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В результате комплексных структурно-геологических и металлогенических исследований с учетом 

ранее проведенных работ установлено, что Окинский рудный район сформировался в позднем протеро-

зое – раннем палеозое в условиях тектоно-магматической переработки раннедокембрийских кратонных 

террейнов океаническими, островодужными и коллизионными комплексами при открытии и последую-

щем закрытии окраинных структур Палеоазиатского океана. В позднем палеозое здесь проявились ак-

тивные внутриплитные вулканоплутонические процессы, приведшие к перераспределению рудного ве-

щества и формированию новых месторождений полезных ископаемых. По степени продуктивности, 

прежде всего на золото, на первом месте на современной стадии изученности находится Гарганская зона, 

обладающая 95% разведанных запасов золота и 70% ресурсов категорий Р1 и Р2, на втором – Ильчирская 

структурно-металлогеническая зона, обладающая 15% ресурсов, на третьем – Окинская,  имеющая 10% 

ресурсов, и Хойтоокинская – 5% запасов и 5% ресурсов золота категорий Р1 и Р2. 

Ключевые слова: геодинамика; магматизм; метаморфизм; структурно-металлогеническое райони-

рование; рудные поля; рудные узлы; типы месторождений; перспективы освоения. 
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Complex structural-geological and metallogenic researches considering the works carried out earlier allowed 

to deduce that the Oka ore district was formed in the Late Proterozoic-Early Paleozoic under conditions of tec-

tonic and magmatic processing of Early Precambrian cratonal terranes by oceanic, island arc and collisional 

complexes during the opening and subsequent closing of the marginal structures of the Paleoasian ocean. In-

traplate volcanic-plutonic processes that were active in the Late Paleozoic led to the redistribution of ore material 

and formation of new mineral deposits. Modern stage of exploration maturity allows to refer the Gargan area to 

the first place according to, primarily, gold productivity degree, since it has 95% of the proven reserves of gold 

and 70% of P1 and P2 category reserves. The second place belongs to the Ilchirskaya structural and metallogenic 

zone, which has 15% of resources. The third come the Oka zone with 10% of resources and Khoitookinskaya 

zone with 5% resources and 5% of P1 and P2 category gold reserves. 
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Юго-восточная часть Восточно-

Саянского геолого-экономического 

района в административном плане вхо-

дит в состав Окинского аймака Респуб-

лики Бурятии, а в геологическом и ме-

таллогеническом отношении относится 

к Окинскому рудному району, охваты-

вающему западную часть Саяно-

Забайкальской горной области складча-

того обрамления юга Сибирской плат-

формы. Данная территория всегда при-

влекала исследователей не только зна-

менитыми кайнозойскими вулканами 

(Кропоткина, Перетолчина и др.) и го-

рячими источниками, но и известными 

еще с царских времен месторождениями 

графита, нефрита, асбеста, золота. За 

последние 60 лет на этой территории 

открыто и разведано несколько новых 

крупных месторождений золота, берил-

лия, кварцевого сырья, редких металлов 

и редкоземельных элементов. В работах 

по изучению Окинского рудного района 

участвовали большие коллективы гео-

логов и геофизиков производственных, 

научных и коммерческих организаций, 

внесших огромный вклад в познание 

геологического строения и открытие 

многочисленных месторождений полез-

ных ископаемых. В результате этих ра-

бот были разведаны крупные (Пионер-

ское, Зун-Холбинское, Барун-

Холбинское, Зун-Оспинское), а также 

перспективные средние и мелкие ме-

сторождения золота и других полезных 

ископаемых. Поэтому в настоящее вре-

мя этот район рассматривается как по-

тенциально крупный промышленный 

узел минерально-сырьевого профиля, 

который в будущем может стать осно-

вой для формирования Окинского тер-

риториально-промышленного комплек-

са Восточной Сибири [7, 16]. 

Данное исследование направлено 

на структурно-формационное и метал-

логеническое районирование, характе-

ристику рудных зон, узлов, типов руд-

ных месторождений, геодинамических 

условий их формирования, прогнозы и 

перспективы промышленного освоения 

Окинского рудного района юго-

восточной части Восточного Саяна. 

Геологическое строение и 

структурно-формационное райониро-

вание. Общий план геологического 

строения исследованного района опре-

деляется его положением среди разно-

возрастных структур восточной части 

Алтае-Саянской складчатой области и 

докембрийских структур юго-западного 

выступа Сибирской платформы (крато-

на) (рис. 1). В формировании складча-

тых и блоковых структур, слагающих 

юго-восточную часть Восточного Сая-

на, наблюдается определенная преем-

ственность от развития юго-западной 

окраины Сибирской платформы, что 

особенно характерно для ранних стадий 

его развития. Здесь выделяются архей-

раннепротерозойские ультраметамор-

фические образования Гарганской глы-

бы – отторженца фундамента Сибир-

ской платформы, а также мезо-

неопротерозойские осадочно-мета-

морфические и гранито-гнейсовые ком-

плексы, слагающие самостоятельные 

блоки в тектонической структуре райо-

на (Хара-Тологойский, Шутхулайский, 

Китойкинский, Хонголодойский и др.). 

В мезо-неопротерозое в связи с 

распадом суперконтинента Родиния по 

окраине Сибирского кратона и возник-

шего Палеоазиатского океана образова-

лись спрединговые окраинные моря и 

островодужные системы с аккрецион-

ными призмами, надсубдукционными 

офиолитовыми, вулканическими и плу-

тоническими комплексами. В раннем, 

среднем и верхнем палеозое все образо-

ванные ранее структуры были перера-

ботаны вначале коллизионными, а затем 

внутриплитными (рифтогенными) тек-

тоно-магматическими процессами, в ре-

зультате которых сформировалась ос-

новная масса полезных ископаемых ис-

следованного района. 

В Окинском рудном районе мно-

гочисленные золоторудные месторож-

дения и рудопроявления локализуются в 

архейских гнейсах, амфиболитах и кри-

сталлических сланцах Гарганской глы-
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бы (Пионерское, Барун-Холбинское и 

др.) или вулканогенно-осадочных обра-

зованиях неопротерозой-вендского 

комплекса (ильчирская свита) (Водо-

раздельное, Зун-Холбинское и др.). Ре-

же золоторудные месторождения и ру-

допроявления располагаются в неопро-

терозойских и венд-раннепалеозойских 

гранитоидах и карбонатных породах 

(Гранитное, Динамитное, Южное и др.). 

