозерской серии ее возраст, согласно легенде Алдано�Забай�
кальской серии, принят раннемеловым.

Гус и н о о з е р с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (K1gs) сложена пес�
чаниками, алевролитами, пластами углей, аргиллитами, конгломератами.
В состав серии входят муртойская, убукунская, селенгинская и холбольд�
жинская свиты, выделяемые при крупномасштабном картировании. В пол�
ном объеме гусиноозерская серия развита только в пределах Гусино�Удин�
ской СФЗ. В Хилок�Витимской СФЗ из отложений гусиноозерской серии
выделяются только отложения низов гусиноозерской серии, представлен�
ные убукунской свитой. Основной объем угленосных терригенных отло�
жений гусиноозерской свиты здесь фациально замещен вулканогенными
образованиями хилокской свиты.

Муртойская свита. Стратотип находится в северо�западном борту Гу�
синоозерской впадины, у подножия Хамбинского хребта, в левом борту
р. Муртой. Свита залегает здесь на вулканитах ичетуйской свиты. В разре�
зе четко выделяются две пачки – нижняя конгломератовая и верхняя, пре�
имущественно песчаниковая [362, 367]. Конгломератовая пачка сложена
разногалечными конгломератами с редкими и маломощными прослоями
гравелитов и песчаников. Состав обломочного материала соответствует
породам фундамента. Верхняя пачка имеет подчиненное значение. В сос�
таве ее преобладают светло�серые средне�крупнозернистые кварц�поле�
вошпатовые песчаники с прослоями темно�серых алевролитов и аргилли�
тов. Цемент песчаников песчано�глинистый и карбонатный. Мощность от�
ложений от 150 до 350 м.

Среди отложений муртойской свиты известны многочисленные наход�
ки фауны: моллюски, черепахи, крокодилы [33, 60, 367].

Уб у к у н с к а я  с в и т а  (K1ub). Стратотип свиты находится в пределах
Гусиноозерской впадины. Здесь, в основании свиты залегают аргиллиты, а
выше по разрезу – мелко� и тонкозернистые кварц�полевошпатовые пес�
чаники, аргиллиты и алевролиты, с преобладанием песчаников в верхах
разреза [371]. Отложения свиты хорошо узнаются по своеобразным пепель�
но�серым аргиллитам и алевролитам с раковистым изломом, которые при�
сутствуют от самых низов и вплоть до середины разреза. В пределах Хилок�
ской впадины, в составе свиты участвуют алевролиты, аргиллиты, песча�
ники, конгломераты, маломощные прослои фосфоритов. Общая мощность
свиты составляет 550 – 600 м.

Раннемеловой возраст свиты обоснован находками фауны – остракод,
моллюсков, черепах [60, 170, 362, 365].

Селенгинская свита представлена пресноводно�континентальными от�
ложениями. Стратотипический разрез свиты находится в Гусиноозерской
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впадине. Он составлен по профилю буровых скважин и представлен мно�
гоступенчатым чередованием двух�трехчленных регрессивных ритмов, со�
стоящих из песчаников и алевролитов, которые венчают пласты углистых
аргиллитов и бурых углей. Суммарная мощность свиты около 1700 м.

Раннемеловой возраст селенгинской свиты обоснован находками фау�
ны остракод, пелеципод, моллюсков и костистых рыб [60, 362, 365, 371].

Холбольджинская свита развита только в юго�восточном борту Гусино�
озерской впадины. Отложения свиты согласно лежат на подстилающих поро�
дах селенгинской свиты и венчают разрез гусиноозерской серии. За стратотип
свиты принят разрез по профилю буровых скважин [362]. В разрезе преобла�
дают светло�серые разнозернистые косослоистые кварц�полевошпатовые пес�
чаники, которые содержат прослои (до 20 м) алевролитов, аргиллитов и плас�
ты бурых углей. Общая мощность свиты до 1000– 1200 м.

Среди отложений свиты обнаружены раковины остракод и отпечатки
папоротников раннемелового возраста [362, 367, 371].

Общая мощность гусиноозерской нерасчлененной серии около 3700 м.

КАЙНОЗОЙ

Кайнозойские образования представлены отложениями танхойской,
ахаликской и кривоярской свит, неогеновыми и четвертичными базальта�
ми, четвертичными аллювиальными, аллювиально�пролювиальными,
эоловыми и болотными отложениями.

Та н х о й с к а я  с в и т а  (Ð3–N1tn) развита в пределах Южнобайкальской
и Тункинской впадин, сложена слаболитифицированными алевролитами,
аргиллитами, гравелитами, песчаниками с пластами бурых углей, в сред�
ней части отмечаются горизонты оливиновых базальтов. Породы танхой�
ской свиты прослеживаются практически непрерывной полосой вдоль юго�
восточного побережья оз. Байкал, от р. Хара�Мурин на западе до
р. Большая Речка на востоке. Стратотипический разрез свиты вскрыт сква�
жинами вблизи ст. Танхой [35]. На метаморфических породах фундамента
здесь залегают (снизу вверх):

1. Глины  серые,  бурые,  синие  с  прослоями песчаников  и прослойками
углей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2. Бурый уголь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Переслаивание  серых  и бурых илов с серой глиной. Линзы бурого угля 61
4. Песчаник серый глинистый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Глина серая песчанистая, переслаивающаяся с песком  . . . . . . . . . . . . . . . 23
6. Песчаник кварцевый крупнозернистый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7. Илы темно�серые и черные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
8. Глина серая песчанистая с редкой галькой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9. Песок серый крупнозернистый слюдистый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10. Бурый уголь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
11. Глина серая с прослоями песков, песчаников и пропластков угля  . . . . 51
12. Бурый уголь с прослоями глины  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
13. Глина углистая, песчанистая с прослоями бурого угля  . . . . . . . . . . . . . . 50
14. Переслаивание песчаников и углистых глин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
15. Переслаивание серых и темно�серых глин и песков  . . . . . . . . . . . . . . . . 130
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Мощность по разрезу 422 м.
Наиболее полный разрез отложений танхойской свиты вскрыт скв. № 2

[308] в пределах Тункинской впадины, которая на глубине 2120 м не вышла
из миоценовых отложений. Здесь наблюдались (снизу ):

1. Переслаивание аргиллитов и базальтов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. Песчаники с прослоями алевролитов и базальтов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3. Базальты с прослоями песчаников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
4. Песчаники с прослоями алевролитов, бурых углей и базальтов  . . . . . . . . 11
5. Базальты, переслаивающиеся с песчаниками и алевролитами  . . . . . . . . . 23
6. Песчаники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7. Песчаники с маломощными прослоями бурого угля  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Мощность отложений свиты варьирует от 400 до 1500 м.
Свита датирована фауной моллюсков [368], отпечатками флоры, спо�

рами и пыльцой [14, 246, 307]. На основании палеонтологических и пали�
нологических данных, возраст отложений танхойской свиты – олигоцен–
миоцен.

Б а з а л ьт ы  н е о г е н а  (βN1
2–3) широко распространены в западной ча�

сти территории листа М�48. Они образуют покровы различной мощности,
залегающие на пенепленизированной поверхности разновозрастных более
древних образований, в бассейне р. Джида и на хр. Хамар�Дабан. Покровы
базальтов обычно слагают плоские водораздельные поверхности, реже –
склоны отдельных вершин и хребтов; они представляют собой остатки не�
когда весьма обширных покровов. Современные площади выходов базаль�
товых покровов обычно составляют несколько десятков км2, среди кото�
рых имеются отдельные поля площадью до 500 км2. Мощность покровов
редко превышает 100–150 м. Базальтам свойственна прекрасно выражен�
ная столбчатая отдельность. По петрохимии (табл. 4; рис. 4) они относятся
к семейству субщелочных базальтов.

В относительно мощных потоках к их верхним частям приурочены по�
ристые и миндалекаменные эффузивы, в то время как внутренние части
массивные и более раскристаллизованные. В основании потоков обычно
наблюдаются стекловатые разновидности типа гиалобазальтов, нередко
крупнопористые, часто с шаровой отдельностью [35].

Возраст базальтов, на основании изотопно�геохронологических дан�
ных (K�Ar метод), 8,3–15,6 млн лет, отвечает миоцену [55].

А х а л и к с к а я  с в и т а  (aN2
3–QEah). Аллювиальные отложения свиты

развиты в пределах Еловского отрога, по обоим бортам долины р. Ахалик.
В Тункинской впадине свита вскрыта скважинами. Как во впадине, так и в
Еловском отроге, отложения свиты залегают на отложениях танхойской
свиты. Свита представлена чередующимися между собой песками, бурыми
глинами и суглинками, отмечаются прослои валунно�галечных отложений.
В ее верхней части встречаются прослои базальтов, их туфов, туффитов,
туфогенных песчаников [348].

Мощность отложений около 200 м.
Среди аллювиальных отложений ахаликской свиты обнаружены рако�

вины моллюсков, по заключению Г. Г. Мартинсона относящиеся к плио�
цен�четвертичному комплексу [359].
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Рис. 4. Классификационная диаграмма вулканогенных пород неогенового возраста.
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К р и в о я р с к а я  с в и т а  (laQIIkj) имеет ограниченное распространение
в северо�восточной части территории листа М�48. Свита сложена мелко�
зернистыми алевритистыми горизонтально�слоистыми песками мощ�
ностью до 90 м.

По мнению Д. Б. Базарова [5, 6, 7], это озерно�аллювиальные отложе�
ния, формировавшиеся одновременно с самаровским оледенением Запад�
ной Сибири.

Возраст отложений кривоярской свиты, на основании находок костей
носорога, а также комплекса миоспор, ограничивается первой половиной
среднего неоплейстоцена [43].

Ху р а й � ц а к и р с к и е  б а з а л ьт ы  (QII–IIIhc) развиты в долине р. Джи�
да и ее притоков – Хамнея, Дархинтуя, Мылы, Бортоя, а также в Тункин�
ской впадине. Они образуют базальтовые потоки длиной в десятки км и
мощностью от 1 до 20 м [3, 35, 182, 183, 117, 63, 85]. В «головной» части
потоков встречаются вулканические конусы и крутопадающие жилы ба�
зальтов. Вулканические аппараты обычно сложены массивными и порис�
тыми серыми оливиновыми базальтами, чередующимися с кирпично�
красными шлаками и аглютинатами. В прилегающих к вулканам частях по�
токов, среди базальтов, отмечаются линзы туфобрекчий и туфов. В Тункин�
ской впадине ряд вулканических аппаратов прекрасно сохранился в релье�
фе. Возраст базальтов, на основании геологических и изотопно�геохроно�
логических данных, определяется средним–верхним неоплейстоценом.

А л л ю в и а л ь н ы е  и  п р о л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (a, pQIII–H)
образуют хорошо выраженные конусы выноса при выходе рек из гор на
плоские поверхности межгорных впадин. Осадки представлены песками,
супесями, суглинками с глыбами и щебнем, общей мощностью до 30 м.

А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (a1QIII4–H) первых надпойменных тер�
рас развиты по всем долинам рек и речек, но в масштабе карты выделяются
только по наиболее крупным рекам, таким как Иркут, Селенга, Хилок,
Чикой, Уда и др. Они представлены галечниками, песками, супесями и суг�
линками общей мощностью около 10 м. Верхняя часть террасы сложена пре�
имущественно илистыми песками пойменной фации рек, часто перерабо�
тана эоловыми процессами. Нижняя часть представлена русловыми гра�
вийно�галечными, реже валунно�галечными отложениями.

Эоловые пески и супеси (vQH) широко развиты в пределах Селенгинско�
го среднегорья, по правобережью р. Селенга и в Тункинской впадине, по
правобережью р. Иркут. Основным источником материала являются реч�
ные косы, из отложений которых песчаная и алевритовая фракция переве�
вается в юго�восточном направлении, согласно направлению господству�
ющих ветров, формируя эоловые формы рельефа. Эоловые отложения хо�
рошо выделяются на аэрофотоснимках по характерным струйчатым формам
и светлому фототону. Мощность отложений более 10 м.

П о л ю с т р и н н ы е  о т л о ж е н и я  (plQH) распространены на юго�вос�
точном побережье оз. Байкал. В их составе суглинки, глины, илы, торф
общей мощностью около 12 м.
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МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ

В геологическом строении площади исследований принимают участие
разновозрастные интрузивные и метаморфические образования. При опи�
сании они рассматриваются по возрастным срезам, характеризующим наи�
более крупные этапы геологического развития региона. Основные этапы
развития данной территории: архей–рифей, венд–ордовик, девон–карбон,
карбон–триас, юра–мел и кайнозой.

АРХЕЙ–РИФЕЙ

Архей�рифейские образования, представленные листвянским метагаб�
бро�ультрамафитовым, китойским гнейсогранитовым и шумихинским гра�
нитовым комплексами, развитыми в Присаянской структурно�формаци�
онной зоне (СФЗ), в пределах южной окраины Сибирской платформы.

Листвянский комплекс метагаббро�ультрамафитовый (νσAR2
1l) – мета�

габбро, ортосланцы пироксен�амфиболовые, метаанортозиты, метапиро�
ксениты, метаперидотиты.

В листвянский комплекс объединены сильно измененные (метамор�
физованные) породы основного и ультраосновного состава, имеющие ог�
раниченное развитие в пределах Шарыжалгайского выступа Сибирской
платформы. Наибольшее их распространение отмечается в районе истоков
р. Ангара. Ранее эти образования выделялись в составе еловского [2289, 300]
или урда�окинского [35] комплексов.

Метапороды листвянского комплекса залегают в основном среди гра�
нитоидов китойского комплекса в виде мелких вытянутой формы ксено�
литов. Они обычно метаморфизованы до состояния кристаллосланцев.

Кристаллосланцы имеют средне� и мелкозернистое сложение, темно�
серый, почти черный цвет. Минеральный состав: плагиоклаз, моноклин�
ный пироксен, гиперстен, амфибол. Из вторичных содержатся биотит, мус�
ковит, серицит, хлорит, кварц и карбонатный минерал. Акцессорные пред�
ставлены рудными минералами, апатитом, рутилом и сфеном. Структура
пород гранобластовая, гетерогранобластовая. Реже встречаются немато�
гранобластовая и диабластовая структуры.

Ультраосновные породы представлены серпентинитами, серпентини�
зированными перидотитами и пироксенитами. Серпентиниты – темно�зе�
леные породы с занозистым изломом, состоящие из хризотила и магнети�
та. На контактах с гранитоидами серпентиниты превращены в тальково�
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хризотил�карбонатные сланцы. В составе серпентинизированных перидо�
титов отмечены только оливин и энстатит, большей частью замещенные
антигоритом и магнетитом. Пироксениты состоят из моноклинного пиро�
ксена, почти полностью замещенного роговой обманкой и эпидотом.

Позднеархейский возраст пород листвянского комплекса определяет�
ся тем, что они тесно связаны с образованиями шарыжалгайской серии
архея, подвержены метаморфизму в условиях гранулитовой фации совмест�
но с метаморфической толщей и мигматизируются гранитоидами китой�
ского комплекса. Этому не противоречат изотопные датировки пород ком�
плекса, полученные Rb�Sr методом, которые составляют 2511 млн лет [19].

Китойский комплекс гнейсогранитовый (gγAR2
2k) – гнейсограниты, пла�

гиогнейсограниты, граниты, мигматиты, жилы аляскитов и пегматитов.
Гранитоиды китойского комплекса широко развиты на северо�западном
побережье оз. Байкал, в пределах Шарыжалгайского выступа фундамента
Сибирской платформы, где они тесно ассоциируют с метаморфическими
образованиями шарыжалгайской серии.

Для гранитоидов комплекса характерна согласная форма тел и расплыв�
чатые, весьма нечеткие контакты их с вмещающими метаморфическими
породами. В их образовании главную роль сыграли процессы селективно�
го плавления и метасоматического замещения без существенного переме�
щения выплавленного материала [241, 314]. Нередко в пределах одного об�
нажения наблюдается, как гнейсы шарыжалгайской серии постепенно пе�
реходят в послойные мигматиты, затем увеличение гранитного материала
приводит к образованию теневых мигматитов, дальше гнейсогранитов и
наконец массивных гранитов. Наиболее интенсивная гранитизация разви�
вается в толщах, объедненных меланократовым материалом. В зависимос�
ти от состава и структуры выделяются гнейсограниты, плагиогнейсогра�
ниты и граниты, местами пегматоидные.

Гнейсограниты – гнейсовидные, полосчатые светло�серые породы,
мелко� и среднезернистого сложения, гранобластовой структуры. Они сло�
жены кварцем, микроклином, плагиоклазом, роговой обманкой, биотитом,
гиперстеном (0–5 %) и гранатом (0–5 %). Граниты отличаются лишь мас�
сивной текстурой и реликтами гипидиоморфной структуры. Плагиогней�
сограниты – почти полным отсутствием микроклина. Акцессорные пред�
ставлены магнетитом, сфеном, апатитом и цирконом. Из вторичных ми�
нералов содержатся серицит, хлорит и лейкоксен.

С гранитоидами китойского комплекса генетически связаны жилы
аляскитов и пегматитовые жилы с биотитом, гранатом и иногда с черным
турмалином.

Позднеархейский возраст гранитоидов китойского комплекса обосно�
ван изотопными датировками: U�Pb – 2530 ± 260 млн лет [44]; Rb�Sr –
2400 ± 50 [54]; 2550 ± 29 [70] млн лет.

Шумихинский комплекс гранитовый (εγPR1
2Ó) –граниты умереннощелоч�

ные биотитовые и биотит�роговообманковые, гранодиориты. Породы ком�
плекса развиты в пределах Шарыжалгайского выступа фундамента Сибир�
ской платформы, где они слагают ряд массивов среди метаморфических
толщ слюдянской серии и пород китойского комплекса. Ранее эти грани�
тоиды выделялись в составе саянского комплекса [413, 289, 35].
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Граниты комплекса имеют обычный минеральный состав (%): плагио�
клаз (до 50), микроклин (20–30), кварц (20–25), биотит (до 10), роговая
обманка (0–10). Из акцессорных минералов присутствуют апатит, циркон,
рудный, иногда сфен и рутил.

Контакты интрузий шумихинского комплекса с образованиями шары�
жалгайской серии четкие, ровные, крутые.

Раннепротерозойский возраст шумихинского комплекса принят на ос�
новании изотопных датировок: Rb�Sr – 1802 ± 86 [1]; 1938 ± 48 [46] млн лет.

ВЕНД–ОРДОВИК

Венд�ордовикские образования развиты в Саяно�Байкальской склад�
чатой области и представлены: цакирским дунит�перидотитовым, зунголь�
ским габбро�норитовым и джидинским диорит�гранитовым комплексами
в Джидинской СФЗ; китойкинским метаморфическим, моностойским габ�
бровым, зунмуринским диорит�гранитовым и малобыстринским щелоч�
но�сиенитовым комплексами в Хамардабанской СФЗ; моностойским габ�
бровым и джидинским диорит�гранитовым комплексами в Хилок�Витим�
ской СФЗ.

Китойкинский комплекс метаморфический (mPZ1kk). Данный комплекс
в пределах территории листа М�48, выделяется впервые на основании Про�
токола согласования легенд Алдано�Забайкальской и Ангаро�Енисейской
серий. Он распространен в северо�западной части исследуемой террито�
рии, в зоне Главного Саянского разлома, где представлен серией тектони�
ческих пластин, в которых переслаиваются биотитовые, гранат�биотито�
вые, гранат�амфиболовые гнейсы, амфиболиты, мраморы с прослоями ска�
полит�пироксеновых и пироксеновых кристаллических сланцев. Ранее
образования комплекса относились к отложениям култукской свиты слю�
дянской серии [35]. Глубокий метаморфизм и последующие интенсивные
тектонические движения привели к тому, что эти породы значительно или
полностью утратили признаки исходных пород, вследствие чего природа
их субстрата не реконструируется по прямым визуальным признакам, что
позволяет выделять их в качестве самостоятельного петрографического
подразделения.

Биотитовые, гранат�биотитовые и гранат�амфиболовые гнейсы пред�
ставляют собой серые, светло�серые мелко� и среднезернистые породы
сланцеватой, часто полосчатой текстуры, с лепидогранобластовой, нема�
тогранобластовой, порфиробластовой структурами. Минеральный состав
этих пород (%): плагиоклаз 30–40, биотит 5–15, амфибол до 40, гранат до
5–7. Второстепенные минералы: мусковит, пироксен. Акцессорные мине�
ралы: апатит, ортит, рудный и сфен.

Амфиболиты представляют собой мелкозернистые темно�серые, иногда
почти черные, породы. Текстура пород массивная, реже сланцеватая, по�
лосчатая. Сложены амфиболиты в основном амфиболом и плагиоклазом.
Иногда в них отмечаются крупные зерна граната. Второстепенные мине�
ралы: биотит, пироксен. Из акцессорных минералов присутствуют рудный,
апатит, циркон и рутил.

4 – 80128027
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Мраморы представлены мелко�, средне� и крупнозернистыми порода�
ми белого, буровато�белого и серого цвета. Текстура пород обычно массив�
ная; структура гранобластовая, гетерогранобластовая. Иногда карбонатные
породы скарнированы.

Кристаллосланцы скаполит�пироксеновые и пироксеновые – зеленова�
то�серые сланцеватые породы с тонкозернистой гранобластовой структурой.
В их состав входят (%) моноклинный пироксен (до 60–80), скаполит (до 20–
30), полевые шпаты (15–55), а также кварц, актинолит, эпидот, гранат.

Соотношения описываемых пород китойкинского метаморфического
комплекса с вмещающими образованиями тектонические. Образования
комплекса находятся в зоне влияния Главного Саянского разлома, поэто�
му они часто катаклазированы или милонитизированы.

Раннепалеозойский возраст образований комплекса принят согласно
легенде Алдано�Забайкальской серии.

Цакирский комплекс дунит�перидотитовый (υσPZ1с) – перидотиты, ду�
ниты, пироксениты, серпентиниты.

Ультраосновные породы раннего палеозоя, слагающие ряд массивов в
бассейне р. Джида, объединены М. В. Бесовой [123] в цакирский интру�
зивный комплекс. Известно более 150 массивов, большинство из которых
имеют незначительные размеры, вытянутую в северо�восточном направ�
лении линзовидную форму и отражены на геологической карте в качестве
маломощных линейных тел. Площадь выхода на поверхность наиболее
крупных массивов гипербазитов, таких как Дархинтуйский, Хамархудин�
ский, Харгантинский, измеряется первыми десятками км2. Массивы ульт�
раосновных пород группируются в Джидинский гипербазитовый пояс [59,
28, 154], который прослеживается в северо�восточном направлении, соглас�
но с общей структурой Джидинского синклинория. Массивы этого пояса
залегают в форме тектонических пластин среди нижнекембрийских оса�
дочно�вулканогенных образований хохюртовской свиты и хасуртинской
толщи объединенных, а также среди образований удунгинской микстито�
вой толщи. Они в основном сложены апогипербазитовыми серпентинита�
ми, в краевых частях часто замещенных карбонат�тальковыми и тальк�кар�
бонатными метасоматитами, реже пироксенитами, апопироксенитовыми
тальк�тремолитовыми породами. Среди серпентинитов, в некоторых мас�
сивах отмечаются участки незамещенных или слабозамещенных пород, по
которым можно судить о составе исходных магматических пород. Дуниты
встречаются в Хамархудинском массиве, в центральных частях Харгантин�
ского, Дархинтуйского и Оронгодойского массивов. Перидотиты отмеча�
ются в Оронгодойском, Харгантинском и Дархинтуйском массивах.

По химическому составу породы цакирского комплекса отвечают дуни�
там, перидотитам, реже пироксенитам (табл. 5; рис. 5). Наиболее подходящи�
ми вариантами геодинамической типизации пород цакирского комплекса
могут быть реликты океанической коры в основании вулканической дуги или
островодужные офиолиты, формировавшиеся при становлении островной
дуги [75].

Возрастные границы комплекса строго не определены и условно бази�
руются на общегеологических предпосылках. Согласно легенде Алдано�
Забайкальской серии, возраст комплекса принят как раннепалеозойский.
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Рис. 5. Классификационная диаграмма пород цакирского комплекса.
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Зунгольский комплекс габбро�норитовый (νPZ1z) – габбро, габбронори�
ты. В составе комплекса, имеющего ограниченное развитие в бассейне
р. Джида, выделяются мелкие внемасштабные тела габброидов, сохранив�
шиеся в виде ксенолитов в гранитоидах раннепалеозойского джидинского
комплекса. Известны лишь два массива габброидов, расположенные на ле�
вобережье верхнего течения р. Джида, площадь выходов на поверхность ко�
торых составляет первые десятки км2.

Контакты габброидов с прорывающими их гранитоидами нечеткие, со
следами метасоматоза и перекристаллизации. Вторичные процессы выража�
ются в активном замещении пироксенов новообразованной зеленой роговой
обманкой, развитии биотита, хлорита, эпидота. Габбровые структуры часто
преобразованы через пятнистые структуры замещения в бластические. Ис�
ходные габбро являются в основном мезократовыми габброноритами и сло�
жены плагиоклазом, авгитом, гиперстеном, оливином и магнетитом, места�
ми отмечается первичная буро�коричневая роговая обманка.

По химическому составу породы зунгольского комплекса относятся к
габброидам нормального ряда (табл. 6; рис. 6).

По аналогии с рядом габброидных интрузивных комплексов Саяно�
Байкальской складчатой области и согласно легенде Алдано�Забайкальской
серии, возраст габброидов зунгольского комплекса принят как раннепале�
озойский.

Моностойский комплекс габбровый (νPZ1mn) – габбро, габбродиориты,
редко анортозиты, троктолиты, горнблендиты, пироксениты и перидотиты.

Породы моностойского комплекса широко распространены в Хилок�
Витимской и Хамар�Дабанской СФЗ, слагая многочисленные мелкие ксе�
нолиты в разновозрастных гранитоидах и ряд небольших массивов (Снеж�
нинский, Урлукский) площадью до 100–150 км2. В северо�восточной
части листа, в бассейнах рек Удунга, Мантуриха, Большая Речка, просле�
живается субмеридиональная цепочка массивов моностойского комплек�
са: Шильдырхейский, Хоштогольский, Мантурихинский, Большеречен�
ский и ряд более мелких массивов. Форма массивов неправильная или близ�
кая к изометричной.

Среди пород комплекса преобладают габбро и габбродиориты. Габбро
характеризуются темно�серой, темно�зеленой окраской, массивной, реже
полосчатой текстурой. Структура их габбровая, габбро�офитовая, пойки�
лоофитовая или нематобластовая, местами бластокатакластическая. Поро�
ды состоят преимущественно из плагиоклаза (50–80 %) и моноклинного
пироксена (30–40 %), который интенсивно замещается зеленой роговой
обманкой, местами встречаются оливин и ромбический пироксен. В не�
большом количестве присутствуют рудный минерал и акцессории – сфен,
циркон, апатит. Под влиянием гранитоидных интрузий габброиды испы�
тали кремнещелочной метасоматоз и часто по составу отвечают габброди�
оритам, а местами и диоритам. Плагиоклаз в них деанортитизирован и сос�
сюритизирован, состав его колеблется от андезина до лабрадора. Сформи�
ровался широкий спектр вторичных минералов, представленный зеленой
роговой обманкой, актинолитом, эпидотом, хлоритом, биотитом, серици�
том, серпентином, калиевым полевым шпатом, кварцем и кальцитом. Пер�
вичные магматические породы сохраняются лишь в центральных частях
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наиболее крупных массивов, так в Шиль�
дырхейском массиве встречаются, наря�
ду с габбро, перидотиты и пироксениты.

По результатам химического анализа,
образования комплекса относятся к груп�
пе основных пород нормального ряда с
натриевым типом щелочности (табл. 6;
рис. 6).

Породы моностойского комплекса
прорывают терригенно�карбонатные отло�
жения темникской свиты кембрийского
возраста, а сами слагают ксенолиты среди
позднепермских гранитоидов бичурского
комплекса. Изотопный возраст их, опреде�
ленный самарий�ниодимовым изохрон�
ным методом, составляет (млн лет): Шиль�
дырхейский массив – 496,0 ± 28 [38]; Хош�
тогольский массив – 508 ± 42 [318]. Возраст
комплекса принят как раннепалеозойский.

Арсентьевский массив основных по�
род до недавнего времени считался пет�
ротипом моностойского комплекса. Из
габбро этого массива нами были отобра�
ны цирконы, которые проанализированы
в лаборатории ВСЕГЕИ U�Pb методом
SHRIMP. Возраст цирконов определен в
279,5 ± 2,0 млн лет. Близкие цифры (300,
306 млн лет) возраста пород этого масси�
ва были получены калий�аргоновым ме�
тодом в свое время О. А. Богатиковым
[18]. На основании этих данных, в каче�
стве петротипа раннепалеозойского
моностойского комплекса, предложен
Шильдырхейский массив, а габброиды
Арсентьевского массива отнесены к пер�
вой фазе бичурского габбро�монцонит�
гранитового комплекса.

Зунмуринский комплекс диорит�грани�
товый (γPZ1zm) – граниты, граносиениты,
гранодиориты, кварцевые монцониты,
монцониты; пегматиты.

Породы комплекса широко распро�
странены в западной части хр. Хамар�Да�
бан, где слагают массивы изометричной
или овальной формы, ориентированные
преимущественно в близширотном на�
правлении. Наиболее крупный массив за�
картирован в нижнем течении рек Зун�



Рис. 6. Классификационная диаграмма пород зунгольского и моностойского комплексов.
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Мурин и Маргасан. Контакты массивов с протерозойскими метаморфизо�
ванными отложениями четкие, секущие или постепенные, через зону миг�
матитов. В таких случаях краевые части массивов сложены гнейсовидны�
ми гранитоидами. Гнейсовидность совпадает с ориентировкой структур
вмещающих пород.

Породы комплекса представлены преимущественно гранитами, осталь�
ные разновидности пользуются весьма ограниченным распространением.
По структурным особенностям среди гранитов зунмуринского комплекса
выделяются мелко�, средне�, крупнозернистые, порфировидные и пегма�
тоидные разновидности серого, светло�серого, реже розовато�серого цве�
та; преобладают мелко� и среднезернистые. Текстура гранитоидов массив�
ная, местами гнейсовидная или пегматоидная. Они состоят (%) из альбит�
олигоклаза или олигоклаза (30–40), микроклина (20–35), кварца (25–30),
биотита (5–8) и мусковита (0–3). Акцессорные минералы – апатит, руд�
ный, сфен, циркон, ортит. Вторичные минералы – серицит, хлорит, эпи�
дот, карбонат. Структура гранитов гипидиоморфнозернистая, реже аллот�
риоморфнозернистая.

Жильные породы, связанные с гранитоидами комплекса, представле�
ны пегматитами, которые концентрируются в метаморфических породах
по периферии гранитных массивов. По форме они разделяются на жиль�
ные и гнездообразные. Мощность пегматитовых жил в среднем 2–3 м, в
раздувах достигает 12 м. Они состоят из плагиоклаза, микроклина и квар�
ца; часто присутствуют мусковит, биотит, гранат, турмалин.

По химическому составу гранитоиды зунмуринского комплекса отно�
сятся к породам умереннощелочного ряда (табл. 7; рис. 7).

Нижнепалеозойский возраст зунмуринского комплекса подтверждается
изотопными датировками гранитов одноименного петротипического мас�
сива: U�Pb – 494 ± 2, 468,3 ± 1,2 млн лет [8]; Rb�Sr – 473 млн лет. Послед�
няя датировка получена в рамках данного проекта. Пробы гранитов про�
анализированы рубидий�стронциевым изохронным методом в лаборато�
рии ГИН СО РАН г. Улан�Удэ.

Джидинский комплекс диорит�гранитовый (δ–γPZ1d) – гранодиориты,
тоналиты, кварцевые диориты, диориты, плагиолейкограниты.

Породы джидинского комплекса имеют широкое распространение в
пределах Джидинской СФЗ, отдельные их массивы отмечаются в юго�вос�
точной части Хилок�Витимской СФЗ, по левобережью Чикоя. Наиболее
крупные массивы (Купчинский, Модонкульский, Шараазаргинский) рас�
положены в юго�западной части Джидинского синклинория.

Породы джидинского комплекса существенно плагиоклазовые и при�
надлежат к ряду диорит–кварцевый диорит–тоналит–гранодиорит–пла�
гиогранит, имея между собой постепенные переходы. Петротипическим
является Модонкульский массив. Он расположен в бассейне одноименной
реки, правого притока Джиды. Сложен массив в основном биотит�рогово�
обманковыми диоритами, кварцевыми диоритами и гранодиоритами, свя�
занными постепенными взаимопереходами. Характерной чертой массива
является присутствие в нем многочисленных ксенолитов габброидов зун�
гольского комплекса. Породы массива характеризуются массивным или
гнейсовидным сложением. Гнейсовидность определяется линейной и плос�
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костной ориентировкой темноцветных
минералов. Преимущественное простира�
ние гнейсовидности северо�западное с
падением на северо�восток под углами 60–
90°. В целом для пород джидинского ком�
плекса характерен зеленовато�серый цвет,
среднезернистое сложение, гипидиомор�
фнозернистая или призматическизернис�
тая микроструктуры. Характерной чертой
состава пород является высокое содержа�
ние в них белого и серовато�белого плаги�
оклаза (60–90 %) и темно�зеленой роговой
обманки (10–15 %). В заметном количе�
стве в них содержится биотит (1–10 %),
кварц (0–25 %), местами отмечается пи�
роксен. Породы обычно подвергнуты вто�
ричным изменениям с замещением пер�
вичных минералов хлоритом, серицитом,
эпидотом, карбонатами.

По химическому составу породы джи�
динского комплекса относятся к нормаль�
ному ряду с натриевым типом щелочнос�
ти (табл. 8; рис. 8).

На раннепалеозойский возраст ком�
плекса указывает ряд факторов. Породы
комплекса прорывают кембрийские от�
ложения хохюртовской свиты и хасур�
тинской толщи объединенных и нижне�
ордовикские отложения джидинской
свиты. По данным изотопной геохроно�
логии, возраст комплекса по U�Pb мето�
ду (млн лет) – 504 ± 2 и 506 ± 1 [29];
489 ± 2 [66].

Малобыстринский комплекс щелочно�
сиенитовый (EξOm). Щелочные сиениты и
кварцевые сиениты, святоноситы, грано�
сиениты. Комплекс представлен един�
ственным одноименным массивом.

Малобыстринский массив располо�
жен в междуречье Малой и Большой Быс�
трой. Массив представляет собой удли�
ненное в субширотном направлении тело
(12 × 3 км), в целом конформное структу�
ре метаморфической толщи. Обнаружива�
ется некоторая общая зональность мас�
сива: к краевым частям тяготеют пироксе�
новые, к центральной части – биотит�ам�
фиболовые разности [314].



Рис. 7. Классификационная диаграмма пород зунмуринского и малобыстринского комплексов.
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Рис. 8. Классификационная диаграмма пород джидинского комплекса.
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По составу среди пород массива отчетливо преобладают щелочные си�
ениты и кварцевые сиениты. Это светло�серые, желтовато�серые, темно�
серые среднезернистые породы. Структуры их разнообразны: гипидио�
морфнозернистые, аллотриоморфные, участками бластические и бласто�
катакластические, очень часто порфировидные. Текстуры массивные или
слабогнейсовидные. Минеральный состав (%): микроклин�пертит (40–70),
плагиоклаз ряда альбит, альбит–олигоклаз (10–25), пироксен эгирин�ав�
гитового ряда (0–20), субщелочной амфибол (0–20), биотит (0–15). Кварц
присутствует постоянно, но в небольших количествах (до 3–10). Постоян�
ные акцессории – апатит, циркон, рудные минералы и сфен, количество
которого может достигать 2–4 %.

Наряду с преобладающими щелочными сиенитами, в составе массива
выделяются еще две петрографические разновидности: 1 – граносиениты с
содержанием кварца (10–20 %) и переменными соотношениями полевых
шпатов; 2 – святоноситы – специфическая разновидность пироксеновых
сиенитов, отличающаяся присутствием темного граната (титанистого анд�
радита) – до 10–15 % и повышенным (до 4–5 %) содержанием сфена.

По химическому составу породы малобыстринского комплекса харак�
теризуются высокой суммой щелочей (до 14 %), с примерно равным содер�
жанием натрия и калия (табл. 7; рис. 7).

Изотопный возраст сиенитов малобыстринского комплекса составля�
ет: по рубидий�стронциевому анализу – 511 ± 11, 474 ± 25 млн лет [55]; по
уран�свинцовому – 474 ± 5 млн лет [43]. По результатам изотопных иссле�
дований, возраст комплекса определяется как ордовикский.

КАРБОН–ТРИАС

Карбон�триасовые образования развиты в основном в пределах Хилок�
Витимской СФЗ, где представлены боргойским нефелин�сиенитовым,
улан�бургасским метаморфическим, бичурским габбро�монцонит�грани�
товым и куналейским сиенит�гранитовым комплексами. В Джида�Хамар�
дабанской СФЗ проявлен лишь битуджидинский комплекс гранитовый и,
в небольшом объеме, бичурский комплекс габбро�монцонит�гранитовый.

Боргойский комплекс нефелиновых сиенитов (ϕξС3b) – нефелиновые
сиениты, тингуаиты. Нефелиновые сиениты в бассейне р. Джида в каче�
стве самостоятельного боргойского комплекса впервые были выделены
П. И. Налетовым [57]. На данной площади известны два относительно круп�
ных массива нефелиновых сиенитов. Один из них расположен в юго�за�
падной части хр. Боргойский (Боргойский), а другой в окрестностях
пос. Боцы (Боцинский).

Наиболее крупным массивом является Боргойский. Он залегает среди
эффузивов гунзанской свиты, в плане имеет слегка удлиненную в северо�
восточном направлении форму размером 1,5 × 2,5 км. Для массива харак�
терна зональность, выраженная в чередовании мелкозернистых, средне� и
крупнозернистых разновидностей.

Нефелиновые сиениты – серые с зеленоватым оттенком породы мас�
сивной или гнейсовидной текстуры, иногда порфировидного облика, со
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своеобразной кавернозной поверхностью выветривания. Они сложены (%)
микроклин�пертитом (40–60), нефелином (5–80), альбитом (5–20), эги�
рином (до 10) и рибекитом (до 15). Акцессорные минералы представлены
флюоритом, цирконом, сфеном, апатитом и рудным минералом. Продук�
ты замещения нефелина представлены либенеритом и томсонитом. От мас�
сива отходят апофизы, сложенные тингуаитами, образующими также са�
мостоятельные небольшие тела и дайки.

Тингуаиты – серые с жирным блеском тонкокристаллические порфи�
ровые породы с трахитовой основной массой. Они состоят (%) из щелоч�
ного полевого шпата (40–50), нефелина (20–40), альбита (до 10) и эгирина
(5–10). Акцессорные минералы представлены флюоритом, цирконом, апа�
титом и рудным минералом.

Возраст нефелиновых сиенитов остается не вполне определенным.
Кроме калий�аргоновых датировок (108–194 млн лет), полученных различ�
ными авторами в прошлом веке, имеется рубидий�стронциевое определе�
ние возраста нефелиновых сиенитов – 126,5 млн лет [23]. Нефелиновые
сиениты Боргойского массива и дайки тингуаитов прорывают среднекар�
бон�раннепермские вулканогенные образования гунзанской свиты, изотоп�
ный возраст цирконов из трахириолитов которых, определенный U�Pb ме�
тодом, составляет 266 ± 7млн лет [223]. Исходя из вышесказанного, можно
утверждать, что возраст нефелиновых сиенитов не может быть древнее позд�
ней перми, однако приходится принять позднекарбонский возраст боргой�
ского комплекса согласно легенде Алдано�Забайкальской серии.

Улан�бургасский комплекс метаморфический (mPZ3ub) – метатектиты
(гранитогнейсы), гнейсы и кристаллические сланцы. До недавнего време�
ни породы улан�бургасского комплекса выделялись в составе протерозой�
ских интрузивных комплексов (хамардабанского, заганского и др.) и трак�
товались как выступы протерозойского фундамента среди каледонских
структур [35]. Более поздние исследования показали, что это далеко не так.

Впервые улан�бургасский комплекс выделен при проведении ГДП�200
листа М�48–VI в пределах одноименного хребта [318]. Породы комплекса
имеют широкое распространение в восточной части листа М�48, где уча�
ствуют в строении Западно�Забайкальского вулкано�плутонического ком�
плекса. Они слагают ряд зональных гранитогнейсовых валов (Хамардабан�
ский, Заганский, Бургутуйский, Моностойский и др.). Валообразная струк�
тура этих образований хорошо прослеживается по замерам гнейсовидности
и полосчатости пород. Зональность гранитогнейсовых валов выражается в
закономерной постепенной смене пород от центральных частей, сложен�
ных средне�крупнозернистыми гранитогнейсами, через среднезернистые
гнейсы к мелкозернистым гнейсам в их краевых частях. Особенно нагляд�
но зональность проявлена в пределах Заганского вала, на его юго�запад�
ном замыкании, где прослеживаются постепенные изменения вмещающих
эффузивов гунзанской свиты: трахириолиты – кварц�полевошпатовые
микросланцы – мелкозернистые гнейсы – среднезернистые гнейсы – сред�
не�крупнозернистые гранитогнейсы [317]. По периферии гранитогнейсо�
вых куполов во вмещающих позднепалеозойских осадочно�вулканогенных
образованиях широко проявлены динамометаморфические преобразова�
ния пород, представленные зонами бластотектонитов.

5 – 80128027
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Гранитогнейсы представляют собой серые, светло�серые средне�круп�
нозернистые гнейсовидные породы гранобластовой, лепидогранобласто�
вой, редко порфиробластовой и гипидиоморфной структуры. В их мине�
ральном составе присутствуют (%) кварц – 20–30, плагиоклаз – 20–60,
щелочной полевой шпат – 15–50, биотит – 5–10, роговая обманка – 0–5.

Гнейсы биотитовые, гранат�биотитовые, роговообманково�биотитовые,
редко роговообманковые – светло�серые, серые мелко� и среднезернистые
породы гнейсовидной текстуры, лепидогранобластовой, нематогранобла�
стовой структуры, состоящие на 80–95 % из переменного количества квар�
ца и полевых шпатов, биотита и роговой обманки (5–20 %), граната аль�
мандинового ряда (0–10 %).

Петрохимические характеристики гранитогнейсов и гнейсов соответ�
ствуют нормативным составам плутонических гранитов и граносиенитов.

Кристаллосланцы биотитовые, роговообманково�биотитовые, рогово�
обманковые, пироксен�роговообманковые – темно�серые, черные слан�
цеватые породы лепидобластовой, нематобластовой структуры, сложенные
преимущественно темноцветными минералами (роговая обманка, биотит,
местами моноклинный пироксен) с подчиненным количеством кварца и
полевых шпатов. Местами в кристаллосланцах отмечается присутствие гра�
ната альмандинового ряда. Кристаллосланцы пользуются ограниченным
распространением, наблюдаются среди гнейсов в виде отдельных горизон�
тов мощностью от первых метров до первых десятков метров. Они обычно
мигматизированы. Мигматиты полосчатые, местами агматитовые или не�
булитовые. Судя по характерным минеральным ассоциациям (плагиоклаз +
+ роговая обманка ± диопсид), метаморфизм гнейсов и кристаллосланцев
отвечает амфиболитовой фации регионального метаморфизма.

Метаморфический комплекс имеет автохтонный характер. Субстратом,
подвергшимся глубоким метаморфическим преобразованиям, на современ�
ном эрозионном срезе являются главным образом осадочно�вулканоген�
ные образования позднего палеозоя. Внутренняя зона ультраметаморфиз�
ма осевой части валов сменяется на их крыльях зоной метаморфитов ам�
фиболитовой фации, которая в свою очередь сменяется внешней зоной
зеленосланцевого динамометаморфизма вмещающих пород. Наличие та�
кой специфической зональности в ряду зеленосланцевый динамометамор�
физм–метаморфизм амфиболитовой фации–ультраметаморфизм может
свидетельствовать не только о высоком температурном градиенте процес�
са, но и выходе фронта гранитизации в близповерхностные условия, где
происходила смена пластичных деформаций хрупкопластичными.

Возраст гнейсов и кристаллических сланцев данного комплекса оп�
ределен Rb�Sr изохронным методом в 280 ± 58 млн лет [317], а уран�
свинцовым методом по цирконам – 243 ± 10 и 170 млн лет [221]. По
возрасту гранитогнейсов имеются следующие датировки: Rb�Sr –
279 ± 3, 289 ± 23 млн лет [317], 314 ± 16, 245 ± 6 млн лет [318]; U�Pb –
225, 161 и 153 млн лет [221].

Бичурский комплекс габбро�монцонит�гранитовый: т р е т ь я  ф а з а
(γ3P2b) – граниты и лейкограниты умереннощелочные, граносиениты; в т о �
р а я  ф а з а  (µ2P2b) – кварцевые сиениты, кварцевые монцониты, сиениты
и монцониты; п е р в а я  ф а з а  (ν1P2b) – монцогаббро.
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Формирование комплекса происходило в три фазы. К первой фазе от�
несены небольшие тела (первые км2–первые десятки км2) монцогаббро,
приуроченные обычно к краевым частям массивов поздних фаз. Породы
второй и третьей фаз пользуются значительно более широким развитием.
Наиболее типичными представителями второй фазы являются средне� и
крупнозернистые двуполевошпатовые и щелочнополевошпатовые кварце�
вые сиениты, связанные взаимопереходами с кварцевыми монцонитами и
сиенитами. К третьей фазе отнесены средне� и мелкозернистые, реже круп�
нозернистые и порфировидные умереннощелочные двуполевошпатовые и
щелочнополевошпатовые граниты и лейкограниты, граносиениты. Грани�
ты составляют примерно 60 % объема комплекса.

Петротипом комплекса является Бичурский массив, расположенный в
среднем течении р. Бичура. Массив имеет неправильную форму общей пло�
щадью около 500 км2. Массив трехфазный.

Породы первой фазы образуют небольшие тела в северной части массива.
Они представлены мелко� и среднезернистыми массивными, реже пятнис�
тыми монцогаббро. Состоят из плагиоклаза (лабрадора, андезина–лабрадо�
ра), обыкновенной или бурой роговой обманки, титана–авгита и калиевого
полевого шпата (3–5 %). Акцессорные минералы представлены сфеном, апа�
титом и рудным. К первой фазе данные породы отнесены на основании секу�
щих контактов их с вулканитами унгуркуйской и тамирской свит.

Породы второй фазы слагают значительную (около 30 %) часть масси�
ва. Представлены они в основном кварцевыми монцонитами, реже двупо�
левошпатовыми кварцевыми сиенитами и сиенитами. Преобладают сред�
не� и крупно�равномернозернистые, реже порфировидные породы с ги�
пидиоморфнозернистой или монцонитовой структурами. Сложены
плагиоклазом, щелочным полевым шпатом, амфиболом, биотитом, квар�
цем, иногда встречаются отдельные зерна моноклинного пироксена. Пла�
гиоклаз обычно зонален, представлен андезином и андезин�олигоклазом с
калишпатовой оторочкой. Щелочной полевой шпат имеет пертитовое стро�
ение. Для пород второй фазы характерно широкое развитие включений ксе�
нолитов ранних габброидов.

Породы третьей фазы слагают большую часть массива. Представлены
двуполевошпатовыми биотит�амфиболовыми гранитами, мелко� и сред�
незернистыми розовато�серой окраски. Соотношение пертитового кали�
натрового полевого шпата и плагиоклаза варьирует примерно в количестве
2 : 1. Биотит совместно с роговой обманкой составляет 3–5 %. Контакты
гранитов с породами второй фазы четкие интрузивные. Вмещающие поро�
ды – вулканогенные отложения тамирской и унгуркуйской свит. В экзо�
контакте массива они сильно ороговикованы. Ширина экзоконтактовой
зоны около 100 м.

Анализ химических составов (табл. 9; рис. 9) пород эталонных масси�
вов показывает, что все они умереннощелочные и образуют единый фор�
мационный ряд: от монцогаббро до умереннощелочного гранита, лейко�
гранита. Породы высоко� и весьма высокоглиноземистые, преимуществен�
но калиево�натриевой серии с примерно равным соотношением калия и
натрия на гранитном уровне. Закономерное изменение химизма пород свя�
зано с дифференциацией и фракционированием исходного расплава в ма�
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Рис. 9. Классификационная диаграмма пород бичурского комплекса.
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логлубинных условиях, с образованием промежуточного монцонитового и
заключительного гранитного дифференциатов [28]. Формирование комп�
лекса одни исследователи [13] связывают с геодинамикой активной конти�
нентальной окраины андийского типа, другие [30, 40] – с процессами внут�
риконтинентального рифтогенеза.

Позднепермский возраст пород бичурского комплекса установлен на
основании эруптивных контактов их с нижне� и верхнепермскими вулка�
нитами унгуркуйской и тамирской свит, а с другой стороны – прорывани�
ем щелочными сиенитами куналейского комплекса раннего триаса.

Данные изотопно�геохронологических исследований пород бичурско�
го комплекса большей частью соответствуют пермо�триасовому возрасту.
Следует отметить важные в металлогеническом отношении изотопные да�
тировки, полученные нами по Арсентьевскому массиву основных пород с
титаномагнетитовой минерализацией и по Ошурковскому апатитоносно�
му массиву монцогаббро U�Pb методом SHRIMP. В первом случае возраст
цирконов составляет 279,5 ± 2,0 млн лет, а во втором – 280,6 ± 2,7 млн лет.
На основании этих датировок массивы отнесены к первой фазе бичурского
комплекса.

Битуджидинский комплекс гранитовый (γPZ3b) – граниты, часто амазо�
нитовые, граносиениты, монцониты; пегматиты, дайки гранит�порфиров
и онгонитов.

Амазонитовые граниты в верховьях р. Биту�Джида в качестве самосто�
ятельного битуджидинского интрузивного комплекса впервые выделены
П. И. Налетовым в 1933 г. Биту�Джидинский массив расположен на грани�
це с Монголией, и российская меньшая часть его по площади занимает не�
сколько км2. Более широкое развитие образования комплекса получили в
верховьях рек Харагул и Уругудей, где слагают Харагул�Уругудеевский мас�
сив общей площадью около 200 км2. Он имеет неправильную, вытянутую в
субширотном направлении форму. Наиболее ранние породы центральной
части массива представлены средне� и мелкозернистыми, местами порфи�
ровидными биотитовыми гранитами, которые местами постепенно пере�
ходят в граносиениты. Большая часть массива и серия даек во вмещающих
породах хангарульской серии сложена среднезернистыми микроклин� и
амазонит�альбитовыми гранитами. Мощность большинства даек не пре�
вышает первых метров, однако наиболее крупная дайка протягивается на
3 км и имеет мощность от 15–20 до 70 м. В минеральном составе этих гра�
нитов присутствуют литиевые слюды и топаз. Слюды в гранитах массива
характеризуются широкими вариациями составов: протолитиониты, цин�
нвальдиты, лепидолиты.

Жильные производные массива представлены амазонитовыми грани�
тами и пегматитами.

Амазонитовые граниты – светлые, нередко с зеленоватым или голубо�
ватым оттенком, среднезернистые порфировидные породы, состоящие из
амазонита, кварца и незначительного количества биотита и мусковита.

Пегматиты распространены во вмещающих породах хангарульской се�
рии и реже отмечаются среди самих гранитоидов. Форма их жильная и гнез�
дообразная. Мощность пегматитовых жил достигает 13–15 м; в среднем
составляет 1–3 м. Пегматиты имеют розовую или желтовато�розовую ок�
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раску. В состав пегматитов входят микроклин, плагиоклаз, кварц, муско�
вит или биотит. Вторичные изменения выражены преимущественно аль�
битизацией микроклина.

Гранитоиды битуджидинского комплекса отличаются повышенной ра�
диоактивностью (до 45–50 мкР/ч).

Восточнее Харагул�Уругудеевского массива, в бассейне р. Утулик, по�
роды комплекса слагают Утуликский дайковый пояс [69], который протя�
гивается более чем на 40 км при ширине 5–6 км. Дайки сложены гранит�
порфирами, реже онгонитами. Первые имеют мощность от 3 до 15 м и про�
тяженность до 7 км. Жильные тела онгонитов менее мощные (до 2 м) и
протяженные (2–3 км).

Для гранит�порфиров характерно повышенное содержание фторсодер�
жащих минералов – флюорита, топаза и криолита (1–1,5 %). Онгониты –
породы порфировой структуры, во вкрапленниках наблюдается кварц в
изометричных зернах, альбит удлиненно�табличного габитуса, топаз (2 –
8 %) в виде идиоморфных зерен, циннвальдит в виде редких вкрапленни�
ков. Из второстепенных минералов в онгонитах установлены: роговая об�
манка, криолит, циркон, рутил, ксенотим, танталит�колумбит, касситерит,
шеелит, апатит, ильменит, турмалин, вольфрамит. Флюорит встречается в
виде ксеноморфных зерен в интерстициях калиевого полевого шпата и квар�
ца по редким трещинкам либо в виде мелких включений в альбите. Значи�
тельная часть его приурочена к миароловым пустотам [2].

По химическому составу (табл. 10; рис. 10) породы комплекса близки к
гранитоидам бичурского комплекса. Наибольшим распространением
пользуются граниты и лейкограниты преимущественно умереннощелоч�
ного ряда, подчиненное значение имеют граносиениты и кварцевые мон�
цониты.

Материалы по современному изотопному определению возраста битуд�
жидинского комплекса весьма ограниченные, известно, что возраст онго�
нитов Утуликского дайкового пояса, определенный Rb�Sr методом, состав�
ляет 235 млн лет [2]. Позднепалеозойский возраст комплекса принят со�
гласно легенде Алдано�Забайкальской серии.

Куналейский комплекс сиенит�гранитовый (EγξT1k) – щелочные и ще�
лочнополевошпатовые граниты, граносиениты, кварцевые сиениты и сие�
ниты. Щелочные породы в качестве самостоятельного комплекса впервые
выделены и описаны П. И. Налетовым [280] в бассейне р. Малый Куналей.
Массивы щелочных пород имеют однофазное строение. Форма массивов
штокообразная с четкими контактами, размеры от нескольких десятков до
100 км2. На площади известно более 10 массивов щелочных гранитоидов.
Наиболее крупными являются Малокуналейский и Харитоновский масси�
вы. Дайковые образования распространены незначительно, представлены
щелочными гранит�порфирами и сиенитами�порфирами.

Малокуналейский массив расположен в бассейне р. Малый Куналей,
левого притока р. Хилок. По форме массив представляет собой шток, слег�
ка вытянутый в северо�восточном направлении, с крутыми, почти верти�
кальными контактами. Площадь его составляет более 120 км2. Внутреннее
строение массива относительно простое. Он сложен светло� и голубовато�
серыми средне� и крупнозернистыми эгирин�катофоритовыми кварцевы�
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ми сиенитами, состоящими из крупных
(1–3 см) зональных кристаллов калиш�
пат�пертита (93 %), между которыми
расположены угловатые зерна темного
кварца (3–5 %), щелочные темноцветы
(3–5 %) и ильменит. В периферийной
части массива они сменяются гранита�
ми и граносиенитами (кварца до 10–
20 %), образующими мелкозернистую
эндоконтактовую фацию шириной до
нескольких сот метров. Структура гра�
нитов часто порфировидная с отдель�
ными крупными кристаллами щелоч�
ного полевого шпата. Экзоконтактовые
изменения вмещающих пород весьма
незначительные. Они выражаются в
ороговиковании и слабом окварцева�
нии в зоне шириной несколько десят�
ков сантиметров.

Породы куналейского комплекса
обладают высокой общей щелочностью,
достигающей 13 % – в сиенитах и 11 % –
в гранитах (табл. 11; рис. 11), весьма вы�
сокой глиноземистостью. Они относят�
ся к породам щелочного ряда, насыщен�
ным кремнеземом, с примерно равным
соотношением натрия и калия. В щелоч�
ных породах повышены концентрации
редкоземельных элементов (147–
623 г/т), Nb, Ga, Rb и фтора, низкие кон�
центрации – Ca, Ba, Sr и четко выражен
европиевый минимум. По особенностям
химического состава они близки к гра�
нитам А�типа [40].

Становление массивов происходи�
ло в гипабиссальных условиях на глу�
бине, не превышающей нескольких ки�
лометров, при температуре кристалли�
зации 700–900 °С (Вартанова, 1976).
Исходным являлся сиенитовый рас�
плав, образовавшийся в результате сме�
шения кислой коровой и мантийной
базальтовой магм, с участием глубин�
ных фтор� и щелочесодержащих флю�
идов [30, 40]. Щелочные гранитоиды
куналейского комплекса завершают
формирование позднепалеозойского
Западно�Забайкальского вулкано�плу�
тонического пояса.
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Рис. 10. Классификационная диаграмма пород битуджидинского комплекса.
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Рис. 11. Классификационная диаграмма пород куналейского комплекса.
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Породы комплекса прорывают верхнепермскую тамирскую свиту, позд�
непермские интрузивные образования бичурского комплекса. Согласно
изотопным датировкам, полученным Rb�Sr методом, возраст (млн лет)
Малокуналейского массива – 233 ± 5 [71]; Харитоновского – 221 ± 1; Брян�
ского – 285 ± 1 [47]. Раннетриасовый возраст куналейского комплекса при�
нят согласно легенде Алдано�Забайкальской серии.

ЮРА–МЕЛ

Юрско�меловые магматические образования представлены гуджирским
гранитовым и халютинским карбонатитовым комплексами в Гусино�Удин�
ской СФЗ.

Гуджирский комплекс гранитовый (γJ1?g) – лейкограниты, граниты; дайки
лейкогранитов, гранит�порфиров, аплитов, риолитов.

