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ЗОЛОТОНОСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОРОД КОДАРО-УДОКАНСКОЙ И 
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Анализ опубликованных и фондовых материалов в пределах рассмат

риваемого региона позволяет выделить следующие наиболее перспектив
ные золотоносные комплексы пород: базитовых и ультрабаттовых ин
трузий, черносланцевых отложений и сульфидно-ктрцевых жил палео
зойско-мезозойского тектогенеза.
The gold-bearing complexes of rocks of Kodar-Udakan and Muya structure

zones
В ,N .Abramov

The analysis o f the published and share materials within the limits o f  con
sidered region allows to allocate the following most perspective gold-hearing 
complexes o f  rocks: the basic and the ultrahasic intrusion, the blackshaly ad
journment and the sulfide-quartz veins paleozoic-mesozoic tectonics.

Золотоносный комплекс ультрабазит-базитовых интрузий.
Массивы ультарабазит-базитов различного возраста и условий 

образования широко развиты в пределах изучаемой территории. 
Некоторые из них характеризуются наличием промышленных кон
центраций благородных металлов, железа, титана, ванадия, кобаль
та, никеля и других элементов.

Формирование базит-гипербазитовых интрузий происходило в 
течение длительного периода времени (ранний протерозой -  палео
зой) в результате коллизионных и постколлизионных процессов. В 
Муйской зоне они образованы, главным образом, в островодужных 
геодинамических обстановках, в Кодаро-Удоканской -  в континен
тальных обстановках [1]. Значительная часть рассматриваемых 
габброидных плутонов в восточной части Муйской структурной 
зоны (Ирокиндинский, Кедровский, Витимконский, Якутский) от
носится к муйскому интрузивному комплексу. Распределение ред-
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поземельных элементов в данных базитах свидетельствует о фор
мировании их и островодужных обстановках [2].

В Кодаро-Удоканской структурной who ультрабази юные ин
трузивные комплексы отсутствуют. Здесь рассматриваются два ин
трузивных базитовых комплекса; раннепротерозойский чинейский 
и позднепрогерозойский -  доросский. Формирование их происхо
дило в континентальных условиях. Образование базитов чинейско- 
го комплекса связано с коллизионными и постколлизионными про
цессами при столкновении Сибирского кратона с Забайкальским 
[3]. Типичным представителем чинейского комплекса является Чи
нейский расслоенный габбро-норитовый массив. Кроме Чинейского 
в состав комплекса входит ряд габбройдных плутонов: Верхнесаку- 
канский, Эбкачанский, Луктурский, Култушный, Верхнекаларская и 
Сюльбанская группа массивов.

Породы доросского комплекса представлены кру гопадающими 
дайками и многоярусными силлами, являющимися составляющими 
трамповой формации. Дайки доросского комплекса имеют широкое 
распространение. Они группируются в ггояса преимущественно се
веро-восточного простирания. Породы комплекса прорываю) отло
жения удоканской серии и в свою очередь перекрываются отложе
ниями венда. Структурная позиция пород доросского комплекса 
свидетельствует о формировании их при процессах континенталь
ного рассеянного спредингд.

Среди улырабазит-базитовых комплексов пород рассматривае
мого региона отмечаются два интрузивных комплекса с промыш
ленно значимыми концентрациями благородных металлов: чиней- 
ский в К од а ро-У до к а н с кой зоне и довыренский в Муйской зоне.

В Кодаро-Удоканской зоне повышенными концентрациями бла
городных металлов характеризуются экзо- и эндоконтактовые части 
участка “Рудный” Чинейского плутона. Содержания Pt здесь дости
гают 72 г/т; Pd - 255 г/т; Аи - 9,8 г/т; Ag - 34,8 г/т [4]. При этом от
мечается тесная корреляционная связь золота с платиноидами.