Выходы офиолитов сосредоточены по 

границам Гарганской глыбы, обрамляя 

ее практически со всех сторон. Север-

ная и южная офиолитовые ветви схо-

дятся  в  верховьях  р. Онот,  образуя

 
 

Рис. 1. Схема геологического строения и структурно-формационного районирования  

Окинского рудного района юго-восточной части Восточного Саяна (на основе геологической карты 

Бурятской АССР масштаба 1:500000 под ред. П.Ч. Шобогорова (Л.: ВСЕГЕИ, 1980 г): 

1 – четвертичные отложения; 2 – неоген-четвертичные базальты; 3 – мезозойские осадочные обра-

зования нарингольской свиты (J1); 4 – конгломерато-песчаниковая сагансайрской свиты (D-С1); 5 – вул-

каногенные образования илейской толщи (D1); 6 – боксонская серия нерасчлененная (V-Є); 7 – окинская 

серия нерасчлененная (PR3-V-PZ1); 8 – осадочно-вулканогенная сархойская толща (PR3-V-PZ1); 9 – вулка-

ногенно-карбонатно-сланцевая ильчирская свита (V); 10 – терригенно-карбонатная иркутная свита 

(PR3-V); 11 – метаморфиты шутхулайской свиты (PR); 12 – осадочно-метаморфические образования 

хангарульской серии (PR); 13 – метаморфиты китойкинской серии (PR); 14 – метаморфические и уль-

траметаморфические образования гарганского комплекса (AR); 15 – верхнепалеозойские гранитоиды 

мункусардыкского комплекса (PZ3); 16 – гранитоиды огнитского комплекса (D1-2); 17–18 – таннуольский 

комплекс (Є3-Ο): 17 – тоналиты, плагиограниты, 18 – габбро, диориты, кварцевые диориты; 19 – габб-

ро-плагиогранитная серия сумсунурского комплекса (PR3-V); 20 – габброиды боксонского комплекса (V); 

21 – гипербазиты ильчирского комплекса (PR3-V); 22 – гранитоиды саянского комплекса (PR3); 23 – ме-

тагранитоиды китойского комплекса (PR); 24 – зона Главного Саянского разлома; 25 – разрывные 

нарушения; 26 – границы структурно-формационных зон. 

Структурно-формационные зоны: I – Гарганская; II – Ильчирская; III – Окинская; IV – Хойтоокин-

ская. 

Глыбы: 1 – Гарганская; 2 – Шутхулайская; 3 – Хара-Тологойская. 

Вулканотектонические структуры (палеовулканы): 4 – Барун-Холбинский; 5 – Верхнеокинский;  

6 – Тисса-Сархойский; 7 – Хужирский 
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крупную пластину – Оспинский ультра-

базитовый массив. Считается, что неко-

гда это был единый тектонический по-

кров, который затем был эродирован в 

результате поднятия Гарганской глыбы  

и сохранился по ее периферии [6, 7, 21].  

Важным элементом геологическо-

го строения Окинского золоторудного 

района являются гранитоиды, прорыва-

ющие метаморфические породы Гар-

ганской глыбы, карбонатно-сланцевые 

отложения иркутной свиты и все поро-

ды офиолитового комплекса. Большая 

часть массивов гранитоидов, с которы-

ми пространственно связаны некоторые 

золоторудные месторождения и рудо-

проявления, относятся к неопротерозой-

скому сумсунурскому комплексу, 

сформировавшемуся в коллизионной 

зоне развития района. Массивы, как 

правило, имеют зональное строение. 

Центральные их части сложены лейко-

кратовыми тоналитами. К периферии 

они сменяются биотитовыми и рогово-

обманковыми тоналитами. В прикон-

тактовой зоне с карбонатными и уль-

траосновными породами развиты био-

тит-роговообманковые кварцевые дио-

риты, породы гибридного состава. Бо-

лее поздняя фаза сложена лейкократо-

выми плагиогранитами, выполняющими 

малые интрузии и дайки, выделявшиеся 

ранее в самостоятельный холбинский 

комплекс [7, 8]. 

В настоящее время в результате 

региональных геолого-геофизических 

исследований и обобщения большого 

объема геологоразведочных и тематиче-

ских работ в связи с освоением золото-

рудных месторождений произведено 

структурно-формационное и металлоге-

ническое районирование Окинского 

района, определены генетические типы 

рудных месторождений и условия их 

формирования. Впервые установлено 

широкое распространение в районе 

неопротерозой-вендских и палеозой-

ских вулканотектонических структур, 

связанных с формированием острово-

дужных и внутриплитных (рифтоген-

ных) магматических комплексов. Они 

обнаружены во всех структурно-

формационных зонах района: Ильчир-

ской, Гарганской, Окинской и Хойто-

Окинской. Их вулканические построй-

ки, потоки лав, покровные фации туфов 

и связанных с ними вулканогенно-

осадочных толщ участвуют в строении 

большинства свит и серий района, они в 

большинстве случаев деформированы 

последующей складчатостью и покров-

ной тектоникой. Представлены эти 

структуры в основном корнями потух-

ших вулканов: дайками, малыми интру-

зиями и субвулканическими телами. Де-

тальное изучение структуры и веще-

ственного состава разведанных в по-

следнее время месторождений рудного 

золота в Гарганской (Владимировское, 

Хорингольское, Аршанское, Саган-

Гольское) и Хойтоокинской структурно-

формационных зонах (Коневинское) и 

ряд рудопроявлений золота позволяют 

обосновать четкую связь золотого ору-

денения с формированием неопротеро-

зойских и палеозойских вулканов. В 

этой связи необходимо пересмотреть 

представления об исключительной свя-

зи золотого оруденения с гранитными 

интрузиями, выделить несколько этапов 

формирования, проследить эволюцию 

золотого оруденения от неопротерозоя – 

венда до верхнего палеозоя и оценить 

масштабы золоторудных месторожде-

ний Восточного Саяна [16, 23].  

Окинский рудный район разделен 

на четыре структурно-формационные 

зоны (СФЗ): Гарганскую, Ильчирскую, 

Окинскую и Хойтоокинскую. По текто-

ническому строению Ильчирская и 

Окинская зоны могут интерпретиро-

ваться как синклинорные структуры, 

разделенные Гарганским (Гарган-

Бутугольским) антиклинорием. Грани-

цы между этими структурами проводят-

ся по крупным разломам, фиксируемым 

цепочками массивов гипербазитов, ко-

торые отождествляются с реликтами 

тектонических офиолитовых покровов. 

В качестве структур второго порядка в 

пределах Гарган-Бутугольского анти-

клинория выделяются Гарганская и Ха-
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ра-Тологойская глыбы, в Ильчирском 

синклинории – Саган-Сайрская грабен-

синклиналь, в пределах Окинского син-

клинория – Боксон-Сархойская грабен-

синклиналь (см. рис. 1).  

Гарганская СФЗ занимает цен-

тральное положение в районе и пред-

ставляет собой Гарган-Бутугольский 

антиклинорий широтного простирания, 

протягивающийся от р. Онот до р. Сар-

хой включительно и затем поворачива-

ющий уже на территории Монголии на 

юг. Ядро антиклинория сложено архей-

скими (2727±6 млн лет, U-Pb-метод) 

гнейсогранитами основания Гарганской 

глыбы [3], крылья (чехол) – неопротеро-

зой-вендскими карбонатными, вулкано-

генно-терригенными иркутной (или 

монгошинской) и ильчирской свитами и 

перекрывающими их образованиями 

(пластинами) офиолитового тектониче-

ского покрова. Было предположено, что 

Гарган-Бутугольский антиклинорий 

представляет собой фрагмент Боксон-

Хубсугул-Дзабханского палеомикро-

континента [2]. Впервые в качестве 

древнего микроконтинента, только с 

названием «Гарганский», он был выде-

лен П.А. Рощектаевым, Ю.П. Катюхой и 

А.М. Рогачевым [24]. Размеры и форма 

микроконтинента тогда не были опре-

делены, но, судя по широкому распро-

странению флишевых отложений, отно-

сившихся в то время к позднепротеро-

зойским монгошинской и ильчирской 

свитам, предполагалось, что микрокон-

тинент имеет значительно большие раз-

меры, чем площадь современных выхо-

дов раннепротерозойских пород, отно-

симых к Гарганской и Хара-Толо-

гойской глыбам. Тогда же были сдела-

ны выводы о том, что офиолитовый тек-

тонический покров залегает на па-

леомикроконтиненте, а шарьирование 

офиолитовых масс происходило не в 

девоне, согласно бытовавшему тогда 

мнению, а началось в позднем протеро-

зое, что зафиксировано в отложениях 

боксонской серии, и продолжалось до 

венда включительно. Конструктивным 

элементом антиклинория является Гар-

ганская глыба – ядро структуры, состо-

ящее из архейских гнейсо-гранитов 

комплекса основания, сопоставимого с 

фундаментом Сибирской платформы и 

перекрываемого терригенно-карбонат-

ными отложениями чехла, перекрытого 

в свою очередь пластинами и олисто-

стромами тектонического офиолитового 

покрова. Завершает разрез мелководная 

существенно доломитовая боксонская 

серия венд-кембрийского возраста с 

подстилающей ее сархойской гравуак-

ковой толщей позднего протерозоя – 

венда [16].  