Важнейшим и почти единственным критерием отнесения гранитоидов к
гуджирскому комплексу являлись их рудоносность и небольшие размеры мас�
сивов. В этот комплекс были включены практически все мелкие рудоносные
гранитоидные тела, расположенные в юго�восточной части изученной терри�
тории. В дальнейшем, в связи с работами по изотопной геохронологии, ареал
распространения гранитоидов гуджирского комплекса значительно сокращен.
В настоящее время комплекс представлен Первомайским и Булуктайским
массивами и многочисленными дайками, в структурном отношении приуро�
ченными к зонам разрывных нарушений. Нередко они наблюдаются в виде
серии даек, образуя пояса северо�западного и северо�восточного простира�
ния. Наивысшая плотность даек (до 50 даек на один км2) зафиксирована на
Джидинском рудном поле.

Массивы гуджирского комплекса сложены равномернозернистыми или
порфировидными лейкогранитами и гранитами, которые в зоне закалки
(первые метры) на контакте с вмещающими породами переходят в аплито�
видные граниты и гранит�порфиры. Граниты состоят из дымчатого полу�
прозрачного кварца, имеющего иногда округлые очертания, розового ка�
лиевого полевого шпата, белого плагиоклаза и бурого мелкочешуйчатово�
го биотита. Микроструктура пород гипидиоморфнозернистая, участками
микропегматитовая. Акцессорные минералы представлены апатитом, цир�
коном, магнетитом, ортитом, тантало�ниобиевыми минералами. Из вто�
ричных минералов широко развиты хлорит и серицит.

По химическому составу (табл. 12; рис. 12) образования комплекса от�
носятся к породам умереннощелочного ряда с примерно равным соотно�
шением натрия и калия.

Согласно изотопным датировкам, полученным Rb�Sr методом, возраст
Первомайского массива составляет (млн лет): 123,9 ± 1,3 [68]; 137 ± 4,8 [9].
Возраст Булуктаевского массива аналогично оценивается в 143 ± 4 млн лет [20].
Весьма актуальной, с позиции возраста вольфрам�молибденового оруденения
Джидинского рудного района, является датировка (121 ± 2 млн лет) гранитов
Первомайского массива, полученная U�Pb методом SHRIMP по цирконам в
рамках данного проекта. Несмотря на довольно многочисленные датировки
по гуджирскому комплексу, указывающие на ранний мел, раннеюрский воз�
раст принят согласно легенде Алдано�Забайкальской серии.
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Халютинский комплекс карбонати�
товый (υK1h) – дайкообразные тела и
дайки карбонатитов.

Комплекс имеет ограниченное раз�
витие в северо�восточной части терри�
тории и представлен карбонатитами,
слагающими дайки, а местами доволь�
но мощные дайкообразные тела, после�
дние сконцентрированы в бассейне руч.
Халюта, левого притока р. Иволга и
представлены Халютинским, Аршан�
Халютинским и Верхне�Халютинским�
дайкообразными телами. Простран�
ственное размещение карбонатитов
контролируется зоной Гусино�Удинско�
го разлома. За пределами бассейна руч.
Халюта карбонатиты имеют развитие в
северо�западном борту Оронгойской
впадины (Аршанское и Южное прояв�
ления).

Халютинское дайкообразное тело
карбонатитов является наиболее круп�
ным из известных, его выход на днев�
ную поверхность, на левом борту
долины руч. Халюта, имеет размеры
650 × 450 м. По результатам бурения,
оно прослежено до глубины 187 м, ус�
тановлено его интрузивное залегание в
виде дайкообразного тела мощностью
около 100 м в ультраметаморфитах
улан�бургасского комплекса [307]. Про�
стирание тела северо�западное, с паде�
нием на юго�запад под углом 40–45°.
Карбонатиты имеют полосчатую, лин�
зовидно�полосчатую текстуру, обуслов�
ленную чередованием бурых и светлых
полос, при этом бурые полосы сложе�
ны бурым кальцитом и ассоциирующи�
ми с ним магнетитом, апатитом, фло�
гопитом, а светлые – барито�целести�
ном и светлым кальцитом. Линзы и
прожилки сложены баритовыми и
стронцианитовыми агрегатами. Поло�
сы минералов сульфатного и карбонат�
ного парагенезисов имеют в основном
резкие границы между собой. Возмож�
но, эти текстурно�вещественные осо�
бенности обусловлены ликвацией кар�
бонатитового расплава.
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Рис. 12. Классификационная диаграмма пород гуджирского комплекса.
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Минеральный состав карбона�
титов в целом довольно постоянный
и включает в себя около 30 минера�
лов. Главным из них является каль�
цит, в количестве 10–20 % присут�
ствуют барито�целестин и стронци�
анит. Неравномерно распределены
магнетит, флогопит, кварц. На долю
остальных минералов приходится не
более 1–3 %. В составе карбонатов
установлены: кальцит, стронцианит,
доломит, витерит и арагонит. Хими�
ческий состав карбонатитов разных
участков в целом отвечает среднему
составу карбонатитов мира. Имеют�
ся отличия в концентрациях бария,
стронция, сульфатной серы, фосфо�
ра, циркония, ниобия, РЗЭ. Сред�
ние содержания полезных компо�
нентов в Халютинском теле состав�
ляют: SrO – 10,17 %; ВаО – 8,42 %;
РЗЭ – 0,21 %.

Наличие структур распада иль�
менита в магнетите свидетельствует
о температуре образования карбона�
титов не ниже 530–580 °С. Данные
расчета температур по изотопному
составу кислорода в магнетите и
кальците также свидетельствуют в
целом о невысоких температурах
кристаллизации (до 615 °С) карбо�
натитовой магмы [67].

Возраст карбонатитов, опреде�
ленный рубидий�стронциевым ме�
тодом, отвечает раннему мелу: 119 и
127 млн лет [22]; 118 ± 11 , 122 ±
± 4 млн лет [67].

КАЙНОЗОЙ

Кайнозойские магматические
образования имеют ограниченное
распространение в пределах Хилок�
Витимской СФЗ, где они представ�
лены субвулканическим белозерс�
ким комплексом трахидолерито�
вым.
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Рис. 13. Классификационная диаграмма пород белозерского комплекса.
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Белозерский комплекс трахидолеритовый (τβÐb). Штоки, силлы, лакко

литы, дайки трахидолеритов. Впервые комплекс выделен И. В. Беловым [14]
в Боргойской впадине. Субвулканические тела распространены в пределах
Хилокской и Боргойской мезозойских впадин, залегая среди нижнемело

вых осадочных и вулканогенных толщ, на фоне которых они контрастно
выражены в рельефе куполовидными возвышенностями высотой до 80–
100 м. Форма их округлая, близкая к изометричной. Размеры тел достига

ют 2 × 2 км. Сложены однообразными черными трахидолеритами порфи

ровой и афировой структуры, массивной текстуры. Структура основной
массы пилотакситовая, микродолеритовая. Вкрапленники встречаются
редко, количество их не превышает 5 % объема породы. Они представлены
оливином, пироксеном и плагиоклазом. Основная масса состоит (%) из
зерен моноклинного пироксена (20–40), оливина (15–20), плагиоклаза (50)
и рудного минерала (1–2), иногда в небольшом количестве присутствует
стекло. Вторичные минералы в целом не характерны, в их составе отмеча

ются: иддингсит, гидроокислы железа, карбонат, гидрослюды.

Наряду с относительно крупными телами трахидолеритов картируют

ся и немногочисленные дайки северо
восточного простирания, сложенные
эруптивными брекчиями трахидолеритов [317]. Они отмечаются в породах
кристаллического фундамента, в северном борту Хилокской впадины.
Мощность даек не превышает 10 м, протяженность до 100 м. Эруптивные
брекчии представляют собой черные плотные породы брекчиевой структу

ры, состоящие из обломков размером 0,5–10 мм, сцементированных тем

но
бурым вулканическим стеклом. Обломки составляют 30–35 % объема,
представлены они преимущественно осколками зерен оливина и плагио

клаза, реже пироксена. В незначительном количестве (до 10 %) присутству

ют обломки кварца и гранитов. Более крупные обломки часто имеют ок

руглую форму.

По петрохимии (табл. 13; рис. 13) образования комплекса относятся к
низкоглиноземистым, высокотитанистым породам калиево
натриевой се

рии. Они классифицируются как трахибазальты, частью как щелочные пик

риты. Глубина формирования субвулканических тел белозерского комплек

са определяется несколькими сотнями метров [14].

Возрастное положение трахидолеритов белозерского комплекса опре

деляется прорыванием нижнемеловых отложений гусиноозерской серии и
хилокской свиты. Изотопный возраст пород, установленный калий
арго

новым методом, составляет: 33–41 млн лет [4]; 34–45 млн лет [48], что по

зволяет датировать эти образования палеогеном.
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ТЕКТОНИКА

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ  ТЕРРИТОРИИ

В региональной схеме тектонического районирования Западного За�
байкалья рассматриваемая территория располагается на границе крупных
структурных элементов (геоблоков) с разной историей развития – Сибир�
ской платформы и Центрально�Азиатского складчатого пояса (ЦАСП).

СИБИРСКАЯ  ПЛАТФОРМА

На территории листа М�48, в пределах южной окраины Сибирской
платформы, выделяются: Шарыжалгайский выступ – фундамент, Прилен�
ский прогиб – чехол платформы, а также Иркутская впадина. Эти текто�
нические структуры по времени формирования соответствуют следующим
структурным этажам: архей�протерозойскому, рифейскому и юрскому.

Ш а р ы ж а л г а й с к и й  в ы с т у п  сложен глубоко метаморфизованны�
ми образованиями шарыжалгайской серии нерасчлененной, а также основ�
ными и ультраосновными метапородами листвянского, гранитоидами ки�
тойского и шумихинского комплексов. С юга�запада эта структура ограни�
чена Главным Саянским разломом, в южной и юго�восточной части граница
скрыта под водами оз. Байкал. В структуре шарыжалгайской серии, по дан�
ным А. Л. Додина [35], выделяются ряд антиклинальных и синклинальных
складок сравнительно простой морфологии. Наличие сравнительно про�
стых крупных складок, часто симметричных или куполовидных, сочетает�
ся с обилием и многообразием мелких складчатых дислокаций. Крылья
крупных складок осложнены дисгармоничными, часто изоклинальными
складками, и мелкой гофрировкой. Наибольшей сложности и интенсив�
ности мелкая складчатость достигает в контактах гнейсов шарыжалгайской
серии и гранитоидов китойского комплекса. Все эти структурные элемен�
ты метаморфитов амфиболитовой и гранулитовой фаций вряд ли отража�
ют элементы стратификации, скорее, они обусловлены пластическим те�
чением вещества в процессе метаморфизма и гранитизации.

П р и л е н с к и й  п р о г и б  сложен отложениями карбонатно�терриген�
ной формации (голоустенская, улунтуйская, качергатская и олхинская сви�
ты). Формирование их происходило в условиях единого тектонического ре�
жима, в период длительного погружения этого участка Сибирской плат�
формы. Карбонатно�терригенные отложения несогласно залегают на
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архей�протерозойских породах фундамента платформы. Они характеризу�
ются низкой степенью метаморфизма и дислоцированы в складки северо�
восточного простирания. Складки асимметричные, с пологими юго�вос�
точными и более крутыми северо�западными крыльями, часто запрокину�
тыми на северо�запад, в сторону платформы.

Иркутская впадина в пределах листа М�48 представлена юго�восточ�
ным фрагментом, сложенным породами терригенной формации (байкаль�
ская серия нерасчлененная). Отложения байкальской серии смяты в срав�
нительно пологие складки с углами падения 10–20°. Впадина представляет
собой крупную пологую, вогнутую структуру северо�западного простира�
ния, связанную с рельефом доюрского фундамента и осложненную флек�
сурными складками широтного или северо�восточного простирания.

ЦЕНТРАЛЬНО�АЗИАТСКИЙ  СКЛАДЧАТЫЙ  ПОЯС

В пределах изученной территории складчатый пояс представлен Сая�
но�Байкальской и небольшим фрагментом Монголо�Забайкальской склад�
чатой области. Эти области включают в себя ряд локальных тектонических
структур (выступы, прогибы, впадины и др.), соответствующих в целом по
объему структурно�формационным зонам.

Саяно�Байкальская складчатая область

Саяно�Байкальская складчатая область занимает большую часть харак�
теризуемой площади. В ее составе выделяются следующие структурные эта�
жи: протерозойский, венд�ордовикский, девон�карбоновый, карбон�три�
асовый, юрско�меловой и кайнозойский. Протерозойский структурный
этаж представлен Хамардабанским выступом, венд�ордовикский – Джи�
динским синклинорием и Хамардабанским выступом, девон�карбоновый –
Хамардабанским прогибом, карбон�триасовый – Западно�Забайкальским
вулкано�плутоническим поясом, юрско�меловой – рифтогенными струк�
турами, кайнозойский – Байкальской рифтовой зоной.

Х а м а р д а б а н с к и й  в ы с т у п  представлен двумя структурными эта�
жами – протерозойским и венд�ордовикским.

Протерозойский структурный этаж сложен образованиями карбонат�
но�сланцево�гнейсовой формации (хангарульская и слюдянская серии не�
расчлененные раннего протерозоя, корниловская и шубутуйская свиты
рифея). Раннепротерозойские и рифейские образования залегают соглас�
но [80]. Общий структурный план этого этажа антиклинорный, состоящий
из ряда крупных антиклинальных структур, оси которых располагаются
кулисообразно. Последние в свою очередь осложнены складчатостью бо�
лее высоких порядков, причем небольшие складки часто испытывают вир�
гацию и ундуляцию шарниров. Участки сравнительно простых линейных
симметричных складок чередуются с участками сильно сжатых изоклиналь�
ных или веерообразных складок [35]. В целом простирание антиклинория
субширотное – северо�западное.
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Венд�ордовикский структурный этаж сложен карбонатно�терригенной
формацией (боксонская серия нерасчлененная венда–раннего палеозоя),
метаморфическими образованиями китойкинского, гранитоидами зунму�
ринского и малобыстринского комплексов. Структурный план этого этажа
мало чем отличается от протерозойского.

Тектоническая позиция Хамардабанского выступа рассматривается в
качестве докембрийского террейна [21, 32] или докембрийского срединно�
го массива в области раннепалеозойской складчатости [12]. Изотопно�гео�
хронологическими исследованиями последних лет определяется ордовик�
ский возраст метаморфизма этой структуры [9, 65]. В целом намечается тен�
денция пересмотра возраста формирования ее с протерозойского на
раннепалеозойский [75], примером чему может также служить выделение
раннепалеозойского китойкинского комплекса метаморфического.

Д ж и д и н с к и й  с и н к л и н о р и й  находится в юго�западной части тер�
ритории. Простирание основных структур в пределах синклинория севе�
ро�западное, иногда почти до субширотного. Ось синклинория образует
плавную дугу, обращенную выпуклостью на северо�восток. Синклинорий
сложен кремнисто�карбонатно�терригенной формацией и формацией на�
тровых базальтов�риолитов (хохюртовская свита и хасуртинская толща
объединенные), а также карбонатно�терригенной формацией (джидинская
свита). Осадочные образования смяты в серию линейных складок, разби�
ты разломами на ряд тектонических пластин, прорваных интрузиями габ�
бро�норитовой (зунгольский комплекс) и диорит�тоналит�плагиогранито�
вой (джидинский комплекс) формаций.

С геодинамических позиций [32, 75,], венд�ордовикские образования
Джидинского синклинория трактуются как структурно�вещественные ком�
плексы островной дуги (хохюртовская свита и хасуртинская толща, цакир�
ский, зунгольский и джидинский комплексы) и задугового палеобассейна
(джидинская свита).

Х а м а р д а б а н с к и й  п р о г и б  как самостоятельная тектоническая
структура выделяется впервые. Прогиб расположен в западной части тер�
ритории, на стыке Джидинского синклинория и Хамардабанского высту�
па. Он вытянут в северо�западном направлении, выполнен образованиями
удунгинской микститовой толщи. Толща имеет сложную внутреннюю
структуру, часто с элементами хаотического строения. По�видимому, это
связано как с развитием олистостром, так и надвиговых структур. Толща
расчленяется на отдельные литофации, объединяющие группы пород близ�
кого состава и строения или парагенетически тесно связанных. Литофа�
ции формируют геологические тела различной формы и размеров, имею�
щие тектонические ограничения. Складчатые деформации и сланцеватость
часто имеют разные ориентировки и не согласованы в различных тектони�
ческих блоках, как между собой, так и с общей структурой. Очень харак�
терно сочетание крутых (50–80°) углов падения слоистости, полосчатости
и сланцеватости с пологими углами залегания геологических тел.

С геодинамической позиции, микститовая толща, по�видимому, пред�
ставляет собой тектонически�скученный комплекс отложений остаточных
палеобассейнов среднего палеозоя.
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З а п а д н о � З а б а й к а л ь с к и й  в у л к а н о � п л у т о н и ч е с к и й  п о я с
занимает большую часть территории, и вытянут в северо�восточном направ�
лении. Он образован сложным ансамблем разнопорядковых вулканических,
зонально�метаморфических и плутонических структур.

Вулканические структуры сложены мощной толщей, в составе кото�
рой – вулканогенно�осадочные образования татауровской свиты, породы
преимущественно трахириолитовой (гунзанская и тамирская свиты) и тра�
хибазальтовой (унгуркуйская и чернояровская свиты) формаций. Вулка�
ногенная толща не подвергалась складчатости, однако в ней широко про�
явлена блоковая тектоника. В целом породы залегают пологонаклонно или
субгоризонтально и лишь в относительно узких зонах испытывают зональ�
но�метаморфические преобразования и деформации в виде линейных ан�
тиформных структур.

Зонально�метаморфические антиформные структуры представлены
гранитогнейсовыми валами (Заганский, Хамар�Дабанский, Моностойский,
Бургутуйский и другие валы). Среди перечисленных структур наиболее
крупными являются Заганский и Хамар�Дабанский гранитогнейсовые
валы. Гранитогнейсовые валы морфологически выражены в современном
рельефе одноименными горными хребтами, для них характерны гравита�
ционные поля высокой интенсивности, что, по�видимому, указывает на
связь этих структур с мантийными неоднородностями.

Заганский гранитогнейсовый вал представляет собой крупную
(100 × 20 км) антиклинальную структуру северо�восточного простирания.
Он имеет зональное строение, центральная часть сложена ультраметамор�
фическими гранитогнейсами, крылья – гнейсами и кристаллосланцами
улан�бургасского комплекса метаморфического, по периферии развиты ди�
намометаморфиты по вмещающим вулканогенным породам. На крыльях
вала залегание пород моноклинальное, с падением соответственно на се�
веро�запад и юго�восток под углом 20–40°, в осевой части залегание пород
выполаживается до 5–10°.

Плутонические структуры представлены многочисленными массивами
пород бичурского комплекса габбро�сиенит�гранитового, при подчиненном
значении куналейского комплекса сиенит�гранитового и боргойского комп�
лекса нефелиновых сиенитов. По периферии вулкано�плутонического комп�
лекса, в зоне рассеянного магматизма, развиты немногочисленные массивы
битуджидинского комплекса гранитового. Размеры отдельных массивов би�
чурского комплекса, сложенных породами второй и третьей фаз, достигают
3000 км2 (Цаган�Дабанский массив). Контакты их, как правило, крутые, рез�
кие. Приконтактовые изменения выражаются в ороговиковании вмещающих
вулканогенных пород.

М е з о з о й с к и е  р и ф т о г е н н ы е  с т р у к т у р ы  представлены юрски�
ми терригенно�вулканогенными прогибами и меловыми вулканогенно�тер�
ригенными впадинами.

Юрские терригенно�вулканогенные прогибы вытянуты в виде прерывис�
той полосы северо�восточного направления и представлены двумя основны�
ми вулкано�тектоническими депрессиями (ВТД) – Ичетуйской и Тугнуйской.

Ичетуйская ВТД расположена в предгорьях хр. Хамар�Дабан, где про�
слеживается на расстояние около 120 км при средней ширине 25 км. Она
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сложена преимущественно вулканогенными образованиями ичетуйской
серии, в ее юго�восточной части развиты отложения галгатайской свиты.
Характерно моноклинальное (5–10°) падение пород на юг и юго�восток.

Тугнуйская ВТД протягивается в северо�восточном направлении на
90 км при ширине 20–30 км. Она сложена конгломератами березовской
свиты и вулканитами ичетуйской серии, завершают разрез депрессии тер�
ригенные породы угленосной тугнуйской и галгатайской свит. Суммарная
мощность отложений достигает 2–2,5 км. Структура депрессии характери�
зуется синклинальным строением с падением пород к центру, в северном
борту под углом 5–15°, южном – до 25°.

Меловые вулканогенно�терригенные впадины развиты в восточной
части площади, где образуют дугообразную прерывистую цепочку. Это та�
кие впадины как (начиная с севера): Иволгино�Удинская, Нижнеоронгой�
ская, Гусиноозерская, Боргойская, Ноехонская, Мангиртуйская, Окинок�
лючевская и Хилокская. Впадины выполнены угленосными отложениями
гусиноозерской серии, грубообломочными породами сотниковской и вул�
каногенными образованиями хилокской свит. В отличие от юрских широ�
ких пологих прогибов, меловые впадины более узкие (15–20 км), глубокие
и отчетливо морфологически выражены в современном рельефе. Протя�
женность отдельных структур достигает 70–80 км. Они представляют со�
бой полуграбены, т. е. один борт у впадин тектонический, вдоль него обыч�
но развиты грубообломочные отложения сотниковской свиты. Залегание
пород часто моноклинальное, с падением слоев (10–20°) в сторону разлом�
ного ограничения впадины. В центральных частях впадин наблюдаются ло�
кальные мульды, которые имеют отчетливо выраженное синклинальное
строение, с пологим падением (10–30°) крыльев к центру. Отмечается оп�
ределенная закономерность в пространственной приуроченности меловых
впадин к гранитогнейсовым валам, с глубинным разломом сбросового ха�
рактера между ними.

Б а й к а л ь с к а я  р и ф т о в а я  с и с т е м а. Кайнозойская активизация
проявлена исключительно интенсивно при широком развитии как поло�
жительных, так и отрицательных форм. К отрйцательным формам на дан�
ной территории относятся Южно�Байкальская и Тункинская впадины. Эти
впадины являются ареной активной современной сейсмической деятель�
ности. Для впадин характерна асимметрия: северный борт обычно круче
южного. Амплитуда опускания дна впадин значительна, для некоторых уча�
стков Южно�Байкальской впадины она достигает 6000–7000 м с учетом
высот горного обрамления, для Тункинской впадины – около 5000 м. Зале�
гание пород почти горизонтальное. Нижняя часть осадочного разреза впа�
дин представлена угленосной формацией (танхойская свита), верхняя нео�
ген�голоценовыми отложениями. В составе верхней части принимают уча�
стие озерные, речные, пролювиальные, эоловые и другие континентальные
отложения.

Для Байкальской рифтовой системы характерен интенсивный кайно�
зойский вулканизм, развитый на южном плече рифтового трога. Возраст�
ной диапазон вулканической деятельности достаточно широк. Наиболее
раннее проявление вулканизма представлено палеогеновыми трахидолери�
тами белозерского субвулканического комплекса. Затем происходили мас�



90

совые излияния неогеновых и четвертичных хурай�цакирских базальтов с
образованиями базальтовых плато, потоков, вулканических конусов.

Монголо�Забайкальская складчатая область

Складчатая область в пределах территории листа М�48 представлена Ку�
налейским синклинорием, отвечающим по объему Хэнтэй�Даурской СФЗ.

Ку н а л е й с к и й  с и н к л и н о р и й  сложен рифейской карбонатно�тер�
ригенной формацией (куналейская свита). Для отложений свиты характерна
весьма напряженная линейная складчатость. Структура этих отложений ин�
тенсивно шарьированная и представляет собой в сущности тектонические
пакеты. Последние приурочены к зонам глубинных разломов, в пределах
которых породы рассланцованы и смяты в мелкие изоклинальные складки
субмеридионального и широтного простирания.

Разрывные структуры

Из разрывных нарушений на площади преимущественным развитием
пользуются разломы северо�восточного и северо�западного направления.
Среди дизъюнктивных нарушений по их значимости выделяются главные
и второстепенные. В составе главных глубинные разломы, связанные с кра�
евым швом Сибирской платформы, а также основные региональные раз�
ломы (Тункинский, Темникский, Гильберинский, Южно�Заганский и др.).

Гл а в н ы й  С а я н с к и й  р а з л о м  представляет собой краевой шов
Сибирской платформы и является наиболее крупным дизъюнктивом ре�
гиона. Он представляет собой тектоническую зону северо�западного
направления шириной от 2–4 до 10 км, сопровождаемую сложной систе�
мой оперяющих разломов и трещин. Породы в зоне интенсивно пере�
мяты, раздроблены и часто превращены в катаклазиты или милониты. Ос�
новные нарушения характеризуются крутыми плоскостями смещения и яв�
ляются сбросами, реже взбросами. Амплитуда смещений достигает 10 км и
более [35].

Ту н к и н с к и й  р а з л о м, являющийся ветвью Главного Саянского, вы�
ражен в рельефе уступом с перепадом высот в 1500–2000 м. Морфологи�
чески это сброс, фиксируемый сравнительно неширокой (250–400 м) зо�
ной катаклазитов. Амплитуда смещения по нему не менее 3000 м.

Те м н и к с к и й  р а з л о м  сложной кинематики прослеживается от вер�
ховий р. Джида и далее на северо�восток вдоль долины р. Темник. При
ширине около 450 м разлом четко фиксируется по дробленым породам и
отчетливо выделяется по материалам дистанционного зондирования. Вдоль
разлома проявлена гидротермальная проработка пород.

Ги л ь б е р и н с к и й  р а з л о м  имеет северо�восточное простирание и
прослеживается вдоль южной границы Хамар�Дабанского гранитогнейсо�
вого вала. Ширина его на отдельных участках достигает 0,5–1 км, где про�
явлен катаклаз, местами брекчирование. С поверхности разлом картирует�
ся как пологий (25–40°) сброс с падением смесителя на юго�восток. Зоне
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разлома соответствует резкая гравиметровая ступень с амплитудой около
10 мГал. Разлом контролирует размещение карбонатитовой минерализации.

Ю ж н о � З а г а н с к и й  р а з л о м  прослеживается на протяжении око�
ло 90 км вдоль южной границы Заганского гранитогнейсового вала, огра�
ничивая с севера Хилокскую и Окиноключевскую мезозойские впадины.
На поверхности он фиксируется седловинами и уступами в рельефе, рез�
кой сменой пород, брекчированием и катаклазом последних. Уверенно де�
шифрируется по материалам дистанционного зондирования. В гравитаци�
онном поле зона разлома отражается резким градиентом силы тяжести,
вдоль этой зоны происходит смена характера магнитного поля. По резуль�
татам буровых работ установлено пологое (15–20°) падение к югу плоско�
сти основного смесителя, который сопровождается мощной (100–150 м)
зоной брекчирования. Зону Южно�Заганского разлома, по�видимому, мож�
но классифицировать как пологий сброс [317].

ГЛУБИННОЕ  СТРОЕНИЕ  ВЕРХНЕЙ  ЧАСТИ  ЗЕМНОЙ  КОРЫ

Важнейшим элементом изучения и описания глубинного строения яв�
ляется определение генетических связей выделенных тектонических струк�
тур с глубинными (коровыми и мантийными) неоднородностями.

В основе концепции составления карты глубинного строения положе�
ны требования «Инструкции по составлению и подготовке к изданию лис�
тов Государственной геологической карты Российской Федерации масш�
таба 1 : 1 000 000 (третье поколение)» 2001 г. и использован опыт работы
отдела региональной геофизики ВСЕГЕИ по моделированию разрезов зем�
ной коры вдоль линий геотраверсов ГСЗ�МОВЗ и глубинному строению
примыкающей к ним площадей полосы шириной 200–250 км [38].

На геофизических разрезах и картах выделяются два основных типа фи�
зических неоднородностей земной коры: области стационарности физических
(расчетных) параметров (блоки) и разделяющие их градиентные зоны (меж�
блоковые зоны). Комплексный анализ разнородных геофизических данных
свидетельствует о непротиворечивости и взаимодополняемости методных гео�
физических моделей земной коры и верхней мантии и возможности их комп�
лексной интерпретации в рамках обобщенной радиально�зональной модели
литосферы. Большая часть объема консолидированной земной коры характе�
ризуется «нормальной» структурой сейсмической расслоенности с выделени�
ем: 1) верхнекорового (гранито�метаморфического мегаслоя), для которого
характерны значения продольной скорости сейсмических волн в интервале
6,0–6,4 км/с; 2) промежуточного – 6,5–6,7 км/с; 3) нижнекорового (базаль�
тового, гранулит�базитового) – 6,8–7,4 км/с.

Положение межблоковых зон связывается с геодинамическими обста�
новками растяжения, сжатия и сдвига, которые проявлялись вдоль границ
блоков или комбинацией обстановок. В потенциальных полях и трансфор�
мациях полей обычно выражены аномальными значениями и линейной
морфологией.

Комплект карты глубинного строения включает собственно карту глу�
бинного строения, глубинный геолого�геофизический разрез по профилю
ГСЗ�МОВЗ «Рифт» п�ов Ямал–г. Кяхта и схему мощности земной коры.
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Характеристика исходных геофизических материалов

Геофизическое обеспечение Госгеолкарты�1000 базируется на матери�
алах ранее выполненных геофизических исследований, представленных в
цифровой и аналоговой формах, переработанных применительно к зада�
чам мелкомасштабного геологического картирования [8]. В соответствии с
«Требованиями к геофизической основе ГГК РФ масштаба 1 : 1 000 000
третьего поколения», базу информационного обеспечения геофизической
основы составляют площадные аэрогеофизические и гравиметрические
данные среднего и крупного масштабов, которые находятся в региональ�
ных и федеральных банках. На период создания геофизической основы по
листу М�48 (Улан�Удэ) в банке «Гравимаг» содержались аэромагнитные и
гравиметрические данные масштаба 1 : 200 000, которые были использова�
ны в качестве исходного материала. Радиометрические данные в Радиоэко�
банке отсутствовали. Радиометрическая основа листа построена по мате�
риалам аэрогеофизических съемок масштаба 1 : 200 000–1 : 25 000, получен�
ных в фондах ФГУ «БурТФГИ» в виде карт изолиний. Информация о
петрофизических данных представлена таблицами петрофизических харак�
теристик горных пород в основном по материалам отчета по теме № 360 за
1984–1986 гг. – «Обобщение петрофизических данных» (Э.А. Максимова
и др., 1986), включающих в себя работы с 1960 по 1986 г.

Сводная карта аномального магнитного поля составлена на основе из�
данной Государственной карты графиков (∆Т)a масштаба 1 : 200 000, подго�
товленной по результатам аэромагнитных съемок того же масштаба, вы�
полненных в период с 1956 по 1960 г. на самолетах Ли�2 и Ан�2.

Территория листа М�48 полностью покрыта разномасштабными гра�
виметрическими съемками, проведенными различными организациями в
период с 1965 по 1991 г.

Радиометрическая и радиогеохимическая основы листа построены по
материалам аэрорадиометрических и аэрогамма�спектрометрических съе�
мок масштаба 1 : 200 000–1 : 25 000, выполненных аэрогеофизическими
партиями Сосновской экспедиции и Бурятского геологического управле�
ния за период с 1961 по 1981 г.

Методика интерпретации

Выбор методов и способов интерпретации направлен на выделение и
прослеживание вертикальных и горизонтальных границ раздела земной
коры, блоков и межблоковых зон, комплексов пород (структурно�форма�
ционных комплексов), крупных массивов и проекции массивов на днев�
ную поверхность, качественная оценка физических параметров глубинных
структур. Методика интерпретации направлена от монометодной к комп�
лексной интерпретации, от моделирования структурно�вещественных неод�
нородностей по латерали и в вертикальных сечениях земной коры к пост�
роению объемной модели земной коры.

В ходе исследований использовалась разработанная в отделе региональ�
ной геофизики и тектоники ВСЕГЕИ методика глубинного геолого�гео�
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физического моделирования, обеспечивающая комплексную геологиче�
скую интерпретацию разнотипных геофизических данных и моделирова�
ние в площади планшета структурных и вещественных неоднородностей
разноглубинных уровней литосферы [38].

Методика интерпретации геофизических материалов для опережающей
геофизической основы по листу М�48 подробно описана в тексте, сопро�
вождающим Банк геофизической информации по листу М�46 [8].

Здесь отметим методику интерпретации геофизических материалов по
дополнительно выполненным площадным построениям и отдельным се�
чениям в пределах планшета.

1. При интерпретации исходных данных использовались способы ре�
шения обратной задачи теории потенциала: способ вычисления распреде�
ления «эффективных параметров» физических свойств в нижнем полупро�
странстве и вычисление распределения сингулярных источников в ниж�
нем полупространстве методами деконволюции Эйлера, разработанные
Ю.П. Горячевым, которые были применены для интерпретации геофизи�
ческих материалов по линии сейсмического профиля ГСЗ�МОВЗ «Рифт»
п�ов Ямал–г. Кяхта.

2. Потенциальные поля обрабатывались по компьютерной технологии
статистического и спектрально�корреляционного анализа данных «КОС�
КАД 3D» с созданием трехмерной магнито�плотностной модели, которая
включает в себя несколько этапов, одним из которых является решение
обратных задач грави�магнитометрии. На конечном этапе получена серия
рабочих разрезов (семь шт.) на которых иллюстрируются относительные
распределения масс аномальных источников гравитационного и аномаль�
ного магнитного полей до глубины 42 и 23 км соответственно.

3. На серии рабочих профилей вычислены координаты особых точек
различных типов методом Г. А. Трошкова, разработанным в приложении к
ПЭВМ в НПО «Рудгеофизика» А. А. Грозновой.

КОМПЛЕКТ  КАРТЫ  ГЛУБИННОГО  СТРОЕНИЯ

Комплект карты глубинного строения включает собственно карту глу�
бинного строения, глубинный геолого�геофизический разрез по профилю
ГСЗ�МОВЗ «Рифт» (п�ов Ямал–г. Кяхта) и схему мощности земной коры.

На карте глубинного строения показаны: блоки земной коры и меж�
блоковые зоны (оси зон на глубинном срезе 20 км), геологические объекты
для глубинного среза 5 км, направление падения зон и тектонических на�
рушений, основные тектонические нарушения, выделенные на геологиче�
ской карте, а также основные тектонические нарушения, выделенные на
глубинных срезах 5 и 10 км.

Контуры геологических объектов на глубинном срезе 5 км построены
на основании карт распределения аномальных источников потенциальных
полей для глубинного среза 5 км, геологической карты, исходных карт по�
тенциальных полей, физических свойств пород. Сравнение положения гео�
логических объектов на геологической карте и распределение аномальных
источников в вертикальном сечении позволяет сделать вывод о возможно�
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сти идентификации и трассировании петрофизически контрастных объек�
тов на глубину 5 км.

Под петрофизически контрастными объектами здесь понимаются
объекты, которые имеют аномальные петрофизические свойства на фоне
вмещающих пород и есть возможность проследить морфологию объектов
на глубинных приповерхностных срезах, оценить глубину залегания ниж�
ней кромки или подошву объекта. Такими объектами чаще всего являются
интрузивные массивы габброидов моностойского и зунгольского комплек�
сов, массивы второй фазы бичурского комплекса, вулканиты унгукурской
и хилокской свит, метаморфизованные высокоплотные образования.

Блоковое строение и межблоковые зоны

Для выделения блоков использован набор глубинных срезов и вертикаль�
ных сечений распределения аномальных источников потенциальных полей.
Анализ этих материалов свидетельствует о масштабной и интенсивнейшей
переработке пород субстрата образованиями Западно�Забайкальского вулка�
но�плутонического пояса. В вертикальном сечении глубина переработки (или
вертикальная мощность) достигает 10 км и более. На глубинных срезах рас�
пределения масс аномальных источников гравитационного поля достаточно
уверенная картина структуры поля возникает на уровне 25 км. Межблоковые
зоны, узкие до 15–20 км шириной, выделяются положительными значения�
ми аномальных источников. Блоки выделяются областями слабоотрицатель�
ных значений аномальных источников. Наблюдается почти симметричное,
относительно осевого меридиана, простирание межблоковых зон. В восточ�
ной части планшета азимут простирания основных зон составляет около 65°,
к ним примыкает система оперяющих зон под углом 30 или 45°. В западной,
Саяно�Байкальской области простирание зон примерно 290–300°. Осью сим�
метрии является зона Байкало�Желтуринского разлома, азимут простирания
которой составляет 330–340°. Совершенно иначе идет зона Главного Саян�
ского разлома, которая плавной дугой пересекает территорию планшета и в
30 км восточнее истока р. Ангара резко поворачивает в меридиональном на�
правлении и при этом заметно сужается. Здесь отмечается нарушение субме�
ридионального простирания (левосторонний сдвиг). Интенсивность аномаль�
ных источников во всех блоках приблизительно одинакова, за исключением
Байкальской структуры.

На глубинном срезе 10 км отчетливо выделяется зона Главного Саян�
ского, Южно�Заганского разломов. Забайкальская зона разбита на ряд сег�
ментов мелкими разломами северо�западного простирания. Простирание
Джидинской и Байкало�Желтуринской межблоковых зон затушевано уз�
кими зонами северо�восточного простирания, которые контролируют рас�
пространение бичурского габбро�монцонит�гранитового комплекса. В Ха�
мар�Дабанской зоне намечаются зоны субширотного простирания, конт�
ролирующие образования зунмуринского диорит�гранитового комплекса.
В зоне Главного Саянского разлома намечаются оперяющие узкие, дугооб�
разные зоны северо�западного простирания, которые указывают на нали�
чие правостороннего сдвига вдоль зоны.
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На более верхних горизонтах земной коры наблюдается мозаичная,
зонально�концентрическая структура распределения источников потенци�
альных полей, которая затушевывает положение межблоковых зон. На гео�
логической карте положение межблоковых зон определяется положением
на карте образований уланбургасского метаморфического комплекса, рас�
пространением бичурского комплекса, разрывной тектоникой. Характери�
стика выделенных блоков основывается на сопоставительном анализе гео�
лого�геофизических данных.

 На площади планшета выделены: Прибайкальский блок Сибирской
платформы; южнее относительно него – Хамар�Дабанский, Темникский,
Восточно�Темникский, Дацан�Дабанский, Хилокский, Монголо�Тувинс�
кий блоки и в юго�восточной части планшета выделяется незначительная
часть Куналейского (Даурского) блока.

Хамар�Дабанский блок на востоке ограничен Байкало�Желтуринской
зоной, на севере и юге – Забайкальской и Джидинской зонами соответствен�
но. На поверхности закартированы разломы северо�восточного, северо�запад�
ного, широтного простираний. На глубинном срезе 10 км фиксируются нару�
шения по азимутам 340 и 70°, на срезе 20 км основное направление структур –
290°, параллельное западной части Байкальской рифтогенной структуры. Ха�
мар�Дабанский прогиб на глубинных срезах не имеет отчетливого проявле�
ния. В меридиональном вертикальном сечении блок представляет собой усе�
ченную пирамиду с падением северной грани на юго�запад под углом 45°, а
южной грани – навстречу под углом 70° и более.

Монголо�Забайкальский блок выделен в юго�западной части планше�
та и по тектонической схеме относится к Саяно�Байкальской складчатой
области, его северным ограничением является Джидинская зона. В преде�
лах зоны в верхней части земной коры выделяются структуры широтного и
северо�восточного простирания и только на глубинах более 10 км опреде�
ляется северо�западное простирание зоны. Тувино�Монгольский блок, на�
сыщенный гранитодами джидинского и бичурского комплексов на глубин�
ных срезах выделяется пониженными значениями гравитационного поля
и в пределах планшета вытянут в северо�восточном направлении. В верх�
ней части земной коры до глубины 15 км падение северо�восточной грани�
цы блока северо�восточное под углом около 45°, глубже граница имеет об�
ратное падение под углом 60–70°.

Байкало�Желтуринская зона выделяется по геофизическим материалам
на глубинах более 5 км и протягивается в северо�северо�западном направле�
нии на 120 км при восточном падении. Возраст зоны предположительно про�
терозойский. На поверхности зона выражена недостаточно отчетливо. Здесь
она подчеркивается образованиями зунгольского габбро�норитового комп�
лекса, который ограничивает распространение зунмурзинского диорит�гра�
нитового комплекса. В то же время зона перекрыта образованиями хангураль�
ской и слюдянской серий раннепротерозойского возраста. Особенностью зоны
является то, что она разграничивает западную часть планшета с преимуще�
ственно северо�западным простиранием структур и восточную с северо�вос�
точным.

Темникский блок находится восточнее Хамар�Дабанского блока и ха�
рактеризуется северо�восточным (60°) простиранием тектонических нару�
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шений, как на поверхности, так и на глубоких горизонтах до 25 км. На глу�
бинах до 10 км наблюдаются зонально�концентрические структуры, кото�
рые прерывают эту последовательность. Восточная граница блока опреде�
ляется на дневной поверхности выходами интрузий моностойского габбро�
вого комплекса и образованиями темникской свиты, на глубинных срезах –
положительными значениями аномальных источников гравитационного
поля, резким изменением простирания структур по азимуту 20°. Зона пада�
ет под углом 70° в юго�восточном направлении. В Восточно�Темникском
блоке на глубинных срезах более 10 км наблюдается такое же простирание
структур, как и в Темникском блоке, но более выражена линейность
структур.

Джида�Витимская зона северо�восточного простирания падает под уг�
лом 70° в северо�западном направлении. Зона отчетливо выражена на всех
глубинных срезах.

Цаган�Дабанский блок в восточной части планшета в северной части
выполнен гранитоидами бичурского комплекса, образующими на различ�
ных глубинных срезах зонально�концетрические структуры. Южнее нахо�
дится Тугнуйская вулкано�тектоническая депрессия и Заганский гранито�
гнейсовый вал.

Хилокский блок до глубины 10 км характеризуется северо�восточным
простиранием структур, глубже – форма структур близка к изометричной,
в вертикальном сечении распределения аномальных масс источников гра�
витационного поля наблюдается высокая горизонтальная расслоенность.
Куналейская зона является юго�восточным ограничением блока и падает
под углом 35° в северо�западном направлении.

Прибайкальский блок в составе Шарыжалгайского выступа, Прилен�
ского прогиба, Иркутской впадины в верхней части земной коры до глуби�
ны 10 км характеризуется линейным северо�западным простиранием струк�
тур, а глубже – меридиональным простиранием.

Разрывные нарушения

Признаками разломов в гравитационном поле являются гравитацион�
ные ступени, а также четко выраженные изгибы изоаномал вдоль прямой
линии. Чем длиннее ступень, тем больше уверенность в дизъюнктивной
природе плотностного контакта. Контрастные ступени с четко выражен�
ным перегибом чаще всего соответствуют сбросам и взбросам, а широкие
ступени (без выраженного перегиба) и зоны повышенных градиентов силы
тяжести – взбросам и надвигам. Однако насыщенность зон разломов инт�
рузиями различного состава, обладающими высокими аномалиеобразую�
щими свойствами, сильно осложняют признаки сбросов, взбросов и над�
вигов. В этой связи они выделялись в тех случаях, когда имелись дополни�
тельные данные о морфокинематике дизъюнктивной структуры (данные
геологических наблюдений).

Главный Саянский разлом (на площади планшета) в глубинном сече�
нии земной коры представляет собой сквозькоровую структуру (зону, си�
стему разломов), падающую под углами 70–80° в северных румбах и мощ�
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ностью до 10 км. Главный Саянский и Приморский разломы являются се�
верным ограничением Байкальской рифтовой структуры.

Тункинский (Северо�Тункинский) разлом, являющийся южной ветвью
Главного Саянского разлома, падает под углом 65° в северо�западном на�
правлении и прослеживается на всю мощность консолидированной зем�
ной коры.

Байкало�Желтуринский разлом (или зона) выделен по геофизическим
данным [44], а именно – по резкому перепаду (уступу) значений гравита�
ционного поля близмеридионального простирания от юго�западной гра�
ницы оз. Байкал до государственной границы с МНР. На глубинных срезах
рапределения масс аномальных источников гравитационного поля для
10 и 25 км, особенно на последнем, зоне разлома соответствует зона поло�
жительных значений север�северо�западного простирания шириной око�
ло 25 км.

Гильберинский разлом прослеживается примерно до глубины 10–15 км
и падает от поверхности под углом 80° и глубже выполаживается до 60° в
северном направлении.

Джида�Темникский разлом сквозькорового типа падает в юго�восточ�
ном направлении под углом 60–70° в верхней части земной коры и 45° глуб�
же 10 км.

Северо�Заганский и Южно�Заганский разломы ограничивают Заган�
ский гранитогнейсовый вал. В геофизических разрезах Южно�Заганский
разлом прослеживается на всю мощность земной коры при крутом (70–
80°) падении в северо�западном направлении. Северо�Заганский разлом
неуверенно прослеживается до глубины более 25 км при падении 70–80° в
юго�восточном направлении. Предполагается, что происходит «выдавли�
вание» Заганского гранитогнейсового вала вверх соседними структурами.

Гусино�Удинская система разломов на глубинных срезах распределе�
ния масс аномальных источников гравитационного поля уверенно просле�
живается на глубинном срезе 5 км и менее уверенно – на 10 км.

В южной части Джидинской зоны выделяется тектоническое наруше�
ние (или зона, иначе Шара�Азаргинский разлом), которое контролирует
южное окончание зоны. Падение зоны определяется как юго�западное под
углом 45°.

Чикойский разлом в юго�восточном углу планшета отделяет Куналей�
ский синклинорий Монголо�Забайкальской складчатой области от Запад�
но�Забайкальского вулкано�плутонического пояса. Положение разлома на
краю планшета не позволяет дать характеристику глубинного строения син�
клинория и пограничного разлома.

Геолого�геофизический разрез земной коры

Глубинный геолого�геофизический разрез построен по линии фрагмен�
та сейсмического профиля ГСЗ�МОВЗ «Рифт» (п�ов Ямал–г. Кяхта). Ис�
ходными материалами для построения разреза являются: сейсмический
разрез, относительное распределение масс аномальных источников потен�
циальных полей в вертикальном сечении по линии профиля, дополнительно

7 – 80128027
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использованы расчеты определения положения «особых точек» потенци�
альных полей, положение подошвы «термической» литосферы, проведен�
ной по изотерме 1200°, геологическая карта и материалы площадных гео�
физических исследований. Профиль пересекает площадь планшета от края
листа севернее истоков р. Ангара, оз. Байкал, горный массив Хамар�Дабан
и заканчивается на государственной границе у г. Кяхта.

На транссектах и региональных сейсмических профилях, пересекаю�
щих Байкальскую рифтовую зону и территорию восточнее и юго�восточ�
нее зоны, в общем случае отмечается: понижение скорости продольных волн
в верхней части земной коры под Байкальской структурой на 0,2–0,3 км/с;
отсутствие отражающих площадок до глубины примерно 30 км; наличие
одного�двух волноводов в средней части земной коры; понижение продоль�
ной скорости в верхней мантии в среднем до 7,8 км/с относительно сосед�
них областей в слое мощностью 20–40 км (по данным разных исследовате�
лей («Недра Байкала...»,  1981).

На сейсмической модели в разрезе земной коры по профилю «Рифт»
согласно с материалами [3] выделяется три мегаслоя: гранито�гнейсовый с
Vp = 5,90–6,35 км/с, промежуточный с Vp = 6,4–6,65 км/с, базальтовый с
Vp = 7,05 км/с и две зоны инверсии скорости продольных волн на глуби�
нах 15–18 и 25–32 км в подошве гранито�гнейсового и промежуточного ме�
гаслоев. Под Южно�Байкальской впадиной отмечены минимальные ско�
рости продольных волн 5,90 км/с до глубины 6 км и 6,20 км/с от 6 до при�
мерно 14 км.

Структуры земной коры по линии профиля в потенциальных полях име�
ют следующие характеристики: над Байкальской рифтогенной структурой
наблюдаются значения аномального магнитного поля до –200 нТс и грави�
метрического поля до –46 мГал, что соответствует мощной зоне разуплотне�
ния под структурой; Хамар�Дабанский массив характеризуется средними зна�
чениями потенциальных полей +10 мГал и +300 нТс; зона позднепалеозой�
ских прогибов и мезозойских впадин с невысокими отрицательными
значениями потенциальных полей, что в первую очередь говорит о малой вер�
тикальной мощности этих депрессий; Заганский гранитогнейсовый вал вы�
деляется средними значениями полей +5 мГал и +400 нТс.

Один из результатов обработки потенциальных полей для работ по про�
филю ГСЗ масштаба 1 : 2 500 000 представлен псевдоплотностным разре�
зом земной коры, рассчитанным по алгоритму Ю. П. Горячева. Под Бай�
кальской рифтовой структурой наблюдается мощная зона образований зем�
ной коры повышенной плотности, непосредственно под рифтом находится
зона пониженной плотности шириной 15–20 км до глубины 15 км. Дан�
ные о зоне повышенной плотности не подтверждаются значениями скоро�
стных характеристик сейсмического разреза, при этом второй результат
полностью подтверждается.

При интерпретации потенциальных полей в данной работе масштаба
1 : 1 000 000 зона повышенной плотности разделилась на две зоны мощ�
ностью 10–15 км, падающими под углами 45–60° в противоположные сто�
роны, в разрезе центральной части наблюдается зона пониженных значе�
ний плотности на всю мощность земной коры. Физическая природа зон
положительных значений подтверждается для Забайкальской зоны (юго�
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восточная ветвь) габбро�норитами зунгольского комплекса раннепалеозой�
ского возраста и метаморфизованными высокоплотными образованиями
слюдянской серии раннего протерозоя (по мнению авторов, предполагает�
ся ордовикский возраст метаморфизма – см. раздел «Тектоническое строе�
ние территории»). Это дает косвенное предположение о наличии в зоне
Байкальского рифта палеозойских метаморфизованных образований. По
результатам интерпретации сейсмических данных по профилю КМПВ
«Солзан–Посольское» [72], в Южно�Байкальской впадине предполагают�
ся осадочные образования мезозойского и палеозойского возраста мощно�
стью до 7 км. Для зоны Главного Саянского разлома (северная ветвь) поло�
жительный характер (повышенная плотность) зоны подтверждается ранее
выделявшимся роем даек (протяженностью ~80 км) габбро�диабазов
нерсинского комплекса позднего протерозоя. Сквозькоровая зона пони�
женной плотности вдоль северного борта рифтовой структуры, возможно,
связана с зоной сбросо�сдвигового характера.

На геофизическом разрезе распределения масс аномальных источни�
ков гравитационного поля, проходящем западнее пункта Слюдянка через
перемычку между Южно�Байкальской впадиной и собственно Тункинской
впадиной, в разрезе земной коры наблюдается зона повышенной плотно�
сти шириной около 40 км. Зона падает под углом около 45° в северном, се�
веро�восточном направлении.

В целом Южно�Байкальская впадина в разрезе земной коры представ�
ляет собой структуру, для которой характерны пониженная скорость в верх�
ней части земной коры, пониженная плотность пород в вертикальном се�
чении земной коры вдоль северного борта зоны, пониженные магнитные
свойства пород до глубины 20 км, мощность осадочных образований до 7 км.
Подошва «термической» литосферы поднимается до отметки 43 км, вплот�
ную к подошве консолидированной коры.

Хамар�Дабанский массив в разрезе земной коры представлен Темник�
ским и Восточно�Темникским блоками, для которых характерно рапро�
странение гранитоидов первой и второй фазы бичурского комплекса мощ�
ностью до 10 км и более и пониженная плотность верхнего и промежуточ�
ного мегаслоя. В верхней части земной коры наблюдается линза мощностью
в центральной части (до 15 км) гранитоидов бичурского комплекса в
общем случае пониженной плотности и повышенной намагниченности.
В разрезе Восточно�Темникского блока наблюдается повышенная плот�
ность и намагниченность пород.

Параллельные зоны пониженной и повышенной плотности в верти�
кальном глубинном срезе создают на поверхности эффект концентриче�
ски�зональных структур. Южным ограничением массива является Джида�
Витимская зона субвертикального падения в данном сечении.

Цаган�Дабанский блок в сечении представляется субвертикальной
симметричной структурой, которая характеризуется пониженной плот�
ностью земной коры, пониженными магнитными свойствами гранито�
гнейсового мегаслоя, почти бивергентной системой тектонических на�
рушений. В верхней части разреза наблюдается большое количество
сбросов и надвигов.

7*



Схема мощности земной коры

Схема мощности земной коры представлена фрагментом карты поверх�
ности Мохоровичича (Мохо), составленной на основе всех имеющихся сей�
смических материалов и данных магнитотеллурического зондирования
[44]. В общем случае определение положения границы Мохо сводится к
сбору данных геофизических методов ГСЗ�МОВЗ, МТЗ о положении гра�
ницы Мохо по территории планшетов, расчета трансформант гравитаци�
онного поля, наиболее коррелируемых с границей Мохо, районированием
территории и экстраполяцией результатов на площадь планшета.

На предлагаемом фрагменте карты в пределах планшета мощность зем�
ной коры от 42–43 км в cеверо�западной и юго�восточной частях до 35–
36 км в районе устья р. Селенга. Уменьшение мощности на 2–3–4 км на�
блюдается в линейной зоне северо�восточного простирания примерно по
линии г. Закаменск–г. Улан�Удэ. Для Западно�Забайкальского вулкано�плу�
тонического пояса мощность коры составляет 40–42 км, для Саяно�Забай�
кальской складчатой области 42–43 км. В центральной части оз. Байкал
мощность коры уменьшается до 35–36 км. Зона северо�восточного прости�
рания пониженной мощности коры, на поверхности заключенная между
Джида�Удинским и Джида�Темникским разломами, включает Хамар�Да�
банскую плутоническую структуру и подчеркивается юрскими терриген�
но�вулканогенными прогибами, а также меловыми вулканогенно�терриген�
ными впадинами (Ичетуйской ВТД, Гусиноозерской впадиной – по тер�
минологии раздела «Тектоническое строение территории»). В вертикальном
сечении земной коры зона выделяется пониженной плотностью пород.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Исследуемый регион характеризуется большим разнообразием форм
рельефа. В его пределах выделяют четыре основные морфоструктуры. Глав�
ной орографической структурой является Байкальская горная область,
представленная Южным и Западным Прибайкальем. С юга к Южному
Прибайкалью примыкает Джидинская горная страна, с юго�востока – За�
падно�Забайкальское среднегорье (рис. 14).

З а п а д н о е  П р и б а й к а л ь е  выделяется на севере территории и пред�
ставляет собой плоскогорье с высотными отметками от 930 до 1180 м, ко�
торое постепенно понижается к западу и расчленено речными долинами
на плосковерхие увалы. В геологическом отношении оно соответствует Ша�
рыжалгайскому выступу Сибирской платформы.

Ю ж н о е  П р и б а й к а л ь е  занимает центральную часть исследуемого
листа и является сложно построенной горной областью, где высокие гор�
ные хребты чередуются с глубокими долинами. Основную территорию здесь
занимает Хамар�Дабанская горная страна, включающая хребты Зун�Му�
рин (2623 м), Хамар�Дабан (2323 м), Улан�Бургасы (2049 м) и др. В преде�
лах хребтов долины рек имеют V�образный поперечный профиль, крутые,
нередко асимметричные, склоны. Местами, сужаясь, они превращаются в
узкие горловины, загроможденные глыбами горных пород. Реки, берущие
начало с этих хребтов, типичные горные с бурным течением и непостоян�
ным режимом. Хребет Хамар�Дабан является наиболее крупной орографи�
ческой структурой района и представляет собою горную цепь без резко
выраженного гребня с массивными формами вершин. Хребет покрыт гус�
той тайгой, расчленен узкими долинами на отдельные отроги и гривы, кру�
то опускающиеся в сторону межгорных впадин. Хребет Улан�Бургасы ха�
рактеризуется куполовидными формами; местами развиты выровненные
поверхности – реликты древних пенепленов. В Хамар�Дабанском и Зун�
Муринском хребтах также сохранились древние поверхности выравнива�
ния, бронированные базальтами. С севера район Южного Прибайкалья
окаймляет цепочка кайнозойских впадин Байкальской рифтовой системы,
крупнейшими из которых являются Южно�Байкальская и Тункинская,
последняя разделяет горные сооружения Восточного Саяна и Хамар�Даба�
на. Орографические единицы территории вытянуты в северо�восточном и
северо�западном направлениях, отражая господствующее простирание тек�
тонических структур Забайкалья.

Д ж и д и н с к а я  г о р н а я  с т р а н а  протягивается вдоль южной грани�
цы листа, характеризуется линейностью и дугообразной изогнутостью ос�
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новных элементов орографии. Здесь выделяются хребты Джидинский
(2000—2050 м), Ключевской (2000 м) и Малый Хамар�Дабан (2000—2500 м),
разделенные долиной р. Джида.

З а п а д н о е  З а б а й к а л ь е  представлено серией относительно невы�
соких взаимно параллельных хребтов со сглаженными водоразделами, раз�
деленными межгорными впадинами забайкальского типа, ориентирован�
ными в северо�восточном или близширотном направлении. К нему отно�
сятся хребты Хамбинский (1400 м), Моностойский (1138 м), Ганзуринский
(1130 м), Боргойский (1045 м), Цаган�Дабанский (1426 м), Заганский
(1348 м), Бургутуйский (1032 м) и гряды – Бичурская, Тамирская и Куда�
ринская. Наиболее крупными межгорными впадинами являются Боргой�
ская, Гусиноозерская, Иволгино�Удинская, отделенные друг от друга низ�
когорными холмистыми перемычками. Хребты покрыты хвойными и сме�
шанными лесами, поверхность впадин – степной растительностью.

На площади листа выделяются четыре основных генетических типа
рельефа – тектоногенный, вулканогенный, выработанный и аккумулятив�
ный (рис. 15).