Анализ фактического материала свидетельствует о повышенной 
золотоносности сульфидизированных участков габброидов и тита- 
номагнетитов. Следует отметить, что тесных корреляционных свя
зей золота с платиноидами, как на участке “Рудный”, не отмечается. 
Характерно, что в сульфидизированных участках габброидов, пре
имущественно с пирит-халькопиритовой минерализацией, и в тита- 
номагнетитовых рудах с повышением содержаний золота практиче-
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с к ii не изменяются концентрации платимы и палладия. Это может 
свидетельствовать о более позднем, относительно платиноидов, на
ложенном характере золоторудной минерализации. Корреляцион
ный анализ выявил тесную  связь золота (г > 0.5) в сульфидизиро- 
ванных габброидах преимущ ественно с сидерофильмыми элемен
тами -  Со, N i, Pb, V ; в титаномагпетитач - с халькофильными эле
ментами (A g, Bi, Си, Zn), В первом случае золото вероятно имеет 
мантийный источник, во втором - коровый. Средние содержания 
золота в породах комплекса составляю т сотые доли т/т, серебра -  
первые r/т, платиноидов -  мг/т [5).

Породы доросского комплекса характеризую тся незначитель
ными содерж аниями благородных металлов (табл. 1).

Таблица 1
Распределение благородных металлов в улы  рабазит-базитовых

Г

Ап Ag Ft Pd
Породы,руды Д ! S X j S X S х 1 s

; п п п п
Кодаро-Удокапская зона. 

Чинейскнй комплекс (PR,)
1 аоброиды

t
2 8, j 53,

7 ; 6
1,5 1,5 4,6 0.9 2,7 2,6

66 16 5 11
1 1 аоброиды сульфидизи- 

ропанные
237 ' 595 ; 2,6 ! 1,7 1 3,2 1 0,9 2,8 | 2,6

29 9 3 S
2,6' Г и гано-матнетитовые 

1 руды
286  ! 441 2,2 1,9 3,5 | 0,8 2,6

18 9 10
Доросский комплекс (PRi)

Г аббронды

1

24, ! 35, 
6 i 6

1,2 0,8 4,1 1,2 2,7 | 2,4

46 16 6 8

Па
Муйская зона 

эамскнй комплекс (PR|)*
Парамский массив. Пе- 

! ридотиты, дуниты
И) ! 0 ,2  | 7,0

75 75 75
! Шаманский массив. Не-1
, ридотиты, дуниты,
, :арцбуртиты, хромиты

О

1,2
4

19 250

5 5 ! .

Муйский комплекс (PR,)
[ I аббро, габбро- 1 180 f 660 1 3.4 f 2,6 21 , 20 10 ; 20
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диориты, диабазы S 1 *  J J ! ; _
18 13 | 4 1

Довыренский комплекс (PR2) **
Иоко-Довыренекий мас
сив.
1 рудный горизонт.
1абброиды

2 7 !
0,3

2
580 5

12 12 12 12

2 рудный горизонт. 
Габброиды 12 1

0,0
4

820 7

10 10 10 10
Примечание: Ag в - г/т; Au, Pt, Pd -  в мг/т. Au определялось спектрозоло
тометрическим и пробирным методами, Ag -  пробирным методом, Pt и Pd 
~ химико-спектральным методом,
* - данные геологов Удоканской геологоразведочной экспедиции 
** '  М.Н.Дэви, Н.Г.Голева, В.И.Травкин 1990 г. [6].

В пределах Муйской структурной зоны наиболее перспектив
ными на благороднометалльное оруденение являются породы до- 
выренского интрузивного комплекса. Они представлены лополито- 
образными массивами, силлами и дайками, согласно залегающими с 
вмещающими отложениями. Пространственно интрузии комплекса 
контролируются зонами тектонических нарушений. Формирование 
их происходило в две фазы. Породы первой фазы -  дуннты, оливи- 
ниты, перидотиты; второ» -  габбро, габбро-нориты, габбро- 
диориты.