С юга к Гарганскому антиклино-

рию примыкает Ильчирская, а с севера – 

Окинская СФЗ, представляющие собой 

синклинории, выполненные палеозой-

скими вулканогенно-осадочными отло-

жениями. Синклинорное строение этих 

структур отчетливо выражено встреч-

ным падением пород на их крыльях. 

Ильчирская СФЗ почти целиком 

сложена вулканитами островодужного 

типа, вулканогенно-осадочными, крем-

нисто-карбонатными карбонатно-

терригенными и карбонатными порода-

ми иркутной, ильчирской свит, а также 

боксонской серии венд-кембрийского 

возраста и терригенными отложениями 

сагансайрской свиты карбона. Северное 

крыло ее сложено базит-гипербазитами 

офиолитового покрова и примыкающи-

ми к нему карбонатными и терриген-

ными отложениями ильчирской и саган-

сайрской свит. Южное – в верховьях р. 

Шумак – отложениями иркутной свиты 

и боксонской серии, представляющими 

собой параавтохтон, породы которого 

относятся к субплатформенным шель-

фовым образованиям [6]. Ильчирская 

зона примкнула к Гарганской глыбе, по-

видимому, в среднем или верхнем па-

леозое. 

Окинская СФЗ. Окинский синкли-

норий выполнен карбонатно-терриген-

ными, кремнисто-карбонатно-сланцевы-

ми и вулканогенно-терригенными от-

ложениями окинской серии позднего 

протерозоя – венда с наложенными го-

ризонтами осадочных пород ордовик-
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силурийского возраста. Структура его 

сложная и до настоящего времени до 

конца не расшифрована. По симметрич-

ной смене возраста пород от периферии 

к центру от древних венд-кембрийских 

к молодым ордовик-силурийским она 

представляется синформной. В послед-

нее время окинская серия стала рас-

сматриваться как аккреционная призма 

[18] с набором разнотипных и разновоз-

растных породных комплексов – от гла-

укофан-зеленосланцевой толщи с воз-

растом 640±20 млн лет [7], практически 

неметаморфизованной терригенной, с 

прослоями черных углистых алевроли-

тов, насыщенной силлами диабазов и 

габбро-диабазов боксонского комплек-

са, до красноцветной позднесилурий-

ской – раннедевонской толщи конгло-

мератов, гравелитов и песчаников с 

прослоями кислых вулканогенных по-

род. В связи с этим Окинская структура 

представляется как сложная покровно-

чешуйчатая зона, сформировавшаяся в 

результате аккреции и присоединения 

ее к Гарганской антиклинорной зоне в 

среднем-позднем палеозое. 

Хойтоокинская СФЗ располагает-

ся в самой северной части Окинского 

рудного района и от Окинской СФЗ от-

делена субширотным Жомболокским 

глубинным разломом. Зона на 80% сло-

жена интрузивными породами, среди 

которых фрагментарно распространены 

карбонатные породы и различные слан-

цы, сопоставимые с неопротерозой-

венд-палеозойскими образованиями ир-

кутной свиты и окинской серии. Эта зо-

на ввиду труднодоступности до насто-

ящего времени остается изученной сла-

бо. Важной особенностью Хойтоокин-

ской СФЗ является широкое развитие 

девонских вулканогенно-осадочных и 

вулканогенных образований илейской 

толщи девона, генетически связанной с 

плутоническими субщелочными грани-

тоидами и сиенитами огнитского ком-

плекса [11]. Кроме пород огнитского 

комплекса в зоне также широко развиты 

ордовикские коллизионные гранитоиды 

габбро-диорит-гранитоидного интру-

зивного таннуольского комплекса. 

Ar/Ar-возраст гранодиоритов Сайлыг-

ского массива, непосредственно вме-

щающего средне-верхнепалеозойские 

дайки Коневинского золоторудного ме-

сторождения, составляет 454,0±4,1 млн 

лет [9]. 

Типы рудных месторождений и 

структурно-металлогеническое райо-

нирование. Распространение различ-

ных типов рудных месторождений в 

юго-восточной части Восточного Саяна 

четко привязано к выделенным струк-

турно-формационным (СФЗ) и одно-

именным структурно-металлогеничес-

ким зонам (СМЗ). Установлено, что оно 

контролируется структурными услови-

ями локализации, полигенными и поли-

хронными магматическими и метамор-

фическими процессами внутри зон [16] 

(рис. 2). 

В целом в пределах Окинского 

рудного района выделяются следующие 

типы золотой минерализации: кварц-

пирит-пирротиновый, кварц-пирит-

теллуристый, кварц-полиметалличес-

кий, кварц-карбонат-блеклорудный. Зо-

лоторудные месторождения, которые 

они слагают, располагаются в метамор-

фических породах Гарганской глыбы, 

гранитоидах сумсунурского комплекса, 

вулканических и субвулканических по-

родах ильчирской свиты, конгломератах 

сагансайрской свиты, а также вулкано-

генно-осадочных отложениях, слагаю-

щих нижнюю пластину офиолитового 

комплекса неопротерозоя – венда. 

Гарганская структурно-металло-

геническая зона характеризуется золо-

то-кварцевым (с серебром и полиметал-

лами) оруденением, Ильчирская – суль-

фидно-золото-серебряным оруденени-

ем, Окинская – золото-урановым или 

оруденением пятиэлементной форма-

ции, Хойтоокинская – золото-

редкометалльно-фтор-бериллиевым с 

редкими землями оруденением. Здесь 

также выявлен малосульфидный золото-

теллуридный тип оруденения (Коневин-

ское месторождение). 
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Рис. 2. Схема структурно-металлогенического районирования Окинского рудного района: 

1 – граница юго-восточной части Восточно-Саянского геолого-экономического района, включающего 

Окинский рудный район в рамках административных границ Окинского аймака Республики Бурятии;  

2 – границы структурно-металлогенических зон (I – Гарганская, II – Ильчирская, III – Окинская, IV – 

Хойтоокинская); 3 – рудные поля, узлы и их номера: 1 – Хойто-Окинский, 2 – Хужирский, 3 – Сенца-

Жомболокский, 4 – Ермосохинский, 5 – Хончинский, 6 – Тустукско-Дибинский, 7 – Сархойский, 8 – Саган-

гольский, 9 – Гарганский, 10 – Ильчирский, 11 – Мункусардыкский, 12 – Сагансайрский, 13 – Шумакский. 