Тектоногенный рельеф

К тектоногенному рельефу относятся поверхности, образовавшиеся в
результате разнонаправленных тектонических движений различной амп�
литуды отдельных глыбовых и глыбово�сводовых поднятий. Основным
формирующим фактором их образования являются разновозрастные раз�
рывные нарушения, оконтуривающие морфоструктуры различных поряд�
ков. Наиболее крупные тектонические нарушения на территории листа
имеют северо�западное и северо�восточное простирание и характеризуют�
ся значительной протяженностью и прямолинейностью. Совпадение про�
стирания дизъюнктивных нарушений и орографических границ свидетель�
ствует о молодости тектонических подвижек. Это подтверждается высокой
сейсмичностью, проявлением базальтового вулканизма, смещениями бло�
ков по этим разломам даже в современную эпоху (амплитуды смещений
очень большие – от 100 до 1000 м).

Неотектонические разрывные нарушения отражены на поверхности в
виде тектонических уступов. Наиболее четко выражены Главный Саянский
и Тункинский разломы, находящиеся на стыке трех крупных морфострук�
тур: Саяно�Байкальской, Алтае�Саянской складчатых областей и Сибир�
ской платформы. Тункинский разлом протягивается с запада на восток и
местами осложнен поперечными разрывами. Морфологически он представ�
ляет собой резкий уступ, разделяющий альпийский рельеф Тункинских
Гольцов с равнинной поверхностью днища Тункинской впадины. В доли�
нах рек, пересекающих уступ, отмечаются резкие перегибы продольных
профилей, водопады. Вертикальная амплитуда перемещения масс в кай�
нозое превышает 3000 м, хотя перепад современного рельефа здесь около
1000 м. Одним из крупнейших дизъюнктивов, движение по которому про�
исходило в позднем плейстоцене, является Темникский разлом северо�во�
сточного направления, разделяющий Южное Прибайкалье и Джидинскую
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Рис. 14. Схема орографии территории листа М-48.



Рис. 15. Геоморфологическая схема территории листа М-48.
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горную страну. Об активности этого разлома в позднем плейстоцене свиде�
тельствует приуроченность к нему подводящих каналов, по которым изли�
вались долинные базальты (вулканические конусы Бартойской группы).
Вдоль южных склонов хребтов Хамар�Дабана и Улан�Бургасы прослежи�
вается Гильберинский разлом. Он неоднократно обновлялся и морфологи�
чески представляет собой уступ высотой до 150—200 м.

Кроме главных разломов, широко развиты «поперечные» молодые раз�
ломы меридионального простирания, с которыми связаны излияния чет�
вертичных базальтов. Они трассируются соответственной ориентировкой
речной сети, крутыми уступами небольшой высоты.

Вулканогенный рельеф

Рельеф вулканогенного генезиса возник в результате двух основных эта�
пов молодого вулканизма. По своему положению в современном рельефе вы�
деляются неогеновые (вершинные) и четвертичные (долинные) базальты.

Препарированные покровы неогеновых базальтов образуют плоские водо�
разделы с почти горизонтальной поверхностью, слаборасчлененные, с круты�
ми ступенчатыми склонами. На плоской поверхности водоразделов изредка
встречаются отдельные сопки высотой до 80 м, местами они почти лишены
почвенного покрова и покрыты сплошной россыпью глыб базальтов и шлака.
Обычно базальтовые поверхности обрываются к реке отвесными уступами
высотой до 60—70 м. Наслоенные друг на друга базальтовые покровы часто
образуют своеобразную лестницу, поднимающуюся от уреза реки к водораз�
делу, причем количество ступеней определяется количеством базальтовых по�
кровов. Большинство исследователей считают, что базальты изливались на
довольно расчлененную поверхность, представляющую собой всхолмленную,
увалистую равнину, чем и объясняется наличие наклона базальтовых покро�
вов. По Н. А. Флоренсову, наклон базальтового покрова обусловлен его изги�
банием по мере образования Байкальского свода.

Базальтовые потоки четвертичного возраста широко развиты в бассей�
не р. Джида и в Тункинской впадине, где они заполняют основные речные
долины. Самый длинный (90 км) базальтовый поток находится в долине
р. Джида. Водные потоки пропилили в базальтах каньонообразные доли�
ны. Глубина вреза в долине р. Джида от 10 до 40 м, в долине р. Хамней, выше
устья Дархинтуя – до 120–130 м. На поверхности «долинных» базальтов
наблюдаются сильно разрушенные кратеры потухших вулканов.

В долине р. Бартой, на площади около 10 км2, сосредоточены шесть
конусов. Под воздействием экзогенных процессов поверхность лавового
поля и вулканические конусы претерпели изменения. Эрозионная деятель�
ность р. Бартой выработала в базальтах довольно широкую долину, вдоль
склонов они перекрыты шлейфами склоновых отложений.

В Тункинской впадине четвертичный базальтовый вулканизм проявлен
группой вулканических аппаратов, представляющих собой холмы на ровной
поверхности впадины, сложенные пузыристыми базальтовыми лавами, пере�
ходящими в типичные шлаки. Размеры их, как правило, небольшие: высота
колеблется от 2 до 50 м. Исключением является Уляборский вулкан, высота
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которого составляет 120 м. Форма холмов в основном куполообразная, вер�
шина плоская или округлая, на некоторых сохранились неглубокие кратеры.

Выработанный рельеф

Выработанный рельеф характерен для большей части территории листа
М�48. По степени влияния рельефообразующих процессов он в свою очередь
довольно отчетливо подразделяется на денудационный и эрозионно�денуда�
ционный. При этом основное рельефообразующее значение принадлежит эро�
зии, точнее, глубине и интенсивности эрозионного расчленения территории,
в той или иной степени провоцирующего гравитационные, делювиальные,
солифлюкционные и другие процессы преобразования рельефа.

Э р о з и о н н о � д е н у д а ц и о н н ы й  р е л ь е ф. Склоны крутые на поро
дах палеозоя и докембрия, со следами горного оледенения (цирки, кары, троги
и т. д.) неогенчетвертичные приурочены к высокогорной части хр. Хамар�
Дабан и хр. Тункинские Гольцы. Классические экзарационные формы
(кары, троги) развиты на весьма ограниченных пространствах и приуроче�
ны к вершинам высотой свыше 1900–2000 м. Это участки типично альпий�
ского высокогорного рельефа с глубокими долинами, зубчатыми горными
гребнями, пирамидальными пиками, цирками и карами. На дне большин�
ства каров находятся озера. Продольный профиль долин боковых прито�
ков носит яркие следы деятельности ледников. Ступенчатый, сложно из�
ломанный наклон русла, чередование ригелей и порогов с переуглубления�
ми и ледниковыми озерами, обилие каров и цирков, курчавых скал и
бараньих лбов с ледниковой штриховкой свидетельствуют о недавнем, по�
зднечетвертичном оледенении. Почти все долины в верховьях рек являют�
ся троговыми. В настоящее время они пропиливаются современной гид�
росетью, образуя каньонообразные ущелья.

Склоны средней крутизны и крутые на породах палеозоя, неогенчетвер
тичные характерны для большей части территории. Такие формы рельефа
характерны для бассейнов рек Селенга, Джида, Хилок и Чикой. Поверх�
ность склонов образована в результате интенсивной эрозионной деятель�
ности рек и временных потоков при влиянии других процессов денудации.
На склонах средней крутизны развиты склоновые образования различной
мощности, состоящие обычно из щебнистых суглинков и супесей. Харак�
тер денудационно�эрозионных склонов во многом зависит от литологиче�
ских особенностей пород. Обычно они ориентированы согласно с прости�
ранием складчатых структур. Благодаря процессам избирательной денуда�
ции происходит препарировка и выявление в рельефе отдельных частей
древних складчатых структур, массивов интрузивных пород.

Холмистоувалистая равнина на отложениях мезозоя и кайнозоя, неоген
четвертичная. Данная форма рельефа преобладает в Западно�Забайкаль�
ском среднегорье, в пределах мезозойских впадин. Она характеризуется
пологими склонами, в значительной мере переработанными денудацион�
ными процессами.

Д е н у д а ц и о н н ы й  р е л ь е ф. Денудационные поверхности и склоны
возникли в результате длительных денудационных процессов и не обнару�
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живают явной связи с особенностями геологических структур. При их об�
разовании ведущая роль принадлежит гравитационным процессам морфо�
генеза. К этому типу рельефа относятся поверхности выравнивания, кото�
рые достаточно широко развиты в осевых частях разновысотных горных
сооружений и характеризуются плоскими поверхностями или слабо и не�
глубоко расчлененными участками верховьев речных долин, находящими�
ся в резком контрасте с расчлененной окружающей территорией.

Поверхности выравнивания палеогенового возраста распространены в
центральных частях хребтов Хамар�Дабан, Малый Хамар�Дабан, Ключев�
ской, Джидинский и др. Указанная поверхность располагается на гипсо�
метрических уровнях от 1000 до 1500 м. Она является реликтом древней по�
верхности выравнивания. Для данного типа рельефа характерны плоские
вершины водоразделов, покрытые плащом элювиальных, элювиально�де�
лювиальных отложений, весьма пологий продольный профиль ручьев, скло�
ны долин также пологие (5–10°). Глубина эрозионного вреза не превышает
200–300 м.

Аккумулятивный рельеф

Аккумулятивные поверхности различного генезиса и возраста приуро�
чены в основном к межгорным впадинам и их бортам.

Озерно�речная равнина, голоценовая. Данные формы рельефа создава�
лись флювиальной, бассейновой аккумуляцией и временными потоками.
Речные террасы отмечаются почти во всех долинах. Они хорошо просле�
живаются в долинах крупных рек, достигая наибольшей ширины в меж�
горных впадинах. В бассейне р. Селенга развита пойма, имеющая два уров�
ня: низкий (1,5–2 м) и высокий (3–5 м). На поверхности поймы, часто за�
болоченной, наблюдаются заросшие старицы. Первая надпойменная
терраса имеет высоту 6–8 м. Ископаемые остатки позволяют датировать ее
возраст концом позднечетвертичного времени. Вторая надпойменная тер�
раса высотой в 10–12 м прослеживается в долинах рек Ceленга, Джида и
других крупных водотоков. Спорово�пыльцевые данные и наличие двух
горизонтов с криотурбациями свидетельствуют об образовании ее в эпоху
зырянского оледенения. Третья надпойменная терраса высотой 18–50 м об�
разовалась в зырянско�казанцевское время. Четвертая надпойменная тер�
раса высотой 40–45 м наблюдается лишь в долине р. Джида, вблизи с. Пет�
ропавловка, и в долине р. Хилок. Терраса эрозионно�аккумулятивная, воз�
раст ее датируется концом среднечетвертичного времени. Озерные террасы
прослеживаются главным образом на южном берегу оз. Байкал и в Тункин�
ской впадине.

Наклонные равнины эолового происхождения наиболее широко распро�
странены в Селенгинском среднегорье и Тункинской впадине. Они фор�
мируются в основном за счет перевевания песчаных озерно�аллювиальных
и аллювиальных отложений, образуя бугристый рельеф закрепленных, по�
лузакрепленных и перемещающихся песков. Высота закрепленных бугров
от 4–6 до 30 м, в плане они имеют овальную форму и ориентированы в на�
правлении господствующих ветров.
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В междуречье Селенга и Чикой и в долинах этих рек наблюдаются боль�
шие массивы барханного рельефа. Барханы в плане имеют полулунную фор�
му, высота их 10–15 м. Угол склона наветренной стороны 5–15°, подвет�
ренной до 35°. Барханы соединяясь образуют цепи длиной до 0,5 км. Так же
широко развит бугристо�котловинный рельеф. Длина некоторых котловин
выдувания 50–80 м, ширина 20–40 м. Особенно ярко котловины выдува�
ния выражены на уступах террас, расположенных перпендикулярно направ�
лению господствующих ветров.

История развития рельефа

История развития рельефа более или менее обоснованно может быть
восстановлена только с середины мезозоя. Она неразрывно связана с про�
явлениями тектогенеза и климатическими изменениями. После интенсив�
ных складчато�глыбовых движений в мезозойское время рельеф региона в
какой�то мере напоминал современный, о чем свидетельствует литолого�
фациальный состав позднемезозойских отложений. С наступлением пери�
ода относительной стабилизации тектонического режима в палеогене позд�
немезозойские горные сооружения подверглись денудации; в результате
длительного выравнивания территория региона была превращена в холми�
сто�увалистую равнину. Климат палеогена был теплым и влажным, что спо�
собствовало формированию в районе каолиновой коры выветривания.
Наличие палеогеновых субвулканических трахидолеритов и базальтов сре�
ди палеоген�неогеновых отложений танхойской свиты свидетельствует об
активизации тектоно�магматической деятельности в конце палеогена.

Начиная с олигоцена, в центральной части региона поверхность пе�
неплена начинает «выгибаться», образуя Байкальский свод, осложненный
разрывами. В осевой части Байкальского свода образуется цепь провалов�
впадин Байкальской рифтовой системы (Тункинская, Южно�Байкальская),
в которых происходит накопление терригенных тонкообломочных и угле�
носных толщ.

Судя по характеру и мощности четвертичных осадков, а также распре�
делению высот, интенсивность неотектонических движений была диффе�
ренцированной. Так, Селенгинское среднегорье значительно отставало по
амплитуде воздымания от Байкальского сводового поднятия. Основные
морфологические черты рельефа того времени были близки к современ�
ным. В западной части Хамар�Дабана продолжались излияния базальтов.
Базальтовые потоки заполнили долины р. Джида и ее притоков.

Продолжающееся общее поднятие горных массивов (выше снеговой
линии) и значительное похолодание вызвали оледенение, моренные обра�
зования которого известны на хр. Хамар�Дабан и в Восточном Саяне.

Голоценовый этап развития рельефа характеризуется продолжением
активной тектонической жизни региона. Об этом свидетельствуют высо�
кая сейсмичность Прибайкалья и Забайкалья, образование молодых раз�
ломов и литологический состав современных осадков. Характерна смена
суровых климатических условий заметным потеплением, наступившим в
середине голоцена.
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ИСТОРИЯ  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

В истории геологического развития региона, в раннем докембрии (ар�
хее–раннем протерозое), много неясного и противоречивого. Основные
этапы геологической истории исследуемой территории прослеживаются с
архейского времени. Данный этап развития является одним из наиболее
сложных для восстановления геологических событий. По�видимому, тогда
существовали весьма обширные седиментационные бассейны, но не было
контрастных форм рельефа, так как в архейских образованиях не встреча�
ются реликты псефитовых и даже псаммитовых пород. Значительная часть
меланократовых гнейсов и амфиболитов образовалась, вероятно, за счет
основных вулканогенных пород [35]. В небольшом объеме проявился ос�
новной–ультраосновной магматизм (листвянский комплекс). Архейский
этап завершается складчатостью, метаморфизмом образований шарыжал�
гайской серии и их мощной гранитизацией (китойский комплекс гнейсо�
гранитовый). В результате этих процессов происходит кратонизация этого
участка земной коры с формированием суперконтинента Родиния (Пан�
гея�I).

Протерозойский этап развития региона, по данным ряда исследовате�
лей [13, 16], характеризуется расколом суперконтинента Родиния и зарож�
дением Палеоазиатского океана. В Хамардабанском выступе (террейне)
накапливались мощные карбонатно�терригенные образования слюдянской
и хангарульской серий, корниловской и шубутуйской свит; в пределах При�
ленского платформенного прогиба – терригенно�карбонатные отложения
голоустенской, улунтуйской и качергатской свит.

Каледонский этап развития рассматриваемого региона, охватывающий
венд, кембрий и ордовик, является одним из важнейших эпизодов форми�
рования складчатой структуры южного обрамления Сибирской платфор�
мы. Структуры рассматриваемой территории, по мнению ряда авторов,
представляют собой коллаж террейнов различной геодинамической при�
роды, аккретированных к Сибирскому континенту. В составе террейнов
различаются фрагменты островной дуги, активных континентальных ок�
раин, турбидитовых бассейнов, континентальных склонов и шельфов.

Островодужный структурно�вещественный комплекс представлен ду�
нит�перидотитовой (цакирский комплекс), габбро�норитовой (зунгольский
комплекс), диорит�тоналит�плагиогранитовой (джидинский комплекс)
формациями, а также формациями натровых базальтов�риолитов и крем�
нисто�карбонатно�терригенной (хохюртовская свита и хасуртинская тол�
щи объединенные).
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Образования китойкинского метаморфического, моностойского габ�
брового, зунмуринского диорит�гранитового и малобыстринского щелоч�
носиенитового комплексов, по�видимому, являются структурно�веществен�
ными комплексами активных континентальных окраин. Структурно�веще�
ственные комплексы турбидитовых бассейнов, континентальных склонов
и шельфов представлены отложениями боксонской серии нерасчлененной,
куналейской, темникской, джидинской и астайской свит.

Один из этапов активных аккреционных процессов, сопровождаемых
мощным метаморфизмом, падает на ордовик. Об этом свидетельствуют
изотопно�геохронологические данные по метаморфитам Хамар�Дабана.

В девон�карбоновый этап продолжалось закрытие Палеоазиатского
океана, сопровождавшееся коллизионными процессами. В это же время
происходило скучивание фрагментов раннепалеозойских образований и
осадков среднепалеозойских остаточных палеобассейнов (удунгинская
микститовая толща).

В позднем палеозое на коре континентального типа, образованной в
результате среднепалеозойской коллизии, формируется Западно�Забай�
кальский вулкано�плутонический пояс. Зарождение вулкано�плутониче�
ского пояса произошло в процессе вовлечения данного участка земной коры
в зону воздействия мантийного плюма [34, 84], под влиянием тепло� и флю�
идопотока которого происходили активные преобразования земной коры,
реализовавшиеся, вероятно, на разных участках этого пояса по следующе�
му сценарию:

В зоне интенсивного флюидопотока происходит относительно быстрый
прогрев земной коры и ее интенсивное плавление. Избыточное давление, воз�
никающее при переходе значительного объема горных пород в жидкую фазу,
компенсируется активным вулканизмом. В процессе вулканической деятель�
ности формируется мощная (несколько километров) толща, сложенная поро�
дами гунзанской, татауровской, унгуркуйской и тамирской свит.

После некоторой энергетической разрядки, произведенной вулкани�
ческими процессами, продолжающий функционировать флюидопоток
выводит фронт плавления в верхние горизонты земной коры, приводя к
повторному плавлению этих магматических пород. В процессе кристалли�
зации расплавов происходит формирование пород бичурского комплекса.
Динамика флюидопотока носит пульсирующий характер, что фиксируется
фазовыми соотношениями пород комплекса.

По периферии мантийного плюма, под воздействием аномального теп�
лового потока и растущих астеносферных выступов (мантийных диапиров),
при подчиненной роли флюидопотока разворачиваются длительные эволю�
ционные процессы разогрева, метаморфизма и гранитизации пород земной
коры, а также выгибания этой пластичной массы по форме мантийного диа�
пира. В результате этих процессов формируются породы улан�бургасского
комплекса метаморфического, слагающие зональные гранитогнейсовые валы
(Хамар�Дабанский, Заганский, Моностойский, Бургутуйский и др.), с харак�
терными для этих структур положительными гравитационными аномалиями.

Активная стадия развития Западно�Забайкальского вулканно�плутони�
ческого пояса завершилась в раннем триасе небольшим по объему внедре�
нием интрузий щелочных гранитоидов куналейского комплекса и извер�



жением вулканитов чернояровской свиты. Как считают Б. А. Литвиновский
[54] и И.В. Гордиенко [30], щелочные породы образовались из тех же эво$
люционирующих сиенитовых (монцонитовых) расплавов, что и пермские
субщелочные гранитоиды, но в условиях поступления глубинных фтор$ и
щелочесодержащих флюидов.

Длительная регрессивная стадия развития мантийного плюма продол$
жала оказывать свое влияние на рифтогенные процессы в течение мезозоя.
В пределах Западно$Забайкальского вулкано$плутонического пояса, по
мере кристаллизации и остывания, плутоны, сложенные гранитоидами
бичурского комплекса, испытывали тенденцию к сокращению своего объе$
ма и проседанию их апикальных частей. Это нашло отражение в формиро$
вании пологих юрских депрессий, выполненных терригенно$вулканоген$
ными образованиями ичетуйской серии, терригенными образованиями
тугнуйской и галгатайской свит. По границам относительно стабильных
гранитогнейсовых валов нарастало напряжение, разгрузка которого сфор$
мировала систему разломов преимущественно сбросового характера. Вдоль
этой системы разломов образовалась цепочка впадин, выполненных ниж$
немеловыми континентальными отложениями гусиноозерской серии и вул$
каногенными образованиями хилокской свиты. Интрузивный магматизм
этого этапа проявлен весьма локально и выразился внедрением раннеюр$
ских гранитоидов гуджирского и нижнемеловых карбонатитов халютин$
ского комплексов.

На южной окраине Сибирской платформы в мезозое формируется Ир$
кутская впадина, выполненная юрскими терригенными образованиями
байкальской серии.

В начале кайнозойского этапа в районе господствуют условия текто$
нической стабильности, формируются поверхности выравнивания, реликты
которых сохраняются на плоских водоразделах хр. Хамар$Дабан. В олиго$
цене, судя по возрасту наиболее древних отложений танхойской свиты,
происходит заложение Байкальской рифтовой зоны. Формирование риф$
товой зоны связано с воздействием на литосферу мантийного плюма и с
коллизией Евро$Азиатского и Индостанского континентов [85]. Предпо$
лагается, что на раннем этапе развития зоны преобладал активный рифто$
генез, связанный с тепловым воздействием мантийного плюма и его расте$
канием, проявившимся в образовании сводового поднятия и базальтовом
вулканизме. Скорость раскрытия Байкальского рифта, по результатам вы$
сокоточных измерений методами спутниковой геодезии с использованием
аппаратуры навигационной системы GPS, за трехлетний период наблюде$
ний составила 4,5 ± 1,2 мм/год в юго$восточном направлении [37].
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Территория листа М�48, начиная с ХХ в., является одним из рудных
районов Забайкалья, сохраняющим рудоперспективное значение и в на�
стоящее время. Здесь известны месторождения и проявления: угля камен�
ного и бурого, торфа, железных руд, титана, свинца, цинка, молибдена,
вольфрама, алюминия, россыпного золота, урана, флюорита, апатита, квар�
ца керамического, огнеупорных глин, силлиманита, волластонита, диоп�
сида, флогопита, графита, лазурита, нефрита, строительных материалов,
сырья для каменного литья, глин буровых, глин красочных, мирабилита,
подземных вод и лечебных грязей. Кроме того, имеются проявления таких
видов полезных ископаемых как: горючий газ, редкие металлы, редкозе�
мельные элементы, золото рудное, исландский шпат, пирит, стронций и
барий, химически чистые известняки, фосфорит, пегматит керамический,
кианит, тальк, цеолиты и яшма.

Основное значение в экономике региона имеют месторождения угля,
россыпного золота, флюорита, нефрита и строительных материалов.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ГОРЮЧИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

Горючие полезные ископаемые представлены проявлением горючего газа,
месторождениями и проявлениями каменных и бурых углей, месторождени�
ем торфа. Проявление горючего газа приурочено к кайнозойским осадкам
Южно�Байкальской впадины. Угольные месторождения приурочены к мезо�
зойским и кайнозойским отложениям. Основные месторождения угля при�
урочены к отложениям гусиноозерской серии и тугнуйской свиты.

ГАЗ  ГОРЮЧИЙ

Газовые грифоны вдоль восточного побережья оз. Байкал известны с
1775 г. Впервые они нанесены на карту И. Д. Черским в 1877–1880 гг., де�
тально описаны при поисках нефти В. Д. Рязановым в 1907–1909 гг., про�
водившим геологические маршруты, проходку мелких шурфов и скважин
ручного бурения. На протяжении ХХ столетия при поисках нефти пред�
принимались в основном геоморфологические и геофизические исследо�
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вания, проходка нескольких скважин механического бурения (за предела�
ми листа) глубиной до 2800 м. Одна из скважин (Посольская), расположен�
ная в 5 км севернее рамки листа, имела дебит порядка 10 000 м3/сут горю�
чего газа [181].

Вопрос об источнике газа имеет давнюю историю. Ранее преобладали
мнения о мезозойском и даже палеозойском возрасте байкальских углево�
дородов. Высказывалось предположение об их неорганическом происхож�
дении. Сейчас большинство исследователей рассматривает в качестве га�
зогенерирующей толщи кайнозойские отложения Байкальской впадины,
мощность которых достигает 6–8 км (по геофизическим данным). При ре�
ализации международной программы «Байкал�бурение», в 1997 г. были по�
лучены образцы газогидратсодержащей породы, в которых установлено
наличие газогидратов метана. По мнению ряда исследователей, Байкал как
глубоководное озеро существует не менее 6–7 млн лет. На протяжении это�
го периода в глубоких котловинах Байкала происходила лавинная седимен�
тация, обеспечившая поступление большого количества органических ос�
татков, что обусловило высокую потенциальную продуктивность на угле�
водороды этих отложений.

Группа грифонов Посольская (I�5�2) представляет собой группу есте�
ственных выходов газа (грифонов) в акватории оз. Байкал и залива Сор.
Дебит отдельных грифонов достигает 1,1 дм3/мин. Состав газов из грифо�
нов преимущественно метановый (СН4 – до 94 %).

УГОЛЬ  КАМЕННЫЙ

Месторождения и проявление каменного угля приурочены к отложе�
ниям тугнуйской свиты и представлены Хара�Хужирским (II�2�8), Баян�
гольским (II�2�13) и Эрдэм�Галгатайским (II�6�16) месторождениями и
Левобережным (II�6�22) проявлением. По состоянию на 1.01.2006 г. в рас�
пределенном фонде находится Хара�Хужирское месторождение.

Месторождение Хара�Хужирское [255], малое по запасам, приурочено к
мезозойским отложениям одноименной впадины. На месторождении разве�
дан один пласт (Основной). Мощность пласта изменяется от 2–4 м на флан�
гах, до 26–29 м в центральной части. С поверхности до глубины 25–40 м пласт
имеет вертикальное падение с последующим постепенным выполаживанием.
По степени углефикации угли длиннопламенные, на отдельных участках пе�
реходящие к газовым. Запасы угля по состоянию на 1.01.2006 г. составляют: по
категориям А + В + С1 – 0,877 млн т; категории С2 – 0,5 млн т. Апробирован�
ные и рекомендуемые для утверждения МПР РФ по состоянию на 1.01.2003 г.
прогнозные ресурсы категории Р2 составляют 1 млн т.

Месторождение Баянгольское [104, 113], малое по запасам, представ�
лено пластом угля мощностью от 0,9 до 5,5 м. Месторождение эксплуати�
ровалось с 1936 по 1969 г. Из�за неблагоприятных горнотехнических усло�
вий неотработанным остался Мылыхейский участок Северного Поля с за�
пасами на 1.01.2006 г. по категориям В + С1 – 1,39  млн т.

Эрдэм�Галгатайское месторождение и Левобережное проявление рас�
положены в центральной части Тугнуйской депрессии.
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Месторождение Эрдэм�Галгатайское [278], крупное по запасам, при�
урочено к восточному крылу одноименной мульды. Угленосные отложе�
ния слагают вытянутую в широтном направлении синклинальную струк�
туру (13 × 4 км), осложненную разрывными нарушениями. Месторождение
состоит из шести пластов и нескольких линз угля мощностью от 0,5 до
18,9 м. Глубина залегания пластов изменяется от 100 до 520 м. По степени
углефикации угли длиннопламенные и газовые. По сложности геологичес�
кого строения месторождение относится ко второй группе. По горнотех�
ническим условиям отработка возможна только шахтным способом. Запа�
сы угля по состоянию на 1.01.2006 г. по категориям А + В + С1 – 652 млн т,
забалансовые – 52 млн т.

УГОЛЬ  БУРЫЙ

Месторождения и проявление бурого угля приурочены к отложениям
гусиноозерской серии нижнего мела и танхойской свиты олигоцен�миоце�
нового возраста. Они представлены Загустайским (I�5�38), Гусиноозерским,
Окино�Ключевским, Сангинским (II�2�10), Ахаликским (I�1�10) промыш�
ленными, Краснояровским (I�6�33), Переемнинским (I�4�3), Эрхирикским
(I�6�7), Лысогорским (I�6�17), Госзаводским (I�6�18), Мухинским (I�6�24)
непромышленными месторождениями и Гильберинским (I�5�19) проявле�
нием. По состоянию на 1.01.2006 г. в распределенном фонде находятся уча�
стки: Загустай 1–2 Загустайского месторождения; Холбольджинский Цен�
тральный Гусиноозерского месторождения; Пласт № 2 Окино�Ключевского
месторождения.

На территории листа М�48 находится крупнейший в Западном Забай�
калье Гусиноозерский угленосный район, расположенный в пределах од�
ноименной впадины, который включает два месторождения бурого угля:
Загустайское и Гусиноозерское.

Загустайское месторождение [325], среднее по запасам, приурочено к
одноименной мульдообразной структуре. Всего вскрыто 22 угольных плас�
та, которые образуют четыре сближенные группы (снизу): загустайскую,
селенгинскую, среднюю и верхнюю. Интервалы между пластами варьиру�
ют от 3 до 50 м. Мощности рабочих пластов составляют 0,9 – 12,1 м. По
степени углефикации угли месторождения высокозрелые бурые, местами
близкие к длиннопламенным и даже газовым. Запасы по месторождению
на 1.01.2006 г. составляют: категорий А + В + С1 – 126,38 млн т, в том числе
для разрезов категорий А + В + С1 – 4,35 млн т и категорий С2 – 6,87 млн т.
По состоянию на 1.01.2006 г. на месторождении отрабатывается участок За�
густай 1–2, с запасами А + В + С1 – 1,279 млн т.

Гусиноозерское месторождение занимает значительную площадь на по�
бережье Гусиного озера и включает девять участков, представляющих собой
самостоятельные объекты для открытой: Баин�Зурхенский Северный
(II�5�16), Баин�Зурхенский Центральный (II�5�20), разрез Холбольджинский
(II�5�23), Холбольджинский Центральный (II�5�22), Холбольджинский Северный
(Цайдам) (II�5�25) и подземной: Гусиноозерская Шахта (II�5�12), Верхняя группа
пластов (II�5�13), Холбольджинский южный (II�5�29), Тамчинский (Шахта № 3)
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(II�5�26) отработки. Общие запасы угля по месторождению на 1.01.2006 г. ка�
тегорий А + В + С1 – 438,2 млн т, категории С2 – 267,0 млн т, забалансовые –
59,7 млн т. По величине запасов все участки, за исключением Холбольджин�
ского Центрального и Холбольджинского Южного, относятся к малым мес�
торождениям. Все участки месторождения сходны по строению и составу уг�
лей. Ниже дано краткое описание одного участка.

Месторождение Гусиноозерское, участок Холбольджинский Централь�
ный – среднее по запасам месторождение бурого угля [211, 326]. Всего вы�
явлено 18 кондиционных пластов мощностью от 0,7 до 21 м. Пласты слож�
ные, в каждом имеются прослои пустых пород. По степени углефикации
угли месторождения высокозрелые бурые (Б3). Зольность безводного угля
7–30,5 %. Общее количество серы в сухом топливе от 0,18 до 0,35 %. Обога�
тимость углей трудная, выход концентрата с содержанием золы 10 % – 60–
75 %. Ниже отметки 400–430 м отработка возможна только подземным спо�
собом. Запасы по участку на 1.01.2006 г. категорий А + В + С1 – 308,6 млн т,
С2 – 69,5 млн т, забалансовые – 2,48 млн т.

Месторождение Окино�Ключевское [173, 292] приурочено к мульдо�
образной структуре размером 7 × 3 км, расположенной в пределах одно�
именной впадины. Всего выявлено 10 пластов мощностью 0,1–7,6 м. Про�
мышленную ценность представляют четыре пласта. Пласты удалены друг
от друга и рассматриваются как самостоятельные месторождения малые по
запасам: Пласт № 2 (III�6�4), Пласт «Кишиневский» (III�6�5), Пласт
«Смоленский» и «Таманский» (III�6�10). Пласты, сложные по строению и не�
выдержанные по простиранию, залегают на глубинах от 5–8 до 477 м. По
степени углефикации угли высокозрелые бурые (Б3), местами переходные
к длиннопламенным. По обогатимости относятся в основном к трудной и
очень трудной категории. Горнотехнические условия месторождения слож�
ные из�за большой глубины отработки (в среднем 105 м). Общие запасы
угля на 1.01.2005 г. составляют: категорий А + В + С1 – 127,7 млн т; С2 –
69,5 млн т. В настоящее время отрабатываются верхние горизонты участка
Пласт № 2, с запасами категорий А + В + С1 – 0,69 млн т.

Месторождение Сангинское [169, 223], малое по запасам, приурочено
к одноименной котловине. Всего выявлено 11 пластов и большое количе�
ство отдельных линз. Пласты имеют сложное строение. Запасы подсчита�
ны по семи пластам, сравнительно выдержанным по мощности и про�
стиранию. Мощность пластов изменяется от 1,3 до 28,2 м. По степени уг�
лефикации угли месторождения высокозрелые бурые (Б3), местами длин�
нопламенные. Месторождение эксплуатировалось. В настоящее время на�
ходится в Государственном резерве. Запасы угля по состоянию на 1.01.2006 г.
категорий А + В + С1 – 15,3 млн т, забалансовые – 47,4 млн т. Апробиро�
ванные и рекомендуемые для утверждения МПР РФ на 1.01.2003 г. прогноз�
ные ресурсы категории Р1 составляют 20 млн т.

Месторождение Ахаликское [89, 293], среднее по запасам, расположе�
но в Тункинской впадине. Площадь месторождения составляет около 56 км2.
Угленосность приурочена к отложениям танхойской свиты олигоцен�мио�
ценового возраста. Уголь типично бурый, характеризуется слабой степенью
углефикации и высокой насыщенностью лигнитизированными раститель�
ными остатками. Линейный коэффициент вскрыши в среднем по место�
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рождению составляет 5,6. Запасы по состоянию на 1.01.2006 г. составляют:
категорий А + В + С1 – 657,7 млн т; забалансовые категорий А + В + С1 –
660,5 млн т.

Месторождение Переемнинское [407], относящееся к разряду малых
непромышленных, приурочено к отложениям танхойской свиты. По каче�
ству угли сопоставимы с углями Ахаликского месторождения. Месторож�
дение расположено в природоохранной зоне оз. Байкал, в непосредствен�
ной близости от его побережья. Запасы исключены из Государственного
баланса как бесперспективные для промышленного освоения.

В пределах Иволгино�Удинской впадины известны Краснояровское сред�
нее, Эрхирикское, Лысогорское, Госзаводское, Мухинское малые месторожде�
ния бурого угля. Ввиду малой мощности пластов, большой глубины их за�
легания, мощных безугольных прослоев и сложных горнотехнических ус�
ловий, запасы месторождений отнесены к забалансовым.

Кроме указанных месторождений и проявления бурого угля, на терри�
тории листа выделяется перспективная угленосная Санагинская Котлови�
на с апробированными и рекомендованными для утверждения МПР РФ по
состоянию на 1.01.2003 г. прогнозными ресурсами категории Р2 в количе�
стве 5 млн т.

ТОРФ

Месторождение торфа Большой Калтус (I�5�1), крупное по запасам,
приурочено к болотным голоценовым отложениям Усть�Селенгинской деп�
рессии [160]. Мощность торфяной залежи достигает 8 м. Торф травянис�
тый, слаборазложившийся. По состоянию на 1.01.2006 г. месторождение
учтено балансом с запасами категории А – 17,34 млн т. Торф пригоден как
топливо, для приготовления агрохимических смесей и для извлечения гу�
миновых кислот.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ  МЕТАЛЛЫ

Черные металлы представлены: месторождениями и проявлениями
железа и титана; пунктами минерализации железа, марганца, хрома и тита�
на; шлиховыми ореолами хромита и ильменита; шлиховым потоком хро�
мита; вторичными геохимическими ореолами марганца и титана.

Железо представлено двумя непромышленными месторождениями,
15 проявлениями и тремя пунктами минерализации. По генезису выделя�
ются четыре типа железорудной минерализации: метаморфический, скар�
новый, осадочный и вулканогенно�осадочный. В основном оруденение
относится к метаморфическому и скарновому генетическим типам. Оруде�
нение метаморфического типа развито в пределах Шарыжалгайского выс�
тупа фундамента Сибирской платформы.
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Шарыжалгайская железорудная минерагеническая зона на территории
листа M�48 представлена Байкальским (I�2�2) непромышленным место�
рождением и рядом предварительно оцененных проявлений: Бильчирским
(I�1�1), Хундейгольским (I�1�2), Самсалтинским (I�1�3), Пушным (I�1�6), Ша�
ражалгинским (I�2�1), Горелым (I�2�3). Железорудная минерализация этой
минерагенической зоны однотипна и представляет собой типичные желе�
зисто�кремнистые образования (железистые кварциты), метаморфизован�
ные в руды, со специфическим минеральным составом: кварц, магнетит и
гиперстен.

Месторождение Байкальское [164], среднее по запасам, объединяет пять
участков: Центральный, Дугуйсин, Задойская Грива, Промежуточный и
Лево�Сарамский. Рудные тела на месторождении имеют пластообразную
или линзовидную форму. Протяженность их изменяется от 300 м до 3,2 км,
мощность от 2 до 20 м, максимум 60 м. Руды представлены средне� и круп�
нозернистыми магнетитовыми кварцитами, в той или иной степени фель�
дшпатизированными, и полевошпат�пироксен�кварц�магнетитовыми кри�
сталлосланцами. Эти разновидности связаны между собой взаимными пе�
реходами. Содержания железа в рудах изменяется от 15 до 45 %, фосфора –
0,01–0,03 %, серы – менее 0,65 %. Руды легкообогатимы. Общие забалан�
совые запасы железа по Байкальскому месторождению категорий С1 + С2 –
305,9 млн т. Прогнозные ресурсы категории Р1 – 90,4 млн т.

К скарновому генетическому типу относится малое непромышленное
месторождение Майдан, участки I и II (I�6�51) и ряд проявлений: Безымян�
ское (I�2�37), Мысовское�1 и 2 (I�4�2), Хушты�Халзанское (I�5�34), «Правый
борт руч. Вольфрамовый» (II�1�1) и Сарыбагырское I, II, III (II�5�44) железо�
рудной скарново�магнетитовой рудной формации; проявления – Ундур�
Хосурское (I�5�27) и Удунгинское (I�5�35) кремнисто�гематит�магнетитовой
рудной формации.

Малое месторождение железа Майдан (участки I и II), представлено
двумя линзообразными телами скарнов [316] в карбонатных породах тем�
никской свиты. Максимальные размеры рудных тел составляют 100 × 15 м
в плане и 50 м по падению. Рудные тела крутопадающие. Скарны сложены
магнетитом, кальцитом, амфиболом, пироксеном и серпентином. Среднее
содержание железа в скарнах составляет 40–52,29 %, пятиокиси фосфора –
1,2 %, серы – 0,4 %. Запасы месторождения категории С1 – 0,11 млн т же�
леза отнесены к забалансовым.

Проявления железа Ундур�Хосурское [132] и Удунгинское [152] при�
урочены к пластообразным и линзообразным субсогласным телам магне�
тит�гематит�кварцевых руд среди карбонатных пород удунгинской толщи.
Протяженность рудных тел от 490 до 1800 м при мощности 4–14 м. Наряду
со сравнительно крупными телами, выявлен ряд мелких линзообразных тел,
как субсогласных, так и секущих. Руды содержат 31–45 % железа общего,
при содержании серы до 0,07 % и фосфора до 0,52 %. Отмечается повы�
шенное содержание бора (0,6–0,7 %).

Проявление Цайдам (III�5�17) является единственным представителем
осадочного генетического типа и принадлежит к бурожелезняковой ооли�
товой рудной формации [252]. Оно представлено бурожелезняковыми кон�
крециями в основании пачки конгломератов убукунской свиты. Мощность
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рудного горизонта изменяется от 1 до 3 м. Содержание железа в конкреци�
ях до 41,29 %. Практического интереса проявление не представляет.

Вулканогенно�осадочный генетический тип представлен проявлени�
ем Тархотуйское (III�5�13). Оруденение приурочено к горизонту (25–30 м)
кварц�гематитовых сланцев [241], залегающих в толще метавулканитов
позднего палеозоя. Метавулканиты местами преобразованы в кварц�сери�
цитовые и хлоритовые сланцы. Кварц�гематитовые сланцы темно�серые,
до черных, тонкополосчатые, состоят из кварца и гематита. Распределение
гематита неравномерное. Содержание железа в сланцах низкое, редко дос�
тигает 48–50 %. Практического интереса не представляет.

Пункты минерализации железа: Без имени (I�1�8), Холяторский (I�4�6) и
Тархотуй I (III�5�15) практического интереса не представляют, ввиду невысо�
кого содержания полезного компонента и незначительных размеров минера�
лизованных участков.

Марганец представлен на территории листа пунктом минерализации и
вторичным геохимическим ореолом.

Пункт минерализации марганца (I�2�5) приурочен к двум буграм в Тун�
кинской Впадине, сложенным пористым травертином [412]. Высота их до
2 м, размеры в поперечнике около 20 м. Травертин содержит линзы и слой�
ки мощностью до 25 см, пропитанные псиломеланом и вадом. Содержание
окиси марганца в этих линзах до 7–11 %. Практического интереса не пред�
ставляет.

Вторичный геохимический ореол (0,5–3 %) марганца (II�5�15) выяв�
лен на левобережье р. Удунга. Природа его не ясна.

Хром. Известен один пункт минерализации хрома, четыре шлиховых
ореола и один шлиховой поток.

Пункт минерализации Оронгодойский (II�1�15) приурочен к массиву
серпентинитов цакирского комплекса [171]. Хромит образует редкие шли�
ровые выделения длиной до 25 см и шириной 5–10 см. Практического ин�
тереса не представляет.

Повышенные содержания хромита в аллювиальных отложениях отме�
чаются вблизи выходов ультраосновных пород цакирского комплекса и
представлены шлиховыми ореолами (II�1�17, II�1�24, III�2�2, III�2�9) и
шлиховым потоком (II�1�12).

Титан. Известно одно непромышленное месторождение титана, 10 про�
явлений, один пункт минерализации, два шлиховых и один вторичный гео�
химический ореол. По генезису титановое оруденение относится к магма�
тическому типу, апатит�титано�магнетитовой габбро�анортозитовой руд�
ной формации.

В Слюдянском титан�апатит�лазурит�флогопитовом рудном узле, вхо�
дящем в состав Хамардабанской минерагенической зоны, сосредоточена
большая часть проявлений титана: Устьевое (I�2�6); Комарское (I�2�8); Та�
лая (I�2�9); Большой Бурутуй (I�2�17); Асямовское (I�2�24); Мало�Быстрин�
ское (I�2�26); Поперечное (I�2�39); Малая Осиновка (I�3�4). Часть прояв�
лений несет повышенные концентрации ванадия. Титановое оруденение
генетически связано с габброидами моностойского комплекса. Руды, пре�
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имущественно вкрапленные, сложены ильменитом и магнетитом. Мощ�
ности рудных тел от 2 до 135 м, протяженность от 40 до 1600 м. Содержания
оксида титана в бедных вкрапленных рудах – 2,5–3,6 %, густовкраплен�
ных – 6–8,3 %, сливных – 10,68–12,23 %.

Месторождение Арсентьевское, среднее по запасам (II�5�7), проявле�
ние Верхне�Зуйское (II�5�8) и пункт минерализации Оронгойский (I�5�22),
генетически связанные с габброидами первой фазы бичурского комплек�
са, расположены в пределах Гусино�Удинской минерагенической зоны.
Основные рудные минералы представлены магнетитом и ильменитом.
В рудах Арсентьевского месторождения [161] в небольших количествах при�
сутствуют сульфиды: пирит, пирротин, халькопирит, марказит и пентлан�
дит; часто отмечаются апатит и зеленая шпинель. На месторождении вы�
делено 17 рудных зон мощностью 11–300 м и протяженностью 132–1040 м.
В пределах этих зон выделяется более 90 тел вкрапленных, густовкраплен�
ных и сливных руд. Содержание оксида титана (%) во вкрапленных рудах –
3–7, густовкрапленных – 7–15, сливных – 10–18. Содержание железа (%)
соответственно 10–25, 20–40 и 30–55. Наиболее распространены вкрап�
ленные руды. Забалансовые запасы Арсентьевского месторождения кате�
горий С1 + С2 составляют: титана – 3,5 млн т (при бортовом содержании
оксида титана 4 %); железа – 17,8 млн т (при среднем содержании Fe2O3

20,78 %); пятиокиси фосфора – 2,9 млн т (при среднем содержании 2,39 %),
пятиокиси ванадия – 69,6 тыс. т (при среднем содержании 0,058 %).

Проявление Иройское II (II�4�22) приурочено к контакту монцонитов
бичурского интрузивного комплекса с кристаллическими известняками
темникской свиты. Рудные тела представляют собой крутопадающие жилы
или вытянутые штокообразные тела [344]. Мощность рудных тел 12–35 м,
в раздувах до 40–45 м, протяженность достигает 120 м. Руды преимуще�
ственно сливные. Минерализация представлена магнетитом, титаномагне�
титом и ильменитом. По данным химического анализа, содержание окси�
да титана в рудах составляет 5–10 %, оксида железа 50–55 %.

Шлиховые ореолы ильменита (I�5�10) и (I�5�11) установлены в пляж�
ных отложениях оз. Байкал. В связи с их расположением в природоохран�
ной зоне оз. Байкал, низкими содержаниями и малыми размерами, прак�
тического значения не имеют.

Вторичный геохимический ореол титана (II�5�30) приурочен к монцо�
нитам бичурского комплекса. Содержание титана до 1,2 %.

ЦВЕТНЫЕ  МЕТАЛЛЫ

Цветные металлы представлены: месторождениями молибдена, вольфра�
ма, алюминия и свинца; проявлениями меди, свинца, цинка, молибдена, воль�
фрама и алюминия; пунктами минерализации меди, свинца, цинка, никеля,
молибдена, вольфрама, олова и алюминия; шлиховыми ореолами галенита и
молибденита; шлиховыми потоками молибденита и касситерита; вторичны�
ми геохимическими ореолами меди, цинка, молибдена и олова.

Медь. Медная минерализация представлена двумя проявлениями, девятью
пунктами минерализации и одним вторичным геохимическим ореолом.
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Проявления меди Алтачейское (II�6�30) и Кударинское (III�6�22) гидро�
термального постмагматического плутоногенного генезиса, молибден�медно�
порфировой рудной формации, располагаются в Тамирской флюорит�мед�
но�молибденовой минерагенической зоне. В ее пределах по совокупности
прямых и косвенных поисковых признаков выделяется Кударинский медно�
молибденовый прогнозируемый рудный узел, включающий Кударинское про�
явление меди и молибдена [136]. Участок проявления сложен гранитоидами
бичурского комплекса, среди которых отмечаются ксенолиты раннепалеозой�
ских габброидов и вулканитов тамирской свиты. На рудопроявлении выделя�
ются два штокверка: Северный и Южный. Породы в пределах штокверков
окварцованы, участками калишпатизированы и грейзенизированы. В составе
рудных минералов (%): халькопирит (1–2), пирит (до 3), ильменит (1), рутил
(1), реже встречаются магнетит, гематит, халькозин, борнит, ковеллин, сфале�
рит, галенит, молибденит. В зоне окисления (мощностью до 20 м) развиты ма�
лахит, азурит, хризоколла и ковеллин. Оруденение в целом бедное, распреде�
лено неравномерно. В Северном штокверке содержание меди составляет (%)
0,06–0,5 (среднее 0,26), молибдена – 0,006–0,01; в Южном штокверке – меди
от 0,06 до 0,3 (среднее 0,14), молибдена – 0,003–0,005. Повышенные содержа�
ния молибдена тяготеют к краевым частям штокверка. Из сопутствующих эле�
ментов отмечено серебро (до 1 г/т) и золото в двух пробах (0,05 и 0,1 г/т). Пер�
вичные сульфидные руды с содержанием меди 0,1–0,2 % прослежены до глу�
бины 130 м, глубже содержание меди падает до 0,05–0,06 %.

Пункт минерализации меди Габбровое (III�6�26) представлен равномер�
ной тонкой вкрапленностью пирита и халькопирита в габброидах моно�
стойского комплекса [295]. Пункт минерализации меди Мало�Куюкский
(III�6�24) приурочен к жиле кварца с халькопиритом и малахитом в грани�
тоидах бичурского комплекса [425]. Содержания меди по спектральному
анализу не превышают 1 %.

Другие пункты минерализации меди, расположенные в различных ми�
нерагенических зонах, представляют собой мелкие минерализованные уча�
стки скарнового: (II�1�18), Заречный (II�6�8), Монгольский (III�3�19) и гид�
ротермального: Уругудеевский (I�1�27), Торейский (III�3�2), Зарманский
(III�4�15), Правый склон долины р. Желтура (III�4�19), генезиса с содер�
жанием меди до 3 %.

Кроме проявлений и пунктов минерализации, на территории листа
известен вторичный геохимический ореол (III�5�6) с содержанием меди
0,02–0,3 %.

Свинец представлен на территории листа одним непромышленным
месторождением, одним проявлением, семью пунктами минерализации и
одним шлиховым ореолом. Месторождение и проявление относятся к гид�
ротермальному постмагматическому плутоногенному генетическому типу,
к полиметаллической колчеданной рудной формации.

Месторождение Тарбагатайское (III�1�4), малое по запасам, [324, 402]
и проявление Хамнейское (III�2�14) [313, 89] расположены в Джидинской
минерагенической зоне. Более детально изучено Тарбагатайское месторож�
дение. В районе месторождения, из двух десятков участков свинцово�цин�
кового оруденения, лишь два (рудные тела № 1 и № 6) представляют неко�
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торый промышленный интерес. Рудное тело № 1 изучено пятью канавами
и шахтой глубиной 50 м с рассечками на уровнях 25 и 50 м, а также тремя
скважинами колонкового бурения. Проходка шахты и скважин установила
резкое сокращение размеров рудного тела и интенсивности оруденения с
глубиной: на горизонте 50 м рудное тело вообще не фиксируется, выработ"
ками вскрыта лишь убогая рудная вкрапленность. Рудное тело имеет лин"
зовидную форму. Длина его около 50 м, мощность от десятков сантиметров
до 10 м. Минерализация распределена неравномерно. Содержание свинца
достигает 15,67 %, цинка – 8,53 %, меди – 0,3 %, серебра – 308 г/т, обнару"
живаются следы золота. Минеральный состав руд: галенит, сфалерит, реже
блеклые руды, пирит, арсенопирит, серебро и золото.

Забалансовые запасы Тарбагатайского месторождения составляют:
свинца – категорий В + С1 = 1,9 тыс. т; цинка – В + С1 = 1,87 тыс. т; меди –
В = 0,12 тыс. т и серебра – В + С1 = 11,65 т.

Пункты минерализации свинца: Нарын"Ичетуйский (II"4"27), Бурел"
ский (II"4"36) Верхнехуртугинский (III"2"6), Хуртугинский (III"2"10),
Баянгольский (III"3"4) приурочены к зонам дробления на контактах изве"
стняков и сланцев с гранитоидами бичурского комплекса. Содержание
свинца не превышает 4 %.

Ара"Армакский (II"3"7) и Мало"Камышевский (II"5"38) пункты ми"
нерализации представлены кварцевыми жилами с редкой вкрапленностью
галенита. Содержание свинца в них не превышает 1 %.

На территории листа известен один шлиховой ореол галенита (II"1"16)
с весовым содержанием.

Цинк. На данной площади имеются три пункта минерализации и семь
вторичных геохимических ореолов цинка (I"5"21), (I"5"25), (II"6"4),
(II"6"5), (II"6"28), (III"5"8), (III"6"15). Пункты минерализации цинка ха"
рактеризуются невысокими содержаниями и незначительными размерами:
Нарын"Ичетуй"II (II"4"28), Правый борт р. Унэтэ (II"1"20) Мойстовский
(III"2"4).

Никель представлен одним пунктом минерализации Уленгинский
(III"2"55), расположенным в Джидинской минерагенической зоне. Оруде"
нение приурочено к линзообразному телу серпентинизированных перидо"
титов с неравномерной гнездово"вкрапленной сульфидной минерализаци"
ей. Содержания никеля – до 1 %.

Молибден. На территории листа известно два крупных и четыре малых
месторождения, 19 проявлений, 11 пунктов минерализации, один шлиховой
поток, шесть шлиховых и два вторичных геохимических ореола. Молибдено"
вое оруденение концентрируется в трех минерагенических зонах: Джидинской,
Гусино"Удинской и Тамирской. Месторождения и проявления относятся к
гидротермальному постмагматическому плутоногенному генетическому типу.
Выделяются молибденовая порфировая, молибденовая кварцевая грейзено"
вая и вольфрам"молибденовая грейзеновая рудные формации.

Молибденовая порфировая формация представлена Мало�Ойногорским
(III"2"37) и Жарчихинским (I"6"50) крупными; Первомайским (III"2"43),
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Долон�Модонским (III�2�52) и Чемуртаевским (III�2�13) малыми место�
рождениями и рядом проявлений: Колобковским (I�6�42); Куналей I и II
(I�6�57); Куналей III (I�6�55), Леоновским (I�6�58); Надеино (I�6�52); Но�
вопавловским (II�5�40); Харитоновским (II�6�9) и Водораздельным (На�
рын�Ичетуйским) (II�4�30). По состоянию на 1.01.2005 г. Государственным
балансом учитываются запасы Мало�Ойногорского месторождения, Пер�
вомайское месторождение отработано.

Месторождение Мало�Ойногорское [242, 243] представляет собой руд�
ный штокверк, локализованный в основных эффузивах хохюртовской сви�
ты, в эндоконтактовых и надинтрузивных частях штокообразных тел гра�
нит�порфиров гуджирского комплекса. Реже оруденение встречается в скар�
нах и вмещающих кремнистых породах. Рудное поле месторождения
находится в узле пересечения северо�западного и северо�восточного раз�
ломов. Рудный линейный штокверк представлен сетью разноориентиро�
ванных прожилков кварц�молибденитового состава (иногда с пиритом) и
молибденитового мономинерального состава, отдельными зонами с вкрап�
ленным молибденитом. Прожилковые зоны и зоны с вкрапленным оруде�
нением образуют рудную зону мощностью 250–520 м и протяженностью
более 1,5 км. Минеральный состав руд: молибденит, пирротин, пирит, реже
халькопирит, шеелит, арсенопирит, сфалерит, магнетит, ильменит, галенит,
буланжерит. Рудные тела оконтуриваются по результатам опробования.
Мощность рудных тел изменяется от 10 до 120 м. Из околорудных измене�
ний отмечаются слабопроявленные калишпатизация, грейзенизация, скар�
нирование, ороговикование и биотитизация. Запасы молибдена категорий
А + В + С1 составляют 154,9 тыс. т, при среднем содержании 0,051 %. Запа�
сы попутных компонентов: триоксида вольфрама (шеелит) категорий
А + В + С1 составляют 122,6 тыс. т, при среднем содержании 0,04 %; рения –
категорий А + В + С1 – 2,5 т, при среднем содержании 0,01 г/т. Месторож�
дение находится в нераспределенном фонде.

Молибденовая кварцевая грейзеновая рудная формация представлена
непромышленным малым месторождением Студенческое (III�3�1) и рядом
проявлений: Хамбинское (II�5�4), Шено�Байдан (II�6�15), Шалоты
(II�6�17), Ходжертуйское (III�2�30), Хасуртинское (III�2�47), Гуджертуйское
(III�6�25), Ивановское (Улан�Ганга) (III�6�23), Тамирское (III�6�21).

Месторождение Студенческое (Улейгчинское) [302]. На площади его
развиты метаморфические сланцы удунгинской толщи, прорванные гра�
нитами и граносиенитами бичурского интрузивного комплекса. Сланцы
смяты в сложные складки северо�западного простирания (270–330°) с кру�
тыми углами падения крыльев (45–80°) на юго�запад и северо�восток.
К контакту метаморфических пород и гранитов приурочено штокообраз�
ное тело гранит�порфиров, гуджирского(?) интрузивного комплекса, вы�
тянутое в северо�западном направлении. Гранит�порфиры участками ка�
таклазированы, дроблены. По зонам дробления отчетливо проявились про�
цессы грейзенизации. В экзоконтакте гранитного массива бичурского
комплекса сланцы окварцованы, серицитизированы, местами ороговико�
ваны и послойно пронизаны кварцем. Из жильных пород на месторожде�
нии широкое развитие получили микродиориты, диоритовые порфириты,
гранит�аплиты, кварцевые порфиры и кварц�молибденитовые жилы.
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Кварц�молибденитовые жилы и прожилки локализуются в экзоконтакте
штокообразного тела гранит�порфиров и образуют в сланцах рудное поле
площадью около 6 км2. Очень редко кварц�молибденитовые жилы встре�
чаются в гранитах бичурского комплекса. На месторождении известно бо�
лее 30 рудных жил, из них 12 характеризуются промышленным содержани�
ем молибдена. Простирание жил субширотное (260–300°), падение поло�
гое, на юг. Мощность жил от 0,1 до 0,3 м, только жила № 1 имеет среднюю
мощность 0,43 м. Протяженность жил 100–200 м. Морфология их очень
сложная, часто встречаются ответвления, коленообразные изгибы, разду�
вы и пережимы. Все это осложняется большим количеством пострудных
сбросовых нарушений. Контакты жил с вмещающими породами четкие и
подчеркиваются оторочкой грейзенизированных пород мощностью до 3 см.
Жилы сложены кварцем, отмечаются мусковит, полевой шпат. Рудные ми�
нералы представлены молибденитом и пиритом, редко встречаются вис�
мутин, вольфрамит, халькопирит, сфалерит, галенит, пирротин и рутил. Из
вторичных минералов обычно присутствуют лимонит, серицит, повеллит и
медная зелень. Молибденит образует неравномерную крупночешуйчатую
вкрапленность в жилах и сериях сближенных прожилков. Внимания на ме�
сторождении заслуживают жилы № 1, 3, 20, 34 со средним содержанием
молибдена 0,16–0,6 %. Ориентировочные запасы молибдена в кварцевых
жилах оцениваются в 200–300 т. Как уже указывалось, кроме кварцевых жил
на месторождении отмечаются серии сближенных кварцевых прожилков и
минерализованные зоны. Среднее содержание молибдена в прожилках со�
ставляет 0,146 %. Из минерализованных зон наибольший практический ин�
терес представляет зона № 1, расположенная на северо�западном фланге
рудного поля. Зона приурочена к тектоническому нарушению северо�вос�
точного простирания. Длина зоны 500 м, ширина 19 м. Содержание молиб�
дена 0,084 %. Месторождение не оконтурено ни с поверхности, ни на глу�
бину. Авторские запасы [302] сульфидного молибдена категорий С1 + С2 оце�
ниваются в 1,6 тыс. т. Запасы не утверждены. Ревизионные работы,
проведенные на месторождении в 1959 г. А. П. Карабулькиным, показали,
что в молибдените содержатся рений, теллур и селен. Среднее содержание
рения 15 г/т, теллура 33 г/т и селена 4 г/т.