В пределах Иоко-Довыренского массива недавно выделен пла
тиноносный горизонт. При относительно незначительных средних 
содержаниях благородных элементов выявлены следующие их мак
симальные концентрации (г/т): Pt -  4,1; Pd -  7,8; Ir -  0,1; Os -  0,018; 
Ru -  0,006; Au -  3,2 [6]. По особенностям геологического строения 
и вещественному составу нлатиноносный Йоко-Довыренский мас
сив близок к малосульфидному платиноносному типу Стиллуотер в 
расслоенных массивах.

Формирование пород муйского интрузивного комплекса проис
ходило в две фазы. Породы первой фазы представлены в основном 
габброидами, второй -  плагиогранитами. Среднее содержание золо
та в породах комплекса составляет -  доли г/т, серебра -  первые г/т, 
платиноидов -  сотые доли r/т (таблица 1). Метасоматически изме
ненные участки габброидов (березитизация, лиственитизация), а 
также зоны сульфидизации харакгеризуются повышенными содер-
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•линиями золота, количество которого достигает первые г/т. Корре
ляционный анализ выявил тесные связи золота (г > 0,5) с Ag, Ni,
Lkt.

Наиболее продуктивными на благородные металлы в регионе 
являются базиты чинейского и довыренского комплексов. Корреля
ционный анализ выявил тесные связи золота с халькофильными и 
сидерофильными элементами. Это свидетельствует о том, что золо
то в рассматриваемом регионе в ультрабазит-базитовых комплексах 
имеет как коровый, так и мантийный источник. Наличие ультраба- 
зптов в Муйской зоне и отсутствие таковых в Кодаро-Удоканской 
свидетельствует о более глубинном мантийном источнике форми
рований интрузий Муйской зоны.

Золотоносный комплекс черносланцевы х отложений.
По структурному положению и особенностям формирования 

черносланцевые отложения Кодаро-Удоканской и Муйской зон 
имеют существенные отличия.

Отложения черносланцевой формации в Кодаро-Удоканской 
зоне приурочены к нижним частям разреза раннепротерозойской 
терригснно-карбонатной удоканской серии. Они представлены от
ложениями икабийской, анпской. инырской и чигкаидинекой свит. 
Породы формации сложены, в основном, тонкопереслаиваюшимися 
метаалевролитами, сланцами и метапесчаниками с подчиненными 
прослоями кварцевых конгломератов и 1равелитов. Характерной 
особенностью пород черносланцевой формации является наличие 
углеродистого вещ ества представленного тонкорасееянными 
включениями графита с размерами 0,1 — 0.01 мм, количество кото
рого достигает 3% объема породы. Распределение углеродистого 
вещества неравномерное, наибольшими его концентрациями харак
теризуются сланцы и метаалевролиты, минимальными метапесча
ники.

Набор рудных минералов в породах чсрносланцевого комплекса 
довольно однообразен. Наиболее распространенными рудными ми
нералами являются пирротин, ильменит, халькопирит. Реже наблю
дается пирит, магнетит и крайне редко сфалерит, галенит, арсено- 
пирит. Характерно, что все рудные минералы удлинены по сланце
ватости пород. Размеры рудных минералов варьируют от одного 
миллиметра до нескольких сантиметров. Сульфидная минерализа
ция в черносланцевых отложениях развита крайне неравномерно. 
Наряду с безрудными отмечаются участки с мелкорассеянной вкра-

29



шшшсштыо сульфидов, а также в виде гнездообразных и послой
ных скоплений. Кроме этого сульфиды образуют микропрожклки и 
просечки в породах. Оишчитеяьной особенностью черносланценых 
отложений Кодаро-Удоканской зоны от аналогичных отложений 
Муйской зоны является широкое развитие ильменитовой минерали
зации.