Типы и масштабы месторождений показаны в таблице, приложенной к рис. 2. 

 

Профилирующим для Ильчирской 

структурно-металлогенической зоны 

является сульфидно-золото-серебряное 

оруденение. В ее пределах выделяются 

две золоторудные зоны второго поряд-

ка: Уртагольская и Сагансайрская. 

Уртагольская зона прослеживает-

ся от верховьев р. Тумелик на северо- 

восток в верховье р. Китой и далее в 

широтном направлении вдоль долины 

этой реки до устья р. Билюты. Северная 

граница зоны вначале проходит по юго- 

восточному борту Ильчирской впадины; 

затем – по четко выраженной границе 

сагансайрской свиты девона-карбона и 

боксонской серии венда-кембрия, юж-

ная – внутри поля развития пород ир-

кутной и ильчирской свит неопротеро-

зоя – венда. В рамках Уртагольской зо-

лоторудной зоны намечаются три руд-

ных поля. На западе в бассейне р. Толты 

и верховьях р. Урта-Гол – Уртагольское 

рудное поле, включающее Толтинское, 

Ихесарамское и Тункунурское рудопро-

явления золота и серебра, представлен-

ные кварцевыми жилами с пирит-

галенит-блеклорудной минерализацией, 

залегающими в карбонатных породах на 

контакте с пачками сланцев. В средней 

части зоны находится Хонголдойское 

рудное поле, включающее Хойто-

Ожокское, Восточное, Хойто-Омонское, 

Скалистое и другие рудопроявления зо-

лота, представленные также малосуль-

фидными кварцевыми жилами, залега-

ющими в карбонатных породах. Протя-

женность жил небольшая – первые мет-

ры. Рудные минералы – пирит, блеклые 

руды и сульфиды металлов. Содержа-

ние золота – 3–5 г/т, серебра – 45–50 г/т.   

На востоке Уртагольской рудной 

зоны, в приустьевой части р. Шумак, 
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известно Шумакское рудное поле, 

включающее несколько рудопроявле-

ний, не имеющих собственных назва-

ний. Наиболее известное Шумакское 

рудопроявление, где от устья р. Шумак 

до р. Эхе-Гол на площади 3,5 км
2
 в зоне 

влияния Эхе-Гольского надвига в слан-

цах ильчирской свиты отмечаются 

кварцевые жилы мощностью до 0,6 м и 

протяженностью до 100 м с сульфида-

ми: пиритом, галенитом, сфалеритом, 

халькопиритом и др. Содержания золота 

– от «следов» до 56 г/т, серебра – до 244 

г/т, свинца – до 11,9%, цинка –  

1,89–8,37%, меди – 0,03%. Кроме того, в 

этой зоне в долине р. Иркут известны 

проявления урана и молибдена. 

Сагансайрская золоторудная зона 

Ильчирской СФЗ приурочена к полю 

распространения карбонатных конгло-

мератов сагансайрской свиты. Протя-

женность зоны – 50 км, наибольшая 

ширина – 6 км. В составе зоны известно 

12 рудопроявлений золота. Все они 

представлены ветвящимися малосуль-

фидными кварцевыми жилами с содер-

жанием золота от 1–2 до 30–40 г/т, 

наиболее типичными рудопроявления-

ми этой зоны являются Южное и Барун-

гольское. В последнее время на Барун-

гольском рудопроявлении установлены 

промышленные концентрации золота в 

зонах гематитизации с ее бананцевым 

распределением в рудных телах. 

Гарганская структурно-металло-

геническая зона в настоящее время 

наиболее изучена. Она характеризуется 

золотым и золото-полиметаллическим 

оруденениями. В ее пределах выделяет-

ся несколько золоторудных зон разного 

масштаба и содержания. На самом запа-

де в верховьях рек Сархой и Тисса вы-

деляется Тисса-Сархойская золоторуд-

ная зона второго порядка, в средней ча-

сти – Урда-Гарганская, Улзытинская и 

Урик-Китойская золоторудные зоны, в 

восточной – Ольгинская золоторудная 

зона. Каждая зона состоит из одного 

или нескольких рудных полей и рудных 

узлов. Кроме этих золоторудных зон 

известны самостоятельные рудные узлы 

и рудные поля: в верховьях рек Диби и 

Уха-Гол – Дибинское рудное поле, в 

верховьях р. Урик – Урикское, в верхо-

вьях р. Онот – Оспинский рудный узел. 

Тисса-Сархойская золоторудная 

зона находится в крайней западной ча-

сти Гарганской СФЗ, на западном замы-

кании Боксон-Сархойского синклино-

рия. Рудоносная площадь приурочена к 

северной окраине Сархойской па-

леовулканической структуры и распо-

ложена на пересечении Яматинского  

широтного и Обогольского субмериди-

онального глубинных разломов. Харак-

терной особенностью западного замы-

кания Боксон-Сархойского синклинория 

является широкое развитие здесь (кроме 

Сархойских вулканитов) гранитоидов 

таннуольского комплекса нижнепалео-

зойского возраста, в провесах кровли 

которого собственно и залегают сархой-

ские вулканогенные и вулканогенно-

осадочные породы. В настоящее время в 

Тисса-Сархойской зоне установлены и 

изучаются два потенциально золото-

рудных месторождения – Хоринголь-

ское и Аршанское – и ряд рудопроявле-

ний золота. 

Наиболее изученной золоторудной 

зоной второго порядка является Урик-

Китойская, которая протягивается в се-

веро-западном направлении от верховь-

ев рек Барун-Оспа и Саган-Сайр на во-

стоке до р. Урик на западе. Ранее в со-

став Урик-Китойской золоторудной зо-

ны в качестве крайнего восточного ме-

сторождения включалось Зун-

Оспинское золото-серебряное место-

рождение, расположенное в верховье р. 

Онот. В настоящее время Зун-

Оспинское, а также Таинское место-

рождения и ряд обнаруженных рядом с 

ними рудопроявлений выделены в са-

мостоятельный Оспинский рудный узел. 

Для Урик-Китойской золоторудной зо-

ны характерны следующие особенно-

сти:  

– все месторождения и рудопрояв-

ления золота Урик-Китойской зоны 

расположены в образованиях палеоав-

тохтона под офиолитовым покровом в 
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его эрозионном окне: либо в породах 

основания, либо в породах чехла Гар-

ганской глыбы;  

– по минеральному составу они 

относятся к типично золотой (золото-

кварцевой или золото-сульфидно-

кварцевой) формации с низкими содер-

жаниями серебра, свинца, цинка, меди и 

отсутствием вредных примесей – мы-

шьяка и сурьмы;  

– по  условиям  образования  раз- 

личные типы месторождений золота 

этой зоны парагенетически, а в некото-

рых случаях генетически связаны меж-

ду собой. 

В Урик-Китойской золоторудной 

зоне располагаются наиболее изученные 

и крупные месторождения золота Окин-

ского рудного района юго-восточной 

части Восточного Саяна: это прежде 

всего Зун-Холбинское и Барун-

Холбинское, а также более мелкие ме-

сторождений золота: Пионерское, Во-

дораздельное, Самартинское, Гранит-

ное, Владимирское. Все эти месторож-

дения пространственно приурочены к 

Барун-Холбинской вулканотектониче-

ской структуре (палеовулкану). 