Вольфрам�молибденовая грейзеновая рудная формация представлена
тремя проявлениями: Сайд (III�1�3), Бороктинское (III�2�7), Унтатское
(III�2�11).

На проявлении Сайд [126] молибден�вольфрамовое оруденение при�
урочено к грейзенам, грейзенизированным гранитам и дайкам микрогра�
нитов гуджирского комплекса. Основное оруденение представлено шток�
верком прожилково�вкрапленного типа. Оруденение неравномерное. Сред�
невзвешенное содержание молибдена по рудному телу составляет 0,076 %,
трехокиси вольфрама – 0,11 %. Более бедная минерализация встречается
во вмещающих грейзенизированных гранитах.

Многочисленные пункты минерализации: Лутошка (II�1�2), Без име�
ни (II�1�9), Хамар�Дабанский (II�2�9), Цаган�Нуринский (II�2�14), Усть�
Урминский (II�4�8), Урминский (II�4�13), Халгатуйский (II�4�24), Барун�
Буринханский (II�4�35), Водораздельный (III�1�9), Сохатинский (III�3�23),
Бадмена (III�6�16) представлены молибденитовой минерализацией, при�
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уроченной к кварцевым жилам и прожилкам, местами образующими не�
большие штокверки.

Кроме вышеперечисленных месторождений, проявлений и пунктов
минерализации известны: шлиховой поток (II�2�5); шлиховые (I�5�31),
(I�6�1), (II�2�2), (II�2�3), (III�1�1) и вторичные геохимические (III�6�13),
(III�6�20) ореолы.

Вольфрам. Вольфрамовое оруденение в основном локализуется в Зака�
менском и Булуктай�Харацайском рудных узлах, входящих в состав Джи�
динской минерагенической зоны. Вольфрам представлен тремя рудными
и тремя россыпными месторождениями, одним проявлением и тремя пун�
ктами минерализации: Без имени (II�5�33), Левый борт реки Зун�Ойкогор
(III�2�57) и Байбинский (III�3�12). По состоянию на 1.01.2005 г. Государ�
ственным балансом учтены пять месторождений, в том числе два рудных –
Инкурское (III�3�42) и Холтосонское (III�3�41), в которых сосредоточена
основная часть запасов вольфрама.

Месторождения и проявления относятся к гидротермальному постмаг�
матическому плутоногенному генетическому типу. Выделяются две рудные
формации: гюбнерит�сульфидно�кварцевая березитовая и олово�вольфра�
мовая кварц�грейзеновая.

Гюбнерит�сульфидно�кварцевая березитовая штокверковая рудная
формация представлена Инкурским, крупным по запасам, месторождени�
ем [377, 406]. Месторождение приурочено к экзоконтакту Первомайского
массива гранитов гуджирского комплекса с вмещающими кварцевыми ди�
оритами джидинского комплекса и осадочно�эффузивными образования�
ми нижнего кембрия. Рудное поле месторождения находится на юго�за�
падном крыле Джидинского синклинория, осложненного разноориенти�
рованными разломами и выходами гранитоидных интрузий. Оруденение
локализовано в основном в кварцевых диоритах джидинского комплекса,
секущихся кварцевыми и полевошпат�кварцевыми жилами и прожилка�
ми. Часть штокверка в виде полосы шириной 50 × 150 м и длиной 500–600 м
в юго�восточной части рудного поля залегает в метаморфических сланцах
хохюртовской свиты. Штокверковая зона имеет протяженность 2,3 км, мак�
симальную ширину 950 м. Оруденение генетически связано с гранитоида�
ми гуджирского комплекса. Штокверк представляет собой систему разно�
ориентированных кварцевых прожилков, приуроченных к зонам интенсив�
но дробленных пород. Мощность прожилков от нескольких мм до 1–3 см,
реже 10–15 см. Простирание их преимущественно северо�восточное и ши�
ротное с крутым падением на юго�восток и юг. Состав рудных прожилков:
кварц, гюбнерит, мусковит, сфалерит, галенит, блеклая руда, шеелит, бе�
рилл, молибденит, айкинит, реже минералы меди. Выделяются участки, обо�
гащенные флюоритом. Рудные тела оконтурены по результатам химиче�
ского анализа. Околорудные изменения: серицитизация, окварцевание,
флюоритизация, калишпатизация, биотитизация. Месторождение отраба�
тывалось в 1976–1996 гг. Разработка месторождения прекращена из�за не�
рентабельности работ в рыночных условиях. По состоянию на 1.01.2005 г.
месторождение находится в нераспределенном фонде. Оставшиеся запасы
составляют: категорий А + В + С1 – 179,2 тыс. т триоксида вольфрама, при
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среднем содержании 0,148 %; категории С2 – 19,2 тыс. т WO3. Забалансо�
вые запасы – 32,9 тыс. т WO3.

Гюбнерит�сульфидно�кварцевая березитовая жильная формация пред�
ставлена Холтосонским месторождением, средним по запасам [87, 386, 422].
Месторождение представлено серией кварц�гюбнеритовых жил, залегаю�
щих преимущественно в кварцевых диоритах джидинского комплекса. На
площади месторождения, составляющей 8 км2, известно около 150 жил.
Балансовые запасы триоксида вольфрама учтены по 70 жилам, из которых
семь жил (4�26, 28�бис, 103, 252, 253, 177 и 110) содержат около 75 % всех
запасов месторождения. По элементам залегания жилы месторождения
разделяются на четыре группы:

1. Широтные жилы, падающие на юг под углом 45–60°. Эти жилы при�
урочены к трещинам скалывания и составляют около 70 % от общего коли�
чества рудных тел.

2. Широтные жилы с падением на север под углом 60–80°, приурочен�
ные к трещинам скалывания. Известны две такие жилы.

3. Жилы северо�западного простирания с падением на юго�запад под
углом 35–60°. Составляют около 20 % от общего количества жил и выпол�
няют трещины разрыва, реже скалывания.

4. Жилы северо�восточного простирания с падением на юго�восток под
углом 50–80°. Составляют около 10 % от общего количества рудных тел и
приурочены в основном к трещинам разрыва.

Форма рудных тел на месторождении полностью подчинена характеру
выполняемых трещин. Длина жил достигает 500–1000 м. Установленная
протяженность жил по падению составляет 450–800 м. Средняя мощность
отдельных жил от 0,5 до 2,5 м. Большинство рудных тел выдержано как по
простиранию, так и по падению. Местами наблюдается расщепление жил
на ряд прожилков, пережимы до нескольких сантиметров и раздувы до 10–
12 м по мощности. Контуры рудных тел во всех случаях четкие.

По минеральному составу и соотношениям между собой на месторож�
дении выделяются пять типов жил, соответствующих определенным эта�
пам вольфрамовой минерализации. Микроклиновые жилы с бериллом,
характеризующие первый этап вольфрамовой минерализации, пользуются
ограниченным развитием. Основная масса их сложена микроклин�перти�
том (до 95 %), среди которого в виде неравномерно рассеянной вкраплен�
ности отмечаются кристаллы берилла, флюорита, реже гюбнерита, гале�
нита, пирита и халькопирита. Эти жилы характеризуются низкими содер�
жаниями трехокиси вольфрама (сотые доли процента) и не имеют
самостоятельной промышленной ценности.

Наибольшее промышленное значение имеют кварц�гюбнеритовые
жилы второго и третьего этапов минерализации, содержащие около 95 %
всех запасов трехокиси вольфрама. Жильные минералы представлены мо�
лочно�белым кварцем, серицитом, флюоритом, триплитом, микроклином
и очень редко бериллом. Рудные минералы – гюбнеритом, шеелитом, блек�
лой рудой, сфалеритом, галенитом и халькопиритом. Гюбнерит является
преобладающим рудным минералом и встречается в виде неравномерно
рассеянной вкрапленности или гнездовых скоплений. Содержание трех�
окиси вольфрама в жилах достигает 10 %. Среднее содержание по отдель�
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ным жилам – от 0,7 до 1,2 %. В целом по месторождению содержание трех�
окиси вольфрама составляет 0,77 %. В вольфрамовом концентрате присут�
ствуют флюорит со средним содержанием 4,84 %, свинец – 0,9 %, цинк –
0,7 % и медь – 0,5 %. Особенностью кварц�родохрозитовых жил (четвер�
тый этап вольфрамовой минерализации) является повышенное содержа�
ние сульфидов железа, свинца, цинка и меди. Содержание меди в них до�
стигает 1,05 %, цинка – 0,29 %, обычно присутствуют серебро до 1872 г/т и
золото – 0,6 г/т. Жилы этого этапа имеют полосчатое строение, обуслов�
ленное тонким чередованием полос, сложенных родохрозитом, сульфида�
ми и кварцем с гюбнеритом. Содержание трехокиси вольфрама в этих жи�
лах не превышает 0,1 %.

Жилы роговикового кварца (пятый этап минерализации) встречаются
часто, но ввиду низкого содержания трехокиси вольфрама промышленно�
го значения не имеют.

Околожильные изменения вмещающих пород выражаются в берези�
тизации, пиритизации, серитизации, реже в окварцевании и флюоритиза�
ции. Мощность оторочек измененных пород не превышает 0,3 м.

Холтосонское месторождение эксплуатируется с 1939 г. По неполным
данным, до 1961 г. здесь было добыто 32,8 тыс. т вольфрамового концент�
рата и переработано около 3052 тыс. т руды при среднем содержании тре�
хокиси вольфрама 0,79 %. Разработка месторождения прекращена из�за не�
рентабельности работ в рыночных условиях. По состоянию на 1.01.2005 г.
месторождение находится в нераспределенном фонде. Оставшиеся запасы
составляют: категорий А + В + С1 – 13,2 тыс. т WO3, при среднем содержа�
нии 0,635 %; категории С2 – 2,55 тыс. т WO3. Забалансовые запасы состав�
ляют 0,56 тыс. т WO3.

В 2006 г. завершается переоценка месторождения, в результате которой
будет разработано ТЭО постоянных кондиций Холтосонского месторож�
дения. С использованием новых кондиций будет произведен подсчет и ут�
верждение в ГКЗ РФ балансовых запасов месторождения и даны рекомен�
дации по лицензированию месторождения.

Малое месторождение Булуктайское (III�3�24) [266, 284] является пред�
ставителем гюбнерит�сульфидно�кварцевой березитовой формации. Мес�
торождение приурочено к трубообразному телу брекчий с гидротермаль�
ным кварцевым цементом, содержащим вкрапленность шеелита, гюбне�
рита, берилла, молибденита и разнообразных сульфидов. В примыкающей
к «трубке» кольцевой брекчированной зоне, развито штокверковое оруде�
нение, представленное сетью разноориентированных кварцево�рудных
прожилков и жил. Булуктайское месторождение эксплуатировалось с 1938
по 1942 г. Вначале старательской артелью была организована добыча воль�
фрамового концентрата, а с 1941 г. Джидинским комбинатом производи�
лась добыча молибдена. Было добыто 210 т 51�процентного молибденово�
го концентрата. Запасы месторождения категорий С1 + С2 в количестве
9,2 тыс. т WO3 и 1,48 тыс. т молибдена сняты с учета ГБЗ в 1990 г.

В радиусе 15 км от Булуктайского месторождения выявлено более 30
участков развития кварцевых жил и штокверковых зон, известных как про�
явления и пункты минерализации вольфрама, молибдена, меди, золота,
урана, флюорита и др.
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Олово�вольфрамовая кварц�грейзеновая рудная формация представ�
лена проявлением Утуликское (I�2�46) [315]. Приурочено к субширотной
зоне дробления в метаморфических породах шубутуйской свиты, насыщен�
ной дайками и мелкими штоками гранит�порфиров и онгонитов битуджи�
динского комплекса. Рудопроявление изучено только редкими поверхност�
ными горными выработками на площади 0,7 км2. Выделяются три струк�
турно�морфологических типа оруденения (трубообразные тела брекчий,
штокверки и кварцевые жилы). Трубообразные тела брекчий (выявлены два
тела: 190 × 160 и 140 × 60 м в плане) приурочены к пересечениям разломов.
Оруденение связано с гидротермальным кварцевым цементом, содержащим
вкрапленность вольфрамита, касситерита и разнообразных сульфидов,
среднее содержание WO3 0,7 %. Вокруг тел брекчий развит штокверковый
тип оруденения, представленный редкой сетью кварц�касситерит�воль�
фрамитовых, кварц�касситеритовых, кварц�топазовых, кварц�полевошпат�
топазовых с бериллом и кварц�карбонат�сульфидных прожилков. Мощ�
ность прожилков от 0,1 до 5 см. Их густота до 1–3 шт. на 1 м полотна канав.
Содержание полезных компонентов в бороздовых пробах составляет сотые
и тысячные доли %. В трещинах субширотного и северо�западного прости�
рания развита серия кварц�вольфрамитовых жил, с кристаллами вольфра�
мита до 30 × 20 × 5 мм, среднее содержание WO3 1 %. Всего выявлены четы�
ре жилы, мощность которых изменяется от 5 до 20 см.

Россыпные месторождения относятся к генетическому типу современ�
ных россыпей и представлены аллювиальными: руч. Инкур (III�2�31), руч.
Малый Холтосон (III�2�46) и делювиальной Инкурской (III�2�39) россы�
пями вольфрамита и гюбнерита. По состоянию на 1.01.2005 г. эти место�
рождения учтены балансом. Месторождение руч. Инкур находится в рас�
пределенном фонде. Запасы россыпей составляют:

Руч. Инкур по категории С1 – 5,45 тыс. т и категории С2 – 1,93 тыс. т WO3;
Руч. Малый Холтосон,  забалансовые – 0,468 тыс. т WO3;
Инкурская делювиальная россыпь по категории С1 – 0,592 тыс. т WO3.

Олово. Известно два пункта минерализации, два шлиховых потока и
два вторичных геохимических ореола (III�5�5), (III�5�10) с содержанием
олова до 0,1 %.

Мало�Байбинский (III�3�10) и Тореантинский (III�3�11) пункты мине�
рализации представлены редкой вкрапленностью касситерита в пегмати�
товых жилах. Содержание олова 0,7–3,15 %. Размер кристаллов кассите�
рита до 1,5 см по длинной оси.

Шлиховые потоки касситерита отмечаются в полях развития гранито�
идов битуджидинского (II�1�10) и зун�муринского (II�2�1) комплексов.

Алюминий. В качестве сырья для получения глинозема рассматриваются
два непромышленных месторождения нефелиновых сиенитов. Кроме место�
рождений известны одно проявление нефелиновых сиенитов и два пункта
минерализации. Боргойское (II�4�40), Боцинское (III�4�13) средние по запа�
сам месторождения и Нижне�Ичетуйское (III�4�9) проявление сосредоточе�
ны в Боргойском кианит�нефелиновом рудном узле, входящем в состав Гуси�
но�Удинской минерагенической зоны. По генезису все они относятся к маг�
матическому типу нефелиновой щелочной рудной формации.
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Месторождение Боргойское [196] приурочено к штокообразному телу
нефелиновых сиенитов боргойского комплекса позднего палеозоя, залега�
ющему среди метаморфизованных эффузивов гунзанской свиты. Размер
массива в плане 1,2 × 2,5 км, он вытянут в северо�восточном направлении.
Нефелиновые сиениты серые среднезернистые, часто гнейсовидные, мес�
тами порфировидные и пегматоидные породы. Сложены они (%) калинат�
ровым полевым шпатом (до 60), альбитом (5), нефелином (15–25), рибе�
китом, эгирин�авгитом (до 10) и биотитом (5–10). Акцессорные минера�
лы: титан�авгит, сфен, апатит, монацит; вторичные – хлорит, либнерит.
Наблюдается частая перемежаемость разновидностей нефелинсодержащих
пород, как в плане, так и в разрезе. Отмечаются дайки диоритовых порфи�
ритов, мелкозернистых нефелиновых сиенитов, тингуаитов. Рудными яв�
ляются тела порфировидных и пегматоидных эгириновых сиенитов. Сред�
нее содержание глинозема – 19,75 %, кремнезема – 56,2 %. Запасы катего�
рии С2, в количестве 42,8 млн т глинозема отнесены к забалансовым.
Разработка месторождения может осуществляться открытым способом при
заложении двух карьеров: северного – 158,7 млн т и южного – 157,5 млн т
руды. Объем вскрыши будет составлять 112,6 млн т, коэффициент рудонос�
ности – 0,90. Технологические пробы Боргойского месторождения иссле�
довались на обогатимость и получение кондиционных концентратов в ин�
ститутах ВАМИ, ИРГИРЕДМЕТ и лаборатории электрометаллургии
ВСФАН. Проведенные испытания дают основание полагать, что наиболее
целесообразной является переработка руд спеканием концентрата, пред�
варительно химически обогащенного, с известняками в присутствии вос�
становителя. При этом варианте обеспечивается извлечение 89 % глинозе�
ма, содержащегося в исходном материале.

Геологическое строение Боцинского месторождения аналогично Бор�
гойскому. На месторождении подсчитаны запасы руды нефелиновых сие�
нитов по категории С1 в количестве 50 млн т. [185]. По данным химическо�
го анализа, среднее содержание (%) в рудах глинозема – 21,7, кремнезе�
ма – 57, суммарного окисла железа – 5,79, щелочей – 11,66.

Пункты минерализации (I�2�40) и (I�2�41) приурочены к коре выветрива�
ния, проявленной в виде линзовидных прослоев бурых глин в подошве по�
крова неогеновых базальтов. Мощность прослоев – 0,5–1 м. Содержание гли�
нозема, по результатам химического анализа штуфных проб – 30–50 %.

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, РАССЕЯННЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Группа редких металлов и редкоземельных элементов на изученной тер�
ритории представлена проявлениями и пунктами минерализации берил�
лия, лития, ниобия и тантала, редкоземельных элементов, шлиховыми
ореолами монацита. Редкометалльно�редкоземельная минерализация наи�
более широко проявлена в Хамар�Дабанской и Гусино�Удинской минера�
генических зонах.

Редкие металлы (без подразделения) представлены двумя проявления�
ми и тремя пунктами минерализации, преимущественно пегматитового
генетического типа, редкометалльной пегматитовой рудной формации.
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Проявление Зубкогон (I�2�44) приурочено к полю пегматитовых жил
среди биотитовых гнейсов с прослоями известняков [374]. Выявлено во�
семь жил альбитовых и одна альбит�сподуменовых пегматитов. Мощность
жил 0,5–7 м, протяженность 50–300 м, простирание преимущественно се�
веро�западное, угол падения от 10 до 90°. Литиевая минерализация пред�
ставлена сподуменом, литиевыми слюдами и фосфатами лития; бериллие�
вая – бериллом; тантал�ниобиевая – колумбитом; оловянная – касситери�
том; аномальные содержания рубидия и цезия обусловлены изоморфной
примесью в калиевом полевом шпате и слюдах. Химическим анализом пег�
матитов определены содержания: LiO от 0,7 до 1,27 %, BeO до 0,5 %, Ta2O5 –
0,006 %, Nb2O5 – 0,008 %.

Проявление Большое Уругудеевское (I�1�24) приурочено к пегматито�
вым жилам мощностью 2,5–18 м и протяженностью 20–50 м среди амфи�
болитов, гнейсов и кристаллических известняков [105]. Для пегматитов
характерно развитие альбитизации, грейзенизации и циннвальдитизации.
Часто наблюдается зональное строение жил. Содержание окиси бериллия
в пегматитах варьирует от 0,01 до 0,56 % (химический анализ); ниобия – от
0,01 до 0,3 %, лития – от 0,01 до 1 % (спектральный анализ).

Пункты минерализации приурочены к отдельным жилам пегматитов –
Уточкина Падь (I�6�3) и зонам грейзенизации – Ара�Буректайский
(II�3�3), Дабхар (II�4�37).

Бериллий. Бериллиевая минерализация представлена тремя проявле�
ниями и четырьмя пунктами минерализации, которые сосредоточены в двух
минерагенических зонах: Хамар�Дабанской и Гусино�Удинской. Выделя�
ются пегматитовый и фельдшпатолитовый генетические типы.

Пегматитовый генетический тип редкометалльной пегматитовой руд�
ной формации представлен проявлением Сутойское�II (II�5�11) [330]. Про�
явление приурочено к пегматитовым жилам мощностью от 0,1 до 0,87 м и
протяженностью до 0,8 км, залегающих в граносиенитах бичурского комп�
лекса. Содержание бериллия в пегматитах варьирует от 0,003 до 0,83 %.

Фельдшпатолитовый генетический тип представлен двумя проявлени�
ями: Урминским (II�4�12) бертрандит�фенакит�флюоритовой фельдшпа�
толитовой и Убур�Таширским (II�4�15) бертрандит�фенакитовой кварц�се�
рицитовой рудных формаций. Сравнительно лучше изучено Урминское
проявление [405]. На проявлении выявлено 23 рудных тела. Протяженность
рудных тел 50–160 м, средняя мощность 0,6–3,14 м, глубина распростра�
нения оруденения около 210 м. Рудные тела сложены кварц�полевошпато�
выми, полевошпатовыми и кварцевыми метасоматитами, содержащими в
переменных количествах бертрандит и гельвин, отмечается также циркон,
рудный минерал, касситерит. Среднее содержание окиси бериллия в руд�
ных телах варьирует от 0,131 до 0,852 %.

Пункты минерализации бериллия (I�1�26), Шубутуйский (I�2�42), Рас�
соха (I�2�43), Чанданский (III�4�17) приурочены к пегматитовым жилам.

Литий. Литиевая минерализация представлена двумя проявлениями и
тремя пунктами минерализации. Наиболее широко она проявлена в Ха�
мар�Дабанской минерагенической зоне.
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Нарин�Гольское (I�2�45) проявление [138] относится к пегматитовому
генетическому типу, редкометалльной пегматитовой рудной формации.
Жильное поле редкометалльных пегматитов имеет длину 3,5 и ширину 1 км.
Всего в его пределах выявлено 26 пегматитовых тел протяженностью от 50
до 250 м при мощности от 0,4 до 18,5 м. По минеральному составу жил вы�
деляются два главных минеральных комплекса: 1 – микроклин�альбито�
вый с малым количеством колумбита и касситерита; 2 – сподумен�микро�
клин�кварцевый с мусковитом и турмалином, где главными минералами
являются (%) сподумен до 30–50, микроклин – 20–30 и кварц – 20–30. По
результатам химических анализов, содержание редких элементов в споду�
мен�микроклин�кварцевых пегматитах составляет: окиси лития 0,6–2,18 %,
окиси бериллия до 0,049 %, окиси рубидия 0,087–0,090 %, окиси цезия
0,009–0,016 %, пятиокиси тантала 0,001–0,005 %, пятиокиси ниобия 0,007–
0,015 %.

Проявление Биту�Джидинское (II�1�8) магматического генезиса, ред�
коземельно�редкометалльной апогранитовой рудной формации приурочено
к массиву амазонитовых гранитов одноименного комплекса, залегающему
среди кварц�слюдистых сланцев [200, 285]. Массив имеет размеры 4 × 1,6 км
и вытянут в меридиональном направлении. Литиевая минерализация свя�
зана в основном с циннвальдитом. Содержание циннвальдита, образую�
щего отдельные пластинки и гнездообразные скопления размером от 3 до
50 мм, достигает в амазонитовых гранитах 10 %. В среднем содержание оки�
си лития в амазонитовых гранитах составляет 0,122 %.

Пункты минерализации (I�1�19), (I�1�25), (II�4�32) приурочены к жи�
лам пегматитов и пегматоидных гранитов. Содержание лития в них колеб�
лется от 0,1 до 0,6 % (спектральный анализ).

Тантал и ниобий. Тантало�ниобиевая минерализация представлена дву�
мя пунктами минерализации. Они располагаются в Гусино�Удинской ми�
нерагенической зоне. Ичетуйский (II�4�25) пункт минерализации приуро�
чен к дайкам гранит�порфиров, а Нарынский�II (II�4�33) – к маломощной
пегматитовой жиле.

Редкие земли (без подразделения). Редкоземельная минерализация при�
урочена к Гусино�Удинской и Хамар�Дабанской минерагеническим зонам
и представлена тремя проявлениями, пятью пунктами минерализации маг�
матического и пегматитового генетических типов, а также двумя шлихо�
выми ореолами (II�2�4) и (II�3�1) с весовыми содержаниями монацита.

Проявление Аршанское (I�6�44) редкометалльно�редкоземельной кар�
бонатитовой рудной формации [252] представляет собой три сближенных
тела редкоземельных карбонатитов размерами 250 × 75, 80 × 50 и 75 × 50 м
в плане. Бурением установлено выклинивание карбонатитов на глубине 25–
50 м. Границы карбонатитов с вмещающими породами неровные и нечет�
кие. Руды характеризуются брекчиево�полосчатой текстурой, обусловлен�
ной обломками вмещающих пород и полосчатым распределением рудных
минералов в кальцитовой основной массе. Они сложены кальцитом, фло�
гопитом, биотитом, бастнезитом, барито�целестином, стронцианитом,
монацитом, флюоритом, магнетитом и гематитом. Содержание в карбона�
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титах суммы оксидов редких земель цериевой и иттриевой групп (с преоб�
ладанием цериевой) изменяется от 0,87 до 7,64 %. Оруденение имеет не�
значительные размеры и отнесено к бесперспективным.

Проявление Боцийское (III�4�18) [117] редкоземельно�редкометалль�
ной апогранитовой формации приурочено к краевой части гранитоидного
массива. В гранитах и граносиенитах отмечается альбитизация и слабое оп�
лавикование. Площадь проявления – 0,5 км2. Оруденение характеризуется
аномальной радиоактивностью. Всего выявлено 13 аномалий. Минерали�
зация представлена монацитом, бериллом, тантало�колумбитом, ксеноти�
мом, ортитом и пирохлором. Спектральным анализом бороздовых проб в
измененных гранитах определены содержания (%):  лантана – до 0,6, це�
рия – 0,3, иттербия – 0,03, иттрия – 0,6, ниобия – 0,03–0,06, лития – 0,1–
0,3, урана – 0,1, тория – 0,03.

Проявление Сухартый (I�1�21) редкометалльной пегматитовой форма�
ции приурочено к пегматитам и пегматоидным гранитам [358], слагающим
серию тел неправильной, линзовидной формы среди мраморов. Мощность
тел от 20–30 см до 8 м. В зонах эндоконтактов они лимонитизированы, ге�
матитизированы и содержат повышенную концентрацию редкоземельных
элементов. Оруденелые участки имеют гнездообразную форму размером
до 1 м и характеризуются повы-шенной радиоактивностью. Таких гнезд на
проявлении отмечено около 10. По результатам химического анализа, сум�
ма редких земель составляет 0,19–0,76 %.

Пункты минерализации (I�1�17), (I�1�20), Зун�Алцакский (II�3�11)
приурочены к пегматитовым жилам; Б�Мыкертский (I�5�14), Бояновский
(II�4�39) – к зонам альбитизации и грейзенизации.

БЛАГОРОДНЫЕ  МЕТАЛЛЫ

Благородные металлы на территории листа представлены: россыпны�
ми месторождениями золота; проявлениями рудного золота и серебра; пун�
ктами минерализации золота, серебра и платины; шлиховыми ореолами и
потоками золота; вторичными геохимическими ореолами и потоками зо�
лота и серебра. Золотодобыча в настоящее время имеет большое значение в
экономике региона. В связи с составлением специальной дополнительной
прогнозно�минерагенической карты на золото, серебро и ЭПГ, на карте
полезных ископаемых листа М�48 отражены лишь месторождения и про�
явления благородных металлов.

Золото россыпное. Известны два средних по запасам и 39 малых рос�
сыпных месторождений золота. По состоянию на 1.01.2005 г. Государствен�
ным балансом учитываются 25 месторождений: среднее – Руч. Мырген�
Шено (III�2�26); малые – Руч. Оронгодой (II�1�14), Зеринкинская (II�2�7),
Руч. Верхний Дархинтуй (III�2�1), Руч. Левый Дархинтуй (III�2�3), Алтан�
Желга (III�2�5), Руч. Хайхот (III�2�20), Барун�Нарынское (III�2�24), Руч.
Убур�Инкур (III�2�29), Руч. Ивановский (III�2�34), Глафировка (III�2�36),
Руч. Ойногор (4,6–9,4 км) (III�2�44), Сухой Ключ (III�2�45), Руч. Хасур�
тый (III�2�48), Руч. Ойногор (3,4–4,6 км) (III�2�49), Руч. Ойногор (0–4 км)
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(III�2�53), Руч. Лодыженка (III�2�54), Руч. Уленга (III�2�56), руч. Зун�Ой�
ногор (III�2�58), кл. Малый Шабартай (III�2�59), Руч. Большой Шабартай
(III�2�60), Руч. Салитай (III�3�16), Руч. Барунка (III�3�17), Руч. Харацай
(III�3�18), Руч. Шугутый (III�3�20). В нераспределенном фонде находится
одно месторождение – Руч. Хайхот.

Основная часть промышленных россыпных месторождений сосредо�
точена в Джидинской минерагенической зоне и представлена пойменны�
ми, русловыми и террассовыми россыпями. На некоторых участках долин
(Мырген�Шено, Сухой Ключ, Хасурта, Уленга и Дархинтуй) выявлены не�
большие террасовые россыпи. Золотоносные россыпи обычно залегают на
небольшой глубине (от 1 до 8 м). Ширина золотоносных пластов преиму�
щественно 20–30 м, редко до 250 м. Мощность пластов изменяется от 0,2
до 1,5 м. На промышленных участках пади Мырген�Шено содержание зо�
лота сравнительно выдержанное, тогда как по другим – невыдержанное.
Установлено кустовое, струйчатое и гнездовое распределение золота. Сум�
марные балансовые запасы россыпного золота по Джидинской МЗ на
1.01.2005 г. категорий С1 + С2 составляют 0,898 т, забалансовые – 1,2 т.

Россыпь долины Мыргэн�Шено [182] с небольшими перерывами про�
тягивается на 11 км, от руч. Сухой Ключ до устья. Ширина россыпи от 40
до 250 м. Мощность торфов от 1,5 до 4,0 м. Плотик россыпи в верхней час�
ти долины залегает на глубине 4–6 м, а в приустьевой части на глубине 11–
14 м. Мощность золотоносного пласта непостоянная и изменяется от 0,6
до 2,5 м. Содержание золота в пласте варьирует от 0,2 до 5 г/м3 и более, сред�
нее – 1,5–2 г/м3. На левой аккумулятивной террасе в устье руч. Иванов�
ский разрабатывалась россыпь с содержанием до 5 г/м3. Золото обычно сла�
боокатанное. Самородки редки и не превышают 5–10 г. Встречаются золо�
тины в сростках с кварцем. Пробность золота 740–800. Россыпь с
перерывами разрабатывается с 1897 г. По имеющимся сведениям, в долине
Мыргэн�Шено добыто 1200 кг золота. По состоянию на 1.01.2006 г. по рос�
сыпи Мыргэн�Шено балансом учитываются запасы категории С2 – 5 кг
золота, при среднем содержании 0,6 г/т; забалансовые – 178 кг.

В Иркутской впадине отработанные россыпные месторождения (см. про�
гнозно�минерагеническую карту на золото, серебро и ЭПГ) сосредоточены
на северо�западном побережье Байкала. Здесь развиты россыпи двух типов:
долинные и прибрежные. Основное значение имели долинные россыпи, ха�
рактеризующиеся однотипным строением: мощность торфов от 1,5 до 2,5 м,
золотосодержащего пласта от 1–2 до 3–4 м. Золото концентрируется в подо�
шве валунно�галечных отложений с песчано�гравийным заполнителем, и в
слое выветрелых до глубины 0,5–1 м юрских конгломератов с глинистой при�
месью. Долинные россыпи: Крестовка (I�3�1), Падь Банная (I�3�10), Правая
Крестовка (I�3�11), Левая Крестовка (I�3�12), Хархактай (I�4�9), Черемшанка
(I�4�10), Падь Черная (I�4�11), Падь Жилище (I�4�12), Большие Коты (I�4�13),
Малые Коты (I�4�14), Падь Большая (I�4�15), Падь Нижняя (I�4�16). В при�
брежной полосе оз. Байкал, в приустьевых частях мелких водотоков, отраба�
тывались небольшие россыпи (I�4�17) и (I�4�18), образовавшиеся в результате
речного выноса материала и волноприбойной деятельности озерных вод.

Россыпи, расположенные в Улан�Бургасской минерагенической зоне –
Чукчанское (I�4�19) и Рассоха (I�5�40) представляют собой небольшие вы�
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положенные участки палеодолин. Эти россыпи разрабатывались в 1920�е
годы ямным и шурфовочным способами. Достоверных сведений о строе�
нии россыпей и количестве добытого золота не сохранилось.

Золото рудное. На территории листа известно 17 проявлений и 50 пунк�
тов минерализации. Рудное золото, так же как и россыпное, сосредоточено
в Джидинском рудном районе. Проявлен гидротермальный постмагмати�
ческий плутоногенный и скарновый генетические типы оруденения.

Золоторудная кварцевая формация представлена проявлениями: Водо�
пад (III�2�51), Барун�Нарын (III�2�28), Золотая Горка (III�2�32), Вирхе
(II�5�39), Зеренкинское (II�2�6), Вершинное (I�6�54), Осередыш (I�4�4),
Изгиб (I�4�7), Барун�Сальское (III�2�8), Ивановка (III�2�33), Солнечное
(III�2�38), Ойногорское (III�2�50) и Руч. Рогатый (III�1�2).

Наибольший интерес представляет проявление Водопад, приуроченное
к зоне скарнирования и дробления известняков хохюртовской свиты, с
линзами серпентинизированных гипербазитов и интрузиями гранитов.
Протяженность зоны дробления около 600 м при мощности до 80 м. В зоне
дробления выявлены три субпараллельные кварцевые жилы и прожилко�
вые зоны. Кварцевые жилы имеют мощность от 0,6 до 2,0 м и извилистые
контакты. Протяженность кварцевых жил 100–120 м. В кварце отмечается
вкрапленность арсенопирита и пирита. Содержание золота от следов до 3–
10 г/т. Размер золотин 0,05–0,1 мм. В межжильном пространстве породы
пронизаны взаимопересекающимися кварцевыми прожилками с лимони�
том и медной зеленью. Содержание золота в окварцованных породах от 0,15
до 1,5 г/т. Имеются перспективы выявления золоторудных тел на флангах
проявления. Авторами записки в 2005 г. на правом борту р. Уленга были
выявлены тела сульфидизированных (пирит, пирротин, арсенопирит, халь�
копирит) скарнов с содержанием золота до 0,7 г/т, никеля до 0,2 %, хрома
до 0,4 %, мышьяка до 0,2 %. Эти тела скарнов рекомендованы для дальней�
шего изучения.

В настоящее время на проявлении Водопад завершаются поисковые
работы, проводимые в рамках ОГХР�200. По предварительным результа�
там этих работ участок Водопад предлагается для лицензирования.

Золоторудная халцедон�кварцевая формация представлена проявлени�
ями Петропавловское (II�6�39) и Тормь (II�4�26). Более изученным являет�
ся Петропавловское проявление [285, 380]. Проявление представлено тру�
бообразным телом брекчий 380 × 250 м, прослеженным на глубину 200 м,
штокверковыми зонами прожилково�метасоматического окварцевания и
кварцевыми жилами с тонкодисперсным золотом. В геологическом строе�
нии его принимают участие рассланцованные и милонитизированные вул�
каногенные породы тамирской свиты, перекрытые конгломератами и ба�
зальтами хилокской свиты. Выделяются три стадии жильно�прожилкового
окварцевания: 1) кварц голубовато�серый халцедоновидный пятнистый не�
яснополосчатый (дорудный); 2) кварц беловато�серый адулярсодержащий
мелко�тонкозернистый полосчатый (рудный); 3) кварц прозрачный гребен�
чатый (пострудный). Кварц первой генерации слагает мощные жильные
тела массивной текстуры. Наличие золота для него не характерно и состав�
ляет десятые доли граммов на тонну, содержание серебра в 2–3 раза выше,
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чем золота. Кварц второй генерации развит преимущественно в централь�
ной части проявления. Характерной его особенностью является наличие
адуляра и полосчатая текстура. Золото в кварце образует тонкую вкраплен�
ность, нитевидные короткие микропрожилки, а также встречается в срост�
ках с гидроокислами железа. По размеру зерен золото тонкодисперсное и
пылевидное. По результатам пробирного анализа, в 108 бороздовых пробах
установлены содержания золота 0,2–8 г/т, в 34 пробах – следы; содержа�
ние серебра до 22 г/т. Прозрачный гребенчатый кварц третьей генерации
слагает тонкие прожилки, пересекающие все вышеописанные разновид�
ности кварца. Золото в нем не установлено.

Золоторудная скарновая формация представлена проявлениями Ехе�
Желгинское (III�1�5) и Енгорбойский Дабан (III�1�7). Eхе�Желгинское про�
явление [385] приурочено к ксенолиту скарнированных известняков
(30 × 40 м) среди диоритов джидинского комплекса. Скарны гранатовые,
пироксен�эпидотовые брекчированные, с густой сетью разнонаправленных
кварц�халькопиритовых, кварц�магнетитовых прожилков и гнезд. Мине�
ральный состав рудных прожилков: кварц, пирит, халькопирит, магнетит,
родохрозит, малахит. Химическим анализом в оруденелых скарнах опреде�
лены содержания: золота – от сл. до 8,8 г/т; серебра – до 39 г/т; меди – до
1,57 %. Спектральным анализом установлен вольфрам – 0,02–0,3 %.

Многочисленные пункты минерализации: Правый борт р. Цаган�Угун
(I�1�29), Правый берег р. Хангарул (I�1�30), Верховья р. Большой Уругудей
(I�1�31), Левобережье среднего течения р. Агнуль (I�1�32), Большереченский
(I�5�39), Шишковский (I�6�60), Улан�Удэнский (I�6�61), Пономаревский
(I�6�65), Аномалия 7р (I�6�66), Оронгодойский (II�1�33), Хурликский
(II�1�42), Барун�Торей 1 (II�3�15), Барун�Ульский (II�4�43), Хонхорский
(II�4�44), Мунгун�Ульский (II�4�45), Сосновский 1 (II�5�54), Сосновский 2
(II�5�55), Убурский (II�5�58), Акшанга (II�6�41), Нарсата (II�6�42), Подлопа�
тинский (II�6�43), Алтачейский (II�6�44), Сатюртинский (II�6�45), Мотнин�
ский (II�6�46), Таракщинский (III�1�10), Между рудным телом 1 и участком
«Новый» (III�1�12), Юго�восточнее горы Тарбагатай (III�1�13), Бильчирский
(III�1�15), Дархинтуйский (III�2�61), Дархинтуйский (III�2�62), Барун�Ши�
бертуйский (III�2�67), Хасурский (III�2�71), «Кл. Могильный» (III�2�72), Су�
хой Ключ (III�2�73), Хасуртинский (III�2�74), Участок Байса (III�2�75), До�
лон�Модонский (III�2�78), Уленгинский (III�2�80), Без имени (III�2�84), Ша�
бартайский (III�2�85), Харацай (III�3�28), Вершина пади Мухорская (III�3�29),
Цеже (III�3�31), Баян�Ундурский (III�4�20), Юго�Западный (III�4�22), Холо�
стуйский (III�5�25), Наростуй (III�5�28), Цайдам (III�5�29), Черная Сопка
(III�5�31), Хойцинский (III�6�28) обладают небольшими параметрами и низ�
ким содержанием золота – 0,2–0,5 г/т.

На территории листа известно 38 шлиховых (I�2�47, I�2�48, I�3�9,
I�3�13, II�1�25, II�1�26, II�1�27, II�1�29, II�1�30, II�1�31, II�1�34, II�1�35,
II�1�36, II�1�37, II�1�38, II�1�39, II�2�15, II�2�17, II�2�19, II�2�20, II�2�21,
II�2�22, II�2�23, II�2�24, III�1�11, III�1�14, III�1�16, III�2�63, III�2�65,
III�2�66, III�2�69, III�2�70, III�2�79, III�2�81, III�3�27, III�4�21, III�4�23,
III�6�36) и шесть геохимических (III�6�27, III�6�30, III�6�31, III�6�32,
III�6�33, III�6�37) потоков золота; 18 шлиховых (I�1�28, II�1�32, II�1�40,
II�2�16, II�4�42, II�5�52, III�1�17, III�1�18, III�2�64, III�2�67, III�2�76,
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III�2�77, III�2�82, III�2�83, III�3�30, III�3�33, III�5�26, III�6�38) и восемь гео�
химических (II�1�41, II�1�43, II�1�44, II�2�18, II�5�51, II�5�56, II�5�57,
II�5�59) ореолов золота.

Серебро. На территории листа известно пять проявлений, 11 пунктов
минерализации и два вторичных геохимических ореола серебра. Проявле�
ния и пункты минерализации отмечены в Джидинской, Гусино�Удинской
и Тамирской минерагенических зонах, по генезису они относятся к гидро�
термальному постмагматическому плутоногенному типу.

Золото�серебряная рудная формация представлена проявлениями Си�
бильдуйское (II�6�33) и Хулдат (III�3�15), а серебро�полиметаллическая бе�
резитовая – проявлениями Малый Мыкерт (I�5�16), Гуджир (II�1�19) и Зун�
Дабанское (III�3�14).

Проявление Хулдат, выявленное в процессе наших исследований, пред�
ставлено несколькими маломощными (0,1–0,2 м) сульфидно�кварцевыми
жилами, залегающими в зонах гидротермально�измененных пород (оквар�
цевание и аргиллизация) по сиенитам бичурского комплекса. Содержание
серебра в них достигает 860 г/т, золота – 1 г/т.

Проявление Малый Мыкерт (Санжиевское) приурочено к минерали�
зованным зонам дробления в сиенитах бичурского комплекса [107, 323].
Мощность зон 0,4–12 м, протяженность 100–200 м. В линейной коре вы�
ветривания по этим зонам отмечаются редкие жилы (до 0,2 м мощности) и
гнезда (до 0,7 м в поперечнике) галенита. По результатам бурения орудене�
ние быстро затухает с глубиной. Практически все серебро находится в изо�
морфной примеси в галените (до 200 г/т). Золото установлено лишь в пяти
пробах с содержаниями от 0,1 до 1 г/т.

Пункты минерализации: Ворсуковский (I�6�62), Правокуйтукский
(I�6�63), Атхатайский II (I�6�64), Барнашевский (I�6�67), Без имени
(II�5�53), Водораздельный (III�3�32), Вершина пади Гаврилова (III�4�24),
Гора Нарин�Хундуй (III�5�27), Старая Капчеранка (III�5�30), Могой
(III�6�34), Егоровский (III�6�35) обладают небольшими параметрами и низ�
ким содержанием серебра (до 100 г/т).

Известны два вторичных геохимических ореола (II�5�60) и (III�6�29) с
содержанием серебра до 0,1 %.

Платина. Единственный пункт минерализации платины (II�1�28) на�
ходится в Джидинской минерагенической зоне [279]. Химическим анали�
зом в гальке хромита, обнаруженной в аллювии р. Хохюрта, установлены
содержания платины 0,25 г/т, хрома 28 %.

РАДИОАКТИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ

Радиоактивные элементы на территории листа представлены проявле�
ниями урана, пунктами минерализации урана и тория.

Уран. Урановая минерализация сосредоточена в основном в Гусино�
Удинской минерагенической зоне и представлена двумя месторождения�
ми, 13 проявлениями и шестью пунктами минерализации. Выделяются три
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генетических типа: гидротермальный постмагматический плутоногенный,
гидрогенный и магматический.

Гидротермальная урановая минерализация развита в пределах мезозой�
ских вулканно�тектонических депрессий и представлена: месторождения�
ми Журавлиное (II�6�19) и Сланцевое (II�4�11); проявлениями Верхне�
Убукунское (I�5�23); Васильевское (I�5�32), Хангайское (II�4�2), Наран�I
(II�4�21), Халгатуйское (II�4�23) и Боротинское (II�5�6). Оруденение отно�
сится к урановорудной формации в аргиллизитах и полевошпатовых мета�
соматитах вулкано�тектонических структур, обычно приурочено к зонам
дробления пород. Вторичные изменения отмечаются в виде окварцевания,
калишпатизации, аргиллизации, флюоритизации, пиритизации и хлори�
тизации. Месторождения и проявления характеризуются сходными черта�
ми геологического строения.

Месторождение Журавлиное приурочено к терригенно�эффузивным об�
разованиям ичетуйской серии [166]. Продуктивная пачка сложена трахиба�
зальтами, трахиандезибазальтами и их брекчиевыми лавами, с горизонтами
конгломератов, прослоями и линзами песчаников и алевролитов. Орудене�
ние локализовано в подошвенной части разреза терригенно�эффузивных от�
ложений мощностью до 66 м, а также в пределах зон разломов и послойных
срывов. Прослежено до глубины 650 м. Основная часть оруденения локализо�
вана в шести лентообразных залежах протяженностью от 300 до 2100 м, при
ширине 50–600 м и мощности 9–42 м. Установлены также три залежи шток�
веркообразной формы размером в плане до 50 × 200 м и мощностью 20–50 м.
Содержание урана в рудах колеблется от сотых долей до 1 %, среднее – 0,078 %.
Рудные минералы представлены настураном, коффинитом, реже титанатом
урана и урансодержащим углеродистым веществом.

Гидрогенные урановые проявления относятся к терригенной рудной
формации наложенных впадин: Березовское (I�6�11), Удинское (I�6�16), Гу�
рульбинское (I�6�20), Холбольджинское (II�5�24), Угольное (I�1�13) или тер�
ригенной рудной формации палеодолин Нашитуйское (II�1�22). Проявле�
ния имеют сходные черты строения, условия локализации и характер ми�
нерализации. Благоприятной средой для отложения урана из растворов
являются песчаники и алевролиты, обогащенные углефицированными ра�
стительными остатками, бурые угли. Минерализация представлена преиму�
щественно урановыми чернями, а также солями урана, сорбированными
углефицированной органикой, кроме того, отмечаются отенит, салеит, ура�
нофан и урановые слюдки. Рудные тела представляют собой согласные на�
пластованию линзы и слои, прослеживающиеся по простиранию от пер�
вых десятков до 1800 м, при мощности от первых десятков см до 20 м. Со�
держание урана в рудах составляет в основном сотые доли процента,
максимальное – 0,86 %.

Урановое оруденение магматического генезиса представлено проявле�
нием Шалутай (I�6�14), приуроченным к дайкам карбонатитов халютин�
ского комплекса, размерами в плане до 500 × 30 м [133]. Минерализация
представлена эльсвортитом, ортитом, монацитом, баритом, стронциани�
том и бастнезитом. Содержание урана в карбонатитах достигает 0,1 %.

Пункты минерализации: Оронгодойский (I�6�53), Горхонский�I (II�4�4),
Мало�Гутайский (II�6�35), Трехречный (III�3�21), Ичетуйский (III�4�1), Вар�



135

ламовский (III
6
19) из
за малых параметров оруденения и невысоких содер

жаний урана (первые сотые доли процента) оценены отрицательно.

Торий. Единственный пункт минерализации тория Братский Ключ
(I
6
32) расположен в Гусино
Удинской минерагенической зоне [204]. Ору

денение гидротермального постмагматического плутоногенного генезиса
приурочено к зоне дробления гнейсов улан
бургасского комплекса. Отме

чается окварцевание, оплавикование и сульфидизация. Местами вмещаю

щие породы превращены во флогопит
микроклиновые породы с баритом.
Минерализация представлена цирконом, чевкинитом, флюоритом, тори

том, монацитом, бастнезитом, давидитом, баритом и гематитом. Спектраль

ным анализом в бороздовых пробах установлены Th, Ce и La (0,03–0,3 %);
Y, Mo и Li (до 0,01–0,05 %); Ba (0,1–1 %); Pb (0,01–0,15 %); Ag и Au (0,01–
0,15 г/т).

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Кальцит оптический. Единственное проявление оптического кальцита
Мыльниковское (II
5
47) [254] приурочено к трахибазальтам хилокской
свиты. Трахибазальты насыщены миндалинами, выполненными цеолита

ми и кальцитом, кроме того, кальцит служит цементом в брекчированных
лавах. Содержание кальцита составляет 2–3 %, но количество кондицион

ных кристаллов точно не установлено. Ромбоэдры исландского шпата об

разуют прозрачные или слегка желтоватые кристаллы размером от 1 × 2 до
10 × 20 см.

ХИМИЧЕСКОЕ  СЫРЬЕ

Пирит. Известно одно проявление пирита Улан
Баторское (III
2
23)
[182], представленное зоной дробления с колчеданным оруденением в
породах хохюртовской свиты. Руды с поверхности представлены брек

чиями на лимонитовом цементе, лимонитизированными тектониче

скими глинами, дроблеными лимонитизированными породами. Скв.
№ 1, на глубине 120,5–136,0 м вскрыты неокисленные полосчатые кол

чеданные руды с истинной мощностью 10 м. Количество пирита в них
составляет 50–80 %.

Флюорит. На данной территории известно одно среднее по запасам, 12
малых месторождений, 30 проявлений, 11 пунктов минерализации флюо

рита и два вторичных геохимических ореола фтора. Флюоритовая минера

лизация развита в основном в пределах Гусино
Удинской минерагениче

ской зоны. Здесь выделяются рудные узлы – Третьяковский, Таширский,
Барун
Ульский, Новопавловский (Нижнечикойский), Хурайский, Хамбин

ский, а также Баруналцакский потенциальный рудный узел.
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Третьяковский рудный узел включает малые месторождения Иволгин�
ское (I�6�35) и Третьяковское (I�6�43).

Таширский рудный узел объединяет Наранское среднее месторожде�
ние (II�4�19); малые месторождения Ара�Таширское, Уч. Таширский
(II�4�16), Убур�Таширское (II�4�18) и Хэлтэгейское (II�4�6); проявления Та�
ежное (II�4�5), Проявление 6 (II�4�7), Манятское (II�4�9), Перевальное
(II�4�20), Галтайское (II�5�21), Юбилейное (II�4�17) и Р.Т. № 13 (Наран�
ское месторождение) (II�4�14).

Барунульский рудный узел включает Барун�Ульское малое месторож�
дение (II�4�29).

Новопавловский (Нижнечикойский) рудный узел объединяет Нижне�
Чикойское (II�5�35) малое месторождение; Шинистуйское (II�5�41) и Но�
вопавловское I (II�5�42) проявления.

 Хурайский рудный узел включает Хурайское, уч. Титовый (III�3�3) и
Хурайское (III�3�6) малые месторождения; проявления Хурайское, Уч. На�
рын�Кундуйский (III�3�5), Хурайское, Уч. Верхне�Кундуйский (III�3�7).

Хамбинский прогнозируемый рудный узел объединяет малое месторож�
дение Шаральдато (II�5�5) и Верхне�Сангинское (II�5�2) проявление.

Баруналцакский потенциальный рудный узел объединяет Барун�Алцак�
ское (II�3�13), Саркетуйское (III�3�8) проявления; Барун�Торейский
(II�3�6) пункт минерализации.

В состав Гусино�Удинской минерагенической зоны входят отдельные
объекты: Харасунское (III�4�8) малое месторождение; Манжинское
(I�5�29), Верхне�Астайское (II�4�10), Одицарское (II�6�2), Номто�Шибир�
ское (II�6�7), Барыкинское (II�6�13), Сухын�Булагское (II�6�14), Цолгин�
ское (II�6�23), Енхорское (III�4�11) проявления; Нарынский (II�4�41),
Шулутский (III�4�2), Западный (III�4�10), Уч. Зорменик(III�4�14), Мало�
Дозорский (III�4�16) пункты минерализации.

В пределах Тамирской минерагенической зоны выделяются Харлунский
рудный узел, проявления Гочитское (II�6�36), а также два внемасштабных
вторичных геохимических ореола фтора (II�6�31, II�6�34). В Харлунский
рудный узел входят: малое месторождение Светлана (II�5�49); проявления
Водораздельное (II�6�37), Урто�Гуинское (II�6�38) и Хольтское (III�5�2).

В Хамардабанской минерагенической зоне известно проявление Флюо�
ритовый уч. (I�1�23).

В пределах Джидинской минерагенической зоны выделяются прояв�
ления Маринкинское (III�2�21), Цежейское (III�3�26) и пункты минерали�
зации Среднеджидотский (III�2�22), Сайчилантуйский (III�3�22), Дархин�
туйский�II (III�3�25).

По состоянию на 1.01.2005 г. Государственным балансом, в пределах лис�
та М�48, учитываются шесть месторождений – Наранское (II�4�19), Нижне�
Чикойское (II�5�35), Хурайское (III�3�6), Хэлтэгейское (II�4�6), Убур�Ташир�
ское (II�4�18) и Шаральдато (II�5�5). В распределенном фонде находятся че�
тыре месторождения – Нижне�Чикойское, Хурайское, Хэлтэгейское и
Третьяковское. Ряд месторождений – Ара�Таширское, Барун�Ульское, Ивол�
гинское, Светлана в настоящее время относятся к непромышленным.

Месторождения и проявления относятся к гидротермальному постмаг�
матическому плутоногенному генетическому типу, к флюорит�кварцевой



137

аргиллизитовой рудной формации и характеризуются близкими чертами
геологического строения, качеством и технологическими свойствами руд.

Месторождение Наранское изучено на стадии детальной разведки [313,
388]. В пределах месторождения выявлено 17 крутопадающих кварц�флю�
оритовых жил субмеридионального и северо�западного, реже субширот�
ного и северо�восточного простираний. Жилы прослежены на глубину 135–
250 м, протяженность их 300–700 м, мощность 1,5–5,5 м. Руды брекчие�
вые, местами массивные и прожилково�вкрапленные. Содержание
флюорита от 25 до 34 %. Вмещающие породы представлены граносиенита�
ми бичурского комплекса. Технологические свойства руд изучены в лабо�
раторных и полузаводских условиях [213]. Руды легкообогатимы. Балансо�
вые запасы флюорита, подсчитанные при среднем содержании в руде
31,15 %, на 1.01.2005 г. по категории А + В + С1 составляют 1621 тыс. т.
В настоящее время месторождение находится в Госрезерве.

Хурайское месторождение [100] изучено на стадии детальной разведки.
В геологическом строении месторождения принимают участие метаморфи�
ческие сланцы удунгинской толщи, лейкократовые граниты бичурского ком�
плекса и эффузивы ичетуйской серии. На контакте гранитов и эффузивов от�
мечается зона дробления северо�западного (290–300°) простирания, падаю�
щая на северо�восток под углом 50–70°. Мощность зоны 20 м. От нее отходят
многочисленные оперяющие трещины. Основная масса жил флюорита на
месторождении концентрируется в зоне дробления. Содержание флюорита
колеблется от 15 до 40 %. Разведкой выявлено более 20 жил. Самыми крупны�
ми и наиболее изученными являются жилы № 1, 5, 9. Жила № 1 имеет субши�
ротное простирание с падением на северо�восток под углом 70°. Прослежен�
ная длина жилы 700 м, мощность от 1,0 до 1,5 м. Среднее содержание флюо�
рита около 43 %. Ориентировочные запасы флюорита оцениваются в 50 тыс. т.
Жила № 5, разведанная на глубину штольнями, имеет широтное простирание
с падением на север под углом 60–65°. Морфология рудного тела сложная,
отмечаются многочисленные раздувы и пережимы, основное рудное тело ча�
сто разветвляется и сопровождается апофизами, зонами окварцевания и флю�
оритизации. Среднее содержание флюорита по рудному телу 47 %. Запасы руды
по категории С1 – 153 тыс. т, С2 – 330 тыс. т. Жила № 9 прослежена в субши�
ротном направлении на 120 м при средней мощности около 1 м. Запасы руды
по категории C2 оцениваются в 130,9 тыс. т (среднее содержание флюорита
47 %, глубина подсчета запасов 40 м).

Стронций и барий. В пределах территории известно: одно проявление
(I�6�15); два пункта минерализации (III�3�13), (I�6�47); один шлихо�
вой поток (II�3�4); четыре шлиховых ореола (II�1�13), (II�1�21), (II�3�5),
(II�5�46); три внемасштабных шлиховых ореола (I�6�49), (II�1�23),
(II�5�48); 12 внемасштабных геохимических ореолов (I�5�15), (I�5�17),
(I�5�18), (I�5�20), (I�5�24), (I�5�28), (I�5�33), (I�6�13), (I�6�21), (II�1�3),
(II�6�1), (II�6�3) этих элементов. Комплексная редкоземельно�барий�строн�
циевая минерализация сосредоточена в пределах Гусино�Удинской мине�
рагенической зоны и связана с карбонатитами халютинского комплекса.