В породах черносланцевой формации отмечается несколько 
уровней концентрации золота и серебра. Наиболее низкие их кон
центрации. не превышающие фоновые, характерны для отложений, 
содержащих убогую вкрапленность ильменита, реже магнетита, и 
для участков, не содержащих рудную минерализацию. Несколько 
выше концентрации этих элементов наблюдается в зонах сульфиди
зации, содержащих преимущественно нирротин, реже - халькопи
рит, пирит, а также единичные зерна сфалерита, марказита, галени
та, арсенопирита. На порядок выше, по сравнению с описанными, 
концентрации золота и серебра в сульфидно-кварцевых жилах, раз
витых в черносланцевой толще и пространственно приуроченных к 
зонам тектонических нарушений (табл. 2) [7]. В единичных пробах 
содержание золота достигает 8.6 г/т. По данным тематических ис
следований Л.М.Гакжи и Ю Н. Дерюгина за 1980 г., повышенными 
концентрациями золота характеризуются ипритны е и арсеногшри- 
товые концентраты, г де золото находится в тонкодисперсном со
стоянии.

Таблица 2.
Распределение благородны х металлов в черносланцевы х отло

ж ениях Северного Забайкалья (в г/т)

Породы Au / Ag Pt / Pd
n ! X | s X _ s

Кодаро-Удоканская зона
Углисто-слюдистые сланцы 
(икабийская, аянская свиты) OO 

loo 0,03
0,92

0,06
0,91

Углисто-слюдистые слаицы, 
сульфидизированные (икабий
ская, аянская, инырская свиты)

33
28

0,22
2,01

0.35
1,87

3
t o

0,005
0,00!

0.005
0,00!

Сульфидно-кварцевые жилы SI
12

0-36 
11,52

US
24,24 6 о,(кй 0,00!

Муйская зона
Кристаллосланцы углеродистые | 20 
(киндиканская свита) j 13

0.05
0,77

Q.05
0,32 |
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Кристаллосланцы углероди
с т ы е . сульфидизированные 
(кинднканская свита)

8
6

0.87
",93

0,78
9,66

1
4

з”
3

0J.
0.005 0.000

[
Слюдистые с л а н ц ы  углероди
стые (кедровская свита)

Г7 
J 4

12
15

0.12
1,46

0,28
0,56 0.03

0.05 I 
0.01

(,'люлисгые сланцы углероди
стые, сульфидизированные 
(кедровская свита)

0.14
1,6

0.20
0,85

6 
11

(1.052
0.005

0.0X2 
0,011

Слюдистые сланцы углероди 15 0.11 0,19 4 0.03 0.03
стые (килянекая свита) - - - 6 0,03 0,02
Углеродисто-слюдистые сланцы 11 0.05 0,04 9 0.09 0,07
(хавагдинская свита) - - - 28 0,01 0.02

Применение: средние содержания золота рассчитаны по данным спектро- 
адлотометрического и пробирного анализов, серебра -  пробирного; плати
ны и палладия -  химико-спектрального методов. Псе анализы выполнены в 
аналитических лабораториях Забайкальского комплексного научно- 
исследовательского института (г.Чита) и Геологического института СО 
РАН (г.Улан-Удэ).

Анализ распределения концентраций золота в сульфидно- 
кварцевых жилах в зависимости от состава сульфидов показываем, 
что наибольшие содержания золота наблюдаются на участках раз
вития пиритовой и полиметаллической минерализации. Простран
ственно эти жилы тяготеют к зонам тектонических нарушений. При 
этом они залегают, главным образом, согласно слоистости вме
щающих отложений.

Наиболее распространенными рудными минералами в кварце
вых, сульфидно-кварцевых жилах являются халькопирит, галенит, 
сфалерит; менее развиты пирротин, пирит, арсенопирит. Кроме это
го отмечаются единичные зерна маухерита, герсдорфита, козалита, 
геленовисмутита и никелина. Размеры рудных минералов колеб
лются от нескольких миллиметров до сантиметра.