По условиям локализации, мор-

фоструктурным особенностям рудных 

тел и вещественному составу все место-

рождения Урик-Китойской золоторуд-

ной зоны четко делятся на два типа: ма-

лосульфидный, золото-кварцевый, ти-

пично жильный Пионерский тип и золо-

то-сульфидно-кварцевый Зун-Холбин-

ский тип, представленный минерализо-

ванными зонами. Золотоносные мало-

сульфидные кварцевые жилы локали-

зуются в основном в архейских гнейсо-

гранитах комплекса основания Гарган-

ской глыбы (Пионерское, Барун-

Холбинское, Самартинское, Гранитное 

месторождения), реже они обнаружи-

ваются в гранитоидах холбинского ком-

плекса и еще реже «проходят» в карбо-

натные породы чехла (иркутная свита), 

перекрывающего комплекс основания. 

Следует отметить тектонический и маг-

матический контроль в размещении 

рудных тел зун-холбинского типа. Се-

рии жил, как правило, пространственно 

связаны с вендскими дайками порфири-

тов, кварцевых порфиров, образующих 

единые рудно-магматические системы в 

корневых частях палеовулканов [23]. В 

пространственном размещении место-

рождений и рудопроявлений пионер-

ского типа хорошо проявлен структур-

ный контроль, выраженный пересече-

нием крутопадающих зон рассланцева-

ния с поверхностью стратиграфически 

несогласного контакта гнейсогранитов 

комплекса основания и карбонатных 

пород чехла глыбы. Рудные тела в зонах 

располагаются под контактом, т.е. под 

экраном карбонатных пород, редко за-

ходя в них. 

Минерализованные зоны приуро-

чены только к карбонатно-сланцевым 

породам чехла (Зун-Холбинское, Водо-

раздельное месторождения, Листвени-

товое, Васильевское, Снежное, Хара-

гольское и др. рудопроявления). Рудные 

тела представляют собой в различной 

степени сульфидизированные кварциты, 

измененные (березитизированные) 

алевролиты, песчаники, основные и 

кислые вулканические породы и черные 

углисто-кремнистые сланцы, среди ко-

торых установлены сульфидные (в ос-

новном пиритовые) вулканогенно-

осадочные руды. При этом наблюдается 

четкая зависимость увеличения концен-

трации золота от интенсивности текто-

нических, метаморфических и метасо-

матических преобразований первично 

рудоносных вулканогенно-осадочных 

пород. В слабоизмененных сульфидизи-

рованных (точнее, сульфидсодержащих) 

вулканогенно-осадочных и осадочных 

породах содержания золота составляют 

от 0,1 до 1,0 г/т; в метаморфизованных – 

1–10 г/т, в среднем до 4–5 г/т; в текто-

нически преобразованных в условиях 

вязкого разрыва, метаморфизованных и 

после метасоматически измененных – 

до десятков и сотен граммов на тонну, в 

среднем 10–13 г/т. Залегают минерали-

зованные зоны, как правило, в зонах 

тектонического рассланцевания и бере-

зитизации северо-западного и реже 
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субмеридионального простирания  

[16, 23, 25].  

Кроме месторождений золота в 

пределах Гарганской СФЗ известно 

крупное месторождение химически чи-

стого кварцевого сырья (Бурал-

Сарьдаг), проявления свинца, меди, мо-

либдена, никеля, хрома, платиноидов, 

асбеста, а также осадочные месторож-

дения бокситов (Боксонское) и фосфо-

ритов (Ухагольское). 

Окинская структурно-металло-

геническая зона характеризуется золото-

урановым оруденением и рудами пяти-

элементной формации. Здесь в Ермосо-

хинском рудном узле разведаны редко-

металльные пегматиты танталит-

сподумен-лепидолит-альбитового типа с 

проявлениями тантала, лития, бериллия, 

молибдена, золота, редких земель, свя-

занными с формированием гранитоидов 

саянского интрузивного комплекса 

верхнего протерозоя (Белореченское, 

Гольцовое, Урикское и др.). В располо-

женном западнее Хончинском рудном 

узле наряду с известным Ботогольским 

месторождением графита и аллюминия, 

связанным со щелочными габброидами 

и сиенитами, имеются рудопроявления 

и небольшие месторождения золота, 

ниобия, меди, молибдена, бериллия, 

редких земель, а также урана, связанно-

го с черносланцевыми углеродистыми 

толщами [7, 28].  

Хойтоокинская структурно-

металлогеническая зона, профиль ору-

денения которой недостаточно опреде-

лен, может рассматриваться как золото-

редкометалльная и фтор-бериллиевая с 

редкими землями. Здесь также выявлен 

малосульфидный золото-теллуридный 

тип оруденения (Коневинское место-

рождение). В результате разведки Ко-

невинского комплексного золоторудно-

го месторождения (Хужирское рудное 

поле) было установлено, что оно не свя-

зано с гранитоидами таннуольского ин-

трузивного комплекса (Сайлыгский 

массив). Считается, что месторождение 

возникло в результате наложенных про-

цессов девонской вулканоплутониче-

ской деятельности. Золотое и полиме-

таллическое оруденение этого место-

рождения и окружающих рудопроявле-

ний концентрируется в узких и протя-

женных зонах, сложенных дайковыми 

поясами восток-северо-восточного и 

субширотного простираний [11, 13]. 

Оруденение локализовано в кососеку-

щих зонах северо-западного простира-

ния, является близкоодновременным с 

дайками, образует рудные столбы, вы-

тянутые вдоль даек с обеих сторон на 

глубину 600–800 м. Мощность рудных 

тел варьирует от 0,5–0,8 м до 1,3 м. 

Наибольшая концентрация золота 

наблюдается вблизи даек и по мере уда-

ления от них затухает. Характерной 

особенностью Хужирского рудного по-

ля является наличие исключительно 

большого количества даек различного 

состава (более 300) и покровов кислых 

вулканитов. Они связаны с вулканиче-

скими и плутоническими процессами 

при формировании огнитского вулкано-

плутонического комплекса. В пределах 

рудного поля выделяется две крупные 

вулканические постройки: в бассейне р. 

Мунгорги и в верховье р. Ехэ-Саган-

Сайр, где содержания золота достигает 

4 г/т. Возраст вулканических покровов – 

409, а даек габбро-диабазов – 324 млн 

лет [9, 11]. 

В пределах Хойтоокинской СМЗ 

обнаружено крупное месторождение 

бериллия (Снежное) и рудопроявления 

Илейское, Уткинское, а также место-

рождения и рудопроявления урана, то-

рия (Беличье, Утадабанское), молибдена 

(Хэрмэшлээше), полиметаллов (Ето-

мойское) и редких земель (Арсайское), 

связанные с формированием девонского 

огнитского вулкано-плутонического 

комплекса [11, 13]. 