Проявление стронция, бария и РЗЭ Халютинское (I�6�15) изучено по�
исково�оценочными работами [140]. Проявление приурочено к дайкооб�
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разному телу карбонатитов мощностью около 100 м, падающему в запад�
ном направлении под углом 30–40°. Карбонатиты прослежены бурением
на глубину 187 м, установлено их интрузивное залегание в породах улан�
бургасского метаморфического комплекса [318]. Карбонатиты являются
барий�стронциевыми рудами со средним содержанием SrO – 10,17 %, ВаО –
8,42 % и РЗЭ – 0,21 %. Руды имеют полосчатую, линзовидно�полосчатую и
брекчиевую текстуры, сложены кальцитом, барито�целестином, стронци�
анитом, магнетитом, апатитом и флогопитом. Лабораторными исследова�
ниями (ГИГХС) установлена принципиальная возможность получения гид�
роокиси стронция или углекислого стронция непосредственно из руды без
применения кислот, дорогостоящих и дефицитных реагентов. Попутно
получена известь, которая может использоваться в строительстве [151].
Прогнозные ресурсы окиси стронция оцениваются по категории Р1 –
1700 тыс. т, по категории Р2 – 1700 тыс. т, по категории Р3 – 7700 тыс. т [307].
В качестве попутного компонента оценены ресурсы окиси бария (Р1 +
+ Р2 + Р3 = 9900 тыс. т) и суммы РЗЭ (Р1 + Р2 + Р3 = 275 тыс. т). Проявле�
ние представляется весьма перспективным и рекомендуется для первооче�
редного изучения.

Известняк (химическое сырье). Химически чистые известняки представ�
лены проявлением Быстринское (I�2�34) в составе Хамардабанской мине�
рагенической зоны [412]. Проявление относится к метаморфическому ге�
нетическому типу, представлено двумя горизонтами мраморов мощностью
225 и 345 м, простирающихся в субмеридиональном направлении на рас�
стояние более 3 км. Средний химический состав мраморов (%): CaО – 53,8;
MgО – 0,7; SiO2 – 1,0; Al2O3 – 0,14; Fe2O3 – 0,17; К2О – 0,04; Na2O – 0,12;
SО3 – 0,09. По химическому составу мраморы Быстринского проявления
удовлетворяют требованиям химической, целлюлозно�бумажной, цемент�
ной и других отраслей промышленности. Недостатком их является круп�
ная зернистость.

МИНЕРАЛЬНЫЕ  УДОБРЕНИЯ  (ФОСФАТНЫЕ)

Апатит. Известно одно месторождение, четыре проявления, один пункт
минерализации апатита. Выделяются два генетических типа оруденения –
магматический и метаморфический. Оруденение магматического типа при�
урочено к Гусино�Удинской минерагенической зоне, связано с массивом
монцогаббро первой фазы бичурского комплекса и представлено Ошур�
ковским (I�6�2) месторождением. В Хамардабанской минерагенической
зоне развито оруденение метаморфического типа, представленное прояв�
лениями Слюдянского рудного узла. К ним относятся проявления, при�
уроченные к метаморфическим породам слюдянской серии: Мало�Быст�
ринское (I�2�7), Бурутуйское (Бурутуйско�Быстринское) (I�2�15), Слюдян�
ское (р. Похабиха) (I�2�20), Сюточкина Падь (I�2�31).

По состоянию на 1.01.2005 г. Государственным балансом учитывается
одно крупное по запасам месторождение – Ошурковское, находящееся в
нераспределенном фонде.
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Ошурковское месторождение относится к апатит�диорит�габброидной
рудной формации, апатитовому в апогаббровых сиенито�диоритах геоло�
го�промышленному типу. Месторождение детально разведано и подготов�
лено к эксплуатации [346]. Оно представляет собой массив субщелочных
габброидов площадью 12 км2, имеющий в плане близкую к изометричной
форму. Рудным телом является большая часть массива. Апатит на Ошур�
ковском месторождении является одним из главных породообразующих
минералов, его содержание колеблется от 3–4 до 15–20 %. Повышенные
концентрации апатита наблюдаются в меланократовых мелко� и средне�
зернистых разновидностях пород. В пределах массива выделяются несколь�
ко участков шириной от 100 до 400 м и протяженностью до 500–600 м с со�
держанием Р2О5 – 5–6 %, образующих полосу шириной 500–600 м, протя�
гивающуюся через центральную часть массива на 2,0–2,5 км. Суммарные
запасы категорий А + В + С1 до глубины 200 м составляют 108,6 млн т Р2О5

при среднем содержании 3,8 %, бортовом – 2,5 %, минимальном промыш�
ленном – 3,6 %.

Фосфорит. На изученной территории фосфоритовая минерализация
представлена Гутайским проявлением (II�6�40) и Купчинским пунктом ми�
нерализации (III�1�8), в пределах Тамирской и Джидинской минерагени�
ческих зон соответственно.

Гутайское проявление фосфоритов [317] находится на правобережье
р. Хилок и приурочено к нижнемеловым отложениям убукунской свиты.
В береговых обрывах обнажается пачка переслаивания алевролитов и пес�
чаников с маломощными (0,1–0,3 м) прослоями, линзами и желваками
фосфоритов. Общая мощность этой пачки около 200 м. Фосфориты пред�
ставляют собой бурые породы оолитового строения. Всего выявлено около
30 прослоев фосфоритов с содержанием пятиокиси фосфора в них от 5 до
26,75 %. Ценным качеством фосфоритов Гутайского проявления следует
считать высокое содержание в них пятиокиси фосфора в лимонно�ра�
створимой, наиболее легко усвояемой растениями форме, которое дости�
гает 85 % от общего содержания Р2О5. Этот показатель является важней�
шим критерием качества сырья для производства фосфоритовой муки как
удобрения.

КЕРАМИЧЕСКОЕ  И  ОГНЕУПОРНОЕ  СЫРЬЕ

Кварц керамический. Керамическое сырье представлено Усть�Кяхтин�
ским месторождением, крупным по запасам, расположенным в Тамирской
минерагенической зоне. В настоящее время месторождение относится к
непромышленным.

Месторождение Усть�Кяхтинское (III�5�9) приурочено к кварц�сери�
цитовым сланцам [210], залегающим среди кислых метавулканитов гунзан�
ской свиты. Переход от метавулканитов к сланцам постепенный. Сланцы
характеризуются белой и желтовато�белой окраской, жирные на ощупь.
Главными породообразующими минералами являются кварц (60 %) и се�
рицит (40 %), второстепенные минералы представлены полевыми шпата�
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ми, биотитом. Из акцессорных минералов встречаются рутил, циркон, апа�
тит, гранат, ильменит, магнетит и сфен, а из вторичных – лимонит, эпидот,
хлорит и лейкоксен. Содержание кремнезема 70–78 %, глинозема 15–30 %
и щелочей до 10 %. Соотношение K2O/Na2O варьирует в пределах от 10 : 1
до 20 : 1. Наиболее чистые по содержанию красящих окислов железа (0,6–
0,8 %) сланцы оконтурены в центральной и южной частях месторождения.
С поверхности они прослежены горными выработками в широтном направ�
лении на 800–1000 м, при мощности от 40 до 200 м. По данным бурения, с
глубины 25–30 м в сланцах наблюдается интенсивная пиритизация и хло�
ритизация. Результаты лабораторных и полузаводских испытаний сырья,
проведенных институтом ГЭИКИ и заводом «Урализолятор», показали
пригодность его для высоковольтного фарфора. Испытания, проведенные
институтом НИИСтройкерамика, установили пригодность сланцев с со�
держанием железа до 1 % для производства санитарно�строительных полу�
фарфоровых изделий, химической аппаратуры и термокислотоупорных
плиток.

Пегматит керамический. Известно три проявления пегматита керами�
ческого – Картайгай I (I�2�23), Падь Асямовская (Копь Пилипенко)
(I�2�25), Безымянское (I�2�35), расположенные в Слюдянском рудном узле
Хамардабанской минерагенической зоны.

Проявление Картайгай I (I�2�23) представлено мощной пегматитовой
жилой [401]. Опробование пегматита показало, что он соответствует
требованиям промышленности: Fe2O3 = 0,22 %, K2O + Na2O = 9,01 %,
K2O/Na2O = 2,5. Запасы категории С2 составляют 31,25 тыс. т.

Глины огнеупорные представлены двумя малыми непромышленными
месторождениями – Усть�Кяхтинское (III�5�16), Кяхтинское 2 (III�5�20).
Месторождения относятся к генетическому типу коры выветривания, к
рудной формации огнеупорных глин кор выветривания.

Месторождение Кяхтинское 2 (III�5�20) приурочено к коре выветрива�
ния силлиманитовых сланцев и представлено линзой глин протяженностью
500–600 м, при средней мощности 6,8 м [255]. Средняя мощность вскры�
ши составляет 2,8 м. Глины пригодны для приготовления тугоплавкого кир�
пича методом полусухого прессования, с предварительной обработкой; для
производства тугоплавкого кирпича методом пластической формовки, с
подшихтовкой высокопластичными глинами. Запасы категории С1 –
1,6 млн т.

Месторождение Усть�Кяхтинское (III�5�16) аналогично первому. Ме�
сторождение почти полностью отработано, по оставшемуся целику запасы
по категории С1 составляют 0,018 млн т.

Высокоглиноземистые материалы. В пределах изученной территории
высокоглиноземистые материалы представлены одним средним месторож�
дением (III�5�19), четырьмя проявлениями (III�4�12), (II�5�45), (III�4�6),
(III�5�11) и семью пунктами минерализации (I�4�5), (I�3�8), (II�4�3),
(I�4�8), (II�4�1), (II�6�32), (III�4�7). Высокоглиноземистые материалы в ос�
новном приурочены к Кяхтинскому рудному узлу Тамирской и Боргойско�
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му потенциальному рудному узлу Гусино�Удинской минерагенических зон.
Все они имеют метаморфический генезис.

По состоянию на 1.01.2005 г. Государственным балансом учитывается
одно месторождение – Черная Сопка (участок 2) (III�5�19), находящееся в
нераспределенном фонде. Месторождение представлено кварц�силлима�
нитовыми породами [195], залегающими среди биотитовых и биотит�ам�
фиболовых сланцев и гнейсов улан�бургасского комплекса метаморфичес�
кого. Кварц�силлиманитовые руды имеют серовато� и желтовато�белую,
бледно�розовую окраску. Минеральный состав их (%): кварц – 35–95, сил�
лиманит – 5–50, ортоклаз и альбит – до 25, мусковит – до 15. Второстепен�
ные минералы – пирофиллит, андалузит, пирит, апатит, рутил; акцессор�
ные – сфен, топаз, циркон, ильменит, монацит, гранат, корунд. Средний
химический состав руд следующий (%): SiO2 – 53,28, Al2O3 – 20–22, TiO2 –
1,20, Fe2O3 – 5,39, FeO – 0,72, CaO – 1,26, Na2O – 0,30, K2O – 2,75, S – 2,73,
п.п.п. – 6,09, H2O – 2,50. Балансовые запасы силлиманита, подсчитанные
при среднем содержании в руде Al2O3 – 22,1 %, по категориям А + В + С1

составляют 0,916 млн т.
Проявление Чемуртаевское (III�4�12) [193] изучено на стадии поиско�

вых работ [392, 193] и представляет собой два сближенных тела кварц�дис�
теновых пород. Мощность первого – 10 м, второго – 16 м, по простиранию
они прослежены на 2 км. Минеральный состав этих тел: дистен и кварц.
Второстепенные минералы: пирофиллит, серицит и пирит. Дистен в поро�
де представлен крупными (1–4 см) кристаллами таблитчатой формы. Сред�
нее содержание дистена на мощность 16 м составляет 36 %, пирита 1–2 %.
Среднее содержание Al2O3 – 21,5 %, сумма окиси, закиси железа и окиси
титана колеблется от 1,04 до 2,14 %; среднее – 1,7 %. Прогнозные ресурсы
дистена по категории Р3 оцениваются в количестве 2800 тыс. т.

Волластонит. Волластонитовая минерализация представлена одним
малым месторождением (I�2�22) и двумя проявлениями (I�2�11), (I�2�18).
Месторождение и проявления волластонита сосредоточены в Слюдянском
РУ Хамардабанской минерагенической зоны и относятся к скарновому ге�
нетическому типу, к волластонит�скарновой рудной формации.

Месторождение Асямовское (I�2�22) расположено в 0,5–2 км к юго�за�
паду от г. Слюдянка [303]. Руды представлены кальцит�диопсид�волласто�
нитовыми, реже кварц�волластонитовыми, породами. На месторождении
выделены четыре пласта волластонитсодержащих пород мощностью от 3
до 50 м. Руды содержат (%): волластонита 25–38,2 (среднее 29,9); кварца
0,5–9,1; диопсида 8,6–32,5 (среднее 20,1); кальцита 35–55; Fe2О3 – 0,12.
Запасы категории С2 волластонитовых руд составляют 2,760 млн т.

Диопсид. В пределах Слюдянского рудного узла Хамардабанской ми�
нерагенической зоны известно месторождение диопсида Бурутуйское
(I�2�12) скарнового типа, крупное по запасам. Оно представляет собой пла�
стообразную залежь, осложненную разрывами и мелкой складчатостью,
вследствие чего ее мощность изменяется от 50 до 100 м, а углы падения от
70° к югу до 65–70° к северу. Полезное ископаемое представлено диопсидо�
выми породами, среди которых выделяются два типа: кварцевый и карбо�
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натный, причем первый резко преобладает над вторым. Кварцевый тип ди�
опсидовых пород содержит диопсид (30–95 %), кварц (5–70 %), кальцит
(0–3 %). Кроме того, встречается тремолит (0–10 %), апатит (0–10 %) и
другие минералы. Карбонатный тип характеризуется постоянным присут�
ствием в породе кальцита в довольно значительном количестве (10–40 %).
Диопсида здесь содержится 40–80 %, постоянно присутствует доломит (1–
15 %), кварц (0–10 %), тремолит (1–5 %). Балансовые запасы диопсида,
подсчитанные при среднем содержании в руде 62,7 %, на 1.01.2001 г. по
категориям А + В + С1 составляют 5,741 млн т. Лабораторными, техноло�
гическими и полузаводскими испытаниями установлена пригодность бо�
гатых диопсидовых руд (содержание диопсида 85–95 %) в радио� и элект�
рокерамике, светотехнике, производстве фарфора. Руды, содержащие 75 %
диопсида и выше, пригодны в производстве фаянса, майоликовых изде�
лий, наполнителей полимеров. Руды, содержащие 50–65 % диопсида, для
производства керамических плиток, лакокрасочных материалов и абразив�
ного инструмента. По состоянию на 1.01.2005 г. месторождение находится
в распределенном фонде.

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ  СЫРЬЕ

Мусковит. Мусковитовая минерализация представлена проявлением
Мондяутское (I�1�5) в пределах Окинской минерагенической зоны и отно�
сится к пегматитовому генетическому типу. Проявление приурочено к пег�
матитовой жиле линзовидной формы, размером 2,5 × 4 м [165]. Строение
жилы зональное, центральная часть сложена кварцем и мусковитом, в золь�
бандах количество мусковита уменьшается. Мусковит чистый бесцветный.
Площадь кристаллов достигает 80 см2, в основном 20–25 см2.

Флогопит. Флогопитовая минерализация известна в пределах Слюдянского
рудного узла Хамардабанской минерагенической зоны, где представлена Слю�
дянским крупным (I�2�27) и Тальским средним (I�2�10) месторождениями,
а также Кыренским проявлением (I�1�16) и относится к контактово�метасо�
матическому генетическому типу, к рудной формации флогопитоносных ме�
тасоматитов. В настоящее время Государственным балансом учитывается Слю�
дянское месторождение, находящееся в Госрезерве (законсервированное).
Тальское месторождение относится к непромышленным.

Месторождение Слюдянское (I�2�27) представлено зональными каль�
цит�апатит�флогопитовыми и мономинеральными флогопитовыми жила�
ми [314]. Средняя мощность жил 0,5–2 м, протяженность 10–40 м. Макси�
мальные размеры имеет жила № 6 мощностью 18–20 м и протяженностью
110 м. Центральные части жил обычно сложены крупнозернистым розо�
вым или светлым кальцитом, с включениями хорошо образованных крис�
таллов апатита. Далее к зольбандам располагаются зоны, сложенные фло�
гопитом, промежутки между кристаллами которого заполнены кальцитом.
Редко встречаются мономинеральные жилы флогопита. Кристаллы фло�
гопита обычно имеют боченкообразную форму, нередко с широким осно�
ванием и постепенным уменьшением площади пластин в нормальном к
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грани 001 направлении. Размер кристаллов от мелких чешуек до 1,5 м в ди�
аметре. Содержания флогопита в жилах изменяются от 37 до 725 кг/м3, со�
ставляя в среднем 81 кг/м3. Запасы забойного сырца, подсчитанные при
среднем содержании флогопита 81 кг/м3, на 1.01.2005 г. по категориям
А + В + С1 составляют 33,63 тыс. т.

Тальк представлен проявлением Бартойское (II�2�12) метаморфиче�
ского генетического типа, тальковой апогипербазитовой рудной формации,
в пределах Джидинской минерагенической зоны. Проявление представле�
но тальк�карбонатной каймой вокруг тела серпентинитов [362]. Ширина
(мощность) каймы 10–30 м, протяженность до 100 м. Тальк светло�серого
цвета, с ржаво�бурым оттенком, неясночешуйчатого сложения. Содержа�
ние талька около 70 %.

Графит. Графитовая минерализация развита в пределах Хамардабанской
и Улан�Бургасской минерагенических зон, представлена Боярским круп�
ным (I�5�13) и Безымянским средним (I�2�36) месторождениями, Гаври�
ловским (I�1�4) и Салбартуйским (II�1�4) проявлениями, а также двумя
(II�3�2 и I�3�7) пунктами минерализации. Она относится к метаморфичес�
кому генетическому типу, графитовой метаморфической рудной формации
и геолого�промышленному типу вкрапленных графитовых руд.

По состоянию на 1.01.2005 г. Государственным балансом учитывается
одно месторождение – Безымянское (I�2�36), находящееся в Госрезерве.

Месторождение Безымянское (I�2�36) приурочено к горизонту биотит�
графитовых плагиогнейсов слюдянской серии [116]. Мощность горизонта
составляет в среднем 40 м, прослежен он на 5,5 км. Содержание чешуйча�
того графита изменяется от 1–2 до 15–17 %, составляя в среднем 4,5 %. За�
пасы графита, при среднем содержании в руде 3,6 %, по категориям А +
+ В + С1 составляют 0,67 млн т.

Месторождение Боярское (I�5�13) представлено графитовыми, силли�
манит�графитовыми и силлиманит�графит�слюдистыми сланцами с содер�
жанием графита 3–9 %, слагающими пачку мощностью 150–200 м [320].
Размеры основного рудного тела в плане 2,6 × 0,45 км. Тело пластовой фор�
мы полого падает в западном направлении и перекрывается слюдистыми
сланцами. Среднее содержание графита составляет 5,11 %. Распределение
графита в рудах равномерное. Коэффициент рудоносности, по разведоч�
ным сечениям, составляет 0,9–0,92. Запасы графита по категории С1 со�
ставляют 10,25 млн т; по категории С2 – 6,82 млн т. Второе рудное тело имеет
площадь выхода около 55 тыс. м2, при среднем содержании графита 4,17 %.
Его запасы по категории С2 составляют 298 тыс. т графита.

Горнотехнические условия благоприятны для открытой отработки. Коэф�
фициент вскрыши – около 0,1 м3/т руды. Несмотря на значительные запасы
графита и благоприятные горнотехнические условия, из�за невысоких содер�
жаний полезного компонента в рудах и расположения месторождения в при�
родоохранной зоне оз. Байкал, месторождение отнесено к непромышленным.

Цеолиты. Цеолитовая минерализация представлена Мангиртуйской
группой проявлений (III�5�1), развита в Мангиртуйской впадине, в преде�
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лах Гусино
Удинской минерагенической зоны, и приурочена к хилокской
свите [253]. Проявления относятся к гидротермальному постмагматиче

скому вулканогенному генетическому типу, цеолитовой аповулканогенной
рудной формации. Цеолитовая минерализация приурочена преимуществен

но к миндалинам в трахибазальтах. Цеолитоносные залежи образуют поло

гопадающие пласто
 и линзообразные тела мощностью от 0,5 до 5 м. Ха

рактерно неравномерное распределение в них полиминеральных цеолитов
с содержанием от 5 до 40 %. Встречаются маломощные горизонты сильно
цеолитизированных трахибазальтов, где цеолиты, кроме миндалин и друз,
образуют прожилки и вкрапленность. Минерализация представлена аналь

цимом, шабазитом, стильбитом, гейландитом, натролитом и мезолитом,
ограниченное распространение имеют сколецит, морденит, левин, эрио

нит и томсонит, очень редко встречаются филлипсит, клиноптилолит, го

нардит, леонгардит, жисмондит и ломонтит. В результате технологических
испытаний, проведенных на Ангарском горно
цементном комбинате и
Тимлюйском цементном заводе, установлено, что цеолитоносные базаль

ты могут быть использованы в качестве добавки в цементном производстве
для улучшения прочности и эксплуатационных свойств цемента и бетона
(до 30 %). Авторские суммарные прогнозные ресурсы составляют около
20 млн т.

ДРАГОЦЕННЫЕ  И  ПОДЕЛОЧНЫЕ  КАМНИ

На данной территории известны месторождения лазурита и нефрита,
проявления яшмы и аметиста, шлиховые ореолы хризолита.

Лазурит. Лазуритовая минерализация развита в пределах Слюдянского
рудного узла Хамардабанской минерагенической зоны и представлена круп

ным месторождением Мало
Быстринское (I
2
29), малыми по запасам мес

торождениями Тултуйское (I
2
13) и Чернушка (I
2
16), а также проявлением
Слюдянское (I
2
38). Она относится к контактово
метасоматическому гене

тическому типу, камнесамоцветной гидротермально
метасоматической апо

карбонатной рудной формации.

Государственным балансом запасов на 1.01.2005 г. учтены все три мес

торождения, из которых Тултуйское и Чернушка находятся в нераспреде

ленном, а Мало
Быстринское в распределенном фонде.

Месторождение Мало
Быстринское (I
2
29) приурочено к контакту
мощного горизонта доломитовых мраморов с сиенитами малобыстринского
комплекса [412]. В мраморах выделяется зона с желваками, линзами и про

жилками лазурита. Зона имеет северо
западное простирание. Ширина ее
выходов от метров до десятков метров, протяженность 300–350 м. Преоб

ладают округлые формы тел лазурита размером до первых м. Вокруг лазу

рита обычно развита оторочка, сложенная бесцветным или чуть зеленова

тым флогопитом с примесью кальцита, диопсида, форстерита, апатита и
других минералов. Запасы сортового лазурита категорий С1 + С2 составля

ют 1753,1 т. Выход сортового лазурита составляет 21,2 %. Сырье представ

лено ювелирным (0,5 %) и поделочным лазуритом – (99,5 %). Из низко
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сортных руд месторождения и отходов производства возможно изготовле�
ние краски – ультрамарина натурального, а также их использование в ка�
честве декоративного щебня и крошки.

Нефрит. Нефритовая минерализация локализуется в Цакирском руд�
ном узле Джидинской минерагенической зоны, где известно Хамархудин�
ское среднее месторождение нефрита (II�1�7), Хангарульское (II�1�6), Хар�
гантинское (II�1�11) малые месторождения метаморфического генетиче�
ского типа, камнесамоцветной гидротермально�метасоматической
апоультрамафической рудной формации. Известно также Болдоктинское,
малое по запасам месторождение, относящееся к генетическому типу со�
временных россыпей камнесамоцветной россыпной рудной формации. По
состоянию на 1.01.2005 г. Государственным балансом запасов учтены все
четыре месторождения, три из них – Хамархудинское, Хангарульское и Бол�
доктинское находятся в Госрезерве, а Харгантинское – в распределенном
фонде.

Месторождение Хамархудинское (II�1�7) представлено серией нефри�
товых жил, залегающих в родингитах, приуроченных к контакту серпенти�
нитов и метаморфизованных вулканогенно�осадочных пород нижнего кем�
брия [177]. Жилы имеют линзовидную форму, мощность их 0,2–1,9 м, дли�
на от 4 до 21 м. Цвет нефрита в основном зеленый различных оттенков,
черный из�за примеси тонкодисперсного графита, местами светлый, дым�
чато�серый. Запасы категорий С1 + С2 составляют: нефрита поделочного
764,8 т, нефрита ювелирного 34,6 т.

Месторождение Болдоктинское (II�1�5) приурочено к аллювиальной
россыпи валунов нефрита в долине руч. Болдокто [381]. Размеры валунов
от десятков сантиметров до нескольких метров, вес соответственно от не�
скольких килограммов до нескольких тонн. Подавляющее большинство
валунов сложено нефритом массивным, чаще всего различных оттенков зе�
леного, редко дымчатого и черного цветов. Нефрит обладает хорошей по�
лируемостью. Средний выход сортового нефрита составляет 19,1 %. Запа�
сы нефрита сортового поделочного категорий С1 + С2 составляют 74,1 т.

Яшма. В пределах Гусино�Удинской минерагенической зоны извест�
но проявление яшм вулканогенно�осадочного генетического типа Бажгыр�
ское (II�6�10). Оно представлено линзовидными горизонтами пестроокра�
шенных и пейзажных яшм мощностью 0,5–2 м и протяженностью до 600 м
среди эффузивно�осадочных пород ичетуйской серии [233]. При оценке
проявления установлена их невысокая блочность (до 0,2, редко 0,6–0,8 м3),
низкий выход блоков – 10–20 % и невысокая декоративность (20–25 бал�
лов). Проявление оценивается как неперспективное.

Аметист представлен Армакским пунктом минерализации (II�3–12) в
пределах Гусино�Удинской минерагенической зоны. Минерализация при�
урочена к миндалинам в трахибазальтах ичетуйской серии и встречается на
площади около 10 км2 [171]. Размеры щеток аметиста от 15 × 25 мм до
30 × 150 мм. Размеры кристаллов аметиста от 0,5 мм до 1 см в поперечнике.
Основным дефектом аметистовых щеток является бледная окраска крис�
таллов. Аметистовые щетки относятся ко второму сорту коллекционного

10 – 80128027



146

сырья, при минимальной поверхности сортовой щетки 0,1 дм2. Кроме аме�
тиста, в пустотах часто отмечаются кристаллы исландского шпата, кото�
рые также можно использовать как коллекционные первого сорта.

Хризолит представлен двумя внемасштабными шлиховыми ореолами:
Бартойский (II�2�11) и (I�1�22).

Бартойский шлиховой ореол (II�2�11) приурочен к разрушающимся
вулканическим постройкам четвертичного возраста в долине р. Бартой [172,
413]. Главными минералами ореола являются хризолит и пироп. Хризолит
окрашен в красивый зеленый цвет различных оттенков. Размеры зерен хри�
золита 0,3–5,0 мм, редко достигают 10 мм. Крупные зерна его часто дефект�
ные: деформированы, замутнены. Содержание сортовых зерен хризолита
не превышает 10 г/м3. Площадь ореола хризолита около 0,4 км2. Пробная
огранка сортовых зерен хризолита (более 3 × 3 × 3 мм) показала его при�
годность для изготовления высококачественных вставок.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

Строительные материалы представлены месторождениями магматиче�
ских, карбонатных, глинистых и обломочных пород.

Кислые интрузивные породы

Кислые интрузивные породы представлены: Вахмистровским (I�6�34),
Моностойским (II�5�19), Николаевским (I�6�41) крупными по запасам; Ан�
гасольским (I�2�4), Ермолаевским (I�3�3), 106�й км (I�3�2) средними; Бай�
дановским (I�6�38), Широкинским (I�6�39), Гора Остренькая (I�5�8), Нар�
сутуйским (III�3�9) и Шалутским (I�6�46) малыми месторождениями. Вах�
мистровское и Ангасольское месторождения находятся в распределенном
фонде, а остальные в Госрезерве. Граниты Байдановского и Широкинского
месторождений частично пригодны как облицовочный материал.

Месторождение Вахмистровское (I�6�34) представлено массивом грани�
тов бичурского комплекса [95]. Граниты пригодны в качестве строительного
щебня, балласта железнодорожного полотна и бутового камня. Запасы кате�
горий А + В + С1 по состоянию на 1.01.2005 г. составляют 17 875 тыс. м3.

Месторождение Байдановское (I�6�38) представлено гранитами бичур�
ского комплекса [329]. Лабораторными испытаниями установлена их при�
годность в качестве облицовочного материала. Породы характеризуются
декоративностью в 9 баллов. Отходы при добыче блоков гранитов реко�
мендуется использовать как бутовый или бортовой камень. Годен гранит и
как брусчатый камень для дорожных покрытий. Горнотехнические условия
благоприятны. Мощность вскрыши от 0,5 до 6 м. Запасы категорий
А + В + С1 на 1.01.2005 г. составляют: облицовочных материалов –
247 тыс. м3, строительных камней – 682 тыс. м3.
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Средние интрузивные породы

Средние интрузивные породы представлены Лазурским (I�2�14) сред�
ним и Гусиноозерским уч. 1 (II�5�17) малым месторождениями. Гусино�
озерское месторождение находится в распределенном фонде, Лазурское –
в Госрезерве. Запасы Лазурского месторождения сиенитов облицовочных
категорий А + В + С1 на 1.01.2005 г. составляют 3210 тыс. м3. Месторожде�
ние Гусиноозерское уч. 1 (Дараш) (II�5�17) сложено диоритами и граноди�
оритами [309]. По результатам лабораторных испытаний, породы место�
рождения пригодны в качестве бутового камня, а щебень может использо�
ваться как заполнитель в бетонах марки 200, а также для строительства дорог.
Запасы на 1.01.2005 г. категорий А + В + С1 составляют 86 тыс. м3.

Эффузивные породы

Эффузивные породы представлены: Мало�Ойногорским (III�2�35)
крупным; Бутихинским (II�5�43) средним; Загустайским (II�5�37), Мунхан�
ским (II�6�24) и Селендумским (II�5�36) малыми месторождениями. Все
месторождения находятся в нераспределенном фонде. Часть запасов Бути�
хинского и Селендумского месторождений пригодна в качестве облицо�
вочного материала.

Месторождение Бутихинское (II�5�43) представлено серыми, зеленова�
то�серыми порфировыми эффузивами хилокской свиты [340]. Породы реко�
мендованы в качестве облицовочного материала, для строительства автомо�
бильных дорог, балласта железнодорожного полотна, заполнителя бетонов мар�
ки «300». Запасы категорий А + В + С1 на 1.01.2005 г. составляют: облицовочных
материалов – 3182 тыс. м3, строительных камней – 7426 тыс. м3.

Месторождение Селендумское (II�5�36) приурочено к силлу трахидо�
леритов [340]. Уровень декоративности оценивается 13 баллами. Долериты
пригодны для устройства полов и лестниц. Отходы при добыче блоков на
облицовочное сырье могут использоваться как бутовый, бортовой и брус�
чатый камень. Запасы облицовочного материала категорий А + В + С1 на
1.01.2005 г. составляют 25 тыс. м3.

Туфы представлены: Хурай�Цакирским (III�2�12) крупным по запасам;
Ахаликским (I�1�12) средним; Ара�Киретским (III�6�14) и Мало�Кумын�
ским (III�5�14) малыми месторождениями. Все месторождения находятся
в нераспределенном фонде.

Месторождение Хурай�Цакирское (III�2�12) представлено конусовидным
телом, сложенным рыхлым шлаком [258]. Мощность тела до 100 м. Полезная
толща представлена шлаками красно�бурого и черного цветов. По результа�
там технологических испытаний установлена пригодность шлаков в качестве
сырья для производства пористого заполнителя легких бетонов – теплоизо�
ляционно�конструкционного и конструкционного классов В3,5–В12,5 (мар�
ка «35–125»). Кроме основного применения, шлак может быть использован
как фильтрующий материал на водопроводных очистных сооружениях, в ка�
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честве гидравлической добавки при производстве цемента, в качестве отощи�
теля при производстве кирпича. Запасы вулканического шлака на 1.01.2005 г.
категорий А + В + С1 составляют 21 800 тыс. м3.

Месторождение Ара�Киретское (III�6�14) представлено пачкой агло�
мератовых туфов [329]. Площадь выходов туфов около 3 км2, средняя мощ�
ность 2,5 м. Порода состоит из пестроцветного цемента, обломков эффу�
зивов и минералов размером 0,8–10 мм. Цемент зеленого цвета с серым,
коричневым и вишневым оттенком. По декоративности туфы относятся к
рядовым. Полируемость их хорошая (130–160 баллов). Размер блоков со�
ответствует V группе. Выход кондиционных блоков – 41 %. Туфы пригод�
ны для получения декоративной крошки, изготовления облицовочных плит
и сувенирной промышленности. Запасы туфов категорий А + В + С1 на
1.01.2005 г. составляют: облицовочных материалов – 343 тыс. мі, строитель�
ных камней – 8027 тыс. м3.

Êàðáîíàòíûå ïîðîäû

Мраморы представлены месторождениями Динамитное (I�2�28) и Бу�
ровщина (I�2�32). Месторождения находятся в распределенном фонде.

Месторождение Буровщина (I�2�32) приурочено к мраморам слюдян�
ской серии [116]. Из камня месторождения, в камнерезном цехе г. Слюдян�
ка, производят плиты с полированной поверхностью или фактурой «ска�
ла» для внутренней или наружной отделки зданий. Крупные блоки исполь�
зуются также для производства памятников�надгробий и иных ритуальных
принадлежностей, отходы после дробления – в качестве декоративной
крошки в бетоны при производстве мозаичных плит. Породы вскрыши при�
годны для производства щебня строительного марки «200» и «300». Балан�
совые запасы категорий А + В + С1 на 1.01.2005 г. составляют: облицовоч�
ный материал – 1870 тыс. м3, строительный камень – 1053,2 тыс. м3.

Месторождение Динамитное (I�2�28) разведано специально для про�
изводства белой мраморной крошки [314]. Продуктивная пачка состоит из
пяти пластов карбонатных пород мощностью 65–85 м, распространенных
на площади 0,33 км2. Лабораторными и технологическими исследования�
ми установлена пригодность мраморов в качестве сырья для получения
мраморной крошки, применяемой в декоративных бетонах и для мозаич�
ных бетонных плит. Карбонатные породы пригодны также в качестве щеб�
ня для бетона марки «300–500», щебня для строительства автодорог, для
балластного слоя железных дорог и в качестве бутового камня. Балансовые
запасы категорий А + В + С1 на 1.01.2005 г. составляют: мраморной крош�
ки – 6647 тыс. м3, строительного камня – 5982,7 тыс. м3.

Известняк. В пределах территории листа М�48 известны месторож�
дения известняков: Слюдянское (Перевал) (I�2�30), Барун�Алсагское
(II�3�14), Барун�Сарастуйское (II�3�10), Барун�Торейское (II�3�9) крупные;
Никитинское (I�5�9), Правоеловское (I�5�7), Таракановское (I�5�5), Тара�
кановское уч. Юго�Западный (I�5�6), Нарынское (III�2�19), Торейское
(II�3�8) и Досчатое (I�6�45) малые по размерности. По области примене�
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ния месторождения известняков подразделяются на: цементное сырье
(Слюдянское, Таракановское, Таракановское уч. Юго�Западный, Право�
еловское и Никитинское); облицовочные материалы (Досчатое); строитель�
ную известь (Барун�Алсагское, Барун�Торейское, Барун�Сарастуйское,
Торейское и Наранское). По состоянию на 1.01.2005 г. четыре месторожде�
ния – Слюдянское (Перевал), Таракановское, Таракановское (уч. Юго�За�
падный) и Досчатое находятся в распределенном фонде.

Месторождение Слюдянское (Перевал) (I�2�30) приурочено к горизонту
переслаивания кальцитовых и кальцит�доломитовых мраморов слюдянской
серии мощностью 430 м и протяженностью около 1400 м [314]. Месторожде�
ние эксплуатируется с 1957 г. Существенной помехой при добыче являются
прослои некондиционных пород, требующие селективной выемки. Для их
оконтуривания в карьере систематически проводятся геологоразведочные ра�
боты. Мраморы, помимо сырья для цементного производства, пригодны так�
же для выпуска известковой муки, декоративного щебня и мраморной крош�
ки. Запасы категорий А + В + С1 на 1.01.2005 г. составляют 43 236 тыс. т.

Месторождение Таракановское (I�5�5) приурочено к крутопадающей
линзе известняков [167]. Длина линзы около 1,2 км, мощность достигает
300 м. В составе карбонатных пород выделяются чистые, окварцованные и
доломитизированные известняки. Полностью удовлетворяют требовани�
ям промышленности чистые известняки (среднее содержание MgO – 0,7 %;
SiO2 – 3,24 %). По результатам технологических испытаний большая часть
пород вскрыши оценена как активная минеральная добавка («порфироид»).
По состоянию на 1.01.2005 г. запасы известняка для цементной промыш�
ленности категорий А + В + С1 составляют 1571 тыс. т.

Месторождение Досчатое (I�6�45) приурочено к выходу карбонатных
пород темникской свиты размером 130 × 100 м в плане, изученному на 50 м
в глубину [329]. Известняки пригодны для производства облицовочной
плитки, портландцемента и щебня. Коэффициент вскрыши составляет 0,3.
Средняя мощность зоны выветривания – 0,5 м. Запасы категорий А +
+ В + С1 на 1.01.2005 г. составляют: облицовочных материалов –
149 тыс. м3, строительных камней – 515 тыс. м3.

Доломит. Доломиты представлены Загустайским (I�5�26), Тарбагатайс�
ким (Барыкино�Ключевским) (II�6�6) и Удунгинским (II�5�18) малыми ме�
сторождениями. Область применения доломитов – производство строи�
тельной извести.

ГЛИНИСТЫЕ  ПОРОДЫ

Глины кирпичные представлены: Аношкинским (I�6�59), Грязнухинским
(I�6�12), Муринским (I�3�5), Нарын�Шибирским (I�6�5) средними; Ангар�
хайским (III�4�4), Боярским (I�5�12), Бухтуйским (III�6�17), Жемчугским
(I�1�14), Закаменским (III�2�27), Инкурским (III�2�25), Каленовским
(I�6�36), Кокуцельским (III�6�18), Краснояровским (I�6�25), Куготинским
(II�6�26), Кяхтинским (III�5�21), Модонкульским 1 (III�2�40), Мухор
(III�6�11), Нарси�Тологойским (I�6�48), Окино�Ключевским (III�6�6), Тим�
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люйским�II (I�5�4), Харасунским (III�2�15), Хойцановским (III�6�12), Цай�
дамским (II�5�27) и Шаралдайским (II�6�29) малыми месторождениями.
По состоянию на 1.01.2005 г. три месторождения – Грязнухинское, Мурин�
ское и Тюмлюйское�II находятся в распределенном фонде. Часть запасов
глин Муринского и Нарын�Шибирского месторождений пригодна для про�
изводства керамических изделий.

Месторождение Грязнухинское (I�6�12) приурочено к нижнемеловым
отложениям убукунской свиты [338]. Полезная толща представлена плас�
тообразной залежью алевролитов с прослоями песчаников, вытянутой в
северо�восточном направлении, размером 1800 × 400 м в плане. Мощность
ее в среднем составляет 14,4 м. Вскрышные породы представлены рыхлы�
ми отложениями с валунами и галькой, средней мощностью 2,1 м. По ре�
зультатам полузаводских испытаний, алевролиты пригодны для получения
морозостойкого кирпича марок «150–200». Алевролиты обладают способ�
ностью к вспучиванию и могут быть использованы как сырье для получе�
ния легких заполнителей бетона марки «25». Запасы алевролитов на
1.01.2005 г. категорий А + В + С1 составляют 7111 тыс. м3.

Месторождение Муринское (I�3�5) приурочено к отложениям танхой�
ской свиты [289]. Продуктивной толщей являются глины синие, синевато�
зеленые, желтые и коричневые мощностью от 1,5 до 6,5 м. Гранулометри�
ческий состав глин выдержан, крупнозернистых включений почти нет.
Пластичность глин I–II класса, огнеупорность колеблется в пределах 1290–
1320 °С. Глины пригодны для производства кирпича марки «100», пустоте�
лого кирпича марки «150», пустотелых камней марки «100», черепицы и
керамзита. Запасы глин на 1.01.2005 г. категорий А + В + С1 составляют:
керамзитовое сырье – 11 976 тыс. м3, кирпичное сырье – 2430 тыс. м3.

Глины для цементного производства представлены месторождением Тим�
люйское (I�5�3), крупным по запасам, находящимся в распределенном
фонде. Месторождение [166, 254] приурочено к четвертичным отложени�
ям и представляет собой пластообразную залежь удлиненной формы. Оно
разведано на глубину 16 м. Продуктивной толщей являются светло�корич�
невые суглинки пролювиально�делювиального генезиса. В суглинках встре�
чаются маломощные (до 1–2 м) прослои и линзы супеси, занимающие в
разрезе 5–10 %. Суглинки Тимлюйского месторождения по механическо�
му и химическому составам являются весьма однородными породами,
отвечающими требованиям ГОСТ для производства строительного кирпи�
ча и в качестве цементного сырья. Запасы на 1.01.2005 г. категорий
А + В + С1 составляют: цементного сырья – 27 458 тыс. т, глин кирпичных –
5080 тыс. м3.

Глины керамзитовые представлены крупным месторождением Загустай�
ское (II�5�9), находящимся в распределенном фонде. Оно приурочено к
нижнемеловым отложениям озерного и озерно�болотного происхождения
[352]. К продуктивной толще относятся глины и подстилающие их алевро�
литы. Мощность глин колеблется от 0,8 до 3,9 м, наибольшая вскрытая мощ�
ность алевролитов – 17,8 м. Мощность вскрыши достигает 1,2 м. По ре�
зультатам лабораторных и полузаводских испытаний, глины и алевролиты
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пригодны для получения кирпича марок «125–150», пустотелого кирпича
марок «100–125» методом пластического формования, при условии введе�
ния в шихту 30 % отощителя�песка, а также для получения керамзита. За�
пасы на 1.01.2005 г. категорий А + В + С1 составляют: керамзитовых глин –
5209 тыс. м3 , глин кирпичных – 5439 тыс. м3.

Обломочные породы

Песчано�гравийный материал представлен месторождениями: Джидин�
ским (II�5�50), Кумысским (I�6�19) крупными; 14�й км (I�6�29), Бичурским
(III�6�1), Гусиноозерским (II�5�32), Кибалинским (I�5�30), Малоуланским
(I�6�23), Новоселенгинским (II�5�31), Островным (I�6�37), Сотниковским
(I�6�10), Цайдамским (II�5�28) средними; Галтайским (II�6�20), Модонкуль�
ским (III�2�18), Ново�Сотниковским (I�6�8) и Петропавловским (III�4�3)
малыми по размерности. По состоянию на 1.01.2005 г. четыре месторожде�
ния – Джидинское, Кумысское, 14�й км и Малоуланское, находятся в рас�
пределенном фонде.

Месторождение Джидинское (II�5�50) представлено аллювиальными
отложениями надпойменной террасы р. Джида, в районе одноименной
железнодорожной станции [125, 240]. Песчано�гравийно�галечниковые
отложения с линзами песка и суглинков имеют мощность 11,9 м, при мощ�
ности вскрыши – 0,9 м. Песчано�гравийный материал пригоден для бал�
ластного слоя железнодорожного пути, разных видов строительных работ,
заполнителей гидротехнического, дорожного и тяжелых бетонов, приго�
товления строительных растворов. Запасы на 01.01.2005 г. составляют: ка�
тегорий А + В + С1 – 14 490 тыс. м3, категории С2 – 13 562 тыс. м3.

Месторождение Кумысское (I�6�19) приурочено к песчано�гравийным
отложениям высокой поймы р. Уда [376]. Песок�отсев пригоден в качестве
заполнителя тяжелых бетонов и штукатурных растворов, гравий�отсев – в
качестве наполнителя тяжелых бетонов и для устройства покрытий автодо�
рог. Запасы на 1.01.2005 г. категории С2 составляют 10 957 тыс. м3.

Песок строительный представлен Заводским (I�6�30) крупным, Моно�
стойским (II�5�10) средним, а также Джидинским (III�2�16), Паньковским
(I�3�6) и Хаянским (III�6�8) малыми месторождениями. По состоянию на
1.01.2005 г. в распределенном фонде находится Заводское месторождение.

Месторождение Заводское (I�6�30) приурочено к отложениям эолово�
го генезиса [131, 270]. Пески пригодны в качестве основного компонента
для производства морозостойкого силикатного кирпича марки «125», а так�
же в качестве мелкой фракции для производства бетонных изделий марок
«150» и выше. Запасы песка на 1.01.2005 г. категорий А + В + С1 составляют
10 623 тыс.  м3.

Сырье для каменного литья представлено крупным месторождением
Зандинское (II�6�25). Оно приурочено к трахибазальтам ичетуйской серии
и оконтурено в виде полосы шириной 0,5–0,6 км и протяженностью 6–8 км
[120]. Мощность полезной толщи около 100 м. По результатам лаборатор�
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но�технологических исследований, трахибазальты пригодны в качестве
сырья для получения штапельных супертонких, тонких и грубых волокон,
а также для изготовления стеклоплитки с зеркальной поверхностью для
облицовки зданий. Запасы сырья для каменного литья на 1.01.2005 г. кате�
горий А + В + С1 составляют 3822 тыс. м3.

Глины буровые представлены Хаянским (Тормским) (III�6�7) малым мес�
торождением, а также Амбонским (III�6�3) и Окино�Ключевским (III�6�9)
проявлениями.

Месторождение Хаянское (Тормское) [107] представляет собой пла�
стообразную залежь площадью около 1 км2 среди четверичных отложе�
ний. Залежь сложена коричневыми, серыми и желтыми глинами с про�
слоями дресвы, щебня и песка. Мощность залежи от 0,5 до 19,8 м, сред�
няя – 9,6 м. Мощность вскрышных пород – 0,2–2 м. По результатам
испытаний, глины пригодны для буровых растворов марки «Б�2Н», так�
же могут быть рекомендованы в качестве сырья для производства гон�
чарных изделий. Запасы буровых глин на 1.01.2005 г. категорий А + В +
+ С1 составляют 536 тыс. т.

Глины красочные представлены Калинишенским (III�5�3) крупным,
Банчиннурским (II�5�37) непромышленным малым месторождением,
а также Селендумским (II�5�34) и Боргойским II (III�4�5) проявления�
ми. Калинишенское месторождение [134] находится в нераспределен�
ном фонде. Минеральный пигмент представлен лимонитом, тонко рас�
пределенным на глинистых частицах. По содержанию окиси железа
сырье относится к охре сухой, марки «Б» и «В». По результатам лабора�
торно�технологических испытаний, при низком содержании окиси же�
леза охры обладают высокой кроющей способностью. После обогаще�
ния сырье пригодно для производства минерального пигмента типа охры
(часть сырья пригодна в естественном состоянии). Запасы сырья, без
учета красящего пигмента, на 1.01.2005 г. составляют: категории С1 –
36 тыс. т, категории С2 – 73 тыс. т.

СОЛИ

Сульфаты натрия. Малое месторождение мирабилита Селенгинское
(оз. Соленое) (I�5�36) приурочено к оз. Соленое [131]. Об эвапоритовом со�
леобразовании в этом озере известно с 1673 г. С 1719 по 1852 г. здесь добы�
вали поваренную соль. С 1923 по 1938 г. добывался мирабилит (глауберова
соль) методом проморозки рапы до донного твердого мирабилита (стек�
лец). В 1938 г. проведены разведочные работы, в результате которых были
определены и утверждены запасы мирабилита категории С2, составлявшие:
рыхлого мирабилита – 316 тыс. т; плотного (стеклец) – 483 тыс. т; в рапе –
73 тыс. т; всего 872 тыс. т.
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ

Минеральные лечебные воды представлены: Аршанским (I�1�7) круп�
ным месторождением углекислых вод; Клюевским (I�4�1) малым месторож�
дением минеральных лечебных вод и проявлениями – Аршан�Джидин�
ское (III�1�6), Жемчугские Источники (I�1�15) и Коймарский Источник
(I�1�9). По состоянию на 1.01.2005 г. в распределенном фонде находится
Аршанское и Клюевское месторождения.

Месторождение Аршанское (I�1�7) приурочено к зоне Тункинского раз�
лома [124]. Минеральные углекислые трещинно�жильные воды содержат�
ся в тектонически раздробленных известняках, в зоне субмеридионально�
го простирания шириной около 800 м. Воды напорные кремнистые, суль�
фатно�гидрокарбонатные, магниево�кальциевые. Минерализация
1,7–4,5 г/л, температура от 11 до 43 °С. Эксплуатационные запасы на
1.01.2001 г. составляют: категории А – 691 м3/сут, В – 294 м3/сут. Воды при�
годны для питья и лечебных целей.

Питьевые пресные воды представлены: крупным месторождением Спас�
ское (I�6�27); средними – Богородское (I�6�26), Островное (I�6�40), Ула�
новское (I�6�31), Усть�Кяхтинское (III�5�12); малыми месторождениями –
Безымянное (I�2�33), Хамар�Дабанское (I�2�21), Атамановское�1 (III�6�2),
Атамановское�2 (III�5�4), Атамановское�3 (III�5�7), Боргойское (II�4�38),
Ельник (II�5�3), Загустайское (II�5�1), Закаменское (III�2�17), Краснояров�
ское (I�6�28), Кяхтинское уч. Пограничный (III�5�22), Кяхтинское уч. Се�
верный (III�5�18), Лазовское (I�6�22), Моностойское (II�5�14), Мухорши�
бирское (II�6�27), Пограничное (III�5�24), Сотниковское (I�6�9), Сотни�
ковское�1 (I�6�6), Тарбагатайское (I�6�56), Боговогорское (II�6�21),
Жаргалантуйское (II�6�11), Тугнуйское (II�6�18), Хонхолойское (II�6�12) и
Уч. Шахтерский (I�2�19).

По состоянию на 1.01.2005 г. эксплуатируются месторождения: Спас�
ское, Богородское, Островное, Усть�Кяхтинское, Кяхтинское  уч. Погра�
ничный, Кяхтинское уч. Северный, Мухоршибирское и Пограничное.

Месторождение Богородское (I�6�26) приурочено к водоносному го�
ризонту в четвертичных аллювиальных галечно�гравийно�песчаных отло�
жениях [345]. Воды безнапорные, гидрокарбонатные, кальциевые. Глуби�
на уровня вод колеблется от 0,9 до 4,9 м. Мощность водоносного горизонта
изменяется от 104 до 144 м. Минерализация 0,2 г/л. Эксплуатационные за�
пасы на 1.01.2001 г. категории А составляют 60 300 м3/сут.

Грязи лечебные представлены Киранским (III�5�23) и Цага�Нурским
(I�1�11) месторождениями. По состоянию на 1.01.2005 г. оба месторожде�
ния находятся в распределенном фонде.

Месторождение Киранское (III�5�23) приурочено к донным отложе�
ниям оз. Киран [349]. Рапа и грязь имеют почти черный цвет и содержат
такие лечебные компоненты как сероводород в количестве 4,2–9 мг/л,
бром – 10,2 мг/л, железо – 6 мг/л, калий – 1 мг/л, уран – до 1,8 × 10–4 г/л.
Общая минерализация в рапе составляет 12,2 г/л. Воды относятся к типу
хлоридно�карбонатно�сульфатно�натриевых. На месторождении действу�
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ет курорт Киран, где грязи и рассолы используются в лечебных целях. По
состоянию на 1.01.2005 г. запасы категорий А + В + С1 составляют: иловые
грязи – 140 тыс. м3, грязи сульфатные высокоминеральные – 93 тыс. м3.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ,

СВЯЗАННЫЕ С ЗОНАМИ ГИПЕРГЕНЕЗА

Среди полезных ископаемых, выявленных и прогнозируемых на тер�
ритории листа М�48, особо выделяются объекты, сформированные в зонах
гипергенеза, в условиях низких температур и давлений, свойственных при�
поверхностной части земной коры . Образование некоторых из этих объек�
тов продолжается в настоящее время, что несомненно способствует их обо�
снованному прогнозированию.

Гипергенные объекты объединяются в четыре группы: остаточных и
переотложенных кор выветривания (1), инфильтрационных (2), сложного
генезиса, сформированных с участием инфильтрационных и эксфильтра�
ционных процессов (3) и россыпных (4).

В первой группе выделяются крупные, средние и малые месторожде�
ния глин, широко применяемых в различных отраслях хозяйства (огнеупор�
ные, кирпичные, керамзитовые, для производства цемента, буровые и кра�
сочные). Глины кирпичные (например, среднее по запасам Муринское мес�
торождение) могут быть использованы в качестве керамзитового сырья.

Следует отметить, что малые месторождения огнеупорных глин (Кях�
тинское, III�5�20 и Усть�Кяхтинское, III�5�16) приурочены к корам вывет�
ривания силлиманитовых сланцев, представляющих собой высокоглино�
земистый материал. На это следует обратить внимание и считать такие по�
роды потенциальным «источником» огнеупорных и других глин.

В числе металлических полезных ископаемых в составе первой группы
гипергенных объектов могут быть отмечены железо, марганец и алюминий.

Существуют представления о том, что в формировании железистых
кварцитов, в том числе и выявленных на рассматриваемой территории
(среднее по запасам Байкальское месторождение, I�2�2), принимали учас�
тие гипергенные факторы (Железорудные месторождения…, 1955). Гипер�
генным образованием следует также считать бурожелезняковое проявле�
ние Цайдам (III�5�17).

Пункт минерализации марганца (I�2�5) приурочен к очагу разгрузки уг�
лекислых вод и локализован в аккумуляциях травертина. Образование окис�
лов марганца (псиломелан�вады) связано с окислительными процессами.

Пункты минерализации алюминия (I�2�40 и I�2�41) образуют линзо�
видные прослои в коре выветривания под покровом неогеновых базальтов.
Причем содержания глинозема в штуфных пробах достигает 30–50 %.

Имеющиеся данные по первой группе гипергенных месторождений по�
казывают, что коры выветривания на территории листа изучены еще недо�
статочно, и здесь вероятны новые открытия.

Вторая группа объектов инфильтрационного генезиса включает три ге�
нетических типа уранового оруденения (витимский, чикойский и урано�
угольный).
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Витимский – геолого�промышленный тип, локализованный в терри�
генных отложениях палеодолин, перекрытых покровами неогеновых ба�
зальтов, представлен Нашитуйским проявлением (II�1�22). По мнению
Д. А. Самовича [69], урановое оруденение такого типа весьма вероятно в
юго�западной, приграничной части Республики Бурятия.

Чикойский – также геолого�промышленный тип трещинно�инфильт�
рационного уранового оруденения, связанного с глинисто�цеолитовыми
изменениями, проявленными в зонах дробления высокорадиоактивных
мезозойских гранитов, представлен проявлениями Улятуй (III�3�…), Со�
сновый (III�3�…) и др. Эти проявления установлены в бассейне рек Селен�
га и Уда, вблизи границы высоко амплитудного Байкальского орогена и
Шилко�Аргунского суборогена. Такое положение уранового оруденения в
рельефе региона вполне закономерно и согласуется с активностью гидро�
динамических процессов в пределах окраин горных сооружений и на их
погружении (см. Карту рудоносности зон гипергенеза листа М�49).

Грунтово�инфильтрационные аккумуляции урана, приуроченные к бу�
рым углям нижнего мела известны в районе оз. Гусиное (Холбольджинское,
II�5�24). Одной из важных задач изучения ураноносности угленосных толщ
является установление в ней каналов миграции металлоносных вод окис�
лительного типа – палеорусел речных систем, временных потоков, палео�
дельт, которые могут быть концентраторами урановой и сопутствующей
минерализации.

Объекты сложного генезиса, сформированные с участием инфильтра�
ционных и эксфильтрационных процессов, преимущественно урановые
(малые месторождения Журавлиное (II�6�19) и Сланцевое (II�4�II)*, лока�
лизованы в сероцветных песчаниках и алевролитах, заключенных в мощ�
ной толще грубообломочных красноцветных и пестроцветных пород ниж�
него мела (верхней юры–нижнего мела?). Мощность рудных тел неболь�
шая – не более первых метров. Содержание урана обычно составляют сотые
доли процента, редко достигают 0,128–0,451 %, в отдельных случаях пре�
вышают 1 %. Урановая минерализация представлена чернями, коффини�
том, отенитом [69].

Крупные россыпи на территории листа не установлены. Имеются два
средних и 39 малых россыпных месторождений золота, которые распола�
гаются преимущественно в юго�западной, Джидинской части листа. По ге�
незису выделяются россыпи русловые, пойменные, в меньшей степени тер�
расовые. Продуктивность россыпей охарактеризована в гл.  «Полезные ис�
копаемые». Обращает внимание связь россыпей с проявлениями и пунктами
минерализации рудного золота.

На северо�западном побережье оз. Байкал в Иркутской впадине в про�
шлом веке отработаны долинные и прибрежно�озерные россыпи золота. Ин�
тересно отметить наличие здесь золота, локализованного в коре выветрива�
ния конгломератов юрского возраста. В этом районе на территории сопредель�
ного листа N�48 (Иркутск) к корам выветривания приурочены единичные

* В разделе «Месторождения и проявления полезных ископаемых» эти место�
рождения отнесены к гидротермальным постмагматическим плутоногенным. По
мнению авторов настоящего раздела, они относятся к оловскому типу.



проявления золота и никеля с кобальтом. Изучение возможности развития
золота со спутниками в корах выветривания доюрских образований является,
на наш взгляд, одной из задач дальнейших исследований.