Обращает на себя внимание схожий набор рудных минералов в 
сульфидно-кварцевых жилах и вмещающих их породах. Это можно 
объяснить заимствованием рудных компонентов их вмещающих 
пород при формировании рудоносных жил. Фактический материал 
по вещественному составу сульфидно-кварцевых жил и вмещаю
щих их пород, характер сульфидной минерализации свидетельст
вуют о метнморфогешю-гидротер.малыю.м генезисе этих жил.



Таким образом, средние содержания золота в породах форма
ции составляют сотые — десятые г/т; серебра -  первые г/т и углисто- 
СЛ10ДНС ГЫХ сланцах, в сульфидно-кварцевых жилах - около 10 г/т. 
Содержание платины, по данным И.В. Кучеренко, А.Ф, Коробейни
кова, -  сотые доли r/т [8J.

В пределах Муйской структурной зоны к числу наиболее древних 
пород черносланцевого комплекса можно отнести отложения кинди- 
канской свиты архея. Они представлены гранат-актинолитовыми, 
биотит-роговообманковыми гнейсами, мигматитами, кристалличе
скими сланцами. Характерной особенностью пород свиты является 
наличие углеродистого вещества, количество которого достигает не
скольких процентов объема породы. Эти породы вмещают золото
рудные кварцевые жилы Ирокиндинского месторождения. В отложе
ниях киндиканской свиты отмечается тот же набор рудных минера
лов, что и в золоторудных кварцевых жилах, -  пирит, пирротин, реже 
халькопирит, галенит, сфалерит, единично золото. Количество руд
ных минералов во вмещающих отложениях варьирует от десятых до
лей процента до нескольких процентов объема породы.

Протерозойские черносланцевые отложения Муйской зоны 
представлены вулканогенно-осадочными породами килянской сви
ты и тузалинской серии, развитыми, главным образом, в бассейнах 
рек I аллаи и Келяна.

В пределах терригенно-карбонатных отложений килянской 
толщи в нижней части разреза отмечаются черносланцевые отложе
ния, представленные черными углеродсодержащими туффитами, 
туфо-песчаниками и кварц-углеродистыми микросданцами. Часто в 
пределах черносланцевой толщи отмечаются участки метасомати
чески измененных пород (окварцевание, карбонатизация, серицити- 
зация, сульфидизация). Углистые сланцы килянской толщи пред
ставляют собой витро-кристаллические туффиты, в различной сте
пени метаморфизованные. Углистое вещество большей частью 
очень тонкое, неравномерно рассеянное, реже отмечается в виде 
микрослойков.

Рудная минерализация в породах свиты представлена главным об
разом пирротином, халькопиритом и пиритом. Размер рудных минера
лов колеблется от долей миллиметра до одного сантиметра. Характер
ной особенностью является частое развитие анизотропных халькопи
ритов, свидетельствующих о высоких температурах их образования.
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Терригенно-вулкаиогенныс отложения ту залинской серии пред
ставлены породами кедровской. хавагдинской и шаманской свит. В 
нижней части разреза тузадинекой серии развиты отложения Кед
рове кой свиты, в средней -  хавагдинской спиты, в верхней ша
манской свиты. Отличительной особенностью пород тузалинской 
серии является широкое развитие углеродсодержащих сланцев. Ос
новной горизонт углистых сланцев выделяется в верхней части раз
реза хавагдинской свиты. Углеродсодержащие отложения тузалин- 
ской серии представлены метаморфизованными аргиллитами, алев
ролитами и алевропесчаниками. Углистое вещество наблюдается в 
виде точечной и тонкодисперсной форм размерами от долей микро
на до 10 микронов и образует скопления, линзочки, микрослойки. 
Графит встречается редко в виде волосовидных выделений разме
ром от сотых долей миллиметра до одного миллиметра.