Геодинамические обстановки и 

условия формирования месторожде-

ний. Согласно проведенным палеогео-

динамическим реконструкциям Саяно-

Байкальского складчатого пояса в пре-

делах юго-восточной части Восточного 

Саяна в неопротерозое выделяются тер-

рейны пассивной окраины кратона 
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(Байкало-Патомский, Енисейский), кра-

тонные террейны (Гарганский, Тувино-

Монгольский, Ангаро-Канский, Канско-

Бирюсинский, Протеросаянский, Ша-

рыжалгайский), океанические спредин-

говых зон окраинных морей (Ильчир-

ский и др.), островодужные (Дунжугур-

ский, Шишхидгольский, Сархойский, 

Шумихинско-Кирельский, Исаковский), 

турбидитовые (Окинский). Эти террей-

ны формировались длительное время в 

зоне сближенного развития Сибирского 

кратона и Палеоазиатского океана [5, 

10, 12, 18, 27]. На палеогеодинамиче-

ской реконструкции неопротерозойской 

окраины Сибирского континента и Па-

леоазиатского океана показана пример-

ная схема расположения островных дуг 

и океанических бассейнов на период 

850–750 млн лет (рис. 3). 

Известно, что Палеоазиатский 

океан образовался в результате распада 

суперконтинента Родиния в период от 

1050 до 750 млн лет назад [10, 20, 22, 

27]. Эти события отчетливо фиксируют-

ся мезо-неопротерозойским возрастом 

океанической коры и островодужных 

комплексов по всему складчатому об-

рамлению юга Сибирской платформы. 

Следует отметить, что в пределах по-

кровной структуры Восточного Саяна 

фрагменты океанической коры (офио-

литов и пр.) встречаются практически 

во всех охарактеризованных выше 

структурно-формационных зонах.  

Сопоставление карт структурно-

формационного и металлогенического 

районирования Окинского рудного рай-

она показывает отчетливую приурочен-

ность наиболее богатых рудных зон и 

полей к океаническим и островодужным 

с вулканитами террейнам, а также к ас-

социирующим с ними кратонным тер-

рейнам, прежде всего к Гаргано-

Бутугольской глыбе. В меньшей мере 

золотая минерализация устанавливается 

в турбидитовых террейнах и практиче-

ски не известна в обширных полях глу-

боко эродированных гранитных масси-

вов.  

Согласно выполненным палеогео-

динамическим реконструкциям с ис-

пользованием работ различных авторов 

[10, 12, 15, 18, 20, 27], в пределах юго-

восточной части Восточного Саяна на 

раннем этапе развития байкалид про-

изошло заложение крупного океаниче-

ского (спредингового) бассейна и Дун-

жугурской энсиматической островной 

дуги (1020 млн лет, U-Pb-метод) [27]. 

Из-за отсутствия палеомагнитных дан-

ных реальное положение этой дуги на 

окраине Палеоазиатского океана до сих 

пор неясно. По данным А.Б. Кузьмичева 

[18], названная дуга существовала до-

вольно длительное время в океаниче-

ском пространстве (около 200 млн лет). 

В последующем (примерно 810 млн лет 

назад) Дунжугурская дуга была обдуци-

рована на Гарганскую глыбу окраины 

Сибирского континента, прорвана кол-

лизионными тоналитами сумсунурского 

комплекса (785±11млн лет, U-Pb-метод) 

и прекратила свое существование. В ре-

зультате этих процессов возникла ак-

тивная континентальная окраина, вдоль 

которой (а возможно, и на которой) на 

значительном удалении от Сибирского 

континента в пределах Палеоазиатского 

океана более 800 млн лет назад возник-

ла новая зона субдукции под Тувино-

Монгольский микроконтинент и обра-

зовалась протяженная островодужная 

система с Шишхидгольской энсимати-

ческой островной дугой. Почти одно-

временно с формированием этой дуги 

на активной континентальной окраине, 

включающей древние выступы фунда-

мента Сибирской платформы и Гарган-

ский микроконтинент, образовалась 

Сархойская островодужная система 

(805–770 млн лет) с абсолютным воз-

растом вулканитов 782±7 млн лет (U-

Pb-метод), а также Окинская аккреци-

онная призма (736±43 млн лет, Sm-Nd-

метод) [18, 19].  

Сходные события происходили в 

северо-западной части Восточного Сая-

на, где в зоне сближенного развития 

Сибирского кратона и Енисей-Саяно-

Джидинского океанического бассейна – 



Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН № 6 (49) 2014 

 

25 

 

 

 
 
Рис. 3. Палеогеодинамическая реконструкция неопротерозойских (850–750 млн лет) океани-

ческих бассейнов, островных дуг и микроконтинентов на активной континентальной окраине  

Сибирского континента и Палеоазиатского океана (по [10] с дополнениями): 

1 – Сибирский кратон (континент); 2 – покровно-складчатые структуры пассивной окраины крато-

на (БП – Байкало-Патомская, Е – Енисейская); 3 – авлакогены; 4 – микроконтиненты и выступы фун-

дамента кратона (ТМ – Тувино-Монгольский, Г – Гарганский, МС – Муйско-Становой, АК – Ангаро-

Канский, КБ – Канско-Бирюсинский, ПР – Протеросаянский, Ш – Шарыжалгайский); 5 – островные 

вулканические дуги с зонами субдукции, аккреционными призмами и задуговыми бассейнами; 6 – предпо-

лагаемые зоны спрединга с поперечными трансформными разломами в окраинных бассейнах Палеоази-

атского океана; 7 – сдвиги и другие разрывные нарушения; 8 – предполагаемые палеошироты для ин-

тервалов 850 млн лет (а) и 750 млн лет (б) (по [20, рис. 6.2]). 

Масштаб дан для Сибирского кратона. Островные дуги, спрединговые зоны и микроконтиненты по-

казаны вне масштаба 

 

залива Палеоазиатского океана – фор-

мировались вначале Арзыбейская ост-

ровная дуга (возраст островодужных 

плагиогранитов составляет 1017±47 млн 

лет, трондъемитов – 800±6 млн лет), а 

затем Исаковская (возраст плагиограни-

тов – 697 млн лет) и Шумихинско-

Кирельская островодужные системы 

(возраст островодужных плагиограни-

тоидов, определенный U-Pb-методом, 

равен 680 млн лет). Эти островные дуги, 

как и Сархойская островодужная систе-

ма, существовали, по-видимому, до-

вольно длительное время и только в ре-

зультате вендской коллизии (620–600 

млн лет) были причленены к окраине 

кратона [1, 10, 20].  

В настоящее время установлено, 

что саянская и байкальская ветви Сая-

но-Байкальского складчатого пояса раз-

вивались практически синхронно [10, 

19, 27]. По нашим данным, об этом сви-

детельствует U-Pb-возраст офиолитов 

Баргузино-Витимского океанического 

бассейна (971–939 млн лет), Метеши-

хинской островной дуги (базальты – 839 

млн лет, габбро – 809 млн лет) и Келян-

ской островодужной системы энсима-

тического типа с возрастом бонинитов – 

953 млн лет, кислых вулканитов – 837–
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820 млн лет. Последняя по времени 

вполне сопоставима с Шишхидгольской 

энсиматической островной дугой Во-

сточного Саяна [14, 18]. В конце позд-

небайкальского этапа активная окраина 

континента подверглась задуговому 

рифтингу и отделилась от Сибирского 

кратона. В результате возник раннека-

ледонский океанический бассейн, про-

тягивающийся от Восточной Тувы до 

Джидинской и Удино-Витимской зон 

Забайкалья. 