В юго�западной, Джидинской части территории рассматриваемого ли�
ста известны также аллювиальные и делювиальные россыпные месторож�
дения вольфрамита и гюбнерита, а на одном участке, в аллювии р. Хохюр�
та в гальке хромита (пункт минерализации) установлена платина.

На территории листа М�48, в отличие от территорий сопредельных ли�
стов, установлены аллювиальные россыпи (валуны) нефрита (Болдоктин�
ское, II�1�5) и шлиховые ореолы (Бартойский, II�2�11, I�1�22) хризолита
(см. раздел «Месторождения и проявления полезных ископаемых»).

Техногенные месторождения представлены отвалами и остаточными це�
ликами золотосодержащих (и других металлов) пород в отработанных россы�
пях (Au, W и других металлов).

В числе продуктов гипергенных процессов на территории листа рас�
сматриваются также рудные шляпы и зоны окисления негипергенных, суль�
фидных и других месторождений. В Забайкалье (листы М�49�50; N�50 и др.)
к этим зонам приурочены практически интересные концентрации золота,
которые являются предметом отработки.

Выполненный анализ фактических материалов по территории рассмат�
риваемого листа показывает, что зоны окисления негипергенных месторож�
дений слабо проявлены как по концентрации в них рудных элементов, так
и по масштабам развития на глубину. Авторы раздела склонны связывать
это в первую очередь с малыми масштабами выявленных объектов (Cu, Pb,
Zn и др.).

Продуктами гипергенных процессов являются также ореолы рассея�
ния (шлиховые, литохимические и биогеохимические) и шлиховые потоки
полезных ископаемых. Наиболее значимые из них упомянуты в гл. «По�
лезные ископаемые». Как было установлено авторами (лист N�50, Сретенск
и др.), многие из них непосредственно не связаны с конкретными рудны�
ми объектами и сформировались при разрушении кор выветривания пре�
имущественно площадного типа. Это объясняет их широкое распростра�
нение в районах развития крупных гранитоидных интрузий.

Выполненный анализ рудоносности зон гипергенеза показал наличие
значительного спектра гипергенных образований. Однако, как и на сопре�
дельном листе (N�48), крупные и средние месторождения связаны глав�
ным образом с неметаллическими полезными ископаемыми – глинами,
имеющими разное практическое назначение.

Металлические полезные ископаемые, исключая железистые кварци�
ты, рангом выше проявлений и пунктов минерализации представлены толь�
ко оловским типом урановых аккумуляций; средними и малыми месторож�
дениями россыпей золота и вольфрама. Среди проявлений урана выделя�
ются важные промышленные типы – витимский и чикойский, которые
имеют реальные перспективы выявления на рассматриваемой территории.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Рассматриваемая территория расположена на стыке Сибирской плат�
формы с ее южным обрамлением – Центрально�Азиатским складчатым
поясом. В ее пределах происходили активные процессы осадконакопления,
магматизма и метаморфических преобразований, сопровождающиеся про�
цессами рудообразования, перераспределения и рассеяния полезных ис�
копаемых.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  МИНЕРАГЕНИЧЕСКИХ

(ПРОДУКТИВНЫХ)  ЭПОХ  И  ЭТАПОВ

В истории геологического развития региона выделяются следующие ос�
новные этапы развития: архей�рифейский, венд�ордовикский, девон�карбо�
новый, карбон�триасовый, юрско�меловой и кайнозойский. С каждым эта�
пом связаны процессы рудообразования и свой комплекс полезных ископае�
мых, при этом характер и активность геологических и рудообразующих
процессов неоднородно распределялись в пространстве, что обусловило вы�
деление структурно�формационных зон (СФЗ) для каждого этапа.

Архей�рифейский этап эволюции региона характеризуется образовани�
ем Байкальского месторождения и ряда проявлений железа, Безымянско�
го месторождения графита и проявлений апатита осадочно�метаморфиче�
ского типа.

В венд�ордовикский этап сформировались: проявления титана и железа
магматического типа; контактово�метасоматические месторождения и про�
явления лазурита, флогопита, волластонита и диопсида; месторождения
нефрита гидротермально�метасоматического типа; Боярское месторожде�
ние графита осадочно�метаморфического типа.

Карбон�триасовый этап характеризуется позднепалеозойско�раннемезо�
зойской тектоно�магматической активизацией с широким развитием вулка�
но�плутонических образований. В результате интенсивного преобразования
земной коры сформировался обширный Западно�Забайкальский вулкано�плу�
тонический пояс. В рудогенезе региона эти процессы отразились формирова�
нием месторождений и проявлений широкого спектра полезных ископаемых
(железа, титана, меди, молибдена, вольфрама, олова, свинца и цинка, берил�
лия, редких металлов и редкоземельных элементов, золота, серебра, флюори�
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та, апатита, нефелиновых сиенитов, силлиманита и кианита). Среди них наи�
больший интерес представляют: Ошурковское месторождение и ряд проявле�
ний молибдена Селенгинского РР молибденовой порфировой формации; Уту�
ликское проявление вольфрама и олова олово�вольфрамовой кварцевой фор�
мации; проявление золота Вирхэ золоторудной кварцевой формации;
Ошурковское месторождение апатита апатит�диорит�габброидной формации;
Кяхтинская группа месторождений и проявлений высокоглиноземистых ма�
териалов Кяхтинского и Боргойского РУ.

Юрско�меловой этап характеризуется мезозойской тектоно�магматиче�
ской активизацией, проявленной формированием юрских вулкано�текто�
нических депрессий и раннемеловых рифтовых впадин. С этим этапом свя�
зано формирование месторождений и проявлений разнообразных видов
полезных ископаемых: каменного и бурого угля Тугнуйского и Гусиноозер�
ского угленосных районов; молибдена и вольфрама Закаменского РУ; флю�
орита, урана и бериллия юрских вулкано�тектонических депрессий; гид�
ротермальных проявлений золота; гидрогенных проявлений урана; карбо�
натитовых проявлений стронция, бария, редкоземельных элементов и
урана; проявлений фосфоритов.

Кайнозойский этап характеризуется образованием обширной поверхно�
сти выравнивания и заложением Байкальской рифтовой системы. С этим
этапом связаны Ахаликское и Переемнинское месторождения бурого угля
в отложениях танхойской свиты. К палеодолинам палеогенового пенепле�
на приурочены некоторые аллювиальные россыпи золота. В современных
аллювиальных образованиях формируются россыпи золота, гюбнерита,
вольфрамита и нефрита. К современным болотным образованиям приуро�
чено месторождение торфа Большой Калтус. С комплексом кайнозойских
отложений оз. Байкал связаны выходы горючего газа (грифоны), прояв�
ленные в авандельте р. Селенга.

РОЛЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ, МАГМАТИЗМА

И МЕТАМОРФИЗМА В КОНЦЕНТРАЦИИ, РАССЕЯНИИ

И ИЗМЕНЕНИИ КАЧЕСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

С осадконакоплением связана первичная концентрация: железа в поро�
дах шарыжалгайской серии (AR2

1Ó); углерода, глинозема и фосфора в породах
слюдянской (PR1

1?sl) и хангарульской (PR1
1?hn) серий, корниловской (R1?kr),

шубутуйской (R1?Ób) свит; углерода и глинозема в породах темникской (Є?tm)
свиты; золота в конгломератах байкальской серии (J1–2bk). Кроме того, с осад�
конакоплением связано образование месторождений и проявлений осадоч�
ного генетического типа (углей каменных и бурых, бурожелезняковой ооли�
товой минерализации, фосфоритов и горючего газа).

С магматизмом, помимо собственно магматического, связано рудооб�
разование гидротермального, скарнового, грейзеново�альбититового и пег�
матитового типов. Почти с каждым интрузивным комплексом связаны про�
цессы рудообразования, сформировавшие определенный комплекс полез�
ных ископаемых:
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– к массивам моностойского габбрового комплекса приурочены про�
явления титано�магнетитовой минерализации;

– с малобыстринским щелочносиенитовым комплексом связана фло�
гопитовая, лазуритовая, волластонитовая и диопсидовая минерализация
скарнового (гидротермально�метасоматического) типа;

– к массивам боргойского комплекса приурочены месторождения не�
фелиновых сиенитов;

– с гранитоидами битуджидинского комплекса связаны проявления
редких металлов, редкоземельных элементов, вольфрама и олова;

– к массивам габброидов первой фазы бичурского габбро�монцонит�
гранитового комплекса приурочены месторождение апатита апатит�дио�
рит�габброидной формации, месторождение и проявления титана апатит�
титаномагнетитовой габбро�анортозитовой формации. С гранитоидами
третьей фазы бичурского комплекса связаны: месторождение и проявле�
ния железа железорудной скарново�магнетитовой и кремнисто�гематит�
магнетитовой формации; проявления меди и молибдена молибден�медно�
порфировой формации; месторождение и проявление свинца и цинка по�
лиметаллической колчеданной формации; месторождения и проявления
молибдена молибденовой порфировой и молибденовой кварцевой грейзе�
новой формаций; проявление бериллия редкометалльной пегматитовой
формации; проявление редкоземельных элементов редкоземельно�редко�
металльной апогранитовой формации; проявления золота золоторудной
кварцевой формации; проявления серебра серебро�полиметаллической
березитовой и золото�серебряной формаций; месторождения и проявле�
ния флюорита флюоритовой кварцевой формации;

– с малыми интрузиями гранитов гуджирского комплекса связаны
крупнейшие в регионе месторождения вольфрама гюбнерит�сульфидно�
кварцевой березитовой формации; месторождения и проявления молиб�
дена молибденовой порфировой, молибденовой кварцевой грейзеновой и
вольфрам�молибденовой грейзеновой формаций; проявления золота золо�
торудной кварцевой формации;

– с ичетуйским вулканизмом (J1–2i…) связаны месторождения и прояв�
ления урана урановорудной формации в аргиллизитах и полевошпатовых
метасоматитах; проявления бериллия бертрандит�фенакит�флюоритовой
фельдшпатолитовой и бертрандит�фенакитовой кварц�серицитовой фор�
маций; основная часть известных на площади месторождений и проявле�
ний флюорита флюорит�кварцевой формации;

– к дайкообразным телам карбонатитов халютинского комплекса (υK1h)
приурочены проявления: стронция и бария, редкоземельных элементов и
урана;

– с хилокским вулканизмом (K1hl), предположительно связаны прояв�
ления золота золоторудной халцедон�кварцевой формации.

Источником рудного вещества в большинстве рудогенерирующих про�
цессов, связанных с магматизмом, вероятно, являлись магматические оча�
ги. Глубинностью магматического очага определялся петрографический
состав образующихся пород и комплекс полезных ископаемых. В некото�
рых гидротермальных и скарновых рудогенерирующих системах магмати�
ческие процессы выступали в роли источника энергии для ремобилизации
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или преобразования ранее образовавшегося вещества. Например, при об�
разовании скарновых месторождений волластонита и диопсида Слюдян�
ского РР магматизму принадлежит роль источника энергии для перекрис�
таллизации исходных доломитов с весьма незначительной долей прив�
носа–выноса вещества. Большая часть проявлений рудного золота Джи�
динского РР размещены в полях развития пород хохюртовской свиты и ха�
суртинской толщи. Формирование их происходило, вероятно, за счет
мобилизации золота из вулканогенных пород хохюртовской свиты и хасур�
тинской толщи. Высокая глиноземистость сиенитов боргойского комплек�
са, возможно, обусловлена ассимиляцией высокоглиноземистых вторич�
ных кварцитов, по крайней мере, отмечается их довольно тесная простран�
ственная связь.

В результате метаморфических преобразований на территории листа
сформировались: Байкальское месторождение и проявления железистых
кварцитов Орингольского РУ; Боярское и Безымянское месторождения
графита; проявления апатита Слюдянского РУ; Кяхтинское месторожде�
ние силлиманита; проявления кварц�кианитовых пород Боргойского РУ.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГИПЕРГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РЕГИОНА НА ВЫЯВЛЕНИЕ

ГИПЕРГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

На основе составления карты рудоносности зон гипергенеза выполнен
комплексный анализ гипергенных образований (продуктов гипергенеза). Пос�
ледние включают корообразование, инфильтрационную и эксфильтрацион�
ную деятельность подземных вод, образование россыпей и техногенез.

Корообразовательные процессы проявляются в периоды тектонического
«покоя». Деятельность подземных вод и россыпеобразование связаны с тек�
тоно�магматической (тектонической) активизацией. Техногенез развивается
в области деятельности людей (ноосфера по В. И. Вернадскому).

Корообразование на территории листа предполагается в венде–ордо�
вике. С этой эпохой в сопредельных районах связываются проявления бок�
ситов. Наиболее активные корообразовательные процессы характерны для
мел�палеогеновой эпохи. Фрагменты кор выветривания этого возраста со�
хранились на локальных участках на водоразделах и в пониженных частях
рельефа.

Состав кор выветривания мел�палеогенового возраста каолиновый с
небольшой примесью монтмориллонитов и гидрослюд с максимальной
мощностью от 20 до 50 м.

Важное значение имеет проблема сохранности кор выветривания, осо�
бенно в новейшую эпоху орогенеза, с учетом положения поверхности вы�
равнивания и ее реликтов. Это позволяет предполагать сохранность релик�
тов кор на определенных гипсометрических уровнях. Наиболее древние
реликты кор могут сохраняться на высотах до 1500–2000 м; более молодые
плиоценовые – на водоразделах хребтов с высотами 1100–1300 м, а также в
межгорных впадинах. Это определяет состав кор выветривания, характер
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их вертикальной зональности и в свою очередь наборы в них полезных ис�
копаемых.

В зонах гипергенеза докембрийских, палеозойских и мезозойско�кай�
нозойских эпох предполагается инфильтрационное и эксфильтрационное
перераспределение рудных элементов и возможная фиксация их на желе�
зо�, фосфор�, алюминий� и углерод(угли, графиты)содержащих породах,
представляющих собой геохимические барьеры на пути миграции метал�
лоносных растворов.

Наиболее активно деятельность подземных вод проявилась в мезозое и
в новейшее время.

В мезозое в зонах трещиноватости гранитоидных массивов сформиро�
вались скопления цеолитов, которые являются необходимой составной
частью уранового рудообразования в чикойском варианте.

В юрских вулкано�тектонических депрессиях и раннемеловых рифто�
генных впадинах проявились урановорудные процессы, которые привели
к образованию уранового оруденения оловского типа.

По данным Я. М. Кислякова и М. В. Шумилина [45], рудогенез этого
типа включает: 1) сингенетическое накопление урана в обломочном мате�
риале, связанном с разрушением гранитоидов с повышенной концентра�
цией урана, 2) низкотемпературный гидротермальный (?) метасоматизм,
проявленный в ходе мезозойской тектоно�магматической активизации
(карбонатизация, аргиллизация, хлоритизация) с предполагаемым незна�
чительным привносом урана в первично сероцветные породы и 3) экзоген�
ный эпигенетический процесс образования зон пластового окисления, на
выклинивании которых сформировались рудные залежи. Иными словами,
упомянутые авторы подчеркивают решающую роль в урановом рудообра�
зовании гипергенных процессов.

Скопления бурого угля в отложениях гусиноозерской серии явились
концентратором, сорбентом и восстановителем урана и сопутствующих
элементов (урано�угольный тип).

В мезозойскую эпоху, по�видимому, возникли и палеодолины, в про�
ницаемых отложениях которых формировались гидрогенные аккумуляции
урана.

С мезозоем связывается также накопление в цементе конгломератов
байкальской серии (J1–2) сингенетического золота. Оно является источни�
ком рудного вещества современных аллювиальных и пляжевых россыпей,
расположенных в истоках р. Ангара.

В кайнозойскую эпоху, в олигоцен�миоценовых палеодолинах, пере�
крытых покровами миоценовых и более поздних базальтов (N2

3–Q), пре�
имущественно на юго�западе листа могли формироваться аккумуляции
урана витимского геолого�промышленного типа.

Возможно образование ураноносных торфяников, которые представ�
ляют собой один из рентабельных для отработки поверхностных типов ура�
новых месторождений.

К продуктам гипергенных процессов кайнозоя относятся также аллю�
виальные россыпи золота, вольфрамита, гюбнерита, нефрита и урано�уголь�
ные аккумуляции в бурых углях танхойской свиты (см. раздел «Общая ха�
рактеристика минерагенических (продуктивных) эпох и этапов». Некото�

11 – 80128027
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рые аллювиальные россыпи золота могут быть связаны с палеодолинами
реликтов палеогенового пенеплена. В кайнозое вероятно перераспределе�
ние (обогащение и разрушение) урановых концентраций, сформирован�
ных в мезозойскую эпоху (урано�угольных, палеодолинных и оловского
типов).

В гранитоидных массивах, заключающих скопления цеолитов, вероят�
но образование трещинно�инфильтрационных аккумуляций урана (чикой�
ский тип).

На участках выходов горючего газа, расположенных в авандельте
р. Селенга (I�5�2), вероятно образование очагов наложенного (вторично�
го) восстановления (довосстановления) проницаемых пород. Такие очаги
восстановления могут быть весьма контрастными «накопителями» элемен�
тов с переменной валентностью (U, Mo, Se, V, Re, и др.). Они требуют спе�
циального изучения.

В процессе анализа фактических данных по территории рассматривае�
мого листа выявлены основные металлотекты обнаруженных и прогнози�
руемых гипергенных месторождений полезных ископаемых. Они включа�
ют палеоклиматические условия, тектонические и геоморфологические
обстановки, гидрогеологические данные и особенности распространения
органических и прочих восстановителей, концентратов и сорбентов хими�
ческих элементов в зонах гипергенеза.

Палеоклиматические условия для периода позднего триаса–антропо�
гена однообразны в том отношении, что характеризуются развитием гумид�
ных климатов – равномерно� или переменно�влажного, субтропического
и тропического, благоприятных для образования углей, торфов, латеритов,
бокситов, разнообразных глин и других полезных ископаемых, связанных
с литогенезом гумидного типа. Образование аккумуляций урана, ванадия,
молибдена, рения и других элементов с переменной валентностью наибо�
лее вероятно вблизи источников рудного вещества. Это важный вывод,
вытекающий из проведенного анализа.

Тектонические и геоморфологические обстановки, сформированные в
новейшую (J3–Q) эпоху характеризуются наличием Байкальского и Алтае�
Саянского высокоамплитудных, Шилко�Аргунского малоамплитудного оро�
генов, чехла древней Сибирской платформы, кайнозойских грабен�рифтов с
синхронными по возрасту покровами миоценовых и четвертичных базальтов.

Для мезозойской эпохи характерны юрские депрессионные и ранне�
меловые рифтогенные структуры, а также – синхронные интрузии грани�
тоидов, сиенитов и габбро.

Гидрогеологические данные свидетельствуют о стоке подземных и по�
верхностных вод в котловину оз. Байкал и далее на север – в Северный
Ледовитый океан.

Органическое вещество представлено скоплениями каменных, бурых
углей и торфов – крупные, средние и малые месторождения и проявления.

Нефтегазоносность – горючие газы. Графтиты, отнесенные к этой груп�
пе, рассматриваются в качестве метаморфизованных первично битумонос�
ных образований.

К числу прочих концентраторов и сорбентов отнесены апатиты, фос�
фориты и цеолиты.
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Итогом выполненных работ является минерагеническое районирова�
ние приповерхностной части земной коры, характеризующейся развитием
гипергенных процессов.

С учетом общего минерагенического районирования, выполненного
специалистами предприятия «Бурятгеоцентр», на территории рассматри�
ваемого листа выделяются минерагенические таксоны в зонах гипергене�
за, входящие в состав Сибирской и Саяно�Байкальской минерагенических
провинций (см. Схему минерагенического районирования зон гипергене�
за масштаба 1 : 2 500 000).

В составе Сибирской минерагенической провинции выделяется фраг�
мент потенциально урановорудного Урало�Енисейского пояса (УЕП), про�
долженного с Западно�Сибирской плиты на восток, на территорию Сибир�
ской платформы и объединяющего мезозойскую и кайнозойскую ветви
(УЕП). В пределах фрагмента имеется россыпное золото и вероятны кон�
центрации редких земель и урана с сопутствующими элементами в терри�
генных угленосных образованиях.

Большая часть изученного региона по площади близка к Шилко�Ар�
гунскому малоамплитудному орогену и представляет собой Байкало�Ви�
тимскую минерагеническую провинцию. Эта провинция, заключающая
гипергенные объекты, прослеживается на восток в пределы территории
листов N�49 – Чита, N�50 – Сретенск, М�49 – Петровск�Забайкальский и
М�50 – Борзя.

В составе Байкало�Витимской провинции выделяется ряд потенциально
рудоносных (U, Ge и других) зон, имеющих юго�запад–северо�восточную ори�
ентировку и прослеживающихся на территорию сопредельного листа М�49.

Самая северная Ингода�Чикойская зона (ИЧ) полукольцом охватыва�
ет Хантейский высокоамплитудный ороген и его погружение и контроли�
рует в новейшую эпоху тектоно�магматической активизации размещение
уранового оруденения чикойского типа. На рассматриваемом листе име�
ются три проявления этого типа (Улятуй, Сосновый и Безымянное).

Четыре выделенные зоны: Гусиноозерская (ГО), Худунская (ХД), Хи�
лок�Могзонская (ХМ) и Чикой�Ингодинская (ЧИ) заключают несколько
генетических типов уранового оруденения: грунтово�инфильтрационный,
сформированный на стадиях осадка и породы, в угленосных (урано�уголь�
ный тип) или первично�сероцветных образованиях, содержащих углефи�
цированные органические остатки (палеодолинный тип), в том числе и
песчаниковый тип, локализованный в прослоях проницаемых пород среди
углей, а также объекты сложного генезиса, образованные с участием ин�
фильтрационных и эксфильтрационных процессов — месторождения Жу�
равлиное, Сланцевое – оловский тип.

Согласно представлениям Д. А. Самовича [69], выделенные фрагмен�
ты минерагенических зон объединяются в Селенгинский потенциально
рудный район, включающий урановую формацию в зонах дробления и гли�
нисто�цеолитовых изменений гранитов и экзогенно�эпигенетическую ура�
новую формацию в терригенной и терригенно�базальтовой формациях деп�
рессионных структур раннего мела–кайнозоя. Эти представления требуют
дополнительной специальной аргументации северо�восточных границ рай�
она. В связи с этим авторы раздела выделяют собственно Селенгинский

11*
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потенциально рудоносный (U, Au и др.) район в юго�восточной прибреж�
ной части оз. Байкал, связывая его с развитием окислительных и механо�
генных процессов в олигоцен�четвертичных отложениях.

В юго�западной части листа, вслед за Д. А. Самовичем [69], выделяет�
ся Джидинский потенциально рудоносный район (Дж.0.1), перспективы
которого связываются с возможностью выявления уранового оруденения в
миоценовых или более древних палеодолинах, перекрытых покровами ба�
зальтов (витимский тип). С Джидинским районом следует связывать также
вероятность обнаружения россыпного золота.

Перспективы рудоносности Тункинской впадины в настоящее время
неопределенные, в связи со слабой изученностью в ее пределах гиперген�
ных процессов. Вероятность выявления уранового оруденения здесь мо�
жет оцениваться положительно, исходя из общих геологических предпо�
сылок. Кроме того, в ней имеются проявления минеральных углекислых и
азотных вод и, следовательно, вероятна высокая миграционная способность
урана в виде карбонатных комплексов и наличие во впадине локальных
очаговых восстановительных геохимических барьеров. Это весьма благо�
приятно для образования уранового оруденения.

Все выделенные гипергенно�минерагенические таксоны, в основу кото�
рых положены геологические предпосылки формирования гипергенных мес�
торождений и их прогнозно�поисковые критерии и признаки, дополняют об�
щеминерагеническое районирование и будут способствовать совершенство�
ванию минерально�сырьевой базы на территории изучаемого листа.

МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ

Многоэтапность процессов рудообразования, повторяемость некото�
рых рудообразующих процессов на разных этапах  осложняют задачу ми�
нерагенического районирования территории и выявления закономерностей
размещения полезных ископаемых. Следствием этого являются различные
варианты минерагенического районирования территории. В качестве наи�
более системных и целостных разработок минерагенического районирова�
ния следует отметить Минерагеническую карту Республики Бурятия мас�
штаба 1 : 500 000 [162] и Схему минерагенического районирования России
масштаба 1 : 5 000 000 в комплекте Геологической карты России и прилега�
ющих акваторий масштаба 1 : 2 500 000 (ВСЕГЕИ, 2000). Несмотря на раз�
личие геотектонических концепций, положенных в основу этих работ, от�
мечается удовлетворительная сходимость в выделении основных тектони�
ческих элементов и минерагенических таксонов. Различия обусловлены в
основном разницей масштабов. Минерагеническое районирование, разра�
ботанное в рамках легенды Алдано�Забайкальской серии листов (отчет «Ак�
туализация легенды Алдано�Забайкальской серии листов Госгеолкарты с
пополнением ее минерагеническим блоком», О. В. Перевалов, 2004 г.), в
целом соответствует Схеме минерагенического районирования России мас�
штаба 1 : 5 000 000, отсутствуют лишь таксоны, соответствующие впадинам
Байкальской рифтовой системы. Нам представляется, что выделение кай�
нозойских впадин Байкальской рифтовой системы, где мощности осадоч�
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ного заполнения достигают 6–8 км (по геофизическим данным), как само�
стоятельных тектонических и минерагенических элементов, вполне пра�
вомочно и не требует дополнительного обоснования. Минерагеническое
районирование, разработанное при актуализации легенды Алдано�Забай�
кальской серии листов, было дополнено следующими таксономическими
элементами: в составе Саяно�Байкальской провинции выделена Байкаль�
ская потенциальная субпровинция, а в ее пределах – Тункинская и Южно�
Байкальская потенциальные минерагенические зоны, соответствующие
одноименным впадинам. Эти подразделения выделены в качестве потен�
циальных в связи с тем, что они отсутствуют в серийной легенде. Соот�
ветствующее предложение о выделении этих таксонов рассматривалось на
заседании ВостСибРЭС, однако не нашло там поддержки. В протоколе за�
седания было отмечено, что авторы листа могут выделять прогнозируемые
и потенциальные минерагенические подразделения по своему усмотрению.
Выделение Устьселенгинского потенциального газоносного района бази�
руется на проявлениях горючего газа в виде грифонов и специфическом
режиме осадконакопления.

На рассматриваемой территории выделяются следующие крупные тек�
тонические и соответствующие минерагенические подразделения:

Сибирская платформа – Сибирская минерагеническая провинция;
Центрально�Азиатский складчатый пояс:
Алтае�Саянская складчатая область – Алтае�Саянская минерагениче�

ская провинция;
Саяно�Байкальская складчатая область – Саяно�Байкальская минера�

геническая провинция;
Монголо�Забайкальская складчатая область – Монголо�Забайкальская

минерагеническая провинция.

СИБИРСКАЯ  МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ  ПРОВИНЦИЯ

Фрагмент этого трансрегионального подразделения представлен При�
саянской и Ангаро�Ленской минерагеническими субпровинциями (МСП)
и Иркутским угленосным бассейном.

Присаянская МСП

В составе субпровинции выделяются Шарыжалгайская железорудная
МЗ (2. Fe/AR), Иркутно�Китойский железорудный район (2.1. Fe), Оринголь�
ский железорудный узел (2.1.1. Fe).

Орингольский железорудный узел выделяется в виде узкой полосы,
вдоль юго�западной границы Шарыжалгайской МЗ. Здесь известны Бай�
кальское месторождение и ряд проявлений железистых кварцитов, лока�
лизующихся вдоль контакта метаморфических пород шарыжалгайской се�
рии и гнейсогранитов китойского комплекса. Апробированные и рекомен�
дованные к утверждению МПР РФ, по состоянию на 1.01.2003 г., суммарные
прогнозные ресурсы железа категории Р1 по Байкальскому месторождению
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и проявлению Горелый (I�2�3) соответствуют крупному месторождению –
284 млн т.

Ангаро�Ленская МСП

Ангаро�Ленская МСП и выделяемая в ее пределах Прибайкальская МЗ
(4. Pb, Zn, t, ф/R, KZ) занимают весьма незначительную площадь, располо�
женную у северной рамки листа, в пределах Приленского прогиба. Мине�
рагеническая специализация Прибайкальской МЗ на территории листа
М�48 не проявлена.

Иркутский угленосный бассейн

Иркутский угленосный бассейн соответствует одноименной мезозой�
ской впадине. Угленосность бассейна на рассматриваемой территории не
проявлена. С отложениями байкальской серии (J1–2bk) здесь связаны со�
временные россыпные месторождения золота.

АЛТАЕ�САЯНСКАЯ   МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ  ПРОВИНЦИЯ

Окино�Китойская МСП

Окинская золоторудная МЗ (1. Au/R3–PZ2) занимает небольшую пло�
шадь, расположенную в северо�западной части листа. Золоторудная мине�
рализация зоны на рассматриваемой территории не выявлена.

Саяно�Байкальская минерагеническая провинция

В ее составе выделяются Байкальская потенциальная, Баргузино�Ви�
тимская и Селенгино�Витимская минерагенические субпровинции.

Байкальская потенциальная МСП

В пределах субпровинции выделяются Тункинская и Южнобайкальская
потенциальные угленосные минерагенические зоны.

Тункинская потенциальная угленосная МЗ (5. УБ/KZ) соответствует одно�
именной впадине. Минерагеническая специализация зоны определяется уг�
леносностью отложений танхойской свиты, в пределах которой разведано Аха�
ликское крупное месторождение бурого угля с запасами 610,5 млн т. Кроме
того, с угленосными отложениями связано гидрогенное проявление урана
(I�1�13) урановой терригенной формации наложенных впадин.

Южно;Байкальская потенциальная угленосная МЗ (6. УБ, Гз/KZ) про�
странственно соответствует южной котловине оз. Байкал. Минерагениче�
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ская специализация зоны определяется также угленосностью отложений
танхойской свиты, развитых вдоль юго�восточного побережья оз. Байкал.
Здесь известно Переемнинское малое непромышленное месторождение и
ряд проявлений бурого угля. Кроме того, в пределах зоны известны под�
водные выходы (грифоны) природного газа, локализующиеся в дельте
р. Селенга, в пределах Устьселенгинского потенциального газоносного райо�
на (6.1. Гз/KZ). Потенциальная продуктивность углеводородов в отложе�
ниях оз. Байкал оценивается как высокая.

Баргузино�Витимская МСП

В ее составе выделяются Улан�Бургасская, Хамардабанская и Джидин�
ская минерагенические зоны.

Улан;Бургасская графит;апатит;фосфорит;кварцевая МЗ (7. q, P,  ap,
gp/PR1–PZ2) расположена в северо�восточной части площади, где она пред�
ставлена апатитовой (Ошурковское месторождение) и графитовой (Бояр�
ское месторождение) минерализацией. Боярское месторождение графита
приурочено к метаморфизованным кембрийским отложениям темникской
свиты. Ошурковское месторождение апатита, крупное по запасам, пред�
ставлено одноименным массивом апатитоносных габброидов первой фазы
бичурского комплекса. С гранитоидами бичурского комплекса связана
Мысовская группа проявлений железа скарнового типа. Работами после�
дних лет в пределах зоны выявлены признаки золоторудной кварцевой
минерализации. Перспективы этой минерализации изучены недостаточ�
но. Предположительно связана она с гранитоидами бичурского комплек�
са. Выделяется Правомишихинская (7.0.0.1. Au) и Левомишихинская (7.0.0.2.
Au) перспективные площади с прогнозными ресурсами золота категории
Р3 соответственно 18 и 12 т [235].

Хамардабанская золото;редкоземельно;вольфрамовая, графит;флогопи;
товая МЗ (8. phl,  gp,  W(R,  Au)/PR1–MZ,  KZ) пространственно соответ�
ствует Хамардабанскому выступу. В ее составе выделяются Слюдянский руд�
ный узел, Утуликская и Зеренкинская перспективные площади. Основная
минерагеническая нагрузка зоны сосредоточена в Слюдянском рудном узле.

Слюдянскай титан�апатит�лазурит�флогопитовый РУ (8.0.1. phl, la, ap,
Ti) расположен на северо�западных отрогах хр. Хамар�Дабан и отвечает пло�
щади распространения пород слюдянской серии. Основную ценность среди
полезных ископаемых рудного узла составляют месторождения нерудного ми�
нерального сырья. Оруденение связано с гранитоидами малобыстринского
комплекса и локализуется преимущественно в карбонатных породах слюдян�
ской серии, образуя гидротермальные и метасоматические залежи флогопи�
товых, лазуритовых, волластонитовых и диопсидовых руд. Апатитовая и гра�
фитовая минерализация, локализующиеся в виде горизонтов и линз, связаны
с метаморфическим преобразованием обогащенных соответственно фосфо�
ром и углеродом отложений. Титаномагнетитовая минерализация приуроче�
на к массивам габброидов моностойского комплекса.

Утуликская перспективная на вольфрам и олово площадь (8.0.0.1. W, Sn)
находится в водораздельной части хр. Хамар�Дабан, пространственно она
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совпадает с площадью развития даек гранит�порфиров и онгонитов битуд�
жидинского комплекса (Утуликский дайковый пояс). С дайками связано
комплексное олово�вольфрамовое с бериллием оруденение, представлен�
ное Утуликским проявлением. С жилами и дайками битуджидинских гра�
нитоидов и пегматитов связаны также проявления редких металлов и РЗЭ.

Зеренкинская перспективная на золото площадь (8.0.0.2. Au) выделена по
результатам штуфного и металлометрического опробования. Золото уста�
новлено в кальцит�кварц�альбитовых пегматоидных жильных образованиях
и во вторичном литохимическом ореоле. Предположительно, минерализа�
ция связана с гранитоидами третьей фазы бичурского комплекса. По со�
стоянию на 1.01.2003 г., по Зеренкинской перспективной площади апро�
бированы прогнозные ресурсы золота Р3 – 30 т. Лицензией на Зеренкинс�
кий участок владеет ООО «Юрко», однако перспективы площади на золото
пока не подтверждаются.

Джидинская золото;молибден;вольфрамовая МЗ (10. W,  Mo,  Au/PZ3–
MZ, KZ) расположена в западной части листа и охватывает Джидинский
синклинорий и Хамар�Дабанский прогиб. В пределах зоны известны мес�
торождения и проявления вольфрама, молибдена, полиметаллов, редких
металлов, золота, серебра, урана, плавикового шпата, талька и нефрита.
В составе зоны выделяются: Джидинский рудный район, который включа�
ет Закаменский РУ и Тарбагатай�Нашитуйский РУП; Верхне�Джидинский
РУП, Цакирский РУ и Булуктай�Харацайский РУ. Основную ценность
представляют месторождения вольфрама и молибдена, развитые в преде�
лах Закаменского и Булуктай�Харацайского рудных узлов.

Джидинский золото�молибден�вольфрамовый РР (10.1. W, Mo, Au) рас�
положен в верхнем течении р. Джида и структурно соответствует централь�
ной части Джидинского синклинория. Оруденение связано с гранитоида�
ми бичурского (γ3P2b) и гуджирского (γJ1?g) комплексов. Размещение мес�
торождений и проявлений контролируется разломами северо�западного
простирания. По интенсивности оруденения отчетливо выделяется Зака�
менский РУ.

Закаменский золото�молибден�вольфрамовый РУ (10.1.2. W, Mo, Au) рас�
положен на правом борту р. Джида, в междуречье Модонкуль–Уленга. Ос�
новное промышленное значение имеют месторождения вольфрама и мо�
либдена. Известны россыпные месторождения вольфрама и золота, а так�
же проявления золоторудной кварцевой, кварц�флюоритовой и пиритовой
минерализаций. Мало�Ойногорское и Первомайское месторождения мо�
либдена, Холтосонское и Инкурское месторождения вольфрама связаны с
малыми интрузиями и дайками гранитов гуджирского комплекса. Связь с
гуджирским комплексом других месторождений (III�2�37, 52) и проявле�
ний (III�2�47) молибдена не так очевидна. Возможно, они связаны с гра�
нитоидами бичурского комплекса.

Тарбагатай�Нашитуйский прогнозируемый золоторудный узел (10.1.1. Au)
включает Тарбагатайское золото�полиметаллическое непромышленное ме�
сторождение, а также ряд россыпных месторождений золота, проявлений
рудного золота и молибдена. Эндогенное полиметаллическое колчеданное,
золоторудное кварцевое и золоторудное скарновое оруденение здесь свя�
зано с гранитоидами третьей фазы бичурского комплекса.
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Верхне�Джидинский прогнозируемый золоторудный узел (10.0.1. Au) рас�
положен в пределах Хамардабанского прогиба, в верховьях р. Джида и ее
левых притоков. В пределах узла известен ряд россыпей, шлиховых пото�
ков и ореолов золота, в поле развития удунгинской толщи. Источником
шлихового золота, вероятно, является рассеянная золоторудная кварцевая
минерализация. По состоянию на 1.01.2003 г., по Верхне�Джидинскому,
Тарбагатай�Нашитуйскому и Закаменскому РУ апробированы суммарные
прогнозные ресурсы золота Р3 – 50 т.

Цакирский нефритовый РУ (10.0.2. np) находится в водораздельной час�
ти Хангарульского хребта и оконтуривает площадь развития сравнительно
крупных тел серпентинизированных ультрабазитов цакирского комплек�
са, к которым приурочены Болдоктинское россыпное и все известные на
площади коренные месторождения нефрита. В пределах рудного узла рас�
положена Хохюртовская перспективная площадь (10.0.2.1. np) с апробиро�
ванными прогнозными ресурсами категории Р3 – 20 т. По состоянию на
1.01.2003 г., по Цакирскому РУ апробированы прогнозные ресурсы Р3 –
263 т нефрита.

Булуктай�Харацайский золото�вольфрамовый РУ (10.0.3. W, Au) распо�
ложен на правом борту р. Джида, в ее среднем течении. Булуктайское мес�
торождение вольфрама приурочено к одноименному массиву гранитов гуд�
жирского комплекса. С дайками гранитов гуджирского комплекса также
связана молибденовая, флюоритовая и урановая минерализации. В преде�
лах узла известны россыпные месторождения, шлиховые ореолы и потоки
золота. Источником шлихового золота, вероятно, является рассеянная ком�
плексная серебро�полиметаллическая с золотом минерализация, предста�
вителем которой является Зун�Дабанское проявление. Этот тип минера�
лизации связан с гранитами бичурского комплекса.

Cеленгино�Витимская МСП

Субпровинция соответствует площади развития Западно�Забайкаль�
ского вулкано�плутонического пояса. В ее составе выделяются Гусино�
Удинская и Тамирская минерагенические зоны

Гусино;Удинская флюорит;молибден;бериллиевая МЗ (9. Be,  Mo,  fl/PZ3–
MZ) охватывает часть Западно�Забайкальского вулкано�плутонического
пояса, на которую наложена мезозойская тектоно�магматическая активи�
зация с проявлением юрского вулканизма. Основное значение в пределах
зоны имеют: месторождения и проявления молибдена, связанные с грани�
тами третьей фазы бичурского комплекса; проявления бериллия, урана, ме�
сторождения и проявления флюорита, приуроченные к вулкано�тектони�
ческим депрессиям, выполненным образованиями ичетуйской вулканиче�
ской серии; проявления золота и серебра, связанные с гранитоидами
бичурского комплекса; месторождения каменного угля в отложениях туг�
нуйской свиты; месторождения нефелиновых сиенитов, приуроченные к
массивам сиенитов боргойского комплекса; проявления кианита, связан�
ные с вулканитами гунзанской свиты. Гусино�Удинская минерагеническая
зона включает: Селенгинский и Удунгинский рудные районы, Третьяков�
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ский, Новопавловский (Нижнечикойский), Баруналцакский прогнозиру�
емый, Хурайский, Боргойский рудные узлы.

Селенгинский молибденоворудный район (9.1. Mo) расположен на право�
бережье р. Селенга, в междуречье Тугнуй–Уда. Молибденовая минерализа�
ция связана с гранитоидами третьей фазы бичурского комплекса, приуро�
чена к их контактам с вмещающими вулканитами гунзанской свиты и кон�
тролируется разноориентированными зонами дробления. В пределах
рудного района известно крупное Жарчихинское месторождение и ряд про�
явлений молибдена молибденовой порфировой и молибденовой кварце�
вой грейзеновой формаций. С гранитоидами бичурского комплекса также
связано месторождение железа Майдан железорудной скарновой магнети�
товой формации и Вершинное проявление золота золоторудной кварцевой
формации. Журавлиное месторождение урана и проявления флюорита
(II�6�2, 7, 13, 14) связаны с ичетуйской вулканической серией и приуроче�
ны к северному борту Тугнуйской ВТД.

Удунгинский бериллий�уран�флюоритовый РР (9.2. fl, U, Be) расположен в
северном обрамлении Ичетуйской ВТД. Флюоритовая и урановая, а часто ком�
плексная бериллий�уран�флюоритовая минерализация связана с ичетуйской
вулканической серией, выполняющей Ичетуйскую ВТД. Оруденение конт�
ролируется зонами дробления, оперяющими Удунгинский разлом. В преде�
лах рудного района месторождения и проявления группируются в Хамбин�
ский, Таширский, Барунульский рудные узлы и Удунгинскую перспективную
площадь. Кроме того, в пределах рудного района известны проявления желе�
за (I�5�27, 34, 35) и молибдена (II�5�4), связанные с гранитоидами бичурского
комплекса, и проявление золота (II�4�26) золоторудной халцедон�кварцевой
формации, связанное с хилокским вулканизмом.

Удунгинский прогнозируемый флюорит�урановый рудный узел (9.2.1. U, fl).
В пределах рудного узла известны Васильевское проявление урана и Верх�
не�Убукунское проявление урана и флюорита урановорудной формации в
аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах. Оруденение приурочено
к зонам дробления, оперяющим Удунгинский разлом. Прогнозные ресур�
сы площади оцениваются по категории Р3 – 53 тыс. т. урана и Р3 – 1,1 млн т
флюорита [307].

Хамбинский уран�флюоритовый РУ (9.2.2. fl). В пределах узла известны ме�
сторождение Шаральдато и Верхне�Сангинское проявление флюорита флю�
оритовой кварцевой формации, Боротинское проявление урана урановоруд�
ной формации в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано�тек�
тонических структур и Хамбинское проявление молибдена молибденовой
кварцевой грейзеновой формации. Флюоритовое и урановое оруденение свя�
зано с ичетуйской вулканической серией и контролируется зонами разломов,
ограничивающих с северо�запада Загустайскую впадину.

Таширский бериллий�уран�флюоритовый РУ (9.2.3. fl). В пределах Ташир�
ского узла наиболее ярко и комплексно проявлена минерализация, связан�
ная с ичетуйской вулканической серией. Здесь известны: Хэлтэгейское, Ара�
Таширское, Убур�Таширское и Наранское месторождения и множество про�
явлений флюорита флюоритовой кварцевой формации; Сланцевое
месторождение, Хангайское, Наран�I и Халгатуйское проявления урана ура�
новорудной формации в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах;
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комплексные уранбериллиевое с флюоритом Урминское и оловоберил
лиевое с флюоритом УбурТаширское проявления бертрандитфенакит
флюоритовой фельдшпатолитовой и бертрандитфенакитовой кварцсери
цитовой формаций соответственно. Оруденение локализуется в разноори
ентированных зонах дробления, оперяющих Удунгинский разлом. Кроме
того, здесь расположено Иройское проявление титаномагнетитовой мине
рализации, связанной с гранитоидами бичурского комплекса.

Барунульский золото�флюоритовый РУ (9.2.4. fl). В пределах узла извест
ны БарунУльское месторождение флюорита флюоритовой кварцевой фор
мации и проявление золота и флюорита Тормь золоторудной халцедонквар
цевой формации. БарунУльское месторождение связано с ичетуйской вул
канической серией. Проявление Тормь, вероятно, связано с раннемеловым
хилокским вулканизмом, проявленным в соседних Боргойской и Ноехон
ской впадинах.

Третьяковский флюоритовый РУ (9.0.1. fl). В пределах узла известны:
Третьяковское и Иволгинское месторождения флюорита; Аршанское про
явление редкоземельных элементов и флюорита; Санжиевское проявление
серебра. Редкоземельное и флюоритовое оруденение связано с халютин
ским карбонатитовым комплексом и контролируется зоной сопряжения
Темникского и ГусиноУдинского разломов.

Новопавловский (Нижнечикойский) золото�молибден�флюоритовый РУ
(9.0.2. fl, Mo, Au). В пределах узла известны: Нижнечикойское (Новопав
ловское) месторождение, НовопавловскоеI и Шинистуйское проявления
флюорита; Новопавловское проявление молибдена; проявление золота
Вирхэ. Минерализация связана с гранитоидами третьей фазы бичурского
комплекса и контролируется зонами трещиноватости северовосточного
простирания. В пределах узла выделяется Нижнечикойская перспективная
на золото площадь (9.0.2.1. Au), включающая проявление золота Вирхэ и
два литохимических ореола золота. Прогнозные ресурсы золота по Ниж
нечикойской перспективной площади оцениваются по категории Р3 в ко
личестве 28 т.

Баруналцакский прогнозируемый флюоритовый РУП (9.0.3. fl) приурочен
к югозападному флангу Ичетуйской вулканотектонической депрессии
(ВТД), где известны БарунАлцакское и Саркетуйское проявления флюо
рита. Минерализация связана с ичетуйской вулканической серией и при
урочена к границе несогласия юрской депрессии и кристаллического фун
дамента.

Хурайский флюоритовый РУ (9.0.4. fl) приурочен к выступу фундамента
на югозападном фланге Ичетуйской ВТД, где известно Хурайское место
рождение и проявления (III35, 7) флюорита.

Боргойский кианит�нефелиновый РУ (9.0.5. ne, ky). Нефелиновая мине
рализация приурочена к массивам нефелиновых сиенитов и представлена
Боргойским, Боцинским месторождениями и НижнеИчетуйским прояв
лением. Кианитовая минерализация локализована в метаморфизованных
вторичных кварцитах, развитых среди вулканитов гунзанской свиты, и пред
ставлена СтароИчетуйским, Чемуртаевским, Харанхойским и Номогон
ским проявлениями. Прогнозные ресурсы кианита категории P3 по узлу оце
ниваются в количестве 12,2 млн т.



172

Тамирская флюорит�медно�молибденовая МЗ (11. Mo, Cu,  fl/PZ3–MZ)
соответствует части Западно�Забайкальского вулкано�плутонического по�
яса, на которую наложена мезозойская тектоно�магматическая активиза�
ция с проявлением преимущественно мелового вулканизма. Основное
значение в пределах этой зоны имеют: месторождения и проявления флю�
орита, проявления меди, молибдена, серебра и золота, связанные с грани�
тоидами бичурского комплекса; проявление золота и флюорита, связан�
ное с хилокским вулканизмом; месторождения бурого угля, приуроченные
к терригенным осадкам гусиноозерской серии; месторождения высокогли�
ноземистых материалов. Месторождения и проявления группируются в
Харлунском, Кударинском и Кяхтинском РУ. Кроме того, выделяется Му�
хоршибирский прогнозируемый молибден�золоторудный узел (11.0.1. Au, Mo),
минерализация которого проявлена на территории соседнего (М�49) листа
и связана, вероятно, с гранитоидами бичурского комплекса.

Харлунский флюоритовый РУ (11.0.2.fl) приурочен к юго�западному за�
мыканию Заганского гранитогнейсового вала. Здесь локализуется флюо�
ритовая минерализация, представленная месторождением Светлана и про�
явлениями (II�6�37, 38; III�5�2). Оруденение, вероятно, связано с гранито�
идами бичурского комплекса.

Кяхтинский силлиманитовый РУ (11.0.3.si). Силлиманитовая минерализа�
ция, представленная Кяхтинской группой месторождений. Она приурочена к
горизонтам силлиманит�кварцевых и графит�силлиманит�кварцевых сланцев
среди кристаллических сланцев и гнейсов улан�бургасского метаморфического
комплекса. Разведано и учитывается балансом среднее по запасам месторож�
дение Черная Сопка, уч. 2. Существует несколько точек зрения на образова�
ние высокоглиноземистых пород, метаморфизованных позднее до силлима�
нит�кварцевых сланцев. Одна из них предполагает развитие кор выветрива�
ния, другая связывает образование высокоглиноземистых пород с вторичными
кварцитами. В рыхлых современных отложениях, за счет выветривания сил�
лиманитовых сланцев, образуются огнеупорные глины.

Кударинский прогнозируемый медно�молибденовый РУ (11.0.4.Mo, Cu).
В пределах узла известны проявления молибден�меднопорфировой
(III�6�22) и молибденовой кварцевой грейзеновой (III�6�21, 23, 25) форма�
ций. Оруденение связано с гранитоидами третьей фазы бичурского комп�
лекса и локализуется в разноориентированных зонах дробления в виде
штокверковых зон, кварцевых жил с сульфидами и минерализованных зон
грейзенизации.

МОНГОЛО�ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ  МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ  ПРОВИНЦИЯ

Хэнтей�Даурская МСП

Занимает весьма незначительную площадь вдоль восточной рамки ли�
ста. В пределах субпровинции выделяется Куналейская вольфрам�олово�зо�
лоторудная МЗ (11.Au, Sn, W/MZ), а в ее составе – Катанцинский прогнози�
руемый олово�золоторудный узел (11.0.1.Au, Sn). Минерагения этих подраз�
делений на территории листа М�48 не проявлена.
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ОЦЕНКА  ПЕРСПЕКТИВ  РЕГИОНА

На территории листа М�48 известны проявления углеводородов, мес�
торождения и проявления бурого и каменного угля, железа, титана, поли�
металлов, молибдена, вольфрама, алюминия, редких металлов, рассеянных
и редкоземельных элементов, золота, серебра, урана, исландского шпата,
флюорита, стронция, бария, апатита, фосфоритов, керамического и огне�
упорного сырья, флогопита, графита, лазурита, нефрита, строительных
материалов, солей, подземных вод и лечебных грязей. Разрабатывались или
осваиваются месторождения бурого угля, торфа, молибдена, вольфрама,
россыпного золота, флюорита, диопсида, флогопита, лазурита, нефрита,
строительных материалов, подземных вод и лечебных грязей. Ниже рас�
смотрим основные существующие проблемы и перспективы развития ми�
нерально�сырьевой базы по видам полезных ископаемых, известных и про�
гнозируемых на исследуемой территории.

Углеводородное сырье. Формирование углеводородов связано с кайно�
зойским этапом и проявлено в Южно�Байкальской МЗ. Проявления го�
рючего газа (грифоны) известны с 1775 г. Несмотря на это, перспективы
углеводородного сырья на Байкале остаются неясными. Причина не толь�
ко в весьма слабой изученности газоносности региона. Озеро Байкал – уни�
кальное природное образование, включено в состав объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Колоссальные запасы пресной воды озера пригодны
для питья практически без предварительной обработки. В связи с чем ге�
нерация углеводородов в отложениях озера имеет скорее теоретическое, а
не промышленное значение.

Твердые горючие ископаемые. Формирование угленосных отложений
происходило на протяжении юрско�мелового и кайнозойского этапов раз�
вития территории. Наиболее продуктивен юрско�меловой этап, с которым
связаны каменные угли Тугнуйского и бурые угли Гусиноозерского угле�
носных районов. Бурые угли кайнозойского этапа характеризуются низ�
кой степенью углефикации и соответственно низким качеством. Угленос�
ность крупных мезозойский впадин изучена достаточно хорошо. Перспек�
тивы прироста запасов связаны с изучением малых впадин: Санагинской,
Сангинской, Хара�Хужирской и, выделяемой впервые, Верхнетемникской.
По состоянию на 1.01.2003 г., апробированы прогнозные ресурсы угля: по
Санагинской перспективной на уголь площади (котловине) (0.0.0.2.УБ) по
категории Р2 – 5 млн т; по Сангинскому месторождению (II�2�10) Р1 –
20 млн т; по Хара�Хужирскому месторождению (II�2�8) Р2 – 1 млн т. Верх�
нетемникская перспективная площадь (0.0.0.1.УБ) выделена в результате
анализа материалов дистанционного зондирования и последующих реког�
носцировочных маршрутов. В бассейне верхнего течения р. Темник уста�
новлена обширная депрессия, перекрытая мощным чехлом четвертичных
образований, под которыми предполагается развитие мезозойских угленос�
ных отложений. Эта площадь является продолжением на северо�восток
цепочки мезозойских угленосных котловин, в пределах которых известны
Баянгольское (II�2�13), Сангинское (II�2�10) и Харахужирское (II�2�8) ме�
сторождения угля. Оценку прогнозных ресурсов производим по методу ана�
логии. В качестве эталонного объекта используем ближайшую Хара�Хужир�
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скую угленосную котловину. Площадь мезозойских угленосных отложений
Хара�Хужирской котловины составляет около 6,8 км2. По состоянию на
1.01.2006 г., по Хара�Хужирскому месторождению учитываются 1,377 млн т
по категориям (А + В – 0,382; С1 – 0,495; С2 – 0,5 млн т) угля. Апробиро�
ванные прогнозные ресурсы категории Р2 – 1 млн т. Сумма запасов и
ресурсов – 2,377 млн т угля. Удельная продуктивность Хара�Хужирской кот�
ловины составляет 0,35 млн т угля на 1 км2. Размеры выделяемой Верхне�
темникской перспективной площади составляют около 75 км2. Предполо�
жим, что угленосные мезозойские отложения будут составлять примерно
четверть выделяемой площади. Прогнозные ресурсы категории Р3 оцени�
ваются в количестве: 75 × 0,35 × 0,25 = 6,5 млн т угля.

Рекомендуется проведение ГДП�200 на площади листа М�48�IX. В его
пределах располагается перспективная на уголь Верхнетемникская пло�
щадь, известны шлиховые ореолы и потоки барита, в южной части листа
выделен прогнозируемый Баруналцакский флюоритовый узел. Геологиче�
ская съемка территории листа масштаба 1 : 200 000 проведена в 1965 г.
В последующие годы лишь 25 % его территории покрыто геологической
съемкой масштаба 1 : 50 000. Геологическое доизучение преследует цели изу�
чения рудоносности, возраста, геохимических и петрографических особен�
ностей комплексов и свит, уточнения схемы эволюции магматизма.

Железные руды. Наиболее значительные объекты железных руд уста�
новлены в Иркутно�Китойском железорудном районе (2.1.Fe) и приуроче�
ны к железистым кварцитам шарыжалгайской серии архея. По состоянию
на 1.01.2003 г., апробированы прогнозные ресурсы железа: по Байкаль�
скому месторождению (I�2�2) категории Р1 – 235 млн т и по проявлению
Уч. Горелый (I�2�3) Р1 – 49 млн т. Железорудная минерализация других ти�
пов (скарновая, вулканогенно�осадочная, бурожелезняково�оолитовая) не
образует крупных скоплений и промышленного значения не имеет. Учи�
тывая степень изученности территории аэрогеофизическими методами, вы�
явление значительных скоплений железных руд здесь представляется ма�
ловероятным.

Титан. Титаномагнетитовые руды приурочены к массивам габброидов
моностойского и бичурского комплексов. Наиболее крупным объектом
является Арсентьевское месторождение (II�5�7). Из�за низкого среднего
содержания полезных компонентов в рудах, Арсентьевское месторождение
относится к непромышленным. Проявления титана Слюдянского РУ, при
таких же низких средних содержаниях, характеризуются меньшими разме�
рами. Перспективы площади на титан отсутствуют.

Свинец, цинк. Полиметаллическая минерализация связана с гранитоида�
ми третьей фазы бичурского комплекса. Кроме полиметаллов, в рудах неред�
ко содержится серебро, значительно реже – золото. Наиболее крупным объек�
том на территории листа является Тарбагатайское полиметаллическое с золо�
том месторождение (III�1�4). Рудные тела месторождения мелкие, измеряются
метрами–первыми десятками метров и не представляют промышленного зна�
чения. Перспективы площади на полиметаллы отсутствуют.

Молибден. Наибольшее значения имеют месторождения и проявления
молибденовой пофировой формации, приуроченные к гранит�порфирам
гуджирского комплекса и гранитоидам третьей фазы бичурского комплек�
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са. Группируются они преимущественно в пределах Закаменского РУ и
Селенгинского РР. Основным недостатком молибденовых руд района яв�
ляется невысокое (менее 0,1 %) среднее содержание молибдена.

Вольфрам. Практически все промышленно значимые коренные
(III�2�41, 42; III�3�24) и россыпные (III�2�31, 39, 46) месторождения воль�
фрама сосредоточены в Джидинском РР. Коренные месторождения здесь
связаны с гранитоидами гуджирского комплекса. На базе месторождений
рудного района работал Джидинский молибден�вольфрамовый комбинат.
В настоящее время рудные месторождения законсервированы. Ведется
лишь старательская добыча вольфрамита из аллювиальной россыпи руч.
Инкур (III�2�31).

Перспективной на выявление крупного месторождения вольфрама
представляется Утуликская перспективная площадь (8.0.0.1.W, Sn), приуро�
ченная к одноименному поясу даек гранит�порфиров, онгонитов и пегма�
титов. В пределах площади известно комплексное олово�вольфрамовое
Утуликское проявление (I�2�46). Прогнозные ресурсы категории Р2 (Вику�
лин, 1984) по двум «трубообразным» телам флюидно�эксплозивных брек�
чий суммарной площадью 30 тыс. м2, при глубине подсчета 300 м, среднем
содержании WO3 – 0,7 %, коэффициенте рудоносности – 0,1 и объемной
массе – 2,7 т/м3 составили 17 тыс. т WO3. Прогнозные ресурсы категории Р2

по четырем кварцевым жилам определены в 1 тыс. т (глубина подсчета 200 м,
среднее содержание WO3 – 1 %).