В углеродистых сланцах тузалинской серии отмечаются участки 
метасоматически измененных пород (окварцевание, карбонатиза- 
ция, сульфидизация). Здесь же нередко отмечаются кварцевые, кар
бона то-кварцевы е и сульфидно-кварцевые прожилки и жилы. Из
редка встречаются сульфидно-кварцевые гнезда вытянутой, округ- 
юй или неправильной форм. В углеродсодержащих сланцах отме
чается широкий набор рудных элементов. Сульфиды более ранних 
ассоциаций развиты в виде тонкорассеянных включений размерами 
от долей миллиметра до одного сантиметра. Сульфидная минерали
зация более поздних рудных ассоциаций связана с кварцевыми, 
карбонатно-кварцевыми и сульфидно-кварцевыми обособлениями и 
концентрируется, главным образом, в зонах тектонических наруше
ний, в флексурных перегибах и шарнирах складок. Наиболее рас
пространенными рудными минералами являются пирротин и пирит, 
менее распространены халькопирит, сфалерит и галенит, к числу 
единичных относятся пентландит, арсенопирит, молибденит, мар
казит, никелин.

Корреляционный анализ золота и серебра с другими элементами 
в черносланцевых отложениях Кодаро-Удоканской и Муйской зон 
выявил их существенные связи, главным образом, с халькофильны- 
ми элементами - серебром, медью, висмутом (табл. 2). Это может 
свидетельствовать о том, что источник золота и серебра был пре
имущественно коровый. При этом концентрирование их происхо
дило в результате гидротермально-метасоматических процессов.
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Корреляционный анализ не выявил существенных связей платинои
дов с другими элементами.

Характерно, что средние содержания золота и серебра в углеро
дистых сланцах Кодаро-Удоканской и Муйской структурных зон 
отличаются незначительно. Концентрации золота составляют деся
тые- сотые г/т. серебра единицы -  первые десятки г/т. При этом со
держания этих элементов в сульфидизированных сланцах на поря
док превышают таковые в безрудных, что свидетельствует о кон
центрировании их сульфидами (табл. 1). Обращают на себя внима
ние повышенные содержания золота и серебра в сульфидизирован- 
цых сланцах кедровской свиты, что объясняется отбором данных 
проб в районе Кедровского золоторудного месторождения.

Концентрации платиноидов в черносланцевых отложениях со
ставляют десятые -  сотые г/т, при этом наблюдаются превышения 
средних содержаний платины над палладием.

Анализ диаграммы первичных составов мегаморфиэованных 
пород свидетельствует о том» что породы областей сноса, за счет 
хоторых сформированы черносланцевые отложения Муйской зоны, 
имеют более глубинный источник относительно аналогичных обра
зований Кодаро-Удоканской зоны. При этом черносланцевыс отло
жения Кодаро-Удоканской зоны образовались за счет более широ
кого спектра пород, чем таковые отложения Муйской зоны. Преоб
ладание в  спектре распределения редкоземельных элементов черно- 
сланцевых отложений Кодаро-Удоканской зоны легких лантанои
дов относительно подобных Муйской зоны указывает на то, что 
черные сланцы Кодаро-Удоканской зоны сформированы за счет в 
большей части терригенной составляющей.

Следует отметить общие характерные особенности локализации 
благороднометалльной минерализации в черносланцевых отложе
ниях Кодаро-Удоканской и Муйской зон:

1 .Близкие значения средних содержаний благородных металлов 
в однотипных комплексах пород.

2. Одинаковый набор основных рудных минералов в однотип
ных комплексах пород.

3. Значимые корреляционные связи золота и серебра преимуще
ственно с хапькофильными элементами.

4. Одинаковые метасоматические процессы (окварцевание, суль
фидизация), приводящие к концентрированию благородных метал
лов.
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5. Максимальные содержания благородных металлов в наиболее 
поздних рудных минеральных ассоциациях.

Сульфидно-кварцевые жилы палеозойски-мезозойского текто- 
генеза.