Разработанные к настоящему вре-

мени модели природы ювенильной кон-

тинентальной коры складчатого обрам-

ления юга Сибирской платформы пред-

полагают, что она возникла в результате 

аккреции островных дуг и последующей 

ее тектоно-термальной переработки. В 

соответствии с этим считается, что об-

ширные поля гранитоидов образовались 

вследствие структурного и веществен-

ного преобразования этой ювенильной 

коры. Предполагается, что ювенильная 

континентальная кора байкалид и кале-

донид была образована в результате ча-

стичного плавления в зонах субдукции 

океанических базитов и древних оса-

дочных пород [17]. Широко развитые 

субдукционные вулкано-плутонические 

ассоциации островных дуг по изотоп-

ным характеристикам представляют со-

бой ювенильную, переходную от океа-

нической к континентальной, кору. 

Офиолиты рассматриваются в качестве 

возможного источника такой коры. 

Характерные особенности офио-

литов Окинского района Восточного 

Саяна выражаются слабой дифференци-

рованностью по составу различных чле-

нов офиолитовой ассоциации в присут-

ствии пород марианитового и бонини-

тового типа. Это позволяет говорить о 

формировании офиолитов на ранних 

стадиях образования выдвинутых в оке-

ан энсиматических островных дуг 

(Дунжугурской и Шишхидгольской), 

по-видимому, в междуговых зонах рас-

тяжения, подобных Марианскому меж-

дуговому бассейну [6, 21]. По данным 

многочисленных исследований [7, 15, 

16, 26], все члены офиолитовой ассоци-

ации обладают повышенной золотонос-

ностью. В особенности это касается 

серпентинитов, пород габброидной и 

дайковой серий. Сопоставление с дан-

ными по содержаниям золота в породах 

офиолитовых комплексов других райо-

нов Байкальского региона показывает 

более высокие концентрации золота в 

офиолитах Восточного Саяна [4]. 

Породы офиолитового комплекса 

образуют серию покровов, надвинутых 

на архейские метаморфические породы 

Гарганской глыбы. Этот перевернутый 

аллохтон состоит из пакета пластин, ко-

торые характеризуют полный разрез 

древней океанической коры. В совре-

менных разрезах выделяется три пла-

стины: верхняя – ультрабазитовая, 

средняя – габброидная и габбро-

диабазовая, нижняя – олистостромовая 

(с углеродистыми породами). Верхняя, 

наиболее крупная пластина, представ-

лена серпентинизированными гарцбур-

гитами и дунитами. В основании ее ча-

сто развивается мощная (до 1,5–2 км) 

зона меланжа с обломками гипербази-

тов, габброидов, габбро-диабазов, ро-

дингитов и доломитов. Средняя пласти-

на офиолитового разреза сохранилась 

не повсеместно. В ее строении прини-

мают участие полосчатые габброиды, 

варьирующие от пироксенитов до анор-

тозитов. Часто встречаются базальтовые 

и бонинитовые дайки. На отдельных 

участках средняя пластина сложена зе-

леносланцевой вулканогенной толщей с 

реликтами пиллоу-лав, туфами и лавами 

андезито-базальтов. Нижняя пластина 

сложена вулканогенно-осадочными и 

олистостромовыми породами и имеет 

трехчленное строение. В нижней части 

пластины преобладают черносланцевые 

и углеродисто-карбонатные породы, в 

средней – песчано-сланцевые, в верхней 

– черные и зеленые сланцы, песчаники, 

реже туфы и горизонты олистостром. В 

олистостроме преобладают олистолиты 

гипербазитов, метадиабазов, реже  

кремнистых пород и габбро [7, 21, 26]. 
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Кроме пород офиолитового ком-

плекса в пределах Окинского рудного 

района широко развиты метаморфиче-

ские породы, слагающие кратонный 

террейн (Гарганскую глыбу). Среди ме-

таморфических пород выделяются био-

титовые гнейсы и гранито-гнейсы, ам-

фиболовые гнейсы и амфиболиты, гней-

со-граниты и гнейсо-гранодиориты. 

Считается, что Гарганская глыба пред-

ставляет собой архейский гнейсо-

гранитный купол, состоящий из двух-

трех куполов меньшего размера. Меж-

купольные пространства выполнены 

сланцево-карбонатными породами 

неопротерозоя – венда (иркутная свита), 

залегающими с угловым несогласием на 

метаморфических породах или почти 

вертикально в осевой части межкуполь-

ных зон, где эти породы смяты в узкие 

дисгармонические складки [6, 25]. 

В настоящее время в результате 

детальной разведки Зун-Холбинского, 

Коневинского и Владимировского мест-

ророждений была обоснована связь зо-

лотого оруденения с вулканической де-

ятельностью в неопротерозое и палео-

зое [23]. К палеовулканическим струк-

турам (палеовулканам) в юго-восточной 

части Восточного Саяна в Тисса-Диби-

Ока-Урик-Китойском междуречье отно-

сятся Барун-Холбинская палеовулкани-

ческая структура (Барун-Холбинский 

палеовулкан), Тисса-Сархойская па-

леовулканическая структура (Сархой-

ский палеовулкан), Верхнеокинское 

дайковое поле (Верхнеокинский па-

леовулкан), а также Хужирское дайко-

вое поле в Хойтоокинской зоне (Ко-

невинское месторождение). 

В Урик-Китойском междуречье 

был реконструирован и изучен Барун-

Холбинский палеовулкан (стратовул-

кан). Он был выделен по наличию 

большого количества даек и новых ин-

трузий основного и ультраосновного 

состава в фундаменте Гарганской глы-

бы, а также комагматичных им вулка-

нитов в составе шельфовых отложений 

ильчирской свиты, слагающих вулкани-

ческую постройку. Вулканогенная тол-

ща имеет мощность 400–700 м и обра-

зует стратовулкан. Вулканиты по соста-

ву представлены базальтами, пикрито-

базальтами, андезитами, дацитами и 

риолитами, а также их туфами. На клас-

сификационных диаграммах базальты 

располагаются в поле развития остров-

ных дуг и активных континентальных 

окраин. Они отличаются от вулканиче-

ских пород офиолитовой ассоциации, 

также широко распространенной в ре-

гионе. Возраст основных даек корневой 

зоны Барун-Холбинского палеовулкана, 

определенный 
39

Ar/
40

Ar, составляет 

829,9±7,2 млн лет. В Урик-Китойском 

междуречье с Барун-Холбинским па-

леовулканом связано золотое орудене-

ние пионерского типа, представленное 

малосульфидно-кварцевой формацией в 

дайково-жильных рудномагматических 

системах корневой зоны палеовулкана и 

стратиформным слабозолотоносным 

вулканогенно-осадочным оруденением 

в краевых частях вулканической по-

стройки. Особым является полигенное и 

полихронное золотое оруденение зун-

холбинского типа, представляющее со-

бой рудоносную вулканогенно-

осадочную породную ассоциацию, пре-

образованную складчато-метаморфи-

ческими и гидротермально-метасомати-

ческими  процессами в минерализован-

ную  зону   [23]. 

Взаимоотношение золотого ору-

денения с дайками в корневых частях 

вулкана выражается в пространственно-

взаимосвязанных дайково-жильных си-

стемах, отчетливо проявленных на Ба-

рун-Холбинском и Владимировском ме-

сторождениях. Таким образом, установ-

лено, что в юго-восточной части Во-

сточного Саяна имели место мощные 

проявления пикрито-базальт-базальто-

вого островодужного вулканизма в 

неопротерозое – венде.  