По нашим представлениям, ресурсный потенциал Утуликского прояв�
ления вольфрама предшественниками несколько занижен, поскольку при�
веденные выше данные касаются только брекчиевого и жильного типа руд.
Что же касается штокверкового типа оруденения (ближайший аналог –
Инкурский штокверк), то оно вообще осталось вне прогнозных оценок. Над
центральной частью предполагаемого штокверка выделяются эндогенные
ореолы с повышенными концентрациями W и Sn (до 0,1 %). Ореолы тяго�
теют к мощной дайке гранит�порфиров, обогащенной фтором, рубидием,
литием, оловом и вольфрамом. В краевых частях штокверка размещены
изометричные тела минерализованных брекчий, включающих прожилки и
жилы криолит�топаз�кварцевого и топаз�кварцевого (с касситеритом и
вольфрамитом) состава, топазиты с криолитом касситеритом и вольфра�
митом. Аналогичные прожилки и касситерит�вольфрамит�кварцевые жилы
отмечены и в кварц�полевошпат�хлорит�серицитовых сланцах (пропили�
тах). Анализ имеющихся геологических, геофизических и геохимических
материалов предшественников, геолого�структурной обстановки, минера�
логических и геохимических особенностей Утуликского рудного поля, по�
зволяет нам сделать вывод о весьма вероятном нахождении на глубинах от
50–100 до 350–500 м промышленного оловянно�вольфрамового орудене�
ния штокверкового типа. Наиболее близкими аналогами такого типа круп�
ных рудных объектов являются разведанные месторождения Онгон�Хайр�
хан (W, Sn, Be, Li, F) и Мунгун�Ундур (W, Mo, Sn, Be, Ag) в Монголии. Все
это дало нам основание оценить прогнозные ресурсы условного WO3 Уту�
ликского проявления по категории P2 в количестве 230 тыс. т. В качестве
расчетных параметров приняты:

Площадь предполагаемого штокверка – 170 тыс. м2 (340 × 500 м).
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Глубина подсчета – 200 м.
Объемная масса – 2,7 т/ м3.
Среднее содержание WO3 = 0,15 %, по аналогии с Инкурским (0,148 %),

Мунтун�Ундурским (0,14 %) и Онгон�Хайрханским (0,23 %) месторожде�
ниями.

Среднее содержание SnO2 – 0,1 %.
Коэффициент перевода SnO2 в WO3 – 1,0.
Среднее содержание условного WO3 – 0,25 %.
С учетом этих параметров, объем руды составит 92 млн т, а ресурсы WO3

(условного) – 230 тыс. т.
Прогнозные ресурсы WO3 Утуликской перспективной площади можно

оценить по аналогии с Закаменским узлом, где на площади 890,5 км2 со�
средоточены запасы WO3 – 524,3 тыс. т. Площадь Утуликской перспектив�
ной площади составляет 584,7 км2. Прогнозные ресурсы оцениваем как
(524,3 тыс. т / 890,5 км2) × 584,7 км2 = 312,6 тыс. т. За вычетом прогнозных
ресурсов, оцененных по Утуликскому проявлению, прогнозные ресурсы
категории Р3 остальной части Утуликской перспективной площади соста�
вят 82,6 тыс. т WO3.

В пределах Утуликской перспективной площади рекомендуется прове�
дение ППР на вольфрам, редкие металлы и редкоземельные элементы.
В рамках ППР предлагается проведение поисково�оценочных работ на Уту�
ликском проявлении. Следует отметить, что Утуликская перспективная
площадь находится в труднодоступной части хр. Хамар�Дабан и располо�
жена в пределах особо охраняемой природной территории (Тункинский
национальный парк).

Алюминий. Известные месторождения (II�4�40; III�4�13) и проявление
(III�4�9) приурочены к массивам нефелиновых сиенитов боргойского ком�
плекса. Среднее содержание глинозема в нефелиновых рудах около 20 %.

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы. Редкометал�
льное и редкоземельное оруденение территории связано с битуджидинским
комплексом литий�фтористых гранитов (Хамардабанская МЗ), с ичетуй�
ской вулканической серией (Таширский РУ) и с карбонатитами халютин�
ского комплекса (Халютинское проявление).

По предшественникам, определенные перспективы на этот вид минераль�
ного сырья связывались с доизучением Убур�Таширского (II�4�15) и Урмин�
ского (II�4�12) проявлений бериллия Таширского бериллий�уран�флюорито�
вого рудного узла, где остался неоцененным ряд перспективных геофизичес�
ких аномалий. Анализ материалов предшественников показывает, что
бериллиевая минерализация Таширского РУ характеризуется убогими содер�
жаниями и самостоятельного значения не имеет. Доизучение неоцененных
аномалий вряд ли приведет к выявлению богатых бериллиевых руд.

Значительная часть проявлений редких металлов, рассеянных и редко�
земельных элементов территории связана с гранитоидами битуджидинского
комплекса и приурочена к Утуликскому дайковому поясу. Практически все
эти проявления представлены редкометалльной пегматитовой формацией.
На Утуликском проявлении отмечаются дайки гранит�порфиров, обогащен�
ные бериллием, рубидием и литием, и литохимические ореолы лития и бе�
риллия. Перспективы Утулик�Уругудейского дайкового пояса на редкоме�
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талльно�редкоземельное оруденение пока не ясны. Требуется проведение
дополнительных работ, в первую очередь в пределах Утуликской перспек�
тивной площади, где рекомендуется проведение ППР.

В качестве попутного компонента, в барий�стронциевых рудах Халю�
тинского карбонатитового проявления [307] сосредоточены значительные
ресурсы (275 тыс. т.) редкоземельных элементов (см. раздел «Стронций и
барий»).

Золото. Основная часть россыпных месторождений, коренных прояв�
лений и других признаков золотоносности сосредоточена в пределах Джи�
динской МЗ. Известные проявления расположены в Закаменском и Тарба�
гатай�Нашитуйском РУ. Золоторудная минерализация здесь связана с гра�
нитоидами бичурского и гуджирского комплексов и локализуется
преимущественно в породах хохюртовской свиты и хасуртинской толщи.
По состоянию на 1.01.2003 г., апробированы прогнозные ресурсы золота:
по Верхнеджидинскому (9.0.1.Au), Тарбагатай�Нашитуйскому (9.1.1.Au) и
Закаменскому (9.1.2.W, Mo, Au) РУ суммарно по категории Р3 – 50 т; по
Барун�Нарынскому проявлению (III�2�28) по категории Р2 – 20 т. Имеется
авторская оценка прогнозных ресурсов золота по проявлению Золотая Горка
(III�2�32) Р1 – 0,95 т, Р2 – 2,7 т. [283]. Наибольший интерес в Закаменском
РУ представляет проявление Водопад (III�2�51), приуроченное к зоне скар�
нирования и дробления известняков хохюртовской свиты, с линзами сер�
пентинизированных гипербазитов и интрузиями гранитов. Протяженность
зоны дробления около 600 м при мощности до 80 м. В зоне дробления вы�
явлены три субпараллельные кварцевые жилы и прожилковые зоны. Квар�
цевые жилы имеют мощность от 0,6 до 2,0 м и извилистые контакты. Про�
тяженность жил 100–120 м. В кварце отмечается вкрапленность арсенопи�
рита и пирита. Содержание золота от следов до 3–10 г/т. Размер золотин
0,05–0,1 мм. В межжильном пространстве породы пронизаны кварцевыми
прожилками с лимонитом и медной зеленью. Содержание золота в оквар�
цованных породах от 0,15 до 1,5 г/т. Нами проведена оценка прогнозных
ресурсов категории Р2 проявления Водопад по данным бороздового опро�
бования (материалы предшественников). Геометрические параметры оце�
ниваемого объекта:

Длина – 320 м.
Ширина – 100 м.
Глубина (относительное превышение между рудными сечениями в ка�

навах) – 100 м.
Объем – 3,2 млн м3.
Данных по объемному весу руд не имеется. Для расчетов применяем

объемный вес – 2,7 т/м3. Рудная масса составит 3 (млн м3) × 2,7 (т/м3) =
= 8,1 млн т.

Учитывая благоприятные горнотехнические условия для открытой от�
работки, для выделения рудных интервалов принимаем содержание 0,5 г/т.

Линейный коэффициент рудоносности (К) определяем как отношение
протяженности рудных интервалов (рудными принимаются интервалы
мощностью более 1 м) к общей протяженности пересечения канавами оце�
ниваемого блока. Всего по объекту: общая протяженность пересечения –
722 м, рудных интервалов – 135,25 м, К = 0,187.

12 – 80128027



178

С учетом коэффициента рудоносности рудная масса составит
1514,7 тыс. т.

Всего в оцениваемом блоке выделяется 45 рудных интервалов общей
протяженностью 135,25 м. Средневзвешенное содержание по этим интер�
валам составляет – 2,245 г/т.

Прогнозные ресурсы категории Р2 составят:

1 514 700 т × 2,245 г/т × 10–6 = 3,4 т.

В процессе прогнозно�минерагенических исследований 2005 г. нами
были изучены фланги рудопроявления Водопад. В правом борту р. Уленга,
на северо�восточном фланге рудопроявления, были выявлены, по отдель�
ным коренным выходам и свалам, зоны скарнирования с сульфидами (пи�
рит, пирротин, арсенопирит, халькопирит). Мощность этих зон оценива�
ется в десятки–первые сотни метров, протяженность – первые сотни мет�
ров. Зоны опробованы точечно�штуфными пробами. Содержание золота в
пробах до 0,7 г/т (пробирный анализ), никеля – до 0,2 %, хрома – до 0,4 %,
мышьяка – до 0,2 %. Площадь выявленных здесь участков развития скар�
нов предположительно составляет:

400 × 100 = 40 000 м2; 150 × 50 = 7500 м2; 250 ×120 = 30 000 м2;
Всего – 77 500 м2.

Глубина распространения скарнов (относительное превышение участ�
ков развития скарнов над днищем долины р. Уленга) составляет 300 м.

Золотоносность скарнов предполагается по развитию здесь вторичных
литогеохимических ореолов золота и установлена по результатам полевых
работ 2005 г.

Среднее содержание принимается по аналогии с проявлением «Водо�
пад» равным 2,245 г/т. Коэффициент подобия принимается равным 0,3.

Прогнозные ресурсы категории Р3 составят:

77 500 м2 × 300 м × 0,187 × 2,245 г/т × 10–6 × 0,3 = 2,9 т.

В настоящее время, на территории Джидинской МЗ проводятся рабо�
ты по ОГХР�200, в рамках которых ведутся поисковые работы на проявле�
нии Водопад. По окончанию этих работ будет дана более обоснованная
оценка прогнозных ресурсов этого проявления.

В пределах Хамардабанской МЗ известна Зеренкинская перспективная
площадь (8.0.0.2.Au) с апробированными по состоянию на 1.01.2003 г. про�
гнозными ресурсами золота по категории Р3 – 30 т. Лицензией на участок
Зеринкинский в настоящее время владеет ООО «ЮРКО», силами которого
в 2004 г. пройдена бульдозерная канава длиной 400 м с целью изучения кон�
трастного литогеохимического ореола золота. Проведено сплошное бороз�
довое опробование полотна канавы. Рыхлые отложения детально опробо�
ваны металлометрическим и шлиховым методами.

Нами на этой площади пройдено 20,9 пог. км маршрутов, дополнитель�
но опробованы все участки сульфидной минерализации по полотну кана�



179

вы точечно�штуфными пробами. Содержание золота в них не превышает
0,01–0,04 г/т.

Материалы ООО «ЮРКО» являются конфиденциальными и нам не�
доступны, однако, судя по тому, что они свернули работы на этом участке,
результаты их аналитики также неудовлетворительные. Исходя из этого,
перспективность участка на рудное золото невысокая, а оценка прогноз�
ных ресурсов Зеринкинской перспективной площади в 30 т рудного золота
по категории Р3 является, на наш взгляд, преждевременной.

В пределах Улан�Бургасской МЗ признаки золоторудной кварцевой
минерализации (I�5�39) впервые были выявлены при ГДП�200 листа
M�48�V [307]. При ГДП�200 листа M�48�IV [224] выделены Правомиши�
хинская (6.0.1.Au) и Левомишихинская (6.0.2.Au) перспективные площади
с авторской оценкой прогнозных ресурсов золота категории Р3 – 18 и 12 т
соответственно. Золоторудная кварцевая минерализация здесь предполо�
жительно связана с гранитоидами третьей фазы бичурского комплекса. Для
определения перспектив Улан�Бургасской МЗ на золото необходимо про�
должение изучения ее золотоносности. В первую очередь рекомендуется
проведение поисковых работ на выявленных площадях. Следует отметить,
что эти площади расположены на склонах хр. Хамар�Дабан, обращенных к
оз. Байкал, в непосредственной близости от Байкальского заповедника.

В пределах Новопавловского РУ Гусино�Удинской МЗ впервые выде�
лена Нижнечикойская перспективная площадь (9.0.2.1.Au). В пределах
площади, при ГС�50 выявлено проявление Вирхэ (II�5�39) с авторской оцен�
кой прогнозных ресурсов Р3 – 19,07 т золота [317]. При проведении
ГДП�200 здесь выявлены два вторичных литогеохимических ореола рас�
сеяния (II�5�57 и II�5�57) с содержаниями золота в пробах от 0,002 до
0,006 г/т [234]. Оценка ореолов не производилась. Работы по ГДП�200 были
досрочно прекращены и завершились составлением информационного от�
чета. Выявленные при ГДП�200 вторичные ореолы, в совокупности с вы�
явленным при ГС�50 первичным ореолом рассеяния золота, позволяют
провести переоценку прогнозных ресурсов перспективной площади по мо�
дели А. П. Соловова (Методические рекомендации по оценке металлоге�
нического потенциала и прогнозных ресурсов категории Р3 металлических
и неметаллических полезных ископаемых. Санкт�Петербург, 2005). Исход�
ные данные, использованные при расчете:

Параметры первичного ореола [328]:
Сср – среднеореольное содержание = 0,1405 г/т.
Сф – фоновое содержание = 0,005 г/т.
S – площадь ореола = 2,9 км2.
Параметры вторичных ореолов [245]:
Ореол II�5�56:
Сср – среднеореольное содержание = 0,002 г/т.
Сф – фоновое содержание. В качестве фонового содержания использу�

ем кларковое содержание золота в гранитах = 0,8 × 10–7 % = 0,0008 г/т.
S – площадь ореола = 19,69 км2.
Ореол II�5�57:
Сср – среднеореольное содержание = 0,003 г/т.
Сф – фоновое содержание. В качестве фонового содержания использу�

ем кларковое содержание золота в гранитах = 0,8 × 10–7 % = 0,0008 г/т.

12*
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S – площадь ореола = 57,38 км2.
Прогнозные ресурсы определяем по формуле:

Q = α × P × H × d × 10–2/k

где:  α – доля балансовых руд, для площади аномалий соответствую�
щих месторождению – 0,37; рудному узлу – 0,034 (табл. 5, с. 20, Методи�
ческие рекомендации…,2005), Р – продуктивность ореолов, рассчитываем
по формуле: Р = (Сср–Сф) × S (формула 6, с. 19, Методические рекоменда�
ции…, 2005).

Для первичного ореола: Р = (0,00001405 %–0,0000005 %) × 2 900 000 м2 =
= 39,295;

Для вторичного ореола II�5�56: Р = (0,0000002–0,00000008) × 19 690 000 м2 =
= 2,3628;

Для  вторичного  ореола  II�5�57: Р = (0,0000003–0,00000008) ×
× 57 380 000 м2 = 12,6236;

k – коэффициент соответствия (остаточной продуктивности) вторич�
ный ореол–первичный ореол, рассчитываем как отношение продуктивно�
сти вторичного ореола II�5�56 и продуктивности первичного ореола (пред�
полагается, что вторичный ореол II�5�56 обусловлен оруденением на
уч. Вирхэ): k = 2,3628/39,295 = 0,0601;

H – прогнозируемая протяженность оруденения на глубину, принима�
ем 50 м;

d – объемный вес околорудных пород, принимаем 2,5 т/м3

Умножение на 10–2 – отвечает переходу от процентов к тоннам метал�
ла.

Прогнозные ресурсы по ореолу II�5�56 составят:

0,37 × 2,3628 × 50 × 2,5 × 10–2/0,0601 = 18,18 т.

Прогнозные ресурсы по ореолу II�5�57 составят:

0,034 × 12,6236 × 50 × 2,5 × 10–2/0,0601 = 8,93 т.

Как видим, прогнозные ресурсы по ореолу II�5�56 (18,18 т), обуслов�
ленному оруденением на уч. Вирхэ, достаточно хорошо совпадают с про�
гнозными ресурсами, подсчитанными по проявлению Вирхэ при ГС�50
(19,075 т).

Таким образом, общие ресурсы золота категории Р3 по Нижнечикой�
ской перспективной площади составят: 19,07 т + 8,93 т = 28 т, из них
19,07 т – локализованы на участке Вирхэ.

На площади рекомендуется проведение поисковых работ. Следует от�
метить, что в пределах Нижнечикойской перспективной площади широко
развиты эоловые отложения, что существенно осложняет проведение здесь
поисковых работ.

В качестве перспективных на обнаружение россыпных месторождений
золота выделяются площади сохранившихся реликтов палеогеновой поверх�
ности выравнивания с палеодолинами. В пределах таких палеодолин изве�
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стны отработанные россыпи руч. Рассоха (I�5�40) и Чукчанка (I�4�19). Изу�
ченность этих участков на россыпное золото в настоящее время неудовлет�
ворительная. Кроме того, с поверхностями выравнивания могут быть свя�
заны коры выветривания, признаки которых устанавливаются в виде ма�
ломощных слоев глин, залегающих под покровами неогеновых базальтов,
с высоким содержанием глинозема (I�2�40, 41).

В качестве отрицательных факторов выделяются площади распростра�
нения покровов неогеновых базальтов (βN1

2–3) и потоков хурай�цакирских
базальтов (QII–IIIhc), бронирующих коренное и россыпное оруденение.

Уран. Одним из перспективных направлений развития минерально�
сырьевой базы территории является изучение урановой минерализации,
которая представлена урановорудной формацией в аргиллизитах и поле�
вошпатовых метасоматитах вулкано�тектонических структур (I�5�23, 32;
II�4�2, 11, 21, 23; II�5�6; II�6�19), урановой терригенной формацией нало�
женных впадин (I�1�13; I�6�11, 16, 20; II�5�24) и урановой терригенной фор�
мацией палеодолин (II�1�22). Известно также проявление урана (I�6�14) в
карбонатитах халютинского комплекса.

Наиболее значимые объекты сложены рудами урановорудной форма�
ции в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано�тектониче�
ских структур. Приурочены они к раннеюрским вулканно�тектоническим
депрессиям и связаны с ичетуйской вулканической серией. Месторожде�
ния и проявления этой формации сконцентрированы в пределах Удунгин�
ского бериллий�уран�флюоритового РР. В его составе выделен Удунгинский
прогнозируемый рудный узел с прогнозными ресурсами урана по катего�
рии Р3 – 53 тыс. т [318]. На Удунгинской перспективной площади рекомен�
дуется проведение поисковых работ на уран и флюорит.

Флюорит – наиболее широко распространенное полезное ископаемое
территории, особенно в пределах Гусино�Удинской МЗ. Основная часть
месторождений и проявлений флюорита приурочена к раннеюрским вул�
канно�тектоническим депрессиям и связана с ичетуйской вулканической
серией. Наиболее интенсивно флюоритовая минерализация проявлена в
пределах Удунгинского бериллий�уран�флюоритового РР, где выделен Удун�
гинский прогнозируемый рудный узел с прогнозными ресурсами флюори�
та по категории Р3 – 1138 тыс. т [318].

Стронций и барий. Известно Халютинское проявление стронция и ба�
рия, приуроченное к карбонатитам одноименного комплекса. Проявление
изучено поисково�оценочными работами [140]. Тело карбонатитовых руд
рассматривалось как реликт плащеобразной залежи (650 × 460 м при сред�
ней мощности – 37,5 м), сохранившийся на склоне левого борта р. Халюта.
При проведении ГДП�200 [307], бурением скважины на правом борту
р. Халюта установлено, что карбонатиты слагают дайкообразное тело мощ�
ностью около 100 м, падающее в западном направлении под углом 30–40°.
Карбонатиты прослежены бурением на глубину 187 м, установлено их инт�
рузивное залегание в породах улан�бургасского метаморфического комп�
лекса. С глубиной качество руды не меняется (по результатам химического
анализа 22 керновых проб содержание SrO колеблется от 6,22 до 15,07 %,
среднее содержание SrO составило 10,78 %. Кроме того, предполагается,
что Халютинское и Верхне�Халютинское проявления представляют собой
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выходы одного дайкообразного тела карбонатитов (рис. 16). При прогнозе
ресурсов до гипсометрического уровня 400 м (глубина 250 м), принятой
средней мощности дайкообразного тела 100 м и объемной массе 3 т/м3

(по материалам [140]), объем руды прогнозируемой части рудного тела со�
ставит 72 млн т. Прогнозные ресурсы окиси стронция, при среднем содер�
жании 10,78 % составят по категории Р3 – 7,7 млн т [307]. Всего по прояв�
лению прогнозные ресурсы окиси стронция составят: Р1 + Р2 + Р3 =
= 11,1 млн т. В качестве попутного компонента оценены ресурсы окиси ба�
рия (Р1 + Р2 + Р3 = 9,9 млн т) и суммы РЗЭ (Р1 + Р2 + Р3 = 275 тыс. т). Про�
явление представляется весьма перспективным и рекомендуется для пер�
воочередного проведения поисково�оценочных работ.

Дайкообразные тела карбонатитов халютинского комплекса локализу�
ются в зонах дробления и трещиноватости, оперяющих разломы, ограни�
чивающие нижнемеловые впадины. В большинстве случаев эти структуры
сравнительно хорошо изучены при ГС�50 и поисковых работах на флюо�
рит. Сравнительно слабо изучен северный борт Верхнетемникской депрес�
сии. Вероятность выявления здесь карбонатитов халютинского комплекса
подкрепляется наличием шлихового ореола (II�3�5) и потока (II�3�4) бари�
та. Для изучения перспектив этой структуры на площади листа М�48�IX
рекомендуется проведение ГДП�200.

Апатит. Апатитовая минерализация представлена крупным Ошурков�
ским месторождением (I�6�2), приуроченным к одноименному массиву габ�
броидов первой фазы бичурского комплекса, и рядом проявлений мета�
морфического генетического типа Слюдянского РУ. Руды Ошурковского
месторождения характеризуются низким средним содержанием полезного
компонента (Р2О5 – 3,99 %). Запасы категорий А + В + С составляют
108 млн т Р2О5. На базе месторождения строился Забайкальский апатито�
вый завод с годовой производительностью до 38 млн т руды в год. Непро�
должительная разработка месторождения в полупромышленных условиях
показала, что руды легко обогащаются методом флотации с извлечением в
концентрат 81–87 % апатита при содержании Р2О5 в концентрате 35 %. По
своим показателям концентрат пригоден для производства концентриро�
ванных фосфатных удобрений. Освоение Ошурковского месторождения
приостановлено по ряду экономических и экологических причин, среди
которых следует отметить низкие содержания полезного компонента в ру�
дах, замораживание строительства Забайкальского химического завода, на
котором планировалась переработка апатитового концентрата и производ�
ство необходимой для этого серной кислоты, нерешенность вопросов ох�
раны оз. Байкал и утилизации хвостов.

Проявления апатита Слюдянского РУ, при таких же низких средних
содержаниях, характеризуются значительно меньшими размерами.

Высокоглиноземистые материалы. Одним из перспективных направле�
ний развития минерально�сырьевой базы территории является освоение и
расширение базы высокоглиноземистых материалов. На территории листа
М�48 месторождения и проявления высокоглиноземистых материалов со�
средоточены в пределах Кяхтинского силлиманитового (10.0.3.si) и Бор�
гойского кианит�нефелинового (9.0.5.ky, ne) РУ. В пределах Кяхтинского
силлиманитового РУ известен один из наиболее перспективных объектов



Рис. 16. Прогнозные ресурсы Халютинского проявления (по материалам В. С. Платова, 2002).
Масштаб 1 : 10 000.

Вклейка. Заказ 80128027
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в восточных районах страны – Кяхтинская группа месторождений силли�
манита, которая включает три месторождения. На 1.01.2005 г. ТБЗ учиты�
вается только месторождение высокоглиноземистых материалов Черная
Сопка, уч. 2  (III�5�19). Дистеновая минерализация локализуется в преде�
лах впервые выделенного Боргойского кианит�нефелинового РУ и приуро�
чена к метаморфизованным вторичным кварцитам, развитым по кислым и
средним вулканитам позднего палеозоя. Известны четыре проявления
(II�5�45; III�4�6, 12; III�5�11) и один пункт дистеновой минерализации. Сле�
дует отметить сравнительно слабую изученность территории Боргойского
узла на высокоглиноземистое сырье (дистен). Например, Номогонское про�
явление выявлено нами случайно, при изучении одноименного проявле�
ния титана. Представляется весьма вероятным выявление новых проявле�
ний дистена в пределах Боргойского узла. Прогнозные ресурсы дистена по
Боргойскому узлу можно оценить применив метод аналогии, используя в
качестве эталонных объектов известные проявления. Расчет ресурсов про�
изводим по формуле:

Q = K × q × S,

где: S – площадь оцениваемого Боргойского узла = 1223 км2;
q – удельная продуктивность эталонной территории. Площадь наибо�

лее изученного Чемуртаевского проявления составляет 2,2 ×  0,5 = 1,1 км2,
а наиболее крупного Номогонского проявления – 1,4 × 1,0 = 1,4 км2. Удель�
ная продуктивность составит соответственно 2,8 млн т / 1,1 км2 = 2,55 и
3 млн т / 1,4 км2 = 2,14 млн т / км2. Для расчета принимаем удельную про�
дуктивность – 2000 тыс. т / км2.

K – совокупный поправочный коэффициент. Для определения коэф�
фициента, во�первых, используем закономерное уменьшение удельной
продуктивности примерно на порядок, при переходе к объекту более высо�
кого иерархического уровня. В нашем случае, при переходе от проявления
к рудному узлу, минуя рудное поле, удельная продуктивность должна умень�
шиться примерно на два порядка (k = 0,01). Во�вторых, очевидно, что гео�
логическое строение площади рудного узла не может быть абсолютно по�
добным строению эталонных проявлений. Для учета различий использует�
ся коэффициент, отражающий меру сходства с эталонным объектом (0 <
< k < 1). В нашем случае для расчета меры сходства сведений об особенно�
стях геологического строения, контролирующих распределение дистено�
вой минерализации, недостаточно. Поэтому принимаем «среднее» значе�
ние коэффициента – 0,5. Таким образом, совокупный поправочный коэф�
фициент составит 0,01 × 0,5 = 0,005.

Прогнозные ресурсы дистена по Боргойскому рудному узлу категории
Р3 составят:

0,005 × 2,0 × 1223 = 12 230 тыс. т,

в том числе: 6040 тыс. т на уже известных проявлениях, 12,23 – 6,04 =
= 6190 тыс. т – ожидаемый прирост за счет выявления новых объектов с
дистеновой минерализацией.
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Перспективность Кяхтинского и Боргойского узлов повышается тем,
что они располагаются в экономически освоенном районе с густой сетью
автомобильных дорог, рядом проходит железнодорожная ветка Улан�Удэ–
Наушки. Рекомендуем проведение прогнозно�поисковых работ на высо�
коглиноземистое сырье (дистен) в пределах Боргойского узла, в первую оче�
редь – поисково�оценочных работ на Чемуртаевском проявлении дистена.

Волластонит, диопсид. В последние годы постоянно расширяется об�
ласть промышленного применения таких новых видов полезного ископае�
мого как волластонит и диопсид. Их скарновые месторождения и проявле�
ния известны в Слюдянском РУ (8.0.1.phl, la, ap, Ti). Запасы диопсидовых
руд Бурутуйского месторождения (I�1�12), в центральной и западной час�
тях залежи, составляют 5725 тыс. т по категории С1 и 4212 тыс. т по катего�
рии С2, при среднем содержании диопсида 62,7–65,6 % (протокол ТКЗ
№ 275 от 28 октября 1994 г.). В пределах восточного фланга залежи ресурсы
категории Р1 составляют 17 975 тыс. т (среднее содержание диопсида около
70 %). Опытная добыча диопсида на Бурутуйском месторождении ведется
с 1991 г. Запасы волластонита категории С2 – 826 тыс. т [303] по Асямов�
скому месторождению (I�2�22) балансом не учитываются. Не апробирова�
ны и прогнозные ресурсы этого минерального сырья, составляющие по
Большому Быстринскому (Андреевскому) проявлению (I�2�18) по катего�
рии Р1 – 261 тыс. т и по Тултуйскому проявлению (I�2�11) Р1 – 300 тыс. т
волластонита [314]. При доизучении выявленных месторождений и прояв�
лений может быть подготовлена достаточно крупная сырьевая база воллас�
тонита и диопсида.

Флогопит, в районе г. Слюдянка, известен со второй половины XVII в. Его
промышленная добыча с использованием разветвленной системы подземных
(штольни, шахты) и открытых (карьеры) горных выработок продолжалась с
1927 по начало 1970�х годов, когда рудники были закрыты. Ежегодно добыва�
лось 4–7 тыс. т забойного сырца, всего с 1912 г. добыто 220 705 т сырья. Запасы
забойного флогопита сырца, оставшегося в недрах Слюдянских месторож�
дений категорий А + В + С1 + С2 составляют 39,95 тыс. т. Прогнозные ре�
сурсы флогопита в недрах Слюдянского РУ составляют: Р1 – 260 тыс. т, Р2 –
40 тыс. т, Р3 – 330 тыс. т. Ограниченность запасов Слюдянских месторожде�
ний и сложные горно�геологические условия их эксплуатации послужили ос�
нованием для консервации рудников, несмотря на то, что Слюдянский фло�
гопит всегда признавался лучшим в СССР, как по электротехническим свой�
ствам, так и по выходу листовых изделий.

Камнесамоцветное сырье. Основная роль принадлежит месторождени�
ям и проявлениям лазурита и нефрита.

Лазурит в России известен только в Слюдянском РУ, где он был обна�
ружен еще в 1785 г. Контактово�метасоматические лазуритовые руды свя�
заны с массивами сиенитов малобыстринского комплекса. За период с 1978
по 1992 гг. на Малобыстринском месторождении (I�2�29) добыто 109,64 т
сортового лазурита. С 1992 г. объект находится в консервации. По состоя�
нию на 1.01.2003 г. апробированы и рекомендованы к утверждению про�
гнозные ресурсы лазурита категории Р1 – 126 т, Р2 – 39 т и Р3 – 3650 т.

Месторождения нефрита группируются в Цакирском нефритовом РУ
(10.0.2.np). Общие запасы нефрита по узлу составляют 985,5 т. По состоя�



нию на 1.01.2003 г. апробированы прогнозные ресурсы нефрита: по Цакир�
скому РУ в количестве Р3 – 263 т, по Хохюртовской перспективной площа�
ди (10.0.2.1.np) в количестве Р1 – 20 т. Учитывая сравнительно высокую сте�
пень изученности Слюдянского и Цакирского РУ, вероятность выявления
новых объектов – низкая.

На территории листа М�48 высокий потенциал имеют такие виды по�
лезных ископаемых как уголь бурый и каменный, молибден, вольфрам,
флюорит, лазурит и нефрит. Неясны перспективы освоения Ошурковского
месторождения апатита, месторождений железистых кварцитов Иркутно�
Китойского РР, Боярского и Безымянского месторождений графита. Не�
сколько утратили свое значение месторождения флогопита Слюдянского
РУ. Аллювиальные россыпи золота современных долин почти исчерпаны.
Перспективы развития минерально�сырьевой базы территории связаны с
такими видами полезных ископаемых как рудное золото, россыпное золо�
то палеодолин, уран урановорудной формации в аргиллизитах и полевош�
патовых метасоматитах ВТС, барий�стронциевые руды карбонатитов ха�
лютинского комплекса, высокоглиноземистые материалы (силлиманит и
кианит), волластонит и диопсид.
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Территория листа расположена в таежной средне� и низкогорной ланд�
шафтной зоне с умеренно холодным континентальным климатом и харак�
теризуется сложным гидрогеологическим строением. Подземные воды, по
приуроченности к геологическим образованиям, подразделяются на не�
сколько типов: порово�пластовые воды кайнозойских и пластово�трещин�
ные воды мезозойских отложений; трещинные воды неогеновых базаль�
тов, мезозойских и позднепалезойских вулканогенных образований; воды
зон трещиноватости магматических и метаморфических образований; тре�
щинно�жильные воды зон разломов. На исследуемой территории широко
развиты минеральные воды.

По материалам гидрогеологических исследований (Гидрогеология,
т. XIX, 1968; Гидрогеология, т. XXII, 1970) на территории листа М�48 выде�
ляются Сибирская, Байкальская и Западно�Забайкальская гидрогеологи�
ческие области (рис. 17).

Сибирская гидрогеологическая область (I)

Район характеризуется среднегорным расчлененным рельефом. Мес�
тами отмечено наличие многолетнемерзлых пород островного типа. В гео�
логическом отношении в пределах области выделяются отложения чехла
Сибирской платформы, слагающие Иркутский артезианский бассейн (I�1)
и образования фундамента платформы, представляющие Шарыжалгайский
гидрогеологический массив (I�2).

Иркутский артезианский бассейн (I�1)

Этот артезианский бассейн представлен водоносным комплексом юр�
ских терригенных отложений байкальской серии. Для отложений харак�
терно чередование как по вертикали, так и по простиранию водовмещаю�
щих (песчаники, конгломераты) и водоупорных (аргиллиты, алевролиты)
пород, что создает благоприятные условия для формирования большого ко�
личества невыдержанных по площади обводненных прослоев различной
мощности (от 10 до 50 м). В мульдообразных структурах отмечается ряд
мелких местных артезианских бассейнов, где воды приобретают неболь�
шой (до 10–30 м) напор. Глубина залегания вод от нескольких м до 40–50 м.



Рис. 17. Гидрогеологическая схема территории листа М-48.

Вклейка. Заказ 80128027
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Удельный дебит скважин составляет 0,5–10 л/с. Воды пресные гидрокар�
бонатные кальциевые, с глубиной минерализация их увеличивается до 2–
4 г/л, и воды становятся сульфатными и даже хлоридно�сульфатными. При�
родные условия, питание и разгрузка вод юрских отложений определяют
небольшие их запасы. Данный водоносный комплекс не представляет ин�
тереса для организаций крупных водозаборов.

Шарыжалгайский гидрогеологический массив трещинных вод (I�2)

Данный массив представлен водоносным комплексом ультраметамор�
фических пород Шарыжалгайского выступа Сибирской платформы. По�
роды интенсивно дислоцированы, собраны в складки различных прости�
раний, разбиты многочисленными разломами. Все это предопределяет
широкое развитие различных типов трещинных вод, основным источни�
ком питания которых являются атмосферные осадки. Обводненность по�
род крайне неравномерная. Наиболее обводнена верхняя трещиноватая
зона. Источники имеют дебит от 0,1 до 1,5 л/с. Повсеместно в пределах
массива развиты пресные воды с минерализацией до 0,5 г/л, гидрокарбо�
натные, со смешанным катионным составом. Глубина залегания вод от не�
скольких м до 60 м.

Байкальская гидрогеологическая складчатая область (II)

Область является наиболее крупной гидрогеологической структурой и
занимает большую часть площади листа М�48. Она характеризуется сред�
негорным расчлененным рельефом. Горные хребты вытянуты с юго�запада
на северо�восток. Климат умеренно холодный континентальный. В запад�
ной части области распространены многолетнемерзлые породы. В геоло�
гическом строении области принимают участие разновозрастные метамор�
фические и интрузивные образования, слагающие Хамар�Дабанский гид�
рогеологический массив трещинных вод (II�4), неогеновые базальты,
слагающие Зунмуринский наложенный вулканогенный бассейн (II�3),
а также отложения кайнозоя, слагающие межгорные артезианские бассей�
ны Тункинский (II�1) и Прибайкальский (II�2).

Тункинский артезианский бассейн (II�1)

Бассейн приурочен к одноименной впадине, расположенной между
Тункинскими гольцами на севере и отрогами Хамар�Дабана на юге. С севе�
ра бассейн ограничен Тункинским разломом, протягивающимся почти
вдоль всего фронта Тункинских гольцов. Водосборной площадью для бас�
сейна служат окружающие хребты. Дренирование грунтовых вод Тункин�
ского бассейна осуществляется в систему р. Иркут.

В пределах бассейна распространен комплекс порово�пластовых вод
отложений танхойской и ахаликской свит. Водовмещающие породы пред�
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ставлены песками, валунно�галечными отложениями. Водоупорами слу�
жат горизонты глин и алевролитов мощностью до 10–20 м. Воды комплек�
са местами напорные, с величиной напора до 10–20 м. Глубина уровня
грунтовых вод изменяется от 8 до 20 м. Дебит скважин варьирует от 0,5 до
2,0 л/с. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонат�
ные натриевые, минерализация их достигает 0,9 г/л. Питание водоносного
комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков, трещинно�жиль�
ных вод разломов горного обрамления и вод зоны трещиноватости крис�
таллического фундамента.

Прибайкальский артезианский бассейн (II;2)

Прибайкальский бассейн ограничен с юга отрогами хр. Хамар�Дабан,
а с севера границы впадины скрыты под водами оз. Байкал, с поверхност�
ными водами которого связаны грунтовые воды бассейна. Питание арте�
зианского бассейна происходит за счет стока трещинных вод с окружаю�
щих горных массивов и атмосферных осадков. Разгрузка пластовых вод про�
исходит в поверхностные водотоки и водоемы.

В пределах бассейна распространен комплекс порово�пластовых вод от�
ложений танхойской свиты, развитой вдоль побережья оз. Байкал. Водо�
вмещающие породы представлены слабо литифицированными песчаника�
ми и углями. Водоупорными породами являются слои глин и алевролитов
мощностью до 10–30 м. Воды комплекса слабонапорные (до 15 м). Глуби�
на уровня грунтовых вод изменяется от 8 до 20 м. Дебит скважин варьирует
от 0,05 до 2,5 л/с, при понижении от 4 до 30 м. По химическому составу
воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево�натриевые, реже гид�
рокарбонатно�хлоридные с различным сочетанием катионов. Минерали�
зация вод составляет 0,01– 0,12 г/л. Реакция pH слабощелочная (7,4–7,6).
Общая жесткость изменяется от 0,1 до 1,1 мг�экв/л. Питание водоносного
комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков, трещинно�жиль�
ных вод разломов горного обрамления и вод зоны трещиноватости крис�
таллического фундамента.

Зун;Муринский наложенный вулканогенный бассейн (II;3)

Бассейн расположен в западной части территории. Большая его часть
находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород островного
типа. Вулканогенный бассейн представлен водоносным комплексом тре�
щинных вод неогеновых базальтов. Базальты образуют обширное плато в
водораздельной части хр. Хамар�Дабан. «Вершинные» базальты сравнитель�
но слабоводоносные, в значительной степени трещиноваты и дренирова�
ны на всю мощность. Питание комплекса происходит за счет атмосферных
осадков. Разгрузка вод осуществляется преимущественно в зонах тектони�
ческих нарушений. Местами воды вершинных базальтов питают круглого�
дично функционирующие родники с дебитом, доходящим до 0,4–0,6 л/с.
Зимой около них образуются наледи. Химизм вод преимущественно гид�
рокарбонатный кальциево�магниевый.
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Хамар;Дабанский гидрогеологический массив трещинных вод (II;4)

Массив занимает большую часть Байкальской гидрогеологической обла�
сти. В западной среднегорной части массива развиты многолетнемерзлые по�
роды островного типа. В пределах массива распространены воды зон трещи�
новатости магматических и метаморфических образований. Водообильность
пород определяется их трещиноватостью, развитой до глубины 100–200 м.
С глубиной водоносность зоны трещиноватости обычно снижается. В целом
водоносность данного комплекса низкая, а дебит родников в большинстве
случаев находится в пределах от сотых долей до 3 л/с. Удельный дебит сква�
жин колеблется от десятых и сотых долей до 1 л/с. Глубина залегания подзем�
ных вод изменяется от 10 до 80 м. По химическому составу воды гидрокарбо�
натные натриево�кальциевые, кальциево�магниевые с минерализацией до 0,2–
0,5 г/л. Питание их происходит главным образом за счет инфильтрации
атмосферных осадков и конденсационных вод. Подземные воды зоны тре�
щиноватости магматических и метаморфических пород обладают хорошим
качеством и пригодны для водоснабжения.

Западно�Забайкальская гидрогеологическая складчатая область (III)

Область занимает восточную часть территории листа. Здесь развиты
низко� и среднегорные хребты, разделенные широкими речными долина�
ми и межгорными котловинами. Рассматриваемая область сложена поро�
дами различного возраста и генезиса. Наибольшее развитие имеют крис�
таллические породы Селенгинского гидрогеологического массива, юрские
терригенно�вулканогенные образования, слагающие наложенные вулкано�
генные бассейны – Ичетуйский (III�4) и Тугнуйский (III�5), юрские и ме�
ловые отложения, слагающие межгорные артезианские бассейны – Джи�
да�Удинский (III�1), Хилок�Чикойский (III�2) и Галгатайский (III�3).

Джида;Удинский артезианский бассейн (III;1)

Бассейн приурочен к цепочке нижнемеловых впадин, вытянутых с юго�
запада на северо�восток из бассейна р. Джида в бассейн р. Уда. В пределах
бассейна выделяется водоносный комплекс трещинно�пластовых вод ниж�
немеловых отложений. Коллекторами вод являются слои трещиноватых
песчаников, алевролитов и конгломератов. Относительные водоупоры пред�
ставлены плотными алевролитами и аргиллитами. Водоносность комплекса
существенно зависит от литологического состава водовмещающих пород.
Конгломераты и песчаники характеризуются коэффициентом фильтрации
от 0,2 до 10 м/сут. Удельный дебит скважин, вскрывших воды в этих поро�
дах, равен 0,1–0,3 л/с. В целом для данного комплекса наиболее водообиль�
ны отложения верхней трещиноватой части разреза в случае преобладания
в них песчаных разновидностей (удельные дебиты скважин 0,5–1 л/с и бо�
лее). В ряде случаев отмечается аномально высокая водообильность пород
комплекса. В верхних окисленных пластах угля, в пределах Гусиноозерской
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впадины, коэффициент фильтрации равен 120–140 м/сут, а удельный де�
бит скважин доходит до 9 л/с. Воды комплекса отличаются необычной пе�
стротой их химического состава. Общей закономерностью для комплекса
является постепенное увеличение минерализации подземных вод с глуби�
ной от 0,5 до 5 г/л, при одновременном изменении их состава от гидрокар�
бонатного кальциевого до сульфатно�хлоридного натриевого. В верхних
частях разрезов и в краевых частях впадин развиты грунтовые воды, залега�
ющие на глубинах от 2 до 25 м. По мере погружения слоев водоносного ком�
плекса (с глубины 100 м) пластовые воды приобретают напорный харак�
тер. Величина напора повышается с увеличением глубины залегания водо�
носного слоя, достигая 500–900 м. В отдельных случаях этажность
расположения водоносных и водоупорных слоев создает напорный харак�
тер уже с глубины 15–30 м. В пределах Боргойской впадины отмечены слу�
чаи, когда скважины вскрывали сразу напорные воды, нередко с самоиз�
ливом, на глубине 50–60 м под безводными аргиллитами. Питание подзем�
ных вод артезианского бассейна осуществляется за счет естественного
дренирования трещинных вод горного обрамления и атмосферных осад�
ков. Областью разгрузки являются долины рек.

Хилок;Чикойский артезианский бассейн (III;2)

Бассейн приурочен к нижнемеловым впадинам и прослеживается в
широтном направлении из долины р. Чикой в долину р. Хилок. В пределах
бассейна развит водоносный комплекс нижнемеловых отложений. В целом
для Хилок�Чикойского артезианского бассейна характерно изменение ми�
нерализации и химического состава от периферии к центру впадин. В бор�
тах впадин воды гидрокарбонатные кальциево�магниевые с минерализа�
цией до 0,5 г/л, ближе к центральной части минерализация увеличивается
до 1 г/л и воды приобретают гидрокарбонатный натриевый состав. Наибо�
лее водоносными породами являются конгломераты и песчаники, относи�
тельными водоупорами которых являются аргиллиты. Для пород этого ком�
плекса характерно отсутствие выдержанных водоупоров, и водоносные
пласты имеют гидравлическую связь. В верхней части воды безнапорные, с
глубиной они приобретают напорный характер, при напорах от 3,5 до 50 м.
В зависимости от степени трещиноватости породы обладают различной
обводненностью. В трещиноватых аргиллитах с прослоями песчаников де�
биты скважин достигают 0,6–1,1 л/с при понижениях уровня на 3–10 м.
В трещиноватых песчаниках и конгломератах дебиты скважин составляют
3,5 л/с. Питание описываемого комплекса происходит за счет вод, посту�
пающих с горного обрамления, и атмосферных осадков.

Галгатайский артезианский бассейн (III;3)

Бассейн расположен в верховьях р. Тугнуй. В геологическом строении
бассейна принимают участие юрские осадочные образования тугнуйской
и галгатайской свит. Водоносные породы комплекса трещинно�пластовых
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вод юрских отложений представлены песчаниками, конгломератами и пла�
стами угля. Слои аргиллитов и алевролитов являются водоупорами. Под�
земные воды напорные. Величина напора возрастает к центру впадин. Глу�
бина залегания вод комплекса 60–80 м. Удельные дебиты скважин равны
0,1–0,3 л/с. Воды по составу гидрокарбонатные, кальциевые и натриево�
кальциевые с минерализацией до 0,2–0,5 г/л. Питание водоносного комп�
лекса юрских отложений происходит за счет атмосферных осадков, тре�
щинных вод горного обрамления, а в пониженных участках еще и за счет
грунтовых вод четвертичных отложений. Разгрузка вод осуществляется в
долину р. Тугнуй.

Ичетуйский наложенный вулканогенный бассейн (III;4)

Бассейн расположен в междуречье Джида–Темник и приурочен к од�
ноименной вулкано�тектонической депрессии. В пределах бассейна разви�
ты воды зон трещиноватости юрских вулканогенных образований. Мощ�
ность зоны трещиноватости эффузивов достигает 200 м. Глубина залегания
уровня грунтовых вод изменяется от 3–5 до 50–60 м. Дебиты скважин раз�
личны и изменяются от 0,2 до 1,6 л/с при понижениях 10–20 м. Дебиты
родников изменяются от сотых долей до 5,0 л/с. Коэффициенты фильтра�
ции варьируют в пределах 0,01–0,5 м/сут, достигая в отдельных случаях
1,5 м/сут. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет атмос�
ферных осадков, местами за счет вышележащего водоносного комплекса
четвертичных отложений.

Тугнуйский наложенный вулканогенный бассейн (III;5)

Бассейн расположен в долине р. Тугнуй и приурочен к одноименной вул�
кано�тектонической депрессии. В геологическом строении бассейна прини�
мают участие юрские вулканогенные образования ичетуйской серии. С севе�
ра бассейн ограничен отрогами хр. Цаган�Дабан, с юга – горным массивом
Заганского хребта, на западе он открывается в долину р. Хилок. В пределах
бассейна развиты воды зон трещиноватости юрских вулканогенных образо�
ваний. Средняя водоносность их весьма низкая, удельные дебиты скважин
изменяются от 0,02 до 0,12 л/сек, а коэффициенты фильтрации составляют
0,2–0,4 м/сут. Воды пресные с минерализацией 0,2–0,4 г/л и жестокостью 1,1–
5,3 мг�экв. Они относятся к гидрокарбонатному натриевому, иногда гидро�
карбонатно�сульфатному натриево�кальциевому типу.

Селенгинский гидрогеологический массив трещинных вод (III;6)

Массив распространен по всей площади Западно�Забайкальской об�
ласти. В составе массива развиты водоносные комплексы зон трещинова�
тости верхнепалеозойских вулканогенных образований, магматических и
метаморфических образований.
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В о д ы  з о н  т р е щ и н о в а т о с т и  в е р х н е п а л е о з о й с к и х  в у л к а �
н о г е н н ы х  п о р о д. Трещиноватые водовмещающие породы представле�
ны эффузивными породами основного и кислого составов. Верхняя тре�
щиноватая зона в них имеет мощность до 60–80 м, редко до 120 м. Средняя
водоносность эффузивов весьма низкая: дебиты скважин от сотых долей
литра до 1,5 л/с, при понижении – до 40 м, коэффициент фильтрации ра�
вен 0,2–0,4 м/сут. Дебиты родников в эффузивах составляют в среднем око�
ло 1 л/с, расход отдельных выходов достигает 8–12 л/с. В целом воды дан�
ного комплекса имеют преимущественно гидрокарбонатный кальциевый
и магниево�кальциевый состав с минерализацией 0,1–0,3 г/л.

В о д ы  з о н  т р е щ и н о в а т о с т и  м а г м а т и ч е с к и х  и  м е т а м о р �
ф и ч е с к и х  о б р а з о в а н и й. Водообильность пород определяется их тре�
щиноватостью, развитой до глубины 100–200 м. Глубина залегания подзем�
ных вод изменяется от 10 до 80 м. С глубиной водообилие зоны трещинова�
тости обычно снижается. В целом водоносность данного комплекса низкая,
а дебит родников в большинстве случаев находится в пределах от сотых до�
лей до 3 л/с. Удельный дебит скважин колеблется в от десятых и сотых до�
лей до 1 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриево�
кальциевые, кальциево�магниевые с минерализацией до 0,2–0,5 г/л. Пи�
тание их происходит главным образом за счет инфильтрации атмосферных
осадков и конденсационных вод. Подземные воды зоны трещиноватости
магматических и метаморфических пород обладают хорошим качеством и
пригодны для водоснабжения.

Водоносный комплекс порово;пластовых вод четвертичных
аллювиальных и аллювиально;пролювиальных отложений

Данный комплекс приурочен к долинам крупных рек (Селенга, Иркут,
Джида, Уда, Хилок, Чикой и др.). Он представлен галечниками, песками с
прослоями супесей и суглинков. Мощность водоносного комплекса меняется
от 10 до 50 м, достигая 70–100 м. Глубина залегания подземных вод равна 3–
5 м. Воды безнапорные, образуют потоки со свободной поверхностью. Водо�
носность комплекса пестрая. Коэффициенты фильтрации колеблются от 1 до
50 м/сут, иногда они могут достигать 100–120 м/сут. Удельный дебит скважин
достигает 7 л/с. Особенно водообильны гравийно�галечные отложения; де�
бит скважин в них доходит до 50–70 л/с при коэффициенте фильтрации 70–
80 м/сут. Родники обычно имеют дебит 1–3 л/с. По химическому составу воды
преимущественно гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией от 0,2 до
0,5 г/л. По степени жесткости воды мягкие и умеренно жесткие. Агрессивная
углекислота содержится в количествах от 0 до 20 мг/л. Питание водоносного
комплекса осуществляется атмосферными осадками и подземными водами
других водоносных комплексов, разгрузка которых происходит в речные до�
лины. Режим водоносного комплекса зависит от распределения осадков на
протяжении года. Максимальные уровни грунтовых вод отмечаются во время
летних дождей (август), минимальные – в конце зимнего периода (апрель).
Данный водоносный комплекс является одним из основных источников во�
доснабжения (в частности для г. Улан�Удэ).
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Трещинно;жильные воды зон тектонических разломов

На исследованной территории разрывные нарушения имеют широкое
распространение. Большинство разломов являются обводненными, но при
этом водоносность их крайне неравномерная. Трещинно�жильные воды
фиксируются родниками, выходящими непосредственно из трещиноватых
пород или из перекрывающих их делювиально�пролювиальных образова�
ний. Дебит родников 0,1 до 30–40 л/с. По минерализации и основным ком�
понентам химического состава трещинно�жильные воды ничем не отлича�
ются от окружающих водоносных комплексов. В тектонических наруше�
ниях, внутри впадин, они имеют преимущественно гидрокарбонатный
кальциевый состав при общей минерализации 0,2–0,4 г/л. В пределах гор�
ных массивов минерализация их обычно менее 0,1 г/л, а в катионном со�
ставе иногда преобладает натрий.

Минеральные воды

В пределах территории листа М�48 известен ряд выходов холодных и
термальных минеральных вод. Термальные источники (Аршанский и Ен�
горбойский) относятся к Восточно�Саянской области углекислых термаль�
ных вод. Многочисленные холодные радоновые источники приурочены к
Селенгинскому району холодных радоновых вод.

Термальные воды. Аршанский источник приурочен к зоне Тункинского
разлома, ограничивающего с севера одноименную кайнозойскую впадину.
Воды источника напорные. Высота напора достигает 30 м. Дебит источни�
ка составляет от 1,7 до 3,14 л/с. Химический состав вод гидрокарбонатно�
сульфатный кальциево�магниевый с минерализацией от 1,7 до 4,1 г/л. Со�
держание растворенной углекислоты по отдельным скважинам колеблется
от 1,5 до 2,7 г/л. Вредные элементы в воде не обнаружены. Температура вод
от 11 до 43 °С. Воды источника пригодны для бальнеолечения без термо�
обработки. На базе источника действует курорт Аршан.

Холодные радоновые воды. Холодные радоновые источники приуроче�
ны к зонам региональных разломов в бортах межгорных впадин. Содержа�
ние радона в водах колеблется от 50 до 212 эман, достигая 1000 и более эман.
Использование холодных радоновых вод для бальнеологических целей, свя�
зано с их подогревом. При подогреве воды до 25–38 ° содержание радона в
воде уменьшается и удовлетворяет бальнеологическим целям.

Акватория озера Байкал

В акваторию Байкала происходит разгрузка различных водоносных
комплексов, нередко в шельфовой зоне проявляющаяся в виде субмарин�
ных пресных источников. В прибрежной части акватории, на дне, наблю�
даются выходы метановых газов, которые в зимний период фиксируются
по пропаринам в ледяном покрове озера.

13 – 80128027



Воды Байкала относятся к гидрокарбонатным кальциевым. Одной из
основных особенностей химизма вод озера является их крайне низкая ми�
нерализация. Характерно крайне малое количество кремния (1,07 мг/л),
ничтожно малое содержание соединений железа, магния, алюминия. Бай�
кальские воды бедны соединениями биофильных элементов и органиче�
ских веществ. Содержание кислорода в воде не падает ниже 9,5–10 мг/л
даже на максимальных глубинах. Весьма своеобразен термический режим
воды оз. Байкал. Основными особенностями его являются низкие летние
температуры воды даже на поверхности, наличие постоянной, в течение
всего года, температуры на глубинах свыше 300 м. Температурный режим
поверхностных слоев Байкала остается наиболее стабильным в подледный
период (январь–апрель).

Ежегодно в Байкале воспроизводится около 60 км3 неповторимой по
качеству воды. Ее редкая чистота и другие свойства обусловлены жизнеде�
ятельностью животного и растительного мира озера. Длина озера 636 км,
наибольшая ширина 79,5 км. Площадь водосбора Байкала составляет око�
ло 570 тыс. км2. В Байкале сосредоточены колоссальные запасы чистой прес�
ной воды – около 23 тыс. км3, что составляет 20 % мировых запасов поверх�
ностных пресных вод. Байкал – уникальное озеро на нашей планете. Он
включен в список объектов Мирового наследия ЮНЕСКО.
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ЭКОЛОГО�ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Территория листа М�48 относится к области новейших тектонических
движений с преобладанием поднятий. Северо�западная часть исследуемо�
го листа располагается в сейсмоопасной зоне, где максимальная сила зем�
летрясений за последнее десятилетие достигала 5,6 баллов. Основными не�
благоприятными природными факторами на данной территории являют�
ся: резкие сезонные и суточные колебания температуры, суровые
малоснежные зимы, глубокое промерзание грунтов, сильное расчленение
рельефа. Западная горная часть площади характеризуется развитием мно�
голетней мерзлоты. Все эти явления предопределяют высокую интенсив�
ность физического выветривания и развитие соответствующих геологиче�
ских процессов.

Исследование эколого�геологической обстановки на территории лис�
та М�48 проводилось на основе выделения морфолитодинамических комп�
лексов (МЛДК), созданных в результате протекания определенных геоло�
гических процессов, способных в большей или меньшей степени наносить
ущерб окружающей среде (карта геологических опасностей). Все МЛДК
сгруппированы по принадлежности к трем основным геодинамическим
зонам – выветривания, транзита и аккумуляции.

ЗОНА  ВЫВЕТРИВАНИЯ

Подзона выветривания с локальным ближним переносом
и аккумуляцией

В пределах этой подзоны происходит подготовка материала, вовлекае�
мого затем в литодинамические потоки.

МЛДК криогенного выветривания, солифлюкции и десерпции. Геоморфо�
логически данный морфолитодинамический комплекс приурочен к водо�
раздельным поверхностям выравнивания и прилегающим пологим скло�
нам. Такая позиция обеспечивает незначительное смещение гипергенного
материала, осуществляемое в зоне развития многолетнемерзлых пород со�
лифлюкцией и десерпцией. Пространственное распространение данный
комплекс получил в районе водораздельных поверхностей хребтов Хамар�
Дабан, Малый Хамар�Дабан, Джидинский, а также в пределах поверхно�
стей выравнивания Западного Прибайкалья. Здесь наибольшее распро�
странение получили такие процессы как солифлюкция, криогенное рас�

13*
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трескивание, курумы и заболачивание. Солифлюкционное передвижение
протаивающих переувлажненных грунтов развито на пологих склонах, в
районе распространения многолетней мерзлоты. Под влиянием солифлюк�
ции и силы тяжести формируются медленно сползающие потоки камен�
ных глыб и щебня (курумы), лишенные растительного покрова. Кроме того,
особенностью данного комплекса является заболачивание переувлажнен�
ных участков земной поверхности вследствие затрудненного стока. Повы�
шенная степень увлажнения и сильные перепады температур приводят к
криогенному растрескиванию грунтов, вызванному изменением объема со�
держащейся в них воды при ее замерзании. В целом территории данных
комплексов являются малоопасными, так как развитие геологических про�
цессов носит длительный и постепенный характер.