В Кодаро-Удоканской зоне сульфидно-кварцевые жилы, связан* 
пью с палеозойско-мезозойской тектоно-магматическон активиза
цией, имеют широкое распространение. С этими жилами связано 
образование многочисленных золоторудных проявлений, а также 
месторождений Верхне-Сакуканское и Курунг-Юряхское. Следует 
от метить, что эти месторождения разведаны недостаточно полно.

Район Верхне-Сакуканского месторождения сложен докембрий- 
скими гранитами кодарского комплекса, прорванными малыми ин
трузивными образованиями палеозойско-мезозойского возраста 
(эймнахский, ханинскии, кнгамакигский комплексы). Месторожде
ние представлено золотоносными сульфидно-карбонатно
кварцевыми жилами. Количество сульфидов в кварцевых жилах со
ставляет первые проценты. По данным предшествующих исследо
вателей, наиболее ценными, практически значимыми являются по- 
тисульфидный, халькопиритовый, пириг-гематитовый и блекло- 
рудный минеральные типы. Золото в жилах отмечается как в виде 
самостоятельных выделений, так и в срастании с галенитом и халь
копиритом. Среднее содержание золота в рудах, по данным 
К).Я.Кошелева, составляет 18 г/т [9J. Распределение золота в жилах 
неравномерное, характерно столбовое (бонансовое) их обособление 
в плоскостях жил. Околорудные изменения выражены в окварцева- 
пии. березитизации, лиственитизации.

В качестве одного из основных источников золота в сульфидно
кварцевых жилах предполагаются процессы гранитизации габброи- 
дов чинейского комплекса [10].

Месторождение Курунг-Юряхское было открыто в 1980-х годах 
при заложении карьера для отсыпки железнодорожного полотна 
БАМа. Вследствие небольших запасов месторождение разведано 
недостаточно полно.

В Муйской структурной зоне золотоносные сульфидно- 
кварцевые жилы имеют на порядок более широкое распространение, 
чем в Кодаро-Удоканской зоне. Анализ распределения золоторудных 
проявлений в Муйской зоне, по кадастровым данным, свидетельству
ет об их приуроченности к зонам глубинных нарушений меридио
нального простирания. В рассматриваемой зоне глубинные наруше-
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ния фиксируются полями выходов гипербазитов парамского, габб
роидов и граннтоидоп муйского комплексов, вулканогенно
осадочными породами килянской и нюрундуанской свит. Золоторуд
ные проявления представлены в основном золото-кварцевыми и зо- 
лото-сульфидно-кварцеиыми жилами, приуроченными к зонам глу
бинных тектонических нарушений и оперяющими их разломами. Ос 
новными рудными минералами в них являются галенит, сфалерит, 
гшрит, блеклые руды, халькопирит. По данным А.В.Перцова и др., 
рассматриваемый регион пересекает линиамент, протяженностью 
несколько тысяч километров, по меридиану 120°, по линии Сухой- 
Л о г -  Балей [11].

По закономерностям распределения золоторудных проявлений 
Муйской зоны имеются многочисленные публикации. Согласно по
следним данным, золоторудные проявления отмечаются во всех 
выделяемых здесь типах террейнов (кратонные, островодужные, 
океанические, турбидитные). При этом наблюдается сгущение зо
лоторудных проявлений к границам выделяемых террейнов, часто 
контролируемых зонами надвигов и сдвигов [12]. Приведенные 
выше материалы незначительно противоречат нашим данным.

В заключение следует отметить: золотоносные комплексы по
род Кодаро-Удоканской и Муйской зон отличаются по геодинами- 
ческим обстановкам их формировании, условиям образования и ис
точникам золоторудной минерализации. Наиболее перспективными 
на благородные металлы представляются золотоносные комплексы 
Муйской структурной юны, вследствие того, что здесь благородно- 
рудная минерализация. Они имеет более глубинный мантийный ис
точник относительно аналогичных комплексов пород Кодаро- 
Удоканской зоны.
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