Золотое оруденение Тисса-

Сархойского палеовулкана представле-

но Обогольским, Хорингольским и Са-

гангольским рудными полями (место-

рождение Хорингольское, Аршанское, 

рудопроявления Ветровское, Саганголь-
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ское и др.). Все месторождения и рудо-

проявления расположены в вулканиче-

ской постройке, как в вулканогенной 

толще, так и во внедрившихся в нее 

гранитоидных телах таннуольского 

комплекса, и контролируются крупны-

ми разрывными разрушениями. 

Таким образом, формирование ме-

сторождений полезных ископаемых 

Окинского рудного района во многом 

определяется геодинамическими обста-

новками – океаническими, островодуж-

ными, коллизионными или внутриплит-

ными (рифтогенными), а также дли-

тельной историей геологического раз-

вития и трансформацией структурно-

формационных зон. При анализе карты 

структурно-металлогенического райо-

нирования выявлена неравномерность 

распределения месторождений полез-

ных ископаемых на исследованной тер-

ритории. Все они группируются в опре-

деленные зоны, рудные поля и узлы, 

генетически связанные с эндогенными 

факторами (магматическими, метамор-

фическими, гидротермально-метасома-

тическими) эволюции конкретных 

структур региона.  

Прогнозы и перспективы про-

мышленного освоения. Перспективы 

юго-восточной части Восточного Саяна 

на золото всегда оценивались достаточ-

но высоко, особенно в связи с детальной 

разведкой и отработкой Пионерского и 

Барун-Холбинского месторождений на 

основе нового подхода с позиций поли-

генности и полихронности золотого 

оруденения [8, 16]. По степени продук-

тивности, прежде всего на золото, на 

первом месте на современной стадии 

изученности находится Гарганская зона, 

обладающая 95% разведанных запасов 

золота и 70% ресурсов категорий Р1 и 

Р2, на втором – Ильчирская структурно-

металлогеническая зона, обладающая 

15% ресурсов, на третьем – Окинская,  

имеющая 10% ресурсов, и Хойтоокин-

ская – 5% запасов и 5% ресурсов золота 

категорий Р1 и Р2. 

В настоящее время ведется отра-

ботка крупного Зун-Холбинского ме-

сторождения, работает рудник и золото-

извлекательная фабрика (ЗИФ), ведется 

изучение его глубоких горизонтов. В 

разной мере вовлечены в отработку 

другие золоторудные месторождения, 

локализованные в пределах Гарганской 

глыбы и ее северного обрамления (Ба-

рун-Холбинское – временно законсер-

вированы рудник и фабрика; Владимир-

ское – идет разведка, действует рудник 

и ЗИФ; Коневинское – работает рудник 

и ЗИФ; Водораздельное, Гранитное и 

некоторые другие).  

Систематическое изучение угле-

родистых отложений юго-восточной 

части Восточного Саяна также позволи-

ло рекомендовать как перспективные на 

золоторудную минерализацию черно-

сланцевые горизонты, вмещающие уг-

леродизированные и сульфидизирован-

ные кремнистые породы (типа лидитов) 

и сланцы ильчирской и дабанжалгин-

ской свит [28]. Детальное исследование 

таких образований и анализ распро-

странения рудопроявлений и геохими-

ческих аномалий золота показали, что 

повышенные концентрации золота ха-

рактерны для олистостромовой толщи, 

залегающей в основании офиолитового 

покрова и составляющей с ним, вероят-

но, единый разрез древней океаниче-

ской коры. С такими реликтами океани-

ческой коры оказалось связано в той 

или иной степени подавляющее боль-

шинство золоторудных месторождений 

и рудопроявлений [16].  

Палеогеодинамические рекон-

струкции и петролого-геохимические 

исследования пород офиолитовой ассо-

циации [7, 14, 15, 21, 26] определенно 

указывают на принадлежность их к над-

субдукционным и задуговым спредин-

говым офиолитам окраинных морей, в 

которых, судя по современным анало-

гам (юго-западная часть Тихого океана), 

могут формироваться сульфидные по-

стройки с повышенными и высокими 

содержаниями золота. Было проведено 

сопоставление изотопно-минералого-

геохимических особенностей, вмещаю-

щих углеродистых отложений Зун-
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Холбинского месторождения и совре-

менных сульфидных образований заду-

говых спрединговых зон, показаны ана-

логии некоторых типов руд месторож-

дения и сульфидных построек с повы-

шенными содержаниями золота [4]. Та-

ким образом, наметился обогащенный 

золотом горизонт, приуроченный к ос-

нованию офиолитового покрова, т.е. к 

углеродсодержащим сульфидизирован-

ным осадкам океанической коры, ока-

завшимся под базит-гипербазитовыми 

членами офиолитовой ассоциации. 

Следует обратить внимание на, 

возможно, особую роль этих обогащен-

ных золотом осадков в реликтах океа-

нической коры, которые, как уже отме-

чалось выше, в зависимости от типа 

геодинамического развития региона 

могли давать контрастные богатые ру-

ды. Это происходило по осадкам колли-

зионного типа при парциальном плав-

лении реликтов океанической коры в 

зонах субдукции с образованием грани-

тоидов островодужного типа и связан-

ного с ними золотого оруденения. По 

крайней мере в пределах юго-восточной 

части Восточного Саяна многие осо-

бенности размещения и состава золото-

го оруденения и вмещающих образова-

ний вполне укладываются в схему связи 

золоторудных месторождений и релик-

тов океанической коры Палеоазиатского 

океана.  

В последнее время в результате 

поисков и детальной разведки отдель-

ных месторождений золота (Зун-

Холбинского, Владимировского, Ко-

невинского и др.) была установлена ге-

нетическая и парагенетическая связь 

рудообразования с активной вулканиче-

ской деятельностью в неопротерозое – 

венде, нижнем и среднем палеозое. Эта 

проблема до конца еще не разрешена, 

но при дальнейшем изучении этих объ-

ектов (древних палеовулканов) может 

быть по-новому оценен рудный потен-

циал района.  

К настоящему времени в юго-

восточной части Восточного Саяна уже 

практически выявлены наиболее легко 

открываемые золоторудные месторож-

дения и рудопроявления жильного типа. 

Поэтому появилась необходимость оце-

нить роль нетрадиционных месторож-

дений золота, в первую очередь связан-

ных с горизонтом углеродистых осад-

ков, повышенная золотоносность кото-

рых, как это было показано выше, ранее 

установлена. Предпосылками для этого 

также являлись многочисленные прояв-

ления золотой минерализации и точки с 

высокими содержаниями золота, при-

уроченные к зонам вкрапленной и мас-

сивной сульфидной минерализации в 

отложениях ильчирской свиты (Василь-

евский, Ильчирский, зоны Нижняя, 

Ольгинская и др.). В настоящее время 

наиболее перспективными для освоения 

являются Оспинский рудный узел, в 

пределах которого выявлено 15 рудо-

проявлений, и одно частично разведан-

ное золото-серебряное месторождение 

(Зун-Оспинское). В связи с началом от-

работки Зун-Оспинского месторожде-

ния и появлением надежных транспорт-

ных коммуникаций (шоссейной дороги) 

открываются новые перспективы для 

освоения Окинского рудного района. В 

настоящее время этот район рассматри-

вается как потенциальный крупный 

промышленный узел минерально-

сырьевого профиля, который в будущем 

может стать основой для формирования 

Окинского территориально-

промышленного комплекса Восточной 

Сибири. 
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