ЗОНА  ТРАНЗИТА  С  ЛОКАЛЬНОЙ  АККУМУЛЯЦИЕЙ

Подзона склонового транзита

Зона транзита связана с горным рельефом и занимает около 70 % ис�
следуемой территории. Это геодинамически наиболее неустойчивая тер�
ритория, где перемещение материала происходит в поле воздействия силы
тяжести с более высоких гипсометрических уровней на более низкие. Тран�
зит осуществляется как под действием чисто гравитационных процессов
(обрушение, осыпание), так и с участием других агентов, главным образом
воды. Обычно он сопровождается локальной, неустойчивой и маломощ�
ной аккумуляцией. Динамика транзитных процессов, их скорость и другие
параметры в значительной мере предопределены крутизной склонов.

К наиболее опасному комплексу, в пределах листа, относится МЛДК
десерпции, солифлюкции, обрушения и осыпания, развитый на склонах кру�
тизной 20–35°, где геологические процессы протекают достаточно активно
и могут привести к чрезвычайным ситуациям. Он получил свое распрост�
ранение в районах Тункинских Гольцов и южного побережья Байкала, где
рельеф, как правило, носит следы горного оледенения (троги, кары, цирки
и т. д.). В связи с достаточно большой крутизной на склонах широко разви�
ты обвально�осыпные процессы и явления: курумы, подвижные осыпи,
солифлюкция, снежные лавины, обвалы, оползни и сели.

Образование селей связано с периодами активного снеготаяния или
ливневых дождей. Селевые явления обнаружены в бассейне р. Мишиха. Они
представляют собой эрозионные борозды, протягивающиеся от водораз�
делов до днища долины. Селевые конусы выноса сложены в основном глы�
бами, дресвой и щебнем, в меньшей степени песками и суглинками. В 8–
10 км вверх от устья р. Мишиха частично сохранился селевой конус выно�
са, перегородивший реку в 1993 г., после прорыва которого была серьезная
опасность размыва железной дороги.

Оползневые деформации характерны для склонов, сложенных неоге�
новыми отложениями с неоднородным литологическим составом: чередо�
вание жестких пластов песчаников и углей с пластичными глинистыми
породами. Такие участки известны в долинах рек Аносовка и Большая Оси�
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новка. В долине Аносовки активный оползневой склон расположен в не�
скольких сотнях метров от железной и автомобильной дорог. Мощность
пород, вовлеченных в оползневые деформации, достигает здесь 50–60 м.
В 1993 г. оползень перегородил реку, затем образовавшийся из озера грязе�
вый поток, размыв плотину, чуть не смыл железнодорожный мост. В 2001 г.
аналогичная ситуация повторилась в меньших масштабах. При резкой ак�
тивизации оползневых процессов опасность для коммуникаций сохраня�
ется и в будущем [235].

МЛДК десерпции развит на склонах речных долин и горных хребтов кру�
тизной 10–25° и связан с массовым гравитационным движением сухого
обломочного материала (песка, дресвы, щебня). Это наиболее распростра�
ненный тип морфолитодинамических комплексов, представленных на тер�
ритории листа М�48. Сползание обломочного материала способствует фор�
мированию в нижних частях склонов мощных делювиально�пролювиаль�
ных шлейфов, по которым развивается овражная эрозия. В зимний период
на площади развития этого комплекса, в связи с низкими температурами,
происходит перемерзание мелких водотоков, что приводит к формирова�
нию наледей.

На склонах речных долин крутизной 5–20° преобладает МЛДК плоско�
стного смыва. Мягкие и рыхлые породы основания, небольшая крутизна
склонов и активная деятельность поверхностных и грунтовых вод способ�
ствуют развитию овражной эрозии, суффозии и заболачиванию, возмож�
ны оползни. Данные процессы, ввиду их незначительного масштаба, так�
же относятся к малоопасным.

ЗОНА  АККУМУЛЯЦИИ

Подзона площадной и линейной аккумуляции

Геодинамическая зона аккумуляции является доминирующей для рав�
нинных территорий и речных долин в районе Западно�Забайкальского сред�
негорья. В горных областях наиболее активная аккумуляция происходит в
предгорной (присклоновой) части впадин, вследствие резкого падения ско�
ростей движения транзитных литопотоков на границе морфоструктур с раз�
личным режимом неотектонических движений. В целом геологические
процессы и явления, протекающие в морфолитодинамических комплек�
сах зоны аккумуляции, относятся к малоопасным.

Вдоль речных долин формируется МЛДК аллювиальной аккумуляции.
Основную роль в активизации опасных геологических процессов в пре�
делах этого комплекса играют постоянные водные потоки. С их деятель�
ностью связаны береговая эрозия, оползни на склонах и заболачивание
пойм. В период весеннего половодья и обильных осадков происходит под�
топление и затопление берегов, в результате чего может быть нанесен ущерб
прилегающим территориям.

В пределах Южно�Байкальской, Тункинской и Гусиноозерской впадин
развит МЛДК озерной и озерно�аллювиальной аккумуляции. Избыточность
увлажнения и затрудненность стока приводят к заболачиванию прибреж�
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ных территорий. Вдоль берега Байкала, под действием волн происходит
механическое разрушение коренных пород (абразия). Абразия вызывает
подмыв и обрушение берегов оз. Байкал, особенно в связи с наполнением
Иркутского водохранилища для стабильной работы ГЭС на р. Ангара и
поднятием (на 1,5–2 м) уреза воды в озере. В основном разрушаются скло$
ны, сложенные неогеновыми песчано$глинистыми отложениями. На юго$
восточном берегу озера выявлено восемь таких участков, угрожающих же$
лезной дороге [235].

Достаточно опасными в отношении проявления сейсмических и сей$
смогравитационных процессов могут быть окраинные части Южно$Бай$
кальской впадины, располагающиеся в непосредственной близости от сей$
смоактивных разломов. Здесь возможны оползни.

В пределах распространения неогеновых отложений, отмечается при$
родное загрязнение поверхностных и подземных вод железом, содержание
которого зачастую превышает ПДК.

В районе Западно$Забайкальского среднегорья развит МЛДК эоловой
аккумуляции, с которым связаны процессы дефляции и навевания, что при$
водит к деградации сельскохозяйственных угодий. Эоловые пески легко
подвергаются овражной эрозии.

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО СТЕПЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ

На основе анализа распространения морфолитодинамических комп$
лексов и связанных с ними опасных геологических процессов и явлений в
пределах исследуемого листа составлена «Схема районирования террито$
рии по степени проявления опасных геологических процессов». Райони$
рование проводилось по 4$балльной шкале: условно неопасные, малоопас$
ные, опасные и высокоопасные. Потенциальная опасность площадей в зна$
чительной мере зависит от внезапности и скорости геологических
процессов.

В результате районирования территории по степени геологических
опасностей были выделены два типа площадей:

1. Малоопасные территории, охватывающие около 80 % исследуемого
листа. Они приурочены к горным сооружениям со склонами средней и ма$
лой крутизны, равнинам и речным долинам. С этими территориями связа$
ны длительно и постепенно развивающиеся процессы, такие как забола$
чивание, пассивный карст, солифлюкция, термокарст, курумы, криоген$
ное растрескивание и пучение, оврагообразование и другие, причиняющие
материальный ущерб главным образом транспортным магистралям, раз$
личного рода трубопроводам, сельскохозяйственным угодьям и жилым
постройкам.

2. Опасные территории относятся к высокогорным сооружениям в рай$
оне Тункинских Гольцов и хр. Хамар$Дабан, характеризующихся крутиз$
ной склонов порядка 20–35°, как правило, носящих следы горного оледе$
нения (троги, кары, цирки и т. д.). С этими территориями связаны более
активно протекающие процессы – оползни, подвижные осыпи, сели, об$
валы, снежные лавины, которые могут вызвать уже чрезвычайные ситуа$
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ции. Тем не менее, в зоне их потенциального развития при проведении со�
ответствующих защитных мероприятий, предохраняющих от негативного
воздействия этих процессов, возможно строительство, эксплуатация ин�
женерных сооружений, проживание людей.

Эколого�геохимическое районирование территории

Особый класс геологических опасностей представляет загрязненность
компонентов природной среды – коренных пород, рыхлых и донных отло�
жений, поверхностных, грунтовых и подземных вод, атмосферного возду�
ха, биоты – токсичными (в т. ч. радиоактивными) химическими элемента�
ми и их соединениями под влиянием естественных (природных) и техно�
генных процессов.

Интенсивность техногенного загрязнения отдельных площадей зави�
сит от их природно�хозяйственного назначения. Наибольший ущерб при�
родной среде наносят промышленные центры и добыча полезных ископа�
емых. Перемещение больших масс грунта и загрязнение рек создает
кризисную эколого�геологическую ситуацию в местах разработки место�
рождений полезных ископаемых. Промышленные предприятия; склады го�
рюче�смазочных материалов; электростанции, работающие на угле; очист�
ные сооружения; свалки приводят к существенному загрязнению всех ком�
понентов окружающей среды.

Комплексный анализ загрязненности компонентов природной среды
токсичными и радиоактивными химическими элементами позволяет про�
вести районирование территории листа М�48 по степени потенциальной
эколого�геохимической опасности с выделением четырех категорий эколо�
гического состояния – благоприятное, удовлетворительное, напряженное и
кризисное состояние.

Благоприятное эколого�геохимическое состояние характеризуется до�
пустимыми содержаниями загрязнителей в компонентах природной среды
и отсутствием ощутимого ущерба. Данные территории отмечаются на боль�
шей территории части листа М�48, в основном это связано с наличием при�
родоохранной зоны вокруг оз. Байкал, где значительно ограничена или зап�
рещена хозяйственная деятельность, а также с труднодоступными и мало�
населенными горными участками.

Удовлетворительное состояние свидетельствует об умеренно опасном
содержании загрязнителей хотя бы в одном из компонентов окружающей
среды при допустимых содержаниях в других. При этом возможно само�
восстановление ландшафта. Эти территории характерны в основном для
равнинных участков, где расположена большая часть населенных пунктов,
промышленных и сельскохозяйственных объектов, транспортных артерий.
Кроме того, загрязнение может носить естественный характер, так, в юго�
западной части территории листа отмечается обширный полигон с повы�
шенным содержанием хрома, никеля, кобальта (7), что обусловлено выхо�
дами на поверхность ультраосновных пород.

Напряженное состояние отмечается при опасном содержании загряз�
нителей хотя бы в одном из компонентов природной среды, когда воспол�
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нение ущерба возможно только с применением технических средств. Дан�
ная территория выделяется в центре Джидинской горной страны, где по�
вышенное содержание токсичных элементов приурочено к Булуктай�Ха�
рацайскому рудному узлу.

Кризисное состояние характеризуется высоким содержанием загрязни�
телей в одном или двух компонентах природной среды при умеренных или
опасных содержаниях токсикантов в остальных. Ущерб восполним путем
выведения территории из хозяйственного использования на длительный
срок или интенсивным применением технических средств. В районе ис�
следуемого листа выделяются два участка кризисного экологического со�
стояния, ущерб которым нанесен в результате воздействия естественных и
техногенных факторов:

– на севере территории, в районе Халютинского проявления стронция
и бария, расположенного в наиболее населенной части региона с повышен�
ной концентрацией антропогенных загрязнителей;

– на юге территории, в районе г. Закаменск, где расположены круп�
ные месторождения вольфрама и молибдена и работал горно�обогати�
тельный комбинат, в процессе работы которого обширная территория
была занята хвостохранилищем. Атмосферные осадки активно дрени�
руют эти техногенные отложения и разносят токсичные вещества. При�
родная среда здесь практически утратила способность к восстановле�
нию, повышенное содержание токсических веществ оказывает ощути�
мое негативное влияние на жителей г. Закаменск и близлежащих
населенных пунктов.

Исследуемая территория расположена в пределах водосборного бассей�
на оз. Байкал, являющегося крупнейшим в мире естественным хранили�
щем пресной воды. Это накладывает обязательства на государственную
экологическую политику, целью которой является сохранение и поддержа�
ние естественного природного равновесия с выборочным и ограниченным
природопользованием. Здесь функционируют важные природоохранные
объекты: Байкальский биосферный заповедник и Прибайкальский нацио�
нальный парк, входящие в состав объекта Всемирного культурного и при�
родного наследия ЮНЕСКО «озеро Байкал».

Байкальский государственный природный биосферный заповедник
создан в 1969 г. с целью изучения и сохранения в естественном состоянии
природного и горнотаежного комплекса хр. Хамар�Дабан и побережья
оз. Байкал. Около 68 % территории заповедника занимает тайга: на севе�
ре – кедрово�пихтовая, на юге – сосново�лиственничная. Десятую часть
территории заповедника занимают субальпийские луга с обильной травя�
ной растительностью. Здесь насчитывается до 800 видов растений, из них
12 видов редких, 37 видов зверей, 260 видов птиц. Идея создания заповед�
ника возникла в начале 1950�х гг. в среде ученых, занимавшихся изучением
природы южного побережья Байкала. Создание заповедника послужило как
бы ответом экологов СССР на начало строительства печально известного
Байкальского ЦБК. Одной из важнейших задач заповедника является ох�
рана ненарушенных кедровых лесов. В настоящее время заповедник слу�
жит эталонной территорией для оценки воздействия аэропромвыбросов
промышленности Южной Сибири на лесные экосистемы.



Прибайкальский национальный парк создан 13 февраля 1986 г. для ох�
раны и организации рекреационного использования природных комплек�
сов Прибайкалья, а также археологических и культурных памятников ре�
гиона.

Несмотря на проводимые природоохранные мероприятия, в охранной
зоне оз. Байкал имеется ряд нерешенных проблем, к числу которых отно�
сится:

– перепрофилирование Байкальского целлюлозного комбината – ос�
новного загрязнителя Байкала;

– несоответствие современным требованиям очистных сооружений
(или их отсутствие) в населенных пунктах прибрежной полосы Байкала.

В целом для данной территории необходимо восстановление лесного
фонда, выполняющего важную защитную функцию, усиление природоох�
ранных и противопожарных мероприятий, особенно в пригородных лесах,
проведение лесопосадок в районах вырубок. Для уменьшения эрозии почв
нужна посадка лесоразделительных полос на площади пахотных земель.
Также необходимо неукоснительно соблюдать природоохранные меропри�
ятия при хранении горюче�смазочных материалов, при использовании и
хранении ядохимикатов и удобрений в сельском хозяйстве. Обязательно
соблюдение санитарно�гигиенических норм вблизи населенных пунктов,
оборудование и утилизация свалок, осуществление кооптирования источ�
ников подземных вод и своевременная их очистка. Необходима рекульти�
вация земель в местах разработки месторождений полезных ископаемых.
Все аспекты восстановления и сохранения природной среды должны быть
положены в основу долгосрочного плана комплексного и рационального
использования природных ресурсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Со времени составления ГК�1000/2 на территории листа M�48 были
проведены в значительных объемах ГСР�50 и ГДП�200 тематические рабо�
ты разной направленности, поисковые, поисково�оценочные и разведоч�
ные работы. Предлагаемый комплект ГК�1000/3 во многом отличается от
комплекта предшествующего издания. Укажем основные отличия:

– Комплект составлен в цифровом виде в форме ГИС, сопровождается
базами данных, представляет собой геологическую информационно�ана�
литическую многоцелевую систему, функционирующую в мониторинговом
режиме; позволяет формировать и тиражировать специализированные кар�
ты геологического содержания в зависимости от поставленных задач.

– За последние десятилетия на данной площади установлено широкое
развитие позднепалеозойского магматизма и метаморфизма, что нашло свое
отражение в выделении Западно�Забайкальского вулкано�плутонического
комплекса. Образования этого комплекса широко развиты в восточной ча�
сти территории листа M�48. В его составе вулканиты гунзанской, татауров�
ской, унгуркуйской, тамирской и чернояровской свит, метаморфиты улан�
бургасского комплекса, плутонические образования бичурского, боргой�
ского, битуджидинского и куналейского комплексов.

– Уточнен возраст ряда свит и магматических комплексов.
– Выделены улан�бургасский метаморфический и халютинский кар�

бонатитовый комплексы.
– На карте полезных ископаемых показаны все известные месторож�

дения и проявления полезных ископаемых, наиболее важные пункты ми�
нерализации, шлиховые и геохимические ореолы.

– Приведена эколого�геологическая характеристика территории.
– Составлены базы данных по полезным ископаемым, палеонтологи�

ческим находкам, аналитическим данным.
– Подсчитаны прогнозные ресурсы ряда полезных ископаемых, в том

числе золота, вольфрама, высокоглиноземистых материалов, что позволя�
ет увеличить ресурсный потенциал региона.

Вместе с тем многие вопросы геологии территории листа так и не получи�
ли однозначного решения. К числу наиболее важных из них следует отнести:

– Определение возраста и геодинамических условий формирования
метаморфических образований слюдянской и хангарульской серий, шубу�
туйской и корниловской свит.

– Выяснение условий образования и возраста удунгинской микстито�
вой толщи.



– Уточнение возраста, объема и вещественного состава рудоносного
гуджирского гранитового комплекса.

– Определение возраста, уточнение генезиса и формационной принад�
лежности боргойского комплекса нефелиновых сиенитов.

– Выяснение условий совместного захоронения кембрийских археоциат
и девонских микрофоссилий в палеозойских отложениях Джидинского
синклинория (хохюртовская и джидинская свиты, хасуртинская толща).

По результатам прогнозно�минерагенических исследований рекомен�
дуется:

1. Проведение ГДП�200 на площади листа М�48�IX. В его пределах рас�
полагается перспективная на уголь Верхнетемникская площадь с прогнозны�
ми ресурсами в 3 млн т, известны шлиховые ореолы и потоки барита, в южной
части территории листа выделен прогнозируемый Баруналцакский флюори�
товый узел. Геологическая съемка листа масштаба 1 : 200 000 проведена в 1965 г.
В последующие годы лишь 25 % его территории покрыто геологической съем�
кой масштаба 1 : 50 000. Геологическое доизучение преследует цели изучения
рудоносности, возраста, геохимических и петрографических особенностей
комплексов и свит, уточнения схемы эволюции магматизма.

2. Проведение ППР на площади Закаменского золото�молибден�воль�
фрамового рудного узла. Суммарные ресурсы рудного золота категорий Р1 +
+ Р 2 + Р3 по этому рудному узлу составляют 27 т. В рамках ППР рекомендует�
ся проведение поисково�оценочных работ на рудное золото на известных про�
явлениях Золотая Горка и Водопад. В настоящее время это наиболее перспек�
тивные золоторудные объекты в пределах территории листа М�48.

2. Проведение ППР на площади Новопавловского золото�молибден�
флюоритового рудного узла. В его пределах выделена Нижнечикойская
перспективная площадь на рудное золото с прогнозными ресурсами кате�
гории Р3 = 8,9 т, где предлагается проведение поисковых работ. На извест�
ном золоторудном проявлении Вирхэ, с прогнозными ресурсами катего�
рии Р3 = 19 т, предлагается проведение поисково�оценочных работ.

4. Проведение ППР на вольфрам, редкие металлы и редкоземельные
элементы на Утуликской перспективной площади. В рамках ППР предла�
гается проведение поисково�оценочных работ на Утуликском проявлении
вольфрама с прогнозными ресурсами категории Р2 = 230 тыс. т.

5. Проведение ППР на площади Боргойского кианит�нефелинового
рудного узла, в рамках которых возможно проведение поисково�оценоч�
ных работ на дистен как огнеупорное сырье на участках Чемуртаевский,
Номогонский и др. Прогнозные ресурсы огнеупорного сырья (дистен) в
пределах узла оцениваются по категории Р3 в сумме 12 230 тыс. т.

6. Проведение поисково�оценочных работ на стронций (барий, РЗЭ)
на Халютинском проявлении с суммарными прогнозными ресурсами ок�
сида стронция в 11,1 млн т.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Каталог объектов полезных ископаемых и их прямых признаков, 
показанных на листе М-48 Госгеолкарты РФ масштаба 1 : 1 000 000 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

Горючие ископаемые 
Г а з  г о р ю ч и й  

I-5-2 П Посольская группа грифонов 102 

Твердые горючие ископаемые 
У г о л ь  к а м е н н ы й  

II-6-16 МК Эрдэм-Галгатайское 267 

II-2-13 ММ Баянгольское, уч. Мылыхейский 93, 102 

II-2-8 ММ/Э Хара-Хужирское 233 

II-6-22 П Левобережное 220 

У г о л ь  б у р ы й  

I-1-10 МС Ахаликское 78, 282 

II-5-22 МС Гусиноозерское, уч. Холбольджинский 
центральный 

200, 315 

II-5-29 МС Гусиноозерское, уч. Холбольджинский 
южный 

314, 409 

I-6-33 МС Краснояровское 159 

I-5-38 ММ/Э Загустайское 314 

I-6-18 ММ Госзаводское 283 

II-5-13 ММ Гусиноозерское, Верхняя группа пластов 161 

II-5-23 ММ Гусиноозерское, раз. Холбольджинский 324 

II-5-25 ММ Гусиноозерское, раз. Холбольджинский 
(Цайдам) 

200 

II-5-16 ММ Гусиноозерское, уч. Баин-Зурхенский 
северный 

163 

II-5-20 ММ Гусиноозерское, уч. Баин-Зурхенский 
центральный 

163 

II-5-26 ММ Гусиноозерское, Тамчинский (шахта № 3) 157 

II-5-12 ММ Гусиноозерское, шахта Гусиноозерская 403 

I-6-17 
 

ММ 
 

Лысогорское 
 

318 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

I-6-24 ММ Мухинское 159 

III-6-4 ММ/Э Окино-Ключевское, пласт № 2 162, 281 

III-6-7 ММ/Э Окино-Ключевское, пласт «Кишиневский» 162, 281 

III-6-10 ММ Окино-Ключевское, пласт «Смоленский» 
и «Таманский» 

162, 281 

I-4-3 ММ Переемнинское 396 

II-2-10 ММ Сангинское (раз. Сангинский) 158, 212 

I-6-7 ММ Эрхирикское 283 

I-5-19 П Гильберинское 159 

Т о р ф  

I-5-1 КМ Большой Калтус 149 

Металлические ископаемые 
Черные металлы 

Ж е л е з о  

I-2-2 МС Байкальское 153 

I-6-51 ММ Майдан-I и II 305 

I-1-1 П Бильчирское 153 

I-1-2 П Хундейгольское 153 

I-1-3 П Самсалтинское 153 

I-1-6 П Пушное 153 

I-2-1 П Шаражалгинское 153 

I-2-3 П Горелый 153 

I-2-37 П Безымянское 116 

I-4-2 П Мысовское 1 и 2 208 

I-5-34 П Хушты-Халзанское 100 

II-1-1 П Вольфрамовый руч., прав. Борт 164 

II-5-44 П Сарыбагырское-I, II и III 243 

I-5-27 П Ундур-Хосурское 121 

I-5-35 П Удунгинское 141 

III-5-17 П Цайдам 241 

III-5-13 П Тархотуйское 241 

III-5-15 ПМ Тархотуй I 241 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

I-1-8 ПМ Без имени 347 

I-4-6 ПМ Холяторский 209 

М а р г а н е ц  

I-2-5 ПМ Без имени 401 

II-5-15 ВГХО Внемасштабный ВГХО марганца (0,5—3 %) 223 

Х р о м  

II-1-15 ПМ Оронгодойский 371 

II-1-17 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) хромита 
(до 125 г/т) 

299 

II-1-12 ШП ШП хромита (весовые) 235 

III-2-2 ШО 24—1300 г/м3 (100 ШО хромита (весовые) 84 

III-2-9 ШО 19—112 г/м3 (70 г/ ШО хромита (весовые) 84 

II-1-24 ШО Весовое ШО хромита (весовые) 293 

Т и т а н  

II-5-7 МС Арсентьевское 150 

II-5-8 П Верхне-Зуйское 150 

I-2-6 П Устьевое 303 

I-2-8 П Комарское 303 

I-2-9 П Талая 303 

I-2-17 П Большой Бурутуй 303 

I-2-24 П Асямовское 303 

I-2-26 П Мало-Быстринское 303 

I-2-39 П Поперечное 116 

I-3-4 П Мал. Осиновка  116 

II-4-22 П Иройское II 344 

I-5-22 ПМ Оронгойский 100 

I-5-10 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) ильменита 
(до 22 кг/м) 

100 

I-5-11 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) ильменита 
(до 22 кг/м) 

379 

II-5-30 
 

ВГХО 
 

Внемасштабный ВГХО титана (до 1,2 %) 
 

223 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

Цветные металлы 
М е д ь  

II-6-30 П Алтачейское 294 

III-6-22 П Кударинское 125 

III-6-26 ПМ Габбровое 284 

III-6-24 ПМ Мало-Куюкское 414 

II-1-18 ПМ Без имени 362 

II-6-8 ПМ Заречный 183 

III-3-19 ПМ Монгольский 81 

I-1-27 ПМ Урдугеевский 347 

III-3-2 ПМ Торейский 90 

III-4-15 ПМ Зарманский 344 

III-4-19 ПМ Правый склон долины р. Желтура 392 

III-5-6 ВГХО Внемасштабный ВГХО меди (0,02—0,3 %) 223 

С в и н е ц  

III-1-4 ММ Тарбагатайское 313, 391 

III-2-14 П Хамнейское 89, 313 

II-4-27 ПМ Нарын-Ичетуй уч. 203 

II-4-36 ПМ Бурелский 203 

III-2-6 ПМ Верхнехуртугинский 372 

III-2-10 ПМ Хуртугинский 372 

III-3-4 ПМ Баянгольский 291 

II-3-7 ПМ Ара-Армакский 297 

II-5-38 ПМ Мало-Камышевский 343 

II-1-16 ШО Знаки 293 

Ц и н к  

II-4-28 ПМ Нарын-Ичетуй-II уч. 203 

II-1-20 ПМ Правый борт р. Унэтэ 362 

III-2-4 ПМ Мойстовский 313 

I-5-21 ВГХО Внемасштабный ВГХО цинка (0,01—0,6 %) 307 

I-5-25 ВГХО  ВГХО цинка (0,02—0,1 %) 307 

II-6-4 ВГХО Внемасштабный ВГХО цинка (0,01—0,6 %) 222 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

II-6-5 ВГХО Внемасштабный ВГХО цинка (0,01—0,6 %) 222 

II-6-28 ВГХО ВГХО цинка (0,6—4 %) и марганца (3—8 %) 222 

III-6-15 ВГХО ВГХО цинка (0,01—0,6 %) 222 

III-5-8 ВГХО Внемасштабный ВГХО цинка (0,01—0,6 %) 223 

Н и к е л ь  

III-2-55 ПМ Уленгинский 232 

М о л и б д е н  

III-2-37 МК Мало-Ойногорское 231, 232 

I-6-50 МК Жарчихинское 126 

III-2-13 ММ Чемуртаевское 82 

III-2-52 ММ Долон-Модонское 373 

III-2-43 ММ/О Первомайское 152, 374 

III-3-1 ММ Студенческое 291 

I-6-42 П Колобковское 104 

I-6-57 П Куналей-I и II 103, 127 

I-6-55 П Куналей-III 127 

I-6-58 П Леоновское 103 

I-6-52 П Надеино уч. 127 

II-5-40 П Новопавловское 193 

II-6-9 П Харитоновское 193 

II-4-30 П Водораздельное (Нарын-Ичетуйское) 203 

II-5-4 П Хамбинское 125 

II-6-15 П Шено-Байден (Шено-Байдан) 125 

II-6-17 П Шалоты 183, 394 

III-2-30 П Ходжертуйское 214 

III-2-47 П Хасуртинское 290 

III-6-25 П Гуджертуйское 276 

III-6-23 П Ивановское (Улан-Ганга) 241, 414 

III-6-21 П Тамирское 288, 414 

III-1-3 П Сайд  115 

III-2-7 П Бороктинское 172 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

III-2-11 П Унтатское 393 

II-1-2 ПМ Лутошка 164 

II-1-9 ПМ Без имени 164 

II-2-9 ПМ Хамар-Дабанский 291 

II-2-14 ПМ Цаган-Нуринский 382 

II-4-8 ПМ Усть-Урминский 192 

II-4-13 ПМ Урминский 192 

II-4-24 ПМ Халгатуйский 88 

II-4-35 ПМ Барун-Буринханский 88 

III-1-9 ПМ Водораздельный 106 

III-3-23 ПМ Сохатинский 92 

III-6-16 ПМ Бадмена 287 

II-2-5 ШП ШП молибденита (знаки) 101 

I-5-31 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) молибденита 
(знаки) 

168 

I-6-1 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) молибденита 
(знаки) 

171 

II-2-3 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) молибденита 
(знаки) 

101 

II-2-2 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) молибденита 
(знаки) 

101 

III-1-1 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) молибденита 
(до 120 знаков) 

299 

III-6-13 ВГХО ВГХО Мо (0,0001—0,04 %), Pb (до 0,05 %) 
и Au (до 0,08 г/т) 

222 

III-6-20 ВГХО Внемасштабный ВГХО молибдена (0,001—
0,03 %) 

222 

В о л ь ф р а м  

III-2-42 МК Инкурское 366, 395 

III-2-41 МС Холтосонское 76, 375, 
411 

III-3-24 ММ Булуктайское 255, 273 

III-2-31 РС Руч. Инкур 240 

III-2-46 РМ Руч. Малый Холтосон 240 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

III-2-39 РМ  Инкурская делювиальная 395 

I-2-46 П Утуликское 304 

II-5-33 ПМ Без имени 243 

III-2-57 ПМ Левый борт р. Зун-Ойкогор в среднем 
течении 

171 

III-3-12 ПМ Байбинский 81 

О л о в о  

III-3-10 ПМ Мало-Байбинский 90 

III-3-11 ПМ Тореантинский 90 

II-2-1 ШП ШП касситерита (весовые) 101 

II-1-10 ШП ШП касситерита (весовые) 293 

III-5-10 ВГХО Внемасштабный ВГХО олова (0,01—0,1 %) 223 

III-5-5 ВГХО Внемасштабный ВГХО олова (0,01—0,1 %) 223 

А л ю м и н и й  

II-4-40 МС Боргойское 185 

III-4-13 МС Боцинское 185 

III-4-9 П Нижне-Ичетуйское 392 

I-2-40 ПМ Правый борт притока р. Нурна-Зубкогон 
(т. н. 1201) 

363 

I-2-41 ПМ Водораздел рек Ингасун и Бол. Тужный  363 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Р е д к и е  м е т а л л ы  (без разделения) 

I-1-24 П Бол. Ургудеевский уч. 94 

I-2-44 П Зубкогон уч. 363 

I-6-3 ПМ Уточкина падь 265 

II-4-37 ПМ Дабхар  117 

II-3-3 ПМ Ара-Буректайский 297 

Б е р и л л и й  

II-5-11 П Сутойское-II 319 

II-4-12 П Урминское 405 

II-4-15 П Убур-Таширское 118 

I-1-26 ПМ Без имени 347 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

I-2-42 ПМ Шубутуйский 401 

I-2-46 ПМ Рассоха уч. 154 

III-4-17 ПМ Чанданский 234 

Л и т и й  

I-2-45 П Нарин-Гольское 116 

II-1-8 П Биту-Джидинское 189, 274 

I-1-19 ПМ Без имени 347 

I-1-25 ПМ Без имени 347 

II-4-32 ПМ Устье пади Шара-Бильчир 392 

Т а н т а л, н и о б и й  

II-4-25 ПМ Ичетуйский 203 

II-4-33 ПМ Нарынский-II 392 

Р е д к и е  з е м л и  (без подразделения) 

I-6-44 П Аршанское 252 

I-1-21 П Сухартый уч. 347 

III-4-18 П Боцийское 117 

I-1-20 ПМ Без имени 347 

I-1-17 ПМ Без имени 347 

II-4-39 ПМ Бояновский 79 

I-5-14 ПМ Б-Мыкертский 194 

II-3-11 ПМ Зун-Алцак 190 

II-2-4 ШО Весовое ШО монацита 101 

II-3-1 ШО 0,5—57,5 г/м3 (1—2) ШО монацита 296 

Благородные металлы 
З о л о т о  

I-3-1 РС Крестовка 404 

III-2-26 РС Руч. Мырген-Шено 136 

II-2-7 РМ  Зеринкинская 136 

III-2-1 РМ Верхний Дархинтуй 136 

III-2-3 РМ Руч. Левый Дархинтуй 136 

III-2-5 РМ Алтан-Жегла 136 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

III-2-20 РМ Руч. Хайхот 136, 292 

III-2-24 РМ  Барун-Нарынское (техногенная) 136 

III-2-29 РМ Убур-Инкурское (2,3—5 км) 136 

III-2-34 РМ  Руч. Ивановский 136 

III-2-44 РМ Руч. Ойногор (4,6—9,4 км) 136 

III-2-58 РМ Зун-Ойногорское 136 

III-2-48 РМ Руч. Хасуртый (27—32 км) 136 

III-2-49 РМ  Руч. Ойногор (3,4—4,6 км) 136 

III-2-53 РМ Руч. Ойногор (0—4 км) 136 

III-2-54 РМ  Руч. Лодыженка 136 

III-2-56 РМ Руч. Уленга 136 

III-2-59 РМ Кл. Малый Шабартай 136 

III-2-60 РМ Руч. Большой Шабартай 136 

III-3-20 РМ Шугутыйское (5,6—11 км) 136 

II-1-14 РМ Руч. Оронгодой 136 

III-3-18 РМ Руч. Харацай 136 

III-3-17 РМ Руч. Барунка 136 

III-2-45 РМ Сухой Ключ 136 

III-2-36 РМ Глафировка 136 

III-3-16 РМ Руч. Салитай 136 

I-3-10 РМ Падь Банная 404 

I-3-11 РМ Правая Крестовка 404 

I-3-12 РМ Левая Крестовка 404 

I-4-9 РМ Руч. Хархактай 404 

I-4-10 РМ Руч. Черемшанка 404 

I-4-11 РМ Падь Черная 404 

I-4-12 РМ Падь Жилище 404 

I-4-13 РМ Руч. Большие Коты 404 

I-4-14 РМ Руч. Малые Коты 404 

I-4-15 РМ Падь Большая 404 

I-4-16 РМ Падь нижняя (Всеволодовский прииск) 404 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

I-4-17 РМ (Елизаветинский прииск) 404 

I-4-18 РМ Прибрежная Полоса оз. Байкал 404 

I-4-19 РМ Чукчанское 209 

I-5-40 РМ Рассоха 100 

I-4-4 П Осередыш 224 

I-4-7 П Изгиб 224 

II-2-6 П Зеренкинское 191 

I-6-54 П Вершинное 195 

II-5-39 П Вирхэ 306 

III-2-8 П Барун-Сальское 292 

III-2-28 П Барун-Нарынское 272 

III-2-32 П Золотая Горка 272 

III-2-51 П Водопад уч. 171 

III-2-38 П Солнечное 292 

III-2-33 П Ивановка 172 

III-2-50 П Ойногорское 292 

II-4-26 П Тормь уч. 88 

II-6-39 П Петропавловское 285, 380 

III-1-2 П Руч. Рогатый 106 

III-1-7 П Енгорбойский Дабан 385 

III-1-5 П Ехе-Желгинское 385 

III-2-62 ПМ Дархинтуйский 89 

I-1-31 ПМ Верховья р Бол. Ургудей 94 

II-1-42 ПМ Хурликский 236 

II-3-15 ПМ Барун-Торей 1 190 

III-1-13 ПМ (Тарбагатайское рудное поле) 106 

III-1-15 ПМ Бильчирский 280 

III-1-10 ПМ Таракщинский 106 

III-2-71 ПМ Хасурский 173 

III-2-84 ПМ Без имени 292 

III-2-80 ПМ Уленгинский 292 

III-3-28 ПМ Харацай уч. 92 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

III-3-29 ПМ Вершина пади Мухорская 92 

III-3-31 ПМ Цеже уч. 92 

I-6-60 ПМ Шишковский 295 

I-6-61 ПМ Улан-Удэнский 295 

II-4-43 ПМ Барун-Ульский 188 

II-4-45 ПМ Мунгун-Ульский 144 

II-4-44 ПМ Хонхорский 344 

II-5-58 ПМ Убурский 144 

II-5-54 ПМ Сосновский 1 343 

II-5-55 ПМ Сосновский 2 343 

II-6-46 ПМ Мотнинский 206 

II-6-45 ПМ Сатюртинский 187 

II-6-44 ПМ Алтачейский 286 

II-6-43 ПМ Подлопатинский 294 

III-4-22 ПМ Юго-Западный 392 

III-5-31 ПМ Черная Сопка 204 

III-2-72 ПМ Кл. Могильный 292 

III-2-75 ПМ Участок Байса 410 

III-1-12 ПМ (Тарбагатайское рудное поле) 106 

III-2-78 ПМ Долон-Модонский (Дорожный) 292 

III-2-73 ПМ Сухой Ключ 106 

III-5-25 ПМ Холостуйский 241 

III-5-28 ПМ Наростуй 241 

III-5-29 ПМ Цайдам 241 

I-1-29 ПМ 
Правый борт р. Цаган-Угун, в 800 м ниже 
устья р. Самсалтый 153 

III-2-61 ПМ Дархинтуйский 385 

I-6-65 ПМ Пономаревский 195 

I-6-66 ПМ Аномалия 7р 195 

II-6-41 ПМ Акшанга 195 

II-6-42 ПМ Нарсата 195 

I-5-39 ПМ Большереченский 307 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

III-2-74 ПМ Хасуртинский 292 

III-4-20 ПМ Баян-Ундурский 188 

III-6-28 ПМ Хойцинский 287 

III-2-85 ПМ Шабартайский 292 

III-2-67 ПМ Барун-Шибертуйский 172 

II-1-33 ПМ Оронгодойский 106 

I-1-32 ПМ Левобережье среднего течения р. Агнуль  363 

I-1-30 ПМ Правый берег р. Хангарул в районе устья 363 

I-1-28 ШО   153 

II-1-32 ШО   371, 415 

II-1-40 ШО   293 

II-5-52 ШО   193 

III-1-18 ШО   91 

III-2-64 ШО   89 

III-2-68 ШО   86 

III-2-77 ШО   106 

III-2-82 ШО   89 

III-2-83 ШО   106 

III-3-33 ШО   90 

III-5-26 ШО   222 

III-6-38 ШО   276 

I-2-47 ШП   304 

I-2-48 ШП   304 

I-3-9 ШП   278 

II-1-26 ШП   415 

II-1-31 ШП   415 

II-1-36 ШП   106, 299 

II-2-16 ШП   415 

II-2-21 ШП   101 

II-2-22 ШО    101 

II-4-42 ШО    344 

III-1-17 ШО    91 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

III-2-76 ШО    86 

III-3-30 ШО    174 

III-4-23 ШП   392 

I-3-13 ШП   278, 401 

II-1-25 ШП   293, 415 

II-1-27 ШП   293 

II-1-29 ШП   293 

II-1-30 ШП   293 

II-1-34 ШП   371 

II-1-35 ШП   293 

II-1-37 ШП   106, 299 

II-1-38 ШП   293 

II-1-39 ШП   293 

II-2-15 ШП   101 

II-2-17 ШП   101, 415 

II-2-19 ШП   101, 106 

II-2-20 ШП   101, 106 

II-2-23 ШП   101 

II-2-24 ШП   101 

III-1-11 ШП   91, 106 

III-1-14 ШП   106, 299 

III-1-16 ШП   91 

III-2-63 ШП   84 

III-2-65 ШП   89 

III-2-66 ШП   89 

III-2-69 ШП   292 

III-2-70 ШП   89 

III-2-79 ШП   292 

III-2-81 ШП   301 

III-3-27 ШП   174 

III-4-21 ШП   392 

III-6-36 ШП   241 
 

16 – 80128027
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

II-1-41 ВГХО   106 

II-1-43 ВГХО   106 

II-2-18 ВГХО   106 

II-5-59 ВГХО   223 

III-6-30 ВГХП   222 

II-2-44 ВГХО   106 

II-5-51 ВГХО   223 

II-5-56 ВГХО   223 

II-5-57 ВГХО   223 

III-6-27 ВГХП   222 

III-6-31 ВГХП   222 

III-6-32 ВГХП   222 

III-6-33 ВГХП   222 

III-6-37 ВГХП   222 

С е р е б р о  

II-1-19 П Гуджир 106 

I-5-16 П Малый Мыкерт (Санжеевское) 107, 323 

III-3-14 П Зун-Дабанское 111 

III-3-15 П Хулдат уч.   

II-6-33 П Сибильдуйское 294 

III-6-34 ПМ Могой 241 

III-6-35 ПМ Егоровский 241 

III-5-30 ПМ Верховье пади Старая Капчеранка 241 

III-5-27 ПМ Гора Нарин-Хундуй 241 

I-6-62 ПМ Ворсуковское 195 

I-6-63 ПМ Правокуйтукский 195 

I-6-64 ПМ Атхатайский  II 195 

I-6-67 ПМ Барнашевский 194 

III-3-32 ПМ Водораздельный 366 

II-5-53 ПМ Без имени 243 

III-4-24 ПМ Вершина пади Гаврилова 392 

 



24316*

П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

II-5-60 ВГХО   223 

III-6-29 ВГХО   222 

П л а т и н а  

II-1-28 ПМ Без имени 279 

Радиоактивные элементы 
У р а н  

II-6-19 ММ Журавлиное 155 

II-4-11 ММ Сланцевое 405 

I-5-23 П Верхне-Убукунское 133 

I-5-32 П Васильевское 133 

II-4-2 П Хангайское 156 

II-4-21 П Наран-I 226 

II-4-23 П Халгатуйское 156 

I-6-11 П Березовское 407 

I-6-16 П Удинское 407 

I-6-20 П Гурульбинское 248 

II-5-24 П Холбольджинское 324 

I-1-13 П Угольное 133 

II-1-22 П Нашитуйское 384 

II-5-6 П Борота 168 

I-6-14 П Шалутай 133 

I-6-53 ПМ Оронгойский 194 

II-4-4 ПМ Горхонский-I 247 

II-6-35 ПМ Мало-Гутайский 326 

III-3-21 ПМ Трехречный уч. 275 

III-4-1 ПМ Ичетуйский 225 

III-6-19 ПМ Варламовский 124 

Т о р и й  

I-6-32 ПМ Братский Ключ уч. 193 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

Неметаллические ископаемые 
Оптические материалы 

К а л ь ц и т  о п т и ч е с к и й  

II-5-47 П Мыльниковское 243 

Химическое сырье 
П и р и т  

III-2-23 П Улан-Баторское 171 

Ф л ю о р и т  

II-4-19 МС Hаранское 213, 302, 
377 

II-5-35 ММ Нижне-Чикойское 145, 210, 
238 

II-4-6 ММ/Э Хэлтэгейское 239 

II-5-5 ММ Шаральдато 238 

III-3-6 ММ Хурайское 251 

III-3-3 ММ Хурайское, уч. Титовый 251 

II-5-49 ММ Светлана 310 

II-4-16 ММ Ара-Таширское, уч. Таширский, 
Перевальный 

182, 238 

II-4-29 ММ Барун-Ульское 182, 238 

I-6-35 ММ Иволгинское 135, 253 

III-4-8 ММ Харасунское 196, 211 

I-6-43 ММ Третьяковское 138 

II-4-18 ММ Убур-Таширское 376 

I-6-4 П Эрхирикское 277 

III-3-8 П Саркетуйское 92 

III-3-26 П Цежейское 172 

II-5-21 П Галтайское 182 

II-6-2 П Одицарское 206 

I-1-23 П Флюоритовый уч. 346 

II-6-13 П Барыкинское 183 

II-6-23 П Цолгинское 160 

II-6-7 П Номто-Шибирское 160 

II-6-36 П Гочитское 286 
 



245

П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

II-6-38 П Урто-Гуинское 310 

I-5-29 П Манжинское 180 

II-5-2 П Верхне-Сангинское 238 

II-4-10 П Верхне-Астайское 192 

II-4-7 П Проявление 6 238 

III-4-11 П Енхорское 196 

II-4-5 П Таежное 328 

III-2-21 П Маринкинское 171 

II-4-9 П Манятское 192 

II-4-14 П Р. Т. № 13 (Наранское месторождение) 198 

II-6-37 П Водораздельное 197 

II-4-20 П Перевальное 328 

II-4-17 П Юбилейное 192 

II-5-42 П Новопавловское-I 144 

II-3-13 П Барун-Алцакское 190 

III-3-7 П Хурайское, уч. Верхне-Кундуйский 137 

III-3-5 П Хурайское, уч. Нарын-Кундуйский 137 

II-5-41 П Шинистуйское 179 

II-6-14 П Сухын-Булагское 183 

III-5-2 П Хольтское 206 

II-4-31 ПМ Зун-Жаргалантуйский 344 

III-2-22 ПМ Среднеджидотский 175 

III--4-10 ПМ Западный 196 

III-4-16 ПМ Мало-Дозорский 392 

II-4-41 ПМ Нарынский 203 

III-4-2 ПМ Шулутский 392 

II-3-6 ПМ Барун-Торейский 297 

III-3-22 ПМ Сайчилантуйский 171 

II-4-34 ПМ уч. Зун-Худога 88 

III-3-25 ПМ Дархинтуйский-II 172 

III-4-14 ПМ Зорменик уч. 196 

II-6-31 ВГХО Внемасштабный ВГХО фтора (0,1—10 %) 294 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

II-6-34 ВГХО Внемасштабный ВГХО фтора (0,1-10 %). 294 

Б а р и й  

III-3-13 ПМ Горхонский 90 

II-5-46 ШО ШО барита (знаки) 343 

II-3-5 ШО ШО барита (знаки) 297 

II-1-13 ШО ШО барита (знаки) 293 

II-1-21 ШО ШО барита (знаки) 293 

II-3-4 ШП ШП барита (знаки) 297 

II-5-48 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) барита (знаки) 343 

II-1-23 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) барита (знаки) 293 

I-6-49 ШО (ШП) Внемасштабный ШО (ШП) барита (знаки) 194 

II-1-3 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 164 

I-5-20 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 193 

I-5-15 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 194 

I-5-18 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 194 

I-5-17 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 194 

I-5-24 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 193 

I-5-33 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 168 

I-5-28 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 194 

II-6-3 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,1—3,0 %) 195 

II-6-1 ВГХО Внемасштабный ВГХО бария (0,6—1,5 %) 
и серебра 

195 

С т р о н ц и й  

I-6-15 П Халютинское 307 

I-6-47 ПМ Южный 307 

I-6-21 ВГХО Внемасштабный ВГХО стронция 
(до 0,1 %) 

105 

I-6-13 ВГХО Внемасштабный ВГХО Sr (до 0,1 %) и Ba 
(до 0,3 %) 

307 

И з в е с т н я к  

I-2-34 П Быстринское 401 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

Минеральные удобрения 
А п а т и т  

I-6-2 МК Ошурковское 335 

I-2-15 П Бурутуйское (Бурутуйско-Быстринское) 303 

I-2-20 П Слюдянское (р. Похабиха) 303 

I-2-31 П Сюточкина Падь 303 

I-2-7 П Мало-Быстринское 303 

I-1-18 ПМ В 2 км от устья р. Ингасун, левый берег 
(т. н. 6548) 

363 

Ф о с ф о р и т  

II-6-40 П Гутайское 306 

III-1-8 ПМ Купчинский 92 

Керамическое и огнеупорное сырье 
К в а р ц  к е р а м и ч е с к и й  

III-5-9 МК Усть-Кяхтинское 199 

П е г м а т и т  к е р а м и ч е с к и й  

I-2-23 П Картагай I 401 

I-2-25 П Падь Асямовская (Копь Пилипенко) 303 

I-2-35 П Безымянское 303 

Г л и н ы  о г н е у п о р н ы е  

III-5-16 ММ Усть-Кяхтинское 245 

III-5-20 ММ Кяхтинское 2 245 

В ы с о к о г л и н о з е м и с т ы е  м а т е р и а л ы  

III-5-19 МС Черная Сопка, уч. 2 (Кяхтинское) 184 

III-4-12 П Чемуртаевское 392 

II-5-45 П Номогон уч. 179 

III-4-6 П Старо-Ичетуйское 392 

III-5-11 П Харанхойское 181 

I-4-5 ПМ Байкальский уч 209 

I-3-8 ПМ Без имени 129 

II-4-3 ПМ Дархинтуйский 344 

I-4-8 ПМ Кошулинский 209 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

II-4-1 ПМ Цаган-Шулутский 344 

II-6-32 ПМ Гасаны 205 

III-4-7 ПМ Баян-Ундурский II 234 

В о л л а с т о н и т  

I-2-22 ММ Асямовское (слюдянское) 303 

I-2-18 П Больше-Быстринское 303 

I-2-11 П Тултуйское 303 

Д и о п с и д  

I-2-12 МК Бурутуйское  303 

Горнотехническое сырье 
М у с к о в и т  

I-1-5 П Мондяутское 303 

Ф л о г о п и т  

I-2-27 МК Слюдянское (Рудник 1-4) 303 

I-2-10 МС Тальское 401 

I-1-16 П Кыренское 347 

Т а л ь к  

II-2-12 П Бартойское 362 

Г р а ф и т  

I-5-13 МК Боярское 320 

I-2-36 МС Безымянское 303 

I-1-4 П Гавриловское 347 

II-1-4 П Салбартуйское 304 

I-3-7 ПМ Без имени 129 

II-3-2 ПМ Ара-Буректайский 297 

Ц е о л и т ы  

III-5-1 П Маргинтуйская группа проявлений 242 

Драгоценные и поделочные камни 
Л а з у р и т  

I-2-29 МК Мало-Быстринское 401 

I-2-16 ММ Чернушка 303 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

I-2-13 ММ Тултуйское 303 

I-2-38 П Слюдянское 303 

Н е ф р и т  

II-1-7 МС Хамархудинское 177 

II-1-6 ММ Хангарульское 178 

II-1-11 ММ Харгантинское 202 

II-1-5 РМ Болдоктинское 370 

Я ш м а  

II-6-10 П Бажгырское 109 

А м е т и с т  

II-3-12 ПМ Армакский 171 

Х р и з о л и т  

II-2-11 ШО Бортойский 172, 413 

I-1-22 ШО Без названия 164 

Строительные материалы 
К и с л ы е  и н т р у з и в н ы е  п о р о д ы  

I-6-34 МК/Э Вахмистровское 95 

II-5-19 МК Моностойское 336 

I-6-41 МК Николаевское 330 

I-2-4 МС Ангасольское 401 

I-3-3 МС Ермолаевское 278 

I-3-2 МС 106 км 401 

I-6-38 ММ Байдановское 329 

I-5-8 ММ Гора Остренькая 406 

III-3-9 ММ Нарсутуйское 260 

I-6-46 ММ Шалутское 146 

I-6-39 ММ Широкинское 329 

С р е д н и е  и н т р у з и в н ы е  п о р о д ы  

I-2-14 МС Лазурское 303 

II-5-17 ММ Гусиноозерское, уч. 1 (Дараш) 309 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

Э ф ф у з и в н ы е  п о р о д ы  

III-2-35 МК Мало-Ойногорское 256 

II-5-43 МС Бутихинское 329 

II-5-37 ММ Загустайское 122, 146 

II-6-24 ММ Мунханское 312 

II-5-36 ММ Селендумское 329 

Т у ф ы  

III-2-12 МК Хурай-Цакирское 258 

I-1-12 МС Ахаликское 350 

III-6-14 ММ Ара-Киретское 329 

III-5-14 ММ Мало-Кумынское 264 

М р а м о р ы  

I-2-28 МС Динамитное 303 

I-2-32 МС Буровщина 116 

И з в е с т н я к  

II-3-14 МК Барун-Алсагское 176 

II-3-10 МК Барун-Сарастуйское 176 

II-3-9 МК Барун-Торейское 176 

I-2-30 МК Слюдянское (перевал) 303 

II-3-8 ММ Торейское 201 

III-2-19 ММ Hарынское 398 

I-5-7 ММ Правоеловское 132, 228 

I-5-5 ММ/Э Таракановское 167 

I-5-6 ММ Таракановское, уч. Юго-Западный 110, 381 

I-5-9 ММ Никитинское 227 

I-6-45 ММ Досчатое 329 

 
Д о л о м и т  

I-5-26 ММ Загустайское 186 

II-6-6 ММ Тарбагатайское (Барыкино-Ключевское) 383 

II-5-18 ММ Удунгинское 325 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

Г л и н ы  к и р п и ч н ы е  

I-6-59 МС Аношкинское 75 

I-6-12 МС/Э Грязнухинское 130, 134, 
338 

I-3-5 МС Муринское 278 

I-6-5 МС Нарын-Шибирское 268 

III-4-4 ММ Ангархайское 215 

I-5-12 ММ Боярское 340 

III-6-17 ММ Бухтуйское 342 

I-1-14 ММ Жемчугское 263 

III-2-27 ММ Закаменское 298 

III-2-25 ММ Инкурское 257 

I-6-36 ММ Каленовское 207 

III-6-18 ММ Кокуцельское 97 

I-6-25 ММ Краснояровское 98 

II-6-26 ММ Куготинское 99 

III-5-21 ММ Кяхтинское 327 

III-2-40 ММ Модонкульское 1 269 

III-6-11 ММ Мухор 97 

I-6-48 ММ Нарси-Тологойское 97 

III-6-6 ММ Окино-Ключевское 108 

I-5-4 ММ Тимлюйское-II 261 

III-2-15 ММ Харасунское 257 

III-6-12 ММ Хойцановское 97 

II-5-27 ММ Цайдамское 369 

II-6-29 ММ Шаралдайское 327 

Г л и н ы  ц е м е н т н ы е  

I-5-3 МК/Э Тимлюйское 166, 254 

Г л и н ы  к е р а м з и т о в ы е  

II-5-9 МК Загустайское (Тухумское) 244, 271, 
341 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

П е с ч а н о - г р а в и й н ы е  с м е с и  

II-5-50 МК Джидинское 114, 229 

I-6-19 МК/Э Кумысское 365 

I-6-29 МС 14-й км 412 

III-6-1 МС Бичурское 148 

II-5-32 МС Гусиноозерское 146 

I-5-30 МС Кибалинское 368 

I-6-23 МС/Э Малоуланское 339 

II-5-31 МС Новоселенгинское 367 

I-6-37 МС Островное 80 

I-6-10 МС Сотниковское 397 

II-5-28 МС Цайдамское 378 

II-6-20 ММ Галтайское 312 

III-2-18 ММ Модонкульское 259, 398 

I-6-8 ММ Ново-Сотниковское 339 

III-4-3 ММ Петропавловское 337 

П е с о к  с т р о и т е л ь н ы й  

I-6-30 МК/Э Заводское 131, 270 

II-5-10 МС Моностойское 336 

III-2-16 ММ Джидинское 389 

I-3-6 ММ Паньковское 278 

III-6-8 ММ Хаянское 364 

Прочие ископаемые 
С ы р ь е  д л я  к а м е н н о г о  л и т ь я  

II-6-25 МК Зандинское 109 

Г л и н ы  б у р о в ы е  

III-6-7 ММ Хаянское (Тормское) 96 

III-6-3 П Амбонское 96 

III-6-9 П Окино-Ключевское 321 

Г л и н ы  к р а с о ч н ы е  

III-5-3 МК Калинишенское 123 

II-5-37 ММ Банчиннурское 123 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

III-4-5 П Боргойское второе 123 

II-5-34 П Селендумское 222 

Соли 
С у л ь ф а т ы  н а т р и я  (м и р а б и л и т) 

I-5-36 ММ Селенгинское (Соленое), оз. 120 

Подземные воды и лечебные грязи 
М и н е р а л ь н ы е  л е ч е б н ы е  у г л е к и с л ы е  в о д ы  

I-1-7 МК Аршанское 113 

М и н е р а л ь н ы е  л е ч е б н ы е  в о д ы  (без разделения) 

I-4-1 ММ Клюевское 219 

I-1-15 П Жемчугские источники 346 

I-1-9 П Коймарский источник 346 

III-1-6 П Аршан-Джидинское 106 

П и т ь е в ы е  п р е с н ы е  в о д ы  

I-6-27 МК Спасское 334 

I-6-26 МС Богородское 334 

I-6-40 МС Островное 77 

I-6-31 МС Улановское 139 

III-5-12 МС Усть-Кяхтинское 250 

I-6-56 ММ Тарбагатайское 218 

II-5-3 ММ Ельник 331 

I-6-22 ММ Лазовское 169 

I-6-28 ММ Краснояровское 217 

III-6-2 ММ Атамановское-1 216 

III-5-4 ММ Атамановское-2 216 

III-5-7 ММ Атамановское-3 216 

I-2-21 ММ Хамар-Дабанское 311 

III-5-24 ММ Пограничное 311 

I-2-33 ММ Безымянное 311 

III-5-22 ММ Кяхтинское, уч. Пограничный 250 

III-2-17 ММ Закаменское 399 

II-4-38 ММ Боргойское 119 
 



О к о н ч а н и е  п р и л. 1 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта  

Вид 
объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка 

Номер 
источника 
по списку 
литера-
туры  

    

III-5-18 ММ Кяхтинское, уч. Северный 408 

I-2-19 ММ Уч. шахтерский 311 

II-5-1 ММ Загустай 331 

II-6-27 ММ Мухоршибирское 147 

II-5-14 ММ Моностойское 83 

I-6-9 ММ Сотниковское 142 

I-6-6 ММ Сотниковское-1 332 

II-6-21 ММ Боговогорское 322 

II-6-11 ММ Жаргалантуйское 333 

II-6-18 ММ Тугнуйское 333 

II-6-12 ММ Хонхолойское 333 

Г р я з и  л е ч е б н ы е  

III-5-23 М Киран 349 

I-1-11 М Цага-Нур 390 
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